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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе разносторонней активности деятелей Костром-
ского губернского статистического комитета. Автором раскрывается проблема влияния персонально-
го состава членов на эффективность и результативность работы губернского статистического коми-
тета. Особое внимание в статье уделяется эволюции законодательного регулирования института 
членства в губернских статистических комитетах, сословному и профессиональному анализу их пер-
сонального состава. 

Исследование основывается на неопубликованных материалах Костромского губернского стати-
стического комитета второй половины XIX века из фондов Российского государственного историче-
ского архива и Государственного архива Костромской области. В качестве дополнения проанализи-
рованы делопроизводственные и статистические материалы, периодическая печать и источники 
личного происхождения. В работе были применены специально-исторические методы (проблемно-
хронологический, историко-системный и сравнительно-исторический), а также общенаучные (анализ, 
синтез, индукция, дедукция). 

Анализируя архивные материалы, автор приходит к выводу, что среди членов Костромского гу-
бернского статистического комитета были различные представители общественности. Большинство 
членов комитета составляли местные священнослужители, что было типичной особенностью гу-
бернских статистических комитетов Российской империи. В состав комитета входили также разно-
чинцы и мещане, местные купцы и даже крестьяне. Единственным условием для избрания в члены 
комитета было наличие у кандидата желания и возможностей посвятить себя исследованию различ-
ных вопросов состояния губернии. Такой широкий сословный состав губернских статистических ко-
митетов способствовал демократизации их деятельности во второй половине XIX века. В них при-
сутствовали также активная часть городского сообщества, представители интеллигенции и чиновни-
чества. Это высоко поднимало статус комитета и делало его одним из ведущих научных центров в 
провинции. 

Полученные в рамках исследования результаты помогут лучше понять специфику деятельности 
губернских статистических комитетов, представлявших собой синтез государственного учреждения и 
научного общества, выявить их значение в формировании общегосударственной правительственной 
статистики, вклад в развитие научно-просветительской и краеведческой деятельности в российской 
провинции во второй половине XIX века. Материалы исследования могут быть использованы при 
разработке спецкурсов и спецсеминаров по историческому краеведению, истории статистики, обще-
ственной жизни российского общества в пореформенное время. 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the diverse activity of the Kostroma provincial 

Statistical Committee members. The author examines the influence of the personnel on the effective-

ness and efficiency of the provincial Statistical Committee work. Special attention is paid to the evolution 

of legislation and regulation of membership in provincial Statistical Committees, and to analysis of their 

social and professional structure. 

Unpublished archival materials of the Kostroma provincial Statistical Committee of the second half 

of the XIX century are used in the study.  In addition, records and statistical materials, periodicals and 

personal papers are examined. Special-historical (problem-chronological, historical-systemic and com-

parative-historical methods) and general scientific methods (analysis, synthesis, induction and deduc-

tion) are used in the study. 

Due to the archival materials analysis, the author concludes that the Kostroma provincial Statistical 

Committee stuff consisted of various social members. Local clergymen made up the committee majority. 

It was a typical feature of the provincial Statistical Committees of the Russian Empire. The committee 

stuff also consisted of raznochintsy and burghers, local merchants and even peasants. The ability and 

desire to devote himself to the study of various province issues were the only condition for the Commit-

tee membership. A wide social structure of the provincial Statistical Committees facilitated the democra-

tization of their activities in the second half of the XIX century.  An active part of the urban community, 

representatives of the intelligentsia and officials also belonged to the Committee. The wide social struc-

ture highly raised the status of the Committee and made it one of the leading scientific centers in the 

province. 

The research results provide a better understanding the special activities of provincial Statistical 

Committees, which were a synthesis of state institution and scientific society, and identifying Commit-

tees importance in the formation of national government statistics, their contribution to the scientific de-

velopment, educational and local history activities in the Russian province in the second half of the 19th 

century. The research materials can be used in the development of special courses and special semi-

nars on local history, the statistics history, and the public life of Russian society in the post-reform  

period. 

 

Keywords: Kostroma provincial statistical committee, provincial statistical committee, local history, 

history of statistics 

 

Funding information: This study was performed without external funding. 

 

 

For citations: Kharitonov, G.P. (2024) Provincial Statistical Committee membership: legislative and 

personnel analysis (a case study of Kostro-ma province). Journal of Public and Municipal Administra-

tion. Vol. 13, no.1. P.153–165. 

