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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Издавая настоящий труд считаем необходимым сказать несколько 
слов. В начале его, мы помещаем биографические данные об 
администраторах, как духовных так и светских, бывших в Полтавской 
губернии со времени ее учреждения в 1802 году. Мы не помещаем 
характеристик тех деятелей, которые ныне еще здравствуют, хотя 
многие из них оставили Полтавскую губернию и ныне вне ее занимают 
разные должности. О иных же лицах, ныне уже покойных, мы 
сообщаем данные о их деятельности, насколько имеем материал, не 
вдаваясь, впрочем, в подробности. Прежде всего мы помещаем 
иерархов, бывших в полтавской епархии со времени ее учреждения 
(1803 г.), их помощников, викариев, со времени учреждения 
викариатства в Полтавской губернии (1884 г.), генерал-губернаторов, 
бывших с 1802 по 1856 г., губернаторов, членов Государственной 
Думы, вице-губернаторов, губернских предводителей дворянства, 
полтавских городских голов, со времени введения городового 
положения при Императоре Александре II (1870 г.), председателей 
губернских земских управ со времени введения земских учреждений 
при Императоре Александре II. Из этого перечня видно, что мы 
помешаем из администраторов, трудившихся и трудящихся в 
Полтавской губернии, только лиц, стоявших во главе тех или иных 
учреждений. 

Несомненно, что и среди лиц, занимающих и занимавших 
второстепенные административные места, а также и места по земским 
и городским учреждениям, есть не мало очень почтенных деятелей, 
быть может, даже имеющих больше заслуг, чем у лиц, занимавших 
высокий пост, но собрат сведения об этих лицах не легко, да и 
биографии их значительно бы увеличили объем книги. 

После этих биографий, мы помещаем, в алфавитном порядке, 
биографии государственных, общественных деятелей и 
благотворителей, родившихся в Полтавской губернии или 
происходящих от того или иного сословия этой же губернии. 
Помещаем мы и тех лиц, которые, хотя и не родились в пределах 
Полтавщины и не принадлежат к тому или иному сословию, но провели 
в пределах Полтавской губернии не малое число лет, где и посвятили 
свою деятельность на пользу общества. Из государственных деятелей 
мы помещаем только лиц, занимавших или занимающих более или 
менее высокое положение на государственной службе, начиная с поста 
губернаторского и выше. 
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Но позволяли сделать и отступления. Мы считаем необходимым 
поместить данные о некоторых лицах, занимавших и не столь высокий 
пост, но работавших с успехом и притом продолжительное время, но 
таких лиц немного. 

Что же касается общественных деятелей, то здесь болee чем 
необходимо выяснить вопрос, кого же помещать из них в настоящем 
труде. Общественная деятельность может проявиться, по 
преимуществу в делах просвещения или в делах благотворительности. 

Проявление этого общественного участия в такого рода делах 
началось сравнительно недавно, лет 30—40 назад. До этого времени 
от начала прошлого века и даже раньше, мы не знаем примеров 
участия общества и если бывали пожертвования на благие дела, то по 
предложению администрации, которое всегда равносильно 
приказанию. За последнее время, в Полтаве, да и в других городах 
губернии, образовалась не мало просветительных, благотворительных 
обществ, создаваемых по почину общества, в которых не мало лиц, 
принимало и принимает участие, но все они постоянно меняются... и 
помещать их в словарь не приходится... Сюда вошли только те 
общественные деятели, которые проявили инициативу и создали что 
либо полезное для общества и оставили след своей деятельности или 
продолжительной своей службой в тех или других учреждениях, 
способствовали развитию дела и этим заслужили признательность 
общества. Из числа этих последних есть лица, именем которых 
названы те или иные учреждения, а чаще всего школы или учреждены 
стипендии. В числе таких лиц есть не мало, которые родились вне 
Полтавской губернии и не принадлежали ни к одному из ее сословий, 
но, поселившись, в силу разных причин, в Полтавщине принимали 
участие в общественных делах. 

Что касается благотворителей, то мы помещаем в нашем труде 
только более видных, внесших значительную сумму. В болee 
отдаленную эпоху их было очень мало, ... как напр. в конце XVIII века и 
в первой половине прошлого в. Об этом времени сведений у нас 
немного; все, что удалось нам добыть в архиве Губернского 
Правления, мы помещаем в настоящем издании. Мы упоминаем 
доблестнейшего пастыря, конца XVIII в. протоиерея Василия 
Тимковского, создавшего, по сердечному своему влечению, первый и 
единственный в Малороссии, воспитательный дом для "несчастно-
рожденных", как метко назывались в то время незаконнорожденные... К 
сожалению, об этом пастыре не сохранилось сколько-нибудь 
подробных данных. Упоминаем о бригадире Адабаше, 
пожертвовавшем средства на богадельню и школу при храме 
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в Кобеляках. Об этом пожертвовании, данные о котором извлечены 
нами из архива, мы остановились несколько подробнее, так как оно 
рисует отношение учреждений того времени к этому дару и о 
стремлении кн. Куракина восстановить нарушенную волю завещателя. 
Было еще очень крупное пожертвование в 200 тыс. генерала Хорвата 
Приказу общ. призрения, но, к сожалению, у нас нет данных о нем. 
Какова судьба этого пожертвования, мы не знаем; нет о нем следов и в 
Губ. Земстве, куда по уничтожении Приказа, перешли все капиталы 
Приказа. Еще упоминаем о нескольких, сравнительно мелких 
пожертвованиях в эту эпоху, чем и исчерпываются наши сведения о 
благотворителях. Вообще за первую половину прошлого века, мы мало 
встречаем данных о благотворителях; мы не встретили ни в архиве 
Губернского правления, ни в дворянском архиве, дела которых нам 
достаточно известны. Наиболее культурным сословием в эту эпоху 
было, конечно, дворянство, но оно было очень мало склонно к 
пожертвованиям. Если оно и жертвовало на военные нужды в войну с 
Наполеоном, на учреждение Полтавского женского института, 
Полтавского кадетского корпуса, то это пожертвование было 
корпоративное, по раскладке на количество владеемых душ. И надо 
добавить, что инициатива на пожертвования была не от дворянства, а 
от администрации, а на кадетский корпус от правительства. Само 
дворянство инициативы не проявило. Если в чем и выразилась 
благотворительность дворянства, то в построении, в своих поместьях, 
храмов, что конечно, составляет заслугу дворянства, но помещикам 
того времени сделать это было не трудно. Ведь это было время 
крепостного права, когда богатому помещику легко было построить 
храм, имея кирпичные заводы, лес и даровой труд в лице своих 
крестьян. 

