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П е ч а л ь н и к  к о е т р о м с к о й  с т а р и н ы .
( Л а м я т и  X .  2). Л р е о б р а ж е н с к о г о ) .

25-го июня 1915 года скончался в Костроме после про
должительной болезни Иона Дмитриевич Преображенский.

„Кто в Костроме не знал этого в высшей степени 
скромного, безобидного и симпатичного человека, писал о 
нем г Д. У. в кратком некрологе, напечатанном в одной 
из местных газет,— Кто из костромичей не вел с 
бесконечных „археологических" разговоров?...

Да, кто их не вел с ним? Кто не пользовался 
советом и услугой в деле собирания всяческой „старины", 
рукописей, книг, рисунков, мебели, утвари, монет,костю
мов, сказок, песен, его посредничеством в приобретении 
их его чутьем и знанием для определения, что „настоя
щее* и что „поддельног“ или „не старое", его содейст
вием в разыскании генеалогических данных, его умэнием 
прочитать люЗой старинный документ? Кого не здрз-жал 
он своим благородным пылом, свэзй люЗозью к родной 
старине? А этот пыл он пронес, как свзточь, невргдимо 
сквэзь всю свои трудную, полную нужды и горя жизнь.

•Но он умзр, и только несколько газзтных строк, прав
да тепло написанных, но быстро мелькающих в глазах 
и так же быстро исчезающих из памяти, почтили до сих 
пор его память, память „скромного, безобидного, симпа-
тичного человека*.

Да, Иона Дмитриевич был ск^мен, очень скромен...
И если бы он мог прочесть те строки, что посвятил ему 
г Д У. он, вероятно, и теперь сказал бы то же. что 
высказал он мне однажцы... Узнав, что в одной с т м ь э  по 
поводу Суворовского юЗилэя в 19ЭЭ году я пэ;вятил ему 
несколько строк, он мне писал 17 января 19ЭЭ г. .зачем



Александрович, меня поместили в хва
лебном тоне о содействии по комиссии Суворовской. ГТра- 

0  я неожидал. да и за что?“-и прибавлял в post scripfnm'. 
вом*^о°нем'^^ взволнованный и смущенный моим отзы-
поошу нр пп стараться к содействию о Суворове, но 
прошу не придавать значения моим д у р а ц к и м  и не
опытным сказаниям". « у р ^ ц к и м  и не

как  ^^то не знает, писал г. Д. У.
зования^ случаям ,исполь-
начинанийР Ип археологами его трудов, изысканий и 

„ t -  "  <5ь.=а„„, только .рукой

Но это были еще наименьщия „обиды* из числа трх

• Г ого" его“ Г . ^ '^ "  ^  6b L  м ^ г о  ^ченьмного. Его обижали и судьба, и люди. Вся жизнь его бы

S  Г ;°н Г „ °“ и " е о Г я  „ся ш  на людей, ни на судьбу, „„ „а жизнь до конца

19°5 г о д Г  т Г З ' '  «“ »»(■ от 4 апреля
i  c o o S o "  :„ е "  о “ ов“ Г  оЙда" : " “ ^ 1жичниш (=:I.тгт/̂  ..ооидах , причиненных ему
жизнью, было так же незлобиво и безобидно, как и прежде

И вот мне хочется, на основании личных в п Л т л е '  
нии^ разговоров и долголетней переписки с Ионой Дмит
риевичем сделать нечто большее, чем некоолог- 
ся оживить в памяти знавших его людей ч'ергьг 'липа  и' 
души „скромного, безобидного и симпатичного человек*  
большого труженика и большого „ п р а в е д н и к "  сказан 
бы я. Хочется дать возможность оценить его хотя бы пос
? ^ ь н Г  И г историю его жизни. Она поучи
тельна. И смысл ее поучительности вот в чем- R-inl,. а
внимания, больше действенной помощи, добрые' люди к 

Гм"лю'яя'м« безобидным, симпатич-

Случилогк'^атп'^'^^^’’ Ионой Дмитриевичем б 1896 году 
ш и С т п Г  случалось, вероятно, с боль
кой ученой^?^^^'' ' '  "Р"" посещении музея Костромс-