 
 
 



ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1 (51) 2024 г.             155 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Губернские статистические комитеты оста-
вили яркий след в региональной истории, куль-
туре и краеведении губерний и областей Рос-
сийской империи. Учреждённые в 1835 году, 
они сочетали в себе функции, с одной сторо-
ны, местного государственного органа админи-
стративной статистики, а с другой – научного 
общества с самым широким составом членов и 
неограниченным полем научной деятельности. 
Помимо обязательных работ – сбора и обра-
ботки статистических данных о состоянии гу-
бернии, они занимались вопросами изучения 
локальной истории, археологии, этнографии, 
фольклора, геологии и минералогии, флоры и 
фауны, местных природных ресурсов, устраи-
вали научные экспедиции и выставки, собира-
ли естественно-научные коллекции, участво-
вали в работе по выявлению и сохранению 
памятников старины, становились инициато-
рами создания региональных музеев, архивов 
и библиотек [3; 6]. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Сбор и обработка статистических материа-

лов в губерниях, их достоверность и качество, 
многообразие форм и направлений краеведче-
ской работы во многом зависели от персо-
нального состава губернских статистических 
комитетов. От членов комитета, их образован-
ности, заинтересованности в деле зависело, 
будет ли функционировать на должном уровне 
губернский статистический комитет или оста-
нется фиктивным органом, существующим 
только на бумаге. В связи с этим особенно 
актуальным становится комплексное изучение 
сословного и профессионального состава дея-
телей губернских статических комитетов. 

 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМАТИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
История развития государственной стати-

стики в России привлекала внимание как доре-
волюционных исследователей, так и советских 
учёных. Но при этом основное внимание уде-
лялось деятельности столичных статистиче-

ских учреждений, тогда как функционирование 
губернских комитетов характеризовалось 
весьма схематично. Особый интерес к их тру-
дам возник только в конце 1980-х гг. Появив-
шиеся с тех пор работы позволили лучше по-
нять роль местных органов в общей системе 
государственной статистики империи, особен-
ности наиболее важных изданий, подготовлен-
ных ими, а также региональную специфику их 
деятельности. В то же время деятельность 
губернских статистических комитетов остаётся 
исследована недостаточно, при этом история 
губернских статистических комитетов Верхнего 
Поволжья, в том числе Костромского, подроб-
ному, всестороннему изучению не подверга-
лась вовсе.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Министерство внутренних дел, в чьём ве-

дении находились указанные комитеты, уде-
ляло большое внимание персональному со-
ставу членов. По «Правилам для статистиче-
ского отделения при совете министерства 
внутренних дел и статистических комитетов в 
губерниях» 1834 года (далее – «Правила…») в 
губернских статистических комитетах учре-
ждались следующие должности: председа-
тель, производитель работ комитета, непре-
менный член и член-корреспондент (Полное 
собрание законов Российской империи (ПСЗ). 
Собр.2. Т.9. Отд.2. – СПб., 1835. – С.280–283). 

Непременными членами комитета назна-
чались руководители губернских ведомств, 
вместе составлявшие верхушку губернской 
администрации. По «Правилам…» 1834 года в 
состав непременных членов губернского ста-
тистического комитета входили: губернский 
предводитель дворянства, вице-губернатор, 
почётный попечитель гимназии, прокурор, ин-
спектор врачебной управы, управляющий 
удельной конторой, губернский директор учи-
лищ и член духовной консистории по избранию 
епархиального архиерея (ПСЗ. Собр.2. Т.9. 
Отд.2. – СПб., 1835. – С.280–283).  

Непременные члены, в отличие от членов-
корреспондентов, обязаны были присутство-
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вать на заседаниях комитета, участвовать в 
принятии решений по его управлению, а также 
способствовать скорейшему доставлению ста-
тистических сведений по той части управления 
губернии, которой они руководили в соответ-
ствии с занимаемой должностью. Непремен-
ные члены реально не осуществляли состав-
ление таблиц, сбор сведений или их проверку, 
а лишь руководили этим процессом, оказывая 
необходимое содействие комитету. 

Первый состав непременных членов Ко-
стромского губернского статистического коми-
тета, сформированный в 1835 году, остаётся 
неизвестным. Мы можем лишь предполагать, 
кто из руководителей ведомств из перечислен-
ного выше списка реально вошёл в его состав. 
Достоверно известно лишь то, что это звание 
носил отставной штабс-капитан, советник гу-
бернского правления Иван Дмитриевич Барте-
нев, одновременно выполнявший ещё и функ-
ции производителя работ комитета (Россий-
ский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф.1290. Оп.1. Д.51. Л.5). 

Наиболее многочисленной категорией во-
влечённых в деятельность комитета лиц явля-
лись члены-корреспонденты. Они избирались 
из числа известных комитету достойных лиц, 
постоянно проживающих в губернии и способ-
ных принести ему пользу своими трудами. 
Предполагалось, что они будут содействовать 
комитету в сборе сведений на местах в уездах 
губернии, составлять описания и таблицы по 
разным предметам статистики губернии (ПСЗ. 
Собр.2. Т.9. Отд.2. – СПб., 1835. – С.280–283). 
Члены-корреспонденты не входили в постоян-
ный штат комитета и не получали жалованье 
за свою работу. Свою деятельность они вели 
добровольно, по собственному желанию и 
инициативе, выполняя работу по мере сил и 
возможностей и при наличии свободного вре-
мени. 

При образовании Костромского статистиче-
ского комитета в 1835 году, помимо светских 
лиц – статского советника П.П. Свиньина, ин-
спектора Костромской гимназии А.А. Горского, 
члена губернского приказа общественного при-
зрения П.Н. Колюпанова и правителя канцеля-

рии Костромского губернатора 
П.Д. Голенбовского, в состав Костромского 
комитета вошли и лица духовного звания, а 
именно: ректор Костромской семинарии архи-
мандрит Афанасий, а в 1840 году сменивший 
его на посту ректора семинарии архимандрит 
Нафанаил (РГИА. Ф.1290. Оп.1. Д.51. Л.4, 12). 

