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Дорогие братья и сестры!

ПРЕДЛАГАЕМАЯ вашему вниманию 
книга «Костромская духовная семи-
нария. Историческая энциклопедия», 

подготовленная к 275-летию Костромской 
епархии – итог продолжительного и кропот-
ливого труда коллектива авторов. 

Необходимость создания фундаменталь-
ного труда по истории Костромской духов-
ной семинарии ощущалась давно. Однако 
в работах и дореволюционных, и современ-
ных авторов либо обрисовывалась картина 
в целом, либо подробно рассматривались 
только отдельные ее аспекты. Теперь же эта 
задача, во всех смыслах историческая, на-
конец решена – и, надо полагать, успешно.

Свои исследования для энциклопедии 
подготовили: ректор Костромской духовной 
семинарии, кандидат богословия священник 
Георгий Андрианов; преподаватель семина-
рии, профессор, доктор исторических наук 
Андрей Михайлович Белов; преподаватель 
семинарии, профессор, доктор педагоги-
ческих наук Николай Федорович Басов, по-
мощник ректора семинарии по вопросам 
лицензирования и аккредитации Михаил 
Иванович Жигалов.

Весомый вклад в энциклопедию состав-
ляют исследования Н. А. Зонтикова. Николай 
Александрович – кандидат исторических 
наук, заслуженный работник культуры РФ, 
лауреат премии имени Д. С. Лихачева, ответ-
ственный секретарь костромского предста-
вительства научно-редакционного совета 
по изданию «Православной энциклопедии», 
автор множества монографий и статей, 
в свое время читал в Костромской духовной 
семинарии курс краеведения.

Особо следует отметить работу Гали-
ны Вольдемаровны Брезгиной, которая 
является настоящей подвижницей цер-
ковно-биографических исследований. На 
протяжении многих лет исследуя и систе-
матизируя печатные материалы и архивные 
документы, она собрала уникальную базу 
данных о костромском духовенстве минув-
ших эпох, а теперь – подготовила впечатля-
ющий материал о выпускниках семинарии  
с 1762 года до наших дней. Проделанный труд 
она посвящает своим прадедам – священно-
служителям и выпускникам Кост ромской се-
минарии: Андрею и Дмитрию Покровским, 
Василию и Константину Сибилевским.

Авторам книги «Костромская духовная 
семинария. Историческая энциклопедия» 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО 
митрополита 
Костромского 
и Нерехтского
ФЕРАПОНТА
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удалось собрать и системно изложить огром-
ный объем сведений. В их труде дано яркое, 
подробное описание 170-летнего бытия се-
минарии до ее закрытия в 1918 году и но-
вейшего, уже почти тридцатилетнего этапа 
истории нашей духовной школы.

На страницах книги мы встречаем име-
на выдающихся костромских архипасты-
рей – преосвященных Сильвестра (Куляб-
ки), Дамаскина (Аскаронского), Симона 
(Лагова), Платона (Фивейского), Виссариона 
(Нечаева) – а также известных ректоров 
и преподавателей семинарии: преподобного 
архимандрита Макария (Глухарева) и архи-
мандрита Платона (Городецкого), впослед-
ствии митрополита Киевского и Галицкого, 
церковных историков протоиерея Иоанна 
Сырцова и И. В. Баженова, знатока церковно-
го пения протоиерея Иоанна Вознесенского 
и других.

Не обойдены вниманием создателей кни-
ги учившиеся в духовной школе «колыбели 
Дома Романовых» церковные иерархи, дея-
тели науки, государственные и обществен-
ные деятели: митрополит Киевский Арсений 
(Мос квин), архиепископы Афанасий (Соко-
лов), Сергий (Спасский), Никон (Софийский), 
Феодор (Поздеевский) и священномученик 
архиепископ Костромской и Галичский Ни-
кодим (Кротков), епископ Порфирий (Успен-
ский), протоиереи Иаков Арсеньев, Михаил 
Диев, Феодор Голубинский, Павел Остров-
ский, Александр Горский, академики Е. Е. Го-
лубинский и Ф. И. Успенский, В. И. Всеволо-
дов, археолог Н. В. Покровский, основатель 
Александровского православного братства 
И. Е. Беляев, маршал Советского Союза 
А. В. Василевский. Следуя завету апостола 
Павла – «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедывали вам слово Божие, 
и, взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их» (Евр. 13, 7), – авторы знакомят нас 

и с судьбами выпускников Костромской се-
минарии, пострадавших за Христа в годы 
гонений ХХ века.

Нельзя не отметить, что книга «Костром-
ская духовная семинария. Историческая 
энциклопедия» отличается достоинства-
ми, как исторического исследования, так 
и литературного повествования. На ее стра-
ницах перед читателем открывается окно 
в прош лое губернского города на Волге. 
Вместе с педагогами и учениками духов-
ной школы мы переживаем исторические 
события, ощущаем радость праздников 
и трудности повседневного существования. 
При этом авторы не склонны к неоправдан-
ной идеализации минувших дней, иногда 
встречающейся в церковно–исторических 
работах. Мы узнаем не только об официаль-
ной, «парадной» стороне жизни семинарии, 
но и о проблемах, с которыми приходилось 
сталкиваться учащим и учащимся, о слож-
ном пути российской системы духовного 
образования в целом. Общую тональность 
труда можно выразить словами И. В. Баже-
нова, сказанными более века назад – в фев-
рале 1911 года:

«Приятно оглянуться назад, в эту глубь вре-
мен старой Костромской семинарии, когда ви-
дим, какие светлые лучи и потоки из этого рас-
садника просвещения изливались и просветляли 
сумрачный горизонт нашей епархии и даже оте-
чества необозримого. При этом зрелище неволь-
но исторгаются чувства удивления и благодар-
ности к вышедшим из Костромской семинарии 
носителям света веры Христовой и энергичным 
деятелям в области истинного просвещения 
и русской государственности».

Желаю всем, взявшим в руки эту книгу, 
интересной и полезной встречи со славной 
историей нашей alma mater, а авторам энци-
клопедии – дальнейших успехов в церков-
но-исторических исследованиях.

МИТРОПОЛИТ  
КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ, 
выпускник Костромской духовной семинарии 2002 года,
заведующий кафедрой богословских дисциплин КоДС

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и милость Пресвятой Богородицы, 
Небесной Покровительницы древней Костромской земли, да пребывают со всеми нами!
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Костромская  
духовная семинария:  
вехи истории
Вступление

«…в стенах знаменитой по историческим воспоминаниям, Ипатьевской обители 
впервые заблистал свет духовного просвещения для целого обширного края. Нема-
ло невзгод и лишений испытал этот первый рассадник просвещения (…). Лишения 
и труды были повсюдным спутником его, но искра Божия, зажженная приснопамят-
ным иерархом Русской Церкви Сильвестром Кулябкою, не угасла; она разгоралась всё 
более и более и мало-помалу осветила своим светом темный край… Костромская 
духовная семинария смело и с сознанием исполненного долга может оглянуться 
на своё прошлое»1.

Из приветствия Костромской семинарии по случаю её 150-летия 
от группы выпускников, служивших в Петербурге (1897 г.)

1 150-летие Костромской духовной семинарии (1747–1897 гг.). Кострома, 1897, с. 28-29 (далее – 150-летие 
Костромской духовной семинарии).

В 2017 г. исполнилось 270 лет Кост-
ромской духовной семинарии, од-
ной из старейших в России. За вре-

мя существования семинарии из её стен 
вышло немало видных деятелей Русской 
Православной Церкви: митрополитов, архи-
епископов, епископов, ректоров духовных 
академий и семинарий, богословов, церков-
ных историков, просветителей, миссионе-
ров, множество рядовых служителей Церк-
ви – городских и сельских священников. 
В числе выпускников семинарии большое 
количество деятелей науки и культуры, ме-
диков, юристов, педагогов. Семинария сы-
грала огромную роль в деле просвещения, 
и в этом отношении её значение в истории 
Костромской земли трудно переоценить.

Обилие выдающихся людей среди 
выпускников Костромской семинарии 
не может не поражать. Назовем только не-
которые, самые громкие имена: Константин 
Иванович Арсеньев (1789–1865 гг.) – географ 
и статистик, профессор Петербургского 

университета, академик; епископ Порфи-
рий (Успенский; 1804–1885 гг.) – первый 
начальник Русской православной миссии  
в Иерусалиме, востоковед и археограф; Ев-
гений Евстигнеевич Голубинский (1834–
1912 гг.) – церковный историк, профессор 
Московской духовной академии, академик; 
протоиерей Михаил Иванович Горчаков 
(1838–1910 гг.) – историк, профессор церков-
ного права Петербургского университета, 
член-корреспондент Петербургской Ака-
демии Наук; Федор Ивановский Успенский 
(1845–1928 гг.) – историк-византинист, ди-
ректор Русского археологического институ-
та в Константинополе, академик; Николай 
Васильевич Покровский (1848–1917 гг.) – 
археолог и искусствовед, директор Петер-
бургского археологического института, 
профессор Петербургской духовной акаде-
мии.

Среди выпускников Костромской семи-
нарии – три ректора Московской духовной 
академии: архимандрит (позднее епископ) 

Н. А. ЗОНТИКОВ
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Евгений (Сахаров-Платонов; 1812–1888 гг.), 
протоиерей Александр Васильевич Горский 
(1812–875 гг.) и епископ (позднее архиепи-
скоп) Феодор (Поздеевский; 1876–1937 гг.).

Из стен Костромской семинарии вышло 
огромное количество ректоров духовных се-
минарий и смотрителей духовных училищ. 
Среди них: архимандрит Амвросий (Красов-
ский; 1800–1870 гг.) – ректор Вятской духов-
ной семинарии; архимандрит Иероним (Ла-
говский; 1832–1884 гг.) – ректор Пермской 
духовной семинарии; протоиерей Николай 
Дороватский (1868 – после 1930 гг.) – ректор 
Ярославской духовной семинарии; протоие-
рей Иоанн Херсонский (1843–1912 гг.) – смо-
тритель Макарьевского духовного училища 
и др.

Среди выпускников семинарии – боль-
шое количество архиереев, в том числе: 
митрополит Киевский и Галицкий Арсений 
(Москвин; 1795–1876 гг.), архиепископ Твер-
ской и Кашинский Гавриил (Розанов; 1781–
1858 гг.), архиепископ Казанский и Свияж-
ский Афанасий (Соколов; 1801–1868 гг.), 
архиепископ Владимирский и Суздальский 
Антоний (Павлинский; 1804–1878 гг.), епи-
скоп Пензенский и Саранский Антоний 
(Николаевский; 1818–1889 гг.), архиепископ 
Владимирский и Суздальский Сергий (Спас-
ский; 1830–1904 гг.), епископ Астраханский 
и Енотаевский Сергий (Серафимов; 1836–
1902 гг.), экзарх Грузии архиепископ Карта-
линский и Кахетинский Никон (Софийский; 
1861–1908 гг.) и др.

За свою историю Костромская семинария 
выпустила несколько тысяч священников – 
настоятелей сельских и городских храмов, 
соборов уездных городов, Костромского ка-
федрального собора, соборов в обеих рус-
ских столицах. В числе последних: настоя-
тель Петербургского Исаакиевского собора 
протоиерей Иоанн Соболев (1829–1909 гг.), 
и настоятель храма Христа Спасителя в Мо-
скве протоиерей Павел Казанский (1828–
1908 гг.).

С Костромской семинарией связан целый 
ряд видных деятелей культуры и искусства. 
В ней обучались многие представители свя-
щеннического рода Островских, в частно-
сти, дед драматурга А. Н. Островского, про-
тоиерей Феодор Островский (1770–1843 гг.) 

и его отец, Николай Федорович Островский 
(1796–1853 гг.). Весь XIX век в семинарии 
обучились многочисленные представители 
рода Флоренских, наиболее прославленно-
го священником Павлом Александровичем 
Флоренским (1882–1937 гг.), в частности, дед 
П. А. Флоренского, Иван Андреевич Флорен-
ский (1815–1866 гг.). В семинарии обучались 
предки писателя Василия Васильевича Ро-
занова (1856–1919 гг.) – его дед, священник 
Феодор Никитич Елизаров (1790–1857 гг.),  
и отец – Василий Федорович Розанов (1820–
1861 гг.).

Костромская семинария предназнача-
лась для подготовки мирных пастырей, 
но когда было нужно, её воспитанники 
вставали на защиту Отечества. Во время 
Отечественной войны 1812 года 25 учени-
ков семинарии добровольно вступили в Ко-
стромское ополчение, совершив в его рядах 
долгий и тяжелый путь от берегов Волги 
до берегов Одера. Во время Первой Мировой  
войны несколько десятков учащихся семи-
нарии добровольно ушли в армию, многие 
из них погибли. Воспитанники Костром-
ской семинарии участвовали и в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Самый 
известный среди них – маршал А. М. Васи-
левский (1895–1977 гг.), бывший в годы вой-
ны начальником Генштаба и командующим 
3-го Белорусского фронта. Свой ратный 
путь Александр Василевский начал в янва-
ре 1915 г., когда досрочно сдал в семинарии 
выпускные экзамены за 6 класс и доброволь-
но ушел в армию.

Из числа ректоров нашей семинарии вы-
шел целый ряд видных деятелей Русской 
Церкви. В их числе: преподобный Макарий 
Алтайский (Глухарев; 1792–1847 гг.), ректор 
семинарии в 1821–1824 гг., позднее – глава 
Алтайской православной миссии, вошедший 
в историю как Апостол Алтая; митрополит 
Киевский и Галицкий Платон (Городец-
кий; 1803–1891 гг.), ректор в 1837–1839 гг.; 
архиепископ Ярославский и Ростовский 
Сергий (Ланин; 1852–1904 гг.), ректор 
в 1885–1890 гг.; протоиерей Иоанн Сырцов 
(1837–ок. 1918 гг.), ректор в 1897–1902 гг., 
классик церковной истории в Архангель-
ской, Тобольской, Костромской и Вятской 
губерниях.
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  Вступление

Среди преподавателей семинарии 
в XIX – начале XX вв. немало выдающихся 
фигур (преподаватели, далее помеченные 
звездочкой – выпускники Костромской ду-
ховной семинарии). Назовем только неко-
торые имена: Николай Осипович Андрони-
ков (1815–1889 гг.)* – историк, автор первой 
книги по истории семинарии «Исторические 
записки о Костромской духовной семина-
рии и Костромской губернской гимназии» 
(Кострома, 1874); Дмитрий Федорович При-
луцкий (1821–1872 гг.)* – историк, автор тру-
дов по истории костромских монастырей; 
протоиерей Иоанн Иоаннович Вознесен-
ский (1838–1910 гг.)* – ученый-музыковед, 
исследователь древнерусского церковного 
пения; Иван Васильевич Баженов (1854–
1920 гг.) – церковный историк, основатель 
и бессменный председатель Костромского 
церковно-исторического общества, Николай 
Ильич Серебрянский (1872–1940 гг.) – исто-
рик, впоследствии профессор Московской 
духовной академии и др.

История семинарии неразрывно связа-
на с именами всех Костромских архиереев, 
которые в своей деятельности традиционно 
уделяли большое внимание главному учеб-
ному заведению епархии. Наиболее извест-
ны среди них: епископ Сильвестр (Кулябко) – 
основатель семинарии, епископ Дамаскин 
(Аскаронский) – создатель семинарского го-
родка на Запрудне, епископ Симон (Лагов), 
внесший огромный вклад в становление 
и упрочение семинарии, архиепископ Пла-
тон (Фивейский) – создатель семинарского 
городка на Верхней Набережной.

После Октябрьской революции, в июле 
1918 г., семинария в Костроме была закрыта.

В 20–40 годы XX века огромное количе-
ство выпускников Костромской семинарии 
стали жертвами репрессий, среди них целый 
сонм священномучеников и исповедников.

Ряд бывших костромских семинари-
стов причислен к лику святых, в их чис-

ле: священномученик Никодим (Кротков; 
1868–1938 гг.), архиепископ Костромской 
и Галичский; святитель Василий (Пре-
ображенский; 1876–1945 гг.), епископ 
Кинешемский, викарий Костромской 
епархии; священномученик Августин (Бе-
ляев; 1886–1937 гг.), епископ Калужский 
и Боровский; священномученик Нико-
лай (Клементьев; 1875–1937 гг.), архие-
пископ Великоустюжский и Усть-Вым-
ский; священномученик Иосиф Смирнов 
(1864–1918 гг.), протоиерей; священному-
ченик Владимир Ильинский (1845–1918 гг.), 
иерей; мученик Иоанн Перебаскин (1862–
1918 гг.) – смотритель Солигаличского ду-
ховного училища; священномученик Ни-
колай Бухарин (1871–1938 гг.), протоиерей; 
священномученик Петр Лебедев (1889–
1937 гг.), протоиерей; священномученик  
Иоанн Кесарийский (1878–1937 гг.), иерей, 
и др.

В числе жертв террора: архиепископ 
Самарский и Сызранский Филарет (Ни-
кольской; 1858–1921 гг.), управлявший 
в 1918–1919 годах Костромской епархией; 
архиепископ Волоколамский Феодор (Поз-
деевский; 1876–1937 гг.), бывший ректор Мо-
сковской духовной академии и настоятель 
московского Данилова монастыря; бывший 
епископ Сызранский Фостирий (Максимов-
ский; 1864–1937 гг.); архиепископ Муром-
ский Амвросий (Смирнов; 1874–1938 гг.), 
архиепископ Тамбовский и Шацкий Зиновий 
(Дроздов; 1875–1942 гг.) и др.

Всего жертвами террора стало около 
трехсот выпускников семинарии: священ-
ников, монашествующих, архиереев, ми-
рян.

В 1996 г. Костромская духовная семина-
рия возродилась, восстановив тем самым 
разорванную в 1918 году нить времен.

В нашем очерке мы отметим основные 
вехи истории Костромской духовной семи-
нарии.

      УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ГАКО – Государственный архив Костромской области,
КГВ – Костромские губернские ведомости,
КЕВ – Костромские епархиальные ведомости,
КЦОВ – Костромской церковно-общественный вестник,
КЖ – Костромская жизнь,

КЛ – Костромской листок,
КМ – Красный мир,
ПВ – поволжский вестник,
СГ – советская газета,
СП – северная правда.
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Костромской кремль. 
На переднем плане – два соборных дома.  
В правом из них Костромская духовная семинария находилась с 1814 г. по 1868 г.  
Фото начала XX в.
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 ГЛАВА I.

Рождение семинарии.  
Семинария  
в Ипатьевском монастыре  
(1747–1750 гг.)

В келье монаха, за крепкой твердыней, 
Юная школа приют обрела; 
Тихо и мирно под кровом святыни 
Трудное дело она начала1.

Из гимна на 150-летие Костромской 
духовной семинарии (1897 г.)

1 150-летие Костромской духовной семинарии (1747–1897 гг.). Кострома, 1897, с. 28-29 (далее – 150-летие 
Костромской духовной семинарии).

2 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря. М., 1858, с. 44-45 (далее – Диев М. исто-
рическое описание Костромского ипатского монастыря).

ПОЯВЛЕНИЕ первых духовных семи-
нарий в России, то есть школ по под-
готовке духовенства, было прямым 

следствием петровских преобразований на-
чала XVIII в. В центрах епархий в это время 
семинарии возникали одна за другой. Обра-
зование в 1744 г. самостоятельной Костром-
ской епархии предопределило и появление 
епархиальной духовной семинарии.

Рождение семинарии в Костроме во мно-
гом было личной заслугой второго костром-
ского архиерея – епископа Кост ромского 
и Галичского Сильвестра (Кулябки)*.

Преосвященный Сильвестр (Кулябка; 
1701–1761 гг.) – высокообразованный ма-
лороссиянин, выпускник, а позднее ректор 
Киев ской духовной академии, поставил 
воп рос о создании епархиальной духовной 
школы с самого своего прибытия в Кострому 
в ноябре 1745 г.

На пути создания школы встало немало 
всяческих трудностей, но тяжелее всего ока-
залось набрать её будущих учеников. Отча-
сти из косности, отчасти из въевшегося со 
времен Петра I страха перед всевозможны-

ми мобилизациями духовенство не спешило 
отдавать своих детей учиться.

Классик костромского краеведения 
о. Михаил Диев писал о наборе первых уче-
ников: «Их никто не представлял по доброй 
воле. Поповские старосты то делали прово-
лочку, то отговорки. Начальство разослало 
из консистории приказных сторожей. При 
появлении консисторских рассыльщиков 
отцы скрывали детей, сказывали их в бегах, 
и если кто из них впадал в руки рассыль-
щиков, такового провожали в Кострому, 
как покойника, с плачем и воплем. Случа-
лось, ученик школы убегал к родителям 
или сродникам, кои показывали таковых 
в бегах. Хотя в ту пору по епархии счита-
лось 700 церквей, но собра-
ли учеников малое число 
и то от церквей города Кост-
ромы»2.

Разместить создаваемую 
школу владыка Сильвестр 
решил в своей официальной 
резиденции – в Ипатьевском 
монастыре, вблизи от своих 

* Как известно, первый 
управляющий Костром-
ской епархии – епис коп 
Костромской и Галич-
ский симон (тодор-
ский), пробыл на этом 
посту всего несколько 
месяцев и, оставаясь 
в петербурге, не был 
ни разу в Костроме.
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покоев*. В труде по истории епархии 1773 г. 
сказано, что епископ Сильвестр «учинил на-
чаток Костромской епаршеской семинарии, 
назначив для пребывания учащих и учащих-
ся место в архиерейском своем доме»3.

Первым учителем и смотрителем шко-
лы был назначен приехавший с епископом 
Сильвестром из Киева иеромонах (позд-
нее – игумен) Анастасий (Белопольский; 
† 1760 гг.)4.

Осенью 1747 г. в древнем Ипатьевском 
монастыре открылась пер-
вая в Костромском крае ду-
ховная школа и, как писалось 
впоследствии, «заблистал 
свет духовного просвещения 
для целого обширного края». 
Точная дата открытия семи-
нарии неизвестна, вероятно, 
это произошло в сентябре-ок-
тябре. Не знаем мы, и сколько 

3 история Костромской иерархии (рукопись 1773 года, хранящаяся в библиотеке Костромской духовной семи-
нарии) // КеВ, 1887, № 55, ч. неоф., с. 109 (далее – история Костромской иерархии, № 5).

4 Андроников н.О. исторические записки о Костромской духовной семинарии и Костромской губернской гимна-
зии. Кострома, 1874, с. 6 (далее Андроников н.О. исторические записки); Резепин п.п. Ректоры Костромской 
духовной семинарии // светочъ. Альманах, № 52, Кострома, 2007, с. 110 (далее – Резепин п.п. Ректоры Костром-
ской духовной семинарии).

5 150-летие Костромской духовной семинарии, с. 8.
6 Андроников н.О. исторические записки, с. 5.
7 там же, с. 7.

учеников в 1747 г. приступило к занятиям 
в «епаршеской» школе, как первоначаль-
но называли семинарию. Судя по всему, их 
было человек 15–20. Иоанн Сырцов пишет, 
что осенью 1747 г. «детей для обучения че-
ловек до 20 вверило владыке костромское 
городское духовенство, имевшее, по всей ве-
роятности, на школу более светлый взгляд»5. 
Только к третьему году существования шко-
лы, в 1749 г., количество учеников достигло 
30 человек6. Они обучались азбуке, Божиим 
заповедям, часослову, псалтыри, церковно-
му уставу и нотному пению. С самого возник-
новения школы в ней изучали латинский 
язык7.

Конечно, Ипатьевский монастырь в се-
редине XVIII века очень сильно отличался 
от того облика обители, который мы видим 
сейчас. Монастырь стоял на возвышенности, 
у его стен протекала река Кострома (в чер-
те города именуемая Костромкой). С 1956 г., 
когда выше по течению была построена 
дамба, р. Кострома является, по сути, зали-
вом, в котором почти нет течения, тогда же, 
в середине XVIII века Костромка была жи-
вой рекой, с довольно быстрым течением. 

Древний Ипатьевский монастырь, с 1744 года являвшийся духовно-
административным центром Костромской епархии. Осенью 1747 г. 
здесь открылась Костромская духовная семинария – старейшее 
учебное заведение Костромского края. Фото начала XX в.

* напомним, 
что с мо мента образо-
вания епархии и вплоть 
до 1919 года ипатьев-
ский монастырь являл-
ся официальной рези-
денцией костромских 
архиереев. В 1744–
1835 гг. в монастыре 
находился кафедраль-
ный собор епархии.
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 ГлАВА I. РОжДение сеМинАРии. сеМинАРия В ипАтьеВсКОМ МОнАстыРе (1747–1750 ГГ.)   

Весной на реке в течение нескольких дней 
проходил ледоход, отрезавший на это вре-
мя Ипатий от города. Рядом с монастырем 
далеко в Волгу вдавалась Стрелка – длинная 
коса, возникшая у впадения реки Костромы 
в Волгу. У стен монастыря начиналась низ-
менная равнина Костромского Заречья с её 
бескрайними пойменными лугами. Во вре-
мя весеннего половодья, когда Волга и Ко-
строма разливались на десятки верст, мо-
настырь, со всех сторон окруженный водой, 
казался стоящим на острове.

Троицкий собор монастыря с момента 
образования епархии, с 1744 г., являлся ка-
федральным собором (этот статус он сохра-
нял до 1835 г.). Рядом с Троицким собором 
стоял теплый Богородице-Рождественский 
храм, в котором богослужения совершались 
в холодное время года. Богородице-Рожде-
ственский собор был построен около 1564 г. 
на пожертвования бояр Годуновых. Он пред-
ставлял собой шатровый храм на подклетах, 
с приделом во имя святителя Иоанна Злато-
уста8 *.9

На башнях обители не было тех одинако-
вых конусообразных металлических «колпа-
ков» (они появятся в 1840 г.): каждую башню 
венчал деревянный шатер различной кон-
фигурации.

Еще не было Екатеринских ворот, 
че  рез которые попадают в монастырь сей-
час. Главный вход в обитель вел с восточной 
стороны, от реки Костромы.

В древней Ипатиевской обители, в ду-
ховно-административном центре молодой 
Костромской епархии, «епаршеская школа» 
провела первые три года своей истории.

Летом 1750 г. епископ Сильвестр был пе-
реведен в Петербург, где возглавил Петер-
бургскую епархию. Основатель Костромской 
семинарии, архиепископ Санкт-Петербург-
ский и Шлиссельбургский Сильвестр (Куляб-
ка), скончался в Петербурге 17 апреля 1761 г., 
20 апреля он был похоронен в Благовещен-
ской церкви Александро-Невской Лавры10.

8 Кудряшов е.В. Архитектурные памятники ипатьевского монастыря XVI-XVII вв. // Краеведческие записки, вып. I, 
ярославль, 1973, с. 64.

9 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря, с. 15.
10 петербургский некрополь, т. 3, спб., 1913, с. 74.
11 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря, с. 46.

После отъезда владыки Сильвестра на-
значение нового архиерея в Кострому поче-
му-то откладывалось около трех лет, и в это 
время духовная школа фактически прекра-
тила своё существование, а ученики, рас-
пущенные по домам летом 1750 г., больше 
в неё не возвращались. «В это время, – писал 
М. Диев, – ученики из семинарии все разо-
шлись, учение пресеклось»11.

Следующие этапы истории Костромской 
семинарии были связаны с другими места-
ми города, однако Ипатьевский монастырь 
навсегда остался местом, где родился глав-
ный очаг духовного просве-
щения в нашем крае. После 
1750 года семинария еще один 
раз временно размещалась 
в Ипатьевском монастыре – 
в 1797–1802 гг. Таким образом, 
всего в стенах Ипатия семина-
рия провела около десяти лет.

* Богородице-Рож-
дественский собор 
разобрали в конце 50-х 
годов XVIII в. Взамен 
его в 1760–1764 гг. 
возвели новый пя-
тиглавый храм того 
же наименования 
в стиле барокко9.

Архиепископ Сильвестр (Кулябка). Портрет работы  
А. П. Антропова. 1760 г. Государственный Русский музей.
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 ГЛАВА II.

Семинария  
в Симеоновском Богородицко-
Феодоровском монастыре  
(1754–1760 гг.)

«Симеоновский Богородице-Феодоровский находился, по устному преданию, близ 
Мшанской улицы, несколько на запад от нынешней Богоотцовской церкви по направ-
лению к Ипатьевскому монастырю, а от Мшанской улицы – к р. Волге»1.

И. В. Баженов

1 Баженов и.В. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской епархии // КеВ, 1917, № 56, 
отд. неоф., с. 106 (далее – Баженов и.В. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь).

2 там же, с. 106-107.

ЛИШЬ весной 1753 г. в Кострому был 
назначен новый архиерей – епископ 
Костромской и Галичский Геннадий 

(Андреевский; † 1758 гг.). Новый преосвя-

щенный, который до костромской кафедры 
несколько лет состоял ректором Славя-
но-Греко-Латинской школы в Пскове, при-
нял энергичные меры по восстановлению 
семинарии.

Епископ Геннадий решил перевести 
школу из стен Ипатия, потому что она, ко-
нечно, стесняла иноков, а ученикам, живу-
щим в городе, было не так просто добираться 
до монастыря, стоящего за рекой Костромой. 
Владыка решил поместить духовную школу 
ближе к центру города – в небольшой Си-
меоновский Богородицко-Феодоровский 
монастырь. Монастырь этот находился 
на Мшанской улице (совр. ул. Островского), 
к западу от стоявшей на перекрестке Мшан-
ской и Пятницкой улиц величественного 
Богоотцовского храма. Основание обите-
ли относится к первой половине XVII века. 
В 1721 г. монастырь официально имено-
вался – «Пресвятыя Богородицы Феодоров-
ския да преподобного Симеона Столпника, 
на Мшанской улице»2.

2 сентября 1754 г. епископ Геннадий 
дал духовной консистории распоряжение, 
в котором говорилось: «Для заведения се-
минарии набрать 30 человек, обученных 

Епископ Костромской и Галичский 
Геннадий (Андреевский).
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 ГлАВА II. сеМинАРия В сиМеОнОВсКОМ БОГОРОДицКО-ФеОДОРОВсКОМ МОнАстыРе (1754–1760 ГГ.)  

российской грамоте и письму, действи-
тельно священно-церковнослужительских 
детей, от 7 до 10 и от 10 до 15-летнего воз-
раста»3.

19 октября 1754 г. семинария, насчиты-
вавшая 30 учеников в возрасте от 7 до 15 лет, 
возобновила свою работу на новом месте. 
Учителем и смотрителем семинарии вновь 
стал игумен Анастасий, бывший одновре-
менно и настоятелем Богородицко-Игриц-
кого монастыря под Костромой4. В стенах 
Симеоновского монастыря семинария про-
была до 1760 г.*5

Епископ Геннадий указом Св. Синода 
от 1 августа 1757 г. был уволен от управле-

3 Андроников н.О. исторические записки, с. 8.
4 там же.
5 Баженов и.В. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь, с. 107.
6 Андроников н.О. исторические записки, с. 11.

ния Костромской епархией, но «и после его 
отбытия из Костромы, семинария уже не за-
крывалась, ученики не расходились по до-
мам и продолжали учиться в Симеоновском 
монастыре»6. Данный факт 
говорит о том, что за минув-
шие годы семинария в Ко-
строме окрепла и «пустила 
корни».

Богоотцовская церковь, стоявшая на перекрестке улиц Мшан-
ской и Пятницкой. В нескольких сотнях метрах от этого места 
находился Симеоновский монастырь, в котором в 1754–
1760 гг. размещалась Костромская духовная семинария. 
Фото начала XX в.

* симеоновский Богоро-
дицко-Феодоровский 
монастырь был упразд-
нен в 1764 году и вско-
ре погиб при пожаре5.
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 ГЛАВА III.

Семинария на Запрудне  
(1760–1814 гг.)

«…с первых же дней своего прибытия в Кострому преосвященный Дамаскин за-
думал выстроить для школы собственные помещения. Место для постройки семи-
нарии в 1758 г. было найдено в северо-восточном пустынном углу города, на берегу 
речки Запрудни, около Спасо-Запрудненского монастыря, недалеко от места явления 
Феодоровской чудотворной иконы Божией Матери»1.

Протоиерей Иоанн Сырцов

1 150-летие Костромской духовной семинарии, с. 12.
2 Андроников н.О., с. 13.
3 Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного 

соловецкого монастыря. 2-е изд., М., 1853, ч. 1, с. 180.

В 1758 году в Кострому прибыл новый 
архиерей – епископ Костромской 
и  Галичский Дамаскин (Аскарон-

ский; † 1769 гг.), образованный малоросси-
янин, служивший до рукоположения в сан 
епископа ректором Новгородской семина-
рии. Желая дать Костромской семинарии 
новое пристанище, он решил перенести её 
в окрестности г. Костромы – к небольшому 
Спасо-Запрудненскому монастырю, где про-
изошло явление главной святыни Костром-
ского края – Феодоровской иконы Божией 
Матери.

Строительство семинарии на Запрудне 
было возложено на игумена Досифея, быв-
шего настоятеля Иаково-Железноборовского 
монастыря, позднее – архимандрита, насто-

ятеля Соловецкого монасты-
ря2*.3 Со всех концов епархии, 
по разнарядке консистории, 
своих плотников, каменщи-
ков, штукатуров и  кузнецов 
присылали монастыри: Паи-

сиев Успенский, Авраамиев Новозаозерский, 
Макариев-Унженский и др.

В своем указе от 6 мая 1759 г. епископ Да-
маскин извещал настоятелей монастырей: 
«Понеже в Спасском Запрудном монастыре 

строятся семинарские покои, которые уже 
почти во окончание приходят, а ныне вну-
три оных надлежит сделать панели, двери 
и протчее и подмазать штукатурною рабо-
тою, також печи изращатыя и  ко дверям 
и окнам петли и крюки поделать, к которо-
му строению от Костромских монастырей 
по имению вотчинных крестьян наряжаемы 
были плотники и к рубке и к возке бревен 

* Архимандрит Доси фей  
служил настояте-
лем соловецкого 
спасо-преображен-
ского монастыря 
в 1761–1777 гг.3

Епископ Костромской и Галичский 
Дамаскин (Аскаронский)
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и протчаго исправления работники, а от Га-
лицких монастырей ко оному семинарскому 
строению наряду еще не имелось, а имянно: 
от Паисиева, Новозаозерского. Фроловско-
го, Городецкого, (…) Макариева монастыря, 
и по учиненному в консистории росписанию 
велено к строению в вышеписанных семи-
нарских покоях по пристойности и по числу 
мужеска полу душ вотчинных крестьян ма-
стеров определить от Паисиева к деланию 
печей печников с  работники, от Новоза-
озерского – для делания ко дверям и окнам 
петель и крюков – кузнецов, от Фроловского 
к кузнечной работе работника, от Городец-
кого столяров, а от (…) Макариева монастыря 
штукатуров»4.

Указ, в  частности, предписывал насто-
ятелю Макариево-Унженского монастыря 
игумену Анастасию (бывшему смотрителю 
семинарии): «…того ради вам, игумену Ана-
стасию, для исправления в предписанных 
семинарских покоях штукатурною работою 
прислать, ежели есть, из монастырских вот-
чинных крестьян к тому искусныя шесть че-
ловек с инструментами их а буде оных нет, 
то оную штукатурную работу по имению 
при оном вотчинных мужеска полу крестьян 
исправить наемными здесь в городе Костро-
ме штукатурами (…)»5.

К концу 1760 года работы по строитель-
ству семинарии были, в основном, заверше-
ны. 8 декабря 1760 г. духовная консистория 
докладывала епископу Дамаскину, что «в но-
воустроенной епаршеской семинарии 
для обучения учеников школы, учителей по-
кои и другие для исправления их нужд служ-
бы состроены и полный комплект учеников 
(50 человек) находится; пища и одеяние им 
производится»6.

По мнению Н. О. Андроникова, семина-
рия переехала из Симеоновского монасты-
ря на Запрудню в конце 1760 г. или в начале 
1761 г.7

Так семинария оказалась на тогдашней 
окраине г. Костромы, на берегу речки Зап-

4 Костромская старина, вып. 1, Кострома, 1890, с. 26.
5 там же, с. 26-27.
6 Андроников н.О. исторические записки, с. 14.
7 там же.
8 там же.

рудни*, левого притока реки 
Костромы, возле небольшого 
Спасо-Запрудненского мо-
настыря. В  обители выси-
лось два храма: каменный, 
во имя Спаса Нерукотворного, и  деревян-
ный, во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. На другом берегу речки на-
ходилась небольшая Спасо-Запрудненская 
слобода. Издавна вся эта местность возле 
монастыря именовалась «Запрудней». В то 
время до города отсюда было около версты.

К началу 60-х годов XVIII в. на Запрудне 
возник целый семинарский городок, вклю-
чавший в себя деревянные учебные и жилые 
постройки: двухэтажный классный корпус 
и жилой дом с квартирами для учителей. Тут 
же был построен архиерейский дом с Кре-
стовой Благовещенской церковью. Послед-
ний, по мнению Н. О. Андроникова, владыка 
Дамаскин устроил здесь «для ближайшего 
наблюдения, как за ходом семинарского об-
разования, так и за нравственностью уча-
щихся»8. К  архиерейскому дому прилегал 
сад с прудом.

Под семинарские нужды была занята 
часть строений Спасо-Запрудненского мо-
настыря, в том числе и недавно выстроенная 
(её освящение состоялось в 1754 г.) каменная 
двухэтажная церковь Спаса Нерукотворно-
го. В её нижнем помещении разместились 
одна из учебных аудиторий и библиотека. 
Деревянная монастырская теплая церковь 
в честь Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы стала семинарским храмом.

Современник так описывал ансамбль 
семинарии в  60-е  годы XVIII века: «Ново-
построенный семинарский дом по своему 
пространству и украшению (ибо находятся 
в  нем два апартамента, в  коих четырнад-
цать покоев теплых и шестеры сени, а все 
штукатурною работою подмазаны), почи-
тается за наиспособнейшее к  преподава-
нию свободных наук место. А для префек-
та и учителей, також изрядные построены 

* В источниках встреча-
ются варианты назва-
ния речки – Запруднен-
ка, Запрудница,  
прудница.
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покои. Не много же поступя к северу за се-
минарский дом, Его Пресвященство за бла-
го рассудил построить для своего приезда 
деревянный дом о двух апартаментах, ко-
торые внутри и извне подмазан штукатур-
ною работою и содержит в себе Крестовую 
во имя Благовещения Пресвятыя Богоро-
дицы сооруженную и всяким благолепием 
украшенную церковь. При сем доме от архи-
ерейских покоев к востоку на расчищенной 
из порослого леса земле заведен сад с раз-
ными деревами, в длину на 66, а в ширину 
на 64 сажени, и в нем пруд выкопан. При 
том же семинарском доме соорудил Его Пре-
освященство деревянную церковь теплую, 
на фундаменте каменном, во имя Введения 
Пречистыя Богородицы, в которой подмазка 
штукатурной работы иконостас и иконы сно-
ва сделаны, и все украшение тщанием Его 
Преосвященства вновь учинено»9.

Сообщение о строительстве Введенской 
церкви является неточным. Как писалось 
выше, деревянный Введенский храм на-
ходился в Спасо-Запрудненском монасты-
ре еще до его упразднения10. Как писалось 

9 история Костромской иерархии (рукопись 1773 года, хранящаяся в библиотеке Костромской духовной семи-
нарии) // КеВ, 1887, № 56, ч. неоф., с. 152-153 (далее – история Костромской иерархии, № 56).

10 Баженов и. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской епархии, с. 109.
11 Херсонский и.К. летопись Макариева унженского монастыря Костромской епархии. Вып. 2, Кострома, 1892, 

с. 115-116.
12 Резепин п.п. Костромской некрополь: спасо-Запрудненское кладбище // Энтелехия (Кострома), 2013, № 528, 

с. 83.

выше, со времени переезда семинарии 
на Запрудню Введенский храм стал её цер-
ковью.

29 апреля 1760 г. произошла смена руко-
водства семинарии. Первый её смотритель, 
игумен Анастасий (Белопольский), одновре-
менно являвшийся и настоятелем Песошен-
ского Игрицкого монастыря, был назначен 
настоятелем Макариево-Унженского мона-
стыря. Отец Анастасий управлял обителью 
на Унже три года. 28 июня 1761 г., по болез-
ни, он был уволен от этой должности и ему 
велено быть в «катедре (кафедре – Н.З.) Его 
Преосвященства»11. Игумен Анастасий скон-
чался в Костроме в 1762 г., и его похоронили 
в Спасо-Запрудненском монастыре12, возле 
которого находилась Костромская семи-
нария, в  становление которой он вложил 
столько сил. Думается, при его отпевании 
и погребении присутствовал весь коллектив 
семинарии.

Во главе семинарии вместо смотрителя 
стал ректор. Первым ректором 29 апреля 
1760 г. был назначен архимандрит Софро-
ний (Тернолетов; ? – 1771 гг.), образованный 

Церковь Спаса 
Нерукотворного 
на Запрудне.  
Фото начала XX в.
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киевский инок, одновременно бывший на-
стоятелем Костромского Богоявленского 
монастыря13.

Прошедшая в 1764 г. секуляризационная 
реформа упразднила Спасо-Запрудненский 
монастырь, сделав семинарию полной хо-
зяйкой на Запрудне.

Всего здесь семинария находилась около 
полувека, и «Запрудненский» период зани-
мает в её истории особое место. Это был пе-
риод окончательного становления учебного 
заведения, период роста, период формиро-
вания традиций.

Первые годы на Запрудне доминировали 
учителя-малороссияне. Известно, что мало-
россияне в XVII и XVIII вв. оказали большое 
влияние на развитие и становление систе-
мы духовного образования в Великороссии 
и в целом на Русскую Церковь. Достаточно 
сказать, что все первые четыре костромские 
архиерея происходили из Малороссии14. Ма-
лороссийское влияние было противоречи-
вым, в чем-то оно носило положительный 
характер, в чем-то – отрицательный.

Всё это имело место и  на Запрудне. 
М. Диев пишет, что епископ Дамаскин «вы-
писал из Киевской академии учителей, как-

13 Андроников н.О. исторические записки, с. 15.
14 сырцов и. Архипастыри Костромской епархии за 150 лет её существования (1745-1898 гг.). Кострома, 1898, 

с. 15.
15 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря, с. 47.

то: сначала Максима и Ивана Федоровых, по-
том в 1762 г. Стефана Орнатского, а с 1765 г. 
Якова Семчевского и Якова Липицкого. Из 
них Семчевский, определенный в префек-
та семинарии в один класс, преподавал фи-
лософию и богословие. Но как все учителя 
были малороссияне, то ученики их, а они 
учеников, не понимали, придерживаясь сво-
его наречия, старались учеников приобучать 
оному, и когда последние объяснялись по ве-
ликороссийскому обычаю, то за это иногда 
предавали незаслуженному наказанию»15.

Историк семинарии Н. О. Андроников 
продолжает эту тему: «Учителя, как ма-
лороссияне, объяснялись на малороссий-
ском языке, которого не понимали бедные 
воспитанники семинарии, объяснявшиеся 
на великороссийском наречии, которого 
не понимали учители, и формы которого на-
ставники не стыдились осмеивать публич-
но, в  классах; даже самых воспитанников 
заставляли объясняться так, как говорили 
сами, в  противном случае подвергали их 
жестокому наказанию. Преосвященный (Да-
маскин – Н.З.) видел это неудобство, но при-
нужден был терпеть его, по крайней мере, 
до того времени, как явились в семинарии 

Церковь Спаса Нерукотворного 
на Запрудне. Во время пребывания 
семинарии на Запрудне  
в первом этаже храма 
размещалась семинарская 
библиотека. Современное фото
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вполне образованные наставники из её уже 
питомцев»16.

Это русско-малороссийское культур-
ное противостояние продолжалось до тех 
пор, пока семинария на Запрудне не вы-
растила кадры преподавателей из своих 
воспитанников. Уже в  1762 г. учителем 
в  семинарии стал её выпускник Георгий 
Покорский, в  1765 г. – Иван Красовский,  
в 1769 г. – Иван Сидоровский, все трое – бу-
дущие академики.

Несмотря на различные трудности, Ко-
стромская семинария, как очаг культуры 
и просвещения, очень быстро стала на ноги.

В 1767 г. несколько учеников семинарии 
имели редкий повод блеснуть ученостью. 
15 мая 1767 г., во время посещения Костро-
мы императрицей Екатериной II, путеше-
ствовавшей по Волге на большой флотилии 
судов в сопровождении Двора и иностран-
ных послов, четыре семинариста привет-
ствовали царицу на древних языках. Это 

16 Андроников н.О. исторические записки, с. 17.
17 «…Высоким своим присутствием удостоить благоволила» // Губернский дом, 1998, № 55-6, с. 64-65.
18 Козловский А.Д. Взгляд на историю Костромы. М., 1840, с. 109.
19 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря, с. 47.
20 Андроников н.О. исторические записки, с. 17.

событие вошло в анналы волжского путеше-
ствия государыни.

Его очевидец, Н. С. Сумароков, описывая 
встречу государыни в  Ипатьевском мона-
стыре с епископом Дамаскиным и духовен-
ством, отметил, что «от семинаристов го-
ворены поздравительные в стихах и прозе, 
как на российском, так и на греческом и ла-
тинском языках речи»17.

Князь А. Д. Козловский уточняет, что че-
тыре воспитанника семинарии «говорили 
государыне приветствия на еврейском, рус-
ском, латинском и греческом языках»18.

Епископ Дамаскин скончался 16 июля 
1769 г., похороны его состоялись 9  авгу-
ста в Ипатьевским монастыре. Отпевание 
усопшего в Троицком кафедральном соборе 
совершил епископ Ростовский и Ярослав-
ский Афанасий (Волховский; 1712–1776 гг.). 
С  надгробным словом выступил префект 
семинарии Яков Семчевский. Несомненно, 
что на отпевании и похоронах владыки при-
сутствовали все учителя семинарии и живу-
щие в Костроме семинаристы. Епископа Да-
маскина похоронили в подклете Троицком 
соборе, под приделом во имя преподобного  
Михаила Малеина, в Лазаревской церкви, ко-
торую епископ Дамаскин устроил в 1768 г. 
в качестве архиерейской усыпальницы19.

Имя владыки Дамаскина неотдели-
мо от истории Костромской семинарии. 
Н. О. Андроников справедливо отмечал: 
«Что только было возможно сделать полез-
ного для семинарии, всё сделал этот Архи-
пастырь. Он положил прочное основание 
семинарии, (…), он устроил собственное 
помещение для семинарии, вызвал образо-
ванных учителей, жертвовал в семинарию 
книги и рукописи (…)»20.

Новым костромским архиереем 
в  1769 году стал епископ Симон (Лагов; 
† 1804 гг.), о котором в «Истории Костром-
ской иерархии» (1773 г.) сказано: «Приро-
дою он великороссиянин, по отчеству во-
логжанин, произошел на свет от родителей 

Императрица Екатерина II. Портрет работы 
А. П. Антропова. 1766 г. Тверская картинная галерея.
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таковых, кои не церковнического причта 
были, но из числа положенных в  подуш-
ной оклад»21. Сын вологодского крестья-
нина, ставший, благодаря своим способно-
стям и тяге к знаниям, видным церковным 
иерархом (в  этом отношении его мож-
но сравнить с  М. В. Ломоносовым), пре-
освященный Симон внес большой вклад  
в дело становления семинарии.

В ночь с 26 на 27 мая 1771 г. скончался 
ректор семинарии архимандрит Софро-
ний (Тернолетов)22. Так как одновременно 
о. Софроний с 1756 г. состоял настоятелем 
Костромского Богоявленского монастыря, 
то его похоронили в этой обители23.

Не имея, видимо, достойных кандида-
тов на место о. Софрония, владыка Симон 
сам три года исполнял обязанности ректора 
и преподавал в семинарии греческий и древ-
нееврейский языки.

«Часто, – пишет М. Диев, – в одном под-
ряснике и белой шляпе, неожиданно, инког-
нито, Симон навещал семинарию, входил 
в комнаты учеников, садился с ними на ска-
мейку и рассматривал их упражнения. По 
его распоряжению, всякий классический 
(классный – Н.З.) день из каждого класса 
вызывал двух учеников и в своей келье ис-
пытывал в успехах, благонадежных ободрял 
денежным вспоможениями, подарками 
из книг, иногда гостинцами»24.

«Преосвященный Симон, – пишет 
Н. О. Андроников, – очень любил торже-
ственность в  каких-либо важных случаях 
или, можно даже сказать, театральность. 
(…) Любовь владыки к торжественности от-
разилась и на семинарии в так называемых 
диспутах. На диспутах предлагаемы были 
какие-либо положения или тезисы, особен-
но по богословию. Одни должны были за-
щищать, а другие опровергать эти положе-
ния. На диспутах, между прочим, являлись 
юные воспитанники семинарии, с венками 

21 история Костромской иерархии, № 56, с. 243.
22 Андроников н.О. исторические записки, с. 22.
23 Баженов и. Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. исторический очерк. Кострома, 1895, с. 44 

(далее – Баженов и. Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь).
24 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря, с. 50.
25 Андроников н.О. исторические записки, с. 27-28.
26 история Костромской иерархии, № 56, с. 246-247.
27 Андроников н.О. исторические записки, с. 18.

на головах и  ветками в  руке, одетые в  бе-
лое платье, с алыми кушаками через плечо 
и с крыльями назади, и произносили так на-
зываемые рацеи – приветствия, стихи и т. п. 
Всё это сильно удивляло и поражало публи-
ку. Даже еще в начале нынешнего (XIX – Н.З.) 
столетия нередко слышались от стариков 
рассказы об этих диспутах»25.

По инициативе владыки Симона в 1771 г. 
семинарскую библиотеку перенесли на пер-
вый этаж каменного Спасо-Запрудненско-
го храма. Современник писал о библиотеке 
в  1773 г.: «Находится она под настоящею 
Нерукотворенного Спасителева образа цер-
ковию, где прежде сего был храм Алексия, 
митрополита Московского. Но как в  том 
храме иконы святые обветшали, и  прочее 
всё церковное украшение древностию съе-
дено, на возобновление же его суммы ника-
кой не найдено, да и нужды дальней в оном 
не имелось; а  то всяк скажет, что хранить 
книги в деревянной палате, каковы суть все 
семинарские покои, где и книги хранились, 
есть весьма опасно, то Его Преосвященство, 
рассудив всё сие, как самая справедливость 
требовала, приказал оный храм упразднить, 
а в нем устроить всё, для вмещения семинар-
ских книг нужное. Строение то начато в по-
следней 1770 года трети, а окончено в начале 
1771 года, месяца января в первых числах. 
Тогда же Его Преосвященство изволил слу-
жить в  теплой деревянной семинарской 
церкви, а по отправлении службы, освятив 
по обычаю новосозданную библиотеку, от се-
минарии принял благодарение, которое Его 
Преосвященству тоя семинарии префект 
Иван Красовский именем всех учителей 
и учеников проносил чрез краткую речь»26.

В 60-е годы, при владыке Дамаскине, се-
минария не имела своего общежития и уче-
ники «многие жили или в слободе, лежащей 
на противоположном берегу реки Запрудни, 
или даже в городе»27. По инициативе еписко-
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па Симона в 1772 г. рядом с учебным кор-
пусом было построено общежитие, а также 
трапезный корпус, «кухня с хлебнею» и «ска-
тертная»28. В 1772 г. семинарский городок об-
несли деревянной оградой. «В том же 1772 
году, по приказанию Его Преосвященства, 
вокруг всего семинарского двора построена 
деревянная ограда, которая от юго-западной 
стороны ведена полисадником и содержит 
в себе трои большие ворота, а с восточной 
и северной стороны – простым забором»29.

В 1775 г. семинарию на Запрудне посе-
тил, как говорили наши предки, Господь: 
в результате пожара погибло «главное зда-
ние семинарии, где жили наставники и уче-

28 история Костромской иерархии, № 56, с. 248.
29 там же.
30 Андроников н.О. исторические записки, с. 22.
31 Добролюбов и.В., яхонтов с.Д. Библиографический словарь писателей, ученых и художников уроженцев (пре-

имущественно) Рязанской губернии. Рязань, 1910, с. 236.
32 история Костромской иерархии, № 56, с. 154.
33 Диев М. историческое описание Костромского ипатского монастыря, с. 50.
34 Андроников н.О. исторические записки, с. 29.
35 там же.
36 [Островский п.] Описание библиотеки кафедрального успенского собора // КГВ, 1858, № 527, ч. неоф., с. 264.

ники». Однако, благодаря усилиям владыки 
Симона, вскоре взамен сгоревшего был вы-
строен «огромный дом, где и поместились 
воспитанники семинарии»30.

В  1778 г. владыку Симона, столь много 
сделавшего для дальнейшего становления 
и упрочения Костромской семинарии, пере-
вели в Рязань. Архиепископ Рязанский и За-
райский Симон (Лагов) скончался в Рязани 
14 января 1804 года и был погребен в Хри-
сторождественском соборе31.

В 60-80 годы XVIII в. количество учени-
ков в семинарии на Запрудне быстро росло: 
в 1763 г. их было 27 человек, в 1769 г. – ровно 
10032, в 1773 г. – 12733, в 1778 г. – около 15034, 
в 1779 г. – около 600 учащихся. Такое стреми-
тельное увеличение численности, Н. О. Ан-
дроников объясняет тем, что «в 1779 г. объ-
явлен был с духовенства рекрутский набор. 
По силе указа, в  военную службу должны 
были поступать (…) и все не обучающиеся 
в семинарии и не определенные к должно-
стям, если они имели более 15 лет от роду»35.

Семинария росла не только количествен-
но, но и качественно. Созданная на пустом 
месте она быстро прошла путь становления. 
Дерево, посаженное в 1747 г., стало прино-
сить плоды. Достаточно сказать, что когда 
в 1783 г. в Петербурге была создана Импе-
раторская Российская академия, то из 14 её 
членов три академика являлись выпускни-
ками Костромской семинарии (а если учесть, 
что шестеро членов академии были предста-
вителями духовенства, то половину из них 
составляли бывшие костромские семина-
ристы). Эти трое были упоминаемые выше: 
протоиерей Георгий Покорский, протоиерей 
Иоанн Красовский и иерей Иоанн Сидоров-
ский36.

Среди выпускников семинарии Запруд-
ненского периода было немало выдающихся 

Епископ Костромской и Галичский Симон (Лагов)
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людей, оставивших заметный след в исто-
рии Костромского края и в истории России. 
Среди тех, кто учился на Запрудне, были:

Георгий Михайлович Покорский (1740 – 
1800 гг.) – протоиерей, академик Император-
ской Российской академии (вып. 1762 г.);

Иоанн Иоаннович Красовский (1746 – 
1811 гг.) – протоиерей, академик Импера-
торской Российской академии (вып. 1765 г.);

Иоанн Иоаннович Сидоровский (1748 – 
1795 гг.) – иерей, академик Императорской 
Российской академии (вып. 1769 г.);

Иаков Арсеньевич Арсеньев (1768 – 
1848 гг.) – протоиерей, настоятель Костром-
ского Успенского кафедрального собора, 
автор первой книги по истории Успенского 
собора Костромы (вып. 1785 г.);

Платон (Агриколянский; 1772 – 1854 гг.) – 
историк и  миссионер, архимандрит (вып. 
1791 г.); 

Гавриил (Розанов; 1781 – 1858 гг.) – исто-
рик, архиепископ Тверской и  Кашинский 
(вып. 1799 г.); 

Константин Иванович Арсеньев (1789 – 
1865 гг.) – географ и статистик, профессор 
Петербургского университета, академик 
Петербургской Академии Наук, учитель на-
следника престола Александра Николаеви-
ча, будущего императора Александра II (вып. 
1806 г.); 

Михаил Степанович Травьянский (1789–
1845 гг.) – историк, автор труда «Истори-
ко-археологическое описание церквей г. Ко-
стромы» (вып. 1810 г.); 

Всеволод Иванович Всеволодов (1790–
1863 гг.) – медик, профессор Петербургской 
медико-хирургической академии, один 
из основоположников российской ветери-
нарии (вып. 1811 г.); 

Михаил Яковлевич Диев (1794–1866 гг.) – 
крупнейший церковный историк Костром-
ского края, протоиерей (вып. 1813 г.), 

Федор Александрович Голубинский 
(1798–1854 гг.) – религиозный философ, про-
тоиерей, профессор Московской духовной 
академии (вып. 1814 г.) и др.

С семинарией на Запрудне неразрывно 
связан священнический род Островских. 

37 Андроников н.О. исторические записки, с. 30.

В  90-е  годы XVIII века здесь учился Фе-
дор Иванович Островский (1770–1843 гг.), 
дед драматурга А. Н. Островского, позднее 
протоиерей, настоятель Благовещенской 
церкви в Костроме, а затем иеромонах Фео-
дот и иеросхимонах Феодорит московского 
Донского монастыря (вып. 1795 г.). На За-
прудне учились и его сыновья, в том числе 
и старший, Николай Федорович Островский 
(1796–1853 гг.), отец драматурга, позднее – 
выпускник Московской духовной академии, 
преуспевающий чиновник, купивший зна-
менитую усадьбу Щелыково (вып. 1814 г.).

На Запрудне учился и другой сын о. Фе-
одора Островского – Геннадий Федорович 
Островский (1798–1852 гг.), родной дядя дра-
матурга, директор Московской Синодальной 
типографии (вып. 1818 г.).

Костромскую семинарию (уже не на За-
прудне, а  в  Богоявленском монастыре) 
окончил и  Павел Федорович Островский 
(1807–1876 гг.), другой родной дядя драма-
турга, – протоиерей, ключарь Успенского 
кафедрального собора, крупнейший цер-
ковный историк Костромского края (вып. 
1826 г.). В знак признания его заслуг о. Павел 
Островский был похоронен в Богоявленском 
кафедральном соборе.

*   *   *
К  концу 90-х  годов здания семинарии 

на Запрудне обветшали и требовали пере-
стройки. В связи с этим в 1797 г. семинария 
временно переехала в Ипатьевский мона-
стырь, где разместилась в двухэтажном зда-
нии бывшей вотчинной конторы в  Новом 
городе. Один из классов поместился в так 
называемых «кельях царя Михаила Фео-
доровича», здесь же находилась квартира 
ректора семинарии3755, в которой последо-
вательно проживали два ректора – архиман-
дрит Евгений (Варгасов; ? – 1808 гг.) и архи-
мандрит Анатолий (Ставицкий; ? – 1828 гг.). 
К. И. Арсеньев позднее вспоминал: «В конце 
1799 года привезен я был моим родителем 
в Кострому и определен в семинарию, нахо-
дившуюся тогда в одном из зданий Ипати-
евского монастыря подле смиренного доми-
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ка, из которого в 1613 году изшел на царство 
Михаил Федорович Романов»38.

Семинария пробыла в Ипатии пять лет. 
Процесс строительства на Запрудне убы-
стрился после того, как в 1800 г. на костром-
скую кафедру был назначен новый архи-
ерей – епископ Костромской и Галичский 
Евгений (Романов; ? – 1811 гг.). В  апреле 
1802 г. семинария вернулась на Запрудню.

*   *   *
В ноябре 1801 г. на Запрудне было окон-

чено возведение нового учебного корпуса. 
«Этот огромный, одноэтажный деревян-
ный корпус был обращен лицевой стороной 
к Ипатьевскому монастырю, построен пред 
прежним семинарским двором, на камен-
ном фундаменте, и имел 8 обширных ком-
нат, из которых в 7-ми помещались классы, 
а в восьмой – публичная аудитория»39.

После того, как семинария в  апреле 
1802 г. вернулась на Запрудню, обустрой-
ство её продолжалось. В 1803 г. «был устроен 
для помещения учителей и префекта дере-
вянный, одноэтажный, на каменном фунда-
менте, дом. После этого на северной стороне 
семинарского двора устроена была камен-
ная поварня»40.

Михаил Диев, окончивший семинарию 
в  1813 г., так описывал семинарию на За-
прудне в своем, до сих пор неопубликован-
ном труде «Первое столетие Костромской 
епархии»: «Трудно найти картины с такими 
многообразными красотами, какие виде-
лись в семинарии; близ Введенской церкви 
на великое пространство расстилался, по-

добно продолговатому озеру 
(…) омут монастырской мель-
ницы; далее чрез монастыр-
ские службы, кое-где разбро-
санные на противоположном 
берегу, вдали виднелись; 
с востока темный лес, осеня-
ющий Сокольи горы, несущие 
на хребте своем из Вологды 

38 Костромская старина, вып. 3, отд. III, Кострома, 1894, с. 45-46.
39 Андроников н.О. исторические записки, с. 32.
40 там же, с. 33.
41 цит. по: новикова е. «Золотой век» Костромской духовной семинарии // Губернский дом, 1994, № 55, с. 51.
42 Диев М. Город нерехта в XVIII и в первой четверти XIX века. труды КнО, вып. 30, Кострома, 1920, с. 103.

дорогу в Кострому, а с юга городские здания, 
изредка с белокаменными, а более шатровы-
ми деревянными колокольнями; западнее 
тысячелетние сосны, осеняющие городское 
кладбище и убогий дом, с жилищем Боже-
дома, монастырская слободка недалеко 
от семинарии, раскинутая на другом берегу 
Запрудни, затеняла промежуток между го-
родом и Ипатьевском монастырем, с запада 
огромные здания оной обители, с обращен-
ным к  Запрудне трехэтажным архиерей-
ским домом и острыми башнями; потом две 
слободы: Ипатьевская и Андреевская, а над 
ними красивая возвышенность нагорной 
стороны Поволжья, пересекаемая мачтами 
и парусами волжских судов, – далее в сто-
роне необозримые луга, омываемые рекою 
Костромою, с  севера темный елевый бор, 
прислонившийся к новому саду семинарии 
и каменная, возвышающаяся среди богатых 
гробниц костромичан, церковь с  изредка 
разбросанными иноческими кельями, за-
мыкали картину»41.

Костромская семинария  
и Отечественная война 1812 года

КОНЕЦ Запрудненского периода в судь-
бе семинарии совпал с грозными со-
бытиями 1812 г., когда в Россию втор-

глась французская армия и началась война, 
вошедшая в историю как Отечественная во-
йна 1812 г.

В конце лета 1811 г. в ночном небе над Ев-
ропейской частью России появилась коме-
та – знаменитая комета 1811 г., вызвавшая 
большие толки во всех слоях населения.

Протоиерей Михаил Диев* позднее 
вспоминал: «В  августе 1811 г. явилась 
на юго-востоке комета необыкновенной ве-
личины, она показывалась окном на небе, 
из коего пролился свет или огненная река 
почти до половины неба. Ходила до самого 
Рождества Христова. Народ говорил: – Не 
перед добром, верно, быть войне с Наполе-
оном»42.

* В 1811 г. Михаил Диев 
еще обучался в Ко-
стромской духовной 
семинарии, поэтому 
знаменитую предвоз-
вестницу войны 1812 г. 
он вначале наблюдал 
еще на каникулах 
в нерехте, а потом 
уже в Костроме.
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Роковая комета еще стояла в небе, когда 
9 декабря 1811 г. скончался епископ Евге-
ний. В своем завещании он просил, чтобы 
«на погребение его не призывали еписко-
па и тело его погребли на общем кладбище; 
но духовенство общим советом положи-
ло похоронить его в Богословской церкви, 
что в Ипатьевской слободе»43. Там, в церкви 
Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе, 
возле Ипатьевского монастыря, он и  был 
погребен.

Владыка Евгений обладал большой лич-
ной библиотекой, своим завещанием он «от-
казал библиотеку эту в Костромскую семи-
нарию»44.

Начало нового 1812–1813 учебного года 
в семинарии на Запрудне совпало с заняти-
ем французами 2 сентября Москвы. Вскоре 
до Костромы с потоком беженцев донеслась 
весть о страшном московском пожаре. На-
строение в городе было тревожное. Никто 
не знал, куда после взятия Москвы пойдут 
захватчики дальше. Кострому переполня-
ли беженцы из Москвы и  Смоленска. Гу-
бернские учреждения готовились к эваку-
ации.

Во главе епархии в  это время стал но-
вый архиерей – епископ Костромской 
и  Галичский Сергий (Крылов-Платонов; 
? – 1824 гг.). Владыка Сергий назначен был 
на костромскую кафедру 3  марта 1812 г., 
17 марта состоялось его рукоположение 
в епископа, а в Кострому он прибыл 13 июля, 
через три недели после начала войны45.

14 сентября 1812 г., в праздник Воздви-
жения Креста Господня, массовый крестный 
ход с Феодоровской иконой Божией Матери 
во главе с епископом Сергием вышел из Ана-
стасиина-Крестовоздвиженского монастыря 
и обошел вокруг всего города. Возле каждой 
церкви совершались литии «и читаны были 

43 Островский п. исторические записки о Костроме и её святыне. Кострома, 1863, с. 135.
44 титов А.А. Материалы для биобиблиографического словаря. словарь писателей духовного и светского чина 

Костромской губернии. по рукописи костромского ученого протоиерей М.я. Диева. М., 1892, с. 20 (далее – 
словарь писателей духовного и светского чина).

45 Андроников н.О. исторические записки, с. 39.
46 летопись Костромского успенского кафедрального собора (1833-1870 гг.) (рукопись) // Костромская областная 

научная библиотека, л. 24.
47 там же.
48 там же.
49 Андроников н.О. исторические записки, с. 40.

молитвы с коленопреклонением от наше-
ствия вражеского»46.

В  Успенском и  Богоявленском соборах 
в бывшем Костромском кремле в это время 
также готовились к эвакуации. В Успенском 
соборе «устроены были ящики для поклажи 
серебра и ризничих лучших вещей, которые, 
коль скоро бы приблизился неприятель, 
определено положить и отправить в Ниж-
ний Новгород»47. Епископ Сергий с Феодо-
ровским образом Божией Матери в случае 
угрозы должен был «отправиться в  Коло-
грив»48 (видимо, считалось, что Кологрив – 
это такое отдаленное место, до которого ни-
когда не дойдет никакой Наполеон).

В этой обстановке в Костроме проходило 
формирование полков Костромского опол-
чения. Уже в первые дни войны, по призы-
ву императора Александра I, повсеместно 
в стране началась организация народных 
ополчений. Формирование ополчения на-
чалось и в Костроме, его начальником стал 
отставной генерал-лейтенант Петр Гри-
горьевич Бардаков (1755–1821 гг.) – один 
из соратников А. В. Суворова, незаслуженно 
сосланный Павлом I в 1800 г. в своё именье 
в Костромской губернии. В ряды ополчения 
вступили 24 ученика Костромской семина-
рии и  1  её служитель49. Н. О. Андроников 
пишет: «Изъявивших желание поступить 
в ополчение было гораздо более, но многие 
начальником ополчения генералом Пе-
тром Григорьевичем Бардаковым отосла-
ны были обратно в семинарию, как найден-
ные неспособными к службе по молодости 
и слабости. Притом многие должны были 
удержать в  себе ревность брани потому, 
что почти уже не имели возможности ис-
просить на это дело благословение родите-
лей, так как места их родины находились 
в  глуши, вне больших путей сообщений. 
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Были и такие случаи, что некоторые вос-
питанники, вероятно задерживаемые род-
ными, самовольно бежали в действующую 
армию»50.

В указе духовной консистории от 31 ок-
тября 1812 г. поименно названы имена 
семинаристов, вступивших в  ополчение: 
1) Иван Соколов, 2) Алексей Парнасский, 
3) Федор Яблоков, 4) Венедикт Благовещен-
ский, 5) Сергей Серафимов, 6) Иван Метел-
кин, 7) Григорий Лебедев, 8) Илья Рябков, 
9) Александр Филоматицкий, 10) Федор Ве-
селовский, 11) Алексей Успенский, 12) Иван 
Виноградов, 13) Василий Яхонтов, 14) Иван 
Богоявленский, 16) Василий Левкадский, 
17) Максим Веселовский, 18) Николай Ма-
лышев, 19) Александр Суворов, 20) Никита 
Травианский, 21) Егор Шевелев, 22) Василий 
Лебедев, 23) Николай Докторов, 24) Игнатий 
Покровский, 25) Иван Полетаев (служи-
тель)51.

Покойный владыка Евгений (Романов) 
завещал всем ученикам семинарии 200 ру-
блей. Эти деньги семинаристы единогласно 
«отдали на военные издержки»52.

В 1812 году Бог не оставил Русскую зем-
лю. Наполеон, торжествовавший в начале 
сентября свою победу, оказался в  старой 
русской столице в ловушке. Простояв на её 
пепелище чуть больше месяца, он был вы-
нужден 7 октября двинуться из Москвы в об-
ратный путь к западной границе.

В  середине декабря 1812 г., в  сильные 
морозы, двинулось в поход и Костромское 
ополчение. Его путь лежал через Влади-
мир, Муром, Рязань, Тулу, Орёл и Чернигов. 
В апреле 1813 г. ополченцы пришли на се-
вер Киевской губернии – в заштатный город 
Чернобыль Радомышльского уезда. Здесь 
ополчение поразила эпидемия сыпного 
тифа. За короткое время тиф унес жизни 
пяти тысяч наших земляков (вероятно, сре-
ди них были и семинаристы), похороненных 
в чернобыльской земле. После окончания 

50 там же.
51 там же.
52 там же, с. 41.
53 известия императорской Археологической комиссии. прибавления к вып. 52. Хроника и библиография, вып. 25, 

спб., 1914, с. 99.
54 Военский К.А. Костромское ополчение в 1812 году. спб., 1909, с. 15, 21.
55 Мостовский М. историческое описание храма во имя Христа спасителя в Москве. М., 1883, с. LVII.

войны на их братских могилах на курга-
не был поставлен увенчанный двуглавым 
орлом обелиск «Пяти тысячам воинов Ко-
стромского ополчения»53. Этот обелиск сто-
ял еще в начале XX в.

Как мы все знаем, спустя много лет, 
в 1986 г., Чернобыль стал всемирно извест-
ным из-за катастрофы на Чернобыльской 
АЭС имени В. И. Ленина…

Из Чернобыля ополчение проследова-
ло на Новгород-Волынский, прошло Поль-
шу и  вступило на территорию Пруссии. 
18  сентября 1813 г. ополченцы подошли 
к крепости Глогау на р. Одер (совр. г. Глогув, 
западная Польша) и приняли участие в её 
осаде. Гарнизон Глогау сдался лишь 5 апре-
ля 1814 г., уже после того, как 19 марта 1814 г. 
союзные русско-прусско-австрийские вой-
ска вступили в капитулировавший Париж54.

Подвиг Костромского ополчения был 
отмечен в  главном памятнике Победе 
России над Наполеоном – храме Христа 
Спасителя в Москве, заложенном в 1839 г. 
и освященном в 1883 г. Текст одной из ме-
мориальных досок в нем гласил: «Костром-
ское (ополчение – Н.З.) – в 10519 ратников, 
из 1-го конного, 4-х пеших полков и бата-
реи егерей, под командою генерал-лей-
тенанта Бардакова, полковников: князя 
Вяземского, Небольсина, Черевина, под-
полковников: Шулейкова и капитана Ма-
кавеева»55.

1813 год: конец пребыванию 
семинарии на Запрудне

ПОКА наше ополчение воевало в  да-
лекой Европе, в  мирной Костроме 
случилась беда. В  декабре 1813 г. 

в  Костромской семинарии вспыхнул по-
жар, «истребивший дотла огромный дере-
вянный корпус, построенный при Преосвя-
щенном Евгении, где помещались классы. 
Пожар этот, по сказанию очевидцев, про-
изошел от того, что семинарский сторож, 
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истопив печь в  богословском классе, бро-
сил за печь деревянный кол, которым 
он, за неимением железной клюки, мешал 
и загребал уголья. Так как кол не был зату-
шен, то от него загорелась стена, и пожар 
этот увидели не прежде, как все уже в бо-
гословском классе объято было пламенем. 
Сгорели бы, без сомнения, и  все прочие 
здания близ погоревшего корпуса, если 
бы они не разделялись двумя рядами вы-
соких берез, насажденных еще во времена 
Преосвященного Дамаскина»56.

В мирное время семинарию, несомненно, 
восстановили; вспомним про пожар 1775 г., 
когда сгорел главный жилой корпус, кото-
рый был тогда быстро восстановлен. Однако 
в условиях продолжающейся войны отстро-
ить вновь классный корпус не представля-
лось возможным. Когда в феврале и апреле 

56 Андроников н.О. исторические записки, с. 41.
57 Чернецовы Г. и н. путешествие по Волге. М., 1970, с. 38.

1815 г. полки ополчения вернулись в Костро-
му, семинария находилась уже совсем в дру-
гом месте.

Из-за пожара семинарии пришлось по-
кинуть пепелище на Запрудне: в 1814 г. её 
перевели в город, в Богоявленский мужской 
монастырь.

Художники братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, 
посетившие Запрудню летом 1838 г., не на-
шли здесь уже никаких следов от семинарии. 
В своем дневнике они записали: «Тут нахо-
дился монастырь, впоследствии упразднен-
ный, и от которого никаких не видно остат-
ков, кроме березовой рощи, составлявшей, 
как видно, бывший тут сад, которая (роща – 
Н.З.) украшает собою это место…»57.

Церковь Спаса Нерукотворного на Запрудне. 
Современное фото
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Семинария  
в Богоявленском монастыре  
(1814–1847 гг.)

«…следует помянуть добром этот Богоявленский монастырь, где я прожил пять 
лет, и где помещалась наша семинария. Это был беднейший, почти опустошен-
ный монастырь, в нем было, кажется, не больше 8 монахов, но это был старинный 
монастырь, основанный еще в XV веке. (…) Везде были признаки старины: тесная 
соборная церковь с темными образами, длинные пушки, лежащие кучей под нижним 
открытым сводом, колокола с старинными надписями. И прямое продолжение этой 
старины составляла наша жизнь: и эти монахи со своими молитвами, и эти пять 
или шесть сотен подростков, сходившихся сюда для своих умственных занятий. (…) 
В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России»1.

Н. Н. Страхов

1 страхов н.н. Воспоминания о ходе философской литературы // исторический вестник, 1897, май, с. 429-430 
(далее – страхов н.н. Воспоминания о ходе философской литературы).

2 Резепин п.п. Ректоры Костромской духовной семинарии, с. 113.

В 1814 году семинария перебралась 
в Богоявленский монастырь. Новый 
1814 – 1815 учебный год она встре-

тила уже в его стенах.
Почему епископ Сергий перевел семина-

рию именно сюда? В условиях того времени 
семинарию можно было «пристроить» толь-
ко в каком-нибудь монастыре. В Костроме их 
тогда имелось три: Ипатьевский, Анастаси-
ин-Крестовоздвиженский и Богоявленский. 
Ипатьевский являлся кафедральным, и раз-
мещать здесь семинарию было явно неудоб-
но. Одно дело в 1747–1750 гг., когда в стенах 
Ипатия училось 20–30 учеников, и совсем 
другое дело в  1814 г., когда тут пришлось 
бы разместить несколько сотен учащихся. 
Анастасиин-Крестовоздвиженский мона-
стырь являлся женской обителью, и поэтому 
о помещении тут семинарии не могло быть 
и речи. Нельзя было пристроить её и в одном 
из соборных домов в бывшем кремле. Как раз 
в 1814 г. прошла реформа духовно-учебных 
заведений: в ходе её из младших классов се-

минарии было образовано самостоятельное 
учебное заведение – Костромское духовное 
училище, которое и разместилось в собор-
ном доме.

Оставался только Богоявленский мона-
стырь, куда и перебралась семинария. Пе-
реезду сюда способствовало и  то, что не-
сколько последних ректоров семинарии 
одновременно состояли настоятелями Бо-
гоявленской обители. Настоятелем Бого-
явленского монастыря на момент пожара 
на Запрудне был и ректор семинарии архи-
мандрит Август2. Традиция эта продолжи-
лась и после 1814 г.: все ректоры семинарии 
вплоть до 1847 г. являлись настоятелями 
монастыря.

Богоявленский монастырь, один из древ-
них монастырей Костромы, основанный 
в  начале XV в. учеником и  «сродником» 
Сергия Радонежского, преподобным Ники-
той Костромским, к началу XIX в. пребывал 
в упадке, но в нем всё еще дышало эпохой 
его расцвета в XVI – XVII вв.
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Могучие монастырские стены и башни, 
несколько старинных храмов, и среди них 
Сретенская церковь XVII в., ставшая семи-
нарским храмом, развесистые высокие кед-
ры*,3– всё это на три десятка лет стало ча-
стью жизни семинарии.

После переезда в монастырь учебные, жи-
лые и хозяйственные помещения семинарии 
были разбросаны по всей его территории.

Н. О. Андроников так описывает раз-
мещение семинарии в обители (учитывая, 
что Николай Осипович окончил семинарию 
в 1836 г., данное описание является, по сути, 
мемуаром):

«…семинария была помещена в зданиях 
Костромского Богоявленского монастыря, 
занимаемого некогда присутственными ме-
стами. Помещение это было крайне неудоб-
но для семинарии, и выбор его объяснялся 
только крайностью.

Здания, занимаемые семинариею, были 
разбросаны в пяти местах внутри монасты-
ря. Так богословский и философский классы 
были помещены в  здании, пристроенном 
к восточной стене монастыря, в верхнем эта-
же, а внизу были поварня и столовая, комната 
сырая и мрачная, нечто в роде подвала, а от-
нюдь не столовой залы учебного заведения.

Против этого корпуса, близ западной 
стены, помещены были риторический 

3 Чернецовы Г. и н. путешествие по Волге. М., 1970, с. 35.

класс, семинарское правле-
ние и несколько жилых ком-
нат для казеннокоштных 
воспитанников. Неподале-
ку от северной стены, в зда-
нии, приложенном к церкви 
св. Иоан на Богослова, вверху, 
было помещение для инспек-
тора, а внизу – жилая комната 
для воспитанников, – то же 
нечто вроде подвального эта-
жа. В параллельном с этою церковью зда-
нии, наполовину двухэтажном, наполовину 
одноэтажном, было помещение для эко-
нома и  несколько жилых комнат малень-
ких, тесных, со сводами. Фундаментальная 
библиотека семинарии помещена была 
в третьем этаже над алтарями Сретенской 
и  Трехсвятительской церкви, а  библио-
тека безмездных (безвозмездных? – Н.З.)  
и продажных книг в упраздненной церкви, 
пристроенной к церкви Трехсвятительской. 
В эту библиотеку можно было попасть толь-
ко во время служения или каждый раз на-
добно было просить ключа у церковного мо-
настырского старосты. Для больницы вовсе 
не оказалось помещения.

Эта разбросанность зданий не могла 
не затруднять начальников и  воспитан-
ников. Например, чтоб обойти инспектору 

* посетившие Богояв-
ленский монастырь 
в июне 1838 г. худож-
ники Г. Г. и н. Г. Черне-
цовы в своем днев-
нике записали о его 
облике: «В нем растет 
несколько кедров, 
густотою своей зелени 
придающих более 
живописности этой 
прекрасной обители»3.

Так выглядел Богояв-
ленский монастырь 
в то время, когда в нем 
находилась Костромская 
духовная семинария. 
Справа – Богоявленский 
собор, на переднем пла-
не – Никольская  
(«Салтыковская») цер-
ковь, за ней – двуглавая 
Сретенская церковь, 
в 1814 – 1847 гг. слу-
жившая семинарским 
храмом. В центре – мона-
стырская звонница. 
Рисунок художника 
Чернецова. 1838 г.
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по номерам и  пройти в  столовую, нужно 
было исходить внутри всего монастыря, ко-
торый заметим мимоходом, имеет в окруж-
ности 400 сажен. А каково было воспитан-
никам зимой и осенью ходить по вечерам 
на ужин в столовую, которая стояла совер-
шенно отдельно от жилых комнат? Но оста-
валось покориться необходимости.

Мы сказали, что для семинарской боль-
ницы вовсе не оказалось помещений, и по-
тому семинарское начальство, прежде все-
го, озаботилось устройством этого здания 
и воспользовалось для этого пустопорожнею 
землею, лежащей против юго-восточного 
угла монастырской стены, где в 1817 году 
и  поставило большой деревянный на ка-
менном фундаменте дом с тремя комната-
ми для больных, приемным покоем, кухнею 
и столовою. Этот корпус перенесен с Запруд-
ни; в нем до пожара помещались казенноко-
штные воспитанники. Кругом всего здания 
разведен был тенистый сад, в котором и про-
гуливались выздоравливающие воспитан-
ники.

Из неудобных вообще помещений для се-
минарии самое неудобное было – для семи-
нарского правления. Оно помещалось в двух 

4 Андроников н.О. исторические записки, с. 44-46.

самых малых комнатах (2½ сажени длины 
и  столько же ширины). В  одной комнате 
было присутствие, а в другой канцелярия. 
Эта последняя была, сверх того, разделена 
пополам: в одной половине стояли два стола 
для письмоводителей, а в другой их спальня 
и архив. Вот уж в полном смысле негде было 
повернуться. Видя такую скудость помеще-
ний для правления семинарии, ректор ар-
химандрит Афанасий испросил разрешения 
упразднить Богословскую церковь, в кото-
рой служили только два раза в год, и, отде-
лавши её сообразно потребностям семинар-
ского правления, перевел туда оное»4.

С другой стороны, пребывание в овеян-
ных поэзией старины стенах монастыря 
не могло не оказать своего влияния на се-
минаристов.

Бывший в  числе тогдашних воспи-
танников Николай Николаевич Страхов 
(1828–1896 гг.), впоследствии известный 
публицист, литературный критик, фило-
соф и член-корреспондент Петербургской 
Академии Наук, позднее вспоминал: «…мне 
следует помянуть добром этот Богоявлен-
ский монастырь, где я прожил пять лет и где 
помещалась наша семинария. Это был бед-
нейший, почти опустошенный монастырь, 
в нем было, кажется, не больше 8 монахов, 
но это был старинный монастырь, основан-
ный еще в XV веке. Стены его были облупле-
ны, крыши по местам оборваны, но это были 

Кострома. Сусанинская площадь. В центре (справа от пожарной 
каланчи) виден ансамбль Богоявленского монастыря, в котором 
в то время находилась Костромская духовная семинария. 
Рисунок художника Чернецова. 1838 г.
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высокие крепостные стены, на которые 
можно было восходить, с башнями по всем 
углам, с  зубцами и  бойницами по всему 
верхнему краю. Везде были признаки ста-
рины: тесная соборная церковь с темными 
образами, длинные пушки, лежащие кучей 
под нижним открытым сводом, колокола 
с старинными надписями. И прямое про-
должение этой старины составляла наша 
жизнь: и эти монахи со своими молитвами, 
и эти пять или шесть сотен подростков, схо-
дившихся сюда для своих умственных заня-
тий. (…) В нашем глухом монастыре мы рос-
ли, можно сказать, как дети России. Не было 
сомнения, не было самой возможности со-
мнения в том, что она нас породила, и она 
нас питает, что мы готовимся оказывать ей 
повиновение, и всякий страх, и всякую лю-
бовь»5.

С  момента переезда семинарии в  мо-
настырь семинарской церковью стал ста-
ринный Сретенский храм, помещавшийся 
в  трехэтажном здании, «в  среднем этаже 
которого (…) раньше находились: придел 
во имя Трех Святителей, братская трапеза 
и ризничная палата. На место этой палаты 
в первой половине XVIII века был устроен 
алтарь для церкви во имя Сретения Господ-
ня, а трапезная комната обращена в самую 
церковь: этот храм, по упразднении прочих 
приделом в этом корпусе, оставался в нем 
единственным и считался семинарским. Он 
имел очень толстые стены – не менее саже-
ни, массивный посредине столб, на который 
опирался старинной конструкции свод – уз-
кие окна и массивный над западною стеною 
щипец для основания двускатной крыши; 
стены храма были украшены древнею гре-
ческою живописью»6.

Среди ректоров семинарии её «Богояв-
ленского» периода были люди, оставившие 
заметный след в истории Русской Церкви. 
В первую очередь, это архимандрит Макарий 
(Глухарев), бывший ректором семинарии 

5 страхов н.н. Воспоминания о ходе философской литературы, с. 429-430.
6 Баженов и. семинарский праздник 2-го февраля // КеВ, 1901, № 55, ч. неоф., с. 98.
7 смолич и.К. история Русской церкви. 1700-1917, ч. 2, М., 1997, с. 243-245.
8 Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского губернского земства // КеВ, 1913, 

№ 513, отд. неоф., с. 418 (далее – Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского 
губернского земства).

9 там же, с. 413.

и одновременно настоятелем Богоявленско-
го монастыря в 1821–1824 гг.

По инициативе о. Макария одна из кре-
постных башен была перестроена в сохра-
нившуюся доныне церковь Смоленской ико-
ны Божией Матери, бывшую позднее 16 лет 
семинарским храмом.

Позднее, в  1830 – 1844 гг., о. Макарий 
был главой Алтайской православной мис-
сии и вошел в историю как Апостол Алтая7. 
В 2000 г. Юбилейным Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви архиман-
дрит Макарий (Глухарев) прославлен в лике 
святых.

Среди других ректоров этого периода 
выделяется фигура архимандрита Платона 
(Городецкого), возглавлявшего семинарию 
с 1837 г. по 1839 г. Позднее владыка Платон 
занимал ряд кафедр и завершил своё служе-
ние, будучи митрополитом Киевским и Га-
лицким. Бывший ректор не забыл Костром-
скую семинарию. В 1854 г. владыка Платон, 
в то время – архиепископ Рижский и Митав-
ский, пожертвовал Костромской семинарии 
капитал в 1250 руб., на проценты с которого 
вплоть по 1917 г. выдавалась стипендия его 
имени размером в 40 руб.8

Сколько именно семинаристов присту-
пило к занятиям в стенах Богоявленского 
монастыря в 1814 г., мы не знаем. С учетом 
произошедшего в том же 1814 г. деления се-
минарии на собственно семинарию и духов-
ное училище, в ней, вероятно, осталось чуть 
больше двухсот учеников. Но постепенно 
количество семинаристов росло: в 1816 г. их 
было 242 человека, в 1821 г. – 227, в 1826 г. – 
369, в 1831 г. – 328, в 1836 г. – 393, в 1841 г. – 
782 и в 1846 г. – 6929.

В Богоявленском монастыре ушло в про-
шлое то, что в  одном учебном заведении 
учились и дети 10-ти лет, и взрослые 22-лет-
ние парни. После 1814 г. дети 10–12 лет 
обычно поступали вначале в духовное учи-
лище, в котором учились 4–5 лет (4 класса 
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плюс подготовительный класс) и в возрасте 
16 лет поступали в семинарию, в которой 
учились 6 лет.

В стенах Богоявленского монастыря се-
минария пробыла 33 года. В числе выпуск-
ников семинарии её «Богоявленского» пе-
риода:

Алексей Данилович Домнинский (1794 – 
1870 гг.) – протоиерей, краевед, первым 
в XIX в. указавший место захоронения Ивана 
Сусанина (вып. 1818 г.);

Арсений (Москвин; 1795–1876 гг.) –  
митрополит Киевский и  Галицкий (вып. 
1819 г.);

Афанасий (Соколов; 1801–1868 гг.) – ар-
хиепископ Казанский и  Свияжский (вып. 
1821 г.);

Иоанн Стефанович Беляев (1801–
1866 гг.) – историк, протоиерей, настоятель 
Костромского Успенского кафедрального со-
бора (вып. 1823 г.);

Порфирий (Успенский; 1804–1885 гг.) – 
епископ Чигиринский, первый глава Рус-
ской православной миссии в Иерусалиме, 
историк, востоковед и путешественник (вып. 
1824 г.);

Павел Федорович Островский (1807–
1897 гг.) – историк, протоиерей, ключарь 
Успенского кафедрального собора, родной 
дядя драматурга А. Н. Островского (вып. 
1826 г.);

Антоний (Павлинский; 1804–1878 гг.) – 
архиепископ Владимирский и Суздальский  
(вып. 1827 г.);

Александр Васильевич Горский (1812–
1875 гг.) – протоиерей, ректор Московской 
духовной академии, богослов и  историк 
(вып. 1828 г.);

Евгений (Сахаров-Платонов; 1812–
1888 гг.) – ректор Московской духовной ака-
демии, епископ Симбирский и Сызранский 
(вып. 1834 г.);

Николай Осипович Андроников (1815–
1889 гг.) – историк, преподаватель семина-
рии, автор первой книги по истории семи-
нарии (вып. 1836 г.);

Антоний (Николаевский; 1818–1889 гг.) –  
епископ Пензенский и  Саранский (вып. 
1837 г.);

Дмитрий Федорович Прилуцкий (1821–
1872 гг.) – историк (вып. 1840 г.);

Григорий (Медиоланский; 1822–1881 гг.) –  
епископ Пензенский и  Саранский (вып. 
1842 г.);

Иоанн Григорьевич Поспелов (1821–
1910 гг.) – историк, духовный писатель, про-
тоиерей, настоятель Костромского Успенско-
го кафедрального собора (вып. 1844 г.) и др.

Начиная с  «Богоявленского» периода 
и  почти весь XIX век в  семинарии обуча-
лись многие представители костромского 
священнического рода Флоренских, наибо-
лее прославленного иереем Павлом Алек-
сандровичем Флоренским (1882–1937 гг.). 
В стенах Богоявленского монастыря учил-
ся, в  частности, дед П. А. Флоренского – 
Иван Андреевич Флоренский (вып. 1836 г.), 
по предписанию начальства направленный 
после окончания семинарии в Московскую 
медико-хирургическую академию.

Среди других родов, поколение за по-
колением обучавшихся в семинарии, надо 
назвать род Елизаровых-Розановых, из ко-
торого вышел известный философ, лите-
ратурный критик и  публицист Василий 
Васильевич Розанов (1856–1919 гг.). В  Ко-
стромской семинарии учились дед писате-
ля, священник Феодор Никитич Елизаров 
(ок. 1790–1857 гг.) (вып. 1813 г.), и его отец, 
чиновник Василий Федорович Розанов 
(ок. 1820–1861 гг.) (вып. 1840 г.).

Конец пребыванию семинарии в Богояв-
ленском монастыре положила та же причи-
на, что и изгнала её с Запрудни. Страшный 
пожар в начале сентября 1847 г., испепелив-
ший чуть не всю Кострому, нанес огромный 
ущерб и  монастырю, в  котором обгорела 
большая часть зданий, где размещалась се-
минария.

Апокалиптическую картину гибели в пла-
мени Богоявленской обители по документам 
и воспоминаниям очевидцев восстановил 
историк И. В. Баженов. «6 сентября 1847 г. 
в Костроме, – пишет он, – случился сильный 
пожар, истребивший третью часть города 
и, в  том числе, весь Богоявленский мона-
стырь. В два часа по полуночи загорелось 
сначала в  надворных деревянных строе-
ниях купца Энгерта и крестьянина Литова 
на Никольской улице (совр. ул. Свердлова – 
Н.З.) вблизи Сусанинской площади. Вслед-
ствие большой скученности соседних по-



33

 ГлАВА IV. сеМинАРия В БОГОяВленсКОМ МОнАстыРе (1814–1847 ГГ.)  

строек огонь при сильном ветре не более 
как в один час объял 9 больших каменных 
домов на Никольской и  Марьинской ули-
цах. (…) Сильный ветер нес огонь на за-
падную часть Богоявленского монастыря, 
на Смоленскую церковь. Из неё вынесены 
были св. иконы, сосуды и ризница в Бого-
явленский соборный храм; сюда поспеш-
но снесены были священные предметы 
из Сретенской церкви (…). Но вот в  Пят-
ницком переулке загорелись каменный 
фабричный корпус, деревянные сеновалы  
и  конюшни купца Солодовникова. Отсю-
да огонь перешел сначала на семинарскую 
больницу – на правой стороне от Николь-
ских ворот и затем по деревянной крыше 
монастырской ограды распространился 
и направо к юго-восточной башне, и налево 
чрез Никольские ворота на башню и быстро 
приблизился к Смоленской церкви, у кото-
рой прежде всего загорелся один из пяти не-
больших деревянных куполов. Вслед за тем 
пламя ветром перекинуло на деревянную, 
в виде мавританского купола, главу триум-
фальной башни среди западной монастыр-
ской ограды. По близости к  этому месту 
вскоре загорелись главы Сретенского и по-
том Богоявленского храмов, соединенных 
галереями, затем ближайшие корпуса – на-
стоятельский, братский и занимаемые ду-
ховной семинарией здания с  разными 
службами. В 8 часу утра 6 сентября уже все 
здания Богоявленского монастыря объяты 
были всепожирающим пламенем, притом 
столь быстро, что нельзя было заботиться 
о спасении церковной движимости и како-
го-либо монастырского имущества.

Предстояла великая опасность для жизни 
иноков и простого народа, в это время нахо-
дившихся внутри монастыря: у обоих вы-
ходов из него сосредоточивался такой жар, 
что не только пройти чрез них, но и прибли-
зиться к ним было невозможно. Заключен-
ные в стенах монастыря устремились в боль-
шой тенистый сад с деревьями (по северной 
и  отчасти восточной сторонам ограды), 
но огонь постепенно приближался и к это-
му месту; находясь в  таком критическом 
положении, они для спасения собственной 
жизни вынуждены были пробивать отвер-
стие в стене ограды. Слыша усиленные уда-

ры находившихся в обители, народ быстро 
пробил ломами три отверстия в северной 
стене и дал им возможность благовременно 
спастись от угрожавшей опасности. Между 
тем ничем не сдерживаемая огненная сти-
хия продолжала с страшною силою свиреп-
ствовать внутри Богоявленского монастыря. 
Когда несколько ослабело действие её среди 
монастырских зданий и можно было безо-
пасно пройти в  монастырь, чтобы спасти 
уцелевшее от огня, в Богоявленском соборе 
от угольев, падавших в прогоревшие окна 
его, уже пылали ризы и другие вещи. Одна-
ко огонь поспешно был потушен и из церк-
ви вынесены иконы, сосуды, ковчеги и дра-
гоценные вещи; также целыми остались 
хранившиеся в ризнице старинные митры, 
ризы, низанные жемчугами, и другие драго-
ценности и древности.

Крайне прискорбную, невольно вызыва-
ющую слезы и глубокое сожаление, картину 
представлял монастырь после пожара. Хра-
мы уныло стояли обгорелые без глав и крыш. 
В Богоявленской и Никольской церквах со-
хранилась часть иконостасов, хотя они вну-
три немало пострадали от ломки при спа-
сении утвари. В Сретенской церкви сгорело 
всё, что находилось внутри, как и в Смолен-
ской церкви; сохранилась невредимою (…) 
только Смоленская икона Божией Матери 
(…). Стоявшие вблизи Смоленской церкви 
толпы народа с верою и благоговением по-
вергались пред этим ликом Богоматери, про-
ся Её о заступлении и спасении горевшего 
города (…). Нещадное пламя истребило оди-
наково как настоятельские и братские кельи 
со службами, так и те здания монастырские, 
в которых привитала духовная семинария, 
именно: на восточной стороне корпус зани-
маемый богословским и философским клас-
сами, на юго-западной стороне занимаемый 
риторическим и частию философским клас-
сами и на северной стороне инспекторский 
корпус и  другой, где помещалось правле-
ние семинарии. От всех шести каменных 
корпусов остались только обгорелые стены; 
даже местами они, равно и обезображенная 
от огня ограда и башни развалились от силь-
ного действия огня.

Картину разрушения дополняли в  бес-
порядке сложенные на монастырском дво-
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ре и  в  саду св. иконы, церковная утварь, 
богослужебные и вместе учебные и ученые 
из семинарской библиотеки книги, нередко 
с обгоревшими листами, также переломан-
ная мебель, посуда и т. п. Уцелела от пожара 
только колокольня (в которой сгорела одна 
лестница)…»10.

Вскоре после пожара, в  1848 г., мона-
стырь посетил известный духовный писа-
тель А. Н. Муравьев (1806–1874 гг.). «Досе-

10 Баженов и. Костромской Богоявленско-Анастасинский монастырь, с. 49-51.
11 Муравьев А.н. Мысли о православии при посещении святыни русской, спб., 1850, с. 129.
12 Баженов и. Костромской Богоявленско-Анастасинский монастырь, с. 54.
13 О закрытии Костромского Богоявленского монастыря // КГВ, 1848, № 533, отдел первый общий, с. 411.

ле скорбит православный народ, – писал 
он в своей вышедшей в 1850 г. книге «Мыс-
ли о православии при посещении святыни 
русской», – о недавнем запустении древней 
обители и грустно посещает обширный мо-
настырский двор, усеянный остатками бури 
пожарной. Богомольцы восходят на высо-
кие крыльца, чтобы посмотреть сквозь окна 
внутрь храмов, еще не лишенные своей свя-
тыни…»11.

Ущерб от пожара был столь велик, 
что о восстановлении обители в ближайшее 
время не могло быть и речи. Если бы жертвой 
пожара стал только монастырь, то костроми-
чи, конечно, пришли бы ему на помощь. Од-
нако, погорела значительная часть города, 
в помощи нуждались слишком многие.

Богоявленский монастырь официаль-
но был упразднен определением Св. Си-
нода от 5  декабря 1847 г.12. Высочайшим 
повелением предписывалось «обгоревшие 
здания и местность Костромского Богояв-
ленского монастыря предоставить в  ду-
ховно-учебное ведомство для постройки  
семинарии»13.

Однако до постройки новой семинарии 
было еще далеко. В результате пожара се-
минария вновь оказалась бездомной. Перед 
руководством епархии вновь, как и в 1813 г., 
стал вопрос, где её поместить? В конце кон-
цов, епископ Костромской и Галичский Иус-
тин (Михайлов) распорядился поместить 
семинарию в один из двух так называемых 
«соборных» домов, находившихся возле ка-
федрального собора Костромы.

Так выглядел Богоявленский собор спустя 17 лет после пожара. 
Фото 1864 г.
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Семинария в Соборном доме  
(1847–1868 гг.)

«Семинария в наше время находилась в соборном доме, стоящем на углу к буль-
вару. Переведена она сюда из Богоявленского монастыря после пожара в 1847 году»1.

Е. Е. Голубинский

1 Голубинский е.е. Воспоминания // труды Костромского научного общества по изучению местного края, вып. 30, 
Кострома, 1923, с. 15 (далее – Голубинский е.е. Воспоминания).

СОБОРНЫЕ дома в бывшем Костромском 
кремле были построены в 1795–1796 гг. 
на склоне кремлевского холма, вблизи 

собора, состоящего из Успенского (летнего) 
и Богоявленского (зимнего) храмов.

Один из этих домов именовался «Ар-
хиерейским» (совр. адрес: ул. Чайковско-
го, дом № 8). В нем весной, в период ледо-
хода, проживали костромские архиереи, 
переезжавшие сюда из своей резиденции 
в Ипатьевском монастыре. П. Ф. Остров-

ский в 1855 г. писал, что Архиерейский дом 
«служил и доселе служит на (…) короткое 
время помещением для местных Преосвя-
щенных, которые, приезжая из места сво-
его постоянного жительства (состоящего 
в Ипатиевом монастыре за р. Костромою, 
отделяющею монастырь от города) в Успен-
ский собор для торжественных священно-
служений в последние дни Страстной и пер-
вые Светлой седмиц, проживают в том доме 
по нескольку дней, особенно тогда более, 

Вид Костромского Успен-
ского кафедрального 
собора. 
Гравюра 50-х годов XIX в.  
Неизвестный художник. 
В центре гравюры – два 
соборных дома. В пра-
вом из них с 1814 года 
находилась Костромская 
духовная семинария. 
На переднем пла-
не – деревянная беседка 
на оконечности вала
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когда лёд на реках, тронувшись, становится 
преградою к переправе через р. Кострому»2. 
Осенью, в начале ледостава, когда переправа 
через р. Кострому была невозможна, архи-
ереи также поселялись на несколько дней 
в Архиерейском доме.

В соборном доме (совр. адрес: ул. Чайков-
ского, дом 6), куда в 1848 г. была переведена 
семинария, с 1814 г. уже находилось Кост-
ромское духовное училище3, образованное 
после пожара на Запрудне из младших клас-
сов семинарии.

Соборные дома не были чужими для се-
минарии. С начала XIX века в просторном 
зале Архиерейского дома ежегодно устра-
ивались публичные испытания воспитан-
ников семинарии. П. Ф. Островский пишет, 
что публичные годичные испытания про-
водились здесь с 1814 г.4. Однако, по вос-
поминаниям М. Я. Диева, впервые публич-
ный экзамен в зале Архиерейского дома 
прошел в присутствии епископа Евгения 
(Романова) незадолго до его смерти, то есть 
в 1811 г.5

2 Островский п., историческое описание Костромского успенского кафедрального собора. М., 1855, с. 107-108 
(далее – Островский п. историческое описание Костромского успенского кафедрального собора).

3 там же, с. 108.
4 там же.
5 словарь писателей духовного и светского чина, с. 20.
6 Городские известия // КГВ, 1857, № 527, ч. неоф., с. 220.
7 Островский п. историческое описание Костромского успенского кафедрального собора, с. 111.
8 жуков п. нечто о помещении Костромской духовной семинарии // КГВ, 1865, № 59, ч. неоф., с. 52.

Традиция проведения публичных ежегод-
ных испытаний учеников в Архиерейском 
доме сохранялась, видимо, до конца пребы-
вания семинарии в соборном доме. Напри-
мер, 9 июля 1857 г. в зале Архиерейского дома 
состоялись очередные годичные испытания 
учеников семинарии, которые проводил но-
вый архиерей, епископ Кост ромской и Га-
личский Платон (Фивейский). На испытании 
присутствовали: губернатор, генерал-майор 
А. Ф. Войцех, Костромской уездный предво-
дитель дворянства Е. А. Голостенов, полицей-
мейстер полковник П. Н. Измайлов, директор 
губернской гимназии Е. Е. Егоров, предста-
вители духовенства и различная публика6.

Сильно потеснив училище, которому 
был оставлен только первый этаж собор-
ного дома, учебные аудитории семинарии 
разместились на втором его этаже, а часть 
соседнего Архиерейского дома владыка 
Иустин уступил под Правление семинарии 
и квартиру ректора7. В этом же здании на-
ходились квартиры инспектора и секретаря 
Правления семинарии8.

Панорама Костромского 
кремля с Волги.  
Успенский собор (слева) 
и Богоявленский (справа).  
На переднем плане –  
два соборных дома. 
Фото начала XX в.
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Здесь, в самом сердце Костромской епар-
хии, в нескольких шагах от кафедрального 
собора и поразительной по красоте соборной 
колокольни, духовная семинария пробыла 
свыше двадцати лет.

На новом месте начальство семинарии 
было вынуждено существенно сократить ко-
личество учащихся. Если в 1846 г. в семина-
рии обучалось 692 чел., то в 1851 г. их количе-
ство составляло 463 чел., в 1856 г. – 400 чел., 
в 1861 г. – 448 чел., а в 1866 г. – 347 чел.9

Конечно, в прекрасном, построенном 
в стиле раннего классицизма здании собор-
ного дома, из больших окон которого откры-
вался замечательный вид на Волгу, семина-
рии было очень тесно.

В это время она не имела своего общежи-
тия. Семинарским храмом вплоть до 1863 г. 
служила церковь Смоленской иконы Божией 
Матери в Богоявленском монастыре, восста-
новленная после пожара.

Е. Е. Голубинский вспоминал, как они хо-
дили «молиться в Богоявленский мона-
стырь, где на месте прежней семинарии 
возобновлена была церковь, в которой 
мы молились, по крайней мере избранные, 

9 Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского губернского земства, с. 413.
10 Голубинский е.е. Воспоминания, с. 15.
11 Баженов и. Костромской Богоявленско-Анастасинский монастырь, с. 109.

лучше одетые. Устанавливали нас парами 
(пар двадцать пять), и мы должны были про-
ходить чрез центральную торговую часть 
города, по которой лежала дорога от собора 
в Богоявленский монастырь»10.

Еще в упраздненном Богоявленском мо-
настыре семинарии принадлежали: больни-
ца, находившаяся в двухэтажном каменном 
здании (тут же размещалась и семинарская 
библиотека), деревянная баня, конюшня 
и сарай для экипажей11.

В числе выпускников семинарии периода 
её пребывания в соборном доме были:

Сергий (Спасский; 1830–1904 гг.) – архие-
пископ Владимирский и Суздальский, исто-
рик и агиограф (вып. 1849 г.);

Иероним (Лаговский; 1832–1884 гг.) – ар-
химандрит, ректор Пермской духовной се-
минарии, историк и археолог (вып. 1849 г.);

Иларий Ефимович Беляев (1831–1903 гг.) – 
основатель и попечитель Александровского 
православного братства, самой значитель-

Соборный дом в Костромском кремле.  
Костромская духовная семинария находилась 
здесь свыше полувека. Фото начала XX в.
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ной религиозно-благотворительной органи-
зации Костромской губернии (вып. 1852 г.);

Павел Иванович Андроников (1835–
1888 гг.) – писатель, краевед, редактор 
неофициальной части «Костромских гу-
бернских ведомостей» (вып. 1854 г.);

Евгений Евсигнеевич Голубинский 
(1834–1912 гг.) – крупнейший церковный 
историк, профессор Московской духовной 
академии, академик Петербургской Акаде-
мии Наук (вып. 1854 г.);

Михаил Иванович Горчаков (1838–
1910 гг.) – историк, протоиерей, профессор 
церковного права Петербургского универ-
ситета, член-корреспондент Петербургской 
Академии Наук (вып. 1857 г.);

Иоанн Капитонович Херсонский (1843–
1912 гг.) – историк, протоиерей, смотритель 
Макарьевского духовного училища (вып. 
1861 г.);

Николай Иванович Петров (1840–
1921 гг.) – историк, литературовед, профес-
сор Киевской духовной академии, член-кор-
респондент Петербургской Академии Наук, 
академик Украинской Академии Наук (вып. 
1861 г.);

Федор Иванович Успенский (1845–
1928 гг.) – историк-византинист, директор 
Русского археологического института в Кон-
стантинополе, академик Петербургской Ака-
демии Наук (вып. 1866 г.) и др.

Смоленская церковь в Богоявленском монастыре в 1848–
1863 гг. служила семинарским храмом. Фото 1864 г.
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 ГЛАВА VI.

Семинария  
на Верхней Набережной  
(1868–1918 гг.)

Мрачную келью сменили палаты,
Светлы, просторны её корпуса;
Силою внутренней стала богата
Прежде убогая – ныне краса1.

Из гимна на 150-летие 
Костромской духовной семинарии

1 150-летие Костромской духовной семинарии, с. 27.
2 Баженов и. Костромской Богоявленско-Анастасьинский монастырь, с. 27.
3 Баженов и. Где помещалась Костромская духовная семинария? // КеВ, 1908, № 521, ч. неоф., с. 563 (далее – 

Баженов и. Где помещалась Костромская духовная семинария?).

Семинария переезжает  
на Верхнюю Набережную

ПОСЛЕ перемещения семинарии в со-
борный дом предполагалось, что она 
со временем вернётся в Богоявлен-

ский монастырь, где планировать начать 
строительство большого здания семина-
рии.

В конце 50-х годов, когда проект здания 
был утвержден, началось разрушение древ-
них монастырских построек. В 1859 г. были 
разрушены три крепостные башни и часть 
стен, в 1861 г. – Сретенская церковь и стол-
пообразная звонница (так как последняя 
не поддавалась разборке, её пришлось взры-
вать порохом). В том же 1861 г. началось раз-
рушение Богоявленского собора: уже были 
разобраны окружавшие четверик собора га-
лереи и придельный Никольский храм. На 
месте разрушенных строений предполага-
лось возвести четырехэтажное здание семи-
нарии, своим лицевым фасадом выходящее 
на Власьевскую (совр. ул. Симановского)2.

К счастью, протесты горожан и вмеша-
тельство наследника престола Николая 
Александровича, который в 1863 г. во время 

пребывания в Костроме посетил Богоявлен-
ский монастырь, привели к тому, что от пла-
нов разрушения монастыря, к счастью, ре-
шили отказаться. Однако вновь стал вопрос: 
где найти место для семинарии?

В 1864 г. возник проект «устройства ду-
ховной семинарии в Песошенском Игриц-
ком монастыре (на другой стороне р. Волги 
в 17 верстах от г. Костромы), находившем-
ся под управлением ректоров семинарии, 
но проект оказался крайне непрактичным»3.

Решающую роль в  разрешении семи-
нарского вопроса принадлежала епископу 
Кост ромскому и Галичскому Платону (Фи-
вейскому; 1809–1877 гг.), который возглавил 
епархию в 1857 г.

После того, как от вариантов со строи-
тельством семинарского здания на месте 
Богоявленского монастыря и  с  переездом 
семинарии на Песошню пришлось отка-
заться, владыка Платон решил разместить 
многострадальное учебное заведение на бе-
регу Волги, на улице Верхней Набережной. 
Епископ обратился к  духовенству и  цер-
ковным старостам епархии с  призывом  
«о пожертвованиях для устройства семинар-
ских помещений».
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Сбор средств превзошел все ожидания: 
довольно быстро было собрано 36 тысяч ру-
блей4.

11 мая 1866 г. император Александр II 
официально дал разрешение Костромской 
епархии на приобретение комплекса зда-
ний на Верхней Набережной. 27 мая 1866 г. 
владыка Платон извещал духовенство 
епархии об этом в особом обращении: «Ду-
ховенству Костромской епархии. Господин 
обер-прокурор Св. Синода в своем отноше-
нии ко мне от 13 мая (…) пишет: «Его Импе-
раторское Величество по всеподданейшему 
докладу в 11 день сего мая высочайше соиз-
волил разрешить покупку для Костромской 

4 Островский п. историко-статистическое описание Костромского первоклассного кафедрального ипатиевского 
монастыря. Кострома, 1870, с. 148.

5 цит. по: Дюбюк е. полотняная промышленность Костромского края во второй половине XVIII и первой половине 
XIX века. // труды Костромского научного общества по изучению местного края, вып. XXIII, Кострома, 1921, 
с. 12 (далее – Дюбюк е. полотняная промышленность Костромского края).

6 Баженов и. Где помещалась Костромская духовная семинария?, с. 564.
7 Дюбюк е. полотняная промышленность Костромского края, с.9.
8 Градоначальники Костромы. 1785–2003. Кострома, 2003, с. 14-15.
9 Диденко М. семейные хроники купцов стригалевых // Губернский дом, 1999, № 55-6, с. 49 (далее – Диденко М. 

семейные хроники купцов стригалевых).

семинарии зданий с  землей, принадле-
жавших почетным гражданам Стригале-
вым за 22 тысячи рублей. Платон, епископ 
Костромской и  Галичский, мая 27 дня, 
1866 г.»5

По купчей от 24 июня 1866 г. Костромская 
епархия за 22 тысячи рублей купила у на-
следников А. И. Стригалева на ул. Верхней 
Набережной трехэтажный дом и три примы-
кающих к нему каменных флигеля6.

Этот прибрежный участок издавна был 
связан с купеческим родом Стригалевых. 
В 1761 г. купец 1-й гильдии Иван Тимофе-
евич Стригалев (1711–1789 гг.) построил 
здесь полотняную фабрику. Фабрику унас-
ледовали его сыновья: Григорий Иванович 
Стригалев (1734–1798 гг.) и Василий Ивано-
вич Стригалев (1735–1812 гг.). После кончи-
ны Григория Василий остался её единствен-
ным хозяином7.

Купец 1-й  гильдии В. И. Стригалев за-
нимал видное место в  жизни Костромы. 
В 1767 г. он был избран депутатом от г. Ко-
стромы в состав Комиссии для составления 
Нового Уложения. Дважды (в 1788–1790 гг. 
и  1803–1805 гг.) Василий Иванович изби-
рался городским головой. На его пожерт-
вования в  1806 г. к  Спасо-Запрудненской 
церкви пристроили теплую трапезную 
и  колокольню. В. И. Стригалев скончался 
21 апреля 1812 г. и был похоронен, как и все 
Стригалевы, на кладбище у Спасо-Запруд-
ненской церкви – традиционном месте 
погребения именитого костромского ку-
печества8. У  В. И. Стригалева не имелось 
сыновей, и фабрику с усадьбой он завещал 
своему внучатому племяннику – Александру 
Ильичу Стригалеву (1797–1831 гг.), будуще-
му купцу 1-й гильдии9.

Наследники А. И. Стригалева и продали 
в 1866 г. епархии участок земли на Верхней 

Архиепископ Костромской и Галичский Платон 
(Фивейский; 1809 – 1877 гг.). Фото 70-х гг. XIX в.
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Набережной с корпусом фабрики и другими 
зданиями10.

Выпускник Костромской семинарии, ми-
трополит Киевский и Галичский Арсений 
(Москвин) писал 22 апреля 1866 г. из Пе-
тербурга владыке Платону, узнав о его на-
мерении приобрести у  Стригалевых эти 
здания: «Вы этим делом в  Костроме себя 
обессмертили. Я знаю местность и самые 
домы, из которых в одном даже бывал, и по-
тому не могу не радоваться за семинарию 
и, как костромич, не благодарить и не про-
славлять вас от всей полноты души и серд-
ца»11.

Он же вновь писал владыке Платону 
из Киева 26 июля 1866 г., получив известие, 
что дома на Верхней Набережной уже при-
обретены: «От всей души радуюсь, что при-
обретение для семинарии таких прекрас-
ных зданий и на таком прекрасном месте 
наконец совершилось и упрочилось. Этим 
делом вы воздвигли себе вековой памят-
ник»12.

10 Кудряшов е. Купеческие гнёзда // Костромская старина, № 56, 1994, с 5-6; Диденко М. семейные хроники 
купцов стригалевых, с. 48-49.

11 письма митрополита Киевского Арсения к архиепископу Костромскому платону // Русской архив, 1892, № 52, 
с. 220 (далее – письма митрополита Киевского Арсения к архиепископу Костромскому платону).

12 там же.
13 сырцов и. по поводу помещенной в № 525 «Костромского листка» статьи «О санитарном осмотре духовной 

семинарии // КеВ, 1899, № 56, ч. неоф., с.163.
14 Резепин п.п. Костромской некрополь. Богоявленский монастырь // Вестник Костромского государственного 

университета им  н.А. некрасова, серия «гуманитарные науки». Энтелехия, т. 17, 2011, июль-декабрь, № 524, 
с. 137.

15 сырцов и. 150-летие Костромской духовной семинарии // КеВ, 1897, № 520, ч. неоф., с. 565.

На Верхней Набережной возникает 
семинарский городок

УЛИЦА Верхняя Набережная* 

(с 1925 г. – ул. 1 Мая) тянулась по бере-
гу Волги от кремлевского холма вверх 

по течению. С этой частью города история 
семинарии была связана вплоть до 1918 г.

Главным подрядчиком, который руково-
дил всеми работами по при-
способлению стригалевских 
зданий под семинарию, был 
губернский инженер Эдуард 
Васильевич Тиден13 **.14

После необходимого ре-
монта и приспособления стри-
галевских зданий на Верхней 
Набережной семинария пере-
ехала на новое место в 1868 г.15

Большая роль в обустрой-
стве семинарии на Верхней 
Набережной принадлежит, 
помимо владыки Платона, 

Центральная 
часть 
семинарского 
городка. 
Фото конца 
XIX в.

* Вниз по течению 
по берегу Волги 
от кремлевского 
холма шла ул. нижняя 
набережная (после 
революции переимено-
ванная в ул. лесную).

** Эдуард Васильевич 
(Христофорович) тиден 
(1834 – 1897 гг.) зани-
мал пост Костромского 
губернского инженера 
в 1866 – 1897 гг. по-
хоронен в Богоявлен-
ско-Анастасиином  
монастыре14.
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двум ректорам – архимандриту Корнилию 
(Орлинкову; 1833–1875 гг.), возглавлявшему 
семинарию в 1866–1875 гг. и архимандриту 
Иустину (Полянскому; 1831–1903 гг.), воз-
главлявшему её в 1875–1884 гг.

В 60-70 годы XIX в. на Верхней Набереж-
ной возник настоящий семинарский горо-
док, включавший в  себе учебные, жилые 
и хозяйственные строения. В двухэтажном 
здании разместился классный корпус, в са-
мом большом трехэтажном здании – сино-
дальное (или казенное) общежитие, в двухэ-
тажном флигеле – епархиальное общежитие. 
В 70-е годы, при ректоре о. Иустине (Полян-
ском), было выстроено двухэтажное здание, 
получившее название «корпус начальствую-
щих лиц», где находились квартиры ректора, 
инспектора и др. Тогда же построили и од-
ноэтажное здание семинарской больницы. 
Позднее ансамбль дополнило здание образ-
цовой церковно-приходской школы. В состав 
городка входили хозяйственные строения: 
баня, сараи, погреба16.

Основу ансамбля состав-
ляло трехэтажное здание, ко-
торое двумя двухэтажными 
переходами* было соединено 
с  двумя двухэтажными зда-
ниями, выходящими на Верх-
нюю Набережную. Переходы 
объединили три здания вое-
дино, образовав, таким обра-
зом, главный, парадный двор 

семинарии (в советское время в центре его 
стоял памятник В. И. Ленину).

Со стороны Волги перед семинарией был 
разбит сад, который, как писали в  1885 г. 
«Костромские епархиальные ведомости», 
придавал «весьма красивый вид всем кор-
пусам семинарии с улицы и с Волги»17.

«Семинария, – писал С. Н. Смирнов, – 
представляла из себя ансамбль из трех боль-
ших зданий, расположенных на волжской 
набережной, которые своей планировкой 

16 Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского губернского земства, с. 412-413.
17 КеВ, 1885, № 53, ч. неоф., с. 65.
18 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы (воспоминания, размышления, дневники). Красноярск, 2009, 

с. 72 (далее – смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы).
19 Фигуровский н.А. «я помню…» Автобиографические записки и воспоминания. М., 2008, с. 99 (далее – Фигуров-

ский н.А. «я помню…»).
20 Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского губернского земства, с. 413.

и  размерами напоминали фабрику»18. По 
красной линии Верхней Набережной стояли 
четыре двухэтажных здания: три крупных 
корпуса и одно небольшое здание – так назы-
ваемый корпус начальствующих лиц (он сто-
ял вблизи от здания Григоровской женской 
гимназии). Н. А. Фигуровский, поступивший 
в семинарию в 1915 г., описывал внешний 
облик семинарии в  своих воспоминани-
ях: «Большое белое здание, расположенное 
в виде растянутой буквы «П» на берегу Вол-
ги и слева небольшой ректорский флигель. 
В этом же флигеле помещалась и семинар-
ская канцелярия»19. Канцелярия находилась 
на первом этаже, квартира ректора – на вто-
ром. За период от 70-х годов XIX в. до 1918 г. 
в этом здании проживало 8 ректоров семина-
рии. Ректорский флигель снесли в советское 
время, сейчас на его месте ничего нет.

Семинария находилась в низменной ча-
сти волжского берега. Над нею, на высоком 
берегу, возносилось несколько вертикалей 
храмов: церковь Иоанна Предтечи в начале 
Мшанской улицы, церковь Петра и Павла, 
колокольня и собор Анастасиина монасты-
ря и церковь Богоотец Иоакима и Анны. Осо-
бенно выразительный облик семинарии от-
крывался с реки или с правого берега Волги.

По нижнему уровню, по улице Верхней 
Набережной, ансамбль семинарии обрам-
ляли два храма: справа (выше по течению) – 
церковь Михаила Архангела, а слева (ниже 
по течению) – церковь Успения на Волге.

Когда в 30-е годы XX века все перечислен-
ные шесть храмов были разрушены, ансамбль 
бывшей духовной семинарии очень много по-
терял в архитектурной выразительности.

В городке на Верхней Набережной коли-
чество учащихся постепенно росло: в 1866 г. 
в  семинарии обучалось 347 учеников, 
в 1871 г. – 351, в 1876 г. – 274, в 1881 г. – 375, 
в 1886 г. – 472, в 1891 г. – 556, в 1896 г. – 526, 
в 1901 г. – 544, в 1906 г. – 599, в 1911 г. – 472 
и в 1912 г. – 501 учащийся20.

* Один из первона-
чальных переходов 
(левый, если смотреть 
со стороны Волги) 
существует до сих 
пор. правый переход 
в послевоенное время 
был разобран и взамен 
его устроен новый, 
висящий над землей 
на бетонных опорах.
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 ГлАВА VI. сеМинАРия нА ВеРХней нАБеРежнОй (1868–1918 ГГ.)  

Полвека, которые семинария провела 
на Верхней Набережной, занимает совер-
шенно особый период в  её истории. С  од-
ной стороны, это был период её расцвета, 
количество выдающихся выпускников это-
го времени не может не поражать. С другой 
стороны, то, что в 1918 г. семинария была на-
сильственно закрыта, а значительная часть 
её выпускников периода конца XIX – начала 
XX вв. стала жертвами гонений, окрашивает 
весь этот период семинарской истории в тра-
гические тона.

Насыщенность известными именами сре-
ди выпускников «Верхне-Набережного пери-
ода» высока, как никогда. Семинарию в это 
время окончили:

Николай Семенович Суворов (1848–
1909 гг.) – правовед, профессор церковно-
го права Московского университета (вып. 
1868 г.);

Николай Васильевич Покровский (1848–
1917 гг.) – историк, профессор Петербургской 
духовной академии, директор Петербургско-
го археологического института (вып. 1870 г.);

Филарет (Никольский; 1858–1921 гг.) – 
архиепископ Самарский и Ставропольский  
(вып. 1880 г.);

Никон (Софийский; 1861–1908 гг.) – эк-
зарх Грузии, архиепископ Карталинский 
и Кахетинский (вып. 1882 г.);

Александр Петрович Голубцов (1860–
1911 гг.) – историк, профессор Московской 
духовной академии (вып. 1882 г.);

священномученик Никодим (Кротков; 
1868–1938 гг.) – архиепископ Костромской 
и Галичский (вып. 1889 г.);

Павел Евлампиевич Юницкий (1873–
1937 гг.) – член II Государственной Думы 
от Костромской губернии (вып. 1892 г.);

Амвросий (Смирнов; 1874–1938 гг.) – ар-
хиепископ Муромский викарий Горьковской  
епархии (вып. 1895 г.);

Николай (Клементьев; 1875–1937 гг.) – ар-
хиепископ Великоустюжский и  Усть-Вым-
ский (вып. 1895 г.);

Феодор (Поздеевский; 1876–1937 гг.) – ар-
хиепископ Волоколамский, ректор Москов-
ской духовной академии (вып. 1896 г.);

21 письма митрополита Киевского Арсения к архиепископу Костромскому платону, с. 220-221.
22 Баженов и. семинарский праздник 2 февраля // КеВ, 1901, № 55, ч. неоф., с. 99.

святитель Василий (Преображенский; 
1876–1945 гг.), епископ Кинешемский, вика-
рий Костромской епархии (вып. 1896 г.);

Николай Николаевич Виноградов (1876–
1938 гг.) – историк и филолог (вып. 1896 г.);

Зиновий (Дроздов; 1875–1942 гг.) – архие-
пископ Тамбовский и Шацкий (вып. 1897 г.);

Александр Филаретович Изюмов (1885–
1950 гг.) – историк-архивист, основатель Рус-
ского заграничного исторического архива 
в Праге (вып. 1907 г.);

священномученик Августин (Беляев; 
1886–1937 гг.) – архиепископ Калужский 
и Боровский (вып. 1907 г.);

Александр Михайлович Василевский 
(1895–1977 гг.) – маршал Советского Союза  
(вып. 1915 г.) и др.

Создание семинарского храма

ОДНОЙ из главных задач, стоящей 
перед семинарией на новом месте, яв-
лялось создание нового семинарского 

храма. Владыка Платон инициировал сбор 
средств на его устройство.

На храм в  семинарии жертвовали и  её 
именитые выпускники. Митрополит Ки-
евский и Галицкий Арсений (Москвин) по-
жертвовал тысячу рублей. Он писал 26 июля 
1866 г. епископу Платону из Киева: «Хорошо 
также и то, что вы вздумали устроить здесь 
особую церковь; в числе потребной на то сум-
му прошу вас принять и мою лепту, тысячу 
рублей серебром, которую по сей же почте, 
для большей верности в пересылке, при осо-
бом отношении к вам препровождаю»21.

В мае 1868 г. в одном из помещений был 
устроен временный храм во имя Всех свя-
тых22.

Через десять лет, в 1878 г. в верхнем этаже 
общежительного корпуса состоялось освяще-
ние храма во имя Сретения Господня, являв-
шегося семинарским храмом вплоть до 1918 г. 
Торжественное освящение 
совершили три иерарха: епи-
скоп Костромской и Галичский 
Игнатий (Рождественский)*, 
епископ Кинешемский, ви-
карий Костромской епархии 

* епископ Костромской 
и Галичский игнатий 
(Рождественский; 
1827–1883 гг.) управ-
лял Костромской епар-
хией в 1878 – 1883 гг.
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Геннадий (Левитский)* и епи-
скоп Сарапульский, викарий 
Вятской епархии Нафанаил 
(Леанд ров)** .2324

По описаниям мемуа-
ристов, семинарский храм 

23 Баженов и. семинарский праздник 2 февраля // КеВ, 1901, № 55, ч. неоф., с. 99.
24 екатеринбургские епархиальные ведомости, 1888, № 51, отд. оф., с. 1-4; погребение преосвященного епископа 

нафанаила // екатеринбургские епархиальные ведомости, 1888, № 52, отд. оф., с. 25-27.
25 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 104.

представлял собой «большой двусветный 
зал с хорами. Спереди, как и во всех церк-
вах, иконостас, входы в алтарь, два клироса 
и проч. Семинаристы становились рядами 
по обе стороны церкви, оставляя в середине 
проход»25.

* епископ Кинешемский 
Геннадий (левит-
ский; 1818–1893 гг.) 
служил викарием 
Костромской епар-
хии в 1872–1883 гг.

** епископ нафанаил 
(николай игнатьевич 
леандров; 1813–
1888 гг.) – уроженец 
Рыбинского уезда 
ярославской губернии, 
сын священника. Вы-
пускник ярославской 
духовной семинарии 
(1834 г.). священник 
преображенской 
церкви в г. Романо-
ве-Борисоглебске 
(с 1918 г. – г. тутаев), 
протоиерей (1848 г.). 
20 августа 1855 г. пе-
реведен в придворное 
ведомство. настоятель 
иоанно-предтеченской 
церкви в с. Коробово 
Костромского уезда 
(1855–1872 гг.). Как 
известно, эта церковь 
имела дворцовый 
статус (как, например, 
соборы Московского 
Кремля или петро-
павловский собор 
в петропавловской 
крепости). В 1873 г. 
принял монашество 
с именем нафанаил. 
настоятель Авраами-
ева Богоявленского 
монастыря в г. Ростове 
ярославской губер-
нии (1873–1878 гг.). 
В 1878–1882 гг. – 
епископ сарапульский, 
викарий Вятской 
епархии, в 1882 – 
1885 гг. – епископ ека-
теринбургский, ви-
карий пермской 
епархии. с 26 января 
1885 г. – епископ 
екатеринбургский 
и ирбитский. скон-
чался в екатеринбурге 
10 января 1888 г., где 
и был похоронен24.

Епископ Костромской и Галичский 
Игнатий (Рождественский; 1827–
1883 гг.) в 1878 г. совершил освящение 
семинарского храма во имя Сретения 
Господня. Фото конца 70-х гг. XIX в.

Сретенский храм 
в Костромской 
духовной 
семинарии. 
Освящен 
в 1878 г. Служил 
семинарским 
храмом вплоть 
до 1918 г. Фото 
начала XX в.

Епископ Сарапульский, викарий 
Вятской епархии Нафанаил (Леандров; 
1813–1888 гг.) в 1878 г. участвовал 
в освящении семинарского храма.  
Фото 80-х гг. XIX в.
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 ГЛАВА VII.

Костромская духовная семинария 
в религиозной, общественной 
и культурной жизни 
Костромы и губернии

1 КеВ, 1892, № 519, ч. неоф., с. 484-485.
2 Златоустов день в Костромской духовной семинарии // КеВ, 1907, № 523, отд. неоф., с. 763.

Семинария в религиозной 
и общественной жизни Костромы 
и епархии

ВО второй половине XIX – начале XX вв. 
семинария на Верхней Набережной 
была одним из центров епархиальной 

жизни: в её актовом зале в конце XIX – на-
чале XX века проходили ежегодные епархи-
альные съезды духовенства, проводились 
собрания Феодоровско-Сергиевского пра-
вославного братства, Костромского церков-
но-исторического общества и т. д. Семинар-
ский храм во имя Сретения Господня играл 
важную роль в религиозно-общественной 
жизни Костромы и губернии.

Костромская семинария отмечала все 
значимые всецерковные юбилеи. В 1892 г. 
в России широко отмечалось 500-летие кон-
чины преподобного Сергия Радонежского.

25 сентября 1892 г., в день преставления 
преподобного Сергия, это событие отмети-
ла и  Костромская семинария. Божествен-
ную литургию в  семинарском храме со-
вершил епископ Костромской и Галичский 
Виссарион (Нечаев), которому сослужили 
ректор архимандрит Менандр (Сазонтьев), 
кафедральный протоиерей Иоанн Поспе-
лов и  семинарские священники. Владыка 
Виссарион произнес слово о значении пре-
подобного Сергия. В актовом зале состоя-
лось заседание, на котором преподаватель 
А. И. Соловьев выступил с докладом о зна-

чении преподобного Сергия для Русской 
Церкви и государства. Семинарский хор ис-
полнил ряд песнопений. Лучшим ученикам 
были вручены книги1.

В 1907 году Костромская семинария отме-
тила 1500-летие со дня кончины святителя 
Иоанна Златоуста. 12 ноября в Сретенском 
храме было совершено Всенощное бдение, 
во время которого величание святителю 
исполнил общий хор всех воспитанников 
семинарии. 13 ноября после Божественной 
литургии и молебна в актовом зале состоя-
лось заседание, на котором преподаватель 
В. А. Горицкий сделал доклад о жизни и па-
стырских трудах святителя Иоанна Злато-
уста. Хор семинарских певчих исполнил 
песнопения2.

Семинарию посещали видные церков-
ные деятели, приезжавшие в  Кострому. 
3 июня 1888 г. она встречала в своих стенах 
митрополита Сербского Михаила (Йовано-
вича; 1826–1898 гг.). Выпускник Киевской 
духовной академии, владыка Михаил был 
убежденным другом России. В 1881 г. про-
западные силы добились его отстранения 
с белградской кафедры, а в 1883 г. вынудили 
покинуть Сербию. Митрополит Михаил уе-
хал в Россию (он был восстановлен на кафе-
дре только в 1889 г.). Летом 1888 г. он совер-
шал поездку по Волге и прибыл в Кострому 
вечером 1 июня из Кинешмы.

3  июня владыка Михаил посетил Ко-
стромскую семинарию. Высокий гость был 
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встречен в Сретенском храме «о. ректором 
с семинарскими священниками в облачении 
в присутствии всех наставников и воспитан-
ников при большом стечении постороннего 
народа». Ректор, о. Сергий (Ланин), привет-
ствовал владыку Михаила речью. Была со-
вершена лития, после чего митрополит бла-
гословил всех наставников и учеников. Из 
храма он «прошел в классные комнаты, где 
изволил присутствовать на экзаменах вос-
питанников VI в. по предмету Св. Писания, 
затем посетил келлии о. ректора»3.

5  октября 1902 г. семинария приняла 
в своих стенах знаменитого о. Иоанна Крон-
штадского (1829–1908 гг.), который посетил 
тогда Костромскую губернию.

У главного входа семинарии кронштад-
ского пастыря встречала вся корпорация 
во главе с ректором протоиереем Михаилом 
Щегловым. Благословив всех встречавших 
его, о. Иоанн прошел в  Сретенский храм, 
в котором его ожидали все учащиеся семи-
нарии. Поздоровавшись с  ними, о. Иоанн 

3 посещение Костромы Высокопреосвященнейшим Михаилом, митрополитом сербским // КеВ, 1888, № 512, 
ч. неоф., с. 349-350.

4 с.Д. л. посещение протоиереем иоанном Костромской духовной семинарии // КеВ, 1902, № 520, ч. неоф., с. 561.

пред растворенными Царскими вратами 
храма пригласил всех вместе с ним возне-
сти молитву, после чего произнес две состав-
ленные им молитвы Спасителю. Пастырь 
молился «о благосостоянии учебного заведе-
ния, о здравии и благополучии начальству-
ющих, учащих и учащихся, о просвещении 
их умных очес, об утверждении в вере и бла-
гочестии и  о  преуспеянии в  науках»4. По-
сле молитвы он обратился к семинаристам 
с наставлением и, в частности, сказал: «Вера 
в Бога вложена в самую природу человека, 
она – одно из проявлений образа Божия в че-
ловеке. Она только часто заглушается наши-
ми страстьми и похотьми и исчезает под их 
давлением. Ее трудно приобрести чрез одно 
изучение духовных наук, но она есть дар 
Божий, который возгревается нашей молит-
вой и стремлением к благочестивой жизни, 
возрастает, когда мы сами открываем свои 
сердца для воздействия благодати Божией. 
«Просите и дастся вам, ищите и обрящите». 
Храните, друзья, свою веру, берегите это со-

Митрополит Сербский Михаил (Йованович; 
1826–1898 гг.) посетил Костромскую 
духовную семинарию 3 июня 1888 г. 
Фото 90-х гг. XIX в.

Святой праведный Иоанн Кронштадский посетил  
Костромскую духовную семинарию 5 октября 1902 года. 
Фото 1900 г.
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кровище. В нем наша сила, наш покой, наша 
радость, наша сладость, наше освящение. 
Залог нашего обожения… Да поможет вам 
в этом Господь»5. Преподав затем общее бла-
гословение и пожелав всем «преуспеяния 
в науках и во всем добром», о. Иоанн прошел 
в покои отца ректора. «Здесь он благословил 
семейства живущих в зданиях семинарии, 
толпу неудержимо стремившихся к  нему 
воспитанников и некоторых посторонних 
посетителей, откушал предложенных ему 
фруктов и, обласкав детей, отбыл из семи-
нарии. Громадные толпы народа стекались 
всюду, где бы ни появлялся о. Иоанн»6.

Семинарский храм  
Сретения Господня в жизни 
Костромы и губернии

СЕМИНАРСКИЙ храм в честь Сретения 
Господня занимал среди храмов Ко-
стромы особое место. С одной стороны, 

это был домовой храм учебного заведения, 
годовой круг богослужения в котором увязы-
вался с учебным графиком семинарии.

Ежегодно семинария отмечала свой хра-
мовый праздник – Сретенье Господне (2 фев-
раля). В канун праздника, 1 февраля, в се-
минарский храм из кафедрального собора 
приносилась главная святыня Костромского 
края – Феодоровская икона Божией Матери. 
Пред иконой служил молебен, после чего 
чудотворный образ обносили по всем семи-
нарским помещениям и квартирам всех жи-
вущих в семинарии служащих.

2 февраля Божественную литургию в Сре-
тенском храме совершал правящий архие-
рей, которому обычно сослужили ректор 
семинарии, кафедральный протоиерей, на-
местник Ипатьевского монастыря и семи-
нарский духовник.

В семинарском храме регулярно совер-
шались богослужения. Здесь отпевали по-
чивших преподавателей и воспитанников 
семинарии. Имя каждого умершего заноси-
лось в особый семинарский синодик и поми-
налось при каждом богослужении.

5 там же, с. 562.
6 там же.
7 Открытие православного Костромского братства преподобного сергия при сретенской церкви Костромской 

духовной семинарии // КеВ, 1887, № 522, ч. неоф., с. 860-870.

Однако значение Сретенского храма да-
леко выходило за рамки домового храма се-
минарии.

Костромская губерния по праву счита-
лась одной из наиболее старообрядческих 
в России. В нескольких верстах от Ипатьев-
ского монастыря, бывшего духовно-админи-
стративным центром епархии, в Костром-
ском Заречье, находились деревни и села, 
значительная часть жителей которых явля-
лась старообрядцами различных толков.

В 1887 г. в Костромской епархии по ини-
циативе ректора семинарии, архимандрита 
Сергия (Ланина), было создано Православ-
ное братство преподобного Сергия Радонеж-
ского, основной задачей которого являлась 
миссионерская и просветительская деятель-
ность среди старообрядцев и сектантов. Уч-
реждено это братство было при Сретенской 
семинарской церкви. Его официальное от-
крытие состоялось 18 октября 1887 г.

Накануне, 17 октября, вечером в  семи-
нарскую церковь была принесена Феодоров-
ская икона Божией Матери. Утром 18 авгу-
ста здесь совершил Божественную литургию 
епископ Костромской и  Галичский Алек-
сандр (Кульчицкий) в сослужении многочис-
ленного духовенства.

В  актовом зале семинарии состоялось 
собрание духовенства, на котором присут-
ствовали первые лица губернии и  города 
во главе с  губернатором В. В. Калачевым. 
В своей речи владыка Александр объявил 
об открытии братства имени преподобного 
Сергия при Сретенской церкви семинарии. 
Состоялась запись в его члены. Председате-
лем Совета братства стал ректор семинарии 
о. Сергий (Ланин)7.

В 1891 г. оно было переименовано в Ко-
стромское Православное Феодоровско-Сер-
гиевское братство при Костромском кафе-
дральном соборе.

С 80-х годов XIX века в семинарском хра-
ме регулярно проходили собеседования со 
старообрядцами, которые зачастую было 
правильнее назвать диспутами или прени-
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ями о вере. Со стороны семинарии в собесе-
дованиях участвовали преподаватели и уче-
ники старших классов.

Собеседования происходили по воскресе-
ньям во второй половине дня. После доклада 
проходили прения. Собеседования, обычно, 
привлекали большое количество публики, 
в том числе и старообрядцев. В отдельных 
случаях, когда тема доклада касалась тем, 
особенно важных для старообрядцев, послед-
ние проводили всеобщую мобилизацию сил.

В  1902 г. Костромская губерния была 
включена в созданную Белокриницкой ие-
рархией Нижегородско-Костромскую ста-
рообрядческую епархию, во главе которой 
стал епископ Нижегородский и Костромской 
Иннокентий (Усов).

18 апреля 1904 г. в  Сретенском храме 
были зачитаны два доклада «О новом уче-
нии новых непризванных учителей-лжеепи-
скопов», посвященных главным старообряд-
ческим вероучителям – епископу Арсению 
(Швецову) и епископу Иннокентию (Усову). 
Для участия в этом собеседовании из Ниж-
него Новгорода прибыл начетчик Дмитрий 
Варакин, направленный епископом Инно-
кентием (Усовым). В тот день в семинарском 
храме присутствовала «почти вся местная 
австрийско-раскольничья колония; в  том 
числе три лжепопа»8.

Семинария – очаг культурной жизни  
губернской Костромы

ВСЕ те пятьдесят лет, что семинария на-
ходилась на Верхней Набережной, она 
была одним из главных очагов культу-

ры губернской Костромы.
Известностью пользовались устраивае-

мые здесь литературно-музыкальные вече-
ра и концерты. Так, 26 мая 1899 г. вместе со 
всей Россией семинария отметила столетие 
со дня рождения А. С. Пушкина. В этот день, 
после литургии, в актовом зале «в присут-
ствии семинарской корпорации и воспитан-
ников, была отслужена заупокойная лития 

8 Романовский с. собеседования с глаголемыми старообрядцами в Костромской духовной семинарии // КеВ, 
1904, № 512, ч. неоф., с. 332.

9 КеВ, 1899, № 511, ч. неоф., с. 322.
10 Чествования памяти н.В. Гоголя 21 февраля в Костромской духовной семинарии // КеВ, 1902, № 55, ч. неоф., 

с. 118.
11 там же, с. 116-119.

по усопшему поэту. После литии преподава-
тели словесности В. И. Строев и В. К. Магнит-
ский с кафедры прочитали свои речи, в коих 
было представлено рельефно значение поэ-
зии Пушкина в отечественной литературе. 
Некоторые из воспитанников в свою очередь 
прочитали выдержки из творений Пушкина 
и отдельные стихи: из «Бориса Годунова» – 
келья в  Чудовом монастыре, «Памятник», 
«Деревня». Семинарский хор исполнил гимн 
в честь поэта и несколько его пьес»9.

Отметила семинария и  50-летие кон-
чины Н. В. Гоголя, скончавшегося 21 фев-
раля 1852 года. 21 февраля 1902 г. с  утра 
в семинарском храме было совершено зау-
покойная литургия, а после неё панихида. 
Перед панихидой ректор семинарии, про-
тоиерей Иоанн Сырцов, выступил со словом 
о Н. В. Гоголе.

В тот же день в актовом зале семинарии 
состоялся вечер. «Обширный семинарский 
актовый зал самими семинаристами был 
тщательно по стенам убран, вокруг портре-
тов царствующих особ и костромских архи-
ереев, гирляндами и венками из древесной 
зелени и освящен многочисленными лампа-
ми, свечами в канделябрах и разноцветны-
ми фонарями при входе. К 6 часам зал был 
уже полон присутствующих, в числе коих, 
кроме семинарской корпорации и большого 
числа воспитанников, была не малая часть 
и избранных гостей, из близко стоящих к се-
минарии граждан – мужчин и дам»10. В кон-
церте были прочитаны отрывки из произве-
дений Гоголя, поставлены некоторые сцены 
из «Ревизора», пел семинарский хор. Препо-
даватель словесности В. И. Строев выступил 
с докладом о творчестве Гоголя11.

С начала XX века в семинарии утверди-
лась традиция ежегодного проведения ли-
тературно-музыкальных вечеров. Как пра-
вило, в первой части вечера читались стихи, 
пел хор и играл семинарский струнный ор-
кестр. Второй частью вечера были танцы, 
на которые приглашали барышень – учениц 
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из Епархиального женского училища и Гри-
горовской женской гимназии. Нередко пер-
вую часть посещали правящий архиерей, 
губернатор и др. Например, на таком вече-
ре, состоявшемся 6 ноября 1911 г., присут-
ствовали владыка Тихон (Василевский), гу-
бернатор П. П. Шиловский, вице-губернатор 
И. В. Хозиков. Всего на вечере присутствова-
ло около 300 гостей. После окончания лите-
ратурно-музыкальной части начались тан-
цы: «Молодежь веселилась до 2 часов ночи»12.

С. Н. Смирнов вспоминал неофициаль-
ную часть такого вечера, состоявшегося 
в 1913 г.: «Вечером (…) устраивался в актовом 
зале (и прилегающих к нему классах) боль-
шой бал и организовывался буфет с прохла-
дительными напитками, закусками, конфе-
тами, пирожными и фруктами. Приглашался 
оркестр духовой музыки и девушки из гим-
назии и епархиального училища, с которы-
ми наши танцоры и “ухажеры” весело про-
водили время среди грома музыки, пестрого 
дождя конфетти и разноцветной путаницы 
серпантина»13.

В 1914 г. семинария готовилась к 100-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 
но юбилей поэта пришелся на октябрь, 
на разгар сражений Первой мировой войны 
и было не до юбилеев…

Создание при семинарии  
образцовой  
церковно-приходской школы

СЕМИНАРИЯ сыграла ключевую 
роль в  подготовке учительских ка-
дров для церковно-приходских 

школ епархии. В  1884 г. было высочайше 
утверждено и  опубликовано «Положение 
о  церковно-приходских школах» и  цер-
ковно-приходские школы, то есть школы 
при приходских храмах начали создаваться 
повсеместно.

Начиная с 80-х годов XIX в., большинство 
бывших воспитанников семинарии год-два-
три после её окончания работали учителями 

12 Вечер в духовной семинарии // пВ, 8.11.1911.
13 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 80.
14 Речь при открытии образцовой начальной школы при Костромской духовной семинарии // КеВ, 1887, № 53-4, 

ч. неоф., с. 63.
15 известия и заметки // КеВ, 1887, № 53-4, ч. неоф., с. 86.
16 извещения от Костромской духовной семинарии // КеВ, 1887, № 51, ч. оф., с. 7.

церковно-приходских школ. После принятия 
сана большинство священников служили 
законоучителями в церковно-приходских, 
земских и министерских школах. Будущим 
учителям церковно-приходских школ не-
обходимо было дать какой-то минимум пе-
дагогических знаний и навыков. Поэтому 
в семинарии было решено открыть церков-
но-приходскую школу, в  которой семина-
ристы выпускных 5 и 6 классов проходили 
педагогическую практику.

Открытие образцовой церковно-при-
ходской школы при семинарии состоялось 
25  января 1887 г., в  воскресенье. После 
окончания Божественной литургии в семи-
нарском храме, где присутствовали и дети – 
будущие ученики школы, был отслужен мо-
лебен перед началом учения.

Перед молебном ректор семинарии 
о. Сергий (Ланин) обратился к семинаристам 
и детям с речью. В частности, он сказал: «Ду-
ховная семинария должна приготовлять 
не только достойных служителей Алтаря 
Господня, но и достойных законо учителей 
и учителей народных. И вот, чтобы питом-
цам семинарии облегчить выполнение 
в  жизни двух последних обязанностей, 
устрояется при семинарии образцовая 
и примерная церковно-приходская школа, 
которая, как светильник, стоящий на высо-
ком месте, должна показывать путь к лег-
чайшему и  плодотворному выполнению 
учебных и воспитательных целей для всех 
других церковно-приходских школ»14.

Начался молебен перед началом учения, 
после которого дети окроплены были свя-
той водой, и каждый из них получил по ма-
ленькому образку преподобного Сергия Ра-
донежского.

Уроки в школе начались 26 января 1887 г. 
В  этот день за парты сели 23 мальчика15. 
Первым законоучителем школы стал духов-
ник семинарии о. Николай Краснопевцев, 
а учителем – надзиратель Костромского ду-
ховного училища А. Говорков16.
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Первоначально школа разместилась 
«во временном помещении, а именно: в ре-
креационном зале семинарии». Со време-
нем для школы построили особое каменное 
здание.

В  школе обучались преимущественно 
«дети бедных мещан и фабричных рабочих», 
в  1899–1900 учебном году всех учеников 
в ней было 68 человек17.

Ректор семинарии  
протоиерей Иоанн Сырцов

В 1897–1902 гг. ректором Костромской 
семинарии был протоиерей Иоанн 
Сырцов, выдающийся историк, оста-

вивший яркий след в церковной историогра-
фии Архангельской, Тобольской, Костром-
ской и Вятской губерний.

Иоанн Яковлевич Сырцов (1837–
ок. 1918 гг.) родился в починке Савинском 
Вятского уезда Вятской губернии, сын быв-
шего солдата. В молодости он был послуш-
ником Соловецкого монастыря, в  1868–
1874 гг. обучался в Архангельской духовной 
семинарии, а в 1874–1878 гг. – в Казанской 
духовной академии.

В 1878–1882 гг. И. Я. Сырцов служил пре-
подавателем в Тобольской духовной семи-
нарии, а в 1882–1885 г. – смотрителем Бар-
наульского духовного училища.

10 декабря 1885 г. он был назначен смот-
рителем Солигаличского духовного учили-
ща.

11 января 1893 г. епископ Костромской 
и Галичский Виссарион (Нечаев) рукополо-
жил его в Ипатьевском монастыре в священ-
ный сан. В Солигаличе о. Иоанн прослужил 
12 лет.

10 января 1897 г. о. Иоанн Сырцов был 
назначен на пост ректора Костромской ду-
ховной семинарии. Это назначение было 
необычным в двух отношениях. Во-первых, 
о. Иоанн стал первым в истории семинарии 
ректором – представителем белого духовен-
ства. До него, с момента основания, семина-
рией руководили только представители чер-

17 пеликанов е. Образцовая школа при Костромской духовной семинарии // КеВ, 1899, № 514, ч. неоф., с. 417.
18 Резепин п.п. Ректоры Костромской духовной семинарии // светочъ. Альманах, вып. 3, Кострома, 2008, с. 132-

133.
19 Вятские епархиальные ведомости, 1915, № 531, отд. оф., с. 576.

ного духовенства, монашествующие в сане 
архимандрита. После о. Иоанна семинарию 
возглавляли уже, в основном, протоиереи, 
исключение составил только архимандрит 
Николай (Орлов), возглавлявший семинарию 
в 1905–1906 гг. Во-вторых, о. Иоанн был на-
значен ректором с поста смотрителя Соли-
галичского духовного училища, никогда еще 
до этого смотритель какого-либо местного 
духовного училища не становился ректором 
семинарии.

Иоанн Сырцов прослужил ректором се-
минарии пять лет. 16 августа 1902 г. он стал 
протоиереем Успенского кафедрального со-
бора. В Успенском соборе о. Иоанн служил 
до 21 января 1909 г.18

В  1909 г. о. Иоанн переехал к  детям 
в Вятку, где в том же году стал настоятелем 
Донской Богородицкой церкви. Он вышел 
за штат в июле 1915 г.19 Протоиерей Иоанн 
Сырцов скончался в Вятке около 1918 г.

Всюду, где служил о. Иоанн, он оставлял 
после себя капитальные исторические тру-
ды. Свои годы ректорства в Костромской се-
минарии, на которые пришелся её 150-лет-
ний юбилей, он отметил очерком по истории 
семинарии, ставшим вторым после книги 
Н. О. Андроникова трудом, посвященным её 
истории.
Преподаватель семинарии 
И. В. Баженов – председатель 
Костромского церковно-
исторического общества

СРЕДИ преподавателей этого периода 
нельзя не назвать Ивана Васильевича 
Баженова – богослова и историка, ос-

нователя и бессменного председателя Ко-
стромского церковно-исторического обще-
ства.

Иван Васильевич Баженов (1854–1920 гг.) 
родился 20 июня 1854 года в с. Кой Кашин-
ского уезда Тверской губернии в семье про-
тоиерея Василия Баженова (1827–1907 гг.). 
Он получил традиционное для представи-
теля духовного сословия образование: окон-
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чил Бежецкое духовное училище и Тверскую 
духовную семинарию. Как лучший ученик 
в 1877 г. Баженов был направлен на учебу 
в Казанскую духовную академию, которую 
окончил в 1881 г.

В  1881–1883 гг. Иван Васильевич пре-
подавал в  Вятской духовной семинарии, 
а в 1883 г. перевелся в Костромскую духов-
ную семинарию, в которой прослужил 35 лет, 
вплоть до её закрытия в 1918 г.

С  1887 г. статьи И. В. Баженова печата-
лись в  костромских, московских и  петер-
бургских церковно-богословских и  исто-
рико-археологических изданиях («Русский 
паломник», «Церковные ведомости», «Рус-
ская старина», «Вестник археологии и исто-
рии», «Костромские епархиальные ведомо-
сти», «Костромская старина» и др.).

С 1885 г. Иван Васильевич состоял членом 
Костромской губернской ученой архивной 
комиссии, с  1894 г. был членом её Совета. 
С  1909 г. он состоял членом-сотрудником 
Петербургского археологического института.

Ряд первых работ И. В. Баженова был 
посвящен его родному Кашинскому 
краю – «Благоверная княгиня Анна Кашин-
ская» (СПб., 1890), «Кашинский Сретенский 
женский монастырь» (СПб., 1893), «Святые 
благоверные князья Ярославские Феодор 
и чада его Давид и Константин» (Кострома, 
1900).

Одна за другой выходят его книги, посвя-
щенные церковной истории Костромского 
края: «Костромской Богоявленско-Анаста-
сьинский монастырь» (Кострома, 1895), 
«Воскресенская, что на Дебре, церковь 

20 православная энциклопедия, т. IV, М., 2002, с. 257-258.

в г. Костроме» (Кострома, 1902), «Костром-
ской кремль» (Кострома, 1905), «Костром-
ской Ипатьевский монастырь» (Кострома, 
1909), «Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери в кафедральном соборе г. Ко-
стромы» (Кострома, 1911) и др.

В  1912 г. по инициативе И. В. Баженова 
было создано Костромское церковно-исто-
рическое общество, действовавшее при Ко-
стромской епархии. Основу членов общества 
составили выпускники Костромской семи-
нарии20.

Иван Васильевич Баженов 
(1854–1920 гг.), председатель 
Костромского церковно-исторического 
общества. Фото начала XX в.

 ГлАВА VII. КОстРОМсКАя ДуХОВнАя сеМинАРия В РелиГиОЗнОй, ОБЩестВеннОй и КультуРнОй...



52
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Жизнь и быт семинаристов 
в XIX – начале XX вв.

1 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 96-98.

ЭТУ главу мы посвятим рассказу о не-
которых бытовых сторонах жизни Ко-
стромской семинарии и её воспитан-

ников в XIX – начале XX вв.
Вначале ряд общих замечаний. Костром-

ская духовная семинария представляло со-
бой головное заведение духовного образова-
ния в Костромской епархии. В своеобразной 
образовательной иерархии она возвышалась 
над пятью духовными училищами (в Костро-
ме, Солигаличе, Галиче, Макарьеве и Кинеш-
ме), за каждым из которых было закреплено 
несколько соседних уездов. Окончившие 
духовное училище, как правило, поступали 
в семинарию.

В семинарии учились представители ду-
ховного сословия, то есть сыновья священ-
ников, диаконов, псаломщиков и др. Выход-
цам из других сословий доступ в семинарии 
был затруднен.

Дорога в Кострому.  
Поступление в семинарию

ТОЛЬКО малая часть учеников Ко-
стромской семинарии являлась уро-
женцами г. Костромы. Подавляющее 

большинство семинаристов происходили 
из уездных и безуездных городов, посадов 
и сел огромной Костромской губернии, рас-
кинувшейся из конца в конец на 350 верст. 
Ближе всех к Костроме лежали Костромской 
и Нерехтский уезды. Другие – Галичский, 
Солигаличский, Буйский, Чухломской, Ма-
карьевский, Кинешемский и Юрьевецкий – 
находились довольно далеко от губернского 
города. Кологривский уезд казался уже чуть 
ли не краем света. Еще дальше, на восточной 
окраине, на границе с Вятской и Нижегород-

ской губерниями, находились Ветлужский, 
Варнавинский и восточная часть Макарьев-
ского уезда.

Во все времена добраться из дальних 
уездов до Костромы было непросто. Посту-
пающих в семинарию привозили их отцы. 
Позднее, семинаристы добирались из дома 
до Костромы и из Костромы домой сами.

Со второй половины XIX в., со времен 
появления на Волге пароходов, из Юрьевец-
кого, Кинешемского и значительной части 
Нерехтского уездов семинаристы приезжали 
до Костромы по Волге на пароходах.

Из Солигалича и Солигаличского уезда 
в основном также добирались на пароходи-
ках, ходивших тогда по р. Костроме.

Уроженец Солигалича Н. А. Фигуровский, 
который поступил в семинарию в августе 
1915 г., вспоминает, как они с отцом-священ-
ником преодолевали дорогу от Солигалича 
до Костромы (217 верст). Вначале они ехали 
сто верст на подводе до д. Овсяники на р. Ко-
строме, где была пристань; в Овсяниках сели 
на небольшой пароход «Мир», на котором 
прошли остальные сто с лишним верст пути. 
Утром следующего дня пароход прибыл в Ко-
строму, пройдя в Волгу мимо Ипатьевского 
монастыря1.

В  1887 г. до Костромы от Ярославля, 
через Нерехту, была протянута линия же-
лезной дороги, которая кончалась за Волгой 
у железнодорожного вокзала (когда в 1932 г. 
был сдан мост через реку и на левом берегу 
Волги построили новый вокзал, заволжский 
вокзал стали называть «старым»). С конца 
80-х годов XIX в. большинство семинаристов 
из Нерехты и уезда стали ездить до Костро-
мы на поезде.
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Однако в большинстве случаев учащие-
ся семинарии вплоть до 1917 г. добирались 
до Костромы на лошадях или пешком.

Окончившие духовное училище по перво-
му разряду принимали в семинарию без эк-
заменов. Остальные должны были держать 
приемные экзамены.

Приемные экзамены начинались в конце 
августа. Например, в 1904 г. приемные эк-
замены начались 27 августа. Поступающие 
должны были сдать письменные экзамены 
по арифметике и русскому языку, и устные – 
по географии, греческому языку, латыни, ка-
техизису и Священной истории2.

Выдержавшие экзамены зачислялись 
в 1 класс семинарии. Теперь они были пол-
ноправные семинаристы (в просторечии – 
семинары).

Учебный год в семинарии

НАЧАЛО учебного года в  семинарии 
не было привязано к  какой-то кон-
кретной дате. Обычно, он начинал-

ся в  конце августа или в  первых числах 
сентября. Например, в 1895 г. учебный год 
начался 25 августа, в  1900 г. – 31 августа, 
в 1904 г. – 6 сентября, в 1907 г. – 1 сентября, 

2 От правления Костромской духовной семинарии // КеВ, 1904, № 512, ч. оф., с. 142.

в 1910 г. – 28 августа. Перед началом учеб-
ных занятий в семинарском храме служился 
молебен.

Семинария давала возможность своим 
воспитанникам получить достаточно боль-
шой багаж знаний. Наряду с  литургикой, 
гомилетикой, герменевтикой, богословием, 
Священным писанием, церковной истори-
ей и т. д., семинаристы изучали латынь, 
греческий, древнееврейский, немецкий 
и французский языки, гражданскую исто-
рию – российскую и всеобщую, философию, 
словесность, математику, психологию, логи-
ку и т. д.

Разумеется, в разные времена список изу-
чаемых предметов менялся, какие-то дисци-
плины исключались из программы, какие-то 
приходили им на замену.

В начале 1840-х годов в семинарии были 
введены новые предметы: сельское хозяй-
ство и  медицина. Следствием введения 
первого предмета стали парники, которые 
ученики устраивали вначале в Богоявлен-

Кострома. Вид с соборной колокольни.  
В центре прибрежной застройки – ансамбль зданий 
семинарского городка. Фото начала XX в.



54

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

ском монастыре, а после перемещения в со-
борный дом – на нижнем соборном огороде3. 
На уроках медицины семинаристы под ру-
ководством семинарского врача изучали 
начала медицины и  получали некоторые 
практические навыки. Под руководством 
врача «воспитанники практиковались в сво-
их медицинских знаниях в  семинарской 
больнице при кроватях больных товари-
щей, приготовляли лекарства, участвовали 
в перевязывании ран и т. п. В 1850 г. введе-
но было в духовных семинариях обучение 
воспитанников оспопрививанию»4. Изуче-
ние сельского хозяйства и медицины было 
прекращено в 1866 г. Однако уроки медици-
ны не пропали даром. Во второй половине 
XIX века в Костромской епархии известен 
ряд случаев, когда сельский священник, 
имевший склонность к врачеванию, устра-
ивал при своем храме настоящую аптеку 
и лечил своих прихожан. В условиях, когда 
врачей были считанные единицы на губер-
нию, к  таким священникам-врачевателям 
больных везли за многие десятки верст.

Учебные занятия в семинарии чередова-
лись с каникулами (в XIX в. их обычно назы-
вали другим латинским словом – вакации). 
В учебном году у семинаристов были кани-
кулы – Рождественские и Пасхальные. Рож-
дественские каникулы начинались обычно 
20 декабря и  заканчивались 7  января. На 
Пасхальные каникулы отпускали в пятни-
цу 6-й  недели Великого поста. Например, 
в 1913 г. семинаристов отпустили в пятни-
цу 4 апреля (Вербное воскресенье в том году 
было 7 апреля, а  Пасха – 14 апреля). Вер-
нуться обратно они должны были 21 апреля5.

Третьи каникулы были летом. Неофици-
альными четвертыми каникулами являлась 
также Масленица, когда семинаристов от-
пускали по домам на Масленицу и первую 
неделю Великого поста. Например, в 1913 г. 
учеников семинарии распустили на Масле-
ницу с 15 февраля по 3 марта6.

3 Баженов и. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года? // КеВ, 1911, 
№ 520, отд. неоф., с. 618.

4 там же.
5 Роспуск на пасхальные каникулы // пВ, 5.04.1913.
6 из семинарии // пВ, 16.02.1913.
7 Выпускной семинарский курс 1902 г. // КеВ, 1902, № 511, ч. неоф., с. 283.
8 Голубинский е.е. Воспоминания, с.16.

Учебный год в семинарии для учеников 
первых пяти классов оканчивался в  мае. 
Вначале на каникулы отпускали учащихся 
первых пяти классов. Затем проходили эк-
замены у учеников выпускного 6 класса, ко-
торые оканчивались примерно в середине 
июня. После их завершения в семинарском 
храме совершался благодарственный моле-
бен, на котором присутствовали все ученики 
выпускного класса.

21 мая 1902 г., в связи с ремонтными ра-
ботами в семинарском храме, молебен был 
совершен в соседней с семинарией церко-
вью Архангела Михаила7.

Перед молебном о. ректор обращался 
к выпускникам с напутственным словом.

В мае и июне, окончив очередной класс, 
семинаристы, сбившись в группы, добира-
лось до своих сёл пешком.

Е. Е. Голубинский вспоминает, как они,  
трое односельчан, добирались до с. Матве-
ева в  Кологривском уезде. Путь в  двести 
верст от Костромы через Галич до своего 
села они преодолели пешком за пять дней8.

Семинарские общежития

СО времен епископа Симона (Лагова) 
семинаристы на Запрудне проживали, 
в  основном, в  общежитии. Также об-

стояло дело и в Богоявленском монастыре. 
Во времена размещения в  соборном доме 
у семинарии не было общежития, а ученики 
жили на квартирах в городе.

В семинарском городке на Верхней На-
бережной общежитие имелось. Причем 
их было два: синодальное (или казенное) 
и епархиальное (или своекоштное). Соответ-
ственно семинаристы делились на казенно-
коштных и своекоштных.

С. Н. Смирнов, учившийся в семинарии 
с 1913 г., вспоминал: «Общежитий было два: 
“своекоштное”, где за содержание учащегося 
брали по 90 руб. в год, и “казенное”, в кото-
ром содержание учащихся было бесплатное; 
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сюда принимались сироты или один из чет-
верых одновременно обучающихся в  ду-
ховных учебных заведениях у священника, 
один из троих – у диакона и один из двух 
детей – у псаломщика»9.

Проживание в  синодальном общежи-
тии являлось бесплатным. За проживание 
в епархиальном общежитии семинаристы 
(то есть их родители) должны были пла-
тить. Плату требовалось вносить по трем 
третям (сентябрьскую, январскую и апрель-
скую). В 1912–13 учебном году размер платы 
был: за сентябрьскую треть – 35 руб., за ян-
варскую треть – 20 руб. и за апрельскую – 
10 руб.10

В 1912–13 учебном году в епархиальном 
общежитии проживало 172 ученика. Здесь 
же проживали помощник инспектора, эко-
ном, 2 надзирателя и 16 человек прислуги11.

В  уплате за епархиальное общежитие 
бедным ученикам помогало образованное 
в 1899 г. Общество вспомоществования нуж-
дающимся учащимся Костромской духовной 
семинарии (о нем чуть ниже).

Помимо казеннокоштных и своекоштных 
семинаристов была еще промежуточная ка-
тегория – ученики, находящееся на «полу-
казенном» содержании. Н. А. Фигуровский, 
поступивший в семинарию в августе 1915 г., 
«как окончивший духовное училище пер-
вым учеником и, как сын бедных и много-
семейных родителей» был принят по такой 
категории. «Полуказенное» содержание со-
стояло в том, что ученику «предоставлялось 
бесплатное общежитие с постелью, постель-
ным и нательным бельём и бесплатное пи-
тание в семинарской столовой. Принятые 
на полное казенное содержание помимо это-
го получали бесплатно семинарскую «фор-
му», обувь, шинель»12. «Конечно, – пишет 
Н. А. Фигуровский, – если бы я не был при-
нят тогда “на полуказенное” содержание, 
я едва ли смог бы учиться. Платить за меня 
25 рублей квартирному хозяину ежемесячно 
отец был не в состоянии»13.

9 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 72.
10 сведения о состоянии епархиального общежития воспитанников Костромской духовной семинарии за 1912-

1913 хозяйственный год // КеВ, 1913, № 517, отд. оф., прибавления, с. 9.
11 там же.
12 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 100.
13 там же.

Семинарские стипендии

БОЛЬШИНСТВО учеников семинарии 
были сыновьями бедных священников, 
диаконов и причетников. Для помощи 

самым нуждающимся и хорошо учившим-
ся с середины XIX в. учреждались именные 
стипендии, которые создавались, как пра-
вило, на пожертвования бывших выпускни-
ков семинарии. Рассмотрим в хронологиче-
ском порядке появление этих стипендий.

В  1854 г. бывший ректор Костромской 
семинарии, архиепископ Рижский и  Ми-
тавский (позднее – митрополит Киевский 
и  Галицкий) Платон (Городецкий; 1803–
1891 гг.), пожертвовал семинарии капитал 
в 1250 руб., на проценты с которого выпла-
чивалась стипендия имени владыки Пла-
тона в 40 руб.

В 1862 г. бывший воспитанник семина-
рии, митрополит Киевский и Галицкий Ар-
сений (Москвин; 1795–1876 гг.), пожертвовал 
капитал в 3300 руб., на проценты с которого 
выплачивалась стипендия имени митропо-
лита Киевского Арсения в 114 руб.

С  1866 г. ежегодно поступала от Кие-
во-Печерской Лавры сумма в 105 руб., кото-
рая выплачивалась в виде стипендии имени 
О. И. Комиссарова-Костромского.

В 1871 г. бывший воспитанник семина-
рии, архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Антоний (Павлинский; 1801–1878 гг.), 
пожертвовал капитал в  2400 руб., на про-
центы с которого выплачивалась стипендия 
имени архиепископа Антония в 91 руб.

В  начале 70-х  годов XIX в. духовенство 
епархии пожертвовало капитал в 2400 руб. 
на учреждение стипендии имени архиепи-
скопа Костромского и Галичского Платона 
(Фивейского). На проценты с этого капитала 
с 1874 г. выплачивалась стипендия имени 
архиепископа Платона Костромского в раз-
мере 91 руб.

В середине 70-х годов XIX в. выпускник 
семинарии, тайный советник Яков Ивано-
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вич Голубев (1800–1889 гг.), пожертвовал 
капитал в 2400 руб., на проценты с которого 
с 1875 г. выплачивалась стипендия имени 
Я. И. Голубева размером в 91 руб.

Другой выпускник, губернский секретарь 
И. А. Кандорский, пожертвовал капитал 
в 1200 руб., на проценты с которого с 1877 г. 
выплачивалась стипендия имени И. А. Кан-
дорского размером в 45 руб.

С 1898 г. семинарии ежегодно поступала 
от Авраамиево-Городецкого монастыря сум-
ма в 105 руб., которая выплачивалась в виде 
стипендии имени епископа Виссариона (Не-
чаева).

В 1909 г. выпускник семинарии, профес-
сор Московского университета Николай Се-
менович Суворов (1848 – 1909 гг.), пожерт-
вовал капитал в  4000 руб. на учреждение 
одной стипендии и  выдачу пособий бед-
нейшим ученикам. На проценты с капитала 
с 1910 г. выплачивалась стипендия имени 
Н. С. Суворова14.

В  начале 1913 г. на капитал в  10 тыс. 
800 руб., собранный духовенством епархии 
к Романовскому юбилею, в семинарии была 
учреждена юбилейная стипендия имени 
государя императора Николая II в размере 
120 руб.15

Весной 1914 г. бывший ученик семи-
нарии, доктор Павел Алексеевич Ширяев 
(1847–1914 гг.), уроженец с. Биберино Варна-
винского уезда, завещал семинарии капитал 
в 10 тысяч рублей для учреждения несколь-
ких стипендий «исключительно для бедных 
детей псаломщиков» (покойный доктор сам 
был сыном дьячка). 25 апреля 1914 г. в се-
минарском храме была отслужена панихи-
да по доктору П. А. Ширяеву16. В июле 1914 г. 
в семинарии было учреждено 3 стипендии 
имени доктора П. А. Ширяева по 120 руб. 
каждая17.

В июне 1914 г. собравшиеся в Костроме 
выпускники семинарии 1889 г. решили уч-
редить стипендию имени выпуска 1889 г. 
(подробнее об этом будет сказано ниже).

14 Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского губернского земства, с. 418.
15 стипендии в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых // КеВ, 1913, № 54, отд. неоф., с. 118-119.
16 Завещание доктора Ширяева // Кж, 27.04.1914.
17 стипендия имени Ширяева в духовной семинарии // Кж, 9.07.1914 г.
18 Высочайшая благодарность // КеВ, 1915, № 517, отд. оф., с. 399.
19 Голубинский е.е. Воспоминания, с. 15.

В  1915 г. Общество вспомоществова-
ния нуждающимся учащимся Костромской 
духовной семинарии учредило в  память 
300-летия царствования Дома Романовых 
на проценты с собранного капитала стипен-
дию для беднейших учеников семинарии18.

Таким образом, к 1917 г. в семинарии вы-
плачивалось 15 именных стипендий.

1901 год:  
введение форменной одежды

ПЕРВЫЕ полтора века существования 
семинарии в  ней не существовало 
форменной одежды. Лишь иногда 

случались попытки ввести какое-то по-
добие формы. Е. Е. Голубинский, учив-
шийся в  начале 50-х  годов XIX в., когда 
семинария находилась в  соборном доме, 
вспоминал, как тогдашний ректор, архи-
мандрит Агафангел (Соловьев), «переодел 
семинарию». «Помню, – пишет Е. Е. Голу-
бинский, – он пришел в класс и осматри-
вал наши тулупы; на тех тулупах, которые 
он забраковал, он ставил мелом крест. Ту-
лупы наши были покрыты нанкой; ректор 
потребовал, чтобы были сшиты шинели, 
а если кто не имеет средств, чтобы покры-
ли тулупы сукном. Потребовал также, что-
бы халаты заменены были сюртуками. И все 
это с угрозами исключения в случае неис-
полнения приказа. Переодев семинарию, 
ректор демонстрировал её городу, посы-
лал нас из соборного дома, где мы учились, 
молиться в Богоявленский монастырь, где 
на месте прежней семинарии возобновле-
на была церковь, в которой мы молились, 
по крайней мере избранные, лучше одетые. 
Устанавливали нас парами (пар двадцать 
пять), и мы должны были проходить чрез 
центральную торговую часть города, по ко-
торой лежала дорога от собора в Богоявлен-
ский монастырь»19.

Форменная одежда в  семинарии была 
введена в  1901–1902 учебном году. Форма 
одежды состояла из черного пальто с  си-
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ними петлицами на воротнике и  белыми 
металлическими пуговицами, мундирного 
черного двубортного сюртука со стоячим во-
ротником и белыми металлическими пуго-
вицами, черная фуражка с синим околышем, 
на котором находился особый знак – две 
скрещенные ветки с инициалами К.Д.С., чер-
ная куртка со стоячим воротником, ремень  
с  металлической бляхой и  инициалами 
К.Д.С.20

С  этого времени на коллективных фо-
тографиях каждого выпускного класса все 
семинаристы были одеты в форменной оде-
жде. Большинство поступающих в семина-
рию приезжали в Кострому уже в форме.

С. Н. Смирнов, который поступил в семи-
нарию в 1913 г., вспоминал, как его собира-
ли на учебу: «В августе 1913 г. меня начали 
собирать в семинарию: (…) папа купил чер-
ного сукна по 3 руб. за аршин (71 см) и хо-
дил со мной в Юрьевец к портному, чтобы 
заказать форменный пиджак с  брюками 
и носильную тужурку. Когда через несколь-
ко дней мы привезли новую форму во всем 
блеске ее пуговиц и голубизне петлиц и кан-
тов, то в первое же воскресенье я обновил ее, 
надев в церковь»21.

Фамилии семинаристов

СКАЖЕМ и еще об одной особенности, 
характерной для семинаристов. Ду-
ховное сословие в XIX – начале XX вв. 

отличало от других сословий многое, в част-
ности, фамилии.

И до сих пор фамилии Агриколянский, 
Филоматитский, Богословский, Добронра-
вов, Введенский, Знаменский, Успенский, 
Краснопевцев и др. выдают происхождение 
людей, уже давно не связанных с духовен-
ством. Свои характерные только для духов-
ного сословия фамилии будущие семинари-
сты получали иногда еще до поступления 
в духовное училище, иногда – в духовном 
училище или в семинарии.

Одним из распространенных способов 
образования фамилий состоял в образова-
нии их от названия родного села семинари-
ста.

20 От правления Костромской духовной семинарии // КеВ, 1901, № 510, ч. оф., с. 122.
21 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 71.

Как правило, все костромские «семинар-
ские» фамилии, образованные от названий 
сел, откуда был родом семинарист, окан-
чиваются на -ский. Приведем несколько 
фамилий, чьё происхождение от названий 
сёл не вызывает сомнений: Арменский – 
от с. Арменки Нерехтского уезда, Береж-
ковский – от погоста Бережки Кинешем-
ского уезда, Бушневский – от с. Бушнево 
Чухломского уезда, Вичуговский – от с. Ви-
чуга Кинешемского уезда, Дороватские – 
от с. Дороватское Ветлужского уезда, Красно-
горский – от с.  Красногорье Макарьевского 
уезда, Лапшангский – от с. Лапшанга Вар-
навинского уезда, Островский – от с. Остров 
Нерехтского уезда, Острогский – от с. Острог 
Макарьевского уезда, Поздеевский – 
от с. Поздеевское Нерехтского уезда, Свето-
горский – от с. Светочева Гора Нерехтского 
уезда, Сидоровский – от с. Сидоровское Не-
рехтского уезда, Солдовский – от с. Солда Со-
лигаличского уезда, Сущевский – от с. Суще-
во Костромского уезда и т. д.

Второй массовой группой были фамилии, 
образованные от храмов, в которых служи-
ли отцы учеников: Архангельский, Бого-
словский, Благовещенский, Введенский, 
Вознесенский, Воздвиженский, Воскресен-
ский, Знаменский, Ильинский, Никольский, 
Троицкий, Петропавловский, Покровский, 
Предтеченский, Преображенский, Рожде-
ственский, Спасский, Спасовходовский, 
Успенский и др.

Третью группу составляли «назида-
тельные» фамилии. Часть из них давались 
на русском языке: Доброхотов, Благонравов, 
Благосклонов, Тихонравов, Краснопевцев, 
Правдин. В основе остальных «назидатель-
ных» фамилий лежали латынь и греческий: 
Агриколянский, Аделфинский, Алякрицкий, 
Мегалинский, Медиокритский, Орнатский, 
Пермезский, Реформатский, Сперанский, 
Целебровский, Филоматитский, Флорен-
ский.

Отдельную небольшую группу составля-
ли «библейские» фамилии: Назаретский, 
Иерусалимский, Иорданский, Самарянов, 
Магдалинский и др.
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Некоторые фамилии давались по святым 
(они подгонялись под соответствующие име-
на): Александр Невский, Ипатий Гангрский 
и др.

Обычно, приезжающий поступать в ду-
ховное училище или семинарию уже имел 
фамилию. Если же его родители не озабо-
тились этим вопросом, то фамилию он по-
лучал в учебном заведении. Причем, дол-
гое время отец мог носить одну фамилию, 
а его несколько сыновей – каждый свою (эту 
вольницу пресекли лишь в начале 40-х годов 
XIX в., когда был установлен порядок, чтобы 
сыновья носили фамилию своего отца).

Е. Е. Голубинский (1834–1912 гг.) вспо-
минал, как его отец, сельский священник 
в 1841 г., перед тем, как отдать сына в Со-
лигаличское духовное училище, долго раз-
думывал о  фамилии для него. «В  то вре-
мя, – пишет Е. Е. Голубинский, – фамилии 
у  духовенства еще не были обязательно 
наследственными. Отец носил такую фами-
лию, а сыну мог дать, какую хотел, другую, 

22 Голубинский е.е. Воспоминания, с. 3.

а если имел несколько сыновей, то каждому 
свою особую (костромской архиерей Платон 
прозывался Фивейским, а братья его – один 
Казанским, другой Боголюбским, третий 
Невским). Дедушка, отцов отец, прозывался 
Беляевым, а отцу в честь какого-то своего хо-
рошего знакомого (…) дал фамилию Пескова. 
Но отцу фамилия Песков не нравилась (…), 
и он хотел дать мне новую фамилию, и имен-
но – фамилию какого-нибудь знаменитого 
в духовном мире человека. Бывало, зимним 
вечером ляжем с отцом на печь сумерни-
чать, и он начнет перебирать (…), заканчивая 
своё перечисление вопросом ко мне: “Какая 
фамилия тебе более нравится?” После дол-
гого раздумывания отец остановился, нако-
нец, на фамилии Голубинский»22.

Еще пример из истории семьи о. Михаи-
ла Диева. Сам он носил фамилию Диев, его 
родной отец, священник Иаков, был Нере-
хотский, его дядя (брат отца) – Агриколян-
ский, а два младших брата о. Михаила, Пла-
тон и Владимир, – Актовы.
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1897 год: 150-летие 
Костромской семинарии

«Сто пятьдесят лет прошло с тех пор, как в знаменитой по историческим вос-
поминаниям Ипатиевском обители впервые заблистал свет духовного просвещения 
для целого обширного края. (…) Пред нашим мысленным взором проносится не бо-
гатая громкими событиями, но многознаменательная и поучительная история 
родной семинарии. Семя, брошенное на добрую ниву, произрасло и стало ветвистым 
древом, которое давало и дает обильные плоды»1.

Из приветствия семинарии от группы её бывших  
воспитанников из Петербурга (1897 г.)

1 150-летие Костромской духовной семинарии, с. 28-29.
2 там же, с. 2.
3 там же, с. 3.

В 1897 г. на Верхней Набережной 
Костромская семинария встрети-
ла свой полуторавековой юбилей. 

Нам ничего неизвестно о том, отмечалось 
ли в  1797 году 50-летие семинарии. Её 
100-летие пришлось на осень 1847 г. сразу 
после опустошительного пожара, лишив-
шего семинарию обжитого места в Богояв-
ленском монастыре, когда, разумеется, было 
не до юбилеев. В  1897 г. наша семинария, 
по сути, впервые отметила столь солидный 
юбилей и могла подвести итоги своей дея-
тельности за полтора века.

Торжества в честь этого события состоя-
лись 24 и 25 сентября 1897 г. (юбилей приу-
рочили к 25 сентября – дню преставления 
преподобного Сергия Радонежского).

Празднование началось в среду, 24 сентя-
бря, в семинарском Сретенском храме, куда 
из кафедрального собора принесли Феодо-
ровскую икону Божией Матери. В присут-
ствии всего семинарского коллектива была 
совершена заупокойная литургия и панихи-
да.

«Служба на этот раз была замечательна 
тем, что от начала до конца пелась полным 
многочисленным составом всех воспитан-

ников. Выходило нечто грандиозно-умили-
тельное, особенно во время пения таких пес-
нопений, как на литургии: Тебе поем, Тебе 
благословим… или на панихиде: Со святыми 
упокой… Чрезвычайно также трогательно 
и назидательно было смотреть, как много-
численные современные семинарские тру-
женики – начальствующие, преподаватели 
и воспитанники усердно и благоговейно мо-
лились за своих предков, живших когда-то 
этой же самой жизнию и, в свою очередь, 
при случае, конечно, молившихся также 
за своих предков»2.

К 1897 г. в семинарии зачастую обучались 
второе, третье, а то и четвертое поколение 
одного рода, и поэтому на заупокойной ли-
тургии и панихиде многие семинаристы мо-
лились за упокой души своих родных дедов 
и прадедов, учившихся в семинарии, когда 
она еще пребывала на Запрудне или в Бого-
явленском монастыре.

«На литургии и панихиде не раз молит-
венно воспоминались все почившие (…) ко-
стромские епископы, все ректора семина-
рии, множество наставников и некоторые 
учившиеся, оставившие по себе особенно 
добрую память»3.
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Вечером здания семинарии украсила ил-
люминация: «С 6 часов вечера семинарские 
величественные здания были красиво осве-
щены разноцветными огнями. С этим осве-
щением они оставались до глубокой ночи, 
пока в семинарском храме не отошло торже-
ственное Всенощное бдение»4.

25 сентября Божественную литургию 
в  семинарском храме совершил епископ 
Костромской и Галичский Виссарион (Неча-
ев), которому сослужили ректор семинарии 
протоиерей Иоанн Сырцов, три протоиерея 
и один иерей. Вместе с семинарским хором 
пел Архиерейский хор во главе с регентом 
о. Алексием Сионским.

На богослужении была пропета «Вечная 
память» «основателю семинарии епископу 
Сильвестру и устроителями епископам Ген-
надию, Дамаскину, Симону и архиепископу 
Платону, устроившему семинарию на тепе-
решнем месте»5.

После богослужения в актовом зале семи-
нарии состоялся торжественный акт. Ректор  
о. Иоанн Сырцов зачитал очерк об истории 
семинарии. Группа воспитанников пропе-
ла гимн, специально написанный к юбилею 
(стихи – священника А. Благовещенского, 
музыка – священника В. Лебедева).

В гимне, в частности, говорилось:

4 там же.
5 там же, с. 4.
6 там же, с. 27.
7 там же, с. 37.
8 там же.

В келье монаха, за крепкой твердыней,
Юная школа приют обрела;
Тихо и мирно под кровом святыни
Трудное дело она начала.
 Слабы шаги её были в начале,
 Много невзгод испытала она,
 Нужду терпела, под пеплом стонала,
 В прах обращенная силой огня.
Но не упала она под бедою,
С мужеством вынесла бремя невзгод,
К цели намеченной твердой стопою
Смело и быстро шагала вперед.
 Мрачную келью сменили палаты,
 Светлы просторны её корпуса,
 Силою внутренней стала богата
 Прежде убогая – ныне краса6.
В адрес семинарии в те дни пришло боль-

шое количество поздравлений от бывших  
выпускников.

Архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Сергий (Спасский): «Поздравляю семи-
нарию с исполнением полтораста-летнего 
служения её Церкви и Отечеству. Да ниспош-
лет Господь благословение Свое на дальней-
шую деятельность её»7.

Епископ Астраханский и  Енотаевский 
Сергий (Серафимов): «Родную и дорогую мне 
Костромскую семинарию, в которой я шесть 
лет учился и 20 был учителем, вседушевно 
приветствую с юбилейным торжеством, же-
лая дальнейшего процветания. На началь-
ствующих, учащих и  учащихся призываю 
благословение»8.

Костромская духовная семинария. Вид с Волги.  
Фото начала XX в.
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Среди выпускников среднего возраста, 
которые поздравили в те дни свою семина-
рию, было большое количество будущих му-
чеников и исповедников.

Ректор Владимирской духовной семи-
нарии, архимандрит Никон (Софийский): 
«Прими, родная, сердечный привет от твое-
го питомца с исполнением полуторавеково-
го служения твоего духовному просвещению 
и пожелание, да не оскудеют лета и силы 
твои на дальнейшие труды. Насаждай веру, 
возгревай любовь Христову в питомцах сво-
их, приготовляя в них светила веры и нрав-
ственности на всех поприщах жизни для лю-
безного Отечества к славе Божией, к пользе 
Святой Церкви, к чести своей и в назидание 
будущим поколениям своих питомцев»9.

Через 11 лет, в 1908 г., экзарх Грузии, ар-
хиепископ Карталинский и Кахетинский Ни-
кон (Софийский), будет застрелен в Тифлисе.

Группа учащихся Киевской духовной ака-
демии: «В  день полуторавекового юбилея 
приветствуем воспитавшую нас семинарию 
и желаем ей процветать многие годы. Сту-
денты Киевской академии: священник Крот-
ков, Березовский, Реформатский, Виногра-
дов, Преображенский»10.

Священник Кротков – это о. Николай 
Кротков, будущий архиепископ Костромской 
и Галичский Никодим. Преображенский – 
это Вениамин Сергеевич Преображенский, 
будущий епископ Кинешемский, викарий 
Костромской епархии Василий. Первый 
умер в 1938 году в ярославской тюрьме, вто-
рой скончался в ссылке в 1945 г. в Сибири. 
Оба причислены к лику святых.

Ректор Тульской духовной семинарии 
архимандрит Филарет (Никольский): «По-
здравляю с  юбилеем. Многая лета родно-
му храму науки»11. Это – будущий (в 1918 – 
1919 гг.) епископ Костромской и Галичский 
Филарет (Никольский).

Из Солигалича. «Солигаличское духов-
ное училище приветствует Костромскую 
духовную семинарию с  исполнившимся 

9 там же, с. 38.
10 там же, с. 41.
11 там же, с. 38.
12 там же, с. 39.
13 там же.

стопятидесятилетием служения духовному 
просвещению, сердечно, желая ей и даль-
нейшего процветания. Глубокопризнатель-
ные её питомцы: смотритель училища Пе-
ребаскин, Успенский, Березовский, Орлов, 
Лебедев, священник Касторский, Прокошев, 
надзиратель Парийский»12.

Как известно, в марте 1918 г. смотритель 
Солигаличского духовного училища Иван 
Павлович Перебаскин будет расстрелян, 
позднее причислен к лику святых.

Еще из Солигалича. «Семинарии родной 
поклон земной. Священник Смирнов»13. 
Это – протоиерей Иосиф Смирнов, которого 
также расстреляют в Солигаличе в 1918 г., 
будущий новомученик.

Одно из поздравлений пришло из Петер-
бурга, в нем говорилось: «Сто пятьдесят лет 
прошло с тех пор, как в стенах знаменитой, 
по историческим воспоминаниям Ипатиев-
ской обители, впервые заблистал свет ду-
ховного просвещения для целого обширно-
го края. Немало невзгод и лишений испытал 
этот первый рассадник просвещения: меня-
лись лица, им руководившие, передвигался 
он неоднократно с одного места на другое: 
то на Запрудню, то в Богоявленский мона-
стырь, то к Успенскому собору, и, наконец, 
окреп он на берегу Волги. Лишения и труды 
были посюдным спутником его; но искра 
Божия, зажженная приснопамятным иерар-
хом Русской Церкви Сильвестром Кулябкою, 
не угасла; она разгоралась все более и более 
и мало-помалу осветила своим светом тем-
ный край; некоторые же блестки её слились 
с великою зарею всеобщего русского просве-
щения.

В  знаменательный день 150-летия Ко-
стромской духовной семинарии мы, бывшие 
питомцы её – старые и молодые, удаленные 
от неё по воле Промысла на берега Финского 
залива, проникнуты неодолимою потребно-
стью слиться со своею “Alma Mater” в мысли 
и чувстве и вместе с многочисленным сон-
мом её питомцев и почитателей, рассеянных 
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по разным уголкам нашего обширного Оте-
чества и даже за пределами его, “единым 
сердцем и  устами” принести ей глубокую 
сердечную признательность и наилучшие 
сыновния благопожелания. Пред нашим 
мысленным взором проносится не богатая 
громкими событиями, но многознамена-
тельная и поучительная история родной се-
минарии. Семя, брошенное на добрую ниву, 
произрасло и стало ветвистым древом, ко-
торое давало и дает обильные плоды. Вос-
питывая своих питомцев в простоте нравов, 
приучая их к настойчивому труду, развивая 
в них чувство долга и самоотвержения, забо-
тясь об общем развитии их, как необходимом 
условии плодотворного служения Церкви 
и государству, Костромская духовная семи-
нария смело и с сознанием исполненного 
долга может оглянуться на свое прошлое. Из 
скромных стен её вышли достойные пасты-
ри и учители, и разлилось в крае широкою 
волною просвещение народа в духе право-
славия; многочисленные питомцы её с че-
стью подвизались и подвизаются на самых 
разнообразных поприщах общественного 
служения: в числе их мы видим почтенные 
имена иерархов и представителей столич-
ного духовенства, ученых, педагогов, адми-
нистраторов, юристов, медиков, которые, 

14 там же, с. 28-29.

при всем разнообразии их служений, оди-
наково хранят в своих сердцах благодарные 
воспоминания о родной семинарии.

Слава и честь семинарии, воспитавшей 
целый ряд полезных общественных деяте-
лей; хвала начальствующим, руководителям 
и наставникам; сердечный привет семинар-
ской молодёжи, приготовляющейся к трудам 
общественного служения. Да процветает 
родная семинария, под сению славных пре-
даний прошлого, на многия лета и да пре-
будет она навсегда обильным рассадником 
духовного просвещения во благо Церкви, 
государства и национального русского са-
мосознания»14.

Под обращением стояло 46 подписей. 
В  их числе: профессор Петербургского 
университета протоиерей Михаил Горча-
ков, профессор Петербургской духовной 
академии Н. В. Покровский, председатель 
Александровского православного братства 
тайный советник И. Е. Беляев, священник 
Иоанн Херсонский (бывший многолетний 
смотритель Макарьевского духовного учи-
лища) и др.

В 1897 г. Костромская семинария отме-
тила свой последний «круглый» дореволю-
ционный юбилей. Её 170-летие пришлось 
на осень 1917 г. 

Костромская духовная 
семинария.  
Фото начала XX в.
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Опыт деятельности  
«Общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся  
в Костромской духовной 
семинарии»  
(конец XIX – начало XX вв.)*

К СВОЕМУ 150-летию Костромская 
духовная семинария представляла 
собой, пожалуй, самое крупное учеб-

ное заведение в губернии. Количество уча-
щихся в ней составляло более 500 человек 
(в 1896 г. – 525, в 1901 году – 544)15. Потреб-
ность в священнослужителях была большая. 
К этому времени в губернии, не учитывая 
монастырей, насчитывалось более тысячи 
приходских (1015), соборных (28), припис-
ных (22), домовых (23), кладбищенских (44) 
церквей. Кроме того, в  Костромском крае 
было 1711 часовен. Только в Костроме насчи-
тывалось более 47 православных церквей16. 

Однако материальное положение уча-
щихся семинарии было очень низким. Дело 
в том, что Костромская губерния в силу исто-
рических особенностей и географического 
положения отличалась неравномерностью 
экономического развития отдельных рай-
онов. Более половины губернии занимали 
леса. В этой полосе располагались многие 
уезды: Кологривский, Макарьевский и др. 
Условия жизни сельского населения края 
были очень тяжелыми. Главным занятием 
жителей являлся лесной промысел, который 
не давал стабильного заработка. Подсечное 
земледелие, малоземье, малоплодородие 
почв, недостаток скота являлись причина-
ми слабого развития сельского хозяйства, 
не дававшего больших прибылей. Основным 
источником средств существования стано-
вился отхожий промысел, поэтому многие 
крестьянские хозяйства приходили в упа-
док. Подавляющее большинство сельских 

15 Басов н.Ф. Общественное служение Костромской духовной семинарии в XIX – начале XX вв. // ипатьевский 
вестник. – 2016 – №4. – с. 60.

16 там же.
17 Рождественская н. Ю. нищета и благотворительность в Костромской и ярославской губерниях в кон. XIX – нач. 

XX вв. – ярославль, 2004. – с. 17.
18 Гогель с. К. Объединение и взаимодействие частной и общественной благотворительной деятельности. – спб., 

1908 – с. 12.

жителей были неграмотными, что еще боль-
ше усугубляло проблему безработицы. Сла-
бое развитие промышленности усиливало 
проблему трудоустройства жителей губер-
нии. Все это порождало не только бедность, 
но и нищету в огромных масштабах. Первая 
всеобщая перепись населения 1897 года 
свидетельствовала о том, что в Костромской 
губернии нищих среди коренных жителей 
было выявлено в 1,5 раза больше, чем в Ярос-
лавской. Причем основную часть нищих 
(80%) составляли выходцы из деревень17.

Как отмечал один из исследователей 
проблем российской благотворительности 
С. К. Гогель, «бедность начала XX в. носит 
массовый характер. Она уже не представ-
ляет собой непреходящего явления (война, 
эпидемия, неурожай). Теперь она постоян-
на»18.

Для значительной массы населения спа-
сением являлась благотворительная по-
мощь. Именно в этот исторический период 
конца XIX – начала XX вв. в России сформи-
ровалась система благотворительной по-
мощи нуждающимся. Интересно отметить, 
что общественные объединения регистри-
ровались тогда в Министерстве внутренних 
дел, поскольку в его компетенции входило 
предупреждение нищенства, рост которого 
рассматривался как угроза национальному 
благосостоянию и стабильности общества. 
Кроме того, Министерство внутренних дел 
контролировало соответствие деятельности 
благотворительных организаций законода-
тельству, предупреждение хищений и мо-
шенничества в этой сфере. Несмотря на не-
которую разрозненность благотворительной 
деятельности, отсутствие взаимной связи 
между учреждениями, обществами и заве-
дениями, этот опыт представляет немалую 
ценность и в наши дни.

Однако современные представления о до-
революционной благотворительности пока 

* Раздел написан Н.Ф. Басовым.
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приблизительны и неполны. Многие не зна-
ют, что в этот период помощь из сострада-
ния и сочувствия была непременной чертой 
жизни многих людей. 

В конце XIX века в России действовало 
без малого 15 тыс. благотворительных уч-
реждений, половину из которых составляли 
общества помощи нуждающимся19.

Широкое распространение имела и ча-
стичная инициатива, которая больше всего 
была распространена в Костромской губер-
нии, которая входила в десять лучших губер-
ний по уровню развития благотворительной 
деятельности20.

Ближе, чем государственный аппарат, 
к народу была Церковь. Она всегда прини-
мала активное участие в оказании помощи 
нуждающимся: бедным, неимущим, нищим. 
Основанием этой деятельности являлась 
идея милосердия, с  проповедью которой 
всегда выступало христианство. 

В епархии немало внимания уделялось 
помощи неимущим людям духовного зва-
ния, церковно-приходским школам, нуж-
дающимся учащимся духовной семинарии 
и епархиального женского училища.

Своеобразной иллюстрацией материаль-
ного положения учащихся и форм оказания 
помощи служит «Прошение воспитанника 
Костромской духовной семинарии 4 клас-
са 2-го отделения Александра Махровско-
го» от 12 сентября 1898 г.: «Отец мой, диа-
кон на псаломщической вакансии, Михаил 
Махровский, служит при Богоотцовской 
церкви села Туровского Галичского уезда 
и вследствие бедности и малочисленности 
прихода (370 душ) получает из братских 
сумм не более 100 руб. в  год. Такого, хотя 
и незначительного жалования, может быть, 
было и достаточно для содержания семей-
ства, состоящего из 8 человек детей, если 
бы я не истощал скудных отцовских средств, 
обучаясь в семинарии почти на полном сво-
ем содержании. Кроме того, скудные доходы 
моего отца истощаются тем, что каждогодно 

19 Благотворительные учреждения Российской империи. – т. 1. – спб., 1900. – с.12.
20 там же – с.12.
21 Басов н.Ф. Общественное служение Костромской духовной семинарии в XIX – начале XX вв. // ипатьевский 

вестник. – 2016 – №4. – с. 64.
22 см.: устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Костромской духовной семинарии. – Ко-

строма, 1899. – 16 с.

в течение трех или четырех месяцев прихо-
дится покупать хлеб с рынка, так как нехле-
бородная церковная земля не дает столь-
ко хлеба, чтобы его достало на целый год. 
Вследствие незначительности жалования, 
многочисленности семейства, недостатка 
хлеба и  других хозяйственных припасов 
моему отцу приходится бороться с нуждой 
каждогодно при отправлении меня в семи-
нарию, ему приходится входить в большие 
долги и через это отказывать себе и другим 
членам семейства в  самом существенном 
и необходимом. Если материальное положе-
ние моего отца не улучшится, то он, к своему 
и моему прискорбию, вынужден будет в на-
стоящем году отказать мне в продолжении 
образования. Желая продолжить образова-
ние в семинарии и, не надеясь на средства 
отца, я осмеливаюсь покорнейше просить…
оказать мне денежное вспомоществование… 
Воспитанник 4 класса 2-го отделения Алек-
сандр Махровский»21. 

Значительную помощь малоимущим уча-
щимся Костромской духовной семинарии 
оказывало «Общество вспомоществования 
нуждающимся учащимся в Костромской ду-
ховной семинарии». 

Общество работало на основе Устава, 
утвержденного Костромским губернатором 
15 января 1899 года за № 34022. В первом раз-
деле отмечалось, что Общество утверждает-
ся в  память 150-летия существования Ко-
стромской духовной семинарии. Здесь же 
определяется цель: «попечение о недоста-
точных учащихся» семинарии для продол-
жения образования в высших учебных заве-
дениях или пособия «для первоначального 
существования и устроения своей судьбы» 
по окончанию семинарского курса. Отме-
чалось также, что помощь может быть толь-
ко единовременной и  предназначенной 
для дальнейшей учебы – безвозвратной. 
Остальным – возвратить ссуду без процен-
тов сразу или по частям при поступлению 
на службу.
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В  Уставе также указывались виды по-
мощи: внесение платы за обучение, на бес-
платное пользование учебной литературой, 
снабжение одеждой, питанием и приютом, 
снабжение бедных больных «медицински-
ми пособиями, а  также помещение таких 
больных… в больницы», «назначение, в ис-
ключительных случаях, денежных посо-
бий», «выдачи заимообразно от 1 до 5 рублей 
на крайние нужды» (поездка к родным, по-
купка продуктов и т.д.)23 

Параграф третий Устава предполагал 
инициативу Общества по открытию для бед-
ных учеников столовых, дешевых квартир, 
общежитий, склада учебных книг и пособий.

Второй раздел Устава Общества опре-
делял членство в обществе («Состав обще-
ства»). В §5 отмечалось, что Общество может 
состоять из неограниченного числа лиц 
обоего пола.

Членами Общества не могли стать лица, 
находящиеся на действительной воинской 
службе, подвергшиеся ограничению прав 
по суду, административно ссыльные и кур-
санты военных и духовных учебных заве-
дений.

Члены Общества подразделились на по-
четных, действительных и соревнователей 
(или сотрудников) (§6). Покровителем счи-
тался Преосвященный Епископ Костром-
ской. Почетными членами могли стать 
Губернатор, а также лица, «сделавшие зна-
чительные пожертвования в пользу обще-
ства или оказавшие ему иные существенные 
услуги и избранные в это звание общим со-
бранием членов общества» (§7)24. 

Действительными членами Общества со-
стояли лица, уплачивающие ежегодно в кас-
су Общества взнос в размере, определенном 
общим собранием, но не менее 3  руб лей, 
или внесшие единовременно не менее 
60–80 руб. Исключение делалось для меди-
цинских работников, бесплатно лечивших 
больных, учителей, безвозмездно обучаю-
щих детей и т.д. (§8).

В  соответствии с  Уставом членами со-
ревнователями Общества могли состоять 

23 устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Костромской духовной семинарии. – Кострома, 
1899. – с. 2.

24 там же – с. 3

лица, вносящие ежегодно меньше 3 рублей, 
но не менее 1 руб. (§9).

Третий раздел Устава Общества определял 
финансовую составляющую организации – 
«Средства общества». Они состояли из член-
ских взносов, доходов Общества, пожертво-
ваний, сбора средств по подписным листам, 
публичного сбора в кружку и т.д. (§13).

Все поступающие средства Общества под-
разделялись по своему назначению на не-
прикосновенный и  расходный капиталы 
(§14).

Неприкосновенный капитал образовы-
вался путем обязательных отчислений (20–
25%) от всех доходов Общества и регулиро-
вался решением общего собрания (§15).

Расходный капитал состоял из всех про-
чих сумм, а также от процентов от непри-
косновенного капитала (§16). Трата средств 
производилась только с разрешения общего 
собрания членов. 

Четвертый раздел определял процесс 
управления делами Общества. Он предпо-
лагал создание и деятельность Правления 
Общества и высшего органа – общее собра-
ние членов Общества (§19).

В соответствии с Уставом в состав Прав-
ления входили четыре члена Общества, 
избираемые на два года общим собранием 
из числа членов Общества, три представи-
теля Костромской духовной семинарии, на-
значаемые Епархиальным Преосвященным 
(§20).

На случай продолжительного отсутствия 
или выбытия членов Правления раньше сро-
ка, на который они были избраны, общее со-
брание избирало 2–4 кандидата Правления 
(§21).

Члены Правления избирали председа-
теля сроком на один год, его заместителя, 
казначея и секретаря. Причем, председате-
лем Правления не могло быть лицо, нахо-
дящееся в подчинении ректору семинарии, 
если он входил в состав Правления в каче-
стве непременного члена (§22).

Заседание Правления было правомощ-
ным в составе не менее ½ членов (§25).
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Устав определял, что Правление Обще-
ства распределяет поручения между члена-
ми, заботится о пополнении средств, сборе 
информации о  нуждающихся в  помощи, 
ведет списки членов общества и делопро-
изводство, а также осуществляет контроль 
за исполнением Устава, созывает общие со-
брания, рассматривает заявления членов 
Общества (§27).

В §28, 29 Устава определены обязанности 
Председателя Правления, его заместителя 
и секретаря (§30). §31 касается обязанностей 
казначея Общества.

Порядок проведения собраний опреде-
лен в §35 рассматриваемого документа. Со-
брание избирает председателя, почетных 
членов Общества, членов Правления и реви-
зионной комиссии, рассматривает годовые 
отчеты, определяет размеры пособий и т.д.

Параграфы 42–45 Устава определяют со-
став и обязанности ревизионной комиссии.

Предпоследний, пятый, раздел касается 
общих правил Общества: постановки на учет 
(§46), требований к  печати организации 
(§47), удостоверений членов Общества (§48), 
знаков или жетонов, публикации отчетов 
и т.д. (§49 – 52).

Шестой, последний, раздел Устава «Об-
щества вспомоществования нуждающимся 
учащимся в Костромской духовной семина-
рии» касается порядка его закрытия (§53 – 
55).

Устав Общества был опубликован в офи-
циальной части Костромских Епархиальных 
ведомостей за номером 3.

В конце опубликованного Устава был по-
мещен список учредителей созданного «Об-
щества вспомоществования нуждающимся 
учащимся в Костромской духовной семина-
рии». Покровителем стал Его Преосвящен-
ство Преосвященнейший Виссарион, епис-
коп Костромской и  Галичский (Епископ 
Костромской и Галичский Виссарион (Не-
чаев) , который возглавлял епархию с 14 де-
кабря 1891 года по 30 мая 1905 года. Доктор 
богословия. Скончался 30 мая 1905 года. 
Погребен в усыпальнице Костромского ка-
федрального собрания25. Непременным чле-
ном стал Его Превосходительство исправля-

25 см.: 250 лет Костромской епархии. – Кострома – Мюнхен. 1994. – с. 30.

ющий должность Костромского губернатора 
в  должности Егермейстера Высочайшего 
Двора, Иван Михайлович Леонтьев.

Учредителями явились Его Преосвящен-
ство, Преосвященнейший Сергий, епископ 
Астраханский, Его превосходительство, тай-
ный советник Илларий Ефимович Беляев, 
Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Филарет, епископ Киренский, Его Высоко-
преподобие о. архимандрит Платон, насто-
ятель Аврамиева монастыря, ректор Ко-
стромской духовной семинарии протоиерей 
Иоанн Сыр цов (Иоанн Яковлевич Сырцов 
(1837 – не ранее 1919), магистр богословия, 
церковный историк и  писатель, светский 
советник. Ректор Костромской духовной се-
минарии с 30 января 1897 по 16 августа 1902 
года).

Судя по годовым отчетам дальнейшей де-
ятельности, работа Общества была довольно 
результативной. В частности, в отчете за ше-
стой со дня открытия 1904 год отмечалось, 
что Общество только в форме ценных бумаг 
имело капитал 12.150 руб., что в среднем со-
ставляло по 2000 руб. в год, не считая расхо-
дов. Заметно возросли и расходы на оказа-
ние помощи с 669 руб. 85 коп. в первый год 
деятельности Общества до 1000 руб. 99 коп. 
за отмеченный год.

Другая тенденция в работе Общества – 
рост числа жертвователей из числа бывших 
воспитанников семинарии.

В отчете деятельности правления по ока-
занию помощи учащимся семинарии от-
мечалось, что больше всего средств было 
потрачено на снабжение нуждающихся 
одеждой (288 руб. 66 коп.), обувью (65 руб. 
50 коп.), оплату за проживание в общежитии 
(75 руб.) и оплату за съем квартир (377 руб.). 
На покупку книг и учебных пособий было 
потрачено 12 руб. 45 коп., выплату денеж-
ных сумм на лечение (55 руб.) и на поездку 
в высшие учебные заведения (36 руб.).

В отчете о составе членов Общества от-
мечалось, что покровителем Общества стал 
Преосвященный Виссарион, епископ Ко-
стромской и  Галичский. Непременными 
почетными членами общества являлись: ко-
стромской губернатор Л.М. Князев, 30 почет-
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ных членов, 4 пожизненных, 165 действи-
тельных и 70 членов – сотрудников. Всего 
же в состав Общества входил 271 человек.

В состав правления Общества входили: 
председатель, ректор семинарии протои-
рей М. И. Щеглов, инспектор семинарии 
Е. А. Зафиров и преподаватель семинарии 
Л. И. Черницин (секретарь правления). За-
местителем председателя был Н. О. Кудряв-
цев, членами правления были священник 
П. П. Левашев, преподаватели В. А. Горицкий 
и В. Н. Лаговский (казначей).

Членами ревизионной комиссии были 
преподаватели семинарии А. И. Рейполь-
ский и В. Г. Фрязинов.

В течение года правление Общества рас-
смотрело 253 заявления, удовлетворено 
из них 115.

В  части привлечения средств в  отче-
те указывались имена наиболее активных 
жертвователей: купцы Дмитрий и  Федор 
Парфеновы, епископ Вятский Филарет и др. 
По завещанию покойного учителя Вилен-
ского духовного училища Ф. В. Покровского 
поступила сумма 1009 руб. 50 коп.

В целом, работа Общества была признана 
вполне удовлетворительной.

Судя по отчету за 1913 год, пятнадцатый 
год со дня открытия Общества, деятельность 

организации была не менее эффективной, 
чем в прежние годы.

Основными статьями расходов, как  
и  рань ше, являлись: бесплатная выдача 
учебных пособий, выдача одежды и обуви 
нуждающимся, внесение платы за прожи-
вание в епархиальном общежитии и уплата 
за съем квартир, выдача денег на лечение, 
на поездку в Духовную академию для про-
должения образования и т.д.

В течение 1913 года Правление Общества 
рассмотрело 284 прошения, из которых 176 
были удовлетворены. Общая смета расходов 
составила 1861 руб. 59 коп. 

Правление Общества возглавлял ректор 
семинарии протоирей В. Г. Чекан, инспек-
тором был преподаватель В. К. Магнитский. 
Долгое время членами правления были пре-
подаватели В. И. Лаговский, А. И. Черницин 
(секретарь), а также члены ревизионной ко-
миссии А. И. Рейпольский и В. Г. Фрязинов.

В целом, даже такой краткий анализ де-
ятельности «Общества вспомоществования 
(к 1913 г. взаимопомощи) нуждающимся уча-
щимся в Костромской духовной семинарии» 
говорит о  том, что был накоплен ценный 
опыт оказания помощи малоимущим воспи-
танникам, который может быть использован 
и в наше время.
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 ГЛАВА X.

Воспитанники  
Костромской семинарии –  
участники  
революционного движения

В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут.

«Варшавянка»,  
революционная песня

1 из воспоминаний о семинарии // КеВ, 1906, № 521, ч. неоф.,с. 839.

Семинария и революционное 
движение последней четверти  
XIX века

СО второй половины XIX века Россия 
явно шла к революции. Духовные семи-
нарии при этом зачастую являлись на-

стоящими очагами революционного движе-
ния, откуда революция черпала свои кадры.

Как известно, идеологи револю-
ции – Н. Г. Чернышевский (1828–1889 гг.) 
и  Н. А. Добролюбов (1836–1861 гг.) – оба 
были сыновьями священников: Чернышев-
ский окончил Саратовскую духовную семи-
нарию, а Добролюбов – Нижегородскую ду-
ховную семинарию.

Среди всех революционных партий: боль-
шевиков, меньшевиков, эсеров и  анархи-
стов, – имелось огромное количество выход-
цев из духовного сословия. Уже в советское 
время в Политбюро ЦК ВКП(б) сталинской 
эпохи два человека являлись воспитанни-
ками духовных семинарий – И. В. Сталин 
и А. И. Микоян. Первый учился в Тифлис-
ской духовной семинарии, второй – в Тиф-
лисской армянской духовной семинарии.

Разумеется, чаша сия не могла миновать 
и Костромскую семинарию, которая выдви-
нула из среды своих воспитанников нема-

ло участников революционного движения 
(правда, столь крупных фигур, как Саратов-
ская или Нижегородская, наша семинария 
не породила, и этот тот случай, когда подоб-
ного «отставания», наверное, не надо стес-
няться).

У нас есть свидетельства о народниче-
ской агитации среди учеников семинарии, 
относящиеся к началу 80-х годов XIX в.

Один священник анонимно опубликовал 
в 1906 г. в «Костромских епархиальных ведо-
мостях» свои воспоминания о том, как в на-
чале 80-х  годов происходило вовлечение 
учащихся Костромской семинарии в рево-
люционное движение.

Одной из предпосылок этого автор видел, 
в  частности, в  бедности семинарской би-
блиотеки: «Семинарская библиотека совсем 
не имела журналов (недуховных, конечно), 
очень мало новой литературы, не было, на-
пример, Достоевского, Некрасова, совсем 
не было критиков; бедны были и  другие 
отделы (…). Что же оказалось в результате? 
То, что семинарам (просторечное наиме-
нование семинаристов – Н.З.) приходилось 
волей-неволей обращаться за удовлетворе-
нием любознательности к  другим людям 
и к существовавшим тогда светским публич-
ным библиотекам»1.
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Таким образом, в  семинарии возникла 
нелегальная библиотека: «Завелась у  нас 
и своя библиотечка, составленная на добро-
вольные взносы по рецептам наших разви-
вателей знакомых – из политических ссыль-
ных, проживавших в городе; это были все 
люди образованные, но, понятно, односто-
ронние до фанатизма. Особенно много книг 
они нам рекомендовали по политической 
экономии, иногда таких, которые вовсе не-
доступны были нашему пониманию, сухи 
и  скучны, как, например, сочинения Ри-
кардо, Зибера, так что мы напрасно запла-
тили за них деньги. Были здесь сборники 
из статей либеральных журналов (“Отече-
ственных записок”, “Русской мысли” и др.), 
книги: “Исторические письма” Миртова, 
сочинения Кареева, Иванюкова, Писарева,  
Чернышевского и др.»2

Костромских семинаристов «развивал» 
весь «цвет», живущих тогда в Костроме по-
литических ссыльных. Автор воспоминаний, 
в первую очередь, называет два имени.

Первый – это В. В. Берви-Флеровский 
(1829–1918 гг.) – экономист, социолог, один 
из идеологов народничества, автор кни-
ги «Положение рабочего класса в России» 
(1869 г.). С  начала 60-х  годов Берви-Фле-
ровский находился в ссылках. В мае 1877 г. 
он был переведен из г. Шенкурска Архан-
гельской губернии в  Кострому, где и  про-
жил под полицейским надзором до сентя-
бря 1885 г. В Костроме он жил возле Медного 
пруда (район возле совр. площади Мира)3.

Второй это – П. Г. Зайчневский (1842–
1896 гг.), известный революционер-народ-
ник. С  начала 60-х  годов он почти непре-
рывно находился на каторге или в ссылке. 
В 1880 г. из Шенкурска Архангельской гу-
бернии он был переведен в Кострому, куда 
прибыл 15 октября 1880 г. и поселился в Жо-
ховском переулке (совр. ул. Войкова – Н.З.). 
Здесь он прожил до октября 1885 г. Когда 
истек срок его ссылки, Зайчневский уехал 
в Орёл, но вскоре вновь вернулся в Костро-
му и жил на Царевской улице. Окончательно 

2 там же, с. 839.
3 Материалы свода памятников истории и культуры РсФсР. Костромская область, М., 1976, с. 34-35.
4 Бочков В. Зайчневский в Костроме // сп, 5.08.1960.
5 Дмитриев с.с. Хрестоматия по истории сссР, т. III, М., 1948, с. 98.

он уехал из Костромы 23 августа 1886 года4. 
В Костроме П. Г. Зайчневский создал кружок 
молодежи, членами которого были и некото-
рые семинаристы.

П. Г. Зайчневский отрицал всю русскую 
историю, крайне отрицательно относил-
ся к Церкви. В своей печально знаменитой 
прокламации «Молодая Россия» (1862 г.) 
он, в частности, писал: «Мы требуем унич-
тожения главного притона разврата – мона-
стырей, мужских и женских, тех мест, куда со 
всех концов государства стекаются бродяги, 
дармоеды, люди, ничего не делающие, кото-
рым приятен даровой хлеб, и которые в то 
же время желают провести всю свою жизнь 
в пьянстве и разврате. Имущество, как их, 
так и  всех церквей должны быть отданы 
в пользу государства и употреблены на упла-
ту долга внутреннего и внешнего»5.

Автор воспоминаний пишет: «В  это 
время в  Костроме жило несколько очень 
образованных ссыльных. Из них особен-
но выдавался в наших глазах своей “про-
свещенностью” и  талантами В. Б-и  (Бер-
ви-Флеровский – Н.З.), говорят, – бывший 
профессор одного из университетов, автор 

Вильгельм Вильгельмович Берви-
Флеровский (1829–1918 гг.). 
Фото 80-х гг. XIX в.
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известной прежде среди нелегальных из-
даний книги “Положение рабочего класса 
в России” (…); П. Г. Зайчневский, красноре-
чивый оратор, отлично знавший француз-
ский язык (…) (у него была своя порядочная 
библиотека)»6.

Автор рассказывает, как происходило 
знакомство костромской молодежи с этими 
людьми: «Каким же образом семинаристы 
знакомились с  подобными просветителя-
ми? Ученики духовной школы, как и всякие 
дети, оставив родительский кров и  в  нем 
теснейшее общение со старшими, не могут 
не чувствовать недостатка в этом общении 
в школе, наполовину закрытой. (…) В силу 
этой потребности, заводились знакомства 
и с “политическими”. Знакомства эти едва 
ли не чаще делались чрез публичные библи-
отеки.

В одной из них часто бывал П. Г. Зайчнев-
ский, там он иногда давал советы по части 
выбора книг; таким образом, уже устраи-
валось знакомство; более любознательных 
он, вероятно, приглашал, на квартиру. Бывал 
он и в другой публичной библиотеке. Другой 
из ссыльных помогал устраивать семинари-
стам их частную библиотеку и, таким обра-
зом, входил в общение с ним.

6 из воспоминаний о семинарии // КеВ, 1906, № 521, ч. неоф.,с. 839-840.
7 там же, с. 840-841.

Один знакомый с кем-нибудь из них се-
минарист приводил сюда своих товарищей, 
и это, может быть, не только разрешалось 
со стороны тех, но и внушалось. У каждого 
из ссыльных был свой кружок знакомых, 
члены которого были известны друг другу; 
некоторые из них были приняты в разных 
кружках и  могли познакомить знакомых 
с другими вождями освободительного дви-
жения в Костроме.

Берви-Флеровский в мое время не осо-
бенно охотно сближался с семинаристами. 
У него была уже неприятность из этой бли-
зости, и он, как семейный человек, вероятно, 
дорожил местом при земской управе. Я не 
был знаком с ним, но у него бывал мой прия-
тель по семинарии; я читал лишь его статьи. 
Один из моих товарищей горячо рекомендо-
вал мне П. Г. Зайчневского и предлагал мне 
зайти к нему с ним; он уже давно был с ним 
знаком, и я не раз брал у него книги Зайч-
невского»7.

Автор воспоминаний стал ходить 
к  П. Г. Зайчневскому: «Темною ночью, 
как тати, подходили мы к  его квартире 
в  глухом переулке (Жоховский переулок, 
совр. ул. Войкова – Н.З.), соединявшем (…) 
две людные улицы. Близко от неё жил ви-
це-губернатор и был пост городового. Было 
таинственно, жутко, опасно. Но запретный 
плод казался очень заманчивым. Нас лю-
безно приняли, и я с интересом послушал 
красноречивого хозяина таинственной 
квартиры и взял у него книг. Наше знаком-
ство продолжалось с полгода. Зайчневский 
был одинок, обеспечен, что давало ему боль-
шую возможность пропагандировать. Я не 
без удовольствия стал бывать у него; (…) в его 
библиотеке можно было порыться и сыскать 
самому нужное; у него мы обыкновенно за-
ставали или вообще могли видеть разных 
тогдашних передовых людей обоего пола, 
людей иногда значительного положения 
в  обществе. Завязывался общий интерес, 
даже веселый разговор, в котором приятно 
забывалась скучная семинарская действи-
тельность. Я по своей впечатлительности (…) 
и застенчивости все молчал и слушал; к тому 

Петр Григорьевич Зайчневский 
(1842–1896 гг.). 
Фото 60-х гг. XIX в.
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же некоторые монологи П.Г., содержавшие 
в  себе резкую критику официальной рус-
ской истории и религии, мне не нравились. 
(…) Недостаток его речей, кажется, общий 
с  нынешними (написано в  1906 г. – Н.З.) 
политическими ораторами. Люди с  такой 
способностью любят, во-первых, чтобы их 
слушали, что я усердно исполнял, а, во-вто-
рых, еще и аплодировали, чего я уже не мог 
делать, и потому наш развиватель стал по-
том на меня посматривать неблагосклонно, 
а чрез полгода раз под хмельком сказал мне 
порядочную грубость насчет моего вечного 
молчания, и я уже перестал его видеть»8.

«Берви-Флеровский был очень симпатич-
ный человек, идеалист и вообще более, чем 
порядочный человек. Конечно, влияние их 
на юные умы было одностороннее и не очень 
желательное, так как эти люди или неверу-
ющие, или уже далеко не православные, 
а в политике чересчур критически относя-
щиеся к тогдашним порядкам; но при из-
вестной доле скептицизма у  слушателей 
можно было отвергнуть недоказанное и со-
мнительное и принять и научиться кой-чему 
полезному и, между прочим, уменью рассу-
ждать и мыслить»9.

Автор пишет, что под влиянием «развива-
телей» в нем развился скептицизм и крити-
цизм, он утратил веру.

«С таким расположением в душе не мог 
я  прямо идти во священники, но стал ис-
кать учительства в сельской школе, что тог-
да было очень не легко. Занятое мною ме-
сто в церковно-приходской школе с платою 
по 13 руб. в месяц за учебное только время 
еще считалось завидным. (…) На мои веро-
вания и убеждения благотворно подейство-
вало в деревне, во-первых, природа, кото-
рую я так люблю и сейчас. (…) Порядочную 
долю влияния на перемену моего настрое-
ния в более мирное и положительное имели 
и добрые сотрудники мои по школе священ-

8 там же, с. 841.
9 там же, с. 841-842.
10 там же, с. 842-843.
11 Временник Демидовского юридического лицея, книга 9, ярославль, 1875, с. 67.
12 Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. 2, вып. I, М., 1929, стб. 196.
13 там же.
14 Временник Демидовского лицея, книга 15, ярославль, 1872, с. 24.
15 Временник Демидовского юридического лицея, книга 17, ярославль, 1879, с 33.

ники – законоучитель и заведующий, – оба 
глубоко верующие, простые, добрые»10. По-
степенно вернувшись к вере, он принял свя-
щенный сан.

Однако другие семинаристы, члены пер-
вых народнических кружков Костромы, шли 
дальше, непосредственно включаясь в ре-
волюционное движение. Одним из первых 
революционеров, вышедшим из среды уча-
щихся Костромской семинарии, был Арка-
дий Виолентов.

Аркадий Анемподистович Виолентов 
(1851–?) родился в с. Шанга Ветлужского 
уезда, в семье священника. Он учился в Ко-
стромской семинарии, где, по-видимому, 
окончил 4 или 5 классов. В 1873 г. он посту-
пил в  Ярославский Демидовский лицей11. 
В 1874 г. Виолентов примкнул к движению 
«хождения в народ» и был арестован. «При-
влекался к дознанию по делу о пропаганде 
в империи (193-х), за сношения с пропаган-
дистами со знанием об их преступной дея-
тельности»12. По высочайшему повелению 
от 19 февраля 1876 г. он был освобожден 
«с  вменением ему в  наказание предвари-
тельного содержания под стражей». В начале 
1877 года А. А. Виолентова вновь привлек-
ли к дознанию «по делу о преступной про-
паганде в  Ярославле и  Костроме»13. Окон-
чить Демидовский лицей он не смог. В мае 
1877 г. Совет лицея постановил оставить его 
на 4 курсе на второй год14. В том же 1877 году 
А. А. Виолентов «вышел» из лицея15. Его 
дальнейшая судьба неизвестна.

Семинария и революционное 
движение начала XX века

НА смену народническим «развива-
телям» пришли новые люди – соци-
ал-демократы, эсеры, анархисты, 

кадеты и др. В основном, революционно на-
строенные костромские семинаристы при-
мыкали к двум радикальным политическим 
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силам: к Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии (РСДРП) и  к  Партии 
социалистов-революционеров или эсеров 
(ПСР).

Во время Первой Русской революции, 
в 1905–1906 гг., подавляющее большинство 
боевой дружины Костромского комитета 
РСДРП составляла учащаяся молодёжь: гим-
назисты, учащиеся училища Чижова и семи-
наристы. Из 82 членов дружины 19 человек 
были семинаристами16.

Назовем некоторые имена и судьбы ре-
волюционеров, вышедших из стен Костром-
ской семинарии.

Одна из самых крупных большевистских 
фигур среди семинаристов это – А. Н. Асат-
кин.

Александр Николаевич Асаткин (1885–
1937 гг.) родился в  с. Вознесенском, что  
на Мезе, в Костромском уезде, в семье пса-
ломщика. В  1901 г. Александр Асаткин 
поступил в  Костромскую семинарию, где 
«с 1902 г. по 1904 г. принимал деятельное 
участие в организации социал-демократи-
ческих кружков по поручению костромской 
группы РСДРП»17.

В июне 1904 г. А. Асаткин окончил 4 класс 
и в июле вышел из семинарии по прошению. 
В том же 1904 г. он вступил в РСДРП и с это-
го времени весь отдал себя служению рево-
люции. В ноябре 1904 г., в возрасте 19 лет, 
Асаткин впервые был арестован во время 
распространения прокламаций среди сол-
дат Костромского гарнизона. В 1907 г. в ка-
честве делегата бывший костромской семи-
нарист участвовал в работе V съезда РСДРП 
в Лондоне. Будучи профессиональным рево-
люционером, А. Н. Асаткин пережил немало 
арестов, подолгу сидел в тюрьмах и ссылал-
ся в Сибирь. В 1925–1927 гг. А. Н. Асаткин 

был ответственным (первым) 
секретарем Владимирско-
го губкома ВКП(б), в  1930–
1931 гг. – председателем Даль-
невосточного крайисполкома, 
в 1931–1932 гг. – торгпредом 

16 1905 год в Костроме. Кострома, 1926, с. 72-73.
17 Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. 5, вып. I, М., 1931, стб. 147.
18 В памяти народа. Очерки о революционерах. ярославль, 1988, с. 21-23.
19 служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области. 1778-2008. Кострома, 2009, с. 135-136.

СССР в Японии. В 1936 г. он стал директором 
Института экономики Академии Наук Укра-
инской ССР18. А. Н. Асаткин был арестован 
в Киеве 5 июля 1937 г., 2 сентября того же 
года его расстреляли.

Другим видным представителем револю-
ционеров из числа костромских семинари-
стов является А. А. Иорданский.

Анатолий Александрович Иорданский 
(1888–1937 гг.) родился в  с. Борок Буйско-
го уезда, в  семье священника, но вырос 
в с. Молвитино (совр. п. Сусанино), куда пе-
ревели его отца. В 1910 г. он окончил Кост-
ромскую семинарию. Следующие два года 
А. Иорданский служил в губернской управе 
в отделе губернского архитектора. С 1905 г. 
он участвовал в революционном движении, 
распространял среди крестьян в Молвити-
не прокламации. В 1912 г. вступил в партию 
эсеров.

В 1913 г. А. Иорданский поступил в Мос-
ковский коммерческий институт, где успел 
проучиться только один год. В  августе 
1914 г. он добровольно ушел в армию, окон-
чил военное училище и в чине прапорщика 
оказался на фронте. Был ранен, дослужил-
ся до чина капитана. На фронте встретил 
и Февральскую революцию и Октябрьскую.

Вернувшись в  начале 1918 г. в  родные 
места, бывший семинарист совершил стре-
мительную советскую карьеру. Уже весной 
1918 г. из председателя Буйского уездного 
совнархоза он стал губернским комиссаром 
финансов. В мае 1918 г. А. А. Иорданского 
избрали председателем Костромского губ-
исполкома.

Осенью 1919 г., как бывший офицер, 
по партийной мобилизации он был отправ-
лен на войну с Деникиным, являлся комис-
саром штаба Южного фронта.

В  1918 г. А. А. Иорданский вступил 
в РКП(б). В 20-е годы он работал в Реввоен-
совете, в 30-е годы – в Центральном совете 
Осовиахима*, в 1937 г. занимал пост заме-
стителя секретаря Центрального совета 
Осовиахима19.

* Общество содействия 
авиационному и хими-
ческому строительству 
(Осовиахим) – совет-
ская оборонная орга-
низация, существовав-
шая в 1927–1948 гг.
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А. А. Иорданский был арестован в Мос-
кве 27 марта 1937 г. В ходе следствия ему 
наверняка припомнили всё: и то, что он сын 
священника, и  то, что учился в  духовной 
семинарии, и то, что он офицер царской ар-
мии, и то, что он бывший эсер. Официально 
его обвинили в  участии в  террористиче-
ской организации и вредительстве. 4 сен-
тября 1937 г. Военная коллегия Верховного 
суда СССР приговорила А. А. Иорданского 
к расстрелу, приговор приведен в исполне-
ние в тот же день. Его останки похоронены 
в братской могиле на Донском кладбище20.

Другой пример. Другая судьба. Д. А. Стра-
хов – еще один видный эсер, вышедший 
из Костромской семинарии.

Дмитрий Александрович Страхов 
(1886 – 1937 гг.) родился в с. Федорово Ма-
карьевского уезда (совр. Ковернинский 
р-н Нижегородской обл.), в семье диакона 
(в  официальных справочниках Общества 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев пи-
сали, что он сын дьячка). В 1902 г. он посту-
пил в Костромскую семинарию и окончил 
в ней три класса. Среди учеников 4 клас-
са Д. Страхов уже не значился, видимо, 
он или ушел в 1905 г. из семинарии, или был 
из нее исключен. Еще в 1904 г. Д. Страхов 
стал членом партии эсеров, активно рабо-
тал в костромской организации в качестве 
агитатора и  организатора под кличками 
«Малина» и «Владимир Иванович». В ноябре 
1907 г. он был приговорен к ссылке на по-
селение в Иркутскую губернию. В декабре 
1908 г. бежал из Сибири в  Москву, затем 
за границу. До 1917 г. жил в Вене, Цюрихе 
и Женеве. После Февральской революции 
1917 г. вернулся в Россию21. Наверняка Дми-
трий Александрович возвращался из Швей-
царии в свободную Россию, переполненный 
лучшими надеждами. Действительность, 
как известно, их не оправдала.

В 20-30 годы, как бывший эсер, Д. А. Стра-
хов подвергался неоднократным арестам 
и ссылкам. В 1937 г. он жил в Алма-Ате, сто-
лице Советского Казахстана, работал на-

20 Расстрельные списки. Москва, 1935-1953. Донское кладбище. М., 2005, с. 197.
21 политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльнопо-

селенцев. М., 1929, с. 539.
22 КеВ, 1907, № 520, приложение к оф. части, с. 6.

чальником планово-экономического отде-
ла Казжилсоюза. Его арестовали 6 февраля 
1937 года. 4  октября 1937 г. Военная кол-
легия Верховного суда СССР приговорила 
Д. А. Страхова к  расстрелу. Приговор был 
приведен в исполнение.

Как видим, в  1937–1938 гг. судьбы ко-
стромских семинаристов, ставших эсерами 
и большевиками, мало чем отличалась от су-
деб их товарищей, которые стали священ-
никами – те же тюрьмы, те же расстрелы. 
Но, если священники в своей смертный час 
твердо знали, что погибают за православную 
веру и за Русскую Церковь, то за что погиба-
ли бывшие революционеры?

За что в 30-е годы гибли бывшие эсеры: 
за революцию, за другой, «эсеровский» ва-
риант социализма? Но эсеры хотя бы мог-
ли утешиться тем, что их уничтожают вра-
ги (с  1917–1918 гг. большевики являлись 
непримиримыми врагами эсеров). Судьба 
большевиков, которых убивали свои же, 
была гораздо ужасней. Что могло утешить 
их и  придать силы перед расстрелом? За 
что они погибали – за революцию, за дик-
татуру пролетариата, за Ленина и Сталина?

Но в  революцию шла не только семи-
нарская молодежь. В начале XX века люди 
революционных взглядов попадались уже 
и среди преподавателей семинарии. Один 
из них – это Василий Иванович Смирнов 
(1882–1941 гг.), который 22 февраля 1907 г. 
стал новым помощником инспектора и од-
новременно преподавал немецкий язык22. 
Уроженец с. Большая Брембола возле Пере-
яславля-Залесского, по своему происхожде-
нию он принадлежал к духовному роду. Его 
отец был священником, дядя – епископом, 
родной брат – профессором Московской ду-
ховной академии. В. И. Смирнов получил 
традиционное образование: окончил Пере-
яславское духовное училище (1896 г.), Вла-
димирскую духовную семинарию (1902 г.) 
и Московскую духовную академию (1906 г.).

В  настоящее время В. И. Смирнов вос-
принимается, прежде всего, как классик 
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костромского краеведения, выдающийся 
археолог и этнограф, один из основателей 
и  многолетний руководитель Костром-
ского научного общества по изучению 
местного края. Все это так. Но это только 
часть правды. В. И. Смирнов был убежден-
ным революционером, социал-демокра-
том (меньшевиком). Еще во время уче-
бы в  Московской духовной академии 
он за участие в  социал-демократическом 
кружке был заключен в  Переяславскую 
тюрьму, в которой пробыл с декабря 1905 г.  
по май 1906 г.

Конечно, то, что противник существую-
щего строя после окончания академии ока-
зался на посту помощника инспектора, было 
неестественно. В одном из писем этого пери-

ода В. И. Смирнов писал: «Не 
хочется служить проклятому 
делу, к которому приставлен. 
Не хочется быть в этой шай-
ке, поставившей целью своей 
деятельности искоренение 
всего свежего из молодых го-
лов. Прямо задыхаешься в их 
пошлости»23 *.

На должности помощни-
ка инспектора В. И. Смирнов 
пробыл менее двух лет (все 
это время он жил в семинарии 
на служебной квартире). В но-
ябре 1908 г. он перешел учи-

23 ГАКО, ф.Р-550, оп. 1, д. 121, л. 31.
24 Колгушкин л.А. Воспоминания // Костромская земля. Кострома, 2002, вып. 5, с. 129-130.

телем истории в гимназию на Муравьёвке. 
По воспоминаниям его учеников, на уроках 
в гимназии Василий Иванович занимался 
революционной пропагандой24.

В 1917 году он пережил последний подъ-
ём своей революционной активности. Ок-
тябрь 1917 г. меньшевик В. И. Смирнов 
встретил крайне отрицательно и  отошел 
от политики. С 1930 г. подвергался арестам 
и ссылкам. Умер в Архангельске 22 октября 
1941 г.

Василий Иванович Смирнов – 
помощник инспектора семинарии. 
Фото 1908 г.

* примечательно, что эти 
строки, как и дру-
гие места из писем 
В. и. смирнова, но-
сящие критический 
характер по отноше-
нию к церкви, убраны 
при издании книги 
В. и. смирнова «народ 
в тюрьме (1930–1931. 
Материалы к биогра-
фии В. и. смирнова 
(1882–1941)» (сергиев 
посад, 2011), подго-
товленной к печати 
дочерью В. и. смирно-
ва, т. В. смирновой.
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 ГЛАВА XI.

Семинария в годы  
первой русской революции  
(1905–1907 гг.)

«В минувшую среду, 19 октября, Кострома имела несчастие быть местом ужас-
ного злодеяния. Разумею, избиение на Сусанинской площади и по городским улицам 
учащейся молодежи… Этот несчастный день на страницах местной истории будет 
записан уже не чернилами, а кровью наших чад и останется в потомстве позорным 
памятником о нашем времени и нашей жизни».

Из слова по поводу избиения 19 октября в г. Костроме 
учащегося юношества, произнесенного в кафедраль-
ном соборе 22 октября 1905 г.1

«19 октября сего года постигло нашу семинарию, а равно и другие учебные заве-
дения, тяжкое несчастие»2.

Духовник семинарии о. Димитрий Лебедев (1905 г.)

1 слово по поводу избиения 19 октября в г. Костроме учащегося юношества // КеВ, 1905, № 521, ч. неоф., с. 630.
2 лебедев Д. избиение в городе Костроме учащейся молодежи // КеВ, 1905, № 521, ч. неоф., с. 646 (далее – ле-

бедев Д. избиение в городе Костроме учащейся молодежи).
3 Краснопевцев н., протоиерей. памяти доблестного пастыря-костромича // КеВ, 1916, № 516, отд. неоф., с. 237-

238.
4 Александр, архиепископ. священномученик никодим: жизнь, отданная Богу и людям. Кострома, 2001, с. 102.

Выпускники семинарии  
на Русско-Японской войне  
1904–1905 гг.

ПЕРВОЙ русской революции предше-
ствовала неудачная для России вой-
на с  Японией, начавшаяся в  январе 

1904 г. на Дальнем Востоке, в далекой Манч-
журии. В этой войне участвовало и несколь-
ко бывших воспитанников Костромской ду-
ховной семинарии.

В первую очередь надо назвать имя свя-
щенника о. Александра Яковлевича Успен-
ского (1875–1916 гг.) – уроженца с. Лева-
шова Костромского уезда и  выпускника 
Костромской духовной семинарии (1897 г.). 
С 1904 года о. Иоанн служил в военном ве-
домстве, был священником 1-го Уманского 
полка Кубанского казачьего войска. В соста-

ве этого полка о. Александр в 1904–1905 гг. 
участвовал в Русско-Японской войне3. Му-
жественный о. Александр погиб на другой 
войне – в 1916 г., на Юго-Западном фронте, 
во время Брусиловского прорыва.

Другой выпускник Костромской семина-
рии – иеромонах Зиновий (Дроздов; 1875–
1942 гг.), будущий архиепископ Тамбовский 
и  Шацкий, в  качестве священника госпи-
тального судна «Орёл», в составе 2-й Тихо-
океанской эскадры адмирала З. П. Роже-
ственского проделал путь из Кронштадта 
вокруг Африки к  роковому Цусимскому 
проливу. В 1906 г. в Вятке вышла книга о. Зи-
новия «С эскадрой до Цусимы (письма в пу-
ти)»4.

В Цусимском сражении непосредствен-
но участвовал и еще один воспитанник Ко-
стромской семинарии – А. В. Магдалинский.
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Александр Васильевич Магдалинский 
(1881–1959 гг.) родился в с. Подольском Ко-
стромского уезда, в семье протоиерея Васи-
лия Магдалинского. В 1893–1897 гг. он об-
учался в Костромском духовном училище, 
а  в  1897 г. поступил в  Костромскую семи-
нарию. В 1900 г. после окончания 3 класса 
А. Магдалинский, по прошению, уволился 
из семинарии5. Он уехал в  Астрахань, где 
окончил Астраханское мореходное учили-
ще. В 1902 г. А. Магдалинский был призван 
на военную службу и попал на флот, в Пе-
тербург, в  команду строящегося крейсера 
«Олег». В 1905 г. на этом крейсере он совер-
шил долгий поход на Дальний Восток. Во 
время Цусимского сражения А. В. Магда-
линский, по сути, спас корабль и всех на нем 
находившихся. От попадания японского сна-
ряда начался пожар в патронном погребе 
крейсера, который грозил страшным взры-
вом. А. В. Магдалинский успел потушить 
пламя6.

О  своем участии в  Цусимском походе 
Александр Васильевич рассказал в мемуар-
ной книге «На морском распутье: записки 
участника Цусимского боя», первое издание 
которой вышло в 1944 г.

После службы в Военно-морском флоте 
А. В. Магдалинский долгое время работал 
на Волге капитаном разных судов. Скон-
чался в 1959 г. в Ярославле, где и похоронен 
на кладбище «Тугова гора».

Четвертый из известных нам участников 
Русско-Японской войны – это А. А. Рейполь-
ский.

Александр Алексеевич Рейпольский 
(1875–1919 гг.) родился в  Вятке, но вырос 
в Костроме, где с 1879 г. работал его отец – 
преподаватель Костромской духовной се-
минарии Алексей Иванович Рейпольский 
(1845–1914 гг.). В  1895 г. Александр Рей-
польский окончил Костромскую семинарию, 
а в 1903 г. – медицинский факультет Казан-
ского университета. Некоторое время моло-
дой врач работал в с. Красном Костромского 

5 КеВ, 1900, № 513, ч. оф., с. 221.
6 Магдалинский А.В. на морском распутье: записки участника цусимского боя. 3-е изд., ярославль, 1954, с. 118.
7 из письма о. иоанна Рейпольского Г.В. Брезгиной от 26.11.2017 г.
8 епархиальная хроника // КеВ, 1905, № 59, ч. неоф., с. 265.
9 КеВ, 1905, № 59, ч. неоф., с. 265.
10 КеВ, 1905, № 517, приложение к оф. части, с. 1.

уезда. В 1904 г. его мобилизовали в армию,  
и он оказался на Дальнем Востоке, где всю 
войну был врачом в госпитале.

После войны А. А. Рейпольский рабо-
тал земским врачом в  Костромской гу-
бернии: вначале в  Парфентьеве (1906 г.), 
потом – в Кологриве (1911 г.). С 1912 г. Алек-
сандр Алексеевич служил в г. Верее Москов-
ской губернии. В 1917 г. его вновь призвали 
в армию, и он оказался в Крыму, в Алупке 
главным врачом лазарета № 16 Красного 
Креста. А .А. Рейпольский скончался в Алуп-
ке 13 марта 1919 г., похоронен на местном 
кладбище7.

Апрель 1905 года.  
Новый ректор семинарии 
архимандрит Николай (Орлов)

В АПРЕЛЕ 1905 г. в  Костромской се-
минарии сменился ректор. Возглав-
лявший учебное заведение с 1902 г. 

протоиерей Михаил Иванович Щеглов ухо-
дил по болезни. 7 апреля 1905 г. корпора-
ция семинарии прощалась с ним. На память 
о. Михаилу была поднесена Феодоровская 
икона Божией Матери8.

21 апреля 1905 г. служащие семинарии 
представлялись новому ректору, архиман-
дриту Николаю (Орлову)9.

Архимандрит Николай (Никанор Вик-
торович Орлов; 1874–1907 гг.) был урожен-
цем Новгородской губернии, сын диакона. 
В 1893 г. он окончил Новгородскую духов-
ную семинарию, а  в  1897 г. – Московскую 
духовную академию. С 1897 г. Никанор Орлов 
служил помощником инспектора Новгород-
ской духовной семинарии. В декабре 1897 г. 
он принял монашество с именем Николай. 
12 января 1899 г. о. Николай был назначен 
инспектором Новгородской семинарии, 
11 апреля 1902 г. – инспектором Волынской 
духовной семинарии, 22 декабря 1903 г. – 
ректором Минской духовной семинарии, 
31 марта 1905 г. – ректором Костромской 
духовной семинарии10.
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Во главе Костромской семинарии о. Ни-
колай прослужил чуть более полутора лет, 
но на это время выпал едва ли не самый тя-
желый период в её истории.

Трагедия смуты: кровавый октябрь

КАК известно, в 1905 г. Россия вступила 
в тяжелейший политический кризис, 
достигший к  началу октября своей 

высшей точки.
7  октября 1905 г. началась Всероссий-

ская политическая стачка, охватившая поч-
ти всю страну. Остановились железные до-
роги, заводы и фабрики, перестала работать 
почта, многие учреждения. Участники за-
бастовки требовали демократических пре-
образований.

В  Костроме в  первых числах октября 
волнения начались в учебных заведениях, 
где проходили сходки, на которых моло-
дёжь выдвигала политические требования. 
«Первыми начали устраивать такие сходки 
техническое и реальное училища. Движе-
ние, начавшееся в них, отразилось на муж-
ской классической гимназии, которая после 
многократных шумных сходок, забастовала  
совершенно в первых числах октября. Сму-
тивши гимназию, техники и реалисты на-
чали действовать на семинаристов: угова-
ривать их посещать свои сходки»11.

В воскресенье, 9 октября 1905 г., всерос-
сийская смута ворвалась и в Костромскую 
семинарию. По извещению Правления се-
минарии, события в этот день развивались 
так: «9 октября сего 1905 г. в 1 час дня, ког-
да ученики семинарии, живущие в казен-
ном и епархиальном общежитиях, обедали, 
через задний ход семинарского двора, ве-
дущий к больнице и прилегающей к ней са-
дику, и в ворота с улицы явилась в сад и на 
семинарский двор толпа каких-то молодых 
людей, судя по их костюмировке и внеш-
ности, из фабричных, частию из учеников 
технического училища, гимназии, реаль-
ного училища, торговой школы, некоторых 
из учеников семинарии, живущих в квар-
тирах и  бывших (исключенных) семина-
ристов, каких-то девиц и  всякого сброда, 

11 лебедев Д. избиение в г. Костроме учащейся молодежи, с. 646.
12 От правления Костромской духовной семинарии // КеВ, 1905, № 520, прибавление к оф. части, с. 1-2.

составила сходку революционную, заперев 
предварительно ворота и  все выходные 
с семинарского двора двери, с целию задер-
жать и привлечь к участию в ней воспитан-
ников семинарии, живших в семинарских 
общежитиях, произносились здесь рево-
люционные речи (каким-то евреем) с кри-
ком толпы: «Да здравствует революция!» 
и разбрасывались прокламации, на како-
вой шум и сборище вышли по окончании 
обеда и ученики семинарских общежитий, 
но участия не принимали и только издали 
стояли и смотрели на шумящую толпу, пока 
не явилась полиция и не выпроводила ре-
волюционную толпу с семинарского двора, 
заарестовав буйных из них, после чего тол-
па революционеров, теснимая полицией, 
в сопровождении любопытных, направи-
лась на Сусанинскую площадь, и семинар-
ский двор был очищен от стороннего наро-
да»12.

В донесении костромского полицмейсте-
ра прокурору Костромского окружного суда 
события 9 октября во дворе семинарии опи-
сывались так: «Когда наряд полиции явил-
ся к семинарии, оказалось, что участники 
сходки преградили доступ во двор таковой, 
заперев ворота замками и забаррикадиро-
вав их бревнами. Когда же наряд проник 
во двор через двери здания, то участники 
сходки начали кричать: “Долой полицию! 
Товарищи, держись! Не расходиться! Бить 
эту подлую свору!” (…) после долгих пре-
реканий, удалось заставить участников 
сходки расходиться, что они и исполнили. 
(…) Помощник пристава через забор видел, 
что на деревьях в саду семинарии были раз-
вешаны прокламации, и слышал, что кто-
то читал на сходке: “Готовьтесь ко всеобще-
му и вооруженному восстанию, готовьтесь 
к революции и приобретайте оружие, что-
бы по первому призыву быть готовым свер-
гнуть ненавистное правительство”. (…) Всего 
на сходке было до 500 человек, в числе коих 
были семинаристы, ученики обоих отде-
лений технического училища им. Чижова, 
реалисты, гимназисты, человек до 50 посто-
ронней публики: фабричных рабочих, слу-
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жащих в земстве и лиц без определенных 
занятий, и несколько студентов»13.

Однако случившееся 9 октября являлось 
только цветочками, главные трагические со-
бытия были впереди.

«В  воскресенье, 16 октября, получили 
наши семинаристы вести из Ярославской 
и Нижегородской семинарий о разрастав-
шемся там движении. В этот же день техники 
с реалистами составили сходку, на которой 
решили насильственным путем добиться 
прекращения занятий в семинарии»14.

Значительная часть семинаристов была 
захвачена общим движением. «За всенощ-
ным бдением на 17 октября, во время испол-
нения общим хором величания, некоторые 
(…) негромко зашикали, заставляя товарищей 
прекратить общее пение. Шиканье повтори-
лось во время общего пения “Благочестивей-

шего, самодержавнейшего…”. 
Подобное этому было и во вре-
мя литургии 17 октября»15. Но 
большая часть учащихся семи-

нарии не хотела примыкать к забастовке.
16 октября в семинарии прошла общая 

сходка учащихся, на которой обсуждался 
вопрос о забастовке. «Сходка эта ничего ре-
шительного не выяснила. Воспитанники VI 
и V классов, в общем, решительно были про-
тив прекращения занятий, из IV, III и отча-
сти II классов большинство стояли за заба-
стовку»16.

Как известно, 17 октября 1905 г. импера-
тор Николай II издал свой знаменитый ма-
нифест, которым населению России даро-
вался целый ряд демократических свобод. 
Революционные круги восприняли издание 
манифеста как свою победу. После 17 октя-
бря во многих городах страны произошли 
кровавые столкновения. Одним из таких 
места стала Кострома. Роковой час пробил 
19 октября, в среду.

«19 октября в 11 часов дня перед концом 
2-го урока 4 техника (ученика) явились в се-

13 Революционное движение в 1905-1907 гг. в Костромской губернии (к 50-летию первой русской революции). 
сборник документов. Кострома, 1955, с. 144-145.

14 лебедев Д. избиение в г. Костроме учащейся молодежи, с. 647.
15 там же.
16 там же.
17 там же, с. 647-648.
18 там же, с. 648.

минарию и начали требовать от семинари-
стов, чтобы они прекратили занятия и шли 
с ними на сходку в рекреационный зал. Но 
в это время вышли из класса воспитанники 
VI класса и, возмутившись таким насилием, 
выгнали техников из семинарии. Послед-
ние, уходя, заявили, что все равно сейчас 
они придут всем училищем и заниматься 
не дадут. Взволнованные семинаристы уже 
не могли спокойно сидеть за следующим 
уроком, тем более, что между ними, особен-
но, как говорят, среди учеников II–IV классов 
были желающие забастовки. Занятия при-
шлось прекратить»17.

Учащиеся технического училища им. Чи-
жова сдержали свою угрозу. «Часа через два 
громадная толпа учеников технического 
и реального училищ вместе с посторонни-
ми лицами подошла сначала к женской гим-
назии (Григоровской – Н.З.)*. Часть техников 
ворвалась в самую гимназию, шумом и кри-
ком заставила прекратить во всех классах 
занятия и  увлекла воспитанниц старших 
классов в большой гимназический зал, где 
запела “Марсельезу” и ораторы начали го-
ворить зажигательные, революционного ха-
рактера речи. После этого, увлекая с собою 
старших гимназисток, вся толпа привалила 
в семинарию, ворвалась в занятные комна-
ты, рекреационный зал и спальни, и даже 
силою увлекала семинаристов сначала 
на улицу, а затем стала уговаривать семина-
ристов идти вместе на городскую площадь 
на общую сходку. Некоторые семинаристы 
возражали против такого насилия, но в за-
ключение часть их увлеклась общим движе-
нием и пошла вместе со всей толпой»18.

По Молочной горе толпа поднялась на Су-
санинскую площадь, где возле памятника 
Ивану Сусанину начался митинг. Писатель 
Вс. Н. Иванов (1888–1971 гг.), бывший тог-
да учеником выпускного класса гимназии 
на Муравьёвке, позднее вспоминал первые 
минуты митинга: «Был серый день, падал 

* совр. адрес здания 
бывшей Григоровской 
женской гимназии: 
ул. пятницкая, д. 2/18.
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легкий снег. (…) День был базарный, под-
ворье и  аркады рядов, огромная площадь 
у  Молочной Горы были запружены наро-
дом. Люди волнами двигались по лавкам, 
неспешно выискивая немудреные, нужные 
им вещи (…). В Щепяном ряду рассматрива-
ли целые стены нагроможденных уже друг 
на друга саней, полозьев, оглобель, дуг, лыж, 
кадок. И куда ни хватал глаз, везде на пло-
щади стояли лошади, жуя овес, и торчали 
задранные кверху оглобли выпряженных 
деревенских телег. У  портерных, чайных, 
трактиров, харчевень было тоже полно на-
роду. (…) А у памятника Сусанину собиралась 
возбужденная толпа молодежи. Гимназисты, 
семинаристы, бородатые техники Чижовско-
го училища… (…) Через зеленую бронзовую 
решетку с изображением коней, щитов и се-
кир, перелез высокий техник. Очутившись 
на граните постамента, подхватил передан-
ный снизу красный флаг и вложил его Суса-
нину в бронзовые руки, что вызвало новый 
восторг толпы»19.

«Был базарный день. Множество приез-
жих крестьян расположились на площади. 
(…) Демонстранты думали повлиять на всю 
эту толпу, привлечь на свою сторону. Но 
они жестоко ошиблись в своих революцион-

19 иванов Вс. н. Юность и свобода // Дальний Восток, 1987, № 58, с. 71-72.
20 А.н. страшное событие 19 октября // КеВ, 1905, № 521, ч. неоф., с. 652 (далее – А.н. страшное событие 19 

октября).
21 лебедев Д. избиение в г. Костроме учащейся молодежи, с. 648.

ных расчетах. Произошел страшный взрыв 
народного негодования… По рассказам оче-
видцев, дело началось таким образом. Ка-
кой-то революционер стал читать прокла-
мацию, сущность которой, конечно, было 
это кощунственное, отвратительное: “долой 
самодержавие”. Крестьяне сперва внима-
тельно слушали. Потом перебивают чте-
ца: “ты это что читаешь?” – “А вот слушай”. 
Чтение продолжается… “А, так вот оно что! 
Это он читает, что царя не нужно, да и Бога 
не нужно. Бей их! Постоим за Бога и за царя 
православного!”»20.

В  толпу молодежи полетело несколь-
ко камней. В  ответ раздалось несколько 
револьверных выстрелов. По сообщению 
«Костромских епархиальных ведомостей» 
выстрелы были сделаны «в  воздух»21. Эти 
выстрелы сыграли провокационную роль: 
после них толпа крестьян и торговцев бро-
силась на молодежь. В  позднее советское 
время о выстрелах, раздавшихся со стороны 
учащейся молодежи, было принято не упо-
минать. Однако в первые годы после победы 
революции из этого факта не делали секрета.

Старый большевик А. А. Симановский 
в 1925 г. вспоминал: «С криками: “Долой са-
модержавие!”, “Да здравствует Учредитель-

Сусанинская 
площадь. Здесь 
произошли 
трагические 
события 19 октября 
1905 года. 
Фото начала XX в.
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ное собрание!” со стороны учащихся было 
сделано несколько выстрелов»22.

Другой ветеран революционного движе-
ния в том же 1925 г. так описал этот момент: 
«В толпу (учащихся – Н.З.) брошены камни, 
что, естественно, вызвало возмущение и из 
толпы раздались выстрелы»23.

На участников митинга бросились мест-
ные торговцы и  приехавшие в  город кре-
стьяне из пригородных селений; по сви-
детельствам очевидцев, особенно активно 
в избиении участвовали жители Зарецкого 
края, лежавшего за рекой Костромой.

Участники митинга бросились бежать 
в разные стороны. Семинаристы побежали 
назад, в семинарию.

«Большинству семинаристов пришлось 
бежать в  семинарию Мучными рядами 
и Молочной горой, здесь все на них наброси-
лись; били, чем попало: дуги, оглобли, кам-
ни, кринки, горшки, кадушки, кулаки – всё 
было пущено в дело, и ни один воспитанник 
в семинарию с площади не битым не проско-
чил»24.

Часть молодежи бросилась на Богоявлен-
скую улицу (совр. ул. Симановского). «Здесь 
в самом начале Богоявленской улицы на нее 
напала чернь, но полусотня (счетом менее) 
казаков бросилась на лошадях в середину 

и  на время задержала разъ-
яренную чернь. Пользуясь 
замешательством, молодежь 
бросилась в разные стороны, 
несколько десятков укрылось 
и заперлось в квартире дан-
тиста Вилинского, несколько 
человек спрятались в папер-
ти Рождественской церкви*, 
но несчастная группа семи-
наристов, реалистов и  гим-
назисток, пробежав сквозь 
ограду Рождественской церк-
ви на Царевскую улицу (совр. 
проспект Текстильщиков), 
бросились в двухэтажный дом 

22 симановский А.А. О революции 1905 года в Костроме // сп, 1.12.1925.
23 пароль. 1905 год в Костроме // сп, 30.12.1925.
24 лебедев Д. избиение в г. Костроме учащейся молодежи, с. 648.
25 там же, с. 649.
26 там же.
27 там же.

Каменцева и заперлись – кто в чуланах, кто 
в комнатах, кто на чердаке»25.

Здесь, в доме Каменцева, и разыгралась 
главная трагедия этого дня. «Разъярен-
ная толпа осадила дом, и здесь произошло 
беспощадное избиение спрятавшихся»26.

Духовник семинарии, о. Димитрий Лебе-
дев, вместе с еще одним священником в это 
время пришел на Царевскую улицу (про-
спект Текстильщиков), желая заступиться 
за избиваемую молодежь. «Первое, что уда-
лось нам услышать, пьяные толкучные бабы 
закричали: “Вон идут попы, то они выучи-
ли таких бунтовщиков, и  их-то следовало 
бы бить…” Опьянелые мужики также злоб-
но посматривали на нас. Далее два казака 
на лошадях ведут посредине избитую ба-
рышню-гимназистку, отгоняя бросающуюся 
с кулаками толпу. Волосы, облитые кровью 
и  грязью, рассыпались по плечам, пла-
тье всё в грязи, жакетки нет, избитое лицо 
в слезах. Её уводят в полицейское управле-
ние**, мы за ней… Здесь видим, полулежит 
в бессознательном состоянии весь окровав-
ленный семинарист, на оклик ничего не от-
вечает; какая-то сострадательная дама об-
мывает и перевязывает его раны. Видим еще 
нескольких избитых барышень и молодых 
людей, которым всем оказывается помощь.

Выходим и идем далее. Вот два городовых 
тащат за ноги и за руки девушку в бессозна-
тельном состоянии, верхнего платья нет, 
обнаженные ноги в крови, волосы тащатся 
по грязи, лицо всё окровавлено»27.

Священники подошли к дому Каменцева. 
«Когда подошли к дому Каменцева, то тут 
был такой ад, что о нравственном воздей-
ствии на разъяренную толпу не могло быть 
и речи. Поленья, палки, камни, комки грязи 
и снега летят в окна; разбиваются не только 
стекла, но и рамы. В доме стоны, крик и визг. 
Казаки разъезжают около дома, слегка оттес-
няя толпу от самых окон. Они занимаются 
тем, что помогали незначительному наряду 
полицейских таскать из этого дома избитых 

* старинная церковь 
Рождества Хри-
стова, что на суле, 
стояла примерно 
в центре квартала, 
образуемого суса-
нинской площадью, 
улицами царевской 
(проспект текстиль-
щиков), пятницкой 
и Богоявленской 
(ул. симановского).

** Костромское город-
ское полицейское 
управление находи-
лось в самом начале 
царевской улицы 
(совр. адрес: проспект 
текстильщиков, д. 4).
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и израненных юношей и девиц, охраняя их 
от окончательного добивания толпой.

Спустя некоторое время, идет с ружьем 
и барабанным боем рота солдат, толпа встре-
чает их криками “ура” и бросанием шапок 
вверх. Солдаты делают несколько маршей 
по улице и  встают смирно, рядами около 
тротуара разгромляемого дома. Крики и визг 
из дома продолжаются. Вот казак насильно 
подводит извозчика к воротам дома. Выно-
сят четыре бесчувственных тела и кладут 
кучей, одно на другое в пролетку извозчи-
ка, по форме два семинариста, один реалист 
и один неизвестный. Спрашиваю окружаю-
щих: живы ли? Отвечают: некоторые дышат. 
После оказалось – один убитый семинарист 
Хотеновский, остальные только изувечены, 
остались живы и положены в уездную зем-
скую больницу»28.

«Нервы не выдерживают, и  я  ухожу 
от угрожающей толпы. Товарищ священ-
ник не выдержал и ушел раньше. Из разъя-
ренной толпы вслед нас слышались крики, 
что бунтовщики все поповичи и  поповны 
и, когда я  пробовал утишить бешенство 
отдельных лиц, то только получал в ответ 
одни оскорбления и рисковал поплатиться 
сам, особенно от пьяных хулиганов. Один 
городской священник о. Д. К-в*, возмущен-
ный дикой расправой, бросился с  словом 
увещевания в толпу избивателей и попытал-
ся освободить одного избиваемого молодого 
человека, но сам был сильно избит озверев-
шими хулиганами»29.

Избиение групп молодежи продолжалось 
в городе до вечера.

«Небывалое зверское насилие тем-
ных личностей над безоружными, ма-
лосильными детьми продолжалось (…) 
почти до вечера. Толпы в  10–20 чел. на-
падали иногда на одного какого-нибудь 
юношу или девицу из учащихся, били не-
счастных камнями, палками, поленьями, 
топтали ногами до тех пор, пока несчаст-

28 там же, с. 649-650.
29 там же, с. 650.
30 слово по поводу избиения 19 октября в г. Костроме учащегося юношества // КеВ, 1905, 1905, № 521, с. 630 

(далее – слово по поводу избиения 19 октября в г. Костроме учащегося юношества).
31 Автору рассказывал об этом А.А. Григоров.
32 слово по поводу избиения 19 октября в г. Костроме учащегося юношества, с. 631.
33 А.н. страшное событие 19 октября, с. 652.

ный не испускал дух; иногда возвращались 
добивать тех, кто обнаруживал признаки 
жизни, бегали за несчастными по город-
ским улицам, врывались за скрывшими-
ся в лавки и дома, избитых до полусмерти 
выбрасывали из домов в  окна со второго  
этажа и т. д.»30.

У  одной гимназистки из Григоровской 
гимназии ударом лопаты было пополам 
разрублено лицо. Страшный след, изуродо-
вавший её внешность, остался у неё на всю 
жизнь (эта женщина жила в Костроме еще 
в 60-е годы XX в.)31.

Сколько в результате этих событий по-
страдало семинаристов, точно неизвестно. 
Поздним вечером 19 октября в семинарскую 
больницу было доставлено «до 10 человек 
израненных семинаристов». В губернскую 
земскую больницу тогда же было приве-
зено «16 человек изуродованных и 1 мерт-
вец»32. Поскольку мертвец – это семинарист 
В. А. Хотеновский, то возможно, что и неко-
торые из других 16 пострадавших – это уча-
щиеся семинарии. Несколько семинаристов 
поступили в  уездную земскую больницу. 
Всего было жестоко избито «до 20 семина-
ристов»33, «умеренно» жестоко – в несколько 
раз больше.

В  доме Каменцева был убит ученик 
3 класса семинарии Василий Хотеновский.

Василий Александрович Хотеновский 
(1887–1905 гг.) – уроженец г. Каргополя, 
сын священника с. Няндома Каргопольского 
уезда Олонецкой губернии. Особый трагизм 
состоял в том, что после долгих хлопот свое-
го отца Василий Хотеновский 
перевелся из Олонецкой ду-
ховной семинарии в Петроза-
водске в Костромскую семина-
рию (в Костроме у него жили 
родственники) только в авгу-
сте 1905 г.

Революционные круги 
предполагали придать пред-

* Вероятно, имеется 
в виду о. Димитрий 
Костылев – настоя-
тель петропавловской 
церкви на Мшанской 
улице, которая выси-
лась на склоне как раз 
над семинарским 
городком (снесена 
в 30-е годы XX в.).
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стоящим похоронам В. Хотеновского значе-
ние антиправительственной манифестации.

22 октября в Кострому из Олонецкой гу-
бернии приехали родители убитого. Его род-
ной отец, священник Александр Стефанович 
Хотеновский, после окончания Олонецкой 
духовной семинарии вначале служил в Кар-
гополе, а в 1902 г. был переведен в с. Няндо-
ма* Каргопольского уезда, во вновь постро-

енную деревянную церковь 
во имя преподобных Зоси-
мы и  Савватия Соловецких. 
Вплоть до революции о. Алек-

сандр занимал пост благочинного своего 
округа34.

Горе родителей усугублялось тем, 
что, как писалось выше, после долгих хлопот 
им только что удалось добиться перевода 
сына из Петрозаводска в Кострому. На бере-
гах Волги Василий Хотеновский не прожил 
и двух месяцев.

Отпевание и  похороны В. Хотеновского 
прошли 23 октября, в воскресенье, в Николь-
ской церкви, что за Волгой (в приходе этого 
храма жили костромские родственники уби-
того). Это было сделано вопреки традиции, 
согласно которой всех умерших воспитанни-
ков или преподавателей отпевали в Сретен-
ском семинарском храме с участием о. рек-
тора, корпорации педагогов и всех учащихся. 
Нарушение традиции было вызвано, конечно, 
чрезвычайными обстоятельствами. На отпе-
вание, разумеется, пришло бы много людей, 
и кто знает, чем могло бы кончиться отпева-
ние убитого юноши в храме семинарии…

Несмотря на все принятые властями 
меры, похороны не могли не носить поли-
тического характера. На гроб убитого были 
возложены три венка: «Жертве зверства 
черной сотни» (от слушательниц акушер-
ских курсов), «Жертве произвола и насилия» 
(от семинаристов), «Жертве борьбе роковой» 
(от местного общества). Газета «Костромской 
листок», руководство в которой в это время 
перешло в руки социал-демократов, писала 
о похоронах: «Речей по просьбе родителей 

34 памятная книжка Олонецкой губернии на 1906 год. петрозаводск, 1906, с. 103; памятная книжка Олонецкой 
губернии на 1916 год. петрозаводск, 1916, с. 79.

35 похороны В. Хотеновского // Кл, 26.10.1905.
36 николай, архимандрит. по поводу похорон воспитанника семинарии В. Хотеновского // КеВ, 1905, № 521, 

ч. неоф., с. 666-667.

покойного не произносилось. Из духовной 
семинарии были только инспектор и 2 над-
зирателя. О. ректор и гг. педагоги, очевид-
но, не сочли нужным отдать последний долг 
убитому юноше. Зато полиция, впоследствии 
попустительства которой был замучен Хо-
теновский, прислала на похороны своего 
представителя»35.

Ректор семинарии, архимандрит Нико-
лай (Орлов), так объяснил отсутствие себя 
и  большинства преподавателей на похо-
ронах: «В виду нареканий на семинарскую 
корпорацию и на меня, почему мы не уча-
ствовали в погребении убитого (19 октября) 
ученика семинарии Василия Хотеновского, 
считаю нужным сказать следующее. Назна-
чить день погребения предоставлено было 
отцу покойного, священнику с. Няндомы 
Олонецкой губернии, которого и ждали не-
сколько дней. Мною было поручено о. ду-
ховнику семинарии узнать о решении отца, 
когда он приедет, и немедленно сообщить 
мне для того, чтобы я мог принять участие 
в  погребении. О. духовник сам имел воз-
можность узнать о  решении прибывшего 
родителя только утром 23 октября, т. е. уже 
в день погребения. В 7 ½ часов утра он со-
общил и мне. Это было воскресенье. В этот 
день я  должен был служить позднюю ли-
тургию с  Преосвященным в  Ипатиевском 
монастыре. В начале 9-го я должен был уже 
ехать для служения литургии. Понятно, 
что при всем желании я уже не мог участво-
вать в погребении. Слишком поздно было из-
вещать и гг. наставников (преподавателей – 
Н.З.), живущих в разных концах города»36.

С момента гибели В. Хотеновского в Ко-
строме начался сбор средств на памятник 
ему. В особой заметке «Памятник Хотенов-
скому», опубликованной в  те дни в  «Ко-
стромских епархиальных ведомостях», 
говорилось: «В  последнее время идут 
усиленные сборы на памятник убитому  
19-го числа воспитаннику Хотеновскому. 
Собирают, кажется, во всех учебных заведе-
ниях. Вносят свои лепты и горожане. Какая 

* ныне – г. няндома, 
центр няндомско-
го района Архан-
гельской обл.
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же идея в основе этого сбора? Если гг. соби-
рающие и жертвующие думают, что убитый 
юноша примыкал к партии социалистов-ре-
волюционеров, то они жестоко ошибаются. 
Почивший юноша принадлежал к числу са-
мых тихих, скромных воспитанников, чуж-
дых какой бы то ни было партийной борьбы, 
а тем более политических страстей. Он знал 
только свои ученические обязанности. (…) 
Попал он на площадь 19 числа, увлекаемый 
толпой, по пути к дому (как и многие квар-
тирные воспитанники). Никакого намере-
ния принять участия в “активной борьбе” 
не имел. Уйти живым с площади ему было 
не суждено. Таким образом, нет ни малей-
шего основания считать его “жертвою борь-
бы за свободу”. Как слышно на памятнике 
хотят сделать революционную надпись. 
Если ревнители почтить память усопше-
го верят в  бессмертие души, то думают 
ли они, что душе кроткого христианского 
отрока будет отрадно от такого выражения 
сочувствия?»37.

Вскоре на могиле Хотеновского на клад-
бище у  стен Никольской, что за Волгой, 
церкви был поставлен большой каменный 
памятник с надписью: «Василий Алексан-
дрович Хотеновский. Воспитанник семи-
нарии, зверски убитый 19 октября 1905 г. 
в Костроме. Костромские граждане павшему 
жертвой векового рабства и насилия на заре 
освобождения».

Будь В. А. Хотеновский учащимся не се-
минарии, а любого другого учебного заве-
дения Костромы, у него был бы шанс в со-
ветское время войти в  Пантеон героев 
революции в  качестве юного мученика. 
В его честь переименовывали бы какую-ни-
будь улицу города, его имя носили бы школы 
и пионерские дружины. Однако Василий Хо-
теновский был учащимся духовной семина-
рии, сыном священника и поэтому память 
о нем продержалась недолго.

Никольскую церковь, что за Волгой, за-
крыли в  1934 г. Перед войной в  ней был 
устроен гараж завода «Рабочий металлист». 

37 памятник Хотеновскому // КеВ, 1905, № 523, ч. неоф., с. 758.
38 Кострома: историческая энциклопедия. Кострома, 2002, с. 384.
39 Кл, 21.10.1905.
40 там же.

В 1942 г. храм разрушили: вся полученная 
при этом щебенка пошла на строительство 
фундамента нового цеха этого же завода. 
После войны на месте церкви и кладбища 
разбили небольшой сквер по ул. Коллектив-
ной38. Ныне здесь уже давно ничего не напо-
минает о могиле несчастного В. А. Хотенов-
ского, зверское убийство которого в 1905 г. 
наделало столько шума…

Во второй половине дня 19 октября1905 г. 
все учебные заведения Костромы, в  том 
числе и духовная семинария, были закры-
ты до 24 октября39. В номере от 21 октября 
«Костромской листок» отмечал: «Воспитан-
никам духовной семинарии выдаются отпу-
ски на неопределенный срок»40. 25 октября 
собрание начальников и начальниц средних 
учебных заведений города постановило воз-

Памятник на могиле В. А. Хотеновского.  
Фото 1925 г.
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обновить занятия 15 ноября (за исключени-
ем училища им. Ф. В. Чижова, которое было 
решено открыть 22 ноября)»41.

Занятия в  средних учебных заведени-
ях, возобновившиеся 15 ноября, почти все 
начались с проведения (или попытки про-
ведения) панихиды по В. А. Хотеновскому. 
Революционные круги использовали ги-
бель несчастного семинариста в политиче-
ской борьбе, и демонстративные панихиды 
по нему применялись как одна из форм аги-
тации и пропаганды.

15 ноября учебные занятия возобнови-
лись и в семинарии. В этот день группа вос-
питанников пришла к ректору, о. Николаю, 
и попросила отслужить по В .А. Хотеновско-
му панихиду. Газета «Костромской листок», 
руководство которой, напоминаем, оказа-
лось в это время в руках социал-демокра-
тов, передаёт две фразы о. Николая, которые 
он сказал (или будто бы сказал) по этому по-
воду: «Демонстрацию что ли хотите устро-
ить!» и «Нет, нет, в настоящее время я счи-
таю неудобно и даже невозможно служить 
панихиду. Еще, пожалуй, техники придут»42.

Панихиду в  семинарском Сретенском 
храме по В. А. Хотеновскому отслужили 
23 ноября 1905 г. На ней присутствовали все 
учащиеся и 2 преподавателя. «Костромской 
листок», превратившийся в главную револю-
ционную газету Костромы, сообщал, что па-
нихиду «отслужили “втихомолку”, воспи-
танников о ней не предупредили, очевидно, 
для того, чтобы не дать возможности придти 
на панихиду техникам»43. «По окончании па-
нихиды воспитанники из церкви направи-
лись в столовую казенного общежития, где, 
выкинув красный и черный флаги*, запели 
похоронный марш «Вы жертвою пали…»44.

Как отклик на все панихиды по В. А. Хо-
теновскому в 23 номере «Костромских епар-
хиальных ведомостей» от 1 декабря 1905 г. 

появилась статья «Угодны 
ли богу “демонстративные 
панихиды”?». Статья дана 

41 Объявление // Кл, 26.10.1905.
42 Местный отдел // Кл, 23.11.1905.
43 там же.
44 панихида по В.А. Хотеновскому // Кл, 25.11.1905.
45 угодны ли Богу «демонстративные панихиды»? // КеВ, 1905, ч. неоф., с. 755-756.

без подписи, но, скорее всего, автором её 
был ректор семинарии, о. Николай.

В статье говорилось: «Всё чаще и чаще 
служатся панихиды по “павшим борцам 
за свободу”. В учебных заведениях они неиз-
менно сопровождаются настойчивым домо-
гательством со стороны учащихся отслужить 
панихиду непременно во время уроков, а не 
в свободное от занятий время. К таким пани-
хидам заранее приносят красное и черное 
знамена, эти символы революционной борь-
бы, – приносят их тайком, конечно, дабы об-
мануть бдительность священника, (…) дабы 
ввести в  заблуждение и  начальствующих 
лиц, если они есть тут. На знаменах уже 
сделаны бывают надписи, призывающие 
к активной борьбе, т. е. иначе говоря – ды-
шащие братоубийственной враждою. Зна-
мена эти нужны для демонстрации, которая 
готовится сейчас же после панихиды, хотя 
слышно о попытках вносить их даже и туда, 
где совершается самая панихида. Гг. рево-
люционеры там, где они чувствует безна-
казанность, принуждают (иногда угрозою) 
священника или диакона “вечную память” 
произносить обязательно с демонстратив-
ной прибавкой: “борцам за народное благо”, 
или “павшим в борьбе за свободу” и т. п. (…) 
Стоишь на такой панихиде и  чувствуешь: 
нет, не молитвенная, тихая грусть тут изли-
вается из переполненных скорбию сердец; 
тут слышится какое-то нехорошее чувство, 
которому не место в христианском сердце 
в эти минуты. Тотчас же после панихиды 
непременно устраивается собрание. Появ-
ляются спрятанные флаги. Произносятся 
революционные речи. (…) Всё это дает твер-
дое основание сделать один несомненный 
вывод. Очевидное дело, тут не сама по себе 
панихида нужна устраивающим ее револю-
ционерам (…): им важно воспользоваться 
панихидой, как удобным орудием для своих 
революционных целей. Не религия тут у них 
на первом месте, а революция, не молитва,  
а демонстрация»45.

* напомним, что чер-
ный флаг – это флаг 
анархистов.
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После 15 ноября занятия в  семинарии 
продолжались еще около месяца. Революци-
онная буря в стране продолжалась, её волны 
взмывали все выше и выше, грозя захлест-
нуть корабль русской государственности. Всё 
больше и больше было признаков начинаю-
щейся гражданской войны. Линия раскола 
прошла и среди воспитанников семинарии. 
В первых числах декабря «Костромской ли-
сток» сообщал, что некая группа сторонников 
порядка в семинарии рассылает своим про-
тивникам угрожающие письма, в которым 
им предлагалось «добровольно удалиться 
из семинарии». «Подобный образ действия, – 
по сообщению газеты, – возбудил у воспитан-
ников семинарии только презрение»46.

7  декабря 1905 г. в  Москве началась 
стачка, переросшая 10 декабря в открытое 
восстание. Вслед за Москвой политическая 
стачка 9  декабря началась и  в  Костроме. 
Местные эсеры и большевики вслед за Мо-
сквой готовы были поднять вооруженное 
восстание и обагрить кровью улицы Костро-
мы. В этих условиях власти стали закрывать 
в городе учебные заведения. По сообщению 
«Костромского листка», 12 декабря семина-
ристы через своих депутатов от всех классов 
заявили о. ректору, что «в знак солидарно-
сти с современным освободительным дви-
жением» они прекращают занятия47.

В  этих условиях 12 декабря1905 года 
Правление семинарии прекратило занятия 
и распустило учеников по домам. В послед-
нем выпуске «Костромских епархиальных 
ведомостей» за 1905 г. Правление извеща-
ло: «Семинария закрыта. О начале занятий 
будет особое извещение»48.

Занятия в  семинарии возобновились 
10 января1906 г. В первом номере «Костром-
ских епархиальных ведомостей» 1906 г. 
Правление сообщало: «Открытие занятий 
последует с 10-го числа января; к тому вре-
мени родители и опекуны должны предста-
вить своих детей»49.

46 Местный отдел // Кл, 4.12.1905.
47 там же.
48 От правления КДс // КеВ, 1905, № 524, ч. оф., с. 329.
49 От правления КДс // КеВ, 1906, № 51, ч. оф., с. 1.
50 Зосима (Давыдов), иеромонах. …положил основание на камне (1876 – 1906): архиепископ Феодор (поздеев-

ский). жизнь. Деятельность. труды. М., 2000, с. 78-79.
51 там же, с. 85-86.

18 мая 1907 года:  
убийство в Пензе бывшего ректора 
Костромской семинарии  
о. Николая (Орлова)

РЕВОЛЮЦИОННАЯ смута в  России 
не утихала несколько лет. Революция 
отступала с боями. Продолжались поку-

шения и убийства сановников, губернаторов, 
жандармских офицеров. По стране гремели 
выстрелы и взрывы бомб.

Одним из грозных знаков времен стало 
то, что в это время жертвами террора стал 
и целый ряд служителей Церкви, в том чис-
ле и прямо связанных с Костромской семи-
нарией.

3  мая 1906 г. в  Тамбове было соверше-
но покушение на бывшего выпускника Ко-
стромской семинарии – ректора Тамбовской 
духовной семинарии архимандрита Феодо-
ра (Поздеевского; 1876–1937 гг.), будущего 
архиепископа Волоколамского и  ректора 
Московской духовной академии. В коридо-
ре семинарии учащийся 1 класса выстрелил 
в него из браунинга, но, к счастью, промах-
нулся50.

Преемник о. Феодора на посту ректора 
Тамбовской семинарии, архимандрит Си-
меон (Холмогоров; 1874–1937 гг.), также 
стал жертвой покушения. Вечером 7 апре-
ля 1907 г., когда о. Симеон возвращался 
из семинарского здания в  свою кварти-
ру, учащийся 1  класса семинарии Архан-
гельский три раза выстрелил ему в спину, 
а  когда о. ректор упал на землю, сделал 
по нему еще три выстрела. Отец Симеон 
остался жив, но из-за пули, попавшей в по-
звоночник, вся нижняя часть тела у  него 
осталась навсегда парализованной, и  он 
мог передвигаться только  
в инвалидной коляске51 *.

Жертвой покушения в это 
время стал и бывший ректор 
Костромской семинарии ар-

* Архимандрит си-
меон (Холмогоров) 
был расстрелян 
в тюрьме г. иваново 
9 сентября 1937 г.
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химандрит Николай (Орлов), руководивший 
ею в суровые 1905 и 1906 годы. 26 декабря 
1906 г. о. Николай был назначен на долж-
ность ректора Пензенской духовной семи-
нарии52. В  первых числах января 1906 г. 
он простился с костромской семинарской 
корпорацией и убыл в Пензу.

Пензенская семинария существовала 
с  1800 г., и  в  числе своих воспитанников 
имела, например, такие имена, как вели-
кий русский историк В. О. Ключевский. Но 
в годы Смуты семинария в Пензе особенно 
«прославилась» революционными буйства-
ми своих учеников. Предшественник о. Ни-
колая, священник Петр Позднев, в декабре 
1906 г. оставил службу в Пензе после того, 
как в  августе того же года в  него стрелял 
один из семинаристов, к счастью, промах-

нувшийся53 *.54

На новом месте о. Николай 
не прослужил и пяти месяцев.

В мае 1907 г. Костромская 
семинария была поражена 
известием о  гибели своего 
бывшего ректора. Отец Ни-
колай был убит в  Пензе 18 
мая 1907 г. среди белого дня 
в саду семинарии.

По сообщению «Пензен-
ских епархиальных ведомо-
стей» убийство произошло 
так: «18 мая, в четвертом часу 
пополудни, тремя выстрела-
ми из револьвера убит рек-
тор Пензенской духовной 
семинарии, архимандрит 
Николай. Убийство соверше-
но в аллее, ведущей от семи-
нарского корпуса к квартире 
ректора, куда он возвращался 
после педагогического собра-
ния Правления семинарии. 
Первая пуля попала около уха 
и вылетела в лоб, выше глаза, 
вторая была в  спину пада-

52 ужасное злодеяние // пензенские епархиальные ведомости, 1907, № 511, ч. неоф., с. 474.
53 с.А. Когда же будет конец? // пензенские епархиальные ведомости, 1907, № 513, ч. неоф., с. 523.
54 Мануил (Чибисов), игумен. Белокриницкая иерархия в 1846-1988 гг.: этапы истории. Кострома, 2017, с. 228-229.
55 ужасное злодеяние // пензенские епархиальные ведомости, 1907, № 511, ч. неоф., с. 472.
56 там же, с. 473.
57 там же, с. 478.

ющего на землю и вылетела под мышкой, 
а третья так же в спину, но прошла глубоко 
и вынута после.

Убийц было двое: один стерег свою жерт-
ву на одном пункте, где о. ректор и  был 
убит, а другой – около балкона, так как по-
чивший иногда ходил из семинарского кор-
пуса не прямо к квартире, а мимо погреба 
и дровяных сараев. Кто бы ни были убийцы, 
но, видимо, они осведомлены были о том, 
по каким путям о ректор ходил в последнее 
время из семинарии в свою квартиру (…). 
Убийцы скрылись по Поперечной Покров-
ской улице по направлению к лесу»55.

Убийц так и  не нашли, но сомнения 
в том, что это были семинаристы или люди, 
связанные с семинарией, нет. И в Костроме 
и в Пензе о. Николай стойко противостоял 
революционной смуте, что, видимо, и опре-
делило его судьбу.

19 мая тело убитого было перенесено в се-
минарский храм, а  20 мая, в  воскресенье, 
епископ Пензенский и  Саранский Тихон 
(Никаноров)** совершил отпевание о. Нико-
лая при участии многих священников.

«Пред отпеванием владыка сказал речь, 
в котором подробно рассказал всю жизнь 
покойного, как своего ученика и воспитан-
ника»56.

«Во время литургии и  отпевания была 
масса народа. Трогательно было наблю-
дать стремление присутствовавших от-
дать последнее целование почивше-
му. Обращало на себя внимание очень 
малое число учеников во время литур-
гии и  отпевания: большая часть их бро-
дила по коридорам, в классных комнатах 
и в семинарском саду. Еще большие массы 
народа были по пути шествия похорон-
ной процессии от семинарии; центр про-
цессии окружен был военным нарядом  
из конных и пеших войск»57.

Тело отнесли в  мужской Спасо-Преоб-
раженский монастырь и оставили в одном 
из храмов (похороны не состоялись в этот 

* священник петр 
Алексеевич позднев 
(1853–1934 гг.) служил 
ректором пензенской 
духовной семинарии 
с 1894 г. по 19 дека-
бря 1906 г. позднее 
он принял монашество 
с именем николай 
и в 1921 г. был руко-
положен в епископа 
петровского, викария 
саратовской епар-
хии. В 1922–1923 гг. 
уклонился в обнов-
ленчский раскол. 
с 1923 г. – архиепи-
скоп саратовский, 
с 1926 г. – архиепископ 
пермский. В 1929 г. 
перешел в старооб-
рядчество. похоронен 
в Москве на Рогож-
ском кладбище54.

** епископ тихон (ника-
норов; 1855–1920 гг.) 
знал о. николая 
с времен, когда первый 
в 1890–1892 гг. был 
ректором новгород-
ской семинарии, а по-
следний там учился.
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день, так как ждали приезда родного брата 
покойного).

22 мая убитый о. ректор был похоронен 
в Спасо-Преображенском монастыре58.

Новый ректор семинарии – 
протоиерей Виктор Чекан

4 НОЯБРЯ 1906 г. новым ректором Ко-
стромской духовной семинарии был 
назначен протоиерей Виктор Чекан.

Протоиерей Виктор Георгиевич Чекан 
(1862– после 1923 гг.) родился в  г. Оргеев 
Бессарабской губернии, в семье священни-
ка. Он окончил Кишинёвскую духовную се-
минарию (1882 г.) и Киевскую духовную ака-
демию (1886 г.). После окончания академии 
был оставлен при ней в качестве профессор-
ского стипендиата, затем исправлял долж-
ность доцента в академии (1887–1889 гг.). 
3 февраля 1890 года В. Г. Чекан был назна-
чен преподавателем в Каменец-Подольскую 
духовную семинарию. В Каменец-Подольске 
он прослужил 16 лет. 8  ноября 1897 г. со-
стоялось его рукоположение в священный 
сан. В. Г. Чекан неоднократно исполнял 
обязанности инспектора и ректора. 19 ян-
варя 1906 г. он был назначен благочинным 
I округа Каменец-Подольского уезда59.

Протоиерей Виктор Чекан приехал в Ко-
строму с большой семьей. У него и его су-
пруги, дочери статского советника Ольги 
Михайловны Чекан, урожденной Багин-
ской, было семеро детей: дочери – Ирина 
(р. 25.09.1892 г.), Зинаида (11.10.1893 г.), Ели-
завета (31.08.1897 г.), Мария (19.02.1906 г.) 
и сыновья – Георгий (28.03.1896 г.), Павел 
(15.12.1898 г.), Сергей (7.10.1903 г.). Уже 
в Костроме появился на свет восьмой ребё-
нок – сын Симеон (1.02.1908 г.)60. В 10-е годы 
XX века о. Виктор овдовел и поднимал своих 
детей уже один.

Протоиерею Виктору Чекану выпало быть 
последним дореволюционным руководите-
лем Костромской семинарии: он состоял её 
ректором свыше 10 лет – вплоть до 1917 г.

58 епархиальная хроника // пензенские епархиальные ведомости. 1907, № 513, ч. неоф., с. 530.
59 список должностных лиц в Костромской дух. семинарии и дух. училищах к началу 1907-1908 учеб. года // КеВ, 

1907, № 520, приложение к оф. ч., с. 1.
60 ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 4597, л. 84.
61 пожар в семинарии // КеВ, 1907, № 55, отд. неоф., с. 177.

Февраль 1907 года:  
пожар в семинарской библиотеке

СВОЕОБРАЗНЫМ последним актом зати-
хающей великой смуты для Костром-
ской семинарии стал опустошитель-

ный пожар, вспыхнувший в  семинарской 
библиотеке в ночь с 8 на 9 февраля 1907 г.

В  семинарии имелась так называемая 
фундаментальная библиотека, которая 
по праву считалась одной из самых бога-
тых не только в  Костромской губернии. 
Биб лиотека пополнялась самыми разными 
путями. Некоторые костромские архиереи 
перед кончиной завещали ей свои личные 
библиотеки. В  период гонений на старо-
обрядцев в 1848 – 1855 г. немало изъятых 
у  них старопечатных и  рукописных книг 
также перешло в семинарскую библиотеку. 
Свои книги библиотеке дарили многие вы-
пускники семинарии, её преподаватели.

В книжном собрании было немало старо-
печатных изданий XV – XVIII вв., старинных 
рукописей, книг на латинском и греческом, 
на многих европейских и восточных языках, 
включая китайский, персидский, турецкий 
и т. д.

«Фундаментальная библиотека состо-
яла из многих очень ценных книг. Много 
имелось здесь рукописей и  книг ценных 
по своей древности. Из отдела св. писания 
и святоотечестких творений много было до-
рогих древних книг на языках: еврейском, 
греческом, татарском, армянском, калмыц-
ком, грузинском и т. п. Из отдела богословия 
много было ценных книг на языках грече-
ском, латинском, немецком и французском. 
Богат был отдел по русскому расколу, где 
имелись довольно ценные святоотеческие 
творения и богослужебные старопечатные 
книги. Одним словом, по ценности и коли-
честву книг она являлась одной из лучших 
библиотек наших семинарий»61.

К сожалению, библиотека очень сильно 
пострадала в результате пожара в 1907 г. 
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Пожар вспыхнул в  ночь с  8  на 9  февраля 
1907 г.

«В 2 часа ночи один из служителей заме-
тил дым, выходящий из окон библиотеки. 
Тотчас дано было знать пожарным, которые 
чрез ½ часа явились в семинарию. Тушение 
пожара встретило много затруднений. (…) 
Проникнуть внутрь библиотеки от густого 
и едкого дыма оказалось сначала (…) невоз-
можно. Пожарным пришлось вначале лока-
лизовать огонь чрез окна, из которых мно-
гие имели железные решетки»62.

При тушении пожара самых героическим 
образом себя показали многие семинаристы. 
«В тушении пожара приняли живое участие 
воспитанники семинарии. (…) воспитанни-
ки сами попеременно качали воду и  спа-
сали из огня книги. Многие с опасностью 
для жизни бросались вглубь библиотеки 
и выносили оттуда обугленные книги. Много 
сделал в деле спасения библиотеки и надзи-
ратель семинарии Д. В. Розов.

Заведующий библиотекой преподава-
тель Л. Л. Грандилевский живет на квар-
тире. Вызванный о. ректором, он вскоре 
явился на пожар, но еще до его приезда 
двое из воспитанников 3 класса, Груздев А. 

62 там же, с. 178.
63 там же.
64 труды IV областного историко-археологического съезда в г. Костроме в июне 1909 г. Кострома, 1914, с. LXXIX.
65 От правления Костромской духовной семинарии // КеВ, 1907, № 54, отд. оф., с. 89.

и Крылов В., как прежде часто бывавшие 
в  библиотеке и  знавшие расположение 
книг, указывали шкафы с более ценными 
книгами. К 6 часам утра пожар был прекра-
щен.

Благодаря исключительно самоотвер-
женной деятельности воспитанников была 
спасена значительная и более ценная часть 
библиотеки, хотя, к глубокому сожалению, 
в пламени погибли некоторые дорогие из-
дания»63.

Всего при пожаре погибло две трети ста-
ринных рукописей библиотеки64.

Последствия пожара для семинарии 
оказались весьма серьёзные. 13 февраля 
1907 года Правление семинарии постано-
вило прекратить на месяц учебные занятия. 
В постановлении говорилось: «Для приведе-
ния в порядок классных помещений семи-
нарии, пришедших в некоторое расстрой-
ство вследствие случившегося в ночь с 8 на 
9 сего февраля пожара от неисправности ка-
лориферного отопления (…), все воспитан-
ники семинарии отпущены в дома своих ро-
дителей, родственников и опекунов впредь 
до понедельника второй недели Великого 
поста (12 марта)»65.

Костромская духовная 
семинария со стороны 
Верхней Набережной.  
Вдали виднеются 
Успенский 
кафедральный 
собор и соборная 
колокольня.  
Фото начала XX в.
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Семинария между  
Первой русской революцией  
и Первой мировой войной

1 Архиепископ никон экзарх Грузии (по поводу его убиения) // КеВ, 1908, № 512, ч. неоф., с. 336.

ИСТОРИЯ семинарии в период между 
Первой русской революцией и Первой 
Мировой войной наполнена яркими 

событиями. Сейчас, более века спустя, вид-
но, что многие из этих событий были напол-
нены глубоким, пророческим смыслом…

Убийство Экзарха Грузии,  
архиепископа Никона  
(Софийского)

В МАЕ 1908 г. на всю страну прогре-
мело убийство в  Тифлисе экзарха 
Грузии, архиепископа Карталин-

ского и Кахетинского Никона (Софийского), 
четвертого человека в  иерархии Русской 
Церкви. Действительно, это было небывалое 
преступление. В России убивали министров, 
губернаторов, полицейских и жандармских 
генералов. В  1881 г. народовольцы убили 
царя Александра II. В 1905 г. в Москве был 
убит московский генерал-губернатор, вели-
кий князь Сергей Александрович. В 1911 г. 
в  Киеве застрелили председателя Совета 
Министров П. А. Столыпина. Но на церков-
ных иерархов до 1908 г. не было ни одного 
покушения.

С момента приезда архиепископа Никона 
грузинское духовенство, добивавшееся авто-
кефалии для Грузинской Церкви объявило 
ему, как русскому, бойкот. От бойкота дело 
дошло до убийства.

28 мая 1908 г. архиепископ Никон при-
был на заседание в здание Грузино-Имере-
тинской синодальной конторы. В подъезде 
конторы двое неизвестных выстрелили 
в него несколько раз. Убийц так и не нашли, 

но за этим преступлением, несомненно, 
стояли грузинские националисты. По заве-
щанию владыки Никона, его тело привезли 
во Владимир и похоронили в Успенском ка-
федральном соборе1.

Архиепископ Никон (Софийский; 1861–
1908 гг.) родился в с. Озарниково Чухлом-
ского уезда, в семье священника. Он окон-
чил Костромскую семинарию в 1882 г.

31 мая 1908 г. в Сретенском храме рек-
тор, о. Виктор Чекан, в  присутствии всех 
учеников и учителей отслужил по бывшему 

Экзарх Грузии, архиепископ  
Карталинский и Кахетинский Никон  
(Софийский; 1861–1908 гг.).  
Фото начала XX в.
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воспитаннику Костромской семинарии па-
нихиду. 4 июня в Успенском кафедральном 
соборе епископ Костромской и Галичский 
Тихон (Василевский) отслужил панихиду 
по убитому архипастырю в сослужении все-
го городского духовенства2.

Июнь 1909 года: IV Областной 
историко-археологический съезд 
и Костромская духовная семинария

В ИЮНЕ 1909 г. в Костроме состоялся 
Областной историко-археологиче-
ский съезд. Традиция проведения 

таких съездов возникла в начале XX века. 
Первый съезд состоялся в  1901 г. в  Ярос-
лавле, второй – в  1903 г. в  Твери, третий 
в 1906 г. – во Владимире.

Участие в  работе костромского съезда 
принял почти весь цвет тогдашней исто-
рической науки: академик С. Ф. Плато-
нов, академик А. И. Соболевский, историк 
Д. И. Иловайский, этнограф Д. К. Зеле-
нин, профессор Казанского университета 
Д. А. Корсаков, искусствоведы В. Г. Луком-
ский и А. И. Некрасов, археологи И. А. Ти-

2 там же, с. 340.

хомиров и А. А. Спицын, краевед и издатель  
А. А. Титов и др.

На съезде весьма солидно была пред-
ставлена Костромская семинария. Из 244 
его участников свыше 30 человек являлись 
или выпускниками семинарии или её пре-
подавателями.

На съезд приехал ряд известных ученых, 
бывших выпускниками нашей семинарии: 
директор Петербургского археологического 
института и профессор Петербургской ду-
ховной академии Н. В. Покровский, дирек-
тор Русского археологического института 
в Константинополе академик Ф. И. Успен-
ский, профессор Московской духовной ака-
демии А. П. Голубцов.

В числе участников съезда находились: 
Н. Н. Виноградов, о. Иоанн Альтовский 
из Кинешмы, о. Андрей Писемский и о. Ва-
силий Спасский из Костромы и др.

В  работе съезда приняли участие пре-
подаватели семинарии: ректор о. Виктор 
Чекан, И. В. Баженов, Л. Л. Грандилевский, 
А. И. Рейпольский, С. Н. Романовский, 
В. И. Строев.

21 июня 1909 
года. Закладка 
Романовского му-
зея на Павловской 
улице в присут-
ствии участников 
IV Областного 
историко-археоло-
гического съезда
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Открытию съезда 21 июня предшество-
вало то, что все его участники присутство-
вали на торжественной закладке здания 
Романовского музея на Павловской улице. 
Съезд проходил в здании Дворянского со-
брания. Председателем съезда был избран 
Н. В. Покровский, председателем секции 
церковной археологии – Ф. И. Успенский.

Один из докладов на съезде, вызвав-
шем оживленное обсуждение, был прямо 
связан с Костромской семинарией. На ве-
чернем заседании 27 июня с докладом «Ру-
кописное собрание Костромской духовной 
семинарии» выступил преподаватель Пе-
тербургского археологического института 
В. В. Майков. К сожалению, исследователь 
мог говорить только о той части рукопис-
ного собрания, которую удалось спасти 
при пожаре в феврале 1907 г. После пожара 
в собрании осталось около 90 рукописных 
книг XIV–XIX вв., самой древней из кото-
рых была Толковая Палея конца XIV века. 
В. В. Майков «высказал пожелание, что-
бы рукописи собрания были в  возможно 
скорейшем времени описаны, и описание 
издано Костромскою ученою архивною 

3 труды IV Областного историко-археологического съезда в г. Костроме в июне 1909 г. Кострома, 1914, с. LXXVIII.
4 там же, с. LXXIX.

комиссиею»3. Это пожелание поддержали 
А. И. Алмазов и А. И. Соболевский.

Библиотекарь семинарии С. Н. Романов-
ский напомнил присутствующим, что «име-
ющееся в настоящее время собрание семи-
нарских рукописей составляет одну треть 
всего количества рукописей, находившихся 
в семинарской библиотеке до пожара 1907 г., 
когда остальные две трети рукописей по-
гибли»4.

Работа съезда завершилась событи-
ем символическим и  небывалым до это-
го в истории Костромского края. Вечером 
30 июня в Успенском кафедральном соборе 
в присутствии губернатора А. П. Веретенни-
кова, председателя съезда Н. В. Покровско-
го и членов съезда, кафедральный протои-
ерей Павел Крутиков совершил панихиду 
по почившим уроженцам Костромской гу-
бернии, деятелям науки и  просвещения. 
Под сводами собора прозвучали 54 имени: 
митрополит Киевский Арсений (Москвин); 
архиепископы: Сергий (Спасский), Анто-
ний (Павлинский), Афанасий (Казанский), 
Никон (Софийский); епископы: Порфирий 
(Успенский) и Сергий (Серафимов); архиман-

24 июня 1909 года. 
Участники съезда 
в Ипатьевском мона-
стыре. В центре – ар-
хиепископ Костром-
ской и Галичский 
Тихон (Василевский),  
справа от него – 
губернатор А. П. Вере-
тенников и пред-
седатель съезда 
Н.В. Покровский. 
Фото В. Н. Кларка
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дриты: Макарий, Феофил, Иероним; протои-
ереи: Феодор Голубинский, Александр Гор-
ский, Иаков Арсеньев, Иоанн Беляев, Павел 
Островский, Василий Горский: «боляре»: 
Иларий Беляев, Андрей Васьков, Сергий 
Максимов, Алексей Писемский, Александр 
Островский, Николай Селифонтов, Феодор 
Чижов, Геннадий Невельской и др.5

Из 54 помянутых человек – 31 были вы-
пускниками семинарии, один, архимандрит 
Макарий (Глухарев) – ректором семинарии, 
один, драматург А. Н. Островский, – сыном, 
племянником и внуком выпускников семи-
нарии.

Беспорядки в семинарии  
в 1909 году

В КОНЦЕ 1909 г. Костромскую семи-
нарию вновь потрясли масштабные 
беспорядки. Причиной их послу-

жило то, что Министерство народного про-
свещения существенно ограничило права 
семинаристов поступать в высшие учебные 
заведения. В ответ по всей стране прокати-
лась волна семинарских беспорядков, не ми-
новавшая и Кострому.

События начались утром 
4  декабря, в  пятницу. После 
первого урока большинство 
учащихся семинарии собра-
лись на «сходку для обсужде-
ния своих нужд». Когда к соб-
равшимся прибыли о. ректор 

и  инспектор, они «были недружелюбно 
встречены воспитанниками, которые по-
просили их удалиться». Сходка решила пре-
кратить занятия и подала ректору петицию. 
Основными требованиями петиции явля-
лись «расширение общеобразовательных 
наук, свободный доступ из 4 класса в уни-
верситет, улучшение педагогического пер-
сонала и проч.»6.

Таким образом, 4 декабря в семинарии 
началась забастовка.

По-видимому, на следующий день руко-
водители забастовки от имени учащихся 
первых пяти классов послали письмо члену 

5 там же, с. CVII-CVIII.
6 события в семинарии // пВ, 5.12.1909.
7 В духовной семинарии // пВ, 9.12.1909.

Государственной Думы от Костромской гу-
бернии В. С. Соколову. Семинаристы проси-
ли его поддержать их «путем внесения соот-
ветствующего законопроекта или запроса»7.

Днем 5 декабря в семинарию «для увеще-
вания воспитанников» приехал губернатор, 
генерал-майор А. П. Веретенников*.

В  актовом зале губернатор выступил 
перед учащимися первых пяти классов.

«Услыхав о Вашем намерении бастовать, – 
сказал он, – я пришел к Вам не как губер-
натор, но как отец, желающий Вам добра. 
Думаете ли Вы о  тех последствиях, о  том 
положении, которое Вы создадите главным 
образом для своих родителей, если семи-
нарию закроют и Вас распустят по домам? 
Ведь Вы знаете, конечно, как плохо мате-
риальное положение большинства из них, 
а, тем не менее, чтобы видеть Вас счастли-
выми, они жертвовали, иногда, последние 
свои крохи, часто в ущерб Вашим братьям 
и сестрам (…). Как радовались они Вашему 
поступлению, рассчитывая получить и для 
себя в старости поддержку. И вдруг ни того, 

Костромской губернатор,  
генерал-майор Алексей Порфирьевич 
Веретенников (1860–1934 гг.).  
Фото 10-х гг. XX в.

* Генерал-майор Алексей 
порфирьевич Веретен-
ников (1860–1934 гг.) 
управлял Костром-
ской губернией 
с 1906 г. умер в эми-
грации во Франции.
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ни другого. Если Вас уволят из семина-
рии: куда Вы пойдете? К ним? Неужели Вы, 
как дармоеды, опять сядите им на шею (…)?

Из-за чего, в конце концов, должны бу-
дут страдать и Вы, и Ваши родители? Из-за 
какой-то непонятной прихоти забастовать. 
Ну, почему Вы вздумали бастовать? (…) Одни 
забастуют, конечно, из-за лени учиться, 
другим дольше погулять охота, или просто 
из любопытства посмотреть, что из этого 
вый дет и, наконец, третьи, увлеченные бол-
тунами – адвокатами революции, прелюбо-
деями слова. Большой грех на душу берут 
себе эти зловредные паразиты. (…)

Есть среди Вас и такие убежденные горя-
чие умы, которые, начитавшись тенденци-
озных легковесных брошюрок, слепо верят 
им и, воображая себе высокими интеллиген-
тами, начинают судить всех и вся, забывая, 
что еще не имеют на то никакого права.

(…) Посмотрел я  Вашу петицию. Вы-
скажусь о  ней как лицо, совершенно не-
заинтересованное. Вы просите, по-моему, 
невозможного и  даже несправедливого. 
Свободный доступ в университет из 4 клас-
са семинарии. Но какое Вы на это имеете 
право, раз Вы в  семинарии не получаете 
достаточной к тому подготовки. Сравните 
Ваш курс с  гимназическим, – восемь лет 
специально подготавляющему юношу к уни-
верситету. (…) Наконец, почему требования 
эти Вы предъявляете своему начальству, 
от которого это вовсе не зависит дать Вам 
это разрешение. Нет. Право на университет 
без дополнительных экзаменов может дать 
только Министерство народного просвеще-
ния. И когда-то оно действительно было Вам 
дано, но Вы не сумели им воспользоваться 
и на деле доказали, что семинаристы, без до-
статочной подготовки, наводнившие это за-
ведение, оказались там не на месте и право 
это пришлось у Вас отнять. (…)

Продумайте еще раз хорошенько всё, 
что я Вам сказал, а пока помолитесь Господу 
Богу, чтобы Он помог Вам выйти на прямую 

8 из семинарии // пВ, 13.12.1909.
9 из духовной семинарии // пВ, 6.12.1909.
10 Василевский А.М. Дело всей жизни, книга 1, 6-е изд., М., 1989, с. 12 (далее – Василевский А.М. Дело всей 

жизни).
11 из духовной семинарии // пВ, 10.12.1909.

дорогу. До свиданья, будьте здоровы и телом, 
и духом»8.

Вечером 5 декабря Правление семинарии 
приняло постановление о роспуске всех уча-
щихся по домам «впредь до особого уведом-
ления». В тот же день епископ Тихон утвер-
дил это постановление. Продолжил занятия 
только выпускной 6 класс9.

Учившийся тогда в 1-м классе будущий 
маршал А. В. Василевский позднее вспоми-
нал об этих событиях: «Упомяну также и о та-
ком хорошо запомнившемся мне событии, 
как забастовка семинаристов. Это произо-
шло в 1909 году, когда учащиеся нашей се-
минарии присоединились к всероссийской 
стачке семинаристов, вспыхнувшей в ответ 
на решение Министерства народного про-
свещения запретить доступ в университеты 
и институты лицам, окончившим четыре об-
щеобразовательных класса семинарии. Тог-
да насколько я помню, во всех семинариях 
России почти одновременно были прекра-
щены занятия. К нам в семинарию приехал 
губернатор. Вместе с ректором он уговари-
вал учащихся прекратить забастовку, за-
брать петицию, врученную забастовочной 
комиссией администрации, и возобновить 
занятия. Но семинаристы освистали их, 
и они вынуждены были покинуть актовый 
зал. Правда, вслед за этим полиция выдво-
рила всех нас из Костромы в течение 24 ча-
сов. Семинарию закрыли, и мы вернулись 
в неё лишь через несколько месяцев после 
того, как наши требования частично были 
удовлетворены»10.

«Поволжский вестник» в номере от 10 де-
кабря сообщал: «Воспитанники первых пяти 
классов разъезжаются по домам. У кого нет 
денег – идут пешком. Положение в матери-
альном отношении тяжелое. Шестой класс 
продолжает заниматься»11.

По итогам беспорядков, по данным 
Г. В. Брезгиной, постановлением от 17 декаб-
ря 1909 г. из семинарии было исключе-
но 80 воспитанников. Количество ис-
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ключенных по классам 
таково: 1  класс – 20 чел., 
2  класс – 10 чел., 3  класс – 
18 чел., 4  класс – 20 чел., 
5 класс – 12 чел.*12Из 6 клас-
са не исключили никого.

Всего в  начале 1908–
1909 учебного года к занятиям в семинарии 
приступило 544 ученика: самый большой 
класс был 1-й, в  котором училось 145 че-
ловек, самый маленький – 6-й с его 82 уче-
никами13. Таким образом, в декабре 1909 г. 
из семинарии было исключено около 15 про-
центов учащихся семинарии.

Золотая осень империи:  
семинария и череда предвоенных 
юбилеев

ПОСЛЕДНИЕ предвоенные и предрево-
люционные годы как никогда были 
насыщены важными историческими 

юбилеями: 300-летие мученической кончи-
ны Патриарха Московского и всея Руси Гер-
могена (1912 г.), 300-летие освобождения 
Москвы ополчением Минина и Пожарского 
от польско-литовских захватчиков (1912 г.), 
100-летие Отечественной войны 1812 года 
(1912 г.), 300-летие Дома Романовых (1913 г.).

В  феврале 1912 г. в  России отмеча-
лось 300-летие мученической кончины 
священномученика Гермогена, Патриар-
ха Московского и  всея Руси (тогда святи-
тель еще не был причислен к лику святых, 
его канонизация состоялась через год, 
в мае 1913 г.). 18 февраля 1912 г., в субботу,  
в Костромской семинарии состоялся вечер, 
посвященный памяти святителя Гермоге-
на. На вечере был зачитан доклад «Памяти 
великого русского патриота и  страдальца 
за землю Русскую – святителя Гермогена, 
Патриарха Всероссийского»14.

Никто, конечно, и  помыслить тогда 
не мог, что всего через пять лет в  России 
вновь начнется Смутное время и что в ре-
зультате невиданных по масштабам гонений 

12 ярославская хроника. В духовной семинарии // пВ, 18.12.1909.
13 Костромская жизнь // пВ, 6.09.1909.
14 КеВ, 1912, № 57-8, отд. неоф., с. 198-220.
15 студитский и.М. Год великого испытания и мировой славы нашей Родины // КеВ, 1912, № 521, отд. неоф., с. 622-

634.
16 празднование юбилея Отечественной войны // пВ, 12.10.1912.

на Русскую Церковь, у неё опять появятся 
тысячи священномучеников и исповедни-
ков, включая и тех, кто находился в тот вечер 
в актовом зале семинарии…

В  1912 г. Россия вспоминала 100-летие 
Отечественной войны 1812 года. Пиком 
празднования стали торжества на Бородин-
ском поле, состоявшиеся в августе.

В октябре отмечалось 100-летие оставле-
ния французами Москвы (наполеоновские 
войска стали выходить из старой русской 
столицы 7 октября), что знаменовало собой 
поражение нашествия «двунадесяти языков» 
на Россию. Празднование освобождения Мо-
сквы в учебных заведениях всей страны со-
стоялось 11 октября.

11 октября 1912 г. в Костромской семи-
нарии не было учебных занятий. Утром 
в  Сретенском храме о. ректор В. Г. Чекан 
совершил Божественную литургию и благо-
дарственный молебен в честь Победы в той 
далекой войне. Во второй половине дня со-
стоялись чтения, на которых с  докладом 
«Год великого испытания и мировой славы 
нашей Родины» выступил преподаватель 
И. М. Студитский15. Из-за того, что в актовом 
зале еще продолжался ремонт (о нем – чуть 
ниже) чтения прошли в помещении 6 класса.

В перерыве выступления И. М. Студит-
ского хор семинаристов исполнил кантату 
Бортнянского «Не нам, не нам хвала, Влады-
ке сил благодаренье», а в конце спел гимн 
«Боже, царя храни!»16

И  никто, конечно, не мог подумать, 
что подавляющее большинство присутству-
ющих в тот день на чтениях станут участ-
никами и  современниками еще двух Оте-
чественных войн – Великой Отечественной 
войны 1914–1918 гг. и Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Причем до первой 
оставалось уже менее двух лет…

Но, конечно, самым значимым юбилеем, 
наиболее запомнившимся современникам, 
стало отмечаемое в 1913 году 300-летие цар-
ствования Дома Романовых. Одним из глав-

* из ярославской ду-
ховной семинарии, где 
забастовка носила еще 
более радикальный 
характер, в декабре 
1909 г. было исклю-
чено 120 человек12.
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ных центров празднования юбилея стала Ко-
строма, по праву считавшаяся «колыбелью 
Дома Романовых».

1913 год: празднование  
300-летия Дома Романовых

К РОМАНОВСКОМУ юбилею 1913 г. го-
товилась вся Кострома, в том числе, 
разумеется, и Костромская семина-

рия. Летом 1912 г. во всех её зданиях прохо-
дил большой ремонт, из-за которого даже 
пришлось сдвинуть начало учебного 1912–
1913 года.

В «Костромских епархиальных ведомо-
стях» от 1 сентября 1912 г. было помещено 
объявление Правления, в котором говори-
лось: «Сим объявляется, что с разрешения 
Святейшего Синода в виду ремонта семи-
нарских зданий начало учебных занятий 
в  семинарии отсрочено до 1-го будущего 
октября»17.

Новый учебный год в семинарии начался 
во вторник 2 октября 1914 г.18

300-летие Дома Романовых в 1913 г. со-
стояло из трех основных частей: праздно-
вания 21 февраля (день избрания Михаила 
Федоровича Романова царем на Земском 
соборе), празднование 14 марта (день, ког-
да посольство Земского собора официально 
уведомило Михаила Федоровича в  Ипать-
евском монастыре об избрании на царский 
престол) и череды майских празднеств, ког-
да основные торжества состоялись в Ниж-
нем Новгороде, Костроме и Москве.

В праздновании 21 февраля семинария 
формально не участвовала, так как с 15 фев-
раля по 3 марта её ученики были распуще-
ны на Масленицу и первую неделю Велико-
го поста19. Однако перед самым роспуском 
на Масленицу, 14 февраля, в актовом зале 
семинарии состоялся ежегодный литера-
турно-музыкальный вечер, который в значи-
тельной степени посвящался Романовскому 
юбилею. В начале вечера семинарский хор 
под управлением регента, ученика 6 клас-

17 От правления Костромской духовной семинарии // КеВ, 1912, № 517, ч. оф., с. 380.
18 из семинарии // пВ, 4.10.1912.
19 из семинарии // пВ, 16.02.1913.
20 Вечер в семинарии // пВ, 17.02.1913.
21 церковное празднование дня 14 марта в г. Костроме // КеВ, 1913, № 57, отд. неоф, с. 205.
22 прибытие викария Рязанской епархии // пВ, 14.03.1913.

са В. Горского, исполнил гимн «Воцарение 
Дома Романовых» («Из-за леса, леса темно-
го загорелась зорька ясная…») на музыку 
М. М. Ипполитова-Иванова. Струнный ор-
кестр семинарии исполнил несколько про-
изведений. Официальная часть вечера за-
кончилась исполнением гимна «Боже, царя 
храни!».

После начались танцы, продолжавшиеся 
до 1 часа ночи. «Играл военный оркестр. Ве-
стибюль, актовый зал и прилегающие к ним 
помещения были красиво декорированы»20.

13 марта 1913 г. в Сретенском храме се-
минарии, как и во всех церквях Костромы, 
после Литургии была совершена Царская па-
нихида «с поминовением родителей первого 
царя из Дома Романовых – блаженнейшего 
Патриарха Филарета и инокини Марфы, го-
сударей – царей, императоров императри-
цы и всех от рода царей и великих князей 
из Дома Романовых представльшихся. (…) 
В  духовной семинарии после панихиды, 
на всех учащихся, когда они прикладыва-
лись к кресту, были возложены юбилейные 
сребропозлащенные образки Феодоровской 
Божией Матери и всем же была роздана юби-
лейная брошюра “Три века на Руси” Н. Ду-
чинского»21.

13 марта 1913 г. состоялся массовый 
крестный ход из кафедрального собора 
в Ипатьевский монастырь. В крестном ходу 
участвовали и ученики старших классов се-
минарии. «В крестном ходе, во главе с Вы-
сокопреосвященнейшим архиепископом 
Тихоном и Преосвященным епископом Ам-
вросием*,22шло всё городское 
духовенство. Диаконы город-
ских церквей, в  облачениях, 
и псаломщики стройным хо-
ром громогласно исполняли 
церковные песнопения. Впе-
реди их шли воспитанники 
духовной семинарии, сопро-
вождаемые своими воспита-
телями во главе с  ректором 

* епископ Михай-
ловский, викарий 
Рязанской епархии 
Амвросий (смирнов; 
1874–1938 гг.), уроже-
нец г. Костромы и вы-
пускник Костромской 
духовной семинарии 
(1895 г.), приехал  
в родной город 12 мар-
та 1913 г. для участия 
в празднике22.
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семинарии, принимая участие в пении, по-
очередно с хором диаконов и псаломщиков. 
Трогательно-умилительно и могуче было это 
общее пение четырех сотен воспитанников 
семинарии; молодость и нежность их голо-
сов сообщали их одушевленному пению осо-
бую прелесть»23.

В  крестном ходу участвовали первые 
лица губернии и города во главе с губернато-
ром П. П. Стремоуховым, а также раскварти-
рованный в Костроме Пултусский пехотный 
полк с развернутым знаменем24.

В связи с юбилейными торжествами в Ко-
стромской семинарии, по распоряжению Св. 
Синода, весной 1913 г. отменялись все экза-
мены, кроме 4 и 6 классов. И выпускные эк-
замены и занятия и во всех остальных клас-
сах семинарии должны были завершиться 
к 17 мая25.

К 17 мая выпускные экзамены в 6 клас-
се завершились. В связи с этим в конце мая 
в «Поволжском вестнике» появились замет-
ка «Немного статистики», в которой приво-
дились различные статданные по 6 классу 
семинарии. В  августе 1907 г. в  этот класс 
поступило около 140 человек. В мае 1913 г. 
его окончило 33 ученика, или 25 процентов 
от первоначального количества. Осталь-
ные 75 процентов отсеялось по различным 
причинам. 36 процентов учеников было 
исключено: 20 процентов – за участие в за-
бастовке в  декабре 1909 г., 5  процентов – 
за забастовку и бойкот учителя греческого 
и французского языков о. Н. И. Вертоград-
ского в 1908 г., 3 процента – по малоуспеш-
ности, 6 процентов – за плохое поведение, 
2 процента – «за несоответствие духу учеб-
ного заведения». Остальные цифры распре-
делились так: 1 процент – умер, 2 процента 
вышли из семинарии по недостатку средств, 
7 процентов вышли по собственному жела-
нию. 31 процент учеников после 4 класса 
поступили в  высшие и  средние учебные 
заведения (в том числе 7 человек – в уни-

23 церковное празднование дня 14 марта в г. Костроме // КеВ, 1913, № 57, отд. неоф, с. 206.
24 Крестный ход из успенского кафедрального собора в ипатиевский монастырь // пВ, 14.03.1913.
25 Отмена экзаменов // пВ, 7.05.1913.
26 немного статистики // пВ, 26.05.1913.
27 из семинарии // пВ, 28.04.1913.
28 из семинарии // пВ, 1.05.1913.
29 К прибытию на торжества учащихся из Хреновской учительской семинарии // пВ, 18.05.1913.

верситеты). Трое из шестиклассников были 
направлены на казенный счет на учебу в ду-
ховные академии26.

В  середине мая 1913 г. перед руковод-
ством семинарии встал непростой вопрос: 
что делать после окончания занятий и эк-
заменов? оставлять ли воспитанников в го-
роде на празднества 19-20 мая или выпро-
водить их по домам сразу после окончания 
экзаменов? Судя по сообщению газет, ре-
шение этого вопроса было отдано на усмо-
трение Правления семинарии. На педаго-
гическом собрании, состоявшемся в конце 
апреля, мнения разделились. Большинство 
выступало за то, чтобы ученики покинули 
Кострому сразу после окончания экзаме-
нов. Меньшинство выступало за то, чтобы 
они остались в городе и посмотрели празд-
нества. На стороне меньшинства выступил 
и ректор о. Виктор Чекан. На этом собрании 
вопрос так и не был решен27.

Опасения большинства нельзя не понять. 
Мало ли что сможет выкинуть хотя бы кто-то 
из нескольких сотен молодых людей, остав-
шихся без дела в связи с окончанием заня-
тий и экзаменов? С другой стороны, нельзя 
не понять и позицию тех, кто не хотел ли-
шать своих подопечных посмотреть на исто-
рические события. В конце концов, вопрос 
был решен положительно: ученикам семина-
рии разрешили остаться в городе на время 
празднеств28.

На время празднеств Костромская се-
минария приютила у себя группу учащихся 
Хреновской церковно-учительской семина-
рии, которые приехали в Кострому 17 мая29.

Церковно-учительская семинария 
в с. Хренове Кинешемского уезда являлась 
учебным заведением Костромской епархии, 
в котором готовили учителей для церков-
но-приходских школ. Трехэтажное здание 
семинарии было возведено в 1900–1902 гг. 
Её торжественное открытие, на котором 
присутствовали первые лица губернии (гу-
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бернатор Л. М. Князев, епископ Костром-
ской и Галичский Виссарион и др.), состоя-
лось 1 октября 1902 г., в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы30. Первый выпуск 
семинарии (28 человек) состоялся 13 мая 
1905 г.31

В  числе тех, кто учился в  Хреновской 
семинарии, были: Н. Д. Кондратьев – зна-
менитый экономист, П. А. Сорокин – уче-
ный-социолог с мировым именем, А. А. Но-
виков – главный маршал авиации, дважды 
Герой Советского Союза и др.

Учащиеся Хреновской семинарии на вре-
мя праздника были размещены в помеще-
ниях больницы Костромской семинарии32.

Вечером 18 мая семинарию посетил 
обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саб-
лер, который прибыл в  Кострому в  числе 
многих других высоких гостей. Он при-
сутствовал на богослужении в Сретенском 
храме, которое совершил ректор о. Виктор 
Чекан при клиросном чтении и пении семи-
наристов.

После окончания богослужения все 
прошли в актовый зал, где В. К. Саблер об-
ратился к присутствующим с речью. В част-
ности, он предостерегал молодых людей 
от социалистических соблазнов. «Есть еще 
яд, отравляющий человеческое общество, 
яд сильнейший и более губительный, – ска-
зал он. – Этот яд – социализм. Он особенно 
губит молодых людей, привлекая их к себе 
тем, что сулит человечеству горы счастья. 
Но суля человечеству горы счастья, он дает 
лишь крупицы счастья, притом сомнитель-
ного, только тем, кто служит его вожака-
ми»33.

19 и  20 мая ученики семинарии не-
посредственно не были задействованы 
в  каких-либо юбилейных мероприятиях. 
В праздновании юбилея участвовало огром-
ное количество выпускников семинарии – 
священников Костромы и губернии.

30 Земляницкий л. Открытие Хреновской церковно-учительской школы Костромской епархии // КеВ, 1902, № 521, 
ч. неоф., с. 585-592

31 соколов В. первый выпуск воспитанников Хреновской церковно-учительской школы // КеВ, 1905, № 516, 
ч. неоф., с. 486-491.

32 из семинарии // пВ, 1.05.1913.
33 памятный день в жизни Костромской духовной семинарии // КеВ, 1913, № 512, отд. неоф., с 385-386.
34 Виноградов н.н. празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-20 

мая 1913 года. Кострома, 1914, с. 36.

19 мая, в 9 часов утра, пароход «Межень», 
на котором находился император Николай II, 
въехал в черту г. Костромы и медленно про-
следовал вдоль города к Ипатьевскому мона-
стырю. Колокола всех костромских храмов 
подняли праздничный трезвон. Из Успен-
ского собора «вышел громадный по количе-
ству участвующего духовенства крестный 
ход, в состав которого вошел не только клир 
всех городских церквей Костромы, но и зна-
чительное число приезжих священнослу-
жителей. Во главе крестного хода шествовал 
епископ Кинешемский Арсений, викарий 
Костромской епархии»34. Летописец празд-
ника, Н. Н. Виноградов, свидетельствует: 
«По Ильинской улице (совр. ул. Чайковско-
го – Н.З.) крестный ход спускается к берегу 
Волги, представляя собою редкое по красо-
те и величественности зрелище: почти вся 
улица залита переливающимся под луча-
ми яркого солнца золотом и серебром свя-

Владимир Карлович Саблер  
(1845–1929 гг.), обер-прокурор Святейше-
го Синода в 1911–1915 гг. 
Фото начала XX в.
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19 мая 1913 года. Император Николай II в Ипатьевском монастыре. Справа от него – губернатор П. П. Стремоухов, 
слева – архиепископ Костромской и Галичский Тихон (Василевский). За императором – боцман А. Е. Деревенько  
несет цесаревича Алексея Николаевича. Фото К. К. Буллы

19 мая 1913 года. Сусанинская площадь. Царский экипаж едет мимо памятника Ивану Сусанину. Фото К. К. Буллы
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щенных одежд, только что изготовленных 
специально для этого торжества из особой 
«юбилейной парчи». Реют в  воздухе, тре-
пещут от легкого ветерка и переливаются 
на солнце десятки хоругвей, сопровожда-
ющих иконы всего города и вместе с ними 
древнюю костромскую святыню, чудотвор-
ный образ Феодоровской Божией Матери, 
исконной Покровительницы и Хранитель-
ницы города Костромы и царственного рода 
Романовых»35.

Дойдя до берега, крестный ход повернул 
вправо и двинулся по Верхней Набережной – 
мимо зданий Костромской семинарии. По 
Пятницкой улице ход поднялся вверх и по 
Мшанской улице (совр. ул. Островского) про-
следовал к Ипатию.

19 мая 1913 г. император Николай II 
в  Ипатьевском монастыре посетил древ-
лехранилище Костромского церковно-и-
сторического общества, размещавшееся 
в  корпусе, который тогда было принято 
называть «дворец Михаила Феодоровича», 
а в советское время – «палаты бояр Романо-
вых». Пояснения государю давал архиепи-
скоп Костромской и Галичский Тихон, а на-
следнику Алексею Николаевичу и великим 

35 там же.
36 там же, с. 64-65.
37 там же, с. 223.

княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анаста-
сии – И. В. Баженов, преподаватель семина-
рии и председатель церковно-исторического 
общества36.

Кто из присутствовавших тогда в Ипать-
евском монастыре мог представить себе, 
что пройдет всего пять лет, и  император 
Николай II со всей семьей будет расстрелян 
в  Екатеринбурге в  подвале Ипатьевского 
дома?

Поздно вечером 20 мая царская флоти-
лия отчалила от берега и направилась вверх 
по течению – к Ярославлю.

После окончания празднеств большое 
число людей, причастных к их проведению, 
были от имени государя награждены. В Ко-
стромской семинарии наград от имени го-
сударя удостоились двое: ректор о. Виктор 
Чекан получил наперсный крест, а препода-
ватель И. В. Баженов – золотые часы37 (еще 
награды получили около десятка бывших 
выпускников семинарии).

В  связи с  300-летием Дома Романовых 
Кост ромская семинария смогла окинуть 
взором свою историю. К приезду императо-
ра Николая II в Костроме была открыта юби-
лейная выставка Костромского губернского 

Май 1913 года.  
На берегу Волги – 
павильоны Костромской 
губернской земской 
выставки



100

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

земства. Выставка занимала часть берега 
ниже улицы Нижняя Дебря и представля-
ла собой городок из деревянных павильо-
нов, напоминавших сказочные терема. Это 
была масштабная Выставка достижений на-
родного хозяйства Костромской губернии 
к 1913 г. Никогда ни до того, ни после того 
в Костроме не открывалось ничего подоб-
ного.

20 мая 1913 г. император Николай II с со-
провождающими его лицами стали первы-
ми посетителями выставки. 21 мая выставка 
открылась для всех желающих и прорабо-
тала до конца лета (её закрытие состоялось 
1 сентября).

В Павильоне земского и городского хо-
зяйства (на втором этаже) были представ-
лены и материалы, посвященные истории 
семинарии. Центральное место среди них 
занимала большая диаграмма с изображе-
нием произрастающего из здания семина-
рии мощного ветвистого дерева, на ветвях 
которого были обозначены имена 53-х наи-

38 Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского губернского земства, с. 410-424.
39 25-летний юбилей бывших воспитанников Костромской духовной семинарии выпуска 1889 года // КеВ, 1914, 

№ 514, отд. неоф., с. 323-324.

более прославленных её выпускников38.  
И хотя после 1913 г. семинарии было сужде-
но прожить еще пять лет, но, по сути, вы-
ставка 1913 г. уже подводила итоги всей её 
к тому времени 165-летней истории.
Июнь 1914 года:  
25-летие выпуска 1889 года.  
Последний мирный юбилей 
в семинарии

В ИЮНЕ 1914 г., за месяц до начала 
I Мировой войны, на 25-летие выпу-
ска 1889 г. в Кострому, к стенам сво-

ей «альма матер», съехались бывшие семи-
наристы этого выпуска.

Их встреча, на которую прибыло 26 чело-
век, состоялась 18 июня 1914 г.

Большинство выпускников 1889 г. ста-
ли священниками, служившими в городах 
и селах Костромской губернии, несколько 
человек – врачами, некоторые – препода-
вателями духовных семинарий и училищ. 
Священник Д. И. Лебедев стал смотрителем 
Кинешемского духовного училища, протои-
ерей Н. А. Дороватский – ректором Ярослав-
ской духовной семинарии.

Те из выпускников, что не смогли при-
ехать, прислали письма и  телеграммы. 
В  числе последних был и  епископ Чиги-
ринский, викарий Киевской епархии Ни-
кодим (Кротков) – будущий архиепископ 
Костромской и Галичский, первый русский 
святой, вышедший из стен Костромской се-
минарии…

В телеграмме епископа Никодима гово-
рилось: «Сердечно приветствую товарищей 
с юбилеем; мысленно разделяю торжество, 
с любовью вспоминаю семинарскую жизнь, 
когда мы юношами, под руководством до-
брых наставников, при взаимной помощи, 
развивались умственно, нравственно, фи-
зически. Трудное было время, но и счастли-
вое. 25 лет последующей жизни со всеми ра-
достями и горями не изгладили из памяти 
добрых воспоминаний о ней и о милых то-
варищах. Крепко обнимаю всех, желаю здо-
ровья и успеха в трудах в новом 25-летии»39.

Павильон земского и городского хозяйства. На его 
втором этаже были представлены материалы по исто-
рии Костромской духовной семинарии. Фото 1913 г.
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Настоятель церкви при русском посоль-
стве в Париже, протоиерей Николай Саха-
ров, прислал письмо, в котором говорилось: 
«Дай Бог товарищам торжественно и еди-
нодушно отпраздновать четвертьвековой 
юбилей. Душою переношусь 10-го июня 
в родную семинарию; сорадуюсь общей ра-
достной встрече и сочувственно присоеди-
няюсь к общему решению ознаменовать тем 
или иным способом наш праздник»40.

Никто из участников встречи в Костроме 
тогда не мог и подумать, что их бывший то-
варищ, впоследствии ставший видным де-
ятелем в среде русской эмиграции во Фран-
ции, по сути, уже находился в эмиграции, 
из которой ему не было суждено вернуться 
на Родину.

На встрече выпускники приняли ре-
шение об учреждении особой стипен-
дии для учащихся Костромской семи-
нарии – стипендию (четвертьвековую) 
выпуска 1889 г.

На прощание участники встречи и  их 
бывшие наставники сфотографировались 
вместе в семинарском саду, договорясь «лет 

40 там же, с. 325.
41 там же, с. 326.
42 пожертвование 137 курса воспитанников Костромской духовной семинарии // КеВ, 1917, № 58, отд. неоф., 

с. 147-148.

через 5–10, которому Бог судить прожить 
этот срок, снова собраться в стенах родной 
семинарии, чтобы еще раз поклониться ей, 
воспитавшей в них то дорогое чувство, ко-
торое подвигло их собраться ныне воеди-
но»41. Конечно, они и представить не могли, 
что через 5–10 лет не будет ни Костром-
ской семинарии, ни той России, в которой 
они родились и выросли…

Все подготовительные работы по учреж-
дению стипендии выпуска 1889 г. завер-
шились к февралю 1917 года. На проценты 
с пожертвованного 45-ю выпускниками ка-
питала в 1700 рублей должна была выпла-
чиваться одна стипендия «ежегодно одному 
из беднейших воспитанников семинарии 
с  удовлетворительными успехами». Пер-
вую стипендию предполагалось выдавать 
осенью 1917 г., в начале 1917–1918 учебного 
года42. Никаких данных о том, было ли осу-
ществлено это решение, у нас нет.

Начавшаяся в июле 1914 года столь роко-
вая в истории России I Мировая война без-
возвратно переломила ход жизни Костром-
ской семинарии.
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 ГЛАВА XIII.

Семинария в годы  
Первой Мировой войны

«Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и самоотвержен-
но встанут все верные Наши подданные. В грозный час испытания да будут забы-
ты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом и да  
отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага»1.

Из Манифеста императора Николая II 
от 20 июля 1914 года

1 КеВ, 1914, № 516, отд. оф., с. 444.
2 Василевский А.М. Дело всей жизни, с. 14.
3 КеВ, 1914, № 516, отд. оф., с. 444.

Начало войны

В ДЕНЬ преподобного Серафима Са-
ровского, 19 июля 1914 г., Германия 
объявила России войну.

Началась I Мировая война, которую тогда 
в России, обычно, называли Великой Отече-
ственной войной.

Летом этого рокового года костромские 
семинаристы находились на каникулах 
по домам, где их и застало известие о нача-
ле войны. А. М. Василевский позднее вспо-
минал: «В июле-августе 1914 года перед по-
следним классом семинарии я проводил 
каникулы, как и прежде, у себя дома, ра-
ботая вместе с  другими членами нашей 
семьи в  поле и  огороде. Там-то 20 июля 
(по ст. стилю) я узнал о начавшейся нака-
нуне мировой войне. Хотя эта война под-
готавливалась империалистическими го-
сударствами длительное время, делалось 
это в глубокой тайне от народа. Во всяком 
случае, объявление войны явилось для нас 
полной неожиданностью. И уж, конечно, 
никто не предполагал, что она затянется 
надолго»2.

В своих приходских храмах семинари-
сты слышали, как их отцы зачитывали Ма-
нифест императора Николая II от 20 июля 

об объявлении Германией войны нашей 
стране.

Под сводами храмов звучали слова: «Сле-
дуя историческим своим заветам, Россия, 
единая по вере и крови с славянскими наро-
дами, никогда не взирала на их судьбу без-
участно. С полным единодушием и особою 
силою пробудились братские чувства рус-
ского народа к славянам в последние дни, 
когда Австро-Венгрия предъявила Сербии 
заведомо неприемлимые для державного 
государства требования. (…)

Мы непоколебимо верим, что на защиту 
Русской Земли дружно и  самоотвержен-
но встанут все верные Наши подданные. 
В грозный час испытания да будут забы-
ты внутренние распри. Да укрепится еще 
теснее единение Царя с Его народом и да 
отразит Россия, поднявшаяся, как один че-
ловек, дерзкий натиск врага.

С  глубокою верою в  правоту Нашего 
дела и смиренным упованием на Всемогу-
щий Промысел, Мы молитвенно призываем 
на Святую Русь и доблестные войска Наши 
Божие благословение»3.

Такое всемирно-историческое собы-
тие, как Мировая война, не могло, конечно, 
не затронуть и Костромскую духовную се-
минарию.
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Часть помещений семинарии 
изымается под лазарет  
и военную часть

МИРНАЯ жизнь семинарского городка 
на Верхней Набережной была нару-
шена уже в первые дни мобилизации 

в армию, которая началась еще до офици-
ального объявления войны. В Кострому сво-
зились из уездов большое количество при-
званных из запаса мужчин. Казарм для их 
размещения не хватало, и часть мобилизо-
ванных было помещено в зданиях учебных 
заведений, в том числе и в семинарии.

Один из авторов газеты «Костромская 
жизнь» писал 30 июля 1914 г.: «Вот большое 
здание Костромской духовной семинарии, 
где сосредоточены призванные из запаса 
на действительную службу. Во всех этажах 
мелькают загорелые лица и защитного цвета 
рубахи. Какая масса народа и какое удиви-
тельное спокойствие! В одном из классов, 
превращенном во временные квартиры, 
хор запасных разучивает песни, в другом – 
проходит чтение последней полученной те-
леграммы о военных действиях, в третьем – 
звучит “Камаринская” и раздается удалой 
“трепак”. Весело, бодро, оживлённо, но спо-
койно, трезво и деловито»4.

С  первых дней войны в  тыл пошел не-
скончаемый поток раненых. Первый эшелон 
с ранеными – около 500 человек с Юго-За-
падного фронта – прибыл в Кострому в ночь 
с  23 на 24 августа 1914 года5. После этого 
санитарные эшелоны с фронтов прибывали 
непрерывно. В некоторые дни в Кострому 
привозили более тысячи человек раненых. 
Так, 27 ноября 1914 г. из Москвы в Костро-
му «прибыло несколько партий раненых 
в количестве 1135 человек»6. И это – толь-
ко за один день. Напомним, что на 1913 г. 

4 Опыт отрезвления // Кж, 30.06.1914.
5 прибытие поезда с ранеными // пВ. 24.08.1914.
6 прибытие раненых // пВ, 28.11.1914.
7 ярославская область. ярославль, 1939, с. 115.
8 Открытие военного госпиталя // Кж, 18.09.1914.
9 там же.
10 лазарет в духовной семинарии // Кж, 28.08.1914.
11 Как отразилась на жизни Костромской духовной семинарии Великая Отечественная война наших дней в 1914-

15 учебном году // КеВ, 1916, № 512, отд. неоф., с. 176.
12 семинаристы и война // Кж, 16.09.1914.

в Кост роме всего проживало 47,8 тысяч жи-
телей7.

Все больницы города были обращены 
в госпитали, но их, конечно, не хватало. При-
ходилось организовывать новые госпитали 
и лазареты, под которые, в первую очередь, 
занимались (целиком или частично) учеб-
ные заведения, в том числе – Костромское 
духовное училище и Костромскую духовную 
семинарию.

17 сентября 1914 г. в здании Костромско-
го духовного училища на Павловской улице 
(совр. проспект Мира) в присутствии первых 
лиц губернии и города состоялось открытие 
военного госпиталя № 24 на 420 коек. Госпи-
таль № 24 занимал практически всё учили-
ще и находящуюся рядом Большую Москов-
скую гостиницу8.

В  тот же день, 17 сентября, состоялось 
открытие военного госпиталя № 25, кото-
рый занимал здание Дворянского пансиона 
на Еленинской улице, помещения в духовной 
семинарии и помещения в казармах Пултус-
ского полка на Русиной улице. В гос питале 
№ 25 также имелось 420 коек для раненых9.

У семинарии был изъят под лазарет ниж-
ний этаж корпуса епархиального общежи-
тия, в  помещениях которого обычно про-
ходили вечерние занятия проживающих 
в общежитии10.

Воспитанники же, проживавшие в этом 
общежитии, «по-прежнему имея в послед-
нем спальни, гардеробную и  столовую, 
для вечерних занятий были размещены 
в Синодальном классном корпусе семина-
рии, а для небольшой части их (36 человек) 
в семинарском же общежительном корпусе 
была отведена и спальня»11.

В середине сентября 1914 г. в семинарии 
был организован добровольный санитарный 
отряд в количестве 100 человек12. Члены от-
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ряда встречали прибывающие в Кострому 
эшелоны с ранеными и развозили послед-
них по госпиталям и лазаретам.

В конце второй декады сентября госпи-
таль в  семинарии принял первых ране-
ных. Примечательно, что помимо наших 
раненых, в  семинарию уже в  20-х  числах 
сентября 1914 г. привезли группу раненых 
военнопленных австрийцев (напомним, 
что гражданами «лоскутной» Австро-Вен-
герской империи, помимо немцев и венгров 
были поляки, чехи, словаки, румыны, укра-
инцы и др.). «Костромская жизнь» в номере 
от 27 сентября 1914 г. писала: «Часть ране-
ных пленных австрийцев размещена в поме-
щениях своекоштного общежития духовной 
семинарии. Пленным отведены обширные 
комнаты семинарской “занятной”. Отноше-
ние семинаристов к пленным корректное. 
Доступ к пленным труден и потому посети-
телей почти никого не бывает.

– Солдату сигарет! – кричит семинарист 
и просовывает в замочную скважину папи-
росу.

– Гут! – слышится из-за двери. В щелку 
видно, как пленные с  улыбкой стараются 
перехватить друг у друга папиросы. Завя-

зывается беседа»13. В  конце 
октября пресса сообщала, 
что семинаристы пригласили 
к себе в общежитие «пленно-
го австрийца и, узнав, что по-
следний играет на скрипке, 
попросили его сыграть». По-
слушав его игру, семинари-
сты собрали пленному более 
рубля денег14.

Весной 1915 г. во время 
боев в Галиции партии ране-
ных привозили в  Кострому 
почти каждый день. Все лаза-
реты города были переполне-
ны. Газета «Курьер» в апреле 
1915 г. сообщала: «Админи-
страция лазарета при духов-

13 Г-ский А. пленные австрийцы // Кж, 27.09.1914.
14 семинаристы и пленные // Кж, 31.10.1914.
15 Раненые // Курьер, 18.04.1915.
16 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 89.
17 Реквизиция здания духовной семинарии // пВ, 13.10.1915; КеВ, 1915, № 521, отд. неоф., с. 361.
18 Колгушкин л.А. Воспоминания // Костромская земля. Краеведческий альманах, вып. 5, Кострома, 2002, с. 150.

ной семинарии на днях отказала в приёме 
партии раненых, только что прибывшей 
с вокзала, ибо названный лазарет перепол-
нен сверх нормы»15.

Вскоре лазарет занял здание епархиаль-
ного общежития целиком. С. Н. Смирнов 
вспоминает: «Нас стали уплотнять, осво-
бождая помещение общежития для наших 
раненых солдат (…). Сначала раненых поме-
стили только в наших комнатах для вечер-
них занятий, а затем заняли для них и наши 
спальни, а всех нас перевели в помещения 
казенного общежития»16.

В начале октября 1915 г. семинария ли-
шилась и большей части своего классного 
корпуса, который занял 88-й запасной пе-
хотный батальон. С 6 октября 1915 г. учеб-
ные занятия семинаристов стали проходить 
в Епархиальном женском училище на Му-
равьёвке. Они проводились там во вторую 
смену, с 14 до 18 часов17.

Однако в Епархиальном училище на Му-
равьёвке семинаристы проучились недолго.

Еще в  августе 1915 г., в  разгар отсту-
пления наших армий на Западном фронте, 
в Кост рому был эвакуирован большой воен-
ный госпиталь из г. Гродно. Он разместился 
в находящемся рядом с Епархиальным учи-
лищем здании 1-й мужской гимназии (совр. 
адрес: ул. Дзержинского, д. 17), но осенью 
1915 г. под Гродненский госпиталь заняли 
и здание Епархиального женского училища. 
В распоряжение последнего остались только 
часть помещений главного корпуса и «ста-
рый» дом на Ивановской улице*.18

Как писалось выше, в  начале октября 
1915 г. большую часть классного корпуса 
семинарии занял 88-й запасной пехотный 
батальон. Учившийся тогда в  семинарии 
Н. А. Фигуровский вспоминал: «В 1915 г. Ко-
стромская семинария была сильно стеснена 
солдатами, размещенными в значительной 
части семинарских помещений. Коридо-
ры первого и второго этажей были наглухо 
перегорожены переборками, за которыми 

* л. А. Колгушкин вспо-
минал: «из Гродно был 
эвакуирован крупный 
госпиталь, который 
сначала поместили 
в здании 1-й мужской 
гимназии, переведя 
гимназистов для обуче-
ния во вторую смену 
в здание Григоровской 
женской гимназии, 
а вскоре этот госпи-
таль, из-за большого 
поступления раненых, 
занял и соседнее поме-
щение епархиального 
женского училища, 
которому пришлось 
потесниться в одно 
крыло и в деревянное 
здание на иванов-
ской улице»18.
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жили солдаты. Целый день было слышно, 
как за этими перегородками кричали унтера 
и фельдфебели, как орали солдаты, нестрой-
но пели разухабистые солдатские песни:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я…

Однако помещения семинарии были 
столь обширны, что и  для нас оставалось 
еще достаточно места. Правда, мы были 
стеснены в спальнях, лишены удобных “за-
нятных” комнат, в которых раньше по вече-
рам готовили уроки на завтра»19.

Первые месяцы войны:  
воспитанники семинарии 
добровольно идут в армию

КАК и в 1812 г., в первые месяцы войны 
большое количество учащихся стар-
ших классов семинарии добровольно 

19 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 103.

вступили в  ряды армии. В  сентябре и  ок-
тябре 1914 г. около 30 семинаристов ушли 
в действующую армию или поступили в во-
енные училища.

1 декабря 1914 г. «Костромские епархи-
альные ведомости» сообщали: «В  течение 
двух первых месяцев текущего учебного 
года – сентября и октября – 30 воспитанни-
ков семинарии выбыли из неё по прошению, 
с согласия своих родителей, для поступле-
ния частию в военные училища, частию ж – 
добровольцами в  действующую армию. 
Среди выбывших из семинарии для посту-
пления добровольцами есть 4 воспитанника 
выпускного класса, которым до окончания 

Выпускное фото 1915 года. В первые месяцы начавшейся 
в 1914 году войны 14 учеников 6 класса ушли в армию. 
7-й слева в нижнем ряду – А. М. Василевский
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курса оставалось всего несколько меся-
цев»20.

Во второй половине января 1915 г. из Ко-
стромской семинарии в  армию ушло еще 
шесть шестиклассников, окончивших курс 
досрочно – Анатолий Ильинский, Евгений 
Белокрылин, Михаил Сахаров, Николай Пет-
ропавловский, Дмитрий Сычев и Александр 
Василевский21.

Наиболее громкое имя среди них – это 
будущий маршал Александр Михайлович 
Василевский (1895–1977 гг.). Сохранилось 
прошение, которое он написал 20 дека-
бря 1914 г. ректору семинарии. В  проше-
нии говорилось: «Имея желание поступить 
в ряды действующей армии и надеясь по-

лучить на то согласие роди-
телей, прошу Вас, Ваше Вы-
сокопреподобие, разрешить 
мне держать ускоренные 
экзамены в  январе месяце 
1915 года. Воспитанник се-
минарии VI класса 1-го отдел. 

20 Великая Отечественная война и костромские семинаристы // КеВ, 1914, № 523, отд. неоф., с. 514.
21 Как отразилась на жизни Костромской духовной семинарии Великая Отечественная война наших дней в 1914-

15 учебном году // КеВ, 1916, № 512, отд. неоф., с. 178.
22 ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 4406, л. 8.

Васильевский* Александр. Декабря 20-го дня 
1914 года»22.

Позднее А. М. Василевский вспоминал: 
«Война опрокинула все мои прежние планы 
и направила мою жизнь совсем не по тому 
пути, который намечался ранее. (…) Но те-
перь, после объявления войны, меня обуре-
вали патриотические чувства. Лозунги о за-
щите отечества захватили меня. Поэтому 
я, неожиданно для себя и для родных, стал 
военным. Вернувшись в Кострому (с Рожде-

Александр Василевский – учащийся 
Костромской духовной семинарии.  
Фото 1914 г.

Москва. 1915 год. Прапорщик А. М. Василевский  
перед отправлением на фронт после окончания  
Алексеевского военного училища

* В семинарских бумагах 
фамилия будущего 
маршала, обычно, 
писалась как «Васи-
льевский». Вариант 
«Василевский» утвер-
дился уже после окон-
чания им семинарии.
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ственских каникул – Н.З.), мы с несколькими 
одноклассниками попросили разрешения 
держать выпускные экзамены экстерном, 
чтобы затем отправиться в армию.

Наша просьба была удовлетворена, 
и в январе 1915 г. нас направили в распоря-
жение костромского воинского начальника, 
а в феврале мы были уже в Москве, в Алексе-
евском военном училище»23.

Учтем, что свои воспоминания А. М. Ва-
силевский писал в советское время, когда 
подразумевалось, что вставать на защиту 
царской России можно было только «под 
влиянием» лозунгов.

Всего в  1914–1915 гг. добровольцами 
на фронт из семинарии ушло около 50 чело-
век. Конечно, семинария в этом отношении 
не была явлением исключительным: в это 
время в армию добровольно уходили уча-
щиеся старших классов обеих костромских 
мужских гимназий и других учебных заве-
дений Костромы.

В армию, разумеется, уходили не толь-
ко добровольно. Из служащих семинарии 
на действительную военную службу по мо-
билизации были призваны три человека: 
помощники инспектора Николай Соловьев 
и  Михаил Борков, и  надзиратель Павел 
Ильинский24. Всего на фронтах I Мировой 
войны воевало около сотни бывших воспи-
танников Костромской семинарии.

Костромские семинаристы 
на патриотических манифестациях  
17 октября 1914 г. и 10 марта 1915 г.

В ПЕРВЫЕ месяцы войны, когда наши 
войска одерживали на Юго-Запад-
ном фронте одну за другой победы 

над австрийцами, в России стихийно воз-
никла традиция проведения манифестаций 
в честь побед русского оружия. Инициатора-
ми и основными участниками этих манифе-
стаций являлась, главным образом, учаща-
яся молодёжь, в первую очередь, учащиеся 
духовных семинарий.

23 Василевский А.М. Дело всей жизни, с. 14-15.
24 Как отразилась на жизни Костромской духовной семинарии Великая Отечественная война наших дней в 1914-

15 учебном году // КеВ, 1916, № 512, отд. неоф., с. 175.
25 патриотическая манифестация учащейся молодежи // Кж, 18.10.1914.
26 Манифестация учащихся // пВ, 18.10.1914.
27 там же.

Получив известие о победе, семинари-
сты массово покидали уроки и с портрета-
ми императора и российскими флагами ма-
нифестировали по городу. При следующей 
победе история повторялась. Начальство 
смотрело на подобные инициативы отрица-
тельно, но сделать ничего не могло. Инициа-
торы манифестаций зачастую действовали, 
как и в 1905 г.: они направлялись к другим 
учебным заведениям и, несмотря на проти-
водействие администрации, вовлекали уче-
ников старших классов на манифестацию.

Первая такая манифестация в Костроме 
состоялась 17 октября 1914 г.

Под воздействием побед на Юго-Запал-
ном фронте, где русскими войсками был 
взят г. Львов – столица австрийской Гали-
ции, костромские семинаристы и  учащи-
еся 1-й мужской гимназии на Муравьёвке 
решили устроить в городе совместную де-
монстрацию. По предварительной дого-
воренности гимназисты и  семинаристы 
встретились у Молочной горы, где при кри-
ках «ура» «слились в одну толпу», которая 
с пением гимна «Боже, царя храни!» двину-
лась на Сусанинскую площадь. Здесь к ним 
присоединились группы учащихся из дру-
гих учебных заведений25.

С площади манифестанты с пением гим-
на и  «Спаси Господи» «с  национальными 
флагами, портретами государя, государы-
ни императрицы и наследника цесаревича 
проследовали к губернаторскому дому».

Газета «Поволжский вестник» отмеча-
ла: «Среди манифестантов, руководимых 
преподавателем первой мужской гимназии 
Е. М. Арбатским, находились ученики ре-
ального училища, обеих гимназий, земле-
мерного и технического. Но более всех было 
семинаристов»26.

Когда манифестация шла по Русиной ули-
це (совр. ул. Советская), ей встретился заслу-
женный Георгиевский кавалер, фельдфебель 
одной из ополченских дружин. «Его привет-
ствовали и долго качали»27.
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Манифестация пришла к  губернатор-
скому дому (совр. адрес: ул. Дзержинского, 
д. 9). «Перед губернаторским домом мани-
фестантами был испольнен националь-
ный гимн. Манифестантов приветствовал 
начальник губернии П. П. Стремоухов, 
провозгласивший здравицу: за государя 
императора, за доблестное русское воин-
ство и  Верховного Главнокомандующего. 
Манифестанты покрыли её дружным «ура» 
и пением «Многая лета».

Е. М. Арбатский обратился к начальни-
ку губернии с просьбой повергнуть к стопам 
государя императора от манифестантов те-
леграмму с выражением верноподданниче-
ских чувств и готовности встать на защиту 
Отечества. Отметить последнее просили 
семинаристы»28.

От губернаторского дома манифестан-
ты с пением «Боже, царя храни!» вернулись 
на Сусанинскую площадь.

Через несколько дней «боевой союз» 
гимназистов и  семинаристов нашел но-
вое подтверждение. 26 октября, в воскре-
сенье, в семинарской Сретенской церкви 
был отслужен благодарственный молебен 

28 там же.
29 Благодарственный молебен // Кж, 29.10.1914.
30 торжество победы // Кж, 30.10.1914.
31 Манифестация // пВ, 11.03.1915.

по случаю побед, одержанных нашими во-
йсками29. Впервые в  истории семинарии 
на молебне присутствовала и  депутация 
гимназистов30.

Вторая манифестация состоялась в Ко-
строме 10 марта 1915 года. 9 марта 1915 г. 
на Юго-Западном фронте нашим войскам 
сдалась австрийская крепость Пере мышль, 
и  в  русский плен попало более ста тысяч 
пленных. В тот же день о взятии Перемыш-
ля стало известно и в Костроме. Когда весть 
об этом дошла до Верхней Набережной, 
почти все семинаристы с портретами царя 
и российскими флагами повалили на улицу 
и по Молочной горе, с пением «Боже, царя 
храни!», поднялись на Сусанинскую пло-
щадь. На следующий день газета «Поволж-
ский вестник» писала: «Почин в устройстве 
манифестации вчера взяли на себя воспи-
танники духовной семинарии, вышедшие 
на Сусанинскую площадь с  портретами 
Царской фамилии и флагами. Как и всегда 
отличился стройный и мощный хор воспи-
танников»31.

Часть семинаристов прошла на Еленин-
скую улицу к мужской гимназии № 2 (совр. 

Губернаторский дом 
на Муравьёвке. К резиден-
ции начальника губернии 
приходили участники 
манифестаций 17 октября 
1914 г. и 10 марта 1915 г.  
Фото начала XX в.
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адрес: ул. Ленина, д. 12). С. Н. Смирнов вспо-
минал: «Мы подошли к (…) мужской гимна-
зии, “сорвали” здесь уроки, и гимназисты 
присоединились к  нам. Один гимназист 
из старшего класса влез по столбу и прикре-
пил над входом в гимназию русский трех-
цветный флаг»32.

С  площади колонна семинаристов 
и гимназистов двинулась по Русиной ули-
це на Муравьёвку, к зданию 1-й мужской 
гимназии (совр. адрес: ул. Дзержинского, 
д. 17). Здесь все прошло хорошо. Манифе-
станты даже присутствовали в  гимнази-
ческом храме на благодарственном мо-
лебне в честь победы. Присоединив к себе 
старших гимназистов, колонна двинулась 
к зданию Епархиального женского учили-
ща (совр. адрес: ул. Дзержинского, д. 15). 
Однако здесь их ожидала неудача. Стро-
гая начальница училища Л. И. Поспелова 
пресекла поползновение своих воспитан-
ниц присоединиться к  манифестации. 
Все двери училища были заперты, и  по-
дошедшую манифестацию оно встретило, 
как встречает крепость вражеское наше-
ствие. Участники манифестации опублико-
вали об этом в одной из газет возмущенное 
письмо под заголовком «Позор», в котором 
осуждали позицию администрации учи-
лища. В письме говорилось: «Было отдано  
категорическое приказание об удалении 
всех воспитанниц из классов, окна которых 
выходят на Муравьёвку. Все воспитанни-
цы были выведены в коридоры и оставле-
ны здесь впредь до удаления манифеста-
ции»33.

От Епархиального училища манифеста-
ция с криками «ура!» и пением «Боже, царя 
храни!» проследовала к  губернаторскому 
дому. Новый губернатор, действительный 
статский советник А. П. Мякинин, прибыв-
ший в Кострому только несколько дней на-
зад, выйдя на балкон губернаторского дома 
«приветствовал» участников манифеста-
ции34.

32 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 88.
33 позор (из писем в редакцию) // Курьер, 12.03.1915.
34 Отголоски взятия перемышля в Костроме // пВ, 10.03.1915.
35 светлой памяти бывшего воспитанника Костромской духовной семинарии Владимира Александровича Остров-

ского // КеВ, 1916, № 519, отд. неоф., с. 280.

На защите Отечества:  
памяти павших

ЗДЕСЬ необходимо напомнить, что ле-
том 1914 г. ни в России, ни в Германии, 
ни в других странах, охваченным без-

умным пожаром войны, никто и подумать 
не мог, что война продлится более четырех 
лет. Во второй половине XIX – начале XX вв. 
войны в  Европе продолжались, обычно, 
от нескольких месяцев до года. Все полага-
ли, что и сейчас боевые действия продлятся 
не дольше. Однако война оказалась затяж-
ной…

За годы войны многие из ушедших в ар-
мию костромских семинаристов сложили 
свои головы на фронтах Великой войны – 
в Польше и Литве, Волыни и Галиции, Бело-
руссии и Прибалтике, Армении и Турции.

13 июня 1915 г. в  бою в  Галиции погиб 
командир 9-й  роты 295-го Свирского пе-
хотного полка прапорщик Владимир Алек-
сандрович Островский (1894–1915 гг.). 
В. А. Островский – уроженец с. Дереве-
нек Нерехтского уезда, сын священника. 
В 1910 г. он окончил Костромское духовное 
училище и  в  том же году поступил в  Ко-
стромскую семинарию. В  ноябре 1914 г., 
с согласия и благословения своего отца, Вла-
димир вышел из 5 класса семинарии и по-
ступил в московское Алексеевское военное 
училище. По окончанию ускоренного курса 
в мае 1915 г. В. А. Островский получил чин 
прапорщика и был отправлен на Юго-Запад-
ный фронт. Его похоронили в с. Раздвинев, 
близ г. Галича, около реки Днестр. В некро-
логе о нем сказано: «Семинария помнит его 
не только как благонравного юношу и хоро-
шего ученика, но также как благоговейного 
и искусного чтеца за богослужением и певца 
семинарского хора»35.

В  1916 г. на Кавказском фронте погиб 
подпоручик Дмитрий Иванович Урсин 
(1894–1916 гг.) – сын диакона Алексан-
дро-Невской церкви Григоровской женской 
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гимназии. Окончив в 1909 г. Кинешемское 
духовное училище, он в  1909 г. поступил 
в  семинарию. 24 октября 1914 г. Дмитрий 
по прошению покинул 4 класс семинарии, 
окончил ускоренный курс Тифлисского во-
енного училища и был отправлен на Кав-
казский Турецкий фронт. Награжден двумя 
боевыми орденами36.

17 июля 1916 г. в  Киевском госпитале 
скончался от ран прапорщик Михаил Алек-
сандрович Лебедев (1893–1916 гг.). Уроже-
нец с. Адищева Кинешемского уезда (совр. 
Островский район Костромской обл.), сын 
священника, он, после окончания в 1909 г. 
Кинешемского духовного училища в  том 
же году поступил в Костромскую духовную 
семинарию. Полный курс семинарии Миха-
ил окончил в мае 1915 г. Летом того же года 
он поступил в московское Алексеевское во-
енное училище, из которого выпущен пра-
порщиком и отправлен на фронт. 22 июня 
1916 г. во время атаки М. А. Лебедев был 
тяжело ранен в ногу. В госпитале ногу отня-
ли, но спасти молодого человека не удалось. 
В некрологе сообщалось: «Во время своего 
обучения в семинарии почивший, как люби-

36 памяти бывшего воспитанника Костромской духовной семинарии Димитрия урсина // КеВ, 1916, № 515, отд. 
неоф., с. 219-220.

37 светлой памяти бывшего воспитанника Костромской духовной семинарии Михаила Александровича лебедева 
// КеВ, 1916, № 518, отд. неоф., с. 267.

38 славной памяти героев Отечественной войны из воспитанников Костромской духовной семинарии // КеВ, 1916, 
№ 524, с. 351

тель пения, был певчим правого хора и неко-
торое время – регентом его, а также управ-
лял семинарским оркестром»37.

16 ноября 1916 г. во время атаки в пред-
горьях Карпат был смертельно ранен пору-
чик 42-го пехотного Якутского полка Сергей 
Алексеевич Благосклонов (1892–1916 гг.). 
Уроженец с. Весь Суздальского уезда Влади-
мирской губернии, сын священника, он в ав-
густе 1908 г. поступил в Костромскую семи-
нарию. В октябре 1914 г. Сергей, с согласия 
своего отца, оставил VI класс семинарии 
и  поступил на военную службу. Согласно 
воле покойного, гроб с его телом был отправ-
лен 20 ноября 1916 г. в с. Весь Суздальского 
уезда38.

На войне сложил свои головы и ряд быв-
ших воспитанников Костромской семина-
рии.

11 декабря 1914 г. в  Польше погиб ко-
мандир роты 44-го Сибирского стрелко-
вого полка подпоручик Сергей Николае-
вич Махровский (1890–1914 гг.). Уроженец 
с. Плещеева Солигаличского уезда, сын 
священника, он в  1904 г. окончил Соли-
галичское духовное училище и  в  том же 

Воскресенская пло-
щадь. Церковь Вос-
кресения Христова 
на Площадке (справа)  
и церковь Георгия  
Победоносца. 
В 1916 году было 
решено превратить 
Воскресенский храм 
в мемориал памяти 
всей костромичей, 
погибших на Первой 
Мировой войне.  
Фото начала XX в.
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году поступил в Костромскую семинарию. 
В сентябре 1908 г. он по прошению выбыл 
из 5  класса семинарии и  поступил в  Ка-
занское военное училище. В начале войны 
он служил в г. Вятке, откуда добровольно от-
правился в действующую армию39.

9  марта 1915 г. на границе с  Венгрией 
погиб в бою командир 5-й роты 74-го Став-
ропольского полка прапорщик Николай 
Васильевич Мальцев (1886–1915 гг.). Уро-
женец с. Благовещенского Юрьевецкого 
уезда, сын священника, он в 1901 г. окончил 
Кинешемское духовное училище и в том же 
году поступил в Костромскую семинарию. 
В сентябре 1905 г. он по прошению оставил 
семинарию40.

Летом 1916 г. на Юго-Западном фрон-
те погиб полковой священник протоиерей 
Александр Яковлевич Успенский (1875–
1916 гг.) – уроженец с. Левашова Костром-
ского уезда, сын священника, и выпускник 
Костромской духовной семинарии (1897 г.). 
Как писалось выше, будучи полковым свя-
щенником, о. Александр в  1904–1905 гг. 

39 там же, с. 351-352.
40 там же, с. 353.
41 Краснопевцев н., протоиерей. памяти доблестного пастыря-костромича // КеВ, 1916, № 516, отд. неоф., с. 237-

238, № 517, с. 253-254.
42 памятник героям-костромичам // пВ, 2.09.1916.

участвовал в  Русско-Японской войне. 
В 1914 году он состоял полковым священни-
ком 198-го Александро-Невского пехотно-
го полка, стоявшего в Вологде. С этим пол-
ком о. Александр в первые дни войны убыл 
на фронт. Был награжден боевым орденом 
святого Владимира 4-й степени с мечами 
(2 июля 1915 г.) и саном протоиерея (8 фев-
раля 1916 г.). Отец Александр погиб во вре-
мя Брусиловского прорыва под Бродами 
от разрыва шрапнели. Погребен в Вологде 
в Духовом монастыре 4 августа 1916 года41.

В 1916 г. в Костроме было решено создать 
своеобразный мемориал в память всех ко-
стромичей, погибших на фронтах войны. 
Этим мемориалом должна была стать цер-
ковь Воскресения на Площадке, стоявшая 
в центре города на Воскресенской площади 
(с 1918 г. – Советской площади). Предполага-
лось поместить внутри церкви мраморные 
доски с  выбитым золотом именами всех 
павших на войне42. Храм на Воскресенской 
площади должен был стать главным местом 
молитвенного поминовения погибших за От-

Кострома.  
Сентябрь 1916 года. 
Преподаватель семинарии 
И. В. Баженов с сыном, пору-
чиком В.И. Баженовым,  
приехавшим с фрон-
та на побывку
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ечество. На мраморных досках должны были 
бы быть и имена всех павших семинаристов. 
Однако грянувшая вскоре революция оста-
вила этот план неосуществленным.

Несомненно, что, если бы не револю-
ции, то после окончания войны в семина-
рии – в актовом зале или Сретенской церк-
ви – также повесили бы мраморную доску 
с выбитым золотом именами всех погибших 
воспитанников.

Однако революция, отрекшаяся от ста-
рой России, произошла. Семинария в 1918 г. 
была закрыта, а  Воскресенский храм, так 
и  не ставшим мемориальным, снесли 
в 1930 г. (примерно на его месте сейчас сто-
ит памятник Юрию Долгорукому). У рево-
люции были свои герои и мученики. Имена 
костромских семинаристов, отдавших свои 
молодые жизни за Веру, Царя и Отечество, 
постепенно поглотило забвение…

Семинария:  
учебный процесс в годы войны

ВО время войны положение семинарии 
неуклонно ухудшалось.

1915–1916 учебный год в  семина-
рии завершился необычайно рано. 31 марта 
1916 г. занятия закончились в первых пяти 
классах и с 1 апреля все учившиеся в них 
были отпущены на каникулы. Экзамены 
в выпускном 6 классе состоялись также не-
обычно рано – с 20 апреля по 5 мая43.

2 февраля 1916 г., в праздник Сретения 
Господня, когда Божественную литургию 
в семинарском храме совершал епископ Ко-
стромской и Галичский Евгений (Бережков), 
на богослужение присутствовали губерна-
тор И. В. Хозиков и губернский предводи-
тель дворянства С. И. Бирюков44. Первые 
лица губернии почти никогда не посещали 
семинарский храм в его престольный празд-
ник. Присутствие губернатора и губернско-
го предводителя дворянства на празднике 

43 К окончанию учебного года в Костромской духовной семинарии // КеВ, 1916, № 56, отд. неоф., с. 95.
44 КеВ, 1916, № 54, ч. неоф., с. 52.
45 От правления Костромской духовной семинарии // КеВ, 1916, № 516, отд. оф., с. 355.
46 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 90.

2 февраля 1916 г. было, по-видимому, пер-
вым случаем в истории семинарии.

Еще более тяжелым стал 1916–1917 учеб-
ный год, когда семинария, по сути, была 
вынуждена перейти на «вахтовый метод» 
работы. В  самом начале учебного года, 
в «Костромских епархиальных ведомостях» 
от 15 августа 1916 г., появилось объявление, 
в котором говорилось: «Правление Костром-
ской духовной семинарии сим объявляет, 
что, вследствие тяжелых экономических 
условий переживаемого времени и  недо-
статка помещений для классных учебных 
занятий одновременно во всех классах се-
минарии, такое будут производиться в пред-
стоящем 1916–17 учебном году: а) в  I-м, 
III-м и VI-м классах: с 1 сентября по 29 ок-
тября, с 9 января по 8 февраля и с 12 апреля 
по 13 мая; в VI-м классе кроме того с 15 мая 
по 12 июня; б) во II-м, IV-м  и  V-м  классах: 
с  31 октября по 20 декабря, с  20 февраля 
по 23 марта и с 15 мая по 12 июня.

Все воспитанники каждой из двух ука-
занных групп классов по окончании на-
значенных для них учебных сроков будут 
увольняемы в дома родителей и опекунов 
до следующего очередного срока, чтобы дать 
место в семинарии воспитанникам следую-
щей очередной группы классов.

Вместе с  тем Правление извещает, 
что в 1916–17 учебном году казеннокошт-
ным воспитанникам не будет выдано одеж-
ды и обуви из казенных средств (…)»45.

С. Н. Смирнов вспоминал об этом вре-
мени: «…учащихся III, IV и V классов отпу-
скали домой для самостоятельных занятий 
и три раза в год вызывали в семинарию, где 
мы по одному месяцу жили на квартирах, 
слушая объяснения учителей по основному 
материалу из их предметов и отвечая учеб-
ный материал, приготовленный дома»46.

Работая «вахтовым методом», семинария 
встретила новый 1917 год…
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Свобода взметнулась неистово, 
И в розово-смрадном огне 
Тогда над страною калифствовал 
Керенский на белом коне.

С. Есенин,  
из поэмы «Анна Снегина»

1 епархиальные известия // КеВ, 1917, № 54, отд. неоф., с. 76.

Февраль 1917 года: последние 
дореволюционные дни

В ПРАЗДНИК Сретения Господня, 
2  февраля 1917 г., в  семинарском 
храме, как и  всегда, состоялась 

праздничная Божественная Литургия, ко-
торую совершил епископ Костромской 
и Галичский Евгений (Бережков). Владыке 
Евгению сослужили ректор о. Виктор Че-
кана, кафедральный протоиерей о. Павел 
Крутиков и еще три священника. Накануне 
в Сретенский храм была принесена из ка-
федрального собора Феодоровская икона 
Божией Матери. «Трудами воспитанников 
храм был изящно украшен гирляндами 
из зелени по колоннам и цветами по иконо-
стасу. Пение (…) исполняли попеременно два 
семинарские хора – правый и левый, то со-
обща все присутствующие воспитанники 
под управлением учителя пения в семина-
рии Ивана Клюшникова». С проповедью вы-
ступил преподаватель семинарии Владимир 
Ильинский1.

В конце февраля 1917 г. весь коллектив 
Костромской семинарии был поражен изве-
стием о внезапной кончине одного из самых 
молодых преподавателей – Владимира Алек-
сандровича Ильинского (1886–1917 гг.), вы-
пускника Костромской семинарии (1907 г.) 
и Московской духовной академии (1911 г.). 
В семинарии В. А. Ильинский преподавал 
с 1912 г. Именно он выступил с проповедью 

в семинарском храме в последний дорево-
люционный праздник Сретения Господня. 
Владимир Александрович скоропостиж-
но скончался от менингита 24 февраля.  
27 февраля на квартиру покойного прибы-
ла вся семинарская корпорация во главе 

Епископ Костромской и Галичский Евгений 
(Бережков; 1864–1924 гг.) управлял Костромской 
епархией в 1914–1918 гг. 
Фото начала XX в.
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с о. ректором. После совершения панихиды, 
гроб на руках преподавателей был вынесен 
на улицу и несен ими до семинарии, при пе-
нии воспитанников. Отпевание усопшего 
совершил епископ Евгений в  сослужении 
ректора и  нескольких священников. «По 
совершении обряда отпевания, гроб на ру-
ках воспитанников был вынесен из храма 
и несен ими до вокзала, так как местом по-
гребения должно было служить, по жела-
нию родственников, родное село покойного 
(с. Медведки Нерехтского уезда – Н.З.), рас-
положенное невдалеке от железнодорожной 
станции Середы». Похороны в Медведках со-
стоялись 3 марта, так как ожидали с фронта 
брата покойного, А. А. Ильинского, который 
отпросился на похороны2.

Внезапная кончина В. А. Ильинского, 
случившаяся в конце февраля 1917 г., ста-
ла своеобразным зловещим предзнаиме-
нованием … Через два дня после отпева-
ния В. А. Ильинского революционный вал 
из Пет рограда докатился и до Костромы.

1 марта 1917 года: революция 
врывается в семинарию

ВСЛЕД за Петроградом революцион-
ные события в конце февраля – начале 
марта охватили всю страну. В Костроме 

они начались в среду 1 марта 1917 г.
Н. А. Фигуровский вспоминал, как ре-

волюция ворвалась в семинарию: «В нача-
ле 1917 г. мы занимались в семинарии (…) 
почти обычным порядком, если не считать, 
конечно, изменений, вносившихся войной 
и  разрухой. Шел Великий пост. Каждую 
среду и пятницу перед занятиями мы шли 
в семинарскую церковь на “преждеосвящен-
ную” обедню. Слухи о событиях в Петрограде 
до нас доходили, но пока не вызывали в се-
минарской среде “брожения умов”. Газет  
в семинарии не полагалось. Мы только мель-
ком слышали таинственные разговоры стар-
шеклассников о “конституции” и прочем.

14 февраля (на самом деле 1 марта – Н.З.), 
помнится, была среда. Утром вся семинария 
собралась в церкви. Пели преждеосвящен-
ную обедню. Я был на хорах, окнами выхо-

2 памяти преподавателя Костромской духовной семинарии Владимира Александровича ильинского // КеВ, 1917, 
№ 58, отд. неоф., с. 144-148.

дивших на Волгу. Семинаристы – знамени-
тый бас, (…) мощным голосом выводил “Да 
исправится молитва моя”. Всё шло обычно. 
И вдруг через окно мы увидели, как с проти-
воположного берега Волги на лёд спускается 
большая толпа, впереди которой развевает-
ся большое красное знамя. Мы все от неожи-
данности забыли, что надо петь, и напря-
женно глядели на Волгу.

Хорошо, что регент, сам удивленный зре-
лищем, быстро замахал камертоном и мы 
“отхватили” остаток обедни (…). Обедня за-
кончилась приблизительно тогда, когда тол-
па с красным знаменем приблизилась к на-
шему берегу Волги. Сразу узнали о всем все 
семинаристы и заволновались.

В конце обедни в церковь вдруг явился 
сам ректор Чекан и прошел в алтарь. Когда 
кончилась обедня и семинаристы уже стали 
расходиться, он вышел на амвон и сказал 
нам речь: “Любезные воспитанники, помни-
те 1905 год, помните, сколько тогда погибло 
народу, сколько людей оказалось в  тюрь-
мах… Несколько семинаристов попали тогда 
по глупости… Не ходите на улицу!..” Он гово-
рил не более 5 минут в этом роде. Но вместо 
успокоения речь ректора вызвала крайнее 
любопытство и произвела совершенно про-
тивоположное действие на семинаристов. 
В рядах раздался громкий шепот: “Револю-
ция!”.

Сразу же по выходе из церкви стихий-
но в  коридорах стали собираться толпы 
семинаристов, громко обсуждавших собы-
тия. Знатоки передали, что в  Петрограде 
произошла революция и т. д. Все стихий-
но бросились к  раздевалкам, в  попытке 
одеться и  выйти на улицу, чтобы своими  
глазами посмотреть, что делается. Но сто-
рожа в  раздевалках, очевидно, получили 
“инструкции” и  не давали нам одеться. 
Появился инспектор с помощниками и не-
сколькими преподавателями на помощь 
сторожам.

Множество ребят сгрудилось возле окон 
классов и занятных комнат второго этажа, 
выходивших к Волге. Демонстрации рабочих 
завода металлических изделий “Пло” уже 
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не было видно. Но вот показалась огромная 
колонна солдат в строю, проходивших мимо 
здания семинарии.

Раздались звонки, зовущие на уроки. Но 
никто не шел от окон. Вдруг все стихий-
но снова бросились к  раздевалкам в  на-
дежде взять их приступом (шкафы с  ши-
нелями). Но инспектор и  преподаватели, 
взявшись за руки, преградили нам путь. 
Тогда через форточки ребята закричали 
солдатам: “Нас не пускают… давайте, по-
могайте!..”. Несколько солдат перелезли 
через высокую ограду. За ними бросились 
другие солдаты. Дверь в помещение семи-
нарии также оказалась закрытой. Тогда 
солдаты начали бить по ней прикладами. 
Её пришлось открыть, и  через несколько 
минут большая толпа солдат оказалась в по-
мещении семинарии. Появился (…) ректор. 
Преодолевая шум, он взывал к семинари-
стам: “Любезные воспитанники, не ходите 
на улицу… убьют”.

Какой-то солдат подошел к  ректору 
и, взяв винтовку под мышку, сложил руки 
горстью и попросил благословения. Получив 
его, он сказал: “Батюшка, отпустите их…” Но 
ректор снова начал: “Любезные воспитан-
ники…” В это время к нему подошел другой 
солдат и, взяв винтовку “на изготовку”, (…) 
громко рявкнул: “Если не отпустишь ребят, 
выпущу кишки!..”, или что-то в этом роде. 

3 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 137-140.

Все мы за всю семинарскую жизнь получи-
ли впервые удовольствие, увидев человека, 
который ни во что не ставил нашего ректора. 
Солдат, между тем, продолжил угрожающую 
речь, прибавив что-то вроде “старого черта”. 
Ректор, видимо, перепугался и махнул ру-
кой. Все мы бросились к шкафам раздевалки 
и через какие-нибудь пять минут уже строи-
лись колонной на улице. Кто-то затянул пес-
ни. Не дожидаясь остальных семинаристов, 
которые продолжали выбегать из калитки, 
мы тронулись к Молочной горе. Возбужде-
ние было необычайное. Один из семина-
ристов запел “Смело, товарищи, в  ногу…”. 
И оказалось, что эта совершенно запрещен-
ная песня знакома многим. Мы направи-
лись к памятнику Сусанину. (…) У памятни-
ка собралась огромная толпа, состоявшая 
из солдат, рабочих с красными знаменами, 
горожан и семинаристов, перемешавшихся 
и галдевших»3.

1917 год: революционная весна

Н. А. ФИГУРОВСКИЙ продолжает: 
«На другой день (2  марта – Н.З.) 
по инерции все мы отправились 

на занятия. Не без удивления мы узнали 
на первом же уроке словесности, что наш 

Костромская духовная семинария.  
Фото начала XX в.
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учитель В. А. Конокотин изменил свои 
взгляды на литературу. Отбросив схоласти-
ку, он вдруг с  воодушевлением заговорил 
о Л. Н. Толстом, о его главнейших произве-
дениях, о языке писателя. Мы на сей раз слу-
шали с интересом. Ведь еще вчера Толстой 
считался запрещенным у нас писателем.

Впрочем, в общем, занятия как-то не кле-
ились. На уроках присутствовали далеко 
не все ученики. На переменах мы горячо 
обсуждали происходящие события, фор-
мирование Временного правительства, 
предположения о  созыве Учредительного 
собрания и прочее… (…) Некоторые препо-
даватели из молодых вели себя необычай-
но активно. Шли разговоры об изменении 
программ обучения. Занятия в семинарии 
продолжались кое-как. Многие, а  вслед 
за ними и я, перестали посещать уроки, осо-
бенно Священного писания. Мы много бро-
дили по городу, примыкали к митингующим, 
слушали речи. Мои друзья по комнате еще 
ходили на уроки, но и они вскоре сдались. 
Приходя иногда в семинарию, мы наблюда-
ли, как казеннокошт ные семинаристы от не-
чего делать пытались ломать семинарскую 
мебель так просто, от избытка сил»4.

3 марта 1917 г. в Костроме были аресто-
ваны все основные представители низвер-
гаемой власти: губернатор И. В. Хозиков, 
вице-губернатор, начальник губернского 
жандармского управления, полицеймейстер 
Костромы и др.

В течение марта в губернаторском доме 
на Муравьёвке, переименованном в  «Дом 
народа», разместились новые хозяева: Ко-
стромской Совет рабочих депутатов, Совет 
солдатских депутатов, губернский Совет 
крестьянских депутатов, комитет РСДРП(б), 
комитет партии эсеров, профсоюзы и др.

И  только в  глубине губернаторского 
парка забытые стояли бронзовые фигу-
ры для недостроенного памятника в честь 
300-летия Дома Романовых, установленные 
здесь четыре года назад. Скульптур было 
три: женская фигура – олицетворяющая со-

4 там же, с. 140.
5 Виноградов н.н. празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-20 мая 

1913 года. Кострома, 1914, с. 147-148.
6 Отречение николая II. Воспоминания очевидцев, документы. л., 1927, репринт: М., 1990, с. 223.

бой Россию, Иван Сусанин – изображенный 
в  последний миг своей жизни, и  основа-
тель династии – юный Михаил Федорович  
Романов. 20 мая 1913 г., во время Романов-
ских торжеств, скульптуры были показаны 
императору Николаю II5. С того дня они так 
и  остались в  парке, ожидая, когда их пе-
ревезут и  установят на гранитный поста-
мент в Костромском кремле. Весь 1917 год 
фигуры, представляющие собой коллек-
тивный образ нашей Родины, являли со-
бой немой укор ораторам из «Дома народа»  
призывающим к отречению от проклятого 
прошлого…

В  первых числах марта в  семинарском 
Сретенском храме был оглашен последний 
Манифест императора Николая II от 2 марта 
1917 г., в котором он извещал страну об отре-
чении от престола.

В храме прозвучали роковые слова, пре-
допределяющие судьбы миллионов лю-
дей огромной державы: «В  дни великой 
борьбы с  внешним врагом, стремящимся 
почти три года поработить нашу Родину, 
Господу Богу угодно было ниспослать Рос-
сии новое тяжкое испытание. (…) В эти ре-
шительные дни в  жизни России, почли 
Мы долгом совести облегчить народу на-
шему тесное единение и  сплочение всех 
сил народных для скорейшего достиже-
ния победы и, в  согласии с  Государствен-
ной Думой, признали Мы за благо отречь-
ся от Престола Государства Российского  
и сложить с себя верховную власть»6.

И  педагоги, и  семинаристы, конечно, 
по-разному оценивали тогда это событие. 
Разумеется, далеко не все из них понимали, 
что Манифест предопределяет судьбу и каж-
дого из них…

11 марта 1917 г. экстренное педагоги-
ческое собрание Правления семинарии 
отправило на имя нового обер-прокурора 
Святейшего Синода В. Н. Львова телеграм-
му, в которой говорилось: «Костромская ду-
ховная семинария, преисполненная веры, 
что совершившимися в  нашем Отечестве 
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событиями последних дней Господь, в не-
исповедимых судьбах Своего всеблагого 
промышления о нас, открыл великому рус-
скому народу новые пути и способы к его 
возвеличению чрез укрепление и дальней-
шее развитие в нем вечных начал Святого 
Евангелия, почтительнейше приветствует 
Вас, как первого обер-прокурора Святейшего 
Правительствуюшего Синода в обновленной 
России, и  просит представить её привет-
ствие всему благоверному Всероссийскому 
Временному правительству»7.

В марте 1917 г. повсеместно избирались 
всевозможные советы и комитеты. Чаша сия 
не могла миновать и семинарию, в каждом 
классе которой также был выбран свой ко-
митет. С. Н. Смирнов вспоминал: «…учащи-
еся всех классов сами выбрали классные 
комитеты: от IV класса был выбран я, а от 
V класса – В. Веселовский. Вскоре после вы-
боров представители классных комитетов 
пошли к  ректору семинарии В. Г. Чекану 
с требованиями некоторых уступок со сто-
роны начальства; ректор обещал сделать се-
минаристам некоторые послабления в дис-
циплине. Дальше наши комитеты не знали, 
что им делать, и через несколько месяцев 
самоликвидировались»8.

Смещение ректора семинарии  
о. Виктора Чекана

РЕВОЛЮЦИЯ, начавшаяся со свержения 
императора, министров и губернато-
ров, не могла остановиться на этом. По 

всей стране снимались прежние руководи-
тели всех рангов. В своем разрушительном 
«углублении» революция не могла не кос-
нуться и Церкви. В апреле и мае 1917 г. поч-
ти во всех епархиях прошли епархиальные 
съезды, на которых смещались правящие 
архиереи, ректоры семинарий, начальницы 
Епархиальных женских училищ и др.

Все эти неизбежные в  условиях рево-
люции процессы не могли миновать и Ко-
стромскую епархию. В конце апреля 1917 г. 
был решен вопрос о смещении со своего по-

7 приветствие от Костромской духовной семинарии // КеВ, 1917, № 56, отд. неоф., с. 116.
8 смирнов с.н., смирнов М.н. три века и две судьбы, с. 90.
9 журналы постановлений Костромского епархиального экстренного съезда представителей духовенства и мирян 

церквей от 19-25 апреля 1917 года. Кострома, 1917, с. 8.

ста ректора семинарии. Про-
изошло это не как раньше, 
а по-новому, то есть револю-
ционным путем.

19 апреля 1917 г. в Костро-
ме, в  актовом зале Костром-
ской семинарии, открылся 
Экстренный епархиальный 
съезд духовенства и  мирян. 
Тон на этом съезде, имену-
емом «Первым свободным 
Костромским епархиальным 
съездом духовенства и мирян», в основном, 
задавали представители так называемого 
«прогрессивного духовенства».

Для понимания эпохи напомним, что на-
кануне, 18 апреля, Кострома, как и вся Рос-
сия, впервые после революции отметила 
праздник 1 Мая*. 18 апреля на праздник 
в Кострому приехала сама «бабушка русской 
революции» – знаменитая эсерка Е. К. Бреш-
ко-Брешковская (1844–1934 гг.), почти че-
тыре десятилетия проведшая на каторге 
и ссылке в Сибири. Она пробыла в Костроме 
два дня и везде её встречали с каким-то ре-
лигиозным восторгом…

Экстренный епархиальный съезд носил 
самый революционный характер. На нем 
был избран Исполнительный комитет Ко-
стромской епархии, который на несколько 
месяцев фактически стал высшей властью 
в  епархии. На съезде звучали призывы 
к смещению обоих архиереев – правящего, 
епископа Костромского и  Галичского Ев-
гения (Бережкова) и  викарного, епископа 
Кинешемского Севастиана (Вести): перво-
го – «по болезни», а второго – «в виду его 
некорректности к  духовенству»9. Однако 
с архиереями обошлось: съезд ограничился 
только одной жертвой.

Этой жертвой стал ректор семинарии, 
протоиерей В. Г. Чекан. Деятельность 
о. ректора, который возглавлял семинарию 
с 1906 г., изучала особая комиссия, которая 
представила съезду свой доклад. Доклад 
оценивал деятельность о. ректора, в основ-

* из разницы в календа-
рях праздник, отмеча-
емый в европе 1 мая, 
в России праздновался 
18 апреля. В начале 
1918 г. В. и. ленин 
ввёл новый календарь, 
и в 1918 г. европа 
и советская Россия от-
метили День междуна-
родной солидарности 
пролетариата кален-
дарно в один день.
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ном, отрицательно, хотя его составители 
и не смогли «вынести определенного реше-
ния по вопросу об увольнении протоиерея 
Чекана от должности ректора Костромской 
духовной семинарии»10.

Судьба о. ректора решилась на вечернем 
заседании съезда 24 апреля. Приведем от-
рывки из выступлений по этому вопросу.

Первому слову было представлено о. рек-
тору. В своем выступлении, коснувшись об-
винений в свой адрес по поводу беспоряд-
ков в 1909 г., о. Виктор Чекан сказал: «Я не 
стану отрицать, что за время моего ректор-
ства в семинарии было много беспорядков. 
В борьбе с ними я потерял всё моё здоровье. 
Десять лет назад я приехал сюда цветущим, 
а  теперь посмотрите, что со мною стало: 
я  выгляжу глубоким старцем (…). Время 
поступления в семинарию было временем 
развала духовной школы. Беспорядки воз-
никали на почве протеста против существо-
вавшего строя и продолжались до послед-
него момента, когда совершился переворот. 
С беспорядками я боролся не один, боролась 
вся семинарская корпорация. В борьбе этой 
я руководствовался не личными побужде-
ниями, но стоял на почве законности, был 
связан семинарским уставом и  им руко-
водствовался. Много воспитанников было 
исключено из семинарии, но все они были 
исключены по постановлениям правления, 
принятым, за немногими исключениями, 
единогласно»11.

«Я всегда был стражем закона, – продол-
жал о. Виктор, – и всегда руководствовал-
ся сознанием, что всякий человек должен 
делать то, что обязан делать. Я был слугою 
старого режима по долгу, по совести. Когда 
же старый режим пал, я подчинился новому 
правительству, и тот закон, который издаст 
новое правительство, я так же буду испол-
нять по долгу и совести»12.

Коснувшись массового увольнения участ-
ников забастовки в декабре 1909 г., он ска-
зал: «В 1909 году были произведены массо-

10 там же, с. 80.
11 там же, с. 85-86.
12 там же, с. 86.
13 там же, с. 87.
14 там же, с. 88.
15 там же, с. 89.

вые увольнения учеников, что объясняют 
моей жестокостью. Но эти увольнения были 
сделаны по требованию Св. Синода, после 
произведенной ревизии, чтобы очистить 
семинарию от нежелательных элементов»13.

По обвинению в председательстве в гу-
бернском отделе Союзе русского народа 
о. Виктор заявил: «Есть еще обвинение про-
тив меня в том, что я был председателем гу-
бернского Союза русского народа. Но я в этот 
союз вступил по настоянию епископа Тихо-
на; я отказывался от вступления, но еписко-
па(???) Тихон сказал – это необходимо: в со-
юзе наблюдается враждебное по отношению 
к духовенству направление, нужно парали-
зовать его. Я исполнил поручение епископа 
и затем стремился обратить союз к благотво-
рительной деятельности. По моему почину 
устроены были бесплатные трапезы для бед-
ных и во время этих обедов меня, действи-
тельно, можно было видеть среди союзников 
в епитрахили и с требником. Высказывается 
еще, что союзники избивали семинаристов, 
а ректор стоял во главе союзников, но это 
неправда. Однажды накануне роспуска уче-
ников на каникулы распространился слух, 
что союзники намерены избивать учеников.  
Я в два часа ночи, в сопровождении двоих 
учеников, отправился к полицеймейстеру 
и  предупредил избиения. Были действи-
тельно, избиения учеников и  даже один 
случай убийства, но то было не при мне и до 
меня»14.

В завершении своего выступления о. Вик-
тор Чекан сказал: «Вот все мои объяснения. 
Вы их выслушали и  по ним произносите 
свой приговор. Всё, что я говорил здесь, го-
ворил я от души и по чистой совести. Еще 
раз повторяю, что я был ревностным слугою 
старого режима, а теперь, Господу Богу угод-
но было даровать нам новое правительство, 
буду служить ему и исполнять его законы»15.

Затем начались выступления обвини-
телей. Приведем наиболее яркие отрывки 
из их речей.
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Секретарь Правления семинарии, про-
тоиерей Александр Крутиков: «Ректор ска-
зал, что постановления Правления почти 
всегда выносились единогласно, но это не-
правда. Ректор оказывал давление на членов 
Правления, и они вынуждены были только 
засвидетельствовать готовые постановле-
ния. Мнения членов Правления от духо-
венства игнорировались, особые мнения, 
вопреки принятому везде порядку, в книгу 
постановлений не записывались. Вообще 
в деятельности ректора много незаконно-
го и напрасного, но он указывает, что всег-
да стремился выполнить устав и закон. Это 
волк в овечьей шкуре. Он пред нами свиде-
тельствовал Богом, но он лжет, он клятво-
преступник, не верьте ему»16.

Делегат от воспитанников семинарии, 
шестиклассник Лебедев: «Выступаю от лица 
воспитанников высказаться о  ректоре, 
как мне ни горько говорить о нем. Ректор, 
наш воспитатель, называл себя нашим от-
цом, но на самом же деле не был таковым, 
да и не мог быть. Характер у него жестокий; 
он чужд нам по характеру и по националь-
ности*. Он давил не только нас, но и  всю 
корпорацию. (…) Не буду приводить приме-
ров жестокости о. ректора – их очень много. 
Сошлюсь на недавнее прошлое. Когда все 
праздновали свободу, он запер нас в семи-
нарии и не позволял выходить. (…)

Под гнетом ректора мы всегда нахо-
дились в  удрученном состоянии и, неу-
дивительно, что искали случая забыться, 
и прибегали к спиртным напиткам». Своё 
выступление делегат Лебедев завершил при-
зывом: «На вас, отцы и братья, наша надежда: 
на вас смотрят тысячи глаз. Удалите от нас 
нашего ректора-воспитателя и тем дайте нам 
возможность стать воспитанниками»17.

Священник Александр Рябцовский**, от-
ветственный секретарь съезда: «О. ректор 
высказал, что он был верным слугою преж-
него режима и потому исполнял за совесть 
все его законы и уставы, вел борьбу с осво-

16 там же, с. 89-90.
17 там же, с. 90.
18 там же, с. 91.
19 из письма о. иоанна Рейпольского Г.В. Брезгиной от 26.11.2017 г.
20 журналы постановлений Костромского епархиального экстренного съезда представителей духовенства и мирян 

церквей от 19-25 апреля 1917 года. Кострома, 1917, с. 92.

бодительным движением. С падением этого 
режима в наступившие дни свободы он го-
тов стать верным и честным слугою нового 
строя и нового правительства и также созна-
тельно и за совесть исполнять новые законы 
и уставы. Где же причина? Что объединяет 
в о. ректоре два диаметрально противопо-
ложные строя? Причина в том, что о. ректор 
не шел далее мертвой буквы закона и сухих 
параграфов семинарского устава. (…) Ре-
зультаты воспитания о. ректора налицо. Из 
речей представителей от воспитанников се-
минарии мы убеждаемся, что воспитанники 
не любят его и не желают его»18.

Преподаватель Костромского духовно-
го училища Н. А. Рейполь-
ский***:19«В  настоящее время 
о. ректор уверяет нас, что он го-
тов подчиниться новому 
строю. Но нам хорошо извест-
но, что он состоит председате-
лем Костромского отдела Сою-
за русского народа. Я уверен, 
что не без его авторитетного 
содействия знамя этого отде-
ла было поставлено в местном 
кафедральном соборе, где оно, 
кажется, находится до насто-
ящего времени. А потому нет 
основания думать, что о. рек-
тор исполнит свои обещания. 
Скорее всего, что он, каким 
был и останется таким».

В  конце своего высту-
пления он предложил «дать 
о. ректору в руки знамя Союза 
русского народа и пусть он со 
своей ратью шествует с этим 
знаменем по матушке России 
в Каменец-Подольск****»20.

Преподаватель семинарии 
В. Г. Магнитский, избранный 
на съезде членом Исполни-
тельного комитета Костром-
ской епархии: «Всё живое 

* судя по всему, протоие-
рей Виктор Георгиевич 
Чекан был бессараб, 
то есть молдаванин.

** священник Александр 
Рябцовский – настоя-
тель храма в с. Берез-
ники нерехтского 
уезда..

*** николай Алексеевич 
Рейпольский (1876–
1942 гг.), сын препо-
давателя Костромской 
семинарии А. и. Рей-
польского. Выпускник 
Костромской семина-
рии (1899 г.) и матема-
тического факультета 
Юрьевского универси-
та (сов. г. тарту, Эсто-
ния). преподаватель 
Костромского епар-
хиального женского 
училища и Костромско-
го духовного училища. 
скончался в Костроме 
13 ноября 1942 г., по-
хоронен на кладбище 
в конце ул. Галичской19.

**** напомним, 
что до приезда 
в Кострому о. Виктор 
Чекан служил в г. Ка-
менец-подольске.
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ректор давил, но великолепно 
уживался с негодяями. (…) Во-
обще о. ректор принес семи-
нарии очень много зла и по-
тому я вполне присоединяюсь 
к требованию (…) – отец рек-
тор должен быть немедленно 
удален»21.

Последним выступил 
о. Петр Лебедев*, священник 
из с. Родники Юрьевецкого 
уезда и также член Исполни-
тельного комитета епархии: 

«…никогда не забуду разительный пример 
ректорской жестокости. В 1909 г. костром-
ской полиции потребовались волнения, 
чтобы продолжить усиленную охрану. Где 
же скорей вызвать волнение, как не в среде 
семинаристов, всегда ненавидевших весь 
уклад семинарской жизни. Полиция со свои-
ми присными – черной сотней (а не забудьте, 
что председателем союзников был почтен-
ный Чекан) инсценировала забастовку… Она 
состоялась, но без всяких эксцессов. Каковы 
последствия? До 60 человек (слышны голо-
са – до 80) были исключены. (…)

«Итак, отцы и братья, мы слышали свиде-
тельства преподавателей, почтенных отцов, 
теперешних и бывших воспитанников. Мы 
слышали много свидетельств: их приведут 
вам сотни… Но довольно фактов. Скажем 
ректору семинарии: Вас любили в  Каме-
нец-Подольске** и идите туда! Вы видите – 
здесь Вас не любят, здесь вы нетерпимы!.. 
Идите же в Каменец-Подольск!»22.

На этом прения завершились и на голо-
сование было вынесено предложение «хо-
датайствовать о  немедленном удалении 
о. ректора от должности». За это предложе-
ние проголосовали все участники съезда, 
воздержался лишь один человек – епископ 
Евгений (Бережков)23.

Утром следующего дня, 25 апреля, 
на съезде прозвучало милосердное слово 
об о. ректоре. С  внеочередным заявлени-

21 там же, с. 94.
22 там же.
23 там же, с. 95.
24 там же.
25 там же.
26 Голубцов с. профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа. М., 1999, с. 27.

ем выступил протоиерей Аполлос Благо-
вещенский, настоятель костромской Хри-
сторождественской церкви на Дебре. Он 
сказал: «Вчера мы произнесли здесь свой 
суд над о. ректором – суд скорый, справед-
ливый и даже милостивый. Он сам в своей 
речи сказал, что достоин удаления. Но отне-
семся к нему по-человечески. Посмотрим, 
каково его положение. Он человек вдовый, 
имеющий детей. Придет он домой, окру-
жат его дети, что он им скажет? Мы пред-
лагаем ему взять союзническое знамя и от-
правиться в Каменец-Подольск, а я боюсь, 
как бы он не отправился в  Могилев. Ведь 
на нашей душе будет тяготеть этот грех»24.

Путем голосования единогласно была 
принята поправка к вчерашнему решению: 
«Просить Преосвященного Евгения дать 
о. ректору отпуск и этим путем немедленно 
удалить его от дел»25. Таким образом, судьба 
о. В. Г. Чекана была решена.

Напомним, что почти тогда же, 1  мая 
1917 г., был смещен со своего поста ректор 
Московской духовной академии, епископ 
Волоколамский Феодор (Поздеевский) – вы-
пускник Костромской семинарии26.

Конечно, все эти смещения ректоров про-
изводились в уверенности, что учебные за-
ведения, которыми они руководили, будут 
существовать и дальше. Никто не мог пред-
положить, что духи революции, вырвавшие-
ся на волю в Феврале, не ограничатся монар-
хией и что уже не имело никакого смысла 
критиковать – справедливо или не очень – 
руководителей заведений, жить которым 
оставалось около года.

Что можно сказать об обвинениях, предъ-
явленных о. Виктору Чекану на епархиаль-
ном съезде? Какие-то из них были спра-
ведливы, какие-то представляли чистую 
глупость (типа того, что будто бы забастовку 
в семинарии в декабре 1909 г. спровоциро-
вала охранка при помощи ректора).

Со ссылкой на публикацию в газете «Ко-
стромская жизнь» за октябрь 1914 г., о. рек-

* протоиерей петр 
Александрович лебе-
дев (1889–1937 гг.), 
настоятель ильинский 
церкви в с. Родники, 
расстрелян в 1937 г. 
В 2003 г. причис-
лен к лику святых, 
как священномученик.

** В своем выступлении 
о. Виктор Чекан не-
сколько раз повторил, 
что в Каменец-подоль-
ске его очень любили.
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тора обвиняли в  том, что в  1906–1914 гг. 
в семинарии сменилось 7 инспекторов, до 15 
помощников инспектора, 5 экономов и 4 се-
кретаря Правления27. Конечно, это было 
серьезное обвинение. Подобная текучка 
кадров плохо характеризовала о. ректора, 
как администратора. Правда, помощники 
инспектора часто сменялись и при других 
ректорах.

Самым серьёзным в  условиях апреля 
1917 г. являлось обвинение в том, что о. Вик-
тор руководил губернским отделом Союза 
русского народа (СРН). Вокруг этой органи-
зации и до революции и после неё ходило 
очень много мифов. И либеральная и соци-
алистическая пресса всячески демонизиро-
вала СРН. На самом деле эта организация, 
ставившая перед собой задачи сохранения 
в  России в  незыблемом виде монархии 
и православия, оказалась в тот переломный 
для страны момент не на высоте (хотя опас-
ности, угрожавшие царской России, члены 
СРН указывали верно). Членство в СРН, ко-
торому благоволил император, способство-
вало карьере, и в ряды Союза вступало не-
мало карьеристов.

После Февраля 1917 г. Союз русского на-
рода по всей стране развалился без следа. 
И то, что на о. Виктора, обремененного за-
ботами по духовной семинарии, «повесили» 
еще и руководство губернским отделом СРН, 
показывает только нехватку кадров у мо-
нархистов. На роль политического лидера 
о. Виктор Чекан никак не годился.

В условиях 1917 г. изгнание о. В. Чекана 
оказалось ошибочным шагом. При всех сво-
их недостатках он возглавлял семинарию 
почти 11 лет. Его преемник был назначен 
лишь в октябре. В решающий момент сво-
ей истории семинария осталась без полно-
правного и опытного руководителя.

В  начале мая о. В. Г. Чекан съездил 
на несколько дней в Петроград, где, види-
мо, пытался найти защиту28. Итог его по-

27 недепутат. Вниманию о.о. депутатов епархиального съезда // Кж, 12.10.1914.
28 Ректор Чекан // пВ, 7.05.1917.
29 из духовной семинарии // пВ, 20.05.1917.
30 КеВ, 1917, ч. оф., с. 219, ч. неоф., с. 202.
31 КцОВ, 1917, № 51, ч. неоф., с. 9.
32 ГАКО, ф. 432, оп. 1 внутр., д. 4, л. 272.
33 Волков В.А. Костромские краскомы. Кострома, 2015, с. 46.

ездки неизвестен, но, скорее всего, никакой 
поддержки в революционном Петрограде 
он не нашел. В конце мая газеты сообщали, 
что в будущем учебном году о. В. Чекан бу-
дет переведен «в одну из южных епархий 
по духовно-учебному ведомству»29.

Весь май и июнь о. Виктор Чекан оста-
вался на своей должности, тем более, 
что все ученики находились на каникулах. 
В июле он фактически был смещен с поста 
ректора, а его обязанности стал исполнять 
инспектор семинарии П. Д. Иустинов. По 
должности ректор семинарии являлся ре-
дактором «Костромским епархиальных 
ведомостей». В  последний раз о. Виктор 
Чекан значится в качестве редактора в по-
следнем выпуске «ведомостей» – в  № 12 
от 15 июня 1917 г.30. Первый номер «Ко-
стромского церковно-общественного вест-
ника» от 8 июля 1917 г. в качестве редак-
тора подписал уже инспектор семинарии 
П. Д. Иустинов31.

Окончательно В. Г. Чекан был «уволен 
от должности» 16 августа 1917 г.32

*   *   *
О  дальнейшей судьбе о. Виктора Чека-

на нам известно немного. После смещения 
с поста ректора он остался в Костроме и, ве-
роятно, служил в каком-то из городских хра-
мов. 29 марта 1918 г. комиссар Администра-
тивного отдела Костромского губисполкома 
Н. А. Огибалов признал пребывание на сво-
боде о. Виктора Чекана «опасным для спо-
койствия города» и постановил заключить 
его под стражу33. Сколько он пробыл в за-
ключении, мы не знаем.

После освобождения о. Виктор перебрал-
ся из Костромы в Архангельск, однако и там 
он прожил недолго.

Протоиерей В. Г. Чекан был арестован 
в Архангельске 3 августа 1920 г., и вскоре 
его переправили в Москву. 30 января 1921 г. 
Московский ревтрибунал осудил о. Виктора 
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«за контрреволюционную де-
ятельность» на 5 лет тюрьмы 
условно34.

Н. А. Фигуровский пи-
шет о  дальнейшей судьба 
бывшего ректора: «…около 
1920 г. я прочитал в газетах, 
что Чекан обнаружился в Ар-
хангельске, где играл видную 
роль в  качестве церковного 
деятеля-реакционера во вре-
мя английской интервенции. 
После провала интервенции 
Чекан нашел где-то около Ар-
хангельска “чудотворную ико-
ну” и  организовал “чудеса”, 
вызвав целое движение веру-
ющих на всем Севере. Он был 
арестован и судим, и пригово-
рен к расстрелу. Но принимая 
во внимание его возраст (…), 
он был освобожден от наказа-
ния»35.

В  1921 г. о. Владимир Че-
кан стал настоятелем мо-
сковского храма Всех святых 
на Кулишках. В  этом храме 

он служил еще в 1923 году36. Дальнейшая его 
судьба неизвестна.

Исполняющий обязанности  
ректора семинарии  
Павел Дмитриевич Иустинов

В ТЕЧЕНИЕ нескольких месяцев 1917 г. 
обязанности ректора исполнял ин-
спектор П. Д. Иустинов.

Павел Дмитриевич Иустинов (1880 – по-
сле 1918 гг.) родился в Самарской губернии, 
в семье священника. В 1900 г. он окончил 
Самарскую духовную семинарию, в 1904 г. – 
Петербургскую духовную академию со 

34 За веру Христову: духовенство, монашествующие и миряне Русской православной церкви, репрессированные 
в северном крае (1918–1951). Биографический справочник. Архангельск, 2006, с. 595.

35 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 115-116.
36 священно-церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети XX столетия. тверь, 2013, с. 366.
37 ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 4597, лл. 58 об. – 59.
38 КеВ, 1914, № 519, отд. оф., с. 457.
39 ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 4597, л. 59.
40 ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 4597, л. 58 об – 59.
41 Родосский А. Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов с.-петербургской духовной академии: 

1814 – 1869. спб., 1907, с. 303.

степенью кандидата богословия. В 1904 г. 
получил назначение помощником ин-
спектора Новгородской духовной семина-
рии, а в 1909 г. – помощником смотрителя 
Тверского духовного училища. 11 сентября 
1914 г. А. Д. Иустинов был назначен инспек-
тором Костромской духовной семинарии37.

В сентябре 1914 г. он уже приехал в Ко-
строму38. Во все времена должность ин-
спектора семинарии была трудна и ответ-
ственна. Инспекторство же П. Д. Иустинова 
пришлось на тяжелейшие годы войны и ре-
волюции.

Павел Дмитриевич был женат на дочери 
протоиерея из г. Бежецка о. Иоанна Хиль-
това, Екатерине Ивановне (1886 г.р.). У них 
росло трое детей: Сергей (24 января 1907 г.), 
Алексей (9 августа 1908 г.) и Виктор (8 фев-
раля 1910 г.). Четвертый ребенок – дочь Вера 
родилась 29 июня 1916 г. уже в Костроме39.

Павел Дмитриевич Иустинов являлся се-
рьезным историком. Уже после окончания 
Петербургской академии, в феврале 1905 г., 
за своё кандидатское сочинение он был удо-
стоен академической премии имени про-
фессора П. Ф. Николаевского40 *.41

Работы П. Д. Иустинова по истории фе-
досеевского толка (одна из ветвей беспо-
повского старообрядчества) печатались 
в  ведущих богословских изданиях нача-
ла XX в. – «Христианское чтение» (журнал 
Петербургской духовной академии) и «Бо-
гословский вестник» (журнал Московской 
духовной академии)**. Они доныне не утра-
тили своего научного значения.

1917 год:  
семинария в летние каникулы

ВЕСНОЙ 1917 г. занятия в семинарии за-
вершились как никогда рано. Учащихся 
1–5 классов распустили по домам еще 

* профессор петер-
бургской духовной 
академии, протоиерей 
павел Федорович 
николаевский (1841 – 
1889 гг.), долгое время 
заведовал в академии 
кафедрой истории 
Русской церкви. 
похоронен в Алексан-
дро-невской лавре41.

** В 1906 г. в «Хрис-
тианском чтении» 
(№№ 2, 3, 4) была 
опубликована работа 
п. Д. иустинова «Фе-
досеевщина при жизни 
её основателя», 
в 1910-1911 г. в «Бо-
гословском вестни-
ке» – статья «К истории 
федосеевского толка» 
(1910, т. 3, №№ 9, 11, 
12, 1911, т. 2, № 5), 
в 1913 г. – в «Христи-
анском чтении» – рабо-
та «К распре новго-
родских беспоповцев 
с зарубежным 
раскольникам иваном 
Коломенским в конце 
XVII в. (1913, № 10).
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в канун Пасхи, то есть в пятницу 6-й неде-
ли Великого поста (Вербное воскресенье 
в тот год было 26 марта, а Пасха – 2 апре-
ля). Таким образом, фактически учебный 
год для первых пяти классов завершился 
24 марта 1917 г. Обычно, после Пасхальных 
каникул ученики возвращались в Кострому 
и учились до мая-июня. Но в 1917 г. Пасхаль-
ные каникулы плавно перетекли в каникулы 
летние.

Весь апрель и начало мая в семинарии 
проучились только ученики 6 класса.

«6 мая в Костромской духовной семина-
рии закончился учебный год. В первых пяти 
классах учебные занятия прекратились с от-
пуском воспитанников на Пасхальные вака-
ции (каникулы – Н.З.); ученики переведены 
в следующие классы без экзаменов, по го-
довым удовлетворительным баллам; полу-
чившим же неудовлетворительные годовые 
баллы назначены экзамены после летних 
каникул. Также без экзаменов, по годовым 
баллам, выпущены из семинарии воспитан-
ники VI класса, в котором уроки продолжа-
лись и после Пасхи – до 6 мая.

7 мая в семинарском храме отслужен по-
сле Литургии благодарственный молебен 
по случаю окончания учебного года, а в 1 час 
дня, за общей скромной трапезой, по уста-
новившемуся в семинарии обычаю, состоя-
лось прощание окончивших курс с своими 
воспитателями и наставниками. Окончило 
курс всего 49 человек, из них 11 с званием 
студента семинарии»42.

Пока ученики пребывали на каникулах, 
положение семинарии в условиях углубля-
ющегося экономического кризиса продол-
жало ухудшаться.

12 июня 1917 г. очередной Епархиаль-
ный съезд представителей духовенства 
и мирян принял очень важное для семина-
рии решение. В связи с недостатком средств 
на отопление в предстоящему учебном году 
Правление семинарии предложило съезду: 
«а) сократить учебный год до 5 с полови-

42 Окончание учебного года в семинарии // КеВ, 1917, № 510, отд. неоф., с. 184-185.
43 Костромской очередной епархиальный съезд (9-15 июня 1917 г.). Кострома, 1917, с. 26.
44 там же, с. 27.
45 Очередной епархиальный съезд // пВ, 15.06.1917.
46 КцОВ, 1917, № 52-3, отд. оф., с. 24.

ной месяцев и вести занятия с 17 августа 
(1917 г.) до 5  июня (1918 г.), с  перерывом 
с 15 ноября до 5 марта, б) закрыть общежи-
тие семинарии с выдачею на руки ученикам 
сумм, ассигнованных Синодом на содержа-
ние казеннокоштных учеников»43. Съезд 
был вынужден согласиться с этим предло-
жением44.

О том, насколько было плохо финансо-
во-хозяйственное состояние семинарии, 
говорит следующий факт. В  тот же день, 
12 июня, на съезде, на вопрос из зала о том, 
какой сейчас есть запас дров в семинарии, 
секретарь Правления семинарии, прото-
иерей А. Крутиков ответил: «– Ни поле-
на!»45. В  выпуске «Костромского церков-
но-общественного вестника» от 15–22 июля 
1917 г. Правление семинарии уведомляло 
«родителей и  опекунов воспитанников, 
что на предстоящий 1917–1918 учебный год 
и синодальное и епархиальное общежития 
при семинарии закрываются и  всем вос-
питанникам придется жить на квартирах. 
Деньги, следуемые на казенное содержа-
ние, на епархиальное и на стипендии, бу-
дут выдаваться на руки». В числе главных 
причин Правление называло «отсутствие 
в  семинарских зданиях (в  большей своей 
части занятых военным постоем и лазаре-
том) помещений для спален». Но это было 
еще не все. «В виду крайней затруднитель-
ности, а подчас и полной невозможности, 
достать в Костроме на рынке и в лавках мно-
гие продукты первой необходимости (мука 
и печеный хлеб лишь по карточкам, круп 
в настоящее время, совершенно нет, мясо, 
яйца, масло и проч. страшно дороги) воспи-
танникам рекомендуется запасаться этими 
продуктами и вообще всем, чем можно и что 
может обойтись дешевле, дома и привозить 
в Кострому с собой»46.

8–10 августа 1917 г. в семинарии – вна-
чале в  актовом зале, а  затем в  домовом 
Сретенском храме – состоялось Епархи-
альное избирательное собрание, в котором 
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участвовали 336 депутатов (два архиерея, 
один архимандрит, 101 священник, 22 ди-
акона, 18 псаломщиков и  192 мирянина). 
Собрание должно было избрать пять пред-
ставителей епархии на Поместный Собор, 
который должен был открыться в Москве 15 
августа 1917 г. (правящий архиерей, епископ 
Евгений, являлся членом Собора по долж-
ности). Собрание прошло под председатель-
ством епископа Костромского и Галичского 
Евгения (Бережкова). 9 августа в  резуль-
тате голосования на Собор были выбраны: 
от пресвитеров – протоиерей Павел Ефи-
мович Крутиков, настоятель Успенского 
кафедрального собора, от клириков – ар-
химандрит Виссарион (Ильинский), насто-
ятель Макариево-Унженского монастыря, 
от мирян – Иван Феоктистович Иорданский, 
врач, сын покойного кологривского протои-
ерея о. Феоктиста Иорданского, крестьянин 
из с. Ширяево Кинешемского уезда Василий 
Алексеевич Правдин и член Костромского 
окружного суда Николай Аркадьевич Возне-
сенский, сын псаломщика. Также на собра-
нии было выбрано пять кандидатов (то есть 
заместителей депутатов). Примечательно, 
что заместителем И. Ф. Иорданского был 
выбран московский учитель Вениамин Сер-
геевич Преображенский – будущий святи-
тель Василий (Преображенский), епископ 

47 епархиальное избирательное собрание // КцОВ, 1917, № 55-6, отд. неоф., с. 53-57; Деяния священного собора 
православной Российской церкви 1917-1918 гг., т. 1, М., 1994, с. 103.

48 ГАКО, ф. 432, оп. 1 внутр., д. 4, л. 272.

Кинешемский47. Большинство избранных 
на Собор представителей епархии являлись 
выпускниками Костромской семинарии. 

Поместный Собор, открывшийся в Москве 
15 августа 1917 г., проработал несколько ме-
сяцев, включая и период боев в октябре-ноя-
бре. Главным результатом деятельности Со-
бора стало восстановление в Русской Церкви 
Патриаршества. 5 ноября в  храме Христа 
Спасителя первым после двухвекового пе-
рерыва Патриархом Московским и всея Руси 
был избран митрополит Московский Тихон 
(Беллавин). 21 ноября в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялась его интро-
низация.

В июне 1917 г. предполагалось, что учеб-
ный год в семинарии начнется 17 августа. 
Однако он не начался ни в августе, ни в сен-
тябре. Занятия в семинарии начались толь-
ко в октябре. К этому времени в Кострому 
прибыл новый – и, как оказалось, послед-
ний – ректор, приступивший к своим обя-
занностям лишь 14 октября 1917 г.48. Новым 
ректором, вставшим во главе семинарии 
в роковой момент нашей истории, был про-
тоиерей Николай Владимирский.

Осенью 1917 г. Костромской семинарии 
исполнилось 170 лет. Своеобразным «подар-
ком» к этому юбилею стал октябрьский пере-
ворот в Петрограде.
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1917–1918 учебный год

«Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Рус-
ской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины 
и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской 
всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани»1.

Из послания Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Тихона от 19 января 1918 г.

1 послания святителя тихона патриарха Московского и всея Руси. М., 1990, с. 13.
2 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 143-144.
3 От правления Костромской духовной семинарии // КцОВ, 1917, № 516-17, с. 203-204.
4 ГАКО, ф. 432, оп. 1 внутр., д. 4, л. 273.

Октябрь 1917 года:  
начало учебного года

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ Н. А. Фигуровский: 
«Занятия в семинарии в 1917 г. нача-
лись лишь в октябре. Многие семина-

ристы приезжали в  Кострому из дальних 
уездов и раньше, но, не дождавшись начала 
занятий, отправлялись обратно домой. Нако-
нец, в октябре новым ректором, протоиере-
ем Владимирским, было объявлено о начале 
занятий. (…)

Первые занятия проходили вразброд 
и  нерегулярно. Уроки посещали далеко 
не все наличные семинаристы. Особенно 
непопулярными стали уроки Священно-
го Писания, древних языков и другие. Об-
щежитие для казенных и  полуказенных 
еще существовало, но кормежка в столовой 
была скудной, и  скоро вообще прекрати-
лись. Возник вопрос о поисках заработков 
для пропитания. Ребята организовали хор, 
который пел в разных церквях. Но это не от-
ражалось на положении большинства учени-
ков. Они бесцельно бродили по городу. Чуть 
ли не каждый день на улицах и площадях 
города происходили митинги. Звучали речи 
ораторов (…)»2.

В начале ноября 1917 г. Правление семи-
нарии обратилось ко всем воспитанникам 

с извещением. «Неимоверная дороговизна 
жизни, – говорилось в нём, – и различные 
затруднения в получении предметов продо-
вольствия побудили Правление семинарии 
в конце сентября месяца обратиться в Цент-
ральное духовно-учебное управление с хо-
датайством о разрешении воспитанникам 
семинарии, не имеющим средства на содер-
жание в г. Костроме, заниматься учебными 
предметами в  домах родителей или род-
ственников и приезжать в семинарию в на-
значенные сроки для сдачи репетиций 
за пройденные дома отделы учебных курсов. 
Ходатайство Правления Учебным комитетом 
при Св. Синоде удовлетворено». Репетиции 
были назначены на 9–20 января и 2–12 мая 
1918 года3.

Уход из жизни старых 
преподавателей

СВОЕОБРАЗНЫМ предзнаменованием 
приближающего конца семинарии 
стала кончина в январе 1918 г. двух её 

старых преподавателей.
2 января 1918 г. скончался Милий Алек-

сандрович Стафилевский4.
М. А. Стафилевский (1853–1918 гг.) ро-

дился в  с. Каликино Чухломского уезда, 
в  семье священника. В  1874 г. он окон-
чил Костромскую духовную семинарию, 
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а в 1878 г. – Московскую духовную академию. 
Шесть лет преподавал в  Томской семина-
рии, два года – в Псковской. С июня 1886 г. 
М. А. Стафилевский служил в Костромской 
семинарии преподавателем греческого язы-
ка5.

20 января 1918 г. скончался Василий Ива-
нович Строев (1850–1918 гг.) семинарский 
преподаватель словесности и многолетний 
редактор «Костромских епархиальных ведо-
мостей».

В. И. Строев родился во Владимирской 
губернии в  семье священника. В  1872 г. 
он окончил Владимирскую духовную семи-
нарию, в 1876 г. – Киевскую духовную акаде-
мию, после которой год преподавал в Тиф-
лисской семинарии и два года – в Вятской 
семинарии. С февраля 1879 г. В. И. Строев 
служил в Костромской семинарии6.

23 января 1918 г. состоялось его отпе-
вание и похороны на кладбище Богоявлен-
ско-Анастасиина монастыря. В некрологе, 
помещенном в костромской эсеровской га-
зете «Воля народа» (текст подписан инициа-
лами «Н.С.» – вероятно, это был один из быв-
ших учеников В. И. Строева), говорилось: 
«Редеют ряды педагогических тружеников 
в  Костромской духовной семинарии. Еще 
не прошло сорока дней со времени кончи-
ны М. А. Стафилевского, как 20 сего января 
неожиданно скончался преподаватель сло-
весности и  истории литературы в  той же 
семинарии В. И. Строев. 41 год ревностно 
трудился он на пользу духовного просвеще-
ния юношества и в том числе 38 лет в г. Ко-
строме. Кроме обязанностей преподавателя 
В.И. в  течение 30 лет состоял редактором 
местных епархиальных ведомостей и в те-
чение 15 лет – членом Костромского епархи-
ального училищного совета, членом местной 
архивной комиссии и проч. (…)

Обладая от природы мягким характе-
ром, он горячо любим был и  сослуживца-
ми, и учениками. Рассеянные ныне по лицу 
всей русской земли на разнообразных долж-
ностях, они, услышав весть об его кончине, 

5 КеВ, 1905, № 517, приложение к оф. части, с. 3.
6 Малицкий н. списки воспитанников Владимирской духовной семинарии 1750-1900. М., 1902, с. 275.
7 В.и. строев (некролог) // Воля народа, 25.01.1918.

горячо помолятся об упокоении его чистой 
души и, верим, навсегда сохранят о нем свет-
лую память.

Предание тела земле, по совершении за-
упокойного архиерейского богослужения, 
состоялось 23 января на кладбище Костром-
ского Богоявленского женского монасты-
ря»7. В тексте не указано, где совершилось 
отпевание – вероятно, оно прошло в мона-
стырском Богоявленско-Анастасиином со-
боре. Не указано и какой архиерей совершил 
отпевание В. И. Строева, но поскольку епи-
скоп Евгений (Бережков) в это время нахо-
дился на Поместном Соборе в Москве, то чин 
отпевания совершил викарий Костромской 
епархии, епископ Кинешемский Севастиан 
(Вести).

2 февраля 1918 г., как и всегда, на пре-
стольный праздник Сретения Господня 
в семинарском храме была отслужена Боже-
ственная литургия.

Начало 1918 года:  
власти берутся  
за семинарии всерьёз

КАК ни плохо было финансовое поло-
жение семинарии в 1917 г., но всё это 
померкло по сравнению с тем, что на-

чалось в новом 1918 г.
После Декрета Совнаркома «Об отделе-

нии церкви от государства и школы от госу-
дарства» от 20 января 1918 г. (вступил в силу 
23 января 1918 г., с момента публикации) 
новые власти перестали выделять деньги 
на содержание духовно-учебных заведений, 
в том числе и Костромской семинарии.

26 марта (8  апреля) 1918 г. Правление 
семинарии сообщало в духовную консисто-
рию, что «культурно-просветительный от-
дел Костромского губернского Совета Р. С. 
и К. Д. (рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов – Н.З.) отношением от 23 марта 
(5 апреля) с.г. за № 492, уведомил Правление 
о закрытии семинарии кредита на содержа-
ние служащих; таким образом, служащие 
при семинарии обречены прямо на голо-
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довку»8. Правление просило отпустить им 
ссуду в размере 6821 руб. 65 коп. «на выдачу 
содержания служащих семинарии за апрель 
месяц сего 1918 года»9.

16 апреля 1918 г. Правление семина-
рии особым рапортом извещало временно 
управляющего Костромской епархией архи-
епископа Евдокима (Мещерского), что оно 
обратилось в культурно-просветительный 
отдел губернского Совета с  просьбой сде-
лать на чеке подпись для получения денег 
из Костромского отделения Государственно-
го банка и получило ответ, что «со стороны 
Культурно-просветительного отдела будет 
дано разрешение с надлежащей подписью 
только в  таком случае, если духовная се-
минария будет обращена в  гимназию»10. 
Правление просило выплатить им ссуду 
из средств Епархиального свечного завода 
(последний находился в Ипатьевском мона-
стыре). 23 апреля епископ Евдоким согла-
сился с этим предложением.

Какое-то время семинарии удавалось 
выкручиваться, епархия изыскивала вну-
тренние резервы и, таким образом, удалось 
протянуть еще несколько месяцев.

8 ГАКО, ф. 130, оп. 10, д. 1046, л. 103.
9 там же.
10 ГАКО, ф. 130, оп. 10, д. 1046, л. 111.

Арест инспектора семинарии  
П. Д. Иустинова

16 (29) марта 1918 г. чекисты аре-
стовали инспектора семинарии 
П. Д. Иустинова. Дело в  том, 

что после того, когда в семинарию прибыл 
новый ректор, о. Николай Владимирский, 
он по какой-то причине не стал, как обыч-
но, редактором «Костромского церковно-об-
щественного вестника». Редактором остался 
П. Д. Иустинов.

В  начале 1918 г. в  «Вестнике», как и  во 
всех изданиях Русской Церкви, были опу-
бликовано несколько воззваний Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Тихона.

В ответ на это по распоряжению Всерос-
сийской Чрезвычайнорй комиссии (ВЧК) 
П. Д. Иустинов был арестован и отправлен 
в Москву, новую столицу Советской России.

«Советская газета» (орган Костромского 
губисполкома) на следующий день, 17 (30) 
марта 1918 г., в заметке «Арест редактора Ко-
стр[омского] церковно-общ[ественного] вест-
ника» сообщала: «Чрезвычайной комиссией 
по борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей Костр[омскому] совдепу прислано пред-

Москва. Здание ВЧК 
на Лубянке (бывший 
дом страхового 
общества «Россия»).  
Сюда в апреле 1918 
года был доставлен 
арестованный 
инспектор 
Костромской  
духовной семинарии 
П.Д. Иустинов.  
Фото начала XX в.
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писание закрыть издаваемый в  Костроме 
жур[нал] «Церковно-обществ[енный] вестник 
(издается попами), редактора его арестовать 
и отправить в Москву, имущество же журна-
ла секвестровать в пользу государства.

В исполнение этого предписания вчера 
арестован редактор журнала – инспектор 
дух[овной] сем[инарии] Иустинов, самый 
журнал закрыт.

Гражданин Иустинов отправлен в распо-
ряжение комиссии, в Москву»11.

Вместе с П. Д. Иустиновым был арестован 
и увезен в Москву и его соредактор – священ-
ник о. Николай Бобровский. Другого соре-
дактора арестовать не удалось: В. И. Строев 
покоился на кладбище Богоявленско-Ана-
стасиина монастыря и уже не подлежал суду 
земных властей.

1 апреля 1918 г. Правление семинарии 
обратилось к Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Тихону с докладом, 
в  котором говорилось: «29/16 марта сего 
1918 года местной советской властью по ор-
деру Московской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией издаваемый 
в  г. Костроме журнал “Костромской цер-
ковно-общественный вестник” закрыт “за 
контрреволюционное направление” и ре-
дактор журнала инспектор духовной семи-
нарии Павел Иустинов арестован и имеет 
быть отправлен в распоряжение комиссии 
в Москву.

Столь прискорбное обстоятельство по-
будило корпорацию духовной семинарии 
употребить все меры к освобождению из-
под ареста своего сослуживца, ставшего 
жертвой переживаемого тяжелого полити-
ческого момента. Но костромская советская 
власть отклоняет всякие ходатайства в поль-
зу арестованного, ссылаясь на предписание 
московских властей. Поэтому корпорация 
Костромской духовной семинарии, верная 
христианскому братолюбию, с  сыновним 

11 Арест редактора «Костр. церковно-общ. вестника // сГ, 17 (30).03.1918.
12 «приспело время подвига…»: документы священного собора православной Российской церкви 1917–1918 гг. 

о начале гонений на церковь. М., 2012, с. 279–280.
13 ГАКО, ф. 130, оп. 11, д. 2265, л. 26.
14 Костромской военно-революционный трибунал. погромная агитация попов // сГ, 31.01.1919.

дерзновением приемлет смелость обра-
титься к Вашему Святейшеству с почтитель-
ной просьбой оказать мощное содействие 
к  освобождению инспектора семинарии 
Павла Иустинова от тюремного заключения 
или, по крайней мере, к передаче его на по-
руки корпорации Костромской духовной се-
минарии.

Уповая на милосердие Божие, корпора-
ция Костромской духовной семинарии сми-
ренно просит святительского благословения 
и милостивого прощения за дерзновенное 
печалованье пред Верховным Предстояте-
лем Церкви Российской за своего стражду-
щего собрата»12.

Другой редактор «Костромского цер-
ковно-общественного вестника», о. Нико-
лай Бобровский, в  Москве вначале содер-
жался в  здании Чрезвычайной комиссии 
на Лубянке, а потом – в Таганской тюрьме. 
1/14 мая 1918 г. под поручительство «Со-
юза педагогов духовной школы» он был 
освобожден на поруки13. Вероятно, тем же 
путем прошел в  Москве и  П. Д. Иустинов.  
В июне он уже находился в Костроме. Дело 
обоих редакторов закрытого «Костромского 
церковно-общественного вестника» было 
передано на рассмотрение костромских 
властей.

29 января 1919 г. Костромской воен-
но-революционный трибунал вынес при-
говор по их делу. Для того времени приго-
вор оказался неожиданно мягким. Учтя, 
что Д. П. Иустинов и Н. И. Бобровский были 
«слепыми орудиями контрреволюцион-
ной деятельности патриарха Тихона» и что 
они теперь не являются «опасными врагами 
советской власти», трибунал постановил их 
от наказания освободить14.

В мае семинария сделала очередной вы-
пуск – выпуск 1918 года. Он оказался по-
следним. Летом 1918 г. семинария была за-
крыта.
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1918 год: закрытие семинарии

«Гор. иском постановил закрыть духовную семинарию и епархиальное училище 
в виду несогласия этих учебных заведений реформироваться в общеобразовательные 
школы общего типа. Постановлено персонал обоих училищ уволить, здания училищ 
передать в ведение жилищного отдела»1.

Из сообщения «Советской газеты»  
от 9 июля 1918 года

1 Закрытие дух. семинарии и епарх. училища // сГ, 9.07.1918.
2 там же.
3 Духовно-учебные заведения // пламя борьбы, 2.07.1918.

Жаркий июль 1918 года:  
закрытие семинарии

ПОСЛЕ Октября 1917 года судьба Ко-
стромской семинарии, как и всех ду-
ховно-учебных заведений в  нашей 

стране, была предрешена. Открыто объявив 
войну Церкви, один из своих первых ударов 
новая власть наносила по системе подготов-
ки церковных кадров – по духовным акаде-
миям, семинариям и училищам, закрывая их 
повсеместно.

С октября 1917 г. Костромская духовная 
семинария из почтенного учебного заведе-
ния, старейшего в Костроме и губернии, пре-
вратилась в заведение-изгой. Новые власти 
предполагали реформировать все школы: 
государственные, земские и церковно-при-
ходские. Все они подлежали преобразованию 
в общеобразовательные школы. Иначе обсто-
яло дело с духовной семинарией, духовными 
училищами и Епархиальным женским учи-
лищем. Всё шло к их скорому закрытию.

В мае семинария сделала очередной вы-
пуск – выпуск 1918 г. Дождавшись офици-
ального окончания учебного года, власти 
нанесли свой удар.

В первой половине июня исполком Ко-
стромского горсовета официально предло-
жил семинарии «реформироваться в обще-
образовательную школу общего типа»2.

Это издевательское предложение семи-
нария, естественно, не могла принять даже 
при всем желании.

В конце июня 1918 г. состоялся епархи-
альный съезд духовенства и мирян, который 
решил принять «содержание всех духовно-
учеб ных заведений епархии на церковные 
деньги»3. Однако это уже не имело никакого 
значения.

К тому же произошло событие, которое 
резко ужесточило политику советских вла-
стей. 6 июля 1918 г. в соседнем Ярославле 
вспыхнуло антибольшевистское восста-
ние.

Стояла жаркая сухая погода. Красные 
взяли Ярославль в кольцо. Советская артил-
лерия била по городу зажигательными сна-
рядами, и в нём начались сплошные пожа-
ры. По ночам страшное зарево ярославского 
пожара было видно в Костроме… В этих усло-
виях церемониться со своими врагами и по-
давно было ни к чему.

9 июля 1918 г. «Советская газета» в за-
метке «Закрытие дух. семинарии и епарх. 
училища» сообщила: «Гор. Иском поста-
новил закрыть дух. семинарию и  епарх. 
училище в виду несогласия этих учебных 
заведений реформироваться в  общеоб-
разовательные школы общего типа. По-
становлено персонал обоих училищ уво-
лить, здания училищ передать в  ведение 



130

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

жилищного отдела, поручив срочно об-
следовать квартиры, занятые уволенным 
педагогическим персоналом и  оценить 
их на предмет взыскания квартплаты; од-
новременно уплотнить квартиры. Отделу  
народного образования поручено разме-
стить в школьных зданиях городские шко-
лы, одновременно разрабатывать вопрос 
о  возможности открытия новых учебных 
заведений в стенах упраздненных школ»4.

Так росчерком пера большевистского ис-
полкома в июле 1918 г. Костромская духов-
ная семинария, старейшее учебное заведе-
ние Костромской губернии, была закрыта. Её 
традиции, её заслуги, её 170-летняя история, 
память о целом сонме её знаменитых вы-
пускников, имена которых составляли гор-
дость Костромского края – всё было отбро-
шено новой властью на «свалку истории», 
как ненужный хлам.

В середине июля Правление семинарии 
в тщетной надежде, что закрытие их учеб-
ного заведения – это всё-таки самоуправство 
местных властей, решило послать в Москву, 
в Наркомат просвещения «депутата». В свя-
зи с «отказом от поездки в Москву ректора 
вследствие его болезненного состояния» 
Правление семинарии 15 (2) июля 1918 г. из-
брало «депутатом» инспектора П. Д. Иусти-
нова, только недавно вернувшегося из новой 
столицы из заключения5.

Павел Дмитриевич выехал в Москву 16 
или 17 июля. Однако в  столице, которая 
только что пережила восстание левых эсе-
ров 6 июля, миссия депутата из Костромской 
семинарии изначально не имела шансов 
на успех.

Вернувшись в Кострому, П. Д. Иустинов 
23 (10) июля доложил Правлению семинарии 
о результатах поездки в Москву. Он сказал, 
что во «время неоднократных посещений 
Комиссариата народного просвещения, 
он получил точные сведения о том, что (…) 
учебные заведения всех ведомств, в том чис-
ле духовные учебные заведения, безуслов-

4 Закрытие дух. семинарии и епарх. училища // сГ, 9.07.1918.
5 ГАКО, ф. 432, оп. 1 внутр., д. 16, л. 206 об.
6 там же, л. 192.
7 там же.
8 там же, л. 192 об.
9 там же, л. 185.

но, переходят в ведение (…) Комиссариата 
народного просвещения. На оставление (…) 
школы в прежнем её виде решительно нет 
(…) надежды»6.

Заслушав доклад Иустинова, Правление 
семинарии решило: «Для продолжения обра-
зования воспитанников V и VI классов и для 
приготовления священнослужителей (…) 
просить Его Преосвященство ходатайство-
вать пред Священным Синодом об открытии 
в Костроме Пастырской школы с ассигнова-
нием необходимых сумм на содержание её 
(…) из тех средств, которые были Епархиаль-
ным собранием предназначены на содер-
жание Костромской духовной семинарии 
на 1918-19 учебный год»7.

Однако не для того новые власти закры-
вали семинарию, чтобы разрешать откры-
тие Пастырской школы. Разумеется, по-
добная инициатива не могла найти у них 
поддержки.

Семинарию  
занимают военные

ПО-ВИДИМОМУ, в июле 1918 г. ректор 
семинарии, протоиерей Николай 
Владимирский, выдал всем препода-

вателям жалованье за три летних месяца, 
о чем особым рапортом известил епископа 
Севастиана. В рапорте говорилось: «В виду 
критического положения Костромской ду-
ховной семинарии мною выдано авансом 
жалование преподавателям за июнь, июль 
и август сего года из тех остатков средств, 
какие имелись в  распоряжении Правле-
ния семинарии»8. Это было последнее, 
что о. ректор мог сделать для своих бывших 
коллег.

13 августа 1918 г. исполком Костромского 
городского Совета передал помещения быв-
шей семинарии для формирующейся Ко-
стромской дивизии. Дивизии разрешалось 
«занять помещения духовной семинарии 
для размещения штаба и отделов снабже-
ния»9. С первых дней штаб дивизии вел себя 
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в семинарии как хозяин, совершенно не счи-
таясь с еще остающимися здесь прежними 
обитателями.

15 (2) августа 1918 г. Правление семи-
нарии констатировало: «Епархиальное об-
щежитие, канцелярия и  присутственный 
зал Правления (далее сгорело, но, видимо, 
были заняты – Н.З.) батальоном связи»10. «Не-
смотря на требования Правления (…) штаб 
не ждёт официальной сдачи и приемки зда-
ния (…), отбирает всё, что ему нужно»11.

Правление семинарии постановило: 
«1) О  беспорядках, чинимых (…) штабом 
дивизии немедленно сообщить милиции 
на предмет составления протокола отде-
лу по народному образованию и  местно-
му военному начальству, предупредить, 
что в виду неприятия ими мер против ука-
занных (…) беспорядков, Правление семина-
рии снимает с себя всякую ответственность 
за целость здания и инвентаря, объявлен-
ных Советской властью народным достоя-
нием»12.

Как мы помним, первым в стены семи-
нарии в 1914 г. въехал военный госпиталь, 
потом, в 1915 г., – запасной батальон. Теперь 
семинарию прогоняли почти изо всех остав-
шихся у неё зданий и помещений.

Формирование дивизии, получившей 
название «Костромская», происходило, в ос-
новном, за счет призывников Костромской 
губернии. Штаб дивизии находился в зда-
ниях семинарии около месяца. В  начале 
сентября 1918 г. его перевели из Костромы 
в Иваново-Вознесенск13.

В вышедшей в 1959 г. книжке В. Милови-
дова «На защиту революции» упоминается, 
что комиссаром дивизии «был молодой ком-
мунист» В. Н. Лазарев14, но ни слова не ска-
зано о  командире дивизии. Это наводит 
на мысль, что доблестный комдив, распо-
ряжавшийся в семинарии в августе 1918 г., 

10 там же.
11 там же.
12 там же, л. 185 об.
13 Миловидов В. на защиту революции. О военной работе костромских большевиков в годы гражданской войны. 

Кострома, 1959, с. 32-33.
14 там же, с. 32.
15 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 148.
16 Горохова О.В. Библиотеки Костромской духовной семинарии // светочъ. Альманах, № 52, 2007, Кострома, 2007, 

с. 30.

позднее (в 1937 г.) был расстрелян, а имя его 
вычеркнули из истории.

Последним работающим подразделением 
семинарии оставалась канцелярия, которая 
вплоть до поздней осени выдавала справки 
своим бывшим воспитанникам о том, сколь-
ко классов они окончили. Н. А. Фигуровский 
описывает своё последнее посещение семи-
нарии: «…я зашел в семинарию. Она была пу-
ста. Даже её фундаментальная библиотека 
уже куда-то исчезла. У дверей библиотеки 
валялась груда обрывков книг и бумаг. Я на-
шел в этой куче курс всеобщей истории, из-
данный при Петре I, без начала и конца. Он 
до сих пор хранится у меня. Я зашел в канце-
лярию и получил свидетельство об оконча-
нии трех классов. И всё…»15.

К  счастью, книги из фундаментальной 
библиотеки семинарии не пропали. По-
сле закрытия семинарии 20 тысяч томов 
из неё было передано Костромской цен-
тральной научной библиотеке. «Ныне, – пи-
сала в 2007 г. О. В. Горохова, – книги Кост-
ромской духовной семинарии находятся 
в  Костромской областной универсальной 
научной библиотеке им. Н. К. Крупской, 
Кост ромском государственном университете 
им. Н. А. Нек расова, Костромском государ-
ственном объединенном историко-архи-
тектурном и художественном музее, а также 
Российской государственной библиотеке»16.

П. К. Каганович –  
закрыватель  
Костромской семинарии

Нам не удалось найти никаких сведений 
о последующей судьбе последнего ректора 
семинарии, протоиерея Николая Владимир-
ского и последнего её инспектора, П. Д. Иус-
тинова. Однако судьбу того человека, чья 
подпись стояла под постановлением о за-
крытии семинарии, мы знаем. Фигура тог-
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дашнего председателя исполкома Костром-
ского горсовета в первые революционные 
годы была известна не только в Костроме 
и губернии. В 30-е годы он попал в опалу, 
был репрессирован и  на упоминание его 
имени в последующее десятилетия был на-
ложен запрет.

В  1957 г. в  юбилейном издании «Ок-
тябрь в Костроме», вышедшем к 40-летию 
революции, один из старых большевиков 
вспоминал: «А  враги всячески мешали 
строительству новой жизни. Многие быв-
шие чиновники не хотели выполнять тре-
бования Советов. Поэтому председатель 
городского Совета вынужден был добиться 
закрытия духовной семинарии и епархи-
ального училища, которые не подчинились 
решению о преобразовании их в общеоб-
разовательные школы. Преподавателей 
пришлось уволить. В освобождаемые поме-
щения были размещены городские учили-
ща»17.

Автор данного отрывка не назвал име-
ни председателя, хотя, конечно, хорошо 
его знал. Просто этот человек в 1938 г. стал, 
как писали в хрущевские времена, «жертвой 
необоснованных репрессий», и его имя на-
зывать было не принято.

Человека, чья подпись стоит под поста-
новлением Костромского исполкома о  за-
крытии Костромской духовной семинарии, 
звали Петр Кириллович Каганович (1887–
1938 гг.).

Известно, что большая часть носителей 
фамилии Каганович происходят из еврей-
ских местечек Горвал и  Речице в  совре-
менной Гомельской области Белоруссии18 
Вероятно, родители П. К. Кагановича пе-
реселились оттуда в конце XIX века. Буду-
щий революционер родился, возможно, уже 
в Кост роме.

17 Воронин и. За власть советов // Октябрь в Костроме. Кострома, 1957, с. 58.
18 Каганович А. «Родственники» лазаря Моисеевича или история одной еврейской фамилии // Мишпоха (Витебск), 

2000, № 58, с. 81.
19 там же.
20 1905 год в Костроме. сборник статей. Кострома, 1926, с. 142.
21 Заре навстречу. Костромской совет в 1905 году. ярославль, 1977, с. 190.
22 там же, с. 194-195.
23 там же, с. 130.
24 из истории рабочего движения во время Мировой войны (стачечное движение в Костромской губ.) // Красный 

архив, т. 6 (67), М., 1934, с. 22-23.

Историк рода Кагановичей пишет, 
что П. К. Каганович перешел из иудаизма 
в православие: «Вероятно, ради облегчения 
своей политической деятельности, он кре-
стился»19. Сомнительно, чтобы он сам пере-
шел в православие, вероятно, христианство 
приняли его родители и вместе с ними пра-
вославным формально стал и новоявленный 
Петр Кириллович.

С юных лет Каганович работал в Костро-
ме типографским рабочим.

В  1905 г., в  восемнадцать лет, он стал 
членом большевистской партии. В том же 
1905 г. он получил первый опыт борьбы 
с Костромской семинарией. Каганович на-
ходился в числе тех, кто руководил толпой, 
ворвавшейся в семинарию 9 октября 1905 г.20

В 1905 г. молодой революционер стал ак-
тивным деятелем Костромского Совета рабо-
чих депутатов. В ноябре 1905 г. при образо-
вании в Костроме Совета рабочих депутатов 
Кагановича избрали кандидатом в  члены 
Исполнительной комиссии Совета21. Вместе 
с другими членами и кандидатами в члены 
Исполнительной комиссии он был арестован 
31 декабря 1905 г. и оказался в губернской 
тюрьме на Русиной улице22.

6  июня 1906 г. П. К. Каганович вместе 
с другими шестью арестованными членами 
Исполнительной комиссии объявил в тюрь-
ме голодовку23.

В 1906 г. он был приговорен к трехлетней 
ссылке в  Вологодскую губернию, которую 
в 1906–1908 гг. отбывал в г. Усть-Сысольске 
(совр. г. Сыктывкар).

В  марте 1912 г. Каганович арестовали 
в Москве и выслали в Тобольскую губернию 
на три года. Однако в  связи с  амнистией, 
объявленной в 1913 г., срок его ссылки был 
сокращен и в июне 1914 г. он освободился 
досрочно24.
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В 1914 г. Каганович вернулся из Сибири 
в Кострому и поступил рабочим в типогра-
фию Риттера25.

В  марте 1917 г. П. К. Каганович вновь 
был избран в Костромской Совет рабочих 
депутатов и вскоре занял в нем ведущее по-
ложение, зачастую председательствуя на за-
седаниях.

В  мае 1918 года П. К. Каганович стал 
председателем Исполнительного комитета 
Костромского городского Совета26.

Конечно, закрытие духовной семинарии 
было только одним из многих дел, которые 
совершил П. К. Каганович на посту предсе-
дателя горисполкома в 1918 г.

Он возглавлял исполком горсовета четы-
ре месяца. 7 сентября 1918 г. П. К. Кагано-
вича назначили Костромским губернским 
комиссаром продовольствия.

Посетивший в  1919 г. Костромскую гу-
бернию в качестве чрезвычайного уполно-
моченного ЦК РКП(б) и ВЦИК нарком про-
свещения А. В. Луначарский в своем докладе 
Ленину от 11 мая 1919 г. неоднократно дал 
губпродкомиссару Кагановичу самые высо-

25 там же, с. 23.
26 В Гор. исп. Комитете // сГ, 21.05.1918.
27 ленинские документы о Костромском крае. ярославль, 1970, с. 166.
28 В.и. ленин и А.В. луначарский. переписка, доклады, документы // литературное наследство, т. 80, М., 1971, 

с. 407.

кие оценки. («Товарищ Каганович, высоко 
талантливый продовольственный диктатор 
губернии»)27.

В  докладе в  секретариат ЦК РКП(б) 
«О Кост ромской организации коммунистов» 
Луначарский вновь рассыпался в похвалах 
Кагановичу: «П. К. Каганович, о  котором 
распространяться не стану, ибо его зна-
ют все. Скажу только, что я бы от души же-
лал, чтобы Кагановича взяли из Костромы, 
но только при том случае: с назначением его 
народным комиссаром продовольствия. Мне 
кажется, что если есть человек, способный 
всесторонне охватить продовольственное 
дело, то это именно Каганович»28.

Однако фортуна недолго была благо-
склонна к П. К. Кагановичу. В 20-е годы его 
звезда славы покатилась с политического 
небосклона.

Воскресенская площадь. Здание городской управы и городской 
думы. После Октябрьской революции здесь размещался 
Костромской городской Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. В 1918 году несколько месяцев 
председателем исполкома Совета был П. К. Каганович. 
Фото 1910 г.
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Ставший потом несравненно более из-
вестным Лазарь Моисеевич Каганович 
в начале своей карьеры немало пострадал 
от того, что его путали с «нашим» Кагано-
вичем. Позднее в  своих воспоминаниях 
Л. М. Каганович писал: «…некоторые ино-
гда смешивали меня с  этим Кагановичем 
Петром Кирилловичем, что для меня было 
не всегда благоприятно, так как тот Кагано-
вич Петр Кириллович, будучи, вообще гово-
ря, крупным работником, в 1921 году стал 
троцкистом (…)»29. Чтобы избежать столь 
опасной путаницы, Лазарь Моисеевич в на-
чале 20-х годов даже именовал себя «Кагано-
вич-Воронежский»30.

Со временем закон возмездия, по которо-
му всякая революция рано или поздно пожи-

29 Каганович л.М. памятные записки. М., 1996, с. 230.
30 там же, с. 230, 231.
31 Миловидов В. перечитывая заново. из прошлого Костромской партийной организации // сп, 3.11.1988.
32 Компакт-диск «сталинские расстрельные списки».

рает своих детей, настиг и П. К. Кагановича. 
В 1933 г. во время чистки партии он был ис-
ключен из рядов ВКП(б) как троцкист и пе-
рерожденец31. Однако исключение из пар-
тии было только началом падения бывшего 
главы Советской власти в Костроме.

П. К. Каганович был арестован в Москве 
20 июня 1937 года. 9  февраля 1938 г. Ста-
лин лично санкционировал его расстрел32. 
17 марта 1938 г. Верховный суд приговорил 
его к высшей мере наказания – расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день.

Забвение поглотило П. К. Кагановича. 
Очерка о нем почему-то нет даже в книге 
«Градоначальники Костромы. 1785–2003. 
(Кострома, 2003).
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Семинария после семинарии

И ВСЁ-ТАКИ Костромская духовная 
семинария не умерла летом 1918 г. 
Еще долго она продолжала жить 

в судьбах своих выпускников, подавляюще-
му большинству из которых выпало пройти 
вместе со всей Русской Церковью крестным 
путем мученичества через тюрьмы и лагеря, 
Соловки и Сибирь, унижения и расстрелы.

Вплоть до 50–60 годов XX в. костяк свя-
щенства Костромской епархии составляли 
бывшие выпускники Костромской духовной 
семинарии или ученики, которые не успели 
её закончить.

Выпускники семинарии –  
жертвы гонений и террора

ОГРОМНОЕ количество воспитанни-
ков Костромской семинарии, начи-
ная с выпускников 80-х годов XIX в., 

после революции стали жертвами гонений 
и террора.

Первые её выпускники были расстреля-
ны уже в марте 1918 г., еще во время суще-
ствования семинарии.

Речь идет о трагических событиях в Со-
лигаличе. В конце декабря 1917 года группа 
большевиков во главе с присланным из Пет-
рограда большевиком В. А. Вылузгиным 
(уроженцем Солигалича) захватила в горо-
де власть. Действия Вылузгина и его сторон-
ником привели к тому, что мирный, патри-
архальный Солигалич восстал. Последней 
каплей, спровоцировавшей выступление, 
стала попытка изъять запасы хлеба у  по-
читаемого местным населением женского 
монастыря.

26 февраля в Солигаличе началось анти-
большевистское восстание, в ходе которого 
В. А. Вылузгин был убит.

Восстание в отдаленном уездном городе 
Костромской губернии подавили отряды 
из Вологды и Вятки.

По приговору военно-революционно-
го суда в  Солигаличе в  ночь с  7  на 8  мар-
та 1918 г. были расстреляны 21 человек. 
В  их числе находились: городской голова 
М. М. Алексеев, секретарь уездной земской 
управы М. А. Воскресенский, воинский на-
чальник штабс-капитан А. Н. Иванский, 
начальник почтово-телеграфной конторы 
Д. В. Кременецкий, 19-летняя телеграфистка 
Анна Капустина и др.

Расстрелу подверглись и представители 
духовенства: настоятель Солигаличского 
Богородице-Рождественского собора про-
тоиерей Иосиф Смирнов (1864–1918 гг.), за-
штатный священник Владимир Ильинский 
(1845–1918 гг.), диакон Богородице-Фео-
доровского женского монастыря Иоанн 
Касторский (1848–1918 гг.) и  смотритель 
Солигаличского духовного училища Иван 
Павлович Перебаскин (1862–1918 гг.). Все 
за исключением о. Иоанна Касторского 
окончили Костромскую семинарию.

Крест на братской могиле жертв солигаличского расстрела. 
Фото 1918 г.
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Утром 8 марта всех расстрелянных по-
хоронили в братской могиле на городском 
кладбище у стен Петропавловской церкви1.

В. А. Вылузгин был превращен в главного 
солигаличского советского великомученика, 
бюст которому до сих пор стоит в центре го-
рода возле храма со сбитыми куполами.

Солигаличская трагедия явилась одним 
из первых событий такого рода в  России. 
13 апреля (31 марта) 1918 г. Патриарх Тихон 
в храме Московской духовной семинарии со-
вершил Заупокойную литургию по первым 
«убиенным за веру», в том числе и по жерт-
вам солигаличского расстрела2.

17 (4) апреля 1918 г. на заседании По-
местного Собора было оглашено донесение 
временного управляющего Костромской 
епархией архиепископа Евдокима «о рас-
стреле красногвардейцами протоиерея 
Иосифа Смирнова, священника Владимира 
Ильинского, смотрителя духовного училища 
Ивана Перебаскина и 17 человек граждан». 
Участники Собора пропели им «Вечную па-
мять»3.

Однако в  1918 г. в  книгу костромских 
новомучеников и  исповедников история 
вписала только первые имена. Всего в пер-
вые десятилетия после революции были 
расстреляны, умерли в  тюрьмах, лагерях 
и ссылках сотни бывших выпускников семи-
нарии. Как известно, пик террора пришелся 
на 1937–1938 гг.

Вот только некоторые имена выпускни-
ков Костромской семинарии, принявших 
мученический венец на двадцатом году ре-
волюции:

архиепископ Волоколамский Феодор (По-
здеевский), бывший ректор Московской ду-
ховной академии, настоятель московского 
Данилова монастыря, – расстрелян в Ива-
новской тюрьме 23 октября 1937 г.;

архиепископ Калужский и Боровский Ав-
густин (Беляев) – расстрелян в Калуге 23 но-
ября 1937 г.;

архиепископ Великоустюжский и Усть- 
Вымский Николай (Клементьев) – расстре-
лян в Казахстане 31 декабря 1937 г.;

1 Зонтиков н. «пальнем-ка пулей в святую Русь…» К 80-летию солигаличской трагедии // сп, 11.03.1998.
2 Регельсон л. трагедия Русской церкви 1917–1945. париж, 1977, с. 236-237.
3 Деяния священного собора православной Российской церкви 1917-1918 гг., т. 9, М., 1999, с. 104.

архиепископ Муромский, викарий Горь-
ковской епархии Амвросий (Смирнов) – рас-
стрелян в г. Енисейске Красноярского края 
25 мая 1938 г.;

архиепископ Костромской и Галичский 
Никодим (Кротков) – умер в  Ярославской 
тюрьме «Коровники» 21 августа 1938 г.;

архиепископ Тамбовский и  Шацкий 
Зиновий (Дроздов) – умер в  Богословлаге 
(Свердловская обл.) 4 сентября 1942 г.;

епископ Сызранский, викарий Ульянов-
ской епархии Фостирий (Максимовский) – 
умер 27 января 1938 г. на этапе из тюрьмы 
г. Ветлуги в Варнавин;

епископ Кинешемский, викарий Ко-
стромской епархии Василий (Преображен-
ский) – скончался в ссылке в с. Бирилюссы 
Красноярского края 13 августа 1945 г.

По подсчетам автора, в  1918–1953 гг. 
было расстреляно около 250 выпускников 
Костромской семинарии. Назовем только 
некоторые имена:

протоиерей Павел Острогский, насто-
ятель храма святых Александра и Анто-
нины в Костроме – расстрелян 13 декабря 
1937 г. в Казахстане, где находился в ссыл-
ке;

священник Михаил Изюмов, настоятель 
Предтеченской церкви в  Костроме – рас-
стрелян 28 марта 1938 г.;

протоиерей Петр Александрович Лебе-
дев, настоятель Ильинского храма в г. Род-
ники Ивановской области – расстрелян 
27 октября 1937 г. в Ивановской тюрьме;

протоиерей Василий Сарментов, насто-
ятель Преображенского собора в Судислав-
ле – расстрелян 6 ноября 1938 г.;

священник Владимир Лебедев, настоя-
тель Макарьевской церкви г. Кологрива – 
расстрелян 1 ноября 1937 г.;

священник Николай Николаевский, на-
стоятель Спасской церкви с. Спас-Заборья 
Семеновского (Островского) района – рас-
стрелян 10 октября 1937 г.;

священник Сергий Дьяконов, настоятель 
Никольской церкви с. Коткишево Нейского 
района – расстрелян 4 ноября 1937 г.;
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священник Иоанн Нарбеков, настоятель 
Георгиевской церкви с. Георгий Чухломско-
го района – расстрелян 4 сентября 1937 г.

И так далее, и так далее, и так далее…
Репрессии, жертвами которых были вы-

пускники Костромской семинарии, продол-
жались и во время Великой Отечественной 
войны, и в послевоенные годы.

Выпускники Костромской духовной 
семинарии в эмиграции

ЦЕЛЫЙ ряд выпускников Костромской 
семинарии бури революции и  граж-
данской войны выбросили за пределы 

нашей Родины.
В эмиграции они оказывались разными 

путями. Так упоминавшийся выше протои-
ерей Николай Сахаров (1869–1951 гг.), слу-
живший к 1917 г. настоятелем посольской 
Александро-Невской церкви в Париже, ока-
зался на чужбине еще задолго до револю-
ции. Протопресвитер Николай Сахаров умер 
в Париже 31 марта 1951 г., и был похоронен 
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа4.

В мае 1919 г. из Петрограда эмигрировал 
в Чехословакию историк-славист, профессор  
Петроградского университета Николай 
Владимирович Ястребов (1869–1923 гг.). 
В  1920 г. он стал профессором пражско-
го Карлова университета и  преподавате-
лем Русского педагогического института 
им. Я. А. Коменского. Н. В. Ястребов умер 
в 1921 г. в Праге, похоронен на Ольшанском 
кладбище5.

В 1920 г. в Югославию эмигрировал архи-
мандрит Тихон (Троицкий; 1883–1963 гг.), 
бывший на 1917 г. инспектором Харьковской 
духовной семинарии. В эмиграции он стал 
видным деятелем Русской Зарубежной Церк-
ви: с  1930 г. – епископ Сан-Францисский, 
викарий Северо-Американский, с 1935 г. – 
архиепископ Сан-Францисский и  Запад-
но-Американский. В 1962 г. владыка Тихон 
вышел на покой. Он скончался 30 марта 1963 
года в Нью-Йорке, похоронен в Троицком со-

4 Алфавитный список русских захоронений на кладбище сент-женевьев-де-Буа. париж, 1995, с. 341.
5 славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979, с. 386-387.
6 любимов А. памяти архиепископа тихона (троицкого) // православная Русь, 2016, № 52, с. 9-12.
7 Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. первая треть XX века. Энциклопедический биографический 

словарь. М., 1997, с. 364-365.

боре в Свято-Троицком монастыре в Джор-
данвилле6.

В сентябре 1922 г. из Советской России 
в  числе большой группы ученых был вы-
слан, как «элемент общественно вредный», 
историк Александр Филаретович Изюмов 
(1885–1950 гг.).

В 1922–1925 гг. он жил в Берлине, где чи-
тал лекции в Русском научном институте. 
В 1925 г. Александр Филаретович переехал 
в Прагу, где работал в Русском зарубежном 
историческом архиве (с 1934 г. – замести-
тель директора архива). В  1941 г., после 
нападения Германии на Советский союз, 
он был арестован немцами и заключен в ла-
герь, в  котором пробыл до мая 1945 года. 
А. Ф. Изюмов погиб в 1950 г. в Праге, попав 
под колеса грузовика. Похоронен на Оль-
шанском кладбище7.

В 1920 г. из Крыма в Турцию эвакуиро-
вался Иван Аркадьевич Лаговский (1889–
1941 гг.) – богослов, публицист, обществен-
ный деятель. Он родился в Костроме, в семье 
священника. В связи с переводом отца в Ки-
нешму, детство своё провел в этом городе. 
Выпускник Кинешемского духовного учили-
ща (1903 г.), Костромской духовной семина-
рии (1909 г.) и Киевской духовной академии 
(1913 г.). С 1913 г. работал учителем в Ека-
теринославе. В 1920 г. из Крыма эвакуиро-
вался в Турцию, а потом – на остров Корси-
ка. В 1923 г. переехал в Прагу, где окончил 
Русский педагогический институт. С 1926 г. 
жил во Франции, работал в Богословском ин-
ститута в Париже, состоял членом Централь-
ного секретариата Русского студенческого 
христианского движения (РСХД).

В 1933 г. переехал с семьей в Эстонию, 
в  г. Тарту, преподавал в  Тартуском уни-
верситете. После того, как Эстония вошла 
в сос тав СССР, Иван Аркадьевич 5 августа 
1940 г. был арестован органами НКВД и эта-
пирован в  Ленинград. 25 апреля 1941 г. 
военный трибунал Ленинградского воен-
ного округа приговорил его к  расстрелу. 
И. А. Лаговский расстрелян 3 июля 1941 г., 
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похоронен предположительно на Левашов-
ском кладбище под Ленинградом. В 2002 г. 
Священным Синодом Константинопольско-
го Патриархата И. А. Лаговский причислен 
к лику святых8.

Судьбы преподавателей  
семинарии

СРЕДИ преподавателей Костромской 
семинарии к  1918 г. было немало 
уже пожилых людей, и большинство 

из них ушло из жизни в 20–30 годы. Кто-
то умер своей смертью, кто-то скончался 
в неволе.

Одним из первых преподавателей се-
минарии после её закрытия умер Иван Ва-
сильевич Баженов (1854–1920 гг.). Он скон-

8 Российское Зарубежье во Франции, 1919-2000: биографический словарь в 3 томах, т. 2, М., 2010, с. 16.
9 православная энциклопедия, т. IV, М., 2002, с. 258.
10 КеВ, 1916, № 515, отд. оф., с. 219.
11 КеВ, 1916, № 522, отд. неоф., с. 331.
12 проводы преподавателя семинарии н.и. серебрянского // КеВ, 1917, № 53, отд. неоф., с. 59-61.

чался от крупозного воспаления легкого 
9 февраля 1920 г. Отпевание его совершил 
11 февраля в Царе-Константиновской церк-
ви епископ Кинешемский Севастиан (Вести) 
в сослужении пяти протоиереев и иереев, 
учеников покойного. С речью при отпевании 
выступил старый коллега Ивана Василье-
вича – бывший преподаватель семинарии 
Иван Михайлович Студитский. В  тот же 
день И. В. Баженов был похоронен на Новом 
Федоровском кладбище9.

Судьба другого преподавателя семи-
нарии сложилась гораздо хуже. В  1934 г. 
в  Кострому после заключения в  Соловках 
приехал Николай Ильич Серебрянский 
(1872–1940 гг.) – выдающийся церковный 
историк, который преподавал в Костромской 
семинарии в 1914–1917 гг.

В 1915 г. в Москве был опубликован оче-
редной труд Н. И. Серебрянского – «Древне-
русские княжеские жития» (М., 1915). Опре-
делением Святейшего Синода от 13-21 мая 
1916 г. Н. И. Серебрянский был удостоен 
за это сочинение премии митрополита Ма-
кария10. По ходатайству Совета Московской 
духовной академии Святейший Синод при-
своил Николаю Ильичу степень доктора цер-
ковной истории11.

В конце 1916 г. Н. И. Серебрянский полу-
чил предложение стать доцентом Москов-
ской духовной академии. 8 января 1917 г. 
в квартире ректора о. Виктора Чекана состо-
ялись проводы Николая Ильича, уезжавше-
го в Сергиев Посад12.

В  1917 г. Н. И. Серебрянский стал про-
фессором Московской духовной академии. 
После закрытия академии он жил в Пскове, 
потом перебрался в Ленинград.

22 декабря 1930 г. Николай Ильич был 
арестован в Ленинграде по так называемо-
му академическому делу. В 1931 г. Коллегия 
ОГПУ приговорила его к 10 годам заключе-
ния. Вскоре он оказался в Соловецком ла-
гере особого назначения (СЛОН). На Солов-
ках Н. И. Серебрянский пробыл один год. 

Царе-Константиновская церковь на Царевской улице  
(стояла на углу проспекта Текстильщиков и улицы Спасокукоцкого). 
Здесь 11 февраля 1920 года состоялось отпевание И. В. Баженова. 
Фото начала XX в.
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В 1932 г. по состоянию здоровья пребывание 
в СЛОНе ему заменили на административ-
ную ссылку в бывшую Костромскую губер-
нию, в Судиславль, где жил до окончания 
ссылки в мае 1934 г.

Архиепископ Костромской и Галичский 
Никодим (Кротков), хорошо знавший 
Н. И. Серебрянского (в свое время они оба 
работали в Псковской духовной семинарии), 
помог ему перебраться в Кострому.