комиссии. Этот музей был его де
тищем и стал его памятником. Иона Дмитриевич с ?а



КИМ жаром, с такою вдохновенностью показывал мнеас^ эти 
старые иконы, прялки, вышивки, кубки, чашки, погребцы, 
сундучки, монеты, кички, сарафаны, душегрейки, монис
ты, черепа, куски ржавого железа, так бережно-любовно 
развертывал „столбцы" и свитки древних рукописей, 
раскрывал старые книги, что увлечение его невольно за
ражало... Чувствовалось, что видишь пред.собою не зауряд
ного библиотекаря и „хранителя музея", а человека, ду
шою сросшагося со всеми этими предметами, человека, 
над которым не властна „злоба дня“: для которого важ
но и значительно только то. что пережило „суету сует и 
всяческую суету..." Еще бы! ведь все эти книги и руко
писи, заваливавшие тесное, низкое сводчатое помещение 

. музея, все эти вещи, развешанные по стенам, лежавшие 
и в витринах, и на полках, и на полу и на подоконни
ках, были вырваны им из невежественных и грубо-равно
душных рук, спасены от плесени и тления и вновь выне
сены на свет дня из тьмы курганных могил, сундуков, 
чердаков и подвалов! И глядя на его любование этими 
вещами, слушая его живую страстную речь, в которой 
было столько выражений „костромского говора", нельзя 
было остаться равнодушным, безразличным к человеку, 
казавшемуся чудаком, маниаком, „не от мира сего".

Ведь тогда наше ,общество еще не переживало эпохи 
„возрождения искусства" и связанного с ним увлечения 
стариною. То было без-стильное время, время чеховских 
героев... Безвременье то было. Дорубались последние 
„вишневые сады", заколачивались последниедворянские 
усадьбы... Стремились „в Москву..." или... „на кирпичный 
завод".•• Завершалось разложение „старого бы та" ,-а  „но
вый" рождался в муках борьбы за существование и за 
несколько идей, от которых ждали спасения. В борьбе за 
то и за другое эта  „старина" была ненужной ветошью. 
Она мешала даже строить новый быт.

Начало века принесло нам увлечение стариною. Но 
оно быстро впало в крайность. Оно стало модой, кол
лекционирование старины стало признаком хорошего то
на и вкуса. При посредстве антикваров, рыскающих по 
стране и наживающих на старине огромные деньги, он(?
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стало таким же вандализмом, как раньше было им пре
небрежение стариной.

Старинные вещи нас]^льно отрывались спекулянтами 
от своих мест и переносились в места им чуждыя. ^ ус
тели ризницы старых церквей и монастырей, растаскива- 
лись^по белу свету семейные реликвии, разрознивались 
семейные архивы и фамильные коллекции; обезценивались 
старые издания, из которых безжалостно вырывались ста
рые гравюры, чтобы продать отдельно их и книгу...

Иона Дмитриевич любил старину в ту эпоху, когда 
ее не замечали, не ценили, ею не интересовались, не спе
кулировали и не модничали. Она была для него не това- 
ром, а отрицанием его, не рыночною ценностью, а вещью 
без цены, бесценною вещью, ибо нет цены для памяти 
прошлого, для его отблеска, для его следа. Он не поку
пал ее, он спасал ее от забвения, от уничтожения, будь 
то песня, сказка, поговорка или кубок, или картина ста
рого художника и старый жемчуг. Он любил все это са
мо по себе и никогда не знал и не интересовался их ма
териальною стоимостью.

Художественная ценность собирагшихся Иона /?мит- 
риевйчем предметов старины, научное значение спасав
шихся им от уничтожения рукописей также не имели 
особаго значения в его глазах. Он не был ни эстетом, ни 
историком в строгом смысле слова.