Среди первых членов-корреспондентов Ко-
стромского комитета особенно выделяется 
личность уроженца Костромского края дворя-
нина Павла Петровича Свиньина (1787–
1839 гг.). Он был хорошо известен среди со-
временников не только в Костромской губер-
нии, но и далеко за её пределами. Свиньин 
обладал широкими интересами, являлся раз-
носторонней личностью. Получив прекрасное 
образование, свою молодость он посвятил 
гражданской службе в министерстве иностран-
ных дел: сначала работал в московском архи-
ве коллегии иностранных дел, затем в каче-
стве дипломатического сотрудника был прико-
мандирован к эскадре адмирала 
Д.Н. Сенявина, несколько лет провёл в Амери-
ке в должности секретаря в русском консуль-
стве в Филадельфии. После выхода в отставку 
он сосредоточился на творческой, научной и 
общественной деятельности [4, С.283–285]. В 
1818 году в Санкт-Петербурге П.П. Свиньин 
основал литературный журнал «Отечествен-
ные записки», оказавший впоследствии боль-
шое влияние на общественную и литератур-
ную жизнь в России. Помимо литературных 
произведений Свиньин публиковал в журнале 
материалы по истории, географии и этногра-
фии народов России, описания отдельных 
регионов страны [5, С.240–241]. Таким обра-
зом, ещё задолго до создания губернских ста-
тистических комитетов П.П. Свиньин активно 
занимался исследованиями, относящимися к 
их непосредственной сфере деятельности. В 
связи с этим неудивительно, что именно он 
первым был приглашён войти в состав чле-
нов-корреспондентов Костромского комитета. 
К сожалению, каких-либо свидетельств об 
участии Свиньина в делах Костромского ста-
тистического комитета не сохранилось.  

В период с 1840 по 1853 год состав чле-
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нов-корреспондентов Костромского комитета, 
по всей видимости, не пополнялся, а, напро-
тив, лишь уменьшался в связи со смертью 
раннее избранных членов.  

Существенные изменения в институте 
членов-корреспондентов произошли в соот-
ветствии с циркуляром 1853 года «О должном 
направлении работ губернского статистиче-
ского комитета», который дополнил правила, 
действовавшие в отношении избрания и 
функций членов-корреспондентов (РГИА. 
Ф.1290. Оп.1. Д.193. Л.69–72). 

Согласно новым правилам в члены-
корреспонденты губернских статистических 
комитетов теперь могли быть избраны не 
только лица, способные оказать комитету 
помощь в сборе статистических сведений и 
составлении описаний, но и лица, имевшие 
возможность и желание поддержать комитет 
в финансовом плане, при этом обе категории 
членов были объединены одним званием 
члена-корреспондента. Такое дополнение к 
правилам было продиктовано желанием 
улучшить тяжёлое финансовое состояние 
губернских статистических комитетов за счёт 
внебюджетных источников.  

Состав членов-корреспондентов Костром-
ского статистического комитета в период 
между 1853 и 1861 годом остаётся неизвест-
ным из-за отсутствия сохранившихся источ-
ников. Достоверно известно лишь имя одного 
члена-корреспондента – 24 декабря 1854 года 
это звание получил известный костромской 
историк, археограф и этнограф, священник 
Михаил Яковлевич Диев (1794–1866 гг.) [11; 
С.6]. Он являлся знаковой фигурой в ко-
стромском краеведении XIX века. Первые 
работы по истории края он создал ещё в 
1820-е гг. К моменту вступления в члены-
корреспонденты Костромского статистическо-
го комитета он являлся членом Московского 
общества истории и древностей российских и 
Московского общества любителей российской 
словесности и был уже хорошо известен как 
знаток местной истории, этнографии, автор 
многочисленных статей в «Костромских гу-
бернских ведомостях», историк Костромской 

епархии [8]. Таким образом, на примере лич-
ности М.И. Диева мы можем утверждать, что 
в 1850-е гг. вокруг губернского статистическо-
го комитета также сплотились талантливые 
исследователи Костромского края.  

26 декабря 1860 года выходит новое По-
ложение о губернских и областных статисти-
ческих комитетах (далее – Положение), став-
шее главным юридическим документом для 
статкомитетов и регламентировавшее их дея-
тельность вплоть до упразднения в 1918 году 
(ПСЗ. Собр.2. Т.35. Отд.2. – СПб., 1860. – 
С.504–512). Коренные изменения произошли 
в институте членов комитета. Существовав-
шее ранее звание члена-корреспондента 
упразднялось. Взамен него вводились два 
новых звания – действительного и почётного 
членов комитета. 