Да и в последующее время, мы мало встречаем благотворителей 
не только в дворянском сословии, но и в остальных. Только за 
последние 25—30 лет мы видим значительный прилив пожертвований 
на благотворительные дела и особенно на школы, на образование в 
последних стипендий, которых не мало во многих учебных завeдeнияx, 
что объясняется сознанием общества в необходимости образования. 
Учреждают стипендии лица в память своих родных, родственников, 
образовывают учреждения в честь своих деятелей, а также в память 
писателей и т. п. Да и сами учреждения, как земские, городские, 
дворянские собрания, как губернские, так и уездные, учреждают 
стипендии в средних школах. 

В настоящем издании мы не будем перечислять всех этих 
стипендий, а остановимся только на крупных пожертвованиях, как на 
школы, так и на благотворительные дела. Виднейшим представителем 
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в этом является помещик Переяславского уезда, покойный Баталин, 
оставивший по духовному завещанию, крупное пожертвование на 
просветительные цели, затем известный государственный и 
общественный деятель Г. Г. Галаган, предводитель дворянства 
Константиноградского уезда Джунковский, помещик Золотоношского уезда 
Иванов, Италинский. Вот эти пять деятелей, ныне уже все покойные, 
являются самыми крупными благотворителями из дворянства, начиная с 
1802 года, когда была учреждена Полтавская губерния. А сколько было 
очень богатых дворян за истекшее столетие, ничего не сделавших для 
дела просвещения и благотворения!... Мы позволим себе перечислить те 
богатые дворянские фамилии, о которых остались только воспоминания, 
имения их давно уже перешли в другие руки и многие фамилии уже 
угасли. Вот эти фамилии, — Абазы, Муравьевы Апостолы, Гудовичи 
(Миргород. уезда), Хрущевы (там же), Стрекаловы, Оболонские, Мусин-
Пушкины, Пламенацы, Паскевичи, Рейзеры, Паульсоны, Трощинские, 
Будлянские, Завадовские, Белухи-Кохановские, Cкopoпадские, 
Закревские, Фроловы-Багреевы, Базилевские, Эристовы, Вольховские и 
много др. 

Мы говорим, конечно, о пожертвованиях отдельных лиц, но не о всей 
корпорации дворянства, в лице дворянских собраний, а также земских и 
городских учреждений, сделавших, в этом отношении, очень много... 

Мы помещаем еще выдающихся лиц из военных, занимавших высокие 
места. Помещаем еще георгиевских кавалеров, получивших этот орден за 
военные отличия на поле брани, убитых и умерших от ран, полученных во 
время предыдущих войн, если они принадлежат к тому или иному 
сословию губернии. В первой половине прошлого века Георгиевский крест 
выдавался лицам, прослужившим беспорочно в военной службе 25 лет. 
Таких лиц не мало можно встретить, рассматривая дела дворянского 
депутатского собрания или родословные сборники. Но мы не помещаем 
таких лиц... 

В настоящем труде найдутся лица, которые в то же время занимались 
и занимаются литературным трудом. Не поместить их в настоящем труде 
мы не могли, но, сообщая биографические о них сведения, мы не 
перечисляли, во избежание повторений их литературных работ, а делали 
ссылку на соответствующие страницы нашего труда: "Краткий 
биографический словарь писателей и ученых", изд. в 1912 г. и "Первое 
дополнение к нему", изд. в 1913 году. 

Архивная комиссия порешила настоящее издание иллюстрировать 
портретами, но, не имея достаточно средств на изготовление снимков и 
клише с них, она обратилась ко многим лицам с просьбой прислать свой 
снимок и деньги на изготовление клише, которые имелось в виду сделать 
однообразными, при том минимальными, в размере обыкновенного 
снимка (6x9). 
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Некоторые клише с портретов лиц, давно покойных, комиссия изготовила 
за свой счет 1. Но, к сожалению, как это нередко бывает, мнoгиe лица не 
отозвались на эту просьбу Архивной Комиссии. 

Таков план настоящей работы. Хорош ли он или дурен, не нам судить, 
но мы не имеем предшественников в такого рода работе. Для Полтавской 
губернии это первый труд в таком роде. Говорить о полноте настоящего 
издания не приходится. Труд этот таков, что в нем пробелы не только 
возможны, но положительно неизбежны и всякие указания в этом 
отношении будут приняты нами с великой признательностью, что может 
послужить материалом для дополнения настоящего труда или для второго 
издания, если оно понадобится 2. 

10 Октября                                                             И. Ф. Павловский. 
1914 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Несколько лиц сами прислали свое клише. 
2 Настоящий труд был просмотрен Комиссией из 4 лиц, членов Архивной 
Комиссии, порешившей, чьи портреты и биографии следует поместить в 
этом издании. 
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Полтавские епархиальные епископы со времени 
учреждения Полтавской епархии 

(с 4 декабря 1803 г.) 
 

 
Архиепископ Сильвестр. 

