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ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН СТЕФАНОВИЧ БЕЛЯЕВ  

И ЕГО ТРУД «СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ  

И ЦЕРКВЕЙ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ» 

 

ARCHPRIEST JOHN STEFANOVICH BELYAEV AND HIS WORK  

“STATISTICAL DESCRIPTION OF CATHEDRALS AND CHURCHES 

OF THE KOSTROMA DIOCESE” 

 
В настоящей статье представлено краткое жизнеописание протоиерея Иоанна Стефано-

вича Беляева и дана характеристика его сочинения. Сочинение протоиерея Иоанна Стефа-

новича Беляева, клирика Успенского кафедрального собора г. Костромы «Статистическое 

описание соборов и церквей Костромской епархии, составленное на основании подлинных 

сведений, имеющихся по духовному ведомству», издано в 1863 году в г. Санкт-Петербурге. 

Данный статистический свод представляет собой первую попытку систематизации ин-

формации по храмам Костромской губернии и потому является уникальным. В советские 

годы много церквей утрачено, и потому данный труд является по сути одним из немногих 

источников исторической информации о многих церквях и монастырях Костромской об-

ласти, что делает изучение настоящего источника несомненно актуальным. 

 

This article presents a brief biography of Archpriest John Stefanovich Belyaev and gives a descrip-

tion of his work. The work of Archpriest John Stefanovich Belyaev, a cleric of the Assumption Ca-

thedral of Kostroma, “Statistical description of cathedrals and churches of the Kostroma diocese, 

compiled on the basis of authentic information available on the spiritual department”, was pub-

lished in 1863 in St. Petersburg. This statistical summary is the first attempt to systematize informa-

tion on the temples of the Kostroma province and therefore is unique. During the Soviet years, 

many churches were lost, and therefore this work is in fact one of the few sources of historical in-

formation about many churches and monasteries of the Kostroma region, which makes the study of 

this source undoubtedly relevant. 

 

Протоиерей И. С. Беляев, Костромская духовная семинария, Костромская духовная конси-

стория, Костромская епархия, статистика. 
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Протоиерей Иоанн Стефанович Беляев (1801–1866 гг.) был клириком ка-

федрального Успенского собора г. Костромы (в Костромском кремле), член Ко-

стромской духовной консистории, член Костромского губернского статистиче-

ского комитета. Он родился в с. Голов Чухломского уезда Костромской губер-

нии, в семье дьячка местной Троицкой церкви Стефана Иванова. В 1818 году 

Иоанн Беляев заканчивает Солигаличское духовное училище, в 1823 г. – Кост-

ромскую духовную семинарию. В 1827 г. в числе 7 академического курса он 

окончил Санкт-Петербургскую духовную академию с ученой степенью канди-

дата богословия. Кандидатское сочинение отец Иоанн написал на очень инте-

ресную тему: «В каком состоянии Христианская церковь будет находиться пред 

вторым пришествием Христовым»? [6]. 

По окончании академии Иоанн Беляев возвращается на родину в Кост-

ромскую губернию: он был определен учителем Лухского духовного училища.  

В 1829 г. он переезжает в Галич в связи с назначением на должность ин-

спектора (впоследствии смотрителя) Галичского духовного училища, где, в ча-

стности, преподавал греческий язык. 1 января 1831 г. он становится священни-

ком Спасско-Преображенского собора г. Галича. 1 июля 1833 г. возведен в сан 

протоиерея. За время служения в Галиче, отец Иоанн нес послушания благо-

чинного, присутствующего Галичского духовного правления, члена Галичского 

тюремного комитета, цензора проповедей священников Галичского уезда.  

С 01.08.1857 года протоиерей Иоанн Беляев переезжает в Кострому, где 

и становится клириком кафедрального Успенского собора, членом Костром-

ской духовной консистории, членом Костромского губернского статистическо-

го комитета. Протоиерей Иоанн Стефанович Беляев умер 16.02.1866 г. и был 

похоронен в Сергиевском приделе Богоявленского кафедрального собора г. Ко-

строма (на территории Костромского кремля) [3].  

Перу протоиерея Иоанна Стефановича Беляева принадлежит сочинение 

«Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии, состав-

ленное на основании подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомст-

ву» [2]. Именно в костромской период жизни о. Иоанна (1857–1862 гг.) идет 

работа данным научным трудом. Возможно, что данное сочинение было созда-

но целым коллективом авторов – сотрудников Костромской духовной конси-

стории. Но общую редакцию, проверку данных и вычитку текста, очевидно, 

проводил сам прот. Иоанн Беляев. Однако именно имя о. Иоанна история со-

хранила в качестве автора указанного труда. Сочинение было дозволено к печа-

ти цензурой 12 октября 1862 г. и было издано в 1863 году в Санкт-Петербурге 

в типографии Почтового департамента. 