Звание почётного члена губернского ста-
тистического комитета вводилось с целью 
разделения функций членов. В отличие от 
действительных, на почётных членов не воз-
лагалось вовсе никаких обязанностей. Звание 
почётного члена могли получить только две 
категории лиц: известные учёные и деятели, 
нахождение которых в составе комитета под-
нимало бы его значимость, или лица, изъ-
явившие готовность вносить значительные 
денежные пожертвования для проведения 
работ комитета. Почётные члены наравне с 
действительными обладали правом голоса на 
общих заседаниях комитета (ПСЗ. Собр.2. 
Т.35. Отд.2. – СПб., 1860. – С.507).  

Звание почётного члена Костромского 
статистического комитета присваивалось 
крайне редко и исключительно известным 
лицам или священнослужителям высокого 
сана. Всего достоверно известны имена пяти 
почётных членов комитета. 30 мая 1861 года 
это звание было присвоено драматургу 
А.Н. Островскому, владевшему усадьбой 
Щелыково, расположенной в Кинешем-
ском уезде, и имевшему тесные связи и кон-
такты с Костромским краем [9, С.187]. В по-
следующие годы звание почётного члена гу-
бернского статистического комитета присваи-
валось ещё как минимум три раза. Этого вы-
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сокого звания были удостоены высокопостав-
ленные духовные лица Костромской епархии: 
костромской архиепископ Платон, епископ 
Кинешемский Палладий (Костромской кален-
дарь на 1871 год. – Кострома, 1870. – С.17) и 
сменивший его в 1872 году на этом посту епи-
скоп Геннадий (Костромской календарь на 
1873 год. – Кострома, 1873. – С.16). В Ко-
стромском статистическом комитете неиз-
вестно ни одного случая присвоения звания 
почётного члена выдающимся учёным и ис-
следователям. Кроме того, нет сведений и о 
том, что почётные члены оказывали какую-
либо финансовую поддержку комитету, как 
это было принято в других губерниях.  

Состав действительных членов Костром-
ского статистического комитета являлся ти-
пичным для губернских статистических коми-
тетов России [3, С.60]. Его основу составляли 
действующие и отставные чиновники и при-
ходские священники. Каждая из этих групп 
составляла более трети общего числа дей-
ствительных членов комитета. 

Среди чиновников наибольшее число 
действительных членов по своему служебно-
му положению являлись губернскими и уезд-
ными предводителями дворянства. Это свя-
зано с тем, что, согласно постановлениям 
Костромского статистического комитета, все 
предводители дворянства вне зависимости от 
личных заслуг и наличия заинтересованности 
в деле всестороннего изучения губернии яв-
лялись действительными членами комитета 
по должности (Справочная книжка по Ко-
стромской губернии и календарь на 
1913 год. – Кострома, 1913. – С.60). 

К категории действительных членов в Ко-
стромском статистическом комитете относи-
лись и секретари комитета. Если в других 
губерниях, как правило, секретарь получал 
звание действительного члена только после 
отставки от должности секретаря, то в Ко-
стромском комитете принято было совмещать 
должность секретаря и звание действитель-
ного члена, в связи с этим в документах и 
публикациях должность секретаря комитета 
часто звучала как «член-секретарь». Так, за-

нимавший пост секретаря с 1867 года 
В.Г. Пирогов решением комитета в 1875 году 
был избран ещё и в число действительных 
членов (Государственный архив Костромской 
области (ГАКО). Ф.1290. Оп.3. Д.252. Л.180). 
Известно, что действительными членами ко-
митета также являлись секретари 
Е.Н. Вахрамеев, А.В. Попов и В.А. Кравков. 

В группу действительных членов-
чиновников входили также известные ко-
стромские краеведы и историки: П.И. Андро-
ников, Н.П. Колюпанов, А.П. Поливанов и уже 
упоминавшийся ранее Г.М. Девочкин. 

Одним из наиболее известных костром-
ских краеведов, активно сотрудничавшим с 
Костромским статистическим комитетом, яв-
лялся Павел Иванович Андроников (1835–
1888 гг.). Он вступил в число членов-
корреспондентов комитета ещё в 1857 году, а 
впоследствии на протяжении десятилетий 
состоял действительным членом. 
П.И. Андроников был сыном священника из 
Чухломского уезда, окончил Костромскую 
духовную семинарию, после чего поступил на 
службу в Костромскую гражданскую палату. В 
1854 году он был назначен редактором не-
официальной части «Костромских губернских 
ведомостей» и занимал эту должность до 
1859 года (ГАКО. Ф.397. Оп.1. Д.52-А. Л.19). В 
период редакторства П.И. Андроников при-
влёк в «Костромские губернские ведомости» 
многих талантливых корреспондентов, напол-
нил газету оригинальными краеведческими 
материалами и исследованиями, литератур-
ными произведениями местных авторов. Сам 
редактор помещал в газете собственные ста-
тьи на различные темы, все вместе состав-
лявшие летопись Костромской губернии в 
1850-е гг. В 1859 году П.А. Андроников открыл 
в Костроме собственную типографию, в кото-
рой печатал книги местных авторов, в том 
числе и собственного сочинения. За одну из 
них, вышедшую под заглавием «Александр II 
в Костромской стороне» и поднесённую им-
ператору, Александром II П.А. Андроников 
был удостоен бриллиантового перстня [10, 
С.71]. 
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П.И. Андроников в течение длительного 
времени сотрудничал с Костромским губерн-
ским статистическим комитетом. Например, 
известно, что в 1877 году он предоставил 
подготовленный по заданию комитета «Ука-
затель статей, помещенных в неофициальной 
части «Костромских губернских ведомостей» 
со времени учреждения их с 1838 по 
1863 год» (Отчёт Костромского губернского 
статистического комитета за 1877 год // КГВ. 
Ч. Неоф. 1878. № 20). Несмотря на большую 
практическую пользу и ценность этого труда 
краеведа, указатель не был опубликован, 
однако впоследствии он послужил основой 
для аналогичного указателя, составленного в 
1914 году костромским краеведом 
Н.Н. Виноградовым (Виноградов Н.Н. Хроно-
логический и систематический указатель к 
неофициальной части «Костромских губерн-
ских ведомостей». Ч.1: 1838–1850 гг. // Мате-
риалы по истории, археологии, этнографии и 
статистике Костромской губернии. Вып. 3. – 
Кострома, 1914). 