 
1. Сильвестр, епископ Полтавский и Переяславский (в миру Симеон 

или Петр Иванович, точно неизвестно — Лебединский). Род. около 1750 
или 1751 г. в пределах нынешней Харьковской губернии. Обучался в 
Переяславской семинарии и Харьковском коллегиуме, где был, по 
принятии монашества, учителем. С 1787 г. был префектом и учителем 
Астраханской семинарии. В 1794 г. — настоятель Свияжского 
Богородицкого монастыря. В 1797 г. — ректор Казанской семинарии, 
преобразованной в том же году в академию. В 1799 г. епископ 
малороссийский, в 1803 году, первый епископ Полтавский и 
Переяславский и пробыл до 25 января 1807 года, когда был назначен 
apxиeпиcкoпoм Астраханским. В 1808 г. уволен на покой по болезни, в 
Глуховской Петропавловский монастырь, но на пути скончался 5 ноября 
1808 г. в слободе Ровеньки, Острогожского уезда, Воронежской губ., где и 
погребен. Он известен, как устроитель Полтавской семинарии, 
поставивший ее очень высоко, он открыл в ней классы философии и 
богословия. 

Смотри о нем: 
Брошюру "Сильвестр Лебединский, первый епископ Полтавской 
епархии" — В. А. Пархоменко. 1808. 
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Астраханские Епархиальные Ведомости, 1903. № 1—4, 1887 г. № 11, 
1902. № 17 
Протоиерей В. Жмакин. Церковные Ведомости 1902. № 38 
Д. Юзефович — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1863 г. № 17 
Архимандрит Полиевкт — Полтавские Епархиальные Ведомости 1867. 
О его литерературных трудах см. наш Биографический словарь. 

 
2. Феофан (в миру Федор Григорьевич Шиянов-Чернявский) родился в 

Китай-городе3, Кобелякского уезда. (8 июня 1744 † 24 января 1812 г.). 
Образование получил в Киевской Академии. В 1770 г. принял монашество 
и был в Киево-Печерской лавре библиотекарем, типографским 
справщиком и проповедником. 

 
Епископ Феофан. 

 
Затем в конце 1774 г. был сделан членом Лаврского собора, а с 

февраля 1775 г. заведующим лаврской типографией. На него еще была 
возложена обязанность готовить речи в болee важных случаях. 11 апреля 
1787 г. во время пребывания в Киеве Императрицы Екатерины II, в ее 
присутствии, он был посвящен в сан архимандрита, с назначением 
управлять Неженским Благовещенским монастырем, затем был 
настоятелем Черниговского Елецкого монастыря и ректором черниговской 
семинарии, где пробыл менее года и был назначен на должность 
настоятеля Новгород-Северского Спасского монастыря. 
                                                
3 Есть мнение, что он родился в Киеве и происходил из духовного звания: 
см. проф. Петрова — Акты, относящиеся к истории Киев. Акад. 4 том, стр. 
293—4. 
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26 ноября 1799 г. ему повелено быть епископом Чигиринским, 

викарием Киевской митрополичьей епархии и 12 февраля 1800 г. была 
совершена в Киеве хиротония. Управляя Киевским Михайловским 
монастырем, он на земле, принадлежащей монастырю, в 12 верстах от 
Киева, устроил загородную дачу с церковью во имя Чуда Архистратига 
Михаила и с кельями для служащих. Дача эта, названная "Феофанией", 
существует до сей поры в виде иноческого скита. 25 января 1807 г. был 
назначен епископом Полтавским. Он часто объезжал свою епархию и 
много заботился о семинарии, он запретил употреблять в семинарии 
телесное наказание. "Впредь, писал он, ни под каким видом, как учеников 
низших, так и студентов высших классов ни при семинарском правлении, 
ни в классах и нигде телесно не наказывали, ибо такой образ исправления 
учащихся не соответствует благородному воспитанию детей". В 
семинарии, в 1807 г. им была учреждена особая школа, наз. "русская" для 
учеников неспособных к латинскому языку и для испытания не 
обучавшихся в семинарии кандидатов на священно-служительские и 
причетнические места. В конце 1809 г. открыт был в семинарии класс 
еврейского языка. Священнические места в городах он предоставлял, 
главным образом, лицам, обучавшимся в семинарии; в священники 
посвящал не ранее 25 л., а в диаконы — 23 л. Епископ Феофан с особым 
вниманием следил за ходом дел в консистории, где должен был вступить 
в борьбу с известным в то время протоиереем Домонтовичем, 
управлявшим епархией Полтавской при его предшественнике, и с 
секретарем Бельским. Дело доходило до Синода. Домонтович скоро ушел 
в отставку. 

О еп. Феофане смотрите: 
Очерк В. А. Пархоменко — Феофан Шиянов, в 3-ем выпуске "Трудов 

Полтавского Церковного Историко-Археологического Комитета"; 
о. Крамаренко — "Странник" 1876 г.; 
игумен Полиевкт — Сведения о Полтавско-Переяславской епархии и 

ее архипастырях — Полтавские Епархиальные Ведомости 1873 г. № 17, 
архиепископа Филарета — Историко-статистическое описание 

Черниговской епархии, к. 3. 
Еще — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1888, № 8 и № 20, 
Тимковского — Русский Архив, 1874, кн. 6; 
о. Крамаренко — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1878, № 11; 
Аскоченский — Киев с его древним училищем, ч. 2. 
3. Анатолий (Андрей Максимович), родился в с. Усовке, 

Переяславского уезда, сын протоиерея. Обучался в переяславской 
семинарии, а затем в Петербургской семинарии (на правах академии), где 
с 1790 г. был учителем поэзии и греческого языка, оттуда был посвящен в 
1792 г. в священники Успенской Спасосенновской церкви. Затем принял в 
1809 г. монашество и был ректором петербургской семинарии, оттуда в 
1812 г. и назначен был на Полтавскую кафедру. В феврале 1816 г. 
переведен был в Минск архиепископом, 
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а затем 10 февраля 1830 г. в Симбирск, но в августе 1842 г. уволился за 
старостью на покой в Сызранский Вознесенский монастырь, где и 
скончался 14 февраля 1844 года. Он много заботился о семинарии, 

 
Епископ Анатолий. 