Н. И. Серебрянский был арестован в Ко-
строме 27 апреля 1938 года. 26 сентября 
1938 г. Особое совещание при НКВД СССР «за 
контрреволюционную деятельность» приго-
ворило его к заключению в «исправтрудла-
герь» сроком на 5 лет. Выдающийся русский 
историк скончался в Сибирском исправи-
тельно-трудовом лагере (Сиблаге) 23 мая 
1940 г.13

Выпускники семинарии  
во время Великой  
Отечественной войны  
1941–1945 гг.

КАК известно, во время Великой От-
ечественной войны в  политике со-
ветского государства по отношению 

к Церкви произошла довольно сильная кор-
ректировка или даже «великий перелом». 
Перелом этот знаменовал исторический 
приём в ночь на 4 сентября 1943 г., когда 
Сталин встретился в Кремле с тремя цер-
ковными иерархами во главе с митрополи-
том Сергием (Страгородским). В 1944 г. был 
избран новый Патриарх. В течение несколь-
ких лет Церкви вернули немало зданий 
закрытых храмов, возродились духовные 
академии и несколько семинарий. Немало 
служителей Церкви вышло из тюрем и ла-
герей.

Однако в начальный период войны по-
литика по отношению к  Церкви, особен-
но на местах, оставалась почти такой же, 
как и в довоенные годы.

24 декабря 1941 г. в  с. Сидоровском 
Красносельского района по ложному обви-
нению в  «пораженческой агитации» был 
арестован настоятель Никольской церкви 

13 Зонтиков н.А. Один из последних: н.и. серебрянский // светочъ. Альманах, вып. 2, Кострома, 2007, с. 127-133.
14 Книга памяти жертв политических репрессий Костромской области. Кострома, 2007, с. 254.

о. Александр Венедиктович Богословский 
(1885–1942 гг.), выпускник Костромской се-
минарии 1907 года. 10 апреля 1942 г. Воен-
ный трибунал войск НКВД по Ярославской 
области приговорил его к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 14 мая 1942 г.14. 
Скорее всего, о. Александра расстреляли 
в окрестностях Ярославля.

В числе последних выпусков Костром-
ской семинарии и особенно среди тех, кто 
не успел её закончить к 1918 г., было немало 
тех, кто в годы войны по возрасту подлежал 
призыву в действующую армию или всту-
пал в её ряды добровольно.

Участником Великой Отечественной 
вой ны был Николай Александрович Фигу-
ровский (1901–1986 гг.), на чьи воспомина-
ния мы так часто ссылались выше.

Н. А. Фигуровский родился в Солигали-
че, в семье священника. В 1915 г. он окончил 
Солигаличское духовное училище и в том 
же году поступил в Костромскую семина-
рию, в которой к моменту закрытия окон-
чил в ней три класса.

В  1941 г. доктор химических наук 
Н. А. Фигуровский работал заместите-
лем директора Московского коллоидно-
электро химического института. В ноябре 
1941 г. он добровольно ушел в  действу-
ющую армию. Воевал под Москвой и  Ле-
нинградом, участвовал в Сталинградской 
битве. Он находился на фронте до 1944 г., 

Священник Александр Богословский (1885–1942 гг.). 
Тюремное фото 1941 г.
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когда его отозвали в Москву. О боевом пути 
подполковника Н. А. Фигуровского говорят 
медали, которыми он был награжден: «За 
оборону Москвы», «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги»15.

Участником войны был и  Леонид Ио-
сифович Смирнов (1889–1955 гг.) – один 
из основателей отечественной нейромор-
фологии, сын протоиерея Иосифа Смирно-
ва, расстрелянного в 1918 г. в Солигаличе. 
Леонид родился в  Солигаличе, окончил 
Солигаличское духовное училище (1902 г.) 
и  5  классов Костромской семинарии. 
В 1907 г. он оставил семинарию и поступил 
на физико-математический факультет Пе-
тербургского университета, а в 1910 г. стал 
студентом медицинского факультета Вар-
шавского университета. В  1914 г. в  связи 
с началом войны он был переведен на мед-

15 Фигуровский н.А. «я помню…», с. 419-462.
16 лихтерман л. нейроморфолог леонид смирнов: превратности судьбы // Медицинская газета, 27.01.2017.

фак Московского университета, который 
и окончил в 1916 г.

В 20–30 годы работал в Курске, Киеве, 
Харькове, с 1938 г. – в Москве, в Централь-
ном институте нейрохирургии.

2 августа 1941 года Л. И. Смирнов добро-
вольно ушел в армию. Был награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью «За оборону 
Сталинграда». В звании подполковника де-
мобилизовался в сентябре 1943 г., вернулся 
в Институт нейрохирургии16.

Если бы представить невозможное, 
что Костромская духовная семинария всё 
еще существовала в  годы Великой Отече-
ственной войны, то, несомненно, что более 
всего она бы гордилась А. М. Василевским. 
В тяжелейший период войны А. М. Василев-
ский был начальником Генштаба Красной ар-
мии, на завершающем её этапе командовал 
3-й Белорусским фронтом. В наши победы 
под Москвой, в Сталинградской и Курской 
битвах, в освобождении Белоруссии и Укра-
ины, он внес свой личный большой вклад.

24 июня 1945 г. в  Москве на Красной 
площади состоялся исторический Парад 

Москва. 24 июня 1945 года.  
Парад Победы на Красной площади.  
Во главе сводного полка 3-го Белорусского 
фронта идет маршал А. М. Василевский
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Победы. Впереди сводного полка 3-го Бе-
лорусского фронта шел его командующий, 
выпускник Костромской духовной семина-
рии – маршал А. М. Василевский.

*   *   *
Один из бывших воспитанников Ко-

стромской семинарии вошел в  историю 
Великой Отечественной войны как пре-
датель и  изменник. Это – генерал-майор 
береговой службы Иван Алексеевич Бла-
говещенский (1893–1946 гг.). Он родился 
в г. Юрьевце, в семье диакона. В 1909 г. Иван 
Благовещенский окончил Кинешемское 
духовное училище и в том же году посту-
пил в Костромскую семинарию, из которой 
ушел по прошению в 1913 г. по окончанию 
4 класса. В 1913 г. он поступил в Виленское 
пехотное училище, которое досрочно окон-
чил в 1914 г.

И. А. Благовещенский – участник I Ми-
ровой войны, которую окончил штабс-ка-
питаном.

С  1918 г. он служил в  Красной армии, 
в 1921 г. вступил в РКП(б).

В  апреле 1941 г. И. А. Благовещенский 
был назначен начальником училища ПВО 
ВМФ в  Либаве (совр. г. Лиепая, Латвия). 
21 мая 1941 г. ему было присвоено звание 
генерал-майора. Во главе курсантов своего 
училища он до 27 июня 1941 г. участвовал 
в обороне г. Либавы. 7 июля И. А. Благове-
щенский и сопровождавшие его два курсан-
та в районе Либавы были задержаны отря-
дом латышской военизированной охраны, 
которая передала их в руки немцев.

Во время войны в плен к немцам попа-
ло 75 советских генералов, 12 из которых 
встали на путь предательства и сотрудни-
чества с врагом17. И. А. Благовещенский – 
один из таких предателей. Во время войны 
он стал одним из «сподвижников» другого 
генерала-предателя – А. А. Власова.

3 июля 1945 г. И. А. Благовещенский был 
арестован. По приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР, как предатель и во-
енный преступник, приговорен к смертной 
казни. 

17 смыслов О.с. сталинские генералы в плену. М., 2014, с. 3, 375.
18 Материалы свода памятников истории и культуры РсФсР. Костромская область. М., 1976, с. 73-74.

Судьбы последних выпускников 
семинарии

ПОСЛЕДНИЕ выпускники Костромской 
семинарии ушли из жизни в  60–70 
годы XX в.

В 1967 г., в связи с 50-летием революции, 
в Костроме было учреждено звание «Почет-
ный гражданин города Костромы». В числе 
первых трех почетных граждан Костромы 
один – профессор Н. А. Преображенский, 
выпускник Костромской семинарии.

Николай Алексеевич Преображенский 
(1896–1968 гг.) родился в Костроме, в семье 
диакона. Окончив в 1916 г. Костромскую се-
минарию, он в том же году поступил на хим-
фак Московского университета, который 
из-за революции и гражданской войны смог 
окончить только в 1924 г.

Список чинов и регалий Н. А. Преобра-
женского впечатляет – доктор химических 
наук (1935 г.), профессор, лауреат Сталин-
ской премии 1-й степени (1952 г.), Герой Со-
циалистического Труда (1966 г.), почетный 
гражданин г. Костромы (1967 г.)18.

В  1974 г. вышло первое издание мему-
аров маршала А. М. Василевского «Дело 
всей жизни». На первых страницах кни-
ги перед читателями предстала навсегда 
ушедшая, унесенная ветром времени старая 
Кострома – с памятником Ивану Сусанину 
на Сусанинской площади, с Соборной пло-
щадью, с Русиной и Павловской улицами, 
с духовной семинарией. По понятным при-
чинам о последней Александр Михайлович 
писал очень скупо. Конечно, в 70-е годы нра-
вы были уже не те, что раньше, но всё-таки 
духовная семинария в биографии советского 
маршала оставалась не тем эпизодом, о кото-
ром стоило много распространяться.

Когда ушел из жизни последний вы-
пускник Костромской семинарии и кто это 
был, мы не знаем. Очень возможно, что это 
именно маршал А. М. Василевский, умер-
ший в Москве 5 декабря 1977 г. Как известно, 
выдающегося военачальника и полководца 
похоронили на Красной площади (урна с его 
прахом покоится в кремлевской стене).
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Судьба зданий семинарского 
городка после 1918 года

СУДЬБА зданий бывшего 
семинарского городка 
на Верхней Набереж-

ной* пос ле 1918 г. сложилась 
более чем печально. В  этом 
отношении стоявшей рядом 
Григоровской женской гимна-
зии повезло гораздо больше. 
Разумеется, в 1918 году гим-
назия – одна из первых в Рос-
сии женских гимназий – была 
преобразована в общеобразо-
вательную школу. Чуть поз-

же ей присвоили имя Н. И. Бухарина (пос-
ле этого в просторечии за ней утвердилось 
наименование «Бухарка»). Но всё-таки в зда-
нии гимназии осталось учебное заведение.

Судьба семинарских зданий сложилась 
иначе. Семинария представляла целый ком-
плекс зданий, и судьба у каждого из них по-
сле 1918 г. сложилась по-разному. Во второй 
половине 1918 г. на её здания и помещения 
со всех сторон набросились самые разные 
захватчики.

Одно из зданий семинарии в 1918 г. занял 
Костромской губернский Совет народного 
хозяйства (совнархоз). В одном из изданий 
1919 г. говорилось, что «два больших школь-
ных здания, одни из лучших в городе, заня-
ты посторонними организациями (здание 
б. Епархиального училища – военным госпи-
талем и здание б. Духовной семинарии – Сов-
нархозом)»19.

14 января 1919 г. горотдел народного 
образования ходатайствовал в Президиум 
горисполкома «об освобождении бывш. ду-
ховной семинарии от Совнархоза для раз-
мещения 4-х школ». Однако наробразовцы 

19 1918–1919. первый год советской работы по народному образованию в г. Костроме (сборник материалов). 
Кострома, 1921, с. 8.

20 ГАКО, ф. Р-7, оп. 1, д. 596, л. 18 об.
21 Дядя Михей. у детей (2-й детский городок) // КМ, 28.03.1924.
22 Вся Кострома. справочник на 1924-25 гг. Кострома, 1924, стб. 70.
23 там же, стб. 60.
24 там же, стб. 65.
25 там же.
26 Здание б. духовной семинарии передается милиции // сп, 3.06.1926.
27 помещение под Рабфак ремонтируются // сп, 3.08.1927.

явно зарвались. Президиум горисполкома 
не стал связываться с губсовнархозом. При-
нятое по этому поводу постановление гласи-
ло: «Обсуждение отклонить»20.

В  начале 20-х  годов часть помещений 
бывшей семинарии занял 2-й детский горо-
док (детгородок) – довольно крупный дет-
дом. Газета «Красный мир» 28 марта 1924 г. 
опубликовала заметку автора, укрывше-
гося под псевдонимом «Дядя Михей», ко-
торый так описал тогдашнее состояние  
2-го детгородка:

«Бывшая духовная семинария. Теперь 
здесь живут дети в возрасте от 9 до 17 лет. 
Их около 170 человек.

Вход в здание обледенел. Сюда ребята бе-
гают для отправления своих естественных 
потребностей. Скользко и грязно.

Среди детей много больных ангиной, зо-
лотухой и  чесоткой. Большому количеству 
заболеваний способствуют: недостача белья, 
редкие посещения бани (через 3–4 недели), 
неимение большинством необходимого пла-
тья и обуви (до 90%) и плохой стол. Пищу гото-
вят так, что дети часто отказываются её есть.

Школу большинство детей не посещают. 
Культурно-просветительная работа ведется 
слабо. Имеющийся театр не отапливается, 
и в нем работать нельзя. (…)

Во всей жизни городка чувствуется отсут-
ствие должного внимания и заботы»21.

В 20-е годы в бывшем семинарском го-
родке еще размещались: музыкальный тех-
никум22, 1-я семигодичная школа23, школа 
глухонемых детей24, вспомогательная школа 
для умственно отсталых детей25.

В июне 1926 г. одно из зданий бывшей се-
минарии передали школе милиции26.

В августе 1927 г. в семинарском городке 
разместился Рабфак (рабочий факультет)27. 
Напомним, что рабочий факультет (раб-

* Впрочем, старое назва-
ние улицы продержа-
лось после революции 
недолго. неудержимый 
зуд переименований, 
охвативший Кострому 
после 1917 г., не мог 
позволить уцелеть апо-
литичному названию 
«Верхняя набереж-
ная». В 1925 г. ей 
дали обычное для того 
времени идеологизи-
рованное наименова-
ние – улица 1 Мая22.
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фак) – учебное заведение, которое готовило 
выходцев из рабочей среды к поступлению 
в вузы.

9 ноября 1918 г., к первой Октябрьской 
годовщине, в Костроме был торжественно 
открыт Костромской государственный ра-
боче-крестьянский университет (его глав-
ный корпус разместился в бывшем Дворян-
ском собрании). Через год, 30 ноября 1919 г., 
при университете открылся рабочий фа-
культет (рабфак), на котором должны были 
готовить к поступлению в высшие учебные 
заведения представителей рабоче-крестьян-
ской молодежи28.

В  1921 г. университет, как одно из де-
тищ военного коммунизма, был упразднен, 
а рабфак в 20-е годы судьба носила с места 
на место. Вначале он занимал здание быв-
шего Костромского духовного училища 
на бывшей Павловской улице, потом пе-
реехал в 1924 г. в здание бывшего Епархи-
ального женского училища на Муравьёвке. 
В  1927 г. в  здание на Муравьёвке въехали  
губком ВКП(б) и губисполком, а рабфак пере-
вели в бывшую семинарию.

В  1939 г. в  бывшей семинарии разме-
стился Костромской учительский институт. 
Летом 1941 г., с началом Великой Отечест-

28 Овсейчук В. Костромская кузница пролетарской интеллигенции (к трехлетней годовщине Костромского госу-
дарственного рабочего факультета) // КМ, 29.11.1922.

29 Российская Федерация. Костромская область. Книга памяти, т. 1, ярославль, 1994, с. 39.

венной войны, его здания, как и в 1914 г., за-
нял крупный военный госпиталь № 538729, 
а само учебное заведение всю вой ну мыка-
лось по городу.

28 ноября 1946 г. постановлением Сове-
та Министров СССР в связи со 125-летием 
рождения Н. А. Некрасова Костромскому 
учительскому институту присвоено имя 
Н. А. Некрасова. В 1949 г. учительский ин-
ститут был преобразован в  Костромской 
педагогический институт имени Н. А. Нек-
расова.

В первые послевоенные годы бывший се-
минарский городок делили между собой два 
учебных заведения – Костромской учитель-
ский институт и Костромской сельскохозяй-
ственный техникум (в 1949 г. преобразован-
ный в сельхозинститут).

Сельскохозяйственный институт на-
ходился здесь до 1964 года. Как извест-
но, Н. С. Хрущев старался переводить всё, 
что связано с сельским хозяйством, из горо-
дов в сельскую местность. Под эту кампанию 
попал и костромской вуз, который в 1958 г. 
было решено перевести в  пригородный 

Бывшая семинария, а ныне – 2-й детский городок. 
Фото 20-х гг. XX в.
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совхоз «Караваево». По иронии истории 
торжественное открытие комплекса зда-
ний сельхозинститута в  Караваеве состо-
ялось 14 октября 1964 г., в день смещения 
Н. С. Хрущева со всех партийных и государ-
ственных постов30.

Таким образом, с  1964 г. у  бывшего се-
минарского городка остался только один 
владелец – Костромской пединститут 
им. Н. А. Некрасова.

Костромской  
государственный университет:  
память о Костромской духовной 
семинарии не нужна?

В СОВЕТСКОЕ время старались не вспо-
минать о том, что до 1918 г. в здани-
ях пединститута имени Н. А. Нек-

расова находилась Костромская духовная 
семинария. Когда в октябре 1981 г. в окру-
жении исторических зданий бывшей семи-
нарии был открыт новый четырехэтажный 
корпус, «Северная правда» писала: «Прос-
торный, светлый, радующий глаз своим 
нарядным видом четырехэтажный корпус 
встал (…) в окружении старых институтских 
зданий. Да, он не чета им, старинным, при-
земленным, сумрачным, будто придавлен-
ным грузом времен к земле. И внешний его 
вид, и  внутренний его интерьер говорят 
о его современности, молодости»31.

Выдающихся выпускников семинарии 
почти не вспоминали. Единственное ис-
ключение – это маршал А. М. Василевский. 
Однако мемориальная доска, повешенная 
на одном из зданий бывшей семинарии 
в 80-е годы, говорила, что будущий мар-
шал здесь учился, но умалчивала, в каком 
именно учебном заведении он здесь обу-
чался. На доске было написано: «В  этом 
здании в  1909–1915 гг. учился будущий 
маршал, дважды Герой Советского Сою-

30 Зонтиков н.А. совхоз «Караваево» (поселок Караваево) // Герои социалистического труда Костромского района: 
1948–1974 гг. Кострома, 2014, с. 217.

31 Кремнев В. с новосельем, студенты! // сп, 13.10.1981.
32 Маянский е. на пороге второго десятилетия // сп, 17.12.1959.
33 синяжников М. Костромскому педагогическому – 25 лет // сп, 27.02.1975.
34 негорюхин Б. тридцатое лето института // сп, 5.07.1979.
35 Открытие университета // сГ, 12.11.1918.
36 Отчет о деятельности Костромского государственного рабоче-крестьянского университета со дня создания 

7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г. Кострома, 1920, с.1-2.

за, Василевский Александр Михайлович 
(1895–1977)».

В 1994 г. пединститут был преобразован 
в Костромской государственный педагоги-
ческий университет им. Н. А. Некрасова, 
а  в  1999 г. – в  Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасова. К со-
жалению, и  под новым названием в  вузе 
по-прежнему не чтили память о духовной 
семинарии. Все силы были брошены на про-
паганду тезиса о том, что КГУ берет своё на-
чало от Костромского рабоче-крестьянского 
университета.

В  советское время пединститут 
ни на что особенное в плане происхожде-
ния не претендовал и честно отмечал свои 
скромные юбилеи: 10-летие – в  1959 г.32, 
25-летие – в 1974 г.33, 30-летие – в 1979 г.34 
и т. д. Однако когда пединститут был преоб-
разован в университет, он стал трактовать 
свою генеалогию иначе. В КГУ принялись 
утверждать, что ведут своё происхождение 
от Костромского рабоче-крестьянского уни-
верситета, открытого в Костроме 9 ноября 
1918 г., в честь первой годовщины Октябрь-
ской революции35.

Однако, во-первых, рабоче-крестьянский 
университет, открытый в  эпоху военного 
коммунизма, когда считалось, что деньги 
вот-вот отомрут, был закрыт в 1921 г., в эпо-
ху НЭПа, когда оказалось, что деньги еще 
какое-то время просуществуют и их, денег, 
на содержание университета в Костроме нет. 
Во-вторых, в период своего существования 
университет не владел ни одним зданием 
в  бывшем семинарском городке. В  1918 г. 
университету были переданы следующие 
здания: бывшее Дворянское собрание (совр. 
адрес: проспект Мира, д. 7), бывший Дво-
рянский пансион (ул. Ленина, д. 10) и часть 
дома Солодовникова (проспект Мира, 
д. 13/7)36. В 1919 г. университету передали 
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еще бывшее духовное училище (проспект 
Мира, д. 8А)37.

Как видим, претензии КГУ на присхож-
дение от рабоче-крестьянского универси-
тета не имеют никаких оснований. Общим 
у них является только слово «университет». 
И, тем не менее, версия о происхождении 
КГУ от вуза, рожденного революцией, стала 
фактически официальной.

Если в  2004 г. КГУ отметил своё 55-ле-
тие38, то в 2008 г. вуз шумно отраздновал уже 
90-летие39.

В созданном тогда же музее КГУ вся экс-
позиция была посвящена только рабоче-кре-
стьянскому университету, и ничего не гово-
рилось о Костромской духовной семинарии 
и Григоровской женской гимназии, в здани-
ях которых КГУ находится до сих пор.

Правда, когда в КГУ вспоминали о духов-
ной семинарии, то получалось еще хуже.

В 2005 г., почему-то в связи с 625-летием 
Куликовской битвы*, на здание, где до 1918 г. 
находился семинарский Сретенский храм, 
решили повесить памятную доску со следу-
ющим текстом:

«Памятная доска установлена в день Рож-
дества Пресвятой Богородицы и 625-летия 
Куликовской битвы в ознаменование нача-
ла возрождения храма Сретения Господня 
21 сентября 2005 года».

Причем открыть доску и освятить её при-
гласили ректора современной Костромской 
духовной семинарии архимандрита Генна-
дия (Гоголева).

Однако её даже не смогли повесить, 
как следует: доску в  честь семинарского 
храма повестили на алтарной апсиде быв-
шей Александро-Невской церкви бывшей 
Григоровской женской гимназии! (совр. 
адрес: ул. Пятницкая, д. 2/18). Это всё рав-
но, как если бы доску в честь А. С. Пушкина 
повесить на дом, где жил М. Ю. Лермонтов. 
Данный факт показывает, как хорошо в КГУ 
знают свою собственную историю. В здани-
ях нынешнего КГУ до 1918 г. находилось два 
домовых храма: семинарский – во имя Сре-

37 Овсейчук В. Костромская кузница пролетарской интеллигенции (к трехлетней годовщине Костромского госу-
дарственного рабочего факультета) // КМ, 29.11.1922.

38 университету – 55 // сп, 19.11.2004.
39 Меркурьева Ю. Ключевой момент // сп, 5.11.2008.

тения Господня и  Александро-Невский – 
в Григоровской женской гимназии.

В советское время в бывшем семинарском 
дворе, выходящем на ул. 1 Мая, стояла типо-
вой памятник В. И. Ленина. В 90-е годы фи-
гура вождя пролетарской революции стала 
разваливаться, и её по-тихому убрали. Од-
нако природа не терпит пустоты, и на место 
павших встали новые бойцы.

В 2009 г. на месте, где стояла фигура ос-
нователя советского государства, появился 
памятник философу А. А. Зиновьеву – чело-
веку, который не имеет никакого отношения 
к этому историческому месту, пропитанном 
памятью о духовной семинарии. А. А. Зино-
вьев (1922–2006 гг.) – уроженец д. Пахтино 
Чухломского уезда. Большую часть своей 
жизни он провел в  Москве и  в  Германии, 
в Костроме был один раз. Бронзовую фигуру 
открыли 29 октября 2009 г., в день рождения 
А. А. Зиновьева.

Памятники нельзя ставить, как попало. 
Фигура А. А. Зиновьева в бывшем семинар-
ском дворе неуместна. Философ никогда 
не жил в Костроме, не учился или препо-
давал в Костромском пединституте. Здесь, 
возле исторических стен семинарии, можно 
было поставить памятник кому-то из её вы-
дающихся выпускников – например, тому же 
маршалу А. М. Василевскому, который имен-
но отсюда добровольно ушел в январе 1915 
года в армию.

На зданиях бывшей духовной семина-
рии при желании можно повесить немало 
мемориальных досок в  честь учившихся 
здесь деятелей Церкви, новомучеников, уче-
ных и деятелей культуры, но доска в честь 
А. М. Василевского остается в гордом оди-
ночестве.

Зато 22 июня 2016 г. на корпусе КГУ, 
построенном в  1981 г., была торжествен-
но открыта мемориальная доска в  честь 
Юрия Петровича Новицкого (1882–1922 гг.), 
юриста и общественного деятеля, профес-
сора права Петроградского университета, 
который несколько лет был профессором 
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Костромского рабоче-крестьянского уни-
верситета. В мае 1922 года Ю. П. Новицкий, 
являвшийся председателем правления 
Общества православных приходов Петро-
града и  губернии, был арестован, судим 
в составе группы во главе с митрополитом 
Петроградским и  Гдовским Вениамином 
(Казанским) и расстрелян 13 августа 1922 г. 
В 1992 г. он был причислен к лику святых. 
Ю. П. Новицкий – очень уважаемый и до-
стойный человек, но ведь мемориальные 
доски принято вешать на зданиях, где чело-
век жил или работал. Ни в одном из зданий 
нынешнего КГУ Ю. П. Новицкий и не жил, 
и не работал.

Волгореченская учительница Елена Ана-
тольевна Введенская, окончившая Костром-
ской педагогический университет в 1998 г., 
в  стихотворении «Как жаль, что мы тогда 
не знали…» пишет:

А мы учились и не знали,
Чем прежде был наш институт,
Где мы экзамены сдавали,
Какие люди жили тут!

 Здесь семинария рождала
 Для грешных душ учителей,
 Учеба святостью дышала,
 Словно живительный елей.
И стены слышали о Боге,
И литургии здесь текли,
Встречали старые пороги
Достойнейших сынов земли.
 Здесь, в храме Сретенья Господня,
 Сердца звучали в такт молитв.
 Как жаль, что нет его сегодня,
 Что он забвением покрыт!
Светилом веры и культуры
Ты, семинария, была,
Пред Раем чистой увертюрой,
Поэмой Света и Добра.
 Лучами святости сияли
 Выпускники былых годов,
 И жертвами террора пали
 Сотни твоих учеников.
Они – России честь и слава,
Ее молитвенная рать…
Мы с вами не имеем права
Об этом ничего не знать.
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Александр Михайлович  
Василевский:  
от семинариста до маршала

1 село новая Гольчиха до революции относилось к Кинешемскому уезду Костромской губернии. В 1918 году оно 
вместе с уездом вошло в иваново–Вознесенскую губернию, в 1925 году включено в черту города Вичуга.

2 протоиерей Виктор Георгиевич Чекан (1862 – после 1923 гг.) – последний ректор старой Костромской семинарии. 
Родился в г. Оргеев Бессарабской губернии, в семье священника. Он окончил Кишинёвскую духовную семинарию 
(1882 г.) и Киевскую духовную академию (1886 г.). назначен ректором Костромской семинарии 4 ноября 1906 г.

3 прошение от 20.12.1914 / историко–документальная выставка «из истории Костромской духовной семина-
рии» / Официальный сайт Государственного архива Костромской области [Электронный ресурс]. – URL: http://
kosarchive.ru/expo39 (дата обращения 2018–04–24).

БУДУЩИЙ маршал родился 16 сентя-
бря 1895 года (по старому стилю). Сам 
он всегда считал, что появился на свет 

17 сентября в один день со своей матерью − 
Надеждой Ивановной Василевской (†1939), 
в девичестве Соколовой, дочерью псаломщи-
ка села Углец Кинешемского уезда Костром-
ской губернии1. 

Его первоначальная фамилия была Ва-
сильевский, которую Александр Михайло-
вич сменил к концу обучения в семинарии 
на знакомую нам ныне – Василевский. На па-
радной виньетке выпускников семинарии 
1915 года Александр Михайлович указан 
как А. М. Василевский. Но в Государствен-
ном архиве Костромской области сохра-
нилось прошение от 20 декабря 1914 года 
воспитанника VI класса первого отделения 
Костромской духовной семинарии Алексан-
дра Васильевского ректору семинарии про-
тоиерею Виктору Чекану2 о допуске к сдаче 
досрочных экзаменов. «Имея желание по-
ступить в ряды действующей армии и на-
деясь получить на то согласие родителей, 
прошу Вас, Ваше Высокопреподобие, раз-
решить мне держать ускоренные экзамены 
в январе месяце 1915 года»3, – писал буду-
щий маршал.

Прошение Александра Васильевского 
ректору о допуске к сдаче досрочных 
экзаменов от 20 декабря 1914 года. 
ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 4406, л. 8.

*

* Глава написана священником Георгием Андриановым и А.М. Беловым.
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Вопрос о причинах для смены фамилии 
остаётся открытым. Однако, он представля-
ется не таким принципиальным, как исто-
рия разрыва маршала со своим родным от-
цом в связи с вхождением в военную элиту 
Красной России. Об этом подробнее – во вто-
рой части настоящей главы.

Будущий маршал происходил из семьи 
регента (дирижера церковного хора), кото-
рый служил в Никольской церкви села Но-
вая Гольчиха Кинешемского уезда. Регент 
Михаил Александрович Васильевский (†1953) 
пользовался огромным авторитетом в окру-
ге, так как был знатным целителем, а также 
мас теровитым столяром и пасечником. «Отец 
мой, Михаил Александрович, лишился своего 
отца в 17 лет… Единственное, чем он обладал, 
это хорошим голосом. Кто-то посоветовал ему 
устроиться в хор костромского собора. Из Ко-
стромы он вернулся к себе в родные места 
и стал церковным регентом»4.

Предки военачальника являлись старо-
обрядцами, которые вернулись из раскола, 
но сохранили традиционный жизненный 
уклад. Они принадлежали к  единоверию, 
т.е. особому направлению в  старообряд-
честве, сторонники которого не являются 
раскольниками, а при сохранении древних 
богослужебных чинов (двоеперстие, служба 
по старопечатным книгам и др.) признают 
юрисдикцию официальной Церкви (в то вре-
мя Святейшего Правительствующего Синода).

Никольский храм села Новая Гольчиха 
являлся единоверческим, следовательно, 
отец маршала вел службу по старому обря-
ду. В 1884 году один исследователь–краевед 
писал: «Местная единоверческая церковь 
пользуется большой известностью в  крае 
по своему богатству. Кроме размеров и из-
ящества в  архитектурном отношении она 
замечательна иконами старинного письма, 
в дорогих окладах; престол и жертвенник 
вылиты из серебра и покрыты стеклянной 
оболочкой. Вокруг церкви − тенистое клад-
бище, с  высокой решетчатой оградой»5. 

4 Василевский А.М. Дело всей жизни. — М.: политиздат, 1978 (320 стр.). Здесь и далее используется электронный 
текст из сети интернет. [Электронный ресурс]. – URL:  http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/index.html 
(дата обращения 2018–04–24).

5 Антонов и. негасимый свет. судьбы храмов и судьбы людей земли ивановской. – иваново, 2000. – с.79.
6 Вичуга – город в ивановской области России (с 1925 г.). является административным центром Вичугского 

района.

В 1882 году при Никольской церкви на сред-
ства И.А. Миндовского выстроили единовер-
ческое училище. 

В 1955 году Никольский храм был снесен. 
Ныне на его месте стоит каменный жилой 
дом в несколько этажей советской построй-
ки (г. Вичуга, ул. Василевского, д. 13)6. Мест-
ное кладбище также полностью уничтожено. 
Сохранились только деревянные «поповские 
дома», в одном из которых и родился буду-
щий маршал Василевский. 

Когда младенцу исполнилось два года, 
его отец стал священником и получил на-
значение в  новопостроенный Вознесен-
ский храм в селе Новопокровское в 30-ти км 
на юг от Кинешмы. Церковь возвели в 1896 
году на средства крестьян деревни Калиниха 
при участии потомственного гражданина, 
крупного фабриканта Д.Ф. Морокина.

Храм в Новопокровском являлся едино-
верческим, поэтому отец Михаил Васильев-
ский привычно служил по старому обряду. 
В настоящее время Вознесенская церковь 
села Новопокровское имеет традиционный 
приход, находится в ведении Кинешемской 
и Палехской епархии Ивановской митропо-
лии Русской Православной Церкви. Храм се-
годня является действующим и постепенно 
восстанавливается. 

История распорядилась так, что един-
ственным священником Вознесенского 
храма был отец Михаил. При храме нахо-
дилась церковно–приходская школа, где 
он преподавал, а с 1914 года учительствова-
ла его дочь. В этой приходской школе отрок 
Александр получил начальное образование. 
При храме также существовал прекрасный 
хор, который успешно действовал, несмотря 
на препятствия властей даже в 1930-х годах. 

Ответственное отношение к настоятель-
ским обязанностям являлось общей фамиль-
ной чертой. Брат отца Михаила − священник 
Александр Васильевский служил в Успен-
ской церкви села Пархачево Кинешемско-
го уезда. «Это был замечательный священ-
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ник! – вспоминают прихожане. − Было у него 
19 певчих. Служил он в старинном храме, 
построенном князьями Трубецкими. Пение 
было очень красивое… Была даже приход-
ская школа, потом при советской власти ее 
закрыли. Удивительно, что он остался жив. 
Непонятно, как это могло быть, возможно, 
что отец Александр пользовался покрови-
тельством маршала. Сына отца Александра 
убили на войне. Когда храм в селе был за-
крыт, отцу Александру пришлось тяжело, 
но он никуда не уезжал года до 1953 [года]. 
Пропитания не было, напротив дома батюш-
ки построили клуб, где шло кино и танцы. Но 
батюшка не падал духом. Он любил играть 
на скрипочке мелодии церковных молитв, 
часто сидел на крылечке и играл. В такие 
годы никто не слышал от него слова возму-
щения или ропота. Собирались они с певчи-
ми тайно и служили»7.

С малых лет будущий маршал наблюдал 
за стройностью литургического пения, за по-
строением богослужебного порядка, за от-
ношением единоверов к молитвенным тек-
стам. Возможно, что именно это, привитое 
сызмальства, чувство стройности и поряд-
ка позволило ему в будущем дирижировать 
фронтами, управлять огромными массами 
войск, понимать общую картину сражений, 
проникаться законами военного дела.

В семье было восемь детей (шесть сыно-
вей и  две дочери), сам Александр Михай-
лович был четвертым ребенком – и  «все 
мы от мала до велика трудились в огороде 
и  в  поле»8. Скорее всего, с  этого времени 
он полюбил земледелие и стремился к тому, 
чтобы сделать его менее трудоемким и более 
плодотворным. Кроме того, развитие агро-
культурных технологий, появление новой 
сельскохозяйственной техники, возникнове-
ние более продвинутых методов земледелия 
широко освещались в периодических изда-
ниях конца XIX века. В связи с высокой куль-
турой чтения в священнических семьях юно-
ша мог знакомиться с этими материалами.

Александр захотел стать агрономом 
или землемером. Но первоначально он хо-

7 савченко н. Заботился ли сталин о священнике Михаиле Василевском? [Электронный ресурс]. – Режим дост 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://beloedelo.com/researches/article /?167 (дата обращения 2018–04–24).

8 Дело всей жизни (см. сн. 4).

тел видеть себя сельским учителем, по при-
меру своего отца. «Я мечтал, − вспоминал 
маршал, − окончив семинарию, поработать 
года три учителем в какой-нибудь сельской 
школе и, скопив небольшую сумму денег, по-
ступить затем либо в агрономическое учеб-
ное заведение, либо в Московский межевой 
институт». На рубеже веков главной ценно-
стью являлась земля. Поэтому профессия 
агронома представлялась юному Александру 
прогрессивной, высокооплачиваемой и пре-
стижной. Для сегодняшних реалий ближай-
шее сравнение – это востребованная работа 
программиста–компьютерщика. Родители 
не препятствовали его желанию, но насто-
яли на получении духовного образования. 

В  то время для получения светской 
специальности поповским сыновьям всё рав-
но приходилось следовать проторенной до-
рогой и получать первоначальное образова-
ние в религиозной школе. Поступление сразу 
в университет являлось обременительным 
делом для многодетных семей духовенства. 
Семинария давала хорошее общее образова-
ние и открывала возможность поступления 
в университеты лицам, окончившим четыре 
класса. Это право являлось очень важным 
моментом для жизненного пути, который из-
брал для себя Александр, поэтому он активно 
поддержал протесты против объявленного 
властями запрета семинаристам поступать 
в светские университеты.

Таким образом, являясь выходцем из ду-
ховного сословия, он изначально не связы-
вал свою жизнь со служением Церкви в каче-
стве священника. Его родные братья также 
не стали священниками. Возможно, что пер-
воначально кто-то из них и  хотел пойти 
по стопам отца, но потом это стало смер-
тельно опасным. В советское время угрозу 
представляли даже биографические сведе-
ния, но Александр Василевский не пытался 
скрыть своё происхождение. Особого смысла 
в этом не было, т.к. чекисты знали всё. Когда 
его родной брат Василий, штурман дальней 
авиации, скрыл своё происхождение, то сра-
зу же был изгнан из партии.
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Так сложилось, что Костромская семина-
рия готовила священника, а он стал марша-
лом Советского Союза, дважды Героем Со-
ветского Союза, дважды кавалером Ордена 
Победы. Здесь уместно привести ответ ми-
трополита Сергия (Страгородского) на во-
прос Сталина, заданный во время встречи 
в Кремле в 1943 году.  

«Почему у  вас нет кадров?» — спросил 
Сталин, вынув изо рта трубку и в упор глядя 
на своих собеседников. Гости смутились, так 
как всем было известно, что кадры переби-
ты в лагерях9. Митрополит Сергий ответил 
так: «Кадров у нас нет по разным причинам. 
Одна из них: мы готовим священника, а он 
становится маршалом Советского Союза». 
Довольная усмешка появилась на лице Ста-
лина. Он сказал: «Да, да, как же. Я семина-
рист. Слышал тогда и о вас». Затем он стал 
вспоминать семинарские годы. Сказал, 
что мать его до самой смерти сожалела, 
что он не стал священником10. 

Конечно, в канун революционных собы-
тий духовные власти знали, что не все вы-

9 на тот момент в советском союзе в живых осталось меньше двадцати архиереев из 180-ти, большинство 
находилось в Гулаге, трое присутствовали на той встрече с главой государства.

10 цыпин В., протоиерей. история Русской православной церкви. – М.: издательство спасо–преображенского 
Валаамского монастыря, 1997. – с. 412.

11 Дело всей жизни (см. сн. 4).
12 см. подробнее: Ремезов Д.с. святые, связанные с историей Костромской духовной семинарии // ипатьевский 

вестник: научно–богословский журнал Костромской духовной семинарии. – Кострома, 2017. – №5. – с.93–112.

пускники готовы связать свою 
жизнь с Церковью, но надея-
лись хотя бы заронить в них 
доброе семя Истины. В своих 
мемуарах маршал А.М. Васи-
левский написал: «Я выходец 
из духовного сословия. Но 
таких людей в  России были 
десятки тысяч. Я был офице-
ром в царской армии. Но и их 
в России насчитывалось мно-
жество»11. 

Трудно не согласиться 
с  маршалом. Только из Ко-
стромской духовной семи-
нарии вышли выдающиеся 
деятели советского периода, 
которые являлись сыновья-

ми священнослужителей: Иван Федорович 
Правдин (1880–1963), учёный-ихтиолог, 
доктор биологических наук, профессор, за-
служенный деятель науки; Сергей Никола-
евич Реформатский (1860–1928), советский 
химик–органик в области металлооргани-
ческого синтеза, член-корреспондент Ака-
демии наук; Леонид Иосифович Смирнов 
(1889–1955) член-корреспондент Академии 
медицинских наук, профессор, основопо-
ложник отечественной нейроморфоло-
гии; Николай Александрович Фигуровский 
(1901–1986), советский химик и  историк 
науки, декан кафедры истории науки Мо-
сковского государственного университета 
и другие. 

Таких выходцев из духовного сословия 
много было по всей России. Самоотвержен-
ное служение своей Родине в мирской про-
фессии стало для них жизненным призва-
нием. Здесь нет конфликта с верой. Люди, 
сидевшие с ними за одной партой в семина-
рии, избрали для себя стезю священников, 
и многие подтвердили свой выбор мучени-
ческой кончиной или подвигом исповедни-
чества в период гонений12.

Группа костромских семинаристов.  
Будущий маршал второй слева в нижнем ряду. Фото ок. 1915 г.
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В  1909 году, окончив духовное учили-
ще в Кинешме, будущий маршал поступил 
в  Костромскую духовную семинарию13. 
Семинарист Васильевский с любовью опи-
сывал древнюю Кострому с  её широкой 
Волгой, неповторимой планировкой и ве-
ликолепными кремлевскими соборами, 
которые восстанавливаются в настоящее 
время. «Весной и осенью мы любили с про-
тивоположного берега реки любоваться го-
родом»14, − вспоминал позднее Александр 
Михайлович. 

На рубеже XIХ–ХХ веков Костромская ду-
ховная семинария переживала свой расцвет. 
«Все мы отлично знали, что именно в Ко-
стромской семинарии учились профессор 
медицины В.С. Груздев, профессор физи-
ки Г.А. Любавский, академики Ф.И. Успен-
ский»15. Учился Василевский усердно. 
Привычка к вдумчивой работе зародилась 
у него именно в духовной школе. Позднее 
сын маршала наблюдал за тем, как отец от-
носился к составлению текстов во время ра-
боты над мемуарами: «Он по складу гума-
нитарий... Писал он сам каллиграфическим 
почерком и требовал неукоснительно потом 
перепечатывать всё до запятой − не допу-
скал правок. Вставал утром и после завтрака 
садился за работу. Ежедневно»16. 

На его судьбу серьезно повлияла Первая 
мировая война. 1 декабря 1914 года «Кост-
ромские епархиальные ведомости» сообща-
ли: «В течение двух первых месяцев текуще-
го учебного года – сентября и октяб ря – 30 
воспитанников семинарии выбыли из неё 
по прошению, с согласия своих родителей, 
для поступления частию в военные учили-
ща, частию ж – добровольцами в действу-
ющую армию. Среди выбывших из семина-
рии для поступления добровольцами есть 

13 Город Кинешма до 1918 года находился в Костромской губернии. ныне является административным центром 
Кинешемского района ивановской области.

14 Дело всей жизни (см. сн. 4).
15 Дело всей жизни (см. сн. 4).
16 Воспоминания и.А. Василевского / Меркачева е. Маршал милостью Божией // Московский комсомолец. – 

№26443. – 01.02.2014 [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.mk.ru/social/interview/2014/01/31/978635–
marshal–milostyu–bozhey.html (дата обращения 2018–04–24).

17 Великая Отечественная война и костромские семинаристы // Костромские епархиальные ведомости. – 1914. – 
№23. – с.514.

18 Дело всей жизни (см. сн. 4).
19 Как отразилась на жизни Костромской духовной семинарии Великая Отечественная война наших дней в 1914–15 

учебном году // Костромские епархиальные ведомости. – 1916. – №12. – с.178.

4  воспитанника выпускного класса, кото-
рым до окончания курса оставалось всего 
несколько месяцев»17.

«Меня охватили патриотические чувства 
любви к России, – писал А.М. Василевский, − 
поэтому мы с несколькими одноклассни-
ками попросили держать [в  семинарии] 
выпускные экзамены экстерном, чтобы 
затем отправиться в армию»18. Так, во вто-
рой половине января 1915 года из Костром-
ской семинарии в армию ушли шесть чело-
век, окончивших курс досрочно: Анатолий 
Ильинский, Евгений Белокрылин, Михаил 
Сахаров, Николай Петропавловский, Дмит-
рий Сычев и Александр Василевский19.

Василевский поступил в  московское 
Алексеевское пехотное училище, которое 
считалось третьим в Российской империи 
по престижности после Павловского и Алек-
сандровского. С 1906 году шефом училища 
являлся наследник трона цесаревич Алек-
сий, убитый в 1918 году вместе со всей семь-
ей императора Николая II. В мае 1913 года, 
являясь студентом первых курсов семина-
рии, будущий маршал, вероятно, мог видеть 
царскую семью в Костроме во время юбилей-
ных торжеств в честь 300-летия Дома Рома-
новых. 

По окончании офицерских курсов 
А. М. Василевский направляется в 9-ю ар-
мию Юго-Западного фронта. В первые меся-
цы войны, когда наши войска одерживали 
на Юго-Западном фронте одну за другой по-
беды над австрийцами, в России стихийно 
возникла традиция проведения манифе-
стаций в честь побед русского оружия. Ини-
циаторами и основными участниками этих 
манифестаций являлась, главным образом, 
учащаяся молодёжь, в первую очередь, уча-
щиеся духовных семинарий.
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Получив известие о  победе, костром-
ские семинаристы массово покидали уроки 
и с портретами императора и российскими 
флагами манифестировали по городу. При 
следующей победе история повторялась. На-
чальство смотрело на подобные инициативы 
отрицательно, но сделать ничего не могло. 
Инициаторы манифестаций направлялись 
к другим учебным заведениям и, несмотря 
на противодействие администрации, вовле-
кали учеников старших классов на манифе-
стацию.

Полководец вспоминал, что наиболее 
дельный совет о статусе командира он по-
черпнул в  трудах выдающегося военного 
теоретика генерала Михаила Ивановича 
Драгомирова20 о решающем значении нрав-
ственного фактора в военном деле, благода-
ря чему у него не возникало недоразумений 
с подчиненными21. Незадолго до Брусилов-
ского прорыва А.М. Василевский был на-
значен командиром роты. Командир полка 
вскоре признал её одной из лучших по бое-
способности. «Успех же объяснялся довери-
ем, которое оказывали мне солдаты»22. 

В рапорте о награждении его солдатским 
Георгиевским крестом IV степени сказано: 
«В боях с 27 по 30 июля 1917 года… под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника шел все время впе-
реди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял 
солдат словами и своей личной храб ростью 
и мужеством увлекал их за собой»23. Среди 
других наград молодого офицера –  орден 
Святой Анны IV степени с надписью «За хра-
брость» и орден Святого Станислава III сте-
пени с мечами и бантом.

Брусиловское наступление в  мае 1916 
года имело важное значение  для формиро-
вания взглядов А.М. Василевского на веде-
ние боя, особенно в его организации в мас-
штабе роты и батальона. Однако плодами 
побед в ходе наступления на юге командо-

20 Генерал М.и. Драгомиров (†1905) – один из ведущих военных педагогов своего времени, в 1878 году возглавил 
Академию Генштаба. Драгомировский «учебник тактики» (1879) служил настольной книгой для нескольких 
поколений военачальников России.

21 Дело всей жизни (см. сн. 4).
22 Дело всей жизни (см. сн. 4).
23 цит. по: патрикеев с.Б. сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. – М.: Духовная нива, 

2013. – т.VIII. – с.276.

вание царской армии воспользоваться уже 
не успело. 

Не успели построить храм–памятник 
погибшим героям в Костроме. В 1916 году 
решили создать своеобразный мемори-
ал в память о всех костромичах, погибших 
на фронтах войны. Этим мемориалом долж-
на была стать церковь Воскресения на Пло-
щадке, стоявшая в центре города. Предпола-
галось поместить внутри церкви мраморные 
доски с выбитым золотом именами всех пав-
ших на войне костромичей. Храм на Воскре-
сенской площади должен был стать главным 
местом молитвенного поминовения погиб-
ших за Отечество. Однако грянувшая вскоре 
революция оставила этот план неосущест-
вленным. Весной 1930 года Воскресенская 
церковь, «как уродующая площадь и стесня-
ющая уличное движение, особенно во время 

Фото вместе с сослуживцем в начале 
Первой мировой войны
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митингов и демонстраций в пролетарские 
праздники»24, была разрушена.

Военная служба стала очень престижной 
в обществе. Армию всячески поддержива-
ли. Часть помещений семинарии отдали 
под госпиталь для раненых. Один из сту-
дентов Костромской семинарии того вре-
мени, будущий основоположник истории 
химической науки Николай Александрович 
Фигуровский25 вспоминал, с каким восхи-
щением студенты младших классов смо-
трели на прибывшего с  фронта молодого 
штабс-капитана Александра Василевского. 
Тот пришел в офицерской форме с шашкой 
и залихвацки рубил ею крупные царские пя-
таки напополам26.

«Если хочешь быть красивым − посту-
пай в гусары», − говорил Козьма Прутков. 
За блестящим фасадом молодого офицера 
скрывалась боль от ужасов войны, от осоз-
нания её несчастий и горя. К этому добавля-
лось ощущение надвигающейся катастрофы 
в вооруженных силах. Как свидетельствует 
А.М. Василевский, революция привела сна-
чала к расколу, а затем и к развалу армии. 
«Теперь мне казалось, мы будем отстаивать 
республику и интересы революционной от-
чизны. Но вскоре я увидел, что эти интересы 
люди понимают по-разному. Армия раско-
лолась»27. Декрет о мире привел к братанию 
русских солдат на юге с австрийцами. В это 
же время началась стихийная демобилиза-
ция. «В конце ноября 1917 г. я уволился в от-
пуск.., а в декабре, был уже дома»28. 

Вернувшись с  войны, Александр Васи-
левский всё же успел поработать сельским 

24 цит. по: церковь Воскресения Христова и Георгия победоносца «на площадке» в Костроме. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://lifekostroma.ru/cerkov–voskreseniya–hristova–i–georgiya–pobedonosca–na–ploshhadke–v–
kostrome (дата обращения 2018–04–24).

25 николай Александрович Фигуровский (1901–1986) – доктор химических наук, профессор Московского уни-
верситета – известен в науке не только как химик, много сделавший в области изучения капиллярных явлений 
и седиментометрического анализа, но и как выдающийся историк науки, основатель крупной научной школы 
историков химии в Академии наук и МГу имени М.В. ломоносова. статья о нем, написанная его учениками, 
опубликована в «ипатьевском вестнике» (Богатова т.В., соколов н.В. судьба семинариста на сломе эпох. про-
фессор Фигуровский и Костромская духовная семинария // ипатьевский вестник: научно–богословский журнал 
Костромской духовной семинарии. – Кострома, 2017. – с.75–92).

26 см.: Богатова т.В., соколов н.В. судьба семинариста на сломе эпох. профессор Фигуровский и Костромская 
духовная семинария // ипатьевский вестник: научно–богословский журнал Костромской духовной семинарии. – 
Кострома, 2017. – с.87.

27 Дело всей жизни (см. сн. 4).
28 Дело всей жизни (см. сн. 4).
29 Дело всей жизни (см. сн. 4).

учителем. В июне 1918 года был назначен 
инструктором всевобуча в Углецкой волости 
(Кинешемский уезд Костромской губернии), 
а с сентября трудился учителем начальных 
школ в селах Верховье и Подъяковлево Туль-
ской губернии (ныне − территория Орлов-
ской области). 

Семинарский диплом давал право 
на преподавание в средней школе, но начав-
шаяся Гражданская война остро поставила 
вопрос о востребованности новой революци-
онной властью военных кадров. Весной 1919 
года находившийся в отставке штабс-капи-
тан А.М. Василевский был призван на служ-
бу в Рабоче-крестьянскую Красную армию 
и  направлен в  запасной батальон в  город 
Ефремов Тульской губернии. 

В это время происходят зримые переме-
ны в организации воинской службы. Новая 
Рабоче-крестьянская Красная армия возро-
дила дисциплину и единоначалие. Запасной 
батальон, в который был призван Василев-
ский, поразил его четкостью внутреннего 
распорядка, крепостью и сознательной дис-
циплиной.

Впоследствии маршал вспоминал: «Ре-
шение стать офицером было принято мною 
не ради того, чтобы сделать карьеру военно-
го. Я по-прежнему лелеял мечту быть агро-
номом и трудиться после войны в каком-ни-
будь углу бескрайних российских просторов. 
Я тогда и не предполагал, что все повернется 
иначе: и Россия будет уже не та, и я стану со-
всем другим...»29

Годы Гражданской войны − жестокое вре-
мя борьбы большевиков с представителями 
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Белого движения. До сих пор можно встре-
тить утверждение, что белые хотели восста-
новления царской власти. Но кто возглавлял 
Белое движение? – Корнилов, Алексеев, Де-
никин, Колчак – т.е. генералы, которые уча-
ствовали в заговоре против монархии. По-
этому Белая армия – та же революционная 
армия, но которая снабжалась, вооружалась 
и финансировалась на деньги Англии, Фран-
ции, США. 

Она опиралась и фактически представ-
ляла силы, враждебные новому государ-
ству, новой России. Это обстоятельство пре-
допределило и  мотивы службы офицеров 
старой армии, их поступление на службу 
революционному государству, в  Красную 
Армию (А.А. Брусилова, М.Д. Бонч–Бруевича, 
А.А. Свечина, Д.М. Карбышева, Б.М. Шапош-
никова и  т.д.). На защиту новой России 
в РККА вступил и А.М. Василевский.

Господь хранил Александра Михайловича 
от боев с бывшими сослуживцами по старой 
армии. Ему довелось служить в запасных ча-
стях и обучать новобранцев военному делу. 
За исключением небольшого срока борьбы 
с бандитами Василевский фактически не уча-
ствовал в  сражениях Гражданской войны. 
Вместе с тем, его опыт командования боевым 
подразделением потребовался армии после 
вторжения буржуазной Польши на террито-
рию Советской России в начале 1920 года.

А.М. Василевский исполнял обязанности 
начальника штаба бригады, потом в течение 
10 лет – командира полка стрелковой диви-
зии. Последовательные ступени роста про-
фессионального военного: взвод – рота – ба-
тальон – бригада – полк помогли приобрести 
Александру Михайловичу бесценный опыт 
понимания  возможностей каждого из этих 
подразделений с точки зрения боевых осо-
бенностей каждого тактического звена. Ко-
мандование полком позволило А.М. Васи-
левскому на практике применить принципы 
управления войсками, сформулированные 
Драгомировым, объединить руководящий 
состав на общее дело: «Мы работали дружно, 
как говорится, рука об руку»30. 

30 Дело всей жизни (см. сн. 4).
31 Дело всей жизни (см. сн. 4).
32 Дело всей жизни (см. сн. 4).

В  середине 1920-х  годов Василевский 
прошел обучение на годичных курсах крас-
ных командиров «Выстрел», а по возвраще-
нии обратно в полк познакомился с новым 
командующим Московского военного округа 
Б.М. Шапошниковым. В последующей судьбе  
Александра Михайловича этот человек сы-
грает определяющую роль. 

Борис Михайлович Шапошников закон-
чил академию Генерального Штаба ещё 
при царе и являлся не только выдающимся 
организатором, но и хорошим военным тео-
ретиком, внесшим большой вклад в создание 
современной армии. В 1927–1929 гг. Шапош-
ников создает фундаментальный труд «Мозг 
армии», посвященный командованию в со-
временной войне. Он дает исчерпывающие 
представления о роли, функциях и структу-
ре Генерального штаба как органа Верховно-
го Главнокомандования.

Всё богатство книги «раскрылось пере-
до мной постепенно, − пишет Александр 
Михайлович, − по мере того, как я рос сам 
и  продвигался от одного рубежа служ-
бы к  другому»31. Как и  Василевский, 
Б.М. Шапошников закончил Алексеевское во-
енное училище. Это обстоятельство, а также 
выдержанность и вежливость в отношениях 
с людьми, нравственные правила, уже тог-
да обратили внимание высокого командира 
на схожие черты службы с более младшим 
по возрасту Василевским.

Судьба этих людей надолго соединится 
чуть позже. Талантливого командира полка 
начальство заметило, и вскоре в интересах 
дела А.М. Василевского перевели на работу 
в центральный аппарат Наркомата оборо-
ны в управление боевой подготовки. Работа 
в управлении «явилась для меня исключи-
тельно полезной школой… Мы выезжали 
в войска, проверяли ход боевой подготовки, 
выявляли ее слабые стороны, проводили 
для командного состава показательные за-
нятия, отрабатывали новые методы ведения 
общевойскового боя»32. 

1930-е годы – время формирования новых 
родов войск. Появляются бронетанковые бри-
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гады, первые механизированные корпуса. 
В это время возникают воздушно–десантные 
войска, авиационные соединения. 

После введения Постановлением Прави-
тельства персональных воинских отличий 
Василевскому присвоили звание полковни-
ка. Осенью того же года состоялся новый по-
ворот – зачисление Василевского в первый 
набор Академии Генштаба. Среди предметов 
были дисциплины, посвященные оператив-
ному искусству по проведению армейской, 
а позднее и фронтовой операции, а также те-
оретические курсы по стратегии. Много вни-
мания уделялось и изучению новой техники. 
В конечном счете, Академия помогла попол-
нить и систематизировать знания, способ-
ствовала успешному выполнению в дальней-
шем ответственных заданий в годы Великой 
Отечественной войны.

С 1937 года Василевский служит под на-
чалом Б.М. Шапошников в  оперативном 
управлении Генерального штаба. В первую 
очередь, это была тщательная разработ-
ка годовых приказов наркомата обороны 
по оперативно-стратегической подготовке 
руководящего состава РККА. Зимняя война 
с Финляндией 1939–1940 гг. не только дала 
Василевскому представление о современ-
ном европейском театре военных действий, 
но и способствовала повышению по службе. 
В январе 1940 года состоялись его первые 
поездки в Кремль, первые встречи со Ста-
линым.

Комбриг Василевский был включен в со-
став делегации по переговорам с правитель-
ством Финляндии по определению новых 
границ. В результате граница была отодви-
нута и решен вопрос, касающийся условий 
для обеспечения безопасности Ленинграда, 
Мурманска и Мурманской железной дороги.

Испытания войны быстро показывают 
человеческие качества и талант военного 
руководителя. Военное время до предела 
повышает ответственность, не терпит не-
компетентности, потому что от этого зави-
сят судьбы и жизни многих людей. С первых 
дней Великой Отечественной войны у А.М. 
Василевского раскрылись выдающиеся ка-
чества и умения полководца.

Уже 1 августа 1941 года генерал–майор 
Василевский назначается заместителем 

начальника Генерального штаба. Во время 
битвы за Москву в октябре 1941 года он во-
шел в группу представителей Государствен-
ного Комитета Обороны, которая обеспечи-
вала скорейшую передислокацию войск 
на Можайскую линию обороны. 28 октября 
деятельность группы высоко оценили, и Ва-
силевскому было присвоено звание гене-
рал–лейтенанта.

В  годы войны Василевский буквально 
жил в помещениях Генштаба. Работать при-
ходилось круглые сутки. С 29 ноября по сере-
дину декабря 1941 года, в связи с болезнью 
Шапошникова, Василевский исполнял его 
обязанности. Вся тяжесть подготовки кон-
трнаступления под Москвой легла именно 
на его плечи.

Фактически все последующее время 
А.М. Василевский, как представитель Став-
ки, координирует действия фронтов: под Во-
ронежем, Курском, осуществляет операции 
по освобождению южной Украины и Кры-
ма и на завершающем этапе командует 
вой сками при штурме форпоста Германии 
в Восточной Пруссии крепости Кёнигсберг. 
Затем в качестве главнокомандующего руко-
водит военными действиями против Японии 
на Дальнем Востоке. 

Сталин видел в Василевском прежде все-
го талантливого полководца, соединившего 
в себе черты старой Русской армии и новой 
Советской: то, что сам Сталин определял 
как «шапошниковская школа», по имени 
всегда им уважаемого маршала Б.М. Шапош-
никова. Отличительными чертами этой 
школы Шапошникова–Василевского стала 
глубокая проработка военных операций, 
всесторонняя подготовка и расчет всего не-
обходимого для предстоящих наступлений. 
Отличительной чертой этой школы являлось 
выдвижение и опора на профессиональных 
военных, независимо от революционных 
заслуг, с опорой на прошлый, в том числе 
дореволюционный, военный опыт и обра-
зование.

Сам А.М. Василевский в годы войны вы-
двигает целую плеяду выдающихся воена-
чальников, воплотивших замыслы военных 
операций по разгрому немецко–фашистских 
войск. Этими полководцами стали: Марша-
лы Советского Союза Ф.И. Толбухин, Р.Я. Ма-
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линовский, генералы армии А.И. Антонов, 
И.Д. Черняховский, десятки генералов Ге-
нерального штаба и штабов всех фронтов. 
Все это было зримым воплощением «обще-
го дела» – знаменитых драгомировских по-
стулатов Русской армии, носителем которых 
был маршал А.М. Василевский.

Как вспоминает сын полководца Игорь 
Александрович33, отец общался с  Иоси-
фом Виссарионовичем больше, чем кто 
бы то ни был. Докладывал о состоянии того 
или другого фронта. Он мог предугадать ре-
акцию, иногда действовал вопреки мнению 
Сталина, если речь касалась какого-либо та-
лантливого военачальника. Уже после вой-
ны, отец многим помогал восстановить чест-
ное имя, участвовал в реабилитации людей, 
которые были незаконно осуждены34.

В 1950 году А.М. Василевский стал мини-
стром вооруженных сил СССР. Когда умер 
Сталин, то маршал отказался участвовать 
в  организованной Хрущевым кампании 
очернить Сталина–полководца. Он вынуж-
денно покинул высокий пост и  перешел 
на другую работу по военному ведомству, 
избирался депутатом, занимался ветеран-
скими организациями. Из своих 82 лет жиз-
ни более 60 лет маршал Василевский отдал 
военной службе. В последние годы жизни 
он боролся с тяжелым онкологическим за-
болеванием. Преодолевая боль, писал статьи 
и мемуары. Его не стало 5 декабря 1977 года. 

Христианское воспитание, талант вое-
начальника, соединившего в себе лучшие 
качества русского и советского полководца, 
порядочность человека, скромность в оцен-
ках своих трудов, – всё это воплотил в себе 
выпускник Костромской духовной семина-
рии Маршал Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский.

Жизненный путь великого военачаль-
ника остается примером для современных 
командиров. Но во многом нераскрытым 

33 игорь Александрович Василевский (1935 г.р.), заслуженный архитектор Российской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии, сын маршала от второго брака с екатериной Васильевной сабуровой.

34 Воспоминания и.А. Василевского / Меркачева е. Маршал милостью Божией // Московский комсомолец. – 
№26443. – 01.02.2014 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mk.ru/social/interview/2014/01/31/978635–
marshal–milostyu–bozhey.html (дата обращения 2018–04–24).

35 см.: Руденко В. покаяния не состоялось [Электронный ресурс]. – URL: http://www.proza.ru/2015/08/13/391 (дата 
обращения 2018–04–24).

36 Дело всей жизни (см. сн. 4).

до конца остается вопрос о разрыве А.М. Ва-
силевского с  родным отцом. Некоторые 
авторы утверждают, что маршал опасался 
за свою карьеру35. Для того, чтобы продви-
гаться по службе, ему пришлось порвать все 
отношения с родной матерью, отцом и дя-
дей, священниками. 

После Гражданской войны политика 
властей приводила к  трагедиям в  семьях 
служащих разных ведомств, в  том числе 
и Красной Армии. Руководящие большеви-
ки требовали отказаться от прежних при-
вязанностей, семьи и даже родителей. Кос-
нулась эта трагедия и  А.М. Василевского. 
В 1940 году на вопрос Сталина о родителях 
полковник Василевский ответил так: «С 1926 
года я порвал всякую связь с родителями. 
И если бы я поступил иначе, то, по-видимо-
му, не только не состоял бы в рядах нашей 
партии, но едва ли бы служил в рядах Рабо-
че–Крестьянской Армии и тем более в систе-
ме Генерального штаба»36. 

В этой связи приведем большую выдерж-
ку из труда биографа Василевского, извест-
ного ивановского краеведа Павла Федоро-
вича Белова (†2016), который многие годы 
посвятил кропотливому исследованию до-
ныне малоизвестных обстоятельств жизни 
семьи маршала, а в 1997 году издал книгу 
«Тернии и звезды: Повествование о Василев-
ских». Книга издана малым тиражом, текст 
недоступен в интернете. Как представляет-
ся, П.Ф. Белов смог верно передать основ-
ные мысли диалога Василевского с вождем, 
при этом, возможно, художественно приу-
красив повествование.

«Весной сорокового года, после затянув-
шегося заседания Политбюро, на котором 
обсуждался доклад Генштаба по вопросам 
обороноспособности страны, Сталин при-
гласил собравшихся отобедать в своей квар-
тире… «Предлагаю поднять бокалы, − сказал 
Сталин, − за полковника Василевского, пер-
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вого заместителя начальника Оперативно-
го управления Генштаба. Всеми нами ува-
жаемый Борис  Михайлович  Шапошников 
прочит товарищу Василевскому большую 
будущность, чему мы будем очень рады. За 
здоровье товарища Василевского!»

После того, как все дружно выпили, Ио-
сиф Виссарионович вновь обратился к пол-
ковнику:

– А  скажите нам, товарищ Василев-
ский, почему ви, – так Сталин выговари-
вал «вы», – после окончания семинарии 
не пошли в попы?

Застолье притихло.
– Ни я, ни мой отец, – ответил смущен-

ный полковник, – не имели такого жела-
ния. Нас в семье четверо братьев, и ни один 
не стал священником. 

Сталин ухмыльнулся.
– Так, так. Вы не имели такого желания. 

Понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти 
в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, 
не поймем до сих пор.

Напряжение за столом вмиг спало. Все 
засмеялись и начали закусывать. Через не-
сколько минут Иосиф Виссарионович спро-
сил Василевского:

– Скажите, пожалуйста, почему ви 
да и ваши братья, совершенно не помогае-
те отцу. Насколько мне известно, один ваш 

37 после кончины супруги в 1939 году престарелый священник уже с трудом исполнял настоятельские обязан-
ности, поэтому решил перебраться в город к дочери. перед самой войной деревянный церковный дом отца 
Михаила разобрали и перевезли в Кинешму, где священник продолжал жить, находясь на попечении своих 
дочерей.

брат – врач, другой – агроном, третий – ко-
мандир, летчик. Значит, обеспеченный че-
ловек. Я думаю, вы все могли бы помогать 
родителям, тогда бы старик не сейчас37, 
а давно бросил бы свою церковь. Она была 
нужна ему, чтобы как-то существовать...

– Я, товарищ Сталин, порвал всякую связь 
с родителями в тысяча девятьсот двадцать 
шестом году, – ответил Александр Михайло-
вич.

– Я и во всех анкетах, в автобиографии 
писал и пишу: связи с родителями не имею. 
В  противном случае не только не состоял 
бы в рядах нашей партии, но и вряд ли слу-
жил в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
тем более в системе Генерального штаба.

Сказано было по тем временам смело. Ва-
силевский от волнения замолчал.

– Продолжайте, продолжайте, – подтол-
кнул Иосиф Виссарионович.

– Уж коль разговор зашел, все выклады-
вайте, не стесняйтесь. Здесь только свои.

– Недавно я  получил письмо от отца, 
товарищ Сталин. Единственное за многие 
годы. В  тот же день доложил секретарю 
партийной организации Генштаба. Секре-
тарь потребовал, чтобы я и впредь сохранял 

Фото комсостава со Сталиным. Маршал Василевский рядом 
с Жуковым. Второй слева от Сталина. Фото 1946 г.
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во взаимоотношениях с родителями преж-
ний порядок.

– Ну и дурак же ваш секретарь! – усмех-
нулся Сталин.

– Это ненормальное явление. Товарищи 
члены Политбюро, полагаю, с моей оценкой 
согласятся. Вы, товарищ Василевский, не-
медленно установите с родителями связь, 
оказывайте им систематическую материаль-
ную помощь. А парторганизации Генштаба 
сообщите: вам это разрешается. Политбюро 
разрешает»38.

Похожую историю, только более скупо, 
рассказывал председатель Издательского 
отдела Московской Патриархии, митрополит 
Волоколамский Питирим (Нечаев) (†2003). 
При этом Владыка аккуратно оговаривался, 
что встречал эту историю в военных мему-
арах и слышал ее от близких маршала, т.к. 
дружил с братом Василевского39. Приведем 
этот небольшой рассказ также полностью.

«Есть легенда, что Патриарх встречался 
со Сталиным и исповедовал его. Семинар-
ское прошлое Сталина и его своеобразное 
отношение к Церкви породили несколько 
подобных рассказов, которые передавались 
как легенды. Вот один из них. Маршал Ва-
силевский был сыном священника. Однаж-
ды на заседании военного совета Сталин 
спросил его: «Маршал, говорят, у вас отец 
священник?» – «Да, Иосиф Виссарионович, 
но я с ним не имею никаких отношений!» – 
«Это плохо. Сын должен заботиться о сво-
ем отце». – Последовал вздох облегчения, 
и с тех пор Василевский регулярно посылал 
своему отцу подкрепление в  виде продо-
вольственных посылок. Это было во вре-
мя войны. Так что, достоверен ли рассказ 
об исповеди – не могу сказать, хотя и  не 
исключаю, что это могло быть. Мы тогда 
были очень дисциплинированны – лишне-
го не говорили и не спрашивали. Поэтому 

38 Белов п.Ф. тернии и звезды: повествование о Василевских. − иваново: талка, 1997. – с.207.
39 питирим (нечаев), митр. Русь уходящая: Воспоминания. – М.: ульяновский дом печати, 2004. – с.110.
40 там же.
41 Воспоминания и.А. Василевского / елена Косова, игорь Белогуров Маршал Василевский – великий полководец 

и несостоявшийся учитель / портал «РиА–новости» (28.04.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ria.ru/ocherki/20110428/369122588.html (2018–04–24).

42 Юрий Александрович Василевский (1925–2013), генерал–лейтенант авиации. сын от первого брака Василев-
ского с серафимой николаевной Вороновой (1904—1980), брак распался в 1934 г. Юрий был женат на дочери 
Маршала советского союза Г.К. жукова – Эре Георгиевне.

у меня нет даже самых малых данных, чтобы 
что-либо утверждать. Но легенды рождают-
ся не на пустом месте. Существуют какие–то 
«поля», которые при определенном напря-
жении становятся как бы реальностью»40. 

Младший сын военачальника Игорь 
Александрович Василевский вспоминает: 
«Наши личные вещи всегда просматри-
вались, даже мои детские игрушки. Фик-
сировались наши разговоры и  перемеще-
ния, круг нашего общения. Это была жизнь 
под жестким контролем, и мы это хорошо 
понимали»41. По понятным теперь причинам 
маршал также не крестил в церкви своего 
первенца Юрия42.

В другом своем интервью Игорь Алексан-
дрович свидетельствует: «Ситуация была та-
кая: все, что произносилось в нашем доме, 
фиксировалось в  определенных органах. 
Нас окружали люди, которые ежедневно 
писали отчеты. Потому никаких разговоров 
ни на рабочие, ни на личные темы. Мы нау-
чились общаться без слов, мысленно. Ловил 
взгляды, жесты, малейшие оттенки измене-
ния настроения. Какие-то вещи я буквально 
«считывал» у отца и матери. Причем такой 
невербальный способ общения был у  нас 
в  ходу не только в  годы войны, но и  еще 
десять лет после нее. Что касается Бога 
и веры… У нас в доме не было ни икон, ни Би-
блии. Это было стопроцентно исключено… 
В середине войны отношение к духовенству 
изменилось, когда Сталин сам переориен-
тировался: все резервы были использованы, 
и он повернулся к Церкви. И тогда Сталин 
укорил Василевского на одном из приемов 
при всем правительстве: как же так, не по-
могаешь отцу. И  в  45–46-м  годах мой дед 
был в Москве. Прекрасно помню его. Очень 
многие положительные качества отца были 
восприняты от деда. Потому что тот, несмо-
тря на все эти тяжелейшие условия, сохра-
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нил свой веселый нрав, любил по–доброму 
шутить»43.

«Мы научились общаться без слов, мыс-
ленно», − эти емкие слова можно назвать 
девизом элиты советского общества. Разго-
воры о вере запрещались в светской среде, 
разговоры о политике в любой сфере. У лю-
дей, переживших то тревожное время, эта 
привычка сохранялась очень долго.

Профессор Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, архимандрит Августин 
(Никитин) так написал об одном своем раз-
говоре с  выдающимся отечественным бо-
гословом протоиереем Ливерием Вороно-
вым (†1995)44: «Как-то, в конце 1980-х годов, 
в разговоре за обеденным столом, я выска-
зал уже заурядную по тем временам мысль: 
Ленин был такой же палач, как и  Сталин; 
оба они  —  «убийцы за письменным сто-
лом». Поперхнувшись супом, отец Ливерий 
подчеркнуто четко произнес: «А я уважаю 
Владимира Ильича как основателя социа-

43 Воспоминания и.А. Василевского / Меркачева е. Маршал милостью Божией // Московский комсомолец. – 
№26443. – 01.02.2014. [Электронный ресурс]. – URL: https://bit.ly/2yBvZP4 (дата обращения 2018–04–24).

44 Рукоположен в сан диакона литовским и Виленским митрополитом сергием (Воскресенским) в кафедральном 
троицком соборе пскова 24 апреля 1943 года, а через два дня – в сан священника. Во время немецкой оккупа-
ции в составе псковской миссии совершал миссионерское служение, оказывая пастырскую помощь. Арестован 
в таллинне в 1944 году. находился в заключении до апреля 1955 года.

45 Августин (никитин), архим. Митрополит глазами иподиакона // нева. – 2004. – №10. – с.160.
46 Воспоминания краеведа п.Ф.Белова / Князев В. неслучившееся покаяние // труд. – 14.05.2005. – №065. – [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.trud.ru/article/14–04–2005/ 86348_nesluchivsheesja_pokajanie.htm (дата 
обращения 2018–04–24).

листического государства». Я  продолжал 
настаивать на своем, и  тогда профессор, 
отсидевший при Сталине свою «законную 
десятку» в Норильске, произнес фразу, по-
трясшую меня своей «многоплановостью»: 
«Отец Августин! Если меня спросят — был 
ли у нас с вами этот разговор, я не смогу ска-
зать, что его не было». От лагерной психоло-
гии о. Ливерий начал освобождаться только 
после августа 1991 года»45. Фактически неза-
долго до кончины в 1995 году.

От ГУЛага в конце 1930-х годов будущего 
маршала спас Борис Михайлович Шапошни-
ков (†1945). «Дядя Шура, − вспоминал племян-
ник Василевского, − скорее всего, в застенках 
побывал. Однажды Шапошников позвонил 
его жене Екатерине Васильевне и спросил, 
где муж. «Уехал на работу». Однако в Генштаб 
Василевский не явился и назавтра. Тогда Бо-
рис Михайлович пошел к Сталину...»46

Стремление избежать проблем с  вла-
стью становилось определяющим моментом 

Маршал Василевский встречает отца в Подмосковье. Фото 1946 г.
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в поведении людей, занимающих высокие 
должности в Советском Союзе. Пренебрегая 
осторожностью, человек не только мог нав-
редить себе, но и подставить под удар своих 
близких. Представляется, что именно жела-
ние Александра Михайловича Василевско-
го уберечь родных от беды стало главным 
мотивом разрыва его отношений с отцом. 
Именно «разрыва», а не «отречения».

Василевский до начала войны не мог ока-
зывать помощь отцу из-за плотного наблю-
дения. Фактически, своей отстраненностью 
Александр Михайлович сохранил родствен-
ников до лучшего времени, которое вскоре 
нас тупило.

Сам маршал писал, что Сталин в конце 
войны еще раз вспомнил о моих стариках, 
«спросив, где и  как они живут. Я  ответил, 
что мать умерла, а  80-летний отец живет 
в Кинешме у старшей дочери, бывшей учи-
тельницы, потерявшей во время Великой 
Отечественной войны мужа и сына. — А по-
чему бы вам не взять отца, а  быть может, 
и  сестру к  себе? Наверное, им здесь было 
бы не хуже, — посоветовал Сталин»47.

Таким образом, Василевский смог увидеть 
отца и восстановить с ним общение только 
в 1946 году. Вместе с престарелым батюшкой 

47 Дело всей жизни (см. сн. 4).
48 Воспоминания краеведа п.Ф.Белова…

в гости к маршалу приехали сестры Елена 
и Вера. Отец и сын долго стояли обнявшись. 
Александр Михайлович предложил отцу 
остаться жить у него. Но отец Михаил отка-
зался и вернулся в Кинешму, хотя потом при-
езжал в гости. Во время этих визитов были 
сделаны известные снимки маршала с отцом.

Таким образом, следует отметить, 
что в данный момент является ошибочным 
полагать, что маршал Василевский, скрывал 
свое происхождение из духовного сословия. 
Неверным также видится утверждение, 
что маршал отрекся от своего отца. В то же 
время является очевидным, что на протя-
жении двадцати лет Василевский не имел 
отношений со своим отцом. Безусловно, он  
«глубоко переживал разрыв с родителями 
и до конца жизни не мог простить себе это-
го»48. В то же время сам отец Михаил не пы-
тался наладить контакт с сыном, осознавая 
всю опасность такой попытки. Лишь после 
встречи в 1946 году он мог позволить себе 
напомнить об этом другим, да и то в особых 
обстоятельствах.

Так, на склоне лет отец Михаил приехал 
погостить к своей дочери в Плёс, красотами 
которого любовался с помощью бинокля. Во 
время такого осмотра достопримечательно-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
освящает памятную доску. Фото 2015 г.

Дети на экскурсии в Ипатьевском монастыре  
в наше время узнают о великих земляках. Фото 2018 г.
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стей его задержали стражи порядка и пре-
проводили в  отделение милиции для вы-
яснения личности. Документов у  старика 
не оказалось, и тогда он предложил дежур-
ному офицеру позвонить маршалу Василев-
скому. В  результате звонить не пришлось, 
конфликт был улажен, перед священником 
долго извинялись49.

Скупость источников и  тайна семей-
ных отношений позволяют сделать осто-
рожное предположение, что отец Михаил 
мог сам благословить сына на такой шаг 
или, по крайней мере, без осуждения от-
нестись к  вынужденному решению сына. 
Когда-то предки отца Михаила не стали 
упорствовать в расколе, а признали офици-
альную Церковь. Это позволило им сохра-
нить свой уклад жизни, стать полноправ-
ными членами общества, приносить пользу 
своей стране. Осознание важного – их фа-
мильная черта.

В бытность советским генералом, Васи-
левский принимал непростые решения, ему 
приходилось жертвовать ресурсами и людь-
ми ради достижения стратегической цели. 
Эти вынужденные жертвы не оказались на-
прасны. «Вера никогда его не покидала. Но 
отношения его с Богом были внутри... Он на-
учился жить, не показывая их. До последних 
дней»50, – вспоминает сын военачальника. 
Зерно Истины, зароненное в душу юного се-
минариста Александра Васильевского, взош-
ло много лет после кончины маршала. Как 
писал римский историк Тит Ливий: «Лучше 
поздно, чем никогда»51. 

В 1995 году старший сын маршала, гене-
рал-лейтенант авиации Юрий Василевский 
приехал на родину отца для открытия па-
мятника павшим в Великой Отечественной 
войне. «Надумал в свои семьдесят крестить-
ся, обязательно в дедушкиной церкви», − 

49 Воспоминания краеведа п.Ф.Белова…
50 Воспоминания и.А. Василевского / Меркачева е. Маршал милостью Божией // Московский комсомолец. – 

№26443. – 01.02.2014 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mk.ru/social/interview/2014/01/31/978635–
marshal–milostyu–bozhey.html (дата обращения 2018–04–24).

51 тит ливий. история Рима от основания города / пер. с латин. Г. Ч. Гусейнова. – М.: наука, 1989. – т.I. – с.178.
52 Воспоминания краеведа п.Ф.Белова…
53 Воскресенская церковь с. толпыгино приволжского района ивановской области.
54 святейший патриарх Кирилл в Костроме / Официальный сайт свято–троицкого ипатьевского монастыря [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ipatievsky–monastery.ru/publikatsii/330–svyatejshij–patriarkh–kirill–v–kostrome (дата 
обращения 2018–04–24).

сообщил он собравшимся52. Но приход деда 
Михаила в Новопокровском только начал 
восстанавливаться, поэтому на следующий 
день Юрий Александрович Василевский 
крестился в одном из ближайших храмов 
на родине предков53.

В 2015 году во время Первосвятительско-
го визита в Кострому Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл освятил ме-
мориальную доску в честь маршала А.М. Ва-
силевского, которую установили в Свято–
Троицком Ипатьевском монастыре54.

Костромская духовная семинария по пра-
ву гордится многими своими преподавателя-
ми и выпускниками, но особое место среди 
них занимает выдающийся военачальник, 
мудрый человек и достойный сын Родины 
маршал Александр Михайлович Василев-
ский. В настоящее время его большой порт-
рет находится в  галерее выпускников Ко-
стромской духовной семинарии.

Портрет маршала в Галерее выпускников 
Костромской духовной семинарии
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 ГЛАВА XIX.

Возрождение семинарии  
(1990–2017 гг.)

«…верю, что Костромская семинария обязательно возродится в былой славе»1

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.  
Из поздравления Костромской семинарии  
в связи с её 250-летием (1997 г.)

1 Костромской духовной семинарии – 250 лет // сп, 4.10.1997.

В XVIII и XIX вв. Костромская семина-
рия, как мы помним, неоднократно 
страдала от опустошительных пожа-

ров, превращавших её в пепел, но каждый 
раз возрождалась вновь. В пламени пожара, 
вспыхнувшего в России в 1917 г., семинария, 
казалось, сгорела безвозвратно.

Когда в 1918 г. новые власти закрывали 
Костромскую духовную семинарию, навер-
ное, было невозможно представить, что ког-
да-то этот очаг духовного просвещения 

возродится вновь. Однако перемены, на-
чавшиеся в нашей стране в конце 80-х годов 
XX в., сделали это возможным.

В сентябре 1989 г. на Костромскую кафе-
дру был назначен новый архиерей – епи-
скоп Костромской и Галичский Александр 
(Могилев), ныне митрополит Астанайский 
и Казахстанский. С первых дней пребыва-
ния в епархии владыка принялся активно 
искать возможности по возрождению духов-
ного образования.

Епископ Костромской и Галичский 
Александр (Могилев), ныне – митрополит 
Астанайский и Казахстанский. Фото 1990 г.

Трапезный корпус  
Богоявленско-Анастасиина монастыря.  
Фото Г. П. Белякова. 1987 г.
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19 февраля 1990 г. Священный Синод 
Русской Православной Церкви в своем за-
седании под председательством Патриарха 
Пимена, заслушав рапорт епископа Алексан-
дра, постановил: «Благословить открытие 
духовного училища при Костромском епар-
хиальном управлении»2.

9 февраля 1990 г. епископ Александр об-
ратился в Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР с ходатайством о регистра-
ции и  открытии в  Костроме двухгодично-
го духовного училища с приемом на 1 курс 
до 15 человек. 4  апреля 1990 года Совет 
по делам религий постановил: «Удовлет-
ворить ходатайство управляющего Кост-
ромской епархией епископа Александра 
(Могилева) о регистрации и открытии в г. Ко-
строме двухгодичного духовного училища3.

1  октября 1990 г. в  небольшом доме 
при тогдашнем кафедральном соборе – 
древней церкви Воскресения на Дебре от-
крылось епархиальное духовное училище4. 

2 Выписка из журнала № 525 заседания священного синода Рпц от 19 февраля 1990 г. // Благовест, № 51, 1990, 
март.

3 Выписка // Благовест, № 53, 1990, май.
4 Занятия в духовном училище начались // Благовест, № 57, 1990, сентябрь.
5 В Костромском духовном училище начался новый учебный год // Благовест, № 56 (16), 1991, сентябрь-декабрь.

Костромское духовное училище вместе 
с духовным училищем в г. Смоленске ста-
ло первым учебным духовным заведением, 
открытым в нашей стране в период «пере-
стройки».

Ректором училища стал протоиерей 
Александр Леонидович Андросов, выпуск-
ник Ленинградской духовной академии 
1984 г. Отец Александр приложил много 
труда для становления училища.

В 1991 г. училище переехало в Богоявлен-
ско-Анастасиин женский монастырь, где за-
няло здание бывшего трапезного корпуса. 
Вновь, как и в 1814 г., Костромская духовная 
школа вернулась в  стены Богоявленской 
обители. 1 октября 1991 г. занятия начались 
в новом здании5.

16 июня 1992 г. училище сделало свой 
первый выпуск. Из 27 выпускников 8 человек 

16 июня 1992 года.  
Первый выпуск Костромского духовного училища



164

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

уже носили священный сан. В числе выпуск-
ников – костромские священники: протоие-
рей Игорь Шашков, протоиерей Иоанн Чулков 
и др.6

8 мая 1993 г. в жизни училища произо-
шло знаменательное событие: его посетил 
Святейший Патриарх Мос ковский и  всея 
Руси Алексий II. Его Святейшество встретил-
ся с преподавателями и учащимися7.

6 священникам – служить // сп, 3.07.1992.
7 программа пребывания его святейшества святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II с офи-

циальным визитом в Костромской епархии 7-11 мая 1993 г.
8 Костромское духовное училище преобразовано в семинарию // Благовест, № 57-8 (30-31), 1996, июль-август.
* Раздел написан М.И. Жигаловым.

Решением Святейшего Пат риарха 
и Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 17 июля 1996 г. 
Костромское духовное училище было 
преобразовано в Костромскую духов-
ную семинарию8, которая явилась 
прямой и законной преемницей се-
минарии, открытой осенью 1747 г. 
в Ипатьевском монастыре. Первым 
её ректором стал игумен Геннадий 
(Гоголев), выпускник Петербургской 
духовной академии 1994 г.

Костромская духовная 
семинария в начале  
нового тысячелетия  
(1996–2010)*

КОСТРОМСКАЯ духовная семи-
нария, возрожденная решени-
ем Священного Синода Русской 

Православной Церкви, долгое время 
оставалась единственным высшим 
духовным учебным заведением 
на северо-востоке России. В ее сте-
нах получили подготовку будущие 
пастыри, регенты, катехизаторы 
и псаломщики многих епархий Рус-
ской Церкви. С самого начала рабо-
ты возрожденной Костромской ду-
ховной школы в ней действовало два 
полноценных отделения: пастырское 
и регентское.

В октябре 1997 года Костромская 
семинария отметила 250-летие со дня сво-
его основания. Торжества по этому случаю 
возглавил председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриарха-
та, ми трополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл (ныне – Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси).

В период духовного училища студенты 
посещали богослужения в Смоленской церк-
ви Богоявленско-Анастасииного женского 
монастыря. С 1993 семинарским храмом ста-
ла церковь во имя Алексия, Человека Божия 

Кострома. 7 мая 1993 года.  
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II после посеще-
ния церкви Воскресения на Дебре. Фото В. Ф. Шевченко
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(г. Кострома, ул. Катушечная, 
д. 14). Богослужения первона-
чально проходили в  нижнем 
храме, а  с  1994 года стал ис-
пользоваться верхний храм, где 
к  тому времени завершилась 
реставрация росписей свода. 
С  23 августа 1995 по 4  марта 
2010 года настоятелем семи-
нарской церкви являлся архи-
мандрит Геннадий (Гоголев).

Храм всегда являлся неотъ-
емлемой частью жизни семи-
нарии и  учебного процесса. 
Семинаристы имели возмож-
ность участвовать в клиросном 
чтении и пении, пономарском 
служении, что позволяло про-
ходить на более высоком уров-
не богослужебную учебную практику. Пе-
ние за богослужением было обязательным 
для всех девушек, а также для юношей с му-
зыкальными способностями. Помимо вос-
кресных Всенощного бдения и  Литургии, 
в семинарском храме со вершались также: 
акафист Божией Матери (в  пятницу вече-
ром), субботняя Литургия, а в будние дни – 
Вечерня, Утреня и Литургия (вторник-сре-
да), которые, как правило, использовались 
под регентскую практику. Богослужебное 
пение в семинарском храме всегда органич-
но было связано с учебным и воспитатель-
ным процессом.

В клир Алексеевской церкви входил 
протоиерей Вячеслав Шапошников (†2012), 
член Союза писателей РСФСР, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
духовник студентов Костромской духовной 
семинарии. Он служил в Алексеевском храме 
с момента своего рукоположения и, практи-
чески, до смерти. Отец Вячеслав привносил 
в жизнь семинарского храма атмосферу оте-
ческого попечения, жизненного опыта, чело-
веческого участия, любви и тепла.

Пастырское отделение стало ядром 
возоб новленной семинарии. Вместо трех-
летнего учебного плана, действовавшего 
в  духовном училище, студенты перешли 
на 4-годичный срок обучения.

В  1998/1999 учебном году семинария 
перешла на пятилетнюю программу. Это 

позволило увеличить количество часов 
по таким базовым для будущего пастыря 
дисциплинам как «Библейская история», 
«Катехизис», «Священное Писание Нового 
Завета», «Литургика» и «Церковное пение». 
Кроме того, были введены новые предметы: 
«Практикум по церковно-славянскому язы-
ку», «История церковного пения», «Логика», 
«Христианство и  литература», «Краеведе-
ние». Несомненно, новые дисциплины по-
зволили значительно расширить кругозор 
студентов в области общекультурных и об-
щепрофессиональных компетенций. 

Регентское отделение – отдельная стра-
ница в истории Костромской духовной се-
минарии. Программа обучения была постро-
ена по принципу двухступенчатой системы 
образования: 2-годичные курсы псалом-
щиков и  3-годичные регентские классы. 
Программа учебных дисциплин церков-
но-певческого и музыкального циклов в ре-
гентских классах формировалась постепен-
но. В программе появились такие предметы, 
как «Подготовка к  регентской практике», 
«Дирижирование», «Гармония», «Аранжи-
ровка». За время существования регентско-
го отделения было выпущено 38 девушек 
с дипломом регента и около 35 – с дипломом 

Церковь Алексея, человека Божия, в 1993–2010 гг. слу-
жила домовым храмом Костромского духовного училища 
и Костромской духовной семинарии. Фото 2017 года
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псаломщика. Юношей среди выпускников 
нет. Почти все выпускницы несут клиросные 
или иные церковные послушания. Многие 
стали матушками (супругами священнослу-
жителей). 

Знаковым моментом в  жизни Костром-
ской духовной школы стала дата 10 марта 
1998 года. Семинария получила государ-
ственную лицензию о  высшем образова-
нии. В 1999 году состоялся первый выпуск 
возрожденной Костромской духовной шко-
лы. Выпускной семинарский курс насчи-
тывал 21 человека (15 юношей окончили 
пастырское отделение, 6 девушек освоили 
программу регентского отделения). Среди 
первых выпускников семинарии9: протои-
ерей Александр Бритов (ныне – настоятель 
Ильинской Церкви с. Яковлевское, Костром-
ская митрополия), протоиерей Сергий Зин-
чук (ныне – настоятель Свято-Покровской 
Церкви с. Шунга, преподаватель КоДС, ма-
гистр истории), протодиакон Роман Голо-
вин (ныне – руководитель службы протокола 
Главы Митрополичьего Округа в Республике 
Казахстан) и др.

К сожалению, в первом семинарском кур-
се уже есть и потери. Так, в 2013 году отошел 
ко Господу секретарь Епархиального Сове-
та Костромской епархии протоиерей Анд-
рей Казарин. «У  отца Андрея был диплом 
выпускника семинарии №1. Наверное, есть 
какая-то логика в том, что он и ушел от нас 
первым из выпускников», – отмечает епи-
скоп Геннадий10.

В разные годы в семинарии несли ответ-
ственные послушания: 

• проректора по учебной работе:
протоиерей Михаил Насонов (ныне – нас-

тоятель Петро-Павловского Патриаршего 
подворья в  г. Дублин (Ирландия), выпуск-
ник Богословского института в Санкт-Петер-
бурге и Свято-Сергиевского Богословского 
института в Париже); священник Дмитрий 
Губанищев – выпускник КоДС 2005 года 
(ныне – руководитель отдела образования 
и катехизации Ханты-Мансийской митро-
полии).

9 Здесь и далее сведения о персоналиях приводятся по состоянию на октябрь 2018 года.
10 епископ Геннадий (Гоголев). пятнадцать ректорских лет (1995-2010) // ипатьевский вестник. – 2016. – №4. – 

с. 23.

• проректора по воспитательной работе 
(инспектора):

иерей Георгий Тютюнджи (ныне – про-
тоиерей, настоятель Троицкого храма с. Ер-
шово, Московская области); иерей Евгений 
Иванов (ныне – протоиерей, руководитель 
Информационного отдела Астанайской и Ал-
матинской епархии); священник Григорий 
Чекменев, миссионер и преподаватель КоДС 
(†2010); протоиерей Владимир Пархоменко 
(ныне – настоятель храма во имя великому-
ченика и целителя Пантелеимона с. Усть-
Курдюм Саратовского района; духовник 
и преподаватель Саратовской православной 
духовной семинарии; духовник Саратовской 
епархии);

• эконома:
игумен Феодосий (Белобородов) (ныне – 

клирик Вознесенского кафедрального собо-
ра г.Алматы, Казахстан); Владимир Михай-
лович Мигаль (ныне – костромской частный 
предприниматель в сфере недвижимости).

В семинарии также трудилась сплочен-
ная корпорация преподавателей, часть ко-
торой работала ещё в духовном училище: 

• протоиерей Валерий Бунтеев (ныне – 
секретарь Костромской митрополии, насто-
ятель храма святителя Иоанна Златоуста 
г. Костромы, преподаватель КоДС);

• протоиерей Александр Карягин, канди-
дат богословия (ныне – Председатель Глав-
ной экзаменационной комиссии КоДС, на-
стоятель Воскресенского собора г.Костромы)

• иеромонах Серафим (Фирстов) (ныне – 
архимандрит, настоятель Свято-Серафимов-
ского храма г. Костромы);

• Овчинников Олег Николаевич (ныне – 
секретарь Митрополичьего Округа Русской 
Православной Церкви в Республике Казах-
стан, Заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации);

• протоиерей Сергий Паршуто, кандидат 
богословия (ныне – клирик Свято-Тихонов-
ского храма г. Костромы);

• протоиерей Виталий Шастин (ныне – 
преподаватель КоДС, руководитель Обра-
зовательного отдела Костромской мит-
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рополии, настоятель Ильинского храма 
г. Костромы); 

• протоиерей Иоанн Гуцул (ныне – насто-
ятель храма в честь Алексия, человека Бо-
жия г. Костромы); 

• протоиерей Сергий Степанов (ныне – 
настоятель храма в честь апп. Петра и Павла 
г. Костромы) и др.

Немало времени и сил отдали препода-
вательской деятельности и светские специ-
алисты: Береснева Ирина Геннадьевна – 
директор Детской музыкальной школы №8 
г. Костромы; Ольга Дмитриевна Соколова 
(ныне – преподаватель Воскресной школы 
одного из московских храмов; Гаранова Еле-
на Петровна (ныне – кандидат юридических 
наук, доцент, преподаватель КоДС).

Особенно следует отметить труд выда-
ющегося российского ученого, доктора фи-
лологических наук Юрия Вла димировича 
Лебедева, автора школьных учебников 
по русской литературе. Он, несмотря на всю 
свою занятость, в течение долгих лет нахо-
дил возможность каждую неделю бы вать 
в духовной школе и читать студентам лек-
ции по исто рии русской литературы и  ее 
христианских основах.

К началу 2000-х педагогический состав 
Регентского отделения был следующим: кан-
дидат искусствоведения Балуева Наталья Ве-
ниаминовна (зав. регентским отделением), 
Несмелова Ольга Вячеславовна, Укурчинов 
Антон Алимович, Захаров Андрей Иванович, 
Столяр Анна Евгеньевна, Ворошилина Гали-
на Михайловна, Польщикова Елена Иванов-
на, Носков Евгений Николаевич (†2011). 

Духовная школа постепенно формиро-
валась как церковный вуз. Научная жизнь 
семинарии получила серьезный импульс 
для своего развития в 2004 голу в связи с ор-
ганизацией Ученого совета, как постоянно 
действующего представительного органа, 
занимающегося решением стратегических 
вопросов развития семинарии. Совет также 
был призван принимать защиты дипломных 
работ выпускников. На собрании Ученого 
совета от 6 октября 2004 года было утверж-
дено положение «О  дипломных работах 
в Костромской духовной семинарии», а уже 
10 июня 2005 года прошли первые защиты. 
С этого времени каждый выпускник получал 

диплом об окончании семинарии только по-
сле защиты дипломной работы.

В  2003/2004 учебном году прошла ре-
форма заочного отделения. Так возник сек-
тор экстерната, на котором обучалось 154 
человека из разных епархий. Руководством 
семинарии были выработаны и  утверж-
дены новые расширенные правила обуче-
ния, а также введены установочные сессии 
для учащихся всех курсов отделения. Пер-
вая установочная сессия состоялась в ноябре 
2003 года.

В  2001 году вышел в  свет небольшой 
сборник «Трудов Костромской духовной 
семинарии». Статьи были сгруппированы 
в три рубрики: История Церкви, Богословие, 
Церковное искусство. К сожалению, «Труды» 
остались единственным выпуском и стали 
библиографической редкостью.

Развивалась и  методическая работа 
в семинарии. На Собрании Ученого совета 
21.02.2005 г. были утверждены «Правила 
написания и оформления дипломной рабо-
ты выпускниками КоДС», которые неодно-
кратно издавались в качестве методического 
пособия. Кроме того, в это время началась 
разработка Положения о  курсовых рабо-
тах, которое было утверждено Собранием 
Ученого совета от 10.06.2005 г. В результате, 
с 2005/2006 учебного года в учебный план 
семинарии введена такая форма контроля 
знаний как курсовая работа.

Студенты и преподаватели Костромской 
духовной семинарии являлись постоянными 
участниками различных научных мероприя-
тий. Так, традиционным стало их участие 
в различных секциях Международных обра-
зовательных Рождественских чтений. 

Кроме того, Костромская духовная школа 
проводила собственные научные мероприя-
тия, в основном краеведческого характера. 
Так, например, состоялись следующие кон-
ференции: 

• Богословская конференция, посвящен-
ная 2000-летию Рождества Христова, 23 
и 24 ноября 1999 года;

• Конференция, приуроченная ко дню па-
мяти ректора КоДС, преподобного Макария 
(Глухарева), 13 декабря 2000 года;

• Пастырская конференция по канониче-
ским вопросам, 11 октября 2001 года;
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• Конференция, приуроченная ко дню па-
мяти выпускника КоДС, профессора-прото-
иерея Феодора Александровича Голубинско-
го (1797-1854), 16 октября 2001 года;

• Конференция, приуроченная ко дню 
памяти выпускника КоДС, протоиерея Алек-
сандра Васильевича Горского, 11 октября 
2002 года;

• Научно-практическая конференция 
«Воспитанники Костромской духовной се-
минарии в  общественной жизни России», 
10 ноября 2005 года.

Следует обратить внимание на участие 
студентов семинарии в съездах православ-
ной молодежи. Так, например, в  мае 2001 
года от Костромской епархии в съезде, про-
ходившем в Москве в Храме Христа Спасите-
ля, приняло участие более 100 человек. 

Студенты и преподаватели 1-2 раза в се-
местр совершали паломнические поездки 
по святым местам (Троице-Сергиева Лавра, 
Оптина Пустынь, Макарьево-Унженский мо-
настырь, Макарьево-Писемский монастырь, 
Авраамьев Чухломской монастырь и др). 

Кроме того, студенты семинарии рабо-
тали в летних выездных трудовых детских 
лагерях. Здесь они делились своими знани-
ями о вере с ребятами, и могли на практике 
осуществлять различные методики миссио-
нерской и просветительской деятельности, 
теоретические основы которых они получи-
ли в классах духовной школы. 

Яркой страницей в истории Костромской 
духовной семинарии стал Первосвятитель-
ский визит Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II 29 августа 2002 года. Визит 
состоялся во время 850-летнего юбилея г. Ко-
стромы, в день празднования Феодоровской 
иконы Божией Матери. Участие в патриар-
шей службе подарило студентам возмож-
ность видеть первосвятительское служение, 
его трепетное отношение к Литургии.

Первое десятилетие нового тысячелетия 
Костромская духовная семинария прошла 
с определенным заделом на будущее: вос-
становлено семинарское здание, состоялось 
еговозвращение в  собственность Церкви 
и оформление соответствующих документов. 

11 Архив Костромской духовной семинарии.

Активно продолжала формироваться библи-
отека, начал работу Ученый совет, прошли 
первые защиты дипломных работ. Созда-
ние сектора экстерната упростило работу 
с учащимися священнослужителями. В од-
ном из отчетов об инспекционной проверке 
Учебным комитетом этого периода отмеча-
ется, что «Костромская духовная семинария 
является перспективным богословским за-
ведением»11. 

В марте 2010 года архиепископ Костром-
ской и  Галичский Александр (Могилев) 
решением Священного Синода направ-
лен на служение в  Митрополичий Округ 
в Респуб лике Казахстан. Вслед за ним уехал 
и ректор Костромской семинарии архиман-
дрит Геннадий. 

В связи с этим в истории Костромской ду-
ховной школы закончилась очередная глава, 
которая писалась более 15 лет. Летом 2010 
года ректором Костромской семинарии был 
назначен архиепископ Костромской и  Га-
личский Алексий. Этим событием открылась 
следующая страница в жизни Костромской 
семинарии.

Период ректорства  
архиепископа Алексия (Фролова)  
в Костромской духовной семинарии 
(2010–2013)*

ПЕРИОД ректорства архиепископа 
Алексия (Фролова) в Костромской ду-
ховной семинарии практически сов-

падает с его коротким сроком пребывания 
на Костромской кафедре. Условно говоря, 
это были два активных года и сложный год 
борьбы с недугом. Все три года всенародно 
любимый святитель никогда не оставлял 
своего духовного покровительства о скром-
ной провинциальной семинарии в неболь-
шом старинном городе на берегу Волги.

«Архипастырь нёс служение на Костром-
ской кафедре и  сумел явить себя, в  соот-
ветствии со словами апостола, добрым 
«домостроителем таин Божиих» (см. 1  Кор. 
4:1), – пишет Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. – Господь посетил 
Своего архиерея тяжелой болезнью, кото-

* Раздел написан священником Георгием Андриановым.
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рую тот переносил со смирением, кротостью 
и  упованием на премудрый Промысл Все-
держителя… Промыслом Божиим почивше-
му владыке довелось немало потрудиться 
на ниве Христовой. Долгое время он испол-
нял послушание преподавателя Московских 
духовных школ, был настоятелем храма пре-
подобного Серафима Саровского при ХПП 
«Софрино», 20 лет возглавлял Новоспасский 
монастырь первопрестольного града»12.

Великим постом 2010 года настоятель 
Новоспасского монастыря, архиепископ 
Алексий (Фролов), тогда ещё крепкий здоро-
вьем и известный своей активной церковной 
позицией архиерей, получил назначение 
на Костромскую кафедру. Святитель обладал 
поистине заслуженным авторитетом в цер-
ковной среде как духовный преемник вели-
ких русских подвижников и прозорливцев. 
До сих пор его с любовью вспоминают как ар-
хипастыря-молитвенника, проникновенного 
духовника, горячего проповедника, настоя-
щего монаха и искреннего патриота России.

По своём приезде новый управляющий 
Костромской епархией первое время посвя-
тил знакомству со святынями и  духовен-
ством Костромской земли, а  также подго-
товке к празднованию светлого праздника 
Святой Пасхи – Воскресения Христова, ко-
торая приходилась в 2010 году на 4 апреля. 

Начало пристального внимания присно-
поминаемого владыки к Костромской духов-
ной школе, как представляется, следует от-
считывать с 30 марта 2010 года (дня памяти 
небесного покровителя владыки – святого 
Алексия человека Божия). В этот день архи-
епископ Алексий отслужил торжественную 
литургию в семинарском храме, на которой 
присутствовали преподаватели и студенты. 
Семинарская церковь во имя святого Алек-
сия человека Божия стала первым костром-
ским приходским храмом, где святитель от-
служил Божественную литургию13.

12 патриаршее соболезнование в связи с кончиной архиепископа Костромского и Галичского Алексия 13 декабря 
2013 года. – www.patriarchia.ru. – 20/12/2015.

13 Отчет о деятельности Костромской духовной семинарии за 2010 год. – с.16 / Архив канцелярии Костромской 
духовной семинарии.

14 Речь идёт о священномученике поликарпе, епископе смирнском (II век по Р.Х.). В его житии в редакции свя-
тителя Дмитрия Ростовского упомянутый диалог звучит следующим образом: «Отрекись от Христа, поругай 
Его, и отпущу тебя свободным». Восемьдесят шесть лет, – отвечал Поликарп, – служу я Христу, и не сделал Он мне 
никакого зла; как же Царя моего, Который и до ныне меня сохраняет, стану поносить бесчестными словами?»

В своей проповеди после богослужения 
владыка уделил внимание собравшихся 
на обязанность созидания своего сердца 
для каждого христианина и, как он любил 
говорить, на «важность построения личных 
отношений с Богом». Священное Писание го-
ворит об этом так: «Но когда ты взыщешь… 
Гос пода, Бога твоего, то найдешь Его, если 
будешь искать Его всем сердцем твоим 
и всею душею твоею. (Второзаконие 4, 29) 
и «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф 5, 8).

Мотив поиска личных отношений с Богом 
звучал в проникновенных проповедях архи-
епископа Алексия постоянно. В своем интер-
вью костромскому телевидению перед пе-
реездом из Москвы владыка сказал: «Один 
из святых, которому предложили отречься 
от Христа, сказал: «Я уже живу с ним боль-
шее 80 лет, и ничего плохого Он мне за это 
время не сделал». Смотрите, какое удиви-
тельное чувство близости: я  живу с  Ним. 
Даже не близость, а личное отношение. Там, 
где нет личных отношений с  Богом – нет 
христианина»14. 

22 апреля 2010 года в актовом зале Ко-
стромской семинарии состоялась первая 
официальная встреча архиепископа Алек-
сия с  преподавателями и  студентами се-
минарии, во время которой святитель об-
ратился к собравшимся с теплой душевной 
речью о своём понимании места духовной 
школы в епархиальной жизни, поделился 
воспоминаниями о годах учебы и препода-
вания в Московской академии, открыто от-
ветил на вопросы. Один из студентов тогда 
спросил о том, как правильно искать неве-
сту. Святитель, на протяжении многих лет 
видевший большое количество семейных 
пар, возникавших в  среде воспитанников 
Московской духовной семинарии, прямо 
ответил: «Лучше себя вы не найдёте, а хуже 
вам не нужно». Этот студент последовал муд-
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рому совету, встретил равную себе девушку, 
женился и ныне является замечательным 
священником и добрым семьянином.

В связи с отъездом в Казахстан прежнего 
ректора семинарии – талантливого церков-
ного администратора архимандрита Ген-
надия (Гоголева), обязанности ректора вре-
менно исполнял Г.В. Андрианов, кандидат 
богословия, один из прежних семинарских 
проректоров. Очевидно, что сложившаяся 
ситуация была нестандартной для духов-
ной школы, тем не менее, владыка Алексий 
не спешил принимать стратегическое ре-
шение и позволил руководству семинарии 
спокойно окончить учебный год и провести 
выпуск.

Только в  конце июля 2010 года вопрос 
о  новом семинарском начальстве оконча-
тельно решился. В  соответствии с  опре-
делением Священного Синода Русской 
Православной Церкви новым ректором Ко-
стромской духовной семинарии был назна-
чен архиепископ Костромской и Галичский 
Алексий15. Правой рукой владыки Алексия 
в духовной семинарии стал скромный на-
сельник Свято-Троицкого Ипатьевского мо-
настыря города Костромы иеромонах Петр 

15 журналы заседания священного синода от 26 июля 2010 г (журнал №80). на этом же заседании синода бывший 
ректор получил назначение в новообразованную Алма-Атинскую духовную семинарию (журнал №79).

16 указ управляющего Костромской епархией №4677/345-уг от 23.12.2010 о назначении иеромонаха петра (еры-
шалова) на должность инспектора с 24 декабря 2010 года / Архив канцелярии Костромской духовной семинарии.

17 указ управляющего Костромской епархией №3307/263-уг от 01.09.2010 о назначении проректора / Архив 
канцелярии Костромской духовной семинарии.

(Ерышалов), которого преосвященный рек-
тор пригласил из Москвы. Зимой 2010 года 
отец Петр вступил в должность инспектора 
семинарии16. 

К этому времени в отечественных духов-
ных школах ставка инспектора практически 
исчезла в связи с учреждением должности 
проректора по воспитательным вопросам. 
Владыка Алексий являлся сторонником 
традиций и не торопился следовать ново-
модным тенденциям. Это прослеживается 
и в его назначениях бывших семинарских 
проректоров на должности помощников 
ректора, по аналогии со старинной должно-
стью помощника министра. 

Владыка установил три соответствую-
щие ставки: помощник ректора по учебной 
работе, помощник ректора по научной ра-
боте, помощник ректора по администра-
тивной работе. Позднее, исходя из сообра-
жений церковной пользы и необходимости 
представительства семинарии по ряду во-
просов перед светскими структурами, один 
из помощников ректора был переименован 
в проректора17.

В  результате изменения структуры 
управления семинарией сохранился преж-
ний привычный уклад. Первым лицом в Ко-
стромской семинарии остался правящий 
архиерей. Несмотря на то, что выдающийся 
предшественник владыки Алексия (ныне – 
Глава Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан, митрополит Астанайский и Ал-
ма-Атинский Александр) не занимал долж-
ность ректора de jure, его влияние на семи-
нарскую жизнь являлось колоссальным. 

После назначения на ректорскую долж-
ность архиепископ Алексий принял непро-
стое решение – сократить регентское отде-
ление. Владыка на протяжении двенадцати 
лет являлся преподавателем Московских 
духовных школ и имел своё сложившиеся 
видение организации учебного процесса, 
в том числе, на регентском отделении. Ва-
риант совместных лекций для юношей и де-

Архиепископ Алексий (Фролов). 
Фото 2009 года.
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вушек, как это было принято в Костромской 
семинарии с момента возрождения, он счи-
тал неполезным для будущих священнослу-
жителей. 

К  сожалению, в  тот момент церковная 
молодежь своим более мирским поведени-
ем и образом общения на территории мона-
стыря, где располагается семинария, давала 
повод преосвященному ректору задуматься 
о необходимости реорганизовать учебный 
процесс. Кроме того, число обучающихся де-
вушек сильно сократилось и составило всего 
несколько человек. 

В результате долгих размышлений, по-
сле посещения отчётного концерта 20 июня 
2010 года, владыка Алексий принял реше-
ние – остановить набор на регентское отде-
ление на 2010/2011 учебный год18. Вопрос 

18 Владыка продолжал опосредованно поддерживать костромскую школу певческого церковного искусства. тру-
дами руководителя регентского отделения – натальи Вениаминовны Балуевой – эта школа сохранилась в форме 
регентских курсов, которые начали действовать при миссионерском епархиальном отделе, а ныне продолжают 
функционировать при Костромской духовной семинарии и в настоящее время рассматриваются как её струк-
турное подразделение. стратегическое решение о возрождении регентского отделения принято в 2014 году 
епископом Ферапонтом – молодым и активным преемником владыки Алексия на костромской кафедре.

19 изменения в преподавательской корпорации в годы ректорства архиепископа Алексия были следующие. со-
гласно его распоряжениям, из числа преподавателей по разным причинам были исключены: иерей А.В., про-
тоиерей с.п., игумен и., часть преподавателей музыкальных дисциплин. В Казахстан в новообразованную 
Алма-Атинскую семинарию уехали костромские преподаватели: священник евгений иванов и Виктор Васильев, 
выпускники Костромской духовной семинарии. покинул Кострому и регент архиерейского хора, заслуженный 
работник культуры Олег николаевич Овчинников, своим мудрым советом и добрым участием имевший активное 
попечение о семинарии (ныне – секретарь Главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан). 
В результате трагического инцидента 12 августа 2010 года на железной дороге погиб преподаватель исто-
рических дисциплин, замечательный проповедник и миссионер в интернет-сообществе священник Григорий 
Чекменёв, который находился в отпуске на юге. на сороковой день преосвященный ректор совершил панихиду 
на месте погребения отца Григория у храма во имя свято иоанна Богослова в г.Костроме.
по разным причинам в 2010–2012 годах Костромскую духовную школу покинули: известный краевед, препо-
даватель гомилетики протоиерей Дмитрий сазонов (в связи с переводом), опытный преподаватель литургики 
протоиерей сергий степанов (по собственному прошению) и священник Дмитрий Губанищев, помощник рек-
тора по учебной работе (в связи с переходом в другую епархию). новым ответственным за учебную работу стал 
воспитанник Владыки клирик кафедрального собора иерей Дионисий Денисов. 
 «текучка» преподавательских кадров недостаток любого вуза, но благодаря энергии новых преподавателей, 
пришедших на смену ушедшим коллегам, учебный процесс получил свежий импульс к своему развитию. Часть 
преподавателей вокала остались в семинарии, среди которых следует отметить Владимира Викторовича Вос-
кресенского, старейшего преподавателя музыкальных дисциплин.
по приглашению архиепископа Алексия преподавательскую корпорацию Костромской семинарии пополнили: 
протоиерей Александр Карягин, кандидат богословия, в прошлом многолетний представитель Русской право-
славной церкви в Болгарии; преподаватель риторики сергей Васильевич Харлов, выпускник знаменитого Щукин-
ского театрального училища; Алексей Владимирович Виноградов, выпускник Московской духовной академии, 
специалист в области старообрядчества; игумен петр (ерышалов), назначенный ранее инспектором семинарии.
среди педагогов «новой волны», избранных владыкой Алексием, были выпускники Костромской духовной 
семинарии разных лет: председатель Молодежного епархиального отдела протоиерей иоанн Чулков; деятель-
ный костромской пастырь протоиерей игорь Шашков; преподаватель Догматического богословия священник 
Владимир Москалев, выпускник санкт-петербургской духовной академии; активный священник Александр 
Кладов; священник Александр Клевцов, выпускник богословского факультета нижегородского университета; 

о возрож дении полноценного регентского 
отделения в  Костромской семинарии был 
закрыт до момента передачи в  собствен-
ность епархии одного из бывших церков-
ных зданий, где можно было бы организо-
вать учебный процесс, устроить трапезную 
и общежитие для девушек, желающих стать 
руководителями церковных хоров на прихо-
дах Костромской епархии. 

Преосвященный ректор большое внима-
ние уделил подбору преподавательских ка-
дров. Сохранив старейших преподавателей, 
святитель приглашал новых специалистов 
и исключал тех, кто по каким-то причинам 
оказывался не готов к педагогической ра-
боте19.

Среди очевидных достижений владыки 
Алексия на посту ректора следует указать 
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 ГлАВА XIX. ВОЗРОжДение сеМинАРии (1990–2017 ГГ.) 
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организацию домового храма семинарии, 
привлечение новых преподавательских 
кадров, повышение качества учебной и на-
учной работы, серьезный ремонт здания 
и  переоборудование учебных площадей, 
решение других насущных задач.

В  результате отличного ремонта семи-
нарского здания, кроме новых аудиторий 
и общежития, современной мебели и необ-
ходимого инвентаря, духовная школа полу-
чила массу новых компьютеров и передовую 
оргтехнику (настенные экраны, цифровые 
камеры, мощный проектор и др.). Новейшее 
оборудование позволило костромской духов-
ной школе войти в Единую автоматизиро-
ванную информационную систему Учебно-
го комитета (ЕАИС). Увеличилась жалование 
преподавателей и стипендии учащихся, уве-
личилось число научных командировок.

Преосвященный ректор помимо опыта 
преподавания в Московской духовной се-
минарии также имел многолетний опыт 
педагогической работы в  светских вузах, 
в частности на кафедре теологии Москов-
ского государственного университета пу-
тей сообщения20. Поэтому особое внимание 
он уделял повышению уровня выпускных 
квалификационных работ семинаристов.

специалист в области церковной работы с молодё-
жью, клирик Воскресенского собора священник ио-
анн Кучаев; преподаватель литургики, музыкально 
одарённый диакон сергий Бахтин; знаток богослу-
жебного устава, мирянин Андрей Юрьевич Дронов; 
преподаватель богословских дисциплин мирянин 
Дмитрий трифонов (ныне – священник, председа-
тель епархиального миссионерского отдела).
преосвященному ректору удалось сохранить наибо-
лее опытный преподавательский состав: интерес-
нейшего преподавателя библеистики протоиерея 
Валерия Бунтеева, незаурядного историка Русской 
православной церкви архимандрита серафима 
(Фирстова); секретаря епархиального совета прото-
иерея Андрея Казарина (†2013); опытного церков-
ного юриста Гаранову елену петровну, кандидата 
юридических наук, а также других преподавателей 
с научными степенями. продолжал читать лекции 
молодой игумен Ферапонт (Кашин), будущий пре-
емник владыки Алексия на Костромской кафедре.

20 см.: Официальные соболезнования Б.А. лёвина, 
президента ассоциации высших учебных заведений 
транспорта, ректора Московского государственного 
университета путей сообщения / Архив канцелярии 
Костромского епархиального управления.



176

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

В июне 2010 года, на время защиты вы-
пускных квалификационных работ, влады-
ка Алексий пригласил сотрудника одного 
из ведущих московских вузов в качестве на-
учного консультанта, который присутство-
вал на защите всех дипломных проектов. 
О возможном присутствии высокого гостя 
стало известно несколько заранее. Это по-
зволило всем участникам защиты (выпуск-
никам, научным руководителям и рецен-
зентам) подготовиться более ответственно. 

Процедура защиты, работа Ученого 
совета и  ответы выпускников произве-
ли на гостя достойное впечатление, о чём 
он по просьбе святителя сообщил членам 
совета. Эти мероприятия оказались очень 
полезными в будущем, когда Учебный ко-
митет Русской Православной Церкви обя-
зал все семинарии транслировать защиту 
работ в прямом эфире по интернет каналам 
для просмотра и оценки сотрудниками Уч-
кома.

В  2012 году с  благословения владыки 
Алексия, серьёзными трудами матушки 
игумении Иннокентии (Травиной) по бла-
гоустройству монастырской территории, 
семинарское здание более чем на метр 
«поднялось» над уровнем земли. В резуль-
тате, стены первого этажа практически 
прекратили сыреть и  портиться. Фасад 
здания сменил красно-белую раскраску 
на однотонный белый колер и органично 
вписался в исторический архитектурный 
ансамбль Богоявленско-Анастасииного мо-
настыря.

После отъезда прежнего ректора и его 
команды в Казахстан попечением о семи-
нарской трапезной занимались сестры 
женского монастыря, на территории кото-
рого расположена семинария. Неустанными 
заботами матушки игумении кухню и тра-
пезную привели в соответствие с новыми 
санитарными нормами, приобрели новое 
оборудование и большое количество разной 
посуды. 

Однако, использование семинарской 
трапезной в качестве помещения для про-
ведения общеепархиальных мероприятий 

21 Встреча с игуменом Андроником (трубачевым) 01 апреля 2011 года / Отчет о деятельности Костромской ду-
ховной семинарии за 2011 год / Архив канцелярии Костромской духовной семинарии

и торжеств потребовало значительного уве-
личения нагрузки. Владыка Алексий вве-
рил эту работу наместнику Ипатьевского 
монастыря, который назначил своих пред-
ставителей для этой ответственной задачи. 
Вопросами хозяйственного и  материаль-
ного обеспечения ведал, Антон Сергеевич 
Озеров, архитектор по образованию. Денеж-
ными вопросами семинарии занималась 
новый главный бухгалтер епархии – Мария 
Александровна, опытный церковный фи-
нансист.

Особо стоит отметить труды владыки 
по организации домового семинарского 
храма. Так сложилось, что духовная школа 
имела храм в городе в 15 минутах ходьбы 
от основного учебного корпуса. Речь идет 
об известной своей необычной архитек-
турой церкви во имя праведного Алексия 
человека Божия. Очевидно, что такой ход 
вещей создавал определенные неудобства 
для духовной жизни воспитанников семи-
нарии. 

Поэтому святитель принял решение 
о  создании домовой семинарской церкви 
в бывшем просторном помещении епархи-
альной швейной мастерской, которую вы-
вели в другое здание. Новый храм освятили 
в честь праздника Сретения Господня, кото-
рый считается Днём православной молоде-
жи. Первый престольный праздник нового 
храма владыка ректор провёл в семинарии, 
совершив Божественную Литургию 15 фев-
раля 2011 года. С тех пор здесь несколько 
раз в неделю совершаются богослужения, 
студенты проходят литургическую прак-
тику, читают утреннее и вечернее правило.

В 2011 году владыка принял програм-
му встреч семинаристов с  интересными 
людьми. Первым приглашенным лицом 
стал давний коллега святителя по препода-
ванию – доцент Московской духовной ака-
демии, игумен Андроник (Трубачёв)21. На 
мероприятия по случаю выпускного акта 
16 июня 2011 года, архиепископ Алексий 
пригласил губернатора Костромской обла-
сти, который принял участие в церемонии 
вручения дипломов. Добрые отношения  
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с властью владыка строил на основе афон-
ского братства, т.е. на открытом общении 
с людьми, посетившими монастыри святой 
горы Афон.

Драгоценное время активной архипас-
тырской деятельности на Костромской зем-
ле неумолимо сокращалось. Нереализован-
ной осталась замечательная идея владыки 
Алексия перевести семинарию в место её 
исторического рождения – в Свято-Троиц-
кий Ипатьевский монастырь. Проведя мно-
го лет в  стенах Троице-Сергиевой Лавры 
среди великих святынь, владыка Алексий 
мог лично наблюдать идеальные условия 
существования пастырской школы в мона-
стыре. Но святитель получил назначение 
настоятелем (священноархимандритом) 
Ипатьевского монастыря только осенью 
2011 года, поскольку в силу определенных 
обстоятельств до 22 марта продолжал яв-
ляться настоятелем Новоспасского мона-
стыря в Москве22. 

Последним указом владыки Алексия 
на посту ректора семинарии стало распо-
ряжение от 11 декабря 2012 года о необхо-
димости ввести в семинарскую программу 
курс истории стояния за веру на Костром-
ской земле: «В  целях сохранения памяти 
новомученников и исповедников Русской 
Православной Церкви,  пострадавших в ХХ 
веке за веру Христову, – писал владыка, – 
благословляется включить в учебную про-
грамму Костромской духовной семинарии 
изучение подвига новомученников и испо-
ведников костромской земли, причислен-
ных к лику местночтимых святых»23.

Появление этого распоряжения обуслов-
лено не только решением Архиерейского 
собора Русской Православной Церкви от 02 
февраля 2011 года «О мерах по сохранению 
памяти новомученников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев в годы гоне-
ний пострадавших», но, прежде всего, на-
мерением самого преосвященного ректора 
сохранить для будущих поколений священ-

22 журналы заседания священного синода от 5-6 октября 2011 года (журнал №127). 
23 Распоряжение управляющего Костромской епархией №2461/57-р от 11.12.2012 / Архив канцелярии Костром-

ской духовной семинарии.
24 из выступления 26 апреля 1996 года на вечере программы Российского фонда культуры «сельская церковь» 

в центральном доме ученых (Москва). цит. по: Митрохин н.¸тимофеева с. епископы и епархии Русской право-
славной церкви. – М., 1997. – с.34.

нослужителей и  церковных работников 
важность подвига костромских новомучен-
ников, с житием которых он ознакомился 
по приезде в Кострому.

Попечение о  семинарии являлось 
для Владыки принципиальным вопро-
сом, поскольку главной задачей остава-
лась подготовка преданных Церкви свя-
щеннослужителей, настоящих патриотов 
России. Даже в  возрождении церковных 
зданий он видел не просто восстановле-
ние стен, а прежде всего восстановление 
сердца. В 1990-х годах, когда большинство 
священников думало, где достать цемент 
и кирпичи, владыка Алексий уже призывал 
к решению более важной задачи: «Мы вос-
станавливаем не просто памятники куль-
туры, а особую значимость нашего народа 
в мировой истории. Мир погибнет, если Рос-
сия не сможет поддерживать все человече-
ство. Наши идеалы выходят далеко за пре-
делы земных интересов»24.

Духовное наставничество являлось ос-
новным делом жизни архиепископа Алек-
сия. Говоря словами Священного Писания, 
Господь «способность учить других вложил 
в сердце его» (Исход 35, 34). Духовная связь 
с  семинарией выражалась в  общих бого-
служениях, беседах святителя с препода-
вателями на заседаниях Ученого совета 
и  во время воспитательских совещаний, 
в  его встречах со студентами, в  рукопо-
ложениях выпускников и воспитанников 
семинарии, в непрестанной молитве о «на-
чальствующих, учащих и учащихся». На-
поминая о  личных отношениях с  Богом, 
владыка Алексий призывал к  строгому 
отношению к себе и своему сердцу. Своим 
словам он остался верен до конца. Извест-
но, что даже на одре болезни он не оставлял 
молитвы о Костромской духовной школе. 

Завещанием архиепископа Алексия на-
всегда останутся слова, сказанные костром-
ским семинаристам по поводу начала нового 
учебного года: «Вы любимы Богом. Вы цело-
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ваны Богом. У вас есть величайшее дарова-
ние – это желание быть священнослужите-
лем. Мы в это верим… Всякий ваш подвиг, 
и всякое ваше преодоление, и всякое доброе 
дело будет восходить к Богу и умножать сла-
ву Русской Православной Церкви».  

Семинария сегодня*

В 2019 году Костромская духовная 
семинария отмечает 20-летие пер-
вого выпуска возрожденной духов-

ной школы. Это хороший повод подвести 
краткие итоги деятельности богословского 
учебного заведения и осветить современное 
состояние семинарии. 

В 2010 году все духовные школы вплот-
ную подошли к непростому испытанию – 
переходу на Болонский процесс. Довольно 
сложным оказался переход на систему бака-
лавриата, который продолжался последую-
щие несколько лет. Изменились требования 
Учебного комитета Русской Православной 
Церкви к целому ряду параметров. Преж-
ние правила жизни для духовных учебных 
заведений резко ушли в прошлое. Началась 
новая эпоха отечественного богословского 
образования.

В эту эпоху трудностей руководством 
Кост ромской духовной школы и студентами 
остро ощущалось небесное покровительство 
святых преподавателей и выпускников се-
минарии. 

Ректор семинарии архиепископ Алексий 
(Фролов) сумел определить перспективу раз-
вития духовной школы и показать её силь-
ные стороны, опираясь на которые вскоре 
началось продвижение семинарии в верхние 
строки рейтинга богословских учебных за-
ведений России. Оказалось, что у Костром-
ской духовной школы много друзей и по-
мощников. Их советы, деятельное участие 
и обеспокоенность судьбой семинарии не-
сомненно будут изучены и отмечены исто-
риками.

В результате преобразований здание 
семинарии почти полностью обновилось. 

25 см. подробнее: Деятельность научно-исследовательского центра по изучению старообрядчества при Костром-
ской духовной семинарии «Диалог» за 2015-2018 гг. // Диалог: альманах. – Кострома: Костромская духовная 
семинария, 2018. – Вып.1. – с.12.

За счет жертвователей была приобретена 
новая демонстрационная и компьютерная 
техника, проведен высокоскоростной интер-
нет. Переоборудована и расширена библи-
отека. Под новые требования переписаны 
учебные планы и программы, заключены 
соглашения с ведущими вузами и семина-
риями, приняты на работу преподаватели 
с высокими учеными степенями, а прежние 
кадры прошли повышение квалификации. 
Сегодня ряд молодых преподавателей го-
товят к защите докторские и кандидатские 
диссертации.

В семинарию пришли работать новые 
специалисты.

Читают лекции два архиерея Костром-
ской земли, выпускники Костромской 
семинарии: Глава Костромской митро-
полии – митрополит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт (курсы «Сравнительного 
богословия» и «Сектоведения»), а также 
управляющий Галичской и Макарьевской 
епархией – епископ Алексий (Елисеев) (курс 
«Библейской археологии»).

С 2015 года при семинарии работает на-
учно-исследовательский центр по изучению 
старообрядчества «Диалог»25.

Торжественное открытие центра совмест-
но осуществили: митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт (Кашин) и Управля-
ющий Ярославской и Костромской епархи-
ей Русской Православной Старообрядческой 
Церкви, епископ Ярославский и Костром-
ской Викентий (Новожилов).

Центр «Диалог» постоянно получает вы-
сокую оценку от сотрудников Учебного ко-
митета Русской Православной Церкви, ко-
торые посещают Костромскую семинарию 
с инспекционными проверками. Председа-
тель Учебного комитета протоиерей Мак-
сим Козлов отметил, что центр «производит 
прекрасное впечатление» на совещании 
под председательством Управляющего де-
лами Московской Патриархии, митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсо-
нофия, состоявшемся в мае 2016 года в зда-

* Раздел написан священником Георгием Андриановым.
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нии Патриаршей Синодальной резиденции 
в Свято-Даниловом монастыре в Москве.

Центром поддерживаются постоянные 
контакты с Ярославской и Костромской 
епархией Русской Православной Старооб-
рядческой Церкви (включающей несколько 
регионов), осуществляется обмен научными 
и периодическими изданиями, заказывает-
ся специальная литература и уникальные 
малотиражные издания для библиотеки Ко-
стромской семинарии. Управляющий старо-
обрядческой епархией регулярно участвует 
в научных конференциях, организованных 
Костромской семинарией совместно с Ко-
стромским государственным университетом.

1 июля 2018 года в актовом зале Ко-
стромской духовной семинарии состоялась 
презентация первого номера альманаха 
«Диалог», который включил в себя статьи 
по старообрядческой тематике. Специаль-
ный гость мероприятия – Секретарь Ко-
миссии по делам старообрядных приходов 
и по взаимодействию со старообрядчеством, 
Руководитель Патриаршего центра древне-
русской богослужебной традиции, протои-
ерей Иоанн Миролюбов отметил высокий 
уровень работы публикаций и пожелал цен-
тру «Диалог» дальнейшего развития и но-
вых научных успехов. 

Сегодня Костромская семинария – ди-
намично развивающаяся духовная школа 

России с богатой историей и но-
выми перспективами. В настоя-
щий момент семинария имеет ряд 
уникальных особенностей, кото-
рые отличают ее от всех других 
богословских учебных заведений 
нашей страны:

• Сильные духовные традиции: 
17 преподавателей и выпускников 
канонизированы в лике святых; 
ежедневно совершается молитва 
перед чудотворным «Феодоров-
ским» образом Божией Матери. 

• Удобный учебный фон. Семи-
нария размещается в историче-
ском церковном здании (объекте 
культурного наследия федерально-
го значения), насыщенном совре-
менной компьютерной техникой 
и скоростным интернетом, что по-

зволяет сохранять темп современной жизни 
вуза, но при этом располагает к церковному 
настрою в учебном процессе.

• Автономность. Студенту можно не поки-
дая здание посещать храм, учебные занятия, 
ходить на трапезу, заниматься спортом и т.д.

• Крепкая корпорация преподавателей, 
которая превосходит по своему уровню мно-
гие другие региональные семинарии. Кор-
порация регулярно пополняется молодыми 
перспективными специалистами.

• Научно-богословский журнал семи-
нарии «Ипатьевский вестник» стал регио-
нальным лидером среди семинарских пери-
одических изданий. Каждый новый номер 
свидетельствует о развитии журнала и его 
значимости для церковной науки, что под-
черкивается его включением в «Церковный 
ВАК» (перечень ОЦАД).

• Выпуск собственных учебников стал 
новым направлением в деятельности семи-
нарии. В семинарском издательстве вышло 
учебное пособие «Социальное служение Рус-
ской Православной Церкви» и методическое 
пособие «Письменные работы в духовной 
семинарии» с учетом новейших требований 
к оформлению научных работ.

• Конференции. Ежегодные международ-
ные, в том числе межконфессиональные, 
конференции, позволили по-новому взгля-
нуть на вопросы библейских исследований, 

Научный центр совместно открыли епископ Костромской 
и Галичский Ферапонт (Русская Православная Церковь) 
и епископ Ярославский и Костромской Викентий (Русская 
Православная Старообрядческая Церковь). 24 декабря 2015 года
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социальные и исторические проблемы. 
Уровень зарубежного научного представи-
тельства порой превосходит все духовные 
семинарии.

• Активность в Интернет-простран-
стве. Существует уникальный опыт прямой 
трансляции в интернете международных 
конференций, который используется толь-
ко в Костромской семинарии. Благодаря это-
му в любой точке мира заинтересованный 
слушатель может задать вопрос участнику 
научного форума. Записи доступны и раз-
мещаются на youtube-канале.

• «Диалог». Единственный в России реги-
ональный центр по изучению старообрядче-
ства «Диалог» располагается в Костромской 
духовной семинарии. В 2018 году ведущий 
специалист по диалогу со староверами 
протоиерей Сергий Правдолюбов посетил 
центр «Диалог» и высоко оценил его дея-
тельность, также отметил одноименный аль-
манах с профильными научными статьями 
по проб лематике старообрядчества.

• Верность традициям. Возрожденная 
среди первых духовных школ, Костромская 
семинария опирается на свою великую 

историю и духовное наследие. Серебряный 
знак выпускника семинарии воссоздан луч-
шими мастерами Костромы – ювелирной 
столицы России. Выпускники с гордостью 
носят серебряные знаки среди церковных 
наград, знают своих великих предшествен-
ников, занимаются продолжением своего 
образования.

Несомненно, что объективную и всесто-
роннюю оценку деятельности современно-
го периода дадут будущие исследователи. 
Нынешняя задача заключается в том, чтобы 
сохранить для них фактический материал, 
а также зафиксировать те события и направ-
ления деятельности, которые сегодня видят-
ся наиболее важными и значимыми.

В заключении исторического очерка 
можно привести слова из поздравительного 
адреса по случаю празднования 150-летнего 
юбилея семинарии (1897), которые сохраня-
ют свою актуальность по сей день: «Да про-
цветает родная семинария под сенью славных 
преданий прошлого на многие лета, да пребудет 
она навсегда рассадником духовного просвещения 
во благо Церкви, государства и национального 
русского самосознания».

Участники Международной 
научно-практической 
Библейской конференции, 
посвященной 270-летию 
Костромской духовной 
семинарии. 
Фото 2017 года
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Студенты Костромской духовной семинарии на фоне строящегося собора Успенского кремля.  
Весна 2018 года

Участники Международной 
Межконфессиональной 
Межвузовской 
научно-практической 
конференция 
«1917 год: ИТОГИ 
СТОЛЕТИЯ», посвященной 
научно-историческому 
осмыслению событий, 
связанных с советскими 
преследованиями 
верующих (Кострома, 
23 ноября 2017 года)
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Выдающиеся выпускники  
Костромской духовной семинарии  
1747–1918 гг.*

Выпуск 1762 года
Георгий Михайлович ПОКОРСКИЙ (1740–

1800 гг.) – протоиерей, духовный писатель, 
академик. Уроженец с. Покровское Кост-
ромского у., сын священника. Выпускник 
Костромской ДС (1762 г.). Преподаватель 
Костромской ДС (1762 – 1764 гг.). В  1764 г. 
переехал в Петербург. С 1783 г. – академик 
Императорской Российской академии (обра-
зована в 1783 г., в 1841 г. включена в состав 
Академии Наук). Священник Исаакиевского 
собора (1789 г.). Умер в Петербурге 15 октя-
бря 1800 г.

Выпуск 1765 года
Иоанн Иоаннович КРАСОВСКИЙ (1746 – 

1811 гг.) – протоиерей, духовный писатель, 
академик. Уроженец с. Писцово Нерехт-
ского у. (совр. п. Писцово Ивановской обл.), 
сын священника. Выпускник Костромской 
ДС (1765 г.). Учитель Костромской ДС. Свя-
щенник (1772 г.). Протоиерей Костром-
ского Троицкого кафедрального собора 
(1773 г.). Законоучитель 1-го кадетского 
корпуса в Петербурге (1783 г.), священник 
Воскресенского Новодевичьего монасты-
ря. Духовник наследника престола Пав-
ла Петровича. Протоиерей и  сакелларий 
(ключарь) Большой придворной церкви 
(1806 г.). Академик Императорской Россий-
ской академии (1783 г.). Умер в Петербурге  
5 апреля 1811 г.

Выпуск 1769 года
Иоанн Иоаннович СИДОРОВСКИЙ (1748 – 

1795 гг.) – священник, духовный писатель, 
академик. Уроженец с. Сидоровского Ко-
стромского у. (совр. Красносельский р-н Ко-
стромской обл.), сын священника. Выпуск-
ник Костромской ДС (1769 г.). Преподаватель 
латинского и греческого языков в семина-
рии (1769 – 1770 гг.). Священник Никольской 
церкви в  с. Сидоровском (1770 – 1773 гг.). 
Священник Воскресенского Новодевичьего 
монастыря в  Петербурге (1773 г.). Акаде-
мик Императорской Российской академии 
(1783 г.). Скончался в Петербурге 17 апреля 
1795 г.

Выпуск 1785 года
Иаков Арсеньевич АРСЕНЬЕВ (1768 – 

1848 гг.) – историк, настоятель Костромско-
го Успенского кафедрального собора, про-
тоиерей. Уроженец с. Бедарева Любимского 
у. Костромской провинции (совр. Любимский 
р-н Ярославской обл.), сын священника. Вы-
пускник Костромской ДС (1785 г.). Учитель 
Костромской ДС (1785 г.). Священник Ко-
стромского Успенского собора (1795 г.), клю-
чарь (1797 г.), настоятель собора (1804 – 1835, 
1840 – 1848 гг.), который в 1835 г. получил 
статус кафедрального. Протоиерей (1804 г.). 
Автор первых книг по истории Успенского 
собора Костромы. Скончался в  Костроме 
29 июня 1848 г., похоронен на Лазаревском 
кладбище (упразднено в 30-е годы XX в.).

Выпуск 1791 года
ПЛАТОН (Петр Иванович Агриколянский; 

1772 – 1854 гг.) – историк, духовный писа-
тель, миссионер, архимандрит. Уроженец 
с. Тетеринского Нерехтского у., сын диако-
на. Выпускник Костромской ДС (1791 г.). Свя-
щенник Успенской церкви в с. Тетеринском 
Нерехтского у. (1791 – 1813 гг.). Смотритель 

      УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ДА – духовная академия,
ДС – духовная семинария,
ДУ – духовное училище,
губ. – губерния,
у. – уезд,
обл. – область,
р-н – район.

* Составитель – Н. А. Зонтиков.
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Лухского ДУ (1815 – 1828 гг.), которое нахо-
дилось в Тихоновом Луховском монастыре. 
Настоятель Тихонова Лухского монастыря 
(1827 – 1828 гг.). Игумен (1827 г.). Архиман-
дрит (1829 г.). Настоятель Архангельского 
монастыря в г. Архангельске (1828 – 1839 гг.). 
Настоятель Антониево-Сийского монастыря 
(1839 – 1843 гг.). Настоятель Сольвычегодско-
го Введенского монастыря (1843 – 1845 гг.).

Известен своей миссионерской деятель-
ностью среди самоедов Архангельской губ. 
С 1845 г. на покое в Николо-Бабаевском мо-
настыре, где умер 5 февраля 1854 г. и был 
похоронен. Из его трудов известно «Описа-
ние Богородицкого Игрицкого монастыря» 
(опубликовано в 2015 г.).

Выпуск 1793 года
Иоанн Васильевич КРАСОВСКИЙ (1775 – 

1847 гг.) – протоиерей, смотритель Костром-
ского ДУ. Уроженец г. Костромы, сын свя-
щенника. Выпускник Костромской духовной 
семинарии (1793 г.). Учитель Костромской 
ДС (1793 – 1806 гг.). Смотритель Костромско-
го ДУ (1814 – 1846 гг.). Священник (1800 г.), 
ключарь Костромского Успенского собора 
(1804 – 1835 гг., 1840  – 1847 гг.). Скончался 
в Костроме 20 июня 1847 г.

Выпуск 1795 года
Федор Иванович ОСТРОВСКИЙ (1770 – 

1843 гг.) – протоиерей, иеромонах, иерос-
химонах, дед драматурга А. Н. Островского. 
Уроженец с. Остров Нерехтского у. (совр. 
Гаврилов-Ямский р-н  Ярославской обл.). 
Выпускник Костромской ДС (1795 г.). Насто-
ятель Благовещенской церкви в Костроме 
(1795 – 1828 гг.). При нем была выстроена но-
вая каменная Благовещенская церковь, освя-
щенная в 1804 г. (совр. адрес: ул. Свердлова, 
д. 24). В 1833 г. переехал в Москву, где в Дон-
ском монастыре принял монашество с име-
нем Феодот, а позднее – схиму с именем Фео-
дорит. Иеросхимонах Феодорит скончался 
в Донском монастыре 5 декабря 1843 г. Его 
могила до сих пор находится вблизи от Ма-
лого собора обители.

Выпуск 1799 года
ГАВРИИЛ (Василий Федорович Розанов; 

1781 – 1858 гг.) – историк, архиепископ 

Тверской и  Кашинский. Уроженец с. Рож-
дествено-Мятлевых Нерехтского у. (в совет-
ское время – с. Рождествено Фурмановско-
го р-на Ивановской обл.), сын священника. 
Выпускник Костромской ДС (1799 г.). Про-
должил обучение в Троице-Лаврской семи-
нарии. Учитель, префект Костромской ДС 
(1804 – 1811 гг.). В 1811 г. переехал в Петер-
бург, где в том же году принял монашество 
с именем Гавриил. Префект (1811 г.), ректор 
Вологодской ДС (1814 г.). Законоучитель 1-го 
кадетского корпуса в  Петербурге (1819 г.). 
Ректор Ярославской ДС (1820 г.). Епископ 
Орловский и  Севский (1821 г.). Епископ 
(с  1832 г. – архиепископ) Екатеринослав-
ский, Херсонский и  Таврический (1828 г.). 
Архиепископ Херсонский и  Таврический 
(1837 г.). Архиепископ Тверской и  Кашин-
ский (1848 г.). Автор многочисленных трудов 
по истории храмов и монастырей своих епар-
хий. 15 февраля 1857 г. уволен на покой в Ма-
кариево-Калязин монастырь. 18 марта 1858 г. 
переведен в Тверской Желтиков монастырь, 
где и скончался 8 сентября 1858 г. Погребен 
в соборном храме Желтикова монастыря.

Выпуск 1806 года
Константин Иванович АРСЕНЬЕВ (1789 – 

1865 гг.) – историк, географ, статистик, 
академик. Уроженец с. Мироханова Чухлом-
ского у., сын священника. Выпускник Ко-
стромской ДС (1806 г.) и  Петербургско-
го педагогического института (1810 г.). 
В  1835 – 1853 гг. – заведующий статисти-
ческим комитетом МВД. Учитель будущего 
императора Александра II. Член-корреспон-
дент Петербургской Академии Наук (1836 г.), 
академик (1841 г.). Один из основателей 
в 1845 г. Русского географического общества 
(РГО), в 1850 – 1854 г. – товарищ председате-
ля РГО. С 1864 г. жил в Петрозаводске у сво-
его сына, Ю. К. Арсеньева (1818 – 1873 гг.), 
олонецкого губернатора. Скончался в Пет-
розаводске 29 ноября 1865 г., похоронен 
в Крес товоздвиженском соборе.

Выпуск 1811 года
Всеволод Иванович ВСЕВОЛОДОВ (1790 – 

1863 гг.) – медик, один из основоположни-
ков российской ветеринарии. Уроженец 
с. Марьинское-Бизеевых Нерехтского у., сын 
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дьячка (позднее священника). Выпускник 
Костромской ДС (1811 г.) и  Петербургской 
медико-хирургической академии (1816 г.). 
Профессор Петербургской медико-хирурги-
ческой академии (1844 г.). Умер в Петербурге 
3 декабря 1863 г., похоронен предположи-
тельно на Смоленском кладбище.

Выпуск 1813 года
Михаил Яковлевич ДИЕВ (1794 – 1866 гг.) – 

крупнейший церковный историк Костром-
ского края, протоиерей. Уроженец г. Нерехты, 
сын священника. Выпускник Костромской ДС 
(1813 г.). Священник Успенской церкви с. Те-
теринского Нерехтского у. (1813 – 1832 гг.). 
Священник Троицкой церкви в с. Сыпанова 
слобода Нерехт ского уезда (1832-1865 гг.). 
Протоиерей (1857 г.). В 1865 г. вышел за штат. 
Скончался 3 февраля 1866 г. в усадьбе Жары 
Костромского у., которую купил в  1862 г. 
Погребен на кладбище Ильинской церкви 
в  с. Ильинском, что на Мезе, Костромско-
го у. (совр. Судиславский р-н). Автор огром-
ного количества работ по истории Костром-
ского края, значительная часть которых 
не опубликована до сих пор.

Выпуск 1814 года
Федор Александрович ГОЛУБИНСКИЙ 

(1797 – 1854 гг.) – религиозный философ, бо-
гослов, протоиерей, профессор Московской 
ДА. Уроженец с. Селище Костромского у. (сей-
час в черте г. Костромы), сын псаломщика 
Костромского Троицкого кафед рального 
собора. Выпускник Костромской ДС (1814 г.) 
и Московской ДА (1818 г.). Профессор фило-
софии Московской ДА (1822 г.). Священник 
(1828 г.), протоиерей (1829 г.). Умер 22 авгу-
ста 1854 г. в Костроме, находясь здесь в го-
стях, погребен на кладбище у церкви Иоанна 
Богослова в Ипатьевской слободе.

Николай Федорович ОСТРОВСКИЙ (1796 – 
1853 гг.), уроженец г. Костромы, сын священ-
ника, отец драматурга А. Н. Островского. 
Выпускник Костромской ДС (1814 г.) и Мос-
ковской ДА (1818 г.). Московский судейский 
чиновник. В  1839 г. получил дворянство. 
В 1847 г. купил усадьбу Щелыково в Кине-
шемском у. Скончался в Щелыкове 22 фев-
раля 1853 г., похоронен на кладбище погоста 
Николо-Бережки.

Выпуск 1816 года
Яков Иванович ГОЛУБЕВ (1800 – 1889 гг.) – 

тайный советник. Уроженец Троицкого 
погоста Юрьевецкого у., сын диакона. Вы-
пускник Костромской ДС (1816 г.) и  Пе-
тербургского педагогического института 
(1820 г.). Член Совета Министерства финан-
сов (1861 – 1889 гг.), тайный советник. Умер 
в Петербурге в 1889 г., похоронен на Волко-
вом православном кладбище.

Пожертвовал Костромской семинарии 
капитал в 2400 руб., на проценты с которого 
с 1875 г. выплачивалась стипендия имени 
Я. И. Голубева размером в 91 руб.

Выпуск 1818 года
Алексей Данилович ДОМНИНСКИЙ (1794 – 

1870 гг.) – протоиерей, краевед, первым 
в XIX в. указавший место захоронения Ива-
на Сусанина. Уроженец с. Домнина Буйско-
го у. (совр. Сусанинский р-н), сын дьячка 
(позднее священника). Выпускник Костром-
ской ДС (1818 г.). Настоятель Успенской 
церкви с. Домнина (1818-1870 гг.).

В 1871 г. во 2-м номере журнале «Русский 
архив» был опубликован его капитальный 
труд «Правда о Сусанине (свод местных пре-
даний), основу которого составила «Истори-
ко-статистическая записка о достоприме-
чательностях села Домнина и церкви в нем 
существующей». Скончался и  похоронен 
в Домнине, могила не сохранилась.

Выпуск 1819 года
Арсений (Федор Павлович МОСКВИН; 

1795 – 1876 гг.) – митрополит Киевский 
и Галицкий. Уроженец с. Воронье Галичско-
го у. (совр. Судиславский р-н), сын диакона. 
Выпускник Костромской ДС (1819 г.) и Пе-
тербургской ДА (1823 г.). Во время обучения 
в академии принял монашество с именем 
Арсений. Ректор Могилевской ДС (1825 г.). 
Ректор Орловской ДС (1827 г.). Ректор Ря-
занской ДС (1829 г.). Ректор Тверской ДС 
(1831 г.). Епископ Тамбовский и  Шацкий 
(1832 г.). Архиепископ Каменец-Подольский 
и Брацлавский (1841 г.). Архиепископ Вар-
шавский и Волынский (1848 г.). Митрополит 
Киевский и Галицкий (1860 г.). Скончался 
28 апреля 1876 г. в Киеве. Погребен в Кие-



185

 ГлАВА XVIII. ВыДАЮЩиеся ВыпусКниКи КОстРОМсКОй ДуХОВнОй сеМинАРии 1747–1918 ГГ.*  

во-Печерской Лавре – в Крестовоздвижен-
ской церкви на ближних пещерах.

В  1862 г. митрополит Арсений пожерт-
вовал Костромской семинарии капитал 
в 3300 руб., на проценты с которого вплоть 
до 1917 г. выплачивалась стипендия имени 
митрополита Киевского Арсения.

Выпуск 1821 года
АФАНАСИЙ (Андрей Григорьевич Соколов; 

1801 – 1868 гг.) – архиепископ Казанский 
и Свияжский. Уроженец г. Буя, сын причет-
ника. Выпускник Костромской ДС (1821 г.) 
и Петербургской ДА (1825 г.). В 1825 г. при-
нял монашество с  именем Афанасий. Ин-
спектор Псковской ДС (1826 г.). Архимандрит 
(1827 г.). Ректор Харьковского коллегиума 
(1828 г.). Ректор Черниговской ДС (1830 г.). 
Ректор Тверской ДС (1832 г.). Ректор Пе-
тербургской ДС (1838 г.). Епископ Томский 
и Енисейский (1841 г.). Архиепископ Иркут-
ский и Нерчинский (1853 г.). Архиепископ 
Казанский и Свияжский (1856 г.). С 1866 г. 
на покое в Кизическом Введенском мона-
стыре, где и умер 1 января 1868 г. Погребен 
в Казанском Благовещенском кафедральном 
соборе.

АМВРОСИЙ (Александр Иванович Кра-
совский; 1800 – 1870 гг.) – протоиерей, ар-
химандрит, ректор Вятской ДС. Уроженец 
с. Верхнемежское Кологривского у. (совр. 
с. Георгиевское Межевского р-на), сын 
священника. Выпускник Костромской ДС 
(1821 г.) и Петербургской ДА (1825 г.). Учи-
тель Макарьевского ДУ (1825 г.). Препода-
ватель Вятской ДС (1826 г.), иерей (1827 г.), 
протоиерей и настоятель Вятского Воскре-
сенского собора (1829 г.). В 1840 г. принял 
монашество с именем Амвросий, в том же 
году возведен в сан архимандрита. Ректор 
Вятской ДС и настоятель Успенского Трифо-
нова монастыря (1841 г.). С 1869 г. на покое. 
Скончался в Вятке 28 мая 1870 г., похоронен 
в Успенском Трифоновом монастыре.

Выпуск 1823 года
Иоанн Стефанович БЕЛЯЕВ (1801 – 

1866 гг.) – историк, кафедральный прото-
иерей (настоятель) Костромского Успен-
ского кафедрального собора. Уроженец 
с. Мальгино Чухломского у., сын дьячка. 

Выпускник Солигаличского ДУ (1818 г.), Ко-
стромской ДС (1823 г.) и Петербургской ДА 
(1827 г.). Учитель Лухского ДУ (1827 г.). Ин-
спектор (1829 г.) и смотритель Галичского 
ДУ (1831 – 1850 гг.). Священник Галичского 
Преображенского собора (1833 – 1852 гг.). 
Священник Костромского Успенского ка-
федрального собора (1856 – 1857 гг.), кафе-
дральный протоиерей (1858 – 1866 гг.).

Автор книги «Статистическое описание 
соборов и церквей Костромской епархии» 
(СПб., 1863). Скончался в Костроме 16 фев-
раля 1866 г., погребен в Богоявленском ка-
федральном соборе (взорван в 1934 г.).

Выпуск 1824 года
ПОРФИРИЙ (Константин Александрович 

Успенский; 1804 – 1885 гг.) – историк, вос-
токовед, путешественник, первый глава 
Русской православной миссии в Иерусали-
ме, епископ Чигиринский. Уроженец г. Ко-
стромы, сын псаломщика Успенского собо-
ра. Выпускник Костромского ДУ (1818 г.), 
Костромской ДС (1824 г.) и Петербургской 
ДА (1829 г.). В 1829 г. принял монашеский 
постриг с  именем Порфирий. Законоучи-
тель Ришельевского лицея в Одессе (1831 г.). 
Настоятель Успенского монастыря в Одессе 
(1834 г.). Архимандрит (1834 г.). Ректор Хер-
сонской ДС (1838 г.). Настоятель церкви Рус-
ского посольства в Вене (1840 г.).

В 1842 г. командирован на Ближний Вос-
ток. Первый глава Русской православной 
миссии в Иерусалиме (1847 – 1854 гг.). Гла-
ва экспедиции на Ближний Восток (1858 –  
1861 гг.). Епископ Чигиринский викарий Ки-
евской епархии (1865 г.). Член Синодальной 
конторы в Москве, проживал в Новоспасском 
монастыре (1878 г.). Скончался в  Москве 
19 апреля 1885 г., погребен в соборе Новос-
пасского монастыря.

Выпуск 1826 года
Павел Федорович ОСТРОВСКИЙ (1807 – 

1876 гг.) – историк, протоиерей, ключарь 
Успенского кафедрального собора. Уроженец 
г. Костромы, сын священника, родной дядя 
драматурга А. Н. Островского. Выпускник 
Костромского ДУ (1820 г.) и  Костромской 
ДС (1826 г.). Диакон, протодиакон, священ-
ник, протоиерей, ключарь Успенского ка-
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федрального собора. Церковный историк 
Костромского края. Скончался в Костроме 
1 апреля 1876 г., погребен в Богоявленском 
кафедральном соборе (взорван в 1934 г.).

Выпуск 1827 года
АНТОНИЙ (Александр Иванович Павлин-

ский; 1804 – 1878 гг.) – архиепископ Влади-
мирский и Суздальский. Уроженец с. При-
тыки Макарьевского у., сын священника. 
Выпускник Макарьевского ДУ (1823 г.), Ко-
стромской ДС (1827 г.) и  Петербургской 
ДА (1831 г.). Во время учебы в  академии 
в 1829 г. принял монашество с именем Ан-
тоний. Инспектор Калужской ДС (1831 г.). 
Инспектор Петербургской ДС (1832 г.). Ар-
химандрит (1838 г.). Ректор Новгородской 
ДС (1840 г.). Епископ Острогожский, вика-
рий Воронежской епархии (1852 г.). Епи-
скоп Старорусский, викарий Новгородской 
епархии (1853 г.). Епископ Архангельский 
и Холмогорский (1854 г.). Епископ Нижего-
родский и  Арзамасский (1857 г.). Епископ 
(с 1862 г. – архиепископ) Волынский и Жи-
томирский (1860 г.). Архиепископ Влади-
мирский и Суздальский (1866 г.). Скончался 
во Владимире 29 апреля 1878 г., похоронен 
в Богородице-Рождественском храме Бого-
родице-Рождественского монастыря.

Дмитрий Федорович ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
(1808 – 1852 гг.) – филолог, профессор Пе-
тербургской ДА. Выпускник Костромской ДС 
(1827 г.) и Петербургской ДА (1831 г.). Про-
фессор Петербургской ДА (1839 г.). Скончал-
ся в Петербурге 1 августа 1852 г., похоронен 
на Смоленском православном кладбище.

Выпуск 1828 года
Александр Васильевич ГОРСКИЙ (1812 – 

1875 гг.) – историк, богослов, археограф, 
протоиерей, ректор Московской ДА. Уро-
женец г. Костромы, сын преподавателя Ко-
стромской ДС, позднее – священника, про-
тоиерея Успенского кафедрального собора 
Василия Горского (1786 – 1857 гг.). Выпуск-
ник Костромского ДУ (1824 г.), Костромской 
ДС (1828 г.) и Московской ДА (1832 г.). Пре-
подаватель Московской ДС (1832 г.). Препо-
даватель (1833 г.), профессор Московской 
ДА (1837 г.). Заведующий библиотекой МДА 
(1842 г.). Священник, протоиерей (1860 г.). 

Доктор богословия (1864 г.). Доктор русской 
истории (1867 г.). Лауреат Ломоносовской 
премии Академии Наук (1867 г.). Ректор Мо-
сковской ДА (1864 г.). Скончался в Сергие-
вом Посаде 30 сентября 1875 г., похоронен 
на академическом кладбище.

Михаил Иванович КАСТОРСКИЙ (1809 – 
1866 гг.) – историк, философ, профессор 
Петербургского университета. Уроженец 
с. Кандаурова Юрьевецкого у., сын дьячка. 
Выпускник Костромской ДС (1828 г.) и Пе-
тербургского Главного педагогического ин-
ститута (1835 г.). Профессор Петербургско-
го университета (1850 г.). Скончался 6 июля 
1866 г., похоронен на Казанском кладбище 
в Царском Селе.

Выпуск 1834 года
ЕВГЕНИЙ (Макарий Дмитриевич Саха-

ров-Платонов; 1812 – 1888 гг.) – ректор 
Московской ДА, епископ Симбирский 
и  Сызранский. Уроженец с. Урень Варна-
винского у. Выпускник Костромской ДС 
(1834 г.) и Московской ДА (1838 г.). В 1838 г. 
принял монашество с именем Евгений. Ин-
спектор Московской ДА (1842 г.). Архиман-
дрит (1843 г.). Ректор Вифанской ДС (1847 г.). 
Ректор Московской ДС (1849 г.). Ректор Мо-
сковской ДА (1853 г.). Епископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии (1857 г.). Епи-
скоп Симбирский и  Сызранский (1858 г.). 
16 октября 1874 г. ушел на покой и поселил-
ся в Симбирском Покровском монастыре, где 
скончался 26 июня 1888 г. Похоронен в Сим-
бирском Никольском (зимнем) кафедраль-
ном соборе (разрушен в начале 30-х годов 
XX в.).

Выпуск 1835 года
Евтихий Петрович ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1813 – 

1857 гг.) – историк, протоиерей. Уроженец 
с. Спас-Вёжи Костромского у., сын священ-
ника. Выпускник Костромской ДС (1835 г.) 
и  Петербургской ДА (1839 г.). Преподава-
тель Витебского ДУ (1839 г.). Законоучитель 
Полоцкого дворянского училища (1846 г.). 
Преподаватель Костромской ДС (1847 г.). 
Священник Костромского Успенского кафе-
дрального собора. Законоучитель Костром-
ской гимназии. Автор книги «Воспоминания 
о путешествиях Высочайших особо благопо-
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лучно царствующего Императорского Дома  
Романовых в  пределах Костромской гу-
бернии в XVII, XVIII и текущем столетиях» 
(Кострома, 1859). Скончался в  Костроме 
11 апреля 1857 г., похоронен на Лазаревском 
кладбище.

Выпуск 1836 года
Николай Осипович АНДРОНИКОВ (1815 – 

1889 гг.) – историк, преподаватель семина-
рии. Уроженец г. Ветлуги, сын священника. 
Выпускник Костромской ДС (1836 г.) и Мос-
ковской ДА (1840 г.). Преподаватель Иркут-
ской ДС (1840 г.). Инспектор Рязанского ДУ 
(1841 г.). Преподаватель (1842 г.), помощник 
инспектора (1847 г.), библиотекарь (1850 г.) 
Костромской ДС. Служил в Костромской ДС 
до 1867 г. Автор книги «Исторические за-
писки о Костромской духовной семинарии 
и Костромской губернской гимназии» (Ко-
строма, 1874) – первого труда по истории Ко-
стромской семинарии. Скончался в Костро-
ме в 1889 г.

Выпуск 1837 года
АНТОНИЙ (Вениамин Иванович Николаев-

ский; 1818 – 1889 гг.) – епископ Пензенский 
и Саранский. Уроженец с. Добрицы Юрье-
вецкого у., сын диакона. Выпускник Ко-
стромской ДС (1837 г.) и Петербургской ДА 
(1841 г.). Учитель Новгородской ДС (1841 г.). 
В 1851 г. принял монашество с именем Ан-
тоний. Инспектор Тамбовской ДС (1855 г.). 
Ректор Екатеринославской ДС (1859 г.). Епи-
скоп Старицкий, викарий Тверской епархии 
(1867 г.). Епископ Енисейский и Краснояр-
ский (1873 г.). Епископ Пензенский и Саран-
ский (1881 г.). Скончался в Пензе 15 апреля 
1889 г., погребен в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе (взорван в 1934 г.).

Выпуск 1838 года
Василий Петрович ПОЛИСАДОВ (1815 – 

1878 гг.) – богослов, протоиерей. Уроженец 
с. Игнатовское Нерехтского у., сын дьячка. 
Выпускник Костромской ДС (1838 г.) и Мос-
ковской ДА (1842 г.). Преподаватель Петер-
бургской ДС (1842 г.). Настоятель церквей 
при русских посольствах: в Париже (1849 г.) 
и Берлине (1854 г.). Настоятель Петербург-
ского Петропавловского собора (1858 г.). 

Профессор богословия Петербургской ДА 
(1858 г.). Священник Исаакиевского собора 
(1871 г.). Скончался в Петербурге 2 августа 
1878 г., похоронен на Волковом православ-
ном кладбище.

Выпуск 1840 года
Дмитрий Федорович ПРИЛУЦКИЙ 

(1821 – 1872 гг.) – историк, действитель-
ный статский советник. Уроженец с. Ида 
Чухломского у., сын дъячка. Выпускник Со-
лигаличского ДУ (1834 г.), Костромской ДС 
(1840 г.) и Московской ДА (1844 г.). Препо-
даватель (1844 г.), инспектор (1849 г.) и и.о. 
ректора Костромской ДС (1852-1853 гг.). Чи-
новник Министерства финансов в Петербур-
ге (1853 г.). Автор книги «Историческое опи-
сание Городецкого Авраамиева монастыря 
в Костромской губернии» (СПб., 1861). Скон-
чался в Петербурге 5 октября 1872 г., похоро-
нен на Митрофаниевском кладбище.

Выпуск 1842 года
ГРИГОРИЙ (Евлампий Петрович Медиолан-

ский; 1822 – 1881 гг.) – епископ Пензенский 
и  Саранский. Уроженец с. Березняки Не-
рехтского у., сын священника. Выпускник 
Костромской ДС (1842 г.) и Московской ДА 
(1848 г.). Учитель Новгородской ДС (1848 г.), 
в 1849 г. принял монашество с именем Гри-
горий. Инспектор (1850 г.) и ректор (1856 г.) 
Оренбургской ДС, архимандрит (1856 г.). 
Епископ Выборгский, второй викарий Пе-
тербургской епархии (1867 г.). Епископ Пен-
зенский и  Саранский (1868 г.). Скончался 
в Пензе 24 апреля 1881 г., похоронен в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе 
(взорван в 1934 г.).

Выпуск 1844 года
Иоанн Григорьевич ПОСПЕЛОВ (1821 – 

1910 гг.) – историк, духовный писатель, 
протоиерей, настоятель Костромского 
Успенского кафедрального собора. Уроже-
нец с. Косьмино Нерехтского у., сын священ-
ника. Выпускник Костромского ДУ (1838 г.), 
Костромской ДС (1844 г.) и Московской ДА 
(1848 г.). Священник, настоятель Серги-
евской церкви г. Вольмар в  Лифляндии 
(совр. Латвия). Настоятель храма в г. Венден 
(1859 г.). Настоятель Костромского Успен-
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ского кафедрального собора, кафедральный 
протоиерей (1867 – 1902 гг.). Уволен за штат 
в 1902 г.

Скончался в Костроме 21 марта 1910 г., по-
хоронен в ограде Успенского собора.

Василий Алексеевич САМАРЯНОВ (1822 – 
1896 гг.) – историк. Уроженец с. Ликурга 
Буйского у., сын священника. Выпускник Ко-
стромской ДС (1844 г.). Более 10 лет работал 
учителем. Столоначальник в Костромской 
духовной консистории (1865 – 1883 гг.). Се-
кретарь Рязанской духовной консистории 
(1883 – 1894 гг.). Автор книг «Памятная кни-
га Костромской епархии» (Кострома, 1868), 
«Святые угодники Божии и  подвижники 
Костромские, их жизнь, подвиги, кончина 
и чудеса» (Кострома, 1879), «Памяти Ивана 
Сусанина, за царя спасителя веры и царства 
живот свой положившего» (Кострома, 1882). 
Скончался в Рязани 9 ноября 1896 г., похо-
ронен на кладбище Рязанского Спасского 
монастыря.

Николай Николаевич СТРАХОВ (1828 – 
1896 гг.) – публицист, литературный кри-
тик, философ, член-корреспондент Акаде-
мии Наук. Уроженец г. Белгород Курской 
губ., сын священника. Рано лишился отца 
и его воспитывал родной дядя (брат мате-
ри) – архимандрит Нафанаил (Савченко; 
1799 – 1876 гг.), бывший ректором Костром-
ской ДС в  1839 – 1845 гг. Николай Страхов 
обучался в семинарии в 1840 – 1844 г. С ян-
варя 1845 г. – слушатель Петербургского 
университета. Выпускник Главного педаго-
гического института в Петербурге (1851 г.). 
Член-корреспондент Академии Наук 
(1889 г.). Скончался в Петербурге 24 января 
1896 г., похоронен в Петербургском Воскре-
сенском Новодевичьем монастыре.

Выпуск 1847 года
Феоктист Иванович ИОРДАНСКИЙ (1821 – 

1914 гг.) – протоиерей, историк, настоятель 
Кологривского Успенского собора. Уроже-
нец с. Филяи Кинешемского у., сын священ-
ника. Выпускник Луховского ДУ (1841 г.) 
и Костромской ДС (1847 г.). Учитель в с. Одо-
евского Ветлужского уезда (1847 – 1853 гг.). 
Священник Георгиевской церкви с. Верхне-
межского Кологривского у. (совр. с. Георги-
евское, центр Межевского р-на Костромской 

обл.) (1853 – 1861 гг.), настоятель Кологрив-
ского Успенского собора (1861 – 1909 гг.). 
Основатель и  руководитель Кологривско-
го церковно-приходского Богородице-Ма-
карьевского братства (1907 г.), созданного 
с целью помощи бедным. В 1909 г. вышел 
за штат. Скончался в  Кологриве 12 июня 
1914 г.

Выпуск 1848 года
Павел Иванович КАЗАНСКИЙ (1828 – 

1908 гг.) – кафедральный протоиерей, вто-
рой настоятель Московского храма Христа 
Спасителя. Уроженец г. Костромы, сын на-
стоятеля Ильинской церкви протоиерея 
Иоанна Казанского (1797 – 1866 гг.). Выпуск-
ник Костромской ДС (1848 г.) и Московской 
ДА (1852 г.). Преподаватель Нижегородской 
ДС (1852 г.). Преподаватель Московской ДС 
(1853 г.). Настоятель Александро-Невской 
церкви при Московской практической ака-
демии коммерческих наук, законоучитель 
академии (1854 – 1875 гг.). Настоятель церк-
ви Адриана и Наталии в Мещанской слобо-
де (1875 – 1893 гг.). Настоятель церкви Петра 
и Павла в Басманной слободе (1893 – 1899 гг.). 
Настоятель храма Христа Спасителя 
(1899 – 1908 гг.). Скончался в Москве 19 марта 
1908 г., похоронен на Пятницком кладбище.

Николай Антонович СОБОЛЕВ (1828 – 
1912 гг.) – протоиерей, настоятель Чухлом-
ского Преображенского собора. Уроженец 
с. Мироханова Чухломского у., сын священ-
ника. Выпускник Костромской ДС (1848 г.). 
Настоятель Троицкой ц. в  Мироханове 
(1849 г.). Благочинный 1-го Чухломского 
округа (1862 г.). В 1872 г. был назначен на-
стоятелем Покровской церкви, что в Полян-
ской слободе, в  Костроме, но, прослужив 
несколько дней, отпросился обратно в Ми-
роханово. Протоиерей, настоятель Преобра-
женского собора в Чухломе (1879 г.). В 1901 г. 
возведен в  дворянство. Вышел за штат 
в 1906 г. Скончался в Чухломе 4 июля 1912 г., 
похоронен в Чухломе.

Выпуск 1849 года
СЕРГИЙ (Иван Александрович Спасский; 

1830 – 1904 гг.) – архиепископ Владимирский 
и Суздальский, историк, агиограф. Уроженец 
с. Карпово Варнавинского у., сын священни-
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ка. Выпускник Макарьевского ДУ (1844 г.), 
Костромской ДС (1849 г.) и  Киевской ДА 
(1853 г.). Учитель Костромской ДС (1853 г.). 
Овдовев в 1857 г., принял монашество с име-
нем Сергий (1858 г.). Инспектор Вифанской 
ДС (1858 г.). Архимандрит (1861 г.). Инспек-
тор Московской ДС (1861 г.). Ректор Вифан-
ской ДС (1866 г.). Доктор богословия (1876 г.). 
Епископ Ковенский, викарий Литовской 
епархии (1882 г.). Епископ Могилевский 
и Мстиславский (1885 г.). Архиепископ Вла-
димирский и Суздальский (1892 г.). Скончал-
ся во Владимире 20 ноября 1904 г., похоро-
нен в Успенском кафедральном соборе.

Иоанн Антонович СОБОЛЕВ (1829 – 
1909 гг.) – митрофорный протоиерей, нас-
тоятель Петербургского Исаакиевского 
собора. Уроженец с. Мироханова Чухлом-
ского у., сын священника. Выпускник Ко-
стромской ДС (1849 г.) и Петербургской ДА 
(1853 г.). С 1854 г. служил в разных храмах 
Петербурга. Благочинный церквей первого 
столичного округа (1879 – 1901 гг.). Насто-
ятель Петербургского Исаакиевского собо-
ра (1897 – 1909 гг.). Скончался в Петербурге 
22 октября 1909 г., погребен на Никольском 
кладбище Александро-Невской Лавры.

ИЕРОНИМ (Иван Евгеньевич Лаговский; 
1832 – 1884 гг.) – архимандрит, ректор Перм-
ской ДС, историк и археолог. Уроженец по-
сада Большие Соли Костромского у. (совр. 
п. Некрасовский, центр Некрасовского р-на 
Ярославской обл.), сын священника. Выпуск-
ник Костромского ДУ (1844 г.), Костромской 
ДС (1849 г.) и  Петербургской ДА (1853 г.). 
Иван Лаговский обладал поразительны-
ми способностями к наукам. Он досрочно 
по первому разряду окончил и  училище, 
и семинарию, а академию окончил со степе-
нью магистра богословия. Преподаватель 
Пермской ДС (1853 г.). Священник семинар-
ской церкви (1856 г.), протоиерей (1858 г.), 
инспектор (1864 г.), ректор семинарии 
(1868 г.). После кончины супруги принял мо-
нашеский постриг с именем Иероним, и воз-
веден в сан архимандрита (1874 г.). За годы 
службы в Пермской семинарии о. Иероним 
преподавал в ней практически все учебные 
предметы, включая физику и математику. 
Среди его учеников – изобретатель радио 
А. С. Попов, писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк  

и  др. Автор труда «История Пермской ду-
ховной семинарии после её преобразова-
ния в  1818 и  1840 годах до позднейшего 
времени – 1865 г.» (в трех томах). В 1879 г. 
из Перми о. Иероним был переведен в Пе-
тербург на должность члена Петербургско-
го духовно-цензурного комитета. В столице 
о. Иероним много занимался библейской 
археологией. Один из его главных тру-
дов – «Библейская археология» т. 1 (1-й вып. 
и 2-й вып. [СПб., 1883 – 1884 гг.]). Скончался 
в  Петербурге 29 апреля 1884 г., погребен 
на братском кладбище Александро-Невской 
Лавры.

Выпуск 1852 года
Иларий Ефимович БЕЛЯЕВ (1831 – 1903 гг.) – 

основатель и попечитель Александровского 
православного братства, тайный советник. 
Уроженец Ипатьевской (Богословской) сло-
боды (ныне – в черте г. Костромы), сын по-
мощника секретаря Костромской духовной 
консистории. Выпускник Костромской ДС 
(1852 г.). Чиновник Костромской духовной 
консистории (1852 г.). Чиновник канцелярии 
Св. Синода (1856 г.). Чиновник Собственной 
Его Императорского Величества канцеля-
рии (1860 – 1903 гг.). Основатель и  попе-
читель Александровского православного 
братства – крупнейшей религиозно-благо-
творительной организацией Костромской 
губ., занимавшейся благотворительной 
и просветительной деятельности в местах, 
связанных с первыми Романовыми (1879 г.). 
Скончался в Петербурге 22 февраля 1903 г. 
Похоронен 28 февраля в Костроме на клад-
бище при церкви Иоанна Богослова в Ипать-
евской слободе.

Выпуск 1854 года
Евгений Евсигнеевич ГОЛУБИНСКИЙ 

(1834 – 1912 гг.) – выдающийся церковный 
историк, академик. Уроженец с. Матвее-
ва Кологривского у. (совр. Парфеньевский 
р-н  Костромской обл.), сын священника. 
Выпускник Солигаличского ДУ (1848 г.), 
Костромской ДС (1854 г.) и Московской ДА 
(1858 г.). Преподаватель (1861 г.), профессор 
Московской ДА (1881 г.), академик (1903 г.). 
Автор многих трудов, в том числе – «Истории 
Русской Церкви», «Преподобный Сергий Ра-
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донежский и созданная им Троицкая Лавра» 
(Сергиев Посад, 1892), «История канониза-
ции святых в Русской Церкви» (Сергиев По-
сад, 1894). Скончался в Сергиевом Посаде 
7 января 1912 г., похоронен на академиче-
ском кладбище.

Николай Кириллович СОКОЛОВ (1835 – 
1874 гг.) – историк, правовед. Уроже-
нец г. Костромы, сын настоятеля церкви 
Спаса в рядах протоиерея Никифора Соко-
лова. Выпускник Костромской ДС (1854 г.) 
и Московской ДА (1858 г.). Профессор Мос-
ковской ДА и  Московского университета. 
Скончался в Москве 25 октября 1874 г., по-
хоронен в Спасо-Андрониковом монастыре.

Павел Иванович АНДРОНИКОВ (1835 – 
1888 гг.) – писатель, журналист, краевед, 
книгоиздатель. Уроженец в  с. Бушнево 
Чухломского у., сын дьячка. Выпускник 
Костромского ДУ (1848 г.) и  Костромской 
ДС (1854 г.). Редактор неофициальной ча-
сти «Костромских губернских ведомостей» 
(1855 – 1859, 1862 – 1863 гг.). Член-корре-
спондент (1857 г.) и действительный член 
Костромского губернского статистическо-
го комитета (1867 г.). Редактор и издатель 
газеты «Костромской листок объявлений» 
(1882 – 1888 гг.). Скончался в  Костроме 
16 ноября 1888 г., похоронен на Лазаревском 
кладбище.

Выпуск 1857 года
Михаил Иванович ГОРЧАКОВ (1838 – 

1910 гг.) – протоиерей, историк, юрист, об-
щественный деятель. Уроженец с. Палки-
но Галичского у., сын дьячка. Выпускник 
Галичского ДУ (1851 г.), Костромской ДС 
(1857 г.), Петербургской ДА (1861 г.), юриди-
ческого факультета Петербургского универ-
ситета (1866 г.).

Профессор церковного права Петербург-
ского университета (1893 г.). Трижды ла-
уреат Уваровской премии Академии Наук 
(1869 г., 1872 г. и 1883 г.). Член-корреспон-
дент Академии Наук (1902 г.). Член Государ-
ственного Совета (1906 г.). В 1877 г. отпевал 
поэта Н. А. Некрасова. Скончался в Петер-
бурге 5 августа 1910 г., похоронен на Волко-
вом православном кладбище (могила сохра-
нилась).

Выпуск 1858 года
СЕРГИЙ (Александр Алексеевич Серафи-

мов; 1836 – 1902 гг.) – духовный писатель, 
епископ Астраханский и Енотаевский. Уро-
женец с. Пельна Юрьевецкого у., сын поно-
маря. Выпускник Костромской ДС (1858 г.) 
и  Московской ДА (1862 г.). Преподаватель 
Костромской ДС (1862 – 1882 гг.). Священ-
ник (1878 г.). Овдовев, в 1882 г. принял мо-
нашество с  именем Сергий. Архимандрит 
(1882 г.). Епископ Выборгский, викарий 
Петербургский (1882 г.). Епископ Вятский 
и Слободской (1887 г.). Епископ Астрахан-
ский и Енотаевский (1896 – 1902 гг.). Скон-
чался в Астрахани 13 апреля 1902 г., погре-
бен в Успенском кафедральном соборе.

Выпуск 1861 года
Иоанн Капитонович ХЕРСОНСКИЙ (1843 – 

1912 гг.) – историк, педагог, протоиерей. 
Уроженец г. Кинешмы Костромской губ., 
сын священника, родной дядя святителя 
Василия (Преображенского; 1876 – 1945 гг.), 
епископа Кинешемского. Выпускник Ко-
стромской ДС (1861 г.) и Петербургской ДА 
(1866 г.). Смотритель Макарьевского ДУ 
(1868 – 1891 гг.). Во время его смотритель-
ства в Макарьеве было построено огромное 
новое здание для училища. Главный труд 
И. К. Херсонского – «Летопись Макариева 
Унженского монастыря» (вып. 1, Кострома, 
1888; вып. 2, Кострома, 1891). В 1891 г. он вы-
шел на пенсию, принял священный сан и пе-
ребрался в Петербург, где стал настоятелем 
церкви во имя святителя Митрофана Воро-
нежского на Митрофаниевском кладбище 
(4). Скончался в Петербурге 4 марта 1912 г., 
погребен в Митрофаниевском храме однои-
менного кладбища.

Николай Иванович ПЕТРОВ (1840 – 
1921 гг.) – церковный историк, литературо-
вед, этнограф, профессор Киевской духов-
ной академии. Уроженец с. Вознесенское 
Макарьевского у., сын дьячка. Выпускник 
Макарьевского ДУ (1856 г.), Костромской ДС 
(1861 г.), Киевской ДА (1865 г.). Преподава-
тель Волынской ДС (1865 – 1870 гг.). Препода-
ватель Киевской ДА (1870 г.), профессор Ки-
евской ДА (1871 г.). Основатель и блюститель 
церковно-исторического музея академии. 
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Крестный отец писателя М. А. Булгакова 
(1891 г.). Доктор богословия (1875 г.). Док-
тор русского языка и словесности (1907 г.). 
Член-корреспондент Петербургской Ака-
демии Наук (1916 г.), академик Украинской 
Академии Наук (1918 г.). Скончался в Кие-
ве 20 июня 1921 г., похоронен на кладбище 
Флоровского монастыря.

Выпуск 1866 года
Федор Иванович УСПЕНСКИЙ (1845 – 

928 гг.) – историк-византинист, директор 
Русского археологического института в Кон-
стантинополе, академик. Уроженец с. Гор-
ки Галичского у. Выпускник Галичского ДУ 
(1860 г.), Костромской ДС (1866 г.) и  исто-
рико-филологического факультета Петер-
бургского университета (1871 г.). Дирек-
тор Русского археологического института 
в Константинополе (1894 – 1914 гг.), акаде-
мик (1900 г.), член 6 иностранных академий 
наук. Руководитель археологических экс-
педиций в  Болгарии, Сирии и  Палестине. 
Автор большого количества научных тру-
дов, из которых наиболее известна его трех-
томная «История Византийской империи». 
В 1922-1927 гг. преподавал в Петроградском 
(Ленинградском) университете. Скончался 
в Ленинграде 10 сентября 1928 г., похоронен 
на Смоленском кладбище.

Выпуск 1868 года
Николай Семенович СУВОРОВ (1848 – 

1909 гг.) – ученый-правовед, один из осно-
воположников отечественной науки цер-
ковного права, профессор церковного 
права Московского университета. Уроженец 
с. Зашугомье Солигаличского у., сын диако-
на. Выпускник Солигаличского ДУ (1862 г.) 
и Костромской ДС (1868 г.). Учитель Солига-
личского ДУ (1868 – 1869 гг.). Выпускник юр-
фака Петербургского университета (1873 г.). 
Профессор церковного права Ярославского 
Демидовского лицея (1877 г.), профессор цер-
ковного права Московского университета 
(1899 г.). Скончался в Москве 6 августа 1909 г., 
похоронен в Новодевичьем монастыре.

На завещанный Н. С. Суворовым капитал 
в 4 тыс. рублей в Костромской семинарии 
с 1910 г. выплачивалась стипендия, и выда-
вались пособия беднейшим ученикам.

Выпуск 1869 года
Священномученик Владимир Стефанович 

ИЛЬИНСКИЙ (1845 – 1918 гг.) – иерей. Уро-
женец с. Воскресенского, что на Кореге, 
Буйского у., сын священника. Выпускник 
Костромской ДС (1869 г.). Учитель Солига-
личского ДУ (1869 – 1874 гг.). Священник 
Успенской церкви с. Солда Солигаличско-
го у. (1874 – 1916 гг.). В 1916 г. вышел за штат 
и поселился у своего сына Василия Ильин-
ского – священника Богородице-Феодоров-
ского женского монастыря.

Расстрелян в  Солигаличе в  ночь с  7  на 
8 марта 1918 г. Похоронен в братской моги-
ле на городском кладбище. В 2000 г. канони-
зирован как местночтимый святой. В 2000 г. 
включен в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских.

Выпуск 1870 года
Николай Васильевич ПОКРОВСКИЙ (1848 – 

1917 гг.) – историк, историк искусства, ар-
хеолог, общественный деятель. Уроженец 
с. Подольского Костромского у., сын священ-
ника. Выпускник Костромского ДУ (1866 г.), 
Костромской ДС (1870 г.) и Петербургской 
ДА (1874 г.). Профессор Петербургской ДА 
(1883 г.), директор Петербургского археоло-
гического института (1898 – 1917 гг.), доктор 
церковной археологии (1892 г.). Скончался 
в  Петрограде 8  марта 1917 г., похоронен 
на Никольском кладбище Александро-Не-
вской Лавры.

Выпуск 1872 года
ВИССАРИОН (Всеволод Васильевич Ильин-

ский; 1850 – 1922 гг.) – архимандрит. Уроже-
нец с. Демьяново Солигаличского у., сын 
дьячка. Выпускник Костромской ДС (1872 г.). 
В  1873 – 1911 г. служил в  разных церквях 
Костромской епархии. Овдовев, в  1911 г. 
принял монашеский постриг с именем Вис-
сарион. Настоятель Николо-Бабаевского мо-
настыря (1913 – 1915 гг.) и Макариево-Унжен-
ского монастыря (1915 – 1922 гг.).

В  1917 г. о. Виссарион был выбран 
от Костромской епархии членом Помест-
ного Собора 1917 – 18 гг. В разгар боев в Мо-
скве он вошел в  состав депутации Собора 
в Военно-революционный комитет, которая 
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должна была призвать большевиков прекра-
тить артиллерийский обстрел Московского 
Кремля. Утром 2 ноября депутация просле-
довала в бывший генерал-губернаторский 
дом на ул. Тверской. Во время следования 
по Москве о. Виссарион нес икону святителя 
Гермогена, Патриарха Московского.

Умер в  1922 г. в  Макарьеве, похоронен 
в Макариево-Унженском монастыре (могила 
не сохранилась).

Павел Ефимович КРУТИКОВ (1850 – ?) – 
протоиерей, настоятель Костромского 
кафедрального собора. Уроженец с. Кома-
рово Кинешемского у., сын священника. 
Выпускник Костромской ДС (1872 г.) и Мо-
сковской ДА (1876 г.). Преподаватель Ар-
хангельской ДС (1876 г.). Смотритель Кине-
шемского ДУ (1877 г.). Священник (1893 г.). 
Протоиерей (1903 г.). Настоятель Костром-
ского Успенского кафедрального собора 
(1909 г.). Настоятель Костромского Ильин-
ского кафедрального собора (1922 г.). 
Арестован на рубеже 20-х  и  30-х  годов. 
По некоторым данным, умер в  лагере 
в 30-е годы.

Выпуск 1876 года
Василий Николаевич ВЕЛТИСТОВ (1854 – по-

сле 1923 гг.) – протоиерей, богослов, настоя-
тель Петербургского Исаакиевского собора. 
Уроженец с. Порздни Юрьевецкого у., сын 
пономаря. Выпускник Кинешемского ДУ 
(1870 г.), Костромской ДС (1876 г.) и Москов-
ской ДА (1880 г.). Служил в разных храмах 
Петербурга. С 1907 г. – ключарь Исаакиев-
ского собора, в  1922-1923 гг. – настоятель 
собора. Дальнейшая судьба неизвестна.

Выпуск 1878 года
Алексей Андреевич ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(1856 – 1921 гг.) – историк, миссионер, язы-
ковед, иерей. Уроженец г. Костромы, сын 
диакона (позднее – священника). Выпуск-
ник Галичского ДУ (1870 г.), Костромской 
ДС (1878 г.) и  Казанской ДА (1883 г.). За-
коноучитель в  Казанской центральной 
крещенотатарской школе (1883 – 1895 гг.). 
Инспектор киргизских школ Букеевской 
орды Астраханской губ. (1895 – 1906 гг.). Ди-
ректор Казанской учительской семинарии 
(1906 – 1914 гг.). Директор Преславской учи-

тельской семинарии в с. Преслав Бердянско-
го у. Таврической губ. (1914 – 1921 гг.).

Автор работ по татарскому языку, в том 
числе «Русско-татарского словаря» (Казань, 
1894). Автор большого количества работ, по-
священных святым и монастырям Костром-
ского края.

Скончался 23 февраля 1921 г. в с. Преслав 
(совр. Запорожская обл.).

Сергей Николаевич РЕФОРМАТСКИЙ (1860 – 
1934 гг.) – химик, член-корреспондент 
Академии Наук СССР. Уроженец с. Борисо-
глебское Юрьевецкого у., сын священника. 
Выпускник Костромской ДС (1878 г.) и Казан-
ского университета (1882 г.). Преподаватель 
Казанского университета (1882 – 1889 гг.). 
Доктор химических наук (1890 г.). Профессор 
Киевского университета (1891 г.). Член-кор-
респондент Академии Наук СССР (1928 г.). 
Скончался в Москве 27 декабря 1934 г.

Выпуск 1880 года
ФИЛАРЕТ (Гавриил Иванович Николь-

ский; 1858 – 1921 гг.) – епископ Самарский 
и Ставропольский. Уроженец г. Костромы, 
сын пономаря Костромского кафедраль-
ного собора. Выпускник Костромского ДУ 
(1874 г.) и Костромской ДС (1880 г.). 11 ок-
тября 1881 г. рукоположен во священника 
Троицкого Белбажского женского монасты-
ря в Макарьевском у. (совр. с. Белбаж Ковер-
нинского р-на Нижегородской обл.). Смерть 
жены, а затем и маленькой дочери застави-
ли о. Гавриила изменить судьбу. В  1887 г. 
он поступил в Петербургскую ДА, а в 1888 г. 
принял монашество с именем Филарет. Ин-
спектор Тифлисской ДС (1891 г.), ректор 
Казанской ДС (1892 г.). Ректор Тульской ДС 
(1895 г.). Епископ Киренский, викарий Ир-
кутской епархии (1892 г.). Епископ Глазов-
ский, викарий Вятской епархии (1904 г.), 
а 27 ноября того же года – епископ Вятский 
и Слободской (1904 г.). Епископ Астрахан-
ский и Енотаевский (1914 г.).

В октябре 1918 г. Филарет был назначен 
временно управляющим Костромской епар-
хии.

1/14 июня 1919 г. по указу Патриарха Ти-
хона епископу Филарету было поручено 
временное управление Самарской епархией 
и, видимо, в конце июня он убыл из Костро-
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мы в Самару. В 1920 г. возведен в сан архи-
епископа. В 1921 г. по постановлению ВЧК 
архиепископ Самарский и Ставропольский 
Филарет за «антисоветскую агитацию» был 
арестован и выслан в Архангельскую губер-
нию. Скончался в ссылке в декабре 1921 г.

Мученик Иоанн Павлович ПЕРЕБАСКИН 
(1862 – 1918 гг.) – смотритель Солигаличско-
го ДУ. Уроженец с. Наволоки Кинешемского 
у., сын диакона. Выпускник Костромской ДС 
(1880 г.) и Петербургской ДА (1884 г.). С 14 ав-
густа 1884 г. помощник смотрителя Солига-
личского ДУ, с 6 марта 1897 г. – смотритель.

Расстрелян в  Солигаличе в  ночь с  7  на 
8 марта 1918 г. Похоронен в братской моги-
ле на городском кладбище. В 2000 г. канони-
зирован как местночтимый святой. В 2000 г. 
включен в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских.

Выпуск 1881 года
Филарет Иванович ИЗЮМОВ (1861 – 

916 гг.) – историк, иерей. Уроженец с. Дмит-
риевского на Гриве Солигаличского у., 
сын псаломщика. Выпускник Костром-
ской ДС (1881 г.). Учитель Галичского ДУ 
(1881 – 1884 гг.). Настоятель Ризополо-
женской церкви с. Озерки Чухломского у. 
(1884 – 1916 гг.), которая являлась преемни-
цей Авраамиевой Великой пустыни, осно-
ванной в XIV в. прп. Авраамием Галичским 
и Чухломским. Автор труда «Бывшая Авра-
амиева «Великая пустынь» (село Озерки, 
Костромской губернии, Чухломского уез-
да)» (Кострома, 1909). Скончался в Озерках 
20 февраля 1916 г., где и был похоронен.

Выпуск 1882 года
НИКОН (Николай Андреевич Софийский; 

1861 – 1908 гг.) – архиепископ Карталин-
ский и  Кахетинский, экзарх Грузии. Уро-
женец с. Озарникова Чухломского у., сын 
священника. Выпускник Солигаличского 
ДУ (1876 г.) и Костромской ДС (1882 г.). Над-
зиратель Макарьевского ДУ (1882 г.). Свя-
щенник Казанской церкви в с. Мамонтово 
Макарьевского у. (1883 г.). В 1884 г. о. Нико-
лай овдовел и в том же году поступил в Пе-
тербургскую ДА, которую окончил в 1888 г. 
На 4 курсе академии принял монашество 
с именем Никон.

Инспектор Петербургской ДС (1888 г.). 
Ректор Владимирской ДС (1891 г.). Епископ 
Вольский, викарий Саратовской епархии 
(1898 г.). Епископ Вятский и  Слободской 
(1901 г.). Епископ (с  1906 г. архиепископ) 
Владимирский и Суздальский (1904 г.).

С  9  июля 1906 г. – архиепископ Карта-
линский и  Кахетинский, экзарх Грузии. 
Во время приезда в  Тифлис грузинское 
духовенство отказалось встречать его 
встречать и  объявило ему бойкот. Убит 
в Тифлисе 28 мая 1908 г. грузинскими на-
ционалистами. Согласно завещанию, похо-
ронен в  Успенском кафедральном соборе 
в г. Владимире.

Александр Петрович ГОЛУБЦОВ (1860 – 
1911 гг.) – церковный историк, богослов. 
Уроженец Ильинского погоста, что в Шари-
ке, Галичского у., сын священника. Выпуск-
ник Галичского ДУ (1876 г.), Костромской 
ДС (1882 г.) и Московской ДА (1886 г.). Уче-
ник Е. Е. Голубинского и В. О. Ключевского. 
Профессор Московской ДА (1896 г.), доктор 
богословия (1907 г.). Скончался в Сергиевом 
Посаде 4 июля 1911 г., похоронен на Всех-
святском (Кокуевском) кладбище.

Выпуск 1885 года
Священномученик Иосиф Сергеевич СМИР-

НОВ (1864 – 1918 гг.) – протоиерей. Уроженец 
с. Жарки Костромского у., сын священни-
ка. Выпускник Солигаличского ДУ (1879 г.) 
и Костромской ДС (1885 г.). Учитель Солига-
личского городского приходского училища 
(1885 – 1886 гг.). Священник (1886 – 1905 гг.), 
настоятель (1905 – 1918 гг.) Солигаличского 
Богородице-Рождественского собора. Про-
тоиерей (1907 г.).

Расстрелян в  Солигаличе в  ночь с  7  на 
8 марта 1918 г. Похоронен в братской моги-
ле на городском кладбище. В 2000 г. канони-
зирован как местночтимый святой. В 2000 г. 
включен в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских.

Выпуск 1888 года
ФОСТИРИЙ (Павел Ксенофонтович Мак-

симовский; 1864 – 1938 гг.) – епископ Сыз-
ранский, викарий Ульяновской епархии. 
Уроженец с. Болотнова Юрьевецкого у., сын 
священника. Выпускник Костромской ДС 
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(1888 г.). Священник и настоятель Ветлуж-
ского Воскресенского собора (1895 – 1930 гг.), 
благочинный 1-го Ветлужского округа.

7 ноября 1930 г. в бывшем Крестовоздви-
женском монастыре Нижнего Новгорода 
митрополитом Сергием (Страгородским) 
пострижен в монашество с именем Фости-
рий. Возведен в сан архимандрита. 9 ноя-
бря 1930 г. рукоположен в  епископа Том-
ского и  Асиновского. С  1933 г. – епископ 
Сызранский, викарий Ульяновской епархии. 
26 июля 1934 г. уволен на покой, и вернулся 
в Ветлугу.

Арестован в  Ветлуге в  декабре 1937 г., 
умер 27 января 1938 г. на этапе из Ветлуги 
в Варнавин. Место погребения неизвестно.

Выпуск 1889 года
НИКОДИМ (Николай Васильевич Кротков; 

1868 – 1938 гг.) – священномученик, архи-
епископ Костромской и  Галичский. Уро-
женец с. Погрешино Нерехтского у. (совр. 
Фурмановский р-н  Ивановской обл.), сын 
священника. Выпускник Костромского ДУ 
(1883 г.), Костромской ДС (1889 г.) и  Киев-
ской ДА (1900 г.). Учитель церковно-при-
ходской школы в с. Олешь Галичского уезда 
(1889 – 1890 гг.). Священник Петропавлов-
ской церкви с. Тезино Кинешемского уезда 
(1890 – 1896 гг.).

Ректор Псковской ДС (1905 – 1907 гг.). Епи-
скоп Аккерманский, викарий Кишеневской 
епархии (1907 г.). Епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии (1911 г.). Архи-
епископ Таврический и Симферопольский 
(1921 г.). В 1922 – 1932 гг. в основном в тюрь-
мах и ссылках. Архиепископ Костромской 
и Галичский (1932 г.). Арестован в Костроме 
в ночь с 3 на 4 декабря 1936 г. Умер в ярос-
лавской тюрьме «Коровники» 21 авгу-
ста 1938 г. Место погребения неизвестно. 
В  1995 г. прославлен как местночтимый 
святой, в 2000 г. Юбилейный Архиерейский 
Собор включил его в состав Собора Россий-
ских новомучеников и исповедников.

Николай Николаевич САХАРОВ (1869 – 
1951 гг.) – протоиерей, протопресвитер, 
настоятель Александро-Невского собо-
ра в  Париже. Уроженец г. Костромы, сын 
священника. Выпускник Костромской 
ДС (1889 г.) и  Петербургской ДА (1893 г.). 

С 1895 г. служил в русских храмах в Запад-
ной Европе. С  1898 г. – иерей посольской 
церкви в  Берлине. С  1913 г. – протоиерей 
и  2-й  священник посольской Алексан-
дро-Невской церкви в  Париже. Участник 
1-го Зарубежного Собора Российской Церк-
ви в Сремских Карловцах в Сербии (1921 г.). 
С 1934 г. – настоятель Александро-Невского 
собора в Париже, с 1943 г. – протопресвитер. 
Редактор журнала «Церковный вестник» 
(1927 – 1940 гг.). Скончался в Париже 31 мар-
та 1951 г., похоронен на русском кладбище 
в Сент-Женевьев-да-Буа.

Николай Алексеевич ДОРОВАТСКИЙ 
(1868 – после 1930 гг.) – протоиерей, ректор 
Ярославской ДС. Уроженец г. Ветлуги Ко-
стромской губ., сын псаломщика. Выпускник 
Костромской ДС (1889 г.) и Московской ДА 
(1894 г.). Священник Христорождественской 
церкви в с. Дороватово Ветлужского у. (совр. 
с. Рождественское Шарьинского р-на) 
(1889 – 1890 гг.). Законоучитель в г. Митаве 
Курляндской губ. (1894 – 1895 гг.). Рязанский 
епархиальный наблюдатель церковно-при-
ходских школ (1895 – 1899 гг.). Протоие-
рей (1899 г.). Смотритель Рязанского ДУ 
(1899 – 1904 гг.). Инспектор (1904 г.), ректор 
Ярославской ДС (1906 г.). С 1918 г. – священ-
ник в ряде церквей Ярославля. 8 сентября 
1929 г. арестован. 3 января 1930 г. Особым 
совещанием при коллегии ОГПУ приговорен 
к 3 годам ссылки в Северный край. Дальней-
шая судьба неизвестна.

Выпуск 1890 года
Николай Владимирович ЯСТРЕБОВ (1869 – 

1923 гг.) – историк-славист. Уроженец 
с. Медведки Костромского у., сын священ-
ника. Выпускник Макарьевского ДУ (1884 г.) 
и  Костромской ДС (1890 г.). Год проучил-
ся в  Петербургской ДА. В  1891 г. перешел 
на историко-филологический факультет 
Петербургского университета, который 
окончил в  1895 г. Профессор Петроград-
ского университета (1915 г.). В  мае 1919 г. 
эмигрировал в  Чехословакию. Профессор 
пражского Карлова университета (1920 г.). 
Преподаватель Русского педагогического 
института им. Я. М. Коменского. Скончался 
в Праге 17 мая 1923 г., похоронен на Ольшан-
ском кладбище.
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Выпуск 1891 года
Иоанн Павлович АЛЬТОВСКИЙ (1867 – 

1938 гг.) – протоиерей, краевед. Уроже-
нец с. Солда Солигаличского у., сын пса-
ломщика. Выпускник Костромской ДС 
(1891 г.). Учитель церковно-приходской 
школы при Кинешемском Успенском соборе 
(1891 г.). Священник Богородицкой церкви 
при приюте для бедных г. Кинешмы (1893 г.). 
Протоиерей Кинешемского Успенского со-
бора (1917 – 1919 гг.). Арестован 2  октября 
1937 г. Постановлением Тройки УНКВД Ива-
новской обл. от 19 ноября 1937 г. осужден 
на 10 лет лагерей. Уже в лагере, 3 февраля 
1938 г. приговорен к высшей мере наказа-
ния и расстрелян.

Автор очерка «Кинешма в Смутное время 
и геройский подвиг её защитников 26 мая 
1609 года» (Кинешма, 1909).

Выпуск 1892 года
Павел Евлампиевич ЮНИЦКИЙ (1873 – 

1937 гг.) – член II Государственной Думы 
от Костромской губ. Уроженец с. Парское 
Юрьевецкого у. (совр. Родниковский р-н Ива-
новской обл.), сын священника Евлампия 
Аркадьевича Юницкого (1830 – 1909 гг.), 
позднее – протоиерея, настоятеля Богоро-
дице-Рождественского собора г. Солигали-
ча. Выпускник Кинешемского ДУ (1886 г.) 
и Костромской ДС (1892 г.). Надзиратель Ки-
нешемского ДУ (1893 г.). Учитель в с. Майда-
ково Юрьевецкого у. 10 февраля 1907 г. из-
бран членом II Государственной Думы, член 
фракции кадетов (как известно, Дума была 
распущена уже 3 июня 1907 г.). В 30-е годы 
жил в с. Парском. Арестован в Парском 17 ав-
густа 1937 г. и заключен в тюрьму г. Ивано-
ва. 9 сентября Тройка УНКВД по Ивановской 
обл. приговорила его к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день.

Выпуск 1895 года
АМВРОСИЙ (Алексей Стефанович Смирнов; 

1874 – 1938 гг.) – архиепископ Муромский. 
Уроженец г. Костромы, сын настоятеля 
церкви Иоанна Златоуста протоиерея Сте-
фана Смирнова (1838 – 1922 гг.). Выпуск-
ник Костромской ДС (1895 г.) и Московской 
ДА (1899 г.). Помощник инспектора Бла-

говещенской ДС (1899 г.). В 1900 г. принял 
монашество с  именем Амвросий. Инспек-
тор (1901 г.), ректор (1904 г.) Благовещен-
ской ДС. Архимандрит (1904 г.). Настоятель 
Псковского Мирожского монастыря (1906 г.). 
Епископ Михайловский, викарий Рязан-
ской епархии (1911 г.). Епископ Елецкий, 
викарий Орловской епархии (1917 г.). Епи-
скоп Брянский и Севский (1921 г.). Епископ 
Рязанский (1923 г.). Епископ Сергиевский, 
викарий Московской епархии (1925 г.). Епи-
скоп Дмитровский, викарий Московской 
епархии (1928 г.). Архиепископ Вологодский 
(1931 г.). Архиепископ Пугачевский, викарий 
Саратовской епархии (1934 г.). Архиепископ 
Муромский, викарий Горьковской епархии 
(1934 г.).

В  20-30 годы подвергался многочис-
ленным арестам, ссылкам, сидел в  лаге-
ре. В 1935 г. приговорен к ссылке на 3 года 
в Красноярский край. Арестован 25 марта 
1938 г. и заключен в тюрьму г. Енисейска. 
14 апреля 1938 г. Тройкой УНКВД по Красно-
ярскому краю приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 мая 1938 г.

НИКОЛАЙ (Николай Федорович Клементьев; 
1875 – 1937 гг.) – архиепископ Великоустюж-
ский и Усть-Вымский. Уроженец с. Лосево 
Нерехтского у., сын священника. Выпускник 
Костромского ДУ (1889 г.), Костромской ДС 
(1895 г.), Петербургской ДА (1899 г.). Препо-
даватель Александро-Невского ДУ (1899 г.). 
Священник Георгиевской церкви на Боль-
шеохтинском кладбище (1904 г.). Протоие-
рей (1919 г.). Принял монашеский постриг 
с именем Николай (1924 г.). Епископ Сестро-
рецкий, викарий Ленинградской епархии 
(1924 г.). Епископ Никольский (1933 г.). Ар-
хиепископ Великоустюжский и Усть-Вым-
ский (1934 г.). В 1935 г. сослан в Казахстан. 
Арестован 23 декабря 1937 г. 30 декабря 
Тройка УНКВД по Южно-Казахстанской обл. 
приговорила его к  расстрелу. Расстрелян 
31 декабря 1937 г. В 2000 г. на Юбилейном 
Соборе Русской Православной Церкви при-
числен к лику святых.

Священномученик Николай Евгеньевич 
БУХАРИН (1871 – 1938 гг.) – протоиерей. Уро-
женец г. Костромы, сын чиновника, позд-
нее – священника. Выпускник Костромской 
ДС (1895 г.). Учитель церковно-приходской 



196

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

школы (1895 – 1896 гг.). Священника Ар-
хангельской церкви с. Пронина Нерехт-
ского у. (1896 г.). Священник Успенского 
женского монастыря в  Кинешме (1900 г.). 
Священник Крестовоздвиженской кладби-
щенской церкви в г. Нерехте (1906 г.). Свя-
щенник Преображенской церкви Нерехты 
(1912 г.). Священник Мариино-Магдалин-
ской церкви женской церковной общины 
в Московской епархии (1915 г.). Священник 
Введенской церкви при Мариинском жен-
ском училище в Москве (1916 г.).

Настоятель Покровского собора в Ивано-
во-Вознесенске (1921 г.). Настоятель Тро-
ицкой церкви в с. Маврино Кинешемского 
р-на (начало 30-х годов). Настоятель церкви 
в п. Гаврилов Ям (1933 г.). Настоятель церк-
ви в г. Гаврилов-Посад (1935 г.). 16 октября 
1937 г. он был арестован. Первоначально 
его приговорили к  10 годам заключения 
в лагере, но 3 февраля 1938 г. Тройка УНКВД 
по Ивановской обл. приговорила его к рас-
стрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. в Ива-
нове.

В  2000 г. на Юбилейном Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви свя-
щенник Николай Бухарин был прославлен 
как священномученик и  включен в  Собор 
Новомучеников и исповедников Российских.

Выпуск 1896 года
ФЕОДОР (Александр Васильевич Поз-

деевский; 1876 – 1937 гг.) – архиепископ 
Волоколамский, викарий Московской 
епархии, ректор Московской ДА. Уроже-
нец с. Макарьевского Ветлужского у., сын 
священника. Выпускник Макарьевского 
ДУ (1890 г.), Костромской ДС (1896 г.) и Ка-
занской ДА (1900 г.). В  1900 г. в  конце об-
учения в  академии принял монашеский 
постриг с  именем Феодор. Инспектор Ка-
занской ДС (1902 – 1904 гг.). Ректор Тамбов-
ской ДС (1904 – 1906 гг.). Ректор Московской 
ДС (1906 – 1909 гг.). Архимандрит (1909 г.). 
Епископ Волоколамский, викарий Москов-
ской епархии (1909 г.). Ректор Московской 
ДА (1909 – 1917 гг.). Настоятель Московского 
Данилова монастыря (1917 – 1930 гг.). Ар-
хиепископ (1923 г.). В 20-30 гг. подвергался 
арестам и ссылкам. 4 марта 1937 г. арестован 
в г. Сыктывкаре (Коми АССР) и этапирован 

в г. Иваново. Постановлением Тройки УНКВД 
от 22 октября 1937 г. приговорен к расстре-
лу. Расстрелян в  Ивановской внутренней 
тюрьме УНКВД 23 октября 1937 г.

ВАСИЛИЙ (Вениамин Сергеевич Преобра-
женский; 1876 – 1945 гг.) – святитель, епи-
скоп Кинешемский, викарий Костромской 
епархии. Уроженец г. Кинешмы, сын свя-
щенника. Выпускник Кинешемского ДУ 
(1890 г.), Костромской ДС (1896 г.), Киевской 
ДА (1900 г.), Петербургского археологическо-
го института (1902 г.) и Московского педаго-
гического института им. П. Г. Шелапутина 
(1915 г.).

Преподаватель Воронежской ДС (1900 – 
1910 гг.). В 1910-1911 гг. жил в Англии, где 
окончил курсы английского языка и лите-
ратуры при Лондонском университете. Пре-
подаватель гимназии в  г. Миргород Пол-
тавской губ. (1911 – 1913 гг.) и  Петровской 
гимназии в Москве (1914 – 1918 гг.).

Псаломщик Вознесенской церкви в г. Ки-
нешме (1918 – 1920 гг.). 16 июля 1920 г. в Ко-
строме архиепископ Костромской и  Га-
личский Серафим (Мещеряков) рукоположил 
его во иерея целибатом. Вскоре он принял 
монашеский постриг с именем Василий.

19 сентября 1921 г. в Кинешме в Успенском 
соборе состоялась его хиротония во епи-
скопа Кинешемского, викарий Костромской 
епархии. Арестован 10 мая 1923 г., сослан 
на 2 года в Зырянский край, ссылку отбывал 
в п. Усть-Кулом (1923 – 1925 гг.). С середины 
20-х годов почти все время находился в за-
ключении, в лагерях и ссылках.

Скончался 13 августа 1945 г. в  с. Бири-
люссы Красноярского края, где находился 
в  ссылке. В  1993 г. Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II благословил местное 
почитание святителя Василия. Общецерков-
ное его прославление состоялось в 2000 г. 
на Архиерейском Юбилейном Соборе Рус-
ской Православной Церкви.

Выпуск 1897 года
Николай Николаевич ВИНОГРАДОВ (1876 – 

1938 гг.) – историк, филолог, этнограф. 
Уроженец с. Чмутова Галичского у., сын 
священника. Выпускник Костромского ДУ 
(1890 г.) и Костромской ДС (1897 г.). Учитель 
церковно-приходской школы в с. Семило-
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во Костромского у. (1897 – 1903 гг.). Студент 
историко-филологического факультета Пе-
тербургского университета (1905 – 1910 гг.), 
одновременно – секретарь отделения этно-
графии при Русском географическом обще-
стве и редактор журнала «Живая старина». 
Чиновник канцелярии костромского губер-
натора (1910 – 1916 гг.). Студент историче-
ского факультета Московского университета 
(1916 – 1918 гг.). После смерти в 1919 г. отца 
по просьбе прихожан принял священный 
сан, и занял отцовское место настоятеля Ни-
кольской церкви в с. Сельцо, что за Воржей, 
Костромского у. (сложил сан в 1924 г.).

18 ноября 1925 г. арестован в Костроме. 
9 апреля 1926 г. Особое совещание при Кол-
легии ОГПУ приговорило его к 3 годам лаге-
ря. Сидел в Соловецком лагере особого на-
значения. После отбытия срока в 1928 г. стал 
ученым секретарем Соловецкого общества 
краеведения (состоящего из заключенных) 
и заведующим музеем Общества. С 1932 г. – 
научный сотрудник Карельского НИИ.

Арестован в  Петрозаводске 20 октября 
1937 г., 28 декабря 1937 г. приговорен Трой-
кой при НКВД Карельской АССР к расстрелу. 
Расстрелян 8 января 1938 г. в урочище Сан-
дормох.

Автор большого количества трудов, сре-
ди них выделяется книга «Празднование 
трехсотлетия царствования Дома Романо-
вых в Костромской губернии 19-20 мая 1913 
года» (Кострома, 1914).

ЗИНОВИЙ (Николай Петрович Дроздов; 
1875 – 1942 гг.) – архиепископ Тамбовский 
и Шацкий. Уроженец с. Холм Галичского у., 
сын священника. Выпускник Костромской 
ДС (1897 г.) и  Петербургской ДА (1904 г.). 
В  1904 г. был назначен судовым священ-
ником на госпитальное судно «Орёл», 
на котором в составе эскадры вице-адми-
рала З. П. Рожественского совершил поход 
на Дальний Восток, завершившийся Цусим-
ским разгромом. Автор книги «С эскадрой 
до Цусимы» (Вятка, 1906). Преподаватель 
Вятской ДС (1905 г.). Смотритель Кутаисского 
ДУ (1906 г.). Правитель канцелярии Экзарха 
Грузии архиепископа Никона (Софийского) 
(1907 г.). Смотритель Екатеринбургского ДУ 
(1908 г.). Ректор Кишиневской ДС (1909 г.). 
Епископ Измаильский, викарий Кишинев-

ский (1911 г.). Епископ Козловский, вика-
рий Тамбовской епархии (1913 г.). Епископ 
Тамбовский и  Шацкий (1918 г.). Архиепи-
скоп (1923 г.). В 20-30 гг. подвергался аре-
стам и гонениям. Арестован 4 июня 1940 г. 
в  г. Коврове Владимирской обл. Поста-
новлением Особого совещания НКВД СССР 
от 21 сентября 1940 г. приговорен в 8 годам 
лишения свободы. Сперва находился в Ив-
дельлаге (Свердловская обл.), а затем – в Бо-
гословлаге той же области. Умер в  лагере 
4 сентября 1942 г.

Выпуск 1899 года
Леонид Иванович СОФИЙСКИЙ (1877 – 

1933 гг.) – историк-краевед. Уроженец 
с. Урень Варнавинского у. (совр. г. Урень, 
центр Уренского р-на Нижегородской обл.), 
сын священника, племянник архиепископа 
Никона (Софийского). Выпускник Макарьев-
ского ДУ (1892 г.), Костромской ДС (1899 г.), 
Петербургской ДА (1903 г.) и Петербургского 
археологического института (1903 г.). В по-
следующие годы служил чиновником в Вят-
ке, Опочке Псковской губ., Москве и Вятке. 
Память о Л. И. Софийском особенно почита-
ется на Псковщине, где он по праву считает-
ся классиком местного краеведения. Наибо-
лее известна его книга «Город Опочка и его 
уезд в прошлом и настоящем» (Псков,1912). 
Скончался в Вятке 3 октября 1933 г.

Священномученик Иоанн Никоноро-
вич КЕСАРИЙСКИЙ (1878 – 1937 гг.) – ие-
рей. Уроженец с. Адищево Кинешемского 
у. (совр. Островский р-н Костромской обл.), 
сын священника. Выпускник Костром-
ской ДС (1899 г.) и Московской ДА (1903 г.). 
С 1904 г. – священник в разных храмах Мос-
ковской епархии. В последние годы служил 
настоятелем храма Владимирской иконы 
Божией Матери в с. Быкове Раменского р-на 
Московской обл. Арестован 11 ноября 1937 г. 
15 ноября 1937 г. Тройка УНКВД по Москов-
ской обл. приговорила его к расстрелу. Рас-
стрелян 16 ноября 1937 г. на полигоне в Бу-
тове.

Выпуск 1904 года
ТИХОН (Николай Алексеевич Троицкий; 

1883 – 1963 гг.) – архиепископ Сан-Фран-
цисский и  Западно-Американский. Уро-
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женец погоста Пеньки Галичского у. (совр. 
с. Пеньки Антроповского р-на), сын псалом-
щика. Выпускник Костромской ДС (1904 г.) 
и Казанской ДА (1908 г.). По время обучения 
в академии принял монашество с именем 
Тихон. Помощник инспектора Таврической 
ДС (1908 г.). Инспектор Волынской ДС, архи-
мандрит (1910 г.). Инспектор Харьковской ДС 
(1916 г.). В 1920 г. эмигрировал в Югославию, 
где присоединился к Русской Православной 
Церкви Заграницей. Епископ Сан-Фран-
цисский, викарий Северо-Американский 
(1930 г.). Епископ Северо-Американский 
и Канадский (1933 г.). Архиепископ Запад-
но-Американский и Сеаттлийский (1935 г.). 
Архиепископ Сан-Францисский и  Запад-
но-Американский (1946 г.). С 1962 г. на по-
кое. Умер 30 марта 1963 г. в Нью-Йорке, похо-
ронен в Троицком соборе в Свято-Троицком 
монастыре в Джорданвилле.

Выпуск 1906 года
Преподобномученик ИГНАТИЙ (Александр 

Александрович Лебедев; 1884 – 1938 гг.) – 
схимархимандрит. Уроженец г. Чухломы, 
сын потомственного почетного граж-
данина. Выпускник Солигаличского ДУ 
(1899 г.) и  Костромской ДС (1906 г.). Сту-
дент Казанского ветеринарного института 
(1906 – 1908 гг.). Послушник Зосимовой пу-
стыни Владимирской губ. (1908 г.). 18 марта 
1915 г. принял монашеский постриг с име-
нем Агафон. Иеродиакон (1918 г.). Иеромо-
нах (1920 г.). Насельник (1923 г.), наместник 
Московского Высокопетровского монасты-
ря (1924 – 1929 гг.). Архимандрит (1924 г.). 
17 января 1933 г. принял постриг в схиму 
с именем Игнатий. Священник храма прп. 
Сергия на Большой Полянке (1929 – 1930 г.). 
Священник храма Рождества Богороди-
цы в  Путинках (1933 – 1934 гг.). Арестован 
11 апреля 1935 г. 26 апреля 1935 г. пригово-
рен к 5 годам заключения в лагере. С октя-
бря 1935 г. находился в Саровском лагере, 
с 1936 г. – в Ветлужском ИТЛ (Ветлаг), с апре-
ля 1936 г. – в исправительно-трудовой коло-
нии близ г. Алатырь Чувашской АССР

Скончался в колонии 11 сентября 1938 г. 
Канонизирован в 2000 г. и причислен к Со-
бору Новомучеников и исповедников Рос-
сийских.

Выпуск 1907 года
Александр Филаретович ИЗЮМОВ (1885 – 

1950 гг.) – историк, архивист. Уроженец 
с. Озерки Чухломского у., сын священника 
Филарета Изюмова (1851 – 1916 гг.). Выпуск-
ник Галичского ДУ (1901 г.), Костромской 
ДС (1907 г.) и  историко-филологическо-
го факультета Московского университета 
(1914 г.). Летом 1914 г. с началом войны при-
зван в армию, находился на фронте до марта 
1918 г. Старший инспектор Главного управ-
ления архивным делом (1918 – 1922 гг.). 
В августе 1922 г. выслан из Советской Рос-
сии как «общественно вредный элемент». 
В 1922 – 1925 гг. жил в Берлине, читал лек-
ции в Русском научном институте. В 1925 г. 
переехал в Прагу. Заведующий отделом до-
кументов Русского заграничного историче-
ского архива (РЗИА), заместитель директора 
архива (1934 г.). За границей сохранял совет-
ское гражданство. В 1941 г. интернирован 
немцами и заключен в концлагерь. Освобо-
жден в мае 1945 г. В 1950 г. трагически погиб 
в Праге, попав под колеса грузовика. Погре-
бен на Ольшанском кладбище.

АВГУСТИН (Александр Александрович Беля-
ев; 1886 – 1937 гг.) – священномученик, архи-
епископ Калужский и Боровский. Уроженец 
с. Каменка Юрьевецкого у., сын священни-
ка. Выпускник Кинешемского ДУ (1901 г.), 
Костромской ДС (1907 г.) и  Казанской ДА 
(1911 г.). В  1911 – 1920 гг. работал препо-
давателем в учебных заведениях г. Пензы. 
В 1920 г. А. А. Беляев овдовел и 28 августа 
1920 г. принял священный сан. В  1922 г. 
он переехал в Кинешму, где принял мона-
шество с именем Августин.

С  1923 г. – епископ Иваново-Возне-
сенский, викарий Владимирской епар-
хии. В  20-30 годы подвергался арестам, 
в 1927 – 1930 гг. находился в ссылке в Сред-
ней Азии, в 1931 – 1934 гг. был в заключении 
в  Свирьлаге. С  9  апреля 1934 г. – епископ 
(с 1936 г. – архиепископ) Калужский и Боров-
ский. Арестован в Калуге 20 сентября 1937 г. 
19 ноября приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в  исполнение 23 ноября 1937 г. 
В 2000 г. Юбилейным Архиерейским Собо-
ром включен в состав Собора новомучеников 
и исповедников Российских.
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Федор Алексеевич РЯЗАНОВСКИЙ (1887 – 
1936 гг.) – историк, музейный работник. 
Уроженец с. Ержа Галичского у., сын свя-
щенника. Выпускник Галичского ДУ (1901 г.), 
Костромской ДС (1907 г.) и  Московской 
ДА (1912 г.). Уполномоченный Главархива 
по Костромской губ. (1918-1921 гг.). Глав-
ный хранитель Костромского губернского 
музея (1921 г.). Арестован 13 ноября 1930 г. 
и 28 февраля 1931 г. приговорен к ссылке 
в Северный край на три года. После отбы-
тия ссылки вернулся в Кострому, где и умер 
в 1936 г.

Выпуск 1909 года
Священномученик Петр Александрович 

ЛЕБЕДЕВ (1889 – 1937 гг.) – протоиерей. Уро-
женец г. Галича, сын учителя Галичского 
ДУ. Выпускник Костромской ДС (1909 г.). 
С 1909 г. – диакон, с 1910 г. второй священ-
ник Ильинской церкви с. Родники Юрьевец-
кого у. С 1921 г. – протоиерей и настоятель 
Ильинского храма. Арестован в  Родниках 
в ночь с 7 на 8 октября 1937 г. и отправлен 
в тюрьму г. Иваново. Расстрелян 27 октября 
1937 г. в Ивановской тюрьме. В 2003 г. про-
славлен в лике святых как священномуче-
ник.

Иван Аркадьевич ЛАГОВСКИЙ (1889 – 
1941 гг.) – богослов, публицист, деятель 
Русского студенческого христианского 
движения (РСХД). Уроженец г. Костромы, 
сын священника. В связи с переводом отца 
в Кинешму, детство своё провел в этом го-
роде. Выпускник Кинешемского ДУ (1903 г.), 
Костромской ДС (1909 г.) и  Киевской ДА 
(1913 г.). С 1913 г. работал учителем в Ека-
теринославе. В 1920 г. из Крыма эвакуиро-
вался в Турцию, а потом – на остров Корси-
ка. В 1923 г. переехал в Прагу, где окончил 
Русский педагогический институт. С 1926 г. 
жил во Франции, работал в Богословском ин-
ститута в Париже, состоял членом Централь-
ного секретариата РСХД. Редактор «Вестника 
РСХД» (1930 – 1936 гг.).

В  1933 г. переехал с  семьей в  Эстонию, 
в г. Тарту, преподавал в Тартуском универ-
ситете. После того, как Эстония вошла в со-
став СССР, 5 августа 1940 г. был арестован 
органами НКВД и этапирован в Ленинград. 
25 апреля 1941 г. военный трибунал Ленин-

градского военного округа приговорил его 
к  расстрелу. И. А. Лаговский расстрелян 
3 июля 1941 г., похоронен предположитель-
но на Левашовском кладбище под Ленингра-
дом. В 2002 г. Священным Синодом Констан-
тинопольского Патриархата И. А. Лаговский 
причислен к лику святых.

Выпуск 1910 года
Анатолий Александрович ИОРДАНСКИЙ 

(1888 – 1937 гг.) – советский работник. Уро-
женец с. Борок Буйского у., сын священника. 
Вырос в с. Молвитино (Сусанино). Выпуск-
ник Костромской ДС (1910 г.). В 1905 г. рас-
пространял среди крестьян прокламации. 
С 1912 г. – член партии эсеров.

В 1918 г. вступил в РКП(б). Председатель 
Костромского губисполкома (1919 г.). Участ-
ник Гражданской войны.

В последние годы работал заместителем 
секретаря Центрального совета Осовиахима. 
Арестован в Москве 27 марта 1937 г., обви-
нен в членстве в террористической органи-
зации и вредительстве. 4 сентября 1937 г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
приговорен к  расстрелу, приговор приве-
ден в исполнение в тот же день. Похоронен 
в братской могиле на Донском кладбище.

Выпуск 1915 года
Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ 

(1895 – 1977 гг.) – военачальник, полководец, 
маршал Советского Союза. Уроженец с. Но-
вая Гольчиха Кинешемского у. (ныне в черте 
г. Вичуга Ивановской обл.), сын псаломщика 
(позднее священника). Выпускник Кинешем-
ского ДУ (1909 г.) и Костромской ДС (1915 г.). 
В  январе 1915 г., досрочно сдав экзамены 
за 6 класс семинарии, добровольцем ушел 
в армию.

Великую Отечественную войну встре-
тил в  звании генерал-майор. С  1  августа 
1941 г. – заместитель начальника Генштаба, 
с 26 июня 1942 г. – начальник Генштаба. Член 
Ставки Верховного Главнокомандования.

Маршал Советского Союза (1943 г.), 
дважды Герой Советского Союза (1944 г., 
1945 г.). С февраля 1945 г. – командующий 
3-м Белорусским фронтом, под его коман-
дованием войска фронта овладели городом 
и крепостью Кенигсберг. В 1945 г. А. М. Ва-
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силевский командовал советскими войска-
ми на Дальнем Востоке в войне с Японией. 
В  1949 – 1953 гг. военный министр СССР. 
Скончался в Москве 5 декабря 1977 г., похо-
ронен на Красной площади (урна с его пра-
хом замурована в кремлевской стене).

Выпуск 1916 года
Николай Алексеевич ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

(1896 – 1968 гг.) – химик, Герой Социалисти-
ческого Труда. Уроженец Костромы, сын ди-
акона. Выпускник Костромской ДС (1916 г.). 
Выпускник химфака Московского универси-

тета (1924 г.). Доцент Московского высшего 
химико-технологического училища (1929 г.), 
в 1932 г. преобразованного в Военно-хими-
ческую академию имени К. Е. Ворошилова. 
Профессор и заведующий кафедрой в Мос-
ковском институте тонкой химической тех-
нологии имени М. В. Ломоносова (1939 г.). 
Доктор химических наук (1935 г.), профес-
сор, Лауреат Сталинской премии 1-й степе-
ни (1952 г.). Герой Социалистического Труда 
(1966 г.). Почетный гражданин г. Костромы 
(1967 г.). Скончался в  Москве 20 ноября 
1968 г., похоронен на Введенском кладбище.
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Всеволод Иванович Всеволодов
(1790–1863 гг.), 

профессор Петербургской медико-
хирургической академии

Протоиерей Михаил Яковлевич Диев 
(1794–1866 гг.). 

Портрет середины XIX в. 
Неизвестный художник

Константин Иванович Арсеньев  
(1789–1865 гг.),  

историк, географ, статистик, академик. 
Литография Н. Бреля. 1872 г.

Гавриил  
(Розанов; 1781–1858 гг.),  

архиепископ Тверской и Кашинский
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Протоиерей Федор Александрович Голубинский 
(1797–1854 гг.).  

Профессор Московской духовной академии.  
Литография П. Бореля.  
Вторая половина XIX в.

Николай Федорович Островский  
(1796–1853 гг.),  

владелец усадьбы Щелыково,  
отец драматурга А. Н. Островского.  

Фото 50-х гг. XIX в.

Митрополит Киевский и Галицкий Арсений 
(Москвин; 1795–1876 гг.).  

Автолитография Е. Белякова.  
Середина XIX в.

Афанасий  
(Соколов; 1801–1868 гг.),  

архиепископ Казанский и Свияжский.  
Литография 1860 г.
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Епископ Порфирий  
(Успенский; 1804–1885 гг.).  

Первый начальник Русской православной 
миссии в Иерусалиме. Востоковед, археолог, 

археограф, путешественник.

Архиепископ  
Владимирский и Суздальский Антоний  

(Павлинский; 1804–1878 гг.).  
Литография. Середина XIX в.

Протоиерей Александр Васильевич Горский  
(1812–1875 гг.).  

Ректор Московской духовной академии,  
церковный историк  

и археограф. Фото 70-х гг. XIX в.

Епископ Симбирский и Сызранский Евгений  
(Сахаров-Платонов; 1812–1888 гг.),  

бывший ректор  
Московской духовной академии.  

Портрет 50-х гг. XIX в.
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Епископ  
Пензенский и Саранский Антоний  

(Николаевский; 1818–1889 гг.). 
Фото 80-х гг. XIX в.

Епископ  
Пензенский и Саранский Григорий 

(Медиоланский; 1822–1881 г.). 
Фото 1868 г.

Николай Николаевич Страхов  
(1828–1896 гг.),  

публицист, литературный критик, философ.  
Фото 90-х гг. XIX в.

Протоиерей Иоанн Поспелов  
(1821–1910 гг.), 

настоятель Успенского кафедрального собора.  
Фото начала XX в.
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Протоиерей Николай Соболев  
(1828–1912 гг.),  

настоятель Преображенского 
собора в Чухломе. Фото начала XX в.

Протоиерей Иоанн Соболев  
(1829–1909 гг.),  

настоятель Петербургского Исаакиевского собора.  
Фото начала XX в.

Архимандрит Иероним  
(Лаговский; 1832–1884 гг.), историк,  
археолог, ректор Пермской духовной  

семинарии. Фото 80-х гг. XIX в.

Архиепископ  
Владимирский и Суздальский Сергий  

(Спасский; 1830–1904 гг.). 
Фото начала XX в.
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Иларий Ефимович Беляев  
(1831–1903 гг.), 

основатель и попечитель Александровского 
православного братства. 

Фото конца XIX в.

Евгений Евсигнеевич Голубинский  
(1834–1912 гг.).  

Профессор Московской духовной академии, член 
Академии Наук,крупнейший церковный историк.  

Фото начала XX в.

Михаил Иванович Горчаков  
(1838–1910 гг.),  

протоиерей, профессор Петербургского университета,  
член-корреспондент Академии Наук.  

Фото конца XIX в.

Епископ  
Астраханский и Енотаевский Сергий  

(Серафимов; 1836–1902 гг.). 
Фото конца XIX в.
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Николай Иванович Петров 
(1840–1921 гг.), 

профессор Киевской духовной академии. 
Фото начала XX в.

Федор Иванович Успенский 
(1845–1928 гг.), 

директор Русского археологического  
института в Константинополе, академик. 

Фото начала XX в.

Николай Васильевич Покровский  
(1848–1917 гг.), 

директор Петербургского археологического института, 
профессор Петербургской духовной академии.  

Фото начала XX в.

Сергей Николаевич Реформатский  
(1860–1934 гг.), 

химик, профессор Киевского университета,  
член-корреспондент Академии Наук СССР.  

Фото начала XX в.
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Епископ Вятский и Слободской Филарет 
(Никольский; 1858–1921 гг.).  

Фото 1912 г.

Александр Петрович Голубцов  
(1860–1911 гг.),  

профессор Московской духовной академии. 
Фото начала XX в.

Священномученик протоиерей Иосиф Смирнов  
(1864–1918 гг.), настоятель Солигаличского 

Богородице-Рождественского собора.
 Фото 1883 г.

Протоиерей Иоанн Альтовский  
(1867–1938 гг.),  

настоятель Кинешемского Успенского собора.  
Фото начала XX в.



209

 ГлАВА XVIII. ВыДАЮЩиеся ВыпусКниКи КОстРОМсКОй ДуХОВнОй сеМинАРии 1747–1918 ГГ.*  

Экзарх Грузии, архиепископ Карталинский  
и Кахетинский Никон  

(Софийский; 1861–1908 гг.).  
Фото начала XX в.

Павел Евлампиевич Юницкий  
(1873–1937 гг.), 

член II Государственной Думы от Костромской губернии.  
Фото 1907 г.

Священномученик Николай  
(Клементьев; 1875–1937 гг.),  

архиепископ Великоустюжский и Усть-Вымский.  
Фото 30-х гг. XX в.

Николай Николаевич Виноградов  
(1876–1938 гг.),  

историк, филолог, этнограф.  
Фото начала XX в.
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Архиепископ  
Тамбовский и Шацкий Зиновий  

(Дроздов; 1875–1942 гг.).  
Фото начала XX в.

Архиепископ Муромский,  
викарий Горьковской епархии Амвросий  

(Смирнов; 1874–1938 гг.).  
Фото 30-х гг. XX в.

Архиепископ Волоколамский Феодор  
(Поздеевский; 1876–1937 гг.).  

Ректор Московской духовной академии в 1909–
1917 гг.,настоятель московского Данилова монастыря. 

Тюремное фото 1937 г.

Иван Аркадьевич Лаговский  
(1889–1941 гг.), 

богослов, публицист, деятель Русского христианского  
студенческого движения.  

Фото 30-х гг. XX в.
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Святитель Василий  
(Преображенский; 1876–1938 гг.),  

епископ Кинешемский, викарий 
Костромской епархии. Фото 1921 г.

Священномученик Августин  
(Беляев; 1886–1937 гг.),  

архиепископ Калужский и Боровский.  
Фото 20-х гг. XX в.

Александр Михайлович Василевский  
(1895–1977 гг.),  

маршал Советского Союза.  
Фото конца 40-х гг. XX в.

Николай Алексеевич Преображенский  
(1896–1968 гг.),  

лауреат Сталинской премии,  
Герой Социалистического Труда, почетный  
гражданин г. Костромы. Фото 60-х гг. XX в.
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Священномученик Никодим  
(Кротков; 1868–1938 гг.), 

архиепископ Костромской и Галичский.
Фото начала 30-х гг. XX в.
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Ректоры, преподаватели 
и выпускники  
Костромской духовной семинарии,  
причисленные к лику святых*

Преподобный МАКАРИЙ (Михаил Яковле-
вич Глухарев; 1792 – 1847 гг.) – архимандрит, 
миссионер. Уроженец г. Вязьмы Смоленской 
губ., сын священника. Выпускник Вяземско-
го ДУ (1803 г.), Смоленской ДС (1813 г.) и Пе-
тербургской ДА (1817 г.). Обладал редкой 
способностью к  языкам: знал латинский, 
еврейский, немецкий и французский языки.

Ректор Костромской ДС и  одновремен-
но настоятель Богоявленского монастыря 
(1821 – 1824 гг.). Глава Алтайской право-
славной миссии (1830 – 1844 гг.). Настоятель 
Болховского Троицкого Оптина монастыря 
в Орловской губ. (1844 – 1847 гг.). Скончался 
в монастыре 18 мая 1847 г., погребен в со-
борном храме обители.

Канонизирован в 2000 г. Юбилейным Ар-
хиерейским Собором Русской Православной 
Церкви. Память его совершается 18/31 мая.

Святитель ИУСТИН (Михаил Полянский; 
1831 – 1903 гг.). Уроженец с. Богатыре-
во Землянского у. Воронежской губ., сын 
диакона. Выпускник Воронежской ДС 
(1853 г.). Священник с. Касторное Землян-
ского у. (1854 г.). Учитель Воронежского ДУ 
(1863 г.). Принимает монашеский постриг 
с именем Иустин (1864 г.). Выпускник Ки-
евской ДА (1869 г.). Учитель Харьковской ДС 
(1869 г.). Инспектор Виленской ДС (1870 г.). 
Архимандрит (1872 г.). Ректор Костромской 
ДС (1875 – 1884 гг.). Епископ Михайловский, 
викарий Рязанской епархии (1884 г.). Епи-
скоп Новомиргородский, викарий Херсон-
ской епархии (1885 г.). Епископ Тобольский 
и Сибирский (1889 г.). Епископ Рязанский 
и  Зарайский (1894 г.). Епископ Уфимский 
и  Мензелинский (1896 г.). Уволен на по-

кой (1900 г.). Скончался 26 сентября 1903 г. 
в  Григорьево-Бизюковом монастыре Хер-
сонской епархии, где и похоронен. В 1988 г. 
прославлен как местночтимый святой в Со-
боре Крымских святых. Включен в Собор Во-
ронежских святых.

Священномученик АВГУСТИН (Александр 
Александрович Беляев; 1886 – 1937 гг.) – ар-
хиепископ Калужский и Боровский. Уроже-
нец с. Каменка Юрьевецкого у., сын священ-
ника. Выпускник Кинешемского ДУ (1901 г.), 
Костромской ДС (1907 г.) и  Казанской ДА 
(1911 г.). В  1911 – 1920 гг. работал препо-
давателем в учебных заведениях г. Пензы. 
В  1920 г. А.А. Беляев овдовел и  28 августа 
1920 г. принял священный сан. В  1922 г. 
он переехал в Кинешму, где принял мона-
шество с именем Августин.

С  1923 г.  – епископ Иваново-Вознесен-
ский, викарий Владимирской епархии. 
В 20-30 годы подвергался арестам, в 1927 – 
1930 гг. был в  ссылке в  Средней Азии, 
в 1931 – 1934 гг. – в заключение в Свирьлаге. 
С 9 апреля 1934 г. – епископ (с 1936 г. – ар-
хиепископ) Калужский и Боровский. Аресто-
ван в Калуге 20 сентября 1937 г. 19 ноября 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 23 ноября 1937 г. В 2000 г. 
Юбилейным Архиерейским Собором вклю-
чен в состав Собора новомучеников и испо-
ведников России. Память его совершается 
10/23 ноября.

Священномученик НИКОЛАЙ (Николай Фе-
дорович Клементьев; 1875 – 1937 гг.) – архие-
пископ Великоустюжский и Усть-Вымский. 
Уроженец с. Лосево Нерехтского у., сын 
священника. Выпускник Костромского ДУ 

* Составитель – Н. А. Зонтиков.
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(1889 г.), Костромской ДС (1895 г.), Петер-
бургской ДА (1899 г.). Преподаватель Алек-
сандро-Невского ДУ (1899 г.). Священник 
Георгиевской церкви на Большеохтинском 
кладбище (1904 г.). Протоиерей (1919 г.). 
Принял монашеский постриг с  именем 
Николай (1924 г.). Епископ Сестрорецкий, 
викарий Ленинградской епархии (1924 г.). 
Епископ Никольский (1933 г.). Архиепи-
скоп Великоустюжский и  Усть-Вымский 
(1934 г.). В 1935 г. сослан в Казахстан. Аре-
стован 23 декабря 1937 г. 30 декабря Трой-
кой УНКВД по Южно-Казахстанской обл. 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 31 де-
кабря 1937 г. В 2000 г. на Юбилейном Собо-
ре Русской Православной Церкви причис-
лен к лику святых. Память его совершается 
18/31 декабря.

Священномученик НИКОДИМ (Николай 
Васильевич Кротков; 1868 – 1938 гг.) – архи-
епископ Костромской и  Галичский. Уро-
женец с. Погрешино Нерехтского у. (совр. 
Фурмановский р-н  Ивановской обл.), сын 
священника. Выпускник Костромско-
го ДУ (1883 г.), Костромской ДС (1889 г.) 
и  Киевской ДА (1900 г.). Учитель цер-
ковно-приходской школы в  с. Олешь Га-
личского у. (1889 – 1890 гг.). Священник 
Петропавловской церкви с. Тезино Кине-
шемского у. (1890 – 1896 гг.). Ректор Псков-
ской ДС (1905 – 1907 гг.). Епископ Аккер-
манский, викарий Кишеневской епархии 
(1907 г.). Епископ Чигиринский, викарий 
Киевской епархии (1911 г.). Архиепископ 
Таврический и Симферопольский (1921 г.). 
В  1922 – 1932 гг. – в  основном в  тюрьмах 
и ссылках. Архиепископ Костромской и Га-
личский (1932 г.). Арестован в  Костроме 
в ночь с 3 на 4 декабря 1936 г. Умер в ярос-
лавской тюрьме 21 августа 1938 г. Место по-
гребения неизвестно. В 1995 г. прославлен 
как местночтимый святой, в 2000 г. Юби-
лейный Архиерейский Собор включил его 
в состав Собора Российских новомучеников 
и исповедников. Память его совершается 
8/21 августа.

Святитель ВАСИЛИЙ (Вениамин Сергеевич 
Преображенский; 1876 – 1945 гг.), епископ 
Кинешемский, викарий Костромской епар-
хии. Уроженец г. Кинешмы, сын священника. 
Выпускник Кинешемского ДУ (1890 г.), Ко-

стромской ДС (1896 г.), Киевской ДА (1900 г.), 
Петербургского археологического института 
(1902 г.) и Московского педагогического ин-
ститута им. П. Г. Шелапутина (1915 г.).

Преподаватель Воронежской ДС 
(1900 –1910 гг.). В 1910 – 1911 гг. жил в Ан-
глии, где окончил курсы английского языка 
и литературы при Лондонском университе-
те. Преподаватель гимназии в г. Миргород 
Полтавской губ. (1911 – 1913 гг.) и Петров-
ской гимназии в Москве (1914 – 1918 гг.).

Псаломщик Вознесенской церкви в г. Ки-
нешме (1918 – 1920 гг.). 16 июля 1920 г. в Ко-
строме архиепископ Костромской и  Га-
личский Серафим (Мещеряков) рукоположил 
его во иерея целибатом. Вскоре он принял 
монашеский постриг с именем Василий.

19 сентября 1921 г. в Кинешме в Успен-
ском соборе состоялась его хиротония 
во епископа Кинешемского, викария Ко-
стромской епархии. Арестован 10 мая 
1923 г., сослан на 2 года в Зырянский край, 
ссылку отбывал в  п. Усть-Кулом (1923 – 
1925 гг.). С середины 20-х годов почти все 
время находился в заключение, в лагерях 
и ссылках

Скончался 13 августа 1945 г. в  с. Бири-
люссы Красноярского края, где находился 
в  ссылке. В  1993 г. Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II благословил местное 
почитание святителя Василия. Общецерков-
ное его прославление состоялось в 2000 г. 
на Архиерейском Юбилейном Соборе Рус-
ской Православной Церкви. Память его со-
вершается 31 июля/13 августа.

Святитель СЕРАФИМ (Николай Борисо-
вич Соболев; 1881 – 1950 г.), архиепископ 
Богучарский, викарий Воронежской епар-
хии. Уроженец г. Рязани, сын мещанина. 
Выпускник Рязанского ДУ, Рязанской ДС 
(1904 г.) и  Петербургской ДА (1908 г.). Ин-
спектор Костромской ДС (1911 – 1912 гг.). 
Ректор Воронежской ДС (1912 г.). Архиман-
дрит (1912 г.). В ноябре 1920 г. эмигрировал 
из Крыма в Константинополь. С 1921 г. жил 
в Болгарии. Епископ Богучарский, викарий 
Воронежской епархии (1921 г.), с 1934 г. – ар-
хиепископ. В  1946 г. принял советское 
гражданство. Скончался в Софии 26 августа 
1950 г. Канонизирован 3 февраля 2016 г. Ар-
хиерейским Собором Русской Православной 
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Церкви в лике святителей. Память его совер-
шается 13/26 февраля.

Священномученик Иосиф Сергеевич СМИР-
НОВ (1864 – 1918 гг.) – протоиерей. Уроженец 
с. Жарки Костромского у., сын священни-
ка. Выпускник Солигаличского ДУ (1879 г.) 
и Костромской ДС (1885 г.). Учитель Солига-
личского городского приходского училища 
(1885 – 1886 гг.). Священник (1886 – 1905 гг.), 
настоятель (1905 – 1918 гг.) Солигаличского 
Богородице-Рождественского собора. Про-
тоиерей (1907 г.).

Расстрелян в  Солигаличе в  ночь с  7  на 
8 марта 1918 г. Похоронен в братской моги-
ле на городском кладбище. В 2000 г. канони-
зирован как местночтимый святой. В 2000 г. 
включен в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских. Память его совершается 
22 февраля/7 марта.

Священномученик Владимир Стефанович 
ИЛЬИНСКИЙ (1845 – 1918 гг.) – иерей. Уро-
женец с. Воскресенского, что на Кореге, 
Буйского у., сын священника. Выпускник 
Костромской ДС (1869 г.). Учитель Солига-
личского ДУ (1869 – 1874 гг.). Священник 
Успенской церкви с. Солда Солигаличско-
го у. (1874 – 1916 гг.). В 1916 г. вышел за штат 
и поселился у своего сына Василия Ильин-
ского, священника Богородице-Феодоров-
ского женского монастыря.

Расстрелян в  Солигаличе в  ночь с  7  на 
8 марта 1918 г. Похоронен в братской моги-
ле на городском кладбище. В 2000 г. канони-
зирован как местночтимый святой. В 2000 г. 
включен в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских. Память его совершается 
22 февраля/7 марта.

Мученик Иоанн Павлович ПЕРЕБАСКИН 
(1862 – 1918 гг.) – смотритель Солигаличско-
го ДУ. Уроженец с. Наволоки Кинешемского у., 
сын диакона. Выпускник Костромской ДС 
(1880 г.) и Петербургской ДА (1884 г.). С 14 ав-
густа 1884 г. помощник смотрителя Солига-
личского ДУ, с 6 марта 1897 г. –  смотритель.

Расстрелян в  Солигаличе в  ночь с  7  на 
8 марта 1918 г. Похоронен в братской моги-
ле на городском кладбище. В 2000 г. канони-
зирован как местночтимый святой. В 2000 г. 
включен в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских. Память его совершается 
22 февраля/7 марта.

Священномученик Петр Александрович 
ЛЕБЕДЕВ (1889 – 1937 гг.) – протоиерей. Уро-
женец г. Галича, сын учителя Галичского 
ДУ. Выпускник Костромской ДС (1909 г.). 
С 1909 г. – диакон, с 1910 г. второй священ-
ник Ильинской церкви с. Родники Юрьевец-
кого у. С 1921 г. – протоиерей и настоятель 
Ильинского храма. Арестован в  Родниках 
в ночь с 7 на 8 октября 1937 г. и отправлен 
в тюрьму г. Иванова. Расстрелян 27 октября 
1937 г. в Ивановской тюрьме. В 2003 г. про-
славлен в лике святых как священномуче-
ник. Память его совершается 14/27 октября.

Священномученик Иоанн Никонорович КЕ-
САРИЙСКИЙ (1878 – 1937 гг.) – иерей. Уро-
женец с. Адищево Кинешемского у. (совр. 
Островский р-н  Костромской обл.), сын 
священника. Выпускник Костромской ДС 
(1899 г.) и Московской ДА (1903 г.). С 1904 г. – 
священник в  разных храмах Московской 
епархии. В последние годы служил настоя-
телем храма Владимирской иконы Божией 
Матери в с. Быкове Раменского р-на Москов-
ской обл. Арестован 11 ноября 1937 г. 15 но-
ября 1937 г. Тройка УНКВД по Московской 
обл. приговорила его к расстрелу. Расстре-
лян 16 ноября 1937 г. на полигоне в Бутове. 
Память его совершается 3/16 ноября.

Священномученик Николай Евгеньевич 
БУХАРИН (1871 – 1938 гг.) – протоиерей. Уро-
женец г. Костромы, сын чиновника, позд-
нее священника. Выпускник Костромской 
ДС (1895 г.). Учитель церковно-приходской 
школы (1895 – 1896 гг.). Священника Ар-
хангельской церкви с. Пронина Нерехт-
ского у. (1896 г.). Священник Успенского 
женского монастыря в  Кинешме (1900 г.). 
Священник Крестовоздвиженской кладби-
щенской церкви в г. Нерехте (1906 г.). Свя-
щенник Преображенской церкви Нерехты 
(1912 г.). Священник Мариино-Магдалин-
ской церкви женской церковной общины 
в Московской епархии (1915 г.). Священник 
Введенской церкви при Мариинском жен-
ском училище в Москве (1916 г.).

Настоятель Покровского собора в Ивано-
во-Вознесенске (1921 г.). Настоятель Троиц-
кой церкви в с. Маврино Кинешемского р-на 
(1930 г.). Настоятель церкви в п. Гаврилов 
Ям (1933 г.). Настоятель церкви в г. Гаври-
лов-Посад (1935 г.). 16 октября 1937 г. он был 
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арестован. Первоначально его приговорили 
к 10 годам заключения в лагере, но 3 февра-
ля 1938 г. Тройка УНКВД по Ивановской обл. 
приговорила его к  расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. в Иванове.

В  2000 г. на Юбилейном Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви свя-
щенник Николай Бухарин был прославлен 
как священномученик и  включен в  Собор 
Новомучеников и исповедников Российских. 
Память его совершается 22 января/4 февра-
ля.

Преподобномученик ИГНАТИЙ (Александр 
Александрович Лебедев; 1884 – 1938 гг.) – 
схимархимандрит. Уроженец г. Чухломы, 
сын потомственного почетного граж-
данина. Выпускник Солигаличского ДУ 
(1899 г.) и  Костромской ДС (1906 г.). Сту-
дент Казанского ветеринарного института 
(1906 – 1908 гг.). Послушник Зосимовой пус-
тыни Владимирской губ. (1908 г.). 18 марта 
1915 г. принял монашеский постриг с име-
нем Агафон. Иеродиакон (1918 г.). Иеромо-
нах (1920 г.). Насельник (1923 г.), наместник 
Московского Высокопетровского монастыря 
(1924 – 1929 гг.). Архимандрит (1924 г.). 17 ян-
варя 1933 г. принял постриг в схиму с име-
нем Игнатий. Священник храма прп. Сер-
гия на Большой Полянке (1929 – 1930 г.). 
Священник храма Рождества Богороди-
цы в  Путинках (1933 – 1934 гг.). Арестован 
11 апреля 1935 г. 26 апреля 1935 г. пригово-
рен к 5 годам заключения в лагере. С октя-
бря 1935 г. находился в Саровском лагере, 
с 1936 г. – в Ветлужском ИТЛ (Ветлаг), с апре-
ля 1936 г. – в исправительно-трудовой коло-
нии близ г. Алатырь Чувашской АССР

Скончался в колонии 11 сентября 1938 г. 
Канонизирован в 2000 г. и причислен к Со-
бору Новомучеников и исповедников Рос-
сийских. Память его совершается 30 авгу-
ста/12 сентября.

Священномученик Алексий Александрович 
ДРОЗДОВ (1883 – 1942 гг.) – протодиакон. 
Уроженец г. Буй, сын чиновника. Выпускник 
Галичского ДУ. Окончил 3 класса Костром-
ской ДС.

Учитель церковно-приходской школы 
в с. Судай Чухломского у. Диакон Николь-
ской церкви с. Никольское-Горицких Нерех-
тского у. (совр. Фурмановский р-н Иванов-

ской обл.) (1904 г.). Диакон Богоявленского 
храма с. Красное Костромского у. (1906 г.). 
Диакон Троицкой церкви завода Лысьва 
Пермской губ. (1910 г.). Диакон в с. Четвер-
тиновка Гайсинского у. Подольской губ. 
(1914 г.). Служба в храмах Московской губ. 
(1917 – 1922 г.). Служба в Буе (1922 г.). Диа-
кон Спасской церкви с. Ивантеевка Москов-
ской губ. (1928 г.). Протодиакон церкви Бла-
говещения на Бережках в Москве (1930 г.). 
Протодиакон собора Рождества Богороди-
цы в г. Орехово-Зуеве (1933 г.). Арестован 
17 ноября 1937 г. в Орехово-Зуеве. 21 нояб-
ря 1937 г. Тройка УНКВД приговорила его 
к 10 годам заключения в лагере. Скончался 
в Сусловском отделении Сиблага (ныне – 
с. Суслово Мариинского р-на Кемеровской 
обл.) 14 июля 1942 г. Канонизирован опре-
делением Священного Синода от 11 апреля 
2006 г. Память его совершается 1/14 июля.

Мученик Иван Аркадьевич ЛАГОВСКИЙ 
(1889 – 1941 гг.) – богослов, публицист, дея-
тель Русского студенческого христианско-
го движения (РСХД). Уроженец г. Костромы, 
сын священника. В связи с переводом отца 
в Кинешму, детство своё провел в этом го-
роде. Выпускник Кинешемского ДУ (1903 г.), 
Костромской ДС (1909 г.) и  Киевской ДА 
(1913 г.). С 1913 г. работал учителем в Ека-
теринославе. В 1920 г. из Крыма эвакуиро-
вался в Турцию, а потом – на остров Корси-
ка. В 1923 г. переехал в Прагу, где окончил 
Русский педагогический институт. С 1926 г. 
жил во Франции, работал в Богословском ин-
ституте в Париже, состоял членом Централь-
ного секретариата РСХД. Редактор «Вестника 
РСХД» (1930 – 1936 гг.).

В  1933 г. переехал с  семьей в  Эстонию, 
в г. Тарту, преподавал в Тартуском универ-
ситете. После того, как Эстония вошла в со-
став СССР, 5 августа 1940 г. был арестован 
органами НКВД и этапирован в Ленинград. 
25 апреля 1941 г. военный трибунал Ле-
нинградского военного округа приговорил 
его к расстрелу. И.А. Лаговский расстрелян 
3 июля 1941 г., похоронен предположитель-
но на Левашовском кладбище под Ленингра-
дом. В 2002 г. Священным Синодом Констан-
тинопольского Патриархата И.А. Лаговский 
причислен к лику святых. Память его совер-
шается 14 июня.
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Собор святых Костромской духовной семинарии. 
Современная икона
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Преподобный Макарий Алтайский.  
Современная икона

Священномученик Августин (Беляев),  
архиепископ Калужский и Боровский. 

Современная икона

Священномученик Николай (Клементьев),  
архиепископ Великоустюжский и Усть-Вымский. 

Современная икона

Священномученик Никодим (Кротков),  
архиепископ Костромской и Галичский. 

Современная икона
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Святитель Василий (Преображенский),  
епископ Кинешемский. 

Современная икона

Святитель Серафим Софийский. 
Современная икона

Новомученики Солигаличские.  
Икона из Спасо-Преображенского храма  

г. Солигалича

Священномученик протоиерей Петр Лебедев 
(Родниковский). 

Современная икона

РеКтОРы, пРепОДАВАтели и ВыпусКниКи сеМинАРии, пРиЧисленные К лиКу сВятыХ
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Вопрос об отношении священномученика 
митрополита Петра (Полянского)  
к Костромской духовной школе

1 см.: Определения священного синода от 19-20.02.1990 // журнал Московской патриархии. – 1990. – №5.
2 см.: Определения священного синода от 17.07.1996 // журнал Московской патриархии. – 1996. – №9.
3 см., напр.: Моисеенков А. Митрополит петр (полянский): неофициальный патриарх // Фома. – 2015. – Октябрь. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: – http://foma.ru/mitropolit-petr-polyanskij-neoficzialnyij-patriarx.html.
4 цит. по: игумен Дамаскин (Орловский). Заключенный №144. О жизни и подвиге священномученика петра, 

митрополита Крутицкого // Фома. – 2014. – №10 (138). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://foma.
ru/o-zhizni-i-podvige-svyashhennomuchenika-petra-mitropolita-krutitskogo.html

ИЗ СТЕН семинарии вышло много из-
вестных и выдающихся людей, кото-
рые нашли своё призвание в самых 

разных сферах деятельности. Но особенно 
выделяются те выпускники Костромской 
духовной школы, которые примером своей 
жизни показали образ христианского служе-
ния и сегодня Церковью прославлены в лике 
святых. 

Костромская духовная семинария основа-
на в 1747 году, закрыта в 1918 году. Возобнов-
ление духовного образования на костромской 
земле состоялось в  1990 году с  открытием 
Костромского духовного училища1, которое 
в  свою очередь в  1996 году преобразова-
ли в духовную семинарию2. Таким образом, 
Костромская духовная семинария является 
историческим преемником старинных Кост-
ромских духовных школ.

В  настоящее время канонизировано 16 
церковных деятелей, имеющих отношение 
к  Костромской духовной школе. К  юбилею 
семинарии написана икона «Собор святых 
покровителей Костромской духовной семи-
нарии». На этом образе среди других под-
вижников благочестия изображен священ-
номученик Петр, митрополит Крутицкий, 
Патриарший Местоблюститель. 

Более десяти лет (1925–1936) он являлся 
первым лицом Русской Православной Церкви 
после кончины Святейшего Патриарха Тихона3. 

Митрополит Петр (Полянский) принял 
священный сан уже немолодым человеком, 
в возрасте 58 лет. В 1920 году Патриарх Ти-
хон предложил ему принять сан и стать па-

триаршими помощником в делах церковного 
управления. Как вспоминал об этой станице 
своей жизни сам святитель Петр: «Я не могу 
отказаться. Если я откажусь, то буду предате-
лем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпи-
шу сам себе смертный приговор»4.

Патриарх Тихон и священномученик Пётр 
(Полянский), митрополит Крутицкий.  
Троица, 1924 год

М. И. ЖИГАЛОВ
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Вскоре он был возведён в сан архиеписко-
па (1923 год), а затем стал митрополитом Кру-
тицким (1924 год) и вошел в состав Временно-
го Патриаршего Синода. В начале 1925 года 
Святейший назначил его кандидатом в Мес-
тоблюстители Патриаршего престола. После 
кончины Патриарха обязанности Патриарше-
го Местоблюстителя перешли к митрополиту 
Петру, чей статус был утвержден Архиерей-
ским Собором 1925 года. Святителя расстре-
ляли в тюрьме в 1937 году, «так как он не при-
нял к исполнению требование НКВД отказаться 
от сана Местоблюстителя Патриар шего прес-
тола»5.

О  юных годах святителя Петра извест-
но достаточно немного. Игумен Дамаскин 
(Орловский) в своём труде о жизни святых 
Русской Православной Церкви ХХ столетия, 
в  частности, отмечает: «Учился он сначала 
в  местном духовном училище, затем в  Воро-
нежской духовной семинарии, которую окончил 
в 1885 году по первому разряду»6. Таким образом, 
исследователь прямо указывает, что митро-
полит Петр, окончил «местное», т.е. видимо 
воронежское духовное училище. 

Обращаясь к официальному сайту Воро-
нежской духовной семинарии, мы находим 
имя священномученика Петра (Полянского), 
митрополита Крутицкого, Местоблюстителя 
Патриаршего престола, среди выпускников 
семинарии 1885 года7 . Данная информация 
находит свое подтверждение и в различных 
научных и  справочных изданиях8. Кроме 
того, образ святителя изображен на иконе 
Святых покровителей Воронежской духовной 
семинарии. Становится очевидным, что се-
минарское образование митрополит Петр по-
лучил в Воронеже. 

5 приказ администрации Верхнеуральской тюрьмы. цит.по: православная энциклопедия «Древо» https://drevo-
info.ru/articles/3885.html#2.

6 священномученик пётр, Митрополит Крутицкий, Местоблюститель патриаршего престола // иеромонах Да-
маскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской православной церкви XX 
столетия. жизнеописания и материалы к ним. Кн.2. – тверь, 1996. – с. 341-369.

7 святые покровители Воронежской духовной семинарии // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.
vpds.ru/svyatye-pokroviteli-seminarii

8 см.: Воронежская духовная семинария (известные выпускники) // Открытая православная энциклопедия Древо 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/462.html

9 см.: Фомин и.Д. Время в судьбе: жизнь и подвиг патриаршего Местоблюстителя сщмч. петра (полянского) митр. 
Крутицкого / Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 48.03.0l «теология» (профиль 
«православная теология»). – саратов, 2017. – с. 10.

10 Воронежское духовное училище (известные выпускники) // Открытая православная энциклопедия Древо. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/21858.html

Вместе с тем, остается не проясненным 
вопрос о получении будущим митрополитом 
начального духовного образования. Напом-
ним, что в исследовании игумена Дамаски-
на (Орловского) лишь констатируется факт 
получения начального духовного образова-
ния. Исследователь в житии святителя ука-
зывает на «местное духовное училище», т.е., 
как представляется из контекста, воронеж-
ское. Кроме того, следует отметить и то об-
стоятельство, что в некоторых современных 
работах, посвященных личности митропо-
лита Петра (Полянского), вообще опускается 
факт получения начального духовного обра-
зования9.

Более пристальное рассмотрение данного 
вопроса позволяет констатировать следую-
щее. Воронежское духовное училище учреж-
дено в 1817 году на основании синодального 
указа «Об открытии в епархиях при семина-
риях уездных и приходских духовных учи-
лищ». Теоретически возможно, что тео-
ретически святитель мог получить здесь 
начальное духовное образование, а  затем 
продолжить обучение в стенах Воронежской 
семинарии. Вместе с  тем, в  списке извест-
ных выпускников Воронежского духовного 
училища не значится имя священномуче-
ника Петра10. Таким образом, факт обучения 
в Воронежском духовном училище не нахо-
дит прямого подтверждения и может быть 
поставлен под сомнение. Для разъяснения 
следует обратиться к доступным источникам. 

В  Синодальный период семинария, 
как высшее духовное учебное заведение, от-
слеживала факт получения абитуриентом 
начального церковного образования. Данные 
сведения являлись открытыми и публикова-
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лись в епархиальных изданиях. Так, в «Воро-
нежских епархиальных ведомостях» за 1885 
год, среди выпускников, закончивших семи-
нарию по I-му разряду за 10 номером чис-
лится «Полянский Петр Коротоякского уезда, 
села Сторожевого, священника Феодора, из Ко-
стромского духовного училища»11. Таким обра-
зом, факт получения будущим митрополитом 
Петром начального духовного образования 
именно в  Костромском духовном училище 
подтверждается в официальном издании Во-
ронежской епархии того времени.

На наш взгляд, данного сообщения уже 
достаточно для того, чтобы констатировать 
факт обучения перового лица Русской Пра-
вославной Церкви в Костроме. Но углубимся 
в проблему. Может быть здесь имеет место 
опечатка или ошибка? Тем более, что суще-

11 Воронежские епархиальные ведомости. – 1885. – № 13. – с. 582.
12 центральный архив ФсБ РФ. Д. н–3677. т. 4. л. 106—106 об. подлинник. Бланк (типографский экз.). Рукопись.
13 Кифа — патриарший Местоблюститель священномученик петр, митрополит Крутицкий (1862–1937) / Отв. ред. 

прот. В. Воробьев – М.: изд-во пстГу, 2012. – с. 37, 853, 889.

ствует утверждение, правда пока единствен-
ное, что в  последующем митрополит Петр 
согласился с тем, что он учился в Воронеже. 
Имеется в виду анкета из протокола допро-
са митрополита Петра в НКВД от 12 декабря 
1925 года, в  котором записано следующее: 
«Дух[овное] училище в  гор. Воронеже, ок[ончил] 
в 1879 г., Дух[овная] семинария там же в 1895 г. 
Московскую] Дух[овную] Академию в 1892 г. окон-
чил»12. 

К сожалению, данная информация офи-
циального документа уже не может рассма-
триваться как бесспорная, поскольку в ней 
имеет место фактическая ошибка – неверно 
указан год окончания академии. Мог ли быв-
ший высокий синодальный чиновник и ин-
спектор духовных учебных заведений, ко-
торым до хиротонии, являлся митрополит 
Петр, согласиться с неверными сведениями 
о своём образовании? Действительно, ли ан-
кета допроса была им лично надиктована 
следователю в  этой части или заполнена 
чекистом post factum. В любом случае ситуа-
ция не располагала к тому, чтобы позволить 
владыке вникать в биографические данные. 
Возможно, во время допроса он уделял мало 
внимания своим биографическим данным, 
сосредотачиваясь лишь на делах церковных. 

Только комплексное сопоставление с дру-
гими документами поможет разобраться. Та-
кое исследование имеется. Так, на ошибку 
в дате окончания академии прямо указывают 
авторы книги «Кифа» о митрополите Петре 
(Полянском), которая является фундамен-
тальным научным изданием о жизни святи-
теля (издательство Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета, 
2012 г., 952 стр., под ред. прот. В.Воробьева). 
Авторы и составители книги, имея перед гла-
зами источники, в  том числе и  указанный 
протокол допроса, всё-таки приходят к выво-
ду, что «Петр Полянский учился в Костромском 
духовном училище в 1875–1879 годах»13.

Думается, что окончательную точку в этом 
вопросе может поставить диплом семинарии 
будущего митрополита – аттестат об оконча-

Список выпускников Воронежской духовной семинарии.  
Под №10 указаны данные о Петре Полянском.
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нии Воронежской духовной семина-
рии: «Петр Полянский, сын умерш[его] 
свящ[енника] Воронежской] еп[архии], 
Коротоякского у., с. Сторожевого Федо-
ра Полянского, род[ился] 26 июня 1862 
г., по окончании] курса в Костромском] 
д[уховном] у[чилище] поступил в  июне 
1879 г. в Воронеж[скую] д[уховную] с[еми-
нарию], окон[чил] в июле 1885 г. по 1-му 
разряду»14. Данный факт из жизни ми-
трополита Петра также указан в от-
крытой православной энциклопедии 
«Древо»15.

Таким образом, факт окончания 
святителем Петром Костромского ду-
ховного училища в настоящее время 
полностью находит свое подтверж-
дение и не подлежит сомнению. Сле-
довательно, не только Воронежская, но и Ко-
стромская духовная школа могут считать 
владыку своим покровителем. 

Сегодня портрет митрополита Петра на-
ходится в Галерее выпускников Костромской 
духовной семинарии, а его образ запечатлен 

14 центральный исторический архив Москвы (циАМ). Ф. 229. Оп. 4. Д. № 3118 л. 3.
15 Костромское духовное училище (известный выпускники). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://drevo-

info.ru/articles/20304.html

на новой святыне семинарского храма – ико-
не «Собор святых покровителей Костромской 
духовной семинарии». 

Портрет митрополита Петра (Полянского) в Галерее 
выпускников Костромской духовной семинарии
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Список воспитанников  
Костромской духовной семинарии, добровольно 
вступивших в 1812 году в Костромское ополчение*

1. Иван Соколов
2. Алексей Парнасский
3. Федор Яблоков
4. Венедикт Благовещенский
5. Сергий Серафимов
6. Иван Метелкин
7. Григорий Лебедев
8. Иван Рябков
9. Александр Филоматицкий
10. Федор Веселовский
11. Алексей Успенский
12. Иван Виноградов
13. Василий Яхонтов

14. Иван Богоявленский
15. Василий Левкадский
16. Дмитрий Богословский
17. Максим Веселовский
18. Николай Малышев
19. Александр Суворов
20. Никита Травианский
21. Егор Шевелев
22. Василий Лебедев
23. Николай Докторов
24. Игнатий Покровский
25. Федор Весновский
26. Иван Полетаев (служитель семинарии)

* Составитель – Н. А. Зонтиков.

Список воспитанников  
Костромской духовной семинарии,  
добровольно ушедших в армию в 1914–1915 гг.*

Из 6 класса
1. Евгений Николаевич Белокрылин (1893 – ?)
2. Сергей Алексеевич Благосклонов (1892 – 

1916 гг.)
поручик С. А. Благосклонов погиб в 16 но-
ября 1916 г. на Юго-Западном фронте

3. Александр Михайлович Василевский 
(1895 – 1977 гг.)
будущий маршал

4. Иван Афанасьевич Гортов (1890 – ?)
5. Геннадий Михайлович Груздев (1895 – ?)
6. Анатолий Александрович Ильинский 

(1893 – ?)
7. Михаил Александрович Лебедев (1893 – 

1916 гг.)
прапорщик М. А. Лебедев тяжело ранен 
22 июня 1916 г., скончался в Киевском го-
спитале 17 июля 1916 г.

8. Николай Николаевич Неклюдов (1890 – ?)
9. Михаил Васильевич Одоевский (1894 – ?)
10. Николай Сергеевич Петропавловский 

(1892 – ?)
11. Василий Михайлович Потехин (1893 – ?)
12. Александр Петрович Преображенский 

(1892 – ?)
13. Михаил Иванович Сахаров (1894 – ?)
14. Дмитрий Федорович Сычев (1893 – ?)

Из 5 класса
1. Николай Павлович Велтистов (1893 – ?)
2. Николай Андреевич Комаров (1895 – ?)
3. Николай Зиновьевич Лебедев (1893 – ?)
4. Иван Иванович Любимов (1894 – ?)
5. Владимир Александрович Островский 

(1894 – 1915 гг.)
прапорщик В. А. Островский погиб в бою 
на Юго-Западном фронте 13 июня 1915 г.
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6. Геннадий Аркадьевич Парийский (1895 – ?)
7. Иван Константинович Словинский (1894 – ?)
8. Александр Васильевич Соколов (1893 – ?)
9. Иван Федорович Чистяков (1895 – ?)
10. Константин Иванович Яковлев (1892 – ?)

Из 4 класса
1. Николай Александрович Богданов (1897 – ?)
2. Борис Александрович Вишняков (1891 – ?)
3. Александр Алексеевич Голубцов (1895 – ?)
4. Михаил Алексеевич Казанский (1894 – ?)
5. Александр Александрович Лебедев 

(1894 – ?)
6. Павел Иванович Олеров (1895 – ?)
7. Владимир Николаевич Парийский (1892 – ?)
8. Леонид Николаевич Пермезский (1894 – ?)
9. Милий Иванович Поляков (1894 – ?)
10. Стефан Иванович Севастьянов (1895 – ?)
11. Дмитрий Иванович Урсин (1894 – 1916 гг.)

подпоручик Д. И. Урсин погиб в 1916 г. 
на Кавказском фронте

Из 3 класса
1. Сергей Вадимович Абрамов (1893 – ?)
2. Александр Александрович Кострицкий 

(1894 – ?)
3. Семен Николаевич Красовский (1896 – ?)
4. Константин Евгеньевич Лебедев (1897 – ?)

5. Иван Николаевич Перепелкин (1895 – ?)
6. Дмитрий Васильевич Полетаев (1895 – ?)
7. Владимир Николаевич Сахаров (1897 – ?)
8. Евгений Александрович Тардов (1895 – ?)
9. Геннадий Викторович Тихонравов (1895 – ?)
10. Василий Стефанович Успенский (1894 – ?)
11. Александр Иванович Флеров (1898 – ?)
12. Петр Михайлович Юницкий (1897 – ?)
13. Александр Дмитриевич Яблоков (1895 – ?)

Из 2 класса
1. Иван Иванович Соловьев (1897 – ?)

Из 1 класса
1. Борис Леонидович Каллистов (1896 – ?)

Служащие семинарии, 
призванные в армию

1. Николай Константинович Соловьев 
(1886 – ?)
помощник инспектора, выпускник Ко-
стромской семинарии (1906 г.)

2. Михаил Васильевич Борков (1884 – ?)
помощник инспектора, выпускник Ко-
стромской семинарии (1905 г.)

3. Павел Александрович Ильинский (1887 – ?)
надзиратель, выпускник Костромской се-
минарии (1910 г.)

списОК ВОспитАнниКОВ,  ДОБРОВОльнО уШеДШиХ В АРМиЮ В 1914–1915 ГГ.
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* Составитель – Н. А. Зонтиков.

Ректоры  
Костромской духовной семинарии* 
1747–2017 гг.

1747 – 1760 гг.
Игумен АНАСТАСИЙ (Белопольский; ? – 

1762 гг.). Первый руководитель (смотритель) 
Костромской ДС (1747 – 1760 гг.). Настоя-
тель Игрицкого Песоченского монастыря 
(1747 г.), Спасо-Запрудненского монастыря 
(1750 г.), Иоанно-Предтеченского Железно-
боровского монастыря (1753 г.), Игрицкого 
Песоченского монастыря (1754 г.), Макари-
ево-Унженского монастыря (1758 г.), Спа-
со-Запрудненского монастыря. Умер в Ко-
строме, похоронен на Спасо-Запрудненском 
кладбище.

1760 – 1771 гг.
Архимандрит СОФРОНИЙ (Тернолетов; ? – 

1771 гг.). Иеромонах Киево-Печерской Лав-
ры. Настоятель Костромского Богоявленско-
го монастыря (1756 г.). Ректор Костромской 
ДС (1760 – 1771 гг.). Скончался в  Костроме 
27 мая 1771 г., похоронен в Богоявленском 
монастыре.

1771 – 1774 гг.
Епископ Костромской и  Галичский Симон 

(Стефан Лагов; ? – 1804 гг.). Уроженец посада 
Лыткина Вологодского у., сын крестьянина. 
Пел в архиерейском хоре в Вологде. Архие-
пископ Амвросий (Юшкевич) направил его 
учиться в Новгородскую ДС, где он позднее 
стал преподавателем. В  1758 г. он принял 
монашество с именем Симон. Ректор Новго-
родской ДС (1759 г.). Архимандрит (1759 г.). 
Настоятель Кирилло-Белозерского мона-
стыря (1761 г.). Настоятель Московского Но-
воспасского монастыря (1764 г.). Епископ 
Костромской и Галичский (1769 – 1778 гг.). 
Ректор Костромской ДС (1771 – 1774 гг.). 
Епископ (с 1792 г. – архиепископ) Рязанский 
и Зарайский (1778 г.). Скончался в Рязани 

17 января 1804 г., похоронен в Христорож-
дественском соборе.

1774 – 1780 гг.
Игумен ТИМОФЕЙ (? – 1780 гг.). Насто-

ятель Галичского Паисиева монастыря 
(1771 г.). Настоятель Спасо-Геннадиева мо-
настыря (1772 г.). Ректор Костромской ДС 
(1774 – 1780 гг.). Скончался в 1780 г., похоро-
нен в Спасо-Геннадиевом монастыре.

1780 – 1797 гг.
Архимандрит ПАРФЕНИЙ (Климент Ва-

сильевич Нарольский; ок. 1737 – 1813 гг.). 
Уроженец с. Савры Рязанской епархии, 
сын священника. Выпускник Рязанской ДС 
(1758 г.) и  Московской Славяно-Греко-Ла-
тинской академии (1762 г.). В 1762 г. принял 
монашество с именем Парфений. Учитель 
(1762 г.) и ректор Рязанской ДС (1772 г.). Ар-
химандрит (1772 г.). Ректор Костромской ДС 
(1780 – 1797 гг.). Скончался в Костроме 14 но-
ября 1813 г., похоронен на Спасо-Запруднен-
ском кладбище.

1797 – 1800 гг.
Архимандрит ЕВГЕНИЙ (Варгасов; ? – 

1808 гг.). Настоятель Галичского Паисиева 
монастыря (1794 г.). Ректор Костромской 
ДС (1797 – 1800 гг.). Ректор Вологодской ДС 
(1801 г.). Ректор Тверской духовной семи-
нарии (1802 г.). Ректор Казанской духовной 
семинарии (1804 г.). Умер в Казани в 1804 г., 
похоронен в Свияжском Богородицком мо-
настыре.

1801 – 1803 гг.
Архимандрит АНАТОЛИЙ (Августин Ставиц-

кий; ок. 1748 – 1828 гг.). Уроженец Чернигов-
ской епархии. Выпускник Черниговского 
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ДУ и  Уманского базилианского училища 
и Киевской ДА. В 1782 г. принял монашество 
с именем Анатолий. Префект Киевской ДА 
(1782 г.). Префект Смоленской ДС (1786 г.). 
Профессор (1789 г.) и префект (1793 г.) Киев-
ской ДА. Главный полковой священник рос-
сийских войск в Царстве Польском (1793 г.). 
Начальник Киево-Печерской лаврской ти-
пографии (1795 г.). Ректор Костромской 
ДС (1801 – 1802 гг.). Ректор Ярославской ДС 
(1802 г.). Ректор Новгородской ДС (1820 г.). 
Уволен на покой в Новгородский Хутынский 
монастырь (1822 г.), затем – в Новоиеруса-
лимский Воскресенской монастырь Москов-
ской епархии, в котором умер 28 февраля 
1828 г. и был похоронен.

1803 – 1820 гг.
Архимандрит АВГУСТ (ок. 1770 – 1820 гг.). 

Уроженец Ярославской епархии, сын дьяч-
ка. Выпускник Ярославской ДС (1791 г.) 
и Петербургской ДА (1795 г.). Учитель Ярос-
лавской ДС (1795 г.). Ректор Костромской ДС 
(1802 – 1820 гг.). Скончался в Костроме, похо-
ронен в Богоявленской монастыре.

1821 – 1824 гг.
Архимандрит МАКАРИЙ (Михаил Яковлевич 

Глухарев; 1792 – 1847 гг.). Уроженец г. Вязьмы 
Смоленской губ., сын священника. Выпуск-
ник Вяземского ДУ (1807 г.), Смоленской ДС 
(1813 г.) и Петербургской ДА (1817 г.). Учи-
тель Екатеринославской ДС (1817 г.). В 1818 г. 
принял монашество с  именем Макарий. 
Инспектор Екатеринославской ДС (1818 г.). 
Ректор Костромской ДС (1821 – 1824 гг.). Ие-
ромонах Киево-Печерсклй Лавры (1824 г.) 
и Глинской Оптиной пустыни Курской епар-
хии (1825 г.). Начальник Алтайской духов-
ной миссии в Бийске (1830 г.). Настоятель 
Болховской Троицкий Оптиной пустыни 
Орловской епархии (1843 г.). Скончался 
18 мая 1847 г., похоронен в Троицком собо-
ре пустыни.

1824 – 1829 гг.
Архимандрит ЕВГЕНИЙ (Александр Филип-

пович Баженов; 1784 – 1862 гг.). Уроженец 
с. Заглухино Каширского у. Тульской губ., 
сын причетника. Выпускник Тульской ДС 
(1808 г.) и московской Славяно-Греко-Латин-

ской академии (1811 г.). Учитель Тульской 
ДС (1811 г.). Учитель Казанской ДС (1818 г.). 
В 1819 г. принял монашество с именем Евге-
ний. Ректор Симбирской ДС (1819 г.). Ректор 
Тобольской ДС (1819 г.). Ректор Костромской 
ДС (1824 – 1829 гг.). Епископ Тамбовский 
и Шацкий (1829 г.). Епископ Минский и Грод-
ненский (1832 г.). Архиепископ Карталин-
ский и Кахетинский, экзарх Грузии (1834 г.). 
Архиепископ Астраханский и  Кавказский 
(1844 г.). Архиепископ Псковский и Избор-
ский (1856 г.). Умер в Пскове 6 июля 1862 г., 
похоронен в  Псковском Троицком кафе-
дральном соборе.

1829 – 1837 гг.
Архимандрит АФАНАСИЙ (Александр Ва-

сильевич Дроздов; 1800 – 1876 гг.). Уроженец 
с. Умриненки Белевского у. Тульской губ., 
сын священника. Выпускник Тульской ДС 
(1820 г.) и Московской ДА (1824 г.). В конце 
обучения в академии принял монашество 
с именем Афанасий (1823 г.). Преподаватель 
Московской ДА (1824 г.). Ректор Пензенской 
ДС (1828 г.). Ректор Костромской ДС (1829 –  
1837 гг.). Ректор Рязанской ДС (1837 г.). Рек-
тор Херсонской ДС (1840 г.). Ректор Петер-
бургской ДА (1841 г.). Епископ Винницкий, 
викарий Подольской епархии (1842 г.). Епи-
скоп Саратовский и Царицынский (1847 г.). 
Епископ (с 1858 г. – архиепископ) Астрахан-
ский и Енотаевский (1856 г.). Уволен на по-
кой в Болдинский Покровский монастырь 
Астраханской епархии (1870 г.). Скончался 
7 декабря 1876 г., погребен в Астраханском 
Успенском кафедральном соборе.

1837 – 1839 гг.
Архимандрит ПЛАТОН (Николай Иванович 

Городецкий; 1803 – 1891 гг.). Уроженец поса-
да Погорелое Городище Зубцовского у. Твер-
ской губ., сын священника. Выпускник 
Ржевского ДУ (1817 г.), Тверской ДС (1923 г.) 
и Петербургской ДА (1827 г.). Учитель Орлов-
ской ДС (1827 г.). Преподаватель (1829 г.), ин-
спектор Петербургской ДА (1831 г.). В 1830 г. 
принял монашество с именем Платон. Ар-
химандрит (1831 г.). Ректор Костромской 
ДС (1837 – 1839 гг.). Ректор Виленской ДС 
(1839 г.). Епископ Ковенский, викарий Ви-
ленской епархии (1843 г.). Епископ Рижский, 
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викарий Псковской епархии (1848 г.). Епи-
скоп Псковский и Порховский (1849 г.). Ар-
хиепископ Рижский и Митавский (1850 г.). 
Архиепископ Донской и  Новочеркасский 
(1867 г.). Архиепископ Херсонский и Таври-
ческий (1877 г.). Митрополит Киевский и Га-
лицкий (1882 г.). Скончался в Киеве 1 января 
1891 г., похоронен в Софийском кафедраль-
ном соборе.

1839 – 1845 гг.
Архимандрит НАФАНАИЛ (Николай Ива-

нович Савченко; 1799 – 1875 гг.). Уроже-
нец г.  Белгорода Курской губ., сын свя-
щенника. Выпускник Курской ДС (1821 г.) 
и  Киевской ДА (1825 г.). Преподаватель 
Киевской ДА (1825 г.). Учитель Курской ДС 
(1827 г.). Инспектор Тверской ДС (1832 г.). 
Принял монашество в Александро-Невской 
Лавре с именем Нафанаил (1833 г.). Ректор 
Каменец-Подольской ДС (1834 г.). Ректор 
Костромской ДС (1839 – 1845 гг.). Епископ 
Ревельский, викарий Петербургской епар-
хии (1845 г.). Епископ Старорусский, вика-
рий Новгородской епархии (1850 г.). Епи-
скоп Полтавский и Переяславский (1850 г.). 
Епископ Архангельский и  Холмогорский 
(1860 г.). Епископ (с  1874 г. архиепископ) 
Черниговский и Нежинский (1871 г.). Скон-
чался в Чернигове 4 марта 1875 г., похоронен 
в Троицкой церкви Троицкого Ильинского 
монастыря.

1845 – 1852 гг.
Архимандрит АГАФАНГЕЛ (Алексей Федо-

рович Соловьев; 1812 – 1876 гг.). Уроженец 
с. Ильинское Шуйского у. Владимирской 
губ. Выпускник Владимирской ДС (1832 г.) 
и Московской ДА (1836 г.). В конце обучения 
в академии принял монашество с именем 
Агафангел (1835 г.). Преподаватель (1836 г.) 
и инспектор (1842 г.) Московской ДА. Ректор 
Харьковской ДС (1842 г.). Ректор Костром-
ской ДС (1845 – 1852 гг.). Ректор Казанской 
ДА (1854 г.). Епископ Ревельский, викарий 
Петербургской епархии (1857 г.). Епископ 
Вятский и  Слободской (1860 г.). Епископ 
(с 1868 г. – архиепископ) Волынский и Жи-
томирский (1866 г.). Скончался в Житомире 
8 марта 1876 г., погребен в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе.

1852 – 1853 гг.
Дмитрий Федорович ПРИЛУЦКИЙ (1821 – 

1872 гг.). Уроженец с. Ида Чухломского у., 
сын дьячка. Выпускник Солигаличского 
ДУ (1834 г.), Костромской ДС (1840 г.) и Мос-
ковской ДА (1844 г.). Учитель (1844 г.), ин-
спектор (1849 г.) и ректор Костромской ДС 
(1852 – 1853 гг.). Чиновник Министерства 
финансов в Петербурге (1853 г.). Скончался 
в Петербурге 5 октября 1872 г., похоронен 
на Митрофаниевском кладбище.

1854 – 1858 гг.
Архимандрит ПОРФИРИЙ (Павел Ивано-

вич Соколовский; 1811 – 1865 гг.). Уроженец 
с. Мелихованское Лукояноского у. Нижего-
родской губ., сын священника. Выпускник 
Нижегородской ДС (1832 г.) и  Московской 
ДА (1836 г.). В конце обучения в академии 
принял монашеский постриг с именем Пор-
фирий (1835 г.). Инспектор Оренбургской ДС 
(1836 г.). Соборный иеромонах Московского 
Донского монастыря (1842 г.). Архимандрит 
(1845 г.). Инспектор Симбирской ДС (1846 г.). 
Ректор Тамбовской ДС (1849 г.). Ректор То-
больской ДС (1851 г.). Ректор Костромской 
ДС (1854 – 1858 гг.). Епископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии (1858 г.). Епи-
скоп Уфимский и  Мензелинский (1859 г.). 
Епископ Томский и  Семипалатинский 
(1860 – 1864 гг.). С 1864 г. на покое. Скончался 
в Тюмени 3 июня 1865 г.

1858 – 1860 гг.
Архимандрит ВИКТОРИН (Валентин Дми-

триевич Любимов; 1821 – 1882 гг.). Уроже-
нец с. Лисино Калужского у. Калужской 
губ. Выпускник Калужского ДУ (1836 г.) 
и Калужской ДС (1842 г.). Священник Бла-
говещенского собора г. Боровска (1843 г.). 
Послушник Пафнутьева Боровского мона-
стыря после вдовства (1850 г.). Выпускник 
Петербургской ДА (1853 г.). В конце обуче-
ния в академии принял монашество с име-
нем Викторин. Инспектор Смоленской ДС 
(1853 г.). Архимандрит (1857 г.). Преподава-
тель Петербургской ДА (1858 г.). Ректор Ко-
стромской ДС (1858 – 1860 гг.). Ректор Тиф-
лисской ДС (1860 г.). Епископ Чебоксарский, 
викарий Казанской епархии (1868 г.). Епи-
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скоп Полоцкий и Виленский (1874 г.). Епи-
скоп Подольский и Брацлавский (1882 г.). 
Скончался в Каменец-Подольске 21 августа 
1882 г.

1861 г.
Архимандрит МИТРОФАН (Михаил Ивано-

вич Флоринский; 1829 – 1895 гг.). Уроженец г. 
Владимира, сын священника. Выпускник 
Владимирской ДС (1847 г.) и  Киевской ДА 
(1851 г.). Учитель Орловской ДС (1852 г.), 
Владимирской ДС (1853 г.) и  Пермской 
ДС (1857 г.). В  1858 г. принял монашество 
с  именем Митрофан. Инспектор Иркут-
ской ДС (1858 г.). Ректор Костромской ДС 
(12.01.1861 – 3.07.1861). Уволен по болез-
ни во Флорищеву пустынь Владимирской 
епархии (1861 г.). Учитель Владимирской 
ДС (1864 г.). Архимандрит (1874 г.). Насто-
ятель Шацкого Черниева Николаевского 
монастыря Тамбовской епархии (1874 г.), 
Пинского Богоявленского монастыря Мин-
ской епархии (1876 г.) и Переяславского Да-
нилова монастыря Владимирской епархии 
(1876 г.). Уволен по болезни в Суздальский 
Спасо-Евфимиев монастырь (1883 г.) Насто-
ятель Юрьевского Архангельского монасты-
ря (1888 г.) и Вяземского Иоанно-Предтечен-
ского монастыря (1890 г.). Уволен на покой 
в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь 
(1891 г.), где скончался 16 ноября 1895 г. 
и был похоронен.

1861 – 1862 гг.
Архимандрит ВЕНИАМИН (Василий Анто-

нович Благонравов; 1825 – 1892 гг.). Уроже-
нец с. Тарадеи Шацкого у. Тамбовской губ., 
сын священника. Выпускник Тамбовской 
ДС (1846 г.) и Казанской ДА (1850 г.). Во вре-
мя учебы в академии принял монашество 
с именем Вениамин. Профессор Казанской 
ДА (1857 г.). Архимандрит (1856 г.). Ректор 
Томской ДС (1858 г.). Ректор Костромской 
ДС (1861 – 1862 гг.). Епископ Селенгинский, 
викарий Иркутский (1862 г.). Епископ Кам-
чатский и  Курильский (1868 г.). Епископ 
Иркутский и Нерчинский (1873 г.) (с 1878 г. – 
архиепископ). Скончался в Иркутске 2 фев-
раля 1892 г., похоронен в Иркутском кафе-
дральном соборе во имя Казанской иконы 
Божией Матери.

1862 – 1866 г.
Архимандрит ИОСИФ (Иван Гаврилович 

Баженов; 1827 – 1886 гг.). Уроженец слободы 
Степная Александровка Острогожского у. Во-
ронежской губ., сын диакона. Выпускник 
Павловского ДУ (1843 г.), Воронежской ДС 
(1849 г.) и Петербургской ДА (1853 г.). Помощ-
ник ректора Псковской ДС (1853 г.). В 1855 г. 
принял монашество с именем Иосиф. Пре-
подаватель Петербургской ДА (1857 г.). По-
мощник ректора (1959 г.) и инспектор Петер-
бургской ДС (1859 г.). Архимандрит (1860 г.). 
Ректор Костромской ДС (1862 – 1866 гг.). Рек-
тор Вятской ДС (1866 г.). Ректор Калужской 
ДС (1870 г.). Член Петербургского комите-
та духовной цензуры (1873 г.). Настоятель 
Мос ковского Заиконоспасского монастыря 
(1881 г.). Епископ Балтский, викарий Подоль-
ской епархии (1866 г.). Скончался 23 января 
1886 г. в  Каменец-Подольске, похоронен 
на городском кладбище.

1866 – 1875 гг.
Архимандрит КОРНИЛИЙ (Александр 

Матвеевич Орлинков; 1833 – 1886 гг.). Уроже-
нец Москвы, сын священника. Выпускник 
Московской ДС (1854 г.) и  Московской ДА 
(1858 г.). В конце учебы в академии принял 
монашество с  именем Корнилий (1858 г.). 
Инспектор Калужской ДС (1858 г.). Инспек-
тор Костромской ДС (1859 г.). Соборный 
иеромонах Александро-Невской Лавры 
(1860 г.). Архимандрит (1864 г.). Инспектор 
Петербургской ДС (1865 г.). Ректор Костром-
ской ДС (1866 – 1875 гг.). Ректор Тифлисской 
ДС (1875 г.). Уволен на покой в Новгородский 
Антониев монастырь, где скончался 20 июня 
1886 г. и был похоронен.

1875 – 1884 гг.
Архимандрит ИУСТИН (Михаил Полянский; 

1831 – 1903 гг.). Уроженец с. Богатырево Зем-
лянского у. Воронежской губ., сын диакона. 
Выпускник Воронежской ДС (1853 г.). Свя-
щенник с. Касторное Землянского у. (1854 г.). 
Учитель Воронежского ДУ (1863 г.). Прини-
мает монашеский постриг с именем Иустин 
(1864 г.). Выпускник Киевской ДА (1869 г.). 
Учитель Харьковской ДС (1869 г.). Инспектор 
Виленской ДС (1870 г.). Архимандрит (1872 г.). 
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Ректор Костромской ДС (1875 – 1884 гг.). Епи-
скоп Михайловский, викарий Рязанской 
епархии (1884 г.). Епископ Новомиргород-
ский, викарий Херсонской епархии (1885 г.). 
Епископ Тобольский и Сибирский (1889 г.). 
Епископ Рязанский и  Зарайский (1894 г.). 
Епископ Уфимский и Мензелинский (1896 г.). 
Уволен на покой (1900 г.). Скончался 26 сен-
тября 1903 г. в Григорьево-Бизюковом мона-
стыре Херсонской епархии, где и похоронен. 
В 1988 г. прославлен как местночтимый свя-
той в Соборе Крымских святых. Включен в Со-
бор Воронежских святых.

1885 – 1890 гг.
Архимандрит СЕРГИЙ (Константин Ива-

нович Ланин; 1852 – 1904 гг.). Уроженец Мо-
сквы, сын купца старообрядца-беспоповца, 
перешедшего в  православие. Выпускник 
2-й московской гимназии (1872 г.), Вифан-
ской ДС (1878 г.) и Московской ДА (1882 г.). 
Во время учебы в академии принял мона-
шество с именем Сергий. Смотритель Дми-
тровского ДУ (1882 г.). Ректор Костромской 
ДС (1885 – 1890 гг.). Ректор Симбирской ДС 
(1890 г.). Наместник Киево-Печерской Лавры 
(1893 г.). Епископ Уманский, викарий Киев-
ской епархии (1896 г.). Епископ Псковский 
и Порховский (1902 г.). Архиепископ Ярос-
лавский и Ростовский (1903 г.). Умер в Ярос-
лавле 5 августа 1904 г., похоронен в Ярос-
лавском Успенском кафедральном соборе 
(взорван в 1937 г.).

1890 – 1897 гг.
Архимандрит МЕНАНДР (Петр Владими-

рович Сазонтьев; 1856 – 1907 гг.). Уроженец 
с. Бурлей Змиевского у. Харьковской губ., 
сын священника. Выпускник Харьковской 
ДС (1877 г.) и Московской ДА (1881 г.). Учи-
тель Таврической ДС (1881 г.). В 1885 г. при-
нимает монашеский постриг с именем Ме-
нандр. Инспектор Кишиневской ДС (1885 г.). 
Ректор Костромской ДС (1890 – 1897 гг.). 
Епископ Прилуцкий, викарий Полтавской 
епархии (1897 г.). Епископ Балтский, вика-
рий Подольской епархии (1897 г.). Уволен 
на покой в Тихвинский монастырь Новго-
родской епархии (1902 г.). Скончался 4 октя-
бря 1907 г., похоронен в Спасо-Преображен-
ском монастыре Старой Руссы.

1897 – 1902 гг.
Протоиерей Иоанн Яковлевич СЫРЦОВ 

(1839 – ок. 1918 гг.) – историк, настоятель 
Успенского кафедрального собора. Уроженец 
починка Савинский Вятского у. Вятской губ., 
сын солдата. Послушник Соловецкого мона-
стыря. Выпускник Архангельской ДС (1874 г.) 
и  Казанской ДА (1878 г.). Учитель Тоболь-
ской ДС (1878 г.). Смотритель Барнаульско-
го ДУ (1882 г.). Смотритель Солигаличского 
ДУ (1885 г.). Священник (1892 г.). Ректор Ко-
стромской ДС (1897 – 1902 гг.). Протоиерей 
Костромского Успенского кафедрального 
собора (1902 – 1909 гг.). Настоятель Вятской 
Донской церкви (1909 г.). Автор большого 
количества трудов по церковной истории 
Архангельской, Тобольской, Костромской 
и Вятской губерний. На покое с 1915 г. Умер 
в Вятке ок. 1918 г.

1902 – 1905 гг.
Протоиерей Михаил Иванович ЩЕГЛОВ 

(1851 – после 1905 гг.). Уроженец Тульской 
губ., сын диакона. Выпускник Тульской ДС 
(1872 г.) и Петербургской ДА (1876 г.). Учи-
тель Волынской ДС (1876 г.). Смотритель Жи-
томирского ДУ (1887 г.). Священник (1887 г.). 
Ректор Каменец-Подольской ДС (1891 г.). Рек-
тор Костромской ДС (1902 – 1905 гг.). Даль-
нейшая судьба неизвестна.

1905 – 1906 гг.
Архимандрит НИКОЛАЙ (Никанор Василье-

вич Орлов; 1874 – 1907 гг.). Уроженец Нов-
городской губ., сын диакона. Выпускник 
Новгородской ДС (1893 г.) и Московской ДА 
(1897 г.). Помощник инспектора (1897 г.), ин-
спектор (1899 г.) Новгородской ДС. В 1897 г. 
принимает монашеский постриг с именем 
Николай. Ректор Минской ДС (1903 г.). Рек-
тор Костромской ДС (1905 – 1906 гг.). Ректор 
Пензенской ДС (1906 г.). Застрелен в Пензе 
18 мая 1907 г. революционным боевиком, по-
хоронен в Пензенском Спасо-Преображен-
ском монастыре.

1906 – 1917 гг.
Протоиерей Виктор Георгиевич ЧЕКАН 

(1862 – после 1923 гг.). Уроженец г. Оргеев 
Бессарабской губ., сын священника. Вы-
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пускник Киевской ДА (1886 г.). Учитель Ка-
менец-Подольской ДС (1890 г.). Священник 
(1897 г.). Протоиерей (1906 г.). Ректор Кост-
ромской ДС (1906 – 1917 гг.). Настоятель мо-
сковской церкви Всех святых на Кулишках 
(1921– 1923 гг.). Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

1917 – 1918 гг.
Протоиерей Николай ВЛАДИМИРСКИЙ. Рек-

тор Костромской ДС (1917 – 1918 гг.). Даль-
нейшая судьба неизвестна.

*   *   *
1990 – 1995 гг.
Протоиерей Александр Леонидович АНДРО-

СОВ родился 26 июня 1951 г. в  п. Марсята 
Серовского района Свердловской обл. Окон-
чив школу в  1968 г., Александр Андросов 
поступил в  Курский медицинский инсти-
тут, по окончанию которого был распреде-
лен в Костромскую область. В 1978 г. круто 
изменил свою жизнь – оставил медицину 
и поступил в Ленинградскую ДС. Закончив 
за два года семинарию, продолжил образо-
вание в Ленинградской ДА, которую закон-
чил в 1984 г. Перед окончанием академии 
А. Андросов принял священный сан. С 1984 г. 
служит священником в церкви Воскресения 
на Дебре, в то время кафедральном соборе 
Костромской епархии. В 1990 г. протоиерей 
Александр Андросов был назначен ректором 
Костромского ДУ. Под его руководством учи-
лище прошло первые самые трудные годы 
своего становления. С 1996 г. о. Александр 
Андросов работает в представительстве Рус-
ской Православной Церкви в США, служит 
в Никольском соборе в Нью-Йорке.

1995 – 2010 гг.
Архимандрит ГЕННАДИЙ (Михаил Борисо-

вич Гоголев) родился 10 марта 1967 г. в Ле-
нинграде. В 1984 г. окончил среднюю школу, 
в 1984 – 1986 гг. обучался в Московском ин-
ституте криптографии, связи и информати-
ки. В 1987 – 1990 гг. обучался в Ленинград-

ской ДС, в 1990 – 1994 г. – в Петербургской 
ДА. В 1995 г. принял монашество с именем 
Геннадий. В  1995 – 1996 г. – ректор Кост-
ромского ДУ, в  1996 – 2010 гг. – ректор 
Костромской ДС. Архимандрит (1998 г.). 
С 2010 г. – епископ Кескеленский, викарий 
Астанайской епархии.

2010 – 2013 гг.
Архиепископ Костромской и  Галичский 

АЛЕКСИЙ (Анатолий Степанович Фролов; 
1947 – 2013 гг.) родился 27 марта 1947 г. 
в  Москве. В  1972 – 1974 гг. обучался в  Мо-
сковской ДС, в 1974 – 1979 гг. – в Московской 
ДА. В 1979 г. принял монашество с именем 
Алексий. Преподаватель Московской ДА 
(1980 – 1992 гг.). Архимандрит (1989 г.). На-
местник Московского Новоспасского мона-
стыря (1991 г.). Епископ (с 2004 г. – архие-
пископ) Ореховский, викарий Московской 
епархии (1995 г.). Архиепископ Костромской 
и Галичский (2010 г.). Ректор Костромской ДС 
(2010 г.). Скончался 3 декабря 2013 г. в Мос-
кве, похоронен в Новоспасском монастыре.

С 2014 г.
Иерей Георгий Владимирович АНДРИА-

НОВ родился 2 апреля 1976 г. в Мурманске. 
В 1999 г. окончил Санкт-Петербургскую ДА, 
где в 2000 г. защитил диссертацию. Канди-
дат богословия. В 2003 г. окончил юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей. 
В 2007–2009 гг. – слушатель лекций по поли-
тическим наукам в МГИМО. В 2009 г. окончил 
аспирантуру ОВЦС (ныне – Общецерковная 
докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия), 
где затем преподавал правоведческий курс. 
Прошел стажировку в секретариате по делам 
дальнего зарубежья ОВЦС. С 1999 г. занимал 
церковно-административные должности 
в Костромской ДС. Рукоположен в сан иерея 
(7.01.2012 г.). Постановлением Священно-
го Синода Русской Православной Церкви 
от 19 марта 2014 г. назначен ректором Ко-
стромской ДС.
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Епископ Балтский, викарий Подольской епархии Иосиф 
(Баженов; 1827–1886 гг.). 
Фото 2-й половины XIX в.

Архиепископ Рижский и Митавский Платон 
(Городецкий; 1803–1891 гг.).  

Фото 1865 г.

Епископ Черниговский и Нежинский Нафанаил 
(Савченко; 1799–1875 гг.). 

Фото 70-х гг. XX в.

Архимандрит Макарий  
(Глухарев; 1792–1847 гг.).  

Портрет 1905 г. Неизвестный художник
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Епископ Вятский и Слободской Агафангел  
(Соловьев; 1812–1876 гг.). 

Литография П. Бореля. 1860 г.

Епископ Уфимский и Мензелинский Иустин  
(Полянский; 1831–1903 гг.). 

Фото конца XIX в.
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 РеКтОРы КОстРОМсКОй ДуХОВнОй сеМинАРии 1747–2017 ГГ.
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 Епископ Геннадий (Гоголев)

Костромская  
духовная семинария

Из ветлужских лесов, сандогорских полей,
Разгоняя столетнюю скуку,
Собирали дремучих поповских детей
И везли их в большую науку.

                      Здесь грустили они на обрыве крутом:
                      Кто-то лил свои детские слезы.
                      И Ипатий склонялся священным челом,
                      С высоты их оглядывал грозно.

И навеки в объятья попав Костромы,
Позабыв про родные селенья,
Школяры, что есть сил, напрягали умы,
Постигая святое ученье.

                      Шли года, как суда вдоль по Волге идут.
                      Повинуясь призванью, порыву,
                      С жаром пастыри здесь выходили на труд,
                      На народную спелую ниву.

А когда наступила пора умирать,
Они твердо удар принимали:
И смиренно взошли на Голгофу страдать,
Свою кровь за Христа проливали.

                    Жертва Богу превыше высоких наук – 
                    Они это явили на деле,
                    Когда храмы в руинах лежали вокруг,
                    И лампады наук не горели.

Но опять по старинным дорогам отцов,
Покидая деревни и села,
Из приволжских полей и кадыйских лесов
Едут дети в духовную школу.

                   Пусть во веки моя Кострома процветет,
                   Осолится заветною солью.
                   Благодать на просторы Руси снизойдет,
                   Что сердца наполняют любовью.

2018 г.
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Костромской духовной семинарии 
1762–1918 гг.

Вступление

ДО настоящего времени существовал 
один список выпускников Костром-
ской духовной семинарии за период 

1816–1897 гг., составленный к 150-летне-
му юбилею семинарии и опубликованный 
в «Костромских епархиальных ведомостях» 
в 1897–98 гг. Кроме того, разрядные спи-
ски учеников семинарии с 1886 г. ежегодно 
печатались в «Костромских епархиальных 
ведомостях». Во всех названных списках 
указывались только фамилии и имена уче-
ников, классы и разряды успеваемости.

В современном варианте «Список воспи-
танников Костромской духовной семина-
рии» охватывает период выпуска учеников 
с 1762 г. до 1918 г. включительно. Неполные 
данные об учащихся и выпускниках семи-
нарии приводятся с 1762 года в связи с тем, 
что в результате пожаров в 1887 году архива 
Костромской духовной консистории и в 1982 
году Костромского государственного архива 
полностью отсутствуют официальные доку-
менты со списками воспитанников за пер-
вые годы существования семинарии. 

Большинству учеников определено от-
чество, годы жизни, отец, место рожде-

ния, места службы. Имена и отчества ука-
заны в светском написании. Точные даты 
рождения и смерти даны по старому сти-
лю до 1918 г. В большинстве случаев годы 
рождения вычислены, исходя из возраста 
в определенный год жизни по архивным 
документам. Список составлен в хроноло-
гическом порядке, разбит на 6 частей по пе-
риодам: 

I) 1762–1815 гг. – перечень учеников се-
минарии собран автором впервые, в основ-
ном, из первоисточников: ревизских сказок 
причтов церквей 1795 г., 1815 г. и доку-
ментов Костромской духовной семинарии, 
хранящихся в Государственном архиве Ко-
стромской области (ГАКО). Список первона-
чально был опубликован в краеведческом 
альманахе «Костромская земля» в 2014 г., 
позднее дополнен и уточнен. До преобразо-
вания семинарии в декабре 1814 г. семина-
ристами назывались все ее воспитанники, 
в том числе и ученики начальных классов: 
грамматики, синтаксимы и поэзии, являю-
щиеся, практически, слушателями уровня 
духовного училища. Такие ученики в дан-
ный список не включены, за исключением 

Г. В. БРЕЗГИНА

Прапрапрадеду о. Андрею Покровскому, 
прапрадедам о. Димитрию Покровскому и о. Василию Сибилевскому, 
прадеду диакону Константину Сибилевскому,
выпускникам Костромской семинарии, посвящается
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ратников-семинаристов 1812 года. С 1815 г. 
классы в Костромской семинарии именова-
лись: риторики, философии, богословия, где 
обучались по два года. Эти названия классов 
отражены и в Списке. Период определен ав-
тором, как ранее не исследованный.

II) 1816–1833 гг. – подробная инфор-
мация об учениках также собрана из пер-
воисточников: ревизских сказок причтов 
церквей 1815 г. и 1834 г., документов се-
минарии, именных списков учеников се-
минарии и духовных училищ, документов 
духовных правлений. С этого периода в се-
минарии было 3 отделения: низшее, сред-
нее и высшее, выпуск осуществлялся также 
через каждые 2 года из высшего отделения. 
Период, когда сведения об учениках отраже-
ны в ревизских сказках церквей. 

III) 1834–1850 гг. – информация об учени-
ках основана на ревизских сказках церквей 
1834 г., а в основном, на списках учеников 
семинарии и духовных училищ. О службе 
бывших семинаристов в светских учреж-
дениях удалось узнать из «Костромских 
губернских ведомостей», из архивных до-
кументов Костромской палаты государ-
ственных имуществ. Период до 1850 г. зна-
менателен тем, что к этому году многие 
родители учеников духовных училищ и се-
минарии из сельской местности стали ука-
зывать свои фамилии, которые они получи-
ли, будучи ранее сами учениками. За счет 
именных списков учеников 1848–1850 гг. 
восстановлены многие фамилии священ-
но-церковнослужителей, бывших учеников 
предыдущих периодов, значащихся в ревиз-
ских сказках бесфамильными. К сожалению, 
фамилии некоторых учеников первых трёх 
периодов установить пока не удалось.

IV) 1851–1870 гг. – информация об уче-
никах взята, проанализирована и упорядо-
чена на основе именных списков учеников 
семинарии и духовных училищ. Исполь-
зованы также сведения из «Алфавитного 
списка церквей Костромской Епархии с по-
казанием имен и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо», 
1871 г. В отличие от предыдущих годов, 

с 1860 г. выпускников семинарии опреде-
ляли сначала на должность причетника 
или послушником в монастырь. Использо-
ваны автографы священно-церковнослу-
жителей Костромской епархии в отчетах 
причтов 1863 г. Период ограничен 1870-м 
годом, на который есть подтверждающие 
Алфавитные списки церквей и священнос-
лужителей 1871 г. 

V) 1871–1900 гг. – использованы сведе-
ния из клировых ведомостей церквей. Так-
же использованы: «Алфавитный список 
церквей Костромской епархии с показани-
ем имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо», 
1879 г., а также «Штаты приходских церквей 
Костромской епархии, с указанием поло-
женного при них состава причтов и изложе-
нием руководственных правил по введению 
сих штатов в действие», 1890 г. и «Расписа-
ние штатного состава причтов при собор-
ных церквах уездных и заштатных городов 
Костромской епархии 1891 года». Инфор-
мация уточнена по комплектным сказкам 
церквей 1886 года. Период подтверждается 
Алфавитным списком церквей 1879 г., Шта-
тами церквей 1890 г. и ограничен 1900 г.

VI) 1901–1918 гг. – использованы кли-
ровые и духовные ведомости церквей. Для 
1910–18 гг. использована опись ГАКО: 1 вн. –  
фонда Ф. 130 «Список учеников семинарии». 
Также применены материалы изданий: «Ко-
стромское ополчение в Великой войне 1914–
1918 годов» А. И. Григорова, «Книга памяти 
жертв политических репрессий Костром-
ской области» и документы ГАКО «Списки 
лиц, лишенных избирательных прав». Пе-
риод начала ХХ века.

Настоящий список состоит из 8808 пер-
сон, из которых 5300 человек – выпускники 
Костромской духовной семинарии. Более 
200 выпускников окончили духовные ака-
демии, более 300 – стали протоиереями, 
около 40 – приняли монашеский постриг. 
В Архангельской, Владимирской, Вологод-
ской, Киевской, Костромской, Псковской, 
Тамбовской и Ярославской епархии, а также 
в Грузии, Одессе, Санкт-Петербурге, Югосла-
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вии служили костромские воспитанники – 
архимандриты. 

Из стен семинарии вышли будущие 
в разное время архиепископы и еписко-
пы епархий: Астраханской, Варшавской, 
Владимирской, Волынской, Вятской, Гру-
зинской, Екатеринославской, Иркутской, 
Казанской, Калужской, Киевской, Киши-
невской, Костромской, Московской, Одес-
ской, Пензенской, Подольской, Самарской, 
Санкт-Петербургской, Саратовской, Сим-
бирской, Таврической, Тамбовской, Томской 
и в Сан-Франциско – всего в 26 епархиях.

Выпускники Костромской духовной 
семинарии также в разное время были 
ректорами 22-х духовных семинарий: Ар-
хангельской, Вифанской, Владимирской, 
Вологодской, Вятской, Казанской, Кишинев-
ской, Костромской, Могилевской, Москов-
ской, Нижегородской, Орловской, Псков-
ской, Рязанской, Санкт-Петербургской, 
Тамбовской, Тверской, Тифлисской, Туль-
ской, Херсонской, Черниговской, Ярослав-
ской. Семинария воспитала и трех ректоров 
Московской духовной академии.

Большинство воспитанников были пре-
подавателями от церковно-приходских школ 
до духовных училищ, семинарий, академий. 
Некоторые воспитанники Костромской се-
минарии становились чиновниками в раз-
личных учреждениях светского ведомства. 
Около 50 человек семинаристов записаны 
в дворянство. Много учеников семинарии 
стали врачами. Например, только к 1834 году 
около 40 человек окончили медико-хирур-
гическую академию. Одновременно с ними 
11 человек окончили Санкт-Петербургский 
главный педагогический институт, 16 чело-
век – Московский университет. В конце XIX 
в. популярными для семинаристов высши-
ми учебными заведениями стали Томский 
университет (20 человек) и ветеринарные 
институты (20 человек). В период конец XIX –  
начало ХХ вв. семинаристы продолжали свое 
образование в Московском университете – 45 
человек, в ветеринарных институтах – 48, 
в Томском университете – 22, в коммерче-
ских институтах – 19, в Казанском универ-

ситете – 16, в Юрьевском университете – 15, 
в Варшавском университете – 14. Выпуск-
ники Костромской духовной семинарии об-
учались также в Петербургском и Киевском 
университетах, Ярославском Демидовском 
лицее, Петровско-Разумовской академии, 
в политехнических, сельскохозяйственном, 
психо-неврологических институтах, в воен-
ных, мореходном, техническом училищах.

 С конца XIX века множество современ-
ных профессий принимали потомки Ко-
стромского духовенства – семинаристы, 
которые стали педагогами, врачами, ве-
теринарными врачами, телеграфистами, 
специалистами железнодорожного ведом-
ства, лесничими, судьями, полицейскими, 
артистами, музыковедами, квалифици-
рованными чиновниками различных ве-
домств. В ХХ веке многие ученики семина-
рии и духовных училищ стали воинами. 
В 1917 г. из стен Костромского, Галичского, 
Солигаличского, Кинешемского и Макарьев-
ского духовных училищ вышли из разных 
классов более 440 молодых людей. Боль-
шинство из них продолжили учение в совет-
ских школах, стали участниками Великой 
Отечественной войны. 

«Список воспитанников Костромской 
духовной семинарии» поможет исследова-
телям разобраться и прийти к истине в на-
хождении родоначальника того или иного 
рода. По списку можно определить первое 
упоминание знакомой и родной фамилии. 
Но в записи об отце можно встретить иную 
фамилию или отсутствие таковой. Это ти-
пичная ситуация для православного духо-
венства конца XVIII и до середины XIX вв., 
когда фамилии сельских священнослужите-
лей в документах, в том числе и в ревизских 
сказках, указывались редко. О них вспом-
нили только с 1846 года, когда вышел указ 
о том, что детям духовенства обязательно 
давать фамилии их отцов. К тому времени 
практически все священно-церковнослужи-
тели имели образование, которое получили 
в духовных учебных заведениях. Обучаясь, 
они имели прозвания, которые позднее 
укоренились в фамилии. В подтверждение 
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своих фамилий их носители имели доку-
мент: свидетельство или аттестат об обра-
зовании. К 1851–1852 гг. произошло много 
смен фамилий на отцовские, как у учени-
ков училищ и семинарии, так и у государ-
ственных чиновников. Для многих учени-
ков 1850/1851 уч. г. не определены места их 
дальнейшей службы. Возможно, они смени-
ли фамилии, или выбыли в светское звание.

Как видно из Списка, прозвания первым 
ученикам семинарии давались, в основном, 
с окончанием: -ов, -ев. Позднее большинство 
фамилий стало оканчиваться на -ский. Мно-
гочисленные списки учеников предполага-
ли их обозначение для учета и для занятий 
в классах, то есть их отзыв, или прозвание. 
Прозвание, в основном, определяло место, 
откуда прибыл ученик, то есть подразу-
мевался ответ на вопрос: «Откуда ты, чей 
ты?» И понятно было, что «Холмовский» –  
из с. Холм, а «Ризположенский» – прозван 
по названию церкви, где служил отец. Так-
же вследствие того, что начиная с духовных 
училищ и в семинарии воспитанники изуча-
ли латинский и греческий языки, историю 
церкви, они давали прозвания своим детям 
с использованием иностранных слов и при-
бавляя окончание на -ский. Часто фамилии 
носили оригинальный характер. В Костром-
ской семинарии прозвания своим сыновьям 
устанавливали родители, как правило, ука-
зывая их в прошении о приеме сына в духов-
ное училище. 

Кроме того, к чисто Костромским фами-
лиям духовенства прибавлялись фамилии 
священно-церковнослужителей, прибывших 
в Костромскую епархию из других епархий, 
дети которых впоследствии обучались в Ко-
стромских духовных учебных заведениях.

Больше всего из Владимирской епар-
хии. К нам прибыли в разное время: 

А.А. Александровский (1848 г.), 
В.А. Александровский (1878 г.), 
Н.А. Александровский (1864 г.), 
А.Я. Алексинский (1832 г.), 
И.П. Альбицкий (1860 г.), 
В.И. Алякринский (1830 г.), 
А.Д. Аменицкий (1840 г.), 

А.И. Анфисов (1868 г.), 
Е.Л. Арбузов (1830 г.), 
М.Ф. Архангельский (1834 г.), 
М.Ф. Афиневский (1863 г.), 
Ф.П. Афонский (1866 г.), 
В.Д. Белоруссов (1832 г.), 
В.П. Белоцветов (1832 г.), 
В.П. Бельский (1832 г.), 
А.В. Беляев, 
А.Е. Беневоленский (1836 г.), 
М.Е. Беневоленский (1830 г.), 
С.П. Беневоленский (1832 г.), 
Я.А. Беневоленский (1846 г.), 
Е.И. Бенедиктов (1838 г.), 
Благонадеждин (1830 г.), 
К.И. Благолепов (1830 г.), 
В.М. Благонадеждин (1838 г.), 
П.М. Благонадеждин (1830 г.), 
О.И. Боголюбовский (1836 г.), 
И.З. Васильков (1838 г.), 
П.А. Введенский (1832 г.), 
В.И. Великосельский (1856 г.), 
М.Ф. Великосельский (1832 г.), 
Я.Г. Вигилянский (1873 г.), 
И.О. Вознесенский (1832 г.), 
П.Н. Воскресенский (1834 г.), 
Я.Г. Воскресенский (1872 г.), 
И.Г. Гераклидов (1838 г.), 
А.И. Гиляревский (1866 г.), 
В.И. Гиляревский (1836 г.), 
О.В. Голубев (1830 г.), 
А.В. Грацилевский (1834 г.), 
А.Л. Громов (1862 г.), 
И.П. Громов (1836 г.), 
А.П. Гурьев (1838 г.), 
А.П. Гусев (1862 г.), 
Г.Ф. Гусев (1800 г.), 
Д.Г. Дилигенский (1838 г.), 
В.П. Добровольский (1832 г.), 
И.А. Добродеев (1838 г.), 
П.И. Добродеев (1868 г.), 
А.Я. Добронравов (1834 г.), 
В.Я. Добронравов (1838 г), 
М.Я. Добронравов (1832 г.), 
А.А. Доброхотов (1866 г.), 
И.В. Доброхотов (1838 г.), 
Н.И. Дубровицкий (1832 г.), 
И.И. Евгенов (1840 г.), 
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М.И. Евгенов (1838 г.), 
Г.С. Знаменский (1834 г.), 
К.А. Зяблицкий (1834 г.), 
Е.И. Извольский (1834 г.), 
А.Я. Ильинский (1830 г.), 
И.Р. Ильинский (1833 г.), 
И.П. Казанский (1826 г.), 
И.О. Кантов (1868 г.), 
О.О. Капацинский (1868 г.), 
М.К. Косаткин (1838 г.), 
В.И. Красовский (1898 г.), 
А.М. Лебедев (1834 г.), 
Г.Т. Лебедев (1830 г.), 
Д.М. Лебедев (1872 г.), 
Д.Я. Лебедев (1838 г.), 
А.П. Магницкий (1838 г.), 
А.С. Малышев (1840 г.), 
А.С. Мартиров (1868 г.), 
М.С. Мартиров (1862 г.), 
В.С. Миловидов (1866 г.), 
П.П. Миловзоров (1838 г.), 
В.М. Миловский (1832 г.), 
И.М. Миловский (1880 г.), 
К.К. Миневрин (1862 г.), 
В.П. Надеждин (1834 г.), 
Ф.И. Назимов (1840 г.), 
Е.Н. Нарбеков (1834 г.), 
Е.А. Неаполитанский (1838 г.), 
А.И. Невский (1827 г.), 
Д.Е. Несмеянов (1864 г.), 
В.Г. Николаевский (1828 г.), 
А.А. Никологорский (1834 г.), 
В.П. Никольский (1872 г.), 
М.И. Никольский (1854 г.), 
И.В. Ноаров (1866 г.), 
В.М. Озерецкий (1840 г.), 
П.Н. Олерский (1838 г.), 
Н.Д. Орлов (1867 г.), 
Н.М. Орлов (1831 г.), 
М.М. Орнатский (1864 г.), 
П.Г. Остров (1838 г.), 
Н.С. Островский (1834 г.), 
И.Г. Остроумов (1864 г.), 
В.И. Панов (1868 г.), 
П.И. Панов (1864 г.), 
В.П. Перлов (1873 г.), 
Ф.П. Пляцидевский (1840 г.), 
Г.Н. и И.И. Победоносцевы (1836 г.), 

А.И. Покровский (1858 г.), 
В.М. Покровский, 
И.Н. Поспелов (1864 г.), 
А.И. Похвалынский (1862 г.), 
М.А. Правдин (1860 г.), 
Д.В. Предтеченский (1838 г.), 
И.И. Предтеченский (1872 г.), 
И.Ф. Преображенский (1830 г.), 
П.К. Приматов (1895 г.), 
С.Г. Разумовский (1868 г.), 
А.И. Рейпольский (1865 г.), 
А.М. Реформатский (1825 г.), 
А.Г. Робусов (1864 г.), 
С.Н. Романовский (1883 г.), 
Е.Л. Садиков (1834 г.), 
Д.В. Сакульский (1856 г.), 
Г.Г. Сапоровский (1830 г.), 
И.А. Сапоровский (1868 г.), 
И.М. Сапоровский (1834 г.), 
А.К. Сарментов (1877 г.), 
Д.Н. Сарментов (1836 г.), 
А.П. Свавицкий (1868 г.), 
И.П. Свавицкий (1866 г.), 
В.Н. Скворцов (1832 г.), 
А.О. Смирнов (1838 г.), 
В.В. Смирнов (1838 г.), 
Д.А. Смирнов (1833 г.), 
И.Ф. Смирнов (1834 г.), 
В.Ф. Снегирев (1854 г.), 
Д.С. Сокольский (1834 г.), 
Е.Н. Соловьев (1861 г.), 
М.Н. Соловьев (1864 г.), 
В.А. Спасокукоцкий (1830 г.), 
Д.С. Сперанский (1834 г.), 
Н.Г. Сперанский (1834 г.), 
Н.Н. Сперанский (1834 г.), 
П.Ф. Сретенский (1832 г.), 
В.И. Строев (1872 г.), 
И.А. Студицкий (1896 г.), 
Н.И. Талантов (1834 г.), 
И.Ф. Талантов (1868 г.) 
П.А. Талантов (1832 г.), 
Д.В. Тенеровский (1838 г.), 
И.А. Тихомиров (1832 г.), 
И.Г. Тихомиров (1834 г.), 
О.Г. Тихомиров (1840 г.), 
А.Г. Тихонравов (1832 г.), 
В.Е. Троицкий (1838 г.), 



242

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

К.А. Троицкий (1832 г.), 
М.И. Троицкий (1868 г.), 
А.И. Тумский (1834 г.), 
И.М. Туторский (1832 г.), 
В.Г. Уводский (1832 г.), 
И.П. Успенский (1832 г.), 
П.А. Успенский (1840 г.), 
П.М. Успенский (1838 г.), 
П.П. Успенский (1833 г.), 
П.М. Фивейский (1834 г.), 
А.Р. Фигуровский (1832 г.), 
Н. О. Фигуровский (1832 г.), 
И.Ф. Флоринский (Флоренский) (1868 г.),
Н.А. Флоринский (Флоренский) (1840 г.),
В.П. Фортунатов (1840 г.), 
С.П. Фортунатов (1868 г.), 
И.С. Харламов (1856 г.), 
А.А. Херсонский (1871 г.), 
Ф.П. Холуйский (1834 г.), 
А. Цветаев (1868 г.), 
А.П. Целебровский (1830 г.), 
Б.А. Чижов (1914 г.), 
И.П. Чижов (1868 г.), 
О.М. Чижов (1834 г.), 
И.А. Шафранов (1838 г.), 
Н.А. Шафранов (1834 г.), 
Г.Н. Шелутинский (1830 г.), 
А.Е. Шепелев (1877 г.), 
Т.А. Эдемский (1832 г.), 
П.С. Ястребов (1840 г.).

Также из Вологодской епархии: 
И.П. Аннинский (1860 г.), 
В.В. Груздев (1883 г.), 
Е.Н. Катаев, А.М. 
Лебедев (1883 г.), 
А.Г. Летунов (1897 г.), 
И.П. Непеин (1862 г.), 
А.Н. Новосельский, 
А.Л. Органов (1864 г.), 
Н.А. Певгов (1909 г.), 
А.Н. Прокошев (1895 г.), 
В.А. Прокошев (1880 г.), 
М.А. Шуйский (1877 г.).

Из Ярославской епархии: 
Ф.С. Алферов (1872 г.), 
А.А. Благовещенский (1868 г.), 
И.Н. Вилинский, 
В.И. Виноградов (1868 г.), 

Г.П. Воскресенский (1898 г.), 
А.И. Всеславинский, 
В.А. Донской (1856 г.), 
А.Е. Дружинин (1870 г.), 
И.П. Зверев (1868 г.), 
И.П. Зеленцовский (1918 г.), 
Н.П. Казанский (1867 г.), 
И.П. Князев (1863 г.), 
М.Г. Котельский (1898 г.), 
Н.И. Леандров (1834 г.), 
П. Мансветов, 
Н.А. Невский (1868 г.), 
В.Е. Никольский (1872 г.), 
К.И. Обнорский (1875 г.), 
В.Ф. Пеликанов (1870 г.), 
В.Г. Победимский (1868 г.), 
П.Н. Покровский (1903 г.), 
В.К. Пятницкий (1892 г.), 
И.А. Румянцев (1876 г.), 
Н.А. Румянцев (1866 г.), 
И.А. Савинский, 
М.М. Самарянов (1901 г.), 
Н.М. Самарянов (1877 г.), 
Н.П. Смирнов (1877 г.), 
П.С. Смирнов (1845 г.), 
А. Соколов (1913 г.), 
Н.Е. Соколов (1854 г.), 
Г.И. Сокольский (1912 г.), 
М. Соловьев (1901 г.), 
В.Ф. Студитский, 
А.И. Ушаков (1873 г.), 
А.В. Хмельницкий (1869 г.).

Из Нижегородской епархии: 
Ф.П. Богородский, 
А.В. Виноградов (1886 г.), 
К.И. Владимиров (1885 г.), 
И.В. Годнев (1875 г.), 
Д.К. Ивановский, 
А.Н. Ильинский, 
В.А. Красногорский, 
Н.А. Красногорский (1889 г.), 
М.Е. Лесуновский (1882 г.), 
М.В. Николаевский (1878 г.), 
Н.Д. Никольский (1877 г.), 
И. Орловский (1893 г.), 
И.П. Поспелов (1887 г.), 
А.Ф. Сионский (1864 г.), 
И.Е. Сперанский (1856 г.). 
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И из других епархий. В том числе:
–  из Архангельской: 

Н.А. Волчков (1891 г.);
–  из Астраханской: 

М.А. Язвин (1900 г.);
–  из Благовещенской: 

А.М. Дьяконов (1892 г.);
–  из Воронежской: 

М. Полянский (1853 г.); 
–  из Вятской: 

А. Афонский (1895 г.), 
Ф.К. Зубарев (1912 г.), 
Г.Г. Копосов (1858 г.);

–  из Казанской: 
А. Касторский (1885 г.); 

–  из Киевской: 
А.В. Любимов (1879 г.);

–  из Курской: 
Я.Д. Попов (1876 г.);

–  из Московской епархии: 
А.И. Владимиров (1880 г.), 
Н.В. Голубков (1896 г.), 
Н.П. Горицкий (1887 г.), 
А.И. Казанский (1874 г.), 
С.И. Казанский, 
В.А. Крылов, 
Г.С. Новинский (1877 г.), 
С.А. Песков (1886 г.), 
И.В. Постников (1830 г.), 
Н.В. Постников (1834 г.), 
П.В. Постников (1832 г.), 
П.И. Постников (1818 г.), 
П.И. Успенский (1856 г.);

–  из Олонецкой: 
И.Н. Горчаков (1886 г.); 

–  из Оренбургской: 
Соколов (1848 г.);

–  из Пензенской: 
В.А. Прозоровский;

–  из Пермской: 
П.Т. Виноградов;

–  из Петроградской (ранее Петербург-
ской): 

Н.П. Голоушин (1906 г.), 
М.В. Кадников (1897 г.), 
В.А. Каменский (Якштейн) (1910 г.); 

–  из Рижской: 
И.П. Пауль (1909 г.), 

–  из Рязанской: 
В.И. Карелин (1874 г.), 
А.Я. Яхонтов; 

–  из Саратовской: 
Д.А. Диаконов (1907 г.), 
А.И. Махровский (1891 г.);

–  из Симбирской: 
Е. Никольский (1901 г.), 
С.В. Троицкий (1898 г.);

–  из Тверской: 
М.М. Раевский (1883 г.);

–  из Уфимской: 
М.А. Иорданский (1891 г.), 
П.Ф. Яблоков (1896 г.).

«Список воспитанников Костромской ду-
ховной семинарии» является не только пе-
речнем учеников учебного заведения. Это 
материал для современных настоятелей 
храмов Костромской, Ивановской, Нижего-
родской и Ярославской губерний о помино-
вении своих предшественников. 

Список поможет исследователям – ге-
неалогам, а также потомкам духовенства 
в составлении поколенных росписей ро-
дов.

Протоиерей Вознесенской 
церкви  – священник, кото-
рый служил в штате храма 
в церковном звании прото-
иерея.

Заштатный протоиерей Возне-
сенской церкви  – священ-
ник, который был выведен 

за штат, но продолжал чис-
литься при этом храме.

Праздный церковник  – цер-
ковнослужитель без места 
служения.

Дьячок – до 1885 года церков-
ная должность, которая за-
ключалась в клиросном слу-

жении. Затем упразднена, 
часть обязанностей дьячка 
была возложена на псалом-
щика.

Уволен из семинарии – отчис-
лен из состава учащихся.

Отрешен – запрещен в священ-
нослужении.

В тексте используются старинные выражения, принятые в церковно-административном обороте 
соответствующего времени. например, такие как:
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I. Выпускники 1762–1815 гг.
 � Выпуски 1762–1797 гг.
АГРИКОЛЯНСКИЙ Петр Иванович 

(16.01.1772 – 05.02.1854 гг.) – сын диакона 
Успенской церкви с. Тетеринское Нерехтско-
го у. Ивана Алексеева. Окончил КДС в 1791 г. 
С 1791 г. священник Успенской церкви с. Те-
теринское, в 1813 г. поступил в Богородицкий 
Игрицкий монастырь. С 1813 г. и в 1818 г. смо-
тритель в Лухском ДУ, вступил в число братства 
Тихоновой Пустыни. В монашестве Платон, 
в 1828 – 1839 гг. настоятель Архангельского мо-
настыря в г. Архангельске. В 1839 – 1843 гг. на-
стоятель Сийского монастыря, в 1843 – 1845 гг. 
настоятель Сольвычегодского Введенского мо-
настыря. Миссионер самоедов. Архимандрит. 
На покое жил в Николо-Бабаевском мужском 
монастыре. Историк, писатель.

АЛБИЦКИЙ Михаил – окончил КДС. С 1801 г. 
духовный писатель. Ранее 1828 г. старший учи-
тель в Тульской гимназии. 

АНДРОНИКОВ Иван Алексеевич (1775 – ?) – 
сын священника Успенской церкви г. Чухло-
мы Алексея Яковлева. В 1795 г. обучался в КДС. 
В 1811 – 28 гг. священник Успенской церкви 
г. Чухломы. Благочинный.

АРИОМАТИЦКИЙ Иван Стефанович – в 1795 г. 
ученик философии.

АРМЕНСКИЙ Алексей Михайлович (1767 – 
1816 гг.) – сын священника Богородицкой церк-
ви с. Арменки Нерехтского у. Михаила Василье-
ва. Обучался в КДС. С 1783 г. дьячок, в 1811–15 гг. 
священник, с 1815 г. заштатный священник Бо-
городицкой церкви с. Березники Нерехтского у.

АРСЕНЬЕВ Яков Арсеньевич (1768 –  
29.06.1848 гг.) – сын священника с. Бедарево 
Любимского у. Окончил КДС в 1785 г. С 1786 г. 
продолжил учение в Ярославской ДС. Учитель 
КДС. С 1795 г. священник, c 1797 г. ключарь, 
с 1803 г. протоиерей Успенского собора (с 1835 г. 
кафедрального) г. Костромы. С 1813 г. по 1824 г. 
законоучитель в Смоленском кадетском корпу-
се, переведенном в Кострому в начале Отече-
ственной войны 1812 г. Член Костромской ДК. 
Историк и богослов. С 1788 г. дворянин.

БУШНЕВСКИЙ Василий – ученик риторики 
КДС, в 1795 г. исключен в светскую команду.

ВЛАДИМИРОВ Владимир Арсеньевич (1780 –  
?) – сын пономаря Успенской церкви с. Сотни-
цы Нерехтского у. Арсения Алексеева. В 1795 г. 

Список воспитанников 
Костромской духовной семинарии*

* УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АМН СССР – Академия 

медицинский наук сссР
ВОВ – Великая Отечествен-

ная война
г. – город
гг. – годы
губ. – губерния
ДА – духовная академия
ДК – духовная консистория
ДС – духовная семинария
ДУ – духовное училище
инст-т – институт
ИПО – ивановская про-

мышленная область

КДС – Костромская ду-
ховная семинарии

КНОИМК – Костромское на-
учное общество по изу-
чению местного края

КП – коммунистиче-
ская партия

МГУ – Московский государ-
ственный университет

МНП – министерство на-
родного просвещения

Осоавиахим – общество 
содействия авиаци-
онному и химическо-

му строительству
ПВО МВФ – противовоз-

душная оборона …
р. – река
р-н – район
РОНО – районный отдел 

народного образования
РСДРП – Российская 

социал-демократиче-
ская рабочая партия

РСФСР – Российская 
советская Федера-
тивная социалисти-
ческая Республика

РФ – Российская Федерация
с. – село
СССР – союз совет-

ских социалистиче-
ских Республик

с/с – сельский со-
вет (сельсовет)

США – соединенные 
Штаты Америки

у. – уезд
Украинская ССР – украин-

ская советская социали-
стическая Республика

ун-т – университет
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ученик риторики КДС, за ним было закрепле-
но пономарское место при Успенской церкви 
с. Сотницы.

ГЛАСОВ Стефан Петрович (1761 – 1817 гг.) – 
сын диакона Рождественской церкви с. Рож-
дествино-Мятлевых Нерехтского у. Петра. 
Окончил КДС. С 1784 г. диакон, в 1806 – 17 гг. 
священник Рождественской церкви с. Рожде-
ствино-Мятлевых.

ГОДНЕВ Козма (1760 – ?) – сын священника 
Васильевской церкви с. Шохна Нерехтского у. 
Окончил КДС. С 1783 г. священник Николаев-
ской церкви с. Яковлевское Нерехтского у.

ГОЛУБЕВ Стефан  – с 1774 г. обучался КДС, 
окончил класс риторики. В 1778 г. определен 
в приказные во вновь учрежденное Костром-
ское наместничество.

ГОРИН Иван Андреевич (1766 – ранее 1809 гг.) – 
сын священника Троицкой церкви г. Плёса Не-
рехтского у. Андрея Семенова. Окончил КДС. 
С 1783 г. священник, позднее протоиерей Успен-
ской соборной церкви г. Плёса.

ГРУЗДЕВ Даниил Матвеевич (06.12.1767 –  
1840 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Олешь (Олево) Галичского у. Матвея Ларио-
нова. Окончил КДС в 1789 г. С 1789 г. священ-
ник, с 1797 г. ключарь, с 1806 г. протоиерей Ко-
стромского кафедрального Троицкого собора. 
С  1835  г. протоиерей Успенского кафедрально-
го собора г. Костромы. 

ДЕМЕНТЬЕВ Яков Иванович (1762 – 1830 гг.) –  
сын священника Николаевской церкви, 
что на Шанге, Ветлужского у. Ивана Ильина. 
Окончил КДС в 1789 г. В 1795 г. священник, 
в 1815 – 30 гг. заштатный священник Николаев-
ской церкви с. Шанга.

ДРУЖИНИН Григорий Яковлевич (1760 – ?) – 
окончил КДС. В 1789–95 гг. священник Троицкой 
церкви, что у Голов, Чухломского у.

ЕЛИЗАРОВ Климент Никитич (1776 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви, что в Шири, 
Кологривского у. Никиты Иванова. Окончил 
КДС в 1796 – 97 г. С 1797 г. диакон Богородицкой 
церкви с. Тушебино Галичского у. С 1799 г. свя-
щенник, с 1823 г. и в 1839 г. протоиерей Ильин-
ской церкви с. Ильинское-Валявкиных Коло-
гривского у. С 1818 г. по 1839 г. благочинный. 

ЗВЕРЕВ Андрей Иванович (1761 – ?) – сын свя-
щенника Предтеченской церкви с. Шухомоша 
Нерехтского у. Ивана Алексеева. Обучался в КДС. 
С 1783 г. дьячок, в 1795 – 822 гг. священник, 
в 1833 г. заштатный священник Предтеченской 
церкви с. Шухомоша. 

ЗОТИКОВ Никита (1768 – ?) – окончил КДС. 
В 1795 г. священник Николаевской церкви с. Ко-
корюкино Галичского у.

ЗЫРИН Никифор Васильевич (1762 – 1802 гг.) –  
из духовного звания. Окончил КДС в 1782 г. 
Учитель в КДС. Священник в Костромском ка-
федральном Троицком соборе, в 1791–1806 гг. 
протоиерей Христорождественской церкви 
г. Макарьева, преподавал в Макарьевском ДУ. 

ИППОЛИТОВ Алексей Семенович (1778 – 
1833 гг.) – сын священника Александро-Ан-
тониновской церкви с. Селище Костромского 
у. Семена Иванова. В 1795 г. обучался в КДС. 
В 1811–33 гг. священник Преображенской церк-
ви, что у р. Волги, г. Костромы.

ИППОЛИТОВ Федор Семенович (1773 – ?) – сын 
священника Александро-Антониновской церк-
ви с. Селище Костромского у. Семена Иванова. 
Окончил КДС. С 1794 г. диакон Цареконстанти-
новской церкви г. Костромы.

КАЛИННИКОВ Семен Стефанович (1766 – 
1822 гг.) – сын священника Воскресенской церк-
ви, что в Понизье, Галичского у. Стефана Дани-
лова. Окончил КДС. В 1795–1822 гг. священник 
Богоявленской церкви г. Галича.

КАНДИДОВ Иван (1763 – ?) – сын священни-
ка Богословской церкви погоста Богословский 
Плёсской округи. Обучался в КДС, с 1783 г. 
и в 1784 г. дьячок Знаменской церкви с. Михе-
евское Нерехтского у.

КАРЦЕВ Никифор Григорьевич (1778 – ?) – сын 
дьячка Предтеченской церкви, что в Карцове, 
Ветлужского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви, что в Одоевщине, того же у.) 
Григория Саввинова. В 1790 – 95 гг. пономарь, 
в 1815 – 34 гг. священник Николаевской церкви, 
что в Одоевщине.

КАСАТКИН Николай Афанасьевич (1765 – ?) –  
сын священника Знаменской церкви с. Иванов-
ское Нерехтского у. Афанасия Андреева. Обучал-
ся в КДС, с 1784 г. и в 1807 г. дьячок Знаменской 
церкви с. Михеевское Нерехтского у.

КАСТАЛЬЕВ Федор (1765 – ?) – в 1782 г. числил-
ся при Димитриевской церкви, что на Кистиге, 
Кинешемского у. Обучался в КДС. С 1783 г. диа-
кон Воскресенской церкви с. Горки Чириковых 
Нерехтского у.

КЛИРИКОВ Алексей Петрович (1754 – ?) – окон-
чил КДС в 1776 г. Архитектор.

КОЗЫРЕВ Василий Иванович (1767 – 1828 гг.) – 
сын диакона Афанасие-Кирилловской церкви 
с. Замошье Костромского у. Ивана Александро-
ва. Обучался в КДС. С 1788 г. священник Спасо-
преображенской церкви г. Кинешмы.

КОРАБЛЕВ Алексей Львович (1771 – ?) – 
сын дьячка Введенской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Льва Иванова. Обучался в КДС. 
В 1794 – 1815 гг. диакон Николаевской церкви 
с. Каликино.
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КРАСНУХИН Илья Иванович (1772 – 1825 гг.) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Кужбал 
Кологривского у. Ивана Борщова. Окончил 
КДС. В 1795 г. священник Архангельской церк-
ви с. Михайловское Галичского у. В 1815–25 гг. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Нее, Макарьевского у.

КРАСОВСКИЙ Иван Васильевич (1775 – 
20.06.1847 гг.) – сын священника, протоиерея 
Покровской церкви, что в Полянской слободе, 
г. Костромы Василия Матвеевича Гогина. Окон-
чил КДС в 1793 г. С 1793 г. диакон Богородицкой 
церкви, что в Кузнецах, г. Костромы. В 1795–
1813 гг. учитель в КДС. В 1811–15 гг. ключарь, 
священник, в 1826 – 39 гг. протоиерей Успен-
ского собора г. Костромы. В 1814–1846 гг. ректор 
Костромского ДУ, КДС.

КРАСОВСКИЙ Иван Иванович (12.02.1746 – 
05.04.1811 гг.) – уроженец с. Писцово, сын про-
тоиерея Успенского собора г. Костромы Ивана 
Ивановича Красовского. Окончил КДС в 1765 г. 
Учитель КДС. С 1772 г. священник, с 1773 г. 
протоиерей Костромского Троицкого кафе-
дрального собора. В 1783 г. переехал в Петер-
бург, поступил во вновь открытую Российскую 
ДА. Служил в 1-м кадетском корпусе. Позднее 
священник Каменно-Островской придворной 
церкви, был духовником наследника престола 
Павла Петровича. Определен в Воскресенский 
Ново-девичий монастырь, был учителем в Вос-
питательном обществе благородных девиц 
и в Петербургском училище ордена св. Екате-
рины. С 1806 г. сакелларий в Большой придвор-
ной церкви. Духовный писатель и переводчик.

КРАСОВСКИЙ Николай Васильевич (1777 – ?) – 
сын священника, протоиерея Покровской 
церкви, что в Полянской слободе, г. Костромы 
Василия Матвеевича Гогина. В 1795 г. ученик 
богословия КДС. В 1806 г. диакон Космодами-
анской церкви, что в Кузнецах, г. Костромы. 
В 1815 г. священник, с 1813 г. и в 1833 г. за-
штатный священник Петропавловской церкви, 
что у Гостинного двора, г. Костромы. 

ЛАГОВСКИЙ Григорий – ученик школы бого-
словия КДС. В 1794–99 гг. учитель, библиоте-
карь КДС.

ЛУБКИН Александр Стефанович (1774 – 
1815 гг.) – сын протоиерея и ключаря Ко-
стромского Троицкого кафедрального собора 
Стефана Иосифовича Лубкина. Окончил КДС. 
В 1795 г. учитель в КДС, в 1806 г. учитель в Ар-
мейской семинарии в Санкт-Петербурге. Адъ-
юнкт-профессор в Казанском ун-те. Философ, 
писатель и переводчик.

ЛУБКИН Евгений Стефанович (1779 – 1826 гг.) – 
сын протоиерея и ключаря Костромского Тро-

ицкого кафедрального собора Стефана Иоси-
фовича Лубкина. Обучался в КДС. В 1806–26 гг. 
священник, ключарь Троицкого кафедрально-
го собора г. Костромы.

ЛЬВОВ Иван Иванович (1767 – ?) – сын священ-
ника Ильинской церкви с. Здемирово Костром-
ского у. Ивана Львова. Окончил КДС. С 1787 г. 
диакон кафедрального Троицкого собора 
г. Костромы. С 1791 г. и в 1798 г. священник 
Богословской церкви, что при кафедральной 
Богословской слободе, (в Ипатиевской слободе 
г. Костромы).

МАЛИНОВСКИЙ Стефан Михайлович (1768 – 
1812 гг.) – сын пономаря Воскресенской церкви 
посада Большие Соли Нерехтского у. Михаила 
Алексеева. В 1782 г. обучался в КДС. С 1784 г. 
пономарь Воскресенской церкви с. Писцо-
во Нерехтского у., позднее диакон Троицкой 
церкви, что за Богоявленским монастырем, 
г. Костромы. С 1789 г. и в 1795 г. священник, 
в 1811–12 гг. протоиерей Крестовоздвиженско-
го девичьего монастыря г. Костромы.

МЕТЕЛКИН Алексей Георгиевич (1770 – 
1821 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Трестино Костромского у. Окончил КДС. 
С 1789 г. диакон Успенского собора г. Костромы. 
С 1795 г. священник, в 1815–21 гг. протоиерей 
Успенского собора г. Кинешмы.

МЕТЕЛКИН Иван Алексеевич (1751–1804 гг.) –  
сын священника Преображенской церкви 
с. Выродково Костромского у. (позднее священ-
ника Сретенской церкви, что на Суле, г. Костро-
мы) Алексея Михайлова. Окончил КДС в 1771 г. 
Префект КДС. Священник, с 1782 г. протоиерей 
Успенского собора г. Костромы. Богослов.

МЕТЕЛЬКОВ Даниил Васильевич (1766 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Новое, 
что в Телякове, Галичского у. Василия Ивано-
ва. Обучался в КДС. Дьячок Введенской церк-
ви с. Дурцово Галичского у. С 1794 г. диакон 
Происхожденской церкви с. Русаково того же 
у. В 1809–19 гг. священник Покровской церк-
ви с. Кабаново Галичского у. С 1819 г. и в 1826 г. 
причетник Рождественской церкви с. Гари Ма-
карьевского у.

МИХЕЕВ Павел Тимофеевич (1774 – 1823 гг.) –  
в 1795 г. ученик философии КДС, за ним было 
закреплено пономарское место при Нико-
лаевской церкви с. Борщино Костромского 
у. В 1806 г. священник Богородицкой церкви, 
что на Московской улице, г. Костромы. В 1811–
23 гг. священник Богородицкой (Космодемьян-
ской) церкви, что в Кузнецах, г. Костромы.

МОСТОВСКИЙ Дмитрий Стефанович (1768 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви при-
селка Мосты Костромского у. Обучался в КДС. 
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С 1794 г. и в 1815 г. священник Николаевской 
церкви погоста Мосты. С 1824–26 г. заштатный 
священник Успенской церкви, что у реки Вол-
ги, г. Костромы.

НАЗАНСКИЙ Георгий Матвеевич (1751 – 
21.10.1799 гг.) –  сын пономаря Преображен-
ской церкви посада Большие Соли Нерехтско-
го у. Окончил КДС в 1771–74 г. Учитель КДС. 
С 1778 г. протоиерей Соборной Богородицкой 
церкви г. Нерехты. Писатель.

НАЗАНСКИЙ Иван Андреевич (1774 – 1849 гг.) – 
сын священника Спасо-Преображенской церк-
ви посада Большие Соли Костромского у. Ан-
дрея Матвеева. Окончил КДС в 1793 г. С 1793 г. 
и в 1844 г. священник Преображенской церкви 
посада Большие Соли. С 1807 г. благочинный.

НАЗОРОВ Иван Николаевич (1768 – ок. 
1806 гг.) –  сын священника Преображенско-
го собора г. Чухломы. Окончил КДС. С 1795 г. 
и в 1803 г. протоиерей Преображенского собора 
г. Чухломы.

НЕРЕХТСКИЙ Яков Петрович (1755 – ?) – сын 
священника соборной Богородицкой церкви 
г. Нерехты Петра Федорова. Окончил КДС. В 
1780–1826 гг. священник, С 1826 г. и в 1834 г. 
заштатный священник Воскресенской церкви 
г. Нерехты.

ОСТРОВСКИЙ Федор Иванович (1770 – 
05.12.1843 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Остров Нерехтского у. Ивана 
Дмитриева. Окончил КДС в 1795 г. С 1795 г. свя-
щенник, протоиерей Благовещенской церкви 
г. Костромы. В 1833 г. заштатный протоиерей, 
уволен по прошению в Московскую епархию. 
С 1835 г. монах, иеромонах Феодот, иеросхи-
монах Феодорит московского Донского мона-
стыря.

ПИНЯЕВ Матвей Георгиевич (1765 – 1827 гг.) – 
сын диакона. Окончил КДС. С 1789 г. священ-
ник Богоявленской церкви с. Красное Костром-
ского у.

ПЛЁССКИЙ Семен Стефанович (1776 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви г. Плёса 
Нерехтского у. Стефана Иванова. В 1795 г. уче-
ник философии КДС. В 1811–34 гг. священник 
Ильинской церкви с. Здемирово Костромско-
го у.

ПОКРОВСКИЙ (Покорский) Георгий Михайлович 
(1740 – 1800 гг.) – сын священника с. Покровское 
Костромского у. Окончил КДС в 1762 г. Учитель 
в КДС. Священник в г. Петербург, с 1783 г. член 
Императорской Российской академии. Протои-
ерей Исакиевского собора. Духовный писатель.

ПОТЕХИН Мирон Фомич (1772 – ?) – окончил 
КДС в 1792 г. С 1792 г. и в 1839 г. священник 
Успенской церкви г. Чухломы. Благочинный.

СЕМИГОРСКИЙ Косма Васильевич (1768 – 
1817 гг.) – обучался в КДС. С 1784 г. дьячок, 
в 1811–17 гг. священник Благовещенской церк-
ви с. Семигорьево Кинешемского у.

СИГОРСКИЙ Василий Николаевич (1778 – 
833 гг.) – сын священника Покровской церк-
ви, что в Крупениках, г. Костромы Николая 
Васильева. В 1796 г. из учеников философии 
КДС произведен в причетника, с 1798 г. диа-
кон, с 1804 г. священник Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы. С 1811 г. благо-
чинный Костромской окологородской десяти-
ны.

СИДОРОВСКИЙ Иван Иванович (январь 
1748 – 17.04.1795 гг.) – окончил КДС в 1769 г. 
С 1769 г. учитель в КДС. Священник Никола-
евской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. 
С 1773 г. священник Петербургского Вос-
кресенского Новодевичьего монастыря, за-
коноучитель воспитываемых благородных 
и мещанских девиц. С 1783 г. член Российской 
академии наук и член Петербургской ДА. Ду-
ховный писатель и переводчик. 

СКВОРЦОВ Федор Иванович (1769 – 1833 гг.) – 
сын дьячка Троицкой церкви, что в Шебале, 
Галичского у. Ивана Стефанова. Окончил КДС. 
С 1793 г. и в 1795 г. диакон Благовещенской 
церкви г. Костромы. В 1811–33 гг. священник 
Воскресенской церкви, что на площадке, г. Ко-
стромы.

СМИРНОВ Василий Васильевич (1766 – 
1831 гг.) – сын священника Богородицкой церк-
ви с. Оделево Нерехтского у. Василия Иванова. 
В 1782 г. обучался в КДС. Учитель КДС, с 1792 г. 
и в 1795 г. священник Богородицкой церкви, 
что в Кузнецах, г. Костромы. C 1806 г. и в 1818 г. 
протоиерей, позднее заштатный протоиерей 
Соборной Богородицкой церкви г. Нерехты.

СОКОЛОВ Козма Иосифович (1769 – ?) – сын ди-
акона Успенской церкви с. Горинское Буйско-
го у. Иосифа Стахиева. Окончил КДС. Диакон 
Троицкого кафедрального собора г. Костромы. 
С 1791 г. и в 1906 г. священник, в 1815–45 гг. про-
тоиерей Златоустовской церкви г. Костромы.

СОЛОВЬЕВ Савва Яковлевич (1763 – ранее 
1806 гг.) – уроженец с. Спасское. Обучался 
в КДС. С 1884 г. диакон, позднее священник 
Николаевской церкви с. Сидоровское Нерехт-
ского у.

СТАФИЛЕВСКИЙ Иван Ермилович (1773 – ранее 
1828 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Анфимово Чухломского у. Ермила Игнатьева. 
Окончил КДС. В 1795–1815 гг. священник Вве-
денской церкви с. Каликино Чухломского у.

ТОРЕЛКИН Алексей Григорьевич (1767 – ранее 
1811 гг.) – сын священника Успенской церк-
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ви, что за р. Ветлугой (позднее священника 
Успенской церкви с. Холкино Ветлужского у.) 
Григория Васильева. В 1782 г. обучался в КДС. 
В 1795 г. священник Успенской церкви с. Хол-
кино.

ТРАВИАНСКИЙ Стефан Гаврилович (1761 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Березники Нерехтского у. Гавриила Влади-
мирова. Окончил КДС. С 1783 г. диакон Богоро-
дицкой церкви, что в Кузнецах, г. Костромы. 
С 1785 г. и в 1795 г. священник Рождественской 
церкви, что на Суле, г. Костромы.

ФЛИОРИНСКИЙ Александр Васильевич (1765 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
посада Большие Соли Костромского у. Василия 
Иванова. В 1784 г. обучался в КДС, за ним было 
закреплено пономарское место при Воскресен-
ской церкви посада Большие Соли.

ФЛИОРИНСКИЙ Семен Васильевич (1766 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви по-
сада Большие Соли Костромского у. Василия 
Иванова. В 1782–84 гг. обучался в КДС, за ним 
было закреплено пономарское место при Рож-
дественской церкви посада Большие Соли.

ФЛИОРОВ Иродион (Родион) Васильевич 
(1758 – 1790 гг.) – сын священника Предтечен-
ской церкви с. Кореево Костромского у. Васи-
лия Варфоломеева. Окончил КДС. Учитель КДС, 
с 1784 г. священник Богородицкой церкви, 
что в Кузнецах, г. Костромы.

ЧАКАЛЕВ (Чапалев) Дмитрий – уроженец Рож-
дественской церкви, что на Ухре, Любимского 
правления. Окончил КДС, с 1783 г. священник 
Николаевской церкви с. Сидоровское Нерехт-
ского у.

ЧЕРНОЗАВОДСКОЙ Андрей Федорович – сын 
священника Воскресенской церкви с. Чер-
ная Заводь Костромского у. Федора Андреева. 
В 1795 г. ученик богословия.

ШАРОВНИКОВ Иван Петрович (1772 – ?) – сын 
диакона, священника Покровской церкви с. Ку-
лиги Нерехтского у. Петра Алексеева. Окон-
чил КДС. В 1795 г. диакон Покровской церкви, 
что в Полянской слободе, г. Костромы. В 1807 г. 
диакон Покровской церкви с. Кулиги. В 1811–
13 гг. священник, с 1813 г. и в 1815 г. протои-
ерей Троицкой церкви, что за Богоявленским 
монастырем, г. Костромы.

ЩЕПИН (Щекин ?) Иван (1760 – ?) – в 1782 г. 
церковник Предтеченской церкви с. Шухо-
моша Нерехтского у. Обучался в КДС, с 1783 г. 
и в 1784 г. дьячок соборной Богородицкой 
церкви г. Нерехты.

ЯЗВИН Тимофей Яковлевич (1770 – 1819 гг.) – 
брат дьячка Николаевской церкви с. Сойкино 
Нерехтского у. Алексея Яковлева. Ученик бого-

словия КДС, с 1795 г. священник Воскресенской 
церкви, что в Дебре, г. Костромы.

ученики, прозвания которых 
не определены

АЛЕКСАНДР Козмин (1765 – ?) – сын церков-
ника Варваринской церкви г. Галича Козмы 
Макарова. Обучаясь в КДС, ранее 1795 г. выбыл 
в приказный чин.

АЛЕКСАНДР Петров (1763 – ?) – в 1782 г. из уче-
ников философии КДС произведен в псалом-
щика к Успенской церкви Андреевской сло-
боды, что близ Ипатиевского монастыря, 
г. Костромы. С 1795 г. и в 1816 г. священник 
Успенской церкви Андреевской слободы. Бла-
гочинный.

АЛЕКСЕЙ Стефанов (1778 – ?) – сын пономаря, 
диакона Архангельской церкви с. Михайлови-
цы Ветлужского у. Стефана Петрова. В 1795 г. 
обучался в КДС.

АЛЕКСЕЙ Федоров (1771 – ?) – сын священни-
ка Афанасие–Кирилловской церкви с. Замошье 
Галичского у. Федора Феофилактова. В 1795 г. 
обучался в КДС.

АНДРОНИК Алексеев (1773 – ?) – сын священ-
ника Архангельской церкви г. Кологрива Алек-
сея Стефанова. В 1795 г. обучался в КДС.

АНТОН Матвеев (1764 – ?) – сын праздного цер-
ковника Воскресенской церкви, что на Стайно-
ве, Галичского у. Матвея Назарова. Обучался 
в КДС, ранее 1795 г. выбыл в приказный чин.

ВАСИЛИЙ Алексеев (1772 – ?) – сын дьячка 
Ильинской церкви с. Ильинское, что за Богояв-
ленским монастырем, Костромского у. Алексея 
Данилова. В 1795 г. окончил КДС.

ВАСИЛИЙ Васильев (1774 – ?) – сын диакона 
Богородицкой церкви, что в Бартеневщине, 
Чухломского у. Василия Макарова. В 1895 г. об-
учался в КДС.

ВАСИЛИЙ Данилов (1763 – ?) – сын священни-
ка Преображенской церкви, что у реки Волги, 
г. Костромы Даниила Стефанова. В 1782 г. обу-
чался в КДС. С 1790 г. и в 1795 г. регистратор 
в Костромской Казенной палате.

ВАСИЛИЙ Матвеев (1774 – ?) – сын священни-
ка Николаевской церкви приселка Мосты Ко-
стромского у. Матвея Александрова. В 1795 г. 
обучался в КДС.

ВАСИЛИЙ Николаев (1762 – ?) – сын священ-
ника Вознесенской церкви с. Вознесенское 
Галичского у. Николая Васильева. В 1782 г. 
обу чался в КДС, позднее выбыл в приказное 
звание.

ВАСИЛИЙ Федоров (1771 – ?) – сын сто-
рожа Успенского собора г. Костромы Фе-
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дора Васильева. Ученик богословия КДС. С 
1789 г. и в 1795 г. диакон Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы.

ГАВРИИЛ Васильев (1756 – ?) – в 1781 г. цер-
ковник Богородицкой церкви, что в Барте-
невщине, Чухломского у. Окончил КДС. Про-
тоиерей Преображенского собора г. Чухломы, 
в 1794 г. бывший протоиерей, выбыл в мона-
стырь г. Костромы.

ГАВРИИЛ Матвеев (1778 – ?) – сын священника 
Введенской церкви, что на Медведихе, Варна-
винского у. Матвея Сергеева. В 1795 г. обучался 
в КДС.

ГРИГОРИЙ Иванов (1778 – ?) – сын диакона 
Николаевской церкви, что на Мокром, Коло-
гривского у. Ивана Маркелова. В 1795 г. обу-
чался в КДС.

ЕВГЕНИЙ Васильев (1775 – ?) – сын дьячка 
Введенской церкви с. Каликино Чухломского у. 
Василия Васильева. В 1795 г. обучался в КДС.

ЕВТИХИЙ Диев (1766 – ?) – сын диакона Рож-
дественской церкви с. Матвеево Кологривского 
у. Обучался в КДС, в 1795 г. дьячок Рождествен-
ской церкви с. Матвеево. В 1809–15 гг. священ-
ник Ильинской церкви с. Ильинское-Валявки-
ных Кологривского у.

ИВАН Алексеев (1762 – ?) – сын пономаря 
Воскресенской церкви с. Домнино Буйского 
у. Алексея Васильева. Обучался в КДС. В 1785 г. 
выбыл в приказные светского ведомтсва.

ИВАН Алексеев (1767 – ?) – сын священника 
Преображенской церкви с. Спасское, что в Ям-
щиках, Костромского у. Алексея Яковлева. 
Окончил КДС. В 1795 г. находился в приказном 
звании.

ИВАН Иванов (1759 – ?) – сын священника 
Николаевской церкви, что на Углу, Галичско-
го у. Ивана Логинова. Обучался в КДС. В 1795 г. 
дьячок, в 1811–15 гг. диакон Троицкой церкви, 
что у Голов, Чухломского у.

ИВАН Иванов (1766 – ?) – сын диакона Ефре-
мовской церкви, что в Шири, Кологривского у. 
Ивана Гаврилова. Обучался в КДС. Ранее 1795 г. 
выбыл в приказный чин.

ИВАН Иванов (1768 – ?) – сын пономаря Пре-
ображенской церкви, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. Ивана Иванова. Обучался в КДС. 
С 1793 г. священник Рождественской церкви 
с. Широково Нерехтского у.

ИВАН Иванов (1769 – ?) – сын диакона Ризпо-
ложенской церкви г. Парфеньева Кологривско-
го у. Ивана Федорова. Окончил КДС. В 1795 г. 
священник Ризположенской церкви г. Парфе-
ньева.

ИВАН Львов (1765 – ?) – сын священника По-
кровской церкви с. Жданово Костромского у. 

Льва Афанасьева. В 1782 г. обучался в КДС. 
С 1785 г. и в 1795 г. дьячок, в 1815–34 гг. свя-
щенник Покровской церкви с. Жданово.

ИВАН Максимов (1774 – ?) – сын пономаря Тро-
ицкой церкви с. Леонтьево Буйского у. Максима 
Никифорова. В 1795 г. обучался в КДС.

ИВАН Михайлов (1769 – 1793 гг.) – сын диа-
кона церкви г. Макарьева Михаила. Обучаясь 
в КДС, умер.

ИВАН Яковлев (1774 – ?) – сын священника Со-
боровской церкви, что в Тушебине, Галичско-
го у. Якова Матвеева. В 1795 г. обучался в КДС, 
за ним было закреплено диаконское место 
в Соборовской церкви, что в Тушебине.

КОДРАТ Стефанов (1760 – ?) – обучался в КДС. 
В 1795 г. священник Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича.

ЛЕОНТИЙ Михайлов (1766 – ?) – сын священ-
ника Спасской церкви с. Готовцево Галичско-
го у. Михаила Андреева. Обучался в КДС, ранее 
1795 г. выбыл в приказный чин.

МАТВЕЙ Алексеев (1766 – ранее 1811 гг.) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Головин-
ское Буйского у. Алексея Петрова. Обучался 
в КДС. С 1794 г. и в 1795 г. священник Богояв-
ленской церкви с. Головинское.

МАТВЕЙ Васильев (1775 – ?) – сын дьячка Ни-
колаевской церкви, что на Ерже, Галичского у. 
Василия Фомина. В 1795 г. обучался в КДС. 

МИХАИЛ Иванов (1778 – ?) – сын диакона 
Ильинской церкви с. Здемирово Костромско-
го у. Ивана Михайлова. В 1795 г. обучался в КДС.

НИКИТА Иванов (1776 – ?) – сын диакона 
Ильинской церкви с. Здемирово Костромско-
го у. Ивана Михайлова. В 1795 г. обучался в КДС.

НИКИФОР Петров (1778 – ?) – сын священни-
ка Троицкой церкви с. Леонтьево Буйского у. 
Пет ра Васильева. В 1795 г. обучался в КДС. В 
1809 г. диакон, в 1811–16 гг. священник Троиц-
кой церкви с. Леонтьево.

НИКОЛАЙ Агапитов (1765 – ?) – сын священ-
ника Преображенской церкви с. Верховье Га-
личского у. Агапита Яковлева. Обучался в КДС, 
в 1784 г. выбыл в приказный чин в Костром-
скую палату уголовного суда.

ПАВЕЛ Васильев (1759 – ?) – семинарист, 
в 1784–95 гг. диакон Христорождественской 
церкви г. Галича.

ПА… Михайлов (1773 – ?) – сын священника 
Воскресенской церкви с. Болотово Буйского у. 
Михаила Федорова. В 1795 г. обучался в КДС.

ПЕТР Ильин (1762 – ?) – сын священника Тро-
ицкой церкви с. Есипово Нерехтского у. Ильи 
Иванова. Окончил КДС. С 1790 г. и в 1795 г. свя-
щенник Преображенской церкви, что в Под-
вязье, г. Костромы.
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ПЕТР Тимофеев (1770 – ?) – сын диакона, свя-
щенника Благовещенской церкви с. Протасо-
во Нерехтского у. Тимофея Васильева. Окон-
чил КДС. В 1795 г. диакон Спасской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы.

ПЕТР Федоров (1776 – ?) – сын дьячка Спасо–
Преображенской церкви, что в Подвязье, г. Ко-
стромы Федора Матвеева. В 1795 г. обучался 
в КДС.

ПОТАП Георгиев (1766 – ?) – сын пономаря Бо-
гоявленской церкви с. Красное Костромского у. 
Окончил КДС. С 1789 г. священник Алексан-
дровской церкви с. Михайлово Лухской округи.

СЕМЕН Алексеев (1775 – ?) – сын диакона 
Успенской церкви с. Качалово Костромского 
у. Алексея Васильева. В 1795 г. обучался в КДС.

СЕРГЕЙ Федоров (1767 – ?) – сын диакона 
Воскресенской церкви с. Королятино Га-
личского у. Обучался в КДС. В 1787 г. выбыл 
в приказные.

ФЕДОР Иванов (1774 – ?) – сын священника 
Ильинской церкви, что на Ключах, Ветлуж-
ского у. Ивана Стефанова. В 1795 г. обучался 
в КДС.

ФЕДОР Никифоров (1774 – ?) – сын священни-
ка Богородицкой церкви, что в Бартеневщине, 
Чухломского у. Никифора Андреева. В 1795 г. 
обучался в КДС. 

ФЕОФИЛАКТ Иванов (1764 – ?) – сын священ-
ника Введенской церкви с. Дурцово Галичско-
го у. Ивана Яковлева. Обучался в КДС. В 1783 г. 
выбыл в светское ведомство в приказные.

ФИЛИПП Иванов (1766 – ?) – сын дьячка 
Успенской церкви с. Дубяны Галичского у. Ива-
на Семенова. Обучался в КДС, с 1784 г. дьячок 
Спасской церкви, что на Запрудне, г. Костромы.

ЯКОВ Васильев (1770 – 1830 гг.) – обучался 
в КДС. В 1795 г. дьячок, в 1815–30 гг. диакон 
Николаевской церкви с. Трестино Костром-
ского у.

 � Выпуски 1798–1801 гг. 
АЛЬТОВСКИЙ Василий (1778 – ?) – сын диако-

на. В 1798 г. ученик философии КДС. В 1811–34 
гг. священник Успенской церкви с. Данилов-
ское Кинешемского у.

БЕЛОРУКОВ Михаил Васильевич (1776 – ра-
нее 1815 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, что на Дору, Галичского у. Василия Сте-
фанова. В 1795 г. обучался в КДС. В 1801–05 гг. 
священник Николаевской церкви, что на Дору.

ВЕСИН Леонтий Николаевич (1774 – ?) –  сын 
священника Вознесенской церкви с. Возне-
сенское Галичского у. Николая Васильева. 
Окончил КДС в 1799 г. В 1811–23 гг. священник 
Успенской церкви бывшего Заозерного Авраа-
миева монастыря.

ВИЧУГОВСКИЙ Иван Дмитриевич (1778 – ?) – 
в 1798 г . ученик философии КДС, за ним было 
закреплено диаконское место при Никола-
евской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. 
В 1815 г. священник Николаевской церкви 
с. Вичуга Кинешемского у., в 1830 г. низведен 
в причетника и определен к Воскресенской 
церкви с. Старо-Воскресенское юрьевецкого у.

ГОЛУБКОВ Павел (1778 – ранее 1837 гг.) – 
в 1798 г. ученик богословия КДС. С 1799 г. ди-
акон Благовещенской церкви г. Костромы. 
С 1807 г. и в 1834 г. священник Архангельской 
церкви, что близ р. Волги, г. Костромы. Благо-
чинный сельских церквей. 

ЗНАМЕНСКИЙ Василий – в 1798 г. ученик рито-
рики КДС, за ним было закреплено дьяческое 
место при Николаевской церкви с. Дресвищи 
Макарьевского у.

КЛЕЙНЕРОВ Николай Иванович (1780 – ?) – сын 
священника г. Костромы. Окончил КДС в 1801 г. 
С 1801 г. священник, с 1829 г. и в 1850 г. про-
тоиерей Преображенского собора г. Чухломы. 
С 1829 г. благочинный.

КОСТРОВ Василий Иванович (1779 – ?) – окон-
чил КДС в 1799 г. С 1799 г. учитель КДС. В 1806 г. 
священник Архангельской церкви с. Михай-
ловское Чухломского у., с 1811 г. и в 1830 г. про-
тоиерей, в 1833 г. заштатный протоиерей Пре-
ображенского собора г. Галича. В 1812–14 гг. 
надзиратель в Галичском ДУ. Благочинный 
по г. Галича. 

КРАСОВСКИЙ Николай Васильевич (1777 – ?) – 
сын священника, протоиерея Покровской 
церкви, что в Полянской слободе, г. Костромы 
Василия Матвеевича Гогина. Обучался в КДС. 
Диакон Космодамианской церкви, что в Куз-
нецах, г. Костромы, в 1815 г. священник Петро-
павловской церкви, что у Гостинного двора, 
г. Костромы. С 1813 г. и в 1833 г. заштатный 
священник.

МЕТЛИН Николай Михайлович (1778 – 
1829 гг.) – в 1795 г. ученик философии КДС. 
В 1811–29 гг. священник Успенской церкви 
с. Сотницы Нерехтского у.

НЕРЕХТСКИЙ Федор Васильевич (1776 – ?) – 
сын дьячка Богоявленской церкви г. Нерех-
ты Василия Петрова. Окончил КДС в 1798 г. 
В 1798 г. поступил в Московский ун-т, позднее – 
в Царскосельское училище. Служил в статской 
службе по удельной части, коллежский асес-
сор и наставник садоводства и лесоводства. 
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Признан членом Экономического общества. 
Писатель.

НЕФФАЛИМОВ Иван Германович (1777 – ?) – 
в июне 1798 г. ученик богословия КДС, 
за ним было закреплено священническое ме-
сто при Вознесенской церкви с. Дмитриевское 
Нерехтского у. В 1811–34 гг. священник Воскре-
сенской церкви с. Писцово того же у.

ОРБИЦКИЙ (Орбитский) Иван Васильевич 
(1780 – 1852 гг.) – сын диакона. В 1795 г. ученик 
философии КДС. В 1811–34 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Вичуга Кинешемского у. 
В 1852 г. заштатный священник.

ОРНАТСКИЙ (Орнацкий) Павел Петрович 
(? – ок. 1816 г.) – сын священника г. Костромы. 
В 1798 г. ученик философии КДС, за ним было 
закреплено диаконское место при Архангель-
ской церкви с. Михайловское Нерехтского у. 
Окончил КДС, в 1800 г. направлен для про-
должения учения в Троице-Сергиевскую Лав-
рскую ДС. В 1806 г. учитель в КДС, в 1807 г. 
поступил в Петербургский педагогический 
инст-т. Писатель.

ПРИЛУЦКИЙ Максим – в 1801 г. ученик бого-
словия КДС. В 1801–02 гг. учитель в Лухской 
ДС.

РОЗАНОВ Василий Федорович (1781 – 
08.09.1858 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Рождествино-Мятлевых Нерех-
тского у. Федора Николаева. В 1798 г. ученик 
философии КДС, за ним было закреплено ди-
аконское место при Рождественской церкви 
с. Рождествино. Окончил КДС в 1799 г., послан 
для продолжения образования в семинарию 
Троице-Сергиевой Лавры. В 1811 г. учитель 
в КДС. В 1813 г. в г. Петербурге принял монаше-
ство с именем Гавриил, посвящен в архиман-
дрита Духова монастыря в г. Вологде. В 1814 г. 
переведен в Спасо-Прилуцкий монастырь 
и определен ректором Вологодской ДС и про-
фессором богословия. С 1818 г. архимандрит 
Ярославского Толгского монастыря. С 1821 г. 
епископ Орловский. С 1828 г. епископ, с 1832 г. 
архиепископ Екатеринославский. С 1837 г. 
архиепископ Одесский, с 1848 г. архиепископ 
Тверской и Кашинский. В 1857 г. уволен на по-
кой в Макарьев Калязин монастырь. Историк, 
писатель и переводчик.

РУСАКОВ Яков – в декабре 1798 г. ученик 
богословия КДС, за ним было закреплено свя-
щенническое место при Воскресенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у.

ЮНГЕРОВ Иван Васильевич (1778 – 1826 гг.) – 
в 1798 г. ученик философии КДС, за ним было 
закреплено диаконское место при церкви 
с. Лезговец Кинешемского у. В 1806–26 гг. свя-

щенник Успенской церкви с. Андреевское Не-
рехтского у.

Выпускники, прозвания которых 
не определены

АНАНИЯ Иванов (1778 – ?) – сын диакона Ма-
кариевской церкви, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. Ивана Петрова. В 1795 г. обу-
чался в КДС. В 1815–34 гг. священник Мака-
риевской церкви с. Макарьевское, что на Вят-
ской дороге.

МАКАРИЙ Лаврентьев (1779 – 1821 гг.) – сын 
пономаря Макариевской церкви, что на Вят-
ской дороге, Ветлужского у. Лаврентия Ан-
дреева. В 1795 г. обучался в КДС. В 1815–21 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Хмелевка 
Ветлужского у.

СТЕФАН Саввин (1778 – ?)  – сын диако-
на Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что на р. Медозе, Кинешемского у. Саввы Яков-
лева. В 1795 г. обучался в КДС. В 1815 г. свя-
щенник Спасской церкви погоста Спасский, 
что на Сендеге, Кинешемского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АДУЕВСКИЙ Федор Михайлович (1780 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви, что в Одо-
евщине (Адуевщине), Ветлужского у. Михаи-
ла Иванова. В 1798 г. ученик риторики КДС, 
за ним было закреплено пономарское место 
при Троицкой церкви, что в Карпове, Варна-
винского у.

БУЯКОВЦЕВ Ефим – в 1801 г. обучался в КДС.
ЛУБКИН Николай – в 1801 г. окончил фило-

софский курс КДС, отправлен в семинарию 
Свято-Троицкой Лавры. В 1806 г. учитель КДС.

ОРЛЯНСКИЙ Артемий – в 1801 г. обучался 
в КДС.

ТРУБИН Иван – в 1801 г. обучался в КДС.
УТКИН Иван – в 1801 г. обучался в КДС.
ЦЕЛЕРОВ Александр – в 1801 г. обучался 

в КДС.
ЮНИЦКИЙ Василий Сергеевич (1783 – 

1833 гг.) – сын диакона Богоявленской церкви, 
что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у. Сергея 
Петрова. В 1801 г. окончил философский курс 
КДС, направлен семинарию Свято-Троицкой 
Лавры. В 1806–13 гг. священник Троицкого 
кафедрального собора г. Костромы, учитель 
русской школы при КДС. С 1813 г. и в 1815 г. 
священник, позднее протоиерей Покровской 
церкви, что в Полянской Слободе, г. Костромы. 
Благочинный.
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ученики, прозвания которых 
не определены

ТИМОФЕЙ Фомин (1777 – ранее 1811 гг.) – сын 
диакона Троицкой церкви, что в Солтанове, 
Кологривского у. Фомы Петрова. В 1795 г. обу-

чался в КДС. В 1801 г. диакон Троицкой церкви 
с. Солтаново.

ЯКОВ Петров (1777 – ?) – сын диакона Вве-
денской церкви, что на Медведихе, Варна-
винского у. Петра Иванова. В 1795 г. обучался 
в КДС.

 � Выпуски 1802–1808 гг.
АДЕЛФИНСКИЙ Григорий Иванович (1779 – ра-

нее 1840 гг.) – в 1798 г. ученик риторики КДС, 
за ним было закреплено дьяческое место 
при Николаевской церкви с. Болотново Юрье-
вецкого у. Окончил КДС в 1802 г. В 1815 г. свя-
щенник, с 1822 г. протоиерей Богоявленской 
церкви г. Юрьевца. С 1826 г. и в 1834 г. протои-
ерей Преображенской церкви г. Юрьевца. Бла-
гочинный по г. Юрьевца.

АЛФЕЕВ Яков Андреевич (1785 – 1833 гг.) – 
сын священника Воскресенской церкви пого-
ста Куниково Костромского у. Андрея Иванова. 
В 1804 г. ученик философии КДС. В 1811–33 гг. 
священник Рождественской церкви с. Сущево 
Костромского у.

АЛЬБОВ Александр – окончил КДС в 1802 г. 
АЛЯКРИТСКИЙ Петр Васильевич (1783 – 

1827 гг.) – в 1806 г. ученик богословия. В 1811–
27 гг. священник Николаевской церкви с. Вичу-
га Кинешемского у.

АМЕНИЦКИЙ Василий – в 1808 г. ученик бо-
гословия.

АРИСТОВ Иван Андреевич (1784 – ?) – в 1801–
02 гг. ученик философии. В 1811–32 гг. свя-
щенник Всех-Святской церкви г. Костромы. 
С 1832 г. заштатный священник, исправлял 
должность при Покровской церкви с. Шунга 
Костромского у.

АРТАМОНОВ Василий Георгиевич (1782 – 
1832 гг.) – в 1802 г. ученик философии. 
В 1809 – 32 гг. священник Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван – в 1804 г. ученик фи-
лософии.

БЕЛИКОВ Михаил Дмитриевич – родился 
около г. Луха, из духовного звания. Ученик бо-
гословского класса КДС, в 1806 г. послан в Пе-
тербургский педагогический инст-т. Учитель 
в Архангельской гимназии, с 1837 г. учитель 
в Костромской гимназии. Писатель.

БЕЛОРУКОВ Николай – в 1808 г. ученик бо-
гословия, с 1809 г. диакон Троицкой церкви 
с. Карпово Варнавинского у.

БЕНЕДИКТОВ Федор Васильевич (1783 – ?) – 
сын диакона Рождественского собора 
г. Солигалича Василия Иванова. В 1804 г. 
ученик богословия КДС. В 1811–15 гг. свя-

щенник Преображенской церкви г. Солига-
лича.

БЕРЕЖКОВСКИЙ Капитон (1786 – 1817 гг.) – 
в 1806 г. ученик богословия. В 1811–17 гг. свя-
щенник Соборной Успенской церкви г. Луха 
Юрьевецкого у.

ВВЕДЕНСКИЙ Семен – в 1806 г. ученик бого-
словия. С 1806 г. учитель КДС.

ВЕСНОВСКИЙ Георгий Алексеевич (1780 – 
1831 гг.) – окончил КДС в 1803 г. С 1803 г. свя-
щенник Спасо-Преображенской церкви г. Ки-
нешмы. Благочинный.

ВИКТОРОВ Иван – в 1806 г. ученик богословия.
ВИНОГРАДОВ Аврамий – в 1804 г. ученик бо-

гословия. С 1804 г. и в 1835 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Боговское Макарьевского у. 
Благочинный.

ВИНОГРАДОВ Максим (1782 – 1826 гг.) – 
в 1802 г. ученик философии. В 1815–22 гг. свя-
щенник, с 1822 г. протоиерей Преображенской 
церкви г. Юрьевца. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Георгий – ученик бого-
словия, в 1806 г. за ним было утверждено свя-
щенническое место при Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Дмитриевич (1790 – ?) – 
обучаясь в КДС, состоял приказнослужите-
лем в семинарском правлении. Окончил КДС 
в 1806 г. В 1809 г. окончил Санкт-Петербург-
ский педагогоческий инст-т. В 1809–31 гг. 
учитель в Петрозаводском уездном училище 
Олонецкой губ.

ГОРСКИЙ Василий Сергеевич (1786 – 1857 гг.) – 
сын псаломщика Успенского собора г. Костро-
мы Сергея Петрова. Окончил КДС в 1804 г. 
С 1804 г. и в 1806 г. обучался в Троице-Сергиев-
ской Лавре. В 1809–13 гг. учитель КДС. С 1814 г. 
смотритель, смотритель-ректор в Галичском 
ДУ. С 1814 г. священник, в 1833–54 гг. ключарь, 
Успенского собора г. Костромы. Благочин-
ный над церквями г. Костромы. В 1854–57 гг. 
ключарь, протоиерей Успенского кафедраль-
ного собора. Ректор КДС, Костромского ДУ 
(1846 – 1857). Писатель.

ГОРЧАКОВ Иван Александрович (1788 – 
1838 гг.) – сын диакона, священника Никола-
евской церкви погоста Порга Макарьевского у. 
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Александра Стефанова. Окончил КДС в 1807 г. 
Доктор медицины (1825 г.).

ГРАЦИАНСКИЙ Семен Космич – сын священ-
ника Цареконстантиновской церкви г. Костро-
мы Космы Иванова. В 1806 г. ученик богосло-
вия КДС, уволен в светское ведомство.

ГРАЦИАНСКИЙ Семен – в 1804 г. ученик бо-
гословия, уволен для определения учителем 
в уездное училище.

ГУМИЛЕВСКИЙ Иван Иванович (1784 – ?) – сын 
диакона. Окончил КДС в 1804 г. С 1804 г. учи-
тель, с 1829 г. и в 1838 г. смотритель Лухского 
ДУ. С 1813 г. и в 1838 г. священник Покровской 
церкви, что при Тихоновой пустыне, Юрьевец-
кого у. Благочинный.

ГУСЕВ Флегонт (1781 – ?) – в 1802 г. ученик фи-
лософии. В 1809–15 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у.

ДАРОВАТОВСКИЙ Павел (1780 – 1826 гг.) – 
в 1802 г. ученик философии. В 1815–26 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви г. Ветлуги.

ДРАНИЦЫН Иван Михайлович – сын протоие-
рея Рождественской церкви г. Галича Михаила 
Максимова. В 1806 г. ученик богословия.

ДРУЖИНИН Иван Стефанович (1789 – 1830 гг.) – 
сын диакона Введенской церкви с. Углево 
Галичского у. В 1804 г. ученик поэзии КДС. 
В 1811 г. певчий, в 1815–17 гг. диакон Архи-
ерейского хора Троицкого кафедрального 
собора г. Костромы. В 1817 г. переведен к По-
кровской церкви, что в Полянской слободе, 
г. Костромы.

ЕВГЕНОВ Иван Иванович (1789 – 1830 гг.) – сын 
протоиерея Костромского Троицкого кафе-
дрального собора Ивана Михайловича Евге-
нова. В 1804 г. ученик класса богословия КДС. 
С 1806 г. обучался в Петербургском педагоги-
ческом инст-те. Учитель Тульской гимназии. 
Географ. Писатель.

ЗНАМЕНСКИЙ Василий (1781 – 1817 гг.) – окон-
чил КДС в 1802 г. В 1809–17 гг. священник Со-
борной Успенской церкви г. Луха Юрьевец-
кого у., надзиратель в Лухском ДУ. В 1817 г. 
протоиерей, переведен к Соборной Преобра-
женской церкви г. Судиславля Костромского у.

ЗЯБЛИКОВ Петр – окончил КДС, с 1806 г. сту-
дент Санкт-Петербургской медико-хирургиче-
ской академии.

КАЛИННИКОВ Алексей Макарович (1782 – 
1816 гг.) – сын диакона Николаевской церкви, 
что на Дору, (с. Палкино) Галичского у. Мака-
ра Иванова. В 1806 г. окончил КДС. С 1806 г. 
учитель КДС. В 1809–18 гг. священник Царе-
константиновской церкви г. Галича, в 1818 г. 
смотритель в должности ректора Галичского 
ДУ.

КАНДИДОВ Афанасий Федотович – сын диако-
на Николаевской церкви с. Баки Варнавинско-
го у. Федота Сергеева. В 1802 г. ученик филосо-
фии КДС. В 1806 г. учитель Макарьевского ДУ.

КАНДИДОВ Алексей Федотович (1782 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Баки Варна-
винского у. Федота Сергеева. Обучался в КДС. 
В 1815–40 гг. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, Варнавин-
ского у.

КАНТОРОВ Иван – в 1806 г. ученик богословия.
КАРПИНСКИЙ Никанор (1786 – 1812 гг.) – 

в 1801 г. ученик поэзии. В 1811–12 гг. священник 
Воскресенской церкви г. Луха Юрьевецкого у.

КАСТОРСКИЙ Петр Кодратович (1780 – ?) – в де-
кабре 1801 г. ученик богословия, за ним было 
закреплено священническое место при Вос-
кресенской церкви с. Жилино Солигаличско-
го у. Окончил КДС в 1802 г. В 1811 г. священник 
Воскресенской церкви с. Жилино, в 1812 г. 
переведен к Николаевской церкви с. Верх-
ний Березовец Солигаличского у. В 1813 г. бе-
жал с семейством в раскол. В 1815 г. вернулся 
из раскола, определен священником к Трех-
святительской церкви с. Вершки (Березники) 
Солигаличского у.

КЛИЕНТОВ Алексей Николаевич (1785 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Остров 
Нерехтского у. Николая Федорова. Окончил 
КДС в 1802 г. С 1802 г. и в 1806 г. учитель класса 
грамматики, в 1809–15 гг. учитель философии, 
библиотекарь в КДС. 

КОВЕРНИНСКИЙ Петр Алексеевич (1783 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Ковер-
нино Макарьевского у. Алексея Петрова. В 1804 
г. ученик богословия.

КОЗЫРЕВ Григорий – в 1806 г. ученик богосло-
вия, назначен в медико-хирургическую акаде-
мию. С 1808 г. канцелярист в Костромской ДК.

КОЛОГРАДСКИЙ Федор Андреевич (1779 – 
1817 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Солониково Костромского у. Андрея Федоро-
ва. Окончил КДС в 1802 г. В 1811 г. священник 
Троицкой церкви с. Есипово Нерехтского у., 
в 1812 г. переведен к Благовещенской церкви 
с. Протасово того же у.

КОМАРОВ Петр – в 1806 г. ученик богословия.
КОСАТКИН Алексей Афанасьевич (1786 – 

1825 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Анфимово Чухломского у. Афанасия Семе-
нова. В 1806 г. ученик богословия КДС. С 1806 г. 
учитель Макарьевского ДУ. С 1814 г. священник 
Христорождественской церкви г. Макарьева.

КРОПОТОВ Иван (1780 – 1828 гг.) – окончил 
КДС в 1802 г. В 1815–28 гг. священник Воскре-
сенской церкви г. Ветлуги. 
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КРОТКОВ Федор Николаевич – сын диакона 
Троицкой церкви с. Михальково Нерехтско-
го у. (позднее диакона Покровской церкви 
с. Погрешино того же у.) Николая Васильева. 
В 1806 г. ученик богословия.

КУЛИКОВ Леонтий Иосифович (1780 – ?) – окон-
чил КДС в 1802 г. С 1802 г. и в 1837 г. священник 
Николаевской церкви с. Грудево Костромско-
го у.

ЛАСКИН Яков Михайлович – сын священника 
Богородицкой церкви с. Бушнево Чухломского 
у. Михаила Андреева. В 1806 г. ученик богосло-
вия КДС. Священник Преображенской церкви 
с. Серапиха Чухломского у. С 1809 г. и в 1812 г. 
учитель, в 1815 г. эконом КДС.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Аврамович (1783 – ?) – сын 
диакона. В 1802 г. ученик риторики КДС. 
В 1811–20 гг. священник Рождественского со-
бора г. Солигалича.

ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович (1782 – ра-
нее 1837 гг.) – сын священника. Окончил 
КДС в 1807 г. С 1807 г. и в 1815 г. священник, 
в 1829–34 гг. протоиерей Николаевской церк-
ви, что в Верховье, Солигаличского у. Благо-
чинный.

ЛУБКИН Александр Стефанович (1784 – ?) – сын 
протоиерея и ключаря Троицкого кафедраль-
ного собора г. Костромы Стефана Иосифовича 
Лубкина. В 1806 г. ученик богословия.

ЛЮМИНАРСКИЙ Иван (1787 – ?) – сын священ-
ника. В 1804 г. ученик философии КДС. В 1815 г. 
священник Троицкой церкви с. Карпово Варна-
винского у., в 1816 г. переведен к Николаевской 
церкви с. Баки того же у. С 1831 г. запрещенный 
священник.

МЕГАЛИНСКИЙ Григорий Иванович (1781 – ?) –  
сын диакона Николаевской церкви с. Шуда 
Варнавинского у. Ивана Лукина. В 1802 г. уче-
ник философии КДС. В 1815–41 гг. священник 
Николаевской церкви с. Шуда.

МЕДИОКРИТСКИЙ Иван (1782 – 1833 гг.) – окон-
чил без аттестата. С 1805 г. священник Нагор-
ной Преображенской церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. Благочинный. 

МЕДИОКРИТСКИЙ Иродион (Родион) (1785 –  
?) – в 1806 г. ученик богословия, за ним было 
закреплено священническое место при Вос-
кресенской церкви с. Ширмакша Макарьев-
ского у. В 1834–37 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Ширмакша.

МИТИНСКИЙ Иван Ерастович (1785 – ?) – сын 
дьячка Георгиевской церкви с. Митино Верхо-
вье Солигаличского у. В 1795 г. певчий Архие-
рейского хора. Окончил КДС в 1806 г. С 1806 г. 
и в 1815 г. священник Преображенской церкви 
г. Солигалича, ректор и смотритель Солига-

личского ДУ. В 1830–34 гг. протоиерей Рожде-
ственского собора г. Солигалича. Благочинный.

МУДРОВ Дмитрий – в 1806 г. ученик богосло-
вия. 

МУРАВЬЕВ Дмитрий Ананьевич (1782 – ?) – сын 
священника Димитриевской церкви с. Дмит-
риевское Варнавинского у. Анания Иосиева 
(Иовлева ?). Окончил КДС, в 1806 г. студент Лав-
ровской ДС. В 1809 г. учитель в КДС. В 1811 г. 
священник, в 1815–26 гг. протоиерей Преоб-
раженской Подгорной церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. В 1826 г. переведен в Троицкий 
кафедральный собор г. Костромы, в 1828–33 гг. 
протоиерей Успенского собора г. Костромы. В 
1833 г. выбыл в монашество, впоследствии ар-
химандрит Макариево-Унженского монастыря.

НАГРАДОВ Петр Петрович (1782 – 1829 гг.) – 
окончил КДС в 1802 г. В 1807–29 гг. священник 
Рождественской церкви с. Осокино Нерехтско-
го у.

НАЗАНСКИЙ Иван Георгиевич (1781 – 
29.06.1830 гг.) – сын протоиерея церкви г. Не-
рехты Георгия Матвеевича Назанского. Окон-
чил КДС в 1802 г. В 1811–22 гг. священник, 
в 1830 г. протоиерей Соборо-Богородицкой 
церкви г. Нерехты. Благочинный.

НАЗАНСКИЙ Николай – в 1806 г. ученик бого-
словия.

НАЗАРЕТСКИЙ Алексей – в 1806 г. ученик бо-
гословия.

НЕРЕХТСКИЙ Иван Васильевич (? – 1820 г.) – 
в 1804 г. ученик богословия. В 1813–20 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви г. Галича.

НЕРЕХТСКИЙ Николай Артемьевич 
(1786 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви г. Нерехты. Окончил КДС в 1805 г. Учи-
тель в Лухском уездном училище, с 1810 г. 
учитель Костромской гимназии, позднее – 
в Чухломском уездном училище. Диалектолог. 
Писатель.

НИКИТСКИЙ Михаил Михайлович (1786 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Никитское Нерехтского у. В 1808 г. ученик 
богословия КДС. С 1808 г. диакон Троицкого 
кафедрального собора. В 1811–37 гг. диакон 
Успенского собора г. Костромы.

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Дмитриевич (1785 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что за Волгой, Костромского у. Дмит-
рия Стефанова. В 1806 г. ученик богословия 
КДС. В 1811–15 гг. священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что за Волгой. В 1830 г. 
исключен из духовного звания.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Иванович (1781 – 
01.12.1813 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Никольское-Аладьиных Нерехтско-
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го у. Ивана Васильева. Окончил КДС в 1806 г. 
С 1808 г. священник Троицкой церкви с. Сыпа-
нова Слобода Нерехтского у.

НИФОНТОВ Семен Макарович (1779 – ок. 
1835 гг.) – сын пономаря, диакона Николаев-
ской церкви, что на Дору, Галичского у. Макара 
Иванова. Окончил КДС в 1802 г. В 1811–34 гг. 
священник Николаевской церкви, что на Дору.

НОВИНСКИЙ Сергей – в 1806 г. ученик бого-
словия, за ним было закреплено священниче-
ское место при Казанской церкви с. Новинское 
Кинешемского у.

ОДИНЦОВ Яков Иванович (1780 – ?) – сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Ухтубуж Ко-
логривского у. Ивана Данилова. В 1804–06 гг. 
ученик богословия КДС. С 1806 г. священник 
Онуфриевской церкви г. Кологрива. С 1818 г. 
и в 1848 г. протоиерей Успенского собора г. Ко-
логрива. С 1810 г. благочинный. 

ОРЛОВ Максим Семенович (1779 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Коткишево 
Кологривского у. Семена Васильева. В 1801 г. 
из учеников философии КДС определен учи-
телем малых певчих Архиерейского дома. 
В 1802 г. ученик богословия КДС. С 1803 г. ди-
акон Богословской церкви, что при Богослов-
ской кафедральной слободе. С 1807 г. и в 1816 г. 
священник, в 1833 г. протоиерей Предтечен-
ской церкви, что в Гостинном дворе, г. Ко-
стромы. В 1807–1816 гг. депутат Костромского 
земского суда. С 1816 г. депутат Костромского 
уездного суда и Городового магистрата. Город-
ской благочинный. 

ПАНОВ Евграф – окончил КДС в 1802 г. 
ПЕНСКИЙ Федор Иванович (1779 – 1828 гг.) – 

сын священника Николаевской церкви пого-
ста Малышев Костромского у. Ивана Иосифо-
ва. В 1802 г. ученик богословия КДС. С 1802 г. 
священник Васильевской церкви, что в Рыбной 
слободе, г. Галича. 

ПОДОЗЕРСКИЙ Семен Николаевич (1782 – 
1822 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Подозерье Нерехтского у. Николая Семенова. 
В 1806 г. ученик класса богословия КДС. В 1811–
22 гг. священник Троицкой церкви с. Емсна Не-
рехтского у.

ПОЛЯНСКИЙ Михаил – окончил КДС в 1802 г. 
ПОПОВ Василий Иванович (1784 – 

16.01.1838 гг.) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Михайловское Галичского у. 
Ивана Ивановича Попова. Окончил КДС 
в 1806 г. В 1811–33 гг. священник Покровской 
церкви с. Лосево Солигаличского у. С 1833 г. 
священник Архангельской церкви с. Муромце-
во Галичского у. В 1836–37 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Богчино того же у.

ПОПОВ Иван – в 1806 г. ученик богословия.
ПОСПЕЛОВ Андрей – окончил КДС в 1802 г.
РОЗАНОВ Николай Федорович – сын священ-

ника Рождественской церкви с. Рождествино 
Мятлевых Нерехтского у. Федора Николаева. 
В 1806 г. ученик богословия.

РУСОВ Александр Михайлович (1783 – ?) – 
в 1806 г. ученик богословия. В 1811–33 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Макатово 
Юрьевецкого у., в 1833 г. переведен к Архан-
гельской церкви с. Архангельское того же у.

РЯБКОВ Алексей Андреевич (1782 – 
1827 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Спсское Шиповых Нерехтского у. Ан-
дрея Иванова. В 1806 г. ученик богословия КДС. 
В 1807–27 гг. священник Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у.

САХАРОВ Петр – окончил КДС в 1802 г.
СВЕТОГОРСКИЙ Александр Данилович (? – 

1830 г.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Светочева Гора Нерехтского у. Дани-
ила Алексеева. Окончил КДС в 1803 г. Учитель 
в Нерехтском ДУ, с 1805 г. учитель Костромской 
гимназии. Писатель.

СЕЛИЦКИЙ (Селецкий) Федор (1783 – ?) – 
в 1802 г. ученик философии. В 1811–16 гг. 
священник, в 1829–30 гг. протоиерей Алек-
сандро-Антониновской церкви с. Селище Ко-
стромского у. Благочинный.

СКВОРЦЕВ Иван Федорович (1781 – ?) – в 1801–
02 гг. ученик богословия. С 1802 г. и в 1837 г. 
священник Покровской церкви с. Гробищево 
Нерехтского у.

СЛОБОДСКИЙ Михаил Иванович (1777 – ?) – 
окончил КДС в 1802 г. С 1802 г. священник Бо-
городицкой церкви с. Бушнево Чухломского у. 
С 1827 г. и в 1834 г. священник Покровской 
церкви с. Сумароково Костромского у.

СМИРНИТСКИЙ (Смирницкий) Михаил Ива-
нович (1781 – ?) – в 1804 г. ученик богословия. 
Окончил КДС. С 1806 г. и в 1840 г. священник 
Воскресенской церкви, что в Муравьище, 
Чухломского у. Благочинный.

СМИРНОВ Иосиф (Осип) – в 1806 г. ученик бо-
гословия.

СНЕЖНЕВСКИЙ Ананий Акиндинович (1787 – 
1829 гг.) – в 1806 г. ученик философии. В 1811–
29 гг. священник Преображенской церкви с. Бу-
раково Костромского у. 

СОКОЛОВ Петр Никифорович (1783 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви с. Ухтубуж Ко-
логривского у. Никифора Иванова. Обучаясь 
в КДС, с 1805 г. по 1806 г. одновременно был 
учителем КДС. С 1806 г. священник, с 1819 г. 
и в 1849 г. протоиерей Христорождественской 
церкви г. Макарьева. С 1806 г. учитель и надзи-



256

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ратель, с 1811 г. смотритель, с 1814 г. и в 1838 г. 
ректор Макарьевских ДУ. Благочинный.

СОКОЛОВ Петр – в 1802 г. ученик богословия. 
С 1802 г. учитель класса информатории КДС.

СУЗДАЛЬЦЕВ Георгий Устинович (1778 – 
1813 гг.) – окончил КДС в 1802 г. С 1802 г. свя-
щенник Казанской церкви с. Кощеево Нерех-
тского у. В 1811–13 гг. священник Троицкой 
церкви с. Острецово того же у. Благочинный.

СУЩЕВСКИЙ Илья Михайлович (1779 – ок. 
1860 гг.) – уроженец с. Сущево Костромского у. 
Обучаясь богословию, был письмоводителем 
при семинарском правлении. Окончил КДС 
в 1803 г. С 1803 г. и в 1848 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. 
Благочинный. Писатель.

ТЕЛЕШЕВ Федор Андреевич (1780 – ?) – 
в 1804 г. ученик богословия. В 1811–34 гг. свя-
щенник Введенской церкви с. Филисово Юрье-
вецкого у. 

ТОРЕЛКИН Григорий Григорьевич (1781 – ?) – 
сын священника Успенской церкви, что за ре-
кой Ветлугой, с. Холкино Ветлужского у. Григо-
рия Васильева. Окончил КДС в 1802 г. С 1802 г. 
священник Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у., в 1803 г. перемещен к Преобра-
женской церкви с. Серапиха того же у. С 1804 г. 
и в 1834 г. священник Входоиерусалимской 
церкви г. Солигалича. С 1811 г. благочинный 
по г. Солигаличу. В 1837 г. священник Преобра-
женского собора г. Судиславля Костромского у.

ТРАЯНОВ Андрей Николаевич (1786 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Писцово Нерех-
тского у. Николая Афанасьева. В 1804 г. уче-
ник философии КДС. В 1809–15 гг. священник, 
в 1833 г. заштатный священник Вознесенской 
церкви с. Дмитриевское Нерехтского у. 

ТЯПКОВ Стефан (1780 – ?) – окончил КДС 
в 1802 г. В 1806 г. священник Архангельской 
церкви с. Кувакино Нерехтского у. В 1815 г. 
полковой священник, позднее священник Бла-
говещенской церкви с. Протасово Нерехтского 
у. С 1821 г. и в 1834 г. заштатный священник.

ФЛИГЕРОВ Семен Савельевич (1781 – ?) – 
окончил КДС в 1802 г. В 1811–15 гг. диакон 
Успенской церкви г. Чухломы. В 1833 г. заштат-
ный священник Преображенского собора г. Га-
лича.

ФЛОРЕНСКИЙ (Флиоренский) Василий Стефа-
нович (1781 – 1848 гг.) – сын священника Вос-
кресенской церкви с. Любовниково Костром-
ского у. Стефана Гаврилова. Окончил КДС 
в 1802 г. В 1806–16 гг. священник, в 1833–48 гг. 
протоиерей Христорождественской церкви, 
что на Суле, г. Костромы. 

ЯСНЕВ Василий – в 1806 г. ученик богословия.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АМЕНИТСКИЙ Андрей – в 1806 г. ученик рито-
рики.

АНДРОНИКОВ Василий Иванович (1786 – ?) – 
сын священника Преображенского собора 
г. Чухломы Ивана Алексеева. С 1815 г. и в 1851 г. 
священник, в 1861 г. протоиерей Преображен-
ского собора г. Чухломы.

АРДЕНТОВ Андрей Федорович (1788 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви, что в Шебале, Га-
личского у. Федора Федорова. В 1808 г. ученик 
риторики КДС. Пономарь в Нерехтском уезде, 
с 1815 г. и в 1851 г. священник Воскресенской 
церкви с. Васьковка Чухломского у.

АРСЕНЬЕВ Константин Иванович (12.10.1789 – 
29.11.1865 гг.) – сын священника, протоиерея 
Троицкой церкви с. Мироханово Чухломско-
го у. Ивана Васильева. Ученик философии КДС, 
в 1806 г. направлен для дальнейшего образова-
ния в Петербургский педагогический инст-т. 
С 1910 г. преподаватель, с 1817 г. адъюнкт-про-
фессор Санкт-Петербургского Педагогическо-
го инст-та, реорганизованного в 1819 г. в ун-т. 
Статистик, географ, историк и педагог, дей-
ствительный член Петербургской академии 
наук (1841). Учитель Государя наследника 
Александра Николаевича (будущего императо-
ра Александра II). Возглавлял статистическое 
ведомство России, в 1861 г. уволен. Писатель. 
Удостоен графского титула. Умер в г. Петроза-
водске.

БАСКАКОВ Максим – в 1806 г. ученик ритори-
ки.

БЕНЕДИКТОВ Иван Федорович (ок. 1789 – ?) –  
сын священника Воскресенской церкви 
с. Макатово Юрьевецкого у. Федора Петрова. 
В 1806 г. ученик риторики.

ВЕРХОВСКИЙ П. – в 1806 г. ученик философии.
ВОЛЧКОВ Александр Иванович – брат дьячка 

Рождественской церкви с. Дороватово Ветлуж-
ского у. Ивана Иванова. В 1806 г. ученик фило-
софии.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Михайлович – сын диа-
кона Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что при устье р. Неи, Макарьевского у. Михаила 
Стефанова. В 1806 г. ученик риторики.

ГЛАСОВ Петр – в 1802 г. ученик риторики.
ГОРИН Иван Петрович (1785 – ?) – сын священ-

ника. В 1803–04 гг. обучался в классе риторики 
КДС, уволен. С 1805 г. копиист, с 1909 г. подкан-
целярист, с 1831 г. и в 1837 г. канцелярист Су-
диславского духовного правления.

ГРУЗДЕВ Василий Иванович (1787 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Олеш (Олево) 
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Галичского у. Ивана Матвеева. Ученик фи-
лософии КДС, с 1805 г. обучался в Трои-
це-Сергие-Лавровской семинарии. С 1809 г. 
учитель, с 1814 г. профессор, с 1818 г. эконом 
в КДС. С 1822 г. протоиерей Соборной Спа-
совходской церкви г. Юрьевца. В 1824 г. переве-
ден к Цареконстантиновской церкви г. Галича. 
С 1825 г. и в 1829 г. смотритель Галичских ДУ. 
Благочинный. В 1834 г. протоиерей церкви в г. 
Коломна.

ДРОЗДОВ Василий Иванович – сын диакона 
престольной церкви Дома Его Преосвященства 
Ивана Григорьева. В 1806 г. ученик философии.

КАЛЛИСТОВ Василий – в 1802 г. ученик рито-
рики.

КАСТАЛЬЕВ Евгений Федорович (? – 
13.12.1808 г.) – сын священника Рождествен-
ской церкви слободы Решма Кинешемского у. 
Федора Иванова. В 1808 г. ученик богословия 
КДС, умер.

КРЫЛОВ Иван – в 1806 г. ученик риторики, 
с 1806 г. дьячок Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у.

КРЫЛОВ Петр – в 1802 г. ученик философии.
ЛЕБЕДЕВ Евгений – в 1806 г. ученик филосо-

фии. 
ЛИХАЧЕВ Василий – в 1806 г. ученик филосо-

фии.
ЛЬВОВ Василий – в 1806 г. ученик риторики.
МОСТОВСКИЙ Григорий Яковлевич (1788 – ?) – 

в 1808 г. ученик философии. В 1811–34 гг. диа-
кон Христорождественской церкви с. Плоски-
нино Костромского у.

НАЗОРОВ Иван – в 1806 г. ученик философии, 
до 1806 г. служил писцом при семинарском 
правлении.

НЕРЕХТСКИЙ Василий – в 1802 г. ученик фи-
лософии.

НИКОЛАЕВСКИЙ Петр Иванович (ок. 1788 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви, что в Чуд-
це, Солигаличского у. Ивана Гаврилова. 
В 1806 г. ученик риторики.

НИКОЛАЕВСКИЙ Яков Николаевич – сын поно-
маря Сретенской церкви с. Сретенье Нерехт-
ского у. Николая Иванова. В 1806 г. ученик ри-
торики.

НОСКОВ Иван Стефанович – сын священника 
Богородицкой церкви с. Носково Буйского у. 
Стефана Афанасьева. В 1806 г. ученик филосо-
фии.

ОЛТАРЕВ Александр – в 1806 г. ученик рито-
рики, за ним было утверждено причетническое 
место при Николаевской церкви с. Понизье Га-
личского у.

ПОСПЕЛОВ Василий – в 1806 г. ученик фило-
софии.

ПРОЗОРОВСКИЙ Александр – в 1808 г. ученик 
риторики.

РАДИКОВСКИЙ Василий – в 1806 г. ученик фи-
лософии.

РЕВЕЗОВ Василий Сергеевич – сын пономаря 
Рождественской церкви с. Федоровское Нерех-
тского у. Семена Прокофьева. В 1804 г. ученик 
риторики.

РЫБОЛОВСКИЙ Дмитрий – в 1808 г. ученик 
философии.

СВЕТОГОРСКИЙ Николай Алексеевич – сын 
пономаря, протоиерея Богородицкой церк-
ви с. Светочева Гора Нерехтского у. Алексея 
Даниловича Светогорского. В 1806 г. ученик 
богословия КДС, уволен, перешел в светское 
ведомство.

СЕКОВАНОВ Григорий Яковлевич (1783 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Якова Герасимова. 
В 1806 г. ученик философии.

СЕЛЕЦКИЙ Анастасий – в 1808 г. ученик фи-
лософии.

СМИРНОВ Евстафий – в 1804 г. ученик фило-
софии.

СОБОЛЕВ Михаил –  ученик философии, 
в 1806 г. студент богословия в Сергиево-Лавр-
ской ДС. В 1809 г. учитель в КДС.

СОБОЛЕВ Павел – в 1808 г. ученик философии.
СТРОГАНОВ Гавриил Дмитриевич – сын поно-

маря Богословской церкви с. Бараны Костром-
ского у. Дмитрия Васильева. В 1806 г. ученик 
философии.

ТИХОМИРОВ Михаил – ученик риторики, 
с 1808 г. копиист в Унженском духовном прав-
лении.

ТРОИЦКИЙ Василий – в 1806 г. ученик фило-
софии.

ЧЕРНОГУБОВ Иван (1885 – ?) – в 1803–04 гг. об-
учался в классе риторики, уволен.

ЧИСТЯКОВ Василий Иванович (ок. 1794 – ?) – 
сын диакона Архангельской церкви с. Михай-
ловское Нерехтского у. Ивана Петрова. В 1808 г. 
ученик риторики.

ШВАНИН Анисим Федорович (1787 – ранее 
1837 гг.) – ученик риторики. С 1806 г. и в 1826 г. 
дьячок Ильинской церкви с. Ковернино Мака-
рьевского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ВАСИЛИЙ Николаев (1785 – ?) – сын диакона 
Спасской церкви с. Спасское, что в Березниках, 
Нерехтского у. Николая Ильина. С 1797 г. обу-
чался в КДС. В 1811–15 гг. диакон, в 1833–39 гг. 
священник Спасской церкви, что в Березниках.
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 � Выпуск 1809 года 
АЛЬБОВ Василий (1785 – ?) – ученик богосло-

вия, с 1809 г. священник Трехсвятительской 
церкви с. Вершки Солигаличского у. В 1815 г. 
поступил в число братства Костромского Бо-
гоявленского монастыря. С 1818 г. протоиерей 
Преображенского собора г. Судиславля Ко-
стромского у. Благочинный. В 1830 г. уволен 
по поступлении в Московскую хирургическую 
академию.

АНДРОНИКОВ Иосиф Иванович (1785 – 
1823 гг.) – сын священника Покровской церк-
ви с. Торино Кологривского у. Ивана Михеева. 
С 1809 г. священник Воскресенской церкви 
г. Ветлуги. Благочинный.

АНИЧКОВ Прокопий (1788 – ?) – в 1808–09 гг. 
ученик богословия и приуказный диакон, 
с 1809 г. священник Симеоновской церкви 
с. Семеновское Макарьевского у. В 1831 г. ото-
слан в Костромское губернское правление.

АРСЕНЬЕВ Никита – в 1801 г. ученик высше-
го грамматического класса КДС, за ним было 
закреплено дьяческое место при Благовещен-
ской церкви г. Судая Чухломского у. С 1809 г. 
священник Рождественской церкви с. Торма-
ново Солигаличского у.

БЕЛУГИН Андрей (1786 – 1818 гг.) – с 1809 г. 
священник Христорождественской церкви 
слободы Решма Кинешемского у. 

ГОДНЕВ Алексей Григорьевич (1788 – 
1816 гг.) – внук священника Троицкой церкви 
с. Жирятино Кинешемского у. Алексея Гераси-
мова. Ученик богословия КДС, с 1809 г. диакон, 
в 1811–1816 гг. священник Троицкой церкви 
с. Жирятино. 

ГОЛИКОВ Иван Герасимович (1787 – ?) – окон-
чил КДС, с 1809 г. священник Николаевской 
церкви, что на Дору, Галичского у. Благочин-
ный. В 1833 г. лишен сана, низведен в причет-
ника. В 1837–38 гг. священник там же.

ГОЛУБЕВ Тихон Федорович (1787 – ?) – сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Верхово-
лостное Кологривского у. (позднее священника 
Васильевской церкви с. Демьяново Солига-
личского у.) Федора Андреева. В 1809 г. ученик 
богословия КДС. С 1810 г. и в 1834 г. священник 
Благовещенской церкви с. Холм Солигаличско-
го у. Благочинный.

ДОБРОВ Афанасий Платонович (1788 – ?) – 
с 1809 г. диакон Златоустовской церкви г. Ко-
стромы, с 1827 г. и в 1844 г. священник Успен-
ской церкви, что у р. Волги, г. Костромы.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил – окончил КДС 
в 1909 г. В 1815 г. учитель Галичского ДУ.

ДУМАРЕВСКИЙ Федор (1788 – 1837 гг.) – 
в 1809 г. ученик богословия, за ним состояло 
священническое место при соборной Успен-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у. В 1811–
1831 гг. священник Казанской церкви с. Новое 
Кинешемского у. С 1831 г. и в 1834 г. священник 
Введенской церкви погоста Введенский того 
же у. До 1837 г. священник Троицкой церкви 
с. Емсна Нерехтского у.

ИЗЮМОВ Макарий Иванович (1789 – ок. 
1863 гг.) – сын дьячка Николаевской церкви 
с. Корцово Солигаличского у. Ивана Максимо-
ва. Окончил КДС в 1809 г. С 1809 г. диакон Нико-
лаевской церкви с. Корцово. С 1813 г. и в 1815 г. 
диакон, в 1840 г. священник Рождественского 
собора г. Солигалича, с 1814 г. учитель Солига-
личского ДУ.

ИЗЮМОВ Петр – с 1809 г. диакон Николаев-
ской церкви с. Корцово Солигаличского у.

КАЛИННИКОВ Иван Васильевич (1789 – ?) – сын 
священника Христорождественской церкви 
г. Макарьева. С 1809 г. из учеников богословия 
КДС определен диаконом Христорождествен-
ской церкви г. Макарьева. С 1814 г. и в 1834 г. 
священник там же. С 1830 г. благочинный сель-
ских церквей Макарьевского у.

КАНДОРСКИЙ Василий Стефанович (1788 – ?) – 
с 1809 г. диакон, с 1810 г. и в 1834 г. священник 
Рождественской церкви с. Рождествино-Мят-
левых Нерехтского у. Благочинный.

КАСТОРСКИЙ Иван Кондратьевич – сын диа-
кона Богоявленской церкви с. Раменье Соли-
галичского у. Кондрата Изотовича Зотикова. 
В 1806 г. ученик философии, в 1809 г. ученик 
богословия КДС.

КОПОСОВ Семен Малахиевич (1787 – ?) – сын 
дьячка Благовещенской церкви с. Благове-
щенское, что в Арзубовских Починках, Варна-
винского у. Малахия Васильева. Ученик бого-
слович КДС, с 1809 г. диакон Благовещенской 
церкви с. Благовещенское, что в Арзубовских 
починках. В 1810–12 гг. учитель в Лухском ДУ. 
С 1813 г. священник Воскресенской церкви г. 
Луха Юрьевецкого у. Благочинный. В 1831 г. 
поступил в Костромской Богоявленский мона-
стырь.

КОРОНИЦКИЙ Петр (1784 – ?) – с 1809 г. диа-
кон, с 1818 г. священник соборной Спасовход-
ской церкви г. Юрьевца, в 1831 г. исключен 
из духовного звания.

КРАСНОПЕВЦЕВ Георгий Андреевич (1786 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Марьин-
ское Нерехтского у. Андрея Андреева. В 1811 г. 
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священник Рождественской церкви с. Рожде-
ствино Нерехтского у. С 1812 г. и в 1843 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Кувакино 
того же у.

КРЫЛОВ Гавриил Иванович (1789 – ранее 
1842 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Углец Кинешемского у. В 1809 г. ученик 
богословия КДС. В 1811–34 гг. священник Пред-
теченской церкви с. Орехово Юрьевецкого у.

ЛАСКИН Василий Васильевич (1787 – ?) –  
в 1811–1828 гг. священник Преображенской 
церкви с. Серапиха Чухломского у.

МЕГАЛИНСКИЙ Аникита (1785 – ?) – в 1809 г. 
ученик богословия. С 1809 г. священник По-
кровской церкви, что на Удгоде, Буйского у. 
С 1812 г. и в 1837 г. священник Преображенской 
церкви с. Шишкино Костромского у.

МЕДИОКРИТСКИЙ Григорий – в 1809 г. ученик 
богословия.

ОКАТОВ Стефан Саввич – сын священника 
Благовещенской церкви с. Кунестино Нерехт-
ского у. Саввы Алексеева. В 1808–09 гг. ученик 
богословия КДС, с 1809 г. и в 1815 г. священник 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у.

ОРЛОВ Николай Андреевич (1786 – ?) – с 1809 г. 
и в 1834 г. священник Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у. 

ПАРИЙСКИЙ Василий Петрович (1787 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви слобо-
ды Решма Кинешемского у. Петра Дмитрие-
ва. В 1808 г. ученик богословия КДС. С 1809 г. 
священник Воскресенской церкви с. Нагор-
ное, что при слободе Решме, Кинешемского у. 
В 1829 г. поступил в число братства Костром-
ского Богоявленского монастыря.

ПЕРЕПЕЛКИН Алексей (1787 – ранее 1840 гг.) – 
сын диакона Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у. В 1808–09 гг. ученик богословия 
КДС, в 1809 г. за ним было закреплено дьяче-
ское место при Покровской церкви с. Ножкино. 
В 1811–1828 гг. священник Успенской церкви, 
что в Сенной, Чухломского у.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Стефан Иванович (1789 – 
1816 гг.) – в 1808 г. ученик богословия, в 1809 г. 
служил писцом в семинарском правлении. 
С 1809 г. священник Соборной Успенской церк-
ви г. Плёса Нерехтского у.

ПОКРОВСКИЙ Александр Васильевич (1785 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви с. Кор-
бицы Кинешемского у. Василия Афанасьева. 
В 1808–09 гг. ученик богословия КДС. С 1811 г. 
и в 1834 г. священник Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у.

РАТЬКОВ Михаил Васильевич (1786 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Криушево 

Костромского у. Василия Алексеева. Ученик бо-
гословия КДС, с 1809 г. и в 1815 г. священник, 
а в 1825–33 гг. протоиерей Покровской церкви 
с. Криушево.

РОЗОВ Иван Григорьевич (1786 – 1813 гг.) – сын 
священника Спасской церкви с. Нижнемежское 
Кологривского у. Григория Григорьева. В 1808–
09 гг. ученик богословия КДС. С 1811 г. священ-
ник Спасской церкви с. Нижнемежское.

РЯБИНИН Афанасий Кириллович (1785 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Иг-
натовское Нерехтского у. Кирилла Афанасье-
вича Рябинина. В 1811–1837 гг. священник 
Архангельской церкви с. Игнатовское.

РЯБКОВ Петр Иванович (1787 – 1814 гг.) – сын 
священника Смоленской церкви с. Яманово 
Нерехтского у. Ивана Иванова. В 1808 г. ученик 
богословия КДС. С 1809 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Елнать Юрьевецкого у.

СЕМЕНОВСКИЙ Василий (1786 – ?) – ученик 
богословия, с 1809 г. священник Николаевской 
церкви с. Грудево Костромского у. В 1832 г. пе-
реведен в Преображенский собор г. Судиславля 
того же у. В 1842–43 гг. священник Ильинской 
церкви с. Ильинское, что за Богоявленским мо-
настырем, Костромского у.

СОКОЛОВ Василий Ксенофонтович (1787 – ра-
нее 1842 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Ксенофонта 
Дмитриева. В 1809 г. ученик богословия КДС. 
С 1809 г. и в 1837 г. священник Успенской церк-
ви с. Порздни. С 1821 г. благочинный.

СОКОЛОВ Федор Маркович (1786 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви погоста Рож-
нов Костромского у. Марка Игнатьева. Окон-
чил курс богословия КДС в 1809 г. С 1809 г. 
и в 1843 г. священник Покровской церкви 
с. Рябцово Буйского у.

СОКОЛЬСКИЙ Иван Иванович – сын священ-
ника Воскресенской церкви с. Бобушкино (Ба-
бушкино, Сокольское) Макарьевского у. Ивана 
Федорова. Ученик богословия КДС, с 1809 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Бобушкино.

УСПЕНСКИЙ Дмитрий Семенович (1789 – 
03.07.1865 гг.) – сын дьячка Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Семена Иванова. 
С 1811 г. священник, в 1833–65 гг. протоиерей 
Предтеченской церкви с. Парское Юрьевецко-
го у.

ФЛЕРОВ (Флиоров) Антоний Васильевич 
(1786 – ?) – ученик богословия, с 1809 г. 
и в 1851 г. священник Знаменской церкви 
с. Ивановское Нерехтского у.

ХРЯЩЕВ Роман Григорьевич (1787 – ?) – ученик 
богословия, с 1809 г. диакон Рождественского 
собора г. Солигалича. С 1813 г. диакон, с 1818 г. 
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священник Преображенской церкви г. Солига-
лича, учитель в Солигналичском ДУ.

ЧУДЕЦКИЙ Алексей Семенович (1785 – ранее 
1837 гг.) – с 1809 г. и в 1826 г. священник Благо-
вещенской церкви, что на Монзе, с. Ферапон-
тово Буйского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРТАМОНОВ Михаил – в 1809 г. ученик рито-
рики.

БЕЛОВСКИЙ Петр Стефанович (1788 – ?) – 
ученик риторики, с 1809 г. и в 1815 г. дьячок 
Спасской церкви, что в Гостинном дворе (Го-
стинном ряду), г. Костромы. С 1816 г. и в 1834 г. 
диакон Преображенского собора г. Судиславля 
Костромского у.

БЕЛЯЕВСКИЙ Николай Яковлевич – сын свя-
щенника Рождественской церкви с. Городище 
Костромского у. Якова Петрова. В 1809 г. ученик 
философии.

БОЛОТНИКОВ Авксентий Георгиевич (1793 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ка-
ликино Чухломского у. Георгия Максимова. 
В 1809 г. ученик риторики КДС. В 1811–1838 гг. 
дьячок Николаевской церкви с. Каликино.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Гавриил (1784 – 1822 гг.) – 
ученик философии, с 1809 г. диакон Соборной 
Успенской церкви г. Луха Юрьевецкого у.

ВИНОГРАДОВ Иван – в 1809 г. ученик ритори-
ки.

ВИЧУГОВСКИЙ Алексей (1789 – 1821 гг.) – уче-
ник риторики, с 1809 г. певчий Архиерейского 
хора. Диакон Троицкого кафедрального собора 
г. Костромы, в 1811 г. переведен к церкви с. Пис-
цово Нерехтского у. В 1821 г. священник Рож-
дественской церкви с. Сущево Костромского у.

ГОЛИКОВ Григорий – в 1808 г. ученик филосо-
фии, с 1809 г. подканцелярист Костромской ДК.

ГОРСКИЙ Андрей Андреевич (1790 – 1836 гг.) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Гор-
ки-Павловых Нерехтского у. Андрея Петрова. 
Ученик философии КДС, в 1809 г. направлен 
для продолжения учения в семинарию Трои-
це-Сергиевой Лавры, но по случаю нашествия 
французов на Москву, прежде окончания кур-
са, епископом Евгением отозван и определен 
учителем в КДС. При преобразовании семина-
рии в 1814 г. определен секретарем оной. Пере-
шел учителем в кадетский Смоленский корпус, 
находившийся в Костроме. С 1828 г. учитель, 
в 1833 г. инспектор Костромской губернской 
гимназии. Писатель.

ДАВИДОВ Давид Иванович (1790 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Вожеро-

во Кологривского у. Ивана Евтихиева. В 1809 
г. ученик риторики КДС. В 1811–1815 гг. поно-
марь Онуфриевской церкви г. Кологрива.

ДОБРОГОРСКИЙ Василий – в 1809 г. ученик 
риторики.

ЗАРЯНСКИЙ Михаил Васильевич (1791 – ?) – 
сын священника Петропавловской церкви 
с. Петровское Костромского у. Василия Ива-
нова. В 1809 г. ученик риторики КДС, с 1809 г. 
служил писцом в семинарском правлении. 
С 1813 г. и в 1838 г. священник Троицкой церк-
ви с. Зажарье Костромского у.

ЗОБНИНСКИЙ Иван – в 1809 г. ученик рито-
рики.

ИОРДАНСКИЙ Иван Данилович (1793 – 
26.06.1859 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Домнино Буйского у. Даниила Ива-
нова. В 1809 г. ученик риторики КДС. С 1809 г. 
копиист в Нерехтском духовном правлении, 
в том же году перемещен подканцеляристом 
в Костромское духовное правление. С 1822 г. 
титулярный советник. Управляющий канцеля-
рией Временной счетной комиссии Адмирал-
тейства в Петербурге, кавалер. Дворянин. По-
хоронен на Волховском кладбище г. Петербург.

КАМПОВ Карп (1788 – ?) – ученик риторики, 
с 1809 г. псаломщик Троицкого кафедрального 
собора г. Костромы. С 1815 г. диакон Георгиев-
ской церкви с. Хорошево Ветлужского у.

КАРЦЕВ Никифор Яковлевич (1791 – 1816 гг.) – 
ученик риторики, с 1809 г. пономарь Преобра-
женской церкви с. Спасское, что на Вятской 
дороге, Ветлужского у.

КИТАЕВ Иван – в 1809 г. ученик риторики.
КРОПОТОВ Петр – в 1809 г. ученик риторики.
ЛЮБИМОВ Алексей Васильевич (1788 – ранее 

1842 гг.) – ученик риторики, с 1809 г. и в 1811 г. 
пономарь Архангельской церкви с. Алексеев-
ское Галичского у. В 1815–37 гг. дьячок Архан-
гельской церкви погоста Углец того же у.

ЛЮБИМОВ Петр Дмитриевич (1792 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Клевцово Не-
рехтского у. (позднее священника Всехсвят-
ской церкви с. Широково того же у.) Дмитрия 
Львова. В 1809 г. ученик риторики КДС. В 1863 г. 
дьячок Архангельской церкви с. Игнатовское 
Нерехтского у.

МЕТЕЛКИН Иван Иванович (1790 – 
09.11.1809 гг.) – сын протоиерея Успенского 
собора г. Костромы Ивана Алексеевича Метел-
кина. Умер учеником богословия.

МАХОТКИН Федор – в 1809 г. ученик риторики.
МЕДИОКРИТСКИЙ Тимофей – в 1808 г. ученик 

риторики.
НАЗОРОВ Петр Стефанович (? – 01.11.1809 гг.) – 

сын священника Ильинской церкви Юрьевец-
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кого у. Стефана Иванова. В 1808–09 гг. ученик 
философии КДС, умер.

НЕФАЛИМОВ (Неффалимов) Василий Андрее-
вич – сын диакона Вознесенской церкви с. Дми-
триевское Нерехтского у. Андрея Васильева. 
В 1809 г. ученик риторики.

ОРЛОВ Андрей Семенович (1789 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Коткишево 
Кологривского у. Семена Васильева. В 1809 г. 
ученик риторики КДС. С 1809 г. копиист в Су-
диславском духовном правлении.

ПЕРСТИНСКИЙ Николай Иванович (? – июль 
1809 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви 
с. Нажерово Ростовского духовного правле-
ния Ярославской епархии Ивана Стефано-
ва. В 1809 г. ученик богословия КДС, умер 
дома.

ПОЗДЕЕВ Харлампий – ученик риторики, 
в 1809 г. за ним было закреплено диаконское 
место при соборной Успенской церкви г. Ки-
нешмы. Кологривский уездный стряпчий, кол-
лежский асессор, в 1843 г. уволен.

ПОКРОВСКИЙ Иван Федорович – сын священ-
ника Покровской церкви с. Валы Макарьевского 
у. Федора Иванова. В 1809 г. ученик риторики.

ПОПОВ Александр – в 1809 г. ученик философии.
ПОПОВ Никандр – в 1809 г. ученик риторики.
РАЗИНОВ Александр – в 1809 г. ученик рито-

рики.
САНДОГОРСКИЙ Иван – ученик риторики, 

в 1809 г. уволен из семинарии, отослан в рус-
скую школу.

САХАРОВ Иван Иванович (1791 – ?) – сын свя-
щенника Покровской церкви с. Пирогово Не-
рехтского у. Ивана Семенова. В 1809 г. ученик 
риторики КДС. В 1812 г. перешел в светское 
ведомство.

СЕКОВАНОВ Тимофей – в 1809 г. ученик рито-
рики.

ХМЕЛЕВИЦКИЙ Павел – ученик риторики, 
в 1809 г. уволен в светское звание.

ШИПОВ Михаил – в 1809 г. ученик филосо-
фии.

ЩЕКИН Матвей – в 1809 г. ученик риторики.

 � Выпуск 1810 года 
АЛЬТОВСКИЙ Тимофей Алексеевич (1787 – 

5.05.1826 гг.) – сын священника Богословской 
церкви с. Богословское Галичского у. Алексея 
Федорова. В 1809 г. ученик философии КДС. 
В 1815 г. диакон Цареконстантиновской церк-
ви г. Костромы.

АЛЯКРИТСКИЙ Матвей Иванович (1788 – ?) – 
сын священника Казанкой церкви с. Филяй Ки-
нешемского у. Ивана Петрова. В 1810 г. ученик 
богословия КДС. В 1812 г. поступил в светское 
ведомство. В 1828 г. секретарь в Костромской 
ДК.

АРМЕНСКИЙ Иван Александрович (1790 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Ар-
менки Нерехтского у. Александра Михайлова. 
В 1810 г. ученик богословия КДС. С 1811 г. свя-
щенник Введенской церкви с. Пружинино Не-
рехтского у.

БОЛОТОВ Афанасий Михайлович (1788 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское, что на Верхнем, Галичского у. Ми-
хаила Максимова. Священник Воскресенской 
церкви, что в Понизье, Галичского у., с 1815 г. 
и в 1864 г. священник Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Благочинный.

ВИЛИНСКИЙ Георгий Иванович (1788 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Новленское 
Костромского у. Ивана Васильева. В 1809 г. 
ученик философии КДС. С 1811 г. и в 1834 г. 
священник Знаменской церкви с. Михеевское 
Нерехтского у.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Петрович (1792 – ра-
нее 1842 гг.) – сын дьячка Воскресенской церк-
ви с. Макатово Юрьевецкого у. Петра Ивано-
ва. В 1808 г. ученик философии КДС. С 1811 г. 
и в 1825 г. священник, в 1833–1838 гг. протои-
ерей Крестовоздвиженской церкви с. Воздви-
женское Кинешемского у.

ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Иванович (1788 – 
1833 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Шилекша Кинешемского у. Ивана Яковлева. 
В 1810 г. ученик богословия КДС. С 1811 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Сеготь Юрье-
вецкого у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Дмитриевич (1787 – 
?) – сын пономаря Воскресенской церкви, 
что на площадке, г. Костромы Дмитрия Се-
менова. В 1810 г. ученик богословия КДС. 
С 1810 г. и в 1815 г. священник Спасской церк-
ви, что в Подвязье, г. Костромы.

ЗВЕРЕВ Николай Матвеевич (1785 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Поемечье Нерехт-
ского у. Матвея Петрова. В 1810 г. ученик бого-
словия КДС. С 1810 г. диакон Спасской церкви, 
что в Гостинном дворе, г. Костромы. С 1815 г. 
и в 1834 г. священник Воскресенской церкви 
с. Сараево Нерехтского у. Благочинный.

КАСТОРСКИЙ Федор Васильевич (1788 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Кандау-
рово Юрьевецкого у. Василия Иванова. В 1810 г. 
ученик богословия КДС. С 1811 г. священник 
Предтеченской церкви с. Ячмень Юрьевецко-
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го у. С 1831 г. заштатный священник, причет-
ник, поступил в число послушников Кривое-
зерской Пустыни.

КАТУРНИЦКИЙ (Катурнитский, Котурницкий) 
Николай Иванович (1789 – ?) – сын диакона Вос-
кресенской церкви г. Кинешмы Ивана Никола-
ева. В 1810 г. ученик богословия КДС. С 1811 г. 
и в 1834 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмы.

КУЛИЦКИЙ Михаил Космич (1788 – ?) – сын 
сторожа, диакона Ризположенской соборной 
церкви г. Парфеньева Кологривского у. Козмы 
Васильева. В 1810 г. ученик богословия.

ЛАВРОВ Алексей (1788 – ?) – сын священника. 
В 1808 г. ученик философии КДС. В 1811–37 гг. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на Шаче, Буйского у.

ЛЕВАШЕВ Иван Кирикович (1788 – ранее 
1844 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви посада Парфеньева Кологривского у. 
Кирика Полиевктова. В 1809 г. ученик богосло-
вия КДС, оставлен на год. С 1811 г. и в 1842 г. 
священник Богоотцовской церкви с. Туровское 
Галичского у. Благочинный. Позднее 1842 г. 
священник Рождественской церкви посада 
Парфеньева.

ЛЕВИКОВ Илья Алексеевич (1789 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. Алексея Гаврилова. В 1810–
1814 гг. обучался в Петербургской ДА. В 1834 г. 
профессор Архангельской ДС.

ЛЮБИМОВ Михаил Савельевич (1789 – 
1831 гг.) – сын дьячка Благовещенской церкви 
с. Хрипелево Нерехтского у. Савела Петрова. 
В 1810 г. ученик богословия КДС. С 1812 г. ди-
акон, с 1813 г. священник Петропавловской 
церкви, что у Гостинного двора, г. Костромы. 
Благочинный.

МАЛИНОВСКИЙ Стефан Петрович (1790 – 
1842 гг.) – сын диакона Воскресенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у. Петра 
Васильева. В 1810 г. ученик богословия КДС. 
В 1811–42 гг. диакон соборной Воскресенской 
церкви посада Большие Соли.

МЕТЕЛКИН Дмитрий Иванович (1793 – 
04.03.1814 гг.) – сын протоиерея Успенского 
собора г. Костромы Ивана Алексеевича Метел-
кина. В ноябре 1809 г. ученик богословия КДС. 
В 1811–14 гг. священник Успенского собора 
г. Костромы.

НАЗАНСКИЙ Владимир Георгиевич (1789 – ?) – 
сын протоиерея Соборной Богородицкой церк-
ви г. Нерехты Георгия Матвеевича Назанского. 
В 1810–1814 гг. обучался в Петербургской ДА. 
В 1815 г. священник Богоявленской церкви 
г. Псков.

ОСЕТРОВ Василий Дмитриевич (1785 – ?) – 
c 1810 г. и в 1815 г. священник Николаевской 
церкви с. Андреевское Костромского у.

ПЕНСКИЙ Стефан Иванович (1788 – 1831 гг.) – 
сын священника Николаевской церкви пого-
ста Малышев Костромского у. Ивана Иосифо-
ва. В 1809 г. ученик философии КДС. С 1813 г. 
священник Троицкой церкви погоста Георги-
евский, что на Верхнем, Галичского у. В 1816 г. 
переведен к Николаевской церкви погоста Ма-
лышев.

ПИСАРЕВ Гавриил (1786 – 1820 гг.) – в 1806 г. 
ученик риторики. В 1811–20 гг. священник 
Христорождественской церкви слободы Реш-
ма Кинешемского у.

ПЛЁССКИЙ Федор – в 1810 г. ученик богосло-
вия.

ПЛЕТЕНЕВСКИЙ Иван Никитич (1791 – 
1816 гг.) – сын пономаря Николаевской церк-
ви погоста Плетни Костромского у. Никиты 
Петрова. Окончил КДС, с 1812 г. священник 
Николаевской церкви с. Плетни.

ПЛЕТЕНЕВСКИЙ Федор Никитич (1789 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви погоста Плет-
ни Костромского у. Никиты Петрова. В 1810 г. 
ученик богословия КДС. В 1811–15 гг. священ-
ник Покровской церкви с. Шунга Костромско-
го у., в 1815 г. отрешен. С 1817 г. священник 
Николаевской церкви с. Плетни, с 1820 г. при-
четник, заштатный священник.

ПРОТОПОПОВ Афанасий (1782 – ?) – в 1810 г. 
ученик богословия. В 1811–15 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Высоко Солига-
личского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Яков Александрович (1789 – 
1824 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Горкино Нерехтского у. Александра 
Иванова. В 1809 г. ученик философии КДС. 
В 1811 г. обучался в семинарии Троицкой Лавры. 
В 1813 г. учитель КДС, с 1815 г. священник Спас-
ской церкви, что в Гостинном дворе, г. Костро-
мы, учитель Костромского ДУ. С 1817 г. священ-
ник Цареконстантиновской церкви г. Галича.

САМАРЯНОВ Алексей Никитич (1788 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви, что в Ликурге, 
Буйского у. Никиты Дмитриева. В 1810 г. уче-
ник богословия КДС. С 1812 г. и в 1838 г. свя-
щенник Троицкой церкви, что в Ликурге.

САНИН Иван Герасимович – в 1810–1814 гг. об-
учался в Петербургской ДА.

СКВОРЦОВ Афанасий Иванович (1792 – 
1831 гг.) – сын пономаря, дьячка Богояв-
ленской церкви с. Ковалево Нерехтского у. 
Ивана Григорьева. В 1810–1814 гг. обучался 
в Петербургской ДА. С 1814 г. преподаватель 
КДС, в 1824 г. инспектор Костромских ДУ. 
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В 1815–24 гг. протоиерей Ильинской церкви 
г. Костромы.

ТОМИЛОВ Андрей Андреевич (1789 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви, что за р. Вол-
гой, г. Костромы Андрея Иванова. В 1810 г. 
ученик богословия КДС. С 1811 г. и в 1834 г. 
священник Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у.

ТРАВИАНСКИЙ (Травьянский) Михаил Стефано-
вич (1789 – 1845 гг.) – сын священника Христо-
рождественской церкви г. Костромы. В 1810 г. 
поступил в светское ведомство. Контролер 
в Костромской казенной палате. Член Стати-
стического общества в Петербурге. Краевед, 
писатель.

ФЛОРОВ (Флёров) Николай Иванович (1789 – 
?) – сын протоиерея Успенской церкви г. Плё-
са Нерехтского у. Ивана Андреевича Горина. 
В 1810 г. ученик богословия КДС. В 1812 г. пос-
тупил в светское ведомство.

ФРУГАЛЕВ Савва (1789 – ?) – в 1808 г. ученик 
философии. В 1815–32 гг. священник, с 1832 г. 
и в 1834 г. заштатный священник Николаев-
ской церкви с. Баки Варнавинского у.

ЦВЕЙТОВ Игнатий Родионович (1788 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви, что в Адоевщи-
не (Одоевщине), Ветлужского у. В 1798 г. ученик 
низшего класса грамматики КДС. С 1810 г. свя-
щенник, с 1823 г. и в 1840 г. священник Успен-
ской церкви с. Холкино Ветлужского у. С 1833 г. 
благочинный.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЕЛОКРЫЛИН Даниил Стефанович (1792 – ?) – 
сын дьячка Казанской церкви с. Филяй Кине-
шемского у. Стефана Осипова. В 1810 г. ученик 
риторики КДС.

БОЛОТНИКОВ Михаил – в 1809–10 гг. ученик 
философии.

ДЕМЕНТЬЕВ Алексей – в 1810 г. ученик фило-
софии.

ДЕМИДОВ Иван Семенович (1789 – ?) – сын 
дьячка Благовещенской церкви погоста Уно-
рож Галичского у. Семена Максимова. В 1810 г. 
ученик риторики КДС. В 1811–19 гг. пономарь 
Рождественской церкви с. Игнатово Галичско-
го у. С 1819 г. и в 1845 г. священник Введенской 
церкви с. Денисьево того же у.

ЕВХАРИТСКИЙ Александр Никифорович (1788 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Атыево 
Галичского у. Никифора Григорьева. В 1810 г. 
ученик философии.

ЕЛИЗАРОВ Павел Петрович (1790 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви, что в Шири, Ко-

логривского у. Петра Павлова. В 1910 г. ученик 
риторики КДС. В 1811–13 гг. дьячок Николаев-
ской церкви с. Ширь. В 1813 г. выбыл в светское 
ведомство.

КОСТРОВ Федор Михайлович (1790 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Бовыки-
но Макарьевского у. Михаила Ильина. В 1810 г. 
ученик риторики КДС. Диакон, с 1821 г. учитель 
Костромского ДУ. В 1848–52 гг. священник Вос-
кресенской церкви с. Бовыкино. В 1852 г. быв-
ший священник, ок. 1855 г. низведен в причет-
ника.

КРАСОВСКИЙ Семен (1793 – ?) – в 1810 г. окон-
чил класс философии. С 1810 г. диакон Архие-
рейского певческого хора. С 1820 г. и в 1834 г. 
священник Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Юрьевецкого у.

КРУТИКОВ Никифор Федорович (1794 – ра-
нее 1839 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви, 
что в Ликурге, Буйского у. Федора Иванова. 
В 1809 г. ученик поэзии КДС. С 1810 г. и в 1818 г. 
пономарь, с 1818 г. и в 1833 г. диакон Царе-
константиновской церкви г. Галича. С 1821 г. 
и в 1830 г. учитель в Галичском ДУ. С 1833 г. свя-
щенник Варваринской церкви г. Галича.

КРУТИКОВ Павел Иванович (1791 – ?) – сын 
протоиерея Преображенского собора г. Галича 
Ивана Васильевича Крутикова. В 1810 г. ученик 
философии КДС. В 1822 г. священник Никола-
евской церкви Солигаличского у.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иосифович – сын священ-
ника Троицкой церкви с. Исупово Буйского у. 
Иосифа Васильева. В 1810 г. ученик ритори-
ки.

МУРАВЬЕВ Михаил – в 1810 г. ученик ритори-
ки.

НАДЕЖДИН Николай – в 1810 г. ученик рито-
рики.

НЕЧАЕВ Михаил – в 1810 г. окончил курс фи-
лософии, определен пономарем Воскресенской 
церкви посада Большие Соли Костромского у.

ОРЛОВ Иван Семенович – сын священника 
Николаевской церкви с. Коткишево Кологрив-
ского у. Семена Васильева. В 1810 г. ученик фи-
лософии.

ПОБЕДИМСКИЙ Федор Иванович – сын диа-
кона Воскресенской церкви г. Кинешмы Ивана 
Николаева. В 1810 г. ученик риторики.

ПРАВДИН Афанасий Иванович – сын дьячка 
Николаевской церкви с. Плещеево Солига-
личского у. Ивана Кодратова. В 1810 г. ученик 
риторики.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Петр (1791 – 1819 гг.) – 
в 1810 г. ученик философии КДС. С 1810 г. по-
номарь, с 1817 г. дьячок Преображенской На-
горной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.



264

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РЕМЕЗОВ Ефим Алексеевич – сын священника, 
протоиерея Троицкого кафедрального собора 
г. Костромы Алексея Георгиевича Ремезова. 
В 1810 г. ученик философии КДС уволен.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Никита – в 1810 г. ученик 
философии.

САРСКИЙ Василий Яковлев – сын священни-
ка Спасовходского собора г. Юрьевца Якова. В 
1810 г. ученик философии.

СОБОЛЕВ Александр – в 1810 г. ученик рито-
рики.

СПАССКИЙ Николай Васильевич (1788 – ранее 
1833 гг.) – в 1810 г. ученик философии. С 1810 г. 
дьячок Спасо-Преображенской церкви г. Ки-
нешмы. С 1816 г. и в 1825 г. диакон Крестовоз-
движенской церкви г. Кинешмы.

ШИРСКИЙ Николай – в 1810 г. ученик ритори-
ки. С 1810 г. послушник при Архиерейском доме.

 � Выпуск 1811 года 
АСАТКИН Яков (1789 – ?) – в 1801 г. ученик 

высшего класса грамматики КДС, за ним было 
закреплено дьяческое место при Димитриев-
ской церкви с. Исаево Буйского у. В 1811–26 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Лужки 
Буйского у. В 1830–1837 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Павловское Буйского у. Бла-
гочинный.

БОЛЬШЕСОЛЬСКИЙ Николай Михайлович 
(1788 – ?) – сын пономаря Благовещенской 
церкви посада Большие Соли Костромского у. 
Михаила Иванова. В 1812 г. поступил в стат-
скую службу.

ВЛАДИМИРОВ Алексей (1791 – 1820 гг.) – 
с 1811 г. диакон Благовещенской церкви г. Ко-
стромы, с 1814 г. учитель в Костромском ДУ. 

ВТОРОВ Михаил Иванович (1794 – ?) – сын ди-
акона Благовещенской церкви с. Благовещен-
ское Юрьевецкого у. Ивана Григорьева. В 1815 г. 
пономарь Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское, с 1818 г. диакон Рождественской 
церкви с. Пречистенское Юрьевецкого у. 
С 1833 г. и в 1840 г. священник Георгиевской 
церкви с. Дебово Кинешемского у.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Григорий Георгиевич (1788 – 
?) – сын пономаря Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что при р. Лухе, Юрьевецко-
го у. Георгия Алексеева. С 1811 г. и в 1834 г. 
священник Предтеченской церкви с. Ячмень 
Юрьевецкого у.

КАЛИННИКОВ Семен Федорович (1788 – 
08.01.1838 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Понизье Галичского у. Федора 
Иоакимова. С 1812 г. священник Троицкой 
церкви с. Солтаново Кологривского у. В 1827 г. 
переведен в Галичский Николаевский Старо-
торжский девичий монастырь. В 1828–31 гг. 
священник Воскресенской церкви, что в По-
низье. Благочинный. В 1835–37 гг. священник 
Николаевской церкви с. Полома Кологривско-
го у.

КАНДОРСКИЙ Иван Александрович (1793 – 
1848 гг.) – сын протоиерея Воскресенской со-
борной церкви посада Большие Соли Костром-

ского у. Александра Васильевича Кандорского. 
С 1813 г. диакон Покровской церкви, что в По-
лянской слободе, г. Костромы. С 1817 г. священ-
ник, в 1830–1848 гг. протоиерей Владимирской 
церкви г. Нерехты. Благочинный.

МИЧУРИН Василий Афанасьевич (1792 – 
1828 гг.) – ученик философии КДС, в 1809 г. 
за ним было закреплено священническое ме-
сто при Воскресенской церкви с. Васьковка 
Чухломского у. Учитель в Нерехтском уездном 
училище. Окончил медицинский факультет 
Московского ун-та. Доктор медицины (1825 г.). 
Писатель.

НОВИЦКИЙ Михаил Иванович (1788 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на Шаче, Нерехтского у. Ивана Васильева. 
С 1811 г. и в 1843 г. священник Благовещенской 
церкви с. Леглово Костромского у. Благочин-
ный.

МУСИН Семен Евтихиевич (1787 – ?) – сын свя-
щенника Ильинской церкви с. Ильинское-Ва-
лявкиных Кологривского у. Евтихия Диева. 
С 1811 г. и в 1834 г. священник Онуфриевской 
церкви г. Кологрива. В 1842–51 гг. священник 
Успенского собора г. Кологрива.

ПОПОВ Иван Семенович – сын священника 
Воскресенской церкви с. Стайново Галичско-
го у. Семена Андреева. В 1837 г. священник 
Покровской церкви с. Понга Кологривско-
го у.

ПОПОВ Никита Федорович (1792 – 1819 гг.) – 
сын священника Крестовоздвиженской церкви 
г. Кинешмы Федора Григорьева. С 1811 г. диа-
кон, с 1817 г. священник соборной Успенской 
церкви г. Кинешмы.

ПРОМПТОВ Андрей Афанасьевич (1789 – 
1854 гг.) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Дресвищи Макарьевского у. Афанасия 
Петрова. С 1811 г. священник; с 1814 г. священ-
ник Благовещенской церкви с. Скоробогатово 
Макарьевского у. Благочинный.

СОКОЛОВ Иван Ксенофонтович (1790 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Порзд-
ни Юрьевецкого у. Ксенофонта Дмитриева. 
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С 1811 г. священник, в 1834–63 гг. протоиерей 
Преображенской церкви с. Порздни.

УДГОДСКИЙ Иван Васильевич (1790 – 
05.06.1863 гг.) – сын священника Покровской 
церкви, что на Удгоде, Буйского у. Ученик фи-
лософии КДС, до 1809 г. за ним было закрепле-
но пономарское место при Покровской церкви 
с. Покровское, что на Удгоде. С 1812 г. священ-
ник Рождество–Богородицкой церкви погоста 
Котело Буйского у. Благочинный. 

ШИГИН Иван Аврамович (1785 – ?) – сын ди-
акона, священника Воскресенской церкви 
с. Низкусь Макарьевского у. Аврама Василье-
ва. С 1812 г. учитель Галичского ДУ. С 1813 г. 
священник Богословской церкви с. Бараны 
Костромского у. С 1820 г. и в 1826 г. священник 
Воскресенской церкви с. Низкусь. 

Выпускники, прозвания которых 
не определены

МИХАИЛ Иванов (1787 – 1821 гг.) – сын диако-
на Успенской церкви с. Качалово Костромского 
у. Ивана Васильева. В 1811–1821 гг. священник 
Николаевской церкви с. Сидоровское Нерехт-
ского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВСЕВОЛОДОВ Всеволод Иванович (1790 – 
03.12.1863 гг.) – сын пономаря, священника 
Воскресенской церкви с. Марьинское Нерехт-
ского у. Ивана Иванова. В 1810 г. ученик фило-
софии КДС. Окончил Петербургскую медико–
хирургическую академию. Доктор медицины 
(1832 г.) и хирургии (1839 г.). Одинарный про-
фессор Петербургской медико-хирургической 
академии, один из основателей отечественной 
ветеринарии. Писатель.

ДРОЗДОВ Георгий Стефанович (1791 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви с. Рождестви-
но Нерехтского у. Стефана Осипова. Обучался 
в КДС. С 1811 г. и в 1837 г. диакон Всехвятской 
церкви с. Широково Нерехтского у.

КИПАРИСОВ Иван Иванович (1789 – 1828 гг.) – 
сын пономаря Введенской церкви, что на Виге, 
Чухломского у. Ивана Родионова. В 1811 г. 
ученик риторики КДС. С 1811 г. пономарь Ар-
хангельской церкви, что близ р. Волги, г. Ко-
стромы. С 1817 г. диакон Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у., в 1819 г. переведен 
к Владимирской церкви г. Нерехты.

 � Выпуск 1812 года 
АГРИКОЛЯНСКИЙ Алексей Яковлевич (1786 – 

ранее 1832 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви, 
что за Богоявленским монастырем, г. Костромы 
Якова Алексеева. С 1812 г. и в 1815 г. священник 
Воскресенской церкви с. Молвитино Буйско-
го у.

АЛЯКРИТСКИЙ Яков Борисович (1788 – ?) – сын 
пономаря Благовещенской церкви с. Улошпань 
Нерехтского у. (позднее священника Введен-
ской церкви с. Красные Пожни того же у.) Бо-
риса Иванова. С 1812 г. и в 1834 г. священник 
Успенской церкви с. Порхачево (Пархачево) 
Юрьевецкого у.

БЕРЕГОВСКИЙ Михей Семенович (1789 – 
1815 гг.) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Берегово Кинешемского у. Семена 
Васильева. С 1813 г. священник Крестовоздви-
женской церкви с. Высоково Юрьевецкого у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ – в 1812 г. ученик бого-
словия.

БОГОСЛОВСКИЙ Иван Петрович (1790 – ?) – сын 
диакона Введенской церкви с. Филисово Юрье-
вецкого у. Петра Данилова. Ученик риторики 
КДС, в 1809 г. за ним было утверждено поно-
марское место при Введенской церкви с. Фи-
лисово. С 1812 г. и в 1843 г. священник Покров-
ской церкви с. Хреново Кинешемского у.

ВЕЛИАРДОВ Герасим Никифорович (1789 – 
1831 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Королятино Галичского у. Никифора 
Федорова. С 1812 г. священник Николаевской 
церкви приселка Горки Галичского у.

ВЕРХУЦКИЙ (Верхутский) Никита Ефимович 
(1787 – ?) – брат священника Троицкой церкви 
погоста Троицкий Юрьевецкого у. Григория 
Ефимова. С 1812 г. и в 1834 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Измайлово Кинешемского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Иванович (1789 – 
1831 гг.) – сын священника Архангельской 
церкви с. Игнатовское Нерехтского у. Ивана 
Маркова. С 1812 г. священник Успенской церк-
ви с. Яблонная Пустынь Нерехтского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Петр Александрович 
(1791 – ?) – сын дьячка Воскресенской церк-
ви с. Лужинки Юрьевецкого у. Александра 
Алексеева. С 1812 г. и в 1846 г. священник 
Благовещенской церкви с. Благовещенское, 
что в Арзубовских починках, Варнавинского 
у. Благочинный.

ГОЛУБЕВ Ефим Федорович (1789 – 
23.10.1844 гг.) – сын священника Васильевской 
церкви с. Демьяново Солигаличского у. Федора 
Андреева. С 1812 г. священник Георгиевской 
церкви с. Каликино Чухломского у.
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ГРАЦИАНСКИЙ Иван Васильевич (1790 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Василия Дионисьева. С 1812 г. 
священник Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на Нее, Макарьевского у. С 1822 г. 
и в 1834 г. священник Троицкой церкви, 
что у Голов.

ГРЕЙЦЕВ Яков Георгиевич (1791 – 1851 гг.) – 
сын дьячка Смоленской церкви с. Никульское 
Нерехтского у. Георгия Иванова. С 1813 г. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Хрипелево 
Нерехтского у.

ГРИГОРЦЕВСКИЙ Иван Федорович (1793 – 
03.08.1838 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Григорцево Нерехтского у. Федора 
Михайлова. С 1813 г. священник Введенской 
церкви с. Пружинино Нерехтского у.

ГРИГОРЦЕВСКИЙ Лев Федорович (1790 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Григорце-
во Нерехтского у. Федора Михайлова. С 1812 г. 
священник Троицкой церкви с. Есипово Нерех-
тского у. С 1831 г. и в 1834 г. причетник Кресто-
воздвиженской церкви с. Красинское того же у. 
В 1837 г. священник Троицкой церкви с. Новин-
ское Нерехтского у.

ГРУЗДЕВ Яков Герасимович (1793 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Апракси-
но Костромского у. Герасима Иванова. С 1812 г. 
священник Ильинской церкви с. Малое Яков-
левское Костромского у. C 1832 г. священник, 
в 1842–51 гг. протоиерей Николаевской церкви 
с. Саметь того же у.

ДМИТРЕВСКИЙ Яков Саввич – сын церковника 
Сретенской церкви с. Дмитревское Макарьев-
ского у. С 1812 г. священник Воскресенской 
церкви с. Нежетино (Нежитино) Макарьевско-
го у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ – в 1812 г. ученик богосло-
вия.

ДРУЖИНИН Герасим Григорьевич (1790 – ок. 
1849 гг.) – сын священника Троицкой церкви, 
что у Голов, Чухломского у. Григория Яковле-
вича Дружинина. С 1812 г. священник, с 1823 г. 
и в 1848 г. протоиерей Троицкой церкви, 
что у Голов. Благочинный.

ЕКШАРЕВ (Экшарев) Алексей Алексеевич 
(1791 – ?) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Шунга Костромского у. Алексея Алексееви-
ча Милованова. С 1812 г. и в 1839 г. священник 
Николаевской церкви погоста Корба Кинешем-
ского у.

ЕЛИЗАРОВ Федор Никитич (1790 – 
20.01.1857 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, что в Шири, Кологривского у. Никиты 
Иванова. С 1813 г. диакон Ильинской церкви 
с. Ильинское-Валявкиных Кологривского у. 

С 1816 г. священник Рождество-Богородицкой 
церкви с. Матвеево того же у., в 1849 г. уволен 
за штат.

ЗАЛУЖСКИЙ Василий Сергеевич (1792 – 
1822 гг.) – сын пономаря Воскресенской церкви 
с. Лужинки Юрьевецкого у. Сергея Федорова. 
В 1809 г. ученик риторики КДС, за ним было за-
креплено священническое место при Воскре-
сенской церкви с. Лужинки. С 1813 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Лужинки.

ЗНАМЕНСКИЙ Матвей Алексеевич (1789 – ?) – 
сын священника Знаменской церкви с. Башки-
но Юрьевецкого у. Алексея Петрова. С 1812 г. 
диакон Ильинской церкви г. Костромы. 
С 1817 г. священник Димитриевской церкви 
с. Полома Кологривского у. В 1833 г. викарно 
служащий священник при Николаевской церк-
ви, что в Дебре, г. Костромы.

ЗЫКОВ Алексей Андреевич (1790 – 1813 гг.) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Уша-
ково Буйского у. Андрея Алексеева. Священник 
церкви г. Буя.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Андрей Николаевич (1792 – 
28.05.1828 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви г. Юрьевца Николая Васильева. 
С 1813 г. священник Николаевской церкви 
с. Борщино Костромского у.

КАНТОРОВ Николай Яковлевич (1791 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви, что за Богоявлен-
ским монастырем, г. Костромы Якова Алексе-
ева. С 1813 г. и в 1843 г. священник Николаев-
ской церкви с. Сухоруково Костромского у.

КАСАТКИН (Косаткин) Николай Васильевич 
(1790 – ?) – сын диакона Богородицкой церкви, 
что в Бартеневщине, Чухломского у. Василия 
Яковлева. С 1813 г. священник Николаевской 
церкви, что на Дорку, Чухломского у. C 1816 г. 
и в 1851 г. священник Троицкой церкви, 
что в Шебале, Галичского у.

КЕДРОВ Алексей Григорьевич (1790 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Пече-
негово Нерехтского у. Григория Алексан-
дрова. С 1812 г. священник Воскресенской 
церкви с. Залужье Костромского у. С 1824 г. 
и в 1837 г. священник Успенской церкви 
с. Печенегово.

КОЛШЕВСКИЙ Григорий Никитич (1789 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Кол-
шево Кинешемского у. Никиты Максимова. 
С 1815 г. и в 1834 г. священник Троицкой церк-
ви с. Костенево Костромского у.

КРАСОВСКИЙ Гавриил Иванович (1792 – ?) – сын 
священника Георгиевской церкви, что на Верх-
ней Меже, (с. Верхнемежское) Кологривского у. 
Ивана Иванова. С 1812 г. священник Троицкой 
церкви с. Солтаново Кологривского у. С 1828 г. 
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и в 1840 г. священник Воскресенской церкви 
г. Ветлуги.

КРОТКОВ Андрей Николаевич (1790 – ра-
нее 1842 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Михальково Нерехтского уезда (позднее 
дьячка Покровской церкви погоста Погреши-
но Нерехтского у.) Николая Васильева. С 1812 г. 
и в 1834 г. священник Сергиевской церкви 
с. Щукино Нерехтского у.

ЛЕБЕДЕВ Афанасий Иосифович (1784 – ?)  – сын 
священника Троицкой церкви с. Исупово Буй-
ского у. Иосифа Васильева. С 1812 г. и в 1826 г. 
священник Покровской церкви, что на Удгоде, 
Буйского у.

ЛЕВАШЕВСКИЙ Иван Афанасьевич (1792 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Лева-
шево Костромского у. Афанасия Семенова. 
С 1812 г. диакон, с 1820 г. и в 1834 г. священник 
Воскресенской церкви погоста Воскресенский, 
что в Остром Конце, Костромского у. 

МАЛЫШЕВ Стефан Космич (1791 – ранее 
1840 гг.) – сын священника Георгиевской церк-
ви с. Георгиевское, что на р. Лухе, Юрьевец-
кого у. Космы Михайлова. С 1812 г. и в 1834 г. 
священник Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у.

МАХРОВСКИЙ Семен Васильевич (1791 – ?) – 
сын дьячка, священника Архидиаконской 
церкви, что в Махрово, Галичского у. Василия 
Стефанова. С 1812 г. и в 1834 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Жилино Солигаличско-
го у. В 1838–40 гг. священник Параскевин-
ской церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича. 
В 1848–51 гг. священник, назведенный в при-
четника, Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Максимович (1788 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. Максима Григорьева. С 1813 г. 
и в 1834 г. диакон Успенской церкви с. Порзд-
ни.

НИКОЛЬСКИЙ – в 1812 г. ученик богословия.
ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ Иван Михайлович (1793 – 

1842 гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви г. Нерехты Михаила Семеновича Подо-
зерского. С 1813 г. диакон Всехсвятской церк-
ви г. Костромы. С 1816 г. священник Троицкой 
церкви с. Емсна Нерехтского у. Благочинный.

ПАВЛИНСКИЙ Петр – в 1816–20 гг. священник 
Вознесенской церкви с. Коршунское Макарьев-
ского у., ранее 1831 г. отдан в военную службу.

ПЕРЕБАСКИН Трофим Никитич (1794 – 
1831 гг.) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Корцово Солигаличского у. Никиты (Ани-
киты) Иванова. С 1814 г. диакон Богородицкой 
церкви с. Бушнево Чухломского у. С 1818 г. свя-

щенник Покровской церкви с. Шунга Костром-
ского у.

ПЛЁССКИЙ Семен Петрович (1788 – 1849 гг.) – 
сын священника Преображенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. Петра Иванова. С 1812 г. 
священник Богородицкой церкви с. Яманово 
Нерехтского у. С 1834 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Любовниково Костромского у.

ПОПОВ Григорий Васильевич (1793 – ?) – 
с 1813 г. и в 1841 г. священник Богоявленской 
церкви, что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у.

РУБИНСКИЙ Захарий (1790 – ранее 1848 гг.) – 
в 1815–43 гг. священник Преображенской церк-
ви с. Красногорское Макарьевского у.

СИБИЛЕВ Дмитрий Федорович (1785 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Го-
веново Галичского у. Федора Ивановича Си-
билева. В 1810 г. ученик философии КДС, 
за ним было закреплено священническое ме-
сто при Преображенской церкви с. Говеново. 
С 1812 г. и в 1843 гг. священник, в 1848–51 гг. 
бывший священник Преображенской церкви 
с. Говеново.

СЛАВОНСКИЙ Григорий Дмитриевич (1790 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви с. Ни-
кольское–Тикменевых Нерехтского у. Дмитрия 
Матвеева. В 1809 г. ученик риторики КДС, слу-
жил также писцом в семинарском правлении. 
С 1812 г. диакон Казанской церкви с. Сараево 
Нерехтского у. С 1821 г. священник Благове-
щенской церкви с. Ивашиха того же у. С 1825 г. 
и в 1837 г. священник Архангельской церкви 
с. Ильинское-Толбухиных Нерехтского у.

СОБОЛЕВ Яков – в 1812 г. ученик богословия.
СОКОЛОВ Кирилл Никифорович (1789 – ранее 

1856 гг.) – сын диакона Богородицкой церкви 
с. Ухтубуж Кологривского у. Никифора Ива-
нова. С 1813 г. диакон Николаевской церк-
ви, что в Дебре, г. Костромы. С 1815 г. диакон, 
с 1819 г. священник, с 1846 г. и в 1851 г. про-
тоиерей Спасской церкви, что в Гостинном 
дворе, г. Костромы. С 1815 г. до 1852 г. учитель 
Костромского ДУ.

СОЛОВЬЕВ Иван Петрович (1790 – ранее 
1865 гг.) – сын священника Богородицкой церк-
ви с. Строева Гора Нерехтского у. Петра Савви-
на. С 1812 г. приуказный священник, с 1813 г. 
и в 1851 г. священник Богородицкой церкви 
с. Строева Гора. Благочинный.