Это чувствовалось с одного взгляда на Иона Дмит
риевича и понималось с перваго его слова. Небольшого 
роста, едно одетый, с всклокоченной головой, с простым 
лицом,^ загрубелым, изрытым морщинами, как следами 
трудной жизни, с небольшою бородкою, которую он пос
тоянно теребил и скручивал. Иона Лмитриевич казался 
заурядным полу-интеллигентным обывателем, и только 
глаза его карие, живые умные глаза, да добродушно лу 
кавая усмешка останавливали внимание постороннего на 
его лице. И в глаза.х и в усмешке чувствовались зоркий 
наблюдательный ум и большая жизненная энергия Иона 
Дмитриевич любил жизнь, не смотря на то. что она его 
не баловала, любил людей, искал их. интересовался ими 
и потому то ему было все дорого, интересно и мило, что 
отражало и жизнь и людей, Ему мало было созерцания жизни



в настоящем. Если будущее для нас закрыто, тем инте
реснее п р о ш л о е ,  И потому то он так любил все, что 
было следом жизни. Определять художественную и науч
ную ценность этих следов, делать из них выводы.строить 
теории он предоставлял другим, Он знал свои силы и не 
брался за это, -Мое дело найти старинную вещь и спас
ти ее. а уж там пусть профессора изучают ее, говорил он
мне.-Мое дело маленькое...

Нет, он делал большое, крупное дело, без которого
профессорам нечего было бы и делать.

Когда я познакомился с Ионою Дмитриевичем, он за
нимал скромную должность письмоводителя у тогдашне
го губернского предводителя дворянства, Авдея Иванови
ча Шипова и в то же время заведывал музееМ Губернс
кой Архивной Комиссии. Тут и там он получал гроши. 
Работа ПС Комиссии и в Музее увлекала его и скраши
вала бедноту жизни. Но в мае 1904 года он вышел в 
отставку, как писал мне, „из столоначальников" Дворянс
кого (депутатского) Собрания и одновременно с этим „по 

'некоторым сображениям и в виду козней отказался от
заведывания музеем“.

Единственным источником его существования с 
семьей в шесть человек детей стала теперь пенсия из 
Государственнаго Казначейства в размере 9 руб. 90 коп. 
в месяц... И это за 25 лет службы! И на это надо было 
жить, правда, в собстсенном крохотном, стареньком до
мике, учить детей, содержать сына в университете... Для 
Ионы Дмитриевича настали прямо бедственные времена. 
Генсии,-писал он мне в 1905 году,-«не хватает с деть
ми даже на хлеб“. Он „слезно“ просил помочь ему по
ступить на службу в Губернскую Земскую Управу. Ему 
обещали, но места не давали... Его положению все сочу
вствовали, но свое сочувствие не переводили в дело... Он 
ходатайствовал о даче ему пенсии из дворянских ^капи» 
талов за службу дворянству. Ему „сочувствовали и в 
этом вопросе, но и из этого сочувствия опять таки ни
чего не вышло.

, Гавел Васильевич, писал мне по этому поводу в
июне" 1905 года, глубоко мне сочувствует, да и все уезд
ные предводители, которые меня все знают, но при всем



I

их желании не могли дать мне пенсию, так как капи
тал, из которого бы можно было дать пенсию, истрачен 
5-ти тысячным позаимстЕОВс нием на пожертвов-ние на 
флот, а остальное на ремонт ^сма. Л сгда хотя ка поло- Щ 
вину' пополнится капитал, то тогда и мсжкоожид т пен
сии, ч т о  я в п о л н е  с о з н а ю . .  Видно надо терпеть, 
ничего не поделаешь, а жизнь с семьей оч'ень дорога и 
трудна*.

В 1907 году он писсЛ мне:-.Кынче старший (сын) 
кончает в гимназии Ь ак Бог приведет поступить ему в 
университет, у меня -прссто ум за разум заходит. Средств 
нет. Нужда застсЕила прсдгть дсм и с'ехать на квартиру. 
Впрочем, нужда чего не делает... .Утешал себя бедняк и 
благодарил Бога за те 'крохи! которые падали ему со сто
ла других...

—  „Благодаря Бога, писал он нке в том же. году, в 
продолжение двух лет работаю для В. Н. С. и Г. В Ю., 
(рагбирг ю) их семейные архивные дела. Конечно, работа 
кропотливая и требующая архивного опыта, но, спасибо, 
оплачивают добросовестно и этим заработком поддержи-

 ̂ ваю семью...”
Из писем его видно, что работал он и для других 

лиц. Так, в 1905 году он писал мне, что получил благо- j a  
дарность от великого князя Константина Константине- 
вича за доставление ему копий с писем великого князя 
Константина Павловича... В 1904-м он просил меня сооб
щить проф. И. А. Шляпкину, что нашел для него 4 ста
ринных печки, „кафельные, весьма интересные и все раз
личного свойства и надписей.'