Видным членом Костромского статистиче-
ского комитета являлся активный деятель Ко-
стромского земства, Ветлужский уездный 
предводитель дворянства Нил Петрович Ко-
люпанов (1827–1894 гг.). Выпускник юридиче-
ского факультета Московского университета, 
он был известен своими статьями о народной 
жизни, крестьянском хозяйстве и быте, кото-
рые публиковались на страницах «Санкт-
Петербургских ведомостей», «Русской мысли», 
«Вестника Европы». Помимо публицистиче-
ских статей, им был написан ряд исторических 
работ: «Очерк истории русского театра до 
1812 года», «Очерк внутреннего управления в 
России, начиная с московского периода», 
«Очерк внутреннего управления в России при 
императрице Екатерине II» и другие (Колюпа-
нов Нил Петрович // Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Т.XVА. 1895. С.807). 

Сотрудничество Н.П. Колюпанова как уезд-
ного предводителя дворянства с Костромским 
губернским статистическим комитетом выра-
жалось в ежегодном предоставлении стати-
стических данных, кроме того, он выполнял и 

другие задания комитета. Например, в 
1868 году он принимал деятельное участие в 
составлении планов и инструкций для прове-
дения статистических исследований губернии 
(Отчёт о занятиях Костромского губернского 
статистического комитета за 1868 год // КГВ. Ч. 
Неоф. 1869. № 19). 

Другим действительным членом губернско-
го статистического комитета – историком яв-
лялся Александр Петрович Поливанов (1845–
…). Выпускник Санкт-Петербургского универ-
ситета, определённый на гражданскую службу 
в Костромскую губернию, он активно сотрудни-
чал с губернским статическим комитетом в 
период его работы чиновником особых пору-
чений при костромском губернаторе. Известно, 
что в 1868 году он активно участвовал в про-
ведении и разработке результатов городской 
переписи населения Костромской губернии, по 
заданию комитета подготовил записку о спосо-
бе собирания более подробных сведений о 
народных училищах губернии (Отчёт о заняти-
ях Костромского губернского статистического 
комитета за 1868 год // КГВ. Ч. Неоф. 1869. 
№ 19). В дальнейшем интересы 
А.П. Поливанова были связаны с изучением 
археологии Костромского края. Являясь чле-
ном Костромской губернской учёной архивной 
комиссии, он проводил раскопки в Варнавин-
ском уезде, участвовал в археологических и 
антропологических выставках [1, С.13]. 

Самой многочисленной группой действи-
тельных членов Костромского губернского 
статистического комитета являлись приход-
ские священники. Всего нам известны имена 
27 священников, носивших звание действи-
тельных членов комитета, однако их число 
могло быть намного больше. В отчёте Ко-
стромского статистического комитета за 
1893 год указывалось, что из 
322 корреспондентов, задействованных коми-
тетом при сборе статистических сведений в 
указанном году, 207 являлись представите-
лями духовенства (РГИА. Ф.1290. Оп.2. Д.397. 
Л.168–169). Однако статус корреспондента 
комитета не означал, что данное лицо обяза-
тельно будет избрано в действительные чле-



ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

 

160          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION •VOLUME 13•ISSUE № 1• 2024 

ны. Как правило, комитет предлагал это зва-
ние лишь наиболее активным и деятельным 
корреспондентам в качестве поощрения за 
регулярную безвозмездную помощь и содей-
ствие комитету в проведении статистических 
обследований.  