СПАССКИЙ – в 1812 г. ученик богословия.
СТАРОТОРЖСКИЙ Федор Георгиевич (1791 – ?) – 

сын священника Галичского Николаевского 
Староторжского девичьего монастыря Егора 
Петрова. С 1812 г. и в 1840 г. диакон Васильев-
ской церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича, 
с 1814 г. и в 1818 г. учитель в Галичском ДУ. 
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ФЛОРЕНСКИЙ Петр Артемьевич (Артамоно-
вич) (1786 – ранее 1840 гг.) – сын священни-
ка Николаевской церкви с. Большая Вохтома 
Чухломского у. Артемия Иванова. С 1812 г. ди-
акон Рождественского собора г. Солигалича. 
С 1813 г. и в 1834 г. священник Крестовоздви-
женской церкви г. Солигалича, учитель в Со-
лигаличском ДУ.

ЯХОНТОВ Павел Иванович (1790 – ?) – сын ди-
акона Христорождественской церкви слободы 
Решма Кинешемского у. Ивана Григорьева. 
(В 1802 г. был принят в Лухское ДУ с прозвани-
ем Виноградов). С 1813 г. и в 1815 г. священник, 
в 1834 г. протоиерей, с 1860 г. и в 1866 г. заштат-
ный протоиерей Цареконстантиновской церк-
ви г. Костромы. 

Выпускники, прозвания которых 
не определены

АЛЕКСАНДР Георгиев (1788 – ?) – сын священ-
ника Покровской церкви с. Шунга Костром-
ского у. Георгия Федоровича Гусева. С 1812 г. 
священник Богородицкой церкви с. Апраксино 
Костромского у.

АЛЕКСЕЙ Андреев (1790 – 1813 гг.) – сын свя-
щенника Богородицкой (Одигитриевской) 
церкви с. Ушаково Буйского у. Андрея Алексе-
ева. В 1813 г. священник церкви г. Буя.

ИВАН Васильев (1788 – ?) – сын диакона Тро-
ицкого кафедрального собора г. Костромы Ва-
силия Васильева. В 1812 г. выбыл в светское 
ведомство.

НИКОЛАЙ Иванов (1790 – ?) – сын священника 
Николаевской церкви с. Ширь Кологривского у. 
Ивана Михайлова. В 1812 г. выбыл в светское 
ведомство.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Нестор Иванович (1795 – 
18.04.1812 гг.) – сын священника Казанкой 
церкви с. Филяй Кинешемского у. Ивана Пе-
трова. В 1812 г. ученик философии КДС, умер.

БЕРЕЖКОВСКИЙ Иван Андреевич (1793 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви погоста 
Бережки Кинешемского у. Андрея Васильева. 
С 1809 г. за ним было закреплено дьяческое 
место при Николаевской церкви погоста Бе-
режки. В 1812 г. окончил класс философии КДС. 
С 1812 г. диакон Николаевской церкви погоста 
Бережки. С 1817 г. и в 1834 г. священник Георги-
евской церкви с. Георгиевское Кинешемского у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Венедикт Дмитриевич 
(1793 – ?) – сын священника Благовещенской 

церкви с. Благовещенское Юрьевецкого у. Дми-
трия Иванова. В октябре 1812 г. из учеников 
риторики КДС поступил в ополчение. С 1815 г. 
и в 1857 г. диакон Успенской церкви с. Мисково 
(Мисское) Костромского у.

БОГУСЛАВСКИЙ (Богословский) Дмитрий 
Иванович (1793 – ?) – из духовного звания. Из 
учеников поэзии КДС в октябре 1812 г. посту-
пил в ополчение. Урядник пехотного полка 
Костромского ополчения. Начальник роты 
жандармов в г. Костроме. Подполковник, 
в 1845 – 46 гг. служил в Костромской палате 
государственных имуществ, уполномоченный 
по размежеванию казенных дач.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Иван – из учеников поэзии 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Максим Прокопьевич (1795 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Ар-
хангельское Юрьевецкого у. Прокопия Ивано-
ва. В октябре 1812 г. из учеников поэзии КДС 
поступил в ополчение.

ВЕСНОВСКИЙ Федор Васильевич (1794 – ?) – 
сын диакона Архангельской церкви с. Игнатов-
ское Нерехтского у. Василия Иванова. В 1812 г. 
ученик риторики КДС, поступил в ополчение.

ВИНОГРАДОВ Иван – из учеников поэзии в ок-
тябре 1812 г. поступил в ополчение.

ГОЛУБИНСКИЙ Алексей – в 1809 г. ученик ри-
торики КДС, певчий семинарии. В 1812 г. уче-
ник философии.

ГОЛУБКОВ Василий Васильевич (1791 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Халбуж Коло-
гривского у. Василия Иванова. В 1812 г. ученик 
философии КДС, экзаменован для поступления 
в медико–хирургическую академию. В 1812 г. 
выбыл в медико–хирургическую академию.

ДОКТОРОВ Николай Стефанович (1792 – ?) – 
сын дьячка Петропавловской церкви с. Пе-
тровское Костромского у. Стефана Михайлова. 
Из учеников русской школы в октябре 1812 г. 
поступил в ополчение. В 1815 г. диакон Введен-
ской церкви с. Буяково Костромского у. Произ-
веден священником к Николаевской церкви 
с. Соболево Буйского у., в 1826 г. переведен 
к Троицкой церкви с. Сандогора Костромско-
го у.

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Петрович (1798 – 
1812 гг.) – сын священника Предтеченской 
церкви с. Орехово Юрьевецкого у. Петра Ива-
нова. В 1812 г. ученик философии.

ЗЯБЛИКОВ Сергей Яковлевич (1787 – 1812 гг.) – 
сын дьячка Ильинской церкви с. Ковернино 
Макарьевского у. Якова Петрова. В 1812 г. уче-
ник богословия КДС, умер дома.

КИНЕШЕМСКИЙ Стефан Семенович (1788 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви по-
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госта Пенье Кинешемского у. Семена Василье-
ва. В 1812 г. ученик философии КДС. С 1812 г. 
и в 1837 г. священник Преображенской церкви 
погоста Пенье.

КРИТСКИЙ Иван Андреевич (1790 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Пав-
ловское Буйского у. Ивана Андреева. В 1812 г. 
ученик риторики КДС. В 1815 г. диакон Нико-
лаевской церкви, что на Быстрых, Галичско-
го у., в 1834 г. диакон Николаевской церкви, 
что на Углу, того же у.

ЛЕБЕДЕВ Василий – из учеников русской 
школы в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

ЛЕБЕДЕВ Григорий – из учеников риторики 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

ЛЕВАШЕВСКИЙ Иван Афанасьевич (1792 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у. Афанасия Семе-
нова. В 1812 г. окончил класс философии КДС. 
С 1812 г. диакон, с 1820 г. и в 1834 г. священник 
Воскресенской церкви, что в Остром Конце, Ко-
стромского у.

ЛЕВИТСКИЙ Дмитрий Стефанович (1794 – ?) – 
сын священника Алексеевской церкви г. Ко-
стромы Стефана Иванова. В 1812 г. ученик фи-
лософии КДС, экзаменован для поступления 
в медико хирургическую академию. В 1812 г. 
поступил в Санкт Петербургскую медико хи-
рургическую академию.

ЛЕВКАДСКИЙ Василий – из учеников поэзии 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

МАГДАЛИНСКИЙ Василий Георгиевич (1791 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Пеньки Кинешемского у. Георгия Матвеева. 
В 1812 г. ученик философии КДС, экзаменован 
для поступления в медико-хирургическую ака-
демию. В 1812 г. выбыл в медико-хирургиче-
скую академию.

МАЛЫШЕВ Николай – из учеников поэзии 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

МЕТЕЛКИН Иван – из учеников риторики в ок-
тябре 1812 г. поступил в ополчение.

МУРАНОВ Григорий Ильич (1790 – 
09.11.1830 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Покровское, что на Удгоде, Буйско-
го у. Ильи Иванова. Из учеников философии 
КДС. С 1812 г. и в 1815 г. священник Покров-
ской церкви, что на Сендеге, Кинешемского у. 
В 1830 г. протоиерей соборной Благовещенской 
церкви г. Буя. Благочинный.

ОРАНСКИЙ Григорий – в 1812 г. ученик фило-
софии.

ПАРНАТСКИЙ (Парнасский) Алексей Тихоно-
вич (1795 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Воскресенское, что на Медозе, 
Кинешемского у. Тихона Васильева. Из учени-

ков риторики КДС в октябре 1812 г. поступил 
временно в ополчение. В 1815–19 гг. диакон 
Троицкой церкви с. Семеновское–Лапотное 
Кинешемского у., в 1819 г. по желанию выбыл 
в светское ведомство.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – в 1812 г. ученик фило-
софии.

РЯБКОВ Илья Стефанович (1790 – ?) – сын ди-
акона Покровской церкви с. Давыдовское Не-
рехтского у. Стефана Иванова. Ученик филосо-
фии КДС, в октябре 1812 г. по желанию выбыл 
в ополчение.

СЕРАФИМОВ Сергей – из учеников риторики 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

СМОЛЕНСКИЙ Василий Иванович (1794 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у. Ивана Яковлева. В 1812 г. уче-
ник риторики КДС, определен дьячком Смо-
ленской церкви с. Яманово Нерехтского у. 
С 1812 г. дьячок, с 1823 г. и в 1834 г. священник 
Воскресенской церкви с. Елнать.

СОКОЛОВ Иван Дмитриевич (1792 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви с. Криушево Ко-
стромского у. Дмитрия Иосифова; внук, крес-
ный сын протоиерея Успенской церкви, 
что у р. Волги, г. Костромы Петра Соколова. 
В 1811 г. обучался в КДС, за ним было закрепле-
но пономарское место при Покровской церк-
ви с. Криушево. В октябре 1812 г. из учеников 
философии КДС поступил в ополчение, откуда 
по состоянию на 1815 г. не возвратился.

СОКОЛОВ Семен – в 1812 г. ученик филосо-
фии.

СПАСОВХОДСКИЙ Иван (переименованный 
из Философа) Петров (1790 – ?) – сын диакона 
Соборной Спасовходской церкви г. Юрьев-
ца Петра Иванова. В 1809 г. с именем Фило-
соф – ученик риторики, в 1812 г. – философии 
КДС. С 1813 г. Иван, священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что на Стрельне, Нерех-
тского у. В 1815 г. определен в число братства 
в Тихоновский Лухский монастырь.

СПАССКИЙ Петр – в 1812 г. ученик риторики.
СУВОРОВ Александр Тимофеевич (1799 – ?) – 

сын священника Христорождественской церк-
ви г. Макарьева Тимофея Петровича Суворо-
ва. Из учеников поэзии КДС в октябре 1812 г. 
поступил в ополчение. Позднее Костромской 
уездный судья.

СУМАРОКОВ Александр Иванович (1789 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви погоста 
Плетни Костромского у., Рождественской церк-
ви с. Плоскинино того же у. Ивана Васильева. 
Ученик философии КДС, с 1812 г. и в 1843 г. 
священник Рождественской церкви с. Плоски-
нино.
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ТРАВИАНСКИЙ Никита Иванович – сын свя-
щенника Покровской церкви с. Щипачево Ко-
стромского у. Ивана Иванова. В октябре 1812 г. 
из учеников поэзии КДС поступил в ополчение.

УСПЕНСКИЙ Алексей – из учеников поэзии 
КДС в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

ФИЛОМАТИЦКИЙ Александр Федорович 
(1796 – ?) – сын сторожа Костромской ДК Фе-
дора Никитина. В октябре 1812 г. из учеников 
риторики КДС поступил в ополчение.

ЧИСТЯКОВ Семен Лукич (1790 –1826 гг.) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Макато-
во Юрьевецкого у. Луки Григорьева. В 1812 г. 
ученик философии КДС. С 1812 г. священник 
Покровской церкви с. Хреново Кинешемско-
го у.

ШЕВЕЛЕВ Егор – из учеников синтаксимы 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

ЯБЛОКОВ Федор – из учеников риторики 
в октябре 1812 г. поступил в ополчение.

ЯХОНТОВ Василий Иванович (1797 – ?) – сын 
диакона Христорождественской церкви слобо-
ды Решма Кинешемского у. Ивана Григорьева. 
Ученик поэзии КДС, в октябре 1812 г. поступил 
в ополчение. В 1814 г. поступил в светское звание.

ученики, прозвания которых 
не определены

ИВАН Михайлов (1788 – ?) – сын дьячка Рожде-
ственской церкви с. Федоровское Нерехтско-
го у. Михаила Васильева. В 1811 г. приуказный 
дьячок Рождественской церкви с. Федоровское. 
Из учеников философии КДС в 1812 г. опреде-
лен диаконом Казанской церкви с. Филяй Ки-
нешемского у. В 1834 г. там же.

НИКОЛАЙ Иванов (1794 – ?) – сын протоиерея 
Спасо-Преображенской церкви, что в Под-
вязье, г. Костромы Ивана Дмитриевича Яснева. 
В 1812 г. выбыл в светское ведомство.

 � Выпуск 1813 года 
АГРИКОЛЯНСКИЙ Петр Алексеевич (1792 – ?) – 

сын священника Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у. Алексея Матвеева. С 1813 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Турдиево Коло-
гривского у.

АМЕНИЦКИЙ Василий Иванович (1789 – ?) – 
сын священника Введенской церкви погоста 
Введенский Кинешемского у. Ивана Матвеева. 
С 1813 г. священник Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у. Благочинный. В 1831 г. 
отослан в военную службу.

АРХАИЦКИЙ Василий Гаврилович (1790 – ?) – 
сын диакона Богоявленской церкви с. Вла-
дычень Кинешемского у. Гавриила Федорова. 
В 1814 г. выбыл в светское ведомство. В 1814–
36 гг. учитель, смотритель в Кинешемском 
уездном училище. Краевед.

БЕЛИКОВ Дмитрий Дмитриевич (1792 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Макатово 
Юрьевецкого у. Дмитрия Максимова. С 1813 г. 
и в 1837 г. священник Троицкой церкви 
с. Острецово Нерехтского у. Благочинный.

БОГОСЛОВСКИЙ Федор Львович (1793 – ?) – 
сын священника Богословской церкви погоста 
Богословский Кинешемского у. Льва Григорье-
ва. С 1813 г. диакон Успенской церкви г. Кинеш-
мы. С 1819 г. священник Введенской церкви 
погоста Введенский Кинешемского у. В 1831 г. 
переведен к Спасо-Преображенской церкви 
г. Кинешмы.

БОЛЬШЕСОЛЬСКИЙ Алексей Михайлович 
(1785 – ?) – сын пономаря Благовещенской 
церкви посада Большие Соли Костромского у. 

Михаила Иванова. С 1813 г. приказнослужитель 
в Костромской ДК.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Петр Михайлович (1789 – ?) – 
сын священника Вознесенской церкви пого-
ста Вознесенский, что на Мезе, Костромского у. 
Михаила Васильева. С 1813 г. и в 1839 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Спасское, 
что в Вежах, Костромского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Спиридон Петрович (1793 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Старое Воскресенское Юрьевецкого у. Петра 
Григорьева. С 1813 г. и в 1834 г. священник Рож-
дественской церкви с. Талицы Юрьевецкого у. 
С 1826 г. благочинный.

ГОЛУБИНСКИЙ Федор Александрович 
(22.12.1797 – 22.08.1854 гг.) – сын диакона 
Костромского кафедрального Троицкого со-
бора Александра Андреевича Голубинского. 
В 1814 г. направлен в Московскую ДА, где обу-
чался до 1818 г. Профессор философии Москов-
ской ДА, цензор. Философ, основатель русской 
теистической философии. С 1828 г. священник 
в Сергиевом Посаде, приписан к Вознесенско-
му монастырю в Кремле. С 1829 г. протоиерей. 
Умер в г. Костроме, погребен у церкви Иоанна 
Богослова в Ипатиевской слободе.

ГОЛУБКОВ Николай Андреевич (1788 – 
1828 гг.) – сын пономаря, дьячка Александро–
Антониновской церкви с. Селище Костром-
ского у. Андрея Иванова. С 1813 г. священник 
Богоотцовской ружной церкви г. Костромы. 
В 1816 г. переведен к Николаевской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы.
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ГУСЕВ Андрей Евсигниевич (1794 – 
18.10.1848 гг.) – сын пономаря Рождественской 
церкви с. Лаврентьевское Чухломского у. Ев-
сигния Елисеева. С 1814 г. дьячок Богоявлен-
ской церкви с. Бориево Чухломского у. С 1820 г. 
священник Воскресенской церкви с. Бартенев-
щина Галичского у. 

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей (1789 – ?) – в 1815–43 гг. 
священник Николаевской церкви с. Шанга Вет-
лужского у., благочинный.

ДИЕВ Михаил Яковлевич (22.10.1794 – 
03.02.1866 гг.) – сын священника Воскре-
сенской церкви г. Нерехты Якова Петровича 
Нерехтского. С 1813 г. священник Успенской 
церкви с. Тетеринское Нерехтского у., в 1832 г. 
переведен к Троицкой церкви с. Сыпанова Сло-
бода того же у. В 1854 г. законоучитель Нерехт-
ского уездного училища, член–корреспондент 
Костромского губернского статистического 
комитета. С 1857 г. протоиерей, благочинный 
церкви. Историк, действительный член Им-
ператорского общества истории и древностей 
российских. 

ИОРДАНСКИЙ Герасим Васильевич (1790 – ?) – 
сын пономаря Предтеченской церкви с. Бол-
ваницы Макарьевского у. Василия Макарова. 
В 1815 г. священник Николаевской церкви Ма-
карьевского у. С 1830 г. и в 1834 г. священник 
Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевец-
кого у. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Матвеевич (1791 – ?) – сын 
священника Зосимо-Савватиевской церкви 
с. Ураково Кинешемского у. Матвея Михайло-
ва. С 1813 г. священник Воскресенской церкви 
с. Нагорное, что при слободе Решма, Кинешем-
ского у. С 1832 г. и в 1840 г. священник Рожде-
ственской церкви с. Сокольское Юрьевецкого у.

МАГНИТСКИЙ Иван Петрович (1794 – ?) – сын 
диакона Рождественской церкви с. Кувакино 
Нерехтского у. Петра Федорова. С 1813 г. свя-
щенник, с 1833 г. заштатный священник Тро-
ицкой церкви с. Писцово Нерехтского у.

ПАНИН Иларион (Ларион) Герасимович (1789 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Панино 
Костромского у. Герасима Никитина. С 1813 г. 
и в 1815 г. диакон Петропавловской церкви 
г. Костромы. В 1816–1822 гг. учитель Костром-
ского ДУ. С 1822 г. и в 1837 г. священник Бого-
явленской церкви г. Нерехты.

ПОДОЗЕРСКИЙ Александр Гаврилович (1792 – 
1829 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Подозерье Нерехтского у. Гавриила Петро-
ва. В 1811 г. за ним было закреплено дьяческое 
место при Николаевской церкви с. Подозерье. 
С 1814 г. священник Преображенской церкви 
с. Сорохта Нерехтского у.

ПОКРОВСКИЙ Андрей Сергеевич (1791 – ?) – 
сын священника Покровской церкви 
с. Задорожье Юрьевецкого у. Сергея Андреева. 
С 1813 г. и в 1851 г. священник Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. С 1829 г. 
благочинный. Заштатный священник, в 1859 г. 
временно служил в Воскресенской церкви 
с. Листья Юрьевецкого у.

ПОЛЕТАЕВ Григорий Федорович (1790 – ?) – сын 
священника Троицкого Белбажского девичье-
го монастыря Федора Лазарева. С 1813 г. диа-
кон Троицкой церкви, что за Богоявленским 
монастырем, г. Костромы. С 1824 г. и в 1834 г. 
священник Троицкого Белбажского девичьего 
монастыря.

ПОЛОЗОВ Василий Терентьевич (1793 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви, что на р. Кубани, 
Костромского у. Терентия Иванова. С 1813 г. 
священник Введенской церкви с. Углево Га-
личского у., в 1825 г. переведен к Троицкой 
церкви с. Семилово Костромского у. С 1830 г. 
дьячок Богородицкой церкви с. Минское того 
же у. В 1842–1843 гг. священник Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у. В 1848 г. 
священник Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у.

ПРАВДИН Алексей Саввич (1794 – ?) – сын дьяч-
ка Христорождественской церкви погоста Греб-
ни Кинешемского у. Саввы Андреева. С 1813 г. 
и в 1833 г. диакон, в 1845–1851 гг. священник 
Рождество-Богородицкой церкви, что на Ноле, 
Галичского у. В 1852 г. заштатный священник, 
исправлял священническую должность при По-
кровской церкви с. Романцево Буйского у.

СИДОРОВСКИЙ Никандр Иосифович (1792 – 
1839 гг.) – сын диакона, священника Никола-
евской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. 
Иосифа Михайлова. С 1813 г. священник Варва-
ринской церкви г. Плёса Нерехтского у.

ТЕПЛЯГИН Григорий Петрович (1794 – ?) – сын 
диакона Казанской церкви с. Теплягино Юрье-
вецкого у. Петра Лазарева. Обучался в КДС, 
в 1813 г. выбыл в Московскую медико-хирур-
гическую академию.

ЧУДИНОВ Федор Дометиевич (Дементьевич) 
(1791 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Пилятино Солигаличского у. Дометия Яков-
лева. С 1813 г. и в 1840 г. священник Николаев-
ской церкви с. Понизье Солигаличского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВЕСЕЛОВСКИЙ Аврам Иванович (1793 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Глазуно-
во Чухломского у. Обучался в КДС. С 1813 г. 
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и в 1828 г. диакон, в 1830–48 гг. священник Вос-
кресенской церкви с. Глазуново.

ГОРСКИЙ Прокопий Георгиевич (1794 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви приселка Горки 
Галичского у. Егора Игнатьева. Обучался в КДС. 
С 1813 г. и в 1840 г. диакон Покровской церкви 
с. Романцево Буйского у.

ЗВЕРЕВ Ефим Семенович (1790 – ?) – сын ди-
акона Троицкой церкви с. Пилятино Солига-
личского у. Семена Никитина. В 1810 г . ученик 
риторики КДС. С 1813 г. и в 1848 г. диакон Тро-
ицкой церкви с. Пилятино.

КАЛЛИСТОВ Яков Семенович (1794 – 1875 гг.) – 
сын диакона Рождественской церкви с. Игна-
тово Галичского у. Семена Ананьина. В 1810 г. 
ученик риторики КДС. С 1813 г. диакон, с 1819 г. 
и в 1861 г. священник, позднее протоиерей 
Рождественской церкви с. Игнатово. Благо-
чинный.

КНЯЖЕВСКИЙ Иван Петрович (1793 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви с. Княже-
во (Князево) Костромского у. Петра Семенова. 
В 1810 г. ученик риторики КДС. В 1813 г. отдан 
в военную службу.

ПРОТОПОПОВ Андрей Васильевич (1792 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви, что в Ликур-
ге, Буйского у. Василия Александрова. В 1812 г. 
ученик риторики КДС. С 1813 г. и в 1844 г. ди-
акон Рождественской церкви, что в Ликурге. 
В 1848–51 гг. уволенный от должности диакон.

СОКОЛОВ Василий Андреевич (1792 – 
1813 гг.) – сын священника Георгиевской церк-
ви с. Георгиевское Кинешемского у. Андрея Фе-
дорова. В 1812 г. ученик философии.

СОКОЛОВ Павел Васильевич (1793 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви с. Игнато-
во Галичского у. Василия Семенова. В 1813 г. 
из учеников философии КДС произведен свя-
щенником Спасской церкви с. Готовцево Га-
личского у. С 1818 г. благочинный сельских 
церквей Галичского духовного правления. 
В 1845 г. священник Спасской церкви с. Готов-
цево.

ЦВЕТКОВ Иван Дмитриевич (1792 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Понизье Со-
лигаличского у. Дмитрия Михайлова. Из уче-
ников философии КДС. С 1813 г. диакон Входо-
иерусалимской церкви г. Солигалича, учитель 
в 1 классе Солигаличского ДУ. В 1816 г. выбыл 
в число братства в Макарьев-Унженский мо-
настырь. С сентября 1816 г. и в 1818 г. учитель 
Макарьевского ДУ.

ЯГОДКИН Лев Михайлович (1792 – 
08.05.1820 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Семеновское, что на р. Колдоме, 
Кинешемского у. Михаила Васильева. В 1813 г. 
из учеников философии КДС произведен свя-
щенником Богородицкой церкви с. Семенов-
ское, что на р. Колдоме.

ученики, прозвания которых 
не определены

АЛЕКСАНДР Васильев (1795 – ?) – брат по-
номаря Богородицкой церкви, что в Шушко-
доме, Буйского у. Федора Васильева. С 1813 г. 
и в 1834 г. диакон Ильинской церкви с. Панино 
Костромского у.

 � Выпуск 1814 года
АЛЬБОВ Александр Федорович (1796 – 

?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Углец Кинешемского у. Федора Никифорова. 
В 1812 г. ученик риторики КДС, за ним было 
закреплено дьяческое место при Николаев-
ской церкви с. Углец. С 1814 г. диакон Нико-
лаевской церкви с. Сунгурово Костромско-
го у., с 1815 г. и в 1834 г. диакон на дьяческой 
вакансии Николаевской церкви, что в Дебре, 
г. Костромы.

АМЕНИТСКИЙ Василий Андреевич (1787 – 
1827 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви погоста Воскресенский, что в Остром 
Конце, Костромского у. Андрея Петрова. 
В 1815–27 гг. священник Воскресенской церк-
ви, что в Остром Конце.

БЕЛОРУСОВ Семен Георгиевич (1792 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Лучки-
но Юрьевецкого у. Егора Васильева. С 1814 г. 

и в 1834 г. дьячок Покровской церкви с. Шунга 
Костромского у.

БЕНЕДИКТОВ Михаил Афанасьевич (1793 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Ле-
вашево Костромского у. Афанасия Семенова. 
В 1814–1818 гг. обучался в Московской ДА. 
В 1834 г. профессор Пермской ДС. Позднее про-
фессор богословия Московской ДА.

ВЕЛИОЦИНСКИЙ Федор Алексеевич (1792 – ра-
нее 1848 гг.) – сын дьячка Успенской церкви, 
что в Андреевской слободе, г. Костромы Алек-
сея Иванова. С 1816 г. и в 1845 г. священник 
Петропавловской церкви г. Юрьевца. Позднее 
протоиерей Воскресенской церкви г. Ветлуги.

ВИНОГРАДОВ Федор Петрович (1791 – 
1817 гг.) – сын диакона Троицкой церкви с. Ису-
пово Буйского у. Петра Леонидова. В 1815–17 гг. 
священник Николаевской церкви с. Сельцо Га-
личского у.
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ВИШНЕВСКИЙ Антоний Васильевич (1792 – 
1870 гг.) – сын дьячка, священника Троицкой 
церкви с. Замерье Галичского у. Василия Коз-
мина. С 1914 г. и в 1838 г. священник Успенской 
церкви с. Дубяны Галичского у. В 1840 г. свя-
щенник Архангельской церкви, что на Пойме, 
того же у. В 1844–52 гг. священник, позднее 
заштатный священник Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Федор Иларионович (1793 – 
?) – сын священника Вознесенской церкви по-
госта Вознесенский, что на р. Мезе, Костром-
ского у. Илариона Ильина. В 1809 г. ученик 
поэзии КДС, за ним было закреплено священ-
ническое место при Вознесенской церкви по-
госта Вознесенский, что на р. Мезе. С 1814 г. 
и в 1837 г. священник Вознесенской церкви 
погоста Вознесенский, что на р. Мезе.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Афанасий Григорьевич 
(1792 – 1855 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Ново-Воскресенское Юрьевец-
кого у. Григория Петрова. В 1815 г. обучался 
в Московской ДА. С 1817 г. инспектор Вятской 
ДС. В монашестве Анастасий – ректор Вифан-
ской ДС (1828 – 1830 гг).

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Капитон Иванович (1795 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви г. Ки-
нешмы Ивана Николаева. С 1814 г. состоял 
на статской службе.

ВЫСОЦКИЙ (Высотский) Петр Сергеевич 
(1792 – 1858 гг.) – сын священника Рожде-
ственской церкви с. Поздеевское Нерехтского 
у. Сергея Григорьева. С 1815 г. священник Тро-
ицкой церкви, что в Сыпановой Слободе, Не-
рехтского у. Благочинный. С 1823 г. священник, 
с 1831 г. протоиерей Казанского собора г. Не-
рехты, в 1857 г. уволен за штат.

ГАЛИЧСКИЙ Иван Семенович (1794 – ?) – сын 
пономаря Преображенского собора г. Галича 
Семена Прокопиева, внук диакона Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Прокопия 
Феофилактова. С 1814 г. диакон, в 1830–55 гг. 
священник Софийской церкви с. Бушнево.

ГОЛУБКОВ Алексей Дмитриевич (1793–
1823 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Дмитрия Ила-
рионова. В 1812 г. ученик философии КДС, 
за ним было закреплено священническое ме-
сто при Николаевской церкви с. Сеготь. С 1814 г. 
священник Николаевской церкви с. Сеготь.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Андреевич (1793 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви с. Высоко Со-
лигаличского у. Андрея Тарасова. С 1814 г. 
и в 1840 г. священник Сретенской церкви 
с. Сретенское, что в Зашугомье, Солигаличско-
го у.

ИОРДАНСКИЙ Алексей Андреевич (1794 – 
1819 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Костома Галичского у. Андрея Алексеева. 
С 1814 г. священник Николаевской с. Ваганово 
Галичского у.

ИОРДАНСКИЙ Иван Андреевич (1793 – ранее 
1857 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Куниково Костромского у. Андрея 
Иванова. С 1815 г. и в 1834 г. священник Казан-
ской церкви с. Филяй Кинешемского у. С 1823 г. 
благочинный.

ИППОЛИТОВ Дмитрий Семенович (1787 – ?) – 
сын священника Александро-Антониновской 
церкви с. Селище Костромского у. Семена Ива-
нова. В 1812 г. ученик философии КДС. В 1815 г. 
священник Александро-Антониновской церк-
ви с. Селище.

КОСТРОВ Семен Васильевич (1794 – 1871 гг.) – 
сын пономаря, священника Воскресенской 
церкви с. Васьковка Чухломского у. Василия 
Демидова. С 1814 г. священник Соборной Бого-
родицкой церкви г. Нерехты, в 1826 г. удален 
от собора. До 1826 г. катихизатор в Нерехт-
ском ДУ. С 1826 г. священник, в 1827 г. заштат-
ный священник Покровской церкви с. Ро-
манцево Буйского у., проживал при Спасской 
церкви, что в Гостинном ряду, г. Костромы. 
В 1835–71 гг. священник Космодамианской 
церкви, что близ г. Галича. Духовный писатель, 
краевед.

КРОТКОВ Иван Николаевич (1794 – ?) – сын ди-
акона Покровской церкви с. Погрешино Нерех-
тского у. Николая Васильева. С 1814 г. и в 1834 г. 
священник Предтеченской церкви с. Иванов-
ское Нерехтского у.

ЛАГОВСКИЙ Евгений Андреевич (1795 – 
1830 гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Наволоки Кинешемского у. Андрея Стефано-
ва. С 1814 г. священник Николаевской церкви 
с. Углец Кинешемского у.

МУРАВЬЕВ Яков Ананьевич (1792 – 
30.12.1864 гг.) – сын священника Димит-
риевской церкви с. Дмитриевское Варнавин-
ского у. Анания Иосиева. С 1814 г. священник 
Димитриевской церкви с. Дмитриевское, 
что на Лапшангской дороге, Варнавинского у. 
С 1816 г. священник, в 1830–37 гг. протоиерей 
соборной Успенской церкви г. Плёса Нерехт-
ского у. Благочинный. В 1842–58 гг. протоиерей 
Крестовоздвиженского девичьего монастыря 
г. Костромы. До 1864 г. протоиерей Костромско-
го Богоявленско-Анастасиина монастыря.

НАГРАДОВ Иван Федорович (1794 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Прони-
но Нерехтского у. Федора Михайлова. В 1815 г. 
выбыл в светское ведомство.
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НАЗОРОВ Иван Алексеевич (1795 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Колшево 
Кинешемского у. Алексея Васильева. С 1814 г. 
и в 1834 г. священник Димитриевской церкви 
погоста Дмитриевский, что на Кистеге, Кине-
шемского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Василий Петрович (1793 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
с. Торманово Солигаличского у. Петра Иванова. 
С 1814 г. и в 1840 г. священник Рождественской 
церкви с. Торманово.

ОСТРОВСКИЙ Николай Федорович 
(06.05.1796 – 22.02.1853 гг.) – сын протоиерея 
Благовещенской церкви г. Костромы Федора 
Ивановича Островского. В 1814–1818 гг. обу-
чался в Московской ДА. В 1818 г. уволен в свет-
ское ведомство. Секретарь Московской граж-
данской палаты (1825 – 1841 гг.). Похоронен 
в с. Бережки Кинешемского у.

ПОТАПОВ Никифор Иванович (1796 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Щипачево 
Костромского у. Ивана Иванова. В 1814–1818 гг. 
обучался в Московской ДА. Профессор богосло-
вия Московской ДА.

СИРИН Иван Васильевич (1791 – ок. 1838 гг.) – 
сын священника Ефремовской церкви, 
что в Шири, Кологривского у. Василия Ефимо-
ва. С 1814 г. священник Николаевской церк-
ви с. Коткишево Кологривского у. С 1820 г. 
и в 1837 г. священник Димитриевской церкви 
с. Потрусово того же у.

СМИРНИЦКИЙ Николай Петрович (1792 – ра-
нее 1839 гг.) – сын дьячка Ильинской церкви 
с. Ильинское, что против слободы Решма, Ки-
нешемского у. Петра Александрова. С 1814 г. 
священник Покровской церкви, с. Покров-
ское, что на Сендеге, Кинешемского у. С 1832 г. 
и в 1834 г. священник Сретенской церкви сло-
боды Солдога того же у.

СМИРНОВ Александр Иванович (1790 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское Юрьевецкого у. Ивана Григорьева. 
С 1814 г. за ним было оставлено священниче-
ское место при Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у. В 1815 г. учитель Лухского ДУ. 
С 1826 г. священник, с 1828 г. и в 1851 г. протои-
ерей, в 1855–56 гг. заштатный протоиерей Пре-
ображенской Подгорной церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. Благочинный. 

СТУДИТСКИЙ (Студицкий) Марк Алексан-
дрович (1792 – ?) – сын священника Троиц-
кой церкви с. Выголово Нерехтского у. Алек-
сандра Егорова. В 1814–1818 гг. обучался 
в Московской ДА. Профессор богословия Мо-
сковской ДА. С 1818 г. профессор Астрахан-
ской ДС.

ТРОИЦКИЙ Василий Иванович (1789 – 
1852 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Шилекша Кинешемского у. Ивана Яковле-
ва. С 1814 г. и в 1840 г. священник Покровской 
церкви, что при Тихоновой Пустыне, Юрьевец-
кого у. В 1838 г. учитель Лухского ДУ.

ТРОЯНСКИЙ Иван Николаевич (1792 – ранее 
1840 гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви с. Нероново Солигаличского у. Николая 
Петрова. С 1814 г. священник Николаевской 
церкви с. Верхний Березовец Солигаличско-
го у. С 1819 г. и в 1834 г. священник Николаев-
ской церкви с. Лосево того же у. С 1830 г. бла-
гочинный.

ЦВЕТКОВ Яков Иванович (1796 – ?) – сын диа-
кона Архангельской церкви с. Михайловское 
Нерехтского у. Ивана Петрова. С 1814 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Григорцево 
Нерехтского у. В 1831 г. исключен из духовного 
звания.

ЯНОВСКИЙ Василий Иванович (1794 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Ивана Аврамова. В 1814–
1818 гг. обучался в Московской ДА. Профессор 
богословия Московской ДА. С 1818 г. профессор 
Ярославской ДС.

ЯНОВСКИЙ Иван Иванович (1792 – 1823 гг.) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Ивана Аврамова. С 1814 г. 
священник Богородицкой церкви с. Арменки 
Нерехтского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

АЛЕКСАНДР Иванов (1794 – ?) – сын священни-
ка Троицкой церкви с. Мироханово Чухломско-
го у. Ивана Васильева. С 1814 г. священник Бо-
гоявленской церкви с. Бориево Чухломского у.

ИВАН Петров (1756 – 1823 гг.) – с 1814 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Бобынино Га-
личского у.

НИКОЛАЙ Семенов (1793 – ?)  – сын священ-
ника Александро–Антониновской с. Селище 
Костромского у. Семена Иванова. В 1814 г. по-
ступил в Костромскую ДК.

ПЕТР Сергеев (1798 – ?) – сын диакона собор-
ной Одигитриевской церкви г. Судая Чухлом-
ского у. Сергея Иванова. В 1814 г. поступил в Мо-
сковскую медико-хирургическую академию.

ЯКОВ Федоров (1791 – ?) – сын дьячка Спасо–
Преображенской церкви г. Костромы Федо-
ра Матвеева. В 1811 г. обучался в КДС, за ним 
было закреплено дьяческое место при Преоб-
раженской церкви, что у р. Волги, г. Костромы. 
В 1814 г. поступил в светское ведомство.
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Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АНДРОНИКОВ Арсений Иванович (1797 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Тори-
но Кологривского у. Ивана Михеева. В 1812 г. 
ученик поэзии КДС. С 1814 г. и в 1849 г. диакон 
Ильинской церкви с. Ключи Ветлужского у.

ВИНОГРАДОВ Павел Ефимович (1793 – 
17.02.1870 гг.) – сын диакона Введенской церк-
ви погоста Введенский Кинешемского у. Ефи-
ма Дмитриева. В 1812 г. ученик риторики КДС. 
С 1814 г. диакон, с 1867 г. заштатный диакон 
Введенской церкви погоста Введенский.   

ГОВОРКОВ Михаил Тихонович (1793 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на Шаче, Буйского у. Тихона 
Иванова. В 1814 г. из низшего отделения КДС 
произведен диаконом Георгиевской церк-
ви, что на Мостище, Галичского у. С 1821 г. 
священник Архангельской церкви с. Муром-
цево того же у. В 1831–1852 гг. священник 
Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на Шаче.

ЗВЕРЕВ Петр Алексеевич (1798 – ранее 
1851 гг.) – сын дьячка Успенской церкви 
с. Наволоки Кинешемского у. Алексея Петро-

ва. В 1812 г. ученик поэзии КДС. С 1814 г. поно-
марь, в 1833–49 гг. дьячок Успенской церкви 
с. Наволоки.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иван – ученик ритори-
ки КДС, с 1814 г. копиист в Лухском духовном 
правлении.

ТРОИЦКИЙ Федор Семенович (1795 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Воронцово Юрье-
вецкого у. Семена Васильева. В 1814 г. окончил 
курс филосифии КДС. С 1814 г. и в 1834 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Воронцово.

УГЛЕЦКИЙ Артемий Герасимов (1795 – ?) – сын 
дьячка Архангельской церкви погоста Углец 
Галичского у. Герасима Григорьева. В 1814 г. 
из учеников риторики КДС произведен поно-
марем Крестовоздвиженского девичьего мо-
настыря г. Костромы, в 1814 г. уволен. С 1815 г. 
пономарь Воскресенской церкви с. Карабано-
во Костромского у. С 1827 г. и в 1833 г. дьячок 
Христорождественской церкви с. Сущево того 
же у.

ЮВЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1794 – ?) – сын 
священника Соборной Спасовходской церкви 
г. Юрьевца Алексея Петрова. Окончил курс 
философии КДС. С 1814 г. священник, с 1858 г. 
и в 1878 г. заштатный священник Преображен-
ской церкви с. Пелегово Макарьевского у. 

 � Выпуск 1815 года 
АФРАНТОВ Александр – в 1815 г. ученик КДС 

(комиссар).
ГУСЕВ Герасим (1793 – ?) – в 1815 г. обучался 

в КДС, числился приуказным дьячком Преоб-
раженской церкви с. Хрипели Буйского у., по-
ступил в военную службу.

МУХИН Василий Яковлевич (1794 – ?) – сын ди-
акона Николаевской церкви приселка Горки 
Галичского у. Якова Иванова. С 1815 г. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви с. Воздви-
женское Буйского у.

ОРЛОВ Стефан Федорович (1797 – ?) – сын свя-
щенника Христорождественской церкви сло-
боды Решма Кинешемского у. Федора Иванова. 
В 1820 г. окончил Московскую ДА, поступил 
в монашество. В монашестве – Сергий.

ПЕВНИЦКИЙ Иван Михайлович – в 1815–
1819 гг. обучался в Петербургской ДА.

РЕМЕЗОВ Иван Яковлевич (1796 – ?) – сын 
пономаря церкви с. Аргуново Владимирской 
епархии Покровской округи Якова Василье-
ва, внук ключаря, протоиерея Костромского 
кафедрального Троицкого собора г. Костро-
мы Алексея Георгиевича Ремезова. В 1811 г. 
обучался во Владимрской ДС, в 1815 г. – в КДС. 
В 1815–17 гг. канцелярский служитель Ко-

стромской ДК. С 1817 г. и в 1834 г. диакон Рож-
дественской церкви с. Сущево Костромско-
го у. В 1838–63 гг. священник Рождественской 
церкви с. Татьянино того же у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРИСТОВ Георгий Андреевич (1799 – ?) – сын 
священника Вознесенской церкви с. Дмит-
риевское Нерехтского у. Андрея Никифоро-
ва. В 1815 г. обучаясь в семинарии, поступил 
в светское ведомство.

БЕЛОКРЫЛИН Максим Михайлович (1800 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви с. Ка-
менники Юрьевецкого у. Михаила Сергеева. 
В 1815 г. окончил класс риторики КДС. С 1815 г. 
дьячок, с 1830 г. и в 1834 г. диакон Рождествен-
ской церкви с. Каменники. 

ВЕСНОВСКИЙ Георгий – в 1815 г. ученик фи-
лософии КДС, в 1816 г. письмоводитель Ко-
стромских духовных училищ.

ВИНОГРАДОВ Илья Прохорович (1797 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви пого-
ста Белоникольский Кинешемского у. Прохора 
Алексеева. С 1817 г. пономарь Николаевской 
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церкви погоста Белоникольский. С 1822 г. 
и в 1837 г. дьячок Димитриевской церкви 
погоста Дмитриевский, что на Кистеге, Кине-
шемского у.

ВЫСОТСКИЙ Иван – в 1815 г. ученик филосо-
фии.

ГРАНДИЛЕВСКИЙ Дмитрий Иванович (1797 – 
?) – сын пономаря, священника Воскре-
сенской церкви с. Марьинское Нерехтско-
го у. Ивана Иванова. С 1815 г. пономарь 
Троицкой церкви с. Ушаково Костромского у. 
С 1819 г. и в 1840 г. дьячок Воскресенской 
церкви с. Марьинское.

ЗВЕЗДКИН Алексей Алексеевич (1789 – 
1833 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Пахтаново Макарьевского у. Алексея 
Алексеева. В 1815 г. из учеников философии 
КДС произведен диаконом Архангельской 
церкви погоста Углец Галичского у. С 1819 г. 
диакон Богословской церкви с. Богословское, 
что на Шаче, того же у.

ИЛЬИНСКИЙ Алексей Семенович (1799–
1824 гг.) – сын священника Ильинской церкви 
с. Городище Костромского у. Семена Гаврило-
ва. Обучался в КДС. С 1815 г. пономарь Алек-
сандро-Антониновской церкви с. Селище 
Костромского у., с 1819 г. дьячок Успенской 
церкви, что у р. Волги, г. Костромы.

МАКОВ Василий Давидович (1797 – ?) – сын 
священника Афанасие-Кирилловской церкви 
погоста Старое Дворище Кинешемского у. Да-
выда Кирикова. В 1812 г. ученик синтаксимы 
КДС, за ним было закреплено пономарское 
место при Афанасие-Кирилловской церкви. 
В 1815–22 гг. пономарь, с 1822 г. и в 1834 г. ди-
акон, в 1844–47 гг. священник Афанасие-Ки-
рилловской церкви погоста Старое Дворище.

БОГОСЛОВСКИЙ Владимир Афанасьевич 
(1800 – ?) – сын пономаря Богословской церкви, 
что при кафедральной Богословской (Ипатиев-
ской) слободе, г. Костромы Афанасия Василье-
ва. В 1815 г. обучался в низшем отделении КДС, 
выбыл в светское ведомство.

НАРБЕКОВ Иван Александрович (1797 – 
1838 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, Юрье-
вецкого у. Александра Стефанова. В 1815 г. 
из низшего отделения КДС произведен ди-
аконом Покровской церкви с. Покровское, 
что при Белбажском Троицком девичьем мо-
настыре, Макарьевского у.

ОКАТОВ Дмитрий Саввич (1794 – 1828 гг.) – сын 
священника Благовещенской церкви с. Куне-
стино Нерехтского у. Саввы Алексеева. В 1815 г. 

из КДС определен пономарем, позднее дьячок 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у. С 1824 г. священник Благовещенской церк-
ви с. Кунестино.

ОРЛОВ Никита Андреевич (1797 – ?) – сын диа-
кона Троицкой церкви с. Зажарье Костромско-
го у. Андрея Петрова. Обучался в КДС. В 1815 г. 
пономарь Троицкой церкви с. Зажарье.

ПИНЯЕВ Андрей Иванович (1798 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Подольское 
Костромского у. Ивана Иванова. В 1815 г. обу-
чался в КДС. С 1818 г. дьячок Успенской церкви 
с. Подольское, с 1833 г. диакон Георгиевской 
церкви с. Георгиевское.

СЕКОВАНОВ Василий Афанасьевич (1792 – 
?) – сын пономаря Преображенской церкви 
с. Орехово Галичского у. Афанасия Андреева. 
Вм1815 г. ученик риторики КДС. По желанию 
уволен в светское ведомство. В 1818 г. канцеля-
рист Костромской Казенной палаты. С 1830мг. 
сторож в Галичском ДУ.

СИМКЛИТСКИЙ (Симплицкий) Герасим – 
в 1815 г. ученик философии.

СМИРНОВ Федор Михайлович (1794 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви погоста Бе-
лоникольский Кинешемского у. Михаила Лу-
кина. В 1815 г. обучаясь в КДС, поступил в стат-
скую службу.

ЧИСТЯКОВ Иван Иванович (1797 – ?) – сын ди-
акона Архангельской церкви с. Михайловское 
Нерехтского у. Ивана Петрова. Обучался в КДС. 
С 1815 г. и в 1837 г. диакон Фроловской церкви 
погоста Фроловский (Флоры) Нерехтского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ВАСИЛИЙ Петров (1789 – ?) – сын священника 
Введенской церкви с. Углево Галичского у. Пет-
ра Иванова. Находясь в семинарии, произве-
ден диаконом Преображенской церкви с. Хри-
пели Буйского у.

КОНСТАНТИН Петров (1798 – ?) – сын дьячка 
Николаевской церкви с. Анфимово Чухлом-
ского у. Петра Ермилова. В 1815 г. обучался 
в КДС.

НИКОЛАЙ Андреев (1797 – ?) – сын пономаря 
Богословской церкви, что при Богословской 
(Ипатиевской) слободе, г. Костромы Андрея 
Войкина. В 1815 г. обучался в КДС.

НИКОЛАЙ Стефанов (1801 – ?) – сын священ-
ника Алексеевской церкви г. Костромы Стефа-
на Иванова. В 1815 г. обучался в КДС. 
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 � Дополнение (год выхода из семинарии не определен)
Воспитанники, не окончившие полный 

курс обучения в период 1762–1815 годы:
АРСТОВ Семен Петрович (1787 – 1833 гг.) – 

в 1806 г. ученик философии КДС. В 1815–33 гг. 
священник Благовещенской церкви погоста 
Унорож Буйского у. Благочинный. В 1833 г. за-
прещен в священнослужении.

БЕЛОВ – в 1801 г. обучался в КДС.
БЕЛЬЦОВ Григорий Никитич (1787 – ?) – сын по-

номаря Успенской церкви с. Мисское Костром-
ского у. Никиты Семенова. В 1799 г. обучался 
в КДС. В 1811–15 гг. диакон, с 1815 г. и в 1837 г. 
священник Успенской церкви с. Мисское.

ВОРОБЬЕВ Петр Георгиевич (1795 – ранее 
1848 гг.) – сын священника Введенской церк-
ви с. Дурцово Галичского у. Георгия Василье-
вича Венедиктова. В 1812 г. ученик поэзии КДС. 
В 1815–19 гг. дьячок Богословской церкви с. Ях-
нобол Галичского у. С 1819 г. и в 1845 г. священ-
ник Введенской церкви с. Дурцово.

ГРУЗДЕВ Василий Стефанович (1785 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Исупово 
Буйского у. Стефана Михайлова. Ученик фи-
лософии КДС. В 1815 г. священник Троицкой 
церкви с. Исупово. В 1828 г. перемещен к Ка-
занской церкви с. Владимирово Буйского у., пе-
реведен к Воскресенской церкви с. Ильинское, 
что на Мезе, Костромского у.

ДОБРОВ Петр (1791 – ?) – в 1810 г. обучался 
в КДС. В 1815–17 гг. диакон Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что в Селитской волости, Га-
личского у. С 1817 г. священник Воскресенской 
церкви с. Ильинское, что на Мезе, Костромско-
го у., с 1828 г. причетник. Ок. 1833 г. священник 
Всех-Святской церкви г. Костромы, в 1834 г. ис-
ключен из духовного звания.

КЛЯРИТСКИЙ Дмитрий Васильевич (? – ранее 
1865 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Нежитино Макарьевского у. Васи-
лия Иванова. В 1812 г. ученик риторики КДС. 
В 1840–51 гг. священник Воскресенской церкви 
с. Нежитино.

ЛИБЕРОВ Александр (1789 – ?) – в 1806 г. уче-
ник риторики КДС. В 1815–38 гг. священник 
Соборо-Богородицкой церкви с. Тушебино Га-
личского у. В 1840 г. бывший священник.

НЕВЗОРОВ Захарий Семенович (1794 – май 
1836 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви погоста Атыево Галичского у. Семена 
Васильева. В 1809 г. ученик поэзии КДС. Поно-
марь Воскресенской церкви с. Медведчиково 
Галичского у. С 1812 г. пономарь Цареконстан-
тиновской церкви г. Костромы. С 1817 г. диа-
кон Воскресенской церкви погоста Пеньки 
Галичского у. С 1820 г. и в 1834 г. священник 
Ильинской церкви, что в Шарике, того же у., 
позднее священник Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. В 1835 г. уволенный 
от должности священник Николаевской церк-
ви с. Теприново Макарьевского у.

ПОТЕХИН Павел Иванович (1791 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Семеновское-Ла-
потное Кинешемского у. Ивана Федотова. 
В 1806 г. ученик класса синтаксимы КДС. Диа-
кон Троицкой церкви с. Семеновское-Лапотное. 
С 1814 г. священник, в 1833–50 гг. протоиерей 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского у.

ПРАВДИН Алексей – в 1811 г. ученик филосо-
фии КДС, за ним было закреплено дьяческое 
место при Покровской церкви с. Покровское, 
что на Сендеге, Кинешемского у. Около 1815 г. 
поступил в светское ведомство.

СОКОЛОВ Павел Ксенофонтович (1795 – 1816 
гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Ксенофонта Дми-
триева. Обучался в КДС, в 1815 г. обучался в Мо-
сковской ДА.

ТЕПЛИНОВСКИЙ Федор Васильевич (1778 – 
1848 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Теплиново Галичского у. Василия Ефимова. 
В 1809 г. ученик риторики КДС. В 1811–48 гг. 
священник Троицкой церкви с. Теплиново.

ХАЛЕЗОВ Петр Иванович (1793 – ?) – сын по-
номаря Богородицкой церкви с. Лосево Не-
рехтского у. Ивана Федорова. В 1812 г. ученик 
риторики КДС. С 1815 г. певчий Архиерей-
ского хора при Троицком кафедральном со-
боре г. Костромы. С 1821 г. диакон, с 1822 г. 
и в 1833 г. протодиакон Троицкого кафедраль-
ного собора г. Костромы. С 1835 г. и в 1851 г. 
протодиакон Успенского кафедрального со-
бора г. Костромы.
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II. Выпускники 1816 – 1833 гг.
 � Выпуск 1816 года
АКТОВ Платон Яковлевич (13.11.1797–1842 гг.) – 

сын священника Воскресенской церкви г. Не-
рехты Якова Петровича Нерехтского. C 1816 г. 
инспектор и учитель в Макарьевском ДУ. 
С 1824 г. столоначальник, секретарь в канце-
лярии Тульского гражданского губернатора, 
советник в Тульском губернском правлении. 
С 1838 г. столоначальник в Санкт–Петербург-
ском департаменте уделов. Библиофил.

АЛЬТОВСКИЙ Григорий Михайлович (? –  
1830 гг.) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. Миха-
ила Иванова. В 1815 г. обучался в КДС, пись-
моводитель при Семинарском Правлении. 
C 1816 г. учитель и инспектор Макарьевского 
ДУ. В 1822 г. священник Рождество–Богоро-
дицкой церкви погоста Пречистенский Мака-
рьевского у., благочинный. С 1825 г. и в 1837 г. 
протоиерей соборной Спасовходской церкви 
г. Юрьевца.

АПОЛЛОВ Григорий Никитич (1794 – 1845 гг.) – 
сын священника Спасо–Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у. Ники-
ты Яковлева. С 1816 г. и в 1834 г. священник 
Спасо–Преображенской церкви с. Выродково, 
в 1836–45 гг. священник Благовещенской церк-
ви с. Пушкино Костромского у. 

БЕЛЯЕВ Иосиф Тихонович (1793 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви погоста Троицкий 
Юрьевецкого у. Тихона Иванова. С 1816 г. 
и в 1837 г. священник Успенской церкви с. Зоб-
нинское Кинешемского у.

ВИКТОРОВ Яков Федорович (1790 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви, что в Шири, 
Кологривского у. Федора Аввакумова.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Михаил Иларионович (1797–
?) – сын священника Вознесенской церкви 
погоста Вознесенский, что на Мезе, Костром-
ского у. Илариона Ильина. С 1817 г. и в 1863 г. 
священник Успенской церкви с. Тетеринское 
Нерехтского у. Благочинный.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Михайлович (1793 – 
26.04.1871 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Ми-
хаила Стефанова. С 1816 г. диакон, с 1823 г. 
и в 1840 г. священник Воскресенской церкви 
с. Устьнейское. Заштатный священник.

ГЛАСОВ Иван Михайлович (1795 – ранее 
1833 гг.) – сын священника Покровской церк-
ви погоста Погрешино Нерехтского у. Михаи-
ла Дмитриева. С 1817 г. и в 1825 г. священник 
Троицкой церкви с. Жирятино Кинешемского у.

ГОДНЕВ Григорий Григорьевич (1793 – 1822 гг.) – 
сын священника Васильевской церкви с. Шох-
на Нерехтского у. Григория Никитина. С 1816 г. 
диакон Богоявленской церкви г. Нерехты .

ГРАЦИАНСКИЙ Иван Семенович (1795 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Борщино Ко-
стромского у. Семена Федорова. В 1817 г. по же-
ланию уволен в светское ведомство.

ДАВИДОВСКИЙ Гавриил Саввич (1791 – ?) – 
сын дьячка Богоявленской церкви с. Голо-
винское Буйского у. Саввы Федорова. С 1818 г. 
и в 1851 г. священник Преображенской церкви 
погоста Верховье Галичского у. Благочинный.

ДИЕВ Алексей Евтихиевич – сын священника 
Ильинской церкви с. Ильинское–Валявкиных 
Кологривского у. Евтихия Диева. В 1815 г. уче-
ник высшего отделения КДС, письмоводитель 
при Семинарском Правлении. В 1816–1820 гг. 
обучался в Московской ДА.

ЗОТИКОВ Дмитрий Павлович (1799 – ок. 
1823 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Кокорюкино Галичского у. Павла Евсигние-
ва. С 1816 г. священник Богородицкой церкви, 
что в Верхней Пустыне, Чухломского у.

ИЗМАЙЛОВ Иосаф Григорьевич (1795 – 
1829 гг.) – сын священника Покровской церк-
ви с. Бородатово Костромского у. Григория Пе-
трова. С 1816 г. священник Власиевской церкви 
г. Костромы.

КАЗАНСКИЙ Иван Андреевич (20.01.1797 – 
21.11.1866 гг.) – сын священника Казанской 
(Богородицкой) церкви с. Горки–Павловых 
Нерехтского у. Андрея Петрова. С 1816 г. свя-
щенник Стефановской церкви г. Костромы. 
С 1818 г. учитель, с 1829 г. по 1840 г. помощник 
инспектора в Костромском ДУ, с 1820 г. учитель 
в Костромской губернской гимназии. С 1831 г. 
священник, в 1840–66 гг. протоиерей Ильин-
ской церкви г. Костромы.

КАЛИННИКОВ Иван Макарович (1793 – 
1833 гг.) – сын диакона Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Макара Иванова. 
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С 1816 г. священник Варваринской церкви г. Га-
лича. С 1826 г. учитель в Галичском ДУ.

КРЫЛОВ Василий Васильевич (1797 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у. Василия Иванова. С 1817 г. 
и в 1862 г. священник Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у.

ЛАГОВСКИЙ Александр Михайлович (1794 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Преображенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у. Михаила 
Стефанова. С 1816 г. диакон, с 1830 г. и в 1851 г. 
священник Николаевской церкви с. Вичуга Ки-
нешемского у.

ЛАГОВСКИЙ Ефим Алексеевич (1795 – ?) – сын 
пономаря, диакона Троицкой церкви с. Ши-
леша Кинешемского у. Алексея Григорьева. 
В 1820 г. по желанию уволен в светское ведом-
ство. Письмоводитель Костромской Губернской 
Посреднической Комиссии, секретарь Дворян-
ского Депутатского Собрания, с 1843 г. коллеж-
ский асессор.

МАЛИНОВСКИЙ Яков Стефанович (ок. 1794 – 
?) – сын священника Макарьевского у. Стефана 
Петрова.

МЕТЕЛКИН Петр Иванович (1798 – ?) – сын про-
тоиерея Успенского собора г. Костромы Ивана 
Метелкина. В 1816–1820 г. по желанию выбыл 
в светское ведомство. В 1844 г. дворянский за-
седатель Костромской Уголовной палаты.

НАЗАРЕТСКИЙ Федор Дмитриевич (1793 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Троицкое 
Буйского у. Дмитрия Федорова Троицкого. 
С 1816 г. диакон Покровской церкви, что в Кру-
пениках, г. Костромы. С 1829 г. священник 
Николаевской церкви г. Костромы, в 1833 г. 
переведен обратно к Покровской церкви, 
что в Крупениках.

НИКОЛАЕВСКИЙ Петр Иванович (1794 – ?) – 
сын священника Димитревской церкви с. Но-
водмитриевское, что при Козловке, Кинешем-
ского у. Ивана Иванова. С 1817 г. священник, 
с 1829 и в 1834 гг. протоиерей соборной Успен-
ской церкви г. Луха. Благочинный.

НИКОЛЬСКИЙ Петр Андреевич (1793 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Никольское, 
что за Волгой, Костромского у. Андрея Иванова. 
С 1816 г. и в 1834 г. священник Предтеченской 
церкви с. Парское Юрьевецкого у.

ОВСОВ Андрей Лукич (1796 – ?) – сын священ-
ника Николаевской церкви с. Понизье Соли-
галичского у. Луки Иванова. В 1816–20 гг. обу-
чался в Московской ДА. Профессор богословия 
Московской ДА.

ОЗЕРОВ Василий Васильевич (1793 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Глазуно-
во Чухломского у. Василия Адрианова.

ПЕРНАТКИН Иосиф Васильевич (1798 – ранее 
1833 гг.) – сын дьячка Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у. Василия Андреева. 
В 1816–1820 гг. обучался в Московской ДА. Про-
фессор Иркутской ДС. В монашестве Иннокен-
тий. Умер в г. Иркутске.

ПОКРОВСКИЙ Иван Никанович (1794 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у. Никона Стефанова. С 1817 г. 
коллежский регистратор в Костромском гу-
бернском правлении, в 1819 г. перемещен 
в казенное отделение питейного сбора, столо-
начальник. С 1822 г. секретарь в Юрьевецком 
уездном суде, в 1827 г. уволен. В 1840–43 гг. 
надворный советник в Костромской палате 
государственных имуществ.

ПОКРОВСКИЙ Иван Петрович (1794 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Хреново Кине-
шемского у. Петра Иванова. С 1816 г. и в 1834 г. 
диакон Покровской церкви с. Хреново.

ПРОТАЛИНСКИЙ Василий Федорович (1793 – 
?) – сын священника Ильинской церкви с. Про-
талинки Юрьевецкого у. Федора Михайлова. 
С 1816 г. священник Казанской церкви с. Тепля-
гино Юрьевецкого у. В 1831 г. сослан на каторж-
ную службу, в 1840 г. сосланный на поселение.

РЕМЕЗОВ Ефим Дмитриевич (1794 – ?) – сын 
священника церкви с. Иваново Владимирской 
епархии Шуйской округи Дмитрия Никифоро-
ва, племянник ключаря, священника Костром-
ского кафедрального Троицкого собора Алек-
сея Георгиевича Ремезова. В 1811 г. обучался 
в Суздальском ДУ, в 1815–16 гг. обучался в КДС. 
В 1816–1820 гг. обучался в Московской ДА. По-
ступил в Могилевскую епархию.

РОЗИН Николай Михайлович (1796 – 
12.12.1851 гг.) – сын священника, протоиерея 
Воскресенской церкви с. Левашево Костром-
ского у. Михаила Ивановича Розина. С 1816 г. 
и в 1848 г. священник, в 1851 г. протоиерей со-
борной Воскресенской церкви посада Большие 
Соли Костромского у. 

САМЕТСКИЙ Дмитрий Аврамович (1795 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Петри-
лово Костромского у. Аврама Козмина. С 1816 г. 
инспектор, учитель Галичского ДУ, в 1820 г. 
по желанию уволен в светское ведомство.

СОБОЛЕВ Адриан Иванович (1796 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Кочу-
рово Нерехтского у. Ивана Никитина. В 1816–
1820 гг. обучался в Московской ДА. Профессор 
в г. Иркутске.

СОЛОВЬЕВ Николай Саввич (1797 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Сидоров-
ское Нерехтского у. Саввы Яковлевича Соло-
вьева. В 1816–1820 гг. обучался в Московской 
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ДА. С 1820 г. профессор Киевской ДА. В мона-
шестве – Евгений.

СПЕРАНСКИЙ Ефим Иванович (1793 – ?) – сын 
дьячка Предтеченской церкви с. Болваницы 
Макарьевского у. Ивана Иванова. Учитель Лух-
ского ДУ. С 1821 г. священник Подгорной Пре-
ображенской церкви посада Пучеж Юрьевецко-
го у., с 1830 г. и в 1834 г. заштатный священник, 
исполнял дьяческую должность при Воскресен-
ской церкви с. Соболево того же у. В 1840–51 гг. 
священник Предтеченской церкви с. Ячмень 
Юрьевецкого у. Позднее священник Георгиев-
ской церкви с. Хорошевское Ветлужского у.

СУББОТИН Михаил Петрович (1793 – ?) – сын 
диакона Преображенской Нагорной церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. Петра Иванова. 
С 1817 г. и в 1834 г. диакон, в 1844–45 гг. свя-
щенник Преображенской Нагорной церкви по-
сада Пучеж. В 1860 г. временно служил в Вос-
кресенской церкви с. Листья Юрьевецкого у.

ФЕОДОРОВСКИЙ Иван Петрович (1796 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Фе-
дорово Костромского у. Петра Павлова. С 1816 г. 
и в 1837 г. священник, в 1840–55 гг. протоиерей 
Казанской (Богородицкой) церкви с. Бушнево 
Чухломского у.

ЩЕКИН Петр Яковлевич (1793 – ранее 1848 гг.) – 
сын священника Преображенского собора г. Га-
лича Якова Федорова. С 1816 г. cвященник Хри-
сторождественской церкви г. Галича, учитель 
Галичского ДУ. C 1833 г. и в 1840 г. священник 
Успенской церкви быв. Авраамиева Заозерного 
монастыря Галичского у., переведен к Успен-
ской церкви г. Галича. В 1840 г. священник 
Галичского Преображенского собора. В 1846–
48 гг. священник Николаевской церкви с. По-
лома Кологривского у.

ЯГОДКИН Федор Михайлович (1794 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Семенов-
ское, что на р. Колдоме, Кинешемского у. Миха-
ила Васильева. 

ЯЗВИН Иван Тимофеевич (1795 – 1817 гг.) – сын 
священника Воскресенской церкви, что в Де-
бре, г. Костромы, Тимофея Яковлевича Язвина. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ГОЛУБЕВ Яков Иванович (23.10.1799 – 
15.03.1889 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
погоста Троицкий Юрьевецкого у. Ивана Васи-
льева. Обучался в КДС, в 1816 г., уволен в свет-
ское ведомство. С 1816 г. обучался в Санкт–
Петербургском педагогическом инст–те. 
В 1861–1889 гг. член Совета Министерства фи-
нансов, тайный советник.

ГРАЦИАНСКИЙ Георгий Семенович (1800 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Борщи-
но Костромского у. Семена Федорова. Обучался 
в КДС, в 1816 г. по желанию уволен в светское 
ведомство.

ЗАВОЛГСКИЙ Александр Михайлович (1800 – 
?) – сын диакона Спасской церкви с. Спасское, 
что за р. Волгой, Костромского у. Михаила Ива-
нова. Обучался в КДС, в 1816 г. выбыл в свет-
ское ведомство.

КОПОСОВ Григорий Максимович (1798 – ?) – 
сын диакона Онуфриевской церкви с. Онуфри-
евское Кологривского у. Максима Аврамо-
ва. В 1815 г. обучался в среднем отделении 
КДС. С 1816 г. диакон Онуфриевской церкви 
с. Онуфриевское. С 1823 г. и в 1862 г. священ-
ник Георгиевской церкви с. Верховолостное 
Кологривского у.

НАГРАДОВ Алексей Петрович (1799 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви, что на Мо-
сковской улице, г. Костромы Петра Петрова. 
Обучался в КДС, в 1816 г. по желанию уволен 
в светское ведомство.

НАЗАНСКИЙ Василий Иванович (1798 – 
1877 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви посада Большие Соли Костромско-
го у. Ивана Андреевича Назанского. Обучался 
в КДС, в 1816 г. поступил в Санкт–Петербург-
ский Педагогической инст–т. Учитель в шко-
ле гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, 
в Пажеском корпусе, в Морском и Павловском 
кадетских корпусах и в аудиторской школе 
(1832 г.). Санкт–Петербургский дворянин и ка-
валер. Правовед. 

ОРФАНИЦКИЙ Матвей Сергеевич – обучался 
в КДС, в 1816 г. поступил в Санкт–Петербург-
ский педагогоческий инст–т.

РАДУГИН Иван Александрович (1798 – ранее 
1866 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Димитриевской церкви с. Фо-
минское Костромского у. Александра Сергее-
ва. С 1816 г. пономарь Богородицкой церкви, 
что в Кузнецах, г. Костромы, в 1818 г. пере-
мещен к Архангельской церкви г. Костромы. 
С 1821 г. и в 1833 г. диакон, певчий Архиерей-
ского певческого хора при Троицком кафе-
дральном соборе г. Костромы. Ранее 1839 г. 
низведен в причетника. Диакон Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы, в 1853 г. 
уволен за штат.

РЕЧЕНСКИЙ Семен Степфанович (1798 – ранее 
1868 гг.) – сын дьячка Николаевской церкви по-
госта Корба Кинешемского у. Стефана Федоро-
ва. Обучался в КДС. С 1816 г. и в 1843 г. диакон 
Троицкой церкви с. Семеновское–Лапотное 
Кинешемского у.
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  II. ВыпусКниКи 1816 – 1833 гг.

РЫБОЛОВСКИЙ Александр Иванович (1801 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Богоявленской церкви с. Богоявленское, 
что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у. Ивана 
Стефанова. С 1816 г. и в 1841 г. дьячок Богояв-
ленской церкви с. Богоявленское, что в Рыбо-
ловской Луке. В 1848–49 гг. дьячок Воскресен-
ской церкви г. Ветлуги.

СЕЛЕЦКИЙ Иван Иванович (1799 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Сельцо (Се-
лище), что за Воржею, Костромского у. Ивана 
Михайлова. В 1815 г. обучался в КДС, с 1816 г. 
пономарь Николаевской церкви с. Солониково 
Костромского у.

СОКОЛОВ Иван Александрович (1798 – ?) – сын 
диакона Архангельской церкви с. Мелечкино 
Юрьевецкого у. Александра Петрова. В 1815 г. 
обучался в КДС, с 1816 г. дьячок, диакон Вос-
кресенской церкви с. Лучкино Юрьевецко-
го у. С 1833 г. диакон, низведенный в поно-
маря к Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Лухе, Юрьевецкого у. В 1838–43 г. диа-
кон Архангельской церкви с. Мелечкино.

СУНГУРОВСКИЙ Никанор Иванович (1799 – янв. 
1834 гг.) – окончил низшее отделение. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Сунгурово 
Костромского у. Ивана Алексеева. С 1816 г. по-
номарь Ильинской церкви г. Костромы.

 � Выпуск 1817 года
Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АНОНИМОВ Александр Иванович (1798 – 
1830 гг.) – сын священника Спасской церкви 
погоста Спасский, что на Сендеге, Кинешем-
ского у. Ивана Иванова. В 1815 г. обучался 
в КДС. С 1817 г. пономарь, с 1827 г. дьячок, диа-
кон Власиевской церкви г. Костромы.

АРДЕНТОВ Арсений Федорович (1802 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона 
Троицкой церкви, что в Шебале, Галичского у. 
Федора Федорова. С 1817 г. и в 1840 г. диакон 
Соборной Ризположенской церкви посада 
Парфеньев Кологривского у. В 1848 г. диакон 
Рождественского собора г. Солигалича. В 1850–
51 гг. диакон Соборной Ризположенской церк-
ви посада Парфеньев.

ВЫСОТСКИЙ Стефан Сергеевич (1799 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви с. Поз-
деевское Нерехтского у. Сергея Григорьева. 
В 1815 г. обучался в КДС. В 1817 г. уволен по же-
ланию в светское ведомство.

ЗАРНИЦЫН Петр Ефимович (1798 – ?) – сын 
дьячка, диакона Успенской церкви с. Бортни-
цы Юрьевецкого у. Ефима Гаврилова. В 1815 г. 
обучался в КДС. В 1817 г. по желанию выбыл 
в светское ведомство. В 1818 г. подканцелярист 
Костромского губернского правления.

КАЛЛИСТОВ Василий Георгиевич (1798 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Благо-
вещенской церкви с. Скарисово Нерехтского у. 
Егора Афанасьева. С 1817 г. и в 1862 г. диакон, 
в 1865 г. заштатный диакон Воскресенской 
церкви с. Писцово Нерехтского у.

КАНТОРОВ Петр Федорович (1800 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Федора Иванова. В 1815 г. 
обучался в КДС, в 1817 г. по желанию уволен 

в светское ведомство. Помощник столоначаль-
ника Костромского губернского правления, 
в 1842 г. определен секретарем Юрьевецкого 
земского суда, коллежский регистратор. Писец 
Юрьевецкого земского суда, с 1844 г. письмово-
дитель Юрьевецкого уездного стряпчего.

ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович (1796 – ?) – сын 
диакона Благовещенской церкви г. Судая 
Чухломского у. Ивана Алексеева. В 1817 г. 
из КДС определен подканцеляристом в Га-
личское духовное правление. С 1818 г. канцеля-
рист, в 1819 г. переведен в Судиславское духов-
ное правление, в 1824 г. переведен в Галичское 
духовное правление. С 1826 г. и в 1829 г. кол-
лежский регистратор.

МИСКОВСКИЙ Иван Григорьевич (1796 – 
1820 гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Мисское Костромского у. Григория Алексе-
ева. В 1815 г. обучался в КДС. С 1817 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Исаковское Костром-
ского у.

ПОРХАЧЕВСКИЙ (Пархачевский) Алексей 
Саввич (1799 – ?) – сын дьячка Успенской церк-
ви с. Пархачево Юрьевецкого у. Саввы Петрова. 
В 1815 г. обучался в КДС, с 1817 г. дьячок Вос-
кресенской церкви с. Старо–Воскресенское 
Юрьевецкого у. С 1818 г. и в 1834 г. дьячок Бого-
родицкой церкви погоста Пречистенский того 
же у. В 1840–63 гг. дьячок Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у.

ПОЛЯНСКИЙ Георгий Дмитриевич (1798 – ?) – 
ын священника соборной Спасовходской 
церкви г. Юрьевца Дмитрия Ильина. В 1815 г. 
обучался в КДС. В 1817 г. по желанию уволен 
в светское ведомство.

ПРИЛУЦКИЙ Аркадий Матвеевич (1796 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка за-
речной Воскресенской церкви посада Пу-
чеж Юрьевецкого у. Матвея Егорова. С 1817 г. 
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и в 1837 г. дьячок Воскресенской церкви поса-
да Пучеж. В 1849–51 гг. диакон Макариевской 
церкви с. Притыки Варнавинского у.

РУМЯНЦЕВ Федор Григорьевич (1797 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у. Григория 
Гаврилова. В 1815 г. обучался в низшем отделе-
нии КДС. С 1817 г. состоял на службе в Костром-
ской ДК.

РУСАКОВ Семен Васильевич (1797 – ранее 
1842 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Николаевской церкви с. Эзу Ки-
нешемского у. Василия Федорова. С 1817 г. 
и в 1840 г. диакон Предтеченской церкви 
с. Орехово Юрьевецкого у.

РЯБИНИН Дмитрий Иванович (1793 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Вознесенской церкви с. Рязаново Галичского 
у. Ивана Стефанова. С 1817 г. и в 1851 г. диакон 
Костромского Крестовоздвиженского девичье-
го монастыря.

СКВОРЦЕВ Николай Дмитриевич (1797 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви, что в Шебале, Галичского у. 
Дмитрия Иванова. С 1817 г. диакон, с 1835 г. 
и в 1845 г. священник Воскресенской церкви, 
что в Понизье, Галичского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ИВАН Иванов (1797 – ?) – сын священника 
Ильинской церкви, что в Великой Пустыне, 
Чухломского у. Ивана Андреева. В 1815 г. обу-
чался в КДС.

ТРИФОН Михайлов (1801 – ранее 1833 гг.) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Богоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. Михаила Василье-
ва. С 1817 г. состоял в Архиерейском певческом 
хоре. В 1825 г. диакон Воскресенской церкви 
г. Кинешмы.

 � Выпуск 1818 года
БЕЛОКРЫЛИН Алексей Михайлович (1796 – 

1852 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Каменники Юрьевецкого у. Михаила 
Сергеева. В 1819 г. поступил в Московский Им-
ператорский ун–т. В 1826 г. доктор медицины.

БЕЛЯЕВСКИЙ Иван Макарович (1796 – ?) – 
сын дьячка Введенской церкви с. Введенское 
Костромского у. Макария Алексеева. С 1818 г. 
и в 1851 г. священник Троицкой церкви с. Се-
меновское–Лапотное Кинешемского у. Благо-
чинный.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Сергей Георгиевич (1795 – 
?) – сын пономаря Благовещенской церкви, 
что на Сендеге, Буйского у. Георгия Гаврило-
ва. С 1818 г. священник Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. С 1832 г. и в 1834 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Богородское 
Галичского у. В 1835–36 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Понизье Солигаличского у. 
В 1840 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что в реках, Галичского у.

ВЕНЕЦКИЙ Иван Алексеевич (1794 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Шаче, Нерехтского у. Алексея Алексе-
ева. С 1819 г. и в 1834 г. священник Введенской 
церкви с. Новинки Нерехтского у.

ВИЧУГОВСКИЙ Александр Николаевич (1796 – 
1877 гг.) – сын дьячка, диакона Николаевской 
церкви с. Вичуга Кинешемского у. Николая Фе-
дорова. С 1818 г. священник, с 1864 г. заштат-
ный священник Введенской церкви погоста 
Введенский Кинешемского у.

ВИШНЕВСКИЙ Алексей Гаврилович (1796 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Дебо-
во Кинешемского у. Гавриила Федорова, пле-
мянник священника Николаевской церкви 
с. Углец того же у. Федора Никифорова. С 1818 г. 
диакон Богоявленской церкви с. Красное Ко-
стромского у. С 1827 г. и в 1837 г. диакон, 
в 1842–61 гг. священник Златоустовской церк-
ви г. Костромы.

ВОЙКИН Иван Федорович (1792 – ранее 
1851 гг.) – сын священника Ильинской церкви 
с. Панино Костромского у. Федора Тимофеева. 
С 1818 г. и в 1849 г. священник Ильинской церк-
ви с. Панино.

ДОМНИНСКИЙ Алексей Данилович (1794 – 
1870 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Домнино Буйского у. Даниила Ива-
нова. С 1818 г. священник, в 1822–70 гг. прото-
иерей Успенской церкви с. Домнино. Благочин-
ный. Краевед.

ЗАРНИЦЫН Алексей Андреевич (1795 – 
1859 гг.) – сын дьячка Георгиевской церкви 
погоста Георгиевский, что на р. Костроме, 
Буйского у. Андрея Алексеева. В 1837–59 гг. 
священник Покровской церкви с. Рябцово Буй-
ского у.

КАЗАНСКИЙ Никанор Петрович (1795 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Макаров-
ское Юрьевецкого у. Петра Иванова. С 1818 г. 
священник Воскресенской церкви с. Соболево 
Юрьевецкого у., в 1831 г. исключен из духовно-
го звания.



283

  II. ВыпусКниКи 1816 – 1833 гг.

КАНДОРСКИЙ Василий Александрович 
(1797 – 1833 гг.) – сын протоиерея соборной 
Воскресенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Александра Васильевича Кан-
дорского. С 1818 г. диакон Ильинской церкви 
г. Костромы, учитель Костромского ДУ, в 1829 г. 
уволен. С 1831 г. священник Покровской церк-
ви с. Шунга Костромского у.

КАСТОРСКИЙ Александр Кондратьевич 
(1796 – ?) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Раменье Солигаличского у. Кондратия Изото-
вича Зотикова. С 1818 г. священник Николаев-
ской церкви, что в Верховье, Солигаличского у. 
С 1829 г. и в 1834 гг. священник, в 1837–49 гг. 
протоиерей Вознесенской церкви г. Галича. 
Благочинный сельских церквей. 

КОСМОДАМИАНСКИЙ (Космодемьянский, 
Козьмодемьянский) Лев Сергеевич (1797 – 
?) – сын священника Космодамианской церкви, 
что близ г. Галича, Сергея Семенова. С 1818 г. 
и в 1824 г. учитель и инспектор Галичского 
ДУ, с 1819 г. священник Преображенского со-
бора г. Галича , прикреплен к Космодамиан-
ской церкви, что близ г. Галича. Благочинный. 
С 1831 г. и в 1863 г. священник Архангельской 
церкви с. Михайловское Галичского у.

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ (Космодамианский) Сте-
фан Сергеевич (1795 – ранее 1830 гг.) – сын свя-
щенника Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича, Сергея Семенова. С 1818 г. и в 1823 г. 
священник Николаевской церкви с. Арсеньева 
Слобода Чухломского у.

КРАСОВСКИЙ Стефан Петрович (1798 – ?) – 
сын диакона Архангельской церкви с. Кува-
кино Нерехтского у. Петра Федорова. В 1818–
1822 гг. обучался в Московской ДА. В 1822 г. 
по желанию выбыл в светское ведомство.

ЛАГОВСКИЙ Евгений Михайлович (1797 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Михаила Стефа-
нова. В 1811 г. певчий Троицкого кафедраль-
ного собора г. Костромы, выбыл в КДС. С 1819 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
посада Большие Соли, в 1869 г. уволен за штат.

ЛАГОВСКИЙ Порфирий Андреевич (1798 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Наволоки 
Кинешемского у. Андрея Стефанова. С 1818 г. 
священник Богородицкой церкви с. Угольское 
Кинешемского у.

ЛАСКИН Иван Михайлович (1797 – ранее 
1848 гг.) – сын священника Богородицкой церк-
ви с. Бушнево Чухломского у. Михаила Андре-
ева. В 1836–42 гг. священник Богородицкой 
церкви с. Бушнево.

ЛЕБЕДЕВ Макар Никанорович (1797 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Двоюни-

кольское Галичского у. Никанора Прохорова. 
В 1818–1822 гг. обучался в Московской ДА. По 
окончании академии выбыл неизвестно куда.

МАЛИНОВСКИЙ Василий Потапиевич (1796 – 
1868 гг.) – сын священника Вознесенской 
церкви г. Юрьевца Потапия Петрова. В 1911 г. 
певчий Троицкого кафедрального собора г. Ко-
стромы, в 1815 г. выбыл в КДС. В 1818 г. обучал-
ся в высшем отделении КДС и был певчим Ар-
хиерейского певческого хора. С 1818 г. диакон 
Троицкого кафедрального собора г. Костромы, 
учитель в Костромском ДУ. С 1821 г. священник 
Богородицкой церкви с. Семеново Варнавин-
ского у. С 1821 г. и в 1842 г. священник, в 1848–
68 гг. протоиерей Спасо–Преображенской 
церкви, что в Подвязье, г. Костромы.

МАРИАМСКИЙ Павел Дмитриевич (1794 – ?) – 
сын диакона Вознесенской церкви погоста Воз-
несенский, что на р. Мезе, Костромского у. Дми-
трия Михайлова. С 1819 г. и в 1871 г. священник 
Архангельской церкви погоста Кордобово Ко-
стромского у.

ОРНАТСКИЙ Стефан Михайлович (1797 – ?) – 
сын пономаря Благовещенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Михаила Ива-
нова. С 1818 г. и в 1834 г. священник Успенской 
церкви с. Новленское Костромского у.

ОСТРОВСКИЙ Геннадий Федорович (1798 – 
1852 гг.) – сын протоиерея Благовещенской 
церкви г. Костромы Федора Ивановича Остров-
ского. В 1818–1822 гг. обучался в Московской 
ДА. С 1822 г. профессор Уфимской ДС. Директор 
Московской Синодальной типографии.

ОСТРОГСКИЙ Никита Флорович (1796 – ра-
нее 1837 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Боговское (с. Острог) Макарьевско-
го у. Флора Наумова. С 1819 г. диакон, с 1826 г. 
и в 1834 г. священник Николаевской церкви 
с. Боговское. Благочинный.

РОЗИН Николай Алексеевич (1797 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви с. Федо-
ровское Нерехтского у. Алексея Ильича Розова. 
С 1818 г. диакон Костромского Троицкого кафе-
дрального собора, с 1829 г. и в 1843 г. священ-
ник Власиевской церкви г. Костромы. В 1848 г. 
священник, с 1849 г. и в 1871 г. протоиерей Тро-
ицкой церкви, что за Богоявленским монасты-
рем, г. Костромы.

РЫБОЛОВСКИЙ Алексей Иванович (1799 – ?) – 
сын священника Богоявленской церкви, 
что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у. Ива-
на Стефанова. С 1819 г. священник Успенской 
церкви г. Кинешмы. С 1837 г. священник Тро-
ицкого собора г. Костромы. С 1883 г. и в 1840 г. 
протоиерей Воскресенской соборной церкви 
г. Ветлуги. Благочинный.



284

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

САХАРОВ Николай Матвеевич (1794 – ?) – сын 
дьячка, диакона Спасской церкви с. Спасское, 
что в Березниках, Нерехтского у. Матвея Андре-
ева. С 1818 г. диакон Спасо–Преображенской 
церкви, что в Подвязье, г. Костромы, с 1832 г. 
священник Всехсвятской церкви г. Костромы.

СУББОТИН Матвей Петрович (1797 – ?) – сын 
диакона Нагорной Преображенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. Петра Иванова. 
С 1818 г. и в 1826 г. священник Ильинской церк-
ви с. Ковернино Макарьевского у.

СУВОРОВ Тимофей Васильевич (1797 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви г. Ка-
дыя Макарьевского у. Василия Георгиева. 
С 1818 г. и в 1834 г. священник Троицкой церк-
ви г. Варнавина. Благочинный.

ТОДОРСКИЙ Алексей Дмитриевич (1797 – 
1831 гг.) – сын священника Николаевской 
(с 1823 г. Богородицкой) церкви погоста Мосты 
Костромского у. Дмитрия Стефановича Мостов-
ского. С 1819 г. священник соборной Спасовход-
ской церкви г. Юрьевца.

УГЛЕЦКИЙ Иван Васильевич (1797 – ранее 
1838 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского у. Василия Ми-
хайлова. С 1818 г. и в 1834 г. священник Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Кинешемского у.

ШАХОВ Николай Павлович (1796 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви с. Шахово Костром-
ского у. Павла Петрова. В 1818–1822 гг. обучал-
ся в Московской ДА. В 1825 г. поступил в свет-
ское ведомство.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АКВИЛЕВ Михаил Иванович (1801 – 1818 гг.) – 
сын диакона Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у. 
Ивана Стефанова. В 1818 г. обучался в низшем 
отделении КДС, умер.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Петрович (1800 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священни-
ка Воскресенской церкви с. Старо–Воскресен-
ское Юрьевецкого у. Петра Григорьева. С 1818 г. 
диакон, с 1833 г. и в 1851 г. священник Георги-
евской церкви с. Георгиевское Нерехтского у. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Петрович – с 1818 г. 
обучался в Санкт–Петербургской медико–хи-
рургической академии.

КРАСОВСКИЙ Владимир Андреевич (1799 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
г. Костромы Андрея Красовского. Обучался 
в КДС, в 1818 г. по желанию выбыл в светское 
ведомство.

КРАСОВСКИЙ Павел Петрович (1795 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Порздни Юрье-
вецкого у. Петра Васильева. В 1815 г. обучался 
в КДС. В 1818 г. по желанию выбыл в светское 
ведомство. Секретарь Макарьевского уездного 
суда, титулярный советник, в 1843 г. уволен.

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович (1798 – ?) – 
сын сторожа Успенского собора г. Костромы 
Петра Яковлева. Обучался в низшем отделении 
КДС, в 1818 г. выбыл по желанию в светское ве-
домство.

ПОТЕХИН Андрей Григорьевич (1797 – ?) – уво-
лен в 1818 г. Сын священника Архангельской 
церкви с. Михайловское Чухломского у. Григо-
рия Климентова. С 1818 г. обучался в Москов-
ском ун–те медицинским наукам.

ПРУЖИНИНСКИЙ Сергей Осипович (1798 – ?) – 
сын дьячка Введенской церкви с. Пружинино 
Нерехтского у. Осипа Петрова. Обучался в КДС. 
В 1818 г. по желанию поступил в светское ве-
домство.

РЕФОРМАТСКИЙ Федор Александрович 
(1802 – 1818 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Горкино Нерехтского у. Алексан-
дра Иванова. Обучался в КДС, умер в 1818 г.

РУСИНОВ (Русин) Василий Андреевич (1798 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын диакона 
Успенской церкви с. Никольское–Горицких Не-
рехтского у. Андрея Федорова. С 1818 г. диакон, 
в 1833 г. заштатный диакон Покровской церкви 
с. Красное–Поливановых Нерехтского у. 

СКВОРЦОВ Иван Федорович (1799 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви, 
что на Площадке, г. Костромы Федора Иванови-
ча Скворцова. В 1815 г. обучался в КДС, с 1818 г. 
обучался в Санкт–Петербургской медико–хи-
рургической академии.

СОКОЛОВ Иван Артемьевич (1800 – ?) – сын 
священника Трех–Святительской церкви 
с. Урень Варнавинского у. Артемия Василье-
ва. В 1815 г. обучался в КДС. С 1818 г. обучался 
в Московском ун–те медицинским наукам.

ЧЕРНОГУБОВ Иван – в 1818 г. окончил низ-
шее отделение КДС, определен подканцеляри-
стом в Костромскую Духовную Консисторию. 
В 1837–44 гг. священник, в 1848–51 гг. уволен-
ный от должности диакон Воскресенской церк-
ви с. Васьковка Чухломского у. 

ученики, прозвания которых 
не определены

АНДРЕЙ Антонов (1799 – 1818 гг.) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Богчино Га-
личского у. Антона Григорьева. В 1815–18 гг. 
обучался в КДС, умер.
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ИВАН Александров (1797 – ?) – сын священ-
ника Покровской церкви с. Малое Юрово Ма-
карьевского у. Александра Тимофеева. В 1815 г. 
обучался в КДС. В 1818 г. выбыл по желанию 
в светское ведомство.

ИВАН Андреев (1798 – ?) – сын пономаря 
Покровской церкви с. Давыдовское Нерехт-
ского у. Андрея Петрова. В 1815 г. обучался 
в КДС. В 1818 г. поступил в светское ведом-
ство.

 � Выпуск 1819 года
МОСКВИН Федор Павлович (1795 – 

28.04.1876 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. Павла Михайлова. 
В 1815 г. ученик КДС, за ним было закреплено 
дьяческое место при Троицкой церкви с. Воро-
нье. В 1820 г. поступил в Санкт–Петербургскую 
ДА, в 1821 г. принял монашество. С 1823 г. ие-
ромонах, преподаватель Санкт–Петербургской 
ДА, причислен иеромонахом к Александро–
Нев ской Лавре. С 1825 г. ректор Могилевской 
ДС, член Могилевской ДК. С 1826 г. настоятель 
Могилево–Братского Богоявленского монасты-
ря, архимандрит. С 1827 г. ректор Орловской ДС, 
настоятель Мценского Петропавловского мона-
стыря. С 1829 г. ректор Рязанской ДС, настоя-
тель Рязанского Троицкого монастыря, с 1830 г. 
назтоятель Преображенского монастыря. С 
1831 г. ректор Тверской ДС, настоятель Отроча 
Тверского, Макариевского Калязинского мона-
стырей. С 1832 г. епископ Тамбовский и Шац-
кий. С 1841 г. архиепископ Подольской епар-
хии. С 1848 г. архиепископ Волынской епархии. 
С 1860 г. Высокопреосвященнейший Арсений, 
митрополит Киевский и Галицкий, архиман-
дрит Киево–Печерской Успенской Лавры.

НАЗОРОВ Авраамий Иванович (1799 – ?) – 
сын протоиерея Преображенского собора 
г. Чухломы Ивана Николаевича Назорова. 
В 1819–1823 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА, магистр. С 1823 г. инспектор Вятской 
ДС, в 1826 г. переведен в Астраханскую ДС, 
в 1829 г. перемещен в КДС. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Глеб Федорович (1801 – ?) – 
сын священника Борисоглебской церкви г. Ко-
стромы Федора Ивановича Пружининского. Вос-
питанник КДС, с 1819 г. обучался в Московском 
Императорской ун–те медицинским наукам.

ГУСЕВ Александр Павлович (1803 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Николаев-
ской церкви с. Кокорюкино Галичского у. Павла 
Петрова. С 1819 г. и в 1834 г. дьячок Соборо–Бо-
городицкой церкви с. Тушебино Галичского у.

ИГНАТОВСКИЙ Игнатий Иванович (1799 – ?) – 
окончил низшее отделение. Крестный сын свя-

щенника Рождественской церкви с. Игнатово Га-
личского у. Ивана Дмитриева. С 1819 г. и в 1866 г. 
диакон Рождественской церкви с. Игнатово. 

ИЛЬИНСКИЙ Андрей Иванович (1803 – 
1819 гг.) – сын пономаря, дьячка Архангель-
ской церкви с. Ильинское–Толбухиных Нерех-
тского у. Ивана Васильева. С 1818 г. обучался 
в низшем отделении КДС.

КОРДОБОВСКИЙ Иван Глебович (1799 – ра-
нее 1848 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Архангельской церкви погоста Кордо-
бово Костромского у. Глеба Васильева. С 1819 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Владимиро-
во Буйского у., с 1825 г. и в 1843 г. священник 
Николаевской церкви погоста Никольский, 
что на Сендеге Кинешемского у.

МЕДИОКРИТСКИЙ Иван Иванович (1799 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Георгиевской церкви с. Верхнемежское Коло-
гривского у. Ивана Иванова. С 1819 г. диакон 
Вознесенской церкви с. Тимошино Макарьев-
ского у., с 1833 г. и в 1863 г. священник Никола-
евской церкви с. Шуда Варнавинского у.

СЕКОВАНОВ Иван Яковлевич (1801 – 
1837 гг.) – окончил низшее отделение. Сын ди-
акона Николаевской церкви, что на Дору, Га-
личского у. Якова Григорьева. С 1819 г. диакон 
Николаевской церкви с. Затока Чухломского у.

СОКОЛОВ Николай Иванович (1796 – ранее 
1837 гг.) – окончил среднее отделение. Сын свя-
щенника Казанской церкви с. Кощеево Нерехт-
ского у. Ивана Васильева. С 1819 г. и в 1834 г. диа-
кон Васильевской церкви с. Шохна Нерехтского у.

ШУНГОВСКИЙ Николай Михайлович (1796 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Шунга 
Костромского у. Михаила Алексеева. Обучал-
ся в КДС. С 1819 г. диакон Покровской церкви 
с. Шунга. С 1820 г. и в 1851 г. священник Казан-
ской церкви с. Петрилово Костромского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ВАСИЛИЙ Иванов (1798 – ?) – сын дьячка 
Успенской церкви быв. Заозерного Авраами-
ева монастыря Галичского у. Ивана Петрова. 
В 1815 г. обучался в КДС. В 1819 г. по желанию 
выбыл в светское ведомство.
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 � Выпуск 1820 года
АЛЬБОВ Алексей Стефанович (1797 – ранее 

1844 гг.) – сын священника Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. Стефана Василье-
ва. С 1820 г. и в 1836 г. диакон Воскресенской 
церкви, что в Дебре, г. Костромы.

АЛЯКРИТСКИЙ Аркадий Иванович (1799 – 
ноябрь 1835 гг.) – сын пономаря Никола-
евской церкви с. Анфимово Чухломского у. 
Ивана Ермиловича Алякритского. С 1821 г. 
и в 1834 г. священник Воскресенской церкви, 
что при кладбище, г. Галича.

АСКАРОНСКИЙ Петр Макарович (1798 – 
29.11.1875 гг.) – сын дьячка Богородицкой 
церкви с. Горки–Павловых Нерехтского у. Ма-
кария Андреева. С 1820 г. священник, законоу-
читель в Костромской губернской гимназии. С 
1841 г. благочинный. С 1842 г. протоиерей Вос-
кресенской церкви, что в Дебре, г. Костромы. 

БАЖЕНОВ Иван Васильевич (1794 – ранее 
1840 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви, что на Всполье, г. Галича (позднее свя-
щенника Параскевинской церкви г. Галича) Ва-
силия Иванова. С 1822 г. и в 1837 г. священник 
Богоявленской церкви г. Галича, учитель в Га-
личском ДУ. Благочинный. В 1838 г. бывший 
священник.

БЕЛИКОВ Лука Васильевич (1799 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Сыпанова Сло-
бода Нерехтского у. Василия Ильича Беликова. 
С 1820 г. и в 1843 г. священник Богоявленской 
церкви с. Юрьевское Нерехтского у.

ВАЛКОНСКИЙ Ефим Алексеевич (1799 – ?) – 
сын дьячка Ильинской церкви с. Валки Мака-
рьевского у. Алексея Дмитриева. В 1826–28 гг. 
священник Предтеченской церкви с. Болвани-
цы Макарьевского у.

ВИНОГРАДОВ Тимофей Иванович (1798 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Чурки-
но Юрьевецкого у. Ивана Васильева. С 1820 г. 
и в 1834 г. священник Ильинской церкви с. Чур-
кино. В 1840 г. священник Казанской церкви 
с. Клон Юрьевецкого у. В 1848–51 гг. священник 
Христорождественской церкви с. Борисоглеб-
ское того же у.

ВЛАДИМИРОВ Иван Петрович (1796 – ?) – сын 
пономаря Богородицкой церкви с. Борщевка 
Нерехтского у. (позднее священника Петро-
павловской церкви с. Стрелка того же у.) Петра 
Андреева. С 1820 г. диакон Богородицкой церк-
ви с. Борщевка, с 1823 г. и в 1834 г. священник 
Богородицкой церкви с. Сараево Нерехтского у. 
Благочинный.

ВОРОНСКИЙ Василий Григорьевич (1798 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Воронье 

Костромского у. Григория Васильева. С 1820 г. 
и в 1837 г. священник Троицкой церкви с. Во-
ронье.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Семен Макарович (1796 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское Кинешемского у. Макария Федорова. 
С 1820 г. учитель Макарьевского ДУ, с 1824 г. 
и в 1839 г. священник Костромского Крестовоз-
движенского девичьего монастыря. В 1845 г. 
священник Преображенской церкви, что при р. 
Волге, г. Костромы.

ГЛАСОВ Василий Михайлович (1800 – ранее 
1851 гг.) – сын священника Покровской церкви 
с. Погрешино Нерехтского у. Михаила Дмитри-
ева. С 1821 г. и в 1849 г. священник Покровской 
церкви с. Погрешино.

ГОЛУБЕВ Дмитрий Иванович (1797 – ?) – сын 
пономаря Покровской церкви с. Рябцово Буй-
ского у. Ивана Антонова. В 1826 г. священник 
Покровской церкви погоста Покровский, 
что на Удгоде, Буйского у.

ГОРСКИЙ Гавриил Иванович (1799 – 
25.04.1867 гг.) –  сын священника Успенской 
церкви с. Богородское на Горе Ярославское 
епархии Даниловской округи Ивана Алексе-
ева, племянник протоиерея Успенского собо-
ра г. Костромы Якова Арсеньевича Арсеньева. 
В 1811 г. обучался в Ярославской ДС, с 1814 г. 
обучался в КДС. С 1820 г. священник Никола-
евской церкви с. Малые Соли Костромского у. 
В 1832–67 гг. священник Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у.

ЗАРАЙСКИЙ Дмитрий
ИЛЬИНСКИЙ Иван
КАЗАНСКИЙ Николай Петрович (1799 – ?) – 

сын священника Казанской церкви с. Макаров-
ское Юрьевецкого у. Петра Иванова. С 1821 г. 
и в 1849 г. священник Николаевской церкви 
с. Сеготь Юрьевецкого у.

КАНДОРСКИЙ Андрей Александрович 
(1799 – ранее 1849 гг.) – сын протоиерея Вос-
кресенской соборной церкви посада Большие 
Соли Костромского у. Александра Васильеви-
ча Кандорского. С 1821 г. и в 1839 г. священник 
Спасо–Преображенской церкви с. Спасское, 
что за р. Волгой, г. Костромы.

КНЯЖЕВСКИЙ Сергей Петрович (1798 – 
1827 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Княжево Костромского у. Петра Се-
менова. В 1825–27 гг. священник Богородицкой 
церкви с. Ильинское–Шихматовых Нерехтско-
го у.

МАХРОВСКИЙ Иван Васильевич (1798 – ?) – 
сын дьячка, священника Архидиаконской 
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церкви с. Махрово Галичского у. Василия 
Стефанова. С 1820 г. священник; с 1825 г. свя-
щенник, с 1857 г. и в 1879 г. протоиерей Вос-
кресенской церкви с. Станки Галичского у. Бла-
гочинный.

МЕДИОЛАНСКИЙ Петр Андреевич 
(1798 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Никульское Нерехтского у. Андрея Тихонова. 
С 1820 г. и в 1849 г. священник Богородицкой 
церкви с. Березники Нерехтского у.

МЕЛЕЧКИНСКИЙ Василий Иванович (1797 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Мелечкино Юрьевецкого у. Ивана Ильина. 
С 1820 г. священник, с 1850 г. и в 1871 г. протоие-
рей Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы.

МЕТЕЛКИН Лаврентий Иванович (1798 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Жиряти-
но Кинешемского у. Ивана Егорова. С 1821 г. 
и в 1849 г. священник Знаменской церкви 
с. Каргачево Кинешемского у.

МУРАВЬЕВ Парфений Ананьевич – сын свя-
щенника Димитриевской церкви с. Дмитриев-
ское Варнавинского у. Анания Иосиева. В 1820–
1824 гг. обучался в Московской ДА. С 1824 г. 
преподаватель, в 1830 г. помощник инспекто-
ра, в 1833 г. инспектор, профессор КДС.

НАГОРОВ Иван Ларионович (1797 – 
17.02.1852 гг.) – брат дьячка Благовещенской 
церкви с. Благовещенское Варнавинского у. 
Александра Ларионова. С 1820 г. и в 1844 г. 
священник Благовещенской церкви с. Благове-
щенское. В 1846–52 гг. священник Покровской 
церкви с. Овсянка Варнавинского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Авксентий Диамидович 
(1798 – 1832 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Плетни Костромского у. Диамида 
Андреева. Священник Николаевской церкви 
с. Плетни.

ОРЛОВ Никита Андреевич (ок. 1799 – 
22.05.1832 г.) – сын диакона Троицкой церк-
ви с. Замерье Галичского у. Андрея Семенова. 
С 1820 г. священник Макариевской церкви 
с. Хмелевицы Ветлужского у. 

ОРЛОВ Стефан Федорович (1798 – 1847 гг.) – 
сын священника Христорождественской церк-
ви слободы Решма Кинешемского у. Федора 
Григорьева. В 1820–1824 гг. обучался в Москов-
ской ДА, иеродиакон. В монашестве – Сергий. 
Богослов.

ОСТРОВСКИЙ Федор Максимович (1800 – 
1880 гг.) – сын священника Введенской церкви 
с. Колшево Кинешемского у. Максима Иванова. 
С 1820 г. и в 1838 г. учитель, в 1850–65 гг. смо-
тритель Макарьевского ДУ. С 1825 г. священ-
ник, с 1855 г. протоиерей Христорождествен-
ской церкви г. Макарьева. Благочинный.

ПЕСКОВ Яков Семенович (1800 – ?) – сын свя-
щенника Христорождественской церкви г. Ма-
карьева Семена Ивановича Пескова. В 1820 г. 
по желанию выбыл в светское ведомство.

ПОБЕДИМСКИЙ Платон Иванович (1798 – ?) – 
сын священника Васильевской церкви с. Шох-
на Нерехтского у. Ивана Васильевича Победим-
ского. С 1820 г. и в 1851 г. священник Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у.

ПОЖАРСКИЙ Василий Иванович (1795 – 
1854 гг.) – сын священника Христорождествен-
ской церкви с. Плоскинино Костромского у. 
Ивана Григорьева. С 1821 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Плоскинино.

ПОЛИСАДОВ Ефим Федотович (1798 – 
1825 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, что на Молохте, Нерехтского у. Федота 
Никифорова. С 1820 г. священник Крестовоз-
движенской церкви с. Красинское Нерехтско-
го у.

ПОСПЕЛОВ Иван Иванович (1797 – 
25.11.1865 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Баки Варнавинского у. Ивана Григо-
рьева. С 1821 г. священник Николаевской церк-
ви с. Баки. С 1833 г. священник, с 1842 г. про-
тоиерей Трехсвятительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. В 1846–65 гг. протоиерей 
Воскресенской соборной церкви г. Ветлуги.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Иван Геогриевич (1797 – ?) – 
сын дьячка Предтеченской церкви с. Иванов-
ское Нерехтского у. Егора Федорова. С 1820 г. 
и в 1840 г. священник Христорождественской 
церкви слободы Решма Кинешемского у.

ПРОТОПОПОВ Федор Иванович (1797 – ?) – 
сын диакона, священника Николаевской 
церкви с. Каликино Чухломского у. Ивана Сте-
фанова. С 1821 г. диакон Успенского собора 
г. Костромы, с 1828 г. священник Благовещен-
ской церкви г. Костромы.

РАЗУМОВСКИЙ Федор Иванович (1797 – ра-
нее 1840 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви погоста Кордобово Костромского у. Ива-
на Иванова. С 1821 г. священник Воскресенской 
церкви, что в Пеньках, Галичского у. В 1828–
30 гг. священник Галичского Староторжского 
Николаевского женского монастыря. С 1830 г. 
священник, в 1834 г. заштатный священник 
Космодамианской церкви, что близ г. Гали-
ча. В 1835–37 гг. священник Преображенской 
церкви с. Орехово Галичского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Иван Александрович 
(1796 – ранее 1881 гг.) – сын священника Пре-
ображенской церкви с. Горкино Нерехтского 
у. Александра Иванова. С 1820 г. и в 1871 г. свя-
щенник Рождественской церкви с. Михайлов-
ское Нерехтского у.
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РОЗОВ Иван Васильевич (1796 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Зобнинское Ки-
нешемского у. Василия Петрова. С 1820 г. 
и в 1861 г. священник Знаменской церкви 
с. Башкино Юрьевецкого у.

СМИРНОВ Георгий Иванович (1797 – ?) – сын 
диакона Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у. Ивана Григорьева. 
С 1820 г. и в 1840 г. священник Покровской 
церкви с. Покровское, что на Пельне, Юрье-
вецкого у.

СМИРНОВ Семен Иванович (1799 – ?) – сын 
диакона Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у. Ивана Григорьева. 
В 1820–1824 гг. обучался в Московской ДА. 
С 1824 г. профессор Нижегородской ДС.

СОКОЛОВ Петр Александрович (1797 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Сидо-
ровское Нерехтского у. Александра Дмитриева. 
С 1820 г. и в 1834 г. священник Николаевской 
церкви с. Сидоровское. Благочинный.

СТУДИТСКИЙ Иван Александрович (1798 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Вы-
голово Нерехтского у. Александра Егорова. 
С 1820 г. священник Троицкой церкви с. Выго-
лово. В 1829 г. поступил в иеромонахи Николо–
Бабаевского монастыря.

ТИХОМИРОВ Дмитрий Яковлевич (1800 – ?) – 
сын диакона Смоленской церкви с. Никуль-
ское Нерехтского у. Якова Иванова. С 1820 г. 
и в 1834 г. священник Николаевской церкви 
с. Болотново Юрьевецкого у.

ФЛЕРОВ (Флиоров) Иван Васильевич (1799 – 
?) – сын священника Предтеченской церкви 
с. Кореево Костромского у. Василия Васильева. 
С 1820 г. и в 1837 г. священник Преполовенской 
церкви с. Филипцево Костромского у.

ФЛОРЕНТИНСКИЙ Федор Григорьевич 
(1798 – 1830 гг.) – сын дьячка Ильинской церкви 
г. Костромы Григория Андреева. 

ШУНГОВСКИЙ Василий Михайлович (1799 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Шунга 
Костромского у. Михаила Алексеева. С 1821 г. 
священник Благовещенской церкви с. Протасо-
во Нерехтского у., в 1831 г. запрещен в священ-
нослужении, в 1834 г. заштатный священник. 
В 1837–51 гг. священник Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Петр Иванович (1800 – ранее 
1851 гг.) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что в Остром Конце, Костром-
ского у. Ивана Михайлова, внук священника 

Николаевской церкви с. Незнаново Нерехтско-
го у. Ивана Федорова. Обучался в КДС. С 1820 г. 
и в 1849 г. диакон Рождественской церкви 
с. Федоровское Нерехтского у.

БАХАРЕВСКИЙ Иван Иванович (1802 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Казанской церкви с. Задорожье Юрьевецко-
го у. (позднее дьячка Казанской церкви с. Ба-
харево Кинешемского у.) Ивана Филиппова. 
С 1820 г. дьячок Воскресенской церкви с. Со-
болево Юрьевецкого у. В 1833 г. поступил в во-
енную службу.

БЕЛИКОВ Лука Михайлович (1802 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника По-
кровской церкви с. Лужинки Юрьевецкого у. 
(позднее священника Христорождественской 
церкви с. Гари Макарьевского у.) Михаила 
Матвеева. С 1820 г. и в 1866 г. диакон Никола-
евской церкви с. Зарайское Юрьевецкого у.

ВЕСНОВСКИЙ Иван Поликарпович (1803 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка, свя-
щенника Николаевской церкви с. Ваганово Га-
личского у. Поликарпа Силвестрова. С 1820 г. 
и в 1834 г. пономарь, в 1838 г. диакон Никола-
евской церкви с. Ваганово. В 1840 г. священник 
Георгиевской церкви, что на Шаче, Макарьев-
ского у. В 1844–50 гг. священник Покровской 
церкви с. Торино Кологривского у.

КОВАЛЕВСКИЙ Иван Иванович (1803 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Петропавловской церкви г. Юрьевца Ивана 
Петрова. В 1820 г. поступил в Московскую ме-
дико–хирургическую академию.

КОРАБЛЕВ Алексей Павлович (1802 – ?) – сын 
священника Тихоновской церкви с. Сойки-
но Костромского у. Павла Андреева. С 1818 г. 
обучался в КДС. В 1820 г. по желанию уволен 
в светское ведомство.

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович (1799 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Березовец, 
что на р. Ноле, Солигаличского у. Петра Иоси-
фова. С 1820 г. и в 1833 г. диакон Архангельской 
церкви погоста Кордобово Костромского у.

ЛЕБЕДЕВ Евтропий Яковлевич (1800 – ранее 
1884 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Богородицкой церкви с. Семеново 
Варнавинского у. Якова Александрова. С 1820 г. 
и в 1871 г. диакон, с 1837 г. ризничий Христо-
рождественского собора г. Макарьева.

ЛЕБЕДЕВ Елисей Алексеевич (1802 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви, что в Те-
принове, Макарьевского у. Алексея Павло-
ва. С 1818 г. обучался в КДС. В 1821 г. дьячок, 
с 1829 г. и в 1834 г. диакон Николаевской церк-
ви, что на Мокром, Галичского у. В 1835–52 гг. 
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священник Ильинской церкви, что в Шарике, 
того же у.

МУРАВЬЕВ Михаил Иванович (1797 – ранее 
1837 гг.) – сын дьячка Димитриевской церкви, 
что на Лапшангской дороге, Варнавинского у. 
Ивана Андреева. Обучался в КДС. В 1834–36 гг. 
священник Богоявленской церкви с. Мышкино 
Буйского у.

НАРБЕКОВ Василий Алексеевич (1799 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Дмитриевской церкви с. Воскресенское Кине-
шемского у. Алексея Иванова. С 1820 г. дьячок, 
с 1865 г. и в 1880 г. заштатный дьячок Преоб-
раженской церкви с. Столпино Макарьевско-
го у.

ПОКРОВСКИЙ Ермил Михайлович (1805 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Покровское, 
что на Нее, Макарьевского у. Михаила Дани-
лова. С 1818 г. обучался в КДС, в 1819–20 г. по-
ступил в Московскую медико–хирургическую 
академию.

ПОКРОВСКИЙ Павел Афанасьевич (1802 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона, 
священника Покровской церкви, что в Пеме, 
Галичского у. Афанасия Васильева. С 1820 г. ди-
акон Троицкой церкви погоста Георгиевский, 
что на Верхнем, Галичского у. В 1829 г. посту-
пил в военную службу. 

ПОТЕХИН Петр Иванович (1802 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Семеновское Ла-
потное Кинешемского у. Ивана Федотова. 
С 1818 г. обучался в КДС. С 1820 г. обучался 
в Московской медико–хирургической акаде-
мии. В 1825 г. по желанию выбыл в светское 
ведомство.

СМИРНОВ Алексей Иванович (1800 – ?) – сын 
диакона Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у. Ивана Григорьева. 
Обу чался в КДС, с 1820 г. обучался в Москов-
ской медико–хирургической академии.

СОКОЛОВ Стефан Андреевич (1803 – ?) – 
окончил низшее отделение. Уроженец Нико-
лаевской церкви погоста Горки, что на Пе-
нье, Галичского у. С 1820 г. и в 1834 г. дьячок, 
в 1838 г. диакон Николаевской церкви погоста 
Горки, что на Пенье. В 1848–49 гг. диакон Пре-
ображенской церкви с. Спасское Буйского у. 
В 1850–58 гг. диакон Николаевской церкви по-
госта Горки, что на Пенье.

СОКОЛОГОРСКИЙ Иван Григорьевич (1797 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын свя-
щенника Архангельской церкви с. Кордобово 
Костромского у. Григория Иванова. С 1820 г. 
диакон Николаевской церкви с. Андреевское 
Костромского у.

СОКОЛОГОРСКИЙ Яков Григорьевич (1798 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
погоста Кордобово Костромского у. Григория 
Иванова. Обучался в КДС, с 1820 г. и в 1834 г. 
священник Николаевской церкви погоста 
Александров Кинешемского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ЕВДОКИМ Васильев (1796 – ?) – окончил низ-
шее отделение. Сын диакона Архангельской 
церкви с. Игнатовское Нерехтского у. Василия 
Иванова. С 1820 г. и в 1874 г. дьячок Архангель-
ской церкви с. Игнатовское Нерехтского у.

 � Выпуск 1821 года
КРАСОВСКИЙ Александр Иванович (1801 – 

1870 гг.) – сын священника Георгиевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у. Ивана 
Иванова. В 1821–25 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. С 1825 г. учитель Макарьевского 
ДУ. В монашестве Амвросий, в 1841–60 гг. рек-
тор Вятской ДС. Похоронен в Успенском Трифо-
новом монастыре г. Вятки.

СОКОЛОВ Андрей Григорьевич (27.06.1801 – 
01.01.1868 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви г. Буя Григория Стефанова. В 1821–
1825 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА, 
кандидат богословия, в 1825 г. пострижен 
в монашество с именем Афанасий. С 1826 г. 
инспектор Псковской ДС, с 1827 г. архиман-
дрит Спасо–Мирожского монастыря. С 1828 г. 
ректор и профессор Харьковского коллеги-
ума. С 1830 г. ректор Черниговской ДС, на-

стоятель Елецкого Успенского монастыря. 
С 1832 г. ректор Тверской ДС, настоятель Ка-
лязина Троицкого монастыря. С 1838 г. рек-
тор Санкт–Петербургской ДС и архимандрит 
Ярославского Толгского монастыря. С 1841 г. 
епископ Томский и Енисейский. С 1853 г. ар-
хиепископ Иркутский и Нерчинский. С 1856 г. 
архиепископ Казанский и Свияжский, в 1866 г. 
уволен на покой в Кизический Введенский мо-
настырь.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АСКАРОНСКИЙ Иван Макарович (1802 – ?) – 
сын дьячка Богородицкой церкви с. Горки–
Павловых Нерехтского у. Макария Андреева. 
Воспитанник КДС, в 1821 г. направлен на обу-
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чение в медицинский инст–т при Московском 
ун–те.

БЕЛОРУКОВ Александр Михайлович (1801 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Михаила Василье-
вича Белорукова. С 1818 г. обучался в КДС. 
В 1821 г. по желанию уволен в светское ведом-
ство.

ВЕРХОВСКИЙ Константин Михайлович 
(1803 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Соборовской церкви с. Холм Га-
личского у. Михаила Яковлева. В 1821 г. по же-
ланию выбыл в светское ведомство.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Иванович 
(1802 – 1853 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви, что на площадке, г. Костромы, Ивана 
Андреева. Обучался в КДС, с 1821 г. обучался 
в Московской медико–хирургической акаде-
мии. Штаб–лекарь (1832). В 1853 г. Нерехтский 
лекарь.

КРАСОВСКИЙ Гавриил Мефодьевич (1800 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское Макарьевского у. Мофодия 
Трофимова. С 1821 г. диакон Николаевской 
церкви с. Сидоровское Нерехтского у. С 1822 г. 
и в 1865 г. священник Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское.

КУДРЯВЦЕВ Павел Ефимович (1795 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона, 
священника Николаевской церкви погоста Бе-
лоникольское Кинешемского у. Ефима Алексе-
ева. С 1821 г. диакон Преображенской церкви 
с. Шишкино Костромского у., с 1821 г. и в 1834 г. 

священник Введенской церкви погоста Введен-
ский Кинешемского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Василий Сергеевич (1801 – ра-
нее 1865 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Покровской церкви, что в Полянской 
слободе, г. Костромы Сергея Ивановича Орле-
анского. С 1821 г. и в 1834 г. диакон Троицкой 
церкви с. Писцово Нерехтского у.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иосаф Стефанович 
(1800 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Преображенской Нагорной церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. Стефана Иванова. 
С 1821 г. дьячок, в 1831–55 гг. диакон Ильин-
ской церкви погоста Ильинский, что на Кореге, 
Буйского у.

ПТИЦЫН Иван Ефимович (1801 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Рожде-
ственской церкви с. Приправино Юрьевецкого 
у. Ефима Космина. С 1821 г. и в 1851 г. диакон 
Успенской церкви с. Даниловское Кинешем-
ского у.

РАТЬКОВ Михаил Александрович (1804 – ?) – 
сын диакона Преображенской церкви, 
что у реки Волги, г. Костромы Александра 
Алексеева. С 1818 г. обучался в КДС, в 1821 г. 
поступил в Московскую медико–хирургиче-
скую академию. В 1825 г. выбыл в светское ве-
домство.

СМИРНОВ Петр Васильевич (1804 – ?) – сын 
протоиерея Казанского собора г. Нерехты Ва-
силия Васильевича Смирнова. С 1818 г. обучал-
ся в КДС, в 1821 г. поступил в медико–хирур-
гическую академию (в Медицинский инст–т 
при Московском ун–те).

 � Выпуск 1822 года
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Дмитрий Иванович 

(1796 – 1868 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Денисовское Нерехтского у. Ива-
на Алексеева. С 1822 г. священник Введенской 
церкви с. Владычое Нерехтского у.

АМАСИЙСКИЙ Василий Иванович (1798 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Семенов-
ское–Лапотное Кинешемского у. Ивана Гера-
симова. В 1822–26 гг. обучался в Московской 
ДА, кандидат. С 1826 г. учитель в Галичском 
ДУ, с 1830 г. по 1848 г. инспектор Галичских 
ДУ. С 1831 г. священник Цареконстантинов-
ской церкви г. Галича, с 1832 г. священник 
в Галичском Преображенском соборе. С 1834 г. 
священник, с 1839 г. и в 1851 г. протоиерей Ца-
реконстантиновской церкви г. Галича. Благо-
чинный церквей г. Галича. 

АРИСТОВ Елисей Никитич (1798 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви, что в Зашугомье, 

Солигаличского у. Никиты Иосифова. С 1819 г. 
певчий Архиерейского хора. С 1822 г. священ-
ник Покровской церкви с. Ножкино Чухломско-
го у. С 1823 г. священник, с 1849 г. протоиерей, 
с 1862 г. и в 1866 г. заштатный протоиерей Бо-
городицкой церкви, что в Кузнецах, г. Костро-
мы.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Алексеевич 
(1801 – ?) – сын диакона Воскресенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. Алексея Ивано-
вича Субботина. С 1822 г. учитель Галичского 
ДУ.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Александр Федорович 
(1802 – 04.06.1839 гг.) – сын священника Бори-
соглебской церкви г. Костромы Федора Ива-
новича Пружининского. С 1822 г. священник 
Борисоглебской церкви г. Костромы, учитель 
в Костромском ДУ.

БУШНЕВСКИЙ Николай
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ВЕСНОВСКИЙ Иван Григорьевич (1799 – ранее 
1840 гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Успенское Макарьевского у. Григория Семе-
нова. С 1823 г. и в 1834 г. священник Вознесен-
ской церкви с. Вознесенское, что при г. Унже, 
Макарьевского у. Благочинный.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Захарий Родионович 
(1798 – ?) – сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Болотово Костромского у. Родиона Михайлова. 
С 1822 г. и в 1843 г. священник Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Апраксино Костромского у.

ВЫСОТСКИЙ Александр Львович (1801 – ?) – 
сын протоиерея Преображенского собора г. Су-
диславля Костромского у. (позднее протоиерея 
Успенского собора г. Луха Нерехтского у.) Льва 
Высоцкого. В 1822–1826 гг. обучался в Москов-
ской ДА.

ГИРСАМОВ Иван
ГОЛУБЕВ Алексей Иванович (1798 – ранее 

1840 гг.) – сын диакона Троицкой церкви пого-
ста Троицкий Юрьевецкого у. Ивана Васильева. 
С 1822 г. и в 1834 г. священник Предтеченской 
церкви с. Парское Юрьевецкого у.

ГОРОДКОВ Федор Иванович (1801 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Богород-
ское Галичского у. Ивана Васильева. С 1823 г. 
священник Ефремиевской церкви, что в Шири, 
Кологривского у.

ГОРСКИЙ Стефан Алексеевич (1800 – ранее 
1861 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Каменники Юрьевецкого у. Алексея 
Иванова. С 1822 г. и в 1858 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Ново–Воскресенское 
Юрьевецкого у.

ДАВИДОВСКИЙ (Давыдовский) Василий Ива-
нович (1801 – ?) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Давыдовское Нерехтского у. Ивана Василье-
вича Давыдовского. С 1822 г. и в 1824 г. учитель 
Макарьевского ДУ. В монашестве Вениамин, 
настоятель Макариево–Унженского монастыря. 
Настоятель Якутского монастыря, с 1831 г. смот-
ритель Якутского ДУ, в 1836 г. уволен, выбыл.

ЗАРИН Василий Григорьевич (1801 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви г. Ветлу-
ги Григория Лукина. В 1822–1826 гг. обучался 
в Московской ДА, кандидат. С 1826 г. и в 1828 г. 
инспектор и учитель Галичского ДУ. В 1830 г. 
смотритель Лухских ДУ. В 1833 г. учитель КДС. 
С 1834 г. священник Костромского кафедраль-
ного Троицкого собора. В 1842–43 гг. протои-
ерей Успенского кафедрального собора г. Ко-
стромы. Ректор Костромского ДУ.

ЗНАМЕНСКИЙ Иван Федорович (1798 – ра-
нее 1842 гг.) – сын диакона Знаменской церк-
ви с. Георгиевское, что на Колдоме, Кинешем-
ского у. Федора Михайлова. С 1822 г. и в 1839 г. 

священник Богословской церкви погоста Бого-
словский Кинешемского у.

КАНДОРСКИЙ Василий Дмитриевич (1801 – 
?) – сын священника Ильинской церкви 
с. Ильинское Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Рождественской церкви с. Высоко-
во, что на р. Ячмене, Юрьевецкого у.) Дмитрия 
Осипова. С 1824 г. и в 1866 г. священник Казан-
ской церкви с. Макаровское Юрьевецкого у.

КАНТОРОВ Иван Семенович (1800 – 1825 гг.) – 
сын священника Богословской церкви, 
что на Каткиной горе, г. Костромы Семена 
Алексеева. С 1822 г. диакон Успенской церкви, 
что у р. Волги, г. Костромы.

КОСТЕНЕВСКИЙ Иван Львович (1802 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Костенево Ко-
стромского у. Льва Иванова. С 1822 г. и в 1865 г. 
диакон Благовещенской церкви г. Нерехты.

ЛАГОВСКИЙ Михаил Андреевич (1800 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Наво-
локи Кинешемского у. Андрея Стефанова. 
В 1822–1826 гг. обучался в Московской ДА. 
С 1831 г. учитель в Галичском ДУ. С декабря 
1834 г. учитель в Кинешемском уездном учи-
лище, в 1836 г. перемещен в Костромскую гу-
бернскую гимназию. С 1843 г. помощник сто-
лоначальника штаба корпуса путей сообщения, 
с 1846 г. коллежский асессор. С 1847 г. журна-
лист штаба. С 1848 г. и в 1850 г. столоначальник 
штаба корпуса путей сообщения. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович (1800 – ?) – сын 
дьячка Преполовенской церкви с. Филипцево 
Костромского у. Ивана Иосифовича Лебедева. 
С 1822 г. и в 1833 г. священник Воскресенской 
церкви с. Куниково Костромского у.

НАГРАДОВ Тимофей Иванович (1798 – 
1825 гг.) – сын диакона Введенской церкви 
с. Пружинино Нерехтского у. Ивана Петрова. 
С 1822 г. диакон Богоявленской церкви г. Не-
рехты.

НАРБЕКОВ Андрей Петрович (1798 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Макатово 
Юрьевецкого у. Петра Иванова. С 1822 г. учи-
тель Лухского ДУ.

НЕЧАЕВ Андрей Ефимович (1799 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви с. Приправи-
но Юрьевецкого у. Ефима Козмина. С 1822 г. 
и в 1843 г. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что против слободы Решма, Ки-
нешемского у.

ОЛЕРИНСКИЙ Иван Иванович (1802 – 
10.07.1861 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Левашево Костромского у. Ивана 
Алексеевича Олеринского. С 1822 г. и в 1843 г. 
священник Покровской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у. С 1854 г. и в 1858 г. 
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священник Благовещенской церкви посада 
Большие Соли.

ПОКРОВСКИЙ Алексей Михайлович (1801 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Покров-
ское, что на Нее, Макарьевского у. Михаила 
Данилова. С 1822 г. и в 1871 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Никольское, что на Нее. 
Благочинный. 

ПОМЕРАНЦЕВ Никифор Андреевич (1800 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Семеновское Костромского у. Андрея Семе-
нова. С 1823 г. диакон Петропавловской церкви 
г. Костромы.

ПОСТНИКОВ Александр Тимофеевич 
(1800 г.р.) – сын диакона Спасской церкви, 
что в Запрудне, г. Костромы Тимофея Семено-
ва. С 1822 г. и в 1871 г. диакон Спасской церкви, 
что в Запрудне, г. Костромы.

ПОТЕХИН Феодосий Николаевич (1801 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. Николая Фоми-
на. С 1824 г. учитель в Галичском ДУ. С 1828 г. 
священник Васильевской церкви, что в Рыбной 
слободе, г. Галича. В 1834–53 гг. благочинный. 
С 1854 г. и в 1879 г. протоиерей Успенского со-
бора г. Луха Юрьевецкого у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Георгий Васильевич 
(1802 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви с. Горкино Нерехтского у. Василия Ива-
нова. С 1822 г. и в 1871 г. священник Введен-
ской церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 

СКВОРЦОВ Петр Львович (1799 – 1855 гг.) – 
сын священника. С 1822 г. и в 1838 г. учитель, 
позднее инспектор–учитель Солигаличского 
ДУ. С 1824 г. священник Преображенской церк-
ви г. Солигалича. 

СОКОЛОВ Иван Иванович (1803 – ?) – сын 
диакона Христорождественской церкви с. Со-
кольское Юрьевецкого у. Ивана Афанасьева. 
С 1823 г. священник Христорождественской 
церкви с. Батманы Кинешемского у., с 1824 г. 
и в 1858 г. священник Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у.

СТАФИЛЕВСКИЙ Николай
СЫПАНОВСКИЙ Андрей Семенович (1797 – 

ранее 1842 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Сыпанова Слобода Нерехтского у. Семена 
Иванова. С 1822 г.и в 1834 г. священник По-
кровской церкви с. Давыдовское Нерехтско-
го у.

ШИРСКИЙ Иван (ок. 1800 – ранее 1848 гг.) – 
в 1834–40 гг. священник Преображенской церк-
ви с. Потрусово Кологривского у.

ЮНИЦКИЙ Владимир Стефанович (1798 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви 
с. Ячмень Юрьевецкого у. Стефана Михайлова. 

С 1822 г. и в 1849 г. священник Благовещенской 
церкви г. Юрьевца. Благочинный.

ЯБЛОКОВ Павел Иванович (1799 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Терен-
тьево Галичского у. Ивана Иванова. С 1823 г. 
учитель, с 1826 г. смотритель в Нерехтском 
уездном училище. Писатель.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Федор Максимович (1804 – ранее 
1833 гг.) – окончил низшее отделение. Сын ди-
акона Димитриевской церкви погоста Дмитри-
евский, что на Кистеге, Кинешемского у. Мак-
сима Иванова. С 1822 г. и в 1825 г. пономарь 
Благовещенской церкви г. Кинешмы.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Яков Григорьевич (1804 – 
ранее 1842 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского у. Григория 
Дмитриева. С 1822 г. диакон Благовещенской 
церкви с. Благовещенское, в 1833 г. переведен 
к Благовещенской церкви г. Юрьевца. В 1837–
39 гг. священник Богородицкой церкви с. Семе-
ново Варнавинского у.

ВВЕДЕНСКИЙ Федор Васильевич (1801 – ?) – 
сын дьячка Введенской церкви с. Филисово 
Юрьевецкого у. Василия Матвеева. Воспитан-
ник КДС, в 1822 г. диакон Архиерейского пев-
ческого хора, с 1825 г. и в 1843 г. диакон Богояв-
ленской церкви г. Нерехты. В 1850–79 гг. диакон 
Воскресенской церкви г. Нерехты.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Дмитрий Петрович (1802 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Вознесенской церкви погоста Вознесенский, 
что на р. Мезе, Костромского у. Петра Михай-
лова. С 1822 г. диакон, с 1837 г. священник, 
в 1871 г. протоиерей Троицкой церкви с. Воро-
нье Костромского у. 

ОРЛЕАНСКИЙ Ипатий Петрович (1801 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
с. Торманово Солигаличского у. Петра Иванова. 
Воспитанник КДС, с 1822 г. обучался в Москов-
ской медико–хирургической академии.

ОСТРОВСКИЙ Александр Федорович 
(1803 – ?) – окончил низшее отделение. Сын свя-
щенника, протоиерея Благовещенской церкви 
г. Костромы Федора Ивановича Островского. 
В 1822 г. уволен в светское ведомство.

ПРАВДИН Матвей Семенович (1805 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Ильинской церкви с. Биберево Нерехтского у. 
Семена Григорьева. С 1822 г. и в 1871 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Арменки Нерехтско-
го у.
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СТОЛИЦКИЙ Георгий Ефимович (1803 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Ка-
занской церкви с. Соличное Макарьевского у. 
(позднее священника Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у.) Ефима Саве-
льева. С 1822 г. диакон Ильинской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. С 1833 г. и в 1843 г. 
диакон Благовещенской церкви с. Благовещен-
ское Варнавинского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ЯКОВ Львов (1800 – 1826 гг.) – сын диакона, 
священника Богородицкой церкви с. Семенов-
ское, что на Колдоме, Кинешемского у. Льва 
Семенова. С 1822 г. иподиакон Троицкого ка-
федрального собора г. Костромы. 

 � Выпуск 1823 года 
АДЕЛФИНСКИЙ Василий Яковлевич (1805 – 

?) – сын диакона Онуфриевской церкви г. Коло-
грива Якова Ивановича Аделфинского. В 1824–
1828 гг. обучался в Московской ДА.

БЕЛЯЕВ Иван Стефанович (1801 – 
16.02.1866 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви, 
что у Голов, Чухломского у. Стефана Иванова. 
В 1823–27 гг. обучался в Санкт–Петербургской 
ДА, кандидат. С 1827 г. учитель Лухского ДУ, 
в 1829 г. перемещен в Галичское ДУ инспекто-
ром и учителем. С 1831 г. и в 1850 г. смотритель 
Галичских ДУ. С 1831 г. священник, с 1833 г. 
и в 1852 г. протоиерей Преображенского собо-
ра г. Галича. Благочинный. В 1856–66 гг. прото-
иерей Успенского кафедрального собора г. Ко-
стромы. Краевед.

ДРОЗДОВ Александр Михайлович (1805 – ?) – 
сын священника Старособорной Успенской 
церкви г. Солигалича Михаила Ивановича 
Дроздова. В 1823–1827 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА.

ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович – в 1823–
1827 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
В монашестве Никодим, иеромонах.

ПЛАТОНОВ Иван Платонович (1802 – ?) – сын 
дьячка Семеновской церкви с. Семеновское 
Макарьевского у. Платона Яковлева. С 1823 г. 
священник Николаевской церкви с. Сеготь 
Юрьевецкого у. С 1829 г. и в 1849 г. священник 
Воскресенской церкви г. Кинешмы. 

ПТИЦЫН Павел Петрович – в 1824–1828 гг. 
обучался в Московской ДА.

ЯСНЕВ Алексей Семенович (1801 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Ильинское–Ва-
лявкиных Кологривского у. Семена Иванова. 
В 1823 г. направлен на обучение в Санкт–Пе-
тербургскую ДА, по окончании которой посту-
пил в смотрителя Гомельского ДУ.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Никандр Евдокимович 
(1807 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 

пономаря, дьячка Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у. Евдокима Мефо-
диева. С 1824 г. и в 1848 г. дьячок Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Кологрив-
ского у.

ДЕПУТАТОВ Орест Иосифович (1802 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Троицкой церкви с. Шилекша Кинешемского у. 
Иосифа Гаврилова. С 1824 г. письмоводитель 
в Костромском Попечительстве о бедных ду-
ховного звания. С 1825 г. канцелярист в Ко-
стромской ДК, в 1827 г. перемещен в Лухское 
ДУ, в 1831 г. уволен. С 1836 г. служил в хозяй-
ственном отделении Костромской Казенной 
палаты. С 1839 г. помощник столоначальника, 
в 1849 г. столоначальник 3-го стола Костром-
ской палаты государственных имуществ, 
с 1843 г. титулярный советник. 

МИЗЕРОВ Иван Космич (1801 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын дьячка Богоотцовской 
церкви с. Туровское Галичского у. Космы Яков-
лева. С 1823 г. и в 1861 г. дьячок Онуфриевской 
церкви с. Верховолостное (Онуфриевское) Ко-
логривского у.

ОРЛОВ Федор Петрович (1800 – 04.09.1867 гг.) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Пре-
ображенской церкви с. Спас–Нозога Нерехт-
ского у. Петра Андреева. С 1823 г. диакон 
Успенской церкви с. Сотницы Нерехтского у.

ОРЛОВ Филипп Кириллович (1802 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Коткишево Кологривского у. 
Кирилла Семенова. С 1824 г. и в 1834 г. диакон 
Преображенской церкви с. Верховолостное Ко-
логривского у.

ПОЛИТКОВСКИЙ Иван Алексеевич (1802 – ра-
нее 1840 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Троицкой церкви с. Воронцо-
во Юрьевецкого у. Алексея Иванова. С 1823 г. 
и в 1834 г. диакон Христорождественской церк-
ви с. Борисоглебское Юрьевецкого у.

РЕМЕЗОВ Алексей Ефимович (1801 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Богоявленской церкви с. Дорки Юрьевецкого у. 
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Ефима Егорова. С 1823 г. и в 1834 г. диакон со-
борной Богородицкой церкви г. Нерехты. Ди-
акон Воскресенской церкви г. Нерехты, ранее 
1850 г. лишен сана.

ТИХОБРАЗОВ Дмитрий Александрович 
(1806 – ?) – сын священника Казанской церк-
ви с. Макаровское Юрьевецкого у. Александра 
Иванова. В 1823 г. поступил в Императорский 
Московский ун–т.

ШАДРИН Алексей Федорович (1801 – ранее 
1848 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
служителя Казанской (Златоустовской) церкви 

с. Шадрино Макарьевского у. Федора Дмитрие-
ва. С 1823 г. и в 1840 г. диакон Благовещенской 
церкви г. Кинешмы.

ученики, прозвания которых 
не определены 

АЛЕКСЕЙ Иванов (1801 – ?) – сын диако-
на Успенского собора г. Плёса Нерехтского у. 
Ивана Дмитриева. Обучался в КДС, с 1823 г. 
и в 1843 г. диакон Богословской церкви погоста 
Богословский Нерехтского у.

 � Выпуск 1824 года
АГАПИТОВ Иван Алексеевич (1800 – ?) – сын 

пономаря, дьячка Троицкой церкви с. Семе-
новское–Лапотное Кинешемского у. Алексея 
Агапитова. С 1824 г. священник Христорожде-
ственской церкви, с 1826 г. и в 1858 г. священ-
ник Богоявленской церкви г. Юрьевца.

АЛЬБИЦКИЙ (Альбитский) Гавриил Еме-
льянович (1802 – ?) – сын пономаря Спасской 
церкви с. Есиплево Кинешемского у. Емельяна 
Сергеева. С 1824 г. и в 1834 г. священник Хри-
сторождественской церкви с. Карцово Кине-
шемского у. Благочинный. В 1842–46 гг. свя-
щенник Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, того же у., в январе 1847 г. 
пропал.

БЕЛИКОВ Иван Иванович (1804 – 
02.04.1874 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Соболево Юрьевецкого у. Ива-
на Дмитриева. С 1825 г. учитель в Лухском 
ДУ. С 1827 г. священник, с 1836 г. протоиерей 
Николаевской церкви с. Вичуга Кинешем-
ского у. Благочинный. В 1860 г. поступил 
в монашество. Числится строителем (№ 74) 
Иоан но–Предтеченского Железноборовского 
монастыря. Иннокентий, архимандрит, насто-
ятель Макариево–Унженского монастыря.

БЕЛОРУСОВ Алексей Михайлович (1799 – ра-
нее 1861 гг.) – сын дьячка Архангельской 
церкви с. Мелечкино Юрьевецкого у. Михаила 
Иванова. С 1824 г. и в 1857 г. священник Архан-
гельской церкви с. Мелечкино. В 1858–59 гг. 
священник Введенской церкви с. Денисьево 
Галичского у.

БОГОСЛОВСКИЙ Иван Михайлович (1801 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Острецово 
Нерехтского у. Михаила Иванова. С 1824 г. учи-
тель Макарьевского ДУ, с 1833 г. и в 1848 г. учи-
тель в Костромском ДУ, коллежский секретарь.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Михаил Иванович (1800 – 
ранее 1842 гг.) – сын священника Богоявлен-
ской церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Ивана 

Матвеева. С 1825 г. и в 1838 г. священник Бого-
явленской церкви с. Юрьевское.

БОЛОТОВ Федор Петрович (1801 – ?) – сын 
священника Димитриевской церкви с. Татауро-
во Чухломского у. Петра Ивановича Новикова. 
С 1825 г. и в 1871 г. священник Троицкой церк-
ви с. Солтаново Кологривского у.

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович (ок. 1802 – ?) – 
сын священника Троицкого Белбажского де-
вичьего монастыря Макарьевского у. Ивана 
Максимова. 

ВИХРЕВ Николай Гаврилович (1802 – 
25.03.1885 гг.) – сын священника Крестовоздви-
женской церкви с. Манылово Костромского у. 
Гавриила Елпидифорова. С 1825 г. учитель Га-
личского ДУ, с 1833 г. и в 1837 г. учитель в Ко-
стромском ДУ. С 1825 г. священник, с 1853 г. 
протоиерей Богоотцовской церкви г. Костромы. 
Благочинный церквей г. Костромы. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Никанорович 
(1800 – ?) – сын дьчка Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у. Никанора Иванова. 
С 1824 г. и в 1836 г. священник Воскресенской 
церкви с. Игодово. Благочинный.

ВЫСОТСКИЙ Георгий Андреевич (1802 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Хреново 
Кинешемского у. Андрея Егорова. C 1825 г. свя-
щенник Васильевской церкви с. Шохна Нерех-
тского у. В 1833 г. поступил в военную службу.

ГЛАСОВ Иван Александрович (1804 – ?) – сын 
дьячка Власиевской церкви г. Костромы Алек-
сандра Васильева. С 1824 г. и в 1843 г. диакон 
Троицкой церкви, что за Богоявленским мона-
стырем, г. Костромы.

ГУСЕВ Иван Григорьевич (1804 – ?) – сын 
священника, протоиерея Казанской церкви 
и Спасовходского собора г. Юрьевца Григория 
Федоровича Гусева.

ДРОЗДОВ Константин Семенович (1804 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Новин-
ки Нерехтского у. Семена Иванова. В 1834–
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63 гг. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Верхнем, Солигаличско-
го у.

ЕЛИЗАРОВ Иван Климентович (1802 – ?) – сын 
священника, протоиерея Ильинской церк-
ви с. Ильинское–Валявкиных Кологривского 
у. Климента Никитича Елизарова. С 1824 г. учи-
тель Макарьевского ДУ, с 1826 г. учитель Соли-
галичского ДУ. С 1833 г. помощник инспектора 
Макарьевских ДУ, в 1835–49 гг. учитель Мака-
рьевского ДУ.

ИОРДАНСКИЙ Михаил Георгиевич 
(01.11.1801 – ?) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Станки Галичского уезха Егора Ива-
нова. С 1824 г. священник, с 1867 г. и в 1871 г. 
протоиерей Димитриевской церкви с. Исаево 
Буйского у. Благочинный.

КОПОСОВ Андрей Тимофеевич (1803 – ?) – 
сын вященника Георгиевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у. Тимофея Макси-
мова. С 1824 г. священник, в 1834 г. протоиерей 
Воскресенской церкви г. Ветлуги. Благочин-
ный. В 1842–43 гг. отрешенный за болезнью 
протоиерей.

КОРАБЛЕВ Александр Иосифович (1802 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви погоста 
Никольский, что на Сендеге, Кинешемского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
погоста Горки, что на Пенье, Галичского у.) Ио-
сифа Аггеева. С 1824 г. и в 1872 г. священник 
Воскресенской церкви с. Залужье Костромско-
го у.

КОТУРНИЦКИЙ Александр Никонович (1800 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Ножкино Чухломского у. Никона Стефанова. 
С 1824 г. священник, с 1876 г. и в 1880 г. заштат-
ный священник Покровской церкви с. Ножки-
но. Благочинный.

КРАСОВСКИЙ Иван Васильевич (янв. 1805 – 
?) – сын священника, протоиерея Вознесен-
ской церкви г. Кинешмы Василия Макаровича 
Перебаскина. С 1824 г. священник Успенского 
собора г. Кинешмы.

МАЛИНОВСКИЙ Ксенофонт Петрович (1802 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Петра Василье-
ва. С 1824 г. и в 1834 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Светочева Гора Нерехтского у. Ок. 
1842 г. перемещен к церкви г. Макарьева, пере-
мещен к церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.

НАГОРОВ Александр Павлович (1802 – ?) – 
сын дьячка Георгиевской церкви с. Георги-
евское, что при р. Лухе, Юрьевецкого у. Пав-
ла Космина. С 1824 г. учитель Галичского ДУ. 
С 1833 г. учитель, в 1838 г. инспектор Лухских, 
позднее Макарьевских ДУ. В 1848–58 гг. ин-

спектор и учитель Кинешемских ДУ. В 1856–
58 гг. титулярный советник, в 1865 г. коллеж-
ский асессор в г. Кинешме.

НАРБЕКОВ Иван Иосифович (1803 – ?) – сын 
дьячка Вознесенской церкви г. Кинешмы Иоси-
фа Гаврилова. С 1824 г. священник Успенской 
церкви быв. Заозерного Авраамиева мона-
стыря Галичского у. В 1827–52 гг. священник 
Успенской церкви с. Наволоки Кинешемского у. 
Благочинный.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ Николай Михайлович 
(1802 – 11.04.1856 гг.) – сын священника Бла-
говещенской церкви г. Нерехты Михаила Се-
меновича Подозерского. (В 1818 г. окончил 
Костромское ДУ с прозванием Олеринский). 
С 1824 г. и в 1833 г. священник Преображенской 
церкви г. Нерехты. В 1842–51 гг. священник 
Крестовоздвиженского девичьего монастыря 
г. Костромы. Священник Костромского Бого-
явленско–Анастасиина монастыря, в феврале 
1856 г. уволен за штат.

ОЗЕРОВ Василий Иванович (1801 – 1843 гг.) – 
сын священника Архангельской церкви 
с. Михайловское Галичского у. Ивана Прохо-
рова. В 1824 г. перешел в светское ведомство. 
С 1827 г. учитель в Костромском уездном учи-
лище, с 1829 г. по 1831 г. учитель в Чухломском 
уездном училище. В 1841 г. учитель в Костром-
ской губернской гимназии.

ОРЛЕАНСКИЙ Георгий Назарович (1802 – ?) – 
сын диакона Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у. Назария Васильева. Учитель в Га-
личском ДУ, с 1835 г. губернский секретарь. 
В 1854 г. смотритель в Нерехтском уездном 
училище, коллежский ассесор.

ПАНОВ Иван Иванович (1803 – ?) – сын ди-
акона Воскресенской церкви погоста Вос-
кресенский, что на Кореге, Буйского у. Ивана 
Никитина. Диакон, в 1826–52 гг. священник 
Воскресенской церкви, что на Кореге.

ПЕРЕПЕЛКИН Евграф Порфирьевич (1802 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
г. Судая Чухломского у. Порфирия Леонтьева. 
В 1863 г. священник Благовещенской церкви 
г. Судая.

ПОДОЗЕРСКИЙ Виктор Гаврилович (1804 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Подозерье Нерехтского у. Гавриила Петро-
ва. С 1826 г. священник Богородицкой церк-
ви с. Ильинское–Шихматовых Нерехтского у. 
С 1830 г. священник, с 1877 г. заштатный свя-
щенник Николаевской церкви с. Подозерье. 

ПЛАТОНОВ Иван Платонович (1802 – ?) – сын 
дьячка Симеоновской церкви с. Семеновское 
Юрьевецкого у. Платона Яковлева. С 1824 г. 
священник Николаевской церкви с. Сеготь 
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Юрьевецкого у. С 1829 г. и в 1849 г. священник 
Воскресенской церкви г. Кинешмы.

ПОТЕХИН Стефан – в 1830–52 гг. священник, 
в 1855–56 гг. заштатный священник Ильинской 
церкви с. Ильинское–Валявкиных Кологрив-
ского у.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Андрей Георгиевич (1800 – 
ранее 1856 гг.) – сын дьячка Предтеченской 
церкви с. Ивановское Нерехтского у. Егора Фе-
дорова. С 1824 г. и в 1851 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Болотново Юрьевецкого у.

ПТИЦЫН Никита Петрович (1803 – ранее 
1855 гг.) – сын пономаря, дьячка Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Кологрив-
ского у. Петра Семенова. С 1824 г. и в 1851 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Матвеево.

РАЧИНСКИЙ Семен Васильевич (1802 – ра-
нее 1840 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Нежитино Макарьевского у. Василия 
Иванова. С 1824 г. и в 1834 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Лапшанга Варнавинского у.

СМИРНОВ Алексей Яковлевич (1799 – 
1833 гг.) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви погоста Ильинский, что на Шаче, Буйского 
у. Якова Макарова. С 1824 г. священник Никола-
евской церкви с. Атыево Галичского у.

СОКОЛОВ Григорий Александрович (1800 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви с. Ме-
лечкино Юрьевецкого у. Александра Петрова. 
С 1824 г. и в 1834 г. священник Ильинской церк-
ви с. Даниловское Кинешемского у.

СТАНИСЛАВОВ Андриан Михайлович (1803 – 
ранее 1845 гг.) – сын дьячка Георгиевской 
церкви с. Георгиевское Кинешемского у. Ми-
хаила Яковлева. С 1827 г. и в 1840 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви погоста Пре-
чистенский Макарьевского у. Благочинный.

УСПЕНСКИЙ Аверкий Федорович (1802 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Горин-
ское Буйского у. Федора Александрова. С 1825 г. 
и в 1851 г. священник, в 1865 г. заштатный свя-
щенник Спасской церкви погоста Спасский, 
что на Сендеге, Кинешемского у.

УСПЕНСКИЙ Константин Александрович 
(08.09.1804 – 19.04.1885 гг.) – сын псаломщи-
ка Успенского собора г. Костромы Александра 
Матвеева. С 1824 г. учитель Макарьевского ДУ. 
В 1825–1829 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА, кандидат богословия. С 1829 г. зако-
ноучитель 2–го кадетского корпуса. В 1829 г. 
пострижен в монашество с именем Порфирий, 
иеродиакон, иеромонах. С 1831 г. магистр, за-
коноучитель в Ришельевском лицее г. Одессы. 
С 1834 г. настоятель, архимандрит Успенского 
монастыря в г. Одессе. С 1838 г. ректор Херсон-

ской ДС. С 1840 г. настоятель русской духовной 
миссии в Вене, с 1847 г. начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. С 1865 г. Епи-
скоп Чигиринский, первый викарий Киевской 
митрополии. Доктор эллинской словесности 
(1869). С 1878 г. настоятель Новоспасского мо-
настыря. Церковный историк.

ФИЛОМАТИТСКИЙ Алексей Александрович 
(1802 – ?) – сын священника Сретенской церк-
ви г. Юрьевца Александра Федорова. В 1824 г. 
по желанию уволен в светское ведомство.

ЦВЕТКОВ Арсений (ок. 1802–04 – ?) – в 1825–
28 гг. священник Соборо–Богородицкой церк-
ви, что в Верхней Пустыне, Чухломского у.

ЧИСТЯКОВ Григорий Емельянович (1803 – ?) – 
сын священника Онуфриевской церкви 
с. Онуфриевское Кологривского у. Емельяна 
Макарова. С 1824 г. священник Николаевской 
церкви с. Коткишево Кологривского у. С 1830 г. 
и в 1840 г. диакон Николаевской церкви с. Баки 
Варнавинского у. В 1842–44 гг. священник со-
борной Ризположенской церкви посада Парфе-
ньев Кологривского у. В 1848–52 гг. священник 
Воскресенской церкви, что на Высоке, Солига-
личского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВИХАРЕВ Василий Михайлович (1803 – ра-
нее 1839 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Архангельской церкви, что на Пойме, 
Галичского у. Михаила Григорьева. С 1824 г. 
и в 1836 г. диакон Рождественской церкви 
с. Матвеево Кологривского у.

ГУСЕВ Петр Федорович (1804 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын священника Никола-
евской церкви с. Никольское–Аладьиных Не-
рехтского у. Федора Стефанова. С 1824 г. свя-
щенник Рождественской церкви с. Кизликово 
Нерехтского у. В 1833 г. исключен из духовного 
звания.

ДАНИЛОВ Петр Михайлович (1801 – ранее 
1855 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Покровской церкви с. Хреново Кине-
шемского у. Михаила Григорьева. С 1824 г. 
и в 1851 г. диакон Васильевской церкви с. Шох-
на Нерехтского у.

ЛЕВИТСКИЙ Федор Иванович (1804 – ?) – сын 
диакона Александровской церкви с. Кукише-
во Галичского у. Ивана Прохорова. Обучался 
в КДС, с 1824 г. и в 1834 г. диакон Александров-
ской церкви с. Кукишево. В 1842–51 гг. священ-
ник Покровской церкви с. Насакино Буйского у.

НИКОЛЬСКИЙ Макарий Николаевич (1801 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
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ника Николаевской церкви с. Зарайское Юрье-
вецкого у. Николая Стахиева. С 1824 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Оделево Нерехтского у.

ОСТРЕЦОВСКИЙ Евграф Матвеевич (1807 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Троицкой церкви с. Острецово Нерехтского у. 
Матвея Федорова. С 1824 г. и в 1840 г. пономарь 
Успенской церкви с. Пархачево Юрьевецкого у.

СОБОЛЕВ Василий Кириллович (1803 – ранее 
1840 гг.) – окончил среднее отделение. Сын свя-
щенника Вознесенской церкви с. Тимошино 
Макарьевского у. Кирилла Димитрова. С 1824 г. 
и в 1834 г. священник Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у.

ФЛОРЕНСКИЙ Еварест Васильевич (1805 – 
?) – сын протоиерея Христорождественской 
церкви, что на Суле, г. Костромы Василия 
Стефановича Флоренского. С 1822 г. обучался 
в КДС, в 1824 г. по желанию уволен в светское 
ведомство.

ШИРЯЕВ Алексей Михайлович (1804 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Онуфриевской церкви с. Онуфриевское Ко-
логривского у. Михаила Филиппова. С 1824 г. 
и в 1837 г. диакон Богословской церкви с. Ба-
раны Костромского у.

ЭКСПЕРИМЕНТОВ Николай Андреевич (1801 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Тихвинской церкви с. Ильинское–За-
борское Макарьевского у. Андрея Никитина. 
С 1825 г. и в 1849 г. диакон Ильинской церкви 
погоста Ильинский, что на Куекше, Кинешем-
ского у. В 1862 г. диакон Трехсвятительской 
церкви с. Урень Варнавинского у.

ЮНИЦКИЙ Герман Алексеевич (1807 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Бо-
гоявленской церкви с. Богоявленское, что в Ры-
боловской Луке, Юрьевецкого у. Алексея 
Сергеева. С 1824 г. и в 1834 г. диакон Ильинской 
церкви с. Малое Яковлевское Костромского у.

 � Выпуск 1825 года
ВЫСОЦКИЙ Александр Васильевич (1802 – 

?) – сын пономаря Покровской церкви с. Хрено-
во Кинешемского у. Василия Андреева. С 1825 г. 
священник Васильевской церкви с. Шохна Не-
рехтского у.

ДИАКОНОВ Григорий Матвеевич (1805 – ра-
нее 1844 гг.) – сын диакона Богоотцовской 
церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича Матвея 
Алексеева. С 1825 г. священник Преображен-
ской церкви с. Орехово Галичского у. С 1831 г. 
и в 1837 г. священник Параскевинской церк-
ви, что в Рыбной слободе, г. Галича. В 1838–
40 гг. священник Воскресенской церкви, 
что при кладбище, г. Галича.

ЛАЗАРЕВ Андрей Александрович (1807 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви г. Судая 
Чухломского у. Александра Иванова. В 1825–
1829 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

НЕЧАЕВ Антоний Иванович – в 1825–1829 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Евтихий Алексеевич 
(1804 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Путавинской Воскресенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. Алексея Ива-
новича Субботина. С 1825 г. и в 1857 г. состо-
ял на службе в Костромской ДК, коллежский 
асессор.

АСКАРОНСКИЙ Андрей Макарович (1807 – ?) – 
сын дьячка Богородицкой церкви с. Горки–

Павловых Нерехтского у. Макария Андреева. 
Обучался в КДС, в 1825 г. поступил в Медицин-
ский инст–т при Московском ун–те.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Петр Терентьевич (1804 – 
1863 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Галичского Староторжского Ни-
колаевского девичьего монастыря Терентия 
Евсигниева. С 1825 г. диакон Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Апраксино Костромского у. 

ВИНОГРАДОВ Варфоломей Борисович (1805 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка Ка-
занской церкви с. Новое Галичского у. Бориса 
Борисова. С 1825 г. и в 1834 г. дьячок Троицкой 
церкви с. Исупово Буйского у. В 1850 г. находил-
ся на военной службе.

ГРУЗДЕВ Семен Васильевич (1805 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын диакона, священ-
ника Соборо–Богородицкой церкви с. Тушеби-
но Галичского у. Василия Яковлева. С 1825 г. 
и в 1834 г. диакон, в 1838–63 гг. священник Бо-
городицкой церкви с. Богородское Галичско-
го у.

ЗАРИН Иван Григорьевич (1805 – ?) – сын ди-
акона Воскресенской церкви г. Ветлуги Григо-
рия Лукина. (В 1818 г. окончил низшее отделе-
ние Макарьевского ДУ с прозванием Соколов). 
Воспитанник КДС, с 1825 г. обучался в Москов-
ской Императорской медико–хирургической 
академии.

КАСТОРСКИЙ Григорий Михайлов (1806 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Бла-
говещенской церкви г. Кинешмы Михаила 
Макарова. С 1825 г. и в 1837 г. пономарь Воз-
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несенской церкви г. Галича. В 1838–45 гг. свя-
щенник Предтеченской церкви с. Гавриловское 
Галичского у., в 1850 г. священник Николаев-
ской церкви, что на Углу, того же у. В 1863 г. 
священник Успенской церкви с. Черемховец 
Чухломского у.

ЛЕВИКОВ Алексей Яковлевич (1801 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка, ди-
акона Рождественской церкви с. Приправино 
Юрьевецкого у. Якова Алексеевича Левикова. С 
1825 г. и в 1863 г. диакон Рождественской церк-
ви с. Каменники Юрьевецкого у.

МИЗЕРОВСКИЙ Иосиф Яковлевич (1804 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын понома-
ря Предтеченской церкви, что у Гостинного 
двора, г. Костромы Якова Васильева. С 1825 г. 
и в 1834 г. диакон Рождественской церкви по-
сада Большие Соли Костромского у.

ОСТРОВСКИЙ Александр Филиппович (1805 – 
1825 гг.) – уволен из высшего отделения. Сын 
священника Макариевской церкви с. Хмеле-
вицкое Ветлужского у. Филиппа Федорова. 

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Арсений Яковлевич 
(1803 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря соборной Ризположенской церкви 
г. Парфеньева Кологривского у. Якова Кирова. 

С 1825 г. и в 1834 г. диакон Крестовоздвижен-
ской церкви с. Воздвиженское Кинешемского у.

СЕРГИЕВСКИЙ Константин Ефимович (1806 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Николаевской церкви с. Вичуга Кинешемско-
го у. Ефима Васильева. С 1825 г. и в 1843 г. ди-
акон Успенской церкви с. Межа Нерехтского у.

СТАРОТОРЖСКИЙ Пармен Терентьевич 
(1803 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Галичского Староторжского Ни-
колаевского женского монастыря Терентия 
Евсигниева. С 1825 г. диакон Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Апраксино Костромского у.

ТРОИЦКИЙ Фотий Федорович (1804 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Тро-
ицкой церкви, что в Шебале, Галичского у. Фе-
дора Федорова. С 1825 г. диакон Введенской 
церкви с. Каликино Чухломского у., в 1833 г. ди-
акон Власиевской церкви г. Костромы. В 1838–
71 гг. диакон Введенской церкви с. Каликино.

УСПЕНСКИЙ Федор Яковлевич (1802 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Успен-
ской церкви с. Печенегово Нерехтского у. Якова 
Иванова. С 1825 г. и в 1856 г. диакон Христо-
рождественской церкви слободы Решма Кине-
шемского у.

 � Выпуск 1826 года
АКТОВ Владимир Яковлевич (15.07.1804 – 

04.11.1839 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви г. Нерехты Якова Петровича Не-
рехтского. С 1826 г. священник Воскресенской 
церкви г. Нерехты. Краевед.

АЛЬБОВ Конон Стефанович (1802 – ?) – сын 
дьячка Введенской церкви погоста Введен-
ский Кинешемского уезда Стефана Федоро-
ва. С 1827 г. и в 1845 г. священник Введенской 
церкви с. Каликино Чухломского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Иван Дмитриевич (1803 – 
17.12.1878 гг.) – сын диакона Благовещенской 
церкви, что в Погари, Галичского у. Дмитрия 
Андреева. В 1826–1830 гг. обучался в Москов-
ской ДА, кандидат. С 1830 г. и в 1859 г. учитель, 
в 1861–78 гг. бывший учитель КДС.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Алексеевич (1806 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви посада 
Пучеж Юрьевецкого у. Алексея Ивановича Суб-
ботина. С 1828 г. священник Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у.

БЕЛЕЦКИЙ Федор Александрович (1805 – 
?) – сын дьячка, диакона Воскресенской 
церкви с. Остров Нерехтского у. Александра 
Стефанова. С 1826 г. и в 1856 г. священник 
Богородицкой церкви с. Оделево Нерехтско-
го у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Андрей Дмитриевич (1801 – 
?) – сын дьячка Рождественской церкви пого-
ста Рождественский Нерехтского у. Дмитрия 
Иванова. 

ВЕСИН Александр Леонтьев (1803 – ?) – сын 
священника Успенской церкви быв. Заозерного 
Авраамиева монастыря Леонтия Николаевича 
Весина. С 1826 г. священник Успенской церк-
ви быв. Заозерного Авраамиева монастыря, 
с 1832 г. священник Христорождественской 
церкви г. Галича. С 1835 г. и в 1838 г. священник 
Богоявленской церкви г. Галича. Благочинный. 
С 1833 г. и в 1840 г. учитель Галичского ДУ. 

ВИКТОРОВ Михаил Ефимович (1802 – 
1860 гг.) – сын диакона Христорождественской 
церкви с. Батманы Кинешемского у. Ефима Ва-
сильева. С 1826 г. священник Воскресенской 
церкви с. Елнать Юрьевецкого у. С 1832 г. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Протасо-
во Нерехтского у. Священник Предтеченской 
церкви с. Пазухино Костромского у.

ГОЛУБЦОВ Александр (? – ранее 1863 г.) – 
в 1833–58 гг. священник Успенской церкви 
с. Нейское Кологривского у.

ГРАЦИАНСКИЙ Михаил Михайлович (1804 – 
ранее 1848 гг.) – сын священника Тихвинской 
церкви с. Мячева Пустынь Юрьевецкого у. Ми-
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хаила Иванова. С 1827 г. и в 1840 г. священник 
Воскресенской церкви с. Лучкино Юрьевецко-
го у. Священник Воскресенской церкви с. На-
горное Кинешемского у.

ГРУЗДЕВ Александр Андреевич (1803 – ?) – 
сын дьячка Богородицкой церкви с. Апракси-
но Костромского у. Андрея Иванова. С 1827 г. 
диакон Цареконстантиновской церкви г. Ко-
стромы. С 1829 г. и в 1843 г. диакон Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы.

ГРУЗДЕВ Михаил Данилович (1803 – ра-
нее 1869 гг.) – сын пономаря Рождественской 
церкви с. Апраксино Костромского у. Данилы 
Герасимова. С 1827 г. и в 1862 г. священник Бо-
гословской церкви с. Бараны Костромского у.

ГУСЕВ Василий Петрович (1802 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Сотницы 
Нерехтского у. (позднее священника собор-
ной Спасовходской церкви г. Юрьевца) Петра 
Федорова. С 1827 г. священник Воскресенской 
церкви погоста Острый Конец Костромского у. 
С 1832 г. и в 1847 г. священник Успенской церк-
ви с. Сотницы.

ГУСЕВ Матвей Евсигниевич (1803 – 1840 гг.) – 
сын дьячка Воскресенской церкви, что в Бар-
теневщине, Галичского у. Евсигния Елисеева. 
С 1826 г. и в 1840 г. священник Преображенской 
церкви погоста Верховье Галичского у.

ГУСЕВ Николай Петрович (1806 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Сотницы Не-
рехтского у. Петра Федорова. В 1828–1832 гг. 
обучался в Московской ДА. В 1838 г. профессор 
словесности, эконом КДС.

ДНЕПРОВСКИЙ Василий Семенович 
(1801 – ?) – сын диакона Преображенской церк-
ви с. Берегово Кинешемского у. Семена Васи-
льева. С 1826 г. и в 1837 г. священник Архан-
гельской церкви с. Игнатовское Нерехтского у.

ДОКУМЕНТОВ Григорий Михайлович (1802 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. Лу-
жинки Юрьевецкого у. (позднее священника 
Христорождественской церкви с. Гари Ма-
карьевского у.) Михаила Матвеева. С 1826 г. 
и в 1851 г. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что при р. Лухе, Юрьевецкого у.

ДРОЗДОВ Федор Михайлович – в 1826–
1830 гг. обучался в Московской ДА.

ДУМАРЕВСКИЙ Алексей Иванович (1804 – 
1872 гг.) – сын дьячка Воскресенской церкви 
г. Нерехты Ивана Алексеева. В 1826–1830 гг. 
обучался в Московской ДА, кандидат. С 1830 г. 
и в 1833 г. учитель Орловской ДС, смотритель Ор-
ловского ДУ. Священник церкви г. Орел. Священ-
ник Успенского собора г. Севск Орловской губ.

ЗОРИН Савва Иванович (1802 – ранее 
1848 гг.) – сын диакона, священника Воскресен-

ской церкви с. Халбуж Кологривского у. Ивана 
Матвеева. С 1826 г. и в 1840 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Тоншаево Ветлужского у.

КАПАЦИНСКИЙ Дмитрий Алексеевич (1803 – 
?) – сын пономаря Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. Алексея Иванова. 
В 1828 г. поступил в Московский ун–т.

КЛИЕНТОВ Василий Иванович (1801 – ?) – сын 
подканцеляриста, канцеляриста Лухского ду-
ховного правления Ивана Клиентова. С 1827 г. 
и в 1858 г. священник Введенской церкви с. Ан-
дреевское Нерехтского у.

КРИТСКИЙ Андрей Иванович (1803 – 
06.12.1874 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у. Ивана 
Григорьева. С 1826 г. и в 1858 г. священник 
Успенской церкви с. Качалово Костромского у. 
В 1871 г. священник Богородицкой церкви 
с. Борщевка Нерехтского у.

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович (1804 – ?) – сын свя-
щенника Благовещенской церкви г. Буя Терен-
тия Иванова. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Стефанович (1804 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на Шаче, Буйского у. Стефана 
Маркова.

ЛЮБИМОВ Евграф Петрович (1804 – 
1848 гг.) – сын дьячка Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у. Петра Иванова. Учитель 
Лухского ДУ, с 1828 г. священник Воскресен-
ской церкви г. Луха Юрьевецкого у.

ЛЮТОВ Андрей Васильевич (1807 – 1857 гг.) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Старо–
Воскресенское Юрьевецкого у. Василия Петро-
ва. С 1826 г. священник Богородицкой церкви 
с. Борщевка Нерехтского у. С 1833 г. священник 
Богородицкой церкви с. Горки–Павловых того 
же у.

МЕТЛИН Федор Николаевич (1805 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Сотницы 
Нерехтского у. Николая Михайлова. С 1827 г. 
священник Крестовоздвиженской церкви 
с. Красинское Нерехтского у., в 1829 г. переме-
щен к Успенской церкви с. Сотницы. В 1842–
43 гг. священник в Ипатиевском монастыре. 
В 1848–49 гг. викарный священник, состоящий 
при Ильинской церкви г. Костромы.

НАЗАРЕТСКИЙ Иван Афанасьевич (1805 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Красное–Су-
мароковых Нерехтского у. Афанасия Матвеева. 
С 1826 г. и в 1833 г. священник Ильинской церк-
ви, что на Шаче, Нерехтского у.

НАРБЕКОВ Георгий Александрович (1802 – 
?) – сын диакона Христорождественской 
церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, Юрье-
вецкого у. Александра Стефанова. С 1826 г. свя-
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щенник Воскресенской церкви с. Устьнейское 
Макарьевского у.

НАЩИНСКИЙ Иван Андреевич (1804 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви поса-
да Пучеж Юрьевецкого у. Андрея Нащинского. 
С 1827 г. священник Воскресенской церкви по-
сада Пучеж.

НЕВЕЛЬСКИЙ Василий Георгиевич (1802 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Острецово 
Нерехтского у. Георгия Григорьева. С 1826 г. 
священник, с 1866 г. и в 1881 г. заштатный свя-
щенник Троицкой церкви с. Острецово.

НЕМЕЦКИЙ Александр Сергеевич (1805 – ?) – 
сын священника Космодамианской церкви, 
что близ г. Галича, Сергея Семенова. С 1826 г. 
священник, с 1834 г. и в 1837 г. заштатный свя-
щенник Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича.

НЕРЕХТСКИЙ Николай Алексеевич (1805 – ра-
нее 1865 гг.) – сын дьячка соборной Богородиц-
кой церкви г. Нерехты Алексея Иванова. С 1826 г. 
и в 1834 г. священник соборной Богородицкой 
церкви г. Нерехты. Ранее 1842 г. отрешен.

ОСТРОВСКИЙ Василий Филиппович (1806 – 
?) – сын священника Макариевской церкви 
с. Хмелевицкое Ветлужского у. Филиппа Федо-
рова. С 1826 г. священник Воскресенской церк-
ви г. Ветлуги. В 1831 г. исключен из духовного 
звания.

ОСТРОВСКИЙ Иван Андреевич (1804 – 
21.12.1841 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Остров Нерехтского у. Андрея 
Стефановича Островского. С 1826 г. священник 
Воскресенской церкви с. Остров.

ОСТРОВСКИЙ Павел Федорович (10.06.1807 – 
01.04.1876 гг.) – сын священника, протоиерея 
Благовещенской церкви г. Костромы Федо-
ра Ивановича Островского. С 1828 г. диакон 
Успенского собора г. Костромы. С 1838 г. прото-
диакон, с 1848 г. священник, с 1855 г. ключарь, 
с 1862 г. протоиерей Успенского кафедрально-
го собора г. Костромы. Краевед.

ПАВЛИНСКИЙ Петр Георгиевич (1801 – ?) – 
сын диакона Предтеченской церкви с. Болва-
ницы Макарьевского у. Георгия Михайлова. 
В 1843 г. священник Предтеченской церкви 
с. Болваницы.

ПЛАТОНОВ Александр Николаевич (1806 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что в Затоке, Чухломского у. Николая Михай-
лова. С 1826 г. и в 1831 г. диакон, в 1837–71 гг. 
священник Николаевской церкви, что в Затоке. 
Благочинный.

ПОТАПОВ Михаил Стефанович (1805 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Валы Макарьев-
ского у. Стефана Иванова.

ПОТЕХИН Иван Стефанович (1804 – ?) – сын 
пономаря Преображенской церкви с. Коровно-
во Солигаличского у. Стефана Евсигниева.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Макарий Андреевич 
(1803 – ?) – сын пономаря, дьячка Предтечен-
ской церкви с. Парское Юрьевецкого у. Андрея 
Васильева. С 1826 г. и в 1866 г. священник По-
кровской церкви с. Лужинки Юрьевецкого у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Василий Андреевич 
(1800 – ?) – сын диакона Рождественской церк-
ви с. Батманы Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у.) Андрея Никитина. Диакон 
Успенской церкви, что у р. Волги, г. Костромы, 
в 1833 г. и в 1845 г. священник Стефановской 
церкви г. Костромы.

РОЗАНОВ Александр Иванович (1804 – ?) – 
сын священника, протоиерея Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Ива-
на Силина. С 1826 г. диакон Космодамианской 
церкви, что на Московской улице, г. Костромы.

РОЗОВ Александр Иванович (1804 – ?) – сын 
протоиерея Троицкой церкви, что за Богояв-
ленским монастырем г. Костромы, Ивана Пет-
ровича Шаровникова. В 1827 г. по желанию 
уволен в светское ведомство.

РОЗОВ Максим Васильевич (1803 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Зобнинское Ки-
нешемского у. Василия Петрова. С 1826 г. 
и в 1871 г. священник Воскресенской церкви 
с. Елнать Юрьевецкого у.

РУМЯНЦЕВ Николай Григорьевич (1804 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у. Григория 
Гаврилова. С 1826 г. и в 1834 г. священник По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского у.

СЕМЕНОВСКИЙ Василий Федорович (1803 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Семе-
новское–Лапотное Кинешемского у. Федора 
Григорьева. С 1826 г. и в 1845 г. священник Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у.

СИГОРСКИЙ Виктор Иванович (1803 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви, что на Дору, Га-
личского у. Ивана Федорова. С 1827 г. и в 1843 г. 
священник Введенской церкви с. Буяково Ко-
стромского у.

СИГОРСКИЙ Иван Георгиевич (1802 – ?) – сын 
диакона Предтеченской церкви с. Болваницы 
Макарьевского у. Георгия Михайлова. В 1848–
62 гг. священник Николаевской церкви с. Вяль-
цево Солигаличского у.

СОБОЛЕВ Антоний Власович (1804 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Понизье 
Галичского у. Власа Саввина. В 1828–49 гг. 
священник Троицкой церкви с. Мирохано-



301

  II. ВыпусКниКи 1816 – 1833 гг.

во Чухломского у. В 1849–51 гг. священник, 
позднее протоиерей Введенской церкви, 
что на Виге, Чухломского у.

СОКОЛОВ Петр Васильевич (1804 – 
30.01.1842 гг.) – сын диакона Богоявленской 
церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Василия 
Матвеева. С 1828 г. и в 1841 г. священник Бо-
городицкой церкви с. Арменки Нерехтского у.

СУЗДАЛЬЦЕВ Иван Георгиевич (1805 – ранее 
1891 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Острецово Нерехтского у. Георгия Устино-
вича Суздальцева. С 1826 г. и в 1856 г. священ-
ник, позднее заштатный священник Казанской 
церкви с. Кощеево Нерехтского у.

УНИКОВСКИЙ Иван Максимович (1805 – ?) – 
сын диакона Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Максима Лаврентьевича 
Униковского. С 1826 г. и в 1834 г. священник со-
борной Казанской церкви г. Нерехты. С 1838 г. 
протоиерй Богоявленской церкви г. Нерехты. 
С 1840 г. и в 1851 г. протоиерей Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы.

ЧАЙКОВСКИЙ Александр Алексеевич (1805 – 
?) – сын пономаря Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. Алексея Иванова. 
С 1826 г. учитель Лухского ДУ. С 1832 г. учитель 
Костромского ДУ, в 1833 г. уволен.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИЦКИЙ Петр Васильевич (1808 – ра-
нее 1856 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Николаевской церкви с. Баки 
Варнавинского у. Василия Яковлева. С 1826 г. 
и в 1834 г. пономарь, в 1848–49 гг. дьячок Ни-
колаевской церкви с. Баки.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Михаил Максимович 
(1805 – ранее 1855 гг.) – окончил низшее отде-
ление. Сын священника Владимирской церкви 
с. Болдырева Пустынь Юрьевецкого у. Макси-
ма Иванова. С 1826 г. дьячок Успенской церкви 
с. Ильинское, что на берегу р. Волги, Юрьевец-
кого у. С 1827 г. и в 1851 г. дьячок Рождествен-
ской церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, 
Юрьевецкого у.

БОЛОТНИКОВ Василий Иванович (1806 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Нико-
лаевской церкви с. Болотново Юрьевецкого у. 
Ивана Васильевича Болотникова. С 1826 г. 
и в 1851 г. дьячок Ильинской церкви с. Ковер-
нино Макарьевского у.

ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович (1804 – ?) – 
сын протоиерея Воскресенской церкви с. Усть-
нейское Макарьевского у. Ивана Силина. Об-
учался в КДС, с 1826 г. диакон, священник 

Космодамианской церкви, что на Московской 
улице, г. Костромы.

ВИНОГРАДОВ Федор Прохорович (1803 – 
01.03.1885 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Николаевской церкви пого-
ста Бело–Никольский Кинешемского у. Прохо-
ра Алексеева. С 1827 г. диакон Богоявленской 
церкви с. Юрьевское Нерехтского у.

ЖУКОВСКИЙ Яков Артемьевич (1808 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Воскресенской церкви с. Жуково Галичского у. 
Артемия Петрова. С 1826 г. и в 1834 г. дьячок 
Архангельской церкви с. Михайловское Га-
личского у.

ЗВЕРЕВ Иван Петрович (1808 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын диакона Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. Петра 
Матвеева. С 1826 г. дьячок, с 1890 г. заштатный 
псаломщик Введенской церкви с. Медведиха. 

КОРОНИЦКИЙ Ермоген Яковлевич (1807 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви с. Крутцы Макарьевского у. 
Якова Дмитриева. С 1826 г. и в 1834 г. пономарь 
Преображенской Нагорной церкви посада Пу-
чеж Юрьевецкого у.

КРАСОВСКИЙ Федор Иванович (1811 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын ключаря, 
протоиерея Успенского собора г. Костромы 
Ивана Красовского. В 1826 г. выбыл по жела-
нию в светское ведомство.

НАЗАНСКИЙ Александр Яковлевич (1806 – 
?.) – сын священника Владимирской церкви 
г. Нерехты Якова Георгиевича Назанского. 
С 1822 г. обучался в КДС, в 1826 г. по желанию 
уволен в светское ведомство.

НИКИТСКИЙ Василий Михайлович (1812 – 
05.07.1847 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Успенского собора г. Костромы 
Михаила Никитского. В 1826 г. по желанию 
выбыл в светское ведомство. Унтер–офицер 
Егерского Генерал–Адъютанта Князя Черны-
шева полка.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Виктор Георгиевич 
(1808 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Преображенской Нагорной церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. Егора Иванова. В 
1831 г. по разбору поступил в военную службу.

РОЗАНОВ Николай Антонович (1802 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Нико-
лаевской церкви с. Дресвищи Макарьевского у. 
Антона Андреева (позднее иеродиакона Нико-
лаевского монастыря, что в Тихоновой Пусты-
не, Афанасия). С 1826 г. и в 1863 г. священник 
Вознесенской церкви с. Рязаново Галичского у.

СУВОРОВ Александр Иванович (1805 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
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КАЛИННИКОВ Михаил Никифорович (1805 – 
?) – сын дьячка Ильинской церкви с. Малое 
Яковлевское Костромского у. Никифора Ма-
карова. С 1829 г. священник Николаевской 
церкви с. Борщино Костромского у. С 1831 г. 
состоял в числе братства Костромского Бого-
явленского монастыря, одновременно лектор 
в КДС. С 1833 г. иеромонах Митрофан в Макари-
ево–Унженском монастыре. В 1835 г. инспектор 
и учитель Макарьевского ДУ. 

Христорождественской церкви г. Макарьева 
Ивана Прокопьева. С 1826 г. и в 1834 г. диакон 
Троицкой церкви с. Кандаурово Юрьевецко-
го у.

ФИЛОМАТИТСКИЙ Михаил Александро-
вич (1807 – 1829 гг.) – окончил низшее отде-
ление. Сын священника Сретенской церкви 
г. Юрьевца Александра Федоровича Сретен-

ского. С 1826 г. диакон Рождественской церкви 
г. Юрьевца.

ЧИСТЯКОВ Иван Емельянович (1806 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Онуфриевской церкви с. Онуфриевское Ко-
логривского у. Емельяна Макарова. С 1826 г. 
и в 1834 г. диакон Богородицкой церкви с. Ух-
тубуж Кологривского у.

 � Выпуск 1827 года
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Дмитрий Федорович 

(1808 – 01.08.1852 гг.) – в 1827–1831 гг. обучал-
ся в Санкт–Петербургской ДА. Профессор цер-
ковной словестности Санкт–Петербургской ДА 
(1839). 

ГОРСКИЙ Александр Васильевич (16.08.1812 – 
30.09.1875 гг.) – сын священника, протоиерея 
Успенского собора г. Костромы Василия Сер-
геевича Горского. В 1828–1832 гг. обучался 
в Московской ДА. С 1832 г. профессор Москов-
ской ДС, в 1833 г. переведен в Московскую ДА. 
С 1860 г. священник, протоиерей, приписан 
к Архангельскому собору Московского Кремля. 
С 1862 г. ректор Московской ДА. Историк и ду-
ховный писатель.

ГРУЗДЕВ Александр Андреевич (1803 – ?) – 
сын дьячка Богородицкой церкви с. Апракси-
но Костромского у. Андрея Иванова. С 1827 г. 
диакон Цареконстантиновской церкви г. Ко-
стромы, С 1829 г. и в 1834 г. диакон Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы.

ПАВЛИНСКИЙ Александр Иванович (1804 – 
29.04.1878 гг.) – сын священника Макариевской 
церкви с. Притыки Варнавинского у. Ивана Сте-
фанова. В 1827–1831 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. В монашестве Антоний, иеромо-
нах. С 1831 г. инспектор Калужской ДС, с 1832 г. 
инспектор Петербургской ДС. Архимандрит. С 
1840 г. ректор Новгородской ДС. С 1852 г. епи-
скоп Острогожский, викарий Воронежской епар-
хии. Епископ Старорусский, викарий Новгород-
ской епархии. С 1854 г. епископ Архангельский 
и Холмогорский. С 1857 г. епископ Нижегород-
ский и Арзамасский. Епископ, с 1862 г. архие-
пископ Волынский и Житомирский. С 1866 г. 
архиепископ Владимирский и Суздальский. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АНАГОРСКИЙ Иван Стефанович (1807 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Пре-
ображенской Нагорной церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. Стефана Михайлова. С 1827 г. 
дьячок Преображенской Нагорной церкви по-

сада Пучеж. С 1834 г. и в 1862 г. диакон собор-
ной Спасовходской церкви г. Юрьевца. В 1871 г. 
диакон Покровской церкви с. Задорожье Юрье-
вецкого у. В 1879–86 гг. диакон Воскресенской 
церкви с. Нагорное Кинешемского у.

ВОРОНСКИЙ Иван Николаевич (1803 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского у. 
Николая Васильева. С 1827 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Афонасово Костромского у.

ВТОРОВ Иван Георгиевич (1808 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын диакона Вознесен-
ской церкви с. Вознесенское, что на р. Ветлуге, 
Варнавинского у. Георгия Иванова. С 1827 г. 
диакон Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у. В 1841–63 гг. свя-
щенник Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Волу, того же у. 

ЗВЕРЕВ Семен Иванович (1806 – ?) – сын по-
номаря Покровской церкви с. Пеньки Кине-
шемского у. Ивана Дмитриева. Обучался в КДС. 
С 1827 г. и в 1834 г. пономарь Покровской церк-
ви с. Пеньки.

КРАСНОПЕВЦЕВ Василий Иванович (1807 – 
ранее 1890 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Троицкой церкви г. Плёса Нерех-
тского у. Ивана Андреева. С 1827 г. пономарь 
Стефановской церкви г. Костромы. С 1834 г. 
и в 1879 г. диакон Христорождественской церк-
ви, что на Суле, г. Костромы.

КРАСОВСКИЙ Александр Ларионович (1804 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у. Лариона Стефанова. С 1827 г. свя-
щенник, с 1863 г. и в 1880 г. заштатный свя-
щенник Николаевской церкви с. Никольское, 
что на р. Нее, Макарьевского у. 

ЛЕВАШЕВ Дмитрий Иванович (1805 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Рож-
дественской церкви посада Парфеньев Ко-
логривского у. Ивана Никифорова. С 1827 г. 
и в 1863 г. диакон Спасской церкви с. Нижне-
межское Кологривского у.

МЕЙСНЕРОВ Василий Александрович (1803 – 
ранее 1861 гг.) – окончил среднее отделение. 
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Сын пономаря соборной Успенской церкви 
г. Луха Юрьевецкого у. (позднее священника 
Знаменской церкви с. Башкино Юрьевецко-
го у.) Александра Иванова. С 1827 г. и в 1858 г. 
священник Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у.

ОСТРОВСКИЙ Михаил Андреевич (1805 – 
1854 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Николаевской церкви с. Сеготь Юрье-
вецкого у. Андрея Иванова. С 1827 г. диакон 
Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы.

ПОПОВ Петр Стефанов (1805 – ?) – сын свя-
щенника Ильинской церкви, что в Княжей, 
Кологривского у. Стефана Иванова. Обучал-
ся в КДС, с 1827 г. диакон Троицкой церкви 
с. Олеш Галичского у., в 1830 г. заштатный ди-
акон.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Кузмич (1809 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Толпыги-
но Нерехтского у. Козмы Матвеева. Обучался 
в КДС, с 1827 г. и в 1834 г. диакон Преображен-
ской церкви с. Спас–Нозога Нерехтского у.

РОЖНОВСКИЙ Петр Космич (1808 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Богородиц-
кой церкви погоста Рожнов Костромского у. 
(позднее священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Красинское Нерехтского у.) Космы 
Яковлева. С 1827 г. диакон Богоявленской церк-
ви с. Головинское Буйского у., позднее диакон 
Николаевской церкви, что на Дору, Галичско-
го у. С 1829 г. и в 1845 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Жуково того же у.

СКВОРЦОВ Петр Никитич (1808 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын диакона Пре-
ображенской церкви с. Спасское, что на Вят-
ской дороге, Ветлужского у. Никиты Космина. 

С 1827 г. и в 1834 г. диакон Преображенской 
церкви с. Спасское, что на Вятской дороге. 
В 1851–63 гг. священник, в 1881 г. заштатный 
священник Успенской церкви с. Холкино Вет-
лужского у.

СОБОЛЕВ Иван Терентьевич (1805 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын диакона Преоб-
раженской церкви с. Потрусово Кологривско-
го у. Терентия Артемьева. С 1827 г. и в 1834 г. 
священник Покровской церкви, что в Туркове, 
Галичского у.

СОКОЛОВ Иван Дионисьевич (1807 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря, 
священника Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Волу, Варнавинского у. Дионисия 
Васильева. С 1827 г. и в 1841 г. пономарь Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу.

СУЗДАЛЬЦЕВ Николай Георгиевич (1808 – ра-
нее 1855 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Троицкой церкви с. Острецово Не-
рехтского у. Георгия Устиновича Суздальцева. 
С 1827 г. и в 1851 г. пономарь Введенской церк-
ви с. Филисово Юрьевецкого у.

ФЛОРЕНСКИЙ Геннадий Васильевич (1808 – 
?) – сын протоиерея Христорождественской 
церкви, что на р. Суле, г. Костромы Василия 
Стефановича Флоренского. Обучался в КДС. 
В 1827 г. поступил в Московский император-
ский ун–т.

ФЛОРОВ Василий Васильевич (1806 – ранее 
1901 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Флоровской церкви погоста Фло-
ровский Нерехтского у. Василия Григорьева. 
С 1827 г. и в 1862 г. диакон Воскресенской церк-
ви с. Сараево Нерехтского у. В 1865 г. диакон 
Троицкой церкви г. Плёса того же у.

 � Выпуск 1828 года
АГИЛИНСКИЙ Аврамий Федорович (1805 – 

ранее 1851 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Воронцово (позднее священника 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехтско-
го у.) Федора Иванова. С 1828 г. и в 1849 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Горкино.

АДЕЛФИНСКИЙ Кесарий Яковлевич (1807 – 
?) – сын диакона Онуфриевской церкви г. Коло-
грива Якова Ивановича Аделфинского. С 1829 г. 
учитель Лухского ДУ. С 1835 г. и в 1838 г. ин-
спектор и учитель Солигаличского ДУ.

БЕЛЯЕВ Василий Антониевич (1806 – ?) – сын 
диакона Благовещенской церкви, что на Монзе, 
с. Ферапонтово Буйского у. Антония Григорьева. 

БЕЛЯЕВ Иван Николаевич (1804 – 
14.06.1877 гг.) – сын пономаря Предтеченской 
церкви с. Парское Юрьевецкого у. Николая Ва-

сильева. С 1828 г. священник Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у. С 1830 г. священник 
Рождественской церкви с. Рождествино того 
же у.

БОГДАНОВ Александр Иванович (1807 – 
19.03.1887 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Спас–Нозога Нерехтского у. Ивана 
Михайлова. (В 1818 г. обучался в низшем отделе-
нии Лухского ДУ с прозванием Херов, переведен 
в Костромское ДУ). С 1828 г. и в 1871 г. священ-
ник, в 1887 г. заштатный священник Преобра-
женской церкви с. Спас–Нозога. Благочинный. 

ВИНОГРАДОВ Николай Иосифович (1804 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Си-
доровское Нерехтского у. Иосифа Михайлова. 
С 1820 г. и в 1833 г. певчий Архиерейского хора 
при кафедральном Троицком соборе г. Костро-
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мы. С 1828 г. диакон. С 1840 г. и в 1851 г. певчий 
Архиерейского хора. В 1848–71 гг. священник, 
в 1883 г. заштатный священник Николаевской 
церкви с. Бартенево Нерехтского у.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Григорий Михайлович 
(05.01.1807 – 20.12.1882 гг.) – сын дьячка Геор-
гиевской церкви, что на Новом, Солигаличско-
го у. Михаила Яковлева. С 1829 г. священник, 
с 1838 г. протоиерей соборной Благовещенской 
церкви г. Буя. Благочинный.

ГОВОРКОВ Николай Тихонович (1804 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви пого-
ста Ильинский, что на Шаче, Буйского у. Тихона 
Иванова. С 1828 г. и в 1871 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Семеновское–Лапотное Кине-
шемского у.

ГРУЗДЕВ Григорий Григорьевич (1807 – ?) – 
сын священника, протоиерея Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. Григория Василье-
ва. С 1829 г. священник, с 1885 г. протоиерей 
Николаевской церкви с. Костома Галичского у. 

ГУСЕВ Михаил Семенович (1805 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви г. Солигалича 
Семена Иванова. 

ДРОЗДОВ Евгений Власиевич (1805 – 
1880 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Воскресенское, что на Кореге, Буйско-
го у. Власия Алексеева. В 1851–66 гг. священ-
ник, в 1880 г. заштатный священник Троицкой 
церкви, что на Вексе, Буйского у.

ЗВЕЗДКИН Иван Иванович (1806 – ранее 
1840 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Воронцово Юрьевецкого у. Ивана Захарова. 
С 1829 г. и в 1834 г. священник Троицкой церк-
ви с. Воронцово.

ИГНАТОВСКИЙ Афанасий Петрович (1805 – 
1833 гг.) – сын дьячка Архангельской церкви 
с. Игнатовское Нерехтского у. Петра Германова. 
С 1828 г. священник Казанской церкви с. Гор-
ки–Павловых Нерехтского у.

КАЛИННИКОВ Михаил Никифорович 
(1805 – 14.11.1885 гг.) – сын дьячка Ильинской 
церкви с. Малое Яковлевское Костромского у. 
Никифора Макарова. С 1829 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Борщино Костромского у. 
С 1831 г. состоял в числе братства Костромско-
го Богоявленского монастыря, одновременно 
лектор в КДС. С 1833 г. иеромонах Митрофан 
в Макариево-Унженском монастыре. В 1835 г. 
инспектор и учитель Макарьевского ДУ. 
С 1837 г. благочинный Богоявленского мона-
стыря, с 1840 г. строитель Авраамиева мона-
стыря. С 1852 г. казначей архиерейского дома, 
с 1855 г. наместник Ипатиевского монастыря, 
с 1856 г. игумен. С 1858 г. настоятель Железно-
боровского монастыря. С 1859 г. архимандрит 

и настоятель Галичского Паисьева монастыря. 
Похоронен в Паисьевом монастыре.

КАРПИНСКИЙ Георгий Гавриилович (1804 – 
ранее 1862 гг.) – сын дьчка Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у. Гавриила 
Васильева. С 1829 г. диакон, с 1830 г. и в 1858 г. 
священник Воскресенской церкви с. Соболево.

КОМАРОВСКИЙ (Комаревский) Дмитрий Ва-
сильевич (1806 – ранее 1840 гг.) – сын дьячка 
Воскресенской церкви с. Комарово Кинешем-
ского у. Василия Федорова. С 1829 г. и в 1834 г. 
священник Воскресенской церкви с. Нагорное, 
что при слободе Решма, Кинешемского у.

КОРБИЦКИЙ Павел Александрович (1805 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. Александра Алек-
сеева. С 1828 г. и в 1865 г. священник Знамен-
ской церкви с. Георгиевское, что на Колдоме, 
Кинешемского у.

КОТУРНИТСКИЙ (Катурнитский) Василий 
Никонович (1806 – ?) – сын священника Покров-
ской церкви с. Ножкино Чухломского у. Никона 
Стефанова.

КРАСНОГОРСКИЙ Юлиан Петрович (1805 – 
1837 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у. Пет-
ра Иванова. С 1828 г. священник Симеоновской 
церкви с. Семеновское Макарьевского у.

КРАСОВСКИЙ Федор Власиевич (1806 – 
02.05.1884 гг.) – родился в с. Понизье Солига-
личского у., сын диакона Николаевской церкви, 
что на Острове, Чухломского у. Власия Савви-
на. В 1828–1830 гг. священник с. Березовец, 
что на Ноле, Солигаличского у. В 1831–71 гг. свя-
щенник Варваринской церкви погоста Варва-
ринский Чухломского у., в 1875 г. уволен за штат.

КРАСОВСКИЙ Федор 
ЛЕБЕДЕВ Михаил Никанорович (1806 – ?) – 

сын священника Николаевской церкви с. Дво-
юникольское Галичского у. Никанора Прохоро-
ва. С 1830 г. священник Николаевской церкви 
с. Корцово Солигаличского у.

ЛЕБЕДЕВ Федор Терентьевич (1806 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви г. Буя Те-
рентия Иванова. С 1829 г. обучался в Санкт–Пе-
тербургском главном педагогическом инст–те.

ЛЕВАШЕВ Яков Федорович (1809 – ранее 
1861 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Солтаново Кологривского у. Федора Алексе-
ева. С 1828 г. и в 1858 г. священник Троицкой 
церкви с. Солтаново. Благочинный.

МАЛИНОВСКИЙ Павел Александрович 
(1808 – ?) – сын протоиерея Воскресенской 
церкви с. Писцово Нерехтского у. Александра 
Малиновского. В 1829 г. по желанию уволен 
в светское ведомство.
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МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Яковлевич 
(1806 – ?) – сын пономаря Архангельской церк-
ви с. Михайловское Нерехтского у. Якова Ми-
хайлова. С 1829 г. и в 1851 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Вязовское Нерехтского у.

НИКОЛЬСКИЙ Стефан Максимович (1805 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Пенья Нерехтского у. Максима Лаврентьева. 
С 1829 г. и в 1851 г. священник Предтеченской 
церкви с. Шухомоша Нерехтского у. В 1863–
79 гг. священник Николаевской церкви с. Тре-
стино Костромского у.

НИФОНТОВ Иван Стефанович (1808 – 1855 гг.) – 
сын пономаря Георгиевской церкви, что на Мо-
стище, Галичского у. Стефана Афиногенова. 
С 1829 г. и в 1840 г. священник Богородицкой 
церкви, что в Новословинской Пустыне, Мака-
рьевского у. Благочинный. В 1848–55 гг. священ-
ник Николаевской церкви г. Кадыя того же у.

НОВИЦКИЙ (Новитский) Лев Иванович 
(1805 – ?) – сын дьячка Преображенской церкви 
с. Берегово Кинешемского у. Ивана Васильева. С 
1828 по 1842 гг. священник Воскресенской церк-
ви с. Листья Юрьевецкого у. В 1848–51 гг. свя-
щенник Ильинской церкви с. Чуркино того же у.

ОРЛОВ Федор Максимович (1806 – ?) – сын 
диакона Богословской церкви, что при Бого-
словской кафедральной слободе (позднее про-
тоиерея Предтеченской церкви г. Костромы) 
Максима Семеновича Орлова. С 1828 г. диакон 
Спасской церкви, что в Гостинном дворе, г. Ко-
стромы. С 1839 г. и в 1866 г. священник Предте-
ченской церкви г. Костромы.

ОСТРОВСКИЙ Иван Максимович (1808 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Колше-
во Кинешемского у. Максима Иванова. С 1831 г. 
и в 1834 г. священник Подгорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.

ПЛЁСОГОРСКИЙ Александр Яковлевич 
(1807 – янв. 1850 гг.) – сын священника Троиц-
кой церкви г. Плёса Нерехтского у. Якова Ан-
дреева. С 1829 г. и в 1843 г. священник Троиц-
кой церкви г. Плёса.

ПОЛЛЕНСКИЙ Петр Зиновьевич (1808 – ранее 
1884 гг.) – сын священника соборной Одигитри-
евской церкви г. Судая Чухломского у. Зиновия 
Леонтьева. С 1829 г. и в 1844 г. священник со-
борной Одигитриевской церкви г. Судая. Бла-
гочинный.

ПОСТНИКОВ Тихон Федорович (1804 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Пеньки 
Кинешемского у. Федора Ильина. С 1829 г. 
священник Покровской церкви с. Пеньки, 
в 1834–38 гг. священник Богоявленской церк-
ви с. Красное Костромского у. В 1840–58 гг. свя-
щенник Покровской церкви с. Хреново Кине-

шемского у. В 1863 г. священник Соборовской 
церкви с. Тушебино Галичского у.

ПОТАПОВ Федор Иванович (1807 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Щипаче-
во Костромского у. Ивана Иванова. С 1830 г. 
и в 1834 г. священник Казанской церкви с. Вла-
димирово Буйского у.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Алексей Алексеевич 
(1805 – 1833 гг.) – сын дьячка Предтеченской 
церкви с. Иваньковица Кинешемского у. Алек-
сея Яковлева. С 1829 г. священник Николаев-
ской церкви погоста Бережки Кинешемского у.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Иван Александрович 
(1807 – ?) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Орехово Юрьевецкого у. Александра Косми-
на. С 1829 г. и в 1857 г. священник Предтечен-
ской церкви г. Юрьевца.

РАНЦЕВ Михаил Андреевич (1806 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Андрея Васи-
льева. В 1829 г. по желанию уволен в светское 
ведомство.

СЕРАПИХСКИЙ Федор Иванович (1805 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви с. Сера-
пиха Чухломского у. Ивана Николаева. В 1842 г. 
священник Ильинской церкви, что в Пеме, 
Чухломского у.

СИРИН Арсений Яковлевич (1804 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Солтаново 
Кологривского у. Якова Иванова. Бухгалтер Ко-
стромского Губернского Казначейства, с 1867 г. 
коллежский регистратор. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич (1805 – ?) – 
сын диакона, священника Макариевской 
церкви с. Притыки Варнавинского у. Василия 
Гавриловича Смирнова. С 1829 г. священник 
Николаевской церкви с. Макарово Макарьевско-
го у. С 1833 г. и в 1879 г. священник Макариев-
ской церкви с. Притыки. С 1839 г. благочинный.

СМИРНОВ Иван Ферапонтович (1808 – ?) – 
сын дьячка. С 1828 г. учитель в Лухском ДУ, пе-
реведен в Солигаличское ДУ. С 1834 г. священ-
ник, с 1865 г. протоиерей, с 1872 г. заштаный 
протоиерей Покровской церкви, что в Полян-
ской Слободе, г. Костромы. В 1876 г. проживал 
в Богоявленско–Анастасиином монастыре.

СМИРНОВ Николай Васильевич (1807 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви с. При-
тыки Варнавинского у. Василия Гавриловича 
Смирнова. С 1829 г. и в 1834 г. диакон Костром-
ского кафедрального Троицкого собора.

СМИРНОВ Яков Ферапонтович (1806 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Мироханово 
Чухломского у. Ферапонта Иванова. В 1830–
63 гг. священник Рождественского собора г. Со-
лигалича, заштатный священник.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

СОБОЛЕВ Николай (1808 – ?) – сын священни-
ка. С 1828 г. учитель Лухского ДУ. В 1830 г. пере-
веден в Макарьевское ДУ. С 1835 г. священник 
Христорождественской церкви г. Макарьева. 

СОКОЛОВ Алексей
СПАССКИЙ Александр Афанасьевич (1805 – 

21.02.1855 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Спасское, что на Вятской доро-
ге, Ветлужского у. Афанасия Иванова. С 1828 г. 
священник Троицкой церкви с. Карпово Вар-
навинского у.

ТИХОМИРОВ Алексей Павлович (1806 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви, что на Ста-
ром, Солигаличского у. Павла Силина. С 1828 г. 
и в 1834 г. священник, в 1848–68 гг. протоиерей 
Рождественского собора г. Солигалича, законо-
учитель в Солигаличском ДУ.

ТОЛГСКИЙ Иван Михайлович (1804 – 
1861 гг.) – сын диакона Успенской церкви 
с. Новленское Костромского у. Михаила Ивано-
ва. С 1829 г. священник Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у.

УСПЕНСКИЙ Иван Федорович (1807 – ?) – сын 
дьячка Соборной Успенской церкви г. Плёса Не-
рехтского у. Федора Иванова. С 1831 г. священ-
ник Петропавловской церкви г. Плёса. В 1838–
54 гг. священник Воскресенской церкви г. Плёса. 
Благочинный. В 1861–7 гг. священник Богояв-
ленской церкви с. Красное Костромского у. 

ФЛЕРОВ Лука Васильевич (1806 – ранее 
1843 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Кореево Костромского у. Василия Ва-
сильева. С 1828 г. и в 1834 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Семеновское–Лапотное Кине-
шемского у.

ХАЛЕЗОВ Матвей Георгиевич (1805 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви с. Хреново Ки-
нешемского у. Георгия Федорова. С 1828 г. 
и в 1858 г. священник, в 1865 г. заштатный свя-
щенник Троицкой церкви с. Жирятино Кине-
шемского у.

ЮНИЦКИЙ Павел Алексеевич (1808 – ?) – сын 
диакона Богоявленской церкви с. Богоявлен-
ское, что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у. 
Алексея Сергеева. С 1828 г. и в 1840–е гг. свя-
щенник Александро–Антониновской церкви 
с. Селище Костромского у. Благочинный.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Стефан Георгиевич (1811 – 
1828 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, Юрье-
вецкого у. Георгия Федорова. Умер, обучаясь 
в низшем отделении КДС.

АЛЯКРИТСКИЙ Георгий Иванович (1805 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что в Остром Конце, Костромского у. Ивана Ми-
хайлова. В 1828 г. поступил в Архиерейский хор 
Костромского кафедрального Троицкого собо-
ра. С 1832 г. диакон.

АНАГОРСКИЙ Владимир Стефанович (1805 – 
1829 гг.) – уволен из среднего отделения. Сын 
дьячка Нагорной Преображенской церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. Стефана Иванова. 

БЕЛОРУССОВ Андрей Ефимович (1804 – ?) – 
Окончил низшее отделение. Сын священни-
ка Архангельской церкви с. Архангельское 
Кологривского у. Ефима Евтихиева. С 1828 г. 
и в 1851 г. диакон Введенской церкви с. Буяко-
во Костромского у.

БЕЛЯЕВ Иван Иванович (1808 – ранее 1851 гг.) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Преображенской церкви с. Серапиха Чухлом-
ского у. Ивана Семенова. В 1828 г. поступил 
малым певчим в Архиерейский хор Костром-
ского кафедрального Троицкого собора. 
С 1832 г. иподиакон, в 1839 г. диакон Троиц-
кого собора.

БОГОРОДСКИЙ Александр Иванович (1806 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын дьяч-
ка Богородицкой церкви г. Нерехты Ивана 
Иванова. С 1828 г. диакон Спасской церкви, 
что за р. Волгой, г. Костромы, перемещен 
к Цареконстантиновской церкви г. Костромы. 
В 1842–43 гг. диакон Богословской церкви, 
что на Каткиной горе, г. Костромы.

БОЛОТНИКОВ Стефан Иванович (1808 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Нико-
лаевской церкви с. Болотново Юрьевецкого у. 
Ивана Васильева. С 1828 г. пономарь, в 1833–
62 гг. диакон Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское Юрьевецкого у.

ДУМАРЕВСКИЙ Аристарх Александрович 
(1807 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Александра Алексеева. С 1828 г. 
и в 1834 г. диакон Преображенской церкви 
с. Бураково Костромского у. В 1857–71 гг. диа-
кон Казанской церкви с. Сараево Нерехтского у.

МИЗЕРОВ Алексей Петрович (1808 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын пономаря Бого-
родицкой церкви с. Хмелевка Ветлужского у. 
(позднее дьячка Николаевской церкви с. Тон-
шаево того же у.) Петра Данилова. С 1828 г. 
и в 1835 г. диакон Сретенской церкви, 
что на р. Сахе, Галичского у. В 1840–51 гг. свя-
щенник Успенской церкви с. Лежнево Мака-
рьевского у. В 1865 г. священник Сретенской 
церкви с. Дмитревское того же у.
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РУМЯНЦОВ Николай Никитич (1806 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у. Никиты Максимова. С 1828 г. и в 1834 г. 
диакон Покровской церкви с. Криушево Ко-
стромского у. В 1848–49 гг. священник Введен-
ской церкви с. Колшево.

РЫБОЛОВСКИЙ Виктор Иванович (1806 – ра-
нее 1866 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что в Рыболовской Луке, Юрьевец-
кого у. Ивана Стефанова. С 1828 г. и в 1862 г. 
диакон Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что при р. Лухе, Юрьевецкого у.

ТОРЕЛКИН (Тарелкин) Василий Григорьевич 
(1809 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Входоиерусалимской церкви г. Со-
лигалича (позднее священника соборной Пре-
ображенской церкви г. Судиславля Костромско-
го у.) Григория Тарелкина. В 1828 г. поступил 
в Архиерейский хор Костромского кафедраль-
ного Троицкого собора, с 1830 г. иподиакон, 
с 1831 г. диакон. В 1848–79 гг. диакон Успенской 
церкви, что у р. Волги, г. Костромы.

УРАКОВ Григорий Евдокимович (1805 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Николаевской церкви, что в Зажарье, Костром-
ского у. Евдокима Макарова. С 1828 г. и в 1849 г. 
диакон Богородицкой церкви погоста Лезговец 
Кинешемского у. В 1865–71 гг. диакон Казанской 
церкви с. Семеновское, что на Колдоме, того же у.

ЦВЕТКОВ Василий Андреевич (1808 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын сторожа Ко-
стромской ДК Андрея Трифоновича Цветкова. 
С 1828 г. и в 1837 г. диакон Введенской церкви 
с. Углево Галичского у.

ШАХОВСКИЙ Федор Иванович (1806 – ранее 
1848 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Николаевской церкви с. Зарай-
ское Юрьевецкого у. Ивана Иванова. С 1828 г. 
и в 1834 г. пономарь Нагорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.

ЯБЛОКОВ Александр Иванович (1804 – ра-
нее 1834 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кифорово Костромского у. (позднее священ-
ника Николаевской церкви с. Бережки Кине-
шемского у.) Ивана Стефанова. С 1828 г. диакон 
Преображенского собора г. Судиславля Ко-
стромского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

ЕВЛАМПИЙ Васильев (1808 – ?) – окончил 
низшее отделене. Сын диакона Воскресенской 
церкви посада Большие Соли Костромско-
го у. (позднее диакона Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Стрельне, Нерехтско-
го у.) Василия Иванова. С 1828 г. и в 1834 г. ди-
акон Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что на Медозе, Кинешемского у.

 � Выпуск 1829 года
АДЕЛФИНСКИЙ (Адельфинский) Федор 

Яковлевич (1808 – ?) – сын диакона Онуфри-
евской церкви г. Кологрива Якова Ивановича 
Аделфинского. С 1829 г. учитель Лухского ДУ. 
В 1829–1833 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. С 1835 г. инспектор и учитель Соли-
галичского ДУ.

ВЕСИН Павел Леонтьевич (1809 – 1890 гг.) – 
сын священника Успенской церкви бывшего 
Заозерного Авраамиева монастыря Леонтия 
Николаевича Весина. В 1829–1833 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. С 1833 г. священ-
ник Христорождественской церкви г. Галича, 
выбыл в в Псковскую губ., профессор. Богослов.

ВЛАДИМИРОВ Владимир Иванович (1809 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. Ивана Васильева. В 1829–
1833 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
Учитель Тифлисской ДС. В 1850 г. учитель КДС, 
кандидат. 

ГОЛУБЕВ Александр Иванович (1810 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Шилек-

ша Кинешемского у. Ивана Иванова. С 1830 г. 
обучался в Московской ДА.

ГОЛУБКОВ Николай Павлович (1809 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви г. Ко-
стромы Павла Голубкова. С 1830 г. обучался 
в Санкт–Петербургском главном педагогиче-
ском инст–те

МАГНИТСКИЙ Иван Тихонович (1806 – 
1833 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у. Тихона 
Никитина. В 1829–1833 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА, по окончании которой умер.

НИКОЛАЕВСКИЙ Андрей Онисимович (1807 – 
ранее 1859 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви погоста Корба Кинешемского у. Ониси-
ма Никитина. С 1829 г. священник, в 1857–58 гг. 
заштатный священник Троицкой церкви с. Се-
милово Костромского у.

РЕМЕЗОВ Николай Ефимович (1808 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Дорки 
Юрьевецкого у. Ефима Егорова. В 1829 г. по же-
ланию выбыл в светское ведомство.
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Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВИНОГРАДОВ Андрей Иванович (1807 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Троицкой церкви Белбажского девичьего мо-
настыря Макарьевского у. Ивана Максимова. 
С 1829 г. диакон Троицкой церкви с. Острецово 
Нерехтского у. С 1832 г. и в 1871 г. диакон На-
горной Преображенской церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у.

ГОРЧАГОВ Андрей Иосифович (1806 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын диакона Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевского у. 
Иосифа Петрова. С 1832 г. диакон Николаевской 
церкви погоста Атыево Галичского у. С 1834 г. 
и в 1871 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Пречистенское того же у.

ГРИГОРЦЕВСКИЙ Федор Андреевич (1804 – 
1883 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Григорцево Не-
рехтского у. Андрея Федорова. С 1829 г. диакон 
Введенской церкви с. Владычня Нерехтского у.

ДЕМЕНТЬЕВ Алексей Яковлевич (1809 – 
09.07.1884 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у. Якова Архипова. С 1829 г. диакон 
Николаевской церкви с. Шангское Городище 
Ветлужского у.

ИЛЬИНСКИЙ Георгий Васильевич (1808 – ра-
нее 1865 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Ильинской церкви погоста Ильин-
ский, что на р. Куекше, Кинешемского у. Ва-
силия Максимова. С 1829 г. и в 1861 г. диакон, 
позднее заштатный диакон Архангельской 
церкви с. Кувакино Нерехтского у.

КАСТОРСКИЙ Михаил Иванович (1809 – 
06.07.1866 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Кандаурово Юрьевецкого у. Ивана Алексее-
ва. В 1829 г. поступил в Санкт–Петербургский 
педагогоческий инст–т. Профессор Санкт–Пе-
тербургского ун–та.

КАТАНСКИЙ Лев Александрович (1810 – ?) – 
сын пономаря Златоустовской церкви г. Ко-
стромы Александра Андреева. Обучался в КДС. 
С 1829 г. обучался в Санкт–Петербургском глав-
ном педагогическом инст–те.

МАХРОВСКИЙ Иван Васильевич 2-й (1807 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Архидиаконской церкви с. Махрово Га-
личского у. Василия Стефанова. С 1829 г. диакон, 
с 1837 г. священник Николаевской церкви с. Ры-
леево Галичского у. С 1849 г. и в 1871 г. священ-
ник Предтеченской церкви с. Гавриловское того 
же у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Косма Иванович (1808 – 
1874 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря, диакона Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Ивана Петрови-
ча Горбунова. С 1829 г. диакон Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Иванович (1808 – 
1831 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Богородице–Рождественского собора 
г. Солигалича Ивана Никифорова. С 1829 г. по-
номарь Владимирской церкви г. Нерехты.

РОЗОВ Иван Андреевич (1809 – 1829 гг.) – сын 
священника Покровской церкви с. Покровское, 
что на р. Нее, Макарьевского у. Андрея Иванова. 
Обучался в высшем отделении КДС, умер.

СОКОЛОВ Семен Иванович (1806 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Стайново Галичского у. 
Ивана Иларионова. С 1829 г. и в 1852 г. поно-
марь Богородицкой церкви с. Бушнево Чухлом-
ского у.

СТАЙНОВСКИЙ Зиновий Яковлевич (1807 – ра-
нее 1863 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Воскресенской церкви с. Стайново Га-
личского у. Якова Стефанова. С 1829 г. и в 1834 г. 
пономарь, в 1848–62 гг. дьячок Николаевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского у.

СТУДИТСКИЙ Василий Васильевич (1806 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Преоб-
раженской церкви г. Плёса Нерехтского у. Васи-
лия Иванова. С 1829 г. диакон Спасской церкви 
с. Спасское, что за р. Волгой, Костромского у.
ученики, прозвания которых 
не определены

ДМИТРИЙ Петров (1813 – ?) – окончил низшее 
отделение. Сын священника Воскресенской 
церкви г. Луха Юрьевецкого у. Петра Халезова. В 
1829 г. по желанию уволен в светское ведомство.

 � Выпуск 1830 года
АСКАРОНСКИЙ Яков Макарович (1810 – ?) – 

сын дьячка Богородицкой церкви с. Горки–
Павловых Нерехтского у. Макария Андреева. 
В 1832 г. поступил в Московский ун–т.

БОГОЛЮБОВ Алексей Иванович (1808 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Родни-

ки Юрьевецкого у. Ивана Афанасьева. С 1830 г. 
священник Николаевской церкви с. Углец Ки-
нешемского у.

ВЕНЕЦКИЙ Василий Дмитриевич (1809 – 
1852 гг.) – сын пономаря Успенской церкви, 
что в Сенной, Чухломского у. Дмитрия Васи-
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льева. В 1830–38 гг. учитель в Костромском ДУ. 
В 1848–52 гг. священник Богословской церкви, 
что в Ипатиевском монастыре, г. Костромы.

ВИЛИНСКИЙ Косма Дмитриевич (1806 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у. Дмитрия Федорова (усынов-
ленного Галактионова). С 1831 г. и в 1862 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Сеготь Юрье-
вецкого у.

ВИНОГРАДОВ Филипп Иванович (1807 – ра-
нее 1856 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Чуркино Юрьевецкого у. Ивана Васи-
льева. С 1830 г. и в 1834 г. священник Николаев-
ской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Алексей Петрович (1807 – 
ранее 1840 гг.) – сын дьячка Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что при г. Унже, Ма-
карьевского у. Петра Григорьева. С 1830 г. 
и в 1834 г. священник Покровской церкви с. По-
кровское, что при Троицком Белбажском жен-
ском монастыре, Макарьевского у.

ГЛАСОВ Алексей Михайлович (1808 – ?) – сын 
священника Покровской церкви погоста По-
грешино Нерехтского у. Михаила Дмитриева. 
С 1830 г. священник Николаевской церкви г. 
Кадыя Макарьевского у.

ГОЛУБЕВ Федор Иванович (1805 – ранее 
1848 гг.) – сын диакона Троицкой церкви пого-
ста Троицкий Юрьевецкого у. Ивана Васильева. 
С 1831 г. и в 1834 г. священник Воскресенской 
церкви г. Луха Юрьевецкого у.

ДРУЖИНИН Лев Васильевич (1809 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Добрицы того же у.) Василия 
Григорьева. С 1832 г. и в 1834 г. священник, 
в 1854 г. протоиерей соборной Спасовходской 
церкви г. Юрьевца.

ИВАНОВ Иван
ИЛЬИНСКИЙ Дмитрий Стефанович (1804 – 

?) – сын священника Воскресенской церкви 
погоста Ильинский, что на Шаче, Буйско-
го у. Стефана Петрова. В 1834 г. священник 
Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на Шаче.

КАРПИНСКИЙ Николай Иванович (1807 – 
1886 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Ивана Никифорова. 
С 1831 г. и в 1836 г. священник Воскресенской 
церкви, что в Понизье, Галичского у. Благочин-
ный. В 1840–71 гг. священник, позднее заштат-
ный священник Николаевской церкви с. Лосево 
Солигаличского у. Благочинный.

КЛИЕНТОВ Стефан Иванович (1811 – ?) – сын 
подканцеляриста Лухского духовного прав-
ления Ивана Клиентова. С 1830 г. и в 1838 г. 

учитель Лухского ДУ. В 1848–58 гг. помощник 
инспектора, учитель Кинешемского ДУ.

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Иванович 
(1809 – ?) – сын диакона Троицкой церк-
ви г. Плёса Нерехтского у. Ивана Андреева. 
В 1831 г. по желанию уволен в светское ведом-
ство.

КРАСОВСКИЙ Иван Иванович (1807 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Гаври-
ловское Галичского у. Ивана Иванова. С 1830 г. 
и в 1879 г. священник Успенской церкви, 
что в Сенной, Чухломского у. Благочинный.

КРИТСКИЙ Андрей Тимофеевич (1806 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Новое, 
что в Телякове, Галичского у. Тимофея Адриа-
нова. С 1830 г. и в 1839 г. священник Троицкой 
церкви, что в Ликурге, Буйского у. Благочин-
ный.

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович (1808 – 
14.01.1887 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви погоста Горки, что на Пенье, Галичско-
го у. Ивана Яковлева. С 1830 г. священник, 
с 1882 г. заштатный священник Богоявленской 
церкви погоста Богоявленский, что на р. Мере, 
Галичского у. Благочинный.

ЛЕБЕДЕВ Константин Никанорович (1810 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Двоюникольское Галичского у. Никанора 
Прохорова. В 1831–58 гг. священник Никола-
евской церкви с. Корцово Солигаличского у.

ЛЕВИН Арсений Поликарпович (1807 – ?) – 
сын дьячка, священника Благовещенской 
церкви с. Ваганово Галичского у. Поликарпа 
Силвестрова. С 1830 г. и в 1840 г. священник 
Введенской церкви с. Введенское, что на Виге, 
Чухломского у.

МАКАРОВСКИЙ Павел Иванович (1809 – ра-
нее 1836 гг.) – сын дьячка Казанской церкви 
с. Макаровское Юрьевецкого у. Ивана Петрова. 
С 1830 г. и в 1834 г. священник Троицкой церк-
ви с. Воронье Костромского у.

МАЛИНОВСКИЙ Федор Васильевич (1808 – 
?) – сын священника Ефремиевской церкви, 
что в Шири, Кологривского у. Василия Иванова. 
С 1830 г. священник Успенской церкви г. Чухло-
мы. С 1850 г. и в 1863 г. протоиерей Преобра-
женского собора г. Чухломы. Благочинный.

МЕДИОКРИТСКИЙ Федор Иванович – сын 
дьячка Благовещенской церкви с. Скоробо-
гатово Макарьевского у. Ивана. Младший по-
мощник Правления канцелярии гражданского 
губернатора, с 1839 г. губернский регистратор. 
В 1842 г. бежал от полиции.

НАГРАДОВ Константин
НАЗАНСКИЙ Павел Иванович (1808 – ра-

нее 1876 гг.) – сын священника, протоиерея 
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Соборной Богородицкой церкви г. Нерехты 
Ивана Георгиевича Назанского. С 1830 г. диа-
кон, в 1831 г. иподиакон Костромского кафе-
дрального Троицкого собора. В 1843 г. диакон 
на иподиаконской вакансии Успенского кафе-
дрального собора г. Костромы, учитель причет-
нической школы при Костромском ДУ. В 1848–
62 гг. священник Успенской церкви с. Мисское 
Костромского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Андрей Онисимович (1807 – 
ранее 1859 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви погоста Корба Кинешемского у. Ониси-
ма Никитина. С 1830 г. священник, в 1857–58 гг. 
заштатный священник Троицкой церкви с. Се-
милово Костромского у.

ОКУЛОВ Ефим Иларионович (1808 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви, что на Вятки-
ной горе, Кологривского у. Илариона Мефоди-
ева. Учитель Костромского ДУ, в 1842 г. уволен. 
С 1833 г. и в 1843 г. священник Воскресенской 
церкви, что на Площадке, г. Костромы.

ПАНОВ Григорий Иванович (1806 – 
19.04.1885 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви погоста Воскресенский, что на Кореге, 
Буйского у. Ивана Никитина. С 1830 г. и в 1863 г. 
священник Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у., в 1864 г. уволен за штат. С 1868 г. 
священник Преображенской церкви с. Спас-
ское, что в Ямщиках, Костромского у., в 1869 г. 
уволен за штат. С 1872 г. временно священ-
ник Покровской церкви погоста Покровский, 
что на Удгоде Буйского у. С 1879 г. священник 
Архангельской церкви с. Контеево.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иван Федорович (1808 – 
?) – сын диакона Вознесенской церкви с. Цыки-
но Макарьевского у. Федора Козмина. 

ПОЛИКАРПОВ Авксентий Андреевич (1805 – 
1876 гг.) – сын пономаря Предтеченской церк-
ви с. Парское Юрьевецкого у. Андрея Василье-
ва. С 1830 г. и в 1856 г. священник Успенской 
церкви с. Иваново–Скрябиных Нерехтского у. 
В 1856–62 гг. священник, в 1866–76 гг. заштат-
ный священник Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что при устье р. Меры, Кинешемско-
го у. 

ПОРХАЧЕВСКИЙ (Пархачевский) Михаил 
Иванович (1806 – ранее 1865 гг.) – сын диако-
на, священника Успенской церкви с. Порхаче-
во Юрьевецкого у. Ивана Васильева. С 1830 г. 
и в 1862 г. священник Богоявленской церкви 
с. Владычень Кинешемского у.

ПОСТНИКОВ Алексей Федорович (1807 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви г. Гали-
ча Федора Ивановича Постникова. С 1830 г. 
и в 1834 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Кинешемского у. 

В 1842–65 гг. священник Николаевской церкви 
с. Углец того же у.

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Алексеевич (1808 – 
ранее 1866 гг.) – сын священника Казанской 
церкви с. Филяй Кинешемского у. Алексея 
Филиппова. С 1830 г. и в 1851 г. священник, 
в 1854 г. протоиерей Преображенского собора 
г. Чухломы. Благочинный. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Петр Макарович (1808 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
с. Хмелевка Варнавинского у. Макара Лаврен-
тьева. С 1830 г. священник Троицкой церк-
ви с. Солтаново Кологривского у. С 1837 г. 
по 1865 г. священник Николаевской церкви 
с. Тоншаево Ветлужского у.

РОЗАНОВ Капитон Иванович (1806 – 
07.11.1865 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Ивана 
Васильевича Сахарова. С 1831 г. священник 
Преображенской церкви с. Порздни.

СЕМЕНОВСКИЙ Василий Яковлевич, 1–й 
(1806 – ?) – сын пономаря, дьячка Предтечен-
ской церкви г. Костромы Якова Васильева. 
С 1830 г. священник Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у. С 1865 г. священ-
ник Архангельской церкви погоста Углец Га-
личского у. С 1878 г. заштатный священник, 
проживал в с. Левашево.

СМИРНОВ Александр Иванович (1809 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви 
с. Лезговец Кинешемского у. Ивана Федоровича 
Островского. В 1834 г. обучался в Московской 
ДА.

СМИРНОВ Алексей Лукич (1809 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви, что в Понизье, 
Солигаличского у. Луки Иванова.

СОКОЛОВ Арсений Иванович (1809 – ранее 
1840 гг.) – сын диакона Христорождествен-
ской церкви с. Сокольское Юрьевецкого у. Ива-
на Афанасьева. С 1831 г. и в 1834 г. священник 
Предтеченской церкви с. Ячмень Юрьевецко-
го у.

СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич (1804 – ?) – 
сын священника Богословской церкви погоста 
Богословский Нерехтского у. Василия Алексе-
ева. С 1830 г. и в 1834 г. священник Николаев-
ской церкви с. Никольское, что за р. Волгой, 
Костромского у.

СОКОЛОВ Павел Петрович (1809 – ?) – сын 
протоиерея Христорождественской церкви 
г. Макарьева Петра Никифоровича Соколова. 
В 1830–1834 гг. обучался в Московской ДА.

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович (1809 – ?) – сын 
диакона Богоявленской церкви с. Владычня 
Кинешемского у. Ивана Тимофеева. В 1830 г. 
по желанию выбыл в светское ведомство.
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ТИТОВ Федор Иванович (1807 – ок. 1875 гг.) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ви-
чуга Кинешемского у. Ивана Дмитриевича Ви-
чуговского. С 1830 г. и в 1871 г. священник 
Воскресенской церкви с. Макатово Юрьевец-
кого у.

ТРОИЦКИЙ Михаил
УСПЕНСКИЙ Иван Андреевич – с 1831 г. об-

учался в Московской медико–хирургической 
академии.

ШАРОВ Иван Михайлович (1806 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Ермолино 
Нерехтского у. Михаила Адрианова. С 1831 г. 
и в 1879 г. священник Николаевской церкви 
с. Ногино Нерехтского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Сократ Васильев – сын протоиерея 
Преображенского собора г. Судиславля Ко-
стромского у. Василия Альбова. В 1830 г. уволен 
из КДС по поступлению в Московскую хирурги-
ческую академию.

АРСТОВ (Аретов) Иван Васильевич (1809 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона По-
кровской церкви с. Кабаново Галичского у. 
Василия Антонова. С 1830 г. диакон, с 1834 г. 
и в 1845 г. священник Архангельской церкви 
погоста Углец Галичского у. В 1871 г. священ-
ник Богородицкой церкви погоста Храмки того 
же у.

АРТАМОНОВ Василий Васильевич (1809 – 
1830 гг.) – сын священника Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. Василия Артамоно-
ва. Обучался в КДС, умер.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Климент Маарович (1806 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Георгиевской церкви с. Георгиевское 
Кинешемского у. Макария Федорова. С 1830 г. 
и в 1848 г. диакон Рождественской церкви по-
госта Пречистенский Макарьевского у.

ГОРСКИЙ Гавриил Яковлевич (1813 – ок. 
1856 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка, священника Рождественской церкви 
с. Приправино Юрьевецкого у. Якова Алексе-
евича Левикова. С 1830 г. и в 1855 г. пономарь 
соборной Успенской церкви г. Кинешмы.

ДАРОВАТОВСКИЙ Николай Павлович (1811 – 
?) – уволен из низшего отделения Сын священ-
ника Воскресенской церкви г. Ветлуги Павла 
Дароватовского. В 1831 г. поступил в светское 
ведомство. В 1849 г. губернский секретарь Ко-
стромской Гражданской палаты.

ДРАНИЦЫН Василий Михайлович (1811 – ?) – 
сын пономаря Ильинской церкви, что в Пеме, 

Чухломского у. (позднее священника Воскре-
сенской церкви с. Бартеневщина Галичского у.) 
Михаила Васильева. С 1830 г. копиист в Га-
личском духовном правлении.

ИЛЬИНСКИЙ Георгий Васильевич (1808 – ра-
нее 1865 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Ильинской церкви погоста Ильин-
ский, что на Куекше, Кинешемского у. Василия 
Максимова. С 1830 г. и в 1861 г. диакон, позд-
нее заштатный диакон Архангельской церкви 
с. Кувакино Нерехтского у.

КАНДИДОВ Василий Алексеевич (1808 – ра-
нее 1880 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у. Алек-
сея Федотовича Кандидова. С 1830 г. и в 1851 г. 
диакон Трех–Святительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. В 1855–56 гг. диакон на дья-
ческой вакансии Христорождественской церк-
ви с. Мостовка Макарьевского у. Диакон, за-
штатный диакон Трехсвятительской церкви 
с. Урень.

КРАСНОПЕВЦЕВ Никандр Георгиевич (1810 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Рождественской церкви с. Рождествино 
Нерехтского у. (позднее священника Архан-
гельской церкви с. Кувакино того же у.) Георгия 
Андреева Краснопевцева. С 1831 г.пономарь 
Успенской церкви, что у р. Волги, г. Костромы.

КРЫЛОВ Никита (Аникита) Иванович (1810 – 
ранее 1881 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Рождественской церкви с. Ми-
хайловское Нерехтского у. Ивана Григорьева. 
С 1830 г. и в 1851 г. диакон, позднее заштатный 
диакон Рождественской церкви с. Михайлов-
ское.

ЛИВАНОВ Владимир Александрович (1812 – 
?) – сын диакона, священника Троицкой церк-
ви с. Шилекша Кинешемского у. Александра 
Матвеева. Обучался в КДС. С 1830 г. и в 1851 г. 
пономарь Воскресенской церкви г. Луха Юрье-
вецкого у. 

МАЛИНОВСКИЙ Григорий Иванович 
(1812 – ?) – уволен из среднего отделения. Сын 
священника Предтеченской церкви г. Юрьевца 
Ивана Потапиева.

МУДРОВ Платон Иванович (1808 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Архангель-
ской церкви с. Ильинское–Толбухиных Нерех-
тского у. Ивана Васильева. С 1830 г. и в 1851 г. 
диакон Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. В 1855–62 гг. запрещенный 
диакон.

НЕВЗОРОВ Алексей Иванович (1810 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Стан Ко-
логривского у. Ивана Прокопиева. Обучался 
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в КДС. С 1830 г. обучался в Московской медико–
хирургической академии

ОСИПОВ Карп Афанасьевич (1812 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Архан-
гельской церкви с. Архангельское, что на Волу, 
Варнавинского у. Афанасия Дмит риева. В 1830 г. 
по желанию выбыл в светское ведомство.

ПРОЗОРОВ Семен Александрович (1811 – ?) – 
сын пономаря Рождественской ружной церкви 
погоста Пречистенский Юрьевецкого у. Алек-
сандра Иванова. Обучался в КДС. С 1830 г. поно-
марь, позднее дьячок Рождественской церкви 
с. Жарки Юрьевецкого у. В 1833 г. перемещен 
к Владимирской церкви с. Ведрово Макарьев-
ского у. В 1834–43 гг. диакон Рождествен-
ской ружной церкви погоста Пречистенский, 
в 1843 г. перемещен к Воскресенской церкви 
с. Лучкино Юрьевецкого у., в 1861 г. запрещен. 
С 1865 г. дьячок Христорождественской церк-
ви с. Каменники того же у. Диакон Ильинской 
церкви с. Чуркино Юрьевецкого у., в 1885 г. уда-
лен от места. В 1886 г. определен в Макариев-
скую Решемскую Пустынь.

САМПСОНОВ Кирилл Александрович (1810 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Малое Юрово Макарьевского у. Александра 
Тимофеева. С 1830 г. обучался в Московской 
медико–хирургической академии

СМИРНОВ Арсений Алексеевич (1806 – ?) – 
уволен из среднего отделения по болезни. Сын 
пономаря Николаевской церкви с. Никольское, 
что на р. Нее, Макарьевского у. Алексея Яковлева. 
В 1834 г. проживал с братом–пономарем Петром 
Алексеевичем Смирновым в с. Никольске на Нее.

СМИРНОВ Никанор Петрович (1809 – ранее 
1851 гг.) – окончил среднее отделение. Сын диа-

кона Успенской церкви с. Подольское Костром-
ского у. Петра Федорова. С 1830 г. и в 1849 г. ди-
акон Троицкой церкви г. Плёса Нерехтского у.

ТРАЯНОВ Дмитрий Стефанович (1809 – ранее 
1866 гг.) – окончил среднее отделение. Сын по-
номаря Троицкой церкви с. Писцово Нерехт-
ского у. Стефана Иванова. С 1830 г. и в 1863 г. 
диакон Казанской церкви с. Теплягино Юрье-
вецкого у.

УНИКОВСКИЙ Евгений Максимович (1809 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Предтеченской церкви с. Парское Юрьевецко-
го у. Максима Лаврентьева. С 1830 г. и в 1834 г. 
диакон Архангельской церкви с. Игнатовское 
Нерехтского у.

ХРЯЩЕВ Петр Андреевич (1808 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын пономаря, дьячка Ни-
колаевской церкви с. Лосево Солигаличского у. 
Андрея Дмитриева. С 1830 г. и в 1834 г. диакон 
Христорождественской церкви с. Сокольское 
Юрьевецкого у. В 1865 г. священник Благове-
щенской церкви с. Хрипелево Нерехтского у.

ЦВЕТКОВ Лука Семенович (1809 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын пономаря По-
кровской церкви погоста Погрешино Нерехт-
ского у. Семена Ивановича Цветкова. С 1831 г. 
и в 1883 г. диакон Рождественской церкви 
с. Рождествино–Мятлевых Нерехтского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

СТЕФАН Корнилов (1809 – ?) – сын священни-
ка Николаевской церкви с. Сеготь Юрьевецко-
го у. Корнилия Васильева. В 1830 г., не окончив 
курс учения в КДС, выбыл в г. Тамбов.

 � Выпуск 1831 года
ВЕЛИОЦИНСКИЙ (Велеоцинский, Веле-

цинский) Алексей Васильевич (1806 – ?) – сын 
дьячка Богоявленской церкви погоста Богояв-
ленский, что на р. Мере, Галичского у. Василия 
Флоровича Орлова. С 1832 г. и в 1834 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Михалево Галичского 
у. В 1845–51 гг. священник Троицкой церкви 
с. Замерье того же у. В 1879 г. священник Бого-
словской церкви с. Богословское, что на Шаче, 
Галичского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Евгений Васильевич (1814 – 
?) – сын пономаря Воскресенской церкви 
с. Соболево Юрьевецкого у. Василия Ефимова. 
С 1831 г. и в 1834 г. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА.

ЗАРИН Павел Григорьевич (1810 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви г. Ветлуги Гри-

гория Лукина. В 1831 г. поступил в Московскую 
Императорскую медико–хирургическую ака-
демию.

КАНДИДОВ Александр Евтихиевич (1810 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Баки 
Варнавинского у. Евтихия Федотова. В 1832 г. 
из высшего отделения КДС поступил в Москов-
ский ун–т. 

КРЫЛОВ Иван Яковлевич (1810 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Алексе-
евское Галичского у. Якова Максимова. В 1831–
1835 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

МЕТЕЛКИН Иосиф Георгиевич (1809 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Никифорово 
Костромского у. Георгия Андреева. С 1831 г. 
диакон Успенской церкви, что у р. Волги, г. Ко-
стромы.
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ПОКРОВСКИЙ Иван Александрович (1812 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. Хре-
ново Кинешемского у. Александра Васильевича 
Покровского. 1831 г. поступил в Ярославское 
Демидовское училище.

ПРОЗОРОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1808 – 
?) – сын священника Знаменской церкви с. Зна-
менское Варнавинского у. Ивана Михайлова. 
С 1832 г. священник Спасской церкви с. Бы-
стровское Ветлужского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АДЕЛФИНСКИЙ Смарагд Иванович (1815 – 
ранее 1843 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Подгорной Преображенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. (позднее поно-
маря Алексеевской церкви г. Костромы) Ивана 
Яковлевича Аделфинского. С 1831 г. и в 1833 г. 
пономарь Алексеевской церкви г. Костромы.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Александр Алексан-
дрович (1809 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Успенской церкви, что у р. Волги, 
г. Костромы Александра Ивановича Алексан-
дрийского. С 1831 г. и в 1877 г. диакон Алексе-
евской церкви г. Костромы.

БЕЛОКРЫЛИН Стефан Васильевич 
(25.12.1810 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Вознесенской церкви с. Цыкино 
Макарьевского у. Василия Антонова. С 1832 г. 
диакон Христорождественской церкви погоста 
Гребни Кинешемского у., с 1838 г. священник 
Христорождественской церкви с. Гари Мака-
рьевского у. С 1867 г. и в 1879 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Мокроносово того же у.

БЕЛЯЕВСКИЙ Стефан Евдокимович (1809 – 
ранее 1843 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Николаевской церкви с. Зажарье 
Костромского у. Евдокима Макарова. С 1831 г. 
и в 1834 г. диакон Знаменской церкви с. Георги-
евское, что на Колдоме, Кинешемского у.

ВИЛИНСКИЙ Евгений Васильевич (1811 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Христорождественской церкви с. Батманы Ки-
нешемского у. Василия Вилинского. С 1831 г. 
диакон Благовещенской церкви с. Семигорьево 
Кинешемского у. С 1839 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Ко… того же у. С 1842 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Спас–Нозо-
га Нерехтского у. С 1863 г. и в 1881 г. священник 
Петропавловской церкви с. Стрелка того же у.

ВЛАДИМИРОВ Григорий Федорович (? – 
1890 г.) – сын пономаря Покровской церкви, 
что на Удгоде, Буйского у. Федора Егорова. Об-
учался в КДС. С 1831 г. пономарь соборной Бла-

говещенской церкви г. Буя. С 1835 г. пономарь, 
с 1876 г. дьячок, с 1880 г. заштатный дьячок 
Покровской церкви, что на Удгоде.

ВЛАДИМИРОВ Тихон Иванович (1808 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Вос-
кресенской церкви с. Лучкино Юрьевецкого у. 
Ивана Родионова. С 1831 г. и в 1851 г. диакон Вос-
кресенской церкви с. Соболево Юрьевецкого у.

ВЫГОЛОВСКИЙ Александр Михайлович 
(1807 – ранее 1890 гг.) – окончил низшее отде-
ление. Сын дьячка Троицкой церкви с. Выго-
лово Нерехтского у. Михаила Иванова. С 1828 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Любовнико-
во Костромского у. С 1831 г. и в 1849 г. диакон 
Николаевской церкви с. Малые Соли того же у. 
В 1855–62 гг. диакон Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у. В 1863–81 гг. диакон 
Николаевской церкви погоста Козура Костром-
ского у.

ГАРСКИЙ Николай Прокопиевич (1811 – ра-
нее 1842 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Николаевской церкви с. Полома 
Кологривского у. Прокопия Макарова. С 1831 г. 
и в 1834 г. диакон Воскресенской церкви г. Вет-
луги.

КРУТИКОВ Петр Яковлевич (1811 – ранее 
1851 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Троицкой церкви с. Чмутово Га-
личского у. Якова Иванова. С 1831 г. и в 1842 г. 
диакон Архангельской церкви г. Костромы.

ЛИБЕРОВ Иван Иванович (1808 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Воча Солигаличского у. 
Ивана Петрова. С 1831 г. и в 1834 г. диакон 
Георгиевской церкви с. Верхнемежское Коло-
гривского у. В 1848–71 гг. диакон Николаевской 
церкви с. Шанга Ветлужского у.

ЛЮБИМОВ Иван Николаевич (1812 – 
25.09.1890 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Благовещенской церкви с. Хрипе-
лево Нерехтского у. Николая Савельева. С 1832 г. 
диаконом Успенской церкви с. Иваново–Скря-
биных Нерехтского у. С 1840 г. священник; 
в 1848–90 гг. священник Архангельской церкви 
с. Зеленово того же у., в 1890 г. уволен за штат.

МАГНИТСКИЙ Федор Васильевич (1809 – ра-
нее 1888 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Богородицкой церкви с. Березники 
Нерехтского у. Василия Федорова. С 1831 г. 
и в 1879 г. диакон Вознесенской церкви 
с. Дмит риевское того же у.

МАЛЫШЕВ Аделф Иванович (1809 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника Ни-
колаевской церкви погоста Малышев Костром-
ского у. Ивана Иванова. С 1831 г. и в 1834 г. 
диакон Благовещенской церкви г. Костромы.
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МЕДИОКРИТСКИЙ (Медиокрицкий) Исмаил 
Иванович (1808 – ?) – окончил среднее отделе-
ние. Сын священника Нагорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. Ива-
на Медиокрицкого. С 1832 г. и в 1851 г. диакон 
Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевецко-
го у., в 1856–57 гг. запрещенный диакон.

МЕЖЕВСКИЙ Иван Михайлович (1813 – ?) – 
сын сторожа Костромской ДК Михаила Логи-
новича Межевского. В 1831 г. из КДС по разбору 
поступил в военную службу.

МЕМОРСКИЙ Иван Семенович (1811 – 
09.07.1869 гг.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын священника Богородицкой церкви, 
что в Шарике, Кинешемского у. Семена Васи-
льева. С 1831 г. и в 1834 г. диакон Троицкой 
церкви с. Солтаново Кологривского у. В 1869 г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что при г. Унже, Макарьевского у.

НАРБЕКОВ Григорий Александрович (1808 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диа-
кона Рождественской церкви с. Высоково, 
что на р. Ячмене, Юрьевецкого у. Александра 
Стефанова. С 1831 г. и в 1834 г. диакон Преоб-
раженской церкви г. Юрьевца.

ОРНАТСКИЙ Иван Фомич (1813 – ?) – окончил 
среднее отделение. С 1831 г. и в 1834 г. диакон 
Покровской церкви с. Пельны Юрьевецкого у.

ОРФАНИЦКИЙ Александр Петрович (1810 – 
1831 гг.) – уволен из среднего отделения по бо-
лезни. Сын дьячка Рождественской церкви 
с. Жарки Юрьевецкого у. Петра Семенова. 

РОЗАНОВ Федор Матвеевич (1812 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын священника Георгиев-
ской церкви с. Каликино Чухломского у. Матвея 
Павловича Львова. С 1831 г. диакон Крестовоз-
движенской церкви г. Кинешмы, в 1847 г. переве-
ден к Ильинской церкви с. Ильинское, что против 
слободы Решма, Кинешемского у. С 1860 г. диакон 
на причетнической вакансии в Казанском соборе 
г. Нерехты, в 1861 г. переведен в Преображенский 
собор г. Чухломы. С 1863 г. и в 1880 г. диакон Вос-
кресенской церкви с. Нежетино Макарьевского у.

СЕЛЕЦКИЙ Лука Васильевич (1808 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Николаев-

ской церкви с. Сельцо, что за Воржею, Костром-
ского у. Василия Григорьева. С 1831 г. и в 1834 г. 
диакон Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у.

СЕМЕНОВСКИЙ Алексей Васильевич (1810 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Симеоновской церкви с. Семеновское Юрьевец-
кого у. Василия Алексеева. С 1831 г. и в 1862 г. 
пономарь Воскресенской церкви с. Левашево 
Костромского у.

СЛОБОДСКИЙ Иван Васильевич (1809 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Богоотцовской церкви, что в Рыбной слободе, 
г. Галича Василия Семенова. С 1831 г. и в 1879 г. 
диакон, в 1886 г. заштатный диакон Преобра-
женского собора г. Судиславля Костромского у.

СНЕГИРЕВ Порфирий Прокопьевич (1811 – 
26.08.1889 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Казанской церкви с. Соличное 
Макарьевского у. Прокопия Иванова. С 1832 г. 
диакон Преображенской церкви с. Мокро-
носово Макарьевского у. С 1837 г. священник 
Казанской церкви с. Соличное, в 1842 г. пере-
веден к Предтеченской церкви с. Болваницы 
того же у. Вновь с 1843 г. священник Казанской 
церкви с. Соличное.

СТРАХОВ Иван Львович (1806 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын пономаря Нагорной 
Преображенской церкви посада Пучеж Юрье-
вецкого у. Льва Васильева. С 1831 г. и в 1834 г. 
диакон Троицкой церкви с. Красное–Сумаро-
ковых Нерехтского у.

ХРАМКОВСКИЙ Георгий Иванович (1810 – 
1831 гг.) – уволен из среднего отделения. Сын 
дьячка Богородицкой церкви, что в Храмках, 
Галичского у. Ивана Васильева. Находился 
при отце, умер.

ЦАРЕВСКИЙ Павел Иванович (1810 – ?) – сын 
дьячка Цареконстантиновской церкви г. Ко-
стромы Ивана Иванова. В 1831 г. из приватных 
учеников КДС по разбору поступил в военное 
звание. Губернский регистратор Галичского 
уездного суда, с 1840 г. коллежский регистра-
тор. Письмоводитель Галичского городниче-
ского правления, в 1843 г. уволен.

 � Выпуск 1832 года
АВКТОРОВ Александр Иванович (1810 – ?) – 

сын священника Троицкой церкви г. Юрьевца 
Ивана Иванова. С 1832 г. священник Никола-
евской церкви с. Макарово Макарьевского у. 
В 1861 г. священник Христорождественской 
церкви г. Юрьевца.

АДЕЛФИНСКИЙ (Адельфинский) Иван Яков-
левич (1810 – ?) – сын диакона Онуфриевской 

церкви г. Кологрива Якова Ивановича Адел-
финского. 

АКВИЛЕВ Михаил
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Николай (? – ранее 

1848 гг.) – в 1834 г. священник Успенской церк-
ви с. Горинское Буйского у.

АМЕНИЦКИЙ (Аменитский) Николай Ивано-
вич (1809 – ?) – сын диакона Успенской церкви 
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с. Тетеринское Нерехтского у. Ивана Стефано-
вича Аменицкого. С 1832 г. диакон Успенской 
церкви с. Тетеринское, в 1883 г. уволен за штат.

АРИСТОВ Василий Алексеевич (1810 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Архангельское, что на Волу, Варнавинско-
го у. Алексея Нмикифорова. С 1832 г. и в 1871 
г. священник Ефремиевской церкви с. Ширь 
Кологривского у.

АРИСТОВ Николай Иванович (1806 – ?) – сын 
священника Всехсвятской церкви г. Костромы, 
Покровской церкви с. Шунга Костромского у. 
Ивана Андреевича Аристова. Окончил медико–
хирургическую академию. Лекарь.

АРМЕНСКИЙ Павел Петрович (1806 – ранее 
1848 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви 
с. Арменки Нерехтского у. Петра Яковлева. 
С 1832 г. и в 1843 г. священник Троицкой церк-
ви с. Никульское Нерехтского у.

БЕЛЕЦКИЙ (Белетский) Геннадий Алексан-
дрович (1810 – ?) – сын дьячка, диакона Вос-
кресенской церкви с. Остров Нерехтского у. 
Александра Стефанова. С 1832 г. и в 1834 г. 
священник Преображенской церкви с. Дени-
совское Нерехтского у.

БЕЛИКОВ Федор Васильевич (1808 – 
25.09.1841 гг.) – сын диакона, священника Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у. Василия Антонова. С 1832 г. 
священник Воскресенской соборной церкви 
г. Ветлуги.

ВЕНЕЦКИЙ Алексей
ВИГСКИЙ Василий Васильевич (1810 – ?) – 

сын диакона Введенской церкви, что на Виге, 
Чухломского у. Василия Алексеева. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Андреевич (1810 – 
1855 гг.) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви г. Луха Юрьевецкого у. Андрея Яковлева. 
С 1832 г. диакон Ильинской церкви г. Костро-
мы.

ВИШНЕВСКИЙ Федор Васильевич (1810 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Углец Ки-
нешемского у. (позднее священника Преобра-
женской церкви с. Берегово Кинешемского у.) 
Василия Никифорова. С 1834 г. и до 1837 г. учи-
тель Галичского ДУ. С 1834 г. и в 1836 г. священ-
ник Николаевской церкви Галичского Старо-
торжского девичьего монастыря. В 1845–71 гг. 
священник Богоявленской церкви г. Галича.

ВЛАДИМИРОВ Василий Андреевич – сын 
священника Воскресенской церкви с. Влади-
мирово Буйского у. (позднее священника Ни-
колаевской церкви с. Семеновское Костром-
ского у.) Андрея Стефанова. В 1833 г. выбыл 
в светское ведомство.

ВЛАДИМИРСКИЙ Василий 

ГЕОРГИЕВСКИЙ Максим Макариевич (1804 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское Кинешемского у. Макария Федоро-
ва. С 1832 г. учитель Солигаличского ДУ.

ГОЛУБЕВ Василий Афиногенович (1806 – ра-
нее 1848 гг.) – сын дьячка Георгиевской церкви 
с. Верховолостное Кологривского у. Афиногена 
Иванова. С 1832 г. диакон, с 1833 г. священник 
Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у.

ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Александрович 
(1811 – ?) – сын диакона кафедрального Тро-
ицкого собора г. Костромы Александра Андре-
евича Голубинского. С 1832 г. и в 1849 г. диакон 
Спасской церкви, что в Подвязье, г. Костромы. 
С 1834 г. учитель в Костромском ДУ, в 1845 г. 
уволен.

ГОЛУБКОВ Павел Иванович (1809 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Сунгуро-
во Костромского у. Ивана Алексеева. С 1832 г. 
и в 1851 г. священник Николаевской церкви 
с. Сунгурово.

ГОРИЦКИЙ Александр Космич (1811 – 
16.01.1894 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Толпыгино Нерехтского у. Кос-
мы Матвеева. С 1832 г. священник Троицкой 
церкви с. Шилекша Кинешемского у. С 1837 г. 
и в 1851 г. священник, в 1857–60 гг. протоиерей 
Николаевской церкви с. Болотново Юрьевецко-
го у. С 1860 г. протоиерей Николаевской церкви 
с. Вичуга Кинешемского у. С 1863 г. протоиерей 
Успенского собора г. Кинешмы. Благочинный. 
В 1863–71 гг. смотритель Кинешемского ДУ. 
С 1892 г. председатель Кинешемского уездно-
го отделения Училищного Совета. Дворянин.

ГОРТОВ Василий Александрович (1812 – ра-
нее 1851 гг.) – сын дьячка Казанской церкви 
с. Макаровское Юрьевецкого у. Александра 
Иванова. С 1832 г. и в 1849 г. священник Васи-
льевской церкви с. Шохна Нерехтского у.

ГРУЗДЕВ Иван Федорович (1810 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Сенная Чухлом-
ского у. Федора Козмина. С 1832 г. и в 1857 г. 
священник Воскресенской церкви с. Жилино 
Солигаличского у. Благочинный. В 1862–89 гг. 
священник Троицкой церкви с. Солтаново Ко-
логривского у., в 1889 г. уволен за штат.

ДИЛИГЕНСКИЙ Василий Васильевич (1806 – 
25.09.1890 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Холкино Ветлужского у. Василия 
Маркова. С 1832 г. священник Николаевской 
церкви с. Кажирово Ветлужского у.

ДМИТРЕВСКИЙ Василий Андреевич (1810 – 
ранее 1848 гг.) – сын дьячка Сретенской церк-
ви с. Дмитриевское Макарьевского у. Андрея 
Иосифова. С 1833 г. священник Нагорной Пре-
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ображенской церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у.

ДОБРОВ Владимир Андреевич (1810 – ранее 
1861 гг.) – сын диакона Преображенской церк-
ви с. Порздни Юрьевецкого у. Андрея Васи-
льевича Преображенского. С 1832 г. и в 1858 г. 
священник Казанской церкви с. Теплягино 
Юрьевецкого у.

ДОБРОХОТОВ Иван Григорьевич (1810 – ра-
нее 1856 гг.) – сын пономаря Вознесенской 
церкви с. Тимошино Макарьевского у. Григория 
Лаврентьева. С 1832 г. и в 1851 г. священник 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на Чебок-
сарке, Варнавинского у.

ДРОЗДОВ Никанор Васильевич (1807 – 
1871 гг.) – сын дьячка Благовещенской церк-
ви с. Благовещенское Юрьевецкого у. Василия 
Васильева. С 1832 г. и в 1866 г. священник, 
в 1869 г. заштатный священник Богородицкой 
церкви погоста Ананьин Конец Кинешемско-
го у. В 1871 г. священник Стефановской церк-
ви г. Костромы, приписанной к Николаевской 
церкви, что в Дебре, г. Костромы.

ДУМАРЕВСКИЙ Павел Александрович 
(1811 – ?) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. Александра Алексее-
ва. С 1832 г. священник Петропавловской церк-
ви г. Костромы.

ЗАРНИЦЫН Стефан Сергеевич (1810 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви пого-
ста Георгиевский, что на р. Костроме, Буйско-
го у. Сергея Андреевича Зарницына. С 1833 г. 
и в 1863 г. священник Николаевской церкви 
с. Андреевское Костромского у.

ИППОЛИТОВ Николай Павлович (1811 – ок. 
1850 гг.) – сын дьячка Ильинской церкви г. Ко-
стромы Павла Григорьева. С 1833 г. священник 
Троицкой церкви с. Писцово Нерехтского у., 
позднее священник Воскресенской церкви 
с. Писцово.

КОЗЫРЕВ Павел 
КРАСОВСКИЙ Иван Арсеньевич (1812 – ?) – 

сын священника Казанской церкви с. Кощеево 
Нерехтского у. Арсения Львовича Оделевского. 
В 1833 г. по желанию уволен в светское ведом-
ство. 

КРОПОТОВ Павел Андреевич (1808 – ранее 
1857 гг.) – сын диакона, священника Троицкой 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Андрея 
Григорьева. С 1832 г. и в 1851 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Одоевское. Благочинный.

ЛАВРОВ Петр – в 1852 г. священник Богояв-
ленской церкви с. Головинское Буйского у.

ЛЕБЕДЕВ Иван Козмич (1806 – ?) – сын свя-
щенника Покровской церкви с. Мортки Юрье-
вецкого у. Козмы Захарова. С 1832 г. священник 

Космодамианской церкви с. Космодамианское 
Кинешемского у.

ЛЕВИТСКИЙ Георгий Иванович (1809 – 
1864 гг.) – сын диакона Александровской церк-
ви с. Кукишево Галичского у. Ивана Прохорова. 
С 1833 г. и в 1835 г. священник Воскресенской 
церкви с. Игодово Галичского у. В 1848–55 гг. 
священник Николаевской церкви с. Теприново 
Макарьевского у., в 1855–58 гг. запрещенный 
священник, в 1862–64 гг. священник.

ЛЬВОВ Иван Стефанович (1811 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Арсе-
ньева Слобода Чухломского у. Стефана Льво-
ва. С 1833 г. служил писцом при бухгалтере 
Костромской дирекции училищ, с 1836 г. бух-
галтер. В 1845 г. контролер по лесной части 
контрольного отделения Костромской палаты 
государственных имуществ, коллежский се-
кретарь.

МАЙЕВСКИЙ (Маевский) Михаил Ефремович 
(1808 – ?) – сын пономаря Казанской церкви 
с. Калакшино Чухломского у. (упраздненной 
церкви в 1831 г. и причисленной к с. Морозов-
ское) Ефрема Григорьевича Маевского. В 1832–
1836 гг. обучался в Московской ДА, кандидат. 
В 1836 г. поступил в ведомство Владимирского 
Семинарского Правления.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Васильевич (1810 – 
?) – с 1833 г. священник Николаевской церкви 
с. Арсеньева Слобода Чухломского у. С 1834 г. 
и в 1862 г. священник Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. С 1839 г. благочинный.

МИТИНСКИЙ Иван Васильевич (1810 – ранее 
1890 гг.) – сын диакона Георгиевской церкви 
с. Митино Верховье Солигаличского у. Василия 
Ерастова. В 1834–66 гг. священник Георгиев-
ской церкви с. Митино Верховье.

МУЗАЛЕВСКИЙ Александр Маркианович 
(1809 – ?) – сын пономаря Покровской церкви 
с. Красное–Поливановых Нерехтского у. Мар-
киана Алексеева. С 1832 г. и в 1834 г. священник 
Спасской церкви с. Заборье Кинешемского у.

МУРАВЬЕВ Александр Полиевктович 
(1812 – ?) – сын протоиерея Костромского 
Крестовоздвиженского девичьего монастыря 
Полиевкта Ананиевича Муравьева. В 1832 г. 
по желанию выбыл в светское звание.

НАЗАРЕТСКИЙ Петр Матвеевич (1810 – 
1848 гг.) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Макатово Юрьевецкого у. Матвея Иванова. 
С 1832 г.и в 1834 г. священник Казанской церк-
ви с. Новинское Кинешемского у. В 1837–48 гг. 
священник Введенской церкви погоста Введен-
ский того же у.

НЕВСКИЙ Александр Андреевич (1812 – ?) – 
сын диакона Предтеченской церкви с. Орехо-
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во Юрьевецкого у. Андрея Иванова. С 1833 г. 
священник Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у.

НИКОЛЬСКИЙ Арсений Иванович (1811 – ра-
нее 1848 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви, что в Сыпанове, Нерехтского у. Ива-
на Ивановича Никольского, внук священника 
Васильевской церкви с. Шохна того же у. Гри-
гория Никитина. С 1833 г. и в 1842 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Михайловское 
Галичского у. Благочинный.

ОСТРОГСКИЙ Иван Иванович (1809 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Боговское 
(Острог тож) Макарьевского у. Ивана Никити-
на. В 1834–56 гг. священник Введенской церкви 
с. Колшево Кинешемского у.

ПАВЛИНСКИЙ Никандр
ПЕСКОВ Евсигний Федорович (1805 – 

05.03.1885 гг.) – сын диакона Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Матвеево Кологривского у. 
(позднее священника Успенской церкви с. Ней-
ское того же у.) Федора Никитина. С 1832 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Матвеево.

РЕФОРМАТСКИЙ Василий Платонович 
(1811 – 02.02.1877 гг.) – сын пономаря Рожде-
ственской церкви с. Михайловское Нерехт-
ского у. Платона Александрова. С 1833 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Сорохта 
Нерехтского у. С 1841 г. благочинный. С 1862 г. 
священник, в 1868–77 гг. протоиерей Благо-
вещенской церкви посада Большие Соли Ко-
стромского у. 

РОЗАНОВ Владимир Матвеевич (1808 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Кали-
кино Чухломского у. Матвея Павловича Львова. 
С 1832 г. священник; в 1845–55 гг. священник 
Богородицкой церкви с. Бушнево Чухломско-
го у. В 1863–79 гг. священник Спасской церкви 
с. Быстровское Ветлужского у.

СЕЛИТСКИЙ (Селицкий) Григорий Яковлевич 
(1809 – ?) – сын дьячка Александро–Антонинов-
ской церкви с. Селище Костромского у. Якова 
Андреева. С 1832 г. священник, с 1869 г. про-
тоиерей, с 1890 г. заштатный протоиерей Ни-
колаевской церкви с. Бардаково Нерехтского у. 
С 1842 г. благочинный. 

СЕМЕНОВСКИЙ Василий Яковлевич (1809 – 
?) – сын пономаря, дьячка Предтеченской 
церкви г. Костромы Якова Васильева. С 1832 г. 
священник Богородицкой церкви с. Ильин-
ское–Шихматовых Нерехтского у.

СКВОРЦОВ Иван Иванович (1812 – ?) – сын 
диакона, священника Троицкой церкви с. Кан-
даурово Юрьевецкого у. Ивана Дмитриева. 
С 1832 г. и в 1858 г. священник, в 1862 г. заштат-

ный священник Предтеченской церкви с. Яч-
мень Юрьевецкого у.

СМИРНОВ Петр Васильевич (1811 – 1845 
гг.) – сын священника Макариевской церкви 
с. Притыки Варнавинского у. (позднее протои-
ерея соборной Богородицкой церкви г. Нерех-
ты) Василия Гавриловича Смирнова. С 1833 г. 
священник Благовещенской церкви г. Нерехты.

СОКОЛОВ Дмитрий Иванович (1807 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Бартене-
во Нерехтского у. Ивана Стефанова. С 1833 г. 
и в 1871 г. священник Успенской церкви с. Ро-
маново Костромского у. С 1853 г. благочинный.

СОКОЛОВ Петр Васильевич (1812 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. Василия Ксенофонтовича Со-
колова. С 1832 г. учитель Лухского ДУ.

СПЕРАНСКИЙ Алексей Федорович (1812 – 
?) – сын священника Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича Федора Ивано-
вича Пенского. С 1833 г. и в 1839 г. священник 
Преображенского собора г. Галича. В 1848–
58 гг. священник, в 1861–62 гг. бывший свя-
щенник Параскевинской церкви, что в Рыбной 
слободе, г. Галича.

СПЕРАНСКИЙ Павел Алексеевич (1813 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви г. Костро-
мы Алексея Владимирова. С 1832 г. обучался 
в Московской ДА.

СТРЕЖНЕВ Иван Стефанович (1811 – ра-
нее 1855 гг.) – сын дьячка Сретенской церкви 
с. Солдога Кинешемского у. Стефана Герасимо-
ва. С 1833 г. священник Симеоновской церкви 
с. Семеновское Макарьевского у. В 1848–51 гг. 
священник Введенской церкви с. Филисово 
Юрьевецкого у.

ТАРЕЛКИН (Торелкин) Иван Иванович (1809 – 
?) – сын пономаря Успенской церкви с. Холки-
но Ветлужского у. Ивана Григорьева. С 1832 г. 
и в 1834 г. священник Вознесенской церкви 
с. Коршунское Макарьевского у.

ТИТОВ Андрей Георгиевич (1808 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Новое, 
что в Телякове, Галичского у. Георгия Петрова. 
С 1832 г. и в 1863 г. священник Николаевской 
церкви с. Новое, что в Телякове.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Василий Георгиевич (1814 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Рож-
дественской церкви с. Высоково, что на р. Яч-
мене, Юрьевецкого у. Георгия Федорова. 
С 1832 г. и в 1834 г. пономарь Предтеченской 
церкви с. Ячмень Юрьевецкого у.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

АНДРЕЕВСКИЙ Косма Николаевич (1808 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Ни-
колаевской церкви с. Андреевское Костром-
ского у. Николая Никитина. С 1832 г. и в 1871 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Игодово Га-
личского у.

БОРКОВ Григорий Евдокимович (1811 – 
1874 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Покровской церкви с. Смольни-
цы Галичского у. Евдокима Петрова. С 1832 г. 
диакон Архангельской церкви с. Михайловское 
Галичского у. С 1836 г. священник Покровской 
церкви с. Смольницы.

БОРКОВ Иван Никитич (Аникитич) (1812 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Шишкино Костромского у. Аникиты Мега-
линского. В 1832 г. из КДС поступил в Москов-
скую медико–хирургическую академию.

ВЕДЕНСКИЙ Матвей Андреевич (1812 – ранее 
1882 гг.) – сын священника Введенской церкви 
с. Андреевское Нерехтского у. Андрея Никифо-
рова. Обучался в КДС до 1832 г. С 1832 г. поно-
марь, с 1859 г. и в 1871 г. диакон Введенской 
церкви с. Андреевское.

ВЕЛТИСТОВ Василий Феоктистович (1809 – 
21.06.1889 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Стрельне, Нерехтского у. Фе-
октиста Васильевича Велтистова. С 1832 г. 
и в 1833 г. диакон Троицкой церкви с. Солта-
ново Кологривского у. В 1850–71 гг. священ-
ник Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Стрельне, заштатный священник.

ВЕРХОВСКИЙ Павел Иванович (1811 – ранее 
1890 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Николаевской церкви, что в Верховье, 
Солигаличского у. Ивана Ерофеева. С 1832 г. 
и в 1871 г. диакон Троицкой церкви, что в Ше-
бале, Галичского у. В 1879 г. священник Введен-
ской церкви с. Денисьево того же у.

ВЫСОКОВСКИЙ Павел Панкратиевич 
(1814 – 1832 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, 
Юрьевецкого у. Панкратия Шипова. В 1832 г. 
обучался в среднем отделении КДС, умер.

ГОЛУБЕВ Василий Иванович (1812 – ?) – уво-
лен. Сын священника Троицкой церкви с. Ши-
лекша Кинешемского у. Ивана Иванова. 

ГОЛУБЕВ Ипполит Максимович (1813 – 
1865 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Николаевской церкви с. Болотново 
Юрьевецкого у. Максима Михайлова. С 1832 г. 
и в 1834 г. диакон Космодемьянской церкви 
с. Космодемьянское Кинешемского у. В 1848–
65 гг. священник Введенской церкви погоста 
Введенский того же у.

ДОБРОСЛАВСКИЙ Михаил Андреевич (1813 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын священ-
ника Троицкой церкви с. Кандаурово Юрьевец-
кого у. Андрея Андреева. В 1832 г. поступил 
на службу в Костромскую ДК.

ДРАНИЦЫН Алексей Федорович (1810 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Ца-
реконстантиновской церкви г. Галича Федора 
Васильева. С 1832 г. и в 1834 г. диакон Воскре-
сенской церкви г. Ветлуги.

КОЗЫРЕВ Василий Владимирович (1809 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Спас-
ской церкви погоста Спасский, что на Сендеге, 
Кинешемского у. Владимира Андреева. С 1832 г. 
и в 1834 г. диакон Воскресенской церкви г. Не-
рехты.

КОПАСОВ Самуил Семенович (1813 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Воскресенской церкви г. Луха Юрьевецкого у. 
Семена Малахиевича Копасова. В 1832 г. выбыл 
в светское ведомство.

ЛАВРОВ Иван Алексеевич (1812 – ранее 
1865 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на р. Шаче, Буйского у. Алек-
сея Лаврова. В 1832 г. и в 1834 г. диаконом Всех-
святской церкви г. Костромы.

МИЛОВИДОВ Георгий Иванович (1813 – 
1892 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона, священника Макариевской церкви 
с. Притыки Варнавинского у. Ивана Семенова. 
С 1832 г. дьячок, с 1889 г. заштатный псалом-
щик Макариевской церкви с. Притыки.

ПТИЦЫН Галактион Петрович – обучался 
в КДС. С 1832 г. обучался в Московской меди-
ко–хирургической академии

РЕФОРМАТСКИЙ Дмитрий Александрович 
(1810 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Преображенской церкви с. Горки-
но Нерехтского у. Александра Иванова. С 1832 г. 
диакон Симеоновской церкви с. Семеновское 
Юрьевецкого у. В 1844–65 гг. священник Пре-
ображенской церкви с. Горкино.

РОЗАНОВ Василий Иванович (1813 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря, 
дьячка Предтеченской церкви с. Ячмень Юрье-
вецкого у. Ивана Сергеева. С 1832 г. и в 1834 г. 
пономарь Троицкой церкви с. Воронцово 
Юрьевецкого у.

УСПЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1810 – ра-
нее 1848 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Успенской церкви с. Ильин-
ское, что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у. 
Алексея Иванова. С 1832 г. и в 1845 г. диакон 
Успенской церкви с. Ильинское, что на берегу 
р. Волги.
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ФРЕНЕВ Василий Михайлович (1810 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын пономаря, дьячка 
Воскресенской церкви с. Молвитино Буйско-
го у. Михаила Яковлевича Френева. С 1832 г. 
и в 1834 г. диакон Воскресенской церкви с. За-
лужье Костромского у. В 1871 г. диакон Воскре-
сенской церкви, что на Площадке, г. Костромы.

ученики, прозвания которых 
не определены

ИВАН Петров (1810 – ?) – уволен из средне-
го отделения. Сын пономаря Димитриевской 
церкви с. Палома Кологривского у. Петра Ва-
сильева.

 � Выпуск 1833 года
ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Александрович (1812 – 

ранее 1855 гг.) – сын священника Воскре-
сенской церкви с. Глазуново Чухломского у. 
Александра Иванова. В 1833 г. направлен 
на обучаение в Санкт–Петербургскую ДА. 
В 1937–51 гг. учитель Костромского ДУ, свя-
щенник Трех–Святительской домовой церкви, 
что при Костромском ДУ. Инспектор КДС, про-
фессор.

КАНДИДОВ Александр Андреевич (1814 – 
1873 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Борщино Костромского у. Андрея Ан-
дреевича Томилова. В 1833–1837 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. Историк.

КРОПОТОВ Иван Иванович (1814 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви г. Ветлуги 
Ивана Кропотова. В 1833 г. направлен на обуча-
ение в Санкт–Петербургскую ДА.

ОРЛОВ Алексей Филиппович (1809 – 
1865 гг.) – сын дьячка Спасской церкви с. Ниж-
немежское Кологривского у. Филиппа Мар-
келова. В 1833 г. окончил КДС. В 1848–65 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Пищи 
Кологривского у.

ТИХОНРАВОВ Иван Стефанович (1812 – ?) – 
сын дьячка. С 1834 по 1838 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. С 1838 г. учитель КДС. С 1847 г. 
и в 1849 г. смотритель и учитель в Кинешем-
ском ДУ, в 1850 г. бывший смотритель.

ЯХОНТОВ Яков Мартьянович (1814 – ?) – сын 
священника. В 1833–1837 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА, кандидат. С 1835 г. 
и в 1862 г. смотритель Солигаличских ДУ, 
с 1838 г. учитель Солигаличского ДУ. В 1862 г. 
протоиерей.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ (Алякрицкий) Алексей Пе-
трович (1811 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона. С 1833 г. и в 1858 г. диакон Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Матвеево Ко-
логривского у.

БЕЛЯЕВ Матвей Андреевич (1813 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Успенской 

церкви с. Даниловское Кинешемского у. (позд-
нее диакона Георгиевской церкви с. Дебово 
того же у.) Андрея Сергеева. С 1834 г. диакон 
Благовещенской церкви г. Юрьевца. С 1840 г. 
священник Преображенской церкви с. Жуковка 
Юрьевецкого у. С 1876 г. и в 1881 г. священник 
Николаевской церкви с. Космино Нерехтско-
го у.

ВАРГАСОВ Алексей Иванович (1812 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын псаломщика 
Успенского собора г. Костромы Ивана Саввина. 
С 1836 г. учитель в Юрьевецком приходском 
училище, в 1837 г. переведен в Солигаличское 
уездное училище, губернский секретарь. 
С 1843 г. канцелярский служитель лесного 
отделения, в Костромской палате государ-
ственных имуществ, в 1850 г. коллежский се-
кретарь.

ВИНОГРАДОВ Александр Максимович (1813 – 
ранее 1900 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника, протоиерея Преображен-
ской церкви г. Юрьевца Максима Виноградова. 
С 1833 г. и в 1858 г. диакон Христорождествен-
ской церкви г. Юрьевца. В 1871 г. диакон Бого-
явленской церкви г. Юрьевца, в 1879 г. диакон 
Сретенской церкви г. Юрьевца.

ВЛАДИМИРОВ Александр Андреевич (1806 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Воскресенской церкви с. Владимирово 
Буйского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Семеновское Костромского у.) 
Андрея Стефанова. С 1833 г. диакон Предтечен-
ской церкви с. Пазухино Костромского у.

ВЛАДИМИРОВ Кир Александрович (1809 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диако-
на Введенской церкви с. Медведиха Варна-
винского у. Александра Андреева. С 1833 г. 
диакон Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Шаче, Макарьевского у. С 1836 г. 
и в 1862 г. священник Воскресенской церкви 
с. Низкусь того же у.

ВЛАДИСЛАВЛЕВ Никифор Иванович (1814 – 
ранее 1866 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Предтеченской церкви с. Яч-
мень Юрьевецкого у. Ивана Андреева. С 1833 г. 
пономарь Предтеченской церкви с. Ячмень.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ВОИНОВ Иван Михайлович (1814 – ?) – уво-
лен из высшего отделения. Сын протоиерея 
Преображенского собора г. Чухломы Михаи-
ла Воинова. С 1834 г. учитель в Кологривском 
приходском училище, с 1835 г. учитель в Коло-
гривском уездном училище, титулярный совет-
ник. С 1844 г. и в 1850 г. помощник Галичского 
окружного начальника Костромской палаты 
государственных имуществ.

ГОЛУБКОВ Иван Ильич (1815 – ?) – уволен 
из низшего отделения. Сын диакона Успенско-
го собора г. Кинешмы Ильи Иванова.

ГОВОРКОВ Андрей Андреевич (1812 – 
1859 гг.) – уволен. Сын дьячка Преображенской 
церкви с. Бураково Костромского у. Андрея Ва-
сильева. В 1845–57 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Лужки Буйского у. В 1857–59 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Афонасово 
Костромского у.

ГОРОДКОВ Григорий Никитич (1813 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Казанской церкви с. Новое Галичского у. Ни-
киты Григорьева. С 1833 г. и в 1871 г. диакон 
Георгиевской церкви погоста Георгиевский, 
что на Старом, Солигаличского у., в 1890 г. за-
штатный диакон.

ДОБРОГОРСКИЙ Николай Евграфович (1812 – 
ранее 1848 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Казанской церкви с. Кощеево 
Нерехтского у. Евграфа Михайлова. С 1833 г. 
диакон Троицкой церкви с. Одоевское Ветлуж-
ского у.

ДРОЗДОВ Алексей Васильевич (1814 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Ни-
колаевской церкви с. Большое Яковлевское 
Нерехтского у. Василия Иванова. В 1850–58 гг. 
дьячок Николаевской церкви с. Большое Яков-
левское.

ДУМАРЕВСКИЙ Василий Александрович 
(1814 – ?) – окончил низшее отделение. Сын ди-
акона Предтеченской церкви с. Парское Юрье-
вецкого у. Александра Алексеева. В 1842–48 гг. 
диакон соборной Успенской церкви г. Кинеш-
мы. В 1850 г. диакон, низведенный в причетни-
ка, Предтеченской церкви с. Парское, в 1855–
56 гг. заштатный диакон. В 1860 г. исключен 
из духовного звания.

ДЬЯКОНОВ Петр Матвеевич (1811 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын диакона Богоот-
цовской церкви, что в Рыбной слободе, г. Гали-
ча Матвея Алексеева. С 1833 г. и в 1834 г. диакон 
Параскевинской церкви г. Галича.

ЗВЕЗДКИН Аполлон Алексеевич (1814 – 
1836 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Архангельской церкви погоста Углец 
Галичского у. (позднее диакона Богословской 

церкви с. Богословское того же у.) Алексея 
Алексеевича Звездкина. С 1833 г. диакон Бого-
словской церкви с. Богословское.

ИЛЬИНСКИЙ Семен Стефанович (1811 – ра-
нее 1848 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Рождественской церкви с. Городище 
Костромского у. Стефана Яковлева. В 1835 г. ди-
акон Благовещенской церкви погоста Подлесье 
Костромского у.

КУДРЯВЦЕВ Константин Тимофеевич (1806 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Богородицкой церкви с. Угольское Кинешем-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Твердово того же у.) Тимофея Ан-
дреева. С 1833 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Корба Кинешемского у. В 1865 г. бывший 
священник Воскресенской церкви с. Твердово.

ЛЕБЕДЕВ Афиноген Иванович (1813 – ранее 
1852 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Троицкой церкви с. Семилово Ко-
стромского у. Ивана Лаврентьевича Соловьева. 
С 1833 г. диакон Крестовоздвиженской церкви 
с. Воли Юрьевецкого у. В 1848 г. бывший диакон 
Успенской церкви с. Лежнево Макарьевского у.

ЛЕБЕДЕВ Василий Георгиевич (1814 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Вос-
кресенской церкви с. Соболево Юрьевецкого у. 
Георгия Васильева. С 1833 г. и в 1863 г. дьячок 
Воскресенской церкви с. Соболево.

ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович (1816 – ?) – сын 
священника Макариевской церкви с. Хме-
левицкое Ветлужского у. Федора Лебедева. 
В 1833 г. обучался в низшем отделении КДС.

ЛУБКИН Николай Евгеньевич (1811 – 
1833 гг.) – сын ключаря, священника Костром-
ского кафедрального Троицкого собора Ев-
гения Стефановича Лубкина. Умер учеником 
высшего отделения КДС.

АНДРЕЙ Корнилович (1814 – ?) – уволен 
из низшего отделения. Сын дьячка Успенской 
церкви с. Холкино Ветлужского у. Корнила 
Яковлевтча Мегалинского. В 1848–71 гг. диакон 
Зосимо–Савватиевской церкви с. Зосимо–Сав-
ватиевское Кологривского у.

МОСКВИН Семен Иванович (1810 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Троицкой 
церкви с. Воронье Костромского у. Ивана Васи-
льева. С 1833 г. диакон Ильинской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. С 1834 г. священ-
ник; в 1863–71 гг. священник Троицкой церкви 
с. Шилекша Кинешемского у.

НЕВЗОРОВ Иван Захарович (1816 – 1860 гг.) – 
уволен из низшего отделения. Сын священника 
Ильинской церкви, что в Шарике, Галичского у. 
(позднее священника Николаевской церкви, 
что на Дору, того же у.) Захария Семеновича 
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Невзорова. В 1845–60 гг. дьячок Воскресенской 
церкви погоста Пеньки Галичского у.

НЕВЗОРОВ Николай Иванович (1813 – ?) – 
уволен. Сын священника Николаевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у. Ивана 
Алексеева. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Василий Иванович (1814 – 
1869 гг.) – уволен из низшего отделения. Сын 
диакона Николаевской церкви с. Добрицы 
Юрьевецкого у. Ивана Дмитриева. С 1834 г. ди-
акон Знаменской церкви с. Башкино Юрьевец-
кого у., в 1859 г. переведен в Успенский собор 
г. Плёса Нерехтского у. С 1854 г. диакон Бого-
словской церкви, что при Костромском Ипати-
евском монастыре.

ОРЛОВ Кирилл Филиппович (1810 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского у. Фи-
липпа Маркелова. С 1833 г. диакон Вознесен-
ской церкви с. Вознесенское, что при г. Унже, 
Макарьевского у.

СОЛОВЬЕВ Григорий Алексеевич (1813 – ра-
нее 1880 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Николаевской церкви с. Бобынино 
Галичского у. (позднее дьячка Николаевской 
церкви с. Ваганово того же у.) Алексея Стефа-
нова. В 1838–66 гг. диакон Введенской церкви, 
что на Виге, Чухломского у.

ТИХОБРАЗОВ Петр Александрович (1810 – ?) – 
уволен из среднего отделения. Сын священни-
ка Казанской церкви с. Макаровское Юрьевец-
кого у. Александра Иванова. 

ТИХОМИРОВ Флегонт Павлович (1811 – ра-
нее 1885 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Георгиевской церкви, что на Ста-
ром, Солигаличского у. Павла Силина. С 1833 г. 
и в 1882 г. диакон Цареконстантиновской церк-
ви г. Галича.

ЦВЕТАЕВ Александр Федорович (1809 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Ни-
колаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. 
Федора Васильева. С 1833 г. диакон Христо-
рождественской церкви с. Батманы Кинешем-
ского у. С 1834 г. священник церкви с. Жуко-
во. С 1840 г. священник Ильинской церкви 

с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтского у., 
в 1858 г. уволен за штат. С 1858 г. помощник 
настоятеля Спасской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы, в 1866 г. определен в Богоявлен-
ский монастырь. С 1881 г. временно священ-
ник Богородицкой церкви с. Гзин Нерехтско-
го у. С 1882 г. священник Богородицкой церкви 
с. Княгинино того же у., в 1883 г. уволен за штат.

ЧУДЕЦКИЙ Стефан Федорович (1815 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Тро-
ицкой церкви, что в Чудце, Галичского у. Федо-
ра Стефановича Чудецкого. С 1833 г. и в 1866 г. 
дьячок Троицкой церкви, что в Шебале, Га-
личского у. 

ЩЕГЛОВ Николай Федорович (1811 – ра-
нее 1848 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря, дьячка Николаевской церкви 
с. Белышево Варнавинского у. Федора Иванова. 
С 1833 г. диакон Богородицкой церкви с. Хмеле-
вицкое Ветлужского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

АЛЕКСЕЙ Лукин (1815 – ?) – уволен из низше-
го отделения. Сын священника Макариевской 
церкви с. Макарьевское, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. Луки Иванова. 

ДМИТРИЙ Иосифов (1812 – ?) – окончил 
низшее отделение Сын дьячка Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское Кологривского у. Ио-
сифа Николаева. С 1833 г. дьячок Онуфриев-
ской церкви с. Онуфриевское.

МИХАИЛ Афанасьев (1813 – ?) – сын дьячка 
Богоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. Афанасия Федоро-
ва. Обучался в КДС. В 1833 г. поступил в меди-
ко–хирургическую академию.

НИКОЛАЙ Герасимов (1811 – ?) – уволен 
из низшего отделения. Сын диакона Макари-
евской церкви с. Хмелевицкое Ветлужского 
у. Герасима Герасимова. 

ЯКОВ Федоров (1819 – ?) – уволен из низшего 
отделения. Сын пономаря Знаменской церкви 
с. Ивановское Нерехтского у. Федора Афанасьева. 

 � Дополнение (год выхода из семинарии не определен)
Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения  
в период 1816–1833 годы

АЛЯКРИТСКИЙ Федор Дмитриевич (1809 – 
1829 гг.) – сын диакона Благовещенской церк-
ви, что в Погари, Галичского у. Дмитрия Андре-
ева. Окончил КДС, жил при отце. 

АРСЕНЬЕВ Александр Иванович (1802 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Арсеньева слобода Чухломского у. Ивана 
Андреева. С 1818 г. обучался в КДС, вышел 
из высшего отделения. В 1825–30 гг. диакон 
Успенской церкви г. Чухломы. Диакон Вос-
кресенской церкви, что в Дебре, г. Костромы, 
с 1831 г. причетник. В 1833–38 гг. диакон со-
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борной Благовещенской церкви г. Буя, в 1840–
51 гг. бывший диакон.

БЕЛИЦКИЙ (Белитский) Стефан Григорье-
вич (1802 – ?) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Макатово Юрьевецкого у. Григория 
Петрова. В 1825–27 гг. диакон Воскресенской 
церкви с. Макатово. С 1827 г. и в 1866 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Корбицы Кине-
шемского у. В 1867 г. заштатный священник, 
запрещенный в священнослужении.

БЕЛЯЕВ Платон Алексеевич (1802 – ?) – сын 
певчего Архиерейского хора Троицкого кафед-
рального собора г. Костромы Алексея Семено-
ва. С 1818 г. обучался в КДС. Ранее 1833 г. выбыл 
в светское ведомство.

БОЛЬШЕСОЛЬСКИЙ Николай Стефанович 
(1805 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Благовещенской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у. Стефана Николаева. 
В 1833–45 гг. диакон Благовещенской церкви 
посада Большие Соли.

ВВЕДЕНСКИЙ Иван Васильевич (1805 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Введенской церкви с. Каликино Чухломско-
го у. Василия Львова. С 1833 г. диакон Благо-
вещенской церкви погоста Подлесье Костром-
ского у.

ВВЕДЕНСКИЙ Матвей Андреевич (1812 – 
1871 гг.) – сын священника Введенской церк-
ви с. Андреевское Нерехтского у. Андрея Ни-
кифорова. В 1832 г. уволен из КДС. С 1832 г. 
пономарь, с 1859 г. диакон Введенской церкви 
с. Андреевское.

ВИНОГРАДОВ Косма Иванович (1799 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Муравьище Чухломского у. Ивана Федорова. 
С 1818 г. обучался в КДС. В 1828–58 гг. диакон, 
в 1861–66 гг. заштатный диакон Воскресенской 
церкви с. Муравьище. 

ВИНОГРАДСКИЙ Матвей Петрович (1801 – ?) – 
сын диакона Богословской церкви погоста Бо-
гословский Нерехтского у. Петра Федорова. 
Обучался в КДС. Причетник Богородицкой 
церкви, что в Кузнецах, г. Костромы. С 1829 г. 
священник Николаевской церкви с. Клевцово 
Нерехтского у. В 1865 г. священник Казанской 
соборной церкви г. Нерехты.

ВЫСОТСКИЙ Александр Игнатьевич (1805 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Залужье Костромского у. Игнатия Иванова. 
С 1818 г. обучался в КДС. В 1825 г. диакон Бо-
городицкой церкви, что на Московской улице, 
г. Костромы.

ГОЛУБЕВ Александр Михайлович (1799 – 
1822 гг.) – сын дьячка Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у. Михаила Алексее-

ва. В 1815 г. обучался в КДС. С 1817 г. пономарь 
Благовещенской церкви с. Кунестино.

ГОЛУБИНСКИЙ Петр Александрович (1800 – 
?) – сын диакона кафедрального Троицкого 
собора г. Костромы (позднее священника Бо-
гословской церкви, что при Ипатиевском мо-
настыре) Александра Андреевича Голубинско-
го. В 1815 г. обучался в КДС. Состоял в военной 
службе, по выходе в отставку, стал почтмейсте-
ром.

ГОЛУБКОВ Иосиф Митрофанович (1798 – ?) – 
сын дьячка, диакона Покровской церкви с. По-
кровское, что на Сендеге, Кинешемского у. Ми-
трофана Стефанова. В 1815 г. обучался в КДС. 
Дьячок Успенской церкви, что в Андреевской 
слободе, Костромского у. С 1824 г. и в 1834 г. 
диакон Покровской церкви с. Покровское, 
что на Сендеге.

ГОРСКИЙ Сергей Георгиевич (1798 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Горки–при-
селки Галичского у. Егора Игнатьева. В 1815 г. 
обучался в КДС. В 1833 г. поступил на статскую 
службу в Нерехтское духовное правление. 
В 1843 г. канцелярист.

ГРУДЕВ Петр Иосифович (1799 – ?) – сын диа-
кона Николаевской церкви с. Грудево Костром-
ского у. Иосифа Петрова. В 1815 г. обучался 
в КДС. С 1824 г. диакон Николаевской церкви 
с. Грудево.

ЗВЕРЕВ Василий Иваноич (1800 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Поемечье Не-
рехтского у. Ивана Ильича Зверева. В 1815 г. 
обучался в КДС. В 1820 г. по желанию уволен 
в светское ведомство. 

ЗЕРНОВ Петр Сергеевич (1798 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Марьинское Не-
рехтского у. Сергея Егорова. В 1815 г. обучался 
в КДС. В 1834–58 гг. диакон Троицкой церкви 
с. Марьинское.

КАЛИННИКОВ Павел Иванович (1814 – ?) – 
уволен из среднего отделения. Сын священни-
ка Христорождественской церкви г. Макарьева 
Ивана Калинникова.

КАЛИННИКОВ Филипп Васильевич (1808 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви пого-
ста Атыево Галичского у. Василия Васильева. 
В 1828 г. обучался в низшем отделении КДС. 
С 1833 г. и в 1871 г. диакон Богородицкой церк-
ви с. Зубовское Ветлужского у.

ЛЕБЕДЕВ Николай Федотович (1802 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Воча Солига-
личского у. Федота Федоровича Лебедева. С об-
учался в КДС.

ЛЕБЕДЕВ Семен Максимович (1800 – ранее 
1848 гг.) – сын диакона Богородицкой церкви 
погоста Богородицкий, что на р. Медозе, Кине-
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шемского у. Максима Иванова. В 1815 г. обучал-
ся в КДС. Диакон Богородицкой церкви пого-
ста Богородицкий, что на р. Медозе. С 1822  г. 
и в 1837 г. диакон Вознесенской церкви г. Ки-
нешмы.

ЛИБЕРОВ Иван Васильевич (1808 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Cын дьячка Николаев-
ской церкви, что в Затоке, Чухломского у. Васи-
лия Дмитриева. В 1834 г. диакон Вознесенской 
церкви погоста Вознесенский, что на р. Мезе, 
Костромского у.

МИЗЕРОВ Алексей Петрович (1810 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын пономаря Бого-
родицкой церкви с. Хмелевка Ветлужского у. 
(позднее дьячка Николаевской церкви с. Тон-
шаево Ветлужского у.) Петра Данилова. С 1828 г. 
и в 1835 г. диакон Сретенской церкви с. Сретен-
ское, что на Сахе, Галичского у. В 1840–51 гг. 
священник Успенской церкви с. Лежнево Ма-
карьевского у. В 1865 г. священник Сретенской 
церкви с. Дмитревское того же у.

НЕВЗОРОВ Николай Иванович (1813 – ?) – 
уволен. Сын священника Николаевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у. Ивана 
Алексеева. 

НЕФФАЛИМОВ (Невфалимов) Федор Андре-
евич (1803 – 1827 гг.) – сын диакона Вознесен-
ской церкви с. Дмитриевское Нерехтского у. 
Андрея Васильева. С 1818 г. обучался в КДС. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Андреевич (1806 – ра-
нее 1867 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Андрея Васильева. С 1829 г. 
и в 1851 г. диакон Предтеченской церкви 
с. Парское.

ПАРСКИЙ Дмитрий Александрович (1805 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Предтеченской церкви с. Парское Юрьевецко-
го у. Александра Алексеева. С 1830 г. и в 1851 г. 
священник соборной Богородицкой церкви 
с. Верхняя Пустынь Чухломского у.

ПЕРСИДСКИЙ Федор Иванович (1802 – ранее 
1844 г.) – сын священника Покровской церкви, 
что на Кубани, Костромского у. Ивана Семено-
ва. С 1818 г. обучался в КДС. Диакон Воскресен-
ской церкви с. Черная Заводь Костромского у., 
в 1833 г. удален. Диакон Троицкой церкви с. Во-
ронье того же у.

ПОНИЗОВСКИЙ Иван Иванов (1798 – 
1831 гг.) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Понизье Галичского у. Ивана Якимовича 
Понизовского. Обучался в КДС. В 1828–31 гг. 
диакон Николаевской церкви с. Полома Коло-
гривского у.

ПОПОВ Юлиан (Иулиан) Стефанович (1800 – 
?) – сын священника Ильинской церкви, 

что в Княжей, Кологривского у. Стефана Ива-
нова. С 1818 г. обучался в КДС. В 1848 г. диакон 
Ильинской церкви с. Княжая.

ПОСТНИКОВ Павел Дмитриевич (1802 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ширь 
Кологривского у. Дмитрия Алексеева. С 1818 г. 
обучался в КДС. В 1834–63 гг. диакон Николаев-
ской церкви с. Ширь.

РУМЯНЦЕВ Николай Никитич (1806 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у. Никиты Максимова. С 1827 г. и в 1834 г. 
диакон Покровской церкви с. Криушево Ко-
стромского у. В 1848–49 гг. священник Введен-
ской церкви с. Колшево.

САМЕТСКИЙ Александр Стефанович (1803 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Саметь Костромского у. Стефана Дмитрие-
ва. С 1818 г. обучался в КДС. В 1832–33 гг. гу-
бернский секретарь в г. Костроме.

СМИРНОВ Автоном Николаевич (1799 – ?) – 
брат пономаря погоста Спасский, что в Верхо-
вье, Галичского у. Иосифа Николаева. В 1915 г. 
обучался в КДС. С 1826 г. и в 1834 г. пономарь 
Николаевской церкви с. Двоюникольское Га-
личского у. В 1848–52 гг. заштатный дьячок 
Преображенской церкви погоста Верховье того 
же у.

СМИРНОВ Василий Дионисьевич (1802 – ?) – 
сын диакона Старособорной Успенской церк-
ви г. Солигалича Дионисия Васильева. С 1818 г. 
обучался в КДС.

СМИРНОВ Федор Васильевич (1803 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Макариевской церкви с. Притыки Варнавин-
ского у. Василия Гавриловича Смирнова. 
В 1825–29 гг. диакон Макариевской церкви 
с. Притыки, с 1829 г. и в 1851 г. священник, 
позднее заштатный священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у.

СОБОЛЕВСКИЙ Гурий Петрович (1897 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. Петра Иванова. В 1815 г. 
обучался в КДС. Диакон Воскресенской церк-
ви с. Марьинское Нерехтского у. С 1819 г. 
и в 1839 г. священник Преображенской церк-
ви г. Плёса.

СОКОЛОВ Алексей Васильевич (1802 – ?) – 
сын священника Богословской церкви с. Бо-
гословское Нерехтского у. Василия Алексеева. 
В 1815 г. обучался в КДС. С 1819 г. и в 1834 г. 
дьячок Николаевской церкви с. Незнаново Не-
рехтского у. В 1837 г. дьячок Спасской церкви, 
что за р. Волгой, г. Костромы.

СОКОЛОВ Иван Петрович (1801 – ?) – сын 
ключаря, священника кафедрального Троицко-
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го собора г. Костромы Петра Андреева. В 1815 г. 
обучался в КДС. Диакон Богословской церкви, 
что при Костромском Ипатиевском монастыре, 
с 1832 г. и в 1834 г. священник Воскресенской 
церкви с. Лужки Буйского у.

СПЕРАНСКИЙ Никита Григорьевич (1812 – ?) – 
уволен из высшего отделения. В 1848 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Столпино Ма-
карьевского у.

СТУДИТСКИЙ Федор Васильевич (1805 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 
Преображенской церкви г. Плёса Нерехтско-
го у. Василия Иванова. С 1832 г. священник 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Вор-
жею, Костромского у. В 1842–45 гг. священник 
Преображенской церкви погоста Верховье, 
что на р. Шаче, Галичского у.

ФЛИОРИНСКИЙ Александр Николаевич 
(1798 – ?) – сын дьячка Успенской церкви с. Те-
теринское Нерехтского у. Николая Александро-
ва. В 1815 г. обучался в КДС. В 1816 г. по жела-
нию поступил в светское ведомство.

ЦВЕТКОВ Стефан Георгиевич (1805 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Ни-
колаевской церкви с. Никольское, что на Нее, 
Макарьевского у. Георгия Яковлева. С 1829 г. ди-
акон Троицкой церкви, что на Ерже, Галичско-
го у. С 1833 г. учитель Макарьевского ДУ. С 1835 г. 
диакон Христорождественской церкви г. Мака-
рьева. С 1836 г. и в 1838 г. учитель Лухского ДУ.

ЩЕДРОВ Александр Афанасьевич (1802 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Предтеченской церкви с. Орехово Юрьевец-
кого у. Афанасия Иванова. С 1828 г. пономарь 
Предтеченской церкви с. Орехово. В 1829 г. 
и в 1840 г. диакон, в 1850–51 гг. священник 
Троицкой церкви с. Воронцово Юрьевецкого у.

ЮВЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1794 – ?) – 
окончил среднее отделение. В 1848 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Пелегово Ма-
карьевского у.

ЮНАТСКИЙ Андрей Яковлевич (1811 – 
26.08.1889 гг.) – окончил среднее отделение 
КДС. С 1834 г. диакон; в 1855–89 гг. диакон Хри-
сторождественской церкви с. Батманы Кине-
шемского у.

ЯСНЕВ Иван Петрович (1802 – ?) – сын диа-
кона Ефремовской церкви, что в Шири, Коло-
гривского у. Петра Иванова. В 1815 г. обучался 
в КДС. В 1835 г. священник, в 1842–62 гг. прото-
иерей соборной Ризположенской церкви поса-
да Парфеньев Кологривского у.

ученики, прозвания которых 
не определены

АЛЕКСАНДР Дмитриев (1789 – ?) – сын ди-
акона Воскресенской церкви с. Воскресен-
ское, что на Медозе, Кинешемского у. Дмитрия 
Алексеева. В 1815 г. обучался в КДС. С 1828 г. 
и в 1834 г. священник Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что на Медозе.

АЛЕКСАНДР Павлов (1799 – ?) – сын священ-
ника Успенской церкви с. Качалово Костром-
ского у. Павла Петрова. В 1815 г. обучался 
в КДС. В 1830 г. выбыл в светское ведомство.

АЛЕКСЕЙ Гаврилов (1795 – ?) – сын диако-
на Троицкой церкви погоста Георгиевский, 
что на Верхнем, Галичского у. Гавриила Пет-
рова. В 1828 г. священник Троицкой церкви по-
госта Георгиевский, что на Верхнем. В 1829 г. 
поступил в военную службу. В 1834 г. служил 
в г. Санкт–Петербурге.

ИВАН Андреев (1798 – ?) – сын пономаря 
Покровской церкви с. Давыдовское Нерехт-
ского у. Андрея Петрова. В 1815 г. обучался 
в КДС, в 1818 г. поступил в светское ведом-
ство.

ИВАН Иванов (1799 – ?) – сын священника 
Успенской церкви с. Подольское Костромско-
го у. Ивана Иванова. В 1815 г. обучался в КДС, 
в 1824 г. поступил в светское ведомство.
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III. Выпускники 1834–1850 гг.
 � Выпуск 1834 года
АКВИЛЕВ Андрей Иванович (1815 – ?) – сын 

диакона Введенской церкви с. Филисово Юрье-
вецкого у. Ивана Иванова.

АЛФЕЕВ Александр Яковлевич (1811 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви с. Су-
щево Костромского у. Якова Алфеева. 

АЛЯКРИТСКИЙ Матвей Дмитриевич 
(06.08.1813 – ?) – сын диакона Благовещенской 
церкви, что в Погари, Галичского у. Дмитрия 
Андреева. С 1834 г. обучался в медицинском 
инст–те при Московском ун–те.

АРСЕНЬЕВ Иван Максимович (1812 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Карегино 
Макарьевского у. Максима Васильева. С 1834 г. 
и в 1856 г. священник Покровской церкви 
с. Покровское, что при Белбажском Троицком 
монастыре, Макарьевского у. В 1861–71 гг. свя-
щенник Покровской церкви с. Мортки Юрье-
вецкого у.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Александрович 
(1814 – янв. 1834 гг.) – сын дьячка Архангель-
ской церкви с. Архангельское Юрьевецкого у. 
Александра Федотова.

БЕЛОРУССОВ (Белорусов) Арсений Ефимо-
вич (1815 – ?) – сын священника Архангельской 
церкви с. Архангельское (старого г. Кологрива) 
Кологривского у. Ефима Евтихиева. 

БЕЛЯЕВСКИЙ Павел Евдокимович (1813 – 
17.04.1875 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви, что в Зажарье, Костромского у. Евдоки-
ма Макарова. С 1834 г. священник; в 1861–75 гг. 
священник Успенской церкви с. Тетеринское 
Нерехтского у.

БОРКОВ Дмитрий Николаевич (1814 – ?) – 
сын протоиерея Николаевской церкви с. Ви-
чуга Кинешемского у. Николая Боркова.

БУШНЕВСКИЙ Иван Николаевич (1812 – ?) – 
сын пономаря Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Николая Никитина. С 1834 г. 
и в 1852 г. священник Троицкой церкви с. Ису-
пово Буйского у., в 1857–67 гг. священник Тро-
ицкой церкви г. Плёса Нерехтского у. С 1867 г. 
и в 1871 г. протоиерей Преображенской церкви 
г. Юрьевца. В 1879 г. протоиерей Преображен-
ской церкви г. Плёса. Дворянин.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Васильевич (1812 – 
08.05.1885 гг.) – cын диакона Архангельской 

церкви с. Игнатовское Нерехтского у. Васи-
лия Иванова. С 1836 г. лектор в КДС, с 1837 г. 
учитель, с 1841 г. помощник инспектора в Ко-
стромском ДУ. С 1841 г. священник Вознесен-
ской церкви, что в Дебре, г. Костромы, в 1860 г. 
перведен к Цареконстантиновской церкви 
г. Костромы. С 1865 г. и в 1871 г. протоиерей 
Богоявленско–Анастасиина монастыря г. Ко-
стромы. С 1867 г. член педагогического прав-
ления КДС. В 1876–79 гг. протоиерей Троицкой 
церкви, что за Богоявленским монастырем, 
г. Костромы, в 1885 г. протоиерей Власиевской 
церкви г. Костромы. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Флегонт Васильевич (1812 – 
1862 гг.) – сын диакона, священника Тихо-
новской церкви с. Сойкино Костромского у. 
Василия Иванова. В 1857–62 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Никольское–Аладьиных 
Нерехтского у.

ВЫСОТСКИЙ Александр Игнатьевич 
(25.08.1814 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Залужье Костромского у. (позд-
нее священника Спасской церкви, что в За-
прудне, г. Костромы) Игнатия Иванова. С 1834 г. 
обучался в Медицинском инст–те при Москов-
ском ун–те.

ГЛАСОВ Александр Иванович (1814 – 
11.07.1853 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Рождествино–Мятлевых Нерех-
тского у. Ивана Михайловича Воскресенского. 
В 1848–49 гг. священник, в 1851 г. протоиерей 
Успенского собора г. Кинешмы.

ГОЛУБЕВ Михаил Трофимович (1812 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Корцово Соли-
галичского у. Трофима Флорова. С 1834 г. свя-
щенник Николаевского Староторжского деви-
чьего монастыря в г. Галича. С 1835 г. и в 1866 г. 
священник Крестовоздвиженской церкви г. Со-
лигалича, учитель, смотритель Солигаличского 
ДУ. С 1840 г. благочинный церквей г. Солигали-
ча. В 1868–71 гг. протоиерей Богородице–Рож-
дественского собора в г. Солигаличе.

ГОРСКИЙ Дмитрий Львович (1809 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Горки–
Чириковых Нерехтского у. Льва Васильева. 
С 1834 г. священник; в 1848–71 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Горки–Чириковых.
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ГРАЦИАНСКИЙ Василий Федорович – сын 
пономаря Воскресенской церкви с. Ширмакша 
Макарьевского у. Федора Иванова.

ГУСЕВ Константин Григорьевич (1812 – ?) – 
сын священника Казанской церкви г. Юрьевца 
(позднее протоиерея соборной Спасовходской 
церкви г. Юрьевца) Григория Гусева.

ДИЛИГЕНСКИЙ Евпл Васильевич (1812 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Холки-
но Ветлужского у. Василия Маркова. С 1836–
1840 гг. обучался в Московской ДА, иеромонах. 
В монашестве Евгений.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Павлович (1810 – 
22.09.1865 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Жарки Юрьевецкого у. Павла 
Васильева. С 1834 г. священник Николаевской 
церкви с. Болотово Костромского у. В 1848–
49 гг. священник Знаменской церкви с. Кузне-
цово того же у.

ДОБРОГОРСКИЙ Аркадий Петрович (1811 – 
?) – сын диакона Преображенской церкви 
с. Горкино Нерехтского у. Петра Михайловича 
Нарбекова. В 1849–66 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Зарайское Юрьевецкого у.

ДРОЗДОВ Константин Георгиевич (1810 – 
13.11.1870 гг.) – сын дьячка Казанской 
церкви с. Кощеево Нерехтского у. Георгия 
Иванова. С 1834 г. священник Рождество–
Богородицкой церкви с. Пахтаново Мака-
рьевского у.

ДРУЖИНИН Гавриил Герасимович (1814 – ?) – 
сын протоиерея Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Герасима Григорьевича Дружи-
нина.

ДРУЖИНИН Капитон Васильевич (1811 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Доб-
рицы Юрьевецкого у. Василия Григорьева. 
С 1834 г. и в 1880 г. священник Преображен-
ской церкви с. Столпино Макарьевского у.

ЗАРАЙСКИЙ Иван Исаакович (1813 – ранее 
1848 гг.) – сын дьячка Николаевской церкви 
с. Зарайское Юрьевецкого у. (позднее послуш-
ника Богородицкого Игрицкого монастыря) 
Исаака Федорова. Священник Симеоновской 
церкви с. Семеновское Макарьевского у.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ Дмитрий Иродионович 
(1812 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Ширмакша Макарьевского у. Ироди-
она Медиокритского. В 1844–51 гг. священник 
Христорождественской церкви с. Гари Мака-
рьевского у.

ЗНАМЕНСКИЙ Иван Матвеевич (1813 – ?) – 
сын диакона Ильинской церкви г. Костромы, 
священника Николаевской церкви, что в Де-
бре, г. Костромы Матвея Знаменского. В 1834–
1838 гг. обучался в Московской ДА.

ЗНАМЕНСКИЙ Петр Дмитриевич (1811 – ра-
нее 1890 гг.) – сын священника Знаменской 
церкви с. Башкино (позднее священника 
Рождественской церкви с. Пречистенское 
Юрьевецкого у.) Дмитрия Алексеева. С 1834 г. 
и в 1879 г. священник Входоиерусалимской 
церкви г. Солигалича, учитель Солигаличского 
уездного училища.

КОЛЕРОВ Александр Александрович (1810 – 
30.11.1869 гг.) – сын пономаря Ильинской церк-
ви с. Олтухово Нерехтского у. Александра Ва-
сильева. С 1834 священник Ильинской церкви 
с. Олтухово.

КОПОСОВ Алексей Тимофеевич (1811 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у. Тимофея Макси-
мова.

КОТЕЛЬСКИЙ Василий Георгиевич (1807 – 
1852 гг.) – сын дьячка Рождественской церкви 
погоста Котело Галичского у. Георгия Михайло-
ва. В 1842–52 гг. священник Покровской церк-
ви с. Романцево Буйского у.

КРАСОВСКИЙ Иван Семенович (1810 – ?) – 
сын священника Симеоновской церкви с. Семе-
новское Макарьевского у. Семена Красовского. 
В 1848–51 гг. священник Введенской церкви 
с. Филисово Юрьевецкого у.

КРОПОТОВ Михаил Иванович (20.10.1815 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
г. Ветлуги Ивана Кропотова. С 1834 г. обучался 
в Медицинском инст–те при Московском ун–те.

КРУТИКОВ Андрей Алексеевич (1812 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви с. Ко-
ровново Солигаличского у. Алексея Федорова. 
В 1848–62 гг. священник Николаевской церкви 
г. Кадыя Макарьевского у.

ЛАВРОВ Григорий Федорович (? – ранее 
1858 г.) – сын дьячка Воскресенской церкви 
погоста Ильинский, что на р. Шаче, Буйского у. 
Федора Стефанова. В 1835–45 гг. священник, 
в 1849–52 гг. протоиерей Воскресенской церк-
ви с. Молвитино Буйского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Тимофеевич (1811 – 
1863 гг.) – сын дьячка Воскресенской церкви, 
что в Заболотье, Чухломского у. Тимофея Ива-
нова. С 1834 г. и священник Преображенского 
собора г. Галича, учитель в Галичском ДУ. 

МАЛИНОВСКИЙ Иван Федорович (1810 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви г. Варнавина 
Федора Тиханова. В 1848–51 г. священник Трех-
святительской церкви с. Урень Варнавинско-
го у.

МЕТЕЛКИН Алексей Афанасьевич (1812 – 
04.04.1878 гг.) – сын дьячка Сретенской церк-
ви слободы Солдога Кинешемского у. Афана-
сия Стефанова. С 1834 г. и в 1838 г. священник 
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в г. Воронеж, в 1848–78 гг. священник Никола-
евской церкви погоста Бережки Кинешемско-
го у.

МИЛОВИДОВ Василий Иванович (1811 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви 
с. Притыки Варнавинского у. Ивана Семено-
ва. В 1848–55 гг. священник Успенской церк-
ви с. Успенское Макарьевского у. В 1855–61 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Халбуж 
Кологривского у. В 1863–79 гг. священник По-
кровской церкви с. Заветлужье Ветлужского у.

МИТИНСКИЙ Александр Иванович (1814 – 
?) – сын протоиерея Рождественского собора 
г. Солигалича Ивана Митинского. С 1834 г. про-
ходил должность лектора в низшем отделении 
КДС. С 1835 г. учитель, помощник инспектора 
в Галичском ДУ.

МУРАВЬЕВ Иван Львович (1814 – ранее 
1848 гг.) – сын диакона Преображенской церк-
ви с. Пелегово Макарьевского у. Льва Андрее-
ва. В 1837–43 гг. священник Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. В 1845 г. 
священник Вознесенской церкви с. Коршун-
ское того же у.

НАЗАРЕТСКИЙ Иван Петрович (1812 – ?) – 
сын пономаря Флоровской церкви погоста 
Флоровский Нерехтского у. Петра Васильева. 
В 1834–1838 гг. обучался в Московской ДА. 
В монашествеве Сергий.

ОРЛОВ Дмитрий Алексеевич – сын пономаря 
Троицкой церкви, что в Зажарье, Костромско-
го у. Алексея Андреева. В 1843–51 гг. священ-
ник Покровской церкви с. Шахово Костромско-
го у.

ОРФАНИЦКИЙ Филипп Федорович (1813 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви с. Пеньки 
Кинешемского у. Федора Ильина. В 1838 г. учи-
тель Лухского ДУ.

ПЛАТОНОВ Макарий Дмитриевич – см. Саха-
ров Макарий Дмитриевич.

ПОТАПОВ Арсений Стефанович (1814 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Щипаче-
во Костромского у. (позднее священника Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у.) Стефана Ивано-
вича Потапова. С 1834 г. учитель Лухского ДУ, 
с 1843 г. учитель Костромского ДУ. С 1843 г. 
и в 1844 г. священник Космодамианской 
церкви, что на Гноище, г. Костромы. В 1862 г. 
священник, в 1868–77 гг. протоиерей Богоро-
дицкой церкви, что на Московской улице, г. Ко-
стромы. Член консистории, член правления 
Костромского ДУ.

ПОТЕХИН Евгений Дмитриевич (1814 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви, 
что в Новословинской Пустыне, Макарьевско-

го у. Дмитрия Потехина. С 1835 г. и в 1858 г. 
учитель, наставник Макарьевского ДУ.

РЕМЕЗОВ Матвей Васильевич (1812 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Задорожье 
Юрьевецкого у. Василия Петрова. В 1848–58 гг. 
священник Рождественской церкви с. Высоко-
во Юрьевецкого у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Яков Никитич – сын свя-
щенника Успенской церкви с. Нейское Коло-
гривского у. Никиты Никифорова.

РУМЯНЦЕВ Василий Григорьевич (1813 – ?) – 
сын диакона Казанской церкви с. Кощеево 
Нерехтского у. Григория Иванова. С 1834 г. 
лектор в низшем отделении КДС. С 1835 г. 
учитель, в 1840 г. помощник инспектора, учи-
тель в Галичском ДУ. Переведен в Лухское ДУ. 
В 1849–58  гг. учитель и инспектор, в 1857 г. и.д. 
ректора, в 1859–62 гг. инспектор и учитель Ко-
стромского ДУ. С 1864 г. священник; в 1879 г. 
священник Покровской церкви с. Криушево 
Костромского у.

РУСАКОВ Климент Васильевич (1810 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Ан-
дреевское Костромского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви погоста 
Макариева Пустынь Буйского у.) Василия Ива-
нова. С 1834 г. священник, с 1882 г. и в 1900 г. 
протоиерей Благовещенского собора г. Буя. 

САХАРОВ Макарий Дмитриевич (1812 – 
26.06.1888 гг.) – сын дьячка Трех–Святитель-
ской церкви с. Урень Варнавинского у. Дмитрия 
Вакхова. Сменил фамилию на «Платонов». 
В 1834–1838 гг. обучался в Московской ДА. 
В монашестве Евгений. С 1842 г. инспектор 
Московской ДА. С 1843 г. архимандрит, с 1847 г. 
ректор Вифанской ДС, с 1849 г. ректор Москов-
ской ДС. С 1857 г. епископ Дмитровский, ви-
карий Московской епархии. С 1858 г. епископ 
Симбирский и Сызранский. Духовный писа-
тель.

СИГОРСКИЙ Иван Васильевич (1812 – 
1869 гг.) – сын священника Покровской церк-
ви, что в Крупениках, г. Костромы Василия 
Николаевича Сигорского. С 1834 г. священник 
Христорождественской церкви, что в Дебре, 
г. Костромы. С 1836 г. священник Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы. 

СИРИН Ефим Григорьевич (1809 – 1863 гг.) – 
сын священника Ефремиевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Григория Андрее-
ва. С 1835 г. священник Николаевской церкви 
с. Арсеньева слобода Чухломского у.

СЛОБОДСКИЙ Алексей Иванович (1814 – ?) – 
сын дьячка Богословской церкви, что в Ипати-
евской слободе, г. Костромы Ивана Гаврилова. 
Священник Воскресенской церкви с. Толпыги-
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но Нерехтского у. В 1873 г. перемещен к Вос-
кресенской церкви с. Листья Юрьевецкого у.

СОКОЛОВ Александр Васильевич (1813 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. Василия Ксенофонтовича Со-
колова.

СОКОЛОВ Павел Иванович (1810 – ?) – сын 
дьячка Сретенской церкви погоста Сретенский, 
что на р. Сахе, Галичского у. Ивана Федорова. 

СОКОЛЬСКИЙ Аристарх Григорьевич – сын 
диакона Николаевской церкви с. Устье Мака-
рьевского у. Григория Иванова.

СПАСОВХОДСКИЙ Иван Петрович (1813 – 
21.06.1853 г.) – сын священника соборной 
Спасовходской церкви г. Юрьевца Петра Коро-
ницкого. С 1834 г. священник Борисоглебской 
церкви г. Костромы.

УСПЕНСКИЙ Василий – в 1837–42 гг. учитель 
в Костромском ДУ.

ЦВЕТНИЦКИЙ Павел Григорьевич (1814 – 
1834 гг.) – сын священника Входоиерусалим-
ской церкви г. Солигалича Григория Тапелки-
на. Умер учеником КДС.

ЯБЛОКОВ Иван Григорьев (1813 – ?) – cын 
диакона Троицкой церкви с. Замерье Га-
личского у. (позднее священника Богословской 
церкви с. Бараны Костромского у.) Григория 
Федоровича Яблокова.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРСТОВ Алексей Стефанович (1815 – 
1884 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Николаевской церкви, что на Бы-
стрых, Галичского у. Стефана Петрова. С 1834 г. 
диакон, с 1838 г. священник. В 1848–84 гг. свя-
щенник Николаевской церкви с. Жуково Соли-
галичского у.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Федорович 
(1816 – ?) – сын дьячка Архангельской, позд-
нее Власиевской церкви г. Костромы Федора 
Алексеева. В 1834 г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

ВВЕДЕНСКИЙ Михаил Андреевич (1816 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Андре-
евское Нерехтского у. Андрея Никифорова. 
В 1834 г. обучался в низшем отделении КДС.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Ефим Семенович (1812 – 
1845 гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Ильинское, что на берегу р. Волги, Юрьевец-
кого у. Семена Никифорова. В 1834 г. обучался 
в среднем отделении КДС. В 1844–45 гг. диакон 
Покровской церкви с. Шунга Костромского у.

ВИШНЕВСКИЙ Федор Иванович (1815 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Шилекша 

Кинешемского у. Ивана Ивановича Вишневско-
го. В 1834 г. обучался в низшем отделении КДС.

ВЛАДИМИРОВ Александр Полиевктович 
(1814 – ?) – сын пономарья Воскресенской 
церкви погоста Воскресенский, что в Остром 
Конце, Костромского у. (позднее диакона По-
кровской церкви с. Медведки Костромского у.) 
Полиевкта Андреевича Владимирова. В 1834 г. 
обучался в низшем отделении КДС. Служитель 
в Костромской ДК, в 1849 г. бывший служи-
тель.

ВЫСОКОВСКИЙ Вячеслав Панкратиевич 
(1815 – ?) – сын священника Рождественской 
церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, Юрьевец-
кого у. Панкратия Шипова. В 1834 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

ДОБРОГОРСКИЙ Иван Евграфович (1817 – 
?) – сын пономаря Казанской церкви с. Кощее-
во Нерехтского у. Евграфа Михайлова. В 1834 г. 
обучался в КДС.

ДРАНИЦЫН Александр Михайлович (1814 – 
?) – сын пономаря Ильинской церкви, 
что в Пеме, Чухломского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Бартеневщина 
Галичского у.) Михаила Васильева. В 1834 г. об-
учался в низшем отделении. КДС. 

КАЗАНСКИЙ Николай Алексеевич (1815 – ?) – 
сын пономаря Казанской церкви с. Кощеево 
Нерехтского у. Алексея Петрова. В 1834 г. обу-
чался в КДС.

КРЕМЛЕВСКИЙ Петр Никитич – окончил 
среднее отделение. Сын дьячка Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
го у. Никиты Михайловича Кремлевского. 

КРИТИКОВ Сергей Петрович (1815 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви с. Княжая Ко-
логривского у. Петра Васильева. В 1834 г. обу-
чался в среднем отделении КДС.

КРОТКОВ Алексей Семенович (1810 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское Нерехтского у. Семена Маркеловича 
Кроткова. В 1834 г. обучался в среднем отде-
лении КДС. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович (1816 – ?) – сын 
священника Макариевской церкви с. Хмеле-
вицкое Ветлужского у. Федора Герасимовича 
Лебедева. В 1833 г. обучался в низшем отделе-
нии КДС.

ЛЮБИМЦЕВ Павел Стефанович (1814 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Рылеево 
Галичского у. Стефана Федорова. В 1834 г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

МАГДАЛИНСКИЙ Галактион Алексеевич 
(1813 – ранее 1850 гг.) – сын дьячка Покровской 
церкви с. Задорожье Юрьевецкого у. Алексея 
Сергеева. В 1834 г. обучался в среднем отделе-
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нии КДС. В 1842–48 гг. диакон Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у.

МЕЖАКОВ Николай Алексеевич (1813 – 
1889 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Успенской церкви с. Межи Нерехтско-
го у. Алексея Васильева. С 1835 г. и в 1879 г. ди-
акон, в 1886–89 гг. заштатный диакон соборной 
Воскресенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у.

МЕТЕЛКИН Иван Георгиевич (1814 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Никифорово 
Костромского у. Георгия Андреева. В 1834 г. 
обу чался в низшем отделении КДС.

ОРЛОВ Василий Стефанович (1813 – ?) – сын 
пономаря Покровской церкви с. Задорожье Юрье-
вецкого у. (позднее дьячка Успенской церкви 
с. Ильинское, что на р. Волге, того же у.) Стефана 
Иванова. В начале 1834 г. обучался в низшем от-
делении КДС. С 1840 г. и в 1871 г. диакон Преоб-
раженской церкви с. Шартаново Чухломского у.

ПАРИЙСКИЙ Михаил Васильевич (1813 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. На-
горное, что при слободе Решме, Кинешемско-
го у. Василия Петровича Парийского. В 1834 г. 
обучался в КДС.

ПОНИЗОВСКИЙ Николай Иванович (1815 – 
?) – сын пономаря Воскресенской церкви с. По-
низье Галичского у. Ивана Якимова. В 1834 г. 
обучался в низшем отделении КДС. 

РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич (1815 – ?) – сын 
диакона Смоленской церкви с. Яманово Нерех-
тского у. (позднее священника Петропавлов-
ской церкви с. Петровское Костромского у.) 
Василия Гавриловича Румянцева. В 1834 г. об-
учался в среднем отделении КДС.

САНИН Никанор Александрович (1815 – ?) – 
сын дьячка Благовещенской церкви с. Под-
лесье Костромского у. Афанасия Яковлева. 
В 1834 г. обучался в низшем отделении КДС.

СОКОЛОВ Иван Алексеевич (1814 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Пенья Нерех-

тского у. Алексея Иванова. В 1834 г. обучался 
в низшем отделении КДС. 

СОЛОВЬЕВ Георгий Петрович (1816 – 
1877 гг.) – сын дьячка Архангельской церкви 
с. Игнатовское Нерехтского у. Петра Герма-
нова. В 1834 г. обучался в среднем отделении 
КДС. В 1863–77 гг. диакон Вознесенской церк-
ви г. Галича.

СПЕРАНСКИЙ Александр Федорович (1813 – 
?) – сын священника Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича Федора Ива-
новича Пенского. В 1834 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ТРОИЦКИЙ Алексей Яковлевич (1814 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Солтаново 
Кологривского у. Якова Григорьева. В 1834 г. 
обучался в низшем отделении КДС.

ТРОИЦКИЙ Владимир Федорович (1815 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Теплино-
во Галичского у. Федора Васильева. В 1834 г. 
обучался в низшем отделении КДС.

ФЕЛИЦЫН Александр Иванович (1814 – ?) – 
сын дьячка Успенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. Ивана Николаева. В 1834 г. обу-
чался в среднем отделении КДС.

ХОЛМОВСКИЙ Иван Иванович (1814 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка, ди-
акона Благовещенской (Егорьевской) церкви 
с. Холм Солигаличского у. Ивана Тихонова.

ЯЗВИН Константин Тимофеевич (1813 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви, что в Де-
бре, г. Костромы, Тимофея Яковлевича Язвина. 
В 1834 г. обучался в среднем отделении КДС.

ученики, прозвания которых 
не определены

ФЕДОР Иванов (1812 – ?) – сын священника 
Димитриевской церкви с. Палома Кологривско-
го у. Ивана Абрамова. В 1834 г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

 � Выпуск 1835 года
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Евтихий Петрович (1814 – 

11.04.1857 гг.)  – сын священника Преображен-
ской церкви с. Спасское, что в Вежах, Костром-
ского у. Петра Михайловича Вознесенского. 
В 1835–1839 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. Законоучитель и учитель в Витебском 
ДУ. Священник в г. Полоцке Витебской губ. 
С 1847 г. учитель в КДС, священник Успенско-
го кафедрального собора г. Костромы. Краевед.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сильвестр Адрианович 
(1814 – 1859 гг.) – сын причетника. В 1835–
1839 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 

В 1850 г. магистр, помощник инспектора, ин-
спектор КДС. Переводчик.

ИОРДАНСКИЙ Герасим Петрович (1813 – ?) – 
сын дьячка Всехсвятской церкви с. Широково 
Нерехтского у. Петра Алексеева. С 1835 г. свя-
щенник; в 1847–71 гг. священник Знаменской 
церкви с. Жуково Нерехтского у.

КРЫЛОВ Флегонт Гаврилович (1813 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Орехово 
Юрьевецкого у. Гавриила Ивановича Крылова. 

МАЛИНОВСКИЙ Петр Васильевич (1815 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Соболево 
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Юрьевецкого у. Василия Ефимова. В 1835–71 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Соболево.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АНАНЬИНСКИЙ Михаил Родионович (1812 – 
?) – вышел из высшего отделения. Сын дьячка 
Богородицкой церкви погоста Ананьин Конец 
Кинешемского у. Родиона Стефановича Троиц-
кого. С марта 1835 г. диакон, с декабря 1835 г. 
и в 1858 г. священник Богоявленской церкви 
с. Бориево Чухломского у. В 1861–71 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Глазуново 
того же у. В 1879 г. священник Архангельской 
церкви с. Михайловское Чухломского у.

ВЕСНОВСКИЙ Василий Иванович (1813 – ?) – 
вышел из высшего отделения. Сын священника 
пономаря Успенской церкви с. Успенское Ма-
карьевского у. (позднее диакона Покровской 
церкви с. Лужинки Юрьевецкого у.) Ивана Ва-
сильевича Соловьева. С 1835 г. и в 1851 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Мокроно-
сово Макарьевского у.

ДЕМЕНТЬЕВ Петр Андреевич (1816 – 
11.12.1845 гг.) – вышел из высшего отделения. 
Сын священника Николаевской церкви с. Шан-
га Ветлужского у. Андрея Дементьева. Окончил 
Ярославский Демидовский лицей. С 1840 г. слу-
жил в канцелярии Костромского гражданского 
губернатора. С мая 1845 г. служил писцом в хо-
зяйственном отделении Костромской палаты 
государственных имуществ.

ДРУЖИНИН Константин Васильевич (1813 – 
?) – вышел из высшего отделения. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Добрицы 
Юрьевецкого у. Василия Григорьева. С марта 
1835 г. диакон Ильинской церкви с. Данилов-
ское Кинешемского у., с июля 1835 г. и в 1871 г. 
священник Воскресенской церкви с. Нежитино 
Макарьевского у.

КОРДОБОВСКИЙ Николай Андреевич (1810 – 
ранее 1848 гг.) – вышел из высшего отделения. 
Сын пономаря Архангельской церкви погоста 
Кордобово Костромского у. Андрея Михайлова. 
С 1835 г. и в 1845 г. священник Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у.

ЛИЛИЕВ Иван Стефанович (1812 – 
12.02.1890 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Предтеченской церкви с. Ячмени 
Юрьевецкого у. Стефана Васильева. С 1835 г. 
диакон; в 1850–79 гг. диакон, в 1890 г. заштат-
ный диакон Казанской церкви г. Юрьевца.

ПОПОВ Николай Васильевич (1816 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка, ди-
акона Воскресенской церкви с. Бовыкино Ма-
карьевского у. Василия Федоровича Попова. 
С 1835 г. диакон Воскресенской церкви с. Бо-
выкино. C 1849 г. и в 1852 г. диакон Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. В 1855–
71 гг. диакон Васильевской церкви, что в Рыб-
ной слободе, г. Галича. В 1879 г. диакон Христо-
рождественской церкви с. Борок Буйского у.

РАЙКОВСКИЙ Стефан Егорович (1815 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Симеоновской церкви с. Семеновское Юрье-
вецкого у. Егора Осипова. С 1835 г. и в 1879 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Бобушкино 
Макарьевского у.

СОКОЛОВ Петр Андреевич (1813 – ?) – вы-
шел из высшего отделения. Сын священника 
Воскресенской церкви погоста Воскресенский, 
что в Остром Конце, Костромского у. Андрея 
Матвеева. С 1835 г. и в 1879 г. диакон Ильин-
ской церкви с. Ильинское, что за Богоявлен-
ским монастырем, Костромского у.

СОЛОВЬЕВ Авксентий Елисеевич (1811 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Ни-
колаевской церкви, что на Углу, Галичского у. 
Елисея Никифорова. В 1836–71 гг. диакон Вос-
кресенской церкви с. Кужбал Кологривского у. 

СОЛОВЬЕВ Николай Федорович (1816 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын псаломщика 
Ильинской церкви, что в Чудце, Галичского у. 
Федора Соловьева. В 1835–51 гг. диакон Троиц-
кой церкви с. Красное–Сумароковых Нерехт-
ского у.

ХРЯЩЕВ Михаил Андреевич (1813 – ?) – вы-
шел из высшего отделения. Сын пономаря, 
дьячка Николаевской церкви с. Лосево Солига-
личского у. Андрея Дмитриева. С марта 1835 г. 
диакон, с декабря 1835 г. и в 1871 г. священник 
Благовещенской церкви с. Ваганово Галичско-
го у.

 � Выпуск 1836 года
АГРИКОЛЯНСКИЙ Николай
АЛФАВИТОВ Гермоген (Ермоген) Иванович 

(1811 – 1868 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Кривцово Кинешемского у. Ивана 
Яковлева. В 1845–68 гг. священник Троицкой 
церкви с. Емсна Нерехтского у.

АЛЬТОВСКИЙ Ефим Иосифович (1814 – ранее 
1882 гг.) – сын дьячка Богоявленской церкви 
с. Владычень Кинешемского у. Иосифа Ивано-
вича Альтовского. С 1837 г. и в 1852 г. священ-
ник Богоотцовской церкви, что в Рыбной сло-
боде, г. Галича. В 1871 г. священник Ильинской 
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церкви с. Тутка Солигаличского у., позднее свя-
щенник Богородицкой церкви с. Озарниково 
Чухломского у.

АЛЬТОВСКИЙ Иван Петрович (1815 – ранее 
1850 гг.) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Елнать Юрьевецкого у. Петра Иванова. 
В 1840 г. священник Сретенской церкви с. Дми-
триевское Макарьевского у.

АЛЬТОВСКИЙ Иван 2-й – с 1836 г. и в 1837 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что в Селитской волости, Галичского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Иванович (1814 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Вичуга 
Кинешемского у. (позднее священника Воскре-
сенской церкви с. Старо–Воскресенское Юрье-
вецкого у.) Ивана Дмитриевича Вичуговского.

АНДРОНИКОВ Николай Осипович (1815 – 
1889 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви г. Ветлуги Осипа Ивановича Андрони-
кова. В 1836–1840 гг. обучался в Московской 
ДА. С 1840 г. учитель в Иркутской ДС, с 1841 г. 
кандидат. С 1842 г. инспектор, учитель Ря-
занского ДУ. С 1847 г. помощник инспектора, 
в 1850–62 г. учитель КДС. Краевед.

АРИСТОВ Павел Иванович (1816 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Шунга Ко-
стромского у. Ивана Андреевича Аристова. 
В 1838 г. поступил в ун–т.

АРСЕНЬЕВ Федор Петрович (1811 – ?) – сын 
пономаря Богоявленской церкви погоста Бого-
явленский, что на р. Мере, Галичского у. Петра 
Иванова. В 1848–63 гг. священник Христорож-
дественской церкви с. Борок Буйского у.

БАРДАКОВ Алексей Иванович (1814 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Бардако-
во Нерехтского у. Ивана Яковлева. В 1841–63 гг. 
священник соборной Воскресенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у.

БАХАРЕВСКИЙ Никанор Иванович (1814 – ?) – 
сын дьячка Казанской церкви с. Бахарево Ки-
нешемского у. Ивана Филиппова. Священник 
Ильинской церкви с. Ковернино Макарьевско-
го у.

БЕЛИКОВ Василий Дмитриевич (1815 – 
1867 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Острецово Нерехтского у. Дмитрия Дмитри-
евича Беликова. В 1843–67 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Вичуга Кинешемского у.

БЕНЕДИКТОВ Григорий Игнатьевич (1815 – 
?) – сын дьячка Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у. Игнатия 
Иванова. С 1848 г. и в 1851 г. священник Бого-
родицкой соборной церкви г. Нерехты, в 1856–
66 гг. священник Благовещенской церкви 
г. Кинешмы, в 1871 г. священник Покровской 
церкви с. Носакино Буйского у.

БОГОСЛОВСКИЙ Никанор Иванович (1814 – 
?) – сын диакона Рождественской церкви 
с. Гари Макарьевского у. Ивана Яковлева. 
С 1836 г. учитель Макарьевского ДУ. С 1848 г. 
священник; в 1871 г. священник Предтечен-
ской церкви г. Юрьевца.

БУЕВСКИЙ Иван Павлович (1813 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви г. Буя Павла 
Матвеева.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Даниил Иванович (1814 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Покровское, 
что при Троицком Белбажском женском мо-
настыре, Макарьевского у. Ивана Васильева. 
С 1836 г. и в 1851 г. священник Троицкого Бел-
бажского женского монастыря. В 1855–58 гг. 
священник Преображенской церкви с. Вырод-
ково Костромского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Ананиевич (1815 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви с. Мака-
рьевское, что на Вятской дороге, Ветлужского у. 
Анания Иванова.

ВЕСИН Василий Матвеевич (1813 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви пого-
ста Унорож Галичского у. Матвея Николаева. 
В 1851–64 гг. священник, в 1865 г. заштатный 
священник Богоявленской церкви с. Влады-
чень Кинешемского у. 

ВЕСНОВСКИЙ Михаил Иванович (1814 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви с. Успенское 
Макарьевского у. (позднее диакона Покровской 
церкви с. Лужинки Юрьевецкого у.) Ивана Ва-
сильева Соловьева.

ГОДНЕВ Василий Андреевич (1815 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Сидоров-
ское Нерехтского у. Андрея Космина. С 1836 г. 
лектор в низшем отделении КДС. С 1837 г. 
и в 1842 г. учитель Галичского ДУ, в 1850–
51 гг. учитель Макарьевского ДУ, с 1847 г. гу-
бернский секретарь. В 1855–65 гг. учитель, на-
ставник, помощник инспектора Галичского ДУ. 
В 1866 г. учитель и наставник Макарьевского 
ДУ.

ГОЛУБИНСКИЙ Павел Петрович – сын диа-
кона Вознесенской церкви с. Коршунское Ма-
карьевского у. Петра Николаева.

ДРУЖИНИН Иван Герасимович (1816 – ?) – 
сын протоиерея Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Герасима Григорьевича Дружи-
нина. В 1845–62 гг. священник Николаевской 
церкви с. Каликино Чухломского у.

ЖДАНОВ Андрей Иванович (1813 – 1877 гг.) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Жданово 
Костромского у. Ивана Герасимова. С 1836 г. 
священник Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у. В 1848–62 гг. священник Ди-
митриевской церкви с. Фоминское того же у. 
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В 1863–77 гг. священник Троицкой церкви 
с. Сандогора Костромского у.

ЗАЛЕССКИЙ Виктор Васильевич (1812 – ?) – 
сын дьячка, священника Николаевской церк-
ви, что в Залесье, Солигаличского у. Василия 
Емельяновича Залесского. Обучаясь в КДС, про-
ходил должность подлекаря, исправлял долж-
ность эконома при семинарской больнице. 
Лектор семинарии, с 1837 г. и в 1838 г. учитель 
Галичского ДУ.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ Алексей Семенович 
(1813 – ?) – сын дьячка Димитриевской, 
что на Гриве, церкви Солигаличского у. Семена 
Иванова. В 1837–63 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Ширь Кологривского у.

ИОРДАНСКИЙ Иван Кириллович (1812 – 
21.06.1849 гг.) – сын священника Вознесенской 
церкви с. Тимошино Макарьевского у. Кирилла 
Дмитриева. Священник Вознесенской церкви 
с. Тимошино.

ИППОЛИТОВ Флегонт Алексеевич (1813 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви, 
что у р. Волги, г. Костромы Алексея Ипполито-
ва. С 1837 г. канцелярист в Костромском уезд-
ном казначействе. С 1839 г. канцелярист Ко-
стромской палаты государственных имуществ, 
с 1840 г. коллежский регистратор. С 1844 г. по-
вытчик Плёсского городового магистрата.

КАЛИННИКОВ Козьма Никифорович – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Малое Яковлев-
ское Костромского у. Никифора Макарова. 
В 1848–62 гг. священник Введенской церкви 
с. Колшево Кинешемского у.

КАМПОВ Николай (? – ранее 1855 г.) – 
в 1839 г. священник Николаевской церкви 
г.  Кадыя Макарьевского у. В 1848–51 гг. свя-
щенник Крестовоздвиженской церкви с. Воз-
движенское Ветлужского у.

КЛЯРИТСКИЙ Николай Иванович (1813 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Красное–
Поливановых Нерехтского у. (позднее диакона 
Рождественской церкви с. Рождествино того 
же у.) Ивана Александровича Кляритского.

КНИГИН Алексей Васильевич (1814 – ?) – 
сын священника Спасской церкви с. Спасское, 
что в Березниках, Нерехтского у. Василия Ни-
колаева. С 1836 г. обучался в Медицинском 
инст–те при Московском ун–те.

КОЛЕРОВ Федор Александрович (1815 – ра-
нее 1848 гг.) – сын пономаря Ильинской церкви 
с. Олтухово Нерехтского у. Александра Василье-
ва. Диакон Воскресенской церкви г. Ветлуги.

КОРОНИЦКИЙ (Коронитский) Дмитрий Ива-
нович (1813 – ранее 1865 гг.) – сын дьячка Афа-
насие–Кирилловской церкви погоста Замошье 
Костромского у. Ивана Стефанова. В 1848–63 гг. 

священник Благовещенской церкви г. Судая 
Чухломского у., в 1863 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Королятино Галичского у.

КОСТЕНЕВСКИЙ Павел Георгиевич (1810 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Костенево 
Костромского у. Георгия Петрова. С 1836 г. ди-
акон; в 1866–87 гг. диакон заречной Воскре-
сенской (в Тушавине) церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у.

КРОТКОВ Федор Андреевич (1815 – 
02.12.1903 гг.) – сын священника Сергиевской 
церкви с. Щукино Нерехтского у. Андрея Нико-
лаевича Кроткова. С 1837 г. священник; в 1848–
79 гг. священник, в 1890–1903 гг. заштатный 
священник Богородицкой церкви с. Строева 
Гора Нерехтского у. В 1839–41 гг. благочинный.

ЛЕВАШЕВ Иван
ЛУБКИН Александр Евгеньевич (1815 – ?) – 

сын ключаря, священника Костромского кафе-
дрального Троицкого собора Евгения Лубки-
на. Письмоводитель Солигаличского уездного 
Предводителя Дворянства. Губернский реги-
стратор, с 1840 г. коллежский секретарь.

ЛЮБИМОВ Алексей Алексеевич (1815 – ?) – 
сын дьячка Благовещенской церкви с. Хри пе-
лево Нерехтского у. Алексея Савельева. С 1836 г. 
священник; в 1871–84 гг. священник, в 1884–
86 гг. заштатный священник Димитриевской 
церкви погоста Дмитриевский, что на Кистеге, 
Кинешемского у. В 1843–57 гг. благочинный.

ЛЮМИНАРСКИЙ Николай Павлович (1815 – 
?) – сын диакона Костромского кафедральнго 
Троицкого собора Павла Лаврентьевича Люми-
нарского.

МАЛИНОВСКИЙ Александр Васильевич 
(1816 – ?) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Соболево Юрьевецкого у. Василия Ефимо-
ва. В 1836–1840 гг. обучался в Московской ДА. 
Иеромонах. В монашестве Макарий. Ректор 
Арзамасского ДУ (1867). 

МИЛОВАНОВ Александр Семенович (1815 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви с. Шунга 
Костромского у. Семена Георгиевича Белору-
сова. 1836–1840 гг. обучался в Московской ДА.

НАГОРОВ Герасим Федорович (1813 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Баки Варна-
винского у. Федора Яковлева. В 1846–51 гг. свя-
щенник, в 1857–58 гг. заштатный священник 
Знаменской церкви с. Знаменское, что в Арзу-
бовских Починках, Варнавинского у.

НАГРАДОВ Василий Федорович (1814 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Бардаково 
Нерехтского у. Федора Михайлова.

НАДЕЖДИН Владимир Петрович (? – 
1843 г.) – в 1837–43 гг. священник Архангель-
ской церкви с. Кордобово Костромского у.
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НАЛЕТОВ Григорий Стефанович (1815 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. Стефана Ивановича 
Налетова. С 1837 г. и в 1840 г. учитель Галичско-
го ДУ. В 1851–63 гг. священник Троицкой церк-
ви с. Одоевское Ветлужского у.

НЕВСКИЙ Андрей
НИКОЛАЕВСКИЙ Василий Ефремович (1814 – 

ранее 1889 гг.) – сын дьяка Николаевской 
церкви с. Мокровское Кологривского у. Ефре-
ма Иванова. С 1837 г. священник; в 1850–71 г. 
священник, в 1879 г. заштатный священник 
Успенской церкви с. Нейское Кологривского у. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Василий Николаевич 
(1814 – ?) – сын диакона Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Николая Макси-
мовича Николаевского. С 1837 г. канцелярист 
канцелярии гражданского губернатора. Пере-
мещен в Костромскую палату государственных 
имуществ. В 1848 г. помощник Макарьевского 
окружного начальника Костромской палаты 
государственных имуществ, коллежский се-
кретарь.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Львович (1813 – 
18.09.1879 гг.) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Пелегово Макарьевского у. Льва 
Андреева. С 1836 г. священник; в 1851–71 гг. 
священник, в 1879 г. заштатный священник 
Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у.

ОКУЛОВ Григорий (? – ранее 1856 г.) – в 1837–
40 гг. учитель в Костромском ДУ. В 1849–51 гг. 
священник Архангельской церкви г. Костромы.

ОЛЕРИНСКИЙ Гавриил Андреевич (1815 – 
20.06.1864 гг.) – сын дьячка Покровской церк-
ви с. Пельна Юрьевецкого у. Андрея Стефано-
ва. С 1836 г. священник Покровской церкви 
с. Пельна.

ПЕСКОВ Василий Савельевич (1813 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Баки 
Варнавинского у. Саввы Фругалева. С 1837 г. 
священник; в 1849–56 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Баки. В 1871 г. священник 
Вознесенской церкви г. Юрьевца. В 1879–84 гг. 
священник Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Ветлужского у.

ПОНИЗОВСКИЙ Иван Иванович (1815 – 
20.01.1879 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Понизье Галичского у. Ивана Якимо-
вича Понизовского. В 1837–63 гг. священник, 
позднее заштатный священник Воскресенской 
церкви с. Понизье.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Андрей Никитич (1815 – 
?) – сын дьячка Предтеченской церкви, 
что в Гостинном Дворе, г. Костромы Никиты 
Андреева.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Алексеевич 
(1814 – ?) – сын дьячка Преображенской церк-
ви с. Горкино Нерехтского у. Алексея Стефано-
ва. С 1836 г. обучался в Медицинском инст–те 
при Московском ун–те.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий (1817 – ?) – сын 
диакона. С 1837 г. учитель Солигаличского ДУ. 

РУМЯНЦЕВ Иосиф Стефанович (1813 – 
04.01.1865 гг.) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Заболотское Ветлужского у. Стефана Ивано-
ва. В 1841 г. священник Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, Варнавинского у. 
В 1861–64 гг. священник Трехсвятительской 
церкви с. Урень того же у.

РЯБКОВ Иван Васильевич (1815 – ?) – сын 
священника Флоровской церкви погоста Фло-
ровский Нерехтского у. Василия Григорьева. 
С 1836 г. священник; в 1871–72 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Залужье Костромско-
го у. В 1879 г. священник Николаевской церкви 
с. Двоюникольское Галичского у.

САХАРОВ Ардалион Иванович (1814 – ранее 
1866 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Ивана Ва-
сильевича Сахарова. В 1851–62 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Нагорное Кинешем-
ского у.

СЛОБОДСКОЙ (Слободский) Иван Дмитрие-
вич (1812 – ранее 1889 гг.) – сын священника 
Богоотцовской церкви, что в Рыбной слободе, г. 
Галича Дмитрия Стефанова. С 1837 г. и в 1880 г. 
священник Преображенской церкви с. Серапи-
ха Чухломского у.

СМИРНОВ Павел Васильевич (1813 – ?) – сын 
священника Макариевской церкви с. Притыки 
Варнавинского у. Василия Гаврилова.

СОБОЛЕВ Евгений Яковлевич (1817 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви с. Бобушкино 
Макарьевского у. Якова Михайловича Соболе-
ва. С 1837 г. и в 1871 г. священник Георгиевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского у.

СОБОЛЕВ Николай Иванович (1815 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви, что на Воче, 
Солигаличского у. Ивана Семеновича Соболева. 
С 1836 г. и в 1838 г. учитель Макарьевского ДУ.

СОКОЛОВ Александр Федорович (1811 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви погоста 
Георгиевский, что на р. Костроме, Буйского у. 
Федора Васильева. С 1839 г. диакон Богослов-
ской церкви с. Бараны Костромского у. С 1840 г. 
и в 1863 г. священник Николаевской церкви 
с. Андреевское того же у. В 1871–92 гг. священ-
ник Преполовенской церкви с. Филипцово Ко-
стромского у., в 1892 г. уволен за штат.

СОКОЛОВ Георгий Стефанович (1810 – ранее 
1847 гг.) – сын дьячка Благовещенской церк-
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ви погоста Подлесье Костромского у. Стефана 
Васильева. В 1840 г. священник Николаевской 
церкви с. Андреевское Костромского у.

СПЕРАНСКИЙ Иван Алексеевич (1812 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Боль-
шое Яковлевское Нерехтского у. Алексея Нико-
лаевича Никольского. 

СТАНИСЛАВОВ Никанор Михайлович (1809– 
?) – сын дьячка Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское Кинешемского у. Михаила Яковлева. 
С 1836 г. и в 1871 г. священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у.

СТАФИЛЕВСКИЙ Александр Иванович (1812 – 
ранее 1861 гг.) – сын священника Введенской 
церкви с. Каликино Чухломского у. Ивана Ерми-
ловича Стафилевского. В 1842–58 гг. священник 
Николаевской церкви с. Каликино.

ТИТОВ Георгий Георгиевич (1812 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Новое, 
что в Телякове, Галичского у. Георгия Петрова. 
С 1837 г. и в 1879 г. священник Афанасие–Ки-
рилловской церкви погоста Замошье Костром-
ского у. Благочинный. 

ТРОИЦКИЙ Измаил Яковлевич (1811 – 
10.02.1862 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Вичуга Кинешемского у. Якова Васи-
льева. В 1848–62 гг. священник Воскресенской 
церкви погоста Воскресенский, что в Остром 
Конце, Костромского у.

ФЛОРЕНСКИЙ Иван Андреевич (1815 – 
866 гг.) – сын дьячка Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Юрьевецкого у. Анд-
рея Матвеева. С 1836 г. обучался в Медицинском 
инст–те при Московском ун–те. Военный врач. 

ФЛОРОВ (Флеров) Андрей Васильевич 
(1812 – ранее 1890 гг.) – сын священника 
Флоро–Лавровской церкви погоста Флоров-
ский (Флоры) Нерехтского у. Василия Гри-
горьева. С 1837 г. и в 1862 г. учитель, помощ-
ник инспектора Костромского ДУ. С 1859 г. 
и в 1866 г. священник Преображенской церк-
ви, что при р. Волге, г. Костромы. В 1871–79 гг. 
священник Предтеченской церкви г. Костромы.

ХЕРСОНСКИЙ Капитон Максимович (1815 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви с. Бо-
лотново Юрьевецкого у. Максима Михайлова. 
В  1843–68 гг. священник Вознесенской церкви 
г. Кинешмы. Благочинный.

ХРАМКОВСКИЙ Василий Федорович (1814 – 
1893 гг.) – сын диакона Вознесенской церкви 
с. Вознесенское Галичского у. Федора Иоси-
фова. С 1837 г. лектор в КДС. С 1838 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Жилино Соли-
галичского у. С 1839 г. священник, с 1869 г. 
протоиерей Галичского Староторжского Ни-
колаевского девичьего монастыря. Благочин-

ный. Протоиерей Преображенского собора 
г. Чухломы, благочинный. С 1876 г. протоие-
рей Богоявленской церкви г. Галича, в 1881 г. 
уволен за штат. С 1881 г. настоятель Богородиц-
кой церкви с. Реброво Галичского у., духовник 
братии Паисиева монастыря. С 1887 г. протои-
ерей Христорождественской церкви г. Галича, 
в июне 1893 г. уволен за штат.

ЦЕЛЕБРОВ Ксенофонт Михайлович (1815 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Во-
ронцово Нерехтского у. Михаила Иванова. 

ЧИЖОВ Иван Ионович (? – ранее 1857 г.) – 
в 1848 г. священник Ефремовской церкви 
с. Ширь Кологривского у.

ЮНИЦКИЙ Василий Алексеевич (1815 – ?) – 
сын диакона Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что в Рыболовской Луке, Юрьевецко-
го у. Алексея Сергеева.

ЯМАНОВСКИЙ Василий Семенович (1816 – 
?) – сын священника Смоленской церкви 
с. Яманово Нерехтского у. Семена Петровича 
Плёсского. В 1871 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Ивашиха Нерехтского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БОРКОВ Сергей Евдокимович (1817 – 
13.10.1909 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника Покровской церкви с. Смоль-
ницы Галичского у. Евдокима Петрова. С 1836 г. 
пономарь, с 1839 г. дьячок, с 1885 г. диакон–
псаломщик Преображенской церкви с. Хрипе-
ли Буйского у., в октябре 1901 г. уволен за штат.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Марко Матвеевич (1816 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Софийской церкви с. Валуево Чухломского у. 
Матвея Федоровича Воскресенского. С 1836 г. 
диакон Введенской церкви погоста Введен-
ский Кинешемского у., в 1892 г. уволен за штат.

ЛЕВКОЕВ Иван Иванович (1813 – 1888 гг.) – 
окончил среднее отделение. С 1836 г. и в 1879 г. 
диакон Николаевской церкви с. Болотново 
Юрьевецкого у., в 1886 г. заштатный диакон. 
Временно диакон Воскресенской церкви с. Ма-
катово Юрьевецкого у., в 1888 г. уволен за штат.

ПОПОВ Кирилл Васильевич (1818 – ?) – сын 
дьячка Христорождественской церкви г. Гали-
ча Василия Иванова. В 1836 г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

СЛОБОДСКИЙ Афанасий Иванович (1814 – 
1842 гг.) – сын диакона Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у. Ивана Герасимова. 
В 1834 г. обучался в КДС. В 1836–42 гг. диакон 
Богородицкой церкви, что в Шушкодоме, Буй-
ского у.
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  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

 � Выпуск 1837 года
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Федорович (1816 – 

?) – сын дьячка Воскресенской церкви г. Галича 
Федора Васильева. 

ГОЛУБЕВ Антоний Иванович (1818 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Рябцово Буйско-
го у. Ивана Иванова. В 1837 г. направлен на об-
учение в Санкт–Петербургскую ДА.

ГОРСКИЙ Владимир Васильевич (1817 – 
1847 гг.) – сын протоиерея Костромского Успен-
ского собора Василия Сергеевича Горского. 
В 1837 г. направлен на обучение в Санкт–Пе-
тербургскую ДА. Синолог.

НИКОЛАЕВСКИЙ Вениамин Иванович (1818 – 
15.04.1889 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Добрицы Юрьевецкого у. Ивана Дмит-
риева. В 1837–1841 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. В 1881–89 гг. епископ Пензенский 
и Саранский Антоний. 

ПАВСКИЙ Андрей Алексеевич (1814 – ?) – 
сын пономаря Архангельской церкви с. Мелеч-
кино Юрьевецкого у. Алексея Иванова. С 1837 г. 
священник; в 1862–63 гг. священник Димитри-
евской церкви с. Воскресенское Кинешемско-
го у. В 1871–79 гг. священник Казанской церкви 
с. Осиновка (Знаменское тож) того же у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬТОВСКИЙ Александр Афанасьевич 
(1821 – ?) – сын дьячка Казанской церкви с. Ба-
харево Кинешемского у. Афанасия Георгиева. 
В 1837 г. обучался в низшем отделении КДС.

АЛЬТОВСКИЙ Арсений Тимофеевич 
(1814 – ?) – окончил 5 классов. Сын диакона Ца-
реконстантиновской церкви г. Костромы Тимо-
фея Алексеевича Альтовского. Письмоводитель 
Костромского окружного управления, с 1843 г. 
бухгалтер Костромского уездного казначей-
ства. В 1865 г. Кинешемский уездный казначей, 
коллежский асессор.

АНОНОМОВ Евгений Александрович (1819 – 
?) – сын пономаря, диакона Власиевской церк-
ви г. Костромы Александра Иванова. В 1837 г. 
обучался в низшем отделении КДС.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Андрей Леонтиевич 
(1805 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Грудево Костромского у. Леонтия Ио-
сифовича Куликова. В 1837 г. обучался в сред-
нем отделении КДС.

БЕРЕЗОВСКИЙ Василий Герасимович (1820 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Бере-
зовец, что на Ноле, Солигаличского у. Герасима 
Иванова. В 1837 г. обучался в среднем отделе-

нии КДС. С 1841 г. диакон Трехсвятительской 
церкви с. Одноушево Солигаличского у. С 1863 г. 
диакон, с 1884 г. священник Рождественского 
собора г. Солигалича, в 1892 г. уволен за штат. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Петр Авраамиевич (1820 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у. Авраамия Иванови-
ча Веселовского. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович (1818 – ?) – 
сын псаломщика Успенского собора г. Костро-
мы Ивана Никитина. В 1837 г. обучался в сред-
нем отделении КДС.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий Михайлович (1819 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Тете-
ринское Нерехтского у. Михаила Иларионови-
ча Вознесенского. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Иванович (1818 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Костромского Архиерейского дома (позднее 
священника Вознесенской церкви, что на Де-
бре, г. Костромы) Ивана Львова. С 1838 г. слу-
жил писцом в Костромской палате государ-
ственных имуществ.

ВОИНОВ Яков Иванович (1817 – ?) – сын свя-
щенника Рождественской церкви, что в Ли-
курге, Буйского у. Ивана Стефанова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

ГОЛУБЕВ …н Иванович (1819 – ?) – сын по-
номаря Воскресенской церкви, что на Кореге, 
СдДП БО (1-й ББО) Ивана Максимова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

ГОЛУБКОВ Александр Павлович (1818 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви г. Ко-
стромы Павла Голубкова. В 1837 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

ГОЛУБКОВ Василий Николаевич (1818 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что в Дебре, г. Костромы Николая Андреевича 
Голубкова. В 1837 г. обучался в среднем отде-
лении КДС.

ГРУЗДЕВ Иван Васильевич (1817 – ?) – сын 
дьячка Богородицкой церкви с. Строева Гора 
Нерехтского у. Василия Яковлева. В 1837 г. об-
учался в среднем отделении КДС.

ГРУЗДЕВ …? Васильевич (1820 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Раменье 
Солигаличского у. Василия Федорова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

ДОБРЕЦОВСКИЙ Геннадий Михайлович – сын 
священника Благовещенской церкви г. Не-
рехты Михаила Семеновича Подозерского. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.
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ДОБРОВ Александр Андреевич (1817 – ?) – 
сын диакона Преображенской церкви с. Порзд-
ни Юрьевецкого у. Андрея Васильевича Пре-
ображенского. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ДОБРОВ Александр Афанасьевич (1820 – ?) – 
сын диакона Златоустовской церкви г. Ко-
стромы, священника Успенской церкви, 
что у р. Волги, г. Костромы Афанасия Плато-
новича Доброва. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ДОБРОВ (?) Николай Александрович (1815 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. Александра Алексе-
ева. В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

КАЗАНСКИЙ Дмитрий Петрович – сын дьячка 
Казанской церкви с. Макаровское Юрьевецко-
го у. Петра Матвеева. В 1837 г. обучался в сред-
нем отделении КДС.

КАНТОРОВ Алексей Алексеевич (1823 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
Молвитино Буйского у. Алексея Яковлевича 
Агриколянского. В 1837 г. обучался в низшем 
отделении КДС.

КИШИНСКИЙ Александр Алексеевич (1816 – 
10.11.1899 гг.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын священника Богородицкой церкви 
с. Кишино Костромского у. Алексея Петрова. 
С 1837 г. и в 1843 г. диакон Воскресенской церк-
ви с. Молвитино Буйского у., священник По-
кровской единоверческой церкви с. Молвити-
но. В 1863–71 гг. священник Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. В 1876 г. заштатный 
священник Власиевской церкви г. Костромы. В 
1891 г. заштатный священник Богоявленского 
Анастасиина монастыря г. Костромы. 

КОМАРОВ Иван Яковлевич (1818 – ?) – сын  
дьячка Христорождественской церкви 
с. Да ро ва тово Ветлужского у. Якова Михайло-
ва. В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

КРОПОТОВ Федор Андреевич (1816 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. Андрея Григорьева. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

КРУТИКОВ Александр Иванович (1816 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Чмутово 
Галичского у. Ивана Иосифова. В 1837 г. обучал-
ся в среднем отделении КДС.

КРЫЛОВ Кинтилиан Иванович (1817 – ра-
нее 1864 гг.) – сын священника Благовещен-
ской церкви с. Скоробогатово Макарьевского 
у. Ивана Иванова. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС. В 1856–61 гг. священник Благо-
вещенской церкви с. Скоробогатово.

ЛАВРЕНТЬЕВСКИЙ Александр Павлович 
(1816 – ?.) – сын дьячка Рождественской церкви 

с. Лаврентьевское Чухломского у. Павла Петро-
ва. В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

ЛЕБЕДЕВ Арсений Евтропиевич (1821 – ?) – 
сын диакона Христорождественской церкви 
г. Макарьева Евтропия Яковлевича Лебедева. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич – сын прото-
иерея Николаевской церкви, что в Верховье, Со-
лигаличского у. Николая Михайловича Лебеде-
ва. В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

ЛЕБЕДЕВ …р Васильевич (1818 – ?) – сын по-
номаря Рождественской церкви с. Торманово 
Солигаличского у. Василия Гаврилова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

ЛЕБЕДЕВ …? Васильевич (1820 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Понга Ко-
логривского у. Василия Михайлова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

ЛЮБИМОВ Николай Михайлович (1820 – ?) – 
сын священника Петропавловской церкви 
г. Костромы Михаила Савельевича Любимова. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

МЕТЕЛКИН Василий Андреевич (1818 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Митино 
Нерехтского у. Андрея Васильева. В 1837 г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

МИЧУРИН Иван Михайлович (1819 – ?) – сын 
пономаря Костромского Крестовоздвиженско-
го женского монастыря Михаила Афанасьеви-
ча Мичурина. В 1837 г. обучался в среднем от-
делении КДС.

МУРАВЬЕВ Дмитрий Полиевктович (1818 – 
?) – сын протоиерея Костромского Крестовоз-
движенского девичьего монастыря Полиевк-
та Ананьевича Муравьева. В 1837 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

МУРАВЬЕВ Иван Яковлевич (1819 – ?) – сын 
протоиерея Успенского собора г. Плёса Нерех-
тского у. Якова Ананьевича Муравьева. В 1837 г. 
обучался в низшем отделении КДС.

НАГОРОВ Иван Александрович (1820 – ?) – 
сын дьячка Благовещенской церкви, что в Ар-
зубовских починках, Варнавинского у. Алек-
сандра Ларионова. В 1837 г. обучался в низшем 
отделении КДС.

НЕВСКИЙ Александр Алексеевич – сын дьяч-
ка Рождественской церкви с. Пречистенское 
Юрьевецкого у. Алексея Савельевича Пархачев-
ского. В 1837 г. обучался в низшем отделении КДС.

НЕЙСКИЙ …? Федорович (1818 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви, что в …, Галичского у. 
Федора Иванова. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Игнатьевич (1818 – 
?) – сын дьячка Рождественской церкви с. Го-
родище Костромского у. Игнатия Потапиевича 
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Селифонтовского. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Игнатьевич (1823 – ?) – 
сын дьячка Рождественской церкви с. Горо-
дище Костромского у. Игнатия Потапиевича 
Селифонтовского. В 1837 г. обучался в низшем 
отделении КДС.

НИФОНТОВ Петр Кодратович (1816 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви с. Свиньино Га-
личского у. Кодрата Стефанова. В 1837 г. обу-
чался в среднем отделении КДС.

ОРЛОВ Александр Алексеевич (1816 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Никольское, 
что за Волгою, Костромского у. Алексея Семено-
ва. В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

ОРЛОВ Иван Алексеевич – сын дьячка Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что за Волгою, 
КОД (2-й КсБО) Алексея Семенова. В 1837 г. обу-
чался в среднем отделении КДС.

ОРЛОВ Леонтий Никитич – сын пономаря 
Воскресенской церкви с. Запоженье Кологрив-
ского у. Никиты Максимова. В 1837 г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ПАЛЛАДИН Алексей Григорьевич (1817 – ?) – 
сын дьячка, священника Введенской церкви 
с. Углево Галичского у. Григория Алексеевича 
Палладина. В 1837 г. обучался в среднем отде-
лении КДС. 

ПАНОВ …? Яковлевич – сын дьячка Воскре-
сенской церкви, что на Кореге, Буйского у. Яко-
ва Матвеева. В 1837 г. обучался в среднем отде-
лении КДС.

ПОКРОВСКИЙ Иван Стефанович (1817 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Жданово 
Костромского у. Стефана Аврамиева. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС. С 1839 г. 
диакон; в 1861–71 гг. диакон Знаменской церк-
ви с. Михеевское Нерехтского у.

ПОКРОВСКИЙ Николай Трофимович (1817 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви с. Буш-
нево Чухломского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Шунга Костромского у.) 
Трофима Никитича Перебаскина. В 1837 г. об-
учался в среднем отделении КДС.

ПОПОВ Никанор Иванович – сын священника 
Покровской церкви с. Понга Кологривского у. 
Ивана Семеновича Попова. В 1837 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

ПОСПЕЛОВ Иван Васильевич (1817 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви, что на горе, 
г. Юрьевца Василия Алексеевича Поспелова. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

ПОСПЕЛОВ …? Иванович (1819 – ?) – сын 
диа кона Воскресенской церкви с. Жилино Со-
лигаличского у. Ивана Ивановича Поспелова. 
В 1837 г. обучался в низшем отделении КДС.

ПОТЕХИН Иван Александрович (1821 – ?) – 
сын дьячка Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что в Рыболовской Луке, Юрьевецко-
го у. (позднее дьячка Воскресенской церкви 
г. Ветлуги) Александра Ивановича Рыболовско-
го. В 1837 г. обучался в низшем отделении КДС.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Петрович 
(1817 – ?) – сын пономаря Преображенской 
церкви с. Потрусово Кологривского у. Петра 
Евдокимова. В 1837 г. обучался в среднем от-
делении КДС.

ПРОТОПОПОВ Алексей Иванович (1817 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Плещеево 
Солигаличского у. Ивана Иванова. В 1837 г. об-
учался в низшем отделении КДС.

ПРУЖИНИНСКИЙ Алексей Иванович (1816 – 
?) – сын диакона Введенской церкви с. Пружи-
нино Нерехтского у. Ивана Петрова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС. С 1840 г. 
диакон; в 1871–79 гг. диакон Успенской церкви 
с. Зобнинское Кинешемского у.

РЕМОВ Георгий Тимофеевич (1819 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви погоста Георгиев-
ский, что на Верхнем, Галичского у. Тимофея 
Акакиева. В 1837 г. обучался в среднем отде-
лении КДС. В 1848–63 гг. дьячок Введенской 
церкви погоста Введенский Костромского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Герасим Макарович 
(1814 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Хмелевка Ветлужского у. Макария 
Лаврентьева. В 1837 г. обучался в среднем от-
делении КДС.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Стефан Иванович (1815 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
Свиньино Галичского у. Ивана Стефанова. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

САМАРЯНОВ Александр Александрович – 
сын дьячка Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на Кореге, Буйского у. (позднее дьячка Вос-
кресенской церкви погоста Воскресенский, 
что на Кореге, того же у.) Александра Корнило-
вича Самарянова. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

СКВОРЦОВ Андрей Никитич (1817 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Шангское Го-
родище Ветлужского у. Никиты Никифорова. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС. 
В 1850–66 гг. диакон Николаевской церкви 
с. Шангское Городище. В 1871 г. диакон Троиц-
кой церкви с. Домовицы Нерехтского у.

СОБОЛЕВ …? Иванович (1819 – ?) – сын диа-
кона Воскресенской церкви с. Воча Соли-
галичского у. Ивана Семеновича Соболева. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

СОКОЛОВ Иван Стефанович (1819 – ?) – сын 
диакона Введенской церкви с. Дурцово Га-
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личского у. Стефана Васильева. В 1837 г. обу-
чался в среднем отделении КДС. С 1842 г. кол-
лежский регистратор в Костромской казенной 
палате.

СОКОЛОВ Федор Федорович (1815 – ?) – сын 
священника Георгиевской церкви погоста Ге-
оргиевский, что на р. Костроме, Буйского у. Фе-
дора Васильева. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

СОЛОВЬЕВ Алексей Петрович (1817 – ?) – сын 
пономря Николаевской церкви с. Семеновское 
Костромского у. Петра Иванова. В 1837 г. обу-
чался в среднем отделении КДС. Диакон Васи-
льевской церкви с. Шохна Нерехтского у.

СПАССКИЙ Иван Иванович – сын пономаря 
Всехсвятской церкви с. Широково Нерехтско-
го у. Ивана Дмитриева. В 1837 г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

СПАССКИЙ Иван Федорович (1817 – ?) – сын 
дьячка Спасской церкви с. Есиплево Кинешем-
ского у. Федора Алексеева. В 1837 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

СТАЙНОВСКИЙ Василий Яковлевич (1814 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Стай-
ново Галичского у. Якова Стефанова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

СТУДИТСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (1818 – 
?) – сын диакона Костромского кафедрального 
Троицкого собора Дмитрия Ивановича Студит-
ского. В 1837 г. обучался в среднем отделении 
КДС.

СУВОРОВ Петр Петрович (1816 – ?) – сын по-
номаря Воскресенской церкви с. Низкусь Мака-
рьевского у. Петра Георгиева. В 1837 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

ТИХОМИРОВ Василий Яковлевич (1815 – ра-
нее 1849 гг.) – сын диакона Смоленской церкви 

с. Никульское Нерехтского у. Якова Иванова. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС. 
В 1839 г. диакон Николаевской церкви с. Холм 
Галичского у.

ТИХОМИРОВ Иван Яковлевич (1819 – ?) – сын 
священника Христорождественской церкви 
с. Дороватово Ветлужского у. Якова Стефано-
вича Тихомирова. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ТИХОМИРОВ Тихон Павлович – сын диа-
кона Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Старом, Солигаличского у. Павла Сили-
на. В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

ТРОИЦКИЙ …? Филиппович – сын понома-
ря Троицкой церкви, что в Зашугомье, Соли-
галичского у. Филиппа Иларионова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

ТЯПКОВ Флегонт Дмитриевич (1820 – ?) – 
сын священника Алексеевской церкви г. Ко-
стромы Дмитрия Ивановича Тяпкова. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС.

УРАКОВ Александр Иванович (1817 – ?) – сын 
дьячка Зосимо–Савватиевской церкви с. Урако-
во Кинешемского у. Ивана Георгиева. В 1837 г. 
обучался в среднем отделении КДС. 

УСПЕНСКИЙ …? Петрович – сын дьячка 
Успенской церкви с. Пенья Нерехтского у. Пе-
тра Иванова. В 1837 г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

ШИШКИН Андрей Иванович (1817 – ?) – сын 
диакона Ильинской церкви с. Ильинское Не-
рехтского у. Ивана Андреева. В 1837 г. обучался 
в среднем отделении КДС.

…ЖЕИН Иван Иванович (1818 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Вичуга Ки-
нешемского у. Ивана Васильевича Орбицкого. 
В 1837 г. обучался в среднем отделении КДС.

 � Выпуск 1838 года
АРЕТОВ Федор Васильевич (1815 – ?) – сын 

диакона Покровской церкви с. Кабаново Га-
личского у. Василия Антонова. С 1839 г. свя-
щенник; в 1845–63 гг. священник Успенской 
церкви бывшего Авраамиева Заозерного мо-
настыря Галичского у. В 1871 г. священник 
Преображенской церкви погоста Верховье 
того же у. В 1879 г. священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что в реках, Галичско-
го у.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Алексеевич (1815 – 
?) – сын дьячка Архангельской церкви погоста 
Углец Галичского у. Алексея Васильевича Лю-
бимова.

АФОНСКИЙ Александр Афанасьевич (1814 – 
?) – сын священника упраздненной Макари-

евской церкви с. Ступино (позднее священ-
ника Троицкой церкви погоста Георгиевский, 
что на Верхнем, Галичского у.) Афанасия Семе-
нова. В 1848–62 гг. священник Преображенской 
церкви с. Потрусово Кологривского у.

БЕЛЕЦКИЙ (Белетский) Флегонт Алексан-
дрович (1816 – ?) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Остров Нерехтского у. Александра 
Стефанова. С 1839 г. священник; в 1861–71 гг. 
священник Троицкой церкви с. Новинское Не-
рехтского у. В 1879–87 гг. священник, с 1887 г. 
заштатный священник Воскресенской церкви 
с. Комарово Костромского у.

БЕЛОКРЫЛИН Николай Васильевич – сын 
дьячка Вознесенской церкви с. Вознесенское 
Юрьевецкого у. Василия Антониева.
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БЕЛОРУСОВ Василий Алексеевич – сын дьяч-
ка Покровской церкви с. Понга Кологривско-
го у. Алексея Евтихеева.

БЕЛЯЕВ Арсений Яковлевич (1813 – ок. 
1855 гг.) – сын дьячка Георгиевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. Якова Семенова. 
В 1848–55 гг. священник Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Иванович (1817 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Яблоно-
вая Пустынь Нерехтского у. Ивана Ивановича 
Веселовского.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Павел Афанасьевич (1814 – 
21.06.1897 гг.) – сын диакона Ильинской церк-
ви с. Биберево Нерехтского у. Афанасия Ва-
сильева. С 1838 г. священник Богословской 
церкви погоста Богословский Кинешемско-
го у., в 1871 г. священник Николаевской церкви 
с. Углец того же у. Благочинный. В 1879–92 гг. 
священник, с 1892 г. заштатный священник 
Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы.

ВИШНЕВСКИЙ Николай Дмитриевич (1814 – 
ранее 1862 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Дмитрия 
Ивановича Вишневского. В 1848–51 гг. священ-
ник Предтеченской церкви с. Ячмень Юрьевец-
кого у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Адрианович 
(1817 – ?) – сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Низкусь Макарьевского у. Адриана Аврами-
ева. В 1847–63 гг. священник Афанасие–Ки-
рилловской церкви погоста Старое Дворище 
Кинешемского у. Благочинный.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Семенович 
(1814 – ?) – сын дьячка Воскресенской церк-
ви с. Ермолино Нерехтского у. Семена Васи-
льева. С 1838 г. священник, в 1840–42 гг. бла-
гочинный. В 1863–85 гг. священник, с 1885 г. 
и в 1886 г. заштатный священник Воскресен-
ской церкви с. Федорово Костромского у.

ВЫСОКСКИЙ Александр Васильевич (1817 – 
?) – сын дьячка Вознесенской церкви с. Возне-
сенское, что на Высоке, Чухломского у. Васи-
лия Иванова. В 1842 г. диакон Воскресенской 
церкви г. Галича, служивший в Галичском ДУ. 
В 1851–63 гг. священник Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Михайловское Чухломского у.

ВЫСОТСКИЙ Флегонт Васильевич (1814 – ?) – 
сын пономаря Архангельской церкви с. Кули-
ково Костромского у. (позднее дьячка Троиц-
кой церкви с. Высоково того же у.) Василия 
Иванова. В 1848–62 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Борщино Костромского у.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Василий
ГОЛУБЕВ Макар Семенович (1815 – 

04.02.1869 гг.) – сын священника Богородиц-

кой церкви, что в Шушкодоме, Буйского у. 
Симеона Васильева. С 1839 г. священник Бого-
родицкой церкви, что в Шушкодоме.

ГОЛУБЕВ Петр Иванович (1814 – ?) – сын по-
номаря Воскресенской церкви погоста Воскре-
сенский Кинешемского уезда Ивана Максимо-
ва. В 1840–71 гг. священник Благовещенской 
церкви с. Холм Солигаличского у.

ГОЛУБКОВ Владимир Николаевич (1816 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что в Дебре г. Костромы, Николая Андреевича 
Голубкова.

ГОРИЦКИЙ (Горитский) Михаил Андреевич – 
сын пономаря Николаевской церкви погоста 
Горки, что на Пенье, Галичского у. Андрея Ми-
хайлова. 

ГОРИЦКИЙ Платон Яковлевич (1815 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Пархаче-
во Юрьевецкого у. Якова Борисовича Алякрит-
ского. С 1838 г. диакон Христорождественской 
церкви, что на Суле, г. Костромы. С 1847 г. 
и в 1879 г. диакон Богородицкой церкви, 
что на Московской улице, г. Костромы.

ГРАЦИАНСКИЙ Петр Павлович (1814 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у. Павла Семенова. В 1848–51 гг. 
диакон Цареконстантиновской церкви г. Ко-
стромы.

ГРУЗДЕВ Арсений Яковлевич (1820 – 
1878 гг.) – сын священника Ильинской церкви 
с. Малое Яковлевское Костромского у. (позд-
нее протоиерея Николаевской церкви с. Са-
меть того же у.) Якова Герасимовича Груздева. 
С 1840 г. священник; в 1863–78 гг. священник 
Николаевской церкви с. Саметь.

ГРУЗДЕВ Василий Семенович (1816 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Жилино Солигаличского у. (позднее свя-
щенника Параскевинской церкви, что в Рыб-
ной слободе, г. Галич) Семена Васильевича 
Махровского. Учитель. С 1839 г. священник, 
с 1890 г. заштатный священник Николаевской 
церкви с. Боговское Макарьевского у. Благо-
чинный. 

ДОБРОВ Иван Андреевич (1822 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви с. Кизли-
ково Нерехтского у. Андрея Гаврилова.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Максимович 
(1816 – 1861 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Максима Коз-
мина. В 1848–61 гг. диакон Крестовоздвижен-
ской церкви г. Кинешмы.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Константин Стефанович 
(1816 – 1882 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Космино Нерехтского у. Стефана 
Маркианова. С 1839 г. священник; в 1856–82 гг. 
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священник Николаевской церкви с. Плетни 
Костромского у. В 1845–58 гг. благочинный.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Иванович (1819 – 
?) – сын священника Сретенской церкви, 
что в Зашугомье, Солигаличского у. Ивана 
Ильинского. С 1840 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Холм Солигаличского уезда. 
В 1855–71 гг. священник Сретенской церкви 
с. Сретенское, что в Зашугомье.

ДОРОВАТОВСКИЙ (Дароватовский) Алек-
сандр Павлович (1817 – ?) – сын священника 
Воскресенской церкви г. Ветлуги Павла Да-
роватовского. Журналист Уголовной палаты, 
губернский регистратор, с 1843 г. коллежский 
регистратор.

ДРОЗДОВ Федор Васильевич (1816 – ?) – сын 
дьячка Благовещенской церкви с. Благовещен-
ское Юрьевецкого у. Василия Васильева. 

ДЬЯКОНОВ (Диаконов) Павел Матвеевич 
(1813 – ?) – сын диакона Богоотцовской церк-
ви, что в Рыбной слободе, г. Галича Матвея 
Алексеева. В 1845–55 гг. священник Воскре-
сенской церкви, что в Муравьище, Чухломско-
го у.

ЗВЕЗДКИН Леонид Алексеевич (1816 – ?) – 
сын диакона Богословской церкви с. Богослов-
ское, что на Шаче, Галичского у. Алексея Алек-
сеевича Звездкина. Канцелярист Гражданской 
палаты, губернский регистратор, с 1843 г. кол-
лежский регистратор.

ИЗМАЙЛОВ Федор Григорьевич (1818 – ?) – 
сын дьячка, диакона Введенской церкви с. Кол-
шево Кинешемского у. Григория Петровича Из-
майлова. В 1842 г. учитель в Галичском ДУ.

ИЛЬИНСКИЙ Стефан Яковлевич (1813 – 
28.09.1897 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что на Кореге, Буй-
ского у. Якова Андреевича Ильинского. С 1838 
г. священник, с 1889 г. заштатный священник 
Воскресенской церкви погоста Воскресенский, 
что на Кореге, Буйского у.

ИОАНЕСОВ Федор Петрович – сын священ-
ника Казанской церкви с. Шадрино Макарьев-
ского у. Петра Иванова.

КЛЕРИКОВ Иван Алексеевич (1815 – 
19.08.1893 гг.) – сын дьячка Вознесенской 
церкви с. Середа–Упино Нерехтского у. Алексея 
Михайлова. С 1838 г. священник; в 1848–90 гг. 
священник, с 1890 г. заштатный священник 
Николаевской церкви с. Полома Кологривско-
го у. Дворянин.

КОСАТКИН Александр Григорьевич (1817 – 
?) – сын пономаря Троицкой церкви с. Сол-
таново Кологривского у. Григория Савельева 
(Саввина). В 1848 г. священник Покровской 
церкви с. Валы Макарьевского у.

КОСАТКИН Михаил Иванович – сын священ-
ника Благовещенской церкви с. Скоробогатово 
Макарьевского у. Ивана Иванова. 

КОСТРОВ Василий Семенович (1817 – ?) – сын 
священника Соборной Богородицкой церкви 
г. Нерехты, Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича, Семена Васильевича Кострова. 
В 1838–1842 гг. обучался в Московской ДА.

КРАСНОГОРСКИЙ Петр Иванович (1812 – ра-
нее 1851 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у. Ива-
на Петрова.

ЛЕБЕДЕВ Иосиф Федорович (1816 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви, что в Ликур-
ге, Буйского у. Федора Корнилова. В 1847 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Подозерье Не-
рехтского у. В 1851–52 гг. священник Троицкой 
церкви, что в Ликурге, Буйского у.

ЛЕБЕДЕВ Семен Федорович (1816 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви, что в Ликурге, 
Буйского у. Федора Корнилова.

МАХРОВСКИЙ Василий Алексеевич (1814 – 
ранее 1851 гг.) – сын дьячка Рождественской 
церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, Юрьевец-
кого у. Алексея Иванова. Священник Воскре-
сенской церкви с. Ширмакша Макарьевского у.

МИЗЕРОВСКИЙ Иван Александрович (1816 – 
27.04.1885 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Горки–Чириковых Нерехтского у. Алек-
сандра Космина. С 1838 г. священник Покров-
ской церкви с. Красное–Поливановых Нерехт-
ского у. В 1848 г. переведен к Ильинской церкви 
погоста Ильинский, что на Кореге, Буйского у.

МИТИНСКИЙ Арсений Васильевич (1818 – ра-
нее 1889 гг.) – сын священника Георгиевской 
церкви с. Митино Верховье Солигаличского у. 
Василия Ерастова. С 1838 г. диакон; с 1839 г. 
священник; в 1848–79 гг. священник Рожде-
ственского собора г. Солигалича, с 1867 г. член 
правления Солигаличского ДУ.

НАГРАДОВ Виктор Иванович (1812 – ?) – сын 
диакона Введенской церкви с. Пружинино Не-
рехтского у. Ивана Петрова. С 1838 г. священ-
ник Богоявленской церкви г. Нерехты, в 1846 г. 
священник Благовещенской церкви г. Нерехты. 
С 1857 г. и в 1879 г. протоиерей Казанского со-
бора г. Нерехты. Благочинный.

НАДЕЖДИН Иван Петрович (1799 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у. Петра Дмитриева. С 1838 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Сельцо, что за Вор-
жею, Костромского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Владимир Федорович (1818 – 
?) – сын священника Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы Федора Дмитри-
евича Назаретского.
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  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

НИКИТСКИЙ Николай Михайлович (1819 – ?) – 
сын диакона Успенского собора г. Костромы 
Михаила Никитского. В 1843–49 гг. священник 
Успенского собора г. Плёса Нерехтского у.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Васильевич – сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Бориево 
Чухломского у. Василия Иванова

НОВЛЯНСКИЙ Фотий Васильевич (1816 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Нов-
лянское Кинешемского у. Василия Георгиева. 
С 1839 г. учитель, с 1842 г. и в 1848 г. помощник 
инспектора Галичских ДУ, с 1847 г. и в 1850 г. 
губернский секретарь. С 1848 г. и в 1851 г. ин-
спектор и учитель Галичского ДУ, коллежский 
секретарь. В 1852 г. инспектор, титулярный 
советник.

ОДИНЦОВ Николай Яковлевич (1818 – ?) – 
сын протоиерея Соборной Успенской церкви г. 
Кологрива Якова Ивановича Одинцова. В 1838–
1842 гг. обучался в Московской ДА. В монаше-
стве Димитрий. 

ОРЕХОВСКИЙ Асаф (Иосиф) Георгиевич 
(1814 – ?) – сын пономаря Предтеченской 
церкви с. Орехово Юрьевецкого у. Егора Семе-
нова. Письмоводитель Ветлужского окружного 
управления, в 1840 г. помощник столоначаль-
ника Костромской палаты государственных 
имуществ, в 1841 г. перемещен в хозяйственное 
отделение, коллежский регистратор. С 1844 г. 
столоначальник по лесному отделению.

ОРЛОВ Пантелеимон Андреевич (1816 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Пирогово 
Нерехтского у. Андрея Петрова. 

ПАВЛИНСКИЙ Капитон Иванович (1815 – ?) – 
сын дьячка Казанской церкви с. Красные Уса-
ды Макарьевского у. Ивана Андреева.

ПАВСКИЙ Ефим Алексеевич (1817 – 
28.07.1893 гг.) – сын пономаря Архангельской 
церкви с. Мелечкино Юрьевецкого у. Алексея 
Иванова. С 1839 г. священник; в 1850–58 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Мака-
тово Юрьевецкого у. В 1862–71 гг. священник 
Троицкой церкви с. Жирятино Кинешемско-
го у. В 1872–81 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Ермолино Нерехтского у. В 1888–
93 гг. священник Рождественской ружной 
церкви с. Пречистенское Юрьевецкого у.

ПАНИН Михаил Васильевич (1817 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской соборной церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Василия Пота-
пиевича Панина. 

ПЕРНАТКИН Николай Иванович (1815 – ?) – 
сын дьячка Васильевской церкви с. Шохна Не-
рехтского у. Ивана Васильева.

ПИСЕМСКИЙ Василий Иванович (1812 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 

что на Дору, Галичского у. Ивана Герасимова 
Голикова. С 1839 г. священник; в 1845–79 гг. 
священник Николаевской церкви, что на Дору.

ПЛАТОНОВ Петр Платонович (1815 – ?) – сын 
дьячка Симеоновской церкви с. Семеновское 
Макарьевского у. Платона Яковлева.

ПЛАТОНОВ Платон Григорьевич (? – ранее 
1866 г.) – сын священника Архангельской церк-
ви с. Ильинское–Толбухиных, что на р. Тезе, 
Нерехтского у. Григория Дмитриева. В 1848 г. 
священник Димитриевской церкви с. Палома 
Кологривского у. В 1863 г. неслужащий из–за 
болезни священник.

ПОЛИСАДОВ Василий Петрович (1815 – 
02.08.1874 гг.) – сын дьячка Архангельской 
церкви с. Игнатовское Нерехтского у. Петра 
Германова. В 1838–1842 гг. обучался в Москов-
ской ДА. С 1842 г. преподаватель Московской 
ДА. С 1849 г. настоятель посольской церкви 
в г. Париж, в 1854 г. настоятель посольской 
церкви в г. Берлин. С 1858 г. настоятель Пе-
тербургского Петропавловского собора. Про-
фессор богословия Санкт–Петербургской ДА. 
С 1871 г. священник Исаакиевского собора. Ду-
ховный писатель.

ПОЛИТКОВСКИЙ Григорий Алексеевич 
(1815 – ?) – сын пономаря Троицкой церкви 
с. Воронцово Юрьевецкого у. Алексея Иванова. 
В 1838–1842 гг. обучался в Московской ДА.

ПОНИЗОВСКИЙ Василий Федорович (1818 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Понизье Солигаличского у. Федора Чудинова 
(Чубанова). В 1840–67 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Жилино Солигаличского у.

ПОТЕХИН Павел Иванович (1815 – ранее 
1889 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Лезговец Кинешемского у. Ивана Фе-
доровича Островского. С 1839 г. священник; 
в 1871 г. священник Спасской церкви с. Спас-
ское, что в Березниках, Нерехтского у. В 1879 г. 
священник Николаевской церкви с. Николь-
ское–Аладьиных Нерехтского у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Евлампий Иванович (1811 – 
1873 гг.) – сын священника Знаменской церк-
ви с. Знаменское Варнавинского у. Ивана Ми-
хайлова. С 1839 г. диакон Покровской церкви 
с. Покровское, что при Троицком Белбажском 
женском монастыре, Макарьевского у.

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Сергеевич (1815 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Му-
равьище Чухломского у. Сергея Леонтьева.

РЕМОВ Иван Афанасьевич (? – ранее 
1855 г.) – сын священника Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Афанасия Михайло-
вича Болотова. В 1848–51 гг. священник Вос-
кресенской церкви г. Унжи Макарьевского у.
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РЕМОВ Лаврентий Тимофеевич (1816 – 
05.09.1899 гг.) – сын пономаря Троицкой церк-
ви погоста Георгиевский, что на Верхнем, 
Галичского у. Тимофея Акакиева. С 1839 г. свя-
щенник; в 1848 г. священник Николаевской 
церкви г. Кадыя Макарьевского у. В 1851–58 гг. 
священник Богородицкой церкви, что в Но-
вословинской Пустыне, Макарьевского у. 
В 1861–90 гг. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Волу, Варнавинского у., 
в 1891 г. уволен за штат.

РЕЧЕНСКИЙ Василий Николаевич (1815 – 
1890 гг.) – сын пономаря Николаевской церк-
ви погоста Корба Кинешемского у. Николая 
Стефанова. С 1838 г. священник; в 1849–71 гг. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Флегонт Прокопиевич – 
сын дьячка Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское Юрьевецкого у. Прокопия 
Васильева. В 1850–58 гг. диакон, находящийся 
в числе братства Николо–Бабаевского мона-
стыря.

РОЗАНОВ Капитон Алексеевич (1815 – 
03.02.1900 гг.) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Якунькино Макарьев-
ского у. Алексея Иванова. С 1838 г. священник 
Воскресенской церкви с. Ермолино Нерехтско-
го у., с 1855 г. и в 1858 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Хрипелево того же у. Благочин-
ный. В 1863–71 гг. священник Васильевской 
церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича. В 1879–
93 гг. священник Рождественской церкви с. При-
правино Юрьевецкого у., в 1893 г. уволен за штат.

РУМЯНЦЕВ Михаил Григорьевич (1817 – ?) – 
сын диакона Казанской церкви Кощеево Не-
рехтского у. Григория Иванова. В 1843–62 гг. 
священник Троицкой церкви с. Костенево Ко-
стромского у.

РЯБИНИН Иван Афанасьевич (1818 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Игнатов-
ское Нерехтского у. Афанасия Кирилловича Ря-
бинина. С 1839 г. сященник; в 1850–58 гг. свя-
щенник Симеоновской церкви с. Семеновское 
Юрьевецкого у. В 1861–79 гг. священник Рож-
дественской ружной церкви с. Пречистенское 
того же у.

СКВОРЦОВ Антоний Михайлович – сын поно-
маря Казанской церкви с. Озарниково Чухлом-
ского у. Михаила Иванова. В 1848 г. священник 
Богородицкой церкви с. Ухтубуж Кологривско-
го у.

СМИРНОВ Дмитрий Спиридонович (1816 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
с. Талицы Юрьевецкого у. Спиридона Воскре-
сенского. 

СОКОЛОВ Александр Кириллович (1818 – 
1884 гг.) – сын священника Спасской церкви, 
что в Гостином ряду, г. Костромы Кирилла Ни-
кифоровича Соколова. В 1838–1842 гг. обу чался 
в Московской ДА. В 1850 г. бакалавр Москов-
ской ДА. В 1866 г. священник Троицкой церк-
ви, что на грязях, г. Москвы. Историк и пере-
водчик.

СОКОЛОВ Дмитрий Григорьевич (1815 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Космино Нерехтского у. Григория Иванова. 
С 1861 г. по 1866 г. священник Воскресенской 
церкви с. Листье Юрьевецкого у.

СОКОЛОВ Иван Григорьевич – сын священ-
ника Николаевской церкви с. Космино Нерех-
тского у. Григория Иванова.

СОКОЛОВ Петр Петрович (1816 – ?) – сын 
протоиерея Христорождественской церкви 
г. Макарьева Петра Никифоровича Соколова. 
В 1838–1842 гг. обучался в Московской ДА.

СОФИЙСКИЙ Авксентий Павлович (1815 – ра-
нее 1861 гг.) – сын дьячка Софийской церкви 
с. Валуево Чухломского у. Павла Леонтьева. 
В 1848–58 гг. священник Николаевской церкви 
с. Вожерово Кологривского у.

СТРЕЖНЕВ Иосиф Ларионович (1814 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Бережки 
Кинешемского у. Лариона Герасимова. С 1839 г. 
священник; в 1848–71 гг. священник Воскре-
сенской церкви г. Луха Юрьевецкого у. 

СУВОРОВ Василий Львович (1814 – ранее 
1861 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Никольское, что в реках, Галичско-
го у. Льва Петрова. С 1838 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что в реках. 
С 1840 г. и в 1852 г. священник Николаевской 
церкви, что в Понизье, Солигаличского у. Бла-
гочинный.

ТАХИСТОВ Павел Андреевич (1816 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви, что в Шебале, Га-
личского у. Андрея Ивановича Тахистова. 
С 1839 г. священник Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что на Медозе, Кинешемско-
го у., в 1842 г. перемещен к Николаевской церк-
ви с. Лапшанга Варнавинского у., в 1846 г. пе-
ремещен к Богородицкой церкви с. Словинки 
Макарьевского у. С 1848 г. священник Онуфри-
евской церкви с. Верховолостное (Онуфри-
евское) Кологривского у. С 1858 г. священник 
Знаменской церкви с. Знаменское Варнавин-
ского у. С 1874 г. священник Богородицкой 
церкви погоста Храмки Галичского у., в 1891 г. 
уволен за штат.

ТРЕТЬЯКОВ Петр Афанасьевич (? – 1848 г.) – 
сын пономаря Богословской церкви, что в Ипа-
тиевской слободе, Костромского у. Афанасия 



343

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

Васильева. Диакон Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у.

ТРОИЦКИЙ Дмитрий Петрович (1816 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Воронцово 
Юрьевецкого у. Петра Яковлева. 

УСПЕНСКИЙ Николай Андреевич – сын свя-
щенника Успенской церкви с. Солда Солига-
личского у. Андрея Михайлова.

ФЛОРЕНСКИЙ Георгий Иванович (1813 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на р. Нее, Макарьевского у. Ивана 
Павлова. С 1839 г. священник Николаевской 
церкви с. Николаевское, что на Нее. В 1848 г. пе-
реведен к Николаевской церкви с. Макарово Ма-
карьевского у., в 1864 г. уволен за штат. С 1869 г. 
священник Преображенской церкви с. Булино 
того же у., в 1876 г. уволен. С 1877 г. священник 
Николаевской церкви с. Хороброво Макарьевско-
го у. С 1880 г. приуказный священник, помощник 
нистоятеля Николаевской церкви с. Макарово.

ЧУДЕЦКИЙ Иван Алексеевич (1817 – 
1870 гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви с. Ферапонтово, что на Монзе, Буйско-
го у. Алексея Семеновича Чудецкого. С 1838 г. 
священник; в 1850–58 гг. священник Введен-
ской церкви с. Буяково Костромского у. Благо-
чинный. В 1861–62 гг. священник Преображен-
ской церкви с. Мокроносово Макарьевского у. 
В 1864–70 гг. священник Рождественской церк-
ви с. Поздеевское Нерехтского у.

ЮВЕНСКИЙ Василий Иванович (1816 – 
1889 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Пелегово Макарьевского у. Ивана 
Алексеевича Ювенского. С 1839 г. священник, 
с 1889 г. заштатный священник Троицкой церк-
ви с. Кандаурово Юрьевецкого у.

ЮВЕНСКИЙ Георгий Иванович (1817 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Пелегово Макарьевского у. Ивана Алексее-
вича Ювенского. В 1848–58 гг. священник Си-
меоновской церкви с. Семеновское Макарьев-
ского у.

ЯСНЕВ Андрей Петрович (1819 – ?) – сын 
диакона Ефремиевской церкви, что в Шири, 
Кологривского у. Петра Иосипова. С 1839 г. 
священник; в 1854–58 гг. священник Воскре-
сенской церкви г. Ветлуги. В 1862 г. священник 
Вознесенской церкви, что в Дебре, г. Костромы. 
В 1871–79 гг. священник Христорождественской 
церкви посада Парфеньева Кологривского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Иван Иванович (1817 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын священника Богоро-

дицкой церкви с. Бушнево Чухломского у. Ива-
на Петровича Федоровского. С 1839 г. диакон; 
в 1848–71 гг. диакон Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Флегонт Прокопьевич 
(1818 – ранее 1880 гг.) – уволен. Сын причет-
ника Христорождественской церкви с. Бори-
соглебское Макарьевского у. Прокопия Васи-
льевича Рождественского. С 1839 г. диакон 
Петропавловской церкви г. Костромы. С 1851 г. 
послушник Николо–Бабаевского монастыря 
Костромского у. В монашестве Филумен. Иеро-
диакон. Переведен в Троице–Кривоезерский 
монастырь. Краевед.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Василий Авксентьевич 
(1818 – ?) – сын дьячка Николаевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. Авксентия Георгие-
вича Болотникова. В 1838 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Федор Иванович (1818 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Воскресенской церкви, что в Муравьище, 
Чухломского у. Ивана Петрова. С 1839 г. диакон; 
в 1865 г. диакон Успенской церкви г. Кинешмы. 
В 1866–79 гг. диакон, в 1886 г. заштатный ди-
акон Воскресенской церкви г. Луха Юрьевец-
кого у.

ГОЛУБЕВ Петр Матвеевич (1819 – ?) –  
сын священника Димитриевской церкви, 
что на Гриве, Солигаличского у. Матвея Петро-
вича Голубева. В 1838 г. обучался в низшем от-
делении КДС.

ИЗЮМОВ Николай Иванович (1816 – 
10.09.1892 гг.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын пономаря Николаевской церкви, 
что в Верховье, Солигаличского у. Ивана Федо-
ровича Изюмова. С 1839 г. диакон Успенской 
Старособорной церкви г. Солигалича. С 1871 г. 
диакон Преображенской церкви г. Солигали-
ча. С 1884 г. священник Николаевской церкви 
с. Богчино Галичского у.

МЕГАЛИНСКИЙ Евгений Корнилович (1818 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Успенской церкви с. Холкино Ветлужского у. 
Корнила Яковлева. С 1839 г. диакон; в 1871–
79 гг. диакон Архангельской церкви с. Архан-
гельское, что на горе, Ветлужского у.

МЕТЕЛКИН Константин Сергеевич (1822 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника. 
С 1838 г. пономарь Троицкой церкви с. Жиря-
тино Кинешемского у., в марте 1841 г. переме-
щен к Власиевской церкви г. Костромы, в авгу-
сте 1841 г. переведен к Стефановской церкви 
г. Костромы. С 1843 г. и в 1858 г. пономарь По-
кровской церкви, что в Полянской слободе, 
г. Костромы.
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МИХАЙЛОВСКИЙ Алексей Иванович (1820 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Воскресенской церкви с. Листье Юрье-
вецкого у. Ивана Григорьева. С 1840 г. диакон 
Архангельской церкви с. Михайловское Нерех-
тского у. С 1846 г. и в 1879 г. диакон Сретенской 
церкви с. Дмитриевское Макарьевского у.

РАЗУМОВСКИЙ Лев Дмитриевич (1817 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Лева-
шево Костромского у. Дмитрия Михайловича 

Разумовского. В 1837 г. обучался в среднем от-
делении КДС. С 1839 г. и в 1879 г. диакон Крес-
товоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Кинешемского у.

ТРОИЦКИЙ Петр Корнилович (1817 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви, что в Шебале, Галичского у. 
Корнилия Петрова. С 1840 г. и в 1879 г. священ-
ник Успенской церкви с. Дубяны Галичского у. 
Благочинный.

 � Выпуск 1839 года
БОРКОВ Сергей Матвеевич (1818 – ?) – сын 

диакона Рождественской церкви, что на Борку, 
Буйского у. Матвея Алексеева. С 1840 г. священ-
ник; в 1863–71 гг. священник Николаевской 
церкви с. Грудево Костромского у.

ВЕРХОВСКИЙ Иван Борисович (1821 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви, что в Верховье, 
Солигаличского у. Бориса Трофимовича Вер-
ховского. С 1841 г. и в 1863 г. священник Бла-
говещенской церкви с. Холм Солигаличского 
у. В 1866–71 гг. священник Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Михайловское Чухломского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Григорий Петрович (1820 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Спасское, что в Вежах, Костромского у. Пет-
ра Михайловича Вознесенского. В 1848–49 гг. 
в должности инспектора, учитель, в 1850–51 гг. 
учитель Макарьевского ДУ, губернский секре-
тарь.

ВОЛЧКОВ Алексей Семенович (1816 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. Семена Иванова. В 1841–66 гг. 
священник Троицкой церкви с. Турань Варна-
винского у.

ГОЛУБЕВ Иван Иванович (1818 – ?) – сын по-
номаря Воскресенской церкви, что на Кореге, 
Буйского у. Ивана Михайлова. В 1839 г. направ-
лен на обучение в Санкт–Петербургскую ДА.

ИЛЬИНСКИЙ Андрей Иванович (1818 – 
1859 гг.) – сын диакона Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтского у. Ивана 
Андреева. В 1846–59 гг. священник Ильинской 
церкви с. Биберино (Биберево) Нерехтского у.

КОРОНИЦКИЙ (Коронитский) Михаил Ива-
нович (1817 – 1881 гг.) – сын дьячка Афана-
сие–Кирилловской церкви погоста Замошье 
Костромского у. Ивана Стефанова. С 1841 г. 
и в 1845 г. священник Николаевской церкви 
с. Двоюникольское Галичского у. В 1850–58 гг. 
священник Николаевской церкви погоста Гор-
ки, что на Пенье, того же у. В 1863–81 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Владимирово 
Буйского у.

КОСТРОВ Валентин Семенович (1819 – ?) – 
сын священника Соборной Богородицкой церкви 
г. Нерехты, Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича, Семена Васильевича Кострова. 

ЛАПШАНГСКИЙ Иван Петрович (1816 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Лапшанга 
Варнавинского у. Петра Митрофанова. С 1841 г. 
священник Вознесенской церкви с. Возне-
сенское, что на р. Ветлуге, Варнавинского у., 
в 1891 г. уволен за штат. Священник Введен-
ской церкви с. Дурцово Галичского у., в 1893 г. 
удален от места. В 1897–99 гг. заштатный свя-
щенник.

ЛЕБЕДЕВ Лавр Николаевич – сын протои-
ерея Николаевской церкви, что в Верховье, 
Солигаличского у. Николая Михайловича Ле-
бедева. 

ЛЕБЕДЕВ Юрий Иванович (1816 – ?) – сын 
дьячка Преполовенской церкви с. Филипцево 
Костромского у. Ивана Иосифовича Лебедева. 
Священник Преполовенской церкви с. Филип-
цево.

МИХАЙЛОВСКИЙ Платон Иванович (1817 – 
03.05.1899 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Листья Юрьевецкого у. Ивана 
Григорьева. С 1840 г. священник; в 1850–57 гг. 
священник Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. В 1858–76 гг. свя-
щенник Покровской церкви с. Покровское, 
что при Троицком Белбажском женском мо-
настыре, того же у. С 1876 г. и в 1896 г. про-
тоиерей, в 1899 г. заштатный протоиерей 
Спасовходского собора г. Юрьевца. С 1856 г. 
до 1896 г. благочинный. Дворянин.

МУХИН Андрей Гаврилович (1816 – ?) – сын 
дьячка Введенской церкви с. Андреевское Не-
рехтского у. Гавриила Григорьева. В 1840–49 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Гзин Не-
рехтского у. В 1850–58 гг. священник Богоро-
дицкой церкви с. Носково Буйского у.

НАЗОРОВ Агафангел Матвеевич (1817 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Крутцы 
Макарьевского у. Матвея Стефанова. С 1840 г. 



345

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

священник; в 1863–71 гг. священник Предте-
ченской церкви с. Орехово Юрьевецкого у.

НЕВЗОРОВ Александр Иванович (1817 – 
1871 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у. Ивана 
Алексеева. С 1841 г. священник; до 1871 г. свя-
щенник Спасской церкви, что в Подвязье, г. Ко-
стромы.

НЕВСКИЙ Александр Иванович (1817 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Хре-
ново Кинешемского у. Ивана Петровича Бого-
словского. В 1842 г. священник; в 1854–71 гг. 
священник Преображенского собора г. Судис-
лавля Костромского у., заштатный священник. 
Благочинный. В 1879–81 гг. священник Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Матвеево Коло-
гривского у.

НИКОЛЬСКИЙ (Николаевский) Михаил Ива-
нович (1815 – ?) – сын священника Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского у. Ива-
на Васильева. В 1886 г. священник Преобра-
женской церкви с. Шишкино Костромского у.

НОВЛЯНСКИЙ Иван Сергеевич (1816 – 
1848 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Княжево Костромского у. Сергея Ва-
сильева. В 1843–48 гг. священник Христорож-
дественской церкви с. Княжево.

ОРЛЕАНСКИЙ Николай Васильевич 
(1818 – 1857 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Торманово Солигаличского 
у. Василия Петровича Орлеанского. В 1840–58 
гг. священник Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у.

ОРЛОВ Пантелеимон Кириллович (1816 – 
1851 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Коткишево Кологривского у. Кирилла Се-
менова. В 1842–51 гг. священник Николаевской 
церкви с. Коткишево. 

ПАРИЙСКИЙ Василий Никифорович 
(14.04.1816 – ранее 1900 гг.) – сын священни-
ка Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужско-
го у. Никифора Васильевича Зырина. С 1839 г. 
и в 1858 г. священник Троицкой церкви с. Одо-
евское, в 1861 г. запрещенный священник. 
В 1865–82 гг. священник, с 1882 г. и в 1889 г. 
заштатный священник в с. Одоевское

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Адриан Григорьевич 
(1815 – ранее 1855 гг.) – сын дьячка Рожде-
ственской церкви с. Приправино Юрьевецко-
го у. Григория Ефимова. В 1842–51 гг. канце-
лярский служитель Костромской ДК.

РОЗАНОВ Василий Федорович (1819 – 
28.02.1861 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Матвеево Кологривского у. 
Федора Никитича Елизарова. С 1841 г. чинов-
ник Костромской палаты государственных 

имуществ, коллежский регистратор. С 1844 г. 
письмоводитель Ветлужского окружного 
управления. С 1848 г. письмоводитель Га-
личского окружного управления. С 1853 г. сто-
лоначальник по лесному управлению. С 1855 г. 
помощник начальника Ветлужского окружного 
управления. С 1857 г. директор Варнавинского 
попечительного о тюрьмах отделения, коллеж-
ский асессор. С 1860 г. заведующий Варнавин-
ским лесничеством.

САХАРОВ Матвей Михайлович (1815 – ранее 
1857 гг.) – сын дьячка Преображенской церкви 
с. Спас–Нозога Нерехтского у. Михаила Андре-
ева. В 1840–51 гг. писец, коллежский регистра-
тор Костромской ДК.

СВИРСКИЙ Александр Иванович (1817 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви по-
госта Котело Галичского у. Ивана Васильевича 
Удгодского. С 1841 г. священник; в 1857–79 гг. 
священник, в 1886 г. заштатный священник Ни-
колаевской церкви с. Жвалово Костромского у.

СМИРНОВ Иван Александрович (1813 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Фи-
липково Нерехтского у. Александра Петрова. С 
1839 г. священник; в 1871 г. священник Покров-
ской церкви с. Новлянское Кинешемского у.

СПЕРАНСКИЙ Петр Александрович (1819 – 
?) – сын пономаря Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у. Александра Михай-
ловича Голубева. В 1839 г., направлен на обуче-
ние в Санкт–Петербургскую ДА.

СУВОРОВ Павел Петрович (1817 – ?) – сын по-
номаря Воскресенской церкви с. Низкусь, Ма-
карьевского у. Петра Георгиева. В 1840–43 гг. 
священник Николаевской церкви с. Макарово 
Макарьевского у.

ФЛЕРОВ (Флоров) Василий Васильевич 
(1817 – ?) – сын священника Предтеченской 
церкви с. Пазухино Костромского у. Василия 
Иванова. С 1843 г. священник; в 1871 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Контеево Буй-
ского у., в 1879 г. священник Успенской церкви 
с. Пеженга Кологривского у.

ШИРСКИЙ Иван Петрович (1816 – ?) – сын 
диакона Ефремиевской церкви с. Ширь Ко-
логривского у. Петра Осиповича Поспелова. 
С 1840 г. и в 1879 г. священник Троицкой церк-
ви, что у Голов. Благочинный.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АПОЛЛОВ Алексей Петрович (1819 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника Пре-
ображенской церкви с. Выродково Костром-
ского у. Петра Никитича Преображенского. 
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С 1839 г. диакон Христорождественской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы, в 1840 г. перемещен 
к Ильинской церкви с. Малое Яковлевское Ко-
стромского у. С 1861 г. и в 1880 г. диакон Успен-
ской церкви с. Успенское Макарьевского у.

АРИСТОВ Василий Феофилактович (1822 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Троицкой церкви, что в Зашугомье, Соли-
галичского у. Феофилакта Никитича Аристова. 
С 1839 г. и в 1879 г. диакон Спасской церкви, 
что в Гостинном дворе, г. Костромы.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Иван Васильевич 
(12.04.1821 – ?) – окончил 1 класс. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Романцево 
(позднее священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у.) Василия 
Федорова. С 1841 г. дьячок Ильинской церкви, 
что в Селитской волости, Галичского у., в 1846 г. 
переведен к Георгиевской церкви, что на Ста-
ром, Солигаличского у. В 1856 г. переведен 
к Николаевской церкви, что на Быстрых, Га-
личского у., в 1882 г. уволен за штат. С 1883 г. 
диакон на дьяческой вакансии, в 1890–92 гг. 
псаломщик, с 1892 г. заштатный псаломщик 
Покровской церкви, что на Письме, Буйского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Феофил (Феофан) Митро-
фанович (1818 – ?) – окончил среднее отделе-
ние. Сын священника Вознесенской церкви, 
что на Высоке, Чухломского у. Митрофана Фи-
липпова. С 1839 г. и в 1879 г. диакон Успенской 
церкви с. Дубяны Галичского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Федор Иванович (1818 – 
?) – окончил среднее отделение. С 1839 г. 

диакон; в 1865 г. диакон Успенской церкви 
г. Кинешмы. В 1866–79 гг. диакон, в 1886 г. за-
штатный диакон Воскресенской церкви г. Луха 
Юрьевецкого у.

ЗАТОКСКИЙ Дмитрий Васильевич (1818 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Нико-
лаевской церкви с. Затока Чухломского у. Ва-
силия Дмитриева. С 1839 г. и в 1871 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Богородское Галичско-
го у.

КАЛИННИКОВ Павел Иванович (1814 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Христорождественской церкви г. Макарьева 
Ивана Васильевича Калиникова.

КОЗЫРЕВ Михаил Исакиевич (1816 – 
08.05.1889 гг.) –  окончил среднее отделение. 
Сын диакона Успенской церкви с. Домнино 
Буйского у. Исаака Павлова. С 1839 г. диакон; 
в 1851–79 гг. диакон, в 1889 г. заштатный диа-
кон Соборо–Богородицкой церкви с. Тушебино 
Галичского у.

МАЛИНОВСКИЙ Михаил Семенович (1818 – 
19.01.1893 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Покровской церкви, что на Нее, Ма-
карьевского у. Семена Иванова. С 1839 г. диакон; 
в 1871–92 г. диакон Архангельской церкви с. Ми-
хайловское, что в Сквозниках, Варнавинского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Арсений Васильевич 
(1815 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Рождественской церкви с. Пуминово 
Кинешемского у. Василия Федорова. С 1839 г. 
диакон Воскресенской церкви погоста Ильин-
ский, что на Шаче, Буйского у.

 � Выпуск 1840 года
АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович 

(1819 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Глазуново Чухломского у. Александра 
Иванова. С 1840 г. учитель Солигаличского ДУ. 
С 1842 г. и в 1851 г. учитель, помощник инспек-
тора Галичского ДУ. В 1855–65 гг. инспектор, 
наставник Макарьевского ДУ.

БЕЛИКОВ Иван Дмитриевич (1817 – ?) – сын 
дьячка Крестовоздвиженской церкви с. Исако-
во Макарьевского у. Дмитрия Иванова. С 1841 г. 
священник; в 1863–71 гг. священник Предте-
ченской церкви с. Орехово Юрьевецкого у.

БЕРЕЖКОВСКИЙ Александр Иванович 
(1819 – ?) – сын священника Георгиевской 
церкви с. Георгиевское Нерехтского у. Ивана 
Андреевича Бережковского. Помощник столо-
начальника Костромского губернского правле-
ния, с 1844 г. столоначальник.

БЕРЕЖКОВСКИЙ Василий Николаевич 
(1820 – ?) – сын священника Николаевской 

церкви погоста Бережки Кинешемского у. Ни-
колая Григорьевича Бережковского. В 1841–
1845 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

ВЕЛИОЦИНСКИЙ Павел Федорович (1817 – 
?) – сын священника Петропавловской церкви 
г. Юрьевца (позднее протоиерея Воскресенской 
церкви г. Ветлуги) Федора Алексеевича Велио-
цинского. В 1851–66 гг. священник Георгиев-
ской церкви с. Верхнемежское Кологривско-
го у., заштатный священник.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Алексей Иванович (1819 – ?) – 
сын дьячка, диакона Покровской церкви 
с. Покровское, что при Белбажском монасты-
ре, Макарьевского у. Ивана Васильева. С 1841 г. 
учитель Солигаличского ДУ, в 1844 г. переве-
ден в Лухское ДУ. С 1845 г. учитель в Костром-
ском ДУ, в 1848 г. перемещен в Галичское ДУ. 
В 1949/1850 уч. г. учитель в Костромском ДУ.

ВЕСИН Иван Иванович (1817 – ?) – сын диа-
кона Воскресенской церкви, что на Вексе, Га-
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личского у. Ивана Иулианова. В 1842–43 гг. учи-
тель в Костромском ДУ.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Иван Родионович (1817 – 
1856 гг.) – сын дьячка Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у. Родиона 
Алексеева. В 1851–56 гг. священник Георгиев-
ской церкви, что на Старом, Солигаличского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Всеволод Георгиевич 
(1816 – ок. 1898 гг.) – сын диакона Воскресен-
ской церкви с. Марьинское Нерехтского у. Ге-
оргия Михайлова. С 1841 г. священник Богоро-
дицкой церкви с. Княгинино Нерехтского у., 
в 1846–54 гг. благочинный. С 1854 г. и в 1890 г. 
священник Казанской церкви с. Красные Усады 
Макарьевского у.

ГОЛУБКОВ Дмитрий Стефанович (1819 – 
1857 гг.) – сын священника, протоиерея со-
борной Успенской церкви г. Кинешмы Стефана 
Андреевича Голубкова. В 1855–57 гг. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы, 
учитель Кинешемского ДУ.

ГОРСКИЙ Иван Прокопьевич (1820 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Романцево Га-
личского у. Прокопия Георгиевича Горского. 
С 1841 г. и в 1863 г. священник Воскресенской 
церкви с. Воскресенское, что на р. Вексе, Га-
личского у. В 1865–66 гг. священник Преобра-
женской церкви с. Спасское, что в Вежах, Ко-
стромского у. В 1871–79 гг. священник, в 1886 г. 
заштатный священник Ильинской церкви 
с. Ильинское–Валявкиных Кологривского у.

ГРУЗДЕВ Василий Васильевич (1817 – ?) – 
сын священника Соборовской церкви с. Туше-
бино Галичского у. Василия Яковлева.

ГРУЗДЕВ Михаил Васильевич (1818 – 
1851 гг.) – сын священника Соборовской церк-
ви с. Тушебино Галичского у. Василия Яков-
лева. В 1843–51 гг. священник Соборовской 
церкви с. Тушебино.

ГРУЗДЕВ Стефан Федорович (1819 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Спасское, 
что в Вежах, Костромского у. Федора Андреева. 

ГУМИЛЕВСКИЙ Николай Иванович (1819 – 
?) – сын священника Покровской церкви, 
что при Тихоновой Пустыне, Юрьевецкого у. 
Ивана Иванова Гумилевского.

ГУСЕВ Михаил Григорьевич (1816 – ранее 
1880 гг.) – сын протоиерея Спасовходского собо-
ра г. Юрьевца Григория Федоровича Гусева. Свя-
щенник Симеоновской церкви с. Семеновское.

ДОБРОВ Виктор
ДРОЗДОВ Михаил Иванович (1821 – ?) – сын 

священника Успенской Старособорной церкви 
г. Солигалича Ивана Михайловича Дроздова. 

ДУМАРЕВСКИЙ Дмитрий Иванович (1819 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви г. Не-

рехты Ивана Алексеева. С 1834 г. обучался 
в низшем отделении Орловской ДС, в 1837 г. – в 
среднем отделении КДС. С 1841 г. и в 1848 г. 
письмоводитель Костромского окружного 
управления Костромской палаты государ-
ственных имуществ.

ЖУКОВСКИЙ Павел Иванович (1817 – 
07.05.1892 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Жуково Галичского у. Ивана Семе-
нова. С 1840 г. священник Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у. В 1845–
59 гг. благочинный. С 1879 г. заштатный свя-
щенник.

ЗАРНИЦЫН Николай Алексеевич (1820 – ?) – 
сын священника Покровской церкви Алексея 
Андреевича Зарницына. С 1842 г. канцеляр-
ский служитель, в 1845 г. писец, помощник 
столоначальника 1-го стола хозяйственного 
отделения в Костромской палате государствен-
ных имуществ.

КАЛИННИКОВ Василий Иванович (1819 – 
28.12.1888 гг.) – сын священника Варваринской 
церкви г. Галича Ивана Макаровича Калинни-
кова. С 1841 г. священник Николаевской церк-
ви, что на Углу, Галичского у.

КАЛЛИСТОВ Иван Васильевич (1820 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Писцово 
Нерехтского у. Василия Георгиевича Калли-
стова. С 1843 г. канцелярский служитель Га-
личского земского суда.

КАЛЛИСТОВ Петр Алексеевич (1816 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской церк-
ви с. Высоково Юрьевецкого у. Алексея Исако-
ва. 

КЛИЕНТОВ Иван Иванович (1820 – ранее 
1861 гг.) – сын подканцеляриста Лухского Ду-
ховного Правления Ивана Клиентова. В 1855–
58 гг. священник Христорождественской церк-
ви с. Высоково Юрьевецкого у.

КЛИМЕНТОВ Павел Александрович (1819 – 
?) – сын диакона Рождественской церкви по-
госта Гребни Кинешемского у. Александра 
Тимофеева. Писец в Костромском губернском 
правлении, с 1843 г. протоколист в Костром-
ской Дворянской Опеке.

КОМАРОВ Павел Яковлевич (1819 – ?) – 
сын дьячка Христорождественской церкви 
с. До роватово Ветлужского у. Якова Михайлова. 
В 1841–62 гг. священник Николаевской церкви 
с. Белышево Варнавинского у.

ЛАВРОВ Никандр Алексеевич – сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Ильинское, 
что на Шаче, Буйского у. Алексея Лаврова.

ЛЕБЕДЕВ Алексей 
ЛЕБЕДЕВ Григорий Иванович (1817 – 

25.09.1890 гг.) – сын дьячка Преполовенской 
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церкви с. Филипцево Костромского у. Ивана 
Осиповича Лебедева. С 1841 г. и в 1867 г. свя-
щенник Благовещенской церкви г. Костромы. 
В 1871–89 гг. священник, с 1889 г. заштатный 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
посада Большие Соли Костромского у. 

МЕДИОКРИТСКИЙ Измаил Иродионович 
(1820 – 21.03.1893 гг.) – сын священника Вос-
кресенской церкви с. Ширмакша Макарьев-
ского у. Иродиона Медиокритского. С 1841 г. 
священник; в 1862–79 гг. священник Христо-
рождественской церкви с. Каменники Юрье-
вецкого у. В 1880 г. священник Предтеченской 
церкви с. Орехово того же у. В 1890–93 гг. за-
штатный священник в с. Каменники.

НАГРАДОВ Константин Кузьмич (1817 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви, 
что в Попкове, Галичского у. Кузьмы Андрее-
ва. С 1854 г. и в 1858 г. священник Христорож-
дественской церкви с. Батманы Кинешемско-
го у. В 1861–78 гг. священник Архангельской 
церкви с. Куликово Костромского у.

НАЗАРОВ Иосаф Михайлович (1822 – ранее 
1889 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви, что на Острову, Чухломского у. Михаила 
Иванова. С 1847 г. священник; в 1861–86 гг. свя-
щенник Николаевской церкви, что на Острову.

НИКОЛАЕВСКИЙ Михаил Феодулович – сын 
священника Николаевской церкви с. Вожерово 
Кологривского у. Феодула Ивановича Никола-
евского.

НИКОЛАЕВСКИЙ Петр Феодулович (1817 – 
03.01.1902 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Вожерово Кологривского у. Феодула 
Ивановича Николаевского. С 1841 г. священник; 
в 1855–58 гг. священник Воскресенской церкви 
с. Листья Юрьевецкого у. В 1863–90 гг. священ-
ник, с 1891 г. заштатный священник Димитри-
евской церкви с. Татаурово Чухломского у.

НИФОНТОВ Владимир Федотович (1818 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви, что на Мос-
тище, Галичского у. Федота Стефанова. С 1841 г. 
священник, с 1891 г. заштатный священник 
Воскресенской церкви с. Воча Солигаличско-
го у. Дворянин.

ПАВЛИНСКИЙ Василий Петрович (1816 – 
10.02.1869 гг.) – сын священника Вознесенской 
церкви с. Коршунское Макарьевского у. Петра 
Павлинского. В 1847–69 гг. священник Георги-
евской церкви с. Верховолостное Кологривско-
го у.

ПАВСКИЙ Хрисанф Иосифович – сын свя-
щенника Успенской церкви с. Зобнинское Ки-
нешемского у. Иосифа Беляева

ПЕНСКИЙ Иван Стефанович (1816 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви погоста 

Малышев Костромского у. Стефана Иванови-
ча Пенского. С 1840 г. священник; в 1861–71 гг. 
священник Покровской церкви с. Митино Не-
рехтского у.

ПЛЁССКИЙ Петр Иванович (07.01.1817 – 
22.03.1893 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви г. Плёса Нерехтского у. Ивана Ивано-
ва. С 1842 г. и в 1883 г. священник Покровской 
церкви с. Юрово Макарьевского у., в 1886–93 гг. 
заштатный священник.

ПЛЕТЕНЕВСКИЙ Алексей Иванович (1815 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. Ивана Никитича 
Плетеневского. Священник, с 1869 г. и в 1880 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Баки Варнавинского у.

ПОТЕХИН Федор Дмитриевич – сын священ-
ника Богородицкой церкви, что в Новосло-
винской Пустыне, Макарьевского у. Дмитрия 
Потехина. С 1843 г. канцелярский служитель 
в Костромском губернском правлении.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Ксенофонт Алексеевич 
(1818 – 22.02.1900 гг.) – сын дьячка Преоб-
раженской церкви с. Горкино Нерехтского у. 
Алексея Стефанова. С 1840 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Белоникольское Кинешем-
ского у. С 1858 г. священник Архангельской 
церкви, что на Пойме, Галичского у. С 1878 г. 
и в 1892 г. священник, в 1900 г. заштатный свя-
щенник Троицкой церкви погоста Георгиев-
ский, что на Верхнем, Галичского у. Дворянин.

ПРИЛУЦКИЙ Дмитрий Федорович (1821 – 
05.10.1872 гг.) – сын дьячка Димитриевской 
церкви с. Ида Чухломского у. Федора Василье-
ва. В 1840–1844 гг. обучался в Московской ДА. 
С 1844 г. учитель, с 1845 г. магистр, профессор, 
с 1846 г. эконом КДС. С 1849 г. и в 1853 г. ин-
спектор семинарии. С 1853 г. чиновник Ми-
нистераства финансов в г. Санкт–Петербург. 
Историк.

ПТИЦЫН Иван Дмитриевич (1818 – ок. 
1886 гг.) – сын диакона Богородицкой церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Дмитрия Василье-
вича Косаткина. С 1841 г. и в 1871 г. священник 
Николаевской церкви с. Зажарье Костромско-
го у.

РАДУГИН Павел Георгиевич (1818 – 1853 гг.) – 
сын диакона Всехсвятской церкви с. Широково 
Нерехтского у. Георгия Стефановича Дроздо-
ва. В 1847–53 гг. священник Казанской церкви 
с. Кощеево Нерехтского у.

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Дмитриевич (1820 – 
ранее 1858 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. Дмитрия 
Михайлова. В 1851 г. священник Благовещен-
ской церкви г. Кинешмы.
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  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

РОЗАНОВ Александр Алексеевич (1818 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Лужинки 
Юрьевецкого у. Алексея Александрова. 

РОЗАНОВ Василий Иванович (1821 – ?) – сын 
священника, протоиерея Воскресенской церк-
ви с. Устьнейское Макарьевского у. Ивана Си-
лина.

САМАРЯНОВ Семен Стефанович (1817 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
погоста Пенье Кинешемского у. Стефана Се-
меновича Кинешемского. В 1850–63 гг. свя-
щенник Спасской церкви с. Заборье Кине-
шемского у.

СИГОРСКИЙ Федор Никифорович (1816 – ?) – 
сын диакона Рождественской церкви погоста 
Котело Галичского у. Никифора Петрова.

СНЕГИРЕВ Лука Прокопьевич (1820 – ?) – сын 
диакона Казанской церкви с. Солично Мака-
рьевского у. Прокопия Иванова. С 1841 г. свя-
щенник Богоявленской церкви, что в Рыболов-
ской Луке, Юрьевецкого у. С 1873 г. и в 1877 г. 
священник Лухского Николо–Тихоновского 
монастыря.

СОКОЛОВ Аркадий Васильевич (1822 – 
06.09.1890 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Василия Ксе-
нофонтовича Соколова. С 1840 г. учитель в ДУ. 
С 1842 г. священник; в 1861–62 гг. священник 
Успенской церкви с. Порздни. В 1868–71 гг. 
священник, с 1872 г. протоиерей Заречной Вос-
кресенской (в Тушавине) церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. Благочинный.

СОЛОВЬЕВ Александр Петрович (1819 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Жуково 
Солигаличского у. Петра Иванова.

СПЕРАНСКИЙ Алексей Иванович (1819 – ?) – 
сын дьячка Христорождественской церк-
ви г. Макарьева Ивана Ивановича Соболева. 
В 1840–1844 гг. обучался в Московской ДА.

СУМАРОКОВ Андрей Михайлович (1817 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Сумароково 
Костромского у. Михаила Яковлева. В 1860–
63 гг. священник Николаевской церкви с. Эзуу 
Кинешемского у.

УСПЕНСКИЙ Федор Яковлевич (1816 – ?) – 
сын священника Успенской церкви, что  
ОЛЬГОВЕ (Льгове), Галичского у. Якова Митро-
фанова. 

ФАМИН Александр Петрович (1818 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Петра Андреевича Ни-
кольского. С 1841 г. священник Введенской 
церкви с. Филисово Юрьевецкого у., в 1863 г. 
перемещен к Успенской церкви с. Мисское 
Костромского у. С 1884 г. протоиерей, в 1891 г. 
перемещен к Спасо–Запрудненской церкви 

г. Костромы. В 1894 г. вернулся в с. Мисское, 
в 1902 г. уволен за штат. Дворянин. 

ЦВЕТАЕВ Николай Петрович (1817 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви с. Гробищево Не-
рехтского у. Петра Лаврентьева. С 1840 г. свя-
щенник; в 1871 г. священник Воскресенской 
церкви с. Григорцево Нерехтского у.

ЯБЛОКОВ Павел Еремеевич (1819 – ?) – сын 
звонаря Костромского кафедрального Троиц-
кого собора Еремея Николаева. В 1851–58 гг. 
священник Успенского собора г. Кинешмы.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ДОБРОВ Александр Михайлович (1819 – ?) – 
уволен из среднего отделения по здоровью. 
Сын священника Богоявленской церкви с. Бо-
гоявленское, что на Волу, Варнавинского у. Ми-
хаила Петрова.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Васильевич (1821 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника, 
протоиерея Спасской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы Василия Потаповича Малиновско-
го. В 1840 г. определен писцом в Костромскую 
палату государственных имуществ. С 1843 г. 
канцелярский служитель Костромского гу-
бернского рравления. С 1844 г. письмоводи-
тель станового пристава Буйского у. В 1850 г. 
помощник контролера в Костромской палате 
государственных имуществ, губернский секре-
тарь.

ОЛЕРИНСКИЙ Полиевкт Андреевич (1825 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви с. Пельна 
Юрьевецкого у. Андрея Стефанова. Воспитан-
ник КДС, с 1840 г. и в 1843 г. диакон Никола-
евской церкви с. Измайлово Кинешемского у. 
В 1858–71 гг. диакон Богородицкой церкви 
с. Беберино Варнавинского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Иванович 
(1817 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Воскресенской церкви с. Халбуж 
Кологривского у. Ивана Александрова. С 1840 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Устьнейское 
Макарьевского у., в 1889 г. уволен за штат.

ЦВЕТКОВ Михаил Константинович (1821 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священни-
ка Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Кон-
стантина Максимова. С 1841 г. дьячок Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Ветлужского у., в 1842 г. перемещен к Никола-
евской церкви с. Тоншаево того же у. С 1850 г. 
и в 1886 г. пономарь, позднее заштатный по-
номарь Архангельской церкви с. Ошминское 
Ветлужского у.
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 � Выпуск 1841 года
АЛЬБОВ Василий Никитич (1819 – 

17.02.1888 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви г. Нерехты Никиты Михайлова. С 1841 г. 
священник; в 1857–58 гг. священник Троицкой 
церкви с. Марьинское Нерехтского у., благо-
чинный. В 1861–88 гг. священник Преображен-
ской церкви г. Нерехты. 

АСКАРОНСКИЙ Федор Никитич (1819 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Воронцово Нерехтского у. Никиты Федорова. 
С 1842 г. коллежский регистратор в Костром-
ской палате государственных имуществ.

БЕЛЯЕВ Василий Михайлович (01.01.1817 – 
21.04.1903 гг.) – cын диакона Николаевской 
церкви с. Баки Варнавинского у. Михаила Дави-
дова. С 1847 г. священник, с 1889 г. заштатный 
священник Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское Варнавинского у. В 1863–66 гг. бла-
гочинный. 

БРОНЗОВ Ксенофонт Дмитриевич (1821 – 
22.02.1899 гг.) – сын причетника Архангель-
ской церкви с. Архангельское Юрьевецкого у. 
Дмитрия Прокофьевича Веселовского. В 1841–
1845 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
С 1845 г. помощник ректора КДС по учебной ча-
сти. С 1850 г. священник Алексеевской церкви 
г. Костромы. С 1857 г. священник, протоиерей 
Костромского Успенского кафедрального со-
бора, смотритель, с 1858 г. ректор Костромско-
го ДУ, член Костромской ДК. В 1890 г. уволен 
за штат. Богослов и краевед.

ГОВОРКОВ Иван Михайлович (1819 – 
28.01.1881 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на Шаче, Буй-
ского у. Михаила Тихоновича Говоркова. С 1841 г. 
священник; в 1852–71 гг. священник, в 1879–
80 гг. заштатный священник Ильинской церкви 
погоста Ильинский, что на Кореге, Буйского у. 

КАЛЛИСТОВ Александр Яковлевич (1817 – 
07.12.1905 гг.) – сын священника, протоиерея 
Рождественской церкви с. Игнатово Галичско-
го у. Якова Семеновича Каллистова. С 1841 г. 
священник, с 1873 г. протоиерей, с 1904 г. за-
штатный протоиерей Николаевской церкви 
с. Верховье, Солигаличского у. Благочинный. 
Дворянин. 

КАСТОРСКИЙ Андрей Сергеевич (1821 – 
17.01.1901 гг.) – сын диакона Введенской церк-
ви с. Валки Макарьевского у. Сергея Иванова. 
С 1842 г. священник Богородицкой церкви с. Се-
меново Варнавинского у., переведен к Покров-
ской церкви с. Красное–Поливановых Нерехт-
ского у., переведен к Благовещенской церкви 
с. Ивашиха того же у. Переведен к Покровской 

церкви с. Мортки Юрьевецкого у., переведен 
к Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у., переведен к Покровской церкви 
с. Шунга Костромского у. В 1871 г. священник 
Христорождественской церкви с. Татьянино 
того же у., переведен к Успенской церкви с. Пре-
чистенское Кинешемского у. Переведен к Нико-
лаевской церкви с. Никольское–Аладьиных Не-
рехтского у. В 1879 г. священник, в 1890–1900 гг. 
заштатный священник Васильевской церкви 
с. Павловское того же у.

КАСТОРСКИЙ Яков Максимович (1820 – ?) – 
сын дьячка Вознесенской церкви г. Галича 
Максима Ильина. С 1842 г. учитель Макарьев-
ского ДУ, в 1844 г. переведен в Солигаличское 
ДУ. С 1848 г. и в 1858 г. учитель Галичского ДУ.

КРАСНУХИН Иван Иванович (1821 – ?) – сын 
пономаря, дьячка Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у. Ивана Тимофееви-
ча Краснухина. С 1841 г. и в 1871 г. священник 
Воскресенской церкви с. Кужбал.

ЛАВРЕНТЬЕВСКИЙ Константин Павлович 
(1819 – ?) – сын дьячка Рождественской церкви 
с. Лаврентьевское Чухломского у. Павла Петро-
ва. С 1841 г. и в 1845 г. священник Воскресенской 
церкви с. Глазуново Чухломского у. В 1850–57 гг. 
священник Троицкой церкви, что в Ликурге, 
Буйского у. Благочинный. В 1858 г. запрещен-
ный священник. В 1865–79 гг. священник, в 1886 
г. заштатный священник Преображенской церк-
ви с. Сорохта Нерехтского у.

ЛЕБЕДЕВ Василий Федорович (1821 – ра-
нее 1865 гг.) – сын священника Макариевской 
церкви с. Хмелевицкое Ветлужского у. Федора 
Герасимовича Лебедева. С 1842 г. и в 1863 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Ошминское 
Ветлужского у.

МУРАВЬЕВ Андрей Львович (1818 – ?) – сын 
диакона Преображенской церкви с. Пелегово 
Макарьевского у. Льва Андреева. С 1841 г. свя-
щенник. В 1863–79 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Елнать Юрьевецкого у.

НАРБЕКОВ Алексей Федорович (1818 – 
02.04.1897 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Макатово Юрьевецкого у. Федора 
Петровича Верховского. С 1841 г. и в 1851 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у. 
В 1871 г. священник Христорождественской 
церкви Карцево того же у. В 1879 г. священ-
ник, в 1890 г. заштатный священник Троицкой 
церкви с. Семилово Костромского у. В 1897 г. 
заштатный священник в Свято–Троицком жен-
ском монастыре Галичского у.



351

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Петрович (1819 – ?) – 
сын священника. С 1880 г. и в 1891 г. послуш-
ник в Макариево–Решемской Пустыне.

ОРЛОВ Филарет Сергеевич (1816 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви, что в Храмках, 
Галичского у. (позднее священника Ильинской 
церкви, что в Чудце, Галичского у.) Сергея Ва-
сильева Руфинова. С 1842 г. канцелярский слу-
житель в Галичском земском суде, с 1843 г. – в 
Галичском уездном суде.

ПЕНСКИЙ Павел Стефанович (1820 – 
1877 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви погоста Малышев Костромского у. Стефана 
Ивановича Пенского. С 1843 г. священник Преоб-
раженской церкви погоста Попков Галичского у.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Савва Макарович (1819 –  
?) – сын священника Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское Кинешемского у. Макара Федорова. 
С 1842 г. коллежский регистратор в Костром-
ском губернском правлении.

РАЗУМОВСКИЙ Иван Яковлевич (1818 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Николаевской церкви 
с. Бобынино Галичского у. Якова Михайловича 
Разумовского. С 1841 г. священник; в 1850–71 гг. 
священник Троицкой церкви с. Писцово Нерех-
тского у.

РОЗОВ Флегонт Иванович (1818 – 
06.09.1888 гг.) – сын пономаря, дьячка Рожде-
ственской церкви с. Федоровское Нерехтско-
го у. Ивана Стефанова. С 1842 г. священник 
Варваринской церкви г. Галича, в 1846 г. пе-
ремещен к Преображенскому собору г. Галича. 
С августа 1857 г. протоиерей Успенского собора 
г. Плёса Нерехтского у., с сентября 1857 г. про-
тоиерей Преображенского собора г. Галича. 
С 1850 г. и в 1854 г. учитель, в 1862–63 гг. смо-
тритель Галичского ДУ, с 1867 г. член правле-
ния ДУ. С 1857 г. благочинный.

СОКОЛОВ Иван – с 1842 г. коллежский реги-
стратор в Костромской казенной палате.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЕЛЫШЕВСКИЙ Николай Федорович (1818 – 
03.07.1887 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Николаевской церкви с. Белыше-
во Варнавинского у. Федора Иванова. С 1842 г. 
диакон Преображенской церкви с. Серапиха 
Чухломского у.

ГОЛУБКОВ Стефан Павлович (1821 – ранее 
1881 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Архангельской церкви с. Ошмин-
ское Ветлужского у. Павла Голубкова. С 1841 г. 
и в 1871 г. диакон Архангельской церкви с. Ош-
минское.

КОПОСОВ Яков Павлович (1819 – ?) – уволен 
из высшего отделения. Сын диакона Онуфри-
евской церкви с. Верховолостное Кологривско-
го у. Павла Тимофеева. В 1848 г. диакон Нико-
лаевской церкви г. Кадыя Макарьевского у.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович (1817 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Успенской церкви с. Холкино Ветлужского у. 
Ивана Петрова. С 1842 г. диакон Преобра-
женской церкви с. Берегово Кинешемского у. 
С 1851 г. и в 1881 г. диакон Успенской церкви 
с. Холкино (Новоуспенское).

ЛИБЕРОВ Федор Павлович (1824 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын диакона Троицкой 
церкви, что в Зашугомье, Солигаличского у. 
Павла Либерова. С 1841 г. дьячок Воскресенской 
церкви, что на Ст… В 1862–66 гг. пономарь Пре-
ображенской церкви с. Шартаново Чухломско-
го у., с 1884 г. и в 1889 г. заштатный пономарь.

НЕВСКИЙ Александр Иосифович (1819 – 
28.06.1896 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Троицкой церкви с. Семенов-
ское–Лапотное Кинешемского у. Иосифа Ива-
новича Баварского. С 1842 г. диакон, с 1889 г. 
заштатный диакон Богородицкой церкви с. Ре-
брово Галичского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Евгений Васильевич (1821 – 
10.03.1898 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Рождественской церкви 
с. Торманово Солигаличского у. Василия Пе-
тровича Орлеанского. С 1841 г. диакон, с 1894 г. 
заштатный диакон Благовещенской церкви 
г. Судая Чухломского у.

СОКОЛОВ Платон Яковлевич (13.11.1821 – 
29.10.1890 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Рождественской церкви с. Игнатово Га-
личского у. Якова Васильевича Соколова. С 1842 г. 
диакон Вознесенской церкви с. Рязаново Га-
личского у., в 1855 г. перемещен к Предтеченской 
церкви г. Костромы. С 1859 г. диакон Костромско-
го Богоявленского Анастасиина монастыря.

СРЕТЕНСКИЙ Николай Гаврилович (1819 – 
?) – сын пономаря Сретенской церкви погоста 
Сретенский, что на р. Сахе, Галичского у. Гаври-
ила Иванова. С 1841 г. диакон; в 1871 г. диакон 
Богословской церкви с. Яхноболь Галичского у.

УСПЕНСКИЙ Иван Тимофеевич (1822 – ранее 
1899 гг.) – сын дьячка, диакона Богоявленской 
церкви с. Мышкино Буйского у. Тимофея Сте-
фановича Писемского. С 1842 г. священник 
Предтеченской церкви с. Кореево Костромско-
го у., в 1871 г. священник Михайловской церкви 
с. Никифорово того же у. С 1872 г. священник, 
с 1888 г. протоиерей, в 1890–97 гг. заштатный 
протоиерей Костромского Богоявленского Ана-
стасиина девичьего монастыря. Дворянин.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 � Выпуск 1842 года
АЛЬБОВ Павел Иванович (1819 – 

25.08.1895 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Озарниково Чухломского у. Ивана Ва-
сильевича Варгасова. С 1842 г. священник Бого-
явленской церкви с. Раменье Солигаличского у. 
С 1849 г. и в 1879 г. священник, в 1890–95 гг. за-
штатный священник Рисположенской церкви 
с. Озерки Чухломского у. 

АЛЬБОВ Павел Никитич (1821 – 
30.11.1899 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви г. Нерехты Никиты Михайловича Рож-
дественского. С 1842 г. учитель, в 1855–66 гг. 
инспектор, смотритель, наставник Солига-
личского ДУ. В 1858 г. священник Воскресен-
ской церкви г. Солигалича. С 1867 г. священник 
Георгиевской церкви, что на р. Костроме, Буй-
ского у. В 1871–76 гг. священник Благовещен-
ской церкви г. Кинешмы. С 1876 г. священник 
Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Алексеевич 
(1819 – ?) – сын дьячка Архангельской церкви 
погоста Углец Галичского у. Алексея Васильеви-
ча Любимова. В 1857–65 гг. диакон Воскресен-
ской церкви с. Перепелицыно Нерехтского у.

БЕЛОРУССОВ Петр Алексеевич (1822 – 
10.03.1879 гг.) – с 1843 г. и в 1846 г. священ-
ник Покровской церкви с. Рябцово Буйского у. 
В 1857–79 гг. священник Успенской церкви 
с. Лежнево Макарьевского у.

БЕЛЯЕВ Порфирий Яковлевич – сын дьячка 
Благовещенской церкви, что на Сендеге, Буй-
ского у. Якова Иванова. В 1850 г. священник 
Николаевской церкви погоста Горки, что на Пе-
нье, Галичского у.

БЕЛЯЕВ Яков Иванович (1815 – 
17.11.1889 гг.) – сын священника Димитриев-
ской церкви с. Дмитриевское Варнавинского у. 
Ивана Семенова. С 1845 г. священник Димитри-
евской церкви с. Дмитриевское, в 1888 г. уволен 
за штат.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Евгений Андреевич 
(1819 – 22.10.1900 гг.) – сын священника Бла-
говещенской церкви с. Семигорьево Кинешем-
ского у. Андрея Афанасьева. С 1844 г. и в 1879 г. 
священник Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Юрьевецкого у. В 1886 г. священник Ка-
занской церкви с. Петрилово Костромского у., 
в 1887 г. уволен за штат.

БОГОСЛОВСКИЙ Иван Иванович (1821 – 
1884 гг.) – сын священника Ильинской церкви 
с. Панино Костромского у. Ивана Федоровича 
Войкина. С 1844 г. священник Николаевской 
церкви с. Зарайское Юрьевецкого у. С 1850 г. 
священник Александро–Антониновской церк-

ви с. Селище Костромского у. Благочинный. 
С 1875 г. священник Ильинской церкви погоста 
Чудцы Галичского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Стефан Александрович 
(1820 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Глазуново Чухломского у. Алексан-
дра Иванова.

ВЕСНОВСКИЙ Федор Павлович (1818 – 
7.07.1887 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви г. Унжи Макарьевского у. Павла Петро-
ва. С 1843 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Листья Юрьевецкого у., благочинный. 
С 1855 г. священник Воскресенской церкви 
г. Унжи, в 1865 г. перемещен к Воскресенской 
соборной церкви г. Ветлуги. С 1872 г. священ-
ник Богословской церкви, что на Каткиной 
горе, г. Костромы.

ВИНОГРАДОВ Василий Стефанович (1820 – 
22.04.1891 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Синцово Галичского у. Стефана Семе-
новича Виноградова. С 1843 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Синцово, в 1853 г. переме-
щен к Цареконстантиновской церкви г. Галича.

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Андреевич (1820 – 
?) – сын пономаря Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. (позднее священника Преоб-
раженской церкви с. Спасское Буйского у.) Ан-
дрея Федорова. 

ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Иванович – сын по-
номаря Троицкой церкви с. Шилекша Кине-
шемского у. Ивана Ивановича Вишневского.

ВИШНЕВСКИЙ Павел Иванович (1818 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. Ивана Ивановича Вишневско-
го. С 1842 г. и в 1879 г. священник, в 1884–87 гг. 
заштатный священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Кинешемского у. Бла-
гочинный.

ВЛАДИМИРОВ Алексей Александрович 
(1819 – ?) – сын диакона Введенской церкви 
с. Медведиха Варнавинского у. Александра 
Андреева. С 1843 г. канцелярский служитель 
в Костромском губернском правлении, с 1844 г. 
коллежский регистратор.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Петр Исакович (1821 – 
30.07.1899 гг.) – сын пономаря Вознесенской 
церкви с. Вознесенское Галичского у. Исаакия 
Стефанова. С 1845 г. диакон Богоявленской 
церкви с. Богоявленское, что в Рыболовской 
Луке, Юрьевецкого у., в 1890 г. уволен за штат.

ВОЙКОВ Парфений Алексеевич (1823 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви, что при Тихо-
новой Пустыне, Юрьевецкого у. Алексея Сте-
фанова. 



353

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

ВОРОБЬЕВ Михаил Дмитриевич (1818 – ?) – 
сын священника Преображенской нагорной 
церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. Дмитрия 
Воробьева.

ГАНГРСКИЙ Ипатий (? – 1858 г.) – в 1844–58 гг. 
священник Знаменской церкви с. Знаменское 
Варнавинского у.

ГОВОРКОВ Алексей Михайлович (1820 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви по-
госта Ильинский, что на р. Шаче, Буйского у. 
Михаила Тихоновича Говоркова. С 1844 г. 
и в 1862 г. священник Воскресенской церкви 
погоста Ильинский, что на Шаче. В 1871–79 гг. 
священник Покровской церкви с. Сумароково 
Костромского у.

ГОВОРКОВ Алексей Сергеевич (1818 – 
01.09.1894 гг.) – сын дьячка. С 1842 г. священ-
ник Варваринской церкви г. Плёса Нерехтско-
го у., в 1845 г. перемещен к Преображенской 
церкви г. Плёса. В 1859 г. перемещен к Геор-
гиевской церкви с. Дебово Кинешемского у. 
С 1860 г. священник Владимирской церкви 
с. Ведрово Макарьевского у.

ГОДНЕВ Петр Андреевич (1822 – ?) – сын по-
номаря Николаевской церкви с. Сидоровское 
Нерехтского у. Андрея Космина. С 1844 г. кан-
целярский служитель Костромской палаты 
гражданского суда.

ГОРОДКОВ Иван Никитич (1820 – 1867 гг.) – 
сын священника Казанской церкви с. Новое Га-
личского у. Никиты Григорьева. В 1850–67 гг. 
священник Казанской церкви с. Новое.

ГОРСКИЙ Петр Федорович (1820 – ?) – сын 
пономаря Успенской церкви с. Ильинское, 
что на берегу реки Волги, Юрьевецкого у. Фе-
дора Афанасьева. Учитель Лухского ДУ. В 1848–
66 гг. учитель Кинешемского ДУ.

ГОРСКИЙ Петр – с 1843 г. канцелярский слу-
житель в Костромском губернском правлении, 
с 1844 г. коллежский регистратор.

ГРУЗДЕВ Григорий Васильевич (1822 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. Василия Григорьевича Ворон-
ского.

ГРУЗДЕВ Яков Кондратьевич (1820 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Солтаново Коло-
гривского у. Кондрата Лазаревича Лапшангско-
го. С 1844 г. священник; в 1856–79 гг. священ-
ник Покровской церкви с. Какша Ветлужского 
у. Благочинный. 

ДАВИДОВСКИЙ Алексей
ДОБРОХОТОВ Андрей Варфоломеевич – сын 

диакона соборной Одигитриевской церкви 
г. Судая Чухломского у. Варфоломея Ивановича 
Земишнина. В 1842–1846 гг. обучался в Москов-
ской ДА. Преподаватель Вологодской ДС.

ДРУЖИНИН Василий Герасимович (1821 – ?) – 
сын протоиерея Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Герасима Григорьевича Дружи-
нина.

ДРУЖИНИН Иван Михайлович (1820 – 
1881 гг.) – сын диакона Троицкой церкви с. Ле-
онтьево Буйского у. Михаила Стефановича Дру-
жинина. С 1843 г. священник Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у.

ДРУЖИНИН Павел Иванович (1819 – ?) – сын 
дьячка Симеоновской церкви с. Семеновское 
Юрьевецкого у. Ивана Абрамовича Ратманова. 

ЗАЛЕССКИЙ Василий Васильевич 
(01.08.1816 – 11.12.1891 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви, что в Залесье, Солига-
личского у. Василия Емельяновича Залесского. 
С 1843 г. и в 1886 г. священник, позднее про-
тоиерей, с 1890 г. заштатный протоиерей По-
кровской церкви с. Ножкино Чухломского у. 
(В 1872 г. заведеющий Чухломским Городецким 
Авраамиевым монастырем). Благочинный. 

ЗАРНИЦЫН Александр Сергеевич (1819 – 
25.12.1891 гг.) – сын священника Георгиевской 
церкви погоста Георгиевский, что на р. Костро-
ме, Буйского у. Сергея Андреевича Зарницы-
на. С 1843 г. священник Николаевской церк-
ви с. Верхний Березовец Солигаличского у. 
С 1859 г. священник Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское, что на р. Шаче, Макарьевского у., 
в апреле 1891 г. уволен за штат.

ЗНАМЕНСКИЙ Ваcилий Сергеевич (1818 – 
янв. 1872 гг.) – сын дьячка Знаменской церкви 
с. Михеевское Нерехтского у. Сергея Федоро-
вича Благовещенского. С 1843 г. диакон Троиц-
кой церкви погоста Троицкий, что в Ликурге, 
Буйского у.

ЗОБНИНСКИЙ Семен (1820 – ?) – с 1843 г. 
письмоводитель Станового Пристава Галичско-
го у.

ИЗМАЙЛОВ Вениамин Иосифович (1819 – ?) – 
сын священника Власиевской церкви г. Костро-
мы Иосифа Григорьевича Измайлова. С 1842 г. 
канцелярский служитель в Костромском гу-
бернском правлении.

ИЗМАЙЛОВ Петр Федорович – сын дьячка 
Николаевской церкви с. Измайлово Кинешем-
ского у. Федора Петрова

КАЛИННИКОВ Павел Корнилович (1820 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви, что в Шебале, 
Галичского у. Корнила Петрова. В 1845–51 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Глазуново 
Чухломского у.

КАЛЛИСТОВ Платон Яковлевич (1820 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви с. Иг-
натово Галичского у. Якова Семеновича Калли-
стова. В 1855–58 гг. священник Воскресенской 
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церкви с. Стайново Галичского у. В 1861–62 гг. 
бывший священник.

КАНДОРСКИЙ Петр Парфенович (1821 – ок. 
1899 гг.) – сын диакона Преображенской церк-
ви, что в Попкове, Галичского у. Парфения 
Ермолаевича Троицкого. С 1843 г. священник 
и в 1847 г. священник Богоявленской церкви 
с. Ковалево Нерехтского у. В 1856–58 гг. свя-
щенник Успенской церкви с. Успенское Мака-
рьевского у. В 1861–71 гг. священник Ильин-
ской церкви с. Ильинское, что против слободы 
Решма, Кинешемского у. В 1879–96 гг. священ-
ник, с 1896 г. заштатный священник Успенской 
церкви с. Мерзлослободское Кологривского у.

КАСТОРСКИЙ Василий Андреевич (1819 – 
02.06.1872 гг.) – ын диакона Успенской церкви 
с. Нижний Березовец Солигаличского у. Андрея 
Филиппова. С 1843 г. священник Ризположен-
ской церкви с. Богородское Солигаличского у.

КАСТОРСКИЙ Павел – с 1843 г. канцелярский 
служитель в Костромском губернском правле-
нии.

КЛИЕНТОВ Иван Иванович (1820 – ?) – сын 
канцеляриста Лухского духовного правления 
Ивана Клиентова. С 1843 г. диакон Богояв-
ленской церкви с. Богоявленское, что в Ры-
боловской Луке, Юрьевецкого у., в 1845 г. пе-
реведен к Успенской церкви с. Порздни того 
же у. С 1848 г. священник, с 1884 г. и в 1891 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Шангское Городище Ветлужского у.

КОЛИБРИН Василий Иванович (1820 – ?) – 
сын пономаря Дмитриевской церкви с. Фомин-
ское Костромского у. Ивана Алексеева. Священ-
ник Димитриевской церкви с. Воскресенское 
Кинешемского у.

КРАСОВСКИЙ Михаил – с 1843 г. канцеляр-
ский служитель в Костромском губернском 
правлении.

КРОТКОВ Николай Иванович (1821 – 
26.10.1901 гг.) – сын священника Предтечен-
ской церкви с. Ивановское Нерехтского у. Ива-
на Николаевича Кроткова. С 1843 г. священник 
Казанской церкви с. Сараево Нерехтского у., 
в феврале 1901 г. уволен за штат.

КРЫЛОВ Тимофей Алексеевич (1822 – 
05.07.1876 гг.) – с 1844 г. священник; в 1856–
76 гг. священник Николаевской церкви с. Дре-
свищи Макарьевского у.

КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович (1818 – 
05.07.1896 гг.) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Сокольское Юрьевецко-
го у. Ивана Матвеевича Кудрявцева. С 1844 г. 
и в 1890 г. священник, позднее заштатный 
священник Владимирской церкви с. Болдырева 
Пустынь Юрьевецкого у.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Стефанович (1819 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Заболотье 
Ветлужского у. Стефана Гаврилова. С 1842 г. 
священник; в 1856–86 гг. священник Покров-
ской церкви с. Заболотье Ветлужского у.

ЛЕБЕДЕВ Василий Федорович (1818 – ?) – 
сын дьячка Рождественской церкви, что в Ли-
курге, Буйского у. Федора Корнилова. С 1842 г. 
и в 1845 г. священник Ильинской церкви, 
что в Селитской волости, Галичского у. В 1861–
71 гг. священник Николаевской церкви с. Со-
болево Буйского у. В 1879–81 гг. священник 
Вознесенской церкви с. Вознесенское Га-
личского у.

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич (1821 – 
20.12.1876 гг.) – сын пономаря Ильинской 
церкви, что в Пеме, Чухломского у. Василия 
Ивановича Лебедева. С 1844 г. священник; 
в 1856–76 гг. священник Макариевской церкви 
с. Макарьевское Варнавинского у.

ЛЕБЕДЕВ Философ Иванович (1820 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Семилово Ко-
стромского у. Ивана Лаврентьевича Соловье-
ва. С 1843 г. писец, помощник столоначальника 
в Костромском губернском правлении. С 1844 г. 
столоначальник, коллежский регистратор.

ЛЕВАШЕВ (Левашов) Семен Федорович 
(1820 – июль 1894 гг.) – с 1843 г. священник 
Николаевской церкви с. Верхнемежское Коло-
гривского у., в 1888 г. уволен за штат.

ЛЕСТЕВ Николай Дмитриевич (1821 – ?) – сын 
пономаря Воскресенской церкви г. Галича 
Дмитрия Ивановича Лестева. С 1843 г. священ-
ник Успенской церкви, что в Льгове (Ольгове), 
Галичского у. С 1848 г. священник Галичского 
Николаевского Староторжского девичьего мо-
настыря. С 1854 г. и в 1888 гг. священник Вос-
кресенской церкви г. Кинешмы.

ЛИКВЕНТОВ Михаил – в 1848 г. священник 
Ильинской церкви, что в Тутке, Солигаличско-
го у.

МАГНИТСКИЙ Иван Васильевич (1820 – 
1868 гг.) – сын диакона Богородицкой церкви 
с. Березники Нерехтского у. Василия Федоро-
вича Магнитского. В 1861–68 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Незнаново Нерехтского у.

МЕДИОКРИТСКИЙ Тимофей Ефимович 
(1817 – ?) – сын дьячка Благовещенской церк-
ви с. Скоробогатово Макарьевского у. Ефима 
Ивановича Медиокритского. С 1844 г. письмо-
водитель Станового Пристава Макарьевско-
го у.

МЕДИОЛАНСКИЙ Евлампий Петрович (1822 – 
24.04.1881 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Березники Нерехтского у. Петра 
Андреевича Медиоланского. В 1842–1846 гг. 
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обучался в Московской ДА. В монашестве Гри-
горий. В 1868–81 гг. епископ Пензенский и Са-
ранский.

НЕВЗОРОВ Михаил Иванович – сын священ-
ника Воскресенской церкви с. Стан Кологрив-
ского у. Ивана Прокопиева. 

НЕВСКИЙ Александр Исаакович (1820 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Домнино 
Буйского у. Исака Павлова. С 1842 г. священ-
ник; в 1863–70 гг. священник Троицкой церк-
ви с. Хомутово Нерехтского у. В 1871–79 гг. свя-
щенник Знаменской церкви с. Стрельниково 
Галичского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Ефимович 
(1821 – 1871 гг.) – сын пономаря Христорожде-
ственской церкви г. Макарьева Ефима Петрова. 
С 1844 г. священник; в 1855–65 гг. священник 
Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы. 
В 1871 г. священник Благовещенской церкви 
с. Новое–Пазухиных Нерехтского у.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Семенович (1820 – 
26.03.1848 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Березовец Солигаличского у. Семена 
Григорьева. В 1842–48 гг. священник Троицкой 
церкви с. Поемечье Нерехтского у.

НОВИНСКИЙ Семен Данилович (1819 – 
19.11.1888 гг.) – сын пономаря Казанской церк-
ви с. Новое (Новинское) Галичского у. Даниила 
Иванова. C 1843 г. священник Христорожде-
ственской церкви, что в Ликурге, Буйского у. 
С 1877 г. священник Покровской церкви с. Ро-
манцево того же у.

ОРЛЕАНСКИЙ Виссарион Артемьевич 
(1820 – 1868 гг.) – сын дьячка Рождественской 
церкви с. Сущево Костромского у. Артемия 
Герасимова. С 1844 г. священник Покровской 
церкви с. Криушево Костромского у.

ОРЛОВ Леонтий Стефанович (1820 – 
1865 гг.) – сын пономаря Покровской церк-
ви с. Задорожье Юрьевецкого уезда (позд-
нее дьячка Успенской церкви с. Ильинское, 
что на р. Волге) Стефана Иванова. В 1857–65 гг. 
священник Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у.

ОРНАТСКИЙ Иван Григорьевич – сын свя-
щенника Архангельской церкви с. Ильинское 
Толбухиных Нерехтского у. Григория Дими-
триева.

ПЕРНАТКИН Михаил Иванович (1820 – ?) – 
сын дьячка Васильевской церкви с. Шохна 
Нерехтского у. Ивана Васильевича Тяпкова. 
С 1843 г. священник, с 1852 г. благочинный. 
В 1857–65 гг. священник Спасской церкви по-
госта Спасский, что на р. Сендеге, Кинешемско-
го у. С 1868 г. и в 1871 г. протоиерей Спасовход-
ского собора г. Юрьевца. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иван Дмитриевич 
(1821 – 07.08.1899 гг.) – сын пономаря, диакона 
Петропавловской церкви г. Юрьевца Дмитрия 
Ивановича Казанского. С 1844 г. и в 1879 г. свя-
щенник, в 1890–99 гг. заштатный священник 
Воскресенской церкви с. Бобушкино Макарьев-
ского у. 

ПОКРОВСКИЙ Василий 
ПОЛИТКОВСКИЙ Василий Алексеевич 

(1821 – ?) – сын пономаря Троицкой церкви 
с. Воронцово Юрьевецкого у. Алексея Иванова. 
С 1842 г. обучался в Московской ДА.

ПОПОВ Евгений (? – ранее 1856 г.) – в 1848–
51 гг. священник Георгиевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у.

ПОТЕХИН Александр Никитич (1821 – ?) – 
сын причетника. Учитель, в 1856–66 гг. 
наставник в Солигаличском ДУ. С 1867 г. 
и в 1871 г. священник Рождественского собо-
ра г. Солигалича.

ПОТЕХИН Иван Николаевич – сын дьячка Ни-
колаевской церкви с. Зарайское Юрьевецкого у. 
Николая Федорова.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Иванович 
(1822 – ?) – с 1843 г. священник. В 1861–71 гг. 
священник Успенской церкви с. Горинское 
Буйского у. В 1879 г. священник Воскресенской 
церкви с. Молвитино того же у. Благочинный.

ПТИЦЫН Петр Александрович (1822 – 
18.08.1899 гг.) – сын дьячка. С 1854 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Михайловское 
Галичского у., в мае 1899 г. уволен за штат.

РАЗУМОВСКИЙ Петр Яковлевич (1820 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Николаевской церкви 
с. Бобынино Галичского у. Якова Михайлови-
ча Разумовского. С 1843 г. учитель Костром-
ского ДУ, в 1845 г. переведен в Лухское ДУ. 
С 1848 г. учитель Галичского ДУ, в 1855–59 гг. 
губернский секретарь, титулярный советник. 
В 1861–66 гг. наставник в Макарьевском ДУ, 
коллежский асессор.

РЕФОРМАТСКИЙ Константин Яковлевич 
(1820 – ?) – сын священника Цареконстанти-
новской церкви г. Галича Якова Александро-
вича Реформатского. 

РОЗАНОВ Василий Григорьевич (1821 – ?) – 
сын дьячка, священника Введенской церкви 
с. Углево Галичского у. Григория Алексеевича 
Палладина. 

РОЗОВ Семен Иванович (1823 – ?) – сын по-
номаря Богословской церкви, что на Каткиной 
горе, г. Костромы, Ивана Иванова.

РОЙСКИЙ Василий Георгиевич (1822 – 
1891 гг.) – сын пономаря Вознесенской церк-
ви с. Коршунское Макарьевского у. Георгия 
Михайлова. С 1842 г. священник. В 1857–79 гг. 
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священник, в 1888–90 гг. протоиерей Спасо–За-
прудненской церкви г. Костромы. 

РЯЗАНОВСКИЙ Василий Васильевич (1819 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Бо выкино Макарьевского у. Василия Петрова. 
С 1842 г. священник. В 1866–79 гг. священник 
Христорождественской церкви с. Батманы Ки-
нешемского у.

САМАРЯНОВ Платон Стефанович (1822 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви по-
госта Пенье Кинешемского у. Стефана Семено-
вича Кинешемского. В 1850–63 гг. священник 
Троицкой церкви с. Сандогора Костромского у.

САМЕТСКИЙ Федор
СИБИЛЕВ Дмитрий Дмитриевич (1821 – ?) – 

сын священника Преображенской церкви с. Го-
веново Галичского у. Дмитрия Федоровича Си-
билева. 

СКВОРЦОВ Федор Иванович (1821 – 
02.11.1900 гг.) – сын диакона. С 1844 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Носково 
Буйского у., в 1851 г. перемещен к Успенской 
церкви Нерехтского у., в 1856 г. перемещен 
к Покровской церкви погоста Турково Га-
личского у. С 1869 г. священник Покровской 
церкви с. Бородатово Костромского у., с 1897 г. 
заштатный священник.

СЛОБОДСКИЙ Василий Васильевич (1819 – 
?) – сын пономаря Богоотцовской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича Василия Семе-
нова.

СМИРНОВ Никанор Васильевич (1818 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Саметь 
Костромского у. Василия Федоровича Любимо-
ва. С 1843 г. священник. В 1863–93 гг. священ-
ник Ильинской церкви, что в Пеме, Чухломско-
го у., в 1893 г. уволен за штат.

СОБОЛЕВ Иван Кузьмич (1819 – 04.02.1892 гг.) – 
сын дьячка Сретенской церкви погоста Сре-
тенский, что на р. Сахе, Галичского у. Космы 
Михайловича Нелюбова. С 1843 г. священник 
Богоотцовской церкви с. Туровское того же у.

СОБОЛЕВСКИЙ Федор Семенович (1820 – ?) – 
сын священника Смоленской церкви с. Ямано-
во Нерехтского у. Семена Петровича Плёсского. 
С 1843 г. канцелярский служитель в Костром-
ском губернском правлении.

СОКОЛОВ Андрей Петрович (1820 – ?) – сын 
протоиерея Христорождественской церкви 
г. Макарьева Петра Никифоровича Соколова. 
В 1842–1846 гг. обучался в Московской ДА, 
с 1847 г. кандидат. С 1848 г. и в 1851 г. учитель 
Галичского ДУ.

СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович – сын дьячка 
Преображенской церкви с. Спас–Шиповых Не-
рехтского у. Михаила Григорьева.

СОФИЙСКИЙ Андрей Павлович (? – 1864 г.) – 
сын дьячка Софийской церкви с. Валуево Ко-
логривского у. Павла Леонтьева. В 1845–64 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Озарнико-
во Чухломского у.

СОФИЙСКИЙ Елисей Павлович (1817 – ?) – 
сын дьячка Софийской церкви с. Валуево 
Кологривского у. Павла Леонтьева. С 1843 г. 
и в 1871 г. священник Рождественской церкви 
с. Починки Солигаличского у.

СПЕРАНСКИЙ Алексей Иванович (1819 – ?) – 
сын диакона Введенской церкви с. Введенское, 
что на Виге, Чухломского у. Ивана Иванова. 

СПЕРАНСКИЙ Николай Иванович (1819 – 
29.01.1887 гг.) – сын диакона Введенской церк-
ви с. Введенское, что на Виге, Чухломского у. 
Ивана Иванова. С 1843 г. священник; в 1863–
87 гг. священник Одигитриевской церкви г. Су-
дая Чухломского у. С 1859 г. благочинный.

СУВОРОВ Павел Тимофеевич (1821 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви г. Варнавина Ти-
мофея Васильевича Суворова. В 1842–1846 гг. 
обучался в Московской ДА.

ТАХИСТОВ Андрей Евграфович (1822 – ?) – 
сын диакона Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Буйского у. Евграфа Андре-
ева. В 1856–66 гг. священник Христорожде-
ственской церкви с. Дароватово Ветлужско-
го у.

ТРОИЦКИЙ Иван Васильевич (1822 – ?) – сын 
священника Покровской церкви, что при Тихо-
новой Пустыне, Юрьевецкого у. Василия Ива-
нова Троицкого. 

УДГОДСКИЙ Федор Стефанович (? – 1856 гг.) – 
в 1845–56 гг. священник Воскресенской церкви 
погоста Ильинский, что на Шаче, Буйского у.

УСПЕНСКИЙ Константин Саввич (1821 – 
01.09.1882 гг.) – с 1842 г. священник Преобра-
женской церкви с. Коровново Солигаличско-
го у.

УСПЕНСКИЙ Семен Яковлевич (1821 – ?) – 
сын священника Успенской церкви, 
что в Ольгове (Льгове), Галичского у. Якова Ми-
трофанова. 

ФИВЕЙСКИЙ Павел Иванович (1819 – ?) – сын 
дьячка Всехсвятской церкви с. Широково 
Нерехтского у. Ивана Дмитриева. С 1844 г. 
и в 1879 г. священник Николаевской церкви 
погоста Атыево Галичского у.