Работал он и для учреждений... Одни платили, дру
гие обещали заплатить.

— Хотя я по поручению Академии Наук, писал он 
мне, и собираю народный говор; песни, поверья и т. п., 
но когда получится вознаграждение. Бог весть. Материа
ла много, да рук и средств не хватает...”

. Когда начали готовиться в К остроме к Романовско- 
, му юбилею. Иона Дмитриевич был приглашен в 1909 г. 

просмотреть, разобрать и привести в порядок ризницу и 
библиотеку Ипатьевского монастыря.

—  8 —



Нужда однако все с г у щ а т с ь  и сгущалась а доме 
бе;няка лрхивг.ст \  Ст ; ш 1Й сын его поступил в Московс- 
■и;1 унивзрситет.-.Госледнюю копейку пр 1:ш ю сь  истра
тить  на он ряжение его, писат он мне в сентябре 1907 г,, 
сс б д я об этсм со ытии,-а д лее как тянуть, просто не 
при >м ю. а еще в остроме пятеро учатся и за них 
приходится платить и одевать. Хорошо, если университе
ты по. дут (т. е занятия в них не прекратятся,-время 
было тревожное), а то беда...“

Он все еще пытался получить место в губернскрй 
земской- управе, собирался вновь просить о назначении 
ему пенсии за службу дворянству.-„Дадут 5 руб в месяц, 
и то ладно, “ писал он мне. Ко ни то, ни другое не 
удавалось.

—  „В управу я до сих пор не поступил,-писал он 
мне в 1907 г.,-потому я не могу надседать, а желающих 
получить место много и при том с протекь'иями...“

И это все, что вылилось у него из души по поводу 
трехлетних тщетных поисков места. Не злобствуя на судь
бу, не обвиняя людей за невнимание к его нужде, он же 
первый находил всему этому об'яснение 'и оправдание.

В 1908 году костромской губернатор от себя уже 
сделал представление в Комитет призрения заслуженных 
чиновников об увеличении пенсии Ионе Дмитриевичу. Де
ло подвигалось туго, а нужда не терпела отлагательства.

—  „Я слышал, писал мне в феврале 1909 года Иона 
Дмитриевич, что ходатайства разсматриваются периоди
чески и по очереди, но по протекциям и вне очереди. 
Когда настанет моя очередь. Бог весть, быть может, мож
но помереть в ожидании..."

Чтобы ускорить дело. Иона Дмитриевич собрался с 
духом и написал двум знавшим его влиятельным людям, 
костромичам, прося их содействия к скорейшему рассмот
рению представления о нем. Не получая от них ответа 
на свои письма, он уже заранее и сам оправдывал их 
молчание, их равнодушие.

— ,Я  писал А. И. К. пространное письмо,— писал мне 
в декабре 1909 года Иона Дмитриевич,— но не знаю, полу
чил ли он и в Питере ли находится. V онечно, такой ве" 
ликий человек, и при том больной, не будет мне отвечать-

_  t) _



Писал я трижды С. Н. А. и просил его справиться и 
попросить К., так как Б. с ним знаком, fio он мне ниче
го не пишет, да тоже в Питере л и ? . /

И он вспомнил о своем „радетеле", бывшем предсе
дателе Костромской губэрнской ученой архивной комиссии 
ст.-секретаре Н. Н. Селефэнтозе, который любил и це
нил И. Д. за простоту души и преданность архивному 
делу.

Теперь он уже ничего другого не хочет, как только 
знать: „будет ли, что мне назначено или нет, пока хотя 
бы уже не думать, если не назначат. Нужда заела с 
шестью детьми..."