 
он первый ввел устные экзамены по всем предметам, которые 
производились под его председательством. 
 

4. Мефодий, архиепископ (Михаил Писнячевский), сын священника. 
Родился в Переяславском уезде, в селе Остролучье или Сулимовке (1774 
† 10 июля 1845). Это был всесторонне образованный человек. По 
окончании Киевской Академии, он был отправлен в Московский 
университет для приготовления к профессорскому званию. Он получил за 
латинскую диссертацию серебряную медаль. По окончании университета, 
он возвратился в Академию, гдe с 1806 г. занял кафедру "поэзии и 
высшего класса чистой математики"; здесь же он вскоре получил 
должность префекта (инспектора). Затем он был переведен в 
Петербургскую духовную Академию, где был ординарным профессором по 
философии. Был ректором Петербургской семинарии. В 1813 г. еп. 
Старорусский, викарий Новгородской епархии. В 1816 г. был назначен на 
Полтавскую кафедру, которой управлял с лишком 8 лет. Это был 
прекрасный проповедник. Из уст его, говорит современник, "лилися перлы 
и алмазы". По его мысли были основаны духовное училище в Переяславе 
17 октября 1817 г. и приходское училище в Полтаве (при монастыре, 7 
января 1818 г.). Управлял епархией до 1724 года, когда был переведен 
архиепископом в Астрахань, а оттуда в Псков. 
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10 мая 1834 г. был уволен на покой в Спасо-Мирожский монастырь, но он 
был затем, согласно своему желанию, переведен в 1838 г. в Лубенский 
монастырь, где и скончался 10 июля 1845 г. в тот самый час, когда 
архиепископ Полтавский Гедеон, прибывший из Петербурга в свою 
епархию, въезжал в Лубны для принятия в свое управление монастыря, 
встреченный печальными звуками монастырского колокола,  
возвещавшего населению о кончине архиепископа Мефодия. Под конец 
жизни потерял зрение. Уволен на покой с пенсией 3200 р. в год. 

 
Архиепископ Мефодий. 

При нем Полтавская семинария была в 1817 году преобразована по 
новому уставу. 

Его биография смотрите: 
История русских иерархий, VI, 93; 
Архимандрита Полиевкта — Полтавские Епархиальные Ведомости, 

1867, 22. 
5. Георгий, епископ Полтавский (в миру Ящуржинский), сын 

священника Каменец-Подольской губернии (1778 † 4 апреля 1852). 
Образование получил в Барских, Базилианских и Винницких народных 
училищах, затем в Киевской Академии и Шаргородской семинарии, где 
потом был преподавателем "грамматических классов". Был ключарем 
кафедрального собора в Каменец-Подольске и учителем семинарии. 
Овдовев, в 1810 г. принял монашество и определен префектом, а затем 
ректором той же семинарии. В 1824 г. — епископ Полтавский и на этой 
кафедре пробыл до 16 августе 1830 г. когда был перемещен в 
Архангельск. В 1845 г. архиепископ Тобольский и Сибирский, где и 
скончался. Это был отличный знаток и любитель церковного пения. При 
нем  был  превосходный  архиерейский  хор.  Он  постоянно  заботился  о  
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заведении в приходских церквах правильного по печатным обиходам и 
ирмологам пения. При Полтавском кафедральном соборе он завел 
"нотную школу, где обучались пению. В библиотеке общества Московского 
сельского хозяйства хранится в рукописи его труд: "Предварительное 
понятие о нотном церковном обиходе". (Сев. Пчела, 1853 № 12). Как могла 
попасть такая работа в это общество, ничего общего не имеющего с 
церковным пением, неизвестно. 
 

 
Епископ Георгий.  

 
Он, обладая сильным характером, всегда настойчиво отстаивал 

интересы церкви, имел столкновения с малороссийским генерал-
губернатором кн. Репниным из за отказа поехать освящать церковь, из за 
земли, взятой Репниным в свои владения и предлагавшем другой кусок 
взамен нее. 

Он много заботился о том, чтобы каждая церковь имела ружную 
землю, заботился о правильной продаже в церквах свечей и об 
умножении свечной продажи. Интересна причина его перевода в 
Архангельск. В одном селе иждивением помещика была построена 
каменная церковь, где находилась чудотворная икона св. Николая. 
Свечной доход был большой, но при ревизии, епископ Георгий нашел его 
сравнительно небольшим и выяснилось, что помещик половину 
кошельковой и свечной суммы брал в свою пользу. Священник этого 
храма получил выговор за то, что не доносил об этом и на некоторое 
время ему было запрещено совершать богослужение. Помещик, занимая 
в  Петербурге  важный  пост  на  государственной  службе,  настоял  на   
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переводе епископа Георгия в Архангельск4. 

6. Нафанаил (в миру Василий Павловский), сын священника с. 
Ровдина, Шенкурского уезда, Архангельской губернии. Окончил 
Петербургскую Духовную Академию магистром богословия в 1817 г. Был 
пострижен в монашество до окончания курса, а по окончании его, 
оставлен при Академии бакалавром по кафедре герменевтики и 
обличительного богословия. В 1819 г. — инспектор Академии, в 1821 — 

 

 
Епископ Нафанаил. 