ФРЕНЕВ Никанор Михайлович (1821 – 
19.04.1889 гг.) – с 1842 г. священник; с 1852 г. 
священник Богородицкой церкви с. Светочева 
Гора Нерехтского у.

ЮНИЦКИЙ Макарий Алексеевич (1820 – 
25.03.1896 гг.) – сын диакона Богоявленской 
церкви с. Богоявленское, что в Рыболов-
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ской Луке, Юрьевецкого у. Алексея Сергеева. 
С 1843 г. священник Троицкой церкви с. Каре-
гино Макарьевского у., в 1886 г. уволен за штат. 
Благочинный.

ЯБЛОКОВ Никанор Григорьевич (1820 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Замерье Га-
личского у. (позднее священника Богословской 
церкви с. Бараны Костромского у.) Григория 
Яблокова. С 1842 г. священник; в 1857–71 гг. 
священник Богословской церкви с. Бараны.

ЯГОДКИН Павел Петрович (1821 – ?) – сын 
пономаря Успенской церкви с. Лежнево Мака-
рьевского у. Петра Яковлева. С 1843 г. и в 1848 г. 
священник Георгиевской церкви с. Дебово Ки-
нешемского у. В 1858–66 гг. священник Вос-
кресенской церкви с. Лучкино Юрьевецкого у. 
В 1871 г. священник Троицкой церкви пого-
ста Троицкий того же у. В 1879 г. священник 
Ильинской церкви с. Малое Яковлевское Ко-
стромского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АДЕЛФИНСКИЙ Василий Михайлович 
(1823 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Николаевской церкви с. Полома Коло-
гривского у. Михаила Иванова. С 1842 г. дья-
чок, с 1886 г. и в 1892 г. диакон–пcаломщик 
Космодамианской церкви с. Космодемьянское 
Кинешемского у.

ВЛАДИМИРОВ Иван Павлович (1822 – 
06.01.1900 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Воскресенской церкви с. Влади-

мирово Буйского у. Павла Петровича Беляева. 
С 1842 г. диакон Введенской церкви с. Буяко-
во Костромского у. С 1843 г. диакон Троицкой 
церкви с. Сандогора того же у., в 1856 г. пе-
ремещен к Димитриевской церкви с. Исаево 
Буйского у. С 1860 г. диакон Троицкой церкви 
с. Сандогора, в 1892 г. уволен за штат.

НАГРАДОВ Иван Иванович (1820 – 
06.09.1890 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Введенской церкви с. Пружинино 
Нерехтского у. Ивана Петрова. С 1842 г. диа-
кон; в 1856–79 гг. диакон Введенской церкви 
с. Пружинино. В 1886–90 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Подозерье Нерехтского у.

НЕВСКИЙ Александр Никитич (1821 – 
16.07.1896 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что в Чистых полях, Нерехтского у. Ни-
киты Петрова. С 1843 г. диакон; в 1857–96 гг. 
диакон–псаломщик Ильинской церкви с. Би-
берево Нерехтского у.

НИКОЛЬСКИЙ Авксентий Саввич (1820 – 
17.09.1901 гг.) – обучался в КДС. С 1845 г. диа-
кон Богородицкой церкви, что в Шушкодоме, 
Буйского у., в 1881 г. уволен за штат.

НИКОЛЬСКИЙ Иосиф Константинович 
(1825 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у. Константина Николаевича 
Никольского. С 1842 г. пономарь Варварин-
ской церкви г. Плеса Нерехтского у. С 1845 г. 
пономарь, с 1858 г. дьячок, с 1862 г. и в 1884 г. 
диакон Покровской церкви с. Хреново Кине-
шемского у.

 � Выпуск 1843 года
ДАВИДОВСКИЙ Афанасий Сергеевич 

(1822 – ?) – сын дьячка Богоявленской церк-
ви с. Головинское Буйского у. Сергея Савви-
на. С 1843 г. обучался в Горы–Горецкой зем-
ледельческой школе. В 1850–55 гг. учитель 
КДС.

КРУТИКОВ Ефим Алексеевич (1821 – 
18.06.1892 гг.) – сын дьячка Георгиевской 
церкви с. Митино Верховье Солигаличского у. 
Алексея Петровича Крутикова. С 1849–65 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Комарово 
Кинешемского у. В 1871–90 гг. священник Бо-
гоявленской церкви с. Владычень того же у., 
в 1890 г. уволен за штат.

ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич (1824 – 
1885 гг.) – сын священника Покровской церкви 
с. Понга Кологривского у. Василия Михайлова. 
С 1844 г. священник Преображенской церкви 
с. Говеново Галичского у. 

НИКОЛЬСКИЙ Андрей Федорович (1821 – ?) – 
с 1843 г. и в 1871 г. священник Троицкой церк-
ви погоста Чудец Галичского у. В 1879–89 гг. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на Шаче, Буйского у.

ПОКРОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1821 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Покров-
ское, что на Нее, Макарьевского у. Ивана 
Андреевича Лаврова. С 1846 г. священник; 
в 1858–66 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у., 
в 1871–78 гг. священник Вознесенской 
церкви с. Тимошино того же у. Священ-
ник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Нее.

ПРОТОПОПОВ Александр Тимофеевич 
(01.01.1818 – ?) – сын дьячка, диакона Богоро-
дицкой церкви с. Бушнево Чухломского у. Ти-
мофея Ивановича Протопопова. С 1845 г. свя-
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щенник Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у. С 1846 г. священник, с 1886 г. 
и в 1890 г. заштатный священник Преображен-
ской церкви с. Чернышево того же у. Благочин-
ный. 

РЕМЕЗОВ Петр Иванович (1821 – ?) – сын 
диакона Рождественской церкви с. Сущево 
Костромского у. (позднее священника Рожде-
ственской церкви с. Татьянино того же у.) Ива-
на Яковлевича Ремезова. С 1843 г. служил в Ко-
стромской палате государственных имуществ, 
с 1849 г. и в 1850 г. помощник столоначальни-
ка 2-го стола хозяйственного отделения, гу-
бернский секретарь. В 1862 г. столоначальник 
2-го стола, коллежский секретарь.

СОКОЛОВ Иван Гаврилович (1823 – 1870 гг.) – 
сын священника Троицкой церкви с. Карпово 
Варнавинского у. Гавриила Матвеевича Соколо-
ва. С 1843 г. обучался в Горы–Горецкой земле-
дельческой школе. В 1855–67 гг. преподаватель 
КДС. Фенолог.

ШИРСКИЙ Семен Иванович (1826 – 1891 гг.) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Потрусово Кологривского у. Ивана Ширского. 
В 1843–1847 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА, магистр богословия. В 1848–56 гг. пре-
подаватель КДС, профессор. С 1856 г. и в 1871 г. 
секретарь Костромской ДК, в 1876 г. коллеж-
ский советник, с 1886 г. статский советник. 
С 1885 г. член Костромской губернской ученой 
архивной комиссии. 

ШУЙСКИЙ Евгений Николаевич (11.01.1823 – 
1896 гг.) – сын диакона, священника Воскре-
сенской церкви с. Понизье Галичского у. Ни-
колая Дмитриевича Скворцева. В 1843–1847 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. В 1872–
82 гг. инспектор Архангельской ДС.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ГРУЗДЕВ Иван Яковлевич – окончил среднее 
отделение КДС. Сын священника. С 1843 г. кан-
целярский чиновник в Костромской палате го-
сударственных имуществ, титулярный советник.

КАНДОРСКИЙ Александр – обучался в КДС. 
С 1843 г. канцелярский служитель в Костром-
ском губернском правлении. Писец Плёсского 
городового магистрата, в 1844 г. уволен и опре-
делен в число канцелярских служителей Ко-
стромской палаты уголовного суда.

КРУТИКОВ Иван Павлович (1822 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника Нико-
лаевской церкви Солигаличского у. Павла Ива-
новича Крутикова. С 1843 г. и в 1881 г. диакон 
Преображенской церкви с. Пелегово Макарьев-
ского у. В 1886–90 гг. диакон Крестовоздвижен-
ской церкви с. Высоково Юрьевецкого у.

ЛЕВИТСКИЙ Иван Иванович (1822 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Пружинино 
Нерехтского у. Ивана Стефановича Левитского. 
Обучался в КДС. С 1843 г. служил писцом в Не-
рехтском городническом правлении.

НЕВЗОРОВ Никанор – обучался в КДС. 
С 1843 г. канцелярский служитель Костромско-
го губернского правления.

ШИРСКИЙ Андрей Петрович (1821 – 
03.04.1897 гг.) – окончил среднее отде-
ление. Сын причетника Ефремиевской 
церкви с. Ширь Кологривского у. Петра Ива-
нова. С 1844 г. диакон Воскресенской церкви, 
что при кладбище, г. Галича. С 1878 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Булино Мака-
рьевского у. С 1883 г. священник Параскевин-
ской церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича.

 � Выпуск 1844 года
АЗБУКИН Александр Михайлович (1820 – ?) – 

сын пономаря Воскресенской церкви с. Иго-
дово Галичского у. Михаила Петрова. С 1846 г. 
и в 1863 г. священник Архангельской церкви 
погоста Углец Галичского у., в 1866–71 гг. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Угольское Ки-
нешемского у. В 1879–80 гг. священник Богояв-
ленской церкви с. Мышкино Буйского у.

АЛЬТОВСКИЙ Василий Петрович (1821 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Ел-
нать Юрьевецкого у. Петра Иванова. С 1845 г. 
и в 1862 г. священник Христорождественской 
церкви с. Мостовка Макарьевского у. В 1871–
79 гг. священник, в 1886 г. заштатный свя-
щенник Николаевской церкви с. Анфимово 
Чухломского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Александр Петрович 
(12.11.1821 – 14.02.1893 гг.) – сын диакона Рож-
дественской церкви с. Федоровское Нерехтско-
го у. Петра Ивановича Алякритского. С 1846 г. 
священник Николаевской церкви с. Дресвищи 
Макарьевского у., с 1849 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Городище Костром-
ского у. С 1868 г. священник Николаевской 
церкви с. Большое Яковлевское Нерехтского у., 
в 1887 г. уволен за штат. 

АЛЯКРИТСКИЙ Полиевкт Васильевич (1820 – 
?) – сын дьячка Рождественской церкви с. При-
скоково Костромского у. Василия Иванова. 
С 1846 г. и в 1866 г. священник Троицкой церк-
ви, что в Зашугомье, Солигаличского у. В 1871 г. 
священник Троицкой церкви с. Пилятино Со-
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лигаличского уехда. В 1879 г. священник По-
кровской церкви с. Смольница Галичского у.

АНОНИМОВ Капитон Александрович (1824 – 
?) – сын пономаря, диакона Власиевской 
церкви г. Костромы Александра Иванова. 
В 1849–56 гг. священник Георгиевской церкви 
с. Хорошевское Ветлужского у.

АСАТКИН Иван Яковлевич (1822 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Пав-
ловское Буйского у. Якова Асаткина. С 1845 г. 
и в 1866 г. священник Георгиевской церкви 
погоста Георгиевский, что на р. Костроме, 
Буйского у. В 1871 г. священник Богородице–
Рождественской церкви, что на Лазаревском 
кладбище, г. Костромы. В 1879–90 гг. священ-
ник Алексеевской церкви г. Костромы. Эконом 
семинарии, с 1867 г. член педагогического 
правления КДС. В 1891 г. уволен за штат.

БЕЛИКОВ Александр Лукич (1821 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Юрьев-
ское Нерехтского у. Луки Васильевича Белико-
ва. В 1844–1848 гг. обучался в Московской ДА.

БЕЛИКОВ Василий 
БЕЛИКОВ Петр Дмитриевич (1822 – ?) – сын 

священника Троицкой церкви с. Острецово Не-
рехтского у. Дмитрия Дмитриевича Беликова. 
С 1845 г. и в 1848 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви погоста Пречистенский 
Макарьевского у. В 1857–58 гг. священник Бо-
городицкой церкви с. Борщевка Нерехтского у. 
В 1859–71 гг. священник Троицкой церкви 
с. Острецово.

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич (1822 – 
1887 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Демидово Нерехтского у. Василия 
Николаевича Беляева. С 1847 г. священник Бо-
городицкой церкви с. Никитское Нерехтско-
го у.

БЕЛЯЕВ Василий Васильевич (1820 – 
1880 гг.) – сын пономаря Благовещенской 
церкви с. Селище Пушкиных (с. Пушкино) Ко-
стромского у., диакона Николаевской церкви 
с. Трестино того же у. Василия Яковлевича 
Берлинского. С 1845 г. священник; в 1855–80 гг. 
священник Спасской церкви с. Есиплево Кине-
шемского у.

ВВЕДЕНСКИЙ Флегонт Андреевич (1824 – ?) – 
сын дьячка Введенской церкви с. Пружинино 
Нерехтского у. Андрея Стефанова.

ВЕСНОВСКИЙ Павлин Иванович (1825 – 
10.05.1888 гг.) – сын священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что при г. Унже, Мака-
рьевского у. Ивана Григорьевича Весновского. 
С 1846 г. священник; в 1858–88 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Игодово Галичского у.

ВИНОГРАДОВ Иван 

ВИНОГРАДОВ Платон Тимофеевич (1824 – ?) – 
с 1846 г. священник; в 1862–79 гг. священник 
Покровской церкви с. Лужинки Юрьевецкого у.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Иосифович (1821 – 
?) – сын диакона Афанасие–Кирилловской 
церкви погоста Замошье Костромского у. Иоси-
фа Денисовича Козырева. С 1845 г. священник; 
в 1858–89 гг. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на р. Суздальце, Галичско-
го у., в 1889 г. уволен за штат.

ВЛАДИМИРОВ Николай Полиевктович 
(1821 – 10.03.1897 гг.) – сын дьячка Воскре-
сенской церкви погоста Воскресенский, 
что в Остром Конце, Костромского у. (позднее 
диакона Покровской церкви с. Медведки того 
же у.) Полиевкта Андреевича Владимирова. 
С 1848 г. священник Архангельской церкви 
с. Куликово Костромского у. С 1854 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Черная Заводь 
того же у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Мефодий Алексеевич 
(1823 – ?) – с 1845 г. священник; в 1855–71 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у. В 1879 г. священник Преобра-
женской церкви с. Жуковка того же у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Сергей Федорович 
(1820 – 1867 гг.) – сын священника Возне-
сенской церкви погоста Вознесенский, 
что на р. Мезе, Костромского у. Федора Иларио-
новича Вознесенского. В 1847–67 гг. священник 
Троицкой церкви с. Троицкое Буйского у.

ВОЙКИН Геннадий Иванович (1819 – 
21.05.1889 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Владимирово Буйского у. Ивана Геор-
гиевича Войкина. С 1848 г. диакон Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. С 1868 г. 
диакон Троицкой церкви, что на р. Ерже, Га-
личского у. В 1878 г. перемещен к Николаев-
ской церкви с. Никольское, что на р. Нее, Ма-
карьевского у. Перемещен к Преображенской 
церкви с. Красногорское того же у., в 1889 г. 
заштатный диакон.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Иванович 
(21.09.1821 – ?) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Рождествино–Мятлевых Нерех-
тского у. Ивана Михайловича Воскресенского. 
С 1846 г. священник Казанской церкви с. Клон 
Юрьевецкого у., в 1867 г. удален от места. 
С 1870 г. священник, с 1891 г. заштатный свя-
щенник Ильинской церкви с. Олтухово Нерех-
тского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Стефан 
ГОЛУБЕВ Михаил 
ГОЛУБЕВ Никифор Георгиевич (1821 – ?) – 

сын дьячка Архангельской церкви с. Ильин-
ское–Толбухиных Нерехтского у. Егора Ми-
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хайлова. С 1845 г. и в 1880 г. диакон Казанской 
церкви с. Красные Усады Макарьевского у.

ГОРИЦКИЙ Иван Иванович (1821 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Пенья 
Нерехтского у. Ивана Никитина.

ГОРСКИЙ Дмитрий Федорович (1822 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви с. Ильинское, 
что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у. Федо-
ра Афанасьева. С 1846 г. священник; в 1871 г. 
священник Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. В 1872 г. священник 
Воскресенской церкви с. Листья Юрьевецко-
го у. В 1879 г. священник Покровской церкви 
с. Новлянское Кинешемского у.

ГОРЧАКОВ Григорий Иванович (19.01.1823 – 
25.11.1892) – сын дьячка Николаевской церк-
ви, что на Дору, Галичского у. Ивана Петровича 
Горчакова. С 1844 г. священник Георгиевской 
церкви с. Каликино Чухломского у.

ГРУЗДЕВ Арсений Васильеич (1823 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у. Василия Григорьевича Воронско-
го. В 1852–63 гг. священник Троицкой церкви 
с. Сигонтино Галичского у. Благочинный.

ГРУЗДЕВ Василий Иванович (1821 – 
1886 гг.) – с 1845 г. священник; в 1861–85 гг. 
священник, с 1885 г. протоиерей Космодамиан-
ской церкви, что близ г. Галича. Благочинный. 
В 1863–64 гг. смотритель в Галичском ДУ. 

ГРУЗДЕВ Иван Васильевич – сын дьячка Тро-
ицкой церкви с. Семеновское, что на Мере, Ки-
нешемского у. Василия Григорьева.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Петрович (1824 – ?) – 
сын дьячка Цареконстантиновской церкви 
г. Костромы Петра Ивановича Прибыткова.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иосиф Ипполитович 
(1820 – 19.01.1889 гг.) – сын пономаря Успен-
ской церкви с. Иваново–Скрябиных Нерехтско-
го у. Ипполита Петрова. С 1844 г священник; 
в 1863–89 гг. Воскресенской церкви с. Лучкино 
Юрьевецкого у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Платон Александрович 
(1823 – ?) – с 1848 г. священник. В 1871–87 гг. 
священник, с 1887 г. и в 1890 г. заштатный 
священник Успенской церкви с. Ильинское, 
что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у.

ДОБРОХОТОВ Михаил Иванович (1823 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви, что в За-
токе, Чухломского у. Ивана Яковлевлевича Се-
кованова. С 1845 г. учитель Макарьевского ДУ, 
с 1848 г. и в 1858 г. учитель Галичского ДУ.

ДРАНИЦЫН Иван Михайлович (17.01.1823 – 
?) – сын пономаря Ильинской церкви, 
что в Пеме, Чухломского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Бартеневщина 
Галичского у.) Михаила Васильева. 

ДРОЗДОВ Александр 
ДРОЗДОВ Василий Георгиевич (1821 – 

1866 гг.) – сын диакона Всехсвятской церкви 
с. Широково Нерехтского у. Георгия Стефа-
новича Дроздова. Священник Николаевской 
церкви с. Плетни Костромского у., в 1848–66 гг. 
священник Христорождественской церкви 
с. Плоскинино того же у.

ДУМАРЕВКИЙ Алексей Иванович (1821 – ок. 
1885 гг.) – сын дьячка Воскресенской церкви 
г. Нерехты Ивана Алексеева. Окончил Орлов-
ское ДУ, КДС. С 1846 г. священник; в 1871 г. 
священник Христорождественской церкви, 
что на Суле, г. Костромы.

ЗАЛЕССКИЙ Федор Васильевич 1-й 
(08.02.1822 – 03.04.1907 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви, что в Залесье, Солига-
личского у. Василия Емельяновича Залесского. 
С 1846 г. и в 1868 г. священник Буйского Пред-
теченского Железноборовского монастыря. 
В 1871–93 гг. священник, протоиерей, с 1893 г. 
заштаный протоиерей Николаевской церкви 
с. Павловское Буйского у. Благочинный.

ЗАЛЕССКИЙ Федор Васильевич 2–й 
(12.02.1823 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви, что в Залесье, Солигаличского у. 
Василия Емельяновича Залесского. С 1844 г. 
священник, с 1894 г. и в 1900 г. заштатный свя-
щенник Преображенской церкви погоста Ма-
кариева Пустынь Буйского у.

ЗВЕРЕВ Алексей Ефимович (17.03.1821 – 
26.06.1886 гг.) – сын диакона Троицкой церк-
ви с. Пилятино Солигаличского у. Ефима 
Семеновича Зверева. С 1846 г. священник 
Георгиевской церкви, что на Старом, Солига-
личского у.

ЗЛАТОУСТОВ Иван Иванович (07.01.1822 – ?) – 
сын диакона Ильинской церкви, что в Селит-
ской волости, Галичского у. Ивана Сидорова.

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Григорьевич 
(1822 – ?) – сын пономаря Спасской церкви, 
что в Гостинном ряду, г. Костромы Григория 
Тимофеевича Знаменского.

КЛИЕНТОВ Петр Иванович (1822 – ?) – 
с 1844 г. священник; в 1871–88 гг. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Талицы 
Юрьевецкого у.

КНЯЖЕВСКИЙ Петр Сергеевич (1821 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви 
с. Княжево Костромского у. Сергея Васильева.

КОЗЫРЕВ Григорий Федорович (1821 – ?) – 
сын пономаря Рождество–Богородицкой церк-
ви с. Якунькино Макарьевского у. Федора Ле-
онтьева.

КРАСНОГОРСКИЙ Константин Иванович 
(1820 – ?) – сын священника Преображенской 



361

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

церкви с. Красногорское Макарьевского у. Ива-
на Лукина.

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Георгиевич 
(1822 – ранее 1883 гг.) – сын священника Ар-
хангельской церкви с. Кувакино Нерехтского у. 
Георгия Андреевича Краснопевцева. С 1846 г. 
священник; в 1865–79 гг. священник Архан-
гельской церкви с. Кувакино.

КРАСОВСКИЙ Иван Васильевич (1820 – ?) – 
сын дьячка, диакона Покровской церкви с. За-
дорожье Юрьевецкого у. Василия Петрова. 

КРОПОТОВ Никифор Тимофеевич (1821 – 
17.09.1906 гг.) – сын священника Богоро-
дицкой церкви с. Хмелевка Ветлужского 
у. Тимофея Григорьева. С 1846 г. священник; 
в 1863–1906 гг. священник Богоявленской 
церкви погоста Богоявленский, что на Волу, 
Варнавинского у.

ЛАГОВСКИЙ Григорий Иванович (1823 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Шилекша Ки-
нешемского у. Ивана Стефановича Орнатского.

ЛЕБЕДЕВ Александр Маркович (Маркелович) 
(1823 – 26.08.1889 гг.) – с 1845 г. священник 
Преображенской церкви г. Нерехты, в 1858 г. 
перемещен к Ильинской церкви с. Ковернино 
Макарьевского у. Благочинный.

ЛЕБЕДЕВ Всеволод Григорьевич (1824 – ?) – 
сын диакона Богородицкой церкви с. Строева 
Гора Нерехтского у. Григория Иванова. В 1854 г. 
учитель Лухского приходского училища. Гу-
бернский секретарь, с 1879 г. и в 1881 г. помощ-
ник учителя в 1–м Александровском мужском 
приходском училище Костромского у.

ЛЕБЕДЕВ Иван Анисимович (1823 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви, что на Дорку, 
Чухломского у. Анисима Ивановича Иванова.

ЛЕВАШЕВ Петр Иванович (1824 – 
09.06.1903 гг.) – с 1846 г. диакон. С 1848 г. 
и в 1862 г. священник соборной Христорожде-
ственской церкви посада Парфеньева. В 1871–
88 гг. священник Троицкой церкви с. Никит-
ское Кологривского у., в 1888 г. уволен за штат.

ЛИСТОВ Иван Григорьевич (1823 – ранее 
1890 гг.) – сын священника Ильинской церкви, 
что в Селитской волости, Галичского у. Григо-
рия Кодратова. С 1844 г. и в 1851 г. священник 
Воскресенской церкви г. Галича, в 1860–70 гг. 
священник Успенской церкви г. Чухломы. 
В 1871 г. священник Архангельской церкви 
с. Ильинское–Толбухиных Нерехтского у. Позд-
нее священник Николаевской церкви с. Собо-
лево Буйского у.

ЛЮБИМОВ Алексей Яковлевич (1818 – ?) – 
сын дьячка Смоленской церкви с. Яманово 
Нерехтского у. Якова Ивановича Любимова. 
Канцелярский служитель Костромской палаты 

государственных имуществ, с 1848 г. коллеж-
ский регистратор.

ЛЮБИМОВ Иван Васильевич (1822 – 
22.06.1902 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Даниловское Кинешемского у. Васи-
лия Альтовского. С 1845 г. священник Успен-
ской церкви с. Даниловское, в 1900 г. уволен 
за штат.

МАЛИНОВСКИЙ Федор Васильевич (1824 – 
?) – сын священника, протоиерея Спасо–Преоб-
раженской церкви, что в Подвязье, г. Костромы 
Василия Потапиевича Малиновского. 

МАХРОВСКИЙ Яков Семенович (1823 – 
21.07.1895 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Жилино Солигаличского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.) Семена Васильевича Махров-
ского. С марта 1846 г. священник Параскевин-
ской церкви г. Галича, в сентябре 1846 г. пере-
веден к Варваринской церкви того г. Галича. 
С 1866 г. протоиерей Преображенского собора 
г. Чухломы, благочинный. С 1872 г. протоиерей 
Воскресенской соборной церкви г. Ветлуги.

МЕДИОЛАНСКИЙ Павел Петрович (1825 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Бе-
резники Нерехтского у. Петра Андреевича Ме-
диоланского.

МИРМИКОВ Семен Иванович (1821 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Понизье Га-
личского у. Ивана Семеновича Калинникова. 

МУРАВЬЕВ Михаил Полиевктович (1822 – ?) – 
сын протоиерея Костромского Крестовоздви-
женского девичьего монастыря Полиевкта 
Муравьева.

НЕВЗОРОВ Кесарий Семенович (1825 – 
1871 гг.) – с 1846 г. священник Богоявленской 
церкви погоста Богоявленский, что на р. Мере, 
Галичского у.

НЕЧАЕВ Михаил Иванович (1823 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Аминево Не-
рехтского у. Ивана Ильина.

НИКОЛАЕВСКИЙ Никанор 
НИКОЛЬСКИЙ Александр Прокопьевич 

(1822 – ?) – сын дьячка Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы Прокопия Нико-
лаева. С 1844 г. учитель сельского приходского 
училища. С 1848 г. и в 1849 г. диакон Покров-
ской церкви, что в Полянской слободе, г. Ко-
стромы.

НИКОЛЬСКИЙ Павел Андреевич (29.06.1820 – 
?) – сын диакона Рождественской церкви, 
что в Ликурге, Буйского у. Андрея Васильевича 
Протопопова. В 1846 г. священник Успенской 
церкви с. Черемховец Чухломского у. С 1849 г. 
священник Предтеченской церкви с. Филимо-
ново того же у., в 1899 г. уволен за штат.
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НИФОНТОВ Яков Кондратьевич (1822 – 
10.09.1905 гг.) – сын дьячка Рождественской 
церкви с. Свиньино Галичского у. Кодрата 
Стефанова. С 1847 г. священник Вознесен-
ской церкви с. Дмитриевское Нерехтского у., 
в 1886 г. уволен за штат. 

ОЗЕРОВ Василий Павлович – в 1844 г. на-
правлен на обучение в Московскую ДА.

ОЛЕРОВ Иван Иванович (1822 – 1853 гг.) – 
сын дьячка Предтеченской церкви с. Пазухино 
Костромского у. Ивана Федорова. Священник, 
в 1853 г. заштатный священник Покровской 
церкви с. Пирогово Нерехтского у.

ОРЛОВ Георгий Андреевич (1821 – ранее 
1890 гг.) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Пирогово Нерехтского у. Андрея Петрова. 
С 1847 г. священник; в 1861–79 гг. священник, 
позднее заштатный священник Успенской 
церкви с. Иваниково Костромского у.

ОРЛОВ Роман Автономович (1825 – 1872 гг.) – 
сын священника Сретенской церкви с. Дмитри-
евское Макарьевского у. Автонома Лазарева. 
С 1850 г. священник Вознесенской церкви с. Ла-
заревка Юрьевецкого у. С 1864 г. священник 
Николаевской церкви с. Ивановское Макарьев-
ского у. В 1871–72 гг. священник Николаевской 
церкви с. Одоевское Ветлужского у.

ОРНАТСКИЙ Петр Васильевич (1822 – 04–
05.01.1887 гг.) – сын дьячка Тихоновской церкви 
с. Сойкино Костромского у. (позднее священника 
Николаевской церкви погоста Козура Костром-
ского у.) Василия Яковлевича Некрасова. Пре-
подаватель в Костромском ДУ, с 1845 г. священ-
ник, с 1885 г. протоиерей Богоявленской церкви 
г. Нерехты. Благочинный. Духовный писатель.

ОСТРОВСКИЙ Дмитрий Глебович (1821 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Остров 
Нерехтского у. Глеба Яковлевича Белокрыли-
на. С 1845 г. священник Архангельской церк-
ви с. Ильинское–Толбухиных Нерехтского у., 
с 1853 г. священник Успенской церкви с. Ива-
ново–Скрябиных того же у. С 1874 г. священник 
Галичского Староторжского Николаевского де-
вичьего монастыря. С 1881 г. священник Успен-
ской церкви с. Иваново–Скрябиных, в 1892 г. 
уволен за штат.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Павел Асафович (Иоси-
фович) (1823 – ?) – сын дьячка, диакона Ильин-
ской церкви погоста Ильинский, что на Кореге, 
Буйского у. Иосифа (Асафа) Стефановича Пе-
тропавловского. С 1847 г. священник; в 1863–
71 гг. священник Воскресенской церкви пого-
ста Воскресенский, что на Кореге, Буйского у. 
Благочинный.

ПЛЁССКИЙ Алексей Васильевич (1822 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Петропавловской церк-

ви г. Плёса Нерехтского у. Василия Петрови-
ча Книгина. С 1846 г. священник Ильинской 
церкви, что в Селитской волости, Галичско-
го у. С 1852 г. священник Ильинской церкви 
погоста Куекша Кинешемского у. Благочин-
ный. С 1870 г. священник, с 1889 г. и в 1895 г. 
заштатный священник Владимирской церкви 
г. Нерехты. 

ПОКРОВСКИЙ Василий 
ПОКРОВСКИЙ Константин Николаевич 

(1826 – 1871 гг.) – с 1846 г. священник Троицкой 
церкви с. Зажарье Костромского у.

ПОМЕРАНЦЕВ Авксентий Васильевич 
(1820 – ?) – сын дьячка Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на р. Шаче, Макарьевско-
го у. Василия Яковлевича Успенского. С 1846 г. 
священник; в 1853 г. священник Покровской 
церкви с. Турково Галичского у. В 1865–79 гг. 
священник Онуфриевской церкви с. Онуфри-
евское Кологривского у. Священник Воскре-
сенской церкви с. Муравьище Чухломского у., 
в 1888 г. уволен за штат.

ПОМЕРАНЦЕВ Иван Васильевич (1822 – ?) – 
сын дьячка Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на р. Шаче, Макарьевского у. Василия 
Яковлевича Успенского.

ПОСПЕЛОВ Иван Григорьевич (19.09.1821 – 
21.03.1910 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Космино Нерехтского у. Григория 
Иванова. В 1844–1848 гг. обучался в Москов-
ской ДА. С 1849 г. священник в г. Вольмар, 
с 1859 г. протоиерей Преображенской церк-
ви г. Венден Лифляндской губ., благочинный. 
C 1867 г. протоиерей Успенского кафедрально-
го собора г. Костромы, в 1902 г. уволен за штат. 
Историк и духовный писатель. Дворянин.

ПОСТНИКОВ Иван Георгиевич (1820 – 
05.05.1899 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви с. Благовещенское Юрьевецкого у. Ге-
оргия Иванова. С 1846 г. диакон Вознесенской 
церкви г. Кинешмы. С 1848 г. священник Преоб-
раженской церкви с. Кочурово Нерехтского у., 
в 1849 г. переведен к Богородицкой церкви 
с. Реброво Галичского у., в 1860 г. переведен 
к Покровской церкви с. Хреново Кинешем-
ского у. С 1864 г. священник Петропавловской 
церкви с. Тезино Киннешемского у., в 1890 г. 
уволен за штат. В 1899 г. священник Николаев-
ской церкви с. Вичуга того же у.

ПОТАПОВ Иван 
ПОТАПОВ Николай Ипатиевич (1817 – ?) – сын 

дьячка Покровской церкви с. Щипачево Ко-
стромского у. Ипатия Осиповича Потапова. 
С 1847 г. священник, с 1891 г. и в 1900 г. заштат-
ный священник Богородицкой церкви погоста 
Лезговец Кинешемского у.
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  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Федор Стефанович 

(1822 – ?) – сын пономаря Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. Стефана 
Андреева.

ПРОЗОРОВСКИЙ Арсений Иванович (1823 – 
?) – сын священника Софийской церкви с. Буш-
нево Чухломского у. Ивана Галичского.

РЕФОРМАТСКИЙ Александр Иванович 
(1823 – ?) – сын священника Рождественской 
церкви с. Михайловское Нерехтского у. Ивана 
Александровича Реформатского.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Ксенофонт Андреевич 
(1821 – 10.08.1890 гг.) – сын пономаря Рож-
дественской церкви с. Каменники Юрьевец-
кого у. Андрея Васильева. С 1846 г. священ-
ник; в 1861–79 гг. священник Богородицкой 
церкви с. Беберино Варнавинского у. С 1880 г. 
и в 1881 г. священник Николаевской церкви 
с. Широково Ветлужского у. В 1886 г. священник 
Богородицкой церкви с. Беберино.

РУБИНСКИЙ Михаил Захарович (1821 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Красногорское Макарьевского у. Захария Ру-
бинского.

РЯБКОВ Евгений Васильевич (1823 – 
1889 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви, 
что в Шушкодоме, Буйского у. Василия Мит-
рофанова. С 1846 г. священник; в 1848–71 гг. 
священник Николаевской церкви с. Плещеево 
Солигаличского у. В 1879–89 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Болотново Юрьевецкого у.

САМАРЯНОВ Василий Алексеевич (1822 – 
09.11.1896 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви, что в Ликурге, Буйского у. Алексея Ни-
китича Самарянова. С 1844 г. и в 1845 г. учитель 
Костромского ДУ, перемещен в Галичское ДУ. 
В 1847–55 гг. учитель и помощник инспекто-
ра Костромского ДУ. С 1855 г. столоначальник 
в Костромской ДК, в 1868 г. титулярный совет-
ник. В 1883–94 гг. секретарь Рязанской духов-
ной консистории. Историк.

САМАРЯНОВ Иван 
САХАРОВ Иван – 1-й 
САХАРОВ Федор Иванович (1822 – 1873 гг.) – 

сын священника Богородицкой церкви, 
что в Шушкодоме, Буйского у. Ивана Алексан-
дровича Сахарова. С 1850 г. священник Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Якунькино Ма-
карьевского у.

СИБИЛЕВ Анемподист Дмитриевич (1823 – 
1863 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Говеново Галичского у. Дмитрия 
Федоровича Сибилева. В 1854 г. священник, 
учитель Чухломского приходского училища. 
В 1855–58 гг. священник Воскресенской церк-

ви, что при кладбище, г. Галича. В 1861–63 гг. 
священник Воскресенской церкви г. Ветлуги. 
Священник Успенской церкви с. Пречистен-
ское Кинешемского у.

СИБИЛЕВСКИЙ Василий Алексеевич 
(1821 – 20.05.1891 гг.) – сын пономаря Успен-
ской церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Алек-
сея Иванова, приемный сын дьячка Ильинской 
церкви с. Чуркино того же у. Макара Стефанова. 
С 1845 г. учитель Лухского ДУ, в 1847 г. переве-
ден в Кинешемское ДУ. В 1847–48 гг. времен-
но помощник инспектора Кинешемских ДУ. 
С 1848 г. учитель Костромского ДУ. В 1853 г. 
священник, с 1881 г. протоиерей Христорож-
дественского собора г. Макарьева, в 1865–82 гг. 
законоучитель в Макарьевском ДУ. Член прав-
ления Макарьевского ДУ. Действительный член 
Костромского статистического комитета. Бла-
гочинный по г. Макарьеву. 

СИОНСКИЙ Стефан Елисеевич (1822 – 
1875 гг.) – сын дьячка, диакона Николаевской 
церкви погоста Никольский, что на Мокром, 
Галичского у., священника Ильинской церкви, 
что в Шарике, того же у. Елисея Алексеевича 
Лебедева. С 1846 г. священник; в 1851 г. священ-
ник Сретенской церкви, что на Сахе, Галичско-
го у. В 1871–75 гг. священник Богородице–Рож-
дественской церкви с. Сынково того же у.

СКВОРЦОВ (Скворцев) Иван Михайлович 
(1821 – ?) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Митино Нерехтского у. Михаила Иванова. 
С 1846 г. священник, с 1890 г. заштатный свя-
щенник Рождественской церкви с. Торманово 
Солигаличского у. Благочинный.

СМИРНОВ Иван Федорович (1820 – ?) – сын 
пономаря Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у. Федора Иванова. 

СМИРНОВ Федор Никифорович (1822 – ?) – 
сын причетника. С 1845 г. и учитель Костром-
ского ДУ, письмоводитель при училище. 
С 1848 г. учитель, письмоводитель Галичского 
ДУ. С 1849 г. и в 1852 г. помощник инспектора, 
учитель, оспопрививатель Галичских ДУ.

СОБОЛЕВ Иван Георгиевич (1822 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви пого-
ста Богородицкий, что на р. Медозе, Кине-
шемского у. Георгия Матвеевича Соболева. 
С 1846 г. священник. В 1867–82 гг. священник, 
с 1882 г. и в 1884 г. заштатный священник Бо-
городицкой церкви погоста Богородицкий, 
что на р. Медозе. 

СОБОЛЕВ Иван Федорович (1820 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Сидоровское 
Нерехтского у. Федора Иванова. 

СОКОЛОВ Петр Николаевич (1822 – ок. 
1853 гг.) – сын дьячка Николаевской церкви 
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с. Бартенево Нерехтского у. Николая Иванова. 
В 1851–52 гг. священник Введенской церкви 
с. Каликино Чухломского у.

СОЛОВЬЕВ Стефан Александрович (1821 – 
?) – сын дьячка Успенской церкви с. Яблоновая 
Пустынь Нерехтского у. Александра Иванова. 
С 1845 г. и в 1871 г. священник Благовещенской 
церкви погоста Подлесье Костромского у.

СОРОХТСКИЙ Лев Стефанович (1821 – 
1868 гг.) – племянник пономаря Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. Ивана Ива-
новича Богословского. С 1865 г. священник Ар-
хангельской церкви с. Пронино Нерехтского у.

СПЕРАНСКИЙ Василий Иванович (1823 – ра-
нее 1896 гг.) – сын дьячка Христорождествен-
ской церкви г. Макарьева (позднее священ-
ника Николаевской церкви с. Никольское, 
что за р. Волгой, Костромского у.) Ивана Ивано-
вича Соболева. С 1845 г. священник Успенской 
церкви с. Солда Солигаличского у. В 1875 г. вре-
менно священник Крестовоздвиженской церк-
ви г. Солигалича. С 1876 г. и в 1882 г. священник 
Успенской церкви с. Черемховец Чухломско-
го у., уволен за штат. В 1890 г. заштатный свя-
щенник Успенской церкви с. Солда.

УСПЕНСКИЙ Николай Ананьевич 
(08.05.1821 – ?) – сын дьячка Успенской церкви 
г. Чухломы Анания Мартынова. С 1846 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Мокровское 
Кологривского у., в 1883 г. уволен за штат.

УСПЕНСКИЙ Петр Григорьевич (1824 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Мисково 
Костромского у. Григория Никитича Бельцова. 

ЦВЕТКОВ Алексей Иванович (1823 – ?) – сын 
священника Преполовенской церкви с. Фи-
липцово Костромского у. Ивана Васильевича 
Флерова. С 1845 г. священник; в 1858–79 гг. свя-
щенник Николаевской церкви погоста Малы-
шев Костромского у. Благочинный.

ЧИСТЯКОВ Капитон Иванович (1821 – ?) – сын 
диакона Флоро–Лавровской церкви погоста 
Флоровский (Флоры) Нерехтского у. Ивана Ива-
нова. В 1872 г. чиновник в г. Костроме.

ЧУДЕЦКИЙ Евгений Сергеевич (1823 – ?) – 
с 1846 г. и в 1871 г. священник Богородицкой 
церкви с. Адищево Кинешемского у.

ШЕМЕТОВ Павел 
ШУМИЛОВ Макарий Сильвестрович (1824 – 

?) – сын диакона Костромского Богоявленского 
монастыря Сильвестра Васильева. 

ЯБЛОКОВ Иван Яковлевич (1821 – ?) – сын 
диакона. С 1844 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Пуминово Кинешемско-
го у. С 1858 г. и в 1885 г. священник Ильинской 
церкви с. Ковернино Макарьевского у. Благо-
чинный.

ЯСНЕВ Полиевкт Петрович (1821 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у. 
Петра Григорьева.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АДОНИЦКИЙ Василий Федорович (1823 – ?) – 
уволен из среднего отделения. Сын пономаря 
Спасской церкви погоста Спасский, что на Сен-
деге, Кинешемского у. Федора Стефанова. 

АЛЯКРИТСКИЙ Николай – уволен из низшего 
отделения.

АМАСИЙСКИЙ Владимир – уволен из сред-
него отделения.

АПРАКСИНСКИЙ Арсений Никитич (1821 – 
?) – сын дьячка Рождество–Богородицкой 
церкви с. Апраксино Костромского у. Никиты 
Григорьева. В 1844 г. ученик КДС.

АРИСТОВ Алексей – уволен из низшего от-
деления.

АРСЕНЬЕВ Геннадий Александрович (1823 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Софийской церкви с. Бушнево Чухломского у. 
Александра Петровича Арсеньева. В 1851 г. слу-
житель в Костромском уездном суде.

АФОНСКИЙ Александр – уволен из среднего 
отделения.

БЕЛЯЕВ Сергей – уволен из низшего отделе-
ния.

БЕЛЯЕВ Тихон – уволен из среднего отделе-
ния.

БЕРЕЗИН Тихон – уволен из среднего отде-
ления.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей – уволен 
из среднего отделения.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван – уволен из сред-
него отделения.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай – уволен 
из низшего отделения.

БЛАГОНАДЕЖДИН Сергей Васильевич 
(1827 – ?) – уволен из низшего отделения. Сын 
священника. С 1844 г. и в 1845 г. служил писцом 
по хозяйственному отделению Костромской 
палаты государственных имуществ.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Иван Дмитриевич (1820 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка Бо-
гоявленской церкви с. Юрьевское Нерехтского у. 
Дмитрия Григорьевича Богоявленского. С 1844 г. 
и в 1886 г. дьячок, в 1890 г. псаломщик Архан-
гельской церкви погоста Углец Галичского у.

ВЕНЕЦКИЙ Иван Петрович (1825 – ?) – уво-
лен из среднего отделения. С 1846 г. диакон; 
в 1871–79 гг. диакон Николаевской церкви 
с. Бело–Никольское Кинешемского у.
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ВИНОГРАДОВ Алексей – уволен из среднего 
отделения.

ВИНОГРАДОВ Иван Якимович (Иоакимо-
вич) (1828 – ?) – уволен из низшего отделения. 
С 1847 г. пономарь, с 1873 г. и в 1879 г. диакон 
Троицкой церкви с. Красное–Сумароковых Не-
рехтского у. В 1883–90 гг. диакон–псаломщик 
Рождественской церкви с. Поздеевское того 
же у.

ВОСТОКОВ Петр Иванович (18.08.1822 – ?) – 
уволен из среднего отделения. Сын пономаря 
Троицкой церкви с. Сигондино Галичского у. 
Ивана Федорова. С 1846 г. диакон; в 1858–71 гг. 
диакон Владимирской церкви г. Нерехты.

ГОВОРКОВ Петр – уволен из низшего отде-
ления.

ГРУЗДЕВ Матвей Кодратович (1825 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Тро-
ицкой церкви с. Солтаново Кологривского у. 
Кодрата Лазаревича Лапшангского. С 1859 г. 
диакон Преображенской церкви погоста Поп-
ково Галичского у. С 1878 г. и в 1890 г. священ-
ник Казанской церкви с. Бахарево Кинешем-
ского у.

ДАВИДОВСКИЙ Александр – уволен из низ-
шего отделения.

ЗАРАЙСКИЙ Алексей – уволен из среднего 
отделения.

ИЗМАЙЛОВ Владимир – уволен из среднего 
отделения.

ИЗЮМОВ Александр – уволен из низшего 
отделения.

ИЛЬИНСКИЙ Алексей Матвеевич (1823 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на р. Че-
боксарке, Варнавинского у. Матвея Андреева. 
С 1849 г. пономарь, с 1853 г. дьячок, в 1890 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Покровское, 
что при Белбажском Троицком женском мона-
стыре, Макарьевского у.

КАЗАНСКИЙ Онисим Евсевиевич (1824 – 
11.01.1892 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника. С 1845 г. диакон Воскресен-
ской церкви с. Елнать Юрьевецкого у. С 1875 г. 
и в 1886 г. диакон Димитриевской церкви 
с. Дмитриевское Варнавинского у. Диакон, 
с 1890 г. заштатный диакон Георгиевской церк-
ви с. Георгиевское, что на Волу, того же у.

КАЛЛИСТОВ Георгий – уволен из среднего 
отделения.

КЛИЕНТОВ Афиноген – уволен из низшего 
отделения.

КЛИЕНТОВ Владимир – уволен из среднего 
отделения.

КЛЯРИТСКИЙ Андрей Иванович (1824 – 
19.09.1872 гг.) – уволен из низшего отделе-

ния. Сын пономаря Онуфриевской церкви 
с. Онуфриевское Кологривского у. Ивана Пет-
ровича Кляритского. В 1858–72 гг. дьячок 
Онуфриевской церкви с. Онуфриевское

КРАСОВСКИЙ Александр Платонович (1823 – 
25.12.1878 гг.) – уволен из среднего отделения. 
Сын дьячка Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у. Платона Николаевича Кра-
совского. С 1846 г. диакон; в 1865–78 гг. ди-
акон Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Стрельне, Нерехтского у. 

КРАСОВСКИЙ Александр – уволен из низше-
го отделения.

КРЫЛОВ Арсений Иванович (1826 – ?) – окон-
чил среднее отделение. В 1858–61 гг. диакон 
Богоявленской церкви г. Юрьевца. В 1871 г. 
диакон Успенской церкви с. Домнино Буйско-
го у., в 1884 г. удален от места. В 1886 г. заштат-
ный диакон Воскресенской церкви с. Соболево 
Юрьевецкого у.

КУСТОДИЕВ Дмитрий – уволен из низшего 
отделения.

ЛЕБЕДЕВ Михаил – уволен из низшего отде-
ления.

ЛЕВАШЕВ Флегонт – уволен из среднего от-
деления.

МИРОЛЮБОВ Петр Иванович (? – 1847 гг.) – 
уволен из среднего отделения. Диакон Покров-
ской церкви с. Турково Галичского у.

МОСКВИН Василий – уволен из низшего от-
деления.

НАЗАРЕТСКИЙ Иван – уволен из низшего от-
деления.

НАЗОРОВ Александр – уволен из низшего 
отделения.

НЕЧАЕВ Иван Александрович (1826 – 
08.11.1879 гг.) – уволен из низшего отделения. 
Сын пономаря Покровской церкви с. Кабаново 
Галичского у. Александра Андреевича Андрее-
ва. В 1851–79 гг. дьячок Соборо–Богородицкой 
церкви с. Тушебино Галичского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Василий – уволен из низше-
го отделения.

НИКОЛЬСКИЙ Иван – уволен из среднего от-
деления.

ОДИНЦОВ Василий Кельсиевич (1825 – ?) – 
уволен из среднего отделения. Сын пономаря, 
дьячка Богородицкой церкви с. Ухтубуж Коло-
гривского у. Кельсия Федоровича Одинцова. 

ОРЛОВ Аркадий – уволен из среднего отде-
ления. В 1851 г. дьячок Владимирской церкви 
г. Нерехты.

ОРЛОВ Павел Николаевич (1824 – ?) – уволен 
из среднего отделения. Сын пономаря Преоб-
раженской церкви, что у р. Волги, г. Костромы 
Николая Стефановича Орлова.
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ОСТРОВСКИЙ Аристарх – уволен из низшего 
отделения.

ОСТРОВСКИЙ Федор – уволен из низшего 
отделения.

ПЕРЕПЕЛКИН Александр – обучался в КДС. 
С 1844 г. канцелярский служитель Чухломского 
уездного суда.

ПОЛЛЕНСКИЙ Семен Семенович (1824 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Ди-
митриевской церкви, что на Гриве, Солига-
личского у. Семена Иванова. С 1846 г. диакон 
Преображенского собора г. Галича. С 1876 г. 
псаломщик Архангельской церкви с. Ильин-
ское–Толбухиных Нерехтского у. В 1877–78 гг. 
состоял в числе братства Предтеченского 
Железноборовского монастыря. С 1878 г. ди-
акон Вознесенской церкви г. Галича, с 1884 г. 
и в 1892 г. причислен к Христорождественской 
церкви г. Галича.

ПОПОВ Георгий Михайлович (1826 – ?) – уво-
лен из среднего отделения. Сын священника 
Преображенской церкви с. Шартаново Чухлом-
ского у. Михаила Дементьева.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Арсений Андреевич – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Андрея Серге-
евича Покровского. Обучался в КДС. С 1844 г. 
служил писцом Костромского губернского 
правления, канцелярский служитель Мака-
рьевского уездного суда, столоначальник Ма-
карьевского городового магистрата. В 1854 г. 
секретарь Макарьевского городового магистра-
та, губернский секретарь.

ПРОМПТОВ Дмитрий – уволен из среднего 
отделения.

ПТИЦЫН Николай – уволен из низшего от-
деления.

РАЕВСКИЙ Алексей – обучался в КДС. 
С 1844 г. канцелярский служитель Солига-
личского земского суда.

РЕМЕЗОВ Федор – уволен из низшего отде-
ления.

РОЗОВ Василий – уволен из среднего отде-
ления.

РОЗОВ Федор – уволен из низшего отделе-
ния.

СИМПЛИЦКИЙ Александр (1824 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын священника 
Троицкой церкви г. Плёса Нерехтского у. …? 
Андреева.

СКВОРЦОВ Александр Петрович (1824 – ра-
нее 1890 гг.) – уволен из среднего отделения. 
С 1846 г. диакон; в 1863–79 гг. диакон Богояв-
ленской церкви с. Красное Костромского у.

СКВОРЦОВ Дмитрий – уволен из среднего 
отделения.

СКВОРЦОВ Иван – уволен из низшего отде-
ления.

СЛОБОДСКИЙ Арсений Васильевич 
(18.10.1822 – ?) – уволен из среднего отделе-
ния. Сын пономаря Богоотцовской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича Василия Семе-
нова. 

СМИРНОВ Иван Федорович (1825 – 
21.12.1891 г.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын священника Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у. Федора Василье-
вича Смирнова. С 1845 г. диакон; в 1857–78 гг. 
диакон Воскресенской церкви с. Ильинское, 
что на Мезе, Костромского у. С 1878 г. и в 1879 г. 
священник Введенской церкви с. Ряполово того 
же у. В 1886–90 гг. священник Николаевской 
церкви с. Болотово Костромского у.

СМИРНОВ Николай Александрович (1824 – 
?) – уволен из среднего отделения. С 1846 г. 
диакон; в 1871–79 гг. диакон Преображенской 
церкви с. Спас–Шиповых Нерехтского у.

СОКОЛОВ Василий Иванович (1825 – 
1871 гг.) – окончил 3 класса. С 1845 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Березники Нерехт-
ского у.

СОЛОВЬЕВ Евгений Михайлович (1824 – 
22.04.1895 гг.) – исключен. В 1848 г. диакон; 
в 1861–65 гг. диакон Преображенской церкви 
г. Плеса Нерехтского у. В 1884 г. диакон, позд-
нее заштатный диакон Преображенской церк-
ви г. Нерехты.

СПЕРАНСКИЙ Василий – окончил низшее от-
деление.

СПЕРАНСКИЙ Владимир Матвеевич (1825 – 
ранее 1899 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Покровской церкви с. Шунга 
Костромского у. Матвея Михайловича Сперан-
ского. С 1844 г. пономарь Воскресенской церк-
ви, что в Дебре, г. Костромы. С 1846 г. и в 1881 г. 
дьячок, в 1886–90 г. диакон–псаломщик Нико-
лаевской церкви с. Космино Нерехтского у.

СТРАХОВ Михаил – уволен из низшего отде-
ления.

СУМАРОКОВ Стефан – уволен из низшего 
отделения.

ТЕЛЕШЕВ Михаил Семенович (1824 – ок. 
1890 гг.) – окончил среднее отделение. Сын по-
номаря. С 1846 г. пономарь Введенской церкви, 
что на р. Виге, Чухломского у., в 1888 г. уволен 
за штат.

ТИХОМИРОВ Аврамий Алексеевич (1828 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря По-
кровской церкви с. Бородатово Костромского у. 
Алексея Петровича Богоявленского. С 1844 г. 
дьячок Благовещенской церкви с. Улошпань 
Нерехтского у., в 1850 г. переведен к Кресто-



367

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

воздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Ветлужского у., в 1882 г. переведен к Воскре-
сенской церкви с. Устьнейское Макарьевско-
го у. С 1883 г. и в 1891 г. псаломщик Спасской 
церкви с. Спасское Ветлужского у.

ТРОИЦКИЙ Геннадий – уволен из низшего 
отделения.

УГЛЕЦКИЙ Петр Александрович (1825 – ра-
нее 1886 гг.) – уволен из среднего отделения. 
С 1846 г. диакон; в 1862–71 гг. диакон Казан-
ской церкви с. Макаровское Юрьевецкого у.

УСПЕНСКИЙ Василий – уволен из низшего 
отделения.

ФЛОРЕНСКИЙ Михаил – уволен из среднего 
отделения.

ЦВЕТКОВ Григорий Андреевич (1822 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын сторожа Ко-
стромской ДК Андрея Трифановича Цветкова. 
С 1846 г. диакон, с 1888 г. и в 1890 г. заштатный 

диакон Николаевской церкви с. Баки Варна-
винского у.

ЧЕРНОГУБОВ Николай – уволен из среднего 
отделения.

ЩИПАЧЕВСКИЙ Петр Алексеевич – уволен 
из низшего отделения. Сын пономаря По-
кровской церкви с. Щипачево Костромского у. 
(позднее священника Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у.) Алексея Петровича 
Соболева.

ЯБЛОКОВ Яков Васильевич (1825 – ?) – окон-
чил КДС. Сын дьячка. С 1844 г. и в 1866 г. ди-
акон Покровской церкви с. Пеньки Кинешем-
ского у. В 1871–87 гг. диакон Богословской 
церкви погоста Богословский Кинешемского у., 
в 1887 г. уволен за штат. В 1893–97 гг. диакон 
там же.

ЯХОНТОВ Василий – уволен из среднего от-
деления.

 � Выпуск 1845 года
АЛФЕЕВ Андрей Яковлевич (1821 – ?) – сын 

пономаря Успенской церкви с. Мисское Ко-
стромского у. Якова Ивановича Алфеева. 
С 1846 г. диакон Успенской церкви с. Порхачево 
Юрьевецкого у. С 1879 г. и в 1890 г. священник 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у.

АРСЕНЬЕВ Иван Федорович (1826 – ?) – сын 
дьячка Рождество–Богородицкой церкви 
с. Торманово Солигаличского у. Федора Гав-
риловича Арсеньева. В 1845–1849 гг. обучался 
в Киевской ДА.

ОРНАТСКИЙ Федор Семенович (1827 – ?) – 
сын священника Костромского Крестовоздви-
женского женского монастыря Семена Ма-
каровича Георгиевского. В 1845 г. направлен 
на обучение в Санкт–Петербургскую ДА.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБИЦКИЙ Иван Гаврилович (1827 – ?) – 
сын священника Христорождественской 
церкви с. Карцово Кинешемского у. (позднее 
священника Знаменской церкви с. Георги-
евское, что на Колдоме, того же у.) Гавриила 
Емельяновича Альбицкого. Обучался в КДС. 
В 1845 г. поступил в губернскую типографию 
Костромского губернского правления. В 1870 г. 
канцелярский чиновник Костромской палаты 
государственных имуществ, коллежский се-
кретарь.

ВАСИЛЬЕВ Прокопий Васильевич (1828 – 
09.09.1889 гг.) – окончил низшее отделение. 

Сын диакона Рождественской церкви с. Пах-
таново Макарьевского у. Василия Яковлевича 
Звездкина. С 1846 г. пономарь Троицкой церк-
ви с. Новинское Нерехтского у. С 1852 г. поно-
марь, в 1886 г. псаломщик, в 1889 г. заштатный 
псаломщик соборной Воскресенской церкви 
г. Унжи Макарьевского у.

ВИНОГРАДОВ Павел Федорович (1828 – ?) –
окончил низшее отделение. Сын дьячка Тро-
ицкой церкви с. Семилово Костромского 
у. Федора Иванова. С 1845 г. пономарь Троиц-
кой церкви с. Семилово. С 1874 г. пономарь, 
с 1883 г. и в 1886 г. заштатный пономарь Рож-
дественской церкви с. Кизликово Нерехтско-
го у.

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Арсентьевич (1824 – 
1871 гг.) – окончил среднее отделение. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Турлиево Коло-
гривского у. Арсения Яковлевича Дементьева. 
Технический сотрудник журнала «Москвитя-
тин», писатель–этнограф. 

СОКОЛОВ Николай Васильевич (1825 – 
15.10.1899 гг.) – окончил среднее отделение. 
С 1846 г. диакон Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. С 1864 г. диакон Цареконстан-
тиновской церкви г. Костромы.

СОКОЛЬСКИЙ Иван Николаевич (1823 – 
11.12.1896 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Воскресенской церкви с. Бобуш-
кино (Сокольское) Макарьевского у. Николая 
Иванова. С 1845 г. диакон Ильинской церкви 
с. Старый Погост Макарьеквского у., в 1850 г. 
переведен к Воскресенской церкви с. Нагор-
ное Кинешемского у. С 1855 г. диакон Георгиев-
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ской церкви с. Георгиевское того же у. С 1887 г. 
священник Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у.

СТРАХОВ Николай Николаевич (16.10.1828 – 
24.01.1896 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын протоиерея г. Белгород. С 1845 г. обучался 
на юридическом факультете Петербургского 
ун–та, на естественном факультете Главного 

педагогического ун–та. В 1851 г. учитель 2-й 
Одесской, а в 1852–61 гг. – 2-й Петербургской 
гимназий. Магистр (1867 г.). Философ и лите-
ратурный критик. В 1869–72 гг. сотрудничал 
в «Заре», с 1873 г. служил в Публичной библи-
отеке. С 1874 г. член Ученого комитета мини-
стерства народного образования, член–корре-
спондент Академии наук.

 � Выпуск 1846 года
АБРАМОВ Александр Васильевич (1823 – ?) – 

сын диакона Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у. Василия Антоновича Абрамо-
ва. С 1848 г. священник Рождественской церкви 
с. Кизликово Нерехтского у. В 1861–95 гг. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Семеновское 
того же у.

АГРИКОЛЯНСКИЙ Николай Алексеевич 
(1825 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Молвитино Буйского у. Алексея Яков-
левича Агриколянского. С 1849 г. священник 
Покровской церкви, что на Удгоде, Буйского у. 
Благочинный. В 1891 г. переведен к Благове-
щенской церкви г. Буя.

АДЕЛФИНСКИЙ (Адельфинский) Александр 
Дмитриевич (1825 – ?) – сын пономаря Успен-
ского собора г. Кологрива Дмитрия Ивановича 
Аделфинского. С 1850 г. священник Введенской 
церкви погоста Введенский Кинешемского у., 
в 1892 г. уволен за штат.

АДЕЛФИНСКИЙ Александр
АДЕЛФИНСКИЙ Василий Меркурьевич 

(1826 – ?) – сын пономаря Сретенской церкви, 
что в Зашугомье, Солигаличского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Реброво 
Галичского у.) Меркурия Федорова. С 1852 г. 
священник; в 1858–71 гг. священник Преобра-
женского собора г. Судиславля Костромского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Петрович (1825 – ?) – 
сын диакона Рождественской церкви с. Фе-
доровское Нерехтского у. Петра Ивановича 
Алякритского. В 1849–61 гг. учитель сельского 
училища. С 1861 г. и в 1890 г. священник Троиц-
кой церкви с. Высоково Костромского у.

АНДРОНИКОВ Александр Арсеньевич (1826 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Ключи 
Ветлужского у. Арсения Ивановича Андрони-
кова.

АРМЕНСКИЙ Петр Матвеевич (1826 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви с. Арменки Не-
рехтского у. Матвея Семеновича Правдина. 
С 1848 г. и в 1850 г. учитель Галичского ДУ.

АРМЕНСКИЙ Сергей Емельянович (1825 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Кулиги Не-
рехтского у. Емельяна Петровича Арменского. 

С 1858 г. священник; в 1871 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Пелегово Макарьевско-
го у.

АРСЕНЬЕВ Иван Никитич (1823 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Никиты Арсеньева.

АРСЕНЬЕВ Николай Федорович (1824 – ?) – 
сын дьячка Рождество–Богородицкой церкви 
с. Торманово Солигаличского у. Федора Гаври-
ловича Арсеньева. С 1848 г. и в 1851 г. учитель 
Галичского ДУ.

АРСЕНЬЕВ Флегонт Александрович (1825 – 
?) – см. Малиновский Флегонт Александрович.

АСАТКИН Павел Яковлевич (1826 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Павлов-
ское Буйского у. Якова Асаткина. С 1848 г. кан-
целярский чиновник Костромской Граждан-
ской палаты, коллежский регистратор.

БЕЛИКОВ Менандр Лукич (1822 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Юрьев-
ское Нерехтского у. Луки Васильевича Бели-
кова. С 1848 г. священник; в 1861–71 гг. свя-
щенник Знаменской церкви с. Михеевское 
Нерехтского у.

БЕЛОКРЫЛИН Петр Иванович (1824 – ?) – 
сын дьячка Благовещенской церкви с. Ско-
робогатово Макарьевского у. (позднее дьячка 
Казанской церкви с. Солично того же у.) Ивана 
Алексеевича Белокрылина. С 1847 г. письмово-
дитель Костромского окружного управления 
Костромской палаты государственных иму-
ществ, в 1850 г. губернский секретарь.

БЕЛОРУКОВ Аркадий Иванович 
(1826 – 05.10.1875 гг.) – сын диакона Успен-
ской церкви с. Нейское Кологривского у. Ива-
на Никитича Белорукова. С 1848 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви погоста 
Пречистенский Макарьевского у., в 1858 г. пе-
реведен к Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово того же у. С 1859 г. вновь священник 
Рождество–Богородицкой церкви погоста Пре-
чистенский.

БЕЛОРУКОВ Платон Илиодорович 
(30.09.1825 – ?) – сын пономаря Николаевской 
церкви, что на Дору, Галичского у. Илиодора 



369

  III. ВыпусКниКи 1834–1850 гг.

Михайловича Белорукова. С 1847 г. священник; 
в 1858–65 гг. священник Богородицкой церк-
ви погоста Богородицкий, что на р. Медозе, 
Кинешемского у. В 1871–79 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Клусиево Чухломского у. 
В 1886 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Пахтаново Макарьевского у.

БЕЛЯЕВ Василий Яковлевич (1827 – ?) – сын 
причетника Предтеченской церкви с. Жвалово 
Костромского у. Якова Федоровича Пенского. 
С 1847 г. священник Благовещенской церкви 
с. Ивашиха Нерехтского у., с 1853 г. священ-
ник Покровской церкви с. Красное–Полива-
новых того же у. С 1868 г. священник, с 1891 г. 
и в 1898 г. заштатный священник Благовещен-
ской церкви с. Хрипелево Нерехтского у. 

БЕЛЯЕВ Виктор Михайлович (1826 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Плетни Кост-
ромского у. Михаила Тихоновича Беляева. 
С 1848 г. и в 1871 г. священник Покровской 
церкви погоста Покровский, что на р. Сендеге, 
Кинешемского у. В 1879 г. священник Никола-
евской церкви с. Широково Ветлужского у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Анемподист Александро-
вич (1824 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Гзин Нерехтского у. Александра Ан-
дреева.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Яковлевич 
(1825 – ?) – сын диакона Благовещенской 
церкви с. Благовещенское Варнавинского у. 
(позднее священника Богородицкой церкви 
с. Семеново того же у.) Якова Григорьевича Бла-
говещекнского. С 1848 г. священник Никола-
евской церкви с. Хороброво Макарьевского у., 
в 1851 г. переведен к Покровской церкви с. Ов-
сянка Варнавинского у. С 1860 г. священник, 
в 1865 г. заштатный священник Крестовоздви-
женской церкви с. Исаково Макарьевского у.

ВЕЛТИСТОВ Геннадий Алексеевич (1823 – 
1876 гг.) – сын дьячка Казанской церкви 
с. Петрилово Костромского у. Алексея Ефимова. 
1849 г. диакон Благовещенской церкви погоста 
Унорож Галичского у.

ВИНОГРАДОВ Никифор Алексеевич (1824 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
погоста Корба Кинешемского у. Алексея Алек-
сеевича Екшарева. В 1857–58 гг. священник 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Вор-
жею, Костромского у. В 1861–62 гг. священник 
Покровской церкви с. Криушево того же у. 
В 1871 г. священник Петропавловской церкви 
с. Петровское Костромского у.

ВИНОГРАДОВ Петр Тимофеевич (1826 – 
02.09.1889 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Чуркино Юрьевецкого у. (позднее 
священника Христорождественской церкви 

с. Борисоглебское того же у.) Тимофея Ивано-
вича Виноградова. В 1846–1850 гг. обучался 
в Московской ДА, магистр богословских наук. 
С 1850 г. учитель, в 1854–57 гг. помощник ин-
спектора КДС. С 1857 г. священник Алексеев-
ской, Борисоглебской, Златоустовской церк-
вей г. Костромы. С 1869 г. священник, с 1874 г. 
протоиерей Свято–Духовской домовой церкви, 
что при 1–й губернской мужской гимназии. 

ВИНОГРАДОВ Порфирий
ВИОЛЕНТОВ Анемподист Матвеевич (1820 – 

02.10.1892 гг.) – сын диакона, священника Ни-
колаевской церкви с. Шанга Ветлужского у. 
Матвея Ананьина. С 1846 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Шанга, в 1892 г. уволен 
за штат.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Дмитриевич 
(1822 – 1865 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Дмитрия 
Ивановича Вишневского. В 1863–65 гг. священ-
ник Преображенской церкви погоста Верховье 
Галичского у.

ВИШНЕВСКИЙ Иван Петрович (1820 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Макатово 
Юрьевецкого у. Петра Иванова. 

ВЛАДИМИРОВ Василий Стефанович (1824 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Воро-
нье Костромского у. Стефана Ивановича Дур-
цовского. С 1848 г. священник. В 1863–79 гг. 
священник, в 1886 г. заштатный священник 
Христорождественской церкви с. Княжево 
Кост ромского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Платонович 
(1821 – ?) – сын диакона Знаменской церкви 
с. Михеевское Нерехтского у. Платона Матве-
ева. В 1861 г. диакон Казанского собора г. Не-
рехты.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Павлович – сын титу-
лярного советника Павла Никифоровича Воз-
несенского. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Петрович (25.04.1826 – 
28.10.1906 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Спасское, что в Вежах, Костром-
ского у. Петра Михайловича Вознесенского. 
С 1847 г. священник Преображенской церкви 
с. Спасское, что в Вежах. С 1855 г. священник 
Богородицкой домовой церкви, что при тюрем-
ном замке, г. Костромы. С 1885 г. священник, 
с 1891 г. протоиерей Богоотцовской церкви 
г. Костромы. Благочинный.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Яковлевич 
(1827 – ?) – сын дьячка Вознесенской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы Якова Арсеньева. 

ВОРОБЬЕВ Александр Петрович (1825 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Дурцово 
Галичского у. Петра Георгиевича Воробьева.
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ВЫСОТСКИЙ Александр Васильевич (1824 – 
?) – сын пономаря Покровской церкви с. Хрено-
во Кинешемского у. Василия Андреева. 

ГЛАСОВ Иван Васильевич (1823 – 
21.07.1885 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Ногино Нерехтского у. Василия Ивано-
вича Победимского. В 1847–52 гг. учитель удель-
ного училища. С 1852 г. священник; с 1853 г. свя-
щенник Благовещенской церкви г. Юрьевца.

ГЛАСОВ Павел Иванович (1825 – ?) – сын ди-
акона Троицкой церкви, что за Богоявленским 
монастырем, г. Костромы Ивана Александро-
вича Гласова. С 1847 г. канцелярский служи-
тель в Костромской палате государственных 
имуществ, в 1850 г. коллежский регистратор, 
служил в Ветлужском окружном управлении.

ГОВОРКОВ Георгий
ГОЛУБЕВ Александр Григорьевич (? – 

1867 гг.) – сын пономаря Васильевской церкви 
с. Демьяново Солигаличского у. Григория Гри-
горьева. В 1852–67 гг. священник Богоявлен-
ской церкви с. Раменье Солигаличского у.

ГОЛУБЕВ Иван Алексеевич (1824 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Алексея Ивановича Голубева. 
С 1846 г. священник; в 1871–79 гг. священник 
Христорождественской церкви с. Сосновец 
Юрьевецкого у.

ГОЛУБЕВ Иван Владимирович (1825 – 
1878 гг.) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Раменье Солигаличского у. Владимира Пе-
тровича Голубева. С 1848 г. священник; в 1857–
78 гг. священник Флоровской церкви погоста 
Флоры, что при Галичском озере, Галичского у.

ГОЛУБКОВ Аркадий Алексеевич (1823 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Се-
готь Юрьевецкого у. Алексея Дмитриевича Го-
лубкова. В 1848–63 гг. священник Спасской 
церкви, что за р. Волгой, г. Костромы.

ГОРИЦКИЙ Федор Васильевич (1825 – 
15.01.1912 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Большое Яковлевское Нерехтского у. 
Василия Иванова. С 1846 г. священник, с 1900 г. 
заштатный священник Покровской церкви 
с. Покровское, что при Тихоновой Пустыне, 
Юрьевецкого у.

ГРУЗДЕВ Василий Васильевич (1824 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. Василия Григорьевича Ворон-
ского. С 1847 г. священник Николаевской церк-
ви с. Нагатино Галичского у. С 1886 г. и в 1891 г. 
заштатный священник.

ГРУЗДЕВ Иван Васильевич (1827 – ?) – сын 
пономаря Архангельской церкви с. Алексеев-
ское Галичского у. Василия Ивановича Грузде-
ва. 

ГРУЗДЕВ Яков Васильевич – в 1846–1850 гг. 
обучался в Московской ДА.

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Андреевич (1825 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Шанга Ветлужского у. Андрея Дементьева.

ДОБРОСЛАВСКИЙ Василий Андреевич 
(1822 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Кандаурово Юрьевецкого у. Андрея Андреева. 

ДОБРОХОТОВ Иван Иванович (1825 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви, что в Затоке, 
Чухломского у. Ивана Яковлевича Секованова.

ДРУЖИНИН Григорий Герасимович (1825 – 
ранее 1865 гг.) – сын протоиерея Троицкой 
церкви, что у Голов, Чухломского у. Герасима 
Григорьевича Дружинина. В 1851–63 гг. свя-
щенник Троицкой церкви с. Троицкое, что у Го-
лов.

ДРУЖИНИН Михаил
ДРУЖИНИН Яков Герасимович (1823 – ?) – 

сын протоиерея Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Герасима Григорьевича Дружи-
нина. 

ЗВЕРЕВ Петр Ефимович (17.05.1824 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви с. Пилятино Солига-
личского у. Ефима Семеновича Зверева. 

ЗНАМЕНСКИЙ Дометий Александрович 
(1824 – ?) – сын пономаря Георгиевской церк-
ви, что на Новом, Молигаличского у. Алексан-
дра Никифорова. С 1847 г. священник Никола-
евской церкви с. Сельцо Галичского у. С 1850 г. 
священник, с 1886 г. заштатный священник 
Сретенской церкви с. Дмитриевское Макарьев-
ского у. 

ЗНАМЕНСКИЙ Яков Дмитриевич (1822 – 
1885 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви погоста Пречистенский Юрьевецкого у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
с. Нагорное Кинешемского у.) Дмитрия Алек-
сеева. С 1846 г. священник Трехсвятительской 
церкви с. Одноушево Солигаличского у.

ИЗМАЙЛОВ Федор Иванович (1823 – ок. 
1889 гг.) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви погоста Воскресенское, что в Остром Конце, 
Костромского у. Ивана Семенова. С 1848 г. свя-
щенник; в 1862–86 гг. священник Благовещен-
ской церкви с. Благовещенское Юрьевецкого у.

КАЗАНСКИЙ Александр Николаевич (1826 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Пет-
рилово Костромского у. Николая Михайловича 
Щунговского. 

КАЗАНСКИЙ Полиевкт Николаевич (1823 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Сеготь Юрьевецкого у. Николая Петровича 
Казанского.

КАЛЛИСТОВ Николай Васильевич (1825 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Писцово 
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Нерехтского у. Василия Егоровича Каллистова. 
С 1849 г. священник; в 1861–86 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Перепелицыно Не-
рехтского у. Благочинный.

КАНДОРСКИЙ Василий Андреевич (1824 – 
?) – сын священника Спасской церкви с. Спас-
ское, что за Волгой, Костромского у. Андрея 
Александровича Кандорского. В 1846–1850 гг. 
обучался в Московской ДА, кандидат. В 1850–
51 гг. инспектор и учитель Макарьевского ДУ. 
В 1855 г. инспектор и учитель Галичского ДУ. 
В 1857–58 гг. смотритель Солигаличского ДУ. 
В 1862 г. инспектор Галичского ДУ.

КАНДОРСКИЙ Иван Парфенович (Парфе-
ньевич) (1824 – 05.10.1914 гг.) – сын диакона 
Преображенской церкви, что в Попкове, Га-
личского у. Парфения Ермолаевича Троицко-
го. С 1848 г. священник Димитриевской церкви 
с. Палома Кологривского у. С 1857 г. священ-
ник, с 1875 г. протоиерей, с 1905 г. заштатный 
протоиерей Николаевской церкви с. Коткише-
во Кологривского у. Благочинный. Дворянин.

КАСТАЛЬЕВ Григорий Парфеньевич (1824 – 
1877 гг.) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Эзу Кинешемского у. Парфения Саввина. 
С 1847 г. священник; в 1858–77 гг. священник 
Спасской церкви с. Готовцево Галичского у.

КАТАНСКИЙ Лев Павлович (1825 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви, что на Верхнем, Га-
личского у. Павла Афанасьевича Покровского.

КОСТРОВ Разумник Семенович (1824 – ?) – 
сын священника Соборной Богородицкой церк-
ви г. Нерехты (позднее священника Космода-
мианской церкви, что близ г. Галича) Семена 
Васильевича Кострова.

КРАСНОГОРСКИЙ Василий Иванович (1823 – 
29.04.1903 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у. Ива-
на Петрова. С 1850 г. священник Введенской 
церкви с. Красные Пожни Нерехтского у., 
в 1861–76 гг. священник Преображенской церк-
ви с. Красногорское. С 1876 г. священник Возне-
сенской церкви с. Тимошино Макарьевского у. 
С 1892 г. священник Преображенской церкви 
с. Булино того же у., в 1901 г. уволен за штат.

КРАСОВСКИЙ Константин Иосифович – сын 
законоучителя Чухломского уездного учили-
ща, коллежского асессора Иосифа Тихонови-
ча Красовского. В 1854 г. учитель Чухломского 
уездного училища.

КРИТСКИЙ Алексей Иванович (1826 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви с. Хрипе-
ли Буйского у. Ивана Тимофеева. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Иванович (1822 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Нагор-
ное, что при слободе Решма, Кинешемского у. 

(позднее священника )Христорождественской 
церкви с. Сокольское Юрьевецкого у. Ивана 
Матвеевича Кудрявцева. 

КУПЛЕТСКИЙ Фаддей Павлович (? – ранее 
1862 г.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Ка…рово Ветлужского у. Павла Маркова. Свя-
щенник Успенской церкви с. Кривцово Кине-
шемского у.

ЛАВРОВ Алексей Петрович – в 1846–1850 гг. 
обучался в Московской ДА. Законоучитель Де-
мидовского лицея в г. Ярославле.

ЛЕБЕДЕВ Василий Андреевич (1825 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. Андрея Сергеева. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Маркович (1824 – ранее 
1885 гг.) – с 1846 г. священник; в 1858–71 гг. 
священник Архангельской церкви погоста 
Углец Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович (1821 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви, что в Ликур-
ге, Буйского у. Федора Кириллова. С 1849 г. 
священник; в 1858–71 гг. священник Никола-
евской церкви с. Синцово Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Яков Тихонович (1824 – ?) – сын 
дьячка Макариевской церкви, что на Вят-
ской дороге, Ветлужского у. Тихона Петрова. 
С 1849 г. и в 1863 г. священник Николаевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского у. 
В 1871 г. священник Васильевской церкви 
с. Одошнур Ветлужского у.

ЛЮБИМОВ Дмитрий Яковлевич (1825 – 
10.07.1892 гг.) – сын дьячка Смоленской церкви 
с. Яманово Нерехтского у. Якова Ивановича Лю-
бимова. С 1850 г. священник Благовещенской 
церкви с. Леглово Костромского у. С 1872 г. свя-
щенник Михайловской церкви с. Никифорово 
того же у., в 1890 г. уволен за штат. В 1875–89 гг. 
благочинный.

ЛЮБИМОВ Павел Петрович (1825 – 
17.06.1896 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Любовниково Костромского у. Петра 
Алексеева. С 1849 г. священник Богородицкой 
церкви приселка Богородицкий Костромско-
го у. С 1859 г. священник, с 1894 г. заштатный 
священник Троицкой церкви с. Троицкое Буй-
ского у.

ЛЮБИМОВ Федор Георгиевич (1824 – 
13.04.1892 гг.) – сын пономаря Троицкой 
церкви с. Воронье Костромского у. Георгия 
Макаровича Зернова. С 1851 г. священник Кре-
стовоздвиженской церкви с. Краснинское Не-
рехтского у. С 1855 г. священник Воскресенской 
церкви с. Жуково Галичского у., в 1891 г. уволен 
за штат.

МАЛИНОВСКИЙ Рафаил Александрович 
(1824 – 1913 гг.) – сын священника, протоиерея 
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Воскресенской церкви с. Писцово Нерехтско-
го у. Александра Михайловича Малиновского. 
С 1847 г. и в 1865 г. священник Воскресенской 
церкви с. Писцово. Благочинный. В 1868–
85 гг. священник, в 1888–1905 гг. протоиерей, 
с 1905 г. заштатный протоиерей Троицко–Вос-
кресенской церкви с. Писцово. 

МАЛИНОВСКИЙ Флегонт Александрович 
(1825 – ?) – сын диакона Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Александра Петро-
вича Арсеньева. По кончании КДС сменил фа-
милию на «Арсеньев». В 1851 г. диакон Воскре-
сенской церкви, что на Дебре, г. Костромы.

МАХРОВСКИЙ Александр Иванович (1826 – 
?) – сын священника, протоиерея Воскресен-
ской церкви с. Станки Галичского у. Ивана 
Васильевича Махровского. С 1847 г. и в 1890 г. 
священник Троицкой церкви с. Леонтьево Буй-
ского у. 

МАХРОВСКИЙ Николай Данилович (1823 – 
12.11.1912 гг.) – сын пономаря Архидиаконской 
церкви с. Махрово Галичского у. Данилы Петро-
ва. С 1848 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у. С 1872 г. 
и в 1886 г. священник Николаевской церкви 
с. Плещеево Солигаличского у., перемещен 
к Покровской церкви с. Щипачево Костромско-
го у. С 1890 г. священник Николаевской церкви 
с. Плещеево, уволен за штат. Дворянин.

МАХРОВСКИЙ Стефан Григорьевич (1824 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. Григория Васильевича 
Махровского. 

МИРМИКОВ Василий Иванович (1825 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Понизье 
Галичского у. Ивана Семеновича Калинникова. 
С 1848 г. священник; в 1863–89 гг. священник 
Христорождественской церкви с. Свиньино 
Галичского у.

МИРТОВ Иван Парфеньевич (13.12.1824 – ?) – 
сын священника Соборо–Богородицкой церк-
ви, что в Верхней Пустыне, Чухломского у. Пар-
фения Петровича Миртова. С 1848 г. обучался 
в Санкт–Петербургской медико–хирургиче-
ской академии.

МИХАЙЛОВ Самуил
МИЧУРИН Василий Михайлович (1823 – ?) – 

сын пономаря Костромского Крестовоздвижен-
ского девичьего монастыря Михаила Афана-
сьева.

МУРАВЬЕВ Николай Михайлович (1824 – ?) – 
сын священника Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. Михаила Ивановича 
Муравьева.

НАГРАДОВ Петр Стефанович (10.05.1824 – 
?) – сын диакона Покровской церкви, 

что в Пеме, Галичского у. Стефана Андреевича 
Наградова. 

НАГРАДОВ Федор Иванович (1823 – ?) – сын 
диакона Введенской церкви с. Пружинино Не-
рехтского у. Ивана Петрова.

НАДЕЖДИН Владимир Михайлович (1824 – 
1866 гг.) – сын пономаря Троицкой церкви 
с. Емсна Нерехтского у. Михаила Григорьева. 
В 1846 г. священник Ризположенской с. Озерки 
Чухломского у. В 1863–66 гг. священник Троиц-
кой церкви с. Емсна.

НАЗАНСКИЙ Владимир Иванович (24.06.1822 – 
14.11.1882 гг.) – сын протоиерея Соборной Бого-
родицкой церкви г. Нерехты Ивана Георгиеви-
ча Назанского. В 1848–53 гг. учитель сельского 
училища, с 1853 г. священник. В 1863–82 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Караба-
ново Костромского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Григорий Антонович 
(17.11.1822 – ранее 1858 гг.) – сын пономаря 
Ильинской церкви, что в Селитской волости, 
Галичского у. Антония Васильевича Селитско-
го. С 1848 г. и в 1855 г. дьячок Воскресенской 
церкви г. Нерехты.

НАЗАРОВ Иосаф Михайлович (1823 – ранее 
1889 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, что на Острову, Чухломского у. Ми-
хаила Иванова. С 1847 г. священник; в 1861–
79 гг. священник Николаевской церкви, 
что на Острову.

НАРБЕКОВ Дмитрий Федорович (1826 – 
20.03.1900 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Макатово Юрьевецкого у. Федора 
Пет ровича Верховского. С 1848 г. и в 1862 г. 
священник Рождественской церкви с. Припра-
вино Юрьевецкого у. В 1866–79 гг. священник, 
в 1890–1900 гг. заштатный священник Ильин-
ской церкви с. Проталинки Юрьевецкого у.

НЕВЗОРОВ Александр Семенович (1827 – 
20.10.1905 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Архангельское Кологривского у. Се-
мена Ивановича Невзорова. С 1847 г. священ-
ник. В 1862–1902 гг. священник Николаевской 
церкви погоста Никольский, что на Сендеге, 
Кинешемского у., в 1902 г. уволен за штат.

НЕВЗОРОВ Федор Иванович (1825 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. Ивана Алексеева. 
В 1848–55 гг. священник Николаевской церкви 
с. Верхнемежское.

НЕВЕЛЬСКИЙ Николай Георгиевич (1824 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Острецово 
Нерехтского у. Георгия Григориева. С 1846 г. 
священник. В 1865–71 гг. священник Христо-
рождественской церкви погоста Гребни Кине-
шемского у.
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НЕВСКИЙ Александр Васильевич (1822 – 
14.12.1893 гг.) – сын пономаря, диакона Космо-
дамианской церкви с. Космодемьянское Кине-
шемского у. Василия Ивановича Грацианского. 
С 1847 г. священник Владимирской церкви 
с. Ведрово Макарьевского у., в 1855 г. переве-
ден к Макариевской ружной церкви с. Немда 
того же у. Благочинный. В 1862 г. переведен 
к Успенской церкви с. Боголюбово Макарьев-
ского у. С 1866 г. священник, с 1873 г. протои-
ерей Ильинской церкви г. Костромы. В 1876 г. 
перемещен в Успенский кафедральный собор 
г. Костромы, ключарь собора. Дворянин.

НЕВСКИЙ Александр Иванович (1823 – 
13.07.1877 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Панино Костромского у. Ивана Федо-
ровича Войкина. С 1846 г. священник; в 1861–
77 гг. священник Ильинской церкви с. Панино. 
Благочинный.

НЕВСКИЙ Александр Михайлович (1824 – ?) – 
сын диакона Рождественской церкви с. Пречи-
стенское Юрьевецкого у. (позднее священника 
Георгиевской церкви с. Дебово Кинешемско-
го у.) Михаила Ивановича Второва. 

НЕВСКИЙ Филарет Александрович (1825 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Александра Яковле-
вича Невского. 

НЕЙСКИЙ Яков Стефанович (1824 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Одоевское 
(Адуевское) Ветлужского у. Стефана Никифо-
ровича Нейского. С 1847 г. священник; в 1871 г. 
священник Троицкой церкви с. Аминево Не-
рехтского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Павлович (1824 – 
?) – сын протоиерея Лухского Николаевского 
монастыря Юрьевецкого у. Павла Николаев-
ского. 

НОВЛЯНСКИЙ Михаил Сергеевич (1824 – 
1871 гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Княжево Костромского у. Сергея Ва-
сильева. С 1847 г. обучался в Горы–Горецкой 
земледельческой школе. Агроном. Преподава-
тель, Владимирской ДС.

ОДЕЛЕВСКИЙ Иосиф Макарович (1826 – ?) – 
сын диакона Богородицкой церкви с. Оделево 
Нерехтского у. Макария Николаевича Никола-
евского. С 1846 г. диакон Богородицкой церкви 
с. Оделево. В 1855–83 гг. священник Казанской 
церкви с. Новинское Кинешемского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Яков Алексеевич (1822 – 
10.03.1877 гг.) – сын дьячка Христорождествен-
ской церкви с. Борок Буйского у. Алексея Кал-
листратова. С 1847 г. священник; в 1854–77 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Кишино 
Костромского у.

ОРЛОВ Геннадий Михайлович (1826 – ранее 
1910 гг.) – сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. Михаила Ива-
новича Орлова. С октября 1849 г. священник 
Предтеченской церкви с. Гавриловское Га-
личского у., в ноябре 1849 г. перемещен к Ни-
колаевской церкви с. Рылеево того же у. Благо-
чинный. С 1875 г. протоиерей Рождественского 
собора г. Солигалича и благочинный. С 1876 г. 
член правления Солигаличского ДУ. В 1876–
78 гг. председатель Солигаличского окружного 
съезда духовенства, председатель Костромско-
го епархиального съезда духовенства. С 1892 г. 
заштатный протоиерей. Дворянин.

ОСТРОВСКИЙ Иван Федорович (1826 – ?) – 
сын священника, протоиерея Христорожде-
ственского собора г. Макарьева Федора Макси-
мовича Островского. В 1846–1850 гг. обучался 
в Московской ДА, кандидат. В 1855–58 гг. на-
ставник в Макарьевском ДУ. Преподаватель 
КДС.

ОСТРОГСКИЙ Иван Васильевич (1824 – 
18.07.1891 гг.) – сын дьячка Богоявленской 
церкви погоста Богоявленский, что на р. 
Мере, Галичского у. Василия Флоровича Орло-
ва. В 1849–54 гг. учитель сельского училища, 
с 1854 г. диакон. В 1863 г. диакон, в 1866–91 гг. 
священник Происхожденской церкви с. Руса-
ково Галичского у.

ПАВЛИНСКИЙ Аркадий Васильевич (1824 – 
28.06.1872 гг.) – сын дьячка, диакона Благове-
щенской церкви с. Скоробогатово Макарьевско-
го у. Василия. С 1848 г. священник Казанской 
церкви с. Жары Макарьевского у.

ПАВЛОВСКИЙ Василий Алексеевич (1824 – 
22.01.1893 гг.) – сын дьячка Васильевской 
церкви с. Павловское Нерехтского у. Алек-
сея Иванова. С 1851 г. священник. В 1863–
88 гг. священник, с 1888 г. заштатный свя-
щенник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Шаче, Нерехтского у.

ПАНОВ Александр Ефимович (1824 – 
1859 гг.) – сын священника Ильинской церкви 
с. Илешево Кологривского у. Ефима Филимоно-
вича Панова. В 1849–59 гг. священник Покров-
ской церкви с. Сумароково Костромского у. На-
ставник художника Ефима Честнякова.

ПЕРЕБАСКИН Федор Васильевич (1825 – 
06.12.1906 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Корцово Солигаличского у. Василия 
Венедиктова. С 1848 г. диакон Васильевской 
церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича, пере-
мещен в Костромской Крестовоздвиженский 
женский монастырь. В 1858–70 гг. диакон Бо-
гословской церкви, что на Каткиной горе, г. Ко-
стромы. В 1871–79 гг. диакон Свято–Духовской 
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домовой церкви, что при 1-й губернской муж-
ской гимназии, г. Костромы. В 1886–90–1906 гг. 
священник Казанской соборной церкви г. Не-
рехты.

ПЕРНАТКИН Гавриил Иванович (1826 – ?) – 
сын дьячка Васильевской церкви с. Шохна 
Нерехтского у. Ивана Васильевича Тяпкова. 
В 1846–1850 гг. обучался в Московской ДА, кан-
дидат. В 1855 г. учитель КДС. В 1865 г. священ-
ник Успнского собора г. Плёса Нерехтского у. С 
1866 г. проживал в г. Костроме, секретарь пе-
дагогического совета КДС. В 1871 г. протоие-
рей Троицкого собора г. Галича. В 1879–88 гг. 
протоиерей Ильинской церкви г. Костромы. 
Дворянин.

ПИСАРЕВ Григорий Филиппович (1825 – ?) – 
сын дьячка Успенского собора г. Кологрива 
Филиппа Михайловича Писарева. С 1850 г. 
священник; в 1863 г. священник Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. В 1871 г. 
священник Богословской церкви погоста Бого-
словский того же у.

ПЛЕТЕНЕВСКИЙ Иван Мефодьевич (1825 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. Мефодия Афанасье-
вича Зябликова. С 1847 г. священник; в 1858–
71 гг. священник Преображенской церкви 
с. Шишкино Костромского у. В 1879–86 гг. свя-
щенник Афанасиевской церкви погоста Стре-
лицы Галичского у., в 1888 г. священник Преоб-
раженской церкви с. Шишкино.

ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Иванович (1824 – 
19.01.1892 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви погоста Корба Кинешемского у. Ивана 
Алексеевича Померанцева. С 1848 г. священ-
ник. В 1863–91 гг. священник Дмитриевской 
церкви с. Козловка Кинешемского у., в 1891 г. 
уволен за штат.

ПОНИЗОВСКИЙ Яков Федорович (1825 – ра-
нее 1861 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Понизье Солигаличского у. Федора 
Дометиевича Чудинова. В 1848 г. священник 
в Кологривском у. В 1851–52 гг. священник Ни-
колаевской церкви, что в Понизье.

ПОПОВ Павел Васильевич (1823 – ?) – сын 
дьячка Христорождественской церкви г. Га-
лича Василия Иванова. С 1849 г. священник; 
в 1871–79 гг. священник Воскресенской церк-
ви г. Буя.

ПОСПЕЛОВ Иван Иванович (1823 – ?) – сын 
священника Трех–Святительской церкви 
с. Урень Варнавинского у. Ивана Ивановича 
Поспелова.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Алексей
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Петр Афанасьевич (1824 – 

26.01.1911 гг.) – сын диакона Предтеченской 

церкви с. Иваньковицы Кинешемского у. Афа-
насия Васильева. С 1847 г. священник, с 1896 г. 
заштатный священник Александровской церк-
ви с. Кукишево (с. Александрово) Галичского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Георгиевич – 
сын священника Введенской церкви с. Фили-
сово Юрьевецкого у. Георгия Васильевича Пре-
ображенского. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Измаил Львович (1823 – 
ок. 1896 гг.) – сын пономаря Преображенской 
нагорной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
Льва Васильева. С 1847 г. священник; в 1858 г. 
временно священник Воскресенской церкви 
с. Листье Юрьевецкого у. В 1861 г. священник 
Богоявленской церкви г. Юрьевца. В 1871 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Спасское 
Ветлужского у. В 1879 г. священник, в 1890 г. 
заштатный священник Предтеченской церкви 
с. Орехово Юрьевецкого у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Михайлович (1827 – 
30.03.1873 гг.) – с 1850 г. диакон Троицкой 
церкви с. Сыпанова Слобода Нерехтского у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Петр Иванович (1826 – ?) – 
сын священника Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Ивана Семеновича Галичского. 
С 1847 г. священник. В 1863–71 гг. священник 
Преображенской церкви с. Глазуново Чухлом-
ского у. В 1879 г. священник Димитриевской 
церкви с. Ида того же у.

ПРОМПТОВ Андрей Федорович (? – 1866 г.) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Нежетино 
Макарьевского у. Федора Савельевича Пром-
птова. В 1849–66 гг. священник Димитриевской 
церкви с. Дмитриевское Варнавинского у. 

ПТИЦЫН Константин Васильевич (1825 – 
26.03.1899 гг.) – сын дьячка Введенской церкви 
с. Введенское, что на Виге, Чухломского у. Ва-
силья Львова. С 1848 г. диакон, с 1866 г. священ-
ник Преображенского собора г. Чухломы.

РАЗУМОВСКИЙ Павел Сергеевич 
(01.01.1826 – ?) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Муравьище Чухломского у. Сергея 
Леонтьева. С 1848 г. священник; в 1852–65 гг. 
священник Николаевской церкви с. Клусиево 
Чухломского у. В 1871 г. священник Воскресен-
ской церкви погоста Ильинский, что на Шаче, 
Буйского у.

РАНЦЕВ Павел Алексеевич (1827 – ?) – сын 
дьячка Рождественской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у. Алексея Андреева. 
С 1848 г. священник; в 1858–71 гг. священник 
Николаевской церкви с. Малые Соли Костром-
ского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Георгий Тихонович 
(1823 – 23.01.1905 г.) – сын дьячка Христорож-
дественской церкви с. Батманы Кинешемско-
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го у. Тихона Абрамова. С 1849 г. священник 
Успенской церкви с. Пеженга Кологривского у., 
с 1873 г. священник Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у. С 1883 г. священ-
ник, с 1902 г. заштатный священник Кресто-
воздвиженской церкви с. Красинское того же у.

РОЗАНОВ Александр Иванович (25.09.1824 – 
28.03.1895 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви погоста Гребни Кинешемского у. 
Ивана Иванова. Учитель Костромского ДУ, 
перемещен в Галичское ДУ. В 1846–52 гг. учи-
тель в Костромском ДУ. С 1852 г. священник. 
В 1863–90 гг. священник, в 1895 г. протоиерей 
Троицкой церкви с. Марьинское Нерехтского у. 
Благочинный. 

РОЗАНОВ Михаил Алексеевич (1823 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви 
с. Якунькино Макарьевского у. Алексея Ивано-
ва.

РОЗОВ Сергей Яковлевич (1827 – 
20.05.1908 гг.) – с 1848 г. священник Троицкой 
церкви с. Красное Сумароковых Нерехтского у., 
с 1859 г. и в 1867 г. священник Рождественской 
церкви с. Кизликово того же у. В 1871 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Орехово 
Галичского у. В 1879–88 гг. священник Архан-
гельской церкви с. Березники Нерехтского у., 
в 1888 г. уволен за штат.

РОЗОВ Стефан Васильевич (1824 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Задорожье 
Юрьевецкого у. Василия Петрова. С 1848 г. свя-
щенник. В 1858–79 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Васьковка Чухломского у.

РОЙСКИЙ Павел Георгиевич (1825 – ?) – сын 
пономаря Вознесенской церкви с. Коршунское 
Макарьевского у. Георгия Михайлова. С 1847 г. 
и в 1858 г. священник Архангельской церкви 
с. Куликово Костромского у. В 1861–79 гг. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Су-
щево того же у., в 1879 г. перемещен к Богоро-
дицкой церкви с. Кишино Костромского у.

РЯЗАНОВСКИЙ Никанор Васильевич (1823 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Бовыкино Макарьевского у. Василия Петрова. 
С 1849 г. священник Троицкой церкви с. Миха-
лево Галичского у. С 1866 г. священник, с 1891 г. 
и в 1901 г. заштатный священник Вознесенской 
церкви с. Рязаново того же у.

САХАРОВ Петр Яковлевич (15.06.1824 – 
1858 гг.) – сын пономаря Троицкой церкви, 
что в Ликурге, Буйского у. Якова Ивановича Ру-
сова. В 1851–58 гг. священник Успенской церк-
ви, что в Льгове (Ольгове), Галичского у.

СВЕТИТСКИЙ (Светицкий) Иван Павло-
вич (1825 – 10.08.1878 гг.) – сын пономаря 
Трехсвятительской церкви с. Одноушево Со-

лигаличского у. Павла Григорьевича Све-
тицкого. В 1854 г. священник Варваринской 
церкви погоста Варваринский Чухломского у., 
в 1857–62 гг. священник Николаевской церкви, 
что в Залесье, Солигаличского у. Священник 
Знаменской церкви с. Жуково Нерехтского у. 
В 1874–78 гг. священник Богородицкой церкви, 
что на Ноле, Галичского у.

СВИРСКИЙ Александр Дмитриевич (1825 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви, с. Ши-
ряево Кинешемского у. Дмитрия Алексеевича 
Казанского. 

СИГОРСКИЙ Иван Тихонович (1822 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Шишкино 
Костромского у. Тихона Тимофеевича Сигор-
ского. В 1863 г. священник Николаевской церк-
ви с. Вяльцево Солигаличского у.

СИДОРОВСКИЙ Виктор Григорьевич (1820 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Си-
доровское Нерехтского у. Григория Борисовича 
Красносельского. 

СИДОРОВСКИЙ Николай Никандрович 
(1825 – ?) – сын священника Варваринской 
церкви г. Плёса Нерехтского у. Никандра Ио-
сифовича Сидоровского.

СИНАЙСКИЙ Михаил Стефанович (1824 – ?) – 
сын диакона Ризположенской церкви с. Бого-
родское (Гарасимово тож) Солигаличского у. 
Стефана Семеновича Невзорова. С 1848 г. ди-
акон; в 1862–71 гг. диакон Благовещенской 
церкви г. Кинешмы.

СИРИН Иван Иванович (1823 – ?) – сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Потрусово 
Кологривского у. Ивана Васильевича Сирина.

СКВОРЦОВ Афанасий Иванович (1824 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Ивана Николае-
вича Скворцева. С 1848 г. канцелярский чинов-
ник Костромской палаты гражданского суда, 
коллежский регистратор.

СЛОБОДСКИЙ Александр Иванович (1824 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Борок Буйского у. Ивана Алексеева.

СМИРНОВ Василий Парфеньевич (1825 – ра-
нее 1886 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви 
с. Афанасово Костромского у. Парфения Семено-
вича Смирнова. С 1849 г. священник; в 1865–80 гг. 
священник Николаевской церкви с. Богчино 
Галичского у. В 1884 г. священник Преображен-
ской церкви с. Булино Макарьевского у.

СМИРНОВ Иван Стефанович (1823 – ?) – сын 
диакона Ильинской церкви с. Ильинское Вар-
навинского у. Стефана Анисимова.

СОКОЛОВ Иван Стефанович (1824 – ?) – сын 
дьячка Благовещенской церкви с. Подлесье Ко-
стромского у. Стефана Васильева. С 1846 г. свя-
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щенник; в 1871 г. священник Предтеченской 
церкви с. Кореево Костромского у.

СОКОЛОВ Иван Федорович (1825 – 
20.05.1893 гг.) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Борок Буйского у. Федо-
ра Петровича Соколова. С 1848 г. священник; 
в 1851–71 гг. священник Христорождествен-
ской церкви с. Борок. В 1879–93 гг. священник 
Казанской церкви с. Новое Галичского у.

СОКОЛОВ Роман Иванович (1825 – 
21.04.1888 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Сельцо Галичского у. Ивана Федоро-
ва. С 1851 г. священник; в 1871 г. священник 
Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у. В 1879–83 гг. священник Воскре-
сенской церкви с. Лужки Буйского у. Священ-
ник Христорождественской церкви с. Борок 
того же у., Казанской церкви с. Филяй Кине-
шемского у. Похоронен в Костроме.

СОЛОВЬЕВ Иван Георгиевич (1825 – ок. 
1894 гг.) – сын священника Казанской церкви 
с. Филяй Кинешемского у. Георгия Михайлови-
ча Соловьева. С 1848 г. священник; в 1862–90 гг. 
священник Казанской церкви с. Филяй.

СПЕРАНСКИЙ Александр Ефимович (1823 – 
?) – сын священника Преображенской Под-
горной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
(позднее священника Георгиевской церкви 
с. Хорошевское Ветлужского у.) Ефима Ивано-
вича Сперанского. 

СПЕРАНСКИЙ Александр
СУВОРОВ Семен Афанасьевич (25.01.1822 – 

ранее 1886 гг.) – сын дьячка Предтеченской 
церкви с. Филимоново Чухломского у. Афана-
сия Иосифовича Смирнова. С 1847 г. и в 1884 г. 
диакон Троицкой церкви, что в Зашугомье, Со-
лигаличского у.

СУВОРОВ Стефан (? – 1859 гг.) – в 1851–59 гг. 
священник Введенской церкви с. Медведиха 
Варнавинского у.

ТАХИСТОВ Александр Иванович (1823 – 
1855 гг.) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Ширь Кологривского у. Ивана Петрова. 
В 1848–55 гг. священник Зосимо–Савватиев-
ской церкви с. Зосимо–Савватиевское Коло-
гривского у.

ТИХОМИРОВ Никандр Павлович (1825 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Старом, Солигаличского у. Павла 
Силина.

ТОЛГСКИЙ Капитон Петрович (06.03.1826 – 
10.01.1893 гг.) – сын диакона Покровской церк-
ви с. Гробищево Нерехтского у. Петра Михайло-
вича Толгского. С 1849 г. священник, с 1887 г. 
протоиерей Воскресенской церкви с. Любовни-
ково Костромского у. Благочинный. 

ТРЕТЬЯКОВ Иван Венедиктович (1826 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Мисково Ко-
стромского у. Венедикта Дмитриевича Благо-
вещенского.

ТРОИЦКИЙ Василий Федорович (1826 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Пилятино Со-
лигаличского у. Федора Семеновича Овсова. 
С 1853 г. священник Преображенской церкви 
с. Кочурово Нерехтского у., в 1857 г. переведен 
к Богородицкой церкви с. Селифонтово Ко-
стромского у. С 1876 г. и в 1886 г. священник 
Николаевской церкви, что в Чудце, Солига-
личского у.

ТРОИЦКИЙ Григорий Корнилович (1823 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви, что в Шебале, 
Галичского у. Корниила Петрова. С 1848 г. свя-
щенник; в 1863–79 гг. священник Введенской 
церкви с. Дурцово Галичского у.

ТРОИЦКИЙ Сергей Иванович (1823 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Высоково Ко-
стромского у. Ивана Дмитриева.

ТЯПКОВ Виссарион Дмитриевич (1827 – ?) – 
сын священника Алексеевской церкви г. Ко-
стромы Дмитрия Ивановича Тяпкова.

УСПЕНСКИЙ Василий Алексеевич 
(1825 – ?) – сын пономаря Успенской соборной 
церкви г. Луха Юрьевецкого у. Алексея Михай-
лова. В 1865 г. диакон Воскресенской церкви г. 
Кинешмы.

УСПЕНСКИЙ Петр Иосифович (1825 – 
12.10.1909 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Пеженга Кологривского у. Иосифа 
Абрамовича Варгасова. С 1848 г. законоучитель 
Горбунихинского сельского училища. С 1860 г. 
священник Николаевской церкви с. Сеготь 
Юрьевецкого у. С 1891 г. священник Ильинской 
церкви с. Чуркино Юрьевецкого у., в 1906 г. уво-
лен за штат.

УСПЕНСКИЙ Федор Лукич (1825 – ?) – сын 
псаломщика Троицкого кафедрального собора 
г. Костромы (позднее священника Успенской 
церкви с. Дорофеево Макарьевского у.) Луки 
Захаровича Рождественского. С 1846 г. диакон; 
в 1858–71 гг. диакон Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Юрьевецкого у.

ФЛОРЕНСКИЙ Василий Андреевич (1825 – 
?) – сын дьячка Христорождественской церк-
ви с. Борисоглебское Юрьевецкого у. Матвея 
Андреева.

ФЛЕРОВ (Флоров) Василий Андреевич 
(1821 – 1901 гг.) – сын дьячка Флоро–Лавров-
ской церкви погоста Флоровский Нерехтско-
го у. Андрея Яковлевича Певстова. С 1847 г. 
священник; в 1858–87 гг. священник Троиц-
кой церкви с. Теплиново Галичского у. С 1887 г. 
священник Афанасиевской церкви погоста 
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Стрельцы того же у., в 1891 г. уволен за штат. 
С 1891 г. вновь священник в с. Теплиново, 
в 1900–1901 гг. заштатный священник.

ФЛОРОВ (Флеров) Иван Антонович 
(1824 – ?) – сын священника Знаменской 
церкви с. Ивановское Нерехтского у. Антония 
Васильевича Флерова. С 1849 г. священник; 
в 1861–79 гг. священник Знаменской церкви 
с. Ивановское. В 1890 г. священник Покровской 
церкви с. Пирогово Нерехтского у.

ЦВЕТКОВ Ксенофонт Петрович (1825 – ?) – 
сын сторожа Преображенского собора г. Су-
диславля Костромского у. Петра Федорова. 
С 1847 г. священник; в 1861–84 гг. священник 
Рождественской церкви с. Федоровское Не-
рехтского у. Благочинный. Священник Богояв-
ленской церкви с. Ковалево того же у., в 1890 г. 
уволен за штат.

ЦВЕТКОВ Сергей 
ШЕМЕТОВ Иван 
ШИРЯЕВ Василий Лукич (1825 – ?) – сын 

дьячка Богородицкой церкви с. Беберино Вар-
навинского у. Луки Иванова.

ШУЙСКИЙ Алексей Николаевич (02.19.1825 – 
?) – сын диакона, священника Воскресенской 
церкви, что в Понизье Галичского у. Николая 
Дмитриевича Скворцова. 

ЮВЕНСКИЙ Евгений Иванович (1825 – 
08.07.1906 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Пелегово Макарьевского у. 
Ивана Алексеевича Ювенского. С 1848 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Воронцово Юрье-
вецкого у. С 1880 г. священник Преображенской 
церкви с. Пелегово, в 1889 г. уволен за штат. 
Дворянин.

ЯХОНТОВ Иван Васильевич (1824 – 
09.12.1873 гг.) – с 1848 г. священник. С 1853 г. 
священник Троицкой церкви с. Поемечье Не-
рехтского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВВЕДЕНСКИЙ Иван Гаврилович (1828 – ?) –
окончил среднее отделение. Сын дьячка. С 1847 
г. пономарь, с 1856 г. дьячок Успенской церкви 
с. Ильинское, что на берегу р. Волги, Юрьевец-
кого у. С 1862 г. и в 1890 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Ширмакша Макарьевского у.

МИНЕРВИН Иосиф Стефанович (1825 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка. 
С 1846 г. дьячок Христорождественской церкви 
с. Сокольское Юрьевецкого у., в 1851 г. переме-
щен к Богородицкой церкви с. Семеново Вар-
навинского у. С 1866 г. дьячок Трехсвятитель-
ской церкви с. Урень Варнавинского у., с 1884 г. 
и в 1890 г. заштатный псаломщик.

ОРЛОВ Василий Аристархович (1828 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Ногино Нерехтско-
го у. Аристарха. С 1846 г. причетник Архан-
гельской церкви с. Зеленово Нерехтского у., 
в 1852 г. переведен к Архангельской церкви 
с. Ильинское–Толбухиных того же у. С 1875 г. 
пономарь Введенской церкви с. Андреевское 
Нерехтского у., в 1885 г. уволен за штат. С 1886 г. 
и в 1890 г. псаломщик Воскресенской церкви 
с. Толпыгино того же у.

ОРЛОВ Матвей Титович (1826 – 
28.05.1887 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Макарьевского у. Тита Герасимовича Ор-
лова. С 1846 г. пономарь, с 1858 г. дьячок Симе-
оновской церкви с. Семеновское.

ОРФАНИЦКИЙ (Арфанитский) Андрей Ва-
сильевич (1827 – ?) – окончил низшее отделе-
ние. Сын пономаря Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Василия Петрова. 
С 1846 г. дьячок Макариевской церкви с. Немда 
того же у., в 1860 г. перемещен к Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у. С марта 
1863 г. диакон Вознесенской церкви с. Воз-
несенское Костромского у. С ноября 1863 г. 
и в 1895 г. диакон Успенской церкви с. Сотницы 
Нерехтского у.

ПИСАРЕВ Иван Григорьевич (1823 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын пономаря Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что на р. Мере, 
Кинешемского у. (позднее священника Вла-
димирской церкви с. Болдырева Пустынь 
Юрьевецкого у.) Григория Алексеева. С 1847 г. 
и в 1881 г. дьячок, в 1889 г. диакон Покровской 
церкви с. Красное–Поливановых Нерехтско-
го у.

ПОКРОВСКИЙ Павел Иванович (1828 – 
1867 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка. С 1846 г. дьячок Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы.

 � Выпуск 1847 года
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Васильевич 

(1825 – ?) – сын пономаря Благовещенской 
церкви погоста Благовещенский, что на Сенде-
ге, Буйского у. Василия Георгиевича Крутикова. 

С 1848 г. и в 1872 г. священник Христорожде-
ственской церкви, что в Дебре, г. Костромы, 
с 1858 г. благочинный. В 1879 г. священник 
Благовещенской церкви г. Костромы.
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ДРАНИЦЫН Павел Михайлович (08.01.1826 – 
?) – сын пономаря Ильинской церкви, 
что в Пеме, Чухломского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Бартеневщина 
Галичского у.) Михаила Васильева. В 1847–
1851 гг. обучался в Киевской ДА.

ИОРДАНСКИЙ Феоктист Иванович (1821 – 
12.06.1914 гг.) – сын священника Казанской 
церкви с. Филяй Кинешемского у. Ивана Ан-
дреевича Иорданского. Учитель прихоского 
Покровского училища в Тихоновой слободе 
Юрьевецкого у., Одоевского сельского училища 
Ветлужского у. С 1853 г. священник Георгиев-
ской церкви с. Верхнемежское Кологривского у. 
С 1861 г. протоиерей, в 1909–14 гг. заштатный 
протоиерей Успенского собора г. Кологрива. 
Благочинный. Дворянин. Богослов и краевед. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Георгиевич 
(1827 – ?) – сын священника Введенской церк-
ви с. Филисово Юрьевецкого у. Георгия Васи-
льевича Преображенского. В 1847–1851 гг. об-
учался в Санкт–Петербургской ДА.

ТРИХИНСКИЙ Григорий Иванович (10.11.1827 – 
?) – сын дьячка Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича Ивана Матве-
ева. В 1847–1851 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВВЕДЕНСКИЙ Никандр Федорович (1831 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Ильинской церкви с. Старый Погост Макарьев-
ского у. Федора Яковлева. С 1847 г. пономарь 
Ильинской церкви с. Старый Погост, в 1871 г. 
перемещен к Троицкой церкви с. Крутцы того 
же у. С 1881 г. и в 1890 г. диакон Преображен-
ской церкви с. Столпино Макарьевского у.

ГРУЗДЕВ Геннадий Семенович (1829 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Бого-
родицкой церкви погоста Мосты Костромско-
го у. Семена Ивановича Кудрявцева. С 1848 г. 
дьячок, с 1859 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у. С 1875 г. диакон–
псаломщик, с 1899 г. и в 1903 г. заштатный ди-
акон Богородицкой церкви погоста Мосты того 
же у. 

ДРОЗДОВ Яков Алексеевич (1828 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Николаев-
ской церкви с. Плещеево Солигаличского у. 
Алексея Власиевича Дроздова. С 1847 г. поно-
марь, с 1887 г. и в 1890 г. диакон–псаломщик 
Николаевской церкви с. Плещеево.

ЗАБОРСКИЙ Василий Никанорович (1830 – 
ранее 1904 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Спасской церкви с. Заборье Ки-
нешемского у. Никанора Александровича Воз-
несенского. С 1847 г. дьячок, c 1855 г. пономарь, 
в 1890–99 гг. псаломщик, с 1899 г. и в 1900 г. 
заштатный псаломщик Спасской церкви с. За-
борье. 

ЗАХАРОВ Геннадий Иванович (1826 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода 
Чухломского у. Ивана Иванова. С 1847 г. дья-
чок Богородицкой церкви с. Бушнево Чухлом-
ского у. С 1851 г. дьячок, с 1865 г. и в 1890 г. 
заштатный дьячок Николаевской церкви с. Ло-
сево Солигаличского у. В 1890 г. проживал в г. 
Костроме.

ИГНАТОВСКИЙ Филарет Игнатьевич 
(15.04.1827 – ?) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Рождественской церкви с. Иг-
натово Галичского у. Игнатия Ивановича Иг-
натовского. С 1847 г. служил в хозяйственном 
отделении Костромской палаты государствен-
ных имуществ, с 1855 г. столоначальник 1–го 
стола. С 1868 г. казначей, архивариус, коллеж-
ский асессор Костромского управления госу-
дарственными имуществами. Потомственный 
дворянин.

КОСМОДЕМИАНСКИЙ Иван Стефанович 
(1823 – ?) – окончил 5 класов. Сын священни-
ка Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода 
Чухломского у. Стефана Сергеевича Космода-
мианского. С 1849 г. пономарь Николаевской 
церкви с. Арсеньева слобода. С 1854 г. диа-
кон, с 1878 г. священник Покровской церкви, 
что на Нее, Макарьевского у. В 1886 г. переме-
щен к Сергиевской церкви с. Щукино Нерехт-
ского у.

ОСТРОВСКИЙ Лев Игнатьевич (1825 – 
22.10.1900 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Николаевской церкви с. Остров 
Чухломского у. Игнатия Федоровича Остров-
ского. С 1847 г. дьячок, в 1890 г. псаломщик, 
в 1900 г. заштатный псаломщик Николаевской 
церкви с. Верхний Березовец Солигаличско-
го у.

САХАРОВ Василий Васильевич (1827 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря. 
С 1848 г. пономарь Богоявленской церкви г. 
Юрьевца, в 1852 г. перемещен к Знаменской 
церкви с. Михеевское Нерехтского у. С 1865 г. 
дьячок, псаломщик Спасской церкви, что в Гос-
тинном дворе, г. Костромы, в 1889 г. уволен 
за штат.
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 � Выпуск 1848 года
АДЕЛФИНСКИЙ Иван
АДЕЛФИНСКИЙ (Адельфинский) Петр Яков-

левич (1824 – 21.07.1903 гг.) – сын диакона 
Успенского собора г. Кологрива Якова Иванови-
ча Аделфинского. С 1855 г. священник; в 1863–
1903 гг. священник Богородице–Рождествен-
ской церкви с. Вяткина Гора Кологривского у. 

АЛЬБОВ Александр Алексеевич (1827 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви с. Митино 
Верховье Солигаличского у. Алексея Евсеевича 
Альбова.

АЛЬБОВ Иван Никитич (1829 – ?) – сын дьяч-
ка Благовещенской церкви г. Нерехты Ники-
ты Михайлова. С 1849 г. и в 1890 г. священник 
Успенской церкви с. Нижний Березовец Соли-
галичского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Константин Аркадьевич 
(12.09.1828 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви, что при кладбище, г. Галича Ар-
кадия Ивановича Алякритского.

АНДРОНИКОВ Василий Петрович (13.06.1827 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у. Петра Федорова.

АРЕТОВ Алексей Васильевич (1823 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Кабаново Га-
личского у. Василия Антонова. 

БЕЛИКОВ Александр 
БЕЛЯЕВ Дмитрий 
БЕНЕДИКТОВ Дмитрий Венедиктович (1828 – 

?) – сын диакона Успенской церкви с. Мисково 
Костромского у. Венедикта Дмитриевича Бла-
говещенского.

БЕРЕЖКОВСКИЙ Василий Михайлович 
(1827 – ?) – сын пономаря Николаевской церк-
ви погоста Бережки Кинешемского уезда Ми-
хаила Андреева.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Евгений Иванович – сын 
псаломщика Благовещенского собора г. Буя 
Ивана Семенова. В 1871 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Лужки Буйскрнр у.

БОГОСЛОВСКИЙ Иван
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Николай
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Федор Иларионович – см. 

Панин Федор Иларионович.
ВВЕДЕНСКИЙ Николай Иванович (1827 – ?) – 

сын диакона Введенской церкви с. Новинки 
Нерехтского у. Ивана Николаева.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Алексей Васильевич (1825 – 
?) – сын диакона, священника Тихоновской 
церкви с. Сойкино Костромского у. Василия 
Иванова. С 1848 г. священник; в 1863 г. священ-
ник Тихоновской церкви с. Сойкино. В 1871 г. 
священник Успенской церкви с. Кривцово Ки-
нешемского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Андрей Афанасьевич (1824 – 
10.08.1890 гг.) – сын диакона Ильинской 
церкви с. Биберево (Биберино) Нерехтского у. 
Афанасия Васильева. С 1852 г. священник; 
в 1871–90 гг. священник Николаевской церкви 
с. Фряньково Нерехтского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Петр Иванович (1825 – ?) – 
сын дьячка Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у. Ивана Алек-
сандрова. С 1848 г. учитель в Макарьевском ДУ, 
в 1850 г. перемещен в Галичское ДУ. С 1852 г. 
священник Успенской церкви г. Костромы, уво-
лен на миссионерские курсы в г. Санкт–Петер-
бург. С 1854 г. миссионер по расколу. С 1866 г. 
священник Успенской церкви г. Чухломы, 
в 1871 г. переведен к Петропавловской церк-
ви г. Плёса Нерехтского у. С 1876 г. священник, 
с 1905 г. протоиерей Николаевской церкви 
с. Теприново Макарьевского у. 

ВИНОГРАДОВ Александр Андреевич (1827 – 
25.04.1904 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Малое Яковлевское Костромского у. 
Андрея Иванова. С 1850 г. священник Благове-
щенской церкви с. Пушкино Костромского у., 
в 1888 г. уволен за штат.

ВИНОГРАДОВ Владимир Дмитриевич (1827 – 
?) – сын дьячка Преображенской подгорной 
церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. Дмитрия 
Иванова. 

ВИНОГРАДОВ Иван Макарович (1828 – ранее 
1898 гг.) – с 1853 г. священник; в 1863–90 гг. 
священник, с 1890 г. заштатный священник По-
кровской церкви с. Задорожье Юрьевецкого у.

ВИХРЕВ Вениамин Карпович (1825 – ?) – сын 
псаломщика Успенского собора г. Костромы 
Карпа Николаева.

ВИШНЕВСКИЙ Василий Иванович (1825 – ра-
нее 1865 гг.) – сын пономаря, дьячка Троицкой 
церкви с. Шилекша Кинешемского у. Ивана 
Ивановича Вишневского. В 1854 г. священник 
пехотного Его императорского величества 
великого князя Владимира Александровича 
полка.

ВЛАДИМИРОВ Алексей Порфирьевич (1829 – 
1905 гг.) – в 1848–1852 гг. обучался в Москов-
ской ДА. Историк.

ВСЕСЛАВИН Николай Иванович (23.12.1825 – 
20.10.1899 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви погоста Попков Галичского у. Ивана 
Харитоновича Преображенского. С 1852 г. свя-
щенник Георгиевской церкви, что на Новом, 
Солигаличского у.

ГЛАСОВ Константин Васильевич (1828 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Ногино 
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Нерехтского у. Василия Ивановича Победим-
ского. С 1854 г. священник; в 1866–79 гг. свя-
щенник Преображенской Нагорной церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у.

ГОЛУБЕВ Яков Алексеевич (1826 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Алексея Ивановича Голубева. 
С 1849 г. канцелярский чиновник в Санкт–Пе-
тербургской казенной палате, коллежский ре-
гистратор.

ГОЛУБКОВ Василий Семенович (1824 – ?) – 
сын диакона Варваринской церкви г. Галича 
Семена Егорова.

ГОРСКИЙ Андрей Федорович (1827 – ?) – сын 
пономаря Успенской церкви с. Ильинское 
Юрьевецкого уезда Федора Афанасьева. 
С 1860 г. и в 1861 г. священник Воскресенской 
церкви с. Листье Юрьевецкого у. В 1863–71 гг. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Письменеры Ветлужского у.

ГОРСКИЙ Василий Яковлевич (1827 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Столпино 
Макарьевского у. Якова Даниловича Писарева. 
С 1850 г. учитель Холкинского сельского учи-
лища. С 1859 г. священник Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у., в 1860 г. переведен 
к Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужско-
го у., в 1872 г. переведен к Николаевской церк-
ви с. Одоевское, в 1877 г. уволен. С мая 1878 г. 
священник церкви с. Спасское Ветлужского у., 
в декабре 1878 г. переведен к Христорожде-
ственской церкви с. Шалдежино Варнавин-
ского у., в 1884 г. удален. С 1887 г. причетник 
Покровской церкви с. Овсянка того же у. С ноя-
бря 1887 г. и в 1890 г. священник молитвенного 
дома починка Пакали, приписанного к Троиц-
кой церкви с. Карпово Варнавинского у.

ГОРСКИЙ Гавриил Ефимович (1827 – ?) – сын 
певчего Архиерейского хора при Костромском 
кафедральном Троицком соборе Ефима Алек-
сеевича Горского.

ГОРСКИЙ Иван Александрович (1825 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Одоевское Вет-
лужского у. Александра Дмитриевича Альбова.

ГОРСКИЙ Павел Гаврилович (1828 – 
06.04.1892 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Малые Соли Костромского у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у.) Гавриила Ивановича 
Горского. В 1851–52 гг. учитель Макарьевско-
го ДУ. С 1853 г. священник Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у. Благочинный 
единоверческих церквей. Священник в 7-м Ки-
нешемском благочинническом округе. В 1864–
66 гг. священник Преображенского собора 
г. Галича, смотритель в Галичском ДУ. С 1867 г. 

священник Спасской церкви, что в Гостин-
ном дворе, г. Костромы. В 1871–85 гг. священ-
ник, с 1885 г. протоиерей Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы. С 1876 г. член 
правления КДС.

ГОРСКИЙ Петр Александрович (1827 – 
24.05.1892 гг.) – сын диакона Входоиерусалим-
ской церкви г. Солигалича Александра Петро-
ва. С 1850 г. и в 1871 г. священник Троицкой 
церкви, что на Ерже, Галичского у. В 1879 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у. 
Священник, с 1887 г. заштатный священник 
Троицкой церкви с. Митино Галичского у.

ГОРСКИЙ Федор Прокопьевич (07.11.1824 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Роман-
цево Буйского у. Прокопия Георгиевича Гор-
ского. С 1854 г. и в 1890 г. священник, позднее 
заштатный священник Архидиаконской церк-
ви погоста Махрово Галичского у. 

ГРЕЙЦЕВ Николай Яковлевич (1825 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви с. Хрипе-
лево Нерехтского у. Якова Георгиевича Грей-
цова. С 1854 г. диакон Николаевской церкви 
с. Воронцово Нерехтского у. С 1877 г. священ-
ник Рождественской церкви с. Михайловское 
того же у., в 1893 г. уволен за штат.

ГРУЗДЕВ Алексей Васильевич (1828 – 
1907 гг.) – сын дьячка г. Солигалича. С 1851 г. 
ссвященник Георгиевской церкви с. Георги-
евское, что в Чистых полях, Нерехтского у. 
В 1870 г. перемещен к Георгиевской церкви 
с. Митино Верховье Солигаличского у. С 1878 г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что на Высоке, Чухломского у., позднее 
заштатный священник.

ГУСЕВ Александр
ДАНИЛОВСКИЙ Ефим Алексеевич (1827 – 

31.12.1854 гг.) – сын дьячка Успенской церк-
ви с. Даниловское Кинешемского у. Алексея 
Иванова. Священник Богородицкой церкви, 
что в тюремном замке, г. Костромы.

ДЕМЕНТЬЕВ Виктор Андреевич (1826 – 
19.02.1901 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Сухоруково Костромского у. Андрея 
Дометиева. С 1852 г. священник Воскресен-
ской соборной церкви посада Большие Соли 
Костромского у.

ДМИТРИЕВСКИЙ Матвей Михайлович (1826 – 
?) – сын дьячка Предтеченской церкви с. Карцо-
во Ветлужского у. Михаила Кодратова. С 1851 г. 
и в 1871 г. священник Николаевской церкви 
с. Пыщуг Ветлужского у. Позднее священник 
Николаевской церкви с. Одоевское того же у.

ДНЕПРОВСКИЙ Алексей Васильевич (1829 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
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с. Игнатовское Нерехтского у. Василия Семе-
новича Днепровского. С 1850 г. священник; 
в 1863–71 гг. священник Троицкой церкви по-
госта Георгиевский, что на Верхнем, Галичско-
го у.

ДОБРОВ Александр Павлович (1823 – 
1868 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Углец Кинешемского у. Павла Алексеевича 
Дроздова. В 1865 г. диакон, в 1868 г. заштатный 
диакон Вознесенской церкви г. Кинешмы.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Иванович (1828 – 
02.12.1878 гг.) – сын священника Сретенской 
церкви с. Сретенское, что в Зашугомье, Соли-
галичского у. Ивана Андреевича Ильинского. 
Священник Знаменской церкви с. Кузнецово 
Костромского у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Петр Стефанович (1825 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Косми-
но Нерехтского у. Стефана Маркианова.

ДОБРОХОТОВ Василий Варфоломеевич 
(1829 – ?) – сын диакона соборной Одигитриев-
ской церкви г. Судая Чухломского у. Варфоло-
мея Ивановича Земишнина. С 1848 г. и в 1856 г. 
учитель Галичского ДУ.

ЗВЕРЕВ Петр Алексеевич (1826 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Даниловское Ки-
нешемского у. Алексея Иванова. 

ЗЛАТОУСТОВ Лаврентий Иванович 
(04.08.1826 – 1871 гг.) – сын диакона Ильинской 
церкви, что в Селитской волости, Галичско-
го у. Ивана Сидорова. С 1851г. и в 1866 г. свя-
щенник Николаевской церкви погоста Козло-
вая Слобода Буйского у. До 1871 г. священник 
Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на Шаче, того же у.

ИЛЬИНСКИЙ Алексей
ИОРДАНСКИЙ Иван Алексеевич (1828 – ?) – 

сын протоиерея Успенской церкви с. Домнино 
Буйского у. Алексея Даниловича Домнинского. 
С 1850 г. и в 1862 г. священник Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на Шаче, Буй-
ского у. В 1870–79 гг. священник Богоявленской 
церкви с. Раменье Солигаличского у.

ИСПОЛАТОВ Александр
КАЗАНСКИЙ Павел Иванович (1828 – 

19.03.1908 гг.) – сын священника Стефановской 
церкви (позднее протоиерея Ильинской церк-
вей г. Костромы) Ивана Андреевича Казанско-
го. В 1848–1852 гг. обучался в Московской ДА. 
Преподаватель в Нижегородской и Московской 
ДС. Священник в г. Москве, с 1899 г. до 1908 г. 
настоятель храма Христа Спасителя.

КАНДОРСКИЙ Александр Парфеньевич 
(28.12.1826 – ?) – сын диакона Преображенской 
церкви, что в Попкове, Галичского у. Парфения 
Ермолаевича Троицкого.

КАНДОРСКИЙ Иван Матвеевич (1827 – 
31.03.1904 гг.) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Новлянское Кинешемского у. Матвея Андрее-
вича Кандорского. С 1851 г. священник Ильин-
ской церкви с. Илешево Кологривского у.

КАРПИНСКИЙ Иван Лукич (1826 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви, что на Дорку, 
Чухломского у. Луки Иванова. В 1851–79 гг. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Лаврентьевское Чухломского у.

КЛЯРИТСКИЙ Лев Иванович (1827 – ?) – сын 
пономаря Онуфриевской церкви с. Верхово-
лостное Кологривского у. Ивана Петрова.

КОТУРНИЦКИЙ Николай Александрович 
(1828 – ?) – сын священника Покровской церк-
ви с. Ножкино Чухломского у. Александра Ни-
коновича Котурницкого.

КРАСНОГОРСКИЙ Григорий Климентович 
(1826 – ?) – сын диакона Преображенской церк-
ви с. Красногорское Макарьевского у. Климента 
Григорьева.

КРАСНОПЕВЦЕВ Василий Георгиевич (1827 – 
1888 гг.) – сын священника Архангельской 
церкви с. Кувакино Нерехтского у. Георгия Ан-
дреевича Краснопевцева. С 1852 г. священник 
Троицкой церкви с. Шебал Галичского у.

КРЫЛОВ Иван Никанорович (1823 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Воронье Костром-
ского у. Никанора Макарова.

КРЫЛОВ Федор Алексеевич (1828 – 
09.11.1894 гг.) – с 1849 г. учитель уездного 
училища. С 1857 г. священник; в 1871–94 гг. 
священник Николаевской церкви с. Сеготь 
Юрьевецкого у. Благочинный.

ЛАГОВСКИЙ Михаил Александрович (1828 – 
?) – сын священника Николаевской церкви с. Ви-
чуга Кинешемского у. Александра Михайловича 
Лаговского. С 1849 г. диакон; в 1865–71 гг. диакон 
Воскресенской соборной церкви г. Ветлуги.

ЛАСКИН Николай Иванович (1828 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Ивана Михайловича Ласкина.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1826 – 
1895 гг.) – сын дьячка Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтского у. Ни-
колая Иванова. С 1850 г. священник Архангель-
ской церкви с. Березники Нерехтского у., 
в 1864 г. перемещен к Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Ключи Макарьевского у. С 1866 г. 
благочинный. С 1868 г. священник Ильинской 
церкви с. Старый Погост, что на р. Моче, Мака-
рьевского у. С 1873 г. священник Предтеченской 
церкви с. Болваницы того же у., в 1888 г. уволен 
за штат. С 1890 г. священник Крестовоздви-
женской церкви с. Тонкино Варнавинского у., 
в 1892 г. удален от места.
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ЛЕВАШЕВ Георгий Федорович (1828 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Вожеро-
во Кологривского у. Георгия Титыча Левашева. 
Учитель Солигаличского ДУ, в 1849 г. пере-
мещен в Галичское ДУ. С 1856 г. священник; 
в 1868–71–79 гг. священник Успенской церк-
ви, что у р. Волги, г. Костромы. С 1867 г. член 
консистории.

ЛЕВАШЕВ Федор Леонтьевич (1826 – ?) – сын 
дьячка Макариевской ружной церкви г. Унжи 
Макарьевского у. Леонтия Сергеева. В 1854 г. 
учитель Кинешемского приходского училища.

МАКАРОВСКИЙ Владимир Иванович 
(1823 – 17.04.1888 гг.) – сын дьячка Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. Ивана 
Петрова. С 1852 г. священник; в 1863–88 гг. 
священник Преображенской церкви с. Малая 
Вохтома Чухломского у.

МЕДИОКРИТСКИЙ Иван Ефимович (1827 – 
?) – сын дьячка Благовещенской церкви с. Ско-
робогатово Макарьевского у. Ефима Ивановича 
Медиокритского. С 1851 г. диакон Покровской 
церкви с. Романцево Буйского у., в 1871 г. диа-
кон Ильинской церкви с. Ковернино Макарьев-
ского у.

МИТИНСКИЙ Константин Владимирович 
(11.05.1826 – ?) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Митино Галичского у. (позднее дьячка Преоб-
раженской церкви погоста Верховье того же у.) 
Владимира Никифоровича Крылова.

МУРАВЬЕВ Дмитрий Львович (1826 – ?) – сын 
диакона Преображенской церкви с. Пелегово 
Макарьевского у. Льва Андреева. С июня 1851 г. 
священник Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у., в ноябре того же 1851 г. пере-
мещен к Предтеченской церкви с. Болваницы 
того же у. В апреле 1874 г. перемещен к Успен-
ской церкви с. Черемховец Чухломского у. С ав-
густа 1874 г. и в 1879 г. священник Ильинской 
церкви с. Старый Погост Макарьевского у.

НАРБЕКОВ Василий Иванович (1828 – ?) – 
с 1850 г. священник. В 1862–87 гг. священник 
Предтеченской церкви с. Парское Юрьевецко-
го у.

НЕВЕЛЬСКИЙ Михаил Георгиевич (1827 – 
1880) – сын дьячка Троицкой церкви с. Остре-
цово Нерехтского у. Георгия Григориева. 
В 1851 г. диакон; в 1863–79 гг. диакон Петро-
павловской церкви г. Костромы.

НЕВЗОРОВ Василий Иванович (1828 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у. Ивана Алексеева.

НЕВЗОРОВ Михаил Павлович (1830 – ?) – сын 
диакона Георгиевской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Павла Попова. С 1851 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Чудь Макарьев-

ского у., в 1862 г. перемещен к Воскресенской 
церкви с. Низкусь того же у., в 1887 г. уволен 
за штат. С 1887 г. священник Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Пахтаново Макарьевско-
го у. С 1889 г. и в 1899 г. вновь священник Вос-
кресенской церкви с. Низкусь.

НЕВЗОРОВ Петр
НЕЧАЕВ Александр Андреевич (1826 – ?) – 

сын священника Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что против слободы Решма, Кинешем-
ского у. Андрея Ефимовича Нечаева. С 1848 г. 
обучался в Санкт–Петербургской медико–хи-
рургической академии.

НИКОЛАЕВСКИЙ Федор Павлович (1825 – ?) – 
ын протоиерея Лухского Николаевского мона-
стыря Юрьевецкого у. Павла Николаевского.

НИКОЛЬСКИЙ Николай
ОРЛОВ Александр Стефанович (1828 – ?) – 

сын дьячка Николаевской церкви с. Ни-
кульское Нерехтского у. Стефана Алексеева. 
С 1850 г. служил писцом в Костромском При-
казе Общественного Призрения, коллежский 
регистратор.

ОРЛОВ Павел Иванович (22.06.1825 – 
09.11.1892 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви, что в Залесье, Солигаличского у. Ивана 
Петрова. С 1852 г. священник; в 1863–79 гг. свя-
щенник Вознесенской церкви, что на Высоке, 
Чухломского у. В 1886–91 гг. священник Нико-
лаевской церкви, что на Дорку, того же у., в мае 
1891 г. уволен за штат.

ОРНАТСКИЙ Илиодор Стефанович (1827 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Новлен-
ское Костромского у. Стефана Михайловича 
Орнатского. 

ОРФАНИТСКИЙ Василий Савельевич (1825 – 
?) – сын пономаря Покровской церкви г. Юрьев-
ца Савелия Максимова.

ОСТРЕЦОВСКИЙ Иван Васильевич (1825 – 
14.02.1879 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Острецово Нерехтского у. Василия Ивано-
вича Рассудина. С 1850 г. диакон; в 1871–79 гг. 
диакон Богородицкой церкви с. Оделево Нерех-
тского у.

ПАНИН Федор Илларионович (1826 – 
14.03.1891 гг.) – сын священника Богояв-
ленской церкви г. Нерехты Илариона Ге-
расимовича Панина. По окончании КДС 
сменил фамилию «Богоявленский» на «Па-
нин». С 1848 по 1850 гг. певчий в Архиерейском 
хоре. С 1851 г. священник Покровской церкви 
с. Валы Макарьевского у., в 1859 г. перемещен 
к Николаевской церкви с. Большое Яковлевское 
Нерехтского у. В 1868 г. перемещен к Христо-
рождественской церкви с. Городище Костром-
ского у., перемещен к Покровской церкви 
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с. Покровское, что при Белбажском монастыре, 
Макарьевского у. В 1873 г. перемещен к Бого-
родицкой церкви с. Арменки Нерехтского у., 
в 1880 г. переведен к Николаевской церкви по-
госта Малышев Костромского у. С 1881 г. свя-
щенник Христорождественского собора г. Ма-
карьева, в 1889 г. уволен за штат.

ПАНОВ Павел Ефимович (1828 – ?) – сын свя-
щенника Ильинской церкви с. Илешево Коло-
гривского у. Ефима Филимоновича Панова. 
В 1849 г. учитель в Солигаличском ДУ.

ПЕРЕБАСКИН Александр Иванович (1826 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
г. Луха Юрьевецкого у. Ивана Красовского. 

ПЕРНАТКИН Федор Михайлович (1825 – ?) – 
сын дьячка Ильинской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у. Михаила Андреева.

ПОБЕДИМСКИЙ Евгений Платонович (1826 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у. Платона Ивановича 
Победимского.

ПОКРОВСКИЙ Василий Петрович (1825 – 
1877 гг.) – сын пономаря Покровской церкви 
погоста Покровский, что на Письме, Буйско-
го у. Петра Михайловича Покровского. С 1851 г. 
священник; в 1871–77 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Кондома Макарьевского у.

ПОКРОВСКИЙ Иван
ПОСТНИКОВ Николай Павлович (1827 – 

28.05.1900 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви, что в Шири, Кологривского у. Павла 
Дмитриевича Постникова. С 1850 г. священ-
ник, с 1893 г. заштатный священник Троицкой 
церкви, что на Мостище, Галичского у. С 1875 г. 
благочинный. 

ПОТЕХИН Василий Адрианович (1827 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви, 
что на Суздальце, Галичского у. Адриана Ге-
оргиевича Воскресенского. С 1852 г. священ-
ник. В 1863–79 гг. священник Троицкой церкви 
с. Есипово Нерехтского у.

ПРАВДИН Иван Федорович (1827 – 
14.04.1902 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церки с. Никольское, что на Молохте, Нерехт-
ского у. Федора Семеновича Правдина. С 1852 г. 
диакон, с 1879 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви погоста Богородицкий, 
что на р. Ноле, Галичского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Виктор Николаевич – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. Николая Петрова. С 1848 г. 
канцелярский чиновник Костромской палаты 
гражданского суда, коллежский регистратор.

ПРИЛУЦКИЙ Доримедонт Федорович (1826 – 
?) – сын дьячка Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у. Федора Васильева. В 1848–

1852 гг. обучался в Московской ДА. Препода-
ватель Тульской ДС.

ПТИЦЫН Иван Никитич (1826 – 1879 гг.) – 
cын священника Рождественской церкви 
с. Матвеево Кологривского у. Никиты Петрови-
ча Птицына. С 1850 г. священник Богородицкой 
церкви с. Ухтубуж Кологривского у. 

ПТИЦЫН Павел Александрович (1828 – 
05.05.1900 гг.) – сын причетника Богородиц-
кой церкви с. Бушнево Чухломского у. (позднее 
причетника Богородицкой церкви с. Скоробо-
гатово Макарьевского у.) Александра Дмитрие-
вича Косаткина. С 1849 г. и в 1871 г. священник, 
в 1879–1900 гг. протоиерей Троицкого собора 
г. Варнавина. С 1858 г. благочинный округа, 
с 1891 г. благочинный городского собора. 

РАЗУМОВ Федор Иосифович (08.02.1824 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви, что в Ликурге, 
Буйского у. Иосифа Иванова. В 1851–63 гг. свя-
щенник Богородицкой церкви, что в Шушкодо-
ме, Буйского у.

РАЗУМОВСКИЙ Альвиан Федорович (1825 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви, 
что в Пеньках, Галичского у. (позднее свя-
щенника Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича) Федора Ивановича Разумовского. 
С 1849 г. канцелярский чиновник Костромской 
палаты гражданского суда.

РАЗУМОВСКИЙ Павел Сергеевич (01.01.1826 – 
1871 гг.) – сын пономаря Воскресенской церкви 
с. Муравьище Чухломского у. Сергея Леонтьева. 
С 1848 г. и в 1865 г. священник Николаевской 
церкви с. Клусиево Чухломского у. В 1871 г. свя-
щенник Воскресенской церкви погоста Ильин-
ский, что на Шаче, Буйского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Михаил Александрович 
(1825 – ?) – сын священника Смоленской церк-
ви с. Никульское Нерехтского у. Александра 
Максимовича Реформатского. С 1850 г. священ-
ник; в 1862–71 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Старо–Воскресенское Юрьевецкого у.

РОЗОВ Александр Васильевич (1827 – ок. 
1872 гг.) – сын священника Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что на Кубани, Костромско-
го у. Василия Арсеньева. С 1850 г. священник; 
в 1869–71 гг. священник Покровской церкви, 
что на Удгоде, Буйского у.

РОЗОВ Иван Алексеевич (1826 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви, что на Нее, Ма-
карьевского у. Алексея Покровского.

РОЗОВ Павел Михайлович (1826 – ?) – сын 
священника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Старо–Кобыльское Ярославской губ. Михаила 
Розова. 

РОСНИТСКИЙ (Росницкий) Василий – в 1864 г. 
статский советник в г. Костроме.
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РУБИНСКИЙ Алексей Захарович (1826 – 
28.04.1879 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Красногорское Макарьевско-
го у. Захария Рубинского. С 1849 г. священник; 
в 1865–79 гг. священник Преображенской церк-
ви с. Красногорское.

САХАРОВ Николай Николаевич (1827 – ?) – 
сын диакона Спасо–Преображенской церкви 
г. Костромы (позднее священника Всехсвят-
ской церкви г. Костромы) Николая Матвеевича 
Сахарова. С 1849 г. и в 1879 г. священник Всех-
святской церкви г. Костромы.

СЕРАПИХСКИЙ Василий – с 1849 г. канце-
лярский чиновник в Костромском губернском 
правлении, кроллежский регистратор.

СИРИН Флегонт Иванович (1827 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Потру-
сово Кологривского у. Ивана Сирина.

СМИРНОВ Иван 
СМИРНОВ Сергей Федорович (1824 – ?) – сын 

священника Николаевской церкви с. Лапшанга 
Варнавинского у. Федора Васильевича Смир-
нова. С 1849 г. канцелярский чиновник в Ко-
стромском губернском правлении, коллежский 
регистратор.

СОБОЛЕВ Иван Иванович (1825 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Малые Соли Ко-
стромского у. Ивана Игнатьевича Соболева. 
С 1853 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Исаково Макарьевского у. С 1860 г. 
и в 1880 г. священник Покровской церкви с. Ов-
сянка Варнавинского у.

СОБОЛЕВ Николай Антонович (04.02.1828 – 
03.07.1912 гг.) – сын священника, протоиерея 
Троицкой церкви с. Мироханово Чухломско-
го у. (позднее протоиерея Введенской церкви, 
что на Виге, Чухломского у.) Антония Власовича 
Соболева. С 1849 г. и в 1871 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Мироханово. Благочинный. В 
1871–72 гг. заведывал Чухломским Авраамие-
вым монастырем. В 1872 г. служил в Покровской 
церкви, что в Полянской слободе, г. Костромы, 
возвращен в с. Мироханово. С 1879 г. протоиерей 
Преображенского собора г. Чухломы, в 1882–83 гг. 
заведывал Чухломским Авраамиевым монасты-
рем. С 1906 г. заштатный протоиерей. Дворянин.

СОБОЛЕВ Федор Космич (01.02.1827 – ?) – 
сын дьячка Сретенской церкви погоста Сре-
тенский, что на р. Сахе, Галичского у. Космы 
Михайловича Нелюбова.

СОКОЛОВ Алексей Петрович (1828 – 
16.05.1879 гг.) – сын протоиерея Христорож-
дественской церкви г. Макарьева Петра Ни-
кифоровича Соколова. С 1850 г. священник; 
в 1863–79 гг. священник Христорождествен-
ской церкви с. Дороватово Ветлужского у.

СОКОЛОВ Дмитрий Иванович – с 1849 г. 
и в 1878 г. учитель в Николаевском, что в Боль-
ших Солях, приходском училище, губернский 
секретарь.

СОКОЛОВ Платон Иванович (1826 – ?) – сын 
священника Васильевской церкви с. Шохна Не-
рехтского у. Ивана Ивановича Соколова.

СПЕРАНСКИЙ Иван Иванович (14.01.1827 – 
09.07.1890 гг.) – сын дьячка, диакона Введен-
ской церкви, что на Виге, Чухломского у. Ивана 
Ивановича Сперанского. С 1850 г. священник 
Покровской церкви с. Покровское, что на Нее, 
Макарьевского у. В 1871–73 гг. член правления 
Макарьевского ДУ. Благочинный.

СТРАХОВ Павел Иванович (06.11.1826 – ?) – 
сын дьячка Соборовской церкви с. Тушеби-
но Галичского у. Ивана Ивановича Страхова. 
С 1850 г. Покровской церкви с. Понга Коло-
гривского у. С 1873 г. священник Покровской 
церкви с. Покровское, что при Белбажском 
монастыре, Макарьевского у., в 1892 г. уволен 
за штат.

ТАРЕЛКИН Флегонт Иванович (1825 – 
30.07.1909 гг.) – сын дьячка Успенской церкви 
с. Холкино Ветлужского у. Ивана Алексееви-
ча Тарелкина. С 1848 г. учитель Костромско-
го ДУ, в 1849 г. перемещен в Кинешемское ДУ. 
С 1856 г. священник Костромского Крестовоз-
движенского женского монастыря. С 1866 г. 
священник, с 1891 г. протоиерей Цареконстан-
тиновской церкви г. Костромы. Член правле-
ния Костромского ДУ; гласный Костромской 
городской думы. Дворянин. 

ТАХИСТОВ Порфирий Александрович (1827 – 
?) – сын пономаря Предтеченской церкви 
с. Орехово Юрьевецкого у. (позднее диакона 
Троицкой церкви с. Воронцово того же у.) Алек-
сандра Афанасьевича Щедрова. В 1848–54 гг. 
законоучитель и учитель Завражского удельно-
го училища. С 1854 г. священник Преображен-
ской церкви г. Костромы, в 1869 г. перемещен 
к Параскевинской церкви г. Галича. С 1870 г. 
священник Николаевской церкви с. Болотово 
Костромского у., в августе 1878 г. перемещен 
к Казанской церкви с. Семеновское, что на Кол-
доме, Кинешемского у. С октября 1878 г. 
и в 1879 г. священник Успенской церкви с. До-
рофеево Макарьевского у. В 1883 г. священник 
Воскресенской церкви с. Владимирово Буйско-
го у. Священник Николаевской церкви с. Клу-
сиево Чухломского у., в 1887 г. удален. В 1892 г. 
заштатный священник.

ТРИХИНСКИЙ Федор Иванович (1825 – ?) – 
сын дьячка Васильевской церкви, что в Рыб-
ной Слободе, г. Галича Ивана Матвеева. С 1852 г. 
и в 1879 г. священник Архангельской церкви 
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с. Игнатовское Нерехтского у. В 1886 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Молохте, того же у. С 1887 г. и в 1895 г. 
священник Богородице–Скорбященской клад-
бищенской церкви с. Середа–Упино Нерехтско-
го у. Благочинный.

ТРОИЦКИЙ Александр Васильевич (1824 – 
?) – сын священника Покровской церкви, 
что при Тихоновой Пустыне, Юрьевецкого у.) 
Василия Ивановича Троицкого. С 1854 г. диа-
кон; в 1871–79 гг. диакон Воскресенской церк-
ви с. Васьковка Чухломского у.

УНИКОВСКИЙ Александр Иванович (1827 – 
1872 гг.) – сын священника Казанского собора 
г. Нерехты (позднее протоиерея Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы) 
Ивана Максимовича Униковского. В 1849–
51 гг. учитель в Карабановском сельском учи-
лище. С марта 1852 г. священник Ильинской 
церкви с. Проталинки Юрьевецкого у., в ав-
густе 1852 г. переведен к Успенской церкви, 
что в Андреевской Слободе, Костромского у. 
В марте 1855 г. перемещен к Богословской 
церкви, что при Ипатиевском монастыре, того 
же у. С октября 1855 г. священник Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы.

УСПЕНСКИЙ Павел Александрович (1826 – 
?) – сын диакона Успенской церкви г. Чухломы 
(позднее диакона Соборной Благовещенской 
церкви г. Буя) Александра Ивановича Арсеньева.

УСПЕНСКИЙ Петр Иосифович (1824 – 
12.10.1909 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Пеженга Кологривского у. (позднее 
священника Воскресенской церкви с. Пищи 
того же у.) Иосифа Абрамовича Варгасова. 
С 1848 г. законоучитель Горбунихинского сель-
ского училища. С 1860 г. священник Николаев-
ской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. С 1891 г. 
священник, с 1906 г. заштатный священник 
Ильинской церкви с. Чуркино того же у. 

УСПЕНСКИЙ Флегонт Иванович – с 1852 г. 
священник; в 1871 г. священник Ильинской 
церкви с. Родники Юрьевецкого у.

ФЛЕРОВ (Флоров) Иван Андреевич (1824 – 
?) – сын дьячка Флоровской церкви погоста 
Флоровский (Флоры) Нерехтского у. Андрея 
Яковлевича Певстова.

ЦВЕТКОВ Яков (? – 1853 г.) – священник Бла-
говещенской церкви с. Улошпань Нерехтско-
го у.

ЧИСТЯКОВ Василий Сергеевич (1825 – 
31.03.1892 гг.) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Николь-
ское, что в реках, Галичского у.) Сергея Георги-
евича Благовещенского. С 1851 г. священник; 

в 1865–92 гг. священник Сретенской церкви 
слободы Солдога Кинешемского у.

ШВАРЦЕВ Иван
ШИРЯЕВ Павел Алексеевич (08.12.1827 – 

17.04.1900 гг.) – сын диакона Богословской церкви 
с. Бараны Костромского у. Алексея Михайловича 
Ширяева. С 1850 г. и в 1890 г. священник Бого-
родицкой церкви погоста Котело Галичского у. 
Благочинный. С 1867 г. действительный член Ко-
стромского губернского статистического комите-
та. С 1890 г. протоиерей, в 1891 г. уволен за штат.

ЮВЕНСКИЙ Андрей Иванович (1827 – 
18.07.1914 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Пелегово Макарьевского у. 
Ивана Алексеевича Ювенского. C 1848 г. учи-
тель Макарьевского приходского училища, 
с 1852 учитель и наставник Макарьевского ДУ. 
С 1865 г. священник, с 1897 г. заштатный свя-
щенник Николаевской церкви г. Кадыя Мака-
рьевского у. С 1871 г. благочинный. 

ЮНОНИН Иван Ефимович (1826 – ?) – сын по-
номаря Благовещенской церкви с. Хрипелево 
Нерехтского у. Ефима Сергеевича Парского. 

ЯБЛОКОВ Николай Григорьевич (1826 – ?) – 
сын священника Богословской церкви с. Ба-
раны Костромского у. Григория Федоровича 
Яблокова.

ЯБЛОКОВ Федор Викторович (1827 – ? – 
с 1855 г. диакон; в 1861–71 гг. диакон Воскре-
сенской церкви, что в Дебре, г. Костромы.

ЯЗВИН Александр Васильевич (1828 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Ушаково 
Костромского у. Василия Пружининского. 
С 1850 г. и в 1879 г. священник Троицкой церк-
ви с. Ушаково.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БАЖЕНОВ Федор Иванович (29.08.1828 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Богоявленской церкви г. Галича Ивана Васи-
льевича Баженова. С 1849 г. дьячок, с 1889 г. за-
штатный псаломщик Успенской церкви с. На-
волоки Кинешемского у.

ГОЛУБЦЕВ Алексей Александрович (1830 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Нейское Коло-
гривского у. Александра Голубцева. В 1849 г. 
состоял на статской службе в Кологривском 
уездном суде.

ГРУЗДЕВ Евгений Михайлович (1826 – 
01.05.1894 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское Макарьевского у. Михаила 
Лазаревича Груздева. С 1849 г. дьячок, в 1890 г. 
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псаломщик, позднее заштатный псаломщик 
Рождество–Богородицкой церкви погоста Пре-
чистенский Макарьевского у. 

ЗНАМЕНСКИЙ Иван Тимофеевич (1827 – 
23.03.1905 г.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Знаменской церкви с. Стрельниково 
Галичского у. Тимофея Яковлева. В 1851–66 гг. 
дьячок, в 1890 псаломщик, в 1901–05 гг. за-
штатный псаломщик Успенской церкви с. Ду-
бяны Галичского у. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Никифорович (1828 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Вор-
жею, Костромского у. Никифора Алексеева. 
С 1848 г. пономарь Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у. С 1850 г. по-
номарь, с 1877 г. дьячок, в 1890–97 гг. псалом-
щик Спасо–Преображенской церкви посада 
Большие Соли того же у.

НАГРАДОВ Петр Евграфович (1830 – ранее 
1916 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря, дьячка Введенской церкви с. Пру-
жинино Нерехтского у. Евграфа Ивановича 
Наградова. С 1849 г. и в 1879 г. пономарь Вос-
кресенской церкви г. Нерехты. Псаломщик 
Богородицкой церкви с. Семеновское Нерехт-
ского у., уволен за штат. В 1895 г. заштатный 
псаломщик, значился при Воскресенской 
церкви г. Нерехты.

НАЛЕТОВ Андрей Федорович (01.07.1827 – 
1905 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 

дьячка Троицкой церкви, что в Чудце, Га-
личского у. Федора Стефановича Чудецко-
го. С 1848 г. дьячок Воскресенской церкви 
г. Кинешмы. С 1850 г. дьячок, в 1890–1905 гг. 
псаломщик Христорождественской церкви, 
что в Ликурге, Буйского у.

НАЛЕТОВ Филарет Федорович (1829 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Тро-
ицкой церкви, что в Чудце, Галичского у. Фе-
дора Стефановича Чудецкого. С 1849 г. дьячок, 
псаломщик Троицкой церкви, что в Чудце, 
в 1892 г. уволен за штат. В 1901 г. заштатный 
псаломщик.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Николае-
вич – с 1848 г. обучался в Санкт–Петербургской 
медико–хирургической академии.

РАЗУМОВСКИЙ Александр Сергеевич 
(24.10.1828 – 30.08.1890 гг.) – окончил сред-
нее отделение. Сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Муравьище Чухломского у. Сергея 
Леонтьева. С 1848 г. диакон; в 1863–86 гг. диа-
кон, в 1888–90 гг. священник Успенской церкви 
с. Сенная Чухломского у.

УХАНОВ Павел Васильевич (17.07.1827 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Архангельской церкви с. Муромцево Галичско-
го у. (позднее дьячка Ильинской церкви, 
что в Чудце, того же у.) Василия Яковлева. 
С 1852 г. канцелярский служитель в Костром-
ской ДК. С 1875 г. столоначальник, с 1881 г. 
и в 1895 г. титулярный советник.

 � Выпуск 1849 года
КРАСОВСКИЙ Александр Иванович – сын 

ключаря, протоиерея Успенского собора 
г. Костромы Ивана Васильевича Красовского. 
В 1849–1853 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА.

ЛАГОВСКИЙ Иван Евгеньевич (22.01.1832 – 
29.04.1884 гг.) – сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви посада Большие 
Соли Костромского у. Евгения Михайло-
вича Лаговского. В 1849–1853 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. Преподаватель 
в Пермской ДС. В монашестве Иероним, архи-
мандрит. Духовный писатель, историк и пе-
реводчик. Погребен на братском кладбище 
Александро–Невской Лавры в г. Санкт–Пе-
тербург.

СОБОЛЕВ Иван Антонович (1829 – 
22.10.1909 гг.) – сын священника, протоиерея 
Троицкой церкви с. Мироханово Чухломско-
го у. (позднее протоиерея Введенской церкви, 
что на Виге, того же у.) Антония Власовича Со-
болева. В 1849–1853 гг. обучался в Санкт–Пе-

тербургской ДА. С 1854 г. священник; с 1872 г. 
протоиерей столичной церкви Вознесения 
Господня. С 1879 г. благочинный церквей 1-го 
столичного округа. С 1897 г. настоятель Исаа-
киевского кафедрального собора.

СПАССКИЙ Иван Александрович (1830 – 
20.11.1904 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Карпово Варнавинского у. Алексан-
дра Афанасьевича Спасского. В 1849–1853 гг. 
обучался в Киевской ДА. С 1853 г. преподава-
тель КДС. В монашестве Сергий. Магистр (1855) 
и доктор (1876) богословия. Архиепископ Вла-
димирский и Суздальский. Историк. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГАПИТОВ Иван Агапитович (1832 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Семеновское–
Лапотное Кинешемского у. (позднее священ-
ника Троицкой церкви погоста Георгиевский, 
что на Старом, Солигаличского у.) Агапита 
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Алексеевича Агапитова. В 1848/49 уч. г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Аркадьевич (1830 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви г. Гали-
ча Аркадия Ивановича Алякритского. В 1849 г. 
обучался в низшем отделении КДС.

БЕЛОРОССОВ (Белоруссов) Иван Ефимо-
вич – сын дьячка Николаевской церкви с. Во-
жерово Кологривского у. Ефима Алексеевича 
Белоруссова. В 1849 г. обучался в среднем от-
делении КДС.

БЕЛЯЕВ Павел Гаврилович (1831 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви с. Унорож 
Галичского у. Гавриила Стефановича Беляева. В 
1848/49 уч. г. обучался в низшем отделении КДС.

БЕЛЯЕВСКИЙ Иван Григорьевич (1833 – ?) – 
сын диакона Богородицкой церкви погоста 
Лезговец Кинешемского у. Григория Евдоки-
мовича Уракова. В 1848/49 уч. г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

ГУСЕВ Николай Андреевич (1832 – ?) – уволен 
из низшего отделения. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. Ан-
дрея Александровича Гусева. 

КОЗЫРЕВ Платон Тимофеевич (1833 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын священни-
ка, регента Архиерейского хора при Троицком 
кафедральном соборе г. Костромы Тимофея 
Денисовича Козырева. 

КОПОСОВ Иван Григорьевич (1831 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын священника 
Георгиевской церкви с. Верховолостное Коло-
гривского у. Григория Максимовича Копосова. 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Сергей Семенович (1828 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Троицкой церкви с. Красное–Сумароковых Не-
рехтского у. Семена Алексеева. С 1849 г. дьячок, 
в 1890–91 гг. псаломщик, в 1899 г. заштатный 
псаломщик Николаевской церкви с. Ногино 
Нерехтского у.

ЛЕБЕДЕВ Николай Арсеньевич (1828 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Турдиево 
Кологривского у. Арсения Федоровича Попова. 
С 1846 г. и в 1849 г. обучался в низшем отделе-
нии КДС.

МАКАРЬЕВСКИЙ Василий Максимович (1829 – 
12.10.1905 г.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Рождество–Богородицкой церкви 
с. Якунькино Макарьевского у. Максима Гера-
симова. С 1849 г. дьячок, в 1890–1905 гг. диакон 
Рождество–Богородицкой церкви с. Якунькино.

МАНСВЕТОВ Михаил Владимирович (1827 – 
ок. 1888 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Предтеченской церкви с. Иванькови-
цы Кинешемского у. Владимира Алексеевича 
Предтеченского. С 1849 г. пономарь, с 1850 г. 

и в 1880 г. дьячок Николаевской церкви пого-
ста Нодога Макарьевского у.

МЕДИОЛАНСКИЙ Александр Петрович – сын 
священника Богородицкой церкви с. Березни-
ки Нерехтского у. Петра Андреевича Медио-
ланского. В 1848/49 уч.г. обучался в низшем 
отделении КДС.

МИЛОВАНОВ Михаил Тихонович (1832 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевец-
кого у. Тихона Ивановича Владимирова. 

МИХАЙЛОВСКИЙ Иван Васильевич (1830 – 
11.02.1910 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Рождество–Богородицкой церкви с. Ми-
хайловское Чухломского у. Василия Ефимовича 
Лебедева. На службе – с 1849 г. В 1866–68 гг. гу-
бернский секретарь. С 1881 г. и в 1895 г. архива-
риус в Костромской ДК, титулярный советник. 
Бывший архивариус.

НАГРАДОВ Андрей Космич (02.10.1829 – 
1883 гг.) – сын дьячка Преображенской церкви, 
что в Попково, Галичского у. Космы Андреева. 
Обучался в КДС. С 1849 г. пономарь, с 1859 г. 
дьячок Преображенской церкви погоста Вер-
ховье Галичского у.

ОСТРОВСКИЙ Федор Александрович 
(08.11.1829 – ?) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское, что в Арзубовских починках, Вар-
навинского у. Александра Ларионова. С 1849 г. 
пономарь Преображенской церкви с. Спасское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у., в 1850 г. 
переведен к Успенской церкви с. Печенкино 
того же у. С 1863 г. и в 1883 г. пономарь, в 1890–
1900 гг. псаломщик Трехсвятительской церкви 
с. Карпуниха Ветлужского у.

ПАНОВ Павел Иванович – уволен из низшего 
отделения. Сын пономаря, дьячка Николаевской 
церкви погоста Горки, что на Пенье, Галичского у. 
Ивана Алексеевича Панова. С 1852 г. и в 1866 г. 
пономарь Благовещенской церкви г. Костромы.

ПЛАТОНОВ Павел Иванович (1833 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви г. Кинешмы 
Ивана Платоновича Платонова. В 1848/49 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

ПОКРОВСКИЙ Дмитрий Андреевич (1830 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Покровской церкви с. Давидовское Не-
рехтского у. Андрея Семеновича Сыпановского. 
В 1850 г. уволен из духовного звания.

ПОКРОВСКИЙ Иван Николаевич (1833 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын дьячка По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского у. 
Николая Иванова. 

ПОКРОВСКИЙ Николай Георгиевич – уволен 
из низшего отделения. Сын дьячка Покровской 
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церкви с. Романцево Буйского у. Георгия Ника-
норовича Покровского. 

ПОТЕХИН Павел Владимирович (1833 – ранее 
1886 гг.) – уволен из низшего отделения. Сын 
диакона Предтеченской церкви с. Иванькови-
цы Кинешемского у. Владимира Алексеевича 
Предтеченского. Пономарь Предтеченской 
церкви с. Иваньковицы.

РУБИНСКИЙ Василий Захарович (1829 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Преображенской церкви с. Красногорское Ма-
карьевского у. Захария Рубинского. 

САХАРОВ Василий Иванович (1834 – ?) – сын 
дьячка Трех–Святительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. Ивана Дмитриевича Сахаро-
ва. С 1848 г. обучался в низшем отделении КДС, 
в 1849 г. переведен в Вифанскую ДС.

САХАРОВ Яков Алексеевич (1828 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви г. Буй Алексея 

Александрова. С 1846 г. и в 1849 г. обучался 
в низшем отделении КДС. В 1859–65 гг. дьячок 
Воскресенской церкви г. Буй.

СОБОЛЕВ Василий – уволен из низшего отде-
ления. Сын иеромонаха Костромского Ипатьев-
ского монастыря Матвея. 

СОЛНЦЕВ Андрей Ильич (1829 – ?) – сын свя-
щенника Богородице–Рождественской церкви 
с. Сынково Галичского у. Ильи Афанасьевича 
Секованова. В 1849 г. обучался в низшем от-
делении КДС. С 1855 г. диакон; в 1863–88 гг. 
диакон Воскресенской церкви с. Глазуново 
Чухломского у.

УСПЕНСКИЙ Василий Яковлевич (1830 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын псаломщика. 
С 1849 г. дьячок Воскресенской церкви с. Нежи-
тино Макарьевского у. С 1853 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Углец Кинешемского у., 
с 1906 г. и в 1918 г. заштатный псаломщик.

 � Выпуск 1850 года
АЛЬБОВ Михаил Стефанович (1830 – ?) – сын 

диакона Флоро–Лавровской церкви погоста 
Флоровский Нерехтского у. Стефана Дмитри-
евича Альбова.

АЛЬБОВ Федор Алексеевич (1830 – 
01.06.1897 гг.) – сын диакона Георгиевской 
церкви с. Митино Верховье Солигаличского у. 
Алексея Евсевиева. В 1850–1854 гг. обучался 
в Московской ДА. В 1854 г. учитель Парфеньев-
ского приходского училища. Преподаватель 
в КДС, с 1857 г. член педагогического правле-
ния семинарии, священник. В 1866 г. священ-
ник Алексеевской церкви г. Костромы. С 1881 г. 
священник, с 1887 г. протоиерей Предтечен-
ской церкви г. Костромы.

АЛЯКРИТСКИЙ Василий Николаевич (1830 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у. Николая Ивановича Титова. 
В 1883 г. священник г. Виндавы Курляндской 
епархии.

АРСЕНЬЕВ Василий Федорович (1829 – 
16.02.1887 гг.) – сын дьячка Рождественской 
церкви с. Торманово Солигаличского у. Федора 
Гавриловича Арсеньева. С 1854 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Матвеево 
Кологривского у., в 1876 г. уволен за штат.

БЕЛИКОВ Павел Лукич (1830 – ?) – сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Юрьевское 
Нерехтского у. Луки Васильевича Беликова. 
С 1853 г. священник; в 1863–90 гг. священник 
Богоявленской церкви с. Юрьевское.

БЕЛИКОВ Сергей Дмитриевич (1830 – ?) – 
сын дьячка Крестовоздвиженской церкви 
с. Исаково Юрьевецкого у. Дмитрия Иванова.

БЕЛОРУСОВ Федор Алексеевич (1829 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Ме-
лечкино Юрьевецкого у. Алексея Михайловича 
Белорусова. В 1863 г. священник Архангельской 
церкви с. Архангельское, что на Волу, Варна-
винского у.

БЕЛЯЕВ Александр Иванович (1830 – ?) – сын 
смотрителя Галичских ДУ, протоиерея Га-
личского Преображенского собора Ивана Сте-
фановича Беляева. В 1850 г. состоял на службе 
в гражданском правительстве.

БЕЛЯЕВ Афиноген (Афанасий ?) Петрович 
(1824 – ?) – сын пономаря Предтеченской церк-
ви с. Парское Юрьевецкого у. Петра Андрееви-
ча Предтеченского.

БЕЛЯЕВ Георгий Петрович (1828 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Грудево 
Кост ромского у. Петра Иосифовича Грудева. 
В 1863 г. священник Предтеченской церкви 
с. Карцево Ветлужского у.

БЕЛЯЕВ Дмитрий Васильевич (1828 – 
21.03.1903 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Демидово Нерехтского у. Васи-
лия Николаевича Беляева. С 1853 г. священник. 
В 1865–96 гг. священник Покровской церк-
ви с. Кулиги Нерехтского у., в 1896 г. уволен 
за штат.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Петр Максимович (1828 – 
?) – сын дьячка Благовещенской церкви с. Бла-
говещенское Варнавинского у. Максима Мала-
хиевича Орнацкого.

БОГОВСКИЙ Александр Иванович (1829 – 
27.10.1909 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Боговское Макарьевского у. Ивана 
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Александровича Чистякова. В 1852–58 гг. учи-
тель сельского училища. С 1858 г. священник; 
в 1871–1906 гг. священник Ильинской церкви 
с. Княжая Кологривского у., в 1906 г. уволен 
за штат.

БОГОСЛОВСКИЙ Петр Иванович (1830 – 
29.01.1893 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у. Ивана Пет-
ровича Богословского. С 1854 г. священник; 
в 1863–89 гг. священник Афанасие–Кириллов-
ской церкви с. Старое Дворище Кинешемско-
го у., в 1889 г. уволен за штат.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Александр Михайлович 
(1830 – 10.06.1893 гг.) – сын священника Бого-
явленской церкви с. Юрьевское Нерехтского у. 
Михаила Ивановича Богоявленского. С 1852 г. 
священник; в 1865 г. священник Троицкой 
церкви с. Писцово Нерехтского у., в 1871–79 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Писцово. 
В 1887–93 гг. священник Троицко–Воскресен-
ской церкви с. Писцово.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Евгений Дмитриевич 
(1828 – 1881 гг.) – сын дьячка Богоявленской 
церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Дмитрия 
Григорьевича Богоявленского. С 1853 г. свя-
щенник Введенской церкви с. Григорьевское 
Нерехтского у.

БУШНЕВСКИЙ Николай Тимофеевич (1829 – 
12.04.1906 гг.) – сын диакона Богородицкой 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Тимофея 
Ивановича Протопопова. С 1852 г. священник; 
в 1871 г. священник Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. В 1879–88 гг. свя-
щенник, с 1888 г. протоиерей Воскресенской 
церкви, что в Дебре, г. Костромы. Благочинный. 
Краевед. Убит.

ВВЕДЕНСКИЙ Елпидифор Иосифович (1826 – 
1872 гг.) – сын пономаря Введенской церкви 
с. Медведиха Варнавинского у. Иосифа Алек-
сеевича Лазарева. С 1853 г. диакон Введенской 
церкви с. Медведиха.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Тимофей Стефанович – сын 
пономаря Преображенской церкви с. Столпино 
Макарьевского у. Стефана Андреева.

ВЕСИН Тимофей Иванович (18.02.1826 – 
1876 гг.) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что на р. Вексе, Галичско-
го у. Ивана Иулианова. С 1854 г. священник; 
в 1863–76 гг. священник Васильевской церкви 
с. Демьяново Солигаличского у.

ВЕСНОВСКИЙ Александр Иванович (1830 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. То-
рино Кологривского у. Ивана Поликарповича 
Весновского.

ВЕСНОВСКИЙ Иван Иванович (1832 – ?) – сын 
священника Вознесенской церкви с. Вознесен-

ское, что при г. Унже, Макарьевского у. Ивана 
Григорьевича Весновского. В 1851–1855 гг. об-
учался в Санкт–Петербургской ДА. В монаше-
стве Киприан. Иеромонах. 

ВИНОГРАДОВ Иван Авксентьевич (1829 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Холм 
Галичского у. Авксентия Иеремеевича Холмов-
ского. С 1853 г. священник; в 1863–71 гг. свя-
щенник Троицкой церкви с. Митино Галичско-
го у.

ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич (1830 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Корцово 
Солигаличского у. Григория Никитича Вино-
градова.

ВИХРЕВ Матвей Васильевич (1827 – ?) – сын 
диакона Рождественской церкви с. Матвеево 
Кологривского у. Василия Михайловича Вихре-
ва. В 1855–63 гг. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское–Валявкиных Кологривского у.

ВИШНЕВСКИЙ Василий Дмитриевич (1828 – 
19.01.1887 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Дмитрия Ива-
новича Вишневского. С 1853 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Говеново Галичского у.

ВЛАДИМИРОВ Иван Иванович (1826 – 
28.05.1904 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Залужье Костромского у. Ивана 
Стефанова. С 1852 г. священник; в 1863–1904 гг. 
священник Ильинской церкви, что в Селитской 
волости, Галичского у.

ВЛАДИМИРОВ Иван Иванович (1827 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Углец Ки-
нешемского у. Ивана Федорова.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(1829 – 24.10.1885 гг.) – сын священника Вос-
кресенской церкви с. Устьнейское Макарьев-
ского у. Василия Михайловича Воскресенского. 
С 1852 г. учитель, наставник народного учили-
ща в с. Извал. С 1854 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Устьнейское. С 1864 г. благочин-
ный. С 1867 г. член правления Макарьевского 
ДУ. В 1871 г. перемещен к Воскресенской со-
борной церкви г. Ветлуги, в 1872 г. возвращен 
в с. Устьнейское. Благочинный.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Иванович (1827 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Исупово 
Буйского у. Ивана Петровича Воздвиженского. 
С 1854 г. и в 1871 г. священник Николаевской 
церкви с. Хороброво Макарьевского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел Адрианович (1829 – 
ок. 1898 гг.) – сын псаломщика Воскресенской 
церкви погоста Низкусь Макарьевского у. 
Адриана Абрамовича Шигина. С 1850 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Карпово Варна-
винского у. В 1863–69 гг. священник Никола-
евской церкви с. Никольское, что за р. Волгой, 
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г. Костромы, в 1869 г. отстранен от должности, 
в 1871 г. низведен в псаломщика. С 1878 г. свя-
щенник Крестовоздвиженской церкви с. Тон-
кино Варнавинского у., с 1889 г. и в 1890 г. 
заштатный священник, запрещен в священ-
нослужении.

ГАРСКИЙ Николай Иванович (1831 – ?) – сын 
священника Георгиевской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Ивана Прокопьевича Гарского. 
В 1852–55 гг. священник Георгиевской церкви 
с. Каликино.

ГОЛУБЕВ Иван Матвеевич (1829 – ?) – сын 
священника Димитриевской церкви, что на  
ГРИВЕ, Солигаличского у. Матвея Петрова.

ГОРИЦКИЙ Виктор Абрамович (25.09.1830 – 
24.01.1894 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Горкино Нерехтского у. Абрама 
Федоровича Агилинского. В 1851–53 гг. учитель 
сельского училища. С 1853 г. и в 1863 г. священ-
ник Успенской церкви с. Наволоки Кинешем-
ского у. В 1871–85 гг. священник, с 1885 г. про-
тоиерей Николаевской церкви с. Вичуга того 
же у. Благочинный.

ГОРОДКОВ Иван Петрович (01.02.1828 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Богородицкой церкви 
с. Богородское Галичского у. (позднее священ-
ника Ильинской церкви, что в Селитской воло-
сти, Галичского у.) Петра Григорьевича Ильин-
ского. 

ГОРСКИЙ Иван Львович (1830 – 26.11.1905 гг.) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Ново–
Воскресенское Юрьевецкого у. Льва Алексееви-
ча Горского. С 1852 г. священник; в 1866–89 гг. 
священник Архангельской церкви с. Мелеч-
кино Юрьевецкого у. В 1889 г. перемещен 
к Ильинской церкви с. Ковернино Макарьев-
ского у., в декабре 1903 г. уволен за штат. До 
1892 г. благочинный.

ГРАЦИАНСКИЙ Полиевкт Михайлович (1828 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Лучкино Юрьевецкого у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Нагорное Кине-
шемского у. )Михаила Михайловича Грациан-
ского. 

ГРУЗДЕВ Семен Яковлевич (1830 – ?) – сын 
дьячка Соборовской церкви с. Тушебино Га-
личского у. Якова Васильева.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Петрович (1828 – 
?) – сын дьячка Цареконстантиновской церкви 
г. Костромы Петра Ивановича Прибыткова.

ЗАРАЙСКИЙ Александр Дмитриевич (1828 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. За-
райское Юрьевецкого у. Дмитрия Ивановича 
Рыбнева. С 1854 г. священник. В 1871–90 гг. свя-
щенник Троицкой церкви с. Кандаурово Юрье-
вецкого у., в 1890 г. уволен за штат.

ЗАРНИЦЫН Андрей Алексеевич (1830 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Рябцово 
Буйского у. Алексея Андреевича Зарницына. 

ЗАРИН Андрей Михайлович (1826 – ?) – сын 
пономаря Покровской церкви с. Заболотское 
Ветлужского у. Михаила Яковлева.

ЗОРИН Павел Саввич (1827 – 1880 гг.) – сын 
священника Николаевской церкви с. Тонша-
ево Ветлужского у. Саввы Ивановича Зорина. 
С 1851 г. и в 1854 г. священник Троицкой церк-
ви с. Карпово Варнавинского у., в 1861 г. свя-
щенник Преображенской церкви г. Нерехты. 
В 1863–80 гг. священник Николаевской церкви 
с. Тоншаево. Этнограф.

ИОРДАНСКИЙ Георгий Михайлович (1829 – 
?) – сын священника, протоиерея Димитриев-
ской церкви с. Исаево Буйского у. Михаила Его-
ровича Иорданского. С 1850 г. законоучитель, 
с 1854 г. и в 1871 г. священник Крестовоздви-
женской церкви г. Кинешмы.

ИОРДАНСКИЙ Иван Пантелеймонович 
(1830 – ?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Си-
гондино Галичского у. Пантелеймона Яковлева.

КАЛЛИСТОВ Никанор Яковлевич 
(26.07.1827 – ?) – сын священника, протоиерея 
Рождественской церкви с. Игнатово Галичско-
го у. Якова Семеновича Каллистова. С 1852 г. 
священник Николаевской церкви с. Олифино 
Галичского у. С 1862 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Понизье Галичского у., в 1904 г. 
уволен за штат.

КАСТОРСКИЙ Павел Тимофеевич (1828 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви с. Гу-
сево Солигаличского у. Тимофея Андреевича 
Касторского. 

КИШИНСКИЙ Николай Григорьевич (1827 – 
?) – сын дьячка Богородицкой церкви с. Ки-
шино Костромского у. Григория Алексеевича 
Кишинского. С 1853 г. священник. В 1871 г. 
священник Белбажского Троицкого девичьего 
монастыря Макарьевского у. В 1879 г. священ-
ник Предтеческой церкви с. Орехово Юрьевец-
кого у.

КРАСНОПЕВЦЕВ Федор Дмитриевич (1828 – 
?) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Шухомоша Нерехтского у. (позднее диакона 
Воскресенской церкви с. Нежитино Макарьев-
ского у.) Дмитрия Ивановича Пиняева.

ЛЕБЕДЕВ Николай Тихонович (1830 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Пеньки Ки-
нешемского у. (позднее священника Соборов-
ской церкви с. Тушебино Галичского у.) Тихона 
Федоровича Постникова.

ЛЕБЕДЕВ Павел Маркович (1827 – 
18.03.1899 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Ширь Кологривского у. Марка Ива-
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новича Лебедева. С 1854 г. и в 1892 г. священ-
ник, позднее заштатный священник Троицкой 
церкви с. Шебал Галичского у. 

МАГНИТСКИЙ (Магницкий) Корнилий Васи-
льевич (1827 – 24.01.1917 гг.) – сын пономаря 
Николаевской церкви с. Шуда Варнавинско-
го у. Василия Тихонова. С 1853 г. священник 
Успенской церкви с. Черемховец Чухломско-
го у. В 1865–90 гг. священник Троицкой церкви, 
что в Олеше, Галичского у., позднее заштатный 
священник, в 1898 г. запрещен в священнослу-
жении. В 1904 г. заштатный священник Тро-
ицкой церкви с. Чмутово Галичского у. В 1910–
17 гг. священник в с. Олеш.

МАЛЬГИН Иван Евграфович (1828 – ранее 
1889 гг.) – сын дьячка Успенской церкви с. Пор-
хачево Юрьевецкого у. Ефграфа Матвеевича 
Острецовского. С 1855 г. священник Никола-
евской церкви с. Солониково Костромского 
у. С 1861 г. священник Николаевской церкви, 
что на Дорку, Чухломского у. С 1871 г. и в 1880 г. 
священник Тихвинской церкви с. Ильинское–
Заборское Макарьевского у.

МАХРОВСКИЙ Иван Семенович (1829 – 
27.03.1901 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Жилино Солигаличского у. 
(позднее священника Параскевинской церк-
ви, что в Рыбной слободе, г. Галича) Семена 
Васильевича Махровского. С 1854 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Двоюникольское 
Галичского у. В 1866 г. переведен к Покров-
ской церкви с. Романцево Буйского у. С 1872 г. 
священник Христорождественской церкви, 
что в Ликурге, того же у., в 1888 г. перемещен 
к Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у. 
Священник Казанской церкви с. Красные Уса-
ды Макарьевского у., с 1889 г. священник Пред-
теченской церкви с. Иваньковицы Кинешем-
ского у. С 1892 г. священник Казанской церкви 
с. Новое Галичского у.

МИЛОВСКИЙ Георгий Иванович (1830 – 
1883 гг.) – сын священника Казанской церкви 
с. Кощеево Нерехтского у. Ивана Суздальцева. 
С 1855 г. и в 1872 г. священник Воскресенской 
церкви с. Ермолино Нерехтского у. В 1879–
80 гг. священник Богородицкой церкви с. Оде-
лево Нерехтского у. До 1883 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Горкино того же у.

МИРМИКОВ Алексей Иванович (1829 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви, что в По-
низье, Галичского у. Ивана Семеновича Калин-
никова. В 1850–1854 гг. обучался в Московской 
ДА.

МИРМИКОВ Петр Иванович (01.06.1828 – ?) – 
сын канцеляриста Судиславского духовного 
правления Ивана Ивановича Мирмикова.

МУСИН Ардалион Семенович (1829 – ?) – сын 
священника Онуфриевской церкви г. Кологри-
ва (позднее священника Успенского собора г. 
Кологрива) Семена Евтихиевича Мусина.

НЕВСКИЙ Александр Иванович (20.11.1830 – 
?) – сын дьячка Спасовходского собора 
г. Юрьевца, диакона Покровской церкви 
с. Валы Макарьевского у. Ивана Тимофеевича 
Лазаревского. С 1852 г. учитель Костомского 
сельского училища Галичского у. С 1853 г. свя-
щенник Одигитриевской церкви с. Ушаково 
Буйского у., в 1885 г. удален от места с запре-
щением священнослужения. С 1886 г. и в 1887 г. 
священник Предтеченского Железноборовско-
го монастыря.

НИКИФОРОВСКИЙ Василий Андреевич 
(27.02.1827 – ?) – сын пономаря Михайловской 
церкви с. Никифорово Костромского у. Андрея 
Яковлева. С 1854 г. священник Архангельской 
церкви с. Ильинское–Толбухиных Нерехтско-
го у. С 1867 г. священник, с 1892 г. и в 1909 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Баки Варнавинского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Василий Яковлевич 
(1827 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Гусево Солигаличского у. Якова 
Григорьевича Груздева. С 1853 г. священник; 
в 1866–71 гг. священник Покровской церкви 
с. Торино Кологривского у.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Михайлович (22.05.1828 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что на Дорку, Чухломского у. Михаила Федоро-
вича Озерова. Обучался в КДС, в 1850 г. переме-
щен в Черниговскую ДС. 

ОСТРОВСКИЙ Александр Васильевич (1827 – 
20.04.1889 гг.) – сын диакона Богоявленской 
церкви с. Владычное Кинешемского у. Васи-
лия Стефановича Горского. С 1854 г. священник 
Воскресенской церкви с. Нежетино Макарьев-
ского у. В 1877 г. перемещен к Рождество–Бо-
городицкой церкви погоста Пречистенский 
Макарьевского у. Благочинный.

ОСТРОВСКИЙ Николай Игнатьевич (1828 – 
23.06.1888 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви, что на Острову, Чухломского у. Игна-
тия Федоровича Островского. С 1854 г. диакон; 
в 1863–88 гг. диакон Воскресенской церкви, 
что в Понизье Галичского у.

ПАНОВ Николай Григорьевич (1831 – 
05.01.1894 гг.) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. Григория 
Ивановича Панова. С 1851 г. учитель в Конте-
евском сельском училище. С 1856 г. священник 
Ильинской церкви с. Ильинское, что за Богояв-
ленским монастырем, Костромского у. С 1874 г. 
священник Введенской церкви с. Буяково того 



392

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

же у. С 1891 г. священник Богородицкой церкви 
погоста Храмки Галичского у.

ПАРИЙСКИЙ Андрей Андреевич (1827 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Одоевское 
(с. Адуевское) Ветлужского у. Андрея Иванови-
ча Адуевского.

ПЕРНАТКИН Иван Иванович (1828 – ?) – сын 
дьячка Васильевской церкви с. Шохна Нерех-
тского у. (позднее пономаря Предтеченской 
церкви с. Парское Юрьевецкого у.) Ивана Ва-
сильевича Тяпкова. Священник Богословской 
церкви погоста Богословский Нерехтского у. 
Священник Воскресенской церкви с. Горки–
Чириковых Нерехтского у.

ПЛЁСОГОРСКИЙ Клавдий Александрович 
(1830 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
г. Плёса Нерехтского у. Александра Яковлевича 
Плёсогорского.

ПОЛИСАДОВ Василий Петрович (1827 – ?) – 
сын дьячка Архангельской церкви с. Игнатов-
ское Нерехтского у. Петра Германова. Обучался 
в Санкт–Петербургской ДС, в 1849 г. перемещен 
в КДС. В 1863 г. священник Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у.

ПОНИЗОВСКИЙ Василий Евграфович (1830 – 
ранее 1886 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви, что в Понизье, Галичского у. Евграфа 
Ивановича Весновского. Священник Казанской 
церкви с. Шадрино Макарьевского у.

ПОПОВ Николай Васильевич (08.05.1827 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ло-
сево Солигаличского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Богчино Галичского у.) 
Василия Ивановича Попова.

ПОТЕХИН Григорий Иванович (1826 – 
18.10.1912 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви погоста Благовещенский, что на Сен-
деге, Буйского у. Ивана Яковлева. С 1854 г. ди-
акон Архангельской церкви с. Кордобово Ко-
стромского у. С 1878 г. священник Покровской 
церкви с. Носакино Буйского у., в августе 1901 г. 
уволен за штат. 

ПТИЦЫН Арсений Петрович (1830 – ок. 
1874 гг.) – сын дьячка Рождественской церкви 
с. Матвеево Кологривского у. Петра Семенова. 
С 1856 г. и в 1871 г. священник Успенского со-
бора г. Кологрива.

ПТИЦЫН Капитон Иванович (1827 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Даниловское Ки-
нешемского у. Ивана Ефимовича Птицына.

ПТИЦЫН Николай Никитич (1831 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви с. Матве-
ево Кологривского у. Никиты Петровича Пти-
цына. С 1853 г. священник; в 1859–71 гг. свя-
щенник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Матвеево. С 1859 г. благочинный.

РОЗИН Николай Николаевич (1828 – ?) – сын 
священника, протоиерея соборной Воскресен-
ской церкви посада Большие Соли Костромско-
го у. Николая Михайловича Розина. 

РОЙСКИЙ Платон Георгиевич (1827 – 
02.05.1899 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Коршунское Макарьевского у. Егора 
Михайлова. С 1853 г. священник Преображен-
ской церкви с. Выродково Костромского у., 
в 1857 г. перемещен к Покровской церкви 
с. Покровское, что при Троицком Белбажском 
женском монастыре, Макарьевского у. С 1867 г. 
священник Христорождественской церкви 
г. Юрьевца. С 1873 г. и в 1890 г. священник По-
кровской церкви с. Покровское, что при Троиц-
ком Белбажском девичьем монастыре. В 1891 г. 
священник Покровской церкви с. Понга Коло-
гривского у. В 1892–99 гг. священник Покров-
ской церкви с. Покровское, что при Троицком 
Белбажском девичьем монастыре.

РЯЗАНОВСКИЙ Павел Георгиевич (1828 – ?) – 
сын диакона Вознесенской церкви с. Рязаново 
Галичского у. Георгия Иванова.

СЕРАФИМОВ Константин Алексеевич (1828 – 
ок. 1889 гг.) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Пельна Юрьевецкого у. Алексея Никаноро-
вича Серафимова. С 1854 г. священник Рожде-
ственской церкви с. Кизликово Нерехтского у., 
в 1859 г. перемещен к Троицкой церкви с. Крас-
ное Сумароковых того же у. С 1866 г. и в 1881 г. 
священник, позднее заштатный священник 
Богословской церкви, что при Ипатиевском 
монастыре, г. Костромы.

СОКОЛОВ Александр Петрович (1831 – ?) – 
сын дьячка Предтеченской церкви с. Шухомо-
ша Нерехтского у. Петра Иванова.

СОКОЛОВ Евгений Иванович (14.01.1829 – 
02.06.1897 гг.) – сын священника Васильев-
ской церкви с. Шохна Нерехтского у. Ивана 
Ивановича Соколова. С 1853 г. священник. 
В 1863–79 гг. священник, в 1885–97 гг. прото-
иерей Петропавловской церкви г. Костромы. 
Благочинный.

СОКОЛОВ Иван Александрович (1829 – 
13.11.1902 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Серапиха Чухломского у. Александра 
Иванова. С 1854 г. священник Параскевинской 
церкви г. Галича. С 1873 г. священник Введен-
ской церкви с. Каликино Чухломского у., в сен-
тябре 1901 г. уволен за штат.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович (1830 – 
01.12.1893 гг.) – сын пономаря Богородицкой 
церкви с. Строева Гора Нерехтского у. Алек-
сандра Яковлевича Сахарова. С 1854 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Сотницы Нерех-
тского у.
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ТАРЕЛКИН Павел Иванович (1828 – ?) – сын 
пономаря, дьячка Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского у. Ивана Алексеевича Тарелкина. 
В 1881 г. священник в Кельминской слободе 
Иркутской губ.

ТРОИЦКИЙ Иван Александрович (1827 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Острецово 
Нерехтского у. Александра Васильева.

УДГОДСКИЙ Иван Стефанович (1828 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви, что на Удгоде, 
Буйского у. Стефана Васильевича Удгодского. 
С 1854 г. послушник Костромского кафедрадь-
ного первоклассного Ипатиевского монастыря, 
в 1858 г. постригся в монашество – Иоанникий, 
рукоположен в иеродиакона, с 1862 г. иеромо-
нах. С 1886 г. настоятель Предтеченского Же-
лезноборовского монастыря.

УСПЕНСКИЙ Матвей Тимофеевич 
(01.08.1827 – 10.12.1892 гг.) – сын диако-
на Богоявленской церкви с. Мышкино Буй-
ского у. Тимофея Стефановича Писемского. 
С 1852 г. священник Христорождественской 
церкви с. Карцево Кинешемского у. С 1858 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, того же у. С 1858 г. 
по 1890 г. благочинный.

ФИВЕЙСКИЙ Павел Иванович (1828 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви погоста Верхо-
вье Галичского у. Ивана Васильевича Верхов-
ского.

ФЛЕРОВ Лука Лукич (1830 – 06.03.1907 гг.) – 
сын священника Троицкой церкви с. Семе-
новское–Лапотное Кинешемского у. Луки 
Васильевича Флерова. С 1853 г. священник, 
в 1861–67 гг. учитель сельского училища. 
В 1866–90 гг. священник Троицкой церкви 
с. Семеновское–Лапотное, в 1890 г. уволен 
за штат.

ХЕРСОНСКИЙ Иван Максимович (1829 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Болот-
ново Юрьевецкого у. Максима Михайлова.

ШИРСКИЙ Павлин Петрович (1828 – 
03.04.1907 гг.) – сын дьячка Ефремиевской 
церкви с. Ширь Кологривского у. Петра Ива-
нова. В 1851–59 гг. учитель и законоучитель 
удельного училища. С 1859 г. и в 1871 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Сидоровское 
Нерехтского у. В 1879–1906 гг. протоиерей 
Успенского собора г. Плёса того же у., в 1906 г. 
уволен за штат. Благочинный.

ШИРСКИЙ Петр Иванович (1830 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Потру-
сово Кологривского у. Ивана Ширского.

ШИРЯЕВ Сергей Лукич (1827 – ?) – сын дьяч-
ка Богородицкой церкви с. Беберино Варнавин-
ского у. Луки Иванова.

ШУМИЛОВ Василий Арсеньевич – сын диа-
кона Варваринской церкви погоста Варварин-
ский Чухломского у. Арсения Ивановича Шу-
милова. 

ЯБЛОКОВ Кир Еремеевич (1828 – ?) – сын 
звонаря Костромского кафедрального Успен-
ского собора Еремея Николаевича Яблокова.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван Иванович (1832 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын диакона 
Вознесенской церкви с. Лазаревское Юрьевец-
кого у. Ивана Матвеевича Александровского.

АЛФЕЕВ Иван Гаврилович (1832 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын пономаря Христо-
рождественской церкви с. Сущево Костромско-
го у. Гавриила Петровича Федоровского.

АЛЬБИЦКИЙ Василий Федорович (1829 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Успенской церкви с. Сотницы Нерехтского у. 
(позднее священника Ильинской церкви г. Ко-
стромы) Федора Николаевича Метлина. 

АНАГОРСКИЙ Павел Семенович – окончил 
среднее отделение. Сын дьячка Преображен-
ской подгорной церкви посада Пучежа Юрье-
вецкого у. Семена Михайлова. 

АРМЕНСКИЙ Владимир Павлович (1834 – ра-
нее 1893 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника Троицкой церкви с. Никуль-
ское Нерехтского у. Павла Петровича Армен-
ского. В 1862 г. пономарь Троицкой церкви, 
что за Богоявленским монастырем, г. Костро-
мы. В 1863 г. пономарь Богородицкой церкви, 
что в Кузнецах, г. Костромы. В 1888–90 гг. диа-
кон Предтеченской церкви г. Костромы. Диа-
кон Казанской церкви с. Новинское Кинешем-
ского у.

БЕЛИТСКИЙ (Белицкий) Федор Васильевич 
(1833 – ранее 1882 гг.) – окончил низшее от-
деление. Сын дьячка Николаевской церкви 
с. Васильчинино Нерехтского у. Василия Гри-
горьева. В 1876–80 гг. пономарь Николаевской 
церкви с. Пенье (Николо–Пенье) Нерехтского у.

БЕНЕДИКТОВ Александр Иванович 
(21.07.1828 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Богоявленской церкви с. Бориево 
Чухломского у. Ивана Евсигниевича Бенедик-
това.

ВИНОГРАДОВ Василий Космич (1833 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Вос-
кресенской церкви с. Муравьище Чухломско-
го у. Косьмы Ивановича Виноградова.

ВИНОГРАДОВ Василий Матвеевич (1830 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Вос-
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кресенской церкви с. Бабушкино Макарьев-
ского у. Матвея Захаровича Рождественского. 
В 1878 г. мещанин г. Костромы.

ВИОЛЕНТОВ Иван Михайлович (1829 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Христорождественской церкви с. Кокрино Вет-
лужского у. Михаила Матвеева.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Алексеевич 
(1831 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Георгиевской церкви с. Георги-
евское Кинешемского у. Алексея Петровича 
Воскресенского. В 1865 г. столоначальник Ки-
нешемского уездного суда, губернский секре-
тарь.

ГОЛУБЕВ Федор Иванович (1830 – 
09.02.1887 гг.) – уволен из низшего отделения. 
Сын пономаря Николаевской церкви с. Нага-
тино Галичского у. Ивана Мироновича Голубе-
ва. С 1851 г. дьячок Благовещенской церкви, 
что на Монзе, с. Ферапонтово Буйского у.

ГОРСКИЙ Иван Андреевич (1829 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника Бо-
городицкой церкви с. Горки Павловых Нерех-
тского у. Андрея Васильевича Лютова.

ГРЕЙЦЕВ Василий Яковлевич (1832 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Благовещенской церкви с. Хрипелево Нерехт-
ского у. Якова Георгиевича Грейцева.

ГРУЗДЕВ Ермолай Семенович (1830 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря Бо-
городицкой церкви, что на р. Ноле, Галичско-
го у. Семена Ивановича Груздева. С 1861 г. 
и в 1879 г. диакон Николаевской церкви, 
что на Быстрых, Галичского у. В 1886–90 гг. ди-
акон–псаломщик Вознесенской церкви г. Ки-
нешмы. Священник Рождественской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у.

ДОБРОЖЕЛАНОВ Александр Алексеевич 
(1834 – 1850 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. Алек-
сея Ивановича Боголюбова. В 1850 г. обучался 
в низшем отделении КДС, умер.

ЗАРИН Михаил Васильевич (1834 – ?) – уво-
лен из среднего отделения. Сын протоиерея 
Успенского кафедрального собора г. Костромы 
Василия Григорьевича Зарина.

ЗНАМЕНСКИЙ Василий Евгеньевич (1833 – 
1874 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, Кинешемского у. Евгения 
Алексеева. В 1862–74 гг. дьячок соборной 
Успенской церкви г. Луха Юрьевецкого у.

ЗНАМЕНСКИЙ Петр Иванович (1831 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Кре-
стовоздвиженской церкви с. Красинское Не-
рехтского у. Ивана Григорьевича Знаменского. 

ИЛЬИНСКИЙ Никита Михайлович (1832 – 
12.03.1891 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Ильинской церкви погоста 
Ильинский, что на Кореге, Буйского у. Михаи-
ла Матвеева. С 1852 г. пономарь, с 1859 г. диа-
кон Ильинской церкви, что на Кореге.

КАЗАНСКИЙ Александр Николаевич (1832 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Сеготь Юрьевец-
кого у. Николая Петровича Казанского.

КАСТОРСКИЙ Лавр Александрович (1829 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын протоие-
рея Вознесенской церкви г. Галича Александра 
Кодратьевича Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Петр Алексеевич (1833 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона 
Успенской церкви с. Нижний Березовец Со-
лигаличского у. Алексея Андреевича Кастор-
ского. С 1851 г. пономарь Ильинской церкви, 
что в Тутке, Солигаличского у. С 1854 г. дья-
чок, с 1864 г. диакон на пономарской вакан-
сии Николаевской церкви, что в Верховье, 
того же у. С 1884 г. и в 1890 г. диакон–псалом-
щик Крестовоздвиженской церкви г. Соли-
галича.

КОСМОДАМИАНСКИЙ Иван Андреевич 
(1832 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Архангельской церкви с. Крутые Ма-
карьевского у. Андрея Павловича Беляева. 

КРУТИКОВ Федор Стефанович (1829 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Нико-
лаевской церкви с. Верхнемежское Кологрив-
ского у. Стефана Петрова. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Автономович (1829 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви погоста Верхо-
вье Галичского у. Автонома Николаевича Смир-
нова. В 1850 г. окончил низшее отделение КДС, 
уволен.

ЛЕБЕДЕВ Харлампий Семенович (1831 – ?) – 
сын диакона Вознесенской церкви г. Кинешмы 
Семена Максимовича Лебедева. В 1850 г. окон-
чил среднее отделение КДС, переведен в Сара-
товскую ДС.

ЛЕВАШЕВ Василий Иванович (1830 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Богоотцовской церкви с. Туровское Галичско-
го у. Ивана Кириковича Левашева. 

ЛЕВИТОВ Федор Васильевич (1831 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Боршевое Ско-
пинского у. Рязанской епархии. С 1848 г. об-
учался в Рязанской ДС, в 1849 г. перемещен 
в низшее отделение КДС.

ЛЮБИМОВ Петр Евграфович (1832 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын протоиерея 
Соборной Успенской церкви г. Луха Нерехтско-
го у. Евграфа Петровича Любимова.
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ЛЮБИМЦЕВ Федор Иванович (1831 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Архан-
гельской церкви с. Михайловское Галичского у. 
Ивана Федоровича Тарелкина. 

МАЛИНОВСКИЙ Александр Федорович 
(1831 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Успенской церкви (позднее про-
тоиерея Преображенского собора) г. Чухломы 
Федора Васильевича Малиновского. 

МАЛЬГИН Георгий Евграфович (1831 – 
11.01.1890 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Успенской церкви с. Порхачево Юрье-
вецкого у. Ефграфа Матвеевича Острецовского. 
С 1850 г. пономарь Успенской церкви с. Порха-
чево. С 1859 г. диакон Николаевской единовер-
ческой церкви с. Гольчиха Кинешемского у.

МЕЖАКОВ Евлампий Леонтьевич (1829 – ок. 
1900 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Введенской церкви погоста Введен-
ский Кинешемского у. Леонтия Андреевича 
Левикова. Состоял на службе с 1854 г. В 1868 г. 
коллежский регистратор, в 1900 г. чиновник 
в Костромской Духовной Консистории.

МИХАЛЕВСКИЙ Федор Стефанович – окон-
чил среднее отделение. Сын дьячка Успенской 
церкви с. Михалево Кологривского у. Стефана 
Семенова.

НАЗОРОВ Иван Васильевич (1836 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника 
Успенской Старособорной церкви г. Солигали-
ча Василия Прокопьевича Назорова. 

НАЗОРОВ Михаил Васильевич – окончил 
низшее отделение. Сын священника Успенской 
Старособорной церкви г. Солигалич Василия 
Прокопьевича Назорова. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Андреевич (1831 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Ни-
колаевской церкви с. Фряньково Нерехтского 
у. Андрея Иларионова. В 1858–67 гг. диакон 
Успенской церкви с. Межи Нерехтского у., 
в 1867 г. удален и низведен в причетника. 
В 1886 г. заштатный причетник.

ОРЛОВ Андрей Иванович (1832 – 
24.07.1901 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Рождество–Богородицкой церкви 
с. Пахтаново Макарьевского у. Ивана Макаро-
вича Поздеева. С 1850 г. дьячок Богородицкой 
церкви с. Минское Костромского у. С 1853 г. 
и в 1886 г. дьячок, в 1890–1901 гг. псаломщик 
Успенской церкви с. Нейское Кологривского у.

ПАНОВ Николай Иванович (1832 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Тро-
ицкой церкви, что в Зашугомье, Солигаличско-
го у. Ивана Панова.

ПАНОВ Павел Иванович (1829 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын дьячка Троицкой церк-

ви с. Никульское Нерехтского у. Ивана Евдоки-
мовича Войкина. 

ПОМЕРАНЦЕВ Василий Васильевич 
(1831 – ок. 1889 гг.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын дьячка Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское, что на р. Шаче, Макарьевского у. Ва-
силия Яковлевича Успенского. С 1850 г. и в 1871 
г. диакон Николаевской церкви с. Атыево Га-
личского у., перемещен к Христорождествен-
скому собору г. Макарьева. С 1878 г. и в 1884 г. 
диакон Предтеченской церкви с. Болваницы 
Макарьевского у.

ПОСПЕЛОВ Евгений Николаевич (1832 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Ни-
колаевской церкви с. Углец Кинешемского у. 
Николая Васильева.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Василий Иванович 
(1831 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Предтеченской церкви г. Юрьев-
ца (позднее священника Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у.) Ивана Алексан-
дровича Предтеченского. В 1880 г. архивариус 
в Костромской градской думе.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Гаврилович 
(1830 – 09.06.1914 гг.) – окончил низшее от-
деление. Сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у. Гавриила Симо-
новича Преображенского. С 1850 г. и в 1863 г. 
пономарь, в 1886 г. дьячок, в 1890–1907 гг. пса-
ломщик, с 1907 г. заштатный псаломщик Зна-
менской церкви с. Стрельниково Галичского у.

ПРЕЧИСТЕНСКИЙ Иван Александрович 
(20.01.1830 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка, диакона Рождественской церкви 
с. Пречистенское Галичского у. (позднее ди-
акона Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Нее, Макарьевского у.) Александра Ва-
сильева. 

РЕМЕЗОВ Иван Иванович (1830 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын диакона Рождествен-
ской церкви с. Сущево Костромского у. (позднее 
священника Рождественской церкви с. Татья-
нино того же у.) Ивана Яковлевича Ремезова. 
С 1851 г. служил в Костромской палате государ-
ственных имуществ, в 1862 г. столоначальник 
2-го стола лесного отделения, губернский се-
кретарь. В 1868 г. переехал в г. Казань.

РОЗОВ Аркадий Васильевич (1831 – 
1850 гг.) – сын священника Ильинской церк-
ви, что на Кубани, Костромского у. Василия 
Арсеньева. Обучался в низшем отделении КДС, 
умер.

РУМЯНЦЕВ Михаил Николаевич (1830 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона 
Покровской церкви с. Криушево Костромско-
го у. (позднее священника Введенской церкви 
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с. Колшево Кинешемского у.) Николая Никити-
ча Румянцева. 

СКВОРЦОВ Александр Адрианович (1832 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Верхнемежское Коло-
гривского у. Адриана Стефановича Скворцова.

СОБОЛЕВ Филипп Афанасьевич (1831 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воли Юрьевецкого у. 
(позднее дьячка Воскресенской церкви с. Соболе-
во того же у.) Афанасия Ивановича Ореховского. 

СОКОЛОВ Александр Федорович (1828 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Покровской церкви с. Рябцово Буйского у. Фе-
дора Марковича Соколова. С 1851 г. псаломщик, 
с 1895 г. и в 1898 г. заштатный псаломщик Пре-
ображенской церкви с. Бураково Костромского у. 

СОКОЛОВ Иван Иванович (1832 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Сретенской 
церкви погоста Сретенский, что на р. Сахе, Га-
личского у. Ивана Федорова.

СПЕРАНСКИЙ Павел Иванович (1832 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона Вве-
денской церкви, что на Виге, Чухломского у. 
Ивана Ивановича Сперанского. 

ТРОИЦКИЙ Федор Никанорович (1833 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви, что в Шебале, Галичского у. 
Никанора Корниловича Троицкого. 

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Иосифович (1830 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Успенской церкви с. Тетеринское Нерехтско-
го у. Иосифа Николаевича Флоренского. 

ЮНИЦКИЙ Петр Владимирович (1834 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Благовещенской церкви г. Юрьевца Владимира 
Стефановича Юницкого. 

ЯСНЕВ Константин Иванович (1833 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника, 
протоиерея соборной Ризположенской церк-
ви посада Парфеньева Кологривского у. Ивана 
Пет ровича Яснева. 

 � Дополнение (год выхода из семинарии не определен)
Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения в период 
1834–1850 годы

АДУЕВСКИЙ Владимир Андреевич (1814 – ра-
нее 1848 гг.) – сын священника Троицкой церк-
ви с. Одоевское (Адуевское) Ветлужского у. Ан-
дрея Адуевского. В 1834 г. обучался в низшем 
отделении КДС. Священник Преображенской 
церкви с. Спасское, что на Вятской дороге, Вет-
лужского у.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Василий Иванович 
(1823 – ?) – окончил низшее отделение Сын 
священника Александровской церкви с. Ку-
кишево (Александрово) Галичского у. Ивана 
Георгиевича Александровского. В 1852–86 гг. 
пономарь, в 1890 г. псаломщик Рождественской 
церкви с. Пречистенское Юрьевецкого у.

АЛЬТОВСКИЙ Александр Григорьевич (1818 – 
1850 гг.) – сын протоиерея Спасовхлдской со-
борной церкви г. Юрьевца Григория Михайло-
вича Альтовского. В 1837 г. обучался в среднем 
отделении КДС. Священник Покровской церк-
ви с. Покровское, что при Белбажском Троиц-
ком женском монастыре, Макарьевского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Косма Васильевич (1820 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Христорождественской церкви с. Прискоково 
Костромского у. Василия Иванова. С 1843 г. 
диакон, с 1887 г. и в 1890 г. заштатный диакон 
Воскресенской церкви с. Воча Солигаличско-
го  у.

ВИШНЕВСКИЙ Иван Васильевич 
(1828 – 04.02.1892 гг.) – окончил среднее отде-
ление. В 1886 г. дьячок, в 1890–92 гг. псалом-
щик Успенской церкви с. Порхачево Юрьевец-
кого у., в 1892 г. уволен за штат.

АЛФЕЕВ Федор Михайлович (1817 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Воскресенской церкви с. Куниково Костром-
ского у. (позднее священника Благовещенской 
церкви с. Семигорьево Кинешемского у.) Ми-
хаила Андреева. С 1839 г. диакон; в 1863–78 гг. 
диакон Успенского собора г. Кинешмы. С 1878 г. 
и в 1879 г. священник Благовещенской церкви 
с. Леглово Костромского у. Священник Воскре-
сенской церкви с. Корбицы Кинешемского у., 
в 1886 г. уволен за штат.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Гавриил Михайлович 
(1826 – 07.01.1887 г.) – окончил низшее отделе-
ние. В 1858–86 гг. дьячок Вознесенской церкви 
погоста Вознесенский Юрьевецкого у., с 1887 г. 
дьячок Николаевской церкви с. Сеготь того 
же у.

БЕЛИТСКИЙ Иван Васильевич (1819 – ?) – об-
учался в низшем отделении. В 1865 г. пономарь 
Казанской церкви с. Горки–Павловых Нерех-
тского у. В 1886–90 гг. псаломщик Троицкой 
церкви с. Аминево того же у.

БЕЛЯЕВСКИЙ Иван Семенович (1824 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Подгорной Преображенской церкви посада Пу-
чеж Юрьевецкого у. Семена Ефимовича Орен-
бургского. В 1866–86 гг. дьячок Преображен-
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ской Нагорной церкви посада Пучеж, в 1887 г. 
уволен за штат.

ВИХРЕВ Семен Матвеевич (1826 – ?) – окон-
чил среднее отделение. В 1866–86 гг. диакон 
Архангельской церкви с. Мелечкино Юрьевец-
кого у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Илья Осипович (1828 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря Вос-
кресенской церкви с. Кужбал Кологривского у. 
Иосифа Евсигниева. Дьячок Воскресенской 
церкви с. Кужбал, с 1849 г. дьячок Успенского 
собора г. Кологрива. С 1865 г. и в 1886 г. дьячок, 
в 1890 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Озарниково Чухломского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иоакинф (Якинф) Ари-
стархович (1826 – ?) – окончил среднее отде-
ление. Сын пономаря Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. Аристарха Ива-
нова. В 1863 г. пономарь, в 1880–86 гг. дьячок, 
в 1890 г. псаломщик, в 1900 г. заштатный пса-
ломщик Воскресенской церкви с. Корбицы. 

ВЫСОТСКИЙ Иван Васильевич (1826 – ок. 
1904 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Елнать Юрье-
вецкого у. Василия Иванова. В 1848–84 гг. поно-
марь, с 1884 г. и в 1900 г. диакон Николаевской 
церкви с. Саметь Костромского у.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Стефан Андреевич (1828 – 
ок. 1909 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Лух, Юрьевецкого у. Андрея Степа-
новича Георгиевского. С 1850 г. пономарь, 
в 1890–1907 гг. псаломщик, с 1907 г. заштатный 
псаломщик Вознесенской церкви погоста Воз-
несенский Юрьевецкого у. 

ГОЛУБЕВ Иван Иванович (1822 – ?) – окончил 
среднее отделение. С 1845 г. диакон; в 1863–
90 гг. диакон Успенской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у.

ГОЛУБЕВ Стефан Матвеевич (18.12.1823 – 
?) – сын священника Димитриевской церкви, 
что на Гриве, Солигаличского у. Матвея Пе-
тровича Голубева. Обучался в КДС. Причетник 
Преображенского собора г. Галича, с 1848 г. 
диакон Богородицкой церкви с. Хмелевка Вет-
лужского у. С 1860 г. и в 1882 г. диакон Входои-
ерусалимской церкви г. Солигалича.

ГРУЗДЕВ Арсений Петрович (1824 – ?) – Окон-
чил среднее отделение. Сын диакона Богояв-
ленской церкви с. Дорки Юрьевецкого у. Петра 
Григорьева. В 1858–65 гг. пономарь, в 1884–
86 гг. заштатный пономарь Спасо–Преобра-
женской церкви г. Кинешмы.

ДАВИДОВСКИЙ Алексей Федорович (1816 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Семило-
во Костромского у. Федора Иванова. В 1834 г. 

обу чался в низшем отделении КДС, в 1837 г. – 
в среднем отделении. В 1874 г. чиновник в Не-
рехтском у.

ДАНИЛОВСКИЙ Александр Алексеевич 
(1823 – 28.12.1887 гг.) – уволен из высшего от-
деления. Сын дьячка Успенской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. Алексея Иванова. 
С 1849 г. диакон. С 1860 г. и в 1879 г. диакон 
Троицкой церкви с. Писцово Нерехтского у. 
Диакон Васильевской церкви г. Костромы. 
В 1885–87 гг. диакон Троицкой церкви с. Чму-
тово Галичского у. 

ДЕМИДОВ Алексей Андреевич (1812 – ок. 
1857 гг.) – сын диакона Николаевской церк-
ви с. Нагатино Галичского у. Андрея Егорова. 
В 1834 г. обучался в среднем отделении КДС. 
В 1850–57 гг. священник Николаевской церкви 
с. Деревеньки Нерехтского у.

ДОБРОЖЕЛАНОВ Николай Васильевич 
(1812 – ?) – сын диакона Казанской церкви 
г. Юрьевца Василия Иванова. В 1834 г. обучался 
в низшем отделении КДС. Канцелярист Юрье-
вецкого земского суда. С 1840 г. коллежский 
регистратор.

ИВАНОВ Илья (1827 – ?) – окончил сред-
нее отделение. В 1883–86 гг. дьячок, в 1889 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.

ИЛЬИНСКИЙ Иван (1827 – ок. 
1903 гг.) – окончил среднее отделение. В 1863 
г. дьячок, в 1886–95 гг. диакон, в 1900 г. заштат-
ный диакон Троицкой церкви с. Шилекша Ки-
нешемского у.

КАСТАЛЬЕВ Василий Арсеньевич (1813 – ?) – 
сын дьячка Рождественской церкви слободы 
Решма Кинешемского у. Арсения Федорова. 
В 1834 г. обучался в КДС. В 1848–52 гг. канце-
лярист Костромской ДК.

КНЯЖЕВСКИЙ Иван Сергеевич (1825 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Богородицкой церкви с. Ильинское–Шихмато-
вых Нерехтского у. Сергея Петровича Княжев-
ского. В 1858–63 гг. дьячок Троицкой церкви 
с. Ушаково Костромского у. В 1886 г. дьячок, 
в 1890–92 гг. псаломщик, с 1892 г. и в 1908 г. 
заштатный псаломщик Покровской церкви 
с. Шахово того же у.

КОЗЫРЕВ Николай Владимирович (1817 – ?) – 
сын дьячка Спасской церкви погоста Спасский, 
что на р. Сендеге, Кинешемского у. Владимира 
Андреева, В 1837 г. обучался в среднем отделе-
нии КДС. С 1841 г. диакон; в 1871 г. диакон Бо-
городицкой церкви с. Бушнево Чухломского у.

КОЛОСОВ Яков Иванович (09.03.1827 – ок. 
1895 гг.) – окончил низшее отделение. Сын по-
номаря Троицкой церкви, что в Федьковой сло-
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боде, Чухломского у. (позднее дьячка Ильин-
ской церкви, что в Великой Пустыне, того же у.) 
Ивана Алексеева. В 1848 г. пономарь Богоро-
дицкой церкви с. Реброво Галичского у. В 1849–
77 гг. пономарь, с 1877 г. дьячок, в 1890–92 гг. 
псаломщик Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у., в 1892 г. уволен за штат.

КОСАТКИН Семен Григорьевич (1824 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви с. Солтаново Кологривско-
го у. Григория Савина. С 1846 г. диакон; в 1871–
79 гг. диакон Троицкой церкви с. Солтаново. 
В 1886 г. диакон Воскресенской церкви с. Усть-
нейское Макарьевского у. С 1887 г. диакон Тро-
ицкой церкви с. Солтаново, в 1891 г. уволен 
за штат.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Василий Иванович 
(1821 – ?) – сын дьячка Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. Ивана Борисовича 
Красносельского. В 1837 г. обучался в низшем 
отделении КДС. Священник Воскресенской 
церкви с. Карабаново Костромского у.

КРЫЛОВ Алексей Иванович (1818 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын причетника. Поно-
марь Архангельской церкви с. Контеево Буй-
ского у. В 1851–58 гг. пономарь Богородицкой 
церкви, что в Шушкодоме, того же у., в 1884–
87 гг. заштатный пономарь. С 1887 г. послуш-
ник в Предтеченском Железноборовском мо-
настыре Буйского у.

КРЫЛОВ Николай Алексеевич (1822 – 
24.05.1902 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. Алексея Григорьева. 
С 1846 г. и в 1890 г. диакон Симеоновской церк-
ви с. Семеновское Макарьевского у., к 1902 г. за-
штатный диакон.

КУДРЯВЦЕВ Алексей Михайлович (1825 – ок. 
1904 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Воскресенской церкви погоста Ильин-
ский, что на Шаче, Буйского у. Михаила Ивано-
вича Кудрявцева. В 1854–66 гг. дьячок, в 1886–
1902 гг. диакон–псаломщик Троицкой церкви 
с. Федькова Слободка Чухломского у. В 1902 г. 
уволен за штат.

ЛЕБЕДЕВ Иван Яковлевич – сын дьячка 
Предтеченской церкви с. Ячмень Юрьевецко-
го у. Якова Захарова. С 1840 г. обучался в КДС.

ЛЮМИНАРСКИЙ Михаил Васильевич 
(23.10.1823 – ?) – окончил среднее отделе-
ние Сын псаломщика Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Василия Лаврентье-
ва. С 1848 г. дьячок Воскресенской церкви с. Бо-
выкино Макарьевского у., в 1863 г. перемещен 
к церкви с. Бушнево Чухломского у., в 1876 г. 
перемещен к Предтеченской церкви с. Карцево 

Ветлужского у., в 1881 г. перемещен к Спасской 
церкви с. Фоминское Нерехтского у. С 1882 г. 
и в 1890 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Кондома Макарьевского у.

МАКАРОВСКИЙ Яков Иванович (1817 – ?) – 
сын дьячка Казанской церкви с. Макаровское 
Юрьевецкого у. Ивана Петрова. В 1834 г. обу-
чался в КДС, за ним было предоставлено поно-
марское место в с. Макаровское.

МИРОЛЮБОВ Константин – бывший ученик 
КДС, в 1843 г. разыскивался.

НЕВСКИЙ Александр Филиппович (1826 – 
05.05.1888 г.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Николаевской церкви с. Новое, 
что в Телякове, Галичского у. Филиппа Тимофе-
ева. В 1851 г. дьячок, с 1860 г. и в 1871 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Носково Буйского у. 
В 1879 г. священник Воскресенской церкви 
с. Толпыгино Нерехтского у. В 1886–88 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Лужки Буй-
ского у.

НЕЧАЕВ Павел Александрович (1826 – ра-
нее 1907 гг.) – окончил среднее отделение. 
Диакон Воскресенской церкви с. Любовниково 
Костромского у. С 1885 г. священник, с 1900 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Океевское Нерехтского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Евгений Артемьевич (1828 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Христорождественской церкви с. Сущево Ко-
стромского у. Артемия Герасимовича Углецко-
го. В 1886–88 гг. диакон Николаевской церкви 
с. Сунгурово Костромского у.

ПЕРЕБАСКИН Павел Трофимович (1821 – 
22.11.1899 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Покровской церкви с. Шун-
га Костромского у. Трофима Никитича Пере-
баскина. С 1844 г. диакон Успенской церкви 
с. Наволоки Кинешемского у., в 1887 г. уволен 
за штат.

ПОБЕДИМСКИЙ Михаил Павлович (1824 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Макариевской церкви с. Ступино Галичско-
го у. (позднее дьячка Николаевской церкви, 
что на Суздальце, того же у.) Павла Петрова. 
В 1861–86 гг. дьячок, в 1890 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Никольское, что на Суз-
дальце.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Иванович (1821 – 
1886 гг.) – окончил низшее отделение. В 1848–
66 гг. пономарь, позднее заштатный пономарь 
Николаевской церкви с. Лосево Солигаличско-
го у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Стефанович (1823 – 
17.01.1907 гг.) – окончил высшее отделение. 
Сын дьячка Преображенской церкви с. Малая 
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Вохтома Чухломского у. Стефана Лаврентьеви-
ча Преображенского. С 1855 г. диакон. В 1871–
78 гг. диакон, с 1878 г. священник, с 1894 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на р. Нее, Макарьевского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Стефанович 
(1825 – 22.08.1903 г.) – окончил среднее отде-
ление. Сын дьячка Преображенской церкви 
г. Кинешмы Стефана Петровича Виноградова. 
С 1849 г. пономарь в с. Сунгурово Костромско-
го у. С 1852 г. пономарь, в 1886–1903 гг. диакон 
Спасской церкви с. Спасское, что в Березниках, 
Нерехтского у., с 1903 г. заштатный диакон.

СОБОЛЕВ Василий Георгиевич (1826 – 
11.07.1901 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника Богородицкой церкви пого-
ста Богородицкий, что на р. Медозе, Кинешем-
ского у. Георгия Матвеевича Соболева. С 1851 г. 
дьячок, в 1890–1901 гг. псаломщик Димитри-
евской церкви с. Фоминское Костромского у.

СОКОЛОВ Афанасий Николаевич (1810 – 
13.12.1900 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Христорождественской церкви 
с. Сокольское Юрьевецкого у. Николая Афа-
насьевича Сокольского. Дьячок Христорож-
дественской церкви с. Сокольское, с 1846 г. 
диакон. В 1862–1900 гг. диакон Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского у.

СОКОЛОВ Иван Никандрович (1825 – 
28.05.1899 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Богородицкой церкви с. Озар-
никово Чухломского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Сухоруково Костром-
ского у.) Никандра Федоровича Соколова. 
С 1849 г. диакон; в 1866–86 гг. диакон, в 1890–
99 гг. заштатный священник Введенской церк-
ви с. Колшево Кинешемского у. 

СОКОЛОВ Иосиф Федорович (1830 – ?) – 
окончил низшее отделение. В 1863–79 гг. по-
номарь, в 1886–90 гг. диакон–псаломщик Вос-
кресенской церкви с. Старо–Воскресенское 
Юрьевецкого у.

СОЛНЦЕВ Никандр Ильич (02.11.1822 – 
12.06.1888 гг.) – кончил низшее отделение 
Сын священника Богородице–Рождествен-
ской церкви с. Сынково Галичского у. Ильи 
Афанасьевича Секованова. В 1840 г. пономарь 
Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у., пе-
ремещен к церкви с. По… ?, переведен к Вос-
кресенской церкви с. Любовниково Костром-
ского у. Дьячок, с 1859 г. диакон. В 1863–88 гг. 
диакон Богородицкой церкви погоста Котело 
Галичского у.

СОЛОМОНОВ Петр Иванович (1827 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви с. Сигондино Га-
личского у. Ивана Адриановича Попова. 
В 1854 г. бывший ученик КДС.

ТРОЯНСКИЙ Иван – обучался в КДС. С 1844 г. 
канцелярский служитель Костромского гу-
бернского правления.

УСПЕНСКИЙ Григорий Стефанович (1826 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Успенской церкви с. Нейское Кологривского у. 
Стефана Яковлевича Успенского. В 1857–86 гг. 
пономарь, в 1890 г. псаломщик, в 1901–07 гг. за-
штатный псаломщик Димитриевской церкви 
с. Татаурово Чухломского у.

УХАНОВ Алексей Васильевич (1826 – 
06.03.1899 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Ильинской церкви, что в Чудце, 
Галичского у. Василия Яковлева. Сторож в Ко-
стромской ДК. В 1890–98 гг. псаломщик Вос-
кресенской церкви с. Валуево Чухломского у., 
в 1898 г. уволен за штат.
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Протоиерей Алексей 
Иорданский (1839–1914) 

Настоятель Покровской единоверческой 
церкви с. Молвитина Буйского уезда.

Выпуск 1860 г.

Иерей Петр Виноградов (1840–1904)
Настоятель Макариевской церкви 
с. Притык Варнавинского уезда.

Выпуск 1862 г.

Протоиерей Александр 
Каллистов (1817–1905) 

Настоятель Николаевской церкви 
с. Верховья Солигаличского уезда.

Выпуск 1841 г.

Протоиерей Алексей 
Андроников (1831–1918)

Настоятель Борисоглебской церкви 
г. Костромы. 2 мая 1918 г. зарезан 

бандитами в собственном доме.
Выпуск 1852 г.

Архимандрит Александр 
(Петропавловский, 1837–1906)

Наместник Костромского 
Ипатьевского монастыря. 

Выпуск 1856 г.
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ФОтО ВыпусКниКОВ 1841–1878 гг.

Протоиерей Николай 
Павлинский (1844–?)

Настоятель Покровской 
церкви с. Медведок 
Костромского уезда.

Выпуск 1866 г.

Иерей Павел Агриколянский 
(1849–?)

Настоятель Воскресенской 
на Кореге церкви Буйского уезда.

Выпуск 1873 г.

Протоиерей Геннадий 
Котельский (1842–1910)

Протоиерей Благовещенской на Монзе 
церкви с. Ферапонтова Буйского уезда.

Выпуск 1862 г.

Протоиерей Павел Краснухин (1850–?)
Настоятель Воскресенской церкви 
с. Кужбала Кологривского уезда.

Выпуск 1873 г.

Протоиерей Геннадий 
Махровский (1857–1919)

Настоятель Троицкого собора 
г. Саратова. Расстрелян 

большевиками.
Выпуск 1877 г.

Иерей Василий 
Соколов (1855–?)
Настоятель Свято-
Духовской церкви 

при мужской гимназии 
г. Костромы

Выпуск 1878 г.

использованы фото с электронного ресурса – Форум ЯриРО (www.forum.yar-genealogy.ru)
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IV. Выпускники 1851–1870 гг.
 � Выпуск 1851 года
ГЕОРГИЕВСКИЙ Николай Григорьевич (1831 – 

1909 гг.) – сын протоиерея соборной Благове-
щенской церкви г. Буя Григория Михайловича 
Георгиевского. В 1851–1855 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. Протоиерей Санкт–Петер-
бургской Скорбященской церкви. Историк.

МУРАВЬЕВ Дмитрий Яковлевич (1833 – ?) – 
сын протоиерея Успенского собора г. Плёса Не-
рехтского у. (позднее протоиерея Костромского 
Крестовоздвиженского девичьего монастыря) 
Якова Ананьевича Муравьева. В  1851–55 гг. 
обучался в Киевской ДА. В 1866 г. проживал 
в г. Костроме.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Алексей Алексеевич (1836 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви, что на Дебре, 
г. Костромы Алексея Альбова. В 1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

АМЕНИЦКИЙ Александр Николаевич (1835 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Тетерин-
ское Нерехтского у. Николая Ивановича Аме-
ницкого. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

АПОЛЛОВ Михаил Васильевич (1834 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви с. Вы-
родково Костромского у. Василия Никитича 
Аполлова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Иванович (1830 – 
?) – сын дьячка Георгиевской церкви с. Георги-
евское, что на Колдоме, Кинешемского у. Ивана 
Федорова. В 1850 г. окончил низшее отделение 
КДС, переведен в среднее отделение.

АФОНСКИЙ Петр Васильевич (1831 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Горинское Буй-
ского у. Василия Яковлева. В 1850/51 уч. г. обу-
чался в среднем отделении КДС.

БАРТЕНЕВ Иван Семенович (1832 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Атыево Га-
личского у. Семена Иосифовича Бартенева. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

БЕЛЯЕВСКИЙ Владимир Иванович (1833 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Семе-

новское–Лапотное Кинешемского у. Ивана Ма-
каровича Беляевского. В 1848–51 гг. обучался 
в низшем отделении КДС.

БЕНЕДИКТОВ Евгений Иванович (1835 – ?) – 
сын дьячка Богоявленской церкви с. Бориево 
Чухломского у. Ивана Евсигниевича Бенедик-
това. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

БОГОСЛОВСКИЙ Василий Петрович (1833 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви 
с. Апраксино Костромского у. Петра Богослов-
ского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

ВЕРХОВСКИЙ Николай Павлович (1834 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви, что в Шебале, 
Галичского у. Павла Ивановича Верховского. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович 
(1834 – ?) – сын диакона Рождественской церк-
ви г. Юрьевца Александра Максимовича Вино-
градова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем от-
делении КДС.

ВИНОГРАДОВ Михаил Григорьевич (1832 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Кор-
цово Солигаличского у. Григория Никитича Ви-
ноградова. В 1850/51 уч. г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Михаил Иванович (1835 – 
?) – сын дьячка Вознесенской церкви с. Цы-
кино Макарьевского у. Ивана Никитича Иеру-
салимского. В 1850/51 г. обучался в среднем 
отделении КДС.

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович (1834 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Деревень-
ки Нерехтского у. Ивана Васильевича Вино-
градова. В  1850/51 уч. г. обучался в  низшем 
отделении КДС.

ВИНОГРАДОВ …л Гаврилович (1835 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Солда Соли-
галичского у. Гавриила Никитича Крутикова. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ВИШНЕВСКИЙ Петр Федорович (1835 – ?) – 
сын священника Богоявленской церкви г. Гали-
ча Федора Васильевича Вишневского. В 1850/51 
уч. г. обучался в низшем отделении КДС.



403

  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Феонович 
(1833 – ?) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Твердово Кинешемского у. Феона Дмитри-
евича Твердовского. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Петрович (1835 – 
?) – сын диакона Преображенской церкви 
с. Хрипели Буйского у. Петра Васильевича Вос-
кресенского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1832 – 
?) – сын священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Исаково Макарьевского у. Алексея 
Ивановича Воскресенского. В 1850/51 уч. г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

ГЛАСОВ Иван Александрович (1836 – ?) – сын 
священника, протоиерея Успенского собора 
г. Кинешмы Александра Ивановича Гласова. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ГЛАСОВ Федор Иванович (1834 – ?) – сын ди-
акона Воскресенской церкви с. Нагорное Кине-
шемского у. Ивана Васильевича Победимского. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ГОЛУБЕВ Александр Павлович (1836 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Сунгурово Костромского у. Павла Голубева. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ГОРСКИЙ Петр Гаврилович (1832 – ?) – уволен 
из высшего отделения. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Молвитино Буйского у. 
Гавриила Ивановича Горского. 

ГОРТОВ Дмитрий Васильевич (1836 – ?) – сын 
священника Васильевской церкви с. Шохна Не-
рехтского у. Василия Александровича Гортова. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ГРАЦИАНСКИЙ Парфений Михайлович 
(1833 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Лучкино Юрьевецкого у. (позднее 
священника Воскресенской церкви с. Нагорное 
Кинешемского у.) Михаила Михайловича Гра-
цианского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ГРУЗДЕВ Александр Григорьевич (1833 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Костома Галичского у.) Григория Григорьеви-
ча Груздева. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ГРУЗДЕВ Алексей Семенович (1834 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви с. Мосты Ко-
стромского у. Семена Ивановича Кудрявцева. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ГРУЗДЕВ Николай Григорьевич (1831 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Костома Галичского у. Григория Григорьеви-
ча Груздева. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ГУСЕВ Никандр Матвеевич (1833 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Стрельне, Нерехтского у. Матвея Ва-
сильевича Лебедева. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ДАВИДОВСКИЙ Иван Матвеевич (1833 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Давидов-
ское Нерехтского у. (позднее диакона Сергиев-
ской церкви с. Федоровское того же у.) Матвея 
Васильевича Метелкина. В  1850/51 уч. г. об-
учался в  низшем отделении КДС. В  1859 г. 
и в 1863 г. дьячок, в 1886 г. диакон Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтско-
го у.

ДМИТРЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич (1835 – 
?) – сын священника Нагорной Преображенской 
церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. Василия 
Андреевича Дмитревского. В 1850/51 уч. г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

ДОБРОВ Геннадий Владимирович (1833 – 
1851 гг.) – сын священника Казанской церкви 
с. Теплягино Юрьевецкого у. Владимира Андре-
евича Доброва. В 1851 г. обучался в низшем от-
делении КДС, умер.

ДОКУМЕНТОВ Иван Григорьевич (1833 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское, что на р. Лухе, Юрьевецкого у. Гри-
гория Михайловича Документова. В  1850 г. 
окончил низшее отделение КДС, переведен 
в среднее отделение.

ДРУЖИНИН Валериан Капитонович (1835 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Капитона Васи-
льевича Дружинина. В 1850/51 уч. г. обучался 
в  низшем отделении КДС. В  1880 г. состоял 
на гражданской службе в Шавельском у. Ко-
венской губ.

ДУМАРЕВСКИЙ Иван Дмитриевич (1832 – ?) – 
сын священника соборной Богородицкой 
церкви, что в Верхней Пустыне, Чухломско-
го у. Дмитрия Александровича Парского. 
В 1850/51 г. обучался в среднем отделении КДС.

ДУРЦОВСКИЙ Василий Стефанович (1834 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. Стефана Ивановича Дурцов-
ского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

ДЬЯКОНОВ Прилидиан Петрович (1834 – ?) – 
сын священника Покровской церкви 
с. Щи пачево Костромского у. Петра Дьяконова. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
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КДС. В 1865 г. помощник надзирателя Кине-
шемского ДУ, коллежский секретарь.

ЗАРЯНСКИЙ Дмитрий Космич (1830 – ?) – сын 
дьячка Златоустовской церкви г. Костромы 
Космы Стефановича Зарянского. В 1850 г. окон-
чил низшее отделение КДС, переведен в сред-
нее отделение.

ИВАНОВ Иван Петрович (1833 – ?) – сын 
пономаря Рождество–Богородицкой церкви 
с. Лаврентьевское Чухломского у. Петра Ива-
нова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

ИВАНОВ Илья Федорович (1832 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви, что в  Олеше, Га-
личского у. Федора Иванова. В 1844 г. обучался 
в низшем отделении Галичского ДУ с прозва-
нием Любославский. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ИЛЬИНСКИЙ Василий Александрович (1832 – 
?) – сын дьячка Крестовоздвиженской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у. Александра Иса-
кова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

КАЗАНСКИЙ Никандр Николаевич (1835 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Петри-
лово Костромского у. Николая Михайловича 
Шунговского. В 1850/51 уч. г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

КИРИКОВ Василий Федорович (1831 – ?) – 
сын пономаря Афанасие–Кирилловской церк-
ви погоста Старое Дворище Кинешемского у. 
Федора Давидовича Кирикова. В 1850 г. окон-
чил низшее отделение КДС, переведен в сред-
нее отделение.

КЛИЕНТОВ Феодосий Васильевич (1835 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Ан-
дреевское Нерехтского у. Василия Ивановича 
Клиентова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

КЛЯРИТСКИЙ Александр Дмитриевич (1831 – 
?) – уволен из высшего отделения. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Нежетино 
Макарьевского у. Дмитрия Васильевича Кля-
ритского.

КОВЕРНИНСКИЙ Иван Анисимович 
(1833 – ?) – сын дьячка Ильинской церкви с. Ко-
вернино Макарьевского у. Анисима Федорови-
ча Шванина. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

КОСТЕНЕВ Гавриил Матвеевич (1833 – ?) – 
сын пономаря Архангельской церкви с. Конте-
ево Буйского у. Матвея Ивановича Костенева. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

КРАСНОГОРСКИЙ Александр Иванович 
(1831 – ?) – сын дьячка Преображенской церк-

ви с. Красногорское Макарьевского у. Ивана 
Петрова. В 1850 г. окончил низшее отделение 
КДС, переведен в среднее отделение.

КРАСОВСКИЙ Василий Иванович (1832 – ?) – 
сын священника Успенской церкви, что в Сен-
ной, Чухломского у. Ивана Ивановича Кра-
совского. В  1850/51 г. обучался в  среднем 
отделении КДС.

КРАСОВСКИЙ Григорий Федорович (1835 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. Федора Красов-
ского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

КРЫЛОВ Иван Алексеевич (25.01.1829 – ра-
нее 1888 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Воскресенской церкви с. Сараево 
Нерехтского у. Алексея Георгиевича Крылова. 
С 1851 г. дьячок Введенской церкви с. Владыч-
ное Нерехтского у., в 1866 г. переведен к Вос-
кресенской церкви с. Елнать Юрьевецкого у. 
С 1874 г. и в 1882 г. пономарь Николаевской 
церкви с. Порга Макарьевского у.

КРЫЛОВ Николай Никитич (1833 – 1863 гг.) – 
сын диакона Рождественской церкви с. Михай-
ловское Нерехтского у. Аникиты Ивановича 
Крылова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС. Дьячок Предтеченской церкви 
с. Кореево Костромского у.

ЛЕБЕДЕВ Стефан Алексеевич (1833 – ?) – 
сын дьячка Димитриевской церкви с. Тата урово 
Чухломского у. Алексея Семенова. В 1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

ЛЕВИТСКИЙ Дмитрий Федорович (1833 – ?) – 
сын диакона Александровской церкви с. Ку-
кишево Галичского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Носакино Буйского у.) 
Федора Ивановича Левитского. В 1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

ЛИБЕРОВ Иван Павлович (1833 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви с. Зашугомье Соли-
галичского у. Павла Либерова. В 1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

МАЛИНОВСКИЙ Алексей Александрович 
(1829 – ?) – уволен из высшего отделения. Сын 
протоиерея Воскресенской церкви с. Писцово 
Нерехтского у. Александра Малиновского.

МАЛИНОВСКИЙ Михаил Васильевич (1833 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Подоль-
ское Костромского у. Василия Ефимовича Го-
родкова. В  1850/51 уч. г. обучался в  низшем 
отделении КДС.

МАХРОВСКИЙ Григорий Семенович (1831 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Жилино Солигаличского у. (позднее свя-
щенника Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.) Семена Васильевича Махров-
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ского. В 1850 г. окончил низшее отделение КДС, 
переведен в среднее отделение.

МИЛОВ Петр Михайлович (1834 – 1877 гг.) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Лужинки 
Юрьевецкого у. Михаила Сергеевича Залуж-
ского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем от-
делении КДС. В 1863 г. дьячок, с 1864 г. диакон 
Успенской церкви с. Иваниково Костромского у.

МУРАВЬЕВ Александр Михайлович (1836 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. Михаила Ивановича 
Муравьева. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

МУСИН Федор Федорович (1833 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Ильинское Ва-
лявкиных Кологривского у. Федора Андрееви-
ча Мусина. В 1844 г. обучался в низшем отде-
лении Галичского ДУ с прозванием Лебедев. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

НИКОЛАЕВСКИЙ Сергей Федорович (1832 – 
?) – сын пономаря Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Юрьевецкого у. Федора Ива-
новича Смирнова. В 1850 г. окончил низшее от-
деление КДС, переведен в среднее отделение.

ОВСОВ Иван Васильевич (1834 – ?) – сын свя-
щенника Благовещенской церкви с. Нероново 
Солигаличского у. Василия Николаевича Овсо-
ва. В 1848–51 гг. обучался в низшем отделении 
КДС.

ОКУЛОВ Андрей Иванович (1832 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Княжая Пус-
тынь Кологривского у. Ивана Иларионовича 
Окулова. В 1850 г. окончил низшее отделение 
КДС, переведен в среднее отделение.

ОСТРОВСКИЙ Владимир Федорович (1831 – 
?) – сын священника, протоиерея Христорож-
дественского собора г. Макарьеваа Федора 
Максимовича Островского. В 1851 г. оставлен 
в среднем отделении КДС.

ПАНОВ Никанор Иванович (1830 – 
21.07.1906 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Покровской церкви, что на Уд-
годе, Буйского у. Ивана Алексеева. С 1851 г. со-
стоял в Архиерейском хоре. С 1857 г. диакон, 
с 1901 г. заштатный диакон Христорождествен-
ской церкви с. Сущево Костромского у. 

ПИСАРЕВ Иван Филиппович (1834 – ?) – сын 
дьячка Успенского собора г. Кологрива Филип-
па Михайловича Писарева. В 1850/51 уч. г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

ПОБЕДИМСКИЙ Иван Платонович (1835 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Макаров-
ское Юрьевецкого у. Платона Ивановича Побе-
димского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ПОКРОВСКИЙ Аркадий Иванович (1835 – ?) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Хреново 
Кинешемского у. Ивана Семеновича Наградова. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Иванович (1932 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Дими-
триевской церкви с. Дмитриевское Варнавин-
ского у. Ивана Антиповича Поспелова. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Иван Андреевич (1834 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Болотново Юрьевецкого у. Андрея Егорови-
ча Предтеченского. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ПТИЦЫН Александр Павлович (1837 – ?) – 
сын священника Екатерининской церкви, 
что на Ордынке, г. Москвы Павла Птицына. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ПТИЦЫН Николай Александрович (1833 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. Александра Дмит-
риевича Косаткина. В 1850 г. окончил низшее 
отделение КДС, переведен в среднее отделение.

РЕФОРМАТСКИЙ Дмитрий Александрович 
(1833 – ?) – сын священника Смоленской церк-
ви с. Никульское, что на Молохте, Нерехтско-
го у. Александра Максимовича Реформатского. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Иванович 
(1832 – ?) – сын дьячка Христорождествен-
ской церкви с. Мостовка Макарьевского у. Ива-
на Иванова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

РОЗИН Евграф Николаевич (1834 – ?) – уво-
лен из высшего отделения. Сын протоиерея 
соборной Воскресенской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у. Николая Михайло-
вича Розина. 

РОЗОВ Александр Алексеевич (1830 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Нее, Макарьевского у. Алексея 
Михайловича Покровского. В 1850 г. окончил 
низшее отделение КДС, переведен в среднее 
отделение.

РОЗОВ Алексей Игнатиевич (1833 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын пономаря 
Алексеевской церкви г. Костромы Игнатия Сте-
фановича Вознесенского.

РОЗОВ Николай Павлович (1835 – ?) – сын 
учителя КДС, кандидата Павла Михайловича 
Розова. В 1850 г. окончил низшее отделение 
КДС, переведен в среднее отделение.

РУСАКОВ Василий Иванович (29.12.1833 – ?) – 
сын пономаря Богородицкой церкви, что в Куз-
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нецах, г. Костромы Ивана Антоновича Конте-
евского. В  1850/51 уч. г. обучался в  низшем 
отделении КДС.

РУФИНОВ Николай Сергеевич (1835 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви, что в Се-
литской волости, Галичского у. Сергея Васи-
льевича Руфинова (Руфина). В  1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

РЯЗАНОВСКИЙ Александр Андреевич (1834 – 
?) – сын диакона Костромского кафедрального 
Троицкого собора (позднее священника Спа-
со–Преображенской церкви посада Больше 
Соли Костромского у.) Андрея Львовича Ряза-
новского. В 1850 г. окончил низшее отделение, 
переведен в среднее отделение КДС. В 1890 г. 
служил в Акцизном управлении в г. Костроме.

САХАРОВ Иван Федорович (1831 – ?) – сын 
дьячка Введенской церкви погоста Введенский 
Кинешемского у. Федора Михайлова. В 1850 г. 
окончил среднее отделение КДС, переведен 
в высшее отделение.

СЕГОТСКИЙ Константин Дмитриевич (1833 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Сеготь 
Юрьевецкого у. Дмитрия Андреевича Остров-
ского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

СЕМЕНОВ Александр Арсеньевич (1832 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви 
с. Ячмени Юрьевецкого у. Арсения Семенова. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

СЕМЕНОВ Николай Андреевич (1834 – ?) – 
сын диакона Казанской церкви с. Сараево Не-
рехтского у. Андрея Семенова. В 1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

СИБИЛЕВ Александр Дмитриевич (1831 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Говеново Галичского у. Дмитрия Федорови-
ча Сибилева. В 1848–51 гг. обучался в низшем 
отделении КДС.

СКВОРЦЕВ Алексей Петрович (1834 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви г. Соли-
галича Петра Львовича Скворцева. В 1850/51 
уч. г. обучался в низшем отделении КДС.

СКВОРЦЕВ Иван Иванович (1835 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Ячмени 
Юрьевецкого у. Ивана Ивановича Скворцева. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

СМИРНИТСКИЙ Николай Иванович (1832 – 
?) – уволен из высшего отделения. Сын диако-
на Вознесенской церкви, что на Нижней Дебре, 
г. Костромы Ивана Григорьева.

СМИРНОВ Алексей Александрович (1833 – 
6.03.1851 гг.) – сын протоиерея Подгорной Пре-
ображенской церкви посада Пучеж Юрьевец-

кого у. Александра Ивановича Смирнова. Умер 
учащимся в высшем отделении КДС.

СМИРНОВ Алексей Федорович (1831 – ?) – 
уволен из высшего отделения. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Лапшанга Вар-
навинского у. Федора Васильевича Смирнова.

СМИРНОВ Василий Федорович (1833 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у. Федора Василье-
вича Смирнова. В 1850/51 уч. г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

СОБОЛЕВ Алексей Алексеевич (1833 – ?) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Щипаче-
во Костромского у. (позднее священника Бо-
гоявленской церкви с. Мышкино Буйского у.) 
Алексея Петровича Соболева. В 1850/51 уч. г. 
обучался в низшем отделении КДС.

СОБОЛЕВ Флегонт Яковлевич (1834 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Потрусово 
Кологривского у. Якова Пантелеимоновича Со-
болева. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС. С 1857 г. дьячок, с 1873 г. и в 1898 г. 
диакон Преображенского собора г. Галича. 
В 1899 г. заштатный диакон, определен священ-
ником к Троицкому Белбажскому женскому мо-
настырю Макарьевского у. В 1910 г. заштатный 
священник Преображенского собора г. Галича.

СОКОЛОВ Александр Яковлевич (1832 – 
?) – сын пономаря, дьячка Воскресенской церк-
ви с. Залужье Костромского у. Якова Ивановича 
Соколова. В 1850 г. окончил низшее отделение 
КДС, переведен в среднее отделение.

СПАСОКУКОЦКИЙ (Спасокукотский) Иван 
Васильевич (1837 – ?) – сын священника Воз-
несенской церкви, что на Дебре, г. Костромы 
Василия Александровича Спасокукоцкого. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

СПЕРАНСКИЙ Виталий Ефимович (1832 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Яч-
мени Юрьевецкого у. Ефима Ивановича Спе-
ранского. В 1850 г. окончил низшее отделение 
КДС, переведен в среднее отделение.

СПЕРАНСКИЙ Николай Алексеевич (1835 – 
?) – сын священника Преображенского собора 
г. Галича, Параскевинской церкви, что в Рыб-
ной Слободе, г. Галича Алексея Федоровича 
Сперанского. В 1850/51 уч. г. обучался в низ-
шем отделении КДС.

СТАНИСЛАВОВ Иван Васильевич (1833 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви с. Стол-
пино Макарьевского у. Василия Алексеевича 
Нарбекова. В 1848–51 гг. обучался в низшем 
отделении КДС.

СТЕФАНОВ Стефан Тимофеевич (1833 – ?) – 
сын диакона Богоявленской церкви с. Мышки-
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но Буйского у. Тимофея Стефанова. В 1850/51 
уч. г. обучался в низшем отделении КДС.

СТУДИТСКИЙ Петр Васильевич (1835 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Ряпо-
лово Костромского у. Василия Студитского. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

УНИКОВСКИЙ Петр Иванович (1832 – 1851 гг.) – 
сын священника Соборной Богородицкой церкви 
г. Нерехты, протоиерея Богословской церкви, 
что на Каткиной горе, г. Костромы Ивана Мак-
симовича Униковского. В 1851 г. обучался в выс-
шем отделении КДС, умер.

УСПЕНСКИЙ Василий Иванович (1835 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у., Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. Ивана Федоровича 
Успенского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ФЛОРОВ (Флеров) Капитон Антонович 
(1834 – ?) – сын священника Знаменской церк-
ви с. Ивановское Нерехтского у. Антония Ва-
сильевича Флорова. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ЧЕРНОГУБОВ Яков Иванович (1833 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Ва-
ськовка Чухломского у. Ивана Черногубова. 

В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ШАДРИН Василий Алексеевич (1833 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви г. Кинеш-
мы Алексея Федоровича Шадрина. В 1850/51 
уч. г. обучался в низшем отделении КДС.

ЩАВЕЛЕВ Иван Георгиевич (1833 – ?) – сын 
диакона соборной Успенской церкви г. Луха 
Юрьевецкого у. (позднее диакона Богословской 
церкви с. Бараны Костромского у.) Георгия Ан-
дреевича Щавелева. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ЯБЛОКОВ Константин Георгиевич (1834 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви погоста Чудь 
Макарьевского у. Егора Афанасьевича Яблоко-
ва. В 1850 г. окончил низшее отделение КДС, 
переведен в среднее отделение.

ЯБЛОКОВ Михаил Иванович (1833 – ?) – сын 
пономаря Успенской церкви с. Яблоновая Пу-
стынь Нерехтского у. Ивана Александровича 
Соловьева. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем 
отделении КДС.

ЯХОНТОВ Александр Дмитриевич (1834 – ?) – 
сын диакона Костромского Крестовоздвижен-
ского девичьего монастыря Дмитрия Ива-
новича Рябинина. В  1850 г. окончил низшее 
отделение КДС, переведен в среднее отделение.

 � Выпуск 1852 года
АДЕЛФИНСКИЙ Кесарий Кесариевич 

(1830 – ?) – сын диакона Богоявленской церк-
ви г. Юрьевца Кесария Трефилова. С  1854 г. 
священник; в 1863–71 гг. священник Кресто-
воздвиженской церкви с. Воздвиженское Вет-
лужского у. В 1879 г. священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у.

АЛЬТОВСКИЙ Александр Александрович 
(1833 – 1867 гг.) – сын пономаря Покровской 
церкви с. Ножкино Чухломского у. Александра 
Стефановича Альтовского. В 1863–67 гг. свя-
щенник Николаевской церкви с. Березовец, 
что на Ноле, Солигаличского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Александр Васильевич 
(1831 – ?) – сын священника Архангельской 
церкви с. Михайловское Галичского у. Василия 
Ивановича Алякритского. С 1857 г. священник; 
в 1861–71 гг. священник Богородицкой церкви 
с. Арменки Нерехтского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Василий Антонович (1831 – 
14.09.1892 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Троицкое Буйского у. Антония Гаврилови-
ча Беляева. С 1856 г. священник; в 1863–71 гг. 
священник Покровской церкви с. Кабаново 
Галичского у. В 1879–92 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Горки–приселки того же у.

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Ксенофонтович 
(01.06.1830 – 02.02.1911 гг.) – сын диакона По-
кровской церкви с. Пеньки Кинешемского у. 
Ксенофонта Егоровича Магдалинского. С 1854 г. 
священник Вознесенской церкви г. Юрьев-
ца, в 1868 г. перемещен к Сретенской церкви 
г. Юрьевца. С 1874 г. священник, с 1900 г. про-
тоиерей Предтеченской церкви г. Юрьевца. 
Благочинный по г. Юрьевца. Краевед.

АМАСИЙСКИЙ Александр Васильевич (1830 – 
?) – сын священника, протоиерея Цареконстан-
тиновской церкви г. Галича Василия Иванови-
ча Амасийского. 

АНДРОНИКОВ Алексей Васильевич 
(01.10.1831 – 03.05.1918 гг.) – сын священника, 
протоиерея Преображенского собора г. Чухло-
мы Василия Ивановича Андроникова. Учитель 
в частных помещичьих домах Чухломского у. 
С 1854 г. священник, с 1891 г. протоиерей Бори-
соглебской церкви г. Костромы. Благочинный 
2-го округа г. Костромы. Дворянин. Убит.

АРДЕНТОВ Федор Арсеньевич (1830 – 
1906 гг.) – сын диакона соборной Ризположен-
ской церкви посада Парфеньев Кологривско-
го у. Арсения Федоровича Ардентова. С 1859 г. 
и  в  1863 г. священник Покровской церкви 
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с. Хреново Кинешемского у. В 1871–79 гг. свя-
щенник Николаевской церкви, что за р. Вол-
гой, г. Костромы. В 1886–95 гг. священник По-
кровской церкви с. Криушево Костромского у., 
в 1895 г. исключен из духовного звания, про-
живал в г. Костроме.

БАРДАКОВ Федор Николаевич (1831 – 
14.01.1893 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Гзин Нерехтского у. Николая Алексан-
дрова. С 1853 г. диакон Рождественской церкви 
с. Федоровское Нерехтского у. С 1869 г. священ-
ник Богородицкой церкви с. Лосево того же у., 
в 1875 г. переведен к Троицкой церкви с. Крут-
цы Макарьевского у. С 1879 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Семеновское Костромского у.

БЕЛИКОВ Георгий Тихонович (1830 – ранее 
1866 гг.) – сын диакона Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у. Тихона Василье-
вича Румянцева. В 1855 г. священник Спасской 
церкви, что в Гостином дворе, г. Костромы.

БЕЛОРУКОВ Иван Иванович (1831 – 
06.03.1909 гг.) – сын диакона Успенской церкви 
с. Нейское Кологривского у. Ивана Никитича 
Белорукова. C 1854 г. священник Богородицкой 
церкви с. Зубовское Ветлужского у. С 1866 г. 
священник, с 1896 г. протоиерей Николаевской 
церкви с. Шанга Ветлужского у. Благочинный.

БЕЛЯЕВ Иларий Ефимович (1831 – 
22.02.1903 гг.) – сын помощника секретаря Ко-
стромской ДК, титулярного советника Ефима 
Васильевича Беляева. С 1852 г. служитель Ко-
стромской ДК, в 1856 г. перемещен канцеля-
ристом Священного Синода. С 1860 г. состоял 
на службе в Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. Старший чиновник 
и заведующий 3-м делопроизводством Импе-
раторского отдела канцелярии. Тайный совет-
ник. Основатель и попечитель Костромского 
Александровского православного братства 
(1879). Погребен в г. Костроме близ алтаря Бо-
гословского храма в Ипатиевской слободе.

БЕНЕДИКТОВ Григорий Венедиктович (1832 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Мисское 
Костромского у. Венедикта Дмитриевича Бла-
говещенского.

БОРКОВ Павел Иванович (1830 – 1862 гг.) – 
сын пономаря Покровской церкви, что в Крупе-
никах, г. Костромы Ивана Матвеевича Боркова. 
Диакон Покровской церкви, что в Крупениках, 
г. Костромы.

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Сергеевич (1831 – 
?) – сын дьячка Введенской церкви с. Буяково 
Костромского у. Сергея Ивановича Мальцева.

ВИНОГРАДОВ Иван Тимофеевич (1833 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Чуркино 
Юрьевецкого у. (позднее священника Христо-

рождественской церкви с. Борисоглебское того 
же у.) Тимофея Ивановича Виноградова.

ВИШНЕВСКИЙ Иван Антонович (06.11.1829 – 
16.01.1907 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Дубяны Галичского у. (позднее свя-
щенника Казанской церкви с. Игодово того 
же у.) Антония Васильевича Вишневского. 
С  1854 г. священник Воскресенской церкви 
с. Игодово, в 1857 г. перемещен к Успенской 
церкви, что в Ольгове, Галичского у. С 1858 г. 
священник Троицкой церкви, что в Ликурге, 
Буйского у., в 1892 г. уволен за штат. 

ВИШНЕВСКИЙ Петр Иванович (1833 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. Ивана Ивановича Вишнев-
ского. С 1854 г. священник; в 1863–71 гг. свя-
щенник Спасской церкви с. Заборье Кинешем-
ского у.

ВЛАСОВ Андрей Вуколович (1830 – ?) – сын 
диакона Георгиевской церкви с. Хорошев-
ское Ветлужского у. Вукола Семенова. В 1852–
1856 гг. обучался в Московской ДА. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Никанорович 
(1831 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у. Никанора 
Петрова.

ВЫСОТСКИЙ Михаил Васильевич (1830 – 
1875 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Высоково Костромского у. Василия Ивано-
ва. С 1854 г. священник Николаевской церкви 
с. Космино Нерехтского у.

ГОДНЕВ Макарий Федорович (1828 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Жуковка 
Юрьевецкого у. Федора Антонова. С 1853 г. учи-
тель сельского училища. С 1860 г. священник; 
в 1871–79 гг. священник Троицкого Белбажско-
го девичьего монастыря Макарьевского у.

ГОЛУБЕВ Алексей Федорович (1833 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви г. Луха 
Юрьевецкого у. Федора Ивановича Голубева.

ГРУЗДЕВ Петр Яковлевич (1831 – ?) – сын 
протоиерея Николаевской церкви с. Саметь 
Костромского у. Якова Герасимовича Груздева.

ГРУЗДЕВ Платон Никифорович (1829 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви с. Георги-
евское Кинешемского у. Никифора Петрова. 

ДАНИЛОВСКИЙ Василий Алексеевич 
(22.01.1829 – ?) – сын дьячка Успенской церкви 
с. Даниловское Кинешемского у. Алексея Ива-
нова. С 1854 г. священник Николаевской церк-
ви с. Сельцо Галичского у. С 1855 г. священник 
Троицкой церкви с. Михальково Нерехтского у. 
С 1871 г. и в 1890 г. священник Николаевской 
церкви с. Сидоровское того же у.

ДЕМЕНТЬЕВ Алексей Арсеньевич (1830 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Турлиево 
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Кологривского у. Арсения Яковлевича Демен-
тьева. 

ДРОЗДОВ Алексей Иванович (1833 – ?) – сын 
священника Успенской церкви г. Солигалича 
Ивана Михайловича Дроздова.

ЗНАМЕНСКИЙ Иван 
ИОРДАНСКИЙ Николай Иванович (1829 – 

08.04.1887 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, что на Быстрых, Галичского у. Ивана 
Даниловича Иорданского. С 1854 г. диакон Бла-
говещенской церкви с. Благовещенское Варна-
винского у.

КАЗАНСКИЙ Дмитрий Иванович (1832 – ?) – 
сын священника, протоиерея Ильинской церк-
ви г. Костромы Ивана Андреевича Казанского.

КАЛИННИКОВ Иван Алексеевич (1830 – 
22.10.1893 гг.) – сын чиновника Галичского ду-
ховного правления, коллежского регистратора 
Алексея Семеновича Лебедева. С 1854 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Кокорюкино 
Галичского у.

КАПУСТИН Петр Алексеевич (1830 – 
24.04.1902 гг.) – сын дьячка Преображенского 
собора г. Судиславля Костромского у. Алексея 
Прокопьевича Капустина. С  1855 г. диакон; 
в 1866–1902 гг. диакон Троицкой церкви с. Се-
меновское–Лапотное Кинешемского у.

КЛЮЧАРЕВ Иван Дементьевич (1831 – ?) – 
сын дьячка Рождественской церкви с. Починки 
Солигаличского у. Дементия Алексеева.

КОМАРОВСКИЙ Василий Дмитриевич (1831 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Нагорное Кинешемского у. Дмитрия Василье-
вича Комаровского. (В 1850 г. окончил среднее 
отделение КДС с фамилией Парийский). 

КОСТРИЦКИЙ Кириак Емельянович (1829 – 
20.12.1887 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Бородатово Костромского у. Емельяна 
Васильевича Кострицкого. С 1853 г. священник 
Преображенской церкви с. Денисовское Нерех-
тского у.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ Иван Матвеевич 
(1830 – ?) – сын диакона Крестовоздвиженской 
церкви с. Высоково Юрьевецкого у. Матвея Ива-
новича Воздвиженского. С 1854 г. и в 1866 г. 
священник Троицкой церкви с. Воронцово 
Юрьевецкого у. В 1871 г. священник Нагорной 
Преображенской церкви посада Пучеж того 
же у. Благочинный.

КУДРЯВЦЕВ Федор Иванович (1830 – ?) – сын 
диакона Предтеченской церкви с. Гаврилов-
ское Галичского у. Ивана Стефановича Ку-
дрявцева. С 1853 г. священник; в 1863–71 гг. 
священник Николаевской церкви с. Деревень-
ки Нерехтского у. В 1879–90 гг. священник Си-
меоновской церкви с. Семеновское Юрьевец-

кого у. В 1895 г. священник Казанской церкви 
с. Солично Макарьевского у.

ЛЕБЕДЕВ Матвей Иванович (1827 – 
02.09.1899  гг.) – сын дьячка Преполовенской 
церкви с. Филипцево Костромского у. Ивана Ио-
сифовича Лебедева. С 1855 г. священник Ильин-
ской церкви, что на Тутке, Солигаличского у., 
в 1862 г. перемещен к Вознесенской церкви с. Ку-
никово Костромского у. С 1871 г. священник Спас-
ской церкви с. Заборье Кинешемского у., с 1886 г. 
и в 1890 г. священник Преображенской церкви 
с. Орехово Галичского у. До 1899 г. священник 
Вознесенской церкви с. Вознесенское того же у.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович (1830 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Олифино Га-
личского у. Ивана Стефанова.

ЛЕБЕДЕВ Павел Петрович (1831 – 1876 
гг.) – сын дьячка Николаевской церкви с. Су-
хоруково Костромского у. Петра Алексеевича 
Махоткина. С 1854 г. священник; в 1863–76 гг. 
священник Николаевской церкви погоста Ко-
зура Костромского у. 

ЛЕВАШЕВ Гавриил Федорович (1832 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Вожерово 
Кологривского у. Федора Титовича Левашева. 
В 1852–1856 гг. обучался в Московской ДА. 

ЛЕПИДОВ Никанор Никифорович (1831 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Халбуж 
Кологривского у. Никифора Назарова.

ЛЮБИМОВ Пармен Николаевич (1831 – 
1889 гг.) – сын пономаря Введенской церкви 
с. Филисово Юрьевецкого у. Николая Егоровича 
Суздальцева. С 1858 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Носково Буйского у.

МАГНИТСКИЙ (Магницкий) Петр Васильевич 
(1830 – 19.07.1891 гг.) – сын пономаря Никола-
евской церкви с. Шуда Варнавинского у. Васи-
лия Тихонова. С 1852 г. обучался в Московской 
ДА, выбыл. С  1853 г. священник Христорож-
дественского собора г. Макарьева, с  1860 г. 
протоиерей в Успенском соборе г. Кологрива. 
С 1862 г. протоиерей, с 1890 г. заштатный про-
тоиерей Богородицкой церкви, что в Кузнецах, 
г. Костромы. С 1863 г. законоучитель в Мариин-
ском приюте, в Григоровском женском учили-
ще. С 1866 г. благочинный.

МАЛЫШЕВ Андрей Стефанович (24.10.1829 – 
06.06.1898 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Зарайское Юрьевецкого у. Стефана 
Космича Малышева. С 1853 г. и в 1871 г. диакон 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
Костромского у. В 1879 г. диакон Ильинской 
церкви с. Олтухово Нерехтского у. В 1886–90 гг. 
священник, в 1896–98 гг. заштатный священ-
ник Воскресенской церкви с. Макатово Юрье-
вецкого у. 
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МИЛОВ Абрам Александрович (1831 – ?) – 
сын диакона Казанской церкви с. Шадрино 
Макарьевского у. Александра Гавриловича 
Слободского.

МИЧУРИН Федор Иванович (1830 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви с. Васьковка 
Чухломского у. Ивана Афанасьева. С  1853 г. 
священник. В 1855–94 гг. священник Воскре-
сенской церкви с. Васьковка, в 1894 г. уволен 
за штат.

НЕВЗОРОВ Федор Павлович (1833 – ?) – сын 
диакона Георгиевской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Павла Стефановича Попова. 
В 1854–66 гг. священник Николаевской церкви 
с. Шанга Ветлужского у.

НЕЧАЕВ Павел Александрович (1831 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Вя-
зовское Нерехтского у. Александра Яковлевича 
Михайловского.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ Василий Николаевич 
(1830 – 1867 гг.) – сын священника Переобра-
женской церкви г. Нерехты (позднее священ-
ника Костромского Крестовоздвиженского 
девичьего монастыря) Николая Михайловича 
Озерецковского. До 1867 г. священник Богоро-
дицкой церкви с. Борщевка Нерехтского у.

ОЗЕРОВ Иван Николаевич (1829 – 
19.06.1872 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви, 
что у Голов, Чухломского у. Николая Василье-
вича Озерова. С 1856 г. священник Успенской 
церкви с. Солда Солигаличского у.

ОРЛОВ Григорий Михайлович (1829 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Корбицы Ки-
нешемского у. Михаила Ивановича Орлова. 
С 1853 г. помощник учителя сельского учили-
ща. С 1855 г. диакон; в 1871–92 гг. диакон Вве-
денской церкви с. Филисово Юрьевецкого у.

ОРЛОВ Павел Петрович (1830 – 
04.12.1895 гг.) – сын дьячка Предтеченской 
церкви с. Шухомоша Нерехтского у. (позднее 
дьячка Архангельской церкви с. Игнатовское 
того же у.) Петра Дмитриева. С 1852 г. диакон, 
с 1864 г. протодиакон Успенского кафедраль-
ного собора г. Костромы, в 1859–61 гг. эконом 
при КДС. С 1866 г. священник, с 1887 г. прото-
иерей Богородице–Скорбященской домовой 
церкви, что при губернской земской больнице, 
г. Костромы. 

ПЕРЕПЕЛКИН Иван Иванович (1828 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Валуево 
Чухломского у. Ивана Иванова.

ПОПОВ Александр Парфеньевич (1827 – 
14.08.1918 гг.) – сын пономаря Архангельской 
церкви с. Михайловицы Ветлужского у. Парфе-
ния Маркелова. С 1854 г. и в 1867 г. священник 
Ильинской церкви с. Княжая Кологривского у. 

В 1871–1903 гг. священник, с 1903 г. заштатный 
священник Троицкой церкви с. Заингирь того 
же у.

ПОТЕХИН Николай Стефанович (1831 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Ильин-
ское–Валявкиных Кологривского у. Стефана 
Потехина. В 1855–63 гг. священник Ильинской 
церкви с. Ильинское–Валявкиных.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Семен Михайлович 
(1828 – 30.09.1899 гг.) – сын диакона Преоб-
раженской церкви с. Медведково Нерехтско-
го у. Михаила Григорьевича Орфанитского. 
С 1853 г. священник Троицкой церкви с. Высо-
ково Костромского у. С 1859 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Верхний Березовец Солига-
личского у., в 1891 г. уволен за штат.

ПРИЛУЦКИЙ Алексей Федорович (1831 – ?) – 
сын дьячка Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у. Федора Васильева.

ПТИЦЫН Федор Иванович (10.09.1832 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у. Ивана Ефимовича Птицына. 
С 1854 г. священник, с 1899 г. протоиерей Нико-
лаевской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. 
Благочинный. С июня 1916 г. и в 1917 г. заштат-
ный протоиерей.

РАЗУМОВ Василий Иосифович (1832 – 
1871 гг.) – сын диакона Троицкой церкви, 
что в  Ликурге, Буйского у. Иосифа Иванова. 
С 1854 г. священник; в 1866–71 гг. священник Бо-
гоявленской церкви с. Головинское Буйского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Дмитрий Иванович (1831 – 
04.12.1898 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви, что за р. Волгой, Костромского у. Ива-
на Ефимова. С 1853 г. законоучитель сельского 
училища. С 1854 г. священник Троицкой церк-
ви с. Воронье Костромского у., в 1867 г. пере-
мещен к  Николаевской церкви с. Березовец, 
что на Ноле, Солигаличского у. С 1877 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Воронье, в 1892 г. пе-
ремещен к Архангельской церкви г. Костромы.

РЕФОРМАТСКИЙ Николай Александрович 
(1831 – 01.01.1913 гг.) – сын священника Смо-
ленской церкви с. Никульское Нерехтского у. 
Александра Максимовича Реформатского. 
С  1853 г. священник Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Юрьевецкого у. 
С 1872 г. священник, с  1897 г. протоиерей 
Успенского собора г. Кинешмы.

РОЗАНОВ Евгений Стефанович (13.01.1832 – 
16.09.1895 гг.) – сын псаломщика кафедраль-
ного Успенского собора г. Костромы Стефана 
Ивановича Розанова. С 1855 г. диакон, в 1884 г. 
священник, с 1885 г. протоиерей придворной 
Предтеченской церкви с. Коробово Костром-
ского у.



411

  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

САНИН Алексей Адрианович (05.10.1828 – 
1908 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви с. Олеш 
Галичского у. Адриана Тимофеева. В 1854–59 гг. 
учитель Мисковского сельского училища. 
С 1859 г. священник Введенской церкви с. Бу-
яково Костромского у. В 1861–1904 гг. священ-
ник Воскресенской церкви с. Халбуж Кологрив-
ского у., в 1904 г. уволен за штат.

СИОНСКИЙ Евгений Елисеевич (1832 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви погоста 
Никольский, что на Мокром, Галичского у. 
(позднее священника Ильинской церкви, 
что в Шарике, того же у.) Елисея Алексеевича 
Лебедева. С 1854 г. и в 1898 г. священник Бого-
явленской церкви с. Бобынино Галичского у.

СИРИН Николай Стефанович (1831 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церки с. Плетни Ко-
стромского у. Стефана Яковлевича Сирина. 
С 1853 г. священник; в 1863–71 гг. священник 
Николаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у.

СКВОРЦОВ (Скворцев) Владимир Петрович 
(1831 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви г. Солигалича Петра Львовича Сквор-
цева.

СКВОРЦОВ Севериан Михайлович 
(09.09.1827 – ?) – сын дьячка Богородицкой 
церкви с. Озарниково Чухломского у. Михаила 
Иванова.

СМИРНОВ Евгений Александрович (1829 – 
?) – сын протоиерея Подгорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
Александра Ивановича Смирнова. С 1852 г. свя-
щенник; в 1866–79 гг. священник Подгорной 
Преображенской церкви посада Пучеж.

СМИРНОВ Иван Александрович (3-й) (1831 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви с. Ива-
новское Макарьевского у. Александра Проко-
пьевича Ширяева.

СМИРНОВ Иван Васильевич (2-й) (1828 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Белы-
шево Варнавинского у. Василия Алексеева.

СМИРНОВ Иван Яковлевич (1-й) (1831 – ?) – 
сын священника Богородице–Рождественско-
го собора г. Солигалича Якова Ферапонтовича 
Смирнова. В 1882 г. священник в Тобольской губ.

СОБОЛЕВ Александр Антонович (1831 – ?) – 
сын священника, протоиерея Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у. (позднее прото-
иерея Введенской церкви, что на Виге, того 
же у.) Антония Власовича Соболева. С 1853 г. 
и в 1871 г. священник Богородицкой церкви 
с. Словинки Макарьевского у. В 1879 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Мироханово.

СОБОЛЕВ Михаил Антонович (1832 – 
29.11.1914 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у. (позднее 

священника Введенской церкви, что на Виге, 
того же у.) Антония Власовича Соболева. 
С 1854 г. священник. В 1866–90 гг. священник 
Преображенской церкви с. Верховолостное Ко-
логривского у., до 1914 г. заштатный священ-
ник.

СОБОЛЕВ Николай Алексеевич (1833 – 
1876 гг.) – сын пономаря Покровской церкви 
с. Щипачево Костромского у. (позднее священ-
ника Богоявленской церкви с. Мышкино Буй-
ского у.) Алексея Петровича Соболева. (В 1850 г. 
окончил среднее отделение КДС с фамилией 
Щипачевский). С  1854 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Ильинское, что на Мезе, Ко-
стромского у.

СОБОЛЕВ Николай Иванович (1831 – 
15.10.1897 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Толпыгино Нерехтского у. Ивана 
Александровича Метелкина. С 1853 г. священ-
ник Богородицкой церкви с. Исаковское Ко-
стромского у. С 1868 г. священник Преображен-
ской церкви с. Хрипели Буйского у.

СОКОЛОВ Андрей Никандрович (1828 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Озар-
никово Чухломского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Сухоруково Костром-
ского у.) Никандра Федоровича Соколова. 
(В 1850 г. окончил среднее отделение КДС с фа-
милией Всеволодов). С 1854 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Княгинино Нерехтского у., 
в  1865 г. переведен к  Крестовоздвиженской 
церкви с. Исаково Макарьевского у. С 1877 г. 
священник Покровской церкви с. Шахово Ко-
стромского у., в 1891 г. уволен за штат. Благо-
чинный.

СОКОЛОВ Василий Николаевич (1830 – 
02.01.1907 гг.) – сын диакона Васильевской 
церкви с. Шохна Нерехтского у. Николая Ива-
новича Соколова. С 1853 г. диакон Всехсвятской 
церкви г. Костромы. С 1859 г. священник Хри-
сторождественской церкви с. Сущево Костром-
ского у. С  1860 г. священник Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что на Мезе, того же у., 
в 1895 г. уволен за штат. С 1897 г. и в 1900 г. ис-
правлял должность священника при домовой 
церкви Костромско–Ярославского приюта сле-
пых.

СОКОЛОВ Федор Федорович (1832 – ?) – сын 
пономаря Предтеченской церкви г. Костромы 
Федора Ивановича Соколова.

СОКОЛОВСКИЙ Василий Иванович (1831 – 
20.04.1887 гг.) – сын пономаря Покровской 
церкви с. Валы Макарьевского у. Ивана Дми-
триевича Альтовского. С 1854 г. диакон; в 1866–
87 гг. диакон Преображенской Нагорной церк-
ви посада Пучеж Юрьевецкого у.
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СУВОРОВ Стефан Иванович (1829 – ?) – сын 
диакона Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Волу, Варнавинского у. Ивана Ни-
колаевича Староградского.

ТРОИЦКИЙ Иван Долматович (1831 – 
11.11.1908 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Крутцы Макарьевского у. Долмата Яковлева. 
С 1853 г. священник Покровской церкви с. По-
кровское, что на Нее, Макарьевского у., в 1869 г. 
перемещен к Вознесенской церкви с. Возне-
сенское, что при г. Унже, того же у. Ок. 1898 г. 
перемещен к Благовещенской церкви с. Неро-
ново Солигаличского у., с 1908 г. заштатный 
священник, причислен к Вознесенской церк-
ви с. Вознесенское, что при г. Унже. Похоронен 
при Вознесенской церкви с. Вознесенское. Те-
оретик духовного пения. Автор трудов по тео-
рии русского духовного пения.

УСПЕНСКИЙ Александр Иванович (1830 – ?) – 
сын пономаря, диакона Успенской церкви, 
что в Сенной, Чухломского у. Ивана Иванова.

УСПЕНСКИЙ Николай Тимофеевич 
(1830 – ?) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. Тимофея Стефановича 
Писемского. 

ФИВЕЙСКИЙ Ксенофонт Иванович (1829 – 
?) – сын пономаря Всех–Святской церкви с. Ши-
роково Нерехтского у. Ивана Дмитриева.

ФЛОРЕНСКИЙ Иван Михайлович (1831 – 
03.08.1903 гг.) – сын пономаря Троицкой церкви 
с. Никульское Нерехтского у. Михаила Гордее-
ва. С 1854 г. священник Благовещенской церкви 
с. Улошпань Нерехтского у., в 1863 г. перемещен 
к Ильинской церкви погоста Чудцы Галичско-
го у. С 1871 г. священник Благовещенской церк-
ви с. Улошпань, в  1883 г. отрешен от места. 
В 1883–96 гг. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Нерехтского у., в 1896 г. уволен.

ФРЕНЕВ Иван Михайлович (1830 – 
31.07.1896 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Молвитино Буйского у. Михаила Яков-
левича Френева. С 1853 г. и в 1879 г. диакон 
Николаевской церкви с. Вожерово Кологрив-
ского у. В 1884–94 гг. священник Димитриев-
ской церкви с. Ида Чухломского у., заштатный 
священник.

ЦВЕТКОВ Валериан Васильевич (1831 – 
13.02.1900 гг.) – сын дьячка Ильинской церкви, 
что в Селитской волости, Галичского у. Васи-
лия Тимофеева. С 1854 г. священник Успенской 
церкви с. Кривцово Кинешемского у. С 1858 г. 
священник Благовещенской церкви, что в По-
гари, Галичского у., в 1893 г. уволен за штат.

ЧЕБЫКИН Михаил Никифорович (1827 – ?) – 
сын дьячка Архангельской церкви с. Михай-
ловское Галичского у. Никифора Николаева.

ЮНИЦКИЙ Евлампий Аркадьевич 
(26.061829 – 01.08.1909 гг.) – сын пономаря 
с. Афанасьевское Владимирской губ. (позднее 
диакона Богоявленской церкви с. Богоявлен-
ское, что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у.) 
Аркадия Алексеевича Юницкого. С 1852 г. учи-
тель начального народного училища в с. Те-
теринское Нерехтского у. С 1855 г. священник 
Преображенской церкви с. Спасское, что в Ве-
жах, Костромского у. Благочинный. С 1866 г. 
священник Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Благочинный. С 1897 г. протои-
ерей Богородице–Рождественского собора г. Со-
лигалича, заштатный протоиерей. Дворянин.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЕЛОРОССОВ Федор Ефимович (1833 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Успенской церкви с. Турдиево Кологривско-
го у. Ефима Семенова. С  1853 г. пономарь, 
с  1885 г. диакон–псаломщик Николаевской 
церкви, что за р. Волгой, г. Костромы. С 1906 г. 
и в 1910 г. заштатный диакон–псаломщик.

ГАРСКИЙ Василий Иванович (1833 – ?) – 
окончил низше отделение. Сын священника 
Георгиевской церкви с. Каликино Чухломско-
го у. Ивана Прокопьевича Гарского.

ГРУДЕВ Андрей Иванович (1834 – 
02.03.1899 гг.) – окончил низше отделение. 
Сын дьячка Троицкой церкви с. Сандогора 
Костромского у. Ивана Тимофеевича Грудева. 
С 1853 г. причетник Успенского собора г. Плёса 
Нерехтского у. С 1855 г. причетник, с 1877 г. ди-
акон–псаломщик Спасской церкви с. Спасское, 
что в Березниках, того же у.

НЕВСКИЙ Александр Иванович (1834 – 
1852 гг.) – умер, обучаясь в среднем отделении. 
Сын дьячка Цареконстантиновской церкви 
г. Галича Ивана Корниловича Троицкого. 

НЕВСКИЙ Александр Николаевич (1832 – 
21.04.1891 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Николаевской церкви с. Бар-
тенево Нерехтского у. Николая Иосифовича Ви-
ноградова. С 1853 г. диакон; в 1871–91 гг. диакон 
Знаменской церкви с. Башкино Юрьевецкого у.

ОСТРОГСКИЙ Федор Родопианович (1830 – ?) – 
уволен из высшего отделения. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Боговское (Острог тож) 
Макарьевского у. Родопиана Ивановича Острог-
ского. С 1854 г. диакон Христорождественской 
церкви с. Прискоково Костромского у. C 1882 г. 
священник Николаевской церкви с. Николь-
ское, что в реках, Галичского у., в 1896 г. уволен 
за штат. В  1905–07 гг. священник Ильинской 
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церкви погоста Ильинский, что в Шарике, Га-
личского у., в 1907 г. уволен за штат. В 1910–14 гг. 
священник Покровской церкви, что на Пеме, 
того же у. В 1917–18 гг. священник Христорож-
дественской церкви с. Прискоково.

ПОПОВ Николай Павлович (1834 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын диакона Георгиев-
ской церкви с. Каликино Чухломского у. Павла 
Стефановича Попова.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Стефанович 
(1834 – 14.11.1915 гг.) – окончил низшее отде-

ление. Сын пономаря Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Стефана Андрее-
ва. С 1852 г. пономарь, в 1890–1904 гг. псалом-
щик, с 1905 г. диакон–псаломщик Преображен-
ской церкви с. Столпино. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Васильевич 
(1835 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Стефановской, позднее Воскре-
сенской церкви, что на Площадке, церквей 
г. Костромы Василия Андреевича Рожде-
ственского. 

 � Выпуск 1853 года
ГРУЗДЕВ Павел Семенович (1832 – ?) – сын 

дьячка Богородицкой церкви погоста Мосты 
Костромского у. Семена Ивановича Кудрявце-
ва. С 1853 г. обучался в Санкт–Петербургской 
медико–хирургической академии.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Иван Иванович (1832 – 
1887 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Троицкой церкви с. Исупово Буй-
ского у. Ивана Петровича Воздвиженского. 
С  1853 г. пономарь Богородицкой церкви 
с. Никитское Нерехтского у., в октябре 1855 г. 
переведен к Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у.

ЗАРАЙСКИЙ Дмитрий Космич (1831 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Златоустовской церкви г. Костромы Косьмы 
Стефанова.

ИВАНОВ Андрей Михайлович (1831 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын пономаря Архан-
гельской церкви с. Контеево Буйского у. Миха-
ила Иванова. С 1853 г. пономарь Архангельской 
церкви с. Контеево. С 1859 г. дьячок, с 1878 г. 
диакон, с 1901 г. и в 1904 г. заштатный диакон 
Покровской церкви с. Рябцово Буйского у.

КОСТЫЛЕВ Гавриил Матвеевич (1833 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Архангельской церкви с. Контеево Буйского у. 
Матвея Ивановича Костылева. С 1853 г. дьячок, 
с 1872 г. диакон, с 1908 г. и в 1911 г. заштатный 
диакон Васильевской церкви с. Демьяново Со-
лигаличского у.

МЕДИОКРИТСКИЙ Георгий Ефимович (1834 – 
?) – сын дьячка Благовещенской церкви с. Ско-
робогатово Макарьевского у. Ефима Иванови-
ча Медиокритского. В 1850/51 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС. С 1853 г. обучался 
в  Санкт–Петербургской медико–хирургиче-
ской академии.

МЕЙСНЕРОВ Александр Васильевич (1832 – 
1864 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское Юрьевецкого у. Василия Алексан-
дровича Мейснерова. В 1859–64 гг. диакон Ца-
реконстантиновской церкви г. Костромы.

ОВСОВ Николай Васильевич (1836 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви с. Неро-
ново Солигаличского у. Василия Николаевича 
Овсова. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем от-
делении КДС. С 1853 г. канцелярский служи-
тель Костромской палаты государственных 
имуществ.

ПОКРОВСКИЙ Алексей Георгиевич (1833 – ра-
нее 1900 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Покровской церкви с. Романцево Буй-
ского у. Георгия Никаноровича Покровского. 
В 1853 г. пономарь Успенской церкви с. Малые 
Соли Костромского у. С 1855 г. и в 1890 г. пса-
ломщик Богородицкой церкви с. Ильинское–
Анастасииных того же у.

СЕМЕНОВ Александр Яковлевич (1833 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын служителя 
Воскресенской церкви с. Залужье Костромско-
го у. Якова Иванова. 

СМИРНОВ Василий Александрович (1833 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Ивановское Макарьев-
ского  у. Александра Прокопьевича Ширяева. 
С 1853 г. пономарь Покровской церкви с. Боро-
датово Костромского у., в 1854 г. переведен в Ка-
занский собор г. Нерехты. С 1855 г. дьячок Нико-
лаевской церкви с. Малые Соли Костромского у., 
в 1861 г. перемещен к Христорождественской 
церкви г. Макарьева. С 1868 г. диакон Сретенской 
церкви г. Юрьевца, в 1870 г. перемещен к Нико-
лаевской церкви с. Макарово Макарьевского у., 
в 1876 г. перемещен к Ильинской церкви г. Ко-
стромы. С 1878 г. диакон, с 1898 г. заштатный 
диакон Онуфриевской церкви с. Онуфриевское 
Кологривского у. С 1901 г. диакон Трехсвятитель-
ской церкви с. Карпуниха Ветлужского у. В 1908–
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10 гг. заштатный диакон, приписан к Онуфри-
евской церкви с. Онуфриевское. Безместный 
священник, с августа 1915 г. священник Софий-
ской церкви с. Валуево Чухломского у.

ШИРСКИЙ Капитон Иванович (1835 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви 
с. Потрусово Кологривского у. Ивана Ширско-
го. С 1850 г. обучался в среднем отделении КДС. 
С 1853 г. обучался в Санкт–Петербургском глав-
ном педагогическом инст–те. Преподаватель 
Кронштадтской гимназии.

ЯБЛОКОВ Стефан Георгиевич (1835 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Пре-
ображенской церкви с. Шишкино Костром-
ского у. Георгия Леонтьевича Архангельского. 
В 1853–55 гг. послушник при Костромском 
Ипатиевском монастыре. С 1855 г. диакон Тро-
ицкой церкви с. Леонтьево Буйского у. С 1879 г. 
и в 1911 г. диакон–псаломщик, в 1913 г. заштат-
ный диакон Богородице–Рождественской 
церкви, что на Лазаревском кладбище, г. Ко-
стромы.

 � Выпуск 1854 года
АВКТОРОВ Александр Яковлевич (1833 – ?) – 

сын дьячка Успенской церкви погоста Пречи-
стенский, что в Сидоровской волости, Кинешем-
ского у. Якова Ивановича Молчанова. В 1863 г. 
священник Богородицкой церкви с. Морозов-
ское Чухломского у. В 1871 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Каликино того же у.

АКВИЛЕВ Дмитрий Аристархович (1830 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Жирятино Ки-
нешемского у. Аристарха Петровича Троицко-
го. С 1856 г. священник Архангельской церкви 
г. Костромы. С 1892 г. протоиерей Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы. С 1911 г. 
и в 1917 г. заштатный протоиерей.

АНДРОНИКОВ Павел Иванович (1835 – 
16.11.1888 гг.) – сын дьячка Богородицкой 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Ивана Бори-
сова. Костромской писатель, краевед, книго-
издатель.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Георгиевич 
(1832 – 08.07.1897 гг.) – сын диакона, священ-
ника Преображенской церкви с. Шишкино Ко-
стромского у. Георгия Леонтьевича Архангель-
ского. В 1850 г. окончил низшее отделение КДС 
с прозванием «Яблоков». С 1854 г. священник 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского у. 
С 1873 г. г. священник Богоявленской церкви 
с. Головинское Буйского у. В 1886–89 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Нагорное 
Кинешемского у. С 1889 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Владимирово Буйского у. По-
хоронен в с. Головинское.

БЕЛИКОВ Николай Николаевич (1833 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у. Николая Васильева.

БЕЛОРУССОВ Александр Алексеевич (1831 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви с. Понга 
Кологривского у. Алексея Белорусова. С 1855 г. 
священник; в 1866–71 гг. священник Успенской 
церкви с. Мерзлослободское Кологривско-
го у. В 1886–90 гг. священник Предтеченской 
церкви с. Карцево Ветлужского у.

БЕЛЯЕВ Григорий Васильевич (27.09.1832 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Демидово Нерехтского у. Василия Никола-
евича Беляева. С  1854 г. домашний учитель 
в с. Демидово, с 1860 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у. С 1865 г. свя-
щенник, с 1908 г. протоиерей Троицкой церк-
ви с. Карпово Варнавинского у., в июле 1917 г. 
уволен за штат.

БОБРОВСКИЙ Иван Иванович (1830 – 
26.02.1899 гг.) – сын псаломщика Успенского 
кафедрального собора г. Костромы Ивана Фе-
доровича Бобровского. В  1855 г. смотритель 
певчих Архиерейского хора. С 1859 г. священ-
ник Знаменской церкви с. Кузнецово Костром-
ского у. С 1872 г. священник Успенской церкви 
с. Домнино Буйского у.

БОГДАНОВ Флегонт Александрович (1834 – 
01.04.1902 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Спас–Нозога Нерехтского у. 
Александра Ивановича Богданова. С 1856 г. ди-
акон Предтеченской церкви с. Парское Юрье-
вецкого у. С 1866 г. диакон Успенского собора 
г. Кинешмы, в 1901 г. уволен за штат.

БОРКОВ Петр Григорьевич (1833 – 
24.02.1908 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Михайловское Галичского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Смольницы 
того же у.) Григория Евдокимовича Боркова. 
С 1856 г. учитель в Корниловском и Гридинском 
сельских училищах. С 1859 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Богородицкое Костромско-
го у. С 1871 г. священник Димитриевской церкви 
с. Исаево Буйского у., в 1901 г. уволен за штат. 
С 1903 г. и в 1906 г. священник, позднее заштат-
ный священник церкви в Свято–Троицком жен-
ском монастыре Галичского у.

ВЕСИН Василий Иванович (1830 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Олеш Галичского у. 
Ивана Максимовича Весина. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Иванович (1835 – ?) – 
сын дьячка Богоявленской церкви с. Красное 
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Костромского у. Ивана Борисовича Красносель-
ского.

ВИНОГРАДОВ Василий Федорович (1835 – 
?) – сын диакона Богословской церкви 
с. Юрьевское Нерехтского у. Федора Прохоро-
вича Виноградова. С 1857 г. священник; в 1863–
71 гг. священник Николаевской церкви с. Клев-
цово Нерехтского у.

ВИНОГРАДОВ Федор Иванович (1833 – ?) – 
сын дьячка Богоявленской церкви с. Красное 
Костромского у. Ивана Борисовича Красносель-
ского.

ВИШНЕВСКИЙ Григорий Иванович (1832 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. Ивана Ивановича Вишнев-
ского.

ВЛАДИМИРОВ Александр Кирович (1835 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Низкусь Макарьевского у. Кира Александро-
вича Владимирова.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Васильевич 
(1831 – 22.04.1907 гг.) – сын священника Вос-
кресенской церкви с. Королятино Галичского у. 
Василия Иванова. С 1855 г. диакон Троицкой 
церкви, что за Богоявленским монастырем, 
г. Костромы. С 1862 г. священник, с 1896 г. за-
штатный священник Богородицкой церкви 
с. Бушнево Буйского у. Краевед.

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич (1835 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Усть-
нейское Макарьевского у. Василия Афанасье-
вича Голубева.

ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Евсигниевич (1834 – 
07.01.1912 гг.) – сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Матвеево Коло-
гривского у. Евсигния Федоровича Пескова. 
В 1854–1858 гг. обучался в  Московской ДА. 
Профессор Московской ДА. Ординарный ака-
демик Императорской академии наук. Историк 
русской православной церкви.

ГОРИЦКИЙ Косьма Васильевич (1832 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Большое 
Яковлевское Нерехтского у. Василия Иванова. 

ГОРЧАКОВ Николай Иванович (1833 – 
11.07.1910 гг.) – сын дьячка Николаевской церк-
ви, что на Дору, Галичского у. Ивана Петровича 
Горчакова. С 1857 г. священник; в 1871 г. свя-
щенник Казанского собора г. Нерехты. В 1879–
98 гг. священник Казанской церкви г. Юрьевца. 
С 1898 г. протоиерей, с 1906 г. заштатный про-
тоиерей Спасовходского собора г. Юрьевца.

ГРУЗДЕВ Василий Ионович (1831 – 
04.02.1861 гг.) – сын пономаря Георгиевской 
церкви с. Верховолостное Кологривского у. 
Ионы Васильевича Груздева. Cвященник Вос-
кресенской церкви с. Кужбал Кологривского у.

ГРУЗДЕВ Иван Николаевич (1832 – 
29.07.1902 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Хороброво Макарьевского у. Нико-
лая Иванова. В 1854–59 гг. учитель сельского 
училища. С 1859 г. священник; в 1866–1902 гг. 
священник Предтеченской церкви с. Ячмени 
Юрьевецкого у.

ДМИТРЕВСКИЙ Петр Иванович (1830 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у. Ивана Флоровича Соболевско-
го. С 1857 г. священник Богородицкой церкви 
г. Якутск, в июле 1859 г. перемещен в Троицкий 
кафедральный собор того же города. С сентя-
бря 1859 г. священник Преображенского собора 
г. Охотск, в 1866 г. переведен в Николаевский 
собор при устье р. Амур Камчатской епархии. 
С 1869 г. священник Архангельской церкви 
с. Михайловицы Ветлужского у., в 1876 г. пере-
мещен к Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Волу, Варнавинского у. В 1879 г. 
перемещен к Трехсвятительской церкви с. Кар-
пунино Ветлужского у. С 1880 г. и в 1881 г. свя-
щенник Васильевской церкви с. Одошнур того 
же у.

ДРАНИЦЫН Николай Михайлович (1833 – 
01.06.1908 г.) – сын священника Воскресенской 
церкви, что в  Бортенерщине, Галичского у. 
Михаила Васильева. Послушник Надеевской 
Пустыни. С 1863 г. учитель Судайского МНП 
приходского училища, в  1868 г. переведен 
к Николоширское двухклассное МНП учили-
ще. С 1879 г. священник Николаевской церкви, 
что на Дору, с. Палкино Галичского у., в июле 
1907 г. уволен за штат.

ДРОЗДОВ Семен Иванович (1835 – 
15.04.1912 гг.) – сын священника Успенской 
Старособорной церкви г. Солигалича Ивана 
Михайловича Дроздова. С 1858 г. священник, 
с  1909 г. заштатный священник Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, Вар-
навинского у. С 1899 г. по 1906 г. благочинный.

ЗАЛЕССКИЙ Василий Николаевич (1835 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Залесье 
Солигаличского у. Николая Антоновича Хол-
мовского.

ЗАРНИЦЫН Андрей Васильевич (1829 – 
26.02.1900 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Баки Варнавинского у. Василия Ма-
каровича Зарницына. С 1855 г. диакон Рожде-
ственской церкви с. Рождествино–Мятлевых 
Нерехтского у., в 1893 г. уволен за штат. С 1894 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Хмелевое Варнавинского у., в 1896 г. уволен 
за штат. В 1898–1900 гг. заштатный священник 
Рождественской церкви с. Рождествино–Мят-
левых.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗВЕЗДКИН Евлампий Иванович (1832 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Воронцо-
во Юрьевецкого у. Ивана Ивановича Звездкина. 
C 1857 г. священник Преображенской церкви 
с. Кочурово Нерехтского у., в 1860 г. перемещен 
к Богородицкой церкви с. Реброво Галичско-
го у. С 1881 г. священник Богородицкой церкви, 
что в Шушкодоме, Буйского у., в январе 1912 г. 
уволен за штат.

ЗВЕЗДКИН Петр Васильевич (1832 – 
10.07.1902 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви с. Пахтаново Макарьевского у. Васи-
лия Яковлевича Звездкина. С 1855 г. священ-
ник, с 1901 г. протоиерей Вознесенской церкви 
с. Середа–Упино Нерехтского у. До 1891 г. бла-
гочинный. 

ЗОЛОТОВ Сергей Ильич (14.09.1831 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви, что на Бы-
стрых, Галичского у. Ильи Федоровича Воз-
движенского. С 1855 г. священник Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское Кинешемского у. 
С  1880 г. священник Николаевской церкви 
с. Хороброво Макарьевского у.

КАЗАНСКИЙ Павел Николаевич (1829 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Петри-
лово Костромского у. Николая Михайловича 
Шунговского.

КАЛЛИСТОВ Александр Иванович (1833 – ра-
нее 1886 гг.) – сын священника Благовещен-
ской церкви с. Скарисово Нерехтского у. 
(позднее священника Троицкой церкви с. Ами-
нево того же у.) Ивана Егоровича Каллистова. 
С 1855 г. священник; в 1871 г. священник Воз-
несенской церкви с. Дмитриевское Нерехтско-
го у.

КАЛИННИКОВ Федор Иванович (1833 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви, что в По-
низье, Галичского у. Ивана Семеновича Ка-
линникова. В 1855 г. священник Николаевской 
церкви с. Арсеньева Слобода Чухломского у.

КЛЮЧАРЕВ Иван Александрович (1833 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Шартаново Чухломского у. Александра Про-
копьевича Ключарева.

КОПОСОВ Евгений Александрович (06.12.1830 – 
1887) – сын диакона Макариевской церкви, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Алексан-
дра Георгиевича Копосова. С 1855 г. и в 1886 г. 
священник, в  1890 г. заштатный священник 
Николаевской церкви с. Одоевское Ветлуж-
ского у.

КОПОСОВ Иван Александрович (23.09.1832 – 
?) – сын пономаря Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского у. (позднее 
пономаря Покровской церкви с. Овсянка того 
же у.) Александра Малахиевича Копосова.

КОРДОБОВСКИЙ Арсений Иванович (1830 – 
08.02.1899 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, что на Сендеге, Кинешемского у. Ивана 
Глебовича Кордобовского. В низшем отделении 
КДС носил прозвание Потапов. С 1855 г. диакон 
Богородицкой церкви с. Бушнево Чухломско-
го у. В 1866–99 гг. диакон Богоявленской церк-
ви погоста Богоявленский, что на Волу, Варна-
винского у.

КОСАТКИН Иван Никитич (1834 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Пыщуг Ветлуж-
ского у. Никиты Иванова.

КРАСНОГОРСКИЙ Алексей Юлианович 
(1834 – 21.02.1894 гг.) – сын священника Си-
меоновской церкви с. Семеновское Макарьев-
ского у. Юлиана Петровича Красногорского. 
С  1855 г. и  в  1878 г. священник Семеновской 
церкви с. Семеновское. В 1879–94 гг. священник 
Архангельской церкви с. Крутые Макарьевско-
го у.

КРАСНОГОРСКИЙ Иван Юлианович (1831 – 
?) – сын священника Симеоновской церкви 
с. Семеновское Макарьевского у. Юлиана Пет-
ровича Красногорского. 

КРАСОВСКИЙ Александр Иванович 
(1834 – ?) – сын дьячка Ильинской церкви 
с. Княжая Кологривского у. Ивана Никитина. 
С 1856 г. священник; в 1871–89 гг. священник 
Зосимо–Савватиевской церкви с. Зосимо–Сав-
ватиевское Кологривского у., в 1889 г. уволен 
за штат. 

ЛАГОВСКИЙ Иван Александрович (1831 – 
15.05.1902 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Вичуга Кинешемского у. Александра 
Михайловича Лаговского. С 1856 г. и в 1865 г. 
священник Николаевской церкви с. Вичуга. 
В 1871–95 гг. священник, с 1895 г. заштатный 
священник Покровской церкви с. Хреново Ки-
нешемского у. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич (1834 – 
19.12.1911 гг.) – сын пономаря Архангельской 
церкви с. Михайловское Чухломского у. Андрея 
Федоровича Лебедева. С  1855 г. священник. 
В 1865–1904 гг. священник, с 1904 г. протоие-
рей, с 1906 г. заштатный протоиерей Ефремов-
ской церкви с. Ширь Кологривского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович (1832 – ?) – 
сын диакона Успенского собора г. Кологрива 
(позднее диакона Преображенского собо-
ра г Галича) Петра Иларионовича Окулова. 
С 1855 г. и  в  1888 г. священник Покровской 
церкви с. Пельна Юрьевецкого у.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Маркович (1832 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Ширь Ко-
логривского у. Марка Ивановича Лебедева. 
С 1855 г. диакон Троицкой церкви г. Плёса Не-
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рехтского у., в  1863 г. переведен к  Спасской 
церкви, что в Подвязье, г. Костромы. С 1866 г. 
и в 1890 г. диакон Николаевской церкви г. Ка-
дыя Макарьевского у.

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич (1832 – 1874 
гг.) – сын пономаря, дьячка Ильинской церкви, 
что в Пеме, Чухломского у. Василия Ивановича 
Лебедева. С 1859 г. священник Александро–Ан-
тониновской церкви с. Селище Костромского у.

ЛЕВАШЕВ Алексей Михайлович (1834 – ?) – 
сын диакона Соборной Ризположенской 
церкви посада Парфеньев Кологривского у. 
(позднее диакона Архангельской церкви, 
что на Пойме, Галичского у.) Михаила Ивано-
вича Левашева. 

ЛИБЕРОВ Василий Иванович (1834 – 
1912 гг.) – сын диакона Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. (позд-
нее диакона Николаевской церкви с. Шанга 
Ветлужского у.) Ивана Ивановича Либеро-
ва. С 1855 г. священник Успенской церкви 
с. Холкино Ветлужского у. С 1895 г. священник, 
в 1910–12 гг. заштатный священник Макариев-
ской церкви с. Хмелевицы того же у.

МАЛИНОВСКИЙ Александр Стефанович 
(1833 – ранее 1886 гг.) – сын диакона соборной 
Воскресенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Стефана Петровича Малинов-
ского. С 1855 г. священник; в 1863–71 гг. свя-
щенник Николаевской церкви с. Воронцово Не-
рехтского у. В 1879–84 гг. священник Успенской 
церкви с. Никольское–Горицких того же у.

МИРМИКОВ Иван Иванович (1831 – 
26.06.1891 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Понизье Галичского у. Ивана Семено-
вича Калиникова. С 1855 г. священник Возне-
сенской церкви г. Галича, в 1859 г. перемещен 
к Богоявленской церкви с. Красное Костром-
ского у., в 1860 г. перемещен к Богословской 
церкви, что при Ипатиевском монастыре, г. Ко-
стромы. В 1865 г. перемещен в Спасовходский 
собор г. Юрьевца. С 1868 г. священник Успен-
ской церкви с. Межи Нерехтского у.

МУРАВЬЕВ Василий Яковлевич (1835 – ?) – 
сын протоиерея Костромского Крестовоз-
движенского девичьего монастыря Якова 
Ананьевича Муравьева. С 1854 г. обучался в Мо-
сковской ДА.

МУСИН Андрей Семенович (1833 – ?) – сын 
священника Онуфриевской церкви г. Кологри-
ва (позднее священника Успенского собора 
г. Кологрива) Семена Евтихиевича Мусина.

НАРБЕКОВ Иван Федорович (1830 – ?) – сын 
пономаря, дьячка Воскресенской церкви с. Ма-
катово Юрьевецкого у. Федора Петровича Вер-
ховского. С 1854 г. диакон; в 1865–71 гг. диакон 

Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы. 
В 1879 г. диакон Богоявленской церкви с. Го-
ловинское Буйского у.

НЕВЗОРОВ Василий Семенович (1833 – 
26.02.1892 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Архангельское Кологривского у. Се-
мена Ивановича Невзорова. С 1856 г. священ-
ник Предтеченской церкви с. Иванковицы Ки-
нешемского у. С 1871 г. священник Троицкой 
церкви с. Выголово Нерехтского у. С  1881 г. 
священник Богоявленской церкви с. Ковале-
во Юрьевецкого у., в 1883 г. отрешен от места 
и низведен в причетника. В 1884–88 гг. свя-
щенник Трехсвятительской церкви с. Одноуше-
во Солигаличского у. В 1890–92 гг. священник 
Казанской церкви с. Шадрино Макарьевского у.

НЕВЕЛЬСКИЙ Михаил Васильевич (1832 – 
25.06.1900 г.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Острецово Нерехтского у. Василия 
Георгиевича Невельского. С  1855 г. диакон 
Преображенской церкви с. Красногорское Ма-
карьевского у., с 1879 г. священник Предтечен-
ской церкви с. Болваницы того же у. С 1880 г. 
Троицкой церкви с. Крутцы Макарьевского у.

НЕВСКИЙ Александр Петрович (1832 – 
14.11.1900 гг.) – сын дьячка Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что против слободы Решма, 
Кинешемского у. Петра Григорьевича Зерно-
ва. С 1860 г. и в 1862 г. священник Вознесен-
ской церкви, что на р. Ветлуге, Варнавинско-
го у. В 1871 г. священник Трехсвятительской 
церкви с. Карпунино Ветлужского у. С 1879 г. 
священник Архангельской церкви с. Архан-
гельское, что на Волу, Варнавинского у.

НИКОЛЬСКИЙ Алексей Федорович (1832 – 
30.11.1887 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви погоста Козловая Слобода Буйского у. 
Федора Васильевича Никольского. С  1859 г. 
священник Сретенской церкви погоста Сре-
тенский, что на р. Сахе, Галичского у.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Никанорович (1833 – 
?) – сын пономаря Богоявленской церкви 
г. Нерехты (позднее диакона Архангельской 
церкви, что на р. Волге, г. Костромы) Никанора 
Михайловича Никольского. С 1855 г. наставник 
причетнического класса, помощник инспек-
тора Костромского ДУ. С  1857 г. священник, 
с 1891 г. и в 1901 г. заштатный священник Пре-
ображенского собора г. Чухломы. Благочин-
ный. 

ОДИНЦОВ Петр Кельсиевич (1830 – ?) – сын 
дьячка Богородицкой церкви с. Ухтубуж Коло-
гривского у. Кельсия Федоровича Одинцова. 
С 1856 г. священник; в 1863–81 гг. священник 
Георгиевской церкви с. Хорошевское Ветлуж-
ского у.
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ОЛЕРИНСКИЙ Николай Иванович (1833 – ?) – 
сын священника Покровской, Благовещенской 
церквей посада Большие Соли Костромского у. 
Ивана Ивановича Олеринского. 

ОСТРОВСКИЙ Василий Глебович (1831 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Остров 
Нерехтского у. Глеба Яковлевича Белокрылина. 
С 1856 г. священник; в 1863–71 гг. священник 
Богородицкой церкви с. Березники Нерехтско-
го у.

ОСТРОВСКИЙ Федор Иванович (1830 – 
31.01.1901 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Остров Нерехтского у. Ивана 
Андреевича Островского. С 1855 г. священник 
Воскресенской церкви с. Остров. Благочинный.

ПАНОВ Андрей Григорьевич (1834 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Конте-
ево Буйского у. Григория Ивановича Панова. 
С 1857 г. священник; в 1871 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Семилово Костромского у.

ПЕРЕБАСКИН Василий Петрович (1835 – ?) – 
сын пономаря Ильинской церкви г. Костромы 
Петра Васильевича Перебаскина.

ПЕРЕБАСКИН Елисей Петрович (1832 – 
26.01.1916 гг.) – сын пономаря Ильинской 
церкви г. Костромы Петра Васильевича Пере-
баскина. В 1859–68 гг. диакон Борисоглебской 
церкви г. Костромы, в 1871 г. священник домо-
вой церкви г–жи Нащекиной. В 1879–1910 гг. 
священник, с  1910 г. заштатный священник 
Софийской церкви с. Валуево Чухломского у.

ПЕРЕПЕЛКИН Иосиф Иванович (1831 – ?) – 
сын дьячка Успенской церкви с. Княжая 
Пус тынь Кологривского у. Ивана Кирилло-
вича Преображенского. С 1856 г. священник 
Владимирской церкви с. Ведрово Макарьев-
ского у., в 1858 г. переведен к Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у. С 1863 г. 
и в 1891 г. священник Николаевской церкви 
с. Корцово Солигаличского у. Благочинный.

ПЕРОВСКИЙ Иван Георгиевич (1834 – 
15.09.1907 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Соболево Юрьевецкого у. Геор-
гия Гавриловича Карпинского. С 1856 г. диакон 
Воскресенской церкви г. Кинешмы. С 1861 г. 
священник Георгиевской церкви с. Дебово Ки-
нешемского у. С 1866 г. священник Платонов-
ской церкви с. Велизанец того же у., в январе 
1907 г. уволен за штат.

ПОКРОВСКИЙ Дмитрий Андреевич (1834 – 
20.11.1877 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевского у. 
Андрея Сергеевича Покровского. C 1856 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Столпино.

ПОЛИТКОВСКИЙ Авксентий Иванович (1832 – 
25.10.1896 гг.) – сын диакона Христорожде-

ственской церкви с. Борисоглебское Юрье-
вецкого у. Ивана Алексеевича Политковского. 
С 1854 г. диакон. В 1866–93 гг. диакон, с 1893 г. 
заштатный диакон Преображенской Подгор-
ной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.

ПОПОВ Василий Парфенович (1834 – ?) – сын 
пономаря Архангельской церкви с. Михайло-
вицы Ветлужского у. Парфения Маркелова. 
С 1856 г. и в 1857 г. священник, в 1860 г. заштат-
ный священник Покровской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. В  1863–71 гг. 
священник Преображенской церкви с. Берего-
во Кинешемского у.

ПОСПЕЛОВ Александр Никанорович (1830 – 
01.07.1894 гг.) – сын дьячка Симеоновской 
церкви с. Семеновское Юрьевецкого у. Никано-
ра Васильевича Поспелова. С 1854 г. и в 1871 г. 
священник Казанской церкви с. Филяй Кине-
шемского у. В 1879–94 гг. вященник Николаев-
ской церкви с. Углец того же у.

ПОСТНИКОВ Михаил Алексеевич (1832 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у. Алексея Федоровича Постни-
кова.

ПТИЦЫН Алексей Александрович (1833 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. Александра Дмит-
риевича Косаткина. С 1855 г. диакон; в 1871 г. 
диакон Благовещенской церкви с. Кунестино 
Нерехтского у. В 1879 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Васьковка Чухломского у., в 1880 г. 
удален из прихода.

ПТИЦЫН Константин Никитич (1835 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви 
с. Матвеево Кологривского у. Никиты Петрови-
ча Птицына. С 1855 г. священник; в 1868–79 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Михайлович (1831 – 
?) – сын священника Преображенского собора 
г. Чухломы (позднее священника Воскресен-
ской церкви с. Заболотье Чухломского у.) Ми-
хаила Алексеевича Разумовского.

РОЗАНОВ Николай Федорович (1832 – 
03.07.1902 гг.) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Кологрив-
ского у. Федора Никитича Елизарова. C 1855 г. 
священник Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у., в 1861 г. перемещен к Воскре-
сенской церкви г. Ветлуги. Причетник Ипа-
тиевского монастыря, с  1864 г. священник 
Троицкой церкви с. Аминево Нерехтского  у. 
С 1866 г. священник Успенской церкви с. Хол-
кино Ветлужского у., в 1888 г. уволен. С 1888 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у.
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  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

РОЗАНОВ Семен Стефанович (1834 – ?) – сын 
псаломщика Успенского кафедрального собора 
г. Костромы Стефана Ивановича Розанова.

РОЗИН Николай Николаевич (1835 – ?) – сын 
протоиерея Власиевской, позднее Троицкой 
церквей г. Костромы Николая Алексеевича 
Розина. С 1856 г. священник Успенской церк-
ви г. Чухломы, в 1863 г. переведен к Воскре-
сенской соборной церкви г. Ветлуги, в 1871 г. 
перемещен к Преображенской церкви г. Соли-
галича. С 1872 г. священник, с 1908 г. протоие-
рей, с 1916 г. и в 1918 г. заштатный протоиерей 
Успенского собора г. Кинешмы. 

РОЗОВ Арсений Иванович (1832 – ранее 
1886 гг.) – сын дьячка Рождественской церкви 
с. Осокино Нерехтского у. Ивана Григорьева. 
Диакон Воскресенской церкви с. Молвитино 
Буйского у.

РОЗОВ Николай Иванович (1832 – ?) – сын 
священника Знаменской церкви с. Башкино 
Юрьевецкого у. Ивана Васильевича Розова. 
С 1856 г. священник; в 1871 г. священник Вве-
денской церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 
В 1879 г. священник Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское, что в Чистых полях Нерехтского у.

РУМЯНЦЕВ Никанор Васильевич (1831 – 
26.08.1889 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Василия Федо-
ровича Сеготского. С 1859 г. и в 1871 г. диакон 
Христорождественской церкви с. Плоскинино 
Костромского у. В 1879–89 гг. священник Ни-
колаевской церкви погоста Козура того же у.

СВИРСКИЙ Александр Семенович (1833 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что в  реках, Галичского у. Семена 
Николаева. С 1856 г. священник; в 1864–90 гг. 
священник Ильинской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у., в 1890 г. уволен за штат. Бла-
гочинный.

СЕМЕНОВСКИЙ Василий Григорьевич 
(1833 – ?) – сын диакона Симеоновской церк-
ви с. Семеновское Макарьевского у. Григория 
Тихоновича Семеновского. С 1854 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Исупово Буйского у. 
Благочинный. С 1893 г. священник, с 1908 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Соболево Буйского у., в 1918 г. проживал в с. 
Исупово. 

СМИРНОВ Иван Афанасьевич (1834 – ?) – сын 
дьячка Александровской церкви с. Кукише-
во (с. Александрово) Галичского у. Афанасия 
Ивановича Смирнова. С  1856 г. священник 
Димитриевской церкви, что на Гриве, Солига-
личского у., в 1895 г. уволен за штат.

СМИРНОВ Иван Максимович (1830 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Кривцово Кине-

шемского у. Максима Гавриловича Смирнова. 
С 1857 г. священник; в 1863–79 гг. священник 
Предтеченской церкви с. Пазухино Костром-
ского у., позднее уволен. С 1885 г. священник 
Власиевской церкви г. Костромы. В 1886–92 гг. 
священник Успенской церкви погоста Пречи-
стенский Кинешемского у., в  1892 г. уволен 
за штат.

СМИРНОВ Клавдий Никанорович (1833 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви г. Плёса Не-
рехтского у. Никанора Петровича Смирнова. 
С 1855 г священник; в 1871 г. священник Бла-
говещенской церкви с. Кукнестино Нерехтско-
го у. В 1879 г. священник Христорождествен-
ской церкви с. Прискоково Костромского у. 
В 1886–92 гг. священник Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у., в 1892 г. уволен 
за штат.

СМИРНОВ Сергей Федорович 
(1834 – ?) – с  1858 г. и  в  1871 г. священник 
Успенской единоверческой церкви с. Жарки 
Костромского у.

СОКОЛОВ Алексей Федорович (1833 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Шуда 
Варнавинского у. Федора Ивановича Соколова. 
С 1855 г. священник Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское Кинешемского у., в 1857 г. переве-
ден к Покровской церкви с. Жданово Костром-
ского у. С 1871 г. священник Ильинской церкви 
с. Панино того же у., в 1895 г. уволен за штат. 
Благочинный. С 1898 г. исправлял должность 
священника Покровской церкви с. Пеньки Ки-
нешемского у., в 1899 г. удален от места.

СОКОЛОВ Геннадий Васильевич (1833 – 
24.05.1903 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Василия 
Ксенофонтовича Соколова. С 1859 г. и в 1890 г. 
священник Предтеченской церкви с. Шухомо-
ша Нерехтского у. Священник Преображенской 
церкви с. Спас–Нозога того же у., в мае 1903 г. 
уволен за штат.

СОКОЛОВ Михаил Иванович (1832 – 
13.09.1900 гг.) – сын пономаря Успенской церк-
ви с. Холкино Ветлужского у. Ивана Ивановича 
Соколова. С 1855 г. священник Успенской церк-
ви с. Холкино.

СОКОЛОВ Николай Кириллович (1835 – 
25.10.1874 гг.) – сын протоиерея Спасской 
церкви, что в Гостином Дворе, г. Костромы Ки-
рилла Никифоровича Соколова. В 1854–1858 гг. 
обучался в Московской ДА. Профессор Москов-
ской ДА и Московского ун–та. Правовед. 

СПАССКИЙ Александр Иванович (1832 – 
?) – сын дьячка Спасской церкви с. Спасское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Ивана 
Гаврилова.
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СТРЕЖНЕВ Александр Иванович (1834 – 
1871  гг.) – сын священника Симеоновской 
церкви с. Семеновское Макарьевского у. (позд-
нее священника Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у.) Ивана Стефановича 
Стрежнева. С 1855 г. священник; в 1866–71 гг. 
священник Преображенской церкви г. Солига-
лича.

ТОЛГСКИЙ Венедикт Иванович (1836 – 
28.04.1902 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Левашево Костромского у. Ива-
на Михайловича Толгского. С 1854 г. помощник 
наставника Шунгенского сельского учили-
ща. С  1857 г. диакон Онуфриевской церкви 
с. Онуфриевское Кологривского у. С  1878 г. 
священник Богородицкой церкви с. Гзин Не-
рехтского у., в 1880 г. перемещен к Петропав-
ловской церкви с. Петровское Костромского у. 
С  1886 г. священник Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у., в 1901 г. уволен 
за штат. 

УСПЕНСКИЙ Феодосий Иосифович (1830 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Пищи Кологривского у. Иосифа Абрамови-
ча Варгасова. С 1855 г. учитель в Богословском 
и Андреевском училищах. С 1857 г. священник 
Николаевской церкви погоста Александров 
Кинешемского у. С 1861 г. священник, с 1904 г. 
протоиерей, с 1911 г. и в 1919 г. заштатный про-
тоиерей Преображенской церкви г. Солигали-
ча. Законоучитель, член правления в Солига-
личском ДУ. Благочинный. 

ЦВЕТКОВ Иван Арсениевич (1834 – ?) – сын 
сторожа Преображенского собора г. Чухломы 
Арсения Тимофеевича Цветкова.

ЯБЛОКОВ Александр Федорович (1831 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Си-
доровское Нерехтского у. Федора Борисовича 
Красносельского.

ЯБЛОКОВ Иван Иванович (1832 – ?) – сын 
диакона Преображенской церкви с. Говеново 
Галичского у., священника Успенской церкви 
погоста Пречистенский, что в  Сидоровской 
волости, Кинешемского у. Ивана Петровича 
Яблокова.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Яковлевич 
(23.12.1830 – ?) – уволен из высшего отделе-
ния. Сын диакона Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Семено-
во того же у.) Якова Григорьевича Благовещен-
ского. Пономарь Макариевской ружной церк-
ви с. Немда Макарьевского у., с 1865 г. дьячок 
Преображенской церкви с. Столпино того же у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Яков Алексеевич (1836 – 
24.03.1904 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Троицкой церкви, что на Вексе, 
Буйского у. Алексея Матвеевича Благовещен-
ского. С 1854 г. пономарь, в 1866–82 гг. дьячок, 
с 1882 г. диакон Благовещенского собора г. Буя.

БОГОСЛОВСКИЙ Федор Серапионович (1833 – 
15.01.1910 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Николаевской церкви с. Ширяево Ки-
нешемского у. (позднее мещанина) Серапиона 
Ивановича Богословского. С 1857 г. пономарь 
Преображенского собора г. Судиславля Ко-
стромского у. С 1860 г. дьячок, в 1890–1908 гг. 
псаломщик, с  1908 г. заштатный псаломщик 
Воскресенской церкви с. Низкусь Макарьев-
ского у. 

ПАВЛОВСКИЙ Алексей Васильевич (1831 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Покровской церкви с. Рябцово Буйского у. Васи-
лия Сергеевича Рябцовского. С 1854 г. пономарь, 
с 1863 г. диакон Одигитриевской церкви с. Уша-
ково Буйского у. В 1874 г. переведен к Георгиев-
ской церкви погоста Георгиевский, что на р. Ко-
строме, Буйского у. С сентября 1897 г. диакон, 
с декабря 1897 г. и в 1900 г. заштатный диакон 
Благовещенской церкви погоста Благовещен-
ский, что на р. Сендеге, Буйского у.

СПЕРАНСКИЙ Александр Иванович (1830 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Введенской церкви, что на Виге, Чухломского у. 
Ивана Ивановича Сперанского. С 1855 г. диа-
кон; в 1863–71 гг. диакон Николаевской церкви 
с. Шуда Варнавинского у.

 � Выпуск 1855 года
АНДРЕЕВСКИЙ Арсений Назарович (1832 – 

15.06.1888 гг.) – с 1856 г. священник; в 1862–
63 гг. священник Николаевской церкви с. Пе-
нья Нерехтского у. В  1871–88 гг. священник 
Ильинской церкви с. Ключи Ветлужского у.

АРСЕНЬЕВ Сергей Федорович (1835 – 
1882 гг.) – сын дьячка Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Торманово Солигаличского у. Фе-

дора Гавриловича Арсеньева. В 1855–1859 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. Ректор 
Архангельской ДС.

КАЛЛИСТОВ Александр Иванович (1833 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
с. Скарисово Нерехтского у. (позднее священ-
ника Троицкой церкви с. Аминево того же у.) 
Ивана Егоровича Каллистова. С 1855 г. священ-
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ник; в 1871 г. священник Вознесенской церкви 
с. Дмитриевское Нерехтского у. 

КАТАНСКИЙ Лев Григорьевич (1834 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Бардаково 
Нерехтского у. Григория Яковлевича Селитского. 

МИЧУРИН Дмитрий Яковлевич (1833 – ?) – об-
учался в  Киевской ДА. В  1866 г. числился 
при Костромском Богоявленско–Анастасиином 
монастыре.

СОЛОВЬЕВ Николай Александрович (1835 – 
?) – сын пономаря Богородицкой церкви 
с. Строевая Гора Нерехтского у. Александра 
Яковлевича Сахарова. 

ЮВЕНСКИЙ Михаил Иванович (1834 – ?) – cын 
священника Преображенской церкви с. Пе-
легово Макарьевского у. Ивана Алексеевича 
Ювенского. В  1856–58 гг. учитель сельского 
училища. С 1858 г. священник, с 1905 г. прото-
иерей Софийской церкви с. Бушнево Чухлом-
ского у. С 1890 по 1905 гг. благочинный. С 1912 г. 
и в 1919 г. заштатный протоиерей.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

САХАРОВ Иван Андреевич (1834 – 
26.05.1903 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын пономаря Предтеченской церкви с. Шу-

хомоша Нерехтского у. (позднее диакона Ни-
колаевской церкви с. Иванцево того же у.) 
Андрея Ивановича Сахарова. С 1855 г. диакон 
Воскресенской церкви с. Бартеневщина Га-
личского у.

СОЛОВЬЕВ Василий Николаевич (1836 – 
13.04.1887 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Троицкой церкви с. Красное–Су-
мароковых Нерехтского у. Николая Федорови-
ча Соловьева. С 1856 г. пономарь Благовещен-
ской церкви г. Юрьевца, в 1859 г. переведен 
к Покровской церкви с. Хреново Кинешемско-
го у. С 1864 г. дьячок Петропавловской церкви 
с. Тезино того же у. С 1867 г. диакон Спасовход-
ского собора г. Юрьевца. С 1878 г. и в 1880 г. 
священник Николаевской церкви с. Кондома 
Макарьевского у. В 1886–87 гг. священник Пре-
ображенской церкви с. Жуковка Юрьевецко-
го у.

УСПЕНСКИЙ Захарий Алексеевич (1833 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Успенской церкви с. Печенегово Нерехтско-
го у. Алексея Александровича Виноградова. 
С 1856 г. состоял в Архиерейском хоре. С 1861 г. 
диакон Успенского собора г. Кологрива. 
С 1863 г. и в 1890 г. диакон, в 1900–13 гг. заштат-
ный диакон Богородицкой церкви, что в Кузне-
цах, г. Костромы. 

 � Выпуск 1856 года
АДЕЛФИНСКИЙ Алексей Смарагдович 

(12.02.1832 – 21.08.1897 гг.) – сын пономаря 
Алексеевской церкви г. Костромы Смарагда 
Ивановича Аделфинского. С 1856 г. священ-
ник. В 1871 г. священник Богородицкой церкви 
погоста Мосты Костромского у., в 1879 г. свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р.  Лухе, Юрьевецкого у. В  1885–97 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у.

АЛЬТОВСКИЙ Федор Александрович 
(1834 – ?) – сын пономаря Покровской церкви 
с. Ножкикино Чухломского у. Александра Сте-
фановича Альтовского. С 1856 г. священник; 
в 1871–79 гг. священник Ильинской церкви, 
что в Великой Пустыне, Чухломского у.

АЛЯКРИНСКИЙ Виктор Васильевич (1833 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Фряньково Нерехтского у. Василия Ива-
новича Алякринского. С  1859 г. диакон. 
В  1871–79 гг. диакон, в  1884 г. священник 
Ризположенской церкви посада Парфеньев 
Кологривского у. В 1885–90 гг. священник 
Христорождественской церкви посада Пар-
феньев. 

АЛЯКРИНСКИЙ Евгений Васильевич (1835 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Фряньково Нерехтского у. Василия Ивановича 
Алякринского. С 1858 г. священник; в 1863–65 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Горки–Пав-
ловых Нерехтского у. В 1871 г. священник Со-
фийской церкви с. Валуево Чухломского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Вениамин Алексеевич (1833 – 
27.02.1890 гг.) – сын диакона Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Матвеево Кологривского у. 
Алексея Петровича Алякритского. С 1858 г. свя-
щенник Николаевской церкви г. Кадыя Мака-
рьевского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Виктор Иванович (1833 – ?) – 
сын пономаря Георгиевской церкви с. Митино 
Верховье Солигаличского у. Ивана Ивановича 
Алякритского. В 1860 г. диакон Успенского со-
бора г. Кологрива.

АНОНИМОВ Николай Аверкиевич (1834 – ?) – 
сын священника Спасской церкви с. Спасское, 
что на Сендеге, Кинешемского у. Аверкия 
Федоровича Успенского. С  1857 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что на р. Медозе, в 1901 г. уволен за штат. До 
1895 г. благочинный. 
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АПОЛЛОВ Алексей Григорьевич (1833 – 
24.08.1899 гг.) – сын священника Спасо–Пре-
ображенской церкви с. Выродково Костром-
ского у. (позднее священника Благовещенской 
церкви с. Пушкино того же у.) Григория Ники-
тича Аполлова. С 1858 г. священник; в 1871–
99 гг. священник Макариевской ружной церкви 
г. Унжи Макарьевского у.

АРИСТОВ Александр Иванович (1832 – ?) – 
сын диакона Вознесенской церкви, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. Ивана Ива-
новича Волского.

АРСЕНЬЕВ Александр Иванович (1835 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Покров-
ское, что при Белбажском Троицком девичьем 
монастыре, Макарьевского у. Ивана Максимо-
вича Арсеньева.

АРСЕНЬЕВ Алексей Арсеньевич (1836 – ?) – 
сын священника Вознесенской церкви с. Воз-
несенское Галичского у. Арсения Арсеньевича 
Арсеньева.

АРСЕНЬЕВ Николай Александрович (1834 – 
?) – сын диакона Софийской церкви с. Бушне-
во Чухломского у. Александра Петровича Ар-
сеньева.

АРСЕНЬЕВ Николай Арсеньевич (1834 – ?) – 
сын священника Вознесенской церкви с. Воз-
несенское Галичского у. Арсения Арсеньевича 
Арсеньева. 

БЕЛОРУКОВ Геннадий Илиодорович 
(20.07.1834 – 13.09.1896 гг.) – сын дьячка Ни-
колаевской церкви, что на Дору, Галичского у. 
Илиодора Михайловича Белорукова. С 1857 г. 
священник, с  1893 г. заштатный священник 
Николаевской церкви с. Порга Макарьевско-
го у. Благочинный.

БЕЛОРУССОВ Василий Васильевич (1836 – 
?) – сын священника Преображенского собора 
г. Судиславля Костромского у. Василия Дмитри-
евича Белорусова.

БЕЛЯЕВ Василий Федорович (03.03.1835 – 
02.07.1907 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Говеново Галичского у. Федора 
Васильевича Беляева. С  1858 г. священник 
Богородицкой церкви с. Афанасово Костром-
ского у. С 1863 г. священник Преображенской 
церкви с. Михайловское Кологривского у., 
в  1896 г. перемещен к  Покровской церкви 
с. Понга того же у. В 1897 г. перемещен к Казан-
ской церкви с. Игодово Галичского у., в июле 
1903 г. вернулся в с. Михайловское, с 1905 г. за-
штатный священник.

БЕЛЯЕВ Иван Иванович (1833 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Ивановское 
Макарьевского у. Ивана Стефановича Потапо-
ва. С 1858 г. священник; с 1865 г. священник 

Христорождественской церкви с. Каменники 
Юрьевецкого у., в 1890 г. уволен за штат.

БЕЛЯЕВ Николай Васильевич (1837 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Трестино Ко-
стромского у. Василия Яковлевича Берлинско-
го. В 1879 г. служил в канцелярии Костромского 
губернатора.

БЕНЕДИКТОВ Иван Никитич (1835 – ?) – сын 
дьячка Казанской церкви с. Клон Юрьевецко-
го у. Никиты Ивановича Зверева.

БЕРЛИНСКИЙ Арсений Васильевич (1833 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Тре-
стино Костромского у. Василия Яковлевича 
Берлинского. (В 1850/51 г. обучался в низшем 
отделении КДС с прозванием Арсеньев).

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Матвеевич (1835 – 
?) – сын диакона Благовещенской церкви 
г. Юрьевца (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Космино Нерехтского у.) Матвея 
Андреевича Беляева. С  1857 г. священник 
Христорождественской церкви с. Гари Мака-
рьевского у. в 1860 г. перемещен к Покровской 
церкви посада Большие Соли Костромского у., 
в 1865 г. перемещен к Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре. С  1866 г. 
и в 1872 г. священник Костромского Богояв-
ленского Анастасиина девичьего монастыря. 
Священник Христорождественской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы. В 1876–79 гг. священ-
ник Власиевской церкви г. Костромы.

БЛАГОНРАВОВ Ипполит Парфеньевич (1835 – 
ранее 1879 гг.) – сын диакона Богородицкой 
церкви с. Афанасьево Костромского у. Парфе-
ния Семеновича Смирнова. С 1857 г. священ-
ник; в  1863–71 гг. священник Богословской 
церкви с. Богословское, что на Шаче, Галичско-
го у.

БОГОВСКИЙ Иван Иванович (1833 – 
1913 гг.) – сын дьячка Николаевской церкви 
с. Боговское Макарьевского у. Ивана Алексан-
дровича Чистякова. С 1860 г. священник Вве-
денской церкви с. Андреевское Нерехтского у., 
с мая по октябрь 1901 г. псаломщик Ильинской 
церкви с. Даниловское Кинешемского у. С октя-
бря 1901 г. вновь священник в с. Андреевское, 
в декабре 1901 г. перемещен к Успенской церк-
ви с. Печенкино Ветлужского у., уволен за штат 
в 1906 г. С 1909 г. заштатный священник Нико-
лаевской церкви с. Лапшанга Варнавинского у. 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Капитон Александрович 
(1834 – ?) – сын пономаря, дьячка Богоявлен-
ской церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Алек-
сандра Дмитриевича Воскресенского. С 1857 г. 
и в 1871 г. священник Николаевской церкви 
с. Филипково Нерехтского у. В 1879–82 гг. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Го-
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родище Костромского у. Священник Спасской 
церкви с. Фоминское Нерехтского у. В 1886 г. 
священник Преображенской церкви с. Кочуро-
во того же у.

ВЕСИН Николай Иванович (1835 – ?) – сын 
дьячка Спасской церкви, что в  Верховье, 
Галичского у. Ивана Максимовича Веси-
на. С 1859 г. диакон Николаевской церкви 
с. Большое Яковлевское Нерехтского у. С 1878 г. 
и в 1893 г. священник Николаевской церкви 
с. Бартенево того же у.

ВИЛИНСКИЙ (Виленский) Василий Евгенье-
вич (1836 – 28.02.1907 гг.) – сын священника 
Петропавловской церкви с. Стрелка Нерехтско-
го у. Евгения Васильевича Вилинского. С 1859 г. 
диакон, с 1864 г. священник. В 1871–1900 гг. 
священник Вознесенской церкви с. Лазаревка 
Юрьевецкого у., в 1901 г. уволен за штат. Бла-
гочинный. С 1902 г. священник в с. Лазаревка.

ВИНОГРАДОВ Василий Тимофеевич (1834 – 
10.01.1910 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Чуркино Юрьевецкого у. (позднее 
священника Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское того же у.) Тимофея Ивано-
вича Виноградова. С 1857 г. состоял на граж-
данской службе в чине коллежского регистра-
тора в  Костромском губернском правлении, 
с  1867 г. титулярный советник. Помощник 
столоначальника в губернском правлении, се-
кретарь в Юрьевецкой полиции, становой при-
став в г. Лухе. Помощник делопроизводителя, 
делопроизводитель в губернском правлении. 
В 1869 г. вышел в отставку, 10 лет занимался 
адвокатурой. С 1879 г. священник Ильинской 
церкви с. Здемирово Костромского у. С 1889 г. 
священник Смоленской церкви с. Никульское 
Нерехтского у., в 1907 г. уволен за штат.

ВИНОГРАДОВ Димитрий Николаевич (1836 – 
?) – сын протоиерея Успенского собора г. Ки-
нешмы Николая Андреевича Виноградова.

ВИНОГРАДСКИЙ Александр Матвеевич 
(1837 – 25.02.1913 гг.) – сын священника Ни-
колаевской церкви с. Клевцово Нерехтско-
го у. (позднее священника Казанского собора 
г. Нерехты) Матвея Петровича Виноградского. 
С 1859 г. и в 1879 г. священник Богословской 
церкви, что при Ипатиевском монастыре г. Ко-
стромы. В 1888–1906 гг. священник, с 1905 г. 
протоиерей Богородицкой церкви, что на Мо-
сковской улице, г. Костромы, в 1912 г. уволен 
за штат.

ВИНОГРАДСКИЙ Константин Матвеевич 
(1834 – 26.05.1906 гг.) – сын священника Ни-
колаевской церкви с. Клевцово Нерехтско-
го у. (позднее священника Казанского собора 
г. Нерехты) Матвея Петровича Виноградско-

го. С 1858 г. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, с 1862 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Гзин Нерехтского у. С  1871 г. 
и в 1879 г. священник, в 1886–1906 гг. протоие-
рей Казанского собора г. Нерехты.

ВИХРЕВ Павел Иванович (1833 – ранее 
1893 гг.) – сын дьячка Воскресенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. Ивана Васильевича Вве-
денского. С 1878 г. диакон Троицкого собора г. 
Варнавина. С 1885 г. и в 1886 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Орехово Галичского у. 
Священник Воскресенской церкви с. Твердово 
Кинешемского уезда.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Иванович (1834 – 
?) – сын диакона Вознесенской церкви с. Цы-
кино Макарьевского у. Ивана Никитича Иеру-
салимского. В 1878 г. служил при Костромском 
губернском городском секретаре.

ГЛАСОВ Алексей Стефанович (1835 – ранее 
1895 гг.) – сын пономаря Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмы Стефана Тимофеевича За-
борского. С 1859 г. и в 1863 г. священник Рож-
дественской церкви с. Талицы Юрьевецкого у. 
В  1871–90 гг. священник Успенской церкви 
с. Порздни того же у.

ГОЛУБЕВ Николай Алексеевич (1835 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Алексея Ивановича Голу-
бева.

ГОЛУБЦОВ (Голубцев) Петр Александрович 
(1833 – 1887 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Нейское Кологривского у. Алексан-
дра Голубцева. С 1858 г. священник Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что в Шарике, Га-
личского у.

ГОРСКИЙ Иван Гаврилович (1835 – 
29.05.1897 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у. Гаври-
ила Ивановича Горского. С 1857 г. священник 
Воскресенской церкви г. Луха Нерехтского у. 
С 1860 г. и в 1871 г. священник Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у. С 1872 г. 
священник Покровской церкви, что в Полян-
ской Слободе, г. Костромы.

ГОРСКИЙ Павел Александрович (1833 – 
26.04.1901 гг.) – сын дьячка Троицкой церк-
ви с. Одоевское Ветлужского у. Александра 
Дмитриевича Альбова. В 1857–59 гг. учитель 
Мелечкинского сельского училища Юрьевец-
кого у. С 1860 г. священник Казанской церкви 
с. Шадрино Макарьевского у., в 1862 г. пере-
мещен к  Рождество–Богородицкой церкви 
с. Апраксино Костромского у. Благочинный. 
С  1881 г. член правления КДС. С  1886 г. свя-
щенник, с 1890 г. протоиерей Благовещенской 
церкви г. Костромы.
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ГОРТОВ Иван Васильевич (1833 – ?) – сын 
священника Васильевской церкви с. Шохна 
Нерехтского у. Василия Александровича Гор-
това. В 1856–57 гг. священник; в 1863–1910 гг. 
священник, с 1911 г. и в 1912 г. заштатный свя-
щенник Воскресенской церкви с. Ново–Воскре-
сенское Юрьевецкого у.

ГРИГОРОВ Александр 
ГРУЗДЕВ Алексей Михайлович (1831 – 

1907 гг.) – сын священника Богословской церк-
ви с. Бараны Костромского у. Михаила Данило-
вича Груздева. Директор Санкт–Петербургской 
гимназии.

ГРУЗДЕВ Иван Алексеевич (1831 – ?) – сын 
дьячка Благовещенской церкви с. Нероново 
Солигаличского у. Алексея Иванова. С 1857 г. 
священник, с 1895 г. протоиерей Благовещен-
ской церкви г. Нерехты. Благочинный. С дека-
бря 1912 г. и в 1918 г. заштатный протоиерей.

ГРУЗДЕВ Иван Кондратьевич (1832 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви с. Солтаново Коло-
гривского у. Кондрата Лазаревича Лапшангско-
го. В 1856–62 гг. учитель сельского училища. 
С 1862 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. В 1871–
1918 гг. священник Троицкой церкви с. Горелец 
того же у., в 1919 г. перемещен к церкви с. Ширь 
Кологривского у.

ГРУЗДЕВ Сергей Яковлевич (1833 – 1900 гг.) – 
сын протоиерея Николаевской церкви с. Са-
меть Костромского у. Якова Герасимовича Груз-
дева. С 1856 г. диакон Богоотцовской церкви 
г. Костромы. С 1859 г. священник Николаевской 
церкви с. Сельцо, что за Воржею, Костромско-
го у. С 1878 г. священник Николаевской церкви 
с. Саметь. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Стефанович (1836 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Косми-
но Нерехтского у. Стефана Маркианова.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Петрович (1836 – 
?) – сын диакона Цареконстантиновской церк-
ви г. Костромы Петра Ивановича Прибыткова. 
С 1857 г. канцелярский чиновник лесного от-
дела Костромской палаты государственных 
имуществ, в 1870 г. коллежский регистратор.

ДОБРОГОРСКИЙ Павел Николаевич 
(1835 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Николая Евграфо-
вича Доброгорского.

ДРАНИЦЫН Никанор Флегонтович (1834 – 
ранее 1900 гг.) – сын дьячка Успенской церкви, 
что в Ольгове, Галичского у. Флегонта Арсенье-
вича Драницына. С 1856 г. и в 1890 г. диакон 
Ильинской церкви г. Костромы.

ЗАБОЛОТСКИЙ Петр Стефанович (1834 – 
17.06.1901 гг.) – сын пономаря Георгиевской 

церкви с. Верхнемежское Кологривского у. 
Стефана Платоновича Перебаскина. С 1859 г. 
диакон; в 1871–79 гг. диакон Троицкой церкви 
с. Солтаново Кологривского у. В 1886–1901 гг. 
диакон Николаевской церкви с. Коткишево 
того же у.

ЗЕРНОВ Иван Георгиевич (1833 – 
10.10.1905 гг.) – сын пономаря Троицкой церк-
ви с. Воронье Костромского у. Георгия Макаро-
вича Зернова. С 1859 г. диакон Вознесенской 
церкви с. Цыкино Макарьевского у. С 1878 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Якунькино того же у.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ Иван Ефимович (1835 – 
?) – сын дьячка Вознесенской церкви с. Цы-
кино Макарьевского у. Ефима Сосипатровича 
Цареградского. С 1859 г. священник; в 1871 г. 
священник Троицкой церкви с. Хомутово Не-
рехтского у. В 1879 г. священник Николаевской 
церкви, что на Дорку, Чухломского у., в 1880 г. 
удален. В  1885–96 гг. священник Успенской 
церкви с. Кривцово Кинешемского у.

ЗОРИН Алексей Максимович (1834 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Вожерово 
Кологривского у. Максима Семеновича Зори-
на. С 1857 г. и в 1881 г. учитель в Константинов-
ском приходском училище г. Костромы.

КАЛЛИСТОВ Александр Васильевич 
(30.09.1831 – ?) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Писцово Нерехтского у. Василия 
Георгиевича Каллистова. В 1857 г. переведен 
в Иркутскую епархию.

КАЛЛИСТОВ Арсений Львович (1835 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Листья Юрьевецкого у. (позднее священника 
Ильинской церкви с. Чуркино того же у.) Льва 
Ивановича Новицкого. С  1859 г. причетник 
Предтеченской церкви с. Парское Юрьвец-
кого у. В 1866–68 гг. находился в числе брат-
ства Костромского Ипатиевского монастыря. 
С 1870 г. псаломщик Троицкого собора г. Вар-
навина, в 1878 г. удален от должности. С 1884 г. 
и в 1890 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Кажирово Ветлужского у.

КАМЕНСКИЙ Александр 
КИРИКОВ Андрей Федорович (1834 – ?) – сын 

дьячка Афанасие–Кирилловской церкви пого-
ста Старое Дворище Кинешемского у. Федора 
Давидовича Кирикова.

КЛИЕНТОВ Николай Геннадьевич (1836 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Саметь 
Костромского у. Геннадия Петровича Кли-
ентова. С  1857 г. священник Преображен-
ской церкви с. Спасское–Шиповых Нерех-
тского у., в  1858 г. перемещен к  Сретенской 
кладбищенской церкви г. Кинешмы. С 1877 г. 
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и в 1890 г. священник Богородицкой церкви, 
что при доме призрения бедных, г. Кинешмы. 
В 1893 г. протоиерей Преображенского собора 
г. Чухломы. В 1899 г. протоиерей Успенского 
собора г. Кинешмы.

КОТЕЛЬСКИЙ Виктор Васильевич (1836 – 
06.10.1881 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Романцово Буйского у. Василия Ва-
сильевича Котельского. С 1859 г. священник; 
в 1863–71 гг. священник Благовещенской церк-
ви с. Нероново Солигаличского у. В 1879–81 гг. 
священник Успенской церкви г. Чухломы.

КРАСНОПЕВЦЕВ Иван Дмитриевич (1836 – 
1897 гг.) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Шухомоша Нерехтского у., Воскресенской 
церкви с. Нежетино Макарьевского у. Дми-
трия Ивановича Пиняева. С 1857 г. священник 
Сергиевской церкви с. Щукино Нерехтско-
го у., в 1870 г. перемещен к Казанской церкви 
с. Семеновское, что на Колдоме, Кинешемско-
го у. С 1875 г. священник Вознесенской церкви 
с. Коршунское Макарьевского у., в 1895 г. уво-
лен за штат.

КРЫЛОВ Иван Семенович (1833 – 
19.10.1900 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. Семена Никано-
ровича Крылова. С  1860 г. наставник в  Пре-
ображенском приходском училище. С 1863 г. 
священник в Кавказском линейном № 20 бата-
льоне. С 1869 г. священник Николаевской церк-
ви с. Борщино Костромского у., в июле 1900 г. 
уволен за штат.

ЛАВРОВ Александр Григорьевич (1836 – ?) – 
сын протоиерея Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. Григория Лаврова.

ЛАГОВСКИЙ Николай Александрович (1836 – 
29.06.1916 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Вичуга Кинешемского у. Алексан-
дра Михайловича Лаговского. С  1857 г. учи-
тель Костромского ДУ, помощник инспектора 
КДС. С 1859 г. священник Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у., в 1860 г. переведен 
к Воскресенской церкви г. Плёса Нерехтского у. 
С 1898 г. священник, протоиерей Варваринской 
церкви г. Плёса, в 1906 г. уволен за штат. Благо-
чинный.

ЛАЗАРЕВ Иван Максимович (1835 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у. Максима Трофимовича Лазаре-
ва. В 1857–58 гг. учитель ДУ. С 1859 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Горки–приселки 
Галичского у., с 1878 г. священник Покровской 
церкви с. Кабаново того же у., в 1886 г. уволен 
за штат. С  1886 г. священник Богородицкой 
церкви с. Соцевино Галичского у., в 1892 г. пере-
мещен к Николаевской церкви с. Олифино того 

же у. С 1897 г. и в 1901 г. священник Николаев-
ской церкви с. Двоюникольское Галичского у.

ЛАМПОВ Димитрий Иванович (1835 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Колшево Ки-
нешемского у. Ивана Ивановича Острогского. 
С 1859 г. священник; в 1871 г. священник Воз-
несенской церкви с. Черная Варнавинского у.

ЛАПШИН Александр Константинович (1834 – 
?) – сын дьячка Богородицкой церкви, что в Че-
ремховце, Чухломского у. Константина Алексе-
евича Лапшина. В 1863 г. учитель Галичского 
ДУ. В  1868 г. священник в  Галичском уезде. 
С 1887 г. и в 1890 г. заштатный священник Пре-
ображенской церкви г. Плёса Нерехтского у.

ЛАПШИН Иван Константинович (1835 – ?) – 
сын дьячка Богородицкой церкви, что в Че-
ремховце, Чухломского у. Константина Алек-
сеевича Лапшина. С 1857 г. и в 1888 г. диакон 
Троицкой церкви с. Турань Варнавинского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович 
(1834 – ?) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Заболотье Чухломского у. Ивана Тимофе-
евича Лебедева.

ЛЕБЕДЕВ Арсений Васильевич (1834 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Домнино 
Буйского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Соболево того же у.) Василия 
Алексеевича Лебедева. С  1858 г. священник 
Преображенской церкви с. Спасское Буйско-
го у., в 1900 г. уволен за штат. С 1901 г. священ-
ник Богоявленской церкви с. Мышкино того 
же у., в 1903 г. уволен за штат. В 1904 г. заштат-
ный священник в с. Спасское.

ЛЕБЕДЕВ Арсений Маркович (2-й) (1833 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Марка Ивановича 
Лебедева. В  1863 г. пономарь Николаевской 
церкви с. Ширь. С  1867 г. и  в  1871 г. диакон 
Троицкой церкви с. Горелец Кологривского 
у. В 1879–83 гг. диакон Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Матвеево того же у.

ЛЕБЕДЕВ Тимофей Васильевич (1834 – ?) – 
сын пономаря Рождество–Богородицкой церк-
ви с. Торманово Солигаличского у. Василия 
Гаврилова.

ЛЕВАШЕВ Петр Иванович (1834 – ?) – сын 
дьячка Христорождественской, позднее со-
борной Ризположенской церквей посада Пар-
феньев Кологривского у. Ивана Ивановича Ле-
вашева. 

ЛЕПИДОВ Иван Гаврилович (1834 – ?) – сын 
священника Макариевской церкви с. Мака-
рьевское, что на Вятской дороге, Ветлужского у. 
Гавриила Лепидова.

ЛЮБИМОВ (Никольский–Любимов) Михаил 
Стефанович (1837 – ?) – сын священника Пред-
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теченской церкви с. Шухомоша Нерехтского у. 
Стефана Максимовича Никольского. С 1858 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Нежетино 
Макарьевского у. С 1860 г. диакон Предтечен-
ской церкви с. Шухомоша, в 1880 г. перемещен 
к Введенской церкви с. Буяково Костромского у. 
С 1886 г. священник Петропавловской церкви 
с. Петровское Костромского у., в 1898 г. уволен 
за штат. С августа 1900 г. священник Крестовоз-
движенской церкви с. Манылово Костромско-
го у., с 1908 г. и в 1918 г. заштатный священник.

ЛЮБИМОГРАДСКИЙ Геннадий Гаврилович 
(1837 – 14.11.1907 гг.) – сын дьячка Крестовоз-
движенской церкви с. Воздвиженское Кинешем-
ского у. Гавриила Георгиевича Воздвиженского. 
С 1858 г. священник Преображенской церкви 
с. Спас–Шиповых Нерехтского у. С 1869 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Наволоки Кине-
шемского у., в 1893 г. уволен за штат.

ЛЮБИМЦЕВ Михаил Алексеевич (1833 – ?) – 
сын диакона Рождество–Богородицкой церкви 
с. Михайловское Чухломского у. Алексея Стефа-
новича Любимцева. 

ЛЮМИНАРСКИЙ Василий Васильевич 
(31.12.1833 – 25.01.1890 гг.) – сын диакона Ни-
колаевской церкви, что на Дору, Галичского у. 
Василия Лаврентьева. С  1857 г. священник; 
в 1863–71 гг. священник Воскресенской церкви 
с. Пеньки Галичского у. Благочинный. В 1879–
89 гг. священник Успенской церкви с. Лежнево 
Макарьевского у. 

МАЛИНОВСКИЙ Александр Михайлович 
(1835 – ?) – сын диакона Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Торманово Солигаличского у. 
Михаила Малиновского. 

МАХРОВСКИЙ Павел Иванович (1835 – ?) – 
сын диакона, священника Николаевской церк-
ви с. Рылеево Галичского у. Ивана Васильевича 
Махровского. С 1860 г. священник Успенской 
церкви, что в Льгове (Ольгове), Галичского у., 
в 1895 г. уволен за штат.

МАХРОВСКИЙ Сергей Иванович (1836 – ?) – 
сын священника, протоиерея Воскресенской 
церкви с. Станки Галичского у. Ивана Василье-
вича Махровского. В 1859–63 гг. учитель в сель-
ском училище. С 1863 г. священник Николаев-
ской церкви с. Олифино Галичского у. С 1880 г. 
и в 1918 г. священник Воскресенской церкви 
с. Станки.

МЕТЕЛЯГИН Михаил 
МИЛОВ Иван Александрович (1835 – ?) – сын 

диакона Казанской церкви с. Шадрино Мака-
рьевского у. Александра Гавриловича Свобод-
ского.

МИЛОНРАВОВ Флавиан Никанорович 
(1835 – ранее 1886 гг.) – сын диакона Троицкой 

церкви г. Плёса Нерехтского у. Никанора Пет-
ровича Смирнова. С 1857 г. и в 1881 г. диакон 
Троицкой церкви с. Острецово Нерехтского у.

МУДРОВ Аркадий Платонович (1835 – 
12.01.1897 гг.) – сын диакона Предтеченской 
церкви с. Парское Юрьевецкого у. Платона Ива-
новича Мудрова. C 1858 г. священник Димитри-
евской церкви с. Палома Кологривского у.

НАГОРОВ Сергей Александрович (1838 – ?) – 
сын инспектора Кинешемских духовных учи-
лищ Александра Павловича Нагорова.

НАЗАНСКИЙ Александр Павлович (1835 – ?) – 
сын диакона Успенского кафедрального собо-
ра г. Костромы, священника Успенской церкви 
с. Мисское Костромского у. Павла Ивановича 
Назанского.

НИКОЛАЕВСКИЙ Евгений 
НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Павлович (1837 – 

?) – сын священника Димитриевской церкви 
с. Козловка Кинешемского у. Павла Ивановича 
Николаевского. С 1858 г. священник; в 1863–
71 гг. священник Казанской церкви с. Бахарево 
Кинешемского у.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Матвеевич 
(1835 – ?) – сын дьячка Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Стрельне, Нерехтского у. 
Матвея Васильевича Лебедева. В  1856 г. на-
правлен на обучение в Московскую ДА.

НИКОЛЬСКИЙ Василий Андреевич (1831 – ра-
нее 1890 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви, что в Ликурге, Буйского у. Андрея Васи-
льевича Протопопова. С 1858 г. и в 1884 г. свя-
щенник Николаевской церкви погоста Нодога 
Макарьевского у.

ОДИНЦОВ Арсений Кельсиевич (1834 – 
28.04.1902 гг.) – сын дьячка Богородицкой 
церкви с. Ухтубуж Кологривского у. Кельсия 
Федоровича Одинцова. С  1858 г. священник 
Троицкой церкви г. Варнавина, в  феврале 
1861 г. переведен к  Воскресенской церкви 
г. Ветлуги. С июня 1861 г. и в 1890 г. священник 
Воскресенской церкви, что при кладбище, г. Га-
лича. В 1902 г. священник Христорождествен-
ской церкви г. Галича.

ОЗЕРОВ Михаил Семенович (1833 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви с. Глазуново 
Чухломского у. Семена Михайловича Озерова.

ОРЛОВ Арсений Алексеевич (1836 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Пищи Ко-
логривского у. Алексея Филипповича Орлова.

ОРЛОВ Геннадий Дмитриевич (1837 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. Ша-
хово Костромского у. Дмитрия Алексеевича 
Орлова. С 1858 г. священник; в 1862–71 гг. свя-
щенник Покровской церкви с. Шахово. Благо-
чинный.
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ОРЛОВ Павел Дмитриевич (1835 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Шахово Ко-
стромского у. Дмитрия Алексеевича Орлова.

ОСТРОГСКИЙ Павлин Александрович (1835 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Боговское (Острог тож) Макарьевского у. 
Александра Ивановича Острогского.

ПЕРОВСКИЙ Димитрий Васильевич (1833 – 
?) – сын дьячка Архангельской церкви с. Архан-
гельское, что на Горе, Ветлужского у. Василия 
Никифорова.

ПЕРСИДСКИЙ Иван Федорович (1835 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у. Федора Ивановича Персидского. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Елпидифор Ефимович 
(02.11.1837 – 1906 гг.) – сын диакона Покров-
ской церкви с. Шунга Костромского у. Ефима 
Семеновича Веселовского. С 1857 г. священник 
Троицкой церкви с. Выголово Нерехтского у., 
в 1864 г. переведен к Воскресенской церкви 
с. Марьинское того же у. С 1875 г. и в 1883 г. 
священник Успенской церкви с. Тетеринское 
Нерехтского у. Благочинный. Ок. 1885 г. посту-
пил в Свято–Троицкую Ипатиевскую обитель 
и принял постриг с именем Александр. Эко-
ном, настоятель монастыря.

ПИСЕМСКИЙ Стефан Тимофеевич (1831 – ок. 
1886 гг.) – сын пономаря, диакона Богоявлен-
ской церкви с. Мышкино Буйского у. Тимофея 
Стефановича Писемского. С 1857 г. священник; 
в  1865–79 гг. священник Знаменской церкви 
с. Георгиевское, что на Колдоме, Кинешемского у.

ПОПОВ Василий Павлович (1835 – 
20.08.1911 гг.) – сын диакона Георгиевской 
церкви с. Каликино Чухломского у. Павла 
Стефановича Попова. С  1858 г. священник. 
В  1871–1907 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Валуево Чухломского у., в 1907 г. уво-
лен за штат.

ПОТЕХИН Александр Иванович (1833 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Лосево 
Солигаличского у. Ивана Потехина. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1832 – 
?) – сын дьячка Преображенской церкви с. Вер-
ховолостное Кологривского у. Алексея Панкра-
тиевича Преображенского. В Макарьевском ДУ 
имел прозвание Лафин. В 1856 г. направлен 
на обучение в Московскую ДА.

РЕФОРМАТСКИЙ Александр Дмитриевич 
(1834 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви с. Горкино Нерехтского у. Дмитрия 
Александровича Реформатского.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Василий Иванович 
(1835 – 01.01.1900 гг.) – сын пономаря собор-
ной Ризположенской церкви посада Парфе-
ньев Кологривского у. Ивана Яковлева. С 1860 г. 

диакон, с 1861 г. и в 1863 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Солониково Костромско-
го у. В 1871–1900 гг. священник Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское Кологривского у.

РОЗОВ Александр Кириллович (1832 – ?) – 
сын дьячка Стефановской церкви г. Костромы 
Кирилла Васильевича Размахова. В 1878 г. на-
ставник Селитского сельского начального учи-
лища Костромского у.

РОЗОВ Михаил Алексеевич (1833 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на Нее, Макарьевского у. Алексея Ми-
хайловича Покровского.

РУМЯНЦЕВ Петр Васильевич (1834 – ?) – сын 
учителя Галичского и  Костромского духов-
ных училищ, священника Покровской церкви 
с. Криушево Костромского у. Василия Григорье-
вича Румянцева.

САПОРОВСКИЙ Василий Иванович (1837 – 
13.02.1915 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Шунга Костромского у. Ивана Матве-
евича Сапоровского. C 1858 г. и в 1910 г. свя-
щенник, в 1915 г. протоиерей Воскресенской 
церкви с. Молвитино Буйского у. Благочинный.

СМИРНОВ Петр Иванович (1834 – ?) – сын 
пономаря Богородицкой церкви с. Березники 
Нерехтского у. Ивана Николаевича Беликова.

СОБОЛЕВ Арсений Георгиевич (1835 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви, 
что на Медозе, Кинешемского у. Георгия Матве-
евича Соболева.

СОБОЛЕВ Арсений Яковлевич (1835 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Ширь Коло-
гривского у. Якова Ивановича Алфеева. С 1857 г. 
диакон Вознесенской церкви, что на Дебре, 
г. Костромы. С 1858 г. диакон, с 1859 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Ильинское, что про-
тив слободы Решма, Кинешемского у. С 1860 г. 
и 1890 г. священник Успенской церкви с. Успен-
ское Макарьевского у.

СОКОЛОВ Константин Васильевич (1832 – 
1887 гг.) – сын диакона Рождественской церкви 
с. Жарки Юрьевецкого у. Василия Яковлевича 
Соколова. С 1857 г. священник; в 1863–87 гг. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Жарки.

СОКОЛОВ Николай Иванович (1832 – ?) – сын 
пономаря Воскресенской церкви г. Ветлуги 
Ивана Бронникова.

СОКОЛОВ Петр Дмитриевич (1834 – ?) – сын 
пономаря Рождественской церкви посада Пар-
феньев Кологривского у. Дмитрия Соколова.

СОКОЛОВСКИЙ Иван Иванович (1835 – ?) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Валы 
Макарьевского у. Ивана Дмитриевича Аль-
товского. Наставник в Гнездниковском и Бур-
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дуковском сельских училищах. С 1878 г. пса-
ломщик, в 1890 г. диакон Покровской церкви 
с. Валы, в 1891 г. запрещен, в 1893 г. уволен.

СПЕРАНСКИЙ Иван 
СПЕРАНСКИЙ Петр Николаевич (1836 – ?) – 

сын священника Преображенской церкви с. Бе-
регово Кинешемского у. (позднее священника 
Николаевской церкви погоста Чудь Макарьев-
ского у.) Николая Никаноровича Сперанского. 
В 1882–90 гг. священник в с. Коновалово Иркут-
ской губ.

СТАНИСЛАВОВ Иван Адрианович (1836 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви 
с. Пречистенское Макарьевского у. Адриана 
Михайловича Станиславова. 

СТАЙНОВСКИЙ Федор Зиновьевич (1834 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у. Зиновия Яковле-
вича Стайновского.

СУВОРОВ Семен Иванович (1834 – 
20.03.1911 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Архангельское, что на Волу, Варна-
винского у. Ивана Николаевича Староград-
ского. С 1857 г. священник Покровской церкви 
с. Заветлужье Ветлужского у., в 1862 г. переме-
щен к Архангельской церкви, что на Горе, того 
же у. С 1868 г. священник, с 1900 г. протоиерей, 
Троицкого собора г. Варнавина. Благочинный. 
С 1909 г. заштатный протоиерей.

ТРОИЦКИЙ Иван Владимирович (1834 – ?) – 
сын пономаря Богородицкой церкви с. Буш-
нево Чухломского у. Владимира Панфиловича 
Троицкого. В 1844 г. обучался в низшем отде-
лении ГДУ с прозванием Владимиров. С 1857 г. 
священник; в 1863–71 гг. священник Введен-
ской церкви с. Буяково Костромского у. В 1879–
85 гг. священник Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что за Богоявленским монастырем, того 
же у., в 1885 г. низведен в причетника. С 1890 г. 
священник Введенской церкви с. Ряполово Ко-
стромского у., в 1895 г. удален.

УСПЕНСКИЙ Александр Федорович (1834 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. По-
кровское, что при Белбажском Троицком де-
вичьем монастыре, Макарьевского у. Федора 
Ивановича Сокольского.

ХОЛМОВСКИЙ Василий Авксентьевич 
(1835 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Холм Галичского у. Авксентия Иере-
меевича Холмовского. В 1856–1860 гг. обучался 
в Московской ДА. Протоиерей Космодемьян-
ской при л.–гв.с.б. церкви.

ШАФРАНОВ Василий Никифорович (1833 – 
17.05.1904 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Наволоки Кинешемского у. (позднее 
священника Симеоновской церкви с. Семе-

новское Юрьевецкого у.) Никифора Абрамови-
ча Шафранова. С 1857 г. священник Нагорной 
Преображенской церкви посада Пучеж Юрье-
вецкого у., в  1863 г. перемещен к  Троицкой 
церкви с. Карпово Ветлужского у. В 1869 г. пере-
мещен к Спасской церкви, что за рекой Волгой, 
г. Костромы. С 1875 г. священник Александро–
Антониновской церкви с. Селище Костромско-
го у., в 1903 г. уволен за штат. Благочинный.

ЮВЕНСКИЙ Иван Иванович (1836 – 
1876 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Пелегово Макарьевского у. Ивана 
Алексеевича Ювенского. В 1856–1860 гг. обу-
чался в Казанской ДА. Смотритель Симбирско-
го ДУ. С 1869 г. находился в Макариево–Унжен-
ском монастыре. Умер в больнице г. Костромы.

ЮНИЦКИЙ Ираклий Иванович (1835 – 
27.05.1872 гг.) – сын диакона Крестовоздвижен-
ской церкви с. Исаково Макарьевского у. Ива-
на Петровича Юницкого. С 1860 г. священник; 
в 1871–72 гг. священник Николаевской церкви 
с. Сухоруково Костромского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ГРУЗДЕВ Иван Иванович (сентябрь 1840 – 
05.11.1914 гг.) – окончил низшее отделе-
ние. Сын диакона Богородицкой церкви, 
что на Ноле, Галичского у. Ивана Васильевича 
Груздева. С 1859 г. пономарь Крестовоздвижен-
ской церкви с. Воли Юрьевецкого у., переме-
щен к Старо–Соборной церкви г. … В 1863–79 гг. 
дьячок, с 1879 г. диакон–псаломщик, с 1908 г. 
заштатный диакон–псаломщик Вознесенской 
церкви с. Вознесенское Галичского у.

КРОТКОВ Алексей Васильевич (1835 – 
04.09.1913 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Николаевской церкви с. Сунгу-
рово Костромского у. (позднее диакона Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что при устье 
р. Меры, Кинешемского у.) Василия Федорови-
ча Адоницкого. С 1857 г. диакон Петропавлов-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у., в 1860 г. 
перемещен к Благовещенской церкви с. Куне-
стино того же у., в 1868 г. перемещен к Преоб-
раженской церкви с. Спас–Вежи Костромско-
го у., в 1870 г. перемещен к Введенской церкви 
с. Дурцово Галичского у., в 1872 г. перемещен 
к Ильинской церкви с. Панино Костромско-
го у. В 1876 г. перемещен к церкви при КДС, 
определен экономом КДС. С  1877 г. диакон 
Троицкого собора г. Варнавина. С 1881 г. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Леглово 
Костромского у., в 1883 г. перемещен к Вос-
кресенской церкви с. Нагорное Кинешемского 
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у. В 1884 г. перемещен к Предтеченской церк-
ви с. Кореево Костромского у., в августе 1900 г. 
перемещен к Христорождественской церкви 
с. Шалдежино Варнавинского у. В 1908 г. пе-
ремещен к  Крестовоздвиженской церкви 
с. Манылово Костромского у. С 1909 г. священ-
ник Благовещенской церкви с. Благовещен-
ское Варнавинского у, в том же 1909 г. уволен 
за штат. 

ЛАВРОВ Василий Иванович (1838 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Воскресен-
ской церкви погоста Ильинский, что на Шаче, 
Буйского у. Ивана Федоровича Лаврова. 
С 1858 г. дьячок, с 1880 г. диакон–псаломщик, 
с 1897 г. и в 1915 г. заштатный диакон Успен-
ской церкви погоста Успенский, что в Ольгове, 
Галичского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван Семенович (1841 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Преображенской церкви г. Солигалича Семе-
на Преображенского. В 1886 г. дьячок, в 1890 г. 
псаломщик Николаевской церкви погоста 
Александров Кинешемского у.

СЕКОВАНОВ Павел Алексеевич (1835 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Ге-
оргиевской церкви, что на Старом, Солига-
личского у. (позднее дьячка Преображенской 
церкви с. Орехово Галичского у.) Алексея 
Афанасьевича Секованова. С  1857 г. дьячок 

Воскресенской церкви погоста Низкусь Мака-
рьевского у. С 1860 г. дьячок, с 1861 г. диакон 
Покровской церкви с. Чеганово Кинешемско-
го у. С 1874 г. диакон Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги, в  1896 г. уволен за штат. 
С 1899 г. и в 1910 г. диакон Знаменской церк-
ви с. Георгиевское, что на Колдоме, Кинешем-
ского у.

ТРОИЦКИЙ Федор Фотиевич (1835 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 
Власиевской церкви г. Костромы (позднее ди-
акона Введенской церкви с. Каликино Чухлом-
ского у.) Фотия Федоровича Троицкого. С 1856 г. 
и  в  1863 г. диакон Стефаниевской церкви г. 
Костромы. В 1871–86 гг. диакон Власиевской 
церкви г. Костромы, в 1886 г. удален от места, 
в 1887 г. лишен сана.

ЯМАНОВСКИЙ Михаил Алексеевич (1838 – 
1902 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
дьячка Троицкой церкви с. Олеш Галичского у. 
(позднее дьячка Спасской церкви с. Готовце-
во того же у.) Алексея Петровича Ямановско-
го. С 1865 г. дьячок Покровской церкви с. За-
болотье Ветлужского у., в 1875 г. перемещен 
к Покровской церкви с. Романцево Буйского у. 
С 1878 г. дьячок Христорождественской церкви 
с. Шалдежино Варнавинского у. С 1887 г. пса-
ломщик Архангельской церкви с. Ошминское 
Ветлужского у.

 � Выпуск 1857 года
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Васильевич 

(1837 – ?) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Малые Соли Костромского у. Василия 
Дмитриевича Аменитского. С 1859 г. диакон; 
в 1871–79 гг. диакон Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у.

ГОРЧАКОВ Михаил Иванович (1838 – 
05.08.1910 гг.) – сын дьячка Николаевской церк-
ви, что на Дору, с. Палкино Галичского у. Ивана 
Петровича Горчакова. В 1857–1861 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. С 1861 г. псаломщик 
православной церки в г. Штутгарте (Германия), 
обучался в Тюбингенском и в Гейдельбергском 
ун–тах. С 1864 г. обучался на юридическом фа-
культете Санкт–Петербургского ун–та. С 1865 г. 
священник, законоучитель женского инст–та 
императрицы Марии Федоровны. С  1871 г. 
профессор Санкт–Петербургского ун–та, док-
тор государственного права. С 1881 г. доктор 
богословия. В 1902 г. член–корреспондент Пе-
тербургской академии наук. В 1906 г. избран 
членом Государственного Совета. Протоиерей. 
Глава Костромского землячества в Санкт–Пе-
тербурге.

ИВАНОВ Алексей Иванович (1838 – ?) – сын 
пономаря Успенской церкви с. Нейское Коло-
гривского у. Ивана Ивановича Нейского. 

ЛЕВАШЕВ Александр Иванович (1838 – ?) – 
сын дьячка Христорождественской, Ризпо-
ложенской церквей посада Парфеньев Ко-
логривского у. Ивана Ивановича Левашева. 
В 1857–1861 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА.

МИРМИКОВ Иван Александрович (1833 – ?) – 
сын пономаря Преображенского собора г. Су-
диславля Костромского у. Александра Феокти-
стовича Мирмикова. 

ПОТЕХИН Александр Феодосьевич (1835 – 
15.12.1889 г.) – сын священника Васильевской 
церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича Фео-
досия Потехина. С 1859 г. диакон, с 1860 г. свя-
щенник, в 1871–79 гг. священник Ильинской 
церкви с. Ильинское–Валявкиных Кологрив-
ского у. В 1886–89 гг. священник Успенского 
собора г. Луха Юрьевецкого у.

ПРИОРОВ Александр Павлович (1834 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Залужье 
Костромского у. Павла Платоновича Приорова. 
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С 1857 г. священник; в 1863–1910 гг. священник 
Покровской церкви с. Давыдовское Нерехтско-
го у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Контантин Петрович (1838 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Рождественской церкви с. Федоровское Нерех-
тского у. Петра Ивановича Алякритского. 

БЕЛЯЕВ Павел Матвеевич (1839 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника Пре-
ображенской церкви с. Жуковка Юрьевецкого у. 
Матвея Андреевича Беляева. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Афанасий Панкратиевич 
(1838 – 09.03.1916 гг.) – окончил низшее отде-
ление. Сын дьячка Благовещенской церкви 
погоста Унорож Галичского у. Панкратия Мак-
симовича Благовещенского. В 1863 г. пономарь, 
в  1886–1910 гг. псаломщик Димитриевской 
церкви с. Дмитриевское, что на Гриве, Солига-
личского у., в 1910 г. уволен за штат.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Георгий Венедиктович 
(1840 – ?) – сын диакона Успенской церкви 
с. Мисское Костромского у. Венедикта Дмитри-
евича Благовещенского. В 1856/57 уч. г. обучал-
ся в низшем отделении КДС.

БОБРОВСКИЙ Николай Иванович (1834 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын псаломщика 
Успенского кафедрального собора г. Костромы 
Ивана Федоровича Бобровского. 

ВИГСКИЙ Василий Васильевич (1838 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Березовец, 
что на р. Ноле, Солигаличского у. Василия Ге-
расимовича Вигского. В 1856/57 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС. В 1863 г. дьячок Зна-
менской церкви с. Стрельниково Галичского у.

ВИНОГРАДОВ Александр Дементьевич – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря Ге-
оргиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у. Дементия Михайлова. 

ВИНОГРАДОВ Павел Георгиевич (1838 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 
Успенской церкви с. Успенское Макарьевско-
го у. Георгия Виноградова. 

ВОИНОВ Михаил Васильевич (1836 – 
20.08.1903 гг.) – уволен из высшего отделения. 
Сын дьячка Рождество–Богородицкой церкви 
с. Матвеево Кологривского у. Василия Ризполо-
женского. С 1865 г. диакон Ильинской церкви 
с. Княжи Кологривского у.

ГОЛУБЕВ Иван Петрович (1841 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви с. Холм 
Солигаличского у. Петра Ивановича Голубева. 
В 1857 г. обучался в низшем отделении КДС.

ГРУЗДЕВ Дмитрий Александрович (1839 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Преображенской церкви с. Бураково Костром-
ского у. Александра Груздева. 

ДРУЖИНИН Абрам Герасимович (1838 – ?) – 
сын протоиерея Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Герасима Григорьевича Дружи-
нина. В 1857 г. из низшего отделения КДС уво-
лен в Епархиальное ведомство.

ДРУЖИНИН Александр Гаврилович (1843 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын диакона 
Николаевской церкви с. Верхний Березовец 
Солигаличского у. Гавриила Дружинина. 

ЕЛИЗАРОВ Николай Васильевич (1838 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Покровской церкви с. Солтаново Кологривско-
го у., Покровской церкви с. Новлянское того 
же у. Василий Климентьевича Елизарова. 

ЗАТОКСКИЙ Василий Дмитриевич 
(08.04.1841 – ?) – сын диакона Богородицкой 
церкви с. Богородское Галичского у. Дмитрия 
Васильевича Затокского. В 1856/57 уч. г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Петрович (1840 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Входоиерусалимской церкви г. Солигали-
ча Петра Дмитриевича Знаменского. В 1882 г. 
состоял на статской службе.

ИВАНОВ Иван Алексеевич – сын пономаря 
Благовещенской церкви с. Скарисово Нерехт-
ского у. Алексея Иванова. В 1856/57 уч. г. обу-
чался в низшем отделении КДС. В 1863–72 гг. 
пономарь Благовещенской церкви с. Пушкино 
Костромского у., в 1872 г. уволен из духовного 
звания.

ИВАНОВ Николай Васильевич (1835 – ок. 
1878 гг.) – уволен из высшего отделения. Сын 
дьячка Архангельской церкви погоста Углец 
Галичского у. Василия Ивановича Иванова. 
С 1858 г. приуказный диакон, в 1871 г. диакон 
Преображенской церкви с. Спас–Пенье Кине-
шемского у.

КРЫЛОВ Павел Семенович (1838 – 
20.02.1904 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у. Семена Никаноровича Крылова. 
В 1857 г. дьячок, в 1890 г. псаломщик Успенской 
церкви, что в Сенной, Чухломского у., в 1899 г. 
уволен за штат.

МИХАЙЛОВСКИЙ Павлин Платонович (1845 – 
1918 гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви с. Скоробогатово Макарьевского у. Пла-
тона Ивановича Михайловского. В 1856/57 г. 
обу чался в низшем отделении КДС. В 1891 г. но-
тариус в Костромском окружном суде. В 1910 г. 
титулярный советник, нотариус в г. Костроме.
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ОКУЛОВ Иван Григорьевич (1841 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Ар-
хангельской церкви г. Костромы Григория 
Окулова. 

ОРЛЕАНСКИЙ Аркадий Николаевич (1841 – 
?) – сын священника Димитриевской церкви 
с. Ида Чухломского у. Николая Васильевича Ор-
леанского. В 1857 г. из низшего отделения КДС 
уволен в Епархиальное ведомство.

ПОЖАРСКИЙ Стефан Васильевич (1839 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Христорождественской церкви с. Плоскинино 
Костромского у. Василия Ивановича Пожарского. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Александр Дмитриевич 
(1842 – ?) – сын священника Успенской церкви 
с. Бортницы Юрьевецкого у. Дмитрия Василье-
вича Предтеченского. В 1856/57 уч. г. обучался 
в низшем отделении КДС.

РАЗУМОВСКИЙ Николай Львович (1842 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Кинешемского у. Льва Дмитриевича Разумов-
ского. В 1865 г. служил писцом в Кинешемском 
уездном суде, коллежский регистратор.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Иван Васильевич (1838 – 
11.07.1901 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Рождество–Богородицкой церкви 
с. Матвеево Кологривского у. Василия Абра-
мовича Ризположенского. С 1859 г. пономарь 
Ефремовской церкви с. Ширь Кологривского 
у. В 1886–1901 гг. псаломщик Успенской церкви 
с. Нейское того же у.

РУМЯНЦЕВ Платон Николаевич (1837 – 
25.01.1890 гг.) – уволен из высшего отде-
ления. Сын дьячка Смоленской церкви 
с. Никульское Нерехтского у. Николая Дроз-
дова. (в 1848/49 уч. г. в  низшем отделении 
Костромского ДУ значился «Платон Дроз-

дов»; в 1850/51 уч. г. в высшем отделении того 
же училища значился «Платон Румянцев»). 
С 1864 г. диакон Богоявленской церкви с. Ря-
бово Юрьевецкого у.

СОКОЛОВ Николай Георгиевич – сын священ-
ника Николаевской церкви с. Андреевское Ко-
стромского у. Георгия Стефановича Соколова. 
В 1857/57 г. обучался в низшем отделении КДС.

СТАЙНОВСКИЙ Павел Зиновьевич (1837 – 
1878 гг.) – уволен из высшего отделения. Сын 
дьячка Николаевской церкви с. Верхнемежское 
Кологривского у. Зиновия Яковлевича Стайнов-
ского. В 1863–78 гг. диакон Симеоновской церк-
ви с. Семеновское Макарьевского у.

ТРОИЦКИЙ Василий Иванович (1836 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Покровской церкви с. Сумароково Костром-
ского у. Ивана Павловича Сердобольского. 
(В 1848/49 уч. г. – «Василий Сердобольский»). 

УСПЕНСКИЙ Арсений Дионисьевич (Денисо-
вич) (1839 – ?) – уволен из низшего отделения. 
Сын пономаря Успенской церкви с. Пеженга 
Кологривского у. Дионисия Иванова. В 1863–
80 гг. дьячок, в  1890 г. псаломщик, в  1900 г. 
заштатный псаломщик Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у.

ЯКОВЛЕВ Владимир Владимирович (1836 – 
01.04.1906 г.) – уволен из высшего отделения. 
Сын пономаря Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Владимира Яковлева. С 1858 г. 
и  в  1879 г. диакон Преображенской церкви 
с. Потрусово Кологривского у. В 1886 г. священ-
ник Сергеевской церкви с. Щукино Нерехтско-
го у. В 1888–99 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Кужбал Кологривского у., в  1899–
1903 гг. священник Христорождественской 
церкви с. Кокрино Ветлужского у. В 1906 г. за-
штатный священник.

 � Выпуск 1858 года
АГИЛИНСКИЙ Василий Аврамиевич (1838 – 

?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Горкино Нерехтского у. Аврамия Федорови-
ча Агилинского. С 1860 г. священник; в 1871 г. 
священник Богородицкой церкви с. Оделево 
Нерехтского у.

АЛЬБОВ Николай Матвеевич (1835 – ранее 
1881 гг.) – сын дьячка Ефремиевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Матвея Введенского. 
С 1860 г. священник; в 1871–79 гг. священник 
Николаевской церкви с. Каликино Чухломско-
го у.

АНАНЬИНСКИЙ Николай Михайлович (1837 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Бориево Чухломского у. (позднее священ-

ника Архангельской церкви с. Михайловское 
того же у.) Михаила Родионовича Ананьинско-
го. В 1858–1862 гг. обучался в Московской ДА.

АПОЛЛОВ Василий Васильевич (1835 – 
27.01.1887 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у. Васи-
лия Никитича Аполлова. С  1859 г. диакон 
Успенской церкви с. Качалово Костромского у, 
С 1868 г. священник Преображенской церкви 
с. Выродково. С 1880 г. священник Покровской 
церкви с. Сумароково того же у.

АРСЕНЬЕВ Арсений Федорович (1838 – 
15.03.1877 гг.) – сын дьячка Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Торманово Солигаличско-
го у. Федора Гавриловича Арсеньева. С 1859 г. 
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священник Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Пречистенский Макарьевского у.

БЕЛОРУКОВ Александр Иванович (1836 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Нейское Ко-
логривского у. Ивана Никитича Белорукова. 
(В 1848/49 уч. г. в Галичском ДУ был записан 
«Александр Никитин»).

БЕЛЯЕВ Илья Иванович (1840 – ?) – сын свя-
щенника, протоиерея Преображенского собо-
ра г. Галича (позднее протоиерея Успенского 
кафедрального собора г. Костромы) Ивана Сте-
фановича Беляева. В 1858 г. направлен в Мо-
сковскую ДА.

БОРКОВ Василий Иванович (1836 – ?) – сын 
пономаря Христорождественской церкви 
с. Борок Буйского у. Ивана Гавриловича Бор-
кова. С 1859 г. диакон Николаевской церкви 
с. Дресвищи Макарьевского у. С  1881 г. свя-
щенник Введенской церкви с. Григорьевское 
Нерехтского у., в 1892 г. перемещен к Троиц-
кой церкви с. Воронье Костромского у. С 1899 г. 
священник Воскресенской церкви с. Воча 
Солигаличского у., в  1907 г. уволен за штат. 
С 1908 г. по 1912 г. временно священник Преоб-
раженской церкви с. Серапиха Чухломского у. 
С 1914 г. временно священник Благовещенской 
церкви г. Судая того же у. В 1915 г. заштатный 
священник Воскресенской церкви с. Воча.

ВЕЛИОЦИНСКИЙ Константин Федорович 
(1836 – ?) – сын священника Петропавловской 
церкви г. Юрьевца (позднее протоиерея Вос-
кресенской церкви г. Ветлуги Федора Алексее-
вича Велиоцинского.

ВИНОГРАДОВ Александр Стефанович 
(1836 – 17.06.1894 гг.) – сын дьячка Спасо–
Преображенской церкви г. Кинешмы Стефана 
Петровича Виноградова. С 1859 г. священник 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехтско-
го у., в 1889 г. уволен за штат.

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович (1837 – 
29.12.1898 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви г. Юрьевца Александра Максимовича 
Виноградова. С 1859 г. священник; в 1863–98 гг. 
священник Казанской церкви с. Теплягино 
Юрьевецкого у.

ВИЧУГСКИЙ (Вичуговский) Николай Федоро-
вич (1837 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Вичуга Кинешемского у. Федора Ни-
колаевича Вичугского (Вичуговского). В 1883 г. 
учитель прогимназии в г. Георгиевском Рязан-
ской губернии.

ВЛАДИМИРОВ Иван Кирович (1835 – ок. 
1912 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Низкусь Макарьевского у. Кира Алек-
сандровича Владимирова. С 1860 г. священник 
новоустроенной Покровской церкви с. Чега-

ново Кинешемского у. С 1865 г. и в 1891 г. свя-
щенник, в 1900–04 гг. протоиерей Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. Благо-
чинный. С 1904 г. заштатный протоиерей.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Иванович (1837 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Крутые Макарьевского у. Ивана Осиповича 
Вознесенского.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел Михайлович (1838 – 
1876 гг.) – сын священника Покровской церкви 
с. Темта Варнавинского у. (позднее священника 
Христорождественской церкви г. Галича) Миха-
ила Козмича Вознесенского. С 1859 г. священ-
ник; в 1871–76 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Высоко Солигаличского у.

ВОРОБЬЕВ Павел Петрович (1838 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Дурцово 
Галичского у. Петра Георгиевича Воробьева. 
1859 г. священник; в  1871–79 гг. священник 
Введенской церкви с. Филисово Юрьевецкого у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(1837 – ?) – сын пономаря Николаевской церк-
ви посада Малые Соли Костромского у. Василия 
Дмитриевича Аменитского. С 1859 г. диакон; 
в 1871–86 гг. диакон Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Григорьевич 
(1835 – ?) – сын протоиерея Благовещенского 
собора г. Буя Григория Михайловича Георгиев-
ского.

ГОЛУБЦОВ (Голубцев) Николай Александро-
вич (1838 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Нейское Кологривского у. Алексан-
дра Голубцова.

ГОРИЦКИЙ Иван Александрович (1838 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Пенья Не-
рехтского у. Александра Ивановича Горицкого. 
С 1859 г. священник; в 1869–94 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Сараево Нерехтского у.

ГОРИЦКИЙ Павел Александрович (1836 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Пенья Не-
рехтского у. Александра Ивановича Горицкого. 
С 1860 г. священник; в 1891–1909 гг. священник 
Тихоновской церкви с. Сойкино Костромско-
го у.

ГОРОДКОВ Александр Григорьевич (1834 – 
03.02.1907 гг.) – сын диакона Георгиевской 
церкви, что на Старом, Солигаличского у. Гри-
гория Никитича Городкова. С 1859 г. священ-
ник Николаевской церкви, что на Быстрых, 
Галичского у. С  1874 г. священник, с  1896 г. 
заштатный священник Ильинской церкви, 
что на Тутке, Солигаличского у. 

ГОРСКИЙ Михаил Гаврилович (1836 – ?) – сын 
пономаря Успенского собора г. Кинешмы Гав-
риила Яковлевича Горского.
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ГУСЕВ Павел Александрович (1836 – ?) – сын 
священника Софийской церкви с. Валуево 
Чухломского у. Александра Гусева. С  1862 г. 
священник; в 1870–75 гг. священник Благове-
щенской церкви г. Судая Чухломского у.

ЗЕРНОВ Василий Георгиевич (1837 – 
20.01.1914 гг.) – сын пономаря Троицкой церк-
ви с. Воронье Костромского у. Георгия Макаро-
вича Зернова. С 1862 г. диакон Благовещенской 
церкви г. Буя. С 1870 г. и в 1871 г. священник 
Предтеченской церкви с. Карцево Ветлужско-
го у. В 1879 г. священник Николаевской церк-
ви с. Ширяево Кинешемского у. В 1886–1902 гг. 
священник Троицкой церкви с. Михальково Не-
рехтского у. В 1902–10 гг. священник Троицкой 
церкви с. Новинское того же у., в 1910 г. уволен 
за штат.

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Стефанович (1835 – 
?) – сын дьячка Знаменской церкви с. Знамен-
ское Варнавинского у. Стефана Ивановича Ви-
ноградова. С 1859 г. диакон Покровской церкви 
с. Рябцово Буйского у. С 1878 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Носково того же у., в 1894 г. 
уволен за штат. С 1894 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у., в 1910 г. 
уволен за штат.

ИЗЮМОВ Александр Иванович (1836 – 
1868 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви, 
что в Верховье, Солигаличского у. Ивана Ива-
новича Изюмова. В 1861–68 гг. диакон Нико-
лаевской церкви с. Лосево Солигаличского у.

ИЛЬИНСКИЙ Василий Семенович (1835 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви погоста 
Подлесье Костромского у. Семена Стефано-
вича Ильинского. С  1859 г. диакон, с  1864 г. 
и в 1872 г. священник Рождественской церкви 
с. Приправино Юрьевецкого у.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Яковлевич (1835 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Комарово 
Кинешемского у. Якова Григорьевича Ильин-
ского. С 1859 г. священник Троицкой церкви 
г. Юрьевца. С 1861 г. священник, с 1899 г. про-
тоиерей Вознесенской церкви г. Галича. Бла-
гочинный. С 1914 г. и в 1919 г. заштатный про-
тоиерей.

ИОРДАНСКИЙ Василий Михайлович (1837 – 
?) – сын священника, протоиерея Димитри-
евской церкви с. Исаево Буйского у. Михаила 
Георгиевича Иорданского. С 1959 г. священник, 
с 1901 г. протоиерей Ильинской церкви с. Бибе-
рево Нерехтского у., с августа 1916 г. и в 1917 г. 
заштатный протоиерей.

КАЗАНСКИЙ Павел Николаевич (1838 – 
02.10.1890 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Болотово Костромского у. (позднее 
священника Знаменской церкви с. Кузнецово 

того же у.) Николая Павловича Добровидского. 
С 1859 г. диакона, с 1868 г. священник Троиц-
кой церкви с. Михалево Галичского у.

КАЛИННИКОВ Николай Кузьмич (1838 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Кол-
шево Кинешемского у. Космы Никифоровича 
Калинникова. В 1858–1862 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. Смотритель Киево–Подольского 
ДУ.

КЛИЕНТОВ Павел Васильевич (1837 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Андреевское 
Нерехтского у. Василия Ивановича Клиенто-
ва. В 1863 г. священник Воскресенской церкви 
с. Вязовское Нерехтского у.

КОЛИБРИН Петр Иванович (1837 – 
30.11.1909 гг.) – сын дьячка Димитриевской 
церкви с. Фоминское Костромского у. Ивана 
Алексеевича Колибрина. С 1858 г. инспектор 
и учитель малолетних певчих хора Его Пре-
освященства. С  1860 г. священник, с  1905 г. 
протоиерей Ризположенской соборной церк-
ви посада Парфеньев Кологривского у. Благо-
чинный. 

КОСАТКИН Михаил Никитич (1837 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Пыщуг Ветлуж-
ского у. Никиты Иванова.

КРАСОВСКИЙ Александр Иванович (1838 – 
27.06.1909 гг.) – сын священника Введенской 
церкви с. Филисово Юрьевецкого у. Ивана Се-
меновича Красовского. С  1860 г. священник 
Христорождественского собора г. Макарьева. 
В  1867 г. перемещен на должность учителя 
и инспектора Костромского ДУ с причислени-
ем к Успенскому собору г. Плёса Нерехтского у. 
В 1868 г. перемещен к Спасо–Преображенской 
церкви, что в Подвязье, г. Костромы. В 1871–
72 гг. священник Благовещенской церкви 
г. Костромы, член консистории. С 1873 г. свя-
щенник, с 1889 г. протоиерей Богоявленского 
Анастасиинского девичьего монастыря, член 
правления семинарии.

КРАСОВСКИЙ Николай Александрович 
(1833 – ранее 1889 гг.) – сын священника Ни-
колаевской церкви с. Николаевское, что на Нее, 
Макарьевского у. Александра Иларионовича 
Красовского. С 1858 г. диакон Троицкой церкви 
Буйского у. С 1863 г. и в 1879 г. диакон Воскре-
сенской соборной церкви г. Унжи Макарьевско-
го у.

КРОПОТОВ Андрей Федорович (1835 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. Федора Алексеевича Кропото-
ва. В 1881 г. священник в станице на р. Кубань 
войска Донского.

ЛАСКИН Геннадий Иванович (1836 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Бушнево 
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Чухломского у. Ивана Михайловича Ласкина. 
В 1861–63 гг. диакон Димитриевской церкви 
с. Палома Кологривского у.

ЛЕБЕДЕВ Федор Викторович (1837 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Семеновское–Ла-
потное Кинешемского у. Виктора Ивановича 
Лебедева.

ЛЕВАШЕВ Аркадий Флорович (20.01.1838 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви с. Во-
жерово Кологривского у. Флора Титыча Лева-
шева. С  1859 г. священник Преображенской 
церкви г. Плёса Нерехтского у., в  1862 г. пе-
реведен к Преображенской Нагорной церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. С 1867 г. учитель 
Костромского ДУ. С 1869 г. находился в числе 
братства Макариево–Унженского монастыря. 
С 1870 г. священник Ильинской церкви с. Ол-
тухово Нерехтского у., перемещен к Преобра-
женской церкви г. Плёса. С 1871 г. священник, 
с июня 1912 г. протоиерей, с сентября 1912 г. 
и в 1917 г. заштатный протоиерей Троицкой 
церкви погоста Чудцы Галичского у. Благо-
чинный.

МАЛИНОВСКИЙ Матвей Семенович (1836 – 
14.03.1902 гг.) – сын дьячка Покровской церк-
ви с. Покровское, что на р. Нее, Макарьевско-
го у. Семена Петропавловского. В 1859–63 гг. 
учитель сельского училища. С 1863 г. и в 1871 г. 
священник Успенской церкви с. Блазново Не-
рехтского у. В 1879–96 гг. священник Троицкой 
церкви с. Поемечье того же у., в 1896 г. пере-
мещен к Покровской церкви с. Пирогово того 
же у.

МАЛИНОВСКИЙ Павел Михайлович 
(02.02.1836 – 13.03.1898 гг.) – сын диакона 
Рождество–Богородицкой церкви с. Тормано-
во Солигаличского у. Михаила Малиновско-
го. С марта 1859 г. священник Воскресенской 
церкви с. Федорово Костромского у. С августа 
1859 г. священник Троицкой церкви, что в Ли-
курге, Буйского у.

МАЛЬЦЕВ Василий Сергеевич (1836 – 
21.06.1906 гг.) – сын дьячка Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. Сергея Ивановича 
Мальцева. С 1858 г. диакон; в 1866–76 гг. диа-
кон Предтеченской церкви с. Ячмени Юрьевец-
кого у. С 1876 г. священник Покровской церкви 
с. Мортки того же у.

МЕЛЕЧКИНСКИЙ Ипполит Васильевич 
(1837 – ?) – сын священника, протоиерея Спа-
со–Преображенской церкви г. Кинешмы Васи-
лия Ивановича Мелечкинского.

МУРАВЬЕВ Николай Иванович (1837 – 
05.10.1903 гг.) – сын священника Вознесенской 
церкви с. Коршунское Макарьевского у. Ива-
на Львовича Муравьева. В  1859–69 гг. учи-

тель сельского училища. С 1864 г. священник; 
в 1869–1902 гг. священник Николаевской церк-
ви с. Вичуга Кинешемского у., в 1902 г. переме-
щен к Николаевской церкви с. Углец того же у.

НАДЕЖДИН Иван Владимирович (1837 – ра-
нее 1891 гг.) – сын священника Архангельской 
церкви погоста Кордобово Костромского у. Вла-
димира Петровича Надеждина. Священник 
Введенской церкви с. Манзурка Верхоленско-
го у. Иркутской губ. 

НАЗАРЕТСКИЙ Михаил Петрович (1837 – 
16.10.1907 гг.) – сын священника Введенской 
церкви погоста Введенский Кинешемского у. 
Петра Матвеевича Назаретского. В 1859–64 гг. 
учитель сельского училища. С 1864 г. священ-
ник Спасской церкви с. Заборье Кинешемско-
го у., в 1882 г. отрешен от места. С 1887 г. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Иваниха 
Нерехтского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Павел Назарович (1837 – ?) – 
сын дьячка Знаменской церкви с. Кузнецово 
Костромского у. Назария Яковлевича Махот-
кина. С  1858 г. диакон, с  1861 г. священник. 
В 1871–79 гг. священник Богородицкой церкви 
с. Зубовское Ветлужского у. В 1886 г. священник 
Смоленской церкви с. Яманово Нерехтского у.

ОРЛОВ Василий Алексеевич (1838 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Пищи Ко-
логривского у. Алексея Филипповича Орлова.

ОРЛОВ Иван Христофорович (1837 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у. 
Христофора Ивановича Орлова.

ОРЛОВ Леонтий Васильевич (1837 – ок. 
1872 гг.) – сын диакона Преображенской церк-
ви с. Шартаново Чухломского у. Василия Стефа-
новича Орлова. С 1859 г. и в 1871 г. священник 
Предтеченской церкви с. Болваницы Мака-
рьевского у.

ОСТРОВСКИЙ Александр Михайлович (1836 – 
?) – сын диакона Спасо–Преображенской церк-
ви г. Кинешмы Михаила Андреевича Остров-
ского. С 1859 г. и в 1879 г. диакон Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. В 1886–88 гг. 
диакон Николаевской церкви с. Эзу Кинешем-
ского у., в 1888 г. уволен за штат.

ПАРИЙСКИЙ Василий Константинович 
(1837 – 08.04.1903 гг.) – сын пономаря Нико-
лаевской церкви с. Воронцово Нерехтского у. 
Константина Андреевича Рождественского. 
С 1860 г. священник; в 1869–1903 гг. священник 
Рождественской церкви с. Высоково Юрьевец-
кого у.

ПЕСКОВ Александр Евсигниевич (1837 – ?) – 
сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Евсигния 
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Федоровича Пескова. С 1860 г. и в 1879 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Ширь Коло-
гривского у.

ПИСЕМСКИЙ Аркадий Тимофеевич (1837 – 
1885 гг.) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. Тимофея Стефановича 
Писемского. С 1860 г. священник Покровской 
церкви с. Рябцово Буйского у.

ПОКРОВСКИЙ Николай Николаевич (1836 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. Николая Федо-
ровича Покровского.

ПОКРОВСКИЙ Петр Алексеевич (1838 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Нее, Макарьевского у. Алексея 
Михайловича Покровского. С 1859 г. учитель 
и законоучитель в удельных сельских учили-
щах. С 1860 г. священник Воскресенской церк-
ви г. Солигалича, учитель в  Солигаличском 
ДУ. С 1873 г. священник Архангельской церкви 
с. Алексеевское Галичского у. С 1875 г. священ-
ник, с 1887 г. протоиерей Христорождествен-
ской церкви г. Галича. С 1876 г. член правления 
Галичского ДУ. В 1887 г. перемещен к Богоро-
дицкой церкви с. Реброво Галичского у.

ПОЛИКАРПОВ Петр Авксентьевич (1838 – 
1878 гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Иваново–Скрябиных Нерехтского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Николь-
ское–Аладьиных, что при устье р. Меры, Кине-
шемского у.) Авксентия Андреевича Поликар-
пова. С 1869 г. священник Ильинской церкви 
с. Малое Яковлевское Костромского у. 

ПОСТНИКОВ Петр Иванович (1837 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Михайло-
вицы Ветлужского у. Ивана Алексеевича Смыс-
лова. С 1861 г. диакон Христорождественского 
собора г. Макарьева. С 1878 г. и в 1897 г. диакон 
Владимирской церкви г. Нерехты. В 1902 г. за-
штатный диакон.

ПОТАПОВ Константин Ипатьевич (1836 – ?) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Щипачево 
Костромского у. (позднее пономаря Знаменской 
церкви с. Башкино Юрьевецкого у.) Ипатия Оси-
повича Потапова. В 1862 г. священник Покров-
ской церкви с. Давыдовское Нерехтского у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Алексей Дмитриевич 
(10.03.1838 – 14.12.1901 гг.) – сын священника 
Спасской церкви с. Быстровское Ветлужского у. 
Дмитрия Ивановича Прозоровского. С 1859 г. 
священник Казанской церкви с. Кощеево Не-
рехтского у. С 1862 г. священник Богородицкой 
церкви с. Хмелевка Ветлужского у. Благочин-
ный.

ПРОМПТОВ Никанор Федорович (1835 – ра-
нее 1883 гг.) – сын дьячка Воскресенской 

церкви с. Нежитино Макарьевского у. Федора 
Савельевича Промптова. С 1859 г. и в 1860 г. 
священник Николаевской церкви с. Незнаново 
Нерехтского у. В 1863–79 гг. священник Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на р. Лухе, 
Юрьевецкого у.

РАЕВСКИЙ Иван Варсонофиевич (1835 – 
1864 гг.) – сын диакона Богородицкой церкви 
с. Ухтубуж Кологривского у. Варсонофия Фе-
доровича Раевского. В 1860–64 гг. священник 
Рождественской церкви с. Поздеевское Нерех-
тского у.

РОЗОВ Михаил Павлович (1838 – ?) – сын 
учителя КДС, кандидата Павла Михайловича 
Розова.

РЯЗАНОВСКИЙ Михаил Андреевич (1837 – 
?) – сын диакона Костромского кафедрального 
Троицкого собора (позднее священника Спасо–
Преображенской церкви посада Больше Соли 
Костромского у.) Андрея Львовича Рязановско-
го. В 1859 г. поступал в Костромскую палату го-
сударственных имуществ. В 1890 г. проживал 
в г. Санкт–Петербурге.

СЕРАФИМОВ Александр Алексеевич 
(13.10.1836 – 13.04.1902 гг.) – сын дьячка По-
кровской церкви с. Пельна Юрьевецкого у. 
Алексея Никаноровича Серафимова. В 1858–
1862 гг. обучался в Московской ДА, магистр бо-
гословия. С 1862 г. преподаватель КДС. С 1878 г. 
священник Успенского собора г. Луха Юрье-
вецкого у. С 1882 г. в монашестве Сергий. Ар-
химандрит, епископ Выборгский, 2-й викарий 
Петербургский. С 1887 г. епископ Ладожский, 
1-й викарий Петербургский, епископ Вятский 
и Слободский. С 1896 г. епископ Астраханский 
и Енотаевский. Духовный писатель. Похоронен 
в г. Астрахани.

СИГОРСКИЙ Василий Ксенофонтович (1837 – 
16.07.1907 гг.) – сын диакона Рождество–Бого-
родицкой церкви погоста Рожнов Костром-
ского у. Ксенофонта Семеновича Сигорского. 
С 1859 г. и в 1890 г. священник Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского у., 
заштатный священник. Благочинный. С 1899 г. 
и  в  1905 г. священник Богословской церкви 
с. Яхнобол Галичского у., заштатный священ-
ник.

СИГОРСКИЙ Василий Федорович (1838 – 
20.04.1904 г.) – сын пономаря Преображенского 
собора (позднее диакона Богоявленской церк-
ви г. Галича) Федора Ивановича Сигорского. 
С 1859 г. диакон, с 1860 г. священник Богоот-
цовской церкви, что в Рыбной слободе, г. Гали-
ча. С 1873 г. священник Николаевской церкви 
с. Сухоруково Костромского у. С 1896 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Митино Галичского у.
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СИРИН Василий Ефимович (1835 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Арсенье-
ва Слобода Чухломского у. Ефима Григорьеви-
ча Сирина. Послушник в монастыре. С 1863 г. 
священник Николаевской церкви с. Арсеньева 
Слобода, в 1900 г. уволен за штат. С 1902 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Никольское, 
что в  реках, Галичского у., в  1906 г. уволен 
за штат. С 1913 г. проживал в г. Солигаличе, со-
вершал богослужение в Николаевской церкви, 
что при тюрьме. В 1918 г. заштатный священ-
ник, значился при Николаевской церкви с. Ар-
сеньева Слобода.

СКВОРЦОВ Константин Петрович (1837 – 
15.02.1912 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви г. Солигалича Петра Львовича 
Скворцова. С 1858 г. наставник Солигаличско-
го ДУ. С 1864 г. священник Ильинской церкви, 
что на Тутке, Солигаличского у., в 1864 г. пе-
ремещен к Рождественскому собору г. Солига-
лича. С 1866 г. помощник инспектора, с 1869 г. 
помощник смотрителя, смотритель Солига-
личского ДУ. С  1885 г. священник, с  1903 г. 
заштатный священник Входоиерусалимской 
церкви г. Солигалича.

СЛОБОДСКОЙ Иван Иванович (1838 – ?) – сын 
диакона Преображенского собора г. Судиславля 
Костромского у. Ивана Васильевича Слободско-
го.

СМИРНИТСКИЙ Евгений Иванович (1839 – ок. 
1904) – сын дьячка Архангельской церкви 
с. Игнатовское Нерехтского у. Ивана Матвее-
вича Смирнитского. С 1860 г. диакон Троицкой 
церкви с. Воронцово Юрьевецкого у., с 1868 г. 
и в 1871 г. священник Ильинской церкви с. Чур-
кино того же у. В 1879–90 гг. священник Зна-
менской церкви с. Каргачево Кинешемского у.

СМИРНОВ Федор Автономович (1838 – 
10.06.1878 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Двоюникольское Галичского у. (позд-
нее дьячка Преображенской церкви погоста 
Верховье Галичского у.) Автонома Николаевича 
Смирнова. С 1859 г. диакон, с 1861 г. священ-
ник. В  1871–78 гг. священник Христорожде-
ственской церкви с. Гари Макарьевского у.

СОКОЛОВ Иван Кириллович (1839 – ?) – сын 
протоиерея Спасской церкви, что в Гостином 
дворе, г. Костромы Кирилла Никифоровича 
Соколова.

СРЕТЕНСКИЙ Дмитрий Петрович (1836 – ?) – 
сын диакона Симеоновской церкви с. Семе-
новское Юрьевецкого у. Петра Федоровича 
Сретенского. С 1863 г. священник Покровской 
церкви с. Погрешино Нерехтского у. В 1871 г. 
священник Богородицкой церкви с. Горки–
Павловых того же у. В 1879–86 гг. священник 

Рождество–Богородицкой церкви с. Лаврен-
тьевское Чухломского у.

ТАТАУРОВСКИЙ Николай Иванович (1836 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. По-
низье Солигаличского у. Ивана Семеновича 
Татауровского. С  1859 г. священник Троиц-
кой церкви с. Зашугомье Солигаличского у. 
С 1868 г. и в 1891 г. священник Успенской церк-
ви с. Новленское Костромского у. В 1907–16 гг. 
священник, с 1916 г. протоиерей Рождествен-
ской церкви с. Кизликово Нерехтского у.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Александр Васильевич 
(1835 – ?) – сын пономаря Преображенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Василия 
Алексеевича Воскресенского. С 1859 г. диакон 
Покровской церкви с. Овсянка Варнавинско-
го у. С 1863 г. и в 1871 г. священник Тихвинской 
церкви с. Топан того же у. В 1879–95 гг. священ-
ник Богоявленской церкви с. Рябово Юрьевец-
кого у.

ТИМОФЕЕВ Яков Васильевич (1837 – 
04.01.1875 гг.) – сын дьячка Ильинской церкви, 
что в Селитской волости, Галичского у. Василия 
Тимофеева. С 1860 г. священник. В 1871–75 гг. 
священник Васильевской церкви с. Шохна Не-
рехтского у. Благочинный.

ТИХОМИРОВ Михаил Дмитриевич (1834 – ?) – 
сын дьячка Предтеченской церкви с. Ива-
новское Нерехтского у. Дмитрия Ивановича 
Тихомирова. С 1860 г. и в 1879 г. священник 
Успенской церкви с. Турдиево Кологривского у.

ТРОИЦКИЙ Александр Петрович (1836 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Марьинское 
Нерехтского у. Петра Сергеевича Зернова. 
С 1859 г. диакон Успенского кафедрального 
собора г. Костромы. С 1862 г. священник Рож-
дественской церкви с. Рождествино–Мятлевых 
Нерехтского у. С 1885 г. священник Успенского 
собора г. Плёса того же у. С 1888 г. священник 
Богородицкой церкви с. Оделево Нерехтско-
го у. С 1907 г. священник, с 1913 г. протоиерей 
домовой Федоро–Давидо–Константиновской 
церкви, что при богодельне сестер Чижовых, 
г. Костромы. Уволен за штат в мае 1917 г.

УСПЕНСКИЙ Василий Петрович (1837 – ?) – 
сын дьячка Успенской церкви с. Наволоки 
Кинешемского у. Петра Алексеевича Звере-
ва. С 1860 г. священник в Иркутской епархии. 
С 1876 г. священник Благовещенской церкви г. 
Кинешмы, в 1902 г. уволен за штат.

УСПЕНСКИЙ Иван Петрович (1835 – 
23.07.1895 гг.) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Спас–Нозога Нерехтского у. Петра 
Петровича Успенского. С  1860 г. священник 
Николаевской церкви с. Океевское Нерехтско-
го у. В 1863–71 гг. священник Успенской церкви 
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с. Никольское–Горицких того же у. В 1879–95 гг. 
священник Николаевской церкви с. Воронцово 
Нерехтского у.

УСПЕНСКИЙ Яков Иванович 1-й (1835 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Ильинское, 
что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у. Ивана 
Алексеевича Успенского. С  февраля 1859 г. 
священник Казанской церкви с. Знаменское 
(Осиновки) Кинешемского у., в  июле 1859 г. 
переведен к Воскресенской церкви с. Жилино 
Солигаличского у. С 1861 г. священник, с 1911 г. 
протоиерей Воскресенской церкви с. Леваше-
во Костромского у. С 1908 по 1913 гг. благочин-
ный. В 1918 г. уволен за штат.

УСПЕНСКИЙ Яков Иванович 2-й (02.10.1836 – 
12.07.1903 гг.) – сын пономаря Успенской 
церкви с. Иваниково Костромского у. Ивана 
Успенского. С  1859 г. священник Казанской 
церкви с. Кощеево Нерехтского у. С  1882 г. 
священник Петропавловской церкви г. Плёса 
того же у. Действительный член Костромского 
губернского статистического комитета. Член 
благочиннического совета.

ФИЛОМАТИТСКИЙ Василий Константинович 
(1837 – 20.05.1902 гг) – сын пономаря Успен-
ской церкви с. Малые Соли Костромского у. 
(позднее диакона–псаломщика Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на р. Кубань, того 
же у.) Константина Петровича Мальцева. С мар-
та 1859 г. священник Николаевской церкви, 
что за р. Волгой, г. Костромы, в октябре 1859 г. 
перемещен к Успенской церкви с. Качалово Ко-
стромского у.

ФЛЕРОВ (Флоров) Николай Андреевич 
(1838 – ?) – сын учителя Костромского ДУ, свя-
щенника Спасской церкви, что в Гостином Дво-
ре г. Костромы Андрея Васильевича Флорова 
(Флерова).

ХАЛЕЗОВ Иван Матвеевич (1837 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Жирятино Ки-
нешемского у. Матвея Георгиевича Халезова. 
С 1860 г. священник; с 1867 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Соболево Юрьевецкого у. 
В 1871–79 гг. священник Введенской церкви 
с. Новинки Нерехтского у. В  1886 г. священ-
ник Богородицкой церкви с. Гзин того же у., 
в 1887 г. удален от места. В 1890 г. священник 
Казанской церкви с. Филяй Кинешемского у.

ЦВЕТКОВ Флегонт Лукич (1835 – ?) – сын 
диакона Рождественской церкви с. Рожде-
ствино Мятлевых Нерехтского у. Луки Семено-
вича Цветкова. С 1859 г. диакон Христорожде-
ственской церкви с. Сосновец Юрьевецкого у., 
в  1874 г. перемещен к  Покровской церкви, 
что в Полянской Слободе, г. Костромы. С 1892 г. 
священник, с 1907 г. и в 1913 г. заштатный свя-

щенник Благовещенской церкви с. Леглово Ко-
стромского у. 

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Василий Алексеевич 
(08.04.1837 – 30.01.1910 гг.) – сын священника 
Успенской церкви с. Яблоновая Пустынь Не-
рехтского у. Алексея Петровича Целебровского. 
С 1860 г. священник Успенской церкви с. Ябло-
новая Пустынь, в 1905 г. перемещен к Введен-
ской церкви с. Красные Пожни Нерехтского у. 
Заштатный священник.

ЧИЖОВ Николай Иванович (1837 – 
26.01.1907 гг.) – сын священника Ефремиев-
ской церкви с. Ширь Кологривского у. Ива-
на Ионовича Чижова. С  1860 г. священник, 
с 1896 г. заштатный священник Воскресенской 
церкви с. Игодово Галичского у. Благочинный. 

ЧУДЕЦКИЙ Андрей Стефанович (1835 – 
25.09.1890 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви, 
что в Шебеле, Галичского у. Стефана Федоро-
вича Чудецкого. С 1859 г. священник Никола-
евской церкви с. Никольское, что в реках, Га-
личского у. С 1876 г. священник Богородицкой 
церкви с. Озарниково Чухломского у.

ЧУДЕЦКИЙ Федор Стефанович (1837 – ?) – 
сын дьячка Троицкой церкви, что в  Шебале, 
Галичского у. Стефана Федоровича Чудецкого. 
С 1862 г. и в 1919 г. священник Георгиевской церк-
ви с. Каликино Чухломского у. Благочинный.

ШАФРАНОВ Алексей Никифорович (1837 – 
?) – сын священника Симеоновской церкви 
с. Семеновское Юрьевецкого у. Никифора 
Абрамовича Шафранова. С 1859 г. священник; 
в 1871 г. священник Казанской церкви с. Тепля-
гино Юрьевецкого у. Священник Христорожде-
ственской церкви с. Карцево Кинешемского у., 
в 1883 г. лишен сана и исключен из духовного 
звания.

ЮВЕНСКИЙ Николай Иванович (1839 – 
14.05.1916 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Пелегово Макарьевского у. 
Ивана Алексеевича Ювенского. С 1859 г. свя-
щенник, с 1914 г. протоиерей Николаевской 
церкви с. Понизье Солигаличского у., в марте 
1916 г. уволен за штат. Благочинный. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИНСКИЙ Николай Васильевич (1840 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Фряньково Не-
рехтского у. Василия Ивановича Алякринского. 
С 1863 г. и в 1873 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Зарайское Юрьевецкого у.

АРСЕНЬЕВ Иван Александрович (1838 – ?) – 
сын диакона Софийской церкви с. Бушнево 
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Чухломского у. Александра Петровича Арсе-
ньева. В 1856–58 гг. обучался в низшем отде-
лении КДС.

АРСЕНЬЕВ Павел Федорович (1841 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священни-
ка Рождественской церкви с. Борок Буйского 
у. Федора Петровича Арсеньева. 

БАРДАКОВ Павел Алексеевич (1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Воскресенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Алексея Ивановича Бардакова. 

БЕЛИКОВ Семен Гаврилович (1838 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Симе-
оновской церкви с. Семеновское Макарьевско-
го у. Гавриила Дмитриевича Беликова. 

БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич (1838 – 
13.10.1903 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Вознесенской церкви погоста Воз-
несенский Юрьевецкого у. Дмитрия Стефано-
вича Беляева. С 1858 г. пономарь, с 1886 г. ди-
акон–псаломщик, с 1892 г. диакон Введенской 
церкви погоста Введенский Кинешемского у.

БОГДАНОВ Павел Александрович (1837 – ок. 
1889 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Преображенской церкви с. Спас–
Нозога Нерехтского у. Александра Ивановича 
Богданова. С 1859 г. и в 1863 г. диакон Нико-
лаевской церкви с. Новое, что в Телякове, Га-
личского у. В 1871–88 гг. диакон Успенского 
собора г. Луха Юрьевецкого у.

БОГОСЛОВСКИЙ Александр Стефанович 
(1839 – 28.01.1868 гг.) – окончил низшее отде-
ление. Сын дьячка Воскресенской церкви г. Ки-
нешмы Стефана Васильевича Богословского. 
С 1860 г. дьячок Благовещенской церкви с. Под-
лесье Костромского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Иванович (1843 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын инспек-
тора КДС, профессора Ивана Александровича 
Веселовского. 

ВЕСНОВСКИЙ Иван Андреевич (1839 – 
15.10.1911 г.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Казанской церкви с. Филяй Кине-
шемского у. Андрея Стефановича Весновского. 
В 1863–1909 г. диакон, с 1909 г. заштатный диа-
кон Казанской церкви с. Филяй.

ВИШНЕВСКИЙ Иван Иванович (1837 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Троицкой церкви 
с. Шилекша Кинешемского у. Ивана Ивановича 
Вишневского. В 1856–58 гг. обучался в среднем 
отделении КДС.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Стефан Никанорович (1839 – 
?) – сын дьячка Спасской церкви с. Заборье Ки-
нешемского у. Никанора Александровича Воз-
несенского. В 1856–58 гг. обучался в низшем 
отделении КДС.

ВОЛЧКОВ Александр Алексеевич (1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Троицкой церкви с. Турань Варнавинско-
го у. Алексея Семеновича Волчкова. С 1863 г. 
и в 1867 г. священник Николаевской церкви 
с. Широково Ветлужского у., в 1871–72 гг. свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиевское 
Нерехтского у. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Михайлович 
(1839 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Афанасие–Кирилловской церкви 
погоста Старое Дворище Кинешемского у. Ми-
хаила Адриановича Воскресенского. 

ВТОРОВ Василий Иванович (1840 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Ар-
хангельской церкви, что на Волу, Варнавин-
ского у. Ивана Георгиевича Второва. 

ГОЛУБЕВ Геннадий Петрович (1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Благовещенской церкви с. Холм Солигаличско-
го у. Петра Ивановича Голубева. 

ГОЛУБЕВ Иван Васильевич (1838 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Воскресен-
ской церкви с. Жилино Солигаличского у. Васи-
лия Семеновича Голубева. 

ГОЛУБЦОВ Александр Александрович 
(1841 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Успенской церкви с. Нейское Ко-
логривского у. Александра Голубцова. 

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Арсеньевич (1837 – 
1886 гг.) – окончил среднее отделение. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Турлиево Коло-
гривского у. Арсения Яковлевича Дементьева. 
В 1859 г. служил писцом в Тобольском приказе. 
С 1866 г. диакон Николаевской церкви с. Тур-
лиево.

ДЕМИДОВ Павел Семенович (1843 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка По-
кровской церкви, что в  Полянской слободе, 
г. Костромы Семена Михайловича Демидова. 

ДИЛИГЕНСКИЙ Уар Ксенофонтович (1840 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Белышево Варнавинского у. (позднее свя-
щенника Преображенской церкви с. Потрусо-
во Кологривского у.) Ксенофонта Дилигенско-
го. В 1856–58 гг. обучался в низшем отделении 
КДС.

ДОБРОГОРСКИЙ Федор Аркадьевич (1841 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у. Аркадия Петровича Доброгор-
ского. 

ДРУЖИНИН Александр Иванович (1839 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Николаевской церкви с. Каликино Чухломско-
го у. Ивана Герасимовича Дружинина. 
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ИВАНОВ Алексей Васильевич (1838 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Архен-
гельской церкви погоста Углец Галичского у. 
Василия Ивановича Иванова. 

ИОРДАНСКИЙ Федор Иванович (1839 – 
06.04.1897 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Казанской церкви с. Филяй 
Кинешемского у. Ивана Андреевича Иордан-
ского. В 1878 г. коллежский асессор. В 1897 г. 
состоял на должности податного инспектора 
6 класса в г. Костроме, статский советник. 

КАЛИННИКОВ Александр Космич (1839 – 
12.08.1890 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Введенской церкви с. Колше-
во Кинешемского у. Космы Никифоровича Ка-
линникова. В 1861–75 гг. чиновник министер-
ства юстиции. С 1875 г. и в 1879 г. священник 
Спасской церкви, что за р. Волгой, г. Костромы. 
В 1886–90 гг. священник Покровской церкви 
с. Жданово Костромского у.

КАЛЛИСТОВ Яков Иванович (1837 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын пономаря Троиц-
кой церкви с. Турань Варнавинского у. Ивана 
Федоровича Каллистова. В 1861 г. псаломщик 
в г. Юрьевца.

КОМАРОВ Алексей Федорович (1838 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Христорождественской церкви с. Дароватово 
Ветлужского у. Федора Комарова. С 1860 г. по-
номарь Спасской церкви с. Спасское Ветлуж-
ского у. С 1872 г. пономарь, с 1880 г. и в 1900 г. 
диакон–псаломщик, в 1910 г. диакон Христо-
рождественской церкви с. Дароватово.

КОРБИЦКИЙ Николай Павлович (1839 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, Кинешемского у. Павла Алек-
сандровича Корбицкого. Канцелярский чи-
новник Костромской Казенной палаты, кол-
лежский регистратор, с  1867 г. губернский 
секретарь.

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Никандрович 
(1834 – 02.01.1910 гг.) – окончил среднее от-
деление. Сын диакона Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у. Никандра Крас-
нопевцева. С 1858 г. причетник, с 1859 г. ди-
акон Благовещенской церкви, что на Монзе, 
с. Ферапонтово Буйского у., в 1893 г. уволен 
за штат. С 1899 г. и в 1904 г. диакон церкви 
Свято–Троицкого женского монастыря Буй-
ского у. В январе 1910 г. заштатный диакон 
Успенской церкви с. Успенское Макарьевско-
го у.

КРЫЛОВ Иван Владимирович (1839 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Преображенской церкви погоста Верховье, 

что на р. Шаче, Галичского у. Владимира Ники-
форовича Крылова. С 1859 г. пономарь Благове-
щенской церкви г. Юрьевца. С 1860 г. пономарь, 
с 1877 г. диакон, с 1900 г. и в 1907 г. заштатный 
диакон Преображенской церкви погоста Вер-
ховье.

ЛЕБЕДЕВ Василий Афанасьевич (1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священни-
ка Николаевской церкви с. Корцово Солига-
личского у. Афанасия Лебедева. 

ЛЕВКОЕВ Павел Иванович (1841 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Болотново Юрьевецкого у. Ивана 
Ивановича Левкоева.

ЛЬВОВ Иван Васильевич (1841 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын диакона Николаевской 
церкви с. Сельцо, что за Воржею, Костромско-
го у. Василия Андреевича Львова. 

МАЛИНОВСКИЙ Константин Иванович 
(1839 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Рождественской церкви с. Федоров-
ское Нерехтского у. Ивана Михайловича Мали-
новского.

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Арсеньевич 
(1840 – ?) – сын пономаря, дьячка Введенской 
церкви с. Андреевское Нерехтского у. Арсения 
Яковлевича Михайловского. В 1856–58 гг. обу-
чался в низшем отделении КДС.

НЕВЕЛЬСКИЙ Дмитрий Васильевич (1842 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Троицкой церкви с. Острецово Нерехт-
ского у. Василия Георгиевича Невельского. 

НЕВЗОРОВ Константин Александрович 
(1842 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Архангельской церкви с. Михай-
ловицы Ветлужского у. Александра Ивановича 
Невзорова. 

НЕВСКИЙ Федор Васильевич (1837 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Кос-
модамианской церкви с. Космодемьянское 
Кинешемского у. Василия Ивановича Грациан-
ского. В 1864–85 гг. диакон Успенской церкви 
с. Подольское Костромского у. С 1885 г. священ-
ник, с 1911 г. и в 1913 г. заштатный священник 
Воскресенской церкви с. Твердово Кинешем-
ского у. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Иванович (1839 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Хри-
сторождественской церкви с. Дароватово 
Ветлужского у. Ивана Афиногеновича Никола-
евского. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Константин Иванович 
(1837 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Христорождественской церкви с. Даро-
ватово Ветлужского у. Ивана Афиногеновича 
Николаевского. 
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НИКОЛЬСКИЙ Евгений Арсеньевич (1839 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Архангельской церкви с. Михайловское 
Галичского у. Арсения Ивановича Никольско-
го. 

ПАВЛОВСКИЙ Иван Александрович (1838 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря, 
дьячка Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Лухе, Юрьевецкого у. Александра 
Ивановича Вознесенского. С 1860 г. диакон; 
в 1871 г. диакон Димитриевской церкви с. Иса-
ево Буйского у.

ПАВЛОВСКИЙ Иван Иванович – сын диакона 
Николаевской церкви с. Болотново Юрьевецко-
го у. Ивана Ивановича Левкоева. В 1856–58 гг. 
обучался в низшем отделении КДС.

ПАВСКИЙ Иван Ефимович (1842 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Макатово Юрьевецкого у. 
(позднее священника Рождественской ружной 
церкви с. Пречистенское Кинешемского у.) 
Ефима Елексеевича Павского. 

ПЕСКОВ Александр Григорьевич (1836 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын пономаря Спасо–Пре-
ображенской церкви г. Кинешмы Григория 
Михайловича Пескова. С 1858 г. дьячок, в 1890–
1910 гг. псаломщик Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. В 1912–13 гг. заштат-
ный псаломщик.

ПЛЁССКИЙ Константин Геннадьевич (1840 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Архангельской церкви с. Зеленово Нерехтско-
го у. Геннадия Павловича Плёсского. 

ПОСТНИКОВ Платон Федорович (1843 – ра-
нее 1883 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Преображенской церкви с. Спас-
ское, что в  Вежах, Костромского у. Федора 
Постникова. С 1864 г. и в 1871 г. священник 
Христорождественской церкви с. Шалдежино 
Варнавинского у. В 1878–79 гг. диакон Нико-
лаевской церкви с. Большое Яковлевское Не-
рехтского у.

РАЗУМОВСКИЙ Павел Иванович (1842 – 
1913 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у. Ивана Яковлевича 
Разумовского. В 1856–58 гг. обучался в низшем 
отделении КДС. В 1867–72 гг. коллежский ре-
гистратор, в 1910–13 гг. надворный советник 
в г. Костроме.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Арсеньевич 
(1838 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Покровской церкви с. Романцево 
Буйского у. Арсения Васильевича Рождествен-
ского. 

САДИКОВ Василий Епимахович (1838 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 

Успенской церкви с. Сотницы Нерехтского у. 
Епимаха Львовича Садикова. 

СИРИН Иван Ефимович (12.01.1842 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода 
Чухломского у. Ефима Григорьевича Сирина.

СКВОРЦОВ Василий Андреевич (1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Ни-
колаевской церкви с. Шангское Городище Вет-
лужского у. Андрея Никитича Скворцова. 

СМИРНОВ Николай Гаврилович (1841 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Воскресенской церкви, что на Высоке, Соли-
галичского у. Гавриила Васильевича Смирно-
ва. 

СОБОЛЕВ Петр Иванович (01.10.1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Пре-
ображенской церкви с. Потрусово Кологрив-
ского у. Ивана Терентьевича Соболева. 

СОЛОВЬЕВ Иван Авксентьевич (28.01.1841 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Кужбал Кологривско-
го у. Авксентия Елисеевича Соловьева. 

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович (1842 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Трехсвятительской церкви с. Одноушево Соли-
галичского у. Александра Соловьева. 

СПЕРАНСКИЙ Иван Андреевич (1837 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Успенской церкви с. Качалово Костромского у. 
Андрея Критского. 

ТРАЯНОВ (Троянов) Вениамин Дмитриевич 
(1838 – 28.02.1897 гг.) – уволен из высшего от-
деления. Сын диакона Казанской церкви с. Те-
плягино Юрьевецкого у. Дмитрия Стефанови-
ча Траянова. С 1862 г. диакон Николаевской 
церкви с. Понизье Солигаличского у.

ТУТОРСКИЙ Петр Иванович (1838 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Вве-
денской церкви с. Валки Макарьевского у. Ива-
на Матвеевича Туторского. 

ХОЛМОВСКИЙ Григорий Николаевич 
(1839 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Николаевской церкви с. Залесье Со-
лигаличского у. Николая Антоновича Хол-
мовского. С 1861 г. диакон; в 1871 г. диакон 
Покровской церкви с. Тихонова Пустынь 
Юрьевецкого у.

ЯКОВЛЕВ Иван Владимирович (1838 – 
05.04.1902 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Владимира Яковлева. С 1864 г. 
пономарь Спасской церкви, что в  Подвязье, 
г. Костромы. С 1866 г. пономарь, в 1890–1902 гг. 
псаломщик Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы.



441

  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

 � Выпуск 1859 года
ГОЛУБКОВ Василий Павлович (1838 – 

1902 гг.) – сын пономаря Димитриевской церк-
ви с. Палома Кологривского у. Павла Петровича 
Голубкова. В 1859–1863 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. Инспектор Ярославской ДС. 
Историк. 

РОЗАНОВ Иван Петрович (1837 – 
16.02.1903 гг.) – сын дьячка Успенской церкви 
с. Никольское–Горицких Нерехтского у. Петра 
Андреевича Русина. С 1860 г. диакон; в 1865–
73 гг. диакон Николаевской церкви с. Бар-
даково Нерехтского у., в  1873 г. перемещен 
к Вознесенской церкви г. Кинешмы. С 1878 г. 
священник Покровской церкви с. Чеганово Ки-
нешемского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ (Алякрицкий) Иван Ивано-
вич (1840 – ?) – уволен из высшего отделения. 
Сын учителя КДС, кандидата Ивана Дмитрие-
вича Алякритского. С 1864 г. и в 1879 г. диакон 
Успенского собора г. Кологрива. Священник 
Ильинской церкви с. Ильинское, что против 
слободы Решма, Кинешемского у. С  1885 г. 
и  в  1890 г. священник Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Михайлович 
(01.09.1838 – 31.12.1899 гг.) – уволен из среднего 
отделения. Сын пономаря Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. Михаила Яковлевича 
Воскресенского. С 1860 г. пономарь Воскресен-
ской церкви с. Корбицы, в 1862 г. удален от места. 
С 1863 г. диакон Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у.

ГОЛУБЕВ Александр Иванович (1840 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря, 
дьячка Крестовоздвиженской церкви г. Соли-

галича Ивана Голубева. С 1863 г. дьячок По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского у. 
С 1864 г. и в 1890 г. псаломщик Рождественско-
го собора г. Солигалича. 

КАМПОВ Александр Николаевич (1839 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Никола-
евской церкви г. Кадыя Макарьевского у. (позд-
нее священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Ветлужского у.) Николая 
Кампова. Псаломщик Богословской церкви, 
что на Каткиной горе, г. Костромы. С 1860 г. ди-
акон Троицкой церкви с. Емсна Нерехтского у., 
с 1870 г. диакон–псаломщик Преображенского 
собора г. Чухломы. С 1872 г. диакон Казанского 
собора г. Нерехты. С 1878 г. священник Архан-
гельской церкви с. Ильинское–Толбухиных, 
что на р. Тезе, Нерехтского у., в феврале 1919 г. 
уволен за штат.

НИКОЛАЕВСКИЙ Алексей Александрович 
(1839 – ?) – окончил среднее отделение. Уро-
женец г. Костромы. С 1860 г. диакон Богояв-
ленской церкви с. Богоявленское, что на Мере, 
Галичского у. С 1883 г. причислен к братству 
Железноборовского Предтеченского монасты-
ря. С 1883 г. и в 1886 г. диакон Богоявленской 
церкви г. Галича.

СМИРНОВ Михаил Ильич (1840 – ?) – окончил 
среднее отделение. Сын священника Алек-
сандро–Антониновской церкви с. Селище Ко-
стромского у. Ильи Филипповича Смирнова. 
В 1861 г. проживал в г. Нерехте.

СМИРНОВ Флегонт Никаноровоч (1839 – 
05.06.1906 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Троицкой церкви г. Плёса Не-
рехтского у. Никанора Петровича Смирнова. 
С 1860 г. дьячок, с 1884 г. диакон Христорож-
дественской церкви с. Плоскинино Костром-
ского у. С 1898 г. диакон–псаломщик Никола-
евской церкви погоста Козура того же у.

 � Выпуск 1860 года
(Примечание: 1860–й год был первым, когда 

окончивших курс семинарии определяли на долж-
ность причетника или послушником в монастырь).

(КЕВ № 18 от 15.09.1907 г., стр. 565).

АБРАМОВ Иван Васильевич (1839 – 
14.03.1903 гг.) – сын диакона Покровской церк-
ви с. Ножкино Чухломского у. Василия Антоно-
вича Абрамова. С февраля 1861 г. священник 
Покровской церкви с. Ножкино, в  сентябре 
1861 г. перемещен к  Николаевской церкви 
с. Сунгурово Костромского у. С 1864 г. священ-

ник Введенской церкви с. Ряполово того же у. 
С 1878 г. священник Богородицкой церкви 
с. Семеновское, что на Колдоме, Кинешемско-
го у. Благочинный.

АЛЯКРИНСКИЙ Василий Васильевич (1838 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Фряньково Нерехтского у. Василия Иванови-
ча Алякринского. С 1862 г. священник; в 1871 г. 
священник Казанской церкви с. Петрилово Ко-
стромского у. В 1876–79 гг. священник Троиц-
кой церкви погоста Космодамианский Нерех-
тского у.
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АПОЛЛОВ Иван Васильевич (19.10.1837 – 
10.08.1885 гг.) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у. Василия 
Никитича Аполлова. С 1860 г. и в 1881 г. учи-
тель Завражского народного училища. С 1863 г. 
священник Макариевской церкви с. Немда Ма-
карьевского у. Краевед.

АРЕТОВ Иван Федорович (1841 – ?) – сын 
священника Успенской церкви быв. Заозерно-
го Авраамиева монастыря (позднее священни-
ка Преображенской церкви погоста Верховье 
Галичского у.) Федора Васильевича Аретова. 
В 1871 г. священник Успенского собора г. Ки-
нешмы.

АРСЕНЬЕВ Иван Федорович (1839 – 
07.03.1916 гг.) – сын священника Рожде-
ственской церкви с. Борок Буйского у. Федора 
Петровича Арсеньева. С 1860 г. священник Вве-
денской церкви с. Углево Галичского у. С 1903 г. 
и в 1910 г. священник, в 1911–16 гг. заштатный 
священник Покровской церкви с. Рябцово Буй-
ского у. 

БЕЛОКРЫЛИН Павел Васильевич (1836 – 
06.10.1903 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Дресвищи Макарьевского у. Василия 
Алексеевича Белокрылина. С 1861 г. священник 
Знаменской церкви с. Каргачево Кинешемско-
го у. С 1871 г. священник Покровской церкви 
с. Погрешино Нерехтского у. С 1872 г. священ-
ник, с 1901 г. заштатный священник Троицкой 
церкви с. Жирятино Кинешемского у.

БЕЛОРУССОВ Василий Алексеевич (1836 – 
1875 гг.) – сын священника Архангельской 
церкви с. Мелечкино Юрьевецкого у. (позднее 
священника Введенской церкви с. Денисьево 
Галичского у.) Алексея Михайловича Белорус-
сова. С 1860 г. и в 1863 г. священник Введенской 
церкви с. Денисьево. В  1867–75 гг. священ-
ник Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Волу, Варнавинского у.

БЕЛОРУССОВ (Белорусов) Парфений Алексе-
евич (1838 – 29.08.1907 гг.) – сын священника 
Архангельской церкви с. Мелечкино Юрье-
вецкого у. (позднее священника Введенской 
церкви с. Денисьево Галичского у.) Алексея 
Михайловича Белоруссова. С 1861 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Корцово Солига-
личского у., в июле 1907 г. уволен за штат.

ВИНОГРАДОВ Лев Григорьевич (1838 – 
25.02.1909 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Корцово Солигаличского у. Григо-
рия Никитича Виноградова. С 1864 г. диакон, 
с  1907 г. заштатный диакон Николаевской 
церкви с. Корцово. 

ВИНОГРАДОВ Николай Яковлевич (1839 – ) – 
сын пономаря Успенской церкви с. Тетерин-

ское Нерехтского у. Якова Петровича Виногра-
дова. В 1860–1864 гг. обучался в Московской 
ДА. В 1883 г. воспитатель в Омской гимназии.

ВИНОГРАДОВ Тимофей Космич (1837 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Му-
равьище Чухломского у. Космы Ивановича Ви-
ноградова.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Иванович (1838 – 
19.12.1910 гг.) – сын дьячка Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что при г. Унже, Ма-
карьевского у. Ивана Петровича Вознесен-
ского. В 1860–1864 гг. обучался в Московской 
ДА, кандидат. Инспектор Рижской ДС. С 1894 г. 
священник кафедрального Успенского собора 
г. Костромы. Преподаватель, член педагогиче-
ского правления КДС. Музыковед. Протоиерей, 
в 1909 г. уволен за штат.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Александрович 
(1839 – ?) – сын пономаря Богоявленской 
церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Алек-
сандра Воскресенского. С 1861 г. священник 
Архангельской церкви с. Михайловское Не-
рехтского у. С 1863 г. священник Троицкой 
церкви с. Крутцы Макарьевского у., в 1875 г. 
перемещен к Троицкой церкви с. Воронцово 
Юрьевецкого у. С 1877 г. и в 1879 г. священник 
Казанской церкви с. Мамонтово Макарьевско-
го у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Федор Стефанович (1839 – 
16.09.1915 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Березовец, что на р. Ноле, Солига-
личского у. Стефана Воскресенского. С 1862 г. 
священник Введенской церкви с. Введенское, 
что на р. Виге, Чухломского у., в 1902 г. уволен 
за штат.

ГОДНЕВ Геннадий Васильевич (1840 – ?) – 
сын губернского секретаря, учителя Галичско-
го ДУ Василия Андреевича Годнева. В 1860–
1864 гг. обучался в Московской ДА. С 1864 г. 
учитель, в 1884–88 гг. ректор Нижегородской 
ДС. Протоиерей.

ГРУЗДЕВ Сергей Иванович (1839 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Жилино 
Солигаличского у. (позднее священника Тро-
ицкой церкви с. Солтаново Кологривского у.) 
Ивана Федоровича Груздева. В 1865 г. инспек-
тор Кинешемского ДУ.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сосипатр Владимирович 
(22.04.1839 – 27.02.1919 гг.) – сын священника 
Преображенской церкви с. Спасское Шипо-
вых Нерехтского у. Владимира Павлиновича 
Добровольского. С 1861 г. священник Кресто-
воздвиженской церкви с. Красинское Нерехт-
ского у. С 1875 г. священник Преображенской 
церкви с. Спасское, что в Вёжах, Костромско-
го у.
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ДОБРОХОТОВ Иван Иванович (1836 – 
25.12.1915 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на Чебоксарке, Вар-
навинского у. Ивана Григорьевича Доброхо-
това. В 1861–68 гг. учитель Кинешемского ДУ, 
коллежский регистратор. В 1871 г. священник 
Трехсвятительской церкви с. Урень Варнавин-
ского у. Благочинный. С 1872 г. и в 1881 г. свя-
щенник, в 1886–1905 гг. протоиерей, с 1905 г. 
заштатный протоиерей Преображенского со-
бора г. Судиславля Костромского у. 

ДРАНИЦЫН Никанор Васильевич (1836 – 
09.04.1906 гг.) – сын диакона Покровской церк-
ви с. Покровское, что на р. Письме, Буйского у. 
Василия Арсеньевича Драницына. С  1861 г. 
диакон Покровской церкви, что на Письме, 
в  1863 г. переведен к  Богородицкой церкви, 
что в Кузнецах, г. Костромы. С того же, 1863 г. 
священник к Богородицкой церкви с. Талицы 
Юрьевецкого у., в 1868 г. перемещен к Троиц-
кой церкви, что в Зашугомье, Солигаличско-
го у. С 1873 по 1876 гг. член правления Солига-
личского ДУ.

ДРОЗДОВ Власий Алексеевич (1839 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Плещеево 
Солигаличского у. Алексея Васильевича Дроз-
дова.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ Иван Алексеевич (1840 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Алексея Семеновича 
Златоустовского. С 1864 г. и в 1871 г. священник 
Казанской церкви с. Мамонтово Макарьевско-
го у.

ИГНАТОВСКИЙ Ардалион Игнатьевич (1838 – 
03.08.1907 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви с. Игнатово Галичского у. Игнатия Ива-
новича Игнатовского. С 1862 г. священник Бо-
городицкой церкви с. Минское Костромского у. 
Благочинный.

ИЗЮМОВ Павел Иванович (1839 – 
09.01.1902 гг.) – сын дьячка Димитриевской 
церкви, что на Гриве, Солигаличского у. Ива-
на Ивановича Изюмова. С 1861 г. священник 
Богоявленской церкви с. Бориево Чухломско-
го у. С 1870 г. священник Троицкой церкви, 
что в Зашугомье, Солигаличского у. 

ИЛЬИНСКИЙ Василий Ипполитович (1838 – 
19.04.1879 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Верховье Солигаличского у. Ипполи-
та Ильинского. С 1860 г. священник Трехсвя-
тительской церкви с. Урень Варнавинского у.

ИОРДАНСКИЙ Алексей Михайлович (1839 – 
05.07.1914 гг.) – сын священника, протоиерея 
Димитриевской церкви с. Исаево Буйского у. 
Михаила Егоровича Иорданского. С 1861 г. свя-
щенник Вознесенско–Покровской единоверче-

ской церкви с. Молвитино Буйского у. В 1884–
98 гг. благочинный единоверческих церквей. 
Протоиерей, в 1913 г. уволен за штат. 

КАЛИКИНСКИЙ Геннадий Дмитриевич 
(1838 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Валуево Чухломского у. Дмитрия Ва-
сильевича Каликинского. В 1860–1864 гг. обу-
чался в Московской ДА.

КАЛИННИКОВ Александр Арсеньевич 
(1838 – ?) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Атыево Галичского у. Арсения Василье-
вича Калинникова. С  1860 г. диакон Богояв-
ленской церкви, что на р. Мере, Галичского у., 
в 1880 г. уволен из прихода. В 1890 г. заштат-
ный диакон.

КАЛИННИКОВ Виктор Иванович (1838 – 
22.02.1904 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви, что в  Понизье, Галичского у. Ивана 
Семеновича Калинникова. В 1861–66 гг. учи-
тель удельного училища в Юрьевецком уезде. 
священник Васильевской церкви с. Одошнур 
Ветлужского у. С  1868 г. и  в  1871 г. священ-
ник Казанской церкви с. Новое Галичского у. 
В  1879 г. священник Христорождественской 
церкви с. Борок Буйского у. В 1890–1903 гг. свя-
щенник Успенской церкви с. Горинское того же 
у., в июне 1903 г. уволен за штат.

КАЛЛИСТОВ Михаил Васильевич (1837 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Писцово 
Нерехтского у. Василия Георгиевича Калли-
стова. С 1862 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Писцово. С 1874 г. священник Троицкой церк-
ви с. Аминево Нерехтского у. С 1886 г. священ-
ник, с 1902 г. заштатный священник Успенской 
церкви с. Печенегово того же у. С 1903 г. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы. 
С 1904 г. и в 1917 г. заштатный священник г. Ки-
нешмы, проживал в с. Печенегово.

КОМАРОВ Михаил Иларионович (1839 – ?) – 
сын дьячка Успенской церкви, что у р. Волги, 
г. Костромы Илариона Ефимовича Комарова.

КОРОНИЦКИЙ Иван Дмитриевич (1839 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви г. Су-
дая Чухломского у. Дмитрия Ивановича Коро-
ницкого.

КОСАТКИН Александр Константинович 
(1838 – ранее 1894 гг.) – сын пономаря Троиц-
кой церкви с. Солтаново Кологривского у. Кон-
стантина Григорьевича Косаткина. С  1860 г. 
священник; в 1871–90 гг. священник Никола-
евской церкви с. Белоникольское Кинешемско-
го у. Благочинный.

КРОТКОВ Василий Семенович (1838 – 
24.07.1895 гг.) – сын пономаря Предтеченской 
церкви с. Ивановское Нерехтского у. Семена 
Ивановича Кроткова. С 1860 г. диакон, с 1865 г. 
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священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Пуминово Кинешемского у.

ЛАПШИН Андрей Константинович 
(1839 – ?) – сын дьячка Успенской церкви, 
что в  Черемховце, Чухломского у. Констан-
тина Алексеевича Лапшина. В 1863 г. диакон 
Космодамианской церкви, что близ г. Галича, 
Галичского у. В 1867–1871 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА вольнослушателем.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович (1839 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви, 
что на Мок ром, Галичского у. Ивана Алексее-
вича Лебедева. С 1861 г. и в 1890 г. священник 
Успенского собора г. Кологрива.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Афиногенович (1834 – ?) – 
сын диакона Крестовоздвиженской церк-
ви с. Воли Юрьевецкого у. (позднее диакона 
Успенской церкви с. Лежнево Макарьевско-
го у.) Афиногена Ивановича Лебедева. С 1860 г. 
наставник Контеевского сельского училища. 
С 1861 г. священник Архангельской церк-
ви с. Михайловское Чухломского у. С  1870 г. 
и в 1891 г. священник Богородицкой церкви 
с. Богородское Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Никандр Маркович (1838 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Ширь Ко-
логривского у. Марка Ивановича Лебедева. 
С 1860 г. диакон, с 1901 г. и в 1917 г. заштатный 
диакон Николаевской церкви с. Арсеньева Сло-
бода Чухломского у. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич (1840 – ?) – сын 
пономаря Рождество–Богородицкой церкви 
с. Торманово Солигаличского у. Василия Гаври-
лова. С 1861 г. и в 1863 г. священник Афанаси-
евской церкви с. Стрелицы Галичского у. В 1871 
г. священник Воскресенской церкви с. Корбицы 
Кинешемского у.

ЛЕВИКОВ Иван Алексеевич (1836 – 
25.04.1899 гг.) – сын диакона Христорожде-
ственской церкви с. Каменники Юрьевецко-
го у. Алексея Яковлевича Левикова. С 1862 г. 
и в 1867 г. священник Преображенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. В 1871–99 гг. священник 
Богоявленской церкви г. Юрьевца.

ЛЕВИТСКИЙ Павел Георгиевич (1840 – 
1869 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Игодово Галичского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Теприново 
Макарьевского у.) Георгия Ивановича Левит-
ского. Священник Николаевской церкви с. Бор-
щино Костромского у.

ЛЮМИНАРСКИЙ Вениамин Матвеевич 
(1836 – 05.09.1911 гг.) – сын дьячка Преобра-
женской церкви с. Красногорское Макарьев-
ского у. Матвея Лаврентьева. С 1860 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Большая Вохтома 

Чухломского у. В 1878 г. перемещен к Преоб-
раженской церкви с. Красногорское, в 1907 г. 
уволен за штат. 

МАГНИТСКИЙ Павел Яковлевич (1838 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Пис-
цово Нерехтского у. Якова Михайловича Маг-
нитского.

МАКСИМОВСКИЙ Ксенофонт Тимофеевич 
(1837 – 20.04.1900 гг.) – сын дьячка Троицкой 
церкви с. Максимовское Буйского у. Тимофея 
Стефановича Максимовского. С 1860 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Болотново Юрье-
вецкого у. С  1876 г. священник Введенской 
церкви с. Филисово того же у.

МАХОТКИН Николай Васильевич (1840 – ?) – 
сын столоначальника Макарьевского городово-
го Магистрата, губернского секретаря Василия 
Махоткина. В 1860–1864 гг. обучался в Москов-
ской ДА. В 1867 г. учитель КДС. В 1885 г. свя-
щенник в Кинешемской Вознесенской женской 
общине, с 1889 г. и в 1890 г. священник Успен-
ской церкви с. Кривцово Кинешемского у.

МЕДИОКРИТСКИЙ Василий Николаевич 
(1838 – 1893 гг.)– сын дьячка Николаевской 
церкви с. Дресвищи Макарьевского у. Николая 
Ивановича Медиокритского. С 1862 г. и в 1890 г. 
священник, в  1893 г. заштатный священник 
Преображенской Нагорной церкви посада Пу-
чеж Юрьевецкого у.

МЕТЕЛКИН Иван Алексеевич (07.03.1838 – 
28.12.1914 гг.) – сын священника Никола-
евской церкви погоста Бережки Кинешем-
ского у. Алексея Афанасьевича Метелкина. 
С 1861 г. наставник, учитель в  Костромском 
ДУ. С 1863 г. диакон Успенского собора г. Плёса 
Нерехтского у. С 1864 г. инспектор и настав-
ник в Галичском ДУ, причислен священником 
к Преображенскому собору г. Галича, в 1866 г. 
причислен к Благовещенскому собору г. Буя. 
С 1867 г. священник Преображенской церкви 
г. Плёса. С 1870 г. законоучитель в Кинешем-
ском женском училище, причислен к Успен-
скому собору г. Кинешмы. С 1871 г. священник, 
с  1900 г. протоиерей Стефановской церкви 
г. Костромы. С 1871 г. учитель в приюте сирот 
духовного звания. Член–казначей Епархиаль-
ного Училищного Совета. В 1885–88 гг. член 
правления Костромского ДУ. В 1903–04 гг. бла-
гочинный. С 1909 г. заштатный протоиерей. 
Умер в г Воронеже.

МЕТЕЛКИН Михаил Гурьевич (1838 – ?) – сын 
пономаря, дьячка Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. Гурия Георгиевича 
Метелкина.

МИЛОВИДОВ Иван Васильевич (1835 – 
18.07.1899 гг.) – сын священника Успенской 
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церкви с. Успенское Макарьевского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Заветлужье 
Ветлужского у.) Василия Ивановича Миловидо-
ва. С 1860 г. и в 1863 г. священник Тихвинской 
церкви с. Мячевая Пустынь Юрьевецкого у. 
В 1871 г. священник Богоявленской церкви 
с. Рябово того же у. В 1877–84 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевец-
кого у. В 1885 г. священник с. Георгиевское, за-
прещен. С 1888 г. священник Преображенского 
собора г. Судиславля Костромского у.

МУРАНОВ Александр Максимович 
(19.11.1834 – ?) – сын дьячка Введенской церк-
ви с. Буяково Костромского у. Максима Федоро-
вича Муранова. С 1860 г. священник, с 1902 г. 
заштатный священник Воскресенской церкви 
с. Якшино Солигаличского у. 

МУХИН Василий Андреевич (1840 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Носково 
Буйского у. Андрея Гавриловича Мухина.

НАГОРОВ Владимир Герасимович (1839 – 
22.09.1905 гг.) – сын священника Знаменской 
церкви с. Знаменское, что в Арзубовских по-
чинках, Варнавинского у. Герасима Федорови-
ча Нагорова. С 1861 г. диакон Благовещенской 
церкви г. Костромы. С 1864 г. диакон, в 1886–
1900 гг. протодиакон, позднее заштатный про-
тодиакон Успенского кафедрального собора 
г. Костромы. Библиотекарь собора, с  1868 г. 
учитель в Костромском ДУ.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Василье-
вич (1840 – 27.10.1880 гг.) – с 1862 г. диакон; 
в 1871 г. диакон Александро–Невской церкви, 
что при Григоровском училище, г. Костромы. 
С 1873 г. священник Воскресенской церкви 
с. Елнать Юрьевецкого у.

ОРЛОВ Александр Иванович (1839 – 
14.09.1907 гг.) – сын диакона Успенского собора 
г. Плёса Нерехтского у. Ивана Орлова. С 1860 г. 
диакон, с  1861 г. священник Богородицкой 
церкви с. Ильинское–Шихматовых Нерехтско-
го у. В 1879–1901 гг. священник Знаменской 
церкви с. Михеевское Нерехтского у., в 1901 г. 
уволен за штат. Благочинный.

ОРФАНИТСКИЙ (Орфаницкий) Александр 
Константинович (1836 – 23.11.1908 гг.) – сын 
пономаря Казанской церкви с. Сараево Нерех-
тского у. (позднее диакона Благовещенской 
церкви с. Хрипелево того же у.) Константина 
Григорьевича Орфанитского. С 1862 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Жирятино Кинешем-
ского у., в 1872 г. переведен к Богородицкой 
церкви с. Гзин Нерехтского у. С 1877 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Спас–Нозога 
Нерехтского у., в 1881 г. перемещен к Богоро-
дицкой церкви с. Оделево того же у., в 1883 г. 

удален от места. С 1887 г. священник Казан-
ской церкви с. Красные Усады Макарьевско-
го у. С 1888 г. священник Николаевской церкви 
с. Васильчинино Нерехтского у., в 1906 г. уво-
лен за штат. 

ПОЛЕТАЕВ Иван Георгиевич (1837 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Сеготь Юрье-
вецкого у. Егора Константиновича Полетаева. 
С 1860 г. и в 1871 г. священник Богоявленской 
церкви с. Дорки Юрьевецкого у. В 1872 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Листья того же у.

ПОМЕРАНЦЕВ Павел Васильевич (1836 – 
1890 гг.) – сын дьячка Афанасие–Кирилловской 
церкви погоста Старое Дворище Кинешемско-
го у. Василия Петровича Померанцева. С 1860 г. 
диакон Николаевской церкви, что на Дору, Га-
личского у.

ПОНИЗОВСКИЙ Иван Иванович (1839 – 
25.09.1908 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Понизье Галичского у. Ивана 
Ивановича Понизовского. С 1863 г. диакон со-
борной Ризположенской церкви посада Пар-
феньев Кологривского у., в 1864 г. перемещен 
в Успенский собор г. Кинешмы. С 1866 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Княжая Пустынь 
Кологривского у. С 1881 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Понизье.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Александр Андреевич 
(1839 – 06.09.1901 гг.) – сын священника Нико-
лаевской церкви с. Болотново Юрьевецкого у. 
Андрея Егоровича Предтеченского. С 1861 г. 
священник Преображенской церкви с. Спас-
ское, что на Вятской дороге, Ветлужского у. 
С 1866 г. священник Николаевской церкви 
с. Тоншаево того же у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Алексеевич 
(1838 – 03.05.1879 гг.) – сын дьячка Преобра-
женской церкви с. Верхневолостное Кологрив-
ского у. Алексея Пагкратьевича Преображен-
ского. С 1860 г. и в 1871 г. священник Спасской 
церкви с. Спасское Ветлужского у. В 1879 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Архангель-
ское Юрьевецкого у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Дмитрие-
вич (1838 – ?) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Демидово Нерехтского у. Дмитрия 
Иларионовича Преображенского. С  1861 г. 
диакон Васильевской церкви с. Шохна Нерех-
тского у. С 1863 г. священник Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что на р. Ветлуге, 
Варнавинского у. С 1874 г. священник Богоот-
цовской церкви, что в Рыбной слободе, г. Гали-
ча. С 1886 г. священник, с 1897 г. заштатный 
священник Богоявленской церкви г. Галича.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Павлович 
(1837 – ранее 1915 гг.) – сын пономаря Преоб-
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раженской церкви с. Берегово Кинешемского у. 
Павла Знаменского. С 1860 г. и в 1871 г. священ-
ник Введенской церкви с. Андреевское Нерехт-
ского у. В 1879 г. священник Крестовоздвижен-
ской церкви с. Красинское того же у., в 1880 г. 
удален от места. В 1886–95 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Большая Вохтома Чухлом-
ского у., в 1895 г. удален. В 1908 гг. заштатный 
священник.

ПРИБЫТКОВ Александр Петрович (1840 – ?) – 
сын дьячка Цареконстантиновской церкви 
г. Костромы Петра Ивановича Прибыткова.

ПРИЛУЦКИЙ Дмитрий Иванович (1835 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви г. Плёса 
Нерехтского у. Ивана Васильевича Введен-
ского. С 1863 г. диакон Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. В 1869–79 гг. диакон, 
с 1879 г. священник, с 1910 г. и в 1912 г. заштат-
ный священник Успенской церкви с. Бортницы 
того же у.

ПРИОРОВ Иван Павлович (1838 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви с. Залужье 
Костромского у. Павла Платоновича Приоро-
ва. В 1863–66 гг. священник Преображенской 
церкви с. Верховолостное Кологривского у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Василий Евгеньевич (1839 – 
16.03.1907 гг.) – сын пономаря, дьячка Нико-
лаевской церкви с. Вичуга Кинешемского у. 
Евгения Ивановича Прозоровского. С 1860 г. 
послушник Железноборовского монастыря. 
С  1861 г. священник Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у., в  январе 
1907 г. уволен за штат.

РЕФОРМАТСКИЙ Дмитрий Николаевич 
(1838 – ок. 1883 гг.) – сын дьячка Рождествен-
ской церкви с. Михайловское Нерехтского у. 
Николая Платоновича Реформатского. С 1860 г. 
священник; 1871–79 гг. священник Казанской 
церкви с. Клон Юрьевецкого у.

РОЗОВ Василий Иванович (1836 – ?) – сын 
священника Знаменской церкви с. Башкино 
Юрьевецкого у. Ивана Васильевича Розова. 
С  1862 г. священник Христорождественской 
церкви с. Сокольское Юрьевецкого у. С 1865 г. 
священник Знаменской церкви с. Башкино. 
В 1865–93 гг. благочинный. С 1901 г. священ-
ник, с  1903 г. протоиерей Соборо–Богоро-
дицкой церкви с. Березники Нерехтского у., 
благочинный. С 1905 г. протоиерей, с 1910 г. 
и в 1917 г. заштатный протоиерей Успенского 
собора г. Луха Юрьевецкого у.

РОЗОВ Владимир Павлович (1840 – ?) – сын 
учителя КДС, кандидата Павла Михайловича 
Розова.

СЕЛИЦКИЙ (Селитский) Александр Василье-
вич (1837 – ?) – сын священника Николаевской 

церкви с. Белышево Варнавинского у. Василия 
Селицкого. С 1860 г. священник Николаевской 
церкви с. Кондома Макарьевского у., в 1862 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Одоев-
ское Ветлужского у. С 1873 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Кужбал Кологривско-
го у., в 1874 г. перемещен к Успенской церкви 
с. Пеженга того же у. С 1876 г. священник Пред-
теченской церкви с. Карцево Ветлужского у., 
в 1881–82 гг. временно священник Георгиев-
ской церкви с. Хорошевское того же у. С 1883 г. 
священник Покровской церкви с. Заветлужье 
Ветлужского у., в 1884 г. уволен за штат и выбыл 
в с. Дороватово того же у. С 1892 г. священник 
Казанской церкви с. Галкино Варнавинского у.

СЕЛИТСКИЙ (Селицкий) Павел Григорьевич 
(1838 – 27.02.1900 гг.) – сын священника Нико-
лаевской церкви с. Бардаково Нерехтского у. 
Григория Яковлевича Селитского (Селицкого). 
С  1862 г. священник Воскресенской церкви, 
что в Остром Конце, Костромского у. Дворянин.

СКВОРЦОВ Алексей Александрович (1838 – 
13.07.1907 гг.) – сын пономаря Предтеченской 
церкви с. Парское Юрьевецкого у. Александра 
Николаевича Кулицкого. С  1860 г. пономарь 
Крестовоздвиженской церкви с. Воли Юрье-
вецкого у. С 1861 г. священник Стефановской 
церкви г. Костромы, в 1867 г. перемещен к Вос-
кресенской церкви с. Листья Юрьевецкого у. 
С  1871 г. священник Николаевской церкви 
с. Клевцово Нерехтского у., в  1901 г. уволен 
за штат. В 1890 г. Императорской академией 
наук утвержден корреспондентом главной 
физической обсерватории, а вместе и Импера-
торского Московского общества сельского хо-
зяйства. С 1892 по 1904 гг. миссионер. С 1901 г. 
священник Покровской церкви, что на Удгоде, 
Буйского у. В 1902 г. заштатный священник, 
вернулся в с. Клевцово. Краевед.

СКВОРЦОВ Николай Петрович (20.03.1840 – 
20.07.1893 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви г. Солигалича Петра Львовича 
Скворцова. В  1860–63 гг. учитель удельного 
и духовного училищ. С 1863 г. и в 1871 г. свя-
щенник Успенской церкви г. Чухломы. В 1879–
93 гг. священник Преображенской церкви 
г. Юрьевца. Благочинный.

СМИРНОВ Стефан Павлович (08.12.1838 – ?) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у. (позднее дьячка Благовещен-
ской церкви, что на Монзе, с. Ферапонтово 
Буйского у.) Павла Иосифовича Смирнова. По-
слушник Авраамиева, Ипатиевского монасты-
рей. Учитель и инспектор малых певчих Архи-
ерейского певческого хора Его Преосвященства. 
С 1862 г. священник Троицкой церкви с. Новин-
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ское Нерехтского у. С 1867 г. священник, с 1901 г. 
и в 1917 г. протоиерей Златоустовской церкви 
г. Костромы. С 1875 г. учитель в Костромском ДУ. 
Протоиерей, уволен за штат в августе 1917 г.

СНЕГИРЕВ Григорий Порфирьевич 
(21.01.1838 – 21.06.1909 гг.) – сын священника 
Казанской церкви с. Соличное Макарьевского у. 
Порфирия Прокопьевича Снегирева. С 1860 г. 
учитель, наставник Макарьевского ДУ. С 1863 г. 
священник Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. В 1867 г. причислен 
к Христорождественскому собору г. Макарьева, 
вновь учитель, а с 1868 г. помощник смотрителя 
Макарьевского ДУ. С 1889 г. протоиерей Преоб-
раженского собора г. Галича. Благочинный.

СОКОЛОВ Василий Петрович (1837 – 
24.06.1903 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Арменки Нерехтского у. Петра 
Васильевича Соколова. С  1862 г. священник 
Троицкой церкви с. Максимовское Буйского у. 
С 1872 г. священник Успенской церкви Бого-
любской женской общины в с. Боголюбово Ма-
карьевского у. 

СОКОЛОВ Георгий Стефанович (1838 – 
22.10.1900 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви погоста Горки, что на Пенье, Галичско-
го у. Стефана Андреевича Соколова. С 1861 г. 
священник; с  1870 г. священник Соборо–Бо-
городицкой церкви, что в Верхней Пустыне, 
Чухломского у. Благочинный.

СОКОЛОВ Стефан Петрович (1838 – 
23.08.1901 гг.) – сын диакона Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что за Богоявленским мона-
стырем, Костромского у. Петра Андреевича 
Соколова. С  1860 г. священник Ильинской 
церкви с. Здемирово Костромского у., в 1872 г. 
перемещен к Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское Юрьевецкого у. С 1878 г. свя-
щенник Богоявленской церкви с. Красное Ко-
стромского у.

СОКОЛОВ Флегонт Васильевич (1839 – 
16.02.1888 гг.) – сын диакона Рождественской 
церкви с. Жарки Юрьевецкого у. Василия Яков-
левича Соколова. В 1865 г. учитель Кинешем-
ского ДУ. Помощник смотрителя Галичского ДУ.

СОФИЙСКИЙ Александр Иванович (1841 – 
07.10.1876 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви г. Солигалича Ивана Павловича Со-
фийского. С 1867 г. священник Николаевской 
церкви, что в Чудце, Солигаличского у.

СТАРОГРАДСКИЙ Дмитрий Иванович (1838 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви, 
что на Волу, Варнавинского у. Ивана Николае-
вича Староградского.

СТРЕЖНЕВ Петр Иосифович (1841 – 
09.07.1901 гг.) – сын священника Воскресен-

ской церкви г. Луха Юрьевецкого у. Иоси-
фа Иларионовича Стрежнева. В  1862–75 гг. 
учитель и законоучитель. С 1864 г. и в 1871 г. 
священник Покровской церкви с. Пеньки Ки-
нешемского у. В 1879–99 гг. священник Воскре-
сенской церкви г. Луха, в 1899 г. уволен за штат.

ТИМОФЕЕВ Михаил Арсеньевич (1838 – 
15.05.1905 гг.) – сын сторожа Преображенского 
собора г. Чухломы Арсения Тимофеевича Цвет-
кова. С 1862 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Воли Юрьевецкого у. С 1896 г. священ-
ник, в 1905 г. заштатный священник Вознесен-
ской церкви с. Тимошино Макарьевского у.

ТОЛГСКИЙ Николай Иванович (1839 – 
1866 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. Ивана 
Михайловича Толгского. В 1863–66 гг. диакон 
Троицкой церкви с. Мироханово Чухломского у.

ТРОИЦКИЙ Александр Никанорович (1840 – 
15.12.1889 гг.) – сын пономаря Троицкой 
церкви, что в Шебале, Галичского у. Никанора 
Корниловича Троицкого. С 1861 г. священник 
Богородицкой церкви с. Бушнево Чухломско-
го у. Благочинный.

УВОДСКИЙ Владимир Васильевич (1838 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Иванов-
ское Костромского у. Василия Уводского.