Многочисленный состав священников в 
числе действительных членов комитета яв-
лялся закономерным явлением, объясняе-
мым несколькими причинами. Во-первых, в 
Костромской губернии, как и по всей стране, 
общее количество священнослужителей зна-
чительно превышало численность дворян-
ства, чиновничества и купечества. Во-вторых, 
духовенство являлись наследственно грамот-
ным сословием. В период обучения в семи-
нариях и академиях священнослужители, 
помимо изучения основного курса, приобре-
тали и такие важные качества, как трудолю-
бие, упорство, любознательность, что явля-
лось необходимым условием для плодотвор-
ного сотрудничества со статистическими ко-
митетами в качестве действительных членов. 
В-третьих, приходские священники по долгу 
своей службы уже были непосредственно 
связаны со статистикой, так как выполняли 
функции регистраторов – фиксировали в мет-
рических книгах случаи рождения, браки, 
факты смерти в своих приходах. В-четвёртых, 
постоянно проживая на территории своего 
прихода, тесно общаясь с прихожанами, они 
досконально знали уклад местной жизни, 
могли без дополнительных исследований 
предоставить статистическому комитету са-
мые полные данные по многим вопросам. В 
связи с этим распространённым явлением 
стало почти повсеместное участие в деятель-
ности губернских статистических комитетов 
представителей духовенства. Таким образом, 
многочисленный состав священнослужителей 
в числе действительных членов Костромского 
статистического комитета являлся типичным 
явлением для губернских статистических ко-
митетов России. 

Среди священников, которые активно 
участвовали в деятельности Костромского 
статического комитета, следует отметить 

следующих: о. Андрея Драницина, о. Федора 
Митинского, о. Александра Нифантова, 
о. Иакова Успенского. Они активно участво-
вали в издании «Материалов для статистики 
Костромской губернии», предоставляя раз-
личные статистические данные и даже иногда 
авторские статьи, сообщали срочные эконо-
мические корреспонденции. Так, священник 
о. Александр Нифантов, являясь действи-
тельным членом статистического комитета, 
провёл исследование о выяснении причин 
упадка и положении ткачества в Шенгенской 
волости Костромского уезда (ГАКО. Ф.161. 
Оп.1. Д.281. Л.1), занимался изучением про-
дажных и арендных цен в Мисковской воло-
сти (Отчёт о занятиях Костромского губерн-
ского статистического комитета за 1874 год // 
КГВ. Ч. Неоф. 1875. № 18), составил этногра-
фическо-статистический очерк волости, под-
готовил статьи о хмелеводстве (РГИА. 
Ф.1290. Оп.2. Д.257. Л.51) и о производстве 
ковшей в той же волости, опубликованные 
впоследствии в «Материалах для статистики 
Костромской губернии», в 1881 году предста-
вил в комитет оригинальное исследование на 
тему «Вредная сторона отхожих промыслов». 
Другой представитель костромского духовен-
ства в губернском статистическом комитете – 
о. Федор Митинский, являясь священником 
церкви Зашуголье Солигалического уезда, 
кроме представления кратких корреспонден-
ций, требуемых комитетом, занимался иссле-
дованием экономики и кустарной промыш-
ленности Солигалического уезда. Он изучил 
особенности известкового промысла, распро-
странение отхода среди сельских плотников, 
развитие пчеловодства (Отчёт о занятиях 
Костромского губернского статистического 
комитета за 1884 год // КГВ. Ч. Неоф. 1884. 
№ 16). Подготовленные им статьи также пуб-
ликовались в «Материалах для статистики 
Костромской губернии». 

Одним из наиболее известных представи-
телей духовенства в составе действительных 
членов комитета являлся о. Павел Остров-
ский. Он приходился родным дядей драма-
тургу А.Н. Островскому, а его супругой стала 
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сестра уже упоминавшегося выше краеведа и 
издателя П.И. Андроникова. П.Ф. Островский 
окончил духовное училище и семинарию, слу-
жил дьяконом, священником и ключарем в 
Успенском кафедральном соборе Костромы [2, 
С.27–28]. Научные интересы П.Ф. Островского 
были тесно связаны с изучением церковной 
истории Костромской епархии. Написанные им 
исторические статьи регулярно помещались в 
неофициальной части «Костромских губерн-
ских ведомостей», а три объёмные работы 
увидели свет в виде отдельных книжных изда-
ний. Среди них наиболее популярной и ценной 
стала книга «Историческое описание Костром-
ского Успенского кафедрального собора».  

 Будучи членом Костромской духовной кон-
систории, П.Ф. Островский некоторое время 
входил в состав Костромского губернского ста-
тистического комитета как непременный член, 
а затем после оставления этой должности был 
избран действительным членом. О статьях и 
исследованиях, выполненных им по заданию 
статистического комитета, известно немногое. 
Так, в 1866 году на основе данных метрических 
книг П.Ф. Островский составил таблицу причин 
смертности населения по городу Костроме. 
Членство в комитете повлияло и на его труды, 
что, например, нашло отражение в названии 
книги «Историко-статистическое описание Ко-
стромского первоклассного кафедрального 
Ипатьевского монастыря», посвящённой исто-
рии Костромского Ипатьевского монастыря. 