 
ректор Ярославской семинарии, в 1827 — Петербургской. 8 сентября 1830 
г. был хиротонисан в епископы Полтавские, где пробыл до 12 мая 1834 г., 
когда был переведен епископом Псковским и Финляндским. Скончался 28 
июля 1849 г. в сане архиепископа после кратковременной болезни. Во 
время управления им Полтавской епархией, была страшная холера в 1831 
г. и страшный голод в 1833 г. В эти тяжелые годы, епископ Нафанаил 
оказался достойнейшим пастырем, он много заботился о голодающих, 
собирал большие пожертвования. Он первый возбудил вопрос о 
перемещении архиерейской кафедры в Полтаву, но это осуществилось 
при его преемнике, архиепископе Гедеоне. При обозрении епархии, он 
обращал внимание и осведомлялся о школах. В отчетах своих он часто 
пишет: "школки нет". Надо сказать, что в старину, в Малороссии почти 
                                                
4 Можно безошибочно предположить, что это было в Диканьке, имении В. 
П. Кочубея, первого министра внутренних дел. Там до сей поры есть 
Николаевский храм, с чудотворным образом св. Николая Чудотворца. 
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при каждой церкви были домики, служившие квартирами для причетников 
и при них были школы. Но таких школ уже почти не было к началу 19-го 
века (см. нашу работу: "Приходские школы в Малороссии и причины их 
уничтожения". Киев. Старина, 1904, 12 и отдельно). Епископ Нафанаил 
отличался евангелической простотой сердца, горячей, отеческой любовью 
к своей пастве и необыкновенной отзывчивостью к горю и несчастью 
меньшей христовой братии. При пострижении в монашество, ректор 
Академии Филарет (впоследствии митрополит Московский), видя его 
кротость, доверчивость, назвал его именем одного из Апостолов, про 
которого И. Христос сказал: "Се воистину израильтянин".... именем 
Нафанаила, предугадывая в нем от Самого Бога данного кроткого 
служителя св. церкви. Его добротой и доверием пользовались его 
приближенные во вред его имени и даже жизни, что видно из доносов на 
него в начале 40-х годов и вызванной ими ревизией Псковского 
епархиального управления, и все это отозвалось на его здоровье и 
ускорило смерть. Митрополит Московский Филарет, узнав о его кончине, 
сказал: "Убили наилучшего архипастыря православной русской церкви". 
На его могиле следующая надпись: 

"Сей пастырь, точно был от Бога 
Любил он зло добром карать, 
Грех сирых, нища и убога, 
Отцом быть всех, врагов питать. 
О, пастырь, незабвенный нами! 
Молись с чистейшими духами 
Во царствии Отца щедрот, 
Чтобы Он хранил твоих сирот". 

О нем смотрите: 
Родосский — Биографический словарь студентов Петербургской 
Академии, 291—292 стр.; 
Некролог его: Странник, 1860, октябрь; 
Князев — Псковские Епархиальные Ведомости, 1897, № 1—6 (прекрасный 
биографический очерк); 
Краткая, но документальная характеристика его сделана Морошкиным в 
его труде: Материалы для истории православной церкви — см. 113 т. 
Сбор. И. Р. Ист. Общества. 
Надгробная речь при его погребении см. Христианское Чтение, 1850, т. 1, 
380; 
Игумена Полиевкта — Сведения о Полтавско-Переяславской епархии. 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1886 г. 
В журнале "Странник" за 1860 г. — протоиерея Тим. Верховского, а за 
декабрь того же года, бакалавра М. Шалфеева. 
Несколько проповедей его напечатано после его кончины в "Христианском 
Чтении" за 1850 г., здесь же напечатано и его "воззвание к пастве о 
вспомоществовании бедствующим от голода". 
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7. Гедеон, архиепископ (в миру Егор Иванович Вишневский, р. 1797 † 

11 октября 1849). Он был сын причетника Московской губ., Бронницкого 
уезда, села Кутузова. Воспитывался в Перервинской семинарии и 
Петербургской духовной Академии, где окончил в 1823 г. магистром 
богословия. В этом же году был назначен инспектором Рязанской 
семинарии. В 1828 г. ректор Подольской семинарии, а 29 июля 1831 г. в 
Московском Успенском соборе хиротонисан в епископа Полтавского. 
Управлял епархией почти 15 лет. Последние шесть лит он присутствовал 
в св. Синоде, что и дало ему возможность сделать многое для епархии. В 
1843 г. он исходатайствовал о назначении жалованья сельскому причту. 
При нем было перемещено епархиальное управление в Полтаву, о чем, 
правда много раньше его были ходатайства, но дело ограничилось только 
перепиской. Много этому помогла графиня Разумовская, подарившая 
архиерейской кафедре свой летний дом в Полтаве и при нем 17 дес. сада. 
На этом месте находится в настоящее время архиерейский дом и 
консистория. Из казны на постройку было отпущено 86668 р. 24 к. асс. 

 
Архиепископ Гедеон. 

 
8 сентября 1847 г. была освящена в архиерейском доме церковь. По 

его ходатайству, открыты были 1 октября 1837 г. духовные училища в 
Ромнах и Лубнах. Много он заботился о присоединении раскольников и не 
без успеха; 2500 раскольников в Кременчуге присоединились к церкви, 
приняв единоверие. Он соорудил храм на р. Альте, где был убит св. 
Борис. Скончался в сане архиепископа. Смерть застигла его на пути в 
Лубны в имении Абазы, Абазовке. Тело его было привезено для отпевания 
в Полтаву и погребено в Лубенском монастыре. 
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Он понравился обер-прокурору гр. Протасову, который в течении 7 лет 

