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Военная академия радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск  
им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, Кострома, O.Gorohova@gmail.com 

Освещается биография, административная и литературная деятельность епископа Костромского и Галичского Евгения 
(Романова) (1740? — 1811). Приводятся сведения о его окружении. Выявлены и атрибутированы инскрипты и маргиналии на 
принадлежавших ему изданиях из отдела ценной и редкой книги Костромской областной универсальной научной библиотеки.  
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The biography and administrative and literary activity of the Bishop of Kostroma and Galich Evgeny (Romanov) (1740? — 1811) is 
presented. The information about his environment is also given. The Department of Valuable and Rarity Books of Kostroma Regional Universal 
Scolarly Library keeps the books once belonged to him. The inscriptions and marginal notes on the books are found out and attributed. 
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Двести лет назад в приходской церкви Иоанна 
Богослова в Богословской слободе за рекой Костро-
мой на каменной плите «подле южной двери иконо-
стаса» появилась надпись: «Здесь погребен преосвя-
щенный Евгений (в мире Емилиан) Романов, бывший 
по учреждении Костромской епархии седьмым епи-
скопом с 10 марта 1800 года по день кончины 9 де-
кабря 1811 года» [1].  

Емельян Романов (1740? — 1811), как сказано 
во множестве словарей и справочников, был сыном 
причетника Егорьевской выставки, Луцкого погоста, 
Воцкой пятины, Новгородского уезда, Санкт-
Петербургской губернии, выпускником (1765) и учи-
телем (1765 — 1776) Новгородской духовной семи-
нарии, пострижеником новгородского Антониева 
монастыря (24.06.1776), законоучителем Санкт-
Петербургских сухопутного шляхетного корпуса и 
духовной семинарии (1776), инспектором Олонецкой 
(1784) и Владимирской (1785) и ректором Суздаль-
ской (1788) духовных семинарий, игуменом суздаль-
ского Спасо-Ефимиева (1788) и юрьевского Архан-
гельского Владимирской епархии (1789) и архиманд-
ритом владимирского Цареконстантиновского (1789) 
монастырей, ректором Ярославской духовной семи-
нарии и архимандритом ростовского Борисоглебского 
монастыря Ярославской епархии (1794), архимандри-
том новоторжского Борисоглебского монастыря 
Тверской епархии (1795), ректором Тверской духов-
ной семинарии (01.03.1798) и архимандритом каля-
зинского Троицкого монастыря Тверской епархии 
(13.01.1799) и наконец епископом Костромским и 
Галичским (15.01.1800 — 09.12.1811). 

Епископ Евгений «роста был довольно высоко-
го, тучен, в лице румян, сед; с голубыми глазами и 
толстым прямым носом. Беспристрастен, строг, дея-
телен; в пастве истребил многие злоупотребления… 
Для черемисов, проживающих в Ветлужском уезде 
близ границы с Вятскою губернию, Евгений основал 
церковь в селе Тоншаеве, определив к ним священни-
ком одного из дьячков близ лежащих сел; способст-
вовал для обращения керженских раскольников уст-
роением Высоковского Единоверческого скита, по-
слав священником туда духовника своего Михаила. 
Вообще в деле обращения раскольников действовал с 
кротостью, а не преследованием, так что на погребе-
ние его явилось несколько раскольнических учите-
лей, проживавших около Москвы» [2]. 

Им были открыты Галичское духовное учили-
ще и школа для причетников при костромском Ус-
пенском кафедральном соборе (1803), а в семинарии 
введены должность инспектора (22.04.1802), курсы 
медицины (09.01.1803 — 06.10.1808), немецкого и 
французского языков (01.01.1811) и публичные испы-
тания в низших классах (1811), на которых почетные 
гости из числа костромских чиновников пожертвова-
ли в пользу отличившихся учеников 437 рублей. 

«По его же идее были сделаны инспекторы и 
из учеников, сениоры, подсениоры, которые следили 
за воспитанниками и в церкви, и в классе, и в кварти-
рах; так что от начальства не укрывался ни один про-
ступок воспитанника… Сберегая нравственность 
воспитанников, Преосвященный в 1805 году не по-

зволил даже представлять комедий, хотя это и дозво-
лено было регламентом, и даже сделал замечание 
учителям Павлу Орнатскому и Василию Розанову за 
то, что они подали ученикам такую идею, присовоку-
пив: от семинарии не комедиантов, а проповедников 
и добрых пастырей ожидают» [3]. 

Следствием другого нововведения явилась на-
ходящаяся ныне в РГБ переплетенная рукопись под 
названием «Сочинения и переводы Костромской се-
минарии питомцев», «преподнесенная епископу ко-
стромскому Евгению и содержащая: «Разговор — 
Август, Юлиан, Афанасий и Арий, нечаянно сошед-
шись разговаривали» и переводы с немецкого и гре-
ческого яз. 1808 г. 69 лл.» [4].  