Данный статистический свод представляет собой первую попытку систе-

матизации информации по храмам Костромской губернии и потому является 

уникальным. В советские годы много церквей было утрачено, и потому данный 

труд является по сути одним из немногих источников исторической информа-

ции о многих церквях и монастырях Костромской области. 

Создание статистического свода всех соборов и церквей в Костромской 

епархии было необходимо в силу определенных причин.  
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Во-первых, в период конца XVIII первой половины XIX веков обусловлен 

бурным ростом каменного храмового строительства в Костромской губернии. 

Это было обусловлено тем, что в именно к XIX веку стали ветхими распростра-

ненные ранее в губернии деревянные храмы.  

Во-вторых, в XVIII веке Костромская земля переживает изменения в ад-

министративно-территориальном устройстве. 29 мая 1719 года создана Кост-

ромская провинция в Московской губернии и Галицкая провинция в Арханге-

логородской губернии. 6 марта 1778 года из этих двух провинций было создано 

Костромское наместничество, которое 12 декабря 1796 года было преобразова-

но в Костромскую губернию. В результате образуются новые административ-

ные центры, и как следствие на территории Костромской губернии образуется 

много новых приходов, что придало толчок храмовому строительству. Так, 

к концу XVII века в Костромском уезде (провинции) насчитывалось 513 прохо-

дов и в Галичском – 312 (всего 825), то к началу ХХ века в губернии было 1230 

приходов [7] (см. табл.). Очевидно, что рост приходов составил почти 50 %.  

Таблица 

Количество храмов Костромской губернии по уездам на 1917 г. 

Уезд Всего храмов* Из них действующих 

на 2010 г. 

Утраченных % утраченных 

Буйский 56 17 13 23 

Варнавинский 65 7 44 68 

Ветлужский 60 12 32 53 

Галичский 132 11 43 33 

Кинешемский 110 33 42 38 

Кологривский 65 16 17 26 

Костромской 199 52 100 50 

Макарьевский 119 37 52 44 

Нерехтский 177 50 44 24 

Солигаличский 66 10 18 2 

Чухломский 66 11 15 23 

Юрьевецкий 115 32 53 46 

Всего 1230 288 473 38 

Примечание. * – количество сохранившихся, но заброшенных церквей Костромской 

губернии можно оценить так: 

1230 – 288 – 473 = 469 (38 %). 

  

В-третьих, стали появляться новые, более дешевые, а следовательно, бо-

лее массовые строительные материалы. Так если в конце XVII века при строи-

тельстве каменных храмов в качестве связующего элемента использовали рас-
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твор извести на куриных яйцах, то конце начале XIX веков стал использоваться 

первые варианты цементного раствора.  

В-четвертых, история Костромы напрямую связана с пожарами. За свою 

многовековую историю город выгорал полностью 14 раз. Очевидно, что пас-

сивной формой защиты от пожаров стало строительство каменных храмов.  

Видовая принадлежность источника. Из названия анализируемого сочине-

ния можно четко определить вид данного источника: «Статистическое описание… 

составленное на основании подлинных сведений, имеющихся по духовному ве-

домству». Если применять классификацию А. С. Лаппо-Данилевского [4, с. 19], то 

источник можно охарактеризовать как источник, изображающий факт (остатки 

самого события: вещественные памятники и юридические акты), так как в ос-

нове сочинения лежат конкретные подлинные документы. По классификации 

С. М. Каштанова (по способу фиксации информации), настоящий источник от-

носится к документальным.  

Источники также могут быть классифицированы: а) по цели создания 

(намеренные и ненамеренные свидетельства); б) по степени близости источника 

к произошедшему событию (прямые свидетельства и свидетельства, записан-

ные с чужих слов, на основе других источников). По данной классификации 

данное сочинение квалифицируется как намеренное, прямое свидетельство [5]. 

Анализ содержания источника. Сочинение прот. Иоанна Беляева было 

издано в 2 томах. В основу систематизации объектов (храмов и монастырей) 

положен административно-территориальный принцип: информация представ-

лена по уездам и городам – уездным центрам. Тогда Костромская губерния со-

стояла из 12 уездов. 

1. В г. Костроме и Костромском уезде описано 145 церквей (включая за-

штатный город Судиславль). 