Значительную роль в трудах губернского 
статистического комитета играли преподава-
тели духовных и светских учебных заведений 
Костромской губернии. В работе Костромского 
статистического комитета в разные годы при-
нимали участие: старший учитель Костромской 
гимназии П.И. Шульгин, преподаватель Ко-
стромской семинарии С.И. Ширский, бывший 
секретарь комитета, старший учитель Ко-
стромской гимназии П.Н. Масленников, учи-
тель народного училища Буйского уезда 
В.А. Самарянов и другие. Каждый из перечис-
ленных преподавателей не только числился в 
звании действительного члена, но и активно 
сотрудничал с комитетом, предоставляя ему 

свои труды и исследования. Например, С.И. 
Ширский, преподаватель, а затем и секретарь 
Костромской духовной семинарии, известный 
своими трудами о преподавании Закона Божь-
его в народных училищах (Ширский Семен 
Иванович // Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. Т.XXXIX А. 1903. С.595), в 
1875 году представил в комитет объёмный 
труд со статистическими данными о распро-
странении грамотности в губернии, получен-
ными в результате исследования записей в 
обыскных брачных книгах. Для этого автор 
лично просмотрел обыскные книги за 1873, 
1874 и 1875 гг. по каждому церковному прихо-
ду губернии (Отчёт о занятиях Костромского 
губернского статистического комитета за 
1875 год // КГВ. Ч. Неоф. 1876. № 24). В 
1879 году С.И. Ширский принимал деятельное 
участие в выработке и применении новых пра-
вил регистрации смертей в г. Костроме (Отчёт 
о занятиях Костромского губернского статисти-
ческого комитета за 1879 год // КГВ. Ч. Неоф. 
1880. № 25). 

В период своего проживания в губернии 
деятельным членом Костромского статистиче-
ского комитета являлся Василий Алексеевич 
Самарянов (1822–1896 гг.) – выпускник Ко-
стромской семинарии, учитель народных учи-
лищ Буйского уезда, а затем столоначальник 
Костромской, а позднее Рязанской семинарий 
(Самарянов Василий Алексеевич // Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Т.XXVIII А.1900. С.192). В.А. Самарянов полу-
чил известность благодаря своим исследова-
ниям по отечественной истории и истории Ко-
стромского края XVII века. Особое развитие в 
его трудах получила тема, связанная с подви-
гом Ивана Сусанина. В.А. Самарянов на осно-
ве уже известных раннее, а также обнаружен-
ных лично им источников отстаивал позицию 
реальности и самой персоны народного героя, 
и совершённого им подвига. Защищая свою 
точку зрения, он вступил в дискуссию с веду-
щими отечественными историками, одним из 
которых стал Н.И. Костомаров [12, С.249–257]. 
Результаты своих исследований об Иване Су-
санине, считающихся наиболее обстоятель-
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ными трудами о костромском герое, 
В.А. Самарянов опубликовал в нескольких 
изданиях (Самарянов В.А. Памяти Ивана Суса-
нина, за царя, спасителя веры и царства, живот 
свой положившего в 7121 (1613) году. – Рязань, 
1884; Самарянов В.А. Памяти Ивана Сусанина. 
– Кострома, 1882 и др.). 

В качестве действительного члена губерн-
ского статистического комитета В.А. Самарянов 
участвовал в проводимом комитетом исследо-
вании о народной грамотности (Отчёт о заняти-
ях Костромского губернского статистического 
комитета за 1875 год // КГВ. Ч. Неоф. 1876. 
№ 24), в редактировании списков населённых 
мест и поземельных владений Костромской 
губернии по трём уездам (РГИА. Ф.1290. Оп.2. 
Д.141. Л.18). Увлекаясь историческими иссле-
дованиями, Самарянов по заданию комитета 
исследовал рукопись, содержащую описание 
Костромской губернии по данным на время 
между 5-й и 6-й народными ревизиями (Отчёт о 
занятиях Костромского губернского статистиче-
ского комитета за 1880 год // КГВ. Ч. Неоф. 1881. 
№ 20), на основе данных ревизии 1744 года 
составил список церквей и приходов Костром-
ской епархии с указанием числа дворов по каж-
дому приходу (Отчёт о занятиях Костромского 
губернского статистического комитета за 
1883 год // КГВ. Ч. Неоф. 1884. № 16). В 
1881 году представил в комитет рукопись своего 
труда «Материалы для отечественной истории 
начала XVII века», содержащую выписки из 
летописи Макарьевского на реке Унже мона-
стыря. В следующем году эта работа была 
опубликована в виде отдельного издания.  

В Костромском статистическом комитете в 
связи с развитием в его исследовательской 
деятельности санитарного направления сфор-
мировалась отдельная группа действительных 
членов – врачей. К этой группе относились ко-
стромской городской врач А.И. Резвяков, ин-
спектор врачебной управы А.И. Орглерт, кине-
шемский городской врач М.М. Рубинский, по-
мощник врачебного инспектора И.С. Иванов. 
Они занимались исследованием вопросов, свя-
занных с санитарным состоянием городов, сёл, 
промышленных предприятий, распространени-

ем болезней среди различных групп населения 
и возможными мерами их профилактики.  

Среди врачей, занятых в работе Костром-
ского статистического комитета, особо следует 
выделить Ивана Савича Иванова. По его ини-
циативе в статистическом комитете была раз-
вернута масштабная работа по исследованию 
санитарной статистики. С этой целью была вве-
дена карточная система учёта смертей, введе-
ны журналы учёта заболеваемости населения 
(Иванов И.С. Движение населения Костромской 
губернии в 1880 году и причины смертности // 
Материалы для статистики Костромской губер-
нии. Вып. 5. Ч.1–2. 1882–1883). Итоги учёта этих 
показателей и выводы из статистических 
наблюдений публиковались И.С. Ивановым в 
виде многочисленных статей и отдельных бро-
шюр.  