УСПЕНСКИЙ Вячеслав Михайлович (1837 – 
15.05.1917 гг.) – сын дьячка Николаевской церк-
ви с. Зарайское Юрьевецкого у. Михаила Геор-
гиевича Успенского. В  1860–64 гг. наставник 
в Галичском ДУ. С 1864 г. священник Покров-
ской церкви с. Пельна Юрьевецкого у., с 1867 г. 
учитель в Кинешемском ДУ. С 1873 г. священ-
ник, с мая 1905 г. протоиерей, с апреля 1917 г. 
заштатный протоиерей Успенской соборной 
церкви г. Кологрива.

УСПЕНСКИЙ Павел Иванович (17.10.1838 – 
1896 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Серапиха Чухломского у. Ивана Ана-
ньевича Успенского. Сельский учитель по удель-
ному ведомству. С 1862 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Жилино Солигаличского у.

ФИГУРОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1838 – 
?) – сын дьячка Рождественской церкви 
с. Татьянино Костромского у. Ивана Петро-
вича Покровского. С 1860 г. и в 1871 г. диакон 
Николаевской церкви с. Пыщуг Ветлужско-
го у. В 1879 г. диакон Николаевской церкви 
с. Шуда Варнавинского у.

ФЛОРЕНСКИЙ Яков Александрович 
(21.10.1837 – 23.11.1911 гг.) – сын понома-
ря Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. Александра 
Ивановича Флоренского. С 1861 г. священник, 
с  1905  г. протоиерей Макариевской церкви 
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с. Макарьевское, что на Вятской дороге, Вет-
лужского у. Благочинный. 

ЦЕЛИКОВ Дмитрий Дмитриевич (1835 – 
05.08.1893 гг.) – сын дьячка Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское (Верхневолостное) 
Кологривского у. Дмитрия Целикова. С 1860 г. 
священник Платоновской церкви с. Велизанец 
Кинешемского у., в 1866 г. перемещен к Успен-
ской церкви Боголюбской женской общины в с. 
Боголюбово Макарьевского у. С 1871 г. священ-
ник, в 1888–93 гг. протоиерей Воскресенской 
церкви, что на Площадке, г. Костромы. Благо-
чинный 1-го Костромского округа.

ЮВЕНСКИЙ Дмитрий Георгиевич (1841 – 
12.01.1911 гг.) – сын священника Симеоновской 
церкви с. Семеновское Макарьевского у. Геор-
гия Ивановича Ювенского. С 1862 г. священник, 
с  1900 г. протоиерей Симеоновской церкви 
с. Семеновское. Благочинный.

ЯБЛОКОВ Николай Иванович (1837 – 
1875 гг.) – сын пономаря Успенской церкви 
с. Яблоновая Пустынь Нерехтского у. Ивана 
Соловьева. С 1860 г. сященник; в 1871–75 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Макатово 
Юрьевецкого у.

ЯСНЕВ Иван Иванович (1838 – ?) – сын про-
тоиерея Ризположенской соборной церкви 
посада Парфеньев Кологривского у. Ивана 
Пет ровича Яснева. С 1864 г. и в 1890 г. священ-
ник Ризположенской соборной церкви посада 
Парфеньев.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Евгений Александрович 
(1842 – ?) – сын диакона Ризположенской 
церкви с. Озерки Чухломского у. Александра 
Митрофановича Вознесенского. В 1860 г. обу-
чался в низшем отделении КДС.

ГРЕКОВ Александр Максимович (1838 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Пред-
теченской церкви с. Ячмени Юрьевецкого у. 
Максима Ильича Грекова. С 1861 г. и в 1879 г. 
диакон Николаевской церкви с. Белышево 
Варнавинского у. В  1886–90 гг. священник 
Архангельской церкви с. Ошминское Ветлуж-
ского у.

ДРОЗДОВ Никодим Константинович (1838 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-

ника Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Верхнем, Солигаличского у. Константи-
на Семеновича Дроздова. 

ЗЕРНОВ Алексей Иванович (1836 – 
14.11.1906 гг.) – уволен из среднего отделения. 
Сын дьячка Николаевской церкви погоста Бе-
режки Кинешемского у. Ивана Григорьевича 
Зернова. С 1862 г. и в 1871 г. диакон Николаев-
ской церкви с. Нагатино Галичского у. В 1879 г. 
священник Благовещенской церкви с. Ваганово 
того же у. В 1886–99 гг. священник Троицкой 
церкви с. Турань Варнавинского у., заштатный 
священник.

ЗНАМЕНСКИЙ Иосиф Иванович (1840 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 
Крестовоздвиженской церкви с. Красинское 
Нерехтского у. Ивана Григорьевича Знаменско-
го. В 1863–89 гг. дьячок, с 1889 г. псаломщик, 
с 1903 г. заштатный псаломщик Николаевской 
церкви с. Незнаново Нерехтского у.

НИКОЛЬСКИЙ Алексей Александрович 
(1840 – ?) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Спасо–Преображенской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы Александра Ни-
кольского. С  1860 г. и  в  1882 г. диакон Бого-
явленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Петр Евлампиевич (1842 – 
20.01.1903 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Покровской церкви с. Покров-
ское, что при Белбажском Троицком женском 
монастыре, Макарьевского у. Евлампия Ивано-
вича Прозоровского. С 1862 г. диакон–псалом-
щик Рождество–Богородицкой церкви с. Ми-
хайловское Чухломского у., в  1891 г. уволен 
за штат. С 1900 г. священник Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у.

ФИВЕЙСКИЙ Владимир Павлович (1840 – 
02.04.1916 гг.) – окончил 2 класса. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Залужье Костромско-
го у. (позднее диакона Успенской церкви с. До-
мнино Буйского у.) Павла Фивейского. С 1860 г. 
псаломщик, с 1862 г. диакон Введенской церк-
ви с. Углево Галичского у. С 1883 г. диакон Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, того же у., в мае 1897 г. уволен 
за штат. С  декабря 1897 г. диакон Успенской 
церкви с. Домнино. С сентября 1902 г. заштат-
ный диакон Богоявленской церкви погоста Бо-
гоявленский.

 � Выпуск 1861 года
БЕЛЯЕВ Сергей Иванович (1844 – ?) – сын 

священника, протоиерея Преображенского со-
бора г. Галича (позднее протоиерея Успенско-

го кафедрального собора г. Костромы) Ивана 
Стефановича Беляева. В 1861–1865 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА.
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  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

ВЕСНОВСКИЙ Алексей Васильевич (1842 – 
?) – сын дьячка Успенской церкви с. Солда Со-
лигаличского у. Василия Семеновича Херова. 
В  1856–58 гг. обучался в  низшем отделении 
КДС с прозванием Херов. С 1863 г. диакон Спа-
со–Преображенской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы. С 1873 г. священник Николаевской 
церкви с. Незнаново Нерехтского у. С 1895 г. 
и в 1900 г. священник Трех–Святительской до-
мовой церкви, что при Костромском ДУ.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Иванович (1840 – 
?) – см. Петров Николай Иванович.

КРОТКОВ Василий Федорович (28.12.1837 – 
12.11.1891 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Строева Гора Нерехтского у. Федора 
Андреевича Кроткова. С 1863 г. и в 1865 г. ди-
акон Петропавловской церкви г. Плёса Нерех-
тского у. В 1868–71 гг. священник Покровской 
церкви с. Погрешино того же у. В 1879–80 гг. 
священник Богородицкой церкви с. Семено-
во Варнавинского у. С 1881 г. священник Вве-
денской церкви с. Ряполово Костромского у., 
в 1886 г. перемещен к Архангельской церкви 
с. Сквозники Варнавинского у. Священник Вос-
кресенской церкви с. Владимирово Буйского у., 
в 1889 г. отрешен. В 1889–90 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Космино Нерехтского у., 
в  1891 г. перемещен к  Георгиевской церкви 
с. Дебово Кинешемского у.

ЛЕВАШЕВ Федор Иванович (12.02.1842 – ?) – 
сын дьячка Ризположенской соборной церк-
ви посада Парфеньев Кологривского у. Ивана 
Ивановича Левашева. В 1861–1865 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА.

ПЕТРОВ Николай Иванович (быв. Возне-
сенский) (1840 – 20.06.1921 гг.) – сын дьяч-
ка Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что при г. Унже, Макарьевского у. Ивана Пе-
тровича Вознесенского. По окончании КДС 
сменил фамилию «Вознесенский» на «Петров». 
В 1861–1865 гг. обучался в Киевской ДА. Про-
фессор академии – по фамилии Петров. Доктор 
богословия (1875) и филологии (1907). Член–
корреспондент Петербургской академии наук 
и АН Украины, редактор газеты «Украинские 
епархиальные ведомости».

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил Флегонтович 
(1842 – ?) – сын диакона, находящегося в чис-
ле братства Николо–Бабаевского общежи-
тельного монастыря, Флегонта Прокопьеви-
ча Рождественского. В 1861–1865 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. Директор Лодзин-
ской гимназии.

ХЕРСОНСКИЙ Иван Капитонович (1843 – 
04.03.1912 гг.) – сын священника Вознесен-
ской церкви г. Кинешмы Капитона Максимо-

вича Херсонского. В  1861–1865 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. C 1866 по 1891 гг. 
смотритель Макарьевского ДУ. Протоиерей 
Санкт–Петербургской Митрофаниевской клад-
бищенской церкви. Краевед.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГАПИТОВ Дмитрий Матвеевич (1838 – 
04.12.1896 гг.) – уволен из высшего отделения. 
Сын диакона Троицкой церкви с. Митино Га-
личского у. Матвея Алексеевича Агапитова. 
C 1861 г. диакон Воскресенской церкви с. Хал-
буж Кологривского у.

БЕЛЯЕВ Федор Христофорович (1843 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Шанга Ветлужского у. 
Христофора Васильевича Беляева. С 1861 г. по-
номарь, в 1890–1900 гг. псаломщик Николаев-
ской церкви с. Шанга Ветлужского у.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Петр Иванович (1838 – 
12.11.1907 гг.) – уволен из высшего отделения. 
Сын диакона Вознесенской церкви с. Цыкино 
Макарьевского у. Ивана Никитича Иерусалим-
ского. С 1861 г. диакон Богородицкой церкви 
с. Словинки Макарьевского у. С 1879 г. священ-
ник, с 1903 г. заштатный священник Предте-
ченской церкви с. Гавриловское Галичского у.

ЛЕВИТСКИЙ Александр Матвеевич (1842 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын диакона 
Рождественской церкви г. Галича Матвея Ива-
новича Левитского. С 1861 г. диакон; в 1871–
75 гг. диакон Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у.

СЛОБОДСКИЙ Иван Васильевич (1842 – 
1881  гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря Воскресенской церкви погоста Вос-
кресенский, что на Кореге, Буйского у. (позднее 
дьячка соборной Благовещенской церкви г. Буя) 
Василия Ивановича Слободского. С 1861 г. дья-
чок, с 1867 г. диакон Ильинской церкви погоста 
Чудцы Галичского у. С 1873 г. и в 1876 г. диакон 
Спасо–Преображенской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы. В 1879–81 гг. диакон Ильинской 
церкви погоста Чудцы.

СПЕРАНСКИЙ Александр Елисеевич 
(03.09.1842 – 17.04.1910 гг.) – окончил низшее от-
деление. Сын пономаря Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Елисея Гавриловича 
Сперанского. С 1862 г. пономарь, с 1872 г. дьячок, 
в 1890–1907 гг. псаломщик Покровской церкви 
с. Заболотье Ветлужского у., в 1907 г. уволен за штат. 

ТРОИЦКИЙ Александр Иванович (1844 – 
03.06.1904 гг.) – сын диакона Архиерейского 
певческого хора (позднее протодиакона Успен-
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ского кафедрального собора г. Костромы) Ива-
на Ивановича Троицкого. В 1861–64 гг. состоял 
в Архиерейском хоре. С 1864 г. и в 1871 г. диа-

кон Всехсвятской церкви г. Костромы. В 1879–
1904 гг. диакон–псаломщик Спасской церкви, 
что в Запрудне, г. Костромы.

 � Выпуск 1862 года
АДЕЛФИНСКИЙ Иван Иванович (1841 – ?) – 

сын священника Ильинской церкви с. Ковер-
нино Макарьевского у. Ивана Аделфинского.

АКВИЛЕВ Лавр Алексеевич (07.08.1839 – ?) – 
сын пономаря Богородицкой церкви погоста 
Богородицкий, что на р. Медозе, Кинешемско-
го у. Алексея Стефановича Аквилева. С 1863 г. 
диакон Покровской церкви с. Овсянка Вар-
навинского у., с 1866 г. священник Успенской 
церкви с. Понурово Макарьевского у. С 1876 г. 
священник Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у., в том же, 1876 г. перемещен 
к Вознесенской церкви с. Черная Варнавинско-
го у., в 1901 г. перемещен к Христорождествен-
ской церкви с. Гари Макарьевского у. Священ-
ник, с 1908 г. и в 1913 г. заштатный священник 
Николаевской церкви с. Никольское, что в Тум-
басах, Варнавинского у., проживал в 4-м Вет-
лужском благочинническом округе.

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Иванович (1843 – ?) – 
сын учителя КДС, кандидата Ивана Дмитрие-
вича Алякритского.

АНДРОНИКОВ Александр Николаевич 
(1843 – ?) – сын учителя КДС, кандидата Нико-
лая Осиповича Андроникова.

АРСЕНЬЕВ Флегонт Арсеньевич (1840 – ?) – 
сын священника Вознесенской церкви с. Воз-
несенское Галичского у. Арсения Арсеньевича 
Арсеньева. С 1864 г. и в 1871 г. священник Архан-
гельской церкви с. Михайловское Галичского у.

АРТАМОНОВ Александр Алексеевич 
(1839 – ?) – сын пономаря Георгиевской церк-
ви, что на Мостище, Галичского у. Алексея Пе-
тровича Артамонова. С 1862 г. и в 1863 г. свя-
щенник Знаменской церкви с. Стрельниково 
Галичского у. В 1871–79 гг. священник Никола-
евской церкви, что на Мокром, того же у.

БЕЛОРУССОВ Филипп Ефимович (1841 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Вожерово 
Кологривского у. Ефима Алексеевича Белорус-
сова. С 1862 г. и в 1879 г. священник Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского у.

БЕЛЯЕВ Владимир Иванович (1842 – ?) – сын 
священника, протоиерея Преображенского со-
бора г. Галича (позднее протоиерея Успенско-
го кафедрального собора г. Костромы) Ивана 
Стефановича Беляева. В 1865 г. священник По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского у.

БЕЛЯЕВ Николай Гаврилович (1839 – 
03.04.1908 гг.) – сын священника Николаевской 

церкви погоста Унорож Галичского у. Гаврии-
ла Стефановича Беляева. С 1863 г. священник 
Богоявленской церкви с. Головинское Буйско-
го у. С 1871 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Куниково Костромского у., в том же году 
перемещен к Воскресенской церкви с. Горки–
Чириковых Нерехтского у. С 1874 г. священник 
Богословской церкви погоста Богословский 
того же у. Благочинный.

БЕЛЯЕВ Яков Игнатьевич (1840 – ?) – сын 
дьячка Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Игнатия 
Беляева. С  1864 г. учитель и  законоучитель 
Колшевской и других церковно–приходских 
и земских школ, законоучитель в Глушковской 
сельской земской школе, учитель Кажировской 
церковно–приходской школы Кинешемско-
го у. С 1904 г. священник Макарьевской церкви 
с. Макарьевское, что на Вятской дороге.

ВИЛИНСКИЙ Николай Евгеньевич (1838 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви с. Семи-
горьево Кинешемского у. (позднее священника 
Петропавловской церкви с. Стрелка Нерех-
тского у.) Евгения Васильевича Вилинского. 
С 1862 г. священник, с 1901 г. протоиерей Бла-
говещенской церкви с. Семигорьево. С 1891 г. 
по 1903 г. благочинный. С  ноября 1915  г. 
и в 1918 г. заштатный протоиерей.

ВИНОГРАДОВ Александр Кузьмич (1841 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви, что в Му-
равьище, Чухломского у. Космы Ивановича 
Виноградова. С  1863 г. священник, с  1907 г. 
протоиерей Троицкой церкви с. Семеновское–
Лапотное Кинешемского у., в  1914 г. уволен. 
Благочинный.

ВИНОГРАДОВ Арсений Стефанович (1840 – 
07.07.1913 гг.) – сын дьячка Спасо–Преобра-
женской церкви г. Кинешмы Стефана Пет-
ровича Виноградова. С  1863 г. священник 
Архангельской церкви с. Контеево Буйского у. 
С 1865 г. священник, протоиерей Покровской 
церкви посада Большие Соли Костромского у.

ВИНОГРАДОВ Петр Васильевич (1839 – 
19.07.1904 гг.) – сын пономаря Богоявленской 
церкви г. Юрьевца Василия Михайловича Ви-
ноградова. С 1863 г. священник Михаило–Ар-
хангельской церкви с. Сосыржевское Нижнегу-
диновского округа Иркутской епархии, в 1867 г. 
перемещен к Иркутской новой Иннокунтиев-
ской церкви в Салагановском округе. В 1868 г. 
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перемещен к Сырегукской Успенской церкви 
Нижнегудиновского округа. В 1871 г. переме-
щен в Костромскую епархию. С 1872 г. священ-
ник Рождество–Богородицкой церкви с. Пре-
чистенское Галичского у. С 1895 г. священник 
Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у., в 1897 г. низведен в псаломщика 
к Христорождественской церкви с. Шалдежи-
но Варнавинского у. С 1898 г. священник Зна-
менской церкви с. Стрельниково Галичского у. 
Бывший священник, с августа 1900 г. священ-
ник Макариевской церкви с. Макарьевское 
(Притыки тож) Варнавинского у.

ВЛАДИМИРОВ Флавий Кирович (1841 – 
12.03.1901 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Низкусь Макарьевского у. Кира 
Александровича Владимирова. С 1864 г. диа-
кон Казанской церкви с. Макаровское Юрье-
вецкого у., с  1865 г. священник Покровской 
церкви с. Чеганово Кинешемского у. С 1870 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Шалдежино Варнавинского у. С 1872 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Спасское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у.

ГОЛУБЕВ Анемподист Ипполитович (1842 – 
28.05.1910 гг.) – сын священника Введенской 
церкви погоста Введенский Кинешемского у. 
Ипполита Голубева. С 1863 г. священник Благо-
вещенской церкви с. Протасово Нерехтского у. 
С 1866 г. по 1872 г. священник Христорожде-
ственского собора г. Макарьева, учитель Мака-
рьевского ДУ. В 1877 г. окончил Киевскую ДА. 
С 1883 г. законоучитель Бердянских мужской 
и женской гимназий Таврической губернии, 
преподавал в г. Мелитополе. С 1898 г. настоя-
тель Евпаторийского собора, в 1899 г. переме-
щен настоятелем собора в г. Перекоп. Протои-
ерей, с апреля 1909 г. заштатный протоиерей. 
Духовный писатель. Умер в г. Бердянске.

ГОЛУБКОВ Иван Павлович (1839 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Белышево 
Варнавинского у. Павла Голубкова. С  1863 г. 
и в 1890 г. священник Макариевской церкви 
с. Хмелевицы Ветлужского у.

ГОРИЦКИЙ Александр Николаевич (1840 – 
?) – сын диакона Благовещенской церкви 
с. Скарисово Нерехтского у. Николая Иванови-
ча Горицкого. С 1863 г. и в 1871 г. священник 
Николаевской церкви с. Никольское–Аладьи-
ных Нерехтского у.

ГОРИЦКИЙ Василий Александрович 
(20.02.1843 – 21.07.1910 гг.) – сын священника, 
протоиерея Николаевской церкви с. Болотново 
Юрьевецкого у. (позднее протоиерея Успенско-
го собора г. Кинешмы) Александра Космича Го-
рицкого. В 1862–1866 гг. обучался в Московской 

ДА, кандидат богословия. С 1866 г. преподава-
тель Вологодской ДС. С 1867 г. преподаватель 
в КДС, статский советник.

ГОРОДКОВ Иван Григорьевич (1841 – ?) – сын 
диакона Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Старом, Солигаличского у. Григория 
Никитича Городкова. В 1864–1868 гг. обучался 
в Московской ДА.

ГОРСКИЙ Александр Стефанович (1839 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Ново–Воскресенское Юрьевецкого у. Стефа-
на Алексеевича Горского. В 1863–72 гг. диакон, 
с 1873 г. священник Рождественского собора 
г. Солигалича, с 1872 г. законоучитель Соли-
галичского ДУ. С 1881 г. священник Спасской 
церкви с. Есиплево Кинешемского у., с 1906 г. 
и в 1914 г. заштатный священник.

ГОРСКИЙ Павел Васильевич (1840 – 
10.12.1909 гг.) – сын диакона Богоявленской 
церкви с. Владычня Кинешемского у. Василия 
Стефановича Горского. С 1867 г. проживал в го-
родецком Авраамиевом монастыре. С 1873 г. 
и в 1880 г. священник Казанской церкви с. Ма-
каровское Макарьевского у., в 1890–98 гг. свя-
щенник Казанскорй церкви с. Жары того же у., 
в 1898 г. уволен за штат. С 1903 г. священник 
Покровской церкви с. Понга Кологривского у.

ДЕМИДОВ Александр Алексеевич (1842 – 
11.08.1900 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Деревеньки Нерехтского у. Алексея 
Андреевича Демидова. С 1863 г. и в 1865 г. свя-
щенник Успенского собора г. Плёса Нерехтского 
у. В 1871 г. священник Галичского Староторж-
ского Николаевского девичьего монастыря. 
В  1879–82 гг. священник Казанской церкви 
с. Петрилово Костромского у., в 1882 г. отрешен 
от места. Священник Богородицкой церкви 
с. Угольское Кинешемского у., в 1888 г. отрешен 
от места. В 1890 г. определен в число братства 
Авраамиева монастыря г. Чухломы. Монах.

ДЕМИДОВ Иван Семенович (1842 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви, что в Полянской 
слободе, г. Костромы Семена Михайловича Де-
мидова. С 1863 г. и в 1871 г. священник Преобра-
женской церкви с. Спас–Вежи Костромского у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Николаевич 
(1842 – ?) 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич 
(1841 – 1871 гг.) – сын диакона Крестовоздви-
женской церкви г. Кинешмы Дмитрия Макси-
мовича Добровольского. Диакон Преображен-
ской церкви г. Солигалича.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Николаевич 
(1841 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Болотово Костромского у. Николая 
Павловича Добровольского. С 1863 г. священ-
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ник Димитриевской церкви с. Ида Чухлом-
ского у. С 1871 г. священник Рождественской 
церкви с. Игнатово Галичского у., с июня 1910 г. 
и в 1915 г. заштатный священник.

ДРАНИЦЫН Андрей Васильевич (1840 – 
31.12.1910 гг.) – сын диакона Покровской церк-
ви с. Покровское, что на Письме, Буйского у. 
Василия Арсеньевича Драницына. C  1863 г. 
учитель Саметского земского начального учи-
лища. С 1866 г. священник Всехвятской церкви 
с. Широково Нерехтского у. С 1867 г. член ста-
тистического комитета. Благочинный. В 1901 г. 
переведен к Вознесенской церкви с. Лазарев-
ка Юрьевецкого у., в  1902 г. уволен за штат. 
С 1902 г. священник Трех–Святительской домо-
вой церкви, что при Костромском ДУ. В 1908 г. 
заштатный священник Вознесенской церкви 
с. Лазаревка.

ДРУЖИНИН Семен Иванович (01.02.1840 – 
17.12.1903 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Каликино Чухломского у. Ивана Гера-
симовича Дружинина. С 1863 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Верховье Солигаличско-
го у. Благочинный.

ЕВГЕНОВ Александр Михайлович (1841 – ?) – 
сын священника Спасо–Преображенской 
церкви, что на Пенье, Кинешемского у. Миха-
ила Ивановича Евгенова. В 1862 г. направлен 
в Московскую ДА.

ЕВГЕНОВ Николай Михайлович (1842 – ?) – 
сын священника Спасо–Преображенской 
церкви, что на Пенье, Кинешемского у. Ми-
хаила Ивановича Евгенова. С 1863 г. диакон. 
В 1870–1912 гг. священник, с 1912 г. и в 1913 г. 
заштатный священник Преображенской церк-
ви с. Спас–Пенье.

ЗОРИН (Зарин) Стефан Егорович (1839 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Тонша-
ево Ветлужского у. Егора Ивановича Зорина.

ЗАТОКСКИЙ Александр Дмитриевич (1842 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви с. Бо-
городское Галичского у. Дмитрия Васильевича 
Затокского.

ЗОТИКОВ Константин Иванович (1839 – 
20.12.1868 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у. Ивана Еф-
ремовича Зотикова. Священник Архангельской 
церкви с. Крутые Макарьевского у.

ИППОЛИТОВ Александр Николаевич (1840 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Писцово Нерехтского у. Николая Павловича 
Ипполитова. С 1864 г. обучался в Московской ДА.

КАЛЛИСТОВ Владимир Васильевич (1841 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Пис-
цово Нерехтского у. Василия Георгиевича Кал-
листова.

КОТЕЛЬСКИЙ Геннадий Васильевич 
(06.01.1842 – 10.04.1910 гг.) – сын священника 
Покровской церкви с. Романцево Буйского у. 
Василия Георгиевича Котельского. С  1863  г. 
священник, протоиерей Благовещенской церк-
ви, что на Монзе, с. Ферапонтово Буйского у. 
Благочинный.

КРАСОВСКИЙ Андрей Иванович (1837 – 
15.10.1889 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви г. Луха Юрьевецкого у. Ивана Кра-
совского. С 1863 г. диакон, с 1867 г. и в 1871 г. 
священник Николаевской церкви с. Козловая 
Слобода Буйского у. В 1879–89 гг. священник 
Богородицкой церкви с. Ильинское–Анастаси-
иных Костромского у.

КРАСОВСКИЙ Николай Петрович (1841 – 
1871 гг.) – сын дьячка соборной Ризположен-
ской церкви посада Парфеньев Кологривско-
го у. Петра Никаноровича Красовского. С 1862 г. 
диакон Успенской церкви с. Мисское Костром-
ского у.

КРАСОВСКИЙ Петр Иванович (1841 – 
1920 гг.) – сын священника Введенской церкви 
с. Филисово Юрьевецкого у. Ивана Красовского. 
С июля 1864 г. письмоводитель при канцеля-
рии Архиепископа. С октября 1864 г. священник 
Покровской церкви с. Шунга Костромского у. 
С 1865 г. священник Спасо–Преображенской 
церкви г. Кинешмы, с 1867 г. учитель Кинешем-
ского ДУ. С 1875 г. и в 1900 г. учитель Костром-
ского ДУ. В 1875–1906 гг. священник, с 1906 г. 
протоиерей Спасо–Преображенской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы. С 1906 г. по 1910 г. 
благочинный по 1-му Костромскому благочин-
ническому округу. С 1910 г. заштатный протои-
ерей. Духовный писатель. 

КРОПОТОВ Александр Павлович (1842 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Одо-
евское Ветлужского у. Павла Андреевича Кро-
потова.

КРУТИКОВ Николай Андреевич (1842 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви г. Ка-
дыя Макарьевского у. Андрея Алексеевича Кру-
тикова. В 1862–1866 гг. обучался в Московской 
ДА. Преподаватель Ярославской ДС.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович (1840 – ?) – сын 
пономаря Воскресенской церкви с. Заболотье 
Чухломского у. Ивана Тимофеевича Лебедева.

МИРОПОЛЬСКИЙ Федор Васильевич (1842 – 
?) – сын дьячка Троицкой церкви с. Федькова 
Слобода Чухломского у. Василия Сергеевича 
Миропольского. С 1863 г. и в 1888 г. священник 
Николаевской церкви с. Вожерово Кологрив-
ского у.

МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Алексеевич 
(1838 – 06.07.1907 гг.) – сын священника Воз-
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несенской церкви с. Цыкино Макарьевского у. 
Алексея Максимовича Михайловского. С 1863 г. 
диакон; в 1871–1905 гг. диакон Успенского ка-
федрального собора г. Костромы. С 1905 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Кокорюкино 
Галичского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Василий Иванович (1841 – 
27.11.1914 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Кулиги Нерехтского у. Ивана Наза-
ретского. С 1863 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Прискоково Костромско-
го у. С 1876 г. священник Николаевской церкви 
с. Углец Кинешемского у. Эконом при Кине-
шемском ДУ. С 1897 г. священник Вознесенской 
церкви с. Тимошино Макарьевского у. С 1899 г. 
священник Успенской церкви с. Пешково Ки-
нешемского у., заштатный священник. С 1912 г. 
священник Предтеченской церкви с. Иванов-
ское Нерехтского у. В 1915 г. священник Троиц-
кой церкви погоста Чудца Галичского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Павел Петрович (1839 – 
?) – сын священника Введенской церкви по-
госта Введенский Кинешемского у. Петра 
Матвеевича Назаретского. С 1863 г. и в 1871 г. 
священник Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Юрьевецкого у. В 1879 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Шилекша Кинешемского  у. 
Священник Воскресенской церкви с. Вязов-
ское Нерехтского у., в 1885 г. удален от места. 
Священник Казанской церкви с. Осиновка Ки-
нешемского у., с 1888 г. священник Троицкой 
церкви с. Шилекша, в 1893 г. удален от места. 
Священник Христорождественской церкви 
с. Гари Макарьевского у., в 1895 г. удален от ме-
ста.

НАЗОРОВ Василий Васильевич (1841 – ?) – 
сын священника Успенской Старособорной 
церкви г. Солигалича Василия Прокопьевича 
Назорова.

НЕЙСКИЙ Алексей Васильевич (1839 – ?) – 
сын диакона Христорождественской церкви 
с. Дароватово Ветлужского у. Василия Ней-
ского. С 1865 г. священник Успенской церкви 
с. Холкино Ветлужского у. С 1874 г. и в 1892 г. 
священник Преображенской церкви с. Спас-
ское того же у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Дмитрий Григорьевич 
(1840 – ?) – сын пономаря Благовещенской 
церкви г. Судая Чухломского у. Григория Семе-
новича Николаевского.

НОВИКОВ Федор Михайлович (1839 – 
1879 гг.) – сын дьячка Рождественской церкви 
с. Федоровское Нерехтского у. Михаила Алек-
сеевича Новикова. С 1863 г. диакон, с 1865 г. 
священник Троицкой церкви с. Сигондино Га-
личского у.

ОРАЕВСКИЙ Иван Васильевич (1840 – 
11.02.1887 гг.) – сын пономаря Макариевской 
церкви с. Притыки Варнавинского у. Василия 
Михайловича Ораевского. С 1863 г. и в 1879 г. 
священник Архангельской церкви с. Архан-
гельское Кологривского у. Священник Мака-
риевской церкви с. Притыки.

ОРЕНБУРГСКИЙ Василий Семенович (1841 – 
ранее 1880 гг.) – сын пономаря Подгорной 
Преображенской церкви посада Пучеж Юрье-
вецкого у. Семена Ефимовича Оренбургского. 
С  1862  г.  священник Предтеченской церкви 
с. Болваницы Макарьевского у. В 1871 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Воронцово Юрье-
вецкого у.

ОРЛОВ Александр Сергеевич (1843 – 
28.10.1909 гг.) – сын диакона Сретенской церкви 
с. Сретенье Нерехтского у. Сергея Алексеевича 
Орлова. С 1863 г. священник Богородицкой церк-
ви с. Ильинское Шихматовых Нерехтского у., 
в 1864 г. перемещен к Успенской церкви с. Наво-
локи Кинешемского у. С 1869 г. священник Преоб-
раженской церкви с. Спас–Шиповых Нерехтско-
го у., в 1899 г. перемещен к Богородицкой церкви, 
что в тюремном замке, г. Костромы. С 1902 г. свя-
щенник Успенского собора г. Кинешмы.

ОРНАТСКИЙ Владимир Семенович (1839 – 
27.03.1889 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Карегино Макарьевского у. (позднее диакона 
Троицкой церкви с. Кандаурово Юрьевецко-
го у.) Семена Тимофеевича Орнатского. С 1863 г. 
управитель правого клира Макариево–Унжен-
ского монастыря. С 1866 г. диакон Знаменской 
церкви с. Знаменское Варнавинского у. С 1875 г. 
священник Предтеченской церкви с. Кореево 
Костромского у., в 1880 г. перемещен к Богоро-
дицкой церкви с. Семеново Варнавинского у. 

ОСТРОВСКИЙ Павел Иванович (1839 – ранее 
1873 гг.) – сын дьячка Макариевской церкви 
с. Хмелевицы Ветлужского у. Ивана Филиппо-
вича Островского. Священник Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Кандуевское Нергинской 
округи Иркутской губ.

ОСТРОГСКИЙ Абрам Адрианович (1839 – 
1878  гг.) – сын диакона Николаевской церк-
ви с. Мокровское Кологривского у. Адриана 
Герасимовича Острогского. С 1863 г. диакон; 
в 1871 г. диакон, в 1878 г. священник Белбаж-
ского Троицкого девичьего монастыря.

ПАРИЙСКИЙ Василий Апполинариевич 
(1841 – ?) – сын дьячка Спасской церкви, 
что в  Подвязье, кафедрального Успенского 
собора г. Костромы Аполлинария Гаврилови-
ча Парийского. С 1863 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Левашево Костромского у., 
с 1916 г. и в 1918 г. заштатный священник.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ПИСЕМСКИЙ Николай Васильевич (1840 – 
17.07.1898 гг.) – сын пономаря Богородицкой 
церкви с. Носково Буйского у. Василия Писем-
ского. 1864 г. священник Троицкой церкви 
с. Никитинское Кологривского у., в 1867 г. пере-
веден к Троицкой церкви с. Заингирь того же у., 
в  1868 г. переведен к  Николаевской церкви 
с. Устье Макарьевского у. С 1871 г. священник 
Николаевской церкви с. Пыщуг Ветлужского у.

ПОКРОВСКИЙ Евграф Иванович (1839 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Заболотье 
Ветлужского у. Ивана Покровского.

ПОЛИКАРПОВ Евгений Авксентиевич (1842 – 
02.12.1905 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Иваново–Скрябиных Нерехтско-
го  у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Никольское, что при устье р. Меры, 
Кинешемского у.) Авксентия Андреевича По-
ликарпова. В  1863–65 гг. учитель сельского 
училища в  Ивашевской волости Кинешем-
ского у. С 1865 г. священник Софийской церк-
ви с. Бушнево Чухломского у., в июле 1888 г. 
уволен за штат. С  ноября 1888 г. священник 
Воскресенской церкви с. Муравьище Чухлом-
ского у. С 1889 г. священник Преображенской 
церкви с. Коровново Солигаличского у. С 1892 г. 
священник Успенской церкви с. Сенная 
Чухломского у., заштатный священник.

ПОПОВ Василий Николаевич (21.12.1838 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Бовы-
кино Макарьевского у. (позднее диакона Ва-
сильевской церкви, что в  Рыбной слободе, 
г.  Галича) Николая Васильевича Попова. 
С  1863  г. священник Богородицкой церкви 
с. Ильинское Анастасииных Костромского у., 
в 1864 г. перемещен к Богоявленской церкви 
с. Влядычня Кинешемского у., в 1869 г. пере-
мещен к Преображенской церкви с. Кочурово 
Нерехтского у. С 1870 г. священник Предтечен-
ской церкви с. Иваньковицы Кинешемского у., 
с 1880 г. священник Преображенской церкви 
с. Гусево Солигаличского у. В 1893 г. поступил 
в монастырь. С 1906 г. священник, с 1916 г. за-
штатный священник Афанасиевской церкви 
погоста Стрелицы Галичского у. 

ПОТАПОВ Павел Иванович (1840 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Иванов-
ское Макарьевского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Кондома того же у.) 
Ивана Стефановича Потапова. С 1863 г. диакон. 
С 1864 г. священник Кутунской церкви Нижне-
удского у. Иркутской епархии, в 1865 г. переме-
щен в Иркутское ДУ, секретарь Иркутской ДС. 
В 1877 г. уволен из Иркутской епархии. С 1878 г. 
священник Ильинской церкви г. Сергополь Тур-
кестанской епархии, в 1893 г. уволен за штат. 

С 1896 г. и в 1914 г. заштатный священник Бо-
гословской церкви, что на Каткиной горе, г. 
Костромы.

ПРОМПТОВ Алексей Васильевич (11.02.1842 – 
21.04.1912 гг.) – сын священника Флоро–Лав-
ровской церкви погоста Флоровский Нерехт-
ского у. Василия Федоровича Промптова. 
С 1862 г. священник Введенской церкви с. Но-
винки Нерехтского у. С 1866 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Красное–Сумароковых того 
же у.

ПРОМПТОВ Василий Васильевич (1836 – 
05.02.1907 гг.) – сын священника Флоровской 
церкви погоста Флоровский Нерехтского у. Ва-
силия Федоровича Промптова. С 1862 г. диакон 
Преображенской церкви г. Нерехты, с 1864 г. 
священник Преображенской церкви с. Мокро-
носово Макарьевского у. С 1867 г. священник 
Христорождественской церкви с. Мостовка 
того же у.

РАЗУМОВСКИЙ Варфоломей Яковлевич 
(31.05.1840 – 1909 гг.) – сын дьячка Богоявлен-
ской церкви с. Бобынино Галичского у. Якова 
Михайловича Разумовского. С 1864 г. настав-
ник в Солигаличском ДУ, с 1864 г. наставник, 
помощник инспектора и учитель Галичского 
ДУ. С  1870 г. священник Ильинской церкви 
с. Куекша Кинешемского у. С 1872 г. священник, 
с  1906 г. протоиерей Воскресенской церкви 
г. Солигалича, в 1909 г. уволен за штат. 

РУМЯНЦЕВ Петр Михайлович (1842 – 
1898 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Костенево Костромского у. Михаила Григо-
рьевича Румянцева. С 1862 г. наставник и за-
коноучитель Богослоского сельского училища. 
С  1864 г. священник Богоявленской церкви, 
что на р. Мере, Галичского у., в 1865 г. переме-
щен к Троицкой церкви с. Костенево. С 1867 г. 
священник Георгиевской церкви погоста Геор-
гиевский, что на р. Костроме, Буйского у.

РЫБОЛОВСКИЙ Петр Иванович (1839 – 
11.03.1913 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского у. Ивана Федо-
ровича Рыболовского. С 1862 г. законоучитель 
народного училища. С 1863 г. священник Пре-
ображенского собора г. Галича, в январе 1864 г. 
переведен к Успенскому собору г. Плёса Нерех-
тского у. С июля 1864 г. священник Успенской 
церкви с. Тетеринское того же у., в 1909 г. уво-
лен за штат. Благочинный.

СИГОРСКИЙ Петр Иванович (1842 – 
14.09.1905 гг.) – сын священника Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы Ивана 
Васильевича Сигорского. С 1864 г. священник 
Николаевской церкви с. Солониково Костром-
ского у. В 1867 г. перемещался: к Тихоновской 
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церкви с. Сойкино того же у., к  Покровской 
церкви с. Сумароково того же у., к Покровской 
церкви с. Покровское, что при Белбажском мо-
настыре, Макарьевского у. В 1868 г. перемещен 
к Христорождественской церкви с. Городище 
Костромского у. С 1869 г. священник, с 1901 г. 
протоиерей Спасской церкви, что в Гостином 
дворе, г. Костромы, в 1903 г. уволен за штат.

СИДОРОВСКИЙ Петр Андреевич (январь 
1838 – 04.02.1904 гг.) – сын дьячка Христорож-
дественской церкви с. Плоскинино Костром-
ского  у. Андрея Григорьевича Сидоровского. 
С 1863 г. священник Казанской церкви с. Пет-
рилово Костромского у., в  1866 г. перемещен 
к Васильевской церкви с. Шохна Нерехтского у. 
С 1875 г. священник, с 1903 г. заштатный свя-
щенник Воскресенской церкви с. Воскресен-
ское, что на р. Вексе, Галичского у. Благочинный. 

СЛОБОДСКОЙ Василий Иванович (1841 – ?) – 
сын диакона Преображенского собора г. Су-
диславля Костромского у. Ивана Васильевича 
Слободского.

СМИРНОВ Николай Никифорович (1843 – 
01.12.1904 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Понизье Солигаличского у. Никифо-
ра Ионовича Смирнова. В 1863–65 гг. учитель 
сельского училища. С 1865 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Верхнемежское Кологрив-
ского у.

СПЕРАНСКИЙ Иван Михайлович (10.11.1841 – 
?) – сын диакона Успенской церкви бывшего 
Заозерного Авраамиева монастыря Галичско-
го у. Михаила Ивановича Сперанского. 

СТАНИСЛАВОВ Иван Никанорович (1840 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у. Никанора Ми-
хайловича Станиславова. С 1863 г. священник, 
с  1914 г. протоиерей Николаевской церкви 
с. Шуда Варнавинского у., в июле 1919 г. уво-
лен за штат.

ТАРЕЛКИН Иван Васильевич (1839 – 
08.12.1904 гг.) – сын диакона Архиерейского 
певческого хора Костромского кафедрально-
го Троицкого собора (позднее диакона Успен-
ской церкви, что у р. Волги, г. Костромы) Васи-
лия Григорьевича Тарелкина. С 1863 г. диакон 
Успенской церкви г. Кинешмы, в  1864  г. пе-
ремещен к  Спасо–Преображенской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы. С 1866 г. диакон 
Покровской церкви с. Овсянка Варнавин-
ского у. С 1875 г. диакон, с 1878 г. священник 
Тихвинской церкви с. Топан того же у.

ТРОИЦКИЙ Иван Фотиевич (1840 – ?) – сын 
диакона Введенской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Фотия Федоровича Троицкого. 
В 1863–1868 гг. учитель сельского училища. 

С 1868 г. священник Успенской церкви погоста 
Пречистенский Кинешемского у. В 1879–80 гг. 
священник Петропавловской церкви с. Петров-
ское Костромского у.

УСПЕНСКИЙ Петр Иванович (1839 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Ильинское, 
что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у. Ивана 
Андреевича Успенского.

ШЕЛУТИНСКИЙ Иван Григорьевич (1841 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Данилов-
ское Кинешемского у. Григория Николаевича 
Шелутинского. С 1863 г. священник, с 1910 г. 
и  в  1918 г. протоиерей Покровской церкви 
с. Добрицы Юрьевецкого у. Благочинный. 

ШИРСКИЙ Василий Федорович (1842 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Верхний 
Береховец Солигаличского у. Федора Ширско-
го. С 1864 г. и в 1880 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Скоробогатово Макарьевского у.

ШИРЯЕВ Василий Алексеевич (1840 – 
21.07.1901 гг.) – сын пономаря, дьячка Богоро-
дицкой церкви с. Беберино Варнавинского у. 
Алексея Лукича Ширяева. С 1863 г. священник 
соборной Воскресенской церкви г. Ветлуги. 
С 1871 г. священник Преображенского собора г. 
Галича. С 1872 г. священник соборной Воскре-
сенской церкви г. Унжи Макарьевского у.

ШИРЯЕВ Евгений Алексеевич (1841 – ранее 
1889 гг.) – сын священника Покровской церк-
ви с. Щипачево Костромского у. Алексея Ши-
ряева. С 1863 г. священник Покровской церкви 
с. Насакино Буйского у., в 1871 г. священник 
Покровской церкви с. Щипачево. В 1879–86 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Залужье 
Костромского у. Благочинный.

ЯСНЕВ Геннадий Иванович (1839 – ?) – сын 
протоиерея Ризположенской церкви посада 
Парфеньев Кологривского у. Ивана Петровича 
Яснева. В 1862–65 гг. учитель сельского учили-
ща. С 1865 г. и в 1879 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Морозовское Чухломского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Петр Иванович (1843 – ра-
нее 1917 гг.) – окончил низшее отделение Сын 
священника Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Старом, Солигаличского у. Ивана 
Родионовича Воздвиженского. В 1862–64 гг. по-
слушник в Богородицком Игрицком монасты-
ре. С 1867 г. псаломщик, с 1902 г. заштатный 
псаломщик Ильинской церкви с. Здемирово 
Костромского у. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Петр Михайлович (1841 – 
1865 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
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священника Покровской церкви с. Темта Вар-
навинского у. (позднее священника Христо-
рождественской церкви г. Галича) Михаила 
Космича Вознесенского. В 1863–65 гг. диакон 
Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы.

ВЫСОКСКИЙ Павел Александрович 
(25.06.1842 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Воскресенской церкви г. Галича 
(позднее священника Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Михайловское Чухломского у.) 
Александра Васильевича Высокского. С 1862 г. 
причетник, с  1864 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Жилино Солигаличского у. С 1885 г. 
священник в Боголюбовской женской Пустыне 
Макарьевского у., в 1886 г. перемещен к Оди-
гитриевской церкви с. Ушаково Буйского  у. 
С  1890  г. священник Христорождественской 
церкви с. Шалдежино Варнавинского у.

ГОДНЕВ Василий Васильевич (1844 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын губернского 
секретаря, учителя Галичского ДУ Василия Ан-
дреевича Годнева. 

ГОРИЦКИЙ Дмитрий Александрович (1842 – 
05.03.1905 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Николаевской церкви с. Пенье Не-
рехтского у. Александра Ивановича Горицкого. 
С 1865 г. и в 1890 г. диакон–псаломщик Злато-
устовской церкви г. Костромы. Диакон Спасо–
Преображенской церкви, что в Подвязье, г. Ко-
стромы, с  1899 г. священник Вознесенской 
церкви с. Тимошино Макарьевского у., в 1900 г. 
перемещен к  Покровской церкви с. Покров-
ское, что при Белбажском Троицком женском 
монастыре, того же у., в 1903 г. уволен за штат. 
С  1904 г. священник Николаевской церкви 
с. Двоюникольское Галичского у.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Стефанович (1840 – 
22.09.1890 гг.) – уволен из высшего отделе-
ния. Сын священника Воскресенской церкви, 
что на Кореге, Буйского у. Стефана Яковлевича 
Ильинского. С 1862 г. диакон Троицкой церк-
ви, что на Ерже, Галичского у. С 1868 г. диакон, 
с  1888 г. священник Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у.

КАЛИННИКОВ Владимир Андреевич (1842 – 
02.10.1896 гг.) – уволен из высшего отделения. 
Сын дьячка Ильинской церкви с. Малое Яков-
левское Костромского у. Андрея Никифоровича 
Калинникова. С 1862 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Черная Заводь Костромского у.

КАЛЛИСТОВ Максимилиан Александрович 
(1843 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника, протоиерея Николаевской церк-
ви с. Верховье Солигаличского у. Александра 
Яковлевича Каллистова. В 1890 г. отставной гу-
бернский секретарь, служил писарем при Пи-

щевском волостном правлении Солигаличско-
го у.

КАЛЛИСТОВ Флавиан Александрович 
(1848 – 1925 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника, протоиерея Николаевской 
церкви с. Верховье Солигаличского у. Алексан-
дра Яковлевича Каллистова. Окончил Санкт–
Петербургский ун–т. В 1890 г. служил делопро-
изводителем при Солигаличском воинском 
присутствии. Писатель.

КРАСНОПЕВЦЕВ Иван Васильевич (1840 – ?) – 
уволен из высшего отделения. Сын диакона 
Христорождественской церкви г. Костромы 
Василия Краснопевцева. С 1862 г. и в 1865 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Нежетино 
Макарьевского у. В 1871 г. диакон Спасо–Пре-
ображенской церкви с. Порздни Юрьевецко-
го у. С 1878 г. священник Богородицкой церкви 
с. Угольское Кинешемского у. В 1886–90 гг. свя-
щенник Архангельской церкви с. Архангель-
ское Юрьевецкого у.

КРАСОВСКИЙ Арсений Петрович (02.10.1842 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын дьячка со-
борной Ризположенской церкви посада Пар-
феньев Кологривского у. Петра Никаноровича 
Красовского. 

ЛЮБИМОВ Иван Евграфович (1843 – 
16.02.1906 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Преображенской церкви с. Горки-
но Нерехтского у. Евграфа Николаевича Лю-
бимова. С 1863 г. дьячок Варваринской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. С 1865 г. диакон Знамен-
ской церкви с. Георгиевское, что на Колдоме, 
Кинешемского у. С 1883 г. священник, с 1904 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Никольское–Аладьиных Нерехтского у.

НИФОНТОВ Николай Николаевич 
(10.12.1841 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Николаевской церкви погоста 
Атыево Галичского у. Николая Семеновича Ни-
фонтова. С 1863 г. диакон, с 1912 г. и в 1915 г. 
заштатный диакон Георгиевской церкви с. Ми-
тино Верховье Солигаличского у.

ПОПОВ Дормидонт Михайлович (1844 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви с. Сигондино Галичско-
го  у. Михаила Ивановича Попова. С  1863  г. 
и  в  1871  г. диакон Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у.

ПОРХАЧЕВСКИЙ (Пархачевский) Петр Ми-
хайлович (1839 – ?) – окончил среднее отделе-
ние. Сын священника Богоявленской церкви 
с. Владычень Кинешемского у. Михаила Ива-
новича Порхачевского. С 1863 г. и в 1890 г. ди-
акон Преображенской церкви с. Говеново Га-
личского у.
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ПОСТНИКОВ Никодим Тихонович (1843 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Покровской церкви с. Хреново Кинешемско-
го у. Тихона Федоровича Постникова. С 1862 г. 
диакон Николаевской церкви, что на Острову, 
Чухломского у. С 1885 г. священник, с 1909 г. 
и в 1915 г. заштатный священник Николаев-
ской церкви с. Жуково Солигаличского у. 

САРМЕНТОВ Ефим Георгиевич (1841 – 
04.04.1900 гг.) – окончил среднее отделение. 

Сын пономаря Богоявленской церкви с. Дорки 
Юрьевецкого у. Егора Сарментова. С 1862 г. ди-
акон Архангельской церкви с. Кувакино Нерех-
тского у. С 1883 г. диакон Введенской церкви 
с. Пружинино того же у.

УСТИНСКИЙ Николай Иванович (1845 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Троицкое 
Буйского у. Ивана Петровича Устинского. 
В 1862 г. обучался в низшем отделении КДС.

 � Выпуск 1863 года
ДОБРОГОРСКИЙ Александр Аркадьевич 

(1841 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Зарайское Юрьевецкого у. Аркадия 
Петровича Доброгорского. В 1864–1868 гг. обу-
чался в Московской ДА.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БОРКОВ Петр Сергеевич (1845 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын диакона–псаломщика 
Преображенской церкви с. Хрипели Буйско-
го у. Сергея Евдокимовича Боркова. С 1863 г. 
псаломщик, с 1883 г. диакон–псаломщик Пре-
ображенской церкви с. Шишкино Костромско-
го у. С 1906 г. диакон–псаломщик Богородице–
Рождественской церкви, что на Лазаревском 
кладбище, г.  Костромы. С  1909 г. священник 
Ильинской церкви с. Тимариха Варнавинско-
го у. С 1914 г. и в феврале 1919 г. заштатный свя-
щенник, числился при Преображенской церкви 
с. Шишкино.

ЗВЕЗДКИН Николай Михайлович (1843 – ра-
нее 1893 гг) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Николаевской церкви с. Лапшанга Вар-
навинского у. Михаила Яковлевича Звездкина. 
С 1863 г. пономарь Успенской церкви с. Печен-
кино Ветлужского у. С 1865 г. и в 1890 г. диакон 
Покровской церкви с. Покровское, что при Бел-
бажском монастыре, Макарьевского у.

КАЛИННИКОВ Александр Васильевич (1842 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священни-
ка Николаевской церкви, что на Углу, Галичско-
го у. Василия Ивановича Калинникова. С 1863 г. 
диакон Николаевской церкви с. Полома Коло-
гривского у. С 1886 г. эконом при Макарьевском 
ДУ, причислен диаконом к Христорождествен-
скому собору г. Макарьева. С 1889 г. и в 1890 г. 
священник Николаевской церкви, что на Углу.

КРОТКОВ Михаил Павлович (1842 – ?) – уво-
лен. Сын пономаря Воскресенской церкви 
г.  Плёса Нерехтского у. Павла Семеновича 
Кроткова.

ЛАПШАНГСКИЙ Андрей Васильевич (1844 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын поно-
маря Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что при устье р. Ветлуги, Варнавинского  у. 
Василия Петровича Лапшангского. С  1863 г. 
и в 1871 г. диакон Христорождественской церк-
ви, что на Дебре, г. Костромы. В 1879 г. диакон 
Покровской церкви с. Овсянка Варнавинско-
го у. В 1890 г. бывший диакон Предтеченской 
церкви г. Костромы.

МАЛЫШЕВ (Малышов) Константин Алексее-
вич (1842 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Покровской церкви с. Хрено-
во Кинешемского у. Алексея Семеновича 
Малышева. С 1863 г. диакон Николаевской 
церкви с. Сельцо, что за Воржею, Костром-
ского у. С 1876 г. и в 1892 г. диакон–псалом-
щик Ильинской церкви с. Олтухово Нерех-
тского у.

НАГРАДОВ Федор Васильевич (1843 – 
12.04.1912 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Предтеченской церкви 
с. Иваньковицы Кинешемского у. Василия 
Наградова. С 1864 г. дьячок, с 1865 г. диакон 
Рождественской церкви с. Торманово Солига-
личского у. В 1876 г. перемещен к Александро–
Антониновской церкви с. Селище Костромско-
го у., в 1877 г. перемещен к Успенской церкви 
с. Солда Солигаличского у. С  1878 г. диакон 
Соборо–Богородицкой церкви с. Березники 
Нерехтского у.

ОРНАТСКИЙ Николай Иванович (1844 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Вос-
кресенской церкви с. Листье Юрьевецкого у. 
Ивана Тимофеевича Орнатского. С  1879 г. 
и в 1880 г. дьячок Николаевской церкви с. Кон-
дома Макарьевского у.

САМАРЯНОВ Николай Семенович (1843 – ?) – 
сын священника Спасской церкви с. Заборье 
Кинешемского у. Семена Стефановича Самаря-
нова. Обучался в КДС. С 1863 г. канцелярский 
служитель в Костромской палате государствен-
ных имуществ.
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САХАРОВ Иван Николаевич (1841 – 
26.09.1906 гг.) – уволен из высшего отделе-
ния. С 1863 г. диакон; в 1871–1903 гг. диакон, 
с 1903 г. заштатный диакон Ильинской церкви 
с. Ильинское–Валявкиных Кологривского у.

ЧИСТЯКОВ Федор Иванович (1843 – 
08.06.1911 г.) – окончил 4  класса. Сын свя-

щенника Воскресенской церкви с. Понизье 
Галичского у. Ивана Чистякова. С  1864 г. 
и в 1871 г. диакон Николаевской церкви с. Ши-
роково Ветлужского у., в 1879 г. диакон Вос-
кресенской церкви с. Остров Нерехтского  у. 
В  1886–1911 гг. священник Благовещенской 
церкви с. Скарисово того же у.

 � Выпуск 1864 года
АКВИЛЕВ Иван Федорович (1841 – ?) – сын 

диакона Троицкой церкви с. Никифорово 
Костромского у. Федора Аквилева. С  1864 г. 
и в 1871 г. священник Рождественской церкви 
с. Осокино Нерехтского у.

АЛЬБОВ Михаил Павлович (16.09.1843 – 
позднее 1902 гг.) – сын священника Богояв-
ленской церкви с. Раменье Солигаличско-
го у. (позднее священника Ризположенской 
церкви с. Озерки Чухломского у.) Павла Ива-
новича Альбова. В  1865–1869 гг. обучался 
в  Санкт–Петербургской ДА. Протоиерей. 
Профессор богословия при Санкт–Петер-
бургском Лесном инст–те и  церковного 
права при Военно–Юридической академии. 
Правовед.

АМЕНИТСКИЙ Николай Андреевич (1843 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Якунькино Макарьевского у. Андрея Аме-
нитского.

АНАНЬИНСКИЙ Арсений Михайлович 
(24.02.1844 – ?) – сын священника Богоявлен-
ской церкви с. Бориево Чухломского у. Михаила 
Родионовича Ананьинского. В 1866 г. священ-
ник Знаменской церкви с. Знаменское Варна-
винского у.

АНАСТАСИИНСКИЙ Иван Павлович (1841 – 
1868 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви 
с. Ильинское–Анастасииных Костромского у. 
Павла Ивановича Анастасиинского. Священ-
ник Богородицкой церкви с. Ильинское–Ана-
стасииных.

АНДРОНИКОВ Михаил Николаевич (1846 –  
?) – сын учителя КДС, кандидата Николая 
Осиповича Андроникова. С  1864 г. обучался 
в Московской ДА. В 1910 г. коллежский асессор 
в г. Костроме.

АФОНСКИЙ Александр Александрович 
(12.11.1843 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Потрусово Кологривско-
го у. Александра Афанасьевича Афонского. 
С 1865 г. священник Благовещенской церкви 
с. Новое–Пазухиных Нерехтского у. С 1868 г. 
священник Преображенской церкви с. Потру-
сово, в декабре 1915 г. уволен за штат. В 1924 г. 
заштатный священник в с. Потрусово Парфе-

ньевской волости Кологривского у., лишен из-
бирательных прав.

БЕЛИКОВ Иван Васильевич (1843 – 
11.02.1905 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Вичуга Кинешемского у. Василия 
Дмитриевича Беликова. С 1864 г. священник 
Покровской церкви с. Хреново Кинешемского у.

БЕЛЯЕВ Лавр Арсеньевич (1843 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Ширь Ко-
логривского у. Арсения Яковлевича Беляева. 

БЕНЕДИКТОВ Василий Григорьевич (1841 – 
ок. 1898 гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви г. Кинешмы (позднее священника Бо-
городицкого собора г. Нерехты) Григория Иг-
натьевича Бенедиктова. С 1864 г. священник 
Казанской церкви с. Шадрино Макарьевского у. 
С 1878 г. священник Преображенской церкви 
с. Столпино того же у.

ВЕРХОВСКИЙ Иван Иванович (1843 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви с. Холм 
Солигаличского у. Ивана Борисовича Верхов-
ского.

ВИНОГРАДОВ Александр Яковлевич (1842 – 
?) – сын дьячка Успенской церкви с. Тетерин-
ское Нерехтского у. Якова Петровича Виногра-
дова. В 1865–71 гг. священник Васильевской 
церкви с. Павловское Нерехтского у. В 1879–
83 гг. священник–миссионер.

ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Елпидифорович 
(1843 – 15.02.1915 гг.) – сын дьячка Ильинской 
церкви с. Проталинки Юрьевецкого у. Елпи-
дифора Стефановича Вишневского. С 1864 г. 
священник; в  1871–88 гг. священник Рожде-
ственской церкви с. Высоково Юрьевецкого у., 
в 1890 г. перемещен к Казанской церкви с. Ма-
каровское того же у. Священник Предтеченской 
церкви с. Болваницы Макарьевского у., в 1902 г. 
перемещен к Предтеченской церкви с. Ячмени 
Юрьевецкого у., уволен за штат. С 1908 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Пелегово 
Макарьевского у., в 1912 г. уволен за штат.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Василий Иванович 
(01.07.1842 – ?) – сын священника Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на Старом, Соли-
галичского у. Ивана Родионовича Воздвижен-
ского. С 1866 г. священник. С 1867 г. учитель, 
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с  1872  г. помощник смотрителя ДУ. В  1879–
88 гг. священник Сретенской кладбищенской 
церкви г. Кинешмы.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел Петрович (1840 – 
03.02.1914 гг.) – сын священника Покровской 
церкви посада Большие Соли Костромского у. 
Петра Никитича Воскресенского. С 1864 г. пса-
ломщик Богословской церкви, что при Ипати-
евском монастыре, г. Костромы. С 1866 г. диа-
кон Стефановской церкви г. Костромы, в 1870 г. 
перемещен к Предтеченской церкви, что в Гос-
тином дворе, г. Костромы. С 1877 г. диакон Спа-
со–Преображенской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы. С 1885 г. священник Рождествен-
ской церкви с. Сынково Галичского у., в 1907 г. 
уволен за штат.

ГОВОРКОВ Иван Николаевич (1843 – 
02.09.1914 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Семеновское–Лапотное Кинешемско-
го у. Николая Тихоновича Говоркова. С 1864 г. 
священник Спасской церкви погоста Спасский, 
что на Сендеге, Кинешемского у., в 1892 г. уво-
лен за штат. С 1893 г. священник Архангельской 
церкви с. Куликово Костромского у., в 1907 г. 
уволен за штат.

ГОЛУБЕВ Иван Никитич (1840 – ?) – сын поно-
маря Георгиевской церкви с. Верховолостное 
Кологривского у. Никиты Голубева.

ГОРИЦКИЙ (Горитский) Георгий Иванович 
(1843 – ?) – сын пономаря Флоровской церкви 
с. Флоры Нерехтского у. Ивана Николаевича 
Горитского.

ГОРСКИЙ Василий Львович (1841 – ранее 
1891 гг.) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Ново–Воскресенское Юрьевецкого у. Льва 
Алексеевича Горского. С 1866 г. и в 1871 г. ди-
акон Успенской церкви с. Домнино Буйского 
у. В 1879–90 гг. диакон Преображенской церкви 
погоста Попково Галичского у.

ГРУЗДЕВ Александр Маркович (1841 – ?) – 
сын пономаря Преображенской церкви 
с. Спасское, что в Вежах, Костромского у. Мар-
ка Федоровича Груздева. С 1864 г. учитель и за-
коноучитель в Сухорушевском министерском 
училище. С 1866 г. священник Воскресенской 
церкви с. Вязовское Нерехтского у., в 1874 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Эзу Ки-
нешемского у. С 1897 г. священник, с 1908 г. 
и в 1914 г. заштатный священник Покровской 
церкви с. Бородатово Галичского у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Никанор Павлович (1839 – 
1904 гг.) – сын диакона Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Макарьевского  у. 
(позднее диакона Преображенской церкви 
с. Столпино того же у. Павла Михайловича 
Добровольского. В 1865 г. учитель в Мордви-

новском сельском училище Юрьевецкого  у. 
С  1866  г. священник Воскресенской церкви 
с. Пищи Кологривского у., в  1902 г. уволен 
за штат.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Павлович (1844 – 
1889 гг.) – сын священника Сретенской церк-
ви, что в Зашугомье, Солигаличского у. Павла 
Ивановича Добровольского. 1864 г. и в 1879 г. 
священник Богородицкой церкви с. Семеново 
Варнавинского у. В 1886–89 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Каликино Чухломского у.

ДРОЗДОВ Николай Константинович 
(20.06.1841 – 02.10.1896 гг.) – сын священника 
Рождество–Богородицкой церкви с. Пахтано-
во Макарьевского у. Константина Георгиевича 
Дроздова. С 1864 г. священник Введенской церк-
ви с. Денисьево Галичского у. С 1873 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Синцово того же у.

ДРОЗДОВ Яков Георгиевич (1844 – ок. 
1888 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Холм Галичского у. Георгия Авксентьевича 
Дроздова. С 1864 г. и в 1886 г. священник Нико-
лаевской церкви, что в Залесье, Солигаличско-
го у.

ДРУЖИНИН Василий Капитонович (1843 – 
27.01.1886 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевского у. 
Капитона Васильевича Дружинина. С 1864 г. 
учитель, в 1865–66 гг. наставник Галичского 
ДУ. С 1870 г. и в 1871 г. священник Успенской 
церкви с. Домнино Буйского у., в 1879–80 гг. 
священник Успенской церкви с. Горинское того 
же у. Позднее священник Николаевской церкви 
с. Кондома Макарьевского у.

ДРУЖИНИН Иван Александрович (1841 – ?) – 
сын диакона Ильинской церкви, что в Великой 
Пустыне, Чухломского у. Александра Дружини-
на. С 1864 г. и в 1886 г. священник Николаев-
ской церкви с. Макарово Макарьевского у.

ЖДАНОВ Иван Андреевич (1841 – ?) – сын 
священника Димитриевской церкви с. Фо-
минское Костромского у. (позднее священни-
ка Троицкой церкви с. Сандогора того же у. Ан-
дрея Ивановича Жданова. С 1865 г. священник 
Казанской церкви с. Кощеево Нерехтского у. 
С 1877 г. священник, с 1907 г. и в 1917 г. заштат-
ный священник Троицкой церкви с. Сандогора. 

ЗЯБЛИЦКИЙ Иван Ксенофонтович (1840 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Солтано-
во Кологривского у. Ксенофонта Алексеевича 
Зяблицкого. С 1864 г. священник; в 1871–79 гг. 
священник Николаевской церкви с. Белышево 
Варнавинского у.

ИЗЮМОВ Алексей Иванович (1843 – 
12.04.1903 гг.) – сын дьячка Димитриевской 
церкви, что на Гриве, Солигаличского у. Ивана 
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Ивановича Изюмова. С 1865 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Королятино Галичско-
го у., в феврале 1903 г. уволен за штат.

ИЛЬИНСКИЙ Василий Николаевич (1842 – ?) – 
сын диакона Ильинской церкви с. Проталинки 
Юрьевецкого у. Николая Ильинского.

ИОРДАНСКИЙ Николай Михайлович 
(29.04.1843 – ?) – сын священника, протоиерея 
Димитриевской церкви с. Исаево Буйского у. 
Михаила Егоровича Иорданского. В  1864–
1868 гг. обучался в Московской ДА.

ИОРДАНСКИЙ Сергей Иванович (01.07.1842 – 
03.04.1896 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Никольское, что на Быстрых, 
Галичского у. Ивана Даниловича Иорданско-
го. С  1864 г. диакон Воскресенской церкви, 
что на Кореге, Буйского у.

КАСТОРСКИЙ Иван Андреевич (08.09.1843 – 
10.12.1901 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у. (позднее 
священника Васильевской церкви с. Павлов-
ское Нерехтского у. Андрея Сергеевича Кас-
торского. С 1864 г. священник Воскресенской 
соборной церкви посада Большие Соли Ко-
стромского у.

КОМАРОВ Николай Павлович (1843 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Белыше-
во Варнавинского у. Павла Комарова. В 1864–
1868 гг. обучался в Московской ДА. Преподава-
тель Московской ДС.

КРОТКОВ Александр Федорович (1841 – 
02.03.1905 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Строева Гора Нерехтского у. Федора 
Андреевича Кроткова. С  1864 г. священник. 
В  1871 г. священник Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у. В 1879 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Сквозники того 
же у., возвращен в Лапшангу. В 1890–1905 гг. 
священник Николаевской церкви с. Лапшанга. 
С 1891 г. по 1893 г. благочинный.

КРОТКОВ Платон Федорович (1842 – 
09.03.1909 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Строева Гора Нерехтского у. Федора 
Андреевича Кроткова. С  1864 г. священник 
Введенской церкви с. Филисово Юрьевецко-
го у. В 1876 г. перемещен к Васильевской церк-
ви с. Шохна Нерехтского у., в  1902 г. уволен 
за штат. С 1903 г. священник Ильинской церкви 
с. Олтухово того же у. Благочинный. 

КУДРИН Павлин Николаевич (1841 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Мироханово 
Чухломского у. Николая Петровича Кудрина. 
С 1865 г. и в 1879 г. священник Богородицкой 
церкви погоста Шушкодом Буйского у. В 1883–
93 гг. священник Николаевской церкви с. Кали-
кино Чухломского у.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Зиновьевич (1840 – ?) – 
сын пономаря Флоровской церкви, что при Га-
личском озере, Галичского у. Зиновия Семено-
вича Лебедева. С 1870 г. и в 1879 г. священник 
Воскресенской церкви с. Понизье Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Евгений Александрович (1843 – ?) – 
сын пономаря Казанской церкви с. Теплягино 
Юрьевецкого у. Александра Лебедева. С 1864 г. 
священник; в 1871–79 гг. священник Кресто-
воздвиженской церкви с. Высоково Юрьевец-
кого у.

ЛИБЕРОВ Алексей Иванович (1841 – 
08.02.1895 гг.) – сын диакона Георгиевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского  у. 
(позднее диакона Николаевской церкви с. Шан-
га Ветлужского у.) Ивана Ивановича Либерова. 
В 1864–66 гг. учитель, наставник в Макарьев-
ском ДУ. С  1866 г. священник Макариевской 
церкви с. Хмелевицы Ветлужского у. Богослов 
и миссионер.

ЛЬВОВ Николай Иванович (1842 – 1873 гг.) – 
сын пономаря Христорождественской церк-
ви, что на Дебре, г. Костромы Ивана Львова. 
С 1865 г. и в 1871 г. священник Соборо–Бого-
родицкой церкви, что в  Верхней Пустыне, 
Чухломского у.

МАЛИНОВСКИЙ Василий Иванович 
(25.12.1842 – 13.11.1899 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви с. Ширь Кологривского у. 
Ивана Васильевича Малиновского. С  1865  г. 
священник Архангельской церкви с. Михай-
ловское Чухломского у., в том же, 1965 г. пере-
мещен к Троицкой церкви с. Сыпанова Слобода 
Нерехтского у., в 1891 г. уволен за штат. В 1893 г. 
определен к Богоявленской церкви с. Ковалево 
того же у.

МЕГАЛИНСКИЙ Михаил Корнилович (1839 – 
?) – сын дьячка Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского у. Корнилия Яковлевича Мега-
линского. С 1865 г. и в 1871 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Баки Варнавинского у. 
В 1879–92 гг. священник Христорождествен-
ской церкви г. Юрьевца.

МЕТЕЛКИН Николай Алексеевич (1842 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви погоста 
Бережки Кинешемского у. Алексея Афанасье-
вича Метелкина. 

МИТИНСКИЙ Федор Васильевич (1842 – 
18.01.1917 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Митино Галичского у. Василия Ива-
новича Митинского. С 1865 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Вяльцево Солигаличско-
го у. С 1877 г. священник Сретенской церкви, 
что в Зашугомье, того же у. В 1885–97 гг. член 
правления Солигаличкого ДУ. Благочинный. 
В 1904 г. перемещен к Николаевской церкви, 
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что в Верховье, того же у. С 1911 г. протоиерей 
Спасовходского собора г. Юрьевца. С  1912 г. 
заштатный протоиерей, числился при Богоро-
дицкой церкви, что в Богородицко–Федоров-
ском женском монастыре, близ г. Солигалича. 
Краевед.

НАГРАДОВ Александр Константинович 
(1841 – 05.08.1905 гг.) – сын священника Архан-
гельской церкви с. Куликово Костромского у. 
Константина Кузмича Наградова. С 1864 г. свя-
щенник; в 1871–1905 гг. священник Введенской 
церкви погоста Введенский Костромского у. 
Благочинный.

НИКОЛЬСКИЙ Василий Иванович (1843 – 
05.02.1907 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Поемечье Нерехтского у. Ивана Се-
меновича Никольского. С 1864 г. священник, 
с января 1907 г. заштатный священник Никола-
евской церкви с. Иванцево Нерехтского у. Бла-
гочинный. 

НИФАНТОВ (Нифонтов) Александр Влади-
мирович (1844 – 23.12.1900 гг.) – сын священ-
ника Воскресенской церкви с. Воча Солига-
личского у. Владимира Федотовича Нифантова. 
С 1864 г. священник Казанской церкви с. Ко-
щеево Нерехтского у. С 1866 г. и в 1871 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Шунга Костром-
ского  у. В  1878–99 гг. священник, с  1899  г. 
протоиерей Христорождественской церкви, 
что на Суле, г. Костромы. Дворянин. Краевед.

НИФАНТОВ (Нифонтов) Яков Владимирович 
(1842 – 04.09.1906 гг.) – сын священника Вос-
кресенской церкви с. Воча Солигаличского у. 
Владимира Федотовича Нифантова. С 1865 г. 
священник Рождественской церкви с. Игнатово 
Галичского у. С 1871 г. священник Успенской 
церкви с. Жарки Костромского у. Дворянин. 
Краевед.

НОВЛЯНСКИЙ Леонид Иванович (1843 – 
20.08.1903 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Княжево Костромского у. Ивана 
Сергеевича Новлянского. С 1865 г. священник 
Воскресенской церкви, что на Вексе, Галичско-
го у. С 1875 г. священник Николаевской церкви 
с. Рылеево того же у. С 1895 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Георгиевское, что на Верхнем, 
Галичского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Михаил Евгеньевич (1843 – 
03.01.1906 гг.) – сын диакона Благовещенской 
церкви г. Судая Чухломского у. Евгения Васи-
льевича Орлеанского. С 1865 г. и в 1895 г. свя-
щенник, в 1900 г. заштатный священник Тро-
ицкой церкви с. Емсна Нерехтского у. В 1903 г. 
священник Крестовоздвиженской кладбищен-
ской церкви г. Нерехты, в 1906 г. заштатный 
священник.

ОРЛОВ Иван Пантелеймонович (1842 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Кот-
кишево Кологривского у. Пантелеймона Ки-
рилловича Орлова. С 1868 г. диакон Троицкой 
церкви с. Воронцово Юрьевецкого у., в 1887 г. 
удален от места.

ПАРИЙСКИЙ Михаил Флегонтович (1841 – ?) – 
сын пономаря Предтеченской церкви с. Шухо-
моша Нерехтского у. Флегонта Арсеньевича 
Парийского. С 1864 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Скарисово Нерехтского у., 
в 1871–79 гг. священник Богородицкой церк-
ви с. Исаковское Костромского у. В 1886–93 гг. 
священник Благовещенской церкви с. Под-
лесье того же у., в 1893 г. удален от места. Свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у., в  1895 г. уда-
лен от места. С  1895 г. священник, с  1896 г. 
и в 1916 г. заштатный священник Димитриев-
ской церкви с. Палома Кологривского у.

ПИНЯЕВ Матвей Дмитриевич (1843 – ок. 
1908 гг.) – сын диакона Предтеченской церк-
ви с. Шухомоша Нерехтского у. (позднее диа-
кона Воскресенской церкви с. Нежетино Ма-
карьевского у.) Дмитрия Ивановича Пиняева. 
С  1864  г. священник Воскресенской церкви 
с. Устьнейское Макарьевского у. Вновь с 1872 г. 
священник Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на Нее, того же у., в 1893 г. удален. 
В 1871–87 гг. благочинный. С 1894 г. священ-
ник Преображенской церкви г. Плёса Нерехт-
ского у., в 1901 г. перемещен к Преображенской 
церкви с. Булино Макарьевского у. В 1906 г. уво-
лен за штат, в 1908 г. приписан к Николаевской 
церкви, что на Нее.

РЕМОВ Александр Лаврентиевич (12.10.1842 – 
?) – сын священника Николаевской церкви г. 
Кадыя Макарьевского у. (позднее священни-
ка Богородицкой церкви Ново–Словинской 
Пустыни того же у.) Лаврентия Тимофеевича 
Ремова. 

РЕМОВ Иван Георгиевич (1840 – ?) – сын 
дьячка Введенской церкви погоста Введенский 
Костромского у. Георгия Тимофеевича Ремова. 
С 1865 г. диакон, с 1867 г. и в 1879 г. священник 
Николаевской церкви с. Верхнемежское Коло-
гривского у. Священник Николаевской церкви 
с. Ногино Нерехтского у., с 1885 г. и в 1890 г. 
священник Афанасие–Кирилловской церкви 
погоста Замошье Костромского у. В 1910 г. за-
штатный священник Успенской церкви с. Че-
ремховец Чухломского у., проживал в погосте 
Чудь Макарьевского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Иван Дмитриевич (1842 – 
1874 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Горкино Нерехтского у. Дмитрия 
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Александровича Реформатского. С  1864 г. 
и в 1865 г. священник Казанской церкви с. Се-
меновское Кинешемского у. В 1871–74 гг. свя-
щенник Преображенской церкви с. Горкино.

РЕФОРМАТСКИЙ Константин Александрович 
(1841 – ?) – сын священника Смоленской церк-
ви с. Никульское Нерехтского у. Александра 
Максимовича Реформатского.

РЕЧЕНСКИЙ (Речинский) Иван Андреевич 
(1841 – ?) – сын пономаря Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. Андрея Николаеви-
ча Реченского. С 1865 г. и в 1871 г. священник 
Николаевской церкви с. Демидово Нерехтско-
го у. В 1877–79 гг. священник Троицкой церкви 
с. Михальково того же у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Прокопиевич 
(1841 – ?) – сын пономаря Христорождествен-
ской церкви с. Борисоглебское Макарьевско-
го у. Прокопия Васильевича Рождественского. 
С 1864 г. священник Космодамианской церкви 
с. Космодемьянское Кинешемского у. С 1884 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское, в  мае 1902 г. перемещен 
к  Ильинской церкви погоста Ильинский, 
что на Кореге, Буйского у. С  августа 1902  г. 
и  в  1914 г. заштатный священник. В  конце 
1917 г. проживал в с. Борисоглебское.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Семенович (1843 – 
1890 гг.) – сын пономаря Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Починки Солигаличского у. 
Семена Никитича Рождественского. С 1864 г. 
и в 1886 г. священник Спасо–Преображенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у., в 1890 г. за-
штатный священник.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Семенович 
(1840 – 22.11.1906 гг.) – сын пономаря Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Починки Солига-
личского у. Семена Никитича Рождественского. 
С 1864 г. священник в с. Яхноболь Галичского у., 
в 1866 г. перемещен к Успенской церкви с. До-
рофеево Макарьевского у. С 1867 г. священник 
Покровской церкви с. Пельна Юрьевецкого у.

РЫБОЛОВСКИЙ Порфирий Иванович (1842 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у. Ивана Федоровича Рыболов-
ского.

РЯБИНИН Дмитрий Иванович (1840 – ?) – сын 
священника Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Юрьевецкого у. (позднее священника Рож-
дественской ружной церкви с. Пречистенское 
Юрьевецкого у.) Ивана Афанасьевича Ряби-
нина. С 1865 г. священник Введенской церкви 
погоста Введенский Кинешемского у., с 1903 г. 
и в 1917 г. заштатный священник.

САМАРЯНОВ Михаил Александрович (1842 – 
09.03.1906 гг.) – сын дьячка Воскресенской церк-

ви погоста Воскресенский, что на Кореге, Буй-
ского у. Александра Корниловича Самарянова. 
С 1864 г. священник Предтеченского Железнобо-
ровского монастыря. С 1868 г. и в 1900 г. священ-
ник, в 1904–06 гг. протоиерей Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у. Краевед.

САНИН Павел Александрович (1842 – ?) – сын 
диакона Благовещенской церкви погоста Под-
лесье Костромского у. Александра Афанасье-
вича Санина.

САХАРОВ Дмитрий Матвеевич (1841 – ?) – 
сын коллежского регистратора в Костромской 
ДК Матвея Михайловича Сахарова.

СМИРНОВ Федор Иванович (1843 – ок. 
1897 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
погоста Космодемьянский Нерехтского у. Ива-
на Николаевича Смирнова. С 1864 г. священ-
ник; в  1871–95 гг. священник Николаевской 
церкви с. Андреевское Костромского у.

СОЛОВЬЕВ Александр Григорьевич 
(17.02.1842 – ?) – сын диакона Введенской 
церкви, что на Виге, Чухломского у. Григория 
Алексеевича Соловьева. С 1865 г. и в 1871 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Сквозники 
Варнавинского у.

СТАНИСЛАВОВ Никанор Петрович (1841 – ?) – 
сын диакона Макариевской церкви с. Немда 
Макарьевского у. (позднее диакона Преобра-
женской церкви погоста Верховье Галичско-
го у.) Петра Михайловича Станиславова. Кан-
целярский служитель Костромской Казенной 
палаты, с 1866 г. коллежский регистратор.

СТАФИЛЕВСКИЙ Иван Александрович 
(16.01.1843 – 04.02.1910 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви с. Каликино Чухломского 
у. Александра Ивановича Стафилевского. С 1864 
г. предводитель канцелярии Его Преосвящен-
ства. С 1866 г. священник Покровской церкви 
с. Медведки Костромского у. С 1867 г. священ-
ник Христорождественского собора г.  Мака-
рьева, законоучитель, член правления Мака-
рьевского ДУ. Благочинный собора. С  1891  г. 
протоиерей, в  1906 г. перемещен к  новому 
Тихвинскому собору г. Макарьева. Краевед.

ТАРЕЛКИН Александр Яковлевич (1840 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского у. Якова Ивановича Тарелкина. 
С 1865 г. и в 1881 г. священник Богородицкой 
церкви с. Княгинино Нерехтского у. В 1886–
90 гг. священник Васильевской церкви с. Одош-
нур Ветлужского у., удален.

ФЛЕРОВ (Флоров) Андрей Андреевич 
(1844 – ?) – сын учителя Костромского ДУ Ан-
дрея Васильевича Флорова.

ФЛОРЕНСКИЙ Ксенофонт Николаевич 
(1843 – ?) – сын священника Покровской церк-
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ви с. Хреново Кинешемского у. Николая Фло-
ренского.

ХАЛЕЗОВ Александр Асингкритович (1841 – 
ок. 1898 гг.) – сын пономаря Покровской церк-
ви с. Мортки Юрьевецкого у. Асигкрита Коз-
мича Халезова. С 1864 г. и в 1897 г. священник 
Благовещенской церкви с. Протасово Нерехт-
ского у. Благочинный.

ШИРСКИЙ Александр Федорович (1843 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Верхний 
Березовец Солигаличского у. Федора Ширско-
го. В 1865 г. наставник, в 1866 г. помощник ин-
спектора, учитель Галичского ДУ.

ШУМИЛОВ Иван Арсеньевич (1844 – ?) – сын 
диакона Варваринской церкви погоста Варва-
ринский Чухломского у. Арсения Ивановича 
Шумилова. Учитель Галичского городского 
приходского училища. В 1865–66 гг. наставник 
Галичского ДУ

ЯКОВЛЕВ Яков Иванович (1841 – 1918 гг.) – 
сын пономаря Ризположенской церкви посада 
Парфеньев Кологривского у. Ивана Яковлева. 
С 1864 г. наставник, учитель Солигаличского 
ДУ. С 1865 г. священник, с 1867 г. и в 1871 г. при-
числен к Рождественскому собору г. Солигали-
ча. С 1868 г. член правления Солигаличского 
ДУ. С 1873 г. священник Богородицкой церкви 
Федоровской женской общины в сельце Рать-
ково Солигаличского у. Расстрелян. Новому-
ченик.

ЯСНЕВ Николай Андреевич (1844 – ранее 
1886 гг.) – сын священника Воскресенской со-
борной церкви г. Ветлуги Андрея Петровича 
Яснева. С 1864 г. и в 1879 г. священник Никола-
евской церкви с. Ширь Кологривского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬТОВСКИЙ Виктор Васильевич (1845 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Христорож-
дественской церкви с. Мостовка Макарьев-
ского у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Анфимово Чухломского у.) Василия 
Петровича Альтовского. С 1866 г. псаломщик 
Преображенской церкви с. Говеново Галичско-
го у. С  1877 г. псаломщик, с  1878 г. диакон 
Александро–Антониновской церкви с. Сели-
ще Костромского у. В 1881 г. перемещен к Бо-
городицкой церкви, что на Московской улице, 
г. Костромы. С  1885 г. и  в  1919 г. священник 
Николаевской церкви с. Анфимово. В 1924 г. 
священник в  Каликинской волости Чухлом-
ского у., лишен избирательных прав.

АЛЯКРИТСКИЙ Николай Полиевктович 
(1847 – ?) – уволен из низшего отделения. Сын 

священника Троицкой церкви, что в Зашуго-
мье, Солигаличского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Смольницы Галичско-
го у.) Полиевкта Васильевича Алякритского.

БЕЛЯЕВ Федор Яковлевич (1845 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Ди-
митриевской церкви с. Дмитриевское Варна-
винского у. Якова Ивановича Беляева. С 1865 г. 
пономарь, с 1879 г. и в 1918 г. диакон Макари-
евской церкви с. Макарьевское (Притыки) Вар-
навинского у.

ВЕКСИН Никандр Гаврилович (1847 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря Вос-
кресенской церкви, что на Вексе, Галичского у. 
Гавриила Даниловича Вексина. С 1868 г. по-
номарь Воскресенской церкви г. Буя. С 1870 г. 
дьячок, с 1879 г. и в 1917 г. диакон Богослов-
ской церкви, что при Ипатиевском монастыре, 
г. Костромы.

ВИНОГРАДОВ Алексей Иосифович (1844 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка, ди-
акона–псаломщика Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги Иосифа Георгиевича Вино-
градова. С 1867 г. и в 1890 г. диакон Казанской 
церкви с. Теплягино Юрьевецкого у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Яковлевич 
(1844 – ок. 1906 гг.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын дьячка Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что за Богоявленским монастырем, Ко-
стромского у. (позднее дьячка Благовещенской 
церкви с. Леглово того же у.) Якова Воскресен-
ского. С  1865 г. дьячок Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. С 1866 г. диакон 
Михайловской церкви с. Никифорово Костром-
ского у., в 1882 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Большое Яковлевское Нерехтского у., 
запрещен. С 1892 г. псаломщик Спасовходского 
собора г. Юрьевца.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Федорович (1844 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Николаевской церкви, что в Затоке, Чухломско-
го у. Федора Воскресенского.

ГОЛУБЕВ Михаил Петрович (1844 – 
04.02.1902  гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Воскресенской церкви с. Забо-
лотье Чухломского у. Петра Ивановича Голу-
бева. С 1865 г. причетник Казанского собора 
г. Нерехты. С 1869 г. диакон Рождественской 
церкви с. Игнатово Галичского у. С 1878 г. свя-
щенник Предтеченской церкви с. Гавриловское 
того же у. В 1886–1902 гг. священник Покров-
ской церкви погоста Покровский, что на Пеме, 
Галичского у. 

ГОРСКИЙ Евгений Иванович (1845 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын священни-
ка Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
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что на р. Вексе, Галичского у. (позднее священ-
ника Ильинской церкви с. Ильинское–Валяв-
киных Кологривского у.) Ивана Прокопьевича 
Горского.

ГРУЗДЕВ Василий Яковлевич (1846 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын священника 
Покровской церкви с. Какша Ветлужского  у. 
Якова Кондратьевича Груздева. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алексей Александрович 
(1842 – 27.01.1914 гг.) – окончил среднее отде-
ление. Сын дьячка Рождество–Богородицкой 
церкви погоста Пречистенский Макарьевско-
го у. Александра Дмитриевича Добровольского. 
С 1864 г. и в 1890 г. диакон–псаломщик, в 1900–
13 гг. заштатный диакон Ильинской церкви, 
что в Великой Пустыне, Чухломского у.

ДОБРОХОТОВ Григорий Иванович (1845 – 
08.01.1912 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что на Чебоксарке, Варнавинского  у. 
Ивана Григорьевича Доброхотова. С 1865 г. по-
номарь Богословской церкви, что при Ипатиев-
ском монастыре, г. Костромы. С 1868 г. диакон 
Благовещенского собора г. Буя. С 1882 г. свя-
щенник Воскресенской церкви г. Буя. С 1907 г. 
священник Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у., в 1909 г. уволен за штат.

ДОМНИНСКИЙ Петр Алексеевич (1845 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын протоиерея 
Успенской церкви с. Домнино Буйского у. Алек-
сея Даниловича Домнинского.

ЖУКОВСКИЙ Александр Павлович (1845 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Преображенской церкви с. Шартаново 
Чухломского у. Павла Ивановича Жуковского. 
С  1867 г. причетник Архангельской церкви 
с. Сквозники Варнавинского у. C  1886 г. ди-
акон–псаломщик, с  1901 г. диакон, с  1911 г. 
и в 1913 г. заштатный диакон Преображенского 
собора г. Чухломы. 

ЗАБОЛОТСКИЙ Василий Александрович 
(1849 – ?) – уволен из низшего отделения. Сын 
пономаря Рождество–Богородицкой церкви 
с. Вяткина Гора Кологривского у. Александра 
Заболотского.

ЗНАМЕНСКИЙ Алексей Дометиевич (1848 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын свя-
щенника Сретенской церкви с. Дмитриевское 
Макарьевского у. Дометия Александровича 
Знаменского.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Александрович (1845 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын диакона 
Ильинской церкви с. Биберино Нерехтского у. 
Александра Ильинского. 

ИЛЬИНСКИЙ Иван Ипполитович (1845 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 

Николаевской церкви, что в Верховье, Соли-
галичского у. Ипполита Ильинского. С 1865 г. 
диакон, с  1901 г. и  в  1908 г. заштатный ди-
акон Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Лухе, Юрьевецкого у. 

КАСТОРСКИЙ Василий Андреевич 
(30.01.1845 – ?) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Богородицкой церкви с. Се-
меново Варнавинского у. (позднее священника 
Васильевской церкви с. Павловское Нерехтско-
го у.) Андрея Сергеевича Касторского. С янва-
ря 1865 г. причетник Николаевской церкви 
с. Трестино Костромского у., в августе 1865 г. 
перемещен к Спасской церкви, что за р. Вол-
гой, г. Костромы. С  сентября 1865 г. диакон 
Преображенской церкви, что у р. Волги, г. Ко-
стромы, с 1866 г. диакон Богородицкой церкви 
с. Лосево Нерехтского у. В 1871–72 гг. диакон 
Богословской церкви, что на Каткиной горе, 
г. Костромы.

КРЫЛОВ Николай Кинтилианович (1846 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын священника 
Благовещенской церкви с. Скоробогатово Мака-
рьевского у. Кинтилиана Ивановича Крылова.

КРЫЛОВ Федор Тимофеевич (1846 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын священни-
ка Николаевской церкви с. Дресвищи Мака-
рьевского у. Тимофея Алексеевича Крылова. 
В 1880 г. писарь при фабрике в посаде Пучеж 
Юрьевецкого у., личный дворянин.

ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич (1843 – 
28.11.1883 гг.) – уволен из высшего отделения. 
Сын священника Николаевской церкви с. Ви-
чуга Кинешемского у. (позднее священника 
Тихвинской церкви с. Мячева Пустынь Юрье-
вецкого у.) Дмитрия Яковлевича Лебедева. 
С 1865 г. диакон Воскресенской церкви погоста 
Стайново Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович (1847 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын священника 
Макариевской церкви с. Макарьевское (Приты-
ки тож) Варнавинского у. Павла Васильевича 
Лебедева.

ЛИКВЕНТОВ Павел Григорьевич (1844 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Воскресенской церкви погоста Воскресенский, 
что на Кореге, Буйского у. (позднее священника 
Благовещенской церкви погоста Благовещен-
ский, что на Сендеге, того же у.) Григория Пет-
ровича Ликвентова. С 1866 г. диакон Покров-
ской церкви с. Романцево Буйского у. С 1875 г. 
и в 1890 г. диакон Ильинской церкви с. Ильин-
ское на Тутке Солигаличского у.

ЛЮМИНАРСКИЙ Александр Михайлович 
(1844 – ?) – уволен из среднего отделения. Сын 
пономаря Николаевской церкви с. Лапшанга 
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Варнавинского у. Михаила Сергеевича Люми-
нарского. Пономарь, с 1870 г. и в 1876 г. заштат-
ный пономарь Покровской церкви, что в По-
лянской слободе, г. Костромы.

МАЛЬЦЕВ Александр Константинович (1847 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын поно-
маря Успенской церкви с. Малые Соли Ко-
стромского у. (позднее диакона–псаломщика 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на р. Ку-
бань, того же у.) Константина Петровича Маль-
цева.

НАРБЕКОВ Дмитрий Андреевич (1845 – 
29.05.1915 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Рождественской церкви с. Высо-
ково, что на р. Ячмене, Юрьевецкого у. Андрея 
Александровича Нарбекова. С  1864  г. дья-
чок Рождественской церкви с. Высоково, 
что на р.  Ячмене, с  1865 г. диакон Казан-
ской церкви с. Макаровское Юрьевецкого  у. 
С  1878 г. священник Архангельской церкви, 
что на Пойме, Галичского у., в 1884 г. переме-
щен к Ильинской церкви погоста Чудцы того 
же у. С 1896 г. священник Николаевской церк-
ви с. Большая Вохтома Чухломского у., в 1902 г. 
уволен за штат. С 1903 г. заштатный священ-
ник, приписанный к Благовещенской церкви 
г. Костромы, исполнял священнические обя-
занности при домовой Богородицкой церкви, 
что при училище слепых, в г. Костроме.

НИКОЛАЕВСКИЙ Константин Александрович 
(1845 – ?) – уволен из среднего отделения. Сын 
священника Спасо–Преображенской церкви 
г. Кинешмы Александра Ефимовича Никола-
евского.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Андреевич (1847 – ра-
нее 1909 гг.) – уволен из низшего отделе-
ния. Сын священника Троицкой церкви, 
что в Чудце, Галичского у. (позднее священни-
ка Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на Шаче, Буйского у.) Андрея Федорови-
ча Никольского. Чиновник Костромского гу-
бернского правления, коллежский асессор.

ОЛЕРИНСКИЙ Александр Иванович (1845 – 
1910 гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Богородицкой церкви с. Беберино 
Варнавинского у. Ивана Олеринского. С 1864 г. 
пономарь, в 1890–1906 гг. псаломщик Макари-
евской церкви с. Макарьевское, что на Вятской 
дороге, Ветлужского у., в 1906 г. уволен за штат.

ОСТРОВСКИЙ Иван Львович (1848 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Верхний Бе-
резовец Солигаличского у. Льва Игнатьевича 
Островского. В 1864 г. обучался в низшем отде-
лении КДС, выбыл.

ПЛЕТЕНЕВСКИЙ Василий Иванович (1848 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын свя-

щенника Преображенской церкви с. Шишкино 
Костромского у. Ивана Мефодьевича Плетенев-
ского.

ПОЗДЕЕВСКИЙ Иван Викторович (1847 – 
24.10.1918 гг.) – уволен из низшего отделе-
ния. Сын пономаря Рождество–Богородицкой 
церкви посада Большие Соли Костромского у. 
Виктора Ивановича Поздеевского. С 1866 г. по-
номарь, с 1886 г. диакон–псаломщик, с 1907 г. 
диакон Воскресенской соборной церкви посада 
Большие Соли. В 1916 г. уволен за штат.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Александр Парфениевич 
(1847 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
пономаря, дьячка Христорождественской 
церкви с. Батманы Кинешемского у. Парфения 
Федоровича Предтеченского. С 1867 г. дьячок, 
в 1890–1914 гг. псаломщик, с 1914 г. и в 1916 г. 
заштатный псаломщик Рождественской церк-
ви с. Высоково Юрьевецкого у.

СЕМЕНОВСКИЙ Василий Алексеевич (1848 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын понома-
ря Богоявленской церкви с. Красное Костром-
ского у. Алексея Семеновского.

СМИРНОВ Андрей Павлович (1845 – ?) – уво-
лен из среднего отделения. Сын пономаря 
Покровской церкви с. Ножкино Чухломско-
го у. (позднее дьячка Благовещенской церкви, 
что на Монзе, с. Ферапонтово Буйского у.) Пав-
ла Иосифовича Смирнова.

СОБОЛЕВ Владимир Николаевич (1847 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын священника 
Троицкой церкви, что в Олеше, Галичского у. 
Николая Соболева. 

СОБОЛЕВ Николай Константинович (1848 – 
?) – сын диакона Успенского собора г. Коло-
грива Константина Агафоновича Соболева. 
В 1864 г. окончил низшее отделение КДС, вы-
был.

СОКОЛОВ Николай Николаевич (1848 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын диакона 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского у. 
Николая Соколова. 

СПАССКИЙ Василий Петрович (1842 – ?) – 
уволен из высшего отделения. Сын дьячка 
Троицкой церкви с. Карпово Варнавинского у. 
Петра Спасского. С 1865 г. диакон, с 1879 г. свя-
щенник Трехсвятительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. В 1890 г. перемещен в с. Сме-
танино Вятской епархии.

СПЕРАНСКИЙ Николай Георгиевич (1847 – 
?) – уволен из низшего отделения. Сын диакона 
Варваринской церкви г. Плёса Нерехтского у. 
Георгия Сперанского. 

СЫНКОВСКИЙ Феодосий Васильевич (1845 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын дьяч-
ка Воскресенской церкви, что в  Муравьище, 
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Чухломского у. Василия Яковлевича Сынков-
ского. В 1865–68 гг. учитель в Муравьищенской 
начальной народной школе. С  1868  г. диакон 
Варваринской церкви г. Галича, в 1873–76 гг. 
учитель пения в Галичском ДУ. С 1876 г. диакон 
Варваринской церкви погоста Варваринский 
Чухломского у. С  1889 г. диакон Богородице–
Скорбященской церкви, что при губернской 
земской больнице г. Костромы, в 1900 г. уволен 
за штат.

ТРОИЦКИЙ Иван Иванович (1845 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын священника Ар-
хангельской церкви старого г. Кологрива Ивана 
Троицкого. С 1880 г. псаломщик, с 1907 г. ди-
акон–псаломщик, с 1910 г. и в 1917 г. диакон 
Рождество–Богородицкой церкви с. Вяткина 
Гора Кологривского у.

ТРОИЦКИЙ Федор Аристархович (1847 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона 
Троиц кой церкви с. Жирятино Кинешемско-

го у. Аристарха Петровича Троицкого. С 1865 г. 
пономарь Воскресенской церкви с. Ильин-
ское, что на Шаче, Буйского у. С 1866 г. дьячок, 
с 1885 г. диакон Воскресенской церкви г. Вет-
луги. С 1886 г. диакон Макариевской церкви 
с. Макарьевское, что на Вятской дороге, Вет-
лужского у. С  1906 г. священник Успенской 
церкви с. Холкино того же у. С 1909 г. и в 1919 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Каменники Юрьевецкого у.

ФАМИН Николай Александрович (1846 – ?) – 
уволен из низшего отделения. Сын священника 
Введенской церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 
(позднее священника Успенской церкви с. Мис-
ское Костромского у.) Александра Петровича 
Фамина. В 1890 г. лесничий в Таврической губ.

ФЛОРОВ (Флеров) Серапион Васильевич 
(1848 – ?) – уволен из низшего отделения. Сын 
священника Николаевской церкви с. Измайло-
во Кинешемского у. Василия Флорова (Флерова). 

 � Выпуск 1865 года
ГУСЕВ Гавриил Иванович (1846 – ?) – сын свя-

щенника Васильевской церкви с. Шохна Нерех-
тского у. Ивана Гусева. В 1865–1869 гг. обучался 
в Киевской ДА. С 1873 г. и в 1879 г. священник 
Александровской церкви, что при Григоров-
ском женском училище, г. Костромы, законоу-
читель в реальном училище и в Григоровском 
женском училище. В  1888–90 гг. священник 
Успенского собора г. Луха Юрьевецкого  у. 
С 1890 г. законоучитель в Омском кадетском 
корпусе. Протоиерей в г. Верном. Богослов.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Василий Стефанович 
(1845 – 29.05.1906 гг.) – окончил среднее отде-
ление. Сын священника Николаевской церкви 
с. Никульское Нерехтского у. Стефана Петро-
вича Беневоленского. С  1866 г. псаломщик, 
с 1878 г. диакон Воскресенской церкви с. Пе-
репелицыно Нерехтского у. С 1885 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Никульское того 
же у. Умер, состоя на действительной военной 
службе.

ВВЕДЕНСКИЙ Михаил Иванович (1845 – ?) – 
уволен. Сын дьячка Воскресенской церкви 
г.  Плёса Нерехтского у. Ивана Васильевича 
Введенского. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Андреевич (1845 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви с. Стол-
пино Макарьевского у. Андрея Веселовского. 
В 1865 г. обучался в низшем отделении КДС.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Павлович 
(1849 – ?) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. Павла Ми-
хайловича Добровольского. В 1865 г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ДРАНИЦЫН Дмитрий Васильевич (1844 – 
29.10.1892 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Покровской церкви с. Покров-
ское, что на Письме, Буйского у. Василия Ар-
сеньевича Драницына. С 1865 г. диакон Успен-
ской церкви г. Кинешмы, в 1866 г. переведен 
к Покровской церкви, что на Письме. В 1867 г. 
перемещен к Троицкой церкви г. Плёса Нерех-
тского у. С 1877 г. диакон Христорождествен-
ского собора г. Макарьева. 

ДРУЖИНИН Александр Константинович 
(1846 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Нежетино Макарьевского у. Констан-
тина Васильевича Дружинина. В 1865 г. обучал-
ся в среднем отделении КДС.

ДРУЖИНИН Василий Константинович (1849 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Нежетино Макарьевского у. Константина 
Васильевича Дружинина. В  1865 г. обучался 
в низшем отделении КДС.

ДРУЖИНИН Константин Капитонович (1846 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Капитона Васи-
льевича Дружинина. В 1865 г. обучался в низ-
шем отделении КДС. В 1870 г. служил писцом 
в Юрьевецком полицейском управлении.

ЗАТОКСКИЙ Владимир Дмитриевич (1846 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын диакона 
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Богородицкой церкви с. Богородское Галичско-
го у. Дмитрия Васильевича Затокского. С 1867 г. 
псаломщик Покровской церкви, что на Пеме, 
Галичского у., в 1872 г. перемещен к Богородиц-
кой церкви с. Богородское. С 1878 г. псаломщик, 
с 1886 г. диакон–псаломщик Рождественской 
церкви с. Игнатово Галичского у. Псаломщик 
Предтеченской церкви с. Филимоново Чухлом-
ского у., в 1912 г. перемещен к Успенской церкви 
быв. Заозерного Авраамиева монастыря.

КЛИЕНТОВ Александр Иванович (1845 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын священника Христо-
рождественской церкви с. Высоково Юрьевец-
кого у. Ивана Ивановича Клиентова. С 1865 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Ново–Вос-
кресенское Юрьевецкого у. С 1879 г. и в 1890 г. 
священник Троицкой церкви с. Новинское Не-
рехтского у.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Иванович (1844 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Варваринской церкви погоста Варваринский 
Чухломского у. Ивана Николаевича Никольско-
го. С 1865 г. пономарь Архангельской церкви, 
что в Сквозниках, Варнавинского у. С 1867 г. 
и в 1910 г. диакон Николаевской церкви пого-
ста Горки, что на Пенье, Галичского у.

ОДОЕВСКИЙ Александр Гаврилович (1845 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря, 
дьячка Предтеченской церкви с. Карцево Вет-
лужского у. (позднее дьячка Троицкой церкви 
с. Одоевское того же у.) Гавриила Васильеви-
ча Одоевского. С 1865 г. пономарь Казанской 
церкви с. Мамонтово Макарьевского у., с 1878 г. 
диакон Вознесенской церкви с. Цыкино того 
же у., в 1895 г. уволен за штат. С 1896 г. по 1902 г. 
служил в Свято–Озерской пустыне Владимир-
ской губ. Диакон–псаломщик Ильинской церк-
ви с. Ключи Ветлужского у., с 1905 г. диакон–
псаломщик Николаевской церкви с. Вожерово 
Кологривского у. С 1908 г. и в 1910 г. диакон 
Покровской церкви с. Заболотье Ветлужского у.

СКВОРЦОВ Константин Васильевич (1843 – 

?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Васильевской церкви с. Шохна Нерехт-
ского у. Василия Никитича Скворцова. С 1865 г. 
причетник, в 1890 г. псаломщик Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского у., в 1891 г. пере-
мещен к Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у. С 1892 г. псалом-
щик Покровской церкви с. Ново–Покровское 
того же у., в 1913 г. перемещен к церкви с. Вве-
денское Ветлужского у.

СМИРНОВ Николай Иванович (1842 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Выголово Нерех-
тского уезда Ивана Ивановича Смирнова. Обу-
чался в КДС. С 1865 г. и в 1871 г. диакон Благо-
вещенской церкви с. Протасово Нерехтского у. 
В 1878–79 гг. диакон Богоявленской церкви г. 
Нерехты.

СОРОКИН Александр Иванович (1845 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Ни-
колаевской церкви с. Большое Яковлевское 
Нерехтского у. Ивана Николаевича Сорокина. 
С 1865 г. и в 1916 г. диакон Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у.

СПЕРАНСКИЙ Иван Николаевич (1839 – 
1889  гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Преображенской церкви с. Берего-
во Кинешемского у. (позднее священника Ни-
колаевской церкви погоста Макарьевского у.) 
Николая Никаноровича Сперанского. С 1872 г. 
учитель в Кадыевском городском начальном 
народном училище. С 1879 г. диакон Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у. С 1882 г. 
священник Богородицкой церкви погоста Бо-
городицкий, что на р. Медозе, Кинешемского у.

ЧИСТЯКОВ Григорий Иванович (23.01.1846 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Онуфриевской церкви с. Онуфриевское 
Кологривского у. Ивана Чистякова. С  1865 г. 
диакон Макариевской ружной церкви с. Немда 
Макарьевского у. С  1867 г. диакон, с  1905 г. 
и в 1917 г. священник Казанской церкви с. Ко-
щеево Нерехтского у.

 � Выпуск 1866 года
АЛФЕЕВ Александр Яковлевич (1842 – ?) – 

сын дьячка Николаевской церкви с. Ширь 
Кологривского у. Якова Ивановича Алфеева. 
С 1866 г. священник Успенской церкви с. Че-
ремховец Чухломского у. С 1874 г. и в 1910 г. 
священник Преображенской церкви с. Потру-
сово Кологривского у.

АЛЬБОВ Владимир Васильевич (1844 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Марьин-
ское Нерехтского у., Преображенской церкви 
г. Нерехты Василия Никитича Альбова.

АЛЬТОВСКИЙ Михаил Александрович 
(1843 – ?) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Ножкино Чухломского у. Александра Сте-
фановича Альтовского. В 1869 г. учитель Ма-
карьевского ДУ.

АНАГОРСКИЙ Александр Иванович (1845 – 
04.01.1906 гг.) – сын диакона Спасовходского 
собора г. Юрьевца Ивана Стефановича Анагор-
ского. С 1866 г. священник Введенской церкви 
с. Колшево Кинешемского у., в  1903 г. пере-
мещен к Архангельской церкви с. Архангель-
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ское Кологривского у., в 1904 г. уволен за штат. 
В 1904 г. проживал в г. Костроме, был приписан 
к Петропавловской церкви.

АРСЕНЬЕВ Александр Арсеньевич (1843 – 
1871 гг.) – сын священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское Галичского у. Арсения 
Арсеньевича Арсеньева. С 1866 г. священник 
Вознесенской церкви с. Вознесенское.

БЕЛОРУССОВ Павел Алексеевич (1843 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Ме-
лечкино Юрьевецкого у. (позднее священника 
Введенской церкви с. Денисьево Галичского у.) 
Алексея Михайловича Белоруссова. С 1867 г. 
священник, с  1904 г. протоиерей Варварин-
ской церкви г. Галича, учитель в Галичском ДУ. 
Член правления Галичского ДУ. Благочинный. 
С 1915 г. и в 1919 г. заштатный протоиерей.

БЕРЕЗОВСКИЙ Павел Иванович (1844 – ?) – 
сын священника Успенской церкви, что в Сен-
ной, Чухломского у. Ивана Березовского. 
С  1867  г. священник Христорождественской 
церкви с. Плоскинино Костромского у., в 1882 г. 
низведен в причетника. С 1884 г. священник 
Троицкой церкви с. Выголово Нерехтского у., 
в 1889 г. низведен в причетника. С 1890 г. свя-
щенник Предтеченской церкви с. Карцево 
Ветлужского у. С 1909 г. и в 1917 г. числился 
при Троицкой церкви с. Выголово.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1845 – 
?) – сын пономаря Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. Алексея Благовещен-
ского. С 1867 г. и в 1886 г. священник Успенской 
церкви с. Михалево Кологривского у. В 1890 г. 
священник Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Волу, Варнавинского у. Священник 
Успенской церкви с. Успенское Макарьевско-
го у.

БОГДАНОВ Петр Александрович (1844 – ок. 
1880 гг.) – сын священника Преображенской 
церкви с. Спас–Нозога Нерехтского у. Алексан-
дра Ивановича Богданова. С 1867 г. и в 1879 г. 
священник Успенской церкви с. Печенегово 
Нерехтского у.

ВЕЛТИСТОВ Иван Васильевич (1843 – 
22.04.1891 гг.) – сын священника Николаеской 
церкви с. Никольское, что на Стрельне, Нерех-
тского у. Василия Феоктистовича Велтисто-
ва. С  1867 г. учитель Тетеринского земского 
училища. С 1869 г. священник Николаевской 
церкви с. Ширяево Кинешемского у. С 1870 г. 
священник Галичского Староторжского Нико-
лаевского девичьего монастыря, учитель в Га-
личском ДУ.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Семен Ефимович (1845 – 
20.11.1908 гг.) – сын диакона Покровской церк-
ви с. Шунга Костромского у. Ефима Семеновича 

Веселовского. С 1866 г. и в 1883 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Ключи 
Макарьевского у. В 1886–90 гг. священник По-
кровской церкви с. Ново–Покровское Кине-
шемского у. Священник Николаевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у., с декабря 
1902 г. заштатный священник.

ВИГИЛЯНСКИЙ Владимир Григорьевич 
(1842 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского у. Григория Ев-
графовича Вигилянского.

ВИНОГРАДОВ Петр Яковлевич (1845 – ?) – 
сын дьячка Успенской церкви с. Тетеринское 
Нерехтского у. Якова Петровича Виноградо-
ва. С 1867 г. священник Георгиевской церкви 
с. Дебово Кинешемского у., в 1871 г. перемещен 
к Васильевской церкви с. Павловское Нерех-
тского у. С  1876 г. священник Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у., в 1905 г. 
перемещен к Богородицкой церкви с. Богоро-
дицкое Костромского у., с 1907 г. и в 1913 г. за-
штатный священник. В 1917–18 гг. заштатный 
священник Владимирской церкви г. Нерехты.

ВИОЛЕНТОВ Николай Александрович (1842 – 
ранее 1919 гг.) – сын дьячка Богородицкой 
церкви с. Зубовское Ветлужского у. Алексан-
дра Виолентова. С 1867 г. священник, с 1912 г. 
протоиерей, с 1915 г. заштатный протоиерей 
Троицкой церкви с. Солтаново Кологривского у. 
Благочинный. 

ВОЛЧКОВ Николай Алексеевич (1842 – 
20.01.1888 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Турань Варнавинского у. Алексея Се-
меновича Волчкова. С 1867 г. священник Вве-
денской церкви с. Пружинино Нерехтского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Семен Алексеевич 
(16.11.1842 – ?) – сын диакона Ризположенской, 
позднее Христорождественской церквей по-
сада Парфеньев Кологривского у. Алексея Се-
меновича Воскресенского. С 1866 г. и в 1879 г. 
священник Троицкой церкви погоста Федькова 
Слобода Чухломского у.

ГАРСКИЙ Иван Иванович (09.11.1843 – 
09.12.1908 гг.) – сын священника Георгиев-
ской церкви с. Каликино Чухломского у. Ивана 
Прокопьевича Гарского. С 1866 г. певчий в Ар-
хиерейском хоре. С 1868 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Широково Ветлужского у., 
с  1870  г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Лаврентьевское Чухломского у. 
С 1875 г. священник, заштатный священник Ни-
колаевской церкви с. Лосево Солигаличского у.

ГОВОРКОВ Николай Иванович (1845 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви погоста 
Ильинский, что на Кореге, Буйского у. Ивана 
Михайловича Говоркова.
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ГОДНЕВ Петр Васильевич (1846 – ?) – сын гу-
бернского секретаря, учителя Галичского ДУ 
Василия Андреевича Годнева. 

ГРУЗДЕВ Александр Семенович (1844 – ра-
нее 1892 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Богородское Галичского у. Семена 
Васильевича Груздева. С 1867 г. и в 1879 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, Кинешемского у.

ДМИТРЕВСКИЙ Николай Васильевич (1843 – 
?) – сын священника Нагорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого  у. 
Василия Андреевича Дмитревского. В 1866–
1870 гг. обучался в Московской ДА. Священник 
в г. Москве.

ДОБРОВ Вячеслав Владимирович (1844 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Тепля-
гино Юрьевецкого у. Владимира Андреевича 
Доброва. С 1866 г. и в 1871 г. священник Вос-
кресенской соборной церкви г. Унжи Макарьев-
ского у.

ДОБРОХОТОВ Василий Макарович (1844 – ?) – 
сын пономаря Вознесенской церкви с. Тимо-
шино Макарьевского у. Макария Григорьевича 
Доброхотова. С 1867 г. священник Димитриев-
ской церкви с. Воскресенское Кинешемского у., 
в 1896 г. уволен за штат.

ЗАРНИЦЫН Иван Александрович (1843 – 
28.11.1911 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Верхний Березовец Солигаличско-
го у. (позднее священника Георгиевской церк-
ви с. Георгиевское, что на р. Шаче, Макарьев-
ского у.) Александра Сергеевича Зарницына. 
С 1866 г. священник Преображенского собора 
г. Галича, учитель Галичского ДУ. С 1871 г. свя-
щенник, с 1896 г. протоиерей Воскресенской 
соборной церкви г. Ветлуги, в 1910 г. уволен 
за штат. Благочинный. Корреспондент Ко-
стромских периодических изданий. 

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ Федор Алексеевич (1844 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Алексея Семеновича 
Златоустовского. 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Иван Филиппович 
(15.10.1844 – 30.06.1916 гг.) – сын дьячка По-
кровской церкви с. Покровское, что на Письме, 
Буйского у. Филиппа Викторовича Иерусалим-
ского. С 1867 г. священник Троицкой церкви 
с. Троицкое Буйского у. С 1870 г. священник 
Троицкой церкви с. Карпово Варнавинского у., 
в 1898 г. перемещен во вновь открытый приход 
Преображенской церкви с. Елховка Варнавин-
ского у., в мае 1916 г. уволен.

ИЗЮМОВ Николай Стефанович (1844 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Корцово 
Солигаличского у. Стефана Ивановича Изюмо-

ва. В 1866–68 гг. учитель Сухоруковского сель-
ского училища Костромского у., в 1858–69 гг. 
учитель в Марьинском сельском училище Не-
рехтского у. С 1870 г. священник Покровской 
церкви с. Чеганово Кинешемского у. С 1874 г. 
священник Троицкой церкви с. Пилятино Со-
лигаличского у., с 1913 г. и в 1917 г. заштатный 
священник.

ИОРДАНСКИЙ Александр Михайлович 
(1845 – ?) – сын священника, протоиерея Ди-
митриевской церкви с. Исаево Буйского у. Ми-
хаила Георгиевича Иорданского.

КАЗАНСКИЙ Николай Якимович (Иоакимо-
вич) (1841 – 02.12.1916 гг.) – сын дьячка Казан-
ской церкви с. Бушнево Чухломского у. Иоа-
кима Ильича Казанского. С 1868 г. священник 
Благовещенской церкви погоста Унорож Га-
личского у., в 1906 г. уволен за штат. До 1893 г. 
благочинный. 

КАЛИННИКОВ Иосаф (Асаф) Иванович 
(1845 – ?) – сын диакона Воскресенской церкви, 
что в Понизье, Галичского у. Ивана Семеновича 
Калинникова.

КАЛИННИКОВ Петр Космич (1844 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Колшево 
Кинешемского у. Космы Никифоровича Калин-
никова. Обучаясь в КДС, с 1864 г. был певчим 
Костромского Архиерейского хора, с 1866 г. по-
мощник регента хора. С 1871 г. учитель в Ко-
стромском ДУ. С 1883 г. священник Троицкой 
церкви с. Ушаково Костромского у., в 1914 г. 
уволен за штат.

КЛЕРИКОВ Анатолий Иванович (1845 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Па-
лома Кологривского у. Ивана Алексеевича Кле-
рикова.

КОЗЫРЕВ Николай Павлович (1843 – 
1872 гг.) – сын диакона соборной Спасовход-
ской церкви г. Юрьевца Павла Петровича Ко-
зырева. С  1866 г. священник Воскресенской 
церкви с. Бобушкино Макарьевского у.

КОЛОДЕЗНИКОВ Виктор 
КОМАРОВСКИЙ Никтополион Асафович 

(1843 – ранее 1917 гг.) – сын пономаря Успен-
ского собора г. Кинешмы Асафа Комаровско-
го. С 1867 г. священник Николаевской церкви 
с. Ширяево Кинешемского у. С 1869 г. священ-
ник, с 1912 г. заштатный священник Николаев-
ской церкви с. Новое, что в Телякове, Галичско-
го у. Благочинный. 

КОПОСОВ Николай Александрович (1841 – 
?) – сын диакона Макариевской церкви с. Ма-
карьевское, что на Вятской дороге, Кинешем-
ского у. Александра Георгиевича Копосова. 
С 1868 г. и в 1906 г. священник Троицкой церк-
ви с. Костенево Костромского у.
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КРАСОВСКИЙ Александр Петрович (1844 – 
?) – сын дьячка соборной Ризположенской 
церкви посада Парфеньев Кологривского  у. 
Пет ра Никаноровича Красовского. 

КРЫЛОВ Александр Васильевич (1844 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Зарайское того же у.) Василия 
Васильевича Крылова. С 1866 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Зарайское. С 1875 г. свя-
щенник Николаевской единоверческой церкви 
с. Гольчиха Кинешемского у. С 1912 г. и в 1918 г. 
протоиерей, в мае 1919 г. уволен за штат.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич (1844 – ?) – 
сын дьячка Ильинской церкви, что в  Пеме, 
Чухломского у. Василия Ивановича Лебедева. 
С 1866 г. священник Троицкой церкви с. Ероп-
кино Нерехтского у., в 1918 г. уволен за штат.

ЛЕБЕДЕВ Василий Арсеньевич (1844 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Турдиево 
Кологривского у. Арсения Федоровича Попова. 
С 1867 г. и в 1871 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Городище Костромского у., 
в 1879 г. священник Покровской церкви с. Жда-
ново того же у.

ЛЕБЕДЕВ Гавриил Иванович (1843 – 
04.12.1890 гг.) – сын дьячка Преполовенской 
церкви с. Филипцово Костромского у. Ивана 
Иосифовича Лебедева. С 1867 г. священник Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Иван Константинович (1845 – 
15.09.1879 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Никольское, что при устье р. Меры, 
Кинешемского у. Константина Лебедева. 
С 1866 г. и в 1871 г. священник Николаевской 
церкви с. Эзу Кинешемского у. В 1877–79 гг. 
священник Троицкой церкви г. Плёса Нерех-
тского у.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович (1844 – ?) – сын 
пономаря Богородицкой церкви с. Строева Гора 
Нерехтского у. Федора Васильевича Лебедева. 
С  1866 г. и  в  1871 г. священник Покровской 
церкви с. Погрешино Нерехтского у. 

ЛЕВАШЕВ (Левашов) Иван Яковлевич 
(1843 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Солтаново Кологривского у. Якова Федоро-
вича Левашева. С 1867 г. и в 1885 г. священник 
Троицкой церкви, что на р. Вексе, Буйского у.

ЛИЛИЕВ Иван Иванович (1845 – ?) – сын ди-
акона Казанской церкви г. Юрьевца Юрьевец-
кого у. Ивана Стефановича Лилиева. С 1866 г. 
и  в  1871 г. священник Сретенской церкви 
с. Дмитриевское Макарьевского у.

МИЛОВИДОВ Николай Георгиевич (1843 – 
1928 гг.) – сын дьячка Макариевской церкви 

с. Притыки (с. Макарьевское) Варнавинско-
го у. Георгия Ивановича Миловидова. С 1867 г. 
священник, с 1907 г. протоиерей Вознесенской 
церкви, что на Нижней Дебре, г. Костромы, 
в 1915 г. уволен за штат.

МИХАЙЛОВСКИЙ Иван Алексеевич (1842 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви с. Ми-
хайловское Нерехтского у. (позднее диакона 
Сретенской церкви с. Дмитриевское Макарьев-
ского у. Алексея Ивановича Михайловского. 
С 1866 г. и в 1879 г. священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что при устье р. Меры, 
Кинешемского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Григорьевич (1843 – 
19.01.1916 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви г. Судая Чухломского у. (позднее дьячка 
Преображенской церкви с. Глазуново того же у.) 
Григория Семеновича Николаевского. В 1867–
73 гг. учитель пения в ДУ. С 1867 г. священник; 
в 1871–1910 гг. священник Успенской церкви г. 
Кинешмы. С 1902 г. благочинный. Протоиерей 
Успенского собора г. Кинешмы, в 1915 г. уволен 
за штат.

НИФОНТОВ (Нифантов) Павел Николаевич 
(1845 – ?) – сын дьячка Николаевской церкви 
с. Атыево Галичского у. Николая Семеновича 
Нифонтова. С 1866 г. священник Архангельской 
церкви с. Алексеевское Галичского у. С 1875 г. 
и в 1918 г. священник Богородицкой церкви 
с. Борщевка Нерехтского у. 

ОРНАТСКИЙ Алексей Семенович (1844 – 
13.03.1907 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Каргино Макарьевского у. Семена Тимофее-
вича Орнатского. С 1866 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Ширмакша Макарьевского у.

ОСТРОВСКИЙ Алексей Михайлович (1845 – 
?) – сын диакона Спасо–Преображенской церк-
ви г. Кинешмы Михаила Андреевича Остров-
ского. В 1883 г. учитель.

ПАВЛИНСКИЙ Николай Васильевич (1844 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви 
с. Верховолостное Кологривского у. Василия 
Петровича Павлинского. С 1867 г. священник 
Воскресенской церкви с. Заболотье Чухлом-
ского у. С 1871 г. священник, с 1914 г. и в 1919 г. 
протоиерей Покровской церкви с. Медведки 
Костромского у. С 1876 г. до 1902 г. благочин-
ный. В 1926 г. священник в Левашевской во-
лости Костромского у., лишен избирательных 
прав.

ПАРИЙСКИЙ Дмитрий Васильевич (1842 – 
?) – сын пономаря, диакона–псаломщика Ни-
колаевской церкви с. Болотново Юрьевецко-
го у. Василия Ивановича Парийского. С 1866 г. 
священник Спасской церкви погоста Спас-
ский, что на Сендеге, Кинешемского у. С 1870 г. 
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и в 1901 г. священник Николаевской церкви по-
госта Горки, что на Пенье, Галичского у. Благо-
чинный.

ПЕНСКИЙ Александр Павлович (21.10.1843 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
погоста Попково Галичского у. Павла Стефано-
вича Пенского. С 1866 г. и в 1891 г. священник 
Троицкой церкви с. Острецово Нерехтского у.

ПЕРНАТКИН Дмитрий Михайлович (1845 – 
?) – сын священника Спасской церкви погоста 
Спасский, что на р. Сендеге, Кинешемского 
у. Михаила Ивановича Пернаткина.

ПОЛЕТАЕВ Геннадий Константинович (1843 – 
30.06.1902 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви, что в Чудце, Солигаличского у. Кон-
стантина Матвеевича Полетаева. С 1867 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Пилятино Соли-
галичского у. С  1870 г. священник, с  1899 г. 
заштатный священник Благовещенской церк-
ви с. Холм того же у. 

ПОТАПОВ Иван Арсеньевич (1844 – ?) – сын 
священника Космодамианской церкви, 
что на Гноище, г. Костромы (позднее протоие-
рея Богородицкой церкви, что на Московской 
улице, г. Костромы) Арсения Стефановича По-
тапова. С 1867 г. и в 1871 г. священник Троиц-
кой церкви г. Плёса Нерехтского у. В 1876–79 гг. 
священник Богородицкой церкви, что на Мо-
сковской улице, г. Костромы.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Павлович 
(1845 – ?) – сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Лосево Солигаличского уезда Павла Ива-
новича Преображенского. В  1890 г. служил 
в Костромском губернском по крестьянским 
делам присутствии. В 1910 г. коллежский се-
кретарь в г. Костроме.

ПТИЦЫН Александр 
РЯЗАНОВСКИЙ Сергей Федорович (1844 – ра-

нее 1899 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Бовыкино Макарьевского у. Федора 
Васильевича Рязановского. С 1866 г. и в 1890 г. 
священник Соборо–Богородицкой церкви с. Ту-
шебино Галичского у. С 1890 г. благочинный.

САХАРОВ Василий Александрович (1844 – 
?) – сын пономаря Богородицкой церкви 
с. Строева Гора Нерехтского у. Александра 
Яковлевича Сахарова. С 1866 г. священник Бо-
гословской церкви с. Яхнобол Галичского у., 
в 1886 г. удален от места. В 1888–1905 гг. свя-
щенник Николаевской церкви, что за р. Волгой, 
г. Костромы. 

СКВОРЦОВ Арсений Андреевич (1844 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Шангское 
Городище Ветлужского у. Андрея Никитича 
Скворцова. С  1867 г. священник Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское Кинешемского у., 

в 1874 г. перемещен к Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Якунькино Макарьевского  у. 
С  1878 г. священник Вознесенской церкви 
с. Цыкино того же у., в  1893 г. бывший свя-
щенник. С 1900 г. священник Успенской церк-
ви с. Успенское Макарьевского у., с  1903 г. 
и в 1913 г. заштатный священник. В 1914–16 гг. 
заштатный священник в с. Цыкино.

СЛОБОДСКОЙ Николай Иванович (1844 – 
18.03.1902 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Серапиха Чухломского у. Ивана 
Дмитриевича Слободского. С 1867 г. учитель 
Макарьевского ДУ. В 1880–85 гг. делопроизво-
дитель в губернском правлении, титулярный 
советник. С  1892 г. священник Сергиевской 
церкви, что при Макарьевском ДУ. Надворный 
советник.

СЛОБОДСКОЙ Федор Иванович (1845 – ?) – 
сын диакона Преображенского собора г. Су-
диславля Костромского у. Ивана Васильевича 
Слободского.

СНЕГИРЕВ Евгений Лукич (1846 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви, что в Ры-
боловской Луке, Юрьевецкого у. Луки Проко-
пьевича Снегирева. С 1866 г. и в 1879 г. диакон 
Воскресенской церкви г. Кинешмы, переме-
щен к Успенской церкви г. Кинешмы, в 1887 г. 
удален. С 1889 г. диакон Николаевской церкви 
с. Эзу Кинешемского у. В 1891 г. запрещенный 
диакон. Диакон Николо–Бабаевского монасты-
ря, в 1895 г. переведен в Лухский монастырь, 
в 1896 г. низведен в псаломщика.

СНЕГИРЕВ Федор Порфирьевич (1844 – 
1899 гг.) – сын священника Казанской церкви 
с. Соличное Макарьевского у. Порфирия Про-
копьевича Снегирева. С 1866 г. священник Вве-
денской церкви с. Валки Макарьевского у.

СОКОЛОВ Павел Петрович (1845 – 
22.01.1904  гг.) – сын дьячка Макариевской 
церкви с. Макарьевское, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. Петра Соколова. С 1866 г. свя-
щенник Подгорной Преображенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у.

СОФИЙСКИЙ Василий Иванович (1844 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви г. Солига-
лича Ивана Павловича Софийского. В 1882 г. 
учитель Плёсского городского училища. 
В  1890  г. учитель Кинешемского городского 
училища.

СОФИЙСКИЙ Иван Андреевич (1844 – ок. 
1911 гг.) – сын священника Богородицкой церк-
ви с. Озарниково Чухломского у. Андрея Пав-
ловича Софийского. С 1866 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Стайново Галичского у. 
С 1876 г. священник Трехсвятительской церкви 
с. Урень Варнавинского у. В 1896 г. перемещен 
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к Успенской церкви г. Чухломы. С 1906 г. про-
тоиерей Преображенского собора г. Чухломы, 
в 1910 г. заштаный протоиерей.

СПАСОВХОДСКИЙ Петр Иванович (1844 – ?) – 
сын священника Борисоглебской церкви г. Ко-
стромы Ивана Петровича Спасовходского. 
В 1866 г. состоял в Архиерейском хоре.

СПЕРАНСКИЙ Василий Алексеевич (1844 – 
?) – сын священника Параскевинской церкви 
г. Галича Алексея Федоровича Сперанского.

СПЕРАНСКИЙ Василий Михайлович (1845 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Воронцово Нерехтского у. Михаила Васи-
льевича Сперанского. С  1867 г. священник, 
с 1914 г. протоиерей Успенской церкви погоста 
бывшего Авраамиева Заозерного монастыря 
Галичского у. С 1915 г. протоиерей Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у., в 1919 г. 
уволен за штат.

СТАЙНОВСКИЙ Петр Зиновьевич (1844 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. Зиновия Яковлевича 
Стайновского.

СТАРОГРАДСКИЙ Алексей Иванович (1845 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви 
с. Архангельское, что на Волу, Варнавинского у. 
Ивана Николаевича Староградского.

СУВОРОВ Николай Павлович (25.04.1843 – 
25.07.1914 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Макарово Макарьевского у. Павла 
Петровича Суворова. С 1867 г. священник Вве-
денской церкви с. Введенское, что на р. Виге, 
Чухломского у. С 1902 г. благочинный.

УСПЕНСКИЙ Александр Андреевич (1843 – 
04.02.1900 гг.) – сын пономаря Успенской церк-
ви с. Холкино Ветлужского у. Андрея Петрови-
ча Успенского. С 1867 г. священник Успенской 
церкви с. Нейское Кологривского у.

УСПЕНСКИЙ Федор Иванович (07.02.1845 – 
10.09.1928 гг.) – сын дьячка Николаевской церк-
ви погоста Горки, что на Пенье, Галичского у. 
Ивана Яковлевича Успенского. В 1866 г. направ-
лен на обучение в  Московскую ДА. Окончил 
историко–филологический факультет Санкт–
Петербургского ун–та, магистр. Преподавал 
в Новороссийском ун–те. Ординарный акаде-
мик Императорской Академии наук, основа-
тель и  директор Русского археологического 
инст–та в Константинополе. Доктор всеобщей 
истории (1879). В 1921–1928 гг. председатель 
Российского Палестинского Общества. В 1922–
27 гг. преподаватель в Ленинградском ун–те.

УСПЕНСКИЙ Федор Иванович (1845 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Сера-
пиха Чухломского у. Ивана Ананьевича Успен-
ского. 

ХОЛМОВСКИЙ Андрей Федорович (1843 – 
25.09.1907 гг.) – сын диакона Благовещенской 
церкви, что на Монзе, с. Ферапонтово Буйско-
го у. Федора Холмовского. С 1867 г. учитель Ко-
стромского ДУ, в 1868 г. перемещен в Галичское 
ДУ. С 1871 г. учитель Макарьевского ДУ, надвор-
ный советник. 

ЦВЕЙТОВ Александр Иванович (1841 – 
16.07.1909 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Ивана Ан-
дреевича Цвейтова. С 1867 г. диакон церкви 
г. Судая Чухломского у., в том же году переме-
щен к Космодамианской церкви, что близ г. Га-
лича. С 1870 г. священник Николаевской церк-
ви с. Двоюникольское Галичского у., в 1873 г. 
перемещен к Троицкой церкви с. Митино того 
же у. С  1880 г. священник Троицкой церкви 
с. Семилово Костромского у., в 1888 г. уволен 
за штат. С  1889 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Хмелевое Варнавинско-
го у. С 1890 г. священник Смоленской церкви 
с. Яманово Нерехтского у.

ЯСТРЕБОВ Владимир Петрович (1845 – 
20.02.1897 гг.) – сын священника Покровской 
церкви погоста Покровский, что на Кубани, 
Костромского у. Петра Семеновича Ястребова. 
С 1866 г. священник Покровской церкви с. Хре-
ново Кинешемского у., в  1867 г. перемещен 
к Покровской церкви с. Медведки Костромско-
го у. С 1871 г. священник Воскресенского собор-
ной церкви г. Ветлуги. 

ЯСТРЕБОВ Михаил Петрович (1843 – декабрь 
1919 гг.) – сын священника Покровской церкви 
погоста Покровский, что на Кубани, Костром-
ского у. Петра Семеновича Ястребова. С 1866 г. 
священник Покровской церкви погоста По-
кровский, что на Кубани, в 1872 г. перемещен 
к Покровской церкви с. Красное–Поливановых 
Нерехтского у. С 1886 г. священник Космода-
мианской церкви с. Космодемьянское Кине-
шемского у. С 1894 г. священник Николаевской 
церкви с. Углец того же у. В ноябре 1913 г. от-
решен от места, низведен в псаломщика. С ян-
варя 1914 г. псаломщик Покровской церкви 
с. Тихонова Пустынь Юрьевецкого у., в апреле 
1914 г. освобожден от занимаемой должности. 
С мая 1914 г. священник Христорождествен-
ской церкви с. Сущево Костромского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван Александрович 
(1846 – ?) – окончил низшее отделение. Сын по-
номаря Введенской церкви с. Дурцово Галичско-
го у. Александра Ивановича Александровского. 
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С 1867 г. дьячок, с 1886 г. диакон–псаломщик 
Происхожденской церковь с. Русаково Га-
личского у., в 1913 г. уволен за штат. С 1915 г. 
и в 1917 г. сверхштатный священник Свято–Тро-
ицкого женского монастыря того же у.

ГОДНЕВ Вениамин Макариевич (1870 – ?) – 
сын священника Троицкого Белбажского де-
вичьего монастыря Макарьевского у. Мака-
рия Федоровича Годнева. В  1886 г. обучался 
во 2 классе КДС.

ЗЕРНОВ Иван Яковлевич (1847 – ?) – окончил 
низшее отделение. Сын пономаря Ильинской 
церкви, что в Великой Пустыне, Чухломско-
го у. Якова Антипыча Зернова. С 1866 г. дья-
чок, в 1890–1917 гг. псаломщик Николаевской 
церкви с. Вяльцево Солигаличского у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Вяльцево 
Георгиевской волости Солигаличского у., ли-
шен избирательных прав.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Васильевич (1845 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын пономаря Вознесенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы (позднее 
дьячка Богословской церкви, что на Катки-
ной горе, г. Костромы) Василия Стефановича 
Ильинского. С  1866 г. дьячок Алексеевской 
церкви г. Костромы. С 1877 г. и в 1890 г. диакон 
Успенской церкви с. Мисское Костромского у.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Иванович (1848 – 
01.06.1887 гг.) – уволен из 1 класса. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви 
с. Прискоково Костромского у. Ивана Ильин-
ского. С 1866 г. пономарь Введенской церкви 
с. Филисово Юрьевецкого у. В том же 1866 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Шанга 
Ветлужского у. С 1869 г. и в 1880 г. дьячок, позд-
нее псаломщик Вознесенской церкви с. Черная 
Варнавинского у.

ИОРДАНСКИЙ Иван Александрович (1845 – 
07.11.1903 гг.) – окончил среднее отделе-
ние. Сын причетника Николаевской церкви 
с. Костома Галичского у. Александра Маркело-
вича Иорданского. С 1866 г. диакон Параске-
винской церкви г. Галича. С  1867 г. диакон 
Преображенского собора г. Чухломы, в 1901 г. 
уволен за штат.

КАЛИННИКОВ Иван Космич (1845 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника Вве-
денской церкви с. Колшево Кинешемского у. 
Косьмы Никифоровича Калинникова. С 1867 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Остров Не-
рехтского у., в 1872 перемещен к Всехсвятской 
церкви г. Костромы. С 1878 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Ильинское–Шихматовых 
Нерехтского у. С 1898 г. священник, с 1915 г. 
и  в  1919 г. заштатный священник Спасской 
церкви с. Фоминское того же у.

КАРПИНСКИЙ Павел Георгиевич (1844 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевец-
кого у. Георгия Гавриловича Карпинского. 
С 1866 г. причетник Ильинской церкви с. Олту-
хово Нерехтского у., в 1871 г. переведен к Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Пахтаново 
Макарьевского у. С 1875 г. причетник, с 1884 г. 
диакон Христорождественского собора г. Ма-
карьева. С 1887 г. и в 1890 г. диакон Воскресен-
ской церкви с. Бовыкино Макарьевского у.

КОПОСОВ Михаил Александрович (1845 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диако-
на Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Алек-
сандра Георгиевича Копосова. С 1871 г. учитель 
в Какшинском и Тоншаевском сельских народ-
ных училищах. С 1878 г. и в 1914 г. диакон Ни-
колаевской церкви с. Тоншаево Ветлужского у.

ПИНЯЕВ Павел Андреевич (1843 – 
10.02.1876 гг.) – сын священника Петропавлов-
ской церкви с. Стрелка Нерехтского у. Андрея 
Пиняева. С 1862 г. обучался в КДС. С 1866 г. ди-
акон Рождество–Богородицкой церкви погоста 
Пречистенский Макарьевского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Павлович (1844 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын поно-
маря. С 1866 г. и в 1879 г. диакон Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на Чебоксарке, Вар-
навинского у.

САХАРОВ Петр Николаевич (1846 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын дьячка Рожде-
ственской церкви с. Михайловское Нерехт-
ского у. Николая Ивановича Сахарова. С 1867 
г. послушник в Костромском Ипатиевском мо-
настыре. С 1883 г. псаломщик, с 1886 г. и в 1917 
г. диакон Архангельской церкви с. Игнатовское 
Нерехтского у.

СИНАЙСКИЙ Дмитрий Тимофеевич (1844 – 
1884 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
дьячка Троицкой церкви с. Жирятино Кине-
шемского у. Тимофея Прокопьевича Синайско-
го. С 1866 г. диакон Троицкой церкви с. Карпово 
Варнавинского у.

СОКОЛОВ Николай Александрович (1845 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Андреевское 
Костромского у. (позднее священника Пре-
половенской церкви с. Филипцево Костром-
ского  у.) Александра Федоровича Соколова. 
С 1867 г. пономарь, с 1878 г. дьячок, в 1890–
1917 гг. псаломщик Преображенской церкви 
с. Горкино Нерехтского у.

СОКОЛОВ Семен Иванович (1845 – ?) – окон-
чил низшее отделение. Сын псаломщика. 
С 1867 г. псаломщик церкви с. Порздни Юрье-
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вецкого у. С 1878 г. диакон Симеоновской церк-
ви с. Семеновское Юрьевецкого у. С  1901 г. 
священник единоверческой церкви с. Вай Вет-
лужского у. С 1903 г. священник Николаевской 
церкви с. Шанга того же у., в 1906 г. псаломщик 
Крестовоздвиженской церкви с. Краснинское 
Нерехтского у. В 1910 г. священник Николаев-
ской церкви с. Шанга, заштатный священник. 

С 1911 г. и в 1914 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Кокрино Ветлужского у.

ХМЕЛЕВСКИЙ Гавриил Павлович (1843 – 
21.02.1911 гг.) – уволен из высшего отделения. 
Сын дьячка Богородицкой церкви с. Хмелевка 
Ветлужского у. Павла Гавриловича Хмелевско-
го. С 1866 г. диакон Воскресенской церкви с. Ле-
вашево Костромского у.

 � Выпуск 1867 года
ГОДНЕВ Алексей Васильевич (1850 – 

1920 гг.) – сын губернского секретаря, учите-
ля Макарьевского ДУ (позднее Галичского ДУ) 
Василия Андреевича Годнева. В 1867–1871 гг. 
обучался в Киевской ДА. Начальник женской 
гимназии в г. Симбирске. Математик. 

ПРАВДИН Александр Матвеевич (22.01.1846 – 
02.12.1907 гг.) – сын диакона Богородицкой 
церкви с. Арменки Нерехтского у. Матвея Се-
меновича Правдина. В 1867–1871 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. Секретарь Воронеж-
ской ДК. Прокурор грузино–имератинской си-
нодальной конторы. Историк. Умер в г. Тифлисе.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛМАЗОВ Александр Павлович (1847 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря По-
кровской церкви, что при Тихоновой Пустыне, 
Юрьевецкого у. Павла Алмазова. С 1867 г. пса-
ломщик Макариевской ружной церкви с. Немда 
Макарьевского у. С 1870 г. причетник, с 1878 г. 
диакон Ильинской церкви с. Старый Погост 
того же у. С  1880 г. диакон Предтеченской 
церкви г. Юрьевца, в ноябре 1881 г. перемещен 
к Преображенской церкви с. Столпино Мака-
рьевского у. С декабря 1881 г. и в 1918 г. диакон 
Предтеченской церкви г. Юрьевца.

АМЕНИЦКИЙ Михаил Андреевич (12.12.1848 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Якунькино Ма-
карьевского у. Андрея Аменицкого. С 1867 г. 
дьячок, с 1886 г. диакон Георгиевской церкви 
погоста Георгиевский, что на р. Костроме, Буй-
ского у. С апреля 1906 г. и в 1918 г. заштатный 
диакон.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Василий Иванович 
(28.10.1849 – ?) – сын священника Вознесен-
ской церкви, что на Дебре, г. Костромы (позд-
нее протоиерея Троицкой церкви, что за Бо-
гоявленским монастырем, г. Костромы) Ивана 
Васильевича Веселовского. В 1866/67 уч. г. обу-
чался в среднем отделении КДС. В 1910 г. состо-
ял на статской службе.

ВЕСНОВСКИЙ Александр Павлинович (1845 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын священ-
ника Воскресенской церкви с. Игодово Га-
личского у. Павлина Ивановича Весновского. 
С 1870 г. канцелярский чиновник в Костром-
ской ДК, делопроизводитель Попечительства 
о бедных духовного звания, в 1895 г. коллеж-
ский секретарь. В  1910 г. архивариус, в  Ко-
стромской ДК, титулярный советник.

ВИОЛЕНТОВ Владимир Васильевич (1848 – 
07.03.1893 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын диакона Крестовоздвиженской церк-
ви с. Воздвиженское Ветлужского у. Василия 
Матвеевича Виолентова. С 1867 г. пономарь, 
в 1881 г. дьячок, с 1885 г. псаломщик Богоро-
дицкой церкви с. Березники Нерехтского у.

ВЫСОТСКИЙ Михаил Евгеньевич (1845 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Нагорное Кинешем-
ского у. Евгения Высотского. С 1867 г. диакон 
Воскресенской церкви с. Молвитино Буйско-
го у., в 1899 г. уволен за штат. С 1999 г. состо-
ял при Костромском Ипатиевском монасты-
ре. С 1907 г. священник Вознесенской церкви 
с. Черная Варнавинского у., с 1914 г. и в 1917 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское Макарьевского у.

ГОДНЕВ Арсений Дмитриевич (1848 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын дьячка, диакона Зосимо–
Савватиевской церкви с. Зосимо–Савватиевское 
Кологривского у. Дмитрия Космича Белоруко-
ва. С 1867 г. псаломщик Спасской церкви с. Бы-
стровское Ветлужского у., в 1884 г. перемещен 
к Крестовоздвиженской церкви с. Воздвижен-
ское того же у., в 1911 г. уволен за штат. С 1913 г. 
и в 1918 г. вновь псаломщик в с. Воздвиженское.

КАЗАНСКИЙ Иван Николаевич (1847 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Алексеевской церкви г. Костромы Николая 
Казанского. С 1867 г. дьячок Успенской церкви 
с. Печенкино Ветлужского у. С 1878 г. дьячок, 
с марта 1879 г. диакон Предтеченской церк-
ви, что в Гостином дворе, г. Костромы. С июня 
1879 г. и в 1881 г. диакон Макариевской церкви 
с. Хмелевицы Ветлужского у.



475

  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

КРАСОВСКИЙ Дмитрий Павлович – сын 
священника церкви, что при Ярослав-
ском военном училище, Павла Красовского. 
В 1866/67 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

КРУГЛОВ Александр Евгеньевич (1849 – 
27.02.1890 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника Макариевской церкви с. При-
тыки Ветлужского у. Евгения Иовлевича Круг-
лова. С 1867 г. пономарь, с 1869 г. и в 1881 г. 
дьячок Успенской церкви с. Холкино Ветлуж-
ского у. К 1890 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у.

КРЫЛОВ Алексей Иванович (1847 – 
04.03.1887 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын дьячка Ильинской церкви с. Чурки-
но Юрьевецкого у. Ивана Крылова. С  1867 г. 
и в 1871 г. диакон Вознесенской церкви г. Ки-
нешмы. В 1879 г. диакон Христорождествен-
ской церкви с. Сосновец Юрьевецкого у. С 1883 
священник Христорождественской церкви 
с. Княжево Костромского у.

ЛЮМИНАРСКИЙ Василий Михайлович 
(1846 – ?) – сын дьячка Успенской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. (позднее диакона 
Христорождественской церкви, что на р. Суле, 
г. Костромы) Михаила Матвеевича Люминар-
ского. В 1866/67 уч. г. обучался в среднем от-
делении КДС.

ЛЮМИНАРСКИЙ Николай Михайлович 
(1848 – ?) – сын дьячка Успенской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. (позднее диакона 
Христорождественской церкви, что на р. Суле, 
г. Костромы) Михаила Матвеевича Люминар-
ского. В 1866/67 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС.

НЕВЗОРОВ Геннадий Александрович (1847 – 
06.05.1897 гг.) – уволен из высшего отделе-
ния. Сын священника Архангельской церкви 
с. Михайловицы Ветлужского у. Александра 
Ивановича Невзорова. На службе – с  1867 г. 
С 1892 г. секретарь при Епархиальном Архие-
рее, в 1895 г. надворный советник.

ОЛЕАНДРОВ Федор Иванович (1844 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Бо-
городицкой церкви с. Березники Нерехтско-
го у. Ивана Стефановича Олеандрова. С 1867 г. 
дьячок, в 1890–1905 гг. диакон Николаевской 
церкви с. Верхний Березовец Солигаличско-
го у., в 1905 г. уволен за штат. С 1912 г. и в 1918 г. 
священник Николаевской церкви с. Клусиево 
Чухломского у. В 1924 г. служитель религиозно-
го культа в Чухломской волости Чухломского у., 
лишен избирательных прав.

ОРЛОВ Григорий Васильевич (1847 – 
10.05.1903 г.) – окончил низшее отделение. Сын 

диакона Преображенской церкви с. Шартаново 
Чухломского у. Василия Стефановича Орлова. 
С 1868 г. пономарь, с 1890 г. псаломщик Христо-
рождественской церкви с. Княжево Костром-
ского у. 

ПАРИЙСКИЙ Федор Васильевич (1850 – ?) – 
сын дьячка Спасской церкви, что в  Гости-
ном дворе, г. Костромы Василия Парийского. 
В 1866/67 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ПЕРЕБАСКИН Григорий Петрович (1844 – 
?) – сын пономаря, дьячка Ильинской церкви 
г. Костромы Петра Васильевича Перебаскина. 
В 1866/67 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ПТИЦЫН Николай Иванович (1847 – ранее 
1916 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Николаевской церкви с. Зажарье 
Костромского у. Ивана Дмитриевича Прти-
цына. В 1869–75 гг. учитель сельского учили-
ща. С 1875 г. священник, с 1909 г. и в 1913 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Зажарье.

СПАСОВХОДСКИЙ Алексей Иванович (1850 – 
?) – сын священника Борисоглебской церкви 
г. Костромы Ивана Петровича Спасовходского. 
В 1866/67 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС.

ТРОИЦКИЙ Василий Георгиевич (1849 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын дьячка, псаломщика Пет-
ропавловской церкви с. Стрелка Нерехтского у. 
Георгия Ивановича Троицкого. С 1867 г. пса-
ломщик, с 1877 г. диакон Христорождествен-
ской церкви с. Городище Костромского у., в ян-
варе 1879 г. перемещен к Введенской церкви 
с. Андреевское Нерехтского у. С августа 1879 г. 
и в 1917 г. диакон–псаломщик Воскресенской 
церкви г. Плёса того же у.

ТРОИЦКИЙ Петр Васильевич (1849 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка 
Воскресенской церкви с. Ермолино Нерех-
тского у. Василия Ивановича Троицкого. 
В 1867  г. определен в число братии Костром-
ского Ипатиевского монастыря. С 1875 г. ди-
акон Преображенской церкви г. Юрьевца, 
в  1878 г. переведен к  Вознесенской церкви, 
а  в  1879 г. – к  Крестовоздвиженской церкви 
г. Кинешмы. С 1881 г. священник Покровской 
единоверческой церкви с. Новопокровское 
Кинешемского у. С 1885 г. священник Рожде-
ство–Богородицкой единоверческой церкви 
с. Ключи Макарьевского у. С 1914 г. и в 1917 г. 
священник Крестовоздвиженской единовер-
ческой церкви с. Ковернино того же у. С 1914 г. 
до 1916 г. благочинный единоверческих церк-
вей Макарьевского у.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 � Выпуск 1868 года
АРСЕНЬЕВ Василий Иванович (1845 – ?) – сын 

священника Покровской церкви с. Покровское, 
что при Троицкой Белбажском женском мона-
стыре, Макарьевского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Мортки Юрьевецкого у.) 
Ивана Максимовича Арсеньева. В 1868–74 гг. 
учитель ДУ. С 1874 г. и в 1890 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Зажарье Костромского у.

БУЕВСКИЙ Иван Григорьевич (1845 – ?) – сын 
пономаря Воскресенской церкви г. Буя Григо-
рия Павловича Буевского. В 1877–90 гг. священ-
ник Христорождественской церкви, что на Де-
бре, г. Костромы, учитель в Костромском ДУ. 
Священник Воскресенской церкви, что на Пло-
щадке, г. Костромы, в 1899 г. уволен за штат.

ВЕРХОВСКИЙ Максим Иванович (1845 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви 
с. Холм Солигаличского у. Ивана Борисови-
ча Верховского. С 1868 г. и в 1871 г. священник 
Успенской церкви с. Дорофеево Макарьевского у. 
В 1879–85 гг. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Михайловское Чухломского у.

ВИНОГРАДОВ Александр Сергеевич (1847 – 
декабрь 1919 гг.) – сын диакона Богородицкой 
церкви, что в  Кузнецах, г. Костромы Сергея 
Виноградова. С 1868 г. смотритель малолетних 
певчих Архиерейского хора. С 1870 г. по 1879 г. 
учитель Костромского ДУ. С  1875 г. священ-
ник Успенского собора г. Плёса Нерехтского у., 
в 1879 г. переведен к Богородице–Рождествен-
ской церкви, что на Лазаревском кладбище, 
г. Костромы. С 1890 г. священник, с 1911 г. про-
тоиерей Успенского кафедрального собора 
г. Костромы. Член правления КДС.

ВОРОБЬЕВ Василий Алексеевич (1845 – ?) – 
сын пономаря, диакона Богородицкой церк-
ви с. Ильинское–Шихматовых Нерехтского у. 
Алексея Федоровича Воробьева. В 1868–1872 гг. 
обучался в Московской ДА. В 1883 г. наставник 
в Орловском ДУ.

ГРУЗДЕВ Александр Михайлович (1846 – 
15.08.1916 гг.) – сын священника Богослов-
ской церкви с. Бараны Костромского у. Миха-
ила Груздева. С 1869 г. учитель Макарьевского 
ДУ. С 1870 г. и в 1906 г. священник, в 1909–16 гг. 
протоиерей Богословской церкви с. Бараны. 
Благочинный. 

ГРУЗДЕВ Иван Васильевич (20.08.1845 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Боговское Макарьевского у. Василия Семе-
новича Груздева. С 1868 г. и в 1910 г. учитель 
в Галичском ДУ. Надворный советник.

ДРУЖИНИН Макарий Дмитриевич (1846 – 
04.09.1904 гг.) – сын диакона Преображенской 

церкви с. Медведково Нерехтского у. Дмитрия 
Дружинина. С  1868 г. священник Преобра-
женской церкви с. Жуковка Юрьевецкого у., 
в 1871 г. перемещен к Успенской церкви с. До-
рофеево Макарьевского у. С 1878 г. священник 
Ильинской церкви с. Ильинское, что против 
слободы Решма, Кинешемского у. В 1879 г. пе-
ремещен к Богородицкой церкви с. Словинки 
Макарьевского у., в 1891 г. перемещен к Нико-
лаевской церкви с. Кондома того же у. С 1893 г. 
священник Успенской церкви с. Понурово Ма-
карьевского у., в 1902 г. перемещен к Ильин-
ской церкви с. Ильинское, что на Чебоксарке, 
Варнавинского у.

ЕВГЕНОВ Иван Михайлович (1848 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Спас-
ское, что на Пенье, Кинешемского у. Михаила 
Ивановича Евгенова.

ЗАРНИЦЫН Николай Александрович (1845 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Верхний Березовец Солигаличского у. (позд-
нее священника Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское, что на р. Шаче, Макарьевского у.) 
Александра Сергеевича Зарницына. С 1868 г. 
и в 1914 г. священник Троицкой церкви с. Во-
ронье Костромского у. Благочинный. 

КАЛЛИСТОВ Иван Андреевич (1843 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Успенское Мака-
рьевского у. Андрея Каллистова.

КАЛЛИСТОВ Николай Александрович (1845 – 
?) – сын священника, протоиерея Николаев-
ской церкви с. Верховье Солигаличского  у. 
Александра Яковлевича Каллистова. С 1868 г. 
и в 1871 г. священник Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у. В 1890 г. военный 
священник в сане протоиерея в Кавказской ар-
мии при Владикавказском полку.

КУДРЯВЦЕВ Григорий Иванович (1846 – ?) – 
сын священника Владимирской церкви с. Бол-
дырева Пустынь Юрьевецкого у. Ивана Ивано-
вича Кудрявцева.

ЛАЗАРЕВ Петр Макарович (1846 – ранее 
1907  гг.) – сын пономаря Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. Максима Трофимо-
вича Лазарева. С 1868 г. и в 1900 г. священник 
Николаевской церкви, что на Дору, с. Палкино 
Галичского у. 

МАЛИНОВСКИЙ Николай Иванович (1846 – 
21.12.1901 гг.) – сын пономаря Преображенской 
церкви с. Булино, дьячка Покровской церкви 
с. Покровское, что на р. Нее, Макарьевского у. 
Ивана Семеновича Малиновского. С 1869 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Ошминское 
Ветлужского у.
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МАЛЬЦОВ (Мальцев) Александр Николаевич 
(1846 – ранее 1889 гг.) – сын пономаря Введен-
ской церкви с. Красные Пожни Нерехтского у. 
Николая Мальцева. С 1868 г. и в 1885 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Медвед-
ково Нерехтского у.

МИТИНСКИЙ Александр Иванович (1846 – 
16.04.1911 гг.) – сын священника Георгиевской 
церкви с. Митино Верховье Солигаличского у. 
Ивана Васильевича Митинского. С 1868 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Озарниково 
Чухломского у. С 1874 г. священник Преобра-
женской церкви с. Бураково Костромского у., 
в 1908 г. уволен за штат. Благочинный. 

НАГРАДОВ Иван Иванович (1845 – ?) – сын 
диакона Введенской церкви с. Пружинино Не-
рехтского у. Ивана Ивановича Наградова.

НИКОЛАЕВСКИЙ Василий Дормидонто-
вич (1843 – 25.09.1890 гг.) – сын пономаря 
Николаевской церкви с. Сельцо Галичско-
го у. (позднее пономаря Сретенской церкви 
с. Дмитриевское Макарьевского у.) Дориме-
донта Николаевича Николаевского. С 1868 г. 
и в 1871 г. священник Преображенской церкви 
с. Гусево Солигаличского у. В 1879–86 гг. свя-
щенник Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Горе, Ветлужского у. С 1886 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Какша того же у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Никанор Иванович (1845 – 
08.12.1904 гг.) – сын дьячка Христорожде-
ственской церкви с. Дароватово Ветлужско-
го у. Ивана Афиногеновича Николаевского. 
С 1869 г. священник, с 1900 г. протоиерей Ни-
колаевской церкви с. Баки Варнавинского у. 
Благочинный. 

ОСТРОВСКИЙ Иван Николаевич (1845 – 
25.09.1890 гг.) – сын священника Предте-
ченской церкви с. Ивановское Нерехтско-
го у. (позднее священника Троицкой церкви 
г. Юрьевца) Николая Семеновича Островского. 
С 1869 г. и в 1871 г. священник Богородицкой 
церкви с. Исаковское Костромского у. В 1879–
90 гг. священник Георгиевской церкви с. Дебо-
во Кинешемского у.

ПОЗДЕЕВСКИЙ Василий Викторович 
(1844 – 1930 гг.) – сын пономаря Рождество–
Богородицкой церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Виктора Ивановича Поздеев-
ского. С 1868 г. священник, с 1904 г. и в 1914 г. 
заштатный священник Макариевской церкви 
с. Макарьевское, что на Вятской дороге, Вет-
лужского у. 

ПРОТОПОПОВ Николай Александрович 
(1846 – 01.11.1873 гг.) – сын священника Пре-
ображенской церкви с. Чернышево Мака-
рьевского у. Александра Тимофеевича Про-

топопова. Священник Вознесенской церкви 
с. Коршунское Макарьевского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Николай Васильевич 
(1847 – август 1912 гг.) – сын священника Пре-
ображенской церкви с. Сорохта Нерехтского у. 
(позднее протоиерея Благовещенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у.) Васи-
лия Платоновича Реформатского. С 1869 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Ширмакша 
Макарьевского у., в 1871 г. переведен к Пред-
теченской церкви с. Кореево Костромского у. 
С 1875 г. священник, с 1910 г. заштатный свя-
щенник Благовещенской церкви посада Боль-
шие Соли.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Иванович 
(1846 – 22.02.1877 гг.) – сын диакона Дими-
триевской церкви погоста Дмитриевский, 
что на Кистеге, Кинешемского у. Ивана Васи-
льевича Рождественского. С 1869 г. священник 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у.

СКВОРЦОВ Дмитрий Иванович (1844 – ра-
нее 1890 гг.) – сын священника Предтеченской 
церкви с. Ячмени Юрьевецкого у. Ивана Ива-
новича Скворцева. С 1868 г. и в 1880 г. священ-
ник Христорождественской церкви с. Борисо-
глебское Макарьевского у.

СОЛОВЬЕВ Василий Алексеевич (1846 – 
10.10.1890 гг.) – сын диакона Васильевской 
церкви с. Шохна Нерехтского у. Алексея Пе-
тровича Соловьева. С 1869 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Дресвищи Макарьевского у.

СПАССКИЙ Василий Иванович (1846 – ?) – 
сын диакона Христорождественской церк-
ви, что на Дебре, г. Костромы Ивана Спас-
ского. С 1868 г. священник Спасской церкви 
с. Фоминское Нерехтского у., в том же 1868 г. 
переведен к Покровской церкви с. Красное–
Поливановых того же у. В 1872 г. перемещен 
к  Покровской церкви погоста Покровский, 
что на Кубани, Костромского у. С 1885 г. свя-
щенник, с 1907 г. и в 1917 г. протоиерей Бо-
гословской церкви, что при Ипатиевском мо-
настыре, г. Костромы. С 1896 по 1916 гг. член 
Костромской ученой архивной комиссии.

СТАНИСЛАВОВ Николай Адрианович (1843 – 
?) – сын священника Рождество–Богородиц-
кой церкви погоста Пречистенский Макарьев-
ского у. Адриана Михайловича Станиславова.

СТРЕЖНЕВ Дмитрий Иванович (1847 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у. Ивана Стефановича 
Стрежнева. В 1887 г. священник Уфимского 
Благовещенского монастыря.

СУВОРОВ Николай Семенович (1848 – 
06.08.1909 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
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с. Троицкое, что в Зашугомье, Солигаличско-
го у. Семена Афанасьевича Суворова. В 1882–
84 гг. профессор Ярославского Демидовского 
лицея. Профессор Московского ун–та. Право-
вед, историк.

ТРОИЦКИЙ Николай Иванович (1846 – ранее 
1879 гг.) – сын дьячка Цареконстантиновской 
церкви г. Галича Ивана Корниловича Троицко-
го. В 1871–75 гг. священник Успенской церкви 
г. Чухломы.

ХОЛУЙСКИЙ Дмитрий Петрович (1844 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Николь-
ское–Горицких Нерехтского у. Петра Холуй-
ского. С  1868 г. священник Богородицкой 
церкви погоста Ананьин Конец Кинешем-
ского у. С 1904 г. и в 1917 г. заштатный свя-
щенник. 

ЧУДЕЦКИЙ Алексей Иванович (1846 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Буя-
ково Костромского у. (позднее священника 
Рождественской церкви с. Поздеевское Не-
рехтского  у.) Ивана Алексеевича Чудецко-
го. С  1868  г. священник Троицкой церкви 
г. Юрьевца, в 1870 г. перемещен к Рождествен-
ской церкви с. Поздеевское Нерехтского  у. 
С  1876 г. священник Сретенской церкви 
г. Юрьевца, с 1910 г. и в 1919 г. заштатный свя-
щенник.

ЧУДЕЦКИЙ Павел Иванович (1846 – 
1886 гг.) – сын священника Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. (позднее священ-
ника Рождественской церкви с. Поздеевское 
Нерехтского у.) Ивана Алексеевича Чудецкого. 
В 1869 г. направлен на обучение в Киевскую 
ДА. В 1878 г. смотритель в Симферопольском 
ДУ. Ректор Тифлисской ДС. Историк.

ШИРЯЕВ Павел Алексеевич (1847 – 
1914 гг.) – сын дьячка Богородицкой церкви 
с. Беберино Варнавинского у. Алексея Лукича 
Ширяева. Доктор медицины.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

КАЧАЛОВСКИЙ Евгений Иванович (1846 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын поно-
маря Николаевской церкви с. Борщино Ко-
стромского у. Ивана Ивановича Качаловского. 
С 1868 г. диакон, с 1903 г. священник, с 1911 г. 
заштатный священник Николаевской церкви 
с. Углец Кинешемского у.

КУДРИН Василий Николаевич (1846 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын пономаря Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у. Нико-
лая Петровича Кудрина. С 1868 г. и в 1871 г. 
диакон Троицкой церкви с. Никитское Коло-

гривского у., перемещен к Троицкой церкви 
с. Исупово Буйского у. С 1874 г. и в 1882 г. диа-
кон–псаломщик, в 1886–93 гг. диакон, с 1893 г. 
священник, с 1907 г. и в 1911 г. заштатный свя-
щенник Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у. 

ОРНАТСКИЙ Василий Петрович (1848 – 
16.09.1901 гг.) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника, протоиерея Богоявленской церкви 
г. Нерехты Петра Васильевича Орнатского. 
С 1868 г. диакон Воскресенской церкви с. Вы-
соко Солигаличского у. С  1878 г. и  в  1879 г. 
священник Казанской церкви с. Шадрино 
Макарьевского у., в 1880 г. священник церк-
ви с. Соболево, позднее священник Успен-
ской церкви с. Даниловское Кинешемского у. 
С  1886  г. священник Воскресенской церкви 
с. Стан Кологривского у., в 1892 г. удален от ме-
ста. В 1893–1901 гг. священник Богородицкой 
церкви с. Семеновское Нерехтского у.

РОЙСКИЙ Александр Васильевич (1846 – 
1918 гг.) – окончил 3  класса. Сын протоие-
рея Спасо–Запрудненской церкви г. Костро-
мы Василия Георгиевича Ройского. С 1868 г. 
и  в  1879  г. диакон Ефремовской церкви 
с. Ширь Кологривского у. В 1886–1915 гг. ди-
акон Успенской церкви с. Нейское того же у., 
в 1915 г. уволен за штат.

СЕМЕНОВСКИЙ Василий Никитич (1850 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын пономаря Богоявлен-
ской церкви с. Красное Костромского у. Ни-
киты Алексеевича Семеновского. С  1868 г. 
пономарь Вознесенской церкви г. Кинешмы. 
С 1872 г. пономарь, с 1884 г. диакон, с 1908 г. 
и в 1913 г. заштатный диакон Николаевской 
церкви с. Плетни Костромского у.

ТАРДОВ Александр Терентьевич (1843 – 
23.07.1904 гг.) –  окончил 3  класса. Сын 
дьячка Покровской церкви с. Покровское, 
что при Белбажском Троицком женском мона-
стыре, Макарьевского у. Терентия Ивановича 
Тардова. С 1868 г. диакон–псаломщик, с 1901 г. 
диакон Николаевской церкви с. Лосево Соли-
галичского у.

ТЕЛЕШЕВ Василий Михайлович (1848 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Введенской 
церкви с. Введенское, что на Виге, Чухломско-
го у. Михаила Семеновича Телешева. С 1868 г. 
пономарь, с 1877 г. дьячок, с 1879 г. диакон–
псаломщик Рождественской церкви с. Почин-
ки Солигаличского у. С 1903 г. диакон Троиц-
кой церкви с. Мироханово Чухломского  у., 
в 1911 г. уволен за штат. С 1913 г. и в 1915 г. 
заштатный диакон, проживал в с. Зашугомье 
Солигаличского у., числился при Сретенской 
церкви.
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 � Выпуск 1869 года
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Васильевич (1846 – 

?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Пе-
репелицыно Нерехтского у. Василия Алексее-
вича Архангельского. В 1886–90 гг. священник 
Богородицкой церкви с. Арменки Нерехтско-
го у.

БЕЛОРУССОВ Владимир Петрович (1846 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Рябцо-
во Буйского у. (позднее священника Успенской 
церкви с. Лежнево Макарьевского у.) Петра 
Алексеевича Белоруссова. С 1869 г. псаломщик 
Свято–Духовской домовой церкви, что при Ко-
стромской губернской гимназии, в 1872 г. учи-
тель пения в гимназии.

БЕЛЯЕВ Николай Арсеньевич (1847 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Ширь Ко-
логривского у. Арсения Яковлевича Беляева. 
С 1870 г. и в 1900 г. учитель Солигаличского ДУ. 
Надворный советник.

ВЕЛТИСТОВ Василий Васильевич (1845 – 
08.06.1915 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви, с. Никольское, что на Стрельне, Нерех-
тского у. Василия Феоктистовича Велтистова. 
С 1869 г. письмоводитель при канцелярии Его 
Преосвященства с причислением к числу по-
слушников Костромского Ипатиевского мо-
настыря. С 1871 г. священник Николаевской 
церкви с. Синцово Галичского у., в 1872 г. пе-
ремещен к  Николаевской церкви с. Солони-
ково Костромского у. С 1893 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Любовниково того же у., 
в феврале 1915 г. уволен за штат.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Павел Николаевич (1846 – 
08.01.1909 гг.) – сын священника Предте-
ченской церкви с. Шухомоша Нерехтского  у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Филипково того же у.) Николая Веселовско-
го. В 1870–74 гг. учитель сельского училища. 
С 1874 г. и в 1879 г. священник Успенской церк-
ви с. Блазново Нерехтского у. В 1886–1909 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Вязовское 
того же у.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Павел Иванович (1845 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Сель-
цо Галичского у. Ивана Георгиевского. С 1870 г. 
учитель церковного пения в Костромском ДУ, 
певчий Архиерейского хора, в  1871 г. уво-
лен. С 1870 г. диакон Спасовходского собора 
г. Юрьевца, с 1871 г. священник Богородицкой 
церкви с. Гзино Нерехтского у., в 1872 г. пере-
веден к Преображенской церкви с. Потрусово 
Кологривского у. С 1873 г. и в 1879 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Пелегово Ма-
карьевского у.

ГОРИЦКИЙ Александр Александрович 
(1847 – 30.01.1915 гг.) – сын дьячка Николаев-
ской церкви с. Пенья Нерехтского у. Алексан-
дра Ивановича Горицкого. С 1870 г. учитель 
Николо–Ширского двухклассного училища. 
С  1872 г. священник Воскресенской церкви 
с. Бобушкино Макарьевского у., в 1881 г. пере-
веден к Рождественскому собору г. Солигали-
ча. С 1886 г. священник, с 1905 г. протоиерей 
Ильинской кладбищенской церкви г. Макарье-
ва. Благочинный. С 1907 г. протоиерей Благо-
вещенской церкви г. Костромы. Духовный пи-
сатель.

ГОРСКИЙ Александр Львович (1844 – 
22.08.1914 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Ново–Воскресенское Юрьевецкого у. 
Льва Алексеевича Горского. С 1871 г. и в 1879 г. 
священник Николаевской церкви с. Океевское 
Нерехтского у. В  1888–1906 гг. священник, 
в  1910–14 гг. протоиерей Спасской церкви, 
что за р. Волгой, г. Костромы.

ГОТОВЦЕВ Василий Николаевич (1846 – 
30.10.1903 гг.) – сын дьячка Спасской церкви 
с. Готовцево Галичского у. Николая Кодрато-
вича Готовцева. С 1869 г. учитель Андреев-
ского сельского училища Костромского у., 
в  1872 г. перемещен в  Николо–Ширское 
двухклассное училище Кологривского  у. 
С 1877 г. священник Спасской церкви с. Го-
товцево.

ЖУКОВСКИЙ Василий Павлович (1848 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Шартаново Чухломского у. Павла Ивановича 
Жуковского.

ИВАНОВ Василий
ИЛЬИНСКИЙ Владимир Стефанович (1845 – 

22.02.1918 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви, что на Кореге, Буйского у. Сте-
фана Яковлевича Ильинского. С 1869 учитель 
в  Солигаличском ДУ. С  1874 г. священник 
Успенской церкви с. Солда Солигаличского у., 
в 1912 г. уволен за штат. С декабря 1913 г. по ав-
густ 1914 г. временно священник при Благове-
щенской церкви г. Юрьевца. В 1815 г. времен-
но священник Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у. Расстрелян в  г. Солигаличе. 
Священномученик.

КОТЕЛЬСКИЙ Алексей Васильевич (1847 – 
23.12.1915 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Романцево Буйского у. Василия Ге-
оргиевича Котельского. С 1872 г. священник 
Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на р.  Шаче, Буйского у., в  1914 г. уволен 
за штат.
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ЛАГОВСКИЙ Петр Никанорович (1846 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви, что в Чудце, 
Галичского у. Никанора Алексеевича Лагов-
ского.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Дмитриевич (1845 – ранее 
01.01.1899 гг.) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Сущево Костромско-
го у. (позднее священника Тихвинской церкви 
с. Мячева Пустынь Юрьевецкого у.) Дмитрия 
Яковлевича Лебедева. С  1869 г. учитель. 
С 1877 г. и в 1896 г. священник Крестовоздви-
женской церкви с. Исаково Макарьевского у.

ЛЕВАШЕВ Александр Семенович (1846 – 
24.05.1900 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского у. Се-
мена Федоровича Левашева. В 1879 г. учитель 
Галичского ДУ. В 1885–1900 гг. священник Тро-
ицкой церкви, что у Голов, Чухломского у.

ЛЕВАШЕВ Федор Семенович (1847 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. Семена Федоровича 
Левашева. В 1869–1873 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА.

МАХРОВСКИЙ Иван Васильевич (1845 – 
01.06.1891 гг.) – сын пономаря Благовещенской 
церкви, что на Сендеге, Буйского у. Василия 
Махровского. С 1869 г. учитель в Коряковском 
сельском училище. С 1871 г. священник Архан-
гельской церкви с. Контеево Буйского у.

МИЧУРИН Николай Михайлович (1845 – ?) – 
сын пономаря Крестовоздвиженского девичье-
го монастыря г. Костромы Михаила Афанасье-
вича Мичурина.

НАГОРОВ Федор Афанасьевич (1846 – ок. 
1911 гг.) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Баки Варнавинского у. Афанасия Федорови-
ча Нагорова. С 1869 г. учитель, законоучитель 
Тонкинского сельского училища, с 1871 г. свя-
щенник Крестовоздвиженской церкви с. Тон-
кино Варнавинского у. С  1873 г. священник 
Воскресенской церкви с. Нежетино Макарьев-
ского у. С 1902 г. священник Казанской церк-
ви с. Шадрино того же у., с 1907 г. и в 1910 гг. 
заштатный священник, числился в 1–м Юрье-
вецком благочинническом округе. Миссионер 
по Макарьевскому у. Духовный писатель.

ПАРИЙСКИЙ Михаил Васильевич (1847 – ?) – 
сын пономаря, дьячка Николаевской церкви 
с. Болотново Юрьевецкого у. Василия Парий-
ского. С 1873 г. учитель, с 1874 г. и в 1881 г. 
учитель и  законоучитель в  Тимошинском 
училище Макарьевского у. Диакон Христо-
рождественской церкви с. Сосновец Юрье-
вецкого у.

ПИНЯЕВ Павел Дмитриевич (1845 – ?) – сын 
диакона Предтеченской церкви с. Шухомоша 

Нерехтского у. (позднее диакона Воскресен-
ской церкви с. Нежетино Макарьевского у.) 
Дмитрия Ивановича Пиняева. С  1870 г. свя-
щенник; в 1879–80 гг. священник Сергиевской 
церкви с. Щукино Нерехтского у.

ПОЛЕТАЕВ Александр Андреевич (1847 – ?) – 
сын звонаря Успенского кафедрального собора 
г. Костромы Андрея Полетаева.

ПОСТНИКОВ Николай 
ПРОТОПОПОВ Иван Иванович (25.07.1844 – 

?) – сын дьячка Космодамианской церкви, 
что близ г. Галича, Ивана Васильевича Про-
топопова. С  1869 г. учитель Галичского ДУ. 
С  1870  г. священник Архангельской церкви 
с. Ильинское–Толбухиных Нерехтского  у. 
С 1878 г. священник Троицкой церкви с. Чмуто-
во Галичского у., в 1883 г. перемещен к Никола-
евской церкви с. Соболево Буйского у. С 1893 г. 
и в 1914 г. священник Николаевской церкви 
с. Богчино Галичского у.

РУБИНСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (1847 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Низ-
кусь Макарьевского у. Дмитрия Григорьевича 
Рубинского. В 1882 г. учитель в двухклассном 
сельском училище с. Семеновское Кинешем-
ского у.

РУДНЕВ Иван
САХАРОВ Федор Николаевич (1845 – ранее 

1900 гг.) – сын пономаря. С  1869 г. учитель 
и  законоучитель в  Семеновском народном 
училище Кинешемского у. С 1870 г. и в 1891 г. 
священник Успенской церкви с. Иваниково Ко-
стромского у.

СМИРНОВ Иван Никанорович (1845 – 
26.08.1896 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
г. Плёса Нерехтского у. Никанора Петровича 
Смирнова. С 1869 г. и в 1871 г. диакон Бори-
соглебской церкви г. Костромы. В 1874–79 гг. 
диакон Христорождественского собора г. Ма-
карьева. В 1886–96 гг. диакон Успенского ка-
федрального собора г. Костромы.

СОБОЛЕВ Александр Евгеньевич (1846 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у. Евгения Матвее-
вича Соболева.

СОЛОВЬЕВ Иван Стефанович (1847 – 
1893  гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви с. Подлесье Костромского у. Стефана 
Соловьева. В  1870–72 гг. учитель сельского 
училища. С 1872 г. священник Николаевской 
церкви с. Грудево Костромского у.

СПЕРАНСКИЙ Алексей Андреевич (1845 – 
30.11.1915 гг.) – сын диакона Успенской церк-
ви г. Кинешмы Андрея Успенского. С  1869 г. 
по 1871  г. учитель и  законоучитель сельско-
го училища. С  1871 г. и  в  1890 г. священник 
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Успенской церкви с. Пешково Кинешемско-
го у. В 1899 г. бывший священник, определен 
к Троицкой церкви погоста Троицкий, что в Ли-
курге, Буйского у.

УДГОДСКИЙ Александр Федорович (ноябрь 
1845 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на р. Шаче, 
Буйского у. Федора Удгодского. В 1869–71 гг. 
учитель сельского училища в  с. Ильинское, 
что на Шаче. С 1871 г. священник Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у. С 1874 г. 
священник, с 1907 г. и в 1918 г. заштатный свя-
щенник Николаевской церкви, что на Быстрых, 
Галичского у. 

УСПЕНСКИЙ Иван Павлович (1845 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви г. Кинешмы Павла 
Успенского.

УСПЕНСКИЙ Павел 
ЯБЛОКОВ Павел Ермилович (1845 – ?) – сын 

звонаря Успенского кафедрального собора 
г. Костромы Ермила Николаевича Яблокова.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬТОВСКИЙ Иван Иванович (1849 – ?) – сын 
пономаря Казанской церкви с. Бахарево Ки-
нешемского у. Ивана Альтовского. Обучался 
в КДС. С 1869 г. дьячок Георгиевской церкви 
с. Дебово Кинешемского у., в  апреле 1879 г. 
перемещен к Покровской церкви с. Добрицы 
Юрьевецкого у. С ноября 1879 г. и в 1886 г. дья-
чок, в 1890–1910–19 гг. псаломщик Воскресен-
ской церкви с. Остров Нерехтского у.

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович (1845 – 
02.02.1907  гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын пономаря Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. Ивана Беляева. В 1869 г. 
определен в  число братства Костромского 
Ипатиевского монастыря. С  1871 г. диакон 
Галичского Староторжского Николаевско-
го женского монастыря, в  1875 г. переведен 
к Введенской церкви, что на Виге, Чухломско-
го у. С 1885 г. священник Архангельской церкви 
с. Михайловское того же у.

ЗОЛОТОВ Николай Васильевич (1848 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Рож-
дественского собора г. Солигалича Василия 
Ильича Золотова. С 1869 г. диакон Благове-
щенской церкви с. Скоробогатово Макарьев-
ского у. С 1883 г. диакон, с 1897 г. заштатный 
диакон Входоиерусалимской церкви г. Соли-
галича.

МОСКВИН Иван Антонович (1846 – 
09.03.1916 гг.) – окончил 1 класс. Сын дьячка 
Троицкой церкви погоста Троицкий Юрье-

вецкого у. Антона Ивановича Москвина. 
С  1869 г. диакон Троицкой церкви погоста 
Троицкий. С  1872 г. диакон Николаевской 
церкви с. Сухоруково Костромского у. С 1884 г. 
священник Богородицкой церкви с. Афанасо-
во того же у.

НАЗАРЕТСКИЙ Павел Иванович (1852 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын дьячка Покровской 
церкви с. Смольницы Галичского у. Ивана 
Назаровича Назаретского. С 1871 по 1875 гг. 
учитель Воскресенского сельского училища 
Буйского у. С 1876 г. псаломщик Димитриев-
ской церкви, что на Гриве, Солигаличско-
го у. С 1892 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Соболево Юрьевецкого у. С 1909 г. и в 1916 г. 
диакон Предтеченской церкви с. Ячмень того 
же у.

НАРБЕКОВ Петр Дмитриевич (08.01.1848 – 
?) – уволен из 3  класса. Сын священника 
Ильинской церкви с. Проталинки Юрьевец-
кого у. Дмитрия Федоровича Нарбекова. Око-
ло 14-ти лет проходил должность волостного 
писца. С 1893 г. псаломщик Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Кишино Костромского у. 
С  1903  г. священник Николаевской церкви 
с. Горево Варнавинского у., в 1910 г. переме-
щен к Благовещенской церкви с. Благовещен-
ское того же у. С 1912 г. священник Смоленской 
церкви с. Погатиха Варнавинского у., в октябре 
1917 г. уволен. В том же октябре 1917 г. назна-
чен священником Казанской Пустыни Макари-
ево–Решемского женского монастыря.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван Михайлович 
(1848 – 1918 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын причетника Успенской церкви с. Сенная 
Чухломского у. Михаила Алексеевича Преоб-
раженского. С  1869 г. псаломщик Успенской 
церкви г. Чухломы. С 1871 г. псаломщик Пре-
ображенского собора г. Чухломы.

СОКОЛОВ Василий Иванович (1849 – 
30.01.1907 гг.) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви 
с. Борок Буйского у. Ивана Федоровича Соко-
лова. С 1874 г. учитель Покровского, что на Уд-
годе, сельского училища, в 1875 г. переведен 
в Элнатское сельское училище Любимского у. 
Ярославской губ. С 1879 г. диакон Галичского 
Староторжского Николаевского девичьего мо-
настыря. С 1880 г. учитель церковного пения 
в Галичском ДУ.

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич (1851 – 
?) – окончил 1 класс. Сын пономаря Успенской 
церкви с. Подольское Костромского у. Василия 
Соловьева. В 1891–94 гг. столоначальник в Ко-
стромской ДК, титулярный советник, в 1895–
1917 гг. коллежский асессор.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 � Выпуск 1870 года
АСАТКИН Николай Иванович (1849 – 

1918 гг.) – сын священника Георгиевской церк-
ви погоста Георгиевский, что на р. Костроме, 
Буйского у. Ивана Яковлевича Асаткина. 
В 1905–18 гг. директор Орловского реального 
училища Вятской губ. 

БЕРЕЗОВСКИЙ Василий Иванович (1849 – ?) – 
сын священника Успенской церкви, что в Сен-
ной, Чухломского у. Ивана Березовского. 
С  1870  г. смотритель и  учитель малолетних 
певчих Костромского Архиерейского хора. 
С 1872 г. учитель Солигаличского ДУ, надвор-
ный советник. С 1903 г. священник Входоиеру-
салимской церкви г. Солигалича. С 1911 г. свя-
щенник, с 1919 г. протоиерей Преображенской 
церкви г. Солигалича. Благочинный до февра-
ля 1917 г. В 1924 г. священник в г. Солигаличе, 
лишен избирательных прав.

БЛАГОНАДЕЖДИН Николай Васильевич 
(1848 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Черная Заводь Костромского у. Ва-
силия Благонадеждина. В 1879–90 гг. учитель 
при Кашинском училище в г. Костроме, в 1898–
99 гг. учитель училища при фабрике товарище-
ства Новой Костромской льнопрядильной ма-
нуфактуры. В 1910 г. учитель, потомственный 
почетный гражданин г. Костромы.

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич (1846 – ?) – 
сын священника Спасской церкви с. Есиплево 
Кинешемского у. Василия Васильевича Беля-
ева.

ВАСИЛЬКОВ Алексей Васильевич (1849 – 
1892 гг.) – сын священника Благовещенской 
церкви с. Скоробогатово Макарьевского у. Ва-
силия Андреевича Василькова. В 1871–1875 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. В 1880 г. 
помощник инспектора при Санкт–Петербург-
ской ДА. Духовный писатель.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Иванович (1849 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Спас, что в Вежах, Костромского у. (позд-
нее протоиерея Богоотцовской церкви г. Ко-
стромы) Ивана Петровича Вознесенского. 
В 1872 г. обучался в Ярославском юридиче-
ском лицее. В 1891 г. причислен к министер-
ству юстиции.

ГОРОДКОВ Николай Иванович (1848 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Новое Га-
личского у. Ивана Никитича Городкова. С 1870 
учитель Судиславского народного училища, 
в  1874 г. перемещен в  двухклассное мини-
стерское училище в с. Молвитино Буйского у. 
С 1878 г. и в 1917 г. священник Успенской церк-
ви с. Романово Костромского у.

ГУСЕВ Иван Федорович (1848 – ?) – сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Бартенев-
щина Галичского у. Федора Андреевича Гусе-
ва. В 1871–73 гг. инспектор народных училищ, 
учитель и  законоучитель Муравьищенского 
министерского народного училища Чухлом-
ского у. С  1873 г. священник, с  июня 1917 г. 
и в 1918 г. протоиерей Воскресенской церкви 
с. Бартеневщина. В 1924 г. священник в Хол-
мовской волости Галичского у., лишен избира-
тельный прав.

ДАВИДОВСКИЙ (Давыдовский) Антоний 
Евгеньевич (1847 – ?) – сын дьячка Троицкой 
церкви с. Семилово Костромского у. Евгения 
Давидовского. С 1872 г. учитель и законоучи-
тель в Новинском земском сельском училище, 
диакон Христорождестивенской церкви с. До-
роватово Ветлужского у. С 1877 г. священник 
Знаменской церкви с. Знаменское Варнавин-
ского у. С  1879 г. священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга ого же у., в том же 1879 г. 
перемещен к Архангельской церкви с. Михай-
ловское, что в Сквозниках, Варнавинского у. 
С  1888 г. и  в  1900 г. священник Покровской 
церкви с. Какша Ветлужского у.

ДРОЗДОВ Андрей Васильевич (1848 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. (позднее священни-
ка Христорождественской церкви с. Плоски-
нино того же у.) Василия Георгиевича Дроздо-
ва. В 1870–73 гг. учитель в писарском классе 
при 52 пехотном резервном батальоне военно-
го ведомства и в народном училище г. Кашина. 
С 1873 г. священник Троицкой церкви с. Воро-
нье Костромского у., в 1877 г. перемещен к Ни-
колаевской церкви с. Березовец, что на р. Ноле, 
Солигаличского у. С 1907 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Рылеево Галичского у., 
в 1911 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Костома того же у., с 1915 г. и в 1918 г. за-
штатный священник. В 1924 г. церковнослужи-
тель в Заозерной волости Галичского у., лишен 
избирательных прав.

КАСТАЛЬЕВ Алексей Григорьевич (1848 – 
1886 гг.) – сын священника Спасской церкви 
с. Готовцево Галичского у. Григория Парфенье-
вича Кастальева. В 1871–73 гг. учитель Корцов-
ского народного училища Солигаличского у. 
С  1873 г. священник Воскресенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у.

КУПЛЕТСКИЙ Михаил Архипович – уроженец 
с. Чернопенье Костромского у., сын псалом-
щика Архипа Павловича Куплетского. В 1870–
1874 гг. обучался в Казанской ДА.
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ЛЕБЕДЕВ Александр Борисович (1849 – ?) – 
сын пономаря Соборо–Богородицкой церкви 
с. Тушебино Галичского у. Бориса Ивановича 
Лебедева. В 1872–96 гг. учитель Галичского ДУ, 
с 1878 г. титулярный советник. В 1882 г. при-
числен священником к Преображенскому со-
бору г. Галича, в 1896 г. перемещен к Воскре-
сенской церкви г. Галича. С 1908 г. и в 1910 г. 
священник, в 1911–13 гг. заштатный священ-
ник Благовещенской церкви с. Ваганово Га-
личского у. В  1918 г. заштатный священник 
Преображенского собора г. Галича.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Зиновьевич (1850 – ?) – сын 
пономаря Флоровской церкви погоста Флоры, 
что при Галичском озере, Галичского у. Зино-
вия Семеновича Лебедева. В 1870 г. направлен 
на обучение в Киевскую ДА. В 1885–86 гг. учи-
тель.

МАЛИНОВСКИЙ Константин Аркадьевич 
(1847 – ?) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Устьнейское Макарьевского у. Аркадия 
Семеновича Малиновского. С 1873 г. учитель 
Горкинского сельского училища, в 1889 г. зако-
ноучитель в Игнатовском народном училище 
Нерехтского у.

МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Алексеевич (1849 – 
?) – сын диакона Сретенской церкви с. Дмитри-
евское Макарьевского у. Алексея Ивановича 
Михайловского. В 1877–78 гг. учитель Мака-
рьевского ДУ. В 1884 г. окончил Казанскую ДА 
Преподаватель Томской ДС.

МУХИН Константин Эрастович (Ерасто-
вич) (1849 – ?) – сын дьячка Георгиевской 
церкви с. Каликино Чухломского у. Эраста 
(Ераста) Яковлевича Мухина. Учитель, с 1885 г. 
и в 1904 г. священник Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у.

НЕВЗОРОВ Николай Кесаревич (1848 – 
1904  гг.) – сын священника Богоявленской 
церкви погоста Богоявленский, что на р. Мере, 
Галичского у. Кесария Семеновича Невзоро-
ва. В 1870–1874 гг. обучался в Казанской ДА. 
Директор 3-й гимназии в Санкт–Петербурге 
и член учебной комиссии при Священном Си-
ноде. Филолог.

НИКОЛАЕВСКИЙ Алексей (? – декабрь 
1878 г.) – в 1875–78 гг. священник Смоленской 
церкви с. Никульское Нерехтского у.

НОВИЦКИЙ Алексей
ОЛЕРОВ Иван Михайлович (03.09.1848 – ?) – 

сын дьячка Успенской церкви с. Блазново 
Нерехтского у. Михаила Ивановича Олерова. 
С  1870 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. В  1871 г. студент 
Санкт–Петербургского Императорского исто-
рико–филологического инст–та, в  1872 г. 

выбыл с 1 курса. С 1873 г. по 1878 г. учитель 
в  Рязанском, Владимирском, Костромском 
и  Нерехтском гражданских уездных учили-
щах. С 1879 г. псаломщик, с 1880 г. диакон Бо-
городицкой церкви с. Вяткина Гора Кологрив-
ского у. С 1880 г. священник Предтеченской 
церкви с. Кореево Костромского у., в 1884 г. пе-
ремещен к Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у. С 1887 г. и в 1918 г. священник 
Покровской церкви с. Сумароково Костромско-
го у.

ОРЛОВ Павел Сергеевич (1848 – ?) – сын ди-
акона Сретенской церкви с. Сретенское Нерех-
тского у. Сергея Алексеевича Орлова. В 1870–
1874 гг. обучался в Московской ДА.

ПАНОВ Павел Александрович (06.01.1849 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. Су-
мароково Костромского у. Александра Ефимо-
вича Панова. 

ПЛАТОНОВ Владимир Матвеевич (1849 – 
25.09.1890 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Боговское Макарьевского у. Матвея 
Васильевича Платонова. В 1871–1872 гг. учи-
тель Макарьевского ДУ. С 1874 г. священник 
Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у.

ПОБЕДИМСКИЙ Алексей Александрович 
(1848 – июнь 1919 гг.) – сын священника По-
кровской церкви с. Гробищево Нерехтского у. 
Александра Ивановича Победимского. С 1872 г. 
священник Ильинской церкви с. Здемирово 
Костромского у. С 1874 г. священник, с 1916 г. 
протоиерей Троицко–Воскресенской церкви 
с. Писцово Нерехтского у. Благочинный.

ПОКРОВСКИЙ Евгений Васильевич 
(1849 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Семеновское Костромского у. Васи-
лия Стефановича Покровского. 

ПОКРОВСКИЙ Николай Васильевич 
(20.10.1848 – 08.03.1917 гг.) – сын священни-
ка Успенской церкви с. Подольское Костром-
ского  у. Василия Николаевича Покровского. 
В 1870–1874 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА, магистр богословия. Доктор церков-
ной археологии. Директор императорско-
го археологического инст–та в  Петербурге 
(1898–1917). Профессор Петербургской ДА. 
Действительный и почетный член Костром-
ской губернской ученой архивной комиссии. 
Умер в г. Петрограде.

РЕЧЕНСКИЙ (Речинский) Василий Андреевич 
(1849 – 17.07.1885 гг.) – сын пономаря, дьячка 
Введенской церкви с. Буяково Костромского у. 
Андрея Николаевича Реченского. В 1872–74 гг. 
учитель ДУ. С 1874 г. священник Николаевской 
церкви погоста Корба Кинешемского у.
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САМАРЯНОВ Константин Иванович (1849 – 
?) – сын диакона Космодемьянской церкви, 
что близ г. Галича, Ивана Самарянова. 

САХАРОВ Николай Ардалионович (1848 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. На-
горное Кинешемского у. Ардалиона Ивановича 
Сахарова. В 1870–1874 гг. обучался в Санкт–Пе-
тербургской ДА.

СОКОЛОВ Павел Кириллович (1848 – ?) – сын 
священника Покровской церкви, что на Пись-
ме, Буйского у. Кирилла Федоровича Соколо-
ва. В 1871–73 гг. учитель сельского училища. 
С 1873 г. и в 1890 г. священник Воскресенской 
церкви с. Молвитино Буйского у.

СОКОЛЬСКИЙ Николай Иванович 
(17.04.1847 – ок. декабрь 1918 гг.) – сын диа-
кона Ильинской церкви с. Старый Погост Ма-
карьевского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Хороброво того же у.) Ивана 
Николаевича Сокольского. С 1871 г. и в 1918 г. 
священник Флоро–Лавровской церкви пого-
ста Флоровский Нерехтского у. Благочинный 
до 1916 г. 

СПЕРАНСКИЙ Александр Васильевич (1847 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Ильинское–Токмачевых Костромского у. Ва-
силия Сперанского. С 1870 г. учитель сельско-
го училища. С  1872 г. и  в  1883 г. священник 
Ильинской церкви с. Родники Юрьевецкого у.

УСПЕНСКИЙ Геннадий
ФЛОРОВ Иван Андреевич (1850 – ?) – сын 

учителя Костромского ДУ, священника Пред-
теченской церкви г. Костромы Андрея Васи-
льевича Флорова. В  1870–1874 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА.

ЧУДЕЦКИЙ Василий

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Иван Аркадьевич (1851 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын дьячка Рождественской 
церкви с. Починки Солигаличского у. Аркадия 
Ивановича Алякритского. В 1890 г. частный по-
веренный в г. Галиче.

ЖДАНОВ Андрей Андреевич (1850 – 
19.12.1911 гг.) – окончил 4 класса. Сын свя-
щенника Димитриевской церкви с. Фомин-
ское Костромского у. (позднее священника 
Троицкой церкви с. Сандогора того же у.) Ан-
дрея Ивановича Жданова. В 1872–82 гг. учи-
тель в  Солтановском народном училище 
Кологривского у. С 1882 г. диакон Рождество–

Богородицкой церкви с. Апраксино Костром-
ского у.

ЗОРИН Александр Павлович (1852 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Карпово Варнавинского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у.) Павла Саввича Зорина. Посту-
пил на гражданскую службу. В 1899 г. прожи-
вал не известно где.

ЛЕВАШЕВ Дмитрий Иванович (1850 – ра-
нее 1889 гг.) – окончил 3 класса. Сын дьячка 
Макариевской церкви с. Хмелевицы Ветлуж-
ского у. Ивана Матвеевича Левашева. С 1770 г. 
и  в  1884 г. дьячок Преображенской церкви 
с. Шартаново Чухломского у.

ПРОМПТОВ Александр Андреевич (1847 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Димитри-
евской церкви с. Дмитриевское Варнавинско-
го у. Андрея Промптова. С 1871 г. причетник, 
с  1875 г. диакон Троицкой церкви с. Миро-
ханово Чухломского у. С 1879 г. диакон По-
кровской церкви с. Овсянка Варнавинско-
го у. С 1891 г. диакон Благовещенской церкви 
с. Благовещенское того же у., в 1911 г. уволен 
за штат.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ М. – обучался в  КДС, 
умер.

СОЛОВЬЕВ Иван Григорьевич (1847 – 
21.02.1913 гг.) – окончил 4 класса. Сын диако-
на Введенской церкви, что на Виге, Чухлом-
ского  у. Григория Алексеевича Соловьева. 
С  1870  г. и  в  1877 г. учитель Макарьевского 
приходского народного училища. В  1880–
1913  гг. учитель в  Макарьевском ДУ, гу-
бернский секретарь.

ЧУДЕЦКИЙ Иван Яковлевич (1848 – ?) – окон-
чил 3 класса. Сын псаломщика Происхожден-
ской церкви с. Русаково Галичского у. Якова 
Чудецкого. С 1871 г. учитель Контеевского на-
родного училища Буйского у. С 1879 г. диакон 
Крестовоздвиженской церкви г. Солигалича, 
в  1884 г. отрешен от места. С  1885 г. диакон 
Преображенской церкви г. Плёса Нерехтско-
го у., в 1888 г. перемещен к Происхожденской 
церкви с. Русаково. С  1891 г. диакон Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Новом, 
Солигаличского у. С  1912 г. священник Вве-
денской церкви с. Ряполово Костромского у., 
в 1916 г. перемещен к Георгиевской церкви, 
что на Новом, в  мае 1917 г. уволен за штат. 
С июля 1917 г. священник Георгиевской церк-
ви, что на Новом, в  августе 1919 г. уволен 
за штат.
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  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

 � Дополнение (год выхода из семинарии не определен)
Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения в период 
1851–1870 гг.

АЛЯКРИТСКИЙ Федор Иванович (1837 – ра-
нее 1902 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
диакона Архангельской церкви погоста Углец 
Галичского у. Ивана Дмитривича Алякритско-
го. С 1854 г. пономарь Троицкой церкви с. Ми-
халево Галичского у. С 1859 г. и в 1882 г. дьячок 
Александровской церкви с. Кукишево (с. Алек-
сандрово) того же у. В 1886–90 гг. диакон–пса-
ломщик, в 1900 г. диакон Димитриевской церк-
ви, что на Кистеге, Кинешемского у.

АРСЕНЬЕВ Василий Александрович (1841 – 
23.01.1917 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын диакона Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Александра Петровича Арсе-
ньева. С 1865 г. диакон, с 1902 г. заштатный 
диакон Софийской церкви с. Бушнево.

БЕЛИКОВ Александр (1844 – 08.03.1912 гг.) – 
окончил среднее отделение. В  1886–1912 гг. 
псаломщик Николаевской церкви с. Жвалово 
Костромского у.

БЕЛЯЕВ Всеволод Гаврилович (1836 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви пого-
ста Унорож Галичского у. Гавриила Стефанови-
ча Беляева. Обучался в КДС. В 1870 г. помощник 
бухгалтера Костромской палаты государствен-
ных имуществ, коллежский секретарь.

БОРКОВ Михаил Григорьевич (1837 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын диакона Архангельской 
церкви с. Михайловское Галичского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Смольницы 
того же у.) Григория Евдокимовича Боркова. 
В 1880 г. старший бухгалтер Кавказского поле-
вого казначейства, коллежский асессор. В 1888 г. 
надворный советник, проживал в с. Смольницы.

ВВЕДЕНСКИЙ Платон Федорович (1850 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын пономаря Введенской 
церкви с. Владычное Нерехтского у. Федо-
ра Ивановича Введенского. C 1872 г. дьячок, 
с 1875 г. диакон Богословской церкви погоста 
Богословский Нерехтского у. С 1882 г. и в 1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Максимовское 
Буйского у. В 1924 г. священник в с. Максимов-
ское Коровинской волости Буйского у., лишен 
избирательных прав.

ВЕРХОВСКИЙ Павел Васильевич (1848 – ра-
нее 1908 гг.) – сын дьячка Крестовоздвижен-
ской церкви г. Солигалича Василия Ивановича 
Верховского. Обучался в КДС. Учитель церков-
но–приходской школы с. Верхний Березовец. 
С 1879 г. пономарь, дьячок, в 1881–1900 гг. ди-

акон–псаломщик Богородицкой церкви с. Оде-
лево Нерехтского у.

ВЕСНОВСКИЙ Николай Иванович (1847 – ра-
нее 1908 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
пономаря Успенской церкви с. Успенское Ма-
карьевского у. (позднее пономаря Казанской 
церкви с. Красные Усады того же у.) Ивана Геор-
гиевича Весновского. С 1879 г. и в 1900 г. диакон 
Предтеченской церкви с. Парское Юрьевецкого у.

ВИНОГРАДОВ Алексей Ефимович (1837 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын понома-
ря Богоявленской церкви с. Богоявленское, 
что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у. Ефи-
ма Космина. В 1886 г. дьячок Успенской церк-
ви с. Бортницы Юрьевецкого у., в 1887 г. удален 
от места, исключен из духовного звания.

ВИНОГРАДОВ Василий Сергеевич (1850 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Богородицкой 
церкви, что в  Кузнецах, г. Костромы Сергея 
Виноградова. В 1871 г. пономарь Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы.

ВИНОГРАДОВ Василий (1842 – ?) – окончил 
среднее отделение КДС. В 1886 г. диакон–пса-
ломщик Богородицкой церкви, что на Вятки-
ной Горе, Кологривского у.

ВИОЛЕНТОВ Александр Александрович 
(1847 – ?) – окончил 4 класса. Сын дьячка Бо-
городицкой церкви с. Зубовское Ветлужского у. 
Александра Виолентова. В 1870–75 гг. канце-
лярский чиновник Костромской ДК. С 1875 г. 
и  в  1890 г. диакон Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги.

ВЫСОТСКИЙ Александр Флегонтович (1848 – 
01.07.1911 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Николаевской церкви с. Бор-
щино Костромского у. Флегонта Васильевича 
Высотского. В 1886–1910 гг. диакон–псалом-
щик Вознесенской церкви с. Середа–Упино 
Нерехтского у., в 1910 г. уволен за штат.

ГЛАСОВ Андрей Иванович (1832 – ?) – сын 
дьячка Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Ивана Андреевича Николаев-
ского. Обучался в КДС.

ГОЛУБКОВ Матвей Павлович (07.08.1845 – 
15.07.1917 гг.) – уволен из высшего отделе-
ния. Сын пономаря Димитриевской церкви 
с. Палома Кологривского у. Павла Петровичв 
Голубкова. С 1871 г. псаломщик Богородице–
Рождественская церковь с. Вяткина Гора Ко-
логривского у. С 1878 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Кужбал того же у. С января 1886 г. ди-
акон Николаевской церкви с. Турлиево Коло-
гривского у. С июня 1886 г. священник Ильин-
ской церкви с. Княжая того же у.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Константинович 
(1845 – 06.02.1915 гг.) – окончил среднее отде-
ление. Сын священника Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. Константина Стефа-
новича Добровольского. С 1878 г. канцелярский 
служитель Костромского Полицейского управ-
ления, перемещен в почтампт Нерехтской по-
чтовой конторы. С 1881 г. псаломщик Успен-
ской церкви с. Иваниково Костромского  у. 
С 1884 г. псаломщик Преображенской церкви 
с. Спасское Буйского у., в 1895 г. уволен за штат. 
С  1903 г. псаломщик Богоявленской церкви 
с. Мышкино того же у., в 1911 г. уволен за штат. 
С  1911 г. псаломщик Георгиевской церкви 
с. Геор гиевское, что при р. Лух, Юрьевецкого у.

ЖДАНОВ Михаил Андреевич (1842 – 
18.11.1896 гг.) – окончил среднее отделение. Сын 
священника Димитриевской церкви с. Фоминское 
Костромского у. (позднее священника Троицкой 
церкви с. Сандогора того же у.) Андрея Ивановича 
Жданова. С 1865 г. диакон Троицкой церкви пого-
ста Георгиевский, что на Верхнем, Галичского у.

ЗНАМЕНСКИЙ Николай Владимирович 
(03.04.1849 – ?) – окончил 1 класс. Сын поно-
маря Покровской церкви с. Красное–Полива-
новых Нерехтского у. Владимира Ивановича 
Знаменского. В 1881 г.служил на Уральско–Гор-
нозаводской железной дороге. 

ИЗЮМОВ Василий Иванович (1847 – ?) – обу-
чался в КДС. С 1873 г. диакон, с 1878 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Шанга Ветлужско-
го у. С 1885 г. священник Введенской церкви 
с. Денисьево Галичского у. В 1894 г. священник 
Георгиевской церкви погоста Георгиевский, 
что на Верхнем, Галичского у.

КАНДОРСКИЙ Николай Матвеевич (1850 – 
09.05.1911 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка Покровской церкви с. Новлянское 
Кинешемского уезда Матвея Андреевича Кан-
дорского. С 1875 г. и в 1879 г. диакон Введен-
ской церкви погоста Введенский Костромско-
го у. В 1886–1907 гг. диакон Покровской церкви 
с. Шахово того же у., в 1907 г. уволен за штат.

КАСТОРСКИЙ Алексей Тимофеевич (1833 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Гусево Солигаличского у. Тимофея Андрее-
вича Кастоского. С 1850 г. обучался в среднем 
отделении КДС. В 1863–72 гг. диакон Преобра-
женского собора г. Галича. С 1872 г. и в 1900 г. 
священник Богородицкой церкви приселка 
Богородицкий Костромского у.

КНЯЖЕВСКИЙ Евгений Иванович (1847 – ?) – 
окончил среднее отделение. В 1886 г. диакон 
Николаевской церкви с. Углец Кинешемского у.

КНЯЗЕВ Иван Александрович (1832 – ?) – сын 
пономаря Богоотцовской церкви с. Туровское 

Галичского у. Александра Васильевича Озе-
рова. С 1850 г. обучался в среднем отделении 
КДС. С 1855 г. диакон; с 1861 г. и в 1890 г. диакон 
Успенского кафедрального собора г. Костромы.

КОПОСОВ Александр Александрович (1844 – 
1902 гг.) – окончил 1 класс. Сын диакона Мака-
риевской церкви с. Макарьевское, что на Вят-
ской дороге, Ветлужского у. Александра 
Георгиевича Копосова. В  187988 гг. диакон–
псаломщик, в 1890–1902 гг. диакон Успенско-
го кафедрального собора г. Костромы, в 1902 г. 
уволен за штат.

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Александр Потапович 
(1846 – 25.04.1905 гг.) – окончил КДС. С  1869  г. 
и в 1871 г. священник Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское Варнавинского у. В 1879–1905 гг. свя-
щенник Успенского собора г. Луха Юрьевецкого у.

ЛАГОВСКИЙ Федор Никанорович (1848 – 
1920 гг.) – сын диакона Троицкой церкви, 
что в Чудце, Галичского у. Никанора Алексе-
евича Лаговского. Обучался в  КДС. Окончил 
Санкт–Петербургский ун–т. Секретарь окруж-
ного суда в г. Череповце. Преподаватель в ре-
альном училище и в учительской семинарии г. 
Череповца. Фольклорист. 

ЛАЗАРЕВ Василий Максимович (1848 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского у. 
Максима Трофимовича Лазарева. В 1886–90 гг. 
диакон–псаломщик Успенской церкви с. Ка-
чалово Костромского у. Диакон Воскресенской 
церкви с. Черная Заводь того же у., с 1907 г. 
и в 1919 г. заштатный диакон.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович (1844 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын пономаря Введенской 
церкви погоста Введенский Костромского у. 
Ивана Ивановича Лебедева. С 1867 г. и в 1871 г. 
диакон Алексеевской церкви г. Костромы, де-
лопроизводитель Попечительства о  бедных 
духовного звания. В 1879–88 гг. диакон, в 1889–
90 гг. заштатный диакон Архангельской церкви 
с. Кордобово Костромского у.

ЛИБЕРОВ Николай Иванович (1847 – ?) – уво-
лен из низшего отделения. Сын дьячка Воскре-
сенской церкви с. Воча Солигаличского у. Ива-
на Семеновича Либерова.

НЕВЗОРОВ Иван Васильевич (1849 – 1895 гг.) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка 
Успенской церкви г. Чухломы Василия Невзо-
рова. С 1876 г. псаломщик, с 1885 г. и в 1895 г. 
диакон Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, Кинешемского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Евгений Петрович (1830 – 
?) – сын пономаря Покровской церкви с. Добри-
цы Юрьевецкого у. Петра Григорьева. С 1848 г. 
обучался в КДС.
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  IV. ВыпусКниКи 1851–1870 гг.

НЕВСКИЙ Иван Александрович (1844 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона–пса-
ломщика Ильинской церкви с. Биберино Не-
рехтского у. Александра Никитича Невского. 
В 1886–96 гг. псаломщик, с 1896 г. заштатный 
псаломщик Преображенской церкви с. Сорохта 
Нерехтского у. С 1915 г. псаломщик Николаев-
ской церкви с. Океевское того же у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Григорьевич 
(1848 – 02.07.1896 гг.) – окончил низшее отделе-
ние. Сын дьячка Благовещенской церкви г. Судая 
Чухломского у. Григория Семеновича Николаев-
ского. В 1871–80 гг. причетник Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Пречистенское Галичского у. 
В 1886–93 гг. псаломщик Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмы. С 1893 г. псаломщик Предте-
ченской церкви с. Ячмени Юрьевецкого у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Василий Михайлович 
(1849 – ?) – окончил низшее отделение. Сын 
священника Преображенской церкви с. Шиш-
кино Костромского у. Михаила Ивановича 
Николаевского. Учитель Юрьевецкого при-
ходского училища, в 1881 г. уволен. В 1886 г. 
потомственный почетный гражданин.

НИКОЛЬСКИЙ Алексей (1839 – ?) – окончил 
среднее отделение. В 1886–88 гг. диакон Бого-
явленской церкви г. Галича.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Андреевич (1828 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Ни-
колаевской церкви с. Фряньково Нерехтского у. 
Андрея Лепидова. С 1854 г. диакон Успенской 
церкви с. Межи Нерехтского у., в 1881 г. удален-
ный от должности диакон, запрещен в священ-
нодействии, низведен навсегда в причетника.

ОРНАТСКИЙ Дмитрий Семенович (1847 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Карегино Макарьевского у. (позднее 
диакона Троицкой церкви с. Кандаурово Юрье-
вецкого у.) Семена Тимофеевича Орнатского. 
В 1910 г. потомственный почетный гражданин 
г. Костромы.

ПОКРОВСКИЙ Федор Артемьевич (1845 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын пономаря Покровской 
церкви с. Покровское, что на Сендеге, Кине-
шемского у. Артемия Федоровича Покровского. 
С 1871 г. послушник Костромского Ипатиевско-
го монастыря. С 1872 г. диакон Николаевской 
церкви с. Сидоровское Нерехтского у., в 1887 г. 
удален от места.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Алексеевич 
(15.02.1851 – ?) – окончил низшее отделение. 
Сын сторожа Успенского кафедрального со-
бора г. Костромы (позднее псаломщика Возне-
сенской церкви с. Коршунское Макарьевско-
го у.) Алексея Васильевича Преображенского. 
В 1880 г. учитель сельской школы в с. Баки.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Иванович 
(25.05.1842 – 10.01.1912 гг.) – окончил низшее 
отделение. Сын дьячка Преображенской церкви 
погоста Попково Галичского у. Ивана Харитоно-
вича Преображенского. С 1865 г. диакон–псалом-
щик Николаевской церкви с. Затока Чухломско-
го у., заштатный диакон–псаломщик. С 1906 г. 
псаломщик Ильинской церкви с. Олтухово Не-
рехтского у., заштатный диакон–псаломщик.

ПРОТОПОПОВ Александр Александрович 
(20.12.1847 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Преображенской церкви с. Чернышево 
Макарьевского у. Александра Тимофеевича 
Протопопова. В 1882–90 гг. проживал с отцом.

РОЗОВ Александр Михайлович (1847 – 
17.06.1903 гг.) – окончил 5  классов. Сын по-
номаря Успенской церкви с. Зобнинское Ки-
нешемского у. Михаила Васильевича Розова. 
С 1872 г. и в 1890 г. диакон, позднее заштатный 
диакон Николаевской церкви с. Ширь Коло-
гривского у.

РЯЗАНОВСКИЙ Александр Федорович 
(1847 – ?) – окончил 3  класса. Сын пономаря, 
псаломщика Воскресенской церкви с. Бовыкино 
Макарьевского у. Федора Васильевича Рязанов-
ского. С 1873 г. диакон, с 1878 г. и в 1879 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Понга Кологрив-
ского у. В 1882 г. священник Покровской церкви 
с. Покровское, что на Сендеге, Кинешемского у. 
В 1886–90 гг. священник Богородицкой церкви 
с. Адищево того же у. Священник Покровской 
церкви с. Понга, в 1895 г. удален. В 1899 г. за-
прещен в священнослужении.

САХАРОВ Никандр Герасимович (1824 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын дьячка Вос-
кресенской церкви с. Перепелицыно Нерехт-
ского у. Герасима Петровича Бахарева. 1865 г. 
дьячок, в 1886 г. заштатный дьячок Спасо–Пре-
ображенской церкви г. Кинешмы. С 1887 г. диа-
кон Николаевской церкви с. Большое Яковлев-
ское Нерехтского у.

СМИРНОВ Иван Дмитриевич (1835 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын пономаря 
Успенской церкви с. Зобнинское Кинешемско-
го у. Дмитрия Ивановича Смирнова. В 1865–
78  гг. пономарь, в 1886–92 гг. диакон Воскре-
сенской церкви с. Бобушкино Макарьевского у., 
в  1892 г. уволен за штат. Заштатный диакон 
Нагорной Преображенской церкви посада Пу-
чеж, причисленный по документам к Воскре-
сенской церкви с. Бобушкино.

СМИРНОВ Яков Яковлевич (1834 – ранее 
1890  гг.) – окончил низшее отделение. Сын 
диакона Богородицкой церкви с. Реброво Га-
личского у. (позднее священника Благовещен-
ской церкви, что в Погари, того же у.) Якова 
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Сергеевича Смирнова. В  1863–75 гг. дьячок, 
с 1875 г. и в 1886 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Холм Галичского у.

СНЕГИРЕВ Александр Михайлович (1833 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви 
погоста Никольский, что в  Дорку, Чухлом-
ского  у. Михаила Антипыча Грацианского. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС. С 1861 г. и в 1878 г. учитель в Николаев-
ском, в Больших Солях, приходском училище, 
коллежский регистратор.

СОКОЛОВ Николай Андреевич (1831 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын диакона Ни-
колаевской церкви с. Бартенево Нерехтского у. 
Андрея Ивановича Соколова. С 1855 г. певчий 
в Архиерейском хоре. С 1858 г. диакон Возне-
сенской церкви, что на Дебре, г. Костромы, 
в 1865 г. переведен к Троицкой церкви г. Ко-
стромы, в 1866 г. перемещен к Благовещенской 
церкви г. Костромы. С 1878 г. и в 1879 г. диакон 
Рождество–Богородицкой церкви с. Апраксино 
Костромского у.

СОЛОВЬЕВ Афанасий Иванович (1842 – ра-
нее 1890 гг.) – окончил низшее отделение КДС. 
В 1863 г. пономарь, в 1879–86 гг. диакон Бого-
явленской церкви с. Красное Костромского у.

СОФИЙСКИЙ Андрей Елисеевич (1847 – ?) – 
окончил среднее отделение. Сын священника 
Рождественской церкви, что в Починках, Соли-
галичского у. Елисея Павловича Софийского. 
В 1886 г. дьячок, в 1890 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Измайлово Кинешемского у.

ТИХОМИРОВ Григорий Афанасьевич (1836 – 
?) – окончил среднее отделение. Сын диакона 
Николаевской церкви с. Холм Галичского  у. 
Афанасия Семеновича Тихомирова. С 1855 г. 
диакон; в 1863–90 гг. диакон–псаломщик Нико-
лаевской церкви, что на Мокром, Галичского у.

ТРОИЦКИЙ Арсений (1832 – ?) – окончил 
низшее отделение КДС. В  1866 г. пономарь 
Успенской церкви погоста Пречистенский Ки-
нешемского у., к 1886 г. удален от должности.

УСПЕНСКИЙ Афанасий Константинович 
(1847 – 05.12.1887 гг.) – уволен из высшего от-
деления. Сын священника Преображенской 
церкви с. Коровново Солигаличского у. Кон-
стантина Саввича Успенского. С 1873 г. диакон, 
с 1878 г. священник Преображенской церкви 
с. Коровново.

УСПЕНСКИЙ Капитон Павлович (1847 – 
29.11.1904 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын священника Успенской церкви с. Ма-
лые Соли Костромского у. Павла Успенского. 
С 1872 г. и в 1890 г. диакон–псаломщик Борисо-
глебской церкви г. Костромы. Бывший диакон, 

в 1899 г. определен диаконом к Николаевской 
церкви с. Макарово Макарьевского у.

ФИВЕЙСКИЙ Павел Васильевич (1834 – 
08.11.1911 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Черная Заводь Костромского у. Василия 
Ивановича Бардакова. Обучался в КДС. В 1865 г. 
пономарь Воскресенской церкви с. Писцово Не-
рехтского у. В 1886 г. дьячок, в 1890 г. псаломщик, 
в 1908–11 гг. заштатный псаломщик Троицко–
Воскресенской церкви с. Писцово.

ФРЕНЕВ Владимир Михайлович (1834 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Молвити-
но Буйского у. Михаила Яковлевича Френева. 
В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отделении 
КДС. С 1856 г. и до 1858 г. служитель при Ко-
стромском ДУ.

ЦВЕТКОВ Полиевкт Иванович (1833 – ?) – сын 
пономаря Покровской церкви с. Погрешино 
Нерехтского у. Ивана Семеновича Красносель-
ского. В 1850/51 уч. г. обучался в низшем отде-
лении КДС. В 1869–84 гг. псаломщик Придвор-
ной Предтеченской церкви с. Коробово.

ШИРЯЕВ Алексей Павлович (1851 – ?) – сын 
священника, протоиерея Богородицкой церкви 
погоста Котело Галичского у. Павла Алексееви-
ча Ширяева. Обучался в КДС. С 1877 г. и в 1879 г. 
диакон Алексеевской церкви г. Костромы. 
В 1881 г. священник в с. Понга Кологривского 
у., в 1890–99 гг. священник Воскресенской церк-
ви с. Федорово Костромского у. С 1899 г. свя-
щенник Вознесенской церкви с. Вознесенское 
Галичского у., в 1910 г. уволен за штат. В 1912 
г. и в 1914 г. ему было поручено временно на-
блюдать священническое место в Покровской 
церкви, что на Удгоде, Буйского у. С 1916 г. свя-
щенник Крестовоздвиженской церкви с. Воз-
движенское того же у., в 1918 г. уволен за штат.

ЯБЛОКОВ Василий Георгиевич (1841 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын дьячка Преоб-
раженской церкви с. Шишкино Костромского у. 
Георгия Леонтьевича Архангельского. В 1861 г. 
проживал в г. Нерехте.

ЯБЛОКОВ Петр Георгиевич (1844 – 
17.02.1901  гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын псаломщика Николаевской церкви пого-
ста Чудь Макарьевского у. Георгия Афанасье-
вича Яблокова. С 1869 г. дьячок, в 1890–1901 гг. 
псаломщик Николаевской церкви погоста Чудь.

ЯКОВЛЕВ Иван Владимирович (1839 – 
05.04.1902 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын дьячка. С 1864 г. пономарь Спасской церк-
ви, что в Подвязье, г. Костромы. С 1866 г. поно-
марь, в 1890–1902 гг. псаломщик Богословской 
церкви, что при Ипатиевском монастыре, г. Ко-
стромы.



489

  V. ВыпусКниКи 1871–1900 гг.

V. Выпускники 1871–1900 гг.
 � Выпуск 1871 года
АЛЬТОВСКИЙ Михаил Павлович (1850 – ?) – 

сын пономаря Входоиерусалимской церкви 
г. Солигалича (позднее псаломщика Успенской 
церкви с. Солда Солигаличского у.) Павла Алек-
сандровича Альтовского. В 1873–74 гг. надзи-
ратель в Солигаличском ДУ. С 1875 г. и в 1895 г. 
священник Георгиевской церкви с. Верхнемеж-
ское Кологривского у. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Иванович (1846 – 
08.02.1905 гг.) – cын пономаря Богородицкой 
церкви с. Минское Костромского у. (позднее ко-
стромского мещанина) Ивана Архангельского. 
С 1872 г. и в 1899 г. священник Ефремиевской 
церкви с. Ширь Кологривского у., позднее за-
прещенный священник.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Павел Васильевич (1850 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Пе-
репелицыно Нерехтского у. Василия Алексее-
вича Архангельского.

БЕЛЯЕВ Павел Иванович (1849 – 
09.01.1881  гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Хомутово Нерехтского у. (позднее 
священника Рождественской церкви с. Рожде-
ствино того же у.) Ивана Николаевича Беляе-
ва. В 1872–74 гг. учитель сельского училища. 
С 1874 г. священник Успенской церкви с. Ива-
ново–Скрябиных Нерехтского у.

БЕНЕДИКТОВ Павел Арсеньевич (1847 – 
21.09.1891 гг.) – сын дьячка Богоявленской 
церкви с. Бориево Чухломского у. Арсения 
Ивановича Бенедиктова. С 1871 г. псаломщик 
Спасо–Запрудненской церкви г. Костромы. 
С 1872 г. священник Успенской церкви с. Ней-
ское Кологривского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий Сергеевич 
(19.04.1847 – ?) – сын священника церкви 
с. Троицкое Буйского у. Сергея Федоровича Воз-
несенского. С 1871 г. послушник Костромского 
Ипатиевского монастыря, с 1872 г. священник 
Ильинской церкви погоста Чудцы Галичско-
го  у. С  1875 г. священник Александро–Анто-
ниновской церкви с. Селище Костромского у., 
в марте 1919 г. уволен, выбыл неизвестно куда.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван
ГОЛУБЕВ Иван Петрович (28.01.1847 – 

10.07.1912 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Заболотье Чухломского у. Петра Ива-

новича Голубева. С 1872 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Заболотье. С 1884 г. священ-
ник Спасо–Преображенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у.

ГРУЗДЕВ Николай Васильевич (1846 – 
02.01.1913 гг.) – сын священника, протоиерея 
Космодамианской церкви, что близ г. Галича, 
Василия Ивановича Груздева. С 1872 г. диакон 
Васильевской церкви с. Шохна Нерехтского у. 
С 1877 г. священник Богородице–Рождествен-
ской церкви с. Сынково Галичского у. С 1886 г. 
священник Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича.

ДОБРОХОТОВ Иван Алексеевич (1850 – 
1893 гг.) – в 1883–93 гг. учитель Кинешемского 
ДУ, надворный советник.

КАМПОВ Петр Николаевич (1849 – 1879 гг.) – 
сын священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Ветлужского у. Николая Кам-
пова. В 1876–79 гг. учитель Костромского ДУ.

КАНДОРСКИЙ Иван Петрович (1849 – 
28.02.1899 гг.) – сын священника Богоявлен-
ской церкви с. Ковалево Нерехтского у. Пет-
ра Парфеновича Кандорского. В  1871–76 гг. 
учитель и законоучитель сельского училища. 
С 1876 г. и в 1892 г. священник Благовещенской 
церкви с. Нероново Солигаличского у.

КРАПИВИН Арсений Николаевич (1845 – ра-
нее 1895 гг.) – сын пономаря Христорожде-
ственской церкви с. Свиньино Галичского у. 
Николая Ивановича Крапивина. С  1871 г. 
и в 1890 г. священник Благовещенской церкви 
с. Новое–Пазухиных Нерехтского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич (1850 – ?) – 
сын дьячка Макариевской церкви с. Макарьев-
ское, что на Вятской дороге, Варнавинского у. 
Николая Тихоновича Лебедева. Псаломщик, 
с 1886 г. диакон–псаломщик Успенской церкви 
с. Блазново Нерехтского у. С 1912 г. и в 1918 г. 
священник Казанской церкви с. Бахарево Ки-
нешемского у. В феврале 1919 г. перемещен в с. 
Блазново.

ЛЕБЕДЕВ Петр Флегонтович (17.12.1847 – 
05.05.1892 гг.) – сын священника Покровской 
церкви, что в Туркове, Галичского у. Флегонта 
Георгиевича Лебедева. В 1872–73 гг. учитель 
и законоучитель сельского училища, в 1873–
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77 гг. учитель ДУ. С 1877 г. священник Покров-
ской церкви погоста Турково.

ЛИБЕРОВ Дмитрий Иванович (11.02.1848 – 
1906 гг.) – сын пономаря, дьячка Воскресенской 
церкви с. Воча Солигаличского у. Ивана Семе-
новича Либерова. В 1871–75 гг. учитель Ильин-
ского, Матвеевского народных училищ Коло-
гривского у. С 1876 г. священник Васильевской 
церкви, что в Рыбной слободе, г. Галича, в 1890 г. 
удален от места. С 1891 г. священник Афанаси-
евской церкви погоста Стрельцы Галичского у.

МАХРОВСКИЙ Петр Васильевич (15.12.1847 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Ширмакша Макарьевского у. Василия Алексе-
евича Махровского. В 1885–1913 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Юрово Макарьевско-
го у., в 1913 г. уволен за штат. До 1913 г. благо-
чинный. Священник Воскресенской церкви 
с. Юрово Макарьевского у.

НАГОРОВ Иван Герасимович (1851 – ?) – сын 
священника Знаменской церкви с. Знаменское, 
что в Арзубовских Починках, Варнавинского у. 
Герасима Федоровича Нагорова.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Никанорович (1847 – 
26.07.1916 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви г. Костромы Никанора Михайловича 
Никольского. В 1872–77 гг. учитель сельского 
училища. С 1877 г. священник Воскресенской 
церкви г. Нерехты, в  1900 г. уволен за штат. 
С  1904 г. священник Архангельской церкви 
с. Пронино Нерехтского у., в  1910 г. уволен 
за штат. До 1916 г. заштатный священник Вос-
кресенской церкви г. Нерехты.

ОДЕЛЕВСКИЙ Петр Иосифович (04.10.1847 – 
10.12.1915 гг.) – сын диакона Богородицкой 
церкви с. Оделево Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Казанской церкви с. Новинское Кине-
шемского у.) Иосифа Макаровича Оделевского. 
Учитель. С  1875 г. священник Николаевской 
церкви с. Воронцово Нерехтского у., в 1879 г. 
перемещен к Смоленской церкви с. Никульское 
того же у., в 1889 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у. С 1898 г. 
священник Казанской церкви с. Филяй Кине-
шемского у.

ПЕНСКИЙ Александр
ПЕРЕБАСКИН Александр Федорович 

(1849 – ?) – сын диакона Васильевской церк-
ви, что в Рыбной слободе, г. Галича (позднее 
диакона Свято–Духовской домовой церкви, 
что при 1–й губернской мужской гимназии, г. 
Костромы) Федора Васильевича Перебаскина. 
С 1871 г. служил писцом в дирекции училищ 
Костромской губ., с 1874 г. старший учитель 
в Лухском приходском ДУ, перемещен канце-
лярским служителем в канцелярию Костром-

ского губернатора, с 1875 г. коллежский реги-
стратор. С 1878 г. священник, с июня 1917 г. 
и в 1919 г. протоиерей Белбажского Троицкого 
женского монастыря Макарьевского у. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Иванович 
(05.03.1849 – ?) – сын священника Введенской 
церкви с. Григорьевское Нерехтского у. Ива-
на Тимофеевича Преображенского. В  1872–
1876 гг. обучался в Московской ДА, кандидат 
богословия. В  1877 г. смотритель в  Солига-
личском ДУ.

САНИН Анатолий Александрович (1847 – ?) – 
сын диакона Благовещенской церкви погоста 
Подлесье Костромского у. Александра Афана-
сьевича Санина. С 1871 г. и в 1886 г. священ-
ник Преображенского собора г. Судиславля 
Костромского у.

СОБОЛЕВ Александр Иванович – сын свя-
щенника Богородицкой церкви погоста Бого-
родицкий, что на р. Медозе, Кинешемского у. 
Ивана Георгиевича Соболева. С 1871 г. учитель; 
с  1880 г. и  в  1884 г. учитель в  Костромском 
3-м приходском Александровском училище.

СОБОЛЕВ Иван Николаевич (1850 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Мироханово 
Чухломского у. (позднее протоиерея Преобра-
женского собора г. Чухломы) Николая Анто-
новича Соболева. С 1872 г. надзиратель в Ко-
стромском ДУ, с 1879 г. учитель в Макарьевском 
ДУ. С 1875 г. делопроизводитель в Макарьев-
ском по воинской повинности присутствии, 
секретарь Макарьевского съезда мировых 
судей. С 1877 г. делопроизводитель комитета 
Красного Креста. С 1880 г. полицейский стано-
вой пристав, в апреле 1908 г. вышел в отставку. 
С июля 1908 г. священник Николаевской церк-
ви с. Верховье Солигаличского у., в 1917–18 г. 
удален из прихода. Дворянин.

СОБОЛЕВ Николай Павлович (1847 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Углец Га-
личского у. (позднее священника Введенской 
церкви, что на р. Виге, Чухломского у.) Павла 
Ивановича Соболева. С 1871 г. учитель в Матве-
евском народном училище Кологривского у. 
С  1875 г. священник Преображенской церк-
ви с. Гусево Солигаличского у. С 1879 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Сенная Чухлом-
ского у., в 1901 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Сухоруково Костромского у. С 1903 г. 
и в 1906 г. священник Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. В 1916 г. священник 
церкви с. Палома Кологривского у.

СОЛОВЬЕВ Василий Павлович (1847 – 
11.12.1908 гг.) – сын дьячка Вознесенской 
церкви, что на Высоке, Чухломского у. Павла 
Соловьева. С 1872 г. учитель в Панинском сель-
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ском училище, заведующий в  Александров-
ском двухклассном министерском училище 
в с. Молвитино. С 1886 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у.

ТИТОВ Геннадий Георгиевич (1849 – 
22.08.1916 гг.) – сын священника Афанасие–Ки-
рилловской церкви погоста Замошье Костром-
ского у. Георгия Георгиевича Титова. В 1888 г. 
учитель Кинешемского ДУ, в 1896 г. секретарь 
Кинешемской земской управы. С 1903 г. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви с. Красинское 
Нерехтского у. С 1904 г. и в 1910 г. священник, 
в 1916 г. заштатный священник Александро–
Невской кладбищенской церкви г. Кинешмы. 

ТРОИЦКИЙ Александр Николаевич (1850 – 
29.12.1912 гг.) – сын диакона Рождественско-
го собора г. Солигалича Николая Павловича 
Троицкого. В  1871–74 гг. учитель народных 
училищ Костромской губ., в 1874–80 гг. учи-
тель в Солигаличском ДУ. В 1880–1884 гг. обу-
чался в Московской ДА, кандидат богословия. 
С 1885 г. священник Благовещенской церкви 
с. Никольское–Тихменевых Нерехтского у., 
в  1886 г. священник Благовещенской церк-
ви с. Ивашиха того же у. C 1887 г. священник 
Спасской церкви с. Заборье Кинешемского у. 
С 1892 г. священник, с 1897 г. протоиерей Бого-
родицкой церкви, что в Кузнецах, г. Костромы. 
Член Костромской ДК, член–казначей епархи-
ального училищного совета.

ТРОИЦКИЙ Петр Стефанович (1847 – 
19.02.1884 гг.) – в 1871–1873 гг. учитель сель-
ского училища. С  1873 г. священник Спасо–
Преображенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Викентий Александрович (1852 – 
?) – окончил 2 класса. Сын дьячка Троицкой 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Алексан-
дра Дмитриевича Альбова. С 1871 г. учитель; 
с 1879 г. и в 1881 г. учитель в Хорошевском на-
родном училище Ветлужского у. В 1889–93 гг. 
диакон–псаломщик Успенской церкви с. Хол-
кино (Ново–Успенское) того же у.

ГОЛУБЕВ Иван Никифорович (1849 – 
?) – выбыл в 1871 г. Сын диакона Казанской 
церкви с. Красные Усады Макарьевского у. 
Никифора Георгиевича Голубева. В 1880 г. 
служил в Костромской губернской чертеж-
ной.

ГОРОДКОВ Николай Григорьевич 
(16.07.1849 – 03.12.1914 гг.) – окончил 5 клас-
сов. Сын диакона Георгиевской церкви с. Ге-
оргиевское, что на Старом, Солигаличского у. 
Григория Никитича Городкова. С 1873 г. учи-
тель Головинского сельского училища Буйско-
го у. С 1874 г. диакон Богоявленской церкви 
с. Головинское Буйского у., в 1876 г. переведен 
к Богословской церкви, что на Каткиной горе, 
г. Костромы. С 1879 г. священник Крестовоз-
движенской церкви с. Воздвиженское Буйско-
го у.

СОБОЛЕВ Александр Федорович (1849 – ?) – 
уволен из высшего отделения. Сын пономаря 
Николаевской церкви с. Сидоровское Нерехт-
ского у. Федора Федоровича Соболева. В 1876–
86 гг. диакон Преображенской церкви с. Шиш-
кино Костромского у.

 � Выпуск 1872 года
АЛФЕЕВ Виктор Андреевич (1849 – ?) – сын 

диакона Успенской церкви с. Порхачево Юрье-
вецкого у. (позднее священника Введенской 
церкви с. Колшево Кинешемского у.) Андрея 
Яковлевича Алфеева.

БЕНЕДИКТОВ Николай Арсеньевич (1848 – 
1897 гг.) – сын диакона Николаевской церкви 
погоста Бережки Кинешемского у. Арсения Бе-
недиктова. С 1873 г. священник Воскресенской 
церкви с. Макатово Юрьевецкого у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Николаевич 
(1847 – 07.04.1906 гг.) – сын пономаря Рожде-
ственской церкви с. Игнатово Галичского у. Ни-
колая Благовещенского. С 1872 г. священник 
Покровской церкви с. Погрешино Нерехтско-
го у. Благочинный.

БОРКОВ Василий Григорьевич (1850 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Смоль-

ницы Галичского у. Григория Евдокимовича 
Боркова. С 1873 г. священник; в 1878–85 гг. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Муравьище 
Чухломского у.

ВЕЛИОЦИНСКИЙ Николай Васильевич 
(1850 – ?) – сын дьячка Троицкой церкви с. За-
мерье Галичского у. Василия Васильевича Ве-
лиоцинского. 

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович (1852 – фев-
раль 1919 гг.) – сын дьячка, псаломщика Бого-
словской церкви с. Бараны Костромского  у. 
Ивана Федоровича Виноградова. В 1872–73 гг. 
учитель Благовещенского сельского училища 
Юрьевецкого у. С  1873 г. священник Троиц-
кой церкви с. Чмутово Галичского у. С 1978 г. 
и в 1916 г. священник, в 1919 г. пртоиерей Ни-
колаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
Костромского у. До 1915 г. благочинный. 
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ВОРОНОВ Федор Гаврилович (18.09.1849 – 
25.09.1890 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви погоста Козловая Слобода Буйского у. 
Гавриила Андреевича Воронова. С 1873 г. учи-
тель, с 1874 г. законоучитель в Пречистенском 
сельском училище Галичского у. С 1876 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Одоевское 
Ветлужского у.

ГОЛУБЕВ Евгений Петрович (1851 – 
20.10.1908 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Заболотье Чухломского у. Петра Ива-
новича Голубева. С 1872 г. священник Никола-
евской церкви с. Затока Чухломского у. Благо-
чинный.

ГОЛУБЕВ Николай Александрович (1851 – ?) – 
сын священника Богоявленской церкви с. Ра-
менье Солигаличского у. Александра Голубева. 
В 1872–1876 гг. обучался в Московской ДА. 

ГУСЕВ Михаил Григорьевич (1850 – ?) – сын 
пономаря Покровской церкви с. Покровское, 
что на р. Нее, Макарьевского у. Григория Ми-
хайловича Гусева. С 1873 г. и в 1889 г. учитель 
Нижненейского начального народного сель-
ского училища, приписан к Покровской церкви 
с. Покровское, что на р. Нее.

ДРОЗДОВ Ефрем Капитонович (1850 – 
30.08.1912 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Медведково Нерехтского у. Капитона 
Васильевича Дроздова. Учитель Сараевской од-
ноклассной земской школы. С 1875 г. священ-
ник Предтеченской церкви с. Ивановское Не-
рехтского у. Благочинный. В 1910 г. учреждена 
стипендия Е. Дроздова – «вечный вклад к Пред-
теченской церкви с. Ивановское – проценты 
с него на нужды сирот духовенства округа».

ИЗЮМОВ Николай Иванович (03.11.1850 – 
26.12.1901 гг.) – сын дьячка Димитриевской 
церкви, что на Гриве, Солигаличского у. Ива-
на Ивановича Изюмова. В 1872–75 гг. учитель 
Бурдуковского народного училища. С 1875 г. 
священник Архангельской церкви с. Алексе-
евское Галичского у. С 1886 г. священник Рож-
дественской церкви, что в Починках, Солига-
личского у.

ИЛЬИНСКИЙ Всеволод Васильевич (1850 – 
1922 гг.) – сын дьячка Васильевской церкви 
с. Демьяново Солигаличского у. Василия Ни-
колаевича Ильинского. С ноября 1872 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Нагатино Га-
личского у., в декабре того же года перемещен 
к Богородицкой церкви, что при доме призре-
ния бедных, г. Кинешмы. С 1877 г. священник 
Введенской церкви с. Колшево Кинешемско-
го у., в 1879 г. перемещен к Христорождествен-
ской церкви с. Дароватово Ветлужского  у. 
В  1910 г. священник, протоиерей Спасской 

церкви, что в Подвязье, г. Костромы. В 1911 г. 
принял монашество, зачислен в число братства 
Николо–Бабаевского монастыря. Виссарион, 
настоятель Николо–Бабаевского общежитель-
ного монастыря. Духовный писатель.

ИЛЬИНСКИЙ Геннадий Васильевич (1847 – 
08.11.1887 гг.) – сын пономаря Вознесенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы (позднее по-
номаря Богословской церкви, что на Каткиной 
горе, г. Костромы Василия Стефановича Ильин-
ского. С 1872 г. священник Богородицкой церк-
ви погоста Мосты Костромского у.

КАЛЛИСТОВ Павел Дмитриевич (1851 – ?) – 
сын пономаря Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у. (позднее 
священника Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского  у.) Дмитрия Григорьевича Кал-
листова. В 1872–1876 гг. обучался в Санкт–Пе-
тербургской ДА. В монашествеве Иосаф – епи-
скоп Новогеоргиевский, викарий Варшавский 
(1912), законоучитель гимназии в г. Варшаве.

КАРПИНСКИЙ Александр Иванович (1851 – 
1882 гг.) – сын священника Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Лаврентьевское Чухлом-
ского у. Ивана Лукича Карпинского. С 1873 г. 
учитель Заполошеского земского начального 
училища, в 1874 г. переведен в Солтановское 
начальное народное училище. С 1878 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Большая Вох-
тома Чухломского у.

КОРНИЛОВ Геннадий Никанорович (1850 – 
?) – сын пономаря Троицкой церкви, что в Ше-
бале, Галичского у. Никанора Корниловича 
Троицкого. В 1888–93 гг. священник Богоро-
дицкой церкви с. Бушнево Чухломского у.

КРАСНОПЕВЦЕВ Леонид Васильевич (1847 – 
1914 гг.) – сын дьячка Предтеченской церкви 
с. Орехово Юрьевецкого у. Василия Ефимови-
ча Краснопевцева. С 1873 г. священник Бого-
явленской церкви с. Дорки Юрьевецкого у., 
в 1879–80 гг. священник Воскресенской церк-
ви с. Соболево того же у. С 1880 г. священник 
Христорождественской церкви слободы Решма 
Кинешемского у. Благочинный.

КРУТИКОВ Павел Ефимович (1849 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Комарово 
Кинешемского у. Ефима Алексеевича Крутико-
ва. В 1872–1876 гг. обучался в Московской ДА, 
кандидат. С 1876 г. преподаватель, секретарь 
правления Архангельской ДС. С 1877 г. смотри-
тель Кинешемского ДУ, с 1880 г. коллежский 
советник. С 1893 г. священник, с 1903 г. про-
тоиерей Святодуховской училищной церкви 
г. Кинешмы. С 1909 г. и в 1918 г. настоятель, 
протоиерей Успенского кафедрального собо-
ра г. Костромы, член Костромской ДК. Благо-
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чинный. С ноября 1917 г. по март 1918 г. глас-
ный Костромской городской думы. Настоятель 
Ильинской церкви г. Костромы (в то время – ка-
федральный собор Костромской епархии). 
В 1924–26 гг. священник Ильинской религиоз-
ной общины г. Костромы, лишен избиратель-
ных прав. Арестован.

МУХИН Иван Ерастович (1852 – ?) – сын 
псаломщика Введенской церкви с. Калики-
но Чухломского у. Ераста Яковлевича Мухи-
на. С 1872 г. преподаватель Костромского ДУ, 
с 1874 г. священник, причислен к Успенскому 
собору г. Плёса Нерехтского у. С 1874 г. священ-
ник Введенской церкви с. Конево Ветлужского у. 
С 1886 г. священник, в 1910–13 гг. протоиерей 
Рождество–Богородицкой церкви с. Апраксино 
Костромского у., в 1913 г. уволен за штат. Благо-
чинный. В 1913 г. поступил в Московскую ДА.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Павлович (1850 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Кон-
теево Буйского у. Павла Никольского. В 1872 г. 
направлен на обучение в Киевскую ДА.

ОРЛОВ Василий Николаевич (1849 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Залесье Соли-
галичского у. Николая Орлова.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Дмитрий Матвеевич 
(1853 – 1918 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Бардаково Нерехтского у. Матвея Ан-
дреевича Петропавловского. С 1872 г. дьячок, 
с 1886 г. диакон–псаломщик, в 1897–1900 гг. 
диакон Покровской церкви с. Покровское, 
что на Пеме, Галичского у. В 1910–18 гг. свя-
щенник Николаевской церкви с. Теприново 
Макарьевского у.

ПЛЯЦИДЕВСКИЙ Иван Федорович (1848 – 
14.03.1884 гг.) – сын священника Введенской 
церкви с. Пружинино Нерехтского у. Федора 
Петровича Пляцидевского. С 1872 г. священ-
ник Благовещенской церкви погоста Подлесье 
Костромского у.

ПОЛЛЕНСКИЙ Николай Николаевич – сын 
псаломщика Успенского кафедрального собо-
ра г. Костромы Николая Полленского. С 1876 г. 
и в 1881 г. учитель в Костромском 2–м приход-
ском училище.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Иосифович (1849 – 
15.05.1887 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Спасское Буйского у. Иосифа Никано-
ровича Преображенского. С 1873 г. священник 
Христорождественской церкви с. Татьянино 
Костромского у.

РАЗУМОВСКИЙ Алексей
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей
СОЛОВЬЕВ Валериан Васильевич (1851 – 

09.02.1891 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Клевцово Нерехтского у. Василия Гав-

риловича Соловьева. С 1875 г. священник Ар-
хангельской церкви с. Пронино Нерехтского у. 

ТРОИЦКИЙ Петр Иванович (1851 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Архан-
гельское Кологривского у. Ивана Троицкого. 
С 1872 г. учитель, в 1900–1910 гг. старший пре-
подаватель Кинешемского ДУ. В 1910 г. заведу-
ющий делопроизводством в Кинешемском ДУ, 
статский советник.

УСПЕНСКИЙ Петр Васильевич (1850 – 
25.09.1890 гг.) – сын пономаря Христорожде-
ственского собора г. Макарьева (позднее дьяч-
ка Воскресенской церкви г. Ветлуги) Василия 
Львовича Успенского. В  1872–78 гг. учитель 
приходского училища. С 1878 г. священник Ка-
занской церкви с. Макаровское Юрьевецкого у.

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Иван Алексеевич – сын 
священника Успенской церкви с. Яблонная 
Пустынь Нерехтского у. Алексея Петровича 
Целебровского.

ШЕЛУТИНСКИЙ Павел Григорьевич (1848 – 
01.11.1912 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Даниловское Кинешемского у. Гри-
гория Николаевича Шелутинского. Учитель 
в с. Георгиевске Кологривского у. С 1880 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Ухтубуж Коло-
гривского у. С 1883 г. дворянин.

ЯГОДКИН Дмитрий Павлович (1850 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Лучкино 
Юрьевецкого у. (позднее священника Ильин-
ской церкви с. Малое Яковлевское Костром-
ского у.) Павла Петровича Ягодкина. В 1872–
1876 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Алексей Васильевич (1855 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын священника Троицкой 
церкви с. Марьинское Нерехтского у. (позднее 
священника Преображенской церкви г.  Не-
рехты Василия Никитича Альбова. С  1875  г. 
учитель Лосевского начального училища 
Нерехтского у. С  1884 г. диакон–псаломщик 
Рождественской церкви г. Костромы, в 1885 г. 
перемещен к Благовещенской церкви с. Куне-
стино Нерехтского у. С 1887 г. диакон–псалом-
щик Троицкой церкви с. Поемечье того же у. 
С 1906 г. и в 1917 г. псаломщик Казанского со-
бора г. Нерехты.

ВВЕДЕНСКИЙ Федор Иванович (02.02.1852 – 
?) – окончил 3 класса. Сын дьячка Успенской 
церкви с. Ильинское, что на берегу р. Волги, 
Юрьевецкого у. (позднее диакона Воскресен-
ской церкви с. Ширмакша Макарьевского у.) 
Ивана Гавриловича Введенского. С  1873 г. 



494

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

псаломщик, с 1878 г. диакон Благовещенской 
церкви с. Кунестино Нерехтского у. С 1884 г. 
и в 1917 г. диакон–псаломщик Христорожде-
ственской церкви, что на р. Суле, г. Костромы. 

ДОРОВАТОВСКИЙ Павлин Иванович (1851 – 
?) – окончил 3 класса. Сын дьячка Христорож-
дественской церкви с. Дороватово Ветлуж-
ского  у. Ивана Федоровича Дороватовского. 
В 1873–76 гг. учитель в Хорошеевской земской 
школе Ветлужского у. С  1876 г. псаломщик, 
с 1887 г. и в 1910 г. диакон Крестовоздвижен-
ской церкви с. Воздвиженское того же у.

СМИРНИТСКИЙ Иван Павлович (1847 – ок. 
1918 гг.) – окончил 5  классов. Сын диакона 
Воскресенской церкви с. Ново–Воскресенское 
Юрьевецкого у. Павла Ивановича Смирнитско-
го. В 1872–74 гг. учитель сельского училища. 
С  1874 г. диакон Флоро–Лавровской церкви 
погоста Флоровский Нерехтского у., с 1878 г. 
священник Богоявленской церкви с. Кова-
лево того же у. С 1881 г. священник, с 1910 г. 
и в 1817 г. заштатный священник Галичского 
Староторжского Николаевского девичьего мо-
настыря. 

 � Выпуск 1873 года
АГРИКОЛЯНСКИЙ Павел Николаевич (1849 – 

?) – сын священника Покровской церкви, 
что на Удгоде, Буйского у. Николая Алексее-
вича Агриколянского. С  1873 г. учитель По-
кровского, что на Удгоде, начального земского 
училища, с 1874 г. учитель Буйского приход-
ского училища. С 1878 г. и в 1918 г. священник 
Воскресенской церкви погоста Воскресенский, 
что на Кореге, Буйского у. В 1924 г. священник 
в с. Воскресенское Пригородной волости Буй-
ского у., лишен избирательных прав.

АЛЬБОВ Александр Иванович (1849 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Нижний 
Березовец Солигаличского у. Ивана Ники-
тича Альбова. В 1873–76 гг. учитель сельско-
го училища. С  1876 г. и  в  1879 г. священник 
Воскресенской церкви с. Стан Кологривско-
го у. В  1882  г. священник Успенской церкви 
с. Княжая Пустынь того же у. С 1882 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Федькова слободка 
Чухломского у., в 1891 г. перемещен к Благо-
вещенской церкви с. Ваганово Галичского у., 
в августе 1896 г. перемещен к Димитриевской 
церкви с. Палома Кологривского у. С октября 
того же 1896 г. священник Николаевской церк-
ви с. Вожерово того же у., с 1905 г. и в 1919 г. 
заштатный священник.

АРИСТОВ Николай Васильевич (1851 – 
15.09.1910 гг.) – сын священника Ефремов-
ской церкви с. Ширь Кологривского у. Васи-
лия Алексеевича Аристова. С 1879 г. и в 1882 г. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Пеньки Галичского у. В 1888–1910 гг. священ-
ник Ильинской церкви с. Ильинское–Валявки-
ных Кологривского у., в 1910 г. уволен за штат. 
С 1906 г. благочинный.

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович (1851 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Красное–
Сумароковых Нерехтского у. Ивана Иоакимо-
вича Виноградова. С 1873 г. сельский учитель. 
С 1876 г. и в 1917 г. священник Николаевской 

церкви с. Никольское, что на Стрельне, Нерехт-
ского у. Благочинный. В октябре 1917 г. уволен.

ГУСЕВ Николай Иванович (1850 – 
01.10.1913  гг.) – сын священника Васильев-
ской церкви с. Шохна Нерехтского у. Ивана 
Гусева. В 1873–79 гг. учитель Кинешемского 
ДУ. В 1885–90 гг. священник, в 1900–10 гг. про-
тоиерей, с марта 1910 г. заштатный протоиерей 
Благовещенского собора г. Буя. Благочинный. 

КРАСНУХИН Павел Иванович (1850 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Кужбал 
Кологривского у. Ивана Ивановича Красну-
хина. С  1873 г. учитель Спасского земского 
училища, с 1874 г. учитель и законоучитель 
Николо–Мокровского начального училища 
Кологривского у. С 1875 г. священник, с 1913 г. 
и в 1919 г. протоиерей Воскресенской церкви 
с. Кужбал. До 1915 г. благочинный.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович (1851 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Син-
цово Галичского у. Ивана Федоровича Лебеде-
ва. С 1873 г. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Нерехтского у., перемещен 
к  Воскресенской церкви Кинешемского  у. 
В  1879–85 гг. священник Преображенского 
собора г. Галича. В 1885–95 гг. священник Вла-
сиевской церкви г. Костромы, в 1895 г. лишен 
сана и исключен из духовного звания.

ЛЮБИМОВ Александр Дмитриевич (1851 – 
07.06.1905 гг.) – сын священника Благовещен-
ской церкви с. Леглово Костромского у. (позднее 
священника Михайловской церкви с. Никифо-
рово того же у.) Дмитрия Яковлевича Любимова. 
С 1873 г. учитель церковно–приходской школы 
в с. Никифорово. С 1875 г. псаломщик Богояв-
ленской церкви с. Красное Костромского у., 
с 1876 г. священник Введенской церкви с. Ива-
новское того же у. В 1898 г. перемещен к Казан-
ской церкви с. Кощеево Нерехтского у.

ОРНАТСКИЙ Павел Максимович (1849 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Овсянка 
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Варнавинского у. Максима Малахиевича Ор-
натского. В 1873–74 гг. учитель Медведовско-
го народного училища. С  1874 г. священник 
Спасской церкви с. Спасское, что в Березниках, 
Нерехтского у. С 1903 г. священник Преобра-
женского собора г. Галича. С 1906 г. священник 
Богоявленской церкви г. Нерехты.

ПЛЁССКИЙ Николай Алексеевич (1849 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви, что в Се-
литской волости, Галичского у. (позднее свя-
щенника Владимирской церкви г. Нерехты) 
Алексея Васильевича Плёсского. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Николай Николаевич 
(1850 – ?) – сын пономаря, дьячка Предтечен-
ской церкви с. Ячмень Юрьевецкого у. Ни-
колая Предтеченского. В 1873–74 гг. учитель 
в Ковернинском сельском училище. С 1874 г. 
псаломщик Богоявленской церкви с. Красное 
Костромского у. С  1875 г. священник Казан-
ской церкви с. Семеновское, что на Колдоме, 
Кинешемского у. С 1878 г. и в 1891 г. священ-
ник Преображенской церкви погоста Попково 
Галичского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Иосифо-
вич (1851 – ?) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Спасское Буйского у. (позднее диа-
кона–псаломщика Рождество–Богородицкой 
церкви с. Апраксино Костромского у.) Иосифа 
Никаноровича Преображенского. В 1873–78 гг. 
учитель сельского училища. С 1878 г. и в 1879 г. 
священник Рождественской церкви с. Осоки-
но Нерехтского у. В 1890–1903 гг. священник 
Богоявленской церкви с. Головинское Буйско-
го у., в 1903 г. перемещен к Спасской церкви, 
что в Гостином дворе г. Костромы.

СОКОЛЬСКИЙ Константин Никанорович 
(1850 – ?) – сын дьячка Воскресенской церкви 
с. Бобушкино Макарьевского у. Никанора Со-
кольского. С 1873 г. учитель Борисоглебского 
начального народного училища Юрьевецко-
го у., позднее учитель в  Лухском городском 
училище, с  1878 г. коллежский регистра-
тор. С 1886 г. священник Покровской церкви 
с. Покровское, что при Белбажском Троицком 
девичьем монастыре. В  1890 г. перемещен 
к  Успенскому собору г. Луха Юрьевецкого  у. 
В 1892–1909 гг. священник Покровской церкви 
с. Покровское, что при Белбажском Троицком 
монастыре. С 1892 г. благочинный.

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич (1848 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви 
с. Клевцово Нерехтского у. Василия Гаврило-
вича Соловьева. С 1873 г. находился при Ипа-
тиевском монастыре. С  1874 г. и  в  1919 г. 
священник Троицкой церкви с. Никульское 
Нерехтского у.

СОЛОВЬЕВ Николай Григорьевич (1850 – 
06.11.1909 гг.) – сын диакона Введенской 
церкви, что на Виге, Чухломского у. Григория 
Алексеевича Соловьева. В 1873–76 гг. учитель 
народного училища. С 1876 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Дресвищи Макарьевского у.

СОФИЙСКИЙ Иосиф Андреевич (1849 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Озар-
никово Чухломского у. Андрея Павловича Со-
фийского. С 1873 г. надзиратель в Костромском 
ДУ. С 1874 г. священник Всехсвятской церкви 
с. Одоевское Ветлкжского у., в 1875 г. переве-
ден к Богородицкой церкви с. Борщевка Нерех-
тского у., и в том же месяце переведен к Вос-
кресенской церкви с. Старо–Воскресенское 
Юрьевецкого у. С 1876 г. священник Кресто-
воздвиженской церкви г. Солигалича, с 1879 г. 
законоучитель в Солигаличском ДУ. С 1893 г. 
священник Успенской церкви г. Чухломы, 
в 1896 г. перемещен к Трехсвятительской церк-
ви с. Урень Варнавинского у. В 1898 г. принят 
на службу в Саратовскую епархию в с. Курдюма 
Саратовского у.

УРАКОВ Павел Петрович (1852 – ?) – сын по-
номаря Симеоновской церкви с. Семеновское 
Юрьевецкого у. Петра Уракова.

УСПЕНСКИЙ Александр Иванович (1850 – 
11.05.1896 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Серапиха Чухломского у. 
Ивана Ананьевича Успенского. С 1873 г. народ-
ный учитель в Кологривском уезде. С 1879 г. 
и в 1890 г. священник, позднее заштатный свя-
щенник Преображенской церкви с. Серапиха. 

УСПЕНСКИЙ Александр Павлович (1848 – ?) – 
с  1875 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Старо–Воскресенского Юрьевецкого  у. 
С 1887 г. священник Тихвинской церкви с. Мя-
чева Пустынь Юрьевецкого у., в 1892 г. запре-
щен.

УСПЕНСКИЙ Михаил Всеволодович (1850 – 
?) – сын дьячка Архангельской церкви с. Ми-
хайловское Нерехтского у. Всеволода Успенско-
го. В 1873–75 гг. учитель сельского училища. 
С 1875 г. и в 1879 г. священник Воскресенской 
церкви с. Вязовское Нерехтского у.

ЧУДЕЦКИЙ Александр Захарович (1851 – ра-
нее 1901 гг.) – сын дьячка Соборовской церкви 
с. Тушебино Галичского у. Захара Федоровича 
Чудецкого. С  1873 г. учитель сельского учи-
лища. С  1876 г. священник Успенской церк-
ви с. Понурово Макарьевского у. С  1882 г. 
и в 1890 г. священник Николаевской церкви 
погоста Атыево Галичского у.

ЧУДЕЦКИЙ Николай Николаевич (1851 – ?) – 
сын дьячка Благовещенской церкви г. Костро-
мы Николая Васильевича Чудецкого. 
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ШУМИЛОВСКИЙ Иван
ЯБЛОКОВ Василий Иванович (1848 – ?) – сын 

священника Богословской церкви с. Яхноболь 
Галичского у. Ивана Яблокова. С 1874 г. священ-
ник, с 1916 г. и в 1917 г. протоиерей Ризполо-
женской церкви с. Герасимово (с. Богородское) 
Солигаличского у. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Васильевич – 
сын священника Христорождественской церк-
ви, что на Дебре, г. Костромы Василия Василье-
вича Благовещенского. В 1872/73 г. обучался 
в 3 классе.

ВОЛЧКОВ Федор Алексеевич (1853 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Турань Варнавинского у. Алексея Се-
меновича Волчкова.

РЕФОРМАТСКИЙ Павел Дмитриевич (1854 – 
1903 гг.) – окончил 5 классов. Сын священника 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского у. 
(позднее священника Архангельской церкви 
г. Костромы) Дмитрия Ивановича Реформат-
ского. В  1890 г. военный врач, доктор меди-
цины, коллежский асессор. Старший врач 240 
Краснинского резервного батальона.

СЕРАФИМОВ Николай Константинович 
(1855 – ?) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Кизликово Нерехтского  у. 
(позднее священника Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костромы) 
Константина Алексеевича Серафимова.

УСПЕНСКИЙ Николай Иванович (1856 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Ко-
реево Костромского у. (позднее протоиерея 
Костромского Богоявленского Анастасиина 
девичьего монастыря) Ивана Тимофеевича 
Успенского. В 1872/73 г. обучался в 1 классе.

 � Выпуск 1874 года
АДЕЛЬФИНСКИЙ Алексей Александрович 

(1852 – 19.03.1910 гг.) – сын священника Вве-
денской церкви погоста Введенский Кинешем-
ского у. Александра Дмитриевича Аделфинско-
го. Учитель Троицкого начального училища 
с. Спас–Заборье Кинешемского у., перемещен 
в  Вичугское начальное народное училище. 
Учитель Кинешемского, позднее Костромского 
духовных училищ. С 1887 г. священник Никола-
евской церкви с. Большое Яковлевское Нерехт-
ского у., в январе 1901 г. перемещен к Никола-
евской церкви с. Сухоруково Костромского у. 
С февраля 1901 г. священник Воскресенской 
церкви с. Остров Нерехтского у.

АЛЯКРИТСКИЙ Петр 
ГОРСКИЙ Иван Петрович (1852 – ?) – сын 

священника Троицкой церкви, что на Ерже, 
Галичского у. Петра Александровича Горско-
го. В 1874–76 гг. учитель сельского училища. 
С 1876 г. и в 1879 г. священник Воскресенской 
церкви с. Корбицы Кинешемского у. В 1886 г. 
священник Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у.

ГРУЗДЕВ Василий Петрович (1852 – 
17.12.1916 гг.) – сын дьячка Нагорной Преобра-
женской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
Петра Груздева. С 1874 г. учитель Красносель-
ского начального училища Костромского  у. 
С 1877 г. и в 1879 г. священник Рождественской 
церкви с. Рождествино Нерехтского у. В 1888 г. 
священник, с  1915 г. протоиерей, с  декабря 
1916 г. заштатный протоиерей Воскресенской 
церкви с. Бонячки Кинешемского у. 

ДРОЗДОВ Николай Георгиевич (1854 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Холм 
Галичского у. Георгия Авксентьевича Дроздова. 
В 1875–1879 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА.

ДРУЖИНИН Владимир Капитонович (1852 – 
08.01.1903 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевского у. 
Капитона Васильевича Дружинина. С 1874 г. 
учитель Обжерихинского сельского училища 
Юрьевецкого у. С 1876 г. священник Никола-
евской церкви с. Зарайское того же у. С 1882 г. 
священник Преображенской церкви с. Столпи-
но. Благочинный. 

ЗАЛЕССКИЙ Иван Федорович (1852 – 
26.04.1917 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви погоста Макариевская Пустынь 
Буйского у. Федора Васильевича Залесского. 
С  1874 г. надзиратель при Костромском ДУ. 
С 1877 г. священник Покровской церкви с. Шун-
га Костромского у. С 1890 г. священник Бого-
родице–Рождественской церкви, что на Ла-
заревском кладбище, в г. Костроме. С 1907 г. 
священник Покровской церкви, что в Полян-
ской Слободе, г. Костромы. С 1909 г. вновь свя-
щенник, с 1913 г. и в 1916 г. протоиерей Богоро-
дицкой церкви, что на Лазаревском кладбище, 
г. Костромы. Член правления КДС.

ЗНАМЕНСКИЙ Василий Владимирович 
(1853 – 08.09.1917 гг.) – сын пономаря Покров-
ской церкви с. Красное–Поливановых Нерех-
тского у. Владимира Ивановича Знаменского. 
Священник церкви с. Орехово. С 1877 г. священ-
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ник Успенской церкви с. Зобнинское Кинешем-
ского у.

КЛЯРИТСКИЙ Михаил Иванович (1853 – ?) – 
сын пономаря Рождественской церкви с. Рож-
дествино–Мятлевых Нерехтского у. Ивана 
Андреевича Кляритского. В 1878–1882 гг. обу-
чался в Санкт–Петербургской ДА.

КРУТИКОВ Алексей Иванович (1853 – ?) – сын 
диакона Преображенской церкви с. Пелегово 
Макарьевского у. Ивана Павловича Крутикова.

ЛАПШАНГСКИЙ Василий Васильевич (1851 – 
?) – сын пономаря Вознесенской церкви с. Воз-
несенское, что при устье р. Ветлуги, Варна-
винского у. Василия Петровича Лапшанского. 
С 1874 г. учитель Варнавинского городского 
училища, в 1875 г. перемещен в Юрьевецкое ДУ. 
С 1876 г. и в 1888 г. священник Благовещенской 
церкви с. Скоробогатово Макарьевского у.

ЛЕБЕДЕВ Платон Иванович (1852 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Синцово 
Галичского у. Ивана Федоровича Лебедева.

НЕВСКИЙ Владимир Александрович (1853 – 
?) – сын священника Владимирской церкви 
с. Ведрово Макарьевского у. (позднее протои-
ерея Успенского кафедрального собора г. Ко-
стромы) Александра Васильевича Невского.

НИФОНТОВ Аркадий Иванович (1852 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви г. Ка-
дыя Макарьевского у. Ивана Стефановича 
Нифантова. В 1882–90 гг. врач в г. Лухе Юрье-
вецкого у.

ОРЛЕАНСКИЙ Александр Евгеньевич (1852 – 
25.04.1887 гг.) – сын диакона Благовещенской 
церкви г. Судая Чухломского у. Евгения Васи-
льевича Орлеанского. В  1874–77 гг. учитель 
Корцовского начального народного учили-
ща. В 1878–87 гг. священник Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у.

ОРЛОВ Василий Сергеевич (1851 – ?) – сын 
диакона Сретенской церкви с. Сретенское 
Нерехтского у. Сергея Алексеевича Орлова. 
С 1874 г. учитель в Нерехтском уездном учи-
лище, с  1875 г. до 1900 г. учитель в  Солига-
личском ДУ, надворный советник. С  1907 г. 
священник Николаевской церкви с. Корцово 
Солигаличского у.. С 1909 г. и 1919 г. протоие-
рей Преображенского собора г. Галича. Благо-
чинный. В 1924 г. священник в г. Галича, лишен 
избирательных прав.

ОРЛОВ Ефим Иванович (01.04.1853 – ?) – сын 
диакона Ильинской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у. Ивана Георгиевича Орлова. 
С 1874 г. учитель в Подмонастырском учили-
ще Юрьевецкого у. С 1875 г. и в 1892 г. учитель 
в Рыбнослободском начальном училище в г. Га-
личе.

ПОЛЕТАЕВ Василий Андреевич (05.03.1853 – 
03.12.1905 гг.) – сын звонаря Успенского кафе-
дрального собора г. Костромы Андрея Полетае-
ва. С 1879 г. священник Христорождественской 
церкви с. Карцево Кинешемского у.

ПОМЕРАНЦЕВ Василий Авксентьевич 
(1853 – ?) – сын священника Покровской церк-
ви с. Турково Галичского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Муравьищи 
Чухломского у.) Авксентия Васильевича По-
меранцева. В 1874–76 гг. обучался в Киевской 
ДА, уволен. С 1878 г. учитель, с 1879 г. надзира-
тель в Кинешемском ДУ, коллежский асессор. 
С 1890 г. священник Воскресенской церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. С 1898 г. и в 1919 г. 
священник Онуфриевской церкви с. Онуфриев-
ское Кологривского у. Благочинный.

РЕМОВ Федор Егорович – сын дьячка Вве-
денской церкви погоста Введенский Костром-
ского у. Егора Ремова. в 1874–1878 гг. обучался 
в Московской ДА. Священник в Москве.

САНИН Василий Иванович (1852 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Олешь Га-
личского у. Ивана Андреевича Санина. Зако-
ноучитель в Макарьевских училищах: началь-
ном – с 1874 г., мужском приходском – с 1876 г. 
В 1879–81 гг. учитель Макарьевского приход-
ского ДУ. 

СОБОЛЕВ Константин Николаевич (1853 – 
20.12.1906 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Мироханово, (позднее протоиерея 
Преображенского собора г. Чухломы) Николая 
Антоновича Соболева. В 1874–1878 гг. обучался 
в Московской ДА. С 1879 г. секретарь Сергиево–
Посадского городского полицейского управле-
ния, с 1883 г. коллежский секретарь. С 1889 г. 
письмоводитель Московской городской поли-
ции, с 1891 г. титулярный советник, в 1892 г. 
уволен. С  1897 г. священник Архангельской 
церкви с. Сквозники Варнавинского у., в 1899 г. 
перемещен к Предтеченской церкви г. Костро-
мы.

СПЕРАНСКИЙ Николай Иванович (1850 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. По-
кровское, что на р. Нее, Макарьевского у. Ивана 
Ивановича Сперанского. С 1874 г. учитель и за-
коноучитель Унженского народного приход-
ского училища. С 1878 г. и в 1880 г. наставник 
Дорофеевского сельского училища.

СТАФИЛЕВСКИЙ Милий Александрович 
(20.05.1853 – 02.01.1918 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви с. Каликино Чухлом-
ского у. Александра Ивановича Стафилевско-
го. В 1874–1878 гг. обучался в Московской ДА, 
кандидат. С 1878 г. преподаватель Томской ДС, 
с 1881 г. преподаватель Псковской ДС, с 1884 г. 
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преподаватель в Псковском ДУ. С 1886 г. препо-
даватель КДС. Статский советник.

СУВОРОВ Иван Васильевич (1853 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Понизье 
Солигаличского у. Василия Львовича Суворо-
ва.

ТРОИЦКИЙ Капитон (1857 – ?) – с 1879 г. свя-
щенник Всех–Святской церкви г. Костромы.

ШИРЯЕВ Владимир Павлович (1854 – 
1915 гг.) – сын священника, протоиерея Бого-
родицкой церкви погоста Котело Галичско-
го у. Павла Алексеевича Ширяева. В 1890 г. 
учитель в Чухломском городском училище. 
Заведующий Буйским городским училищем. 
Краевед.

ШИРЯЕВ Геннадий  Павлович (1853 – 
1918 гг.) – сын священника, протоиерея Бого-
родицкой церкви погоста Котело Галичского у. 
Павла Алексеевича Ширяева. С 1875 г. священ-
ник Покровской церкви с. Торино Кологрив-
ского у., убит.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛФЕЕВ Арсений Андреевич (1852 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын диакона Успенской 
церкви с. Порхачево Юрьевецкого у. (позднее 
священника Введенской церкви с. Колшево 
Кинешемского у.) Андрея Яковлевича Алфеева. 
С 1874 г. канцелярский чиновник в Костромской 
ДК. С 1892 г. и в 1895 г. казначей и смотритель 
дома Костромской ДК, титулярный советник. 
В 1910 г. канцелярский чиновник Костромской 
Казенной палаты, коллежский асессор.

РЕФОРМАТСКИЙ Павел Дмитриевич (1855 – 
1903 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. (позднее священ-
ника Архангельской церкви г. Костромы) Дми-
трия Ивановича Реформатского. Обучался 
в КДС. В 1890 г. военный врач, доктор меди-
цины, коллежский асессор. Старший врач 240 
Краснинского резервного батальона.

 � Выпуск 1875 года
АРИСТОВ Иван Васильевич (23.03.1852 – ?) – 

сын дьячка Успенской церкви с. Печенкино 
Ветлужского у. Василия Аристова. В  1875–
78 гг. учитель и законоучитель в Ветлужском 
приходском училище. С  1878 г. священник 
Преображенского собора с. Судиславль Ко-
стромского у., в  1879 г. перемещен к  Васи-
льевской церкви с. Одошнур Ветлужского у. 
С 1880 г. священник Трехсвятительской церк-
ви с. Карпуниха того же у. С 1898 г. и в 1910 г. 
священник Николаевской церкви с. Широково 
Ветлужского у.

АРСЕНЬЕВ Иван Иванович (04.01.1854 – ?) – 
сын священника Соборо–Богородицкой церк-
ви с. Верхняя Пустынь Чухломского у. Ивана 
Николаевича Арсеньева. С 1875 г. священник 
Варваринской церкви погоста Варваринский 
Чухломского у. В 1882–85 гг. находился в числе 
братства Авраамиева Городецкого монастыря 
Чухломского у. В 1885–1889 гг. обучался в Мо-
сковской ДА, кандидат богословия. С 1890 г. 
священник Ильинской церкви с. Ключи Вет-
лужского у., в  июле 1899 г. перемещен к  Бо-
гословской церкви с. Яхнобол Галичского у., 
в сентябре того же 1899 г. перемещен к Пред-
теченской церкви г. Костромы. С мая по июль 
1900 г. священник Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что в Остром Конце, Костром-
ского у., возвращен в с. Ключи. В 1912–17 гг. за-
штатный священник Ильинской церкви с. Клю-
чи, числился при Троицкой церкви г. Ветлуги. 
С 1918 г. временно священник Богородицкого 

женского монастыря Ветлужского у., в 1918 г. 
уволен. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей Александрович 
(1856 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. Александра Геор-
гиевича Архангельского. С 1877 г. священник, 
с 1917 г. протоиерей Христорождественской 
церкви погоста Гребни Кинешемского у. Бла-
гочинный. В 1918 г. арестован, в 1920 г. осво-
божден.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей Георгиевич 
(1854 – ?) – сын псаломщика Преображенской 
церкви с. Шишкино Костромского у. Георгия 
Леонтьевича Архангельского. С 1876 г. учитель 
в Родниковском сельском училище. Отбывал 
воинскую повинность. С сентября по октябрь 
1877 г. учитель в Юрьевецком городском учи-
лище. С 1880 г. священник, с сентября 1917 г. 
и в 1919 г. протоиерей Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Кинешемского у. Благочинный.

БОГДАНОВ Федор Александрович – в 1875–
1879 гг. обучался в Московской ДА.

ГЛАСОВ Иван Петрович (1854 – ?) – сын 
дьячка Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у. Петра Гласова. 
С 1875 г. учитель в уездных училащах Соли-
галичского и  Ветлужского уездов. С  1879 г. 
священник Спасской церкви с. Быстровское 
Ветлужского у., в 1884 г. перемещен к Покров-
ской церкви с. Заветлужье того же у. С 1893 г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что на Ветлуге, Варнавинского у. С 1904 г. 
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и в 1914 г. священник Николаевской церкви 
с. Шангское Городище Ветлужского у.

ГРУЗДЕВ Константин Александрович (1853 – 
?) – сын псаломщика Крестовоздвиженской 
церкви г. Солигалича Александра Васильевича 
Груздева. Поступил на военную службу вольно-
определяющимся, в 1882–90 гг. офицер.

ДРОЗДОВ Капитон Никанорович (1855 – 
20.10.1911 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви погоста Ананьин Конец Кинешемско-
го у. Никанора Васильевича Дроздова. С 1875 г. 
преподаватель Костромского ДУ, с 1877 г. от-
бывал воинскую повинность. Инспектор КДС. 
С 1883 г. и в 1904 г. священник Подгорной Пре-
ображенской церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у. Благочинный. В 1909–11 гг. священник 
Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы.

ДУМАРЕВСКИЙ Павел Васильевич – сын 
диакона Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Василия Александровича Ду-
маревского. В 1866/67 г. обучался в среднем от-
делении КДС и состоял в Архиерейском хоре. 
В 1875–1879 гг. обучался в Московской ДА. 

КАЛЛИСТОВ Николай Дмитриевич (1853 – 
?) – сын пономаря Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у. (позднее 
священника Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского у.) Дмитрия Григорьевича Калли-
стова. С 1879 г. учитель в Черновском сельском 
училище Варнавинского у. С 1880 г. священник 
Казанской церкви с. Шадрино Макарьевского у. 
С 1881 г. и в 1886 г. священник Николаевской 
церкви с. Широково Ветлужского у.

КЕСАРИЙСКИЙ Никанор Васильевич (1853 – 
?) – сын пономаря Троицкой церкви с. Семе-
новское–Лапотное Кинешемского у. Василия 
Ивановича Кесарийского. С 1877 г. и в 1879 г. 
священник Богородицкой церкви с. Адищево 
Кинешемского у.

МИЛОВ Иван Петрович – сын диакона Успен-
ской церкви с. Иваниково Костромского  у. 
Пет ра Михайловича Милова. В 1875–1879 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. С 1879 г. 
наставник в Пермском ДУ.

МУРАВЬЕВ Александр
ОРФАНИТСКИЙ Иван Алексеевич (1853 – ?) – 

сын дьячка Преображенской церкви с. Порзд-
ни Юрьевецкого у. Алексея Александровича 
Орфаницкого. В 1875–1879 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. Священник Московской Воскре-
сенской, что в Барашках, церкви. С 1905 г. ма-
гистр богословия. В 1912 г. протоиерей церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы в Столеш-
никах г. Москвы.

ПЛАТОНОВ Измаил Платонович (1852 – март 
1919 гг.) – сын священника Димитриевской 

церкви с. Палома Кологривского у. Платона 
Григорьевича Платонова. С  1876 г. учитель 
и законоучитель Чудского начального народ-
ного училища Макарьевского у. С 1886 г. свя-
щенник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Вяткина Гора Кологривского у.

ПОКРОВСКИЙ Федор Васильевич (1854 – 
1903 гг.) – сын священника Успенской церкви 
с. Подольское Костромского у. Василия Нико-
лаевича Покровского. В 1875–1879 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. В 1891 г. учитель 
в Виленском ДУ. Археолог.

ПОНИЗОВСКИЙ Павел Яковлевич (1853 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. По-
низье Солигаличского у. Якова Понизовского. 
В 1875–76 гг. учитель Судайского приходского 
училища, в 1876–79 гг. учитель Матвеевского 
начального народного училища. С 1879 г. свя-
щенник, с июля 1919 г. протоиерей Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Кологрив-
ского у. Благочинный.

ПОТЕХИН Иван Арсеньевич (1853 – 
30.10.1915 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви г. Ветлуги (позднее дьячка Макариев-
ской церкви с. Хмелевицы Ветлужского у.) Ар-
сения Александровича Потехина. В 1875–77 гг. 
учитель с законоучитель Подгородного сель-
ского училища. С 1877 г. и в 1900 г. священник, 
в 1910–15 гг. заштатный священник Христо-
рождественской церкви с. Дароватово Ветлуж-
ского у.

ПОТЕХИН Михаил Сергеевич (1851 – 
19.01.1914 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви, что в Чудце, Солигаличского у. Сергея 
Никитича Потехина. С 1875 г. учитель в Чуд-
цовском народном училище. С 1877 г. эконом 
КДС. С 1882 г. и в 1894 г. священник Николаев-
ской церкви с. Плетни Костромского у. В 1901–
08 гг. священник Преображенской церкви 
погоста Попково Галичского у. С 1908 г. свя-
щенник Воскресенской церкви г. Галича.

РЕФОРМАТСКИЙ Николай Николаевич 
(1855 – 1930 гг.) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Борисоглебское Юрье-
вецкого у. (позднее протоиерея Успенского 
собора г. Кинешмы) Николая Александровича 
Реформатского. В 1893 г. врач психиатрической 
лечебницы Московского Губернского Земства. 
Доктор медицины.

РУМЯНЦЕВ Иван Михайлович (1853 – ?) – сын 
священника. С 1877 г. учитель народного зем-
ского училища с. Воскресенское, что на Ко-
реге, Буйского у.; учитель Николо–Ширской 
министерской двухклассной школе. С 1886 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Вожерово Кологривского у. 
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САХАРОВ Николай Васильевич (1854 – ?) – 
сын пономаря Знаменской церкви с. Михе-
евское Нерехтского у. (позднее псаломщи-
ка Спасской церкви, что в  Гостином дворе, 
г. Костромы) Василия Васильевича Сахарова. 
В 1875–1879 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. Учитель ДУ в Белеве.

СКОРОСПЕЛОВ Николай Григорьевич 
(1853 – ?) – сын диакона Предтеченской церк-
ви с. Орехово Юрьевецкого у. Григория Скоро-
спелова.

СМИРНОВ Василий Васильевич (1855 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Бог-
чино Галичского у. Василия Парфеньевича 
Смирнова.

СОКОЛОВ Василий Платонович (1854 – ?) – 
сын священника Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у. Платона Ивановича 
Соколова. В  1875 г. направлен на обучение 
в Московскую ДА.

СУВОРОВ Василий Стефанович (1853 – 
04.04.1914 гг.) – сын священника Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. Стефа-
на Суворова. Учитель в Медведовском сельском 
училище Варнавинского у. С 1879 г. священник 
Николаевской церкви с. Малые Соли Костром-
ского у.

ТРОИЦКИЙ Владимир 
ТРОИЦКИЙ Иван Иванович (1854 – ?) – сын 

священника Покровской церкви с. Покровское, 
что на Нее, Макарьевского у. (позднее священ-
ника Вознесенской церкви с. Вознесенское, 

что при г. Унже, того же у.) Ивана Долматови-
ча Троицкого. В 1878 г. учитель Макарьевского 
ДУ. В 1884 г. окончил Казанскую ДА. В 1889 г. 
смотритель Алатырского ДУ Симбирской епар-
хии.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЕЛУГИН Капитон Евгеньевич (1854 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын дьячка Николаевской 
церкви с. Семеновское Костромского у. Евгения 
Белугина. С 1875 г. псаломщик Казанского со-
бора г. Нерехты. С 1878 г. диакон Николаевской 
церкви с. Мокровское Кологривского у., в фев-
рале 1919 г. уволен за штат.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай Иванович (1851 – 
05.08.1915 гг.) – уволен. С  1876 г. и  в  1879 г. 
диакон Спасо–Преображенской церкви г. Ки-
нешмы. В 1886–1915 гг. диакон Крестовоздви-
женской церкви г. Кинешмы.

ПОТЕХИН Владимир Арсеньевич (1856 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын дьячка Воскресенской 
соборной церкви г. Ветлуги (позднее дьячка 
Макариевской церкви с. Хмелевицы Ветлуж-
ского у.) Арсения Александровича Потехина. 
С 1875 г. учитель в Подгородном приходском 
училище с. Спасское Ветлужского у. В 1881 г. 
диакон Успенского собора г. Кологрива. В 1886–
88 гг. диакон Троицкой церкви с. Карпово Вар-
навинского у., в 1888 г. переведен в Вятскую 
епархию.

 � Выпуск 1876 года
АЛЯКРИТСКИЙ Петр Аркадьевич 

(1853 – ?) – сын дьячка Рождественской церк-
ви с. Починки Солигаличского у. Аркадия Ива-
новича Алякритского. С 1876 г. надзиратель 
в Галичском ДУ. С 1877 г. священник Благове-
щенской церкви г. Судая Чухломского у. Благо-
чинный. В 1895 г. лишен сана.

ВЕЛТИСТОВ Василий Николаевич 
(1854 – ?) – сын пономаря Преображенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Николая 
Феоктистовича Велтистова. В 1876–1880 гг. об-
учался в Московской ДА. Законоучитель Пав-
ловского инст–та. С 1907 г. ключарь, в 1923 г. 
настоятель Исаакиевского собора.

ГРУЗДЕВ Александр Арсеньевич 
(09.03.1854 – ?) – сын пономаря Троицкой церк-
ви с. Писцово Нерехтского у. Арсения Василье-
вича Груздева. С 1876 г. до 1904 г. учитель в Ма-
карьевском ДУ, в 1883 г. губернский секретарь. 
В 1885 г. причислен священником к Троицкому 
собору г. Варнавина, в 1894 г. перечислен к Сер-

гиевской домовой церкви при Макарьевском 
ДУ, С 1904 г. и в 1919 г. священник Христорож-
дественской церкви г. Макарьева. В октябре 
1917 г. назначен председателем 1–го окружно-
го Макарьевского управления.

ДАНИЛОВСКИЙ Александр Александрович 
(1855 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у. (позднее диакона 
Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у.) 
Александра Алексеевича Даниловского. С 1876 
г. учитель начальной земской школы в с. Род-
ники Юрьевецкого у. С  1878 г. священник, 
с 1919 г. протоиерей Знаменской церкви с. Жу-
ково и приписанной к ней Знаменской церкви 
с. Рогатово Нерехтского у.

ДАНИЛОВСКИЙ Николай Александрович 
(1852 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у. (позднее диакона 
Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у.) 
Александра Алексеевича Даниловского. С но-
ября 1876 г. по январь 1877 г. псаломщик в Ко-
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стромском кафедральном Успенском соборе. 
С августа 1877 г. и в 1917 г. священник Архан-
гельской церкви погоста Углец Галичского у. 
В 1924 г. протоиерей в Селецкой волости Га-
личского у., лишен избирательных прав.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Константинович 
(05.04.1856 – 23.10.1909 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви с. Плетни Костромско-
го  у. Константина Стефановича Доброволь-
ского. В  1876–1880 гг. обучался в  Санкт–Пе-
тербургской ДА, кандидат. С  1880 г. учитель 
Макарьевского ДУ. С 1883 г. учитель Костром-
ского ДУ, статский советник. Староста Трех–
Святительской домовой церкви, что при Ко-
стромском ДУ.

ЗЛАТОУСТОВ Сергей Лаврентьевич (1856 – 
?) – сын священника Николаевской церк-
ви с. Козловая Слобода Буйского у. (позднее 
священника Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на Шаче, того же у.) Лаврентия 
Ивановича Златоустова. В 1876–77 гг. учитель 
Халбужского сельского училища Кологрив-
ского у. С 1877 г. и в 1917 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Ильинское, что на р. Мезе, 
Костромского у. Благочинный, с 1917 г. пред-
седатель окружного духовного управления. 
В 1826 г. служитель религиозного культа в Бе-
лореченской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ИЛЬИНСКИЙ Николай Павлович (1855 – ?) – 
сын пономаря Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у. Павла 
Матвеевича Ильинского. В 1876–1880 гг. обучал-
ся в Санкт–Петербургской ДА. С 1880 г. препо-
даватель Волынской ДС. С 1882 г. и в 1900 г. учи-
тель, в 1911–16 гг. старший преподаватель, член 
правления Костромского ДУ, статский советник.

КАЗАНСКИЙ Александр Петрович (1852 – ?) – 
сын священника. С 1876 г. и в 1892 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Куликово Ко-
стромского у.

ЛЕВИЦКИЙ (Левитский) Никандр Матве-
евич (1855 – ?) – сын диакона Христорожде-
ственской церкви г. Галича Матвея Ивановича 
Левитского. В  1876–1880 гг. обучался в  Мо-
сковской ДА. В 1882–92 гг. состоял на духовно–
училищной службе.

НАЗАРОВ Николай Иосифович (1853 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Острову, Чухломского у. Иоси-
фа Михайловича Назарова.

НИКОЛАЕВСКИЙ Арсений Федорович 
(1853 – ?) – сын диакона Димитриевской церк-
ви с. Дмитриевское Варнавинского у. Федора 
Федуловича Николаевского. В 1876 г. поступил 
добровольно в военную службу.

НОВИТСКИЙ (Новицкий) Константин Алек-
сандрович (1853 – 05.02.1912 гг.) – сын псалом-
щика Предтеченской церкви г. Юрьевца Алек-
сандра Константиновича Новитского. С 1876 г. 
учитель Мордвинского сельского училища 
Юрьевецкого у. С  1878 г. священник Преоб-
раженской церкви с. Столпино Макарьевско-
го у. С 1906 г. священник Ильинской церкви 
с. Чуркино Юрьевецкого у.

ПЛАТОНОВ Александр Александрович 
(1851 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви, что в Затоке, Чухломского у. Алексан-
дра Николаевича Платонова.

ПОТЕХИН Петр Иванович (1852 – ?) – сын 
дьячка Троицкой церкви с. Поемечье Нерехт-
ского у. (позднее диакона Покровской церкви 
с. Митино того же у.) Ивана Николаевича По-
техина. Учитель Золотиловского, Сараевского 
начальных народных училищ. С 1887 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Хомутово Нерехт-
ского у. С 1890 г. и в 1917 г. священник Никола-
евской церкви с. Подозерье того же у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГРИКОЛЯНСКИЙ Александр Николаевич 
(1857 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника 
Покровской церкви, что на Удгоде, Буйско-
го у. Николая Алексеевича Агриколянско-
го. С 1876 по 1884 гг. учитель в Покровском, 
что на Удгоде, начальном училище, в 1885 г. 
учитель в Георгиевском, что на р. Костроме, 
приходском сельском училище. С 1885 г. ди-
акон Христорождественской церкви с. Бо-
рок Буйского у. С 1897 г. диакон–псаломщик 
Николаевской церкви погоста Никольский, 
что на Мокром, Галичского у., в 1909 г. уволен 
за штат. С  1909 г. псаломщик Богородицкой 
церкви с. Адищево Кинешемского у., заштат-
ный диакон. С 1910 г. диакон Покровской церк-
ви с. Кабаново Галичского у., в  июле 1911  г. 
уволен за штат. С сентября 1911 г. регент Косте-
невского и Петровского Костромского у. хоров 
и учитель пения названных училищ. С 1916 г. 
псаломщик Сергиевской церкви с. Щукино Не-
рехтского у. С июня 1918 г. диакон–псаломщик 
Афанасиевской церкви погоста Стрелицы Га-
личского у.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Иванович 
(06.11.1855 – 03.07.1914 гг.) – окончил 5 клас-
сов. Сын священника Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у. (позднее священника 
Троицкой церкви, что в Ликурге, Буйского у.) 
Ивана Антоновича Вишневского. С 1876 г. об-
учался на медицинском факультете Импера-
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торского Казанского ун–та. В 1880 г. окончил 
2 курса ун–та, по призыву поступил в военную 
службу, в 1882 г. уволен в запас армии. С 1885 г. 
учитель Александровской церковно–приход-
ской школы при Христорождественской церк-
ви, что в Ликурге, Буйского у. С 1886 г. диакон–
псаломщик Христорождественской церкви, 
что в Ликурге. С 1892 г. диакон Архангельской 

церкви с. Контеево Буйского у. С декабря 1908 г. 
священник Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Волу, Варнавинского у.

СМИРНОВ Алексей Сергеевич (1858 – 
13.03.1909 гг.) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника. В 1886 г. псаломщик Преображенского 
собора г. Галича, с 1889 г. псаломщик Успен-
ской церкви с. Тетеринское Нерехтского у.

 � Выпуск 1877 года
АЛЬБИЦКИЙ Александр Алексеевич (1858 – 

?) – сын пономаря Успенской соборной церкви 
г. Луха Юрьевецкого у. (позднее диакона Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у.) Алексея Александровича 
Альбицкого. С 1877 г. учитель в Красносельском 
сельском училище. С 1879 г. священник Троиц-
кой церкви с. Воронцово Юрьевецкого у., заштат-
ный священник. С 1893 г. и в 1917 г. священник 
Богородицкой церкви с. Кишино Костромского у. 
В 1924 г. священник в с. Кишино Коровинской 
волости Буйского у., лишен избирательных прав.

БЕЛЯЕВ Вячеслав Васильевич (1852 – 
03.07.1907 гг.) – сын священника Спасской 
церкви с. Есиплево Кинешемского у. Василия 
Васильевича Беляева. С 1877 г. священник Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Кинешемского у.

ГОВОРКОВ Антоний Иванович (1856 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви погоста Ильин-
ский, что на Кореге, Буйского у. Ивана Михай-
ловича Говоркова. С 1877 г. и в 1918 г. священ-
ник Ильинской церкви погота Ильинский, 
что на Кореге. В 1924 г. священник в погосте 
Ильинский, лишен избирательных прав.

ГОЛУБЕВ Андрей Иванович (1855 – 
24.11.1912 гг.) – сын диакона Ивана Голубева. 
С 1876 г. и в 1896 г. священник Троицкой церк-
ви погоста Троицкий Юрьевецкого у. Священ-
ник Нагорной Преображенской церкви посада 
Пучеж того же у., в 1905 г. переведен к Троиц-
кой церкви погоста Троицкий.

ГОРСКИЙ Николай Федорович (1855 – ?) – 
сын священника Архидиаконской церкви, 
что в Махрове, Галичского у. Федора Прокопье-
вича Горского. С 1877 г. и в 1900 г. священник 
Покровской церкви с. Пеньки Кинешемского у.

ЗОРИН Василий Павлович (1855 – 1926 гг.) – 
сын священника Троицкой церкви с. Карпово 
Варнавинского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Тоншаево Ветлужского у. 
Павла Саввича Зорина. С 1878 г. учитель Как-
шинского сельского училища Ветлужского у.) 
С 1881 г. и в 1917–26 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Тоншаево.

КРАСОВСКИЙ Федор Иванович (1857 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви, что в Туркове, 
Галичского у. Ивана Михайловича Красовского.

МАГДАЛИНСКИЙ Василий Стефанович 
(1853 – ?) – сын дьячка Христорождественской 
церкви с. Гари Макарьевского у. Стефана Алек-
сеевича Магдалинского. С 1879 г. священник, 
с 1914 г. и в 1918 г. протоиерей Успенской церк-
ви с. Подольское Костромского у. Благочинный. 

МАХРОВСКИЙ Геннадий Иванович (1857 – 
10.09.1919 гг.) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. Ивана 
Николаевича Махровского. В  1877–1881 гг. 
обучался в Казанской ДА. С 1882 г. священник 
старого собора г. Саратова и  преподаватель 
в Саратовской ДС. Расстрелян.

МИРОХАНОВ Алексей Алексеевич (1853 – 
07.05.1915 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у. Алексея Мака-
ровича Мироханова. С 1877 г. священник Ни-
колаевской церкви, что на Углу, Галичского у. 
С 1878 г. и в 1890 г. священник Воскресенской 
церкви погоста Стайново того же у. В  1905–
09 гг. священник Александро–Невской церкви 
с. Пакали Варнавинского у. С 1909 г. священник 
Богоотцовской церкви с. Туровское Галичско-
го у.

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич 
(1854 – 21.03.1917 гг.) – сын священника Пред-
теченской церкви с. Ивановское Нерехтского у. 
Николая Семеновича Островского. С  1877 г. 
священник Николаевской церкви с. Деревень-
ки Нерехтского у., в 1914 г. уволен за штат. Бла-
гочинный.

ПАНОВ Евлампий (? – 1878 г.) – священник 
Воскресенской церкви с. Остров Нерехтского у.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Алексей Иванович 
(1856 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Бобушкино Макарьевского у. Ивана 
Дмитриевича Петропавловского. В 1878 г. учи-
тель Ильинско–Заборского народного училища 
Макарьевского у. С 1880 г. священник Троицкой 
церкви с. Воронцово Юрьевецкого у. С 1911 г. 
священник Покровской церкви с. Шунга Ко-
стромского у., в апреле 1917 г. уволен.
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ПОКРОВСКИЙ Василий Иванович (1853 – ра-
нее 1908 гг.) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Покровское, что на Письме, Буйского у. Ивана 
Ивановича Покровского. В 1890–97 гг. учитель 
в Галичском ДУ. С 1897 г. и в 1900 г. священник 
Христорождественской церкви г. Галича.

ПОКРОВСКИЙ Иринарх Васильевич (1855 – 
1918 гг.) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Медведки Костромского у. Василия Алек-
сандровича Покровского. С 1877 г. священник 
Преображенской церкви с. Берегово Кинешем-
ского у. С 1889 г. священник Рождество–Богоро-
дицкой церкви погоста Пречистенский Мака-
рьевского у., в октябре 1917 г. уволен за штат. 
Благочинный. 

ПОЛИКАРПОВ Петр Авксентьевич (1853 – 
22.04.1904 гг.) – сын священника Успенской 
церкви с. Иваново–Скрябиных Нерехтского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Никольское, что при устье р. Меры, Кине-
шемского у.) Авксентия Андреевича Поли-
карпова. С 1877 г. священник Воскресенской 
церкви с. Твердово Кинешемского у. С 1884 г. 
священник Николаевской церкви с. Николь-
ское, что при устье р. Меры.

ПОПОВ Михаил Федорович (1857 – ?) – сын 
пономаря Троицкой церкви с. Семеновское–
Лапотное Кинешемского у. Федора Петровича 
Попова. В 1886–90 гг. священник Покровской 
церкви с. Покровское, что на Сендеге, Кине-
шемского у.

РАЗУМОВСКИЙ Сергей
РЯБКОВ Иван Иванович (1855 – ?) – сын свя-

щенника Воскресенской церкви с. Залужье Ко-
стромского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Двоюникольское Галичского у. 
Ивана Васильевича Рябкова. В 1877–79 гг. об-
учался в Казанской ДА. С 1879 г. учитель в Га-
личском ДУ, член правления училища. С 1879 г. 
и в 1882 г. священник Богоявленской церкви 
г. Галича.

РЯЗАНОВСКИЙ Василий Стефанович 
(01.07.1855 – декабрь 1918 гг.) – сын понома-
ря соборной церкви г. Унжи Макарьевского у. 
(позднее псаломщика Николаевской церкви 
с. Березовец, что на р. Ноле, Солигаличско-
го  у.) Стефана Васильевича Рязановского. 
С 1877 г. священник Воскресенской церкви 
с. Высоко Солигаличского у., в 1917 г. уволен 
за штат.

СКВОРЦОВ Порфирий Андреевич (1857 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Шангское 
Городище Ветлужского у. Андрея Никитича 
Скворцова. С 1877 г. и в 1915 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Нежитино Макарьевско-
го у.

СМИРНОВ Андрей Павлович (1854 – позднее 
1928 гг.) – сын псаломщика. С 1877 г. смотритель 
и учитель малых певчих Архиерейского дома, 
учитель Костромского ДУ. С  1879  г. священ-
ник Успенского собора г. Плёса Нерехтского у. 
С 1880 г. помощник инспектора КДС, с 1883 г. 
священник Сретенской церкви, что при КДС. 
С 1888 г. священник Всех–Святской церкви г. Ко-
стромы, в 1890 г. перемещен к Богородицкой 
церкви, что в Кузнецах, г. Костромы. С 1892 г. 
священник Успенского собора г. Луха Юрьевец-
кого у. С 1897 г. священник Введенской церкви 
с. Владычное Нерехтского у., в 1906 г. переме-
щен к  Успенской церкви с. Густомесово того 
же у. С 1910 г. и в 1918 г. священник Преобра-
женского собора г. Чухломы. С 1924 г. епископ 
Нерехтский, Викарий Костромской обновлен-
ческой епархии, одновременно управляющий 
Костромской епархии. В 1924–25 гг. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав. Позд-
нее епископ Задонский, с 1927 г. и в 1928 г. епи-
скоп обновленческой Тобольской епархии.

СОКОЛОВ Василий Стефанович (25.01.1854 – 
19.04.1887 гг.) – сын причетника Рождество–
Богородицкой церкви с. Лаврентьевское 
Чухломского у. Стефана Антоновича Соколова. 
Учитель Солигаличского ДУ.

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович (1854 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Филяй 
Кинешемского у. Ивана Георгиевича Соло-
вьева. С 1877 г. и в 1919 г. священник Покров-
ской церкви с. Подмонастырская Слобода, 
что при Тихоновой Пустыне, Юрьевецкого у.

СОЛОВЬЕВ Константин Васильевич (1853 – 
05.12.1903 гг.) – сын пономаря Николаевской 
церкви с. Клевцово Нерехтского у. Василия 
Гавриловича Соловьева. С 1879 г. священник 
Богородицкой церкви с. Строева Гора Нерех-
тского у.

СОФИЙСКИЙ Алексей Иванович (1856 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви г. Солига-
лича Ивана Павловича Софийского. В 1882 г. 
обучался в Московской Петровской Академии.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АПОЛЛОВ Павел Алексеевич (1859 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын священника Макари-
евской ружной церкви церкви г. Унжи Мака-
рьевского у. Алексея Григорьевича Аполлова. 
С 1878 г. и в 1880 г. причетник Симеоновской 
церкви с. Семеновское Макарьевского у., позд-
нее диакон Предтеченской церкви с. Болвани-
цы того же у. В 1888–1910 гг. диакон Успенской 
церкви с. Зобнинское Кинешемского у.
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ПЕРЕПЕЛКИН Евгений Петрович (1857 – ?) – 
уволен из 1 класса. Сын дьячка Николаевской 
церкви с. Сидоровское Нерехтского у. Петра 

Перепелкина. С 1877 г. псаломщик, с 1904 г. 
и в 1919 г. диакон Рождество–Богородицкой 
церкви с. Пахтаново Макарьевского у. 

 � Выпуск 1878 года
АЛЬБОВ Александр Павлович (1857 – ?) – сын 

священника Богоявленской церкви с. Раменье 
Солигаличского у. (позднее священника Риз-
положенской церкви с. Озерки Чухломского у. 
Павла Ивановича Альбова. В 1878–1882 гг. об-
учался в Санкт–Петербургской ДА. Преподава-
тель в Тифлисской ДС и инспектор епархиаль-
ного женского училища.

АРДЕНТОВ Федор Федорович – сын священ-
ника Покровской церкви с. Криушево Костром-
ского у. Арсеньевича Ардентова. В 1879–1883 
гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Павел Капитонович (1858 – 
12.11.1912 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Филипково Нерехтского у. Капито-
на Александровича Богоявленского. В 1879 г. 
диакон Богородицкой церкви, что при доме 
призрения бедных, г. Кинешмы. Священник 
Христорождественской церкви с. Сущево Ко-
стромского у. Священник Крестовоздвижен-
ской церкви с. Воздвиженское Кинешемского у. 
С 1888 г. священник Воскресенской церкви г. 
Кинешмы.

ВЛАДИМИРОВ Андрей Иванович (1858 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви, что в Се-
литской волости, Галичского у. Ивана Ивано-
вича Владимирова.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Андреевич (1856 – 
23.02.1921 гг.) – сын диакона Троицкой церкви, 
что за Богоявленским монастырем, г. Костро-
мы (позднее священника Богородицкой церкви 
с. Бушнево Чухломского у.) Андрея Васильеви-
ча Воскресенского. В 1879–1883 гг. обучался 
в Казанской ДА. В 1905–14 гг. директор Казан-
ской учительской инородческой семинарии. 
Историк.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Александрович 
(1854 – 02.02.1887 гг.) – сын священника Вос-
кресенской церкви с. Устьнейское Макарьев-
ского у. Александра Васильевича Воскре-
сенского. В  1878–79 гг. учитель ДУ. С  1879 г. 
священник Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Макарьевского у.

ГОЛУБЕВ Александр Петрович (05.11.1855 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви с. Забо-
лотье Чухломского у. Петра Ивановича Голубе-
ва. С 1878 г. и в 1915 г. священник Георгиевской 
церкви с. Митино Верховье Солигаличского у.

ГРУЗДЕВ Лев Геннадьевич – в 1878–1882 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Платонович – 
сын священника Успенской церкви с. Ильин-
ское, что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у. 
Платона Александровича Добровольского. 
В 1878–1882 гг. обучался в Московской ДА.

ЗАРНИЦЫН Василий Андреевич (1857 – ?) – 
сын диакона Рождественской церкви с. Рож-
дествино–Мятлевых Нерехтского у. Андрея 
Васильевича Зарницына.

ИВАНОВ Иван Афанасьевич (21.08.1856 – 
15.01.1903 гг.) – сын пономаря Введенской 
церкви с. Углево Галичского у. Афанасия Ива-
нова. С 1878 г. и в 1879 г. священник Тихвин-
ской церкви с. Мячева Пустынь Юрьевецкого у. 
В 1887–93 гг. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на р. Лухе, Юрьевецкого у. 
Епархиальный миссионер.

КАНДОРСКИЙ Михаил – учитель в Солига-
личском ДУ. С 1887 г. и в 1890 г. священник 
Спасской церкви с. Быстровское Ветлужско-
го у.

КРУТИКОВ Владимир Александрович (1856 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Березники Нерехтского у. (позднее священ-
ника Архангельской церкви погоста Кордо-
бово Костромского у.) Александра Павловича 
Крутикова. С 1878 г. и в 1879 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Болотово Костромско-
го у. В 1885–90 гг. священник Архангельской 
церкви погоста Кордобово.

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич (1855 – 
июнь 1899 гг.) – сын священника. С 1878 г. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Бо-
рисоглебское Юрьевецкого у.

ЛЕВАШЕВ (Левашов) Петр Георгиевич 
(1858 – ?) – сын священника Успенской церк-
ви, что у р. Волги, г. Костромы Георгия Федо-
ровича Левашева. С 1878 г. помощник учите-
ля 1-го и 2-го Костромских Александровских 
училищ. С 1879 г. надзиратель в Костромском 
ДУ, причислен диаконом к Успенскому собору 
г. Плёса. С 1880 г. диакон, учитель в Костром-
ском ДУ. С 1882 г. и в 1911 г. священник, в 1912–
17 гг. протоиерей Успенской церкви, что за р. 
Волгой, г. Костромы. В 1925–26 гг. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав. 

ЛЕВИКОВ Дмитрий Викторович (1858 – 
1895 гг.) – сын диакона, священника Никола-
евской единоверческой церкви с. Гольчиха Ки-
нешемского у. Виктора Ивановича Левикова. 
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Учитель в Обжирихинском сельском училище 
Юрьевецкого у. Священник Троицкой церк-
ви с. Крутцы Макарьевского у. В  1884–89  гг. 
священник Спасо–Преображенской церкви г. 
Кинешмы, в 1889 г. перемещен к Сретенской 
кладбищенской церкви того же города. С 1892 г. 
священник Успенского собора г. Кинешмы.

ЛЕВИЦКИЙ (Левитский) Владимир Георги-
евич (22.04.1856 – ?) – сын священника Нико-
лаевской церкви с. Теприново Макарьевско-
го у. Георгия Ивановича Левитского. В 1882 г. 
священник Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у. В 1886–1903 гг. священник, 
с  1903 г. заштатный священник Ильинской 
церкви с. Ильинское–Валявкиных Кологрив-
ского у.

МАГНИТСКИЙ (Магницкий) Владимир Кор-
нилович (01.07.1857 – ?) – сын священника 
Успенской церкви с. Черемховец Чухломско-
го у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Олешь Галичского у.) Корнилия Васильеви-
ча Магнитского. С 1878 по 1881 гг. учитель Га-
личского ДУ. В 1881–85 гг. обучался в Москов-
ской ДА, кандидат. С  1885 г. преподаватель 
Курской ДС, с 1891 г. преподаватель Симбир-
ской ДС. С  1897 г. учитель Костромского ДУ. 
С 1898 г. и в 1916 г. преподаватель КДС, с 1901 г. 
одновременно преподаватель Костромского 
епархиального женского училища. Статский 
советник. В 1917 г. утвержден Секретарем Ко-
стромского Епархиального Исполнительного 
Комитета. В  1924 г. священник в  Заозерной 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

МИЛОВСКИЙ Иван Георгиевич (02.11.1856 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Ермолино Нерехтского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Горкино того 
же у.) Георгия Ивановича Миловского. В 1878–
1883 гг. обучался в Московской ДА, кандидат. 
Магистр. С 1883 г. священник Вознесенской 
церкви с. Тимошино Макарьевского у. С 1883 г. 
преподаватель Муромского ДУ, с 1889 г. над-
ворный советник. С 1891 г. священник Христо-
рождественского собора г. Макарьева. С 1895 г. 
помощник смотрителя Макарьевского ДУ, 
священник домовой училищной Сергиевской 
церкви. С  1898 г. помощник смотрителя Га-
личского ДУ, священник. С ноября 1905 г. пре-
подаватель в Смоленском ДУ, в декабре того 
же 1905 г. перемещен смотрителем в Красно-
ярское ДУ. С 1908 г. священник Красноярского 
кафедрального собора, член Енисейской ДК. 
С 1909 г. священник Спасской церкви, что в Го-
стином дворе, г. Костромы, в 1911 г. перемещен 
к  Воскресенской церкви, что на Площадке, 

г. Костромы, в 1915 г. перемещен к Благове-
щенской церкви г. Костромы. С мая 1917 г. свя-
щенник, протоиерей Воскресенской церкви, 
что на Площадке, г. Костромы. В 1919 г. выбыл 
в Симбирскую епархию.

МОЛЧАНОВ Александр Андреевич (1856 – ?) – 
сын псаломщика Воскресенской церкви с. Не-
жетино Макарьевского у. Андрея Федоровича 
Молчанова. С 1878 г. священник Христорож-
дественской церкви с. Гари Макарьевского у. 
С 1901 г. и в 1917 г. священник Владимирской 
церкви с. Ведрово того же у., в июле 1917 г. уво-
лен за штат.

НАГРАДОВ Василий Иванович (1856 – ?) – 
сын диакона Введенской церкви с. Пружини-
но Нерехтского у. Ивана Ивановича Наградова. 
С 1878 г. учитель Костромского ДУ. С 1890 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Шунга Костром-
ского у., в июне 1911 г. отрешен от места и низ-
веден в причетника. В ноябре 1911 г. определен 
к Георгиевской церкви с. Георгиевское Нерех-
тского у. В 1914 г. уволен за штат. С 1915 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Ильинское, 
что на Шаче, Буйского у.

ОСТРОВСКИЙ Константин Александрович 
(1858 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Нежетино Макарьевского у. (позднее 
священника Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Пречистенский того же у.) Александра 
Васильевича Островского. С 1879 г. священник, 
с 1914 г. и в 1917 г. протоиерей Троицкой церк-
ви г. Плёса Нерехтского у. В 1895–1905 гг. бла-
гочинный.

ПОНОМАРЕВ Василий Иванович (1855 – 
16.01.1913 гг.) – сын дьячка Благовещенской 
церкви с. Улошпань Нерехтского у. Ивана 
Ивановича Пономарева. С  1878 г. диакон, 
в 1879–81 гг. священник Воскресенской церкви 
с. Куниково Костромского у. В 1883–1913 гг. свя-
щенник Успенской церкви с. Порздни Юрье-
вецкого у.

РЯЗАНОВСКИЙ Алексей Федорович (1853 – 
ранее 1907 гг.) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Бовыкино Макарьевского у. Федора 
Васильевича Рязановского. С 1878 г. и в 1890 г. 
священник Троицкой церкви, что на Ерже, Га-
личского у.

САХАРОВ Яков Васильевич (20.10.1856 – 
1935  гг.) – сын пономаря Знаменской церк-
ви с. Михеевское Нерехтского уезда (позднее 
псаломщика Спасской церкви, что в Гостином 
дворе, г. Костромы) Василия Васильевича Са-
харова. С 1878 г. учитель в Парском начальном 
народном училище Юрьевецкого у. С 1880 г. 
священник Богородицкой церкви с. Зубовское 
Ветлужского у., в 1883 г. перемещен к Христо-
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рождественской церкви с. Плоскинино Ко-
стромского у., в 1885 г. перемещен к Покров-
ской церкви погоста Покров, что на р. Кубань, 
того же у. Благочинный. С 1912 г. и в 1919 г. 
священник Крестовоздвиженской церкви г. Ки-
нешмы. В 1924–25 гг. священник в г. Костроме, 
лишен избирательных прав.

СОКОЛОВ Александр Иванович (1854 – ?) – 
сын причетника Костромского у. С 1878 г. учи-
тель в Парском народном училище. Учитель 
в с. Макарово Макарьевского у., с 1879 г. учи-
тель и законоучитель Унженского сельского 
училища, приписан к  Вознесенской церкви 
с. Вознесенское, что при г. Унже, Макарьевско-
го у. С 1880 г. священник Богородицкой церкви 
с. Зубовское Ветлужского у., в 1883 г. переве-
ден к Христорождественской церкви с. Пло-
скинино Костромского у. С 1885 г. и в 1910 г. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что на р. Кубань, того же у. 

СОКОЛОВ Василий Андреевич (25.12.1855 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Княгинино Нерехтского у. (позднее священ-
ника Покровской церкви с.Шахово Костромско-
го у.) Андрея Никандровича Соколова. В 1878–
1882 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
В 1884–88 гг. священник Александро–Невской 
церкви, что при Григоровском женском учили-
ще, г. Костромы. В 1890 г. священник Свято–Ду-
ховской церкви, что при Губернской мужской 
гимназии, г. Костромы, законоучитель Ко-
стромской мужской гимназии. С 1904 г. член 
совета Костромского епархиального женско-
го училища. В 1909 г. священник в Ржевской, 
Тверской губерниях.

СОКОЛОВ Василий (1854 – 22.07.1899 гг.) – 
сын дьячка Златоустовской церкви г. Ко-
стромы. С 1878 г. законоучитель в начальном 
училище. С 1884 г. священник Воскресенской 
церкви погоста Пеньки Галичского у.

СОКОЛОВ Павел Иванович (17.08.1856 – ?) – 
сын священника Христорождественской 
церкви с. Борок Буйского у. Ивана Федоровича 
Соколова. С 1879 г. и в 1917 г. священник Бого-
явленской церкви с. Раменье Солигаличского у. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в с. Ра-
менье Карцовской волости Солигаличского у., 
лишен избирательных прав.

СПЕРАНСКИЙ Павел Иванович (1857 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Воронье 
Костромского у. Ивана Сперанского. С 1878 г. 
учитель Унорожского сельского училища Ко-
логривского у. С 1879 г. священник, с 1914 г. 
и в 1916 г. протоиерей Богословской церкви 
с. Богословское Галичского у. С 1893 г. благо-
чинный.

ТИМКОВСКИЙ Яков 
ФЛЕРОВ Иван Амфилохович (1856 – ?) – 

сын пономаря Христорождественской церк-
ви с. Дароватово Ветлужского у. Амфилохия 
Флерова. С 1878 г. учитель и законоучитель 
в Печенкинском народном училище. С 1880 г. 
священник Успенской церкви с. Печенкино 
Ветлужского у., в 1912 г. отстранен. В 1906–
12 гг. благочинный. С 1913 г. временно свя-
щенник Богородицкой церкви с. Васильев-
ское того же у.

ЦВЕТКОВ Константин Семенович – в 1879–
1883 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

ЮНИЦКИЙ Макарий Алексеевич (1856 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Устье Ма-
карьевского у. Алексея Васильевича Юницкого. 
С 1878 г. учитель в Родниковском сельском учи-
лище Юрьевецкого у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ЛЮБОСЛАВСКИЙ Геннадий Андреевич 
(1860 – 1915 гг.) – сын протоиерея, ректора 
Кинешемского ДУ Андрея Михайловича Лю-
бославского. Обучался в КДС. Метеоролог. 

РЕФОРМАТСКИЙ Сергей Николаевич (1860 – 
27.12.1934 гг.) – сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Борисоглебское Юрьевец-
кого у. (позднее протоиерея Успенского собора 
г. Кинешмы) Николая Александровича Рефор-
матского. До 1878 г. обучался в КДС, в 1882 г. 
окончил Казанский ун–т. В 1890 г. доктор хи-
мических наук. В 1891–1913 гг. врач, профес-
сор в Киевском ун–те. Член–корреспондент АН 
СССР.

САМАРЯНОВ Владимир Иванович (1855 – ?) – 
уволен в 1878 г. Сын диакона Космодемьянской 
церкви, что близ г. Галича, Ивана Самарянова. 
В 1891 г. поручик 139-го пехотного Марикан-
ского полка.

СМИРНОВ Иван Иванович (1861 – ранее 
1914 гг.) – окончил 2 класса. Сын священника 
Димитриевской церкви, что на Гриве, Солига-
личского у. Ивана Афанасьевича Смирнова. 
С 1886 г. и в 1910 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Шанга Ветлужского у.

ТРОИЦКИЙ Семен Иванович (1855 – ?) – окон-
чил 5 классов. Сын священника Архангельской 
церкви с. Архангельское Кологривского у. Ива-
на Троицкого. С 1878 г. диакон Всех–Святской 
церкви г. Костромы. С 1883 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Толпыгино Нерехтско-
го у. С 1912 г. и в 1919 г. священник Вознесен-
ской церкви г. Кинешмы.
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 � Выпуск 1879 года
БЕЛЯЕВ Василий Дмитриевич (1856 – 

01.10.1905 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Кулиги Нерехтского у. Дмитрия Ва-
сильевича Беляева. С 1879 г. учитель в Пельно–
Покровском училище Юрьевецкого у. С 1882 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Сокольское Юрьевецкого у., заштатный свя-
щенник. С 1888 г. священник Трехсвятитель-
ской церкви с. Урень Варнавинского у., в 1905 г. 
уволен за штат.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Иван Васильевич (1857 – 
?) – с 1879 г. священник Николаевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. С  1882  г. 
священник, с 1916 г. и в 1917 г. протоиерей Вос-
кресенской церкви г. Кологрива. Благочинный. 
В 1924 г. священник в г. Кологрива, лишен из-
бирательных прав.

БУШНЕВСКИЙ Иван Николаевич (1859 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. (позднее протоиерея 
Воскресенской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы) Николая Тимофеевича Бушневского. 
В 1879–1883 гг. обучался в Московской ДА.

ВЕСНОВСКИЙ Василий Федорович (1856 – 
?) – сын пономаря Ильинской церкви г. Костро-
мы Федора Васильевича Весновского. С 1879 г. 
учитель Красносельского начального народ-
ного училища. С 1884 г. священник Преобра-
женской церкви с. Кочурово Нерехтского у., 
в 1885 г. перемещен к Ильинской церкви с. Ста-
рый Погост Макарьевского у. С 1902 г. и в 1914 г. 
священник Успенской церкви с. Иваниково Ко-
стромского у.

ГОЛУБЕВ Павел Никифорович (февраль 
1858 – ?) – сын диакона Казанской церкви 
с. Красные Усады Макарьевского у. Никифора 
Георгиевича Голубева. С 1879 г. учитель Ефре-
мовского начального народного училища Коло-
гривского у. С 1882 г. священник Вознесенской 
церкви с. Вознесенское Галичского у. С 1891 г. 
и в 1919 г. священник Успенской церкви с. Ней-
ское Кологривского у. С 1915 г. по 1917 г. бла-
гочинный. В 1924 г. служитель религиозного 
культа в  с. Успенье Парфеньевской волости 
Кологривского у., лишен избирательных прав.

ГОРСКИЙ Иван Федорович (29.04.1857 – 
1884  гг.) – сын священника Архидиаконской 
церкви, что в Махрове, Галичского у. Федора 
Прокопьевича Горского. С 1880 г. священник 
Воскресенской церкви с. Васьковка Чухломско-
го у. В 1881–84 гг. священник Троицкой церкви 
с. Сигондино Галичского у.

ГУСЕВ Геннадий Васильевич (1856 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Ильинское Коло-

гривского у. Василия Ардалионовича Гусева. 
С 1879 г. учитель и законоучитель в Ветлуж-
ском мужском приходском училище. В 1886–
1904 гг. священник Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, Варнавинско-
го у. В 1904 г. перемещен к церкви погоста Ни-
коло–Горский Вязниковского у. Владимирской 
губ.

ДАВИДОВСКИЙ Александр Иванович (1858 – 
?) – сын дьячка, диакона Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтского у. Ива-
на Матвеевича Давидовского. С 1879 г. учитель 
Костромского ДУ. С 1882 г. священник, с мая 
1918 г. протоиерей Воскресенской церкви с. Ле-
вашево Костромского у. Благочинный.

ЕВГЕНОВ Алексей (1857 – 28.09.1891 гг.) – 
в 1887–91 гг. священник Воскресенской церкви 
с. Елнать Юрьевецкого у.

ЗАВАРИН Владимир
ИЗЮМОВ Иван Иванович (1856 – ?) – сын 

дьячка Димитриевской церкви, что на Гриве, 
Солигаличского у. Ивана Ивановича Изюмова. 
В 1890–95 гг. священник Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Письменеры Ветлужского у., 
в 1896 г. удален из села.

ИЛЬИНСКИЙ Василий Стефанович 
(15.03.1855 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви, что на Кореге, Буйского у. Стефана 
Яковлевича Ильинского. С 1879–1883 гг. обу-
чался в Казанской ДА. Преподаватель Вологод-
ского ДУ. В 1887 г. служил в КДС.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Григорьевич – сын свя-
щенника Благовещенской церкви г. Костромы, 
(позднее священника Рождество–Богородиц-
кой церкви посада Большие Соли Костромско-
го у.) Григория Ивановича Лебедева.

ЛЕВАШЕВ Николай Семенович (1857 – 
15.07.1915 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского у. Се-
мена Федоровича Левашева. В  1881–1885 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. В 1899 г. 
священник Крестовоздвиженской кладбищен-
ской церкви г. Костромы. С 1901 г. священник 
Христорождественской церкви, что на Суле, 
г. Костромы.

МЕТЕЛКИН Павел Михайлович (1856 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Лапшанга 
Варнавинского у. Михаила Георгиевича Метел-
кина. С 1879 г. учитель Овсяновского началь-
ного народного училища. С 1880 г. священник 
Успенской церкви с. Дорофеево Макарьевско-
го у. С  1893 г. священник, с  сентября 1917 г. 
и в 1919 г. протоиерей Христорождественской 
церкви г. Юрьевца.
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НАРБЕКОВ Александр Васильевич (1860 – 
?) – сын священника Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. Василия Ивановича 
Нарбекова. В 1879–1883 гг. обучался в Москов-
ской ДА, кандидат богословия. С 1883 г. и в 1918 
г. преподаватель Нижегородского ДУ.

НЕВЗОРОВ Александр Александрович 
(1858 – ?) – сын священника Спасской церк-
ви, что в  Подвязье, г. Костромы Александра 
Ивановича Невзорова. В 1879–83 гг. обучался 
в Московской ДА, кандидат. C 1883 г. и в 1900 г. 
учитель в Макарьевском ДУ.

ПАНОВ Анатолий Николаевич (1858 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви с. Ильинское, 
что за Богоявленским монастырем, Костром-
ского у. (позднее священника Богородицкой 
церкви погоста Храмки Галичского у.) Николая 
Григорьевича Панова. В 1879–1883 гг. обучался 
в Казанской ДА, кандидат богословия. В 1891 г. 
учитель Тульского ДУ.

ПЕСКОВ Константин Петрович (1856 – ?) – 
сын коллежского регистратора Галичского 
уездного казначейства Петра Пескова. С 1979 г. 
учитель Мирохановского сельского приходско-
го училища Чухломского у. С 1881 г. и в 1916 г. 
священник Старособорной Успенской церкви 
г. Солигалича.

ПОТЕХИН Павел Арсеньевич (1859 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской соборной церкви г. Вет-
луги (позднее дьячка Макариевской церкви 
с. Хмелевицы Ветлужского у.) Арсения Алек-
сандровича Потехина. С 1879 г. учитель и зако-
ноучитель Заречинского земского начального 
училища в с. Карпуниха Ветлужского у. С 1881 г. 
священник Воскресенской церкви г. Ветлуги. 
С 1881 г. священник, с июня 1917 г. протоиерей 
Николаевской церкви с. Белышево Варнавин-
ского у., в декабре 1918 г. уволен за штат. Бла-
гочинный. С марта 1919 г. вновь священник в с. 
Белышево.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Андрей Иосифович 
(1855 – 15.06.1915 гг.) – сын дьячка Преобра-
женской церкви с. Спасское Буйского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Апраксино Костромского у.) 
Иосифа Никаноровича Преображенского. 
С  1879 г. священник Богородицкой церкви 
с. Светочева Гора Нерехтского у., в июне 1915 г. 
уволен за штат. 

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Михайлович (1856 – 
19.03.1910 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Заболотье Чухломского у. Ми-
хаила Алексеевича Разумовского. С  1879 г. 
учитель Орешковского начального народного 
училища. С 1886 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Плоскинино Костром-

ского у. В 1907 г. перемещен к Предтеченской 
церкви г. Костромы.

РОЗАНОВ Петр Николаевич (01.03.1858 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Тон-
шаево Ветлужского у. (позднее священника 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на р. Че-
боксарке, Варнавинского у.) Николая Федоро-
вича Розанова. С 1880 г. псаломщик Троицкой 
церкви с. Горелец Кологривского у. С 1881 г. 
священник Троицкой церкви с. Выголово Не-
рехтского у. С  1884 г. и  в  1914 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Матвеево 
Кологривского у.

СНЕДКОВ Сергей Александрович (1860 – 
18.01.1905 гг.) – сын пономаря, дьячка Спас-
ской церкви с. Нижнемежское Кологрив-
ского  у. Александра Яковлевича Снедкова. 
В  1879–1883  гг. обучался в  Московской ДА, 
кандидат богословия. Профессор Симбирской 
ДС. В 1905 г. бывший учитель, проживал в г. Ма-
карьеве.

СОКОЛОВ Иван Евгеньевич (1856 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Протасово 
Нерехтского у. (позднее псаломщика Богоро-
дицкой церкви с. Светочева Гора того же  у.) 
Евгения Артемьевича Соколова. Учитель на-
чального народного училища в с. Березовец, 
что на р. Ноле, Солигаличского у. С  1880  г. 
и  в  1910 г. священник, в  1919 г. протоиерей 
Рождественской церкви с. Рождествино Не-
рехтского у. 

СОКОЛОВ Павел Александрович (1856 – ?) – 
сын псаломщика. С 1879 г. священник, с 1906 г. 
и в 1918 г. протоиерей Казанского собора г. Не-
рехты. С 1907 г. по 1912 г. благочинный. 

СОЛОВЬЕВ Порфирий Васильевич (1855 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Клев-
цово Нерехтского у. Василия Гавриловича 
Соловьева. С 1879 г. и в 1919 г. священник Ар-
хангельской церкви с. Кувакино Нерехтского у. 
В 1924 г. священник в с. Кувакино Митинской 
волости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав.

СПЕРАНСКИЙ Дмитрий 
СУВОРОВ Филипп Стефанович (1858 – 

03.11.1917 гг.) – сын священника Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. Стефа-
на Суворова. С 1879 г. учитель народной школы 
в Макарьевском уезде. В 1886–94 гг. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Федорово 
Макарьевского у. В 1900–17 гг. священник Вос-
кресенской церкви с. Черная Заводь Костром-
ского у.

ТРОИЦКИЙ Александр Алексеевич (1855 – 
?) – сын священника Смоленской церкви 
с. Яманово Нерехтского у. (позднее священни-
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ка Казанской церкви с. Горки–Павловых того 
же  у.) Алексея Александровича Троицкого. 
С 1879 г. священник Казанской церкви с. Горки 
Павловых. С 1893 г. священник, с июня 1917 г. 
протоиерей Ильинской церкви с. Галкино Вар-
навинского у. Благочинный. 

ЧУДЕЦКИЙ Иван Флавианович (1857 – ?) – 
сын причетника Николаевской церкви погоста 
Никольский, что на Мокром, Галичского у. Фла-
виана Васильевича Чудецкого. С 1879 г. диакон 
Богородицкой церкви, что при доме призре-
ния бедных, г. Кинешмы. С 1881 г. священник 
церкви с. Угольское Кинешемского у., в 1882 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Турлиево 
Кологривского у. С 1891 г. и в 1914 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Горе, Ветлужского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович (1862 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника Вве-
денской церкви с. Медведиха Варнавинского у. 
Ивана Кировича Владимирова. В 1880 г. служил 
по железнодорожному ведомству.

ГОРИЦКИЙ Александр Михайлович (1862 – 
01.07.1919 гг.) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Введенской церкви погоста Вве-
денский Костромского у. Михаила Горицкого. 
С 1879 г. чиновник в Костромском губернском 
правлении, коллежский регистратор. Певчий 
Костромского архиерейского хора. С  1886 г. 
священник Богоявленской церкви с. Красное 
Костромского у. Расстрелян в с. Красное.

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Викторович (1857 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Воскресен-
ской соборной церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Виктора Андреевича Демен-
тьева. В 1890 г. учитель народного училища 
в деревне Орешки Костромского у.

КРАСНОПЕВЦЕВ Никанор Васильевич (1859 – 
?) – окончил 4 класса. Сын дьячка, псаломщика 
Предтеченской церкви с. Орехово Юрьевец-
кого  у. Василия Ефимовича Краснопевцева. 
С 1880 г. псаломщик Успенской церкви с. Ива-
никово Костромского у., в 1881 г. перемещен 
к Николаевской церкви с. Тоншаево Ветлужско-
го у. С 1883 г. диакон Христорождественского 

собора г. Макарьева, в 1885 г. переведен к Ца-
реконстантиновской церкви г. Галича. В 1890–
1901 гг. диакон Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского у., позднее священник Покров-
ской церкви с. Селино Кологривского у., в ок-
тябре 1913 г. уволен за штат. В 1917 г. числился 
при Успенской церкви с. Холкино.

КРУТИКОВ Вячеслав Александрович (1861 – 
1918 гг.) – окончил 1 класс. С 1880 г. псалом-
щик, с  1884 г. диакон–псаломщик Преобра-
женской церкви с. Глазуново Чухломского у. 
С 1885 г. диакон Троицкой церкви с. Рамешки 
того же у.

КРЫЛОВ Василий Павлович (16.03.1862 – 
02.06.1902) – окончил 2  класса. Сын дьячка 
Успенской церкви, что в Сенной, Чухломско-
го у. Павла Семеновича Крылова. С 1880 г. дья-
чок, в 1890–98 гг. псаломщик Благовещенской 
церкви г. Судая Чухломского у., в 1898 г. отре-
шен от места. 

ПОСТНИКОВ Аркадий Иванович (1861 – ?) – 
окончил 1  класс КДС. Сын священника По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского у. 
(позднее священника Петропавловской церкви 
с. Тезино того же у.) Ивана Георгиевича Пост-
никова. С 1880 г. псаломщик Введенской церк-
ви с. Красные Пожни Нерехтского у. С 1887 г. 
псаломщик Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. С 1915 г. и в 1919 г. диакон 
Ильинской церкви с. Даниловское того же у.

СПЕРАНСКИЙ Василий Аристархович (1860 – 
?) – окончил 1 класс. Сын пономаря Покров-
ской церкви с. Шунга Костромского у. (позднее 
диакона Благовещенского собора г. Буя) Ари-
старха Матвеевича Сперанского. С 1879 г. пса-
ломщик, с 1884 г. диакон Рождественской церк-
ви с. Торманово Солигаличского у. С  1888  г. 
диакон Преображенской церкви с. Шартаново 
Чухломского у., с 1902 г. диакон Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у. С 1914 г. 
священник Успенской церкви с. Яблоновая 
Пустынь Нерехтского у. С августа 1917 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Сидоровское 
того же у. В 1924 г. священник в с. Сидоровское 
Сидоровской волости Нерехтского у., лишен из-
бирательных прав. В 1930 г. проживал в г. Ко-
строме, арестован.

СУВОРОВ Алексей Семенович – в 1879 г. уче-
ник 6 класса.

 � Выпуск 1880 года
АЛЯКРИТСКИЙ Николай Александрович 

(1858 – ?) – сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Городище Костромского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 

с. Большое Яковлевское Нерехтского у.) Алек-
сандра Петровича Алякритского. С  1880  г. 
и  в  1910 г. священник Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у.
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АРДЕНТОВ Арсений
БЕЛОРУКОВ Павел Александрович (1858 – 

21.08.1913 гг.) – сын пономаря Троицкой церк-
ви погоста Георгиевский, что на Верхнем, Га-
личского у. Александра Белорукова. С 1880 г. 
священник Николаевской церкви погоста 
Никольский, что на Мокром, Галичского  у. 
С  1898  г. священник Николаевской церкви 
с. Белоникольское Кинешемского у. С 1898 г. 
благочинный. С 1910 г. священник Предтечен-
ской церкви г. Костромы.

ВВЕДЕНСКИЙ Иван Елпидифорович (1859 – 
16.10.1905 гг.) – сын диакона Введенской церк-
ви с. Медведиха Варнавинского у. Елпидифора 
Иосифовича Введенского. С 1881 г. по 1886 г. 
учитель начального народного училища. 
С 1886 г. священник Димитриевской церкви 
с. Дмитриевское Варнавинского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Александрович 
(1859 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Алек-
сандра Васильевича Воскресенского. С сен-
тября 1880 г. учитель Солигаличского ДУ, 
с декабря 1880 г. учитель Макарьевского ДУ. 
С  1885  г. священник Воскресенской церкви 
с. Устьнейское, в 1907 г. перемещен к Богоро-
дице–Рождественской церкви, что на Лаза-
ревском кладбище, г. Костромы. Благочин-
ный. С 1909 г. священник, с 1912 г. и в 1918 г. 
протоиерей кафедрального Успенского собора 
г. Костромы. В мае 1917 г. избран председате-
лем окружного управления. С  июля 1918 г. 
ключарь кафедрального собора. В 1924–27 гг. 
священник в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав. В 1929 г. проживал в г. Костроме, 
арестован.

ГОЛУБЕВ Евгений Иванович (02.02.1857 – 
1918 гг.) – сын священника Флоровской церк-
ви погоста Флоры, что при Галичском озере, 
Галичского у. Ивана Владимировича Голубе-
ва. С  1880 г. священник Флоровской церкви 
погоста Флоровский, что при Галичском озе-
ре. С  1891 г. священник Васильевской церк-
ви, что в Рыбной слободе, г. Галича. С 1907 г. 
священник, с  мая 1918 г. протоиерей Всех–
Святской церкви г. Костромы. Законоучитель: 
в 3-м Костромском мужском начальном учи-
лище, в учебной команде при 245-м Солига-
личском резервном батальоне.

ГОРСКИЙ Александр Федорович (1860 – ?) – 
сын священника Архидиаконской церкви 
погоста Махрово Галичского у. Федора Про-
копьевича Горского. В 1880–1884 гг. обучался 
в Московской ДА, кандидат. С 1884 г. учитель, 
с 1904 г. и в 1910 г. помощник смотрителя в Га-
личском ДУ, статский советник.

ГРУЗДЕВ Константин Васильевич (1859 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у. Василия Ионовича 
Груздева. В 1880–1884 гг. обучался в Санкт–Пе-
тербургской ДА. В 1889 г. преподаватель в Твер-
ской ДС.

КАСТОРСКИЙ Петр Андреевич (1856 – 
06.09.1917 гг.) – сын священника. В  1881–
1917  гг. священник Воскресенской церкви 
с. Горки–Чириковых Нерехтского у. 

КРАСНОПЕВЦЕВ Николай Иванович (1858 – 
?) – сын священника Сергиевской церкви 
с. Щукино (позднее священника Вознесенской 
церкви с. Коршунское Макарьевского у.) Ивана 
Дмитриевича Краснопевцева. С 1880 г. учитель 
в Парском земском училище Юрьевецкого у. 
С 1882 г. и в 1918 г. священник Георгиевской 
церкви с. Хорошевское Ветлужского у.

КРАСОВСКИЙ Василий Иванович (1859 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви с. Турково 
Галичского у. Ивана Красовского. С 1880 г. свя-
щенник; с 1884 г. и в 1896 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Макарово Макарьевского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович (1858 – 
11.11.1908 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Шебал Галичского у. Павла Маркови-
ча Лебедева. С 1880 г. надзиратель и учитель 
Галичского ДУ. С 1881 г. священник Успенской 
церкви г. Чухломы.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Павлович (1857 – 
07.04.1893 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви погоста Козура Костромского у. Павла 
Петровича Лебедева. В 1887–93 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Бобушкино Макарьев-
ского у.

НАЗАНСКИЙ Николай Владимирович (1859 – 
11.04.1892 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Карабаново Костромского  у. 
Владимира Ивановича Назанского. С 1882 г. 
священник Воскресенской церкви с. Караба-
ново.

НИКОЛЬСКИЙ Гавриил Иванович (1858 – де-
кабрь 1921 гг.) – сын дьячка. Священник Бел-
бажского Троицкого девичьего монастыря 
Макарьевского у., в  ноябре 1887 г. уволен. 
В 1887–1891 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. В 1888 г. принял монашество с именем 
Филарет. С 1891 г. инспектор Тифлисской ДС, 
с 1892 г. ректор Казанской ДС, а с 1895 г. – Туль-
ской ДС. С 1898 г. епископ Киренский, вика-
рий Иркутской епархии. С  1904 г. епископ 
Астраханский и Енотаевский. В 1918–1919 гг. 
временно Епископ Костромской и Галичский. 
С 1820 г. Архиепископ Самарский. С 1819 г. епи-
скоп, с 1920 г. архиепископ Самарский и Став-
ропольский. В 1921 г. арестован.
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ПАРИЙСКИЙ Александр Флегонтович (1859 – 
?) – сын пономаря Предтеченской церкви 
с. Шухомоша Нерехтского у. Флегонта Арсе-
ньевича Парийского. С 1880 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Трестино Костромского у., 
в 1901 г. уволен за штат. С 1901 г. священник 
Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у., 
в 1902 г. перемещен к Николаевской церкви 
погоста Козловая Слобода Буйского у. С 1910 г. 
священник Воскресенской церкви с. Влади-
мирово Буйского у., в сентябре 1912 г. отрешен 
от места. С ноября 1912 г. священник Знамен-
ской церкви с. Стрельниково Галичского  у. 
С мая 1917 г. и в 1919 г. священник с. Трестино. 
В 1924–26 гг. священник в г. Костроме, лишен 
избирательных прав. 

ПЕРЕБАСКИН Иван Павлович (1862 – 
1918  гг.) – сын диакона. В  1880–1884 гг. об-
учался в  Санкт–Петербургской ДА, канди-
дат. С 1884 г. помощник смотрителя, с 1897 г. 
и  в  1910 г. смотритель в  Солигаличском ДУ. 
Статский советник. Мученик.

ПОПОВ Геннадий Васильевич (1860 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Валуево 
Чухломского у. Василия Павловича Попова. 
В 1880–1884 гг. обучался в Московской ДА, кан-
дидат. С 1884 г. преподаватель Пермской ДС. 
С 1886 г. преподаватель в КДС. С 1896 г. смитри-
тель Галичского ДУ. С 1898 г. и в 1900 г. учитель 
Костромского ДУ. Статский советник.

ПОПОВ Иван Александрович (1856 – 
26.07.1903 г.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Княжая Кологривского у. (позднее 
Троицкой церкви с. Заингирь того же у.) Алек-
сандра Парфеньевича Попова. В 1886–90 гг. 
священник, позднее заштатный священник 
Николаевской церкви с. Ширь Кологривского у.

ПОТЕХИН Николай Иванович (1857 – январь 
1919 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви с. Пое-
мечье Нерехтского у. (позднее диакона По-
кровской церкви с. Митино того же у.) Ивана 
Николаевича Потехина. С 1880 г. священник 
Николаевской церкви с. Океевское Нерехтско-
го у., в 1881 г. перемещен к Успенской церкви 
с. Печенегово того же у. С 1886 г. священник 
Воскресенской церкви с. Перепелицыно Не-
рехтского у., в январе 1905 г. перемещен к Кре-
стовоздвиженской церкви с. Красинское того 
же у. С  августа 1905 священник Успенской 
церкви с. Блазново Нерехтского у.

РОЗАНОВ Александр Николаевич (1856 – 
05.09.1895 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у. (позднее 
священника Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у.) Ни-
колая Федоровича Розанова. С  1880 г. свя-

щенник Покровской церкви с. Покровское, 
что на р. Нее, Макарьевского у. В 1881–95 гг. 
священник Преображенской церкви с. Крас-
ногорское того же у.

САПОРОВСКИЙ Иван Васильевич – сын свя-
щенника, протоиерея Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. Василия Ивановича 
Сапоровского. В 1880–1884 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. В 1890 г. законоучитель в Одес-
ском реальном училище.

САХАРОВ Василий Павлович (1857 – ранее 
1903 гг.) – в 1886–1900 гг. священник Никола-
евской церкви погоста Александров Кинешем-
ского у.

СЕМЕНОВСКИЙ Иван Васильевич (1859 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Исупово 
Буйского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Соболево того же у.) Василия 
Григорьевича Семеновского. В 1900 г. служил 
в должности по гражданскому ведомству.

СОКОЛОВ Николай Александрович (1858 – 
?) – сын причетника г. Костромы Александра 
Соколова. С 1880 г. законоучитель и учитель 
в  Какшинском народном училище, в  1883 г. 
перемещен в Унженское училище Макарьев-
ского у. С 1887 г. священник Введенской церк-
ви с. Конево Ветлужского у. С 1891 г. и в 1914 г. 
священник Трехсвятительской церкви с. Вер-
ховское того же у.

СУВОРОВ Павел Семенович (1856 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви, что в Зашугомье, 
Солигаличского у. Семена Афанасьевича Суво-
рова. С 1880 г. священник Николаевской церк-
ви с. Олифино Галичского у. С 1890 г. и в 1917 г. 
священник Рождественской церкви с. Торма-
ново Солигаличского у. Благочинный. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Торманово 
Тормановской волости Солигаличского у., ли-
шен избирательных прав.

ТРОИЦКИЙ Евлампий Иванович – в  1880–
1884 гг. обучался в  Московской ДА. В  1916–
23 гг. протоиерей церкви Афанасия и Кирилла 
патриархов Александрийских на Сивцевом 
Вражке, церкви Девяти мучеников Кизических 
на Пресне г. Москвы.

УСПЕНСКИЙ Григорий Васильевич (1860 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви г. Кинеш-
мы Василия Алексеевича Успенского. В 1881–
1885 гг. обучался в Московской ДА.

ЮВЕНСКИЙ Павел Михайлович (28.06.1860 – 
?) – сын священника, протоиерея Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Михаила 
Ивановича Ювенского. В  1880–1884 гг. обу-
чался в Московской ДА, кандидат богословия. 
С 1884 г. и в 1888 г. учитель в Лыковском ду-
ховном мужском училище Нижегородской губ. 
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В 1900 г. учитель Костромского ДУ. В 1908 г. по-
мощник смотрителя в Нижегородском народ-
ном училище.

ЯБЛОКОВ Василий Стефанович (1858 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Леонтьево 
Буйского у. (позднее диакона Богородице–
Рождественской церкви, что на Лазаревском 
кладбище, г. Костромы) Стефана Гергиевича 
Яблокова. С 1883 г. священник Преображенской 
Нагорной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
C 1914 г. и в 1918 г. священник Цареконстанти-
новской церкви г. Галича. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АКВИЛЕВ Павел Лаврович (1864 – ?) – об-
учался в  1  классе. Сын диакона Покровской 
церкви с. Овсянка Варнавинского у. (позднее 
священника Вознесенской церкви с. Черная 
того же у.) Лавра Алексеевича Аквилева.

АЛЯКРИТСКИЙ Петр Викторович (1860 – 
21.02.1917 гг.) – сын диакона Успенского собора 
г. Кологрива Виктора Ивановича Алякритского. 
Обучался в КДС. С 1880 г. диакон–псаломщик 
Успенской церкви с. Горинское Буйского  у. 
С 1890 г. диакон Троицкой церкви, что в Шеба-
ле, Галичского у.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Александр Евгениевич 
(1860 – 28.01.1902 гг.) – окончил 2 класса. Сын 
священника Введенской церкви с. Григорьев-
ское Нерехтского у. Евгения Дмитриевича 
Богоявленского. С  1881 г. псаломщик Пре-
ображенской церкви г. Солигалича, в 1885 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Лосево 
Солигаличского у. С  декабря 1901 г. диакон 
Успенской церкви с. Сенная Чухломского у.

ВЕСИН Алексей Тимофеевич (1860 – 
1889 гг.) – окончил 4 класса. Сын священника 
Васильевской церкви с. Демьяново Солига-
личского у. Тимофея Ивановича Весина. Пев-
чий в Архиерейском хоре. С 1881 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Тетеринское Нерехтско-
го у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Павлович (1862 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын пономаря Покров-
ской церкви с. Валы Макарьевского у. Павла 
Вознесенского.

ЖУКОВСКИЙ Михаил Алексеевич (1861 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын дьячка Николаевской 
церкви с. Дресвищи Макарьевского у. (позд-
нее дьячка Архидиаконской церкви с. Кресты) 
Алексея Николаевича Жуковского. С  1880  г. 
псаломщик, с  1885 г. диакон Николаевской 
церкви с. Шангское Городище Ветлужско-
го у. С  1908 г. священник Троицкой церкви 

с. Ново–Троицкое того же у. С 1914 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Ильинское Ветлуж-
ского у. 

ИЗЮМОВ Павел Николаевич (24.08.1860 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын диакона Старособорной 
Успенской церкви г. Солигалича Николая Ива-
новича Изюмова. С сентября 1880 г. псаломщик 
Троицкой церкви с. Новинское Нерехтского у., 
в декабре 1880 г. перемещен к Старособорной 
Успенской церкви г. Солигалича. С 1884 г. ди-
акон Преображенской церкви г. Солигалича, 
в 1902 г. перемещен к Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. С  1906 г. диакон 
Спасской церкви, что в Подвязье, г. Костромы, 
в 1907 г. перемещен к Воскресенской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы. С 1910 г. священник 
Введенской церкви погоста Введенский Ко-
стромского у., в 1911 г. перемещен к Предте-
ченской церкви с. Болваницы Макарьевского у. 
В 1915 г. командирован к Христорождествен-
ской церкви с. Малые Соли Костромского  у. 
С  1916 г. священник Николаевской церкви 
с. Малые Соли. С июля 1918 г. и в 1919 г. свя-
щенник Платоновской церкви с. Велизанец 
Кинешемского у.

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Васильевич 
(1859 – ?) – окончил 4 класса. Сын дьячка, пса-
ломщика Предтеченской церкви с. Орехово 
Юрьевецкого у. Василия Ефимовича Красно-
певцева. С 1880 г. псаломщик Успенской церк-
ви с. Иваниково Костромского у. В 1881 г. пе-
ремещен к Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у. С 1883 г. диакон Христорожде-
ственского собора г. Макарьева, в 1885 г. пере-
веден к Цареконстантиновской церкви г. Гали-
ча. В 1886–1901 гг. диакон Успенской церкви 
с. Холкино Ветлужского у. Позднее священник 
Покровской церкви с. Селино Кологривско-
го у., в 1913 г. уволен за штат. В 1917 г. числился 
при Успенской церкви с. Холкино.

КРЫЛОВ Николай Павлович (08.03.1864 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Успенской 
церкви, что в  Сенной, Чухломского у. Пав-
ла Семеновича Крылова. С  1880 г. учитель 
в  Солигаличском приходском училище, 
с 1881 г. – в Мирохановском приходском учи-
лище Чухломского у. С 1886 г. и в 1919 г. ди-
акон Богоявленской церкви с. Головинское 
Буйского у. В декабре 1918 г. был арестовыван. 
В 1924 г. хлебопашец в с. Головинское Головин-
ской волости Буйского у., лишен избиратель-
ных прав.

ОРФАНИТСКИЙ (Орфаницкий) Константин 
Александрович (1862 – ?) – окончил 1  класс. 
Сын священника Троицкой церкви с. Жиря-
тино Кинешемского у. (позднее священника 
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Николаевской церкви с. Васильчинино Не-
рехтского у.) Александра Константиновича 
Орфанитского. С 1881 г. псаломщик Троицкой 
церкви с. Марьинское Костромского у. С 1885 г. 
диакон–псаломщик Воскресенской церкви 
с. Перепелицыно Нерехтского у., с 1909 г. ди-
акон Преображенской церкви посада Большие 
Соли Костромского у. С марта 1916 г. священ-
ник Покровской церкви с. Шахово того же у. 
В 1917 г. священник Успенской церкви с. Го-
ринское Буйского у.

ПАРИЙСКИЙ Аркадий Флегонтович 
(09.01.1862 – ?) – уволен из 2 класса. Сын по-
номаря Предтеченской церкви с. Шухомоша 
Нерехтского у. Флегонта Арсеньевича Парий-
ского. С  1880 г. псаломщик Благовещенской 
церкви погоста Подлесье Костромского  у. 
С  1893 г. псаломщик, с  1900 г. диакон–пса-
ломщик Успенской церкви с. Иваниково того 
же у. С 1902 г. и в 1919 г. диакон–псаломщик 
Параскевинской церкви с. Новодашково Ко-
стромского у. В 1926 г. священник в Левашев-
ской волости Костромского у., лишен избира-
тельных прав.

ПЕРНАТКИН Александр Иванович (1860 – 
22.09.1904 гг.) – окончил 4 класса. Сын священ-
ника Васильевской церкви с. Шохна Нерехт-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Горки–Чириковых того же у.) Ивана 
Ивановича Пернаткина. В  1883–86 гг. пса-
ломщик, с 1886 г. диакон–псаломщик Рожде-
ство–Богородицкой церкви погоста Рожнов 
Костромского у., в 1890 г. перемещен к Богоро-
дицкой церкви с. Афанасово того же у. В 1900–
04 гг. диакон–псаломщик Петропавловской 
церкви г. Костромы.

ПРИЛУЦКИЙ Василий Викторович (1861 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Макарово 
Макарьевского у. Виктора Ивановича Прилуц-
кого. В 1880 г. обучался в 5 классе.

СОКОЛОВ Николай Георгиевич (1863 – ?) – 
сын священника Соборо–Богородицкой 
церкви с. Верхняя Пустынь Чухломского  у. 
Георгия Стефановича Соколова. В 1880 г. обу-
чался в 3 классе. Окончил курс Оренбургского 
учительского инст–та. В 1889 г. воспитатель 
и преподаватель минералогии в Кунгурском 
технологическом училище. В 1900 г. учитель 
Алапаевского городского училища Пермской 
губ.

СТРАХОВ Федор Павлович (1860 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Покров-
ское, что при Белбажском Троицком девичьем 
монастыре, Макарьевского у. Павла Иванови-
ча Страхова. Уволен из КДС, в 1880 г. проживал 
с отцом.

ТРОИЦКИЙ Иван Васильевич (1859 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын дьячка Николаевской 
церкви с. Клевцово Нерехтского у. Василия Тро-
ицкого. С 1881 г. псаломщик, с 1883 г. диакон–
псаломщик, с 1886 г. диакон Троицкой церкви 
с. Сыпанова Слобода Нерехтского у. С 1889 г. 
диакон Вознесенской церкви с. Дмитревское 
того же у. С 1897 г. священник Успенской церк-
ви с. Черемховец Чухломского у., в 1901 г. пе-
ремещен к Казанской церкви с. Сараево Нерех-
тского у., в 1908 г. перемещен к Богородицкой 
церкви с. Оделево того же у., в августе 1916 г. 
уволен за штат. С октября 1916 г. священник 
Введенской церкви с. Ряполово Костромского 
у., в августе 1917 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Васильчинино Нерехтского у.

 � Выпуск 1881 года
АГАПИТОВ Петр Матвеевич (? – 1885 гг.) – сын 

диакона Троицкой церкви с. Митино Галичско-
го у. Матвея Алексеевича Агапитова. С 1882 г. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Пеньки Галичского у.

АЛЬБИЦКИЙ Виктор Васильевич (1860 – ?) – 
сын коллежского секретаря. С  1881 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Сотницы 
Нерехтского у., в  1892 г. перемещен к  По-
кровской церкви с. Покровское, что на Сен-
деге, Кинешемского у. Благочинный. С 1906 г. 
священник Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на р. Лухе, Юрьевецкого у., в 1913 г. 
перемещен к Рождество–Богородицкой церк-
ви с. Апраксино Костромского у. С  1915  г. 
и  в  1918 г. священник Цареконстантинов-
ской церкви г. Костромы. В 1925–26 гг. свя-

щенник в г. Костроме, лишен избирательных 
прав.

АРИСТОВ Александр Петрович (1858 – ?) – 
сын пономаря Николаевской церкви с. Сухору-
ково Костромского у. Петра Аристова. В 1881–
83 гг. учитель пения в  Кинешемском ДУ. 
С  1883  г. священник Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. С  1899 г. и  в  1919 г. 
священник Архангельской церкви с. Михай-
ловское Галичского у. В 1924–25 гг. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав.

АРСЕНЬЕВ Николай Николаевич – в  1881–
1885 гг. обучался в Московской ДА.

БЕЛИКОВ Николай Павлович (1860 – 
24.06.1914 гг.) – сын священника Богоявлен-
ской церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Павла 
Лукича Беликова. С 1884 г. учитель Костромско-
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го ДУ. С 1885 г. священник Преображенского 
собора г. Галича. С 1891 г. священник Царекон-
стантиновской церкви г. Галича.

БЕЛОРУССОВ Павел Андреевич (1857 – ?) – 
сын псаломщика Архангельской церкви с. Ар-
хангельское (старый г. Кологрив) Кологривско-
го у. Андрея Белоруссова. С 1881 г. и в 1919 г. 
священник Архангельской церкви с. Михай-
ловское Галичского у.

БЕЛЯЕВ Дмитрий – в  1888 г. священник 
Всех–Святской церкви г. Костромы.

БЛАГОДАТОВ Александр Иванович – сын 
псаломщика. В 1887–1891 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. С 1891 г. учитель в Глазов-
ском ДУ.

ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич (1859 – 
1911 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Клевцово Нерехтского у. Василия 
Федоровича Виноградова. С 1885 г. священник 
Георгиевской церкви с. Георгиевское Кинешем-
ского у. В 1890–1911 гг. священник Преобра-
женской церкви с. Верховолостное Кологрив-
ского у., в феврале 1911 г. уволен за штат.

ГОДНЕВ Николай Дмитриевич (1859 – ?) – 
сын диакона Зосимо–Савватиевской церкви 
с. Зосимо–Савватиевское Кологривского  у. 
Дмитрия Кузьмича Годнева. В  1882–1886 гг. 
обучался в Московской ДА, кандидат богосло-
вия. Псаломщик Воскресенской церкви с. Пи-
щевское Кологривского у., в 1887 г. перемещен 
к  Успенскому собору г. Луха Юрьевецкого  у. 
Учитель Ростовского ДУ. До 1917 г. препода-
ватель Ярославского ДУ. В 1924 г. священник, 
проживал на хуторе Дивногорцев Матвеевской 
волости Кологривского у., лишен избиратель-
ных прав.

ГОРОДКОВ Алексей Александрович (1860 – 
?) – сын священника Ильинской церкви, 
что на Тутке, Солигаличского у. Александра 
Григорьевича Городкова. В 1881–1885 гг. обу-
чался в Казанской ДА. В 1886 г. преподаватель 
в Тобольской ДС. В 1890 г. преподаватель, на-
ставник в Тобольском епархиальном женском 
училище.

ГРОМОВ Павел Иванович (01.11.1860 – 
08.09.1894 гг.) – сын священника Архиди-
аконской церкви с. Кресты Юрьевецкого у. 
Ивана Прокопьевича Громова. В 1881–1885 гг. 
обучался в Московской ДА. Преподаватель 
КДС, надворный советник. Похоронен в  с. 
Кресты.

ГУСЕВ Арсений Федорович (1857 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Бар-
теневщина Галичского у. Федора Андрееви-
ча Гусева. Учитель Уренского двухклассного 
министерского училища, с 1881 г. священник 

Благовещенской церкви погоста Унорож Га-
личского у. С  1893 г. священник Успенской 
церкви с. Дорофеево Макарьевского у., в 1906 г. 
перемещен к Покровской церкви с. Валы того 
же у.

ДОБРОХОТОВ Иван Макарович (1859 – ?) – 
сын пономаря Вознесенской церкви с. Тимо-
шино Макарьевского у. Макария Григорьевича 
Доброхотова. С 1881 г. обучался в Казанской ДА.

ЗВЕРЕВ Михаил Алексеевич (1857 – ?) – сын 
священника Георгиевской церкви, что на Ста-
ром, Солигаличского у. Алексея Ефимовича 
Зверева. В 1881–85 гг. учитель в Озеровском 
церковно–приходском училище Чухломского у. 
С февраля 1886 г. священник Воскресенской 
церкви с. Воскресенское, что на Медозе, Ки-
нешемского у. С августа 1886 г. и в 1917 г. свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Старом. В 1924 г. священник в Галичской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

ИЗЮМОВ Филарет Иванович (1861 – 
20.02.1916 гг.) – сын дьячка Димитриевской 
церкви, что на Гриве, Солигаличского у. Ивана 
Ивановича Изюмова. С  1881 г. учитель, над-
зиратель в Галичском ДУ. С 1885 г. священник 
Ризположенской церкви с. Озерки Чухломско-
го у. Благочинный.

КЛУГИН Александр Петрович – сын понома-
ря Николаевской церкви с. Турлиево Кологрив-
ского у. Петра Ивановича Клугина.

КНЯЖЕВСКИЙ Капитон Васильевич (1860 – 
?) – сын дьячка, диакона Знаменской церкви 
с. Георгиевское, что на Колдоме, Кинешем-
ского у. Василия Ивановича Княжевского. 
С 1881 г. учитель народного училища. С 1883 г. 
и в 1919 г. священник Введенской церкви с. Но-
винки Нерехтского у. Благочинный.

КРАСОВСКИЙ Константин Александрович 
(28.05.1861 – ?) – сын священника Христорож-
дественского собора г. Макарьева (позднее 
протоиерея Костромского Богоявленского 
Анастасиинского девичьего монастыря) Алек-
сандра Ивановича Красовского. В 1881–1885 гг. 
обучался в Московской ДА. В 1892 г. помощник 
смотрителя в  Макарьевском ДУ. Священник 
Тифлисского военного собора. В 1900 г. свя-
щенник военной Князе–Владимирской церк-
ви г. Кронштадта, в 1910 г. протоиерей морской 
Богоявленской церкви г. Кронштадта. В 1914–
17 гг. протоиерей Кронштадтского военного 
собора Санкт–Петербургской губ.

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович (1860 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви пого-
ста Козура Костромского у. Павла Петровича 
Лебедева. С 1881 г. законоучитель в Унжен-
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ском земском училище. С 1883 г. священник 
Покровской церкви с. Юрово Макарьевского у., 
с октября 1916 г. и в 1919 г. заштатный священ-
ник.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Петрович (1860 – ?) – сын 
дьячка. С  1881 г. учитель Серапихинского 
женского сельского училища. С  1886 г. ин-
спектор народных училищ, учитель сель-
ского приходского училища в с. Мироханово 
Чухломского у.

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович (1860 – ?) – сын 
священника Александро–Антониновской 
церкви с. Селище Костромского у. Павла Ва-
сильевича Лебедева. В 1881–1885 гг. обучался 
в Мос ковской ДА, кандидат. С 1885 г. учитель, 
с 1898 г. и в 1916 г. помощник смотрителя, учи-
тель, член правления Костромского ДУ, стат-
ский советник.

ЛЕВАШЕВ Евгений Семенович – в  1881–
1885 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

ЛЮБИМОВ Иван Парменович (1861 – ра-
нее 1890 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Носково Буйского у. Пармена Нико-
лаевича Любимова. С 1882 г. и в 1886 г. священ-
ник Богоявленской церкви с. Богоявленское, 
что на р. Мере, Галичского у. 

НЕЙСКИЙ Яков Яковлевич (1857 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви с. Ключи Вет-
лужского у. Якова Нейского. Окончил 3 курса 
в  Ярославском Демидовском юридическом 
лицее. С 1885 г. диакон–псаломщик Никола-
евской церкви с. Сидоровское Нерехтского у., 
запрещен. С 1886 г. и в 1914 г. священник По-
кровской церкви с. Заболотье Ветлужского у.

НЕКЛЮДОВ Николай Стефанович (1860 – 
31.08.1910 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у. Стефана 
Алексеевича Неклюдова. С 1882 г. священник 
Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужского у.

ОРЛОВ Георгий Геннадьевич (1860 – 
29.12.1915 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Рылеево Галичского у. (позднее про-
тоиерея Рождественского собора г. Солигалича) 
Геннадия Михайловича Орлова. В 1881–1885 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. C 1886 г. 
преподаватель КДС. В  1898 г. перешел в  ве-
домство Министерства Народного Просвеще-
ния, инспектор. Гласный Костромской город-
ской Думы (1893–1913). Инспектор народных 
училищ Кологривского (1902) и Костромско-
го (1904) уездов. Заведующий Костромской 
народной библиотекой–читальней им. А.Н. 
Островского (1904–1906) и Костромского дво-
рянского клуба (1908–1913). Директор Петров-
ской учительской семинарии Ростовского  у. 
Ярославской губ. (1913) и народных училищ 

Смоленской губ. (1915). Действительный член 
Костромских губернских ученой архивной ко-
миссии (1892), общества образования (1907) 
и  научного общества (1912). Член совета гу-
бернской ученой архивной комиссии (1893). 
Участник 4-го историко–архиологического 
съезда в Костроме (1909). Похоронен в Костро-
ме. 

ПАВЛОВСКИЙ Дмитрий Васильевич (1860 – 
?) – с  1884 г. священник Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у., в 1885 г. переме-
щен к  Успенской церкви с. Печенегово того 
же у. С 1886 г. и в 1917 г. священник Троицкой 
церкви с. Аминево Нерехтского у. В  1924 г. 
проживал в с. Аминево, лишен избирательных 
прав.

ПАНОВ Павел Андреевич (1860 – 
09.09.1917  гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Семилово Костромского у. Андрея 
Григорьевича Панова. С 1881 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Куниково Костромского у. 
Благочинный.

ПОМЕРАНЦЕВ Петр
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Иосифович 

(1858 – ранее 1895 гг.) – сын дьячка Преобра-
женской церкви с. Спасское Буйского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Апраксино Костромского у.) 
Иосифа Никаноровича Преображенского. 
С 1881 г. и в 1890 г. священник Ильинской церк-
ви с. Малое Яковлевское Костромского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван Алексеевич (1859 – 
?) – сын причетника. С 1882 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Семеново Варнавинского у. 
С 1885 г. и в 1919 г. священник Николаевской 
церкви с. Шуда Варнавинского у.

ПРОМПТОВ Леонид Андреевич (1859 – 
12.06.1910 гг.) – сын священника Димитри-
евской церкви с. Дмитриевское Варнавин-
ского у. Андрея Промптова. С 1882 г. учитель 
Черновского начального училища, Макарьев-
ского сельского училища. С 1886 г. священник 
Николаевской церкви с. Баки Варнавинско-
го у., заштатный священник. С 1908 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Лапшанга того 
же у.

ПТИЦЫН Николай Константинович – в 1881–
1885 гг. обучался в Московской ДА. С 1885 г. 
учитель в Устюженском ДУ. С 1886 г. и в 1900 г. 
учитель в Галичском ДУ, статский советник.

РЕФОРМАТСКИЙ Иван Александрович 
(1860 – ?) – сын священника. С 1881 г. и в 1919 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Жарки Юрьевецкого у.

РЯБЦОВСКИЙ Василий Павлович – сын по-
номаря Преображенской церкви с. Шишкино 



516

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Костромского у. Павла Васильевича Рябцов-
ского. В 1884–1889 гг. обучался в Московской 
ДА.

СЕКОВАНОВ Николай Павлович (1858 – ?) – 
ын дьячка Воскресенской церкви погоста 
Низкусь Макарьевского у. (позднее диа-
кона Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме Кинешемского у.) Павла Алек-
сеевича Секованова. С 1881 г. учитель в приход-
ском училище г. Унжи Макарьевского у.

СОКОЛОВ Владимир Геннадьевич (1860 – 
?) – в 1881–1885 гг. обучался в Московской ДА, 
кандидат. С 1886 г. преподаватель Макарьев-
ского ДУ, статский советник. С 1900 г. учитель 
Серапульского ДУ. Священник.

СУВОРОВ Никанор Семенович (1861 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви, что в Зашуго-
мье, Солигаличского у. Семена Афанасьевича 
Суворова. С 1881 г. учитель Лосевского церков-
но–приходского училища Солигаличского у. 
С 1889 г. священник Преображенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у. С 1899 г. и в 1917 г. 
священник Соборо–Богородицкой церкви 
с. Верхняя Пустынь того же у. До июля 1917 г. 
благочинный.

УСПЕНСКИЙ Арсений Федосьевич (1860 – ?) – 
сын священника, протоиерея Преображенской 
церкви г. Солигалича Феодосия Иосифовича 
Успенского. В 1881–1885 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. Священник в Санкт–Петер-
бурге.

ЧИЖОВ Александр Николаевич (1861 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Иго-
дово Галичского у. Николая Ивановича Чижо-
ва. В 1881–1886 гг. обучался в Московской ДА. 
В 1901 г. учитель в ДУ г. Николаевска Самар-
ской губ.

ЮНИЦКИЙ Николай Ираклиевич (1860 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Су-
хоруково Костромского у. Ираклия Ивановича 
Юницкого. С 1881 г. священник Симеоновской 
церкви с. Семеновское Юрьевецкого у. С 1885 г. 
священник Предтеченской церкви с. Орехово 
того же у. С 1912 г. священник Воскресенской 
церкви г. Кинешмы. С ноября 1914 г. и в 1919 г. 
священник Успенского собора г. Кинешмы. 
В сентябре 1917 г. назначен председателем 1-го 
Кинешемского окружного управления.

ЯБЛОКОВ Григорий Иванович (1858 – ?) – сын 
священника Ильинской церкви с. Ковернино 
Макарьевского у. Ивана Яковлевича Яблокова. 
В  1887–93 гг. священник Ильинской церкви 
с. Ковернино.

ЯБЛОКОВ Дмитрий Федорович (1860–
?) – в 1881–1885 гг. обучался в Казанской ДА. 
В 1888 г. преподаватель Челябинского ДУ.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГРИКОЛЯНСКИЙ Дмитрий Николаевич 
(16.08.1862 – 01.04.1892 гг.) – окончил 1 класс. 
Сын священника Покровской церкви, что на Уд-
годе, Буйского у. Николая Алексеевича Агри-
колянского. С  1883 г. находился на военной 
службе. С 1887 г. диакон Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Кинешемского у. С 1888 г. диакон 
Архангельской церкви с. Контеево Буйского у.

ГОЛУБЕВ Владимир Иванович (22.03.1862 – 
05.12.1929 гг.) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Флоровской церкви погоста Флоры, 
что при Галичском озере, Галичского у. Ивана 
Владимровича Голубева. С 1884 г. псаломщик 
Спасской церкви с. Спасское, что на р. Сенде-
ге, Кинешемского у. В апреле 1885 г. переве-
ден к Николаевской церкви с. Новое, что в Те-
лякове, Галичского у. С ноября 1885 г. диакон 
Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужского у. 
С  1893 г. священник Николаевской церкви 
с. Ширяево Кинешемского у., в ноябре 1917 г. 
уволен за штат. Принял монашество. В 1929 г. 
Николай – Епископ Ветлужский, проживал 
в с. Ширяево Семеновского р–на, арестован.

ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович (1863 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Спасской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы (позднее диакона 
Николаевской церкви г. Кадыя Макарьевско-
го у.) Михаила Марковича Лебедева. С 1881 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на р. Нее, Макарьевского у. С 1887 г. 
диакон Николаевской церкви с. Макарово того 
же у. С 1888 г. и в 1890 г. диакон–псаломщик По-
кровской церкви с. Покровское, что на р. Нее.

ОСТРОВСКИЙ Алексей Львович (1863 – 
21.02.1910 гг.) – окончил 2 класса. Сын дьячка 
Богородицкой церкви с. Березники Нерехтско-
го у. Льва Игнатьевича Островского. С 1881 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Агутино 
Солигаличского у. С 1882 г. и в 1890 г. псалом-
щик, в 1905–10 гг. диакон Успенской церкви 
с. Нижний Березовец Солигаличского у.

ПОКРОВСКИЙ Александр Андреевич (1864 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Роман-
цево Буйского у. Андрея Георгиевича Покров-
ского. В 1881 г. обучался в 3 классе КДС.

СИБИЛЕВСКИЙ Константин Васильевич 
(1866 – 23.10.1901 гг.) – окончил 4 класса. Сын 
священника, протоиерея Христорождествен-
ского гобора г. Макарьева Василия Алексеевича 
Сибилевского. С 1881 г. служил писцом в Ма-
карьевском уездном казначействе. С  1886 г. 
диакон Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что при г. Унже, Макарьевского у.
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 � Выпуск 1882 года
АПОЛЛОВ Григорий Алексеевич (1862 – ?) – 

сын священника Макарьевской ружной церк-
ви г. Унжи Макарьевского у. Алексея Григорье-
вича Аполлова. С 1882 г. священник, с 1909 г. 
и в 1913 г. заштатный священник Успенской 
церкви с. Дубяны Галичского у. 

БОГДАНОВ Василий Михайлович (1862 – ?) – 
сын дьячка Рождественской церкви с. Осоки-
но Нерехтского у. Михаила Петровича Богда-
нова. С  1882 г. священник Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у. С 1892 г. 
и в 1919 г. священник Спасской церкви с. Забо-
рье Кинешемского у.

ВЕНЕЦКИЙ Василий Иванович (1860 – 
22.03.1917 гг.) – сын псаломщика Христорожде-
ственской церкви с. Сосновец Юрьевецкого у. 
Михаила Ивановича Венецкого. В 1886–1917 гг. 
священник Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Юрьевецкого у.

ВЛАДИМИРОВ Николай Васильевич (1862 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Княжево Костромского у. Василия 
Стефановича Владимирова. В  1882–1886 гг. 
обучался в Казанской ДА.

ГОЛУБЦОВ Александр Петрович (20.11.1860 – 
04.07.1911 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что в  Шарике, 
Галичского у. Петра Александровича Голуб-
цова. В 1882–1886 гг. обучался в Московской 
ДА, при которой оставлен профессорским 
стипендиантом. Магистр богословия (1892). 
Доктор церковной истории (1907). Профессор 
Московской ДА.

ГОРОДКОВ Николай Александрович (1862 – 
?) – сын священника Ильинской церкви, 
что на Тутке, Солигаличского у. Александра 
Григорьевича Городкова. В 1882–1886 гг. обу-
чался в Казанской ДА. В 1890 г. помощник смо-
трителя в Тобольском ДУ. 

ГРУЗДЕВ Яков Сергеевич (15.01.1860 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Сельцо, что за Воржею, Костромского  у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Саметь того же у.) Сергея Яковлевича Груз-
дева. С 1882 г. священник, с июля 1919 г. про-
тоиерей Введенской церкви с. Филисово Юрье-
вецкого у. 

ДАНИЛОВСКИЙ Василий Александрович 
(1860 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у. (позднее диако-
на Троицкой церкви с. Чмутово Галичско-
го у.) Александра Алексеевича Даниловского. 
С  1882  г. священник Николаевской церкви 
с. Космино Нерехтского у. С  1887 г. священ-

ник Троицкой церкви с. Митино Галичского у. 
С 1896 г. и в 1917 г. священник Архангельской 
церкви с. Зеленово Нерехтского у.

ДОБРОЛЮБОВ Иван Васильевич (1860 – 
1911 гг.) – в 1882–1910 гг. священник Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского у., 
в 1911 г. уволен за штат.

ДОБРОНРАВОВ Иван
ИЗЮМОВ Иван Александрович (1860 – 

28.12.1891 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Лосево Солигаличского у. Алексан-
дра Ивановича Изюмова. В 1886 г. священник 
Благовещенской церкви с. Леглово Костромско-
го у. Священник Троицкой церкви с. Сандого-
ра того же у., заштатный священник, в 1890 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Белони-
кольское Кинешемского у.

ИЛЬИНСКИЙ Николай Иванович (1860 – ?) – 
сын дьячка Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у. Ивана 
Матвеевича Ильинского. С 1883 г. священник 
Покровской церкви с. Овсянка Варнавин-
ского у., в 1898 г. удален из прихода. Священ-
ник Николаевской церкви с. Лапшанга того 
же у. С 1905 г. священник, с 1907 г. и в 1915 г. 
заштатный священник Введенской церкви 
с. Медведиха Варнавинского у.

КАСТОРСКИЙ Яков Павлович (1859 – 
13.05.1888 гг.) – сын пономаря, псаломщика Бо-
городицкой церкви с. Словинки Макарьевско-
го у. Павла Алексеевича Касторского. С 1882 г. 
священник Троицкой церкви с. Шилекша Ки-
нешемского у., в 1885 г. запрещен в священнос-
лужении.

КРАСНОПЕВЦЕВ Николай Александрович 
(1861 – ?) – сын священника Архангельской 
церкви с. Кувакино Нерехтского у. Александра 
Егоровича Краснопевцева. С  1882 г. эконом 
в КДС. С 1885 г. священник Сергиевской церк-
ви, в 1892 г. духовник в КДС. С 1886 г. законо-
учитель образцовой школы при КДС. С 1897 г. 
священник Покровской церкви, что в Полян-
ской слободе, г. Костромы. С 1907 г. священник, 
в 1910–16 гг. протоиерей, ключарь Успенского 
кафедрального собора г. Костромы. До 1914 г. 
благочинный.

КРЫЛОВ Арсений Арсеньевич (1863 – ?) – 
сын диакона. С 1882 г. законоучитель и учи-
тель в Сосновском земском училище. С 1884 г. 
священник Тихвинской церкви с. Мячева Пу-
стынь Юрьевецкого у. С 1886 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Соболево того же у. Бла-
гочинный. С июня 1916 г. и в 1917 г. священник 
Николаевской церкви с. Большое Яковлевское 
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Нерехтского у., с июля 1917 г. председатель 3-го 
Нерехтского благочиннического округа.

ЛАСКИН Александр Геннадьевич (1861 – 
22.06.1898 гг.) – сын диакона. С 1882 г. надзи-
ратель в Макарьевском ДУ. С 1883 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Тоншаево Ветлуж-
ского  у. С  1884 г. надзиратель в  Галичском 
ДУ. С  1885 г. священник Знаменской церкви 
с. Стрельниково Галичского у. С 1886 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Шанга Ветлужско-
го у.

МАЛЬЦЕВ Василий Васильевич (1861 – ?) – 
сын диакона Предтеченской церкви с. Ячме-
ни Юрьевецкого у. (позднее священника По-
кровской церкви с. Мортки того же у.) Василия 
Сергеевича Мальцева. С  1882 г. священник 
Успенской церкви с. Порздни Юрьевецкого у., 
в 1889 г. перемещен к Благовещенской церкви 
с. Благовещенское того же у., в 1910 г. переме-
щен к Успенскому собору г. Луха Юрьевецко-
го у. С 1911 г. и в 1919 г. священник Покровской 
церкви с. Митино Нерехтского у. В 1914–17 гг. 
благочинный. В 1924 г. священник в с. Митино 
Митинской волости Нерехтского у., лишен из-
бирательных прав.

МАХРОВСКИЙ Николай Иванович 
(31.01.1859 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Двоюникольское Галичского у. 
Ивана Семеновича Махровского. С 1883 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Чмутово Галичско-
го у. С 1884 г. и в 1918 г. священник Троицкой 
церкви с. Сигонтино того же у.

НАЗАРОВ Владимир Иосафович (1858 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Острову, Чухломского у. Иоса-
фа Михайловича Назарова. С 1883 г. священник 
Ильинской церкви с. Ильинское, что в Великой 
Пустыне, Чухломского у. С 1912 г. и в 1918 г. 
священник Благовещенской церкви г. Нерехты. 
В 1924 г. священник в г. Нерехте, лишен изби-
рательных прав.

ОРЛОВ Петр Пантелеимонович (16.06.1861 – 
?) – сын священника церкви с. Михайловское 
Нерехтского у. Пантелеймона Орлова. С 1882 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Гари Макарьевского у., в 1890 г. перемещен 
к  Успенской церкви с. Успенское того же у., 
в 1892 г. отрешен от места, низведен в псалом-
щика к  Введенской церкви погоста Введен-
ский Кинешемского у. С 1893 г. священник Ка-
занской церкви с. Шадрино Макарьевского у., 
в 1894 г. служил в с. Подлесье. С 1895 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Воронцово Нерех-
тского у., в 1900 г. перемещен к Макариевской 
церкви с. Хмелевицы Ветлужского у. С 1909 г. 
и в 1914 г. священник Макариевской церкви 

с. Макарьевское, что на Вятской дороге, того 
же у.

ОРФАНИТСКИЙ (Орфаницкий) Иван Андрее-
вич (1860 – ?) – сын дьячка Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. (позднее диакона 
Успенской церкви с. Сотницы Нерехтского у.) 
Андрея Васильевича Орфаницкого. С 1882 г. 
священник Преображенской церкви с. Сорохта 
Нерехтского у., в 1890 г. перемещен к Троицкой 
церкви с. Семеновское–Лапотное Кинешем-
ского у. С 1897 г. священник Преображенской 
церкви г. Нерехты, в 1912 г. перемещен к Тро-
ицкой церкви, что за Богоявленским монасты-
рем, г. Костромы. С 1912 г. священник, с июня 
1917 г. и в 1918 г. протоиерей Богородицкой 
церкви, что на Московской улице, г. Костромы. 

ПАНОВ Владимир
ПЕРНАТКИН Сергей Гаврилович (1862 – ?) – 

сын священника Успенского собора г. Плёса 
Нерехтского у. (позднее священника Ильин-
ской церкви г. Костромы Гавриила Ивановича 
Пернаткина. В  1882–1886 гг. обучался в  Мо-
сковской ДА. В  1900 г. инспектор народных 
училищ Костромской губ.

ПОКРОВСКИЙ Петр Павлович (1859 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви, что в Крупениках, 
г. Костромы Павла Ивановича Покровского. 
С 1883 г. священник, с июня 1917 г. протоие-
рей Николаевской церкви с. Холм Галичского у. 
Благочинный. В 1924 г. священник в Холмов-
ской волости Галичского у., лишен избиратель-
ных прав.

ПОТАПОВ Александр Николаевич (1862 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Лез-
говец Кинешемского у. Николая Ипатиевича 
Потапова. В 1882–1886 гг. обучался в Москов-
ской ДА. В 1892–1900 гг. священник Москов-
ской Скорбященской в Ямской Коломенской 
слободе церкви. В 1904–1922 гг. протоиерей 
церквей Воскресения Словущего в Монетчиках, 
«Всех Скорбящих Радости» иконы Божией Ма-
тери Ямской Коломенской слободы г. Москвы.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Михайлович 
(1859 – ?) – сын псаломщика Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. Михаила 
Стефановича Преображенского. В 1886 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Белониколь-
ское Кинешемского у. В 1890 г. священник 36–
го Драгунского Ахтырского полка в г. Литине 
Каменец–Подольской губ. В 1899–1900 гг. свя-
щенник 51-го пехотного Алексеевского полка. 
В 1910–14 гг. военный священник.

САХАРОВ Василий Васильевич (1862 – 
1932 гг.) – сын пономаря Знаменской церкви 
с. Михеевское Нерехтского у. (позднее псалом-
щика Спасской церкви, что в Гостином дворе, 
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г. Костромы) Василия Васильевича Сахаро-
ва. С  1883 г. священник Покровской церкви 
с. Криушево Костромского у. С 1884 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви, что в Спасо–
Никольской слободе за р. Волгой, г. Костромы. 
Член правления Костромского ДУ. В 1924–28 гг. 
священник в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав. 

САХАРОВ Василий Яковлевич (1859 – ?) – сын 
дьячка Воскресенской церкви г. Буя Якова 
Алексеевича Сахарова. С  1882 г. священник 
Димитриевской церкви с. Фоминское Костром-
ского у., в 1904 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Олифино Галичского у. С  1907 г. 
и в 1917 г. священник Димитриевской церкви 
с. Фоминское.

СКВОРЦОВ Дмитрий Иванович (1861 – 
1919  гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Торманово Солигаличского у. Ивана 
Михайловича Скворцова. В 1882–1886 гг. обу-
чался в Московской ДА. Учитель Черниговской 
ДС. Магистр богословия (1891). Историк и ду-
ховный писатель.

СОБОЛЕВ Василий Семенович (1860 – ?) – 
сын пономаря Преображенской церкви с. Пот-
русово Кологривского у. Семена Агафоновича 
Соболева. С 1884 г. священник Богородицкой 
церкви с. Зубовское Ветлужского у. С 1898 г. 
и в 1914 г. священник Николаевской церкви 
с. Шанга того же у.

СОКОЛОВ Александр Алексеевич (1861 – ?) – 
сын дьячка Космодамианской церкви, что близ 
г. Галича, Алексея Соколова. В  1881–1885 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. В 1892 г. 
священник при церкви Императорского чело-
веколюбивого общества в г. Санкт–Петербурге.

СОКОЛОВ Платон Сергеевич (1861 – 
1894 гг.) – сын дьячка Троицкой церкви с. Сан-
догора Костромского у. Сергея Федоровича 
Соколова. С 1882 г. учитель и законоучитель 
в  Сухоруковском начальном народном учи-
лище. С 1884 г. священник Космодамианской 
церкви с. Космодемьянское Кинешемско-
го у. С  1886 г. священник Успенской церкви 
с. Мисское Костромского у.

СОФИЙСКИЙ Николай Андреевич 
(14.05.1861 – 28.05.1908 гг.) – сын священ-
ника Богородицкой церкви с. Озарниково 
Чухломского у. Андрея Павловича Софийско-
го. С 1882 г. надзиратель в Макарьевском ДУ. 
С 1883 г. священник Казанской церкви с. Ма-
монтово Макарьевского у. В 1884–1888 гг. об-
учался в  Санкт–Петербургской ДА, в  1887 г. 
пострижен в  монашество с  именем Никон. 
Кандидат богословия. С 1888 г. инспектор Пе-
тербургской ДС, иеромонах. В 1891 г. опреде-

лен ректором Владимирской ДС, архимандрит. 
С 1898 г. епископ Вольский, викарий Саратов-
ской епархии, временно управлял Таврической 
епархией. С 1899 г. епископ Нарвский, викарий 
Санкт–Петербургской епархии. С 1901 г. епи-
скоп Вятский и Слободской. С 1904 г. епископ 
Владимирский. С 1906 г. архиепископ Карта-
линский и Кахетинский, Экзарх Грузии. Убит 
в  г. Тифлисе, погребен в  Успенском соборе 
г. Владимира.

СПЕРАНСКИЙ Иван Владимирович (1860 – 
06.11.1910 гг.) – сын диакона–псаломщика Ни-
колаевской церкви с. Космино Нерехтского у. 
Владимира Матвеевича Сперанского. В 1882–
86 гг. обучался в  Киевской ДА, кандидат. 
С 1887  г. учитель Стародубского ДУ. С 1890 г. 
священник, с 1898 г. протоиерей Ильинской 
церкви г. Костромы, с 1891 г. учитель Костром-
ского ДУ. С 1890 г. председатель Костромского 
епархиального училищного совета.

ТРИХИНСКИЙ Иван Федорович (1860 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Иг-
натовское Нерехтского у. (позднее священника 
Богородице–Скорбященской кладбищенской 
церкви с. Середа–Упино того же у.) Федора 
Ивановича Трихинского. С 1883 г. псаломщик 
Смоленской церкви с. Никульское Нерехтско-
го у. С 1884 г. и в 1917 г. священник Успенской 
церкви с. Никольское–Горицких того же у.

ТРОИЦКИЙ Александр
ТРОИЦКИЙ Капитон Алексеевич (1857 – ?) – 

сын священника Богородицкой церкви с. Гор-
ки–Павловых Нерехтского у. Алексея Алексан-
дровича Троицкого. В 1886–92 гг. священник 
Казанской церкви с. Кощеево Нерехтского у. 
С 1892 г. и в 1917 г. священник Николаевской 
церкви с. Ивановское Макарьевского у.

УСПЕНСКИЙ Александр Феодосьевич 
(1862 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви г. Солигалича Феодосия Иосифовича 
Успенского. В 1882–1886 гг. обучался в Казан-
ской ДА, кандидат. С 1887 г. и в 1900 г. настав-
ник, учитель в Солигаличском ДУ, статский со-
ветник. В 1907 г. преподаватель Пермской ДС.

ФЛОРОВ Михаил Васильевич (1862 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Теплиново 
Галичского у. Василия Андреевича Флоро-
ва. С 1882 г. учитель Галичского ДУ. С 1884 г. 
и в 1917 г. священник Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у.

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Полиевкт Васильевич 
(1860 – 22.12.1904 гг.) – сын священника 
Успенской церкви с. Яблонная Пустынь Не-
рехтского у. Василия Алексеевича Целебров-
ского. С 1882 г. священник Знаменской церкви 
с. Георгиевское, что на Колдоме, Кинешемско-
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го у. С 1891 г. священник Введенской церкви 
с. Красные Пожни Нерехтского у.

ЦЕЛИКОВ Дмитрий Дмитриевич (1862 – ?) – 
сын священника Платоновской церкви с. Ве-
лизанец Кинешемского у. (позднее священни-
ка Воскресенской церкви, что на Площадке, 
г. Костромы Дмитрия Дмитриевича Целикова. 
В 1882–1886 гг. обучался в Московской ДА. По-
мощник смотрителя Кинешемского ДУ.

ЯКОВЛЕВ Николай Владимирович 
(29.07.1859 – ?) – сын диакона Преображенской 
церкви с. Потрусово Кологривского у. Владими-
ра Владимировича Яковлева. В 1882–85 гг. за-
коноучитель и учитель Халбужского земского 
училища Кологривского у. С 1885 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви погоста 
Корба Кинешемского у. В  1920 г. проживал 
при церкви с. Николо–Корба Кинешемского у. 
Иваново–Вознесенской губ., арестован, отпу-
щен.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ГРУЗДЕВ Сергей Сергеевич (1864 – 1936 гг.) – 
сын инспектора Кинешемского ДУ Сергея Ива-
новича Груздева. Доктор медицины (1890).

ИВАНОВ Иван Александрович (1860 – ?) – 
сын дьячка. Обучался в КДС до 1882 г. С 1882 г. 
псломщик Троицкой церкви с. Воронье Ко-
стромского у.

ЛЕБЕДЕВ Зиновий Захарович (1862 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын пономаря Покровской 
церкви, что в Туркове, Галичского у. Захария 
Борисовича Лебедева. С  1882 г. псаломщик, 
певчий Богоотцовской церкви с. Туровское 
Галичского у. С 1887 г. диакон Успенского со-
бора г. Кинешмы, состоял в хоре Его Преосвя-
щенства. С 1889 г. и в 1919 г. диакон Троицкой 
церкви, что у Голов, с. Мальгино Чухломско-
го у. В 1924 г. диакон в Каликинской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав.

ЛИБЕРОВ Василий Федорович (1862 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын дьячка Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у. Федора 
Павловича Либерова. С 1882 г. учитель Шарта-
новской школы. С 1884 г. диакон Преображен-
ской церкви с. Шартаново, в 1888 г. перемещен 
к Рождество–Богородицкой церкви с. Торма-
ново Солигаличского у. В 1894 г. перемещен 
к  Крестовоздвиженской церкви с. Тонкино 
Варнавинского у. С 1896 г. диакон Богородиц-
кой церкви с. Ильинское–Шихматовых Нерехт-
ского у., в 1897 г. перемещен к Благовещенской 
церкви г. Судая Чухломского у., бывший диа-
кон. С 1899 г. псаломщик Соборо–Богородиц-

кой церкви с. Верхняя Пустынь Чухломского у., 
в 1912 г. лишен сана, уволен из духовного зва-
ния.

ПОТЕХИН Николай Сергеевич (03.12.1862 – 
?) – уволен из 3  класса по прошению. Сын 
дьячка, псаломщика Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. Сергея Ники-
тича Потехина. С 1882 г. отбывал воинскую по-
винность. С 1885 г. и в 1910 г. диакон Воскре-
сенской церкви с. Жилино Солигаличского у., 
бывший диакон. С 1914 г. диакон–псаломщик 
Николаевской церкви с. Нагатино Галичско-
го  у. С  октября 1917 г. диакон–псаломщик 
Успенской Старособорной церкви г. Солига-
лича. В 1924 г. служитель религиозного куль-
та в с. Жилино Костромской волости Солига-
личского у., лишен избирательных прав.

ПОТЕХИН Петр Яковлевич (1866 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви г. Солигалича 
Якова Потехина. В 1882 г. обучался во 2 классе 
КДС. В 1884 г. проживал не известно где.

ПТИЦЫН Василий Васильевич (1865 – 
22.11.1902 гг.) – окончил 1 класс. Сын дьячка 
Введенской церкви с. Введенское, что на Виге, 
Чухломского у. Василия Васильевича Птицына. 
С 1884 г. псаломщик Преображенской церкви 
с. Коровново Солигаличского у. С 1896 г. диакон 
Троицкой церкви с. Мироханово Чухломского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Александр Николаевич 
(1864 – 1937 гг.) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Борисоглебское Юрье-
вецкого у. (позднее протоиерея Успенского 
собора г. Кинешмы) Николая Александровича 
Реформатского. Обучался в КДС. В 1886 г. обу-
чался в Казанском ун–те. В 1893 г. приват до-
цент химии при Московском ун–те. Магистр 
химии (1907)

СЕМЕНОВСКИЙ Виталий Алексеевич (1866 – 
?) – окончил низшее отделение. Сын пономаря 
Воскресенской церкви с. Левашево Костром-
ского у. Алексея Васильевича Семеновского. 
С  1882 г. псаломщик, с  1886 г. диакон Вве-
денской церкви с. Ряполово Костромского у., 
с 1890 г. диакон Богородицкой церкви с. Се-
меновское, что на Колдоме, Кинешемского у. 
С 1893 г. и в 1900 г. диакон Троицкой церкви 
с. Одоевское Ветлужского у.

СЕМЕНОВСКИЙ Павел Васильевич (1868 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Ле-
вашево Костромского у. (позднее священника 
Архангельской церкви с. Углец Галичского у.) 
Василия Яковлевича Семеновского. В 1882 г. 
обучался в КДС.

ЦВЕТКОВ Николай Ксенофонтович (1866 – 
?) – окончил 1  класс. Сын священника Рож-
дественской церкви с. Федоровское Нерехт-
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ского у. (позднее священника Богоявленской 
церкви с. Ковалево того же у.) Ксенофонта Пе-
тровича Цветкова. С 1882 г. псаломщик церкви 
с. Георгиевское, в 1884 г. перемещен к Успен-
ской церкви с. Новлянское Костромского  у. 
С 1891 г. псаломщик Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у., в 1892 г. пе-
ремещен к Николаевской церкви с. Подозерье 
Нерехтского у., в 1898 г. перемещен к Ильин-
ской церкви с. Ковернино Макарьевского  у. 
Заштатный псаломщик, с 1911 г. псаломщик, 
с 1912 г. и в конце 1917 г. заштатный псалом-
щик Благовещенской церкви с. Скоробогатово.

ЯКОВЛЕВ Иван Владимирович (1859 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника. Псалом-
щик Преображенской церкви с. Потрусово 
Кологривского у., в  1884 г. уволен. С  1884 г. 
псаломщик Спасовходского собора г. Юрьевца. 

С 1885 г. диакон–псаломщик, с 1888 г. диакон 
Николаевской церкви с. Каликино Чухломско-
го у. С 1913 г. и в 1916 г. священник Покровской 
церкви с. Селино Кологривского у. В 1924 г. слу-
житель религиозного культа в Каликинской во-
лости Чухломского у., лишен избирательных 
прав.

ЯХОНТОВ Иван Николаевич (1864 – ?) – окон-
чил 2 класса. Сын пономаря Введенской церк-
ви с. Владычное Нерехтского у. Николая Матве-
евича Яхонтова. С 1884 г. пономарь, с 1885 г. 
диакон–псаломщик Николаевской церкви 
с. Трестино Костромского у. С 1899 г. псалом-
щик Казанской церкви с. Петрилово того же у. 
С  1913 г. диакон–псаломщик Николаевской 
церкви с. Сельцо, что за Воржею, Костромско-
го у. С 1915 г. и в 1919 г. священник Николо–На-
деевского женского монастыря.

 � Выпуск 1883 года
АБРАМОВ Василий Иванович (1861 – 

13.09.1911 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Сунгурово Костромского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Семенов-
ское, что на Колдоме, Кинешемского у.) Ивана 
Васильевича Абрамова. С 1883 г. священник 
Благовещенской церкви с. Кунестино Нерех-
тского у.

АКАТОВ (Окатов) Павел Иванович (1859 –?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Григор-
цево Нерехтского у. Ивана Дмитриевича Окато-
ва. С 1884 г. священник Богоявленской церкви 
с. Ковалево Нерехтского у. С 1887 г. и в 1917 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Татьянино Костромского у. Благочинный.

АНДРЕЕВСКИЙ Николай Арсеньевич (1862 – 
20.11.1937 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Пенья Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Ильинской церкви с. Ключи Ветлуж-
ского у.) Арсения Назаровича Андреевского. 
С 1884 г. и в 1914 г. священник Николаевской 
церкви с. Шангское Городище Ветлужского у. 
В  1937 г. проживал в  с. Шангское Городище, 
арестован. Расстрелян.

АПОЛЛОВ Николай Васильевич (1864 – ?) – 
сын священника. С 1883 г. и в 1919 г. священ-
ник Христорождественской церкви с. Камен-
ники Юрьевецкого у. С 1902 г. по май 1917 г. 
благочинный.

АРСЕНЬЕВ Дмитрий Иванович (1861 – 
1903 гг.) – сын священника Введенской церк-
ви с. Углево Галичского у. (позднее священни-
ка Покровской церкви с. Рябцово Буйского у.) 
Ивана Федоровича Арсеньева. Священник 
Николаевской церкви с. Двоюникольское Га-

личского у., с  1889 г. и  в  1892 г. священник 
Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на р. Шаче, Буйского у. В 1896–1903 гг. свя-
щенник Покровской церкви с. Рябцово.

БЕЛОКРЫЛИН Павлин Павлович (1862 – ?) – 
сын священника Знаменской церкви с. Карга-
чево Кинешемского у. (позднее священника 
Троицкой церкви с. Жирятино того же у.) Павла 
Васильевича Белокрылина. С 1884 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Проталинки Юрье-
вецкогои у., в 1887 г. перемещен к Троицкому 
Белбажскому монастырю. С 1889 г. и в 1918 г. 
священник Ильинской церкви с. Проталинки. 
Благочинный. С мая 1917 г. председатель 2-го 
Юрьевецкого окружного управления, с июня 
1918 г. благочинный.

БЕЛОРУКОВ Александр Александрович – 
в  1883–1887 гг. обучался в  Московской ДА. 
С 1888 г. псаломщик Успенского собора г. Луха 
Юрьевецкого у. Преподаватель Угличского учи-
лища.

БЕЛЯЕВ Александр Григорьевич (1862 – 
24.01.1907 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у. (позднее 
протоиерея Троицкой церкви с. Карпово Вар-
навинского у.) Григория Васильевича Беляева. 
С  1885 г. священник Архангельской церкви 
с. Игнатовское Нерехтского у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Сергей Васильевич 
(1863 – ?) – сын священника Христорожде-
ственской церкви, что на Дебре, г. Костро-
мы Василия Васильевича Благовещенского. 
В  1886  г. священник Христорождественской 
церкви с. Прискоково Костромского у., в 1888–
89 гг. псаломщик. С 1889 г. священник Троиц-
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кой церкви с. Шебал Галичского у., в  1892  г. 
переведен в  псаломщика, в  1894 г. удален 
от должности, послан в с. Ермолино. Исключен 
из духовного звания.

БОГОСЛОВСКИЙ Алексей Федорович (1862 – 
07.11.1901 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Низкусь Макарьевского у. Федора Се-
рапионовича Богословского. С 1883 г. учитель 
начальной народной школы в с. Поздни Юрье-
вецкого у. С 1885 г. священник Воскресенской 
церкви с. Владимирово Нерехтского у. С 1886 г. 
свяшенник Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у. Благочинный.

БУШНЕВСКИЙ Николай Николаевич (1864 – 
13.05.1894 гг.) – сын священника, протоиерея 
Воскресенской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы Николая Тимофеевича Бушневского. 
В  1883–1887 гг. обучался в  Московской ДА. 
Псаломщик Успенского собора г. Плёса Нерехт-
ского у., с 1889 г. законоучитель Воскресенской 
церковно–приходской школы Костромского у. 
Помощник инспектора КДС, в 1892 г. переме-
щен учителем в Никольское ДУ Вологодской 
губ. Протоиерей.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Менандр
ГОЛУБЕВ Иван – диакон Петропавловской 

церкви г. Костромы. С 1887 г. священник Бого-
явленской церкви г. Нерехты. В 1890 г. переме-
щен к церкви 2-го Закаспийского стрелкового 
батальона в укреплении Асхабад.

ГОРСКИЙ Павел Васильевич (1862 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. (позднее священника Христо-
рождественской церкви с. Шалдежино Вар-
навинского у. Василия Яковлевича Горского. 
С  1884 г. священник Николаевской церкви 
с. Жуково Галичского у., в том же году переме-
щен к Крестовоздвиженской церкви с. Воздви-
женское Ветлужского у. С 1896 г. и в 1917 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Холкино того же у. 

ЗАВАРИН Константин 
ИГНАТОВСКИЙ Николай Филаретович 

(31.03.1862 – 1929 гг.) – сын коллежского 
асессора, потомственного почетного граж-
данина г.  Костромы Филарета Игнатьевича 
Игнатовского. С 1886 г. диакон Успенского ка-
федрального собора г. Костромы, священник 
Богородице–Рождественской церкви в  Ко-
стромском кафедральном Ипатиевском мо-
настыре. В 1888 г. священник Николаевской 
церкви, что в Чудце, Солигаличского у. С 1889 г. 
и в 1918 г. священник Николаевской церкви 
погоста Козура Костромского у. Благочинный. 
Дворянин.

ИЗЮМОВ Василий Александрович (16.12.1861 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Лосе-

во Солигаличского у. Александра Ивановича 
Изюмова. С  1884 г. священник Введенской 
церкви с. Денисьево Галичского у. С  1893 г. 
и в 1917 г. священник Троицкой церкви пого-
ста Троицкий, что на Мостище, того же у. Бла-
гочинный.

ИППОЛИТОВ Иван Михайлович (1861 – 
20.10.1909 гг.) – сын причетника Николаевской 
церкви с. Клусиево Чухломского у. (позднее 
псаломщика Успенской церкви г. Чухломы) Ми-
хаила Андреевича Ипполитова. С 1884 г. свя-
щенник Афанасие–Кирилловской церкви по-
госта Замошье Костромского у. В 1885–1889 гг. 
обучался в Казанской ДА, кандидат. С 1889 г. 
священник, в 1909 г. протоиерей Александро–
Невской церкви, что при Григоровской жен-
ской гимназии, г. Костромы.

КАЧАЛОВСКИЙ Александр Иванович (1861 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви с. Бор-
щино Костромского у. Ивана Ивановича Кача-
ловского. С 1884 г. священник Архангельской 
церкви, что на Пойме, Галичского у. С 1893 г. 
и в 1919–28 гг. священник Воскресенской церк-
ви с. Халбуж Кологривского у.

КЛИЕНТОВ Николай (1853 – ?) – священник 
Николаевской церкви с. Океевское Нерехтско-
го у., с 1885 г. священник Архангельской церк-
ви с. Михайловское того же у., в 1894 г. низве-
ден в псаломщика.

КОЛИБРИН Александр Петрович – в  1883–
1887 гг. обучался в Казанской ДА.

КОСАТКИН Александр Владимирович – 
в 1883–1887 гг. обучался в Московской ДА.

КОТЕЛЬСКИЙ Сергей Викторович (1861 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви с. Не-
роново Солигаличского у. (позднее священ-
ника Успенской церкви г. Чухломы Виктора 
Васильевича Котельского. С 1884 г. и в 1918 г. 
священник Воскресенской церкви с. Заболотье 
Чухломского у. В 1895–1911 гг. благочинный. 
В  1924 г. служитель религиозного культа 
в Чухломской волости Чухломского у., лишен 
избирательных прав.

КРУТИКОВ Александр Алексеевич (20.08.1862 – 
?) – сын дьячка Георгиевской церкви с. Митино 
Верховье Солигаличского у. Алексея Крутико-
ва. С 1883 г. священник Варваринской церкви 
погоста Варваринский Чухломского у. Благо-
чинный. В 1902 г. перемещен в Спасовходский 
собор г. Юрьевца, с 1906 г. настоятель собора. 
Благочинный. С 1911 г. и в 1918 г. протоиерей 
на священнической вакансии Ильинской церк-
ви г. Костромы.

КУПЛЕТСКИЙ Александр Архипович (1859 – 
1935 гг.) – уроженец с. Чернопенье Костром-
ского у., сын псаломщика Архипа Павловича 
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Куплетского. С марта 1884 г. псаломщик Успен-
ской церкви с. Новленское Костромского у., 
с октября 1884 г. священник Предтеченской 
церкви с. Карцево Ветлужского у. С  декабря 
1884 г. священник Николаевской церкви с. Пе-
нье Нерехтского у. С 1906 г. и в 1919 г. священ-
ник Соборной Воскресенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у. С 1919 г. пред-
седатель благочиннического совета. В 1926 г. 
служитель культа в Левашевской волости Ко-
стромского у., лишен избирательных прав.

ЛЕВАШЕВ (Левашов) Иван Георгиевич – 
в 1883–1887 гг. обучался в Московской ДА. Пре-
подаватель Белозерского училища.

МЕДИОКРИТСКИЙ Николай Васильевич 
(26.07.1863 – ?) – сын священника Преображен-
ской Нагорной церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у. Василия Николаевича Медиокритского. 
С 1884 г. учитель Горбунихинского народного 
училища и домашний учитель у потомственного 
почетного гражданина В.К. Коновалова в с. Бо-
нячки Кинешемского у. С  1888 г. священник 
Николаевской церкви с. Углец Кинешемского у. 
С 1902 г. и в 1919 г. священник Николаевской 
единоверческой церкви с. Вичуги того же у.

МИХАЙЛОВСКИЙ Алексей
ОРЛОВ Федор Сергеевич (1863 – ?) – сын ди-

акона Сретенской церкви с. Сретенье Нерех-
тского у. Сергея Алексеевича Орлова. В 1883–
1887 гг. обучался в Московской ДА. В 1895 г. 
преподаватель Волоколамского ДУ Московской 
губ. В 1916 г. священник церкви Евпла на Мяс-
ницкой ул. г. Москвы.

ПЕРЕПЕЛКИН Иван Петрович (1862 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Сидоровское 
Нерехтского у. Петра Перепелкина. С 1883 г. 
надзиратель в Макарьевском ДУ. С 1885 г. свя-
щенник, с мая 1918 г. и в 1919 г. протоиерей 
Ильинской церкви с. Родники Юрьевецкого 
у. Благочинный. 

ПЕРНАТКИН Николай Михайлович (1861 – ?) – 
сын священника Спасской церкви погоста 
Спасский, что на р. Сендеге, Кинешемского у. 
(позднее протоиерея Спасовходского собора 
г. Юрьевца) Михаила Ивановича Пернаткина. 
С 1883 г. и в 1918 г. священник Предтеченской 
церкви с. Орехово Юрьевецкого у.

ПОБЕДИМСКИЙ Иван Александрович 
(14.01.1863 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Гробищево Нерехтского у. Александра 
Ивановича Победимского. С 1885 г. и в 1919 г. 
священник Покровской церкви с. Гробищево. 
Благочинный, с июля 1917 г. председатель Не-
рехтского 6–го окружного управления.

ПОЛЕТАЕВ Николай Иванович (1862 – 
1897  гг.) – сын священника Богоявленской 

церкви с. Дорки Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Воскресенской церкви с. Листья того 
же у.) Ивана Георгиевича Полетаева. В 1883–
1888 гг. обучался в Казанской ДА. Преподава-
тель Вятской ДС. Историк и духовный писатель.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Дмитриевич 
(1861 – ?) – сын дьячка Богородицкой церк-
ви с. Минское Костромского у. Дмитрия Пре-
ображенского. С  1883 г. учитель в  Костром-
ском ДУ. С 1885 г. священник Богоявленской 
церкви с. Головинское Буйского у. Благочин-
ный. В 1903 г. перемещен к Спасской церкви, 
что в Гостином дворе, г. Костромы. С 1909 г. 
священник Вознесенской церкви г. Кинешмы. 
Бывший священник, с 1912 г. и в 1917 г. свя-
щенник Крестовоздвиженской кладбищенской 
церкви г. Нерехты.

ПРОЗОРОВСКИЙ Николай Алексеевич 
()8.07.1863 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Хмелевка Ветлужско-
го у. Алексея Дмитриевича Прозоровского. 
В  1883–1887 гг. обучался в  Московской ДА, 
кандидат богословия. В 1900 г. помощник смо-
трителя Пензенского ДУ.

ПТИЦЫН Алексей Иванович (1863 – 
1911  гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Зажарье Костромского у. Ивана Дми-
триевича Пртицына. В 1883–1887 гг. обучался 
в Московской ДА, кандидат. С сентября 1888 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Кишино 
Костромского у., в марте 1889 г. уволен за штат 
за неявку к должности. В 1904–11 гг. священ-
ник церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в Кожевниках г. Москвы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Самуилович 
(1863 – 02.12.1912 гг.) – сын диакона, священ-
ника Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. (позд-
нее священника Александровской церкви 
с. Александровское Варнавинского у.) Саму-
ила Герасимовича Рождественского. С 1884 г. 
священник Спасской церкви с. Быстровское 
Ветлужского у., в  1885 г. перемещен к  Бого-
родицкой церкви с. Семеново Варнавинско-
го у. С 1897 г. священник Покровской церкви 
с. Ново–Покровское того же у.

РОЗАНОВ Николай Николаевич (1862 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
г.  Ветлуги (позднее священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, Вар-
навинского у.) Николая Федоровича Розанова. 
С 1884 г. священник Казанской церкви с. Ма-
монтово Макарьевского у. С 1886 г. священник 
Успенской церкви с. Холкино (Новоуспенское) 
Ветлужского у. В 1895 г. переведен в Вятскую 
епархию.
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РОЗИН Алексей Николаевич (05.12.1862 – ?) – 
сын священника Успенской церкви г. Чухломы 
(позднее протоиерея Успенского собора г. Ки-
нешмы) Николая Николаевича Розина. В 1885–
1889 гг. обучался в Московской ДА, кандидат. 
С 1889 г. учитель, с 1899 г. и в 1918 г. помощник 
смотрителя Кинешемского ДУ, статский совет-
ник.

СОКОЛОВ Иван Павлович (1862 – июль 
1919 гг.) – сын причетника. С 1884 г. учитель 
Макарьевского ДУ. С 1886 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Устьнейское Макарьевского 
у., в 1892 г. перемещен к Богоотцовской церкви 
с. Туровское Галичского у., в 1897 г. перемещен 
к Соборо–Богородицкой церкви с. Тушебино 
того же у. Благочинный. С января 1909 г. свя-
щенник Спасской церкви, что в Гостином дво-
ре, г. Костромы. С сентября 1909 г. священник, 
в 1916–18 гг. протоиерей Покровской церкви, 
что в Полянской слободе, г. Костромы. Член Ко-
стромской ДК. Благочинный.

СОЛОВЬЕВ Иван Кузьмич (1863 – ?) – сын 
дьячка Ильинской церкви с. Здемирово Ко-
стромского у. Кузьмы Михайловича Соло-
вьева. С  1883 г. псаломщик Предтеченской 
церкви с. Шухомоша Нерехтского у. С 1884 г. 
священник Преображенской церкви с. Бу-
лино Макарьевского у., в  1887 г. перемещен 
к Богородицкой церкви с. Словинки того же у. 
В 1913 г. перемещен к Христорождественской 
церкви с. Прискоково Костромского у. С 1914 г. 
и  в  1919  г. священник Покровской церкви 
с. Пельна Юрьевецкого у.

ТИХОМИРОВ Иван Григорьевич (10.08.1862 – 
1908 гг.) – в 1886–90 гг. священник Архангель-
ской церкви с. Архангельское, что на горе, 
Ветлужского у. В 1891–1900 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Турлиево Кологривско-
го у. С 1900 г. священник Богоявленской церкви 
г. Нерехты. Благочинный. С 1906 г. священник, 
протоиерей Троицкой церкви, что за Богояв-
ленским монастырем, г. Костромы.

ТРОИЦКИЙ Федор – с 1885 г. и в 1890 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Кишино Ко-
стромского у.

УХАНОВ Владимир Павлович – в  1883–
1887  гг. обучался в  Казанской ДА, кандидат. 
С 1888 г. учитель Глазовского ДУ, с 1894 г. по-
мощник смотрителя Яранского ДУ, с 1897 г. по-
мощник смотрителя Глазовского ДУ. С 1898 г. 
и в 1900 г. помощник смотрителя Макарьевско-
го ДУ, коллежский советник.

ФЛЕРОВ Иван Иванович (1860 – ?) – сын 
священника Знаменской церкви с. Иванов-
ское Нерехтского у. Ивана Антоновича Флеро-
ва. С 1883 г. и в 1919 г. священник Знаменской 

церкви с. Ивановское и причисленных к ней 
Покровской церкви с. Пирогово и Благовещен-
ской церкви с. Скарисово Нерехтского у.

ЮВЕНСКИЙ Василий Евгениевич (1862 – 
28.07.1905 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Воронцово Юрьевецкого у. Евгения 
Ивановича Ювенского. С 1884 г. священник По-
кровской церкви с. Покровское, что на Письме, 
Буйского у. С 1898 г. дворянин.

ЮНИЦКИЙ Александр Евлампиевич (1863 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Спасское, что в Вежах, Костромского у. (позд-
нее протоиерея Богородице–Рождественского 
собора г. Солигалича) Евлампия Аркадиевича 
Юницкого. В 1883–1887 гг. обучался в Москов-
ской ДА. С  1887 г. и  в  1910 г. преподаватель 
в КДС, статский советник.

ЯБЛОКОВ Иван Павлович (1861 – 
04.02.1912  гг.) – сын дьячка Богородицкой 
церкви погоста Богородицкий, что на р. Ме-
дозе, Кинешемского  у. Павла Стефановича 
Яблокова. С  1885 г. священник Предтечен-
ской церкви с. Иваньковица Кинешемского у. 
В  1886–1912 гг. священник Николаевской 
церкви с. Жвалово Костромского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВИНОГРАДОВ Василий Петрович (1863 –?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Троицкой церк-
ви с. Исупово Буйского у. Петра Алексеевича 
Виноградова. С 1883 г. пономарь, с 1888 г. диа-
кон–псаломщик, с 1900 г. диакон Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского у., 
в  апреле 1912 г. уволен за штат. С  сентября 
1912 г. диакон Николаевской церкви с. Залесье 
Солигаличского у. С ноября 1917 г. священник 
Афанасие–Кирилловской церкви с. Замошье 
Костромского у.

ГРУЗДЕВ Алексей Алексеевич (1865 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское, что в Чистых полях, Нерехтского у. 
(позднее священника Вознесенской церкви 
с. Вознесенское, что на Высоке, Чухломско-
го у.) Алексея Васильевича Груздева. С 1884 г. 
псаломщик, с 1895 г. диакон–псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Тоншаево Ветлужского у. 
С 1897 г. диакон Покровской церкви с. Какша 
Ветлужского у., в 1906 г. перемещен к Воскре-
сенской церкви с. Ширмакша Макарьевско-
го у. С 1911 г. и в 1915 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Высоко Солигаличского у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Высоково 
Тормановской волости Солигаличского у., ли-
шен избирательных прав.
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ДОБРОВ Александр Васильевич (1864 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Бартеневщина Галичского у. 
Василия Михайловича Доброва. С 1883 г. пса-
ломщик, с 1885 г. диакон Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, Варнавин-
ского у. С 1893 г. диакон, с 1905 г. и в 1918 г. свя-
щенник Димитриевской церкви с. Дмитриев-
ское того же у.

ИОРДАНСКИЙ Иван Феоктистович 
(26.05.1862 – 1926 гг.) – сын священника 
Успенского собора г. Кологрива Феоктиста 
Ивановича Иорданского. Обучался в  КДС. 
Окончил Санкт–Петербургский Император-
ский ун–т. С  1903 г. служил ординатором 
в Вятской земской больнице, в 1906 г. лекарь 
в сводном Каунченд. госпитале. С 1911 г. кол-
лежский советник, преподаватель Кологрив-
ской женской гимназии, а с 1912 г. – в мужской 
гимназии. В  1914  г. коллежский секретарь, 
занимал свободную от призыва должность. 
Позднее 1918 г. врач Кологривской уездной 
больницы.

КАСТАЛЬЕВ Александр Федорович (1862 – 
?) – окончил 2 класса. Сын пономаря Троиц-
кой церкви погоста Космодемьянский Нерех-
тского у. Федора Парфентьевича Кастальева. 
С 1883 г. псаломщик, с 1887 г. диакон–псалом-
щик Благовещенского собора г. Буя. С 1906 г. 
священник Троицкой церкви с. Троицкое, 
что в Ликурге, Буйского у. С 1910 г. и в 1918 г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское Галичского у. В 1930 г. лишен избиратель-
ных прав.

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Иванович 
(1865 – ок. 1901 гг.) – окончил 2  класса. Сын 
священника Сергиевской церкви с. Щукино 
(позднее священника Вознесенской церкви 
с. Коршунское Макарьевского у.) Ивана Дми-
триевича Краснопевцева. В 1887–99 гг. диакон 
Успенской церкви г. Кинешмы.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Сергей Елпидифорович 
(1862 – 04.01.1931 гг.) – окончил 5 классов. Сын 
священника Троицкой церкви с. Выголово Не-
рехтского у. (позднее священника Успенской 
церкви с. Тетеринское того же у.) Елпидифора 
Ефимовича Петропавловского. С  1883 г. ди-
акон, в  1888–1917 гг. священник Успенской 

церкви с. Тетеринское. В  1924 г. священник 
в с. Тетеринское Тетеринской волости Нерех-
тского у., лишен избирательных прав. В 1930 г. 
проживал в с. Тетеринское Нерехтского р–на, 
арестован, умер.

ПОПОВ Михаил Васильевич (1867 – 
10.06.1899 гг.) – окончил 1 класс. Сын пономаря 
Троицкой церкви с. Сигондино Галичского у. 
Василия Михайловича Попова. С 1886 г. пса-
ломщик, с 1887 г. диакон–псаломщик Преоб-
раженской церкви погоста Макариева Пустынь 
Буйского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Семенович 
(1865 – 08.07.1910 гг.) – окончил 2 класса. Сын 
священника Николаевской церкви с. Верхний 
Березовец Солигаличского у. Семена Михайло-
вича Преображенского. С 1885 г. псаломщик, 
с 1886 г. диакон Богородицкой церкви с. Пу-
миново Кинешемского у. С 1893 г. диакон–пса-
ломщик Благовещенской церкви г. Юрьевца. 
С  1896  г. диакон–псаломщик Всех–Святской 
церкви г. Костромы.

СОБОЛЕВ Николай Николаевич (1852 – 
08.12.1904 гг.) – окончил 5 классов. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Мироханово 
Чухломского у. (позднее протоиерея Преоб-
раженского собора г. Чухломы) Николая Ан-
тоновича Соболева. Диакон Ризположенской 
церкви с. Озерки Чухломского у., с 1883 г. свя-
щенник церкви с. Глазуново того же у. С 1885 г. 
священник Троицкой церкви с. Рамешки 
Чухломского у.

УСПЕНСКИЙ Михаил Михайлович (1864 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын диакона Благовещен-
ской церкви с. Пушкино Костромского у. Ми-
хаила Павловича Пушкина. С 1883 г. пономарь 
Петропавловской церкви с. Тезино Кинешем-
ского у., в 1887 г. перемещен к Николаевской 
единоверческой церкви с. Вичуга того же у., 
в 1889 г. перемещен к Богородицкой единовер-
ческой церкви с. Бонячки того же у.. С 1890 г. 
псаломщик Рождественского собора г. Соли-
галича, в  1896 г. перемещен к  Благовещен-
ской церкви г. Юрьевца. С 1897 г. псаломщик 
Успенского кафедрального собора г. Костромы, 
с 1906 г. псаломщик Вознесенской церкви г. Ки-
нешмы. Бывший псаломщик, с 1912 г. и в 1917 г. 
псаломщик Троицкой церкви г. Ветлуги.

 � Выпуск 1884 года
АРСЕНЬЕВ Рафаил Арсеньевич (1863 – ?) – 

сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви погоста Пречистенский Макарьевско-
го у. Арсения Федоровича Арсеньева. С 1885 г. 
и в 1890 г. священник Рождество–Богородиц-

кой церкви погоста Пречистенский. Священ-
ник Тобольского кафедрального собора.

БАЖЕНОВ Александр Николаевич (1864 – 
08.06.1917 гг.) – сын чиновника. С 1885 г. свя-
щенник Благовещенской церкви г. Юрьевца. 
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С октября 1910 г. временно псаломщик церкви 
с. Соболево. С декабря 1910 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Лапшанга Варнавинского у.

БОГОСЛОВСКИЙ Венедикт Александрович 
(17.02.1863 – ?) – сын дьячка Благовещенской 
церкви с. Подлесье Костромского у. Алек-
сандра Стефановича Богословского. С 1884 г. 
и  в  1917  г. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на р. Кубань, Костромского у. 
В 1924 г. священник в с. Ильинское Ильинской 
волости Костромского у., лишен избиратель-
ных прав.

ВЕСИН Дмитрий Васильевич (20.10.1864 – 
16.09.1911 гг.) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Торманово Солигаличского у. 
Василия Ивановича Весина. С 1885 г. учитель 
в с. Михайловицы Ветлужского у. С 1886 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Печенкино того 
же у. С 1887 г. священник Христорождествен-
ской церкви, что в Ликурге, Буйского у. С 1896 г. 
священник Архангельской церкви с. Мелечки-
но Юрьевецкого у., с 1911 г. священник Покров-
ской церкви с. Пельна того же у.

ВЕСНОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1862 – ?) – 
с 1885 г. и в 1919 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Батманы Кинешемского у. 
С августа 1917 г. председатель 4–го Кинешем-
ского духовного окружного управления, с ноя-
бря 1918 г. благочинный. 

ВИНОГРАДОВ Виталий Александрович 
(1862 – ?) – сын диакона Казанской церкви 
с. Кощеево Нерехтского у. Льва Васильевича 
Виноградова.

ВИШНЕВСКИЙ Николай Дмитриевич 
(06.05.1862 – ?) – сын дьячка, псаломщика 
Троицкой церкви с. Кандаурово Юрьевецко-
го у. Дмитрия Вишневского. С 1884 г. учитель 
и  законоучитель в  двух земских училищах 
Юрьевецкого у. С 1888 г. священник Покров-
ской церкви с. Пельна Юрьевецкого у., в 1906 г. 
отрешен от места. С 1907 г. священник Рожде-
ственской церкви с. Рождествино Нерехтско-
го у., в августе 1910 г. отрешен от места. С октя-
бря 1910 г. священник Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у., в  марте 
1914 г. отрешен от места. С мая 1914 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Малые Соли того 
же у. С марта 1915 г. находился на войне с от-
рядом Костромского земства. В феврале 1916 г. 
уволен за штат.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Сергеевич 
(1862 – ?) – сын священника Троицкой церк-
ви с. Троицкое Буйского у. Сергея Федоровича 
Вознесенского. С 1884 г. священник Троицкой 
церкви с. Троицкое, в 1898 г. низведен в при-
четника.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Андреевич (1860 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Андрея Васильевича 
Воскресенского. С 1885 г. священник Спасской 
церкви с. Быстровское Ветлужского у. С 1887 г. 
священник Рождество–Богородицкой церк-
ви с. Лаврентьевское Чухломского у. С 1891 г. 
и в 1919 г. священник Христорождественской 
церкви посада Парфеньева Кологривского у. 
В 1924 г. священник в посаде Парфеньеве Ко-
логривского у., лишен избирательных прав.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Александрович 
(1862 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Алек-
сандра Васильевича Воскресенского. В 1889 г. 
священник соборной церкви г. Семенова Ни-
жегородской епархии. В  1899 г. священник 
Воскресенской церкви, что на Ярме, г. Нижне-
го Новгорода. В 1911 г. священник Кавалерий-
ского полка.

ГОРСКИЙ Виктор Федорович (1862 – 
24.10.1888 гг.) – сын священника Архидиакон-
ской церкви, что в Махрове, Галичского у. Фе-
дора Прокопьевича Горского. С 1885 г. учитель 
в  Костромском ДУ. В  1886–88 гг. священник 
Архангельской церкви с. Контеево Буйского у.

ДЬЯКОНОВ Михаил Алексеевич – в  1885–
1888 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
Чиновник–контролер при Священном Синоде.

ИЛЬИНСКИЙ Александр Иванович 
(20.08.1863 – ?) – сын диакона Троицкой церк-
ви, что на Ерже, Галичского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у.) Ивана Стефановича Ильинского. 
С 1885 г. и в 1917 г. священник Преображенской 
церкви с. Медведково Нерехтского у.

ИОРДАНСКИЙ Николай Алексеевич (1862 – 
?) – сын священника Вознесенско–Покровской 
единоверческой церкви с. Молвитино Буй-
ского  у. Алексея Михайловича Иорданского. 
С 1886 г. священник Покровской церкви с. Ряб-
цово Буйского у., в 1895 г. лишен сана и исклю-
чен из духовного звания. В 1904 г. занимался 
хозяйством.

КАНДОРСКИЙ Павел Иванович (1860 – ?) – 
сын протоиерея Николаевской церкви с. Кот-
кишево Кологривского у. Ивана Парфеновича 
Кандорского. С 1884 г. учитель Мамонтовского 
начального народного училища, с 1885 учи-
тель и законоучитель Кадыйского городского 
училища. С 1887 г. священник Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на Волу, Варна-
винского у., в 1888 г. перемещен к Успенской 
церкви с. Михалево Кологривского у. С 1905 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Коткишево. Дворянин.
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ЛАГОВСКИЙ Николай Михайлович (1862 – 
1933 гг.) – сурдопедагог.

ЛЕБЕДЕВ Василий Арсеньевич (1862 – ?) – 
сын диакона Рождество–Богородицкой церк-
ви с. Матвеево Арсения Марковича Лебедева. 
С  1884 г. диакон Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. С 1893 г. 
священник Георгиевской церкви с. Каликино 
Чухломского у. С 1913 г. и в 1919 г. священник 
Введенской церкви с. Каликино.

ЛЮБИМОВ (позднее Никольский–Любимов) 
Дмитрий Михайлович (1863 – ?) – сын диакона 
Предтеченской церкви с. Шухомоша Нерехт-
ского у. (позднее священника Петропавловской 
церкви с. Петровское Костромского у.) Михаила 
Стефановича Любимова (Никольского–Люби-
мова). С 1884 г. священник Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. С 1892 г. сотрудник 
Костромского губернского статистического 
комитета, с 1893 г. сотрудник отдела сельской 
экономии Министерства земледелия и госу-
дарственных имуществ. В  1894 г. по депар-
таменту Герольдии сопричислен к  роду по-
томственных дворян Никольских. С  1911 г. 
и  в  1917  г. священник Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы. В 1924–28 гг. 
священник в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав.

МАЛИНОВСКИЙ Василий Иванович (1861 – 
?) – сын дьячка Покровской церкви с. Покров-
ское, что на р. Нее, Макарьевского у. Ивана Се-
меновича Малиновского. С 1886 г. священник 
Воскресенской церкви с. Ермолино Нерехтско-
го у., в 1890 г. перемещен к Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. С 1890 г. и в 1919 г. 
священник Вознесенской церкви погоста Воз-
несенский того же у.

МАХРОВСКИЙ Николай Николаевич (1864 – 
?) – сын священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у., Никола-
евской церкви с. Плещеево Солигаличского у. 
Николая Даниловича Махровского. С  1885 г. 
священник Покровской церкви с. Щипачево 
Костромского у. С 1890 г. и в 1917 г. священник 
Николаевской церкви с. Плещеево. Дворянин. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в с. 
Плещеево Карцовской волости Солигаличско-
го у., лишен избирательных прав.

МИЗЕРОВСКИЙ Алексей Иванович (1862 – 
?) – сын священника Ильинской церкви по-
госта Ильинскй, что на р. Кореге, Буйско-
го у. Ивана Александровича Мизеровского. 
С 1884 г. священник Ильинской церкви пого-
ста Ильинский, что на Кореге. С 1902 г. свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на р. Костроме, Буйского у. С 1910 г. 

и в 1918 г. протоиерей Благовещенского собо-
ра г. Буя. Благочинный. В 1924 г. священник 
в г. Буе, лишен избирательных прав.

МИХАЙЛОВСКИЙ Иван Александрович 
(1864 – 27.10.1912 гг.) – сын священника. 
С  1885  г. священник Тихвинской церкви 
с. Ильинское–Заборское Макарьевского у.. 
В 1896 г. перемещен к Троицкой церкви с. Ка-
регино того же у.

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Александрович 
(1865 – ?) – в 1884–92 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Листье Юрьевецкого у. С 1892 г. 
священник Тобольской епархии.

НАГРАДОВ Александр Андреевич (1861 – 
29.11.1906 гг.) – сын дьячка Преображенской 
церкви с. Верховье Галичского у. Андрея Кузь-
мича Наградова. С 1884 г. священник Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у.

НАЗАРОВ Петр Иосафович (1863 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на Острову, Чухломского у. Иосафа 
Михайловича Назарова. С 1885 г. и в 1919–30 гг. 
священник Богоотцовской церкви г. Галича.

НЕВСКИЙ Александр Александрович (1861 – 
?) – сын священника Вознесенской церкви, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского  у. (позд-
нее священника Архангельской церкви, 
что на Волу, того же у.) Александра Петровича 
Невского. С  1885 г. священник Рождествен-
ской церкви с. Рождествино–Мятлевых Нерех-
тского у. Благочинный. С 1907 г. священник, 
с 1915 г. и в 1918 г. протоиерей Стефановской 
церкви г. Костромы. С 1909 г. до 1918 г. член 
Костромской ДК. В 1924–28 гг. священник в г. 
Костроме, лишен избирательных прав. 

НЕВСКИЙ Александр 2–й
НОВИЦКИЙ Петр – с 1884 г. учитель Коло-

гривской церковно–приходской одноклассной 
женской школы. Псаломщик Успенского собора 
г. Кологрива, с 1885 г. священник Покровской 
церкви с. Торино Кологривского у. С  1886 г. 
священник Николаевской церкви с. Костома 
Галичского у.

ПАНОВ Иван Васильевич (1865 – 
01.09.1895 гг.) – сын причетника Ильинской 
церкви с. Илешева Кологривского у. Василия 
Ефимовича Панова. С 1884 г. учитель и зако-
ноучитель в с. Ильинское Паломской волости 
Кологривского у. С 1885 г. учитель Костромско-
го ДУ. С 1888 г. священник, в 1890 г. определен 
к Всехсвятской церкви г. Костромы.

ПОПОВ Василий Васильевич (1862 – ?) – 
с 1885 г. священник Казанской церкви с. Клон 
Юрьевецкого у. В 1895 г. определен священни-
ком в Спасовходский собор г. Юрьевца для ис-
правления треб у служащих на лесопильном 
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заводе «Брант и Ко» и исполнения богослуже-
ний с иеромонахами в Кривоезерской пустыне. 
С 1909 г. штатный священник Спасовходского 
собора г. Юрьевца. С 1912 г. и в 1918 г. священ-
ник Святодуховской кладбищенской церкви г. 
Юрьевца.

ПОПОВ Василий Васильевич (1863 – 
16.06.1912 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Валуево Чухломского у. Василия 
Павловича Попова. В 1886–1912 гг. священник 
Рождественской церкви с. Торманово Солига-
личского у., в июне 1912 г. отрешен от места.

ПОПОВ Дмитрий
ПОСПЕЛОВ Александр Иванович (1850 – ?) – 

окончил немецкую гимназию в г. Венден. На-
четчик, обучался в 5 и 6 классах КДС до 1884 г. 
В  1885 г. рукоположен к  церкви с. Карцево 
и перемещен к церкви с. Ивановское. С 1886 г. 
священник Николаевской церкви погоста Ма-
лышев Костромского у., в июле 1906 г. уволен 
за штат. С декабря 1906 г. священник Благо-
вещенского собора г. Буя. С  1910 г. священ-
ник, с 1913 г. и в 1917 г. заштатный священ-
ник Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Мезе, Костромского у.

ПОСПЕЛОВ Иван Васильевич (26.01.1964 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви с. Куни-
ково Костромского у. Василия Александрови-
ча Поспелова. С 1884 г. и в 1918 г. священник 
Предтеченской церкви с. Пазухино Костром-
ского у.

ПОСПЕЛОВ Николай Иванович (1864 – ?) – 
сын протоиерея Преображенской церкви 
г.  Венден Лифляндской губ. (позднее кафе-
дрального протоиерея Успенского кафедраль-
ного собора г. Костромы) Ивана Григорьевича 
Поспелова. В  1884–1888 гг. обучался в  Мос-
ковской ДА. С 1889 г. преподаватель Симбир-
ской ДС. С 1891 г. преподаватель КДС. С 1902 г. 
и в 1904 г. смотритель в Макарьевском ДУ, стат-
ский советник.

ПОТЕХИН Александр Александрович – сын 
священника Успенского собора г. Луха Юрье-
вецкого у. Александра Феодосьевича Потехина. 
В 1885–1889 гг. обучался в Московской ДА.

ПТИЦЫН Александр Николаевич (1864 – ?) – 
сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Николая 
Никитича Птицына. С 1884 г. учитель в част-
ных домах. С 1886 г. священник Покровской 
церкви с. Красное–Поливановых Нерехтского 
у. С 1888 г. и в 1892 г. священник Николаевской 
церкви с. Ширяево Кинешемского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Николай
РУСОВ (Руссов) Алексей Александрович 

(1861 – ?) – сын пономаря Успенской церкви 

г. Кинешмы Александра Васильевича Русова. 
С 1885 г. и в 1918 г. священник Димитриевской 
церкви погоста Дмитриевский, что на Кистеге, 
Кинешемского у.

РУФИН Василий Иванович (1862 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Теприново 
Макарьевского у. Ивана Диамидовича Руфина. 
В 1890 г. учитель в с. Писцово Нерехтского у. 
В 1900 г. диакон Воронежского Покровского 
женского монастыря.

СМИРНИТСКИЙ Дмитрий Евгеньевич (1864–?)
СОБОЛЕВ Николай Иванович (1863 – ?) – сын 

священника Богоотцовской церкви с. Туров-
ское Галичского у. Ивана Космича Соболева. 
С 1885 г. и в 1917 г. священник Рождественской 
церкви с. Федоровское Нерехтского у. С 1909 г. 
благочинный.

СОКОЛОВ Алексей Александрович (1863 – 
?) – священник Спасской церкви с. Фоминское 
Нерехтского у., в  1886 г. священник Богоро-
дицкой церкви с. Словинки Макарьевского у. 
С 1887 г. и в 1891 г. священник Преображенской 
церкви с. Булино того же у. В 1892 г. священник 
Ильинской церкви с. Олтухово Нерехтского у.

СПЕРАНСКИЙ Николай Александрович 
(1865 – ?) – сын диакона Николаевской церкви 
с. Шуда Варнавинского у. Александра Иванови-
ча Сперанского. В 1884–1888 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. В 1910 г. столоначальник Хозяй-
ственного управления при Священном Синоде.

ТАТАУРОВСКИЙ Николай Николаевич 
(13.09.1862 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Зашугомье Солигаличского у. (позд-
нее протоиерея Рождественской церкви с. Киз-
ликово Нерехтского у.) Николая Ивановича 
Татауровского. С 1884 г. учитель и законоучи-
тель в  Новодашковском народном училище. 
Капитан пехотного полка. С 1886 г. и в 1917 г. 
священник Покровской церкви с. Смольницы 
Галичского у. Благочинный. В 1924 г. священ-
ник в Костомской волости Галичского у., лишен 
избирательных прав.

ЧУДЕЦКИЙ Александр Николаевич (1862 – ) – 
сын дьячка Благовещенской церкви г. Костро-
мы Николая Васильевича Чудецкого. 

ШЕЛУТИНСКИЙ Николай Иванович 
(25.03.1864 – ?) – сын священника, протоиерея 
Покровской церкви с. Добрицы Юрьевецкого у. 
Ивана Григорьевича Шелутинского. В 1884–
1888 гг. обучался в Московской ДА. Секретарь 
Пензенской ДК. В 1918 г. секретарь Гроднен-
ской епархии. В  1919 г. состоял на частной 
службе.

ЩЕКИН Николай Александрович (1861 – ?) – 
сын чиновника гражданского ведомства. С но-
ября 1885 г. диакон Успенской церкви с. Холки-
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но Ветлужского у., с декабря 1885 г. священник 
Знаменской церкви с. Знаменское Варнавин-
ского у. С 1903 г. и в 1918 г. священник Михаило–
Архангельской церкви с. Староустье того же у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АПОЛЛОВ Александр Иванович (14.08.1864 – 
02.08.1893 гг.) – сын священника Макариевской 
церкви с. Немда Макарьевского у. Ивана Васи-
льевича Аполлова. Окончил 5 классов КДС, пе-
решел в Кавказскую ДС. С 1885 по 1892 гг. пса-
ломщик, священник Ставропольской епархии. 
Духовный писатель–толстовец. Лишен сана.

АРДЕНТОВ Николай Александрович 
(25.07.1866 – ?) – окончил 2 класса. Сын при-
четника Николаевской церкви с. Жуково Со-
лигаличского у., священника Воскресенской 
церкви с. Стан Кологривского узда Александра 
Ивановича Ардентова. С  1884 г. псаломщик, 
с 1885 г. диакон–псаломщик, с 1886 г. диакон 
Введенской церкви, что на р. Виге, Чухломско-
го у. С 1903 г. священник Николаевской церк-
ви с. Большая Вохтома того же у., в июне 1918 г. 
уволен за штат. С июня 1919 г. священник Бо-
городицкой церкви Богородице–Федоровск-
го женского монастыря близ г. Солигалича. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в мо-
настыре Ратьково Вершковской волости Со-
лигаличского у., лишен избирательных прав. 
В 1931 г. проживал в с. Лосево Солигаличского 
р–на ИПО, арестован 10.10.1931 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Дмитриевич (1865 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика. С 1884 г. 
диакон Воскресенской церкви погоста Воскре-
сенский, что в Остром Конце, Костромского у., 
в 1899 г. отрешен от места. В 1900 г. бывший 
диакон. Диакон Николаевской Надеевской Пу-
стыни.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Иванович (1864 – 
14.08.1899 гг.) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Ильинской церкви с. Ильинское, что про-
тив слободы Решма, Кинешемского у. Ивана 
Михайловича Воскресенского. С 1884 г. диакон 
Преображенской церкви с. Красногорское Ма-
карьевского у.

ГОРСКИЙ Алексей Федорович (1866 – 
24.09.1906 гг.) – окончил 2 класса. Сын священ-
ника Архидиаконской церкви погоста Махрово 
Галичского у. Федора Прокопьевича Горского. 
С 1884 г. псаломщик, с 1885 г. диакон–псалом-
щик, с 1889 г. диакон Преображенской церкви 
с. Хрипели Буйского у.

ГРУЗДЕВ Михаил Арсеньевич (1862 – 
22.09.1903 гг.) – окончил 3 класса. Сын поно-

маря Троицкой церкви с. Писцово Нерехтско-
го у. Арсения Васильевича Грухдева. С 1884 г. 
и в 1890 г. дикон Богоявленской церкви с. Крас-
ное Костромского у. В 1900–03 гг. диакон Нико-
лаевской церкви с. Сухоруково того же у.

ИОРДАНСКИЙ Александр Евгеньевич 
(07.10.1866 – ?) – окончил 2  класса. Сын по-
номаря Николаевской церкви с. Костома Га-
личского у. (позднее диакона Богородице–
Скорбященской церкви, что при губернской 
земской больнице, г. Костромы) Евгения Алек-
сандровича Иорданского. С 1884 г. почтальон 
Варнавинской почтовой конторы, в 1885 г. пе-
ремещен в Родниковское почтовое отделение. 
С 1887 г. диакон Воскресенской церкви пого-
ста Стайново Галичского у. С 1912 г. и в 1917 г. 
диакон Преображенской церкви с. Серапиха 
Чухломского у. В 1924 г. диакон в Курновской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

ЛЕБЕДЕВ Николай Гаврилович (1868 – ?) – 
уволен из 3  класса. Сын священника Бого-
явленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. Гавриила Ивано-
вича Лебедева. В 1890–99 гг. псаломщик Еф-
ремовской церкви с. Ширь Кологривского у., 
в 1899 г. отрешен от места. С 1902 г. неизвестно 
где проживал.

ПИСЕМСКИЙ Андрей Аркадьевич (1864 – 
1918 гг.) – окончил 2 класса. Сын священника 
Покровской церкви с. Рябцово Буйского у. Ар-
кадия Тимофеевича Писемского. С 1884 г. диа-
кон Троицкой церкви с. Сандогора Костромско-
го у., с 1911 г. священник Воскресенской церкви 
с. Твердово Кинешемского у. В 1918 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Сандогора.

ПОПОВ Василий Васильевич (1860 – 
1926 гг.) – выбыл из 6 класса. Сын псаломщика 
Троицкой церкви с. Сигондино Галичского у. 
Василия Михайловича Попова. Псаломщик 
Успенской церкви бывшего Авраамиева мо-
настыря Галичского у. Унтер–офицер, служил 
в крепости Свеаборг. С 1886 г. и в 1917–26 гг. 
священник Макариевской церкви с. Немда Ма-
карьевского у.

ПОПОВ Геннадий Павлович (1859 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви г. Буя Павла 
Васильевича Попова. Обучался в КДС. С 1884 г. 
диакон Троицкого собора г. Варнавина, в 1898 г. 
низведен в причетника. С 1899 г. диакон–пса-
ломщик Покровской церкви с. Пирогово Не-
рехтского у. С 1901 г. и в 1919 г. диакон Воскре-
сенской церкви с. Остров того же у. В 1924 г. 
диакон там же, лишен избирательных прав.

ПОСПЕЛОВ Лев Дмитриевич (1863 – 
07.09.1907 гг.) – уволен из 6 класса. Сын пса-
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ломщика Покровской церкви с. Криушево Ко-
стромского у. Дмитрия Ивановича Поспелова. 
С 1885 г. диакон–псаломщик, с 1887 г. диакон 
Воскресенской соборной церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у.

РОЗОВ Иван Флегонтович (1864 – ?) – окон-
чил 3 класса. Сын протоиерея Преображенско-
го собора г. Галича Флегонта Ивановича Розова. 
В 1892 г. состоял на службе по почтово–теле-
графному ведомству.

РУМЯНЦЕВ Александр Петрович (1867 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын священника Геор-
гиевской церкви погоста Георгиевский, 
что на р. Костроме, Буйского у. Петра Михай-
ловича Румянцева. В 1900 г. состоял на частной 
службе.

РЯЗАНОВСКИЙ Николай Никанорович 
(03.04.1863 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Михалево Га-
личского у. (позднее священника Вознесен-
ской церкви с. Рязаново того же у.) Никанора 
Васильевича Рязановского. С сентября 1884 г. 
псаломщик, с октября 1884 г. диакон, с 1886 г. 
священник Николаевской церкви с. Саметь 
Костромского у. С ноября 1887 г. священник 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехтско-
го у. С декабря 1887 г. священник Преображен-
ской церкви с. Говеново Галичского у. С 1891 г. 
священник Вознесенской церкви с. Рязаново. 
С  1909 г. священник Николаевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. С 1914 г. и в 1919 г. 
священник Вознесенской церкви с. Рязаново. 
В 1932 г. проживал в с. Рязаново Семеновского 
района, арестован, освобожден.

СИБИЛЕВСКИЙ Александр Васильевич 
(1864 – 10.06.1907 гг.) – окончил 5 классов. Сын 

священника, протоиерея Христорождествен-
ского собора г. Макарьева Василия Алексееви-
ча Сибилевского. С 1895 г. псаломщик Успен-
ского собора г. Плёса Нерехтского у. С 1886 г. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Нее, Макарьевского у.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Павел Александрович 
(1865 – ?) – окончил 4  класса. Сын священ-
ника Тихвинской церкви с. Топан Варнавин-
ского у. (позднее священника Богоявленской 
церкви с. Рябово Юрьевецкого у.) Александра 
Васильевича Темпераментова. С 1884 г. пса-
ломщик Вознесенской церкви г. Кинешмы. 
С 1885 г. диакон–псаломщик Рождественской 
церкви с. Рождествино Нерехтского у. С 1900 г. 
и  в  1915  г. священник Ильинской церкви 
с. Шерстни Варнавинского у.

ТРОИЦКИЙ Иван Федорович (1864 – 
18.09.1914 гг.) – окончил 4 класса. Сын псалом-
щика Троицкой церкви с. Высоково Костром-
ского у. Федора Троицкого. С  1884 г. диакон 
Спасской церкви, что в Гостином дворе, г. Ко-
стромы. С 1886 г. священник Архангельской 
церкви с. Алексеевское Галичского у., с 1910 г. 
священник Богоявленской церкви с. Мышкино 
Буйского у., в июле 1914 г. уволен за штат.

ФИГУРОВСКИЙ Михаил Иванович (1865 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Христорож-
дественской церкви с. Татьянино Костромско-
го у. Ивана Ивановича Фигуровского. С 1884 г. 
псаломщик Рождественского собора г. Солига-
лича. С 1887 г. псаломщик, с 1915 г. диакон Пре-
ображенской церкви с. Шартаново Чухломско-
го у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в Шартановской волости Чухломского у., лишен 
избирательных прав.

 � Выпуск 1885 года
АНАСТАСИИНСКИЙ Александр Иванович 

(1865 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Ильинское–Анастасииных Костром-
ского у. Ивана Павловича Анастасиинского. 
1891 г. сельский учитель в с. Жарки Костром-
ского у. 

БЛАГОДАТОВ Василий Иванович (1862 – ?) – 
сын пономаря Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Ивана Ивановича Благодатова. 
С  1886 г. псаломщик Благовещенского собо-
ра г. Буя. С 1887 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Хмелевка Ветлужского 
у. С 1897 г. и в 1918 г. священник Рождество–
Богородицкой церкви с. Письменеры того же у.

ВЕРХОВСКИЙ Александр Иванович (1863 – 
?) – сын священника. С  1885 г. священник 
Преображенской церкви с. Глазуново Чухлом-

ского у. С 1889 г. священник Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Михайловское того же у. 
С 1906 г. и в 1918 г. священник Успенской церк-
ви г. Чухломы. В 1924 г. священник Успенской 
церкви г. Чухломы, лишен избирательных 
прав.

ВИНОГРАДОВ Василий Львович (1865 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Корцово 
Солигаличского у. Льва Григорьевича Виногра-
дова. В 1885–1888 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. 

ВИНОГРАДОВ Ефим Иванович (1865 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Задо-
рожье Юрьевецкого у. Ивана Макаровича Вино-
градова. С 1887 г. священник Успенской церкви 
Боголюбской женской общины в с. Боголюбово 
Макарьевского у. Священник Благовещенской 
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церкви с. Благовещенское Варнавинского у., 
в 1888 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Костома Галичского у., в 1896 г. перемещен 
к Николаевской церкви с. Синцово того же у. 
С  1912 г. священник Богородицкой церкви 
с. Реброво Галичского у.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Павлович (1858 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Синцово Галичского у. Павла Васильевича 
Вишневского. С 1886 г. священник Успенской 
церкви с. Понурово Макарьевского у. С 1890 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Бардаково Нерехтского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Алексей Федорович (1864 – 
?) – сын пономаря Вознесенской церкви с. Воз-
несенское, что при г. Унже, Макарьевского у. 
Федора Ивановича Вознесенского. В  1885–
1890 гг. обучался в Казанской ДА. Преподава-
тель Николаевского ДУ.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Петрович (1864 – 
15.06.1904 гг.) – сын диакона Крестовоздвижен-
ской церкви г. Кинешмы Петра Михайловича 
Вознесенского. С 1888 г. священник Благове-
щенской церкви с. Пушкино Костромского у.

ВОЙКИН Иван Геннадьевич (1863 – ?) – сын 
диакона Архангельской церкви с. Контеево Буй-
ского у. Геннадия Ивановича Войкина. С 1885 г. 
священник Васильевской церкви с. Павловское 
Нерехтского у. С 1902 г. священник, с 1919 г. 
протоиерей Воскресенской соборной церкви 
посада Большие Соли Костромского у.

ВОЙКИН Павел Геннадьевич (1861 – ?) – сын 
диакона Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у. (позднее диакона Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у.) Ген-
надия Ивановича Войкина. Священник Богоро-
дицкой церкви с. Беберино Варнавинского у., 
в 1887 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Лапшанга того же у. С 1892 г. псаломщик Хри-
сторождественской церкви с. Мостовка Мака-
рьевского у. С 1896 г. священник Николаевской 
церкви с. Дресвищи того же у. С 1899 г. псалом-
щик Успенской церкви с. Новоуспенское (Хол-
кино) Ветлужского у. Псаломщик Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на Волу, Варнавин-
ского у., в 1899 г. удален.

ЗНАМЕНСКИЙ Иван Александрович (1862 – 
?) – сын дикона Покровской церкви с. Рябцово 
Буйского у. (позднее священника Воскресен-
ской церкви с. Молвитино того же у.) Алек-
сандра Стефановича Знаменского. С октября 
1885 г. священник Знаменской церкви с. Зна-
менское Варнавинского у. С  ноября 1885  г. 
и  в  1917 г. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что за Богоявленским монасты-
рем, Костромского у.

ГОЛУБЕВ Алексей Иванович (1864 – 
12.05.1915 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Якшино Солигаличского у. Ивана Ев-
геньевича Голубева. С 1885 г. учитель Солига-
личского ДУ. С 1886 г. священник Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. С 1888 г. 
священник Трехсвятительской церкви с. Од-
ноушево Солигаличского у. С 1891 г. член–кор-
респондент Костромского губернского ста-
тистического комитета. В 1900 г. перемещен 
к Богородице–Федоровскому женскому мона-
стырю г. Солигалича. Благочинный. В 1910 г. 
перемещен к Благовещенской церкви г. Юрьев-
ца, в августе 1914 г. уволен за штат.

ГОРОДКОВ Павел Александрович (1864 – 
?) – сын священника Ильинской церкви, 
что на Тутке, Солигаличского у. Александра 
Григорьевича Городкова. В  1885–89 гг. обу-
чался в Казанской ДА, кандидат. С 1890 г. на-
ставник, учитель, с 1891 г. надзиратель в Ко-
стромском ДУ. С 1897 г. и в 1910 г. помощник 
смотрителя Солигаличского ДУ, статский 
советник. Протоиерей. В 1924 г. протоиерей 
в г. Солигаличе, лишен избирательных прав. 
В 1927 г. настоятель Солигаличского собора, 
арестован. В 1941 г. проживал в г. Солигалича, 
арестован.

ГОРТОВ Александр Иванович (1863 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Ново–
Воскресенское Юрьевецкого у. Ивана Васи-
льевича Гортова. В 1886 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Макатово Юрьевецкого  у. 
Священник Екатеринбургской епархии.

ГРУЗДЕВ Викторин Сергеевич (1866 – 
938 гг.) – доктор медицины (1894). Профессор 
Казанского ун–та (1913).

ДМИТРЕВСКИЙ Дмитрий Михайлович (1861 – 
?) – с 1885 г. священник Воскресенской церкви 
с. Соболево Юрьевецкого у. С 1911 г. и в 1919 г. 
священник Предтеченской церкви г. Юрьев-
ца. Благочинный Кривоезерского монасты-
ря. С 1912 г. до июля 1917 г. благочинный 1-го 
Юрьевецкого округа.

ДОБРОЛЮБОВ Александр
КАЛЛИСТОВ Иван Михайлович (1862 – 

30.04.1914 гг.) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Писцово Нерехтского у. Михаила 
Васильевича Каллистова. С 1886 г. священник 
Вознесенской церкви с. Дмитриевское Нерех-
тского у. Благочинный.

КАСТОРСКИЙ Алексей Павлович (1862 – ?) – 
сын псаломщика Богородицкой церкви с. Сло-
винки Макарьевского у. Павла Алексеевича 
Касторского. С 1885 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Агутино Солигаличского у., 
в 1891 г. перемещен к Николаевской церкви, 
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что на Углу, Галичского у. С 1909 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви с. Низкусь 
Макарьевского у.

КАСТОРСКИЙ Федор Павлович (1864 – ?) – 
сын псаломщика Богородицкой церкви с. Сло-
винки Макарьевского у. Павла Алексеевича 
Касторского. В 1885–91 гг. священник Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Теплиново Га-
личского у..

КОРСАКОВСКИЙ Алексей Григорьевич – 
в 1886–1890 гг. обучался в Московской ДА.

КУДРЯВЦЕВ Павел Иванович (25.06.1863 – 
?) – сын священника Владимирской церкви 
с. Болдырева Пустынь Юрьевецкого у. Ивана 
Ивановича Кудрявцева. С 1886 г. священник 
Христорождественской церкви с. Сосновец 
Юрьевецкого у. С 1912 г. священник Сретенской 
кладбищенской церкви г. Кинешмы. С 1916 г. 
и в 1918 г. священник Богородицкой церкви, 
что при доме призрения бедных, г. Кинешмы.

ЛАСКИН Николай (? – 26.08.1889 г.) – надзи-
ратель в Галичском ДУ, с 1887 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Низкусь Макарьевского у.

ЛЮБИМОВ Леонид Иванович (1864 – ?) – сын 
дьячка Варваринской церкви г. Плёса Нерех-
тского у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Никольское–Аладьиных того же у.) 
Ивана Евграфовича Любимова. С 1885 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Ногино Не-
рехтского у. В  1900 г. перемещен настояте-
лем к единоверческой церкви с. Благодатное 
Гройцкого у. Холмско–Варшавской епархии.

МАХРОВСКИЙ Павел Иванович (1864 – ?) – 
сын дьячка Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у. Ивана Николаевича Махровского. 
С  1886 г. и  в  1918 г. священник Покровской 
церкви с. Кабаново Галичского у. В 1924 г. свя-
щенник в Костомской волости Галичского у., 
лишен избирательных прав.

МИЛОВ Александр Петрович (1863 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Иваниково Ко-
стромского у. Петра Михайловича Милова. 
В  1885–1889 гг. обучался в  Московской ДА. 
Преподаватель Задонского училища.Николь-
ский Владимир Александрович (1865 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви, что на Дору, 
Галичского у. Александра Никольского. С ав-
густа 1886 г. священник Димитровской церк-
ви с. Палома Кологривского у., в  сентябре 
1886  г. перемещен к  Николаевской церкви 
погоста Козловая Слобода Буйского у. С 1891 г. 
и в 1917 г. священник Происхожденской церк-
ви с. Русаково Галичского у. Благочинный. 
В 1924 г. священник в с. Русаково Костомской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

НИКОЛЬСКИЙ Леонид Алексеевич (1862 – ?) – 
сын священника Сретенской церкви погоста 
Сретенский, что на р. Сахе, Галичского у. Алек-
сея Федоровича Никольского. С 1885 г. по 1886 г. 
учитель малых певчих Костромского Архие-
рейского хора, в 1885 г. причислен псаломщи-
ком к Троицкому собору г. Варнавина. С 1886 г. 
священник Боголюбской общины Макарьев-
ского у., в том же году перемещен к Николаев-
ской церкви с. Костома Галичского у. С 1887 г. 
и в 1917 г. священник Сретенской церкви пого-
ста Сретенский, что на р. Сахе. Благочинный. 
В 1924 г. священник в Сретенской волости Га-
личского у., лишен избирательных прав.

ОРАНСКИЙ Павел Васильевич (1861 – ?) – 
в 1886–1914 гг. священник Покровской церкви 
с. Лужинки Юрьевецкого у., с 1914 г. и в 1916 г. 
заштатный священник.

ОРЛОВ Федор Леонтьевич (1863 – ?) – сын 
священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у. Леонтия 
Стефановича Орлова. Псаломщик Архангель-
ской церкви с. Архангельское, что на Волу, 
Варнавинского у., с 1889 г. священник Кресто-
воздвиженской церкви с. Тонкино того же у. 
С 1890 г. и в 1900 г. священник Архидиаконской 
церкви с. Кресты Юрьевецкого у.

ОСТРОВСКИЙ Дмитрий Александрович 
(1865 – ?) – сын диакона Николаевской церк-
ви с. Сеготь Юрьевецкого у. (позднее диако-
на Николаевской церкви с. Эзу Кинешемско-
го у.) Александра Михайловича Островского. 
В 1910 г. потомственный почетный гражданин 
г. Костромы.

ПАВЛОВСКИЙ Василий Васильевич (1864 – 
06.05.1914 гг.) – с 1885 г. священник, с 1909 г. 
заштатный священник Рождественской церкви 
с. Осокино Нерехтского у. 

ПИСЕМСКИЙ Андрей Никанорович (11.10.1862 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. По-
кровское, что на Письме, Буйского у. Никанора 
Филипповича Писемского. С 1885 г. священ-
ник Успенского собора г. Плёса Нерехтского у. 
С  1889 г. священник Спасо–Запрудненской 
церкви г. Костромы. С 1914 г. и в 1918 г. свя-
щенник Ильинской кладбищенской церкви 
г. Макарьева.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Аркадий Александрович 
(1863 – ?) – сын священника Спасской церкви, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Тоншае-
во того же у.) Александра Андреевича Предте-
ченского. С1886 г. священник Макариевской 
церкви с. Хмелевицы Ветлужского у. С 1890 г. 
и в 1918 г. священник Петропавловской церкви 
с. Лужайки того же у. До 1915 г. благочинный.
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ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Сергей Александрович 
(1864 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви с. Спасское, что на Вятской дороге, Вет-
лужского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Тоншаево того же у.) Александра 
Андреевича Предтеченского. В 1885–1889 гг. 
обучался в Казанской ДА. Профессор Казан-
ской академии. Духовный писатель. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Васильевич 
(1862 – ?) – сын диакона Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у. (позднее священни-
ка Богоявленской церкви г. Галича) Василия 
Дмитриевича Преображенского. С 1886 г. свя-
щенник Предтеченской церкви с. Болваницы 
Макарьевского у., в  1888 г. перемещен к  Бо-
городицкой церкви с. Реброво Галичского  у. 
С 1909 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви, что на Дору, с. Палкино того же у.

РЕМОВ Николай Георгиевич (1862 – 
10.06.1904 гг.) – сын дьячка Введенской церкви 
погоста Введенский Костромского у. Георгия 
Тимофеевича Ремова. В  1886–91 гг. священ-
ник, к 1904 г. заштатный священник Троицкой 
церкви с. Есипово Нерехтского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Ксенофонто-
вич (1863 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Беберино Варнавинского у. Ксено-
фонта Андреевича Рождественского. С 1885 г. 
учитель и законоучитель в Мошкинском на-
чальном народном училище. С 1890 г. и в 1918 г. 
священник Богородицкой церкви с. Беберино.

САМАРЯНОВ Дмитрий Григорьевич (1866 – 
?) – обер–офицерский сын. С 1885 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Ильинское, что про-
тив слободы Решма, Кинешемского у. С 1892 г. 
и  в  1918 г. священник Покровской церкви 
с. Красное–Поливановых Нерехтского у.

СВИРСКИЙ Николай Александрович (1864 – 
?) – сын священника Ильинской церкви 
с. Даниловское Кинешемского у. Александра 
Семеновича Свирского. С 1886 г. священник 
Онуфриевской церкви с. Онуфриевское Ко-
логривского у. С 1898 г. и в 1917 г. священник 
Воскресенской церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у.

СКВОРЦОВ Алексей Иванович (1862 – 
13.05.1903 гг.) – в 1886–90 гг. священник По-
кровской церкви с. Новлянское Кинешемско-
го у. В 1895–96 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Листья Юрьевецкого у. С 1899 г. свя-
щенник Воскресенской церкви г. Луха того 
же у., в 1903 г. уволен за штат.

СМИРНОВ Александр Флегонтович (1864 – 
?) – сын диакона Христорождественской церк-
ви с. Плоскинино Костромского у. (позднее 
диакона Николаевской церкви погоста Козура 

того же у.) Флегонта Никаноровича Смирно-
ва. С 1886 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на устье р. Меры, Кинешем-
ского у. С 1894 г. и в 1917 г. священник Космо-
дамианской церкви с. Космодемьянское Кине-
шемского у. 

СМИРНОВ Геннадий Александрович (1862 – 
18.11.1887 гг.) – в 1886–87 гг. священник Пре-
ображенской церкви с. Говеново Галичского у. 

СМИРНОВ Иосиф Cергеевич (03.03.1864 – 
22.02.1918 гг.) – сын священника Успенской 
единоверческой церкви с. Жарки Костромского 
у. Сергея Федоровича Смирнова. С 1885 г. учи-
тель Солигаличского приходского училища. 
С 1886 г. священник Рождественского собора 
г. Солигалича. Депутат от духовенства Соли-
галичской городской Думы (1896) и  Солига-
личского уездного земского собрания (1909). 
Член правления Солигаличского ДУ. Корре-
спондент Костромских епархиальных ведомо-
стей. С 1907 г. протоиерей Рождественского со-
бора г. Солигалича. Расстрелян в г. Солигаличе. 
Священномученик.

СРЕТЕНСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (1864 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. По-
грешино Нерехтского у. Дмитрия Петровича 
Сретенского. В 1886–90 гг. священник Успен-
ской церкви с. Даниловское Кинешемского у.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Федор Александрович 
(1863 – ?)– сын диакона Покровской церкви 
с. Овсянка Варнавинского у. (позднее священ-
ника Богоявленской церкви с. Рябово Юрье-
вецкого у.) Александра Васильевича Темпе-
раментова. С  1885 г. и  в  1917 г. священник 
Николаевской церкви погоста Нодога Мака-
рьевского у.

ТРОИЦКИЙ Дмитрий
ТРОИЦКИЙ Иван Павлович (06.01.1864 – ?) – 

сын дьячка Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у. (позднее диакона Введенской 
церкви с. Владычное Нерехтского у.) Павла 
Петровича Троицкого. С 1885 по 1887 гг. учи-
тель Сидоровской земской школы Нерехтско-
го у. С 1887 г. священник Варваринской церк-
ви г. Плёса Нерехтского у., в 1898 г. перемещен 
к Воскресенской церкви г. Плёса. Благочин-
ный. С 1910 г. и в 1916 г. протоиерей Тихвин-
ского собора г. Макарьева. Председатель Мака-
рьевского уездного отделении епархиального 
училищного Совета.

УСПЕНСКИЙ Алексей Феодосьевич (08.02.1865 – 
?) – сын священника, протоиерея Преображен-
ской церкви г. Солигалича Феодосия Иосифо-
вича Успенского. С 1886 г. и в 1914 г. священник 
Введенской церкви с. Конево Ветлужского у. 
В 1930 г. проживал в г. Галиче, арестован.
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ФЛЕРОВ Николай Иванович (24.02.1863 – ?) – 
с 1886 по 1889 гг. учитель Бонячского началь-
ного училища при фабрике А.П. Коновалова 
Кинешемского у. С 1889 г. священник Спасо–
Преображенской церкви г. Кинешмы. С 1895 г. 
священник Сретенской кладбищенской церк-
ви г. Кинешмы. С 1914 г. и в 1919 г. священник 
Успенского собора г. Кинешмы.

ЧУДЕЦКИЙ Николай Федорович (11.04.1863 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. Федора Стефанови-
ча Чудецкого. В 1917 г. казначей Варнавинско-
го уездного казначейства. В 1919 г. находился 
в отставке.

ЮВЕНСКИЙ Иван Дмитриевич – сын свя-
щенника Симеоновской церкви с. Семеновское 
Макарьевского у. Дмитрия Георгиевича Ювен-
ского. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АДЕЛФИНСКИЙ Филарет Алексеевич 
(01.01.1864 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви погоста Мо-
сты Костромского у. (позднее священника Вос-
кресенской церкви с. Елнать Юрьевецкого у.) 
Алексея Смарагдовича Аделфинского. С 1886 г. 
диакон Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у., с 1887 г. и в 1890 г. диакон 
Николаевской церкви с. Дресвищи Макарьев-
ского у. В 1898 г. диакон Архангельской церкви 
с. Мелечкино Юрьевецкого у., в 1899–1907 гг. 
диакон Богословской церкви погоста Бого-
словский Нерехтского у. С 1907 г. и в 1914 г. 
священник Ильинской церкви, что в  Чудце, 
Галичского у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Евгеньевич 
(1869 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника 
Воскресенской церкви с. Лужки Буйского  у. 
Евгения Ивановича Благовещенского. С 1885 г. 
послушник Железноборовского монастыря 
Буйского у. С 1890 г. псаломщик Николаевской 
церкви с. Малые Соли Костромского у. С 1901 г. 
диакон Ильинской церкви с. Даниловское Ки-
нешемского у., в апреле 1914 г. уволен. С авгу-
ста 1914 г. и в 1917 г. диакон–псаломщик По-
кровской церкви с. Пирогово Нерехтского у. 
В 1826 г. служитель религиозного культа в Бе-
лореченской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ВАСИЛЬЕВ Иван Федорович (1868 – ?) – окон-
чил 2  класса. Сын псаломщика Ильинской 
церкви, что в  Чудце, Галичского у. Федора 
Лаврентьевича Васильева. В 1885 г. определен 
в Архиерейский хор.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ (Василевский) Михаил 
Александрович (22.05.1866 – 1953 гг.) – обу-
чался в КДС до 1885 г. Сын диакона Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у. Александра 
Андреевича Васильевского. С 1886 г. псалом-
щик Николаевской единоверческой церкви 
с. Гольчиха Кинешемского у. С 1896 г. и в 1918 
г. священник Вознесенской церкви с. Ново–По-
кровское того же у. Отец маршала А.М. Василев-
ского.

ВИНОГРАДОВ Павел Феодосьевич (1863 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика, диакона 
Покровской церкви с. Покровское, что на Пись-
ме, Буйского у. Феодосия Алексеевича Вино-
градова. С 1886 г. диакон Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. С 1903 г. и в 1916 г. 
священник Преображенской церкви с. Столпи-
но Макарьевского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Анатолий Михайлович 
(1869 – ?) – окончил 1  класс. Сын священни-
ка Троицкой церкви с. Крутцы Макарьевско-
го у. (позднее священника Казанской церкви 
с. Мамонтово того же у.) Михаила Алексан-
дровича Воскресенского. С января 1887 г. пса-
ломщик Богородицкой церкви с. Светочева 
Гора Нерехтского у., с ноября 1887 г. диакон 
Благовещенской церкви с. Протасово того 
же у. С 1907 г. священник Николаевской церк-
ви с. Двоюникольское Галичского у. С 1908 г. 
и в 1918 г. священник Николаевской церкви 
с. Сунгурово Костромского у..

ГОДНЕВ Александр Иванович (1868 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона Ильинской 
церкви с. Малое Яковлевское Костромского у. 
(позднее диакона Николаевской церкви с. Пы-
щуг Ветлужского у.) Ивана Дмитриевича Го-
днева. В 1886 г. пономарь, с 1889 г. и в 1890 г. 
заштатный псаломщик Троицкой церкви пого-
ста Троицкий Юрьевецкого у. В 1891 г. состоял 
в военной службе.