Первым преподавателем медицины был член 
губернской врачебной управы Иван Яковлевич Рих-
тер, а 1 ноября 1804 г. его сменил инспектор управы 
Петр Романович Логинов [5,6]. Не исключено, что это 
они определили судьбу таких семинаристов и впо-
следствии докторов медицины, как Всеволод Ивано-
вич Всеволодов (1790 — 1863), Иван Александрович 
Горчаков (1788 — 1838) и Василий Афанасьевич Ми-
чурин (1792 — 1828). В те годы в семинарии обуча-
лись также будущие историк и географ Константин 
Иванович Арсеньев (1789 — 1865), философ Федор 
Александрович Голубинский (1797 — 1854), краеве-
ды Михаил Яковлевич Диев (1794 — 1866), Михаил 
Стефанович Травианский (1789 — 1845) и др. [7]. 

Владыка Евгений «в риторическом классе заво-
дил даже учить живописи, но это… было не продол-
жительно. Пред кончиною преподавание еврейского 
языка препоручил природному еврею», хотя, по сло-
вам М.Я.Диева, «редко являлся в публику и семина-
рию посетил не более 7 раз, и то частным образом; раз 
посетил публичный экзамен не задолго перед кончи-
ной. Это был первый торжественный экзамен, а до 
того были диспуты. Не более трех раз в году служил в 
городском соборе. Епархию объезжал около 4 раз. Но 
при всем том и сидя в келии, он умел держать семина-
рию в надлежащем порядке, определяя достойных 
префектов и инспекторов, особенно в префекта Васи-
лия Федоровича Розанова, нынешнего архиепископа 
Одесского, и Ивана Васильевича Красовского. Ежели 
чем он беспокоил семинаристов — это весною каждый 
день, даже и в воскресенье, посылал их после обеда за 
травами, особенно за «заячьей солью», которая един-
ственно шла для его употребления» [2]. 

В 1779 — 1790 гг. в Санкт-Петербурге им были 
опубликованы два слова [8-10], а также «Краткий сло-
варь Славянской, с прибавлением Славянских склоне-
ний, спряжений и некоторых нужнейших граматиче-
ских правил» [10,11], о котором митрополит Евгений 
(Болховитинов) отозвался так: «В бытность свою еще 
Игуменом и Кадетского Корпуса Законоучителем он 
выбрал из Словаря Памвы Берынды Словарь Славян-
ский с прибавлением Славянских Склонений, Спряже-
ний и некоторых нынешних Грамматических Правил, 
напечатанный в С.-Петербурге 1784 г. в 8 долю листа. 
Словарь сей, по переводу Славянских слов на Русский 
нынешний язык, полезнее Берындина» [12]. 

«Евгений в Костроме никогда и нигде не про-
износил проповедей, что могло бы относиться к пло-
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хой его учености, но мне [о. Михаилу Диеву. — О.Г.] 
случалось читать его проповедь, говоренную на за-
ключение мира с Оттоманскою Портою; в проповеди 
видна душа умная и словесность очень чистая, на-
стоящая русская, что можно видеть в редких тогдаш-
них проповедях» [2] (см. [13]). Это «Слово…» не во-
шло в «Сводный каталог книг гражданской печати 
XVIII века», как недавно выяснила сотрудница Все-
российского музея А.С.Пушкина. «Тем более ценен 
наш экземпляр с дарственной надписью автора архи-
мандриту Иосифу (Быкову) и авторской правкой в 
тексте. Будучи ректором Суздальской семинарии, 
архимандрит Евгений способствовал первым шагам 
на служебном поприще своего ученика М.М. Сперан-
ского, который, в свою очередь, в 1800 г. помог ему 
стать епископом Костромским» [14].  

Епископ Евгений, по свидетельству 
М.Я.Диева, «собрал довольно богатую библиотеку, 
половину коей составляли романы; духовным заве-
щанием отказал библиотеку эту в Костромскую се-
минарию» [2], однако историк Костромской семина-
рии Николай Осипович Андроников (1816 — 1889) 
среди завещанных книг упоминает такие латинские 
раритеты, как собрание пословиц Adagiorum opus 
1533 года, свод документов Consilium Nicenum Sinodi 
Nicenae 1540 года, Annales Тацита 1592 года, иллюст-
рированный Atlas novus terrarium orbis и др. [15].  

Тем же завещанием иерарх «богатое имение 
свое отказал своему келейнику Ивану Васильевичу 
Доброхотову. Тогда говорили, что ежели кто хотел 
нарушить правосудие Евгения, особенно в посвяще-
нии, то надобно было обращаться к Доброхотову» [2]. 