2. В г. Галиче и Галичском уезде описано 104 церкви. 

3. В г. Кинешме и Кинешемском уезде описано 79 церквей. 

4. В г. Нерехте и Нерехтском уезде описано 147 церквей (включая за-

штатный г. Плес). 

5. В Юрьевце и Юрьевецком уезде описано 75 церквей (включая заштат-

ный г. Лух и Посад Пучеж). 

6. В г. Буе и Буйском уезде описано 42 церкви. 

7. В г. Чухломе и Чухломском уезде 49 церквей. 

8. В г. Солигаличе и Солигаличском уезде описано 43 церкви. 

9. В г. Кологриве и Кологривском уезде описано 40 церквей. 

10. В г. Макарьеве и Макарьевском уезде описано 66 церквей. 

11. В г. Ветлуге и Ветлужском уезде описано 29 церквей. 

12. В г. Варнавине и Варнавинском уезде описано 24 церкви. 

Информация о каждом уезде также построена по определенному плану. 

Традиционно открывает список соборный храм, а в случае г. Костромы – Ка-

федральный Успенский собор Костромского кремля. Следом идет описание 

приходских городских церквей, а также церквей, не имеющие причтов и прихо-
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дов (кладбищенские и придворные церкви). Далее идет описание соборов 

и церквей заштатных городов.  

Особым блоком следует выделить сельские церкви, в систематизации ин-

формации, о которых положен не административно-территориальный принцип, 

а присвоенный каждому приходу класс, в соответствии с которым церковный 

причт получал денежные оклады (содержание). Так все церкви были разделены 

на 7 классов.  

Определенным образом построено и описание каждого храма. В начале 

статистической справки идет краткое архитектурное и исторические описание. 

Затем количество приделов (если таковые имеются) и святые, которым посвя-

щены престолы. Продолжает справку о храме информация о клире (причте): 

сколько и в каком сане положено священно- и церковнослужителей в соответ-

ствии с утвержденными штатами, и количество клира сверх штатов. 

Особое место в структуре статистической справки занимает информация 

об экономических параметрах деятельности приходов: размер жалования штат-

ному причту; проценты с капитала, внесенные жертвователями на счет прихода 

в государственные кредитные учреждения; количество земли (пашня, сенокос-

ная земля и т. д.). 

Поскольку в Российской империи низовым элементом административно-

го деления, по сути, был приход, то в справку также включена информация 

о количестве населения в приходе и о количестве приходских селений. В за-

вершении справки по сельским храмам указывается расстояние до г. Костромы 

как губернского центра, до уездного центра и до ближайших приходских церк-

вей. 

По сути, труд протоиерея Иоанна Беляева в Костромской губернии был 

первым в своем роде и долго оставался единственным. Только спустя полвека в 

1911 году вышла в свет книга «Краткие статистические сведения о приходских 

церквах Костромской епархии» [1], изданная под редакцией выдающегося цер-

ковного историка, краеведа и публициста, преподавателя Костромской духов-

ной семинарии Ивана Васильевича Баженова (1854–1920 гг.). Однако издание 

1911 года имеет своим фундаментом труд, созданный прот. Иоанном Беляевым 

в 1863 году.  
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НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ   

СВЯЩЕННИКА-КРАЕВЕДА М. Я. ДИЕВА 
 

NUMISMATIC COLLECTION  

OF THE LOCAL HISTORIAN M. YА. DIEV 
 

В статье рассматриваются причины, побудившие нерехтского сельского ученого священни-
ка собирать древние монеты. На основании эпистолярного наследия определяется состав 

нумизматической коллекции М. Я. Диева, приводятся его исследовательские доводы отно-

сительно некоторых редких нумизматических экземпляров, выдвигается предположение о 
возможной судьбе этого уникального собрания древних монет. 

 
The article examines the reasons that prompted the Nerekhta rural scientist priest to collect ancient 

coins. Based on the epistolary heritage determines the composition of M. Diev’s numismatic collec-

tion, provides his research arguments regarding some rare numismatic specimens, and suggests the 
possible fate of this unique collection of ancient coins.  

 

Протоиерей М. Диев, профессор И. Снегирев, Историческое общество, древние монеты, 
коллекция.  

 

Archpriest M. Diev, Professor I. Snegirev, Historical Society, ancient coins, collection. 

 
Известный нерехтский ученый краевед историк и этнограф протоиерей 

Михаил Яковлевич Диев был еще и собирателем разных коллекций. Он собирал 
старинные грамоты, рукописи, старопечатные книги и старинные монеты. 
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