ГОЛУБКОВ Александр Иванович (1867 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын священника Макари-
евской церкви с. Хмелевицы Ветлужского  у. 
Ивана Павловича Голубкова. В 1886–87 гг. пса-
ломщик Спасовходского собора г. Юрьевца.

ИВАНОВ Владимир Федорович (1869 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын причетника Преображен-
ского собора г. Галича Федора Ефимовича Ива-
нова. В 1886–92 гг. служил писцом в Галичском 
уездном казначействе.

КАЛЛИСТОВ Александр Дмитриевич 
(1863 – ?) – окончил 4 класса. Сын священника. 
С июня 1885 г. диакон Преображенского собора 
г. Судиславля Костромского у., в декабре 1885 г. 
перемещен к  Покровской единоверческой 
церкви с. Темта Варнавинского у. С 1886 г. ди-
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акон Трехсвятительской церкви с. Карпуниха 
Ветлужского у. С 1892 г. священник Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское, что на Волу, Вар-
навинского у., в 1895 г. удален из села. С 1897 г. 
священник Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у., в 1901 г. переме-
щен к Христорождественской церкви с. Гари 
того же у., в 1902 г. перемещен к Предтечен-
ской церкви с. Болваницы того же у. С 1911 г. 
и в 1917 г. священник Успенской церкви с. До-
рофеево Макарьевского у.

КНЯЖЕВСКИЙ Иван Иванович (1863 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын псаломщика. С 1885 г. 
псаломщик, с 1886 г. диакон Троицкого собо-
ра г. Варнавина, в  1887 г. перемещен к  Бла-
говещенской церкви г. Костромы. С  1888 г. 
и в 1917 г. священник Богородицкой церкви 
с. Гзин Нерехтского у. В декабре 1919 г. пере-
мещен к церкви с. Лебяжая Вятской епархии.

КРОТКОВ Евгений Алексеевич (1865 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын диакона Благове-
щенской церкви с. Кунестино Нерехтско-
го у. (позднее священника Благовещенской 
церкви с. Благовещенское Варнавинского у.) 
Алексея Васильевича Кроткова. С 1886 г. ди-
акон Троицкой, церкви, что в Зашугомье, Со-
лигаличского у. С 1909 г. диакон–псаломщик 
Вознесенской церкви с. Вознесенское, что на р. 
Ветлуге, Варнавинского у., в 1910 г. перемещен 
к Одигитриевской церкви г. Судая Чухломско-
го у., в январе 1916 г. отрешен от места. С марта 
1916 г. псаломщик Николаевской церкви с. Бар-
тенево Нерехтского у. С марта 1917 г. и в 1918 г. 
диакон Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что при р. Лух, Юрьевецкого у.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Иванович (1868 – ?) – 
уволен из 1 класса. Сын сторожа Успенского 
кафедрального собора г. Костромы Ивана Ни-
кольского.

ОРЛЕАНСКИЙ Константин Виссарионович 
(1864 – март 1921 гг.) – окончил 4 класса. Сын 
священника Покровской церкви с. Криушево 
Костромского у. Виссариона Артемьевича Ор-
леанского. С 1885 г. священник Троицкой церк-
ви погоста Космодемьянский Нерехтского у. 
С 1898 г. и в 1917–21 гг. священник Воскресен-
ской церкви с. Ермолино Нерехтского у.

ПАНОВ Александр Николаевич (1866 – ?) – 
окончил низшее отделение. Сын священника 
Ильинской церкви с. Ильинское, что за Бого-
явленским монастырем, Костромского у. (позд-
нее священника Богородицкой церкви погоста 
Храмки Галичского у.) Николая Григорьевича 
Панова. С 1886 г. диакон, с 1906 г. и в 1919 г. 
священник Спасской церкви с. Заборье Кине-
шемского у.

ПИНЯЕВ Александр Павлович (1868 – ?) – 
уволен из 1 класса. Сын диакона Рождество–
Богородицкой церкви погоста Пречистенский 
Макарьевского у. Павла Андреевича Пиня-
ева. Диакон Христорождественской церкви 
с. Гари Макарьевского у, в 1888 г. перемещен 
к Казанской церкви с. Красные Усады того же 
у., в 1890 г. перемещен к церкви с. Высоково 
Юрьевецкого уезда.

ПОПОВ Павел Васильевич (1863 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын псаломщика Троицкой церк-
ви с. Сигондино Галичского у. Василия Михай-
ловича Попова. С октября 1885 г. псаломщик 
Успенского собора г. Плёса Нерехтского у., 
с декабря того же 1885 г. диакон Архангельской 
церкви с. Михайловицы Ветлужского у. С 1914 г. 
и в 1918 г. священник Богородицкой церкви, 
что на Ноле, Галичского у. В 1924 г. священник 
в с. Ноли Котельской волости Галичского у., ли-
шен избирательных прав.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Федорович (1868 – 
?) – окончил 1 класс. Сын пономаря Воскресен-
ской церкви с. Кужбал Кологривского у. Федора 
Гавриловича Преображенского. С 1886 г. пса-
ломщик, с 1916 г. и в 1919 г. заштатный псалом-
щик Воскресенской церкви с. Кужбал. 

ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Алексеевич 
(15.11.1864 – ?) – окончил 5 классов. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Хмелевка 
Ветлужского у. Алексея Дмитриевича Про-
зоровского. С 1885 г. псаломщик Покровской 
церкви с. Какша Ветлужского у. В 1890 г. пере-
мещен к Рождественскому собору г. Солигали-
ча.

РЯЗАНОВСКИЙ Евмений Федорович (1861 – 
11.06.1913 гг.) – окончил 5 классов. Сын поно-
маря, псаломщика Воскресенской церкви с. Бо-
выкино Макарьевского у. Федора Васильевича 
Рязановского. С 1885 г. священник Успенской 
церкви с. Блазново Нерехтского у. С 1889 г. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Сви-
ньино Галичского у.

САМАРЯНОВ Александр Григорьевич (1863 – 
23.01.1909 гг.) – из учеников богословия КДС. 
В  1886–90–1908 гг. священник Преображен-
ской церкви с. Мокроносово Макарьевского у., 
в октябре 1908 г. уволен за штат.

САХАРОВ Иван Яковлевич (1866 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви г. Буя Якова Алексеевича Сахарова. 
С 1885 г. псаломщик, с 1886 г. диакон Георгиев-
ской церкви с. Верхневолостное Кологривско-
го у. С 1902 г. и в 1917 г. священник Успенской 
церкви с. Княжая Пустынь того же у.

СОКОЛОВ Василий Иосифович (1869 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
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Воскресенской церкви с. Старо–Воскресенское 
Юрьевецкого уезда Иосифа Соколова. С 1889 г. 
псаломщик Онуфриевской церкви с. Онуфри-
евское Кологривского у. С 1911 г. диакон Геор-
гиевской церкви с. Верхневолостное того же у. 
С 1916 г. и в 1919 г. диакон Онуфриевской церк-
ви с. Онуфриевское.

СПЕРАНСКИЙ Александр Владимирович 
(20.08.1863 – ?) – окончил 4 класса. Сын диако-

на–псаломщика Николаевской церкви с. Кос-
мино Нерехтского у. Владимира Матвеевича 
Сперанского. С 1885 г. диакон Предтеченской 
церкви с. Болваницы Макарьевского у. С 1887 г. 
диакон Преображенской Нагорной церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. С 1907 г. священник 
Покровской церкви с. Хреново Кинешемского у. 
С 1909 г. и в 1919 г. священник Петропавлов-
ской церкви с. Петровское Костромского у.

 � Выпуск 1886 года
АКТОВ Владимир – с 1887 г. священник Ни-

колаевской церкви с. Большое Яковлевское Не-
рехтского у.

БЕЛОРУССОВ Михаил Петрович (1862 – ?) – 
сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Гусево Солигаличского у. Петра Иосифовича 
Белоруссова. С 1886 г. священник Успенской 
церкви с. Нижний Березовец Солигаличско-
го  у. С  1887 г. и  в  1919 г. священник Преоб-
раженской церкви г. Солигалича. В  1924 г. 
священник в  г.  Солигаличе, лишен избира-
тельных прав.

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич (1866 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Михайловское Кологривского у. Василия 
Федоровича Беляева. С 1887 г. учитель в Соли-
галичском ДУ. С 1888 г. священник Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. С 1912 г. свя-
щенник, с 1913 г. и в 1919 г. протоиерей Спа-
совходского собора г. Юрьевца. В 1914–15 гг. 
благочинный Макариево Решемского мона-
стыря. Представитель от духовенства в Думе 
г. Юрьевца, в Юрьевецком уездном земском 
собрании. С ноября 1919 г. благочинный.

БЕЛЯЕВ Михаил Александрович (1864 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви 
с. Никитское Нерехтского у. Александра 
Васильевича Беляева. С  1889 г. священник 
Спасо–Преображенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у. С 1914 г. и в 1919 г. священник 
Богородицкой церкви с. Никитское. В 1924 г. 
священник с. Никитское Митинской волости 
Нерехтского у., лишен избирательных прав.

БЕЛЯЕВ Сергей Иванович (10.09.1865 – 
1918 гг.) – сын священника. С 1887 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Жуковка Юрье-
вецкого у. Благочинный.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Евгениевич (1865 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Лужки Буйского у. Евгения Ивановича Бла-
говещенского. С  1887 г. священник Благове-
щенского собора г. Буя. С июня 1917 г. по ноябрь 
1918 г. председатель 1-го Буйского духовного 
управления.

БЛАГОНРАВОВ Рафаил Ипполитович (1866 – 
?) – сын священника Богословской церкви 
с. Богословское, что на Шаче, Галичского у. Ип-
полита Парфеньевича Благонравова. С 1886 г. 
священник Благовещенской церкви с. Скоро-
богатово Макарьевского у. С 1900 г. священник 
Успенской церкви с. Лежнево Макарьевско-
го у., в 1913 г. перемещен к Казанскому собору 
г. Нерехты с откомандированием к свечному 
заводу в должность председателя Управления 
епархиального свечного завода. С июля 1917 г. 
и в 1919 г. священник Успенской церкви с. Леж-
нево. С февраля 1918 г. по 1919 г. благочинный. 
В 1825 г. священник в Сретенской волости Га-
личского у., лишен избирательных прав.

ВЕСНОВСКИЙ Иван Алексеевич (30.03.1864 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Порга Макарьевского у. (позднее священ-
ника Трех–Святительской домовой церкви, 
что при Костромском ДУ) Алексея Васильеви-
ча Весновского. С 1886 г. священник Спасской 
церкви с. Заборье Кинешемского у. С 1897 г. 
и  в  1917 г. священник Афанасие–Кириллов-
ской церкви погоста Старое Дворище того же у., 
в 1917 г. удален от места. В 1918 г. проживал 
в погосте Старое Дворище, арестован, в 1920 г. 
освобожден.

ВИШНЕВСКИЙ Иван Дмитриевич (1866 – ?) – 
сын дьячка, псаломщика Троицкой церкви 
с. Кандаурово Юрьевецкого у. Дмитрия Виш-
невского. 

ГОВОРКОВ Александр Васильевич 
(14.09.1863 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Христорождественской церкви с. Сущево Ко-
стромского у. Василия Андреевича Говоркова. 
С 1886 г. надзиратель в Костромском ДУ, с ян-
варя 1887 г. учитель начальной образцовой 
школы при КДС. С сентября 1887 г. секретарь 
при Костромском Архиерее, с 1888 г. коллеж-
ский регистратор. С 1890 г. священник Богояв-
ленской церкви г. Нерехты, в 1900 г. переме-
щен к Троицкой церкви, что за Богоявленским 
монастырем, г. Костромы. В январе 1906 г. пе-
ремещен к Богоявленской церкви г. Нерехты. 
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С августа 1906 г. и в 1918 г. священник Богоот-
цовской церкви г. Костромы, преподаватель 
Костромского ДУ. В  1925–26 гг. священник 
в  г.  Костроме, лишен избирательных прав. 
В  1929 г. священник Богоотцовской церкви 
г. Костромы, арестован. В 1935 г. священник 
Успенской церкви г. Чухломы ИПО, арестован, 
освобожден.

ГОРСКИЙ Николай Павлович (11.04.1864 – 
1920 гг.) – сын священника, протоиерея Пре-
ображенского собора г. Галича, смотрителя 
Галичского ДУ Павла Гавриловича Горского. 
С  1887 г. священник Николаевской церкви 
с. Космино Нерехтского у. С 1889 г. и в 1917–
20 гг. священник Воскресенской церкви с. На-
горное Кинешемского у.

ГРУДЕВ Александр Андреевич (1865 – ?) – 
сын диакона Спасской церкви с. Спасское, 
что в Березниках, Нерехтского у. Андрея Ива-
новича Грудева. С 1886 г. инспектор народных 
училищ Костромского у. С апреля 1890 г. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Гари 
Макарьевского у. С сентября 1890 г. и в 1917 г. 
священник Ильинской церкви с. Здемирово 
Костромского у.

ДНЕПРОВСКИЙ Алексей Н. – священник Ка-
занской церкви с. Шадрино Макарьевского у., 
священник Вознесенской церкви г. Юрьевца. 
В 1888 г. перемещен к Архангельской церкви 
с. Березники Нерехтского у., в 1890 г. переме-
щен к Троицкой церкви с. Кандаурово Юрье-
вецкого у., в  1891 г. низведен в  причетника. 
Служил в  Димитриевской церкви с. Козлов-
ка Кинешемского у., в 1898 г. удален. С 1899 г. 
и  в  1907 г. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Волу, Варнавинского у.

ДРУЖИНИН Александр Иванович (1865 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Мака-
рово Макарьевского у. Ивана Александровича 
Дружинина. В 1886–1890 гг. обучался в Казан-
ской ДА. Преподаватель Томской ДС.

ИЗЮМОВ Семен Иванович (1864 – ?) – сын 
дьячка Димитриевской церкви, что на Гриве, 
Солигаличского у. Ивана Ивановича Изюмова. 
С 1886 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у.

ИОРДАНСКИЙ Александр Алексеевич (1866 – 
1894 гг.) – сын священника, протоиерея По-
кровской единоверческой церкви с. Молвитино 
Буйского у. Алексея Михайловича Иорданско-
го. С 1887 г. секретарь при особе Его Преосвя-
щенства, Преосвященнейшего Александра, 
Епископа Костромского и  Галичского, кол-
лежский регистратор. С сентября 1887 г. свя-
щенник Успенской церкви Боголюбской жен-
ской общины в с. Боголюбово Макарьевского у. 

С ноября 1887 г. и в 1890 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Борок Буйского у. 
До 1894 г. священник Воскресенской церкви 
с. Молвитино.

КАЛИННИКОВ Алексей Владимирович 
(1866 – ?) – сын диакона Воскресенской церк-
ви с. Черная Заводь Костромского у. Владими-
ра Андреевича Калинникова. С 1886 г. учитель 
и  законоучитель в  Новодашковском народ-
ном училище, заведующий в  Николаевском 
двухклассном приходском училище. С 1889 г. 
и в 1919 г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви посада Большие Соли Костромско-
го у.

КАСТАЛЬЕВ Дмитрий Григорьевич (1867 – 
февраль 1919 гг.) – сын священника Спасской 
церкви с. Готовцево Галичского у. Григория 
Парфеньевича Кастальева. С 1886 г. священник 
Николаевской церкви с. Нагатино Галичского у.

КНЯЗЕВ Алексей Иванович (1864 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Красные 
Пожни Нерехтского у., Рождественской церк-
ви с. Поздеевское того же у. Ивана Пармено-
вича Князева. С 1886 г. священник Троицкой 
церкви с. Карегино Макарьевского у. С 1896 г. 
священник Петропавловской церкви с. Тезино, 
с 1916 г. и в 1919 г. протоиерей Воскресенской 
церкви с. Тезино Кинешемского у. До марта 
1917 г. благочинный. 

КОПОСОВ Василий Михайлович (1865 – ?) – 
ын пономаря Покровской церкви с. Овсянка 
Варнавинского у. Михаила Александровича 
Копосова. С 1887 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Шалдежино Варнавинско-
го у.

КОСАТКИН Николай Александрович (1866 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Белоникольское Кинешемского у. Алексан-
дра Константиновича Косаткина. В 1914 г. чи-
новник.

КОТЕЛЬСКИЙ Александр Геннадье-
вич – сын священника Благовещенской церк-
ви, что на Монзе, с. Ферапонтово Буйского у. 
Геннадия Васильевича Котельского. В 1886–
1890 гг. обучался в Московской ДА. В 1910 г. 
преподаватель Ярославской ДС и инспектор 
Ярославского Ионефановского епархиального 
женского училища.

КРАСОВСКИЙ Павел – в 1890–96 гг. священ-
ник Введенской церкви с. Пружинино Нерехт-
ского у., в 1896 г. уволен за штат.

КРАСОВСКИЙ Сергей Александрович 
(04.07.1864 – ?) – сын священника Зосимо–Сав-
ватиевской церкви с. Зосимо–Савватиевское 
Кологривского у. Александра Ивановича Кра-
совского. В 1886–1890 гг. обучался в Москов-
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ской ДА, кандидат. С 1890 г. преподаватель Во-
ронежской ДС. С 1892 г. помощник смотрителя, 
с 1898 г. и в 1917 г. смотритель Галичского ДУ, 
статский советник. 

КРЕМЛЕВСКИЙ Иван Алексеевич (1865 – ?) – 
сын пономаря, псаломщика Тихвинской церк-
ви с. Ильинское–Заборское Макарьевского у. 
Алексея Львовича Кремлевского. В 1888 г. пись-
моводитель канцелярии Его Преосвященства. 
С 1888 г. учитель пения в министерскоом учи-
лище с. Петрилово, с 1891 г. учитель в с. Ми-
хайловское–Сквозники. С  1895 г. и  в  1917  г. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Ильинский, что на Шаче, Буйского у. Благо-
чинный. В 1924 г. священник в с. Ильинское 
Коровинской волости Буйского у., лишен из-
бирательных прав.

КРЫЛОВ Александр Иванович (1866 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Лужки 
Буйского у. Ивана Ивановича Крылова. В 1890 г. 
учитель в образцовой школе при КДС.

ЛЕБЕДЕВ Александр Арсеньевич (1864 – 
26.04.1911 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Горелец Кологривского у. (позднее диакона 
Богородицкой церкви того же у.) Арсения Мар-
ковича Лебедева. С 1886 г. священник Преобра-
женской церкви с. Говеново Галичского у. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Павлович (1865 – ?) – сын 
священника Александро–Антониновской церк-
ви с. Селище Костромского у. Павла Василье-
вича Лебедева. С 1886 г. и в 1900 г. священник 
Рождественской церкви с. Дороватово Ветлуж-
ского у.

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович 
(05.04.1865 – ?) – сын священника Ефремиев-
ской церкви с. Ширь Кологривского у. Алек-
сандра Андреевича Лебедева. С 1886 г. учитель 
Кологривской церковно–приходской одно-
классной женской школы, псаломщик Успен-
ского собора г. Кологриваа, регент певчих. 
С 1887 г. и в 1900 г. священник Николаевской 
церкви с. Одоевское Ветлужского у..

ЛЮМИНАРСКИЙ Виктор Вениаминович 
(1866 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Большая Вохтома Чухломского  у. 
(позднее священника Преображенской церкви 
с. Красногорское Макарьевского у.) Вениамина 
Матвеевича Люминарского. В 1889 г. состоял 
на гражданской службе. В 1896–1910 гг. служил 
в Костромском губернском правлении, коллеж-
ский асессор.

ЛЮМИНАРСКИЙ Федор Вениаминович 
(1864 – 11.12.1937 гг.) – сын священника Нико-
лаевской церкви с. Большая Вохтома Чухлом-
ского у. (позднее священника Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у.) Ве-

ниамина Матвеевича Люминарского. В 1887–
97 гг. учитель народного училища при Нико-
лаевской стеклянной фабрике Кологривского у. 
С 1897 г. и в 1918 г. священник Александро–Не-
вской церкви с. Щербаж Ветлужского у. В 1937 г. 
священник, проживал в с. Фадька Шахунского 
р–на, арестован. Приговорен к расстрелу, при-
говор приведен к исполнению.

МАХРОВСКИЙ Петр Иванович (1865 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Двоюни-
кольское Галичского у. (позднее священника 
Казанской церкви с. Новое Галичского у.) Ива-
на Семеновича Махровского. С марта 1887 г. 
священник Христорождественской церкви, 
что в Ликурге, Буйского у. С мая 1887 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Кондома Мака-
рьевского у., в 1891 г. перемещен к Введенской 
церкви с. Дурцово Галичского у. В 1909 г. пере-
мещен к Николаевской церкви, что в Чудце, Со-
лигаличского у. С 1911 г. и в 1918 г. священник 
Воскресенской церкви с. Агутино того же у., 
в июне 1919 г. удален от места. С июля 1919 г. 
священник Богоявленской церкви с. Бориево 
Чухломского у. 

МИЛОВСКИЙ Сергей Георгиевич (1864 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Ермолино Нерехтского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Горкино того 
же у.) Георгия Ивановича Миловского. С 1886 г. 
священник Преображенской церкви с. Горки-
но. С 1888 г. и в 1892 г. священник Покровской 
церкви с. Красное–Поливановых Нерехтского у. 
В 1898 г. благочинный церквей в г.  Тобольска. 

МУРАВЬЕВ Иван Никандрович (1865 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви погоста Рож-
нов Костромского у. Никандра Андреевича Му-
равьева. С 1886 г. священник Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у., в 1887 г. 
перемещен к Преображенской церкви с. Чер-
нышево Макарьевского у. С 1890 г. и в 1919 г. 
священник Николаевской церкви г. Кадыя того 
же у. Благочинный. В 1930 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Кадыя, арестован.

НЕВЗОРОВ Дмитрий Иванович (1866 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви г. Кинеш-
мы Ивана Ивановича Невзорова. С  1887 г. 
и  в  1917  г. священник Сергиевской церкви 
с. Щукино Нерехтского у.

ОРЛОВ Николай Романович (1865 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Иванов-
ское Макарьевского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Одоевское Ветлужско-
го у.) Романа Автономовича Орлова. С 1886 г. 
священник Сретенской церкви с. Дмитриев-
ское Макарьевского у. С 1901 г. и в 1914 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Пыщуг Вет-
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лужского у. Благочинный. В 1937 г. священник 
церкви с. Николо–Шанга, проживал в деревне 
Выползово Шарьинского р–на, арестован. При-
говорен к расстрелу.

ОСТРОВСКИЙ Константин Павлович (1865 – 
?) – сын священника с. Кондуевское Нер-
гинской округи Иркутской епархии Павла 
Ивановича Островского. С 1886 г. священник 
Николаевской церкви с. Широково Ветлужско-
го у. С 1898 г. и в 1918 г. священник Троицкой 
церкви с. Извал Ветлужского у.

ОСТРОГСКИЙ Василий Арсеньевич (1864 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Мокровское Кологривского у. Арсения Адри-
ановича Острогского. С 1886 г. священник По-
кровской церкви с. Ножкино Чухломского у. 
С 1913 г. и в 1919–35 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Мокровское.

ПИСЕМСКИЙ Александр Николаевич – сын 
священника Троицкой церкви с. Никитинское 
Кологривского у. (позднее священника Ни-
колаевской церкви с. Пыщуг Ветлужского  у. 
Николая Васильевича Писемского. С  1887 г. 
и в 1891 г. священник Макариевской церкви 
с. Хмелевицкое Ветлужского у. В 1914 г. священ-
ник на Кавказе.

ПОЛИТКОВСКИЙ Александр Авксентьевич 
(1865 – 04.05.1895 гг.) – сын диакона Преоб-
раженской Подгорной церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. Авксентия Ивановича Полит-
ковского. В 1890 г. священник Архангельской 
церкви с. Михайловское, что в  Сквозниках, 
Варнавинского у. Священник Воскресенской 
церкви с. Бобушкино Макарьевского у.

ПОНИЗОВСКИЙ Николай Васильевич (1863 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Ша-
дрино Макарьевского у. Василия Евграфовича 
Понизовского.

ПОПОВ Сергей Петрович (1867 – ?) – сын 
инспектора КДС Петра Федоровича Попова. 
В  1886–1890 гг. обучался в  Московской ДА. 
В 1892 г. помощник инспектора Ярославской 
ДС, утвержден в степени кандидата в 1904 г.

ПРИОРОВ Геннадий Александрович (1864 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Давыдовское Нерехтского у. Александра 
Павловича Приорова. С 1886 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Воронцово Нерехтского у. 
С 1889 г. и в 1914 г. священник Воскресенской 
церкви с. Марьинское того же у.

ПТИЦЫН Павел Федорович (17.08.1865 – 
?) – сын священника, протоиерея Николаев-
ской церкви с. Сидоровское Нерехтского у. Фе-
дора Ивановича Птицына. Учитель у разных 
лиц, с 1890 г. учитель в Словинском начальном 
народном училище.

РЕЧЕНСКИЙ Алексей Иванович (1865 – ?) – 
в 1900–16 гг. столоначальник Костромской ДК, 
надворный советник.

РУБИНСКИЙ Михаил Алексеевич (1864 – 
08.01.1900 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Красногорское Макарьевско-
го у. Алексея Захаровича Рубинского. Учитель 
Скоробогатовского начального народного 
училища, переведен в Макаровское училище. 
С 1889 г. учитель и законоучитель в Кадыйском 
училище. С 1895 г. священник Преображенской 
церкви с. Красногорское.

САДИКОВ Валериан Васильевич (1860 – ?) – 
с  1887 г. священник Воскресенской церкви 
с. Халбуж Кологривского у. С 1892 г. военный 
священник в  г. Гостынин Варшавской губ., 
в 1896–1900 гг. полковой священник.

СУВОРОВ Семен Семенович (1865 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви, что в Зашугомье, 
Солигаличского у. Семена Афанасьевича Суво-
рова. С 1887 г. учитель пения в Солигаличском 
ДУ и псаломщик Входоиерусалимской церкви 
г. Солигалича. С 1890 г. священник Покровской 
церкви с. Ножкино Чухломского у. С  1903 г. 
и в 1919 г. священник Рождественского собора 
г. Солигалича. В 1915–18 гг. член правления Со-
лигаличского ДУ. В 1917 г. благочинный.

ТИХОНРАВОВ Василий Петрович (1865 – 
09.02.1912 гг.) – сын причетника Троицкого со-
бора г. Варнавина Петра Федоровича Тихонраво-
ва. Учитель в Медведковском земском народном 
училище Варнавинского у. С 1888 г. священник 
Ильинской церкви с. Ключи Ветлужского  у. 
С  1890 г. священник Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского  у. С  1900 г. 
священник Воскресенской церкви погоста Вос-
кресенский, что в Остром Конце, Костромского у. 
С июля 1907 г. священник Федоро–Давидо–Кон-
стантиновской церкви, что при богодельне Чи-
жовых, г. Костромы, с октября 1907 г. духовник 
при КДС. В 1910–12 гг. священник Сретенской 
домовой церкви, что при КДС. 

ТИХОНРАВОВ Виктор Николаевич (1863 – ?) – 
сын псаломщика. С 1886 г. священник Тихвин-
ской церкви с. Мячева Пустынь Юрьевецкого у., 
с  1887 г. священник Воскресенской церкви 
с. Старо–Воскресенское Юрьевецкого у. В 1899 г. 
перемещен к Богородицкой церкви с. Ильин-
ское–Токмачевых Костромского у. С 1911 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Марьинское Нерех-
тского у., в 1918 г. уволен за штат.

ТРАЯНОВ Павел Вениаминович (19.06.1865 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. По-
низье Солигаличского у. Вениамина Дмитрие-
вича Траянова. С 1887 г. священник Успенской 
церкви г. Чухломы. С 1893 г. священник Кресто-
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воздвиженской церкви г. Солигалича, в октя-
бре 1917 г. уволен за штат.

ТРОИЦКИЙ – диакон – начетчик.
ЧИЖОВ Иван Николаевич (1865 – ?) – сын 

священника Воскресенской церкви с. Игодо-
во Галичского у. Николая Ивановича Чижова. 
С 1886 г. учитель в Верховской церковно–при-
ходской школе Галичского у., с 1888 г. псалом-
щик Успенского собора г. Плёса Нерехтского у. 
С 1889 г. и в 1917 г. священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что на Суздальце, Га-
личского у. С января по август 1917 г. благочин-
ный. В 1924 г. священник в Селицкой волости 
Галичского у., лишен избирательных прав.

ШИРЯЕВ Сергей Васильевич (1864 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви г. Ветлуги 
(позднее священника соборной Воскресен-
ской церкви г. Унжи Макарьевского у.) Василия 
Алексеевича Ширяева. В 1889 г. надзиратель ДУ 
в г. Тифлисе.

ЮВЕНСКИЙ Павлин Николаевич (04.06.1863 – 
21.11.1896 гг.) – сын священника, протоиерея 
Николаевской церкви, что в  Понизье, Соли-
галичского у. Николая Ивановича Ювенского. 
С  1887 г. священник Николаевской церкви, 
что на Острову, Чухломского у. 

ЮНИЦКИЙ Николай Евлампиевич (1865 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Пар-
ское Юрьевецкого у. (позднее протоиерея Бого-
родице–Рождественского собора г. Солигалича) 
Евлампия Аркадьевича Юницкого. С  1887 г. 
священник Преображенской церкви с. Шар-
таново Чухломского у. Благочинный. С 1915 г. 
и в 1919 г. священник Успенской церкви г. Ки-
нешмы. С сентября 1917 г. председатель окруж-
ного управления 1–го Кинешемского округа. 
В августе 1919 г. перемещен к Троицкой церкви 
с. Горелец Кологривского у.

ЯБЛОКОВ Иван Стефанович (1861 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви с. Леонтьево Буй-
ского у. (позднее диакона Богородице–Рожде-
ственской церкви, что на Лазаревском кладби-
ще, г. Костромы) Стефана Гергиевича Яблокова. 
С  1887 г. священник Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. Благочинный. 
С 1906 г. священник Троицкой церкви с. Ма-
рьинское Нерехтского у. С 1911 г. и в 1918 г. 
священник Богородицкой церкви с. Ильин-
ское–Токмачевых Костромского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич 
(1864 – ?) – окончил 4 класса. Сын надворного 
советника. С 1886 г. диакон Успенской церкви 

с. Порхачево Юрьевецкого у., с 1909 г. заштат-
ный диакон. С 1910 г. священник Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у. С  1912 г. 
и в 1917 г. священник Троицкой церкви с. Хо-
мутово Нерехтского у., в 1919 г. уволен за штат.

АРСЕНЬЕВ Александр Васильевич (1865 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Василия 
Александровича Арсеньева. С 1886 г. учитель 
Троицкой, что у Голов, церковно–приходской 
школы. С 1889 г. диакон Варваринской церкви 
погоста Варваринский Чухломского у. С 1907 г. 
и в 1917 г. священник Архангельской церкви 
с. Михайловское того же у.

АРСТОВ Алексей Александрович (21.01.1868 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика Вос-
кресенской церкви погоста Острый Конец 
Костромского у. Александра Алексеевича Ар-
стова. С 1886 г. и в 1890 г. псаломщик Троицкой 
церкви с. Митино Галичского у. В 1900 г. состо-
ял в светском звании.

ИЛЬИНСКИЙ Михаил Иванович (1864 – ?) – 
уволен из 3  класса. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Шилекша Кинешемского уезда Ива-
на Ильинского. С  1886 г. псаломщик Успен-
ского собора г. Плёса Нерехтского у. С 1887 г. 
и в 1918 г. диакон Введенской церкви с. Колше-
во Кинешемского у.

КАЛЛИСТОВ Николай Георгиевич (24.11.1866 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Хмелевка Вет-
лужского у. Георгия Павловича Каллистова. 
С 1886 г. диакон Покровской церкви с. Какша 
Ветлужского у. С 1897 г. и в 1900 г. диакон Бо-
городицкой церкви с. Писменеры того же  у. 
В 1910–14 гг. священник Николаевской церкви 
с. Широково Ветлужского у. Запрещенный свя-
щенник, с мая 1914 г. псаломщик Ново–Казан-
ской общины Варнавинского у. С июня 1914 г. 
и в 1919 г. священник Воскресенской церкви 
с. Ширмакша Макарьевского у. 

КОСАТКИН Иван Семенович (16.10.1863 – ?) – 
окончил 5  классов. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Солтаново Кологривского у. Семена 
Григорьевича Косаткина. С 1886 г. диакон Тро-
ицкой церкви с. Солтаново, с 1887 г. священ-
ник Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. С 1892 г. 
и в 1919 г. священник Троицкой церкви с. Сол-
таново.

КУДРЯВЦЕВ Александр Сергеевич (1870 – 
?) – уволен по здоровью. Сын псаломщика Ни-
колаевской церкви с. Баки Варнавинского у. 
Сергея Яковлевича Кудрявцева.

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович (26.05.1865 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Архан-
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гельской церкви с. Михайловское Чухлом-
ского у. (позднее священника Богородицкой 
церкви с. Богородское Галичского у.) Михаила 
Афиногеновича Лебедева. С 1887 г. диакон Бо-
городицкой церкви с. Богородское. С  1888 г. 
диакон–псаломщик, с июня 1917 г. и в 1918 г. 
заштатный диакон–псаломщик Богородицкой 
церкви погоста Котело Галичского у.

ЛЕВИТСКИЙ (Левицкий) Геннадий Алексан-
дрович (1863 – ?) – окончил 4 класса. Сын диа-
кона. С марта 1886 г. диакон Спасской церкви 
с. Заборье Кинешемского у., с июня 1886 г. свя-
щенник Спасской церкви с. Фоминское Нерех-
тского у. С 1890 г. и в 1919 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Сорохта Нерехтского у.

НАРБЕКОВ Николай Дмитриевич (1868 – ра-
нее 1916 гг.) – уволен из 1 класса. Сын диакона 
Казанской церкви с. Макаровское Юрьевец-
кого у. (позднее священника домовой Бого-
родицкой церкви, что при училище слепых, 
в г. Костроме) Дмитрия Андреевича Нарбеко-
ва. С 1886 г. обучался в сельскохозяйственной 
школе. В 1895 г. диакон Николаевской церкви 
с. Зарайское Юрьевецкого у., с 1896 г. диакон 
Трехсвятительской церкви с. Карпуниха Вет-
лужского у. Диакон в с. Пановское Тюменско-
го у. Тобольской губ. Омской епархии.

ОРЛОВ Александр Васильевич (1866 – ?) – 
уволен из 3  класса по прошению. Сын свя-
щенника. С  1886 г. диакон Успенской церк-
ви с. Нижний Березовец Солигаличского  у. 
В  1891  г. перемещен к  Ильинской церкви, 
что на Тутке, того же у. В 1908 г. диакон Тоболь-
ской епархии.

СИОНСКИЙ Александр Евгеньевич (1868 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Бого-
явленской церкви с. Бобынино Галичского у. 

Евгения Елисеевича Сионского. В 1886 г. по-
ступил на государственную службу в Галичское 
уездное казначейство, с  1891 г. коллежский 
регистратор, в  1893 г. уволен по прошению. 
В  1904 г. диакон Преображенской церкви 
с. Спас–Пенье Кинешемского у. С 1895 г. ди-
акон Богородицкой церкви с. Семеновское, 
что на Колдоме, Кинешемского у. С 1904 г. свя-
щенник Богословской церкви с. Марково Мака-
рьевского у. С 1914 г. и в 1919 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Каликино Чухломского у.

СОКОЛОВ Александр (1868 – ?) – окончил 
1 класс. Сын священника Воскресенской церк-
ви с. Устьнейское Макарьевского у. (позднее 
священника Казанской церкви с. Филяй Ки-
нешемского у.) Романа Ивановича Соколова. 
С  1886 г. псаломщик Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Нерехтского у., в  1897 г. пе-
ремещен к Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. С 1905 г. диакон Николаевской 
церкви с. Макарово Макарьевского у. С 1908 г. 
и в 1916 г. священник Богородицкой церкви 
с. Семеново Варнавинского у.

СОКОЛОВ Константин (1866 – ?) – окончил 
5 классов КДС. С 1886 г. диакон, с 1902 г. про-
тодиакон Успенского кафедрального собора 
г. Костромы. В 1907 г. перемещен в с. Орехово 
Владимирской епархии.

СЫНКОВСКИЙ Александр Васильевич 
(1856 – ?) – уволен из 3 класса. Сын дьячка Вос-
кресенской церкви, что в Муравьище, Чухлом-
ского у. Василия Яковлевича Сынковского. 
В 1886 г. состоял на частной службе.

ЯСНЕВ Дмитрий Афанасьевич (1864 – ?) – 
сын дьячка, псаломщика Казанской церкви 
с. Клон Юрьевецкого у. Афанасия Максимовича 
Яснева. В 1886 г. обучался в 6 классе КДС.

 � Выпуск 1887 года
АБРАМОВ Вадим Иванович (1864 – 

23.08.1909 гг.) – сын священника Введенской 
церкви с. Ряполово Костромского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Семе-
новское, что на Колдоме, Кинешемского у.) 
Ивана Васильевича Абрамова. С 1888 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Семилово Ко-
стромского у.

АЛЯКРИНСКИЙ Василий Николаевич (1865 – 
1892 гг.) – сын диакона Николаевской церкви 
с. Зарайское Юрьевецкого у. Николая Василье-
вича Алякринского. С 1887 г. священник Мака-
риевской церкви с. Макарьевское, что на Вят-
ской дороге, (с. Притыки) Варнавинского у. 

АПОЛЛОВ Сергей Иванович (1866 – ?) – сын 
священника Макариевской церкви с. Немда 

Макарьевского у. Ивана Васильевича Аполло-
ва. С 1887 г. священник Николаевской церкви 
с. Чудь Макарьевского у., в мае 1889 г. пере-
мещен к Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у. С декабря 1889 г. священник 
Успенской церкви с. Лежнево Макарьевского у., 
в 1900 г. перемещен в с. Русское Ново–Марге-
ланского у. Ферганской области Туркестанской 
епархии.

АРМЕНСКИЙ Петр Васильевич (02.06.1866 – 
?) – сын дьячка Николаевской церкви с. Иван-
цево Нерехтского у. (позднее диакона Рожде-
ственской церкви с. Федоровское того же у.) 
Василия Емельяновича Арменского. С 1888 г. 
священник Введенской церкви с.  Крас-
ные Пожни Нерехтского у. С 1891 г. священ-
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ник Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, Кинешемского у., в сентябре 
1909 г. перемещен в с. Никольское, что на Углу, 
Галичского у. С октября 1909 г. и в 1918 г. свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Костроме, Буйского у. В 1924 г. священ-
ник в  с. Георгиевское Пригородной волости 
Буйского у., лишен избирательных прав.

ВЕЛТИСТОВ Константин Иванович (1867 – ?) – 
сын учителя, священника Галичского Ста-
роторжского Николаевского девичьего мо-
настыря Ивана Васильевича Велтистова. 
В 1890–1894 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. Священник в  г. Павловске. В  1918–
19  гг. протоиерей Петропавловского собора 
в г. Петрограда.

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович 
(1866 – ?) – сын протоиерея. С 1888 г. священ-
ник Богородицкой церкви с. Никитское Не-
рехтского у. Благочинный. С 1914 г. священник 
Спасской церкви, что в Запрудне, г. Костромы, 
в 1918 г. уволен за штат.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Александрович 
(1865 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Алек-
сандра Васильевича Воскресенского. С 1887 г. 
священник Богородицкой церкви с. Оделево 
Нерехтского у. В 1889–92 гг. эконом при КДС, 
в 1892 г. причислен к кафедральному Успен-
скому собору г. Костромы.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Геннадий Георгиевич 
(1862 – ранее 1900 гг.) – сын дьячка Преобра-
женского собора г. Судиславля Костромско-
го у. (позднее псаломщика Спасской церкви, 
что в  Подвязье, г. Костромы) Георгия Алек-
сандровича Воскресенского. В 1883 г. окончил 
4 класса КДС. С 1883 г. псаломщик Варварин-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у. С 1884 г. 
диакон Благовещенской церкви г. Костромы, 
продолжил учебу в КДС. С 1887 г. и в 1890 г. 
священник Благовещенской церкви с. Леглово 
Костромского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Дмитрий Евгеньевич 
(1865 – ?) – сын пономаря Богоотцовской 
церкви г. Костромы Евгения Воскресенского. 
С 1887 г. учитель в Скоробогатовском народном 
училище. С 1890 г. и в 1917 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Устьнейское Макарьев-
ского у. Благочинный. С 1907 г. по 1908 г. член 
правления Макарьевского ДУ.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Федорович 
(1866 – ?) – сын священника Введенской церк-
ви с. Введенское, что на р. Виге, Чухломского у. 
Федора Стефановича Воскресенского. С 1888 г. 
священник Ильинской церкви, что в Селитской 
волости, Галичского у., в 1889 г. уволен за штат. 

В 1900 г. соборный иеромонах Макарий, прави-
тель дома Духовного Свято–Троицкого собора 
Александро–Невской Лавры.

ГОДНЕВ Сергей Иванович – сын диакона 
Николаевской церкви с. Пыщуг Ветлужского у. 
Ивана Дмитриевича Годнева. С 1887 г. священ-
ник Трехсвятительской церкви с. Карпуниха 
Ветлужского у. В 1891 г. священник в с. Красно-
горское Котельнического у. Вятской губ.

ГОЛУБЕВ Иван Васильевич (1867 – ?) – сын 
псаломщика Васильевской церкви с. Демья-
ново Солигаличского у. Василия Васильевича 
Голубева. С 1887 г. учитель Коткишевской цер-
ковно–приходской школы Кологривского  у. 
В  1892–1896 гг. обучался в  Московской ДА, 
кандидат. С 1896 г. помощник инспектора Ки-
нешемского ДУ. С 1897 г. помощник инспектора 
в Нижегородской ДС. С 1899 г. учитель Кине-
шемского ДУ, коллежский асессор.

ГОРСКИЙ Василий Александрович 
(27.01.1866 – ?) – сын диакона Рождествен-
ского собора г. Солигалича (позднее диакона 
Спасской церкви с. Есиплево Кинешемского у.) 
Александра Стефановича Горского. С 1889 г. 
священник Успенской церкви с. Блазново Не-
рехтского  у. С  1895 г. священник Николаев-
ской церкви с. Плетни Костромского у. С 1902 г. 
эконом епархиального общежития при КДС, 
причислен к  Казанскому собору г. Нерехты. 
С 1907 г. и в 1918 г. священник Богоявленской 
церкви г. Нерехты. Благочинный. В 1924 г. свя-
щенник в  г. Нерехте, лишен избирательных 
прав.

ГОРСКИЙ Михаил Петрович (1863 – 
07.11.1910 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви, что на Ерже, Галичского у. Петра Алек-
сандровича Горского. С 1887 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Никольское, что на Мо-
лохте, Нерехтского у.

ДОБРОВ Павел Васильевич (1867 – 
07.10.1910 гг.) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Бартеневщина Галичского  у. 
Василия Михайловича Доброва. В 1901 г. свя-
щенник Петропавловской церкви г. Симферо-
поля, надзиратель и учитель пения в Симфе-
ропольском ДУ.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр (1-й) Никола-
евич (1866 – ?) – сын священника Рождествен-
ской церкви с. Игнатово Галичского у. Николая 
Николаевича Добровольского. С 1890 г. псалом-
щик Вознесенской церкви с. Черная Варнавин-
ского у. В 1892 г. находился на военной службе. 
В 1895–98 гг. священник Покровской церкви 
с. Щипачево Костромского у. В 1902 г. священ-
ник, в 1910–12 гг. заштатный священник Вве-
денской церкви с. Буяково того же у.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр (2-й) – с 1887 г. 
священник Успенской церкви с. Ильинское, 
что на берегу р. Волги, Юрьевецкого у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Алексеевич 
(1867 – ?) – сын диакона Ильинской церкви, 
что в Великой Пустыне, Чухломского у. Алек-
сея Александровича Добровольского. В 1887–
1891 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
В 1893 г. священник, законоучитель в Москов-
ском Лазаревском инст–те Восточных языков, 
причислен к храму Христа Спасителя. 

ДОНСКОЙ Александр Варсонофиевич (1869 – 
?) – сын священника, протоиерея Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы Вар-
сонофия Александровича Донского. В  1887–
1891 гг. обучался в Московской ДА. Псаломщик 
при указе Преображенской церкви с. Орехово 
Галичского у. С 1892 г. помощник инспектора 
КДС. С 1900 г. учитель в Мелецком ДУ Ковель-
ского у. Волынской губ.

ДРУЖИНИН Алексей Иванович (1866 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Мака-
рово Макарьевского у. Ивана Александровича 
Дружинина. С 1887 г. обучался в Казанской ДА. 
Профессор Казанской ДА (1913).

ДРУЖИНИН Михаил Федорович (1865 – 
1944 гг.) – сын пономаря Варваринской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. Федора Афанасьевича 
Дружинина. С  1887 г. учитель Костромской 
Алексеевской церковно–приходской школы. 
С 1889 г. священник Казанской церкви с. Крас-
ные Усады Макарьевского у., в 1891 г. переме-
щен к Флоровской церкви, что при Галичском 
озере, близ г. Галича. С 1895 г. и в 1919 г. свя-
щенник Богоявленской церкви с. Юрьевское 
Нерехтского у. В  октябре 1917 г. назначен 
председателем 9-го Нерехтского окружного 
духовного управления. В 1924 г. служитель ре-
лигиозного культа в с. Юрьевское Арменской 
волости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав. Протоиерей. 

КОПОСОВ Михаил Евгеньевич (11.09.1867 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Евгения Алексан-
дровича Копосова. В 1890 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Одоевское. В 1895–1900 гг. 
священник Енисейской епархии, священник 
церкви с. Гляденское Екатеринбургской епар-
хии.

КОРДОБОВСКИЙ Александр Александрович 
(1865 – ?) – сын псаломщика Казанской церк-
ви с. Кощеево Нерехтского у. (позднее пса-
ломщика Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у. Александра Арсеньевича 
Кордобовского. С  1888 г. священник Успен-
ской церкви с. Боголюбово Макарьевского у., 

Покровской церкви с. Понга Кологривского у. 
В  1889 г. священник Николаевской церкви 
с. Мокровское того же у., с 1890 г. священник 
Преображенской церкви с. Чернышово Ма-
карьевского у. Священник Омской епархии, 
в 1901 г. перемещен к Михайловской церкви 
с. Никифорово Костромского у. С 1905 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Выродково 
того же у., в 1908 г. уволен, запрещен в священ-
нослужении. С 1911 г. священник Николаев-
ской церкви с. Рылеево Галичского у., в 1913 г. 
уволен за штат.

КОТЕЛЬСКИЙ Василий Геннадиевич –  
сын священника Благовещенской церкви, 
что на Монзе, с. Ферапонтово Буйского у. Ген-
надия Васильевича Котельского. Окончил ве-
теринарный инст–т.

КРАСНОПЕВЦЕВ Матвей Александрович 
(08.08.1862 – ?) – сын диакона Благовещенской 
церкви с. Ферапонтово, что на Монзе, Буйско-
го у. Александра Никандровича Краснопев-
цева. С 1888 г. и в 1919 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Борок Буйского у. 
Благочинный. В 1924 г. священник в с. Борок 
Головинской волости Буйского у., лишен изби-
рательных прав.

КУДРЯВЦЕВ Николай Сергеевич (1865 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Баки Вар-
навинского у. Сергея Яковлевича Кудрявцева. 
С 1887 г. и в 1890 г. священник Троицкой церк-
ви с. Одоевское Ветлужского у. 

ЛАГОВСКИЙ Аркадий Иванович (1866 – 
24.07.1903 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у. Ивана 
Александровича Лаговского. С 1888 г. и в 1895 г. 
священник Преображенской церкви г. Нерех-
ты. В 1901–1903 гг. священник Крестовоздви-
женской церкви г. Кинешмы.

ЛЕБЕДЕВ Викентий Михайлович (02.11.1867 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. По-
грешино Нерехтского у. Михаила Федоровича 
Лебедева. С 1889 г. и в 1918 г. священник Влади-
мирской церкви г. Нерехты. В 1924 г. священ-
ник в г. Нерехте, лишен избирательных прав. 
В  1930 г. священник Крестовоздвиженской 
кладбищенской церкви г. Нерехты.

ЛЕБЕДЕВ Константин Павлович (1865 – ранее 
1917 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Шебал Галичского у. Павла Марковича Лебе-
дева. С 1887 г. и в 1910 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Залужье Костромского у. Позд-
нее священник Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Александрович (1867 – ?) – 
сын священника, протоиерея Ефремиевской 
церкви с. Ширь Кологривского у. Александра 
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Андреевича Лебедева. С 1887 г. учитель Турди-
евского земского училища. С 1888 г. священник 
Зосимо–Савватиевской церкви с. Зосимо–Сав-
ватиевское Кологривского у. С июля 1912 г. свя-
щенник Преображенской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у., в сентябре 1912 г. 
уволен за штат. В 1918 г. причислен к Галичско-
му Преображенскому собору.

ЛЕВИТСКИЙ Владимир Иванович (1867 – ?) – 
сын дьячка Параскевинской церкви г. Галича 
Ивана Георгиевича Левитского. С 1888 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Никитское Ко-
логривского у., в 1892 г. удален от места. Свя-
щенник, заштатный священник Богородицкой 
церкви с. Соцевино Галичского у. С 1907 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Никульское 
Нерехтского у., с 1908 г. и в 1910 г. заштатный 
священник, числился при Троицкой церкви 
с. Никитское Кологривского у.

МАГНИТСКИЙ Вячеслав Корнилович (1865 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Олешь 
Галичского у. Корнилия Васильевича Магнит-
ского. С 1888 г. священник Ильинской церкви 
с. Проталинки Юрьевецкого у., с 1889 г. свя-
щенник Богородицкой церкви, что на р. Ме-
дозе, Кинешемского у. В  1899 г. перемещен 
к церкви 32–го драгунского Чугуевского пол-
ка, с 1904 г. – 203–го пехотного Грайворонского 
полка. С 1905 г. священник церкви Казанского 
военного госпиталя. В 1910 г. окончил Казан-
скую ДА со званием магистра. С июля 1910 г. 
священник Казанской военно–Кремлевской 
церкви со званием благочинный Казанских 
военно–исповедальных церквей. С  октября 
1910 г. священник церкви Л–гв. Московского 
полка в Петрограде, с июня 1911 г. – Л–гв. Из-
майловского полка. С июля 1911 г. протоиерей 
Свято–Троицкой и Царицы Небесной церкви. 
С сентября 1911 г. настоятель и законоучитель 
кадетского корпуса Императора Александра II 
(после революции) Александровской гимна-
зии военного ведомства. С декабря 1918 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Сендеге, Кинешемского у.

МАЛЬГИН Михаил Иванович (1863 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что на Дорку, Чухломского у. (позднее священ-
ника Тихвинской церкви с. Ильинское–За-
борское Макарьевского у.) Ивана Евграфови-
ча Мальгина. С 1887 г. священник Успенской 
церкви с. Печенкино Ветлужского у. С 1900 г. 
и в 1919 г. священник Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у.

МИРОПОЛЬСКИЙ Владимир Федорович 
(1867 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Вожерово Кологривского у. Федора 

Васильевича Миропольского. С 1887 г. псалом-
щик Кологривского Успенского собора, в 1889 г. 
уволен за штат. С 1889 г. обучался в Томском 
ун–те. Доктор медицины, помощник инспек-
тора врачебной управы г. Читы (1909 г.)

НАГРАДОВ Владимир Александрович (1866 – 
04.05.1903 гг.) – сын священника Введенской 
церкви погоста Введенский Костромского у. 
Александра Константиновича Наградова. 
С 1889 г. священник Николаевской церкви по-
госта Чудь Макарьевского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Александр Михайлович 
(1865 – ?) – сын священника Спасской церкви 
с. Заборье Кинешемского у. (позднее священ-
ника Благовещенской церкви с. Ивашиха Не-
рехтского у.) Михаила Петровича Назаретского. 
С 1887 г. священник Преображенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. С  1893 г. священник 
Николаевской церкви с. Сидоровское того 
же у., в 1908 г. священник в Вятской епархии. 
Благочинный. В 1910–17 гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Сидоровское. В 1924 г. свя-
щенник в с. Сидоровское Сидоровской волости 
Нерехтского у., лишен избирательных прав.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Иванович (1866 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Никольское–Аладьиных Нерехтского у. Ива-
на Федоровича Никольского. С 1887 г. священ-
ник Христорождественской церкви с. Княжево 
Костромского у. С 1904 г. священник Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Федорово Ма-
карьевского у. С 1905 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Игодово Галичского у. С 1916 г. 
и в 1918 г. священник Успенской церкви с. Гу-
стомесово Нерехтского у. В 1924 г. священник 
в с. Густомесово Сидоровской волости Нерехт-
ского у., лишен избирательных прав. Служил 
до 1929 г.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Михайлович 
(02.02.1865 – ?) – сын священника Преобра-
женского собора г. Чухломы Михаила Ника-
норовича Никольского. С  1889 г. священник 
Николаевской церкви с. Каликино Чухломско-
го у. С 1910 г. и в 1918 г. священник Ризполо-
женской соборной церкви посада Парфеньева 
Кологривского у. В 1924 г. священник в посаде 
Парфеньеве Кологривского у., лишен избира-
тельных прав.

ОРЛОВ Александр Андреевич – сын псалом-
щика Успенской церкви с. Нейское Кологрив-
ского у. Андрея Ивановича Орлова. С 1888 г. 
и в 1892 г. священник Николаевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у.

ПАНОВ Александр Васильевич (1865 – 
1903  гг.) – сын дьячка Ильинской церкви 
с. Илешево Кологривского у. Василия Ефимови-
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ча Панова. Обучался в Казанской ДА, отчислен. 
Жил в г. Нижнем Новгороде. Библиограф.

ПАРИЙСКИЙ Николай Васильевич (1867 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у. Василия Констан-
тиновича Парийского. В 1887–1891 гг. обучал-
ся в Московской ДА. Помощник инспектора, 
в 1916 г. учитель Ярославской ДС.

ПОПОВ Михаил
ПРОМПТОВ Николай Алексеевич (1867 – ?) – 

сын священника Троицкой церкви с. Красное–
Сумароковых Нерехтского у. Алексея Василье-
вича Промптова. 

ПТИЦЫН Александр Николаевич (1865 – ок. 
23.12.1897 гг.) – сын дьячка Богоявленской 
церкви с. Бобынино Галичского у. (позднее 
псаломщика Введенской церкви с. Введенское, 
что на Виге, Чухломского у.) Николая Василье-
вича Птицына. С 1887 г. священник Преобра-
женской церкви с. Шишкино Костромского у.

ПТИЦЫН Василий Николаевич (1865 – ?) – 
сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Николая 
Никитича Птицына. С 1888 г. священник Пред-
теченской церкви с. Болваницы Макарьевско-
го у. С 1903 г. и в 1917 г. священник Ильинской 
церкви с. Ковернино Макарьевского у. Бла-
гочинный, в 1917 г. председатель окружного 
духовного управления. В  1930 г. священник 
в с. Ковернино, арестован.

РАЗУМОВСКИЙ Павел Александрович (1866 – 
?) – сын диакона, священника Успенской церк-
ви с. Сенная Чухломского у. Александра Сер-
геевича Разумовского. Учитель Сенновской 
церковно–приходской школы Чухломского у. 
В 1890–99 гг. священник Николаевской церк-
ви с. Клусиево Чухломского у., в  1899 г. на-
правлен к Димитриевской церкви с. Татаурово 
того же у., в 1909 г. перемещен в с. Клусиево. 
С 1912 г. и в 1919 г. священник Преображен-
ской церкви посада Большие Соли Костромско-
го у. В 1826 г. служитель религиозного культа 
в Левашевской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Самуилович (1865 – 
?) – сын диакона, священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что на р. Ветлуге, 
Варнавинского у. (позднее священника Алек-
сандровской церкви с. Александровское того 
же у.) Самуила Герасимовича Рождественского. 
С 1888 г. священник Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского у. С 1890 г. 
и в 1914 г. священник Троицкой церкви с. Одо-
евское Ветлужского у.

РЯЗАНОВСКИЙ Федор Сергеевич (1867 – ?) – 
сын священника Соборо–Богородицкой церкви 

с. Тушебино Галичского у. Сергея Федоровича 
Рязановского. В 1890–99 гг. священник Воскре-
сенской церкви с. Глазуново Чухломского у.

СОБОЛЕВ Николай Николаевич (1865 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Иса-
ковское Костромского у. (позднее священника 
Преображенской церкви с. Хрипели Буйско-
го у.) Николая Ивановича Соболева. В 1890 г. 
обучался на 3 курсе Варшавского ун–та. Физик. 
В 1904 г. учитель.

СОКОЛОВ Василий Стефанович (1863 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Здеми-
рово Костромского у. (позднее священника 
Богоявленской церкви с. Красное того же у.) 
Стефана Петровича Соколова. С 1887 г. учитель 
Мостовской земской школы Костромского у. 
С 1888 г. и в 1917 г. священник Николаевской 
церкви с. Залесье Солигаличского у. Благочин-
ный.

СОКОЛОВ Сергей Андреевич (20.07.1864 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Княгинино Нерехтского у. (позднее священ-
ника Покровской церкви с.Шахово Костромско-
го у.) Андрея Никандровича Соколова. С 1887 г. 
и в 1910 г. священник Казанской церкви с. Пет-
рилово Костромского у.

ТАТАУРОВСКИЙ Михаил Николаевич 
(03.11.1865 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Зашугомье Солигаличского у. (позд-
нее протоиерея Рождественской церкви с. Киз-
ликово Нерехтского у.) Николая Ивановича 
Татауровского. С  января 1888 г. священник 
Успенской церкви Боголюбской женской об-
щины в с. Боголюбово Макарьевского у. С июня 
1888 г. священник Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского  у. В  1897 г. перешел 
на службу в военное ведомство.

ТИМОФЕЕВ Александр Михайлович (1865 – 
08.09.1914 гг.) – сын священника Крестовоз-
движенской церкви с. Воли Юрьевецкого  у. 
(позднее священника Вознесенской церкви 
с. Тимошино Макарьевского у.) Михаила Арсе-
ньевича Тимофеева. С 1887 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Шангское Городище Вет-
лужского у. С 1902 г. священник Николаевской 
церкви с. Тоншаево того же у.

ТИХОРСКИЙ Василий Никифорович (1863 – 
?) – сын пономаря Введенской церкви погоста 
Введенский Кинешемского у. Никифора Федо-
ровича Тихорского. В 1900 г. служил в управле-
нии железных дорог в г. Саратове.

ТРОИЦКИЙ Николай Иванович (1866 – 
?) – сын звонаря Успенского кафедрального 
собора г. Костромы Ивана Троицкого. С 1887 г. 
и в 1917 г. священник Казанской церкви с. Ма-
монтово Макарьевского у.
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ТРОИЦКИЙ Сергей Иванович (1867 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Покров-
ское, что на р. Нее, Макарьевского у. (позднее 
священника Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что при г. Унже, Макарьевского у.) Ивана 
Долматовича Троицкого. С  1887 г. обучался 
в  Казанской ДА, кандидат (1892 г.). С  1892 г. 
миссионер по обращению татар Татарской сло-
боды г. Костромы, учитель их детей. В 1894 г. 
переведен учителем Воскресенской на Дебре 
церковно–приходской школы. С 1895 г. учитель 
Костромского ДУ. С 1898 г. и в 1900 г. учитель 
в Макарьевском ДУ.

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Яковлевич (18.06.1866 – 
?) – сын священника Макариевской церкви 
с. Макарьевское, что на Вятской дороге, Ветлуж-
ского у. Якова Александровича Флоренского.

ШИРЯЕВ Алексей Васильевич (1866 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви г. Вет-
луги, соборной Воскресенской церкви г. Унжи 
Макарьевского у. Василия Алексеевича Ширя-
ева. Чиновник Костромского окружного суда.

ЯБЛОКОВ Павел Федорович (1864 – ?) – 
с  1887 г. священник Воскресенской церкви 
с. Комарово Кинешемского у. Благочинный. 
С 1915 г. и в 1917 г. священник Воскресенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы. В 1924–28 гг. 
священник в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛИАНДРОВ Александр Николаевич (1870 – 
?) – окончил 1 класс. Сын пономаря Спасской 
церкви, что в Гостином дворе, г. Костромы Ни-
колая Васильевича Алиандрова. 

АЛЬТОВСКИЙ Александр – по прошению уво-
лен из 3 класса.

АРИСТОВ Николай Васильевич (10.02.1867 – 
?) – окончил 2 класса. Сын дьячка Успенской 
церкви с. Печенкино Ветлужского у. Василия 
Аристова. С 1887 г. диакон Успенского собора 
г. Кинешмы, в 1901 г. перемещен в Успенский 
собор г. Луха Юрьевецкого у. С февраля 1917 г. 
и в 1919 г. священник Архангельской церкви 
с. Архангельское того же у.

АРТИФЕКСОВ Алексей Александрович 
(13.03.1870 – ?) – окончил 1 класс. Сын звонаря 
Успенского кафедрального собора г. Костромы 
Александра Артифексова. 

БЕЛОРУКОВ Сергей Александрович (1867 – 
?) – окончил 4 класса. Сын пономаря Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Верхнем, 
Галичского у. Александра Белорукова. С 1887 г. 
псаломщик Благовещенской церкви с. Благове-

щенское Варнавинского у. С 1889 г. и в 1890 г. 
диакон–псаломщик Тихвинской церкви с. То-
пан того же у. В 1892–97 гг. диакон Троицкой 
церкви с. Турань Варнавинского у., в 1897 г. 
удален от места. Диакон Троицкого собора 
г. Варнавина, с 1907 г. священник Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на Волу, Варнавин-
ского у.. С 1908 г. и в 1910 г. священник Алек-
сандро–Невской церкви с. Александровское 
того же у.

БЕЛОРУССОВ Павел Александрович (1869 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Успен-
ской церкви с. Мерзлослободское Кологрив-
ского у. (позднее священника Предтеченской 
церкви с. Карцево Ветлужского у.) Александра 
Алексеевича Белоруссова. 

БУТЯГИН Федор – окончил 4 класса.
ВИГСКИЙ Александр Иванович (1869 – 

26.08.1937 гг.) – окончил 1 класс. Сын понома-
ря Успенской церкви с. Черемховец Чухлом-
ского у. Ивана Вигского. С 1888 г. и в 1917 г. 
псаломщик Введенской церкви с. Введенское, 
что на р. Виге, Чухломского у. В 1924 г. псалом-
щик в с. Введенское Чухломского у., лишен из-
бирательных прав. В 1937 г. пчеловод колхоза 
«Восход зари» Чухломского р–на, проживал в с. 
Введенское, арестован. Расстрелян.

ВИНОГРАДОВ Константин Васильевич (1867 – 
?) – по прошению уволен из 1  класса. Сын 
священника Цареконстантиновской церкви 
г. Галича Василия Стефановича Виноградова. 
С 1888 г. диакон Архангельской церкви с. Ме-
лечкино Юрьевецкого у. С  1889 г. и  в  1917 г. 
диакон Преображенской церкви с. Серапиха 
Чухломского у. В 1924 г. служитель религиозно-
го культа в Чухломской волости Чухломского у., 
лишен избирательных прав.

ГОДНЕВ Николай – бывший ученик КДС, 
с 1887 г. псаломщик Христорождественского 
собора г. Макарьева, в 1889 г. уволен за штат.

ЗОЛОТОВ Александр Николаевич (1870 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын диакона Благовещен-
ской церкви с. Скоробогатово Макарьевского у. 
(позднее диакона Входоиерусалимской церкви 
г. Солигалича) Николая Васильевича Золотова.

ИГНАТОВСКИЙ Павел Филаретович 
(25.02.1867 – ?) – окончил 3 класса. Сын кол-
лежского асессора, потомственного почетного 
гражданина г. Костромы Филарета Игнатьеви-
ча Игнатовского. В 1926 г. торговец в г. Костро-
ме, лишен избирательных прав.

ИЛЬИНСКИЙ Александр Иванович (1867 – 
?) – окончил 3 класса КДС. сын диакона Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на р. Лухе, 
Юрьевецкого у. Ивана Ипполитовича Ильин-
ского. С 1887 г. и в 1908 г. диакон Предтечен-
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ской церкви с. Ячмень Юрьевецкого у., бывший 
псаломщик. Диакон–псаломщик Христорож-
дественской церкви с. Каменники того же у., 
с 1908 г. и в 1916 г. заштатный диакон–псалом-
щик.

ИОРДАНСКИЙ Михаил Алексеевич (10.01.1871 – 
17.11.1937 гг.) – окончил 2 класса. Сын священ-
ника Вознесенско–Покровской единоверче-
ской церкви с. Молвитино Буского у. Алексея 
Михайловича Иорданского. В 1892 г. окончил 
Уфимскую ДС. С 1893 г. священник Троицкой 
церкви с. Троицкое, что на Вексе, Буйского у. 
С  сентября 1915 г. заштатный священник, 
в 1916–17 гг. проживал в г. Буе. В 1918 г. свя-
щенник Покровской единоверческой церкви 
с. Молвитино. С 1921 г. и в 1924 г. священник 
в г. Буе, лишен избирательных прав. В 1937 г. 
протоиерей Покровской кладбищенской церк-
ви г. Буя, арестован. Приговорен к расстрелу, 
приговор приведен в исполнение.

КАЗАНСКИЙ Николай Николаевич (1870 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын священника Благовещен-
ской церкви погоста Унорож Галичского у. Ни-
колая Якимовича Казанского.

КАСТОРСКИЙ Владимир Иванович 
(02.03.1870 – 1948 гг.) – сын священника Вос-
кресенской соборной церкви посада Большие 
Соли Костромского у. Ивана Андреевича Ка-
сторского. В  1887 г. уволен из 2  класса КДС. 
Окончил 4 класса Пензенской ДС. В 1890 г. слу-
жил вольноопределяющимся в  Пензенском 
160-м Абхазском полку. В 1918 г. артист госу-
дарственного театра, состоял в военной служ-
бе, в 1919 г. жил неизвестно где. Певец, солист 
Мариинского театра (1898–1930). 

КОЗЫРЕВ Василий Иванович (1869 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Шанга Ветлужского у. Ивана 
Козырева. С 1887 г. и в 1919 г. диакон Воскре-
сенской церкви с. Васьковка Чухломского  у. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в Ка-
ликинской волости Чухломского у., лишен из-
бирательных прав.

КОПОСОВ Николай Гаврилович (1867 – 
24.08.1915 гг.) – окончил 4 класса. Сын священ-
ника Георгиевской церкви с. Верховолостное 
Кологривского у. Гавриила Григорьевича Ко-
посова. С 1887 г. диакон Христорождествен-
ской церкви с. Шалдежино Варнавинского у. 
С 1890 г. диакон Воскресенской церкви с. Куж-
бал Кологривского у. С 1906 г. священник Пре-
ображенской церкви с. Булино Макарьевско-
го у., с 1911 г. священник Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у.

КРАСОВСКИЙ Михаил Петрович (1867 – ?) – 
уволен из 3  класса. Сын псаломщика Ар-

хангельской церкви с. Контеево Буйского  у. 
(позднее псаломщика Николаевской церкви, 
что в Залесье, Солигаличского у.) Петра Гри-
горьевича Красовского. С 1887 г. диакон–пса-
ломщик, с 1898 г. диакон Николаевской церкви 
с. Залесье. С 1912 г. и в 1918 г. священник Ва-
сильевской церкви с. Одошнур Ветлужского у.

КРАСОВСКИЙ Николай – окончил 4 класса 
КДС. С 1887 г. диакон Преображенской церк-
ви с. Берегово Кинешемского у., в 1889 г. пе-
ремещен к Богоявленской церкви г. Юрьевца, 
в 1898 г. удален от места.

КРАСОВСКИЙ Николай Васильевич (1865 – 
01.06.1912 гг.) – окончил 4 класса. Сын диако-
на Крестовоздвиженской церкви г. Солигали-
ча Василия Ивановича Красовского. С 1887 г. 
диакон Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у., в 1889 г. перемещен к Бого-
явленской церкви г. Юрьевца, в 1898 г. удален 
от места. С 1898 г. диакон Архангельской церк-
ви с. Мелечкино Юрьевецкого у.

КРЫЛОВ Иосиф Иванович (17.08.1865 – ра-
нее 1900 гг.) – окончил 1  класс. Сын дьячка 
Введенской церкви с. Владычное Нерехтско-
го у. (позднее пономаря Николаевской церкви 
с. Порга Макарьевского у.) Ивана Алексеевича 
Крылова. С 1887 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Баки Варнавинского у., Благовещенской 
церкви погоста Унорож Галичского у. Диа-
кон Троицкого собора г. Варнавина, с 1888 г. 
и в 1893 г. диакон Николаевской церкви с. Си-
доровское Нерехтского у., в 1893 г. запрещен.

МАЛЬЦЕВ Евгений Васильевич (1863 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын диакона Предтечен-
ской церкви с. Ячмень Юрьевецкого у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Мортки того 
же у.) Василия Сергеевича Мальцева. С 1887 г. 
диакон, с 1913 г. и в 1918 г. священник Успен-
ской церкви с. Наволоки Кинешемского у.

МЕТЕЛКИН Петр – окончил 1 класс.
МИЛОНРАВОВ Владимир Флавианович 

(1856 – 20.02.1910 гг.) – окончил 4 класса. Сын 
диакона Троицкой церкви с. Острецово Нерехт-
ского у. Флавиана Никаноровича Милонравова. 
С 1889 г. псаломщик Христорождественского 
собора г. Макарьева. С 1891 г. диакон Христо-
рождественской церкви с. Сосновец Юрьевец-
кого у. С 1909 г. священник Успенской церкви 
с. Черемховец Чухломского у.

МОСКВИН Иван Иванович (1871 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын диакона Троицкой церкви по-
госта Троицкий Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Богородицкой церкви с. Афанасово 
Костромского у.) Ивана Антоновича Москвина. 
С 1890 г. учитель Афанасовской церковно–при-
ходской школы. С 1891 г. и в 1904 г. псаломщик, 
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в 1910–12 гг. диакон–псаломщик Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у. С 1912 г. 
и в 1917 г. диакон Покровской церкви с. Рябцо-
во Буйского у.

НАЗАРОВ Иван Иосафович – окончил 3 клас-
са. Сын священника Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Острову, Чухломского у. 
Иосафа Михайловича Назарова. В 1889 г. нахо-
дился на военной службе.

НИГРИЦКИЙ Сергей Михайлович (1868 – 
13.06.1899 гг.) – окончил 2 класса. Сын поно-
маря, диакона Тихвинской церкви с. Топан 
Варнавинского у. Михаила Федоровича Ни-
грицкого. Диакон Знаменской церкви с. Геор-
гиевское, что на Колдоме, Кинешемского у.

НИКОЛЬСКИЙ Иван – окончил 3 класса.
ОНОСОВСКИЙ Сергей Владимирович 

(1867 – ?) – окончил 4 класса. Сын священника 
с. Оносово Мышкинского у. Ярославской губ. 
С 1888 г. диакон Николаевской церкви с. Баки 
Варнавинского у., в  1894 г. удален от места, 
определен псаломщиком к Знаменской церк-
ви с. Башкино Юрьевецкого у. Диакон церкви 
с. Дмитриевское Нерехтского у., с 1899 г. свя-
щенник Александро–Невской церкви с. Пака-
ли Варнавинского у. Священник Николаевской 
церкви с. Шангское Городище Ветлужского у., 
в  1903 г. перемещен к  Вознесенской церкви 
с. Черная Варнавинского у. С 1907 г. священник 
Благовещенской церкви с. Леглово Костром-
ского у. В 1815 г. священник Преображенской 
церкви с. Михайловское Кологривского у., 
в 1916 г. уволен. С 1916 г. и в 1917 г. священник 
Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужского у.

ПАРИЙСКИЙ Николай Васильевич 
(16.07.1868 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Левашево 
Костромского у. Василия Аполлинарьевича 
Парийского. С 1888 г. диакон Спасской церкви, 
что на р. Сендеге, Кинешемского у., в 1892 г. пе-
ремещен к Покровской церкви с. Медведки Ко-
стромского у. В 1914 г. эконом при общежитии 
КДС. С 1915 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Молохте, Нерехтского у. 
С 1916 г. и в 1918 г. священник Воскресенской 
церкви с. Левашево. В 1926 г. бывший священ-
ник в Левашевской волости Костромского у., 
лишен избирательных прав.

ПИСЕМСКИЙ Василий Николаевич (1868 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Николаев-
ской церкви с. Устье Макарьевского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Пыщуг 
Ветлужского у.) Николая Васильевича Писем-
ского. В 1914 г. состоял на гражданской службе.

ПИСЕМСКИЙ Петр Николаевич (1871 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын священника Николаев-

ской церкви с. Пыщуг Ветлужского у. Николая 
Васильевича Писемского.

ПОСПЕЛОВ Василий Дмитриевич (1869 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Покровской 
церкви с. Криушево Костромского у. Дмитрия 
Ивановича Поспелова. С  1888 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Сунгурово Костром-
ского у., в 1892 г. перемещен к Александро–
Антониновской церкви с. Селище того же  у. 
Псаломщик Богородицкой церкви с. Лосево 
Нерехтского у., с 1906 г. псаломщик Христо-
рождественской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы. С 1907 г. диакон Богоявленской церкви 
с. Юрьевское Нерехтского у. С 1909 г. священ-
ник Предтеченской церкви с. Карцево Ветлуж-
ского у. В 1913 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Кокорюкино Галичского у.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Алексей Иванович (1870 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика Еф-
ремовской церкви с. Ширь Кологривского  у. 
Ивана Ивановича Предтеченского. С  1891 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Соцевино 
Галичского у. С 1893 г. и в 1920 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Ширь Кологривско-
го у. В 1924 г. занимался сельским хозяйством, 
в 1924 г. лишен избирательных прав.

ПРОЗОРОВ Диодор Иванович (1869 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын пономаря Успенской 
церкви с. Малые Соли Костромского у. Ивана 
Семеновича Прозорова.

ПТИЦЫН Константин – окончил 1 класс.
РАЗУМОВ Константин Васильевич (09.10.1869 – 

?) – окончил 2 класса. Сын священника Бого-
явленской церкви с. Головинское Буйского у. 
Василия Иосифовича Разумова. С 1890 г. пса-
ломщик Троицкой церкви с. Чмутово Галичско-
го у. С  1894 г. диакон Богородицкой церкви 
с. Семеновское, что на Колдоме, Кинешемско-
го у. С 1895 г. диакон Благовещенской церкви 
г.  Кинешмы. С  1904 г. священник Троицкой 
церкви с. Чмутово. С 1907 г. священник Кине-
шемского Успенского женского монастыря. 
С 1924 г. священник Успенского собора г. Ки-
нешмы. В 1930 г. бывший священник соборной 
общины г. Кинешмы, арестован. В 1937 г. свя-
щенник соборной общины г. Кинешмы, аресто-
ван.

РЯЗАНОВСКИЙ Василий Никанорович 
(1869 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника 
Вознесенской церкви с. Рязаново Галичского у. 
Никанора Васильевича Рязановского. С 1892 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Игодово 
Галичского у. С 1904 г. диакон Благовещенской 
церкви г. Кинешмы, в ноябре 1915 г. отрешен 
от места. С декабря 1915 г. и в 1918 г. диакон 
Преображенского собора г. Галича.
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САХАРОВ Николай Павлович (1869 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын пономаря Преображен-
ской церкви с. Спас–Нозога Нерехтского  у. 
(позднее псаломщика Богословской церкви 
погоста Богословский того же у.) Павла Михай-
ловича Сахарова. С 1887 г. псаломщик, с 1898 г. 
и в 1919 г. диакон Успенской церкви с. Сотни-
цы Нерехтского у.

СКВОРЦОВ Алексей Арсеньевич (1858 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Успенской церкви с. Успенское Мака-
рьевского у.) Арсения Андреевича Скворцова. 
В 1887 г. обучался в ДС.

СКВОРЦОВ Василий Григорьевич (1870 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын дьячка. С 1887 г. псалом-
щик Димитриевской церкви с. Ида Чухлом-
ского у., в 1889 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Баки Варнавинского у. С  1900 г. 
и в 1919 г. диакон Архангельской церкви с. Ку-
вакино Нерехтского у. В 1924 г. диакон в с. Ку-
вакино Митинской волости Нерехтского у., ли-
шен избирательных прав.

СМИРНИТСКИЙ Сергей – окончил 5 классов.
СМИРНОВ Семен Иванович (1869 – ?) – окон-

чил 1 класс. Сын пономаря, псаломщика Пред-
теченской церкви с. Ивановское Нерехтского у. 
Ивана Смирнова. 

СМИРНОВ Флегонт Иванович (1871 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын пономаря Архангельской 
церкви с. Михайловское Галичского у. Ива-
на Александровича Смирнова. С 1893 г. диа-
кон Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках, Варнавинского у. С 1900 г. 
и  в  1918 г. диакон Спасо–Преображенской 
церкви г. Кинешмы.

СОЛОВЬЕВ Михаил – окончил 2 класса.
СОФИЙСКИЙ Алексей Иванович (1868 – ?) – 

по прошению уволен из 3  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Стайново 
Галичского у. (позднее протоиерея Преобра-
женского собора г. Чухломы) Ивана Андрее-
вича Софийского. С 1887 г. состоял в военной 
службе в 3-й роте 7-го пехотного полка воль-
ноопределяющимся по 1-му разряду. В 1888 г. 
уволен в запас армии. С 1890 г. псаломщик Пре-
ображенского собора г. Судиславля Костром-
ского у. В 1901 г. диакон Борисоглебской церк-
ви Владимирской епархии.

ТИХОМИРОВ Петр Аврамиевич (1869 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын дьячка Крестовоздви-
женской церкви с. Воздвиженское Ветлужско-
го у. (позднее псаломщика Спасской церкви 
с. Спасское того же у.) Аврамия Алексеевича 
Тихомирова. С 1892 г. и в 1914 г. псаломщик 
Спасской церкви с. Спасское.

ТРОИЦКИЙ Константин – окончил 4 клас-
са.

ФЛОРОВ Сергей Васильевич (1866 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Теплиново 
Галичского у. Василия Андреевича Флорова. 
В 1887 г. обучался в 4 классе КДС.

ЦВЕЙТОВ Николай Гервасиевич (01.12.1870 – 
?) – окончил 1 класс. Сын пономаря Николаев-
ской церкви с. Одоевское Ветлужского у. Гер-
васия Ивановича Цвейтова. С 1890 г. по 1892 г. 
послушник в Костромском Ипатиевском мона-
стыре. С 1898 г. псаломщик Успенской церкви 
с. Печенкино Ветлужского у. С 1900 г. и в 1918 г. 
диакон Георгиевской церкви с. Хорошевское 
того же у.

ЦВЕТКОВ Алексей – окончил 1 класс.

 � Выпуск 1888 года
АДЕЛФИНСКИЙ Иван Васильевич (1867 – 

1918 гг.) – сын священника Преображенского 
собора г. Судиславля Костромского у. Василия 
Меркурьевича Аделфинского. С  1889 г. свя-
щенник Николаевской церкви, что в  Чудце, 
Солигаличского у. С 1893 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Грудево Костромского  у. 
С 1906 г. наблюдатель церковно–приходских 
школ грамоты Костромского у., приписан к ка-
федральному Успенскому собору г. Костромы. 
С февраля 1907 г. священник Троицкой церкви 
с. Троицкое, что в Ликурге, Буйского у. С 1907 г. 
священник Богородицкой церкви с. Семеново 
Варнавинского у. С 1913 г. священник Предте-
ченской церкви г. Костромы. Благочинный.

АЛЬБОВ Владимир Константинович (1867 – 
23.03.1912 гг.) – сын дьячка Ефремиевской 

церкви с. Ширь Кологривского у. Константина 
Альбова. С 1888 по 1902 гг. учитель, с 1897 г. 
сов местно надзиратель Галичского ДУ, надвор-
ный советник. С 1902 г. священник Покровской 
церкви с. Покровское, что на Удгоде, Буйского у.

АЛЯКРИНСКИЙ Сергей Евгеньевич (1864 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Гор-
ки–Павловых Нерехтского у. Евгения Василье-
вича Алякринского.

АНДРОНИКОВ Александр Стефанович 
(1868 – 29.05.1894 гг.) – сын пономаря Ни-
колаевской церкви с. Пыщуг Ветлужского  у. 
Стефана Арсеньевича Андроникова. С 1888 г. 
священник Введенской церкви с. Медведиха 
Варнавинского у., в 1890 г. перемещен к Бого-
родицкой церкви с. Ильинское Токмачевых 
Костромского у. Духовный писатель.
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АРМЕНСКИЙ Илья Владимирович (1866 – 
13.05.1907 г.) – с 1888 г. и в 1890 г. священник 
Крестовоздвиженской церкви с. Воздвижен-
ское Кинешемского у. В 1900–07 гг. священник 
Введенской церкви с. Колшево того же у.

АРСЕНЬЕВ Вадим Флегонтович (1866 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Ми-
хайловское Галичского у. Флегонта Арсеньеви-
ча Арсеньева. В 1892 г. служил в Костромском 
окружном суде.

АРСЕНЬЕВ Николай Арсеньевич – сын свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Пречистенский Макарьевского у. Ар-
сения Федоровича Арсеньева. В 1888–1892 гг. 
обучался в Московской ДА.

БЕЛИКОВ Александр Иванович (07.02.1869 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. Ивана Василье-
вича Беликова. Окончил 1 курс Казанской ДА 
в 1891 г. С 1892 г. священник Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что против слободы Решма, 
Кинешемского у. С 1898 г. священник, с 1915 г. 
и в 1919 г. сверхштатный священник Спасо–
Преображенской церкви г. Кинешмы. Член 
правления Кинешемского ДУ.

БЕЛИКОВ Василий Иванович (1867 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Хреново 
Кинешемского у. Ивана Васильевича Белико-
ва. С 1888 г. обучался в Казанской ДА. Препо-
даватель, в 1917–18 гг. ректор Казанской ДС, 
протоиерей. 

БЕЛЯЕВ Дмитрий Дмитриевич (1866 – 
06.06.1915 гг.) – сын псаломщика г. Костромы. 
С 1888 г. священник Преображенского собо-
ра г. Галича, с 1895 г. учитель Галичского ДУ. 
С 1906 г. священник, в 1915 г. протоиерей Вос-
кресенской церкви, что на Дебре, г. Костромы. 
В 1913–14 гг. духовник учениц Костромского 
епархиального женского училища.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Афанасьевич 
(1867 – 25.02.1904 г.) – сын псаломщика Дими-
триевской церкви с. Дмитриевское, что на Гри-
ве, Солигаличского у. Афанасия Панкратьевича 
Благовещенского. С 1890 г. священник едино-
верческой Богородицкой церкви с. Бонячки 
Кинешемского у.

БОРКОВ Михаил Петрович (1864 – ?) – сын 
священника Богородицкой церкви с. Богородиц-
кое Костромского у. (позднее священника Свято–
Троицкого женского монастыря Галичского у.) 
Петра Григорьевича Боркова. С 1888 г. и в 1918 г. 
священник Богородицкой церкви с. Морозовское 
Чухломского у. В 1924 г. священник в Галичской 
волости, лишен избирательных прав.

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Платонович (1866 – 
27.03.1900 гг.) – сын сторожа Преображенского 

собора г. Чухломы Платона Михайловича Вве-
денского. С 1889 г. священник Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у.

ГОЛУБЦОВ Анатолий Петрович (1863 – ранее 
1915 гг.) – сын священника Ильинской церкви 
погоста Ильинский, что в Шарике, Галичско-
го у. Петра Александровича Голубцова. С 1888 г. 
и в 1892 г. священник Ильинской церкви по-
госта Ильинский, что в Шарике. В 1894 г. свя-
щенник в с. Ширь Кологривского у. Священник 
Ильинской церкви, что в Шарике.

ГУСЕВ Федор Алексеевич (27.05.1868 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у. Алексея Петровича 
Гусева. В 1889–1892 гг. обучался в Санкт–Пе-
тербургской ДА. В 1917 г. учитель в Тульской 
ДС. В 1918 г. учитель в Тульской школе 2–й сту-
пени.

ДАНИЛОВСКИЙ Федор Александрович 
(29.10.1867 – ?) – сын диакона Троицкой церк-
ви с. Писцово Нерехтского у. (позднее диако-
на Троицкой церкви с. Чмутово Галичского 
у.) Александра Алексеевича Даниловского. 
С 1889 г. священник Троицкой церкви с. Чму-
тово. С 1895 г. и в 1917 г. священник, с октября 
1917 г. протоиерей Богородице–Скорбящен-
ской церкви с. Середа–Новая Нерехтского у. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич 
(1866 – 09.10.1899 гг.) – сын священника Зна-
менской церкви с. Кузнецово Костромско-
го уезда Дмитрия Добровольского. С  1889 г. 
и в 1890 г. священник Спасовходского собора 
г. Юрьевца. В 1895–99 гг. священник Покров-
ской церкви, что на Удгоде, Буйского у. 

ДРАНИЦЫН Константин Дмитриевич (1868 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви г. Плёса 
Нерехтского у. (позднее диакона Христорож-
дественского собора г. Макарьева) Дмитрия 
Васильевича Драницына. В 1893–1910 гг. кол-
лежский ассесор в г. Костроме.

ДРОЗДОВ Александр Семенович (1867 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что на р. Чебоксарке, Варнавинского у. Се-
мена Ивановича Дроздова. С 1889 г. священник 
Воскресенской церкви с. Ширмакша Макарьев-
ского у. С 1901 г. и в 1914 г. священник Знамен-
ской церкви с. Каргачево Кинешемского у.

ДРУЖИНИН Платон Иванович (1868 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Мака-
рово Макарьевского у. Ивана Александровича 
Дружинина.

ЗВЕЗДИН Василий Евлампиевич (1869 – ?) – 
сын священника церкви с. Георгиевское По-
шехонского у. Ярославской губ. Евлампия 
Звездина. С  1889 г. надзиратель в  Костром-
ском ДУ. С 1895 г. священник Троицкой церкви 
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с. Марьинское Нерехтского у. В 1900 г. служил 
писцом в  канцелярии Галичского уездного 
предводителя дворянства. С 1906 г. и в 1919 г. 
священник Богородице–Скорбященской церк-
ви, что при губернской земской больнице, г. Ко-
стромы. С марта 1919 г. и до 1921 г. священник 
Александро–Антониновской церкви с. Селище 
Костромского у. В 1924 г. служитель религиоз-
ного культа в с. Марьинское Арменской воло-
сти Нерехтского у., лишен избирательных прав.

ИЛЬИНСКИЙ Михаил Стефанович (1865 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви, 
что на Кореге, Буйского у. Стефана Яковлевича 
Ильинского. С 1889 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Воскресенское, что на Кореге. 
В 1900 г. уволен за штат, уехал в г. Тобольск.

КОЗЫРЕВ Михаил Николаевич (1867 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Бобушкино Макарьевского у. Николая Пав-
ловича Козырева. С  1889 г. священник Бла-
говещенской церкви с. Благовещенское Вар-
навинского у. С 1909 г. и в 1918 г. священник 
Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках, того же у.

ЛАПШАНГСКИЙ Василий Андреевич – сын 
диакона Христорождественской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы (позднее диакона 
Предтеченской церкви г. Костромы) Андрея 
Васильевича Лапшангского. В  1888–1891 гг. 
обучался в Казанской ДА. Преподаватель Ку-
таисского ДУ.

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович (1867 – ранее 
1910 гг.) – сын причетника Преображенского 
собора г. Чухломы Петра Лебедева. С  1888 г. 
учитель в Солигаличском ДУ, с 1900 г. учитель 
образцовой школы КДС. С 1903 г. учитель Ко-
стромского епархиального женского училища.

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович (1867 – окт. 
1913  гг.) – сын священника Архангельской 
церкви погоста Углец Галичского у. Ивана Мар-
ковича Лебедева. С 1889 г. священник Преоб-
раженской церкви погоста Верховье Галичско-
го у. С 1908 г. священник Николаевской церкви 
с. Двоюникольское Галичского у., в  феврале 
1912 г. удален от должности. С июля 1912 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Спас–Пенье 
Кинешемского у.

ЛЕВАШЕВ Федор Георгиевич (1866 – ?) – сын 
священника г. Костромы. С 1889 г. священник 
Христорождественской церкви с. Прискоково 
Костромского у. С 1897 г. эконом общежития 
КДС, в 1898 г. причислен к Казанскому собору 
г. Нерехты. С 1902 г. священник Николаевской 
церкви с. Плетни Костромского у., в 1909 г. пе-
ремещен к Преображенской церкви с. Спас-
ское, что в Ямщиках, Костромского у. В 1918 г. 

перемещен к Вознесенской церкви, что на Де-
бре, г. Костромы. С декабря 1918 г. священник 
Богородицкой церкви погоста Мосты Костром-
ского у.

МАКСИМОВСКИЙ Павел Ксенофонтович 
(21.10.1864 – 27.01.1938 гг.) – сын священника 
Николаевской церкви с. Болотново Юрьевецко-
го у. (позднее священника Введенской церкви 
с. Филисово того же у.) Ксенофонта Тимофе-
евича Максимовского. С  1888 г. заведующий 
и учитель в Рудниковском одноклассном ми-
нистерском училище при фабрике А.М. Кра-
сильщиковой, с 1892 г. заведующий и учитель 
в Рудниковском двухклассном министерском 
училище имени В.И. Красильщикова. С 1895 г. 
священник, с мая 1917 г. протоиерей Воскре-
сенского собора г. Ветлуги. В 1910–14 гг. бла-
гочинный. В  монашестве Фостирий – архи-
епископ Сызранский (1933). В  1937 г. «ранее 
архиерей г. Ветлуги», проживал в  г. Ветлуге, 
арестован. Приговорен к расстрелу, расстрелян.

МАЛЬГИН Александр Иванович (19.08.1865 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что на Дорку, Чухломского у. (позднее священ-
ника Тихвинской церкви с. Ильинское–За-
борское Макарьевского у. Ивана Евграфовича 
Мальгина. С 1888 г. и в 1918 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Лужки Буйского у.

МИЛОВ Дмитрий Петрович (1866 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Иваниково Ко-
стромского у. Петра Михайловича Милова. 
В 1889–1892 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. Законоучитель в Оренбургской жен-
ской гимназии.

МИЛОВИДОВ Александр Алексеевич 
(16.10.1868 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. Алексея 
Семеновича Миловидова. С 1888 г. священник 
Воскресенской церкви г. Луха Юрьевецкого у. 
В 1910 г. перемещен к Троицкой церкви г. Вет-
луги. С 1912 г. и в 1918 г. священник Николаев-
ской церкви с. Арсеньева слобода Чухломско-
го у.

МИЛОВСКИЙ Дмитрий Георгиевич (1866 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Ер-
молино Нерехтского у. (позднее священника 
Преображенской церкви с. Горкино того же у.) 
Георгия Ивановича Миловского. С 1888 г. свя-
щенник Вознесенской церкви с. Тимошино Ма-
карьевского у., в 1894 г. низведен в псаломщи-
ка. С 1896 г. священник Богородицкой церкви 
с. Семеновское, что на Колдоме, Кинешемско-
го у., в 1897 г. определен к Васильевской церк-
ви с. Одношнур Ветлужского у., в 1897 г. лишен 
сана священника, оставлен в звании псалом-
щика. В 1900 г. псаломщик.
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НАДЕЖДИН Николай Иванович (1868 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Ман-
зурка Верхоленского у. Иркутской губ. Ивана 
Владимировича Надеждина. В 1890 г. надзи-
ратель в Костромском ДУ, с 1891 г. священник 
Крестовоздвиженской церкви с. Воздвижен-
ское Кинешемского у. В 1893 г. священник Са-
ратовской губ.

НИКОЛЬСКИЙ Сергей Иванович (04.10.1867 – 
?) – сын пономаря Варваринской церкви пого-
ста Варваринский Чухломского у. Ивана Ни-
колаевича Никольского. С 1889 г. священник 
Николаевской церкви с. Ивановское Макарьев-
ского у. С  1892 г. священник Воскресенской 
церкви с. Карабаново Костромского у., в августе 
1910 г. уволен за штат. С августа 1910 г. дело-
производитель Костромского Епархиального 
Училищного Совета, в феврале 1911 г. опре-
делен священником в штат Преображенского 
собора г. Галича. С сентября 1911 г. священник 
Митрофаниевской церкви, что при исправи-
тельном арестантском отделении, г. Костромы. 
В 1914 г. перемещен к Богородицкой тюремной 
церкви г. Костромы, где служил до закрытия 
церкви в августе 1919 г. В 1924–28 гг. священ-
ник в г. Костроме, лишен избирательных прав. 

НОВОСЕЛЬСКИЙ Николай Александрович 
(1866 – ?) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Муравьище Чухломского у. (позднее священ-
ника Покровской церкви с. Пирогово Нерехт-
ского у.) Александра Николаевича Новосель-
ского. С 1889 г. священник Ильинской церкви 
с. Проталинки Юрьевецкого у. В 1890 г. священ-
ник Белбажского Троицкого девичьего мона-
стыря. С 1891 г. и в 1900 г. священник Троицкой 
церкви с. Сыпанова Слобода Нерехтского у.

ОРАНСКИЙ Евлампий Васильевич (1864 – 
27.12.1901 гг.) – сын псаломщика Казанской 
церкви с. Клон Юрьевецкого у. Василия Оран-
ского. С  1889 г. священник Вознесенской 
церкви с. Черная Варнавинского у., в 1890 г. 
перемещен к  Предтеченской церкви с. Бол-
ваницы Макарьевского у. С 1898 г. священник 
Христорождественской церкви с. Прискоково 
Костромского у.

ПАНОВ Николай Андреевич (1865 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Семилово Ко-
стромского уезда Андрея Григорьевича Пано-
ва. С 1888 г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Талицы Юрьевецкого у., в 1891 г. 
перемещен к Знаменской церкви с. Каргачево 
Кинешемского у., в 1896 г. перемещен к Вос-
кресенской церкви с. Стан Кологривского  у. 
С 1906 г. священник Введенской церкви с. Вла-
дычное Нерехтского у., в  мае 1919  г. уволен 
за штат. В 1916–17 гг. благочинный. 

ПАРИЙСКИЙ Леонид Васильевич 
(19.01.1867 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Левашево Костромского у. Ва-
силия Аполлинарьевича Парийского. С 1888 г. 
учитель Спасской церковно–приходской шко-
лы посада Большие Соли, с  1890 г. учитель 
и законоучитель в Новодашковском началь-
ном народном училище. С 1902 г. и в 1919 г. 
священник Параскевинской церкви с. Ново-
дашково Костромского у. В 1926 г. священник 
в Левашевской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ПИСЕМСКИЙ Павел Никанорович (1866 – 
1918 гг.) – сын диакона Покровской церкви 
с. Покровское, что на Письме, Буйского у. Ни-
канора Филипповича Писемского. С  1889 г. 
священник Покровской церкви с. Романце-
во Буйского у. С 1902 г. военный священник 
при штабе Виленского военного округа в ме-
стечке Ворни Тельшевского у. Ковенской губ. 
с прикомандирование к церкви Донского ка-
зачьего № 3 полка. Священник штаба Ураль-
ской казачьей дивизии.

РОГОЖИН Александр Михайлович 
(01.03.1868 – ?) – сын крестьянина с. Соличное 
Макарьевского у. С 1890 г. учитель Родников-
ского одноклассного министерского учили-
ща. С 1892 г. и в 1919 г. священник Покровской 
церкви с. Покровское, что при Белбажском Тро-
ицком девичьем монастыре, Макарьевского у.

САНИН Николай Алексеевич (1866 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Халбуж 
Кологривского у. Алексея Адриановича Сани-
на. С 1889 г. и в 1890 г. псаломщик Успенской 
соборной церкви г. Плёса Нерехтского у.

САХАРОВ Иван Алексеевич (1868 – ?) – сын 
псаломщика Николаевской церкви с. Вичуга 
Кинешемского у. Алексея Михайловича Саха-
рова. С 1889 г. учитель Воскресенской церков-
но–приходской школы, что на Нижней Дебре, 
г. Костромы. С 1892 г. псаломщик, диакон Вос-
кресенской церкви с. Бартеневщина Галичско-
го у. С 1893 г. и в 1917 г. священник Николаев-
ской церкви с. Семеновское Костромского у. 
Благочинный.

СВЕТИЦКИЙ Василий Александрович (? – 
22.05.1911 гг.) – сын дьячка Николаевской 
церкви, что на Острову, Чухломского у. Алек-
сандра Павловича Светицкого. С 1889 г. свя-
щенник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Пахтаново Макарьевского у., в 1896 г. пере-
мещен к Ильинской церкви, что на Тутке, Со-
лигаличского у. С 1900 г. священник Трехсвяти-
тельской церкви с. Одноушево того же у. 

СМИРНИТСКИЙ Василий Евгеньевич (1867 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Воронцо-
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во Юрьевецкого у. (позднее священника Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Новом, 
Солигаличского у.) Евгения Ивановича Смир-
нитского. С 1889 г. священник Трехсвятитель-
ской церкви с. Карпунино Ветлужского у., 
в 1894 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Никольское, что при устье р. Меры, Кине-
шемского у. С 1903 г. и в 1917 г. священник По-
кровской церкви с. Новлянское, что на р. Кол-
доме, того же у.

СМИРНОВ Михаил Сергеевич (1866 – ?) – сын 
диакона Рождество–Богородицкой церкви 
с. Пахтаново Макарьевского у. Сергея Василье-
вича Смирнова. С 1888 г. и в 1890 г. священник 
Богородицкой церкви с. Угольское Кинешем-
ского у. 

СПЕРАНСКИЙ Капитон Александрович 
(1867 – ?) – сын диакона Николаевской церкви 
с. Шуда Варнавинского у. Александра Ивано-
вича Сперанского. С 1889 г. псаломщик Успен-
ского собора г. Кологрива. С 1890 г. и в 1900 г. 
священник Покровской церкви с. Какша Вет-
лужского у.

ТАРЕЛКИН Александр Флегонтович 
(29.11.1867 – ?) – сын священника, протоие-
рея Цареконстантиновской церкви г. Костро-
мы Флегонта Ивановича Тарелкина. В 1888–
1892 гг. обучался в Московской ДА. Помощник 
инспектора КДС. В 1900–17 гг. учитель в Ка-
шинском ДУ Тверской губ..

ТРОИЦКИЙ Иван Григорьевич (1865 – ?) – сын 
священника. С 1889 г. и в 1917 г. священник Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. Благочинный.

ТРОИЦКИЙ Иван Матвеевич (1865 – ?) – сын 
священника Рождественской церкви с. По-
чинки Солигаличского у. (позднее священни-
ка Воскресенской церкви с. Якшино того же у.) 
Матвея Троицкого. С 1889 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Муравьище Чухломского у. 
С 1910 г. и в 1919 гг. священник Галичского Ста-
роторжского Николаевского женского мона-
стыря. В 1924 г. священник в г. Галиче, лишен 
избирательных прав.

УСПЕНСКИЙ Василий Александрович (1869 – 
04.05.1906 гг.) – сын диакона–псаломщика 
Успенской церкви с. Наволоки Кинешемско-
го у. (позднее диакона Преображенской церкви 
с. Горкино Нерехтского у.) Александра Петро-
вича Успенского. С 1889 г. священник Преобра-
женской церкви с. Пелегово Макарьевского у., 
в мае 1906 г. уволен за штат.

ХАЛЕЗОВ Василий Александрович (1867 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
с. Протасово Нерехтского у. Александра Асиг-
критиевича Халезова.

ЧИСТЯКОВ Василий Федорович – с  1889 г. 
учитель Алексеевской церковно–приходской 
школы г. Костромы. С  1892 г. надзиратель, 
с 1900 г. учитель Костромского ДУ.

ЮВЕНСКИЙ Александр Николаевич 
(22.06.1867 – ?) – сын священника, протоие-
рея Николаевской церкви с. Понизье Солига-
личского у. Николая Ивановича Ювенского. 
С 1889 г. священник Христорождественского 
собора г. Макарьева, в 1906 г. переведен к но-
вому Тихвинскому собору г. Макарьева, в 1913 г. 
уволен. С сентября 1918 г. священник Успен-
ской церкви с. Мерзлослободское Кологривско-
го у. В 1923 г. священник в Яхнобольской воло-
сти Галичского у., лишен избирательных прав.

ЮВЕНСКИЙ Николай Андреевич (1867 – 
19.12.1909 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви г. Кадыя Макарьевского у. Андрея 
Ивановича Ювенского. С  1890 г. священник 
Николаевской церкви с. Двоюникольское Га-
личского у. С 1891 г. священник Ризположен-
ской соборной церкви посада Парфеньева Ко-
логривского у.

ЯБЛОКОВ Дмитрий (? – 11.06.1905 г.) – 
с 1889 г. священник Казанской церкви с. Со-
личное Макарьевского у., с 1889 г. и в 1894 г. 
священник Димитриевской церкви с. Палома 
Кологривского у. В 1904–05 гг. священник Ге-
оргиевской церкви с. Верхнемежское того же у.

ЯСНЕВ Андрей Николаевич (1868 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Ширь 
Кологривского у. Николая Андреевича Ясне-
ва. С 1889 г. и в 1892 г. священник Троицкой 
церкви с. Солтаново Кологривского у. В 1894 г. 
миссионер.

ЯСНЕВ Николай Николаевич (1866 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Ширь Ко-
логривского у. Николая Андреевича Яснева. 
С 1890 г. священник Преображенской церкви 
с. Берегово Кинешемского у., в 1905 г. переме-
щен к Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. С 1906 г. 
и в 1910 г. священник Николаевской церкви 
с. Красногор Ветлужского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АНФИСОВ Вячеслав Александрович (1871 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Никола-
евской церкви с. Белышево Варнавинского у. 
Александра Ивановича Анфисова. 

АПОЛЛОВ Константин Васильевич (1870 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Преоб-
раженской церкви с. Выродково Костромско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
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с. Сумароково того же у.) Василия Васильевича 
Аполлова. 

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич (1868 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Благове-
щенской церкви с. Благовещенское Варнавин-
ского у. Василия Михайловича Беляева. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Афанасьевич 
(1869 – ?) – окончил 3 класса. Сын псаломщи-
ка Димитриевской церкви с. Дмитриевское, 
что на Гриве, Солигаличского у. Афанасия 
Панкратьевича Благовещенского. Прапорщик 
запаса армейской пехоты, с 1894 г. и в 1895 г. 
канцелярский служитель в Костромской ДК.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Владимир Иванович 
(1867 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника. 
С 1888 г. диакон Троицкой церкви с. Карпово 
Варнавинского у., в 1898 г. перемещен к Преоб-
раженской церкви с. Елховка того же у. С фев-
раля 1913 г. священник Николаевской церкви 
с. Синцово Галичского у. С мая 1913 г. и в 1914 г. 
священник Богословской церкви с. Черная Вар-
навинского у.

БОГДАНОВ Александр Павлович (1872 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Успенского со-
бора г. Луха Юрьевецкого у. Павла Александро-
вича Богданова.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Дмитрий Яковлевич 
(1867 – ?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика 
Владимирской церкви с. Болдырева Пустынь 
Юрьевецкого у. Якова Васильевича Болдырев-
ского. С 1888 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у., в  1895 г. пере-
мещен к Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, того же у. С 1908 г. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Су-
щево Костромского у. С 1910 г. и в 1919 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры. 

ВИОЛЕНТОВ Александр – окончил 1 класс.
ВЛАДИМИРОВ Федор Иванович (1868 – ?) – 

окончил 1  класс. Сын священника Петро-
павловской церкви с. Стрелка Нерехтского у. 
Ивана Владимирова. С 1889 г. и в 1918 г. пса-
ломщик Макариевской церкви с. Макарьевское 
(Притыки тож) Варнавинского у.

ГОДНЕВ Владимир – окончил 3 класса.
ГОЛУБЕВ Анатолий Михайлович (1869 – ?) – 

окончил 1  класс. Сын диакона Рождествен-
ской церкви с. Игнатово Галичского у. (позд-
нее священника Покровской церкви погоста 
Покровский, что на Пеме, того же у.) Михаила 
Петровича Голубева. В 1890 г. служил в почто-
во–телеграфном ведомстве.

ГОРИЦКИЙ Василий – окончил 1 класс.
ГОРТОВ Василий Иванович (1871 – 

06.01.1920  гг.) – окончил 1  класс. Сын свя-

щенника. С 1891 г. псаломщик, с 1908 г. диа-
кон–псаломщик Троицкой церкви с. Семилово 
Костромского у. С 1911 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Ново–Воскресенское Юрьевец-
кого у., в январе 1912 г. перемещен к Никола-
евской церкви, что в Чудце, Солигаличского у. 
С февраля 1912 г. священник Успенской церкви 
с. Успенское Макарьевского у, в 1913 г. запре-
щен в священнослужении. С февраля 1914 г. 
и в 1919 г. псаломщик Воскресенской церкви 
с. Черная Заводь Костромского у.

ГОРШКОВ Николай – окончил 4 класса.
ЕРШОВ Павел – окончил 3 класса. В 1893 г. 

псаломщик Покровской единоверческой церк-
ви с. Темта Варнавинского уезда.

ИЛЬИНСКИЙ Петр Васильевич (1868 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын диакона Троицкой церк-
ви, что в Ликурге, Буйского у. (позднее диако-
на Богородицкой церкви, что при губернской 
тюрьме, г. Костромы) Василия Тимофеевича 
Ильинского. С 1888 г. псаломщик, с 1890 г. диа-
кон Георгиевской церкви с. Георгиевское Кине-
шемского у. С 1891 г. диакон Ильинской церкви 
погоста Ильинский, что на Кореге, Буйского у. 
С 1914 г. и в 1918 г. священник Архангельской 
церкви с. Михайловицы Ветлужского у. В 1932 г. 
проживал в с. Ильинское Буйского р–на, аре-
стован.

КАЛИННИКОВ Александр – окончил 2 клас-
са.

КАЛЛИСТОВ Геннадий Николаевич (1870 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Перепелицыно Нерехтского 
у. Николая Васильевича Каллистова. 

КИРИЛЛОВ Константин (1867 – ?) – окон-
чил 4 класса. Внук дьячка Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Якова Кириллова. 

КНЯЖЕВСКИЙ Аркадий Васильевич (1869 – 
?) – окончил 3 класса. Сын диакона Знаменской 
церкви с. Георгиевское, что на Колдоме, Кине-
шемского у. Василия Ивановича Княжевского.

КНЯЖЕВСКИЙ Андрей – окончил 3 класса.
КРАСОВСКИЙ Василий – окончил 3 класса.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ Матвей Иванович 

(1866 – ?) – окончил 3 класса. Сын священника 
Троицкой церкви с. Воронцово Юрьевецкого у. 
(позднее священника Нагорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж того же у.) Ивана 
Матвеевича Крестовоздвиженского. С 1891 г. 
псаломщик Благовещенской церкви с. Иваши-
ха Нерехтского у. С 1892 г. диакон Воскресен-
ской церкви с. Бобушкино Макарьевского  у. 
С 1902 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви с. Заводь Варнавинского у. В 1937 г. свя-
щенник в с. Заводь Красно–Баковского р–на, 
арестован. Приговорен к расстрелу.
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КРУТИКОВ Федор – окончил 2 класса.
КРЫЛОВ Владимир Александрович 

(20.07.1871 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Зарайское 
Юрьевецкого у. (позднее священника Нико-
лаевской единоверческой церкви с. Гольчиха 
Кинешемского у.) Александра Васильевича 
Крылова. Окончил Вифанскую духовную се-
минарию в 1894 г. С 1895 г. учитель и законо-
учитель в одноклассном министерском учи-
лище при фабрике товарищества Юрьевецкой 
мануфактуры. С 1900 г. священник Троицкой 
церкви с. Крутцы Макарьевского у., с 1904 г. 
священник Николаевской церкви с. Николь-
ское, что при устье р. Меры, Кинешемского у. 
С 1910 г. и в 1918 г. священник вновь устро-
енной Богородицкой церкви с. Долматово, 
что при фабрике Долматовской мануфактуры 
Кинешемского уезда. С июня 1917 г. председа-
тель 8 Кинешемского духовного управления. 
С августа 1919 г. священник Сретенской клад-
бищенской церкви г. Кинешмы.

КРЫЛОВ Иван – окончил 1 класс.
КРЫЛОВ Константин Иванович (1868 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын диакона Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского  у. 
Ивана Владимировича Крылова. С 1890 г. пса-
ломщик Успенской соборной церкви г. Коло-
грива. С 1893 г. диакон Николаевской церкви 
с. Белоникольское Кинешемского у. В  1893–
97 гг. диакон Сергиевской домовой церкви, 
что при Макарьевском ДУ, эконом училища.

КРЫЛОВ Павел Павлович (07.01.1871 – 
1930 гг.) – уволен из 3 класса. Сын псаломщи-
ка Успенской церкви, что в Сенной, Чухлом-
ского у. Павла Семеновича Крылова. С 1888 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Верховье 
Солигаличского у. С 1907 г. диакон Успенской 
церкви, что в  Сенной, в  1909 г. перемещен 
к Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у. С 1910 г. псаломщик Успенской 
церкви с. Сотницы Нерехтского у., с 1911 г. ди-
акон Христорождественской церкви с. Гари Ма-
карьевского у., запрещенный диакон. С 1913 г. 
псаломщик Благовещенской церкви с. Вага-
ново Галичского у. С 1915 г. и в 1917 г. диакон 
Покровской церкви с. Ножкино Чухломского у. 
Священник Предтеченской церкви с. Пазухино 
Костромского у.

КУДРЯВЦЕВ Николай – окончил 3  класса. 
С 1889 г. псаломщик Успенского кафедрального 
собора г. Костромы, в 1899 г. отрешен от места.

ЛЕБЕДЕВ Аполлон Александрович (1870 – 
1918 гг.) – окончил 1 класс. Сын диакона Вос-
кресенской церкви с. Стайново Галичского у. 
Александра Дмитриевича Лебедева. С 1888 г. 

псаломщик Богородицкой церкви с. Богоро-
дицкое Костромского у. С 1912 г. диакон По-
кровской церкви с. Добрицы Юрьевецкого у., 
в 1918 г. удален из прихода, перемещен к Хри-
сторождественской церкви с. Сокольское того 
же у. В том же 1918 г. перемещен к Архангель-
ской церкви с. Михайловское, что в Сквозни-
ках, Варнавинского у.

МЕМОРСКИЙ Алексей Васильевич 
(24.03.1868 – ?) – окончил 3 класса. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Жилино 
Солигаличского у. Василия Александровича 
Меморского. С 1889 г. псаломщик, с 1890 г. диа-
кон Покровской церкви с. Добрицы Юрьевецко-
го у. С 1912 г. и в 1917 г. священник Покровской 
церкви с. Чеганово Кинешемского у.

МИЛОСЛАВСКИЙ Александр Александро-
вич (1868 – ?) – окончил 4 класса. Сын понома-
ря Покровской церкви с. Митино Нерехтско-
го у. Александра Ивановича Милославского. 
С  1888 г. диакон Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у., в 1898 г. низведен 
в псаломщика.

МОСКВИН Алексей Иванович (1870 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Троицкой церк-
ви погоста Троицкий Юрьевецкого у., свя-
щенника Богородицкой церкви с. Афанасово 
Костромского у. Ивана Антоновича Москвина. 
С  1888 г. диакон Богословской церкви с. Бо-
гословское Галичского у., в 1892 г. премещен 
к Спасо–Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у., в  1907 г. перемещен к  По-
кровской церкви с. Пеньки того же у. С 1909 г. 
диакон Варваринской церкви, что на Погосте, 
Чухломского у. С  1912 г. священник Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Торманово Со-
лигаличского у. С 1916 г. и в 1918 г. священник 
Богородицкой церкви с. Афонасово. В 1926 г. 
служитель культа в  Белореченской волости 
Костромского у., лишен избирательных прав.

НАГОРОВ Антон Владимирович (1869 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын протодиакона Успенского 
кафедрального собора г. Костромы Владимира 
Герасимовича Нагорова. 

НИКОЛЬСКИЙ Алексей Иванович (1872 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын сторожа Успенского ка-
федрального собора г. Костромы Ивана Ни-
кольского.

НИФОНТОВ Михаил Николаевич (05.11.1870 – 
?) – окончил 1  класс. Сын диакона Георги-
евской церкви с. Митино Верховье Солига-
личского у. Николая Николаевича Нифонтова. 
В 1915 г. помощник чиновника.

ПОКРОВСКИЙ Виктор – бывший ученик КДС, 
с 1889 г. и в 1894 г. псаломщик Казанского со-
бора г. Нерехты.
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ПОКРОВСКИЙ Петр – окончил 1 класс.
ПОМЕРАНЦЕВ Александр Павлович (1870 – 

?) – окончил 1  класс. Сын диакона Никола-
евской церкви, что на Дору, Галичского  у. 
Павла Васильевича Померанцева. С  1888 г. 
псаломщик Преображенского собора г. Галича, 
в 1891 г. перемещен к Рождественскому собору 
г. Солигалича. С 1898 г. диакон Николаевской 
церкви, что на Дору, отрешен от места. С 1913 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Ухтубуж 
Кологривского у. С 1914 г. диакон Варварин-
ской церкви, что на Погосте, Чухломского у., 
в январе 1919 г. уволен за штат. В 1938 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Бовыкино 
Палкинского р–на Ярославской области, аре-
стован.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иосиф Иосифович 
(1871 – ?) – окончил 1 класс. Сын диакона–пса-
ломщика Рождество–Богородицкой церкви 
с. Апраксино Костромского у. Иосифа Никано-
ровича Преображенского. В 1910 г. губернский 
секретарь.

РУБИНСКИЙ Федор – окончил 2 класса.
СЕЛИТСКИЙ Николай Павлович (07.04.1872 – 

?) – окончил 1  класс. Сын священника Вос-
кресенской церкви погоста Воскресенский, 
что в  Остром Конце, Костромского у. Павла 
Григорьевича Селитского. В 1910 г. штабс–ка-
питан в отставке.

СКВОРЦОВ Сергей – окончил 1 класс.
СПЕРАНСКИЙ Геннадий Александрович 

(03.01.1871 – ?) – окончил 1 класс. Сын псалом-
щика Покровской церкви с. Заболотье Ветлуж-
ского у. Александра Алексеевича Сперанско-
го. С 1892 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Семеново Варнавинского у. С 1903 г. диакон 
Успенской церкви с. Даниловское Кинешемско-
го у. С 1906 г. и в 1910 г. диакон Богоявленской 
церкви с. Богоявленское, что на Волу, Варна-
винского у.

СУВОРОВ Павел Николаевич (1869 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Введенской 
церкви, что на р. Виге, Чухломского у. Николая 
Павловича Суворова. В  1889 г. служил в  Ко-
стромском окружном суде, в 1900 г. секретарь 
при Чижовском техническом училище.

ТАМБУРСКИЙ Владимир – окончил 1 класс.
ТАРДОВ Александр Матвеевич (1870 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын псаломщика Введен-
ской церкви с. Медведиха Варнавинского  у. 
(позднее псаломщика Михаило–Архангельской 
церкви с. Староустье того же у.) Матвея Терен-
тьевича Тардова. С февраля 1890 по октябрь 
1891 гг. служил писцом в Костромской ДК. С ян-
варя 1892 по сентябрь 1896 гг. состоял на дей-
ствительной сверхсрочной военной службе. 

С  1896 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у., с  1901 г. диа-
кон Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках, того же у. С 1909 г. диакон–
псаломщик Михаило–Архангельской церкви 
с. Староустье. С 1911 г. до 1922 г. диакон Нико-
лаевской церкви с. Турлиево Кологривского у.

ТРОИЦКИЙ Владимир – окончил 3 класса.
ТРОИЦКИЙ Дмитрий – окончил 1 класс.
УСПЕНСКИЙ Алексей Павлович (1871 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Жуково Солигаличского у. Павла 
Константиновича Успенского. В 1890 г. нахо-
дился при отце.

УСПЕНСКИЙ Иван Александрович (1867 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын диакона Николаевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского  у. 
Александра Ивановича Успенского. С 1889 г. 
учитель церковно–приходской школы. С 1890 г. 
псаломщик Димитриевской церкви с. Дмит-
риевское Варнавинского у., с  1893 г. диакон 
Успенской церкви с. Печенкино Ветлужского у. 
С 1898 г. эконом при Макарьевском ДУ. С 1900 г. 
священник Казанской церкви с. Красные Уса-
ды Макарьевского у. Священник Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у., в  1905 г. 
перемещен к Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у., в 1907 г. перемещен к Ильин-
ской церкви с. Ильинское того же у. С 1914 г. 
священник Троицкой церкви с. Ново–Троицкое 
Ветлужского у.

УСПЕНСКИЙ Михаил Александрович (1870 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Королятино Галичского у. 
Александра Ивановича Успенского. С 1894 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Короля-
тино. С 1912 г. и в 1917 г. диакон Николаевской 
церкви с. Березовец, что на р. Ноле, Солига-
личского у.

ХАЛЕЗОВ Павлин Александрович (1869 – 
1935 гг.) – окончил 1 класс. Сын священника 
Благовещенской церкви с. Протасово Нерехт-
ского у. Александра Асигкритовича Халезова. 
С  1890 г. псаломщик Спасской церкви с. За-
борье Кинешемского у. С 1892 г. псаломщик, 
с  1895 г. диакон Вознесенской церкви г.  Ки-
нешмы. С  1897 г. эконом Кинешемского ДУ 
и диакон Святодуховской церкви, что при том 
же училище. В 1903 г. записан диаконом Казан-
ского собора г. Нерехты. С 1911 г. и в 1917–31 гг. 
диакон Богоявленской церкви с. Владычень 
Кинешемского у.

ЯМАНОВСКИЙ Андрей Михайлович (1869 – 
?) – окончил 3 класса. Сын дьячка Покровской 
церкви с. Заболотское Ветлужского у. (позднее 
псаломщика Архангельской церкви с. Ошмин-
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ское Ветлужского у.) Михаила Алексеевича 
Ямановского. С 1889 г. псаломщик Рождество–
Богородицкой церкви с. Письменеры Ветлуж-

ского у. В 1894 г. псаломщик Троицкого собо-
ра г. Варнавина. В 1899 г. состоял на частной 
службе.

 � Выпуск 1889 года
АПОЛЛОВ Александр Васильевич (23.08.1867 – 

?) – сын священника Преображенской церк-
ви с. Выродково Костромского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Сумаро-
ково того же у. Василия Васильевича Апол-
лова. С 1889 г. священник Ильинской церкви 
с. Чуркино Юрьевецкого у., в 1891 г. переме-
щен к Покровской церкви с. Валы Макарьев-
ского у. С 1906 г. и в 1915 г. священник нового 
Тихвинского собора г. Макарьева.

БЕЛЯЕВ Александр Дмитриевич (1869 – ?) – 
с 1890 г. и в 1919 г. священник Ильинской церк-
ви с. Даниловское Кинешемского у.

БЕРЕЖКОВСКИЙ Иван Васильевич (1868 – 
?) – сын дьячка, диакона Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. Василия Викторо-
вича Бережковского. С 1889 г. учитель Хренов-
ской церковно–приходской школы. С 1890 г. 
священник Казанской церкви с. Филяй Ки-
нешемского у. С 1898 г. и в 1918 г. священник 
Троицкой церкви с. Жирятино того же у.

БЕРЕЗОВСКИЙ Александр Павлович 
(31.10.1869 – ?) – сын священника Христо-
рождественской церкви с. Плоскинино Ко-
стромского у. (позднее священника Троиц-
кой церкви с. Выголово Нерехтского у.) Павла 
Ивановича Березовского. С  1889 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Выголово. С 1912 г. 
и в 1917 г. священник, духовник КДС, законо-
учитель в образцовой школе при семинарии. 
В 1924 г. священник в с. Спас–Хрипели Голо-
винской волости Буйского у., лишен избира-
тельных прав.

БУШНЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1868 – 
ранее 1914 г.) – с 1889 г. обучался в Варшавском 
ветеринарном инст–те. Ветеринарный врач в г. 
Макарьеве.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Михаил Семенович (1868 – 
?) – сын священника Рождество–Богородицкой 
единоверческой церкви с. Ключи Макарьевско-
го у. (позднее священника Николаевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у.) Семена 
Ефимовича Веселовского. 

ВЕСНОВСКИЙ Иван Николаевич (1869 – ?) – 
сын диакона Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. Николая Ивановича Веснов-
ского. С 1889 г. священник Троицкой церкви 
с. Шебал Галичского у., в  1913 г. перемещен 
к Успенской церкви с. Лежнево Макарьевско-
го у., в июле 1917 г. уволен. С октября 1917 г. 

и в 1918 г. священник Успенской церкви с. Че-
ремховец Чухломского у.

ВЛАДИМИРОВ Василий Иванович (1869 – ?) – 
сын священника, протоиерея Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. Ивана 
Кировича Владимирова. С 1890 г. псаломщик 
Трехсвятительской церкви с. Урень Варнавин-
ского у., с  1891 г. священник в  Костромском 
Крестовоздвиженском женском монастыре. 
С 1898 г. священник, с 1914 г. и в 1917 г. про-
тоиерей Богоявленского, Богоявленско–Ана-
стасиинского женского монастыря г. Костро-
мы. С сентября 1917 г. член Костромской ДК. 
В 1924 г. казначей Костромского епархиального 
управления, проживал в Костроме, арестован. 
В 1925–26 гг. священник в г. Костроме, лишен 
избирательных прав. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Афанасий Александрович 
(1866 – 15.09.1917 гг.) – сын диакона Михай-
ловской церкви с. Никифорово Костромско-
го у. (позднее диакона Николаевской церкви 
с. Большое Яковлевское Нерехтского у.) Алек-
сандра Яковлевича Воскресенского. С 1890 г. 
священник Михайловской церкви с. Ники-
форово. С 1901 г. и в 1910 г. священник Бого-
явленской церкви с. Красное Костромского у. 
Псаломщик в  с. Ильинское Костромского у., 
в 1915 г. определен священником Христорож-
дественской церкви с. Прискоково того же у. 
В  1917 г. священник Богоявленской церкви 
с. Красное.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел Иванович – сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Марьинское 
Нерехтского у. Ивана Александровича Воскре-
сенского. С 1889 г. учитель в Марьинской на-
чальной земской школе. С 1890 г. священник 
Богородицкой церкви с. Березники Нерехтско-
го у., в 1893 г. уволен за штат. В 1895–1899 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. В 1914 г. 
преподаватель учительской семинарии 
в г. Торжке Тверской губ.

ГОРСКИЙ Стефан Дмитриевич (1868 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Новлянское 
Кинешемского у. Дмитрия Федоровича Горско-
го. В 1914 г. врач в г. Самаре.

ГУНДОРОВ Михаил Петрович – с 1889 г. обу-
чался в Томском ун–те. Военный врач в г. Вла-
димир. В 1914 г. врач в г. Санкт–Петербурге.
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ДОБРОВ Геннадий Вячеславович – сын свя-
щенника Воскресенской соборной церкви 
г. Унжи Макарьевского у. Вячеслава Владими-
ровича Доброва. С 1890 г. священник Богоро-
дицкой церкви, что в тюремном замке, г. Ко-
стромы. В 1914 г. священник 49–го Брестского 
полка в г. Севастополе.

ДОРОВАТОВСКИЙ Николай Алексеевич 
(1868 – ?) – сын пономаря Воскресенской со-
борной церкви г. Ветлуги (позднее диакона–
псаломщика Христорождественской церкви 
с. Дороватово Ветлужского у. Алексея Ивано-
вича Дороватовского. С 1889 г. священник Хри-
сторождественской церкви с. Дароватово. 
В 1890–1894 гг. обучался в Московской ДА. Ря-
занский епархиальный наблюдатель. Прото-
иерей. С 1906 г. до 1918 г. ректор Ярославской 
ДС. С 1918 г. священник в г. Ярославле, в 1829 г. 
арестован.

ДРОЗДОВ Михаил Яковлевич (29.08.1869 – 
14.07.1907 гг.) – сын диакона–псаломщика Ни-
колаевской церкви с. Плещеево Солигаличско-
го у. Якова Алексеевича Дроздова. С  1889 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Шалдежино Варнавинского у., в 1890 г. пе-
ремещен к Одигитриевской церкви с. Ушаково 
Буйского у. С 1901 г. священник Николаевской 
церкви, что в Чудце, Солигаличского у.

ДЬЯКОНОВ Алексей Александрович
ИВАНОВ Александр Иванович (? – 1895 гг.) – 

с 1890 г. священник Покровской церкви с. Щи-
пачево Костромского у.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Михаил Петрович (1867 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви с. Сло-
винки Макарьевского у. (позднее священни-
ка Предтеченской церкви с. Гавриловское 
Галичского у.) Петра Ивановича Иерусалим-
ского. С 1890 г. священник Николаевской церк-
ви с. Воронцово Нерехтского у. Благочинный. 
С 1914 г. и в 1917 г. священник Спасской церк-
ви, что за рекой Волгой, г. Костромы. В 1924–
26 гг. священник в г. Костроме, лишен избира-
тельных прав.

ИОРДАНСКИЙ Валентин Феоктистович 
(1867 – 05.09.1907 гг.) – сын священника Успен-
ского собора г. Кологрива Феоктиста Иванови-
ча Иорданского. С 1889 г. обучался в Казанской 
ДА. Секретарь Курской, Петрозаводской ДК. 
Умер на родине. Завещал капитал Кологрив-
скому церковно–приходскому братству для ле-
чения хронически больных прихожан.

КОЗЫРЕВ Владимир Матвеевич (1867 – ок. 
1893 гг.) – сын пономарья Воскресенской 
соборной церкви г. Ветлуги Матвея Лукича 
Козырева. Священник Покровской церкви 
с. Покровское, что при Белбажском Троицком 

женском монастыре, Макарьевского у., в 1890 г. 
перемещен к Успенскому собору г. Луха Юрье-
вецкого у.

КОСАТКИН Александр Алексеевич (1869 – 
?) – сын дьячка, псаломщика Благовещенской 
церкви с. Холм Солигаличского у. Алексея 
Ивановича Косаткина. С 1889 г. и в 1895 г. свя-
щенник Афанасие–Кирилловской церкви по-
госта Старое Дворище Кинешемского у. В июне 
1914 г. протоиерей Ахалцыхского полка в г. Ка-
зани.

КРАСОВСКИЙ Александр Николаевич (1869 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Мисское 
Костромского у. Николая Петровича Красов-
ского. В 1889–1893 гг. обучался в Московской 
ДА. В 1895 г. помощник инспектора Вятской ДС. 
В 1914 г. преподаватель учительского инст–та 
в г. Белгороде Курской губ.

КРАСОВСКИЙ Иван Александрович 
(24.02.1869 – ?) – сын священника Зосимо–Сав-
ватиевской церкви с. Зосимо–Савватиевское 
Кологривского у. Александра Ивановича Кра-
совского. С 1889 г. учитель, с 1898 г. и в 1917 г. 
надзиратель, преподаватель Костромского ДУ. 
В 1922 г. псаломщик Зосимо–Савватиевской 
церкви с. Зосимо–Савватиевское.

КРЕМЛЕВСКИЙ Петр Алексеевич (1868 – 
?) – сын пономаря, псаломщика Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
го у. Алексея Львовича Кремлевского. С 1890 г. 
надзиратель и  учитель при Кинешемском 
ДУ. С 1895 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Бобушкино Макарьевского у. С  1904 г. 
и в 1919 г. священник Спасо–Преображенской 
церкви г. Кинешмы, член правления Кинешем-
ского ДУ.

КРОТКОВ Николай Васильевич (29.11.1868 – 
21.08.1938 гг.) – сын священника Покровской 
церкви с. Погрешино Нерехтского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Семе-
ново Варнавинского у. Василия Федоровича 
Кроткова. С 1889 г. учитель Олешской церков-
но–приходской школы Галичского у. С 1890 г. 
священник Петропавловской церкви с. Тези-
но Кинешемского у., в 1896 г. уволен за штат. 
В  1896–1900 гг. студент Киевской ДА. В  мо-
нашестве Никодим (1899). В  1900–1902 гг. 
смотритель ДУ во Владикавказе, в 1903–1905 
гг. ректор Ардонской миссионерской ДС. 
В 1905–1907 гг. ректор Псковской ДС. С 1907 
г. епископ Аккерманский, викарий Кишинев-
ской епархии. В 1911–1919 гг. епископ Чиги-
ринский, 2–й  викарий Киевской епархии. 
В  1919  г. находился в  плену. В  1921–1922 гг. 
архиепископ Таврический и  Симферополь-
ский. В  1922 г. находился в  нижегородской 
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тюрьме, в 1924–1926 гг. – в ссылке в Туркме-
нии, в 1926–1929 гг. – в ссылке в Казахстане, 
в 1929–1932 гг. – в ссылке в г. Вичуге. С 1932 г. 
архиепископ Костромской и Галичский, аре-
стован в декабре 1936 г. Находился в Ярослав-
ской тюрьме в Коровниках. Местночтимый свя-
той Костромской земли (1995).

КРУТИКОВ Николай Ефимович (02.12.1867 – 
1925 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Комарово Кинешемского у. (позднее 
священника Богоявленской церкви с. Влады-
чень того же у.) Ефима Алексеевича Крутикова. 
С 1890 г. и в 1917–25 гг. священник Богоявлен-
ской церкви с. Владычень. До июня 1917 г. бла-
гочинный. 

КРЫЛОВ Николай Михайлович (1867 – 
1914 гг.) – сын диакона Архангельской церкви 
с. Алексеевское Галичского у. Михаила Влади-
мировича Крылова. С 1889 г. и в 1901 г. учитель 
пения в Кинешемском ДУ. В 1910–14 г. священ-
ник Троицкой церкви г. Ветлуги.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович (1867 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Эзу Ки-
нешемского у. (позднее священника Троицкой 
церкви г. Плёса Нерехтского у.) Ивана Кон-
стантиновича Лебедева. В 1889 г. священник, 
смотритель Кинешемского ДУ. C  1890 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Ермолино 
Нерехтского у. С 1897 г. духовник КДС, с 1898 г. 
совместно законоучитель образцовой церков-
но–приходской школы при КДС. Заштатный 
священник, в 1907–1908 гг. состоял вольнослу-
шателем Московской ДА. В 1910 г. заштатный 
псаломщик Богородицкой церкви с. Долмато-
во при фабрике Долматовской мануфактуры 
Кинешемского у. Окончил академию в 1911 г. 
С 1911 г. и в 1917 г. смотритель в Кинешемском 
ДУ. С июня 1917 г. протоиерей, в 1918 г. причис-
лен сверх штата к Кафедральному Успенскому 
собору г. Костромы. В 1924–26 гг. священник 
в  г.  Костроме, лишен избирательных прав. 
В 1929 г. священник Костромского кафедраль-
ного Успенского собора, арестован.

МИЛОВИДОВ Дмитрий Алексеевич 
(15.06.1867 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. Алек-
сея Семеновича Миловидова. С 1889 г. обучал-
ся в Томском ун–те. В 1914 г. врач в г. Тюмени. 
1917–18 гг. сельский врач в Тобольской губ.

НАДЕЖДИН Сергей Иванович (1869 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Ман-
зурка Верхоленского у. Иркутской губ. Ивана 
Владимировича Надеждина. С 1889 г. учитель 
Домнинской церковно–приходской школы 
Костромского у. С 1892 г. священник Спасо–
Преображенской церкви г. Кинешмы. С 1898 г. 

и  в  1919 г. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что против слободы Решма, Ки-
нешемского у. С октября 1918 г. благочинный.

НАЗАРЕТСКИЙ Федор Павлович (1870 – 
13.09.1916 гг.) – сын священника Симеоновской 
церкви с. Семеновское Юрьевецкого у. (позд-
нее священника Христорождественской церк-
ви с. Гари Макарьевского у.) Павла Петровича 
Назаретского. С 1890 г. священник Успенской 
церкви с. Понурово Макарьевского у., в 1893 г. 
перемещен к  Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. С 1905 г. священник Троиц-
ко–Воскресенской церкви с. Писцово Нерех-
тского у. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Иван Иванович (1868 – ?) – 
сын протоиерея Успенского собора г. Кинешмы 
Ивана Григорьевича Николаевского. В 1907 г. 
городской судья г. Буя. Член Окружного Суда 
г. Костромы.

ОРЛОВ Александр Александрович (1867 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви 
с. Ильинское–Шихматовых Нерехтского  у. 
(позднее священника Знаменской церкви 
с. Михеевское того же у.) Александра Ивано-
вича Орлова. С 1890 г. и в 1919 г. священник 
Рождественской церкви с. Поздеевское Нерех-
тского у. С июня 1917 г. и в 1918 г. председатель 
окружного духовного управления. В 1930 г. свя-
щенник с. Поздеевское, раскулачен, проживал 
в с. Покровеные Выселки Ленинского р–на Мо-
сковской области, арестован.

ОСТРОУМОВ Николай Иванович (04.11.1868 – 
?) – сын священника, протоиерея Николаев-
ской единоверческой церкви с. Вичуга Кине-
шемского у. Ивана Георгиевича Остроумова. 
В  1889–1893 гг. обучался в  Московской ДА. 
С 1894 г. помощник инспектора Подольской 
ДС. С 1898 г. учитель Костромского ДУ. С 1902 г. 
и в 1917 г. преподаватель КДС, статский совет-
ник. Духовный писатель. В 1919 г. преподава-
тель в Чижовском училище г. Костромы.

ПОКРОВСКИЙ Василий Иванович (1869 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у. Ивана Ивановича 
Покровского. В 1889–1893 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. В 1900 г. преподаватель в Париг-
ском духовном женском училище Минской 
епархии. В 1914 г. директор Невельской учи-
тельской семинарии в г. Седлец Витебской губ.

ПОПОВ Всеволод Доримедонтович (1868 – 
?) – сын священника Васильевской церкви 
с. Шохна Нерехтского у. Дормидонта Михайло-
вича Попова. Учитель начального народного 
училища. С 1890 г. священник Богородицкой 
церкви с. Лосево Нерехтского у. С 1907 г. свя-
щенник Александро–Антониновской церкви 
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с. Селище Костромского у. С 1912 г. и в 1917 г. 
священник Покровской церкви погоста По-
кров, что на Кубани, того же у. В 1924 г. священ-
ник в с. Покров, лишен избирательных прав.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Александрович 
(1866 – ранее 1902 гг.) – сын священника Спас-
ской церкви с. Спасское Ветлужского у. Алек-
сандра Алексеевича Преображенского. С 1889 г. 
священник Преображенской церкви с. Горкино 
Нерехтского у., в 1899 г. запрещен в священ-
нослужении. С 1900 г. священник Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у., позднее ли-
шен сана.

ПРОЗОРОВСКИЙ Иван Алексеевич 
(27.04.1868 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Хмелевка Ветлужского у. Алексея 
Дмитриевича Прозоровского. С 1889 г. псалом-
щик Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Волу, Варнавинского у. С 1890 г. и в 1900 
г. священник Николаевской церкви с. Одоев-
ское Ветлужского у.

ПТИЦЫН Дмитрий Федорович (07.06.1867 – 
?) – сын священника, протоиерея Николаев-
ской церкви с. Сидоровское Нерехтского  у. 
Федора Ивановича Птицына. В  июне 1914 г. 
чиновник Костромского отделения крестьян-
ского банка.

ПТИЦЫН Николай Константинович 
(28.06.1867 – ?) – сын священника Преобра-
женского собора г. Чухломы Константина Ва-
сильевича Птицына. С 1890 г. священник Бо-
гословской церкви с. Яхнобол Галичскогом  у. 
Благочинный. С 1894 г. священник, с 1911 г. 
и в 1918 г. протоиерей Преображенского со-
бора г. Чухломы. С  апреля 1916 г. депутат 
от духовенства в Чухломскую городскую Думу. 
В 1924 г. священник в Чухломе, лишен избира-
тельных прав.

РЕФОРМАТСКИЙ Федор Иванович (1869 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Горкино Нерехтского у. Ивана Дмитриевича 
Реформатского. Окончил Московское техниче-
ское училище. В 1898 г. помощник механика, 
в 1914 г. механик строитель (инженер–техно-
лог) фабрики в с. Тейково Владимирской губ.

РОЗАНОВ Сергей Александрович (1865 – ?) – 
сын священника, протоиерея Троицкой церкви 
с. Марьинское Нерехтского у. Александра Ива-
новича Розанова. С 1889 г. и в 1890 г. священ-
ник 29 пехотного Черниговского полка.

РОЗОВ Николай Павлович – в 1914 г. священ-
ник в с. Филиппово–Понфилово Угличского у. 
Ярославской губ.

РУБИНСКИЙ Николай Александрович (1868 – 
?) – сын псаломщика Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, Варнавинско-

го у. Александра Рубинского. С 1889 г. псалом-
щик Богоявленской церкви с. Богоявленское, 
что на Волу. С 1891 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Борок Буйского у. С 1895 г. 
противо–раскольничский миссионер Буйского, 
Галичского и Солигаличского уездов. С 1904 г. 
и в 1919 г. священник Богоявленской церкви 
с. Головинское Буйского у. Благочинный.

САХАРОВ Николай Николаевич (1869 – 
31.03.1951 гг.) – сын священника Всехсвятской 
церкви г. Костромы Николая Николаевича 
Сахарова. В 1889–1892 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. Псаломщик в Штутгарте. 
С 1898 г. иерей посольской церкви в г. Берлин. 
С  1913 г. и  в  1914 г. протоиерей посольской 
Александро–Невской церкви в г. Париже.

СВИРСКИЙ Павел Александрович (1868 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Данилов-
ское Кинешемского у. Александра Семеновича 
Свирского. С 1890 г. священник Николаевской 
церкви с. Олифино Галичского  у., в  феврале 
1892 г. перемещен к  Воскресенской церкви 
с. Халбуж Кологривского у. С  декабря 1892 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемско-
го у. С  1898 г. и  в  1917 г. священник церкви 
при Крестовоздвиженском женском монастыре 
в г. Костроме. Член правления Костромского ДУ. 
В 1925 г. священник в г. Костроме, лишен изби-
рательных прав. В 1930–е гг. священник Ильин-
ской церкви г. Костромы, арестован.

СМИРНОВ Алексей Семенович (1864 – ?) – 
сын псаломщика Успенской церкви, 
что при р. Волге, г. Костромы Семена Смирно-
ва. С 1890 г. священник Николаевской церкви 
с. Мокровское Кологривского у., в 1901 г. пере-
мещен к Покровской церкви с. Овсянка Вар-
навинского у. С 1904 г. и в 1916 г. священник 
Воскресенской церкви с. Понизье Галичского 
у. В 1924 г. священник в Курновской волости 
Галичского у., лишен избирательных прав.

СМИРНОВ Алексей Сергеевич – священник 
Ильинской церкви с. Малое Яковлевское Ко-
стромского у.

СМИРНОВ Федор Сергеевич (11.09.1867 – ?) – 
сын священника. С  1890 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Дебово Кинешемского у., 
в 1891 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Космино Нерехтского у. С 1916 г. священник 
Ильинской церкви с. Малое Яковлевское Ко-
стромского у.

СОКОЛОВ Евгений Владимирович – в 1914 г. 
священник с. Никольское на Плёсне Романово–
Борисоглебского у. Ярославской губ.

СОРОКИН Александр Александрович (1864 – 
ок. 1911 гг.) – сын диакона Троицкой церкви 
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с. Воронье Костромского у. Александра Ивано-
вича Сорокина. В 1890 г. служил по почтово–
телеграфному ведомству. Агроном в г. Шемах.

СТАФИЛЕВСКИЙ Александр Иванович – сын 
священника, протоиерея Христорождествен-
ского собора, позднее Тихвинского собора 
г.  Макарьева Ивана Александровича Стафи-
левского. В 1898 г. служил в Ветлужском уезде, 
в 1914 г. лесничий в г. Макарьеве.

СУВОРОВ Василий Николаевич (1866 – ?) – 
сын псаломщика Воскресенской церкви с. Ма-
катово Юрьевецкого у. (позднее диакона–пса-
ломщика Спасо–Преображенской церкви 
г. Кинешмы) Николая Павловича Суворова. 
С 1890 г. и в 1892 г. священник Богородицкой 
церкви с. Озарниково Чухломского у.

ТИМОФЕЕВ Василий Яковлевич (1868 – ?) – 
сын священника Васильевской церкви с. Шох-
на Нерехтского у. Якова Васильевича Тимофе-
ева. Учитель реального училища в г. Костроме.

ТИХОНРАВОВ Александр Иванович – в 1889 г. 
направлен на обучение в  Казанскую ДА. 
В 1914 г. служил в ДУ г. Переяславле–Залесском 
Владимирской губ.

ТРОИЦКИЙ Александр Александрович – 
с 1889 г. и в 1914 г. священник Троицкой церк-
ви с. Кандаурово Юрьевецкого у.

ТРОИЦКИЙ Михаил Андреевич (1867 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Кажирово 
Ветлужского у. (позднее псаломщика Успен-
ской церкви с. Пеженга Кологривского у.) Ан-
дрея Андреевича Троицкого. С 1889 г. и в 1917 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что в Селитской волости, Галичского у. В 1924 г. 
священник в Костомской волости Галичско-
го  у., лишен избирательных прав. В  1828 г. 
священник церкви погоста Ильи Пророка Га-
личского у., арестован. 

УГЛЕЦКИЙ Павел Петрович (1869 – 
1909  гг.) – сын диакона Казанской церкви 
с. Макаровское Юрьевецкого у. Петра Алексан-
дровича Углецкого. С 1889 г. псаломщик Успен-
ского собора г. Луха Юрьевецкого у. С 1890 г. 
и в 1900 г. священник Владимирской церкви 
с. Болдырева Пустынь того же у., бывший свя-
щенник.

УСПЕНСКИЙ Вячеслав Павлович (1868 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Сель-
цо Галичского у. Павла Ивановича Успенско-
го. С 1890 г. священник Богородицкой церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Священник Кине-
шемского Вознесенского женского монастыря, 
в 1900 г. перемещен в с. Сенновское Змеиногор-
ского у. Омской епархии. В 1914 г. священник 
Петропавловской церкви г. Акмолинска То-
больской губ. Благочинный.

ЦВЕЙТОВ Павел Игнатьевич (1868 – 
1914 гг.) – сын пономаря, диакона–псаломщика 
Макариевской церкви с. Хмелевицы Ветлуж-
ского у. Игнатия Пантелеймоновича Цвейтова. 
Священник с. Подрелья Вятской епархии.

ШИРЯЕВ Михаил Павлович (1868 – ?) – сын 
священника, протоиерея Богородицкой церкви 
погоста Котело Галичского у. Павла Алексее-
вича Ширяева. С 1890 г. священник Архангель-
ской церкви с. Архангельское Юрьевецко-
го у. С 1898 г. священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что против слободы Решма, Ки-
нешемского у. С 1901 г. священник Макарие-
во–Решемского женского монастыря. Благо-
чинный. С 1916 г. священник Благовещенской 
церкви г. Кинешмы. С марта по октябрь 1918 г. 
председатель окружного управления 1-го Ки-
нешемского округа. В июле 1928 г. арестован, 
сослан в Казахстан. В 1933 г. находился в ссыл-
ке в г. Чикменте.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГРИКОЛЯНСКИЙ Николай Николаевич 
(1868 – ?) – окончил 4 класса. Сын священни-
ка Покровской церкви, что на Удгоде, Буйско-
го у. Николая Алексеевича Агриколянского. 
Канцелярский служащий в Костромском гу-
бернском правлении.

АКВИЛЕВ Александр Иванович (1870 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын священника Рожде-
ственской церкви с. Осокино Нерехтского  у. 
Ивана Федоровича Аквилева. С 1890 г. псалом-
щик Успенской церкви с. Мерзлослободское 
Кологривского у. С 1896 г. учитель в Зарайской 
церковно–приходской школе Юрьевецкого у. 
С 1909 г. диакон Воскресенской церкви с. Ел-
нать того же у., в 1914 г. перемещен к Покров-
ской церкви с. Пеньки Кинешемского у. С дека-
бря 1916 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви с. Космино Нерехтского у.

АЛЬТОВСКИЙ Михаил – окончил 2 класса.
АПОЛЛОВ Иван Васильевич (1873 – ?) – окон-

чил 1 класс. Сын священника Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Сумароково 
того же у.) Василия Васильевича Аполлова.

АРСЕНЬЕВ Тихон Васильевич (1871 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын священника Рожде-
ственской церкви с. Матвеево Кологривско-
го у. Василия Федоровича Арсеньева. С 1890 г. 
канцелярский чиновник в  Костромской ДК, 
с 1894 г. коллежский регистратор. В 1916 г. от-
ставной казначей Костромской ДК, коллежский 
асессор.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

АФИНЕВСКИЙ Ефим Михайлович (24.01.1873 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Ставрово Владимирского уезда и гу-
бернии (позднее священника Богородицкой 
церкви погоста Мосты Костромского у.) Миха-
ила Федоровича Афиневского. В 1892–1900 гг. 
служил в  почтово–телеграфном ведомстве. 
В 1914 г. чиновник.

АФОНСКИЙ Аркадий Федорович (1868 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын диакона Покровской 
церкви с. Пельна Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Рождественской церкви с. Припра-
вино того же у.) Федора Петровича Афонского.

БЕЛЯЕВ Григорий Васильевич (1869 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын сторожа Успенского 
кафедрального собора г. Костромы Василия 
Беляева. 

ВАСИЛЬЕВ Петр – окончил 1 класс.
ВЕСНОВСКИЙ Павел Алексеевич (1870 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын священника Николаев-
ской церкви с. Порга Макарьевского у. (позд-
нее священника Трех–Святительской домовой 
церкви, что при Костромском ДУ) Алексея Ва-
сильевича Весновского. 

ВИОЛЕНТОВ Александр Николаевич (1868 – 
?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Возне-
сенской церкви с. Дмитриевское Нерехтского у. 
Николая Васильевича Виолентова. С  1891 г. 
учитель Седельницкой и Георгиевской церков-
но–приходских школ. С 1898 г. священник Бо-
городицкой церкви с. Ильинское–Шихматовых 
Нерехтского у. С 1915 г. и в 1919 г. священник 
Спасской церкви с. Фоминское того же у.

ВИШНЕВСКИЙ Михаил Павлович (1866 – 
?) – окончил 6 классов, подлежал переэкзаме-
новке. Сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Синцово Галичского у. Павла Васильевича 
Вишневского. В 1890–91 гг. почтальон Соли-
галичской почтово–телеграфной конторы. 
В 1892 г. урядник в Нерехтском у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел Алексеевич (1873 – 
?) – окончил 1  класс. Сын дьячка Троицкой 
церкви, что в  Зашугомье, Солигаличского  у. 
Алексея Ивановича Вознесенского. В 1890 г. 
проживал в г. Москве. С 1892 г. учитель Зашу-
гомской церковно–приходской школы. С 1895 г. 
диакон, с июня 1919 г. священник Рождествен-
ского собора г. Солигалича. В 1924 г. священник 
в г. Солигаличе, лишен избирательных прав. 
В 1927 г. священник Солигаличского Рожде-
ственского собора, арестован.

ВОЙКИН Василий Геннадьевич (1871 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Троицкой церк-
ви, что на р. Ерже, Галичского у. (позднее диа-
кона Преображенской церкви с. Красногорское 
Макарьевского у.) Геннадия Ивановича Вой-

кина. С 1891 г. псаломщик Троицкой церкви 
с. Поемечье Нерехтского у., в 1893 г. перемещен 
к Рождественской церкви с. Поздеевское того 
же у. С 1899 г. диакон Преображенской церк-
ви с. Красногорское Макарьевского у. С 1904 г. 
и в 1917 г. священник Христорождественской 
церкви с. Гари того же у. С 1913 г. помощник 
миссионера по Макарьевскому уезду.

ВОЛЧКОВ Николай Александрович 
(02.07.1866 – 1918 гг.) – окончил 4 класса. Сын 
священника Николаевской церкви с. Широково 
Ветлужского у. (позднее священника Георги-
евской церкви с. Георгиевское Нерехтского у.) 
Александра Алексеевича Волчкова. Окончил 
Архангельскую ДС в 1891 г. С 1892 г. священник 
Николаевской церкви с. Баки Варнавинского у. 
С октября 1902 г. священник Успенской церк-
ви с. Понурово Макарьевского у., попечитель 
Понуровского начального народного земско-
го училища. Священник Вятской епархии. 
С  1908  г. священник Николаевской церкви 
с. Баки. Расстрелян в 1918 г.

ВЫСОТСКИЙ Павел Михайлович (1870 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын диакона Воскресенской 
церкви с. Молвитино Буйского у. (позднее свя-
щенника Христорождественской церкви с. Бо-
рисоглебское Макарьевского у.) Михаила Евге-
ньевича Высотского.

ГРЕКОВ Николай Александрович (1870 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын диакона Николаевской 
церкви с. Белышево Варнавинского у. (позднее 
священника Архангельской церкви с. Ошмин-
ское Ветлужского у.) Александра Максимовича 
Грекова.

ДИЛИГЕНСКИЙ Иван Иванович (1873 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
Спасской церкви с. Есиплево Кинешемского у. 
Ивана Михайловича Дилигенского.

ДИЛИГЕНСКИЙ Константин – окончил 
2 класса.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Николаевич 
(31.10.1868 – ?) – уволен из 6 класса. Сын свя-
щенника Рождественской церкви с. Игнатово 
Галичского у. Николая Николаевича Добро-
вольского. С 1889 г. псаломщик Трехсвятитель-
ской церкви с. Урень Варнавинского у. С 1890 г. 
священник Успенской церкви с. Успенское Ма-
карьевского у. С 1891 г. и в 1917 г. священник 
Ефремиевской церкви с. Ширь Кологривского 
у. В 1924 г. священник в с. Ефрем–Ширь Пар-
феньевской волости Кологривского у., лишен 
избирательных прав.

ИЛЬИНСКИЙ Алексей Алексеевич 
(25.09.1870 – ?) – окончил 2 класса. Сын дьячка, 
псаломщика Покровской церкви с. Покровское, 
что при Белбажском Троицком женском мона-
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стыре, Макарьевского у. Алексея Матвеевича 
Ильинского. С 1893 г. диакон Ильинской церк-
ви с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, Варна-
винского у. С 1907 г. и в 1915 г. диакон Знамен-
ской церкви с. Знаменское того же у.

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Николай Александро-
вич (1871 – ?) – окончил 4 класса. Сын священ-
ника Георгиевской церкви с. Георгиевское Вар-
навинского у. (позднее священника Успенского 
собора г. Луха Юрьевецкого у.) Александра По-
таповича Космодемьянского. 

КОТЕЛЬСКИЙ Алексей Геннадьевич – окон-
чил 2 класса. Сын священника Благовещенской 
церкви, что на Монзе, с. Ферапонтово Буйско-
го у. Геннадия Васильевича Котельского. 

КРУТИКОВ Алексей Ианнуариевич (1870 – 
?) – окончил 4 класса. Сын псаломщика Троиц-
кой церкви с. Турань Варнавинского у. Ианну-
ария Алексеевича Крутикова. С 1889 г. учитель 
церковно–приходской школы при доме при-
зрения бедных в г. Кинешме, с 1890 г. учитель 
в церковно–приходской женской школе, в Ки-
нешемском трехклассном городском училище. 
С 1894 г. диакон Покровской церкви с. Забо-
лотье Ветлужского у. С 1901 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Беберино Варнавинского у., 
в 1906 г. перемешен в с. Ново–Троицкое Вет-
лужского у., в 1908 г. уволен за штат. С 1910 г. 
священник Покровской церкви с. Тихоно-
вая Пустынь Юрьевецкого у., в 1912 г. уволен 
за штат. С 1913 г. учитель и законоучитель Бо-
лотниковского начального училища. В 1914 г. 
заштатный священник Богоявленской церкви 
с. Владычень Кинешемского у.

КРЫЛОВ Дмитрий – окончил 1 класс.
ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович (1870 – ?) – 

окончил 1  класс. Сын священника Богоро-
дицкой церкви с. Богородское Галичско-
го  у. Михаила Афиногеновича Лебедева. 
С  1890 г. псаломщик Благовещенского собо-
ра г. Буя, в феврале 1900 г. отрешен от места. 
С мая 1900 г. псаломщик Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Чебоксарке, Варнавин-
ского у., в июле 1900 г. уволен за штат. С 1902 г. 
и  в  1917  г. псаломщик Покровской церкви 
с. Ножкино Чухломского у.

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович (1871 – 
?) – в 1889 г. окончил 2 класса. Сын диакона 
Алексеевской церкви г. Костромы (позднее 
диакона Архангельской церкви с. Кордобово 
Костромского у.) Александра Ивановича Лебе-
дева. 

ЛЕВАШЕВ Павел Дмитриевич (1874 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын дьячка Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у. Дмитрия 
Ивановича Левашева.

МАГДАЛИНСКИЙ Николай Иванович (1872 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Успен-
ского собора г. Кинешмы, священника Введен-
ской церкви с. Ряполово Костромского у. Ивана 
Стефановича Магдалинского. В 1891/92 уч. г. 
обучался в  мореходном училище г. Баку. 
В 1901 г. псаломщик.

МАЛИНОВСКИЙ Константин – окончил 
3 класса.

МИЛОВ Константин – окончил 5 классов.
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Иванович 

(1869 – ?) – окончил 4  класса. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, Кинешемского у. Ива-
на Алексеевича Михайловского. С 1890 г. пса-
ломщик Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры. С 1894 г. диакон Преоб-
раженской церкви с. Говеново Галичского у. 
С 1901 г. и в 1917 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Скоробогатово Макарьевско-
го у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Васильевич (1870 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Пре-
ображенской церкви с. Гусево Солигаличско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Какша Ветлужского у.) Василия Дормидон-
товича Николаевского. С  1890 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Какша. С 1892 г. диа-
кон Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Волу, Варнавинского у. С 1915 г. священ-
ник Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, того же у.

НИФОНТОВ Николай – окончил 3 класса.
ПАВЛИНСКИЙ Михаил Николаевич 

(19.09.1871 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника, протоиерея Покровской церкви с. Мед-
ведки Костромского у. Николая Васильевича 
Павлинского. В 1890 г. служил по почтово–те-
леграфному ведомству. В 1910 г. потомствен-
ный почетный гражданин, в 1913–15 гг. чи-
новник в Костромском губернском правлении. 
В  1919 г. служил в  Костромской продоволь-
ственной управе.

ПАНОВ Василий Андреевич (1869 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын священника Троицкой церк-
ви с. Семилово Костромского у. Андрея Григо-
рьевича Панова.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Вячеслав Васильевич 
(1870 – ?) – окончил 3 класса. Сын священника 
Николаевской церкви с. Солониково Костром-
ского у. (позднее священника Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское Кологривского у.) Ва-
силия Ивановича Ризположенского. В 1917 г. 
состоял в военной службе.

РОЗОВ Дмитрий Феоктистович (1869 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Никола-
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евской единоверческой церкви с. Гольчиха 
Кинещемского у. Феоктиста Розова. С 1890 г. 
учитель в Хреновской церковно–приходской 
школе Кинешемского у. С  1893 г. по январь 
1895 г. учитель в Макаровском земском учи-
лище Юрьевецкого у. С ноября 1896 г. диакон 
Воскресенского собора г. Ветлуги. С  1903 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской единовер-
ческой церкви с. Гольчиха.

РУМЯНЦЕВ Александр – окончил 2 класса.
САРМЕНТОВ Михаил Ефимович (1870 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын диакона Архангель-
ской церкви с. Кувакино Нерехтского у. (позд-
нее диакона Введенской церкви с. Пружинино 
того же у.) Ефима Георгиевича Сарментова. 
С 1890 г. учитель в Исаковской школе. С 1893 г. 
диакон Троицкой церкви с. Поемечье Нерех-
тского у. С 1904 г. и в 1919 г. священник Тро-
ицкой церкви погоста Космодамианский того 
же у.

САХАРОВ Александр – окончил 2 класса.
САХАРОВ Федор Иванович (11.03.1873 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын псаломщика Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Ивана Федо-
ровича Сахарова. С 1889 г. псаломщик Софий-
ской церкви с. Бушнево Чухломского у. С 1903 г. 
и в 1919 г. диакон Троицкой церкви с. Солтано-
во Кологривского у.

СКВОРЦОВ Алексей – уволен из 6 класса.
СМИРНОВ Анатолий Флегонтович (1870 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын диакона Христорожде-
ствкенской церкви с. Плоскинино Костромско-
го у. (позднее диакона Николаевской церкви 
погоста Козура того же у.) Флегонта Никаноро-
вича Смирнова. С 1891 г. учитель в Афанасов-
ской церковно–приходской школе, в 1892 г. пе-
ремещен в Исаковскую церковно–приходскую 
школу. С 1894 г. диакон Благовещенской церк-
ви с. Пушкино Костромского у., в 1899 г. пере-
мещен к Вознесенской церкви с. Дмитриевское 
Нерехтского у. С 1911 г. священник Успенской 
церкви с. Кривцово Кинешемского у., в октя-
бре 1917 г. перемещен к Богородицкой церкви 
с. Ильинское–Анастасииных Костромского у. 
В  1937 г. священник Михайловской церкви 
с. Никифорово, арестован.

СОБОЛЕВ Платон Николаевич (1869 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у. (позднее 
протоиерея Преображенского собора г. Чухло-
мы) Николая Антоновича Соболева. В 1901 г. 
состоял на гражданской службе.

СОКОЛОВ Алексей – окончил 2 класса 1 от-
деления.

СОКОЛОВ Алексей – окончил 2 класса 2-го 
отделения.

СПЕРАНСКИЙ Александр Александрович 
(1872 – ?) – окончил 1 класс, позднее – 3 клас-
са Оренбургской ДС. Сын священника Ильин-
ской церкви с. Родники Юрьевецкого у. Алек-
сандра Васильевича Сперанского. В  1905 г. 
проживал в  г. Клину Московской губернии. 
В 1917 г. состоял на частной службе в г. Москве, 
в 1918 г. – на частной службе в с. Родники. 

ТАТАУРОВСКИЙ Сергей Николаевич 
(06.06.1869 – ?) – окончил 3 класса. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Новленское 
Костромского у. (позднее протоиерея Рожде-
ственской церкви с. Кизликово Нерехтского у.) 
Николая Ивановича Татауровского. В 1890 г. 
обу чался в юнкерском училище.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Александр Александрович 
(1872 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника 
Тихвинской церкви с. Топан Варнавинского у. 
(позднее священника Богоявленской церкви 
с. Рябово Юрьевецкого у.) Александра Василье-
вича Темпераментова. 

ТИХОМИРОВ Алексей – окончил 1 класс.
ТУРКОВСКИЙ Василий Серапионович (1871 – 

?) – окончил 4 класса. Сын пономаря Успенской 
церкви с. Успенское Макарьевского у. Серапио-
на Яковлевича Турковского. 

УСПЕНСКИЙ Александр Павлович (1869 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Сельцо Галичского у. Павла 
Ивановича Успенского. С 1892 г. учитель цер-
ковно–приходской школы. С  1907 г. диакон 
Александро–Антониновской церкви с. Селище 
Костромского у., с 1908 г. и в 1919 г. священник 
Николаевской церкви с. Вожерово Кологрив-
ского у.

УСПЕНСКИЙ Николай – окончил 1 класс.
ФИЛОМАТИТСКИЙ Сергей – окончил 3 класса.
ФОРТУНАТОВ Павел – окончил 1 класс.
ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич (1867 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын священника Сретенской 
церкви слободы Солдога Кинешемского у. Ва-
силия Сергеевича Чистякова. В 1900 г. монах 
в Троице–Сергиевской Лавре.

ШИРЯЕВ Николай – окончил 1 класс.
ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич (1870 – ?) – окон-

чил 2 класс. Сын священника Богородицкой 
Федоровской женской общины в сельце Рать-
ково Солигаличского у. Якова Ивановича Яков-
лева. В 1889 г. определен на службу по желез-
нодорожному делу.

ЯХОНТОВ Андрей – по прошению уволен 
из 3 класса.
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 � Выпуск 1890 года
АДЕЛЬФИНСКИЙ Николай Петрович (1869 – 

?) – сын священника Богородице–Рождествен-
ской церкви с. Вяткина Гора Кологривского у. 
Петра Яковлевича Аделфинского. С 1891 г. свя-
щенник Рождество–Богородицкой церкви по-
госта Пречистенский Макарьевского у. С 1903 г. 
священник церкви с. Воскресенское Екатерин-
бургского у. Екатеринбургской губ.

АЛЬТОВСКИЙ Геннадий Викторович 
(23.10.1870 – ?) – сын псаломщика Преображен-
ской церкви с. Говеново Галичского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Анфи-
мово Чухломского у.) Виктора Васильевича 
Альтовского. В 1890–1891 гг. учитель Николо–
Каликинской церковно–приходской школы 
Чухломского у.; в 1892–1893 гг. учитель церков-
но–приходской школы посада Большие Соли 
Костромского у. С  1893 г. священник Архан-
гельской церкви с. Михайловское, что в Сквоз-
никах, Варнавинского у., в  1896 г. переме-
щен к Николаевской церкви, что на Острову, 
Чухломского у. В 1911 г. перемещен к Никола-
евской церкви с. Верховье Солигаличского у. 
С 1915 г. и в 1918 г. священник соборной Риз-
положенской церкви посада Парфеньева Коло-
гривского у. В 1924 г. служитель религиозного 
культа в Каликинской волости Чухломского у., 
лишен избирательных прав.

АННИНСКИЙ Александр Иванович (1867 – 
?) – сын диакона Богословской церкви с. Бого-
словское, что на Шаче, Галичского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Вяльцево 
Солигаличского у. Ивана Петровича Аннинско-
го. С 1891 г. и в 1919 г. священник Николаев-
ской церкви с. Атыево Галичского у. С декабря 
1917 г. председатель окружного духовного 
управления. В 1919 г. перемещен к Входоиеру-
салимской церкви г. Солигалича. В 1824 г. свя-
щенник с. Атыево, лишен избирательный прав.

АРСЕНЬЕВ Иван Арсеньевич – сын священ-
ника Рождество–Богородицкой церкви погоста 
Пречистенский Макарьевского у. Арсения Фе-
доровича Арсеньева. С 1890 г. обучался в Киев-
ской ДС. Епархиальный миссионер в г. Киеве.

БЕЛОКРЫЛИН Вениамин Павлович (1868 – 
?) – сын священника Знаменской церкви с. Кар-
гачево Кинешемского у. (позднее священника 
Троицкой церкви с. Жирятино того же у.) Павла 
Васильевича Белокрылина. В 1891 г. поступал 
на медицинский факультет Томского ун–та. 
В  1901 г. столоначальник в  Костромской ка-
зенной палате.

БЕЛЯЕВ Павел Васильевич (04.06.1866 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Крас-

ное–Поливановых Нерехтского у. (позднее 
священника Благовещенской церкви с. Хрипе-
лево того же у. Василия Яковлевича Беляева. 
С 1891 г. священник Благовещенской церкви 
с. Хрипелево, в сентябре 1914 г. отрешен от ме-
ста, запрещен в священнослужении. С октября 
1914 г. псаломщик Петропавловской церкви 
с. Петровское Костромского у., в августе 1915 г. 
уволен. С ноября 1915 г. священник Казанской 
церкви с. Красные Усады Макарьевского  у. 
В 1917–18 гг. священник Благовещенской церк-
ви с. Хрипелево.

ВИНОГРАДОВ Алексей Иванович (1870 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Задо-
рожье Юрьевецкого у. Ивана Макаровича Ви-
ноградова. С  1891 г. священник Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у. С  1900 г. 
священник Воскресенской церкви с. Лучкино 
Юрьевецкого у., в 1901 г. уволен.

ВИНОГРАДОВ Василий Александрович 
(1866 – 1897 гг.) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Горкино Нерехтского  у. 
Александра Стефановича Виноградова. Свя-
щенник Нагорной Преображенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Макарий Павлович (1868 – 
1893 гг.) – сын пономаря Покровской церкви 
с. Валы Макарьевского у. Павла Вознесенского. 
С 1890 г. священник Покровской церкви с. По-
кровское, что на р. Нее, Макарьевского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич (1869 – 
26.03.1911 гг.) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Станки Галичского у. Алексея 
Васильевича Вознесенского. С 1891 г. учитель 
Хрипелевской церковно–приходской школы, 
в 1892 г. перемещен в Домнинскую церковно–
приходскую школу. С 1893 г. священник Троиц-
кой церкви с. Леонтьево Буйского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Федорович 
(1869 – ?) – сын священника Введенской церк-
ви с. Введенское, что на р. Виге, Чухломского у. 
Федора Стефановича Воскресенского. С 1890 г. 
священник Николаевской церкви с. Полома 
Кологривского у. С 1903 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что на Дор-
ку, Чухломского у. Благочинный. С сентября 
по ноябрь 1915 г. священник Георгиевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского  у. 
С ноября 1915 г. и в 1917 г. священник Троиц-
кой церкви с. Зашугомье Солигаличского  у. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в с. 
Троица (в Зашугомье) Тормановской волости 
Солигаличского  у., лишен избирательных 
прав.
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ГОЛУБКОВ Иван Иванович (19.01.1869 – 
?) – сын священника Макариевской церкви 
с. Хмелевицы Ветлужского у. Ивана Павловича 
Голубкова. С 1891 г. священник Преображен-
ской церкви с. Спасское, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. В 1918 г. священник в с. Тотма 
Вятской губ.

ГОРИЦКИЙ Александр 
ГОРИЦКИЙ Николай Иванович (1868 – ?) – 

сын священника Воскресенской церкви с. Са-
раево Нерехтского у. Ивана Александровича 
Горицкого. С марта 1891 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Агутино Солигаличского у., 
в  ноябре 1891 г. перемещен к  Георгиевской 
церкви с. Дебово Кинешемского у. С  1895 г. 
и в 1917 г. священник Воскресенской церкви 
с. Сараево. С  1917 г. председатель 11-го Не-
рехтского окружного духовного управления. 
В 1924 г. священник с. Сараево Сараевской во-
лости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав. В 1930 г. священник с. Сараево, аресто-
ван.

ГРУЗДЕВ Феофан Сергеевич (12.03.1868 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Сельцо, что за Воржею, Костромского  у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Саметь того же у.) Сергея Яковлевича Грузде-
ва. С 1890 г. и в 1918 г. священник Покровской 
церкви с. Задорожье Юрьевецкого у.

ГУСЕВ Павел Федорович (1868 – 1949 гг.) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Бар-
теневщина Галичского у. Федора Андреевича 
Гусева. С  1890 г. обучался в  Томском ун–те. 
В 1901 г. врач при земской больнице г. Ветлуги. 
В 1941 г. заслуженный врач РСФСР. 

ДОБРОВ Павел Васильевич (1866 – 
07.10.1910 гг.) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Жилино Солигаличского у. Василия 
Дмитриевича Доброва. С  1890 г. священник 
Спасской церкви с. Спасское, что в Березни-
ках, Нерехтского у. В 1895–1910 гг. священник 
Николаевской церкви с. Костома Галичского у. 

ДРАНИЦЫН Николай Николаевич (1870 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Николая Михайло-
вича Дариницына. В  1892–1896 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. 

ИЗЮМОВ Василий Павлович (1869 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Бориево 
Чухломского у. (позднее священника Троицкой 
церкви, что в Зашугомье, Солигаличского у.) 
Павла Ивановича Изюмова. В 1890 г. надзира-
тель в Солигаличском ДУ. С 1896 г. и в 1902 г. 
священник Успенской церкви с. Нижний Бере-
зовец Солигаличского у. Священник Киевской 
епархии.

КАЗАНСКИЙ Федор Николаевич (1867 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви пого-
ста Унорож Галичского у. Николая Якимовича 
Казанского. С 1890 г. и в 1919 г. учитель в Уно-
рожской церковно–приходской школе.

КАСТОРСКИЙ Геннадий Петрович (1869 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Николаевской церк-
ви, что в Верховье, Солигаличского у. (позднее 
диакона Крестовоздвиженской церкви г. Со-
лигалича) Петра Алексеевича Касторского. 
C  1890 г. и в 1900 г. священник Рождествен-
ского собора г. Солигалича, учитель Солига-
личского ДУ.

КНЯЗЕВ Павел Иванович (1868 – 1940 гг.) – 
сын священника Введенской церкви с. Крас-
ные Пожни Нерехтского у. (позднее священни-
ка Рождественской церкви с. Поздеевское того 
же у.) Ивана Парменовича Князева. С 1891 г. 
и  в  1917 г. священник Покровской церкви 
с. Шахово Костромского у. Благочинный. С ок-
тября 1917 г. и в 1918 г. священник, в 1824 г. 
протоиерей Златоустовской церкви г. Костро-
мы. В 1925–28 гг. священник в г. Костроме, ли-
шен избирательных прав. Умер в ссылке в Ка-
захстане.

КОРАБЛЕВ Сергей Михайлович (1869 – ?) – 
сын псаломщика. С 1891 г. и в 1911 г. священ-
ник Спасской церкви с. Спасское, что на Вят-
ской дороге, Ветлужского у.

КРАСОВСКИЙ Сергей Александрович 
(23.09.1869 – ?) – сын священника Спасской 
церкви, что в Подвязье, г. Костромы (позднее 
протоиерея Костромского Богоявленско–Ана-
стасиинского девичьего монастыря) Алек-
сандра Ивановича Красовского. С 1890 г. над-
зиратель в  Костромском ДУ. В  1891–1895 гг. 
обучался в Казанской ДА, кандидат богословия. 
С 1895 г. законоучитель при Митавском реаль-
ном училище. С 1895 г. священник, с 1896 г. 
священник церкви Владикавказского военного 
госпиталя, в 1899 г. переведен к церкви 47 Дра-
гунского полка со званием благочинного 15 ка-
валерийской дивизии. С 1899 г. законоучитель, 
учитель в Ливенском реальном училище, пре-
подаватель в Ливенской женской гимназии. 
С ноября 1900 г. законоучитель в Костромском 
реальном училище, в Костромском промыш-
ленном училище им. Ф.В. Чижова, в частной 
женской гимназии Смольяниновой в г. Костро-
ме. С 1909 г. священник, с 1913 г. протоиерей 
Александро–Невской церкви, что при Гри-
горовской женской гимназии, г. Костромы, 
в 1919 г. сан снят. С 1902 г. дворянин.

КРУГЛОВ Геннадий Александрович (1869 – 
?) – сын дьячка Успенской церкви с. Холкино 
Ветлужского у. (позднее диакона Воскресен-
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ской церкви с. Кужбал Кологривского у.) Алек-
сандра Евгеньевича Круглова. 

КРЫЛОВ Алексей Николаевич (11.02.1868 – 
июнь 1919 гг.) – сын личного почетного граж-
данина. С  1890 г. священник Богоявленской 
церкви с. Богоявленское, что в Рыболовской 
Луке, Юрьевецкого у. С 1908 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Мокровское Кологривско-
го у. С 1911 г. священник Богородицкой церкви 
с. Селифонтово Костромского у.

ЛАПШАНГСКИЙ Иван Андреевич (1869 – ?) – 
сын диакона Христорождественской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы (позднее диакона 
Предтеченской церкви г. Костромы) Андрея 
Васильевича Лапшангского. С 1890 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Дресвищи Мака-
рьевского у., в 1895 г. перемещен к Успенской 
церкви с. Иваниково Костромского у. С 1900 г. 
и в 1917 г. священник Николаевской церкви 
с. Бартенево Нерехтского у. В 1822 г. осужден 
выездной сессией Костромского губревтрибу-
нала на 5 лет лишения свободы. В 1924 г. свя-
щенник в с. Бартенево Сидоровской волости 
Нерехтского у., лишен избирательных прав.

МАЛЕГИН Александр Иванович – с 1890 г. об-
учался в Томском ун–те. Земской врач.

МАЛЬГИН Николай Иванович (1868 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что на Дорку, Чухломского у. (позднее священ-
ника Тихвинской церкви с. Ильинское–За-
борское Макарьевского у.) Ивана Евграфови-
ча Мальгина. С 1890 г. и в 1918 г. священник 
Николаевской церкви с. Кажирово. С  1916 г. 
по 1918 г. благочинный.

МАРТИРОВ Александр Александрович 
(? – 16.08.1898 г.) – в 1886 г. обучался в КДС, чис-
лился при Преображенской церкви с. Медвед-
ково Нерехтского у. С 1891 г. священник Спас-
ской церкви с. Фоминское того же у.

МЕГАЛИНСКИЙ Павлин Михайлович – 
с 1891 г. священник Белбажского Троицкого 
девичьего монастыря Макарьевского у., в ок-
тябре 1899 г. перемещен к  Предтеченской 
церкви с. Болваницы того же у., в ноябре 1899 г. 
перемещен к Введенской церкви с. Валки того 
же у. В 1914 г. назначен вторым епархиальным 
миссионером с  причислением сверх штата 
к Успенскому собору г. Кинешмы.

МИТИНСКИЙ Николай Александрович (1869 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Озарниково Чухломского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Бураково Ко-
стромского у.) Александра Ивановича Митин-
ского. В 1898 г. учитель в начальном народном 
училище в  с. Богоявленское, что на р. Мере, 
Галичского у.

МУРАНОВ Александр Арсеньевич (1870 – ?) – 
сын диакона Златоустовской церкви г. Костро-
мы Арсения Муранова. С  1890 г. священник 
Троицкой церкви с. Михалево Галичского  у. 
С 1892 г. и в 1894 г. священник Николаевской 
церкви с. Белоникольское Кинешемского  у. 
В 1917 г. священник в Е… епархии.

НАЗАРЕТСКИЙ Алексей Васильевич (1871 – 
08.04.1903 гг.) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Прискоково Костром-
ского у. (позднее священника Троицкой церкви 
погоста Чудец Галичского у.) Василия Ивано-
вича Назаретского. С 1891 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что на Дорку, 
Чухломского у.

НИКОЛАЕВСКИЙ Михаил Иванович (1868 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви с. Мо-
кровское Кологривского у. Ивана Васильевича 
Николаевского. Учитель в церковно–приход-
ской школе при Песоченском монастыре. 
С 1891 г. священник Покровской церкви с. Как-
ша Ветлужского у. С 1900 г. и в 1917 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Волу, Варнавинского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Леонид Михайлович 
(06.08.1869 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Емсна Нерехтского у. Михаила Ев-
геньевича Орлеанского. Обучался в Томском 
ун–те. Врач при клинике Томского ун–та. 
В 1900–03 гг. врач в Санкт–Петербургской Но-
вознаменской больнице, доктор медицины.

ОРЛОВ Виктор Александрович (1869 – ?) – 
сын священника Знаменской церкви с. Михеев-
ское Нерехтского у. Александра Ивановича Ор-
лова. С 1891 г. и в 1919 г. священник Галичского 
Староторжского Николаевского девичьего мо-
настыря. В 1911 г. член правления Галичского 
ДУ. В 1924 г. священник в г. Галиче, лишен из-
бирательных прав. Краевед. 

ОРЛОВ Михаил Павлович (1869 – ?) – сын 
протоиерея Богородице–Скорбященской 
церкви, что при губернской земской больнице, 
г. Костромы Павла Петровича Орлова. С 1891 г. 
священник Троицкой церкви с. Леонтьево Буй-
ского у., в 1893 г. перемещен в Благовещенский 
собор г. Буя. С 1895 г. священник Богородице–
Скорбященской церкви, что при губернской 
земской больнице, г. Костромы. С  1906 г. 
и  в  1917 г. священник Богословской церк-
ви, что на Каткиной горе, г. Костромы. В мае 
1917 г. избран членом окружного управления 
Костромской епархии. В 1925–28 гг. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав. 

ПИНЯЕВ Николай Матвеевич (1868 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на р. Нее, Макарьевского у. Матвея 
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Дмитриевича Пиняева. С  1890 г. священник 
Успенской церкви с. Сенная Чухломского  у., 
бывший священник. В 1892 г. определен к По-
кровской церкви с. Турково Галичского  у. 
С 1895 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Пречистенское того же у. С 1907 г. 
священник Николаевской церкви с. Порга Ма-
карьевского у., в 1908 г. уволен за штат. С 1909 г. 
священник Александро–Невской церкви 
с. Пакали Варнавинского у., в 1914 г. отрешен 
от места. С 1915 г. священник Богородицкого 
женского монастыря Ветлужского у. С апреля 
1918 г. и в 1919 г. священник новой Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что на р. Никифор-
ке, Макарьевского у. В 1924 г. священник в Ры-
леевской волости Галичского у., лишен изби-
рательных прав.

ПОКРОВСКИЙ Федор Иванович (1871 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у. Ивана Ивановича 
Покровского. В 1892–1896 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. Преподаватель Галичского 
ДУ. В 1900 г. преподаватель в Паригском ду-
ховном женском училище Минской епархии. 
Псаломщик Преображенского собора г. Гали-
ча, в 1911 г. уволен за штат. В 1929 г. старший 
ученый хранитель Рукописного отдела би-
блиотеки АН СССР, проживал в г. Ленинграде, 
арестован. В 1933 г. освобожден. Диалектолог 
и фольклорист.

ПОМЕРАНЦЕВ Николай Иванович (1865 – ?) – 
сын псаломщика Благовещенской церкви 
с. Улошпань Нерехтского у. Ивана Ивановича 
Померанцева.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Николай Петрович 
(1869 – ?) – сын пономаря Воскресенской церк-
ви с. Воскресенское, что на р. Медозе, Кине-
шемского у. Петра Ризположенского.

САХАРОВ Иван Васильевич (1867 – ?) – сын 
пономаря Знаменской церкви с. Михеевское 
Нерехтского у. (позднее псаломщика Спасской 
церкви, что в Гостином дворе, г. Костромы) Ва-
силия Васильевича Сахарова. С 1890 г. учитель 
Спасо–Никольской церковно–приходской шко-
лы. С 1893 г. и в 1919 г. священник Успенской 
церкви с. Наволоки Кинешемского у.

СИНАЙСКИЙ Павел Дмитриевич (1869 – ?) – 
сын диакона Троицкой церкви с. Карпово Вар-
навинского у. Дмитрия Тимофеевича Синай-
ского. В 1890–1894 гг. обучался в Московской 
ДА. Преподаватель Тобольского епархиального 
женского училища.

СКВОРЦОВ Сергей Арсеньевич (1870 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Успенской церкви с. Успенское Мака-

рьевского у.) Арсения Андреевича Скворцова. 
В 1890–1894 гг. обучался в Московской ДА. Пре-
подаватель Благовещенской ДС.

СМИРНОВ Алексей Федорович (26.09.1867 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Андреевское Костромского у. Федора Ивано-
вича Смирнова. С 1890 г. священник Никола-
евской церкви с. Мокровское Кологривского у. 
С 1891 г. и в 1918 г. священник Богородицкой 
церкви с. Котело Галичского у. Благочинный. 
В  1924 г. священник Богородицкой церкви 
с. Котело Котельской волости Галичского у., 
лишен избирательных прав.

СМИРНОВ Михаил Александрович – с 1891 г. 
и в 1895 г. священник Архангельской церкви 
с. Пронино Нерехтского у.

СОКОЛОВ Александр Алексеевич (1869 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Жда-
ново Костромского у. (позднее священника 
Ильинской церкви с. Панино того же у.) Алек-
сея Федоровича Соколова. С  1890  г. священ-
ник Покровской церкви с. Жданово. С 1911 г. 
и  в  1919–28 гг. священник Преображенской 
церкви с. Верховолостное Кологривского  у. 
С мая 1916 г. по февраль 1919 г. благочинный.

СОКОЛОВ Иван Алексеевич (1869 – ра-
нее 1917 гг.) – сын дьячка Космодамианской 
церкви, что близ г. Галича, Алексея Соколова. 
С 1891 г. и в 1892 г. священник Димитриевской 
церкви с. Козловка Кинешемского у.

СОКОЛЬСКИЙ Николай Федорович (1867 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви, 
что в Кузнецах, г. Костромы Федора Константи-
новича Сокольского. С 1890 г. священник Трех-
святительской церкви с. Урень Варнавинского у. 
С 1895 г. и в 1901 г. священник Михаило–Архан-
гельской церкви с. Староустье Варнавинского у.

СПАССКИЙ Николай Васильевич (30.10.1869 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Красное–Поливановых Нерехтского  у. 
(позднее протоиерея Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костро-
мы) Василия Ивановича Спасского. В  1891–
1895 гг. обучался в Московской ДА, кандидат 
богословия. С 1896 г. учитель и законоучитель 
в Игрицкой церковно–приходской школе Ко-
стромского у. С 1897 г. учитель Костромского 
ДУ, надворный советник. В 1911 г. преподава-
тель в  Костромском епархиальном женском 
училище, статский советник. В 1917 г. прожи-
вал в Богословской слободе г. Костромы.

УСПЕНСКИЙ Михаил Петрович (1869 – позд-
нее 1830 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Ильинской церкви с. Чуркино того 
же у.) Петра Иосифовича Успенского. С 1894 г. 
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учитель в Нагорно–Решемском церковно–при-
ходском училище Кинешемского у. С  1897 г. 
и в 1918 г. священник Николаевской церкви по-
госта Бережки того же у. Благочинный. В 1929 г. 
священник, проживал в  с. Николо–Бережки 
Семеновского р–на Костромской области, аре-
стован.

ФЛЕРОВ Алексей Иванович (1868 – ?) – сын 
священника Знаменской церкви с. Ивановское 
Нерехтского у. Ивана Антоновича Флерова. 
С 1890 г. и в 1918 г. священник Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у. В 1924 г. священ-
ник в с. Контеево Покровской волости Буйско-
го у., лишен избирательных прав.

ЦВЕТКОВ Михаил Иванович (1868 – ?) – сын 
псаломщика Богоявленской церкви с. Бого-
явленское, что на р. Мере, Галичского у. Ива-
на Арсеньевича Цветкова. С 1891 г. и в 1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Олеш (Олево) 
Галичского у. Благочинный.

ЯБЛОКОВ Георгий Федорович (1868 – ок. 
1918 гг.) – сын диакона. С 1891 г. и в 1914 г. свя-
щенник Богоявленской церкви погоста Богояв-
ленский, что на р. Мере, Галичского у.

ЯСТРЕБОВ Николай Владимирович 
(10.07.1869 – 17.05.1923 гг.) – сын священника 
Покровской церкви с. Медведки Костромско-
го у. (позднее священника Воскресенской со-
борной церкви г. Ветлуги) Владимира Петрови-
ча Ястребова. В 1890 г. направлен на обучение 
в Санкт–Петербургскую ДА и ун–т. Преподава-
тель Санкт–Петербургской гимназии. Магистр 
славянской филологии (1908). Эмигрант, умер 
в г. Праге.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Александр Никандрович 
(1873 – 01.09.1910 гг.) – окончил 1  класс. Ро-
дился в с. Тимошино Макарьевского уезда, сын 
титулярного советника (позднее священника 
Преображенской церкви с. Столпино) Никан-
дра Алексеевича Алякритского. С 1893 г. диа-
кон Преображенской церкви с. Столпино Ма-
карьевского у.

АНДРОНИКОВ Дмитрий Николаевич (1874 – 
?) – окончил 1 класс. Сын дьячка Спасскорй 
церкви с. Спасское, что на р. Сендеге, Кине-
шемского у. (позднее псаломщика Николаев-
ской единоверческой церкви с. Гольчиха того 
же у.) Николая Степановича Андроникова. 
С 1893 г. псаломщик Троицкого собора г. Вар-
навина, бывший псаломщик. С 1899 г. диакон 
Христорождественской церкви с. Шалдежино 
Варнавинского у., бывший диакон. С  1904 г. 

священник вновь устроенной Богословской 
церкви, что при дер. Черная Варнавинского у.

БЕЛОРУКОВ Николай Павлович (1868 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын священника. С  1890 г. 
состоял на службе в  Костромской казенной 
палате. С  1893 г. диакон Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у. С 1903 г. диакон 
Успенской церкви с. Качалово Костромского у.

БОБРОВСКИЙ Александр Иванович (1873 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Успен-
ской церкви с. Домнино Буйского у. Ивана Ива-
новича Бобровского. С 1897 г. и в 1916 г. диакон 
Троицкой церкви с. Георгиевское, что на Верх-
нем, Галичского у.

ВЕСНОВСКИЙ Виктор Александрович (1873 – 
1934 гг.) – обучался в КДС. Пермский краевед.

ВИНОГРАДСКИЙ Павел Константинович 
(1871 – ?) – окончил 2 класса. Сын священни-
ка, протоиерея Казанского собора г. Нерехты 
Константина Матвеевича Виноградского. 

ВИШНЕВСКИЙ Александр Васильевич 
(25.08.1869 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Говеново Галичского у. Василия 
Дмитриевича Вишневского. В 1885 г. обучал-
ся в КДС. В 1890 г. выбыл на военную службу 
во флот.

ВТОРОВ Иван – воспитанник семинарии. 
С  1890 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Угольское Кинешемского у.

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич (1870 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын псаломщика Васильев-
ской церкви с. Демьяново Солигаличского у. 
Василия Васильевича Голубева. С 1890 г. пса-
ломщик Казанской церкви с. Знаменское (Оси-
новка) Кинешемского у. С 1891 г. псаломщик, 
с 1892 г. диакон–псаломщик, с 1912 г. и в 1919 г. 
диакон Воскресенской церкви г. Кинешмы.

ГОЛУБЕВ Павел Васильевич (1873 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын псаломщика Васильевской 
церкви с. Демьяново Солигаличского у. Васи-
лия Васильевича Голубева. 

ГОЛУБЕВ Петр – окончил 2 класса.
ДАНИЛОВСКИЙ Александр – окончил 

1 класс.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Николаевич 

(1874 – ?) – окончил 2 класса. Сын священника 
Рождественской церкви с. Игнатово Галичско-
го у. Николая Николаевича Добровольского. 
В 1892 г. помощник писаря при Готовцевском 
волостном правлении Галичского у. В 1895 г. 
письмоводитель у земского начальника г. Саки-
на. В 1902 г. уволенный в запас армии. В 1910–
12 гг. письмоводитель у податного инспектора 
г. Нерехты.

ДОБРОДЕЕВ Иван Павлович (1869 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын священника Христорожде-
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ственской церкви с. Гари Макарьевского у. Пав-
ла Ивановича Добродеева. С 1891 г. псаломщик 
Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у.

ДУШЕИН Михаил – окончил 1 класс.
ИВАНЧЕВ Павел – окончил 1 класс.
КАПАЦЫНСКИЙ (Капацинский) Александр 

Иосифович (1871 – ?) – окончил 1  класс. Сын 
священника Преображенской церкви с. Верхо-
волостное Кологривского у. (позднее священ-
ника Архангельской церкви с. Михайловицы 
Ветлужского у.) Иосифа Иосифовича Капацын-
ского (Капацинского). С 1891 г. чиновник в Ма-
карьевском уездном казначействе.

КРЫЛОВ Иван Иванович (1873 – ?) – сын диа-
кона Преображенской церкви погоста Верховье 
Галичского у. Ивана Владимировича Крылова. 
Обучался в КДС. С 1890 г. учитель в Спасо–Вер-
ховской церковно–приходской школе. С 1895 г. 
диакон Покровской церкви с. Пеньки Кине-
шемского у., с 1907 г. священник Крестовоздви-
женской единоверческой церкви с. Ковернино 
Макарьевского у. Благочинный единоверче-
ских церквей Макарьевского у. С 1914 г. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Хрипелево 
Нерехтского у., в 1917 г. удален от прихода.

КРЫЛОВ Константин Иванович (1868 – ?) – 
сын диакона Преображенской церкви погоста 
Верховье Галичского у. Ивана Владимировича 
Крылова. Обучался в  КДС. С  1890 г. псалом-
щик Успенской соборной церкви г. Кологрива. 
С 1893 г. диакон Николаевской церкви с. Бело-
никольское Кинешемского у. В 1893–97 гг. диа-
кон Сергиевской домовой церкви, что при Ма-
карьевском ДУ, эконом училища.

ЛИБЕРОВ Алексей – окончил 1 класс.
ЛИКВЕНТОВ Сергей Павлович (1873 – ?) – 

сын диакона Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на Тутке, Солигаличского у. Павла Григо-
рьевича Ликвентова. С 1887 г. и в 1890 г. обу-
чался в КДС.

МАЛИНОВСКИЙ Александр Николаевич 
(1871 – ?) – окончил 3 класса. Сын священника 
Архангельской церкви с. Ошминское Ветлуж-
ского у. Николая Ивановича Малиновского. 
В 1899 г. состоял в военной службе: поручик 
в 14 стрелковом полку.

НОВОСЕЛЬСКИЙ Дмитрий Александрович 
(1870 – ?) – окончил 4 класса. Сын диакона Вос-
кресенской церкви с. Муравьище Чухломско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Пирогово Нерехтского у.) Александра Нико-
лаевича Новосельского. Выпускник Казанско-
го военного училища. В 1914 г. капитан Пол-
тусского полка, к 1917 г. полковник. С 1919 г. 
по 1920 г. командующий Северо–Двинским тер-

риториальным округом РККА. В 1930 г. прожи-
вал в г. Костроме, арестован.

ПЕРМЕЗСКИЙ Николай Александрович 
(1870 – ?) – окончил 3 класса. Сын псаломщи-
ка Воскресенской церкви с. Карьково Коло-
гривского у. Александра Андреевича Пермез-
ского. С 1892 г. диакон Архангельской церкви 
с. Крутые Макарьевского у., с 1900 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках, Варнавинского у. С 1909 г. 
священник Цареконстантиновской церкви 
г. Костромы. С  1915 г. и  в  1917 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Апракси-
но Костромского у., уволен за штат. В 1929 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Апраксино Костромского р–на, арестован.

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Павлович (1870 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Воскресен-
ской церкви погоста Ильинский, что на Шаче, 
Буйского у. Павла Сергеевича Разумовского. 

СИОНСКИЙ Алексей – окончил 2 класса.
СИОНСКИЙ Николай – окончил 3 класса.
СМИРНОВ Алексей – окончил 3 класса.
СОБОЛЕВ Федор – окончил 4 класса.
СТРАХОВ Николай Александрович (1868 – ?) – 

окончил 6 классов, подлежал переэкзаменов-
ке. Сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Говеново Галичского у. Александра Ивано-
вича Страхова. 

СЫНКОВСКИЙ Яков Федорович (1874 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика. В 1892 г. 
проживал в  Железноборовском монастыре. 
С  1895 г. псаломщик Спасовходского собора 
г. Юрьевца. С 1900 г. и в 1917 г. диакон–пса-
ломщик Богородице–Скорбященской церкви, 
что при губернской земской больнице, г. Ко-
стромы. Краевед.

ТИМОФЕЕВ Павел Васильевич (1872 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын пономаря, псалом-
щика Троицкой церкви погоста Троицкий, 
что на Ерже, Галичского у. Василия Адриано-
вича Тимофеева. 

ТРОИЦКИЙ Василий Павлович (1869 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын диакона Введенской 
церкви с. Владычное Нерехтского у. Павла Пет-
ровича Троицкого. С 1892 г. диакон Успенской 
церкви с. Понурово Макарьевского у., в 1894 г. 
перемещен в  Троицкий Белбажский мона-
стырь. С 1905 г. и в 1918 г. диакон Успенской 
церкви с. Межи Нерехтского у.

ФЛОРЕНСКИЙ Александр Яковлевич 
(05.12.1870 – ?) – окончил 5 классов. Сын свя-
щенника Макариевской церкви с. Макарьев-
ское, что на Вятской дороге, Ветлужского  у. 
Якова Александровича Флоренского. В 1900 г. 
учитель в Костромской губ.
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 � Выпуск 1891 года
АЛЬТОВСКИЙ Иван Павлович (1867 – 

1938 гг.) – сын псаломщика Успенской церкви 
с. Солда Солигаличского у. Павла Александро-
вича Альтовского. С 1891 г. законоучитель и учи-
тель в  церковно–приходской школе попечи-
тельного совета о бедных г. Кинешмы. С 1894 г. 
и  в  1916 г. священник Богородицкой церкви, 
что при доме призрения бедных, г. Кинешмы. 
С 1912 г. член Костромского церковно–историче-
ского общества. С июня 1916 г. и в 1919 г. настоя-
тель, протоиерей Успенского собора г. Кинешмы. 
С 1916 г. по июнь 1917 г. благочинный. В 1937 г. 
осужден, в 1838 г. расстрелян.

БЕЛОРУССОВ Владимир Петрович (1869 – ?) – 
сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Гусево Солигаличского у. Петра Иосифови-
ча Белорусова. Учитель церковно–приходской 
школы, с 1892 г. и в 1919 г. священник Никола-
евской церкви с. Верхний Березовец Солига-
личского у. В 1924 г. служитель религиозного 
культа в с. В. Березовец Костромской волости 
Солигаличского у., лишен избирательных прав. 
В 1929 г. проживал в с. Верхне–Березовец Соли-
галичского р–на, арестован 15.07.1929 г.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Аполлосович 
(1870 – ?) – сын священника, протоиерея Хри-
сторождественской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы Аполлоса Алексеевича Благовещен-
ского. В 1914 г. священник в с. Благовещенское 
Пошехонского у. Ярославской губ.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Александрович 
(14.06.1869 – ?) – сын псаломщика Успенской 
церкви с. Сенная Чухломского у. Александра 
Васильевича Благовещенского. С 1891 г. свя-
щенник, с 1915 г. и в 1918 г. протоиерей Преоб-
раженского собора г. Чухломы. Благочинный. 

ВИНОГРАДОВ Николай Павлович (1868 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Рождественской 
церкви с. Рождествино–Мятлевых Нерехтско-
го у. (позднее диакона Воскресенской церкви 
с. Горки–Чириковых Нерехтского у.) Павла Ви-
ноградова. С 1891 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Талицы Юрьевецкого у., 
в 1897 г. перемещен к Спасской церкви с. Забо-
рье Кинешемского у., в 1905 г. перемещен к Ни-
колаевской церкви с. Макарово Макарьевско-
го у. С 1909 г. и в 1918 г. священник Успенской 
церкви с. Боголюбское, что при Боголюбской 
женской общине, Макарьевского у.

ВИНОГРАДОВ Филипп Иванович (1872 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Тепля-
гино Юрьевецкого у. Ивана Александровича 
Виноградова. В 1891–1895 гг. обучался в Мо-
сковской ДА, кандидат. Столоначальник кан-

целярии обер–прокурора при Священном Си-
ноде.

ВИОЛЕНТОВ Василий Владимирович (1868 – 
?) – сын дьячка, псаломщика Богородицкой 
церкви с. Березники Нерехтского у. Владимира 
Васильевича Виолентова. В 1892–93 гг. учитель 
и законоучитель Игрицкой церковно–приход-
ской школы. С 1894 г. и в 1895 г. священник в с. 
Михеевское Нерехтского у. В 1910–19 гг. свя-
щенник Успенской церкви с. Новинское (Нов-
ленское, Новлянское) Костромского у. В 1924 г. 
священник Успенской церкви с. Новленское 
Нерехтского у., лишен избирательных прав.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Алексей Иванович (1866 – 
?) – сын дьячка, псаломщика Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что при р. Лух, Юрье-
вецкого у. Ивана Андреевича Георгиевского. 

ГОВОРКОВ Александр Иванович (1869 – 
28.03.1913 гг.) – сын священника Спасской 
церкви погоста Спасский, что на Сендеге, 
Кинешемского у. (позднее священника Ар-
хангельской церкви с. Куликово Костромско-
го у.) Ивана Николаевича Говоркова. С 1892 г. 
священник Троицкой церкви с. Михалево Га-
личского у., в 1907 г. уволен за штат. С 1908 г. 
священник, с 1911 г. заштатный священник Бо-
гоявленской церкви с. Бориево Чухломского у.

ГОВОРКОВ Алексей Иванович (1870 – ?) – сын 
священника Спасской церкви погоста Спасский, 
что на Сендеге, Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Куликово Ко-
стромского у.) Ивана Николаевича Говоркова. 
С 1892 г. и в 1916 г. священник Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Член 
правления Макарьевского ДУ. В 1937 г. проживал 
в с. Устье–Нея Макарьевского р–на, арестован.

ГРУЗДЕВ Виталий Евгеньевич (1869 – ?) – сын 
псаломщика Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Пречистенский Макарьевского у. Евге-
ния Михайловича Груздева. С 1891 г. и в 1918 г. 
священник Архидиаконской церкви погоста 
Махрово Галичского у.

ГРУЗДЕВ Семен Александрович (1870 – ?) – 
учитель церковно–приходской школы, с 1892 г. 
священник Николаевской церкви с. Лапшанга 
Варнавинского у. В 1904–09 гг. священник Ар-
хангельской церкви с. Березники Нерехтско-
го у. В 1909 г. определен к Успенской церкви 
с. Холкино Ветлужского у. с откомандировани-
ем на службу экономом в КДС. Позднее священ-
ник Херсонской епархии.

ГУСЕВ Николай Павлович (1871 – ?) – сын 
священника Благовещенской церкви г. Судая 
Чухломского у. Павла Александровича Гусева. 
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ГУСТОВ Алексей Сергеевич (1869 – ?) – сын 
священника Покровской церкви с. Криушево 
Костромского у. Сергея Стефановича Густова. 
Законоучитель церковно–приходской школы, 
с 1892 г. священник Успенской церкви с. Сотни-
цы Нерехтского у. Бывший священник, с 1914 г. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Ильинского на р. Шаче, Буйского у. С 1915 г. 
и в 1917 г. священник Воскресенской церкви 
с. Любовниково Костромского у.

ДРОЗДОВ Андрей Семенович (1869 – 
12.05.1899 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, 
Варнавинского у. Семена Ивановича Дроздо-
ва. С 1892 г. священник Вознесенской церкви 
с. Черная Варнавинского у. С 1897 г. священник 
Александро–Невской церкви с. Пакали того 
же у.

ДЬЯКОНОВ Константин Алексеевич – 
с 1891 г. обучался в Варшавском ветеринарном 
инст–те. Ветеринарный врач.

ИЗЮМОВ Макарий Николаевич (1871 – ранее 
1918 гг.) – сын священника Покровской церкви 
с. Чеганово Кинешемского у. (позднее священ-
ника Троицкой церкви с. Пилятино Солига-
личского у.) Николая Стефановича Изюмова. 
В 1896 г. священник Спасской церкви с. Спас-
ское Ветлужского у.

ИЛЬИНСКИЙ Николай
ИОРДАНСКИЙ Алексей
КОСАТКИН Владимир Александрович 

(1871 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Белоникольское Кинешемского  у. 
Александра Константиновича Косаткина. 
В 1914 г. состоял на военной службе.

КРАСНОПЕВЦЕВ Павел Александрович 
(04.01.1869 – ?) – сын диакона Благовещенской 
церкви, что на Монзе, с. Ферапонтово Буйско-
го  у. Александра Никандровича Краснопев-
цева. С  1892 г. священник Преображенской 
церкви с. Выродково Костромского у. С 1905 г. 
и в 1918 г. священник Михайловской церкви 
с. Никифорово Костромского у.

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович (1868 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Кор-
бицы Кинешемского у. (позднее священника 
Афанасиевской церкви с. Стрелицы Галичско-
го у.) Павла Васильевича Лебедева. С  1892 г. 
и в 1915 г. священник Преображенской церкви 
с. Коровново Солигаличского у. 

ЛЕВИКОВ Николай Иванович (1870 – ?) – сын 
священника. С 1891 г. и в 1918 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у.

ЛЮБИМОВ Иван
МАКСИМОВСКИЙ Аркадий Ксенофонтович 

(1866 – ?) – сын священника Николаевской 

церкви с. Болотново Юрьевецкого у. (позднее 
священника Введенской церкви с. Филисово 
того же у.) Ксенофонта Тимофеевича Макси-
мовского. С 1892 г. и в 1919 г. священник Вве-
денской церкви с. Ивановское Костромского у. 
Благочинный. В 1926 г. служитель культа в Бе-
лореченской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

НЕВЗОРОВ Иван Михайлович (1868 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Низкусь 
Макарьевского у. Михаила Павловича Невзоро-
ва. С 1899 г. и в 1904 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Низкусь, заштатный священник. 
С 1911 г. и в 1914 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Васильевское Ветлуж-
ского у.

НЕЙСКИЙ Михаил Алексеевич (1870 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Холки-
но (Новоуспенское) Ветлужского у. (позднее 
священника Спасской церкви с. Спасское того 
же у.) Алексея Васильевича Нейского. С 1891 г. 
служил в Костромской ДК, с 1892 г. надзира-
тель в КДС.

НИФОНТОВ Николай Яковлевич (1865 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви с. Иг-
натово Галичского у. Якова Владимировича 
Нифонтова. С  1891 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Воча Солигаличского у. В 1899–
1918  гг. священник Архангельской церкви 
г. Костромы. Дворянин. В 1925–26 гг. священ-
ник в г. Костроме, лишен избирательных прав. 
В 1933 г. священник церкви с. Никольское Гор-
бачевского с/с Костромского р–на ИПО, аресто-
ван, освобожден.

ОРАЕВСКИЙ Алексей Иванович (1871 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Ар-
хангельское Кологривского у. (позднее свя-
щенника Макариевской церкви с. Притыки 
Варнавинского у.) Ивана Васильевича Ора-
евского. С  1891 г. священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у. С 1892 г. 
священник Макариевской церкви с. Макарьев-
ское (Притыки тож). С 1900 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Листья Юрьевецкого у. 
С 1915 г. и в 1919 г. священник Троицкой на-
горной церкви г. Юрьевца.

ОСТРОВСКИЙ Павел Александрович (1870 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви 
с. Сеготь Юрьевецкого у. (позднее диакона 
Николаевской церкви с. Эзу Кинешемско-
го у.) Александра Михайловича Островского. 
С  1891  г. законоучитель Кологривской од-
ноклассной церковно–приходской школы. 
С 1893 г. псаломщик Успенского собора г. Коло-
грива. С 1897 г. священник Георгиевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у., в 1911 г. 
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уволен за штат. С 1911 г. и в 1917 г. священник 
новоустроенной Спасской церкви, что при бо-
годельне им. Звонова, в г. Кологриве.

ПАРИЙСКИЙ Иван Васильевич (1869 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у. Василия Констан-
тиновича Парийского. С 1892 г. и в 1919 г. свя-
щенник Тихвинской церкви с. Мячевая Пу-
стынь Юрьевецкого у.

ПЕСКОВ Федор Александрович (1867 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ширь 
Кологривского у. Александра Евсигниевича 
Пескова. С 1891 г. священник Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Лаврентьевское Чухлом-
ского  у. С  1901 г. и  в  1917–20 гг. священник 
Николаевской церкви с. Ширь. С июня 1916 г. 
по июнь 1917 г. благочинный.

ПИНЯЕВ Александр Матвеевич (1870 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Никольское, что на р. Нее, Макарьевского у. 
Матвея Дмитриевича Пиняева. С 1891 г. зако-
ноучитель в Коткишевской церковно–приход-
ской школе. С 1893 г. священник Преображен-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у. С 1894 г. 
и в 1916 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на р. Нее.

ПОМЕРАНЦЕВ Федор Михайлович (1868 – ?) – 
сын псаломщика Покровской церкви с. Пень-
ки Кинешемского у. Михаила Ивановича По-
меранцева. С  1891 г. и  в  1918 г. священник 
Архангельской церкви с. Контеево Буйского у. 
В 1924 г. священник в с. Контеево, лишен изби-
рательных прав.

ПОПОВ Василий Доримедонтович (1871 – ?) – 
сын диакона Васильевской церкви с. Шохна 
Нерехтского у. Дормидонта Михайловича По-
пова. С 1891 г. и в 1917 г. священник Одигитри-
евской церкви г. Судая Чухломского у. В 1924 г. 
священник в Шартановской волости Чухлом-
ского у., лишен избирательных прав.

ПОТАПОВ Василий Николаевич (1870 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви погоста 
Лезговец Кинешемского у. Николая Ипатиеви-
ча Потапова. С 1892 г. священник Успенской 
церкви с. Иваново–Скрябиных Нерехтского у. 
Благочинный. С 1913 г. и в 1918 г. священник 
Ильинской церкви с. Олтухово того же у.

ПОТАПОВ Михаил Николаевич (1867 – 
18.01.1902 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви погоста Лезговец Кинешемского у. Ни-
колая Ипатиевича Потапова. С 1891 г. священ-
ник Богородицкой церкви погоста Лезговец.

РАЗУМОВСКИЙ Павел Варфоломеевич 
(1871 – ?) – сын священника Ильинской церкви 
с. Куекша Кинешемского у. (позднее протоие-
рея Воскресенской церкви г. Солигалича) Вар-

фоломея Яковлевича Разумовского. С 1892 г. 
священник Николаевской церкви с. Двоюни-
кольское Галичского у. С 1897 г. священник 
Николаевской церкви с. Большое Яковлевское 
Нерехтского у. С 1916 г. и в 1919 г. священник 
Сретенской кладбищенской церкви г. Кинеш-
мы.

СИГОРСКИЙ Николай Петрович (1870 – ?) – 
сын священника, протоиерея Спасской церк-
ви, что в Гостином дворе, г. Костромы Петра 
Ивановича Сигорского. С 1892 г. обучался в Ка-
занской ДА. В 1900 г. секретарь Забайкальской 
ДК. Чиновник в канцелярии обер–прокурора 
Священного Синода.

СОБОЛЕВ Александр Николаевич (1869 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Ильинское, что на Мезе, Костромского  у. 
Николая Алексеевича Соболева. С  1892 г. 
и в 1917 г. священник Николаевской церкви 
с. Болотово Костромского у.

СОФИЙСКИЙ Сергей Иванович (1868 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Стайново Галичского у. (позднее протоиерея 
Преображенского собора г. Чухломы) Ивана 
Андреевича Софийского. С  1891 г. обучался 
в  Санкт–Петербургской ДА. Преподаватель 
Чебоксарского ДУ.

ТРОИЦКИЙ Александр Иванович (1869 – ?) – 
сын диакона Успенской церкви с. Боголюбское 
Макарьевского у. Ивана Васильевича Троицко-
го. С 1891 г. и в 1919 г. священник Николаев-
ской церкви с. Устье Макарьевского у. Благо-
чинный, с 1917 г. председатель Макарьевского 
5-го окружного управления. В 1930-е гг. аре-
стован.

ТРОИЦКИЙ Иван Алексеевич (1868 – ?) – сын 
священника Смоленской церкви с. Яманово 
Нерехтского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Горки–Павловых того же у.) 
Алексея Александровича Троицкого. С 1891 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Погрешино 
Нерехтского у. С 1893 г. и в 1919 г. священник 
Введенской церкви погоста Введенский Ки-
нешемского у. С марта 1917 г. благочинный, 
с июня 1917 г. председатель окружного духов-
ного управления.

УСПЕНСКИЙ Дмитрий Павлович (1868 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Жилино Солигаличского у. Павла Ивано-
вича Успенского. С  1891 г. учитель Жилин-
ской церковно–приходской школы Солига-
личского у. С  1892 г. диакон Николаевской 
церкви погоста Малышево Костромского у., 
с 1892 по 1898 гг. эконом общежития при КДС. 
С 1893 г. священник Казанского собора г. Не-
рехты. С  1898 г. и  в  1917 г. священник Бого-
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родице–Феодоровской церкви, что на новом 
кладбище, г. Костромы. В 1924–25 гг. служитель 
религиозного культа в г. Костроме, лишен из-
бирательных прав.

УСПЕНСКИЙ Петр Феодосьевич (1870 – ?) – 
сын священника, протоиерея Преображенской 
церкви г. Солигалича Феодосия Иосифовича 
Успенского. С 1891 г. обучался в Киевском ун–
те. Военный врач. В 1900–1907 гг. помощник 
инспектора Варшавского ун–та.

ЦВЕТКОВ Геннадий Иванович (1870 – ?) – сын 
псаломщика Богоявленской церкви погоста 
Богоявленский, что на р. Мере, Галичского у. 
Ивана Арсеньевича Цветкова. В 1893–1903 гг. 
священник Воскресенской церкви с. Жуково 
Галичского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВИШНЕВСКИЙ Константин Васильевич 
(1872 – ?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика 
Николаевской церкви, что на Углу, Галичско-
го у. Василия Вишневского. С 1895 г. по 1896 г. 
учитель в Смольницкой церковно–приходской 
школе Галичского у. С 1896 г. диакон Казанской 
церкви с. Новинское Галичского Кинешемско-
го у., с 1896 г. по 1897 г. состоял под запретом. 
С 1898 г. диакон Христорождественской церк-
ви с. Плоскинино Костромского у. С  1903  г. 
и  в  1919 г. псаломщик Знаменской церкви 
с. Знаменское Варнавинского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Евгеньевич 
(10.01.1869 – ?) – окончил 4 класса. Сын поно-
маря Богоотцовской церкви г. Костромы Евге-
ния Воскресенского. В 1892–96 гг. псаломщик 
Покровской церкви, что в Полянской слободе, 
г. Костромы. С 1896 г. диакон–псаломщик Тро-
ицкой церкви с. Емсна Нерехтского у. С 1905 г. 
диакон–псаломщик, с 1912 г. и в 1919 г. диакон 
Сретенской кладбищенской церкви г. Кинеш-
мы.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Леонид Георгиевич (1873 – 
07.12.1907 гг.) – окончил 1 класс. Псаломщик 
Спасской церкви, что в Подвязье, г. Костромы, 
в июне 1907 г. уволен за штат.

ГАРНСКИЙ (Гангрский, Гаргнский) Иван 
Павлович (1874 – ?) – окончил 1  класс. Сын 
диакона–псаломщика Одигитриевской церк-
ви с. Ушаково Буйского у. Павла Ипатиевича 
Гаргн ского. С 1895 г. псаломщик Воскресенской 
церкви, что в Понизье, Галичского у., с 1907 г. 
диакон Покровской церкви с. Заболотское 
Ветлужского у., в феврале 1908 г. перемещен 
к  Трехсвятительской церкви с. Урень Вар-
навинского у. С марта 1908 г. диакон Архан-

гельской церкви с. Крутые Макарьевского у. 
С  1912  г. и  в  1918 г. священник Тихвинской 
церкви с. Топан Варнавинского у.

ГАРСКИЙ Николай Иванович (1874 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Лаврентьевское 
Чухломского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Лосево Солигаличского у.) 
Ивана Ивановича Гарского.

ГОРИЦКИЙ Константин Дмитриевич (1873 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона г. Костро-
мы. С 1894 г. диакон Благовещенской церкви 
г. Судая Чухломского у., в 1897 г. перемещен 
к Воскресенской церкви, что на Площадке, г. ра 
г. Кинешмы, в 1918 г. уволен за штат, откоман-
дирован к церкви с. Погост Кинешемского у. 
С марта 1919 г. диакон–псаломщик Сретенской 
кладбищенской церкви г. Кинешмы.

ГОРСКИЙ Василий – окончил 4 класса.
ДОБРОХОТОВ Ксенофонт Алексеевич (1870 – 

?) – окончил 6 классов, выбыл по болезни. Сын 
священника Ильинской церкви с. Ковернино 
Макарьевского у. Алексея Авимовича Доброхо-
това.

ДРУЖИНИН Василий Анемподистович 
(1875 – ?) – окончил 1 класс. Сын священни-
ка Троицкой церкви с. Замерье Галичского у. 
Анемподиста Ефимовича Дружинина. С 1895 г. 
псаломщик Спасо–Преображенской церкви 
с. Бураково Костромского у. С 1914 г. и в 1918 г. 
псаломщик Успенской церкви г. Чухломы. 
В 1924 г. диакон в г. Чухломе, лишен избира-
тельных прав.

ЗАБОЛОТСКИЙ Петр Петрович (1871 – 
10.12.1937 гг.) – окончил 4 класса. Сын диакона 
Троицкой церкви с. Солтаново Кологривского у. 
(позднее диакона Николаевской церкви с. Кот-
кишево того же у.) Петра Стефановича Заболот-
ского. С 1891 г. учитель церковно–приходской 
школы. В 1926 г. инструктор орготдела Кабал-
кпотребсоюза, проживал в г. Нальчике, аресто-
ван, освобожден. В 1937 г. арестован, расстре-
лян.

ЗАВАРИН Вениамин – окончил 1 класс.
ЗАРИН Николай Евгеньевич (1874 – ?) – окон-

чил 1 класс. Сын псаломщика Троицкой церк-
ви, что в Шебале, Галичского у. Евгения Ива-
новича Зарина. В  1892 г. помощник писаря 
в Завражском волостном правлении.

ЗОРИН Владимир Павлович (1870 – ?) – окон-
чил 3 класса. Сын священника Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у. Павла 
Саввича Зорина. В 1899 г. священник в с. Ры-
домель Могилевской губ.

ИЛЬИНСКИЙ Николай Павлович (19.07.1875 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика Вве-



575

  V. ВыпусКниКи 1871–1900 гг.

денской церкви с. Углево Галичского у. Павла 
Матвеевича Ильинского. С 1893 г. псаломщик 
Димитриевской церкви с. Дмитриевское 
Варнавинского у., с 1900 г. диакон Николаев-
ской церкви с. Эзу Кинешемского у. С 1904 г. 
и в 1918 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское Аладьиных Нерехтского у.

КЛИЕНТОВ Николай Александрович (1868 – 
?) – окончил 3 класса. Сын диакона Воскресен-
ской церкви с. Ново–Воскресенское Юрьевец-
кого у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Новинское Нерехтского у.) Александра Ива-
новича Клиентова. С 1891 г. псаломщик Архан-
гельской церкви с. Кувакино Нерехтского  у. 
С 1892 г. и в 1914 г. псаломщик Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского у.

КОСАТКИН Александр Александрович 
(1873 – ?) – по прошению уволен из 3 класса. 
Сын священника Николаевской церкви с. Бело-
никольское Кинешемского у. Александра Кон-
стантиновича Косаткина. В конце 1914 г. состо-
ял в военной службе.

КРОТКОВ Александр Алексеевич (1863 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын диакона Благовещен-
ской церкви с. Кунестино Нерехтского у. (позд-
нее священника Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского у.) Алексея 
Васильевича Кроткова.

ЛЕБЕДЕВ Николай – окончил 2 класса в 1 от-
делении.

ЛЕБЕДЕВ Николай – окончил 2  класса 
во 2 отделении.

ЛЮБИМЦЕВ Михаил Петрович (1874 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын псаломщика Покров-
ской церкви с. Ножкино Чухломского у. Петра 
Константиновича Любимцева. С 1893 г. учитель 
школы грамоты при Николаевской церкви, 
что на Острову, Чухломского у., в 1895 г. уволен.

НАЛЕТОВ Анатолий Филаретович 
(10.04.1875 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Троицкой церкви, что в  Чудце, Га-
личского у. Филарета Федоровича Налетова. 
С 1893 г. учитель Смольнинской церковно–при-
ходской школы Галичского у. С 1895 г. диакон 
Покровской церкви с. Ножкино Чухломского у. 
С 1902 г. и в 1919 г. диакон Крестовоздвижен-
ской церкви г. Солигалича. В 1924 г. диакон в г. 
Солигаличе, лишен избирательных прав.

НОВОСЕЛЬСКИЙ Александр Александрович 
(1873 – ?) – окончил 1 класс. Сын диакона Вос-
кресенской церкви с. Муравьище Чухломско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Пирогово Нерехтского у.) Александра Нико-
лаевича Новосельского.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Александр Николаевич 
(1867 – ?) – окончил 1 класс. С 1894 г. псалом-

щик Николаевской церкви с. Никольское, 
что на р. Сендеге, Кинешемского у., с 1914 г. 
диакон Преображенской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у. С  октября 1917 г. 
и в 1919 г. священник Воскресенской церкви 
с. Остров Нерехтского у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Михаил Васильевич (1873 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у. Василия Ев-
гениевича Прозоровского. В 1890/91 уч. г. обу-
чался в КДС.

ПТИЦЫН Василий – окончил 3 класса.
РАЗУМОВСКИЙ Владимир Варфоломеевич 

(1875 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника, 
протоиерея Воскресенской церкви г. Солигали-
ча Варфоломея Яковлевича Разумовского.

РЯЗАНОВСКИЙ Константин Сергеевич 
(12.09.1871 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Соборо–Богородицкой церкви с. Ту-
шебино Галичского у. Сергея Федоровича Ря-
зановского. 

СЕМЕНОВСКИЙ Николай Васильевич (1873 – 
03.02.1901 гг.) – окончил 4 класса. Сын диако-
на Николаевской церкви с. Плетни Костром-
ского у. Василия Никитича Семеновского. 
В 1900 г. диакон Спасской церкви с. Спасское, 
что на Сендеге, Кинешемского у.

СЛОБОДСКИЙ Флегонт Николаевич (1873 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Успенской 
церкви, что в  Сенной, Чухломского у. Нико-
лая Павловича Слободского. С 1891 г. учитель 
в Спасо–Глазуновской церковно–приходской 
школе. С 1903 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у. С 1910 г. и в 1919 г. 
священник Николаевской церкви с. Жуково 
того же у. В 1924 г. служитель религиозного 
культа в с. Николо–Жуково Георгиевской воло-
сти Солигаличского у., лишен избирательных 
прав. В 1931 г. проживал в с. Николо–Жуково 
Цилимовского с/с Чухломского р–на ИПО, арес-
тован.

СНЕЖНЕВСКИЙ Павел Львович (1870 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын пономаря Космода-
мианской церкви, что близ г. Галича, Льва 
Всеволодовича Снежневского. В 1892 г. цер-
ковник.

СОБОЛЕВ Сергей Николаевич (1873 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын учителя, священника 
Богоявленской церкви с. Мышкино Буйского у. 
Николая Павловича Соболева. В 1904 г. счето-
вод на Курско–Харьково–Севастопольской же-
лезной дороге.

УСПЕНСКИЙ Алексей Алексеевич  (30.08.1872 – 
?) – в 1890 г. обучался в 4 классе КДС, с 1891 г. 
псаломщик Казанского собора г. Нерехты.

ФАВСТОВ Василий – окончил 1 класс.
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ЧИСТЯКОВ Федор – окончил 1 класс.
ЩУКИН Василий – окончил 1 класс.
ЯХОНТОВ Сергей Николаевич (1872 – ?) – по 

прошению уволен из 3 класса. Сын псаломщи-
ка Введенской церкви с. Владычное Нерехтско-
го у. Николая Матвеевича Яхонтова. В 1897 г. 
диакон Николаевской церкви с. Понизье Со-

лигаличского у. С 1903 г. и в 1919 г. священник 
Троицкой церкви с. Заингирь Кологривского у. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в с. За-
ингирь Кужбальской волости Колоривского у., 
лишен избирательных прав. В 1937 г. проживал 
в с. Заингирь Нейского р–на Костромской обл., 
арестован.

 � Выпуск 1892 года
ВАРГАСОВ Федор Флегонтович (20.10.1870 – 

?) – сын псаломщика Покровской церкви с. Как-
ша Ветлужского у. Флегонта Федоровича Варга-
сова. В 1900–1914 гг. священник в Вятской губ.

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович (1870 – 
?) – сын диакона–псаломщика Рождественской 
церкви с. Рождествино–Мятлевых Нерехтско-
го у. (позднее диакона Воскресенской церкви 
с. Горки–Чириковых того же у.) Павла Виногра-
дова. В 1918 г. доктор медицины в г. Одессе.

ВИНОГРАДОВ Иван Петрович (1870 – ?) – сын 
священника Сырегукской Успенской церк-
ви Нижнегудиновского округа Иркутской 
епархии (позднее священника Макариевской 
церкви с. Макарьевское (Притыки тож) Варна-
винского у.) Петра Васильевича Виноградова. 
С 1892 г. учитель Николаевской, что в Арсе-
ньевой Слободе, церковно–приходской школе. 
С 1893 г. священник Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у., в 1895 г. пе-
ремещен к Покровской единоверческой церкви 
с. Темта Варнавинского у. Благочинный едино-
верческих церквей того же у. В августе 1910 г. 
отчислен от места. С ноября 1910 г. и в 1918 г. 
священник Благовещенского собора г. Буя.

ВИНОГРАДОВ Николай Петрович (21.11.1870 – 
?) – сын священника Васильевской церкви 
с. Павловское Нерехтского у. (позднее священ-
ника Богородицкой церкви с. Богородицкое 
Костромского у.) Петра Яковлевича Виногра-
дова. С 1893 г. священник Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у. С 1907 г. и в 1919 г. 
священник Николаевской церкви с. Иванцево 
того же у. В октябре 1917 г. уволен от должно-
сти председателя Нерехтского 9–го окружного 
управления.

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович 
(31.08.1871 – ?) – сын протоиерея Троицкой 
церкви с. Семеновское–Лапотное Кинешем-
ского у. Александра Кузьмича Виноградова. 
С 1893 г. священник Спасской церкви с. Спас-
ское, что на Сендеге, Кинешемского у. С 1914 г. 
и в 1917 г. священник Троицкой церкви с. Семе-
новское–Лапотное.

ВЛАДИМИРОВ Виктор Иванович (1870 – ?) – 
сын священника, протоиерея Введенской 

церкви с. Медведиха Варнавинского у. Ивана 
Кировича Владимирова. В  1892 г. поступил 
в Варшавский ветеринарный инст–т. Ветери-
нарный военный врач, с 1901 г. состоял в запа-
се чинов по военному ведомству. В 1909 г. док-
тор медицины. В 1915 г. ветеринарный врач.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Дмитрий Иванович (1869 – 
?) – сын псаломщика Вознесенской церкви 
г. Кинешмы, Предтеченской церкви г. Юрьев-
ца Ивана Аркадьевича Вознесенского. В 1917–
19 гг. проживал в Москве.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Павлович 
(11.11.1869 – ?) – сын псаломщика Покров-
ской церкви с. Валы Макарьевского у. Павла 
Вознесенского. С 1893 г. священник Покров-
ской церкви с. Покровское, что на р. Нее, Ма-
карьевского у. С 1899 г. и в 1918 г. священник 
Макариевской ружной церкви г. Унжи того же у. 
В 1932 г. священник Онуфриевской церкви Ма-
карьевского р–на, арестован, в 1933 г. освобо-
жден. В 1937 г. проживал в с. Онуфриевское 
Макарьевского р–на, арестован. Приговорен 
к расстрелу.

ВОЛЧКОВ Василий Александрович 
(19.05.1868 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Широково Ветлужского у. (позд-
нее священника Георгиевской церкви церкви 
с. Георгиевское Нерехтского у.) Александра 
Алексеевича Волчкова. С 1893 г. и в 1914 г. свя-
щенник Александро–Невской церкви с. Алек-
сандровское Ветлужского у. Благочинный.

ГАРСКИЙ Иван Иванович (1869 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Широко-
во Ветлужского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Лосево Солигаличского у.) 
Ивана Ивановича Гарского. С 1893 г. и в 1900 г. 
священник Богородицкой церкви с. Озарни-
ково Чухломского у. В 1906–08 гг. священник 
Николаевской церкви, что в Верховье, Соли-
галичского у. С 1908 г. священник Введенской 
церкви с. Ряполово Костромского у., с 1912 г. 
и в 1915 г. священник Александро–Антонинов-
ской церкви с. Селище того же у.

ГОЛУБЦОВ Алексей Петрович (1870 – 
16.07.1907 гг.) – сын священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что в Шарике, Га-
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личского у. Петра Александровича Голубцо-
ва. С 1893 г. священник Николаевской церкви 
с. Порга Макарьевского у.

ГОРИЦКИЙ Александр Павлович (1869 – ?) – 
сын священника Тихоновской церкви с. Сойки-
но Костромского уезда Павла Александровича 
Горицкого. С 1893 г. состоял на действительной 
военной службе вольноопределяющимся, отку-
да вышел с чином прапорщика запаса армей-
ской пехоты. С 1893 г. священник Соборо–Бого-
родицкой церкви с. Березники Нерехт ского у., 
в 1902 г. перемещен в Таврическую епархию 
настоятелем Воскресенской церкви Симферо-
польского исправительного приюта. В 1908 г. 
определен священником Казанского собора 
г. Нерехты Костромской губ., с откомандиро-
ванием для работы столоначальником в Ко-
стромской ДК. С 1909 г. настоятель Царекон-
стантиновской церкви г. Костромы. С 1910 г. 
священник Трехсвятительской домовой церк-
ви, что при Костромском ДУ. Священник Казан-
ского собора г. Нерехты, с 1913 г. и в 1917 г. свя-
щенник Богородицкой церкви, что в Кузнецах, 
г. Костромы. В 1916 г. член Костромской ДК.

ДИЛИГЕНСКИЙ Александр Алексеевич 
(1872 – ?) – сын священника Успенской церк-
ви с. Печенкино Ветлужского у. Алексея Васи-
льевича Дилигенского. С  1893 г. священник 
в молитвенном доме, позднее Николаевской 
церкви с. Красногорье Ветлужского у. С 1906 г. 
и в 1914 г. священник Николаевской церкви 
с. Белышево Варнавинского у.

ЗАХАРОВ Александр Евстафьевич – с 1893 г. 
обучался в Томском ун–те.

ИЗЮМОВ Михаил Павлович (1871 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви, что в Зашуго-
мье, Солигаличского у. Павла Ивановича Изю-
мова. В 1892–1896 гг. обучался в Московской 
ДА. Преподаватель Витебской ДС. В  1922 г. 
учитель школы, проживал в г. Загорске (Сер-
гиев Посад) Московской области, арестован, 
освобожден.

ИЛЬИНСКИЙ Сергей Иванович (1871 – 
23.02.1910 гг.) – сын диакона Троицкой церк-
ви, что на Ерже, Галичского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у.) Ивана Стефановича Ильинского. 
В 1900–10 гг. священник Николаевской церкви 
с. Андреевское Костромского у.

КАСТОРСКИЙ Константин Владимирович 
(1872 – 18.06.1915 гг.) – сын диакона–псалом-
щика Николаевской церкви с. Корцово Солига-
личского у. (позднее диакона Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у.) Влади-
мира Тимофеевича Касторского. Священник 
Введенской церкви с. Григорьевское Нерех-

тского у., с 1909 г. священник Архангельской 
церкви с. Михайловское того же у.

КОЛИБРИН Николай
КОМАРОВ Александр Федорович (1870 – ?) – 

сын дьячка Богоявленской церкви с. Красное 
Костромского у. (позднее псаломщика Христо-
рождественской церкви с. Татьянино того же у.) 
Федора Комарова. В 1932 г. священник Возне-
сенской церкви с. Вознесенское, что на Высоке, 
Чухломского р–на ИПО, арестован.

КОМАРОВСКИЙ Николай Никтополионович 
(21.01.1869 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Новое, что в Телякове, Галичско-
го у. Никтополиона Асафовича Комаровского. 
С 1893 г. священник Троицкой церкви с. Исупо-
во Буйского у. С 1915 г. и в 1917–30 гг. священ-
ник Спасо–Преображенской церкви г. Кинеш-
мы. В 1931 г. из Кинешмы выслан.

КРАСОВСКИЙ Петр Иванович (1872 – ?) – сын 
диакона Воскресенской церкви с. Соболево 
Юрьевецкого у. Ивана Александровича Собо-
лева. С 1893 г. обучался в Томском ун–те.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ Владимир Ива-
нович (1872 – ?) – сын священника Нагорной 
Преображенской церкви посада Пучеж Юрье-
вецкого у. Ивана Матвеевича Крестовоздви-
женского. С 1893 г. священник Преображенской 
церкви с. Гусево Солигаличского у. С  1901  г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что на р. Мезе, Костромского у. С 1908 г. 
и  в  1919  г. священник Богоявленской церк-
ви с. Богоявленское, что в Рыболовской Луке, 
Юрьевецкого у. С 1916 г. благочинный, с мая 
1917 г. председатель окружного духовного 
управления.

КРЫЛОВ Василий Иванович (29.07.1868 – ?) – 
сын пономаря Воскресенской церкви с. Лужки 
Буйского у. Ивана Ивановича Крылова. С 1892 г. 
священник Троицкой церкви с. Троицкое, 
что в Ликурге, Буйского у. С 1915 г. священник 
Воскресенской церкви г. Галича, в  феврале 
1919 г. перемещен к Богоявленской церкви г. 
Галича. В 1924 г. священник в г. Галича, лишен 
избирательных прав. В 1930 г. священник Тро-
ицкой церкви, что в Ликурге, Буйского р–на, 
проживал в г. Галиче ИПО, арестован.

ЛЕБЕДЕВ Александр
ЛЕБЕДЕВ Василий Владимирович (1872 – ?) – 

сын псаломщика. В 1917 г. священник и учи-
тель пения в Тамбовской ДС. Музыковед.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович (1873 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Эзу 
Кинешемского у. (позднее священника Троиц-
кой церкви г. Плёса Нерехтского у.) Ивана Кон-
стантиновича Лебедева. В 1892–1901 гг. обучал-
ся в Киевском ун–те на юридическом, позднее 
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медицинском факультете. С  1903 г. земской 
врач в с. Беляки Хорельского у. Полтавской губ. 
С 1904 г. по мобилизации участвовал в войне 
с Японией.

ЛЕБЕДЕВ Иван Матвеевич (1873 – ?) – сын 
священника Спасской церкви с. Заборье Ки-
нешемского у. (позднее священника Возне-
сенской церкви с. Вознесенское Галичского у.) 
Матвея Ивановича Лебедева. 

ЛЮБИМОВ (позднее Никольский–Лю-
бимов) Алексей Михайлович (1872 – ранее 
1918 гг.) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Шухомоша Нерехтского у. (позднее священ-
ника Крестовоздвиженской церкви с. Маны-
лово Костромского у.) Михаила Стефановича 
Любимова (Никольского–Любимова). С 1892 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Кокрино Ветлужского у. С  1898 г. священ-
ник Макарьевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, того же у. С  1909 г. 
и в 1914 г. священник Николаевской церкви 
с. Шанга Ветлужского у.

МИТИНСКИЙ Александр Александрович 
(1872 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Озарниково Чухломского у. (позднее 
священника Преображенской церкви с. Бура-
ково Костромского у.) Александра Ивановича 
Митинского. С 1892 г. обучался в Варшавском 
ветеринарном инст–те. В 1898 г. ветеринарный 
врач при 6-м Оренбургском казацком полку.

НАГОРОВ Петр Михайлович (04.01.1872 – 
?) – сын псаломщика Петропавловской церкви 
г. Костромы Михаила Афанасьевича Нагорова. 
С 1892 г. обучался в Московской ДА. С 1897 г. 
учитель Усть–Сысольского ДУ Вологодской губ. 
С января 1909 г. помощник инспектора КДС, 
коллежский советник. В ноябре 1909 г. пере-
мещен на должность учителя в Вятское ДУ. По-
мощник инспектора Пермской ДС.

ОРЛЕАНСКИЙ Николай Михайлович 
(12.10.1871 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Емсна Нерехтского у. Михаила Евге-
ньевича Орлеанского. В 1892–1896 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА, кандидат богосло-
вия. В 1900–1903 гг. состоял на государствен-
ной службе.

ОСТРОВСКИЙ Геннадий Иванович – сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Исаковское 
Костромского у. (позднее священника Георги-
евской церкви с. Дебово Кинешемского у.) Ива-
на Николаевича Островского. С 1892 г. надзи-
ратель в КДС. С 1895 г. обучался в Нежин. фил. 
инст–те. В 1918–19 гг. преподаватель мужской 
гимназии во Владивостоке.

ПАНОВ Григорий Николаевич (26.01.1871 – 
?) – сын священника Ильинской церкви 

с. Ильинское, что за Богоявленским монасты-
рем, Костромского у. (позднее священника Бо-
городицкой церкви погоста Храмки Галичско-
го у.) Николая Григорьевича Панова. С 1893 г. 
священник Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. В феврале 1908 г. пе-
ремещен к Троицкой церкви с. Одоевское Вет-
лужского у., перемещен к Покровской церкви 
с. Тихоновая Пустынь Юрьевецкого у. В сентя-
бре 1908 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Затока Чухломского у. С 1911 г. священник 
Георгиевской церкви с. Верхнемежское Ко-
логривского у. В сентябре 1917 г. перемещен 
к вновь устроенной церкви при деревне Ду-
бровино Кологривского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Дубровино Межевской 
волости Кологривского у., лишен избиратель-
ных прав.

ПИНЯЕВ Владимир Матвеевич (1872 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Никольское, что на р. Нее, Макарьевско-
го у. Матвея Дмитриевича Пиняева. С 1893 г. 
и в 1899 г. помощник лесничего в с. Нагоское 
Слободского у. Вятской губ.

ПОКРОВСКИЙ Николай Евгеньевич 
(12.04.1872 – ?) – сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Евгения 
Никифоровича Покровского. С  1893 г. пса-
ломщик Благовещенской церкви г. Костромы. 
В 1895–97 гг. учитель церковно–приходской 
церкви в с. Шадрино Макарьевского у. С 1897 г. 
и в 1917 г. священник Димитриевской церкви 
с. Палома Кологривского у. Действительный 
член Костромской губернской ученой архив-
ной комиссии. В 1924 г. священник в с. Палома, 
лишен избирательных прав.

ПОПОВ Петр Владимирович (июнь 1872 – 
?) – сын псаломщика Спасской церкви с. Забо-
рье Кинешемского у. Владимира Евгеньевича 
Попова. С  1892 г. священник Николаевской 
церкви с. Шанга Ветлужского у. С 1899 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Богородиц-
кое, что на р. Медозе, Кинешемского у., в 1917 г. 
удален из прихода. В октябре 1918 г. проживал 
в с. Богородицкое Кинешемского у. Иваново–
Вознесенской губ., арестован, в 1920 г. осво-
божден. В 1931 г. протоиерей в с. Богородское 
Семеновского р–на, арестован.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Петрович (1870 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Никольское, что на р. Нее, Макарьевского у. 
Петра Стефановича Преображенского.

РЫЖЕНКОВ Иван Андреевич (1870 – ?) – кре-
стьянский сын, уроженец с. Якшино Соли-
галичского у. С 1892 г. и в 1918 г. священник 
Николаевской церкви с. Горки–приселки Га-
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личского у. В 1924 г. священник в Костомской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

СМИРНИТСКИЙ Сергей Евгеньевич (1870 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Чуркино 
Юрьевецкого у. (позднее священника Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Новом, 
Солигаличского у.) Евгения Ивановича Смир-
нитского. С  1892 г. учитель и  законоучи-
тель в Чернозаводском начальном училище, 
с  1894  г. учитель и  законоучитель в  Черно-
пенском училище Костромского у. С  1897 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Талицы Юрьевецкого у., в 1906 г. перемещен 
к Георгиевской церкви с. Георгиевское Нерех-
тского у., в  1912 г. перемещен к  Богородиц-
кой церкви с. Шушкодом Буйского у. С 1914 г. 
и в 1919 г. священник Благовещенской церкви 
с. Скарисово Нерехтского у.

СМИРНОВ Александр Иванович (1873 – ок. 
1907 гг.) – сын диакона Христорождествен-
ского собора г. Макарьева (позднее диакона 
Успенского кафедрального собора г. Костромы) 
Ивана Никаноровича Смирнова. С 1892 г. свя-
щенник Ильинской церкви с. Олтухово Нерех-
тского у. С 1903 г. священник Преображенской 
церкви с. Шишкино Костромского у., в 1906 г. 
уволен за штат.

СМИРНОВ Иван Александрович (1870 – 
08.05.1899 гг.) – сын причетника, диакона Ни-
колаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого  у. 
Александра Федоровича Смирнова. С 1892 г. 
учитель, законоучитель в Чернышевском на-
чальном училище. С 1894 г. и в 1898 г. священ-
ник Казанской церкви с. Горки–Павловых Не-
рехтского у.

СОФИЙСКИЙ Константин Иванович 
(18.12.1871 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Стайново Галичского у. (позднее 
протоиерея Преображенского собора г. Чухло-
мы) Ивана Андреевича Софийского. С 1892 г. 
учитель и законоучитель Боровского народ-
ного училища Филипповской волости Покров-
ского у. Владимирской губ. С 1895 г. священник 
Трехсвятительской церкви с. Карпуниха Вет-
лужского у. Костромской губ.. В 1901 г. священ-
ник в Николо–Бовыкинском женском монасты-
ре Рязанской епархии.

СПАССКИЙ Александр Васильевич 
(13.07.1872 – ?) – сын священника Покров-
ской церкви погоста Покров, что на Кубани, 
Костромского у. (позднее протоиерея Бого-
словской церкви, что при Ипатиевском мо-
настыре, г. Костромы) Василия Ивановича 
Спасского. С 1893 г. священник Николаевской 
церкви с. Солониково Костромского у. С 1907 г. 

и в 1917 г. священник Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что в  Остром Конце, того 
же у.

СПАССКИЙ Михаил Иванович (1867 – ?) – сын 
псаломщика Преображенской церкви с. Стол-
пино Макарьевского у. Ивана Васильевича 
Спасского. С 1892 г. учитель в Решемской цер-
ковно–приходской школе, в 1893 г. перемещен 
в Домнинскую церковно–приходскую школу. 
С 1894 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви с. Сеготь Юрьевецкого у.

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1870 – 
?) – сын коллежского секретаря. С 1892 г. учи-
тель Авраамиевской церковно–приходской 
школы Галичского у. С 1893 г. священник Ар-
хангельской церкви погоста Пойма Галичско-
го у. С 1914 г. и в 1919 г. священник Никола-
евской церкви с. Корцово Солигаличского у. 
В  1924 г. служитель религиозного культа 
в  с.  Карцово Карцовской волости Солига-
личского у., лишен избирательных прав.

ТИМОФЕЕВ Николай Васильевич (1871 – 
02.11.1899 гг.) – сын псаломщика Троицкой 
церкви погоста Троицкий, что на Ерже, Га-
личского у. Василия Адриановича Тимофее-
ва. С 1893 г. священник Макарьевской церкви 
с. Хмелевицкое Ветлужского у.

ТРОИЦКИЙ Николай Павлович (1872 – 
19.01.1938 гг.) – уроженец г. Костромы. В 1892–
1896 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
Преподаватель Полтавской ДС. В 1937 г. учи-
тель в Бурмакинской неполной средней школе, 
проживал в с. Бурмакино Некрасовского р–на 
Ярославской области, арестован. Приговорен 
к расстрелу, расстрелян.

УСПЕНСКИЙ Алексей 
УСПЕНСКИЙ Владимир Вячеславович 

(08.07.1868 – ?) – сын учителя Кинешемского 
ДУ (позднее протоиерея Успенской соборной 
церкви г. Кологрива) Вячеслава Михайлови-
ча Успенского. Диакон, с  1893 г. священник 
Христорождественской церкви с. Шалдежи-
но Варнавинского у. В 1899–1902 гг. священ-
ник Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Костроме, Буйского у. В 1902 г. пере-
мещен к церкви 8-го драгунского Смоленско-
го полка близ г. Волковышки Сувалкской губ. 
В 1916 г. полковой протоиерей.

УСПЕНСКИЙ Николай Яковлевич (1872 – ?) – 
сын священника, протоиерея Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. Якова Ива-
новича Успенского. С 1892 г. обучался в Том-
ском ун–те.

ШЕЛУТИНСКИЙ Александр Иванович 
(03.09.1871 – ?) – сын священника, протоиерея 
Покровской церкви с. Добрицы Юрьевецкого у. 
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Ивана Григорьевича Шелутинского. В  1917–
19 гг. учитель земской школы.

ЮВЕНСКИЙ Иван Андреевич (1870 – 
23.12.1916 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви г. Кадыя Макарьевского у. Андрея Ива-
новича Ювенского. С 1892 г. священник Успен-
ской церкви погоста Пречистенский Кинешем-
ского у. Благочинный.

ЮНИЦКИЙ Павел Евлампиевич (1873 – 
09.09.1937 гг.) – сын священника Предтечен-
ской церкви с. Парское Юрьевецкого у. (позд-
нее протоиерея Рождественского собора 
г. Солигалича) Евлампия Аркадьевича Юниц-
кого. С 1892 г. надзиратель в Кинешемском ДУ. 
В 1907 г. член II Государственной Думы от Ко-
стромкой губ., секретарь аграрной комиссии. 
В 1907 г. сотрудник издательства И.Д. Сытина 
в Москве. В 1930-е гг. проживал в с. Парское, 
в 1937 г. арестован.

ЯСТРЕБОВ Михаил Владимирович (10.07.1871 – 
?) – сын священника Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги Владимира Петровича Ястре-
бова. С 1892 г. обучался в Варшавском ун–те. 
Преподаватель Варшавской гимназии.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АКАТОВ Николай Геннадьевич (02.05.1873 – 
?) – окончил 1 класс. Сын пономаря, диакона 
Успенской церкви с. Новленское Костромско-
го у. Геннадия Ивановича Акатова. С  1893 г. 
послушник Николо–Бабаевского монастыря. 
С 1894 г. и в 1919 г. диакон Казанской церкви 
с. Макаровское Юрьевецкого у. Заведующий 
Макаровской богодельней.

АКТОВ Платон – окончил 2 класса.
АЛЬТОВСКИЙ Евгений – окончил 1 класс.
БЕЛОРУССОВ Павел Васильевич (02.02.1872 – 

?) – окончил 4 класса. Сын священника Архан-
гельской церкви с. Архангельское, что на Волу, 
Варнавинского у. Василия Алексеевича Бело-
руссова. С 1893 г. и в 1918 г. диакон Благове-
щенской церкви, что на Монзе, с. Ферапонто-
во Буйского у. В 1924 г. диакон с. Ферапонтово 
Шушкодомской волости Буйского у., лишен 
избирательных прав. В 1937 г. диакон Благо-
вещенской церкви с. Ферапонтово, арестован.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Дмитрий Павлович (1875 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Рожде-
ственской церкви с. Высоково Юрьевецкого у. 
Павла Михайловича Болдыревского. С 1892 г. 
псаломщик Рождественской церкви с. Вы-
соково, бывший псаломщик. С 1897 г. диакон 
Воскресенской церкви с. Корбицы Кинешем-
ского у. С 1905 г. и в 1918 г. священник Успен-

ской церкви с. Сенная Чухломского у. В 1933 г. 
священник Успенской церкви с. Сенная, аре-
стован.

ВАСИЛЕВСКИЙ (Васильевский) Сергей Ива-
нович (1874 – ?) – окончил 2  класса. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Коткишево 
Кологривского у. (позднее диакона Соборной 
Ризположенской церкви посада Парфеньева 
того же у.) Ивана Стефановича Василевского. 
С 1893 г. псаломщик Успенского собора г. Ко-
логрива, с 1896 г. диакон Воскресенского со-
бора г. Ветлуги. С 1912 г. диакон–псаломщик 
Троицкой церкви, что за Богоявленским мо-
настырем, г. Костромы. С  1914 г. священник 
Троицкой церкви с. Крутцы Макарьевского у., 
в 1918 г. уволен за штат. В 1924 г. священник 
в с. Покров Покровской волости Буйского у., ли-
шен избирательных прав. В 1931 г. проживал 
в с. Покров–Удгода, арестован.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий Николаевич 
(20.01.1876 – 04.05.1918 гг.) – окончил 1 класс. 
Сын священника Рождественской церкви с. Иг-
натово Галичского у. Николая Николаевича До-
бровольского. В 1895–98 гг. учитель церковно–
приходской школы в с. Русаково Галичского у., 
с 1902 г. учитель Сретенской церковно–при-
ходской школы в г. Юрьевце. Учитель Демен-
тьевской образцовой второклассной церков-
но–приходской школы. С  1910 г. священник 
Рождественской церкви с. Игнатово.

ЗАВАРИН Александр – окончил 5 классов.
ИЛЬИНСКИЙ Павел Иванович (1869 – ?) – 

окончил 5 классов. Сын диакона Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на р. Лухе, Юрье-
вецкого у. Ивана Ипполитовича Ильинского. 
С 1892 г. диакон Архангельской церкви с. Кува-
кино Нерехтского у. С 1900 г. священник Казан-
ской церкви с. Жары Макарьевского у. С 1916 г. 
и  в  1919 г. священник Покровской церкви 
с. Пельна Юрьевецкого у.

КАЛИННИКОВ Александр – по прошению 
уволен из 4 класса.

КАЛЛИСТОВ Василий Иванович (1872 – 
?) – окончил 3  класса. Сын псаломщика Ка-
занской церкви с. Мамонтово Макарьевско-
го у. (позднее диакона Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Волу, Варнавинского у.) 
Ивана Андреевича Каллистова. С 1893 г. диакон 
Христорождественского собора г. Макарьева. 
С 1908 г. и в 1917 г. диакон Богородицкой церк-
ви, что в Кузнецах, г. Костромы. В 1924–28 гг. 
диакон в г. Костроме, лишен избирательных 
прав. 

КАЛЛИСТОВ Владимир Полиевктович (1873 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Благо-
вещенской церкви с. Скоробогатово Макарьев-
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ского у. Полиевкта Григорьевича Каллистова. 
С 1894 г. диакон Рождественской церкви с. Тор-
маново Солигаличского у. С 1903 г. и в 1919 г. 
священник Николаевской церкви погоста Чудь 
Макарьевского у. В 1929 г. священник церкви 
с. Николо–Чудь Макарьевского р–на, аресто-
ван. В 1937 г. служитель религиозного культа, 
проживал в деревне Шутово Палкинского р–на, 
арестован.

КОТЕЛЬСКИЙ Михаил Геннадьевич 
(07.05.1876 – ?) – по прошению уволен 
из 1 класса. Сын священника, протоиерея Бла-
говещенской церкви погоста Ферапонтово, 
что на Монзе, Буйского у. Геннадия Васильеви-
ча Котельского. В 1898 г. окончил Ярославскую 
ДС. С 1899 г. священник Воскресенской церкви 
с. Владимирово Буйского у. С 1910 г. и в 1918 г. 
священник, протоиерей Благовещенской церк-
ви. С ноября 1918 г. благочинный. В 1924 г. свя-
щенник в с. Ферапонтово Шушкодомской во-
лости Буйского у., лишен избирательных прав. 
В  1930 г. священник Владимирской церкви 
г. Нерехты.

КРАСОВСКИЙ Павел Никандрович 
(1875 – ?) – окончил 1 класс. Сын псаломщи-
ка Рождественской церкви с. Лаврентьевское 
Чухломского у. Никандра Павловича Красов-
ского. С 1892 г. и в 1918 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Измайлово Кинешемского у.

КУДРИН Вячеслав Васильевич (1875 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Николаевской 
церкви с. Боговское Макарьевского у. Василия 
Николаевича Кудрина. Учитель Никольской 
церковно–приходской школы в  с. Арсеньева 
Слобода Чухломского у. С 1900 г. диакон Нико-
лаевской церкви с. Боговское. С 1913 г. и в 1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Пилятино Соли-
галичского у. В 1924 г. священник в с. Пилятино 
Ликургской волости Буйского у., лишен изби-
рательных прав. В 1937 г. священнослужитель 
церкви с. Троица Буйского р–на, проживал в де-
ревне Казаково Пилятинского с/с Буйского р–на 
Ярославской области, арестован.

ЛЕБЕДЕВ Николай – окончил 1 класс.
ЛЕВАШЕВ Василий Владимирович (1873 – 

?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Макарово Макарьевского у. 
Владимира Ивановича Левашева. С  1896 г. 
священник Троицкой церкви с. Турань Вар-
навинского у. С 1909 г. и в 1917 г. священник 
Крестовоздвиженской церкви с. Тонкино того 
же у. В 1930–34 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Халбуж. В 1937 г. священник церкви 
с. Троицкое Троицкого с/с Ивановского р–на 
Горьковской обл., арестован. Приговорен к рас-
стрелу.

НЕВЗОРОВ Геннадий – окончил 2 класса.
НЕСМЕЯНОВ Федор – окончил 1 класс.
НЕЧАЕВ Алексей Павлович (1876 – ?) – окон-

чил 1 класс. Сын священника Николаевской 
церкви с. Океевское Нерехтского у. Павла Алек-
сандровича Нечаева.

НИФОНТОВ Павлин Николаевич (16.01.1875 – 
?) – окончил 2  класса. Сын диакона Георги-
евской церкви с. Митино Верховье Солига-
личского у. Николая Николаевича Нифонтова. 
В 1915 г. по мобилизации находился на воен-
ной службе.

ОСТРОВСКИЙ Николай Львович (1871 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын дьячка Николаевской 
церкви с. Верхний Березовец Солигаличско-
го у. Льва Игнатьевича Островского. С 1892 г. 
псаломщик, с 1893 г. священник Преображен-
ской церкви с. Орехово Галичского у. С 1915 г. 
и в 1918 г. священник Благовещенской церк-
ви погоста Благовещенский, что на Сендеге, 
Буйского у. В 1924 г. священник в с. Благове-
щенское Покровской волости Буйского у., ли-
шен избирательных прав. В 1932 г. проживал 
в с. Благовещенье Буйского р–на, арестован. 
В 1937 г. священник церкви с. Благовещенье, 
арестован.

ПОПОВ Николай – по прошению уволен 
из 1 класса.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Антонин – окончил 
1 класс.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Васильевич 
(1871 – ?) – окончил 3 класса. Сын дьячка Бо-
городицкой церкви с. Лезговец Кинешемско-
го у. (позднее псаломщика Троицкой церкви 
с. Чмутово Галичского у.) Василия Алексеевича 
Преображенского.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Сергей Иванович 
(1873 – ?) – окончил 3  класса. Сын пономаря 
Ефремовской церкви с. Ширь Кологривско-
го у. (позднее псаломщика Успенской церкви 
с. Нейское того же у.) Ивана Васильевича Риз-
положенского.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Павел Арсеньевич 
(1875 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника 
Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у. Арсения Рождественского.

РОЗОВ Иван Васильевич (1873 – ?) – окончил 
3 класса. Сын священника Знаменской церкви 
с. Башкино Юрьевецкого у. (позднее протоие-
рея Успенского собора г. Луха того же у.) Васи-
лия Ивановича Розова.

РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич 
(1873 – ?) – окончил 3 класса. Сын священника 
Николаевской церкви с. Сунгурово Костром-
ского у. (позднее священника Богородицкой 
церкви с. Березники Нерехтского у.) Николая 
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Александровича Румянцева. С 1893 г. диакон 
Николаевской церкви погоста Малышево Ко-
стромского у. С 1902 г. и в 1910 г. священник 
Трехсвятительской церкви с. Карпуниха Вет-
лужского у.

СКВОРЦОВ Иван Дмитриевич (1870 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын священника Христо-
рождественской церкви с. Борисоглебское Ма-
карьевского у. Дмитрия Ивановича Скворцова. 
С 1892 г. диакон Троицкой церкви с. Воронцово 
Юрьевецкого у. С 1908 г. и в 1919 г. священник 
Николаевской церкви с. Пенье Нерехтского у.

СОБОЛЕВ Федор Александрович (1873 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын диакона Преображен-
ской церкви с. Шишкино Костромского  у. 
Александра Федоровича Соболева. С  1893 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Погрешино 
Нерехтского у. С 1897 г. и в 1916 г. диакон Со-
борной Преображенской Подгорной церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. 

СОЛОВЬЕВ Василий Валерьянович (1876 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Архан-
гельской церкви с. Пронино Нерехтского  у. 
Валериана Васильевича Соловьева. В 1919 г. 
находился в армии по мобилизации.

СПЕРАНСКИЙ Петр Александрович (1874 – 
27.05.1904 гг.) – окончил 1 класс. Сын дьячка 
Христорождественского собора г. Макарьева 
Александра Ивановича Сперанского. С 1894 г. 
диакон Покровской церкви с. Валы Макарьев-
ского у.

СТРАХОВ Георгий Александрович (1873 – 
31.08.1915 гг.) – окончил 1 класс. Сын пономаря 

Преображенской церкви с. Говеново Галичско-
го у. Александра Ивановича Страхова. Два года 
был учителем в Углецкой церковно–приход-
ской школе Галичского у. С 1895 г. диакон По-
кровской церкви с. Покровское, что на Пись-
ме, Буйского у. С 1902 г. диакон Богородицкой 
церкви, что на Московской улице, г. Костромы.

ТАРДОВ Дмитрий – окончил 1 класс.
ТИХОНОВ Василий Андреевич (1875 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын пономаря Спасской церк-
ви, что на р. Сендеге, Кинешемского у. (позднее 
псаломщика Михайловской церкви с. Никифо-
рово Костромского у.) Андрея Михайловича Ти-
хонова. В 1900 г. служил писцом в Костромской 
Контрольной палате, в 1903 г. состоял на служ-
бе в Земской управе г. Костромы.

ЦВЕТКОВ Петр – окончил 2 класса.
ЮВЕНСКИЙ Владимир Михайлович 

(28.06.1872 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника, протоиерея Софийской церкви с. Бушне-
во Чухломского у. Михаила Ивановича Ювен-
ского. С 1892 г. учитель Троицкой, что у Голов, 
церковно–приходской школы Чухломского у. 
С 1899 г. диакон Крестовоздвиженской клад-
бищенской церкви г. Варнавина. С 1903 г. свя-
щенник Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. С  1912 г. 
и в 1919 г. священник Софийской церкви с. Буш-
нево. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в Бушневской волости Чухломского у., лишен 
избирательных прав. В 1931 г. священник Со-
фийской церкви с. Бушнево, проживал в дерев-
не Антушево Галичского р–на, арестован.

 � Выпуск 1893 года
АЛЯКРИНСКИЙ Алексей Николаевич (1873 – 

?) – сын диакона Николаевской церкви с. За-
райское Юрьевецкого у. Николая Васильевича 
Алякринского. С  1895 г. учитель Богоявлен-
ской церковно–приходской школы Кинешем-
ского  у., с  1897 г. учитель и  законоучитель 
Коткишевской церковно–приходской школы 
Кологривского у. С 1900 г. священник Онуфри-
евской церкви с. Онуфриевское Кологривско-
го у., в 1906 г. перемещен в Спасовходский со-
бор г. Юрьевца. С 1910 г. и в 1918 г. священник 
Сретенской церкви г. Юрьевца. С июня 1917 г. 
и  в  1918 г. председатель 1–го Юрьевецкого 
окружного духовного управления.

АЛЯКРИТСКИЙ Павлин Иванович (1872 – ?) – 
сын псаломщика Георгиевской церкви с. Кали-
кино Чухломского у. Ивана Алексеевича Аля-
критского. С 1896 г. священник Николаевской 
церкви с. Николаевское, что в реках, Галичско-
го у. С 1902 г. и в 1910 г. священник Покровской 

церкви с. Покровское, что на Пеме, Галичско-
го у.

АПОЛЛОВ Геннадий Иванович (1872 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви 
с. Немда Макарьевского у. Ивана Васильевича 
Аполлова.

БЕЛИЦКИЙ Федор Федорович (1872 – 
1930–е  гг.) – сын причетника Николаевской 
церкви с. Пенье Нерехтского у. Федора Ва-
сильевича Белицкого. С  1893 г. священник 
Богородицкой церкви с. Михайловское Не-
рехтского у., в 1901 г. перемещен к Афанасие–
Кирилловской церкви с. Замошье Костромско-
го у., в феврале 1908 г. уволен за штат. С апреля 
1908 г. и в 1917 г. священник Покровской церк-
ви с. Ножкино Чухломского у. В 1924 г. священ-
ник в Чухломской волости и уезде, лишен из-
бирательных прав.

БЕЛЯЕВ Василий Дмитриевич (1868 – ?) – 
с 1893 г. диакон Воскресенской церкви с. Гри-
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горцево Нерехтского у., с 1909 г. и в 1910 г. за-
штатный диакон.

БЕЛЯЕВ Виктор Викторович (1871 – ?) – сын 
священника Покровской церкви погоста По-
кровский, что на р. Сендеге, Кинешемского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Широково Ветлужского у.) Виктора Михай-
ловича Беляева. В 1901–02 гг. священник Ни-
колаевской церкви с. Козловая Слобода Буйско-
го у., в 1902 г. перемещен в Екатеринославскую 
епархию. Священник Туркестанской епархии.

БЕРЕЗОВСКИЙ Николай Павлович (1872 – ?) – 
сын священника Христорождественской церк-
ви с. Плоскинино Костромского у. (позднее 
священника Троицкой церкви с. Выголово Не-
рехтского у.) Павла Ивановича Березовского. 
В 1893–1897 гг. обучался в Московской ДА. По-
мощник инспектора Иркутской ДС.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Иванович (10.03.1869 – 
май 1919 гг.) – сын диакона Введенской церкви 
с. Каликино Чухломского уезда Ивана Ивано-
вича Васильева. С 1893 г. учитель Васьковской 
церковно–приходской школы. С  1894 г. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Ка-
менники Юрьевецкого у. С 1899 г. священник 
Преображенской церкви с. Глазуново Чухлом-
ского у. С декабря 1918 г. благочинный.

ВИТАЛЬСКИЙ Дмитрий Петрович (1873 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у. Петра Ива-
новича Витальского. С 1896 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у. В 1902 г. перемещен к Преоб-
раженской церкви с. Малая Вохтома Чухлом-
ского у., в ноябре 1907 г. уволен за штат.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Александрович 
(1871 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Устьнейское Макарьевского у. Алек-
сандра Васильевича Воскресенского.

ГОЛУБКОВ Макар Иванович (01.02.1873 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви с. Хме-
левицы Ветлужского у. Ивана Павловича Го-
лубкова. С 1894 г. надзиратель в КДС. С 1898 г. 
и в 1900 г. учитель Кинешемского ДУ. В 1918 г. 
член окружного суда г. Рязани.

ГРУЗДЕВ Сергей Николаевич (1872 – ?) – сын 
чиновника. С  1894 г. священник Ильинской 
церкви с. Ковернино Макарьевского у. С 1902 г. 
и в 1917 г. священник Успенской церкви с. Ка-
чалово Костромского у.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Никанорович 
(1871 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Пищи Кологривского у. Никанора 
Павловича Добровольского. С 1893 г. и в 1918 г. 
священник Покровской церкви с. Заветлужье 
Ветлужского у.

ДОБРОДЕЕВ Геннадий Павлович (1872 – ?) – 
сын священника Христорождественской 
церкви с. Гари Макарьевского у. Павла Ива-
новича Добродеева. С 1893 г. и в 1919 г. свя-
щенник Преображенской церкви г. Юрьевца. 
В 1926 г. служитель культа в Левашевской во-
лости Костромского у., лишен избирательных 
прав.

ДРУЖИНИН Николай Семенович (1872 – 
27.03.1938 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Верховье Солигаличского у. Семена 
Ивановича Дружинина. С 1894 г. студент Том-
ского ун–та. В 1938 г. заведующий инфекцион-
ной больницей в г. Бийске, арестован. Пригово-
рен к расстрелу, расстрелян.

КАЛЛИСТОВ Иван Иванович (1870 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Шуда Варна-
винского у. Ивана Каллистова. С 1894 г. свя-
щенник Казанской церкви с. Красные Усады 
Макарьевского у. С 1901 г. и в 1908 г. священник 
новой Успенской церкви при усадьбе Решетиха 
Варнавинского у.

КОПОСОВ Василий Евгеньевич (23.02.1872 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Евгения Алексан-
дровича Копосова. В 1900 г. священник в Са-
марской губ.

КРАСНОПЕВЦЕВ Никандр Александро-
вич – сын диакона Благовещенской церкви, 
что на Монзе, Буйского у. Александра Никан-
дровича Краснопевцева.

КРАСОВСКИЙ Иван Александрович 
(15.02.1872 – 22.03.1938 гг.) – сын священника 
Благовещенской церкви г. Костромы (позднее 
протоиерея Костромского Богоявленского Ана-
стасиинского девичьего монастыря) Алексан-
дра Ивановича Красовского. В  1900–1917 гг. 
священник и законоучитель во 2-й мужской 
гимназии г. Казани. В 1938 г. священник церк-
ви с. Зюзино Ухтомского р–на Московской об-
ласти, арестован. Расстрелян.

КРАСОВСКИЙ Иван Петрович (1871 – ?) – сын 
протоиерея Спасской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы Петра Ивановича Красовско-
го. С 1894 г. священник Николаевской церк-
ви с. Сухоруково Костромского у. С  1901 г. 
и в 1917 г. священник Николаевской церкви 
с. Большое Яковлевское Нерехтского у.

КРОТКОВ Алексей Алексеевич (01.03.1872 – 
?) – сын диакона Введенской церкви с. Дурцово 
Галичского у. (позднее священника Благове-
щенской церкви с. Благовещенское Варнавин-
ского у.) Алексея Васильевича Кроткова. 
С 1893 г. священник Троицкой церкви с. Одо-
евское Ветлужского у. С 1901 г. священник По-
кровской церкви с. Овсянка Варнавинского у. 
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С апреля 1917 г. и в 1918 г. священник Троиц-
кого собора г. Варнавина.

КРУТИКОВ Геннадий Иануарович (19.07.1872 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Ту-
рань Варнавинского у. Иануария Алексеевича 
Крутикова. С 1893 г. и в 1919 г. священник Тро-
ицко–Воскресенской церкви с. Писцово Нерех-
тского у.

КРУТИКОВ Иван Ефимович (1872 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Влады-
чень Кинешемского у. Ефима Елексеевича Кру-
тикова. В 1897 г. обучался в Казанском ветери-
нарном инст–те.

ЛЕБЕДЕВ Василий Александрович 
(02.05.1871 – ?) – сын псаломщика Казанской 
церкви с. Филяй Кинешемского у. Александра 
Елисеевича Лебедева. С 1893 г. и в 1918 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Острецово Нерехт-
ского у., в 1918 г. уволен.

ЛЕБЕДЕВ Николай Сергеевич (1870 – ?) – сын 
псаломщика Троицкой церкви с. Острецово 
Нерехтского у. Сергея Николаевича Лебеде-
ва. С 1893 г. священник Николаевской церк-
ви с. Углец Кинешемского у. С января 1912 г. 
по 1913 г. временно окружной миссионер 
по Кинешемскому уезду и  части Нерехтско-
го и Юрьевецкого уездов. С 1912 г. и в 1918 г. 
священник Крестовоздвиженской церкви 
г. Кинешмы. В 1915–16 гг. был командирован 
на территорию военных действий для совер-
шения богослужений и треб.

МАЛЬЦЕВ Михаил Васильевич (1872 – ?) – 
сын диакона Предтеченской церкви с. Ячмени 
Юрьевецкого у. (позднее священника Покров-
ской церкви с. Мортки того же у.) Василия Серге-
евича Мальцева. С 1894 г. священник Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевского у., 
в 1910 г. перемещен к Спасовходскому собору 
г.  Юрьевца, в  1911 г. перемещен к  Спасской 
церкви, что в  Гостином дворе, г. Костромы. 
С 1914 г. и в 1916 г. священник Петропавловской 
церкви г. Костромы. В 1925–26 гг. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав.

МИЛОВ Андрей Петрович (1873 – ?) – сын ди-
акона Успенской церкви с. Иваниково Костром-
ского у. Петра Михайловича Милова. Священ-
ник Астраханской епархии, с 1898 г. священник 
Богоявленской церкви с. Рябово Юрьевецко-
го у., в 1903 г. перемещен к Петропавловской 
церкви г. Плёса Нерехтского у. С 1905 г. священ-
ник Покровской церкви с. Хреново Кинешем-
ского у., в 1910 г. уволен, временно причислен 
к Успенскому кафедральному собору г. Костро-
мы. В  1918 г. перемещен к  Борисоглебской 
церкви г. Костромы. В июле 1919 г. перещел 
на службу в Самарскую Епархию.

МИЛОВИДОВ Платон Алексеевич 
(28.03.1872 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. Алек-
сея Семеновича Миловидова. С 1893 г. обучал-
ся в Томском ун–те. В 1917–18 гг. врач в Сиби-
ри.

НИКОЛАЕВСКИЙ Дмитрий Александрович 
(1871 – ?) – сын псаломщика Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Пречистенское Галичско-
го у. (позднее псаломщика Предтеченской 
церкви с. Ячмени Юрьевецкого у.) Александра 
Григорьевича Николаевского. С 1893 г. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви с. Тонкино 
Варнавинского у. С 1895 г. священник Троиц-
кой церкви с. Троицкое Буйского у. С 1913 г. 
и в 1918 г. священник Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у.

НИФОНТОВ Александр Яковлевич (1872 – ?) – 
сын священника Успенской единоверческой 
церкви с. Жарки Костромского у. Якова Вла-
димировича Нифонтова. С 1894 г. по 1895 г. 
надзиратель в Кинешемском ДУ. С 1895 г. свя-
щенник Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на Мезе, Костромского у. С 1901 г. и в 1918 г. 
священник Крестовоздвиженской кладбищен-
ской церкви г. Костромы. Дворянин. В 1925–
26 гг. священник в г. Костроме, лишен избира-
тельных прав.

НИФОНТОВ Сергей Александрович (1871 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Шунга Костромского у. (позднее протоиерея 
Христорождественской церкви, что на Суле, 
г. Костромы) Александра Владимировича Ни-
фонтова. С 1893 г. обучался в Казанском ун–те. 
В 1917 г. врач.

ОВЧИННИКОВ Павел Андреевич (1872 – 
?) – сын мещанина г. Ветлуги. С 1893 г. псалом-
щик Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. С 1898 г. 
и в 1917 г. священник Богородицкой церкви 
с. Зубовское Ветлужского у.

ОРЛОВ Иван Дмитриевич – в 1916 г. священ-
ник церкви Космы и Димиана погоста Андре-
евка Коломинского у. Московской губ.

ОРФАНИТСКИЙ (Орфаницкий) Александр 
Александрович (1867 – ?) – сын священника 
Троицкой церкви с. Жирятино Кинешемского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Васильчинино Нерехтского у.) Александра 
Константиновича Орфанитского. С 1894 г. свя-
щенник Петропавловской церкви с. Стрелка 
Нерехтского у., в 1909 г. уволен за штат. С 1910 г. 
священник Преполовенской церкви с. Филип-
цево Костромского у., в 1915 г. уволен. В 1918 г. 
заштатный священник в с. Филипцево. В 1826 г. 
служитель религиозного культа в Белоречен-
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ской волости Костромского у., лишен избира-
тельных прав.

ПАРИЙСКИЙ Иван Васильевич (1871 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Ле-
вашево Костромского у. Василия Аполлина-
рьевича Парийского. С  1894 г. священник 
Богородицкой церкви с. Ильинское–Токма-
чевых Костромского у., в 1899 г. удален от ме-
ста. С 1899 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Старо–Воскресенское Юрьевецкого  у. 
С  1908  г. священник Вознесенской церкви, 
с. Вознесенское, что на Мезе, Костромского у., 
в 1909 г. уволен за штат. С 1910 г. и в 1918 г. 
священник Николаевской церкви с. Белони-
кольское Кинешемского у. Священник Петро-
павловской единоверческой церкви с. Ново–
Писцово Кинешемского у., в  1919 г. уволен 
за штат.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Александр Дмитрие-
вич (1872 – 15.11.1907 гг.) – сын диакона По-
кровской церкви с. Покровское, что на Пеме, 
Галичского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Теприново Макарьевско-
го у.) Дмитрия Матвеевича Петропавловского. 
С  1894  г. священник Воскресенской церкви 
с. Васьковка Чухломского у., с 1906 г. священ-
ник Успенской церкви с. Сенная того же у., 
в 1907 г. священник в с. Васьковка.

ПОЛИТКОВСКИЙ Иван Авксентьевич 
(12.03.1872 – ?) – сын диакона Подгорной Пре-
ображенской церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у. Авксентия Ивановича Политковского. 
С 1893 г. священник Покровской церкви с. Нов-
лянское, что на р. Колдоме, Кинешемского у. 
С 1903 г. и в 1916 г. священник Петропавлов-
ской единоверческой церкви с. Новописцово 
того же у. С января 1917 г. и в 1919 г. священник 
Богородицкой единоверческой церкви с. Бо-
нячки Кинешемского у. С 1917 г. благочинный, 
с  1918 г. председатель окружного духовного 
управления.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Дмитрий Петрович (1868 – 
02.12.1907 гг.) – сын священника Александров-
ской церкви с. Кукишево Галичского у. Петра 
Афанасьевича Предтеченского. В 1900–07 гг. 
священник Николаевской церкви, что на Дору, 
с. Палкино Галичского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Федорович 
(1870 – ?) – сын псаломщика посада Пучеж 
Юрьевецкого у. Федора Алексеевича Преоб-
раженского. С  1893 г. диакон Вознесенской 
церкви с. Черная Варнавинского у. С  1895 г. 
священник Успенской церкви с. Успенское Ма-
карьевского у. С 1903 г. и в 1919 г. священник 
Тихвинской церкви с. Ильинское–Заборское 
Макарьевского у.

ПТИЦЫН Владимир Николаевич (1873 – ?) – 
сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Николая 
Никитича Птицына. В 1893–1897 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. 

ПТИЦЫН Павел (? – 31.10.1913 г.) – с 1895 г. 
священник Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Василий Николаевич 
(1870 – 24.02.1909 гг.) – сын пономаря, псалом-
щика Предтеченской церкви с. Филимоново 
Чухломского у. Николая Арсеньевича Рожде-
ственского. С  1894 г. священник Ильинской 
церкви с. Ильинское, что в Пеме, Чухломско-
го  у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Павел Дмитриевич 
(01.06.1872 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Троицкой церкви с. Семилово Костромско-
го у. Дмитрия Ивановича Рождественского. 
С 1893 г. священник Благовещенской церкви 
с. Подлесье Костромского у. С 1914 г. и в 1918 г. 
священник Воскресенской церкви г. Нерехты. 
В 1924 г. священник в г. Нерехте, лишен изби-
рательных прав.

РУМЯНЦЕВ Иван Никанорович (1868 – ?) – 
сын диакона Христорождественской церкви 
с. Плоскинино Костромского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви погоста Козура 
того же у.) Никанора Васильевича Румянцева. 
С 1893 г. и в 1919 г. священник Троицкой церк-
ви с. Никитское Кологривского у.

РУМЯНЦЕВ Федор Дементьевич – с 1893 г. 
обучался в Томском ун–те.

САПОРОВСКИЙ Николай Васильевич (1873 – 
?) – сын священника, протоиерея Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у. Василия 
Ивановича Сапоровского. Учитель. С  1895  г. 
священник Казанской церкви с. Шадрино 
Макарьевского у., в 1901 г. перемещен к Пре-
ображенской церкви с. Чернышево того же у. 
С  1907  г. священник Николаевской церкви 
с. Хороброво Макарьевского у., в 1910 г. пере-
мещен к Николаевской церкви с. Воронцово 
Нерехтского у. Священник Покровской церкви 
с. Тихонова Пустынь Юрьевецкого у., в 1913 г. 
отрешен от места с низведением в причетни-
ческую должность. Священник на вакансии 
псаломщика Преображенского собора г. Гали-
ча, в 1915 г. определен священником Троицкой 
церкви с. Митино Галичского у. В 1924 г. свя-
щенник в Холмовской волости Галичского у., 
лишен избирательных прав.

САХАРОВ Петр Алексеевич (1873 – ?) – сын 
псаломщика Николаевской церкви с. Вичуга 
Кинешемского у. Алексея Михайловича Саха-
рова. В 1894–1898 гг. обучался в Казанской ДА.
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СКВОРЦОВ Василий Никанорович 
(05.04.1871 – ?) – сын дьячка Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. Никано-
ра Скворцова. С  1896 г. священник Благове-
щенской церкви погоста Погарь Галичско-
го у. С  1898 г. священник Петропавловской 
церкви с. Петровское Костромского у. С 1909 г. 
и в 1918 г. священник Петропавловской церк-
ви с. Стрелка Макарьевского у. В апреле 1915 г. 
временно священник Благовещенской церкви 
с. Семигорьево Кинешемского у.

СКВОРЦОВ Виктор Алексеевич (1873 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Клев-
цово Нерехтского у. Алексея Александровича 
Скворцова. В 1893–1897 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. Преподаватель Олонецкой 
ДС.

СОКОЛОВ Александр Стефанович (1871 – 
?) – сын священника Ильинской церкви с. Зде-
мирово Костромского у. (позднее священника 
Богоявленской церкви с. Красное того же у.) 
Стефана Петровича Соколова. С  1893 г. 
и в 1916 г. священник Троицкой церкви с. Ми-
хальково Нерехтского у. С 1916 г. и в 1918 г. свя-
щенник Богоявленской церкви с. Красное.

СОКОЛОВ Иван Васильевич (1869 – 
17.04.1915 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Максимовское Буйского у. (позднее 
священника Успенской церкви Боголюбской 
женской общины в с. Боголюбово Макарьев-
ского у.) Василия Петровича Соколова. С 1894 г. 
священник Сретенской церкви слободы Солдо-
га Кинешемского у., в феврале 1915 г. уволен. 

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович (1870 – 
?) – в 1895 г. учитель в Макарьевском приход-
ском училище.

СПАССКИЙ Сергей Васильевич (15.08.1873 – 
?) – сын священника Покровской церкви по-
госта Покров, что на Кубани, Костромского у. 
(позднее протоиерея Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костро-
мы) Василия Ивановича Спасского. С 1894 г. 
по 1895  г. законоучитель и  учитель церков-
но–приходской школы, что при Песоченском 
Игрицком монастыре. С 1896 г. учитель Зеле-
новской церковно–приходской школы. С 1897 г. 
священник Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. В  июле 1919 г. перемещен 
к Спасской церкви, что в Подвязье, г. Костро-
мы. В 1925 г. священник в г. Костроме, лишен 
избирательных прав.

СПЕРАНСКИЙ Константин Николаевич 
(1872 – ?) – сын коллежского секретаря г. Гали-
ча Николая Сперанского. С 1893 г. учитель Кня-
жевской церковно–приходской школы, в 1895 г. 
перемещен в Спасскую церковно–приходскую 

школу посада Большие Соли Костромского у. 
С  1896 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Кинешемского у., 
в августе 1917 г. уволен за штат. В 1917 г. избран 
Председателем Костромского Епархиального 
Исполнительного Комитета.

ТРОИЦКИЙ Александр Григорьевич 
(02.03.1870 – ?) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Григория 
Андреевича Троицкого. С  1893 г. и  в  1919 г. 
священник Рождественской ружной церкви 
с. Пречистенское Юрьевецкого у.

УСПЕНСКИЙ Павел Капитонович (1873 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Борисоглебской 
церкви г. Костромы (позднее диакона Никола-
евской церкви с. Макарово Макарьевского у.) 
Капитона Павловича Успенского. В  1893–
1897 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 
В 1916 г. преподаватель в гимназии.

ФЛОРЕНСКИЙ Сергей Дмитриевич (1869 – 
?) – сын пономаря Успенской церкви 
с. Горинское Буйского у. (позднее диакона 
Христорождественской церкви с. Татьянино 
Костромского у.) Дмитрия Григорьевича Фло-
ренского. С 1893 г. и в 1910 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Павловское Буйского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Александр Никандрович 
(1873 – 01.09.1910 гг.) – окончил 1  класс. Ро-
дился в  с. Тимошино Макарьевского у., сын 
титулярного советника, позднее священника 
Преображенской церкви с. Столпино того же у. 
Никандра Алексеевича Алякритского. С 1893 г. 
диакон Преображенской церкви с. Столпино.

БЕЛЯЕВ Сергей Федорович (1876 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын пономаря Николаевской церк-
ви с. Шанга Ветлужского у. Федора Христофо-
ровича Беляева.

БОГОВСКИЙ Иван Иванович (1869 – ?) – уво-
лен из 6 класса. Сын священника Введенской 
церкви с. Андреевское Нерехтского у. (позднее 
священника Успенской церкви с. Печенкино 
Ветлужского у.) Ивана Ивановича Боговского. 
С 1893 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Владимир – окончил 
1 класс.

ГЛАЗОВ Александр – по прошению уволен 
из 2 класса.

ГОЛУБИНСКИЙ Иван – окончил 2 класса.
ГРУЗДЕВ Александр Николаевич (1875 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын диакона Васильевской 
церкви с. Шохна Нерехтского у. (позднее свя-
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щенника Космодамианской церкви с. Кос-
модемьянское, что близ г. Галича) Николая 
Васильевича Груздева. С 1894 г. псаломщик Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на Мере, Галичского у. С 1902 г. диакон Пре-
ображенского собора г. Судиславля Костром-
ского у., в 1912 г. перемещен к Христорожде-
ственской церкви г. Костромы, письмоводитель 
в Епархиальном училищном Совете. С 1913 г. 
и в 1914 г. священник Александровской церкви 
с. Александрово–Кукишево Галичского у.

ЗВЕЗДКИН Николай Петрович (1873 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын дьячка, диакона Нико-
лаевской церкви с. Атыево Галичского у. Петра 
Ивановича Звездкина. С 1893 г. диакон Никола-
евской церкви с. Боговское Макарьевского у., 
в 1901 г. эконом в Макарьевском ДУ, в 1903 г. 
причислен диаконом к Спасовходскому собо-
ру г. Юрьевца. Диакон Сергиевской домовой 
церкви, что при Макарьевском ДУ, и эконом 
училища. С 1905 г. священник Трехсвятитель-
ской церкви с. Урень Варнавинского у. С 1907 г. 
и в 1918 г. священник Троицкой церкви с. Чму-
тово Галичского у.

ЗНАМЕНСКИЙ Виктор Александрович (1874 – 
?) – окончил 3 класса. Сын диакона Покровской 
церкви с. Рябцово Буйского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Молвитино того 
же у.) Александра Стефановича Знаменского. 
С 1894 г. и в 1904 г. диакон Богородицкой церк-
ви с. Словинки Макарьевского у. В 1909–10 гг. 
священник Покровской церкви, что при заводе 
братьев Трениных, того же у.

ИЛЬИНСКИЙ Михаил Геннадьевич (1873 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Богоро-
дицкой церкви погоста Мосты Костромского у. 
Геннадия Васильевича Ильинского. В  1925–
26 гг. диакон в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав.

КАЛИННИКОВ Павел Викторович (1872 – 
1940 гг.) – окончил 1 класс. Сын священника 
Казанской церкви с. Новое Галичского у. (позд-
нее священника Успенской церкви с. Горин-
ское Буйского у.) Виктора Ивановича Калин-
никова. С 1894 г. псаломщик Преображенского 
собора г. Судиславля Костромского у., с 1895 г. 
псаломщик Преображенской церкви с. Спас-
ское Буйского у. С 1912 г. и в 1919 г. диакон Вве-
денской церкви погоста Введенский Кинешем-
ского у.

КАРПИНСКИЙ Константин Павлович (1876 – 
?) – окончил 2 класса. Сын причетника Христо-
рождественского собора г. Макарьева (позднее 
диакона Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у.) Павла Георгие-
вича Карпинского. 

КОМАРОВ Василий Петрович (1873 – ?) – 
окончил 1 класс КДС. Сын дьячка Введенской 
церкви с. Валки Макарьевского у. Петра Ко-
марова. С  1893 г. псаломщик Крестовоздви-
женской церкви с. Высоково Юрьевецкого у. 
С  1908  г. псаломщик Богоявленской церкви 
с. Бориево Чухломского у., в  январе 1911 г. 
уволен за штат. С мая 1911 г. псаломщик Хри-
сторождественской церкви с. Гари Макарьев-
ского у. С 1912 г. и в 1918 г. псаломщик Богоро-
дицкой церкви с. Угольское Кинешемского у.

КРАСОВСКИЙ Иван Андреевич (1869 – ?) – по 
прошению уволен из 4 класса. Сын священника 
Николаевской церкви погоста Козловая Слобо-
да Буйского у. (позднее священника Богородиц-
кой церкви с. Ильинское–Анастасииных Ко-
стромского у.) Андрея Ивановича Красовского. 

КРАСОВСКИЙ Петр Александрович 
(26.05.1875 – ?) – сын священника Зосимо–Сав-
ватиевской церкви с. Зосимо–Савватиевское 
Кологривского у. Александра Ивановича Кра-
совского. Обучался в КДС до 1893 г., позднее 
окончил Ярославский лицей. В 1909–17 гг. чи-
новник в Петроградском крестьянском банке.

КРАСОВСКИЙ Сергей – окончил 3 класса.
МАЛИНОВСКИЙ Павел Александрович 

(1871 – ?) – окончил 4 класса. Сын священника 
Николаевской церкви с. Воронцово Нерехтско-
го у. (позднее священника Успенской церкви 
с. Никольское–Горицких того же у.) Александра 
Стефановича Малиновского.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр – по прошению 
уволен из 6 класса.

НИФОНТОВ Николай – окончил 2 класса.
НОВИКОВ Александр Алексеевич 

(12.02.1875 – ?) – окончил 1 класс. Сын псалом-
щика Николаевской церкви с. Андреевское Ко-
стромского у. Алексея Михайловича Новикова. 
С 1893 г. учитель церковно–приходской школы. 
С 1895 г. и в 1917 г. диакон Рождество–Богоро-
дицкой церкви погоста Пречистенский Мака-
рьевского у.

ОЗЕРОВ Никодим Васильевич (1875 – 
07.05.1913 гг.) – окончил 1 класс. Сын понома-
ря, псаломщика Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что в  Пеме, Чухломского у. Василия 
Ивановича Озерова. С 1894 г. учитель Воскре-
сенско–Глазуновской церковно–приходской 
школы, с 1896 г. и в 1901 г. диакон Успенской 
церкви г. Чухломы. В 1910–12 гг. диакон Вве-
денской церкви с. Буяково Костромского у., 
в 1912 г. отрешен от места. Псаломщик Смо-
ленской церкви с. Погатиха Варнавинского у.

ОРЛОВ Петр Александрович (1876 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын священника Преображенской 
церкви с. Спас–Шиповых Нерехтского у. (позд-
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нее священника Успенского собора г. Кинеш-
мы) Александра Сергеевича Орлова. В 1900 г. 
находился на военной службе.

ОСТРОГСКИЙ Николай Сергеевич (1876 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын почетного гражданина, 
церковника Николаевской церкви с. Боговское 
(с. Острог) Макарьевского у. Сергея Родопиано-
вича Острогского. В 1895–1910 гг. псаломщик 
Сретенской церкви с. Сретенское Нерехтско-
го у.

ПОЛЕТАЕВ Николай Михайлович (1873 – ?) – 
по прошению уволен из 3  класса. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Сеготь 
Юрьевецкого у. Михаила Георгиевича Полета-
ева. С 1895 г. псаломщик Успенского собора г. 
Юрьевца. С 1895 г. диакон Успенской церкви 
с. Успенское Макарьевского у. С 1899 г. священ-
ник Введенской церкви с. Денисьево Галичско-
го у. С 1908 г. и в 1917 г. священник Николаев-
ской церкви с. Боговское Макарьевского у. 

ПРОЗОРОВСКИЙ Василий Алексеевич 
(13.07.1873 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Хмелевка 
Ветлужского у. Алексея Дмитриевича Прозо-
ровского. Окончил Пензенскую духовную се-
минарию. В 1900 г. состоял на службе в Кон-
трольном управлении Самаро–Уфимской 
железной дороги.

САНИН Михаил Алексеевич (1876 – ?) – окон-
чил 2 класса. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Халбуж Кологривского у. Алексея 
Адриановича Санина. 

СОБОЛЕВ Владимир – окончил 1 класс.
СОКОЛОВ Павел Васильевич (1874 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Низкусь Макарьевского у. 
Василия Петровича Соколова. В  1893–96 гг. 
состоял церковником в с. Стайново Галичско-
го у. С апреля по октябрь 1897 г. послушник Ко-

стромского Ипатиевского монастыря. С 1897 г. 
и в 1919 г. псаломщик Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Матвеево Кологривского у.

СПЕРАНСКИЙ Василий Александрович  
(12.02.1873 – ?) – по прошению уволен 
из 3  класса. Сын псаломщика Покровской 
церкви с. Заболотье Ветлужского у. Александра 
Елисеевича Сперанского. В 1900 г. помощник 
провизора в г. Череповце Новгородской губ.

ТИМОФЕЕВ Павел – по прошению уволен 
из 1 класса.

УШАКОВ Павел Алексеевич (1877 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Григорцево Нерехтского у. Алексея 
Ивановича Ушакова. 

ФЛЕРОВ Владимр Лукич (1874 – ?) – окон-
чил 2  класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Семеновское–Лапотное Кинешем-
ского у. Луки Лукича Флерова. С 1895 г. диакон, 
с 1903 г. и в 1916 г. священник Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Вяткина Гора Кологрив-
ского у.

ХЛОПУШИН Николай Александрович (1871 – 
1934 гг.) – окончил 3 класса. Сын псаломщика 
Воскресенского собора г. Ветлуги Александра 
Андреевича Хлопушина. С 1893 г. диакон Рож-
дественской церкви с. Рождествино–Мятлевых 
Нерехтского у., в 1908 г. уволен. С 1909 г. диа-
кон Преображенской церкви с. Верховолост-
ное Кологривского у. С мая 1917 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви с. Пищи того 
же у. В 1924 г. служитель религиозного культа, 
проживал на хуторе Липа Ухтубужской волости 
Кологривского у., лишен избирательных прав. 
В марте 1932 г. бывший священник Воскресен-
ской церкви с. Пищи Мантуровского р–на Ни-
жегородского края проживал в г. Котельнич, 
арестован.

ЦВЕТКОВ Николай – окончил 4 класса.

 � Выпуск 1894 года
АГАПИТОВ Николай
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Александр Николаевич 

(1873 – ?) – сын священника Троицкой церк-
ви с. Домовицы Нерехтского уезда Николая 
Александровича Александровского. С 1894 г. 
и в 1917 г. священник Предтеченской церкви 
с. Шухомоша Нерехтского у.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич – с  1894 г. 
студент Томского ун–та.

АЛЬБОВ Иван Федорович (1871–?) – в 1894–
1898 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА. 

АМЕНИЦКИЙ (Аменитский) Иван Михайло-
вич (1872 – 08.09.1915 гг.) – сын дьячка, диа-
кона Георгиевской церкви погоста Георгиев-

ский, что на р. Костроме, Буйского у. Михаила 
Андреевича Аменицкого. С 1895 г. священник 
Успенской церкви, что в  Ольгове, Галичско-
го у., в сентябре 1913 г. отрешен от должности. 
С 1913 г. псаломщик Христорождественской 
церкви с. Городище Костромского у. С  июня 
1914 г. священник Георгиевской церкви с. Верх-
немежское Кологривского у., в октябре 1914 г. 
перемещен к Воскресенской церкви с. Соболе-
во Юрьевецкого у.

БЕЛИКОВ Александр Павлович – с 1896 г. об-
учался в Варшавском ветеринарном инст–те.

БЕЛЯЕВ Алексей Павлинович (1870 – 
23.10.1899 гг.) – сын пономаря Преполовенской 
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церкви с. Филипцево Костромского у. Павлина 
Беляева. Священник Преображенской церкви 
погоста Макариева Пустынь Буйского у.

БЕЛЯЕВ Павел Федорович (28.06.1874 – ?) – 
сын псаломщика Васильевской церкви г. Гали-
ча, Успенской церкви с. Дубяны Галичского у. 
Федора Ивановича Беляева. В 1919 г. служил 
в канцелярии на железной дороге.

БЕРЕЗОВСКИЙ Петр Васильевич (04.10.1874 – 
?) – сын учителя Солигаличского ДУ, протои-
ерея Преображенской церкви г. Солигалича 
Василия Ивановича Березовского. В 1894 г. на-
правлен на обучение в Киевскую ДА. В 1916–
19  гг. директор учительской семинарии 
в г. Ольгополе Подольской губ.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Алексей Александрович 
(1873 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у. Александра Михай-
ловича Богоявленского. В 1895–1899 гг. обучал-
ся в Санкт–Петербургской ДА. 

БОРКОВ Александр Петрович (1874 – ?) – сын 
священника Димитриевской церкви с. Исаево 
Буйского у. (позднее священника Свято–Тро-
ицкого женского монастыря Галичского у.) 
Петра Григорьевича Боркова. Окончил Том-
ский ун–т, с 1899 г. врач. В 1901–06 гг. врач в г. 
Бирске Уфимской губ. В  1908–09 гг. земской 
врач в г. Златоусте Уфимской губ., титулярный 
советник. В 1910 г. врач в г. Костроме, коллеж-
ский асессор, секретарь общества костромских 
врачей. В 1911–13 гг. младший врач в 198 пе-
хотном Александро–Невском полку в г. Воло-
где. В 1914–16 гг. старший врач в Сквирском 
пехотном полку, надворный советник. В 1916 г. 
младший врач в 17-м пехотном полку в г. Жи-
томире, надворный советник.

ВВЕДЕНСКИЙ Сергей Платонович 
(20.09.1873 – ?) – сын дьячка, диакона Бого-
словской церкви погоста Богословский Нерехт-
ского у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Максимовское Буйского у.) Платона Федоро-
вича Введенского. С 1894 г. учитель Максимов-
ской церковно–приходской школы Буйского у. 
С 1895 г. и в 1917 г. священник Николаевской 
церкви с. Саметь Костромского у.

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович (1875 – 
?) – сын священника Казанской церкви 
с. Теплягино Юрьевецкого у. Ивана Алексан-
дровича Виноградова. С  1895 г. священник 
Христорождественского собора г. Макарьева. 
В январе 1904 г. перемещен в 226-й Бобруйский 
пехотный полк.

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович 
(09.06.1874 – ?) – сын священника Успенского 
собора г. Плёса Нерехтского у. (позднее прото-
иерея Успенского кафедрального собора г. Ко-

стромы) Александра Сергеевича Виноградова. 
С 1894 г. обучался в Варшавском ветеринарном 
инст–те. В конце 1918 г. пунктовый ветеринар-
ный врач Чистопольского у. Казанской губ.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Евтихий Петрович 
(17.04.1872 – ?) – сын псаломщика Ильинской 
церкви с. Здемирово Костромского у. Петра 
Ивановича Воздвиженского. С 1894 г. и в 1919 г. 
священник Николаевской церкви с. Океевское 
Нерехтского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Федоро-
вич (1873 – ?) – сын священника Введенской 
церкви с. Введенское, что на р. Виге, Чухлом-
ского у. Федора Стефановича Воскресен-
ского. В  1894–1898 гг. обучался в  Казанской 
ДА. В 1900 г. священник Мариинской церкви 
в г. Павловске.

ГОРОДКОВ Александр Николаевич 
(29.10.1873 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Романово Костромского у. Николая 
Ивановича Городкова. В 1917 г. военный врач 
на позиции.

ГОРСКИЙ Александр Александрович 
(22.02.1874 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Океевское Нерехтского у. (позд-
нее протоиерея Спасской церкви, что за рекой 
Волгой, г. Костромы) Александра Львовича 
Горского. В 1900 г. бывший студент Томского 
ун–та, состоял на частной должности.

ГОРСКИЙ Алексей Александрович (1873 – ?) – 
сын священника Рождественского собора г. Со-
лигалича (позднее священника Спасской церк-
ви с. Есиплево Кинешемского у.) Александра 
Стефановича Горского. С 1895 г. учитель Серед-
ского начального училища Нерехтского у., учи-
тель и законоучитель Густомесовского началь-
ного народного училища того же у. С 1898 г. 
священник Богородицкой церкви с. Исаковское 
Костромского у. В 1913 г. перемещен в Саратов-
скую епархию в с. Олоховка.

ГОРСКИЙ Николай Александрович (1871 – 
?) – сын диакона Рождественского собора г. Со-
лигалича (позднее диакона Спасской церкви 
с. Есиплево Кинешемского у.) Александра 
Стефановича Горского. С  1895 г. священник 
Николаевской церкви с. Бартенево Нерехтско-
го у. С 1898 г. и в 1917 г. священник Троицкой 
церкви с. Высоково Костромского у.

ГУСЕВ Николай Иванович (08.04.1873 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Бартеневщина Галичского у. Ивана Федоро-
вича Гусева. С 1894 г. обучался в Казанском ве-
теринарном инст–те. В 1918 г. работал в Ярос-
лавской губ.

ГРУЗДЕВ Борис Иванович (18.09.1874 – ?) – 
сын священника, протоиерея Благовещенской 
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церкви г. Нерехты Ивана Алексеевича Грузде-
ва. В 1894–1898 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. В 1917–18 гг. чиновник в Сино-
дальной типографии.

ГРУЗДЕВ Владимир Александрович – сын 
священника, протоиерея Богословской церк-
ви с. Бараны Костромского у. Александра Ми-
хайловича Груздева. В 1894–1898 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА. В 1916 г. статский 
советник, столоначальник Хозяйственного 
управления при Священном Синоде. Препо-
даватель Петроградской гимназии ведомства 
Императрицы Марии.

ГРУЗДЕВ Михаил Ермолаевич (14.10.1874 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви, 
что на Быстрых, Галичского у. (позднее свя-
щенника Рождественской церкви с. Высоково 
Юрьевецкого у.) Ермолая Семеновича Грузде-
ва. С 1894 г. священник Воскресенской церкви 
с. Макатово Юрьевецкого у. С 1908 г. и в 1917 г. 
священник Казанской церкви с. Сараево 
Нерехт ского у. С августа 1917 г. председатель 
Нерехтского 7-го окружного управления.

ГРУЗДЕВ Сергей Иванович (07.12.1871 – 
?) – сын священника, протоиерея Благовещен-
ской церкви г. Нерехты Ивана Алексеевича 
Груздева. С 1894 г. и в 1919 г. священник Спа-
со–Запрудненской церкви г. Костромы, член 
правления Костромского ДУ. В 1925–26 гг. свя-
щенник в г. Костроме, лишен избирательных 
прав. В 1932 г. священник Спасо–Запруднен-
ской церкви г. Костромы, арестован.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Никанорович – сын 
священника Воскресенской церкви с. Пищи 
Кологривского у. Никанора Павловича Добро-
вольского. Кандидат Казанской ДА (1899 г.). 
С 1899 г. надзиратель, позднее помощник ин-
спектора в КДС.

ДУМАРЕВСКИЙ Иван (? – 09.07.1916 г.) – 
в 1901–12 гг. священник, с 1912 г. заштатный 
священник Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у.

ЗАЙЦЕВ Филипп Николаевич (03.10.1872 – 
?) – уроженец деревни Левино Ветлужского у. 
Костромской губ. С 1894 г. и в 1923 г. священник 
Христорождественской церкви с. Дароватово 
Ветлужского у. В  1928 г. был сослан в  Ново–
Сибирский край. В 1937 г. священник Рожде-
ственской церкви с. Рождественское (Дарова-
тово) Ивановского р–на Горьковской области, 
проживал в деревне Глушиха, арестован. При-
говорен к расстрелу.

ЗАРНИЦЫН Александр Иванович 
(01.08.1871 – 1937 гг.) – сын священника, про-
тоиерея Воскресенского собора г. Ветлуги Ива-
на Александровича Зарницына. С 1895 г. зако-

ноучитель Крутцовского начального училища 
Ветлужского у., с 1897 г. учитель Ветлужского 
приходского училища. С  1897 г. священник 
Преображенской церкви с. Верховолостное 
Кологривского у. С 1910 г. священник Воскре-
сенского собора г. Ветлуги.

ЗЕМЛИЦЫН Александр
ИЛЬИНСКИЙ Иван Васильевич (1871 – ?) – 

сын диакона Богоявленской церкви г. Галича 
Василия Михайловича Ильинского. С 1895 г. 
священник Покровской церкви с. Турково Га-
личского у., запрещен в священнослужении. 
В  декабре 1907 г. определен псаломщиком 
Ильинской церкви с. Родники Юрьевецкого у.

КАЗАНСКИЙ Николай Павлович (1869 – 
1937 гг.) – сын священника Троицкой церкви 
с. Михалево Галичского у. Павла Михайловича 
Казанского. С 1894 г. и в 1917 г. священник Бого-
родицкой церкви с. Носково Буйского у. В 1924 г. 
священник в с. Носково Коровинской волости 
Буйского у., лишен избирательных прав.

КАЧКОВ Федор
КОЗЛОВ Иван Николаевич – с  1896 г. свя-

щенник Преображенской церкви г. Кинешмы, 
в 1904 г. уволен за штат. В 1904–1908 гг. обучал-
ся в Московской ДА.

КОНДРАТОВ Василий Павлович (1872 – ?) – 
уроженец с. Давыдово Кологривского у., сын 
отставного матроса. С  1895 г. и  в  1917 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Холкино Ветлуж-
ского у. В 1932 г. священник Успенской церкви 
с. Ново–Успенское Ветлужского р–на, арестован.

КРЫЛОВ Сергей Михайлович (1873 – ?) – сын 
диакона Архангельской церкви с. Алексеевское 
Галичского у. Михаила Владимировича Крыло-
ва. С 1895 г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Теплиново Галичского у. С 1915 г. 
священник Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы. С мая 1917 г. 
священник Богородице–Рождественской церк-
ви, что на Лазаревском кладбище, г. Костромы. 
С июня 1917 г. член правления КДС. В 1925–
28 гг. священник в г. Костроме, лишен избира-
тельных прав. В 1932 г. священник Спасо–За-
прудненской церкви г. Костромы, арестован.

ЛЕВИТСКИЙ Иван Иванович (1872 – ?) – сын 
дьячка Параскевинской церкви г. Галича Ива-
на Георгиевича Левитского. С 1895 г. и в 1917 г. 
священник Успенского собора г. Кологрива. 
В 1924 г. протоиерей в г. Кологриве, лишен из-
бирательных прав.

МАЛЬЦЕВ Николай Александрович – с 1894 г. 
студент Томского ун–та.

МИЛОВИДОВ Николай Алексеевич 
(18.11.1873 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. Алексея 
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Семеновича Миловидова. В 1917–18 гг. ветери-
нарный врач в г. Плёсе Нерехтского у.

НАГРАДОВ Василий 
НЕВЗОРОВ Николай Васильевич (1871 – ?) – 

сын священника Преображенской церкви 
с. Кочурово Нерехтского у. (позднее священ-
ника Трехсвятительской церкви с. Одноушево 
Солигаличского у.) Василия Семеновича Невзо-
рова. В 1894 г. поступал в Варшавский импе-
раторский ун–т, на историко–филологический 
факультет.

НИКОЛЬСКИЙ Сергей
НИФАНТОВ Геннадий Дмитриевич (1875–

?) – с 1894 г. студент Томского ун–та.
ПАНОВ Николай Николаевич – с 1894 г. сту-

дент Томского ун–та. 
ПАРИЙСКИЙ Александр Васильевич (1874 – 

?) – сын священника Рождественской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у. Василия Констан-
тиновича Парийского. В 1894–1898 гг. обучался 
в Казанской ДА. В 1916 г. священник и законоу-
читель в женской гимназии г. Уфы.

ПОБЕДИМСКИЙ Сергей Алексеевич 
(20.09.1873 – ?) – сын священника, протоиерея 
Троицко–Воскресенской церкви с. Писцово 
Нерехтского у. Алексея Александровича По-
бедимского. С 1894 г. обучался в Варшавском 
ветеринарном инст–те. В 1919 г. врач.

ПОКРОВСКИЙ Василий Порфирьевич (1872 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Ковалево Костромского у. (позднее священ-
ника Богоявленской церкви с. Красное того 
же  у.) Порфирия Петровича Покровского. 
С  1895 г. священник Архангельской церкви 
с. Михайловское Нерехтского у., в 1906 г. пе-
ремещен в Успенский собор г. Плёса того же у., 
в  1910 г. перемещен к  Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. С 1916 г. и в 1917 г. 
священник Вознесенской церкви с. Середа–
Упино Нерехтского у.

ПОКРОВСКИЙ Сергей Иванович (1872 – ?) – 
сын дьячка Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у. Ивана Ивановича 
Покровского. 1895–1899 гг. обучался в Казан-
ской ДА. В 1900 г. учитель в Петрозаводском ДУ.

ПОМЕРАНЦЕВ Иван Стефанович (1873 – 
15.04.1916 гг.) – сын псаломщика Николаевской 
церкви погоста Корба Кинешемского у. Стефа-
на Ивановича Померанцева. В 1901–16 гг. свя-
щенник Ильинской церкви с. Малое Яковлев-
ское Костромского у.

РЯЗАНОВСКИЙ Александр Александро-
вич (1873 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Понга Кологривского у. Алексан-
дра Федоровича Рязановского. Священник 
Крестовоздвиженской церкви с. Дароватово 

Ветлужского у. С 1895 г. надзиратель, учитель 
при Кинешемском ДУ. С  1897 г. священник 
Всехсвятской церкви Надеждинского завода 
Верхотурского у., член Богословского отделе-
ния Екатеринбургского епархиального учи-
лищного совета. С 1901 г. священник Петро-
павловской церкви с. Комарово Оленского у., 
в 1902 г. перемещен к Успенской церкви г. Чер-
дынского Пермской губ. С 1909 г. священник 
Градо–Кунгурской Успенской церкви Перм-
ской епархии. в 1913 г. перемещен в Успенский 
собор г. Кинешмы Костромской губ. С декабря 
1914 г. и в 1918 г. священник Сретенской клад-
бищенской церкви г. Кинешмы.

СВЯТУХИН Петр
СЕМЕНОВ Макарий Дмитриевич (1871 – ?) – 

сын пономаря, псаломщика Воскресенской 
церкви с. Бобушкино Макарьевского у. Дмитрия 
Григорьевича Семенова. С 1895 г. и в 1919 г. 
священник Флоровской церкви погоста Флоры, 
что при Галичском озере, Галичского у.

СЕРАФИМОВ Александр Константинович 
(1874–?) – в 1894–98 гг. обучался в Казанской 
ДА, кандидат. С 1898 г. учитель Костромского 
ДУ. С 1900 г. и в 1910 г. учитель Кинешемского 
ДУ, коллежский советник.

СКВОРЦОВ Александр Константинович 
(16.07.1874 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. (позднее 
псаломщика Введенской церкви с. Введенское 
Ветлужского у.) Константина Васильевича 
Скворцова. С 1894 г. по 1897 г. надзиратель в Ма-
карьевском ДУ. С 1897 г. священник, с мая 1917 г. 
и в 1919 г. протоиерей Троицкого собора г. Вар-
навина. С марта по май 1917 г. благочинный. 

СМИРНОВ Николай Иванович – с 1894 г. обу-
чался в инст–те.

СОБОЛЕВ Дмитрий Николаевич (1874 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Хрипели Буйского у. Николая Ивановича Со-
болева. В 1904 г. старший лаборант Варшавско-
го политехнического инст–та.

СОЛОВЬЕВ Василий Дмитриевич (1870 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Сотницы 
Нерехтского у. Дмитрия Александровича Соло-
вьева. С 1894 г. и в 1910 г. священник Успенской 
церкви с. Сотницы.

СПЕРАНСКИЙ Матвей Владимирович (1872 – 
?) – сын диакона–псаломщика Николаевской 
церкви с. Космино Нерехтского у. Владимира 
Матвеевича Сперанского. Священник. В 1899–
1903 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

УСПЕНСКИЙ Владимир Иванович (1873 – 
28.11.1937 гг.) – сын диакона–псаломщика 
Успенской церкви с. Печенегово Нерехтско-
го у. Ивана Васильевича Успенского. С 1895 г. 
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и в 1918 г. священник Макариевской церкви 
с. Хмелевицкое Ветлужского у. С июня 1917 г. 
председатель 4–го Ветлужского окружного ду-
ховного управления. В 1932 г. священник Ма-
кариевской церкви с. Хмелевицкое Ветлужско-
го у., арестован. В 1937 г. священник, проживал 
в с. Новоуспенское Ветлужского р–на Нижего-
родской области, арестован. Приговорен к рас-
стрелу, расстрелян.

УСПЕНСКИЙ Павел Петрович (1874 – ?) – сын 
псаломщика Успенской церкви г. Кинешмы 
Петра Павловича Успенского. С 1894 г. студент 
Томского ун–та.

ФЛОРЕНСКИЙ Иван Яковлевич (1873 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви с. Мака-
рьевское, что на Вятской дороге, Ветлужского у. 
Якова Александровича Флоренского. С 1895 г. 
законоучитель и учитель в народной школе, 
с 1899 г. учитель уездного училища в Томской 
губ. С 1900 г. проживал в Костроме.

ЮВЕНСКИЙ Владимир Андреевич (1871 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви г. Ка-
дыя Макарьевского у. Андрея Ивановича Ювен-
ского. С 1895 г. священник Казанской церкви 
с. Бахарево Кинешемского у. С 1898 г. и в 1918 г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что при г. Унже, Макарьевского у. В 1930 г. 
проживал в с. Унже Макарьевского р–на, аре-
стован, освобожден. В  1937 г. священник 
в с. Унжа Унженского с/с Макарьевского р–на 
ИПО, арестован.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВАСИЛЬЕВ Николай Федорович (1873 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын псаломщика Ильинской 
церкви, что в Чудце, Галичского у. Федора Лав-
рентьевича Васильева. 

ИЗЮМОВ Владимир Николаевич (1874 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Пилятино Солигаличского у. Николая 
Стефановича Изюмова.

КАЛЛИСТОВ Николай Полиевктович 
(1878 – ?) – окончил 2  класса. Сын диакона 
Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у. (позднее диакона Рождество–
Богородицкой церкви с. Федорово того же у.) 
Полиевкта Григорьевича Каллистова. 

КАПИТАЛЬНЫЙ Николай – окончил 2 класса.
КРЫЛОВ Дмитрий Иванович (1870 – 

02.12.1937 гг.) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у. Ивана Семеновича Крылова. 
С 1894 г. учитель церковно–приходских школ: 
Сретенской в г. Юрьевца и Александровской. 

С 1896 г. диакон Троицкой церкви г. Ветлуги. 
С 1911 г. и в 1917 г. священник Спасской церк-
ви с. Нижнемежское Кологривского у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Н. Межа 
Ухтубужской волости Кологривского у., лишен 
избирательных прав. В 1937 г. священник Спас-
ской церкви с. Нижняя Межа Межевского р–на 
Горьковской обл., арестован. Приговорен к рас-
стрелу, приговор приведен в исполнение.

МАЛЬГИН Иван Иванович (1873 – ?) – по про-
шению уволен из 2 класса. Сын священника 
Тихвинской церкви с. Ильинское–Заборское 
Макарьевского у. Ивана Евграфовича Маль-
гина. 

НЕВСКИЙ Иван Александрович (1875 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Трехсвяти-
тельской церкви с. Карпунино Ветлужского у. 
(позднее священника Архангельской церкви 
с. Архангельское, что на Волу, Варнавинско-
го у.) Александра Петровича Невского.

НИКОЛАЕВСКИЙ Михаил Иванович (1874 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Вве-
денской церкви с. Филисово Юрьевецкого  у. 
Ивана Васильевича Николаевского. С 1894 г. 
псаломщик Успенской церкви с. Солда Соли-
галичского у. С 1896 г. диакон Воскресенской 
церкви погоста Воскресенский, что на Кореге, 
Буйского у. С 1900 г. священник Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у., в 1908 г. 
перемещен к Покровской церкви с. Бородатово 
Костромского у. С 1910 г. и в 1917 г. священник 
Архангельской церкви погоста Кордобово того 
же у. В 1932 г. проживал в с. Шебал Палкинского 
р–на, арестован, в 1933 г. освобожден. В 1941 г. 
сторож Костромского лесосплавного технику-
ма, проживал в Костроме, арестован. Пригово-
рен к высшей мере наказания, которая в 1942 г. 
заменена на 10 лет лишения свободы.

ОСТРОВСКИЙ Михаил Иванович (1876 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Георгиев-
ской церкви с. Дебово Кинешемского у. Ивана 
Николаевича Островского. 

ПЕСКОВ Николай – окончил 3 класса.
СМИРНОВ Алексей Павлович (1877 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Никитское Кологривского у. Павла 
Ивановича Смирнова. С  1895 г. псаломщик 
Троицкой церкви с. Выголово Нерехтского у. 
С 1897 г. диакон Николаевской церкви с. Тур-
лиево Кологривского у. С 1911 г. эконом в Ма-
карьевском ДУ, в 1912 г. причислен диаконом 
в  Спасовходский собор г. Юрьевца. С  1912  г. 
диакон Благовещенской церкви с. Холм Со-
лигаличского у. С июля 1917 г. священник Ка-
занской церкви с. Шадрино Макарьевского у. 
В 1929 г. священник Казанской церкви с. Шад-
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рино Ковернинского р–на Нижегородской об-
ласти, арестован.

СМИРНОВ Владимир Владимирович 
(11.06.1876 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Марьин-
ское Нерехтского у. Владимира Петровича 
Смирнова. В 1894–95 гг. учитель в Цыкинской 
церковно–приходской школы. С 1895 г. диакон 
Вознесенской церкви с. Цыкино Макарьевско-
го у. С 1909 г. и в 1917 г. священник Христорож-
дественской церкви с. Мостовка того же у.

СМИРНОВ Иван Петрович (10.02.1873 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Соборо–
Богородицкой церкви с. Березники Нерехт-
ского у. Петра Андреевича Смирнова. С 1894 г. 
учитель в Сорохтской одноклассной церков-
но–приходской школе. С 1895 г. диакон Христо-
рождественской церкви с. Гари Макарьевско-
го у. С 1905 г. и в 1919 г. священник Успенской 
церкви с. Успенское того же у.

СОРОКИН Иван Александрович (1873 – ?) – 
5 классов. Сын диакона Троицкой церкви с. Во-

ронье Костромского у. Александра Ивановича 
Сорокина.

УСПЕНСКИЙ Алексей Петрович (27.01.1878 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика 
Геор гиевской церкви с. Митино Верховье 
Солигаличского у. (позднее псаломщика Хри-
сторождественской церкви с. Сущево Костром-
ского у.) Петра Ивановича Успенского. С 1894 г. 
учитель Починковской церковно–приходской 
школы Солигаличского у. С 1897 г. диакон Успен-
ской церкви с. Сенная Чухломского у., в 1901 г. 
перемещен к Преображенскому собору г. Чухло-
мы. С 1908 г. диакон–псаломщик Предтеченской 
церкви г. Костромы. С 1911 г. и в 1918  г. диакон–
псаломщик Златоустовской церкви г. Костромы.

ЯБЛОКОВ Петр Федорович (1875 – ?) – окон-
чил 4 класса. В 1896 г. окончил Уфимскую ДС. 
С 1897 г. и в 1917 г. священник Преображен-
ской нагорной церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у.

ЯХОНТОВ Николай Николаевич (1874–?) – 
окончил 4 класса.

 � Выпуск 1895 года
АРИСТОВ Константин Николаевич (1875 – 

08.06.1900 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви погоста Пеньки Галичского  у. 
(позднее священника Ильинской церкви 
с. Ильинское–Валявкиных Кологривского у.) 
Николая Васильевича Аристова. Надзиратель 
в Галичском ДУ, с 1896 г. священник Благове-
щенской церкви с. Ваганово Галичского у.

БАРДАКОВ Николай Федорович – см. Кле-
ментьев Николай Федорович. 

БЕРЕЖКОВСКИЙ Виктор Васильевич (1875 – 
?) – сын дьячка, диакона Покровской церкви 
с. Хреново Кинешемского у. Василия Викторо-
вича Бережковского. С 1895 г. учитель Хренов-
ской церковно–приходской школы. С 1897 г. 
священник Ильинской церкви с. Майдаково 
Юрьевецкого у., в июле 1917 г. уволен за штат.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Васильевич (1873 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. По-
грешино Нерехтского у. Василия Николаевича 
Благовещенского. В 1898 г. бухгалтер Нижего-
родской казенной палаты.

БОГОСЛОВСКИЙ Вениамин Павлович (1873 – 
?) – сын священника, протоиерея Успенского 
кафедрального собора г. Костромы Павла Ве-
ниаминовича Богословского. С 1895 г. обучался 
в Московском ун–те.

БОГОСЛОВСКИЙ Николай Петрович (1872 – 
?) – сын священника Афанасие–Кириллов-
ской церкви с. Старое Дворище Кинешемско-
го у. Петра Ивановича Богословского. С 1895 г. 

и в 1918 г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Пуминово Кинешемского у. С ян-
варя 1917 г. по август 1918 г. благочинный. 
В 1937 г. священник церкви с. Погост Семенов-
ского р–на, арестован. 

БУХАРИН Николай Евгеньевич (1871 – 
04.02.1938 гг.) – сын священника Богоро-
дицкой церкви с. Кишино Костромского  у. 
Евгения Алексеевича Бухарина. Учитель 
церковно–приходской школы, с  1896 г. свя-
щенник Архангельской церкви с. Пронино 
Нерехтского у. В 1900 г. перемещен к Возне-
сенскому женскому монастырю г. Кинешмы. 
Священник, заштатный священник Успенской 
церкви г. Кинешмы. С 1906 г. священник Кре-
стовоздвиженской кладбищенской церкви 
г. Нерехты, в  1912 г. перемещен к  Преобра-
женской церкви г. Нерехты. В  1915 г. пере-
мещен к Мариинско–Магдалинской церкви, 
что при женской церковной общине. В 1916 г. 
священник церкви Введения во храм Пресвя-
той Богородицы в Мариинском женском учи-
лище г. Москвы. С 1930 г. по 1833 г. священник 
в с. Маврино Кинешемского у. С 1935 г. про-
тоиерей в г. Гаврилов Посад, в октябре 1937 г. 
арестован. Расстрелян. Священномученик, ка-
нонизирован в 2000 г.

ВАСИЛЬЕВ Рафаил Павлович (1874 – ?) – 
сын кинешемского мещанина. С 1896 г. зако-
ноучитель и учитель Коткишевской церков-
но–приходской школы. С 1897 г. священник 
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Рождество–Богородицкой церкви с. Федорово 
Макарьевского у. С 1904 г. и в 1917 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Илешево Кологрив-
ского у. Благочинный. В 1924 г. служитель ре-
лигиозного культа с. Илешево В.–Унженской 
волости Кологривского у., лишен избиратель-
ных прав.

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович 
(16.10.1875 – ?) – сын священника Успенского 
собора г. Плёса Нерехтского у. (позднее прото-
иерея Успенского кафедрального собора г. Ко-
стромы) Александра Сергеевича Виноградова. 
В 1895 г. направлен на обучение в Киевскую 
ДА. В 1918 г. начальник отделения департамен-
та окладных сборов г. Москвы.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Иванович (1871 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что против слободы Решма, Кинешем-
ского у. Ивана Михайловича Воскресенского. 
С 1896 г. и в 1917 гг. священник Покровской 
церкви с. Криушево Костромского у.

ВЫСОТСКИЙ (Высоцкий) Василий Ми-
хайлович (1875 – 24.09.1913 гг.) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Космино 
Нерехтского у. Михаила Васильевича Высот-
ского. С 1895 г. надзиратель в Костромском ДУ. 
С 1896 г. священник Введенской церкви с. Пру-
жинино Нерехтского у., в 1901 г. перемещен 
к  Георгиевской церкви с. Георгиевское того 
же у. С 1906 г. священник Варваринской церкви 
г. Плёса Нерехтского у., в 1908 г. уволен за штат.

ГОЛУБИНСКИЙ Александр Николаевич – сын 
псаломщика Преображенского собора г. Чухло-
мы Николая Голубинского. С 1895 г. обучался 
в Томском ун–те.

ГОРИЦКИЙ Сергей Васильевич – сын пре-
подавателя КДС Василия Александровича Го-
рицкого. С 1895 г. обучался в инст–те. В 1910 г. 
учитель реального училища в г. Шацке Тамбов-
ской губ.

ГОТОВЦЕВ Николай Васильевич (1874 – ?) – 
сын учителя, священника Спасской церкви 
с. Готовцево Галичского у. Василия Николае-
вича Готовцева. Учитель в Кологривской пер-
воклассной школе.

ГРУЗДЕВ Александр Николаевич (1873 – ?) – 
сын чиновника. С 1898 г. и в 1919 г. священник 
Успенской церкви с. Ильинское, что на берегу 
р. Волги, Юрьевецкого у.

ИЛЬИНСКИЙ Аркадий Иванович (1870 – ра-
нее 1914 гг.) – сын диакона Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на р. Лухе, Юрье-
вецкого у. Ивана Ипполитовича Ильинского. 
Священник Симеоновской церкви с. Семенов-
ское Юрьевецкого у., с 1903 г. священник По-
кровской церкви с. Чеганово Кинешемского у., 

в феврале 1912 г. отрешен от места. Псаломщик 
Николаевской церкви с. Семеновское Костром-
ского у.

ИОРДАНСКИЙ Сергей Алексеевич (1873 – ?) – 
сын священника Вознесенско–Покровской 
единоверческой церкви с. Молвитино Буй-
ского  у. Алексея Михайловича Иорданского. 
В 1904 г. учитель двухклассного училища.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Федорович (1875 – 
31.12.1937 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Лосево Нерехтского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Семе-
новское Костромского у. Федора Николаевича 
Бардакова. Окончил КДС с  фамилией «Бар-
даков». В 1895–1899 гг. обучался в Санкт–Пе-
тербургской ДА с  фамилией «Клементьев». 
В 1908–1919 гг. священник церкви Сошествия 
Святого Духа на Большой Охте в г. Петрограде. 
В монашестве Николай. В 1924–25 гг. Епископ 
Сестрорецкий, викарий Петроградской Епар-
хии. В 1925 г. Епископ Сестрорецкий, прожи-
вал в г. Ленинграде, арестован. С 1934 г. Архи-
епископ Великоустюжский и Усть–Вымский, 
в 1936 г. арестован. В 1937 г. ссыльный, прожи-
вал в с. Ванновка Тюлькубасского р–на Казах-
стана, арестован. Расстрелян.

КОПОСОВ Иван Евгеньевич (10.01.1875 – 
01.11.1937 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Евгения 
Александровича Копосова. В 1900 г. священник 
в Самарской губ.. В 1937 г. священник, прожи-
вал в с. Шарголи Богородского р–на, арестован. 
Приговорен к расстрелу, расстрелян.

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Иван Александрович 
(1874 – ?) – сын священника Успенского собо-
ра г. Луха Юрьевецкого у. Александра Пота-
повича Космодемьянского. С 1896 г. священ-
ник Казанской церкви с. Клон Юрьевецкого у. 
В 1904 г. священник Вятской епархии. С 1906 г. 
священник Троицкой Нагорной церкви 
г. Юрьевца, в 1915 г. уволен за штат. С 1915 г. 
временно священник при Спасовходском со-
боре г. Юрьевца. С ноября 1918 г. и в 1919 г. 
священник Преображенской церкви с. Жуков-
ка Юрьевецкого у.

КОТЕЛЬСКИЙ Иван Викторович (1874 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви с. Не-
роново Солигаличского у. (позднее священника 
Успенской церкви г. Чухломы) Виктора Васи-
льевича Котельского. В 1899 г. окончил Казан-
скую ДА, кандидат. С 1899 г. учитель в Кине-
шемском ДУ, с 1900 г. учитель в Галичском ДУ, 
коллежский советник. В 1919 г. учитель Галич-
ской школы 1-й ступени, церковный староста 
Галичского Староторжского Николаевского 
женского монастыря.
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КРАСНОПЕВЦЕВ Павел Иванович (1875 – ?) – 
сын священника Казанской церкви с. Семе-
новское, что на Колдоме, Кинешемского  у. 
(позднее священника Вознесенской церкви 
с. Коршунское Макарьевского у.) Ивана Дмит-
риевича Краснопевцева. С 1895 г. и в 1899 г. 
обучался в Санкт–Петербургском Император-
ском ун–те. 

КРЫЛОВ Виктор Иванович (1874 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у. Ивана Семеновича Крылова. 
В 1895–1899 гг. обучался в Казанской ДА.

КРЫЛОВ Иван Васильевич (1873 – ?) – сын 
псаломщика Подгорной Преображенской церк-
ви посада Пучеж Юрьевецкого у. Василия Ни-
китича Крылова. С 1895 г. надзиратель Кине-
шемского ДУ, с 1896 г. священник Знаменской 
церкви с. Каргачево Кинешемского у. С 1901 г. 
и в 1918 г. священник Преображенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у.

ЛЕБЕДЕВ Петр Иванович (1873 – ?) – сын ди-
акона–псаломщика Покровской церкви с. По-
кровское, что на р. Нее, Макарьевского у. Ивана 
Васильевича Лебедева. С 1895 г. учитель Вер-
ховской церковно–приходской школы Солига-
личского у. В 1896 г. поступал в Томский ун–т. 

МАЛИНОВСКИЙ Василий Николаевич (1872 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Ошминское Ветлужского у. Николая Ивано-
вича Малиновского. Окончил Варшавский ве-
теринарный инст–т.

МЕГАЛИНСКИЙ Павел Петрович (09.01.1873 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Шуда Варнавинского у. Петра Мегалинско-
го. С 1895 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Тонкино Варнавинского у., в 1899 г. 
перемещен к Крестовоздвиженской кладби-
щенской церкви г. Варнавина. С 1909 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Лапшанга Варна-
винского у., в сентябре 1917 г. уволен за штат.

МИЛОВИДОВ Алексей Васильевич 
(01.03.1870 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Покровское, что на р. Сендеге, Кине-
шемского у. (позднее священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что на р. Куекше, 
того же у.) Василия Семеновича Миловидова. 
С 1896 г. священник Александровской церк-
ви с. Александрово (Кукишево) Галичского у. 
С 1913 г. и в 1919 г. священник Космодамиан-
ской церкви, что близ г. Галича. Благочинный. 
В 1924 г. священник в г. Галиче, лишен избира-
тельных прав.

МОСКВИН Александр Иванович (1874 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Сухо-
руково Костромского у. (позднее священни-
ка Богородицкой церкви с. Афанасово того 

же у.) Ивана Антоновича Москвина. С 1895 г. 
и в 1898 г. обучался в Варшавском ун–те.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Михайлович (1773 – 
?) – священник Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Мокром, Галичского у. С 1901 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у., 
в 1911 г. уволен за штат. С 1912 г. и в 1918 г. при-
числен к Галичскому Преображенскому собору.

ОДЕЛЕВСКИЙ Евгений Петрович 
(13.12.1874 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Воронцово Нерехтского у. (позд-
нее священник Казанской церкви с. Филяй Ки-
нешемского у.) Петра Иосифовича Оделевского. 
С 1895 г. священник Троицкой церкви с. Крут-
цы Макарьевского у. В 1910–17 гг. священник 
Вознесенской церкви с. Коршунское того же у. 
С сентября 1916 г. по июль 1917 г. благочинный.

ОРНАТСКИЙ Михаил Никанорович (1875 – 
?) – сын дьячка, псаломщика Казанской церкви 
с. Теплягино Юрьевецкого у. Никанора Ивано-
вича Орнатского.

ПЕЛИКАНОВ Евгений Васильевич (1875 – 
?) – сын священника Покровской церкви по-
госта Покровский, что на Удгоде, Буйского у. 
Василия Федоровича Пеликанова. Учитель 
церковно–приходской школы с. Халбуж Ко-
логривского у., с 1897 г. учитель в образцовой 
школе при КДС. С 1900 г. студент Ярославского 
Демидовского юридического лицея.

ПИСЕМСКИЙ Николай Николаевич (1875 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Пыщуг Ветлужского у. Николая Васильевича 
Писемского. 1914 г. врач в Сибири.

ПЛЁССКИЙ Василий Алексеевич (1872 – 
?) – сын священника Владимирской церкви 
г. Нерехты Алексея Васильевича Плёсского. 
В 1895 г. учитель в земской школе.

ПОКРОВСКИЙ Петр Дмитриевич (1870 – ?) – 
сын коллежского секретаря г. Костромы Дмит-
рия Покровского. С 1895 г. священник Ильин-
ской церкви с. Панино Костромского у. С 1907 г. 
священник Богородицкой церкви с. Богородиц-
кое того же у. С 1911 г. и в 1917 г. священник 
Введенской церкви погоста Введенский Ко-
стромского у.

ПОМЕРАНЦЕВ Василий Павлович (1873 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви, что на Дору, 
Галичского у. Павла Васильевича Померанцева. 
С 1896 г. и в 1919 г. священник Богородицкой 
церкви с. Бушнево Чухломского у.

ПРИЛУЦКИЙ Тимофей Павлович (1873 – ?) – 
с 1902 г. на службе в Костромской Контрольной 
палате, в 1913 г. коллежский секретарь.

РЕЙПОЛЬСКИЙ Александр Алексеевич 
(01.04.1875 – 13.03.1919 гг.) – сын препода-
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вателя КДС, статского советника Алексея 
Ивановича Рейпольского. С  1895 г. обучал-
ся в  Казанском ун–те на медицинском фа-
культете. Врач в с. Красное Костромского у. 
Участник Русско–Японской войны в  1904–
05 гг., врач в госпитале. С 1906 г. врач в по-
саде Парфеньев, в  1911  г. – в  г. Кологриве, 
в 1912 г. – в г. Верее Московской губ. В 1917–
19 гг. главный врач лазарета № 16 Красного 
Креста в г. Алупке.

РЕМОВ Александр Иванович (1873 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. (позднее священни-
ка Успенской церкви с. Черемховец Чухлом-
ского у. Ивана Георгиевича Ремова. С 1896 г. 
священник Спасской церкви с. Спасское, 
что в Березниках, Нерехтского у. С 1906 г. свя-
щенник Казанского собора г. Нерехты, в 1915 г. 
уволен. Благочинный.

РУМЯНЦЕВ Георгий – с 1895 г. надзиратель 
в КДС.

РУССОВ Илиодор Александрович (1874 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви г. Кинешмы 
Александра Васильевича Русова.

РЫЖЕНКОВ Александр Андреевич (1875 – 
05.02.1908 гг.) – крестьянский сын, родился 
в с. Якшино Солигаличского у. С 1895 г. учи-
тель церковно–приходской церкви в с. Якшино. 
С 1896 г. священник Преображенской церкви 
с. Серапиха Чухломского у.

СКВОРЦОВ Владимир Александрович – 
с 1895 г. обучался в Харьковском ун–те.

СМИРНОВ Алексей Стефанович (04.04.1874 – 
25.05.1942 гг.) – сын священника, протоиерея 
Златоустовской церкви г. Костромы Стефана 
Павловича Смирнова. В 1895–1899 гг. обучал-
ся в Московской ДА. В Благовещенске–на–Аму-
ре принял монашество с  именем Амвросий. 
В 1913–14 гг. епископ Михайловский, викарий 
Рязанскогой епархии. В 1935 г. епископ Амв-
росий, проживал в г. Муроме, арестован. Ар-
хиепископ Муромский викарий Горьковской 
епархии. В 1938 г. священник, проживал в Мо-
тыгинском р–не Красноярского края, аресто-
ван. Приговорен к расстрелу.

СМИРНОВ Николай Федорович (1872 – ?) – 
сын священника Христорождественской церк-
ви с. Гари Макарьевского у. Федора Автономо-
вича Смирнова. С 1896 г. и в 1918 г. священник 
Крестовоздвиженской церкви с. Воли Юрьевец-
кого у.

СОКОЛОВ Иван Николаевич (1871 – ?) – сын 
псаломщика Преображенской церкви с. Гор-
кино Нерехтского у. Николая Александровича 
Соколова. С 1895 г. и в 1917 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Незнаново Нерехтского у.

СОКОЛОВ Николай Геннадьевич (1872 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Шу-
хомоша Нерехтского у. (позднее священника 
Преображенской церкви с. Спас–Нозога того 
же у.) Геннадия Васильевича Соколова. С 1895 г. 
и в 1917 г. священник Богородицкой церкви 
с. Арменки Нерехтского у. В 1924 г. священник 
в с. Арменки Арменской волости Нерехтско-
го у., лишен избирательных прав.

ТАЛАНТОВ Владимир Иванович (03.06.1875 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Одо-
евское Ветлужского у. Ивана Флегонтовича 
Талантова. С 1896 г. и в 1918 г. священник Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Ветлужского у.

ТИМОФЕЕВ Павел Михайлович (1875 – 
?) – сын священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Воли Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Вознесенской церкви с. Тимошино 
Макарьевского у. Михаила Арсеньевича Ти-
мофеева. С 1895 г. учитель Карьковской одно-
классной церковно–приходской школы Коло-
гривского у.

ТИХОНРАВОВ Геннадий Александрович – 
сын дьячка Христорождественской церкви 
с. Гребни Кинешемского у. Александра Алек-
сеевича Тихонравова. С 1895 г. и в 1917 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Богородицкое 
Галичского у.

УСПЕНСКИЙ Владимир Кузьмич (1873 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви, 
что на Кореге, Буйского у. Кузьмы Тимофееви-
ча Успенского. С 1895 г. и в 1917 г. священник 
Трехсвятительской церкви с. Урень Варнавин-
ского у. С 1904 г. миссионер по Варнавинскому 
уезду. С 1906 г. по май 1917 г. благочинный.

УСПЕНСКИЙ Михаил
УСПЕНСКИЙ Николай Александрович 

(1873 – ?) – сын священника Успенской церк-
ви с. Устьнейское Кологривского у. Алексан-
дра Андреевича Успенского. С 1895 г. учитель 
Кривоезерской церковно–приходской школы 
Макарьевского у. С 1896 г. учитель приготови-
тельного класса при Галичском ДУ. С 1898 г. 
священник Соборо–Богородицкой церкви 
с. Тушебино Галичского у. С 1915 г. и в 1917 г. 
священник Христорождественской церкви, 
что на р. Суле, г. Костромы.

УХАНОВ Николай Павлович (29.01.1873 – 
?) – сын канцелярского служителя Костром-
ской ДК Павла Васильевича Уханова. С 1896 г. 
священник, с июня 1917 г. и в 1918 г. протоие-
рей Власиевской церкви г. Костромы. В 1924–
27 гг. священник в г. Костроме, лишен изби-
рательных прав. В 1940 г. священник церкви 
Заволжского р–на г. Костромы, арестован.
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ЦВЕЙТОВ Николай Игнатьевич (1874 – ?) – 
племянник священника Воскресенской церкви 
с. Лужки Буйского у. Александра Филипповича 
Невского. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Михайлович (1873 – 
08.12.1907 гг.) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви, что в  Понизье, Галичского  у. 
Михаила Ивановича Чистякова. В 1900 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Боговское Ма-
карьевского у. До 1907 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Словинки того же у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Александр Яковлевич (19.08.1873 – 
?) – окончил 4 класса. Сын пономаря Троицкой 
церкви с. Карпово Варнавинского у. (позднее 
диакона Димитриевской церкви с. Воскресен-
ское Кинешемского у.) Якова Арсеньевича Аль-
бова. 

АРМЕНСКИЙ Иван Васильевич (13.08.1874 – 
?) – окончил 2  класса. Сын дьячка Никола-
евской церкви с. Иванцево Нерехтского  у. 
(позднее диакона Рождественской церкви 
с. Федоровское того же у.) Василия Емельяно-
вича Арменского. В  1911 г. псаломщик Пре-
ображенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у., в 1912–13 гг. заштатный пса-
ломщик.

АФИНЕЕВСКИЙ Алексей Михайлович 
(16.03.1875 – ?) – окончил 3 класса. Сын диако-
на Троицкой церкви с. Ставрово Владимирско-
го у. и губ. (позднее священника Богородицкой 
церкви погоста Мосты Костромского у.) Михаи-
ла Федоровича Афиневского. С 1895 г. учитель 
в Озерковском земском училище Чухломско-
го у. С 1902 г. диакон Успенского собора г. Плё-
са Нерехтского у. С 1915 г. и в 1919 г. диакон 
Успенской церкви г. Кинешмы.

АФОНСКИЙ Николай Александрович 
(12.01.1878 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Потрусово 
Кологривского у. Александра Александровича 
Афонского. В 1896–1909 гг. учитель церковно–
приходской школы. С 1909 г. диакон Троицкой 
церкви с. Зашугомье Солигаличского у. С 1815 г. 
и в 1918 г. священник Преображенской церкви 
с. Потрусово. В 1924 г. священник в с. Потрусо-
во Парфеньевской волости Кологривского у., 
лишен избирательных прав.

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Львович (30.01.1878 – 
?) – окончил 3 класса. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Корцово Солигаличского у. Льва 
Григорьевича Виноградова. В 1895 г. поступал 
на гражданскую службу.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Владимир Павлович 
(1876 – ?) – окончил 2  класса. Сын диакона 
Предтеченской церкви г. Костромы (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Сынково 
Галичского у.) Павла Петровича Воскресенско-
го.

ГОЛУБКОВ Николай Матвеевич (11.11.1875 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Ильин-
ской церкви с. Княжая Кологривского у. Матвея 
Павловича Голубкова.

ГОРСКИЙ Николай Александрович 
(04.03.1879 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Океевское 
Нерехтского у. (позднее протоиерея Спасской 
церкви, что за р. Волгой, г. Костромы) Алексан-
дра Львовича Горского. В 1895 г. поступал в Ры-
бинский мореходный класс, в 1900 г. проживал 
с отцом.

ГУСТОВ Павел Сергеевич (15.01.1875 – ок. 
1906 гг.) – окончил 3 класса. Сын священни-
ка Покровской церкви с. Криушево Костром-
ского у. Сергея Стефановича Густова. В 1898–
1900 гг. диакон Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого уещда, в январе 1905 г. отрешен 
от места. С сентября 1905 г. диакон Ильинской 
церкви с. Княжая Кологривского у., с сентября 
же 1905 г. псаломщик Покровской церкви с. По-
кровское, что при Белбажском Троицком жен-
ском монастыре, Макарьевского у.

ДРУЖИНИН Василий Иванович (20.02.1877 – 
14.11.1917 гг.) – окончил 2 класса. Сын поно-
маря Успенской церкви с. Нижний Березовец 
Солигаличского у. Ивана Дружинина. С 1895 г. 
псаломщик Сретенской церкви, что в Зашуго-
мье, Солигаличского у. С 1901 г. диакон Спас-
ской церкви, что в Гостином дворе, г. Костро-
мы. С  1902 г. диакон Николаевской церкви 
погоста Малышево Костромского у.

ИОРДАНСКИЙ Николай Иванович 
(09.03.1878 – ?) – окончил 1 класс. Сын диако-
на Преображенского собора г. Чухломы Ивана 
Александровича Иорданского. С 1895 г. учитель 
Герасимовской церковно–приходской школы 
Солигаличского у. С  1902 г. диакон Покров-
ской церкви с. Ножкино Чухломского у., в июле 
1914 г. отрешен от места с низведением в при-
четника. С сентября 1914 г. диакон–псаломщик 
Казанской церкви с. Соличное Макарьевско-
го у. С 1915 г. и в 1918 г. диакон Богородицкой 
церкви с. Морозовское Чухломского у. В 1924 г. 
церковнослужитель в Заозерной волости Га-
личского у., лишен избирательных прав.

КАСТОРСКИЙ Алексей Андреевич 
(18.08.1878 – ?) – окончил 2 класса. Сын поно-
маря, псаломщика Благовещенской церкви по-
госта Унорож Галичского у. (позднее диакона 
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Кинешемского Успенского женского монасты-
ря) Андрея Алексеевича Касторского. В 1917 г. 
состоял на полицейской службе.

КРАСНОПЕВЦЕВ Анатолий Александрович 
(25.03.1877 – ?) – сын начальника Опоченского 
почтово–телеграфного отделения, коллежско-
го асессора Александра Краснопевцева. Окон-
чил Варшавское ДУ. С 1893 г. обучался в Холм-
ской ДС, в 1894 г. переведен в КДС. В 1895 г. 
окончил 1 класс, уволен. С 1896 г. псаломщик 
Успенского собора г. Кологрива.

КРАСНОПЕВЦЕВ Виталий Леонидович 
(13.04.1878 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Дорки 
Юрьевецкого у. (позднее священника Христо-
рождественской церкви слободы Решма Кине-
шемского у.) Леонида Васильевича Краснопев-
цева.

КРАСОВСКИЙ Дмитрий Александрович 
(25.10.1876 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Благовещенской церкви г. Костромы 
(позднее протоиерея Костромского Богоявлен-
ского Анастасиинского девичьего монастыря) 
Александра Ивановича Красовского. В 1901 г. 
обучался на 1  курсе Казанского ветеринар-
ного инст–та. В 1914 г. чиновник Губернского 
правления в г. Костроме, в 1917 г. чиновник 
в отставке.

КРЫЛОВ Геннадий Карпович (13.03.1876 – 
?) – окончил 4 класса. Сын костромского ме-
щанина Карпа Никитича Крылова.

МЕГАЛИНСКИЙ Петр Михайлович – окончил 
1 класс. С 1895 г. псаломщик Троицкого собора 
г. Варнавина, в 1905 г. уволен за штат. С 1908 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Какша Вет-
лужского у.

НАЗАРЕТСКИЙ Александр Павлович (1878 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Димит-
риевской церкви, что на Гриве, Солигаличско-
го у. (позднее псаломщика Предтеченской 
церкви с. Ячмени Юрьевецкого у.) Павла Ива-
новича Назаретского. Учитель церковно–при-
ходской школы, с  1898 г. диакон Казанской 
церкви с. Новинское Кинешемского у. Священ-
ник Петропавловской церкви с. Петровское 
Макарьевского у. С 1904 г. священник Никола-
евской церкви с. Хороброво того же у. С 1907 г. 
и в 1917 г. священник Преображенской церкви 
с. Чернышево Макарьевского у.

НАЗОРОВ Николай – окончил 1 класс.
НИКОЛАЕВСКИЙ Павел Васильевич 

(05.01.1876 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Какша Ветлуж-
ского у. Василия Николаевского.

ОРЛОВ Александр Михайлович (07.03.1874 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Симе-

оновской церкви с. Семеновское Макарьевско-
го у. Михаила Орлова.

ОРЛОВ Николай Николаевич (25.04.1877 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника, прото-
иерея Николаевской церкви с. Измайлово Ки-
нешемского у. Николая Дмитриевича Орлова. 
В 1896 г. обучался во Владимирской ДС.

ПАВЛОВСКИЙ Алексей Алексеевич 
(25.01.1877 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Георгиевской церкви погоста Георгиевский, 
что на р. Костроме, Буйского у. (позднее диа-
кона Благовещенской церкви погоста Благо-
вещенский, что на Сендеге, того же у.) Алексея 
Васильевича Павловского. В  1900 г. учитель 
в церковно–приходской школе.

ПЕСКОВ Василий Александрович (1877 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви, что на Дору, с. Палкино Га-
личского у. Александра Григорьевича Пескова. 
Псаломщик Николаевского женского училища 
в г. Санкт–Петербурге, с 1902 г. священник Тро-
ицкой церкви, что в Зашугомье, Солигаличско-
го у. С 1906 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что в реках, Галичского у. С мая 
1919 г. священник Рождественской церкви 
с. Игнатово того же у. В 1924 г. священник в За-
озерной волости Галичского у., лишен избира-
тельных прав.

ПИНЯЕВ Александр – окончил 3 класса.
ПОКРОВСКИЙ Михаил – окончил 3 класса.
СМИРНОВ Александр – окончил 5 классов.
СМИРНОВ Владимир – окончил 1 класс.
СОКОЛЬСКИЙ Василий – оставлен в 1 классе.
ТАРЕЛКИН Владимир Флегонтович 

(07.07.1879 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника, протоиерея Цареконстантиновской 
церкви г. Костромы Флегонта Ивановича Та-
релкина. В 1900 г. обучался в Санкт–Петербург-
ских мореходных классах.

ТИХОМИРОВ Алексей Иванович (17.01.1876 – 
1952 гг.) – окончил 1 класс. Сын пономаря Рож-
дество–Богородицкой церкви погоста Рожнов 
Костромского у. Ивана Тихомирова. С 1895 г. 
учитель Спасо–Верховской одноклассной цер-
ковно–приходской школы. С 1899 г. диакон–
псаломщик Троицкой церкви с. Исупово Буй-
ского у., в 1906 г. перемещен к Николаевской 
церкви, что за Волгой, г. Костромы. С 1908 г. 
и в 1917 г. священник Афанасие–Кирилловской 
церкви погоста Замошье Галичского у. В 1924 г. 
священник в Галичской волости Галичского у., 
лишен избирательных прав. В 1937 г. священ-
ник, проживал в с. Михайловское Галичского 
р–на Ярославской области, арестован. Нахо-
дился 10 лет в лагере на Урале, вернулся. Умер 
в с. Михайловское.
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ТРОИЦКИЙ Никодим Александрович 
(21.10.1876 – ?) – окончил 1 класс. Сын дьяч-
ка Казанской церкви с. Новое Галичского  у. 
(позднее диакона–псаломщика Ильинской 
церкви г. Костромы) Александра Семеновича 
Троицкого. С 1896 г. сельский учитель, с 1897 
учитель Костромского приходского училища, 
что при приюте для мололетних преступни-
ков. С  1899 г. диакон Благовещенской церк-
ви с. Кунестино Нерехтского у. С  февраля 
1912 г. священник Успенской церкви с. Сенная 
Чухломского у., в  апреле 1912 г. перемещен 
к  Преображенской церкви с. Выродки Ко-
стромского у. С 1913 г. и в 1917 г. священник 
Преображенской церкви погоста Верховье Га-
личского у. В 1924 г. священник в Яхнобольской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

УСПЕНСКИЙ Петр Капитонович (1874 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
Борисоглебской церкви г. Костромы (позднее 
диакона Николаевской церкви с. Макарово 
Макарьевского у.) Капитона Павловича Успен-
ского. С 1896 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Ширмакша Макарьевского у., в  1899 г. пе-
ремещен к Спасской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы. С 1906 г. и в 1918 г. диакон Благо-
вещенской церкви с. Семигорьево Кинешем-
ского у. В 1930–е гг. арестован.

УШАКОВ Иван Алексеевич (23.01.1876 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Григорцево Нерехтского у. 
Алексея Ивановича Ушакова. В 1900 г. обучался 
на 3 курсе Московского императорского ун–та. 
В 1914 г. преподаватель в Костромском реаль-
ном училище.

 � Выпуск 1896 года
АЛЯКРИНСКИЙ Сергей Федорович – с 1897 г. 

обучался в Варшавском ветеринарном инст–те.
АЛЯКРИТСКИЙ Федор (ок. 1874 – ?) – с 1896 г. 

и  в  1900 г. священник Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у.

АНАГОРСКИЙ Валентин Александрович 
(1875 – ?) – сын священника Введенской церк-
ви с. Колшево Кинешемского у. Александра 
Ивановича Анагорского. С 1896 г. и в 1898 г. об-
учался в Киевском ун–те Св. Владимира.

БЕНЕДИКТОВ Леонид 
ВЕРТОГРАДСКИЙ Николай Николаевич 

(1876 – ?) – сын преподавателя КДС, протои-
ерея Митрофаниевской церкви, что при аре-
стантском исправительном отделении, г. Ко-
стромы Николая Ивановича Вертоградского. 
В 1896–1900 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. В 1927 г. ссыльный, арестован.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(14.08.1875 – ?) – сын диакона Вознесен-
ской церкви с. Дмитриевское Нерехтского у. 
(позднее диакона Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у.) Василия Серге-
евича Вознесенского. С 1896 г. законоучитель 
и в Мантихинском земском училище Ветлуж-
ского у., с 1898 г. учитель Седельницкой второ-
классной школы Нерехтского у. С 1899 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Воронцово 
того же у. С 1910 г. и в 1917 г. священник Рож-
дественской церкви с. Рождествино–Мятлевых 
того же у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел Федорович (1872 – 
?) – сын пономаря Вознесенской церкви с. Воз-
несенское, что при г. Унже, Макарьевского у. 
Федора Ивановича Вознесенского. С  1896 г. 

и в 1914 г. священник Христорождественской 
церкви с. Хмелевое Варнавинского у.

ГОЛУБЕВ Александр Иванович (29.04.1876 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Заболотье Чухломского у. (позднее священ-
ника Спасо–Преображенской церкви посада 
Большие Соли Костромского у.) Ивана Петро-
вича Голубева. С 1896 г. обучался в Варшавском 
ун–те.

ГОРИЦКИЙ Василий Павлович (1872 – ?) – 
сын священника Тихоновской церкви с. Сой-
кино Костромского у. Павла Александровича 
Горицкого. 1897 г. обучался в Харьковском ве-
теринарном инст–те.

ГОТОВЦЕВ Александр Васильевич (1872 – 
?) – сын учителя, священника Спасской церкви 
с. Готовцево Галичского у. Василия Николаеви-
ча Готовцева. С 1897 г. обучался в Ярославском 
лицее. Правитель канцелярии Ярославского 
губернатора.

ДАВИДОВСКИЙ Николай Васильевич (1874 – 
?) – сын псаломщика Введенской церкви с. Бу-
яково Костромского у. Василия Ефимовича Да-
видовского. С 1896 г. священник Богословской 
церкви, что при Ипатиевском монастыре, г. Ко-
стромы. С 1911 г. священник Спасской церкви, 
что в  Подвязье, г. Костромы. С  июля 1919 г. 
священник Богоявленской церкви с. Красное 
Костромского у. В 1930 г. священник Богояв-
ленской церкви с. Красное–на Волге, аресто-
ван. В 1936 г. проживал в с. Красное, арестован.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Алексеевич 
(1876 – ?) – сын диакона Ильинской церкви 
с. Ильинское, что в Великой Пустыне, Чухлом-
ского у. Алексея Александровича Доброволь-
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ского. С 1896 г. священник Троицкой церкви 
с. Поемечье Нерехтского у. С 1907 г. и в 1919 г. 
священник Богородицкой церкви с. Лосево того 
же у.

ДОБРОДЕЕВ Леонид Павлович (1875 – ?) – 
сын священника Христорождественской церк-
ви с. Гари Макарьевского у. Павла Ивановича 
Добродеева. С 1896 г. священник Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
го у. С 1903 г. и в 1917 г. священник Рождествен-
ской церкви с. Высоково Юрьевецкого у. Благо-
чинный. 

ДОБРОХОТОВ Алексей Иванович – с 1896 г. 
обучался в Казанском ун–те.

ДРОЗДОВ Николай Андреевич (1874 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Воро-
нье Костромского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Костома Галичско-
го у.) Андрея Васильевича Дроздова. С 1896 г. 
священник Воскресенской церкви с. Игодово 
Галичского у. С 1900 г. и в 1918 г. священник 
Николаевской церкви погоста Александров 
Кинешемского у.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Иванович (1875 – ?) – сын 
псаломщика Вознесенской церкви с. Черная 
Варнавинского у. Ивана Ивановича Ильинско-
го. С 1896 г. псаломщик Стефановской церкви 
г. Костромы. С 1897 г. священник Всех–Свят-
ской церкви г. Костромы, с 1907 г. и в 1914 г. 
заштатный священник. В 1925 г. священник в г. 
Костроме, лишен избирательных прав.

КАЗАНСКИЙ Иван Николаевич (1874 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви пого-
ста Унорож Галичского у. Николая Якимовича 
Казанского.

КАПУСТИН Иван Андреевич (10.09.1872 – 
?) – сын диакона Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костромы 
Андрея Ивановича Капустина. С 1897 г. свя-
щенник Богородице–Рождественской церк-
ви с. Приправино Юрьевецкого у., в  1904  г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Кали-
кино Чухломского у., в апреле 1909 г. пере-
мещен к Ильинской церкви с. Олтухово Не-
рехтского у., в августе 1909 г. уволен за штат. 
С 1910 г.и в 1916 г. священник Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у. В 1929 г. священник 
Троицкой церкви с. Воронье Костромского р–
на, проживал в с. Богоявленье Семеновского 
р–на Кинешемского округа ИПО, арестован.

КАСТОРСКИЙ Александр Яковлевич 
(26.09.1872 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Митино Галичского у. Якова Кастор-
ского. С 1897 г. и в 1919 г. священник Параске-
винской церкви г. Галича. В 1924 г. священник 
в г. Галиче.

КАСТОРСКИЙ Василий Павлович (1874 – ?) – 
сын псаломщика Богородицкой церкви с. Сло-
винки Макарьевского у. Павла Алексеевича 
Касторского. С 1896 г. священник Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что в Чудце, Га-
личского у. С 1902 г. священник Богородицкой 
церкви с. Богородицкое, что на Ноле, того же у., 
в 1910 г. перемещен к Галичскому Староторж-
скому Николаевскому женскому монастырю. 
С  1914 г. священник Воскресенской церкви 
г. Галича. С 1915 г. священник Вознесенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы. В  1918 г. 
перемещен к Преображенской церкви с. Спас–
Ямщики Костромского у.

КОЗЫРЕВ Михаил Николаевич (1873 – ?) – 
сын псаломщика Успенской церкви с. Яблон-
ная Пустынь Нерехтского у. Николая Ан-
дреевича Козырева. В  1917 г. чиновник 
при Священном Синоде.

КРОТКОВ Александр Платонович – сын 
священника Введенской церкви с. Филисово 
Юрьевецкого у. (позднее священника Васи-
льевской церкви с. Шохна Нерехтского у.) Пла-
тона Федоровича Кроткова. В 1896–1900 гг. об-
учался в Санкт–Петербургской ДА.

КРЫЛОВ Дмитрий Васильевич (25.05.1873 – 
?) – сын дьячка Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское Нерехтского у. Василия Алексеевича 
Крылова. С  1896 г. священник Георгиевской 
церкви с. Георгиевское. С  1901 г. и  в  1917 г. 
священник Введенской церкви с. Пружинино 
того же у. В 1924 г. священник в с. Пружинино 
Митинской волости Нерехтского у., лишен из-
бирательных прав.

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич (1873 – ?) – 
сын пономаря Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у. Николая Лебедева. С  1896 г. 
священник Преображенской церкви с. Михай-
ловское Кологривского у. С 1903 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви г. Луха 
Юрьевецкого у.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1876 – ?) – 
сын пономаря Димитриевской церкви с. Ида 
Чухломского у. Николая Лебедева. С 1896 г. обу-
чался в Томском ун–те.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Александрович (1874 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Стай-
ново Галичского у. Александра Дмитриевича 
Лебедева. В 1900–10 гг. священник Троицкой 
церкви погоста Троицкий, что на Ерже, Га-
личского у.

ЛИБЕРОВ Александр Дмитриевич (28.10.1874 – 
?) – сын учителя, позднее священника Афана-
сиевской церкви погоста Стрелицы Галичско-
го у. Дмитрия Ивановича Либерова. С 1896 г. 
законоучитель в Седенитской второклассной 
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школе Нерехтского у. С 1897 г. и в 1918 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Андреевское 
Костромского у. Благочинный. С июля 1917 г. 
председатьль окружного духовного управле-
ния. С сентября 1917 г. гласный Андреевского 
волостного земства. В 1930 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Андреевское Молвитинско-
го р–на ИПО, арестован.

ЛИБЕРОВ Николай Дмитриевич (14.11.1876 – 
?) – сын священника Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича (позднее свя-
щенника Афанасиевской церкви погоста 
Стрелицы Галичского у.) Дмитрия Ивановича 
Либерова. С 1896 г. и в 1901 г. обучался в Том-
ском императорском ун–те на медицинском 
факультете.

МИРОПОЛЬСКИЙ Владимир Николаевич 
(1874 – ?) – сын псаломщика Ризположенской 
церкви с. Озерки Чухломского у. Николая Ва-
сильевича Миропольского. С 1896 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Корцово Солига-
личского у., в 1918 г. уволен. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Георгий–Холм Карцов-
ской волости Солигаличского у., лишен изби-
рательных прав.

МИТИНСКИЙ Алексей Александрович 
(1875 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви с. Бураково Костромского у. Александра 
Ивановича Митинского. С 1896 г. и в 1898 г. обу-
чался в Императорском Томском ун–те.

МИЧУРИН Александр Григорьевич 
(26.02.1875 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Костромского Богоявленско–Анастасиинского 
монастыря Григория Михайловича Мичурина. 
С 1896 г. обучался в Варшавском ветеринар-
ном инст–те. В 1914–17 гг. ветеринарный врач 
в г. Кинешме.

НЕВСКИЙ Алексей 
НЕСМЕЯНОВ Василий Дмитриевич (1874 – 

?) – сын священника Вознесенской церкви по-
госта Вознесенский Юрьевецкого у. Дмитрия 
Ефимовича Несмеянова. С  1896 г. учитель 
Ефликинской церковно–приходской школы 
Юрьевецкого у. С 1897 г. священник Успенской 
церкви с. Пеженга Кологривского у. С 1903 г. 
и в 1917 г. священник Преображенской церкви 
с. Спас–Нозога Нерехтского у.

ОРНАТСКИЙ Николай (? – 1903 г.) – в 1900–
03 гг. священник Троицкого Белбажского мо-
настыря.

ПАРИЙСКИЙ Иван Дмитриевич (1875 – 
1949 гг.) – сын священника Николаевской церк-
ви погоста Горки, что на Пенье, Галичского у. 
Дмитрия Васильевича Парийского. С 1896 г. 
надзиратель в  Солигаличском ДУ. В  1899–
1903  гг. обучался в  Казанской ДА, кандидат. 

С 1903 г. учитель Солигаличского ДУ, надвор-
ный советник. Костромской краевед и педагог.

ПЕРОВСКИЙ Георгий Иванович (1874 – но-
ябрь 1919 гг.) – сын священника Платоновской 
церкви с. Велизанец Кинешемского у. Ивана 
Георгиевича Перовского. С 1896 г. священник 
Введенской церкви с. Ряполово Костромско-
го у. С 1901 г. священник Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Мокром, Галичского у. 
С 1915 г. надзиратель в КДС. С 1916 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Соболево Юрье-
вецкого у.

ПОЗДЕЕВСКИЙ Александр Васильевич 
(21.03.1876 – 23.10.1937 гг.) – сын священни-
ка Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Василия 
Викторовича Поздеевского. В  1896–1900  гг. 
обучался в Казанской ДА В 1900 г. кандидат 
богословия, принял постриг с  именем Фео-
дор. Иеромонах, профессорский стипендиант 
кафедры патрологии Казанской ДА. С 1901 г. 
преподаватель Калужской ДС, с 1902 г. инспек-
тор Казанской ДС. С 1904 г. ректор Тамбовской 
ДС, архимандрит. С 1906 г. ректор Московской 
ДС, с 1909 г. ректор Московской ДА, в апреле 
1917 г. уволен. С 1909 г. епископ Волоколам-
ский, викарий Московской епархии. С  мая 
1917 г. настоятель Даниловского монастыря 
в г. Москве. В июле 1920 г. арестован, отбывал 
срок в Бутырской и Таганской тюрьмах, в марте 
1922 г. освобожден. В марте 1923 г. служитель 
религиозного культа Даниловского монастыря 
г. Москвы, арестован в Костромской губ., депор-
тирован в г. Москву, в июне 1923 г. освобожден. 
С августа 1923 г. архиепископ. В декабре 1924 г. 
арестован, в июне 1925 г. приговорен к высыл-
ке в Киргизский край. Ссылку отбывал в г. Тур-
гай и в г. Орск. В 1927–29 гг. проживал в г. Вла-
димир, арестован. Срок отбывал в Свирьлаге, 
в 1932 г. освобожден. Проживал в г. Зарайске 
Московской обл., в январе 1933 г. арестован., 
в 1934 г. сослан в Северный край, проживал 
в г. Усть–Сысольск Коми АССР. В 1935 г. принял 
схиму с именем Даниил, в марте 1937 г. аре-
стован, направлен в г. Иваново. Приговорен 
к расстрелу. Расстрелян в г. Иваново. В 1981 г. 
решением Архиерейского Собора Русской пра-
вославной церкви заграницей канонизирован 
в  лике священномученика со включением 
в Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских с установлением памяти 10 октября.

ПОМЕРАНЦЕВ Василий Стефанович (1875 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
погоста Корба Кинешемского у. Стефана Ива-
новича Померанцева. С 1896 г. учитель Седель-
ницкой второклассной церковно–приходской 
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школы. С 1897 г. диакон, с мая 1907 г. и в 1917 г. 
протодиакон Успенского кафедрального собо-
ра г. Костромы. С июня 1907 г. по июнь 1917 г. 
секретарь при Костромском Епархиальном Ар-
хиерее. С сентября 1918 г. делопроизводитель 
Соборного Совета Костромского кафедрального 
собора. В 1924 г. протодиакон Ильинской общи-
ны, проживал в г. Костроме Иваново–Вознесен-
ской губ., арестован. В 1925–28 гг. протодиакон 
в г. Костроме, лишен избирательных прав.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Вениамин Сергеевич 
(1876 – 13.08.1945 гг.) – сын священника Воз-
несенской церкви г. Кинешмы Сергея Алексан-
дровича Преображенского. В 1900 г. окончил 
Киевскую ДА. С 1900 г. надзиратель Алексан-
дро–Невского ДУ в Санкт–Петербурге. С 1901 г. 
по 1910 г. преподаватель Воронежской ДС. 
В 1902 г. окончил Санкт–Петербургский архе-
ологический инст–т, в 1911 г. – курсы англий-
ского языка и  литературы при Лондонском 
ун–те. С 1912 г. магистр богословия, с 1912 г. 
по 1913 г. преподаватель Миргородской муж-
ской гимназии. В 1915 г. окончил Московский 
педагогический инст–т им. П.Г. Шалапутина, 
с 1915 г. по 1917 г. преподаватель Петропав-
ловской мужской гимназии. С  июля 1918 г. 
псаломщик Вознесенской церкви г. Кинешмы. 
В  монашестве Василий. Епископ Кинешем-
ский, викарий Костромской епархии. Епископ 
Вязниковский, викарий Владимирский (1926). 
В 1944 г. епископ, арестован, выслан в Красно-
ярский край.

РЕФОРМАТСКИЙ Василий Дмитриевич 
(1875 – ?) – сын священника Казанской церкви 
с. Клон Юрьевецкого у. Дмитрия Николаевича 
Реформатского. С 1897 г. обучался в Казанской 
ДА. В 1918 г. председатель педагогического со-
вета в г. О… Пермской губ.

РЕЧЕНСКИЙ Александр Васильевич (1876 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
погоста Корба Кинешемского у. Василия Ан-
дреевича Реченского. С  1898 г. священник 
Троицкой церкви с. Зажарье Костромского у., 
в 1899 г. уволен за штат. В 1899–1903 гг. обучал-
ся в Санкт–Петербургской ДА.

РЕЧЕНСКИЙ Андрей Иванович – с 1896 г. об-
учался в Томском ун–те.

РЫБОЛОВСКИЙ Николай Петрович (1875 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Те-
теринское Нерехтского у. Петра Ивановича Ры-
боловского. С 1897 г. священник Богородицкой 
церкви с. Богородицкое Костромского  у. 
В 1905–09 гг. священник Введенской церкви 
погоста Введенский того же у. В  1910–17 гг. 
священник Успенской церкви с. Тетеринское. 
В 1924 г. священник в с. Тетеринское Тетерин-

ской волости Нерехтского у., лишен избира-
тельных прав.

САРМЕНТОВ Василий Ефимович (1873 – 
06.11.1938 гг.) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Кувакино Нерехтского у. (позднее 
диакона Введенской церкви с. Пружинино того 
же у.) Ефима Георгиевича Сарментова. С 1896 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Пирогово 
Нерехтского у. С 1898 г. священник Троицкой 
церкви погоста Космодемианский того же у. 
С 1904 г. священник Успенской церкви Бого-
любской женской общины в  с. Боголюбово 
Макарьевского у. С 1909 г. и в 1917 г. священ-
ник Богоявленско–Анастасиинского женского 
монастыря г. Костромы. В 1925 г. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав. На-
стоятель Преображенского собора г. Судислав-
ля, расстрелян.

САХАРОВ Владимир Иванович (1874 – ?) – 
сын псаломщика Софийской церкви с. Буш-
нево Чухломского у. Ивана Федоровича Саха-
рова. 

СИНАЙСКИЙ Николай Дмитриевич (1874 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Карпо-
во Варнавинского у. Дмитрия Тимофеевича 
Синайского. С  1897 г. надзиратель при КДС, 
с мая 1899 г. учитель Кинешемского ДУ. С июля 
1899 г. и в 1917 г. священник Преображенского 
собора г. Судиславля Костромского у.

СКВОРЦОВ Николай Дмитриевич (19.07.1873 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Макарьевского  у. 
Дмитрия Ивановича Скворцова. С 1896 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у. С 1904 г. и в 1917 г. священ-
ник Рождество–Богородицкой церкви погоста 
Пречистенский того же у.

СЛОБОДСКОЙ Иван Николаевич – с 1896 г. 
обучался в Юрьевском ун–те.

СМИРНОВ Николай Иванович (1874 – ?) – сын 
диакона Христорождественского собора г. Ма-
карьева (позднее диакона Успенского кафе-
дрального собора г. Костромы) Ивана Никано-
ровича Смирнова. С 1897 г. и в 1917 г. диакон 
Ильинской церкви г. Костромы. В 1924–28 гг. 
протодиакон в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав. 

СНЕДКОВ Петр Александрович (1875 – ?) – 
сын псаломщика. С  1896 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Костома Галичского у., 
в 1897 г. уволен за штат. С 1897 г. священник 
Федоро–Давидо–Константиновской церкви, 
что при богодельне Чижовых, г. Костромы. 
С 1907 г. и в 1918 г. священник Алексеевской 
церкви г. Костромы. В 1925–28 гг. священник 
в г. Костроме, лишен избирательных прав.
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СОКОЛОВ Василий Алексеевич (1875 – ?) – 
сын священника Христорождественской церкви 
с. Дороватово Ветлужского у. Алексея Петровича 
Соколова. С 1896 г. обучался в Томском ун–те.

СОКОЛОВ Петр Павлович – сын священника. 
В 1897–1901 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. С 1901 г. учитель приготовительного 
класса Галичского ДУ. С 1902 г. учитель в Гла-
зовском ДУ. В 1904 г. протоиерей Глазовского 
Преображенского собора.

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович (1876 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви 
с. Грудево Костромского у. Ивана Стефановича 
Соловьева. С 1896 г. обучался в Варшавском ве-
теринарном инст–те.

СОЛОВЬЕВ Владимир Васильевич (1875 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. Василия Павловича 
Соловьева. С 1896 г. обучался в Варшавском ве-
теринарном инст–те. В 1904 г. ветеринарный 
врач в г. Галиче.

СЫНКОВСКИЙ Иван Николаевич – с 1897 г. 
обучался в Варшавском ветеринарном инст–те.

ТАМБУРСКИЙ Владимир 
ТИХОМИРОВ Владимир Аврамиевич (1875 – 

14.10.1918 гг.) – сын дьячка Крестовоздви-
женской церкви с. Воздвиженское Ветлужско-
го у. (позднее псаломщика Спасской церкви 
с. Спасское того же у.) Аврамия Алексеевича 
Тихомирова. С 1896 г. священник Димитриев-
ской церкви с. Воскресенское Кинешемского у. 
С 1902 г. и в 1918 г. священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что на Сендеге, того же у.

ТРОИЦКИЙ Александр Васильевич 
(25.10.1874 – ?) – сын псаломщика Христорож-
дественской церкви с. Городище Костромско-
го у. (позднее диакона Воскресенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у.) Василия Георгиевича 
Троицкого. С 1896 г. и в 1917 г. священник Ди-
митриевской церкви с. Козловка Кинешемско-
го у. В 1920 г. проживал в с. Козловка Кинешем-
ского у. Иваново–Вознесенской губ., арестован, 
освобожден. В 1930 г. священник Димитриев-
ской церкви с. Козловка Семеновского р–на, 
арестован.

УДГОДСКИЙ Николай Александрович (1875 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что на Быстрых, Галичского у. Александра 
Федоровича Удгодского. С 1897 г. священник 
Рождество–Богородицкой церкви с. Пахтано-
во Макарьевского у. С 1904 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Жуково Галичского  у. 
С  1919  г. священник Николаевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в Каликинской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав.

УСПЕНСКИЙ Федор Павлович (1875 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Сель-
цо Галичского у. Павла Ивановича Успенско-
го. В 1896–1900 гг. обучался в Казанской ДА. 
В 1914 г. профессор Казанской академии.

ФОРТУНАТОВ Николай 
ЧИСТЯКОВ Александр Иванович (1873 – ?) – 

сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Устьнейское Макарьевского у. Ивана Ми-
хайловича Чистякова. С  1896 г. священник 
Покровской церкви с. Кулиги Нерехтско-
го у. С 1910 по 1913 гг. смотритель свечного 
завода, причислен к  Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костромы, 
а с 1911 г. – к Богородицкой церкви с. Бушне-
во Чухломского у. С 1914 г. священник Митро-
фаниевской церкви, что при арестантском 
исправительном отделении, г. Костромы. 
С  1916  г. священник Николаевской церкви 
с. Сидоровское Нерехтского у. С июня 1917 г. 
священник Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы. В  1925 г. 
священник в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АДЕЛЬФИНСКИЙ (Аделфинский) Михаил 
Иванович – окончил 2 класса. Сын губернско-
го секретаря. 

БЕЛОРУССОВ Владимир Павлович (1879 – ?) – 
2 класса. Сын священника, протоиерея Варва-
ринской церкви г. Галича Павла Алексеевича 
Белоруссова.

ГОЛУБЕВ Александр – окончил 1 класс.
ДРОЗДОВ Алексей – окончил 1 класс.
ЗАРНИЦЫН Сергей Иванович (1876 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын священника, протоие-
рея Воскресенской соборной церкви г. Ветлуги 
Ивана Александровича Зарницына.

ЗАМЫЦКИЙ Сергей Васильевич (1875 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын чиновника. С  1898 г. 
учитель Мышкинской, с  1901 г. – Максимов-
ской церковно–приходских школ Буйского у. 
С  1902 г. священник Вознесенской церкви 
с. Высоко Чухломского у. С  декабря 1913 г. 
и в 1918 г. священник Рождественской церкви 
с. Приправино Юрьевецкого у.

КАЛИННИКОВ Владимир Викторович (1877 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Христо-
рождественской церкви с. Борок Буйского у. 
(позднее священника Успенской церкви с. Го-
ринское того же у.) Виктора Ивановича Калин-
никова.

КОЗЫРЕВ Владимир – окончил 1 класс.
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КРАПИВИН Иван Арсеньевич (1877 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын священника Благове-
щенской церкви с. Новое–Пазухиных Нерех-
тского  у. Арсения Николаевича Крапивина. 
С 1896 г. псаломщик Рождественской церкви 
с. Приправино Юрьевецкого у. С 1902 г. диакон 
Покровской церкви с. Заболотье Ветлужского у. 
С 1906 г. и в 1914 г. священник Богоявленской 
церкви с. Богоявленское, что на Волу, Варна-
винского у.

НЕЙСКИЙ Василий Алексеевич (1875 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Спасской 
церкви с. Спасское Ветлужского у. Алексея Ва-
сильевича Нейского. 

НИКОЛЬСКИЙ Владимир Алексеевич 
(12.07.1874 – ?) – окончил 4 класса. Сын священ-
ника Сретенской церкви погоста Сретенский, 
что на р. Сахе, Галичского у. Алексея Федоро-
вича Никольского. С 1896 г. псаломщик Вос-
кресенского собора г. Ветлуги, с 1897 г. диакон 
Богоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. С 1906 г. и в 1914 г. 
священник Николаевской церкви с. Сельцо 
того же у. В 1924 г. священник в Селецкой воло-
сти Галичского у., лишен избирательных прав. 
В 1937 г. священник Преображенской церкви 
с. Говеново Островского р–на Костромской об-
ласти, арестован. Приговорен к расстрелу.

НИФОНТОВ Максимилиан Павло-
вич (19.10.1876 – ?) – окончил 2  класса. 
Сын священника Богородицкой церкви 
с. Борщевка Нерехтского у. Павла Николаеви-
ча Нифонтова. В 1896 г. поступил в Томскую ДС, 
в 1898 г. – в Киевскую ДС.

ОРНАТСКИЙ Павел – окончил 4 класса.
ПАНОВ Василий – выбыл из 6 класса.
ПОЛИКАРПОВ Леонид Петрович (1877 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын священника Ильинской 
церкви с. Малое Яковлевское Костромского у. 
Петра Авксентьевича Поликарпова. 

ПОСТНИКОВ Николай Платонович (1878 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Большое Яковлевское Нерехт-
ского у. Платона Федоровича Постникова. 
С  1897 г. псаломщик Варваринской церкви 
г.  Плёса Нерехтского у. С 1898 г. диакон Ца-
реконстантиновской церкви г. Костромы. 
С  января 1914 г. диакон Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Апраксино Костромского у., 
уволен за штат. С сентября 1914 г. и в 1916 г. 
диакон–псаломщик Троицкой церкви, 
что за Богоявленским монастырем, г. Костро-
мы. В 1925–26 гг. диакон в г. Костроме, лишен 
избирательных прав. В 1932 г. диакон Констан-
тиновской общины г. Костромы, арестован. 
В 1942 г. проживал в г. Костроме, арестован.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Иванович 
(1879 – ок. 1911 гг.) – окончил 1 класс. Сын пса-
ломщика Богословской церкви, что на Катки-
ной горе, Ивана Иосифовича Преображенского. 
С  1897 г. канцелярский служитель Костром-
ского губернского правления, в 1898 г. пере-
мещен на такую же должность в Костромское 
Губернское казначейство. В 1899 г. поступил 
в военную службу. С 1905 г. и в 1910 г. псалом-
щик Николаевской церкви с. Лапшанга Варна-
винского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Дмитрий Васильевич 
(1879 – ?) – окончил 3  класса. Сын священ-
ника Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р.  Ветлуге, Варнавинского у. (позднее 
священника Богоявленской церкви г. Гали-
ча) Василия Дмитриевича Преображенского. 
В 1917 г. полковник, в 1918–19 гг. состоял в во-
енной службе.

САМАРЯНОВ Геннадий Михайлович (1876 – 
?) – окончил 3 класса. Сын дьячка Благовещен-
ской церкви посада Большие Соли Костром-
ского у. Михаила Алексеевича Самарянова. 
С  1902  г. служил в  Костромской губернском 
правлении по губернской типографии. С 1904 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что в Селитской волости, Галичского у. С 1906 г. 
и в 1917 г. священник Троицкой церкви с. Ра-
мешки Чухломского у. В 1924 г. служитель рели-
гиозного культа в Бушневской волости Чухлом-
ского у., лишен избирательных прав.

САМАРЯНОВ Михаил Михайлович 
(21.09.1877– ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника, протоиерея Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. Михаила Александрови-
ча Самарянова. В 1903 г. окончил Ярославскую 
ДС. С 1904 г. и в 1916 г. священник Введенской 
церкви с. Углево Галичского у. В 1924 г. свя-
щенник в Холмовской волости Галичского у., 
лишен избирательных прав.

СОБОЛЕВ Михаил Николаевич (1878 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын священника Преобра-
женской церкви с. Гусево Солигаличского  у. 
(позднее священника Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у.) Николая Павловича Со-
болева. С 1896 г. учитель церковно–приходской 
школы. С 1903 г. диакон Христорождественской 
церкви с. Плоскинино Костромского у. С 1907 г. 
диакон–псаломщик Крестовоздвиженской 
кладбищенской церкви г. Костромы. С 1909 г. 
и  в  1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Дресвищи Макарьевского у.

СОКОЛОВ Николай – окончил 2 класса.
СПАССКИЙ Леонид – окончил 4 класса.
СТРИГАЛЕВ Николай Васильевич (1876 – ?) – 

окончил 3 класса. Родился при Воскресенской 
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церкви с. Стайново Галичского у. Учитель Со-
лигаличской соборной церковно–приходской 
школы. С 1902 г. и в 1917 г. священник Рожде-
ственской церкви с. Починки Солигаличско-
го у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в с. Рождествино Починки Георгиевской воло-
сти Солигаличского у., лишен избирательных 
прав. В 1932 г. священник церкви с. Рождество–
Починок Дорофейцевского с/с Чухломского р–
на ИПО, арестован.

ТРОИЦКИЙ Алексей Павлович (1875 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона Введенской 
церкви с. Владычное Нерехтского у. Павла 
Пет ровича Троицкого. С  1896 г. диакон Вве-
денской церкви с. Владычное, в 1905 г. отрешен 

от должности. С 1906 г. диакон Воскресенской 
церкви с. Корбицы Кинешемского у. С 1914 г. 
и в 1919 г. диакон Богословской церкви погоста 
Богословский того же у.

УСПЕНСКИЙ Петр Капитонович (1874 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
Борисоглебской церкви г. Костромы (позднее 
диакона Николаевской церкви с. Макарово 
Макарьевского у.) Капитона Павловича Успен-
ского. С 1896 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Ширмакша Макарьевского у., в  1899 г. пе-
ремещен к  Спасо–Преображенской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы. С 1906 г. и в 1918 г. 
диакон Благовещенской церкви с. Семигорьево 
Кинешемского у. В 1930–е гг. арестован.

 � Выпуск 1897 года
АДЕЛФИНСКИЙ (Адельфинский) Николай 

Иванович (1875 – ?) – сын губернского секрета-
ря Ивана Николаевича Аделфинского. С 1897 г. 
и в 1898 г. священник Богоявленской церкви 
г. Галича.

АЛМАЗОВ Павел Александрович (24.07.1874 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Старый 
Погост Макарьевского у. (позднее диакона Пред-
теченской церкви г. Юрьевца) Александра Пав-
ловича Алмазова. С 1897 г. обучался в Казанской 
ДА, кандидат богословия. С 1901 г. и в 1906 г. 
священник Благовещенской церкви г. Костро-
мы законоучитель и инспектор в Костромском 
епархиальном женском училище. В 1910–11 гг. 
священник Покровской церкви, что при Епар-
хиальном женском училище, г.  Костромы. 
В 1917–19 гг. священник, законоучитель в Ни-
жегородском учительском инст–те. Краевед.

АЛЬБИЦКИЙ Вячеслав Васильевич (1875 – 
?) – сын пономаря Николаевской церкви с. Си-
доровское Нерехтского у. Василия Андреевича 
Альбицкого. С 1898 г. и в 1919 г. священник Бо-
гословской церкви погоста Богословский Ки-
нешемского у.

АРИСТОВ Александр Николаевич (1877 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
погоста Пеньки Галичского у. (позднее священ-
ника Ильинской церкви с. Ильинское–Валяв-
киных Кологривского у.) Николая Васильевича 
Аристова. В 1900 г. студент 3-го курса Юрьев-
ского ун–та.

БЕЛОКРЫЛИН Александр Павлович (1874 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Жи-
рятино Кинешемского у. Павла Васильевича 
Белокрылина. В 1901 г. обучался в ветеринар-
ном институте.

БЕЛОРУССОВ Алексей Павлович (30.01.1874 – 
?) – сын протоиерея Варваринской церкви г. Га-

лича Павла Алексеевича Белоруссова. С 1897 г. 
учитель церковно–приходской школы. С 1907 г. 
эконом епархиального общежития при КДС. 
С 1909 г. священник Рождественской церкви 
с. Осокино Нерехтского у., в июне 1917 г. уво-
лен, направлен для службы в действующую ар-
мию, в лазарет 2-й стрелковой дивизии. Был 
в походах против Австро–Внегрии и Германии 
с июля 1917 г. по февраль 1918 г. В 1918–19 гг. 
священник Варваринской церкви г. Галича. 
В 1925 г. священник в г. Галиче, лишен избира-
тельных прав.

БЕЛЯЕВ Аркадий Васильевич (1877 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Михай-
ловское Кологривского у. Василия Федоровича 
Беляева. С 1897 г. надзиратель в Кинешемском 
ДУ. С 1898 г. и в 1900 г. учитель, надзиратель 
в Галичском ДУ. В 1901 г. учитель в с. Середа.

БЕЛЯЕВ Константин Павлович (1876 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Иваново–
Скрябиных Нерехтского у. Павла Ивановича 
Беляева. С 1897 г. учитель в Деревеньковской 
церковно–приходской школе Нерехтского  у. 
С 1898 г. и в 1917 г. священник Благовещенской 
церкви с. Протасово того же у. В 1924 г. священ-
ник с. Протасово Сараевской волости Нерехт-
ского у., лишен избирательных прав.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Павел Аполлосович 
(1873 – ?) – сын священника, протоиерея Хри-
сторождественской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы Аполлоса Алексеевича Благовещенско-
го. С  1897 г. учитель церковно–приходской 
школы посада Пучеж. С  1898 г. священник 
Тихоновской церкви с. Сойкино Костромско-
го у. С 1906 г. и в 1917 г. священник Троицкой 
церкви с. Костенево того же у. В 1937 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Шахово, аре-
стован.



606

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ВИНОГРАДОВ Александр (? – ок. 1908 г.) – 
с 1897 г. священник Николаевской церкви г. Ка-
дыя Макарьевского у., в марте 1908 г. уволен 
за штат.

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич 
(10.11.1876 – 08.01.1938 гг.) – сын священни-
ка Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у. 
(позднее протоиерея Николаевской церкви 
с. Сельцо, что за Воржею, Костромского у. Ни-
колая Ивановича Виноградова. В 1903–1910 гг. 
учился в Петербургском ун–те, редактор жур-
нала «Живая старина». В 1910 г. выслан в Ко-
строму. В 1919 – 1920–е гг. священник Нико-
лаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
работал в газете «Красный мир». В 1925 г. зав. 
отделом хроники газеты «Северная правда», 
проживал в с. Сельцо Костромского у., аресто-
ван. Отбывал наказание в  Соловках, там же 
ученый секретарь Соловецкого общества кра-
еведения. С 1932 г. научный сотрудник Карель-
ского НИИ культуры в г. Петрозаводске. Стар-
ший научный сотрудник заповедника «Кивач». 
Этнограф, фольклорист. Арестован в  1937  г. 
Расстрелян.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Геннадий Яковлевич 
(1877 – ?) – сын священника Покровской церк-
ви с. Митино Нерехтского у. Якова Герасимо-
вича Воскресенского. В 1898–1902 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА.

ВЫСОТСКИЙ Сергей Михайлович (1874 – 
27.03.1914 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у. (позднее 
священника Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское Макарьевского у.) Михаила 
Евгеньевича Высотского. С 1899 г. священник 
Казанской церкви с. Горки, что на Пенье, Не-
рехтского у., заштатный священник. С 1907 г. 
священник Христорождественской церкви 
с. Борисоглебское, в  феврале 1914 г. уволен 
за штат.

ГОДНЕВ Петр Иванович – сын диакона Нико-
лаевской церкви с. Пыщуг Ветлужского у. Ива-
на Дмитриевича Годнева. 

ГРУЗДЕВ Дмитрий Александрович (1877 – 
1940 гг.) – сын священника, протоиерея Бо-
гословской церкви с. Бараны Костромского у. 
Александра Михайловича Груздева. С 1897 г. 
обучался в Московском ун–те на медицинском 
факультете. Хирург в г. Москве (1916). Директор 
Костромского физиоинститута (1918). 

ГРУЗДЕВ Федор Васильевич (1876 – 
1937  гг.) – сын священника Рождественской 
церкви с. Рождествино Нерехтского у. (позд-
нее протоиерея Воскресенской церкви с. Бо-
нячки Кинешемского у.) Василия Петровича 
Груздева. С 1897 г. учитель Карьковской цер-

ковно–приходской школы. С 1900 г. священник 
Архангельской церкви с. Архангельское Юрье-
вецкого у. С 1916 г. и в 1919 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Бонячки.

ДОБРОХОТОВ Василий Иванович – с 1897 г. 
обучался в Юрьевском ун–те.

ДРАНИЦЫН Петр Никанорович (1876 – ?) – 
сын диакона Ильинской церкви г. Костромы 
Никанора Флегонтовича Драницына. В 1900 г. 
учитель министерского училища в с. Родники.

ДРОЗДОВ Николай Петрович (14.07.1875 – 
04.09.1942 гг.) – сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Холм Галичского у. Петра 
Георгиевича Дроздова. С  1897 г. священник 
Предтеченской церкви г. Костромы, в 1899 г. 
уволен за штат. В монашестве Зиновий (1903). 
Окончил Санкт–Петербургскую ДА. С 1904 г. 
иеромонах. С 1905 г. преподаватель Вятской 
ДС. Священник госпитального судна «Орёл» 
в составе 2-й Тихоокеанской эскадры, участ-
ник войны с Японией. С мая 1907 г. правитель 
канцелярии Экзарха Грузии, с сентября 1907 г. 
архимандрит. С 1908 г. смотритель Екатерин-
бургского ДУ. С 1909 г. ректор Кишиневской ДС. 
С 1911 г. епископ Измаильский, викарий Киши-
невской епархии. С 1913 г. епископ Козловский, 
викарий Тамбовской епархии. С мая 1918 г. ар-
хиепископ Тамбовский и Шацкий, в 1922 г. от-
странен, арестован. С 1924 г. – в Москве. В апре-
ле 1926 г. выслан в г. Арзамас Нижегородской 
губ., проживал в Серафимо–Дивеевском Тро-
ицком монастыре. С 1927 г. архиепископ Там-
бовский, арестован, освобожден. В 1932 г. свя-
щенник в  г. Муроме Владимирской области, 
арестован. Умер в  Богословлаге г. Красноту-
ринске Свердловской области.

ДЬЯКОНОВ Петр Алексеевич – с 1897 г. обу-
чался в Юрьевском ун–те.

ЕРМОНСКИЙ Михаил
ИЛЬИНСКИЙ Василий Всеволодович (1873 – 

?) – сын священника Богородицкой церкви, 
что при доме призрения бедных, г. Кинеш-
мы (позднее протоиерея Спасской церкви, 
что в Подвязье, г. Костромы) Всеволода Васи-
льевича Ильинского. С 1898 г. и в 1900 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Пыщуг Вет-
лужского у.

КАСТОРСКИЙ Павел Иванович (1876 – ?) – 
сын диакона Богородицкой Федоровской жен-
ской общины сельца Ратьково Солигаличско-
го у. Ивана Алексеевича Касторского.

КЛИЕНТОВ Михаил Николаевич (1876 – ?) – 
сын священника Сретенской кладбищенской 
церкви г. Кинешмы (позднее протоиерея 
Успенского собора г. Кинешмы) Николая Ген-
надьевича Клиентова. С  1897 г. священник 
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Спасовходского собора г. Юрьевца, в 1902 г. пе-
ремещен к Александро–Невской кладбищен-
ской церкви г. Кинешмы. В 1904 г. переведен 
к Екатеринославскую епархию.

КОЗЫРЕВ Иван Николаевич (1874 – ?) – сын 
псаломщика Успенской церкви с. Яблонная 
Пустынь Нерехтского у. Николая Андреевича 
Козырева. В 1917 г. учитель.

КОМАРОВ Владимир
КРАСНОПЕВЦЕВ Павел Васильевич (1873 – 

?) – сын священника Троицкой церкви с. Шебал 
Галичского у. Павла Васильевича Краснопев-
цева. С  1897 г. учитель Толпыгинской цер-
ковно–приходской школы. С 1899 г. и в 1917 г. 
священник Воскресенской церкви погоста 
Пеньки Галичского у. С августа 1915 г. по де-
кабрь 1916 г. благочинный. В 1924 г. священник 
в Сретенской волости Галичского у., лишен из-
бирательных прав.

КРАСОВСКИЙ Петр Александрович 
(26.05.1875 – ?) – сын священника Зосимо–
Савватиевской церкви с. Зосимо–Савватиев-
ское Кологривского у. Александра Ивановича 
Красовского. Обучался в Ярославском лицее. 
В 1909–17 гг. чиновник в Петроградском кре-
стьянском банке.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович (1874 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви г. Плёса 
Нерехтского у. Ивана Константиновича Ле-
бедева. С 1897 г. учитель Кулиго–Марьинской 
церковно–приходской школы Нерехтского у. 
С 1898 г. и в 1919 г. священник Казанской церк-
ви г. Юрьевца. 

ЛЕБЕДЕВ Григорий Владимирович (1876 – 
?) – сын священника Преображенского собора 
г. Галича Владимира Ивановича Лебедева. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович (1874 – 
?) – сын учителя Галичского ДУ, священника 
Преображенского собора г. Галича Алексан-
дра Борисовича Лебедева. С 1897 г. обучался 
в Юрьевском ветеринарном инст–те.

ЛЕВИТСКИЙ Матвей Александрович (1875 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Ел-
нать Юрьевецкого у. Александра Матвеевича 
Левитского. С 1897 г. учитель и регент в Наво-
локской, с  1899 г. – в  Хреновской церковно–
приходских школах. С 1903 г. и в 1917 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Сухоруково 
Костромского у. В 1935 г. священник Николаев-
ской церкви с. Сухоруково Молвитинского р–на 
ИПО, арестован.

ЛИБЕРОВ Василий Владимирович 
(29.12.1874 – ?) – сын пономаря Воскресенской 
церкви с. Пищи Кологривского у. Владимира 
Ивановича Либерова. В 1917 г. иеромонах Ио-
нанн в Костромском Ипатиевском монастыре.

ЛИБЕРОВ Всеволод Алексеевич (1876 – ?) – 
сын священника Макариевской церкви с. Хме-
левицы Ветлужского у. Алексея Ивановича 
Либерова. С 1897 г. учитель Хмелевицкой цер-
ковно–приходской школы. С 1899 г. и в 1918 г. 
священник Богородицкой церкви с. Хмелевка 
Ветлужского у.

ЛЮМИНАРСКИЙ Павел Вениаминович 
(1874 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Большая Вохтома Чухломского  у. 
(позднее священника Преображенской церкви 
с. Красногорское Макарьевского у.) Вениамина 
Матвеевича Люминарского. С 1897 г. обучался 
в Юрьевском ветеринарном инст–те.

МУХИН Всеволод Иванович (1876 – ?) – сын 
священника Введенской церкви с. Конево Вет-
лужского у. (позднее священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Апраксино Костром-
ского у.) Ивана Ерастовича Мухина. С 1897 г. 
и в 1898 г. студент Варшавского ветеринарного 
инст–та.

НАГОРОВ Николай Михайлович (1877–?) – 
с 1897 г. обучался в Юрьевском ветеринарном 
инст–те.

НАДЕЖДИН Андрей Александрович (1875 – 
?) – сын чиновника. С 1897 г. и в 1917 г. священ-
ник Преображенской церкви погоста Верховье 
Галичского у. В 1924 г. священник в Яхноболь-
ской волости Галичского у., лишен избиратель-
ных прав.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Иванович 
(1877 – ?) – сын псаломщика Введенской 
церкви с. Филисово Юрьевецкого у. Ивана Ва-
сильевича Николаевского. С  1897 г. учитель 
Халбужской церковно–приходской школы 
Кологривского у. С 1899 г. священник Преоб-
раженской церкви с. Горкино Нерехтского у., 
в 1907 г. перемещен к Казанской церкви с. Гор-
ки–Павловых того же у. С 1914 г. благочинный, 
в вгусте 1917 г. освобожден от должности Пред-
седателя Нерехтского 7-го окружного духовно-
го управления.

ОРАНСКИЙ Леонид Михайлович (1878 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Михаила Максимо-
вича Оранского. С 1898 г. учитель Старо–Вос-
кресенской церковно–приходской школы, 
с 1899 г. священник Казанской церкви с. Бахаре-
во Кинешемского у. С 1909 г. и в 1919 г. священ-
ник Покровской церкви с. Хреново того же у.

ПОКРОВСКИЙ Александр Яковлевич (? – 
07.01.1906 гг.) – в 1897–99 гг. священник Вос-
кресенской церкви с. Владимирово Буйского у., 
с 1899 г. заштатный священник.

ПОТАПОВ Николай Николаевич (1873 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви погоста 
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Лезговец Кинешемского у. Николая Ипатиеви-
ча Потапова. С 1897 г. священник Владимир-
ской церкви с. Болдырева Пустынь Юрьевецко-
го у. С 1898 г. и в 1919 г. священник Успенского 
собора г. Луха Юрьевецкого у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Геннадий Иванович 
(16.01.1876 – ?) – сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Новое Теляково Галичско-
го у. (позднее священника Успенской церкви 
с. Кривцово Кинешемского у.) Ивана Павловича 
Преображенского. Учитель церковно–приход-
ской школы с. Деревеньки, с 1900 г. священник 
Николаевской церкви с. Ногино Нерехтского у. 
С мая 1907 г. священник Тихвинской церкви 
с. Топан Варнавинского у., в  августе 1907 г. 
уволен за штат, добровольно снял сан. В 1918 г. 
учитель в народном училище в с. Ермолино Не-
рехтского у.

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Стефанович (1874 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Баки Варнавинского у. Стефана Григорьеви-
ча Разумовского. В 1915 г. служил в Поземель-
ном банке г. Петрограда.

РЕЧЕНСКИЙ (Речинский) Георгий Иванович 
(1877 – 30.03.1930 гг.) – сын священника Троиц-
кой церкви с. Михальково Нерехтского у. Ивана 
Андреевича Реченского. В 1930 г. делопроизво-
дитель техникума им. Тимирязева в г. Томске, 
арестован. Приговорен к расстрелу, расстре-
лян.

СЕМЕНОВСКИЙ Иван Васильевич 
(25.09.1877 – ?) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Плетни Костромского у. Василия Ни-
китича Семеновского. С 1897 г. учитель в Кисе-
левском двухклассном министерском учили-
ще Нерехтского у. С августа 1901 г. священник 
Богоявленской церкви с. Красное Костромско-
го у., в сентябре 1901 г. перемещен к Одигитри-
евской церкви с. Ушаково Буйского у. С 1904 г. 
и в 1917 г. священник Богородице–Скорбящен-
ской кладбищенской церкви с. Середа–Новая 
Нерехтского у. С 1917 г. председатель 10 Не-
рехтского окружного управления. В 1930-е гг. 
арестован.

СИНАЙСКИЙ Александр Дмитриевич (1874 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Карпово 
Варнавинского у. Дмитрия Тимофеевича Си-
найского. В 1914 г. учитель в г. Баку.

СМИРНОВ Николай Николаевич (14.03.1873 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. Николая 
Никифоровича Смирнова. 1898 г. и  в  1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Семеновское–
Лапотное Кинешемского у. С июля 1917 г. пред-
седатель 2-го Кинешемского духовного окруж-
ного управления.

СПАССКИЙ Василий Васильевич (18.04.1876 – 
1959 гг.) – сын священника Покровской церкви 
погоста Покров, что на Кубани, Костромского у. 
(позднее протоиерея Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костромы) 
Василия Ивановича Спасского. С 1897 г. учи-
тель Стрельниковского начального училища 
Костромского у. С 1902 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Прискоково того 
же у. С 1912 г. и в 1919 г. священник Троицкой 
церкви с. Красное–Сумароковых Нерехтского у. 
В 1924 г. священник в с. Красное–Сумароково 
Сидоровской волости Нерехтского у., лишен 
избирательных прав. Служил до 1959 г.

ТАРДОВ Иван Арсеньевич (1874 – ?) – сын 
псаломщика Воскресенской церкви с. Сараево 
Нерехтского у. Арсения Терентьевича Тардо-
ва. С 1897 г. священник Преображенской церк-
ви с. Хрипели Буйского у. С 1907 г. и в 1919 г. 
священник Троицкой церкви с. Поемечье Не-
рехтского у. В 1924 г. священник в с. Поемечье 
Федоровской волости Нерехтского у., лишен 
избирательных прав.

ТАРЕЛКИН Константин Флегонтович 
(19.03.1875 – 12.03.1907) – сын священника, 
протоиерея Цареконстантиновской церкви 
г. Костромы Флегонта Ивановича Тарелкина. 
С 1898 г. и в 1901 г. священник Крестовоздви-
женской кладбищенской церкви г. Нерехты. 
В  1904 – 06  гг. священник Троицкой церкви 
с. Емсна Нерехтского у. Похоронен на кладби-
ще Троицкой церкви с. Емсна.

ТИТОВ Михаил Геннадьевич – в 1897–1901 гг. 
обучался в Московской ДА. С 1904 г. учитель Га-
личского ДУ.

ТРОИЦКИЙ Алексей Александрович (1874 – 
?) – сын дьячка Казанской церкви с. Новое 
Галичского у. (позднее диакона–псаломщика 
Ильинской церкви г. Костромы) Александра 
Семеновича Троицкого. С 1897 г. и в 1900 г. об-
учался в Варшавском ветеринарном инст–те. 
В 1914–17 гг. ветеринарный врач.

ТРОИЦКИЙ Сергей Иванович (1875 – ?) – сын 
диакона Успенской церкви с. Боголюбское Ма-
карьевского у. Ивана Васильевича Троицкого.

УСПЕНСКИЙ Александр Яковлевич (1875 – 
1916 гг.) – сын священника, протоиерея Вос-
кресенской церкви с. Левашево Костромско-
го у. Якова Ивановича Успенского. С  1897 г. 
священник Воскресенской церкви с. Макато-
во Юрьевецкого у. С 1904 г. по 1906 г. служил 
в  церкви 1-го Уманского полка Кубанского 
казачьего войска, участник войны с Японией. 
Священник церкви 198-го пехотного Алексан-
дра Невского полка в Вологде. С 1915 г. про-
тоиерей. Участник Брусиловского сражения, 
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погиб на Юго–Западном фронте. Похоронен 
в Вологде.

ЯСНЕВ Михаил Иванович (1872 – ?) – сын 
священника Ризположенской соборной церк-
ви посада Парфеньева Кологривского у. Ивана 
Ивановича Яснева. С января 1898 г. учитель 
в Николо–Мокровской церковно–приходской 
школе. С августа 1898 г. священник Никола-
евской церкви с. Одоевское Ветлужского  у. 
С 1906 г. и в 1919 г. священник Успенской церк-
ви с. Михалево Кологривского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

БЕЛЯЕВ Леонид Семенович (22.06.1877 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у. (позднее диакона Николаевской церкви 
с. Болотново Юрьевецкого у.) Семена Иванови-
ча Беляева. С 1897 г. учитель в Шановской цер-
ковно–приходской школе Буйского у. С 1898 г. 
учитель и заведующий в Майдаковском и Со-
сновском начальных народных училищах 
Юрьевецкого у. Учитель Рябовского начального 
народного училища. С 1902 г. диакон Воскре-
сенской церкви с. Бобушкино Макарьевского у., 
в 1907 г. перемещен к Воскресенской церкви 
с. Елнать Юрьевецкого у. С 1909 г. и в 1917 г. 
священник Покровской церкви с. Валы Мака-
рьевского у., в 1917 г. уволен за штат.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай – окончил 
2 класса.

БУЕВСКИЙ Иван Иванович (1879 – ?) – по 
прошению уволен из 3 класса. Сын священника 
Христорождественской церкви, что на Дебре, г. 
Костромы (позднее священника Воскресенской 
церкви, что на Площадке, г. Костромы) Ивана 
Григорьевича Буевского. С 1902 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Холкино Ветлужского у., 
заштатный псаломщик. С марта 1907 г. псалом-
щик Знаменской церкви с. Знаменское Варна-
винского у., с августа 1907 г. и в 1915 г. заштат-
ный псаломщик.

ВОЙКИН Константин – окончил 2 класса.
ГОРИЦКИЙ Геннадий Павлович (1878 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын священника Тихонов-
ской церкви с. Сойкино Костромского у. Павла 
Александровича Горицкого. С 1898 г. псалом-
щик Рождество–Богородицкой церкви погоста 
Рожнов Костромского у. С 1902 г. диакон Успен-
ской церкви с. Сенная Чухломского у., в 1906 г. 
перемещен к Спасской церкви с. Заборье Ки-
нешемского у. С 1910 г. и в 1917 г. священник 
Преображенской церкви с. Шишкино Костром-
ского у.

ГОРСКИЙ Алексей Васильевич (1879 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Преображенской 
церкви погоста Попково Галичского у. Василия 
Львовича Горского. С 1899 г. учитель Домнин-
ской церковно–приходской школы Буйского у., 
перемещен в Архангело–Сергиевскую школу 
Юрьевецкого у., в 1900 г. перемещен в Троиц-
кую церковно–приходскую школу того же  у. 
С 1902 г. диакон Успенской церкви с. Домнино. 
С 1912 г. и в 1916 г. священник Богородицкой 
церкви с. Богородицкое Костромского у.

ДМИТРЕВСКИЙ Василий – окончил 3 класса.
ДОБРОХОТОВ Иван – окончил 1 класс.
ДУМАРЕВСКИЙ Сергей – окончил 2 класса.
ЗНАМЕНСКИЙ Сергей – окончил 3 класса.
ИЕРУСАЛИМСКИЙ Александр Петрович 

(1879 – ?) – окончил 1 класс. Сын диакона Бого-
родицкой церкви с. Словинки Макарьевского у. 
(позднее священника Предтеченской церкви 
с. Гавриловское Галичского у.) Петра Иванови-
ча Иерусалимского. 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Николай Петрович (1877 – 
?) – окончил 3  класса. Сын диакона Богоро-
дицкой церкви с. Словинки Макарьевского у. 
(позднее священника Предтеченской церкви 
с. Гавриловское Галичского у.) Петра Иванови-
ча Иерусалимского. С 1897 г. учитель Кордобов-
ской церковно–приходской школы Костром-
ского у. С 1904 г. и в 1917 г. диакон Покровской 
церкви, что в Крупениках, г. Костромы. В 1924 г. 
священник Успенской церкви с. Иваниково 
Ильинской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав. В  1924 г. священник 
в  Холмовской волости Галичского у., лишен 
избирательных прав. Протоиерей. В  1934 г. 
перемещен в Костромской Успенский собор, 
в 1938 г. арестован.

ИЛЬИНСКИЙ Сергей – окончил 2 класса.
КРАСОВСКИЙ Дмитрий – окончил 3 класса.
ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович (14.04.1878 – ?) – 

окончил 4 класса. Сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Заболотье Чухломского у. Пет-
ра Васильевича Лебедева. С  1897 г. учитель 
Исаковской церковно–приходской школы. 
С 1906 г. священник Троицкой церкви, что в За-
шугомье, Солигаличского у. С 1915 г. и в 1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Мироханово 
Чухломского у. С  июня 1917 г. председатель 
1-го Чухломского окружного духовного управ-
ления. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в Чухломской волости Чухломского у., лишен 
избирательных прав.

МАЛИНОВСКИЙ Николай Петрович (1876 – 
?) – окончил 1  класс. Сын диакона. С  1897 г. 
учитель Ильинской церковно–приходской 
школы в  с. Старый Погост Макарьевского  у. 
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С 1897 г. диакон Николаевской церкви с. Дре-
свищи того же у. С 1912 г. и в 1915 г. священ-
ник Архангельской церкви погоста Пойма Га-
личского у. В 1924 г. священник в Холмовской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

НАГОРСКИЙ Алексей Сергеевич (1879 – ра-
нее 1917 гг.) – окончил 1 класс. Сын диакона. 
Псаломщик Благовещенской церкви с. Пуш-
кино Костромского у. С  1899 г. псаломщик, 
с  1907  г. и  в  1909 г. заштатный псаломщик 
Ильинской церкви с. Родники Юрьевецкого у. 

ПАНОВ Владимир – окончил 1 класс.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иван Николаевич 

(1877 – ?) – окончил 1 класс. Сын диакона Вос-
кресенской церкви с. Карабаново Костромско-
го у. Николая Васильевича Петропавловского. 
С 1900 г. учитель церковно–приходской шко-
лы. С 1900 г. псаломщик Николаевской церк-
ви с. Баки Варнавинского у. С 1902 г. и в 1918 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Леваше-
во Костромского у. В 1926 г. служитель культа 
в Левашевской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ПОМЕРАНЦЕВ Николай – окончил 1 класс.
РЕФОРМАТСКИЙ Иван – окончил 2 класса.
СМИРНОВ Павел – окончил 4 класса.
СОЛОВЬЕВ Николай – окончил 2 класса.
ТРОИЦКИЙ Константин – окончил 6 классов, 

подлежал экзамену.
ТРОИЦКИЙ Семен Васильевич (01.01.1878 – 

21.08.1907 гг.) – по прошению уволен из 5 клас-
са. Сын псаломщика Богоявленской церкви 

г. Юрьевца Василия Евгеньевича Троицкого. 
В 1897 г. поступил в 6 класс Симбирской ДС, ко-
торую окончил в 1898 г. С 1900 г. надзиратель 
и учитель в Кинешемском ДУ С 1903 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Архангельское 
Кологривского у., в 1905 г. перемещен к Нико-
лаевской церкви с. Вожерово того же у. С 1906 г. 
священник Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское, что на Волу, Варнавинского у.

УСПЕНСКИЙ Иван – окончил 2 класса.
УСПЕНСКИЙ Павел – окончил 1 класс.
ЦВЕЙТОВ Игнатий Гервасиевич (16.12.1876 – 

?) – по прошению уволен из 3 класса. Сын по-
номаря Николаевской церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. Гервасия Ивановича Цвейтова. 
С 1897 г. учитель Галкинской церковно–при-
ходской школы Варнавинского у. С 1898 г. ди-
акон Онуфриевской церкви с. Онуфриевское 
Кологривского у. С 1916 г. диакон Георгиевской 
церкви с. Верхневолостное того же у. С апре-
ля 1917 г. священник Покровской церкви, 
что при заводе братьев Трениных, Макарьев-
ского у. В июле 1918 г. перемещен к Знамен-
ской церкви с. Знаменское Варнавинского у.

ЯЗВИН Михаил Александрович (1874 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Ушаково Костромского у. Александра 
Васильевича Язвина. В 1900 г. окончил Астра-
ханскую ДС. C  1900 г. и  в  1918 г. священник 
Предтеченской церкви с. Кореево Костром-
ского у. В 1932 г. священник Успенской церк-
ви с. Густомесово Красносельского р–на ИПО, 
арестован.

 � Выпуск 1898 года
АНАГОРСКИЙ Петр Александрович (1877 – 

?) – сын священника Введенской церкви с. Кол-
шево Кинешемского у. Александра Ивановича 
Анагорского. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Иванович (1877 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Арменки Нерехтского у. Ивана Васильевича 
Архангельского.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Николай Александрович 
(1876 – ?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Писцово Нерехтского у. Александра Михай-
ловича Богоявленского. 

БУЕВСКИЙ Геннадий Иванович (1874 – ?) – 
сын священника. С 1898 г. учитель Филяйской 
церковно–приходской школы Кинешемско-
го у. С 1899 г. и в 1917 г. священник Троицкой 
церкви с. Зажарье Костромского у. В  ноябре 
1917 г. назначен председателем 8-го Костром-
ского духовного управления. В 1930 г. священ-
ник Владимирской церкви г. Нерехты.

ВАКИН Григорий Федорович (1876 – ?) – сын 
крестьянина. С 1898 г. учитель Богоявленской 
церковно–приходской школы, начального 
училища при стекловаренном заводе, законо-
учитель в Хреновской церковно–учительской 
школе. С 1907 г. и в 1919 г. священник Соборо–
Богородицкой церкви с. Березники Нерехтско-
го у.

ВВЕДЕНСКИЙ Иван Александрович (1877 – 
?) – сын псаломщика Богородицкой церкви 
с. Княгинино Нерехтского у. Александра Фе-
доровича Введенского. С  1898 г. учитель Гу-
стомесовского начального народного училища. 
С 1901 г. и в 1917 г. священник Всехсвятской 
церкви с. Широково Нерехтского у.

ВЕРТОГРАДСКИЙ Александр Николаевич – 
с 1898 г. надзиратель, с 1900 г. учитель в Ки-
нешемском ДУ. С 1901 г. надзиратель, с 1904 г. 
учитель в Костромском ДУ, титулярный совет-
ник.
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ВЕРХОВСКИЙ Николай Евгеньевич (1878 – 
?) – сын пономаря Казанской церкви с. Новое 
Галичского у. (позднее псаломщика Троицкой 
церкви с. Троицкое, что в Ликурге, Буйского у.) 
Евгения Ивановича Верховского. 

ВЕРХОВСКИЙ Сергей Максимович (1874 – 
1918 гг.) – сын священника Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Михайловское Чухломско-
го у. Максима Ивановича Верховского. С 1898 г. 
священник Троицкой церкви с. Горелец Коло-
гривского у.

ВИЛИНСКИЙ Павел Николаевич (17.08.1877 – 
?) – сын священника, протоиерея Благовещен-
ской церкви с. Семигорьево Кинешемского у. 
Николая Евгеньевича Вилинского. Окончил 
Юрьевский ветеринарный инст–т. В 1909–17 гг. 
ветеринарный врач в Херсонской губ. В 1918 г. 
ветеринарный врач в г. Макарьеве.

ВИНОГРАДОВ Евгений Петрович (1878 – ?) – 
сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Пречистенское Галичского у. (позд-
нее священника Макариевской церкви с. Ма-
карьевское (Притыки тож) Варнавинского у.) 
Петра Васильевича Виноградова. В 1901 г. сту-
дент 3 курса Санкт–Петербургского историко–
филологического инст–та. В 1909 г. учитель ре-
ального училища в г. Ташкенте.

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович (1875 – 
?) – сын диакона–псаломщика Богоотцовской 
церкви г. Костромы Александра Алексеевича 
Виноградова. С 1898 г. учитель Преображен-
ской церковно–приходской школы г. Нерехты. 
С  1900 г. священник Воскресенской церкви 
г. Нерехты, в мае 1914 г. уволен. С ноября 1914 г. 
и в 1918 г. причислен к Нерехтскому Казанско-
му собору. В 1925–26 гг. священник в г. Костро-
ме, лишен избирательных прав. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий Евгеньевич (1875 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. Евгения 
Вознесенского. С 1898 г. надзиратель и учи-
тель Макарьевского ДУ. С 1903 г. священник 
Николаевской церкви с. Полома Кологривско-
го у. С 1906 г. священник Богородицкой церк-
ви, что при губернской тюрьме, г. Костромы. 
С 1914 г. и в 1917 г. священник Спасской церк-
ви, что в Гостином дворе, г. Костромы. В 1924–
26 гг. священник в г. Костроме, лишен избира-
тельных прав. В 1930–е гг. священник Спасской 
церкви, что в рядах, г. Костромы, арестован.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Капитон Федорович 
(1877 – ?) – сын священника Введенской церк-
ви с. Введенское, что на р. Виге, Чухломского у. 
Федора Стефановича Воскресенского. В 1900 г. 
обучался в Санкт–Петербургском император-
ском историко–филологическом инст–те. 

В 1906 г. преподаватель Вологодского Алексан-
дровского реального училища.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Павел Иванович (1878 – ?) – 
сын диакона Преображенской церкви погоста 
Верховье Галичского у. Ивана Ивановича Геор-
гиевского.

ГОЛУБЕВ Александр Иванович (1877 – ?) – 
сын диакона Воскресенской церкви с. Якшино 
Солигаличского у. Ивана Евгеньевича Голубе-
ва.

ГОРСКИЙ Михаил Иванович (1877 – ?) – сын 
псаломщика. С 1898 г. по 1899 г. учитель пения 
в Кинешемском ДУ, с марта по октябрь 1899 г. 
учитель Спасской, что на р. Сендеге, церковно–
приходской школы Кинешемского у., с октября 
1899 г. по январь 1900 г. учитель Рылеевской 
церковно–приходской школы Галичского  у. 
С февраля 1900 г. и в 1919 г. священник Возне-
сенской церкви с. Цыкино Макарьевского у.

ЕВДОКИМОВ Иван
ЗВЕЗДКИН Иван Иванович (1875 – ?) – сын 

диакона Благовещенской церкви погоста Бла-
говещенский, что на р. Сендеге, Кинешемско-
го у. (позднее диакона Спасо–Преображен-
ской церкви с. Порздни Юрьевецкого у.) Ивана 
Дмитриевича Звездкина. С 1898 г. священник 
Успенской церкви с. Даниловское Кинешемско-
го у., в 1901 г. уволен за штат. В 1902–1906 гг. 
обучался в Московской ДА.

ЗВЕЗДКИН Михаил Евлампиевич (1876 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви 
с. Реброво Галичского у. (позднее священни-
ка Богородицкой церкви, что в  Шушкодоме, 
Буйского  у.) Евлампия Ивановича Звездки-
на. С 1898 г. священник Николаевской церк-
ви с. Бартенево Нерехтского у., с 1900 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Нее, Макарьевского у. В 1911 г. переме-
щен к Успенской церкви с. Сенная Чухломско-
го у. с откомандированием к Успенской церкви, 
что в Андреевской слободе, близ Ипатиевско-
го монастыря. В 1912 г. причислен к Троицкой 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. С  июля 
1916 г. и в 1917 г. священник Успенской церкви, 
что в Андреевской слободе, близ Ипатиевского 
монастыря.

ЗНАМЕНСКИЙ Иван Иванович (26.11.1875 – 
28.11.1937 гг.) – сын псаломщика Преобра-
женской церкви с. Спас–Нозога Нерехтского у. 
(позднее псаломщика Богородицкой церкви 
с. Гзин того же у.) Ивана Ивановича Знамен-
ского. С 1898 г. священник Успенской церкви 
с. Кривцово Кинешемского у. С 1907 г. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви с. Краснин-
ское Нерехтского у. С 1915 г. и в 1918 г. священ-
ник Воскресенского собора г. Ветлуги. В 1937 г. 
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благочинный г. Ветлуги, арестован. Расстре-
лян.

ИВАНЧЕВ Геннадий Родионович (15.01.1877 – 
?) – сын коллежского регистратора, из кресть ян 
Ветлужского у. С 1898 г. священник Успенской 
церкви с. Домнино Буйского у., в 1912 г. переме-
щен к Преображенской церкви с. Горкино Не-
рехтского у. С 1913 г. священник Покровской 
церкви с. Тихоновая Пустынь Юрьевецкого у., 
в июле 1914 г. уволен. C сентября 1914 г. пса-
ломщик Преображенской церкви с. Сорохта Не-
рехтского у. С декабря 1914 г. и в 1917 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Домовицы того же у.

КАСТОРСКИЙ Дмитрий Иванович (1878 – ?) – 
сын диакона Архангельской церкви с. Архан-
гельское, что на Валу, Варнавинского у. Ивана 
Касторского. В 1910–14 гг. ветеринарный врач.

КЛЕВЦОВСКИЙ Константин Иванович (1878 – 
?) – сын пономаря Воскресенской церкви 
с. Халбуж Кологривского у. Ивана Дмитриевича 
Клевцовского. 

КОПОСОВ Александр Гаврилович (1877 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Вер-
ховолостное Кологривского у. Гавриила Гри-
горьевича Копосова. С 1899 г. и в 1919–32 гг. 
священник Зосимо–Савватиевской церкви 
с. Зосимо–Савватиевское Кологривского у.

КОСТРОВСКИЙ Сергей Евгеньевич (1877 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Иванцево Нерехтского у. (позднее псалом-
щика Покровской церкви посада Большие 
Соли Костромского у.) Евгения Васильевича 
Костровского. С  1898 г. учитель церковного 
пения и руководитель хора при Костромском 
ДУ. С 1899 г. псаломщик Благовещенского со-
бора г. Буя. С  1901 г. священник Воскресен-
ской соборной церкви посада Большие Соли 
Костромского у. С ноября 1906 г. священник 
Преображенского собора г. Галича. С октября 
1906 г. смотритель домов и эконом Костромско-
го епархиального женского училища. С 1909 г. 
священник Успенского собора г. Кинешмы. 
С 1914 г. и в 1919 г. священник Воскресенской 
церкви г. Кинешмы.

КРАСОВСКИЙ Петр 
КРЫЛОВ Павел Иванович (1876 – 

05.01.1938 гг.) – сын священника Николаевской 
церкви с. Борщино Костромского у. Ивана Се-
меновича Крылова. С 1898 г. репетитор учени-
ков в Макарьевском ДУ, в 1899 г. законоучитель 
и  учитель Игрицкой церковно–приходской 
школы Костромского у. С  1900 г. и  в  1918 г. 
священник Николаевской церкви с. Борщи-
но. В 1930 г. служитель религиозного культа, 
арестован. В 1937 г. служитель религиозного 
культа, проживал в деревне Малица Кесовогор-

ского р–на Калининской области, арестован. 
Расстрелян.

ЛЕБЕДЕВ Валериан Михайлович (1876 – ?) – 
родился в с. Столпино Макарьевского у., сын 
священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Исаково того же у. Михаила Дмитриевича 
Лебедева. С 1898 г. священник Крестовоздви-
женской церкви с. Исаково. С 1906 г. и в 1919 г. 
священник Казанской церкви с. Клон Юрьевец-
кого у.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Гаврилович (11.07.1875 – 
01.11.1937 гг.) – сын священника Богояв-
ленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. Гавриила Ивано-
вича Лебедева. С 1899 г. и в 1919 г. священник 
Воскресенской церкви с. Кужбал Кологривско-
го у. Благочинный. В 1924 г. служитель религи-
озного культа в с. Кужбал Кужбальской волости 
Кологривского у., лишен избирательных прав. 
В  1937 г. священник Макариевской церкви 
г. Кологрива Горьковской области, арестован. 
Приговорен к расстрелу, приговор приведен 
в исполнение.

ЛЕБЕДЕВ Евгений Иванович (12.10.1877 – 
?) – сын священника Троицкой церкви г. Плёса 
Нерехтского у. Ивана Константиновича Лебеде-
ва. В 1898–1903 гг. обучался в Императорском 
Юрьевском (Дерптском) ун–те на медицинском 
факультете. С 1903 г. заведующий больницей 
при фабрике «Ветка 2» Т–ва Разореновых близ 
г. Кинешмы. В 1904 г. земской врач в с. Семе-
новка Хорельского у. Полтавской губ. С 1905 г. 
врач санатория для детей в Алупке им. Проф. 
А.А. Боброва, с 1907 г. врач Лименского пансио-
на Крымского общества борьбы с туберкулезом, 
врач Севастопольской городской больницы. 
С 1909 г. врач Ялтинской городской лечебни-
цы имени цесаревича Алексея. С 1911 г. служил 
в Нерехтском у. Костромской губ.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Павлович (1875 – ?) – сын 
священника Троицкой церкви с. Шебал Га-
личского у. Павла Марковича Лебедева. 
С  1898  г. и  в  1918 г. священник Христорож-
дественской церкви с. Ликурга Буйского  у. 
В 1924 г. священник в с. Рождество Ликургской 
волости Буйского у., лишен избирательных 
прав. В  1937 г. священник Рождественской 
церкви с. Рождество (с. Рождество–Ликурга) 
Рождественского с/с Буйского р–на Ярослав-
ской области, арестован.

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич (1878 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской еди-
новерческой церкви с. Ковернино (позднее 
священника Петропавловской единоверческой 
церкви с. Петровское Макарьевского у.) Нико-
лая Владимировича Лебедева. С  1914 г. свя-
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щенник Покровской единоверческой церкви 
с. Молвитино Буйского у.

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич (1876 – ?) – сын 
диакона Богородицкой церкви с. Никитское 
Нерехтского у. Василия Лебедева. Учитель 
Николаевской церковно–приходской школы, 
с 1899 г. и в 1917 г. священник Богоявленской 
церкви с. Ковалево Нерехтского у. В 1924 г. свя-
щенник в с. Ковалево Федоровской волости Не-
рехтского у., лишен избирательных прав.

МАНСВЕТОВ Иван 
МЕТЕЛКИН Николай – с 1898 г. священник 

Казанской церкви с. Красные Усады Макарьев-
ского у.

ОСТРОВСКИЙ Иван Иванович (1878 – ?) – сын 
священника Георгиевской церкви с. Дебово Ки-
нешемского у. Ивана Николаевича Островского.

ОСТРОГСКИЙ Павел Федорович (1877 – 
13.12.1937 гг.) – сын диакона Христорожде-
ственской церкви с. Прискоково Костром-
ского у. Федора Родопиановича Острогского. 
С  1899 г. учитель Прискоковской церков-
но–приходской школы. С  1901 г. священник 
Николаевской церкви с. Трестино Костром-
ского у. С  мая 1917 г. и  в  1918 г. священник 
Федоро–Давидо–Константиновской церкви, 
что при богодельне Чижовых, г. Костромы. 
Бывший священник, с марта 1919 г. священник 
Предтеченской церкви г. Костромы. С 1921 г. 
по 1934 г. протоиерей Александро–Антонинов-
ской церкви с. Селище г. Костромы. В 1937 г. 
проживал в с. Чу Чуйского р–на. Приговорен 
к расстрелу, приговор приведен в исполнение 
в Казахстане.

ПЕРЕПЕЛКИН Владимир Иванович (1874 – ) – 
сын псаломщика Успенской церкви с. Михале-
во Кологривского у. Ивана Николаевича Пере-
пелкина. С 1899 г. надзиратель в КДС, с 1900 г. 
надзиратель, учитель Галичского ДУ.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Георгий Васильевич 
(12.04.1876 – ?) – сын псаломщика Введенской 
церкви с. Валки Макарьевского у. Василия Фе-
доровича Петропавловского. С 1898 г. и в 1918 г. 
священник Казанской церкви с. Макаровское 
Юрьевецкого у. С февраля 1918 г. благочинный.

ПОПОВ Федор Васильевич (1876 – ?) – 
с  1898  г. священник Троицкой церкви 
с. Воронье Костромского у., в 1910 г. перемещен 
к Богородицкой церкви с. Княгинино Нерехт-
ского у. С 1911 г. и в 1917 г. священник Благове-
щенской церкви с. Улошпань того же у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Улошпань, 
лишен избирательных прав.

ПОТАПОВ Василий 
ПОХВАЛЫНСКИЙ Иван Андреевич (1876 – ?) – 

сын священника Христорождественской 

церкви с. Сокольское Юрьевецкого у. (позднее 
священника Казанской церкви с. Шадрино Ма-
карьевского у.) Андрея Ивановича Похвалын-
ского. С 1898 г. учитель церковно–приходской 
школы при Предтеченской церкви г. Юрьевца. 
С 1899 г. и в 1919 г. священник Богоявленской 
церкви г. Юрьевца.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Сергей Николаевич 
(1876 – ?) – сын священника Казанской церк-
ви с. Семеновское, что на Колдоме, Кинешем-
ского у. (позднее священника Преображенской 
церкви погоста Попково Галичского у.) Нико-
лая Николаевича Предтеченского. С  1898  г. 
священник Троицкой церкви с. Шебал Га-
личского у. С 1903 г. и в 1919 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Полома Кологривского у. 
С июля 1918 г. благочинный.

ПРИЛУЦКИЙ Николай Дмитриевич (1874 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Борт-
ницы Юрьевецкого у. Дмитрия Ивановича 
Прилуцкого. С  1898 г. и  в  1917 г. священник 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехтско-
го у. (В 1905 г. временно священник Николаев-
ской церкви с. Воронцово того же у. ).

ПТИЦЫН Виктор Александрович 
(1877 – ?) – сын священника Всех–Святской 
церкви г. Костромы Александра Птицына. 
В 1900 г. обучался в Московском ун–те. В 1914–
18 гг. учитель коммерческого училища в г. Пе-
троград.

ПТИЦЫН Владимир Николаевич (1875 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Зажа-
рье Костромского у. Николая Ивановича Пти-
цына. С  1898 г. священник Вознесенской 
церкви, что на Высоке, Чухломского у. С 1902 г. 
священник Николаевской церкви с. Горево 
Варнавинского у.

РУСОВ Анатолий Александрович (1877 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви г. Кинешмы 
Александра Васильевича Русова.

РЫБОЛОВСКИЙ Владимир Петрович (1877 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Тете-
ринское Нерехтского у. Петра Ивановича Ры-
боловского.

СВАВИЦКИЙ Михаил Иванович (1874 – 
06.11.1914 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви, что на Ноле, Галичского у. Ивана 
Павловича Свавицкого. С 1898 г. священник 
Благовещенской церкви г. Судая Чухломского у. 
В 1912–13 гг. благочинный.

СИОНСКИЙ Петр Алексеевич (1877–?) 
СИРИН Николай Васильевич (1875 – ?) – сын 

священника Николаевской церкви с. Арсенье-
ва Слобода Чухломского у. Василия Ефимовича 
Сирина. В 1898–1900 гг. обучался в Юрьевском 
ветеринарном инст–те. С  1900 г. священник 
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Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода. 
С  1912 г. священник Воскресенской церкви 
г. Солигалича, в апреле 1919 г. уволен за штат. 

СКВОРЦОВ Николай 
СМИРНОВ Лавр Николаевич (26.07.1876 – 

11.12.1937 гг.) – сын священника Георгиев-
ской церкви с. Верхнемежское Кологрив-
ского у. Николая Никифоровича Смирнова. 
В 1902–1904 гг. учитель в министерском двух-
классном училище. В 1904–05 гг. надзиратель 
в Вятской ДС. С 1905 г. и в 1917 г. священник Ге-
оргиевской церкви с. Верхнемежское. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Георгиев-
ское Межевской волости Кологривского у., ли-
шен избирательных прав. В 1937 г. священник 
в с. Георгиевское Межевского р–на, арестован. 
Приговорен к расстрелу, расстрелян.

СМИРНОВ Леонид Иванович (1877 – ?) – сын 
диакона Христорождественского собора 
г.  Макарьева (позднее диакона Успенского 
кафедрального собора г. Костромы) Ивана 
Никаноровича Смирнова. в 1898 г., поступил 
на юридический факультет Томского импера-
торского ун–та, в ноябре 1898 г. уволен. С но-
ября 1898 г. учитель Юрьевецкой Сретенской 
церковно–приходской школы, с  1900 г. свя-
щенник Знаменской церкви с. Стрельниково 
Галичского у. С 1912 г. и в 1917 г. священник 
Троицкой церкви, что за Богоявленским мона-
стырем, г. Костромы. В 1925 г. священник в г. 
Костроме, лишен избирательных прав.

СМИРНОВ Михаил Васильевич (27.10.1878 – 
?) – сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Василия 
Ивановича Смирнова. С 1898 г. учитель Демен-
тьевской второклассной церковно–приходской 
школы. С 1900 г. священник Благовещенской 
церкви с. Ваганово Галичского у. С  1908  г. 
и в 1917 г. священник Николаевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. В  1912–
15  гг. гласный уездного земского собрания. 
Священник Троицкой церкви с. Солтаново 
Кологривского у. В  1919 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Верхнемежское, с 1924 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Матвеево. В 1924 г. служитель религиозно-
го культа в с. Матвеево Кологривского у., ли-
шен избирательных прав. В 1937 г. проживал 
в  с.  Смольницы Буйского р–на Ярославской 
области, арестован.

СНЕГИРЕВ Владимир Григорьевич (1876 – ?) – 
сын учителя Макарьевского ДУ, священника 
Христорождественского собора г. Макарьева 
(позднее протоиерея Преображенского собора 
г. Галича) Григория Порфирьевича Снегирева. 
С 1899 г. священник Казанской церкви с. Тепля-

гино Юрьевецкого у. С 1915 г. и в 1918 г. свя-
щенник Преображенской церкви г. Нерехты. 
В 1924 г. священник в г. Нерехте, лишен изби-
рательных прав.

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич (1877 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. Василия Павловича 
Соловьева. В 1904 г. врач в Пермской губ.

СПАССКИЙ Михаил Васильевич (15.11.1877 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
погоста Покров, что на Кубани, Костромско-
го у. (позднее протоиерея Богословской церк-
ви, что при Ипатиевском монастыре, г. Костро-
мы) Василия Ивановича Спасского. С 1898 г. 
учитель Богословского мужского училища. 
С 1899 г. и в 1917 г. священник Преображенской 
церкви с. Спас–Шиповых Нерехтского у. В сен-
тябре 1917 г. уволен за штат для поступления 
в Московскую ДА. С декабря 1918 г. священник 
Флоро–Лавровской церкви погоста Флоров-
ский Нерехтского у. В 1930 г. проживал в с. Фло-
ры Нерехтского р–на, арестован.

ТРОИЦКИЙ Андрей Григорьевич (30.10.1876 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Одо-
евское Ветлужского у. Григория Андреевича 
Троицкого. С 1898 г. учитель и законоучитель 
в Майтихинском земском училище Ветлужско-
го у. С 1901 г. священник Знаменской церкви 
с. Башкино Юрьевецкого у. С 1914 г. священник 
Преображенской церкви с. Порздни Юрьевец-
кого у. С 1915 г. и в 1919 г. вновь священник 
в с. Башкино.

УСПЕНСКИЙ Николай 
ЦВЕТКОВ Иван Иванович (1875 – 

31.05.1906  гг.) – сын псаломщика Богояв-
ленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, Галичского у. Ивана Арсение-
вича Цветкова. В 1899 г. надзиратель в Мака-
рьевском ДУ. В 1901–05 гг. диакон Успенского 
кафедрального собора г. Костромы, в 1905 г. 
перемещен к Воскресенской церкви, что на Де-
бре, г. Костромы.

ЯСТРЕБОВ Владимир Владимирович (1876 – 
?) – сын священника Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги Владимира Петровича Ястре-
бова.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(1878 – ?) – окончил 2 класса. Сын священника 
Александро–Антониновской церкви с. Селище 
Костромского у. Василия Сергеевича Возне-
сенского. В 1898–99 гг. учитель Коровновской 
церковно–приходской школы, в 1899–1909 гг. 
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учитель Зиновьевского народного училища. 
С 1902 г. диакон Георгиевской церкви с. Верхо-
волостное Кологривского у., в марте 1908 г. пе-
ремещен к Покровской церкви с. Покровское, 
что при Белбажском Троицком женском мона-
стыре, Макарьевского у. С сентября 1908 г. свя-
щенник Богородицкого Федоровского женско-
го монастыря г. Солигалича. С 1914 г. и в 1916 г. 
священник Георгиевской церкви с. Верхнемеж-
ское.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Константин – окончил 
1 класс.

ГОЛУБЕВ Александр – окончил 3 класса.
ГРУЗДЕВ Иван Сергеевич (18.04.1877 – ?) – по 

прошению уволен из 3 класса. Сын священника 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
Костромского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Саметь того же у.) Сергея Яков-
левича Груздева. В 1916 г. капитан Ряжского 
пехотного полка.

ДРАНИЦЫН Сергей – окончил 3 класса.
ДРУЖИНИН Владимир Семенович (1879 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын священника Николаев-
ской церкви с. Верховье Солигаличского у. Се-
мена Ивановича Дружинина. С 1898 г. учитель 
Каргинской церковно–приходской школы 
Макарьевского у., в 1899 г. переведен в Торма-
новскую церковно–приходскую школу. С 1902 г. 
и в 1916 г. священник Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. В 1924 г. служи-
тель религиозного культа в с. Николо–Чудцы 
Чудцовской волости Солигаличского у., лишен 
избирательных прав. В 1935 г. священник церк-
ви с. Николо–Чудовское Буйского р–на, аресто-
ван.

ЗНАМЕНСКИЙ Николай – окончил 1 класс.
ИЛЬИНСКИЙ Александр Иванович 

(28.09.1875 – ?) – окончил 4 класса. Сын дьяч-
ка Алексеевской церкви г. Костромы (позднее 
диакона Успенской церкви с. Мисское Ко-
стромского у.) Ивана Васильевича Ильинско-
го. С января 1899 г. псаломщик Воскресенской 
церкви г. Нерехты, с  августа 1899 г. диакон 
Воскресенской церкви с. Молвитино Буйско-
го у. С 1910 г. и в 1919 г. священник Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. В 1934 г. 
священник Успенской церкви с. Иваниково 
Обломихинского с/с Костромского р–на ИПО, 
арестован.

КЛЕВЦОВСКИЙ Иван Васильевич (1879 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Николаевской 
единоверческой церкви с. Вичуга Кинешем-
ского у. Василия Дмитриевича Клевцовского. 
С июля 1901 г. псаломщик, с декабря того же 
года диакон Алексеевской церкви г. Костро-
мы, в 1903 г. перемещен к Николаевской церк-

ви с. Углец Кинешемского у. С 1905 г. диакон 
Успенской церкви, что при р. Волге, г. Костро-
мы, в 1911 г. перемещен к Воскресенской церк-
ви с. Ширмакша Макарьевского у. В 1917–18 гг. 
диакон в с. Никольское Горицких Костромско-
го у. В 1924 г. диакон в с. Сараево Сараевской 
волости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав.

КОЛИБРИН Вениамин – окончил 3 класса.
КРОТОВ Александр – окончил 2 класса.
КУДРИН Александр – окончил 2 класса.
ЛЕБЕДЕВ Семен Александрович (1877 – ?) – 

окончил 4 класса. Сын диакона Воскресенской 
церкви с. Стайново Галичского у. Александра 
Дмитриевича Лебедева.

НЕЧАЕВ Николай Николаевич (1881 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Успенской 
церкви быв. Авраамиева Заозерного монасты-
ря Галичского у. Николая Александровича Не-
чаева.

ОСТРОГСКИЙ Алексей – уволен из 1 класса 
по прошению.

ПАРИЙСКИЙ Иван – окончил 3 класса.
ПЕРЕПЕЛКИН Павел Николаевич (1881 – ?) – 

окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
Введенской церкви с. Углево Галичского  у. 
(позднее диакона Тихвинской церкви с. Мячева 
Пустынь Юрьевецкого у.) Николая Иосифовича 
Перепелкина. С 1903 г. псаломщик Воскресен-
ской церкви с. Игодово Галичского у., в 1907 г. 
перемещен к  Тихвинской церкви с. Мяче-
вая Пустынь. С  1910 г. диакон Георгиевской 
церкви с. Верховолостное Кологривского  у. 
С 1911 г. священник Николаевской единовер-
ческой церкви с. Вай Варнавинского у. С 1913 г. 
и в 1919 г. священник Покровской церкви с. Да-
выдовское Нерехтского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Юрьевское Арменской 
волости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав.

ПЕСКОВ Петр Константинович (12.04.1881 – 
02.04.1917 гг.) – окончил 2 класса. Сын священ-
ника Старособорной Успенской церкви г. Со-
лигалича Константина Петровича Пескова. 
С 1898 г. учитель Якшинской церковно–при-
ходской школы Солигаличского у., в  1900 г. 
перемещен в Митино–Верховскую церковно–
приходскую школу того же у. С 1901 г. диакон 
Успенской единоверческой церкви с. Жарки 
Костромского у. С 1903 г. диакон–псаломщик 
Александро–Невской церкви г. Кинешмы, 
с 1906 г. диакон Димитриевской церкви с. Вос-
кресенское Костромского у. С 1911 г. диакон 
Спасо–Преображенской церкви с. Порздни 
Юрьевецкого у., уволен. С 1914 г. диакон–пса-
ломщик Макариевской церкви с. Макариев-
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ское, что на Вятской дороге, Ветлужского  у. 
С  1915 г. диакон–псаломщик Воскресенской 
церкви с. Куниково Костромского у., в 1916 г. 
перемещен к Христорождественской церкви 
посада Парфеньева Кологривского у.

ПРОМПТОВ Александр Павлинович (1878 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Вознесен-
ской церкви с. Черная Варнавинского у. (позд-
нее священника Александро–Невской церкви 
с. Александровское Варнавинского у.) Павли-
на Андреевича Промптова. С 1898 г. учитель 
Синцовской церковно–приходской школы Га-
личского у. С 1903 г. диакон, с 1914 г. и в 1918 г. 
священник Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у.

СКВОРЦОВ Александр – окончил 2 класса. 
С  января 1902 г. псаломщик Богоотцовской 
церкви г. Костромы. В апреле 1902 г. переме-
щен к Введенской церкви с. Колшево Кинешем-
ского у.

СМИРНИТСКИЙ Иван Анатольевич 
(26.03.1878 – ?) – окончил 3 класса. Сын пса-
ломщика Покровской церкви с. Пельна Юрье-
вецкого у. Анатолия Ивановича Смирнитского. 
Законоучитель в Елховской церковно–приход-

ской школе Варнавинского у., учитель Болды-
ревской церковно–приходской школы Юрье-
вецкого у. С  1903 г. диакон, с  ноября 1918 г. 
и в 1919 г. священник Троицко–Воскресенской 
церкви с. Писцово Нерехтского у.

СУВОРОВ Василий – окончил 1 класс.
ТРОИЦКИЙ Николай – окончил 1 класс.
ТРОИЦКИЙ Павел Федорович (1877 – ?) – 

окончил 1  класс. Сын псаломщика Христо-
рождественской церкви посада Парфеньева 
Кологривского у. Федора Андреевича Троиц-
кого. С 1900 г. псаломщик Успенской церкви 
с. Сенная Чухломского у. С 1903 г. диакон Со-
фийской церкви с. Бушнево Чухломского у., 
с 1912 г. священник Успенской церкви с. Пе-
женга Кологривского у. С 1913 г. и в 1919 г. свя-
щенник Ильинской церкви с. Великая Пустынь 
Чухломского у.

ТРОСТИН Виталий – окончил 1 класс.
ХРЯЩЕВ Георгий Павлович (1879 – ?) – окон-

чил 2  класса. Сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Михалево Галичского у. Павла Ми-
хайловича Хрящева. В 1914 г. учитель церков-
но–приходской школы.

ЯКОВЛЕВ Александр – окончил 2 класса.

 � Выпуск 1899 года
АГРИКОЛЯНСКИЙ Николай Павлович 

(20.03.1879 – ?) – сын священника Воскре-
сенской церкви погоста Воскресенский, 
что на Кореге, Буйского у. Павла Николаевича 
Агриколянского. В 1900 г. обучался на 1 курсе 
медицинского факультета Юрьевского ун–та. 
В 1918 г. врач в г. Темирхан–Шура Дагестанской 
области.

АКВИЛЕВ Сергей Лаврович (1878 – ?) – сын 
священника Вознесенской церкви с. Черная 
Варнавинского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что в Тумба-
сах, с. Черная того же у.) Лавра Алексеевича 
Аквилева. С 1899 г. учитель и законоучитель 
в Ахмановском начальном народном училище 
Яранского у. Вятской губ. С 1902 г. и в 1918 г. 
священник Архангельской церкви с. Ошмин-
ское Ветлужского у.

АЛЬТОВСКИЙ Вячеслав Михайлович (1878 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. Михаила 
Павловича Альтовского.

АРЕТОВ Василий Михайлович (1876 – ?) – сын 
псаломщика Николаевской церкви с. Богчино 
Галичского у. Михаила Павловича Аретова. 
С 1899 г. учитель в Верховской одноклассной 
церковно–приходской школе Солигаличско-
го у. С 1900 г. и в 1917 г. священник Никола-

евской церкви с. Вяльцево того же у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Вяльцево 
Георгиевской волости Солигаличского у., ли-
шен избирательных прав.

БАРТЕНЕВ Николай Васильевич (21.07.1878 – 
?) – сын диакона–псаломщика Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у. Василия Ни-
колаевича Бартенева. С 1900 г. и в 1918 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Удгоде, Буйского у. В 1924 г. священник 
в с. Покров Покровской волости Буйского у., ли-
шен избирательных прав.

БАРТЕНЕВ Николай Иванович (1878 – ?) – сын 
личного почетного гражданина. С 1899 г. пса-
ломщик Рождественской церкви с. Поздеевское 
Нерехтского у. С 1901 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Семеновское того же у. С октября 
1913 г. и в 1919 г. священник Успенской церкви 
с. Сотницы Нерехтского у.

БЕДНЯКОВ Флегонт Яковлевич (1873 – ?) – 
сын дьячка Богословской церкви с. Бого-
словское, что на Шаче, Галичского у. Якова 
Петровича Беднякова. С  1899 г. священник 
Предтеченской церкви с. Филимоново Чухлом-
ского у., в феврале 1919 г. уволен за штат, вре-
менно откомандирован к  Троицкой церкви 
с. Горелец Кологривского у., возвращен в с. Фи-
лимоново.
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БЕЛЯЕВ Федор Васильевич (1877 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви погоста Покров-
ский, что на Кубани, Костромского у. Василия 
Ивановича Беляева. С 1899 г. учитель в Тезин-
ском Министерском училище Кинешемского у.

БОГДАНОВ Сергей Андреевич (1877 – ?) – сын 
псаломщика Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. (позднее псаломщика Георги-
евской церкви с. Георгиевское Нерехтского у.) 
Андрея Петровича Богданова. В  1918–19 гг. 
проживал в г. Москве. 

БОРКОВ Иосиф Васильевич (1878 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Муравьи-
ще Чухломского у. Василия Григорьевича Бор-
кова. В  1899–1903 гг. обучался в  Казанской 
ДА. Священник, в 1918 г. утвержден в звании 
профессора Нежинского историко филологи-
ческого инст–та князя Безбородко, коллеж-
ский советник. Духовный писатель. В 1929 г. 
священник церкви на Лазаревском кладбище 
г. Костромы, арестован, освобожден.

ВЕРХОВСКИЙ Павел Максимович (1878 – ?) – 
сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Михайловское Чухломского у. Макси-
ма Ивановича Верховского. В 1918 г. чиновник 
в Олонецкой губ.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Сергей Павлович (1878 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Блазново 
Нерехтского у. (позднее священника Воскре-
сенской церкви с. Вязовское того же у.) Павла 
Николаевича Веселовского.

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович (1877 – 
?) – сын диакона–псаломщика Богоотцовской 
церкви г. Костромы Александра Алексеевича 
Виноградова. В конце 1917 г. учитель министер-
ского училища при фабрике купца Горбунова.

ВОИНОВ Иван Михайлович (1875 – ?) – сын 
диакон Ильинской церкви с. Княжи Коло-
гривского у. Михаила Васильевича Воинова, 
родился при Преображенской церкви с. Вер-
ховолостное того же у. В 1899–1901 гг. учитель 
и законоучитель в церковно–приходской шко-
ле г. Макарьева. С 1901 г. и в 1914 г. священник 
Преображенской церкви с. Спасское Ветлуж-
ского у. В 1937 г. священник Покровской церк-
ви, проживал в  с. Селино Межевского р–на, 
арестован. Приговорен к расстрелу.

ВОРОНОВ Николай Федорович (15.10.1876 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Федора Гаврило-
вича Воронова. В 1899–1903 гг. обучался в Мо-
сковской ДА. В 1932 г. священник пос. Лужники 
Лужницкого с/с Торопецкого р–на Калинин-
ской области, арестован.

ГОЛУБЕВ Петр Иванович (09.07.1879 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. За-

болотье Чухломского у. (позднее священника 
Спасо–Преображенской церкви посада Боль-
шие Соли Костромского у.) Ивана Петровича 
Голубева.

ГОРСКИЙ Владимир Александрович (1877 – 
ноябрь 1919 гг.) – сын священника Рожде-
ственского собора г. Солигалича (позднее 
священника Спасской церкви с. Есиплево 
Кинешемского  у.) Александра Стефановича 
Горского. С 1899 г. священник Воскресенской 
церкви, что на Площадке, г. Костромы. С 1911 г. 
и в 1918 г. священник Спасовходского собора 
г. Юрьевца.

ГРУЗДЕВ Василий Николаевич (1878 – ?) 
ДАНИЛОВСКИЙ Павел Николаевич 

(19.06.1878 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви погоста Углец Галичского у. Ни-
колая Александровича Даниловского. С 1899 г. 
учитель Сотницкой церковно–приходской 
школы. С 1902 г. и в 1917 г. священник Успен-
ской церкви с. Печенегово Нерехтского  у. 
В 1924 г. священник в с. Печенегово Арменской 
волости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав.

ДРОЗДОВ Дмитрий Петрович – в  1899–
1903 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

ЕРШОВ Иван Ананьевич (1878 – ?) – сын 
дьячка Покровской единоверческой церкви 
с. Темта Варнавинского у. Анания Парфенье-
вича Ершова.

ЖДАНОВ Николай Иванович (23.03.1879 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Сан-
догора Костромского у. Ивана Андреевича 
Жданова. В 1917 г. офицер.

ЗЕРНОВ Василий Иванович (27.12.1877 – ра-
нее 1910 гг.) – сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Вяльцево Солигаличского у. Ивана 
Яковлевича Зернова. Учитель Вочской цер-
ковно–приходской школы. С 1900 г. и в 1907 г. 
священник Ильинской церкви с. Тутка Соли-
галичского у.

КАЛИННИКОВ Александр Леонидович 
(1876 – ?) – сын псаломщика Воскресенской 
церкви, что в Понизье, Галичского у. Леонида 
Ивановича Калинникова. С 1900 г. и в 1919 г. 
священник Успенской церкви с. Нейское Ко-
логривского у. Выдержал экзамен на звание 
студента при Самарской ДС – июнь 1912 г. 
Служитель религиозного культа в с. Успенье 
Парфеньевской волости Кологривского у., 
в феврале 1924 г. отрекся от должности, лишен 
избирательных прав.

КАНДОРСКИЙ Николай Иванович (1875–?) 
КАРПИНСКИЙ Иван Александрович (1875 – 

1932 гг.) – сын учителя Солтановского народ-
ного училища Кологривского у. (позднее свя-
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щенника Николаевской церкви с. Большая 
Вохтома Чухломского у.) Александра Иванови-
ча Карпинского. Учитель и законоучитель в Се-
линской церковно–приходской школе и при 
Георгиевской церкви с. Верховолостное Коло-
гривского у. В 1915 г. учитель в Кологривской 
второклассной школе.

КАСТАЛЬЕВ Александр Алексеевич (1875 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у. Алексея Григорье-
вича Кастальева. С 1899 г. и в 1917 г. священник 
Благовещенской церкви с. Холм Солигаличско-
го у. Благочинный.

КЕСАРИЙСКИЙ Иван Никанорович 
(30.01.1878 – 1937 гг.) – сын священника Бо-
городицкой церкви с. Адищево Кинешем-
ского у. Никанора Васильевича Кесарийско-
го. В  1899–1903 гг. обучался в  Московской 
ДА. В 1904–1926 гг. священник церкви «Всех 
Скорбящих Радость» иконы Божией Матери 
в Ямской Коломенской слободе, церкви Спаса 
Преображения в Наливках г. Москвы. Священ-
номученик.

КРАПИВИН Александр Арсеньевич (1875 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
с. Новое–Пазухиных Нерехтского у. Арсения 
Николаевича Крапивина. С 1899 г. священник 
Благовещенской церкви с. Новое–Пазухиных. 
С 1910 г. и в 1918 г. священник в Успенском со-
боре г. Плёса Нерехтского у. В 1923–34 гг. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Улошпань 
того же у. 

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр – с  1899 г. 
и в 1909 г. священник Богородицкой церкви 
с. Соцевино Галичского у.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав 
ЛЕБЕДЕВ Михаил Арсеньевич (1877 – ?) – сын 

диакона Троицкой церкви с. Горелец Кологрив-
ского у. (позднее диакона Богородицкой церк-
ви с. Матвеево того же у.) Арсения Марковича 
Лебедева. С 1899 г. учитель в Халбужской цер-
ковно–приходской школе Кологривского у.

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич (1878 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Николаевской церк-
ви с. Нагатино Галичского у. Николая Владими-
ровича Лебедева.

МОЛЧАНОВ Павел Алексеевич (1876 – ?) – 
сын пономаря Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у. (позднее псаломщика Введен-
ской церкви с. Колшево Кинешемского у.) Алек-
сея Михайловича Молчанова. С 1899 г. учитель 
и законоучитель церковно–приходской школы. 
С 1905 г. и в 1918 г. священник Петропавлов-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у. В 1931 г. 
священник церкви с. Никольское Галичского 
р–на ИПО, арестован.

МОСКВИН Николай Иванович (1876 – ?) – сын 
диакона Николаевской церкви с. Сухоруково 
Костромского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Афанасово того же у.) Ивана 
Антоновича Москвина.

НЕДОШИВИН Иван 
НИФОНТОВ Владимир Яковлевич (1879 – ?) – 

сын священника Успенской церкви с. Жарки 
Костромского у. Якова Владимировича Нифон-
това.

ОЗЕРЕЦКИЙ Михаил Федорович – с 1899 г. 
надзиратель, учитель в Кинешемском ДУ.

ОРЛОВ Василий Дмитриевич (1877 – ?) – сын 
псаломщика Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у. Дмитрия Андреевича Орлова. 
С 1899 г. священник в с. Великоречье Яранско-
го у. Вятской губ.

ОСТРОУМОВ Иван Иванович (14.05.1877 – ?) – 
сын священника, протоиерея Николаевской 
единоверческой церкви с. Вичуга Кинешем-
ского у. Ивана Георгиевича Остроумова. 
Окончил Казанский ветеринарный инст–т. 
В  1909–19 гг. земской ветеринарный врач 
в г. Нерехте.

ОСТРОУМОВ Сергей Иванович (1879 – ?) – 
сын священника, протоиерея Николаевской 
единоверческой церкви с. Вичуга Кинешем-
ского у. Ивана Георгиевича Остроумова. Окон-
чил Императорский Юрьевский ун–т. В 1909 г. 
городской судья в г. Юрьевца.

ПЛЕТЕНЕВСКИЙ Василий Алексеевич (1878 – 
?) – сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Заболотье Чухломского у. (позднее диакона 
Преображенской церкви с. Елховка Варнавин-
ского у.) Алексея Ивановича Плетеневского. 
С 1899 г. учитель в Кинешемском ДУ. В 1914 г. 
учитель в двухклассном при фабрике Зотовых 
училище.

ПОМЕРАНЦЕВ Михаил Павлович (1874 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви, что на Дору, 
с. Палкино Галичского у. Павла Васильевича 
Померанцева. С 1899 г. и в 1917 г. священник 
Воскресенской церкви с. Бовыкино Макарьев-
ского у.

ПОМЕРАНЦЕВ Петр Михайлович (1878 – ?) – 
сын псаломщика Покровской церкви с. Пеньки 
Кинешемского у. Михаила Ивановича Поме-
ранцева. С 1902 г. надзиратель в КДС. С 1903 г. 
учитель образцовой церковно–приходской 
школы при КДС.

ПРАВДИН Аркадий Федорович (20.01.1878 – 
?) – сын псаломщика, диакона Казанской церк-
ви с. Новое Галичского у. (позднее священника 
Димитриевской церкви с. Татаурово Чухлом-
ского у.) Федора Ивановича Правдина. В 1901 г. 
учитель в церковно–приходской школе с. Крас-
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ное Костромского у. В 1915 г. старший учитель 
в Семковской второклассной школе.

РЕЙПОЛЬСКИЙ Николай Алексеевич (де-
кабрь 1876 – 13.11.1942 гг.) – сын преподава-
теля КДС Алексея Ивановича Рейпольского. 
Окончил математический факультет Юрьев-
ского ун–та. В 1910–16 гг. преподаватель Ко-
стромского епархиального женского училища, 
староста Покровской церкви, что при училище. 
Коллежский асессор. Преподаватель Костром-
ского ДУ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Дмитрий Иванович 
(1878 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. Ивана Се-
меновича Рождественского. С 1899 г. учитель 
второклассной церковно–приходской школы 
Самарской губ., в 1900 г. перемещен в Демен-
тьевскую школу Нерехтского у. Костромской 
губ. С  1904 г. священник Троицкой церкви 
погоста Троицкий Юрьевецкого у., с  1905 г. 
и в 1917 г. священник Соборной Преображен-
ской Подгорной церкви посада Пучеж того 
же у. 

РОЗОВ Николай Александрович (08.07.1876 – 
?) – сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у. (позднее священ-
ника Успенской соборной церкви г. Кологрива) 
Александра Александровича Розова. В 1914 г. 
заведующий в  министерском училище Ки-
нешемского у. В 1916 г. служил агентом в Ко-
стромском губернском земстве.

СКВОРЦОВ Николай Алексеевич (1878 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Клев-
цово Нерехтского у. Алексея Александровича 
Скворцова.

СМИРНОВ Александр Стефанович (21.04.1878 – 
?) – сын священника, протоиерея Златоустов-
ской церкви г. Костромы Стефана Павловича 
Смирнова. В 1899–1903 гг. обучался в Москов-
ской ДА. В 1914 г. учитель в Рязанском ДУ.

СОБОЛЕВ Алексей Николаевич (1877 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Хрипели Буйского у. Николая Ивановича Со-
болева. В 1904 г. обучался в Ярославском лицее.

СОЛДОВСКИЙ Николай Павлович (1878 – 
?) – сын псаломщика Рождественского собора 
г. Солигалича (позднее диакона Воскресенской 
церкви г. Солигалича) Павла Алексеевича Сол-
довского. С 1899 г. учитель Верхне–Березов-
ской церковно–приходской школы Солига-
личского у., с 1902 г. учитель Воскресенской 
второклассной церковно–приходской школы 
Буйского у., с 1905 г. учитель Троицкой цер-
ковно–приходской школы г. Ветлуги, в 1906 г. 
перемещен к  Седельницкой второклассной 
церковно–приходской школе Нерехтского  у. 

С 1907 г. священник Рождественского собора 
г. Солигалича, в июле 1819 г. перемещен к Вос-
кресенской церкви г. Солигалича. В 1924 г. свя-
щенник в г. Солигаличе, лишен избирательных 
прав.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий 
СОЛОВЬЕВ Константин Васильевич 

(01.11.1878 – ?) – сын священника Покров-
ской церкви с. Подмонастырская Слобода, 
что при Тихоновой Пустыне, Юрьевецкого у. 
Василия Ивановича Соловьева. В 1917 г. уезд-
ный комиссар г. Ошмяшка.

СОЛОВЬЕВ Михаил Валерьянович (1878 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Пронино Нерехтского у. Валериана Василье-
вича Соловьева. С 1919 г. учитель школы в де-
ревне Грунино.

СОФИЙСКИЙ Леонид Иванович (1877 – 
03.10.1933 гг.) – сын священника Трехсвяти-
тельской церкви с. Урень Варнавинского  у. 
(позднее протоиерея Преображенского собо-
ра г. Чухломы) Ивана Андреевича Софийского. 
В 1899–1903 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. Чиновник Казенной палаты в г. Вят-
ке, позднее служил в г. Опочке Вятской губ., 
в 1916–17 гг. – в г. Риге. Проживал в г. Москве, 
г. Вятке. Историк–краевед.

СПЕРАНСКИЙ Сергей Васильевич – сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Карьково Ко-
логривского у. Василия Николаевича Сперан-
ского. Учитель Седельницкой школы. С 1903 г. 
и в 1910 г. священник Воскресенской церкви 
с. Карьково.

СЫРЦОВ Анатолий Иванович – сын ректора 
КДС, протоиерея Успенского кафедрального со-
бора г. Костромы Ивана Яковлевича Сырцова. 
В 1899–1903 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА.

ТРОИЦКИЙ Александр 
ТРОИЦКИЙ Николай Павлович (1877 – ?) – 

сын диакона Введенской церкви с. Владычное 
Нерехтского у. Павла Петровича Троицкого. 
С 1899 г. и в 1916 г. священник Воскресенской 
церкви с. Федорово Костромского у. В 1826 г. 
служитель религиозного культа в Белоречен-
ской волости Костромского у., лишен избира-
тельных прав.

ХМЕЛЕВСКИЙ Василий Гаврилович (1874 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Ле-
вашево Костромского у. Гавриила Павловича 
Хмелевского. 

ЧУДЕЦКИЙ Владимир Иванович (1878 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви с. Ар-
сеньева Слобода Чухломского  у. Ивана Сте-
фановича Чудецкого. В  1917 г. священник 
в с. Капшани Вятской епархии.
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ШЕЛУТИНСКИЙ Павел Иванович (24.06.1877 – 
?) – сын священника, протоиерея Покровской 
церкви с. Добрицы Юрьевецкого у. Ивана Гри-
горьевича Шелутинского. С 1900 г. и в 1919 г. 
священник Успенской церкви с. Межи Нерехт-
ского у.

ЯКОВЛЕВ Петр Яковлевич (1877 – ?) – сын 
священника Богородицкой Федоровской жен-
ской общины в сельце Ратьково Солигаличско-
го у. Якова Ивановича Яковлева. 

ЯСТРЕБОВ Алексей Владимирович (1878 – 
?) – сын священника Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги Владимира Петровича Ястре-
бова. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬБОВ Николай Федорович (1875 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Алексе-
евской церкви г. Костромы (позднее прото-
иерея Предтеченской церкви г. Костромы) 
Федора Алексеевича Альбова. В 1900 г. обучал-
ся в Санкт–Петербургской ДС.

АРИСТОВ Николай Александрович (1881 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона. С 1900 г. 
псаломщик Архангельской церкви с. Конте-
ево Буйского у. С 1905 г. псаломщик, с 1909 г. 
диакон–псаломщик Преображенской церкви 
с. Макариева Пустынь Буйского у. С 1912 г. ди-
акон Введенской церкви с. Андреевское Нерех-
тского у. С 1913 г. и в 1915 г. священник Успен-
ской церкви с. Турдиево Чухломского у.

АРСТОВ Николай Александрович (18.12.1882 – 
?) – окончил 2  класса. Сын псаломщика Вос-
кресенской церкви погоста Острый Конец Ко-
стромского у. Александра Алексеевича Арстова. 
С  1900  г. псаломщик Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. С  1905 г. псаломщик, 
с 1909 г. диакон–псаломщик Преображенской 
церкви погоста Макариева Пустынь того же у., 
с 1912 г. диакон Введенской церкви с. Андреев-
ское Нерехтского у. С 1913 г. и в 1916 г. священник 
Успенской церкви с. Турдиево Кологривского у.

ВИНОГРАДОВ Анатолий Николаевич 
(26.08.1880 – ?) – окончил 3 класса. Сын свя-
щенника, протоиерея Николаевской церкви 
с. Сельцо, что за Воржею, Костромского у. Ни-
колая Ивановича Виноградова. В 1916 г. пол-
ковник при штабе 35 дивизии.

ВИНОГРАДОВ Виктор – уволен из 1 класса 
по прошению.

ГОРТОВ Гавриил Иванович (1879 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Ново–Воскресенское Юрьевецкого у. 
Ивана Васильевича Гортова. 

ДАНИЛОВСКИЙ Николай Николаевич 
(16.07.1879 – ?) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Архангельской церкви погоста 
Углец Галичского у. Николая Александровича 
Даниловского. С  1899 г. учитель церковно–
приходской школы в  с. Порга Макарьевско-
го у. С 1903 г. и в 1917 г. диакон Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы.

ДРОЗДОВ Александр – окончил 3 класса.
ИЛЬИНСКИЙ Лев Алексеевич (1879 – ?) – по 

прошению уволен из 3 класса. Сын псаломщи-
ка Христорождественской церкви, что на Де-
бре, г. Костромы Алексея Ивановича Ильинско-
го. С 1899 г. и в 1914 г. чиновник в Костромской 
контрольной палате, коллежский секретарь.

КАЛЛИСТОВ Сергей – окончил 3 класса.
КЛЕМЕНТОВ Павел Васильевич (1880 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын начальника почтового 
отделения, потомственного почетного граж-
данина Василия Клементова. С 1899 г. учитель 
Теплягинской церковно–приходской школы 
Юрьевецкого у. С 1903 г. диакон Введенской 
церкви с. Андреевское Нерехтского у. С 1905 г. 
и в 1919 г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Федорово Макарьевского у.

КЛИЕНТОВ Василий Александрович (1879 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Воскресен-
ской церкви с. Ново–Воскресенское Юрьевец-
кого у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Новинское Нерехтского у.) Александра 
Ивановича Клиентова. С  1900 г. псаломщик 
Тихвинской церкви с. Мяечва Пустынь Юрье-
вецкого у. С 1905 г. и в 1919 г. псаломщик Ар-
хангельской церкви с. Архангельское того же у.

КРЫЛОВ Николай Васильевич (1882 – 
1927 гг.) – окончил 2 класса. Сын дьячка Бла-
говещенской церкви г. Судая Чухломского у. 
Василия Павловича Крылова. С января 1900 г. 
псаломщик Успенской церкви с. Сенная 
Чухломского у., с октября 1900 г. псаломщик 
Благовещенской церкви г. Судая. С  февраля 
1909 г. диакон Ильинской церкви с. Тутка Со-
лигаличского у., в ноябре 1909 г. перемещен 
к  Преображенской церкви с. Красногорское 
Макарьевского у. С июня 1913 г. священник По-
кровской церкви с. Тихонова Пустынь Юрье-
вецкого у. С августа 1913 г. и в 1919 г. диакон 
Успенской церкви с. Зобнинское Кинешемско-
го у.

КУДРИН Николай Павлинович (1876 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын священника Богоро-
дицкой церкви погоста Шушкодом Буйского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Каликино Чухломского у.) Павлина Никола-
евича Кудрина. С 1899 г. учитель Клевцовской 
церковно–приходской школы. С 1901 г. диакон 
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Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода 
Чухломского у. С 1910 г. священник Казанской 
церкви с. Шадрино Макарьевского у. С 1915 г. 
и в 1917 г. священник Николаевской церкви 
с. Остров Чухломского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в  Чухломской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав.

ЛЕБЕДЕВ Владимир – уволен из 3  класса 
по прошению.

ЛИБЕРОВ Петр Алексеевич (1880 – ?) – окон-
чил 3 класса. Сын священника Макариевской 
церкви с. Хмелевицы Ветлужского Алексея 
Ивановича Либерова. С 1900 г. учитель и зако-
ноучитель в Елховской церковно–приходской 
школе Варнавинского у. С 1902 г. диакон Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Письменеры 
Ветлужского у. С 1909 г. и в 1918 г. священник 
Успенской церкви с. Печенкино того же у.