не отпускал его из Синода и только три раза, в 1845, 47 и 49 г. летом еп. 
Гедеон отлучался в свою епархию. Протасов поручил ему "келейно 
испытывать искренность раскаяния" своего бывшего профессора, 
знаменитого протоиерея Г. П. Павского, обвинявшегося в либеральном 
для того времени толковании св. Писания и чуть ли не в ереси; он должен 
"истребовать собственноручное исповедание о вере и о неуклонном 
исполнении обязанностей своего звания до конца жизни". Известный 
автор записок, проф. Д. И. Ростиславлев, так отзывается о епископе 
Гедеонe: "Инспектор-магистр Егор Вишневский, сначала казался всем 
довольно смешным, будучи немного кривобоким, этот недостаток не мог 
прикрыться светским платьем и особенно резко бросалась в глаза при 
фраке. Но, когда Вишневский поступил в монашество, то кривой бок его 
совершенно закрылся подрясником и рясою. За то и семинаристы скоро 
увидели, что инспектор гораздо лучше и основательнее ректора 
(архимандрита Илиодора Чистякова)*). Даже в первый год своего 
профессорства, он многим ученикам философии нравился своими 
лекциями. В следующем году он сделался очень хорошим для семинарии 
наставником философии. Нельзя не отдать ему чести за то, что, несмотря 
на свою монашескую рясу, он находил же возможным хоть немного 
знакомить своих слушателей с новыми идеями и позволял иногда себе 
полиберальничать в классе. В обращении с учениками он не любил 
заманивать расположение их своим любезничанием, как делывал иногда 
Илиодор, но за то был всегда ровен, хладнокровно выслушивал и 
разбирал жалобы, даже при наказаниях был спокоен... По части 
благочестия он не отличался особенной ревностью (при первом же 
знакомстве с ним школьники приметили, что Вишневский с прежним 
инспектором Полотебновым во время обедни разговаривали, даже 
посмеивались и едва ли хоть разок перекрестились5. 
Епископ Порфирий, известный ученый, в своем труде: "Книга Бытия 
Моего" представлявшийся еп. Гедеону в 1843 г., говорит о нем: "Епископ 
Гедеон, расспрашивал меня о Вене, православных христианах в Венгрии 
и высказывал самые бедные понятия о Сирии, Палестине и бедуинах. 
Прощаясь со мной, он просил меня помолиться о нем у Гроба Господня, 
но просил с усмешкой. Такое легкомыслие его удивило меня". Священник 
М. Я. Морошкин дает следующую характеристику епископа Гедеона: 
"Надутый жеманный, покровительственно-важничавший с низшими себя и, 
напротив, угодливый перед теми, от которых надеялся что-нибудь 
получить, наконец завистливый, честолюбивый и чрезвычайно много 
думавший о своем уме и своих дарованиях, Гедеон очень нравился графу 
Протасову, который держал его в Синоде около семи лет, как вполне 
соответствовавшего его желаниям и угадывавшего его намерений". (Рус. 
биогр. словарь, 317—318 стр.)6.  

 

                                                
5 Впоследствии архиепископ Курский, скончался на покое 2 февраля 1861 г. 
6 В Полтавской епархии до сей поры сохранилось воспоминание об еп. Гедеоне, 
как очень общительном, доступном, который пользовался большим уважением. 



— 11 — 
      См. о нем нашу работу: „Кременчугские старообрядцы и обращение 
их в единовеpиe. — Полтавские Епархиальные Ведомости 1910 и 
отдельно. 
Им напечатаны: "Проповеди" и брошюра — Житие Макария 
Переяславского. 
Его письма к протоиерею А. Петрову об обращении старообрядцев см. 
Полтавские Епархиальные Ведомости 1885, 17—18 из клировых 
бытовых наблюдений архиепископа Гедеона, 
См. И. Павловского "Полтавские Епархиальные Ведомости 1879, 2, 
Там же, 1885, 10 статья о нем И. П. Матченко. 
О нем: "Северная Пчела", 1899 г. № 245; "Московские Ведомости" за 
тот же год, № 131  
Протоиерея И. Крамаренко: — биография в "Страннике", 1873 ч. IV. 
О его инспекторстве в Рязанской семинарии см. записки профессора 
Ростиславлева — "Русская Старина", 1895 г.; Полтавские Губ. 
Ведомости за 1843 и 1849 г.г., 
Венгеров — его словарь, ст. 715, 
Игумена Полиевкта — сведения о Полтавско-Переяславской епархии, 
Полтавские Епархиальные Ведомости 97— 106 ч., 
В. Н. Терлецкого Столетие Полтавской епархии — Полтавские 
Епархиальные Ведомости, 1904, стр. 41—44. 
"Рус. Старина", LXXVI, 554-561 — еп. Порфирий "Книга Бытия Моего" и 
др. 