Так бедствовал, до конца своей жизни, человек, ко
торый мог бы разбогатеть и жить безбедно, если бы 
пользуясь своими знаниями, своими способностями, своей 
энергией, своим чутьем отыскивать „ с т а р и н у о н  захо
тел стать посредником между ею и столичными антик
варами: покупать старинные вещи и рукописи за , грош 
и продавать их за рубли... Но коммерческий дух был 
чужд Ионе Дмитриевичу вообще, а в любимом деле— осо
бенно. Бедняк сам, он обогащал родной ему музей... Он 
постоянно ездил по деревням, по брошенным „дворянс
ким г н е з д а м з а б и р а л с я  в самые глухие углы деревни и 
вывозил оттуда исчезающие постепенно предметы и дере
венского быта, и былой дворянской усадебной культуры. 
Одни он покупал „по сходной ц е и е \  другие получал в 
дар для музея Чтсбы добиться того или иного результа
та, нужно было уменье Ионы Дмитриевича говорить с 
крестьянами и увлекать интеллигентных собственников 
старины. В телеге, на дровнях или на розвальнях трясся 
он из деревни в деревню, а то шагал и пешком, целые 
вечера просиживал в избе на посиделках и вечеринках, 
пил водку с мужиками, грыз семечки с девками, пел с 
парнями, калякал со старухами— и в результате добывал 
или старый убрус, старинную вышивку, или песню, или 
сказку, или сведение о „кладе“, или легенду, или просто 
справку о том, у кого и какая старина есть еще.

С простым народом Иона Дмитриевич чувствовал се
бе вообще легко и свободно. Он любил мужика и сам 
бедняк, глубоко и живо чувствовал его бедноту. Сам „мел-
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Успенский Паисиевчмонас- 
тырь-см. Паисиев Успенский  
монастырь

Устри^инская (Сретенская, 
Срегенка'в Москве) улица-3 06 

Фалееве (Фолеево)-20;22 
Х'олмина (Холмово)-20,22 
Холопов почИнок-25 
Царевокашайский '(Царево- 

кокшайский) уезд-73 
Цыберино (Цыберинево, Ры- 

берино)-15,41.98 
Чальниково-35 
Чанниково-17, 61, 76. 77, 78, 

79,84,105 , Г
Черкасские города-9 
Шанчурев, Шанчурин(Сан-'

чу рек)-6 1 , 1 0 1

Шебальская волость-9,17, 
21,23,27,28,30.31,32,35,36,37. 
39,40,42,43,44.45.46,47. 48.50. 
53,59.62,65?68,71.75. 76. 77, 79. 
80.82,86.90,92,94,98,99,100. 

Шерлаево-25 
Шерстнево-33 
Шклов-4 
Шунурино-33
Шуя, река.-23.27.28.29.30. 

31.35.39,40,61.
Юркино-11.23.73 
Якимово-64 
Яковлевское-33 
Якшица-23.30.3 ] .35.40 
Ям (деревня на нем) см. На 

яму
Ярославль-99

В документах Волженского собрания упоминаются сл е 
дующие, начальники приказов; кн. Ю. А. Долгорукий, Ф. К. 
Елизаров, В. Ф. Извольский. Ив. Большой Фед. Стрешнев 
(см. по указателю); следующие дьяки; А. Ансимов, Ф. Ар
темьев, С. Венедиктов. М. Данилов. Н. Демидов, А. Ерохов. 
И. Зиновьев. Г. Караулов, В. Киприянсв. Г. Лавров, Н. 
Новокщенов. И. Патрекеев, И. Переносов. А. Строев. Л. 
Уланов. С. Чернышев. П. Швартов, С. Шйшкин, А. Яков
лев (см. по указателю); > следующие городовые воеводы:
о. А. ]’олочолов. кн-С. С. Горчаков. Ив. Готовцев. В. Т. 
Грязноао, А. П. Колтовской. И. В. Ларионов. С. В. Мар- 
ков. В. П. Отяев, В. С. Охлебинин, С. С. Племянников, 
кн. П. С. Большой Прозоровский, В. А. Секерин, А. С. 
Ушаков, кн. И. А. Хованский, кн. Ф. С. Шаховской. К. Г. 
Шипов, Л. Р. Яковлев (см. по указателю); следующие га- 
личские губные старосты; В. Белехов, А. Д. Кожухов. В, 
Рылеев. И. Свиньин, К. Скудин, С. Ф. Шишкин (см.’ по 
указателю); из московских приказов встречаются упоми
нания о следующих: адмиралтейских дел (48). Большом
Приходе (42). Владимирском судном (87), Галичской чети
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(42,43), денежного сбора (45), доимочном -(52), монастыр
ском (59,90), печатном (47), поместном (28,31,40,50,51.64, 
94,106),Разряде (9), стрелецком (51,55), сыскных дел (38, 
99), ямском (51): упомянуты военная коллегия (10), вот
чинная (35), иностранных дел (10); из местных правитель
ственных учреждений упоминаются вяземская съезжая из
ба (1,2), галичские губная изба (44,46,95,99,100,101,102), 
приказная изба (47,48), съезжая изба (33,40,43,47,56,66, 
93) с двором (69, 71, 72,103), унженская приказная изба 
(74), парфеньевская воеводская канцелярия (35).