МИЗЕРОВ Константин Павлович (1881 – ?) – 
уволен из 3 класса по прошению. Сын диакона 
Покровской церкви с. Добрицы Юрьевецкого у. 
Павла Ивановича Мизерова. В 1903–12 гг. ди-
акон Зосимо–Савватиевской церкви с. Зоси-
мо–Савватиевское Кологривского у., с 1912 г. 
диакон–псаломщик Всехсвятской церкви 
г.  Костромы. С  1913 г. священник Николаев-
ской церкви с. Рылеево Галичского у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в  с. Кужбал 
Кужбальской волости Кологривского у., лишен 
избирательных прав.

МИЛОВИДОВ Николай Васильевич 
(05.12.1880 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Покровское, 
что на р. Сендеге, Кинешемского у. (позднее 
священника Ильинской церкви погоста Ильин-
ский, что на р. Куекше, того же у.) Василия Се-
меновича Миловидова. В 1918 г. учитель в По-
трусовской начальной школе Кологривского у.

ПОСТНИКОВ Геннадий Никодимович (1879 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Николаев-
ской церкви, что на Острову, Чухломского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Жуково Солигаличского у.) Никодима Ти-
мофеевича Постникова. Учитель в Жуковской 
церковно–приходской школе. С 1901 г. диакон 
Васильевской церкви с. Демьяново Солига-
личского у., в марте 1917 г . уволен. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Николо–
Жуково Георгиевской волости Солигаличско-
го у., лишен избирательных прав. В 1936 г. свя-
щенник в с. Жуково, арестован.

ПОТАПОВ Иван – окончил 3 класса.
ПРИОРОВ Николай Александрович (1877 – 

?) – окончил 3  класса. Сын священника По-
кровской церкви с. Давыдовское Нерехт-
ского  у. Александра Павловича Приорова. 

С 1899 г. псаломщик Покровской церкви с. Пи-
рогово Нерехт ского у. С 1900 г. диакон Введен-
ской церкви с. Пружинино того же у. С 1912 г. 
и  в  1919 г. священник Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у.

РЯБЦОВСКИЙ Василий Васильевич (1883 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика Ва-
сильевской церкви с. Шохна Нерехтского  у. 
Василия Рябцовского. С 1899 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Космино Нерехтского у., 
в  1900 г. перемещен к  Васильевской церкви 
с. Шохна. С  1904 г. диакон Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у., 
в 1907 г. перемещен к Христорождественской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы. С 1912 г. диа-
кон Соборо–Богородицкой церкви с. Березники 
Нерехтского у.

СОФИЙСКИЙ Федор Иванович (16.12.1878 – 
?) – по прошению уволен из 3 класса. Сын свя-
щенника Трехсвятительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. (позднее протоиерея Преоб-
раженского собора г. Чухломы) Ивана Андре-
евича Софийского. Окончил Владимирское 
ДУ. С 1899 г. диакон Рождество–Богородицкой 
церкви с. Старая Маячка Днепровского у. Тав-
рической епархии. С  1903 г. священник Пе-
тропавловской церкви с. Маслихово Мещов-
ского  у. Калужской епархии. С  марта 1908  г. 
священник Богоявленской церкви с. Бориево 
Чухломского  у. Костромской губ. С  августа 
1908 г. и в 1918 г. священник Ильинской церкви 
с. Панино Костромского у.

СПАССКИЙ Павел Николаевич (13.10.1881 – 
?) – окончил 1 класс. Сын дьячка, священни-
ка Николаевской церкви, что в Чудце, Соли-
галичского у. Николая Ивановича Спасского. 
Учитель Борисовской церковно–приходской 
школы Солигаличского у. С 1909 г. и в 1916 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское, 
что в Пеме, Чухломского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Николо–Чудцы Чуд-
цовской волости Солигаличского у., лишен из-
бирательных прав.

СУВОРОВ Сергей Николаевич (1880 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Введенской 
церкви, что на реке Виге, Чухломского у. Ни-
колая Павловича Суворова. В 1900 г. состоял 
на службе в г. Рыбинске Ярославской губ.

СЫРЦОВ Леонид Иванович – уволен 
из 3  класса. Сын ректора КДС, протоиерея 
Успенского кафедрального собора г. Костромы 
Ивана Яковлевича Сырцова.

ТИХОНОВ Михаил Петрович (1878 – ?) – окон-
чил 4  класса. Сын макарьевского мещанина. 
С  1900 г. псаломщик, с  1901 г. диакон Преоб-
раженской церкви с. Верхневолостное Ко-
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логривского у. С  июня 1909 г. священник 
Благовещенской церкви с. Благовещенское Вар-
навинского у., в августе 1909 г. перемещен к Бо-
городицкой церкви с. Селифонтово Костромско-
го у. С 1911 г. и в 1919 г. священник Николаевской 
церкви с. Мокровское Кологривского у.

ХОЛМОВСКИЙ Сергей Федорович (1880 – ?) – 
окончил 3  класса. С  1899 г. письмоводитель 

в Костромском епархиальном училищном со-
вете, с 1900 г. помощник бухгалтера в Костром-
ском губернском казначействе. С 1902 г. диакон 
Васильевской церкви с. Шохна Нерехтского у. 
С 1911 г. и в 1918 г. священник Макариевской 
церкви с. Хмелевицы Ветлужского у.

ЩЕРБАКОВ Василий – в  1898 г. окончил 
1 класс КДС, в 1899 г. – 2 класса.

 � Выпуск 1900 года
АЛЬБИЦКИЙ Александр Александрович 

(1879 – ?) – сын священника Троицкой церк-
ви с. Воронцово Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Кишино Костромского у.) Александра Алек-
сеевича Альбицкого. С  1911 г., земской врач 
Юрьевецкого у. В июле 1914 г. врач 503-й дру-
жины Костромского ополчения, командирован 
в  Кинешму для освидетельствования вновь 
прибывающих запасных ратников. Отчислен 
из списков дружины, как безнадежно заболев-
ший.

БОГОСЛОВСКИЙ Василий Петрович (1878 – 
?) – сын священника Афанасие–Кирилловской 
церкви с. Старое Дворище Кинешемского у. Пе-
тра Ивановича Богословского. С 1900 г. учитель 
в Кинешемском ДУ. С 1901 г. и в 1917 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что на Медозе, Кинешемского у. В 1931 г. свя-
щенник церкви с. Воскресенье Семеновского 
р–на, арестован. 

ВЕНЕЦКИЙ Иван Михайлович (1878 – ?) – сын 
псаломщика Христорождественской церкви 
с. Сосновец Юрьевецкого у. Михаила Иванови-
ча Венецкого. С 1900 г. и в 1918 г. священник 
Христорождественской церкви с. Борисоглеб-
ское Юрьевецкого у.

ВЕСНОВСКИЙ Николай Павлович (1878 – ?) – 
сын дьячка Одигитриевской церкви с. Ушаково 
Буйского у. Павла Васильевича Весновского.

ВИНОГРАДОВ Константин Васильевич (1879 – 
май 1919 гг.) – сын диакона. Учитель Бобуш-
кинской церковно–приходской школы, с 1901 г. 
священник Воскресенской церкви с. Лучкино 
Юрьевецкого у. Священник Благовещенской 
церкви с. Скоробогатово Макарьевского у., 
с 1906 г. и в 1907 г. священник Преображенской 
церкви с. Берегово Кинешемского у. Священ-
ник Воскресенской церкви с. Елнать Юрьевец-
кого у. В апреле 1916 г. перемещен в военное 
ведомство, служил судовым священником 
крейсера «Диана» Балтийского флота. С авгу-
ста 1917 г. священник Владимирской церкви 
с. Ведрово Макарьевского у.

ВИНОГРАДОВ Павел 

ВИНОГРАДОВ Петр Петрович (1880 – ?) – сын 
священника Васильевской церкви с. Павлов-
ское Нерехтского у. (позднее священника Вла-
димирской церкви г. Нерехты) Петра Яковле-
вича Виноградова. В 1917–18 гг. ветеринарный 
врач.

ВИОЛЕНТОВ Федор – учитель Коткишевской 
церковно–приходской школы. С 1906 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Боговское Мака-
рьевского у.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Васильевич 
(1877 – ?) – сын псаломщика Введенской церк-
ви с. Конево Ветлужского у. Василия Вишнев-
ского. В 1900 г. обучался на 1 курсе К… ветери-
нарного инст–та. В 1910 г. ветеринарный врач 
в г. Костроме. В 1930 г. проживал в Костроме, 
арестован. В  1937 г. ветеринарный врач Ко-
стромской мясо–контрольной станции, про-
живал в Костроме, арестован.

ВЛАДИМИРОВ Иван Стефанович (1878 – 
01.03.1936 гг.) – сын дьячка Введенской церкви 
с. Медведиха Варнавинского у. Стефана Семе-
новича Владимирова. С 1900 г. священник Тро-
ицкого собора г. Варнавина. С 1907 г. и в 1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Сыпанова 
Слобода Нерехтского у. В  1924 г. священник 
в  с.  Троицкое Федоровской волости Нерехт-
ского у., лишен избирательных прав. До 1930 г. 
проживал в Сыпановой слободе, позднее в с. 
Манылово.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Васильевич (1874 – 
?) – сын священника Александро–Антонинов-
ской церкви с. Селище Костромского у. Василия 
Сергеевича Вознесенского. С 1900 г. и в 1918 г. 
священник Введенской церкви с. Андреевское 
Нерехтского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Маркович (1878 – 
?) – сын дьячка Воскресенской церкви с. Куж-
бал Кологривского у. Марка Иосифовича Вос-
кресенского. Священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Волу, Варнавинского у. 
С декабря 1908 г. и в 1923 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Дароватово Ветлуж-
ского у. В 1937 г. священник Успенской церкви 
с. Печенкино, арестован. ВМН.
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ВТОРОВ Василий Николаевич (1878 – ?) – сын 
диакона Макариевской церкви с. Макарьевское 
(Притыки тож) Варнавинского у. Николая Ива-
новича Второва. С 1900 г. надзиратель в Соли-
галичском ДУ.

ВЫСОТСКИЙ (Высоцкий) Петр Павлович 
(13.12.1878 – ?) – сын пономаря, псаломщика 
Успенской церкви с. Иваново–Скрябиных Не-
рехтского у. Павла Михайловича Высотского. 
С  1901 г. священник Рождественской церк-
ви с. Михайловское Нерехтского у. С  1907  г. 
и  в  1917 г. священник Смоленской церкви 
с. Никульское того же у.

ГОВОРКОВ Александр Антонович 
(22.08.1880 – ?) – сын священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что на Кореге, Буй-
ского у. Антона Ивановича Говоркова. В 1900 г. 
учитель земской школы в деревне Гулино Ан-
дреевской волости Костромского у. Помощник 
контролера Костромского отделения государ-
ственного банка, в 1914 г. значился в списке 
ратников–офицеров Костромского ополчения. 
В конце 1918 г. служил в Костромском отделе-
нии Государственного банка.

ГОДНЕВ Михаил Макарович (1877 – ?) – сын 
священника Троицкого Белбажского девичьего 
монастыря Макарьевского у. Макария Федоро-
вича Годнева.

ГОРОДКОВ Александр Николаевич 
(09.03.1877 – ?) – сын диакона Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы 
(позднее священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у.) Нико-
лая Григорьевича Городкова. С 1900 г. учитель 
Ново–Георгиевской церковно–приходской 
школы, с  1901 г. псаломщик Крестовоздви-
женской церкви с. Воздвиженское. С  1902 г. 
и в 1918 г. священник Воскресенской церкви 
с. Глазуново Чухломского у.

ГРОМОВ Николай Алексеевич – сын священ-
ника Богословской церкви погоста Богослов-
ский Кинешемского у. Алексея Лукича Громова.

ДОБРОВ Иван Иванович (1879 – ?) – сын 
псаломщика Воскресенской церкви, что в Му-
равьище, Чухломского у. Ивана Михайловича 
Доброва. В 1900–1904 гг. обучался в Санкт–Пе-
тербургской ДА.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алексей Николаевич 
(1877 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Калики-
но Чухломского у.) Николая Павловича Добро-
вольского. 

ДЬЯКОНОВ (Диаконов) Сергей Алексеевич 
(1879 – 04.11.1937 гг.) – сын священника По-
кровской церкви, что в  Полянской слободе, 

г. Костромы (позднее военного священника) 
Алексея Дьяконова. С 1900 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Воскресенское, что на Ко-
реге, Буйского у. 1907 г. и  в  1919–37 гг. свя-
щенник Васильевской церкви, что в Рыбной 
слободе, г. Галича. (В 1924 г. лишен избиратель-
ных прав). Настоятель Николаевской церкви 
с. Коткишево Нейского р–на. Расстрелян.

ЕЛИЗАРОВ Федор Петрович (1876 – 
14.04.1901 гг.) – сын пономаря Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Матвеево Кологривско-
го у. Петра Федоровича Елизарова. С  1900 г. 
священник Николаевской церкви с. Каликино 
Чухломского у.

ЗЛАТОУСТОВ Павел Сергеевич (21.05.1880 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Ильинское, что на р. Мезе, Костромского у. 
Сергея Лаврентьевича Златоустова. В  1901–
1905 гг. обучался в Московской ДА, кандидат. 
В 1917 г. преподаватель женской гимназии в г. 
Одессе.

ИЛЬИНСКИЙ Василий Владимирович 
(17.01.1881 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Солда Солигаличского у. Владими-
ра Стефановича Ильинского. С 1900 г. учитель 
Солдовской церковно–приходской школы. 
С 1904 г. священник Сретенской церкви с. Сре-
тенское, что в Зашугомье, Солигаличского у. 
С 1910 г. и в 1916 г. священник Богородицкой 
церкви, что в Богородицко–Федоровском жен-
ском монастыре близ г. Солигалича. В 1834 г. 
священник Трифоновской кладбищенской 
церкви Усть–Кубенского района Вологодской 
губ., арестован.

ИЛЬИНСКИЙ Вячеслав Всеволодович (1876 – 
28.11.1937 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви, что при доме призрения бедных, 
г. Кинешмы (позднее протоиерея Спасской 
церкви, что в Подвязье, г. Костромы) Всеволода 
Васильевича Ильинского. С 1900 г. священник 
Николаевской церкви с. Турлиево Кологрив-
ского у. С 1912 г. и в 1917 г. священник Троиц-
кой церкви г. Ветлуги. С 1914 г. благочинный, 
с июля 1917 г. председатель Ветлужского город-
ского духовного управления. В 1937 г. священ-
ник кладбищенской церкви г. Ветлуги, аресто-
ван. Приговорен к расстрелу, расстрелян.

ИПОКРЕНСКИЙ Сергей
КАЛЛИСТОВ Павел
КАНТОВ Александр Иванович (16.02.1879 – 

?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что в  Рыболовской Луке, 
Юрьевецкого у. Ивана Иосифовича Кантова. 
С 1900 г. священник Покровской церкви с. Ти-
хонова Пустынь Юрьевецкого у. В 1906 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Берегово 
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Кинешемского у. С 1908 г. и в 1919 г. священник 
Воскресенской церкви с. Старо–Воскресенское 
Юрьевецкого у.

КОМАРОВ Андрей
КОМАРОВСКИЙ Иван Никтополионович 

(14.08.1877 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Новое, что в Телякове, Галичско-
го у. Никтополиона Асафовича Комаровского. 
В 1901 г. студент 1 курса исторического факуль-
тета в Императорском Юрьевском ун–те.

КРОТКОВ Александр 
ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич (1879 – ?) – 

сын священника Воскресенской церкви, 
что в Понизье, Галичского у. Алексея Зиновье-
вича Лебедева. 

ЛЬВОВ Иван Петрович (1879 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви г. Юрьевца 
(позднее диакона Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у.) Петра Ивановича 
Львова. В 1900–1904 гг. обучался в Казанской 
ДА. В 1917 г. преподаватель в Черниговской ДС. 
В 1918–19 гг. учитель в Черниговской школе 
2-й ступени.

ЛЮБИМОВ Анатолий Александрович (1876 – 
?) – сын священника Введенской церкви с. Ива-
новское Костромского у. (позднее священника 
Казанской церкви с. Кощеево Нерехтского у.) 
Александра Дмитриевича Любимова. С 1900 г. 
священник Успенской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у. С  1905 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Дебово того же у. С 1913 г. 
и в 1919 г. священник Троицкой церкви с. Ши-
лекша Кинешемского у.

МАКСИМОВСКИЙ Михаил Ксенофонтович 
(1878 – 29.08.1965 гг.) – сын священника Вве-
денской церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 
Ксенофонта Тимофеевича Максимовского. 
С 1900 г. учитель Филисовской церковно–при-
ходской школы. С 1902 г. священник Спасской 
церкви с. Спасское, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. С 1915 г. и в 1917 г. священник 
Архангельской церкви с. Игнатовское Нерех-
тского у.

МАЛИНОВСКИЙ Алексей Павлович (1878 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Тро-
ицкое, что в  Ликурге, Буйского уезда Павла 
Ивановича Малиновского. 

МИТИНСКИЙ Павел Александрович (1881 – 
?) – сын священника Спасо–Преображенской 
церкви с. Бураково Костромского у. Александра 
Ивановича Митинского.

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Иванович (1877 – 
17.11.1937 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Никольское, что при устье р. 
Меры, Кинешемского у. Ивана Алексеевича 
Михайловского. С 1900 г. учитель в Костром-

ском Александровском приходском училище. 
С  1901  г. священник Николаевской церкви 
с. Клусиево Чухломского у. С 1912 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви с. Жвалово 
Костромского у. В 1937 г. священник Николаев-
ской церкви с. Корба Иванковицкого с/с Семе-
новского р–на Ивановской области, арестован. 
Приговорен к расстрелу, расстрелян.

НАГОРОВ Николай Федорович (1876 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Не-
жетино Макарьевского у. (позднее священника 
Казанской церкви с. Шадрино того же у.) Фе-
дора Афанасьевича Нагорова. С  1900 г. учи-
тель Георгиевско–Верхнемежской церковно–
приходской школы Кологривского у. С 1903 г. 
и в 1919 г. священник Симеоновской церкви 
с. Семеновское Юрьевецкого у.

ОРАЕВСКИЙ Петр Иванович (1877 – ?) – сын 
священника Архангельской церкви с. Архан-
гельское Кологривского у. (позднее священ-
ника Макариевской церкви с. Притыки Вар-
навинского у.) Ивана Васильевича Ораевского. 
В 1909 г. учитель.

ПАНОВ Александр 
ПЕРФИЛЬЕВ Павел 
ПОБЕДИМСКИЙ Владимир Алексеевич 

(20.06.1880 – ?) – сын священника, протоиерея 
Троицко–Воскресенской церкви с. Писцово Не-
рехтского у. Алексея Александровича Победим-
ского. В 1900–1904 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА.

ПОМЕРАНЦЕВ Алексей Стефанович 
(15.10.1878 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви погоста Корба Кинешемского у. 
Стефана Ивановича Померанцева. С  1900 г. 
и в 1919 г. священник Троицкой церкви с. Тро-
ицкое, что у Голов, с. Мальгино Чухломского у. 
С 1916 г. благочинный, с 1917 г. председатель 
4-го Чухломского окружного управления. 
В 1924 г. священник в Каликинской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав.

ПОМЕРАНЦЕВ Арсений Павлович (1877 – 
03.03.1913 г.) – сын диакона Николаевской 
церкви, что на Дору, Галичского у. Павла Васи-
льевича Померанцева. 1910–13 гг. священник 
Воскресенской церкви с. Стайново того же у.

ПОХВАЛЫНСКИЙ Константин Андреевич 
(1879 – ?) – сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Сокольское Юрьевецко-
го у. (позднее священника Казанской церкви 
с. Шадрино Макарьевского у.) Андрея Ивано-
вича Похвалынского. 

РЕМОВ Василий Иванович (1877 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. (позднее священни-
ка Успенской церкви с. Черемховец Чухлом-
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ского у.) Ивана Георгиевича Ремова. С 1900 г. 
священник Преображенской церкви с. Спас-
ское Буйского у. С 1909 г. и в 1918 г. священник 
Николаевской церкви с. Плетни Костромско-
го у. В июне 1917 г. назначен председателем 
10-го Костромского окружного управления. 
В 1924 г. священник Введенской церкви с. Вла-
дычное Сидоровской волости Нерехтского у., 
лишен избирательных прав. В 1930–е гг. свя-
щенник церкви с. Лысцево Коломенского р–на 
Московской области, арестован.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Василий Федорович 
(1877 – ?) – сын псаломщика Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у. Федора Василье-
вича Ризположенского. С 1900 г. учитель Бебе-
ринской второклассной церковно–приходской 
школы Варнавинского у. С 1904 г. и в 1917 г. 
священник Ильинской церкви с. Ковернино.

РОЗОВ Дмитрий Васильевич (1879 – ?) – сын 
псаломщика Благовещенской церкви г. Не-
рехты Василия Михайловича Розова. С 1900 г. 
учитель Костромского ДУ. С 1903 г. надзиратель 
КДС. С 1909 г. и в 1916 г. учитель в образцовой 
школе при КДС, коллежский асессор. С 1916 г. 
священник, надзиратель в КДС. В 1924 г. свя-
щенник и служащий в г. Нерехте, лишен изби-
рательных прав.

РЯЗАНОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1877 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Иго-
дово Галичского у. Ивана Петровича Ряза-
новского. В  1901 г. учитель в  Семиловской 
церковно–приходской школе. Священник 
Ильинской церкви, что в Чудце, Галичского у. 
С 1907 г. и в 1914 г. священник Николаевской 
церкви, что на Дору, с. Палкино того же  у. 
В 1931 г. священник церкви с. Палкино Пал-
кинского р–на ИПО, скрылся от ареста, объяв-
лен в розыск.

РЯЗАНОВСКИЙ Павел Васильевич 
(22.12.1878 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Высоко Солигаличского у. Васи-
лия Стефановича Рязановского. В 1915 г. состо-
ял на гражданской службе.

СЕМЕНОВ Александр Дмитриевич (1878 – 
?) – сын пономаря, псаломщика Воскресенской 
церкви с. Бобушкино Макарьевского у. Дмит-
рия Григорьевича Семенова. В 1900–1904 гг. 
обучался в Казанской ДА. В 1909–10 гг. учитель 
в Макарьевском ДУ.

СМИРНИТСКИЙ Николай Иванович 
(03.04.1878 – ?) – сын священника Богоявлен-
ской церкви с. Ковалево Нерехтского у. (позд-
нее священника Галичского Староторжского 
Николаевского девичьего монастыря) Ивана 
Павловича Смирнитского. С 1900 г. священник 
Воскресенской церкви с. Игодово Галичского у. 

С 1905 г. священник Архангельской церкви по-
госта Кордобово Костромского у., в 1910 г. пере-
мещен к Покровской церкви с. Бородатово того 
же у. В 1917 г. фельдшер в действующей армии, 
в 1918 г. – в Красной Армии.

СМИРНОВ Александр (1879 – 1903 гг.) – 
с  1900 г. священник Христорождественской 
церкви с. Каменники Юрьевецкого у.

СОБОЛЕВ Николай Николаевич (1879 – 
06.02.1914 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Рамешки Чухломского у. Николая 
Николаевича Соболева. С  1901 г. священник 
Благовещенской церкви с. Скоробогатово Ма-
карьевского у., в 1905 г. перемещен к Троицкой 
церкви с. Рамешки. С 1906 г. священник Тихо-
новской церкви с. Сойкино Костромского у.

СОКОЛОВ Александр Павлович (06.08.1880 – 
?) – сын священника, протоиерея Казанского 
собора г. Нерехты Павла Александровича Со-
колова. В 1917–18 гг. ветеринарный врач в Оло-
нецком уезде Олонецкой губ.

СОКОЛОВ Александр (? – 01.01.1908 гг.) – 
с  1902 г. священник Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Макарьевского у., 
в 1907 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Боговское того же у.

СОКОЛОВ Иван
СТЕФАНОВ Василий Стефанович (1878 – ?) – 

сын псаломщика Богородицкой церкви с. Се-
меново Варнавинского у. Стефана Ивановича 
Стефанова. С 1900 г. и в 1917 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Карпово Варнавинского у.

СТУДИТСКИЙ Николай Васильевич (1877 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Верховье Галичского у. Василия Федоровича 
Студитского. С 1903 г. священник Александро–
Антониновской церкви с. Селище Костромско-
го у. В 1914 г. по снятии сана, состоял на граж-
данской службе в г. Иркутске.

ТАРДОВ Петр Арсеньевич (1878 – ?) – сын 
псаломщика Воскресенской церкви с. Сараево 
Нерехтского у. Арсения Терентьевича Тардова. 
С 1900 г. и в 1916 г. священник Архидиаконской 
церкви с. Кресты Юрьевецкого у.

ТРОИЦКИЙ Иван Владимирович (30.03.1879 – 
14.01.1912 гг.) – сын псаломщика Покровской 
церкви с. Новлянское Кинешемского у. (позднее 
диакона Богоявленской церкви с. Владычень 
(3-й КнБО) Владимира Ивановича Троицкого. 
Учитель Нагорно–Решемской церковно–при-
ходской школы. С 1902 г. священник Ильинской 
церкви с. Ковернино Макарьевского у.

УСПЕНСКИЙ Константин Александрович 
(1878 – ?) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Старое Воскресенское Юрьевецко-
го у. (позднее священника Тихвинской церк-
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ви с. Мячева Пустынь того же у.) Александра 
Павловича Успенского. С  1900 г. священник 
Покровской церкви с. Пеньки Кинешемского у. 
С декабря 1917 г. и в 1919 г. священник Георги-
евской церкви с. Дебово того же у. 

УСПЕНСКИЙ Николай Александрович (1880 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Серапиха Чухломского у. Александра Ивано-
вича Успенского. С 1901 г. священник Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Лаврентьевское 
Чухломского у., в апреле 1917 г. уволен. В конце 
1917 г. проживал в г. Костроме.

ЦВЕТКОВ Константин
ЦВЕТКОВ Николай Иванович (17.10.1877 – 

?) – сын псаломщика Богоявленской церкви по-
госта Богоявленский, что на р. Мере, Галичско-
го у. Ивана Арсеньевича Цветкова. В  1914 г. 
учитель в церковно–приходской школе.

ЧУДЕЦКИЙ Михаил Александрович (1878 – 
?) – сын священника Успенской церкви 
с. Понурово Макарьевского у. (позднее священ-
ника Николаевской церкви погоста Атыево Га-
личского у.) Александра Захаровича Чудецкого. 
В 1901 г. учитель второклассной мужской шко-
лы Буйского у.

ШИРЯЕВ Капитон Федорович (1877 – ?) – сын 
пономаря Вознесенской церкви с. Дмитриев-
ское Нерехтского у. (позднее псаломщика Кре-
стовоздвиженской кладбищенской церкви 
г. Варнавина) Федора Александровича Ширя-
ева. В 1901–18 гг. ветеринарный врач.

ЯСНЕВ Михаил Николаевич (05.11.1878 – 
08.09.1920 гг.) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Ширь Кологривского у. Нико-
лая Андреевича Яснева. С 1900 г. священник 
Троицкой церкви с. Кандаурово Юрьевецко-
го у., в 1918 г. уволен за штат. С 1918 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Корцово Солига-
личского у., в мае 1919 г. уволен за штат.

ЯСТРЕБОВ Сергей Владимирович (1879 – ?) – 
сын священника Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги Владимира Петровича Яс-
требова.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРСЕНЬЕВ Александр – уволен из 1 класса 
по прошению.

АРСЕНЬЕВ Иосиф Васильевич (1880 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын диакона Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Василия 
Александровича Арсеньева. С 1901 г. диакон 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехтско-
го у. С 1913 г. и в 1914 г. священник Покровской 
церкви с. Черноземные Ключи Ветлужского у.

БЕЛОРУССОВ Николай Павлович 
(01.06.1868 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника, протоиерея Варваринской церк-
ви г. Галича Павла Алексеевича Белоруссова. 
В 1890–92 гг. служитель Костромской казенной 
палаты. С  1893 г. диакон Ильинской церкви 
с. Ковернино Макарьевского у., с 1903 г. диакон 
Успенской церкви с. Качалово Костромского у. 
С  1911 г. и  в  1919 г. диакон Успенской церк-
ви, что у р. Волги, г. Костромы. В 1917 г. член 
Костромского 1–го окружного управления. 
В 1925 г. диакон в г. Костроме, лишен избира-
тельных прав. В 1930 г. псаломщик Ильинской 
церкви с. Ковернино, арестован.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Владимир Павлович 
(1881 – ?) – Окончил 3 класса. Сын псаломщи-
ка Рождественской церкви с. Высоково Юрье-
вецкого у. Павла Михайловича Болдыревского. 
С 1902 г. диакон Покровской церкви с. Покров-
ское, что на р. Нее, Макарьевского у. С 1908 г. 
и в 1915 г. священник Христорождественской 
церкви с. Шалдежино Варнавинского у.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай – окончил 3 класса.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Васильевич (1879 – 

?) – окончил 2 класса. Сын священника Алек-
сандро–Антониновской церкви с. Селище 
Костромского у. Василия Сергеевича Вознесен-
ского. С 1900 г. псаломщик Богородицкой церк-
ви, что на Лазаревском кладбище г. Костромы. 
С 1904 г. диакон Воскресенской церкви погоста 
Воскресенский, что в Остром Конце, Костром-
ского у. В  1906 г. священник Богородицкой 
церкви, что на Лазаревском кладбище. С 1909 г. 
священник Преображенской церкви с. Вырод-
ки Костромского у., в 1912 г. перемещен к Ни-
колаевской церкви с. Воронцово Нерехтского у. 
С 1914 г. и в 1918 г. священник Крестовоздви-
женской церкви с. Красинское того же у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай – окончил 2 класса.
ВОЛСКИЙ Леонид Иванович (1882 – ?) – окон-

чил 3 класса. Сын псаломщика Васильевской 
церкви с. Одошнур Ветлужского у. (позднее 
диакона Воскресенской церкви с. Кужбал Ко-
логривского у.) Ивана Зиновьевича Волского. 

ДОБРОВ Василий Васильевич (1879 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Бартеневщина Галичско-
го у. Василия Михайловича Доброва. С августа 
1900 г. псаломщик, с декабря 1900 г. и в 1917 г. 
диакон–псаломщик, в 1919 г. диакон Спасо–За-
прудненской церкви г. Костромы. В 1925–26 гг. 
диакон в г. Костроме, лишен избирательных 
прав. В 1829 г. диакон Спасо–Запрудненской 
общины в г. Костроме, арестован. В 1941 г. слу-
житель религиозного культа, проживал в с. Ба-
ран Судиславского р–на, арестован.
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ЖДАНОВ Владимир – в  1900 г. окончил 
3 класса.

КАСТОРСКИЙ Петр Федорович (04.06.1881 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Благове-
щенской церкви, что на Монзе, с. Ферапонтово 
Буйского у. Федора Григорьевича Касторского. 
С 1900 г. послушник Костромского Ипатиевско-
го монастыря. С 1902 г. и в 1919 г. псаломщик 
Николаевской церкви г. Кадыя Макарьевского у.

КОРНИЛОВ Геннадий Васильевич (1882 – 
?) – окончил 2 класса. Сын пономаря, псалом-
щика Троицкой церкви с. Шебал Галичского у. 
Василия Никаноровича Корнилова. В  1901–
1902 гг. учитель Татауровской церковно–
приходской школы, в  1901–1903 гг. учитель 
Николаевской церковно–приходской школы, 
что в  Арсеньевой Слободе, Чухломского  у. 
С 1903 г. диакон Воскресенской церкви с. Бар-
теневщина Галичского у., с 1907 г. диакон Ни-
колаевской церкви с. Атыево того же у. С 1912 г. 
и  в  1915 г. священник Казанской церкви 
с. Горы–Займище Солигаличского у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в с. Горы–Зай-
мище Тормановской волости Солигаличско-
го у., лишен избирательных прав.

КРУГЛИКОВ Александр – окончил 3 класса.
МАГДАЛИНСКИЙ Александр Васильевич 

(19.08.1881 – 02.02.1859 гг.) – уволен из 3 клас-
са по прошению. Сын священника, протоиерея 
Успенской церкви с. Подольское Костромско-
го  у. Василия Стефановича Магдалинского. 
В 1903 г. поступил в военную службу. В 1905–
06 гг. служил на крейсере «Аврора». Участник 
Цусимского сражения. В 1918 г. старший по-
мощник командира парохода.

ОРЛОВ Иван Григорьевич (1881 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын псаломщика Христорожде-
ственской церкви с. Княжево Костромско-
го у. Григория Васильевича Орлова. С 1902 г. 
и в 1917 г. псаломщик Рождество–Богородиц-
кой церкви погоста Рожнов Костромского у., 
в 1917–18 г. уволен за штат.

ПОКРОВСКИЙ Николай – окончил 3 класса.
ПОТЕХИН Виктор – окончил 5 классов.
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Николай – окончил 3 клас-

са.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Васильевич 

(1878 – 01.11.1937 гг.) – окончил 3 класса. Сын 
псаломщика Георгиевской церкви с. Георги-
евское, что на Старом, Солигаличского у. Ва-
силия Семеновича Преображенского. С 1900 г. 
учитель Васьковской, Глазуновской церковно–
приходских школ Чухломского у. С 1906 г. ди-
акон Николаевской церкви с. Углец Кинешем-
ского у. С 1909 г. диакон Вознесенской церкви 
с. Тимошино Макарьевского у., в 1911 г. пере-
мещен к Покровской церкви с. Пельна Юрье-
вецкого у. С 1912 г. и в 1918 г. диакон Троиц-
кого собора г. Варнавина. В 1937 г. священник, 
проживал в с. Мартыново Ковернинского р–на 
Нижегородской области, арестован. Пригово-
рен к расстрелу, расстрелян.

СМИРНОВ Григорий Арсеньевич (22.11.1880 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Преоб-
раженского собора г. Галича Арсения Семено-
вича Смирнова. С 1900 г. учитель Карьковской 
церковно–приходской школы Кологривского у., 
с  1901 г. учитель Рождество–Починковской 
церковно–приходской школы Солигаличско-
го у. С 1903 г. и в 1918 г. диакон Воскресенского 
собора г. Ветлуги.

УСПЕНСКИЙ Василий – уволен из 1 класса.
ХАЛЕЗОВ Александр – окончил 2 класса.
ХОЛУЙСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (1881 – 

16.12.1937 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви погоста Ананьин Конец Кинешемско-
го у. Дмитрия Петровича Холуйского. Окончил 
1 класс КДС в 1900 г. с фамилией Холуйский. 
С ноября 1901 г. учитель в Потрусовском на-
родном училище. С  августа 1903 г. диакон 
Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у. Сменил фамилию на «Дроздов», 
в 1914–19 гг. диакон там же. Расстрелян.

ЧУДЕЦКИЙ Александр – окончил 3 класса.

 � Дополнение (год выхода из семинарии не определен)
Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения в период 
1871–1900 гг.

АДЕЛФИНСКИЙ Александр Александрович 
(1855 – ?) – окончил 3 класса. Сын священни-
ка Введенской церкви погоста Введенский 
Кинешемского у. Александра Дмитриевича 
Аделфинского. В  1883 г. служил в  нотари-
альном отделении Костромского окружного 
суда.

АЛЯКРИТСКИЙ Иван Васильевич (1854 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Выголово Нерехтского у. Василия 
Алексеевича Алякритского. В 1886 г. служил 
писцом в Костромской губернской палате.

АЛЯКРИТСКИЙ Иван – бывший ученик КДС, 
с  1887 г. псаломщик Христорождественской 
церкви с. Каменники Юрьевецкого у.

БАЖЕНОВ Иван Федорович (1868 – ?) – сын 
дьячка Успенской церкви с. Наволоки Ки-
нешемского у. Федора Ивановича Баженова. 
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В 1883 г. обучался во 2 классе КДС. В 1910 г. ти-
тулярный советник в г. Костроме.

БЕЛОРУСОВ Сергей Васильевич (1864 – ра-
нее 1919 гг.) – сын священника Архангельской 
церкви с. Архангельское, что на Волу, Варна-
винского у. Василия Алексеевича Белорусова. 
В 1879 г. обучался в КДС. В 1899–1903 гг. пса-
ломщик, в 1903–11 гг. диакон–псаломщик Вос-
кресенской церкви с. Халбуж Кологривского у., 
в 1911 г. отрешен от должности. С марта 1912 г. 
псаломщик Ильинской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у., в  мае 1912 г. лишен сана 
с оставлением в духовном ведомстве. В 1916 г. 
заштатный псаломщик, причисленный к Вос-
кресенской церкви с. Халбуж.

БЕЛЯЕВ Александр (1864 – 16.10.1903 гг.) – 
окончил 4  класса КДС. В  1886 г. псаломщик 
Успенского собора г. Кинешмы, с 1887 г. диа-
кон–псаломщик, позднее диакон Введенской 
церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 

БОГОСЛОВСКИЙ Константин Петрович 
(1860 – ?) – окончил 4 класса. Сын священни-
ка Афанасие–Кирилловской церкви с. Старое 
Дворище Кинешемского у. Петра Ивановича 
Богословского.

ВИОЛЕНТОВ Аркадий Анемподистович 
(1851 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Шанга Ветлужского у. Анемподиста 
Матвеевича Виолентова. С  1873 г. обучался 
в Ярославском Демидовском лицее, в 1877 г. 
уволен. С 1974 г. деятель революционного дви-
жения в России, примкнул к движению «хож-
дения в  народ». В  1891 г. без определенных 
занятий.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Николай Васильевич 
(1870 – ?) – сын священника Сретенской клад-
бищенской церкви г. Кинешмы Василия Ива-
новича Воздвиженского. С  1886 г. обучался 
в 1 классе КДС.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Владимир Иванович 
(1862 – 06.05.1900 гг.) – окончил 5 классов. Сын 
дьячка Воскресенской церкви с. Марьинское 
Нерехтского у. Ивана Александровича Воскре-
сенского. Диакон Афанасие–Кирилловской 
церкви с. Замошье Костромского у., в  1886–
89 гг. диакон Покровской церкви с. Кулиги Не-
рехтского у. С 1889 г. диакон, с 1896 г. заштат-
ный диакон Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Кинешемского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Васильевич 
(1868 – ?) – сын священника Сретенской церк-
ви с. Дмитриевское Макарьевского у. Василия 
Воскресенского. В 1886 г. обучался в КДС.

ВЫСОТСКИЙ Петр Иванович (1852 – ок. 
1912  г.) – окончил 2  класса. Сын пономаря, 
диакона Николаевской церкви с. Саметь Ко-

стромского у. Ивана Васильевича Высотско-
го. С 1874 г. и в 1910 г. псаломщик Покровской 
церкви с. Шунга Костромского у.

ГОРИЦКИЙ Василий Викторович (1857 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Вичуга Кинешемского у. Виктора Абрамовича 
Горицкого. В 1875 г. воспитанник КДС. Окончил 
Санкт–Петербургский университет. В 1883 г. 
служащий Поземельного крестьянского банка 
министерства финансов.

ГРОМОВ Константин Иванович (1847 – 
25.08.1900 гг.) – окончил среднее отделение. 
Сын священника Архидиаконской церкви 
с. Кресты Юрьевецкого у. Ивана Прокопьевича 
Громова. В 1886–90 гг. диакон–псаломщик Си-
меоновской церкви с. Семеновское Макарьев-
ского у. До сентября 1900 г. священник Богоро-
дицкой церкви с. Беберино Варнавинского у.

ГРУЗДЕВ Дмитрий Ермолаевич (1867 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви, что на Бы-
стрых, Галичского у. (позднее священника 
Рождественской церкви с. Высоково Юрьевец-
кого у.) Ермолая Семеновича Груздева. В 1884 г. 
обучался в 1 классе КДС.

ГРУЗДЕВ Павел Иванович (1865 – ?) – уволен 
из 2 класса. Сын диакона Вознесенской церкви 
с. Вознесенское Галичского у. Ивана Ивановича 
Груздева.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Иосифович 
(1854 – ?) – окончил 1 класс. Сын священника 
Воскресенской церкви с. Лучкино Юрьевецко-
го у. Иосифа Ипполитовича Добровольского.

ДОНСКОЙ Сергей Варсонофиевич (1866 – 
?) – окончил 2 класса. Сын учителя КДС, про-
тоиерея Богословской церкви, что на Каткиной 
горе, г. Костромы Варсонофия Александрови-
ча Донского. С 1887 г. псаломщик, причислен-
ный к Благовещенскому собору г. Буя. С 1891 г. 
и в 1900 г. псаломщик Митрофаниевской церк-
ви, что при арестантском исправительном от-
делении, г. Костромы.

ДРАНИЦЫН Михаил Николаевич (1877 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. Николая Михайло-
вича Дариницына. В 1892 г. обучался в КДС.

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Иванович (1873 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Спас–Нозога Нерехт-
ского у. (позднее псаломщика Богородицкой 
церкви с. Гзин того же у.) Ивана Ивановича 
Знаменского. С 1894 г. и в 1918 г. псаломщик 
Онуфриевской церкви с. Онуфриевское Коло-
гривского у.

ИВАНОВ Григорий Афанасьевич (1851 – 
16.10.1903 гг.) – уволен из 6 класса. Сын поно-
маря Введенской церкви с. Углево Галичского у. 
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Афанасия Иванова. С января 1887 г. псаломщик 
Введенской церкви с. Углево. С октября 1887 г. 
псаломщик Богословской церкви с. Яхнобол 
Галичского у.

ИЛЬИНСКИЙ Александр Иванович (1862 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын диакона Успенской 
церкви г. Чухломы Ивана Семеновича Ильин-
ского. В 1901 г. находился в услужении у част-
ных лиц.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Иванович (1861 – 
06.10.1913 гг.) – окончил 3 класса КДС. В 1886–
1913 гг. диакон Николаевской церкви с. Сеготь 
Юрьевецкого у., в 1913 г. уволен за штат.

КАЗАНСКИЙ Александр Павлович (1863 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона, священ-
ника Троицкой церкви с. Михалево Галичско-
го у. Павла Михайловича Казанского. С 1884 г. 
псаломщик Ильинской церкви с. Ильинское, 
что за Богоявленским монастырем, Костром-
ского у. С 1886 г. диакон Макариевской церк-
ви с. Хмелевицкое Ветлужского у. С февраля 
1907 г. священник Трехсвятителской церкви 
с. Карпуниха того же у. С июня 1907 г. и в 1918 г. 
священник в с. Хмелевицкое.

КАЛЛИСТОВ Иван Иванович (1852 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын дьячка Воскресенской церк-
ви с. Устьнейское Макарьевского у. Ивана Федо-
ровича Каллистова. С 1876 г. и в 1880 г. служил 
писцом в Костромской Казенной палате. 

КАНДОРСКИЙ Андрей Иванович (1861 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника, протоие-
рея Николаевской церкви с. Коткишево Коло-
гривского у. Ивана Парфеновича Кандорского.

КАСТОРСКИЙ Алексей Владимирович (1869–
?) – ранее 1892 г. уволен из 1 класса КДС.

КНЯЗЕВ Петр Иванович (07.09.1856 – 
21.03.1902 гг.) – окончил 2 класса. Сын диако-
на г. Костромы. С 1885 г. псаломщик, в 1886 г. 
и в 1890 г. диакон–псаломщик, в 1900–02 гг. 
диакон Воскресенской церкви с. Левашево Ко-
стромского у.

КОСТОМИН Николай Филиппович (1867 – 
14.08.1907 гг.) – окончил 1 класс. Сын мещани-
на Филиппа Костомина. Послушник в Ипати-
евском монастыре. В 1886–90 гг. псаломщик 
Васильевской церкви с. Павловское Нерехтско-
го у. С 1890 г. и в 1895 г. псаломщик, позднее ди-
акон Богоявленской церкви г. Нерехты. С 1898 
г. диакон Ильинской кладбищенской церкви г. 
Макарьева. С 1899 г. диакон Троицкой церкви, 
что за Богоявленским монастырем, г. Костро-
мы, заштатный диакон. С 1906 г. диакон–пса-
ломщик там же, в 1907 г. уволен за штат.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Николай Сергеевич 
(1856 – ?) – окончил 1 класс. Сын дьячка, пса-
ломщика Николаевской церкви с. Ногино Не-

рехтского у. Сергея Семеновича Красносель-
ского. В  1899 г. служил при съезде земских 
начальников Нерехтского у.

КРАСОВСКИЙ Павел Александрович 
(01.11.1865 – ?) – сын священника Зосимо–Сав-
ватиевской церкви с. Зосимо–Савватиевское 
Кологривского у. Александра Ивановича Кра-
совского. Обучался в КДС, окончил Юрьевский 
ун–т. В 1909 г. земской врач в Саратовской губ., 
в 1917 г. земской врач.

КРОПОТОВ Николай Никифорович (1862 – 
?) – окончил 5  классав. Сын священника Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на Волу, Варнавинского у. Никифора Ти-
мофеевича Кропотова. В  1886 г. находился 
в Игрицком Песоченском монастыре.

ЛАПШИН Павел Иванович (1861 – ?) – окон-
чил 5 классов. В 1886 г. диакон Димитриевской 
церкви с. Палома Кологривского у., с 1888 г. свя-
щенник Преображенской церкви с. Малая Вох-
тома Чухломского у., в 1897 г. удален от места.

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович (1857 – ?) – 
уволен из 6  класса. Сын диакона Троицкой 
церкви г. Плёса Нерехтского у. (позднее диа-
кона Николаевской церкви г. Кадыя Макарьев-
ского у.) Михаила Марковича Лебедева. В 1882 г. 
управляющий у  купца Третьякова в  г.  Су-
диславле Костромского у. В 1890 г. проживал 
при отце. С 1902 г. псаломщик Архангельской 
церкви с. Михайловицы Ветлужского у.

ЛЮБИМОВ Иван Васильевич (1861 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын пономаря Воскресен-
ской церкви с. Середа–Упино Нерехтского у. 
(позднее диакона Благовещенской церкви г. 
Костромы) Василия Евгеньевича Любимова. 
В 1890 г. состоял на частной службе.

МАГНИТСКИЙ Евгений Корнилович (1853 – 
?) – окончил 4  класса. Сын священника 
Успенской церкви с. Черемховец Чухломско-
го у. (позднее священника Троицкой церкви, 
что в Олеше, Галичского у.) Корнилия Василье-
вича Магнитского. В 1890 г. служил агентом 
на Московско–Курской железной дороге.

МАЛИНОВСКИЙ И. – семинарист. В  1901 г. 
священнослужитель Воскресенской церкви 
с. Муравьище Чухломского у.

МАЛЬГИН Павел Иванович (1860 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Соло-
никово Костромского у. (позднее священни-
ка Тихвинской церкви с. Ильинское–Забор-
ское Макарьевского у.) Ивана Евграфовича 
Мальгина. Обучался в КДС. В 1880 г. урядник 
на 5-м участке Макарьевского у.

МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Платонович 
(1847 – ?) – сын священника Благовещенской 
церкви с. Скоробогатово Макарьевского  у. 
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(позднее протоиерея Спасовходского собора 
г.  Юрьевца) Платона Ивановича Михайлов-
ского. Обучался в  КДС, имел звание регента 
церковного пения. С  1887 г. учитель пения 
Юрьевецкого городского Миндовского трех-
классного училища.

МУРАВЬЕВ Петр Дмитриевич (1853 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын священника Предте-
ченской церкви с. Болваницы Макарьевского у. 
(позднее священника Ильинской церкви с. Ста-
рый Погост того же у.) Дмитрия Львовича Мура-
вьева. В 1878 г. письмоводитель в Юрьевецкой 
градской управе. С 1886 г. диакон Успенской 
церкви с. Успенское Макарьевского у., в 1887 г. 
перемещен к Воскресенской церкви с. Устьней-
ское того же у. С 1903 г. священник Успенской 
церкви с. Пеженга Кологривского у. С 1906 г. 
и в 1919 г. священник Покровской церкви с. По-
кровское, что при Белбажском Троицком жен-
ском монастыре, Макарьевского у.

НАГОРОВ В. – семинарист, в 1889 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Чудь Макарьев-
ского у.

НАРБЕКОВ Петр Дмитриевич (1848 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Ильинской 
церкви с. Проталинки Юрьевецкого у. Дмитрия 
Федоровича Нарбекова. 14 лет проходил долж-
ность волостного писаря. С 1893 г. и в 1898 г. 
псаломщик Рождество–Богородицкой церкви 
с. Кишино Костромского у.

НЕВСКИЙ Николай Александрович (1850 – 
10.12.1901 гг.) – сын священника Владимир-
ской церкви с. Ведрово Макарьевского у. (позд-
нее протоиерея Успенского кафедрального 
собора г. Костромы) Александра Васильевича 
Невского. С 1866 г. обучался в КДС. С 1875 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Федоровское Макарьевского у. С 1883 г. свя-
щенник Благовещенской церкви с. Улошпань 
Нерехтского у.

НЕВСКИЙ Серапион Александрович (1854 – 
?) – сын священника Одигитриевской церкви 
с. Ушаково Буйского у. Александра Иванови-
ча Невского. Обучался в КДС. В 1881 г. состоял 
на гражданской службе в г. Костроме.

НИКИФОРОВСКИЙ Арсений Васильевич 
(1861 – ?) – сын священника Архангельской 
церкви с. Ильинское–Толбухиных Нерехтско-
го у. (позднее священника Николаевской церк-
ви с. Баки Варнавинского у. Василия Андрееви-
ча Никифоровского. В 1880 г. обучался в КДС. 
В 1890 г. учитель народного училища в с. Баки. 
В 1909 г. проживал в г. Варнавине, потомствен-
ный почетный гражданин.

НИКОЛЬСКИЙ Павлин Александрович (1860 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 

что на Дору, с. Палкино Галичского у. Алек-
сандра Никольского. В 1879 г. обучался в КДС. 
В 1892 г. учитель в Пучежском городском учи-
лище.

ОКУЛОВ Петр Васильевич (1866 – ?) – сын 
дьячка Рождественского собора г. Солигалича 
Василия Степановича Окулова. В 1882–84 гг. 
обучался в КДС.

ОРЛЕАНСКИЙ Владимир Николаевич (1853 – 
?) – сын священника Димитриевской церкви 
с. Ида Чухломского у. Николая Васильевича 
Орлеанского. В 1870 г. обучался в КДС.

ОРЛЕАНСКИЙ Николай Евгеньевич (1854 – 
1916 гг.) – окончил 2 класса. Сын диакона Бла-
говещенской церкви г. Судая Чухломского у. 
Евгения Васильевича Орлеанского. В 1886 г. 
учитель Шартановской церковно–приходской 
школы. В 1890–1904 гг. учитель Шартановского 
сельского народного училища Чухломского у. 
Позднее учитель в с. Парфеньево Кологрив-
ского у.

ОРЛОВ Петр Павлович (1859 – 1937 гг.) – сын 
диакона Успенского кафедрального собора г. Ко-
стромы (позднее протоиерея Богородице–Скор-
бященской церкви, что при губернской земской 
больнице, г. Костромы) Павла Петровича Орло-
ва. Обучался в КДС. В 1900 г. лаборант технико–
химической лаборатории Московского импера-
торского ун–та, надворный советник. В 1914 г. 
магистр химии, профессор Томского ун–та.

ОСТРОВСКИЙ Семен Александрович (1868 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын диакона Никола-
евской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. (позд-
нее диакона Николаевской церкви с. Эзу 
Кинешемского у.) Александра Михайловича 
Островского.

ПЕРЕПЕЛКИН Николай Иосифович (1858 – ра-
нее 1917 гг.) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Корцово 
Солигаличского у.) Иосифа Ивановича Пере-
пелкина. Обучался в КДС. В 1886–90 гг. диакон–
псаломщик Введенской церкви с. Углево Га-
личского у. В 1892–99 гг. диакон Воскресенской 
церкви с. Высоко Солигаличского у., переме-
щен к Крестовоздвиженской церкви с. Исако-
во Макарьевского у., перемещен к Тихвинской 
церкви с. Мячева Пустынь Юрьевецкого у., 
в 1907 г. уволен за штат.

ПОМЕРАНЦЕВ Павел Авксентьевич (1856 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Покров-
ской церкви с. Турково Галичского у. (позднее 
священника Воскресенской церкви с. Муравьи-
щи Чухломского у.) Авксентия Васильевича По-
меранцева. В 1886–90 гг. диакон Николаевской 
церкви погоста Малышев Костромского у.
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ПОНОМАРЕВ Николай Иванович (27.04.1865 – 
февраль 1919 гг.) – окончил 5  классов. Сын 
дьячка Благовещенской церкви с. Улошпань 
Нерехтского у. Ивана Ивановича Пономаре-
ва. С ноября 1886 г. по декабрь 1888 г. состоял 
на действительной военной службе. С  дека-
бря 1888 г. по сентябрь 1899 г. служил писцом 
в  канцелярии Ярославского Губернского 
Присутствия. С 1900 г. псаломщик Казанской 
церкви с. Клон Юрьевецкого у. С апреля 1903 г. 
диакон Николаевской церкви с. Ширь Коло-
гривского у. С июля 1911 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у.

ПОСТНИКОВ Александр Николаевич (1866 – 
?) – сын священника Троицкой церкви, 
что на Мостище, Галичского у. Николая Павло-
вича Постникова. Обучался в КДС. В 1892 г. учи-
тель в уездном училище. В 1926–27 гг. протоие-
рей церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Пруссы Московского у. и губ.

ПОСТНИКОВ Аркадий Иванович (1861 – ?) – 
окончил 1 класс. В 1886 г. причетник Введен-
ской церкви с. Красные Пожни Нерехтского у.

РЕФОРМАТСКИЙ Николай Дмитриевич 
(1867 – ?) – окончил 1  класс. Сын священ-
ника Казанской церкви с. Клон Юрьевецко-
го у. Дмит рия Николаевича Реформатского. 
В 1886 г. служил в Кинешемском почтовом ве-
домстве.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей Александрович 
(1866 – ?) – окончил 2 класса. Сын священника 
Космодамианской церкви с. Космодемьянское 
Кинешемского у. (позднее священника Хри-
сторождественской церкви с. Борисоглебское 
Макарьевского у.) Александра Прокопьевича 
Рождественского. В  1886 г. письмоводитель 
в Костромском духовном училищном правле-
нии. В 1890 г. письмоводитель в канцелярии 
Костромского губернатора, в 1910 г. титуляр-
ный советник.

РОЙСКИЙ Федор (1863 – ранее 1910 гг.) – об-
учался в ДС. В 1886 г. диакон Троицкой церкви 
погоста Троицкий Буйского у., с 1887 г. священ-
ник Спасовходского собора г. Юрьевца. В 1890 г. 
священник Предтеченской церкви с. Болвани-
цы Макарьевского у., позднее священник Бо-
гоявленской церкви с. Ковалево Нерехтского у.

РУФИН Александр Иванович (1858 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын пономаря, дьячка Ни-
колаевской церкви с. Теприново Макарьев-
ского у. Ивана Диамидовича Руфина. С 1878 г. 
причетник Покровской церкви с. Заболотье 
Ветлужского у. С 1879 г. и в 1882 г. причетник, 
в 1886–90 гг. диакон Рождество–Богородицкой 
церкви с. Письменеры Ветлужского у.

СЕМЕНОВСКИЙ Андрей Васильевич (1864 – 
?) – окончил 1  класс. Сын священника Тро-
ицкой церкви с. Исупово Буйского у. Василия 
Григорьевича Семеновского. В 1890 г. учитель 
в  Исуповском начальном училище, в  1900 г. 
учитель в сельской школе. 

СИНАЙСКИЙ Василий Тимофеевич (1858 – 
1889 гг.) – окончил 3 класса. Сын дьячка Троиц-
кой церкви с. Жирятино Кинешемского у. Ти-
мофея Прокопьевича Синайского. В 1883–84 г. 
причетник, позднее диакон Крестовоздвижен-
ской церкви с. Воздвиженское Кинешемского у.

СКВОРЦОВ Владимир Павлович – бывший 
воспитанник КДС, с 1889 г. и в 1890 г. псалом-
щик Успенской церкви с. Наволоки Кинешем-
ского у.

СКВОРЦОВ Федор Григорьевич (1856 – 
26.01.1916 гг.) – окончил 2 класса. В 1880 г. дья-
чок, в 1886–1901 гг. диакон Преображенской 
церкви с. Спас–Пенье Кинешемского у. В 1910–
11 гг. диакон Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у. С мая 1911 г. священник Троицкой 
церкви с. Леонтьево того же у.

СМИРНОВ Александр Иванович (1870 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви 
с. Пазухино Костромского у. (позднее священ-
ника Успенской церкви погоста Пречистен-
ский Кинешемского у.) Ивана Максимовича 
Смирнова. В 1886 г. обучался в КДС.

СОКОЛОВ Федор Стефанович (1870 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Ильинской 
церкви с. Здемирово Костромского у. (позднее 
священника Богоявленской церкви с. Крас-
ное того же у.) Стефана Петровича Соколова. 
В 1900 г. лесничий в Тульской губ.

СОЛОВЬЕВ …? Васильевич (1855 – ?) – сын 
пономаря Николаевской церкви с. Клевцово 
Нерехтского у. Василия Гавриловича Соловье-
ва. Обучался в КДС. С 1888 г. состоял в военной 
службе. В 1895 г. находился на частной службе, 
состоял в запасе армии.

СПАССКИЙ Николай Иванович (1861 – 
18.04.1899 гг.) – окончил низшее отделение. 
Сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Ивана Василье-
вича Спасского. Псаломщик Архангельской 
церкви с. Куликово Костромского у., переведен 
к Преображенской церкви с. Пелегово Мака-
рьевского у. С 1889 г. псаломщик Преображен-
ской церкви с. Столпино.

СТАЙНОВСКИЙ Иван Павлович – сын диако-
на Симеоновской церкви с. Семеновское Мака-
рьевского у. Павла Зиновьевича Стайновского. 
В 1879 г. обучался в 1 классе КДС.

СТАЙНОВСКИЙ Николай Павлович (1869 – ?) – 
сын диакона Симеоновской церкви с. Семе-
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новское Макарьевского у. Павла Зиновьевича 
Стайновского. В 1886 г. обучался в КДС.

ТАХИСТОВ Александр Петрович (1866 – ра-
нее 1918 гг.) – окончил 3 класса. Сын понома-
ря Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода 
Чухломского у. Петра Сергеевича Тахистова. 
С  1889 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Реброво Галичского у. С 1894 г. псаломщик, 
в 1910–13 гг. диакон–псаломщик Космодами-
анской церкви с. Космодемьянское, что близ 
г. Галича, в 1913 г. уволен за штат.

УХАНОВ Александр Алексеевич – сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Валуево 
Чухломского у. Алексея Васильевича Уханова. 
По увольнении из КДС поступил в Ярославский 
Демидовский Юридический лицей (ок. 1889 г.)

ФЛЕРОВ Василий Лукич (1862 – ?) – сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Семеновское–Ла-
потное Кинешемского у. Луки Лукича Флерова. 
Обучался в КДС, выбыл. В 1910 г. потомствен-
ный почетный гражданин г. Костромы.

ЦВЕТКОВ Павел (1863 – ?) – окончил 3 класса 
КДС. В 1886 г. псаломщик Покровской церкви 
с. Погрешино Нерехтского у.

ЧУДЕЦКИЙ Иван Николаевич (1863 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын дьячка Благовещенской 
церкви г. Костромы Николая Васильевича Чу-
децкого. С 1884 г. псаломщик Спасовходского 

собора г. Юрьевца. С 1885 г. диакон Богородиц-
кой церкви с. Минское Костромского у., с 1887 г. 
диакон–псаломщик Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмы. С 1890 г. и в 1905 г. диакон, 
в 1906 г. заштатный диакон Благовещенской 
церкви с. Семигорьево Кинешемского у. С июня 
1907 г. диакон Введенской церкви с. Медведиха 
Варнавинского у., в июле 1907 г. уволен за штат. 
С января 1908 г. диакон–псаломщик Спасской 
церкви, что в  Гостином дворе, г. Костромы. 
С 1911 г. и в 1918 г. диакон Крестовоздвижен-
ской кладбищенской церкви г. Варнавина. 

ШИРЯЕВ Алексей Павлович (1851 – ?) – окон-
чил среднее отделение. Сын священника, 
протоиерея Богородицкой церкви погоста 
Котело Галичского у. Павла Алексеевича Ши-
ряева. С 1877 г. и в 1879 г. диакон Алексеевской 
церкви г. Костромы. В 1881–85 гг. священник 
Покровской церкви с. Понга Кологривско-
го у. В 1886–99 гг. священник Воскресенской 
церкви с. Федорово Костромского у., с 1899 г. 
священник Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское Галичского у., в  1910 г. уволен за штат. 
В 1912 г. и с января 1914 г. временно священ-
ник Покровской церкви, что на Удгоде, Буйско-
го у. С 1916 г. священник Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское того же у., в 1918 г. 
уволен за штат.
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ФОтО ВыпусКниКОВ 1882–1886 гг. 

Протоиерей Николай 
Краснопевцев (1861–?)

Ключарь Успенского кафедраль-
ного собора г. Костромы.

Выпуск 1882 г.

Иерей Александр Смирнов (1864–?)
Настоятель Космодамиан-

ской церкви с. Космодемьян-
ского Кинешемского у.

Выпуск 1885 г.

Иерей Михаил Белоруссов  
(1862–?)

Настоятель Преображенской 
церкви г. Солигалича.

Выпуск 1886 г.

Протоиерей Алексей Князев (1864–?)
Настоятель Воскресенской церкви 

с. Тезина Кинешемского у.
Выпуск 1886 г.

Иерей Иоанн Благовещенский (1865–?)
Настоятель Благовещенского 

собора г. Буя
Выпуск 1886 г.
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Иерей Александр 
Политковский (1865–1895)
Настоятель Воскресенской 

церкви с. Бобушкино 
Макарьевского уезда.

Выпуск 1886 г.

Иерей Василий Горский (1866–?)
Настоятель Богоявленской 

церкви г. Нерехты
Выпуск 1887 г.

Иерей Всеволод Попов (1868–?)
Настоятель Покровской на Кубани 

церкви Костромского уезда.
Выпуск 1889 г.

Иерей Михаил Троицкий (1867–?)
Настоятель Ильинской церкви, 

что в Селитской волости 
Галичского уезда.

Выпуск 1889 г.

Спасский Николай 
Васильевич (1869–?)

Преподаватель 
в Костромском епархиальном 

женском училище
Выпуск 1890 г.

Протоиерей Павел 
Князев (1868–1940)

Настоятель Златоустовской 
церкви г. Костромы. Умер 

в ссылке в Казахстане
Выпуск 1890 г.
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Протоиерей Иоанн Благовещенский (1869–?)
Настоятель Преображенского собора г. Чухломы

Выпуск 1891 г.

Иерей Геннадий 
Добродеев (1872–?)

Настоятель Преображенской 
церкви г. Юрьевца

Выпуск 1893 г.

Иерей Павел Мегалинский (1873–?)
Настоятель Николаевской церкви 

с. Лапшанги Варнавинского уезда.
Выпуск 1895 г.

Иерей Владимир 
Миропольский (1874–?)

Настоятель Николаевской церкви 
с. Корцова Солигаличского уезда.

Выпуск 1896 г.

ФОтО ВыпусКниКОВ 1886–1896 гг. 

Иерей Константин Тарелкин 
(1875–1907)

Настоятель Троицкой церкви 
с. Емсны Нерехтского уезда.

Выпуск 1897 г.
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Иерей Александр 
Промптов (1878–?)

Настоятель Николаевской церкви 
с. Тоншаева Варнавинского уезда.

Выпуск 1898 г.

Рейпольский Николай 
Алексеевич (1876–1942) 

Преподаватель Костромского 
духовного училища

Выпуск 1899 г.

Иерей Михаил Яснев (1878–1920)
Настоятель Успенской церкви 

с. Михалева Кологривского уезда.
Выпуск 1900 г.

Арсеньев  
Александр 
Иванович  
(1879–?)

Выпуск 1901 г.

Лебедев  
Павел 
Владимирович 
(ок. 1880–?)
Выпуск 1901 г.

Успенский 
Александр Петрович  
(1881–?)
Обучался в Санкт-
Петербургской 
духовной академии
Выпуск 1901 г.

Иерей Василий 
Успенский 
(1880–1939) 
Настоятель 
Успенской церкви 
с. Мисково 
Костромского уезда.
Выпуск 1901 г.
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Оранский  
Геннадий Михайлович 

(1880–?)
Врач

Выпуск 1901 г.

Херсонский  
Владимир Антонович 

(1879–?)
Учитель 

в с. Сидоровском 
Нерехтского уезда.

Выпуск 1901 г.

Шелутинский 
Павел Павлович 
(1878–1908)
Учитель Георгиев-
ской школы Коло-
гривского уезда.
Выпуск 1901 г.

Иерей Михаил 
Иорданский 

(1880–1945)
Настоятель 

Николаевской церкви 
с. Нового Телякова 

Галичского уезда.
Выпуск 1901 г.

ФОтО ВыпусКниКОВ 1897–1901 гг.

Иерей Геннадий 
Орлеанский (1883–?)

Настоятель Рождествен-
ской церкви с. Михайлов-
ского Нерехтского уезда.

Выпуск 1901 г.

Иерей Александр 
Махровский (1886–?)
Настоятель Троицкого 

кафедрального собора г. Вятки.
Выпуск 1908 г.

Иерей Философ Руфин (1891–1937)
Настоятель Аннинской церкви с. Носовой 

Варнавинского уезда. Расстрелян.
Выпуск 1909 г.
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Верхний ряд, слева направо:
Протоиерей Михаил Иорданский (1871–1937) –  

настоятель Пок ровской кладбищенской церк-
ви г. Буя. Расстрелян. Выпуск 1887 г. 

Медиокритский В. 
Иерей Алексей Успенский (1865–?) – настоятель  

Введенской церк ви с. Конево Вет лужского уезда.  
Выпуск 1885 г.

Иерей Владимир Альбов (1867–1912) – настоятель  
Покровской на Удгоде церкви Буйского уезда.  
Выпуск 1888 г.

Иерей Александр Говорков (1863–?) – настоятель  
Богоотцов ской церкви г. Костромы. Выпуск 1886 г.

Иерей Александр Махровский (1880–?) – настоятель 
Вознесенской церкви г. Галича. Выпуск 1901 г.

Иерей Михаил Смирнов (1878–?) – настоя-
тель Георгиевской церкви с. Верхнемежско-
го Кологривского уезда. Выпуск 1898 г.

Иерей Михаил Троицкий (1867–?) – настоятель Ильин-
ской церкви Галичского уезда. Выпуск 1889 г. 

Протоиерей Иоанн Орфанитский (1860–?) – настоятель  
Богородицкой на Московской улице церкви  
г. Костромы. Выпуск 1882 г.

Нижний ряд, слева направо:
Протоиерей Павел Потехин (1859–?) – настоятель  

Николаевской церкви с. Белышева Варнавин- 
ского уезда. Выпуск 1879 г.

Иерей Иоанн Аделфинский (1867–1918) – настоятель 
Предтеченской церкви г. Костромы. Выпуск 1888 г.

Протоиерей Павел Крутиков (1850–?) – Успенский 
кафедральный собор г. Костромы. Выпуск 1872 г.

Протоиерей Чекан Виктор Георгиевич (1862–?) – ректор  
Костромской духовной семинарии.

Казанский Константин Апполинарьевич (1867–?)
Иерей Николай Юницкий (1865–?) – настоятель 

Успенской церкви г. Кинешмы. Выпуск 1886 г.
Иерей Александр Беляев (1869–?) – настоя-

тель Ильинской церкви с. Даниловского Ки-
нешемского уезда. Выпуск 1889 г.

1911 год. Участники епархиального съезда уездных наблюдателей церковно-приходских школ.
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VI. Выпускники 1901–1918 гг.
 � Выпуск 1901 года 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Александр Алексан-

дрович (1880 – 1918 гг.) – сын священника Ни-
колаевской церкви с. Баки Варнавинского у. 
(позднее протоиерея Троицкого собора г. Вар-
навина) Александра Петровича Александров-
ского. В 1906 г. окончил Ярославский Демидов-
ский юридический лицей. В 1906 г. назначен 
младшим кандидатом на должность по судеб-
ному ведомству округа Московско–Судебной 
палаты при Нижегородском окружном суде 
и командирован в канцелярию гражданского 
отделения окружного суда. В том же 1906 г. ко-
мандирован временно на должность помощ-
ника секретаря гражданского отделения суда. 
С 1907 г. помощник приказного поверенного 
округа Московской судебной палаты. С 1908 г. 
священник, с  1911 г. протоиерей Троицкого 
собора г. Варнавина. С 1915 г. и в 1918 г. прото-
иерей Николаевской церкви с. Баки. Дворянин.

АРСЕНЬЕВ Александр Иванович (1879 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Углево 
Галичского у. Ивана Федоровича Арсеньева.   

БЕЛЯЕВ Александр Семенович (1880 – ?) – 
сын псаломщика Преображенской церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. (позднее диакона 
Николаевской церкви с. Болотново того же у.) 
Семена Ивановича Беляева. В 1917 г. проживал 
в Сибири.

БЕНЕДИКТОВ Сергей 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Федор Иванович (1880–?) 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Феоктист Иванович 

(08.10.1880 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Верхнемежское Кологривского у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
г. Кологрива) Ивана Васильевича Богоявлен-
ского. Окончил Юрьевский ун–т. В 1914–16 гг. 
преподаватель Киевского Политехнического 
инст–та.

ВЕРХОВСКИЙ Николай Павлович (1879 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Богородицкой церк-
ви с. Оделево Нерехтского у. Павла Васильеви-
ча Верховского.

ВЕСНОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1880 – 
?) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. Николая Иванови-
ча Весновского. В 1901–1905 гг. обучался в Ка-
занской ДА, кандидат. С 1910 г. преподаватель 

в КДС. С 1912 г. и в 1918 г. преподаватель в Мин-
ском женском училище духовного ведомства. 
В  1919  г. учитель учительской семинарии 
в г. Валдае Новгородской губ.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел Васильевич 
(09.08.1881 – ?) – сын дьячка, диакона Возне-
сенской церкви с. Дмитриевское Нерехтско-
го у. (позднее диакона Воскресенской церкви 
с. Левашево Костромского у.) Василия Сергее-
вича Вознесенского. В 1918 г. священник в Чер-
ниговской губ.

ДЕРЕШКОВ Николай 
ЖДАНОВ Владимир Иванович (03.10.1880 – 

?) – сын священника Троицкой церкви с. Сандо-
гора Костромского у. Ивана Андреевича Жда-
нова. В 1917 г. преподаватель гимназии.

ЗАВАРИН Василий Павлович (21.12.1877 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской клад-
бищенской церкви г. Костромы Павла Яковле-
вича Заварина.

ЗАРНИЦЫН Петр Иванович (26.06.1879 – 
03.09.1959) – сын священника, протоиерея Вос-
кресенской соборной церкви г. Ветлуги Ивана 
Александровича Зарницына. Доктор медици-
ны (1914). Профессор Омского медицинского 
инст–та.

ИЛЬИНСКИЙ Никандр Иванович (1877 – ?)– 
сын дьячка Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у. Ивана 
Матвеевича Ильинского. С 1901 г. и в 1915 г. 
священник Благовещенской церкви с. Благо-
вещенское Варнавинского у.

КАЗАНСКИЙ Сергей Николаевич (1880 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви пого-
ста Унорож Галичского у. Николая Якимовича 
Казанского.

КАЛИННИКОВ Петр 
КАЛЛИСТОВ Дмитрий Полиевктович (1880 – 

?) – сын диакона Благовещенской церкви 
с. Скоробогатово Макарьевского у. Полиевкта 
Григорьевича Каллистова. 

КЛИЕНТОВ Николай Николаевич (1879 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Ми-
хайловское Нерехтского у. Николая Клиенто-
ва. С 1901 г. священник Николаевской церкви 
с. Клевцово Нерехтского у. В 1915 г. перемещен 
к  Воскресенской церкви, что на Площадке, 
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г. Костромы. В мае 1917 г. перемещен к Благо-
вещенской церкви г. Костромы. В мае 1919 г. 
перемещен к Введенской церкви с. Владычое 
Нерехтского у. 

КОЛМАКОВ Николай Алфеевич (1878 – 
05.04.1933 гг.) – сын начальника Юрьевецкого 
почтово–телеграфного отделения Алфея Ни-
колаевича Колмакова. Учитель в  начальном 
училище при Костромском приюте для ма-
лолетних преступников. С 1903 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. В 1924 г. священник 
в с. Н. Межевское Кологривского у., лишен из-
бирательных прав.

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Леонид Александрович 
(1881 – ?) – сын священника Успенского собора 
г. Луха Юрьевецкого у. Александра Потаповича 
Космодемьянского. В 1917 г. находился на во-
енной службе.

КРОТКОВ Леонид Платонович (1882 – ?) – сын 
священника Васильевской церкви с. Шохна Не-
рехтского у. (позднее священника Ильинской 
церкви с. Олтухово того же у.) Платона Федо-
ровича Кроткова. В 1901–1905 (1903–1907) гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА.

КРУТИКОВ Павел Владимирович (1880 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви по-
госта Кордобово Костромского у. Владимира 
Александровича Крутикова. С 1901 г. и в 1917 г. 
священник Покровской церкви с. Щипачево 
Костромского у. 

ЛАГОВСКИЙ Александр Николаевич (1879 – 
21.02.1938 гг.) – сын священника Воскресен-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у. Николая 
Александровича Лаговского. В 1938 г. ветврач 
Чухломской ветлечебницы, арестован. Приго-
ворен к расстрелу, приговор приведен в испол-
нение.

ЛЕБЕДЕВ Николай 
ЛЕБЕДЕВ Павел Владимирович (1882 – ?) – 

сын священника Воскресенской церкви 
с. Бобушкино Макарьевского у. Владимира Пав-
ловича Лебедева.

ЛЕВИКОВ Геннадий Дмитриевич (1881 – ?) – 
сын священника Успенского собора г. Кинеш-
мы Дмитрия Викторовича Левикова. 

МАХРОВСКИЙ Александр Михайлович 
(17.11.1880 – ?) – сын учителя Воскресенско-
го, что на Вексе, училища (позднее диакона–
псаломщика Цареконстантиновской церкви 
г. Галича) Михаила Петровича Махровского. 
С  1901 г. законоучитель и  учитель в  Ильин-
ской церковно–приходской школе Мака-
рьевского у., с 1903 г. учитель Кологривской 
второклассной школы. С 1904 г. учитель, над-
зиратель в Галичском ДУ. С 1908 г. священник 

Богоявленской церкви г. Галича, в 1909 г. пере-
мещен к Николаевской церкви с. Карцово Со-
лигаличского у. С 1914 г. и в 1919 г. священник 
Вознесенской церкви г. Галича. Благочинный. 
В 1924 г. священник в г. Галиче, лишен избира-
тельных прав.

МИХАЙЛОВСКИЙ Геннадий 
НАЗОРОВ Александр Павлович (1881 – ?) – 

сын диакона. В  1901–1904 гг. учитель Коло-
гривской второклассной церковно–приход-
ской школы. С 1904 г. и в 1917 г. священник 
Соборной Успенской церкви г. Кологрива. 
В 1924 г. священник в г. Кологриве, лишен из-
бирательных прав.

НЕВЗОРОВ Дмитрий Александрович (1880 – 
?) – уроженец деревни Башутино Костромской 
губ., сын личного почетного гражданина. 
С 1901 г. священник Успенской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. С 1906 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви с. Корбицы 
Кинешемского у. В 1930–е гг. арестован.

НЕВЗОРОВ Константин Иванович (1879 – ?) – 
сын псаломщика, диакона Николаевской церк-
ви с. Никольское, что при устье реки Меры, 
Кинешемского у. Ивана Васильевича Невзо-
рова. С 1901 г. священник Покровской церкви 
с. Насакино Буйского у. В 1914 г. перемещен 
к Богородицкой церкви погоста Лезговец Ки-
нешемского у. 

НИКОЛЬСКИЙ Анатолий Доримедонтович 
(1879 – ?) – сын диакона–псаломщика Бого-
родицкой церкви с. Борщевка Нерехтского у. 
(позднее диакона Воскресенской церкви с. Иго-
дово Галичского у.) Доримедонта Никаноровича 
Никольского. С 1901 г. и в 1919 г. священник Ка-
занской церкви с. Новинское Кинешемского у. 

ОДЕЛЕВСКИЙ Александр Николаевич 
(01.08.1877 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Новинское Кинешемского у. Нико-
лая Иосифовича Оделевского. С 1901 г. учитель 
Коршунской церковно–приходской школы Ма-
карьевского у. В 1907–13 гг. священник Воскре-
сенской церкви с. Нежетино того же у. В 1913 г. 
перемещен к церкви при штабе 5-й стрелковой 
бригады в г. Сувалки. В 1917 г. полковой свя-
щенник.

ОДЕЛЕВСКИЙ Иван Николаевич (05.09.1881 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Но-
винское Кинешемского у. Николая Иосифовича 
Оделевского. В 1901 г. обучался в университете. 
В 1909–18 гг. преподаватель в гимназии.

ОРАНСКИЙ Геннадий Михайлович (1880 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Михаила Максимо-
вича Оранского. В 1917 г. находился в действу-
ющей армии. В 1918–19 гг. врач.



641

  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

ОРНАТСКИЙ Иван Константинович (1879 – 
?) – сын псаломщика Преображенской под-
горной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
Константина Орнатского. С 1901 г. и в 1913 г. 
священник Воскресенской церкви с. Ширмак-
ша Макарьевского у.

ОСТРОВСКИЙ Иван Константинович 
(14.06.1881 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви г. Плёса Нерехтского у. Константина 
Александровича Островского. В  1918 г. врач 
в г. Кинешме.

ПЕРЕПЕЛКИН Константин Иванович (1878 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви с. Ми-
халево Кологривского у. Ивана Николаевича 
Перепелкина. 

ПЕРМЕЗСКИЙ Николай Иванович (1880 – ?) – 
сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. (позднее диакона 
Преображенской церкви г. Юрьевца) Ивана 
Андреевича Пермезского. В 1917 г. священник 
при Костромском Ипатиевском монастыре. 
В 1918–19 гг. священник, находился при Ипа-
тиевском свечном заводе. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Николай 
ПИСЕМСКИЙ Константин Николаевич (1880 – 

?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Пыщуг Ветлужского у. Николая Васильевича 
Писемского. С 1901 г. священник Николаевской 
церкви с. Мокровское Кологривского у. С марта 
1913 г. священник Георгиевской церкви г. Алек-
сандрополя, в декабре 1913 г. уволен за штат. 
С  января 1914 г. священник Николаевской 
церкви с. Грудево Костромского у., в декабре 
1914 г. уволен за штат. С 1915 г. и в 1917 г. свя-
щенник Николаевской церкви, что на Дорку, 
Чухломского у. В 1924 г. священник в с. Дорок 
Введенской волости Чухломского у., лишен из-
бирательных прав. В 1929 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Николо–Дорок Чухломского 
р–на, арестован.

ПОКРОВСКИЙ Петр Иванович (1880 – ?) – сын 
дьячка Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у. Ивана Ивановича 
Покровского.

ПОЛИКАРПОВ Александр Петрович (1879 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Твердово Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье реки Меры, того же у.) Петра 
Авксентьевича Поликарпова. С 1901 г. учитель 
в  земской министерской школе с. Есиплево 
и в с. Вичуга Кинешемского у. С 1904 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Крутцы Макарьевско-
го у., в 1912 г. перемещен к Ильинской церкви 
с. Ковернино того же у. С  1916 г. священник 
Покровской церкви с. Хреново Кинешемско-

го у. С марта 1917 г. военный священник 638 
пехотного Олотинского полка, участвовал 
в военных походах против Австро–Германии 
на Румынском фронте с марта по май и с июня 
по декабрь 1917 г. В  1918–19 гг. священник 
в с. Хреново.

ПОТАПОВ Никифор Николаевич (1878 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Лез-
говец Кинешемского у. Николая Ипатиевича 
Потапова. С 1901 г. священник Николаевской 
церкви с. Сунгурово Костромского у. С 1908 г. 
священник Варваринской церкви г. Плёса Не-
рехтского у. В 1918 г. перемещен к Преображен-
ской церкви с. Мокроносово Макарьевского у., 
в марте 1919 г. перемещен к Казанской церкви 
с. Теплягино Юрьевецкого у.

ПРАВДИН Иван Федорович (13.01.1880 – 
23.02.1963 гг.) – сын диакона Казанской церк-
ви с. Новое Галичского у. (позднее священника 
Димитриевской церкви с. Татаурово Чухлом-
ского у.) Федора Ивановича Правдина. В 1901 г. 
учитель церковно–приходской школы в с. Се-
леново Нерехтского у. В 1909 г. окончил Санкт–
Петербургские курсы ихтиологии и  рыбно-
го хозяйства. В 1915 г. находился на военной 
службе. Ученый–ихтиолог и гидробиолог, док-
тор биологических наук (1946). Почетный член 
Нерехтского отделения КНОИМК (1926). Умер 
в г. Ленинграде.

СЕВИН Николай 
СКВОРЦОВ Павел Константинович 

(29.06.1879 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. (позднее 
псаломщика Введенской церкви с. Введенское 
Ветлужского у.) Константина Васильевича 
Скворцова. С 1901 г. учитель Беберинской вто-
роклассной школы. С 1903 г. и в 1918 г. священ-
ник вновь устроенной церкви с. Никольское–
Петушиха Варнавинского у.

СМИРНОВ Алексей Павлович (1879 – ?) – сын 
псаломщика Покровской церкви с. Кабаново 
Галичского у. Павла Васильевича Смирнова. 
В 1901 г. учитель Углецкой церковно–приход-
ской школы.

СМИРНОВ Анатолий Стефанович (16.02.1880 – 
?) – сын священника, протоиерея Златоустов-
ской церкви г. Костромы Стефана Павловича 
Смирнова. Студент Ярославского Демидовско-
го лицея, с 1903 г. священник Богоявленской 
церкви с. Головинское Буйского у. В 1904–08 гг. 
законоучитель Хабаровского реального учили-
ща, в 1905–06 гг. законоучитель в Хабаровской 
женской гимназии Благовещенской епархии. 
С 1905 г. по 1907 г. священник домовой церкви 
при Хабаровской окружной артиллерийской 
мастерской. Заштатный священник, с 1908 г. 
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священник Троицкой церкви, что за Богояв-
ленским монастырем, г. Костромы. С  1912 г. 
и  в  1918 г. священник Александро–Невской 
кладбищенской церкви г. Кинешмы. В 1913 г. 
студент Московского ун–та. В 1937 г. проживал 
в г. Муроме, арестован. Приговорен к расстре-
лу.

СМИРНОВ Василий Иванович (24.02.1878 – 
?) – сын пономаря, псаломщика Предтечен-
ской церкви с. Ивановское Нерехтского у. Ива-
на Смирнова. С 1902 г. и в 1917 г. священник 
Васильевской церкви с. Шохна Нерехтского у. 
В 1904–06 гг. окружной миссионер по Кине-
шемскому и половине Нерехтского у. С февра-
ля по ноябрь 1917 г. полковой священник 72-го 
Сибирского полка, участник русско–герман-
ской войны. В 1918 г. священник в с. Шохна.

СОКОЛОВ Павел Никанорович (25.02.1877 – 
?) – сын псаломщика Васильевской церкви 
с. Бартеневщина Галичского у. Никанора Иси-
доровича Соколова. В 1901–18 гг. служил в Ко-
стромском отделении государственного банка.

ТРАВИН Анатолий – с 1901 г. священник Вве-
денской церкви с. Каликино Чухломского у.

УСПЕНСКИЙ Александр Александрович 
(1882 – ?) – сын священника Преображенской 
церкви с. Серапиха Чухломского у. Александра 
Ивановича Успенского. С  1902 г. священник 
Введенской церкви, что на Виге, Чухломского у.

УСПЕНСКИЙ Александр Капитонович (1881 – 
?) – сын диакона–псаломщика Борисоглебской 
церкви г. Костромы (позднее диакона Никола-
евской церкви с. Макарово Макарьевского у.) 
Капитона Павловича Успенского. В 1915–16 гг. 
инспектор народных училищ в Ветлужском у.

УСПЕНСКИЙ Александр Петрович (1-й) 
(1881 – ?) – сын священника Казанской церк-
ви с. Макаровское Юрьевецкого у. Петра Васи-
льевича Успенского. В 1901–1905 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА.

УСПЕНСКИЙ Василий Петрович (04.07.1880 – 
26.03.1939 гг.) – сын священника Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. Петра 
Васильевича Успенского. С 1902 г. и в 1919 г. 
священник Успенской церкви с. Мисское Ко-
стромского у. В  1838 г. бывший священник, 
без определенных занятий, проживал в г. Го-
родце, арестован, умер.

УСПЕНСКИЙ Петр Васильевич (1880 – 
16.10.1916 гг.) – сын священника Благовещен-
ской церкви г. Кинешмы Василия Петровича 
Успенского. С 1901 г. надзиратель в Кинешем-
ском ДУ. С 1902 г. священник Благовещенской 
церкви г. Кинешмы. 

ХЕРСОНСКИЙ Владимир Антонович (1879 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 

погоста Бережки Кинешемского у. Антония 
Алексеевича Херсонского. Окончил медицин-
ский факультет Казанского ун–та. Учитель 
в двуклассном училище МНП в с. Сидоровское 
Нерехтского у.

ШЕЛУТИНСКИЙ Павел Павлович (1878 – 
27.08.1908 гг.) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Ухтубуж Кологривского у. Павла 
Григорьевича Шелутинского. С 1905 г. учитель 
Георгиевской второклассной школы Кологрив-
ского у.

ШУЙСКИЙ Александр Михайлович (1880 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Богородицкое, что на Сендеге, Буйского у. 
Михаила Александровича Шуйского. С 1901 г. 
и в 1918 г. священник Димитриевской церк-
ви с. Исаево Буйского у. В 1924 г. священник 
в с. Исаево Головинской волости Буйского у., 
лишен избирательных прав.

ЯСТРЕБОВ Александр Владимирович (1881 – 
?) – сын священника Воскресенской соборной 
церкви г. Ветлуги Владимира Петровича Ястре-
бова. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Владимир – окончил 
1 класс.

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Константинович 
(1882 – ?) – окончил 3 класса. Сын псаломщи-
ка, диакона Троицкой церкви с. Леонтьево 
Буйского у. (позднее диакона Свято–Духов-
ской церкви, что при 1-й губернской мужской 
гимназии, г. Костромы) Константина Федоро-
вича Алякритского. В 1910 г. псаломщик Спа-
со–Преображенской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы, в 1911 г. перемещен в Успенский 
кафедральный собор г. Костромы, в 1916 г. свя-
щенник на вакансии иподиакона. С 1918 г. диа-
кон Спасо–Преображенской церкви, что в Под-
вязье, г. Костромы. 

БЕЛИТСКИЙ (Белицкий) Александр Ни-
колаевич (1883 – ?) – окончил 2  класса. Сын 
диакона Васильевской церкви с. Шехна Не-
рехтского у. (позднее диакона Воскресенской 
церкви с. Нагорное Кинешемского у.) Николая 
Яковлевича Белитского. C 1901 г. псаломщик 
Благовещенской церкви с. Скарисово Нерех-
тского у. С 1903 г. диакон Введенской церкви 
погоста Введенский Кинешемского у. С 1912 г. 
и в 1918 г. священник Воскресенской церкви 
с. Ново–Воскресенское Юрьевецкого у.

ВИНОГРАДОВ Николай – окончил 3 класса.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Константин Иванович 

(1879 – ?) – Окончил 5  классов. Сын священ-
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ника Симеоновской церкви с. Семеновское 
Макарьевского у. Ивана Александровича Вос-
кресенского. С 1901 г. учитель в Ново–Георги-
евской одноклассной церковно–приходской 
школе Солигаличского у. С 1904 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви с. Халбуж 
Кологривского у. В 1924–28 гг. священник в с. 
Халбуж Халбужской волости Кологривского у., 
лишен избирательных прав. В феврале 1930 г. 
вышел из духовного сана.

ДРУЖИНИН Геннадий – окончил 3 класса.
ИОРДАНСКИЙ Михаил Сергеевич (29.10.1880 – 

1945 гг.) – окончил 4–го класса. Сын диакона 
Воскресенской церкви, что на Кореге, (Воскре-
сенье Флоры) Буйского у. Сергея Ивановича Иор-
данского. C 1901 г. учитель Спасской церковно–
приходской школы Буйского у., с 1902 г. учитель 
Жирятинской церковно–приходской школы 
Кинешемского у. С 1904 г. священник Троицкой 
церкви с. Троицкое Буйского у., в 1906 г. переме-
щен к Успенской церкви с. Пеженга Кологрив-
ского у., в 1907 г. перемещен к Преображенской 
церкви с. Малая Вохтома Чухломского у. С 1912 г. 
и  в  1917 г. священник Николаевской церкви 
с. Новое–Теляково Галичского у. В 1924 г. свя-
щенник в Яхнобольской волости Галичского у., 
лишен избирательных прав.

КОРОВНИЦКИЙ Александр Николаевич 
(1879 – ?) – окончил 3  класса. Сын диакона 
Воскресенской церкви г. Нерехты (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Семено-
во Варнавинского у.) Николая Александрови-
ча Коровницкого. С 1901 г. учитель Софийской 
церковно–приходской школы в  с. Бушнево 
Чухломского у., с 1905 г. учитель Солтановского 
начального народного училища Кологривско-
го у. С 1906 г. псаломщик Тихвинского собора 
г. Макарьева, в апреле 1908 г. уволен за штат. 
С  ноября 1908 г. псаломщик Георгиевской 
церкви с. Верховолостное Кологривского  у. 
С 1915 г. диакон Покровской церкви с. Подмо-
настырская Слобода, что при Тихоновой Пу-
стыне, Юрьевецкого у., в октябре 1919 г. пере-
мещен к Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что при реке Лух, того же у.

ЛЕБЕДЕВ Александр – окончил 2 класса.
НАРБЕКОВ Василий – окончил 1  класс. 

В 1908–18 гг. священник Воскресенской церк-
ви с. Понизье Галичского у. В 1924 г. священник 
в Курновской волости Галичского у., лишен из-
бирательных прав. 

НОВЛЯНСКИЙ Иван Леонидович (1879 – 
?) – окончил 3  класса. Сын священника Ни-
колаевской церкви с. Рылеево Галичского  у. 
(позднее священника Троицкой церкви с. Ге-
оргиевское, что на Верхнем, того же у.) Леони-

да Ивановича Новлянского. С 1901 г. диакон 
Христорождественской церкви с. Сущево Ко-
стромского у. С 1911 г. и в 1919 г. священник 
Ильинской церкви с. Ильинское–Валявкиных 
Кологривского у.

ОРЛЕАНСКИЙ Геннадий И. (1883 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын личного дворянина. С 1902 
по сентябрь 1903 гг. канцелярский служитель 
Костромской Духовной Консистории. С октября 
1903 г. диакон Введенской церкви с. Филисово 
Юрьевецкого у., с 1907 г. священник Никола-
евской церкви, что в Чудце, Солигаличского у. 
С сентября 1907 г. и в 1918 г. священник Рож-
дественской церкви с. Михайловское Нерехт-
ского у.

ПОТАПОВ Николай Иванович (1883 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын священника Богородиц-
кой церкви, что на Московской улице, г. Ко-
стромы Ивана Арсеньевича Потапова. 

ПОТЕХИН Николай Михайлович (1884 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын священника Николаев-
ской церкви с. Плетни Костромского у. (позднее 
священника Воскресенской церкви г. Галича) 
Михаила Сергеевича Потехина. С 1902 г. состо-
ял на службе в Костромской Казенной палате. 
Коллежский регистратор, в  июле 1914 г. ему 
было направлено мобилизационное предпи-
сание в Костромское ополчение.

ПРОЗОРОВ Константин – окончил 4 класса.
ПРОТАЛИНСКИЙ Петр Иванович (11.06.1881 – 

?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Ни-
колаевской церкви с. Большое Яковлевское 
Нерехтского у. (позднее псаломщика Богоро-
дицкой церкви, что при губернской тюрьме, 
г. Костромы) Ивана Андреевича Проталинско-
го. В 1914 г. чиновник.

СНЕГИРЕВ Николай – окончил 3–го класса.
СОБОЛЕВ Леонид Васильевич (22.07.1886 – 

?) – окончил 2 класса. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Шанга Ветлужского у. Васи-
лия Семеновича Соболева. С 1906 г. псаломщик, 
с 1915 г. диакон–псаломщик Успенского собо-
ра г. Луха Юрьевецкого у. В 1916 г. перемещен 
к  Успенскому собору г. Кинешмы. С  декабря 
1917 г. священник Богословской церкви пого-
ста Богословский Нерехтского у. В 1924 г. свя-
щенник в с. Михеевское Арменской волости 
Нерехтского у., лишен избирательных прав. 
В 1829 г. священник церкви г. Шарьи Шарьин-
ского округа Нижегородского края, арестован.

СПЕРАНСКИЙ Александр Павлович (1882 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника, про-
тоиерея Богословской церкви с. Богословское 
Галичского у. Павла Ивановича Сперанского.

УГЛЕЦКИЙ Александр Васильевич (1880 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Нико-
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лаевской церкви с. Костома Галичского у. Ва-
силия Петровича Углецкого. С 1901 г. диакон 
Симеоновской церкви с. Семеновское Юрьевец-
кого у. С 1913 г. и в 1914 г. священник Архан-
гельской церкви, с. Архангельское, что на Волу, 
Варнавинского у.

УСПЕНСКИЙ Василий – уволен из 1-го клас-
са.

ШИРЯЕВ Павел Евгеньевич (1881 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Залужье Костромского у. Евгения 
Алексеевича Ширяева. 

 � Выпуск 1902 года
АЛФЕРОВ Константин Федорович (1880 – ?) – 

сын священника Успенской церкви с. Малые 
Соли Костромского уезда Федора Сергеевича 
Алферова. С  1902 г. учитель Министерской 
школы. С 1904 г. и в 1917 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Городище Костром-
ского уехда. В 1926 г. служитель религиозного 
культа в с. Городище, лишен избирательных 
прав. В 1924 г. и в 1929 г. священник Христо-
рождественской церкви с. Городище, аресто-
ван.

АНАГОРСКИЙ Аркадий Александрович 
(1880 – ?) – сын священника Введенской церк-
ви с. Колшево Кинешемского у. Александра 
Ивановича Анагорского. В 1903 г. надзиратель 
в КДС.

АРСЕНЬЕВ Александр 
БЕКЛЕМЕШЕВ Дмитрий 
БЕЛЯЕВ Вениамин Николаевич (1880 – ?) – 

сын псаломщика Знаменской церкви с. Михе-
евское Нерехтского у. Николая Павлиновича 
Беляева. С 1902 г. и в 1917 г. священник Бого-
родице–Рождественской церкви с. Хмелевка 
Ветлужского у.

БЕЛЯЕВ Сергей Семенович (28.08.1878 – ?) – 
сын псаломщика Преображенской церкви по-
сада Пучеж Юрьевецкого у. (позднее диакона 
Николаевской церкви с. Болотново того же у.) 
Семена Ивановича Беляева. С 1903 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Старый Погост Ма-
карьевского у., в 1908 г. перемещен к Преоб-
раженской церкви с. Мокроносово того же у. 
С 1915 г. и в 1919 г. священник Вознесенской 
церкви с. Лазаревка Юрьевецкого у.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Дмитрий Иванович 
(12.02.1882 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Верхнемежское Кологривского у. 
(позднее протоиерея Воскресенской церкви 
г. Кологрива) Ивана Васильевича Богоявлен-
ского. Окончил Юрьевский ун–т. С 1912 г. врач–
заведующий Солтановской земской больницы 
Кологривского у., в 1916 г. находился на фрон-
те.

БОРКОВ Вениамин Васильевич (1881 – 
1967  гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Муравьище Чухломского у. Василия 
Григорьевича Боркова. В 1902–1906 гг. обучался 

в Казанской ДА, кандидат богословия. С 1906 г. 
помощник инспектора Каменец–Подольской 
ДС, коллежский асессор. С 1910 г. учитель Ир-
кутской церковно–учительской семинарии, 
надворный советник. С 1913 г. учитель Вятского 
ДУ, коллежский советник. Позднее 1918 г. учи-
тель Муравьищенской сельской школы.

ВЕРТОГРАДСКИЙ Иван 
ВЕРХОВСКИЙ Иван 
ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Андреевич (1880 – 

?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Фряньково Нерехтского у. Андрея Афанасье-
вича Веселовского. 

ВЕСНОВСКИЙ Григорий Иванович (1879 – ?) – 
сын дьячка Николаевской церкви с. Белышево 
Варнавинского у. Ивана Весновского. С 1902 г. 
учитель и законоучитель Беберинской образ-
цовой школы, с 1903 г. заведующий и учитель 
Богоявленской второклассной школы. С 1904 г. 
и в 1914 г. священник Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, Варнавинского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Дмитрий Федорович – сын 
священника Введенской церкви с. Введенское, 
что на р. Виге, Чухломского у. Федора Стефано-
вича Воскресенского.

ГОЛУБЕВ Василий Васильевич (1877 – ?) – 
сын псаломщика Васильевской церкви с. Де-
мьяново Солигаличского у. Василия Василье-
вича Голубева. С 1902 г. и в 1918 г. священник 
Богородицкой церкви с. Шушкодом Буйского у. 
В 1924 г. священник там же, лишен избиратель-
ных прав.

ГОРОДКОВ Алексей Николаевич (04.02.1879 – 
?) – сын священника Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у. Николая 
Григорьевича Городкова. С 1903 г. и в 1919 г. 
священник Успенской церкви с. Нижний Бе-
резовец Солигаличского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Нижний Березовец 
Костромской волости Солигаличского у., ли-
шен избирательных прав. В 1932 г. священник 
Троицкой церкви с. Есипово Нерехтского у.

ГОРОДКОВ Петр Николаевич (1880 – ?) – сын 
священника Успенской церкви с. Романово Ко-
стромского у. Николая Никановича Городкова.

ГОРСКИЙ Сергей Иванович (1883 – 1968 гг.) – 
в  1902–1907 гг. обучался в  Казанской ДА. 
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В  1916  г. священник Николаевской церкви 
с. Кувекино Подольского у., церкви «Знамение» 
иконы Божией Матери в Переяславской слобо-
де, церкви «Нечаянная Радость» иконы Божией 
Матери в Марьинской роще г. Москвы.

ГРУЗДЕВ Петр Васильевич (23.01.1880 – ?) – 
сын священника Рождественской церкви 
с. Рождествино Нерехтского у. (позднее про-
тоиерея Воскресенской церкви с. Бонячки 
Кинешемского у.) Василия Петровича Грузде-
ва. С 1902 г. надзиратель в Кинешемском ДУ. 
В 1909 г. учитель церковно–приходской шко-
лы в с. Бонячки. В 1917 г. находился на войне. 
В 1919 г. учитель в Бонячкинской школе 1 сту-
пени.

ДАВЫДОВ Владимир 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Никанорович – 

сын священника Воскресенской церкви с. Пи-
щевское Кологривского у. Никанора Павловича 
Добровольского. С 1902 г. священник Вознесен-
ской церкви с. Середа–Упино Нерехтского у. 
В 1908–1912 гг. обучался в Московской ДА.

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Евгеньевич (1878 – 
?) – обер–офицерский сын. С 1902 г. помощник 
смотрителя в Костромском ремесленном при-
юте и учитель приютского приходского учи-
лища. С марта 1903 г. учитель в Колшевском 
2-классном Министерском училище. С июня 
1903  г. священник Успенской церкви с. Го-
ринское Буйского у., в 1908 г. уволен за штат. 
С 1909 г. и в 1910 г. священник Благовещенской 
церкви с. Благовещенское Варнавинского у.

ИОРДАНСКИЙ Павел Алексеевич (1882 – ?) – 
сын священника Вознесенско–Покровской 
единоверческой церкви с. Молвитино Буй-
ского  у. Алексея Михайловича Иорданского. 
В 1904 г. обучался в Ветеринарном инст–те.

КАЗАНСКИЙ Василий 
КАНДОРСКИЙ Петр Иванович (1880 – ?) – сын 

священника Благовещенской церкви с. Неро-
ново Солигаличского у. Ивана Петровича Кан-
дорского. 

КАРЕЛИН Анатолий Васильевич (1880 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Се-
лифонтово Костромского у. Василия Ивановича 
Карелина. С 1902 г. и в 1919 г. священник Хри-
сторождественской церкви г. Галича. В 1924 г. 
священник в г. Галиче, лишен избирательных 
прав. 

КАРПИНСКИЙ Василий Александрович 
(1881 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Большая Вохтома Чухломского  у. 
Александра Ивановича Карпинского. Обучал-
ся в Юрьевской ун–те, окончил Казанский ун–т. 
С 1909 г. врач в Пермской губ., в 1915 г. врач 
в с. Красное Костромского у.

КОЛИБРИН Михаил 
КОМАРОВСКИЙ Сергей Никтополионович 

(15.03.1880 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Новое, что в Телякове, Галичско-
го у. Никтополиона Асафовича Комаровского. 

КОПОСОВ Рафаил Гаврилович (1881 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Вер-
ховолостное Кологривского уезда Гавриила 
Григорьевича Копосова. 

КОРАБЛЕВ Иван Дмитриевич (1882 – ?) – сын 
пономаря, диакона Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у. Дмитрия Флегонтови-
ча Кораблева. С 1902 г. учитель церковно при-
ходских школ: Сотницкой Нерехтского у. и Го-
веновской Галичского у. С 1905 г. священник 
Преображенской церкви с. Михайловское Ко-
логривского у. С 1911 г. и в 1917 г. священник 
Благовещенской церкви с. Кунестино Нерехт-
ского у. В 1924 г. священник в с. Кунестино Си-
доровской волости того же у., лишен избира-
тельных прав.

КРАСОВСКИЙ Николай Александрович 
(15.10.1879 – ?) – сын протоиерея Костромско-
го Богоявленского Анастасиинского девичьего 
монастыря Александра Ивановича Красовско-
го. В 1914–17 гг. чиновник Управления земле-
делия и государственных имуществ в г. Костро-
ме.

КРУТИКОВ Андрей Павлович (16.08.1882 – 
?) – сын смотрителя Кинешемского ДУ (позднее 
протоиерея Успенского кафедрального собо-
ра г. Костромы) Павла Ефимовича Крутикова. 
В  1902–1906 гг. обучался в  Московской ДА. 
В 1918 г. преподаватель в Орловской ДС.

КУРОЧКИН Василий 
ЛЕБЕДЕВ Александр 
ЛЕБЕДЕВ Василий Гаврилович (08.12.1880 – 

?) – сын священника Богоявленской церкви по-
госта Богоявленский, что на р. Мере, Галичско-
го у. Гавриила Ивановича Лебедева. С 1902 г. 
по 1904 г. учитель и  законоучитель Черно-
пенского министерского двухклассного учи-
лища. С 1904 г. надзиратель при КДС. С 1908 г. 
священник Преображенской церкви погоста 
Попково Галичского у. С 1918 г. священник Бо-
гоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Михайлович (1882 – ?) – сын 
псаломщика Покровской церкви с. Насакино 
Буйского у. Михаила Михайловича Лебедева. 
В 1902–1906 гг. обучался в Московской ДА.

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович (1878 – ?) – 
в  1910–17 гг. священник Ильинской церкви 
погоста Ильинский, что в Шарике, Галичско-
го у. В 1924 г. священник в Рылеевской волости 
Галичского у., лишен избирательных прав.
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ЛЕБЕДЕВ Николай Арсеньевич (1877 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Спасское Буйского у. Арсения Васильевича 
Лебедева. С 1903 г. и в 1917 г. священник Пред-
теченской церкви с. Гавриловское Галичско-
го у.

МЕТЕЛКИН Александр Иванович (1880 – ?) – 
сын священника, протоиерея Стефановской 
церкви г. Костромы Ивана Алексеевича Ме-
телкина. 

МОЛЧАНОВ Федор Александрович 
(06.09.1879 – ?) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Гари Макарьевского у. 
(позднее священника Владимирской церкви 
с. Ведрово того же у.) Александра Андреевича 
Молчанова. C 1903 г. и в 1917 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Зарайское Юрьевецкого у.

НЕРЕХТСКИЙ Борис Васильевич (1879 – ?) – 
сын учителя, псаломщика Николаевской церк-
ви с. Белышево Варнавинского у. Василия Фе-
доровича Нерехтского. 

НИКОЛЬСКИЙ Николай Владимирович 
(03.05.1881 – ?) – сын священника Сретенской 
церкви с. Сретенье Нерехтского у. Владимира 
Павловича Никольского. С 1902 г. учитель Гор-
ковской церковно–приходской школы. С 1903 г. 
и в 1919 г. священник Богородицкой церкви 
с. Строева Гора Нерехтского у.

ОЛЕАНДРОВ Иван Федорович (09.02.1880 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Верх-
ний Березовец Солигаличского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Клусиево 
Чухломского у.) Федора Ивановича Олеандро-
ва. С 1902 г. учитель Введенского начального 
училища Чухломского у., с 1903 г. и в 1905 г. 
священник Ильинской церкви с. Ильинское–
Валявкиных Кологривского у. Бывший священ-
ник, с 1910 г. священник Николаевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. Священник–пса-
ломщик Введенской церкви с. Пружинино Не-
рехтского у., в 1913 г. перемещен к Покровской 
церкви, что в поселке при заводе братьев Тре-
ниных, Макарьевского у. С 1915 г. священник 
Преображенской церкви с. Мокроносово того 
же у., в 1918 г. перемещен к Покровской церкви 
с. Торино Кологривского у. В 1930 г. проживал 
в с. Торино Сивковского с/с Макарьевского р–
на ИПО, арестован, освобожден. В 1937 г. свя-
щенник церкви с. Торино, арестован.

ОРЛЕАНСКИЙ Павел (? – 1908 г.) – с 1902 г. 
священник Варваринской церкви, что на по-
госте Варваринский, Чухломского у.

ПАНОВ Сергей Михайлович (1881 – ?) – сын 
пономаря Ильинской церкви с. Илешево Коло-
гривского у. (позднее священника Архангель-
ской церкви с. Архангельское (старый г. Коло-

грив того же у.) Михаила Васильевича Панова. 
В 1915 г. надзиратель в Кологривской мужской 
гимназии.

ПЕЛИКАНОВ Александр Васильевич (1881 – 
?) – сын священника Покровской церкви пого-
ста Покровский, что на Удгоде, Буйского у. Ва-
силия Федоровича Пеликанова.

ПЕНСКИЙ Александр Александрович (1881 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Остре-
цово Нерехтского у. Александра Павловича 
Пенского. 

ПЕРЕБАСКИН Василий Александрович 
(16.01.1881 – ?) – сын священника Белбажско-
го Троицкого женского монастыря Макарьев-
ского у. Александра Федоровича Перебаски-
на. С 1904 г. надзиратель в Макарьевском ДУ. 
В 1917–19 гг. священник в г. Вятка. В 1926 г. 
протоиерей Воскресенского собора г. Вятки, 
арестован. В  1930 г. священник, проживал 
в с. Петропавловское Саркадского р–на Алма–
Атинской обл., арестован.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Василий Геннадье-
вич (1879 – ?) – сын псаломщика Покровской 
церкви с. Погрешино Нерехтского у. Генна-
дия Петропавловского. С  1902 г. священник 
Покровской церкви с. Романцево Буйского у., 
в 1904 г. перемещен к Благовещенской церк-
ви с. Погари Галичского у. С 1908 г. и в 1917 г. 
священник Преображенской церкви с. Бурако-
во Костромского у. В 1926 г. служитель культа 
в Левашевской волости Костромского у., ли-
шен избирательных прав. В 1941 г. священник 
церкви с. Спас–Бураки Стефановского с/с Су-
санинского р–на Ярославской обл., арестован, 
освобожден.

РАЧИНСКИЙ Александр Агафангелович 
(1881 – 13.07.1943 гг.) – сын диакона–псалом-
щика Троицкой церкви г. Костромы Агафан-
гела Никаноровича Рачинского. В 1942 г. вет-
врач Костромского мясокомбината, проживал 
в г. Костроме, арестован, умер.

РЕФОРМАТСКИЙ Николай Иванович (1882 – 
?) – сын личного дворянина г. Юрьевца Ивана 
Михайловича Реформатского. С 1902 г. священ-
ник Воскресенской церкви с. Пищи Кологрив-
ского у. С 1910 г. и в 1916 г. настоятель домовой 
церкви, что при Кологривской женской гим-
назии, законоучитель в  гимназии. В  1924 г. 
священник в г. Галича, лишен избирательных 
прав.

РЕФОРМАТСКИЙ Сергей 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Алексан-

дрович (1881 – ?) – сын священника Кос-
модамианской церкви с. Космодемьянское 
Кинешемского у. (позднее священника Хри-
сторождественской церкви с. Борисоглебское 
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Макарьевского у.) Александра Прокопьевича 
Рождественского. С 1902 г. учитель Кинешем-
ского ДУ.

РУСОВ Николай Александрович (1880 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви г. Кинешмы 
Александра Васильевича Русова.

РЫЖЕНКОВ Сергей Андреевич (07.09.1879 – 
?) – сын крестьянина с. Якшино Солигаличско-
го у. С 1902 г. и в 1918 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Якшино. В  1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Якшино Тормановской 
волости Солигаличского у., лишен избиратель-
ных прав. В 1937 г. священник церкви с. Як-
шино Высоковского с/с Солигаличского р–на 
Ярославской обл., арестован.

РЯБЦОВСКИЙ Александр Васильевич (1881 – 
?) – сын псаломщика. С 1902 г. и в 1919 г. свя-
щенник Соборо–Богородицкой церкви с. Берез-
ники Нерехтского у.

САПОРОВСКИЙ Владимир Иванович (1882 – 
?) – сын священника Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. (позднее священ-
ника Архангельской церкви с. Архангельское 
Кологривского у.) Ивана Афанасьевича Сапо-
ровского.

САХАРОВ Макар Иванович (1880 – ?) – сын 
псаломщика Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Ивана Федоровича Сахарова. 
С 1902 г. учитель Спасо–Глазуновской церков-
но–приходской школы Чухломского у. С 1903 г. 
надзиратель в Кинешемском ДУ. С 1907 г. свя-
щенник Предтеченской церкви с. Парское 
Юрьевецкого у. В  1916 г. уволен, поступил 
в число студентов Московской ДА. С мая 1918 г. 
священник Успенской церкви с. Пархачево 
Юрьевецкого у., в мае 1919 г. возвращен в с. 
Парское. В 1930 г. священник Спасо–Преобра-
женской церкви г. Кинешма, арестован.

САХАРОВ Николай Иванович (1881 – ?) – сын 
псаломщика Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. Ивана Федоровича Сахаро-
ва. В 1905–1909 гг. обучался в Санкт–Петер-
бургской ДА. В 1910 г. преподаватель Солига-
личского ДУ.

СМИРНОВ Геннадий Федорович (20.01.1882 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Андреевское Костромского у. Федора Ивано-
вича Смирнова. В конце 1917 г. помощник при-
сяжного поверенного в Петрограде.

СМИРНОВ Николай Михайлович (1880 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Одигитриевской 
церкви г. Судая Чухломского у. Михаила Ни-
кандровича Смирнова. С 1902 г. учитель Семи-
ловской второклассной школы Костромско-
го у. С 1915 г. священник Николаевской церкви 
с. Верховье Солигаличского у.

СНЕГИРЕВ Сергей Григорьевич (1882 – ?) – 
сын учителя Макарьевского ДУ (позднее про-
тоиерея Преображенского собора г. Галича) 
Григория Порфирьевича Снегирева. В 1906 г. 
окончил Киевскую ДА. В 1907–13 гг. препода-
ватель Обшоровской церковно–учительской 
школы Самарской губ., коллежский асессор. 
С 1913 г. протоиерей. До 1947 г. религиозный 
деятель русского зарубежья в США.

СОКОЛОВ Владимир Павлович (18.06.1878 – 
?) – сын священника Трехсвятительской церк-
ви с. Урень Варнавинского у. Павла Сергеевича 
Соколова. С 1902 г. учитель и законоучитель 
образцовой школы при Дементьевской второ-
классной церковно–приходской школе Нерех-
тского у. С 1905 г. священник Преображенского 
собора г. Судиславля Костромского у. С 1910 г. 
и в 1917 г. священник Воскресенского собора 
г. Ветлуги.

СОЛОВЬЕВ Леонид 
СПЕРАНСКИЙ Александр Евгеньевич (1879 – 

?) – сын почетного гражданина. С 1902 г. свя-
щенник Ильинской церкви погоста Ильин-
ский, что на Кореге, Буйского у. С  1907 г. 
и в 1919 г. священник Христорождественской 
церкви с. Плоскинино Костромского у. 

СТУДИТСКИЙ Николай Васильевич (1877 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
погоста Верховье Галичского у. Василия Федо-
ровича Студитского. С 1903 г. священник Алек-
сандро–Антониновской церкви с. Селище Ко-
стромского у. В 1909 г. заштатный священник. 
В 1914 г. по снятии сана, служил на граждан-
ской службе в г. Иркутске.

СУВОРОВ Александр 
ТРОИЦКИЙ Аркадий Константинович (1881 – 

?) – сын дьячка, псаломщика Богородицкой 
церкви, что на Ноле, Галичского у. Константина 
Васильевича Троицкого. В 1904–1908 гг. обу-
чался в Московской ДА.

ТРОИЦКИЙ Николай Георгиевич (1880 – ?) – 
сын дьячка Воскресенской церкви с. Игодово 
Галичского у. Георгия Львовича Троицкого.

УСПЕНСКИЙ Александр Александрович 
(? – 1909 г.) – с 1902 г. священник Введенской 
церкви с. Введенское, что на Виге, Чухломско-
го у. 

УСПЕНСКИЙ Андрей Александрович – сын 
священника Успенской церкви с. Нейское Коло-
гривского у. Александра Андреевича Успенско-
го. В 1902–1906 гг. обучался в Московской ДА.

УСПЕНСКИЙ Сергей Павлович (1876 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Жилино 
Солигаличского у. Павла Ивановича Успенско-
го. С 1902 г. и в 1917 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Нероново Солигаличского у.
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ФЛЕРОВ Владимир Иванович (04.10.1881 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Пе-
ченкино Ветлужского у. Ивана Амфилохиевича 
Флерова. В 1914 г. ветеринарный врач.

ХЛОПУШИН Евгений Дмитриевич (1880 – ?) – 
сын псаломщика Архангельской церкви г. Ко-
стромы Дмитрия Григорьевича Хлопушина. 
С 1902 г. священник Димитриевской церкви 
с. Воскресенское Кинешемского у. С  вгуста 
1915 г. и в феврале 1918 г. полковой священ-
ник 66–го пехотного запасного полка. В 1918 г. 
при расформировании армии уволен, в июне 
1918 г. определен священником Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. В сентябре 
1919 г. перемещен к  Воскресенской церкви, 
что на Площадке, г. Костромы. В 1924 г. свя-
щенник Успенского собора г. Чухломы, лишен 
избирательных прав.

ШУЙСКИЙ Алексей Михайлович (1881 – ?) – 
сын священника Благовещенской церкви по-
госта Благовещенский, что на Сендеге, Буй-
ского у. Михаила Александровича Шуйского. 
С  1903 г. священник погоста Благовещен-
ский, что на Сендеге. С 1915 г. и в 1918 г. свя-
щенник Троицкой церкви погоста Троицкий, 
что на Вексе, Буйского у.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛФЕЕВ Александр Арсеньевич (1887 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын канцелярского чинов-
ника Костромской ДК (позднее чиновника 
Костромской казенной палаты) Арсения Ан-
дреевича Алфеева. 

АЛЯКРИТСКИЙ Василий Николаевич 
(23.12.1882 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Васильевской церкви с. Шохна Нерехтско-
го у. Николая Александровича Алякритского. 
В 1918 г. учитель в с. Шохна.

АНДРОНИКОВ Владимир – окончил 2 клас-
са. В 1905–06 гг. состоял в боевой дружине Ко-
стромского комитета РСДРП. 

АРИСТОВ Лев Николаевич (18.02.1882 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын псаломщика Ильин-
ской церкви с. Панино Костромского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Спасской церкви, 
что на Волге, г. Костромы) Николая Петровича 
Аристова. В конце 1917 г. служил на частной 
должности.

БЕЛИТСКИЙ (Белицкий) Сергей Сергеевич 
(1882 – ?) – окончил 3  класса. Сын диакона 
Благовещенской церкви с. Ивашиха Нерехтско-
го у. Сергея Яковлевича Белитского. С 1903 г. 
диакон Николаевской церкви с. Лапшанга Вар-
навинского у., в 1907 г. уволен за штат. С ноября 

1907 г. и в 1919 г. диакон Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Кинешемского у.

БЕЛОКРЫЛИН Владимир Павлинович 
(1885 – ?) – в 1902 г. считался выбывшим из 1-го 
класса, как не посещавший в последнее время 
уроков. Сын священника Ильинской церкви 
с. Проталинки Юрьевецкого у. Павлина Пав-
ловича Белокрылина. 

БЕЛЯЕВ Михаил Платонович (1883 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Сретен-
ской церкви, что на р. Сахе, Галичского у. Пла-
тона Алексеевича Беляева. С 1902 г. псаломщик 
Воскресенской церкви г. Луха Юрьевецкого у. 
С  1912 г. и  в  1917 г. диакон Спасо–Преобра-
женской церкви с. Бураково Костромского у. 
В 1826 г. служитель религиозного культа в Бе-
лореченской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ВЕНЕЦКИЙ Александр Михайлович (1881 – 
?) – окончил 4 класса. Сын псаломщика Христо-
рождественской церкви с. Сосновец Юрьевец-
кого у. Михаила Ивановича Венецкого. В 1905 г. 
учитель церковно–приходской школы.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Иванович (1881 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Ильинской 
церкви с. Ильинское, что против слободы Реш-
ма Кинешемского у. Ивана Михайловича Вос-
кресенского. С 1908 г. и в 1917 г. псаломщик 
Ильинской церкви с. Ильинское, что за Бого-
явленским монастырем, Костромского у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Константин Павлович 
(1880 – ?) – окончил 3  класса. Сын диакона 
Воскресенской церкви погоста Ильинский, 
что на Шаче, Буйского у. (позднее диакона По-
кровской церкви с. Насакино того же у.) Павла 
Ивановича Воскресенского. С 1903 г. псалом-
щик Тихвинской церкви с. Мячева Пустынь 
Юрьевецкого у. С  1904 г. диакон Ильинской 
церкви, что в  Селитской волости, Галичско-
го у. С 1906 г. и в 1910 г. диакон Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на р. Костроме, 
Буйского у.

ГОЛОУШИН Николай Петрович (1883 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын купца г. Чухломы Пет-
ра Васильевича Голоушина. В 1906 г. окончил 
Петроградскую ДС. С  1907 г. законоучитель 
в М. Охтенской церковно–приходской школе 
в г. Петрограде. С 1909 г. и в 1918 г. священник 
Успенской церкви г. Чухломы. С 1913 г. дирек-
тор Чухломского детского приюта. С мая 1917 г. 
по ноябрь 1918 г. благочинный. В 1924 г. свя-
щенник в г. Чухломе, лишен избирательных 
прав. В 1926–28 гг. служитель культа г. Костро-
мы, лишен избирательных прав.

ГОРЛАНОВ Николай – окончил 4 класса. Учи-
тель Лядовского начального училища, с мая 
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1916 г. священник Преображенской церкви 
с. Елховка Варнавинского у.

ГРОМОВ Дмитрий – окончил 2 класса.
ДРОЗДОВ Алексей Семенович (1879 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на р. Чебоксарке, Вар-
навинского у. Семена Ивановича Дроздова.

ЗВЕРЕВ Николай Михайлович (1882 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское, что на Старом, Со-
лигаличского у. Михаила Алексеевича Зверева. 
В 1917 г. находился на военной службе.

ЗЛАТОУСТОВ Владимир Сергеевич 
(01.07.1885 – ?) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Ильинское, 
что на р. Мезе, Костромского у. Сергея Лаврен-
тьевича Златоустова. В 1917 г. кандидат права 
в Главном управлении милиции.

КОЗЫРЕВ Александр Николаевич (1886 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Яблонная Пустынь Нерехтского у. Ни-
колая Андреевича Козырева.

КОПОСОВ Михаил – окончил 3 класса.
КОРОВНИЦКИЙ Иван Николаевич (1883 – 

?) – окончил 2 класса. Сын диакона Воскресен-
ской церкви г. Нерехты, (позднее священника 
Богородицкой церкви с. Семеново Варнавин-
ского у.) Николая Александровича Коровницко-
го. С 1902 г. псаломщик Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. Псаломщик Рожде-
ственского собора г. Солигалича, в 1903 г. уво-
лен за штат. С 1903 г. и в 1905 г. учитель церков-
ного пения в Солигаличском ДУ.

КОРОЛЬКОВ Николай – уволен из 3 класса.
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Александр Алексан-

дрович (1879 – ?) – уволен из 6  класса. Сын 
священника Успенского собора г. Луха Юрье-
вецкого у. Александра Потаповича Космоде-
мьянского. В 1917 г. учитель земской школы.

КОСТРОВСКИЙ Николай Евгеньевич (1885 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Иванцево Нерехтского у. 
(позднее псаломщика Покровской церкви по-
сада Большие Соли Костромского у. Евгения 
Васильевича Костровского.

КРАСНОПЕВЦЕВ Иван Николаевич (1884 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Макариев-
ской ружной церкви с. Немда Макарьевско-
го у. Николая Никандровича Краснопевцева. 
С  1902 г. псаломщик Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костро-
мы. С  1907 г. диакон Николаевской церкви 
с. Андреевское Костромского у., в 1918 г. уво-
лен за штат.

КРАСНУХИН Николай Павлович (08.09.1882 – 
?) – окончил 4 класса. Сын протоиерея Воскре-

сенской церкви с. Кужбал Кологривского  у. 
Павла Ивановича Краснухина. В 1919 г. про-
живал с отцом.

КРУГЛОВ Николай Александрович (1881 – 
?) – окончил 5 классов. Сын дьячка Успенской 
церкви с. Холкино Ветлужского у. (позднее 
диакона Воскресенской церкви с. Кужбал Ко-
логривского у.) Александра Евгеньевича Кру-
глова. 

ЛЕБЕДЕВ Александр – окончил 3 класса.
ЛЕБЕДЕВ Александр – окончил 2 класса.
НАЗАРОВ Рафаил Владимирович (1884 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что в Великой Пустыне, 
Чухломского у. (позднее священника Благове-
щенской церкви г. Нерехты) Владимира Иоса-
фовича Назарова. С 1904 г. псаломщик, в 1910–
17 гг. диакон Спасо–Запрудненской церкви 
г. Костромы. В 1917 г. перемещен к Тифлисско-
му Александро–Невскому военному собору. 
В 1918 г. диакон в г. Новороссийске.

НАЗИМОВ Евгений Алексеевич (1882 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Тихонов-
ской церкви с. Сойкино Костромского у. (позд-
нее диакона Николаевской церкви с. Эзу 
Кинешемского у.) Алексея Федоровича Нази-
мова. В 1904–05 гг. диакон Николаевской церк-
ви с. Эзу, с 1906 г. диакон Трехсвятительской 
церкви с Урень Варнавинского у.

ОРЛОВ Сергей Иванович (12.09.1881 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Комарово Кинешемского у. 
Ивана Никифоровича Орлова. 

ОРЛОВ Петр Александрович (1882 – ?) – окон-
чил 5  классов. Сын священника Знаменской 
церкви с. Михеевское Нерехтского у. Алексан-
дра Ивановича Орлова. С 1902 г. учитель школ: 
Погрешинской и  Горкинской Нерехтского у., 
Жирятинской Кинешемского у., Крестовоздви-
женской г. Кинешмы. С 1911 г. и в 1918 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Затока Чухломско-
го у. В 1930 г. священник Николаевской церкви 
с. Затока Галичского р–на, арестован.

ОРЛОВ Сергей – окончил 5 классов.
ОСИПОВ Константин – окончил 2 класса.
ПАВЛОВСКИЙ Александр Дмитриевич 

(20.11.1885 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Аминево Нерех-
тского у. Дмитрия Васильевича Павловского. 
С 1905 г. псаломщик Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у. С 1914 г. диакон 
Введенской церкви с. Андреевское того же у. 
С февраля 1917 г. и в 1919 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Ногино Нерехтского у.

ПАРИЙСКИЙ Николай Аркадьевич (1883 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Успенской 
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церкви с. Иваниково Костромского у. (позднее 
диакона–псаломщика Параскевинской церкви 
с. Новодашково того же у.) Аркадия Флегонто-
вича Парийского. С 1902 г. псаломщик Успен-
ской церкви с. Иваниково, в  1906 г. уволен 
за штат. Канцелярский служитель Костромской 
контрольной палаты, в 1914 г. значился в спи-
ске ратников–офицеров Костромского ополче-
ния. В 1919 г. состоял на военной службе.

ПЕРЕБАСКИН Александр Елисеевич (1881 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Софий-
ской церкви с. Валуево Чухломского у. Елисея 
Петровича Перебаскина. С 1902 г. диакон Пре-
ображенской церкви г. Солигалича, в 1907 г. 
уволен. С 1909 г. псаломщик Александро–Ан-
тониновской церкви с. Селище Костромского у. 
В 1910 г. диакон–псаломщик, в 1911 г. бывший 
диакон–псаломщик Спасской церкви, что за р. 
Волгой, г. Костромы.

ПЛАТОНОВ Владимир Измаилович 
(22.06.1882 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Вяткина Гора Кологривского у. Измаила Пла-
тоновича Платонова. 

ПОБЕДИНСКИЙ Николай Дмитриевич (? – ра-
нее 1918 г.) – окончил 4 класса. В 1910 г. пса-
ломщик Архангельской церкви с. Ошминское 
Ветлужского у.

ПОСПЕЛОВ Борис Александрович – окон-
чил 4 класса. Сын священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что на р. Мезе, Ко-
стромского у. Александра Ивановича Поспе-
лова. С 1904 г. священник Введенской церкви 
с. Ряполово Костромского у., в 1907 г. переме-
щен к Николаевской церкви с. Солониково того 
же у. С 1913 г. и в 1919 г. священник Покровской 
церкви посада Большие Соли Костромского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Виталий Андреевич 
(1880 – 17.04.1902 гг.) – ученик 6 класса, умер. 
Сын священника Богородицкой церкви с. Све-
точева Гора Нерехтского у. Андрея Иосифовича 
Преображенского. 

РАЧИНСКИЙ Алексей Павлович (1883 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Троицкой 
церкви погоста Троицкий, что на Вексе, Буй-
ского у. (позднее псаломщика Преображенской 
церкви с. Спас–Выродки Костромского у.) Павла 
Владимировича Рачинского. С 1904 г. псалом-
щик Воскресенской церкви с. Игодово Галичско-
го у., в 1911 г. уволен за штат. В 1911–12 гг. воль-
нослушатель 5 класса Волынской ДС. С 1911 г. 
диакон церкви при Волынской ДС. С  января 
1912 г. диакон Вознесенской церкви с. Дмитри-
евское Нерехтского у., в ноябре 1912 г. отрешен 
от места, низведен в  псаломщика. С  декабря 
1912 г. псаломщик Троицкой церкви с. Тро-

ицкое, что на Мостище, Галичского у. С 1915 г. 
и в 1918 г. диакон Николаевской церкви с. Плет-
ни Костромского у. В 1937 г. священник Косьмо-
дамианской церкви с. Космодемьян Семенов-
ского р–на Ивановской обл., арестован.

РЕФОРМАТСКИЙ Сергей Дмитриевич (1878 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Клон 
Юрьевецкого у. Дмитрия Николаевича Рефор-
матского. Позднее окончил курс Ярославского 
Демидовского лицея.

САХАРОВ Михаил Васильевич (1881 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Николаев-
ской церкви с. Александрово Кинешемского у. 
Василия Павловича Сахарова. С 1902 г. диакон 
Преображенской церкви с. Говеново Галичско-
го у. С 1906 г. диакон Богоявленской церкви по-
госта Богоявленский, что на р. Мере, того же у. 
С июня 1914 г. и в 1919 г. священник Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское, что на р. Шаче, Ма-
карьевского у.

СЕМЕНОВСКИЙ Владимир Васильевич 
(1883 – ?) – окончил 3 класса. Сын диакона Ни-
колаевской церкви с. Плетни Костромского у. 
Василия Никитича Семеновского. С 1904 г. ди-
акон Николаевской церкви с. Плетни. С 1906 г. 
диакон–псаломщик Преображенской церкви 
с. Хрипели Буйского у., в  1910 г. перемещен 
к Ильинской церкви с. Родники Юрьевецкого у. 
С 1911 г. диакон Казанской церкви с. Новинское 
Кинешемского у., в феврале 1918 г. перемещен 
к Воскресенской церкви с. Тезино того же у.

СЛОБОДСКИЙ Владимир Николаевич (1883–
?) – окончил 3  класса. С  1904 г. псаломщик 
Христорождественской церкви с. Прискоково 
Костромского у.

СМИРНОВ Павел – окончил 1 класс.
СОКОЛОВ Константин Геннадиевич (1881 – 

?) – окончил 2 класса. Потомственный почет-
ный гражданин. С  1903 г. псаломщик Нико-
лаевской церкви с. Горево Варнавинского у., 
в  марте 1911 г. уволен за штат. С  мая 1911 г. 
и  в  1915 г. диакон Благовещенской церкви 
с. Благовещенское Варнавинского у. 

СОКОЛЬСКИЙ Николай – окончил 2 класса.
СОЛДОВСКИЙ Владимир Павлович 

(01.06.1883 – 24.07.1917 гг.) – окончил 2 клас-
са. Сын псаломщика Рождественского собора 
г. Солигалича, (позднее диакона Воскресенской 
церкви г. Солигалича) Павла Алексеевича Сол-
довского. Учитель Татауровской церковно–
приходской школы. С 1907 г. диакон Богоро-
дицкой церкви с. Бушнево Чухломского у.

ТЯПКИН Николай – окончил 2 класса.
ХОЛМОВСКИЙ Сергей – окончил 3  класса. 

С 1902 г. диакон Васильевской церкви с. Шохна 
Нерехтского у.
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ЧУДЕЦКИЙ Рафаил Иванович (1882 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Архан-
гельской церкви с. Архангельское, что на Горе, 
Ветлужского у. Ивана Флавиановича Чудец-
кого.

ЧУДЕЦКИЙ Рафаил Иванович (20.02.1882 – 
?) – окончил 5 классов. Сын священника Нико-

лаевской церкви с. Турлиево Кологривского у. 
(позднее Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Горе, Ветлужского у.) Ивана Флави-
ановича Чудецкого. В 1910–14 гг. секретарь 1-го 
стола Московского коммерческого суда.

ШЕШИН Александр – окончил 4 класса.
ЯБЛОКОВ Константин – окончил 1 класс.

 � Выпуск 1903 года
АКВИЛЕВ Анатолий Лаврович (1880 – ?) – сын 

священника Вознесенской церкви с. Черная 
Варнавинского у. Лавра Алексеевича Аквиле-
ва. С 1903 г. священник церкви с. Никольское, 
что в  Тумбасах, Варнавинского у. С  1905 г. 
и в 1917 г. священник Троицкой церкви с. Ту-
рань того же у. В 1929 г. священник, проживал 
в с. Турань, арестован.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Иванович (1883 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Арменки Нерехтского у. Ивана Васильевича 
Архангельского.

БЕНЕДИКТОВ Иван Васильевич (1879 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Василия Григо-
рьевича Бенедиктова. В 1910–17 гг. ветеринар-
ный врач.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(1882 – ?) – сын священника Покровской церк-
ви с. Погрешино Нерехтского у. Василия Ни-
колаевича Благовещенского. С 1903 г. учитель 
в Погрешинской церковно–приходской школе, 
с 1904 г. учитель Седельниковской второкласс-
ной школы. С 1906 г. и в 1917 г. священник По-
кровской церкви с. Погрешино.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Николай 
БУЕВСКИЙ Василий Иванович (1883 – ?) – 

сын священника Христорождественской церк-
ви, что на Дебре, г. Костромы (позднее священ-
ника Воскресенской церкви, что на Площадке, 
г. Костромы) Ивана Григорьевича Буевского. 
Назначен в Киевскую ДА. В 1910 г. священник 
Воскресенской церкви, что на Площадке, г. Ко-
стромы.

ВЕНЕЦКИЙ Александр 
ВЕСИН Павел Алексеевич (1882 – ?) – сын 

псаломщика Успенской церкви с. Тетеринское 
Нерехтского у. Алексея Тимофеевича Весина. 
С 1906 г. и в 1914 г. священник Преображенско-
го собора г. Галича.

ВИНОГРАДОВ Николай Павлович (1882 – 
?) –  сын диакона–псаломщика Спасо–Пре-
ображенской церкви с. Порздни Юрьевецко-
го у. Павла Виноградова. С 1905 г. священник 
Николаевской церкви с. Эзу Кинешемского у. 
С 1909 г. и в 1918 г. священник Ильинской церк-

ви погоста Ильинский, что на р. Куекше, того 
же у.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай 
ГОЛУБЕВ Анатолий 
ДАВИДОВСКИЙ Александр Александро-

вич (11.12.1882 – ?) – сын протоиерея Воскре-
сенской церкви с. Левашево Костромского у. 
Александра Ивановича Давидовского. Свя-
щенник Димитриевской церкви с. Фоминское 
Костромского у., с 1907 г. священник Николаев-
ской церкви с. Олифино Галичского у. С 1911 г. 
и в 1918 г. священник церкви с. Круглово Сло-
бодского у. Вятской епархии. В 1926 г. бывший 
священник, проживал в Левашевской волости 
Костромского у., лишен избирательных прав.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Николаевич (1883 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Семеново Варнавинского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Каликино 
Чухломского у.) Николая Павловича Добро-
вольского. 

ДОРОВАТОВСКИЙ Геннадий Павлинович 
(1881 – ?) – сын псаломщика, диакона Кресто-
воздвиженской церкви с. Воздвиженское Вет-
лужского у. Павлина Ивановича Дороватовского.

ЕЛИЗАРОВ Владимир Петрович (1880 – 
?) – сын пономаря Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Петра 
Федоровича Елизарова. 

ЗАЛЕССКИЙ Дмитрий Иванович (28.08.1882 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Шунга Костромского у. (позднее протоие-
рея Богородицкой церкви, что на Лазаревском 
кладбище, г. Костромы) Ивана Федоровича За-
лесского. С 1911 г. и в 1914 г. служил в Костром-
ском окружном суде. 

ЗАРНИЦЫН Александр Алексеевич – с 1903 г. 
и  в  1905 г. надзиратель в  Макарьевском ДУ. 
В 1910 г. надзиратель в Кинешемском ДУ.

ИВАНОВ Сергей 
ИВАНОВСКИЙ Николай Дмитриевич (1879 – 

?) – сын священника Сретенской церкви 
с. Дмитриевское Макарьевского у. Дмитрия 
Константиновича Ивановского. 

КАЛИННИКОВ Алексей Леонидович (1881 – 
?) – сын псаломщика Воскресенской церкви, 
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что в Понизье, Галичского у. Леонида Иванови-
ча Калинникова. С 1903 г. священник Покров-
ской церкви с. Ножкино Чухломского у. С 1907 г. 
и в 1919 г. священник Воскресенской церкви 
с. Васьковка того же у. В 1924 г. служитель ре-
лигиозного культа в  Каликинской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав. 
В  1933 г. священник Воскресенской церкви 
с. Васьковка, арестован. В 1941 г. разнорабо-
чий Николо–Поломского лесопункта, проживал 
на ст. Николо–Полома в общежитии, арестован.

КОРЕНЕВСКИЙ Иван 
КРАСОВСКИЙ Василий Васильевич (1883 – 

?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Макарово Макарьевского у. Василия Ивано-
вича Красовского.

КРОТКОВ Леонид Петрович (1880 – ?) – сын 
диакона Благовещенского собора г. Буя (позд-
нее священника Рождество–Богородицкой 
церкви, что на Лазаревском кладбище, г. Ко-
стромы) Петра Алексеевича Кроткова. В 1903–
1907 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

КРОТКОВ Павел Алексеевич (1880 – ?) – сын 
диакона Троицкого собора г. Варнавина (позд-
нее священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Манылово Костромского у.) Алексея Василье-
вича Кроткова. С 1903 г. и в 1918 г. священник 
Богоявленской церкви с. Рябово Юрьевецкого у.

ЛАПШИН Николай Павлович (1882 – ?) – сын 
диакона Димитриевской церкви с. Палома Ко-
логривского у. (позднее священника Преобра-
женской церкви с. Малая Вохтома Чухломско-
го у.) Павла Ивановича Лапшина. В 1905–06 гг. 
состоял в боевой дружине Костромского коми-
тета РСДРП.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Матвеевич (1882 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Поемечье 
Нерехтского у. (позднее священника Покров-
ской церкви с. Пирогово того же у.) Матвея Се-
меновича Малиновского. С 1903 г. и в 1919 г. 
священник Покровской церкви с. Пирогово. 
В 1924 г. священник в с. Пирогово Нерехтско-
го у., лишен избирательных прав.

МАЛЬЦЕВ Алексей Александрович – с 1903 г. 
учитель Кинешемского ДУ.

МАХРОВСКИЙ Владимир Иванович 
(11.07.1881 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. Ивана Ва-
сильевича Махровского. С  1904 г. и  в  1918 г. 
священник Спасской церкви с. Готовцево Га-
личского у. В 1924 г. священник в Холмовской 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав.

НАЗАРЕТСКИЙ Иван Михайлович – с 1903 г. 
надзиратель в Кинешемском ДУ. С 1904 г. учи-
тель Солигаличского ДУ.

НАРБЕКОВ Василий Петрович (01.01.1882 – 
?) – сын волостного писца (позднее священника 
Смоленской церкви с. Погатиха Варнавинско-
го у.) Петра Дмитриевича Нарбекова. Учитель 
церковно–приходской школы в г. Варнавине. 
С октября 1906 г. священник Христорождествен-
ской церкви с. Борок Буйского у., с июля 1907 г. 
священник Воскресенской церкви погоста Вос-
кресенский, что в Остром Конце, Костромско-
го у. В декабре 1907 г. перемещен к Введенской 
церкви с. Ряполово того же у. С начала 1930-х го-
дов и до октября 1937 г. священник Преобра-
женской церкви с. Спас–Вежи Костромского у.

НАРБЕКОВ Иван Дмитриевич (22.08.1882 – 
?) – сын священника Архангельской церкви, 
что на Пойме, Галичского у. (позднее свя-
щенника домовой Богородицкой церкви, 
что при училище слепых, в г. Костроме) Дмит-
рия Андреевича Нарбекова. В 1914 г. инспек-
тор народного училища при Ижевском заводе 
Серапульского у. Вятской губ. В 1917 г. директор 
учительской семинарии в г. Судже Курской губ.

НЕВЗОРОВ Александр 
НИКИФОРОВСКИЙ Николай 
НИКОЛЬСКИЙ Сергей Николаевич 

(16.08.1881 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви г. Нерехты Николая Никаноровича 
Никольского. В 1917–18 гг. ветеринарный врач 
в Нерехтском уезде.

НОВЛЯНСКИЙ Александр Александрович 
(1881 – ?) – сын псаломщика Воскресенской церк-
ви погоста Воскресенский, что в Остром Конце, 
Костромского у. Александра Абрамовича Нов-
лянского. С 1903 г. и в 1919 г. священник Никола-
евской церкви с. Никольское, что при устье реки 
Меры, Кинешемского у. В 1930-е годы арестован.

ОЛЕРИНСКИЙ Яков Александрович 
(09.10.1880 – ?) – сын псаломщика Макариев-
ской церкви с. Макарьевское, что на Вятской 
дороге, Ветлужского у. Александра Ивановича 
Олеринского. Учитель Кажировской церков-
но–приходской школы Ветлужского у. С 1904 г. 
и в 1914 г. священник Макариевской церкви 
с. Макарьевское, что на Вятской дороге. 

ОРНАТСКИЙ Петр Никанорович (1881 – ?) – 
сын дьячка, псаломщика Казанской церкви 
с. Теплягино Юрьевецкого у. Никанора Ивано-
вича Орнатского. С 1904 г. надзиратель и учи-
тель в Макарьевском ДУ.

ПАВЛОВСКИЙ Дмитрий Павлович – в 1903–
1907 гг. обучался в Московской ДА.

ПАРИЙСКИЙ Владимир Васильевич (1884 – 
?) – сын священника Рождественской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у. Василия Констан-
тиновича Парийского. В 1916 г. земской началь-
ник в Уфимской губ.
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ПИСАРЕВ Николай Александрович (1883 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви с. Бар-
тенево Нерехтского у. (позднее псаломщика 
Благовещенской церкви с. Скарисово того же у.) 
Александра Николаевича Писарева. С 1903 г. 
учитель Кинешемского ДУ, законоучитель 
Крестовоздвиженской церковно–приходской 
школы, с 1905 г. учитель пения Кинешемских 
реального и приходского училищ. С 1906 г. свя-
щенник Спасской церкви с. Спасское, что в Бе-
резниках, Нерехтского у., в 1914 г. перемещен 
в Успенский кафедральный собор г. Костромы. 
С  1915 г. священник Воскресенской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. С августа 1919 г. свя-
щенник Успенской церкви г. Кинешмы.

ПЛАТОНОВ Владимир Измайлович 
(22.06.1882 – ?) – сын священника Рождество– Бо-
городицкой церкви с. Вяткина Гора Кологривско-
го у. Измаила Платоновича Платонова. С 1903 г. 
надзиратель, с 1904 г. и в 1905 г. учитель Мака-
рьевского ДУ. В 1910 г. служил в Макарьевском 
земстве. В 1916 г. находился на военной службе.

ПОБЕДИНСКИЙ Николай Владимирович 
(1880 – ?) – сын священника Предтеченской 
церкви с. Ячмень Юрьевецкого у. Владими-
ра Евгеньевича Побединского. С  1903 г. свя-
щенник Христорождественской церкви с. Ка-
менники Юрьевецкого у. С 1908 г. священник 
Васильевской церкви с. Демьяново Солига-
личского у. С апреля 1917 г. священник Пред-
теченской церкви с. Ячмень.

ПОЛИКАРПОВ Анатолий Петрович (1882 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Твердово Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье реки Меры того же у.) Петра Авк-
сентьевича Поликарпова. В  1910 г. учитель 
в Кинешемском ДУ.

ПОНИЗОВСКИЙ Николай Павлович 
(08.05.1883 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Кологривско-
го у. Павла Яковлевича Понизовского. В 1910 г. 
врач–окулист в Пермской губ.

ПОСТНИКОВ Александр 
ПРОТАЛИНСКИЙ Иван Иванович (17.01.1883 – 

23.04.1938 гг.) – учитель образцовой школы 
при КДС. С 1907 г. и в 1910 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Емсна Нерехтского у., в 1914 г. 
заштатный священник. В 1938 г. счетовод «Лен-
водторга» в п. Качуг Иркутской обл., арестован. 
Приговорен к расстрелу, расстрелян.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Константин 
РЫБОЛОВСКИЙ Александр Петрович (1882 – 

?) – сын священника Успенской церкви с. Тете-
ринское Нерехтского у. Петра Ивановича Рыбо-
ловского. Преподаватель ДУ.

РЫБОЛОВСКИЙ Иван Петрович (1882 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Тетерин-
ское Нерехтского у. Петра Ивановича Рыболов-
ского. 

РЯБИНИН Николай Дмитриевич (1880 – ?) – 
сын священника Введенской церкви погоста 
Введенский Кинешемского у. Дмитрия Ивано-
вича Рябинина. С 1903 г. и в 1919 г. священник 
Введенской церкви погоста Введенский.

СМИРНОВ Николай Васильевич (16.06.1880 – 
?) – сын псаломщика Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у. Василия Никандро-
вича Смирнова. С 1903 г. и в 1918 г. священник 
Успенской церкви с. Порздни Юрьевецкого у.

СМИРНОВ Николай 
СОБОЛЕВ Иван 
СТАНИСЛАВОВ Анатолий Иванович 

(14.01.1882 – ?) – сын протоиерея Николаевской 
церкви с. Шуда Варнавинского у. Ивана Ника-
норовича Станиславова. В 1910 г. ветеринар-
ный врач.

СТРАХОВ Александр Николаевич (21.11.1881 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Медвед-
ки Костромского у. Николая Михайловича Стра-
хова. С 1903 г. и в 1919 г. священник Введенской 
церкви с. Колшево Кинешемского у.

СУВОРОВ Николай Васильевич (1880 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ма-
лые Соли Костромского у. Василия Стефано-
вича Суворова. С октября 1903 г. по сентябрь 
1904 г. состоял в военной службе вольноопре-
деляющимся, с  сентября 1904 г. прапорщик 
запаса армейской пехоты. С 1905 г. и в 1916 г. 
священник Воскресенской соборной церкви 
г. Унжи Макарьевского у. В 1930 г. проживал 
в с. Унжа Унженского с/с Макарьевского р–на 
ИПО, арестован. В 1937 г. священник в с. Унжа, 
арестован.

ТРОИЦКИЙ Петр Семенович (10.06.1883 – 
1952 гг.) – сын священника Воскресенской 
церкви с. Толпыгино Нерехтского у. Семена 
Ивановича Троицкого. В 1903–1907 гг. обучался 
в Московской ДА. В 1910 г. учитель во 2-й муж-
ской гимназии, в  1911 г. преподаватель Ко-
стромского епархиального женского училища. 
В  1918 г. преподаватель Буйского реального 
училища. Краевед.

ТРОИЦКИЙ Сергей Константинович (1879 – 
?) – сын диакона–псаломщика Богородицкой 
церкви, что на Ноле, Галичского у. Константи-
на Васильевича Троицкого. С 1903 г. учитель 
в начальной школе при заводе Г. Плотникова 
Кологривского у. С 1904 г. и в 1918 г. священник 
Покровской церкви с. Романцево Буйского у. 
В 1929 г. проживал в с. Романцево Буйского р–
на, арестован.
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ТРОИЦКИЙ Сергей Семенович (1881 – 
1910 гг.) – сын диакона Всех–Святской церкви 
г. Костромы (позднее священника Вознесен-
ской церкви г. Кинешмы) Семена Ивановича 
Троицкого. В 1903–1907 гг. обучался в Москов-
ской ДА. Преподаватель Тифлисской гимназии. 
Заколот кинжалом гимназистом. 

ТРАЯНОВ (Троянов) Валентин Вениаминович 
(1880 – ?) – сын диакона Николаевской церк-
ви с. Понизье Солигаличского у. Вениами-
на Дмитриевича Траянова. С 1903 г. учитель 
при Воскресенской школе г. Костромы. С 1904 г. 
и в 1919 г. священник Благовещенской церкви 
с. Пушкино Костромского у. С 1904 г. по 1906 г. 
окружной миссионер. 

УСПЕНСКИЙ Василий Васильевич (1878 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у. Василия Яковлевича Успен-
ского. С 1903 г. и в 1919 г. священник Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у.

ЧИСТЯКОВ Василий Федорович – в  1903–
1907 гг. обучался в Московской ДА. 

ЮВЕНСКИЙ Василий Николаевич (27.11.1880 – 
?) – сын протоиерея Николаевской церкви 
с. Понизье Солигаличского у. Николая Ивано-
вича Ювенского. С 1904 г. священник Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Новом, 
Солигаличского у. С марта 1916 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви с. Понизье. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в де-
ревне Понизье Карцовской волости Соли-
галичского у., лишен избирательных прав. 
В  1937  г. священник Николаевской церкви 
с. Понизье Жарского с/с  Чухломского р–на 
Ярославской обл., арестован.

ЮВЕНСКИЙ Николай 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Леонид Иванович (1885 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын священника Бо-
городицкой церкви с. Арменки Нерехтского у. 
Ивана Васильевича Архангельского. 

БОБРОВСКИЙ Николай Иванович (1883 – 
1961 гг.) – уволен из 6 класса. Сын священника 
Успенской церкви с. Домнино Макарьевского  у. 
Ивана Ивановича Бобровского. По результатам 
экзамена в  ноябре 1904 г. – студент семина-
рии. С 1904 г. учитель Молвитинской церков-
но–приходской школы Буйского у., в  1906 г. 
перемещен в Высоковскую образцовую школу 
Юрьевецкого у. С 1907 г. учитель Беберинской 
второклассной школы Варнавинского у., кол-
лежский асессор. С 1916 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Соболево Юрьевецкого у., 

в июне 1917 г. уволен. С июня 1917 г. член Ко-
стромской духовной консистории, соредактор 
«Костромского церковно общественного вест-
ника». В июле 1917 г. причислен к Костромско-
му кафедральному Успенскому собору. В марте 
1918 г. арестован, содержался при Чрезвычай-
ной комиссии, в Таганской тюрьме в Москве, 
в мае 1918 г. освобожден. В конце 1918 г. чис-
лился при Костромском кафедральном собо-
ре. В 1926 г. служитель религиозного культа, 
лишен избирательных прав. С 1919 г. по 1836 г. 
секретарь Костромского епархиального управ-
ления. С 1938 г. сложил сан. С 1944 г. настоя-
тель Преображенского собора г. Судиславля. 
С 1846 г. Костромского епархиального управ-
ления. Позднее выбыл в г. Москву.

ВЫСОТСКИЙ Павел Андреевич (1886 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын дьячка Спасской церкви 
с. Фоминское Нерехтского у. (позднее священ-
ника Николаевской церкви с. Пенья того же у.) 
Андрея Михайловича Высотского. С  1904  г. 
псаломщик; с 1906 г. псаломщик Воскресен-
ской церкви г. Буя. С 1912 г. и в 1917 г. диакон 
Архангельской церкви с. Крутые Макарьевско-
го у. Диакон, с марта 1919 г. священник Преоб-
раженской церкви с. Мокроносово того же у.

ИЗЮМОВ Николай Павлович (24.05.1885 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона Преобра-
женской церкви г. Солигалича (позднее свя-
щенника Платоновской церкви с. Велизанец 
Кинешемского у.) Павла Николаевича Изюмо-
ва. С  1903 г. псаломщик Покровской церкви 
посада Большие Соли Костромского у. С фев-
раля 1907 г. диакон Преображенской церкви 
с. Берегово Кинешемского у., в  июле 1907 г. 
перемещен к Спасской церкви, что в Гостином 
дворе, г. Костромы, в августе 1907 г. перемещен 
в Макариево–Решемский женский монастырь 
Кинешемского у. С 1909 г. диакон Успенской 
церкви с. Никольское–Горицких Нерехтско-
го у. В 1911 г. перемещен к Николаевской церк-
ви с. Большое Яковлевское того же у., в 1913 г. 
отрешен от места. С января 1914 г. псаломщик 
Архенгельской церкви с. Михайловское Га-
личского у., с июня 1914 г. диакон–псаломщик 
Спасской церкви с. Спасское, что в Березни-
ках, Нерехтского у. С октября 1914 г. диакон 
Христорождественской церкви с. Каменники 
Юрьевецкого у. С сентября 1917 г. священник 
Введенской церкви с. Григорьевское Нерехт-
ского у. В 1918–19 гг. священник Ветлужского 
Воскресенского собора. 

МАГДАЛИНСКИЙ Александр Васильевич 
(19.08.1881 – 02.02.1859 гг.) – вышел из 3 клас-
са. Сын протоиерея Успенской церкви с. По-
дольское Костромского у. Василия Стефано-
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вича Магдалинского. Окончил Астраханское 
мореходное училище. В 1902 г. поступил в во-
енную службу. В 1905–06 гг. служил на крей-
сере «Олег». Участник Цусимского сражения. 
В 1918 г. старший помощник командира паро-
хода. Работал в волжском пароходстве, капи-
тан. Похоронен в г. Ярославле.

МИЛОВИДОВ Илья Васильевич (14.05.1885 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Ильин-
ской церкви погоста Ильинский, что на р. Ку-
екше, Кинешемского у. Василия Семеновича 
Миловидова. 

ПЕРЕПЕЛКИН Павел Николаевич (1881 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
Тихвинской церкви с. Мячева Пустынь Юрье-
вецкого у. Николая Иосифовича Перепелкина. 
С  1903 г. псаломщик Воскресенской церкви 
с. Игодово Галичского у., в 1907 г. перемещен 
к  Тихвинской церкви с. Мячевая Пустынь. 
С 1910 г. диакон Георгиевской церкви с. Верхо-
волостное Кологривского у. С 1911 г. священник 
Николаевской единоверческой церкви с. Вай 
Варнавинского у. С 1913 г. и в 1919 г. священник 
Покровской церкви с. Давыдовское Нерехтско-
го у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в с. Юрьевское Арменской волости Нерехтско-
го у., лишен избирательных прав.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Александр Михайлович 
(26.10.1883 – 1937 гг.) – окончил 3 класса. Сын 
псаломщика Введенской церкви с. Пружинино 
Нерехтского у. Михаила Матвеевича Петропав-
ловского. С 1905 г. псаломщик Успенского собора 
г. Кологрива. С 1911 г. и в 1923 диакон Христо-
рождественской церкви с. Дороватово Ветлуж-
ского у. В 1937 г. священник с. Рождественское 
Горьковской обл., арестован. Расстрелян.

ПОКРОВСКИЙ Михаил Иринархович (1881 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Преоб-

раженской церкви с. Берегово Кинешемского у. 
(позднее священника Рождество–Богородиц-
кой церкви погоста Пречистенский Макарьев-
ского у.) Иринарха Васильевича Покровского. 
В 1910–11 гг. учитель церковно–приходской 
школы.

ПОКРОВСКИЙ Сергей Иванович (13.09.1884 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Преобра-
женской церкви погоста Попков Галичского у. 
Ивана Павловича Покровского. С 1903 г. пса-
ломщик Рождественского собора г. Солигалича. 
С 1904 г. диакон Воскресенской церкви г. Соли-
галича, в июне 1912 г. отрешен от места. С июля 
1912 г. псаломщик Христорождественской церк-
ви с. Гари Макарьевского у. С 1914 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Костома Галичского у., 
в январе 1915 г. уволен. В 1915 г. диакон при Ма-
кариево–Унженском монастыре, приписанный 
к Христорождественской церкви г. Макарьева.

СЕГОТСКИЙ Иван Петрович (1883 – ?) – окон-
чил 4 класса. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у. Петра Ива-
новича Сеготского. С 1903 г. диакон Успенской 
церкви г. Чухломы.

СКВОРЦОВ Николай Порфириевич (1883 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Нежетино Макарьевского у. 
Порфирия Андреевича Скворцова. С  1904  г. 
псаломщик Христорождественской церкви 
с. Хмелевое Варнавинского у., с августа 1906 г. 
псаломщик Христорождественской церкви 
с. Каменники Юрьевецкого у. С декабря 1906 г. 
диакон Богородицкой церкви с. Словинки Ма-
карьевского у. С 1908 г. священник Благовещен-
ской церкви с. Погари Галичского у. С 1912 г. 
и в 1918 г. священник Ильинской церкви с. Чур-
кино Юрьевецкого у.

ШЕСТАКОВ Аркадий – окончил 3 класса.

 � Выпуск 1904 года
АРИСТОВ Иван 
АРИСТОВ Иннокентий Иванович (1885 – ?) – 

сын священника Трехсвятительской церкви 
с. Карпуниха Ветлужского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Широково 
того же у.) Ивана Васильевича Аристова.

АРИСТОВ Сергей Александрович (02.07.1884 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у. (позднее священника 
Архангельской церкви с. Михайловское Га-
личского у. Александра Петровича Аристова. 
В 1918 г. состоял на военной службе, прапорщик. 
В 1919 г. учитель. В 1924 г. служитель религиоз-
ного культа в с. Михалево Кужбальской волости 
Кологривского у., лишен избирательных прав.

БЕЛОРУССОВ Александр Павлович (1885 – 
?) – сын протоиерея Варваринской церкви г. Га-
лича Павла Алексеевича Белоруссова.

БЕЛЯЕВ Анатолий Николаевич (1881 – ?) – 
сын священника Богословской церкви погоста 
Богословский Нерехтского у. Николая Гаврило-
вича Беляева. 

БЕЛЯЕВ Василий Васильевич (1883 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Михай-
ловское Кологривского у. Василия Федоровича 
Беляева. 

БЕРЕЗОВСКИЙ Николай Васильевич 
(21.01.1883 – ?) – сын учителя Солигаличского 
ДУ (позднее протоиерея Преображенской церк-
ви г. Солигалича) Василия Ивановича Березов-



656

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ского. Надзиратель в Кинешемском ДУ. С 1906 г. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Сендеге, Кинешемского у., в 1909 г. пере-
мещен к Воскресенской церкви г. Солигалича. 
С 1912 г. и в 1919 г. священник в с. Кстинино 
Вятской епархии.

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Федорович 
(13.10.1881 – ?) – сын диакона Благовещенской 
церкви с. Кунестино Нерехтского у. (позд-
нее диакона Христорождественской церкви, 
что на р. Суле, г. Костромы) Федора Ивановича 
Введенского. 1910 г. учитель Александровского 
приходского училища в г. Костроме, в 1917 г. 
отбывал воинскую повинность. В 1925 г. свя-
щенник в г. Костроме, лишен избирательных 
прав. В 1926 г. служитель культа г. Костромы, 
лишен избирательных прав. В 1930 г. священ-
нослужитель в г. Костроме, арестован.

ВИГИЛЯНСКИЙ Николай Яковлевич (1884 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Верховолостное Кологривского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Мокров-
ское Кологривского у.) Якова Григорьевича Ви-
гилянского. С апреля по сентябрь 1907 г. пса-
ломщик Макариевской церкви с. Хмелевицкое 
Ветлужского у. В 1918 г. член Мантуровского об-
щества кооперативов. До 11.10.1937 г. счетовод 
колхоза «Унжа» Мантуровского р–на Горьков-
ской обл., арестован. Приговорен к расстрелу.

ВИНОГРАДОВ Александр – с  1904 г. свя-
щенник Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Лухе, Юрьевецкого у., в 1906 г. переме-
щен в с. Михайловское Нерехтского у.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Михаил Алексеевич (1881 – 
?) – сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Станки Галичского у. Алексея Васильевича 
Вознесенского. В 1908 г. учитель Миндовско-
го двухклассного Родниковского училища. 
В 1917 г. учитель, в 1924 г. священник в с. Но-
вографское Костомской волости Галичского у., 
лишен избирательный прав.

ВОЙКИН Павел Михайлович (24.12.1882 – 
?) – сын псаломщика Ефремиевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Михаила Войкина. 
С 1904 г. учитель Потрусовской церковно–при-
ходской школы. С 1908 г. и в 1917 г. псаломщик 
Ефремиевской церкви с. Ширь.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Иванович (1880 – 
март 1919 гг.) – сын псаломщика Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского  у. 
Ивана Ивановича Георгиевского. С  1904 г. 
священник Рождество–Богородицкой церк-
ви с. Якунькино Макарьевского у. С  1915 г. 
и в 1918 г. священник Казанской церкви с. Те-
плягино Юрьевецкого у.

ГОРЛАНОВ Василий 

ГРУДЕВ Иван Алексеевич (04.01.1881 – ?) – 
сын диакона Сретенской домовой церкви, 
что при КДС (позднее священника Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Шаче, 
Макарьевского у.) Алексея Андреевича Гру-
дева. Учитель Костромского 3-го Алексан-
дровского приходского училища, в  1914  г. 
значился в  списке ратников–офицеров 
Кост ромского ополчения. В 1917 г. учитель 
в  Александровском приходском училища 
г. Костромы.

ГУСЕВ Сергей Николаевич (05.07.1884 – ?) – 
сын протоиерея Благовещенского собора г. Буя 
Николая Ивановича Гусева. 

ДРОЗДОВ Арсений Петрович (23.10.1883 – 
?) – сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Медведково Нерехтского у. (позднее псалом-
щика Богоявленской церкви с. Юрьевское того 
же у.) Петра Капитоновича Дроздова. С 1905 г. 
и в 1919 г. священник Воскресенской церкви 
с. Перепелицыно Нерехтского у. В 1924 г. свя-
щенник в с. Перепелицыно Нерехтского у., ли-
шен избирательных прав.

ЗВЕЗДКИН Павел Иванович (1881 – ?) – 
с 1907 г. священник Троицкой церкви с. Еси-
пово Нерехтского у. С декабря 1917 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви с. Черная За-
водь Костромского у. В 1926 г. служитель культа 
в Левашевской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Сергей Иванович 
(20.06.1881 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Карпово Варнавинского у. (позднее 
священника Преображенской церкви с. Елхов-
ка того же у.) Ивана Филипповича Иерусалим-
ского. В 1914 г. учитель земской школы в дерев-
не Большая Шальня Варнавинского у.

ИЛЬИНСКИЙ Павел – священник Богослов-
ской церкви с. Марково Макарьевского у.

КАЛЛИСТОВ Александр Михайлович (1883 – 
06.06.1908 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Аминево Нерехтского у. (позднее 
священника Крестовоздвиженской церкви 
г. Кинешмы) Михаила Васильевича Каллистова. 
В 1907–08 гг. священник Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмы.

КАНДОРСКИЙ Александр Иванович (1882 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
с. Нероново Солигаличского у. Ивана Петрови-
ча Кандорского. 

КАНТОВ Владимир Иванович (1884 – ?) – сын 
священника Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что в  Рыболовской Луке, Юрьевец-
кого у. Ивана Иосифовича Кантова. С 1904 г. 
и в 1919 г. священник Богородицкой церкви 
погоста Ананьин Конец Кинешемского у.
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КАТАЕВ Николай Евсевиевич (1884 – ?) – сын 
диакона–псаломщика Воскресенской церкви 
г.  Нерехты (позднее священника Троицкой 
церкви с. Чмутово Галичского у.) Евсевия Ни-
колаевича Катаева.

КЛИЕНТОВ Александр Николаевич (1884 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Михайловское Нерехтского у. Николая Кли-
ентова.

КОМАРОВ Николай 
КОСТЫЛЕВ Дмитрий Александрович 

(31.03.1882 – ?) – сын псаломщика Благовещен-
ской церкви с. Холм Солигаличского у. (позд-
нее диакона Успенской церкви с. Нижний Бе-
резовец того же у.) Александра Гавриловича 
Костылева. С 1904 г. священник Петропавлов-
ской церкви г. Костромы, отрешен от места. 
С 1913 г. священник Казанской церкви с. Ва-
сильевская Пустошь Ветлужского у., в 1914 г. 
уволен за штат. С 1914 г. и в 1916 г. священник 
61-го пехотного Владимирского полка Ведом-
ства Военного и Морского духовенства.

ЛАПШАНГСКИЙ Иван Васильевич (1880 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Угол-
ское Кинешемского у. Василия Лапшангского. 
С  1904 г. учитель Жирятинской однокласс-
ной церковно–приходской школы. С  1906 г. 
и в 1914 г. священник Спасской церкви с. Еси-
плево Кинешемского у. В 1930–е годы аресто-
ван.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович (1883 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Адищево Кинешемского у. Александра Лебе-
дева. С 1905 г. и в 1918 г. священник Покров-
ской церкви с. Покровское, что на Письме, Буй-
ского у. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил – 1 
ЛЕБЕДЕВ Михаил – 2 
ЛЕБЕДЕВ Николай 
ЛЕВАШЕВ Николай Петрович (08.10.1882 – 

?) – сын протоиерея Успенской церкви, 
что за рекой Волгой, г. Костромы Петра Геор-
гиевича Левашева. Обучался в  Ярославском 
Демидовском лицее, в  конце 1917 г. состоял 
на военной службе.

ЛЬВОВ Геннадий Петрович (1882 – ?) – сын 
дьячка Преображенской церкви г. Юрьевца 
(позднее диакона Казанской церкви с. Ма-
каровское Юрьевецкого у.) Петра Иванови-
ча Львова. Из студентов 1 курса Московского 
Императорского ун–та, в  1906 г. определен 
псаломщиком к Предтеченской церкви с. Бол-
ваницы Макарьевского у., в январе 1907 г. уво-
лен за штат. С сентября 1907 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Стан Кологривского  у. 
С  1908  г. священник Воскресенской церкви 

с. Макатово Юрьевецкого у., в  1910 г. пере-
мещен к  Преображенской церкви с. Берего-
во Кинешемского у. С  1911 г. и  в  1918 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Покровское, 
что на р. Нее, Макарьевского у.

ЛЮБИМОВ Геннадий Иванович (19.06.1884 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на р. Мере, Галичского у. 
Ивана Парменовича Любимова. В 1918 г. состо-
ял на гражданской службе. 

ЛЮБИМОВ Николай Иванович (15.11.1882 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на р. Мере, Галичского у. 
Ивана Парменовича Любимова. 

МАГНИТСКИЙ Иван Иванович (11.09.1883 – 
?) – сын псаломщика Богословской церкви по-
госта Богословский (позднее священника Бо-
городицкой церкви с. Ильинское–Шихматовых 
Нерехтского у.) Ивана Алексеевича Магнитско-
го. В 1904–1908 гг. обучался в Московской ДА. 
Окончил Императорский Петроградский ун–т. 
В 1915–17 гг. служил в департаменте народного 
просвещения.

МУХИН Сергей Константинович (1884 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ширь 
Кологривского у. Константина Эрастовича 
Мухина. В 1905–10 гг. священник Николаев-
ской церкви с. Ширь, в сентябре 1910 г. уволен 
за штат. С 1910 г. студент Казанской ДА.

НАГОРОВ Владимир 
НАЗАНСКИЙ Владимир Николаевич (1883 – 

?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Карабаново Костромского у. Николая Влади-
мировича Назанского.

НИКИТИН Василий Семенович (1882 – ?) – 
сын крестьянина. С 1905 г. священник Бого-
словской церкви с. Яхноболь Галичского  у. 
С 1911 г. священник Благовещенской церкви 
с. Новое–Пазухиных Нерехтского у. В  июне 
1916 г. назначен полковым священником 202-
го пехотного запасного полка с освобождением 
от епархиальной службы. В 1917 г. священник 
202-го полка, проживал в г. Костроме. С июля 
1918 г. и в 1919 г. священник Благовещенской 
церкви с. Унорож Галичского у.

НИФОНТОВ Константин Яковлевич (1882 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Жар-
ки Костромского у. Якова Владимировича Ни-
фонтова. 

НИФОНТОВ Николай Николаевич (сент. 
1881 – ?) – сын диакона Георгиевской церкви 
с. Митино Верховье Солигаличского у. Николая 
Николаевича Нифонтова.

ОРНАТСКИЙ Иван 
ОСТРОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1883 – ?) – 

сын священника Георгиевской церкви 
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с. Дебово Кинешемского у. Ивана Николаевича 
Островского.

ПЕСКОВ Борис Константинович (15.10.1884 – 
?) – сын священника Старособорной Успенской 
церкви г. Солигалича Константина Петровича 
Пескова. В 1904–1908 гг. обучался в Московской 
ДА. Преподаватель в Томской ДС, в 1916 г. нахо-
дился на излечении.

ПОМЕРАНЦЕВ Павел Стефанович (1882 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви пого-
ста Корба Кинешемского у. Стефана Ивановича 
Померанцева.

ПОНОМАРЕВ Николай Васильевич (1882 – 
?) – сын священника Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Василия Ивановича 
Пономарева. В 1917–19 гг. священник.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр 
ПРИОРОВ Алексей Александрович 

(05.03.1883 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Давыдовское Нерехтского у. Алексан-
дра Павловича Приорова. С 1905 г. священник 
Воскресенской церкви с. Макатово Юрьевец-
кого у. В 1907 г. перемещен к Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у. С 1912 г. и в 1919 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Выголово того же у.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай 
РЯЗАНОВСКИЙ Сергей Иванович (1879 – ?) – 

сын диакона Воскресенской церкви с. Игодово 
Галичского у. Ивана Петровича Рязановского. 
С 1904 г. священник Троицкой церкви с. Мити-
но Галичского у. С 1906 г. и в 1917 г. священник 
Ефремовской церкви с. Ширь, Кологривского у. 
В 1937 г. священник в с. Николо–Ширь Парфе-
ньевского р–на, проживал в с. Ефремий Пар-
феньевского р–на Ярославской обл., арестован.

САМАРЯНОВ Александр Михайлович (1883 – 
?) – сын протоиерея Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. Михаила Александро-
вича Самарянова. В  1905–1909 гг. обучался 
в Московской ДА.

САХАРОВ Анатолий Васильевич (1883 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви погоста 
Александрово Кинешемского у. Василия Павло-
вича Сахарова. С 1904 г. и в 1917 г. священник 
Христорождественской церкви с. Княжево Ко-
стромского у.

СМИРНОВ Алексей Михайлович (1882 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Одигитриевской 
церкви г. Судая Чухломского у. Михаила Ни-
кандровича Смирнова. С  1904 г. и  в  1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Георгиевское, 
что на Верхнем, Галичского у. В 1924 г. священ-
ник в Рылеевской волости Галичского у., лишен 
избирательных прав.

СМИРНОВ Алексей Павлович (30.01.1882 – 
?) – сын псаломщика Преображенской церкви 

с. Чернышово Макарьевского у. Павла Петрови-
ча Смирнова. С 1904 г. учитель Сретенской цер-
ковно–приходской школы г. Юрьевца. С 1906 г. 
священник Николаевской церкви с. Никуль-
ское Нерехтского у. С 1907 г. священник Возне-
сенской церкви с. Лазаревка Юрьевецкого у., 
в апреле 1915 г. уволен за штат. С июля 1915 г. 
и в 1917 г. священник Воскресенской церкви 
с. Листья того же у.

СНЕГИРЕВ Николай Федорович (1882 – ?) – 
сын священника Введенской церкви с. Валки 
Макарьевского у. Федора Порфирьевича Сне-
гирева. Учитель Шадринской церковно–при-
ходской школы. С 1906 г. и в 1917 г. священник 
Крестовоздвиженской церкви с. Исаково Ма-
карьевского у.

СНЕДКОВ Виссарион Михайлович (1880 – ?) – 
сын диакона Христорождественского собора 
г. Макарьева Михаила Васильевича Снедкова.

СОКОЛОВ Александр 
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич (? – ранее 

1916 гг.) – в  1910 г. священник Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на Шаче, Макарьев-
ского у.

СТРИГАЛЕВ Алексей Васильевич (1882 – ?) – 
сын народного учителя. С  1904 г. учитель 
и  законоучитель Георгиевской церковно–
приходской школы Кологривского у. С 1906 г. 
священник Троицкой церкви с. Митино Га-
личского у. С  1915 г. и  в  1917 г. священник 
Успенской церкви бывшего Авраамиева мона-
стыря Галичского у.

ТРОИЦКИЙ Василий Григорьевич 
(18.01.1882 – ?) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Григория 
Андреевича Троицкого.

ТРОИЦКИЙ Николай Алексеевич 
(30.04.1883 – 30.03.1963 гг.) – сын псаломщи-
ка Воскресенской церкви погоста Пеньки Га-
личского у. Алексея Васильевича Троицкого. 
В 1908 г. окончил Казанскую ДА, в монашестве 
Тихон. С 1905 г. иеродиакон, с 1908 г. иеромо-
нах. С 1912 г. инспектор Волынской ДС. Позд-
нее 1917 г. жил в  эмиграции в  Югославии. 
Архимандрит, с 1930 г. епископ, архиепископ 
Сан–Францисский Тихон. Захоронен под ал-
тарем собора Свято–Троицкого монастыря 
в Джорданвилле (США).

УСПЕНСКИЙ Павел Кесаревич (1880 – ?) – 
сын псаломщика г. Кологрива (позднее псалом-
щика Успенской церкви с. Пеженга Кологрив-
ского у.) Кесария Дионисиевича Успенского. 
С 1904 г. псаломщик Успенского собора г. Ко-
логрива. В 1906–13 гг. священник Успенской 
церкви с. Мерзлослободское Кологривского у. 
С 1913 г. и в 1915 г. священник Воскресенской 



659

  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

церкви с. Стайново Галичского у. В 1924 г. свя-
щенник в Заозерной волости Галичского у., ли-
шен избирательных прав. В 1937 г. священник 
Воскресенской церкви с. Стайново, арестован.

УШАКОВ Сергей Алексеевич (1884 – ?) – сын 
священника Воскресенской церкви с. Григор-
цево Нерехтского у. Алексея Ивановича Ушако-
ва. В 1914 г. врач в г. Омске.

ФЛЕРОВ Георгий 
ХЛОПУШИН Геннадий 
ЮВЕНСКИЙ Геннадий Васильевич (1885 – ?) – 

сын священника Покровской церкви с. Покров-
ское, что на Письме, Буйского у. Василия Евге-
ньевича Ювенского. В  1905–1910 гг. студент 
Московского государственного ун–та. Дворя-
нин.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬТОВСКИЙ Владимир Арсеньевич (1883 – 
?) – окончил 4 класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что на Дорку, 
Чухломского у. Арсения Андреевича Альтов-
ского.

АЛЯКРИТСКИЙ Владимир Петрович (1883 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Благо-
вещенской церкви г. Судая Чухломского у. Пет-
ра Аркадьевича Алякритского. 

АСАТКИН Александр Николаевич (1885 – 
02.09.1937 гг.) – окончил 4 класса. Сын псалом-
щика Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на Мезе, Костромского у. Николая Алексан-
дровича Асаткина. В 1904 г., вступил в ряды 
РСДРП, подвергался арестам, был сослан в Си-
бирь. В 1917–18 гг. состоял на военной службе. 
В 1925–27 гг. первый секретарь Владимирско-
го губкома ВКП(б). В 1930–31 гг. председатель 
Дальневосточного крайисполкома, в 1931–32 гг. 
торгпред СССР в  Японии. С  1936 г. директор 
Инст–та экономики Академии Наук Украинской 
ССР. Арестован в Киеве. Расстрелян.

АРМЕНСКИЙ Александр Васильевич (1885 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Рождествен-
ской церкви с. Федоровское Нерехтского у. Ва-
силия Емельяновича Арменского. Псаломщик 
Троицкой церкви с. Есипово Нерехтского  у. 
В  1910–13 гг. диакон Благовещенской церк-
ви с. Протасово того же у. С 1913 г. священник 
Покровской церкви, что при заводе братьев 
Трениных, Макарьевского у. В 1915 г. переме-
щен к Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у.

БЕЛОРУКОВ Николай Павлович (1885 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Никола-
евской церкви, что на Мокром, Галичского у. 

(позднее священника Предтеченской церкви 
г. Костромы) Павла Александровича Белору-
кова.

БЫКОВ Константин Михайлович (1886 – 
1959 гг.) – окончил 2 класса. Генерал–лейте-
нант медицинской службы (1951). 

ВАСИЛЕВСКИЙ Павел И. – окончил 2 клас-
са. В 1905–06 гг. состоял в боевой дружине Ко-
стромского комитета РСДРП.

ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович 
(1884 – ?) – окончил 1 класс. Сын диакона Бо-
гоявленской церкви г. Нерехты (позднее свя-
щенника Казанской церкви с. Знаменское 
(Осиновка) Кинешемского у.) Владимира Ва-
сильевича Виноградова. С 1904 г. псаломщик 
Спасской церкви с. Спасское, что на р. Сенде-
ге, Кинешемского у. С 1907 г. диакон Казанской 
церкви с. Новинское того же у. В апреле 1911 г. 
принят на службу во Владикавказскую епар-
хию и определен псаломщиком при соборной 
церкви г. Кисловодск.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел – уволен из 3 клас-
са.

ГАРНОВ Дмитрий – окончил 1 класс.
ГОЛУБЕВ Николай Павлович (1882 – ?) – окон-

чил 4 класса. Сын священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское Галичского у. (позднее 
священника Успенской церкви с. Нейское Ко-
логривского у.) Павла Никифоровича Голубева. 
В 1904–1906 гг. учитель Успенско–Сенновской 
церковно–приходской школы Чухломского у., 
с июня 1906 г. псаломщик нового Тихвинско-
го собора г. Макарьева. С сентября 1906 г. пса-
ломщик Воскресенской церкви с. Старо–Вос-
кресенское Юрьевецкого у., в  1907 г. уволен 
за штат. С марта 1908 г. псаломщик Богоявлен-
ской церкви с. Бориево Чухломского у., в том 
же 1908 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Бартенево Нерехтского у., в сентябре 1908 г. 
уволен за штат. С 1912 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Лапшанга Варнавинского у., 
в 1913 г. уволен за штат. В 1917 г. подпоручик 
в действующей армии. В 1918 г. учитель в Ан-
троповском начальном училище.

ГОРСКИЙ Александр – окончил 2 класса.
ГРУЗДЕВ Сергей Яковлевич (1886 – ?) – окон-

чил 2 класса. Сын священника. С 1904 г. учи-
тель в Солдогской школе грамоты Кинешем-
ского у. С  1905 г. канцелярский служащий 
Костромской Духовной Консистории. С 1907 г. 
диакон Казанской церкви с. Теплягино Юрье-
вецкого у. С 1914 г. и в 1919 г. священник Бого-
словской церкви с. Марково Макарьевского у.

ЖДАНОВ Федор Иванович (21.03.1883 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Троицкой 
церкви с. Сандогора Костромского у. Ивана 
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Андреевича Жданова. Священник Николаев-
ской церкви с. Двоюникольское Галичского у., 
в 1907 г. перемещен к Христорождественской 
церкви с. Борок Буйского у. С 1910 г. и в 1913 г. 
священник Успенской церкви с. Густомесово 
Нерехтского у. В 1917 г. чиновник.

ЗОТИКОВ Николай Федорович (05.12.1885 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона Троицкой 
церкви, что у Голов Чухломского у. (позднее 
священника Троицкой церкви с. Федькова 
Слободка того же у.) Федора Ивановича Зотико-
ва. В 1917 г. находился в действующей армии. 
В 1919 г. учитель в Кологривском уезде.

ИЗЮМОВ Сергей – окончил 1 класс.
ИОРДАНСКИЙ Иван Иванович (10.04.1885 – 

?) – окончил 4 класса. Сын псаломщика Богоро-
дицкой церкви с. Морозовское Чухломского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
г.  Кадыя Макарьевского у.) Ивана Дмитрие-
вича Иорданского. С  1904 г. псаломщик По-
кровской церкви с. Заболотье Ветлужского у., 
в 1908 г. перемещен к Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, Варнавинского у. 
С 1910–11 г. священник Вознесенской церкви 
с. Черная того же у.

КОЛМЫКОВ Николай – окончил 1 класс.
КОЛОДИН Арсений – окончил 2 класса.
КРОТКОВ Александр Иванович (1885 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын псаломщика Богоявлен-
ской церкви с. Рябово Юрьевецкого у. Ивана 
Кроткова. С 1905 г. и в 1918 г. псаломщик Пред-
теченской церкви г. Юрьевца.

ЛЕБЕДЕВ Павел – окончил 2 класса.
ЛЕБЕДЕВ Федор – окончил 3 класса.
ЛИБЕРОВ Николай Васильевич (1885 – ?) – 

окончил 2 класса. Сын диакона Соборо–Бого-
родицкой церкви с. Верхняя Пустынь Чухлом-
ского у. Василия Федоровича Либерова. 

МАЛИНОВСКИЙ Николай Матвеевич (1884 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Пое-
мечье Нерехтского у. (позднее священника По-
кровской церкви с. Пирогово того же у.) Матвея 
Семеновича Малиновского.

МАХРОВСКИЙ Вячеслав Николаевич 
(30.07.1885 – ?) – окончил 4 класса. Сын священ-
ника Троицкой церкви с. Чмутово Галичского у. 
(позднее священника Троицкой церкви с. Си-
гонтино того же у.) Николая Ивановича Махров-
ского. В 1905–06 гг. состоял в боевой дружине 
Костромского комитета РСДРП. В 1906 г. поли-
тический заключенный Варнавинской тюрьмы, 
выслан на 4 года в Архангельскую губ. В 1918 г. 
волостной секретарь в Иркутской губ.

МИЛОВСКИЙ Василий Иванович (1887 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын преподавателя Муром-
ского ДУ (позднее священника Воскресенской 

церкви, что на Площадке, г. Костромы) Ивана 
Георгиевича Миловского. 

МИТИНСКИЙ Алексей Федорович (1882 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Никола-
евской церкви с. Вяльцево Солигаличского у. 
(позднее священника Сретенской церкви, 
что в Зашугомье, того же у.) Федора Василье-
вича Митинского. 

МОРОЗОВ Василий Николаевич (1887 – ?) – 
Окончил 1  класс. Сын мещанина. С  1906 г. 
псаломщик Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. С 1907 г. псаломщик Троицкой 
нагорной церкви г. Юрьевца, с 1910 г. диакон 
Преображенской церкви с. Хрипели Буйского у. 
С 1916 г. и в 1919 г. диакон Спасо–Преображен-
ской церкви с. Порздни Юрьевецкого у.

НЕВЗОРОВ Владимир – окончил 2 класса.
НИЧАЕВ? Иван – окончил 5 классов.
ОРНАТСКИЙ Александр Петрович (1886 – ?) – 

окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщи-
ка. С  1905 г. псаломщик Успенской церкви 
с. Успенское Макарьевского у. С апреля 1912 г. 
псаломщик, с октября 1912 г. и в 1918 г. диа-
кон–псаломщик Казанской церкви г. Юрьевца.

ОРНАТСКИЙ Дмитрий Н. – окончил 2 клас-
са. В 1905–06 гг. состоял в боевой дружине Ко-
стромского комитета РСДРП. 

ПАВЛИНСКИЙ Николай Константинович 
(1883 – ?) – окончил 2 класса. Сын псаломщи-
ка Христорождественского собора г. Макарьева 
Константина Николаевича Павлинского.

ПАВЛОВСКИЙ Николай – окончил 1 класс.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Алексей Михайлович 

(24.11.1886 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Введенской церкви с. Пружинино 
Нерехтского у. Михаила Матвеевича Петропав-
ловского. В 1917 г. чиновник.

ПОЗДЕЕВСКИЙ Виктор Иванович (1882 – 
23.10.1937 гг.) – окончил 3  класса. Сын диа-
кона церкви посада Большие Соли Костром-
ского у. С 1904 г. диакон Покровской церкви 
с. Покровское, что при Тихоновой Пустыне, 
Юрьевецкого у. В 1909 г. перемещен к Алек-
сандро–Антониновской церкви с. Селище Ко-
стромского у. Расстрелян в г. Иваново.

ПОКРОВСКИЙ Сергей Иванович (1882 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын диакона Преображен-
ской церкви погоста Попков Галичского у. Ива-
на Покровского. Псаломщик Рождественского 
собора г. Солигалича. С 1904 г. и в 1910 г. диа-
кон Воскресенской церкви г. Солигалича.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Васильевич 
(1881 – ?) – окончил 5 классов. Сын дьячка Бо-
городицкой церкви с. Лезговец Кинешемско-
го у. (позднее псаломщика Троицкой церкви 
с. Чмутово Галичского у.) Василия Алексеевича 
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Преображенского. С 1904 г. учитель в церков-
но–приходских школах. С 1908 г. священник 
Богословской церкви с. Черная Варнавинско-
го у. С 1911 г. и в 1918 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Твердово Кинешемского у.

РЕМОВ Сергей Николаевич (01.07.1886 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Троиц-
кой церкви с. Есипово Нерехтского у. Николая 
Георгиевича Ремова. С 1906 г. псаломщик Пре-
ображенской церкви с. Спас–Шиповых Не-
рехтского у., в 1907 г. уволен за штат. С 1913 г. 
псаломщик Афанасие–Кирилловской церкви 
погоста Замошье Костромского у., в 1918 г. уво-
лен за штат.

РОГОВ Федор – окончил 3 класса.
РОЗАНОВ Николай Петрович (27.02.1886 – 

?) – окончил 1 класс. Сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Матвеево Ко-
логривского у. Петра Николаевича Розанова. 
С  1905 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Адищево Кинешемского у., в 1906 г. переме-
щен к  Николаевской церкви с. Никольское–
Аладьиных Нерехтского у. С 1907 г. псаломщик, 
с 1910 г. диакон–псаломщик, с 1916 г. и в 1917 г. 
диакон Георгиевской церкви с. Верхнемежское 
Кологривского у. В 1925 г. лишен избиратель-
ных прав, в 1935 г. священник.

САХАРОВ Сергей Владимирович (07.10.1889 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Успенской 
церкви с. Качалово Костромского у. (позднее 
диакона Ильинской церкви с. Ильинское–Ва-
лявкиных Кологривского у.) Владимира Ивано-
вича Сахарова. В 1917–19 гг. находился на во-
енной службе.

СНЕДКОВ Генннадий Порфириевич (1884 – 
?) – окончил 3 класса. Сын почтальона Мака-
рьевской почтовой конторы, личного почет-
ного гражданина Порфирия Александровича 
Снедкова. С 1905 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Шуда Варнавинского у., с 1916 г. священ-
ник Успенской церкви с. Решетиха того же у. 
С июля 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Шуда.

СОБОЛЕВ Леонид – окончил 1 класс.
СОКОЛЬСКИЙ Александр Федорович (1884 – 

?) – окончил 2 класса. Сын пономаря, диакона–

псаломщика Богородицкой церкви, что в Куз-
нецах, г. Костромы Федора Константиновича 
Сокольского. 

СОКОЛЬСКИЙ Сергей Константинович 
(1883 – ?) – окончил 2 класса. Сын священника 
Покровской церкви с. Покровское, что при Бел-
бажском Троицком девичьем монастыре, Мака-
рьевского у. Константина Сокольского. С 1905 г. 
диакон, с 1908 г. и в 1919 г. священник Покров-
ской церкви с. Покровское, что при Белбаж-
ском монастыре.

СОФИЙСКИЙ Дмитрий Иванович (1884 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Трех-
святительской церкви с. Урень Варнавинского у. 
(позднее протоиерея Преображенского собора 
г. Чухломы) Ивана Андреевича Софийского.

СУВОРОВ Александр – окончил 4 класса.
ТИХОБРАЗОВ Александр Васильевич (1887 – 

?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Сер-
гиевской церкви с. Щукино Нерехтского  у. 
Василия Ивановича Тихобразова. С  1906  г. 
псаломщик Казанской церкви с. Филяй Ко-
стромского у., бывший псаломщик. С 1908 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Оделево 
Нерехтского у., в 1910 г. уволен за штат. В фев-
рале 1916 г. мобилизован на военную службу. 
С 1918 г. псаломщик в с. Оделево.

ТРОИЦКИЙ Николай Иванович (1883 – ?) – 
окончил 4 класса. С 1906 г. служил в Костром-
ской контрольной палате, в 1913 г. губернский 
секретарь. Из списка ратников–офицеров Ко-
стромского ополчения за 1914 г.: канцелярский 
чиновник Костромской контрольной палаты, 
губернский секретарь. Делопроизводитель 
и командир 4-й роты 503-й дружины Костром-
ского ополчения, в  1914 г. откомандирован 
из дружины. 

ТРОИЦКИЙ Федор – окончил 4 класса.
ЧИСТЯКОВ Василий Иванович (25.03.1883 – 

?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Вве-
денской церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 
Ивана Ивановича Чистякова. С  1904 г. пса-
ломщик Трехсвятительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. С 1905 г. и в 1917 г. диакон 
Богородицкой церкви погоста Богородицкий, 
что на р. Медозе, Кинешемского у. 

 � Выпуск 1905 года
АЛМАЗОВ Ардалион Алексеевич (08.09.1883 – 

?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Алексея Иванови-
ча Алмазова. В 1914 г. проживал в г. Новгород. 
В 1924 г. адвокат в г. Новгороде, арестован.

АЛЬБИЦКИЙ Алексей Александрович 
(1883 – ?) – сын священника Рождество–Бого-

родицкой церкви с. Кишино Костромского у. 
Александра Алексеевича Альбицкого. С 1906 г. 
священник Богоявленской церкви с. Мышкино 
Буйского у.

АЛЯКРИНСКИЙ Василий 
АЛЯКРИТСКИЙ Александр Петрович (1885 – 

?) – сын диакона–псаломщика Успенской церк-
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ви с. Горинское Буйского у. (позднее диакона 
Троицкой церкви, что в Шебале, Галичского у.) 
Петра Васильевича Алякритского. 

АЛЯКРИТСКИЙ Николай 
АРИСТОВ Василий Николаевич (1883 – ?) – 

сын священника Ильинской церкви с. Ильин-
ское Кологривского у. Николая Аристова. 
С  1905 г. учитель Туровской церковно–при-
ходской школы Галичского у., с 1907 г. учитель 
Семеновской образцовой школы Костромско-
го у. С 1910 г. и в 1919 г. священник Ильинской 
церкви с. Ильинское.

БЕЛИЦКИЙ Владимир Николаевич (1886 – 
?) – сын диакона Васильевской церкви с. Шех-
на Нерехтского у. (позднее диакона Воскре-
сенской церкви с. Нагорное Кинешемского у.) 
Николая Яковлевича Белицкого (Белитского). 
Псаломщик Богословской церкви, что на Кат-
киной горе, г. Костромы, в  1906 г. уволен 
за штат. В 1918 г. врач.

БЕЛЯЕВ Николай Васильевич (1885 – ?) – сын 
священника Преображенской церкви с. Михай-
ловское Кологривского у. Василия Федоровича 
Беляева.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Сергей – в  1905–06 гг. 
состоял в боевой дружине Костромского ко-
митета РСДРП. 

БОРКОВ Михаил Васильевич (28.10.1884 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Муравьище Чухломского у. Василия Григо-
рьевича Боркова. С 1908 г. надзиратель, с июня 
1914 г. и в 1916 г. помощник инспектора в КДС, 
коллежский асессор. Участник первой мировой 
войны, служил писарем.

ВАСИЛЕВСКИЙ Алексей Иванович (1884 – ?) – 
с 1905 г. учитель и законоучитель в Берегской 
земской школе Ветлужского у. С 1907 г. студент 
Казанской ДА. С 1908 г. священник Преобра-
женской церкви с. Хрипели Буйского у. С 1916 г. 
и в 1918 г. священник Благовещенской церкви 
с. Ивашиха Нерехтского у.

ВЕЛТИСТОВ Александр Иванович (1883 – ?) – 
сын священника Галичского Староторжского 
Николаевского девичьего монастыря Ивана 
Васильевича Велтистова. 

ВЕЛТИСТОВ Василий Павлович (1884 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Стрельне, Нерехтского у. 
Павла Васильевича Велтистова. В 1917 г. вете-
ринарный врач в г. Макарьеве. В 1937 г. стар-
ший ветврач Кологривского райземотдела, 
арестован. Приговорен к расстрелу.

ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович 
(12.10.1883 – ?) – сын священника Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское Кинешемско-
го у. (позднее священника Преображенской 

церкви с. Верховолостное Кологривского у.) 
Михаила Васильевича Виноградова. Студент 
Ярославского Демидовского лицея, с  1907 г. 
священник Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у. С 1908 г. священник Троицкой 
церкви с. Шилекша Кинешемского у., в  мае 
1913 г. отрешен от места. С августа 1913 г. пса-
ломщик Воскресенской церкви с. Стайново 
Галичского у. С 1915 г. священник Казанской 
церкви с. Шадрино Макарьевского у. С июля 
1917 г. и в 1919 г. священник Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у.

ВИНОГРАДОВ Анатолий Александрович 
(16.06.1879 – ?) – сын диакона–псаломщика Бо-
гоотцовской церкви г. Костромы Александра 
Алексеевича Виноградова. С марта 1906 г. пса-
ломщик Казанского собора г. Нерехты. С мая 
1906 г. и  в  1917 г. священник Христорожде-
ственской церкви г. Макарьева.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Алексеевич 
(16.11.1883 – ?) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Станки Галичского у. Алексея 
Васильевича Вознесенского. С 1905 г. учитель 
в Дмитриевском начальном училище, в 1907 г. 
перемещен в Быковское начальное училище. 
С  1908 г. священник Преображенской церк-
ви погоста Верховье Галичского у. С  1913 г. 
и в 1918 г. священник Богородицкой церкви 
с. Исаковское Костромского у. В 1930 г. кре-
стьянин–единоличник с. Исаковское, аресто-
ван. В 1936 г. проживал в с. Исаковское, аре-
стован.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Евгений Александрович 
(17.01.1885 – ?) – сын псаломщика. С  1905 г. 
и в 1917 г. священник Воскресенской церкви 
с. Бобушкино (Сокольское) Макарьевского у.

ДАНИЛОВСКИЙ Александр Николаевич 
(1882 – ?) – сын священника Архангельской 
церкви с. Углец Галичского у. Николая Алек-
сандровича Даниловского.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Николаевич 
(1884 – ?) – сын священника Рождественской 
церкви с. Игнатово Галичского у. Николая Ни-
колаевича Добровольского. В 1910 г. учитель 
в Строковской земской школе, в 1912 г. учитель 
начальной школы.

ЕЛЬЦОВ Василий 
ЖДАНОВ Владимир Андреевич (12.12.1882 – 

?) – сын диакона Рождество–Богородицкой 
церкви с. Апраксино Костромского у. Андрея 
Андреевича Жданова. В 1916 г. учитель в Ива-
новском земском училище.

ЖУКОВСКИЙ Алексей Михайлович (1884 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви 
с. Шангское Городище Ветлужского у. (позднее 
священника Ильинской церкви с. Ильинское 
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того же у.) Михаила Алексеевича Жуковского. 
В 1914 г. ординатор в Томском ун–те.

ЗАРНИЦЫН Николай 
ЗЕРНОВ Павел Михайлович (01.01.1883 – ?) – 

сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Твердово Кинешемского у. (позднее псалом-
щика Николаевской церкви погоста Береж-
ки того же у.) Михаила Ивановича Зернова. 
В 1918 г. находился в Пермской губ.

ЗЕФИРОВ Владимир 
ЗНАМЕНСКИЙ Иван 
ЗНАМЕНСКИЙ Петр 
ЗОЛОТАРЕВ Константин 
ИЕРУСАЛИМСКИЙ Константин Иванович 

(02.06.1884 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Карпово Варнавинского у. (позднее 
священника Преображенской церкви с. Елхов-
ка того же у.) Ивана Филипповича Иерусалим-
ского. В 1914 г. надзиратель в Вятском ДУ.

ИЗЮМОВ Александр Николаевич (10.10.1882 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Пиля-
тино Солигаличского у. Николая Стефановича 
Изюмова. С 1906 г. и в 1918 г. священник Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Михайловское 
Чухломского у. 

ИЛЬИНСКИЙ Владимир Иванович 
(22.05.1884 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. Ивана Сте-
фановича Ильинского. С 1905 г. учитель Чер-
новской земской начальной школы, с 1907 г. 
и в 1918 г. священник Воскресенской церкви 
с. Воскресенское, что на Кореге, Буйского у. 
В  1924 г. бывший священник с. Воскресен-
ское Пригородной волости Буйского у., нахо-
дился в исправительном доме в г. Костроме, 
по постановлению суда лишен избирательных 
прав.

ИЛЬИНСКИЙ Федор 
ИОРДАНСКИЙ Александр Дмитриевич 

(14.08.1883 – ?) – сын дьячка Троицкой церкви 
с. Сигондино Галичского у. Дмитрия Констан-
тиновича Иорданского. В 1918 г. врач.

КАПУСТИН Василий Иванович (1882 – ?) – 
сын диакона Покровской церкви с. Кабаново 
Галичского у. Ивана Ивановича Капустина. 
С 1906 г. священник Благовещенской церкви 
с. Унорож Галичского у., в апреле 1917 г. отре-
шен от места. с июня 1919 г. священник Воскре-
сенской церкви г. Галича. В 1924 г. священник 
в г. Галиче, лишен избирательных прав.

КАРПИНСКИЙ Николай Павлович (1884 – ?) – 
сын диакона Христорождественского собора 
г. Макарьева (позднее диакона Воскресенской 
церкви с. Бовыкино Макарьевского у.) Павла 
Егоровича Карпинского. 

КАСТОРСКИЙ Алексей 

КАСТОРСКИЙ Николай Яковлевич (1883 – ?) – 
сын священника Троицкой церкви с. Шилекша 
Кинешемского у. Якова Павловича Касторско-
го. С 1905 г. священник Воскресенской церкви 
с. Лучкино Юрьевецкого у., в мае 1916 г. пере-
мещен к Воскресенской церкви с. Елнать Юрье-
вецкого у. С февраля 1917 г. и в 1918 г. вновь 
священник в с. Лучкино.

КАСТОРСКИЙ Федор Андреевич (25.01.1883 – 
?) – сын псаломщика Благовещенской церкви 
погоста Унорож Галичского у. (позднее диакона 
Кинешемского Успенского женского монасты-
ря) Андрея Алексеевича Касторского. С 1906 г. 
и в 1919 г. священник Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. В  1924 г. священник 
в с. Контеево Покровской волости Буйского у., 
лишен избирательных прав. В 1936 г. священ-
ник Архангельской церкви с. Контеево, аресто-
ван.

КЛЕМЕНТОВ Иван Дмитриевич 
КЛЯРИТСКИЙ Николай 
КОМАРОВ Александр Васильевич (11.03.1882 – 

ок. 1918 гг.) – сын псаломщика Богоявленской 
церкви г. Галича (позднее псаломщика Бого-
родицкой церкви с. Селифонтово Костромско-
го у.) Василия Стефановича Комарова. С 1905 г. 
и  в  1918 г. священник Вознесенской церкви 
с. Тимошино Макарьевского у.

КРАСНОПЕВЦЕВ Владимир Леонидович 
(1884 – ?) – сын священника Христорожде-
ственской церкви слободы Решма Кинешем-
ского у. Леонида Васильевича Краснопевцева. 

КРАСНУХИН Сергей Павлович (30.06.1884 – 
?) – сын протоиерея Воскресенской церкви 
с. Кужбал Кологривского у. Павла Ивановича 
Краснухина. В 1919 г. учитель Андроновского 
начального училища Ветлужского у.

КРАСОВСКИЙ Александр Васильевич (1881 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Макарово Макарьевского у. Василия Ивано-
вича Красовского.

ЛАСТОЧКИН Иван 
ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович (1883 – 

?) – сын псаломщика Покровской церкви 
с. Насакино Буйского у. Михаила Михайлови-
ча Лебедева. С 1906 г. священник Николаев-
ской церкви погоста Малышев Костромского у. 
В 1926 г. служитель культа в Белореченской во-
лости Костромского у., лишен избирательных 
прав.

ЛЕБЕДЕВ Александр 
ЛЕБЕДЕВ Владимир 
ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович (1885 – ?) – 

сын псаломщика Успенской церкви с. Нижний 
Березовец Солигаличского у. (позднее пса-
ломщика Преображенской церкви с. Шанга 
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Ветлужского у.) Александра Михайловича Ле-
бедева. С 1905 г. учитель Верхне–Березовской 
церковно–приходской школы Солигаличско-
го  у. С  1907 г. священник Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у. С 1911 г. священ-
ник Благовещенской церкви с. Ивашиха Нерех-
тского у. С 1916 г. и в 1918 г. священник Успен-
ской церкви с. Иваново–Скрябиных того же у.

ЛЕБЕДЕВ Петр Александрович (13.08.1884 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Юрово Макарьевского у. Александра Павло-
вича Лебедева. С 1905 г. учитель Понуровского, 
с 1906 г. учитель Юровского земских началь-
ных училищ Макрьевского у. С 1912 г. священ-
ник Покровской церкви с. Тихонова Пустынь 
Юрьевецкого у., с октября 1912 г. и в 1917 г. свя-
щенник Предтеченской церкви с. Ивановское 
Нерехтского у.

ЛЕВАШЕВ Дмитрий Дмитриевич (1884 – ?) – 
сын дьячка Преображенской церкви с. Шарта-
ново Чухломского у. Дмитрия Ивановича Лева-
шева. В 1915 г. учитель в сельскохозяйственном 
техническом училище Кологривского у.

ЛЮБИМОВ Петр Алексеевич (28.09.1884 – ?) – 
сын пономаря, диакона–псаломщика 
Трехсвятительской церкви с. Одноушево 
Солигаличского у. Алексея Васильевича Лю-
бимова. С 1905 г. учитель, надзиратель в Соли-
галичском ДУ, коллежский секретарь. С 1912 г. 
и в 1916 г. священник Успенской церкви с. Сол-
да Солигаличского у. В 1924 г. служитель рели-
гиозного культа в с. Солда Вершковской воло-
сти Солигаличского у., лишен избирательных 
прав.

МАЛЫШЕВ Михаил 
МИШИН Аркадий 
НАЗАНСКИЙ Александр Николаевич (1885 – 

?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Карабаново Костромского у. Николая Влади-
мировича Назанского.

НАРБЕКОВ Сергей Дмитриевич (01.07.1884 – 
?) – сын священника Ильинской церкви пого-
ста Чудцы Галичского у. (позднее священника 
домовой Богородицкой церкви, что при учи-
лище слепых, в г. Костроме) Дмитрия Андре-
евича Нарбекова. Кандидат Казанской ДА 
(1909 г.) С 1909 г. помощник инспектора, препо-
даватель в КДС , в 1911 г. перемещен на долж-
ность учителя в Кинешемское духовное учи-
лище. В 1914 г. инспектор народного училища 
при Ижевском заводе Серапульского у. Вятской 
губ.. В 1917–19 гг. учитель в учительской семи-
нарии в г. Новомосковске Екатеринославской 
губ.

НИКОЛАЕВСКИЙ Никанор Никанорович 
(1880 – ?) – сын протоиерея Николаевской 

церкви с. Баки Варнавинского у. Никанора 
Ивановича Николаевского. С 1905 г. и в 1919 г. 
священник Николаевской церкви с. Баки.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Матвеевич (1884 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви с. Да-
ниловское Кинешемского у. Матвея Павловича 
Никольского. С 1905 г. священник Рождествен-
ского собора г. Солигалича. С 1907 г. священник 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехтско-
го у. С 1911 г. и в 1918 г. священник Спасовход-
ского собора г. Юрьевца.

НОВИНСКИЙ Сергей 
ОСТРОУМОВ Дмитрий Иванович (07.03.1883 – 

?) – сын протоиерея Николаевской единовер-
ческой церкви с. Вичуга Кинешемского у. Ива-
на Георгиевича Остроумова. В 1909 г. обучался 
в Санкт–Петербургском Императорском ун–те. 
В 1917–19 гг. преподаватель мужской гимназии 
в г. Полтаве.

ПАНОВ Николай Иванович (17.07.1884 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Се-
милово Костромского у. (позднее псаломщика 
Рождество–Богородицкой церкви с. Пуминово 
Кинешемского у.) Ивана Андреевича Панова. 
С 1905 г. священник Троицкой церкви с. Шилек-
ша Кинешемского у., в марте 1908 г. перемещен 
к Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужского у. 
С  апреля 1908 г. священник Предтеченской 
церкви с. Болваницы Макарьевского у. С 1912 г. 
помощник миссионера. С  1915 г. и  в  1918 г. 
священник Спасской церкви с. Спасское, 
что на Сендеге, Кинешемского  у. В  сентябре 
1918 г. арестован, в 1920 г. освобожден.

ПАРИЙСКИЙ Леонид Александрович 
(08.03.1885 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Трестино Костромского у. Алек-
сандра Флегонтовича Парийского. С  1906 г. 
псаломщик Казанской церкви г. Юрьевца. 
С  1907 г. священник Архангельской церкви 
с. Куликово Костромского у. Член Костромско-
го научного общества по изучению местного 
края. В апреле 1917 г. перемещен к Покровской 
церкви с. Шунга Костромского у.

ПЕРНАТКИН Владимир Николаевич 
(01.07.1885 – ?) – сын священника Предтечен-
ской церкви с. Орехово Юрьевецкого у. Николая 
Михайловича Пернаткина.

ПЕРОВСКИЙ Иван Васильевич (1881 – ?) – 
сын потомственного почетного гражданина, 
учителя земской школы. С 1905 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви с. Болотново 
Юрьевецкого у.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Евгений Васильевич 
(1883 – ?) – сын псаломщика Введенской церк-
ви с. Валки Макарьевского у. Василия Федо-
ровича Петропавловского. С 1905 г. и в 1917 г. 
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священник Предтеченской церкви с. Ячмень 
Юрьевецкого у., в 1917 г. уволен за штат.

ПИНЯЕВ Иван Матвеевич (1885 – ?) – сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что на р. Нее, Макарьевского у. Матвея Дмитри-
евича Пиняева.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Павел Сергеевич (1883 – ?) – 
сын псаломщика Рождественской церкви 
с. Сынково Галичского у. Сергея Георгиевича 
Победоносцева. С 1905 г. и в 1918 г. священник 
Богоявленской церкви г. Галича, учитель Га-
личского ДУ, регент училищного хора. В январе 
1919 г. уволен за штат, лишен сана.

ПОЛИКАРПОВ Василий Петрович 
(25.04.1884 – ?) – сын священника Никола-
евской церкви с. Никольское, что при устье 
р. Меры, Костромского у. Петра Авксентьевича 
Поликарпова. В 1917 г. находился на военной 
службе. В 1919 г. – в Красной армии.

ПОМЕРАНЦЕВ Александр Васильевич 
(14.09.1885 – ?) – сын надзирателя Кинешем-
ского ДУ (позднее священника Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское Кологривского у.) Ва-
силия Авксентьевича Померанцева. В 1917 г. 
учитель в Уфимской мужской гимназии.

ПОПОВ Александр 
ПОСПЕЛОВ Василий Иванович (1885 – ?) – 

сын священника Предтеченской церкви 
с. Пазухино Костромского у. Ивана Васильеви-
ча Поспелова.

ПОСТНИКОВ Иван Павлович (1883 – ?) – сын 
дьячка Николаевской церкви с. Хмелевицы 
Ветлужского у. (позднее псаломщика Петро-
павловской церкви с. Лужайки того же у.) Павла 
Александровича Постникова.

ПОТЕХИН Алексей Николаевич (1883 – ?) – 
сын священника Успенской церкви с. Пече-
негово Нерехтского у. (позднее священника 
Успенской церкви с. Блазново того же у.) Нико-
лая Ивановича Потехина. С 1905 г. священник 
Богородицкой церкви с. Березники Нерехтско-
го у., в 1907 г. перемещен к Ильинской церк-
ви погоста Куекша Кинешемского у. С 1909 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Эзу того же у.

ПРОЗОРОВСКИЙ Николай Васильевич (1885 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у. Василия Ев-
гениевича Прозоровского. В 1907 г. студент Ка-
занского ун–та.

ПТИЦЫН Николай Алексеевич (24.01.1884 – 
1961 гг.) – сын личного почетного гражданина 
посада Парфеньева Алексея Васильевича Пти-
цына. С 1906 г. священник Николаевской церк-
ви с. Грудево Костромского у. С 1912 г. и в 1922 г. 
священник Богородицкой церкви с. Ухтубуж 

Кологривского у. В 1924–29 гг. служитель рели-
гиозного культа, лишен избирательных прав. 
В 1930-е годы служил в храме Ивановской обл., 
позднее жил в Галиче, где и умер.

РАЧИНСКИЙ Александр Алексеевич 
(29.05.1883 – ?) – сын псаломщика Крестовоз-
движенской церкви с. Воли Юрьевецкого  у. 
(позднее священника Покровской церкви, 
что при деревне Маслениково, Юрьевецко-
го у.) Алексея Михайловича Рачинского. С мая 
1906 г. учитель Бабушкинской церковно–при-
ходской школы Макарьевского у. С сентября 
1906 г. священник Сретенской церкви с. Дмит-
ровское того же у. С 1908 г. и в 1918 г. священ-
ник Крестовоздвиженской церкви с. Высоково 
Юрьевецкого у.

РОЗАНОВ Анатолий Александрович (1884 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви с. Тур-
диево Кологривского у. Александра Алексан-
дровича Розанова. В 1915 г. по мобилизации 
находился на военной службе.

САХАРОВ Сергей Александрович (14.03.1882 – 
?) – сын личного почетного гражданина Алек-
сандра Павловича Сахарова. Родился в погосте 
Богословский Нерехтского у. С 1905 по 1906 гг. 
учитель Константиновского Министерского 
начального училища в г. Костроме. С 1906 г. 
и в 1917 г. священник Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. С 1917 г. предсе-
датель Макарьевского 2-го духовного окруж-
ного управления.

СКВОРЦОВ Дмитрий Павлович (1883 – ?) – 
сын псаломщика Троицкой церкви с. Крутцы 
Макарьевского у. Павла Скворцова. С 1905 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
погоста Горки, что на Пенье, Галичского у. Бла-
гочинный, с мая 1917 г. председатель окружно-
го духовного управления. В 1924 г. священник 
в Яхнобольской волости Галичского у., лишен 
избирательных прав. В  1936 г. священник 
в с. Горки Молвитинского р–на Ярославской 
обл., арестован.

СОКОЛОВ Иван Семенович (05.07.1882 – ?) – 
сын диакона Симеоновской церкви с. Семе-
новское Юрьевецкого у. (позднее священни-
ка Христорождественской церкви с. Кокрино 
Ветлужского у.) Семена Ивановича Соколова. 
В 1914 г. священник.

ТАРДОВ Николай Александрович (1884 – ?) – 
сын диакона Николаевской церкви с. Лосево 
Солигаличского у. Александра Терентьевича 
Тардова. В 1911 г. преподаватель Костромско-
го епархиального женского училища. В 1935 г. 
преподаватель в  Н. Березовской неполной 
средней школе, проживал в деревне Рожново 
Галичского р–на, арестован.



666

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТЕЛЕШЕВ Евгений Васильевич (1882 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Рождественской 
церкви с  Починки Солигаличского у. (позд-
нее диакона Троицкой церкви с. Мироханово 
Чухломского у.) Василия Михайловича Те-
лешева. С  1905 г. учитель Троице–Зашугом-
ской церковно–приходской школы. С 1907 г. 
священник Николаевской церкви с. Кокорю-
кино Галичского у. С  1910 г. и  в  1915 г. свя-
щенник Сретенской церкви с. Зашугомье Соли-
галичского у. В 1924 г. служитель религиозного 
культа в с. Сретенье Вершковской волости Со-
лигаличского у., лишен избирательных прав.

УДГОДСКИЙ Алексей Александрович (1884 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что на Быстрых, Галичского у. Александра 
Федоровича Удгодского. С  1905 г. учитель 
Тоншаевской церковно–приходской школы 
Ветлужского у., в 1906 г. перемещен в Быков-
скую земскую школу Галичского у. С  1909 г. 
священник Вознесенской церкви с. Рязаново 
того же у., в мае 1914 г. уволен за штат. С октя-
бря 1914 г. и в 1918 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Карцево Кинешемского у.

УСПЕНСКИЙ Иван Афанасьевич (03.10.1884 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Коровново Солигаличского у. Афанасия Кон-
стантиновича Успенского. С 1905 г. и в 1915 г. 
священник Николаевской церкви с. Лосево Со-
лигаличского у. 

УСПЕНСКИЙ Сергей Вениаминович 
(22.09.1884 – ?) – сын диакона Спасо–Преобра-
женской церкви посада Большие Соли Костром-
ского у. Вениамина Александровича Успен-
ского. С  марта по апрель 1907 г. псаломщик 
Спасской церкви с. Заборье Кинешемского у.

ШИРЯЕВ Михаил Федорович (1880 – ?) – сын 
пономаря Вознесенской церкви с. Дмитри-
евское Нерехтского у. (позднее псаломщика 
Крестовоздвиженской кладбищенской церк-
ви г. Варнавина) Федора Александровича 
Ширяева. С 1905 г. священник Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у. С 1909 г. 
и  в  1918  г. священник Покровской церкви 
с. Покровское, что на Сендеге, Кинешемского у. 
С июля 1917 г. председатель духовно–окружно-
го управления. До 1929 г. священник Спасской 
церкви с. Заборье Кинешемского у.

ЩЕГЛОВ Александр 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГРИКОЛЯНСКИЙ Василий Павлович 
(01.10.1887 – ?) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви погоста Вос-

кресенский, что на Кореге, Буйского у. Павла 
Николаевича Агриколянского. Окончил Ярос-
лавский Демидовский лицей, в 1918 г. состоял 
на гражданской службе в г. Костроме.

АДЕЛФИНСКИЙ (Адельфинский) Вячес-
лав – окончил 1 класс.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Федор Никанорович 
(1887 – ?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика 
Николаевской церкви с. Филипково Нерехт-
ского у. Никанора Александровского. С 1906 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у. С 1912 г. диакон, с 1913 г. свя-
щенник Казанской церкви с. Красные Усады 
Макарьевского у., в декабре 1917 г. перемещен 
к Преображенской церкви с. Спас–Шиповых 
Нерехтского у. В 1924 г. священник в с. Спас 
Сидоровской волости Нерехтского у., лишен 
избирательных прав.

БАЖЕНОВ Иван Александрович (1888 – ?) – 
уволен из 2  класса. Сын священника Благо-
вещенской церкви г. Юрьевца (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Лапшанга 
Варнавинского у.) Александра Николаевича 
Баженова. В 1905–06 гг. состоял в боевой дру-
жине Костромского комитета РСДРП. С 1908 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Подозерье 
Нерехтского у., в мае 1916 г. отчислен от места. 
С июня 1916 г. псаломщик Троицкой церкви 
с. Аминево того же у., в сентябре 1916 г. пере-
мещен к  Флоро–Лавровской церкви погоста 
Флоровский Нерехтского у. От должности отка-
зался, уволен за штат в декабре 1916 г. В конце 
1917 г. числился за штатом при церкви с. По-
дозерье. В конце 1918 г. находился на военной 
службе.

БЕЛЯЕВ Владимир Иванович (1887 – ?) – уво-
лен из 1 класса. Сын псаломщика Троицкого 
собора г. Варнавина Ивана Васильевича Беля-
ева. 

ВВЕДЕНСКИЙ Федор – окончил 4 класса.
ВЕСЕЛОВСКИЙ Сергей – уволен из 2 класса.
ВИНОГРАДОВ Александр – окончил 1 класс.
ВИНОГРАДОВ Николай – окончил 3 класса.
ВИОЛЕНТОВ Иван Николаевич (1886 – ?) – 

окончил 4 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Солтаново Кологривского у. Николая 
Александровича Виолентова. В 1912 г. служил 
в Тульской земской управе.

ВИШНЕВСКИЙ Владимир – окончил 3 класса.
ВОЛСКИЙ Александр Иванович (25.08.1887 – 

?) – окончил 1 класс. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Широково Ветлужского у. (позд-
нее диакона Воскресенской церкви с. Кужбал 
Кологривского у.) Ивана Зиновьевича Волского. 
В 1919 г. состоял на военной службе.

ГРУЗДЕВ Александр – окончил 1 класс.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ Петр Алексеевич 
(24.05.1884 – ?) – окончил 5 классов. Сын диако-
на–псаломщика Ильинской церкви, что в Вели-
кой Пустыне, Чухломского у. Алексея Алексан-
дровича Добровольского. С 1905 г. псаломщик 
Троицкого собора г. Варнавина. С 1906 г. свя-
щенник Ильинской церкви, что в Селитской во-
лости, Галичского у. С 1907 г. и в 1919 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Денисовское 
Нерехтского у. В 1924 г. священник в с. Дени-
совское Федоровской волости Нерехтского у., 
лишен избирательных прав.

ДОЛГУШЕВ Валентин П. – уволен из 2 клас-
са. В 1905–06 гг. состоял в боевой дружине Ко-
стромского комитета РСДРП. В 1906 г. полити-
ческий заключенный Варнавинской тюрьмы, 
выслан на 3 года в Архангельскую губ.

ЖДАНОВ Иван – окончил 3 класса.
ЗВЕЗДКИН Анатолий – оставлен на повтори-

тельный курс в 6 классе по болезни.
ЗНАМЕНСКИЙ Леонид Леонидович 

(02.02.1887 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на–псаломщика Николаевской церкви с. Ширь 
Кологривского у. Леонида Ивановича Знамен-
ского. В 1905–06 гг. состоял в боевой дружине 
Костромского комитета РСДРП. В 1920 г. нахо-
дился на частной службе в Сибири.

ИЗЮМОВ Николай – окончил 1 класс.
КАРПИНСКИЙ Александр Павлович 

(29.04.1887 – ?) – окончил 1 класс. Сын диако-
на Христорождественского собора г. Макарьева 
(позднее диакона Воскресенской церкви с. Бо-
выкино Макарьевского у. Павла Георгиевича 
Карпинского. С 1905 г. псаломщик Успенского 
собора г. Плёса Нерехтского у., с 1908 г. диакон 
Николаевской церкви с. Белышево Варнавин-
ского у. С 1913 г. и в 1914 г. священник Возне-
сенской церкви с. Вознесенское того же у.

КАСТОРСКИЙ Василий – уволен из 1-го клас-
са.

КНЯЖЕВСКИЙ Виталий Иванович 
(18.04.1887 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Богородицкой церкви с. Гзин Нерехтско-
го у. Ивана Ивановича Княжевского. С 1907 г. 
псаломщик Воскресенской соборной церкви 
посада Большие Соли Костромского у., с 1913 г. 
псаломщик Петропавловской церкви с. Тези-
но Кинешемского у. С ноября 1916 г. и в конце 
1917 г. псаломщик в кафедральном соборе Хри-
ста Спасителя г. Москвы.

КНЯЖЕВСКИЙ Николай Иванович 
(12.12.1888 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Гзин Нерех-
тского уезда Ивана Ивановича Княжевского. 
С 1907 г. псаломщик Покровской церкви с. Как-
ша Ветлужского у., в  1908 г. уволен за штат. 

С  апреля 1909 г. псаломщик Васильевской 
церкви с. Демьяново Солигаличского у., в июне 
1909 г. уволен за штат. С 1910 г. псаломщик Бо-
городицкой церкви с. Семеново Варнавинско-
го у., в 1911 г. перемещен к Покровской церк-
ви с. Овсянка того же у. С 1915 г. псаломщик 
Тихвинской церкви с. Топан Варнавинского у., 
с февраля 1918 г. должность псаломщика не ис-
полнял. В 1924 г. псаломщик в с. Гзин Федоров-
ской волости Нерехтского у., лишен избира-
тельных прав.

КОЗЫРЕВ Павел – окончил 2 класс.
КОРДОБОВСКИЙ Николай Евгеньевич 

(25.08.1886 – ?) – окончил 1  класс. Сын пса-
ломщика Рождество–Богородицкой церкви 
с. Лаврентьевское Чухломского у. Евгения Ар-
сеньевича Кордобовского. С 1906 г. псаломщик, 
с 1910 г. и в 1917 г. диакон Преображенского со-
бора г. Чухломы. В 1924 г. диакон Преображен-
ского собора г. Чухломы, лишен избирательных 
прав.

КРЫЛОВ Иван – окончил 2 класса. С 1906 г. 
псаломщик Преображенской церкви с. Мокро-
носово Макарьевского у.

ЛАЗАРЕВСКИЙ Иван – уволен из 3  класса 
по прошению.

ЛИБЕРОВ Александр Васильевич (1888 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Соборо–Богоро-
дицкой церкви с. Верхняя Пустынь Чухломско-
го у. Василия Федоровича Либерова.

МАЛИНОВСКИЙ Александр – уволен 
из 2 класса.

МАЛЬЦЕВ Николай Васильевич (04.01.1886 – 
09.03.1915 гг.) – уволен из 3  класса по про-
шению. Сын священника Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. (позднее священ-
ника Покровской церкви с. Митино Нерехт-
ского у.) Василия Васильевича Мальцева. Ко-
мандир 5-й роты 74-го Ставропольского полка, 
прапорщик. Погиб при штурме высоты «596» 
на границе Венгрии.

МАХРОВСКИЙ Владимир Николаевич 
(12.04.1888 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Покровской церкви с. Щипачево Костром-
ского у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Плещеево Солигаличского у. Нико-
лаевича Махровского. В 1917 г. помощник при-
сяжного поверенного в окружном суде г. Вятки.

МУРАВЬЕВ Александр – окончил 1 класс.
НАГОРОВ Александр Александрович 

(17.10.1884 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Афанасие–Кирилловской церкви погоста 
Старое Дворище Кинешемского у. Александра 
Нагорова. С января 1906 г. псаломщик Покров-
ской церкви с. Хреново Кинешемского у., в том 
же январе 1906 г. перемещен к Казанскому со-



668

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

бору г. Нерехты. С 1907 г. псаломщик Царекон-
стантиновской церкви г. Костромы. С 1908 г. 
диакон Покровской церкви с. Романцево Буй-
ского у., с 1914 г. и в 1917 г. диакон Троицкой 
церкви с. Семеновское–Лапотное Кинешем-
ского у. В 1930 г. проживал в с. Семеновское Се-
меновского р–на, арестован. В 1937 г. диакон, 
проживал на хуторе Н. Александровское Семе-
новского р–на Ивановской обл., арестован.

НАГРАДОВ Владимир Александрович (1885 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Троиц-
кой церкви с. Мироханово Чухломского у. Алек-
сандра Андреевича Наградова.

НЕВЗОРОВ Вениамин – уволен из 2 класса.
НЕЙСКИЙ Петр Алексеевич (10.10.1887 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын священника Спасской 
церкви с. Спасское Ветлужского у. Алексея 
Васильевича Нейского. В  1914 г. числился 
при Спасской церкви с. Спасское.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Владимирович 
(01.08.1888 – ?) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Сретенской церкви с. Сретенье Не-
рехтского у. Владимира Павловича Николь-
ского. С 1908 г. псаломщик Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у., в  январе 1909 г. 
уволен за штат. С февраля 1909 г. псаломщик 
Преображенской церкви с. Серапиха того же у. 
С 1910 г. диакон Троицкой церкви с. Поемечье 
Нерехтского у. С 1915 г. и в 1919 г. священник 
Троицкой церкви погоста Чудцы Галичского у. 
В 1924 г. священник в Сретенской волости Га-
личского у., лишен избирательных прав.

НИКОЛЬСКИЙ Николай – окончил 3 класса. 
С 1905 г. псаломщик Преображенской церкви 
с. Горкино Нерехтского у.

НИФОНТОВ Иван Николаевич (16.08.1885 – 
?) – окончил 4  класса. Сын диакона Георги-
евской церкви с. Митино Верховье Солига-
личского у. Николая Николаевича Нифонтова. 
В 1915 г. по мобилизации находился на воен-
ной службе.

ОЛЕРИНСКИЙ Геннадий Александрович 
(09.03.1885 – ?) – окончил 3 класса. Сын пса-
ломщика Макариевской церкви с. Макарьев-
ское, что на Вятской дороге, Ветлужского  у. 
Александра Ивановича Олеринского. С 1906 г. 
псаломщик Макарьевской церкви с. Макарьев-
ское, что на Вятской дороге. В 1907 г. переме-
щен в с. Верховское Ветлужского у. С 1909 г. 
диакон Троицкой церкви с. Турань Варнавин-
ского у. В 1912 г. определен священником Хри-
сторождественской церкви с. Гари Макарьев-
ского у. с откомандированием для служения 
в Ново–Казанскую женскую общину Варнавин-
ского у. С 1913 г. диакон Воскресенской церк-
ви с. Молвитино Буйского у. С февраля 1917 г. 

и в 1919 г. священник Архангельской церкви 
с. Березники Нерехтского у.

ОРЛОВ Николай – окончил 4 класса. В 1905–
06 гг. состоял в боевой дружине Костромского 
комитета РСДРП.

ОРФАНИТСКИЙ Александр – окончил 
1 класс.

ПАРИЙСКИЙ Александр – окончил 1 класс.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Александр – окончил 

3 класса. С 1905 г. псаломщик Успенской со-
борной церкви г. Кологрива. С 1911 г. диакон 
Христорождественской церкви с. Дароватово 
Ветлужского у.

ПОВАРОВ Владимир Васильевич (1887 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын мещанина г. Костромы. 
С 1907 г. псаломщик Казанской церкви с. Ко-
щеево Нерехтского у. С 1912 г. диакон Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Старом, 
Солигаличского у. С 1913 г. и в 1917 г. диакон 
Введенской церкви с. Буяково Костромского у. 
В 1924 г. диакон Введенской церкви с. Буяково, 
лишен избирательных прав. В 1932 г. священ-
ник Покровской церкви с. Шахово Судислав-
ского р–на, арестован.

ПОПОВ Алексей Павлович (1897 – ?) – уволен 
из 1 класса. Сын диакона. С 1907 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Шанга Ветлужского у., 
в 1914 г. уволен за штат.

ПРОЗОРОВ Николай – окончил 4 класса.
РЕФОРМАТСКИЙ Александр – окончил 

3 класса.
САПОРОВСКИЙ Михаил Иванович (1884 – ?) – 

уволен из 3 класса по прошению. Сын священ-
ника Архангельской церкви с. Архангельское 
(старый г. Кологрив) Кологривского у. Ивана 
Афанасьевича Сапоровского.

САХАРОВ Геннадий – уволен из 2 класса.
СИГОРСКИЙ Владимир Николаевич (1885 – 

?) – окончил 2 класса. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Троицкое Буйского у. Николая Васи-
льевича Сигорского.

СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич (1886 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Воскресен-
ской церкви с. Молвитино Буйского у. Василия 
Павловича Соловьева. 

СТРАХОВ Дмитрий Александрович (1886 – 
1937 гг.) – окончил 3  класса. Сын диакона 
Рождество–Богородицкой церкви с. Федорово 
Макарьевского у. Александра Павловича Стра-
хова. С 1904 г. был агитатором и организатором 
в Костромской, позднее Нижегородской орга-
низациях эсеров. Арестован, в сентябре 1906 г. 
выслан на родину. В декабре 1906 г. арестован 
в с. Богородское Нижегородской губ. за участие 
в выборах во 2-ю государственную думу, пере-
веден в г. Нижний Новгород, где Московской 
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судебной палатой в 1907 г. приговорен к ссыл-
ке в Иркутскую губ., в 1908 г. бежал в г. Москву, 
затем за границу. До 1917 г. проживал в горо-
дах: Вене, Цюрихе, Женеве. В 1917 г. вернулся 
в Россию. В 1920–30 гг. подвергался арестам 
и ссылкам. Беспартийный. Исключен из об-
щества политкаторжан и ссыльно–поселенцев, 
как осужденный органами советской власти. 
Работал начальником планово–экономическо-
го отдела Казжилсоюза (Казахстан). В 1937 г. 
арестован в г. Алма–Ате. Приговорен к расстре-
лу, приговор приведен в исполнение.

СУЗДАЛЬЦЕВ Алексей Александрович 
(10.02.1887 – ?) – окончил 1 класс. Сын псалом-
щика Николаевской церкви с. Зарайское Юрье-
вецкого у. Александра Яковлевича Суздальцева. 
С 1906 г. псаломщик Благовещенского собора 
г. Буя, с 1910 г. диакон Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. С февраля 
1914 г. диакон–псаломщик Троицкой церкви, 
что за Богоявленским монастырем, г. Костромы, 
с сентября 1914 г. и в 1917 г. диакон–псаломщик 
Александро–Невской церкви, что при Григоров-
ской женской гимназии, г. Костромы.

СУМАРОКОВ Василий Константинович 
(1885 – ?) – окончил 2  класса. Сын диакона–
псаломщика Николаевской церкви с. Большое 
Яковлевское Нерехтского у. Константина Ва-
сильевича Сумарокова. С 1906 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Кузмино (Космино) 
Нерехтского у. С 1912 г. и в 1918 г. диаконом 
Тихвинской церкви с. Топан Варнавинского у.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Геннадий Павлович 
(12.08.1888 – ?) – окончил 3 класса. Сын диа-
кона–псаломщика Рождественской церкви 
с. Рождествино Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Ильинской церкви с. Шерстни Варна-

винского у.) Павла Александровича Темпера-
ментова. В 1914 г. временно проживал в доме 
отца.

ТЯПКИН Геннадий – окончил 3 класса. 
УСПЕНСКИЙ Иван Александрович (20.02.1889 – 

?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Серапиха Чухломского у. Александра Ивано-
вича Успенского. В 1905–06 гг. состоял в бое-
вой дружине Костромского комитета РСДРП. 
В 1917 г. находился на военной службе.

УСПЕНСКИЙ Харлампий Вениаминович 
(1887 – ?) – окончил 2 класса. Сын псаломщи-
ка, диакона Спасо–Преображенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у. Вениа-
мина Успенского. В 1905–06 гг. состоял в бое-
вой дружине Костромского комитета РСДРП. 
В 1932 г. учитель школы 1-й ступени, проживал 
в с. Михайловское Палкинского р–на, аресто-
ван. В 1939 г. учитель Михайловской сельской 
школы Палкинского р–на Ярославской обл., 
арестован, освобожден.

ХОТЕНОВСКИЙ Василий Александрович 
(1887 – 19.10.1905 гг.) – сын священника Зоси-
мо–Савватиевской церкви станции Няндома 
Северной железной дороги Олонецкой губ. 
Александра Хотеновского. Окончил 2  клас-
са Олонецкой ДС, в августе 1905 г. переведен 
в 3 класс КДС. Убит в г. Костроме во время бес-
порядков.

ЦВЕТКОВ Александр (1889 – ?) – окончил 
2 класса. Сын крестьянина. С 1908 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Печенкино Ветлужского у., 
в 1912 г. перемещен к Воскресенской церкви 
г. Кологрива. С 1913 г. и в 1917 г. псаломщик Ка-
занского собора г. Нерехты, с откомандирова-
нием на службу при Макарьевском ДУ.

ЯКОВЛЕВ Геннадий – окончил 1 класс.

 � Выпуск 1906 года
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван Капитонович 

(1883 – ?) – сын диакона Рождество–Богоро-
дицкая церковь с. Пахтаново Макарьевско-
го у. Капитона Николаевича Александровско-
го. С  1906 г. священник Покровской церкви 
с. Пельна Юрьевецкого у. В 1914 г. перемещен 
к Христорождественской церкви с. Прискоково 
Костромского у.

АНИХАНОВ Михаил Михайлович – сын свя-
щенника Тверской губ. церкви, что в Гречах, 
Михаила Аниханова.

АПОЛЛОВ Пантелеймон Григорьевич 
(02.02.1884 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Дубяны Галичского у. Григория Алек-
сеевича Аполлова. В 1907 г. обучался в Харьков-
ском ветеринарном инст–те.

БЕЛЯЕВ Владимир Васильевич (01.07.1883 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Сокольское Юрьевецкого у. (позд-
нее священника Трехсвятительской церкви 
с. Урень Варнавинского у.) Василия Дмитри-
евича Беляева. В 1905–06 гг. состоял в боевой 
дружине Костромского комитета РСДРП. Учи-
тель Макарьевского высшего начального учи-
лища, в апреле 1914 г. состоял в списке ратни-
ков ополчения по Макарьевскому у.

БЕЛЯЕВ Константин Дмитриевич (1882 – ?) – 
сын священника Всех–Святской церкви г. Ко-
стромы Дмитрия Беляева. В 1914 г. окончил курс 
в Петровско–Разумовской академии г. Моск вы.

ВЕСНОВСКИЙ Константин Васильевич 
(13.02.1885 – ?) – сын диакона Николаевской 
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церкви с. Верхнемежское Кологривского у. Ва-
силия Ивановича Весновского. В 1916 г. учи-
тель. В 1941 г. плановик Облгужтреста в г. Ом-
ске, арестован.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Василий Николаевич 
(17.01.1883 – 1949 гг.) – сын псаломщика Вос-
кресенской церкви с. Карабаново Костромско-
го у. Николая Ильича Воздвиженского. С 1906 г. 
учитель Трифоновской церковно–приходской 
школы. С 1908 г. и в 1919 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Порга Макарьевского  у. 
С 1919 г. благочинный. В 1948–49 гг. протоие-
рей Воскресенской церкви с. Пищи Кологрив-
ского у.

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич (16.10.1885 – 
?) – сын чиновника Костромской ДК Василия 
Ивановича Голубева.

ГОРСКИЙ Иван Иванович (29.01.1886 – ?) – 
сын священника Онуфриевской церкви 
с. Онуфриевское Кологривского у. (позднее 
священника Казанской церкви с. Красные Уса-
ды Макарьевского у.) Ивана Горского. С 1907 г. 
и  в  1919 г. священник Онуфриевской церкви 
с. Онуфриевское. В 1930 г. проживал в с. Онуфри-
евское Макарьевского р–на, арестован.

ГОТОВЦЕВ Феодосий Васильевич 
(14.10.1881 – ?) – сын священника Спасской 
церкви с. Готовцево Галичского у. Василия 
Николаевича Готовцева. В 1933 г. крестьянин–
единоличник в с. Готовцево, работал в хозяй-
стве зятя–священника, арестован.

ГРУЗДЕВ Александр Яковлевич (19.01.1886 – 
?) – сын священника Введенской церкви с. Фи-
лисово Юрьевецкого у. Якова Сергеевича Груз-
дева. В 1917 г. офицер в армии. В 1918–19 гг. 
обучался в ветеринарном инст–те.

ГРУЗДЕВ Александр 2-й
ГРУЗДЕВ Вениамин Михайлович (26.08.1885 – 

?) – сын диакона Богоявленской церкви с. Крас-
ное Костромского у. (позднее диакона Ни-
колаевской церкви с. Сухоруково того же у.) 
Михаила Арсеньевича Груздева. В 1906–07 гг. 
учитель Трестинской церковно–приходской 
школы Костромского у. В  1914 г. чиновник 
в Костромском отделении Поземельного бан-
ка, коллежский регистратор, значился в списке 
ратников–офицеров Костромского ополчения. 
В 1917 г. состоял на военной службе.

ГРУЗДЕВ Иван Федорович (12(15 ?).10.1885 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Каликино Чухломского у. (позднее диакона–
псаломщика Ильинской церкви с. Ильинское 
Кологривского у.) Федора Дмитриевича Груз-
дева. Кандидат Киевской ДА (1910 г.). С 1911 г. 
помощник смотрителя, с 1912 г. и в 1918 г. пре-
подаватель КДС.

ГРУЗДЕВ Николай Яковлевич (05.05.1884 – 
?) – сын священника Введенской церкви 
с. Филисово Юрьевецкого у. Якова Сергеевича 
Груздева. С 1907 г. и в 1919 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Макатово Юрьвецкого у.

ГРУЗДЕВ Сергей Нафанаилович (06.02.1884 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Верховолостное Кологривского у. Нафанаи-
ла Григорьевича Груздева. В 1910 г. учитель 
при Костромско–Ярославском отделении По-
печительства Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых в г. Костроме. В 1917 г. миро-
вой судья.

ГУСТОВ Александр
ДИЛИГЕНСКИЙ Иван
ИЛЬИНСКИЙ Александр – в 1905–06 гг. со-

стоял в боевой дружине Костромского коми-
тета РСДРП. Священник Покровской церкви 
с. Митино Нерехтского у. В 1911 г. перемещен 
в Сухумскую епархию.

ИЛЬИНСКИЙ Константин Иванович 
(17.09.1884 – ?) – сын диакона Успенской церк-
ви с. Мисское Костромского у. Ивана Васи-
льевича Ильинского. С 1906 г. священник По-
кровской церкви с. Митино Нерехтского у. Ок. 
1912 г. перемещен в другую епархию.

КАЗАНСКИЙ Александр Николаевич (1885 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
погоста Унорож Галичского у. Николая Якимо-
вича Казанского. В 1905–06 гг. состоял в боевой 
дружине Костромского комитета РСДРП.

КАСТОРСКИЙ Александр Павлович (1882 – 
?) – сын псаломщика Предтеченской церкви 
с. Гавриловское Галичского у. Павла Матвее-
вича Касторского.

КОНДРАТСКИЙ Евгений
КРУГЛИКОВ Леонид Николаевич (10.08.1885 – 

?) – сын фельдшера при Долматовской ману-
фактуре близ г. Кинешмы Николая Кругликова.

КРУТИКОВ Григорий
КРЫЛОВ Александр Дмитриевич (14.10.1883 – 

?) – сын фельдшера с. Острецово Нерехтского у. 
Дмитрия Крылова.

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович (1885 – ?) – 
сын священника Покровской церкви с. Юро-
во Макарьевского у. Александра Павловича 
Лебедева. С 1906 г. учитель Вязовского двух-
классного училища Макарьевского у. С 1909 г. 
священник Николаевской церкви погоста Ни-
кольский, что на Углу, Галичского у. С 1910 г. 
и в 1918 г. священник Знаменской церкви с. Ге-
оргиевское, что на Колдоме, Кинешемского у.

МАГДАЛИНСКИЙ Платон Васильевич 
(04.09.1885 – ноябрь 1941 гг.) – сын протоие-
рея Успенской церкви с. Подольское Костром-
ского у. Василия Стефановича Магдалинского. 
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В 1906–1910 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. В 1917 г. преподаватель в Александров-
ском кадетском корпусе в Петроград. В 1918 г. 
преподаватель в  Александровской военной 
гимназии в Петрограде. Умер в г. Ленинграде.

НАГОРОВ Виталий Федорович (1885 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. Не-
жетино Макарьевского у. (позднее священника 
Казанской церкви с. Шадрино того же у.) Федо-
ра Афанасьевича Нагорова. В 1917 г. учитель 
в Малоярославской мужской гимназии.

НАЗАРОВ Костантин Петрович (28.08.1886 – 
?) – сын священника Богоотцовской церкви 
г. Галича Петра Иосафовича Назарова. В 1918 г. 
преподаватель в Галичской мужской гимназии, 
в 1919 г. – в школе 2-й ступени.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Васильевич 
(25.01.1882 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Какша Ветлужского у. Василия Нико-
лаевского.

НИКОЛАЕВСКИЙ (Никольский) Николай Ива-
нович (10.03.1884 – ?) – сын псаломщика Вве-
денской церкви с. Филисово Юрьевецкого у. 
Ивана Васильевича Николаевского. С сентя-
бря 1906 г. псаломщик Богословской церкви, 
что на Каткиной горе, г. Костромы. С ноября 
1906 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Талицы Юрьевецкого у. С  1915 г. 
и в 1917 г. священник Благовещенской церкви 
погоста Подлесье Костромского у.

ОСТРОУМОВ Василий Иванович (01.09.1884 – 
?) – сын протоиерея Николаевской единовер-
ческой церкви с. Вичуга Кинешемского у. Ива-
на Георгиевича Остроумова. В  1906–1910 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. Старший 
контролер в департаменте государственного 
контроля в Петрограде, в 1916 г. призван на во-
енную службу. В 1918–19 гг. старший контролер 
в  департаменте государственного контроля 
в г. Москве.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Александр Сергеевич 
(1885 – ?) – сын диакона Успенской церкви 
с. Тетеринское Нерехтского у. Сергея Елпиди-
форовича Петропавловского.

ПОКРОВСКИЙ Владимир Васильевич (1885 – 
?) – сын учителя Галичского ДУ (позднее свя-
щенника Христорождественской церкви 
г.  Галича) Василия Ивановича Покровского. 
Окончил Московский ун–т, состоял на государ-
ственной службе. В 1917 г. – на военной службе.

РЕФОРМАТСКИЙ Михаил Николаевич (1885 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у. Николая 
Васильевича Реформатского. 

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Дмитрий Иванович 
(1884 – ?) – сын пономаря Ефремовской церкви 

с. Ширь Кологривского у. (позднее псаломщика 
Успенской церкви с. Нейское того же у.) Ива-
на Васильевича Ризположенского. В сентябре 
1909 г. студент историко–филологического фа-
культета Московского Императорского ун–та 
7-го семестра. В 1919 г. преподаватель город-
ской мужской гимназии Нижегородской губ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Петр Сергеевич (1886 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Пельна Юрьевецкого у. Сергея Семеновича 
Рождественского. С 1907 г. священник Покров-
ской церкви с. Пельна. С 1911 г. и в 1919 г. свя-
щенник Архангельской церкви церкви с. Ме-
лечкино Юрьевецкого у.

РОЗАНОВ Павел Петрович (25.06.1884 – 
?) – сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Матвеево Кологривского у. Петра Ни-
колаевича Розанова. С марта по август 1907 г. 
псаломщик Георгиевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. В 1910–18 гг. учитель 
Стайновской церковно–приходской школы Га-
личского у., в 1919 г. учитель народного учи-
лища. Учитель в с. Городище Парфеньевского 
района, в 1923–30 гг. священник Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Парфеньев-
ского р–на ИПО, арестован. В 1935 г. псалом-
щик в с. Селино Межевского р–на Горьковского 
края, арестован.

РУБИНСКИЙ Сергей Павлович – в  1906–
1910 гг. обучался в Московской ДА.

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович (10.01.1885 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Вожерово Кологривского у. Ивана Михайло-
вича Румянцева. В 1917 г. состоял в военной 
службе. В 1918 г. учитель в Нельшевском выс-
шем училище, в 1919 г. учитель в Нельшевской 
школе.

САКАЛОВ Николай Афанасьевич (24.03.1884 – 
?) – сын крестьянина деревни Малышкино Чуд-
цовской волости Солигаличского у. Афанасия 
Сакалова.

САХАРОВ Флегонт Иванович (1884 – 
1919 гг.) – сын псаломщика Софийской церкви 
с. Бушнево Чухломского у. Ивана Федоровича 
Сахарова. С 1907 г. надзиратель в Кинешем-
ском ДУ, в 1908 г. перемещен в Макарьевское 
ДУ. С 1914 г. учитель Костромского министер-
ского 2-классного училища. С ноября 1916 г. 
и  в  1917  г. священник Богословской церкви 
с. Бараны Костромского у.

СКОРОХОДОВ Павел Васильевич (29.01.1882 – 
?) – сын псаломщика Покровской церкви 
с. Рябцово Буйского у. Василия Васильевича 
Скороходова. С 1906 г. священник Успенской 
церкви с. Дорофеево Макарьевского у. С 1911 г. 
и в 1917 г. священник Симеоновской церкви 
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с. Семеновское того же у. В 1930-е годы аресто-
ван.

СОБОЛЕВ Геннадий Павлович (27.08.1886 – 
?) – сын учителя Молвитинского министерско-
го 2–классного училища Павла Соболева.

СОБОЛЕВ Николай
СОКОЛОВ Геннадий Никанорович (17.06.1884 – 

?) – сын псаломщика Васильевской церкви 
с. Бартеневщина Галичского у. Никанора Иси-
доровича Соколова. С 1907 г. и в 1918 г. свя-
щенник Николаевской церкви с. Березовец, 
что на р. Ноле, Солигаличского у.В 1924 г. свя-
щенник в Заозерной волости Галичского у., ли-
шен избирательных прав. В 1930 г. священник 
в с. Н. Березовец Галичского р–на, арестован.

СОКОЛОВ Николай Иванович (12.11.1881 – 
ноябрь 1919 гг.) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского у. Ивана Афа-
насьевича Соколова. С 1906 г. священник Хри-
сторождественской церкви с. Карцово Ки-
нешемского у. С 1914 г. и в 1918 г. священник 
Николаевской церкви с. Углец.

СОЛОВЬЕВ Николай Константинович 
(23.02.1886 – ?) – сын священника Богоро-
дицкой церкви с. Строева Гора Нерехтского у. 
Константина Васильевича Соловьева. С 1906 г. 
учитель Наволоцкой церковно–приходской 
школы, с  1907 г. надзиратель, с  1910 г. по-
мощник инспектора КДС , коллежский асес-
сор. В  июле 1914 г. по мобилизации служил 
рядовым солдатом, с декабря того же 1914 г. 
по июнь 1915 г. был юнкером Алексеевского 
военного училища. Служил офицером в Рязан-
ском училище – до декабря 1916 г. Служил в 199 
пехотном запасном полку – по июнь 1917  г., 
отправлен на фронт в г. Гапсель в 470 пехот-
ный полк. В октябре 1918 г. находился в плену 
на острове Моне. С декабря 1918 г. и в 1919 г. 
священник Спасской церкви с. Седельницы 
Нерехтского у.

СТРАХОВ Иван Александрович (21.01.1884 – 
?) – сын диакона Рождество–Богородицкой 
церкви с. Федорово Макарьевского у. (позднее 
диакона Покровской церкви с. Покровское, 
что при Белбажском монастыре, того же  у.) 
Александра Павловича Страхова. С  1906  г. 
и  в  1919 г. священник Покровской церкви 
с. Мортки Юрьевецкого у.

ТРОИЦКИЙ Николай Александрович (1885 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. Алексан-
дра Ивановича Троицкого. В 1916 г. учитель. 
В 1937 г. учитель средней школы г. Кологрива 
Горьковской обл., арестован.

ТРОИЦКИЙ Федор Иванович (16.01.1885 – ?) – 
сын священника Спасской церкви, что в Гости-

ном дворе, г. Костромы (позднее священника 
Богоявленской церкви с. Мышкино Буйского у.) 
Ивана Федоровича Троицкого.

УСПЕНСКИЙ Петр Афанасьевич (03.10.1885 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Коровново Солигаличского у. Афанасия Кон-
стантиновича Успенского. В 1907 г. обучался 
в Казанской ДА. В 1915 г. помощник смотрите-
ля Чебоксарского ДУ Казанской епархии.

УСТИНСКИЙ Иван Федорович (20.01.1885 – 
14.02.1909 гг.) – сын псаломщика Успенского 
собора г. Луха Юрьвецкого у. Федора Ивановича 
Устинского. С 1907 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Мостовка Макарьевского у. 

ФЛЕРОВ Николай Иванович (13.11.1886 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Пе-
ченкино Ветлужского у. Ивана Амфилохиевича 
Флерова. В 1914 г. учитель реального училища 
в г. Петрограде.

ЦВЕЙТОВ Дмитрий Гервасиевич (16.09.1884 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Гервасия Ивано-
вича Цвейтова. С 1907 г. священник Троицкой 
церкви с. Одоевское.

ШИРЯЕВ Константин Федорович (1885 – ?) – 
сын пономаря Успенской церкви с. Печенкино 
Ветлужского у. (позднее псаломщика Кресто-
воздвиженской кладбищенской церкви г. Вар-
навина) Федора Александровича Ширяева. 
В 1909 г. учитель Томанского начального учи-
лища. В 1915–18 гг. состоял на военной службе.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Николай – окончил 1 класс.
АРИСТОВ Иван Михайлович (1886 – ?) – окон-

чил 4 класса. Сын псаломщика Предтеченской 
церкви с. Ячмень Юрьевецкого у. (позднее 
псаломщика Крестовоздвиженской церкви 
г.  Кинешмы) Михаила Александровича Ари-
стова. С 1906 г. диакон Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. С 1908 г. священник 
Преображенской церкви с. Берегово Кинешем-
ского у. С 1910 г. и в 1919 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Макатово Юрьевецкого у.

АРИСТОВ Константин Александрович 
(14.09.1886 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Мышкино 
Буйского у. (позднее священника Архангель-
ской церкви с. Михайловское Галичского у.) 
Александра Петровича Аристова. В 1918 г. со-
стоял на частной службе. В 1919 г. проживал 
не известно где.

БАРТЕНЕВ Иван Васильевич (1889 – 
1915 гг.) – исключен из 2 класса за вольнодум-
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ство. Сын диакона–псаломщика Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. Василия 
Николаевича Бартенева. Революционер. 
В 1913 г. эмигрировал во Францию, где погиб, 
сражаясь в русском добровольческом корпусе 
французской армии под именем Михаила По-
меранцева.

БЕЛЯЕВ Павел Семенович (10.01.1888 – ?) – 
уволен из 2  класса. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Болотново Юрьевецкого у. Се-
мена Ивановича Беляева. С 1906 г. псаломщик, 
с 1912 г. диакон Воскресенской церкви г. Луха 
Юрьевецкого у., в январе 1918 г. уволен за штат 
по душевной болезни.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Сергей Павлович 
(07.09.1889 – ?) – уволен из 3 класса. Сын пса-
ломщика Одигитриевской церкви с. Ушаково 
Буйского у. (позднее диакона Николаевской 
единоверческой церкви с. Вичуга Кинешем-
ского у.) Павла Григорьевича Благовещенского. 
Окончил Петроградские высшие сельскохозяй-
ственные курсы, в 1917 г. находился на воен-
ной службе. В 1918 г. агроном в Кинешемском 
уезде, в 1919 г. губернский агроном в г. Ивано-
во–Вознесенске.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Федор Геннадьевич 
(17.01.1888 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Шишки-
но Костромского у. Геннадия Благовещенского. 
В  1905–06 гг. состоял в  боевой дружине Ко-
стромского комитета РСДРП. Арестован за уча-
стие в  городских беспорядках, освобожден, 
с марта 1906 г. находился под надзором поли-
ции. В 1917 г. обучался в инст–те.

ВЕСНОВСКИЙ Алексей Иванович (18.04.1888 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Спасской 
церкви с. Заборье Кинешемского у. (позднее 
священника Афанасие–Кирилловской церк-
ви погоста Старое Дворище того же у.) Ивана 
Алексеевича Весновского. С  1908 г. псалом-
щик Николаевской церкви с. Верховье Солига-
личского у., в 1910 г. уволен за штат. С 1911 г. 
псаломщик Спасской церкви с. Заборье, 
с 1912 г. заштатный псаломщик. В 1917 г. слу-
жил в окружном суде.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай – окончил 1 класс.
ДАНИЛОВСКИЙ Александр Николаевич 

(19.07.1888 – ?) – окончил 1  класс. Сын пса-
ломщика Архангельской церкви с. Мелеч-
кино Юрьевецкого у. Николая Даниловского. 
С 1907 г. псаломщик Знаменской церкви с. Ге-
оргиевское, что на Колдоме, Кинешемского у. 
С 1909 г. диакон Успенской церкви с. Успенское 
Макарьевского у., в 1913 г. перемещен к Преоб-
раженской церкви с. Красногорское того же у. 
В 1918 г. уволен за штат, исключен из духов-

ного звания. В 1919 г. находился на военной 
службе.

КАСТОРСКИЙ Николай Алексеевич 
(20.01.1888 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Агутино 
Солигаличского у. (позднее священника Вос-
кресенской церкви с. Низкусь Макарьевско-
го у.) Алексея Павловича Касторского. С 1907 г. 
псаломщик, с 1912 г. диакон–псаломщик По-
кровской церкви посада Большие Соли Ко-
стромского у. С 1914 г. диакон Ильинской церк-
ви с. Даниловское Кинешемского у. С 1915 г. 
и в 1917 г. диакон–псаломщик Николаевской 
церкви с. Сельцо, что за Воржею, Костромско-
го у. В 1919 г. призванный на военную службу. 
В 1933 г. счетовод колхоза, проживал в с. Ни-
кольское Костромского р–на, арестован.

КРАСОВСКИЙ Алексей – окончил 1 класс.
КРАСОВСКИЙ Сергей – окончил 1 класс.
ЛЕБЕДЕВ Александр – окончил 1 класс.
ЛЕБЕДЕВ Александр – уволен из 4 класса. 

Арестован за участие в городских беспорядках, 
освобожден, с марта 1906 г. находился под над-
зором полиции

ЛЕБЕДЕВ Николай Евгеньевич (27.09.1890 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Каликино Чухломского у. Ев-
гения Лебедева. С января 1908 г. псаломщик 
Богородицкой церкви с. Озарниково Чухлом-
ского у., в сентябре того же 1908 г. перемещен 
к Николаевской церкви с. Арсеньева Слобода 
того же у. С 1912 г. диакон Введенской церкви 
с. Пружинино Нерехтского у. С 1913 г. и в 1917 г. 
диакон Софийской церкви с. Бушнево Чухлом-
ского у. В 1919 г. диакон Покровской церкви 
с. Какша Ветлужского у.

НИФОНТОВ Александр Николаевич 
(16.08.1885 – ?) – окончил 3 класса. Сын диакона 
Георгиевской церкви с. Митино Верховье Соли-
галичского у. Николая Николаевича Нифонто-
ва. С 1907 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Холм Галичского у. С декабря 1908 г. состоял 
на военной службе в 1-м Кавказском железно-
дорожном батальоне, унтер–офицер. С 1912 г. 
и в 1915 г. диакон Георгиевской церкви с. Ми-
тино Верховье. В 1924 г. служитель религиоз-
ного культа в с. Георгий Георгиевской волости 
Солигаличского у., лишен избирательных прав.

ОДОЕВСКИЙ Валериан Михайлович (1887 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Пыщуг Ветлужского у. Ми-
хаила Гавриловича Одоевского. В 1905–06 гг. 
состоял в боевой дружине Костромского коми-
тета РСДРП. 

ОРЛОВ Геннадий Александрович (1888 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Ильинской церк-
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ви, что на Тутке, Солигаличского у. Алексан-
дра Васильевича Орлова. С 1907 г. псаломщик 
Покровской церкви с. Романцево Буйского у. 
С 1913 г. и в 1914 г. диакон Знаменской церкви 
с. Георгиевское, что на Колдоме, Кинешемско-
го у.

ПАНОВ Николай Александрович (24.01.1889 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Зосимо–
Савватиевской церкви с. Зосимо–Савватиев-
ское Кологривского у. Александра Ивановича 
Панова. С 1906 г. псаломщик Троицкого собора 
г. Варнавина, в 1909 г. уволен за штат. С 1910 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Хреново 
Кинешемского у., в  1911 г. перемещен к  Ца-
реконстантиновской церкви г. Костромы. 
С  1915  г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Никольское, что при устье реки Меры, Кине-
шемского у., в 1918 г. уволен за штат. В 1919 г. 
заведующий отделом народного образования 
в Кинешемском уезде.

ПРОКОШЕВ Сергей Васильевич (19.12.1884 – 
?) – окончил 4  класса. Сын учителя Солига-
личского ДУ (позднее священника Троицкой 
церкви с. Зашугомье Солигаличского у.) Васи-
лия Александровича Прокошева. В 1915 г. учи-
тель в железнодорожном училище г. Омске.

РОЗАНОВ Михаил – окончил 1 класс.
РУСОВ Алексей Алексеевич (1887 – ?) – окон-

чил 1 класс. Сын священника Димитриевской 
церкви погоста Дмитриевский, что на Кисте-
ге, Кинешемского у. Алексея Александровича 
Русова. С  1909 г. псаломщик Николаевской 
церкви с. Залесье Солигаличского у. С 1911 г. 
диакон–псаломщик Вознесенской церк-
ви с. Тимошино Макарьевского у. С  1911 г. 
и в 1918 г. диакон–псаломщик Успенской церк-
ви с. Порздни Юрьевецкого у.

СЕГОТСКИЙ Сергей Петрович (1889 – ?) – вы-
был по прошению из 1  класса. С  1908 г. 
и в 1919 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Устье Макарьевского у.

СЕКОВАНОВ Виктор – окончил 1 класс.
СМИРНОВ Александр – уволен из 4  клас-

са. В  1905–06 гг. состоял в  боевой дружине 
Костромского комитета РСДРП. Арестован 
за участие в городских беспорядках, освобо-
жден, с марта 1906 г. находился под надзором 
полиции 

СТАРОТОРЖСКИЙ Аркадий Александрович 
(1887 – ?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика 
Рождественской церкви с. Высоково Юрьевец-
кого у. Александра Староторжского. Послуш-
ник Костромского Ипатиевского монастыря, 
с  1906 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Зарайское Юрьевецкого у. С 1912 г. и в 1916 г. 
диакон Рождество–Богородицкой церкви 
с. Хмелевка Ветлужского у. В 1937 г. священник 
Богородицкой церкви с. Хмелевка Горловского 
с/с Шарьинского р–на Горьковской обл., аресто-
ван. Приговорен к расстрелу.

ТАЛАНОВ Николай – окончил 1 класс.
ТАМБУРСКИЙ Владимир – обучался в КДС. 

С января 1907 г. псаломщик Предтеченской 
церкви с. Болваницы Макарьевского у., в мае 
1907 г. перемещен в с. Сараево Нерехтско-
го у.

ЧУДЕЦКИЙ Александр – окончил 1 класс.
ЯБЛОКОВ Геннадий Васильевич (17.08.1889 – 

?) – окончил 1 класс. Сын священника Преоб-
раженской Нагорной церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. (позднее священника Царе-
константиновской церкви г. Галича) Василия 
Стефановича Яблокова. В 1918 г. псаломщик 
в с. Ацвет Вятской губ.

 � Выпуск 1907 года
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Владимир Владимиро-

вич (26.12.1886 – ?) – сын секретаря Костром-
ской Духовной Консистории, коллежского 
советника Владимира Андреевича Алексан-
дровского. Обучался в Санкт–Петербургской 
ДС, в 1904 г. переведен в КДС.

АМЕНИЦКИЙ Алексей Михайлович 
(05.02.1887 – ?) – сын диакона Георгиевской 
церкви погоста Георгиевский, что на р. Костро-
ме, Буйского у. Михаила Андреевича Амениц-
кого. С 1907 г. и в 1918 г. священник Воскресен-
ской церкви г. Буя. В1924 г. священник в г. Буе, 
лишен избирательных прав.

БЕЛЯЕВ Александр Александрович 
(26.02.1886 – 23.11.1937 гг.) – сын диакона 
Христорождественской церкви с. Каменники 

Юрьевецкого у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Васильчинино Нерехтско-
го у.) Александра Андреевича Беляева. С 1907 г. 
обучался в Казанской ДА. В 1917 г. препода-
ватель в Пензенском ДУ. В монашестве Авгу-
стин – с 1936 г. епископ Калужский и Боров-
ский. Расстрелян.

БЕЛЯЕВ Николай Александрович 
(16.01.1887 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Игнатовское Нерехтского  у. 
Александра Григорьевича Беляева. С  1907 г. 
священник Архангельской церкви с. Игнатов-
ское. С 1915 г. и в 1918 г. священник Казанского 
собора г. Нерехты. В 1924 г. в г. Нерехте, лишен 
избирательных прав. В 1930-е гг. священник 
в с. Середа (г. Фурманов Ивановской обл.).
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БЕЛЯЕВСКИЙ Павел Николаевич 
(04.06.1887 – ?) – сын псаломщика Троицкого 
Белбажского женского монастыря Макарьев-
ского у. Николая Беляевского. В 1908–1912 гг. 
обучался в Санкт–Петербургской ДА. В 1917 г. 
учитель в Самарском ДУ.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Павел Васильевич 
(18.06.1886 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Погрешино Нерехтского у. Васи-
лия Николаевича Благовещенского. С 1907 г. 
и в 1919 г. священник Богородицкой церкви 
с. Минское Костромского у. В 1930 г. священ-
ник Богородицкой церкви с. Минское, прожи-
вал в деревне Тарабьево Костромского р–на, 
арестован.

БОГДАНОВ Николай Васильевич (12.04.1886 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Выродково Костромского у., Спасской церкви 
с. Заборье Кинешемского у. Василия Михайло-
вича Богданова. С 1907 г. священник Преобра-
женской церкви с. Хрипели Буйского у. С 1908 г. 
священник Вознесенской церкви с. Середа–
Упино Нерехтского у. С 1916 г. и в конце 1917 г. 
обучался в  Московской ДА. С  июля 1918 г. 
и в 1919 г. священник Ильинско–Михайловской 
церкви с. Погост Кинешемского у.

БОГОСЛОВСКИЙ Александр Венедиктович 
(28.08.1885 – 14.05.1942 гг.) – сын священника 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на р. Ку-
бань, Костромского у. Венедикта Александро-
вича Богословского. С 1907 г. учитель земского 
училища Костромского у. С 1908 г. священник 
Богословской церкви погоста Богословский Не-
рехтского у., уволен в октябре 1917 г. В 1924 г. 
священник в  погосте Богослов Сидоровской 
волости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав. В 1941 г. священник церкви с. Сидоров-
ское Красносельского р–на Ярославской обл., 
арестован. Расстрелян.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Александр Иванович 
(20.08.1887 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Острецово Нерехтского у. Ивана Капитонови-
ча Богоявленского. В 1917 г. состоял в военной 
службе, в 1918 г. земской учитель.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Николаевич (09.11.1884 – 
?) – сын диакона Крестовоздвиженской церкви 
г. Кинешмы Николая Ивановича Веселовского.

ВЕСИН Михаил Алексеевич (04.09.1884 – ?) – 
сын псаломщика Успенской церкви с. Тете-
ринское Нерехтского у. Алексея Тимофеевича 
Весина. С 1907 г. обучался в Императорском 
Юрьевском ун–те.

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Александрович 
(18.10.1885 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Никольское, что на Стрельне, 
Нерехтского у. Александра Ивановича Вино-

градова. В 1917 г. учитель второклассной шко-
лы с. Васильево Петровского у. Ростово–Дон-
ского округа.

ВЫСОТСКИЙ Геннадий Павлович (30.12.1885 – 
?) – сын диакона Петропавловской церкви 
с. Тезино Кинешемского у. Павла Высотского. 
С 1907 г. и в 1914 г. священник Крестовоздвижен-
ской церкви с. Воздвиженское Кинешемского у.

ВЫСОТСКИЙ Константин Петрович 
(28.04.1885 – ?) – сын псаломщика Покров-
ской церкви с. Шунга Костромского у. Петра 
Ивановича Высотского. По мобилизации взят 
на действительную военную службу, с 1907 г. 
обучался в 1–й Московской школе подготовки 
офицеров в военное время. В конце 1916 г. на-
ходился в действующей армии.

ГОЛУБЕВ Николай Андреевич (18.01.1885 – 
?) – сын священника Троицкой церкви погоста 
Троицкий Юрьевецкого у. Андрея Ивановича 
Голубева. С 1907 г. надзиратель, с 1911 г. учи-
тель в Кинешемском ДУ. С 1912 г. священник 
Богородицкой церкви с. Ильинское–Анаста-
сииных Костромского у. С января 1913 г. учи-
тель Пищевской церковно–приходской шко-
лы Кологривского у. С мая 1913 г. священник 
Иоанно–Предтеченской церкви с. Знаменское 
Изюмского у. Харьковской епархии. С 1915 г. 
и в 1918 г. священник Троицкой церкви с. Тро-
ицкое, что в Ликурге, Буйского у. В 1924 г. свя-
щенник в с. Ликурга Ликургской волости Буй-
ского у., лишен избирательных прав.

ГОРСКИЙ Иван Александрович (26.01.1885 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Ширяево Кинешемского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Горкино Не-
рехтского у.) Александра Петровича Горского. 

ГОРСКИЙ Сергей Александрович (18.09.1883 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Ширяево Кинешемского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Горкино Не-
рехтского у.) Александра Петровича Горского.

ДРОЗДОВ Григорий Капитонович (30.01.1886 – 
?) – сын священника Подгорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого  у. 
(позднее священника Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмы) Капитона Никаноровича 
Дроздова.

ЗНАМЕНСКИЙ Леонид Иванович (04.03.1887 – 
?) – сын священника Ильинской церкви 
с. Ильинское, что за Богоявленским мона-
стырем, Костромского у. Ивана Александро-
вича Знаменского. В  1917 г. преподаватель 
в Лифляндской мужской гимназии. В 1925 г. за-
ведующий во 2–й 9-летней школе г. Костромы. 

ЗНАМЕНСКИЙ Николай Александрович 
(27.04.1888 – ?) – сын диакона Борисоглебской 
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церкви г. Костромы Александра Александро-
вича Знаменского. В 1914–17 гг. преподаватель 
Николаевской гимназии в г. Ревеле, кандидат 
славяно–русской философии.

ИЗЮМОВ Александр Филаретович 
(25.07.1885 – 1950 гг.) – сын священника Риз-
положенской церкви с. Озерки Чухломско-
го у. Филарета Ивановича Изюмова. В 1914 г. 
окончил историко–филологический факультет 
Московского ун–та. В 1914–18 гг. служил в ар-
мии. Историк, архивист, краевед, организатор 
архивной службы Архангельской губ. Старший 
инспектор Главного управления архивным де-
лом Наркомпроса (июль 1918 – май 1922). Член 
трудовой народно–социалистической партии, 
в 1822 г. арестован и выслан из России. Жил 
в Берлине, Праге. Заведующий отделом доку-
ментов Русского заграничного историческо-
го архива (РЗИА) в Праге (1925–1934). С 1941 г. 
до 1945 г. находился в фашистском концлагере. 
В 1945 г. организовал отправку РЗИА в Москву. 
Трагически погиб в Праге, похоронен на Оль-
шанском кладбище.

ИЛЬИНСКИЙ Владимир Александрович 
(18.05.1886 – 24.02.1917 гг.) – сын священника 
Преображенской церкви с. Медведково Не-
рехтского у. Александра Ивановича Ильин-
ского. В 1907–1911 гг. обучался в Московской 
ДА. В 1913 г. учитель в Костромской гимназии. 
С 1914 г. преподаватель КДС. 

КАЛИННИКОВ Александр Иванович 
(26.09.1886 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Ильинское–Шихматовых Нерехт-
ского у. (позднее священника Спасской церкви 
с. Фоминское того же у.) Ивана Космича Калин-
никова. В  1919 г. преподаватель рисования 
в Кинешемской народной школе 1-й ступени.

КАСТАЛЬЕВ Иринарх Александрович 
(07.01.1885 – ?) – сын священника Благовещен-
ской церкви с. Скоробогатово Макарьевско-
го у. Александра Кастальева. С 1907 г. учитель 
Высоковской церковно–приходской школы 
Юрьевецкого у. С 1913 г. и в 1917 г. священник 
Преображенской церкви с. Горкино Нерехт-
ского у.

КАСТОРСКИЙ Николай Михайлович 
(13.12.1886 – ?) – сын псаломщика Вознесен-
ской церкви с. Вознесенское, что на Высоке, 
Чухломского у. (позднее псаломщика Бори-
соглебской церкви г. Костромы) Михаила 
Павловича Касторского. С  1907 г. и  в  1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Сандогора Ко-
стромского у.

КОРОНИЦКИЙ Петр Георгиевич (17.01.1887 – 
?) – сын диакона–псаломщика Богородицкой 
церкви с. Кишино Костромского у. (позднее 

диакона Крестовоздвиженского женского мо-
настыря г. Костромы) Георгия Михайловича Ко-
роницкого (Коронитского). С 1907 г. священник 
Успенской церкви с. Кривцово Кинешемско-
го у. С 1911 г. и в 1917 г. священник Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у. В 1924 г. свя-
щенник в с. Буяково Писемской волости Буй-
ского у., лишен избирательных прав.

КРОТКОВ Михаил Евгеньевич (29.10.1886 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви, что в За-
шугомье, Солигаличского у. (позднее диа-
кона Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что при р. Лух, Юрьевецкого у.) Евгения Алек-
сеевича Кроткова. С 1908 г. и в 1917 г. священ-
ник Преображенской церкви с. Гусево Со-
лигаличского у. В 1924 г. священник, лишен 
избирательных прав.

КРЫЛОВ Арсений Арсеньевич (07.04.1887 – 
?) – сын священниака Воскресенской церкви 
с. Соболево Юрьевецкого у. (позднее священ-
ника Николаевской церкви с. Большое Яков-
левское Нерехтского у.) Арсения Арсеньевича 
Крылова. 

КРЫЛОВ Михаил Васильевич (27.10.1885 – 
?) – сын псаломщика Благовещенской церк-
ви г. Судая Чухломского у. Василия Павловича 
Крылова. С  1907 г. учитель Озерковской зем-
ской школы, с 1908 г. священник Варваринской 
церкви погоста Варваринский Чухломского у. 
В 1918 г. перемещен к церкви с. Бушнево тиого 
же у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в Чухломской волости Чухломского у., лишен из-
бирательных прав. В 1932 г. священник церкви 
с. Варварино Чухломского р–на ИПО, арестован.

ЛАСКИН Геннадий Александрович 
(03.05.1886 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Шанга Ветлужского у. Алексан-
дра Геннадьевича Ласкина. В 1914 г. учитель 
и  законоучитель в  Софроновской земской 
школе.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович 
(04.04.1887 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Юрово Макарьевского у. Александра 
Павловича Лебедева. В 1907–1911 гг. обучался 
в Московской ДА. В 1917–18 гг. преподаватель 
в Вятской ДС.

ЛЕБЕДЕВ Валериан Александрович 
(18.01.1885 – ?) – сын учителя Галичского ДУ 
(позднее священника Преображенского собо-
ра г. Галича) Александра Борисовича Лебедева. 

МУРАВЬЕВ Василий Петрович (01.12.1885 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви с. Усть-
нейское Макарьевского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Покровское, что при Бел-
бажском Троицком женском монастыре, того 
же у.) Петра Дмитриевича Муравьева. С 1907 г. 
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и в 1919 г. священник Воскресенской церкви 
с. Устьнейское.

МУХИН Константин Константинович 
(10.08.1886 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Ширь Кологривского у. Константина 
Мухина. В 1909 г. студент Варшавского ун–та.

НЕЙСКИЙ Павел Яковлевич (16.07.1886 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Заболотье Ветлужского у. Якова Яковлевича 
Нейского. С 1907 г. псаломщик Градо–Омской 
Крестовоздвиженской церкви, в 1908 г. уволен. 
Послушник Николо–Бабаевского монастыря, 
с 1909 г. псаломщик Покровской церкви с. Хре-
ново Кинешемского у., в феврале 1910 г. уволен 
за штат. С  мая 1910 г. псаломщик Троицкой 
церкви при станции Казалимского Ташкент-
ской железной догори Туркестанской епархии. 
С 1914 г. псаломщик Благовещенского собора г. 
Буя, в сентябре 1918 г. уволен за штат.

НЕЧАЕВ Василий Александрович (05.04.1886 – 
?) – сын начальника почтового отделения 
в с. Колшево Кинешемского у. Александра Пав-
ловича Нечаева. В 1908 г. обучался в Импера-
торском Варшавском ун–те.

НИКОЛЬСКИЙ–ЛЮБИМОВ Викторин Дмит-
риевич (05.02.1887 – ?) – сын священника Вве-
денской церкви с. Буяково Костромского  у. 
(позднее священника Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы) Дмитрия Ми-
хайловича Никольского–Любимова. В  1914–
17  гг. чиновник в  Главном интендантском 
управлении г. Петрограда.

НИКОЛЬСКИЙ Владимир Александрович 
(11.07.1887 – ?) – сын псаломщика Нагорной 
Преображенской церкви посада Пучеж Юрье-
вецкого у. Александра Никольского.

ОЛЕАНДРОВ Александр Федорович (1885 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Верх-
ний Березовец Солигаличского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Клусиево 
Чухломского у.) Федора Ивановича Олендрова. 
В конце 1918 г. находился на военной службе.

ОРЛЕАНСКИЙ Владимир Александрович 
(22.03.1886 – 27.11.1937 гг.) – сын священника 
Преображенской церкви с. Шартаново Чухлом-
ского у. Александра Евгеньевича Орлеанско-
го. В 1915 г. учитель при фабрике Разоренова. 
В 1937 г. учитель, заведующий начальной шко-
лы с. Шартаново Судайского р–на Ярославской 
обл., арестован. Приговорен к расстрелу, при-
говор приведен к исполнению.

ОРНАТСКИЙ Владимир Аристархович (1886 – 
?) – сын диакон Георгиевской церкви с. Георги-
евское, что на Волу, Варнавинского у. (позднее 
диакона Богоявленской церкви с. Богоявлен-
ское, что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у.) 

Аристарха Орнатского. С 1907 г. священник Бо-
гоявленской церкви с. Дорки Юрьевецкого у. 
В  1913 г. поступил в  Казанскую ДА. В  1925–
26 гг. священник в г. Костроме, лишен избира-
тельных прав. 

ПАВЛОВСКИЙ Петр Алексеевич (01.06.1884 – 
?) – сын диакона Георгиевской церкви погоста 
Георгиевский, что на р. Костроме, Буйского у. 
Алексея Васильевича Павловского. Учитель 
Карповского народного училища, с  августа 
1908 г. священник Успенской церкви с. Горин-
ское Буйского у. С декабря 1908 г. и в 1917 г. свя-
щенник Воскресенской церкви с. Молвитино 
того же у. В 1924 г. священник в с. Молвитино, 
лишен избирательных прав.

ПИСЕМСКИЙ Владимир Николаевич 
(10.03.1885 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Пыщуг Ветлужского у. Николая 
Васильевича Писемского. В 1914 г. священник 
в Сибири.

ПЛЕШАНОВ Павел Никандрович (05.11.1884 – 
?) – сын крестьянина деревни Дорки Селецкой 
волости Галичского у. Никандра Ивановича 
Плешанова. В 1907–1911 гг. обучался в Москов-
ской ДА.

ПОБЕДИМСКИЙ Константин Иванович 
(30.01.1888 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Гробищево Нерехтского у. Ивана 
Александровича Победимского.

ПОМЕРАНЦЕВ Павлин Стефанович 
(28.12.1885 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви погоста Корба Кинешемского у. 
Стефана Ивановича Померанцева. В  1907–
1911 гг. обучался в Санкт–Петербургской ДА.

ПОТЕХИН Александр Павлович (24.05.1885 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Белышево Варнавинского у. Павла Арсенье-
вича Потехина. В 1910 г. учитель Георгиевской 
церковно–приходской школы Варнавинского у.

ПОТЕХИН Алексей Иванович (18.02.1885 – 
?) – сын диакона Предтеченской церкви с. Бол-
ваницы Макарьевского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Зарайское Юрьевецко-
го у.) Ивана Алексеевича Потехина.

ПТИЦЫН Павел Варлаамович (20.09.1889 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Горе-
лец Кологривского у. Варлаама Васильевича 
Птицына. С 1907 г. и в 1919 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Воча Солигаличско-
го у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в с. Воча Георгиевской волости Солигаличско-
го у., лишен избирательных прав. В 1931 г. свя-
щенник церкви с. Воча Гавриловского с/с Соли-
галичского р–на ИПО, арестован.

РУСИН Николай Иванович (04.02.1887 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 



678

КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

с. Клевцово Нерехтского у. (позднее диако-
на Архангельской церкви с. Михайловское 
Галичского у.) Ивана Евлампиевича Русина. 
В 1907 г. поступил в Киевскую ДА. В 1914 г. учи-
тель Галичского ДУ, числился в списке ратни-
ков–офицеров 1 разряда Костромского ополче-
ния, не имеющий чина. В 1917 г. преподаватель 
в Галичском ДУ. В 1918 г. преподаватель в Га-
личском городском училище. В 1919 г. учитель 
школы 2-й ступени г. Галича.

РЯЗАНОВСКИЙ Сергей Алексеевич (1886 – 
?) – сын священника Троицкой церкви погоста 
Троицкий, что на Ерже, Галичского у. Алексея 
Федоровича Рязановского. В 1908–1912 гг. обу-
чался в Московской ДА.

РЯЗАНОВСКИЙ Федор Алексеевич 
(26.09.1887 – 1936 гг.) – сын священника Тро-
ицкой церкви погоста Троицкий, что на Ерже, 
Галичского у. Алексея Федоровича Рязановско-
го. В 1908–1912 гг. обучался в Московской ДА. 
Учился в Коммерческом инст–те. Преподавал 
в Волынской и Казанской губерниях. Препода-
ватель Владимирской ДС. С 1918 г. секретарь 
в ун–те г. Костромы. С 1919 г. уполномоченный 
Главархива. С 1921 г. по 1930 г. сотрудник Ко-
стромского музея. Краевед.

СИНЯЕВ Александр Васильевич (27.03.1886 – 
?) – сын крестьянина деревни Дьяково Андре-
евской волости Костромского у. Василия Ива-
новича Синяева.

СКВОРЦОВ Арсений Арсеньевич (16.07.1886 – 
?) – сын священника Вознесенской церкви 
с. Цыкино Макарьевского у. Арсения Андрее-
вича Скворцова.

СМИРНОВ Сергей Андреевич (20.06.1885 – 
?) – сын священника Сретенской церкви, 
что при КДС (позднее священника Преобра-
женского собора г. Чухломы) Андрея Павлови-
ча Смирнова. В 1914 г. врач при Керманском 
Российском консульстве в  Персии. В  1918 г. 
врач.

СОБОЛЕВ Константин Михайлович 
(14.06.1886 – ?) – сын учителя, потомственно-
го почетного гражданина г. Чухломы Михаила 
Николаевича Соболева. 

СОКОЛОВ Николай Платонович (30.04.1887 – 
?) – сын священника Успенской церкви 
с. Мисское Костромского у. Платона Сергееви-
ча Соколова. С 1907 г. обучался в Харьковском 
ветеринарном инст–те. В 1916 г. состоял в во-
енной службе.

СОКОЛОВ Петр Петрович (13.01.1884 – ?) – 
сын псаломщика Успенской церкви с. Княжая 
Пустынь Кологривского у. Петра Соколова. 

СПЕРАНСКИЙ Иван Васильевич (03.06.1884 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 

с. Карьково Кологривского у. Василия Никола-
евича Сперанского. Окончил Юрьевский ун–т. 
Учитель.

СТРАХОВ Иван Иванович (01.01.1886 – ?) – 
сын псаломщика Ильинской церкви с. Ильин-
ское, что на Кубани, Костромского у. Ивана 
Ивановича Страхова. С 1907 г. и в 1917 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Михалево Га-
личского у. В  1924 г. священник в  Селецкой 
волости Галичского у., лишен избирательных 
прав. В 1937 г. проживал в с. Куниково Костром-
ского р–на Ярославской обл., арестован.

ТАРДОВ Василий Александрович (01.01.1886 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Лосе-
во Солигаличского у. Александра Терентьевича 
Тардова.

ФЛЕРОВ Владимир Иванович (10.07.1885 – 
?) – сын священника Знаменской церкви 
с. Ивановское Нерехтского у. Ивана Иванови-
ча Флерова. С  1908 г. учитель в  земском на-
чальном училище с. Мисское Костромского у. 
С 1910 г. священник Троицкой церкви с. Но-
винское. С мая 1917 г. и в 1919 г. священник 
Покровской церкви с. Кулиги Нерехтского у. 
В 1924 г. священник в с. Кулиги Арменской во-
лости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав.

ХЕРСОНСКИЙ Михаил Антонович (04.11.1885 – 
?) – сын священника Николаевской церкви по-
госта Бережки Кинешемского у. Антония Алек-
сеевича Херсонского.

ШАФРАНОВ Федор Иванович (01.02.1886 – 
?) – урожденный Горский. Племянник, усы-
новленный священником Александро–Анто-
ниновской церкви с. Селище Костромского у. 
Василием Никифоровичем Шафрановым. 
С 1907 г. и в 1917 г. священник Преображенской 
церкви с. Красногорское Макарьевского у.

ЯКОВЛЕВ Василий Васильевич (10.03.1886 – 
?) – сын мещанина с. Михарево Кинешемско-
го у. Василия Никандровича Яковлева. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АКАТОВ Яков Дмитриевич (1888 – ?) – уволен 
из 1 класса. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви с. Григорцево Нерехтского у. (позднее 
псаломщика Соборной Преображенской церк-
ви посада Пучеж Юрьевецкого у.) Дмитрия Ива-
новича Акатова. С 1907 г. и в 1910 г. псаломщик, 
в 1916 г. диакон–псаломщик Соборной Преоб-
раженской церкви посада Пучеж.

АЛЯКРИНСКИЙ Иван Васильевич 
(02.06.1888 – ?) – уволен из 1 класса. Сын свя-
щенника Макариевской церкви с. Притыки 
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Варнавинского у. Василия Николаевича Аля-
кринского. В 1909 г. обучался в ун–те.

АРИСТОВ Александр – уволен из 2 класса.
БЕЛОРУКОВ Леонид Павлович (24.02.1888 – 

?) – окончил 3 класса. Сын священника Никола-
евской церкви погоста Никольский, что на Мо-
кром (позднее священника Предтеченской 
церкви г. Костромы Павла Александровича 
Белорукова. В 1907 г. поступал в Вятскую се-
минарию.

БОГДАНОВ Александр Арсеньевич 
(06.03.1888 – ?) – окончил 3  класса. Сын ди-
акона–псаломщика Воскресенской церкви 
с. Марьинское Нерехтского у. Арсения Богда-
нова. С марта 1908 г. псаломщик Николаевской 
церкви с. Никульское Нерехтского у. С сентября 
1908 г. псаломщик, с октября 1908 г. диакон–
псаломщик Богородице–Скорбященской церк-
ви с. Середа–Новая того же у. С декабря 1918 г. 
священник Троицкой церкви с. Марьинское 
Нерехтского у.

БОГДАНОВ Иван Васильевич (28.10.1887 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Преоб-
раженской церкви с. Костромского у. (позднее 
священника Спасской церкви с. Заборье Кине-
шемского у.) Василия Михайловича Богданова. 
В 1917 г. состоял на военной службе.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Евгений Алексеевич 
(14.12.1887 – ?) – окончил 4 класса. Сын диако-
на Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевец-
кого у. Алексея Богоявленского. 

ВЕЛТИСТОВ Александр Павлович (08.07.1887 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Никольское, что на Стрельне, 
Нерехтского у. Павла Васильевича Велтистова. 
С 1908 г. псаломщик, с февраля 1917 г. диакон 
Всехсвятской церкви с. Широково Нерехтско-
го у. С августа 1917 г. и в 1918 г. диакон Нико-
лаевской церкви с. Борщино Костромского у.

ВИНОГРАДСКИЙ Василий Петрович (1888 – 
?) – окончил 3 класса. Сын диакона–псалом-
щика Николаевской церкви погоста Малышев 
Костромского у. Петра Ильича Виноградского. 
С 1912 г. диакон Преображенского собора г. Су-
диславля Костромского у. С 1914 г. и в 1918 г. 
священник Введенской церкви с. Колшево Ки-
нешемского у. В мае 1919 г. лишен сана.

ВИШНЕВСКИЙ Сергей Александрович 
(22.05.1887 – ?) – окончил 4 класса. Сын диако-
на–псаломщика Христорождественской церк-
ви, что в Ликурге, (позднее священника Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у.) Александра Ивановича Виш-
невского. В 1910 г. обучался в Ярославском Де-
мидовском лицее. В 1914 г. состоял на военной 
службе.

ГОЛУБЕВ Владимир Владимирович 
(20.05.1889 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Троицкой церкви с. Одоевское Ветлужско-
го у. (позднее священника Николаевской церк-
ви с. Ширяево Кинешемского у.) Владимира 
Ивановича Голубева.

ГОРСКИЙ Алексей Николаевич (13.03.1889 – 
?) – окончил 4  класса. Сын священника По-
кровской церкви с. Пеньки Кинешемского у. 
Николая Федоровича Горского. В 1918–19 гг. 
преподаватель мужской гимназии в г. Ростов–
на–Дону.

ГРОМОВ Василий Васильевич – окончил 
1 класс. Сын диакона Троицкой церкви с. Кан-
даурово Юрьевецкого у. Василия Громова.

ГРУЗДЕВ Василий Александрович 
(07.08.1887 – ?) – окончил 3 класса. Сын диа-
кона Николаевской церкви с. Вожерово Коло-
гривского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Ширь того же у.) Александра 
Ивановича Груздева. Канцелярский чиновник 
в Костромской Контрольной Палате. С 1910 г. 
и в 1920 г. диакон Николаевской церкви с. По-
лома Кологривского у.

ЕВГЕНОВ Александр Алексеевич (04.05.1889 – 
?) – окончил 1  класс. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Елнать Юрьевецкого у. 
Алексея Евгенова. С 1910 г. псаломщик Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Вяткина Гора 
Кологривского у., в  1911 г. уволен за штат. 
С  1915  г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Солониково Костромского у. С января 1918 г. 
диакон Покровской церкви с. Овсянка Варна-
винского у. 

ЖУКОВСКИЙ Анатолий Михайлович 
(16.03.1888 – ?) – окончил 4 класса. Сын диако-
на Николаевской церкви с. Шангское Городище 
Ветлужского у. (позднее священника Ильин-
ской церкви с. Ильинское того же у.) Михаила 
Алексеевича Жуковского. В 1914 г. земской на-
чальник в Шадринском уезде Пермской губ.

ЗАБОЛОТСКИЙ Николай Александрович 
(1890 – ?) – уволен. Сын диакона Христорожде-
ственской церкви с. Княжево Костромского у. 
Александра Заболотского. С 1908 г. псаломщик 
Христорождественской церкви с. Княжево. 
С октября 1913 г. и в 1917 г. находился в дей-
ствующей армии, участвовал в сражениях.

ЗНАМЕНСКИЙ Михаил – оставлен в 1 классе.
ИВАНОВ Петр – уволен из 4 класса.
ИОРДАНСКИЙ Евгений Александрович 

(1887 – ?) – окончил 4  класса. Сын диакона 
Воскресенской церкви погоста Стайново Га-
личского у. (позднее диакона Преображенской 
церкви с. Серапиха Чухломского у.) Александра 
Евгеньевича Иорданского.
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КНЯЖЕВСКИЙ Николай Иванович 
(12.12.1888 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Богородицкой церкви с. Гзин Нерехтско-
го у. Ивана Ивановича Княжевского. С 1907 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Какша Вет-
лужского у., в 1908 г. уволен за штат. С апреля 
1909 г. псаломщик Васильевской церкви с. Де-
мьяново Солигаличского у., в июне 1909 г. уво-
лен за штат. С 1910 г. псаломщик Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у., в 1911 г. 
перемещен к Покровской церкви с. Овсянка 
того же у. С  1915 г. псаломщик Тихвинской 
церкви с. Топан Варнавинского у., с февраля 
1918 г. должность псаломщика не исполнял. 
В 1924 г. псаломщик в с. Гзин Федоровской во-
лости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав.

КОРОВНИЦКИЙ Николай Николаевич 
(16.05.1886 – 18.03.1907 гг.) – сын священника 
Богородицкой церкви с. Княгинино Нерехт-
ского у. (позднее священника Богородицкой 
церкви с. Семеново Варнавинского у.) Нико-
лая Александровича Коровницкого. «Редкост-
но одаренный» воспитанник 6–го класса, умер. 

КОРОТКОВ Михаил – уволен из 1 класса. Из 
крестьян с. Орехово Юрьевецкого у. С 1907 г. 
псаломщик Казанской церкви с. Кощеево Не-
рехтского у., в 1910 г. перемещен к Казанскому 
собору г. Нерехты. В 1912 г. бывший псаломщик 
с. Кощеево.

КРАСНОПЕВЦЕВ Сергей Леонидович (1890 – 
?) – оставлен в  1  классе. Сын священника 
Христорождественской церкви слободы Реш-
ма Кинешемского у. Леонида Васильевича 
Краснопевцева. С 1909 г. псаломщик, с 1912 г. 
и в 1914 г. заштатный псаломщик Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского  у. 
В 1918 г. состоял на частной службе.

НЕВЗОРОВ Леонид Дмитриевич (21.02.1890 – 
?) – оставлен в  1  классе. Сын священника 
Сергиевской церкви с. Щукино Нерехтско-
го у. Дмитрия Ивановича Невзорова. С 1912 г. 
псаломщик Троицкой церкви с. Семилово 
Костромского у. С  июня 1916 г. псаломщик, 
в  1917–18 гг. диакон Воскресенской церкви 
с. Куниково Костромского у. 

ОЛЕРИНСКИЙ Николай Александрович 
(1890 – ?) – уволен из 1  класса. Сын псалом-
щика Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Алек-
сандра Ивановича Олеринского. С 1907 г. пса-
ломщик Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге. С  1912 г. псаломщик 
Троицкой церкви с. Извал Ветлужского у., 
с 1916 г. диакон Покровской церкви с. Заболот-
ское того же у. В сентябре 1917 г. перемещен 

к Николаевской церкви с. Одоевское Ветлуж-
ского у.

ОСТРОВСКИЙ Николай Константинович 
(05.12.1887 – ?) – уволен из 6 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Широково 
Ветлужского у. (позднее священника Троицкой 
церкви с. Извал Ветлужского у.) Константина 
Павловича Островского. Окончил юридиче-
ский факультет Казанского ун–та. В 1918 г. де-
лопроизводитель в главном управлении Вин-
даво Рыбинской железной дороги.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Леонид Михайлович 
(24.02.1889 – ?) – окончил 1 класс. Сын псалом-
щика Введенской церкви с. Пружинино Нерех-
тского у. Михаила Матвеевича Петропавлов-
ского. С марта 1907 г. псаломщик Вознесенской 
церкви с. Дмитриевское Нерехтского у., в апре-
ле того же 1907 г. перемещен к Успенской церк-
ви с. Даниловское Кинешемского у. С 1908 г. 
псаломщик Владимирской церкви с. Ведрово 
Макарьевского у., в 1911 г. перемещен к Вве-
денской церкви с. Пружинино Нерехтского у. 
С 1913 г. и в 1917 г. диакон Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Волу, Варнавинского у. 
В 1932 г. священник, проживал в с. Николо–Шо-
рино Шахунского р–на, арестован.

ПОЛЛЕНСКИЙ Николай Иванович (09.03.1889 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Геор-
гиевской церкви с. Верховолостное Кологрив-
ского у. Ивана Александровича Полленского. 
В  1910–17 гг. псаломщик Троицкой церкви 
с. Одоевское Ветлужском у. В 1919 г. находился 
на военной службе.

ПОПОВ Анатолий – воспитанник 6  класса. 
С  1909 г. священник Христорождественской 
церкви с. Каменники Юрьевецкого у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Геннадий Иванович 
(1887 – ?) – окончил 3 класса. Сын псаломщи-
ка Богословской церкви, что на Каткиной горе, 
г. Костромы Ивана Иосифовича Преображен-
ского. В 1916 г. псаломщик церкви Марии Маг-
далины во Вдовьем доме г. Москвы.

РУФИН Василий Философович (1886 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын диакона–псаломщика 
Покровской церкви с. Валы Макарьевского у. Фи-
лософа Ивановича Руфина. С 1907 г. псаломщик 
Петропавловской церкви г. Плёса Нерехтско-
го у. С августа 1909 г. диакон Успенской церкви 
с. Успенское Макарьевского у., в сентябре 1909 г. 
перемещен в Макариево–Решемский женский 
монастырь. С 1912 г. священник Успенской церк-
ви с. Черемховец Чухломского у. В 1917 г. пере-
мещен к Успенской церкви с. Яблоновая Пус-
тынь Нерехтского у. Расстрелян.

СМИРНОВ Леонид Иосифович (08.03.1889 – 
23.11.1955 гг.) – окончил 5  классов. Сын свя-
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щенника, позднее протоиерея Рождественско-
го собора г. Солигалича Иосифа Сергеевича 
Смирнова. С 1907 г. студент физико–матема-
тического факультета Петербургского ун–та. 
В  1910–14 гг. студент медицинского факуль-
тета Варшавского ун–та, в 1914–16 гг. студент 
медицинского факультета Московского ун–та. 
Работал в Центральном инст–те нейрохирур-
гии, с 1941 г. участник войны, демибилизован 
в 1943 г. Нейроморфолог, член–корреспондент 
АМН СССР (1946). 

СОБОЛЕВ Николай – уволен из 1 класса.
СОБОЛЕВ Павел Васильевич (28.11.1890 – 

?) – окончил 2 класса. Сын священника Бого-
родицкой церкви с. Зубовское Ветлужского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Шанга того же у.) Василия Семеновича Собо-
лева. В 1914 г. находился в действующей армии.

СОБОЛЕВ Пантелеимон Николаевич (1887 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Успен-
ской церкви с. Сенная Чухломского у. (позднее 
священника Богоявленской церкви с. Мышки-
но Буйского у.) Николая Павловича Соболева. 
С 1907 г. псаломщик Рождество–Богородицкой 
церкви с. Федорово Макарьевского у., с 1909 г. 
диакон Николаевской церкви с. Широково Вет-
лужского у. С октября 1915 г. священник Ильин-
ской церкви с. Шерстни Варнавинского у. С но-
ября того же 1915 г. и в конце 1917 г. священник 
Ильинской церкви с. Старый Погост Макарьев-
ского у.

СОКОЛОВ Андрей Николаевич (1888 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика. С 1909 г. 

псаломщик Предтеченской церкви с. Кореево 
Костромского у., в 1912 г. перемещен к Собо-
ро–Богородицкой церкви с. Верхняя Пустынь 
Чухломского у. С июня 1915 г. диакон Георги-
евской церкви с. Каликино того же у., в июле 
1915  г. перемещен к  Предтеченской церк-
ви с. Парское Юрьевецкого у. С марта 1917 г. 
и в 1919 г. священник Успенской церкви с. До-
мнино Буйского у. В 1924 г. священник в с. До-
мнино Головинской волости Буйского у., лишен 
избирательных прав.

ТРОИЦКИЙ Николай Сергеевич (1889 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Богородиц-
кой церкви с. Ухтубуж Костромского у. (позднее 
диакона Димитриевской церкви с. Палома Ко-
логривского у.) Сергея Гавриловича Троицко-
го. С 1908 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Адищево Кинешемского у., в  1909 г. пере-
мещен к Ильинской церкви с. Ильинское–Ва-
лявкиных Кологривского у. С 1912 г. и в 1919 г. 
диакон Троицкой церкви с. Горелец того же у.

ХЛОПУШИН Виктор Павлович (30.01.1890 – 
?) – окончил 3 класса. Сын диакона Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у. Павла 
Григорьевича Хлопушина. С  1908 г. псалом-
щик Николаевской церкви с. Белышево Варна-
винского у., в 1912 г. уволен. В 1915 г. состоял 
на действительной военной службе.

ЮНИЦКИЙ Иван Васильевич (1887 – ?) – уво-
лен из 5 класса. Уроженец г. Костромы. В 1928 г. 
работал в Костроме, арестован. В 1940 г. конди-
тер Нурлатского райпищекомбината, аресто-
ван. Умер в заключении.

 � Выпуск 1908 года
АКАТОВ Александр Павлович (14.11.1884 – 

?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Ковалево Нерехтского у. (позднее священни-
ка Христорождественской церкви с. Татьяни-
но Костромского у.) Павла Ивановича Акатова. 
В 1910 г. учитель в земской школе.

АЛМАЗОВ Сергей Александрович (06.09.1886 – 
?) – сын диакона Предтеченской церкви 
г.  Юрьевца Александра Павловича Алмазова. 
В 1917 г. поручик. В конце 1918 г. и в 1919 г. слу-
жил в Ковернинской продовольственной управе.

АНАГОРСКИЙ Константин Александрович – 
сын священника Введенской церкви с. Кол-
шево Кинешемского у. Александра Ивановича 
Анагорского. С 1908 г. учитель народного учи-
лища.

АРСТОВ Павел Александрович (28.08.1886 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви по-
госта Воскресенский, что в  Остром Конце, 
Костромского у. Александра Алексеевича 

Арстова. С сентября 1908 г. псаломщик Рож-
дественского собора г. Солигалича. С ноября 
1908  г. и  в  1918 г. священник Крестовоздви-
женской кладбищенской церкви г. Варнавина.

АРТИФЕКСОВ Геннадий Александрович 
(1886 – ?) – сын звонаря Успенского кафедраль-
ного собора г. Костромы Александра Аникити-
ча Артифексова. С 1908 г. учитель народного 
училища. С 1909 г. и в 1917 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Зажарье Костромского у. 
Священник Троицкой церкви с. Замерье Га-
личского у.

БАЖЕНОВ Александр Александрович 
(15.04.1885 – ?) – сын священника Благовещен-
ской церкви г. Юрьевца (позднее священника 
Николаевской церкви с. Лапшанга Варнавин-
ского у.) Александра Николаевича Баженова. 
В  1910 г. обучался в  Коммерческом инст–те 
в г. Москве. В 1914–18 гг. губернский инспектор 
по табаководству Тамбовской губ.
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БАРТЕНЕВ Константин Викторович 
(28.09.1887 – ?) – сын диакона–псаломщика Ка-
занской церкви с. Горки–Павловых Нерехтско-
го у. Виктора Николаевича Бартенева. С 1909 г. 
учитель Середской земской школы, Киселев-
ского двухклассного училища при фабрике 
братьев Горбуновых Нерехтского у. С  1910 г. 
священник Троицкой церкви с. Васильевское 
Шуйского у. Владимирской губ. В 1917 г. свя-
щенник в с. Воскресенское.

БЕЛОРУССОВ Алексей Михайлович 
(06.04.1888 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви г. Солигалича Михаила Петровича 
Белоруссова. В 1908–1912 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. В 1916–19 гг. преподаватель 
в Якутском ДУ.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Геннадий Константинович 
(28.08.1886 – ?) – сын секретаря Юрьевецкого 
уездного съезда Константина Яковлевича Бол-
дыревского. 

БРУДАСТОВ Николай Сергеевич (16.09.1887 – 
?) – сын галичского мещанина Сергея Алек-
сандровича Брудастова. В  1908 г. поступал 
в Варшавский императорский ун–т. В 1911 г. 
рассматривался на место учителя народного 
училища.

БУШНЕВСКИЙ Михаил Иванович (10.10.1885 – 
?) – сын псаломщика Введенской церкви с. Де-
нисьево Галичского у. (позднее псаломщика 
Параскевинской церкви г. Галича) Ивана Ни-
кандровича Бушневского. В 1918 г. священник 
в Вятской епархии.

ВИНОГРАДОВ Александр Львович 
(22.01.1888 – ?) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Корцово Солигаличского у. Льва Гри-
горьевича Виноградова. В  1908 г. поступал 
в Юрьевский ветеринарный инст–т. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович 
(01.02.1884 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Никольское, что на Стрельне, 
Нерехтского у. Александра Ивановича Вино-
градова. С 1908 г. священник Успенской церкви 
с. Горинское Буйского у., в октябре 1917 г. пере-
мещен к Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Стрельне. В 1924 г. священник в с. Ни-
кольское Федоровской волости Нерехтского у., 
лишен избирательных прав.

ВИНОГРАДОВ Иван В.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Павлович 

(01.04.1888 – ?) – сын диакона Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на Шаче, Буй-
ского у. (позднее диакона Покровской церкви 
с. Насакино того же у.) Павла Ивановича Вос-
кресенского.

ГОЛУБИНСКИЙ Николай Николаевич 
(09.10.1887 – ?) – сын псаломщика Преображен-

ского собора г. Чухломы Николая Васильевича 
Голубинского. В 1908 г. поступал в Варшавский 
императорский ун–т.

ГОРСКИЙ Павел К.
ДАНИЛОВСКИЙ Александр Васильевич 

(05.04.1887 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Митино Галичского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Зеленово 
Нерехтского у.) Василия Александровича Да-
ниловского. В 1908–1912 гг. обучался в Москов-
ской ДА. В 1917 г. преподаватель Родниковской 
гимназии.

ДАНИЛОВСКИЙ Виталий Александрович 
(04.04.1887 – ?) – сын протоиерея Знаменской 
церкви с. Жуково Нерехтского у. Александра 
Александровича Даниловского. С 1908 г. учи-
тель народного училища.

ДМИТРЕВСКИЙ (Димитриевский) Дмитрий 
Дмитриевич (24.01.1888 – ?) – сын священника 
Воскресенской церкви с. Соболево Юрьевец-
кого у. (позднее священника Предтеченской 
церкви г. Юрьевца) Дмитрия Михайловича 
Дмитревского. Ратник 4-й роты 503-й дружи-
ны Костромского ополчения, в сентябре 1915 г. 
представлен к награде Георгиевским крестом 
4-й степени. В 1917 г. прапорщик. В 1918–19 гг. 
учитель школы глухонемых в г. Юрьевце.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Константин Васильевич 
(25.06.1886 – ?) – сын учителя Костромского 
ДУ Василия Константиновича Добровольского. 
В 1908 г. поступал в Варшавский император-
ский ун–т.

ДОБРОЛЮБОВ Сергей Иванович 
(05.07.1887 – ?) – сын священника Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского  у. 
Ивана Васильевича Добролюбова. Окончил 
ветеринарный инст–т. В  1916 г. находился 
на войне.

ИВАНОВ Гавриил Иванович (20.03.1887 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское, что на р. Лухе, Юрьевецкого у. Ивана 
Афанасьевича Иванова. 

ИЗЮМОВ Иван Филаретович (16.08.1887 – 
?) – сын священника Ризположенской церкви 
с. Озерки Чухломского у. Филарета Ивановича 
Изюмова. В 1908–1912 гг. обучался в Москов-
ской ДА.

ИЛЬИНСКИЙ Николай Иванович (10.01.1888 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Се-
готь Юрьевецкого у. Ивана Ильинского. 

КАЛИННИКОВ Иван Леонидович 
(11.02.1887 – ?) – сын псаломщика Воскре-
сенской церкви, что в Понизье, Галичского у. 
Леонида Ивановича Калинникова. С  1909 г. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что на Сендеге, Кинешемского у.
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КЛЕВЦОВСКИЙ Иван Павлович (22.01.1887 – 
?) – сын псаломщика Покровской церкви 
с. Красное–Поливановых Нерехтского у. Павла 
Дмитриевича Клевцовского. С февраля 1909 г. 
священник Богородицкой церкви с. Селифон-
тово Костромского у. С августа 1909 г. священ-
ник, преподаватель, надзиратель в Галичском 
ДУ. С 1914 г. священник Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Нерехтского у. С 1916 г. священ-
ник Предтеченской церкви с. Парское Юрье-
вецкого у., в 1918 г. уволен за штат. Доброволь-
но сложил сан, в 1918 г. служил в комиссариате.

КРУГЛОВ Вячеслав Александрович 
(19.08.1887 – ?) – сын диакона Воскресенской 
церкви с. Кужбал Кологривского у. Алексан-
дра Круглова. С 1908 г. учитель Костромско-
го двухклассного министерского училища 
при фабрике Товарищества Большой Льняной 
Мануфактуры. С 1914 г. и в 1918 г. священник 
Покровской церкви с. Покровское, что на Уд-
годе, Буйского у.

ЛАЗАРЕВСКИЙ Федор Иванович (11.02.1886 – 
?) – сын псаломщика Рождество–Богородицкой 
церкви с. Талицы Юрьевецкого у. Ивана Лаза-
ревского. В августе 1909 г. поступал в Юрьев-
ский ветеринарный инст–т. С октября 1909 г. 
и  в  1910 г. помощник классного наставника 
1-й мужской гимназии.

ЛАПШАНГСКИЙ (Лапшанский) Георгий Васи-
льевич (16.04.1887 – ?) – сын священника Воз-
движенской церкви Костромского у. Василия 
Лапшанского. В 1915 г. поступал в Император-
ский Юрьевский ун–т.

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович 
(21.04.1885 – ?) – сын диакона Успенской церк-
ви с. Успенское Макарьевского у. (позднее свя-
щенника Богородицкой церкви с. Адищево 
Кинешемского у.) Александра Лебедева. С 1908 
г. учитель в Корниловском земском училище 
Кинешемского у. С 1911 г. и в 1919 г. священник 
Успенской церкви с. Пешково того же у.

ЛЮБИМОВ Дмитрий Иванович (09.05.1884 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Никольское–Аладьиных Нерехтского  у. 
Ивана Евграфовича Любимова. Учитель в 2–
классном министерском училище. С  1909  г. 
и в 1919 г. священник Воскресенской церкви 
с. Григорцево Нерехтского у. В 1834 г. священ-
ник в  с. Григорцево, лишен избирательных 
прав.

МАЛИНОВСКИЙ Николай Васильевич 
(13.04.1887 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Ермолино Нерехтского у. (позд-
нее священника Вознесенской церкви погоста 
Вознесенский Юрьевецкого у.) Василия Ивано-
вича Малиновского. В 1908–1912 гг. обучался 

в Санкт–Петербургской ДА. С 1912 г. и в 1917 г. 
преподаватель КДС . В 1919 г. преподаватель 
в Костромской народной гимназии 2-й ступе-
ни.

МАХРОВСКИЙ Александр Николаевич 
(16.05.1886 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Щипачево Костромского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Плеще-
ево Солигаличского у.) Николая Николаевича 
Махровского. В 1909–17 гг. священник Троиц-
кого кафедрального собора г. Вятки, в 1910 г. 
сдал дополнительные экзамены на звание сту-
дента в Вятской ДС.

МУХИН Николай Константинович (01.07.1888 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Ширь Кологривского у. Константина Мухина. 
С 1908 г. обучался в Варшавском ун–те.

НАЗАРЕТСКИЙ Владимир Александрович 
(01.07.1888 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви г. Плёса Нерехтского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Сидоров-
ское того же у.) Александра Михайловича На-
заретского. В 1908–1912 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. В  1917 г. преподаватель 
в Смоленской ДС.

НИКОЛЬСКИЙ Иван Васильевич (25.08.1886 – 
?) – сын диакона Казанской церкви с. Макаров-
ское Юрьевецкого у. (позднее диакона Никола-
евской церкви с. Вожерово Кологривского у.) 
Василия Авксентьевича Никольского. С 1908 г. 
и в 1917 г. учитель в Дементьевской земской 
школе Кологривского у.

ОРЛОВ Владимир Васильевич (01.04.1887 – 
?) – сын учителя Солигаличского ДУ, священ-
ника Николаевской церкви с. Корцово Соли-
галичского у. Василия Сергеевича Орлова. 
В 1908 г. поступал в Юрьевский ветеринарный 
инст–т.

ОРФАНИТСКИЙ Александр Иванович 
(24.03.1888 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Сорохта Нерехтского у. (позднее 
протоиерея Богородицкой церкви, что на Мо-
сковской улице, г. Костромы) Ивана Андре-
евича Орфанитского. Окончил Московский 
коммерческий инст–т. В  1917 г. прапорщик 
на военной службе. В 1928 г. проживал в г. Ко-
строме, арестован.

ОСТРОВСКИЙ Александр Александрович 
(23.10.1883 – ?) – сын священника Никола-
евской церкви с. Деревеньки Нерехтского 
у. Александра Николаевича Островского. 
С 1908 г. учитель в Деревеньковской церков-
но–приходской школе. С  1909 г. священник 
Введенской церкви с. Григорьевское Нерехт-
ского у., в 1910 г. перемещен к Воскресенской 
церкви г. Плёса того же у. В 1915 г. перемещен 
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к Спасовходскому собору г. Юрьевца, с отко-
мандированием для служения к Богородиц-
кой церкви, что при училище слепых, в г. Ко-
строме. С 1916 г. священник в 670 Костромской 
пехотной дружине. С июля 1919 г. священник 
Покровской церкви, что в Полянской слободе, 
г. Костромы. В 1925–26 гг. священник в г. Ко-
строме, лишен избирательных прав.

ПЕРЕБАСКИН Алексей Васильевич 
(24.02.1886 – ?) – сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Воронцово Юрьевецкого у. Василия 
Перебаскина. С 1908 г. священник Введенской 
церкви с. Колшево Кинешемского у. С 1914 г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Углец того же у.

ПОКРОВСКИЙ Александр Евгеньевич 
(26.02.1886 – ?) – сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. Евгения 
Никифоровича Покровского.

ПОКРОВСКИЙ Сергей Николаевич (03.07.1884 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Родники 
Юрьевецкого у. Николая Константиновича По-
кровского. С 1908 г. учитель народного учили-
ща.

ПОЛЕТАЕВ Александр Михайлович 
(05.06.1885 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Михаила 
Георгиевича Полетаева. В 1917 г. прапорщик 
в действующей армии. В 1919 г. учитель Кош-
кинского училища Юрьевецкого у. 

ПОЛЛЕНСКИЙ Александр Иванович 
(03.12.1886 – 1937 гг.) – сын псаломщика Геор-
гиевской церкви с. Верховолостное Кологрив-
ского у. Ивана Александровича Полленско-
го. С 1908 г. священник Георгиевской церкви 
с. Верховолостное. В 1937 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское Мословского 
с/с Макарьевского р–на Горьковской обл., аре-
стован. Приговорен к расстрелу.

ПОНИЗОВСКИЙ Михаил Павлович 
(20.09.1887 – ?) – сын протоиерея Рождество–
Богородицкой церкви с. Матвеево Кологрив-
ского у. Павла Яковлевича Понизовского. 
В 1910 г. студент 3 курса Казанского ветери-
нарного инст–та. В 1917 г. ветеринарный врач 
на войне. В 1918–19 гг. ветеринарный врач.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Николай Аркадьевич 
(22.12.1886 – ?) – сын священника Макари-
евской церкви с. Хмелевицы Ветлужского  у. 
(позднее священника Петропавловской церкви 
с. Лужайки того же у.) Аркадия Александрови-
ча Предтеченского. В 1910 г. поступал в Казан-
скую ДА. В 1918 г. преподаватель Оренбургской 
богословской школы.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Алексеевич 
(27.01.1886 – ?) – сын диакона–псаломщика 

Николаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
Костромского у. (позднее диакона Вознесен-
ской церкви, что на Дебре, г. Костромы) Алек-
сея Иосифовича Преображенского. В  1914  г. 
учитель Никопольского коммерческого учи-
лища Екатеринославской губ. В 1917 г. препо-
даватель коммерческого училища.

ПЫШКИН Михаил Г.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Николаевич 

(16.03.1887 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Семеново Варнавинского у. (позд-
нее священника Покровской церкви с. Ново–
Покровское того же у.) Николая Самуиловича 
Рождественского. С 1908 г. и в 1916 г. священ-
ник Соборной Преображенской Подгорной 
церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.

РОЗОВ Валентин Федорович (08.07.1885 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Тур-
диево Кологривского у. (позднее священника 
Успенской церкви с. Пеженга того же у.) Федора 
Арсеньевича Розова. 

РЫБОЛОВСКИЙ Павел Петрович 
(17.06.1885 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Тетеринское Нерехтского у. Петра 
Ивановича Рыболовского. С 1909 г. священник 
Успенской церкви с. Тетеринское.

САМАРЯНОВ Сергей Дмитриевич 
(04.09.1886 – ?) – сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что против слободы 
Решма, Кинешемского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Красное–Поливановых 
Нерехтского у.) Дмитрия Григорьевича Са-
марянова. В 1909–1913 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА, кандидат богословия. 
В 1917 г. преподавал в Бежецком ДУ, в 1918 г. 
учитель в Бежецкой советской школе 2-й сту-
пени.

САПОРОВСКИЙ Леонид Иванович 
(03.04.1886 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Архангельское Кологривского у. 
Ивана Афанасьевича Сапоровского. В 1908 г. 
поступал в Юрьевский ветеринарный инст–т. 
С 1908 г. учитель народного училища. В 1911–
17 гг. священник Благовещенской церкви по-
сада Большие Соли Костромского у., в августе 
1917 г. уволен. В 1924 г. служитель религиоз-
ного культа, проживал в деревне Малоугорье 
Халбужской волости Кологривского у., лишен 
избирательных прав.

САХАРОВ Леонид Иванович (11(15).01.1888 – 
?) – сын диакона Георгиевской церкви с. Верхо-
волостное Кологривского у. (позднее священ-
ника Успенской церкви с. Княжая Пустынь того 
же у.) Ивана Яковлевича Сахарова. В 1918 г. по-
ступал в Санкт–Петербургский императорский 
историко–филологический инст–т. В  1916  г. 
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преподаватель мужской казенной гимназии 
в г. Владимире.

САХАРОВ Николай В. – в сентябре 1909 г. был 
определен псаломщиком к Покровской церкви 
с. Покровское, что на Пеме, Галичского у. В ок-
тябре уволен в связи с неявкою.

СИНАЙСКИЙ Петр Васильевич (01.10.1887 – 
?). – сын диакона Крестовоздвиженской церк-
ви с. Воздвиженское Кинешемского у. Василия 
Синайского. В  1914 г. священник в  Вятской 
епархии.

СМИРНОВ Николай Федорович (20.06.1884 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Андреевское Костромского у. Федора Ивано-
вича Смирнова. С 1908 г. и в конце 1917 г. учи-
тель Вольковского земского училища.

СМИРНОВ Сергей Иосифович (1887 – ?) – сын 
священника, протоиерея Рождественского со-
бора г. Солигалича Иосифа Сергеевича Смир-
нова. В 1914 г. состоял на службе по министер-
ству народного просвещения.

СНЕГИРЕВ Петр Федорович (19.06.1886 – 
?) – сын священника Введенской церкви с. Вал-
ки Макарьевского у. Федора Порфирьевича 
Снегирева. С  1909 г. священник Ильинской 
церкви с. Старый Погост Макарьевского  у. 
В 1915 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Зарайское Юрьевецкого у.

СОКОЛОВ Александр Васильевич (16.09.1885 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви с. По-
дольское Костромского у. (позднее псаломщика 
Христорождественской церкви с. Красинское 
Нерехтского у.) Василия Евгеньевича Соко-
лова. С  1908 г. псаломщик Спасской церк-
ви, что в Подвязье, г. Костромы, заведующий 
и учитель одноклассного Костромского город-
ского приходского училища при приюте име-
ни Ее Величества Императрицы Александры 
Федоровны. В 1909 г. поступал в Юрьевский 
ветеринарный инст–т. С 1910 г. учитель мини-
стерского Рождественского училища имени пе-
дагога Д.И. Тихомирова. С 1914 г. псаломщик 
Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы, 
в январе 1916 г. перемещен к Рождественской 
церкви с. Рождествино Нерехтского у. С февра-
ля 1916 г. и в 1917 г. псаломщик Николаевской 
церкви с. Васильчинино того же у.

СОКОЛОВ Александр Васильевич (1-й) 
(30.08.1886 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви погоста Пеньки Галичского у. Ва-
силия Александровича Соколова. С 1908 г. учи-
тель народного училища.

СОКОЛОВ Александр Иванович (2-й) 
(19.03.1888 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Устьнейское Макарьевского у. 
(позднее протоиерея Покровской церкви, 

что в Полянской слободе, г. Костромы) Ивана 
Павловича Соколова. В 1908 г. поступал в Вар-
шавский императорский ун–т.

СОКОЛОВ Андрей Иванович (30.07.1886 – 
?) – сын диакона Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костромы 
Ивана Николаевича Соколова. В  1909–11 гг. 
псаломщик Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы, в 1911 г. уво-
лен за штат. В 1916–17 гг. столоначальник в Ко-
стромской Духовной Консистории.

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович (14.04.1888 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Словинки Макарьевского у. (позднее свя-
щенника Покровской церкви с. Пельна Юрье-
вецкого у. Ивана Кузьмича Соловьева. В 1910 г. 
учитель. В 1917–19 гг. священник.

СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович (30.05.1884 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Грудево Костромского у. Ивана Стефановича 
Грудева. В 1917 г. ветеринарный врач в с. Пы-
щуг Ветлужского у.

СОРОКИН Вячеслав Михайлович (1891 – ?) – 
сын надворного советника. С 1908 г. священник 
Тихвинской церкви с. Топан Варнавинского у. 
С  1912 г. священник Николаевской церкви 
с. Грудево Костромского у., в январе 1914 г. уво-
лен за штат. С августа 1914 г. священник Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Пречистенское 
Галичского у. С июля 1917 г. и в 1918 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Лапшанга Варна-
винского у.

СТРАХОВ Михаил Николаевич (10.01.1886 – 
?) – сын диакона Покровской церкви с. Мед-
ведки Костромского у. Николая Михайловича 
Страхова. В 1919 г. служил в Уфимском отделе-
нии Государственного Банка.

СУМАРОКОВ Александр Константинович 
(1886 – ?) – сын диакона–псаломщика Никола-
евской церкви с. Большое Яковлевское Нерехт-
ского у. Константина Васильевича Сумарокова. 
С 1908 г. учитель народного училища. С 1909 г. 
и в 1917 г. священник Воскресенской церкви 
с. Вязовское Нерехтского у.

ТРОИЦКИЙ Анатолий Владимирович 
(17.04.1887 – ?) – сын диакона–псалом-
щика Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, Кинешемского у. (позднее 
диакона Богоявленской церкви с. Владычень 
того же у.) Владимира Ивановича Троицкого. 
В 1914 г. учитель церковно–приходской школы 
в с. Жирятино Кинешемского у.

УСПЕНСКИЙ Николай Капитонович 
(04.12.1886 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Борисоглебской церкви г. Костромы (позднее 
диакона Николаевской церкви с. Макарово 
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Макарьевского у.) Капитона Павловича Успен-
ского. В 1910–16 гг. учитель в Макарьевском ДУ.

ЦВЕТКОВ Сергей Владимирович (04.12.1908 – 
?) – сын учителя г. Судая Чухломского у. Влади-
мира Валериановича Цветкова. 

ЧУДЕЦКИЙ Алексей Иванович (23.01.1887 – 
10.10.1937 гг.) – сын диакона Крестовоздви-
женской церкви г. Кинешмы (позднее Кре-
стовоздвиженской кладбищенской церкви 
г. Варнавина) Ивана Николаевича Чудецкого. 
Учитель Богоявленской образцовой церков-
но–приходской школы, с  1913 г. и  в  1914 г. 
священник Архангельской церкви с. Михай-
ловское, что на Волу, Варнавинского у. В 1915–
18 гг. священник в с. Ново–Михайловское того 
же у. В 1937 г. священник Николаевской церк-
ви с. Белышево Варнавинского у., проживал 
в  с.  Ново–Михайловское Ветлужского р–на, 
арестован. Расстрелян.

ЯБЛОКОВ Анатолий И. – в 1908 г., поступал 
надзирателем в Вятское ДУ.

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич (30.09.1885 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
погоста Корба Кинешемского у. Николая Вла-
димировича Яковлева. С 1908 г. учитель На-
волоцкой двуклассной церковно–приходской 
школы. С  1909 г. священник Николаевской 
церкви с. Сидоровское Нерехтского у. В 1917 г. 
священник церкви с. Аувенс Котельничского у. 
В 1930 г. священник церкви с. Николо–Корба 
Семеновского р–на Костромской обл., аресто-
ван.

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович (27.12.1885 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Ка-
ликино Чухломского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Селино Кологривского у.) 
Ивана Владимировича Яковлева. В 1916 г. со-
стоял на военной службе офицером.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГРИКОЛЯНСКИЙ Николай Дмитриевич 
(09.11.1890 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Архангельской церкви с. Контеево Буйско-
го у. Дмитрия Николаевича Агриколянского. 
С  1908 г. и  в  1918 г. псаломщик Покровской 
церкви с. Покровское, что на Удгоде, Буйского у.

БАЧИНСКИЙ Михаил Александрович 
(04.11.1886 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника предместья г. Могилева Подольской 
губ. Александра Бачинского. (Окончил Каме-
нецкое духовное училище. С 1903 г. обучался 
в Подольской ДС, в 1907 г. переведен в КДС). 

БЕЛИКОВ Александр Алексеевич (1887 – ?) – 
окончил 4 класса. С марта 1908 г. диакон Бого-

родицкой церкви с. Богородицкое, что на Ноле, 
Галичского у., с апреля 1910 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Козловая Слобода Буйско-
го у. С мая 1912 г. и в 1918 г. священник Оди-
гитриевской церкви с. Ушаково Буйского у., 
в 1919 г. уволен за штат.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Константин Ивано-
вич – уволен из 1  класса. Сын псаломщика 
Успенской церкви с. Успенское Макарьевско-
го у. (позднее псаломщика Николаевской церк-
ви с. Широково Ветлужского у.) Ивана Василье-
вича Благовещенского. В  1910 г. псаломщик 
Рождество–Богородицкой церкви с. Письме-
неры Ветлужского у.

ГОРСКИЙ Александр Алексеевич (11.09.1888 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Борщино Костромского у. (позд-
нее священника Преображенской церкви 
с. Спас–Пенье Кинешемского у.) Алексея Ива-
новича Горского. 

ГУСЕВ Анатолий Арсеньевич (22.03.1887 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Благо-
вещенской церкви погоста Унорож Галичско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Валы Макарьевского у.) Арсения Федоровича 
Гусева. В конце 1917 г. военный врач.

ДНЕПРОВСКИЙ Алексей Алексеевич 
(09.01.1890 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Кандаурово 
Юрьевецкого у. (позднее священника Георги-
евской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у.) Алексея Н. Днепровского. 

ДОБРОХОТОВ Сергей Михайлович (01.09.1890 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Возне-
сенской церкви с. Тимошино Макарьевского у. 
Михаила Макаровича Доброхотова. С  1910  г. 
и  в  1918 г. псаломщик Покровской церкви 
с. Покровское, что на р. Нее, Макарьевского у.

ЗЕРНОВ Михаил Михайлович (11.01.1890 – 
?) – в 1907 г. оставлен, в 1908 г. окончил 1 класс. 
Сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Твердово Кинешемского у. (позднее псалом-
щика Николаевской церкви погоста Береж-
ки того же у.) Михаила Ивановича Зернова. 
С 1908 г. псаломщик, с 1914 г. диакон–псалом-
щик Рождественской церкви с. Михайловское 
Нерехтского у. С 1916 г. и в 1918 г. диакон–пса-
ломщик Благовещенской церкви г. Нерехты. 
В 1932 г. священник церкви с. Богослов Нерех-
тского р–на, арестован, освобожден.

КАРПИНСКИЙ Сергей Павлович (16.05.1890 – 
?) – окончил 2  класса. Сын диакона Воскре-
сенской церкви с. Бовыкино Макарьевского у. 
(позднее диакона Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское, что на Волу, Варнавинского у.) Павла 
Георгиевича Карпинского. Псаломщик Нико-
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лаевской церкви с. Лосево Солигаличского у., 
в 1910 г. отрешен от места. С 1911 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Мокровское Кологрив-
ского у., в апреле 1917 г. уволен.

КАСТОРСКИЙ Михаил Федорович (11.09.1886 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Теплиново 
Галичского у. Федора Павловича Касторского. 

КОМАРОВ Иван Васильевич (1887 – ?) – окон-
чил 3 класса. Сын псаломщика Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Вяткина Гора Кологрив-
ского у. (позднее псаломщика Богородицкой 
церкви с. Селифонтово Костромского у.) Васи-
лия Стефановича Комарова. С 1908 г. и в 1918 г. 
диакон Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме Буйского у.

КРЫЛОВ Александр Павлович (27.10.1889 – 
1962 гг.) – окончил 3 класса. Сын псаломщи-
ка Николаевской церкви с. Верховье Соли-
галичского у. (позднее диакона Покровской 
церкви с. Ножкино Чухломского у.) Павла Пав-
ловича Крылова. С 1909 г. и в 1917 г. чиновник 
Костромской Контрольной Палаты, коллеж-
ский регистратор. Позднее 1917 г. главный 
бухгалтер комбината в г. Костроме.

КУДРЯШЕВ Евгений Иванович (27.11.1887 – 
?) – окончил 4 класса. Сын писаря Завражьин-
ского волостного правления Макарьевского у., 
из крестьян, члена Макарьевской уездной Зем-
ской управы Ивана Евгеньевича Кудряшева.

МАКАРОВ Николай Иванович (23.07.1888 – 
?) – окончил 3 класса. Сын начальника Поше-
хонской, Юрьевецкой почтово–телеграфных 
контор, коллежского асессора Ивана Ильича 
Макарова. В 1909 г. поступил на службу по по-
чтово–телеграфному ведомству.

МАХРОВСКИЙ Сергей Николаевич 
(09.08.1890 – 11.12.1914 гг.) – выбыл из 5 класса 
по прошению. Сын священника Николаевской 
церкви с. Плещеево Солигаличского у. Николая 
Николаевича Махровского. Окончил Казанское 
военное училище. Служил ротным команди-
ром в 193 Свияжском полку в г. Вятке, коман-
диром роты 44-го Сибирского стрелкового 
полка. Подпоручик. Погиб у деревни Шерше-
ни, в 15 верстах к северу от уездного г. Плоцкой 
губ. – Цеханова.

МИЛОВСКИЙ Александр Дмитриевич 
(20.10.1889 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Вознесенской церкви с. Тимошино 
Макарьевского у. (позднее священника Бого-
родицкой церкви с. Семеновское, что на Кол-
доме, Кинешемского у.) Дмитрия Георгиевича 
Миловского. С 1909 г. псаломщик Введенской 
церкви с. Медведиха Варнавинского у., в 1910 г. 
перемещен к  Троицкой церкви с. Троицкое, 

что в Ликурге, Буйского у., в 1911 г. отрешен 
от должности. В 1911 г. принят на службу в Бла-
говещенскую епархию, определен псаломщи-
ком в с. Тамгинское Приморской обл.

ОРНАТСКИЙ Андрей Николаевич (1890 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Сретенской 
церкви с. Дмитриевское Макарьевского у. Ни-
колая Орнатского. С 1908 г. псаломщик Воскре-
сенской церкви с. Бобушкино Макарьевского у., 
с 1911 г. диакон Димитриевской церкви с. Вос-
кресенское Кинешемского у. С 1914 г. диакон 
Архангельской церкви с. Михайловицы Вет-
лужского у.

ОРНАТСКИЙ Владимир Александрович 
(13.06.1890 – ?) – окончил 2  класса. Сын диа-
кона Троицкой церкви с. Емсна Нерехтского у. 
(позднее диакона Преображенской церкви 
с. Мокроносово Макарьевского у.) Александра 
Васильевича Орнатского. С 1908 г. псаломщик 
Архангельской церкви погоста Кордобово Ко-
стромского у., в  1910 г. перемещен к  Преоб-
раженской церкви с. Выродки того же у. Пса-
ломщик Николаевской церкви с. Семеновское 
Костромского у., с  1914 г. и  в  1917 г. диакон 
Успенской церкви с. Густомесово Нерехтского у.

ПОМЕРАНЦЕВ Павел Федорович (1891 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона Сретенской 
церкви погоста Сретенский, что на р. Сахе, 
Галичского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Богчино того же у.) Федора Пав-
ловича Померанцева. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван Петрович 
(03.01.1889 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Вознесенской церкви с. Цыкино Ма-
карьевского у. (позднее диакона Воскресенской 
церкви с. Воскресенское, что в Остром Конце, 
Костромского у.) Петра Ивановича Преобра-
женского. С 1908 г. псаломщик Богородицкой 
церкви с. Ильинское–Шихматовых Нерехтско-
го у., в 1911 г. перемещен к Флоро–Лавровской 
церкви погоста Флоровский того же у. В 1914 г. 
диакон Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Горе, Ветлужского у.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Иванович 
(16.03.1891 – ?) – окончил 3 класса. Сын потом-
ственного почетного гражданина г. Костромы 
Ивана Преображенского. 

ПРОСТОСЕРДОВ Николай Стефанович 
(1889 – ?) – окончил 2 класса. Сын псаломщи-
ка Успенской церкви погоста Пречистенский, 
что в Сидоровской волости, Кинешемского у. 
Стефана Васильевича Простосердова. С 1914 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Светочева 
Гора Нерехтского у. С мая 1917 г. и в 1918 г. пса-
ломщик Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Сендеге, Кинешемского у.
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ПРОТАЛИНСКИЙ Павел Иванович (30.10.1888 – 
23.04.1938 гг.) – окончил 2 класса. Сын псалом-
щика Богородицкой церкви с. Арменки Нерех-
тского у. (позднее псаломщика Николаевской 
церкви с. Лапшанга Варнавинского у.) Ивана 
Андреевича Проталинского. С  1908 г. пса-
ломщик Богородицкой церкви с. Березники 
Нерехтского у. С 1912 г. и в 1914 г. диакон Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Кинешемского у. В 1930–е гг. арестован.

ПТИЦЫН Николай Васильевич (21.06.1889 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Коровново Солига-
личского у. (позднее диакона Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у.) Василия Васи-
льевича Птицына. С августа 1908 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Вичуга Кинешемско-
го у., с ноября того же 1908 г. псаломщик Афа-
насие–Кирилловской церкви погоста Замошье 
Костромского у. С  1911 г. диакон Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у., в 1914 г. 
уволен за штат. С марта 1915 г. диакон–псалом-
щик Пантелеимоновской церкви, что при Ни-
кольской психиатрической колонии, Костром-
ского у. С октября 1915 г. и в 1918 г. священник 
Николаевской церкви с. Соболево Буйского у. 
В 1924 г. священник в с. Соболево, лишен изби-
рательных прав.

РОЗОВ Сергей Петрович (02.07.1887 – ?) – 
окончил 3  класса. Сын диакона Покровской 
церкви с. Тихонова Пустынь Юрьевецкого у. 
Петра Розова. 

РУМЯНЦЕВ Василий Васильевич (1890 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевско-
го у. Василия Ивановича Румянцева. С 1909 г. 
и  в  1910 г. псаломщик Троицкой церкви 
с. Домовицы Нерехтского у. Псаломщик 
Николаевской церкви с. Фряньково (Ново–
Никольское) того же у. С  1915 г. и  в  1917 г. 
псаломщик Преображенской церкви с. Стол-
пино. В 1918 г. перемещен в Успенский собор 
г. Кинешмы.

РУСИН Василий Иванович (18.01.1890 – ?) – 
окончил 2  класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Клевцово Нерехтского  у. 
(позднее диакона Архангельской церкви с. Ми-
хайловское Галичского у.) Ивана Евлампиеви-
ча Русина. С 1911 г. псаломщик Спасовходского 
собора г. Юрьевца. С 1913 г. и в 1916 г. диакон 
Воскресенской церкви г. Солигалича. В 1918–
19 гг. диакон Рождественской церкви с. Тор-
маново Солигаличского у. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Торманово Торманов-
ской волости Солигаличского у., лишен избира-
тельных прав. В 1929 г. диакон Рождественской 

церкви с. Торманово Судайского р–на Иванов-
ской обл., арестован.

САХАРОВ Александр Петрович (1892 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын псаломщика Архангель-
ской церкви с. Архангельское, что на Горе, 
Ветлужского у. Петра Ивановича Сахарова. 
С 1910 г. псаломщик Троицкой церкви с. Высо-
ково Костромского у., в 1911 г. перемещен к Ни-
колаевской церкви с. Залесье Солигаличского у. 
С 1913 г. псаломщик, с 1915 г. диакон–псалом-
щик Ильинской церкви с. Ильинское Кологрив-
ского у. С 1916 г. и в 1918 г. диакон Архангель-
ской церкви с. Михайловицы Ветлужского у.

СИГОРСКИЙ Павел Иванович (1889 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона–псаломщика 
Николаевской церкви, что на Быстрых, Га-
личского у. (позднее священника Успенской 
церкви с. Дубяны того же у.) Ивана Василье-
вича Сигорского. С  1909 г. псаломщик Геор-
гиевской церкви с. Киликино Чухломского у. 
С 1914 г. и в 1919 г. диакон Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Федорово Макарьевского у. 
В 1937 г. служитель религиозного культа, про-
живал в с. Троица Буйского р–на Ярославской 
обл., арестован.

СМИРНОВ Александр Алексеевич 
(26.02.1892 – ?) – окончил 2 класса. Сын пса-
ломщика Успенской церкви с. Тетеринское 
Нерехтского у. Алексея Сергеевича Смирнова. 
С 1909 г. псаломщик Успенской церкви с. Те-
теринское. С апреля 1912 г. диакон Троицкого 
собора г. Варнавина, в сентябре 1912 г. пере-
мещен к Варваринской церкви погоста Варва-
ринский Чухломского у. С 1914 г. священник 
Троицкой церкви с. Турань Варнавинского у.

СОБОЛЕВ Алексей Николаевич (22.01.1888–
?) – окончил 4  класса. Сын священника. 
С 1908 г. диакон Николаевской церкви с. По-
низье Солигаличского у. С 1910 г. и в 1917 г. 
священник Николаевской церкви с. Горево 
Варнавинского у.

СОКОЛОВ Николай Васильевич (1890 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Подольское Костромского у. (позднее 
псаломщика Христорождественской церкви 
с. Красинское Нерехтского у.) Василия Евге-
ньевича Соколова. С 1909 г. псаломщик Воскре-
сенской церкви с. Карьково Кологривского у. 
С 1910 г. диакон Знаменской церкви с. Геор-
гиевское, что на Колдоме, Кинешемского  у. 
С 1913 г. и в 1919 г. священник Богородицкой 
церкви с. Словинки Макарьевского у.

СОКОЛОВ Николай Семенович (19.11.1886 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Симеонов-
ской церкви с. Семеновское Юрьевецкого  у. 
(позднее священника Христорождественской 
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церкви с. Кокрино Ветлужского у.) Семена Ива-
новича Соколова. С 1908 г. псаломщик Покров-
ской церкви с. Покровское, что на р. Нее, Ма-
карьевского у. С 1910 г. диакон Николаевской 
церкви с. Понизье Солигаличского у. С 1911 г. 
и в 1914 г. священник Николаевской церкви 
с. Шанга Ветлужского у. В 1929 г. священник 
Шарьинской церкви (с. Б. Соколово Ветлуж-
ского у.) Шарьинского округа Нижегородского 
края, арестован.

СПЕРАНСКИЙ Сергей Павлович (27.01.1892 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника, про-
тоиерея Богословской церкви с. Богословское 
Галичского у. Павла Ивановича Сперанского. 
В 1910 г. обучался в Новинской учительской 
семинарии.

СРЕТЕНСКИЙ Павел Дмитриевич 
(27.12.1890 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Даниловское 
Кинешемского у. Дмитрия Сретенского.

СТРАХОВ Михаил Александрович 
(30.10.1890 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Рождество–Богородицкой церкви с. Федо-
рово Макарьевского у. Александра Павловича 
Страхова.

СУВОРОВ Виктор Васильевич (16.04.1891 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Малые Соли Костромско-
го у. Василия Стефановича Суворова. С 1910 г. 
псаломщик Рождественской церкви с. Пречи-
стенское Галичского у. С 1914 г. псаломщик, 
с  1916  г. и  в  1919 г. диакон Ризположенской 
церкви с. Озерки Чухломского у. В 1924 г. ди-

акон в с. Озерки Введенской волости Чухлом-
ского у., лишен избирательных прав.

СУВОРОВ Иван Никанорович (1889 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Преобра-
женской церкви с. Глазуново Чухломского у. 
(позднее священника Соборо–Богородицкой 
церкви с. Верхняя Пустынь того же у.) Ника-
нора Семеновича Суворова. Окончил Ярос-
лавский Демидовский лицей, взят на воен-
ную службу, поступил в  Александровское 
военное училище в  г. Москве. В  1917 г. на-
ходился на Румынском фронете против ав-
стрийцев.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Николай Федорович 
(08.03.1888 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви погоста Нодо-
га Макарьевского у. Федора Александровича 
Темпераментова.

ТИХОМИРОВ Николай Николаевич (1892 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын диакона Богородицкой 
церкви с. Словинки Макарьевского у. Николая 
Тихомирова. С 1908 г. псаломщик Архангель-
ской церкви с. Михайловское Галичского у., 
в феврале 1917 г. уволен за штат.

ТРОИЦКИЙ Иван – окончил 1 класс.
ЧУДЕЦКИЙ Иван Александрович (01.08.1887 – 

1918 гг.) – окончил 3 класса. Сын священника 
Николаевской церкви погоста Атыево Га-
личского у. Александра Захаровича Чудецко-
го. С 1908 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Болотново Юрьевецкого у. С 1913 г. диакон, 
с июля 1917 г. священник Симеоновской церк-
ви с. Семеновское Юрьевецкого у.

 � Выпуск 1909 года
АЛЬБИЦКИЙ Леонид Александрович (1888 – 

?) – сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Кишино Костромского у. Александра 
Алексеевича Альбицкого.

АРИСТОВ Капитон Михайлович – сын пса-
ломщика Крестовоздвиженской церкви г. Ки-
нешмы Михаила Аристова. В 1917–18 гг. вете-
ринарный врач.

АФИНЕВСКИЙ Федор Михайлович 
(29.11.1889 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Мосты Костромского у. Михаила 
Федоровича Афиневского. В 1914 г. ветеринар-
ный врач.

БЕЛОКРЫЛИН Александр Павлинович 
(10.11.1886 – ?) – сын священника Ильинской 
церкви с. Проталинки Юрьевецкого у. Павлина 
Павловича Белокрылина. С 1909 г. священник 
Смоленской церкви с. Яманово Нерехтского у. 
С  1912 г. священник Воскресенской церкви 
с. Соболево Юрьевецкого у. В январе 1916 г. пе-

ремещен к Александро–Невской церкви с. Па-
кали Варнавинского у., в 1918 г. уволен за штат. 
В конце 1918 г. учитель в Парской школе Юрье-
вецкого у.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Дмитрий Сергеевич 
(1886 – ?) – сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Прискоково Костромско-
го у. Сергея Благовещенского. В 1910 г. учитель 
городского приходского училища. В  1845 г. 
служитель религиозного культа в с. Борщино, 
проживал в г. Костроме, арестован.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Григорьевич 
(1887 – ?) – сын псаломщика Богоявленской 
церкви с. Раменье Солигаличского у. Григория 
Александровича Благовещенского. С  1909  г. 
и в 1919 г. священник Николаевской церкви 
с. Измайлово Кинешемского у. С 1919 г. благо-
чинный. В 1930–е гг. арестован.

ВВЕДЕНСКИЙ Дмитрий Иванович (1887 – ?) – 
сын священника Димитриевской церкви 
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с. Дмит риевское Варнавинского у. Ивана Ел-
пидифоровича Введенского. В 1910–14 гг. над-
зиратель в Макарьевском ДУ. В 1814 г. числился 
в ведомости ратников ополчения по Макарьев-
скому у.

ВЕЛТИСТОВ Геннадий Иванович (05.01.1888 – 
?) – сын священника Галичского Староторж-
ского Николаевского девичьего монастыря 
Ивана Васильевича Велтистова. В  1917 г. 
ветеринарный врач в действующей армии. 
В 1818–19 гг. ветеринарный врач в с. Середа–
Юрьевское Волоколамского у. Московской 
губ.

ВЕРТОГРАДСКИЙ Михаил Николаевич – 
в 1910–1914 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА.

ВЕРХОВСКИЙ Николай Александрович 
(04.12.1886 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Глазуново Чухломского у. (позд-
нее священника Успенской церкви г. Чухломы 
Александра Ивановича Верховского. С 1907 г. 
и  в  1918 г. священник Введенской церкви 
с. Красные Пожни Нерехтского у. В 1924 г. свя-
щенник в  с. Красные Пожни Нерехтского у., 
лишен избирательных прав.

ВИНОГРАДОВ Дмитрий
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел Алексеевич (1888 – 

?) – сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Станки Галичского у. Алексея Васильеви-
ча Вознесенского. В  1909–1913 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА.

ГОВОРКОВ Иван Иванович (1888 – ?) – сын 
священника Спасской церкви погоста Спас-
ский, что на Сендеге, Кинешемского у. Ивана 
Николаевича Говоркова. С 1909 г. и в 1917 г. 
священник Димитриевской церкви с. Грива 
Солигаличского у. В 1924 г. там же, лишен из-
бирательных прав.

ГОЛУБЕВ Сергей Владимирович (15.01.1888 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Ширяево Кинешемского у.) 
Владимира Ивановича Голубева.

ГОРСКИЙ Геннадий Александрович 
(18.01.1888 – ?) – сын протоиерея Спасской 
церкви, что за рекой Волгой, г. Костромы Алек-
сандра Львовича Горского. В конце 1917 г. слу-
жил на частной должности.

ГРОМОВ Иван Васильевич (1888 – ?) – сын 
диакона Троицкой церкви с. Кандаурово Юрье-
вецкого у. Василия Громова. С 1909 г. учитель 
Долматовской церковно–приходской школы 
Кинешемского у. С 1913 г. и в 1918 г. священник 
Успенской церкви с. Порздни Юрьевецкого у., 
в июне 1919 г. уволен за штат, запрещен в свя-
щеннослужении.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Сосипатрович 
(08.07.1886 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Спасское, что в Вежах, Костром-
ского у. Сосипатра Владимировича Доброволь-
ского. В 1916 г. находился на военной службе. 
В 1934 г. преподаватель счетоводства на курсах 
Всесоюзного объединения соц. учета в г. Ко-
строме, проживал в г. Костроме, арестован.

ДРУЖИНИН Капитон Владимирович (1886 – 
?) – сын священника Преображенской церк-
ви с. Столпино Макарьевского у. Владимира 
Капитоновича Дружинина. С февраля 1910 г. 
священник Покровской единоверческой церк-
ви с. Молвитино Буйского у., Богоявленской 
церкви с. Мышкино того же у. С июля 1910 г. 
и в 1918 г. священник Преображенской церкви 
с. Столпино.

ЗНАМЕНСКИЙ Геннадий Антониевич (1882 – 
?) – сын диакона Христорождественского со-
бора г. Макарьева Антония Александровича 
Знаменского.

ИВАНОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (1887 – 
?) – сын священника Сретенской церкви 
с. Дмитриевское Макарьевского у. Дмитрия 
Константиновича Ивановского. В конце 1917 г. 
обучался в Московском коммерческом инст–те.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Иван Петрович (1887 – ?) – 
сын священника Предтеченской церкви с. Гав-
риловское Костромского у. Петра Ивановича 
Иерусалимского.

ИЗЮМОВ Павел
ИЛЬИНСКИЙ Иван – в 1911 г. рассматривался 

на место учителя.
КАЗАНСКИЙ Константин Николаевич (1888 – 

?) – сын священника Благовещенской церкви 
погоста Унорож Галичского у. Николая Якимо-
вича Казанского. В 1919 г. состоял на военной 
службе.

КОПОСОВ Василий
КОРАБЛЕВ Александр Дмитривич (06.02.1885 – 

?) – сын псаломщика Троицкой церкви 
с. Заингирь Кологривского у. (позднее диа-
кона Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у.) Дмит-
рия Михайловича Кораблева. С 1909 г. священ-
ник Ильинской церкви с. Ильинское–Валяв-
киных Кологривского у., в 1911 г. перемещен 
в с. Спасское, что на Вятской дороге, Ветлуж-
ского у. С 1913 г. священник Успенской едино-
верческой церкви с. Жарки Костромского у., 
в 1915 г. уволен. До 1917 г. учитель в с. Заин-
гирь. В 1924 г. священник в с. Вожерово Воже-
ровской волости Кологривского у., лишен из-
бирательных прав.

КОРАБЛЕВ Павел Дмитриевич (01.02.1887 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви 
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с. Заингирь Кологривского у. (позднее ди-
акона Макариевской церкви с. Макарьев-
ское, что на Вятской дороге, Ветлужского у.) 
Дмитрия Михайловича Кораблева. С  1909 г. 
по 1914 г. священник Троицкой церкви с. Се-
милово Костромского у. В 1914 г. обучался в Мо-
сковской ДА.

КОСАТКИН Николай Геннадьевич (1887 – 
1937 гг.) – сын диакона Всехсвятской церкви 
г. Костромы Геннадия Семеновича Косаткина. 
С 1909 г. священник Покровской церкви с. По-
кровское, что на Нее, Макарьевского у. В 1918 г. 
«без определенных занятий», состоял в списке 
лиц, подлежащих зачислению в тыловое опол-
чение. В июне 1919 г. мобилизован Макарьев-
ским уездным военным комиссариатом и от-
правлен в рабочую команду при Костромском 
караульном батальоне, в сентябре 1919 г. осво-
божден от военной службы. В 1930 г. проживал 
в с. Покровское Макарьевского р–на, аресто-
ван. В 1937 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Халбуж Мантуровского р–на, арестован. 
Приговорен к расстрелу.

КРОТКОВ Александр Петрович (14.03.1888 – 
?) – сын эконома КДС (позднее священника 
Рождество–Богородицкой церкви, что на Ла-
заревском кладбище у  Черной речки, г. Ко-
стромы) Петра Алексеевича Кроткова. В 1914 г. 
учитель в 2–классной школе. В 1917 г. учитель 
при школе гг. Горбуновых в сельце Киселевке.

КРЫЛОВ Александр Георгиевич (26.10.1885 – 
1962 гг.) – сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Романово Костромского у. Георгия 
Григорьевича Крылова. С 1909 г. священник 
Введенской церкви с. Дурцово Галичского у. 
В ноябре 1917 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Ширяево Кинешемского у. Позднее 
1917 г. главный бухгалтер комбината в г. Ко-
строме.

ЛАГОВСКИЙ Иван Аркадьевич (27.08.1889 – 
03.07.1941 гг.) – сын священника Преображен-
ской церкви г. Нерехты (позднее священника 
Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы) 
Аркадия Ивановича Лаговского. Крещен в Бо-
городице–Скорбященской церкви, что при зем-
ской больнице, г. Костромы. В 1913 г. окончил 
Киевскую ДА. С 1913 г. учитель в Екатеринос-
лавском ДУ. В 1920 г. эвакуировался в Турцию. 
С 1933 г. преподаватель Тартуского ун–та. Бо-
гослов, публицист. В 1840 г. арестован, расстре-
лян в Ленинграде. Новомученик, причислен 
к лику святых.

ЛИБЕРОВ Леонид Дмитриевич (1887 – ?) – 
сын священника Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича (позднее свя-
щенника Афанасиевской церкви погоста Стре-

лицы Галичского у.) Дмитрия Ивановича Либе-
рова. Ветеринар.

ЛОБОВ Павел
МАЛЕГИН Иван
МАЛЬГИН Павел Михайлович (31.05.1889 – 

?) – сын священника Успенской церкви с. Пе-
ченкино Ветлужского у. (позднее священника 
Введенской церкви с. Филисово Макарьевско-
го у.) Михаила Ивановича Мальгина. В 1909–
1913 гг. обучался в Московской ДА. В 1917 г. 
учитель в  Курской ДС. В  1918 г. учитель ДУ. 
В 1919 г. учитель в с. Бонячки.

МАЛЬЦЕВ Валерий Евгеньевич (19.03.1889 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. На-
волоки Кинешемского у. Евгения Васильевича 
Мальцева. С 1909 г. обучался в Московском им-
ператорском ун–те. В 1917–18 гг. врач на воен-
ной службе.

МИЗЕРОВ Алексей Павлович (1885 – ?) – сын 
диакона Покровской церкви с. Добрицы Юрье-
вецкого у. Павла Ивановича Мизерова. 

НАГРАДОВ Николай Александрович (1888 – 
26.08.1937 гг.) – сын священника Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у. Алек-
сандра Андреевича Наградова. С 1909 г. учи-
тель Вознесенской, что на Высоке, церков-
но–приходской школы. С  1910 г. и  в  1917 г. 
священник Введенской церкви с. Введенское, 
что на р.  Виге, Чухломского у. В  1924 г. свя-
щенник в с. Введенское Введенской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав. 
В 1929 г. священник Введенской церкви с. Вве-
денское Чухломского р–на Ярославской обл., 
арестован. В  1937 г. священник Введенской 
церкви с. Введенское, арестован. Приговорен 
к расстрелу, расстрелян.

НАЗАРЕТСКИЙ Александр – с февраля 1911 г. 
священник Покровской церкви с. Жданово Ко-
стромского у., в марте 1911 г. отчислен от дан-
ного места, определен учителем Воскресен-
ской церковно–приходской школы г. Плёса 
Нерехтского у.

НАРБЕКОВ Александр Дмитриевич 
(02.08.1887 – ?) – сын священника Ильинской 
церкви погоста Чудцы Галичского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Большая 
Вохтома Чухломского у.) Дмитрия Андреевича 
Нарбекова. В 1909–1913 гг. обучался в Санкт–
Петербургской ДА. В 1914–17 гг. преподава-
тель Царскосельского коммерческого учили-
ща.

НЕВЕЛЬСКИЙ Геннадий Петрович 
(30.11.1888 – ?) – сын псаломщика Христорож-
дественской церкви с. Гари Макарьевского у. 
(позднее псаломщика Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Федорово того же у.) Петра Ми-
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хайловича Невельского. В 1910–19 гг. учитель 
в Средней Азии.

ОРЛОВ Сергей Петрович (02.08.1887 – ?) – 
сын псаломщика Троицкой церкви с. Сигон-
тино Галичского у. Петра Николаевича Орло-
ва. В 1918 г. заведующий химическим отделом 
опытных станций в Вятской губ.

ПОНОМАРЕВ Виктор Васильевич (1886 – 
?) – сын священника Успенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Василия Ивановича 
Пономарева. В 1917–19 гг. учитель.

ПОПОВ Владимир Васильевич (14.03.1889 – 
?) – сын священника Казанской церкви с. Клон 
Юрьевецкого у. (позднее священника Спа-
совходского собора г. Юрьевца) Василия Ва-
сильевича Попова. В конце 1917 г. и в 1918 г. 
студент Московского коммерческого инст–та.

ПОСПЕЛОВ Рафаил Иванович (1887 – ?) – сын 
священника Предтеченской церкви с. Пазухи-
но Костромского у. Ивана Васильевича Поспе-
лова.

ПРОМПТОВ Александр
РЕМОВ Александр Николаевич (1888–?)
РЕФОРМАТСКИЙ Василий Николаевич 

(1888 – ?) – сын священника Благовещенской 
церкви посада Большие Соли Костромского у. 
Николая Васильевича Реформатского. Учи-
тель бывшего Константиновского, позднее 2-го 
приходского начального училища г. Костромы. 
В 1914 г. числился в списке ратников–офице-
ров 1 разряда Костромского ополчения.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Константин Николаевич 
(13.05.1887 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Беберино Варнавинского у. Нико-
лая Ксенофонтовича Рождественского. В 1915 г. 
учитель при Беберинской второклассной шко-
ле, в 1918 г. учитель Макарьевской начальной 
школы.

РОЗОВ Сергей Васильевич (1887 – ?) – сын 
священника Знаменской церкви с. Башкино 
Юрьевецкого у. (позднее протоиерея Успенско-
го собора г. Луха того же у.) Василия Ивановича 
Розова. С 1909 до 1915 г. священник Ризполо-
женской соборной церкви посада Парфеньева 
Кологривского у. Студент 2 курса Московской 
ДА. С сентября 1916 г. священник Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у., в том же 
сентябре 1916 г. перемещен к  Преображен-
скому собору г. Галича. С 1917 г. благочинный. 
В 1919 г. там же. В 1924 г. служитель религиоз-
ного культа в посаде Парфеньеве, лишен изби-
рательных прав. В 1932 г. священник церкви 
с. Парфеньево, арестован.

СЕМЕНОВ Андрей Дмитриевич – в  1909–
1913 гг. обучался в Московской ДА.

СКВОРЦОВ Александр

СЛОБОДЯННИКОВ Иван
СОБОЛЕВ Сергей Иванович (1888 – ?) – сын 

диакона Богословской церкви с. Бараны Ко-
стромского у. (позднее священника Преполо-
венской церкви с. Филипцево того же у.) Ивана 
Николаевича Соболева. В 1915–18 гг. учитель 
в народном училище с. Середа Нерехтского у.

СОКОЛОВ Александр–1
СОКОЛОВ Геннадий Павлович (02.01.1886 – 

?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Раменье Солигаличского у. Павла Ивано-
вича Соколова. С  1910 г. учитель Раменской 
одноклассной церковно–приходской школы 
и Тормановской церковно–приходской шко-
лы. С 1911 г. священник Николаевской церк-
ви, что на Острову, Чухломского у. С  1915 г. 
и в 1917 г. священник Благовещенской церкви 
г. Судая того же у.Благочинный. В 1924 г. свя-
щенник в Шартановской волости Чухломско-
го у., лишен избирательных прав. В 1937 г. про-
живал при Благовещенской церкви в с. Судай 
Судайского р–на Ярославской обл., арестован.

СОКОЛОВ Иван
СОКОЛОВ Константин
СОЛОВЬЕВ Сергей Константинович (1888 – 

?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Строева Гора Нерехтского у. Константина 
Соловьева. В  1919 г. учитель Седельницкой 
школы 1-й ступени.

СПАССКИЙ Алексей Николаевич (16.03.1888 – 
?) – сын псаломщика Преображенской церкви 
с. Столпино Макарьевского у. Николая Иванови-
ча Спасского. С 1909 г. и в 1916 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Макарово Макарьевского у.

ТРОИЦКИЙ Николай
ТРОИЦКИЙ Федор
УСПЕНСКИЙ Александр Петрович (1886 – 

?) – сын учителя Хомутовского начального 
училища Нерехтского у. Петра Константино-
вича Успенского. Учитель Яковлевской земской 
школы Нерехтского у., с 1910 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Остров Нерехтского у., 
в августе 1917 г. уволен за штат.

УСПЕНСКИЙ Леонид Иванович (1884 – 
1928  гг.) – сын псаломщика Воскресенской 
церкви с. Высоко Солигаличского у. Ивана 
Кузьмича Успенского. С  1909 г. учитель За-
ломаевского народного училища Буйского у. 
С 1912 г. и в 1917 г. священник Николаевской 
церкви с. Турлиево Кологривского у. В 1924–
28 гг. служитель религиозного культа в с. Тур-
лиево Мантуровской волости Кологривского у., 
лишен избирательных прав. Трагически погиб.

УСПЕНСКИЙ Сергей Феодосьевич (1876 – ?) – 
сын протоиерея Преображенской церкви г. Со-
лигалича Феодосия Иосифовича Успенского. 
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  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

ФЛОРЕНСКИЙ Александр Дмитриевич 
(14.10.1884 – ?) – сын диакона Христорожде-
ственской церкви с. Татьянино Костромского у. 
Дмитрия Григорьевича Флоренского. В 1910 г. 
учитель Молвитинского женского училища. 
В 1826 г. служитель религиозного культа в Ле-
вашевской волости Костромского у., лишен из-
бирательных прав.

ХЛОПУШИН Александр Павлович (11.03.1887 – 
?) – сын диакона Введенской церкви с. Медве-
диха Варнавинского у. Павла Григорьевича 
Хлопушина. В 1915 г. учитель.

ЮВЕНСКИЙ Александр Павлинович (1888 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Остров Чухломского у. Павлина Николаевича 
Ювенского. В 1917 г. священник в с. Суны Вят-
ской епархии.

ЯБЛОКОВ Константин Иванович (17.05.1888 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Корбицы Кинешемского у. (позднее священ-
ника Троицкой церкви с. Марьинское Нерехт-
ского у.) Ивана Стефановича Яблокова. В 1918 г. 
служил военным врачем.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АБРАМОВ Вениамин Вадимович (1889 – ?) – 
окончил 3 класса. Сын священника Троицкой 
церкви с. Семилово Костромского у. Вадима 
Ивановича Абрамова. С  1910 г. диакон Хри-
сторождественской церкви с. Плоскинино 
Костромского у. С 1916 г. и в 1919 г. священник 
Покровской церкви с. Юрово Макарьевско-
го у. В 1936 г. священник Покровской церкви 
с. Юрово, арестован.

АБРАМОВ Владимир Вадимович (25.05.1891 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Троиц-
кой церкви с. Семилово Костромского у. Вади-
ма Ивановича Абрамова.

АЛЬТОВСКИЙ Дмитрий Михайло-
вич (09.08.1892 – ?) – уволен из 1  класса – 
17.12.1909  г. Сын священника Георгиевской 
церкви с. Верхнемежское Кологривского  у. 
Михаила Павловича Альтовского. 

АЛЯКРИНСКИЙ Алексей Василье-
вич (18.09.1891 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Макариевской 
церкви с. Притыки Варнавинского у. Василия 
Николаевича Алякринского. В 1937 г. учитель 
Кологривской средней школы, арестован.

АЛЯКРИНСКИЙ Сергей – окончил 5 классов.
АПОЛЛОВ Алексей Павлович (1889 – ?) – 

окончил 3  класса. Сын диакона Успенской 
церкви с. Зобнинское Кинешемского у. Павла 
Алексеевича Аполлова. С 1909 г. псаломщик, 

с 1914 г. диакон–псаломщик Покровской церк-
ви с. Покровское, что на Пеме, Галичского у. 
С 1916 г. и в 1918 г. священник Богородицкой 
церкви с. Угольское Кинешемского у. В 1927–
30 гг. священник Введенской церкви с. Влады-
чень Нерехтского у.

АРВАНИТАКИ Сергей – окончил 5 классов.
АРСЕНЬЕВ Михаил Дмитриевич (1888 – ?) – 

окончил 3 класса. Сын диакона. С 1909 г. пса-
ломщик Успенской церкви с. Зобнинское 
Кинешемского у. С 1910 г. и в 1917 г. диакон Ни-
колаевской церкви с. Никольское, что на Дорку, 
Чухломского у. В 1924 г. диакон в с. Дорок Вве-
денской волости Чухломского у., лишен изби-
рательных прав.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Петр – уволен из 4 класса.
БАРТЕНЕВ Сергей Васильевич (01.02.1891 – 

?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын ди-
акона–псаломщика Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. Василия Николаевича 
Бартенева. В 1918 г. инструктор молочного хо-
зяйства при Костромском Союзе кооператоров.

БАТМАНОВСКИЙ Аркадий Константинович 
(14.01.1893 – ?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. 
Сын диакона Христорождественской церкви 
с. Батманы Кинешемского у. Константина Ива-
новича Батмановского. С  1910 г. псаломщик 
Крестовоздвиженской церкви с. Воли Юрье-
вецкого у. В  1913 г. перемещен к  Троицкой 
Нагорной церкви г. Юрьевца, с мая 1914 г. пса-
ломщик Введенской церкви с. Медведиха Вар-
навинского у. С сентября 1914 г. диакон Возне-
сенской церкви с. Вознесенское, что на р. Мезе, 
Костромского у. С мая 1918 г. и в 1919 г. диакон 
Троицкой церкви с. Шилекша Кинешемского у.

БЕЛОКРЫЛИН Михаил Васильевич 
(11.10.1890 – ?) – уволен из 4  класса – 
25.11.1909 г. Сын диакона–псаломщика Покров-
ской церкви с. Лужинки Юрьевецкого  у. Ва-
силия Стефановича Белокрылина. С  1911 г. 
псаломщик Троицкой церкви погоста Троиц-
кий Юрьевецкого у. С 1915 г. и в 1916 г. диакон 
Троицкой церкви с. Воронцово того же у.

БЕЛОКРЫЛИН Сергей Николаевич 
(03.09.1891 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.12.1909  г. Сын диакона Спасской церкви 
г. Костромы (позднее священника Воскресен-
ской церкви с. Агутино Солигаличского у.) Ни-
колая Павловича Белокрылина. 

БЕЛЯЕВ Александр Сергеевич (15.10.1891 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Жуковка 
Юрьевецкого у. Сергея Ивановича Беляева. 
Обучался на Петроградских высших сельско-
хозяйственных курсах. В 1917 г. состоял на во-
енной службе в Петрограде в военно–промыш-
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ленном комитете по доставке содержания 
для действующей армии.

БЕЛЯЕВ Василий Дмитриевич (23.01.1893 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Преображенского собора г. Галича 
(позднее священника Воскресенской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы) Дмитрия Дмитрие-
вича Беляева. В 1914 г. обучался в 1-м Киевском 
военном училище. В 1917 г. состоял на военной 
службе.

БЕЛЯЕВ Николай Александрович (17.09.1892 – 
?) – уволен из 4  класса – 17.12.1909  г. Сын 
священника Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. (позднее протоиерея Спа-
совходского собора г. Юрьевца) Александра 
Васильевича Беляева. С мая 1915 г. и в 1918 г. 
врач при караульной дружине в г. Верный Са-
марской обл.. В 1919 г. мобилизован.

БЕЛЯЕВ Сергей Дмитриевич (25.09.1891 – 
?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Преображенского собора г. Галича 
(позднее протоиерея Воскресенской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы) Дмитрия Дмитрие-
вича Беляева. В 1914 г. проживал в г. Благове-
щенске Иркутской губ.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр Григорьевич 
(1889 – ?) – окончил 4 класса. Сын псаломщи-
ка Богоявленской церкви с. Раменье Солига-
личского у. Григория Александровича Благо-
вещенского. С  1909 г. диакон Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у. С 1912 г. 
священник Николаевской церкви с. Двоюни-
кольское Галичского у. С июля 1917 г. и в 1919 г. 
священник Ильинской церкви с. Майдаково 
Юрьевецкого у.

БОГДАНОВ Василий Александрович 
(11.12.1892 – ?) – окончил 2 класса – 17.12.1909 г. 
Сын диакона–псаломщика Введенской церк-
ви с. Ивановское Костромского у. (позднее 
диакона–псаломщика Воскресенской церкви 
с. Карабаново Костромского у.) Александра 
Михайловича Богданова. С 1910 г. псаломщик 
Преображенской церкви с. Берегово Кинешем-
ского у. С 1912 г. диакон Покровской церкви 
с. Заболотское Ветлужского у. С февраля 1916 г. 
диакон–псаломщик Борисоглебской церкви г. 
Костромы, в июне 1917 г. уволен. В 1917 г. диа-
кон Преображенской церкви с. Берегово.

ВАСИЛЬЕВ Александр Геннадьевич 
(07.11.1891 – 07.11.1919 гг.) – уволен из 2 клас-
са – 17.12.1909 г. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Малые Соли Костромского у. (позднее 
диакона Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Мезе, того же у.) Геннадия Ивановича 
Васильева. С 1910 г. псаломщик Спасской церк-
ви с. Есиплево Кинешемского у., в мае 1912 г. 

перемещен к Сретенской церкви слободы Сол-
дога того же у. С октября 1912 г. и в 1919 г. пса-
ломщик Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, Кинешемского у. 

ВЕНЕЦКИЙ Николай Васильевич (21.01.1893 – 
?) – уволен из 1 класса – 28.09.1909 г. Сын свя-
щенника Симеоновской церкви с. Семеновское 
Юрьевецкого у. Василия Венецкого. Студент 
Московского ун–та. В 1917–19 гг. – на военной 
службе.

ВЕРХОВСКИЙ Иван Александро-
вич (06.03.1892 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 17.12.1909  г. Сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Михайловское 
Чухломского у. (позднее священника Успен-
ской церкви г. Чухломы) Александра Иванови-
ча Верховского. В 1918 г. счетовод в Обществе 
единений в г. Костроме.

ВЕСИН Дмитрий – окончил 1 класс.
ВИГИЛЯНСКИЙ Александр Яковле-

вич (24.08.1892 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Мокровское Кологривского у. Якова 
Григорьевича Вигилянского. В  1917 г. нахо-
дился в действующей армии, был в сражениях 
в войну с Германией, прапорщик.

ВИГСКИЙ Николай Александрович 
(26.06.1894 – ?) – уволен из 1  класса – 
17.12.1909  г. Сын псаломщика Введенской 
церкви с. Введенское, что на р. Виге, Чухлом-
ского у. Александра Ивановича Вигского. 
В 1917 г. находился в действующей армии.

ВИНОГРАДОВ Александр Ефимович (1889 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Никола-
евской церкви с. Костома Галичского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Синцово 
того же у.) Ефима Виноградова. С 1909 г. пса-
ломщик Преображенской церкви с. Красногор-
ское Макарьевского у., в мае 1917 г. уволен.

ВИНОГРАДОВ Владимир Петрович 
(14.05.1891 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.12.1909 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Турлиево Кологривского у. Петра 
Виноградова. С 1910 г. псаломщик Казанской 
церкви с. Знаменское (Осиновка) Кинешемско-
го у., с 1915 г. и в 1919 г. псаломщик Космодами-
анской церкви с. Космодемьянское того же у.

ВИНОГРАДОВ Иван Ефимович 
(21.01.1891 – 1977 гг.) – уволен из 5  класса 
по прошению – 13.10.1909 г. Сын священника 
Николаевской церкви с. Костома Галичского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Синцово того же у.) Ефима Виноградова. Сту-
дент Казанского ун–та (1914 г.). Хирург. Участ-
ник Первой Мировой, Великой Отечественной 
войн. Заслуженный врач РФ.
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ВИНОГРАДОВ Михаил Ефимович (13.12.1892 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Синцово 
Галичского у. Ефима Виноградова. С  1909 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Корбицы 
Кинешемского у.

ВИНОГРАДОВ Михаил–2 – уволен из 2 класса.
ВИНОГРАДОВ Федор Михайлович (14.12.1893 – 

?) – уволен из 1  класса – 17.12.1909  г. Сын 
священника Преображенской церкви с. Вер-
ховолостное Кологривского у. Михаила Вино-
градова. В 1917–19 гг. находился на военной 
службе.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Александро-
вич (09.12.1892 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 17.12.1909 г. Сын потомственного почет-
ного гражданина, проживающего в с. Палкино, 
Александра Александровича Вишневского.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Павлович (1892 – 
?) – уволен из 2  класса. Сын диакона Вос-
кресенской церкви погоста Ильинский, 
что на Шаче, Буйского у. (позднее диакона По-
кровской церкви с. Насакино того же у.) Павла 
Ивановича Воскресенского. В 1928 г. секретарь 
Тестовского сельского совета, учитель, прожи-
вал в с. Носакино Коровинской волости Буйско-
го у., арестован.

ВЫСОТСКИЙ Павел Павлович (07.10.1891 – 
?) – уволен из 1  класса – 17.12.1909 г. Сын 
диакона Воскресенской церкви с. Писцово 
Нерехтского у. Павла Высотского. С 1910 г. пса-
ломщик Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на Мезе, Костромского у. В 1911 г. переме-
щен к Воскресенской церкви с. Писцово.

ГАРСКИЙ Николай Иванович (22.11.1894 – 
?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви с. Ряполово Ко-
стромского у. Ивана Гарского.

ГОЛУБЕВ Анатолий Павлович (21.03.1892 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Нейское Коло-
гривского у. Павла Никифоровича Голубева. 
В 1910 г. обучался в Иркутском военном учи-
лище.

ГОЛУБЕВ Павел Алексеевич (13–15.01.1890 – 
?) – уволен из 5 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Трехсвятительской церкви с. Одноу-
шево Солигаличского у. (позднее священника 
Благовещенской церкви г. Юрьевца) Алексея 
Ивановича Голубева. В 1917 г. состоял на воен-
ной службе.

ГОРОДКОВ Александр Николаевич 
(12.11.1890 – ?) – уволен из 5  класса – 
17.12.1909  г. Сын псаломщика Благовещен-
ской церкви, что на Монзе, погоста Фера-
понтово Буйского у. Николая Ивановича 

Городкова. В 1918 г. военный комиссар в Фера-
понтовском волостном совете.

ГОРСКИЙ Александр Васильевич (23.08.1890 – 
?) – окончил 5 классов. Сын священника Бого-
явленской церкви г. Нерехты Василия Алексан-
дровича Горского.

ГОРСКИЙ Александр Павлович (20.01.1892 – 
?) – уволен из 1  класса – 17.12.1909 г. Сын 
священника Крестовоздвиженской церкви 
с. Воздвиженское Ветлужского у. (позднее свя-
щенника Успенской церкви с. Холкино того 
же у.) Павла Васильевича Горского. В 1917 г. 
счетовод в потребительской лавке в с. Соколь-
ское.

ГОРСКИЙ Борис Павлович (27.01.1890 – 
15.11.1938 гг.) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909  г. Сын священника Крестовоз-
движенской церкви с. Воздвиженское 
Ветлужского у. (позднее священника Успенской 
церкви с. Холкино того же у.) Павла Васильеви-
ча Горского. В 1917 г. учитель в церковно–при-
ходской школе. В 1937 г. заведующий началь-
ной школой, проживал в с. Ново–Покровское 
Ветлужского р–на, арестован.

ГУСЕВ Александр – окончил 5 классов.
ДАВИДОВСКИЙ Александр Ивано-

вич (07.06.1893 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909 г. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на Шаче, Буй-
ского у. Ивана Васильевича Давидовского.

ЖДАНОВ Федор Андреевич (05.06.1891 – ?) – 
уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын диакона 
Рождество–Богородицкой церкви с. Апраксино 
Костромского у. Андрея Андреевича Жданова. 
В 1916 г. находился в действующей армии.

ЗАБАЛУЕВ Владимир – окончил 4 класса.
ЗАМЫШЛЯЕВ Николай Александрович 

(? – 22.04.1916 гг.) – окончил 4 класса. В 1914 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Шахово Ко-
стромского у.

ЗЛАТОУСТОВ Вячеслав Сергеевич 
(22.02.1888 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Ильинское, 
что на р. Мезе, Костромского у. Сергея Лав-
рентьевича Златоустова. С 1911 г. псаломщик, 
с 1915 г. и в 1917 г. диакон Воскресенской церк-
ви с. Ильинское, что на р. Мезе. В 1926 г. слу-
житель религиозного культа в Белореченской 
волости Костромского у., лишен избиратель-
ных прав.

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир – уволен из 5 клас-
са. С 1909 г. псаломщик Христорождественской 
церкви с. Кокрино Ветлужского у., в 1910 г. пе-
ремещен в с. Ширь Кологривского у.

ЗОРИН Алексей Александрович (31.07.1891 – 
?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
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ломщика Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Валу, Варнавинского у. Александра 
Михайловича Зорина. Временно псаломщик 
Преображенской церкви с. Кочурово Нерехт-
ского у., с 1911 г. псаломщик Преображенской 
церкви с. Серапиха Чухломского у. С  1912 г. 
и в 1917 г. псаломщик Ильинской церкви с. Ве-
ликая Пустынь того же у. В 1924 г. псаломщик 
в с. Ильинское Введенской волости Чухломско-
го у., лишен избирательных прав.

ЗОРИН Михаил Васильевич (28.06.1888 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын священника Ни-
колаевской церкви с. Тоншаево Ветлужского у. 
Василия Павловича Зорина.

ИВАНОВ Петр Михайлович (1898 – ?) – окон-
чил 5 классов. Сын псаломщика Покровской 
церкви с. Ножкино Чухломского у. Михаила 
Стефановича Иванова.

ИЗЮМОВ Александр – окончил 4 класса. 
ИЗЮМОВ Павел Семенович (05.11.1893 – 

?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Тоншаево 
Ветлужского у. Семена Ивановича Изюмова. 
В 1914 г. фельдшер при Ветлужском земстве. 
В 1918 г. проживал с отцом.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Александрович 
(04.01.1891 – ?) – уволен из 5  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Преображенской 
церкви с. Медведково Нерехтского у. Алексан-
дра Ивановича Ильинского. В 1915 г. обучал-
ся в Московском университете. В 1917 г. врач 
в действующей армии.

ИОРДАНСКИЙ Василий Александрович 
(19.12.1893 – 1971 гг.) – уволен из 1  клас-
са – 17.12.1909 г. Сын священника Христо-
рождественской церкви с. Борок Буйского у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
с. Молвитино того же у.) Александра Алексее-
вича Иорданского. В 1918 г. учитель Молвитин-
ской советской школы 2-й ступени. Учитель, 
зав. РОНО в Буй. Умер в Перловке Московской 
обл.

ИОРДАНСКИЙ Феодосий Николае-
вич (01.01.1891 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.12.1909  г. Сын диакона–псаломщика По-
кровской церкви с. Кабаново Галичского  у. 
Николая Ивановича Иорданского.

КАЗАНСКИЙ Михаил Павлович (02.11.1890 – 
?) – уволен из 5 класса – 17.12.1909 г. Сын диа-
кона Димитриевской церкви с. Дмитриевское 
Варнавинского у. Павла Казанского.

КАЗАНСКИЙ Павел Александрович 
(09.12.1891 – ?) – уволен из 1 класса. Сын свя-
щенника Макариевской церкви с. Хмелевицкое 
Ветлужского у. Александра Павловича Казан-
ского. В 1918 г. находился на военной службе.

КАЛИННИКОВ Константин Александрович 
(1890 – ?) – окончил 1  класс. Сын диакона. 
С 1910 г. и в 1917 г. псаломщик, в 1919 г. за-
штатный псаломщик Рождественской церкви 
с. Рождествино Нерехтского у.

КОСТЫЛЕВ Виктор Александрович 
(05.09.1891 – ?) – уволен из 1 класса. Сын ди-
акона–псаломщика Благовещенской церкви 
с. Холм Солигаличского у., диакона Успенской 
церкви с. Нижний Березовец того же у. Алек-
сандра Гавриловича Костылева. В 1916 г. нахо-
дился на военной службе.

КРАСОВСКИЙ Александр Михайло-
вич (27.08.1889 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.12.1909 г. Сын диакона–псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Залесье Солигаличского у. 
(позднее священника Васильевской церкви 
с. Одошнур Ветлужского у.) Михаила Петровича 
Красовского. 1918 г. учитель Селевской земской 
школы Ветлужского у.

КРАСОВСКИЙ Василий Федорович 
(12.01.1892 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.12.1909 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Болотново Юрьевецкого у. (позднее 
псаломщика Ильинской церкви с. Майдаково 
того же у.) Федора Ксенофонтовича Красовско-
го. В 1917–18 гг. находился на военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович (1885 – 
?) – окончил 5  классов. Сын священника По-
кровской церкви с. Турково Галичского у. Петра 
Флегонтовича Лебедева. С 1909 г. священник 
Екатерининской церкви с. Екатерининское 
Ветлужского у. В сентябре 1917 г. перемещен 
к Покровской церкви, что в Туркове, Галичско-
го у. В 1924 г. священник в Рылеевской волости 
Галичского у., лишен избирательных прав.

ЛЕБЕДЕВ Александр – окончил 4 класса.
ЛЕБЕДЕВ Николай – уволен из 4 класса.
ЛЕБЕДЕВ Павел Алексеевич (1890 – ?) – 

окончил 1 класс. Сын священника Христорож-
дественской церкви с. Дароватово Ветлужско-
го у. Алексея Павловича Лебедева. С  1909  г. 
и  в  1919 г. псаломщик Георгиевской церкви 
с. Георгиевское Кинешемского у.

ЛИБЕРОВ Алексей Владимирович (13.04.1891 – 
?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Пищи Коло-
гривского у. Владимира Ивановича Либерова. 
В 1917–19 гг. священник в Архангельской губ.

ЛИБЕРОВ Дмитрий Алексеевич (20.02.1891 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Макариевской церкви с. Хмелевицы 
Ветлужского у. Алексея Ивановича Либерова. 
В 1918 г. находился на военной службе.

ЛЮБИМОВ (Никольский–Любимов) Борис 
Алексеевич (21.07.1893 – ?) – уволен из 1 клас-
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са – 17.12.1909 г. Сын священника Макариев-
ской церкви с. Макарьевское Ветлужского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Шанга того же у.) Алексея Михайловича Ни-
кольского–Любимова. В 1914 г. по призыву на-
ходился на военной службе.

МИЗЕРОВ Михаил – окончил 5 классов.
МИЛОВИДОВ Евгений Николаевич 

(16.01.1887 – ?) – окончил 4  класса. Сын про-
тоиерея Вознесенской церкви, что на Дебре, 
г. Костромы Николая Георгиевича Миловидо-
ва. В 1914 г. окончил Киевский коммерческий 
инст–т. В 1917 г. чиновник Киевского государ-
ственного банка.

МИЛОСЛАВСКИЙ Федор Иванович 
(27.03.1890 – ?) – уволен из 5  класса – 
17.12.1909 г. Сын диакона Николаевской церк-
ви с. Эзу Кинешемского у. Ивана Милославско-
го.

МИРОХАНОВ Феодосий Алексеевич  
(03.09.1890 – ?) – уволен из 5  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Воскресенской 
церкви погоста Стайново Галичского у. (позд-
нее священника Богоотцовской церкви с. Ту-
ровское того же у.) Алексея Алексеевича Ми-
роханова. С 1912 г. диакон Введенской церкви 
с. Андреевское Нерехтского у.

МОЛОДЦОВ Николай Алекс. (25.10.1887 – 
?) – окончил 5 классов. Сын крестьянина дерев-
ни Яйцово Верховской волости Солигаличско-
го у. Алекс. Михайловича Молодцова.

НАЗАРЕТСКИЙ Николай Феоктистович 
(28.04.1875 – ?) – уволен из 4 класса. Сын по-
номаря Христорождественской церкви с. Ка-
менники Юрьевецкого у. (позднее псаломщика 
Богородицкой церкви с. Беберино Варнавин-
ского у.) Феоктиста Федоровича Назаретского. 
В 1915–19 гг. диакон в г. Княгинине Нижегород-
ской губ.

НАЗАРОВ Георгий Владимирович (28.03.1890 – 
?) – в 1907 г. оставлен в 1 классе, в 1909 г. уво-
лен из 2 класса. Сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что в Великой Пустыне, 
Чухломского у. (позднее священника Благове-
щенской церкви г. Нерехты) Владимира Иоса-
фовича Назарова. С 1910 г. псаломщик Васи-
льевской церкви с. Одошнур Ветлужского у., 
в 1911 г. перемещен к Крестовоздвиженской 
церкви с. Красинское Нерехтского у. В 1912 г. 
перемещен к Петропавловской церкви г. Плёса 
того же у. С 1914 г. и в 1917 г. диакон Димитри-
евской церкви с. Воскресенское Кинешемского 
у. В 1918 г. священник Троицкой церкви с. Еси-
пово Нерехтского у.

НЕВСКИЙ Сергей Николаевич (04.07.1889 – 
?) – уволен из 5 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-

щенника Благовещенской церкви с. Улошпань 
Нерехтского у. Николая Александровича Не-
вского.

НИКОЛАЕВСКИЙ Виктор Андрее-
вич (27.10.1891 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Сокольское Юрьевецкого у. 
Андрея Николаевского.

НИКОЛЬСКИЙ Алексей Геннадье-
вич (23.02.1892 – ?) – уволен из 1  класса – 
17.12.1909  г. Сын диакона Воскресенской 
церкви с. Листья Юрьевецкого у. Геннадия Ни-
кольского. В 1917 г. состоял на военной службе 
в действующей армии.

НИКОЛЬСКИЙ Андрей Михайлович 
(16.08.1891 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.12.1909  г. Сын чиновника Костромского 
губернского Правления Михаила Андреевича 
Никольского. С марта 1910 г. псаломщик Бо-
рисоглебской церкви г. Костромы, в  августе 
1910 г. уволен за штат. С 1912 г. псаломщик По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского у. 
В 1914 г. перемещен к Николаевской едино-
верческой церкви с. Вичуга Кинешемского у., 
в 1915 г. уволен.

НИКОЛЬСКИЙ Аркадий Федорович – обучал-
ся в КДС. Псаломщик Предтеченской церкви 
с. Болваницы Макарьевского у., с 1916 г. пса-
ломщик Казанской церкви с. Макаровское 
Юрьевецкого у.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Владимирович 
(17.08.1891 – ?) – уволен из 2 класса – 17.12.1909 г. 
Сын священника Происхожденской церкви 
с. Русаково Галичского у. Владимира Алексан-
дровича Никольского. В 1917 г. помощник зем-
лемера.

НИФОНТОВ Константин Николаевич  
(25.04.1889 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909 г. Сын диакона Георгиевской церкви 
с. Митино Верховье Солигаличского у. Николая 
Николаевича Нифонтова. В 1915 г. по мобили-
зации находился на военной службе.

ОБЕДИЕНТОВ Николай Леонидович 
(27.03.1889 – ?) – уволен из 5  класса – 
17.12.1909 г. Сын псаломщика Преображен-
ской церкви с. Красногорское Макарьевского у. 
Леонида Николаевича Обедиентова. В 1914 г. 
обучался в психо–неврологическом инст–те. 
В 1915 г. находился в действующей армии.

ОРЛЕАНСКИЙ Александр Павлович 
(21.05.1892 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Залесье Солигаличского у. (позднее 
псаломщика Николаевской церкви с. Белони-
кольское Кинешемского у.) Павла Яковлеви-
ча Орлеанского. С апреля 1910 г. псаломщик 
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Троицкой церкви с. Троицкое, что в Ликурге, 
Буйского у., в июле 1910 г. перемещен к Нико-
лаевской церкви с. Белоникольское Кинешем-
ского у., в 1915 г. уволен.

ОРЛОВ Алексей – окончил 4 класса.
ОРЛОВ Дмитрий Петрович (02.10.1889 – ?) – 

окончил 4 класса. Сын священника Христорож-
дественской церкви с. Гари Макарьевского у. 
(позднее священника Макариевской церкви 
с. Макарьевское, что на Вятской дороге, Вет-
лужского у.) Петра Пантелеимоновича Орлова. 
В 1910 г. обучался в Московском ун–те. В 1914 г. 
учитель гимназии г. Ко…

ОРЛОВ Петр Александрович (01–06.09.1891 – 
?) – уволен из 2 класса – 17.12.1909 г. Сын ди-
акона–псаломщика Николаевской едино-
верческой церкви с. Вичуга Кинешемского у. 
Александра Леонтьевича Орлова. В  1917 г. 
на военной службе – прапорщик. В 1918 г. слу-
жил при фабрике конторщиком. В 1919 г. вновь 
на военной службе.

ОСТРОВСКИЙ Федор – окончил 1 класс.
ПАВЛОВСКИЙ Михаил Дмитриевич 

(03.10.1891 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Аминево Нерехтского у. Дмитрия Василье-
вича Павловского. С  1910 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Углец Кинешемского у. 
В декабре 1911 г. перемещен к Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Апраксино Костромского у., 
в январе 1912 г. уволен за штат. В 1917 г. нахо-
дился в действующей армии. В 1921 г. казначей 
349-го полка, проживал в г. Семипалатинске 
Восточной Казахской обл., арестован. Приго-
ворен к расстрелу.

ПАВЛОВСКИЙ Сергей Дмитриевич 
(21.05.1890 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Аминево Нерехтского у. Дмитрия Васильеви-
ча Павловского. С 1911 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Хороброво Макарьевского у. 
В 1912 г. перемещен к Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Апраксино Костромского  у., 
в 1914 г. уволен за штат. В 1917 г. находился 
в действующей армии.

ПЕРЕПЕЛКИН Алексей Иванович 
(01.01.1891 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника, протоиерея Ильинской церкви 
с. Родники Юрьевецкого у. Ивана Петровича 
Перепелкина. В 1917 г. окончил Московский 
университет, в конце 1917 г. находился на воен-
ной службе. В 1918–19 гг. – на частной службе 
в г. Екатеринодаре.

ПЕСКОВ Константин Константинович  
(25.01.1893 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Старособорной 

Успенской церкви г. Солигалича Константина 
Петровича Пескова. Окончил Томскую духов-
ную семинарию, в 1916 г. находился на изле-
чении.

ПЛАТОНОВ Николай Измайлович (26.10.1890 – 
?) – уволен из 5 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Вяткина Гора Кологривского у. Измаила Пла-
тоновича Платонова. В 1910 г. студент Санкт–
Петербургского психо–неврологического 
инст–та. В 1916 г. студент Юрьевского ун–та.

ПОЗДЕЕВСКИЙ Николай – окончил 2 класса.
ПОЛЕТАЕВ Иван Михайлович (24.07.1888 – 

?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у. Ми-
хаила Георгиевича Полетаева.

ПОПОВ Николай – окончил 4 класса.
ПОТЕХИН Дмитрий Николаевич (19.10.1891 – 

?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын диа-
кона Воскресенской церкви с. Жилино Соли-
галичского у. (позднее диакона Николаевской 
церкви с. Нагатино Галичского у.) Николая Сер-
геевича Потехина. В 1915 г. мобилизованный 
на военную службу, ратник 1 разряда.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(17.02.1891 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Комарово 
Кинешемского у. Василия Ивановича Пред-
теченского. С 1909 г. псаломщик Покровской 
церкви с. Задорожье Юрьевецкого у. С 1914 г. 
псаломщик, диакон–псаломщик Николаев-
ской церкви погоста Корба Кинешемского у., 
в июне 1916 г. уволен за штат. В сентябре 1916 г. 
назначен священником Успенской церкви 
с. Холкино Ветлужского у. для служения в с. 
Хомутово Кинешемского у. Откомандирован 
к  вновь открытой церкви в  поселке Ново–
Успенский, что при деревне Задняя Кинешем-
ского у. В 1918–20 гг. священник в с. Хомутово 
Кинешемского у. Иваново–Вознесенской губ., 
арестован, освобожден. В  1930 г. арестован, 
освобожден.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Василий Аркадьевич  
(02.12.1891 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.12.1909  г. Сын священника Петропавлов-
ской церкви с. Лужайки Ветлужского у. Арка-
дия Александровича Предтеченского. В 1918 г. 
находился в плену.

ПРОМПТОВ Алексей Павлинович (28.10.1894 – 
?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. Сын ди-
акона Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, Варнавинского у. (позднее 
священника Александро–Невской церкви 
с. Александровское того же у.) Павлина Андре-
евича Промптова. В 1914 г. обучался в Москов-
ском сельскохозяйственном инст–те.
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  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

ПТИЦЫН Александр – окончил 2 класса.
ПТИЦЫН Павел Васильевич (24.04.1892 – ?) – 

уволен из 3 класса – 28.09.1909 г. Сын псалом-
щика Преображенской церкви с. Коровново 
Солигаличского у. (позднее диакона Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у.) Василия 
Васильевича Птицына. 

РУФИН Философ Философович (08.02.1891 – 
1937 гг.) – уволен из 4  класса – 17.12.1909 г. 
Сын диакона–псаломщика Покровской церк-
ви с. Валы Макарьевского у. Философа Ивано-
вича Руфина. С 1910 г. псаломщик Воскресен-
ской церкви с. Перепелицыно Нерехтского у. 
С 1912 г. диакон Николаевской церкви с. Бо-
лотново Юрьевецкого у. С 1914 г. и в 1917–37 гг. 
священник Аннинской церкви с. Носовая Вар-
навинского у. Расстрелян.

РЯБЦОВСКИЙ Петр Васильевич (25.02.1891 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
ломщика Васильевской церкви с. Шохна Нерех-
тского у. (позднее псаломщика Николаевской 
церкви с. Кузмино того же у.) Василия Ряб-
цовского. С 1910 г. псаломщик Богородицкой 
единоверческой церкви с. Бонячки Кинешем-
ского у., с 1912 г. псаломщик Воскресенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы. С  1913  г. 
диакон Введенской церкви с. Андреевское 
Нерехтского у. С 1914 г. и в 1916 г. священник 
Серафимовской церкви с. Селезнево Макарьев-
ского у. В 1930 г. проживал в с. Селезнево Мака-
рьевского р–на, арестован.

САВИНОВСКИЙ Владимир Сергеевич  
(24.01.1890 – ?) – уволен из 5  класса – 
05.11.1909  г. Сын крестьянина Ветлужского 
у. с. Михайловицы Сергея Савиновского. 

САХАРОВ Григорий Иванович (26.01.1890 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Георгиев-
ской церкви с. Верховолостное Кологривско-
го у. (позднее священника Успенской церкви 
с. Княжая Пустынь того же у.) Ивана Яковлеви-
ча Сахарова. В 1916 г. студент 2 курса Киевско-
го политехнического инст–та.

СЕМЕНОВ Петр Алексеевич (08.06.1891 – 
?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Широково 
Ветлужского у. (позднее диакона Троицкой 
церкви с. Жирятино Кинешемского у.) Алексея 
Дмитриевича Семенова. С 1910 г. псаломщик 
Казанской церкви с. Макаровское Юрьевецко-
го у. С 1915 г. и в 1919 г. священник Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтско-
го у.

СКВОРЦОВ Павел Владимирович (1889 – ?) – 
уволен из 2 класса. Сын псаломщика Успен-
ской церкви с. Наволоки Кинешемского  у. 
Владимира Павловича Скворцова. В  1909 г. 

без определенных занятий. С 1910 г. по 1913 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Устьней-
ское Макарьевского у.

СОБОЛЕВ Алексей Васильевич (15.01.1893 – 
?) – уволен из 2 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Зубовское 
Ветлужского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Шанга того же у.) Василия Се-
меновича Соболева. В 1914 г. по призыву нахо-
дился в действующей армии.

СОБОЛЕВ Николай Федорович (04.12.1888 – 
?) – уволен из 4  класса – 17.12.1909 г. Сын 
псаломщика Преображенской церкви с. Де-
нисовское Нерехтского у. Федора Петровича 
Соболева. С  1909 г. псаломщик Покровской 
церкви с. Покровское, что на р. Нее, Макарьев-
ского у., в 1912 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Никольское, что на р. Нее, того же у. 
С 1913 г. и в 1914 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Шанга Ветлужского у.

СОКОЛОВ Николай Васильевич (1890 – 
?) – окончил 2  класса. Сын псаломщика. 
С  1909  г. псаломщик Воскресенской церк-
ви с. Карьково Кологривского у. С 1910 г. ди-
акон Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, Кинешемского у. С  1913 г. 
и в 1919 г. священник Богородицкой церкви 
с. Словинки Макарьевского у.

СПЕРАНСКИЙ Дмитрий Васильевич 
(12.10.1893 – ?) – уволен из 1 класса. Сын ди-
акона Преображенской церкви с. Шартаново 
Чухломского у. (позднее диакона Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у.) Василия 
Сперанского.

СПЕРАНСКИЙ Павел Васильевич (02.03.1892 – 
?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын ди-
акона Преображенской церкви с. Шартаново 
Чухломского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Сидоровское Нерехтского у.) 
Василия Аристарховича Сперанского. Учитель 
земского училища, в 1917 г. жил при родителях 
в с. Сидоровское.

СТАРОТОРЖСКИЙ Николай Александрович 
(1890 – ?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика 
Рождественской церкви с. Высоково Юрьевец-
кого у. Александра Староторжского. С 1909 г. 
и  в  1910 г. псаломщик Покровской церкви 
с. Мортки Юрьевецкого у., с 1911 г. и в 1918 г. 
диакон Преображенской церкви с. Столпино 
Макарьевского у.

СУВОРОВ Дмитрий Николаевич (08.10.1892 – 
?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви с. Введенское, 
что на р. Виге, Чухломского у. Николая Павло-
вича Суворова. С 1912 г. псаломщик, с 1914 г. 
диакон–псаломщик Христорождественской 
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церкви посада Парфеньева Кологривского у. 
С 1915 г. и в 1919 г. диакон Николаевской церк-
ви с. Ширь того же у. В 1924 г. служитель ре-
лигиозного культа в с. Вожерово Вожеровской 
волости Кологривского у., лишен избиратель-
ных прав.

СУВОРОВ Константин Васильевич (1888 – ?) – 
уволен из 3 класса. Сын священника Никола-
евской церкви с. Малые Соли Костромского у. 
Василия Стефановича Суворова. С 1909 г. пса-
ломщик Покровской церкви с. Овсянка Вар-
навинского у., в 1911 г. перемещен к Богоро-
дицкой церкви с. Семеново того же у. С 1913 г. 
и в 1914 г. псаломщик Трехсвятительской церк-
ви с. Урень Варнавинского у.

ТАРДОВ Леонид Матвеевич (27.05.1893 – ?) – 
уволен из 1  класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
ломщика Введенской церкви с. Медведиха 
Варнавинского у. (позднее псаломщика Миха-
ило–Архангельской церкви с. Староустье того 
же у.) Матвея Терентьевича Тардова. С 1912 г. 
псаломщик Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что на Волу, Варнавинского у.

ТИМОФЕЕВ Виктор Александрович 
(25.01.1891 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.12.1909 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Шангское Городище Ветлужского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Тоншаево того же у.) Александра Михайлови-
ча Тимофеева. В 1918 г. служил в Тоншаевском 
волостном военном комиссариате.

ТРОИЦКИЙ Александр Александрович 
(25.07.1891 – 17.02.1938 гг.) – уволен из 4 клас-
са – 17.12.1909 г. Сын священника Троицкой 
церкви с. Кандаурово Юрьевецкого у. Алексан-
дра Александровича Троицкого. В 1916 г. под-
поручик на военной службе. В 1920 г. бывший 
офицер Колчаковской армии, преподаватель 
Сибирских артиллерийских курсов комсоста-
ва запаса, проживал в  г. Томске, арестован. 
В 1933 г. заведующий заготовительным отделе-
нием лесоуправления Кузбассуголь, проживал 
в г. Новосибирск, арестован. В 1938 г. отбывал 
наказание в Соловках. Приговорен к расстрелу, 
расстрелян.

ТРОИЦКИЙ Арсений Федорович (08.12.1888 – 
?) – уволен из 4  класса – 17.12.1909 г. Сын 
псаломщика Христорождественской церкви 
посада Парфеньева Кологривского у. Федора 
Троицкого.

ТРОИЦКИЙ Иван Сергеевич (1891 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын псаломщика Богородицкой 
церкви с. Ухтубуж Кологривского у. (позднее 
диакона Димитриевской церкви с. Палома 
того же у.) Гавриловича Троицкого. С 1909 г. 
и в 1910 г. псаломщик Воскресенской церкви 

с. Низкусь Макарьевского у. С 1911 г. и в 1917 г. 
псаломщик Троицкой церкви с. Солтаново Ко-
логривского у.

ТРОИЦКИЙ Сергей Александрович (11.09.1894 – 
?) – уволен из 1 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Рождественской ружной церкви 
с. Пречистенское Юрьевецкого у. Александра 
Григорьевича Троицкого. В 1917 г. прапорщик 
в  действующей армии. В  1918 г. находился 
при отце. В 1919 г. служил в Красной армии.

УСПЕНСКИЙ Василий Иванович (31.01.1890 – 
?) – уволен из 5 класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Высоко Со-
лигаличского у. Ивана Кузьмича Успенского. 
В 1915 г. находился на военной службе.

УСПЕНСКИЙ Владимир Петрович (07.06.1890 – 
?) – уволен из 5 класса – 17.12.1909 г. Сын пса-
ломщика Георгиевской церкви с. Митино Вер-
ховье Солигаличского у. (позднее псаломщика 
Христорождественской церкви с. Сущево Ко-
стромского у.) Петра Ивановича Успенского. 
В конце 1916 г. обучался в Киевском коммер-
ческом инст–те.

УСПЕНСКИЙ Михаил Капитонович (27.10.1890 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын ди-
акона–псаломщика Борисоглебской церкви 
г. Костромы (позднее диакона Николаевской 
церкви с. Макарово Макарьевского у.) Капитона 
Павловича Успенского. В 1915–16 гг. обучался 
в Петроградском ун–те.

УСТИНСКИЙ Константин Федорович  
(22.12.1892 – ?) – уволен из 1  класса – 
07.12.1909  г. Сын диакона–псаломщика 
Успенского собора г. Луха Юрьевецкого у. Фе-
дора Ивановича Устинского. В 1910 г. псалом-
щик Троицкой церкви погоста Троицкий, 
что на Ерже, Галичского у. С 1912 г. псаломщик 
Воскресенской церкви г. Луха. С мая 1915 г. пса-
ломщик Архангельской церкви погоста Углец 
Кинешемского у. В 1917 г. находился на воен-
ной службе.

УШАКОВ Владимир – окончил 4  класса. 
С 1909 г. псаломщик Преображенского собора 
г. Судиславля Костромского у.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Александр Александрович 
(20.02.1891 – ?) – окончил 1 класса. Сын диако-
на–псаломщика Покровской церкви с. Гроби-
щево Нерехтского у. Александра Васильевича 
Хмельницкого. С  1910 г. псаломщик церкви 
с. Каликино Чухломского у. В 1912 г. псалом-
щик Богородицкой церкви с. Березники Не-
рехтского у., в 1918 г. перемещен к Казанской 
церкви с. Кощеево того же у. В 1919 г. инструк-
тор по кооперации в г. Нерехте.

ХОТЕНОВСКИЙ Александр Александро-
вич (07.10.1886 – ?) – окончил 5 классов. Сын 



701

  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

священника Зосимо–Савватиевской церкви 
станции Няндома Северной железной доро-
ги Олонецкой губ. Александра Хотеновского. 
Окончил 3 класса Олонецкой ДС в 1905 г. пере-
веден в КДС.

ЦАРЕГРАДСКИЙ Александр Василье-
вич (15.10.1888 – ?) – уволен из 5  класса – 
17.12.1909 г. Сын псаломщика Троицкой церк-
ви с. Исупово Буйского у. Василия Евгеньевича 
Цареградского. 

ЦВЕТКОВ Алексей Захарович (18.05.1892 – 
?) – уволен из 3 класса – 17.12.1909 г. Сын ме-
щанина г. Буя Захара Арсеньевича Цветкова. 

ЧЕРНОВ Михаил – уволен из 2 класса.
ЮВЕНСКИЙ Алексей Васильевич (18.01.1892 – 

?) – уволен из 4 класса – 17.12.1909 г. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у. Василия Евгенье-
вича Ювенского. Дворянин. В 1918 г. обучался 
в Казанском ветеринарном инст–те.

ЮНИЦКИЙ Алексей Николаевич (15.03.1889 – 
?) – окончил 5 классов. Сын священника Пре-
ображенской церкви с. Шартаново Чухломско-
го у. (позднее священника Успенской церкви г. 
Кинешмы) Николая Евлампиевича Юницкого. 
В 1917 г. судебный следователь. В 1919 г. нахо-
дился в Красной армии.

ЮНИЦКИЙ Константин Николаевич 
(31.03.1888 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Шарта-
ново Чухломского у. (позднее священника 
Троицкой церкви с. Горелец Кологривского у.) 
Николая Евлампиевича Юницкого. В 1919 г. на-
ходился в Красной армии.

ЮРИХИН Геннадий Павлович (15.08.1888 – 
?) – окончил 4  класса. Сын псаломщика По-
кровской единоверческой церкви с. Молвитино 
Буйского у. (позднее священника единоверче-
ской Сергиевской церкви с. Пустынь Костром-
ского у.) Павла Юрихина. Учитель Пушкинского 
начального училища Костромского у. В 1914 г. 
числился в списке ратников–офицеров 1 раз-
ряда по Костромской губ. В  1916 г. учитель 
в с. Пушкино.

ЯСТРЕБОВ Александр Михайлович (19.01.1888 – 
?) – уволен из 5  класса – 17.12.1909  г. Сын 
священника Космодамианской церкви 
с. Космодемьянское Кинешемского у. (позднее 
священника Христорождественской церкви 
с. Сущево Костромского у.) Михаила Петро-
вича Ястребова. С  марта 1910 г. псаломщик 
Спасовходского собора г.   Юрьевца, в  июле 
1910 г. уволен за штат. В конце 1916 г. обучался 
в Юрьевском ун–те.

 � Выпуск 1910 года
АНИХАНОВ Василий Михайлович (08.02.1889 – 

?) – сын священника Тверской губ. церкви, 
что в Гречах, Михаила Аниханова. 

БАЖЕНОВ Николай Александрович 
(12.11.1889 – ?) – сын священника Благовещен-
ской церкви г. Юрьевца, Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у. Александра Ни-
колаевича Баженова. В 1914 г. обучался в Пет-
роградском политехническом инст–те, в конце 
1918 г. находился не известно где.

БЕЛОРУКОВ Александр Михайлович 
(21.02.1888 – ?) – сын псаломщика Симеонов-
ской церкви с. Семеновское Макарьевского у. 
Михаила Флегонтовича Белорукова.

БЕЛОРУССОВ Лев Михайлович (24.01.1890 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
г. Солигалича Михаила Петровича Белоруссо-
ва. В 1916 г. преподаватель мужской гимназии 
в г. Переславль–Залесский. В 1919 г. учитель 
советской школы 2-й ступени г. Солигалича. 
Солигаличский краевед.

БЕЛЯЕВ Александр Александрович 
(14.02.1890 – ?) – сын диакона Введенской 
церкви с. Филисово Юрьевецкого у. Александра 
Беляева. С 1910 г. учитель в Михайловской зем-
ской школе. С 1912 г. священник Смоленской 

церкви с. Яманово Нерехтского у. С февраля 
1917 г. и в 1919 г. священник Петропавловской 
единоверческой церкви с. Новописцово Кине-
шемского у.

БЕЛЯЕВ Федор Алексеевич (06.07.1887 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Михайловское Чухломского у. Алексея Ивано-
вича Беляева. С 1910 г. по 1911 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Вожерово Кологривско-
го у. В 1917 г. находился в действующей армии.

БОРКОВ Александр Михайлович (12.08.1889 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Морозовское Чухломского у. Михаила Пет-
ровича Боркова. С 1910 г. учитель Раменской 
церковно–приходской школы, в 1911 г. переме-
щен в Галичское Рыбно–Слободского училище, 
в 1915 г. перемещен в Галичское приходское 
училище. С 1915 г. священник Варваринской 
церкви г. Галича. В 1916 г. назначен священни-
ком 181 запасного пехотного полка, стоявше-
го в Галиче. В 1918 г. уволен за штат. В 1919 г. 
заштатный священник Варваринской церкви 
г. Галича. В 1924 г. советский служащий в г. Га-
личе, лишен избирательных прав.

ВВЕДЕНСКИЙ Петр Федорович (30.01.1891 – 
?) – сын диакона Христорождественской церк-
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ви, что на р. Суле, г. Костромы Федора Иванови-
ча Введенского.

ВИГИЛЯНСКИЙ Дмитрий Яковлевич 
(04.06.1886 – 26.10.1937 гг.) – сын священ-
ника Николаевской церкви с. Мокровское 
Кологривского у. Якова Григорьевича Виги-
лянского. С 1910 г. и в 1919–31 гг. священник 
Преображенской церкви с. Верховолостное Ко-
логривского у., в 1931 г. перемещен к Казанской 
церкви с. Щекутье Макарьинского сельсовета 
Ильинского района Ивановской обл.. В 1937 г. 
арестован, расстрелян.

ВЛАДИМИРОВ Александр Николаевич 
(10.10.1889 – ?) – сын псаломщика Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского у. Николая 
Владимирова.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Дмитрий Иванович 
(15.10.1889 – ?) – сын священника Благовещен-
ской церкви с. Пушкино Костромского у. Ива-
на Петровича Вознесенского. В июне 1911 г. 
назначен священником Введенской церкви 
с. Григорьевское Нерехтского у., а в июле 1911 г. 
освобожден от назначения. Священник Ильин-
ской церкви с. Ильинское, что против слободы 
Решма, Кинешемского у., с 1914 г. и в 1917 г. 
священник Троицкой церкви с. Ушаково Ко-
стромского у. В 1826 г. служитель религиозного 
культа в Левашевской волости Костромского у., 
лишен избирательных прав.

ВОЛСКИЙ Харлампий Иванович (08.01.1890 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Ши-
роково Ветлужского у. (позднее диакона Вос-
кресенской церкви с. Кужбал Кологривского у.) 
Ивана Зиновьевича Волского. С  1910 г. пса-
ломщик Борисоглебской церкви г. Костромы, 
в  1911 г. уволен по прошению. Окончил ДА. 
В 1919 г. преподаватель в г. Владимир.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Виктор Павлович 
(14.01.1890 – ?) – сын диакона Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на Шаче, Буй-
ского у. (позднее диакона Покровской церкви 
с. Насакино того же у.) Павла Ивановича Вос-
кресенского. С 1910 г. на службе в Костромской 
Контрольной Палате, в 1913 г. коллежский ре-
гистратор.

ГОРИЦКИЙ Алексей Николаевич (04.03.1889 – 
?) – сын священника Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтского  у. 
(позднее священника Димитриевской церкви 
с. Воскресенское Кинешемского у.) Николая 
Павловича Горицкого. В 1917 г. – на военной 
службе.

ГОРСКИЙ Василий Иванович (01.01.1888 – 
?) – сын псаломщика Казанской церкви 
г. Юрьевца, Воскресенской церкви с. Нежетино 
Макарьевского у. Ивана Георгиевича Горско-

го. С 1915 г. псаломщик Воскресенской церкви 
г. Луха Юрьевецкого у., с марта 1917 г. псалом-
щик Христорождественской церкви с. Бори-
соглебское того же у., в декабре 1918 г. уволен 
за штат.

ГРУЗДЕВ Арсений Михайлович (13.04.1888 – 
?) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. (позднее диакона 
Николаевской церкви с. Сухоруково того же у.) 
Михаила Арсеньевича Груздева. С 1910 г. учи-
тель–заведующий Костромским мужским од-
ноклассным училищем при Александринском 
детском приюте. В 1914–17 гг. учитель художе-
ственно–ремесленной школы с. Красное Ко-
стромского у.

ГРУЗДЕВ Сергей Александрович (04.09.1888 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви г. Макарьева Александра Арсеньевича 
Груздева. В 1915 г. обучался в Петроградском 
политехническом институте.

ДАНИЛОВСКИЙ Владимир Васильевич 
(17.04.1888 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Митино Галичского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Зеленово 
Нерехтского у.) Василия Александровича Да-
ниловского. В 1917 г. студент 4 курса Москов-
ской ДА.

ЖУКОВСКИЙ Анатолий Михайлович 
(16.03.1888 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Ново–Троицкое Ветлужского у. Ми-
хаила Жуковского. С 1911 г. священник Ильин-
ской церкви с. Родники Юрьевецкого у.

ЗВЕРЕВ Владимир Михайлович (09.06.1886 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Старом, Солигаличско-
го у. Михаила Алексеевича Зверева. С февраля 
1911 г. священник Покровской церкви с. По-
кровское, что на Пеме, Галичского у. С марта 
1911 г. и  в  1918 г. священник Богородицкой 
церкви с. Адищево Кинешемского у. В 1959 г. 
священник Георгиевской церкви, что на Ста-
ром, Ореховского района, проживал в деревне 
Гора Шабанова, арестован.

ИГНАТОВСКИЙ Александр Николаевич 
(17.09.1887 – 1958 гг.) – сын диакона Нико-
лаевской церкви с. Чудцы Солигаличского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Козура Костромского у.) Николая Филарето-
вича Игнатовского. Потомственный дворянин. 
В 1917 г. обучался в Московском государствен-
ном ун–те. В 1918 г. доктор в Смоленской губ. 
Позднее детский врач–рентгенолог в г. Ленин-
граде.

ИЗЮМОВ Василий Константинович 
(30.01.1889 – ?) – сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Глазуново Чухломского  у. 
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(позднее священника Вознесенской церкви, 
что на Высоке, того же у.) Константина Ивано-
вича Изюмова. В 1911 г. преподаватель и над-
зиратель в Костромском ДУ. В 1914 г. священ-
ник в с. Волче–Троицкое Вятской губ., в 1917 г. 
священник в с. Уни Глазовского у. той же губ.

ИЛЬИНСКИЙ Владимир Владимирович 
(21.05.1890 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Солда Солигаличского у. Владими-
ра Стефановича Ильинского. В 1913 г. учитель 
в Солдовской школе. В 1915 г. находился на во-
енной службе, прапорщик.

ИЛЬИНСКИЙ Павел Александрович 
(16.10.1887 – ?) – сын псаломщика Предтечен-
ской церкви с. Кореево Костромского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Преображенской 
церкви г. Нерехты) Александра Васильевича 
Ильинского. С 1910 г. учитель в Петриловском 
Костромского у. одноклассном министерском 
училище им. Д.Е. Гордеева. С 1911 г. надзира-
тель в КДС , с 1914 г. секретарь семинарского 
правления. В августе 1914 г. взят на военную 
службу. В 1917 г. надзиратель в КДС, в 1918 г. 
учитель Гзинского начального училища Нерех-
тского у.

ИОРДАНСКИЙ Анатолий Александрович 
(14.10.1888 – 04.09.1937 гг.) – сын священника 
Христорождественской церкви с. Борок Буй-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Молвитино того же у.) Александра 
Алексеевича Иорданского. В 1911–12 гг. служил 
в отделе архитектора в Костромской губернской 
управе. В  1912 г. вступил в  партию эсеров. 
С 1913 г. обучался в Московском коммерческом 
инст–те, в  августе 1914 г. добровольно ушел 
в армию, окончил военное училище. Участник 
первой мировой войны. С 1918 г. председатель 
исполнительного комитета Костромского гу-
бернского совета рабочих и крестьянских депу-
татов. С 1919 г. комиссар штаба Южного фронта 
по борьбе с Деникиным. В 1920-е гг. работал 
в Реввоенсовете. В 1937 г. заместитель секрета-
ря Центрального совета Осоавиахима, прожи-
вал в г. Москве, арестован. Расстрелян.

КАЗАНСКИЙ Николай Алексеевич (02.01.1889 – 
?) – сын священника Введенской церкви с. Вла-
дычное Нерехтского у. (позднее священника 
Петропавловской церкви г. Костромы) Алек-
сея Ивановича Казанского. Учитель Мисков-
ского двухклассного училища Костромского у., 
в 1914 г. значился в списке ратников–офицеров 
Костромского ополчения.

КАЛЛИСТОВ Николай Александрович 
(06.05.1887 – ?) – сын диакона Трехсвятитель-
ской церкви с. Карпуниха Ветлужского у. (позд-
нее священника Успенской церкви с. Дорофее-

во Макарьевского у.) Александра Дмитриевича 
Каллистова. С 1910 г. учитель Озерковского на-
чального училища Варнавинского у. С 1912 г. 
и в 1917 г. священник Троицкой церкви с. Кар-
гино (Карегино) Макарьевского у.

КАМАЙСКИЙ Петр Александрович (29.06.1888 – 
?) – сын пономаря церкви с. Хмелевка (позднее 
псаломщика Воскресенской церкви с. Стан 
Кологривского у.) Александра Камайского. 
В 1915 г. заведующий, учитель и законоучитель 
в Суховерховской двухклассной школе.

КАПУСТИН Евгений Павлович (15.01.1888 – 
?) – сын псаломщика Смоленской церкви 
с. Яманово Нерехтского у. Павла Алексеевича 
Капустина. С 1910 г. священник Покровской 
церкви с. Кулиги Нерехтского у. В марте 1917 г. 
перемещен к Смоленской церкви с. Яманово.

КНЯЖЕВСКИЙ Сергей Капитонович 
(10.08.1889 – ?) – сын священника Введенской 
церкви с. Новинки Нерехтского у. Капитона 
Васильевича Княжевского. В 1910–1914 гг. обу-
чался в Санкт–Петербургской ДА. В 1917 г. учи-
тель в приготовительном классе Костромского 
ДУ. В 1918 г. учитель гимназии. 

КОРАБЛЕВ Константин Дмитриевич 
(14.05.1889 – ?) – сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Заингирь Кологривского у. (позднее 
диакона Макариевской церкви с. Макарьев-
ское, что на Вятской дороге, Ветлужского у.) 
Дмитрия Михайловича Кораблева. В  1914–
16 гг. окончил 2 курса Московской ДА. С апре-
ля по август 1916 г. псаломщик Макарьевской 
церкви с. Макарьевское, что на Вятской дороге.

КОРОТКОВ Сергей Николаевич (16.09.1888 – 
?) – сын мещанина г. Ветлуги Николая Корот-
кова. 

КРАПИВИН Павел Арсеньевич (17.10.1887 – 
?) – сын священника Благовещенской церкви 
с. Новое–Пазухиных Нерехтского у. Арсения 
Николаевича Крапивина. С 1910 г. священник 
Благовещенской церкви с. Новое–Пазухиных. 
С 1911 г. и в 1918 г. священник Богословской 
церкви с. Яхнобол Галичского у.

КРАСНОПЕВЦЕВ Евгений Александрович 
(02.03.1888 – ?) – сын диакона Успенской церк-
ви г. Кинешмы Александра Ивановича Красно-
певцева.

КРЫЛОВ Василий Павлович (13.03.1887 – ?) – 
сын псаломщика Покровской церкви, 
что на Пеме, Галичского у. Павла Крылова. 
С 1910 г. и в 1917 г. священник в с. Молвитино 
Буйского у. В 1924 г. священник в с. Молвитино 
Коровинской волости Буйского у., лишен изби-
рательных прав.

КУДРЯВЦЕВ Павлин Павлович (29.09.1886 – 
?) – сын священника Христорождествен-
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ской церкви с. Сосновец Юрьевецкого  у. 
(позднее священника Богородицкой церкви, 
что при доме призрения бедных, г. Кинешмы) 
Павла Ивановича Кудрявцева. В 1910 г. учитель 
сельского двухкласского министерского учи-
лища. В 1918 г. обучался на 4 курсе Московско-
го коммерческого инст–та.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Александрович 
(03.02.1887 – ?) – сын учителя Галичского ДУ 
(позднее священника Преображенского собо-
ра г. Галича) Александра Борисовича Лебедева. 
С марта по октябрь 1911 г. псаломщик Онуфри-
евской церкви с. Онуфриевское Кологривско-
го у.

ЛЕБЕДЕВ Петр Александрович (05.11.1889 – 
27.10.1937 гг.) – сын учителя Галичского ДУ 
(позднее священника Преображенского собо-
ра г. Галича) Александра Борисовича Лебедева. 
С 1910 г. диакон, с 1911 г. и в 1919 г. священник 
Ильинской церкви с. Родники Юрьевецкого у. 
С  июня 1917 г. председатель 5  Юрьевецкого 
окружного управления. С 1921 г. протоиерей. 
В 1932 г. арестован. В 1937 г. арестован, рас-
стрелян. Священномученик.

МЕДИОКРИТСКИЙ Николай Николаевич 
(07.12.1889 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. (позд-
нее священника Николаевской единовер-
ческой церкви с. Вичуга того же у.) Николая 
Васильевича Медиокритского. Окончил курс 
в Петроградском инст–те Императора Петра 
Великого, в 1917 г. состоял на военной службе. 
В 1918 г. преподаватель в Хреновской семина-
рии. В 1919 г. служил в губернском финансовом 
отделе г. Иваново–Вознесенска.

МЕТЕЛКИН Николай Павлович (28.09.1890 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. До-
рофеево Макарьевского у. (позднее протоиерея 
Христорождественской церкви г. Юрьевца) 
Павла Михайлович Метелкина. Окончил Мо-
сковский ун–т, в 1918 г. работал на кафедре фи-
зики ун–та для подготовки в профессорскому 
званию.

МЯСНИКОВ Петр Алексеевич (26.09.1887 – 
?) – сын крестьянина Костромского у. Челпа-
новской волости деревни Коробово Алексея 
Павловича Мясникова.

НАЗАРЕТСКИЙ Василий Феоктистович 
(28.10.1889 – ?) – сын пономаря Христорожде-
ственской церкви с. Каменники Юрьевецкого у. 
(позднее псаломщика Богородицкой церкви 
с. Беберино Варнавинского у.) Феоктиста Фе-
доровича Назаретского. С 1910 г. священник 
Ильинской церкви с. Олтухово Нерехтского у. 
В  1913 г. перемещен к  Георгиевской церкви 
с. Дебово Кинешемского у. С 1915 г. и в 1919 г. 

священник Богородицкой церкви с. Светоче-
ва Гора Нерехтского у. В 1924 г. священник в с. 
Светочева Гора Нерехтского у., лишен избира-
тельных прав. В 1930 г. проживал в с. Алтухово 
Вичугского р–на Кинешемского округа, аресто-
ван, освобожден.

НЕЧАЕВ Николай Григорьевич (14.02.1890 – 
?) – сын священника Кинешемского у. с. Ной 
Григория Нечаева. 

НЕЧАЕВ Павел Александрович (08.06.1889 – 
?) – сын псаломщика Соборо–Богородицкой 
церкви с. Тушебино Галичского у. Александра 
Нечаева.

НИКОЛЬСКИЙ Федор Васильевич 
(09.07.1888 – ?) – сын диакона Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. (позд-
нее диакона Николаевской церкви с. Вожеро-
во Кологривского у.) Василия Авксентьевича 
Никольского. Заведующий и учитель Елиза-
ровского министерского училища, с  1915 г. 
священник Троицкой церкви с. Солтаново Ко-
логривского у. В феврале 1917 г. был команди-
рован в действующую армию. В 1919 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Солтаново.

ОБЕДИЕНТОВ Иван Иванович (15.05.1887 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Нее, Макарьевского  у. 
Ивана Николаевича Обедиентова. С  1910 г. 
и в 1923 г. священник Христорождественской 
церкви с. Дароватово Ветлужского у.

ОДЕЛЕВСКИЙ Евгений Николаевич 
(21.01.1890 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Новинское Кинешемского у. Нико-
лая Иосифовича Оделевского. С 1910 г. учитель 
в Хомутовском земском начальном училище. 
С 1915 г. и в 1918 г. священник Предтеченской 
церкви с. Болваницы Макарьевского у.

ОЛЕАНДРОВ Павел Федорович (24.06.1890 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Верх-
ний Березовец Солигаличского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Клусиево 
Чухломского у.) Федора Ивановича Олендрова. 
В 1918 г. преподаватель гимназии.

ОРЛЕАНСКИЙ Сергей Павлович (17.06.1887 – 
?) – сын псаломщика Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. (позднее псаломщи-
ка Николаевской церкви с. Белоникольское Ки-
нешемского у.) Павла Яковлевича Орлеанского. 
С 1910 г. и в 1918 г. священник Благовещенской 
церкви с. Благовещенское Юрьевецкого у.

ОРЛОВ Николай Иванович (10.10.1889 – ?) – 
сын псаломщика Симеоновской церкви 
с. Семеновское Макарьевское у. Ивана Орлова. 
С 1910 г. учитель Макатовской церковно–при-
ходской школы, в 1911 г. перемещен в Высоков-
скую церковно–приходскую школу Юрьевецко-
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го у. С 1914 г. и в 1919 г. священник Покровской 
церкви с. Лужинки того же у.

ОРНАТСКИЙ Александр Васильевич 
(21.02.1890 – ?) – сын псаломщика Богородиц-
кой церкви с. Семеново Варнавинского у. Васи-
лия Максимовича Орнатского. В 1910 г. надзи-
ратель в Макарьевском ДУ. С 1913 г. и в 1915 г. 
священник Тихвинского собора г. Макарьева.

ПАВЛОВСКИЙ Николай Дмитриевич 
(03.10.1887 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Аминево Нерехтского у. Дмитрия Ва-
сильевича Павловского. С 1910 г. псаломщик 
Цареконстантиновской церкви г. Костромы. 
С 1911 г. и в 1917 г. священник Троицкой церк-
ви с. Воронцово Юрьевецкого у.

ПОКРОВСКИЙ Василий Иринархович 
(10.05.1889 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Берегово Кинешемского у. 
(позднее священника Рождество–Богородиц-
кой церкви погоста Пречистенский Макарьев-
ского у.) Иринарха Васильевича Покровского. 
В 1910 г. поступил в Санкт–Петербургский по-
литехнический инст–т. В конце 1917 г. служил 
в чине офицера в морском ведомстве.

ПОКРОВСКИЙ Павел Петрович (05.01.1888 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Холм Галичского у. Петра Павловича По-
кровского. С 1910 г. священник Архангельской 
церкви с. Алексеевское Галичского у. С 1911 г. 
и  в  1915 г. священник Николаевской церк-
ви с. Олифино того же у. В 1924 г. священник 
Костомской волости Галичского у., лишен из-
бирательных прав.

ПОСТНИКОВ Василий Александрович 
(22.01.1890 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Красное–Сумароково Нерехтского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Угольское 
Кинешемского у.) Александра Николаевича 
Постникова. С 1910 г. по 1911 г. псаломщик Вхо-
доиерусалимской церкви г. Солигалича.

ПОСТНИКОВ Николай Александрович 
(08.05.1888 – ?) – сын диакона Троицкой церкви 
с. Красное–Сумароково Нерехтского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Угольское 
Кинешемского у.) Александра Николаевича 
Постникова.

ПРИОРОВ Михаил Геннадьевич (26.09.1887 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Воронцово Нерехтского у. (позднее Воскре-
сенской церкви с. Марьинское того же у.) Ген-
надия Александровича Приорова. 

ПРОЗОРОВ Иван Александрович (22.09.1888 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Жи-
рятино Кинешемского у. Александра Семено-
вича Прозорова. Подлежал переэкзаменовке, 
уволен – 21.08.1910 г. С 1910 г. псаломщик Ни-

колаевской церкви с. Никольское, что в устье 
р. Меры, Кинешемского у. С 1917 г. председа-
тель Жирятинской волостной земской управы.

ПРОМПТОВ Сергей Васильевич  (06.06.1887 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Мостовка Макарьевского у. Василия 
Васильевича Промптова. Учитель Заламаевско-
го начального училища. С 1915 г. священник 
Богоотцовской церкви с. Туровское Галичско-
го у.

РОЙСКИЙ Василий Федорович (02.03.1887 – 
?) – сын священника Спасовходского собора 
г. Юрьевца (позднее священника Богоявлен-
ской церкви с. Ковалево Нерехтского у.) Федора 
Ройского. С 1911 г. священник Николаевской 
церкви с. Никольское, что на Молохте, Нерехт-
ского у. С 1915 г. и в 1919 г. священник Никола-
евской церкви с. Клевцово того же у. 

РЯЗАНОВСКИЙ Павел Евмениевич 
(13.08.1889 – ?) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Свиньино Галичского 
у. Евмения Федоровича Рязановского. 

СЕМЕНОВ Александр Алексеевич (1889 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви с. Ши-
роково Ветлужского у. (позднее диакона Тро-
ицкой церкви с. Жирятино Кинешемского у.) 
Алексея Дмитриевича Семенова. С 1910 г. свя-
щенник Успенской церкви с. Бортницы Юрье-
вецкого у., в 1911 г. перемещен к Покровской 
церкви с. Пельна того же у. С 1916 г. и в 1918 г. 
священник Сретенской церкви слободы Солдо-
га Кинешемского у. 

СМИРНОВ Владимир Васильевич (26.05.1887 – 
?) – сын псаломщика Христорождественской 
церкви с. Мостовка Макарьевского у. (позднее 
священника Софийской церкви с. Валуево 
Чухломского у.) Василия Андреевича Смир-
нова. С 1910 г. учитель Спас–Сендегской цер-
ковно–приходской школы Кинешемского  у. 
С 1913 г. и в 1918 г. священник Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что при р. Лух, Юрье-
вецкого у. В  1929 г. священник Крестовоз-
движенской общины г. Костромы, арестован, 
освобожден. В 1931 г. священник Крестовоз-
движенской церкви г. Костромы, арестован.

СМИРНОВ Павел Алексеевич (01.06.1889 – 
?) – сын диакона Предтеченской церкви с. Бол-
ваницы Макарьевского у. (позднее священника 
Богоявленской церкви с. Мышкино Буйского у.) 
Алексея Ивановича Смирнова. В 1914 г. студент 
2 курса Казанского ветеринарного инст–та.

СОБОЛЕВ Владимир Михайлович (03.07.1887 – 
?) – сын потомственного дворянина, учителя 
г. Чухломы Михаила Н. Соболева, уроженец 
с. Бушнево Чухломского у. С  1910 г. учитель 
Ливенского начального училища Галичско-
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го у. С 1914 г. и в 1919 г. священник Богородиц-
кой церкви с. Бушнево Чухломского у. В декабре 
1919 г. мобилизован в тыловую Красную армию. 
В 1924 г. служитель религиозного культа в Буш-
невской волости Чухломского у., лишен избира-
тельных прав. В 1937 г. священник Ильинской 
церкви, проживал в деревне Панютино Чухлом-
ского р–на Ярославской обл., арестован.

СОКОЛОВ Федор Константинович (03.09.1889 – 
?) – сын диакона Воскресенской соборной 
церкви г. Унжи Макарьевского у. Константина 
Александровича Соколова. В 1915–16 гг. народ-
ный учитель.

СТЕФАНОВ Николай Стефанович 
(01.12.1888 – ?) – сын псаломщика Богородиц-
кой церкви с. Семеново Варнавинского у. Сте-
фана Стефанова. С 1910 г. псаломщик Успен-
ской церкви с. Зобнинское Кинешемского  у. 
В 1911 г. перемещен к Николаевской церкви 
с. Шангское Городище Ветлужского у. 

СУЗДАЛЬЦЕВ Иван Александрович 
(12.10.1886 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Николаевской церкви с. Воронцово Нерехт-
ского у. Александра Николаевича Суздальце-
ва. С 1910 г. священник Воскресенской церкви 
г. Луха Юрьевецкого у. С апреля 1919 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Воронцово.

ТИХОМИРОВ Александр Иванович 
(24.08.1887 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Архангельское, что на горе, Вет-
лужского у. (позднее священника Троицкой 
церкви, что за Богоявленским монастырем, 
г.  Костромы) Ивана Григорьевича Тихомирова. 

УГЛЕЦКИЙ Александр Николаевич 
(07.11.1888 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. Николая 
Александровича Углецкого. С 1910 г. и в 1919 г. 
священник Воскресенской церкви с. Муравьи-
ще Чухломского у. В 1924 г. служитель религи-
озного культа в Чухломской волости Чухлом-
ского у., лишен избирательных прав.

ФИГУРОВСКИЙ Павел Федорович 
(05.03.1888 – ?) – сын диакона Спасской церк-
ви, что за рекой Волгой, г. Костромы (позднее 
священника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Талицы Юрьевецкого у.) Федора Ивановича 
Фигуровского. В 1918 г. психически болен.

ЦВЕТКОВ Дмитрий Владимирович (24.10.1888 – 
?) – сын учителя Княжевского 2-классного ми-
нистерского училища Владимира Валериано-
вича Цветкова.

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Александр Дмитриевич 
(19.02.1889 – ?) – сын псаломщика Покровской 
церкви с. Бородатово Галичского у. (позднее 
псаломщика Предтеченской церкви с. Фи-
лимоново того же у. Дмитрия Целебровского. 

С августа 1910 г. священник Троицкой церкви 
с. Шилекша Кинешемского у., в октябре 1910 г. 
перемещен к  Воскресенской церкви с. Пи-
щевское Кологривского у. С 1911 г. и в 1917 г. 
священник Покровской церкви с. Покровское, 
что в Пеме, Галичского у. В 1924 г. священник 
в Заозерной волости Галичского у., лишен из-
бирательных прав.

ЧИЖОВ Сергей Иванович (19.08.1890 – ?) – 
сын священника Николаевской церкви с. Ни-
кольское, что на Суздальце, Галичского у. Ива-
на Николаевича Чижова. С 1911 г. псаломщик 
Троицкой церкви с. Леонтьево Галичского у. 
В 1915 г. находился в действующей армии.

ЧИСТЯКОВ Александр Федорович 
(22.05.1886 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Успенской церкви г. Чухломы Федора Ивано-
вича Чистякова. С 1910 г. священник Воскре-
сенской церкви с. Карабаново Костромского у., 
в  августе 1915 г. уволен за штат для посту-
пления в Московскую ДА. С сентября 1915 г. 
по 1919 г. надзиратель и учитель чистописания 
при Московском епархиальном училище ико-
нописи, что при Троице–Сергиевской Лавре. 
Окончил курс Московской ДА, кандидат бого-
словия – 25.06.1919 г. С июня 1919 г. священник 
Успенской церкви с. Пархачево Юрьевецкого у. 
В  1937 г. священник Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, г. Галича, арестован.

ЯБЛОКОВ Дмитрий Павлович (19.10.1888 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Комарово Кинешемского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы) Павла Федоровича Яблокова. В 1917 г. 
служил в армии.

ЯБЛОКОВ Иван Иванович (03.01.1888 – ?) – 
сын псаломщика, диакона–псаломщика 
Александро–Антониновской церкви с. Сели-
ще Костромского у. Ивана Ивановича Яблоко-
ва. Учитель Костромского Александровского 
приходского училища, с 1914 г. и в 1916 г. свя-
щенник Тихоновской церкви с. Сойкино Ко-
стромского у. В 1924 г. священник в с. Сойкино 
Ильинской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав. В 1929 г. священник Ти-
хоновской церкви с. Сойкино Костромского р–
на, проживал в с. Селище Костромского р–на, 
арестован.

ЯБЛОКОВ Сергей Васильевич (08–
09.09.1890 – ?) – сын священника Преображен-
ской Нагорной церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у. Василия Стефановича Яблокова. 

ЯМАНОВСКИЙ Александр Николаевич 
(17.08.1889 – ?) – сын псаломщика Рождество–
Богородицкой церкви с. Письменеры Ветлуж-
ского у. (позднее псаломщика Троицкой церк-
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ви с. Куверба того же у.) Николая Михайловича 
Ямановского. С  1910 г. священник Преобра-
женского собора г. Судиславля Костромского у. 
В 1917 г. ушел добровольцем в действующую 
армию. В 1918 г. лишен сана.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АГРИКОЛЯНСКИЙ Дмитрий Александрович 
(08.09.1892 – ?) – уволен из 2 класса. Сын ди-
акона–псаломщика Христорождественской 
церкви с. Борок Буйского у. позднее диакона–
псаломщика Афанасиевской церкви с. Стре-
лицы Галичского у.) Александра Николаевича 
Агриколянского. С января 1910 г. псаломщик 
Преполовенской церкви с. Филипцево Кост-
ромского у., в ноябре 1910 г. перемещен к Вве-
денской церкви погоста Введенский того 
же у. С  1912 г. диакон Вознесенской церкви 
с. Вознесенское, что на Мезе, Костромского у., 
с 1914 г. диакон Успенской церкви с. Качалово 
того же у. С марта 1916 г. и в 1917 г. священник 
Афанасиевской церкви погоста Стрелицы Га-
личского у. 

АНДРОНИКОВ Дмитрий Александрович 
(11.01.1891 – ?) – уволен из 5 класса. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Ильин-
ское–Токмачевых Костромского у. Александра 
Стефановича Андроникова. В 1918 г. военный 
врач.

АРМЕНСКИЙ Капитон Ильич (29.07.1889 – 
25.06.1910 гг.) – окончил 5 классов. Сын свя-
щенника Введенской церкви с. Колшево Кине-
шемского у. Ильи Владимировича Арменского. 

БЕРЕЖКОВСКИЙ Константин Ивано-
вич (08.05.1893 – ?) – Уволен из 2  класса – 
11.05.1910 г. Сын священника Казанской 
церкви с. Филяй Кинешемского у. (позднее свя-
щенника Троицкой церкви с. Жирятино того 
же у.) Ивана Васильевича Бережковского. С но-
ября 1911 г. псаломщик Крестовоздвиженской 
церкви с. Красинское Нерехтского у., в декабре 
1911 г. перемещен к Благовещенской церкви 
с. Скарисово того же у. С  1912 г. псаломщик 
Воскресенской церкви с. Ново–Воскресенское 
Юрьевецкого у. В  апреле 1917 г. перемещен 
к Богородицкой единоверческой церкви с. Бо-
нячки Кинешемского у. 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Василий Иванович 
(11.07.1889 – ?) – окончил 5 классов. Сын про-
тоиерея Воскресенской церкви г. Кологрива 
Ивана Васильевича Богоявленского. В 1914 г. 
обучался в Киевском коммерческом инст–те. 
В  1916 г. помощник податного инспектора 
в г. Царицыне.

БУШНЕВСКИЙ Алексей – окончил 2 класса. 
С 1910 г. псаломщик Рождество–Богородицкой 
церкви с. Федорово Макарьевского у. 

ВЕКСИН Алексей Никандрович (30.01.1890 – 
?) – уволен из 2  класса – 21.08.1910 г. Сын 
диакона Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы Никандра 
Гавриловича Вексина. С  1910 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Кривцово Кинешемско-
го у., с 1912 г. и в 1917 г. диакон Николаевской 
церкви с. Белоникольское того же у. В 1930-е гг. 
арестован.

ВЕКСИН Николай – окончил 2 класса.
ГОЛОВИН Михаил Арсеньевич (19.09.1890 – 

?) – уволен из 4 класса – 06.09.1910 г. Сын Су-
диславского мещанина, писаря Исуповского 
волостного правления Арсения Головина.

ГОЛУБКОВ Павел Матвеевич (15.08.1887 – 
?) – Уволен из 5  класса – 24.09.1910 г. Сын 
священника Ильинской церкви с. Княжая Ко-
логривского у. Матвея Голубкова. В 1937 г. за-
ведующий школой, учитель Карабановской на-
чальной школы Кологривского р–на, проживал 
в с. Ильинское–Княжное, арестован.

ГОРСКИЙ Федор Николаевич (03.04.1891 – 
1910 гг.) – в 1910 г. обучался в 3 классе, умер 
в  с.  Жданово. Сын священника Покровской 
церкви с. Пеньки Кинешемского у. Николая 
Федоровича Горского.

ГРУЗДЕВ Николай Павлович – уволен 
из 4 класса. Сын псаломщика Богородицкой 
церкви погоста Мосты Костромского у. Павла 
Геннадьевича Груздева.

ДЕРЕЖКОВ Сергей Иванович (28.07.1892 – 
?) – уволен из 1 класса – 23.03.1910 г. Сын ме-
щанина г. Макарьева Ивана Федоровича Де-
режкова. 

ДНЕПРОВСКИЙ Александр Алексее-
вич (22.11.1892 – ?) – уволен из 2  класса – 
21.08.1910 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Кандаурово Юрьевецкого у. (позднее священ-
ника Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у.) Алексея Н. Дне-
провского. 

ДОБРОВ Николай Павлович (17.08.1891 – ?) – 
уволен из 1 класса – 11.05.1910 г. Сын священ-
ника Архангельской церкви с. Березники 
Нерехтского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Костома Галичского у.) Павла 
Васильевича Доброва. В 1917 г. состоял в воен-
ной службе.

КАСТОРСКИЙ Константин Михайлович 
(06.03.1890 – ?) – уволен из 5 класса. Сын пса-
ломщика Богородицкой церкви с. Словинки 
Макарьевского у. (позднее псаломщика Бори-
соглебской церкви г. Костромы) Михаила Пав-
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ловича Касторского. Окончил Московский ун–т, 
в 1917 г. обучался в Петроградской школе ин-
женерных прапорщиков.

КРЫЛОВ Иван – бывший воспитанник 3-го 
класса, с 1910 г. по 1911 г. псаломщик Воскре-
сенской соборной церкви посада Большие Соли 
Костромского у. 

ЛАСКИН Алексей Александрович (28.01.1893 – 
?) – Уволен из 1 класса – 21.08.1910 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Шанга Вет-
лужского у. Александра Геннадьевича Ласкина. 
С  1910 г. псаломщик Богородицкой церкви 
с. Соцевино Галичского у. С 1913 г. псаломщик 
Архангельской церкви с. Контеево Буйского у., 
в апреле 1917 г. перемещен к Николаевской 
церкви с. Шанга. В 1930 г. диакон, проживал 
в  с.  Николо–Шанга Шарьинского р–на, аре-
стован. В 1937 г. диакон Николаевской церкви 
с. Николо–Шанга Шарьинского р–на Горьков-
ской обл., арестован. Приговорен к расстрелу.

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич 
(16.03.1893 – ?) – уволен из 1  класса – 
21.08.1910 г. Сын псаломщика Богородицкой 
церкви с. Озарниково Чухломского у. Василия 
Лебедева. С 1910 г. и в 1917 г. псаломщик Бого-
родицкой церкви с. Гзин Нерехтского у. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич 
(12.04.1892 – ?) –  уволен из 1  класса – 
21.08.1910 г. Сын священника Петропавлов-
ской единоверческой церкви с. Петровское, 
что при деревне Шляпино, Макарьевского у. 
Николая Владимировича Лебедева. С 1910 г. 
псаломщик Ефремиевской церкви с. Ширь 
Кологривского у., в ноябре 1911 г. перемещен 
к Успенской церкви с. Качалово Костромско-
го у., в 1913 г. перемещен к Федоро–Давидо–
Константиновской церкви, что при богодель-
не Чижовых, г. Костромы. С 1914 г. и в 1918 г. 
диакон Воскресенской церкви с. Левашево 
Костромского у. В 1926 г. бывший священник 
в Левашевской волости Костромского у., лишен 
избирательных прав.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович (08.04.1891 – 
?) – окончил 2  класса. Сын учителя Солига-
личского ДУ, Костромского епархиального 
женского училища Ивана Петровича Лебедева. 

НАГРАДОВ Аркадий Александро-
вич (27.12.1890 – ?) – уволен из 2  класса – 
21.08.1910 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у. Александра Ан-
дреевича Наградова. С 1910 г. псаломщик Пре-
половенской церкви с. Филипцево Костромско-
го у. В 1916 г. перемещен к Покровской церкви 
с. Шахово того же у. 

ОЛЕРОВ Михаил Иванович (14.11.1891 – ?) – 
уволен из 5  класса – 11.05.1910 г. Сын свя-

щенника Покровской церкви с. Сумароково 
Костромского у. Ивана Михайловича Олерова. 
Окончил Московский ун–т, находился на граж-
данской службе. Служил на флоте. В 1918 г. – на 
гражданской службе.

ОРАНСКИЙ Дмитрий Павлович (26.10.1892 – 
?) – уволен из 1  класса – 28.05.1910 г. Сын 
священника Покровской церкви с. Лужинки 
Юрьевецкого у. Павла Васильевича Оранско-
го. Окончил Петроградские сельскохозяйствен-
ные курсы, в 1916 г. мобилизован.

ПОКРОВСКИЙ Гавриил Максимович 
(20.03.1892 – ?) – уволен из 1  класса – 
14.06.1910 г. Сын псаломщика Христорожде-
ственской церкви с. Дароватово Ветлужского у. 
Максима Покровского. С июня 1911 г. псалом-
щик Архангельской церкви с. Михайловицы 
Ветлужского у., в декабре 1911 г. перемещен 
к Христорождественской церкви с. Даровато-
во, в 1912 г. перемещен к Вознесенской церкви 
с. Какша Ветлужского у. С 1914 г. псаломщик 
Преображенской церкви с. Глазуново Чухлом-
ского у. С июля 1918 г. псаломщик Преображен-
ской церкви с. Потрусово Кологривского у. 

ПОСПЕЛОВ Виктор Иванович (30.10.1890 – 
?) – уволен из 4  класса – 31.01.1910 г. Сын 
псаломщика Крестовоздвиженской церкви 
с. Тонкино Варнавинского у. Ивана Яковлеви-
ча Поспелова. 

ПОТЕХИН Арсений Михайлович (09.07.1891 – 
14.07.1910 гг.) – в 1910 г. обучался во 2 классе, 
умер. Сын священника Воскресенской церкви 
г. Галича Михаила Сергеевича Потехина. 

ПРАВДИН Александр Алексеевич 
(20.11.1886 – ?) – окончил 6 классов. Сын пса-
ломщика Покровской церкви с. Романцево 
Буйского у. (позднее диакона Богоявленской 
церкви г. Галича) Алексея Ивановича Правди-
на. Учитель земской школы с. Станки Галичско-
го у., в 1914 г. значился в списке ратников Ко-
стромского ополчения по Галичскому уезду. 
В 1918–19 гг. состоял на военной службе.

ПРАВДИН Михаил Николаевич (30.10.1889 – 
?) – уволен из 4 класса – 06.09.1910 г. Сын по-
томственного почетного гражданина Николая 
Ивановича Правдина. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Менандр Василье-
вич (19.04.1892 – ?) – уволен из 1  класса – 
14.06.1910 г. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви с. Комарово Кинешемского у. Василия 
Ивановича Предтеченского. С 1910 г. псалом-
щик Васильевской церкви с. Одошнур Вет-
лужского у., в 1914 г. перемещен к Покровской 
церкви с. Задорожье Юрьевецкого у. В 1915 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Баки Вар-
навинского у. С 1916 г. псаломщик Всех–Свят-
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ской церкви г. Костромы. В  сентябре 1918 г. 
перемещен к Успенской церкви с. Густомесово 
Нерехтского у. 

СВИРСКИЙ Александр Николаевич 
(10.06.1889 – ?) – уволен из 4  класса – 
23.08.1910 г. Сын священника Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское Кологривского  у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у.) Николая Алек-
сандровича Свирского. В  1916 г. находился 
в военной службе.

СВИРСКИЙ Сергей Николаевич (22.06.1892 – 
?) – уволен из 2 класса – 21.08.1910 г. Сын свя-
щенника Онуфриевской церкви с. Онуфриев-
ское Кологривского у. (позднее священника 
Воскресенской церкви посада Пучеж Юрье-
вецкого у.) Николая Александровича Свир-
ского. В 1916 г. командир казенного парохода 
на р. Северная Двина.

СМИРНОВ Александр Константино-
вич (21.10.1894 – ?) – уволен из 1  класса – 
14.06.1910  г. Сын псаломщика Ильинской 
церкви с. Ильинское, что на Тутке, Солига-
личского у. (позднее псаломщика Алексан-
дро–Антониновской церкви с. Селище Ко-
стромского у.) Константина Александровича 
Смирнова. С 1910 г. и в 1918 г. псаломщик Тро-
ицкой церкви с. Сигонтино Буйского у. В 1923 г. 
псаломщик в с. Сигонтино Котельской волости 
Галичского у., лишен избирательных прав.

СОБОЛЕВ Николай – окончил 4  класса. 
С 1910 г. псаломщик Покровской церкви с. По-
кровское, что на Нее, Макарьевского у. В 1912 г. 
перемещен к Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на Нее, того же у. С 1913 г. диакон Ни-
колаевской церкви с. Шанга Ветлужского у. 

СОКОЛОВ Александр Петрович (22.07.1891 – 
26.09.1915 гг.) – уволен из 1  класса – 
06.09.1910  г. Сын псаломщика Сретенской 

церкви с. Дмитровское Макарьевского у. Петра 
Соколова. С 1910 г. псаломщик Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у., в 1912 г. пере-
мещен к Покровской церкви с. Валы Макарьев-
ского у. 

СПАССКИЙ Василий Николаевич (01.12.1889 – 
?) – уволен из 6 класса – 21.01.1910 г. Сын пса-
ломщика Преображенской церкви с. Стол-
пино Макарьевского у. Николая Ивановича 
Спасского. С 1910 г. и в 1917 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Верховье Солигаличско-
го у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в  с.  Верховье Вершковской волости Солига-
личского у., лишен избирательных прав.

СПЕРАНСКИЙ Борис Васильевич 
(19.07.1889 – ?) – уволен из 5  класса – 
14.06.1910 г. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Карьково Кологривского у. Василия 
Николаевича Сперанского. Обучался в Москов-
ском ун–те.

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич (18.12.1893 – 
?) – уволен из 1  класса – 21.08.1910 г. Сын 
священника Макариевской церкви с. Хмеле-
вицкое Ветлужского у. Николая Васильевича 
Тимофеева. 

ЯБЛОКОВ Николай Георгиевич (01.12.1891 – 
?) – уволен из 1  класса – 28.05.1910 г. Сын 
священника Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что на р. Мере, Галичского у. Георгия 
Федоровича Яблокова. 

ЯСНЕВ Сергей Николаевич (16.11.1890 – 
?) – уволен из 2 класса – 22.02.1910 г. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Красногор Ветлужского у.) 
Николая Яснева. С августа 1911 г. псаломщик 
Покровской церкви с. Турково Галичского у., 
в октябре того же 1911 г. перемещен к церкви 
с. Большая Речка Ветлужского у. 

 � Выпуск 1911 года
АКАТОВ Михаил Павлович (01.11.1888 – 

?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Татьянино Костромского у. Павла 
Ивановича Акатова. 

БЕЛОВ Василий Георгиевич (28.01.1889 – 
?) – сын псаломщика Покровской церкви, 
что в Крупениках, г. Костромы Георгия Федо-
ровича Белова. В 1914 г. обучался на 3-м курсе 
Казанского ветеринарного инст–та.

БЕЛЯЕВ Павел Васильевич (30.08.1887 – ?) – 
сын потомственного почетного гражданина 
Колшевского волостного Правления Василия 
Беляева. С сентября 1911 г. священник Благо-
вещенской церкви с. Леглово Костромского у. 

С сентября 1915 г. и в 1918 г. священник Троиц-
кой церкви с. Исупово Буйского у. 

БЕЛЯЕВСКИЙ Василий Николаевич 
(08.04.1890 – ?) – сын псаломщика Троицкого 
Белбажского женского монастыря Макарьев-
ского у. Николая Беляевского. Ранее 1917 г. 
окончил Московский ун–т, не известно где 
проживал.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Леонид Иванович 
(10.05.1888 – ?) – сын священника Благове-
щенского собора г. Буя (позднее священника 
Преображенского собора г. Чухломы) Ивана Ев-
геньевича Благовещенского. В 1918 г. учитель 
в Павловской школе Буйского у. 
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ВЕЛТИСТОВ Леонид Павлович (01.01.1889 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Стрельне, Нерехтского у. 
Павла Васильевича Велтистова. В 1917 г. офи-
цер в действующей армии.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич 
(09.11.1890 – ?) – сын священника Предтечен-
ской церкви с. Парское Юрьевецкого у. Нико-
лая Веселовского.

ВЕСНОВСКИЙ Федор Николаевич (06.06.1889 – 
?) – сын диакона Предтеченской церкви 
с. Парское Юрьевецкого у. Николая Иванови-
ча Весновского. С октября 1911 г. учитель МНП 
училища в с. Костома Галичского у. С октября 
1914 г.и в 1917 г.священник Ильинской церкви 
с. Ильинское, что против слободы Решма, Ки-
нешемского у. С февраля 1918 г. и в 1919 г. свя-
щенник Покровской церкви с. Пеньки того же у. 

ВИГИЛЯНСКИЙ Алексей Яковлевич 
(29.12.1889 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Мокровское Кологривского у. 
Якова Григорьевича Вигилянского. В  1917  г. 
учитель земской школы, в  1919 г. учитель 
в школе 1-й ступени.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Евлампий Васильевич 
(29.09.1889 – ?) – сын диакона Вознесенской 
церкви с. Дмитриевское Нерехтского у. (позд-
нее диакона Воскресенской церкви с. Левашево 
Костромского у.) Василия Сергеевича Возне-
сенского.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Виталий Анатольевич 
(24.04.1890 – ?) – сын диакона Благовещенской 
церкви с. Протасово Нерехтского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Сунгурово 
Костромского у.) Анатолия Михайловича Вос-
кресенского. Учитель Шаховского двухкласс-
ного училища Костромского у., в июне 1914 г. 
мобилизован в действующую армию. В 1918 г. 
учитель начального училища.

ГЛАЗКОВ Алексей Васильевич (10.03.1889 – 
?) – сын крестьянина с. Новлянское Кинешем-
ского у. Василия Глазкова. С  октября 1911 г. 
псаломщик Покровской церкви с. Новлянское, 
в 1912 г. уволен от должности.

ГРАЦИАНСКИЙ Андрей Иванович (03.07.1890 – 
?) – сын диакона Спасской церкви, что в Гос-
тинном дворе, г. Костромы Ивана Грацианско-
го.

ГРУЗДЕВ Александр Алексеевич (02.04.1888 – 
май 1919 гг.) – сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у. (позднее ди-
акона Воскресенской церкви с. Высоко Соли-
галичского у.) Алексея Алексеевича Груздева. 
С 1912 г. священник в с. Михайловица Ветлуж-
ского у., в январе 1914 г. отрешен. С февраля 
1914 г. псаломщик Покровской церкви с. За-

болотье Ветлужского у., в том же 1914 г. опре-
делен священником Казанской церкви с. Ва-
сильевская Пустошь Ветлужского у. С апреля 
1916 г. и в 1917 г. священник Преображенской 
церкви с. Михайловское Кологривского у. 

ГРУЗДЕВ Николай Павлович (23.02.1891 – ?) – 
сын диакона Богоявленской церкви с. Богояв-
ленское, что на Волу, Варнавинского у. (позднее 
псаломщика Воскресенской церкви с. Устьней-
ское Макарьевского у.) Павла Геннадьевича 
Груздева. С 4-го курса ДА и в 1916 г. состоял 
на военной службе офицером. 

ГРУЗДЕВ Федор Федорович (15.02.1887 – 
20.09.1937 гг.) – сын псаломщика Георгиев-
ской церкви с. Каликино Чухломского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Ильинской церкви 
с. Ильинское–Валявкиных Кологривского у.) 
Федора Дмитриевича Груздева. С 1911 г. свя-
щенник Введенской церкви с. Григорьев-
ское Нерехтского у., в сентябре 1917 г. уволен 
за штат. С 1917 г. обучался в Московской ДА. 
С мая 1918 г. священник Введенской церкви 
с. Филисово Юрьевецкого у., в сентябре 1919 г. 
перемещен к Введенской церкви с. Григорьев-
ское. В 1937 г. священник, проживал в с. Мити-
но Гаврилов–Ямского р–на Ярославской обл., 
арестован. Расстрелян.

ЗОРИН Павел Александрович (25.05.1889 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Георгиевское, что на Валу, Варнавинского у. 
Александра Михайловича Зорина. С  1911 г. 
учитель Белышевского земского училища Вар-
навинского у. С 1912 г. священник Успенской 
церкви с. Печенкино Ветлужского у. В 1915 г. 
перемещен в с. Спасское, что на Вятской доро-
ге, того же у. 

ИЗЮМОВ Владимир Павлович (1890 – ?) – 
сын диакона Преображенской церкви г. Соли-
галича (позднее священника Платоновской 
церкви с. Велизанец Кинешемского у.) Пав-
ла Николаевича Изюмова. В  1918 г. учился 
в Петроградском политехническом инст–те. 
В 1919 г. инспектор по продовольствию.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Александрович 
(17.05.1890 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Преображенской церкви г. Нерехты Алексан-
дра Васильевича Ильинского. Учитель Кова-
левского министерского училища, в мобили-
зацию 1914 г. взят на военную службу. В 1918 г. 
учитель начального училища Нерехтского у. 

КАЛЛИСТОВ Вячеслав Иванович (30.01.1888 – 
?) – сын диакона Петропавловской церкви 
г. Костромы, Спасской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы Ивана Николаевича Каллистова. 
С  июля 1911 г. псаломщик Борисоглебской 
церкви г. Костромы. С января 1912 г. священ-
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ник Христорождественской церкви с. Сосновец 
Юрьевецкого у., в феврале 1915 г. перемещен 
к Архангельской церкви с. Березники Нерех-
тского у. В декабре 1916 г. перемещен к Успен-
ской церкви с. Даниловское Кинешемского у. 

КАЧАЛОВСКИЙ Владимир Александрович 
(24.06.1889 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви, что на Пойме, Галичского у. (позд-
нее священника Воскресенской церкви с. Хал-
буж Кологривского у.) Александра Ивановича 
Качаловского. В 1917 г. надзиратель в Мака-
рьевском ДУ.

КОМАРОВ Василий Андреевич (24.02.1889 – 
?) – сын псаломщика Афанасие–Кирилловской 
церкви погоста Замошье Костромского у. Ан-
дрея Комарова. 1914 г. учитель Бабаевской цер-
ковно–приходской школы.

КОНСТАНТИНОВ Василий Николаевич 
(01.01.1888 – ?) – сын псаломщика Успенской 
церкви с. Печенкино Ветлужского у. (позднее 
псаломщика Покровской церкви с. Какша того 
же у.) Николая Николаевича Константинова. 
С  1911 г. и  в  1914 г. священник Покровской 
церкви с. Какша.

КОПОСОВ Серафим Гаврилович (30.09.1889 – 
лето 1911 гг.) – сын священника Георгиевской 
церкви с. Верховолостное Кологривского у. Гав-
риила Григорьевича Копосова. 

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Николаевич 
(16.08.1887 – ?) – сын священника Георгиевской 
церкви с. Хорошевское Ветлужского у. Николая 
Ивановича Краснопевцева. В 1914 г. учитель 
и законоучитель в Карповском земском учи-
лище Никольского у. С августа 1915 г. и в 1918 г. 
по мобилизации находился на военной службе.

КРЕМЛЕВСКИЙ Алексей Алексеевич 
(05.03.1888 – ?) – сын псаломщика Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
го у. Алексея Кремлевского. В 1917–18 гг. вете-
ринарный врач в г. Омске.

ЛАПШИН Сергей Николаевич (22.08.1888 – 
?) – сын чиновника канцелярии при Губер-
наторе Николая Петровича Лапшина. С июня 
1911 г. псаломщик, с августа того же 1911 г. ди-
акон Всех–Святской церкви г. Костромы. С мар-
та 1912 г. священник Преображенского собора 
г. Галича. С июня 1912 г. и в 1917 г. священник 
Пантелеимоновской церкви, что при Николь-
ской психиатрической колонии, Костромско-
го  у. В  июле 1919 г. перемещен к  Спасо–За-
прудненской церкви г. Костромы. В  1925 г. 
священник в г. Костроме, лишен избиратель-
ных прав.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович 
(21.07.1888 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Говеново Галичского у. Алек-

сандра Арсеньевича Лебедева. С июня 1911 г. 
и в 1917 г. священник Преображенской церкви 
с. Говеново.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич (30.06.1887 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви с. Матве-
ево Кологривского у. (позднее священника Вве-
денской церкви с. Каликино Чухломского у.) 
Василия Арсеньевича Лебедева. Учитель цер-
ковно–приходской школы, в 1917–19 гг. по мо-
билизации находился на военной службе. 

МАЛЬГИН Владимир Михайлович (09.06.1891 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Пе-
ченкино Ветлужского у. (позднее священника 
Введенской церкви с. Филисово Юрьевецко-
го у.) Михаила Ивановича Мальгина. В 1917–
18  гг. учитель. В  1919 г. состоял в  местном 
управлении.

МАХРОВСКИЙ Вячеслав Михайлович 
(01.01.1890 – ?) – сын диакона–псаломщика Бо-
гоотцовской церкви с. Туровское Галичского у. 
(позднее диакона–псаломщика Цареконстан-
тиновской церкви г. Галича) Михаила Петрови-
ча Махровского. В 1918 г. находился в австрий-
ском плену.

МИРОХАНОВ Николай Алексеевич (21.09.1888 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
погоста Стайново Галичского у. (позднее свя-
щенника Богоотцовской церкви с. Туровское 
того же у.) Алексея Алексеевича Мироханова.

НАГРАДОВ Дмитрий Васильевич (10.11.1889 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Шунга Костромского у. Василия Ивановича 
Наградова. С сентября 1911 г. псаломщик Тро-
ицкой церкви с. Леонтьево Буйского у., в апреле 
1912 г. уволен за штат.

НЕВСКИЙ Федор Геннадьевич (19.09.1890 – 
?) – сын псаломщика Богоявленской церкви 
с. Владычень Кинешемского у. Геннадия Федо-
ровича Невского. В 1914 г. обучался в Москов-
ском ун–те.

НИКОЛЬСКИЙ Анатолий Леонидович 
(25.03.1891 – ?) – сын священника Сретенской 
церкви погоста Сретенский, что на р. Сахе, Га-
личского у. Леонида Алексеевича Никольского. 
В 1917 г. поручик в действующей армии.

ПАРИЙСКИЙ Павлин Александрович 
(12.01.1890 – ?) – сын священника Никола-
евской церкви с. Трестино Костромского  у. 
(позднее священника Воскресенской церк-
ви с. Владимирово Буйского у.) Александра 
Флегонтовича Парийского. С 1911 г. священ-
ник Успенского собора г. Луха Юрьевецкого у. 
С  1912 г. священник Воскресенской церкви 
с. Залужье Костромского у. С октября 1915 г. 
священник Успенской единоверческой церкви 
с. Жарки Костромского у., в декабре 1917 г. пе-
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ремещен к Воскресенской церкви с. Куниково 
Костромского у. 

ПЕРНАТКИН Николай Александрович 
(05.07.1888 – ?) – сын диакона–псаломщика Бо-
городицкой церкви погоста Рожнов Костром-
ского у. (позднее диакона–псаломщика Петро-
павловской церкви г. Костромы) Александра 
Пернаткина. Учитель Хреновской церковно–
приходской школы Кинешемского у., в 1914 г. 
значился в  списке ратников Костромского 
ополчения по Кинешемскому уезду.

ПОТЕХИН Дмитрий Михайлович (07.09.1889 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Плетни Костромского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви г. Галича) Михаи-
ла Сергеевича Потехина. С 1911 г. священник 
Входоиерусалимской церкви г. Солигалича, 
в 1918 г. отчислен от места.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Николаевич 
(12.12.1888 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Беберино Варнавинского у. Нико-
лая Ксенофонтовича Рождественского. Народ-
ный учитель, ок. 1915 г. мобилизован в ряды 
действующей армии. В 1918 г. учитель Бебе-
ринской начальной школы.

РОЗАНОВ Александр Сергеевич (09.10.1890 – 
?) – сын священника 29 пехотного Чернигов-
ского полка Сергея Розанова. Окончил Ко-
стромскую гимназию. В 1911–1915 гг. обучался 
в Санкт–Петербургской ДА, иеромонах. В мона-
шестве Тихон.

СКОРОХОДОВ Аполлинарий Васильевич 
(13.07.1887 – ?) – сын псаломщика Покровской 
церкви с. Рябцово Буйского у. Василия Василье-
вича Скороходова. С октября 1911 г. и в 1918 г. 
священник Сретенской церкви с. Дмитриев-
ское Макарьевского у. 

ТИХОМИРОВ Дмитрий Николаевич 
(01.12.1890 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Предтеченской церкви г. Костромы (позднее 
диакона–псаломщика Николаевской церкви, 
что за р. Волгой, г. Костромы) Николая Ивано-
вича Тихомирова. С 1911 г. и в 1917 г. препода-
ватель и надзиратель в Костромском ДУ.

ТРОИЦКИЙ Алексей Иванович (17.01.1890 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви по-
госта Богоявленский, что на р. Мере, Галичско-
го у. Ивана Григорьевича Троицкого. С октября 
1912 г. учитель двухклассного Тезинского МНП 
училища, с октября 1913 г. и в 1918 г. священ-
ник Богоявленской церкви с. Дорки Юрьевец-
кого у. 

ТРОИЦКИЙ Владимир Семенович (13.07.1891 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Толпыгино Нерехтского у. Семена Ивановича 
Троицкого.

ТРОИЦКИЙ Иосиф Иванович (21.07.1891 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Муравьище Чухломского у. (позднее свя-
щенника Галичского Николаевского Старо-
торжского монастыря) Ивана Матвеевича 
Троицкого. В 1917 г. учитель Архангельского 
ДУ. В 1918 г. учитель в с. Углево Галичского у., 
в 1919 г. учитель народной школы 2-й ступени 
г. Галича.

ТРОИЦКИЙ Петр Михайлович (30.09.1890 – 
?) – сын священника Ильинской церкви пого-
ста Ильинский, что в Селитской волости, Га-
личского у. Михаила Андреевича Троицкого. 
В 1915 г. преподаватель в Курском ДУ.

ТРОИЦКИЙ Сергей Александрович 
(0309.1893 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Кандаурово Юрьевецкого у. Алек-
сандра Александровича Троицкого. Вольноо-
пределяющийся на военной службе, в 1916 г. 
находился в плену.

ТРОИЦКИЙ Сергей Иванович (07.06.1891 – 
?) – сын диакона Вознесенской церкви с. Дмит-
риевское Нерехтского у. (позднее диакона Ни-
колаевской церкви с. Васильчинино того же у.) 
Ивана Васильевича Троицкого. С 1911 г. учи-
тель двухклассного министерского училища. 
С 1915 г. и в 1919 г. священник Христорожде-
ственской церкви с. Сосновец Юрьевецкого у. 