 
8. Иеремия (в миру Иродион Иванович Соловьев) родился 10 апреля 

1799 г. сын пономаря Орловской губернии, Ливенского уезда, села 
Георгиевского. В 1819 г. окончил Орловскую семинарию (была в Севске) 
со степенью студента, где был три года учителем и инспектором. Затем 
ему было предложено место священника в Болхове, но влечение к 
иноческой жизни заставило его отказаться... Отправившись в Болхов 
ознакомиться с приходом, он пишет в своем дневнике: "и здесь 
всматривался я в приход и в сотоварищество и в будущее семейное 
родство и все облюбовав, я всего прежде однако решился приступить к 
совещаниям о браке, как помолясь в Болховском монастыре и отслужив 
молебен Царице небесной купно с будущими родными. По выходе из 
церкви, перешел через ров, отделяющий монастырь от города, я увидел 
обитель зеленеющуюся, я пленился ею более, чем невестой и, оставив 
всех, устроился в чащу рощи один, чтобы прислушаться к сердцу и 
помолиться и подышать свежим воздухом. Молитва общая совершена, к 
ней и внутреннюю свою в сугубой мере я присовокупил сию: "Господи, 
покажи мне путь, в оный же пойду... покажи и не даждь совратися от того, 
что указаешь мне тайно... но понятно". Возвратившись в Орел, он подал 
преосвященному орловскому Гавриилу прошение об определении его 
послушником в Площанскую пустынь. Преосвященный, 
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узнав о его давнишнем желании поступить в иночество, написал: 
"Грядущего ко мне не иждену вон" и определил его в Брянский Печерский 
монастырь. В эту обитель, он, взяв две рубашки в котомке, отправился 
пешком (около 200 вер.) по грязной дороге, где и был отдан в полное 
распоряжение старца, инока Смарагда, побуждавшего его отправиться в 
московскую академию для продолжения образования, но он не желал. 
"Помни, сказал ему Смарагд, в каком повиновении послушник должен 
быть к старцу и не пререкай". Благодаря содействию его друга, 
знаменитого иерарха Иннокентия (Борисова) получено было предписание 
из комиссии духовных училищ отправить его в Петербургскую духовную 
академию, где он 21 ноября 1824 г. был пострижен в монашество, с 
именем Иеремии. Мечта его, по окончании академии отправиться в 
монастырь, не осуществилась и по желанию митрополита петербургского 
Серафима, он поступил законоучителем во 2 кадетский корпус. "Ты 
возвращаешься в монастырь, сказал ему митрополит. Нет, ты должен 
отблагодарить церкви за три года твоего в Академии образования, по 
крайней мере четырьмя годами своего служения. Я определяю тебя в 
кадетский. Явись с бумагами к генералу. Но смотри, там опасно. У 
Государя Николая Павловича все там на виду." В 1829 г. он был 
перемещен бакалавром в Петербургскую духовную академию, а через год, 
в 1830 г. 4 сентября был назначен инспектором Киевской духовной 
академии. В 1834 г. был определен ректором Киевской семинарии7, а в 
1839 г. ректором Киевской духовной академии. В этой должности пробыл 
до марта месяца 1841 года, когда был назначен епископом Чигиринским, 
викарием киевской митрополии. 1 января 1843 года епископ Иеремия был 
назначен епископом Кавказским и Черноморским, где пробыл семь лет, 
когда был переведен епископом Полтавским. Полтавским епископом 
пробыл около года. Иеремия вообще тяготился административной 
деятельностью, его все влекло в монастырскую келью и если он 
оставался на архиерейской кафедре, то смотрел на это, как на 
послушание. Его покровитель, митрополит киевский Филарет, его друг 
Иннокентий херсонский, знаменитый вития и ученый, побуждали его не 
отказываться от епископства. Он прибыл в Полтаву с тяжелым 
предубеждением и только под конец годичного своего пребывания на 
полтавской кафедре, рассеялся мрак этого предубеждения. Свое 
пребывание в Полтаве он называл "бесприютным" крестом полтавским, 
который тяжелее и разносоставнее кавказского. "Неприятное впечатление 
на Иеремию произвел архиерейский дом. 

 
                                                
7 О ректорстве его в киевской духовной семинарии сообщает в своих 
воспоминаниях священник В. Радецкий (Украина. ноябрь—декабрь 1907 
стр. 188 — 193). Радецкий говорит о нем, как о человеке ограниченных 
способностей, недальновидном начальнике и плохом наставнике, 
читавшем в классе на лекциях по богословию только катехизис Петра 
Могилы. Сообщает в своих воспоминаниях Редецкий не мало разных 
эпизодов, бывших в его ректорство... Как подвижник, Иеремия был мало 
склонен к административной должности. 
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Вот что он писал в своем дневнике от 14 января 1850 г. "Благополучно 
прибыл в Полтаву. Начинаю с великим затруднением жить в новом доме, 
доме среди 

 
Епископ Иеремия (схимонах Иоанн). 

 
пустыни которого на Кавказе мне не было так бесприютно". Ему, видимо, 
не нравилось большое помещение, ему хотелось более скромного по 
размерам помещения, но уютного и более приспособленного к его образу 
жизни. Проживши здесь полтора месяца, он перебрался в монастырь, а с 
наступлением весны, переселился в Лубенский монастырь. Ему не 
нравилось в Полтаве, он тяготился ею. "Отслужил обедню, пишет он в 
своем дневники, смею ли обратиться к Тебе, Господи, и рещи: в какие 
затруднения церковные, духовные и впрочем что маловажнее для меня 
всего, а почтенно важнейшим, экономические, поставлен я в Полтаве... в 
горшие нежели на Кавказе. А в другом месте, под 29 июля пишет: 
"Отправил просьбу об отставке. Может быть рано. Но, Господи, прости, не 
могу вести дела о доме полтавском и об имуществе архиерейском... 
Лучше с Черкесами воевать, нежели иметь прю с своими... и о чем же? 8. 
Интересен его отзыв о полтавской пастве. "Ангеле паствы сея 
(полтавской)!... По многолетнему отсутствию и болезни пастыря бывшего, 
Господи, прости меня, паства сия в непонятном положении... Не имею 
помощника и не знаю, что мне делать, смотря то, что вижу"...  

 

                                                
8 О каком роде дел говорит преосвященный, мы не знаем; вероятно, идет 
вопрос о постройке архиерейского дома. 
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Под 21 февраля: "Обедали у моего недостоинства члены Консистории и 
прочее превознесенное и разукрашенное отличиями духовенство 
полтавское, все протоиереи... священника не мог отыскать... Это 
предместнику моему было на радование, а преемникам его надолго 
скорбь и затруднения". 