Самое небольшое представительство в гу-
бернском статистическом комитете имело купе-
ческое сословие. Из представителей купечества 
в состав статистического комитета входил лишь 
костромской купец Владимир Андреевич Зотов 
– один из владельцев «Товарищества Костром-
ской льнопрядильни братьев Зотовых», объ-
единившего несколько ткацких фабрик. Извест-
но, что, являясь действительным членом, он 
сообщал статистическому комитету ежемесяч-
ные данные о ценах на главнейшие предметы 
потребления и торговли в г. Костроме (Отчёт о 
занятиях Костромского губернского статистиче-
ского комитета за 1871 год // КГВ. Ч. Неоф. 1872. 
№ 22). 

Из общего ряда членов Костромского стати-
стического комитета несколько выбивается уди-
вительный костромской краевед, историк-
самоучка Дмитрий Петрович Дементьев (1859–
1927 гг.). Он родился в бедной мещанской се-
мье в Ветлуге, из-за бедности вёл образ жизни 
близкий к крестьянскому, в связи с чем его часто 
относят к крестьянскому сословию. С детских 
лет ему пришлось всего добиваться самому. 
Чтобы иметь средства к существованию прихо-
дилось много трудиться – он работал и плотни-
ком, и печником, и каменщиком, и портным. 
Несмотря на это, благодаря самообразованию 
ему удалось стать грамотным человеком, люби-
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телем чтения и страстным собирателем ста-
ринных книг и рукописей. На основе собранного 
по крупицам уникального архива он описывал 
историю Ветлужского и Варнавинского уездов 
Костромской губернии, изучал особенности 
местной народности – черемисов, писал статьи 
и исследования [13, С.41–43]. Помимо членства 
в статистическом комитете он активно сотруд-
ничал с Костромской губернской учёной архив-
ной комиссией, которой передал значительную 
часть своего архива. К сожалению, о конкретных 
фактах участия Д.П. Дементьева в работе Ко-
стромского губернского статистического комите-
та ничего неизвестно.  

В состав Костромского статистического ко-
митета входили не только лица, постоянно про-
живающие на территории губернии, но и пред-
ставители других регионов России, так или ина-
че связанные с костромским комитетом. «Поло-
жением…» 1860 года это прямо не запреща-
лось. По инициативе секретаря В.Г. Пирогова 
звание действительного члена Костромского 
губернского статистического комитета было 
присвоено незаурядным деятелям своего вре-
мени: председателю Нижегородского статисти-
ческого комитета, писателю и краеведу 
А.С. Гацискому, известному русскому педагогу, 
автору учебных пособий по русскому языку 
Н.Ф. Бунакову и врачу, писателю, редактору 
«Земско-медицинского сборника» 
Д.Н. Жбанкову. Их избрание в число действи-
тельных членов Костромского комитета объяс-
няется тем, что все они имели теплые друже-
ские связи с секретарём В.Г. Пироговым [6, 
С.358–368]. Однако, несмотря на удалённость 
от Костромы, они принимали участие в дея-
тельности Костромского статистического коми-
тета, присылали свои исследования для публи-
кации в «Материалах для статистики Костром-
ской губернии». Так, в 3-м выпуске этого изда-
ния была опубликована статья Н.Ф. Бунакова 
«Сведения о состоянии сельских школ Костром-
ской губернии», а в 6, 7, и 8-м выпусках поме-
щались медико-санитарные труды Д.Н. Жбан-
кова.  

Активная деятельность и участие в трудах 
статистического комитета большинства выше-

перечисленных действительных членов Ко-
стромского статистического комитета прихо-
дится на конец 1860-х – 1880-е гг., т. е. период, 
когда работой комитета руководил секретарь 
В.Г. Пирогов. В последующие десятилетия 
состав действительных членов комитета почти 
не пополнялся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, состав действительных 

членов Костромского статистического комитета 
был довольно разнообразным и включал в 
себя представителей разных сословий и соци-
альных групп. Среди членов комитета было 
немало талантливых, незаурядных, проявив-
ших себя в различных областях науки, обще-
ственной и государственной деятельности лиц. 
При этом большинство его членов составляли 
священнослужители, что являлось типичной 
особенностью большинства губернских стати-
стических комитетов Российской империи. 
Нахождение в составе комитетов таких неза-
урядных личностей выводило их в число ве-
дущих научных центров губерний Верхнего 
Поволжья. Участие местных исследователей в 
трудах комитета было взаимовыгодным: с по-
мощью комитета его члены могли реализовать 
проекты своих исследовательских работ, по-
лучить доступ к архивам, рассчитывать на фи-
нансирование экспедиций или гонорар за под-
готовленную по заданию комитета статью, 
опубликовать результаты своих научных работ 
в изданиях комитета.  
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