Очень скудны в документах Волженского собрания 
данные о монастырях, церквах и духовенстве при них. 
Из первых упомянуты лишь Успенский Паисиев мона
стырь, Варнавина Троицкая пустынь и Дорофеева пустынь 
(см. по указателю), из духовенства— Воскресенский (Га- 
личского уезда ') поп Александр Калинников, Егорьевский 
(в Вязьме) поп Алексей, Никольский (на Поломе?) поп Ан
дрей, Фроловский (Галичского уезда )̂ поп Артемий. Вос- 
кресенйкий поп Василий, Никольский (с. Сежи Можаиско- J  
го уезда) поп Родион, Воскресенский поп Трифон, Н и - ’"'’' 
КОЛЬСКИЙ (на Поломе) поп Петр Алексеев (см. по указате
лю); без упоминания духовных лиц при них названы еще 
Воскресенский приход Коряковской волости (о церкви Во
скресения в Коряковской волости и селе Воскресенье-Ко- 
ряково упоминается в цитированной нами работе „С та
ринные волости и станы в Костромской стороне", стр. 27 
и 28), Спасский в Вязьме и Троицкая церковь (на С р е 
тенке в Москве).

В качестве приложения к работе"» сообщаем данные о 
роде Волженских. почерпнутые из 1 тома VI части дво
рянской родсЗсловной книги Костромской губ. (лист 272 и 
271 обор.) Родословная Волженских начинается здесь с 
Вериги Юрьева; упоминаются его сын Михайло, сын Ми-

1) В оск ресен ская , что в П онизке, церковь «ущвствует и до настоящ его  
времени (см-хотя бы „Краткие ст атистические сведения о шриходских церквах 
К остромской епархии. Справочная книга. И здание Редакции Костромских Епдр* 
vHanwHbix в ед о м о ст ей ,  Кбстрома, 1911, стр. 81-82.) Не находится ли эта цвр- , 
коьь на месте Восмресеиской, упоминаемой в док ум ен те!  Волж енского собрания?

Троицкая ш рковь с.-Ш ?баль (си .то -ж е  издание, стр. 82) до настоящ его вр#- 
мени имеет придел во имя мучеников Флора и Лавра. Не указывает ли вто на 
• с  историческую связь  со старинной Фроловской?



хайла Матвей, сын Матвея Никифор, сыновья Никифора 
Гавриле и Никита; как происходящие от Никиты, у к а 
зываются Афанасий, Федор и Иван, женатый на Ульяне 
Ивановне Захаровой: сын Ивана Алексамдр, женатый на 
Татьяне Федоровне Мацкой, имел детей Арсения, Николая. 
Авдотью (в замужестве за Белеховым) и девиц Катерину. 
Марью и Анисью. От брака коллежского ассессора Арсе
ния Александровича Волженского q Серафимой Иванов
ной Верховской родились дети Николай (1808), Александ
ра (1810), Иван (1815), Арсений (1816), Василий (1819), Алек
сандр (16 янв. 1823) Коллежский ассессор Василий Арсенье
вич; Волженский был женат два раза и имел от первого 
брака детей Василия (род. 2 февр. 1861 г.). Николая (род. 5 мая 
1862 г.), Анну (род^ 31 авг. 1866 г.) и Логина (род. 28 дек. 