Одним из первых его приобретений, судя по 
сохранившимся инвентарному номеру и дате вла-
дельческой надписи («№79. Из книг иеродьякона Ев-
гения 1781-го марта 24-го 80 к.»), было собрание со-
чинений М.В.Ломоносова, опубликованное в 1768 г. 
[16], одним из последних — монография 
А.И.Стойковича «О предохранении себя от ударов 
молнии во всех случаях жизни», изданная в 1810 г. 
[17]. После смерти преосвященного Евгения в декаб-
ре следующего года «остался неоплаченным счет на 
264 руб. 32 коп., которые он задолжал московскому 
типографу С.И.Селивановскому за выписанные у не-
го книги» [18]. 

Несколько книг являлись подношениями вы-
пускников Владимирской духовной семинарии — 
например, переведенные с французского выпускни-
ком 1775 г. Федором Тимофеевичем Поспеловым 
(1759 — не ранее 1824) [19] Персидские письма 
Ш.Л.Монтескьё («Из книг Евгения архимандрита 
Царь-Константиновского. Октября 12-го 1790-го. Со-
общена от переводившего. Суздаль») [20] и Всеобщее 
землеописание И.Ф.Гакмана и И.Ф.Яковкина (над-
пись на 1-й части: «Из книг игумена Евгения 1788-го. 
Прислана сия книга из С.Петербурга от бывшаго 
Владимирской семинарии философии студента, обу-
чавшегося потом в Санкт-Петербургском главном 
народном училище Ивана Ефабовскаго (?), который в 
Харьков определен высшаго класса учителем. 
18.XII.1788») [21]. Были книги и от почитателей — 
Собрание разных достоверных химических книг Н.И. 

Голланда («Из книг архимандрита Евгения 1797 в 
Торжке подарена купцом Андреем В. Вешнеговым 
(?)») [22] или от подчиненных — перевод с латинско-
го 7-й и 8-й книг Естественной истории Плиния «с 
обращением к епископу костромскому Евгению, под-
писанным ректором и преподавателями Костромской 
семинарии. 1809 г. 100 лл.» [4], который он в свою 
очередь передал библиотеке костромского Успенско-
го кафедрального собора.     

И, наоборот, на книге С.Ф.Жанлис «Остроум-
ные мысли и приятные анекдоты» сохранилась его 
собственная дарственная надпись следующего со-
держания: «Евгений Епископ Костромской почтен-
нейшей девице Елисавете Дмитриевне Солодовнико-
вой — имениннице в знак усердия. — 1810-го октяб-
ря 22 д. — в Костроме» [23]. Именинницей была 
восьмилетняя дочь костромского купца первой гиль-
дии и фабриканта Дмитрия Дмитриевича Солодовни-
кова [24]. 

На некоторых книгах сохранились маргиналии 
преосвященного: «Достойна чтения!» [25], «Поду-
мать можно, что сию книгу писал язычник» [26], 
«Мне кажется, нет ничего гаже и несноснее, как ко-
медия написанная стихами. Тут нет ничего натураль-
ного. Не верю, чтобы кто-нибудь сию мог прочитать 
без крайней скуки. Февр. 25. 1804» [27], «Только Но-
викову можно и позволить и возможно бойко печа-
тать такие глупые комедии … декабря 20 дня» [28] и 
др. 

Осталось сказать, что четыре манускрипта из 
коллекции епископа Евгения, два из которых имеют 
его дарственные надписи 1809 г. библиотеке Кост-
ромской духовной семинарии, вместе с тремя сотня-
ми других рукописей из Костромской областной уни-
версальной научной библиотеки в 1951 — 1954 гг. 
ввиду «не вполне удовлетворительных условий хра-
нения данного комплекса материалов и слабой степе-
ни их использования местными научными силами» 
[29] поступили в ГБЛ. В том числе несколько руко-
писных книг [30] из обширного собрания макарьев-
ского протоиерея Никифора Васильевича Зырина 
(1762 — 1801), у его вдовы приобретенного архиере-
ем для костромских духовной семинарии и Успенско-
го кафедрального собора [31].  

За вычетом уничтоженных в советское время в 
Костромской областной универсальной научной биб-
лиотеке осталось около четырех сотен книг с вла-
дельческими надписями преосвященного и экслибри-
сом, в качестве которого епископ использовал лич-
ную печать диаметром 52 миллиметра с надписями 
«Eu Uideo [надо: Video] Gubernari Euentus [надо: 
Eugenius] Numine Ipso Ubique Sapientis fime» (т.е. 
«Просмотрено правящим Евгением и признано ра-
зумным») по периметру и под клобуком, вензелем Е и 
наперсными крестом и панагией — «In deo spes» (В 
Боге надежда). Ни в одном известном каталоге он не 
учтен. 
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