УГЛЕЦКИЙ Сергей Павлович (27.09.1890 – 
?) – сын псаломщика Успенского собора г. Луха 
Юрьевецкого у. (позднее священника Влади-
мирской церкви с. Болдырева Пустынь того 
же у.) Павла Петровича Углецкого. В 1917 г. об-
учался в Казанском ун–те.

УСТИНСКИЙ Александр Федорович 
(18.10.1890 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Успенского собора г. Луха Юрьевецкого у. Федо-
ра Ивановича Устинского. В 1917 г. находился 
на военной службе.

ФЛОРОВ Алексей Михайлович (11.04.1891 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у. Михаила Ва-
сильевича Флорова. С 1912 г. и в 1919 г. священ-
ник Трехсвятительской церкви с. Одноушево 
Солигаличского у. 

ШВЕЦОВ Иван Федорович (20.04.1888 – 
?) – сын крестьянина Юрьевецкого у. Якушев-
ской волости деревни Бобры Федора Стефано-
вича Швецова. 

ЮНИЦКИЙ Николай Николаевич (10.03.1891 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Шартаново Чухломского у. (позднее священ-
ника Троицкой церкви с. Горелец Кологрив-
ского у.) Николая Евлампиевича Юницкого. 
В 1917 г. состоял на военной службе. В 1919 г. 
находился в Красной армии.
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ЮНИЦКИЙ Николай Павлович (04.03.1889 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Дре-
свищи Макарьевского у. Павла Ираклиевича 
Юницкого. С октября 1911 г. учитель Павлов-
ской церковно–приходской школы Буйского у., 
с октября 1913 г. учитель и заведующий Баже-
новской церковно–приходской школы Мака-
рьевского у. С января 1914 г. и в конце 1917 г. 
священник Введенской церкви с. Валки Мака-
рьевского у. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Валериан Александрович 
(22.08.1894 – ?) – окончил 1 класс. Сын диако-
на Преображенской церкви с. Столпино Мака-
рьевского уезда Александра Никандровича Аля-
критского. С июля 1912 г. псаломщик Казанской 
церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. С ноя-
бря 1912 г. псаломщик Предтеченской церкви 
с. Болваницы Макарьевского у. Псаломщик Зна-
менской церкви с. Ивановское Нерехтского у., 
с июля 1913 г. и в 1917 г. псаломщик Преобра-
женской церкви с. Медведково того же у. 

АРСТОВ Николай Александрович (26.04.1890 – 
29.12.1911 гг.) – обучался в 6 классе, умер. Сын 
псаломщика Николаевской церкви с. Новое, 
что в Телякове, Галичского у. (позднее псалом-
щика Троицкой церкви с. Митино того же у.) 
Александра Александровича Арстова. 

АФАНАСЬЕВ Николай Петрович (13.03.1891 – 
?) – уволен из 4  класса. Сын крестьянина 
Чухломского у. Судайской волости деревни 
Фомищино Петра Афанасьева. 

БЕЛЯЕВ Николай – окончил 5 классов. Свя-
щенник Архангельской церкви с. Игнатовское 
Нерехтского у. В 1915 г. перемещен к Казанско-
му собору г. Нерехты.

ВИШНЕВСКИЙ Петр Николаевич (16.05.1894 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника По-
кровской церкви с. Пельна Юрьевецкого уезда 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Малые Соли Костромского у.) Николая Дми-
триевича Вишневского. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Сергей Иванович (1891 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын священника Благове-
щенской церкви с. Пушкино Костромского у. 
Ивана Петровича Вознесенского.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Милий Михайлович 
(21.09.1891 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви по-
сада Парфеньева Кологривского у. Михаила 
Воскресенского. 

ГОЛУБЕВ Петр Владимирович (27.06.1891 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын диакона Троицкой 

церкви с. Одоевское Ветлужского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Ширяево 
Кинешемского у.) Владимира Ивановича Голу-
бева. 

ГОЛУБКОВ Михаил Матвеевич (07.11.1892 – 
?) – уволен из 1  класса. Сын священника 
Ильинской церкви с. Княжая Кологривско-
го у. Матвея Голубкова. 

ГОРОДКОВ Иван Павлович (14.03.1893 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын помощника смо-
трителя Солигаличского ДУ, статского советни-
ка Павла Александровича Городкова. 

ГРУЗДЕВ Виталий Феофанович (28.03.1893 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын священника По-
кровской церкви с. Задорожье Юрьевецкого у. 
Феофана Сергеевича Груздева. В конце 1918 г. 
врач.

ГРУЗДЕВ Николай Семенович (26.03.1893 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын эконома общежи-
тия КДС Семена Александровича Груздева. 

ИЛЬИНСКИЙ Геннадий Павлович (11.08.1893 – 
?) – уволен из 1  класса. Сын диакона Архан-
гельской церкви с. Кувакино Нерехтского уез-
да (позднее священника Покровской церкви 
с. Пельна Юрьевецкого у.) Павла Ивановича 
Ильинского. В 1913 г. жил при отце. В 1917–
19 гг. находился на военной службе.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Иванович (10.02.1894 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын диакона. С октя-
бря 1914 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Шанга Ветлужского у.

КЛЕВЦОВСКИЙ Александр Павлович 
(08.02.1891 – ?) – уволен из 2 класса. Сын пса-
ломщика Покровской церкви с. Красное–По-
ливановых Нерехтского у. Павла Дмитриеви-
ча Клевцовского. С августа 1912 г. псаломщик 
Успенской церкви г. Чухломы. С июля 1914 г. 
псаломщик, с августа 1914 г. и в 1919 г. диакон–
псаломщик в Галичском Староторжском Нико-
лаевском девичьем монастыре. 

КЛЮЧАРЕВ Сергей Петрович (11.01.1893 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын почтово–телеграф-
ного чиновника, титулярного советника Петра 
Ключарева.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ Дмитрий Матве-
евич (12.10.1895 – ?) – уволен из 1 класса. Сын 
диакона Воскресенской церкви с. Бобушкино 
Макарьевского у. (позднее священника Нико-
лаевской церкви с. Заводь Варнавинского у.) 
Матвея Ивановича Крестовоздвиженского. 
В 1915 г. обучался в Арзамасской учительской 
семинарии Нижегородской губ.

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич – уволен 
из 1 класса. Сын священника Петропавловской 
единоверческой церкви с. Петровское Мака-
рьевского у. (позднее священника Успенской 
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единоверческой церкви с. Жарки Костромско-
го у.) Николая Владимировича Лебедева.

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Владимирович 
(03.10.1888 – 31.03.1911 гг.) – в 1911 г. обучался 
в 5 классе, умер. Сын диакона Воскресенской 
церкви с. Сараево Нерехтского у. Владимира 
Лебедева.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Александрович 
(18.08.1893 – ?) – уволен из 1  класса. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Лапшанга Вар-
навинского у. Александра Владимировича Ле-
бедева. С 1911 г. псаломщик Троицкой церкви 
с. Семилово Костромского у. С 1912 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Печенкино Ветлужского у., 
в 1916 г. уволен за штат. Ранее 1918 г. находился 
на военной службе, пропал в бою без вести.

ЛЕВАШЕВ Капитон Николаевич (13.10.1888 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Кре-
стовоздвиженской кладбищенской церкви 
г. Костромы (позднее священника Христорож-
дественской церкви, что на Суле, г. Костромы) 
Николая Семеновича Левашева. Канцелярский 
служитель в губернском казначействе, в 1917 г. 
отбывал воинскую повинность.

МАХРОВСКИЙ Геннадий Павлович 
(01.09.1891 – ?) – уволен из 2 класса. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Кабаново Га-
личского у. Павла Ивановича Махровского.

МУРАВЬЕВ Александр Иванович (10.07.1888 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын священника Пре-
ображенской церкви с. Чернышево Макарьев-
ского у. (позднее священника Николаевской 
церкви г. Кадыя того же у.) Ивана Никандрови-
ча Муравьева. В 1917 г. находился на военной 
службе, офицер. В 1919 г. – на военной службе.

МУРАВЬЕВ Александр Петрович (01–
02.12.1892 – ?) – уволен из 1 класса. Сын диако-
на Воскресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у. (позднее священника Покровской 
церкви с. Покровское, что при Белбажском Тро-
ицком женском монастыре, того же у.) Петра 
Дмитриевича Муравьева. В 1917 г. находился 
на военной службе, в 1919 г. – в Красной армии.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Александрович 
(30.10.1892 – ?) – уволен из 2 класса. Сын ди-
акона Николаевской церкви погоста Горки, 
что на Пенье, Галичского у. Александра Ивано-
вича Никольского. С ноября 1911 г. псаломщик 
Георгиевской церкви с. Дебово Кинешемско-
го у., в том же месяце ноябре 1911 г. переме-
щен к Преображенскому собору г. Судиславля 
Костромского у. В марте 1914 г. уволен за штат. 
В 1917 г. заштатный псаломщик.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Геннадий Ананьевич 
(22.01.1893 – 08.02.1911 гг.) – обучался в 1 клас-
се, умер. Сын диакона Афанасие–Кириллов-

ской церкви с. Старое Дворище Кинешемско-
го у. Анания Матвеевича Петропавловского.

ПОТЕХИН Иван Павлович (24.01.1891 – ?) – 
уволен из 4 класса. Сын священника Николаев-
ской церкви с. Белышево Варнавинского у. Пав-
ла Арсеньевича Потехина. В 1914 г. обучался 
в Московском коммерческом инст–те.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Константин Василье-
вич (03.12.1892 – ?) – уволен из 1 класса. Сын 
священника Богородицкой церкви с. Реброво 
Галичского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви, что на Дору, того же у.) Василия 
Васильевича Преображенского. С июня 1912 г. 
и в 1918 г. псаломщик Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Васильевич 
(1893 – ?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на р. Че-
боксарке, Варнавинского у. (позднее диакона 
Вознесенской церкви с. Черная того же у.) Ва-
силия Михайловича Преображенского. С 1911 г. 
псаломщик Архангельской церкви с. Михай-
ловское Чухломского у., с 1912 г. псаломщик 
Богородицкой церкви с. Семеново Варнавин-
ского у. С 1913 г. и в 1916 г. псаломщик Предте-
ченской церкви с. Ячмень Юрьевецкого у. 

ПРОМПТОВ Константин Павлович (20.05.1894 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын мещанина г. Ко-
стромы Павла Арсеньевича Промп това.

РЕФОРМАТСКИЙ Петр Николаевич (1890 – 
?) – окончил 3  класса. Сын священника Бла-
говещенской церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Николая Васильевича Рефор-
матского. С мая 1911 г. псаломщик Покровской 
церкви с. Новлянское Кинешемского у., с сентя-
бря того же 1911 г. диакон Покровской церкви 
с. Заболотье Ветлужского у. С 1912 г. и в 1919 г. 
священник Успенского собора г. Луха Юрьевец-
кого у. В 1930-е гг. арестован.

РУЛЕВ Александр Васильевич (26.07.1894 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын крестьянина Ярос-
лавского у. Спасо–Ярышенской волости дерев-
ни Клещеево Василия Ивановича Рулева.

СМИРНОВ Николай Алексеевич (11.04.1893 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын священника Ни-
колаевской церкви с. Мокровское Кологрив-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Понизье Галичского у.) Алексея Се-
меновича Смирнова. В 1914 г. студент Москов-
ского университета.

СОКОЛОВ Николай Александрович 
(25.11.1892 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Жданово 
Костромского у. (позднее священника Пре-
ображенской церкви с. Верховолостное Коло-
гривского у.) Александра Алексеевича Соколова. 
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СОКОЛОВ Николай Васильевич (03.02.1893 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника Ни-
колаевской церкви с. Залесье Солигаличско-
го у. Василия Стефановича Соколова. Служил 
кондуктором в Управлении государственных 
имуществ в г. Благовещенске. С сентября 1915 г. 
и в 1917 г. по мобилизации служил рядовым 
в Замурском железнодорожном батальоне Кав-
казской действующей армии. 

СУВОРОВ Сергей Павлович (10.01.1894 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника Рожде-
ственской церкви с. Торманово Солигаличско-
го у. Павла Семеновича Суворова. В  1915  г. 
находился при отце.

ТРОИЦКИЙ Геннадий Иванович (16.09.1895 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника Вар-
варинской церкви г. Плёса Нерехтского  у. 
(позднее протоиерея Тихвинского собора 
г. Макарьева) Ивана Павловича Троицкого. 
В 1916 г. чиновник телеграфной конторы.

УСПЕНСКИЙ Сергей Александрович 
(24.09.1893 – ?) – уволен из 1 класса. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Серапиха 
Чухломского у. Александра Ивановича Успен-
ского. 

ФЛОРЕНСКИЙ Николай Дмитриевич 
(07.03.1893 – ?) – уволен из 4 класса. Сын диа-
кона Христорождественской церкви с. Татья-
нино Костромского у. Дмитрия Григорьевича 
Флоренского.

ЧУДЕЦКИЙ Николай Иванович (14–
17.08.1890 – ?) – уволен из 2 класса. Сын диа-
кона Благовещенской церкви с. Семигорьево 

Кинешемского у. (позднее диакона Крестовоз-
движенской кладбищенской церкви г. Варна-
вина) Ивана Николаевича Чудецкого. С сен-
тября 1911 г. псаломщик Казанской церкви 
с. Соличное Макарьевского у., в октябре 1912 г. 
перемещен к  Покровской церкви с. Пельна 
Юрьевецкого у., в феврале 1914 г. перемещен 
к  Троицкому собору г. Варнавина. С  авгу-
ста 1915 г. псаломщик Николаевской церк-
ви с. Баки Варнавинского у., в 1918 г. уволен 
за штат. В конце 1918 г. помощник счетовода 
в г. Варнавине.

ШИРЯЕВ Алексей Николаевич (26.09.1893 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын мещанина г. Вар-
навина Николая Ширяева. С  августа 1911 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Валуево 
Чухломского у. С 1914 г. диакон Троицкой церк-
ви с. Мироханово Чухломского у., в 1918 г. уво-
лен.

ЯКОВЛЕВ Михаил Николаевич (20–
23.10.1889 – ?) – уволен из 3 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви погоста Кор-
ба Кинешемского у. Николая Владимировича 
Яковлева. Псаломщик Николаевской церкви 
с. Пенье Нерехтского у., с  сентября 1914  г. 
псаломщик, позднее диакон–псаломщик 
Благовещенской церкви г. Нерехты. В апреле 
1916 г. перемещен в Петроградскую епархию 
к церкви Марии Магдалины. В 1917 г. диакон 
церкви 2-го кадетского корпуса в Петрограде. 
В 1931 г. диакон–псаломщик храма Воскресе-
ния на Крови, проживал в с. Б. Кузьмино Ле-
нинградской обл., арестован.

 � Выпуск 1912 года
АКАТОВ Николай Павлович (23.12.1889 – 

?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Татьянино Костромского у. Павла 
Ивановича Акатова.

АЛЬБИЦКИЙ Василий Викторович 
(01.03.1892 – ?) – сын священника Георгиев-
ской церкви с. Георгиевское, что на р. Лухе, 
Юрьевецкого у. Виктора Васильевича Альбиц-
кого. В 1917 г. ветеринарный врач в действую-
щей армии.

АРДЕНТОВ Андрей Николаевич (13.09.1890 – 
?) – сын диакона Введенской церкви с. Введен-
ское, что на р. Виге, Чухломского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви Богороди-
це–Федоровскго женского монастыря близ 
г. Солигалича) Николая Александровича Ар-
дентова. В 1915–19 гг. священник в с. Екате-
рининское Котельнического у. Вятской губ. 
В  1924  г. священник в  г. Солигаличе, лишен 
избирательных прав.

БЕЛЯЕВ Николай Иванович (31.01.1889 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви с. Верхне-
межское Кологривского у. Ивана Беляева. С ян-
варя 1913 г. и в 1914 г. священник Покровской 
церкви с. Новопокровское Варнавинского у. 

БОРКОВ Сергей Михайлович (15.06.1891 – ?) – 
сын священника Богородицкой церкви с. Мо-
розовское Чухломского у. Михаила Петровича 
Боркова. В декабре 1914 г. гренадер полка, ра-
нен.

ВВЕДЕНСКИЙ Дмитрий Платонович 
(26.10.1887 – 15.06.1912 гг.) – сын священни-
ка Троицкой церкви с. Максимовское Буйско-
го у. Платона Федоровича Введенского. Умер 
на родине.

ВИНОГРАДОВ Константин Владимирович 
(07.09.1890 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви погоста Рожнов Ко-
стромского у. Владимира Ивановича Виногра-
дова. В 1916 г. находился на военной службе.
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ГРУЗДЕВ Александр Михайлович (02.02.1890 – 
?) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Красное Костромского у. (позднее диакона 
Николаевской церкви с. Сухоруково того же у.) 
Михаила Арсеньевича Груздева. В 1914 г. взят 
из запаса в действующую армию. В 1917 г. со-
стоял на военной службе.

ГРУЗДЕВ Иван Алексеевич (20.06.1889 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Тоншаево Ветлужского у. (позднее диако-
на Воскресенской церкви с. Высоко Солига-
личского у.) Алексея Алексеевича Груздева. 
В 1915 г. священник в Вятской епархии.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Иванович 
(20.03.1892 – ?) – сын псаломщика Успенской 
церкви с. Мисское Костромского у. Ивана Вла-
димировича Добровольского. В 1916 г. ветери-
нарный врач.

ДРОЗДОВ Александр Александрович 
(14.08.1890 – ?) – сын личного почетного граж-
данина г. Буя Александра Дроздова.

ЗАБОЛОТСКИЙ (Заболоцкий) Александр 
Александрович (08.08.1891 – ?) – сын диако-
на Христорождественской церкви с. Княже-
во Костромского у. Александра Заболотского. 
С 1912 г. учитель Ипатьевской церковно–при-
ходской школы. С 1913 г. псаломщик Богоро-
дицкой церкви, что при губернской тюрьме, 
г. Костромы. С августа 1916 г. священник Риз-
положенской церкви с. Озерки Чухломского у., 
в августе 1916 г. уволен. В конце 1917 г. обучал-
ся в Московской ДА.

ЗНАМЕНСКИЙ Анатолий Павлович (06.10.1891 – 
?) – сын псаломщика Воскресенской церкви по-
госта Ильинский, что на Шаче, Буйского у. Пав-
ла Иринарховича Знаменского. 

ИЛЬИНСКИЙ Александр Михайлович 
(22.08.1890 – ?) – сын диакона Введенской 
церкви с. Колшево Кинешемского у. Михаи-
ла Ивановича Ильинского. С октября 1912 г. 
и в 1918 г. священник Преображенской церкви 
с. Пелегово Макарьевского у. 

ИЛЬИНСКИЙ Михаил Дмитриевич (19.05.1890 – 
?) – сын потомственного почетного граждани-
на Дмитрия Стефановича Ильинского. В 1906 г. 
окончил Тобольское духовное училище. С ав-
густа 1912 г. надзиратель и учитель в Солига-
личском ДУ, в апреле 1914 г. значился в списке 
ратников Костромского ополчения по Солига-
личскому у. С августа 1915 г. и в 1918 г. священ-
ник Николаевской церкви с. Костома Галичско-
го у. В 1924 г. священник в Костомской волости, 
лишен избирательных прав.

ИЛЬИНСКИЙ Николай Михайлович 
(19.10.1891 – ?) – сын диакона Костромского 
Богоявленско–Анастасиина женского мона-

стыря Михаила Васильевича Ильинского. 
В  1914 г. учитель министерского училища 
в с. Богоявленское Галичского у. В 1917 г. пра-
порщик.

КОВЕРДЫНСКИЙ Леонид Васильевич 
(04.07.1887 – ?) – сын священника с. Яругская 
Михайловка Ямнельского у. Подольской губ. 
Василия Ковердынского.

КОРДОБОВСКИЙ Николай Александрович 
(25.10.1890 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Чернышево Макарьевского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Рылеево Галичского у.) Александра Алексан-
дровича Кордобовского.

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович 
(04.02.1889 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Соборной Преображенской Подгорной церк-
ви посада Пучеж Юрьевецкого у. Владимира 
Александровича Лебедева. С 1912 г. учитель 
Казанской церковно–приходской школы г. Ки-
нешмы, в феврале 1914 г. перемещен учителем 
пения в Солигаличское ДУ. С октября 1914 г. 
надзиратель в КДС. С 1915 г. священник Геор-
гиевской церкви с. Дебово Кинешемского  у. 
С ноября 1917 г. и в 1919 г. священник Успен-
ской церкви с. Зобнинское того же у. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич (17.11.1891 – 
?) – сын помощника смотрителя Костромского 
ДУ, статского советника Николая Павловича 
Лебедева. 

МАГДАЛИНСКИЙ Геннадий Васильевич 
(01.08.1892 – ?) – сын протоиерея Успенской 
церкви с. Подольское Костромского у. Василия 
Стефановича Магдалинского. В конце 1917 г. 
студент 3  курса Петроградского политехни-
ческого инст–та, подпрапорщик гвардии. 
В 1918 г. студент Петроградского политехни-
ческого инст–та.

МЕГАЛИНСКИЙ Валентин Васильевич 
(28.07.1889 – ?) – сын диакона Зосимо–Савва-
тиевской церкви с. Зосимо–Савватиевское Ко-
логривского у. Василия Мегалинского. В 1917 г. 
находился на военной службе.

НАРБЕКОВ Иван Александрович (21.01.1891 – 
04.09.1937 гг.) – сын диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Куниково Костром-
ского у. Александра Дмитриевича Нарбекова. 
С октября 1912 г. священник Успенского собо-
ра г. Кинешмы. С сентября 1914 г. священник 
Христорождественской церкви слободы Решма 
Кинешемского у. С декабря 1916 г. и в 1919 г. 
священник Макариево–Решемского женского 
монастыря. С  февраля 1918 г. председатель 
союза духовенства 4-го Кинешемского округа. 
В 1930 г. бывший священник Сретенской церк-
ви г. Юрьевца Ивановской обл., арестован. По-
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следнее место службы в с. Георгиевское Судай-
ского района. Расстрелян.

НЕВЗОРОВ Михаил Геннадьевич (19.11.1888 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Сухо-
руково Костромского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Соболево Буйского у.) 
Геннадия Михайловича Невзорова. С сентября 
1912 г. учитель Нерехтского приходского учили-
ща. С сентября 1914 г. и в 1918 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Воронцово Нерехтского у. 

НИКОЛЬСКИЙ Павел Васильевич (11.01.1891 – 
?) – сын диакона Казанской церкви с. Макаров-
ское Юрьевецкого у. (позднее диакона Никола-
евской церкви с. Вожерово Кологривского у.) 
Василия Авксентьевича Никольского. В 1917 г. 
учитель Артемьевской земской школы Коло-
гривского у. 

ОРЛЕАНСКИЙ Александр Константинович 
(14.06.1890 – 1954 гг.) – сын священника Троиц-
кой церкви погоста Космодемьянский Нерех-
тского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Ермолино того же у.) Константина 
Виссарионовича Орлеанского. Учитель в Семи-
ловской второклассной школе. С 1914 г. состоял 
на военной службе, с 1915 г. и в 1917 г. – в дей-
ствующей армии.

ОРЛЕАНСКИЙ Николай Константинович 
(09.12.1891 – 1976 гг.) – сын священника Троиц-
кой церкви погоста Космодемьянский Нерех-
тского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Ермолино того же у.) Константина 
Виссарионовича Орлеанского. Окончил Ка-
занскую ДА. В 1917 г. учитель в Херсонском ДУ.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Михаил Сергеевич 
(07.01.1890 – ?) – сын диакона, священника 
Успенской церкви с. Тетеринское Нерехтского у. 
Сергея Епилдифоровича Петропавловского.

ПОСТНИКОВ Михаил Петрович (06.10.1890 – 
?) – сын пономаря Спасской церкви с. Спасское 
Ветлужского у. (позднее псаломщика Вознесен-
ской церкви с. Дмитриевское Нерехтского у.) 
Петра Александровича Постникова.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Виктор Петрович 
(27.09.1892 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Горкино Нерехтского у. Петра 
Александровича Преображенского.

ПРИОРОВ Александр Геннадьевич 
(30.05.1890 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Марьинское Нерехтского у. Ген-
надия Александровича Приорова.

ПРОКОШЕВ Владимир Васильевич 
(30.04.1892 – ?) – сын учителя Солигаличско-
го ДУ (позднее священника Троицкой церк-
ви с. Зашугомье Солигаличского у.) Василия 
Александровича Прокошева. В 1915 г. обучался 
на 4 курсе Казанского ветеринарного инст–та.

ПРОТАЛИНСКИЙ Сергей Иванович 
(14.09.1892 – ?) – сын псаломщика Богородиц-
кой церкви с. Гзино Нерехтского у. (позднее 
псаломщика Николаевской церкви с. Лапшан-
га Варнавинского у.) Ивана Андреевича Про-
талинского. В 1914 г. священник; в 1917 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Емсна Нерехтского 
у. В 1924 г. там же, лишен избирательных прав. 
Служил до закрытия церкви в 1937 г.

ПТИЦЫН Иван Николаевич (09.08.1891 – 
?) – сын священника Богословской церкви 
с. Яхнобол Галичского у. (позднее протоиерея 
Преображенского собора г. Чухломы) Николая 
Константиновича Птицына.

РОЗАНОВ Павел Алексеевич (06.08.1891 – 
?) – сын псаломщика Троицкого собора 
г. Варнавина (позднее псаломщика Введен-
ской церкви с. Ряполово Костромского у.) 
Алексея Владимировича Розанова. В 1916 г. 
обучался на 2 курсе Ярославского Демидов-
ского лицея.

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович (27.01.1891 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Вожерово Кологривского у. Ивана Михайло-
вича Румянцева. С июня 1916 г. по окончании 
Казанской ДА назначен псаломщиком Ильин-
ской церкви с. Ильинское–Валявкиных Коло-
гривского у., в августе 1916 г. перемещен к Ни-
колаевской церкви в с. Вожерово. В сентябре 
1916 г. перемещен к Богородицкой тюремной 
церкви г. Костромы, в 1918 г. уволен за штат. 
В конце 1918 г. учитель гимназии в г. Чухломе, 
в 1919 г. учитель в Чухломской школе.

РУСОВ Михаил Алексеевич (12.10.1889 – ?) – 
сын священника Димитриевской церкви по-
госта Дмитриевский, что на Кистеге, Кине-
шемского у. Алексея Александровича Русова. 
С  1914  г. священник Вознесенской церкви 
с. Дмитриевское Нерехтского у. В мае 1915 г. 
перемещен к  Сретенской церкви с. Солдога 
Кинешемского у., в  сентябре 1916 г. уволен. 
В конце 1918 г. студент Московской ДА. С мая 
1919 г. священник Николаевской церкви с. Бе-
лоникольское Кинешемского у. 

САМАРЯНОВ Николай Дмитриевич 
(03.03.1890 – ?) – сын священника Ильинской 
церкви с. Ильинское, что против слободы 
Решма, Кинешемского у. (позднее священни-
ка Покровской церкви с. Красное–Поливано-
вых Нерехтского у.) Дмитрия Григорьевича 
Самарянова. С 1913 г. священник Ильинской 
церкви с. Олтухово Нерехтского у. С  августа 
1916 г. священник Успенской церкви с. Ива-
ново–Скрябиных того же у., в сентябре 1916 г. 
уволен за штат. С  сентября 1916 г. обучался 
в Казанской ДА, с декабря 1917 г. и в 1918 г. 
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временно священник Воскресенской церкви 
с. Горки–Чириковых Нерехтского у. 

САХАРОВ Василий Николаевич (19.12.1891 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Сотницы 
Нерехтского у. Николая Павловича Сахарова. 
В 1919 г. учитель.

СВЕТИЦКИЙ Николай Васильевич 
(24.11.1890 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Пахтаново Макарьев-
ского у. (позднее священника Трехсвятитель-
ской церкви с. Одноушево Солигаличского у.) 
Василия Светицкого. С 1912 г. псаломщик Спа-
со–Преображенской церкви, что в Подвязье, 
г. Костромы, в 1913 г. уволен за штат.

СКВОРЦОВ Василий Дмитриевич (14–
17.12.1889 – ?) – сын диакона–псаломщика Ни-
колаевской церкви с. Порга Макарьевского у. 
Дмитрия Скворцова. В 1917 г. состоял на воен-
ной службе.

СКВОРЦОВ Сергей Иванович (23.09.1889 – 
?) – сын диакона Христорождественской церк-
ви с. Борисоглебское Макарьевского у. Ивана 
Михайловича Скворцова. С 1912 г. и в 1919 г. 
священник Предтеченской церкви с. Орехово 
Юрьевецкого у. В 1916 г. находился по мобили-
зации на военной службе. Священник Предте-
ченской церкви с. Орехово, в мае 1919 г. пере-
мещен к Воскресенской церкви с. Бобушкино 
Макарьевского у. 

ФЛЕРОВ Иван Алексеевич (27.01.1892 – ?) – 
сын священника Архангельской церкви с. Кон-
теево Буйского у. Алексея Ивановича Флерова. 
В 1918 г. учитель Дорогобуженской гимназии 
Смоленской губ.

ХЛОПУШИН Илья Дмитриевич (20.07.1891 – 
?) – сын псаломщика Архангельской церкви 
г. Костромы Дмитрия Григорьевича Хлопуши-
на. В 1918 г. гражданин.

ЧЕРСТВЕНКОВ Григорий Алексеевич 
(18.09.1891 – ?) – сын мещанина г. Луха Юрье-
вецкого уезда Алексея Ивановича Черственко-
ва. С 1912 г. учитель Лисенковского начально-
го училища Юрьевецкого у. С сентября 1913 г. 
и  в  1917 г. священник Успенской церкви, 
что в Ольгове, погоста Успенский Галичско-
го у. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЯКРИТСКИЙ Валериан Александрович 
(22.08.1894 – ?) – уволен из 1 класса. Сын ди-
акона Преображенской церкви с. Столпино 
Макарьевского у. Александра Никандровича 
Алякритского. С июля 1912 г. псаломщик Ка-
занской церкви с. Макаровское Юрьевецкого у. 

С  ноября 1912 г. псаломщик Предтеченской 
церкви с. Болваницы Макарьевского у. Псалом-
щик Знаменской церкви с. Ивановское Нерех-
тского у., с июля 1913 г. и в 1917 г. псаломщик 
Преображенской церкви с. Медведково того 
же у. 

АРДЕНТОВ Николай Николаевич (10.10.1893 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын диакона Введен-
ской церкви с. Введенское, что на р. Виге, 
Чухломского у. (позднее священника Бого-
родицкой церкви Богородице–Федоровского 
женского монастыря близ г. Солигалича) Нико-
лая Александровича Ардентова. Окончил Киев-
ский коммерческий инст–т. В 1919 г. находил-
ся в Румынии. В 1935 г. экономист–плановик 
управления торфоразработок «Ириновское», 
проживал в г. Ленинграде, арестован.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Михаил Павлович 
(06.11.1893 – 06.09.1912 гг.) – обучался в 5 клас-
се, умер. Сын псаломщика–диакона Архангель-
ской церкви с. Контеево Буйского у. (позднее 
диакона Николаевской единоверческой церкви 
с. Вичуга Кинешемского у.) Павла Григорьеви-
ча Благовещенского.

ВАСИЛЬЕВ Александр Георгиевич (15.08.1892 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын начальника почто-
вой конторы г. Переславля Георгия Васильева.

ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Платонович 
(05.10.1891 – ?) – уволен из 3 класса. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Максимовское 
Буйского у. Платона Федоровича Введенско-
го. С  1913 г. псаломщик Тихвинской церкви 
с. Ильинское–Заборское Макарьевского у., 
в 1915 г. перемещен к Троицкой церкви с. Мак-
симовское Буйского у. 

ВЛАДИМИРОВ Николай Павлович 
(18.09.1893 – ?) – уволен из 1 класса. Сын пса-
ломщика Троицкого собора г. Варнавина Пав-
ла Семеновича Владимирова. С октября 1912 г. 
псаломщик, с ноября 1916 г. диакон–псалом-
щик Сретенской церкви слободы Солдога 
Кинешемского у. С февраля 1918 г. и в 1919 г. 
диакон–псаломщик Ильинско–Михайловской 
церкви с. Погост Кинешемского у. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Сергей Иванович 
(08.09.1891 – ?) – уволен из 5 класса. Сын свя-
щенника Благовещенской церкви с. Пушкино 
Костромского у. Ивана Петровича Вознесен-
ского. В  1917 г. состоял на военной службе. 
В  1918  г. – на гражданской службе. В  1919 г. 
красноармеец.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Евгений Александро-
вич (05.03.1893 – ?) – уволен из 4 класса. Сын 
фельдшера губернской земской больницы 
г. Костромы, коллежского регистратора Алек-
сандра Евгеньевича Воскресенского.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ Милий Михайлович 
(21.08.1891 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви по-
сада Парфеньева Кологривского у. Михаила 
Андреевича Воскресенского. В 1917–18 гг. сту-
дент Юрьевского ун–та. В 1919 г. учитель шко-
лы 2-й ступени.

ГОЛУБЕВ Николай Владимирович (07.04.1895 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Одоевское Ветлужского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Ширяево 
Кинешемского у.) Владимира Ивановича Голу-
бева.

ГОЛУБЕВ Сергей Андреевич (05.02.1893 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын священника Тро-
ицкой церкви погоста Троицкий Юрьевец-
кого у. Андрея Ивановича Голубева. В 1918 г. 
состоял на действительной военной службе.

ГОЛУБЦОВ Сергей Николаевич (27.04.1892 – 
26.08.1912 гг.) – обучался в 5 классе, умер. Сын 
диакона Воскресенской церкви с. Черная За-
водь Костромского у. Николая Голубцова.

ГОРОДКОВ Петр Николаевич (04.06.1895 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Бла-
говещенской церкви, что на Монзе, погоста 
Ферапонтово Буйского у. Николая Иванови-
ча Городкова. В 1815 г. псаломщик Казанской 
церкви с. Новое (Новографское) Галичского у., 
с  июля 1916 г. псаломщик Преображенской 
церкви с. Михайловское Кологривского  у. 
В 1918 г. – на военной службе в г. Костроме.

ГОРСКИЙ Леонид Николаевич (11.04.1892 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Нагорное Кинешемско-
го  у. Николая Павловича Горского. В  1918 г. 
студент Киевского ун–та.

ДОБРОВ Федор Дмитриевич (15.05.1895 – ?) – 
уволен из 2 класса. Сын псаломщика Ризполо-
женской церкви с. Герасимово Солигаличско-
го у. Дмитрия Доброва.

ДОЛОТОВ Иван Павлович (28.01.1894 – ?) – 
уволен из 2 класса. Сын крестьянина Костром-
ского у. Шунгенской волости Ипатиевской сло-
боды Павла Долотова. 

ЗВЕРЕВ Александр Михайлович (10.05.1892 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын священника Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Ста-
ром, Солигаличского у. Михаила Алексеевича 
Зверева. 

КАЛИННИКОВ Николай Павлович (09.12.1895 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Спасское Буйского у. 
Павла Калинникова. 

КАСТОРСКИЙ Леонид Андреевич (05.08.1892 – 
?) – уволен из 3  класса. Сын псаломщика 
Благовещенской церкви погоста Унорож Га-

личского у. (позднее диакона Кинешемского 
Успенского женского монастыря) Андрея Алек-
сеевича Касторского. В 1917 г. состоял на во-
енной службе по мобилизации. В 1918 г. – на 
службе в казначействе. В 1919 г. – на военной 
службе.

КОСТОМИН Анатолий Николаевич 
(22.10.1891 – ?) – уволен из 3 класса. Сын диа-
кона Троицкой церкви, что за Богоявленским 
монастырем, г. Костромы Николая Костомина. 

КРОТКОВ Александр Евгеньевич (05.10.1892 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын диакона Троицкой, 
церкви, что в  Зашугомье, Солигаличского  у. 
(позднее диакона Одигитриевской церкви 
г. Судая Чухломского у.) Евгения Алексеевича 
Кроткова. Окончил Московский ун–т, в 1918 г. 
учитель.

КРОТКОВ Никанор Евгеньевич (11.06.1891 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын диакона Троиц-
кой, церкви, что в Зашугомье, Солигаличско-
го у. (позднее диакона Одигитриевской церкви 
г. Судая Чухломского у. Евгения Алексеевича 
Кроткова. Окончил Московский ун–т, в 1918 г. 
учитель.

КРЫЛОВ Сергей Николаевич (18.01.1896 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын священника Тро-
ицкой церкви г. Ветлуги Николая Михайловича 
Крылова. 

ЛАЗАРЕВСКИЙ Сергей Васильевич 
(16.09.1891 – ?) – уволен из 3 класса. Сын пса-
ломщика Трехсвятительской церкви с. Урень 
Варнавинского у. (позднее псаломщика 
Ильинской церкви с. Панино Костромского у.) 
Василия Евгеньевича Лазаревского. С 1912 г. 
псаломщик Рождественской церкви с. Рожде-
ствино–г г. Мятлевых Нерехтского у. В декабре 
1915 г. уволен. В 1917 г. подпоручик. В конце 
1918 г. служил советской власти.

НАРБЕКОВ Николай Александрович 
(16.02.1894 – ?) – уволен из 3 класса. Сын диако-
на–псаломщика Воскресенской церкви с. Куни-
ково Костромского у. Александра Дмитриевича 
Нарбекова. В 1916 г. состоял в военной службе. 
В 1930–е гг. арестован.

НИКОЛЬСКИЙ Дмитрий Петрович 
(11.10.1893 – ?) – уволен из 3 класса. Сын диако-
на Преображенской церкви с. Потрусово Коло-
гривского у. Петра Алексеевича Никольского. 
В 1917–18 гг. находился на военной службе.

ОРАНСКИЙ Павел Евлампиевич (10.10.1893 – 
?) – уволен из 4  класса. Сын священника 
Предтеченской церкви с. Болваницы Мака-
рьевского у. (позднее священника Христорож-
дественской церкви с. Прискоково Костромско-
го у.) Евлампия Васильевича Оранского. Ранее 
1918 г. окончил курс в Императорском ун–те.
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ОРЛЕАНСКИЙ Василий Павлович (30.12.1893 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын псаломщика Бого-
родицкой церкви с. Носково Буйского у. (позд-
нее диакона Алексеевской церкви г. Костромы) 
Павла Васильевича Орлеанского. В 1917 г. по-
ручик в армии.

ОСТРОВСКИЙ Вениамин Николаевич 
(13.01.1897 – 15.03.1912 гг.) – обучался в 1 клас-
се, умер. Сын священника Преображенской 
церкви с. Орехово Буйского у. (позднее свя-
щенника Благовещенской церкви с. Благове-
щенское, что на Сендеге, того же у.) Николая 
Львовича Островского. 

ПЛАТОНОВ Сергей Измайлович (05.06.1893 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын священника Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Вяткина Гора 
Кологривского у. Измаила Платоновича Пла-
тонова. С  сентября 1912 г. псаломщик Вос-
кресенской церкви с. Молвитино Буйского у., 
с января 1916 г. псаломщик Троицкой церк-
ви с. Поемечье Нерехтского у. С июня 1919 г. 
священник Рождество–Богородицкой церкви 
с. Вяткина Гора. В 1937 г. священник Запожен-
ской церкви Кологривского р–на Горьковской 
обл., арестован. Приговорен к расстрелу.

ПОКРОВСКИЙ Константин Васильевич 
(14.05.1893 – ?) – уволен из 5 класса. Сын учи-
теля Галичского ДУ (позднее священника Хри-
сторождественской церкви г. Галича) Василия 
Ивановича Покровского. Студент Московского 
ун–та, ранее 1917 г. призван в действующую 
армию.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван Васильевич 
(13.01.1895 – ?) – уволен из 1 класса. Сын пса-
ломщика Ильинской церкви с. Ильинское, 
что на р. Чебоксарке, Варнавинского у. (позд-
нее диакона Вознесенской церкви с. Черная 
того же у.) Василия Михайловича Преображен-
ского. В конце 1914 г. проживал в доме отца.

ПРОЗОРОВСКИЙ Алексей Иванович 
(15.09.1892 – ?) – уволен из 3 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Одоевское 
Ветлужского у. Ивана Алексеевича Прозоров-
ского.

СВИРСКИЙ Николай Николаевич 
(22.09.1894 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Онуфриевской церкви с. Онуфриев-
ское Кологривского у. (позднее священника 
Воскресенской церкви посада Пучеж Юрьевец-
кого у.) Николая Александровича Свирского. 
В 1916 г. обучался в Петроградском политех-
ническом инст–те.

СМИРНИТСКИЙ Василий Николаевич 
(05.02.1896 – ?) – уволен из 2 класса. Сын пса-
ломщика Димитриевской церкви с. Полома Ко-
логривского у. Николая Смирнитского. 

СМИРНОВ Сергей Николаевич (28.09.1892 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын псаломщика Хри-
сторождественского собора г. Макарьева Ни-
колая Александровича Смирнова. Учитель 
Воскресенской церковно–приходской школы 
с. Ширмакша Макарьевского у. С июля 1915 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Устьней-
ское того же у. В 1916 г. мобилизован на воен-
ную службу.

СОБОЛЕВ Александр Федорович (01.08.1894 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика По-
кровской церкви с. Погрешино Нерехтского у. 
(позднее диакона Преображенской Подгорной 
церкви посада Пучеж Юрьевецкого у.) Федора 
Александровича Соболева. С 1914 г. псаломщик 
церкви с. Носовая Варнавинского у. В январе 
1916 г. перемещен к Успенской церкви с. Дом-
нино Буйского у., в марте 1916 г. уволен, выбыл 
не известно куда.

СОБОЛЕВ Александр (01.07.1895 – ?) – уволен 
из 2 класса. Сын титулярного советника …она 
Николаевича Соболева. С 1916 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Домнино Буйского у. 

СОРИН Николай Васильевич (01.11.1892 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын крестьянина Ни-
жегородской губ. Выксовской волости с. Выкса 
Василия Сорина.

СПЕРАНСКИЙ Иван Геннадьевич (24.06.1894 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Казан-
ской церкви с. Макаровское Юрьевецкого  у. 
(позднее псаломщика Димитриевской церкви 
с. Фоминское Костромского у.) Геннадия Васи-
льевича Сперанского. С декабря 1912 г. псалом-
щик, с 1918 г. диакон Димитриевской церкви 
с. Фоминское.

ТРОИЦКИЙ Алексей Иванович (05.02.1895 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын священника Вве-
денской церкви погоста Введенский Кинешем-
ского у. Ивана Алексеевича Троицкого. В 1917 г. 
состоял на действительной военной службе, 
в 1918 г. находился при отце. В 1919 г. – на дей-
ствительной военной службе.

ТРОИЦКИЙ Василий Иванович (01.01.1891 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын священника Архан-
гельской церкви с. Алексеевское Галичского у. 
(позднее священника Богоявленской церкви 
с. Мышкино Буйского у.) Ивана Федоровича 
Троицкого. В 1917 г. состоял на военной служ-
бе.

ЯМАНОВСКИЙ Павел Николаевич 
(21.09.1893 – ?) – уволен из 3 класса. Сын пса-
ломщика Рождество–Богородицкой церкви 
с. Письменеры Ветлужского у. (позднее псалом-
щика Троицкой церкви с. Куверба того же у.) 
Николая Михайловича Ямановского. В 1918 г. 
находился в г. Канске.
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 � Выпуск 1913 года 
АКАТОВ Анатолий Павлович (09.06.1891 – ?) – 

сын священника Христорождественской церк-
ви с. Татьянино Костромского у. Павла Ивано-
вича Акатова. 

АРМЕНСКИЙ Василий Петрович 
(15(27 ?).01.1890 (1891?) – ?) – сын священ-
ника Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Костроме, Буйского у. Петра Василье-
вича Арменского. В 1918 г. ветеринарный врач 
в с. Павловское Буйского у. 

АРСЕНЬЕВ Василий Александрович 
(21.04.1893 – ?) – сын диакона Варваринской 
церкви, что на Погосте, Чухломского у. (позд-
нее священника Архангельской церкви с. Ми-
хайловское того же у.) Александра Арсеньева. 
В 1917 г. находился в действующей армии.

БАРТЕНЕВ Николай Викторович (05.09.1892 – 
?) – сын диакона–псаломщика Казанской церк-
ви с. Горки–Павловых Нерехтского у. Виктора 
Николаевича Бартенева. В  1917 г. обучался 
в Томском ун–те.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Дмитрий Михайлович 
(13.10.1891 – ?) – сын псаломщика Никола-
евской единоверческой церкви с. Гольчиха 
Кинешемского у. (позднее священника Воз-
несенской единоверческой церкви с. Ново–По-
кровское того же у.) Михаила Александровича 
Васильевского. В 1918 г. обучался в Казанском 
ветеринарном инст–те.

ВЕСНОВСКИЙ Сергей Александрович 
(19.12.1893 – ?) – сын псаломщика Трехсвяти-
тельской церкви с. Карпуниха Ветлужского у. 
Александра Ивановича Весновского. 

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович 
(17.08.1892 – ?) – сын диакона Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у. (позднее 
священника Преображенской церкви с. Стол-
пино Макарьевского у.) Павла Феодосьевича 
Виноградова. В конце 1917 г. состоял на воен-
ной службе.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Алексан-
дрович (13.12.1891 – ?) – сын псаломщика 
Казанской церкви с. Петрилово Костром-
ского у. (позднее псаломщика Николаевской 
церкви с. Трестино того же у.) Александра 
Ивановича Воскресенского. В 1915 г. окончил 
ускоренный выпуск Алексеевского училища. 
В 1917 г. прапорщик в действующей армии, 
Списан по болезни и ранению. В 1918 г. учи-
тель. 1919–1922 гг. служил в Красной армии, 
командир взвода 56-го железнодорожного 
полка. Арестован. В 1930 г. проживал в с. Ни-
коло–Трестино Костромского р–на, аресто-
ван.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Владимир Дмитриевич 
(17.07.1891 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Устьнейское Макарьевского у. 
Евгеньевича Воскресенского. В 1914 г. учитель 
Огарковской земской школы Завражной воло-
сти, числился в списке ратников ополчения 
по Макарьевскому уезду. В 1915–16 гг. обучался 
в Киевском коммерческом инст–те.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Дмитрий Петрович 
(19.08.1889 – ?) – сын диакона Димитриевской 
церкви с. Воскресенское Кинешемского  у. 
(позднее псаломщика Николаевской церкви, 
что на Быстрых, Буйского у.) Петра Иванови-
ча Воскресенского. С сентября 1913 г. священ-
ник Троицкой церкви с. Шебал Галичского у. 
В июне 1914 г. перемещен к Благовещенской 
церкви с. Подлесье Костромского у., в сентябре 
1915 г. уволен. В 1918 г. священник в Ярослав-
ской епархии.

ГОРИЦКИЙ Александр Павлович (01.12.1891 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. Павла Григорье-
вича Горицкого. В 1916 г. обучался в Казанском 
инст–те.

ГОРИЦКИЙ Василий Николаевич (29.03.1893 – 
?) – сын священника Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Шаче, Нерехтского  у. 
(позднее священника Димитриевской церкви 
с. Воскресенское Кинешемского у.) Николая 
Павловича Горицкого. В 1917 г. состоял на во-
енной службе.

ГОРСКИЙ Алексей Васильевич (09.02.1892 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
г. Нерехты Василия Александровича Горского. 
В 1913–1917 гг. обучался в Санкт–Петербург-
ской ДА. В 1917 г. священник.

ГОРСКИЙ Василий Алексеевич (02.03.1891 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Борщи-
но Костромского у. (позднее диакона Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у.) Алексея 
Ивановича Горского. В 1913 г., как «начальник 
хора КДС», получил в подарок от Его Высокопре-
восходительства Господина Обер–Прокурора 
Святейшего Синода, статс–секретаря Владими-
ра Карловича Саблера «роскошное иллюстриро-
ванное издание (2-е) Афонского русского Пан-
телеимоновского монастыря: «Евангельская 
история о  Боге–Слове, Сыне Божием»… с  его 
собственноручной надписью о том, что книга 
дана «на память от Владимира Саблера 19 мая 
1913 года». В 1915 г. произведен псаломщиком 
Воскресенской церкви г. Луха Юрьевецкого у. 
В 1917 г. перемещен к Христорождественской 
церкви с. Борисоглебское Юрьевецкого у. 
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ДОБРОЛЮБОВ Анатолий Иванович 
(19.11.1891 – ?) – сын священника Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского у. Ива-
на Васильевича Добролюбова. В 1916 г. нахо-
дился на войне.

ЗЕРНОВ Леонид Васильевич (16.06.1892 – ?) – 
сын псаломщика Богоотцовской церкви г. Га-
лича, Христорождественской церкви с. Пло-
скинино Костромского у. Василия Алексеевича 
Зернова. В 1918 г. учитель в Ивановской зем-
ской школе.

КИРИЛЛОВ Константин Сергеевич 
(09.10.1892 – ?) – сын диакона Успенской церк-
ви с. Тетеринское Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Христорождественской церкви с. Со-
кольское Юрьевецкого у.) Сергея Павловича 
Кириллова. В  1918 г. находился на военной 
службе, ветеринарный врач. В 1919 г. волост-
ной ветеринарный врач.

ЛАСКИН Николай Александрович (13.11.1889 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Шанга Ветлужского у. Александра Ген-
надьевича Ласкина. Уволен из 4-го клас-
са – 17.12.1909 г. С 1910 г. по 1911 г. псаломщик 
Успенской церкви с. Густомесово Нерехт-
ского у. В 1911 г. вновь принят в КДС. В 1913–
1917 гг. обучался в Петроградской ДА. В 1930 г. 
священник, проживал в г. Пушкино Москов-
ской обл., арестован.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Зиновьевич (22.02.1892 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви, что у Голов, 
Чухломского у. Зиновия Захаровича Лебедева. 

МЕТЕЛКИН Павел Витальевич (18.05.1891 – 
?) – сын диакона–псаломщика Благовещен-
ской церкви с. Семигорьево Кинешемского у. 
Виталия Иларионовича Метелкина. В 1917 г. 
студент Казанской ДС, призванный в действую-
щую армию. В 1918 г. служил в Красной армии.

НАДЕЖДИН Александр Сергеевич 
(10.01.1893 – ?) – сын священника Спасо–Пре-
ображенской церкви г. Кинешмы (позднее 
священника Ильинской церкви с. Ильинское, 
что против слободы Решма, Кинешемского у.) 
Сергея Ивановича Надеждина. С  октября 
1913  г. учитель Тезинского министерского 
училища. С августа 1914 г. и в 1919 г. священ-
ник Благовещенской церкви г. Юрьевца. Свя-
щенник в с. Порздни Юрьевецкого у., в 1930 г. 
арестован.

ОРЛОВ Владимир Викторович (08.05.1892 – 
?) – сын священника Галичского Николаев-
ского Староторжского девичьего монастыря 
Виктора Александровича Орлова. В  1917 г. 
обучался в Политехническом инст–те в Пет-
рограде. В  1918–19 гг. служил в  Тамбовском 
статистическом бюро.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Анатолий Васильевич 
(31.03.1891 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Реброво Галичского у. (позднее 
священника Николаевской церкви, что на Дору, 
того же у. Василия Преображенского. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил Николаевич 
(26.10.1891 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Беберино Варнавинского у. Ни-
колая Рождественского. В 1915 г. псаломщик 
Петропавловской церкви при В. Шайтанском 
заводе Екатеринбургской губ., в 1818 г. священ-
ник церкви с. Екатерининское Екатеринбург-
ской губ.

СЛОВИНСКИЙ Николай Константинович 
(20.01.1891 – ?) – сын псаломщика Богослов-
ской церкви с. Богословское Галичского у. Кон-
стантина Григорьевича Словинского. 

СОКОЛОВ Александр Семенович (13.07.1892 – 
?) – сын диакона Симеоновской церкви с. Семе-
новское Юрьевецкого у. (позднее священника 
Христорождественской церкви с. Кокрино Вет-
лужского у.) Семена Ивановича Соколова.

СПЕРАНСКИЙ Ипполит Васильевич 
(23.01.1892 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Карьково Кологривского у. Ва-
силия Николаевича Сперанского. В 1917 г. обу-
чался в Московском ун–те.

СТРЕЖНЕВ Павел Васильевич (01.11.1891 – 
?) – сын псаломщика Введенской церкви с. Ан-
дреевское Нерехтского у. Василия Стрежнева. 

СУВОРОВ Николай Семенович (05.04.1891 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Ножкино Чухломского у., Рождественского 
собора г. Солигалича Семена Семеновича Су-
ворова. Окончил Московскую ДА. В 1919 г. учи-
тель в советской школе. В 1949 г. певчий цер-
ковного хора, проживал в Москве, арестован.

СУВОРОВ Сергей Яковлевич (09.09.1891 – ?) – 
сын крестьянина Макарьевского у. Чудской 
волости деревни Язвицы Якова Дмитриевича 
Суворова. 

ТРОИЦКИЙ Иван Алексеевич (16.09.1890 – 
?) – сын псаломщика Казанской церкви с. Жары 
Макарьевского у. Алексея Ивановича Троицко-
го. С 1913 г. священник Николаевской церкви 
с. Кондома Макарьевского у., в 1917 г. переме-
щен к Рождество–Богородицкой церкви с. Пре-
чистенское Макарьевского у. 

УСПЕНСКИЙ Константин Иванович 
(18.04.1892 – ?) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Высоко Солигаличского у. Ива-
на Космича Успенского. В  1915 г. обучался 
в ун–те.

ЧУДЕЦКИЙ Павлин Павлович (22.12.1889 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви с. Карегино 
Макарьевского у. (позднее диакона Никола-
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евской церкви, что на Мокром, Галичского у.) 
Павла Флавиановича Чудецкого. Временно 
псаломщик Николаевской церкви с. Зарай-
ское Юрьевецкого у., в сентябре 1913 г. уволен 
за штат.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АПОЛЛОВ Сергей Александрович 
(02.07.1894 – ?) – уволен из 5 класса. Сын свя-
щенника нового Тихвинского собора г. Ма-
карьева Александра Васильевича Аполлова. 
В 1915 г. студент 2-го Варшавского Император-
ского ун–та.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич 
(14.09.1893 – 01.08.1946 гг.) – уволен из 4 класса 
по прошению. Сын диакона Спасовходского со-
бора (позднее диакона Богоявленской церкви) 
г. Юрьевца Алексея Николаевича Благовещен-
ского. В 1914 г. окончил Виленское пехотное 
училище. Участник Первой мировой войны. 
В  1917 г. находился в  действующей армии. 
Штабс–капитан русской императорской ар-
мии. С 1918 г. служил в Красной армии. Член 
коммунистической партии – с 1921 г. С 1931 г. 
преподаватель ВМУ им. Ф.Э. Дзержинского. 
С 1839 г. комбриг. С апреля 1941 г. начальник 
училища ПВО ВМФ в Либаве, с мая 1941 г. гене-
рал–майор. С июня 1941 г. начальник обороны 
северо–восточного участка Либавы, в июле за-
хвачен в плен, находился в концлагере. В ноя-
бре 1941 г. вступил в РТНП, являлся членом ЦК, 
начальником военного отдела партии. С 1943 г. 
член Русской освободительной армии в Герма-
нии. В июне 1945 г. арестован. Повешен.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Иванович 
(22.10.1894 – ?) – уволен из 3 класса. Сын про-
тоиерея Преображенского собора г. Чухломы 
Ивана Александровича Благовещенского. 

БУШНЕВСКИЙ Сергей Васильевич 
(02.10.1893 – ?) – уволен из 5 класса. Сын диа-
кона–псаломщика Николаевской церкви с. Са-
меть Костромского у. Василия Ивановича Буш-
невского. В конце 1916 г. обучался в Казанском 
университете.

ВИНОГРАДСКИЙ Павел Александрович 
(23.02.1895 – ?) – уволен из 3 класса. Сын лич-
ного почетного гражданина, проживающего 
в  с. Исаковское, Александра Ильича Вино-
градского. С января 1914 г. псаломщик Нико-
лаевской церкви с. Лапшанга Варнавинского у., 
в марте того же 1914 г. перемещен к Христо-
рождественской церкви, что в Ликурге, Буй-
ского у. С мая 1917 г. псаломщик Ильинской 
церкви с. Здемирово Костромского у. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Николаевич 
(20.11.1894 – ?) – уволен из 4  класса по про-
шению. Сын священника Покровской церкви 
с. Покровское, что на Нее, Макарьевского  у. 
(позднее священника Макариевской ружной 
церкви г. Унжи того же у.) Николая Павловича 
Вознесенского. В 1916 г. состоял на действи-
тельной военной службе прапорщиком.

ДУМАРЕВСКИЙ Николай Александрович 
(01.05.1897 – ?) – уволен из 1 класса. Сын обер–
офицерского сына Александра Яковлевича Ду-
маревского. 

ЗАХАРОВ Феогност Григорьевич (07.02.1890 – 
?) – уволен из 6 класса по прошению. Сын ди-
акона Воскресенской церкви, что на Дебре, 
г. Костромы (позднее священника Богослов-
ской церкви, что при Ипатиевском монастыре, 
г. Костромы) Григория Геннадьевича Захарова. 

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Александрович 
(02.04.1895 – ?) – уволен из 3 класса. Сын диа-
кона Борисоглебской церкви г. Костромы Алек-
сандра Александровича Знаменского. В 1914 г. 
обучался в Московской консерватории. С мар-
та 1915 г. псаломщик Благовещенской церкви 
с. Скарисово Нерехтского у., в апреле 1915 г. 
перемещен к Успенской церкви с. Яблоновая 
Пустынь того же у. С 21.07. 1915 г. перемещен 
к  Богородицкому Ветлужскому монастырю, 
с 31.07.1915 г. перемещен к Рождество–Бого-
родицкой единоверческой церкви с. Ключи 
Макарьевского у. В  феврале 1916 г. переме-
щен к Казанскому собору г. Нерехты, в апреле 
1917 г. уволен. В 1917 г. – прапорщик 61 пехот-
ного полка. В 1937 г. руководитель вокального 
кружка Костромского клуба им. Коминтерна, 
артист, арестован. В 1939 г. освобожден.

ЗОРИН Николай Васильевич (14.09.1890 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын священника Ни-
колаевской церкви с. Тоншаево Ветлужского у. 
Василия Павловича Зорина. В 1918 г. служил 
при железнодорожной станции.

КЛЕМЕНСОВ Михаил Михайлович 
(02.09.1898 – ?) – уволен из 1 класса. Сын пса-
ломщика Предтеченской церкви с. Орехово 
Юрьевецкого у. Михаила Федоровича Клемен-
сова. В 1918 г. находился в богодельне.

МЕГАЛИНСКИЙ Виктор Павлинович (1894 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын священника Бел-
бажского Троицкого девичьего монастыря 
Макарьевского у. (позднее священника Вве-
денской церкви с. Валки того же у.) Павлина 
Михайловича Мегалинского. С  июня 1914 г. 
псаломщик Успенской церкви с. Подольское 
Костромского у. 

МИРОПОЛЬСКИЙ Михаил Николаевич 
(09.02.1892 – ?) – уволен из 5 класса. Сын пса-
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ломщика Ризположенской церкви с. Озерки 
Чухломского у. Николая Васильевича Миро-
польского. 

НАГРАДОВ Виктор Владимирович 
(17.07.1893 – ?) – уволен из 5 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви погоста Чудь 
Макарьевского у. Владимира Александрови-
ча Наградова. В 1917 г. находился на военной 
службе. В 1919 г. – в Красной армии.

НАЗАРЕТСКИЙ Сергей Александрович 
(21.09.1892 – ?) – уволен из 6 класса. Сын свя-
щенника Преображенской церкви г. Плёса 
Нерехтского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Сидоровское того же у.) Алек-
сандра Михайловича Назаретского. В 1917 г. 
обучался в Императорском Московском ун–те.

НИКОЛЬСКИЙ Петр Васильевич (23.03.1893 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын диакона Никола-
евской церкви с. Вожерово Кологривского у. 
Василия Авксентьевича Никольского. С 1913 г. 
и  в  1917 г. псаломщик Преображенской На-
горной церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
В 1930-е годы арестован.

ОРАЕВСКИЙ Иван Алексеевич (09.01.1894 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын священника Ма-
кариевской церкви с. Макарьевское (Притыки 
тож) Варнавинского у. (позднее священника 
Троицкой церкви г. Юрьевца) Алексея Ивано-
вича Ораевского. В 1918 г. обучался в Москов-
ском Императорском ун–те.

ОРЛОВ Николай Александрович (04.04.1894 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын священника Рож-
дественской церкви с. Поздеевское Нерехтско-
го у. Александра Александровича Орлова. 

ОСТРОВСКИЙ Геннадий Константинович 
(30.09.1897 – ?) – уволен из 1 класса. Сын свя-
щенника Троицкой церкви г. Плёса Нерехтско-
го у. Константина Александровича Островско-
го. В 1918 г. обучался в Пермском инст–те.

ПОЛЯКОВ Герман Алексеевич (27.08.1891 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын крестьянина Вла-
димирской губ. Шуйского у. Алферьевской во-
лости деревни Ширяево Алексея Полякова.

ПОСТНИКОВ Михаил Валентинович 
(02.11.1895 – ?) – уволен из 2 класса. Сын пса-
ломщика Богородицкой церкви с. Оделево 
Нерехтского у. (позднее диакона–псаломщи-
ка Покровской церкви погоста Покровский, 
что в Пеме, Галичского у.) Валентина Ивано-
вича Постникова. С  января 1914 г. учитель 
Озарниковской церковно–приходской шко-
лы Чухломского у. С июня 1915 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Двоюникольское 
Галичского у. С августа 1915 г. и в 1917 г. диа-
кон Воскресенской церкви с. Жилино Солига-
личского у. С 1918 г. священник Рождествен-

ской церкви с. Игнатово Галичского у., с марта 
1919 г. священник Богоявленской церкви с. Бо-
риево Чухломского у. В  июле 1919 г. уволен 
за штат и перемещен к Воскресенской церкви 
с. Агутино Солигаличского у. В 1924 г. служи-
тель религиозного культа в с. Агутино Карцов-
ской волости Солигаличского у., лишен изби-
рательных прав. В 1931 г. священник церкви 
с. Георгий Чухломского р–на, арестован.

ПОТЕХИН Николай Петрович (07.05.1893 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Подозерье Нерехтского у. 
Петра Ивановича Потехина. В 1917 г. состоял 
на военной службе.

ПРАВДИН Владимир Николаевич (25.06.1891 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын потомственного 
почетного гражданина Николая Ивановича 
Правдина.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Геннадий Александрович 
(25.12.1890 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Головинское 
Буйского у. (позднее священника Крестовоз-
движенской кладбищенской церкви г. Нерех-
ты) Александра Дмитриевича Преображенско-
го. В конце 1917 г. студент 4 курса Киевского 
коммерческого инст–та.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Георгий Павло-
вич (13.11.1896 – ?) – уволен по прошению 
из 2 класса, принят обратно. Сын титулярного 
советника г. Костромы Павла Ивановича Пре-
ображенского. 

ПТИЦЫН Алексей Васильевич (22.02.1894 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Коровново Солига-
личского у. (позднее диакона Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у.) Василия Васи-
льевича Птицына. В 1914 г. псаломщик Нико-
лаевской церкви с. Кондома Макарьевского у., 
с октября 1915 г. диакон Христорождествен-
ской церкви с. Борисоглебское того же у. В мае 
1916 г. числился в с. Кондома, перемещен к Ни-
колаевской церкви с. Атыево Галичского  у. 
С сентября 1916 г. псаломщик Николаевской 
церкви с. Тоншаево Ветлужского у., с октября 
1917 г. священник Димитриевской церкви 
с. Ида Чухломского у. 

СПЕРАНСКИЙ Александр Дмитриевич 
(30.10.1894 – ?) – уволен из 3 класса. Сын пса-
ломщика Троицкой церкви погоста Георгиев-
ский, что на Верхнем, Галичского у. (позднее 
псаломщика Николаевской церкви с. Ширя-
ево Кинешемского у.) Дмитрия Сперанского. 
С 1914 г. по 1915 г. псаломщик Николаевской 
церкви, что на Острову, Чухломского у. 

СПЕРАНСКИЙ Михаил Петрович (08.11.1896 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын диакона Покров-
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ской церкви с. Валы Макарьевского у. Петра 
Александровича Сперанского. С  мая 1914 г. 
псаломщик Димитриевской церкви погоста 
Дмитриевский, что на Кистеге, Кинешемско-
го у., в августе 1915 г. уволен. В конце 1917 г. 
находился в войсках.

ТРОИЦКИЙ Александр Владимирович 
(23.10.1895 – ?) – уволен из 1 класса. Сын диа-

кона Богоявленской церкви с. Владычень Кине-
шемского у. Владимира ИвановичаТроицкого. 
С 1913 г. псаломщик Казанской церкви с. Тепля-
гино Юрьевецкого у., с августа 1916 г. и в 1917 г. 
псаломщик Николаевской церкви погоста Кор-
ба Кинешемского у. В 1930 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Николо–Корба Кинешемско-
го округа Ивановской обл., арестован.

 � Выпуск 1914 года
АКАТОВ Вячеслав Павлович (23.02.1893 – 

?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Татьянино Костромского у. Павла 
Ивановича Акатова. 

БЕЛЯЕВ Николай Михайлович (18.12.1893 – 
?) – сын священника Спасо–Преображенской 
церкви с. Порздни Юрьевецкого у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Никит-
ское Нерехтского у. Михаила Александровича 
Беляева. В 1917 г. состоял на действительной 
службе в чине штабс–капитана. В 1919 г. нахо-
дился на военной службе.

ВЕСИН Василий Дмитриевич (11.03.1893 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви, что в Ликурге, Буйского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Мелечкино 
Юрьевецкого у.) Дмитрия Васильевича Веси-
на. В 1917–18 гг. находился на военной службе. 
В 1919 г. помощник заведующего по внешколь-
ному образованию.

ГОЛОВИН Василий Арсеньевич (01.01.1893 – 
?) – сын судиславского мещанина, писаря Ису-
повского волостного правления, Арсения Го-
ловина. 

ГОТОВЦЕВ Николай Николаевич (24.07.1893 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Вожерово Кологривского у. (позднее диако-
на Введенской церкви с. Филисово Юрьевецко-
го у.) Николая Николаевича Готовцева. С сентя-
бря 1914 г. паломщик Преображенской церкви 
с. Верховье Галичского у. В мае 1916 г. переме-
щен в с. Дубровы Пермской епархии. В 1917–
18 гг. псаломщик. В 1919 г. – на военной службе.

ГРУЗДЕВ Валентин Павлович (03.08.1892 – 
?) – сын диакона Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, Варнавинского у. 
(позднее псаломщика Воскресенской церкви 
с. Устьнейское Макарьевского у.) Павла Ген-
надьевича Груздева. С августа 1914 г. и в 1917 г. 
священник Богородицкой церкви погоста Мос-
ты Костромского у. С декабря 1918 г. и в 1919 г. 
священник Преображенской церкви с. Спас-
ское, что в Ямщиках, того же у. 

ДАВИДОВСКИЙ Евгений Александрович 
(06.03.1894 – ?) – сын протоиерея Воскресен-

ской церкви с. Левашево Костромского у. Алек-
сандра Ивановича Давидовского. В 1917 г. на-
ходился на военной службе. 

ДРОЗДОВ Виктор Михайлович (08.11.1891 – 
?) – сын священника Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. Михаила Яков-
левича Дроздова. С  1915 г. священник Кре-
стовоздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Буйского у. С 1916 г. и в 1919 г. священник Риз-
положенской церкви с. Озерки Чухломского у. 
В 1924 г. священник в с. Озерки Введенской во-
лости Чухломского у., лишен избирательных 
прав.

ИЗЮМОВ Вячеслав Семенович (05.09.1892 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Тоншаево Ветлужского у. Семена Ивановича 
Изюмова. С мая по сентябрь 1914 г. священник 
Троицкой церкви с. Куверба Ветлужского  у. 
В 1918 г. демобилизован из армии, проживал 
с отцом.

КАНДОРСКИЙ Сергей Павлович (02.09.1891 – 
?) – сын священника Успенской церкви с. Ми-
халево Кологривского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Коткишево того же у.) 
Павла Ивановича Кандорского. В 1917–19 гг. 
обучался в Казанском ун–те.

КОРАБЛЕВ Сергей Дмитриевич (04.10.1891 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви 
с. Заингирь Кологривского у. (позднее диа-
кона Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у.) Дми-
трия Михайловича Кораблева. В 1910 г. учитель 
земской школы.

КРЫЛОВ Валентин Павлович (30.03.1894 – 
1969 гг.) – сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Верховье Солигаличского у. (позд-
нее диакона Покровской церкви с. Ножкино 
Чухломского у.) Павла Павловича Крылова. 
Учитель начальной школы при текстильной 
фабрике Кокорева в с. Тезино Кинешемского у. 
С 1915 г. по 1920 г. участник Первой мировой 
и гражданской войн, в 1917 г. поручик 13-го 
Белозерского полка. Преподаватель химии 
в  школе, сельскохозяйственном и  медицин-
ском инст–тах г. Иваново. Учатник ВОВ. Слу-
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жил на Западном и  2–м  Белорусском фрон-
тах сначала командиром химроты, а  затем 
в 1942–1945 гг. – начальником научно–иссле-
довательской химической лаборатории (НИХЛ) 
фронта. Инженер–подполковник. Преподава-
тель химии на высших кавалерийских курсах 
в  г. Моск ве. С  1846 г. преподаватель химии 
сельскохозяйственного инст–та г. Иваново.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович (23.08.1893 – 
?) – сын смотрителя Пошехонского ДУ, коллеж-
ского советника Ивана Лебедева.

ЛЕБЕДЕВ Константин Владимирович 
(13.06.1892 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Сараево Нерехт-
ского  у. Владимира Михайловича Лебедева. 
С 1914 г. и в 1917 г. по мобилизации находился 
на действительной военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Николай Зиновьевич (08.05.1893 – 
?) – сын диакона Троицкой церкви, что у Голов, 
с. Мальгино Чухломского у. Зиновия Захаро-
вича Лебедева. В 1917 г. военный фельдшер. 
В 1919 г. находился в Красной армии.

МИЗЕРОВСКИЙ Иван Алексеевич (07.12.1891 – 
?) – сын священника Ильинской церкви по-
госта Ильинский, что на Кореге, Буйского  у. 
(позднее протоиерея Благовещенского собо-
ра г. Буя) Алексея Ивановича Мизеровского. 
В  1918  г. ветеринарный врач, мобилизован 
в действующую армию.

НЕВЕЛЬСКИЙ Алексей Иванович (13.01.1894 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Во-
ронцово Юрьевецкого у. Ивана Невельского. 

НЕВЗОРОВ Леонид Геннадьевич (17.02.1891 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Сухо-
руково Костромского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Соболево Буйского у.) 
Геннадия Михайловича Невзорова. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Сергеевич 
(11.04.1890 – 10.10.1937 гг.) – сын псаломщика 
Христорождественской церкви с. Борок Буй-
ского у. Сергея Васильевича Николаевского. 
С мая 1916 г. и в 1918 г. священник Воскресен-
ской церкви с. Игодово Галичского у. В 1937 г. 
священник Спасской церкви с. Заборье Семе-
новского р–на Ивановской обл., арестован. 
Приговорен к расстрелу, приговор приведен 
в исполнение.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Леонидович 
(14.06.1892 – ?) – сын священника Сретенской 
церкви погоста Сретенский, что на р. Сахе, Га-
личского у. Леонида Алексеевича Никольского.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Сергеевич 
(23.08.1894 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Карабаново Костромского  у. 
(позднее священника Богородицкой тюремной 
церкви г. Костромы) Сергея Ивановича Николь-

ского. В 1914 г. поступил в Киевский Импера-
торский коммерческий инст–т.

НОВИЦКИЙ Константин Константинович 
(16.10.1893 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Столпино Макарьевско-
го у. (позднее священника Ильинской церкви 
с. Чуркино Юрьевецкого у.) Константина Алек-
сандровича Новицкого. С 1914 г. обучался в по-
литехническом инст–те. Работал в г. Иваново, 
позднее в г. Ярославле в учреждениях.

ОРЛОВ Николай Викторович (22.08.1893 – 
?) – сын священника Галичского Николаевско-
го Староторжского девичьего монастыря Вик-
тора Александровича Орлова. В 1917 г. поручик 
172 Лидского пехотного полка в действующей 
армии. В 1918 г. мобилизован в качестве рот-
ного инструктора. В 1919 г. служил в Красной 
Армии.

ОРФАНИТСКИЙ Александр Константинович 
(26.05.1893 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Перепелицыно Не-
рехтского у. (позднее священника Покровской 
церкви с. Шахово Костромского у.) Константи-
на Александровича Орфанитского. С сентября 
1914 г. псаломщик Христорождественской 
церкви с. Батманы Кинешемского у., в апреле 
1918 г. уволен за штат. Учитель школы, в июне 
1919 г. рукоположен в священника Успенской 
церкви с. Горинское Буйского у. В 1924 г. свя-
щенник в с. Горинское Коровинской волости 
Буйского у., лишен избирательных прав (Арфа-
нитский).

ПЕРМЕЗСКИЙ Борис Николаевич (13.02.1893 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви с. Кру-
тые Макарьевского у. (позднее священника 
Рождество–Богородицкой церкви с. Апракси-
но Костромского у.) Николая Александровича 
Пермезского. С 1914 г. и в 1916 г. священник На-
горной Преображенской церкви посада Пучеж 
Юрьевецкого у. 

ПОКРОВСКИЙ Александр Иринархович 
(31.10.1893 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви погоста Пречистенский 
Макарьевского у. Иринарха Васильевича По-
кровского. В конце 1917 г. обучался в Казан-
ском ветеринарном инст–те.

ПОМЕРАНЦЕВ Сергей Александрович 
(10.09.1891 – ?) – сын псаломщика Рождествен-
ского собора г. Солигалича (позднее диакона 
Троицкой церкви г. Ветлуги) Александра Фе-
доровича Померанцева. 

ПОПОВ Геннадий Васильевич (30.09.1892 – 
?) – сын священника Одигитриевской церкви 
г. Судая Чухломского у. Василия Доримедон-
товича Попова. В 1915 г. обучался в военном 
училище.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Алексеевич 
(19.01.1892 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
Костромского уезда (позднее диакона–псалом-
щика Вознесенской церкви, что на Дебре, г. Ко-
стромы) Алексея Иосифовича Преображенско-
го. В конце 1917 г. студент 4 курса Московского 
коммерческого инст–та. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Ананьевич 
(25.02.1893 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Твердово Кинешем-
ского у. Анания Ивановича Рождественского. 
С августа 1914 г. надзиратель в КДС. С октября 
1914 г. псаломщик Успенской церкви г. Чухло-
мы. С января 1915 г. и в 1918 г. священник Тро-
ицкой церкви с. Теплиново Галичского у. 

РОСНИЦКИЙ Арсений Николаевич (12–
13.08.1891 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Кочурово Нерехтского  у. 
(позднее священника Васильевской церкви 
с. Павловское того же у.) Николая Васильевича 
Росницкого. С сентября 1914 г. и в 1919 г. свя-
щенник Троицкого собора г. Варнавина.

РОСНИЦКИЙ Сергей Николаевич (04.09.1893 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Кочурово Нерехтского у. (позднее священ-
ника Васильевской церкви с. Павловское того 
же у.) Николая Васильевича Росницкого. В кон-
це 1917 г. обучался в Казанском ветеринарном 
инст–те.

РУСИН Леонид Иванович (08.08.1893 – ?) – 
сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Клевцово Нерехтского у. (позднее диако-
на Архангельской церкви с. Михайловское 
Галичского  у.) Ивана Евлампиевича Русина. 
В 1917–19 гг. состоял на военной службе в офи-
церском чине.

СКВОРЦОВ Николай Дмитриевич (21.04.1892 – 
?) – сын диакона–псаломщика Николаевской 
церкви с. Порга Макарьевского у. Дмитрия 
Скворцова. В 1917 г. учитель в Бухновском зем-
ском училище Макарьевского у. 

СМИРНИТСКИЙ Дмитрий Иванович 
(15.04.1892 – ?) – сын священника Галичско-
го Староторжского Николаевского девичьего 
монастыря Ивана Павловича Смирнитского. 
В 1917 г. состоял на военной службе. В 1918 г. 
учитель трудовой школы. Адвокат, в 1937 г. был 
репрессирован, освобожден. Участник ВОВ.

СМИРНОВ Владимир Николаевич (04.10.1892 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Бе-
лышево Варнавинского у. Николая Смирнова. 
С 1914 г. учитель Амферовской земской школы 
Ветлужского у. 

СПЕРАНСКИЙ Дмитрий Геннадьевич 
(22.10.1893 – ?) – сын псаломщика Богоро-

дицкой церкви с. Семеново Варнавинско-
го у. (позднее диакона Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, того же у.) Ген-
надия Александровича Сперанского. С 1914 г. 
и в 1918 г. священник Троицкой церкви с. Ку-
верба Ветлужского у. 

ТРОИЦКИЙ Григорий Григорьевич (03.05.1890 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Одо-
евское Ветлужского у. Григория Андреевича 
Троицкого. 

УСПЕНСКИЙ Сергей Васильевич (09.10.1892 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Пелегово Макарьевского у. Василия Алексан-
дровича Успенского. В конце 1917 г. находился 
на военной службе.

ЧУДЕЦКИЙ Сергей Николаевич (28.07.1890 – 
?) – сын диакона Соборо–Богородицкой церк-
ви с. Тушебино Галичского у. (позднее свя-
щенника Богоявленской церкви с. Бобынино 
того же у.) Николая Чудецкого. С мая 1914 г. 
и  в  1919  г. священник Николаевской церк-
ви с. Никольское, что на Нее, Макарьевско-
го у. В 1941 г. дорожный мастер Палкинского 
леспромхоза Шуйского лесопункта, проживан 
в с. Николо–Торжок Макарьевского р–на, аре-
стован.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения 

АЛЬБИЦКИЙ Владимир Викторович (1897 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на р. Лухе, 
Юрьевецкого у. Виктора Васильевича Альбиц-
кого.

АРМЕНСКИЙ Викторин Петрович (24.01.1893 – 
?) – уволен из 4 класса по прошению. Сын свя-
щенника Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на р. Костроме, Буйского у. Петра Василье-
вича Арменского. В 1918 г. находился в плену 
в Германии. В 1923 г. проживал в г. Буе.

БЕЛОРУКОВ Сергей Павлович (21.07.1894 – 
?) – уволен из 5 класса по прошению. Сын свя-
щенника Николаевской церкви, что на Мокром, 
Галичского у. (позднее священника Николаев-
ской церкви с. Белоникольское Кинешемско-
го у.) Павла Александровича Белорукова. 

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич (16.10.1893 – 
?) – уволен из 3  класса. Сын священника Ар-
хангельской церкви с. Михайловское Чухлом-
ского у. Алексея Ивановича Беляева. С августа 
1915 г. псаломщик Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у., в марте 1916 г. уво-
лен. В 1917 г. находился в действующей армии.

БЕЛЯЕВ Федор Алексеевич (21.09.1895 – ?) – 
уволен из 3 класса – 02.05.1914 г. Сын священ-
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ника Преображенской церкви погоста Мака-
риева Пустынь Буйского у. Алексея Павловича 
Беляева. 

БЕРЕЖКОВСКИЙ Павел Иванович 
(08.02.1896 – ?) – уволен из 1 класса. Сын свя-
щенника Казанской церкви с. Филяй Кинешем-
ского у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Жирятино того же у.) Ивана Васильевича Бе-
режковского. С февраля по август 1915 г. пса-
ломщик Преображенской церкви с. Спасское, 
что в Ямщиках, Костромского у. В 1917–18 гг. 
находился на военной службе.

БЛАГОСКЛОНОВ Сергей Алексеевич 
(27.06.1892 – 16.11.1916 гг.) – уволен из 6 класса 
по прошению в добровольцы. Сын священни-
ка с. Весь Суздальского у. Владимирской губ. 
В октябре 1914 г. выбыл в действующую армию. 
Поручик 42–го пехотного Якутского полка. По-
гиб смертью храбрых в Карпатах. Награжден 
орденом Св. Владимира 4 степени. Похоронен 
на родине в с. Весь Владимирской губ.

ВЕЛТИСТОВ Николай Павлович (25.07.1893 – 
?) – в сентябре 1914 г. уволен из 4 класса. Сын 
псаломщика Николаевской церкви с. Николь-
ское, что на Стрельне, Нерехтского у. Павла Ва-
сильевича Велтистова. В 1915 г. выбыл в дей-
ствующую армию.

ВЛАДИМИРОВ Николай Сергеевич 
(03.05.1896 – 16.02.1914 гг.) – обучался в 5 клас-
се, умер. Сын псаломщика Спасской церкви 
с. Заборье Кинешемского у. (позднее диако-
на–псаломщика Свято–Троицкого женского 
монастыря Галичского у.) Сергея Павловича 
Владимирова.

ВЛАДИМИРОВ Павел Алексеевич (13.01.1894 – 
?) – уволен из 4  класса по прошению. Сын 
диакона Ильинской церкви, что в  Селиской 
волости, Галичского у. (позднее священника 
Крестовоздвиженской церкви с. Манылово 
Костромского у.) Алексея Ивановича Владими-
рова. В 1917 г. находился в плену в Германии. 
В 1918 г. возвратился из Германского плена. 
В 1919 г. служил в волостном совете в с. Пуш-
кино.

ВОЛСКИЙ Василий Васильевич (11.08.1893 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Шуда Варнавинского у. Василия 
Волского. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Иванович 
(21.08.1896 – ?) – уволен из 1 класса. Сын кре-
стьянина Кинешемского у. Горковской волости 
деревни Ермачихи Ивана Федоровича Воскре-
сенского. 

ГОВОРКОВ Алексей Антонович (13.03.1894 – 
?) – уволен из 3  класса. Сын священни-
ка Ильинской церкви погоста Ильинский, 

что на Кореге, Буйского у. Антона Ивановича 
Говоркова. В конце 1918 г. служил в г. Буе.

ГОВОРКОВ Анатолий Алексеевич (26.01.1895 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын священника Вос-
кресенской церкви с. Устьнейское Мака-
рьевского у. Алексея Ивановича Говоркова. 
В 1915–16 гг. состоял в военной службе.

ГОРОДКОВ Николай Павлович (23.09.1896 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын помощника смо-
трителя Солигаличского ДУ, статского советни-
ка Павла Александровича Городкова. 

ГОРСКИЙ Иван Александрович (22.01.1895 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын псаломщика Вос-
кресенской церкви с. Любовниково Костром-
ского у. (позднее псаломщика Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у.) Александра 
Дмитриевича Горского. В  1918 г. находился 
на военной службе.

ГОРТОВ Иван Афанасьевич (23.09.1890 – ра-
нее 1917 гг.) – уволен из 6 класса добровольцем. 
Сын диакона Казанской церкви с. Красные Уса-
ды Макарьевского у. Афанасия Ивановича Гор-
това. В 1914 г. выбыл в действующую армию. 
Ранее 1917 г. убит на войне.

ГОТОВЦЕВ Константин Николаевич 
(18.03.1897 – ?) – уволен из 2 класса по проше-
нию. Сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Вожерово Кологривского у. (позднее диа-
кона Введенской церкви с. Филисово Юрье-
вецкого у.) Николая Николаевича Готовцева. 
С сентября 1914 г. псаломщик Троицкого со-
бора г. Варнавина. В июле 1915 г. перемещен 
к Введенской церкви с. Медведиха Варнавин-
ского у., в августе 1915 г. уволен. Офицер, про-
пал без вести 27.10.1916 г.

ГРОМОВ Павел Васильевич (30.07.1898 – 
?) – уволен из 2 класса по прошению. Сын диа-
кона Троицкой церкви с. Кандаурово Юрьевец-
кого у. Василия Громова. 

ГРУЗДЕВ Павел Николаевич (27.12.1896 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Малая Вохтома Чухлом-
ского у. (позднее Успенской церкви с. Лежнево 
Макарьевского у.) Николая Дмитриевича Груз-
дева. С декабря 1914 г. псаломщик Успенской 
церкви с. Сенная Чухломского у., в  августе 
1915 г. уволен. В 1919 г. псаломщик в Никола-
евской церкви с. Теприново Макарьевского у. 

ДРУЖИНИН Александр Анемподистович 
(01.03.1893 – ?) – уволен из 3  класса. Сын 
священника Троицкой церкви с. Замерье 
Галичского у. Анемподиста Ефимовича Дру-
жинина. В 1914 г. состоял на военной службе 
в г. Тифлисе.

ЕВГЕНОВ Николай Николаевич (09.02.1895 – 
?) – уволен из 4  класса. Сын священника 
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Предтеченской церкви с. Иванковицы Кине-
шемского у. Николая Николаевича Евгенова. 
В 1917 г. прапорщик в армии. В 1938 г. учитель 
Адищевской средней школы Семеновского р–
на Ивановской обл., арестован. Приговорен 
к расстрелу.

ЗАЛЕТИН Валерий Иванович (27.01.1898 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын крестьянина Вет-
лужского у. Ново–Успенской волости деревни 
Осиновка Ивана Матвеевича Залетина. С сентя-
бря 1914 г. псаломщик Преображенской церкви 
с. Берегово Кинешемского у., в январе 1915 г. 
уволен. С  декабря 1915 г. псаломщик Нико-
лаевской церкви с. Фряньково Нерехтского у. 
С 1917 г. и в 1918 г. псаломщик Макариевской 
церкви с. Хмелевицы Ветлужского у. 

ЗВЕЗДКИН Константин Николаевич 
(27.11.1894 – ?) – уволен из 4 класса. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Боговское Ма-
карьевского у. (позднее священника Троицкой 
церкви с. Чмутово Галичского у.) Николая Пе-
тровича Звездкина. В 1918 г. инструктор в Воз-
несенской волости.

КАЗАНСКИЙ Михаил Алексеевич (27.11.1894 – 
?) – уволен из 4 класса – 18.10.1914 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви с. Владычное 
Нерехтского у. позднее священника Петропав-
ловской церкви г. Костромы) Алексея Иванови-
ча Казанского. Выбыл в действующую армию.

КАЛЛИСТОВ Борис Леонидович (16.08.1896 – 
?) – уволен из 1 класса – 01.09.1914 г. Сын по-
томственного дворянина, проживающего 
в  сельце Созино Солигаличского у. Леонида 
Каллистова. Выбыл в действующую армию.

КАСТОРСКИЙ Дмитрий Алексеевич 
(14.10.1894 – ?) – уволен из 3 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви, что на Углу, 
Галичского у. (позднее священника Воскресен-
ской церкви с. Низкусь Макарьевского у.) Алек-
сея Павловича Касторского. C сентября 1914 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Мос ты Ко-
стромского у., в 1918 г. уволен за штат. В 1919 г. 
обучался в землемерно–инженерном технику-
ме г. Костромы.

КНЯЗЕВ Александр Сергеевич (27.08.1894 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что при устье 
р. Меры, Кинешемского у. (позднее псаломщи-
ка Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы) 
Сергея Николаевича Князева. С марта 1914 г. 
псаломщик Космодемьянской церкви, погоста 
Космодемьянский, что близ г. Галича, в ноябре 
1914 г. уволен.

КОМАРОВ Николай Андреевич (01.02.1895 – 
?) – уволен из 4 класса – 22.08.1914 г. Сын пса-
ломщика Афанасие–Кирилловской церкви по-

госта Замошье Галичского у. Андрея Комарова. 
Выбыл в действующую армию.

КОНСТАНТИНОВ Павел Николаевич 
(17.11.1893 – ?) – уволен из 3 класса. Сын пса-
ломщика Златоустовской церкви г. Костромы 
(позднее псаломщика Покровской церкви 
с. Какша Ветлужского у.) Николая Николаевича 
Константинова. В конце 1914 г. обучался.

КОСТРИЦКИЙ Александр Александро-
вич (02–03.03.1894 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 18.04.1914 г. Сын коллежского ассесора 
г. Костромы Александра Кириаковича Костриц-
кого. Выбыл в действующую армию.

КОСТЫЛЕВ Владимир (17.01.1899 – ?) – уво-
лен из 1 класса – 22.08.1914 г. Сын священника 
Казанской единоверческой церкви с. Чердаки 
Варнавинского у. Ивана Костылева. 

КРАСОВСКИЙ Семен Николаевич (22.03.1896 – 
?) – уволен из 3 класса – 28.10.1914 г. Сын ди-
акона Архангельской церкви с. Мелечкино 
Юрьевецкого у. Николая Васильевича Красов-
ского. Выбыл в действующую армию.

КРУТИКОВ Алексей Николаевич (20.07.1895 – 
?) – уволен из 5 класса – 24.05.1914 г. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Владычень 
Кинешемского у. Николая Ефимовича Крути-
кова. Добровольно поступил в военную службу.

ЛЕБЕДЕВ Арсений Николаевич (18.10.1892 – 
?) – уволен из 3 класса в 1912 г., принят обрат-
но. В 1914 г. уволен из 4 класса. Сын псаломщи-
ка Власиевской церкви г. Костромы (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Семе-
новское, что на Колдоме, Кинешемского у.) 
Николая Арсеньевича Лебедева. Псаломщик 
Успенской церкви г. Чухломы, в конце 1914 г. 
находился на действительной военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Василий Аристархович 
(01.04.1895 – ?) – уволен из 4 класса. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Левашово 
Костромского у. Аристарха Владимировича 
Лебедева. C 1914 г. псаломщик Рождественской 
церкви с. Высоково, что на р. Ячмене, Юрьевец-
кого у. С мая 1917 г. псаломщик, в 1918 г. свя-
щенник Троицкой церкви с. Новинское Нерех-
тского у.

ЛЕБЕДЕВ Константин Евгеньевич (18.05.1897 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын псаломщика Бого-
родицкой церкви с. Адищево Кинешемского 
у. (позднее священника Владимирской церкви 
с. Болдырева Пустынь Юрьевецкого у.) Евгения 
Аполлинарьевича Лебедева. С 1914 г. и в 1917 г. 
находился в действующей армии.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Зиновьевич (11.01.1895 – 
?) – уволен из 4 класса – 16.09.1914 г. Сын диа-
кона Троицкой церкви, что у Голов, Чухломско-
го у. Зиновия Захаровича Лебедева.
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ЛЕВИКОВ Николай Николаевич (20.04.1895 – 
?) – уволен из 3 класса – 15.07.1914 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Сеготь Юрье-
вецкого у. Николая Ивановича Левикова. 

ЛЮБИМОВ Иван Иванович (26.07.1894 – 
?) – уволен из 4 класса – 16.09.1914 г. Сын зем-
ского фельдшера, проживающего в с. Игодово 
Галичского у. Ивана Любимова. Выбыл в дей-
ствующую армию.

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Васильевич 
(07.06.1894 – ?) – уволен из 3 класса. Сын диако-
на Александро–Невской церкви, что при Гри-
горовской женской гимназии, г. Костромы 
Василия Ивановича Малиновского. В 1917 г. 
обучался в Московском военном училище.

НАГРАДОВ Дмитрий Васильевич 
(20.10.1893 – ?) – уволен из 3 класса. Сын пса-
ломщика Знаменской церкви с. Ивановское 
Нерехтского у. Василия Наградова. С апреля 
1915 г. псаломщик Знаменской церкви с. Ива-
новское. С сентября 1915 г. диакон Воскресен-
ской церкви погоста Воскресенский, что на Ко-
реге, Буйского у. С декабря 1919 г. священник 
Ильинской церкви с. Тутка Солигаличско-
го у. В 1924 г. служитель религиозного культа 
в с. Тутка Чудцовской волости Солигаличско-
го у., лишен избирательных прав.

НАГРАДОВ Николай Владимирович 
(01.12.1895 – ?) – уволен из 3  класса – 
01.11.1914 г. Сын священника Николаевской 
церкви погоста Чудь Макарьевского у. Влади-
мира Александровича Наградова. В 1917 г. на-
ходился на военной службе. В 1919 г. – в Крас-
ной армии.

НАЗАРЕТСКИЙ Михаил Евлампиевич 
(28.10.1892 – ?) – уволен из 4  класса по про-
шению. Сын псаломщика Покровской церкви 
с. Медведки Костромского у. Евлампия Стефа-
новича Назаретского. В 1919 г. состоял прапор-
щиком на военной службе. В 1926 г. служитель 
культа в Белореченской волости Костромско-
го у., лишен избирательных прав.

НЕЧАЕВ Сергей Александрович (10.11.1897 – 
?) – уволен из 1 класса – 11.06.1914 г. Сын пса-
ломщика Соборо–Богородицкой церкви с. Ту-
шебино Галичского у. Александра Нечаева.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Александро-
вич (03.02.1893 – ?) – уволен из 4  класса – 
11.06.1914 г. Сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Княжево Костромского у. 
(позднее священника Успенской церкви с. Гу-
стомесово Нерехтского у.) Александра Ивано-
вича Никольского. В  конце 1917 г. состоял 
на военной службе.

НИКОЛЬСКИЙ Александр Сергеевич 
(23.08.1894 – ?) – уволен из 4  класса – 

11.06.1914 г. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Карабаново Костромского у. (позднее 
священника Богородицкой тюремной церкви 
г. Костромы) Сергея Ивановича Никольского. 
Поступил в Киевский Императорский коммер-
ческий инст–т. В 1917 г. состоял на военной 
службе.

ОРФАНИТСКИЙ Павел Мефодиевич 
(30.06.1896 – ?) – уволен из 2 класса. Сын пса-
ломщика Успенской церкви с. Межи Нерехт-
ского у. Мефодия Васильевича Орфанитского. 
С февраля 1915 г. псаломщик Покровской церк-
ви с. Турково Галичского у., в августе 1915 г. 
уволен. В 1917 г. состоял на военной службе, 
в 1918 г. находился при родителях.

ОСТРОВСКИЙ Владимир Александрович 
(1894 – 13.06.1915 гг.) – уволен из 5  класса – 
01.11.1914 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Деревеньки Нерехтского у. Алексан-
дра Николаевича Островского. Окончил курс 
в Московском Алексеевском военном учили-
ще, с 01.05.1915 г. произведен прапорщиком. 
Служил в 87-м пехотном запасном батальоне 
в г. Рыбинске, с 10.05.1915 г. – в действующей 
армии. С  01.06.1915 г. зачислен в  12-ю  роту 
296-го пехотного Грязовецкого полка. 
С 12.06.1915 г. назначен командиром 9-й роты 
Свирского полка. Убит в бою 13.06.1915 г. По-
хоронен в с. Раздвиневе, близ г. Галича, около 
р. Днестр.

ПАРИЙСКИЙ Владимир Николае-
вич (26.09.1892 – ?) – уволен из 4  класса – 
16.09.1914 г. Сын диакона Покровской церкви 
с. Медведки Костромского у. Николая Алексан-
дровича Парийского. Выбыл в действующую 
армию.

ПАРИЙСКИЙ Геннадий Аркадьевич 
(1895 – ?) – уволен из 5 класса – 18.10.1914 г. 
Сын псаломщика Успенской церкви с. Ива-
никово Костромского у. (позднее диакона–
псаломщика Параскевинской церкви с. Но-
водашково того же у.) Аркадия Флегонтовича 
Парийского. В 1914 г. выбыл в действующую 
армию. В 1919 г. на военной службе.

ПЕРЕПЕЛКИН Иван Николаевич (20.08.1895 – 
?) – уволен из 3 класса – 28.08.1914 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Корцово 
Солигаличского у. (позднее псаломщика Мака-
риевской церкви с. Макарьевское, что на Вят-
ской дороге, Ветлужского у.) Николая Никола-
евича Перепелкина. Выбыл в  действующую 
армию. В конце 1914 г. обучался в Иркутском 
военном училище.

ПЕСКОВ Николай Геннадьевич (11.03.1895 – 
?) – уволен из 1 класса – 22.08.1914 г. Сын диа-
кона–псаломщика Ильинской церкви с. Малое 
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Яковлевское Костромского у. (позднее свя-
щенника Богородицкой церкви с. Княгинино 
Нерехтского у.) Геннадия Александровича Пе-
скова. 

ПОЗДЕЕВСКИЙ Геннадий Иванович  
(06.02.1893 – ?) – уволен из 3  класса – 
22.08.1914 г. Сын диакона–псаломщика Воскре-
сенской соборной церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Ивана Викторовича Поздеев-
ского. Псаломщик церкви с. Клевцово Нерех-
тского у., с августа 1916 г. диакон Воскресен-
ской соборной церкви посада Большие Соли. 
В сентябре 1917 г. перемещен к Тифлисскому 
Александро–Невскому собору.

ПОКРОВСКИЙ Иван Николаевич (02.05.1893 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын диакона Ильин-
ской церкви с. Родники Юрьевецкого у. Нико-
лая Константиновича Покровского. В 1914 г. 
выбыл добровольцем в военную службу. Окон-
чил школу прапорщиков, с 1915 г. офицер. Слу-
жил на частной службе. В ноябре 1916 г. был 
в походе и в сражениях с Австрийским кор-
пусом в Галиции, ранен, уволен на излечение 
на родину.

ПОЛЕТАЕВ Димитрий Васильевич (26.10.1895 – 
?) – уволен из 3  класса – 09.10.1914  г. Сын 
священника Христорождественской церкви 
с. Карцево (Карцово) Кинешемского у. Василия 
Андреевича Полетаева. В 1914 г. выбыл в дей-
ствующую армию.

ПОЛЯКОВ Милий Иванович (07.11.1894 – 
?) – уволен из 4 класса – 01.09.1914 г. Сын ме-
щанина г. Макарьева Ивана Андреевича Поля-
кова. В 1915 г. выбыл в действующую армию.

ПОПОВ Евгений Павлович (07.03.1895 – 
?) – уволен из 3 класса – 01.11.1914 г. Сын ди-
акона Архангельской церкви с. Михайловицы 
Ветлужского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви, что на Ноле, Галичского у.) 
Павла Васильевича Попова. С 1914 г. находился 
в действующей армии, ранен. В 1918 г. военный 
сотник.

ПОПОВ Павел Петрович (18.06.1895 – ?) – уво-
лен из 2 класса – 28.05.1914 г. Сын священника 
Николаевской церкви с. Шанга Ветлужского у. 
(позднее священника Богородицкой церкви 
с. Богородицкое, что на р. Медозе, Кинешемско-
го у.) Петра Владимировича Попова. С 1914 г. 
псаломщик Соборо–Богородицкой церкви 
с. Тушебино Галичского у., в 1916 г. перемещен 
к Преображенской церкви г. Чухломы. С 1917 г. 
диакон Введенской церкви с. Введенское, 
что на р. Виге, Чухломского у. 

ПОТЕХИН Василий Михайлович 
(23.03.1893 – ?) – выбыл из 6 класса по проше-
нию – 28.10.1914 г. Сын священника Воскре-

сенской церкви г. Галича Михаила Сергеевича 
Потехина. Выбыл в действующую армию. Пору-
чик 42-го пехотного Якутского полка.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Алексеевич 
(19.01.1892 – ?) – сын диакона Вознесенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы Алексея Ио-
сифовича Преображенского. В  конце 1914 г. 
студент 1-го курса Московского коммерческо-
го инст–та.

РОЗАНОВ Алексей Петрович (09.08.1895 – ?) – 
уволен из 3 класса. Сын священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Матвеево Ко-
логривского у. Петра Николаевича Розанова. 
В 1917 г. находился на военной службе поручи-
ком. В 1919 г. по мобилизации служил в Крас-
ной армии.

САХАРОВ Владимир Николаевич (13.07.1897 – 
?) – уволен из 3  класса. Сын священника 
Успенской церкви с. Даниловское Кинешем-
ского у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Никульское Нерехтского у.) Николая 
Сахарова. В 1915 г. выбыл в действующую ар-
мию.

САХАРОВ Павел Петрович (16.06.1896 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын диакона Ильин-
ской церкви с. Ильинское–Валявкиных Ко-
логривского у. (позднее диакона церкви 
с. Михайловское) Петра Сахарова. 

СЕВАСТЬЯНОВ Стефан Иванович 
(26.03.1895 – ?) – уволен из 4  класса – 
28.08.1914  г. Сын крестьянина Шунгенской 
волости деревни Саково Ивана Григорьевича 
Севастьянова. В 1915 г. выбыл в действующую 
армию.

СЛОВИНСКИЙ Иван Константинович  
(25.01.1894 – ?) – уволен из 4  класса – 
30.08.1914 г. Сын псаломщика Богословской 
церкви с. Богословское Галичского у. Констан-
тина Григорьевича Словинского. В 1915 г. вы-
был в действующую армию.

СОКОЛОВ Александр Васильевич 
(30.07.1893 – ?) – уволен из 4 класса в сентя-
бре 1914 г. Сын диакона Онуфриевской церк-
ви с. Онуфриевское Кологривского у. Василия 
Иосифовича Соколова. В 1915 г. выбыл в дей-
ствующую армию. В 1917 г. находился при отце.

СОКОЛОВ Василий Константинович 
(24.12.1896 – ?) – уволен из 2  класса – 
10.09.1914 г. Сын диакона–псаломщика Нико-
лаевской единоверческой церкви с. Гольчиха 
Кинешемского у. Константина Романовича Со-
колова. С января 1915 г. служил добровольцем 
в Тифлисской Русской Добровольной Дружине 
при 19-м Туркестанском полку на К… фронте. 
В 1917 г. писарь в штабе. В 1918 г. – при отце. 
В 1919 г. – в Красной армии.
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СОЛОВЬЕВ Иван Иванович (20.02.1897 – 
?) – уволен из 2 класса – 28.08.1914 г. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Словинки 
Макарьевского у. (позднее священника Покров-
ской церкви с. Пельна Юрьевецкого у.) Ивана 
Кузьмича Соловьева. В 1915 г. выбыл в действу-
ющую армию, в 1917–19 гг. находился на воен-
ной службе.

СТАРОТОРЖСКИЙ Евгений Александрович 
(16.02.1897 – ?) – уволен из 1 класса – 11.09.1914 
г. Сын псаломщика Рождественской церкви 
с. Высоково Юрьевецкого у. Александра Старо-
торжского. 

ТАРДОВ Евгений Александрович (18.02.1895 – 
?) – уволен из 3 класса – 28.08.1914 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Лапшанга 
Варнавинского у. (позднее диакона Никола-
евской церкви с. Турлиево Кологривского у.) 
Александра Тардова. В 1915 г. выбыл в действу-
ющую армию.

ТЕЛЕШЕВ Иван Алексеевич (17.03.1894 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын псаломщика Дими-
триевской церкви с. Палома Кологривского у. 
(позднее псаломщика Преображенской церкви 
с. Малая Вохтома Чухломского у.) Алексея Теле-
шева. С 1915 г. псаломщик Успенской церкви 
с. Домнино Буйского у., в октябре 1915 г. пере-
мещен к Николаевской церкви погоста Малы-
шев Костромского у. С мая 1916 г. псаломщик, 
диакон Воскресенской церкви с. Корбицы Ки-
нешемского у. С сентября 1917 г. священник 
Введенской церкви с. Ряполово Костромского у. 
В  1936 г. священник, исполнял обязанность 
псаломщика и сторожа в Покровской церкви 
с. Шахово Судиславского р–на арестован.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Василий Федорович  
(17.03.1895 – ?) – уволен из 5  класса – 
04.11.1914 г. Сын священника Николаевской 
церкви погоста Нодога Макарьевского у. Фе-
дора Александровича Темпераментова. 

ТИХОНРАВОВ Геннадий Викторович  
(07.08.1895 – ?) – уволен из 3  класса – 
28.10.1914 г. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Старо–Воскресенское Юрьевецкого у. 
(позднее священника Троицкой церкви с. Ма-
рьинское Нерехтского у.) Виктора Николаеви-
ча Тихонравова. В 1915 г. выбыл в действую-
щую армию. В 1917 г. поручик 112 Кавказского 
полка.

УРСИН Александр Иванович (18.02.1892 – 
?) – уволен из 3  класса. Сын псаломщика 
Успенской соборной церкви г. Плёса Нерехт-
ского у. (позднее диакона Александро–Невской 
церкви, что при Григоровской женской гимна-
зии, г. Костромы) Ивана Дмитриевича Урсина. 
В 1917 г. прапорщик на военной службе.

УРСИН Димитрий Иванович (12.01.1894 – 
1916 гг.) – уволен из 4  класса по проше-
нию – 28.10.1914 г. Сын диакона Васильевской 
церкви с. Шохна Нерехтского у. (позднее диа-
кона Александро–Невской церкви при Григо-
ровской женской гимназии, г. Костромы) Ивана 
Дмитриевича Урсина. Поступал в Тифлисское 
военное училище. Подпоручик, погиб на Кав-
казском фронте в 1916 г. 

УСПЕНСКИЙ Александр Петрович 
(08.05.1896 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию – 11.06.1914 г. Сын псаломщика Успенской 
церкви г. Кинешмы Петра Успенского. В 1917 г. 
находился на военной службе.

УСПЕНСКИЙ Василий Стефанович 
(01.08.1894 – ?) – уволен из 3  класса – 
18.10.1914 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Никольское, что на р. Суздальце, Га-
личского у. (позднее священника Успенской 
церкви с. Дубяны того же у.) Стефана Алек-
сандровича Успенского. В 1915 г. выбыл в дей-
ствующую армию, в конце 1916 г. подпоручик. 
В 1919 г. состоял в военной службе.

УСПЕНСКИЙ Николай Геннадьевич 
(12.03.1897 – ?) – уволен из 1 класса. Сын пса-
ломщика Казанской церкви с. Филяй Кине-
шемского у. (позднее псаломщика г. Кинешмы) 
Геннадия Александровича Успенского. Псалом-
щик Николаевской единоверческой церкви 
с. Ново–Покровское, что при деревне Бездели, 
Макарьевского у., в апреле 1915 г. уволен.

ФЛЕРОВ Александр Иванович (19.07.1898 – 
?) – уволен из 3 класса – 19.11.1914 г. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Печенкино Вет-
лужского у. Ивана Амфилохиевича Флерова. 
В 1915 г. выбыл в действующую армию. В 1931 г. 
рационализатор Буйского учлеспромхоза, про-
живал в г. Буе, арестован.

ХЛОПУШИН Михаил Павлович (30.09.1895 – 
?) – уволен из 3  класса – 02.05.1914 г. Сын 
диакона Введенской церкви с. Медведиха 
Варнавинского у. (позднее псаломщика Вос-
кресенской церкви с. Низкусь Макарьевско-
го у.) Павла Григорьевича Хлопушина. С янва-
ря 1915 г. псаломщик Воскресенской церкви 
с. Низкусь. С конца 1918 г. находился на воен-
ной службе. С сентября 1919 г. учитель совет-
ской школы 1 ступени в Варнавинском уезде.

ЧЕКАН Георгий Викторович (28.03.1896 – 
?) – уволен из 4 класса по прошению. Сын рек-
тора КДС Виктора Георгиевича Чекана.

ЧИСТЯКОВ Иван Федорович (08.08.1895 – 
?) – уволен из 5 класса – 07.11.1914 г. Сын диа-
кона–псаломщика Успенской церкви г. Чухло-
мы Федора Ивановича Чистякова. В  1915 г. 
выбыл в действующую армию.
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ЩЕДРОВ Александр Николаевич (26.07.1895 – 
?) – уволен из 4 класса – 01.06.1914 г. Сын ти-
тулярного советника Николая Сергеевича Ще-
дрова. 

ЯБЛОКОВ Александр Дмитриевич (17.04.1895 – 
?) – уволен из 2 класса – 28.08.1914 г. Сын свя-
щенника Димитриевской церкви с. Палома 
Кологривского у. (позднее священника Геор-

гиевской церкви с. Верхнемежское того же у.) 
Дмитрия Яблокова. В 1915 г. выбыл в действу-
ющую армию, в 1916 г. офицер. 

ЯКОВЛЕВ Константин Иванович (19.10.1892 – 
?) – уволен из 5 класса – 18.10.1914 г. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Каликино 
Чухломского у. Ивана Яковлева. В 1915 г. выбыл 
в действующую армию.

 � Выпуск 1915 года
АБРАМОВ Алексей Васильевич (09.03.1893 – 

?) – сын священника Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у. Василия Ивано-
вича Абрамова. С 1915 г. и в 1917 г. священник 
Архангельской церкви с. Михайловское Нерех-
тского у. 

АГРИКОЛЯНСКИЙ Павел Павлович 
(12.09.1893 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви погоста Воскресенский, что на Ко-
реге, Буйского у. Павла Николаевича Агрико-
лянского. В  1918 г. обучался в  Ярославском 
Демидовском лицее.

БЕЛОКРЫЛИН Евгений Николаевич 
(22.11.1893 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Агутино Солигаличского у. Ни-
колая Павловича Белокрылина. По выдержа-
нии досрочных выпускных экзаменов 6-го 
класса выбыл в январе 1915 г. в действующую 
армию.

БЕЛЯЕВ Александр Александрович 
(24.07.1894 – ?) – сын диакона Троицкой церк-
ви с. Жирятино Кинешемского у. (позднее ди-
акона Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Нее, Макарьевского у.) Александра Ва-
сильевича Беляева. С 1915 г. псаломщик Рож-
дество–Богородицкой церкви с. Апраксино 
Костромского у. В конце 1916 г. состоял на во-
енной службе. 

БЕРЕЗОВСКИЙ Виктор Александрович 
(04.01.1894 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Выголово Нерехтского у. Алексан-
дра Павловича Березовского. С  мая 1915 г. 
и в 1918 г. псаломщик Николаевской церкви 
с. Костома Галичского у. В 1924 г. псаломщик 
в Костеневской волости Галичского у., лишен 
избирательных прав. В 1947 г. фотограф Суса-
нинского райпромкомбината, арестован.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Сергей Иванович 
(1895 – ?) – сын псаломщика Успенской церк-
ви с. Успенское Макарьевского у. (позднее пса-
ломщика Николаевской церкви с. Широково 
Ветлужского у.) Ивана Васильевича Благове-
щенского.

БОРКОВ Алексей Александрович (12.02.1893 – 
?) – сын псаломщика Богословской церкви 

с. Бараны Костромского у. (позднее диакона 
Казанской церкви с. Филяй Кинешемского у.) 
Александра Боркова. 

БОРКОВ Леонид Михайлович (26.05.1893 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Морозовское Чухломского у. Михаила Петро-
вича Боркова. 

БОРКОВ Михаил Михайлович (05.10.1894 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви 
с. Морозовское Чухломского у. Михаила Пет-
ровича Боркова. В  1918 г. обучался в  Казан-
ской ДА. Учитель в г. Царицыне. Позднее жил 
в Моск ве.

ВАСИЛЬЕВ Василий Геннадьевич (01.01.1895 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви 
с. Малые Соли Костромского у. (позднее диа-
кона Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Мезе, того же у.) Геннадия Ивановича 
Васильева. C мая 1915 г. псаломщик Казанской 
церкви с. Филяй Кинешемского у., сентябре 
1915 г. перемещен к Преображенской церкви 
с. Бураково Костромского у., в апреле 1917 г. 
уволен. В  конце 1917 г. состоял на военной 
службе. В конце 1918 г. служил в Красной ар-
мии.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ (Василевский) Александр 
Михайлович (16.09.1895 – 05.12.1977 гг.) – сын 
псаломщика Николаевской единоверческой 
церкви с. Гольчиха Кинешемского у. (позднее 
священника Вознесенской церкви с. Ново–По-
кровское того же у.) Михаила Александровича 
Васильевского. По выдержании досрочных 
выпускных экзаменов 6 класса выбыл в январе 
1915 г. в действующую армию. В 1918 г. учитель 
в Тульской губ. Маршал (1943) и дважды Герой 
(1944, 1945) Советского Союза.

ВВЕДЕНСКИЙ Иван Николаевич (20.02.1896 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви, 
что на Дору, Галичского у. (позднее диакона 
Воскресенской церкви с. Бовыкино Макарьев-
ского у.) Николая Ивановича Введенского. 
В 1917 г. состоял на военной службе.

ВЕКСИН Никандр Никандрович (12.07.1892 – 
?) – сын диакона Богословской церкви, 
что при Ипатиевском монастыре, г. Костромы 
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Никандра Гавриловича Вексина. В 1917 г. со-
стоял на военной службе.

ВОЙКИН Александр Васильевич (11.11.1893 – 
?) – сын псаломщика Рождественской церкви 
с. Поздеевское Нерехтского у. (позднее священ-
ника Христорождественской церкви с. Гари 
Макарьевского у.) Василия Геннадьевича Вой-
кина. Обучался в  Казанском ун–те, в  конце 
1917 г. числился мобилизованным в войска.

ГОЛУБЦОВ Петр Анатольевич (18.06.1893 – 
?) – сын священника Ильинской церкви по-
госта Ильинский, что в  Шарике, Галичского 
у. Анатолия Петровича Голубцова.

ГОРИЦКИЙ Александр Васильевич 
(17.05.1893 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви погоста Горки, что на Пенье, Га-
личского у. Василия Григорьевича Горицкого. 
С мая 1915 г. псаломщик Архангельской церкви 
с. Алексеевское Галичского у., в 1918 г. уволен.

ДОБРОВ Сергей Павлович (01.06.1892 – ?) – 
сын псаломщика Преображенской церкви 
г.  Солигалича Павла Ивановича Доброва. 
С мая по декабрь 1915 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Никольское, что на Сендеге, 
Кинешемского у., перемещен к Воскресенской 
церкви с. Агутино Солигаличского у. С июля 
1917  г. псаломщик Рождественского собора 
г. Солигалича. В 1919 г. учитель советской шко-
лы 1-й ступени в деревне Мирослево.

ИЛЬИНСКИЙ Анатолий Александрович 
(05.10.1893 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Медведково Нерехтского у. 
Александра Ивановича Ильинского. С 1915 г. 
обучался в Алексеевском военном училище. 
В 1917 г. подпоручик в действующей армии.

КАЛЛИСТОВ Николай Иванович (13.02.1895 – 
?) – сын священника Вознесенской церкви 
с. Дмитриевское Нерехтского у. Ивана Михай-
ловича Каллистова. С мая 1915 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Сельцо, что за Воржею, 
Костромского у. С июня 1915 г. и в 1919 г. свя-
щенник Вознесенской церкви с. Дмитриевское.

КАСТАЛЬЕВ Николай Александрович 
(05.07.1893 – 17.11.1937 гг.) – сын диакона–пса-
ломщика Благовещенского собора г. Буя (позд-
нее священника Вознесенской церкви с. Воз-
несенское Буйского у.) Александра Федоровича 
Кастальева. С мая 1915 г. псаломщик Богоро-
дицкой церкви погоста Храмки Галичского у., 
с  ноября 1915 г. псаломщик Богородицкой 
церкви с. Богородицкое, что на р. Ноле, того 
же у. С августа 1916 г. священник Димитриев-
ской церкви с. Воскресенское Кинешемско-
го у. С августа же 1916 г. и в 1918 г. священник 
Преображенской церкви с. Хрипели Буйско-
го у .В 1937 г. священник Богородицкой церкви 

с. Ноля Галичского р–на, проживал в деревне 
Варахлеево, арестован. Приговорен к расстре-
лу, приговор приведен в исполнение.

КРЫЛОВ Павел Георгиевич (08.10.1890 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви с. Ро-
маново Костромского у. Георгия Григорьевича 
Крылова. В 1913 г., будучи учеником 4-го клас-
са, как «Голосистый канонарх КДС», получил 
в подарок от Его Высокопревосходительства 
Господина Обер–Прокурора Святейшего Си-
нода, статс–секретаря Владимира Карловича 
Саблера «роскошное иллюстрированное из-
дание (2-е) Афонского русского Пантелеимо-
новского монастыря: «Евангельская история 
о Боге–Слове, Сыне Божием»… с его собствен-
норучной надписью о том, что книга дана «на 
память от Владимира Саблера 19 мая 1913 
года». С мая 1915 г. и в 1917 г. священник Ни-
колаевской церкви с. Грудево Костромского у.

КУНИН Константин Николаевич (27.12.1892 – 
?) – сын псаломщика Введенской церкви с. Дур-
цово Галичского у. (позднее псаломщика Тро-
ицкой церкви с. Решетиха Варнавинского у.) 
Николая Александровича Кунина. С мая 1915 г. 
псаломщик Покровской церкви, что в поселке 
при заводе братьев Трениных, Макарьевско-
го у. С октября 1915 г. и в 1917 г. священник 
Воскресенской церкви с. Залужье Костромско-
го у. В 1930 г. священник Покровской церкви 
с. Заветлужье ИПО, арестован.

ЛАГОВСКИЙ Михаил Аркадьевич (06.09.1892 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
г. Нерехты (позднее священника Крестовоз-
движенской церкви г. Кинешмы) Аркадия Ла-
говского. В 1917 г. обучался в Юрьевском ун–
те. В 1918–19 гг. служил в продовольственной 
управе.

ЛЕБЕДЕВ Аркадий Алексеевич (08.08.1893 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Дароватово Ветлужского у. Алексея 
Павловича Лебедева. С мая 1915 г. определен 
священником на диаконской вакансии Спа-
совходского собора г. Юрьевца с откомандиро-
ванием для служения при Богородицкой церк-
ви с. Рожново Костромского у. С июля 1915 г. 
и в 1919 г. священник Благовещенской церкви 
с. Семигорьево Кинешемского у. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович 
(06.02.1893 – 17.07.1916 гг.) – сын священника 
Богородицкой церкви с. Адищево Кинешемско-
го у. Александра Лебедева. В мае 1915 г. посту-
пил на военную службу. Окончил Московское 
Алексеевское военное училище. Прапорщик 
88-го Петровского полка. Умер от ран в Киев-
ском военном госпитале 17.07.1916 г. (В КДС 
был певчим правого хора и некоторое время 
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его регентом, а также управлял семинарским 
оркестром).

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович (11–
16.01.1894 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Юрово Макарьевского у. Александра 
Павловича Лебедева. С августа 1915 г. псалом-
щик Афанасие–Кирилловской церкви погоста 
Старое Дворище Кинешемского у., в  январе 
1916 г. уволен. В 1917–18 гг. обучался в Казан-
ском ветеринарном инст–те.

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович (24.06–
07.1894 – ?) – сын священника Николаевской 
церкви с. Двоюникольское Галичского у. (позд-
нее священника Преображенской церкви 
с. Спас–Пенье Кинешемского у.) Павла Лебеде-
ва. В 1918 г. учитель.

ЛИЛИЕВ Иван Петрович (18.02.1894 – ?) – 
уроженец г. Кинешмы, сын священника Бого-
родицкой церкви с. Озарниково Чухломского у. 
Петра Ивановича Лилиева. С мая 1915 г. пса-
ломщик Рождество–Богородицкой единоверче-
ской церкви с. Ключи Макарьевского у. С июля 
1915 г. и в 1917 г. священник Преображенской 
церкви с. Шартаново Чухломского у. В 1924 г. 
священник в Шартановской волости Чухлом-
ского у., лишен избирательных прав. В 1929 г. 
священник Преображенской церкви с. Шарта-
ново Судайского р–на, арестован, освобожден. 
В 1931 г. арестован.

МАХРОВСКИЙ Сергей Николаевич (07.09.1892 – 
?) – сын священника Троицкой церкви 
с. Сигонтино Галичского у. Николая Иванови-
ча Махровского. В 1918 г. обучался в Казанском 
ветеринарном инст–те. В 1931 г. ветврач Пав-
ловского ветпункта, проживал в с. Павловское 
Буйского р–на, арестован, освобожден.

МЕТЕЛКИН Аркадий Витальевич (18.02.1893 – 
?) – сын диакона–псаломщика Благовещен-
ской церкви с. Семигорьево Кинешемского у. 
Виталия Иларионовича Метелкина. В 1917 г. 
обучался в Московском коммерческом инст–те. 
В 1918 г. – на службе в Красной армии.

НАЛЕТОВ Николай Измайлович (20.04.1893 – 
26.08.1937 гг.) – сын псаломщика Преображен-
ской церкви с. Глазуново Чухломского у. (позд-
нее диакона Благовещенской церкви с. Холм 
Солигаличского у.) Измаила Васильевича 
Налетова. С 1915 г. псаломщик Николаевской 
церкви, что на Острову, Чухломского у. С апре-
ля 1917 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Лаврентьевское того же у. В 1932 г. 
и в 1917 г. священник Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Лаврентьевское Чухломского 
р–на Ярославской обл., арестован. В  1937  г. 
священник в  с. Лаврентьевское, арестован. 
Приговорен к расстрелу, расстрелян.

НЕКЛЮДОВ Павел Николаевич (22.10.1893 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Одо-
евское Ветлужского у. Николая Стефановича 
Неклюдова. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Леонид Дмитриевич 
(08.07.1894 – ?) – сын священника Крестовоз-
движенской церкви с. Тонкино Варнавин-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Игодово Галичского у.) Дмитрия 
Александровича Николаевского. C мая 1915 г. 
псаломщик Казанской церкви с. Новинское 
Кинешемского у., в  сентябре 1915 г. уволен. 
В 1918 г. врач.

НИКОЛЬСКИЙ Вениамин Леонидович 
(30.03.1894 – ?) – сын священника Сретенской 
церкви погоста Сретенский, что на р. Сахе, Га-
личского у. Леонида Алексеевича Никольского. 
В конце 1917 г. обучался на 3 курсе Харьковско-
го ветеринарного инст–та.

ОДОЕВСКИЙ Михаил Васильевич (04.07.1894 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Шангское Городище Ветлужского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Ильинской церкви 
с. Ильинское Кологривского у.) Василия Гав-
риловича Одоевского. С  мая по июль 1915 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Шангское 
Городище. В 1915 г. поступил на военную служ-
бу. С 1915 г. и в 1917 г. находился на военной 
службе. В 1918 г. учитель в Галичском началь-
ном училище.

ПАВЛОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич 
(05.09.1893 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Аминево Нерехтского у. Дмитрия Ва-
сильевича Павловского. В 1917 г. ветеринар. 
В 1931 г. ветврач 6-й конно–артиллерийской 
дивизии, проживал в г. Брянске, арестован.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Николай Сергеевич 
(31.03.1892 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Тетеринское Нерехтского у. Сергея 
Епилдифоровича Петропавловского. По выдер-
жании досрочных выпускных экзаменов 6-го 
класса, выбыл в январе 1915 г. в действующую 
армию.

ПОМЕРАНЦЕВ Александр Александрович 
(20.02.1896 – ?) – сын псаломщика Рождествен-
ского собора г. Солигалича (позднее диакона 
Троицкой церкви г. Ветлуги) Александра Фе-
доровича Померанцева. Обучался на 2 курсе 
Петроградской ДА, с августа 1916 г. и в 1917 г. 
по призыву студентов находился на военной 
службе.

ПОПОВ Александр Павлович (30.10.1893 – 
?) – сын диакона Архангельской церкви с. Ми-
хайловицы Ветлужского у. (позднее диакона 
Богородицкой церкви, что на Ноле, Галичско-
го у.) Павла Васильевича Попова. С мая 1915 г. 
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псаломщик Богородицкого женского мона-
стыря Ветлужского у., в августе 1915 г. уволен. 
В 1918 г. обучался в Московской ДА.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Александр Аркадьевич 
(30.12.1892 – ?) – сын священника Петропав-
ловской церкви с. Лужайки Ветлужского  у. 
Аркадия Александровича Предтеченского. 
В 1918 г. учитель в советской школе 1-й ступе-
ни.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Петрович 
(18.11.1892 – ?) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Кужбал Кологривского у. Петра 
Федоровича Преображенского. В  мае 1915 г. 
поступил на военную службу. В 1919 г. состоял 
на военной службе в офицерском чине.

РОЗАНОВ Николай Иванович (02.07.1894 – 
?) – сын священника Георгиевской церкви 
с. Верховолостное Кологривского у. Ивана 
Всеволодовича Розанова. С  июля по август 
1915 г. псаломщик Преображенской церкви 
с. Потрусово Кологривского у. С октября 1915 г. 
псаломщик Митрофаниевской церкви при Ко-
стромском исправительном арестантском от-
делении. До 1917 г. служил младшим офице-
ром в армии. В 1919 г. служил в Красной армии. 
Учитель в Георгиевской школе. В 1924 г. дело-
производитель в лесничестве в с. Георгиевское 
Халбужской волости Кологривского у., лишен 
избирательных прав.

РЯЗАНОВСКИЙ Михаил Константинович 
(1894 – ?) – сын диакона Введенской церкви 
с. Андреевское Нерехтского у. (позднее священ-
ника Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что на Вексе, Буйского у.) Константина Ивано-
вича Рязановского. С мая 1915 г. псаломщик 
Благовещенской церкви с. Скарисово Нерехт-
ского у., в июне 1915 г. перемещен к Благове-
щенской церкви с. Унорож Буйского у. В 1918 г. 
учитель.

РЯЗАНОВСКИЙ Николай Иванович 
(25.04.1892 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Покровской церкви с. Покровское, что на Сен-
деге, Кинешемского у. Ивана Рязановского. 
С мая 1915 г. псаломщик Николаевской церк-
ви с. Бартенево Нерехтского у. С октября 1915 г. 
и в 1917 г. священник Казанской церкви с. Ко-
щеево того же у. 

САМАРЯНОВ Григорий Александрович 
(28.01.1894 – ?) – сын священника Преобра-
женской церкви с. Мокроносово Макарьевско-
го у. Александра Григорьевича Самарянова. 
В конце 1917 г. обучался в Казанском ветери-
нарном инст–те.

САХАРОВ Михаил Иванович (13.10.1894 – ?) – 
сын диакона Георгиевской церкви с. Верхово-
лостное Кологривского у. (позднее священни-

ка Успенской церкви с. Княжая Пустынь того 
же у.) Ивана Яковлевича Сахарова. По выдержа-
нии досрочных выпускных экзаменов 6 класса 
выбыл в январе 1915 г. в действующую армию. 
В 1919 г. подпоручик 9-й пехотной дивизии ди-
визионного обоза.

СКВОРЦОВ Александр Павлович (02.08.1893 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Крут-
цы Макарьевского у. Павла Скворцова. С мая 
1915 г. псаломщик Покровской церкви с. Морт-
ки Юрьевецкого у. С августа 1915 г. и в 1917 г. 
священник Знаменской церкви с. Михеевское 
Нерехтского у. В 1937 г. священник в с. Воскре-
сенское Семеновского р–на Ивановской обл., 
арестован. Приговорен к расстрелу.

СКВОРЦОВ Константин Федорович 
(25.09.1894 – ?) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у. (позднее свя-
щенника Троицкой церкви с. Леонтьево того 
же у.) Федора Скворцова. С мая 1915 г. псалом-
щик Николаевской церкви с. Козловая Слобода 
Буйского у. С февраля 1916 г. псаломщик Тро-
ицкой церкви с. Леонтьево. В 1924 г. священник 
в с. Леонтьево Коровинской волости Буйско-
го у., лишен избирательных прав.

СКВОРЦОВ Павел Александрович 
(29.06.1891 – ?) – сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Ушаково Костромского у. (позднее 
псаломщика Тихоновской церкви с. Сойкино 
того же у.) Александра Никаноровича Сквор-
цова. С  мая 1915 г. псаломщик Ильинской 
церкви с. Антоновске Костромского у. С сентя-
бря 1915 г. священник Николаевской церкви, 
что на Мокром, Галичского у. В 1924 г. священ-
ник в Рылеевской волости Галичского у., лишен 
избирательных прав. В 1937 г. священник Вос-
кресенской церкви с. Бартеневщина Галичско-
го р–на Ярославской обл., арестован.

СМИРНОВ Николай Николаевич (27.11.1893 – 
?) – сын диакона Христорождественской 
церкви с. Батманы Кинешемского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Подмона-
стырская Слобода, что при Тихоновой Пустыне, 
Юрьевецкого у.) Николая Ивановича Смирнова. 
В 1917–19 гг. находился на военной службе.

СОКОЛОВ Алексей Иванович (11.03.1894 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Панино 
Костромского у., священника Троицкой церкви 
с. Мироханово Чухломского у. Ивана Павлови-
ча Соколова. С мая 1915 г. псаломщик Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Вяткина Гора Ко-
логривского у., с сентября 1915 г. священник 
Соборо–Богородицкой церкви с. Тушебино Га-
личского у.

СПАССКИЙ Иван Николаевич (26.01.1894 – 
?) – сын псаломщика Преображенской церкви 
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с. Столпино Макарьевского у. Николая Ивано-
вича Спасского. С 1915 г. псаломщик Троицкой 
церкви с. Максимовское Буйского у. С  июня 
1915 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви с. Якунькино Макарьевского у. 

СЫЧЕВ Дмитрий Федорович (Федотович) 
(16.12.1893 – ?) – сын крестьянина Казанской 
губ. и у. Алатской волости деревни Бексер Фе-
дора (Федота ?) Алексеевича Сычева. 

ТРОИЦКИЙ Владимир Иванович (12.07.1892 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Алексеевское Галичского у. (позднее священ-
ника Богоявленской церкви с. Мышкино Буй-
ского у.) Ивана Федоровича Троицкого. С 1915 г. 
и в 1918 г. священник Ильинской церкви с. Ан-
тоновское Костромского у. 

УСПЕНСКИЙ Николай Петрович (30.04.1893 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Митино Верховье Солигаличского у. (позд-
нее псаломщика Христорождественской 
церкви с. Сущево Костромского у.) Петра Ива-
новича Успенского. С 1915 г. до 1916 г. псалом-
щик Рождественского собора г. Солигалича. 
В конце 1916 г. прапорщик на военной служ-
бе, позднее подпоручик. В 1924 г. служитель 
религиозного культа в с. Коровново Вершков-
ской волости Солигаличского у., лишен изби-
рательных прав.

УСПЕНСКИЙ Сергей Капитонович 
(29.09.1894 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Борисоглебской церкви г. Костромы (позднее 
диакона Николаевской церкви с. Макарово Ма-
карьевского у.) Капитона Павловича Успенско-
го. В конце 1916 г. прапорщик в пехоте.

ХАЛЕЗОВ Александр Васильевич 
(21.08.1893 – ?) – сын псаломщика Архангель-
ской церкви с. Игнатовское Нерехтского у. Ва-
силия Ивановича Халезова. С мая 1915 г. пса-
ломщик Архангельской церкви с. Игнатовское. 
C января 1916 г. и в 1917 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Воронцово Нерехтского у. 

ЧУДЕЦКИЙ Константин Николаевич 
(30.05.1894 – ?) – сын диакона Соборо–Бого-
родицкой церкви с. Тушебино Галичского  у. 
(позднее священника Богоявленской церкви 
с. Бобынино того же у.) Николая Чудецкого. 

ЮВЕНСКИЙ Николай Васильевич (23.11.1894 – 
?) – сын священника Покровской церкви с. По-
кровское, что на Письме, Буйского у. Василия 
Евгеньевича Ювенского. В  1918 г. обучался 
в Казанском ветеринарном инст–те.

ЯБЛОКОВ Василий Георгиевич (26.12.1894 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на р. Мере, Галичского у. 
Георгия Федоровича Яблокова. С мая 1915 г. 
священник Преполовенской церкви с. Филип-

цово Костромского у. В октябре 1917 г. переме-
щен к Покровской церкви с. Шахово того же у. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович (15.03.1895 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Ка-
ликино Чухломского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Селино Кологривского у.) 
Ивана Владимировича Яковлева. В 1916 г. обу-
чался на 2 курсе Императорской ДА.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АБРАМОВ Сергей Вадимович (05.06.1893 – 
?) – выбыл из 3 класса в действующую армию. 
Сын священника Троицкой церкви с. Семилово 
Костромского у. Вадима Ивановича Абрамова. 
В 1917 г. состоял на военной службе.

АКАТОВ Александр Николаевич (02.01.1897 –  
?) – уволен из 4  класса по прошению – 
04.05.1915 г. Сын диакона Казанской церкви 
с. Макаровское Юрьевецкого у. Николая Ген-
надьевича Акатова. В  1917–18 гг. обучался 
в Московском ун–те. В 1919 г. учитель в Мака-
ровской советской школе.

АРСЕНЬЕВ Андрей Дмитриевич (27.10.1896 – 
?) – уволен из 4  класса по прошению – 
04.05.1915 г. Сын священника Покровской 
церкви с. Рябцово Буйского у. Дмитрия Ивано-
вича Арсеньева. 

АРТИФЕКСОВ Алексей Васильевич  
(04.10.1898 – ?) – уволен из 4 класса – 26.11.1915 г. 
Сын псаломщика Богородицкой церкви с. Васи-
льевское Ветлужского у. Василия Артифексова. 

БЕЛОРУКОВ Борис Николаевич (16.04.1896 – 
?) – уволен из 2 класса – 22.08.1915 г. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Халбуж 
Кологривского у. (позднее священника Рожде-
ство–Богородицкой церкви с. Пахтаново Мака-
рьевского у.) Николая Белорукова. В 1917–19 гг. 
находился на действительной военной службе.

БЕЛЯЕВ Николай Александрович 
(15.08.1895 – ?) – уволен из 5 класса по проше-
нию – 16.05.1915 г. Сын крестьянина с. Порзд-
ни Порздненской волости Юрьевецкого  у. 
Александра Николаевича Беляева. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Григорье-
вич (20.12.1897 – ?) – уволен из 2  класса – 
19.02.1915 г. Сын псаломщика Богоявленской 
церкви с. Раменье Солигаличского у. Григория 
Александровича Благовещенского. С  1915 г. 
псаломщик Богоявленской церкви с. Раменье, 
в мае 1916 г. уволен. В 1917 г. находился на во-
енной службк. С 1918 г. псаломщик в с. Раме-
нье. В 1924 г. служитель религилзного культа 
в с. Богоявление Карцовской волости Солига-
личского у., лишен избирательных прав.
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БОГДАНОВ Николай Александрович 
(02.02.1897 – ?) – уволен из 4 класса в действу-
ющую армию – 04.05.1915 г. Сын диакона–пса-
ломщика Введенской церкви с. Ивановское Ко-
стромского у. (позднее диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Карабаново того же у.) 
Александра Михайловича Богданова. 

ВЕЛТИСТОВ Николай – выбыл из 5  класса 
в действующую армию.

ВИНОГРАДОВ Виталий Иванович 
(20.01.1896 – ?) – уволен из 4 класса по про-
шению – 04.05.1915 г. Сын священника По-
кровской единоверческой церкви с. Темта 
Варнавинского у. (позднее священника Бла-
говещенского собора г. Буя) Ивана Петровича 
Виноградова. В конце 1918 г. студент 2 курса 
Петроградского историко–филологическогго 
инст–та.

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич 
(15.04.1895. – 15.04.1915 гг.) – обучался в 4 клас-
се, умер. Сын священника Нагорной Преобра-
женской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. 
Василия Александровича Виноградова. 

ВИШНЯКОВ Борис Александрович 
(23.07.1891 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию в действующую армию. Сын военного свя-
щенника. Поступил в КДС из Киевской (Холм-
ской) семинарии в 1914 г. 

ГОЛУБЦОВ Александр Алексеевич 
(09.03.1895 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию в действующую армию – 04.05.1915 г. Сын 
священника Николаевской церкви с. Порга Ма-
карьевского у. Алексея Голубцова. 

ГРУЗДЕВ Геннадий Михайлович 
(29.08.1895 – ?) – до окончания курса 6 класса 
выбыл в действующую армию. Сын диакона 
Богоявленской церкви с. Красное Костромско-
го у. (позднее диакона Николаевской церкви 
с. Сухоруково того же у.) Михаила Арсеньевича 
Груздева. 

ДРУЖИНИН Александр Михайлович 
(06.08.1897 – 1966 гг.) – уволен из 4  класса 
по прошению – 04.05.1915 г. Сын священника 
Богоявленской церкви с. Юрьевское Нерехтско-
го у. Михаила Федоровича Дружинина. В 1917 г. 
обучался в Юрьевском ун–те, в 1918–19 гг. об-
учался на медицинском факультете Воронеж-
ского ун–та. Организатор психиатрической 
службы Ивановской обл., заслуженный врач 
РСФСР.

ЕВХАРИТСКИЙ Сергей Николаевич  
(04.10.1897 – ?) – уволен из 1  класса – 
10.04.1915  г. Сын псаломщика Казанского 
собора г. Нерехты (позднее священника Тро-
ицкой церкви погоста Троицкий Юрьевецко-
го у.) Николая Александровича Евхаритского. 

В 1917 г. охотник на военной службе. В 1918–
19 гг. по мобилизации находился в рабочее–
крестьянской армии.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Павел Ивано-
вич (10.08.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 
24.07.1915 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Карпово Варнавинского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Елховка того 
же у.) Ивана Филипповича Иерусалимского.

КАЗАНСКИЙ Николай Иванович (26.11.1897 –  
?) – уволен из 2 класса – 19.02.1915 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Плещеево Со-
лигаличского у. Ивана Петровича Казанского. 

КОЗЫРЕВ Сергей Николаевич (13.08.1899 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Спас-
ской церкви с. Спасское, что на Вятской дороге, 
Ветлужского у. Николая Николаевича Козыре-
ва. В октябре 1915 г. документы высланы отцу.

КУПЛЕТСКИЙ Леонид Александро-
вич (09.04.1895 – ?) – уволен из 5  класса – 
24.04.1915 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Пенье Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Соборной Воскресенской церкви по-
сада Большие Соли Костромского у.) Алексан-
дра Архиповича Куплетского. В 1919 г. состоял 
на военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович 
(04.04.1894 – ?) – уволен из 4  класса по про-
шению – 04.05.1915 г. Сын священника Пре-
ображенской церкви с. Говеново Галичского у. 
Александра Арсеньевича Лебедева. Выбыл 
в действующую армию.

ЛЕБЕДЕВ Николай – выбыл из 5 класса в дей-
ствующую армию.

МАЛЬЦЕВ Вениамин Васильевич (24.09.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 04.06.1915 г. Сын свя-
щенника Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Митино Нерехтского у.) 
Василия Васильевича Мальцева. В 1917–19 гг. 
обучался в Тюменском ун–те.

НАГРАДОВ Николай Иванович (19.03.1898 – 
?) – уволен из 4  класса – 18.08.1915  г. Сын 
псаломщика Рождественской церкви с. Фе-
доровское Нерехтского у. (позднее диакона 
Успенской церкви с. Печенкино Ветлужского у.) 
Ивана Александровича Наградова. 

НАЗАРОВ Давид (26.08.1894 – ?) – уволен 
из 4 класса. Сын крестьянина Нерехтского у. 
с. Павловское Назарова.

НАЗАРОВ Николай Петрович (09.10.1895 – 
02.09.1915 гг.) – обучался в 5 классе, умер. Сын 
священника Богоотцовской церкви г. Галича 
Петра Иосафовича Назарова. 

НЕКЛЮДОВ Николай Николаевич (10.12.1890 – 
?) – уволен из 6 класса – 28.10.1915 г. Сын свя-
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щенника Троицкой церкви с. Одоевское Вет-
лужского у. Николая Стефановича Неклюдова. 
Выбыл в действующую армию.

ОДОЕВСКИЙ Василий Михайлович 
(08.12.1895 – ?) – уволен из 2  класса – 
31.08.1915 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Пыщуг Ветлужского у. Михаила Гав-
риловича Одоевского. 

ОЛЕРОВ Павел Иванович (11.01.1895 – 
?) – уволен из 4 класса – 18.10.1915 г. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Сумароково 
Костромского у. Ивана Михайловича Олерова. 
Выбыл в действующую армию. Во время войны 
служил прапорщиком и офицером. В 1918 г. со-
стоял на военной службе.

ОРЛОВ Николай Николаевич (01.10.1896 – 
?) – уволен из 2  класса – 27.07.1915 г. Сын 
священника Сретенской церкви с. Дмитриев-
ское Макарьевского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Пыщуг Ветлужско-
го  у.) Николая Романовича Орлова. Выбыл 
в армию.

ПАНОВ Владимир Васильевич (09.06.1897 – 
?) – уволен из 2 класса – 19.11.1915 г. Сын свя-
щенника Оренбургской губ. Василия Панова. 

ПЕРМЕЗСКИЙ Леонид Николаевич 
(02.05.1894 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию – 04.05.1915 г. Сын диакона Архангельской 
церкви с. Крутые Макарьевского у. (позднее 
священника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Апраксино Костромского у.) Николая Алек-
сандровича Пермезского. Выбыл в действую-
щую армию. В конце 1916 г. находился в дей-
ствующей армии.

ПОМЕРАНЦЕВ Александр Александро-
вич (21.10.1897 – ?) – уволен из 1  класса – 
01.12.1915 г. Сын диакона Варваринской церк-
ви, что на Погосте, Чухломского у. Александра 
Павловича Померанцева. В 1917 г. находился 
на военной службе.

ПОСТНИКОВ Полиевкт Александро-
вич (02.01.1897 – ?) – уволен из 1  класса – 
22.08.1915  г. Сын диакона Троицкой церкви 
с. Красное–Сумароково Нерехтского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Угольское 
Кинешемского у.) Александра Николаевича 
Постникова. 

РУСОВ Василий Алексеевич (21–22.05.1898 – 
?) – уволен из 1 класса – 24.05.1915 г. Сын свя-
щенника Димитриевской церкви погоста 
Дмитриевский, что на Кистеге, Кинешемско-
го у. Алексея Александровича Русова. В конце 
1918 г. находился при отце. С января 1919 г. 
псаломщик Богословской церкви погоста Бо-
гословский Кинешемского у., 2-й раз мобили-
зован в армию.

СМИРНОВ Иван Флегонтович (09.03.1894 – 
?) – уволен из 4 класса – 26.06.1915 г. Сын ди-
акона Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках, Варнавинского у. (позднее 
диакона Спасо–Преображенской церкви г. Ки-
нешмы) Флегонта Смирнова. В 1918 г. находил-
ся на военной службе.

СМИРНОВ Михаил Флегонтович (28.07.1895 – 
?) – уволен из 3 класса – 01.12.1915 г. Сын диа-
кона Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках, Варнавинского у. (позднее 
диакона Спасо–Преображенской церкви г. Ки-
нешмы) Флегонта Смирнова. В  1917 г. нахо-
дился на военной службе. В 1923 г. священник 
в Селецкой волости Галичского у., лишен изби-
рательных прав.

СУВОРОВ Александр Семенович 
(05.07.1897 – ?) – уволен из 1  класса – 
22.08.1915 г. Сын священника Покровской 
церкви с. Ножкино Чухломского у. (позднее 
священника Рождественского собора г. Соли-
галича) Семена Семеновича Суворова. В 1916 г. 
обучался на землеустроительных курсах. 
В 1919 г. служил писцом в отделе Управления.

ТАЛАНТОВ Владимир Владимиро-
вич (12.07.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
31.06.1915 г. Сын священника Крестовоздви-
женской церкви с. Воздвиженское Ветлужского 
у. Владимира Ивановича Талантова. 

ТАТАУРОВСКИЙ Михаил Александро-
вич (06.10.1897 – ?) – уволен из 1  класса – 
22.08.1915  г. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Новленское Костромского у. (позднее 
псаломщика Васильевской церкви с. Павлов-
ское Нерехтского у.) Александра Николаевича 
Татауровского. С сентября 1915 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Двоюникольское Га-
личского у. С августа 1916 г. псаломщик Благо-
вещенской церкви с. Кунестино Нерехтского у., 
в 1917 г. находился на военной службе. В 1919 г. 
состоял на службе в Нерехтском военном ко-
миссариате.

ФЛОРЕНСКИЙ Владимир Сергее-
вич (23.05.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 
04.05.1915 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Павловское Буйского у. Сергея Дми-
триевича Флоренского. 

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Иван Николае-
вич (08.02.1898 – ?) – уволен из 1  класса – 
11.08.1915 г. Сын псаломщика Архангельской 
церкви с. Пронино Нерехтского у. (позднее 
псаломщика Успенской церкви с. Яблоновая 
Пустынь того же у.) Николая Васильевича Це-
лебровского. С  сентября 1915 г. псаломщик 
Спасской церкви с. Спасское, что в Березни-
ках, Нерехтского у., уволен от места. В 1917 г. 
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состоял на военной службе. С января 1918 г. 
псаломщик Богородицкой церкви с. Светочева 
Гора Нерехтского у. В 1924 г. диакон в с. Свето-
чева Гора Сидоровской волости Нерехтского у., 
лишен избирательных прав. В 1930 г. прожи-
вал в с. Светочева Гора, арестован, освобожден. 
В 1933 г. служитель религиозного культа, про-
живал в с. Светочева Гора Красносельского р–
на Ивановской обл., арестован.

ЮНИЦКИЙ Петр Михайлович (14.08.1897 – 
?) – уволен из 3  класса по прошению – 
09.01.1915 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Высоково Юрьевецкого у. (позднее 
псаломщика Троицкой церкви с. Кандаурово 
того же у.) Михаила Алексеевича Юницкого. 
Выбыл в  действующую армию. С  мая 1915 г. 
псаломщик Воскресенской церкви с. Высоко 
Солигаличского у., в июле 1916 г. уволен.

 � Выпуск 1916 года
АКАТОВ Иван Павлович (27.04.1895 – ?) – сын 

священника Христорождественской церкви 
с. Татьянино Костромского у. Павла Иванови-
ча Акатова. С 1916 г. и в 1917 г. псаломщик Ни-
колаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у., 
в 1918 г. уволен.

АЛЬТОВСКИЙ Иосаф Геннадьевич 
(12.10.1896 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви с. Михайловское, что в Сквозни-
ках, Варнавинского у. (позднее священника 
Ризположенской соборной церкви посада Пар-
феньева Кологривского у.) Геннадия Викторо-
вича Альтовского. В 1917 г. призван на военную 
службу.

АРСЕНЬЕВ Константин Тихонович (16.04.1897 – 
?) – сын казначея Костромской Духовной Кон-
систории, коллежского асессора Тихона Васи-
льевича Арсеньева. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергей Алексеевич 
(24.05.1893 – ?) – сын протоиерея Георгиевской 
церкви с. Георгиевское Кинешемского у. Алек-
сея Георгиевича Архангельского. В 1917 г. обу-
чался в Казанском императорском ун–те.

БАРТЕНЕВ Павел Викторович (20.04.1895 – 
?) – сын диакона–псаломщика Казанской церк-
ви с. Горки–Павловых Нерехтского у. Виктора 
Николаевича Бартенева. В 1917 г. находился 
на военной службе, прапорщик.

БАРТЕНЕВ Сергей Алексеевич (05.06.1894 – 
?) – сын псаломщика Петропавловской церкви 
г. Плёса Нерехтского у. (позднее псаломщика По-
кровской церкви с. Криушево Костромского у.) 
Алексея Николаевича Бартенева. С мая 1916 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Семенов-
ское Костромского у., в сентябре того же 1916 г. 
уволен. В 1917 г. состоял в действующей армии.

БЕЛОВ Иван Георгиевич (15.02.1894 – ?) – сын 
псаломщика Покровской церкви, что в Крупе-
никах, г. Костромы Георгия Федоровича Белова. 

БЕЛОКРЫЛИН Дмитрий Васильевич 
(02.02.1895 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Покровской церкви с. Лужинки Юрьевецкого у. 
Василия Стефановича Белокрылина. Студент 
Московского ун–та, в 1916 г. мобилизован.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр Иванович 
(15.05.1894 – 1937 гг.) – сын псаломщика Геор-
гиевской церкви с. Георгиевское, что на Волу, 
Варнавинского у. (позднее диакона Николаев-
ской церкви с. Белышево того же у.) Ивана Ива-
новича Благовещенского. С 1916 г. псаломщик 
Николаевской церкви с. Лапшанга Варнавин-
ского у., в 1918 г. уволен за штат. Расстрелян 
по решению «тройки» в г. Горьком.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Георгий Алексеевич 
(22.03.1895 – ?) – сын диакона Спасовходско-
го собора, позднее Богоявленской церкви 
г. Юрьевца Алексея Николаевича Благовещен-
ского. В 1917 г. находился в действующей ар-
мии, в 1919 г. – на военной службе.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Константин Иванович 
(19.09.1894 – ?) – сын священника Благове-
щенского собора г. Буя (позднее священника 
Преображенского собора г. Чухломы) Ивана 
Евгеньевича Благовещенского. В 1918 г. слу-
жил в военной коллегии в г. Буе. В 1924 г. свя-
щенник в г. Буя, лишен избирательных прав. 
В 1931 г. священник церкви в г. Буе, арестован.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Сергей Григорьевич 
(13.09.1895 – ?) –  сын псаломщика Богоявлен-
ской церкви с. Раменье Солигаличского у. Гри-
гория Александровича Благовещенского. В кон-
це 1917 г. находился на военной службе, офицер.

ВИНОГРАДСКИЙ Алексей Георгиевич 
(06.02.1896 – ?) – сын псаломщика Богородиц-
кой церкви погоста Мосты Костромского  у. 
(позднее диакона–псаломщика Богословской 
церкви, что при Ипатиевском монастыре, 
г. Костромы) Георгия Ильича Виноградского. 
В 1917 г. проживал при отце.

ВИОЛЕНТОВ Николай Васильевич 
(22.10.1895 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Новинское Костромского у. Василия 
Владимировича Виолентова. С мая 1916 г. пса-
ломщик, с ноября 1916 г. и в 1919 г. священник 
Николаевской церкви с. Деревеньки Нерехт-
ского у. 

ВОЛСКИЙ Иван Иванович (20.08.1894 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Ши-
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роково Ветлужского у. (позднее диакона Вос-
кресенской церкви с. Кужбал Кологривского у.) 
Ивана Зиновьевича Волского. В 1919 г. священ-
ник.

ВОЛЧКОВ Александр Васильевич (22.06.1894 – 
?) – сын священника Александро–Невской 
церкви с. Александровское Ветлужского у. Ва-
силия Александровича Волчкова.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Анатолий Афанасьевич 
(29.06.1893 – ?) – сын священника Михайлов-
ской церкви с. Никифорово Костромского  у. 
(позднее священника Христорождественской 
церкви с. Прискоково того же у.) Афанасия 
Александровича Воскресенского. С мая 1916 г. 
псаломщик Преполовенской церкви с. Филип-
цево Костромского у. С августа 1916 г. и в 1917 г. 
священник Ильинской церкви с. Биберево Не-
рехтского у. 

ВЫСОТСКИЙ Владимир Владимирович 
(11.07.1894 – ?) – сын диакона Троицко–Воскре-
сенской церкви с. Писцово Нерехтского у. Вла-
димира Высотского. В сентябре 1916 г. опре-
делен псаломщиком Преображенского собора 
г. Галича с откомандированием для участия 
в  хоре Костромского кафедрального Успен-
ского собора. Уволен в Галиче в феврале 1917 г. 
В 1919 г. учитель.

ГОЛУБЕВ Михаил Евгеньевич (22.03.1895 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Затока Чухломского у. Евгения Петровича 
Голубева. В 1918 г. студент.

ГОРИЦКИЙ Григорий Павлович (22.01.1895 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви, 
что в Чудце, Солигаличского у. Павла Григорье-
вича Горицкого. В 1916 г. обучался в Казанском 
инст–те.

ГОРИЦКИЙ Сергей Константинович 
(23.05.1895 – ?) – сын диакона Воскресенской 
церкви, что на Площадке, г. Костромы (позд-
нее диакона Успенского собора г. Кинешмы) 
Константина Дмитриевича Горицкого. Обу-
чался в Московском ун–те, в 1917 г. призван 
на военную службу.

ГОРСКИЙ Николай Павлович (28.11.1893 – ?) – 
сын священника Крестовоздвиженской церк-
ви с. Воздвиженское Ветлужского у. (позднее 
священника Успенской церкви с. Холкино того 
же у.) Павла Васильевича Горского. В 1938 г. 
бывший учитель, пенсионер по инвалидности, 
проживал в г. Ветлуге, арестован.

ГРУЗДЕВ Порфирий Николаевич (01.01.1896 – 
?) – сын учителя Нерехтского приходского 
училища Николая Ивановича Груздева. С мая 
1916 г. священник Рождество–Богородицкой 
церкви погоста Рожнов Костромского у., в июле 
1917  г. уволен. Священник Николаевской 

церкви с. Филипково Нерехтского у., в 1918 г. 
уволен. С июня 1919 г. священник Троицко–
Воскресенской церкви с. Писцово того же у., 
в августе 1919 г. уволен за штат.

ГУСЕВ Виктор Николаевич (13.09.1894 – 
?) – сын протоиерея Благовещенского собора 
г. Буя Николая Ивановича Гусева.

ЗВЕЗДИН Василий Васильевич (03.06.1896 – 
?) – сын священника Троицкой церкви с. Ма-
рьинское Нерехтского у. (позднее священника 
Богородице–Скорбященской церкви, что при гу-
бернской земской больнице, г. Костромы) Васи-
лия Евлампиевича Звездина. В 1917 г. обучался 
в Петроградской ДА. Погиб в ВОВ.

ИВАНОВ Иван 
ИЗЮМОВ Михаил Константинович 

(17.07.1894 – 28.03.1938 гг.) – сын диакона 
Воскресенской церкви с. Глазуново Чухлом-
ского  у. (позднее священникв Вознесенской 
церкви, что на Высоке, того же у.) Константина 
Ивановича Изюмова. В 1926 г. служитель куль-
та в г. Костроме, лишен избирательных прав. 
В 1917 г. обучался в Казанском ун–те. В 1929 г. 
священник Предтеченской церкви г. Костромы, 
арестован. Расстрелян.

КАСТОРСКИЙ Василий Васильевич 
(06.02.1896 – ?) – сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Сигондино Галичского у. (позднее 
священника Рождественской церкви с. Сынко-
во того же у.) Василия Федоровича Касторского. 
В конце 1918 г. студент 3 курса Казанской ДА.

КАСТОРСКИЙ Леонид Алексеевич 
(06.01.1893 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви, что на Углу, Галичского у. (позд-
нее священника Воскресенской церкви с. Низ-
кусь Макарьевского у.) Алексея Павловича 
Касторского. С  1916 г. псаломщик Преобра-
женского собора г. Чухломы. С ноября 1916 г. 
священник Богородицкой церкви с. Бушнево 
Чухломского у., в мае 1918 г. уволен в Омскую 
епархию. В 1919 г. священник в Сибири.

КРЫЛОВ Михаил Николаевич (18.07.1894 – 
?) – сын священника Троицкой церкви г. Вет-
луги Николая Михайловича Крылова.

ЛЕБЕДЕВ Василий Николаевич (17.04.1896 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Углец Кинешемского у. (позднее священни-
ка Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы) 
Николая Сергеевича Лебедева. В 1917 г. обучал-
ся в Московской ДА. В 1918–19 гг. находился 
на военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Александрович (03.02.1896 – 
?) – сын священника Покровской церкви 
с. Юрово Макарьевского у. Александра Павло-
вича Лебедева. В 1817–18 гг. обучался в Казан-
ском ун–те.
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ЛЮБИМОВ Василий Алексеевич (15.04.1896 – 
?) – сын диакона–псаломщика Трехсвятитель-
ской церкви с. Одноушево Солигаличского у. 
Алексея Васильевича Любимова. В  конце 
1916 г. находился в действующей армии.

ЛЮМИНАРСКИЙ Сергей Федорович 
(20.09.1892 – ?) – сын священника Алексан-
дро–Невской церкви с. Щербаж Ветлужского 
у. Федора Вениаминовича Люминарского. 

МАЛИКОВ Стефан Дорофеевич (20.10.1894 – 
?) – сын крестьянина Нерехтского у. Горкин-
ской волости деревни Скрылово Дорофея Сер-
геевича Маликова. 

МАХРОВСКИЙ Владимир Петрович 
(13.07.1895 – ?) – сын священника Введенской 
церкви с. Дурцово Галичского у. (позднее свя-
щенника Воскресенской церкви с. Агутино 
Солигаличского у.) Петра Ивановича Махров-
ского. 

МАХРОВСКИЙ Николай Александрович 
(31.10.1895 – ?) – сын священника Богословской 
церкви с. Кривое Озеро Балашовского у. Сара-
товской губ. (позднее священника Преображен-
ской церкви погоста Макариева Пустынь Буй-
ского у.) Александра Ивановича Махровского. 
В 1918 г. обучался в Московском ун–те. В 1919 г. 
имел должность в Совете.

МИХАЙЛОВСКИЙ Алексей Александрович 
(27.01.1896 – ?) – сын священника Благове-
щенской церкви с. Скоробогатово Макарьев-
ского у. Александра Ивановича Михайловско-
го. В конце 1917 г. состоял на военной службе 
прапорщиком.

ОВЧИННИКОВ Александр Павлович 
(08.08.1894 – ?) – сын псаломщика Вознесен-
ской церкви с. Вознесенское, что на р. Ветлуге, 
Варнавинского у. (позднее священника Бого-
родицкой церкви с. Зубовское Ветлужского у.) 
Павла Андреевича Овчинникова. С 1916 г. свя-
щенник Рождественской церкви с. Торманово 
Солигаличского у., в 1917 г. перемещен к Вос-
кресенской церкви с. Высоко того же у. В 1924 г. 
служитель религиозного культа в  с. Высоко 
Тормановской волости Солигаличского у., ли-
шен избирательных прав.

ОРФАНИТСКИЙ Геннадий Мефодиевич 
(18.08.1893 – ?) – сын псаломщика Успенской 
церкви с. Межи Нерехтского у. Мефодия Ор-
фанитского. С 5 мая 1916 г. псаломщик Благо-
вещенской церкви г. Нерехты. С 16 мая 1916 г. 
перемещен к Архангельской церкви с. Михай-
ловское Нерехтского у., с 27 мая того же 1916 г. 
перемещен к Введенской церкви с. Филисово 
Юрьевецкого у. С августа 1916 г. и в 1918 г. свя-
щенник Богородицкой церкви с. Оделево Не-
рехтского у. 

ОРФАНИТСКИЙ Михаил Константинович 
(03.05.1896 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Перепелицыно Не-
рехтского у. (позднее священника Покровской 
церкви с. Шахово Костромского у.) Константина 
Александровича Орфанитского. В конце 1916 г. 
находился на военной службе.

ПЕРЕПЕЛКИН Иосиф Николаевич (13.12.1894 – 
?) – сын псаломщика Крестовоздвиженской 
церкви с. Исаково Макарьевского у. (позднее 
псаломщика Тихвинской церкви с. Мячева Пус-
тынь Юрьевецкого у.) Николая Перепелкина. 
С мая 1916 г. псаломщик Николаевской церк-
ви с. Никольское, что на Пенье, Нерехтского у. 
С июня 1916 г. священник Воскресенской церк-
ви с. Лучкино Юрьевецкого у. С февраля 1917 г. 
и в 1918 г. священник Воскресенской церкви 
с. Елнать того же у. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Владимир Сергеевич 
(17.06.1896 – ?) – сын священника Успенской 
церкви с. Тетеринское Нерехтского у. Сергея 
Епилдифоровича Петропавловского.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Петр Алексеевич 
(31.05.1896 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Воронцово Юрьевецкого у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Шунга Ко-
стромского у.) Алексея Ивановича Петропав-
ловского. В конце 1916 г. обучался в Москов-
ском Александровском военном училище.

ПОЛЕТАЕВ Виктор Васильевич (31.01.1894 – 
?) – сын священника Христорождественской 
церкви с. Карцево (Карцово) Кинешемского у. 
Василия Андреевича Полетаева. 

ПОПОВ Сергей Васильевич (27.08.1895 – ?) – 
сын псаломщика Александро–Невской церкви 
г. Кинешмы Василия Попова.

ПОТАПОВ Николай Григорьевич (07.05.1893 – 
?) – сын диакона Успенской церкви с. Наволоки 
Кинешемского у. Григория Николаевича Пота-
пова. 1917 г. находился на военной службе.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Алексеевич 
(07.10.1896 – 20.11.1968 гг.) – сын диакона Воз-
несенской церкви, что на Дебре, г. Костромы 
Алексея Иосифовича Преображенского. В кон-
це 1917 г. студент 2 курса Московского ун–та. 
Доктор химических наук (1935). Лауреат Ста-
линской премии (1852), Герой Социалистиче-
ского Труда (1966). Почетный гражданин г. Ко-
стромы (1967)

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Петрович 
(22.07.1895 – ?) – сын псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Кужбал Кологривского у. Пет-
ра Федоровича Преображенского. С  1917 г. 
и в 1918 г. псаломщик Воскресенской церкви 
с. Кужбал. В 1919 г. служил при волостном ко-
миссариате.
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  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

ПТИЦЫН Александр Николаевич (08.02.1895 – 
?) – сын протоиерея Преображенского собора 
г.  Чухломы Николая Константиновича Пти-
цына. С мая 1916 г. и в 1919 г. священник Вве-
денской церкви, что на р. Виге, Чухломского у. 
В 1924 г. священник в с. Введенское Введенской 
волости Чухломского у., лишен избирательных 
прав. В 1929 г. священник Введенской церкви 
с. Введенское Чухломского р–на, арестован.

РАЗУМОВСКИЙ Димитрий Михайлович 
(18.10.1895 – ?) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Плоскинино Костром-
ского у. (позднее священника Предтеченской 
церкви г. Костромы) Михаила Михайловича 
Разумовского.

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Константин Федорович 
(05.09.1894 – ?) – сын псаломщика Ильинской 
церкви с. Ковернино Макарьевского у. Федора 
Ризположенского. Студент политехнического 
инст–та, в конце 1917 г. находился на военной 
службе.

СЕМЕНОВ Димитрий Макарович (1896 – ?) – 
сын священника Флоровской церкви погоста 
Флоры, что при Галичском озере, Галичско-
го у. Макара Дмитриевича Семенова. В 1917 г. 
состоял на военной службе офицером. В 1919 г. 
инструктор 1 роты Галичского караульного ба-
тальона.

СЕМЕНОВ Павлин Алексеевич (27.12.1896 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Бело-
никольское Кинешемского у. (позднее диакона 
Троицкой церкви с. Жирятино того же у.) Алек-
сея Дмитриевича Семенова. В 1917 г. студент 
Томского технологического инст–та, моби-
лизован на военную службу. В 1918 г. учитель 
в с. Погост Кинешемского у. В 1919 г. – на воен-
ной службе.

СКВОРЦОВ Николай Алексеевич (21.10.1895 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Листье Юрьевецкого у., Воскресенской церк-
ви г. Луха того же у. Алексея Скворцова. 

СМИРНОВ Павел Алексеевич (24.05.1894 – 
?) – сын священника Богородицкой церкви с. Ко-
тело Галичского у. Алексея Федоровича Смир-
нова. В 1918 г. находился на военной службе.

СУМАРОКОВ Петр Константинович 
(11.06.1895 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Николаевской церкви с. Большое Яковлевское 
Нерехтского у. Константина Васильевича Су-
марокова. В конце 1917 г. состоял на военной 
службе.

ТРОИЦКИЙ Павел Александрович 
(13.01.1895 – ?) – сын священника Троицкой 
церкви с. Кандаурово Юрьевецкого у. Алексан-
дра Александровича Троицкого. В конце 1916 г. 
обучался в Варшавском ветеринарном инст–те.

УСПЕНСКИЙ Владимир Васильевич (11–
12.07.1894 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Пелегово Макарьевского у. Ва-
силия Александровича Успенского. В  конце 
1917 г. обучался в Новочеркасском ветеринар-
ном инст–те.

УСПЕНСКИЙ Николай Федорович 
(29.11.1895 – ?) – сын псаломщика Благовещен-
ской церкви с. Нероново Солигаличского у. Фе-
дора Григорьевича Успенского. 

ФИГУРОВСКИЙ Константин Федорович 
(15.02.1896 – ?) – сын диакона Спасской церк-
ви, что за рекой Волгой, г. Костромы (позднее 
священника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Талицы Юрьевецкого у.) Федора Ивановича 
Фигуровского. В конце 1918 г. обучался в вете-
ринарном инст–те г. Казани. В 1952 г. без опре-
деленных занятий, проживал в п. Судиславль 
Костромской обл., арестован.

ФЛЕРОВ Александр Иванович (03.10.1895 – 
?) – сын священника Знаменской церкви 
с. Ивановское Нерехтского у. Ивана Ивановича 
Флерова. В 1917–19 гг. обучался на медицин-
ском факультете Московского ун–та.

ЯСНЕВ Дмитрий Андреевич (08.04.1895 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви пого-
ста Троицкий Юрьевецкого у. Андрея Яснева. 
С мая 1916 г. псаломщик Троицкой церкви по-
госта Троицкий, с июня 1916 г. священник Спа-
со–Преображенской церкви с. Порздни Юрье-
вецкого у. С июля 1916 г. и в 1918 г. священник 
Покровской церкви с. Жданово Костромского у. 

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АЛЬТОВСКИЙ Виктор Геннадьевич 
(01.02.1900 – ?) – уволен из 1  класса – 
13.01.1916 г. Сын священника Николаевской 
церкви, что на Острову, Чухломского у. (позд-
нее священника Ризположенской соборной 
церкви посада Парфеньева Кологривско-
го у.) Геннадия Викторовича Альтовского. 
С 1916 г. псаломщик Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Буйского у., в ноя-
бре 1917 г. уволен за штат. С мая 1918 г. пса-
ломщик Воскресенской церкви с. Глазуново 
Чухломского у. 

АРМЕНСКИЙ Геннадий Петрович 
(28(30?).08.1899 – ?) – уволен из 2  класса – 
07.04.1916 г. Сын священника Знаменской церк-
ви с. Георгиевское, что на р. Костроме, Буйского 
у. Петра Васильевича Арменского. В 1918 г. со-
стоял на советской должности в г. Буе.

АРСЕНЬЕВ Павел Дмитриевич (06.10.1895 – 
?) – уволен из 4  класса по прошению – 
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06.04.1916 г. Сын священника Покровской 
церкви с. Рябцово Буйского у. Дмитрия Ивано-
вича Арсеньева. 

АРХИПОВ Павел (08.12.1899 – ?) – уволен 
из 1 класса – 21.01.1916 г. Сын Костромского 
мещанина. 

БАКАКИН Димитрий Иванович (11.05.1899 – 
?) – уволен из 2  класса по прошению – 
07.04.1916 г. Сын мещанина г. Плёса Нерехт-
ского у. Ивана Бакакина. 

БЕРЕЖКОВСКИЙ Виктор Иванович 
(12.10.1898–99 – ?) – уволен из 2 класса по про-
шению – 07.04.1916 г. Сын священника Тро-
ицкой церкви с. Жирятино Кинешемского у. 
Ивана Васильевича Бережковского. В 1917 г. 
состоял на военной службе. В 1918 г. обучался 
в Хреновской учительской семинарии.

БЕЛЯЕВ Николай Сергеевич (12.01.1896 – ?) – 
уволен из 4 класса – 20.05.1916 г. Сын псалом-
щика Вознесенской церкви г. Галича Сергея 
Беляева. В 1917 г. обучался в Московском Алек-
сандровском военном училище.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Николай Дмитриевич 
(06.10.1898 – сент. 1916 гг.) – обучался во 2 клас-
се, умер. Сын псаломщика Архангельской церк-
ви с. Александровское (старый г. Кологрив) 
Кологривского у. Дмитрия Алексеевича Бори-
соглебского. 

ВЕСНОВСКИЙ Сергей Васильевич 
(01.09.1897 – ?) – уволен из 2  класса – 
07.04.1916 г. Сын диакона Николаевской церк-
ви с. Верхнемежское Кологривского у. Василия 
Ивановича Весновского. В конце 1916 г. нахо-
дился на военной службе.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Михайло-
вич (07.11.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
02.06.1916  г. Сын священника Покровской 
церкви с. Криушево Костромского у. Михаила 
Ивановича Воскресенского. В 1917 г. обучался 
в Московском ун–те.

ГОЛУБЦОВ Алексей Алексеевич (31.05.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 21.06.1916 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Порга Мака-
рьевского у. Алексея Голубцова. 

ГОЛУБЦОВ Василий Алексеевич 
(10.12.1898 – ?) – уволен из 2 класса по про-
шению – 06.04.1916 г. Сын священника Ни-
колаевской церкви с. Порга Макарьевского у. 
Алексея Голубцова. 

ГОРЕЛОВ Константин Иванович (03.10.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 25.06.1916 г. Сын кре-
стьянина Кинешемского у. с. Воздвиженское 
Ивана Евграфова. 

ДЕНИСОВ Иосиф Николаевич (06–
14.01.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 
09.06.1916 г. Сын священника Предтеченской 

единоверческой церкви с. Романово Мака-
рьевского у. Николая Васильевича Денисова. 
В 1917 г. состоял на военной службе.

ДОБРОХОТОВ Павел Александро-
вич (24.05.1899 – ?) – уволен из 2  класса –  
07.04.1917 г. Сын диакона Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Апраксино Костромско-
го у. Александра Доброхотова. С ноября 1916 г. 
псаломщик Соборо–Богородицкой церкви с. Ту-
шебино Галичского у., в мае 1917 г. уволен.

ЖИЛИНСКИЙ Федор Григорьевич (07.11.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 19.09.1916 г. Сын на-
дсмотрщика 1-го окружного Холмского Акциз-
ного Управления Григория Жилинского. 

ЗАЙЦЕВ Борис Николаевич (11.05.1899 – ?) – 
исключен из 2  класса за неявку. Сын купца 
г. Кириллова Новгородской губ. Николая Зай-
цева. 

ЗЕРНОВ Федор Михайлович (16.02.1899 – 
?) – уволен из 2 класса – 07.04.1916 г. Сын ди-
акона Николаевской церкви погоста Бережки 
Кинешемского у. Михаила Ивановича Зернова. 
В 1918 г. служил в Кинешемской телеграфной 
конторе.

ЗНАМЕНСКИЙ Флегонт Александрович 
(24.03.1895 – 22.04.1917 гг.) – уволен из 2 клас-
са – 27.08.1916 г. Сын почетного гражданина 
Ярославской губ. и у. с. Старокобыльское Алек-
сандра Флегонтовича Знаменского. С  янва-
ря 1915 г. псаломщик Предтеченской церкви 
с. Кореево Костромского у., с марта того же г. 
псаломщик Богоотцовской церкви с. Туровское 
Галичского у. 

ИЗЮМОВ Феодосий Павлович (16.10.1896 – 
?) – уволен из 4 класса – 02.06.1916 г. Сын ди-
акона Преображенской церкви г. Солигалича 
(позднее священника Платоновской церкви 
с. Велизанец Кинешемского у.) Павла Никола-
евича Изюмова. В 1918–19 гг. находился на во-
енной службе.

ИЛЬИНСКИЙ Василий Николаевич 
(01.01.1897 – ?) – уволен из 2 класса по проше-
нию – 06.04.1916 г. Сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Плетни Костромского у. Николая 
Ефимовича Ильинского. В 1917–18 гг. состоял 
на военной службе.

ИЛЬИНСКИЙ Иван Михайлович (03–
04.01.1899 – ?) – уволен из 2  класса – 
27.08.1916 г. Сын диакона Введенской церкви 
с. Колшево Кинешемского у. Михаила Ивано-
вича Ильинского. В 1918 г. служил писцом в Ко-
стромской Казенной палате.

КАСТОРСКИЙ Александр Иванович 
(26.12.1898 – ?) – уволен из 2 класса по проше-
нию – 06.04.1916 г. Сын диакона Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
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го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Ножкино Чухломского у.) Ивана Васильеви-
ча Касторского. В 1917 г. находился на военной 
службе, офицер. Счетовод в колхозе в с. Сера-
пиха Чухломского уезда. Участник ВОВ, пропал 
без вести.

КРЕМЛЕВСКИЙ Павел Алексеевич 
(11.02.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.07.1916  г. Сын псаломщика Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
го у. Алексея Кремлевского. В 1917 г. находился 
на военной службе.

КРУТИКОВ Виктор Николаевич (11.01.1898 – 
?) – уволен из 5 класса – 08.11.1916 г. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Владычень 
Кинешемского у. Николая Ефимовича Крути-
кова. 

КРУТИКОВ Николай Павлович (21.11.1898 – 
?) – уволен из 2 класса – 06.04.1916 г. Сын свя-
щенника Святодуховской училищной церкви 
г. Кинешмы (позднее протоиерея Успенского 
кафедрального собора г. Костромы) Павла Ефи-
мовича Крутикова. Окончил курс Алексеевско-
го военного училища. В 1918 г. состоял на во-
енной службе.

КРЫЛОВ Иван Васильевич (12.02.1894 – ?) – 
уволен из 4 класса – 02.06.1916 г. Сын священ-
ника Троицкой церкви, что в  Ликурге, Буй-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви г. Галича) Василия Ивановича Крылова. 
В 1918 г. студент Кииевского коммерческого 
инст–та. В 1919 г. состоял на военной службе.

КРЫЛОВ Николай Александрович 
(08.03.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
06.04.1916 г. Сын псаломщика Софийской 
церкви с. Бушнево Чухломского у. (позднее 
священника Богородицкой церкви с. Соцевино 
Галичского у.) Александра Крылова. 

КРЫЛОВ Сергей Сергеевич (20.07.1900 – 
?) – уволен из 1  класса – 24.10.1916 г. Сын 
священника Троицкой церкви с. Теплиново 
Галичского у. (позднее священника Богослов-
ской церкви, что при Ипатиевском монастыре, 
г. Костромы) Сергея Крылова. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Васильевич (18.02.1898 – 
?) – оставил слушание уроков в  1  классе – 
24.05.1916 г. Сын псаломщика Благовещенской 
церкви г. Костромы (позднее диакона Успенско-
го кафедрального собора г. Костромы) Василия 
Николаевича Лебедева. Псаломщик Троицкой 
церкви с. Извал Ветлужского у., с июня 1916 г. 
псаломщик Предтеченской церкви с. Болва-
ницы Макарьевского у., в июле 1916 г. уволен. 
В конце 1918 г. состоял на военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Николаевич (19.11.1897 – 
?) – уволен из 2 класса – 06.04.1916 г. Сын диа-

кона Николаевской церкви г. Кадыя Макарьев-
ского у. Николая Лебедева. В  1917 г. состоял 
на военной службе.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Павлович (06.02.1899 – 
?) – уволен из 2 класса – 27.08.1916 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Двоюни-
кольское Галичского у. (позднее священника 
Преображенской церкви с. Спас–Пенье Ки-
нешемского у.) Павла Лебедева. С мая 1916 г. 
псаломщик Николаевской церкви с. Ширяево 
Кинешемского у., в августе 1916 г. уволен.

НАРБЕКОВ Шио Николаевич (16–
17.05.1897 – ?) – уволен из 2  класса – 
06.04.1916 г. Сын диакона Тобольской губ. Тю-
менского у. Омской епархии с. Пановское 
Николая Нарбекова, внук священника Никола-
евской церкви с. Большая Вохтома Чухломско-
го у. Дмитрия Андреевича Нарбекова. С апре-
ля 1916 г. псаломщик Знаменской церкви 
с. Стрельниково Галичского у. 

НИКОЛЬСКИЙ–ЛЮБИМОВ Павел Дмитриевич 
(02.10.1897 – ?) – уволен – 07.02.1915 г., при-
нят обратно. Уволен по прошению из 4 клас-
са – 06.04.1916 г. Сын священника Введенской 
церкви с. Буяково Костромского у. (позднее 
священника Покровской церкви, что в  Кру-
пениках, г. Костромы) Дмитрия Михайловича 
Никольского–Любимова. В 1917 г. прапорщик 
202–го запасного полка.

ОДЕЛЕВСКИЙ Николай Евгеньевич 
(07.05.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
04.07.1916 г. Сын священника Вознесенской 
церкви с. Коршунское Макарьевского у. Евге-
ния Петровича Оделевского. Студент Москов-
ского ун–та, в конце 1917 г. находился на во-
енной службе.

ОРЛОВ Алексей Александрович (27–
28.01.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
25.04.1916 г. Сын священника Рождественской 
церкви с. Поздеевское Нерехтского у. Алексан-
дра Александровича Орлова. В 1919 г. обучался 
в Петровско–Разумовской академии.

ОРФАНИТСКИЙ Василий Мефодие-
вич (30.01.1899 – ?) – уволен из 2  клас-
са – 27.08.1916 г. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Межи Нерехтского у. Мефодия Ва-
сильевича Орфанитского. С  декабря 1916 г. 
и в 1917 г. псаломщик Ильинской церкви с. Ол-
тухово Нерехтского у. В 1918 г. занимался в на-
родном комиссариате.

ОСНОВСКИЙ Григорий Васильевич 
(05.11.1896 – ?) – уволен из 2  класса – 
27.08.1916 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Агрысково Вилежского у. Витебской 
губ. Василия Основского. В 1915 г. из Витебской 
ДС переведен в КДС. 
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ПИСАРЕВ Сергей Евлампиевич (1897 – ?) – 
уволен из 4  класса – 25.06.1916 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Новое в Те-
лякове Галичского у. (позднее псаломщика 
Богоявленской церкви погоста Богоявленский, 
что на р. Мере, того же у.) Евлампия Федорови-
ча Писарева. 

ПОВАРОВ Михаил Васильевич (21.02.1898 – 
?) – уволен из 1 класса – 13.01.1916 г. Сын кре-
стьянина Костромского у. Шунгенской волости 
Ипатиевской слободы Василия Михайловича 
Поварова. С января 1916 г. псаломщик Богоро-
дицкого женского монастыря Ветлужского у., 
в феврале 1917 г. уволен.

ПОКРОВСКИЙ Борис Васильевич 
(21.03.1899 – ?) – уволен из 3 класса по проше-
нию – 06.04.1916 г. Сын священника Архангель-
ской церкви с. Михайловское Нерехтского у. 
(позднее священника Вознесенской церкви 
с. Середа–Упино того же у.) Василия Порфирье-
вича Покровского. В 1917 г. состоял на военной 
службе.

ПОЛЕТАЕВ Петр Михайлович (19.06.1896 – ?) – 
уволен из 4 класса – 12.07.1917 г. Сын псалом-
щика Николаевской церкви с. Сеготь Юрьевец-
кого у. Михаила Георгиевича Полетаева. 

ПРАВДИН Леонид Федорович (10.03.1897 – 
1990-е гг.) – уволен из 4 класса – 09.06.1916 г. 
Сын диакона–псаломщика Казанской церкви 
с. Новое Галичского у. (позднее священника 
Димитриевской церкви с. Татаурово Чухлом-
ского у.) Федора Ивановича Правдина. Доктор 
биологических наук.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Николае-
вич (01.12.1894 – ?) – уволен из 4  класса – 
09.06.1916  г. Сын псаломщика Троицкой 
церкви с. Троицкое Буйского у. (позднее ди-
акона Преображенской церкви с. Горкино 
Нерехтского у.) Николая Ивановича Преоб-
раженского. В 1917 г. находился на военной 
службе.

ПРИЛУЦКИЙ Петр Григорьевич (03.10.1897 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Бла-
говещенской церкви с. Хрипелево Нерехтско-
го у. (позднее диакона Архангельской церкви 
церкви с. Мелечкино Юрьевецкого у.) Григория 
Дмитриевича Прилуцкого. В 1919 г. находился 
на военной службе.

ПТИЦЫН Николай Владимирович (11.05.1900 – 
1917 гг.) – уволен из 2  класса по проше-
нию – 06.04.1916 г. Сын псаломщика Троицкой 
церкви, что в Зашугомье, Солигаличского у. 
(позднее псаломщика Соборо–Богородицкой 
церкви, что в Верхней Пустыне, Чухломско-
го у.) Владимира Варлаамовича Птицына. 
В 1917 г. убит на войне в Австрией.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Ананьевич 
(12.10.1895 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию – 06.04.1916 г. Сын диакона–псаломщика 
Воскресенской церкви с. Твердово Кинешем-
ского у. Анания Ивановича Рождественского. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Васильевич 
(14.03.1896 – сент. 1916 гг.) – обучался в 4 клас-
се, умер. Сын священника Ильинской церкви 
с. Ильинское, что в Пеме, Чухломского у. Васи-
лия Рождественского. 

РОЗАНОВ Василий Александро-
вич (08.02.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
02.06.1916 г. Сын псаломщика Успенской церк-
ви с. Турдиево Кологривского у. Александра 
Александровича Розанова. 

САХАРОВ Феодосий Иванович (26.01.1897 – 
?) – Уволен из 1 класса – 22.08.1915 г., в сентя-
бре 1915 г. принят обратно. Уволен из 1 клас-
са – 07.04.1916 г. Сын диакона Георгиевской 
церкви с. Верховолостное Кологривского  у. 
(позднее священника Успенской церкви с. Кня-
жая Пустынь того же у.) Ивана Яковлевича Са-
харова. В конце 1916 г. рядовой в 204 пехотном 
запасном полку.

СКВОРЦОВ Павел Федорович (08.01.1898 – 
?) – уволен из 1 класса – 01.07.1916 г. Сын ди-
акона Архангельской церкви с. Контеево Буй-
ского у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Леонтьево того же у.) Федора Скворцова. До 
1917 г. находился на военной службе, в 1923 г. 
псаломщик в Яхнобольской волости Галичско-
го у., лишен избирательных прав.

СЛОВИНСКИЙ Вениамин Константинович 
(27.08.1898 – 12.10.1916 гг.) – обучался в 1 клас-
се, умер. Сын псаломщика Богословской церк-
ви с. Богословское Галичского у. Константина 
Григорьевича Словинского. 

СМИРНОВ Александр Анатольевич 
(12.08.1896 – ?) – уволен из 2 класса по проше-
нию – 06.04.1916 г. Сын диакона Благовещен-
ской церкви с. Пушкино Костромского у. (позд-
нее священника Успенской церкви с. Кривцово 
Кинешемского у.) Анатолия Флегонтовича 
Смирнова. 

СОКОЛОВ Алексей Иванович (16.03.1896 – 
?) – уволен из 4  класса – 02.06.1916 г. Сын 
диакона Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы Ивана Нико-
лаевича Соколова. В 1917 г. состоял на военной 
службе.

СЫНКОВСКИЙ Николай Яковлевич 
(11.03.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
05.05.1916 г. Сын псаломщика Спасовходского 
собора г. Юрьевца (позднее диакона–псалом-
щика Богородице–Скорбященской церкви, 
что при губернской земской больнице, г. Ко-
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стромы) Якова Федоровича Сынковского. 
В 1917 г. обучался в Московском ун–те.

ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич 
(20.08.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
19.09.1916 г. Сын диакона Богородицкой церк-
ви с. Словинки Макарьевского у. Николая Ми-
хайловича Тихомирова. В 1917–18 гг. состоял 
на военной службе.

ТРОИЦКИЙ Николай Александро-
вич (02.02.1897 – ?) – уволен из 2  класса – 
06.04.1916 г. Сын священника Троицкой церк-
ви с. Кандаурово Юрьевецкого у. Александра 
Александровича Троицкого. 

ЧЕКАН Павел Викторович (15.12.1898 – ?) – 
уволен из 4 класса по прошению – 06.04.1916 г. 

Сын ректора КДС Виктора Георгиевича Чека-
на. В 1913 г., как «усердный чтец КДС», получил 
в подарок от Его Высокопревосходительства 
Господина Обер–Прокурора Свяиейшего Сино-
да, статс–секретаря Владимира Карловича Са-
блера «роскошное иллюстрированное издание 
(2-е) Афонского русского Пантелеимоновского 
монастыря: «Евангельская история о Боге–Сло-
ве, Сыне Божием»… с  его собственноручной 
надписью о  том, что книга дана «на память 
от Владимира Саблера 19 мая 1913 года». 

ЧЕРНИЦЫН Александр Александро-
вич (09.09.1896 – ?) – уволен из 2  класса – 
1.08.1916 г. Сын преподавателя КДС, статского 
советника Александра Ивановича Черницына. 

 � Выпуск 1917 года
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сергей Александрович 

(08.09.1896 – ?) – сын священника Предтечен-
ской церкви с. Шухомоша Нерехтского у. Алек-
сандра Николаевича Александровского. 

АЛЬБИЦКИЙ Анатолий Александрович 
(15.04.1893 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Кишино Костромского у. Алексан-
дра Алексеевича Альбицкого. В 1914 г. уволен 
по прошению из 4-го класса. Принят вновь. 
В  конце 1917 г. обучался в  филологическом 
инст–те в г. Петрограде.

АЛЯКРИТСКИЙ Виктор Дмитриевич 
(01.09.1895 – ?) – сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Сунгурово Костромского  у. 
Дмит рия Ивановича Алякритского. В 1918 г. 
обучался в начальном училище.

АРИСТОВ Петр Николаевич (04.08.1897 – ?) – 
сын священника Ильинской церкви с. Ильин-
ское Кологривского у. Петра Аристова.

АРМЕНСКИЙ Анатолий Павлович 
(27.06.1896 – ?) – сын псаломщика Троиц-
кой церкви погоста Космодемьянский Кине-
шемского у. (позднее псаломщика Казанской 
церкви с. Сараево Нерехтского у.) Павла Ва-
сильевича Арменского. В июне 1917 г. назна-
чен к Николаевской церкви с. Васильчинино 
Нерехтского у. и освобожден от назначения. 
В конце 1917 г. студент инст–та.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Вениамин Алексеевич 
(07.01.1896 – ?) – сын протоиерея Георгиевской 
церкви с. Георгиевское Кинешемского у. Алек-
сея Георгиевича Архангельского. В  1917  г. 
обучался в Казанском императорском ун–те. 
В 1919 г. учитель в Поздеевской единой трудо-
вой школе Юрьевецкого у. 

БЕЛЯЕВ Александр Иванович (30.07.1895 – 
?) – сын диакона–псаломщика Троицкой церк-
ви с. Красное–Сумароковых Нерехтского  у. 

Ивана Дмитриевича Беляева. С февраля 1917 г. 
псаломщик Троицкой церкви с. Красное–Сума-
роковых, в 1918 г. уволен за штат.

БОГОСЛОВСКИЙ Виктор Николаевич 
(15.11.1896 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Пуминово Кинешем-
ского у. Николая Петровича Богословского. 
В 1918 г. студент Московского ун–та.

ВВЕДЕНСКИЙ Николай Сергеевич 
(11.04.1897 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Саметь Костромского у. Сергея 
Платоновича Введенского.

ВЕСНОВСКИЙ Борис Павлович (22.07.1895 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Белышево Варнавинского у. Павла Иванови-
ча Весновского. 

ВИНОГРАДОВ Леонид Павлович (24.05.1896 – 
?) – сын диакона–псаломщика Спасо–Преоб-
раженской церкви с. Порздни Юрьевецкого у. 
Павла Виноградова. В конце 1917 г. обучался 
в  Ярославском Демидовском лицее. В  1918–
19 гг. учитель в сельской школе.

ВИНОГРАДОВ Леонид 
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Вениамин Евтихиевич 

(12.10.1895 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Океевское Нерехтского у. Ев-
тихия Петровича Воздвиженского. Обучался 
в ветеринарном инст–те: в 1917 г. – в Юрьев-
ском, в 1918 г. – в Саратовском, в 1919 г. – в Ка-
занском.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Александрович 
(03.05.1896 – ?) – сын псаломщика Никола-
евской церкви с. Трестино Костромского у. 
Александра Ивановича Воскресенского. С мая 
1917 г. временно псаломщик Николаевской 
церкви с. Трестино, в августе 1917 г. уволен. 
В 1918 г. учитель. В 1919 г. состоял на военной 
службе.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ГЛАСОВ Алексей Павлович (10.05.1897 – ?) – 
сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Бобушкино Макарьевского у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Быстрых, Галичского у.) Павла Констан-
тиновича Гласова. В 1918 г. служил в Буйском 
уездном отделе народного образования.

ГОРСКИЙ Яков Николаевич (22.10.1893 – ?) – 
сын священника Воскресенской церкви с. На-
горное Кинешемского у. Николая Павловича 
Горского. В 1918 г. учитель.

ГРУДЕВ Сергей Алексеевич (06.10.1895 – ?) – 
сын священника Георгиевской церкви с. Геор-
гиевское, что на Шаче, Макарьевского у. Алек-
сея Андреевича Грудева. В  конце 1917 г. 
студент Московского ун–та. В 1919 г. – на со-
ветской службе в Москве.

ГРУЗДЕВ Сергей Алексеевич (18.07.1894 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Тоншаево Ветлужского у. (позднее диако-
на Воскресенской церкви с. Высоко Солига-
личского у.) Алексея Алексеевича Груздева.

ИЛЬИНСКИЙ Павел Васильевич (21.10.1893 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви с. Семе-
ново Варнавинского у. (позднее священника 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на Чебок-
сарке, того же у.) Василия Васильевича Ильин-
ского. В 1918 г. состоял на военной службе.

КАРНЕЕВ Николай Константинович 
(05.12.1896 – ?) – сын мещанина г. Кологрива 
Константина Ивановича Карнеева.

КАСТОРСКИЙ Феодосий Васильевич 
(29.08.1897 – ?) – сын священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что в Чудце, Га-
личского у. (позднее священника Вознесенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы) Василия 
Павловича Касторского. В конце 1917 г. студент 
1 курса Московского ун–та.

КНЯЖЕВСКИЙ Алексей Иванович 
(23.01.1897 – ?) – сын священника Богородицкой 
церкви с. Гзин Нерехтского у. Ивана Ивановича 
Княжевского. С мая 1917 г. диакон Николаев-
ской церкви с. Борщино Костромского у. С июня 
1917 г. и в 1919 г. священник Христорождествен-
ской церкви слободы Решма Кинешемского у. 
Назначен священником Рождество–Богородиц-
кой церкви с. Апраксино Костромского у. 

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Константинович 
(23.09.1895 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви с. Залужье Костромского у. (позд-
нее священника Николаевской церкви с. Углец 
Кинешемского у.) Константина Павловича Ле-
бедева. В конце 1917 г. обучался в Московском 
ун–те. В 1918 г. псаломщик в с. Углец, уволен 
за штат. В  конце 1918 г. учитель в  Углецком 
2-классном училище.

ЛЕБЕДЕВ Петр Иванович (09.02.1896 – ?) – 
сын учителя Солигаличского ДУ, Костромско-
го епархиального женского училища Ивана 
Петровича Лебедева. С июня 1917 г. временно 
псаломщик Христорождественской церкви 
с. Ликурга Буйского у. 

МОСКВИН Александр Иванович (22.10.1894 – 
?) – сын диакона Воскресенской церкви 
с. Молвитино Буйского у. (позднее диакона 
Пок ровской церкви с. Рябцово того же у.) Ивана 
Ивановича Москвина. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Сергей Михайлович 
(05.01.1896 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Какша Ветлужского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Волу, Варнавинского у.) Михаила 
Ивановича Николаевского. 

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Иванович (06.01.1893 – 
?) – сын диакона Богородицкой церкви погоста 
Шушкодом Буйского у. Ивана Авксентьевича 
Никольского. В 1924 г. священник в с. Шушко-
дом Шушкодомской волости Буйского у., лишен 
избирательных прав. В 1937 г. священник Бла-
говещенской церкви с. Феропонтово, проживал 
в деревне Маслово Буйского р–на Ярославской 
обл., арестован.

ОРЛОВ Николай Григорьевич (23.07.1895 – 
?) – сын псаломщика Христорождественской 
церкви с. Княжево Костромского у. Григория 
Васильевича Орлова. 

ОСТРОВСКИЙ Сергей Константинович 
(01.09.1896 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Широково Ветлужского у. (позд-
нее священника Троицкой церкви с. Извал того 
же у.) Константина Павловича Островского. 
В 1918 г. сельский учитель.

ПЕРНАТКИН Иван Александрович (17.06.1895 – 
?) – сын диакона–псаломщика Петропавловской 
церкви г. Костромы Александра Пернаткина.

ПЛАТОНОВ Василий Изиайлович (24.03.1897 – 
?) – сын священника Рождество–Богородицкой 
церкви с. Вяткина Гора Кологривского у. Из-
маила Платоновича Платонова.

ПОТЕХИН Михаил Петрович (15.06–07.1896 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Подозерье Нерехтского у. Петра Ивановича 
Потехина. В  1917 г. обучался в  Ярославском 
лицее.

РОЗАНОВ Павел Александрович (01.06.1894 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Красногорское Макарьевского у. Александра 
Николаевича Розанова. С мая 1917 г. псалом-
щик Преображенской церкви с. Красногорское.

РОЗОВ Михаил Васильевич (04.12.1896 – ?) – 
сын псаломщика Благовещенской церкви г. Не-
рехты Василия Розова. 
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  VI. ВыпусКниКи 1901–1918 гг.

РОСНИЦКИЙ (Роснитский) Борис Николае-
вич (13.06–07.1895 – ?) – сын священника Пре-
ображенской церкви с. Кочурово Нерехтского у. 
(позднее священника Васильевской церкви 
с. Павловское того же у.) Николая Васильеви-
ча Росницкого. В конце 1917 г. обучался в Мо-
сковском Александровском военном училище. 
В 1919 г. находился на военной службе.

РЯБЦОВСКИЙ Алексей Васильевич 
(11.03.1894 – ?) – сын псаломщика Васильев-
ской церкви с. Шохна Нерехтского у. (позднее 
псаломщика Николаевской церкви с. Кузмино 
того же у.) Василия Рябцовского. С  февраля 
1917 г. псаломщик Рождество–Богородицкой 
церкви с. Апраксино Костромского у. В 1930 г. 
священник Успенской церкви г. Чухломы ИПО, 
арестован.

САХАРОВ Димитрий Васильевич (25.07.1894 – 
?) – сын священника Димитриевской церкви 
с. Фоминское Костромского у. Василия Яков-
левича Сахарова. С  мая 1917 г. псаломщик 
Преображенской церкви с. Денисовское Не-
рехтского у. С августа 1917 г. священник Рож-
дественской церкви с. Осокино того же у. 

СИГОРСКИЙ Михаил Дмитриевич (03.11.1891 – 
?) – сын священника Вознесенской церкви 
с. Тимошино Макарьевского у. Дмитрия Васи-
льевича Сигорского.

СИРОТКИН Мирон Михайлович (03.08.1896 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви с. Ниж-
ний Березовец Солигаличского у. Михаила 
Космича Сироткина. В 1924 г. служитель рели-
гиозного культа в с. Н. Березовец Костромской 
волости Солигаличского у., лишен избиратель-
ных прав.

СМИРНОВ Геннадий Алексеевич (04.02.1897 – 
?) – сын псаломщика Богородицкой церкви 
с. Никитское Нерехтского у. (позднее диакона 
Николаевской церкви с. Сеготь Юрьевецкого у.) 
Алексея Николаевича Смирнова.

СОКОЛОВ Александр Константинович 
(17.08.1895 – ?) – сын диакона Воскресенской 
соборной церкви г. Унжи Макарьевского у. Кон-
стантина Александровича Соколова. 

СПЕРАНСКИЙ Александр Михайлович 
(02.11.1894 – ?) – сын священника Архангель-
ской церкви погоста Пойма Галичского  у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Корцово Солигаличского у.) Михаила Ми-
хайловича Сперанского. В  1918 г. обучался 
в Московском ун–те. В 1930-е годы защитник 
в коллегии защитников Солигаличского райо-
на, проживал в г. Солигаличе Солигаличского 
р–на ИПО, арестован.

ТАРДОВ Иван Алексеевич (06.06.1896 – ?) – 
сын священника Преображенской церкви 

с. Красногорское Макарьевского у. Алексея 
Матвеевича Тардова. 

ТРОИЦКИЙ Анатолий Александрович 
(27.10.1896 – ?) – сын священника Рождествен-
ской ружной церкви с. Пречистенское Юрье-
вецкого у. Александра Григорьевича Троицко-
го. В конце 1917 г. студент 1 курса Юрьевецкого 
ветеринарного инст–та. В  1918 г. находился 
при отце. В 1919 г. учитель Ново–Воскресен-
ского земского училища.

ЧИЖОВ Николай Иванович (21.01.1893 – 
?) – сын священника Николаевской церкви 
с. Никольское, что на Суздальце, Галичского у. 
Ивана Николаевича Чижова.Чудецкий Алек-
сей Иванович (12.03.1896 – ?) – сын священ-
ника Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Новом, Солигаличского у. Ивана Яков-
левича Чудецкого. С августа 1919 г. священник 
Георгиевской церкви, что на Новом.

ЮВЕНСКИЙ Александр Владимирович 
(14.08.1897 – ?) – сын священника Казанской 
церкви с. Бахарево Кинешемского у. (позднее 
священника Вознесенской церкви с. Вознесен-
ское, что близ г. Унжи, Макарьевского у.) Влади-
мира Андреевича Ювенского.

ЯКОВЛЕВ Владимир Иванович (05.06.1896 – 
?) – сын диакона Николаевской церкви с. Ка-
ликино Чухломского у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Селино Кологривского у.) 
Ивана Владимировича Яковлева.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АРИСТОВ Василий Константино-
вич (26.12.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
02.05.1917 г. Сын священника Благовещенской 
церкви с. Ваганово Галичского у. Константина 
Николаевича Аристова. 

АФОНСКИЙ Виктор Аркадьевич 
(13.12.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
27.09.1917 г. Сын священника Николаевской 
церкви г. Кадыя Макарьевского у. Аркадия 
Афонского.

БАКАКИН Иван Иванович (23.12.1901 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын мещанина г. Плёса Не-
рехтского у. Ивана Бакакина. 

БЕЛЯЕВ Александр Иванович (25.06.1897 – 
?) – уволен из 4  класса по прошению – 
10.05.1917 г. Сын потомственного почетного 
гражданина, церковного старосты Воскресен-
ской церкви, что на Площадке, г. Костромы 
Ивана Александровича Беляева. В конце 1917 г. 
обучался в Московском инст–те.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Николай Николае-
вич (11.09.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
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02.05.1917  г. Сын канцелярского служителя 
Костромской ДК Николая Владимировича Бо-
гоявленского. 

БОГДАНОВ Петр Арсеньевич (17.08.1899 – ?) – 
уволен из 4 класса – 24.05.1917 г. Сын диакона–
псаломщика Троицкой церкви с. Марьинское 
Нерехтского у. Арсения Богданова. В 1917 г. за-
числен в Московский ун–т студентом. В 1919 г. 
находился по призыву на военной службе.

ВИНОГРАДОВ Владимир Иванович 
(18.09.1897 – ?) – окончил 5  классов, уволен. 
Сын священника Покровской единоверческой 
церкви с. Темта Варнавинского у. (позднее свя-
щенника Благовещенского собора г. Буя) Ивана 
Петровича Виноградова. В конце 1918 г. сту-
дент 1 курса Московского ун–та.

ВИНОГРАДОВ Константин Павлович 
(11.01.1896 – ?) – уволен из 5  класса – 
27.05.1917 г. Сын диакона Введенской церкви 
с. Буяково Костромского у. (позднее священ-
ника Преображенской церкви с. Столпино 
Макарьевского у.) Павла Феодосьевича Ви-
ноградова. В конце 1917 г. обучался в ун–те, 
в конце 1918 г. обучался в Иваново–Вознесен-
ском инст–те.

ВИНОГРАДОВ Леонид Павлович (24.05.1891 – 
?) – окончил 2  класса. Сын диакона Преоб-
раженской церкви с. Порздни Юрьевецко-
го у. Павла Виноградова. С  февраля 1917 г. 
псаломщик Спасо–Преображенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. 

ВИШНЕВСКИЙ Евгений Николаевич 
(14.01.1899 – ?) – окончил 4  класса, уволен 
по прошению. Сын священника Покровской 
церкви с. Пельна Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Малые Соли 
Костромского у.) Николая Дмитриевича Виш-
невского. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Александр – окончил 
5 классов.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий Николае-
вич (31.12.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
13.05.1917 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Леонтьево Буйского у. Николая Ал. Вознесен-
ского.

ГОРСКИЙ Михаил Николаевич (09.01.1898 – 
?) – уволен из 4 класса – 08.08.1917 г. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Нагорное 
Кинешемского у. Николая Павловича Горского. 
В 1918 г. студент Ярославского ун–та.

ГОРСКИЙ Петр Алексеевич (24.06.1896 – 
?) – уволен из 4  класса – 24.05.1917 г. Сын 
диакона Николаевской церкви с. Борщино 
Костромского у. (позднее священника Преоб-
раженской церкви с. Спас–Пенье Кинешемско-
го у.) Алексея Ивановича Горского. 

ГОСТЕВ Василий Иванович (21.01.1899 – 
?) – уволен из 4 класса – 10.05.1917 г. Сын кре-
стьянина Чухломского у. Судайской волости 
деревни Старово, фельдшера при Чухломской 
земской больнице Ивана Гостева. 

ГРУДЕВ Владимир Иванович (11–13.07.1899 – 
?) – уволен из 4  класса – 31.05.1917 г. Сын 
диакона–псаломщика Казанской церкви 
с. Кощеево Нерехтского у. (позднее священника 
Рождество–Богородицкой церкви с. Пахтаново 
Макарьевского у.) Ивана Андреевича Грудева. 
В конце 1917 г. обучался в Ярославском Деми-
довском лицее. В 1919 г. обучался в Московской 
горной академии.

ГУСЕВ Алексей Арсеньевич (20.03.1897 – ?) – 
окончил 5 классов. Сын священника Успенской 
церкви с. Дорофеево Макарьевского у. (позднее 
священника Покровской церкви с. Валы того 
же у.) Арсения Федоровича Гусева. 

ДРУЖИНИН Александр Нафанаило-
вич (17.01.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.05.1917 г. Сын бухгалтера 1 разряда в Не-
рехтском у. Нафанаила Александровича 
Дружинина. 

ДРУЖИНИН Николай Михайлович 
(05.05.1899 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию – 02.05.1917 г. Сын священника Богоявлен-
ской церкви с. Юрьевское Нерехтского у. Ми-
хаила Федоровича Дружинина. В конце 1917 г. 
обучался в Юрьевском ветеринарном инст–те, 
в 1918–19 гг. обучался в Саратовском ветери-
нарном инст–те.

ЗВЕЗДИН Александр Васильевич 
(20.08.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
02.05.1917 г. Сын священника Троицкой церк-
ви с. Марьинское Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Богородице–Скорбященской церкви, 
что при губернской земской больнице, г. Ко-
стромы) Василия Евлампиевича Звездина. 
В  конце 1917 г. обучался в  Пермском ун–те. 
Преподаватель в  Высшем инженерном мор-
ском училище во Владивостоке.

ЗУБАРЕВ Василий Ефимович (22.03.1898 – 
?) – уволен из 4 класса – 27.04.1917 г. Сын свя-
щенника Успенского кафедрального собора г. 
Костромы, епархиального миссионера Ефима 
Кузьмича Зубарева. 

ИВАНОВ Петр – окончил 2 класса.
ИЕРУСАЛИМСКИЙ Николай Михайло-

вич (30.03.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 
18.05.1917 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Воронцово Нерехтского у. (позднее 
священника Спасской церкви, что за р. Вол-
гой, г. Костромы) Михаила Петровича Иеру-
салимского. В конце 1917 г. обучался на 1 кур-
се Московского ун–та. В  1933 г. бухгалтер 
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Костромского райотдела союзпечати, прожи-
вал в г. Костроме, арестован.

ИЗЮМОВ Павел – окончил 4 класса.
ИЛЬИНСКИЙ Иван Александрович 

(13.10.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
19.12.1917 г. Сын диакона–псаломщика Христо-
рождественской церкви с. Каменники Юрье-
вецкого у. Александра Ильинского. 

ИЛЬИНСКИЙ Иван Арсеньевич (19.10.1901 – 
?) – уволен из 2  класса – 19.12.1917 г. Сын 
псаломщика Сретенской церкви г. Торжок 
Тверской епархии (позднее священника Бого-
явленской церкви с. Бориево Чухломского у.) 
Арсения Ивановича Ильинского. В 1918 г. обу-
чался в Чухломской гимназии.

ИЛЬИНСКИЙ Николай Александрович 
(22.09.1899 – ?) – уволен из 4 класса по проше-
нию – 02.05.1917 г. Сын священника Преобра-
женской церкви с. Медведково Нерехтского у. 
Александра Ивановича Ильинского. 

ИЛЬИНСКИЙ Сергей – окончил 5 классов.
КНЯЖЕВСКИЙ Александр Павло-

вич (09.06.1897 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 10.05.1917 г. Сын псаломщика Знаменской 
церкви с. Георгиевское, что на Колдоме, Кине-
шемского у. (позднее диакона Успенской церк-
ви с. Наволоки того же у.) Павла Васильевича 
Княжевского. В конце 1917 г. и в 1919 г. обучал-
ся в Московском коммерческом инст–те.

КОМАРОВ Николай Михайлович (26.11.1896 – 
?) – уволен из 5 класса – 31.05.1917 г. Сын кре-
стьянина Костромского у. Пушкинской воло-
сти деревни Иваниково Михаила Яковлевича 
Комарова. 

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Леонидович 
(22.11.1897 – ?) – уволен из 4  класса по про-
шению – 10.05.1917 г. Сын священника Хри-
сторождественской церкви слободы Решма 
Кинешемского у. Леонида Васильевича Крас-
нопевцева. 

КРЫЛОВ Михаил Александрович (10.11.1900 – 
?) – уволен из 3  класса – 04.12.1917 г. Сын 
псаломщика Софийской церкви с. Бушнево 
Чухломского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Соцевино Галичского у.) Алек-
сандра Крылова. С июля 1917 г. псаломщик Бо-
городицкой церкви с. Соцевино.

КРЫЛОВ Николай Георгиевич (21.04.1896 – 
?) – уволен – 26.11.1915 г., принят об-
ратно – 13.01.1916 г. Уволен из 4  класса 
по прошению – 27.04.1917 г. Сын псаломщика 
Успенской церкви с. Романово Костромско-
го у. Георгия Григорьевича Крылова. В конце 
1917  г. обучался в  Киевском коммерческом 
инст–те. С 1918 г. псаломщик Успенской церк-
ви с. Романово.

КУДРИН Николай Вячеславович (06.10.1901 – 
?) – окончил 2  класса. Сын диакона Никола-
евской церкви с. Боговское Макарьевского у. 
(позднее священника Троицкой церкви с. Пи-
лятино Солигаличского у.) Вячеслава Василье-
вича Кудрина. 

КУЩИН Александр Владимирович 
(16.10.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
19.09.1917 г. Сын крестьянина с. Карачарово 
Муромского у. Владимирской губ. Владимира 
Кущина. В 1914 г. перемещен из Нижегород-
ской ДС в КДС. 

КУЩИН Владимир Владимирович 
(16.10.1899 – ?) – окончил 5 классов. Сын кре-
стьянина с. Карачарово Муромского у. Влади-
мирской губ. Владимира Кущина. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич (31.05.1893 – 
?) – выбыл из 6 класса. Сын протодиакона Вла-
димирского кафедрального Успенского собора 
Алексея Лебедева. Обучался в Благовещенской 
ДС, в 1915 г. поступил в КДС. 

ЛИБЕРОВ Сергей Александрович  
(06.10.1900 – ?) – уволен из 1  клас-
са – 19.04.1917  г. Сын псаломщика Алексан-
дро–Невской церкви с. Щербаж Ветлужского у. 
Александра Либерова. С 1917 г. и в 1918 г. пса-
ломщик Александро–Невской церкви с. Щер-
баж.

МАГНИТСКИЙ Борис Владимирович 
(21.07.1899 – ?) – уволен из 4  класса по про-
шению – 10.05.1917 г. Сын преподавателя КДС 
Владимира Корниловича Магнитского. 

МИЗЕРОВСКИЙ Владимир Алексее-
вич (21.05.1895 – ?) – уволен из 5  класса – 
18.05.1917  г. Сын священника Ильинской 
церкви погоста Ильинский, что на Кореге, Буй-
ского у. (позднее протоиерея Благовещенского 
собора г. Буя) Алексея Ивановича Мизеровско-
го. В конце 1918 г. студент 1 курса Московского 
ун–та.

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Дмитрие-
вич (27.01.1896 – ?) – уволен из 5  класса – 
26.05.1917 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Троицкое Буйского у. (позднее Воскресен-
ской церкви с. Игодово Галичского у.) Дмитрия 
Александровича Николаевского. В 1918 г. учи-
тель.

НИКОЛАЕВСКИЙ Димитрий Николае-
вич (08.10.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
18.09.1917 г. Сын диакона Архангельской церк-
ви, что на реке Волу, Варнавинского у. (позднее 
священника Вознесенской церкви, что на реке 
Ветлуге, того же у.) Николая Васильевича Ни-
колаевского. 

НОВИЦКИЙ Николай Константино-
вич (23.09.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
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24.05.1917 г. Сын священника Преображенской 
церкви с. Столпино Макарьевского у. (позднее 
священника Ильинской церкви с. Чуркино 
Юрьевецкого у.) Константина Александровича 
Новицкого. (В 1912 г. обучался в 1 классе КДС, 
в 1914–15 гг. обучался во 2 классе Казанской 
ДС, переведен в КДС). В конце 1917 г. обучался 
в ун–те.

ОЛЕАНДРОВ Леонид Васильевич 
(15.07.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 
10.05.1917  г. Сын диакона–псаломщика Сте-
фановской церкви г. Костромы (позднее свя-
щенника Троицкой церкви с. Михальково 
Нерхтского у.) Василия Федоровича Олеандро-
ва. В конце 1917 г. обучался в Казанском вете-
ринарном инст–те.

ОРЛОВ Сергей Викторович (30.05.1898 – 
?) – уволен из 4  класса – 12.07.1917 г. Сын 
священника Галичского Староторжского де-
вичьего монастыря Виктора Александровича 
Орлова. В  конце 1917 г. обучался в  Павлов-
ском высшем училище в Петрограде. В 1918 г. 
служил в Тамбовской комиссии земледелия. 
В 1919 г. – в Красной Армии.

ПОПОВ Феодосий Павлович (14.08.1897 – 
?) – уволен из 5 класса – 12.06.1917 г. Сын ди-
акона Архангельской церкви с. Михайловицы 
Ветлужского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви, что на Ноле, Галичского у.) 
Павла Васильевича Попова. В 1918 г. жил с ро-
дителями.

ПОТАПОВ Сергей Григорьевич (26.06.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 18.05.1917 г. Сын ди-
акона Успенской церкви с. Наволоки Кине-
шемского у. Григория Николаевича Потапова. 
В конце 1917 г. обучался в Киевском коммерче-
ском инст–те. В 1919 г. учитель.

ПОТЕХИН Александр Петрович (14.05.1899 – 
?) – уволен из 5 класса в конце 1917 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Подозерье 
Нерехтского у. Петра Ивановича Потехина. 
С мая и до конца 1917 г. временно псаломщик 
Николаевской церкви с. Подозерье. 

РЯЗАНОВСКИЙ Александр Василье-
вич (03.10.1897 – ?) – уволен из 5  класса – 
15.06.1917 г. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви с. Игодово Галичского у. (позднее диа-
кона Благовещенской церкви г. Кинешмы) Ва-
силия Никаноровича Рязановского. 

САЛЬКОВ Георгий Мелетиевич (28.03.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 27.04.1917 г. Сын кре-
стьянина Кинешемского у. Пуминовской воло-
сти деревни Сорвирогово Мелетия Егоровича 
Салькова. 

САХАРОВ Геннадий Васильевич (22.12.1895 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Димит-

риевской церкви с. Фоминское Костромского у. 
Василия Яковлевича Сахарова. 

САХАРОВ Павел Александрович (10.01.1898 – 
?) – уволен из 4 класса – 18.05.1917 г. Сын лич-
ного почетного гражданина Александра Пав-
ловича Сахарова. 

СПЕРАНСКИЙ Константин Николае-
вич (12.05.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.01.1917 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Сидоровское Нерехтского у. (позднее 
диакона Богородицкой церкви с. Словинки Ма-
карьевского у.) Николая Ивановича Сперанско-
го. В конце 1917 г. служил в почтовом учреж-
дении.

СТРОЕВ Николай – в 1913 г. окончил Пере-
яславское духовное училище, поступил в КДС. 
Уволен их 3 класса – 24.08.1917 г.

СУВОРОВ Павлин Васильевич (05.06.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 06.06.1917 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Малые Соли 
Костромского у. Василия Стефановича Суво-
рова. Обучался в Московском ун–те. Состоял 
учителем в земской школе при деревне Ореш-
ки Левашевской волости. В 1919 г. находился 
на военной службе.

ТИХОМИРОВ Павел Николаевич (06.11.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 06.11.1917 г. Сын ди-
акона Богородицкой церкви с. Словинки Ма-
карьевского уезда Николая Михайловича 
Тихомирова. В 1918 г. состоял на частной служ-
бе, в 1919 г. – на военной службе.

ТРОИЦКИЙ Анатолий Алексеевич 
(09.10.1898 – ?) – окончил 3 класса. Сын диако-
на Введенской церкви с. Владычное Нерехтско-
го у. (позднее диакона Богословской церкви по-
госта Богословский Кинешемского у.) Алексея 
Павловича Троицкого. В 1919 г. служил в Крас-
ной армии.

ТРОИЦКИЙ Петр Сергеевич (20.09.1898 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын псаломщика Богоро-
дицкой церкви с. Ухтубуж Кологривского  у. 
(позднее диакона Димитриевской церкви с. Па-
лома того же у.) Сергея Гавриловича Троицкого. 
С февраля 1918 г. псаломщик Троицкой церкви 
с. Солтаново Кологривского у. 

ТРОИЦКИЙ Федор Никодимович 
(04.08.1899 – ?) – окончил 2 класса. Сын диа-
кона Благовещенской церкви с. Кунестино Не-
рехтского у. (позднее священника Преображен-
ской церкви погоста Верховье Галичского у.) 
Никодима Александровича Троицкого. В 1924 г. 
псаломщик в Яхнобольской волости Галичско-
го у., лишен избирательных прав.

УСПЕНСКИЙ Петр Федорович (03.05.1899 – 
?) – уволен из 1 класса – 30.08.1917 г. Сын пса-
ломщика Благовещенской церкви с. Нероново 
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Солигаличского у. Федора Григорьевича Успен-
ского. 

ЮВЕНСКИЙ Николай Владимиро-
вич (16.10.1899 – ?) – уволен из 4  класса –  
31.05.1917  г. Сын священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что близ г. Унжи, Мака-
рьевского у. Владимира Андреевича Ювенского. 

ЮВЕНСКИЙ Сергей Васильевич (06.07.1898 – 
?) – уволен из 4 класса – 06.06.1917 г. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Покровское, 
что на Письме, Буйского у. Василия Евгенье-
вича Ювенского. В 1918 г. обучался на 1 курсе 
Казанского ун–та. В 1925 г. лишен избиратель-
ных прав по Буйскому уезду.

 � Выпуск 1918 года
АДЕЛЬФИНСКИЙ Александр Алексеевич 

(07.08.1898 – 1969 гг.) – сын священника Нико-
лаевской церкви с. Сухоруково Костромского у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
с. Остров Нерехтского у.) Алексея Александро-
вича Аделфинского. С сентября 1918 г. учитель 
в  с. Остров Нерехтского у. С  декабря 1918  г. 
и  до 1921 г. служил в  Красной армии. Учи-
тель в Островской начальной школе, с 1923 г. 
учитель в  г. Нерехте. Участник ВОВ с  1941 
по 1945 гг.

АДЕЛФИНСКИЙ Сергей Алексеевич 
(14.05.1896 – ?) – сын священника Никола-
евской церкви с. Сухоруково Костромского у. 
(позднее священника Воскресенской церкви 
с. Остров Нерехтского у.) Алексея Александро-
вича Аделфинского. В 1919 г. находился на во-
енной службе.

АЛЬБИЦКИЙ Федор Александрович 
(23.11.1896 – ?) – сын священника Богородиц-
кой церкви с. Кишино Костромского у. Алексан-
дра Алексеевича Альбицкого. 

АЛЬБОВ Николай Аркадьевич (02.12.1895 – 
?) – сын псаломщика Всехсвятской церкви 
с. Широково Нерехтского у. (позднее псалом-
щика Георгиевской церкви с. Хорошевское 
Ветлужского у.) Аркадия Васильевича Альбо-
ва. (В 1911 г. уволен из 1 класса, в 1913 г. вновь 
принят во 2 класс). В 1918 г., поступил в ратни-
ки. В 1924 г. священник в с. Долгово Введенской 
волости Чухломского у., лишен избирательных 
прав.

АМЕНИТСКИЙ (Аменицкий) Константин 
Иванович (13.10.1896 – ?) – сын священника 
Успенской церкви, что в Ольгове, Галичского 
у. (позднее священника Воскресенской церк-
ви с. Соболево Юрьевецкого у.) Ивана Михай-
ловича Аменицкого. В конце 1918 г. находился 
на военной службе.

БЕЛЯЕВ Анатолий Михайлович (05.03.1894 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. Михаила 
Николаевича Беляева. 

БЛАГОНРАВОВ Сергей Рафаилович 
(22.08.1897 – ?) – сын священника Благовещен-
ской церкви с. Скоробогатово Макарьевского у. 

(позднее священника Успенской церкви с. Леж-
нево того же у.) Рафаила Ипполитовича Благо-
нравова. В 1919 г. служил в Красной армии.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Евгений Александрович 
(26.02.1895 – ?) – сын диакона Николаевской 
церкви с. Лосево Солигаличского у. Александра 
Богоявленского. 

ВЕСНОВСКИЙ Валентин Дмитриевич 
(15.02.1895 – ?) – сын священника Христорож-
дественской церкви с. Батманы Кинешемско-
го у. Дмитрия Ивановича Весновского. С апре-
ля 1918 г. псаломщик Христорождественской 
церкви с. Батманы, в октябре 1918г . уволен 
за штат. В 1919 г. находился на военной службе.

ВИНОГРАДОВ Валентин Николаевич 
(14.06.1896 – ?) – сын священника Рождество–
Богородицкой церкви с. Талицы Юрьевецко-
го у. (позднее священника Успенской церкви 
с. Боголюбское, что при Боголюбской женской 
общине, Макарьевского у.) Николая Павлови-
ча Виноградова. В 1919 г. обучался в Казанском 
ун–те.

ВИШНЕВСКИЙ Павел Александрович 
(02.06.1895 – ?) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Контеево Буйского у. (позднее свя-
щенника Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у.) Александра Ива-
новича Вишневского. В 1937 г. заведующий За-
ветлужской больницы, проживал в Пыщугском 
р–не, арестован.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Александр Владимиро-
вич (09.08.1895 – ?) – сын священника Никола-
евской единоверческой церкви с. Вай Варна-
винского у. (позднее священника Покровской 
единоверческой церкви с. Темта того же у.) 
Владимира Николаевича Воздвиженского. 

ГАНГРСКИЙ Михаил Иванович (29.10.1896 – 
?) – сын диакона Трехсвятительской церкви 
с. Урень Варнавинского у. (позднее священника 
Тихвинской церкви с. Топан того же у.) Ивана 
Павловича Гангрского. 

ГРУДЕВ Дмитрий Иванович (22.10.1896 – ?) – 
сын диакона–псаломщика Казанской церкви 
с. Кощеево Нерехтского у. (позднее священника 
Рождество–Богородицкой церкви с. Пахтаново 
Макарьевского у.) Ивана Андреевича Грудева. 
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С 1918 г. псаломщик Преображенской церкви 
с. Сорохта Нерехтского у. В  1919 г. обучался 
в Московской сельскохозяйственной академии.

ГУСТОВ Алексей (Николай) Николаевич 
(07.02.1896 – ?) – сын псаломщика Рождествен-
ской церкви с. Рождествино Нерехтского у. Ни-
колая Стефановича Густова. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Геннадий Николаевич 
(20.04.1896 – ?) – сын священника Покровской 
церкви погоста Покровский, что на Удгоде, 
Буйского у. Николая Дмитриевича Доброволь-
ского. В  конце 1918 г. учитель в  начальной 
сельской школе.

ДОБРОЛЮБОВ Николай Иванович 
(06.05.1897 – ?) – сын священника Спасской 
церкви с. Нижнемежское Кологривского у. Ива-
на Васильевича Добролюбова. В 1924 г. священ-
нослужитель в с. Нижняя Межа Ухтубужской 
волости Кологривского у., лишен избиратель-
ных прав. В 1937 г. священник церкви с. Спас 
Мантуровского р–на, арестован. Приговорен 
к расстрелу.

КАСТАЛЬЕВ Иван Андреевич (15.06.1896 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Сол-
таново Кологривского у. Андрея Федоровича 
Кастальева. В  1919 г. находился на военной 
службе.

КАСТАЛЬЕВ Михаил Андреевич (26.10.1897 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви с. Сол-
таново Кологривского у. Андрея Федоровича 
Кастальева. В  1919 г. находился на военной 
службе.

КЛЕМЕНТОВ Николай Александрович 
(04.02.1897 – ?) – сын псаломщика Введенской 
церкви погоста Введенский Кинешемского у. 
Александра Ивановича Клементова. В 1919 г. 
состоял на действительной военной службе.

КОРАБЛЕВ Федор Дмитриевич (05.06.1896 – 
?) – сын псаломщика Троицкой церкви 
с. Заингирь Кологривского у. (позднее диа-
кона Макариевской церкви с. Макарьевское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у.) Дми-
трия Михайловича Кораблева. 

КРАСОВСКИЙ Василий Михайлович 
(16.01.1897 – ?) – сын диакона–псаломщика 
Николаевской церкви с. Залесье Солигаличско-
го у. (позднее священника Васильевской церк-
ви с. Одошнур Ветлужского у.) Михаила Пе-
тровича Красовского. В конце 1918 г. учитель 
в Колобовской школе Ветлужского у. 

КРОТОВ Павел Савельевич (03.01.1897 – ?) – 
сын мещанина г. Галича Савелия Никанорови-
ча Кротова. 

КРУТИКОВ Александр Павлович (22.10.1896 – 
?) – сын священника Святодуховской училищ-
ной церкви г. Кинешмы (позднее протоиерея 

Успенского кафедрального собора г. Костромы) 
Павла Ефимовича Крутикова. В конце 1918 г. 
учитель в Гусихинской народной школе Кине-
шемского у. 

КРЫЛОВ Василий Алексеевич (30.01.1898 – 
?) – сын священника Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что в  Рыболовской Луке, 
Юрьевецкого у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Селифонтово Костромско-
го у.) Алексея Николаевича Крылова. С марта 
1918 г. псаломщик Богородицкой церкви с. Се-
лифонтово, к концу 1918 г. мобилизован в во-
енную службу.

ЛАВРОВ Анатолий Иванович (19.07.1897 – 
?) – сын псаломщика Успенской церкви, 
что в Ольгове, погоста Успенский Галичского у. 
Ивана Васильевича Лаврова. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич 
(15.11.1897 – ?) – сын священника Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского у. (позд-
нее священника Крестовоздвиженской церкви 
г. Кинешмы) Николая Лебедева. В 1918 г. учи-
тель в начальном училище, в 1919 г. учитель 
в народной школе.

ЛЕБЕДЕВ Вениамин Александрович 
(23.03.1898 – ?) – сын священника Покровской 
церкви с. Юрово Макарьевского у. Александра 
Павловича Лебедева. В 1918 г. учитель в зем-
ской школе Макарьевского у. 

ЛЕБЕДЕВ Викторин Александрович 
(15.09.1897 – ?) – сын священника Воскресен-
ской церкви г. Луха Юрьевецкого у. Алексан-
дра Николаевича Лебедева. В 1919 г. состоял 
на службе в Курском губпродкоме.

ЛЕБЕДЕВ Димитрий Федорович (12.10.1897 – 
?) – сын псаломщика Предтеченской церкви 
с. Кореево Костромского у. (позднее священ-
ника Ильинской церкви с. Тимариха Варна-
винского у.) Федора Александровича Лебедева. 
В июле 1919 г. назначен священником Борисо-
глебской церкви г. Костромы.

МАЛИКОВ Алексей Дорофеевич (15.03.1898 – 
?) – сын крестьянина Нерехтского у. Горкин-
ской волости деревни Скрылово Дорофея Сер-
геевича Маликова. 

МАХРОВСКИЙ Иван Александрович 
(03.10.1897 – ?) – сын священника Богослов-
ской церкви с. Кривое Озеро Балашовско-
го у. Саратовской губ. (позднее священника 
Преображенской церкви погоста Макариева 
Пустынь Буйского у.) Александра Ивановича 
Махровского. В конце 1918 г. и в 1919 г. нахо-
дился на военной службе.

МИНЕРВИН Василий Петрович (25.12.1896 – 
?) – сын диакона–псаломщика Троицкой 
церкви с. Михальково Нерехтского у. (позднее 
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диакона–псаломщика Богородицкой церкви 
с. Афонасово Костромского у.) Петра Иосифо-
вича Минервина. В конце 1918 г. состоял на во-
енной службе.

НИКОЛЬСКИЙ Дмитрий Петрович (21.09.1895 – 
?) – сын псаломщика Воскресенской церкви 
с. Нагорное Кинешемского у. Петра Николь-
ского. С 1918 г. диакон Воскресенской церкви 
с. Нагорное. 

ОДОЕВСКИЙ Павел Васильевич (14.02.1897 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Шангское Городище Ветлужского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Ильинской церкви 
с. Ильинское Кологривского у.) Василия Гаври-
ловича Одоевского. С 1918 г. священник Нико-
лаевской церкви с. Большая Вохтома Чухлом-
ского у. 

ОРЛЕАНСКИЙ Иван Павлович (28.06.1896 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Белоникольское Кинешемского у. Павла 
Яковлевича Орлеанского. 

ОРЛЕАНСКИЙ Петр Павлович (13.06.1898 – 
?) – сын псаломщика Николаевской церкви 
с. Белоникольское Кинешемского у. Павла Ор-
леанского. 

ОРНАТСКИЙ Владимир Павлович 
(01.06.1898 – ?) – сын диакона Александро–Не-
вской церкви с. Пакали Варнавинского у. (позд-
нее диакона Покровской церкви с. Пеньки Ки-
нешемского у.) Павла Васильевича Орнатского. 
В 1918–19 гг. учитель Орешковской школы Ко-
стромского у. 

ОСТРОВСКИЙ Лев Николаевич (18.06.1895 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Орехово Галичского у. (позднее священника 
Благовещенской церкви погоста Благовещен-
ский, что на Сендеге, Буйского у.) Николая 
Львовича Островского. В конце 1918 г. учитель 
Благовещенской школы 1 ступени.

ОСТРОГСКИЙ Александр Николаевич 
(21.11.1896 – ?) – сын псаломщика Сретенской 
церкви с. Сретенское Нерехтского у. Николая 
Сергеевича Острогского. 

ПАВЛИНСКИЙ Владимир Александрович 
(13.06.1897 – ?) – сын псаломщика Николаев-
ской церкви с. Баки Варнавинского у. Алексан-
дра Аркадьевича Павлинского. 

ПАВЛОВСКИЙ Петр Павлович (05.12.1894 – 
?) – сын диакона Благовещенской церкви с. Бла-
говещенское Юрьевецкого у. Павла Павловского. 

ПЕРМЕЗСКИЙ Виктор Николаевич 
(01.08.1896 – ?) – сын диакона Архангельской 
церкви с. Крутые Макарьевского у. (позднее 
священника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Апраксино Костромского у.) Николая Алек-
сандровича Пермезского. 

ПЕСКОВ Сергей Александрович (02.08.1896 – 
?) – сын псаломщика Георгиевской церкви 
с. Верхнемежское Кологривского у. Александра 
Александровича Пескова. 

ПОГОДИН Сергей Петрович (05.06.1896 – ?) – 
сын мещанина г. Коломны Петра Михайловича 
Погодина. 

ПРИОРОВ Сергей Геннадьевич (20.09.1895 – 
?) – сын священника Воскресенской церкви 
с. Марьинское Нерехтского у. Геннадия Алек-
сандровича Приорова. С апреля по сентябрь 
1917 г. псаломщик Воскресенской церкви с. Ма-
рьинское.

РУБИНСКИЙ Алексей Михайлович 
(13.08.1897 – ?) – сын священника Преображен-
ской церкви с. Красногорское Макарьевского у. 
Михаила Алексеевича Рубинского. 

СМИРНОВ Иван Васильевич (17.10.1897 – 
?) – сын псаломщика Нагорной Преображен-
ской церкви посада Пучеж Юрьевецкого у. Ва-
силия Смирнова. 

СМИРНОВ Павел Анатольевич (12.07.1898 – 
?) – сын диакона Благовещенской церкви 
с. Пушкино Костромского у. (позднее священ-
ника Богородицкой церкви с. Ильинское–Ана-
стасииных того же у.) Анатолия Флегонтовича 
Смирнова. 

СОКОЛОВ Константин Иванович (09.01.1896 – 
?) – сын диакона Ильинской церкви с. Панино 
Костромского у. (позднее священника Троиц-
кой церкви с. Мироханово Чухломского у.) Ива-
на Павловича Соколова. Проживал в Вологде.

СТАРОГРАДСКИЙ Борис Васильевич 
(23.07.1896 – ?) – сын чиновника Костромского 
Губернского Правления, надворного советника 
Василия Ивановича Староградского. 

СУЗДАЛЬЦЕВ Александр Владимирович 
(1897 – ?) – сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Зарайское Юрьевецкого у. Владимира 
Александровича Суздальцева. 

ФИГУРОВСКИЙ Николай Михайлович 
(09.05.1897 – ?) – сын диакона–псаломщи-
ка Преображенской церкви с. Шартаново 
Чухломского у. Михаила Ивановича Фигуров-
ского. В 1928 г. заведующий школой 1 ступени 
г. Чухломы, арестован, в 1929 г. освобожден.

ФЛЕРОВ Алексей Алексеевич (17.05.1898 – 
?) – сын священника Архангельской церкви 
с. Контеево Буйского у. Алексея Ивановича 
Флерова. В конце 1918 г. учитель Глебовской 
школы Буйского у. В  1937 г. преподаватель 
в Буйской железнодорожной средней школе 
№ 13, арестован, в 1939 г. освобожден.

ЮВЕНСКИЙ Андрей Иванович (20.06.1898 – 
16.01.1938 гг.) – сын священника Успенской 
церкви погоста Пречистенский Кинешемско-
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го у. Ивана Андреевича Ювенского. В 1937 г. 
старший агроном Юрьев–Польского райзо Се-
меновского райземотдела, проживал в с. Семе-
новское Семеновского р–на Ивановской обл., 
арестован. Приговорен к расстрелу, приговор 
приведен в исполнение.

Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения

АВТАМОНОВ Василий Алексеевич (01.08.1899 
?) – уволен из 4 класса – 13.12.1918 г. Сын меща-
нина г. Кинешмы Алексея Автамонова. 

АКАТОВ Алексей Павлович (28.09.1898 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Христо-
рождественской церкви с. Татьянино Костром-
ского у. Павла Ивановича Акатова. 

АКАТОВ Михаил Васильевич (02.11.1898 – ?) – 
уволен из 5  класса – 12.10.1918 г. Сын пса-
ломщика Богородицкой церкви с. Ильин-
ское–Токмачевых Костромского у. Василия 
Геннадьевича Акатова. 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Алексей Моисе-
евич (03.03.1901 – ?) – уволен из 2  клас-
са – 12.10.1918 г. Сын псаломщика Тихонов-
ской церкви с. Сойкино Костромского у. Моисея 
Матвеевича Александрийского. 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Николай Моисе-
евич (16.04.1898 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 18.10.1918 г. Сын псаломщика Тихонов-
ской церкви с. Сойкино Костромского у. Моисея 
Матвеевича Александрийского. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Анатолий Алексан-
дрович (02.04.1902 – ?) – уволен из 2  клас-
са – 12.10.1918 г. Сын священника Предте-
ченской церкви с. Шухомоша Нерехтского 
у. Александра Николаевича Александровского. 

АЛЕКСЕЕВ Павел Иванович (26.05.1902 – ?) – 
уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын крестья-
нина Нерехтского у. Острецовской волости де-
ревни Свисково Ивана Алексеева. 

АЛЬБИЦКИЙ Николай Вячеславо-
вич (03.04.1901 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 12.10.1910 г. Сын священника Богословской 
церкви погоста Богословский Кинешемского у. 
Вячеслава Васильевича Альбицкого. В 1918 г. 
обучался в Костромской гимназии.

АЛЯКРИТСКИЙ Алексей Александрович 
(13.02.1902 – ?) – окончил 1 класс. Сын диако-
на Ильинской церкви с. Ильинское, что против 
слободы Решма, Кинешемского у. Александра 
Алякритского. В 1919 г. учитель в Ильинской 
школе.

АЛЯКРИТСКИЙ Михаил Петрович (26.09.1895 – 
?) – окончил 4  класса. Сын священника Бла-
говещенской церкви г. Судая Чухломского у. 

Петра Аркадьевича Алякритского. Поступил 
в КДС в 1912 г. из Архангел… С апреля по сен-
тябрь 1917 г. псаломщик Петропавловской 
церкви г. Плёса Нерехтского у. 

АЛЯКРИТСКИЙ Сергей Петрович 
(13.06.1899 – ?) – окончил 3 класса. Сын диако-
на Троицкой церкви, что в Шебале, Галичско-
го у. Петра Алякритского. 

АМЕНИТСКИЙ (Аменицкий) Александр 
Иванович (11.10.1899 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 14.06.1918 г. Сын священника Воскресен-
ской церкви с. Соболево Юрьевецкого у. Ивана 
Аменицкого. В конце 1918 г. секретарь в волос-
тном правлении.

АРДЕНТОВ Иван Николаевич (1900 – ?) – 
окончил 1  класс. Сын диакона Введенской 
церкви, что на р. Виге, Чухломского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Большая 
Вохтома того же у.) Николая Александровича 
Ардентова. 

АРЕТОВ Николай Васильевич (04.05.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Вяльцево Солигаличского 
у. Василия Михайловича Аретова. 

АРИСТОВ Сергей Григорьевич (05.07.1898 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Стан Кологривского у. Григо-
рия Михайловича Аристова.

АФОНСКИЙ Сергей Сергеевич (14.01.1899 – 
14.09.1937 гг.) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Вознесенской 
церкви с. Рязаново Галичского у. (позднее пса-
ломщика Богородицкой церкви с. Лосево Не-
рехтского у.) Сергея Васильевича Афонского. 
В конце 1919 г. обучался в 4 классе школы 2 сту-
пени в г. Костроме. В 1937 г. учитель Юринской 
начальной школы в с. Юрино Нерехтского р–
на, арестован. Расстрелян.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Георгий Алексее-
вич (03.02.1899 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 16.09.1918 г. Сын протоиерея Георгиевской 
церкви с. Георгиевское Кинешемского у. Алек-
сея Георгиевича Архангельского. В 1919 г. учи-
тель в Мордвиновской единой трудовой школе 
Юрьевецкого у. 

БАЗАРКИН Сергей Федоровича (01.07.1892 – 
?) – окончил 2 класса. Сын крестьянина Юрье-
вецкого у. Парской волости деревни Коробей-
кино Федора Базаркина. 

БАЧИН Михаил Иванович (23.10.1900 – ?) – 
уволен из 1 класса – 17.09.1918 г. Сын псалом-
щика Николаевской церкви с. Лапшанга Варна-
винского у. Ивана Васильевича Бачина. В конце 
1918 г. обучался в Варнавинской гимназии.

БЕЛИКОВ Павел Феоктистович (09.02.1899 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын пса-
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ломщика Воскресенской церкви с. Толпы-
гино Нерехтского у. Феоктиста Ивановича 
Беликова. 

БЕЛИХОВ Димитрий Павлович (10.10.1900 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын дво-
рянина Павла Белихова. 

БЕЛОКРЫЛИН Григорий Васильевич 
(04.01.1902 – ?) – окончил 1 класс. Сын диако-
на–псаломщика Покровской церкви с. Лужин-
ки Юрьевецкого у. Василия Стефановича Бело-
крылина. 

БЕЛОКРЫЛИН Сергей Павлинович 
(19.03.1900 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.05.1918 г. Сын священника Ильинской церк-
ви с. Проталинки Юрьевецкого у. Павлина Пав-
ловича Белокрылина. В конце 1918 г. учитель 
в Мало–Ломовской школе Юрьевецкого у. 

БЕЛОРУКОВ Аркадий Николаевич 
(03.01.1901 – ?) – уволен из 3  класса – 
07.09.1918 г. Сын диакона Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Пахтаново Макарьевского у. 
Николая Белорукова. 

БЕЛОРУКОВ Константин Михайлович 
(30.09.1901 – ?) – окончил 1 класс. Сын псалом-
щика Симеоновской церкви с. Семеновское 
Макарьевского у. Михаила Флегонтовича Бе-
лорукова. 

БЕЛЯЕВ Александр Александрович 
(17.07.1901 – ?) – окончил 2 класса. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Кажирово 
Ветлужского у. Александра Петровича Беляева. 
В конце 1918 г. состоял на должности.

БЕЛЯЕВ Александр Михайлович (07.01.1900 – 
?) – уволен из 4 класса – 30.12.1918 г. Сын свя-
щенника Спасо–Преображенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. (позднее священни-
ка Богородицкой церкви с. Никитское Нерех-
тского у.) Михаила Александровича Беляева. 
В 1919 г. состоял на частной службе.

БЕЛЯЕВ Сергей Александрович (09.09.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Кажирово Ветлужского у. 
Александра Петровича Беляева. 

БЕЛЯЕВ Сергей Васильевич (08.02.1902 – ?) – 
окончил 1 класс. Сын священника Митрофани-
евской церкви, что при исправительном аре-
стантском отделении, г. Костромы Василия 
Беляева. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Ивано-
вич (12.12.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
30.12.1918 г. Сын протоиерея Преображенского 
собора г. Чухломы Ивана Александровича Бла-
говещенского. 

БОБРОВСКИЙ Владимир Александрович 
(25.04.1898 – ?) – окончил 3  класса. Сын ди-
акона Троицкой церкви с. Георгиевское, 

что на Верхнем, Галичского у. Александра Ива-
новича Бобровского. 

БОБРОВСКИЙ Иван Александрович 
(19.07.1900 – ?) – окончил 2  класса. Сын ди-
акона Троицкой церкви с. Георгиевское, 
что на Верхнем, Галичского у. Александра Ива-
новича Бобровского. 

БОГДАНОВ Сергей Александрович  
(30.01.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын диакона–псаломщика Вве-
денской церкви с. Ивановское Костромского 
у. (позднее диакона–псаломщика Воскресен-
ской церкви с. Карабаново того же у.) Алексан-
дра Михайловича Богданова. 

БОГОРОДСКИЙ Александр Сергее-
вич (21.02.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
18.06.1918 г. Сын псаломщика Троицко–Вос-
кресенской церкви с. Писцово Нерехтского у. 
Сергея Михайловича Богородского. С апреля 
по сентябрь 1917 г. временно псаломщик Нико-
лаевской церкви с. Филипково Нерехтского у. 
В 1919 г. учитель Заднесельской школы Кадни-
ковского у. Вологодской губ.

БОГОСЛОВСКИЙ Владимир Петро-
вич (12.07.1899 – ?) – уволен из 5  класса – 
07.11.1918 г. Сын диакона Троицкой церкви, 
что в Ликурге, Буйского у. (позднее священника 
Ильинской церкви с. Тутка Солигаличского у.) 
Петра Петровича Богословского. В 1930 г. свя-
щенник церкви с. Унорож, арестован.

БОГОСЛОВСКИЙ Георгий Алексее-
вич (08.10.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын свяшенника Николаевской 
церкви с. Боговское Макарьевского у. Алексея 
Федоровича Богословского. 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Евгений – окончил 5 клас-
сов.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Геннадий Дмитриевич 
(03.01.1899 – ?) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, Кинешемского у. Дмит-
рия Яковлевича Болдыревского. В 1919 г. слу-
жил в Красной армии.

БОЛДЫРЕВСКИЙ Сергей Дмитриевич 
(23.12.1899 – ?) – окончил 2 класса. Сын диа-
кона Воскресенской церкви с. Корбицы Кине-
шемского у. (позднее священника Успенской 
церкви с. Сенная Чухломского у.) Дмитрия Пав-
ловича Болдыревского. В конце 1918 г. обучал-
ся в 6 классе Чухломской гимназии.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Александр Дмитри-
евич (18.11.1895 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.12.1918 г. Сын псаломщика Архангельской 
церкви с. Архангельское (старый г. Кологрив) 
Кологривского у. Дмитрия Алексеевича Бори-
соглебского. 
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БУШНЕВСКИЙ Леонид Иванович (1901 – ?) – 
уволен из 1 класса в мае 1918 г. Сын псалом-
щика Параскевинской церкви г. Галича Ивана 
Никандровича Бушневского. В 1938 г. капитан, 
начальник ОВС 85-го арт. полка 85-й СД, про-
живал в  г. Свердловске, арестован. В  1940 г. 
освобожден.

ВАСИЛЬЕВ Иван Геннадьевич (21.09.1898 – 
?) – уволен из 5 класса – 18.10.1918 г. Сын пса-
ломщика Успенской церкви с. Малые Соли Ко-
стромского у. (позднее диакона Вознесенской 
церкви с. Вознесенское, что на р. Мезе, того 
же у.) Геннадия Ивановича Васильева. В конце 
1918 г. состоял на военной службе.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Евгений Михайло-
вич (02.02.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
29.09.1918 г. Сын псаломщика Николаевской 
единоверческой церкви с. Гольчиха Кинешем-
ского у. (позднее священника Вознесенской 
единоверческой церкви с. Ново–Покровское 
того же у.) Михаила Александровича Васильев-
ского. В 1918 г. находился на военной служ-
бе – в комиссариате.

ВЕКСИН Андрей Никандрович (30.09.1898 – 
?) – уволен из 2  класса – 12.10.1918 г. Сын 
диакона Богословской церкви, что при Ипа-
тиевском монастыре, г. Костромы Никандра 
Гавриловича Вексина. 

ВЕРХОВСКИЙ Петр Александрович 
(06.05.1900 – ?) – уволен из 4  класса – 
14.05.1918 г. Сын священника Рождество–Бого-
родицкой церкви с. Михайловское Чухломско-
го у. (позднее священника Успенской церкви 
г. Чухломы) Александра Ивановича Верховско-
го. В конце 1918 г. занимал частную должность.

ВЕРХОВСКИЙ Сергей Александрович 
(18.09.1897 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Михайловское Чухломского у. (позднее свя-
щенника Успенской церкви г. Чухломы) Алек-
сандра Ивановича Верховского. В конце 1918 г. 
занимался частной службой.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Виктор Николаевич 
(27.01.1898 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.04.1918 г. Сын потомственного почетного 
гражданина г. Кинешмы Николая Веселов-
ского. 

ВЕСНОВСКИЙ Валентин – окончил 5 классов.
ВЕСНОВСКИЙ Иван Павлович (12.06.1898 – 

?) – уволен из 4 класса – 14.06.1918 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Белышево 
Варнавинского у. Павла Ивановича Веснов-
ского. 

ВИГИЛЯНСКИЙ Федор Яковлевич 
(18.12.1897 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.10.1918 г. Сын священника Николаевской 

церкви с. Мокровское Кологривского у. Якова 
Григорьевича Вигилянского. В 1919 г. учитель 
школы 1 ступени.

ВИНОГРАДОВ Александр Николае-
вич (17.08.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Хомутово Нерехтского у. (позднее священни-
ка Николаевской церкви с. Иванцево того же у.) 
Николая Петровича Виноградова. В 1919 г. на-
ходился в рядах Красной армии.

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович 
(01.01.1902 – ?) – уволен из 2  класса – 
30.04.1918 г. Сын псаломщика Архангельской 
церкви с. Крутые Макарьевского у. (позднее 
диакона Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Старом, Солигаличского у.) Павла Ника-
норовича Виноградова. 

ВИНОГРАДОВ Анатолий Александро-
вич (25.01.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви г. Кадыя Макарьевского у. Александра 
Виноградова. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Петрович 
(09.07.1900 – ?) – окончил 4 класса. Сын ди-
акона Троицкой церкви, что в Ликурге, Буй-
ского  у. Пет ра Ираклиевича Виноградова. 
В конце 1918 г. псаломщик Троицкой церкви, 
что в Ликурге.

ВИНОГРАДОВ Владимир – уволился 
из 5 класса по прошению.

ВИНОГРАДОВ Константин Павлович 
(1896 – ?) – окончил 5  классов. Сын диакона 
Введенской церкви с. Буяково Костромского у. 
Павла Феодосьевича Виноградова.

ВИНОГРАДОВ Леонид Васильевич 
(01.04.1901 – ?) – уволен из 3  класса – 
13.12.1918 г. Сын псаломщика Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Якунькино Макарьевско-
го у. Василия Ивановича Виноградова. С мая 
1918 г. псаломщик Покровской церкви с. Пель-
на Юрьевецкого уезда, в 1918 г. отчислен от ме-
ста. В 1919 г. временно псаломщик в с. Пельна.

ВИНОГРАДОВ Леонид Геннадьевич 
(26.07.1901 – ?) – уволен из 1 класса – 10.08.1918 г. 
Сын диакона Вознесенской церкви с. Цыкино 
Макарьевского у. Геннадия Виноградова. 

ВИНОГРАДОВ Леонид Павлович (17.05.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 30.12.1918 г. Сын пса-
ломщика Архангельской церкви с. Крутые Ма-
карьевского у. (позднее диакона Георгиевской 
церкви с. Георгиевское, что на Старом, Солига-
личского у.) Павла Никаноровича Виноградова. 
С февраля 1918 г. временно псаломщик Христо-
рождественской церкви с. Ликурга Буйского у.

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич 
(03.10.(09.09. ?)1902 – ?) – уволен из 1  клас-
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са – 03.09.1918 г. Сын священника Троицкой 
церкви с. Хомутово Нерехтского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Иванце-
во того же у.) Николая Петровича Виноградова. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Павлович (11.09.1899 – 
?) – уволен из 4 класса – 21.09.1918 г. Сын пса-
ломщика Спасо–Преображенской церкви 
с. Порздни Юрьевецкого у. Павла Виноградова. 
С апреля по сентябрь 1917 г. временно псалом-
щик Спасо–Преображенской церкви с. Порзд-
ни. В конце 1918 г. учитель в сельской школе. 
В 1919 г. находился на военной службе.

ВИНОГРАДОВ Федор Сергеевич (08.06.1902 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Спас-
ской церкви с. Спасское, что на Сендеге, Кине-
шемского у. (позднее священника Троицкой 
церкви с. Семеновское–Лапотное того же у.) 
Сергея Виноградова. 

ВИОЛЕНТОВ Сергей Михайлович 
(11.01.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Богородицкой 
церкви с. Березники Нерехтского у. (позднее 
диакона Покровской церкви с. Кулиги того 
же у.) Михаила Владимировича Виолентова. 
В 1924 г. псаломщик в с. Кулиги Арменской во-
лости Нерехтского у., лишен избирательных 
прав. В 1932 г. священник Покровской церкви 
с. Кулиги, арестован.

ВЛАДИМИРОВ Алексей Сергеевич (1898 – 
?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Спас-
ской церкви с. Заборье Кинешемского у. (позд-
нее диакона–псаломщика Свято–Троицкого 
женского монастыря Галичского у.) Сергея Пав-
ловича Владимирова. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Василий Евтихие-
вич (29.01.1902 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Океевское Нерехтского у. Евтихия 
Петровича Воздвиженского. В 1919 г. обучался 
в г. Казани на медицинском факультете.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Михаил Владимиро-
вич (13.02.1899 – ?) – окончил 4  класса. Сын 
священника Николаевской единоверческой 
церкви с. Вай Варнавинского у. (позднее свя-
щенника Покровской единоверческой церкви 
с. Темта того же у.) Владимира Николаевича 
Воздвиженского. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Николай Ивано-
вич (21.10.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
28.09.1918 г. Сын эконома КДС (позднее диако-
на Ризположенской соборной церкви посада 
Парфеньева Кологривского у.) Ивана Никола-
евича Воздвиженского. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Петр Владимирович 
(06.06.1897 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Николаевской единоверческой 

церкви с. Вай Варнавинского у. (позднее свя-
щенника Покровской единоверческой церкви 
с. Темта того же у.) Владимира Николаевича 
Воздвиженского. С 1918 г. псаломщик Покров-
ской единоверческой церкви с. Темта.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Ивано-
вич (17.10.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
10.09.1918 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Шанга Ветлужского у. (позднее диа-
кона Николаевской церкви с. Пыщуг того же у.) 
Ивана Евгеньевича Вознесенского. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Геннадий Николае-
вич (27.10.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Леонтьево Буйского у. Николая Ал. Вознесен-
ского. 

ВОЙКИН Павел Павлович (25.10.1899 – ?) – 
уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын священ-
ника Ильинской церкви погоста Ильинский, 
что на Кореге, Буйского у. Павла Войкина. 
В конце 1918 г. обучался в г. Буе.

ВОЛСКИЙ Михаил Иванович (10.07.1900 – 
1983 гг.) – уволен из 3  класса – 12.10.1918 г. 
Сын диакона Воскресенской церкви с. Кужбал 
Кологривского у. Ивана Зиновьевича Волско-
го. В 1919 г. служил по народному образованию 
в  Варнавинском уезде. Доктор технических 
(1938) и биологических (1964) наук.

ВОЛСКИЙ Николай Иванович (10.07.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын ди-
акона Воскресенской церкви с. Кужбал Ко-
логривского у. Ивана Зиновьевича Волского. 
В 1919 г. служил по народному образованию 
в Варнавинском уезде.

ВОЛЧКОВ Василько Васильевич (27.09.1897 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Алек-
сандро–Невской церкви с. Александровское 
Ветлужского у. Василия Александровича Волч-
кова. 

ВОЛЧКОВ Михаил Васильевич (08.08.1899 – 
?) – уволен из 3  класса – 30.12.1918 г. Сын 
священника Александро–Невской церкви 
с. Александровское Ветлужского у. Василия 
Александровича Волчкова. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Павло-
вич (07.02.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
02.10.1918 г. Сын диакона Воскресенской церк-
ви погоста Ильинский, что на Шаче, Буйского 
у. (позднее диакона Покровской церкви с. На-
сакино того же у.) Павла Ивановича Воскресен-
ского. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Никола-
евич (26.10.1898 – ?) – волен из 4  клас-
са – 12.05.1918 г. Сын диакона Троицкой церк-
ви с. Мироханово Чухломского у. Николая 
Федоровича Воскресенского. 
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ВЫСОТСКИЙ Александр Ивано-
вич (02.04.1900 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 13.12.1918 г. Сын диакона Преображенской 
церкви с. Высоково Юрьевецкого у. Ивана Вы-
сотского. С мая 1917 г. временно псаломщик 
Рождественской церкви с. Рождествино Не-
рехтского у.

ГАРСКИЙ Сергей Иванович (05.11.1898 – 
?) – уволен из 3  класса – 12.10.1918 г. Сын 
священника Введенской церкви с. Ряполово 
Костромского у. Александро–Антониновской 
церкви с. Селище того же у. Ивана Гарского. 

ГЛАСОВ Николай Павлович (30.01.1902 – 
?) – уволен из 2  класса – 17.09.1918 г. Сын 
диакона Архангельской церкви с. Крутые 
Макарьевского у. (позднее священника Никола-
евской церкви с. Никольское, что на Быстрых, 
Галичского у.) Павла Константиновича Гласова. 
В 1918 г. служил на частной должности в г. Буе.

ГОВОРКОВ Иван Алексеевич (07.01.1901 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Устьнейское 
Макарьевского у. Алексея Ивановича Говорко-
ва. 

ГОЛУБЕВ Иван Владимирович (17.10.1898 – 
?) – уволен из 4 класса – 14.05.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Ширяево Ки-
нешемского у. Владимира Ивановича Голубева. 

ГОЛУБЕВ Иван Петрович (03.03.1900 – 
?) – окончил 3 класса. Сын крестьянина Мака-
рьевского у. Ковернинской волости деревни 
Рябово Петра Голубева. 

ГОЛУБЕВ Константин Михайлович 
(12.05.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Крестовоздви-
женской церкви с. Воздвиженское Кинешем-
ского у. Михаила Голубева. 

ГОЛУБЦОВ Анатолий Алексеевич 
(12.06.1902 – ?) – уволен из 2 класса – 03.09.1918 г. 
Сын священника Николаевской церкви с. Пор-
га Макарьевского у. Алексея Голубцова. 

ГОРИЦКИЙ Александр Константино-
вич (04.03.1901 – ?) – уволен из 3  класса – 
08.12.1918 г. Сын диакона Воскресенской церк-
ви, что на Площадке, г. Костромы (позднее 
диакона Успенского собора г. Кинешмы) Кон-
стантина Дмитриевича Горицкого. В  1919  г. 
школьный работник в Спасо–Запрудненской 
школе Троицкой волости Кинешемского у. 

ГОРИЦКИЙ Валериан Константино-
вич (29.12.1898 – ?) – уволен из 4  класса  – 
08.12.1918 г. Сын диакона Успенского собора 
г. Кинешмы Константина Дмитриевича Гориц-
кого. В 1919 г. красноармеец.

ГОРИЦКИЙ Михаил Павлович (27.09.1897 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын пса-

ломщика Николаевской церкви, что в Чудце, 
Солигаличского у. Павла Григорьевича Гориц-
кого. В 1948 г. главный врач Красносельского 
райотдела сельского хозяйства, проживал в с. 
Красное, арестован.

ГОРИЦКИЙ Павел Геннадьевич (18.01.1900 – 
?) – уволен из 4 класса – 12.05.1918 г. Сын пса-
ломщика Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Рожнов Костромского у. (позднее свя-
щенника Преображенской церкви с. Шишкино 
того же у.) Геннадия Павловича Горицкого. 

ГОРИЦКИЙ Сергей Геннадьевич (05.01.1902 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын диа-
кона Успенской церкви с. Сенная Чухломско-
го  у. (позднее священника Преображенской 
церкви с. Шишкино Костромского у.) Геннадия 
Павловича Горицкого. 

ГОРНУШКИН Иван Иоакимович (15.10.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 13.09.1918 г. Сын кре-
стьянина Кинешемского у. с. Новлянского Ио-
акима Горнушкина. 

ГОРОДКОВ Михаил Николаевич (08.12.1900 – 
?) – окончил 1  класс. Сын псаломщика Бла-
говещенской церкви, что на Монзе, погоста 
Ферапонтово Буйского у. Николая Ивановича 
Городкова. В конце 1918 г. находился при отце.

ГОРСКИЙ Александр Михайлович (20.07.1899 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Молохте, Нерехтского у. Михаила Петро-
вича Горского. 

ГОРСКИЙ Анатолий Алексеевич (28.03.1901 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Преоб-
раженской церкви с. Спас–Пенье Кинешем-
ского у. Алексея Ивановича Горского. В 1919 г. 
учился в школе 2 ступени г. Костромы, работал 
в Центропечати. С 1920 г. – на военной служ-
бе, слушатель Киевской военно–инженерной 
школы. С 1923 г. и в 1828 г. проживал в с. Спас–
Пенье, в 1829 г. – в г. Кинешме, в 1930 г. – в с. Се-
меновское Кинешемского у.В 1931 г. арестован.

ГОРСКИЙ Павел Павлович (17.12.1898 – ?) – 
уволен из 5 класса. Сын священника Успенской 
церкви с. Холкино Ветлужского у. Павла Васи-
льевича Горского. 

ГОТОВЦЕВ Михаил Николаевич (14.05.1902 – 
?) – уволен из 2 класса. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Вожерово Кологривского у. 
(позднее диакона Введенской церкви с. Фили-
сово Юрьевецкого у.) Николая Николаевича Го-
товцева. В декабре 1918 г. временно псаломщик 
Троицкой церкви с. Карпово Варнавинского у. 
В 1919 г. учитель в Пензенской губ.

ГРУЗДЕВ Аркадий Николаевич (16.02.1899 – 
?) – уволен из 3 класса. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Берегово Кинешемско-
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го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Понга Кологривского у.) Николая Сергеевича 
Груздева.

ГРУЗДЕВ Виктор Николаевич (15.09.1896 – 
?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Пре-
ображенской церкви с. Берегово Кинешемско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Понга Кологривского у.) Николая Сергеевича 
Груздева. 

ГРУЗДЕВ Вячеслав Витальевич (21.01.1902 – 
?) – уволен из 1 класса – 28.09.1918 г. Сын свя-
щенника Архидиаконской церкви погоста 
Махрово Галичского у. Виталия Евгеньевича 
Груздева. 

ГРУЗДЕВ Павел Витальевич (01.10.1897 – 
?) – уволен из 5 класса – 22.09.1918 г. Сын свя-
щенника Архидиаконской церкви погоста 
Махрово Галичского у. Виталия Евгеньевича 
Груздева.

ГРУЗДЕВ Павел Яковлевич (29.09.1898 – ?) – 
уволен из 5 класса – 03.09.1918 г. Сын священ-
ника Введенской церкви с. Филисово Юрьевец-
кого у. Якова Сергеевича Груздева. В 1918–19 гг. 
обучался в ун–те.

ГРУЗДЕВ Сергей Павлович (26.09.1900 – ?) – 
уволен из 4 класса – 22.05.1918 г. Сын псалом-
щика Богородицкой церкви погоста Мосты 
Костромского у. (позднее псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Устьнейское Макарьевско-
го у.) Павла Геннадьевича Груздева. 

ГУСТОВ Алексей Павлович (31.01.1902 – ?) – 
уволен из 1 класса – 22.05.1918 г. Сын диакона–
псаломщика Воскресенской церкви с. Елнать 
Юрьевецкого у. (позднее диакона–псаломщика 
Покровской церкви с. Покровское, что при Бел-
бажском Троицком женском монастыре, Мака-
рьевского у.) Павла Сергеевича Густова. В кон-
це 1918 г. служил на почте.

ДАВИДОВСКИЙ Димитрий Ивано-
вич (02.06.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви погоста Ильинский, что на Шаче, Буй-
ского у. Ивана Васильевича Давидовского. 

ДАВИДОВСКИЙ Николай Алексее-
вич (05.01.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Петропавловской 
церкви с. Петровское Костромского у. Алексея 
Васильевича Давидовского. В 1919 г. обучался 
во 2-й советской Костромской гимназии.

ДАВИДОВСКИЙ Сергей Александро-
вич (02.08.1901 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Левашево Костромского у. Алексан-
дра Давидовского. 

ДЕМЕНТЬЕВ Леонид Павлович (28.01.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 02.10.1918 г. Сын пса-

ломщика Введенской церкви Нерехтского  у. 
Павла Дементьева. 

ДМИТРЕВСКИЙ Николай Дмитриевич 
(23–25.12.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.05.1918 г. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Соболево Юрьевецкого у. (позднее 
священника Предтеченской церкви г. Юрьевца) 
Дмитрия Дмитревского. В конце 1918 г. студент 
Казанского ун–та. В 1919 г. – в рядах Красной 
армии.

ДОБРОВ Александр Павлович (24.09.1900 – 
?) – уволен из 3  класса – 30.12.1918 г. Сын 
псаломщика Преображенской церкви г. Соли-
галича Павла Ивановича Доброва. В 1919 г. на-
ходился на военной службе.

ДОБРОВ Владимир Павлович (09.06.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 30.12.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Костома Га-
личского у. Павла Васильевича Доброва. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Виктор Александрович 
(25.10.1896 – ?) – окончил 5 классов. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Заветлужье 
Ветлужского у. Александра Никаноровича Доб-
ровольского. В конце 1918 г. находился на во-
енной службе.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитрие-
вич (20.10.1895 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Ефремиевской 
церкви с. Ширь Кологривского у. Дмитрия Ни-
колаевича Добровольского. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей Александрович 
(17.08.1899 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Заветлужье 
Ветлужского у. Александра Никаноровича До-
бровольского. (Окончил Никольское ДУ Воло-
годской губ.)

ДОБРОДЕЕВ Николай Леонидович 
(17.09.1898 – ?) – уволен из 3  класса –  
24.09.1918  г. Сын священника Тихвинской 
церкви с. Ильинское–Заборское Макарьевско-
го  у. (позднее священника Рождественской 
церкви с. Высоково Юрьевецкого у.) Леонида 
Павловича Добродеева. 

ДОБРОХОТОВ Аркадий Александро-
вич (18.01.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын диакона Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Апраксино Костромского у. 
Александра Доброхотова. 

ДРАНИЦЫН Владимир Федорович 
(12.07.1902 – ?) – окончил 1  класс. Сын пса-
ломщика Преображенской церкви с. Спасское, 
что на Вятской дороге, Ветлужского у. Федора 
Аполлоновича Драницына. 

ДРАНИЦЫН Матвей Николаевич 
(09.04.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.09.1918 г. Сын псаломщика Архангельской 
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церкви с. Михайловское, что в Сквозниках Ма-
карьевского у. Николая Аполлоновича Драни-
цына. 

ДРОЗДОВ Леонид Петрович (05.08.1903 – 
?) – уволен из 1 класса – 07.09.1918 г. Сын пса-
ломщика Преображенской церкви с. Пелегово 
Макарьевского у. Петра Михайловича Дроздо-
ва. 

ДРОЗДОВ Сергей Александрович (30.03.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Ширмакша 
Макарьевского у. (позднее священника Зна-
менской церкви с. Каргачево Кинешемского у.) 
Александра Семеновича Дроздова. 

ДРУЖИНИН Аркадий Васильевич 
(09.06.1902 – ?) – окончил 1 класс. Сын псалом-
щика Богородицкой церкви с. Бушнево Чухлом-
ского у. Василия Дружинина. 

ДРУЖИНИН Иван Иванович (22.12.1895 – 
?) – окончил 4 класса. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Жуково Галичского у. Ивана 
Дружинина. 

ДРУЖИНИН Николай Васильевич 
(27.07.1898 – ?) – окончил 3 класса. Сын пса-
ломщика Сретенской церкви, что в Зашугомье, 
Солигаличского у. (позднее диакона Николаев-
ской церкви погоста Малышев Костромского у.) 
Василия Ивановича Дружинина. 

ДУЛОВ Василий Николаевич (17.01.1903 – ?) – 
уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын мещани-
на г. Александрова Владимирской губ. Николая 
Дулова. 

ЕВХАРИТСКИЙ Алексей Константинович 
(16.03.1901 – ?) – окончил 1 класс. Сын алтарно-
го служителя Успенского кафедрального собо-
ра г. Костромы (позднее диакона Цареконстан-
тиновской церкви г. Костромы) Константина 
Александровича Евхаритского. 

ЕРЛАШЕВ Иван Константинович (06.01.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын кре-
стьянина Костромского у. Гридинской волости 
деревни Большое Андрейково Константина Ер-
лашева. 

ЕРШОВ Николай Маркелович (07.11.1898 – 
?) – уволен из 5 класса – 30.12.1918 г. Сын кре-
стьянина Солигаличского у. Гнездниковской 
волости с. Коровново Маркела Ершова. 

ЗАЙЦЕВ Николай Филиппович (17.05.1898 – 
?) – уволен из 5 класса – 12.05.1918 г. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви с. Да-
роватово Ветлужского у. Филиппа Николаевича 
Зайцева. 

ЗВЕЗДИН Феодосий Васильевич (27.08.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Марьинское 
Нерехтского у. (позднее священника Бого-

родице–Скорбященской церкви, что при гу-
бернской земской больнице, г. Костромы) Ва-
силия Евлампиевича Звездина. Погиб в ВОВ.

ЗВЕЗДКИН Александр Василье-
вич (07.19.1899 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын губернского секретаря г. Га-
лича Василия Звездкина. 

ЗВЕЗДКИН Владимир Васильевич (09.07.1897 – 
?) – окончил 5 классов. Сын губернского секре-
таря г. Галича Василия Звездкина. 

ЗВЕЗДКИН Сергей Николаевич (31.03.1902 – 
?) – окончил 2  класса. Сын диакона Нико-
лаевской церкви с. Боговское Макарьевско-
го у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Чмутово Галичского у.) Николая Петрови-
ча Звездкина. С 1918 г. псаломщик Никола-
евской церкви с. Никольское, что на Мокром, 
Галичского у. 

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Павлович 
(13.06.1901 – 10.12.1937 гг.) – уволен из 3 клас-
са – 12.10.1918 г. Сын псаломщика Воскресен-
ской церкви погоста Ильинский, что на Шаче, 
Буйского у. Павла Иринарховича Знаменского. 
В 1937 г. заведующий райземотделом Молви-
тинского райисполкома, проживал в с. Молви-
тино, арестован. Расстрелян.

ЗНАМЕНСКИЙ Константин Константино-
вич (23.07.1897 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.05.1918 г. Сын псаломщика Воскресенской 
церкви г. Нерехты Константина Ивановича 
Знаменского. В конце 1918 г. обучался в Мо-
сковском ун–те.

ЗНАМЕНСКИЙ Павел Александрович  
(19.06.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
29.09.1918 г. Сын псаломщика Онуфриевской 
церкви с. Онуфриевское Кологривского у. Алек-
сандра Знаменского. 

ЗОТОВ Иван Федорович (01.07.1902 – ?) – уво-
лен из 2 класса – 30.12.1918 г. Сын псаломщика 
Троицкой церкви с. Мироханово Чухломского у. 
Федора Федоровича Зотова. 

ЗУБАРЕВ Иван Ефимович (17.03.1902 – ?) – 
уволен из 2  класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Успенского кафедрального собора г. 
Костромы, епархиального миссионера Ефима 
Кузьмича Зубарева.

ЗЫКОВ Тихон Алексеевич (15.06.1899 – ?) – 
уволен из 3 класса. Сын крестьянина Родни-
ковской волости деревни Кутилово Алексея 
Андреевича Зыкова. 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Александр Михайло-
вич (29.04.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 
11.08.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Воронцово Нерехтского у. (позднее 
священника Спасской церкви, что за р. Волгой, 
г. Костромы) Михаила Петровича Иерусалим-
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ского. В 1926 г. проживал в слободе Металли-
стов г. Костромы, лишен избирательных прав.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ Сергей Михайлович (19–
20.08.1900 – ?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 
г. Сын священника Николаевской церкви с. Во-
ронцово Нерехтского у. (позднее священника 
Спасской церкви, что за р. Волгой, г. Костромы) 
Михаила Петровича Иерусалимского. 

ИЗЮМОВ Александр Макариевич 
(29.07.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 
22.05.1918 г. Сын священника Спасской церкви 
с. Спасское Ветлужского у. Макария Изюмова. 

ИЗЮМОВ Николай Васильевич (22.01.1899 – 
?) – окончил 5 классов. Сын священника Троиц-
кой церкви погоста Троицкий, что на Мостище, 
Галичского у. Александровича Изюмова. 

ИЛЬИНСКИЙ Александр Сергее-
вич (17.11.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Андреевское Костромского у. Сергея 
Ивановича Ильинского. 

ИЛЬИНСКИЙ Иван Александрович 
(09.01.1902 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Введенской церкви с. Медведиха Варна-
винского у. Александра Ильинского. 

ИЛЬИНСКИЙ Иван Павлович (05.03.1900 – 
?) – уволен из 3  класса – 12.10.1918 г. Сын 
священника Казанской церкви с. Жары Мака-
рьевского у. (позднее священника Покровской 
церкви с. Пельна Юрьевецкого у.) Павла Ива-
новича Ильинского. В 1919 г. находился на во-
енной службе.

ИОРДАНСКИЙ Алексей Михайлович 
(1898 – 1985 гг.) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Троицкой церкви, что на р. Вексе, 
Буйского у. Михаила Алексеевича Иорданского. 
В 1930-е гг. проживал к г. Москве.

ИОРДАНСКИЙ Алексей Николаевич 
(26.02.1901 – ?) – уволен из 2 класса. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Кужбал Ко-
логривского у. (позднее псаломщика Кресто-
воздвиженской церкви г. Кинешмы) Николая 
Федоровича Иорданского. В  1919 г. обучался 
в Нелшевской школе 2 ступени Кологривского у. 

КАЗАНСКИЙ Сергей Иванович (27.12.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 03.12.1918 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Плещеево Со-
лигаличского у. Ивана Петровича Казанского. 

КАЛИННИКОВ Александр Павлович 
(12.11.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
29.09.1918 г. Сын псаломщика Преображенской 
церкви с. Спасское Буйского у. (позднее диа-
кона Введенской церкви погоста Введенский 
Кинешемского у.) Павла Викторовича Калин-
никова. В 1919 г. состоял на действительной 
военной службе.

КАЛИННИКОВ Владимир Алексее-
вич (12.10.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 
03.09.1918 г. Сын священника Рождество–Бо-
городицкой церкви посада Большие Соли 
Костромского у. Алексея Владимироваича 
Калинникова. В конце 1918 г. студент Петро-
градского филологического инст–та. В 1919 г. 
преподаватель в ремесленном училище.

КАЛИННИКОВ Сергей Павлович (15.09.1902 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын пса-
ломщика Преображенской церкви с. Спасское 
Буйского у. (позднее диакона Введенской церк-
ви погоста Введенский Кинешемского у.) Павла 
Викторовича Калинникова. В 1919 г. библиоте-
карь местной районной библиотеки.

КАЛЛИСТОВ Василий Николаевич 
(25.01.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын диакона Богородицкой церк-
ви с. Писменеры Ветлужского у. (позднее свя-
щенника Воскресенской церкви с. Ширмакша 
Макарьевского у.) Николая Георгиевича Кал-
листова. 

КАЛЛИСТОВ Николай Николаевич 
(06.03.1902 – ?) – в 1918 г. числился в 1 классе, 
но не обучался. Сын диакона Богородицкой 
церкви с. Писменеры Ветлужского у. (позднее 
священника Воскресенской церкви с. Шир-
макша Макарьевского у.) Николая Георгиевича 
Каллистова 

КАЛЛИСТОВ Серафим Владимиро-
вич (22.05.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.09.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви погоста Чудь Макарьевского у. Влади-
мира Полиевктовича Каллистова. 

КАЛЛИСТОВ Сергей Васильевич 
(22.08.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын диакона Христорождествен-
ского собора г. Макарьева (позднее диакона 
Богородицкой церкви, что в Кузнецах, г. Ко-
стромы) Василия Ивановича Каллистова. 

КАНДОРСКИЙ Николай Николаевич 
(24.07.1898 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Бартенево Нерехтского у. Николая 
Кандорского. 

КАПУСТИН Дмитрий Дмитриевич 
(26.10.1900 – ?) – окончил 2 класса. Сын диа-
кона Димитриевской церкви с. Дмитриевское, 
что на Кистеге, Кинешемского у. Дмитрия Ива-
новича Капустина. В конце 1918 г. ученик Ки-
нешемского реального училища.

КАСТАЛЬЕВ Александр Александрович 
(29.07.1898 – ?) – уволен в  июне 1918 г. Сын 
диакона–псаломщика Благовещенского собо-
ра г. Буя (позднее священника Вознесенской 
церкви с. Вознесенское Буйского у.) Алексан-
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дра Федоровича Кастальева. Уволен В 1918 г., 
поступил в педагогический инст–т.

КАСТОРСКИЙ Александр Константино-
вич (09.10.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Архангельской 
церкви с. Михайловское Нерехтского у. Кон-
стантина Владимировича Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Анатолий Васильевич 
(1900 – ?) – уволен из 1 класса – 30.12.1918 г. 
Сын псаломщика Троицкой церкви с. Сигон-
дино Галичского у. (позднее священника Рож-
дественской церкви с. Сынково того же  у.) 
Василия Федоровича Касторского. В  1918 г. 
проживал с родителями. В 1937 г. помощник 
бухгалтера Семеновского районного отделения 
«Заготлен», проживал в с. Семеновское Семе-
новского р–на Ивановской обл., арестован.

КАСТОРСКИЙ Василий Васильевич 
(03.12.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Воскресенской 
церкви г. Галича (позднее священника Возне-
сенской церкви, что на Дебре, г. Костромы) Ва-
силия Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Василий Васильевич 
(03.12.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Ильинской церк-
ви погоста Ильинский, что в Чудце, Галичско-
го  у. (позднее священника Вознесенской 
церкви, что на Дебре, г. Костромы) Василия 
Павловича Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Василий Иванович 
(12.04.1901 – ?) – окончил 1 класс. Сын диако-
на Тихвинской церкви с. Ильинское–Заборское 
Макарьевского у. (позднее священника Покров-
ской церкви с. Ножкино Чухломского у.) Ивана 
Васильевича Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Павел Алексеевич (28.05.1901 – 
?) – уволен из 2 класса – 28.08.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви, что на Углу, 
Галичского у. (позднее священника Воскре-
сенской церкви с. Низкусь Макарьевского у.) 
Алексея Павловича Касторского. В 1919 г. об-
учался в  12-й  советской школе 2-й  ступени 
г. Костромы.

КАСТОРСКИЙ Ростислав Александро-
вич (12.12.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
03.12.1918 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Верховье Солигаличского у. Алексан-
дра Ивановича Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Семен Васильевич (19.04.1901 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви г. Галича 
(позднее священника Вознесенской церкви, 
что на Дебре, г. Костромы) Василия Касторского. 

КАСТОРСКИЙ Семен Васильевич (19.04.1901 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-

щенника Ильинской церкви погоста Ильин-
ский, что в  Чудце, Галичского у. (позднее 
священника Вознесенской церкви, что на Де-
бре, г. Костромы) Василия Павловича Кастор-
ского. 

КАСТОРСКИЙ Сергей Васильевич 
(18.09.1898 – ?) – окончил 5 классов. Сын пса-
ломщика Троицкой церкви с. Сигондино Га-
личского у. (позднее священника Рождествен-
ской церкви с. Сынково того же у.) Василия 
Федоровича Касторского. В 1918–19 гг. обучал-
ся во вновь открытой пастырской школе. Лите-
ратуровед, профессор.

КАЧАЛОВСКИЙ Виктор Александрович 
(10.09.1898 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Халбуж Ко-
логривского у. Александра Ивановича Кача-
ловского. В конце 1918 г. находился на военной 
службе.

КАШКИН Павел Николаевич (22.12.1901 – ?) – 
уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын Солига-
личского мещанина Николая Кашкина. 

КИРИКОВ Владимир Васильевич (10.06.1899 – 
?) – уволен из 5 класса – 10.09.1918 г. Сын диа-
кона Христорождественской церкви с. Борок 
Буйского у. (позднее священника Воскресен-
ской церкви с. Владимирово того же у.) Васи-
лия Григорьевича Кирикова. В 1919 г. находил-
ся на военной службе.

КЛЮЧАРЕВ Николай Александро-
вич (13.03.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.09.1918 г. Сын псаломщика Ильинской церк-
ви с. Княжая Кологривского уезда Александра 
Николаевича Ключарева. 

КЛЮЧАРЕВ Петр Александрович 
(04.03.1902 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.09.1918 г. Сын псаломщика Ильинской церк-
ви с. Княжая Кологривского уезда Александра 
Николаевича Ключарева. В  1936 г. зам. на-
чальника фининспектора Всесоюзного треста 
«Хлебстрой», проживал в г. Москве, арестован, 
освобожден.

КНЯЖЕВСКИЙ Иван Иванович (03.04.1900 – 
?) – увлен из 3 класса – 10.09.1918 г. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Гзин Нерех-
тского у. Ивана Ивановича Княжевского. 

КНЯЖЕВСКИЙ Михаил Павлович (14.02.1899 – 
?) – уволен из 3 класса – 15.09.1918 г. Сын пса-
ломщика Знаменской церкви с. Георгиевское, 
что на Колдоме, Кинешемского у. (позднее ди-
акона Успенской церкви с. Наволоки того же у.) 
Павла Васильевича Княжевского. В 1919 г. обу-
чался в Казанском инст–те.

КНЯЖЕВСКИЙ Павел Иванович (17–
18.11.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
10.08.1918 г. Сын священника Богородицкой 
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церкви с. Гзин Нерехтского у. Ивана Ивановича 
Княжевского. 

КНЯЗЕВ Иван Павлович (19.12.1899 – ?) – уво-
лен из 2 класса в июне 1918 г. Сын священника 
Покровской церкви с. Шахово Костромского у. 
(позднее священника Златоустовской церкви 
г. Костромы) Павла Ивановича Князева. 

КНЯЗЕВ Иван Сергеевич (27y03.1897 – ?) – 
уволен из 2 класса – 22.08.1918 г. Сын псалом-
щика Николаевской церкви с. Никольское, 
что при устье р. Меры, Кинешемского у. (позд-
нее псаломщика Спасо–Преображенской церк-
ви г. Кинешмы) Сергея Князева. 

КОЗЫРЕВ Николай Михайлович (19.11.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Архан-
гельской церкви с. Михайловское, что в Сквоз-
никах, Варнавинского у. Михаила Николаевича 
Козырева. С февраля 1918 г. временно псалом-
щик Архангельской церкви с. Михайловское, 
что в Сквозниках.

КОЛЕСОВ Василий Иванович (25.02.1899 – 
?) – уволен из 3 класса – 15.09.1918 г. Сын кре-
стьянина Нерехтского у. Горинской волости де-
ревни Оксеньково Ивана Ивановича Колесова. 

КОЛОКШИН Павел Александрович 
(22.03.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
26.08.1918 г. Сын столоначальника Костром-
ской Казенной палаты, губернского секретаря 
Александра Колокшина. 

КОТЕЛЬСКИЙ Петр Сергеевич (30.07.1900 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Заболотье Чухломского  у. 
Сергея Викторовича Котельского. 

КРАСНОГОРСКИЙ Михаил Алексее-
вич (04.11.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
30.12.1918 г. Сын псаломщика Богородицкой 
церкви с. Соцевино Галичского у. (позднее диа-
кона Ильинской церкви с. Ильинское, что в Се-
литской волости, того же у.) Алексея Христофо-
ровича Красногорского. 

КРАСОВСКИЙ Николай Павлович (06.04.1900 – 
?) – окончил 4  класса. Сын псаломщика Вос-
кресенской церкви погоста Воскресенский, 
что на Кореге, Буйского у. Павла Петровича 
Красовского. В июле 1945 г. учитель Октябрь-
ской неполной средней школы в с. Воскресение 
Буйского р–на Костромской обл., арестован.

КРАСОВСКИЙ Павел Иванович (18.08.1901 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын пре-
подавателя Костромского ДУ, коллежского со-
ветника Ивана Александровича Красовского. 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ Николай Матве-
евич (10.01.1902 – ?) – уволен из 2  класса – 
17.09.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Заводь Варнавинского у. Матвея Ива-
новича Крестовоздвиженского. 

КРОТКОВ Александр Алексеевич (26.09.1897 – 
?) – уволен из 5 класса – 09.10.1918 г. Сын свя-
щенника Троицкой церкви с. Одоевское Ветлуж-
ского у. (позднее священника Троицкого собора 
г. Варнавина) Алексея Алексеевича Кроткова. 

КРУТИКОВ Димитрий Павлович (04.08.1901 – 
?) – уволен из 2 класса – 28.09.1918 г. Сын свя-
щенника Святодуховской училищной церкви 
г. Кинешмы (позднее протоиерея Успенско-
го кафедрального собора г. Костромы) Павла 
Ефимовича Крутикова. В конце 1918 г. обучался 
во Костромской школе 2-й ступени.

КРУТИКОВ Николай Николаевич (21.11.1899 – 
?) – уволен из 2 класса – 13.12.1918 г. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Владычень 
Кинешемского у. Николая Ефимовича Крути-
кова. 

КРЫЛОВ Василий Иванович (10.11.1899 – 
?) – уволен из 6  класса – 12.05.1918 г. Сын 
священника Знаменской церкви с. Каргачево 
Кинешемского у. (позднее священника Пре-
ображенской церкви г. Плёса Нерехтского у.) 
Ивана Васильевича Крылова. 

КРЫЛОВ Виктор Николаевич (08.04.1899 – 
?) – уволен из 2  класса – 30.12.1918 г. Сын 
псаломщика Троицкой церкви с. Леонтьево 
Буйского у. (позднее диакона Успенской церк-
ви г. Чухломы) Николая Ивановича Крылова. 
В конце 1918 г. занимал частную должность. 
В 1924 г. дьячок в с. Буяково Писемской волости 
Буйского у., лишен избирательных прав.

КРЫЛОВ Владимир Васильевич (11.06.1898 – 
?) – уволен из 4 класса – 17.09.1918 г. Сын пса-
ломщика Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Волу, Варнавинского у. (позднее 
псаломщика Крестовоздвиженской кладби-
щенской церкви г. Варнавина) Василия Петро-
вича Крылова. В конце 1918 г. обучался на пе-
дагогических курсах в г. Варнавине.

КРЫЛОВ Дмитрий Алексеевич (12.09.1899 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Богоявленской церкви с. Богоявлен-
ское, что в Рыболовской Луке, Юрьевецкого у. 
(позднее священника Богородицкой церкви 
с. Селифонтово Костромского у.) Алексея Ни-
колаевича Крылова. 

КРЫЛОВ Михаил Николаевич (08.10.1900 – 
?) – уволен из 2  класса – 30.12.1918 г. Сын 
псаломщика Троицкой церкви с. Леонтьево 
Буйского у. (позднее диакона Успенской церк-
ви г. Чухломы) Николая Ивановича Крылова. 
В июле 1917 г. временно псаломщик Богоро-
дицкой церкви с. Соцевино Галичского у. В кон-
це 1918 г. занимал частную должность.

КРЫЛОВ Сергей Николаевич (28.06.1897 – 
?) – уволен из 3  класса – 30.12.1918 г. Сын 
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псаломщика Троицкой церкви с. Леонтьево 
Буйского у. (позднее диакона Успенской церк-
ви г. Чухломы) Николая Ивановича Крылова. 
В конце 1918 г. занимал частную должность.

КУДРЯВЦЕВ Макарий (18.01.1901 – ?) – окон-
чил 1 класс. Сын крестьянина деревни Ястре-
бово Пограничной волости Макарьевского у. 

КУПЛЕТСКИЙ Виталий Александро-
вич (28.03.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Пенье Нерехтского у. (позднее свя-
щенника Соборной Воскресенской церкви 
посада Большие Соли Костромского у.) Алек-
сандра Архиповича Куплетского. В  1926 г. 
служитель культа в Левашевской волости Ко-
стромского у., лишен избирательных прав.

КУРАХТАНОВ Николай Стефанович 
(02–03.02.1900 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918  г. Сын псаломщика Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы Сте-
фана Никаноровича Курахтанова. 

КУРАХТАНОВ Сергей Стефанович 
(12–20.04.1897 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918  г. Сын псаломщика Богословской 
церкви, что на Каткиной горе, г. Костромы Сте-
фана Никаноровича Курахтанова. 

ЛАПТЕВ Александр Васильевич (23–
26.09.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
10.09.1918  г. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Успенское Макарьевского у. (позднее 
священника Петропавловской единоверческой 
церкви с. Петровское того же у.) Василия Пет-
ровича Лаптева. В 1919 г. учитель в народной 
школе.

ЛАПТЕВ Николай Васильевич (20–
22.11.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
15.09.1918 г. Сын псаломщика Успенской церк-
ви с. Успенское Макарьевского у. (позднее 
священника Петропавловской единоверческой 
церкви с. Петровское того же у.) Василия Пет-
ровича Лаптева. В 1919 г. учитель в народной 
школе.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович 
(08.03.1902 – ?) – уволен из 2  класса – в  сен-
тябре 1918 г. Сын псаломщика Христорож-
дественской церкви с. Свиньино Галичско-
го у. (позднее диакона Николаевской церкви 
с. Лапшанга Варнавинского у.) Александра Вла-
димировича Лебедева. В конце 1918 г. обучался 
в 7 классе Варнавинской гимназии.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Павлович (26.01.1902 – ?) – 
уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын священ-
ника Николаевской церкви с. Двоюникольское 
Галичского у. (позднее священника Преобра-
женской церкви с. Спас–Пенье Кинешемско-
го у.) Павла Лебедева. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич (12.04.1900 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Власи-
евской церкви г. Костромы (позднее священ-
ника Богородицкой церкви с. Семеновское, 
что на Колдоме, Кинешемского у.) Николая Ар-
сеньевича Лебедева. 

ЛЕБЕДЕВ Андрей Васильевич (05.08.1900 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Богоро-
дицкой церкви с. Озарниково Чухломского у. 
Василия Лебедева. С сентября 1917 г. временно 
псаломщик Богородицкой церкви с. Озарнико-
во. С 1919 г. по 1922 г. красноармеец. С 1922 г. 
по февраль 1924 г. советский работник. 
С апреля 1924 г. диакон в Чухломской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович 
(28.04.1902 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Покровской церкви с. Юрово Макарьев-
ского у. Александра Павловича Лебедева. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Арсеньевич (27.02.1900 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Бого-
явленской церкви г. Галича Арсения Влади-
мировича Лебедева. В  конце 1918 г. состоял 
на службе в Галичском уездном казначействе.

ЛЕБЕДЕВ Павел Михайлович (14.08.1899 – 
?) – уволен из 5  класса – 18.10.1918 г. Сын 
священника Христорождественской церкви 
с. Ликурга Буйского у. Михаила Павловича Ле-
бедева. Временно псаломщик Христорожде-
ственской церкви с. Ликурга, в августе 1917 г. 
уволен за штат. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич (21.12.1895 – 
?) – уволен из 5 класса – 30.12.1918 г. Сын диа-
кона Николаевской церкви г. Кадыя Макарьев-
ского у. Николая Лебедева. 

ЛЕВИТСКИЙ Александр Иванович  
(24.02.1897 – ?) – уволен из 5  класса –  
17.09.1918  г. Сын священника, протоиерея 
Успенского собора г. Кологрива Ивана Ивано-
вича Левитского. 

ЛЕВИТСКИЙ Александр Матвеевич 
(10.11.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Сухоруково Костромского у. Матвея 
Александровича Левитского. 

ЛЕВИТСКИЙ Владимир Владимиро-
вич (15.07.1898 – ?) – уволен из 5  класса – 
18.10.1918 г. Сын священника Богоявленской 
церкви с. Бобынино Галичского у. Владимира 
Левитского. 

ЛЕТУНОВ Михаил Александрович (22.06.1901 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Жилино Солигаличского у. 
Александра Гавриловича Летунова. 

ЛИБЕРОВ Александр Николаевич (11.01.1901 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын псаломщика Нико-
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лаевской церкви с. Мокровское Кологривско-
го у. (позднее диакона Крестовоздвиженской 
церкви с. Воздвиженское Ветлужского у.) Ни-
колая Владимировича Либерова. 

ЛИЛИЕВ Николай Петрович (22.03.1899 – 
1918 гг.) – обучался в 4 классе, умер. Сын ди-
акона Троицкого Белбажского монастыря 
Макарьевского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Озарниково Чухломского у.) 
Петра Ивановича Лилиева. С апреля по сен-
тябрь 1917 г. временно псаломщик Богородиц-
кой церкви с. Озарниково. 

ЛИХАЧЕВ Владимир Александро-
вич (02.10.1898 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 12.10.1918 г. Сын мещанина г. Солигалича 
Александра Лихачева. 

ЛЮБИМОВ Борис Анатольевич (12.07.1901 – 
?) – уволен из 3 класса – 30.12.1918 г. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Даниловское Ки-
нешемского у. (позднее священника Троицкой 
церкви с. Шилекша того же у.) Анатолия Алек-
сандровича Любимова. 

МАГНИТСКИЙ Анатолий Владимиро-
вич (17.11.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын преподавателя КДС Влади-
мира Корниловича Магнитского. 

МАЛИКОВ Савватий Дорофеевич 
(18.09.1902 – ?) – уволен из 1 класса – 17.09.1918 г. 
Сын крестьянина Нерехтского у. Горкинской 
волости деревни Скрылово Дорофея Маликова. 

МАЛИНОВСКИЙ Василий Павлович 
(12.11.1899 – ?) – уволен из 4 класса. Сын пса-
ломщика Воскресенской церкви с. Устьнейское 
Макарьевского у. Павла Петровича Малинов-
ского.

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Павлович  
(21.06.1902 – ?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. 
Сын священника Казанской церкви с. Шадрино 
Макарьевского у. (позднее священника Троиц-
кой церкви с. Домовицы Нерехтского у.) Павла 
Малиновского. 

МАЛЫШЕВ Александр Иванович 
(17.08.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
09.10.1918 г. Сын диакона Воскресенской церк-
ви с. Макатово Юрьевецкого у. (позднее свя-
щенника Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у.) Ивана Андреевича Малышева. 

МАЛЬГИН Николай Михайлович (07.10.1898 – 
?) – Уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Печенкино Вет-
лужского у. (позднее священника Введенской 
церкви с. Филисово Юрьевецкого у.) Михаила 
Ивановича Мальгина. В 1918–19 гг. находился 
на военной службе.

МАЛЬГИН Николай Николаевич (26.10.1897 – 
?) – уволен из 5 класса – в октябре 1918 г. Сын 

священника Николаевской церкви с. Кажирово 
Ветлужского у. Николая Ивановича Мальгина. 
В конце 1918 г. народный учитель.

МАЛЬЦЕВ Борис Васильевич (19.07.1901 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Благовещенской церкви с. Благове-
щенское Юрьевецкого у. (позднее священника 
Покровской церкви с. Митино Нерехтского у.) 
Василия Васильевича Мальцева. В 1919 г. учи-
тель в Внуково–Киселевской школе.

МАХРОВСКИЙ Николай Всеволодович 
(07.03.1902 – ?) – окончил 1  класс. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Анфимово 
Чухломского у. (позднее эконома Кинешемско-
го ДУ) Всеволода Геннадьевича Махровского. 

МАХРОВСКИЙ Николай Павлович 
(23.07.1898 – ?) – уволен из 2  класса –  
19.10.1918  г. Сын священника Покровской 
церкви с. Кабаново Галичского у. Павла Ива-
новича Махровского. В конце 1918 г. обучался 
в губернской школе 2 ступени.

МЕТЕЛКИН Василий Витальевич 
(12.07.1898 – ?) – уволен из 6  класса – 
14.05.1918 г. Сын диакона–псаломщика Благо-
вещенской церкви с. Семигорьево Кинешем-
ского у. Виталия Иларионовича Метелкина. 
В 1918 г. библиотекарь в г. Ковернине.

МИЛОНРАВОВ Анатолий Владимирович 
(15.08.1902 – ?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. 
Сын диакона Христорождественской церкви 
с. Сосновец Юрьевецкого у. (позднее священни-
ка Успенской церкви с. Черемховец Чухломско-
го у.) Владимира Флавиановича Милонравова. 

МИЛОНРАВОВ Виталий Владимиров 
(13.03.1898 – ?) – уволен из 4 класса – 12.10.1918 г. 
Сын диакона Христорождественской церкви 
с. Сосновец Юрьевецкого у. (позднее священни-
ка Успенской церкви с. Черемховец Чухломско-
го у.) Владимира Флавиановича Милонравова. 
С октября 1918 г. псаломщик Успенской церкви 
с. Черемховец.

МИНЕРВИН Павел Петрович (23(28 ?).06.1900 – 
?) – уволен из 1  класса – 03.10.1918 г. Сын 
диакона–псаломщика Троицкой церкви 
с. Ми хальково Нерехтского у. (позднее диакона–
псаломщика Богородицкой церкви с. Афонасово 
Костромского у.) Петра Иосифовича Минервина. 
В конце 1918 г. состоял на военной службе.

МИРОНОВ Михаил Иванович (14.11.1900 – ?) – 
уволен из 1 класса – 30.12.1918 г. Сын мещани-
на г. Солигалича Ивана Миронова. 

МИРОПОЛЬСКИЙ Федор Николаевич 
(10.12.1900 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Предтеченской церкви с. Карцово 
Ветлужского у. Николая Федоровича Миро-
польского. 
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МИХЕЕВ Сергей Дмитриевич (07.08.1902 – 
?) – уволен из 1 класса – 14.05.1918 г. Сын пса-
ломщика Успенской единоверческой церкви 
с. Жарки Костромского у. Дмитрия Михеева. 
В 1918 г. псаломщик Покровской церкви с. Хре-
ново Кинешемского у. 

МОЛЧАНОВ Алексей Дмитриевич 
(07.03.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
18.06.1918 г. Сын псаломщика Христорожде-
ственской церкви с. Дароватово (с. Рожде-
ствино) Ветлужского у. Дмитрия Молчанова. 
С февраля по сентябрь 1917 г. временно пса-
ломщик Христорождественской церкви с. Да-
роватово. 

МОЛЧАНОВ Виктор Александрович 
(06.01.1902 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.09.1918 г. Сын священника Владимирской 
церкви с. Ведрово Макарьевского у. Александра 
Андреевича Молчанова. 

МОСКВИН Иван Алексеевич (17.03.1896 – ?) – 
уволен из 4 класса – 12.09.1918 г. Сын диакона 
Спасо–Преображенской церкви с. Берегово 
Кинешемского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Афонасово Костромского у.) 
Алексея Ивановича Москвина. В конце 1918 г. 
счетовод в Лобоз. кр. товар.

МОСКВИН Михаил Иванович (11.10.1896 – 
?) – уволен из 5 класса. Сын диакона Воскре-
сенской церкви с. Молвитино Буйского у. (позд-
нее диакона Покровской церкви с. Рябцово того 
же у.) Ивана Ивановича Москвина. 

НАГОРСКИЙ Сергей Алексеевич (25.07.1900 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Ильин-
ской церкви с. Родники Юрьевецкого у. Алексея 
Нагорского. В конце 1918 г. служил в конторе 
на фабрике. В 1919 г. служил в Красной Армии.

НАГРАДОВ Алексей Владимиро-
вич (12.02.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.09.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви погоста Чудь Макарьевского у. Влади-
мира Александровича Наградова. В 1919 г. на-
ходился на подготовительных курсах в г. Ма-
карьеве.

НАГРАДОВ Леонид Александро-
вич (13.04.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Троицкой церк-
ви с. Мироханово Чухломского у. Александра 
Андреевича Наградова. 

НАРБЕКОВ Алексей Иванович (10.01.1900 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Вознесен-
ской церкви с. Вознесенское, что на р. Мезе, 
Костромского у. Ивана Алексеевича Нарбекова. 

НЕВЕЛЬСКИЙ Николай Петрович 
(14.09.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
30.12.1918 г. Сын псаломщика Ильинской церк-
ви с. Галкино Варнавинского у. (позднее пса-

ломщика Рождество–Богородицкой церкви 
с. Федорово Макарьевского у.) Петра Михайло-
вича Невельского. 

НЕЙСКИЙ Александр Яковле-
вич (09.07.1898 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 28.07.1918 г. Сын священника Покровской 
церкви с. Заболотье Ветлужского у. Якова Яков-
левича Нейского. 

НЕКЛЮДОВ Василий Николаевич 
(02.11.1898 – ?) – уволен из 2  класса – 
01.12.1918 г. Сын священника Троицкой церкви 
с. Одоевское Ветлужского у. Николая Стефано-
вича Неклюдова. 

НЕСМЕЯНОВ Герман Васильевич (13.11.1900 – 
?) – сын священника Преображенской церкви 
с. Спас–Нозога Нерехтского у. Василия Дми-
триевича Несмеянова. В 1917 г. окончил 1 класс 
2-го отделения КДС во 2-м  разряде. Уволен 
из 2 класса – 28.07.1918 г.

НИКИТИН Николай Петрович (16.10.1899 – 
?) – уволен из 2 класса – 30.12.1918 г. Сын кре-
стьянина Костромского у. Андреевской волости 
деревни Дьяково Петра Никитина. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Михайло-
вич (21.02.1897 – ?) – уволен из 5  клас-
са – 12.05.1918 г. Сын священника Покровской 
церкви с. Какша Ветлужского у. (позднее свя-
щенника Архангельской церкви с. Архангель-
ское, что на Волу, Варнавинского у.) Михаила 
Ивановича Николаевского. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Алексей Николаевич 
(01.10.1899 – ?) – уволен из 3 класса. Сын диа-
кона Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Волу, Варнавинского у. (позднее священ-
ника Вознесенской церкви с. Вознесенское, 
что на р. Ветлуге, того же у.) Николая Василье-
вича Николаевского. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Николай Александро-
вич (06.08.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
28.09.1918 г. Сын священника Владимирской 
церкви с. Ведрово Макарьевского у. Александра 
Николаевского. 

НИКОЛЬСКИЙ Борис Владимиро-
вич (08.11.1899 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Сельцо Галичского у. Владимира 
Алексеевича Никольского. 

НИКОЛЬСКИЙ Дмитрий Александрович 
(01.02.1902 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Христорождественской церкви 
с. Княжево Костромского у. (позднее священ-
ника Успенской церкви с. Густомесово Нерех-
тского у.) Александра Ивановича Никольского. 

НИКОЛЬСКИЙ Леонид Петрович 
(17.06.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.09.1918 г. Сын псаломщика Воскресенской 
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церкви с. Нагорное Кинешемского у. Петра Ни-
кольского. 

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Владимиро-
вич (02.11.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Сельцо Галичского у. Владимира 
Алексеевича Никольского. 

НИКОЛЬСКИЙ–ЛЮБИМОВ Николай Алек-
сеевич (20.07.1897 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 30.12.1918 г. Сын священника Макариев-
ской церкви с. Макарьевское, что на Вятской 
дороге, Ветлужского у. (позднее священника 
Николаевской церкви с. Шанга того же у.) Алек-
сея Михайловича Никольского–Любимова. 

НИКОЛЬСКИЙ Николай Леонидович 
(18.03.1898 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Сретенской церкви погоста Сретен-
ский, что на р. Сахе, Галичского у. Леонида 
Алексеевича Никольского.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Сергеевич 
(29.03.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Воскресенской 
церкви с. Карабаново Костромского у. (позднее 
священника Богородицкой тюремной церкви 
г. Костромы) Сергея Ивановича Никольского.

НОВИКОВ Владимир Александрович 
(08.06.1899 – ?) – уволен из 3 класса – 12.05.1918 г. 
Сын диакона Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Пречистенский Макарьевского у. (позд-
нее церкви с. Зажарье Костромского у.) Алек-
сандра Алексеевича Новикова. 

НОВИКОВ Сергей Александрович 
(01.07.1897 – 1937 гг.) – уволен из 4  клас-
са – 12.05.1918 г. Сын диакона Рождество–Бо-
городицкой церкви погоста Пречистенский 
Макарьевского у. (позднее церкви церкви 
с. Зажарье Костромского у.) Александра Алек-
сеевича Новикова. С ноября 1917 г. временно 
псаломщик Петропавловской церкви с. Тезино 
Кинешемского у. С 1918 г. по мобилизации слу-
жил в Шуйском стрелковом полку действую-
щей армии, учитель в полковой школе. С 1922 г. 
до 1930 гг. диакон Николаевской церкви с. Мо-
кровское, осужден. В 1932–37 гг. священник Зо-
симо–Савватиевской церкви с. Изосим Самы-
ловского с/с Мантуровского р–на Горьковской 
обл., в октябре 1937 г. арестован. Приговорен 
к расстрелу.

ОБЕДИЕНТОВ Владимир Виталье-
вич (15.07.1898 – ?) – уволен из 5  класса – 
14.06.1918 г. Сын псаломщика Христорожде-
ственской церкви с. Каменники Юрьевецкого у. 
(позднее диакона Христорождественской церк-
ви с. Сосновец того жк у.) Виталия Николаевича 
Обедиентова. В конце 1918 г. и в 1919 г. учитель 
в политехническом инст–те.

ОДОЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич 
(06.08.1899 – ?) – окончил 4 класса. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Шангское 
Городище Ветлужского у. (позднее диакона–
псаломщика Ильинской церкви с. Ильинское 
Кологривского у.) Василия Гавриловича Одо-
евского. С мая 1918 г. и в 1919 г. диакон Ильин-
ской церкви с. Ильинское Кологривского  у. 
В  1932 г. священник Николаевской церкви 
с. Николо–Ширь Парфеньевского р–на ИПО, 
арестован.

ОДОЕВСКИЙ Николай Михайло-
вич (22.10.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
10.12.1918 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Пыщуг Ветлужского у. Михаила Гав-
риловича Одоевского. 

ОЗЕРОВ Борис Никодимович (15.02.1900 – 
?) – уволен из 4 класса – 11.10.1918 г. Сын ди-
акона Успенской церкви г. Чухломы (позднее 
диакона Смоленской церкви с. Погатиха Вар-
навинского у.) Никодима Васильевича Озерова. 

ОЛЕРОВ Иван Иванович (26.01.1897 – ?) – уво-
лен из 4 класса. Сын священника Покровской 
церкви с. Сумароково Костромского у. Ива-
на Михайловича Олерова. В 1918 г. обучался 
на электротехнических курсах в Троице–Сер-
гиевском посаде Московской губ.

ОЛЕРОВ Федор Иванович (04.06.1901 – ?) – 
уволен из 1  класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Сумароково 
Костромского у. Ивана Михайловича Олерова. 
В 1918 г. обучался в Костромской гимназии.

ОРЛОВ Борис Викторович (14.06.1901 – ?) – 
окончил 2 класса. Сын священника Галичского 
Староторжского девичьего монастыря Виктора 
Александровича Орлова. В 1918–19 гг. служил 
в Красной Армии на Северном флоте.

ОРЛОВ Иван Николаевич (20.06.1899 – ?) – 
окончил 4  класса. Сын священника Сретен-
ской церкви с. Дмитриевское Макарьевского у. 
(позднее священника Николаевской церкви 
с. Пыщуг Ветлужского у.) Николая Романовича 
Орлова. 

ОРНАТСКИЙ Сергей Николаевич (26.09.1901 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Свято–
Троицкого женского монастыря Буйского у. Ни-
колая Орнатского. С февраля 1918 г. псаломщик 
Покровской церкви с. Кабаново Галичского у. 

ОРФАНИТСКИЙ Леонид Константинович 
(23.01.1900 – ?) – окончил 5 классов. Сын диа-
кона–псаломщика Воскресенской церкви с. Пе-
репелицыно Нерехтского у. (позднее священ-
ника Успенской церкви с. Горинское того же у.) 
Константина Александровича Орфанитского. 

ОРФАНИТСКИЙ Федор Александро-
вич (18.03.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
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12.10.1918 г. Сын священника Преполовенской 
церкви с. Филипцево Костромского у. Алексан-
дра Орфанитского. 

ОСЕТРОВ Иван Александрович (06.01.1899 – 
?) – уволен из 4 класса – 30.04.1918 г. Сын кре-
стьянина Костромского у. Шунгенской волости 
Богословской слободы, что в Ипатиевском мо-
настыре, Александра Осетрова. 

ОСТРОВСКИЙ Алексей Константино-
вич (12.03.1901 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Широково Ветлужского у. (позднее 
священника Троицкой церкви с. Извал того 
же  у. Константина Павловича Островского. 
В конце 1918 г. обучался в Ветлужской гимна-
зии.

ОСТРОВСКИЙ Григорий Алексее-
вич (10.03.1901 – ?) – уволен из 1  клас-
са – 30.12.1918 г. Сын псаломщика Успенской 
церкви с. Нижний Березовец Солигаличского 
у. Алексея Львовича Островского. 

ОСТРОВСКИЙ Сергей Алексеевич 
(12.09.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
30.12.1918 г. Сын псаломщика Успенской церк-
ви с. Нижний Березовец Солигаличского  у. 
Алексея Львовича Островского. 

ОХОТИН Иван Никанорович (15.10.1898 – 
?) – Уволен из 4 класса – 14.06.1918 г. Сын цер-
ковного старосты Спасской церкви с. Заборье 
Кинешемского у., крестьянина того же у. Тро-
ицкой волости деревни Онопиха Никанора Пе-
тровича Охотина. В 1919 г. обучался в Казан-
ском ун–те.

ПАВЛОВСКИЙ Виктор Дмитриевич 
(29.11.1899 – ?) – окончил 1 класс. Сын священ-
ника Троицкой церкви с. Аминево Нерехтско-
го у. Дмитрия Васильевича Павловского.

ПАНОВ Владимир Александрович (24.03.1901 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Спас-
ской церкви с. Заборье Кинешемского у. Алек-
сандра Николаевича Панова. В 1919 г. обучался 
в с. Семеновское–Лапотное. В 1932 г. счетовод 
Шачинского ЛЗУ Кинешемского леспромхоза, 
проживал в с. Заборье Семеновского р–на ИПО, 
арестован.

ПАНОВ Николай Николаевич (04.05.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 14.06.1918 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви с. Владычня Не-
рехтского у. Николая Андреевича Панова. 

ПАНОВ Николай Николаевич (04.05.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 14.06.1918 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви с. Владычня Не-
рехтского у. Николая Андреевича Панова. 

ПАРИЙСКИЙ Анатолий Аркадьевич 
(17.06.1900 – ?) – уволен из 1  класса – 
30.12.1918 г. Сын диакона–псаломщика Успен-

ской церкви с. Иваниково Костромского  у. 
(позднее диакона–псаломщика Параскевин-
ской церкви с. Новодашково того же у.) Аркадия 
Флегонтовича Парийского. 

ПАРИЙСКИЙ Василий Иванович (29.11.1900 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Старо–Воскресенское Юрье-
вецкого у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Белоникольское Кинешемского у.) 
Ивана Парийского. 

ПАРИЙСКИЙ Николай Иванович (20.09.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын священника Воскре-
сенской церкви с. Старо–Воскресенское Юрье-
вецкого у. (позднее священника Николаевской 
церкви с. Белоникольское Кинешемского у.) 
Ивана Парийского. В 1931 г. заведующий Кле-
ванцовского почтово–телеграфного агенства 
Семеновского р–на ИПО, проживал в деревне 
Клеванцево, арестован. 

ПЕРЕПЕЛКИН Алексей Евгеньевич 
(02.02.1902 – ?) – уволен из 1  класса – 
17.09.1918 г. Сын диакона Рождество–Богоро-
дицкой церкви с. Пахтаново Макарьевского у. 
Евгения Петровича Перепелкина. В 1919 г. об-
учался в советской школе 2-й ступени в г. Га-
личе.

ПЕРЕПЕЛКИН Петр Евгеньевич 
(19.09.1899 – ?) – окончил 4 класса. Сын диа-
кона Рождество–Богородицкой церкви с. Пах-
таново Макарьевского у. Евгения Петровича 
Перепелкина. В 1919 г. находился на военной 
службе.

ПЕСКОВ Михаил Александрович (04.10.1900 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Геор-
гиевской церкви с. Верхнемежское Кологрив-
ского у. Александра Александровича Пескова. 

ПЕСКОВ Павел Петрович (21.05.1901– 
?) – уволен из 2 класса – 26.06.1918 г. Сын ди-
акона Успенской церкви с. Жарки Костромско-
го у. (позднее диакона Христорождественской 
церкви посада Парфеньева Кологривского у.) 
Петра Константиновича Пескова. 

ПЕСКОВ Сергей Федорович (29.07.1902 – ?) – 
уволен из 2  класса – 30.10.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Ширь Коло-
гривского у. Федора Александровича Пескова. 
В  1919 г. обучался в  Кологривской трудовой 
школе 2-й ступени.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Елпидифор Сер-
геевич (31.10.1898 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 17.09.1918 г. Сын священника Успенской 
церкви с. Тетеринское Нерехтского у. Сергея 
Епилдифоровича Петропавловского. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Николай Дмитриевич 
(14.03.1897 – ?) – окончил 5 классов. Сын диа-
кона–псаломщика Покровской церкви с. Пок-
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ровское, что на Пеме, Галичского у. (позднее 
священника Николаевской церкви с. Теприно-
во Макарьевского у.) Дмитрия Матвеевича Пет-
ропавловского. В 1938 г. священник Троицкой 
церкви с. Ержа Антроповского р–на, арестован, 
в 1839 г. освобожден.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Павел Ананьевич 
(15.01.1900 – ?) – окончил 2 класса. Сын диако-
на Афанасие–Кирилловской церкви с. Старое 
Дворище Кинешемского у. Анания Матвеевича 
Петропавловского. 

ПИНЯЕВ Николай Александрович (16.11.1901 – 
?) – окончил 2 класса. Сын священника Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что на р. Нее, 
Макарьевского у. Александра Матвеевича Пи-
няева. 

ПИСЕМСКИЙ Александр Петрович 
(10.08.1900 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Покровской церкви с. Рябцово Буй-
ского у. (позднее псаломщика Федоро–Давидо–
Константиновской церкви, что при богодельне 
сестер Чижовых, г. Костромы) Петра Андрееви-
ча Писемского. 

ПИСЕМСКИЙ Владимир Андреевич 
(08.07.1897 – ?) – окончил 5 классов. Сын диа-
кона Троицкой церкви с. Сандогора Костром-
ского у. Андрея Аркадьевича Писемского. 

ПИСЕМСКИЙ Михаил Павлович (28.10.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 19.09.1918 г. Сын свя-
щенника штаба Уральской казачьей дивизии 
Павла Писемского. 

ПОБЕДОНОСЦЕВ Геннадий Александро-
вич (15.01.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
09.10.1918 г. Сын псаломщика Николаевской 
церкви с. Никольское, что на р. Сендеге, Ки-
нешемского у. (позднее священника Вос-
кресенской церкви с. Остров Нерехтского у.) 
Александра Николаевича Победоносцева. (Уво-
лен из 1 класса – 07.04.1916 г., принят обрат-
но – 25.06.1916 г.). В 1919 г. находился на воен-
ной службе. В 1924–25 гг. диакон в г. Костроме, 
лишен избирательных прав.

ПОЗДЕЕВ Димитрий Васильевич 
(27.07.1900 – 27.01.1959 гг.) – уволен из 4 клас-
са – 17.09.1918 г. Сын псаломщика Успенского 
собора г. Кинешмы Василия Ивановича Позде-
ева. Учитель, директор школ в Горьковской обл. 
Призван в армию 24.12.1942 г. 

ПОКРОВСКИЙ Александр Васильевич 
(03.06.1896 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Архангельской церкви с. Михайлов-
ское Нерехтского у. (позднее священника Воз-
несенской церкви с. Середа–Упино того же у.) 
Василия Порфирьевича Покровского. (Уволен 
из 3  класса – 31.08.1916 г., принят обратно). 
В конце 1917 г. состоял на военной службе.

ПОКРОВСКИЙ Алексей Петрович 
(18.02.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Холм Галичского уезда Петра Павло-
вича Покровского.

ПОКРОВСКИЙ Виктор Петрович (16.01.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви погоста Введен-
ский Костромского у. Петра Покровского. 

ПОКРОВСКИЙ Владимир Федорович 
(07–10.07.1898 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.10.1918 г. Сын диакона Богоявленской церк-
ви с. Юрьевское Нерехтского у. (позднее диа-
кона Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Стрельне, того же у.) Федора Алексееви-
ча Покровского. 

ПОКРОВСКИЙ Михаил Николае-
вич (27.10.1900 – ?) – уволен из 4  класса – 
20.10.1918 г. Сын священника Димитриевской 
церкви с. Палома Кологривского у. Николая 
Евгеньевича Покровского. 

ПОКРОВСКИЙ Николай Иринархович 
(06.05.1899 – ?) – окончил 3  класса. Сын свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
погоста Пречистенский Макарьевского у. Ири-
нарха Васильевича Покровского. 

ПОЛЕТАЕВ Николай Николаевич (13.04.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у. Николая Михайловича Поле-
таева. 

ПОЛУШЕНКОВ Арефа Александрович 
(13.10.1901 – ?) – окончил 2  класса. Сын кре-
стьянина Нерехтского у. Малуевской волости 
деревни Микшино Александра Полушенкова. 

ПОМЕРАНЦЕВ Борис Васильевич 
(14.09.1898 – ?) – окончил 5 классов. Сын про-
тодиакона Успенского кафедрального собора г. 
Костромы Василия Стефановича Померанцева. 

ПОМЕРАНЦЕВ Сергей Васильевич 
(02.01.1903 – ?) – уволен из 1  класса – 
17.09.1918 г. Сын священника Богородицкой 
церкви с. Бушнево Чухломского у. Василия 
Павловича Померанцева. В  1919 г. обучался 
в Чухломской гимназии.

ПОПОВ Александр Васильевич (02.07.1897 – 
?) – уволен из 5 класса – 09.10.1918 г. Сын пса-
ломщика Александро–Невской церкви г. Ки-
нешмы Василия Попова. 

ПОПОВ Василий Иванович (13.06.1901 – 
?) – окончил 2 класса. Сын учителя Георгиев-
ского начального училища Солигаличского у., 
потомственного почетного гражданина Ивана 
Васильевича Попова. 

ПОПОВ Виктор Васильевич (19.01.1903 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Алек-
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сандро–Невской церкви г. Кинешмы Василия 
Попова. 

ПОПОВ Михаил Петрович (15.10.1902 – ?) – 
уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын священ-
ника Богородицкой церкви с. Богородицкое, 
что на р. Медозе, Кинешемского у. Петра Вла-
димировича Попова. 

ПОПОВ Николай Васильевич (01.05.1898 – 
?) – уволен из 4  класса – 14.05.1918 г. Сын 
священника Макариевской церкви с. Немда 
Макарьевского у. Василия Васильевича По-
пова. 

ПОПОВ Петр Павлович (06.06.1899 – ?) – уво-
лен из 3  класса – 17.09.1918 г. Сын диакона 
Архангельской церкви с. Михайловицы Вет-
лужского у. (позднее священника Богородиц-
кой церкви, что на Ноле, Галичского у.) Павла 
Васильевича Попова. В конце 1918 г. служил 
на железной дороге.

ПОПОВ Сергей Иванович (24.05.1895 – ?) – 
уволен из 5 класса – 12.05.1918 г. Сын учителя 
Георгиевского начального училища Солига-
личского у., потомственного почетного граж-
данина Ивана Васильевича Попова. 

ПОСТНИКОВ Борис Николаевич (20.04.1900 – 
?) – уволен из 4 класса – 10.11.1918 г. Сын диа-
кона Цареконстантиновской церкви (позднее 
Троицкой церкви) г. Костромы Николая Пла-
тоновича Постникова. 

ПОСТНИКОВ Николай Александрович 
(13.11.1898 – ?) – окончил 5 классов. Сын диа-
кона Николаевской церкви с. Шангское Горо-
дище Ветлужского у. Александра Петровича 
Постникова. 

ПОСТНИКОВ Николай Аркадьевич 
(27.11.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
16.11.1918 г. Сын псаломщика Троицкой церк-
ви с. Шилекша Кинешемского у. (позднее ди-
акона Ильинской церкви с. Даниловское того 
же у.) Аркадия Ивановича Постникова. В 1919 г. 
находился на военной службе.

ПОТАПОВ Алексей Михайлович (22.02.1896 – 
?) – окончил 4 класса. Сын священника Богоро-
дицкой церкви погоста Лезговец Кинешемско-
го у. Михаила Потапова. 

ПРАВДИН Павел Иванович (23.06.1897 – 
?) – окончил 4  класса. Сын диакона Никола-
евской церкви с. Полома Кологривского  у. 
(позднее священника Ильинской церкви 
с. Ильинское, что на Чебоксарке, Варнавин-
ского у.) Ивана Васильевича Правдина. В 1918 г. 
состоял на военной службе.

ПРАВДИН Сергей Иванович (24.09.1900 – 
?) – окончил 2  класса. Сын диакона Никола-
евской церкви с. Полома Кологривского  у. 
(позднее священника Ильинской церкви 

с. Ильинское, что на Чебоксарке, Варнавинско-
го у.) Ивана Васильевича Правдина.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Иван Аркадьевич 
(24.08.1901 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Петропавловской церкви с. Лужайки 
Ветлужского у. Аркадия Александровича Пред-
теченского. В конце 1918 г. обучался в 5 классе 
Ветлужской мужской гимназии.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Павел Аркадье-
вич (13.01.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Петропавловской 
церкви с. Лужайки Ветлужского у. Аркадия 
Александровича Предтеченского. В  конце 
1918 г. обучался в Ветлужской мужской гимна-
зии.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Алексан-
дрович (05.06.1895 – ?) – уволен из 4  клас-
са – 14.05.1918 г. Сын священника Богояв-
ленской церкви с. Головинское Буйского  у. 
(позднее священника Крестовоздвиженской 
кладбищенской церкви г. Нерехты) Александра 
Дмитриевича Преображенского. В конце 1918 г. 
служил в военном комиссариате.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Павло-
вич (24.09.1894 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.04.1918 г. Сын титулярного советника г. Ко-
стромы Павла Ивановича Преображенского. 
(Уволен из 2 класса – 03.12.1912 г., принят об-
ратно. Уволен из 4 класса – 22.08.1915 г., при-
нят обратно – 07.09.1915 г.)

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Алексее-
вич (09.03.1900 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 01.10.1918 г. Сын псаломщика Казанской 
церкви с. Соличное Макарьевского у. Алексея 
Преображенского. С июля 1918 г. псаломщик 
Введенской церкви с. Филисово Юрьевец-
кого у., в июле 1919 г. взят в военную службу. 
В 1924 г. псаломщик Благовещенской церкви 
с. Кунестино Нерехтского у., лишен избира-
тельных прав.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Васильевич 
(17(19 ?).04.1901г.р.) – уволен из 3  клас-
са – 24.09.1918 г. Сын священника Успенской 
церкви с. Успенское Макарьевского у. (позд-
нее священника Тихвинской церкви с. Ильин-
ское–Заборское того же у.) Василия Федорови-
ча Преображенского. В конце 1918 г. состоял 
на должности в Ковернинском отделе финан-
сов. В 1919 г. учитель Гарской школы.

ПРОМПТОВ Александр Николае-
вич (05.01.1901 – ?) – уволен из 1  класса – 
09.10.1918 г. Сын псаломщика Крестовоздви-
женской церкви с. Исаково Макарьевского 
у. Николая Сергеевича Промптова. 

ПТИЦЫН Валентин Аркадьевич (26.06.1901 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона Воскресен-
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ской церкви с. Муравьище Чухломского у. Ар-
кадия Варлаамовича Птицына. 

ПТИЦЫН Василий Васильевич (12.01.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын диакона Троицкой 
церкви с. Мироханово Чухломского у. Василия 
Васильевича Птицына. 

ПТИЦЫН Иван Иванович (10.11.1898 – 
?) – уволен из 3 класса – 30.12.1918 г. Сын пса-
ломщика Преображенской церкви с. Серапиха 
Чухломского у. Ивана Константиновича Пти-
цына. 

ПТИЦЫН Константин Николаевич (11.04.1899 – 
?) – окончил 4 класса. Сын протоиерея Преоб-
раженского собора г. Чухломы Николая Кон-
стантиновича Птицына. 

ПТИЦЫН Петр Васильевич (28.06.1899 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын диа-
кона Троицкой церкви с. Мироханово Чухлом-
ского у. Василия Васильевича Птицына. 

ПТИЦЫН Петр Владимирович (20.07.1902 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Троиц-
кой церкви, что в Зашугомье, Солигаличского у. 
(позднее псаломщика Соборо–Богородицкой 
церкви, что в Верхней Пустыне, Чухломского у.) 
Владимира Варлаамовича Птицына. С февраля 
1919 г. временно псаломщик Рождественской 
церкви с. Торманово Солигаличского у. 

ПЯТНИЦКИЙ Евгений Васильевич (28.10.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 13.12.1918 г. Сын диа-
кона с. Георгиевское в Рыменье Рыбинского у. 
Ярославской губ. (позднее священника Мат-
фиевской церкви, что при починке Робетко-
во, Ветлужского у.) Василия Константиновича 
Пятницкого. Окончил Пошехонское училище. 
В конце 1918 г. жил при отце.

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Михайлович 
(31.03.1899 – ?) – уволен из 3 класса – 17.09.1918 г. 
Сын священника Христорождественской церк-
ви с. Плоскинино Костромского у. (позднее свя-
щенника Предтеченской церкви г. Костромы) 
Михаила Михайловича Разумовского. 

РАЧИНСКИЙ Владимир Алексеевич 
(08.07.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.09.1918 г. Сын священника Архангельской 
церкви с. Березники Нерехтского у. Алексея 
Рачинского. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Никола-
евич (19.03.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
17.09.1918 г. Сын священника Богородицкой 
церкви с. Беберино Варнавинского у. Николая 
Рождественского. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил Ананье-
вич (11.05.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
28.09.1918 г. Сын диакона–псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Твердово Кинешемского у. 
Анания Ивановича Рождественского. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Михай-
лович (05.07.1897 – ?) – уволен из 5  клас-
са – 01.12.1918 г. Сын псаломщика Богоот-
цовской церкви с. Туровское Галичского  у. 
Михаила Николаевича Рождественского. С мая 
1917 г. временно псаломщик Богоотцовской 
церкви с. Туровское.

РОСНИТСКИЙ (Росницкий) Василий Никола-
евич (26.03.1900 – ?) – окончил 2 класса. Сын 
священника Преображенской церкви с. Кочу-
рово Нерехтского у. (позднее священника Ва-
сильевской церкви с. Павловское того же у.) 
Николая Васильевича Росницкого. В  1919 г. 
находился на военной службе.

РЫЖЕНКОВ Николай Александрович 
(31.01.1902 – ?) – окончил 1  класс. Сын свя-
щенника Преображенской церкви с. Серапиха 
Чухломского у. Александра Андреевича Ры-
женкова. 

РЯЗАНОВСКИЙ Василий Иванович (03.03.1898 – 
?) – уволен из 3  класса – 12.10.1918 г. Сын 
диакона–псаломщика Покровской церкви 
с. Покровское, что на Сендеге, Кинешемского у. 
Ивана Рязановского. 

РЯЗАНОВСКИЙ Иван Васильевич (12.07.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Воскре-
сенской церкви с. Игодово Галичского у. (позд-
нее диакона Преображенского собора г. Галича) 
Василия Рязановского. 

РЯЗАНОВСКИЙ Виталий Константинович 
(10.04.1898 – ?) – окончил 4 класса. Сын диако-
на Введенской церкви с. Андреевское Нерехт-
ского у. (позднее священника Воскресенской 
церкви с. Воскресенское, что на Вексе, Буйско-
го у.) Константина Ивановича Рязановского. 
С февраля 1918 г. псаломщик Воскресенской 
церкви с. Воскресенское, что на Вексе.

РЯЗАНОВСКИЙ Михаил Евмениевич 
(29.10.1900 – ?) – уволен из 3  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Свиньино Галичского у. 
Евмения Рязановского. 

РЯЗАНОВСКИЙ Федор Евмениевич 
(08.08.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Христорожде-
ственской церкви с. Свиньино Галичского у. 
Евмения Рязановского. 

САМАРЯНОВ Александр Дмитрие-
вич (11.10.1899 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 12.10.1918 г. Сын священника Покровской 
церкви с. Красное–Поливановых Нерехтско-
го у. Дмитрия Григорьевича Самарянова. В 1918 
г. обучался в советской школе 2–й ступени.

САМАРЯНОВ Дмитрий Дмитрие-
вич (11.02.1898 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 18.10.1918 г. Сын священника Покровской 
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церкви с. Красное–Поливановых Нерехтско-
го у. Дмитрия Григорьевича Самарянова. В кон-
це 1918 г. обучался в дополнительном классе 
Советской школы 2-й ступени.

САМАРЯНОВ Николай Николаевич 
(17.04.1900 – ?) – окончил 1  класс. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Остров 
Чухломского у. Николая Ивановича Самаряно-
ва. С 1918 г. псаломщик Варваринской церкви, 
что в Погосте, Чухломского у. 

САРМЕНТОВ Александр Михайло-
вич (12.05.1898 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 12.10.1918 г. Сын диакона Троицкой церкви 
с. Поемечье Нерехтского у. (позднее священни-
ка Троицкой церкви погоста Космодемианский 
того же у.) Михаила Ефимовича Сарментова. 
В конце 1919 г. обучался в Костромской совет-
ской школе.

СЕМЕНОВ Сергей Макарович (11.01.1902 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Флоровской церкви погоста Флоры, 
что при Галичском озере, Галичского у. Мака-
ра Дмитриевича Семенова. В 1919 г. обучался 
в 4 классе советской народной школы 2-й сту-
пени.

СИГОРСКИЙ Николай Дмитриевич 
(29.01.1901 – ?) – уволен из 2  класса – 
03.09.1918  г. Сын священника Вознесенской 
церкви с. Тимошино Макарьевского у. Дмитрия 
Васильевича Сигорского. 

СИРОТКИН Сергей Михайлович (26.07.1899 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.12.1918 г. Сын пса-
ломщика Успенской церкви с. Нижний Бере-
зовец Солигаличского у. Михаила Космича 
Сироткина. С 1918 г. псаломщик Воскресенской 
церкви с. Глазуново Чухломского у. 

СКВОРЦОВ Димитрий Николаевич 
(21.02.1899 – ?) – уволен из 4 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Хороброво 
Макарьевского у. (позднее священника Рож-
дество–Богородицкой церкви погоста Пре-
чистенский того же у.) Николая Дмитриевича 
Скворцова. 

СКВОРЦОВ Иван Михайлович (25.01.1900 – 
?) – уволен из 1  класса. Сын псаломщика 
Ильинской церкви с. Ильинское, что на р. Че-
боксарке, Варнавинского уезда (позднее пса-
ломщика Димитриевской церкви с. Дмитри-
евское того же у.) Михаила Никаноровича 
Скворцова. 

СКВОРЦОВ Павел Павлович (30.05.1897 – 
?) – уволен из 4 класса. Сын псаломщика Тро-
ицкой церкви с. Крутцы Макарьевского у. Пав-
ла Скворцова. 

СМИРНИТСКИЙ Борис Сергеевич 
(29.06.1896 – ?) – уволен из 4  класса – 

03.10.1918 г. Сын священника Богородицкой 
церкви с. Шушкодом Буйского у. (позднее свя-
щенника Благовещенской церкви с. Скарисово 
Нерехтского у.) Сергея Евгеньевича Смирнит-
ского. 

СМИРНОВ Александр Алексеевич (11.08.1901 – 
?) – уволен из 1  класса – 30.12.1918  г. Сын 
священника Покровской церкви с. Овсянка 
Варнавинского у. (позднее священника Вос-
кресенской церкви с. Понизье Галичского у.) 
Алексея Семеновича Смирнова. 

СМИРНОВ Александр Владимирович 
(11.06.1901 – ?) – уволен из 1 класса – 07.09.1918 г. 
Сын диакона Вознесенской церкви с. Цыкино 
Макарьевского у. (позднее священника Христо-
рождественской церкви с. Мос товка того же у.) 
Владимира Владимировича Смирнова. 

СМИРНОВ Анатолий Иванович (23.06.1899 – 
?) – окончил 3 класса. Сын священника Христо-
рождественской церкви с. Гари Макарьевско-
го у. (позднее священника Успенской церкви 
с. Успенское того же у.) Ивана Петровича Смир-
нова. В 1919 г. учитель в Ильинско–Заборской 
земской школе.

СМИРНОВ Борис Николаевич (20.07.1901 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын ди-
акона Ильинской церкви г. Костромы Николая 
Ивановича Смирнова. 

СМИРНОВ Василий Николаевич (24.03.1899 – 
?) – окончил 2 класса. Сын диакона Николаев-
ской церкви с. Белышево Варнавинского у. Ни-
колая Смирнова. 

СМИРНОВ Виктор Александрович (17.04.1902 – 
?) – уволен из 2 класса – 17.09.1918 г. Сын свя-
щенника Ильинской церкви с. Княжая Коло-
гривского у. Александра Павловича Смирнова. 

СМИРНОВ Вячеслав Александро-
вич (10.08.1900 – ?) – уволен из 3  клас-
са – 12.10.1918 г. Сын священника Ильинской 
церкви с. Олтухово Нерехтского у. (позднее 
священника Преображенской церкви с. Шиш-
кино Костромского у.) Александра Ивановича 
Смирнова. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич (27.05.1899 – 
?) – окончил 4 класса. Сын диакона Христорож-
дественской церкви с. Батманы Кинешемско-
го у. (позднее священника Покровской церкви 
с. Подмонастырская Слобода, что при Тихоно-
вой Пустыне, Юрьевецкого у.) Николая Ивано-
вича Смирнова. В 1919 г. состоял в должности 
в Подмонастырском исполкоме.

СМИРНОВ Николай Алексеевич (17.04.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын диа-
кона Архангельской церкви с. Архангельское, 
что на Горе, Ветлужского у. Алексея Алексан-
дровича Смирнова. 
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СМИРНОВ Николай Анатольевич (27.03.1901 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын диа-
кона Вознесенской церкви с. Дмитриевское 
Нерехтского у. (позднее священника Богоро-
дицкой церкви с. Ильинское–Анастасииных 
Костромского у.) Анатолия Флегонтовича 
Смирнова. 

СМИРНОВ Николай Флегонтович (11.03.1898 – 
?) – окончил 5  классов. Сын диакона Архан-
гельской церкви с. Михайловское, что в Сквоз-
никах, Варнавинского у. (позднее диакона 
Спасо–Преображенской церкви г. Кинешмы) 
Флегонта Смирнова. 

СМИРНОВ Сергей Николаевич (01.01.1897 – 
?) – уволен из 4 класса – 12.05.1918 г. Сын свя-
щенника Крестовоздвиженской церкви с. Воли 
Юрьевецкого у. Николая Федоровича Смирно-
ва. С марта по апрель 1917 г. временно псалом-
щика Крестовоздвиженской церкви с. Воли. 
В  1918 г. учитель в  Маслениковской школе 
Юрьевецкого у. 

СМОЛЬНИЦКИЙ (Смольнитский) Александр 
Николаевич (01.08.1898 – ?) – уволен из 4 клас-
са. Сын диакона–псаломщика Знаменской 
церкви с. Башкино Юрьевецкого у. Николая 
Михайловича Смольницкого. С апреля по сен-
тябрь 1917 г. временно псаломщик Воскресен-
ской церкви с. Ново–Воскресенское Юрьевец-
кого у.

СОБОЛЕВ Анатолий Владимирович 
(22.06.1899 – ?) – окончил 4 класса. Сын пса-
ломщика Преображенской церкви с. Потрусо-
во Кологривского у. Владимира Семеновича 
Соболева. 

СОБОЛЕВ Константин Федорович (12.05.1901 – 
?) – уволен из 2 класса – 30.12.1918 г. Сын ди-
акона Преображенской Подгорной церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. Федора Алексан-
дровича Соболева. 

СОБОЛЕВ Леонид Федорович (06.03.1898 – 
?) – уволен из 3 класса – 30.12.1918 г. Сын ди-
акона Преображенской Подгорной церкви 
посада Пучеж Юрьевецкого у. Федора Алексан-
дровича Соболева. 

СОБОЛЕВ Павел Николаевич (09.08.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын пис-
ца Костромской Духовной Консистории, по-
томственного почетного гражданина Николая 
Соболева. 

СОКОЛОВ Павел Константинович (26.08.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 19.09.1918 г. Сын диа-
кона Воскресенской соборной церкви г. Унжи 
Макарьевского у. Константина Александровича 
Соколова. 

СОЛДОВСКИЙ Александр Васильевич 
(08.09.1902 – ?) – окончил 1  класс. Сын пса-

ломщика Преображенской церкви с. Коровно-
во Солигаличского у. Василия Ивановича Сол-
довского. С июля 1918 г. псаломщик Ильинской 
церкви с. Пема Чухломского у. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Константинович 
(13.03.1901 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Богоявленской церкви с. Богоявлен-
ское, что на р. Мере, Галичского у. Константина 
Алексеевича Соловьева.

СОЛОВЬЕВ Анатолий Иванович (12.04.1902 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Никола-
евской церкви погоста Корба Кинешемского у. 
(позднее диакона Спасской церкви с. Спасское, 
что на Сендеге, того же у.) Ивана Ивановича Со-
ловьева. 

СОЛОВЬЕВ Иван Сергеевич (15.10.1896 – ?) – 
окончил 4 класса. Сын мещанина г. Солигалича 
Сергея Соловьева. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич 
(26.11.1900 – ?) – уволен из 2  класса – 
29.09.1918 г. Сын крестьянки Кинешемского у. 
Зименковской волости деревни Ельтинская 
Василисы, усыновленный крестьянином Ки-
нешемского у. Горковской волости деревни Бе-
лухино Василием Соловьевым. 

СОФИЙСКИЙ Андрей Федоро-
вич (05.06.1902 – ?) – уволен из 2  клас-
са – 12.10.1918  г. Сын диакона Рождество–
Богородицкой церкви с. Старая Маячка 
Днепровского у. Таврической епархии (позднее 
священника Ильинской церкви с. Панино Ко-
стромского у.) Федора Ивановича Софийского. 
В конце 1918 г. обучался в губернской совет-
ской гимназии.

СОФИЙСКИЙ Николай Иванович (20.09.1897 – 
?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Бла-
говещенской церкви с. Ваганово Галичского 
уезда (позднее псаломщика Казанской церкви 
с. Гора Займище Солигаличского у.) Ивана Ели-
сеевича Софийского. 

СОФИЙСКИЙ Николай Федорович  
(03.12.1900 – ?) – уволен из 3  класса –  
17.09.1918  г. Сын диакона Рождество–Бо-
городицкой церкви с. Старая Маячка Дне-
провского  у. Таврической епархии (позднее 
священника Ильинской церкви с. Панино Ко-
стромского у.) Федора Ивановича Софийского. 
В конце 1918 г. обучался в губернской совет-
ской гимназии.

СПАССКИЙ Василий Александрович 
(04.03.1898 – ?) – окончил 5 классов. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Солониково 
Костромского у. (позднее священника Воскре-
сенской церкви с. Воскресенское, что в Остром 
Конце, того же у.) Александра Васильевича 
Спасского. С  1818 г. временно псаломщик 
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Воскресенской церкви с. Воскресенское, 
что в Остром Конце.

СПЕРАНСКИЙ Александр Константи-
нович (24.10.1899 – ?) –  уволен из 1  клас-
са – 12.10.1918  г. Сын священника Кресто-
воздвиженской церкви с. Воздвиженское 
Кинешемского у. Константина Николаевича 
Сперанского. 

СПЕРАНСКИЙ Леонид Геннадьевич 
(18.01.1899 – ок. 1920 гг.) – уволен из 3 клас-
са – 17.09.1918 г. Сын псаломщика Богоро-
дицкой церкви с. Семеново Варнавинского 
у. (позднее диакона Богоявленской церкви 
с. Богоявленское, что на Волу, того же у.) Ген-
надия Александровича Сперанского. 

СТЕФАНОВ Леонид Васильевич (07.07.1901 – 
?) – уволен из 1 класса. Сын священника Троиц-
кой церкви с. Карпово Варнавинского у. Васи-
лия Стефанова. 

СТРАХОВ Николай Георгиевич (20.01.1900 – 
1936 гг.) – уволен из 3  класса – 12.10.1918 г. 
Сын диакона Покровской церкви с. Покров-
ское, что на Письме, Буйского у. (позднее диа-
кона Богородицкой церкви, что на Московской 
улице, г. Костромы) Георгия Александровича 
Страхова. Был певчим на клиросе в г. Костроме.

СТРЕЖНЕВ Александр Васильевич 
(26.10.1899 – ?) – уволен из 1  класса – 
13.12.1918 г. Сын псаломщика Троицкой церк-
ви, что в Шебале, Галичского у. Василия Стреж-
нева. 

СЫНКОВСКИЙ Александр Яковле-
вич (07.03.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 
12.10.1918 г. Сын псаломщика Спасовходского 
собора г. Юрьевца (позднее диакона–псалом-
щика Богородице–Скорбященской церкви, 
что при губернской земской больнице, г. Ко-
стромы) Якова Федоровича Сынковского. 

СЫНКОВСКИЙ Леонид Яковлевич (19.05.1900 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын ди-
акона–псаломщика Богородице–Скорбящен-
ской церкви, что при губернской земской 
больнице, г. Костромы Якова Федоровича Сын-
ковского. 

ТАРДОВ Василий Дмитриевич (18.12.1899 – 
?) – окончил 3 класса. Сын псаломщика Возне-
сенской церкви с. Тимошино Макарьевского у. 
(позднее псаломщика Димитриевской церкви 
с. Дмитриевское Варнавинского у. Дмитрия 
Тардова. 

ТАРДОВ Петр Алексеевич (14.08.1901 – ?) – 
уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын священ-
ника Преображенской церкви с. Красногорское 
Макарьевского у. Алексея Матвеевича Тардова. 

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Александр Федоро-
вич (18.02.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 

30.12.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви погоста Нодога Макарьевского у. Фе-
дора Александровича Темпераментова. 

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Владимир Федоро-
вич (03.01.1898 – ?) – уволен из 4  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви погоста Нодога Макарьевского у. Фе-
дора Александровича Темпераментова. 

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Николай Павлович 
(10.04.1898 – 1843 гг.) – уволен из 3  класса – 
12.12.1918 г. Сын диакона–псаломщика Рожде-
ственской церкви с. Рождествино Нерехтско-
го у. (позднее священника Ильинской церкви 
с. Шерстни Варнавинского у.) Павла Алексан-
дровича Темпераментова. Учитель математики 
Пилюгинской школы, погиб на фронтах ВОВ.

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Федор Федорович 
(30.01.1901 – ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви погоста Нодо-
га Макарьевского у. Федора Александровича 
Темпераментова. 

ТИХОМИРОВ Димитрий Петрович (16.01.1899 – 
?) – уволен из 5 класса – 30.12.1918 г. Сын пса-
ломщика Спасской церкви с. Спасское Ветлуж-
ского у. Петра Аврамиевича Тихомирова. 

ТИХОМИРОВ Николай Петрович (03.02.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын пса-
ломщика Спасской церкви с. Спасское Ветлуж-
ского у. Петра Аврамиевича Тихомирова. 

ТИХОМИРОВ Петр Владимирович 
(29.06.1902 –  ?) – окончил 2 класса. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Никольское, 
что на Сендеге, Кинешемского у. Владимира 
Тихомирова. 

ТИХОНРАВОВ Борис Геннадьевич (21.05.1899 – 
?) – уволен из 4 класса – 12.05.1918 г. Сын свя-
щенника Богородицкой церкви с. Богородиц-
кое Галичского у. Геннадия Александровича 
Тихонравова. 

ТИХОНРАВОВ Николай Викторо-
вич (19.01.1901 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Богородицкой 
церкви с. Ильинское–Токмачевых Костром-
ского у. (позднее священника Троицкой церкви 
с. Марьинское Нерехтского у.) Виктора Никола-
евича Тихонравова. 

ТИХОРСКИЙ Сергей Михайлович (27.04.1898 – 
?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Пред-
теченской церкви с. Карцово Ветлужского у. 
(позднее псаломщика Воскресенской церкви 
с. Соболево Юрьевецкого у.) Михаила Тихор-
ского. 

ТРАЯНОВ Александр Павлович (30.10.1899 – 
?) – уволен из 4 класса – 28.06.1918 г. Сын свя-
щенника Крестовоздвиженской церкви г. Соли-
галича Павла Вениаминовича Траянова. 
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ТРОИЦКИЙ Александр Ильич (25–27.08.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын ди-
акона–псаломщика Богородицкой церкви 
с. Минское Костромского у. (позднее священ-
ника Ильинской церкви с. Ильинское, что в Се-
литской волости, Галичского у.) Ильи Владими-
ровича Троицкого. 

ТРОИЦКИЙ Борис Александрович 
(20.12.1898 – ?) – уволен из 3  класса – 
17.09.1918 г. Сын священника Николаевской 
церкви с. Устье Макарьевского у. Александра 
Ивановича Троицкого. 

ТРОИЦКИЙ Владимир Семенович 
(19.05.1900 – ?) – окончил 2 класса. Сын учи-
теля Кинешемского ДУ (позднее священ-
ника Георгиевской церкви с. Георгиевское, 
что на Волу, Варнавинского у.) Семена Васи-
льевича Троицкого. В  конце 1918 г. служил 
по гражданскому ведомству. С 1919 г. находил-
ся на военной службе.

ТРОИЦКИЙ Геннадий Иванович (23.08.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Введенской церкви погоста Вве-
денский Кинешемского у. Ивана Троицкого. 
В 1918 г. находился при отце, в 1919 г. – на дей-
ствительной военной службе.

ТРОИЦКИЙ Иосиф Григорьевич (27.03.1898 – 
?) – окончил 5 классов. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Боговское Макарьевского 
у. Григория Андреевича Троицкого. 

ТРОИЦКИЙ Николай Васильевич 
(20.07.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 
30.12.1918 г. Сын диакона Успенской церкви 
с. Межи Нерехтского у. Василия Павловича 
Троицкого. В конце 1918 г. занимался письмо-
водством при Совете.

ТРОИЦКИЙ Николай Иванович (25.02.1900 – 
?) – окончил 1  класс. Сын священника Га-
личского Староторжского Николаевского жен-
ского монастыря Ивана Матвеевича Троицкого. 
В  1917 г. окончил Архангельское училище. 
В конце 1918 г. служил в Галичском запасном 
Красноармейском батальоне. В 1919 г. служил 
в г. Костроме во 2-м запасном полку.

ТРОИЦКИЙ Нифонт Григорьевич (01.04.1900 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын пса-
ломщика Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у. Григория Андреевича Тро-
ицкого. 

ТРОИЦКИЙ Павел Николаевич (26.01.1901 – 
?) – уволен из 1 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Воскресенской церкви с. Федорово 
Костромского у. Николая Павловича Троиц-
кого. 

ТРОИЦКИЙ Федор Александро-
вич (19.08.1899 – ?) – уволен из 3  класса – 

20.09.1918 г. Сын священника Троицкой церк-
ви с. Кандаурово Юрьевецкого у. Александра 
Александровича Троицкого. 

ТУРЧИНСКИЙ Владимир Осипович 
(07.07.1900 – ?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. 
Сын псаломщика Половецкой церкви Брестско-
го у. Осипа Турчинского. В 1915 г. окончил Жи-
ровицкое ДУ, поступил в КДС. 

УГРЮМОВ Вениамин Николаевич 
(17.09.1901 – ?) – окончил 2 класса. Сын пса-
ломщика Ильинской церкви с. Олтухово Нерех-
тского у. (позднее псаломщика Богородицкой 
церкви погоста Ананьин Конец Кинешемско-
го у.) Николая Павловича Угрюмова. 

УРАКОВ Николай Петрович (06.03.1896 – 
?) – уволен из 5 класса – 28.06.1918 г. Сын цер-
ковника Николаевской церкви с. Теприново 
Макарьевского у. (позднее диакона Богородиц-
кой церкви с. Богородицкое, что на Ноле, Га-
личского у.) Петра Ивановича Уракова. С 1918 г. 
псаломщик Благовещенского собора г. Буя, 
в том же 1918 г. уволен за штат. В конце 1918 г. 
находился на военной службе.

УСПЕНСКИЙ Николай Васильевич 
(27.04.1899 – ?) – уволен из 5  класса – 
30.12.1918 г. Сын священника Преображенской 
церкви с. Пелегово Макарьевского у. Василия 
Александровича Успенского. 

УСПЕНСКИЙ Николай Константинович 
(22.07.1901 – ?) – окончил 2  класса. Сын свя-
щенника Покровской церкви с. Пеньки Кине-
шемского у. Константина Успенского. 

УСПЕНСКИЙ Николай Николаевич 
(01.12.1898 – ?) – окончил 2  класса. Сын пса-
ломщика Архангельской церкви с. Михайлов-
ское Нерехтского у. Николая Успенского. 

УСПЕНСКИЙ Сергей Стефанович (03.02.1901 – 
?) – окончил 1 класс. Сын псаломщика Нико-
лаевской церкви с. Никольское, что на р. Суз-
дальце, Галичского у. (позднее священника 
Успенской церкви с. Дубяны того же у.) Стефа-
на Александровича Успенского. В 1919 г. жил 
с родителями.

УСПЕНСКИЙ Федор Михайлович (08.02.1902 – 
?) – уволен из 1 класса – 29.09.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви погоста Бе-
режки Кинешемского у. Михаила Петровича 
Успенского. В 1918 г. обучался в Костромской 
советской школе.

ФИГУРОВСКИЙ Михаил Михайлович 
(06.10.1902 – ?) – окончил 1  класс. Сын диа-
кона–псаломщика Преображенской церкви 
с. Шартаново Чухломского у. Михаила Ивано-
вича Фигуровского. 

ФИГУРОВСКИЙ Николай Александрович 
(11.11.1901 – 1986 гг.) – уволен из 3  клас-
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са – 12.10.1918 г. Сын псаломщика Рожде-
ственского собора г. Солигалича (позднее 
диакона–псаломщика Пантелеимоновской 
церкви, что при Никольской психиатриче-
ской колонии, Костромского у.) Александра 
Ивановича Фигуровского. В  1930 г. окончил 
Нижегородский государственный ун–т. Док-
тор химических наук, заместитель директора 
Московского коллоидно–электрохимического 
инст–та. С 1941 г. участник войны, начальник 
химического отдела штаба армии. Профессор, 
заведующий кафедрой МГУ. Директор истории 
естествознания и техники.

ФИГУРОВСКИЙ Павел Михайлович 
(14.01.1900 – ?) – окончил 4 класса. Сын диа-
кона–псаломщика Преображенской церкви 
с. Шартаново Чухломского у. Михаила Ивано-
вича Фигуровского. В 1924 г. служитель ре-
лигиозного культа в Шартановской волости 
Чухломского у., лишен избирательных прав.

ФЛЕРОВ Василий Алексеевич (29.01.1902 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Архангельской церкви с. Контеево 
Буйского у. Алексея Ивановича Флерова. В кон-
це 1918 г. обучался в гимназии г. Костромы.

ФЛЕРОВ Владимир Владимирович 
(12.11.1897 – ?) – окончил 4  класса. Сын свя-
щенника Рождество–Богородицкой церкви 
с. Вяткина Гора (с. Запоженье) Кологривского 
у. Владимира Измайловича Флерова. 

ФЛЕРОВ Иван Иванович (24.11.1900 – ?) – 
уволен из 3  класса – 30.12.1918 г. Сын свя-
щенника Успенской церкви с. Печенкино 
Ветлужского у. Ивана Амфилохиевича Фле-
рова. 

ФЛЕРОВ Николай Алексеевич (26.02.1900 – 
1979 гг.) – уволен из 4  класса – 12.05.1918 г., 
Сын священника Архангельской церкви с. Кон-
теево Буйского у. Алексея Ивановича Флерова. 
В конце 1918 г. жил при отце. Сельский учи-
тель. Участник ВОВ.

ЦАРЕГРАДСКИЙ Николай Павлович 
(05.12.1897 – ?) – уволен из 5  класса – 
09.10.1918 г. Сын псаломщика Богородицкой 
церкви с. Реброво Галичского у. (позднее свя-
щенника Покровской церкви с. Бородатово 
того же у.) Павла Васильевича Цареградского. 

ЦВЕЙТОВ Иван Игнатьевич (24.06.1901 – ?) – 
уволен из 2  класса – 13.12.1918 г. Сын свя-
щенника Покровской церкви, что при заводе 
братьев Трениных, Макарьевского у. Игнатия 
Цвейтова. 

ЧИСТЯКОВ Владимир Сергеевич (18.02.1900 – 
?) – уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын свя-
щенника Николаевской церкви с. Боговское 
Макарьевского у. Сергея Чистякова. 

ЧУДЕЦКИЙ Василий Павлович (12.01.1900 – 
?) – окончил 2 класса. Сын псаломщика Бого-
родицкой церкви с. Словинки Макарьевского у. 
(позднее диакона–псаломщика Покровской 
церкви с. Тихонова Пустынь Юрьевецкого у.) 
Павла Чудецкого. 

ШВЕЦОВ Леонид Федорович (05.08.1902 – 
?) – уволен из 1 класса – 21.09.1918 г. Сын кре-
стьянина Юрьевецкого у. Якушевской волости 
деревни Бобры Федора Стефановича Швецова. 

ШЕЛУТИНСКИЙ Николай Павло-
вич (07.03.1902 – ?) – уволен из 2  класса – 
12.10.1918 г. Сын священника Успенской церк-
ви с. Межи Нерехтского у. Павла Ивановича 
Шелутинского. В конце 1918 г. обучался в Ко-
стромской гимназии.

ЩЕГОЛЕВ Константин Павлович (21.04.1899 – 
?) – окончил 2  класса. Сын крестьянина Га-
личского у. Котельской волости деревни По-
чинок Павла Васильевича Щеголева. 

ЮВЕНСКИЙ Михаил Владимирович  
(14.11.1900 – ?) – уволен из 3 класса – 30.10.1918 г. 
Сын священника Вознесенской церкви с. Воз-
несенское, что близ г. Унжи, Макарьевского 
у. Владимира Андреевича Ювенского. 

ЮВЕНСКИЙ Николай Николаевич 
(18.07.1899 – ?) – уволен из 4  класса – 
12.05.1918 г. Сын диакона Входоиерусалимской 
церкви г. Солигалича Николая Николаевича 
Ювенского. 

ЮРИХИН Анатолий Павлович (07.06.1900 – 
?) – уволен из 3 класса – 12.10.1918 г. Сын диа-
кона Петропавловской единоверческой церкви 
с. Трошково Варнавинского у. (позднее свя-
щенника единоверческой Сергиевской церкви 
с. Пустынь Костромского у.) Павла Юрихина.

ЯБЛОКОВ Михаил Дмитриевич (17.09.1898 – 
?) – уволен из 5 класса – 14.05.1918 г. Сын свя-
щенника Димитриевской церкви с. Палома 
Кологривского у. (позднее священника Геор-
гиевской церкви с. Верхнемежское того же у.) 
Дмитрия Яблокова.

ЯБЛОКОВ Феодосий Георгиевич (16.12.1896 – 
?) – окончил 5  классов. Сын священника 
Богоявленской церкви с. Богоявленское, 
что на р. Мере, Галичского у. Георгия Федоро-
вича Яблокова. 

ЯХОНТОВ Владимир Сергеевич (14.07.1901 – 
?) – Уволен из 2 класса – 12.10.1918 г. Сын ди-
акона Николаевской церкви с. Понизье Соли-
галичского у. (позднее священника Троицкой 
церкви с. Заингирь Кологривского у.) Сергея 
Николаевича Яхонтова. В  1919 г. обучался 
в школе 2-й ступени.

ЯХОНТОВ Николай Сергеевич (27.05.1899 – 
11.03.1938 гг.) – уволен из 4  класса – 
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15.09.1918  г. Сын диакона Николаевской 
церкви с. Понизье Солигаличского у. (позднее 
священника Троицкой церкви с. Заингирь Ко-
логривского у.) Сергея Николаевича Яхонтова. 

В 1919 г. учитель в школе 1-й ступени. В 1937 г. 
учитель неполной средней школы в с. Кужбал 
Нейского р–на Ярославской обл., арестован. 
Приговорен к расстрелу, расстрелян.

 � Дополнение (год выхода из семинарии не определен)
Воспитанники, не окончившие 
полный курс обучения в период: 
1901–1917 гг.

КУДРИН Василий Васильевич (1888 – ?) – сын 
священника Николаевской церкви с. Богов-
ское (с. Острог) Макарьевского у. Василия Ни-
колаевича Кудрина. С 1907 г. псаломщик Ни-

колаевской церкви с. Костома Галичского у., 
в сентябре 1914 г. зачислен вольнослушателем 
в 5 класс КДС. С октября 1914 г. диакон Христо-
рождественской церкви с. Борок Буйского у. 
С марта 1917 г. и в 1918 г. диакон Преображен-
ской церкви с. Хрипели того же у. В 1924 г. диа-
кон в с. Спас–Хрипели Головинской волости 
Буйского у., лишен избирательных прав.
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В работе использованы:
Документы
1. ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 295, 308, 310, 315, 

316, 342, 343, 368, 369, 377.
2. ГАКО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 261, 419, 420, 422, 

423, 424, 555, 579, 594, 606, 620, 632, 635, 
637, 638, 654, 697, 709, 715, 737, 806, 807, 
813, 814.

3. ГАКО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 155, 177, 180, 191, 219, 
220, 352, 365, 387, 388, 432, 434, 437

4. ГАКО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 177, 356.
5. ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 13, 19, 30, 45.
6. ГАКО. Ф. 56. Оп. 11. дела №№ 32, 141.
7. ГАКО. Ф. 117. Оп. 1. Д. 112, 297.
8. ГАКО. Ф. 117. Оп. 2. Д. 3285 (не сохрани-

лось).
9. ГАКО. Ф. 117. Оп. 4. Д. 892 (не сохрани-

лось).
10. ГАКО. Ф. 130. Оп. 1. Д. 1373, 1494, 1743, 

5682, 6259, 6274.
11. ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 43, 80, 469, 812, 

1178.
12. ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 1784, 1794, 1795, 

2073, 2077, 2078, 2080-85, 2087-2093, 
2095-2109, 2114-69, 2202-19, 2221-38, 
2240-47, 2249, 2251, 2253-72, 2276-97, 
2304-10, 2312, 2315-24, 2326, 2327, 2329-
46.

13. ГАКО. Ф. 130. Оп. 14. Д. 127, 131, 132, 291, 
346, 447, 529, 563, 564, 565, 573.

14. ГАКО. Ф. 130. Оп. 15. Д. 251, 265, 395, 396.
15. ГАКО. Ф. 130, б/ш, Д. 358, 444, 508.
16. ГАКО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 82.
17. ГАКО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 2092, 2456.
18. ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 13.
19. ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385, 481, 586.
20. ГАКО. Ф. 200. Оп. 15. Д. 21, 33, 48, 76, 77, 95, 

122, 145, 146, 154, 233.
21. ГАКО. Ф. 200. Б/ш. Д. 4, 22, 79, 116, 170, 185, 

210, 224, 246, 334, 868, 959, 1143, 1280, 
1433, 1664, 1666, 1736, 3616, 3889, 4548.

22. ГАКО. Ф. 203. Оп. 2. Д. 796, 1625, 2522, 
2725, 2729, 2730, 2732.

23. ГАКО. Ф. 406. Оп. 1. Т. 1. Д. 34, 37, 38, 43, 44, 
67, 68, 70, 71, 73, 74, 92, 107, 143, 160, 171, 
172, 173, 174, 184, 243, 262, 264, 282, 287, 
309, 536, 769, 773, 814, 835, 836, 843, 907, 
1097, 1106, 1113, 1114, 1224, 1228, 2380.

24. ГАКО. Ф. 406. Оп. 2. Д. 5, 21, 28, 35, 2380.

25. ГАКО. Ф. 407. Оп. 1. Д. 50, 115, 120, 132, 135, 
137-а, 138, 144, 177, 193, 194, 195, 1124.

26. ГАКО. Ф. 432, Оп. 1, дела №№ 4, 6, 10, 12, 
15, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 64, 
65, 180, 417, 476, 477, 482, 560, 563, 594, 
705, 724, 765, 838, 873, 902, 1030. 1114, 
1327, 1365, 1373, 1377, 1494, 1497, 1560, 
1816, 1840, 1886, 1893, 1912, 2165, 2167, 
2240, 2398, 2411, 2467, 2472, 2475, 4113, 
4142, 4173, 4175, 4548, 4553, 4558, 4590, 
4602, 4603, 4643.

27. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1-вн. Д. 4, 16.
28. ГАКО. Ф.737. б/ш. Д. 2.
29. ГАКО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 103, 190, 253.
30. ГАКО. Р. 234. Оп. 4. Д. 51.
31. ГАКО. Р. 1662. Оп. 3. Д. 3.
32. ГАКО. Р. 2150. Оп. 5. Д. 2-а.
33. Духовные ведомости. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. 

Д. 95, 596, 692, 2439, 2691, 3662.
34. Клировые ведомости. ГАКО. Ф. 130 Оп. 9. 

Д. 358, 360, 373, 384, 419-20, 425, 429, 440, 
442, 534-35, 675, 687, 713, 810, 902, 1143, 
1271, 1273-74, 1288, 1294, 1303, 1316, 1320-
21, 1359-60, 1387-88, 1411, 1758, 1913, 1920, 
1960-61, 2028-29, 2099, 2105-а, 2107, 2119, 
2213, 2226-27, 2235, 2242, 2245, 2266-68, 
2377, 2381, 2386-88, 2391, 2395, 2432, 2435, 
2443, 2445, 2686, 2686-а, 2692, 2694, 2697, 
2700, 2705-12, 2714, 2755, 2874, 2879, 2895, 
2899, 2907, 2910, 2925-27, 2931, 2942, 2945, 
2947, 2950, 2955, 2965, 2969, 2976-77, 2979, 
2982, 2991, 2994, 2998-3000, 3007, 3032, 
3081, 3089, 3109, 3117, 3124-а, 3125-а, 
3129-а, 3139, 3149, 3157-58, 3192-93, 3196, 
3204, 3206, 3211, 3215, 3219, 3316-17, 3321-
22, 3326, 3338, 3484, 3490, 3493, 3495, 3647, 
3651-52, 3662, 3711, 3729, 3731, 3732.

35. «Отзывы священно-церковнослужителей 
о состоянии и потребностях их приходов 
за 1863 г.», автографы – ГАКО. Ф. 130. Оп. 
14. Д. 46-106.

36. «Комплектные сказки 1886 г.» – ГАКО. 
Ф. 130, Оп. 9. Д. 5-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л.

37.  «Списки лиц, лишенных избирательных 
прав в 1824 г.» – ГАКО. Р. 6. Оп. 3. Д. 80.

38. «Списки лиц, лишенных избирательных 
прав в 1826 г.» – ГАКО. Р-6. Оп. 3. Д. 129.
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1846, 1848, 1849, 1850, 1861 годы».

2. Островский П. «Историческое описание 
Костромского Успенского кафедрального 
собора», 1855 г.

3. «Алфавитный список священников и ди-
аконов Костромской Епархии с показани-
ем церквей, при которой каждый из них 
состоит на службе», К., 1871 г.

4. «Алфавитный список церквей Костром-
ской Епархии с показанием имен и фами-
лий священников и диаконов, состоящих 
при оных на лицо», К., 1871.

5. «Алфавитный список церквей Костром-
ской Епархии с показанием имен, отчеств 
и фамилий священников и диаконов, со-
стоящих при оных на лицо», Кострома, 
1879.

6. «Штаты приходских церквей Костром-
ской епархии, с указанием положенного 
при них состава причтов и изложением 
руководственных правил по введению 
сих штатов в действие», К., 1890 г.

7. «Расписание штатного состава причтов 
при соборных церквах уездных и заштат-
ных городов Костромской епархии 1891 
года», утвержденное Святейшим Прави-
тельствующим Синодом (по указу от 18-го 
марта 1891 года за № 1105) // «Костром-
ские епархиальные ведомости» №  9,10 
от 15 мая 1891 г., стр. 159.

8. Титов А.А. «Материалы для био-библио-
графического словаря. Словарь писате-
лей духовного и светского чина Костром-
ской губернии», М. // Издание журнала 
«Библио графические записки», 1892 г.
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12. Газета «Костромская речь» от 28 марта 
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13. «Русский провинциальный некрополь», 
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14. «Славной памяти героев Отечественной 
войны из воспитанников Костромской 
духовной семинарии» // «Костромские 
епархиальные ведомости» № 24 за 1916 г., 
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Поколенная роспись предков 
маршала А.М. Василевского – 
духовного рода  
Васильевских-Василевских 

«Я выходец из духовного сословия».
 А. М. Василевский

В 1909–1915 гг. в  губернском городе 
Костроме, в Костромской духовной 
семинарии, обучался Александр Ми-

хайлович Васильевский, в будущем – мар-
шал, дважды Герой Советского Союза. Он 
родился в 1895 г. в селе Гольчиха Кинешем-
ского уезда Костромской губернии в семье 
псаломщика (позднее – священника) Миха-
ила Александровича Васильевского. Отец 
маршала также обучался в  Костромской 
духовной семинарии, где окончив 3 класса. 
Сначала он служил псаломщиком в Николь-
ской единоверческой церкви с. Гольчихе, 
а во время учебы сына в семинарии был уже 
священником в Вознесенской единоверче-
ской церкви с. Новопок ровском того же Ки-
нешемского уезда.

Все предки А.М. Василевского были ду-
ховного звания и  служили в  Костромской 
епархии. Отец и дед маршала – Васильев-
ские, бабушка по отцу – Малышева. Мать 
и дед по матери – Соколовы, бабушка по ма-
тери – Знаменская.

Фамилия Васильевский/Василевский 
произошла от названия церкви во имя Ва-
силия Великого в селе Шохна (варианты на-
писания: Шехна, Шёхна) Нерехтского уезда 
Костромской губернии. Первым носителем 
фамилии стал дьячок Андрей Иванович 
Васильевский (1813 – ?) – прадед маршала. 
У Андрея Васильевского дед его и отец мно-
гие годы служили в Васильевской церкви 
с конца XVIII века. В ХХ в. Васильевские ста-
ли Василевскими.

Среди духовенства Костромской губер-
нии были еще носители фамилии Васильев-
ских, не связанные с родом маршала. В 1806 г. 
в  г. Галиче у  дьячка Васильевской церкви, 
что в Рыбной слободе, Семена Иванова родил-
ся Иван, в последствии Иван Семенович Ва-
сильевский – регистратор в Костромском гу-
бернском правлении, губернский секретарь. 
Там же в Галиче, в 1823 г. у диакона Федора 
Георгиевича Староторжского родился сын 
Павел, который в 1840 г. окончил Галичское 
духовное училище с фамилией Васильевский.

Кроме Васильевских в Костромской гу-
бернии был духовный род Василевских, иду-
щий от Федора Кирилловича Василевского, 
1801 г. р., диакона Николаевской церкви 
с. Коткишево Кологривского уезда. Он – сын 
диакона Георгиевской церкви с. Георгиев-
ское Кинешемского уезда Кирилла Василье-
ва. У Федора Василевского имелись сыновья: 
Стефан и Алексей Василевские. 

Колено I
Степан
(Имя определено из отчества сына – Михаи-

ла Степанова).

Колено II
2.1. Михаил Степанов (1750 – ?)
Пономарь, с 1782 г. и в 1784 г. диакон Ва-

сильевской церкви с. Шохна, 34 лет (ГАКО. 
Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. Л. 34).

Г. В. БРЕЗГИНА
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В 1815 г. – 65 лет, диакон там же.
Жена Анна Григорьева (1751 – ?) (Ревиз-

ская сказка Васильевской церкви с. Шохна 
от 3 декабря 1815 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 22. 
Л. 228 об. – 229).

Колено III
3.2. Евдокия Михайлова (1773 – ?)
В  1815 г. – 42 лет, девица (Ревизская 

сказка Васильевской церкви с. Шохна 
от 3 декабря 1815 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 22. 
Л. 228 об. – 229).

4.2. Никанор Михайлов (1777 – 1783 гг.)
В 1782 г. – 5 лет, в 1783 г. – умер (ГАКО. 

Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. Л. 34).
5.2. Иван Михайлов (1780 – ?)
В 1784 г. – 4 лет (ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 52).
В 1815 г. – 37 лет, в 1811 – 1815 гг. дьячок 

Васильевской церкви с. Шохна.
Жена – Анна Филиппова, в 1815 г. – 37 лет 

(Ревизская сказка Васильевской церкви 
с. Шохна от 3 декабря 1815 г. // ГАКО. Ф. 200. 
б/ш. Д. 22. Л. 228 об. – 229).

В 1834 г. заштатный дьячок, 55 лет. Его 
жене Анне Филипповой, 55 лет (Ревиз-
ская сказка Васильевской церкви с. Шох-
на от 15 января 1834 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. 
Д. 170. Л. 78 об. – 79).

6.2. Василий Михайлов (1783 – ?)
В 1784 г. – 1 год (ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 52).

Колено IV
7.5. Иван Иванович Орлов (1806 – ?)
В 1815 г. – 9 лет, обучался в Костромском 

духовном училище (Ревизская сказка Васи-
льевской церкви с. Шохна от 3 декабря 1815 г. 
// ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 22. Л. 228 об. – 229).

В 1816 г. – 12 лет, исключен по безуспеш-
ности из Костромского духовного училища 
(ГАКО, Ф. 406. Оп. 1. Т. 1. Д. 44. Л. 5 об. – 62).

В 1818 г. – 14 лет, обучался в Костромском 
уездном духовном училище (ГАКО, Ф. 406. 
Оп. 1. Т. 1. Д. 74. Л. 2 об.).

В 1834 г. – 27 лет, пономарь Васильевской 
церкви с. Шохна. 

Жена Евдокия Ефимова, в 1834 г. – 28 лет 
(Ревизская сказка Васильевской церкви 

с. Шохна от 15 января 1834 г. // ГАКО. Ф. 200. 
б/ш. Д. 170. Л. 77 об.).

8.5. Петр Иванов (1811 – 1812 гг.)
В 1811 г. – 6 месяцев, позднее умер (Ревиз-

ская сказка Васильевской церкви с. Шохна 
от 3 декабря 1815 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 22. 
Л. 228 об. – 229).

9.5. Андрей Иванович Васильевский 
(1813 – ?)

В 1815 г. – 2 года (Ревизская сказка Ва-
сильевской церкви с. Шохна от 3 декабря 
1815 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 22. Л. 228 об. – 
229).

В 1834 г. – 20 лет, дьячок Васильевской 
церкви с. Шохна. Холост (Ревизская сказка 
Васильевской церкви с. Шохна от 15 января 
1834 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 170. Л. 77 об.).

В 1857–1862 гг. дьячок там же, его сыно-
вья обучались.

Жена – Александра Иванова (ГАКО. Ф. 406. 
Оп. 2. Д. 21. Л. 42) .

Колено V
10.7. Мария Иванова Орлова (1827 – ?)
В  1834 г. – 6  лет (Ревизская сказка Ва-

сильевской церкви с. Шохна от 15 января 
1834 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 170. Л. 77 об.)

11.7. Анна Иванова Орлова (1829 – ?)
В 1834 г. – 4 года (Ревизская сказка Ва-

сильевской церкви с. Шохна от 15 января 
1834 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 170. Л. 77 об.).

12.7. Екатерина Иванова Орлова (1832 – ?)
В  1834 г. – 1  год (Ревизская сказка Ва-

сильевской церкви с. Шохна от 15 января 
1834 г. // ГАКО. Ф. 200. б/ш. Д. 170. Л. 77 об.).

13.9. Александр Андреевич Васильев-
ский (1843 – 05.11.1866 гг.)

В 1858 г. – 15 лет, окончил среднее отделе-
ние Костромского духовного училища (ГАКО. 
Ф. 432. Оп. 1. Д. 1912. Л. 122 об. – 123).

В 1863 г. – дьячок Христорождественской 
церкви г. Галича (ГАКО. Ф. 130. Оп. 14. Д. 58. 
Л. 4 об.).

В 1865–1866 гг. дьячок, диакон Покров-
ской церкви с. Хреново Кинешемского уезда.

Жена – Александра Алексеева (1848 – ?), 
урожденная Малышева.

Из архивной справки Государствен-
ного архива Ивановской области (ГАИО) 
от 15.11.2017 г. для М.В. Ёлшиной: 
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«Сообщаем, что в архивном фонде Пок-
ровской церкви с. Хреново Кинешемского 
уезда Костромской губернии в метрических 
книгах за 1865–1868 гг. имеются следующие 
сведения о семье Михаила Александровича 
Василевского:

Актовая запись № 20 от 18 июля 1865 г. 
о бракосочетании.

«Жених: г. Галича Рождественской церк-
ви дьячок Александр Андреев Василевский 
(так в справке – Г.Б.); православного верои-
споведания, первым браком, 22 г.

Невеста: Кинешемского благочинниче-
ского округа с. Хренова дьякона Алексея Се-
менова Малышева дочь-девица Александра; 
православного вероисповедания, первым 
браком, 17 л.

Поручители: по жениху – Нерехтского 
уезда с. Шехны Васильевской церкви поно-
марь Петр Васильев Рябцов и того же уезда 
с. Игнатова пономарь Иван Яковлев Вино-
градов;

По невесте – Нерехтского уезда Преоб-
раженской церкви с. Кочурово священник 
Иоанн Абрамов Шафранов и с. Хренова по-
номарь Николай Семенов Владимиров. …» 
(ГАИО. Ф. 585, Оп. 1. Д. 11. Л. 21 об. – 211). 

Из архивной справки ГАИО 
от 06.04.2018 г. для М.В. Ёлшиной:

«В  коллекции метрических книг церк-
вей сел Кинешемского уезда Костромской 
губернии в метрической книге Покровской 
церкви с. Хреново за 1866-1869 гг. имеется 
следующая актовая запись:

Актовая запись №90 от 7 ноября 1866 г. 
о смерти 5 ноября 1866 г.

с. Хреново Покровской церкви дьякон 
Александр Андреев Васильевский, в возрас-
те 23 лет, от «чахотки».

Основание: ГАИО. Ф. 585. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 88 об. – 89.

Сообщаем, что в актовой записи о браке 
дьячка Александра Андреевича и Алексан-
дры Алексеевны в  1865 г., а  также в  акто-
вой записи о  рождении их сына Михаила 
в 1866 г. фамилия дьячка значится как «Ва-
сильевский», а не «Василевский».

Основание: ГАИО. Ф. 585. Оп. 1. Д. 11. Л. 210 
об.–211; Ф. 585. Оп. 1. Д. 12. Л. 19 об. – 20».

Александр Андреевич Васильевский 
умер в  возрасте 23-х  лет от чахотки. Его 

вдова вышла замуж в  г. Кинешму. Отчи-
мом Михаила стал отставной унтер-офицер 
Александр Яковлевич Воронов (Клировая 
ведомость Покровской церкви с. Хрено-
во за 1883 год // ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. 
Л. 42 об. – 43).

О роде Малышевых:
Из духовной ведомости Покровской церк-

ви с. Хреново за 1865 год:
«Диакон Алексей Семенов Малышев, 46 лет.
Жена Агриппина Андреева, 44 лет.
Дочь Александра – 17 лет» (ГАКО. Ф. 130. 

Оп. 9. Д. 692. Л. 88).
14.9. Иван Андреевич Васильевский 

(1.06.1848 – ?)
Из прошения причетника Андрея Васи-

льевского в 1858 г.: 
«Причетника села Шохны Андрея Иванова Ва-

сильевского покорнейшее прошение.
Сын мой Иван, имеющий от роду 10 лет, … 

принят (в училище)» (ГАКО. Ф. 406. Оп. 2. Д. 21. 
Л. 40).

«Свидетельство Нерехтского уезда Васи-
льевской церкви села Шехны в копии метриче-
ских книг за 1848 год в 1-й части о родившихся 
под № 38 мужского пола значится так: июня 
1 дня в графе о родившихся: Иван; в графе роди-
телей: села Шехны Васильевской церкви дьячок 
Андрей Иванов Васильевский и его законная жена 
Александра Иванова. В  графе восприемников: 
ученик КДС Евгений Соколов и села Игнатовско-
го пономаря Ивана Лукина дочь девица Евдокия. 
В графе совершавших таинство крещения: свя-
щенник Иван Соколов с пономарем Петром Фе-
доровым.

Свидетельствуем: означенной церкви свя-
щенно-церковнослужители: священник Иоанн 
Соколов; священник Иоанн Иоаннов Пернаткин; 
диакон Николай Беликов; дьячок Иван Беликов. 
1858 г.» (Там же, л. 42).

В 1858 г. – 10 лет, поступил в низшее от-
деление Костромского духовного училища 
(ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1912. Л. 144 об. – 145)

В 1862 г. – 14 лет, окончил среднее отделе-
ние Костромского духовного училища (ГАКО. 
Ф. 432. Оп. 1. Д. 2165. Л. 85 об. – 86. № 97)

Колено VI
15.13. Михаил Александрович Васильев-

ский (21.05.1866 – 1953 гг.)
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Из архивной справки ГАИО 
от 15.11.2017 г. для М.В. Ёлшиной:

«Актовая запись № 47 от 22 мая 1866 г. 
о рождении 21 мая 1866 г. сына Михаила.

Родители: с. Хренова Покровской церк-
ви дьякон Александр Андреев Василевский 
(так в  справке – Г.Б.) и  законная жена его 
Александра Алексеева; оба православного 
вероисповедания.

Восприемники: того же села и  церкви 
священник Иоанн Васильев Беликов и свя-
щенника Иоанна Лаговского жена Елизаве-
та Константинова» (ГАИО. Ф. 585. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 210 об. – 211).

Михаил остался без отца младенцем, 
когда ему было всего 6  месяцев. С  1883 г. 
и в 1884 г. Михаил Васильевский обучался 
в 1 и 2 классах Костромской духовной семи-
нарии, значился при родной бабушке по ма-
тери, вдове-диаконице с. Хреново – Агрип-
пине Андреевне Малышевой.

Из «Клировых ведомостей Покровской 
церкви с. Хреново Кинешемского уезда 
за 1883 год»:

«Сиротствующие.
Бывшего в сем причте диакона Алексея Семе-

нова Малышева, умершего на службе 13 декабря 
… жена вдова Агриппина Андреева. Живет в доме, 
оставшемся после зятя своего диакона Алексан-
дра Васильевского и получает пособие из попе-
чительства о бедных духовного звания – 8 руб.

Дети ее:
– Константин Алексеев Малышев – диакон 

на дьяческой вакансии в с. Олтухове Нерехтско-
го уезда.

– Александра, состоящая во 2-м браке за от-
ставным унтер-офицером Александром Вороно-
вым в г. Кинешме. 

При вдове Малышевой живет внук ее, сын 
диакона сей церкви Александра Васильевского 
Михаил Васильевский, обучающийся в 1 классе 
Костромской духовной семинарии. Живет в ка-
зенном общежитии на полном его содержании» 
(ГАКО. Ф. 130. Оп. 9, Д. 711, Л. 42 об. – 43). 

Из «Клировой ведомости Вознесенской 
единоверческой церкви с. Новопокровское 
Кинешемского уезда за 1917 год»:

«Священник Михаил Александров Васильев-
ский, 51 лет.

Обучался в Костромской духовной семинарии, 
но полный курс не окончил. Определен в псалом-

щика к  Николаевской единоверческой церкви 
с. Гольчихи Кинешемского уезда – 5.05.1886 г. Ру-
коположен во священника к Покровской единовер-
ческой церкви с. Новопокровского Кинешемского 
уезда – 3.03.1896 г. Состоял законоучителем и за-
ведующим Новопокровской церковно-приходской 
школы и законоучителем Горковского земского 
училища – 13.11.1912 г.

Награжден: 11.11.1900 г. – набедренником; 
02.04.1901 г. – скуфьею; 29.04.1913 г. – ко дню 
св.  Кирилла и  Мефодия награжден «Библиею, 
от Св. Синода выдаваемою»; 6.05.1914 г. – ками-
лавкою.

Жена Надежда Иванова, 47 лет» (ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 11. Д. 2090. Л. 34 об. – 35).

У Михаила Александровича жена Наде-
жда Иванова (21.08.1870 г. – ?), урождённая 
Соколова.

О роде Соколовых:
Из «Клировой ведомости Николаевской 

церкви с. Углец Кинешемского уезда за 1901 
год»:

«Псаломщик Иван Афанасьев Соколов, 54 лет.
Диаконский сын. Окончил Кинешемское ДУ. 

Определен на сие место – 11.02.1869 г. Посвящен 
в стихарь – 23.07.1871 г.

Жена Екатерина Иринархова, 50 лет.
Дети:
– Александра, 22 – учительница в  Новопо-

кровской школе
– Николай, 20 – обучается в 3 классе КДС
– Леонид, 17 – обучается в двухклассном учи-

лище
– Надежда, 30 – в замужестве за священником 

Новопокровской единоверческой церкви Михаи-
лом Александровым Васильевским.

– Павла, 25 – в замужестве за псаломщиком 
с. Хреново Василием Михайловым Даниловским» 
(ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 914. Л. 10 об. – 11 об.).

Из «Клировой ведомости Николаев-
ской церкви с. Углец Кинешемского уезда 
за 1909 год»:

«Диакон Иван Афанасьев Соколов.
… Рукоположен в диакона на псаломщической 

вакансии – 05.03.1906 г. Утвержден штатным 
диаконом – 3.12.1909 г.

Жена Екатерина Иринархова, 58 лет.
Дети:
– Александра, 20 лет – в замужестве за учи-

телем Дементьевской второклассной женской 
школы.
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– Николай, 28 лет – окончил Костромскую 
духовную семинарию. Священник в с. Карцево Ки-
нешемского уезда.

– Леонид, 25 лет – состоит на частной служ-
бе. Женат.

– Надежда, 37 лет – в замужестве за священ-
ником Новопокровской единоверческой церкви 
Михаилом Александровым Васильевским.

– Павла, 32 лет – вдова. Акушерка в с. Колы-
шеве» (ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1027. Л. 6 об. – 
8 об.).

Из «Клировой ведомости Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского уезда за 1917 
год»:

«Вдова диакона Екатерина Иринархова Со-
колова, род. 12.11.1852 г. – дочь диакона. Мать 
священнику Николаю Соколову.

Дети ее:
– Николай, род. 12.11.1881 г. – священник;
– Леонид, род. 20.04.1884 г. – в действующей 

армии;
– Надежда, род. 21.08.1870 г. – в замужестве 

за священником;
– Павла, род. 23.05.1876 г. – вдова псаломщи-

ка, находится в земских телефонистках;
– Александра, род. 25.05.1879 г. – в замуже-

стве за священником» (ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. 
Д. 2091. Л. 3 об.)

Из «Клировой ведомости Николаевской 
церкви с. Углец Кинешемского уезда за 1918 
год

«Вдова диакона Екатерина Иринархова Соко-
лова, род. 12.11.1852 г. – дочь диакона.

Дети ее:
– Николай, род. 12.11.1881 г. – священник;
– Леонид, род. 20.04.1884 г. – состоит воен-

ным комиссаром. Женат;
– Надежда, род. 21.08.1870 г. – в замужестве 

за священником;
– Павла, род. 23.05.1876 г. – вдова псаломщи-

ка, находится в земских телефонистках;
– Александра, род. 25.05.1879 г. – в замуже-

стве за священником» (ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. 
Д. 2249. Л. 3 об.).

У жены Михаила Александровича родите-
ли: Иван Афанасьевич Соколов и Екатерина 
Иринарховна (12.11.1852 г. – ?), урожденная 
Знаменская.

Из «Клировой ведомости Знаменской 
церкви с. Каргачево Кинешемского уезда 
за 1900 год»:

«Диакон Иринарх Васильев Знаменский, 
72 лет.

Кинешемского уезда с. Каргачева пономар-
ский сын. Окончил высшее отделение Костром-
ского уездного духовного училища. Определен 
к сей церкви в пономаря – 16.02.1845 г. Посвящен 
в стихарь – 21.11.1845 г. Рукоположен в сан диа-
кона на псаломщической вакансии – 1885 г.

Жена Любовь Николаева, 68 лет.
Дети:
– Екатерина, 48 лет – в замужестве за пса-

ломщиком с. Углеца Николаевской церкви Кине-
шемского уезда Иваном Афанасьевым Соколо-
вым;

– Мария, 46 лет, девица – просфорня при;
– Василий, 44 лет – временно проживает 

в с. Наволоках. Вышел из 2 класса Кинешемского 
духовного училища;

– Анна, 42 лет – в замужестве за мещанином 
г. Костромы Владимиром Тимофеевым Тимофе-
евым;

– Александра, 40 лет – в замужестве за пи-
сарем Дюпихской волости Кинешемского уезда 
Иваном Ивановым Виноградовым;

– Павел, 38 лет, женат – псаломщик в по-
госте Ильинском, что на Шаче, Воскресенской 
церкви Буйского уезда. Вышел из 2 класса Кине-
шемского духовного училища;

– Анна 2-я, 36 лет – в замужестве за пса-
ломщиком с. Владычня Богоявленской церкви 
Кинешемского уезда Геннадием Федоровым Нев-
ским;

– Евлампия, 32 лет – в замужестве за свя-
щенником Курляндской губернии г. Сасленкина 
Иоанном Яковлевым Винтер;

– Александр, 24 лет – на военной службе 
в г. Витебске. Вышел из 2 класса духовного учили-
ща» (ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 909. Л. 50 об. – 51).

Колено VII
16.15. Александр Михайлович Васильев-

ский
Умер младенцем (Василевский А.М. «Дело 

всей жизни», книга 1, М., 1988 г., с. 8).
17.15. Дмитрий Михайлович Васильев-

ский (13.10.1891 г. – ?)
«Васильевский Дмитрий, род. 13.10.1891 г. – 

сын священника Вознесенской церкви с. Новопо-
кровского Михаила. Поступил в  Костромскую 
духовную семинарию в 1907 г. из Кинешемского 
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духовного училища. Окончил 6 классов Костром-
ской духовной семинарии в 1913 г.» (ГАКО. Ф. 432. 
Оп. 1 вн. Д. 4. Л. 25 об.–26)

В 1917–1918 гг. учился в Казанском ве-
теринарном институте (Клировая ведо-
мость Вознесенской единоверческой церк-
ви с. Новопокровское Кинешемского уезда 
за 1917 год // ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2090. 
Л. 34 об. – 35;

Клировая ведомость Вознесенской еди-
новерческой церкви с. Новопокровское Ки-
нешемского уезда за 1918 год // ГАКО. Ф. 130. 
Оп. 11. Д. 2251. Л. 37 об. – 38).

«Дмитрий стал врачом, а затем офицером 
Красной Армии» (Василевский А.М. «Дело 
всей жизни», книга 1, М., 1988 г., с. 8)

18.15. Екатерина Михайловна Васи-
льевская (28.09.1893 г. – ?)

В 1917 г. – учительница в Новопокровской 
церковно-приходской школе (Клировая ве-
домость Вознесенской единоверческой 
церкви с. Новопокровское Кинешемско-
го уезда за 1917 год // ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. 
Д. 2090. Л. 34 об. – 35)

В 1918 г. – учительница в Новопокров-
ской школе (Клировая ведомость Вознесен-
ской единоверческой церкви с. Новопокров-
ское Кинешемского уезда за 1918 год // ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 11. Д. 2251. Л. 37 об. – 38)

«Екатерина несколько десятков лет рабо-
тала сельской учительницей, потеряла в Ве-
ликую Отечественную войну мужа и сына» 
(Василевский А.М. «Дело всей жизни», кни-
га 1, М., 1988 г., с. 8)

19.15. Александр Михайлович Васи-
льевский (16.09.1895 – 5.12. 1977 гг.) – мар-
шал, дважды Герой Советского Союза.

«Васильевский Александр, род. 16.09.1895 
г. – сын священника Вознесенской церкви с. Но-
вопокровского Михаила. Поступил в Костром-
скую духовную семинарию в 1909 г. из Кинешем-
ского духовного училища. Окончил 6  классов 
Костромской духовной семинарии в  1915 г.» 
(ГАКО. Ф. 432. Оп. 1 вн. Д. 4. Л. 25 об. – 26).

В  январе 1915 г. досрочно окончил Ко-
стромскую духовную семинарии, в феврале 
того же года поступил в Алексеевское воен-
ное училище.

В 1917 г. – штабс-капитан в действующей 
армии (Клировая ведомость Вознесенской 
единоверческой церкви с. Новопокровское 

Кинешемского уезда за 1917 год // ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 11. Д. 2090. Л. 34 об. – 35)

В 1918 г. – учитель в Тульской губернии 
(Клировая ведомость Вознесенской едино-
верческой церкви с. Новопокровское Кине-
шемского уезда за 1918 год // ГАКО. Ф. 130. 
Оп. 11. Д. 2251. Л. 37 об. – 38).

20.15. Евгений Михайлович Васильев-
ский (02.02.1898 г. – ?)

В 1917 г. учился в Костромской духовной 
семинарии (Клировая ведомость Вознесен-
ской единоверческой церкви с. Новопокров-
ское Кинешемского уезда за 1917 год // ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 11. Д. 2090. Л. 34 об. – 35).

В 1918 г. на службе в военном комиссари-
ате (Клировая ведомость Вознесенской еди-
новерческой церкви с. Новопокровское Ки-
нешемского уезда за 1918 год // ГАКО. Ф. 130. 
Оп. 11. Д. 2251. Л. 37 об. – 38).

«Васильевский Евгений, род. 02.02.1898 г. –  
сын священника Вознесенской церкви с. Новопо-
кровского Михаила. Поступил в Костромскую 
духовную семинарию в 1913 г. из Кинешемского 
духовного училища. Уволен из 4 класса Костром-
ской духовной семинарии 29.09.1918 г.» (ГАКО. 
Ф. 432. Оп. 1 вн. Д. 4. Л. 25 об. – 26).

«Евгений стал председателем колхоза 
и агрономом во Владимирской области» (Ва-
силевский А.М. «Дело всей жизни», книга 1, 
М., 1988 г., с. 8)

21.15. Елена Михайловна Васильевская 
(02.05.1901 г. – ?)

В 1917–1918 гг. училась в гимназии.
(Клировая ведомость Вознесенской еди-

новерческой церкви с. Новопокровское Ки-
нешемского уезда за 1917 год // ГАКО. Ф. 130. 
Оп. 11. Д. 2090. Л. 34 об.– 35)

(Клировая ведомость Вознесенской еди-
новерческой церкви с. Новопокровское Ки-
нешемского уезда за 1918 год // ГАКО. Ф. 130. 
Оп. 11. Д. 2251. Л. 37 об. – 38)

«Елена и  Вера – работницы сельских 
школ» (Василевский А.М. «Дело всей жизни», 
книга первая, М., 1988 г., стр. 8)

22.15. Виктор Михайлович Васильев-
ский (05.04.1903 г. – ?)

В 1917 г. учился в Кинешемском духовном 
училище (Клировая ведомость Вознесен-
ской единоверческой церкви с. Новопокров-
ское Кинешемского уезда за 1917 год // ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 11. Д. 2090. Л. 34 об.– 35).
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В 1918 г. из-за нехватки средств не обу-
чался (Клировая ведомость Вознесенской 
единоверческой церкви с. Новопокровское 
Кинешемского уезда за 1918 год // ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 11. Д. 2251. Л. 37 об.– 38).

«Виктор – штурман боевой авиации» (Ва-
силевский А.М. «Дело всей жизни», книга 1, 
М., 1988 г., с. 8).

23.15. Вера Михайловна Васильевская 
(05.04.1909 – ?)

В 1917 г. училась в Новопокровской цер-
ковно-приходской школе (Клировая ведо-
мость Вознесенской единоверческой церк-
ви с. Новопокровское Кинешемского уезда 
за 1917 год // ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2090. 
Л. 34 об. – 35).

В 1918 г. училась в школе (Клировая ведо-
мость Вознесенской единоверческой церк-
ви с. Новопокровское Кинешемского уезда 

за 1918 год // ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2251. 
Л. 37 об. – 38).

«Елена и  Вера – работницы сельских 
школ» (Василевский А.М. «Дело всей жизни», 
книга 1, М., 1988 г., с. 8).

24.15. Маргарита Михайловна Васильев-
ская (10.07.1911 г. – ?).

В 1917–1918 гг. училась в школе.
(Клировая ведомость Вознесенской еди-

новерческой церкви с. Новопокровское Ки-
нешемского уезда за 1917 год // ГАКО. Ф. 130. 
Оп. 11. Д. 2090. Л. 34 об. – 35; Клировая ведо-
мость Вознесенской единоверческой церк-
ви с. Новопокровское Кинешемского уезда 
за 1918 год» // ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2251. 
Л. 37 об. – 38).

«Маргарита – лаборантка научно-иссле-
довательского института» (Василевский А.М. 
«Дело всей жизни», книга 1, М., 1988 г., с. 8).
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Михаил 
Степанов 
(1750–?)
Диакон 

с. Шохна

Анна 
Григорьева 

(1751–?)

Афанасий 
Николаев
Священник 
с. Соколь-

ское

Иван 
Михайлов 
(1780–?)
Дьячок 

с. Шохна

Анна 
Филиппова 

(1778–?)
Семен

Воронов 
Александр 
Яковлевич

(1836–?)

ВАСИЛЕВСКИЙ  
(Васильевский)  

Александр Михайлович
(1895–1977)

Васильев-
ский Андрей 

Иванович 
(1813–?)
Дьячок 

с. Шохна

Александра 
Иванова

Васильевский 
Александр 
Андреевич 

(1843–1866)
Диакон 

с. Хреново

Малышева 
Александра 
Алексеевна 

(1848–?)

Васильевский 
Михаил 

Александрович
(1866–1953)
Священник 

с. Новопокровское

Соколова  
Надежда 
Ивановна
(1870–?)

Соколов  
Иван  

Афанасьевич 
(1847–1917) 

Диакон 
с. Углец

Знаменская 
Екатерина 

Иринарховна
(1852–?)

Малышев 
Алексей 

Семенович  
(1819– 

ранее 1883) 
Диакон 

с. Хреново

Агриппина 
Андреева
(1821–?)

Соколов 
Афанасий 

Николаевич  
(1822–1900)

Диакон 
с. Углец

...
(?– 

ранее 1883)

Знаменский 
Иринарх 

Васильевич 
(1827–1904) 

Дьякон 
с. Карга-

чево

Любовь 
Николаева 

(1832–?)

Новлянский 
Василий 

Алексеевич 
(1805– 

ранее 1842) 
Пономарь 

с. Каргачево

Анна 
Павлова 
(1804–?)

Сокольский 
Николай 

Афанасьевич 
(1792– 

ранее 1840) 
Дьячок 

с. Сокольское

Евдокия 
Филиппова

(1792–?)

Алексей 
Степанов 
(1781–?)
Диакон 

с. Новлян-
ское

Екатерина 
Федорова 
(1788–?)
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Выпускники  
Костромской духовной 
семинарии 1999–2018 гг.
Данные о выпускниках представлены на основа-
нии копий дипломов, которые имеются в семи-
нарском архиве.

1999 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

БЕЛЯКОВ Александр Витальевич, священник
БРИТОВ Александр Григорьевич, священник
ГОЛОВИН Роман Михайлович
ДЕМАШКИН Александр Степанович
ЗИНЧУК Сергей Михайлович
КАБАНОВ Николай Анатольевич, священник
КАЗАРИН Андрей Александрович
КИРИЛЕНКО Филипп (Станислав) Вячеславович
КРАВЧЕНКО Роман Александрович
КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович
КУЗЯНОВ Виталий Сергеевич
МУХАЧЕВ Андрей Геннадьевич, диакон
СМИРНОВ Александр Михайлович, диакон
ТЕПЛОВ Роман Анатольевич
ТИХОНОВ Алексей Николаевич, диакон

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

ВОРОНОВА Галина Вадимовна
МЕДВЕДЕВА Елена Юрьевна
МОСТОВАЯ Ольга Леоньтьевна
САХАРНЫХ Иулия Львовна
СОЛОДЯГИНА Наталья Вадимовна

Псаломщики-катехизаторы:
БУЙДОРОВА Любовь Анатольевна

2000 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ВОРОНОВ Иван Вадимович
ГЫРЛА Вячеслав Владимирович, священник
ЗАХАРЕНКО Дмитрий Сергеевич
ИВАНОВ Александр Владимирович
ИВАНОВ Евгений Геннадьевич
КАРНАУХ Дмитрий Игоревич
КОВАЛЬСКИЙ Григорий Иванович, диакон
КОЛДОРКИН Александр Владимирович, свя-

щенник
КРЫЛОВИЧ Алексий (Алексей) Михайлович, 

священник

ЛУНОВ Андрей Сергеевич
ЛУТЧЕНКО Антон Борисович
ЛЫЖИН Григорий Владимирович, священник
ПАВЛОВ Илья Юрьевич
ПИСКУНОВ Александр Николаевич
ПОЛУШКИН Дмитрий Владимирович
ПУШКАРЕВ Александр Яковлевич
РЯБИКОВ Валентин Леонидович, священник
СОЛОВЬЕВ Андрей Борисович
СПИЖАВКА Николай Борисович
ЧАШИН Димитрий (Дмитрий) Александрович, 

диакон
ЧУПРИН Вячеслав Александрович

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

ВОРОНОВА Анастасия Александровна
ДРОНОВА Елена Юрьевна

Псаломщики-катехизаторы:
МАРТЫНОВА Таисия Владимировна
СЕРГЕЕВА Людмила Анатольевна

2001 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

АБРАМОВ Д., прот.
АНДРИАНОВ Андрей Владимирович
АРТЕМЬЕВ Дионисий Геннадьевич
БУЙДОРОВ Александр Геннадьевич, священник
ВОРОНОВ Николай Геннадьевич, священник
ГОНЧАРЕНКО Е.В.
ГОРДИЕНКО Димитрий (Дмитрий) Сергеевич, 

диакон
ИЛЮХИН А.Н.
ИРЗАЕВ Андрей Султанович, священник
ЗАЙЦЕВ Роман Михайлович, священник
иеромонах ФЕРАПОНТ (Кашин Дмитрий Витоль-

дович)
КАНЕЕВ Денис Станиславович
КУЛАКОВ Сергей Евгеньевич, священник
РЫДИКОВ Владимир Геннадьевич, священник
ИЕРОДИАКОН Амвросий (Синявин)
СТЕЦЮК Михаил Петрович

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

МАЛЕЕВА Наталья Викторовна
РОЗИНА Дарья Алексеевна
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Псаломщики-катехизаторы:
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Александра Владимировна

2002 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ВИНОКУРОВ Дмитрий Владимирович
ГОБРУСЕВ Максим Владимирович
ГРЕЧИШКИН Алексей Владимирович
ГУЛАМОВ Ефрем Гурбаналиевич
ИВАШКИН Тимофей Александрович
КУЗНЕЦОВ Илья Сергеевич
КУЗЬМИН Сергей Александрович, священник
ЛЕБЕДЕВ Андрей Николаевич
ПЕРШИН Михаил Сергеевич, диакон
ПЕТРОВСКИЙ Евгений Юрьевич
РЕЙПОЛЬСКИЙ Иван Алексеевич
РЕШЕТКОВ Евгений Борисович, священник
СИТНИКОВ Алексей Владимирович
СОКОЛОВ Павел Викторович
ТРИШИН Алексей Геннадьевич
УЛЬЯНОВ Сергей Владимирович
ЦВЕРКУН Юрий Николаевич
ШИРЯЕВ А.В., священник

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

АРАКЕЛЯН Ангелина Павловна
ИСАКОВА Светлана Васильевна
КОРОТКОВА Елена Владиировна
МОЛЧАНОВА Мария Владимировна
ОГАНОВА Людмила Артуровна
ОЛЕЙНИК Наталья Рифатовна
САПАЕВА Елена Викторовна
ЦОЙ Ольга Валерьевна
ЧИСТЯКОВА Анна Владимировна

Псаломщики-катехизаторы:
ДРОНОВА Мария Александровна

2003 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

иеродиакон ВИКТОРИН (Асеев Виктор Ивано-
вич)

АРТЕРЧУК Александр Ростиславович
БЕЛУНЬКИН Александр Владимирович
БИЛИЧЕНКО Евгений Николаевич
ГОМАЮНОВ Сергей Алексеевич, священник
ДОЛГИЙ Игорь Николаевич, священник
КОВАЛЬСКИЙ Михаил Петрович,
ЛАНДИН Сергей Евгеньевич
МОСКАЛЕВ Владимир Александрович
игумен ИОВ (Муравьев Иван Валентинович)
ПАВЛОВ Евгений Александрович, священник
ПЧЕЛКИН Александр Владимирович
иеромонах ИЛИЯ (Ромашев Игорь Евгеньевич)
СИЛИН Дмитрий Михайлович
СОФРОНОВИЧ Алексей Георгиевич
ШАШКОВ Игорь Ардалионович, священник

иеромонах МИТРОФАН (Шкурин Александр 
Владимирович)

ЯКОВЛЕВ Владимир Александрович, священ-
ник

ЯКОВЛЕВ Д., священник
РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Регенты:
игумения ИННОКЕНТИЯ (Травина Инна Сергеевна)
АНТОНОВА Любовь Анатольевна
КОЗЛОВА Галина Юрьевна
НАСОНОВА Дарья Владимировна
ЯРЕМЕНКО Надежда Александровна

Псаломщики-катехизаторы:
БЕЛОУСОВА Юлия Витальевна
БАРАНОВА Надежда Петровна
ВОДОПЬЯНОВА Светлана Алексеевна
МАНЬКОВА Анна Александровна
РЫЖОВА Анастасия Евгениевна
САВЕЛЬЕВА Анна Сергеевна
СМИРНОВА Любовь Владимировна

2004 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

АВДЕЕВ Александр Иванович
ИЛЬИН Виктор Васильевич
КРАСНОВ Сергий (Сергей) Валерьевич, диакон
ЛЫСЕНКО Алексей Николаевич
иеромонах ВАРФОЛОМЕЙ (Максимов Сергей 

Юрьевич)
МАЗУР Андрей Игоревич, диакон
МАРТЫНОВ Сергий (Сергей) Анатольевич, свя-

щенник
ЦАПАЕВ Денис Николаевич
ЧУЛКОВ Иоанн (Иван) Петрович

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

ГУДЗЬ Христина Владимировна
Псаломщики-катехизаторы:

ГРИБИНА Ирина Георгиевна
ФЕДИНА Елена Анатольевна
ТАТАРУНИС Ольга Александровна

2005 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ВАВИЛОВ Андрей Андреевич
ГУБАНИЩЕВ Дмитрий Геннадьевич
МОРОЗОВ Алексей Александрович
РЫЛОВ Александр Николаевич
СТАРЫХ Кирилл Геннадьевич
ФИЛИМОНОВ Николай Михайлович, священник
ШИРОКОВ Евгений Юрьевич

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

КИРЬЯНОВА Любовь Александровна
Псаломщики-катехизаторы:

САХНО Тамара Олеговна
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2006 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

БЕДОВ Евгений Владимирович
БРЫНЧАК Михаил Андреевич
ВАСИЛЬЕВ Валерий Николаевич
ВОРОНКОВ Андрей Валентинович
КОВАЛЕВ Георгий Сергеевич, диакон
КОВАЛЬСКИЙ Иван Петрович
КРЫЛОВИЧ Максим Алексеевич
МИХАЙЛОВ Сергей Олегович
иеромонах ВИКТОР (Саяпин Александр Серге-

евич)
СВЯТЧЕНКО Николай Сергеевич
СИБИЛЬ Константин Владимирович, священ-

ник
СЫСНОВ Константин Владимирович
УЗУН Дмитрий Степанович
ЧМЕЛЕНКО Николай Александрович

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

ДРУЖКОВА Елена Александровна
ЕФРЕМОВА Анна Викторовна
МАЛИНИНА Елена Владимировна
СЛИНЬКО Наталья Евгеньевна
УЛЬЯНОВА Ольга Владимировна

Псаломщики-катехизаторы:
МИХАЙЛОВА Анна Вячеславовна
ПИМЕЕНКО Татьяна Викторовна

2007 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

БОГАЧ Иван Михайлович
ВОРОНЦОВ Алексей Владимирович
КЛОБУКОВ Алексей Сергеевич
КОЛУПАЕВ Анатолий Сергеевич
МАРТЮШОВ Кирилл Геннадьевич
ПАКИН Алексей Владимирович
ПИСАРЕНКО Александр Аркадьевич
СТРАТУЛАТ Никита Викторович
СТРЕЛЬБИЦКИЙ Геннадий Михайлович, свя-

щенник
ТИХОМИРОВ Владимир Вячеславович

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

МАКАРОВА Екатерина Владимировна
СЕРЕБРЯКОВА Мария Анатольевна

Псаломщики-катехизаторы:
РАЗЫГРАЕВА Светлана Борисовна
САВИНОВА Дарья Александровна
ЮДИНЦЕВА Ксения Николаевна

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
миссионеры-катехизаторы:

АНДРЕЕВА Елена Геннадьевна
ЕФРЕМОВ Илья Борисович
ИРЗАЕВА Ольга Алексеевна

СОЛОВЬЕВА Анна Владимировна
ХРУСТАЛЕВ Вячеслав Александрович
ЦВЕТКОВА Ольга Всеволодовна
ГАНИЧЕВ Александр Флегонтович
МАСЛОВА Татьяна Борисовна
ТРОФИМОВ Александр Васильевич
СЕМЕНОВА Юлия Владимировна
ЯБЛОКОВ Игорь Вадимович
ЯНУШЕВСКАЯ Людмила Алексеевна

2008 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БУШМАНОВ Сергей Витальевич
ВИННИК Петр Васильевич,священник
ВОЛКОВ Евгений Вячеславович
ГРИДНЕВ Сергей Юрьевич
НЕРЕТИН Сергей Петрович
РОССОХИН Роман Викторович, священник
РУКАВИШНИКОВ Аркадий Александрович, свя-

щенник
САМОФАЛОВ Андрей Валерьевич, священник
СИТНИКОВ Михаил Георгиевич
ЧИСТЯКОВ Роман Анатольевич
ШУБИН Сергий (Сергей) Леонидович
ЯКУШЕВ Андрей Евгеньевич

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Псаломщики-катехизаторы:

РИХТЕР Виктория Борисовна
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

миссионеры-катехизаторы:
ЛАМПЕРТ Ангелина Бениславовна
МАКАРОВА Ольга Александровна
ПОПОВА Ольга Кимовна
РУМЯНЦЕВА Ольга Сергеевна
БАЗАНОВА Анастасия Александровна
БОЛЬШАКОВА Александра Игнатьевна
ИВАНОВА Наталья Владимировна
КОНОПЛЕВ Иван Александрович
РЫНДАЕВА Эльвира Сергеевна

2009 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БИТЮЦКИЙ Михаил Борисович
ГУЦУЛ Андрей Васильевич, священник
ДОЛЖНИКОВ Глеб Сергеевич, священник
иеродиакон АНТОНИЙ (Дробзянко Максим Сте-

панович)
иеродиакон ФИЛИПП (Дюкарев Эдуард Федо-

рович)
иеродиакон АЛЕКСИЙ (Елисеев Александр Еме-

льянович)
КРОТОВ Николай Викторович, священник
КУЗИН Анатолий Сергеевич
КУЗИН Максим Сергеевич
ЛИВИНСКИЙ Иван Анатольевич
ЛОПЫРЕВ Иван Владиславович
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МЕЩЕРЯКОВ Владислав Евгеньевич
РУССКИХ Андрей Николаевич, священник
ТАЛАНКИН Сергей Валерьевич
ТРУБНИКОВ Алксей Алексеевич
ШИШКОВ Антон Сергеевич

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

БЕЛОУСОВА Анастасия Олеговна
Псаломщики-катехизаторы:

ВАСИНА Серафима Романовна
ДРУЖИНИНА Дарья Александровна
КОВАЛЬ Анна Владимировна
ШАЛАМОВА Вероника Евгеньевна

2010 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

БАБУШКИН Виталий Владимирович, священник
БАХТИН Владимир Петрович
БАХТИН Сергей Петрович
ВИНОГРАДОВ Сергей Николаевич
ГОШЕВ Валерий Витальевич, священник
ДРЮЧИН Евгений Анатольевич, священник
ЖУКОВ Димитрий (Дмитрий) Константинович, 

священник
ЗОТОВ Андрей Александрович, священник
ИЛЬИЧЕВ Димитрий (Дмитрий) Викторович, 

священник
ИЛЬНИЦКИЙ Михаил Иванович, священник
КАЗАНЦЕВ Виталий Вячеславович
КЛАДОВ Александр Александрович, священ-

ник
иеродиакон СЕРАФИМ (Корепанов Алексей Ев-

геньевич)
МИТРОШИН Анатолий Владимирович
РОГОЖКИН Григорий Юрьевич
РЫЖИЙ Мирослав Михайлович, священник
ПЕТРОВ Андрей Харизович
СИБАКОВ Сергий (Альберт) Закирьянович, ди-

акон
СИДОРОВ Егор Сергеевич
СКИБИН Денис Юрьевич
СОКОЛОВ Сергей Викторович
ТЕРЕШКЕВИЧ Федор Александрович
ЯВОРСКИЙ Василий Васильевич, священник
ЯНЦЕВИЧ Павел Михайлович, священник

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

МАКАРОВА Зоя Николаевна
ШИПИЛОВА Ольга Бобомуродовна
ШМАГИНА Ирина Николаевна

Псаломщики-катехизаторы:
ФЕЛЬК Елена Эвальдовна
ЧЕШУИНА Евгения Аркадьевна

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
миссионеры-катехизаторы:

БАГУЛЯ Семен Анатольевич

БУРКОВ Дмитрий Анатольевич
ВАСИЛЬЕВА Марина Леонидовна
ДОЛИНИН Андрей Борисович
ЖАДАН Людмила Александровна
ЗАДОРОЖНАЯ Наталья Михайловна
ИВАНЧЕНКО Тамара Ивановна
МИГУНОВА Ольга Александровна
МОНАШЕНКОВА Марина Евгеньевна
НОВОЧАДОВА Маргарита Николаевна
РАМЕНСКАЯ Ольга Дмитриевна
РОГОВА Ольга Вениаминовна
СИРОТКИН Сергей Станиславович
СКВОРЦОВА Наталья Павловна
СОРОКОНЕНКО Ольга Ильинична
ТИШЕНКОВА Людмила Петровна
АНИСИМОВ Михаил Вячеславович
БЕЗРУК Мария Ивановна
НАЗАРЕДСКАЯ Таисия Владимировна
НОВИКОВ Виктор Владимирович
КОЗЫРЕВА Наталья Васильевна

2011 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ВОРОНОВ Валерий Анатольевич
ГАЛАЙЧУК Сергий (Сергей) Валерьевич, свя-

щенник
ГРИБКОВ Иван Николаевич
ДЕМЕНТЬЕВ Димитрий (Дмитрий) Александро-

вич, священник
ЖЕРНАКОВ Сергей Николаевич
КЛЕВЦОВ Александр Валерьевич
НОСКОВ Илья Андреевич
МАКАРЕНКО Дмитрий Васильевич
МОСТОВОЙ Михаил Леонтьевич, священник
РИХТЕР Артемий (Артем) Сергеевич, священ-

ник
СМИРНОВ Николай Николаевич, священник
ТЕРЕЩЕНКО Василий (Эрвин) Эрнестович
ТРИФОНОВ Дмитрий Михайлович
ЧОРБА Петр Степанович
ЮДИНЦЕВ Сергей Михайлович

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Регенты:

ДРУЖКОВА Мария Александровна
НИКУЛЬНИКОВА Яна Анатольевна

Псаломщики-катехизаторы:
ДРОНОВА Анна Юрьевна
КРАВЧЕНКО Татьяна Константиновна
СМИРНОВА Наталья Николаевна

2012 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

БУРДАКОВ Алексей Игоревич
БУРКОВ Павел Леонидович
ГАЛНЫКИН Никита Михайлович
ГОРБАНЬ Игорь Сергеевич
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ГОРШКОВ Иван Вениаминович
иеродиакон ИГОРЬ (Доброзоров Игорь Алексан-

дрович)
ДОРОХОВ Кирилл Валерьевич
ЗУБОВ Алексей Александрович
ЗУБРИЦКИЙ Иван Васильевич
ЗУБРИЦКИЙ Николай Васильевич
ИЖИК Василий Богданович, священник
ИЖИК Иоанн (Иван) Богданович, священник
ИЖИК Михаил Богданович
ИЖИК Николай Богданович
ИЖИК Стефан (Степан) Богданович, священ-

ник
КРЫЛОВИЧ Михаил Алексеевич
ЛАПТЕВ Александр Викторович, священник
НЕЦВЕТАЕВ Николай Константинович, священ-

ник
МАЛИКОВ Иоанн (Иван) Сергеевич, диакон
ПОЛЯКОВ Андрей Вячеславович, священник
РЫЖКОВ Николай Владимирович
ТИБАНОВ Иван Евгеньевич
ТРОФИМОВ Максим Владимирович
ФАТХУТДИНОВ Сергий (Рамиль) Салаватович, 

священник
ФИЛИМОНОВ Олег Викторович, священник
иеромонах НЕСТОР (Щапов Олег Владимиро-

вич)
РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Псаломщики-катехизаторы:
ГОЛУБКОВА Анна Борисовна

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
миссионеры-катехизаторы:

ГАЛОЧКИНА Лидия Николаевна
ДОНЦОВА Людмила Александровна
ЕСИПОВА Татьяна Львовна
ДЕМЬЯНЕНКО Андрей Николаевич
ЗАХАРОВ Михаил Владимирович
ЗАХАРЬЕВ Евгений Павлович
КОЗЛОВСКАЯ Анастасия Эдуардовна
КОЛОБОВ Герман Анатольевич
КОЧЕТОВ-АРХИПОВ Виктор Александрович
ЛЮБАРОВА Евгения Владимировна
МАЗИЛОВА Ирина Александровна
МЕТЕЛКИН Юрий Юрьевич
МЕТЕЛКИНА Юлия Геннадьевна
МИРОШНИЧЕНКО Ирина Ивановна
ОКУНЕВА Елена Вячеславовна
ПОДОЛЬСКАЯ Анастасия Александровна
ПОПОВ Сергей Александрович
ПРОНИЧЕВА Марина Викторовна
ПРОКОПОВИЧ Татьяна Казимировна
РИМША Наталья Викторовна
ХАПКОВ Игорь Владимирович
ШИХАНОВА Наталья Александровна
ПУХОВ Юрий Иванович

2013 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ВУС Артемий (Артем) Викторович
ИГНАТЬЕВ Роман Николаевич
КАРАМЫШЕВ Сергий (Сергей) Михайлович, свя-

щенник
игумен ВАРФОЛОМЕЙ (Коломацкий Сергей Ген-

надьевич)
КРУГЛОВ Александр Николаевич
СОЛОВЬЕВ Димитрий (Дмитрий) Викторович, 

священник
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

миссионеры-катехизаторы:
АНИСИМОВ Михаил Вячеславович
ВАРЛАМОВА Анна Александровна
ВИЛАШКИНА Наталья Владимировна
ДВОРНИКОВА Зоя Владимировна
ДРОЗДОВ Михаил Валерьевич
ГЕРАСИМОВА Наталья Павловна
КОРДУБАЙЛО Ольга Витальевна
ЛАДИЛОВА Елена Александровна
МАЛЕГИНА Анна Викторовна
МОЛЧАНОВ Владимир Анатольевич
МОЛЧАНОВА Светлана Германовна
МУЛЯР Ирина Викторовна
ПЛЮСИНА Екатерина Александровна
ПЕРЕТЯГИНА Анастасия Владимировна
РУМЯНЦЕВ Александр Леонидович
СОКОВА Нина Евгеньевна
СОКОВНИНА Галина Константиновна
ШИШОВА Светлана Вячеславовна

2014 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

БАСКОВ Артем Владимирович
ВЕЛЕЖАНИН Сергий (Сергей) Геннадьевич, свя-

щенник
ИРИЦЯН Роман (Унан) Мкртычевич, священник
КЕКУХ Андрей Викторович
КОЗАК Стефан Михайлович, священник
НЕДЯЛКО Николай Дмитриевич, священник
РИХТЕР Максим Сергеевич, священник
СТУПИН Василий Александрович

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
миссионеры-катехизаторы:

АХУНОВА Альбина Михайловна
БОГДАНОВА Галина Витальевна
ВЕДЯЕВА Елена Викторовна
ИВАНОВА Наталья Евгеньевна
КИСЕЛЕВА Татьяна Михайловна
КОМАРОВНА Тамара Александровна
КАРАСЬ Татьяна Александровна
ЛОБАНОВА Наталья Павловна
МОРОЗОВ Андрей Юрьевич
НАЗАРЫЧЕВА Виктория Владиславовна
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ТАГАНОВА Надежда Николаевна
ТАЛАНОВ Александр Васильевич
ТЕЗИНА Виктория Александровна
ХОРОШАВКИНА Ирина Владимировна
БЕЗРУК Мария Ивановна
КОМАРОВА Тамара Александровна

2015 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

АЙДАМИРОВ Адам Асланович, священник
иеромонах ИОАСАФ (Вишняков Андрей Павло-

вич)
НЕЦ Роман Иванович, священик
НЕЦВЕТАЕВ Димитрий (Дмитрий) Константино-

вич, священник
ПРОКОФЬЕВ Алексий (Алексей) Николаевич
иеромонах ОНУФРИЙ (Федюнцов Олег Юрье-

вич)
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

миссионеры-катехизаторы:
ГОЛОВИН Евгений Борисович
ГРУБСКАЯ Наталья Геннадьевна
ГРУЗДЕВ Алексей Николаевич
МАРКУШЕВА Людмила Николаевна
НОВИКОВА Ольга Ивановна
ПОЛЯШОВ Алексей Сергеевич
ПОПОВА Ирина Игоревна
СУХАРЕВА Галина Владимировна
ТОПИЛЬСКАЯ Лариса Васильевна
ФИЛИППОВ Андрей Евгеньевич
ЧИСТЯКОВ Андрей Викторович
ЦИДИЛОВА Ирина Рудольфовна

2016 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ГУСЕВ Димитрий (Дмитрий) Николаевич, диа-
кон

ДЕНИСОВ Михаил Вячеславович
ТАБАЧЕНКО Андрей Андреевич
АБРАДУШКИН Александр Анатольевич, свя-

щенник
ВИХАРЕВ Сергий (Сергей) Михайлович, священ-

ник
РЕМЕЗОВ Дмитрий Сергеевич

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
миссионеры-катехизаторы:

АНКИРСКАЯ Елена Михайловна
АНЦИФЕРОВ Анатолий Леонидович
ВОРОНИНА Софья Станиславовна
ДУГИНОВ Вадим Евгеньевич
КИУГЕР Марина Борисовна
КОТЯШКИН Андрей Сергеевич
КУЗЬМИНЫХ Разида Равилевна
ЛОПАТИН Дмитрий Леонидович
МАССАЛЬСКАЯ Ольга Георгиевна
ПЕТРОВА Юлия Георгиевна

СИНИЦКИХ Инна Николаевна
УСТАВИЦКИЙ Сергей Андреевич
КЛИМОВА Ольга Николаевна

Иконописцы:
МАКАРЫЧЕВА Ана Евгеньевна
МАМОНОВ Александр Александрович
КОЛОСОВА Ольга Юрьевна
СМИРНОВА Людмила Евгеньевна
ЖИРОМСКАЯ Елена Сергеевна
БЕЗРУК Мария Ивановна

2017 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

МОЛНАР Михаил Петрович
ОМЕЛЬЧЕНКО Георгий Владимирович, диакон
АВСИЕВИЧ Владимир Николаевич, священник
КОРОТИН Евгений Николаевич, священник
АКСЕНОВ Николай Николаевич
ТАЛАНОВ Александр Васильевич, диакон
ЗАЙЦЕВ Роман Александрович, священник
ЩЕРБАКОВ Сергий (Сергей) Леонидович, свя-

щенник
МАКЕЕВ Александр Николаевич, священник
РЯБОВ Виталий Юрьевич, священник
КАЛИН Алексий (Алексей) Николаевич, священ-

ник
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Миссионеры-катехизаторы:
БИЯТА Юрий Владимирович
БЛИНОВ Александр Андреевич
БУРДИНА Татьяна Николаевна
ВАСИЛЬЕВ Эдуард Игоревич
ГРЕХОВ Дмитрий Валерьевич
ГРИТЧИНА Тамара Александровна
ЖУР Александр Георгиевич
ЖУР Татьяна Анатольевна
ЗЕНЗИНОВА Наталья Альбертовна
КАРЬЯНОВА Галина Ивановна
КАШИЦЫН Александр Николаевич
КОЛПАКОВА Наталья Владимировна
ГНЕГАНОВА Татьяна Владимировна
ОЛЕКСЕНКО Ольга Викторовна
ПОПИКОВ Александр Борисович
РОПОТОВА Яна Анатольевна
САФРОНОВ Александр Александрович
СВИНИНА Лариса Валерьевна
СЕМЕНОВА Елена Сергеевна
СМИРНОВА Татьяна Сергеевна
СОЛОВЬЕВА Марина Ивановна
ХОРЕВА Ольга Валентиновна
АНДРОННИКОВА Светлана Михайловна
ГРУБСКАЯ Анна Игоревна
ГРУБСКАЯ Ольга Игоревна
ЖИГАЛОВ Михаил Иванович
КАБАНОВ Андрей Олегович
ДАНИЛОВА Татьяна Сергеевна
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2018 год
ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ЖИГАЛОВ Михаил Иванович
ЛАРИН Алексей Игоревич
РЕЗНИКОВ Сергей Анатольевич, диакон
ПОМАЗОВ Роман Николаевич
УДИНЦЕВ Роман Николаевич, священник
ПАНКОВ Андрей Николаевич, священник
иеромонах СЕРГИЙ (Швыдков Дмитрий Алек-

сандрович)
иеромонах НИЛ (Андрощук Петр Петрович)
БУРДИН Иоанн (Виктор) Валерьевич, священ-

ник
РЫЖКОВ Димитрий (Дмитрий) Иванович, свя-

щенник
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СОЦКОВА Ирина Алексеевна
ГРЕЧУХИНА Татьяна Васильевна
НИФОНТОВА Наталья Ивановна
ТАРАКАНОВА Полина Альбертовна
ФИСУН Татьяна Сергеевна
ШИШКИНА Лариса Ивановна
САМОДУРОВ Владимир Иванович

ВАСИЛЬЕВА Марина Леонидовна
ВЕСЕЛОВА Лариса Борисовна
ВЛАСОВА Надежда Алексеевна
ГАРАНИНА Надежда Геннадиевна
ГАРАСЮК Светлана Александровна
ГОРЯЧЕВА Ольга Ивановна
ГРИБАНОВ Олег Геннадьевич
ГУЩИНА Ольга Александровна
ДАНЮКОВА Марина Анатольевна
ЕВДОКИМОВА Наталья Витальевна
ЗУБАРЕВА Елена Николаевна
ИГНАТОВИЧ Василий Владимирович
КРЕСТНИЧЕВА Светлана Витальевна
ЛЕБЕДЕВ Владимир Николаевич
МИРОНЕЦ Ольга Георгиевна
МИРОНОВА Елена Борисовна
МИТРОФАНОВА Любовь Петровна
МОЛНАР Светлана Юрьевна
ПЕТРЕНКО Надежда Дмитриевна
ПРУСАКОВА Ольга Геннадьевна
ПУЗДРЯ Татьяна Александровна
РУМЯНЦЕВА Светлана Михайловна
САМОЙЛОВА Елизавета Антоновна
СМИРНОВА Елена Александровна
ТОРОПОВА Мария Алексеевна
ФАТХУТДИНОВА Татьяна Николаевна
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№ Выпускник Тема дипломного проекта Руководитель Рецензент КФ Оценка Год

1 Вавилов Андрей 
Андреевич, 
диак.

богословско-философские 
идеи в произведении 
иустина Философа 
«Разговор с трифоном 
иудеем»

иер. Михаил 
насонов

глушков с.А.

бг отлично 2005

2 Губанищев 
Дмитрий 
Геннадьевич

Церковное право 
об институте церковной 
власти по архивным 
материалам Костромской 
епархии

гаранова е.п. иером. 
Ферапонт 
(Кашин) Цп отлично 2005

3 Морозов 
Алексей 
Александрович

история Российского 
библейского Общества в его 
главных представителях, 
сторонниках и противниках

игумен 
серафим 
(Фирстов)

архим. 
геннадий 
(гоголев) Ци хорошо 2005

4 Рылов 
Александр 
Николаевич

первая пасхальная 
проповедь блаженного 
исихия, пресвитера 
иерусалимского: перевод 
и комментарий

иер. Михаил 
насонов

глушков с.А.

бг отлично 2005

5 Старых Кирилл 
Геннадьевич

учение о священстве 
в творениях святителя 
иоанна Златоустого: обзор 
монографий и диссертаций

архим. 
геннадий 
(гоголев)

иер. Михаил 
насонов бг хорошо 2005

6 Филимонов 
Николай 
Михайлович, 
иер.

послание святого апостола 
павла к Филиппийцам 
в русской богословской 
и экзегетической литературе

иер. Андрей 
Казарин

иер. Михаил 
насонов сп отлично 2005

7 Широков 
Евгений 
Юрьевич

пневматология святителя 
Василия Великого, 
архиепископа Кесарии 
Каппадокийской

иер. Михаил 
насонов

иер. евгений 
иванов бг отлично 2005

8 Бедов Евгений 
Владимирович

«Церковное право 
о приходах, как структурных 
подразделениях Русской 
православной Церкви, 
по архивным материалам 
Костромской епархии 
(историко-правовой аспект)»

гаранова е.п. игум. Ферапонт 
(Кашин)

Цп отлично 2006

9 Брынчак Михаил 
Андреевич

история иерусалимской 
Церкви от Апостольского 
века до эпохи Крестовых 
походов

иер. григорий 
Чекменев

диак. евгений 
иванов Ци хорошо 2006

10 Васильев 
Валерий 
Николаевич

употребление терминов 
«юридической» теории 
спасения в литургическом 
наследии

Андрианов г.В. игум. Ферапонт 
(Кашин) бг отлично 2006
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№ Выпускник Тема дипломного проекта Руководитель Рецензент КФ Оценка Год

11 Воронков 
Андрей 
Валентинович

неоязычество 
в современной России

прот. Олег 
новиков

игум. Ферапонт 
(Кашин) бг удовл. 2006

12 Ковалев Георгий 
Сергеевич, диак.

борьба за православие 
в эпоху арианских споров 
(на основе эпистолярного 
наследия святителя Василия 
Великого)

иер. Михаил 
насонов

прот. Олег 
новиков

бг отлично 2006

13 Ковальский 
Иван Петрович

труд святителя Амвросия 
Медиоланского 
«Об обязанностях 
священнослужителей

иер. Михаил 
насонов

прот. сергий 
степанов Цп отлично 2006

14 Крылович 
Максим 
Алексеевич

епархиальное управление 
Русской православной 
Церкви (Архиерейский дом 
х-хх вв.)

игумен 
серафим 
(Фирстов)

гаранова е.п.

Цп хорошо 2006

15 Михайлов 
Сергей Олегович

Анализ религиозных 
воззрений 1 и 2 книг 
паралипоменон в сравнении 
с книгами Царств

прот. Валерий 
бунтеев

Андрианов А.В.

сп отлично 2006

16 иеромонах 
Виктор  
(Саяпин 
Александр 
Сергеевич)

Жизнь и церковное 
служение митрополита 
гавриила (банулеску-
бадони) (1746-1821гг.)

иеродиак. 
никита 
(ефремов)

архим. 
геннадий 
(гоголев) Ци отлично 2006

17 Святченко 
Николай 
Сергеевич

Формирование примата 
папской власти и его 
православная оценка

иер. григорий 
Чекменев

игум. Ферапонт 
(Кашин) Ци отлично 2006

18 Сибиль 
Константин 
Владимирович,
иер

новомученики 
и исповедники Российские: 
священномученик 
Александр поздеевский 
(большесольский)

игумен 
серафим 
(Фирстов)

иер. григорий 
Чекменев

Ци хорошо 2006

19 Сыснов 
Константин 
Владимирович

Церковное право 
об институте брачно-
семейных отношений

гаранова е.п. Андрианов г.В.
Цп отлично 2006

20 Узун Дмитрий 
Степанович

православные гагаузы  
в сссР

иеродиак. 
никита 
(ефремов)

иер. григорий 
Чекменев Ци хорошо 2006

21 Чмеленко 
Николай 
Александрович

учение Кальвина 
о безусловном 
предопределении

иером. 
Ферапонт 
(Кашин)

прот. Олег 
новиков бг отлично 2006

22 Богач Иван 
Михайлович

Очерк по истории 
ново-нямецкого свято-
Вознесенского монастыря 
в Валахии

архим. 
геннадий 
(гоголев)

диак. Андрей 
Вавилов Ци отлично 2007

23 Воронцов 
Алексей 
Владимирович

гносеологический аспект 
споров о Фаворском свете

иер. григорий 
Чекменев

иер. Михаил 
насонов Ци отлично 2007
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24 Клобуков 
Алексей 
Сергеевич

Костромская духовная 
Консистория. историко-
правовой анализ XIX-XX вв.

гаранова е.п. Андрианов г.В.
Цп отлично 2007

25 Колупаев 
Анатолий 
Сергеевич

Молитва господня 
(Мф. 6, 9-13; лк. 11, 2-4): 
библейско-экзегетический 
комментарий (по трудам 
русских библеистов XIX-
начала XX вв.)

иер. Андрей 
Казарин

прот. Валерий 
бунтеев

сп отлично 2007

26 Мартюшов 
Кирилл 
Геннадьевич

православная Церковь 
в современной Абхазии 
(конец хх – начало XXI вв.)

иеродиак. 
никита 
(ефремов)

архим. 
геннадий 
(гоголев)

Ци отлично 2007

27 Пакин Алексей 
Владимирович

храм святителя николая 
на Всполье г.Ростова

иер. григорий 
Чекменев

береснева и.г. Ци отлично 2007

28 Писаренко 
Александр 
Аркадьевич

православное учение 
о священном в отношении 
церковного имущества

Андрианов г.В. гаранова е.п.
Цп отлично 2007

29 Стратулат 
Никита 
Викторович

православная Церковь 
на территории современной 
тираспольско-дубоссарской 
епархии в период X-XVI вв.

ефремов 
никита, 
иеродиак.

прот. дмитрий 
сазонов Ци отлично 2007

30 Стрельбицкий 
Геннадий 
Михайлович, 
прот.

учение православной 
Церкви о творении мира 
из ничего и открытия 
современной науки 
в области космогонии 
на рубеже хх-ххI вв.

Андрианов г.В. игум. Ферапонт 
(Кашин)

бг отлично 2007

31 Тихомиров 
Владимир 
Вячеславович

история церковных 
расколов на территории 
Ярославской епархии в хх 
веке

иер. григорий 
Чекменев

игум. серафим 
(Фирстов) Ци отлично 2007

32 Бушманов 
Сергей 
Витальевич

богословско-исторический 
анализ секты Фалуньгун 
в Китае и в России

игум. Ферапонт 
(Кашин)

иер. евгений 
иванов бг отлично 2008

33 Винник Петр 
Васильевич, 
прот.

единство Церкви земной 
и небесной

Андрианов г.В. гаранова е.п.
бг хорошо 2008

34 Волков Евгений 
Вячеславович

история церкви 
Живоначальной троицы 
села толгоболь Ярославской 
епархии

игум. серафим 
(Фирстов)

иер. григорий 
Чекменев Ци отлично 2008

35 Гриднев Сергей 
Юрьевич

нравственный подвиг 
пастырского служения 
святейшего патриарха 
Московского и всея Руси 
сергия (страгородского)

прот. Виталий 
Шастин

игум. серафим 
(Фирстов)

бг хорошо 2008

36 Неретин Сергей 
Петрович

Жизнь и пастырская 
деятельность архимандрита 
иоанна (Крестьянкина)

архим. 
геннадий 
(гоголев)

прот. сергий 
паршуто бг хорошо 2008
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37 Россохин Роман 
Викторович, иер.

понимание истории 
в трактате  
блаженного Августина  
«О граде божием»

иер. Михаил 
насонов

прот. Виталий 
Шастин бг отлично 2008

38 Рукавишников 
Аркадий 
Александрович, 
иер.

Отображение богословских 
взглядов в литургическом 
творчестве святителей 
Василия Великого и иоанна 
Златоустого

диак. Андрей 
Вавилов

прот. сергий 
степанов

бг отлично 2008

39 Самофалов 
Андрей 
Валерьевич, иер.

учение о спасении святителя 
игнатия брянчанинова

иер. Михаил 
насонов

диак. Андрей 
Вавилов бг хорошо 2008

40 Ситников 
Михаил 
Георгиевич

Церковное право 
об управлении приходами. 
историко-правовой аспект 
(по архивным материалам 
о приходах села  
Красное-на-Волге 
Костромской епархии)

гаранова е.п. прот. Валерий 
бунтеев

Цп хорошо 2008

41 Чистяков Роман 
Анатольевич

догматические 
воззрения святителя 
игнатия (брянчанинова) 
в проповеднической 
деятельности

прот. дмитрий 
сазонов

Андрианов А.В.

Цп отлично 2008

42 Шубин Сергий 
(Сергей) 
Леонидович, 
иер.

храмовое зодчество 
г. переславля-Залесского 
в новейший период 
(1988-2006 гг.)

архим. 
геннадий 
(гоголев)

Андрианов г.В.

Ци хорошо 2008

43 Якушев Андрей 
Евгеньевич

епископ Костромской 
и галичский Виссарион 
(нечаев) – выдающийся 
церковный проповедник 
и духовный писатель

прот. дмитрий 
сазонов

игум. Ферапонт 
(Кашин)

Цп отлично 2008

44 Битюцкий 
Михаил 
Борисович

библейское учение 
о сотворении мира  
в свете данных современной 
науки

прот. Олег 
новиков

Андрианов г.В.

бг отлично 2009

45 Гуцул Андрей 
Васильевич, иер.

Отношение Церкви 
к военному делу в Византии 
с VII по XII вв.

иер. григорий 
Чекменев

прот. Олег 
новиков Ци хорошо 2009

46 Должиков Глеб 
Сергеевич, иер.

Жизненный путь 
архиепископа 
Архангельского 
и холмогорского Антония 
(быстрова)

иер. григорий 
Чекменев

архим. 
геннадий 
(гоголев) Ци отлично 2009

47 иеродиакон 
Антоний 
(Дробзянко 
Максим 
Степанович)

Эволюционизм. 
происхождение, история 
и православная оценка

прот. Олег 
новиков

иер. Андрей 
Андрианов

бг отлично 2009
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48 иеродиакон 
Филипп 
(Дюкарев 
Эдуард 
Филиппович)

Отражение вероучения 
православной Церкви 
в стенной живописи  
свято-троицкого 
ипатьевского епархиального 
мужского монастыря 
г. Костромы

Андрианов г.В. иер. евгений 
иванов

бг отлично 2009

49 иеродиакон 
Алексий 
(Елисеев 
Александр 
Емельянович)

Вопросы истории  
спасо-преображенского 
Валаамского монастыря 
в период 1900–1940 гг. 

архим. 
геннадий 
(гоголев)

игум. Ферапонт 
(Кашин)

бг отлично 2009

50 Кротов Николай 
Викторович, иер.

Религиозное мировоззрение 
православного 
христианина: его источники 
и составляющие

прот. Олег 
новиков

иер. григорий 
Чекменев бг хорошо 2009

51 Кузин Анатолий 
Сергеевич

святоотеческая 
антропология IV-V веков 
и современные 
представления о человеке

Андрианов г.В. иер. Андрей 
Вавилов бг

удов-
летво-

ритель-
но

2009

52 Кузин Максим 
Сергеевич

Русская православная 
Церковь и донское 
казачество  
(1917–1945 гг.)

иер. григорий 
Чекменев

иер. Александр 
Рылов Ци отлично 2009

53 Ливинский Иван 
Анатольевич

Церковное право 
и поместный собор Русской 
православной Церкви 
1917 – 1918 годов

гаранова е.п. прот. Валерий 
бунтеев Цп отлично 2009

54 Лопырев Иван 
Владиславович

Вероучение секты 
«Международная Церковь 
христа» с позиций 
православного богословия

игум. Ферапонт 
(Кашин)

диак. Андрей 
лунов бг отлично 2009

55 Мещеряков 
Владислав 
Евгеньевич

бахаи: возникновение, 
учение, состояние 
в современном мире

прот. Олег 
новиков

диак. Андрей 
лунов бг отлично 2009

56 Русских Андрей 
Николаевич, 
иер.

Эволюция сакрального 
смысла императорской 
власти в Византии

иер. григорий 
Чекменев

игум. серафим 
(Фирстов) Ци отлично 2009

57 Таланкин Сергей 
Валерьевич

христианская педагогика 
в творениях святителя 
Феофана Затворника

береснева и.г. иер. дмитрий 
губанищев Цп отлично 2009

58 Трубников 
Алексей 
Алексеевич

Реабилитация 
наркозависимых в общинах 
Русской православной 
Церкви в новейший период

архим. 
геннадий 
(гоголев)

гаранова е.п.

бг отлично 2009

59 Шишков Антон 
Сергеевич

пасторология в трудах 
святого праведного иоанна 
Кронштадтского и его 
учеников

архим. 
геннадий 
(гоголев)

прот. сергий 
степанов бг отлично 2009
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60 Бабушкин 
Виталий 
Владимирович, 
иер.

институт взаимоотношений 
прав и обязанностей 
родителей и детей 
в церковном праве

гаранова е.п. Андрианов г.В.

Цп хорошо 2010

61 Бахтин 
Владимир 
Петрович

новомученники 
и исповедники христовы 
Архангельской земли

архим. 
геннадий 
(гоголев)

иер. евгений 
иванов Ци хорошо 2010

62 Бахтин Сергий 
(Сергей) 
Петрович, диак.

Архитектурный ансамбль 
церкви спаса-на-Запрудне: 
церковно-исторический 
очерк

архим. 
геннадий 
(гоголев)

иер. евгений 
иванов Ци отлично 2010

63 Виноградов 
Сергей 
Николаевич

история Ордена траппистов иер. григорий 
Чекменев

игум. Ферапонт 
(Кашин) бг отлично 2010

64 Гошев Валерий 
Витальевич, 
прот.

Определение границ Церкви 
в сочинениях древних 
христианских писателей 
и трудах отечественных 
исследователей

Андрианов г.В. гаранова е.п.

бг хорошо 2010

65 Дрючин Евгений 
Анатольевич, 
иер.

никольский храм г. Абакана: 
церковно-исторический 
очерк

иер. Андрей 
Вавилов

иер. дмитрий 
губанищев Ци отлично 2010

66 Жуков Димитрий 
(Дмитрий) 
Константинович, 
иер.

Образы пресвятой троицы 
в творениях святых Отцов

Андрианов г.В. иер. Андрей 
Вавилов бг хорошо 2010

67 Зотов Андрей 
Александрович, 
иер.

синоптическая проблема 
и попытки ее разрешения 
в новозаветной  
текстологии

иер. дмитрий 
губанищев

иер. Андрей 
Андрианов сп отлично 2010

68 Ильичев 
Димитрий 
(Дмитрий) 
Викторович, иер.

собор 1917 года. 
О церковном пении

укручинов А.А. архим. 
геннадий 
(гоголев) Цп хорошо 2010

69 Ильницкий 
Михаил 
Иванович, прот.

Рождество христово: 
богословско-экзегетический 
комментарий евангельских 
текстов

прот. Андрей 
Казарин

иер. Андрей 
Вавилов бг отлично 2010

4 Казанцев 
Виталий 
Вячеславович

послания св. апостола павла 
в русской библейской  
науке XIX-XX вв.:  
опыт библиографического 
исследования

иер. дмитрий 
губанищев

прот. Валерий 
бунтеев

сп хорошо 2010

71 Кладов 
Александр 
Александрович, 
иер.

с.А. Рачинский, его 
педагогическая система 
и вклад в православную 
педагогику

береснева и.г. иер. Андрей 
Андрианов Цп отлично 2010
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72 иеродиакон 
Серафим 
(Корепанов 
Алексей 
Евгеньевич)

причины падения 
Византийской империи 
и последствия этого 
события. духовно-
нравственное осмысление

иер. григорий 
Чекменев

игумен 
серафим 
(Фирстов) Ци отлично 2010

73 Митрошин 
Анатолий 
Владимирович

принципы миссионерской 
деятельности иезуитов 
и православная оценка

иер. Андрей 
Вавилов

архим. 
геннадий 
(гоголев)

бг отлично 2010

74 Петров Андрей 
Харизович

Миссионерская 
деятельность преподобного 
Макария (глухарева)

иер. григорий 
Чекменев

иер. дмитрий 
губанищев бг хорошо 2010

75 Рогожкин 
Григорий 
Юрьевич

попечение Русской 
православной Церкви 
о детях-сиротах 
в современной России

береснева и.г. иер. Андрей 
Андрианов Цп хорошо 2010

76 Рыжий 
Мирослав 
Михайлович, 
иер.

богословско-историческое 
обоснование догмата 
иконопочитания

Андрианов г.В. прот. сергий 
степанов бг хорошо 2010

77 Сибаков Сергий 
(Альберт) 
Закирьянович, 
диак.

софиология о.павла 
Флоренского в свете 
православного вероучения

Андрианов г.В. прот. Олег 
новиков бг отлично 2010

78 Сидоров Егор 
Сергеевич

храмовая архитектура 
г. нерехты (церковно-
исторический очерк)

архим. 
геннадий 
(гоголев)

иер. евгений 
иванов Ци отлично 2010

79 Скибин Денис 
Юрьевич

Военно-административная 
реформа императора 
ираклия и ее последствия 
для империи и Церкви

иер. григорий 
Чекменев

архим. 
серафим 
(Фирстов) Ци хорошо 2010

80 Соколов Сергей 
Викторович

понирология в учительных 
книгах Ветхого Завета

иер. евгений 
иванов

иер. Андрей 
Вавилов сп отлично 2010

81 Терешкевич 
Феодор 
Александрович

учение Русской 
православной 
старообрядческой 
Церкви о таинствах 
в свете православной 
сакраментологии

Андрианов г.В. архим. 
геннадий 
(гоголев) бг хорошо 2010

82 Яворский 
Василий 
Васильевич, иер.

село туровец Архангельской 
области. историко-
архитектурный храмовый 
комплекс и святыни

иер. евгений 
иванов

иер. Андрей 
Вавилов Ци хорошо 2010

83 Янцевич Павел 
Михайлович, 
иер.

православный взгляд 
на жизнь и деятельность 
ефима Честнякова

архим. 
геннадий 
(гоголев)

прот. сергий 
паршуто бг хорошо 2010

84 Воронов 
Валерий 
Анатольевич

православный взгляд 
на современную популярную 
рок-музыку и ее влияние 
на молодежь

береснева и.г. прот. сергий 
степанов Цп хорошо 2011
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85 Галайчук 
Сергий (Сергей) 
Валерьевич, иер.

Опыт реконструкции 
жития преподобного илии 
Муромского на основе 
былинных текстов

смирнова л.н. прот. сергий 
степанов ФК отлично 2011

86 Грибков Иван 
Николаевич

Возникновение и развитие 
шиизма в иране, положение 
там современного 
христианства

прот. Олег 
новиков

иер. дмитрий 
губанищев бг хорошо 2011

87 Дементьев 
Димитрий 
(Дмитрий) 
Александрович, 
иер.

учение Римо-Католической 
церкви о догматическом 
развитии и его православная 
оценка

игум. Ферапонт 
(Кашин)

иером. петр 
(ерышалов)

бг удовл. 2011

88 Жернаков 
Сергей 
Николаевич

Апокатастасис. историко-
богословский анализ

иер. георгий 
Андрианов

прот. Олег 
новиков бг отлично 2011

89 Клевцов 
Александр 
Валерьевич

педагогические взгляды 
обер-прокурора святейшего 
синода Константина 
петровича победоносцева 

береснева и.г. гаранова е.п.

Цп отлично 2011

90 Макаренко 
Дмитрий 
Васильевич

протоиерей иоанн 
Вознесенский. историко-
биографический очерк

иер. Андрей 
Вавилов

архим. 
серафим 
(Фирстов)

Ци отлично 2011

91 Мостовой 
Михаил 
Леонтьевич, иер.

толкование евангелия 
от Матфея в гомилетическом 
наследии святителя 
Филарета (дроздова), 
митрополита Московского

иер. дмитрий 
губанищев

иер. Андрей 
лунов

сп отлично 2011

92 Носков Илья 
Андреевич

Карело-финская мифология. 
Отражение национальных 
верований в современной 
жизни карельского народа

прот. Олег 
новиков

иер. Андрей 
Андрианов бг отлично 2011

93 Рихтер Артемий 
Сергеевич, иер.

православный взгляд 
на учение секты «свидетели 
иеговы»

игум. Ферапонт 
(Кашин)

иер. Андрей 
Андрианов бг отлично 2011

94 Смирнов 
Николай 
Николаевич, 
прот.

педагогические воззрения 
и практика духовного 
воспитания святителя 
Феофана Затворника

береснева и.г. иер. дмитрий 
губанищев Цп хорошо 2011

95 Терещенко 
Василий (Эрвин) 
Эрнестович

история термина «ипостась» иер. георгий 
Андрианов

игум. Ферапонт 
(Кашин) бг отлично 2011

96 Трифонов 
Дмитрий 
Михайлович

протоиерей Михаил 
диев. Опыт историко-
биографического 
исследования

иер. Андрей 
Вавилов

архим. 
серафим 
(Фирстов) Ци отлично 2011

97 Чорба Петр 
Степанович

понятие веры 
в христианской гносеологии

иер. Андрей 
лунов

иер. дмитрий 
губанищев бг хорошо 2011
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98 Юдинцев Сергей 
Михайлович

Обзор деятельности 
синодальной богословской 
Комиссии за последнее 
десятилетие

иер. георгий 
Андрианов

прот. Валерий 
бунтеев бг хорошо 2011

99 Бурдаков 
Алексей 
Игоревич

исторический 
анализ особенностей 
взаимоотношений 
христиан и мусульман 
с VII в. до современности 
на территории сирии

прот. Олег 
новиков

харлов с.В.

бг отлично 2012

100 Бурков Павел 
Леонидович

святитель Филарет 
(дроздов) как толкователь 
священного писания

иер. Александр 
Рылов

иер. Андрей 
Андрианов бг хорошо 2012

101 Галныкин 
Никита 
Михайлович

помощь Русской 
православной Церкви 
подросткам в борьбе 
с искушениями 
современного мира

харлов с.В. прот. иоанн 
Чулков

Цп удовл. 2012

102 Горбань Игорь 
Сергеевич

соотношение веры и разума 
в Западном и Восточном 
богословии

игум. Ферапонт 
(Кашин)

прот. Олег 
новиков бг хорошо 2012

103 Горшков Иван 
Вениаминович

участие Русской 
православной Церкви 
в экуменическом движении 
(принципы, задачи, 
перспективы)

игум. Ферапонт 
(Кашин)

прот. Валерий 
бунтеев

бг хорошо 2012

104 Иеродиакон 
Игорь 
(Доброзоров 
Игорь 
Александрович)

Вероучительное содержание 
в богослужебных текстах 
Великого поста

иер. георгий 
Андрианов

иер. Александр 
Рылов

бг отлично 2012

105 Дорохов Кирилл 
Валерьевич

история иконопочитания 
в христианской Церкви

прот. 
Александр 
Карягин

Виноградов 
А.В. Ци хорошо 2012

106 Зубов Алексей 
Александрович

Алексей Михайлович 
Романов и петр Великий 
как церковные реформаторы. 
сравнительный анализ.

Виноградов 
А.В.

иер. дионисий 
денисов Ци отлично 2012

107 Зубрицкий Иван 
Васильевич

ушинский Константин 
дмитриевич. его 
педагогическая 
деятельность и вклад 
в православную педагогику

смирнова л.н. иер. Владимир 
Москалев

Цп хорошо 2012

108 Зубрицкий 
Николай 
Васильевич

нагорная проповедь. 
сущность христианского 
учения

прот. Андрей 
Казарин

иер. Андрей 
Андрианов сп хорошо 2012

109 Ижик Василий 
Богданович, иер.

православное учение 
о смерти

иер. георгий 
Андрианов

прот. игорь 
Шашков бг удовл. 2012
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110 Ижик Иоанн 
(Иван) 
Богданович, 
прот.

православное учение 
о приснодевстве божией 
Матери

иер. георгий 
Андрианов

иер. Владимир 
Москалев бг удовл. 2012

111 Ижик Михаил 
Богданович

богословское наледие 
митрополита никодима 
(Руснака): систематизация 
и оценка

иер. георгий 
Андрианов

прот. Олег 
новиков бг хорошо 2012

112 Ижик Николай 
Богданович

богословские труды 
митрополита Владимира 
(сабодана): систематизация 
и оценка

иер. георгий 
Андрианов

прот. Олег 
новиков бг хорошо 2012

113 Ижик Стефан 
(Степан) 
Богданович, иер.

О времени второго 
пришествия христова 
и признаках его наступления

иер. георгий 
Андрианов

прот. иоанн 
Чулков бг удовл. 2012

114 Крылович 
Михаил 
Алексеевич

современные 
исследования об авторстве 
законоположительных книг 
Ветхого Завета

прот. Валерий 
бунтеев

иер. Андрей 
Андрианов сп отлично 2012

115 Лаптев 
Александр 
Викторович, 
священник

стяжание христианином 
благодати святого 
духа через исполнение 
евангельских заповедей 
блаженства

прот. Виталий 
Шастин

прот. иоанн 
Чулков

бг хорошо 2012

116 Маликов 
Иоанн (Иван) 
Сергеевич, диак.

семья как малая церковь прот. Виталий 
Шастин

гаранова е.п.
бг хорошо 2012

117 Нецветаев 
Николай 
Константинович, 
иер.

Расколы в украинской 
православной Церкви 
с 1941 года

прот. 
Александр 
Карягин

прот. иоанн 
гуцул Ци отлично 2012

118 Поляков Андрей 
Вячеславович, 
иер.

история духовничества 
в синодальный период

прот. Виталий 
Шастин

иер. дионисий 
денисов бг хорошо 2012

119 Рыжков Николай 
Владимирович

преподобный ефрем сирин 
и его духовно-нравственное 
учение

прот. Андрей 
Казарин

иер. Андрей 
Андрианов бг отлично 2012

120 Тибанов Иван 
Евгеньевич

учение святителя Феофана 
Затворника о Церкви

прот. Андрей 
Казарин

иер. Андрей 
Андрианов бг отлично 2012

121 Трофимов 
Максим 
Владимирович

Краткий очерк болгарской 
православной церкви 
(1945 год – наши дни)

прот. 
Александр 
Карягин

иер. дионисий 
денисов Ци отлично 2012

122 Фатхудинов 
Сергий (Рамиль) 
Салаватович, 
прот.

никольский приход села 
незнаново Костромской 
епархии. исторический 
обзор и современность

иер. георгий 
Андрианов

прот. игорь 
Шашков Ци отлично 2012

123 Филимонов Олег 
Викторович, иер.

святитель Виктор 
(Островидов). 
Викторианский раскол

архим. 
серафим 
(Фирстов)

Виноградов 
А.В. Ци отлично 2012
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124 иеромон. Нестор 
(Щапов Олег 
Владимирович)

историко-богословский 
анализ термина 
«пресуществление»

иер. георгий 
Андрианов

прот. сергий 
степанов бг отлично 2012

125 Вус Артемий 
(Артем) 
Викторович

Взаимодействие Церкви 
и государства в русской 
святоотеческой литературе 
и произведениях н.В. гоголя 
и Ф.М. достоевского

смирнова л.н. Виноградов 
А.В.

ФК хорошо 2013

126 Игнатьев Роман 
Николаевич

болгарская православная 
Церковь и ее участие 
в освобождении болгарского 
народа от османского ига

прот. 
Александр 
Карягин

иером. петр 
(ерышалов) Ци хорошо 2013

127 Карамышев 
Сергий (Сергей) 
Михайлович, 
иер.

святой патриарх Фотий 
в связи с проблемой 
разделения Церквей

Виноградов 
А.В.

иер. дионисий 
денисов Ци хорошо 2013

128 игумен 
Варфоломей 
(Коломацкий 
Сергей 
Геннадьевич)

Церковное право 
о расторжении брака

гаранова е.п. иер. георгий 
Андрианов

Цп отлично 2013

129 Круглов 
Александр 
Николаевич

пастырское руководство. 
духовничество

прот. Виталий 
Шастин

прот. иоанн 
Чулков бг хорошо 2013

130 Соловьев 
Димитрий 
(Дмитрий) 
Викторович, 
прот.

богословское наследие 
святителя тихона, патриарха 
Московского и всея России

иер. георгий 
Андрианов

прот. Олег 
новиков

бг хорошо 2013

131 Басков Артем 
Владимирович

православная 
концепция человека 
как образа и подобия божия 
и  ее применение в области 
пастырской практики 
(по трудам митрополита 
Антония (блума))

прот. Виталий 
Шастин

Виноградов 
А.В.

бг хорошо 2014

132 Вележанин 
Сергий (Сергей) 
Геннадьевич, 
иер.

Книга иова и ее учение 
о причине страданий

прот. Валерий 
бунтеев

иер. Андрей 
Андрианов сп отлично 2014

133 Ирицян 
Роман (Унан) 
Мкртычевич, 
иер.

Роль Армянской 
Апостольской Церкви 
в период геноцида армян 
в Османской империи 
в конце XIX – начале XX вв.

прот. 
Александр 
Карягин

иер. сергий 
Вихарев

Ци хорошо 2014

134 Кекух Андрей 
Викторович

патриарх никон глазами 
современников

Виноградов 
А.В.

еп. Ферапонт 
(Кашин) Ци хорошо 2014

135 Козак Стефан 
Михайлович, 
священник

споры о времени 
празднования пасхи

иер. Александр 
Рылов

прот. 
Александр 
Карягин

бг отлично 2014
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136 Недялко 
Николай 
Дмитриевич, 
священник

педагогические воззрения 
священномученика Фаддея 
(успенского)

береснева и.г. иер. Александр 
Кладов Цп хорошо 2014

137 Рихтер Максим 
Сергеевич, иер.

храм святителя николая 
села николо-бережки 
Костромской епархии: 
история и современность

иер. георгий 
Андрианов

прот. 
Александр 
Карягин Ци отлично 2014

138 Ступин Василий 
Александрович

«послание сыну Максиму» 
Феодора иванова 
как исторический источник

Виноградов 
А.В.

иер. дмитрий 
трифонов Ци отлично 2014

139 Айдамиров Адам 
Асланович, иер.

история и опыт 
предкрещальной 
катехизации  
в православной Церкви

иер. георгий 
Андрианов

иер. Александр 
Кладов бг хорошо 2015

140 иеромон.  
Иоасаф 
(Вишняков 
Андрей 
Павлович)

пребывание патриарха 
никона в Ферапонтовом 
монастыре

Виноградов 
А.В.

иер. дмитрий 
трифонов

Ци отлично 2015

141 Нец Роман 
Иванович, иер.

Археология иерихона иер. Андрей 
Андрианов

иер. Александр 
Клевцов сп хорошо 2015

142 Нецветаев 
Димитрий 
(Дмитрий) 
Константинович, 
иер.

православное вероучение 
в трудах святейшего 
патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла  
(с 2010 по 2014 гг.)

иер. георгий 
Андрианов

иер. сергий 
Вихарев

Цп хорошо 2015

143 Прокофьев 
Алексий 
(Алексей) 
Николаевич, 
иер.

епархиальные земельные 
участки в городе Костроме: 
история и современность

иер. георгий 
Андрианов

гаранова е.п.

Цп отлично 2015

144 иеромонах 
Онуфрий 
(Федюнцов Олег 
Юрьевич)

нравственные ценности 
и смыслы в деле спасения 
человека

прот. Виталий 
Шастин

Виноградов 
А.В. бг отлично 2015

145 Гусев Димитрий 
(Дмитрий) 
Николаевич, 
диакон

политика советской власти 
по отношению к Русской 
православной Церкви 
в костромской губернии 
(1918-1926 гг.

Виноградов 
А.В.

гаранова е.п., 
к.юрид.н.

Ци хорошо 2016

146 Табаченко 
Андрей 
Андреевич

Русская православная 
Церковь и костромское 
общество в годы первой 
мировой войны

прот. 
Александр 
Карягин, к.б.

белов А.М., 
д.ист.н. Ци отлично 2016

147 Денисов Михаил 
Вячеславович

Всероссийский император 
николай II в период первой 
мировой войны

прот. 
Александр 
Карягин, к.б.

иер. димитрий 
трифонов Ци хорошо 2016
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№ Выпускник Тема дипломного проекта Руководитель Рецензент КФ Оценка Год

148 Вихарев 
Сергий (Сергей) 
Михайлович, 
священник

Михаил пселл: византийский 
историк, писатель 
и богослов

Виноградов 
А.В.

ступин В.А.

Ци отлично 2016

149 Абрадушкин 
Александр 
Анатольевич, 
священник

собор 1666-1667 гг. 
(большой Московский 
собор)

Виноградов 
А.В.

ступин В.А.

Ци удовл. 2016

150 Ремезов 
Дмитрий 
Сергеевич

история изъятия церковных 
ценностей в Костромской 
епархии при советской 
власти

Виноградов 
А.В.

свящ. георгий 
Андрианов, к.б. Ци отлично 2016

151 Авсиевич 
Владимир 
Николаевич, 
священник

Особенности тюремной 
душепопечительной 
деятельности РпЦ 
на примере Вологодской 
епархии

иер. георгий 
Андрианов, к.б.

иер. Алексий 
Виноградов

Цп удовл. 2017

152 Молнар Михаил 
Петрович

исторический очерк 
Крестовоздвиженского 
храма г. нерехты

прот. 
Александр 
Карягин, к.б.

прот. игорь 
Шашков Ци отлично 2017

153 Омельченко 
Георгий 
Владимирович, 
диакон

исторический очерк 
Феодоровского и успенского 
соборов в г.Костроме

прот. 
Александр 
Карягин, к.б.

прот. игорь 
Шашков Ци отлично 2017

154 Коротин Евгений 
Николаевич, 
священник

ученики и собеседники 
сергия Радонежского 
на Вологодской земле

иер. Алексий 
Виноградов

иер. Андрей 
Андрианов, к.б. Ци отлично 2017

155 Аксенов 
Николай 
Николаевич

история русского 
монашества на Афоне в XIX-
XX веках

иер. Алексий 
Виноградов

игумен 
Варфоломей 
(Коломацкий)

Ци хорошо 2017

156 Таланов 
Александр 
Васильевич, 
диак.

исторический образ 
преподобного Макария 
Оптинского как учителя 
нравственности

прот. 
Александр 
Карягин, к.б.

ступин В.А.

Ци отлично 2017

157 Зайцев Роман 
Александрович, 
священник

Церковно-историческое 
значение литературного 
наследия протопопа 
Аввакума

иер. Алексий 
Виноградов

ступин В.А.

Ци удовл. 2017

158 Щербаков 
Сергий (Сергей) 
Леонидович, 
священник

позиция преподобного 
нила сорского в отношении 
статуса церковного 
имущества

иер. георгий 
Андрианов, к.б.

гаранова е.п., 
к.юр.н. Ци отлично 2017

159 Макеев 
Александр 
Николаевич, 
священник

Работа на приходе 
с родственниками 
алкоголиков и наркоманов

прот. иоанн 
Чулков

табаченко А.А.

Цп хорошо 2017

160 Рябов Виталий 
Юрьевич, 
священник

богословское наследие 
святителя игнатия 
брянчанинова: 
систематизация и оценка

иер. георгий 
Андрианов, к.б.

прот. Виталий 
Шастин бг удовл. 2017
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№ Выпускник Тема дипломного проекта Руководитель Рецензент КФ Оценка Год

161 Калин Алексий 
(Алексей) 
Николаевич, 
иер.

Значение первой 
заповеди блаженств 
для формирования личности 
и общества в современной 
России

прот. Виталий 
Шастин

иер. Виталий 
бабушкин

бг хорошо 2017

162 Жигалов Михаил 
Иванович

протоиерей Феодор 
голубинский: опыт 
систематизации трудов и их 
оценка

иер. георгий 
Андрианов, к.б.

прот. сергий 
(сергей) Зинчук бг отлично 2018

163 Ларин Алексей 
Игоревич

сравнительный анализ 
развития понимания 
«бога» в традициях ислама 
и православия

Шульгина 
лилия 
Александровна, 
к.филос.н.

прот.  
игорь Шашков бг отлично 2018

164 Резников Сергей 
Анатольевич, 
диак.

святитель иннокентий 
(Вениаминов) и расцвет 
миссии на Аляске

прот. 
Александр 
Карягин, к.б.

белов А.М., 
д.ист.н. Ци отлично 2018

165 Помазов Роман 
Николаевич

Кирилло-новоезерский 
монастырь и его значение 
для Вологодской земли

прот.  
сергий Зинчук

Шульгина л.А., 
к.филос.н. Ци отлично 2018

166 Удинцев Роман 
Николаевич, 
иер.

Взаимоотношения 
патриарха никона и Царя 
Алексея Михайловича 
Романова

иер. Алексий 
Виноградов

диак. Андрей 
табаченко Ци отлично 2018

167 Панков Андрей 
Николаевич, 
прот.

приготовление 
к пастырскому служению

прот.  
иоанн Чулков

иер. Андрей 
Андрианов, к.б. Цп хорошо 2018

168 иеромонах 
Сергий 
(Швыдков 
Дмитрий 
Александрович)

исторический очерк 
о троице-борском 
монастыре

архимандрит 
серафим 
(Фирстов 
сергей 
иванович)

иер. георгий 
Андрианов, к.б.

Ци отлично 2018

169 иеромонах Нил 
(Андрощук Петр 
Петрович)

христианская добродетель 
мужество

прот. Виталий
Шастин

прот.  
игорь Шашков бг отлично 2018

170 Бурдин Иоанн 
(Виктор) 
Валерьевич, иер.

проблемы жизни и смерти 
в русском фольклоре

иер. георгий 
Андрианов, к.б.

прот. георгий 
Эдельштейн, 
к.филол.н.

бг отлично 2018

171 Рыжков 
Дмитрий 
Иванович, иер.

Миссионерская 
деятельность святителя 
стефана пермского

иер. Алексий 
Виноградов

иер. Андрей 
Андрианов, к.б. Ци отлично 2018
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