'1867 г.); от второго брака с Марией Константиновной 
'Толвинской у него родились дети Елизавета (6 окт. 1869 г.). 
Александр (3 окт. 1872 г.), Владимир (7 мая 1874 г.). Бо
рис (26 янв. 1892 г.), Глеб (14 мар. 1895 г.); дочь Алек
сандра Васильевича Волженского-Клеопатра родилась 
23 сент. 1907 г. Брат Василия Арсеньевича Волженского 
подпоручик Александр Арсеньевич от брака с Екатериной 
Петровной (фамилия не упомянута) имел детей Екатери
ну (род. 19 авг. 1862 г.), Петра (род. 8 февр. 1864. г.,
женат на Евдокии Андреевне Голятиной), Николая (род. 
15 февр. 1865 г.) и Марью (род. 28 апр. 1867 г.). Каких- 
либо других лиц из рода Волженских на вышеуказанных 
страницах дворянской родословной книги Костромской губ. 
не отмечено. Вопреки нашему обещанию выше даем не 
копию с поколенной росписи Волженских, а пересказ дан
ных об их роде, заключенных в дворянской родословной 
книге, в виду затруднительности печатания генеалогиче
ской таблицы с сетью разветвляющихся кружков; к тому 
же, она доведена в подлиннике лишь до Александра Ива
новича Волженского, а далее идут записи без расположе
ния их в таблицу. >-
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, Важнейшие опечатки').
• I0 1̂

1 *^ а. ' *• к
ь ^ I ►* Со 1> I о о

Строка. Н апечатано. Допжмо быть.
• (<

116

121
124
133
145
145
146
147
147
148

^Прим. 2,
г-'- ■ ■

♦’г.*:».

8
11
20
32

i.6 снизу 
в таблице 
14 сверху 
9 сверху 
9 снизу 
И  снизу 

I прим. 4 
прим. 5 

примеча
ния 

1

.1481 35; 14-15 
j сверху ■ 

35; прим. 5 
40! 9 снизу

32
33
34
34
35

148

157 44'|8-9'’снизу

157
160

К ‘словам: последнее упоминание о 
М. М. в наших .документах относится к 
1670 г. (№ 84). добавить; платежи с его 
поместья его именем' требовались пра
вительством и за вре'Мя более позднее' 

Дср.‘ № 56).
Ти{5тилева 
Милчошинская 
в 1640 г. •
3)
к 1658 году 
Гончевского .
№ 33 . /

93

Тирикилева 
Милгошинская 

.к 1640 г.
4) ' ■
к 1656 году 
Гонсевского 
№ 93 
№ 33 '

I
■ Вместо прим. 1 д. б. ссылка на № 93; 

далее прим. 1 д. б. вторым, 2-треты1м“ 
3-четвертым, 4-пятым; 5-шестым.

44 прим. 2 
47118 сверху

меж дборы I

“ Гл. XVII. '
■ 4) ✓

производившимся, 
вероятно, ^им здесь 
составлением писцо
вых книг

№ 50

меж двор.

Гл. XVL 
цифрй примечания!' 

быть не должно.
П р 0 И З В 0 Д И Е |Ш И М С Я ,

вероятно, им здесь 
вместе с межеванием 
составлением писцо
вых книг.
. № 65

Слова „Очевидно** не долж)^о быть, и 
вместо него д. б. красная строка.

*) в  и д у  значительного, п^и сошрвменвых типограф ских усдошиях^ ю л и -  
чсства •п е ч а т« 1г, и«пра1ляег4 в текст* шстумитвльиой статьи впечатки, шмяющи#  
иж смш#л* в твкств двкументвв ■  укавателе мсправливм всв эамечейыые опечат
ки. кр«м« нерев#риутм1 букв м овечатвк в анаках преивмаинв; арв укаванвш^ 
£YpoK MNCBM В вижу строкв осиввивго текста, ж не првмвчжннв.

•л'
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" I sь о? о о

2?

о ;

161
'161
162

48
48

1 49

162
163
164

1
' .49

50
51

.

166
1

53

1
J67
173

54 ] 
60

- 1 7 5
175
185

62 : 
62 
72 4

191
192

78
796

193 80

Д о л ж н о  быть.

198
201
307

223
224

4 . снизу 
13 сверху

1 0  снизу 
прим. 2  

’ошибоч- 
io напе- 
1атано-8 ) 
5 снизу

Калинин, поп 
‘Петлина (?)

Калинников 
Петелина (?)

Цифра 2) примечания д. б. на стр. 11 
снизу после слов „и документе начала 
40-х г.г.“ 

последних 
Калининым  ̂I 
№№ 61.75

сняли рожь и 
но косили

се-

14 снизу вороства' 
13-14 

сверху

фим. 2 
прим. 2 

5свер- 
ху I

прим. 6 !

9-10
снизу

85

94
04

прим. 3 
4 сверху 
прим. 1 

22 сверху 
10!7 сверхуI 
1111 сверху!

и .отведен-, т. е.'. 
вероятно, уведен с 
поля битвы 

дать '
смоленсково 
•Добавить ссылку 

№  47
деревня в 1668-92 
ко времени поль

ской войны
•

были не договоры, 
а давнее пребывание 
их в поместье

№№ 76,81
лесопильной 

, №К» 36,61 
дорогам 
(’видtтeлcтвo 
брата

записей 
Калинниковым 
№№ 61.76

и один из крестьян 
Хрущевой снял рожь 
и косил сено 

воросва ■
„в отводе", т. е., 

вероятно,при отступ
лении'с Лоля битвы 

. дати
смоленскова 

в примечании на

деревня в 1668-9 г. 
ко времени поль

ской войны и более 
позднему 

было давнее пре
бывание их в поме
стье

№ 76.81.63 
лесопольной 

27.37.61 
дорогамъ 
свидет-Ьлство 
брата



325

227

229
232

112 20 сверху 
11317 сверху' 
114|13 сверху| 
114114 сверху! 
11417 сверху 
11512 снизу| 
1159-10снизу1
115 8-9 снизу'
116 4^снизу 
119, примеч.

Г' .

119 прим. 1 
(д. б. 2) 

238 12522 сверху 
241 128; 3 снизу 
241 128; прим. 2 
— 129| прим. 2 

251 138 20 сверху 
252139, 1 снизу,
255 142i7 сверху!
256 143'13 снизу 

157 прим. 4

268 155|8 сверху 
280|167|17 снизу! 

168 5 сверху 
168 14 сверху 
168 20 снизу 
168|17 снизу 
168|16 снизу 
168|13 снизу 
168; В снизу 
168 6 снизу 

снизу 
снизу

кузйин а 
приложил 
сынома 
зъ
была 

' дватцат 
Жьденке 
паоросло 
бобылъскихъ

‘ кузни на 
приложилъ 
сыномъ 
за
бы ла ' 
дватцать 
Жеденке 

. поросло 
бобылскихъ

Примечание 2 д. б, на месте 1 и об
ратно

вторым, Ильиным 

десять '
ч . .

1)
Верховсхой
№ 35
займишемъ
свою
печать
изб^

Вторым Ильиным

десять
2) / ' ■
Верховской 
ср. № 35 
займи щемъ 
своею 
печать 
избЬ

. Должно читаться так: деревня Плос
кое в noMttTbe починокъ

помешика
Дементьевъ
лыченок
с них
Максиму
Иголина
как
испр^рлено
бока
Оиспу
их
крестьяъ

помещика
Дементьевъ
льГчепокъ
с нихъ
Максимову
Оголина
какъ
исправлено
0оке
Осипу
ихъ
крестьянъ
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С г р о м а .
1
1

Н* П еЧ 17 аН С. Д о л ж н о  б ы т ь .

1

287^74 .4 сммзу двор Л В О р Ъ

298; 185 1 5  с л и зу черверть ‘-:етверть

славянскими цифрами.
300 187 17 сверху, стр.  5 3 стр.  150
302 189 1 столб. , Авоамов Аврамьев

i :ю
1

сверху
305 192 Г  

1 __
С '1  олб., Дицьфон Диць-фон

i 5 снизу «
305 ] 92 2 столб., Троцкий Т роицкий

! б сз ср ху
308 195 2 стслб. , Полиект Полиевкт

; 1 с низу
204 1 столб., 7 6 Я7

' )
1 - С м и т у  ;
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