Преосвященный Иеремия был полным контрастом со своим 
предшественником, архиепископом Гедеоном. Последний был человек 
общественный, Иеремия человек келейный, строгий подвижник. 
Преосвященный Иеремия человек впечатлительный, горячий, а иногда и 
резок. Он мог, конечно, застать непорядки в полтавской пастве, тем более, 
что архиепископ Гедеон пробыл 6 лет в Петербурге, присутствуя в 
Синоде, откуда и управлял своей епархией. По своему характеру, 
Иеремия не мог, относясь ко всему хладнокровно, сдержанно и 
постепенно, никого не раздражая, установить порядок в своей епархии. Он 
не был скуп на резкие замечания, обличения, отчего и возник глухой ропот 
не только среди духовенства, но и в светском обществе, следствием чего, 
как это часто бывает, распространялись о нем неблагоприятные, нередко 
оскорбительные отзывы не только о его служебной деятельности, но и о 
частной жизни. 
С открытием весны, переехал он на жительство в Лубенский монастырь, а 
осенью в "мирный и спокойный" Переяслав, где в конце зимы получил указ 
о переводе его на Нижегородскую кафедру. Уезжая из Переяслава, он 
сказал: "Прощайте и молитесь о мне многогрешном... Жалею, что я не 
понял паствы полтавской и паства полтавская не поняла меня"... В этих 
словах, вылившихся из сердца, есть разгадка их взаимных, мало во 
многом понятных отношений. Не поняли паства пастыря и пастырь паству! 
Живая впечатлительность, под влиянием которой он говорил и 
действовал, нередко говорил открыто, резко и были причиной его разлада 
с паствой. "Преосвященный Иеремия был один из тех людей, говорит его 
биограф, высокое достоинство которых познается только тогда, когда они 
удаляются от нас. Он явился среди нас как бы неожиданно ни для него, ни 
для нас: ни он, ни мы, казалось, не были приготовлены к взаимной 
встрече, к совокупной, вполне согласной, деятельности... О, если бы, 
многие из нас говорили впоследствии, преосвященный Иеремия побыл 
хоть лет десять у нас, сколько бы добра он сделал для нас! Мы поняли бы 
его высоконравственный характер, высокоблаготворный образ действия; 
он понял бы нас. Нас соединили бы самые великие узы любви взаимной, 
— любви, которая все покрывает, все терпит, которая и его 
начальствование делает удобоносимым и повиновение легким 9". Пробыв 
несколько лет на нижегородской кафедре, он, согласно своему желанию, 
был уволен на покой 17 июня 1857 года и поселился в Нижегородском 
Печерском монастыре. Ему была назначена пенсия в 1000 руб. с правом 
пользоваться от монастыря экипажем, освещением и прислугой. В 1860 г. 
он тайно принял схиму, с именем Иоанна. Скончался в Благовещенском 

 
                                                

9 Полтавские Епархиальные Ведомости, 1885 № 12. 
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Нижегородском монастыре 6 декабря 1884 г., 85 1/2 л. от роду. 
См. о нем: 
"Преосвященнейший Иеремия, епископ Нижегородский и 

воспоминания его о преосвященном Иннокентии, архиепископе 
Херсонском", Нижний Новгород. 

Виноградов (брошюра о нем) 
Титов в "Чтениях при Московском" Университете, 1887 г. кн. III 
Исторический Вестник 1887 г. XXXVI. 
Письма к нему Филарета, "Душеполезное чтение", 1886 кн. I. 
Отрывок из его записок "Кавказ", Епархиальные Ведомости, 1885, 18 
Письма Иеремии к архиепископу Иннокентию (биография последнего). 
"Иннокентий, архиепмскоп Хер.", Москва, 1888 
Помещены в книге Барсова — материал для биографии. 
Некоторые из его сочинений были напечатаны преосвященным 

Мисаилом (в миру Михаил Иванович Крылов), бывшим епископом 
Олонецким, в журнале "Душеполезное чтение" за 1897/8 г. 

Более подробный перечень литературных указаний о нем см. 
Биографический словарь студентов Санкт-петербургской. Духовной 
Академии, состав. А. Родосским, стр. 181. 

 
9. Нафанаил, епископ. Род. в Белгороде, Курской губ. сын 

кафедрального протоиерея (в миру Николай Иванович Савченко). Учился 

 
Епископ Нафанаил. 

 
в Курской семинарии и затем в Киевской духовной академии, которую 
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окончил 10 июня 1825 г. и оставлен при академии бакалавром. 29 ноября 
1827 г. удостоен степени магистра. 15 окт. 1832 г. инспектор Тверской 
семинарии. 27 марта 1833 г. принял монашество. 15 июля 1834 г. назначен 
ректором Подольской семинарии, где 9 сентября того же года возведен в 
сан архимандрита. 30 ноября 1834 г. настоятель Каменец-Подольского 
Свято-Троицкого монастыря. 5 мая 1839 г. перемещен ректором 
Костромской семинарии и настоятелем Костромского Богоявленского 
монастыря. 15 августа 1845 г. назначен епископом Ревельским (хиротония 
26 авг.). 25 февраля 1850 г. Старорусский и в этом же году 19 декабря 
назначен епископом Полтавским, где пробыл 10 лет, до 13 сентября 1860 
г., когда был переведен в Архангельск. Из Архангельска 18 авг. 1871 г. 
переведен на Черниговскую кафедру, где и скончался 4 марта 1875 г. в 
сане архиепископа, в который возведен 31 марта 1874 г. 

 
10. Александр, епископ полтавский (в миру Андроник Иванович 

Павлович), сын священника, родился в Уманском уезде, Киевской губ. в с. 
Кобриновой Гребли (1798 † 8 ноября 1874 г.). В 1817 г. окончил Киевскую 
академию и рукоположен в дьякона в м. Бородянку, с оставлением при 
киевском митрополичьем хоре учителем латинского языка. 

 
Епископ Александр. 

 
Был затем священником в нескольких полках и настоятелем 

Архангельского морского собора. Овдовев, принял монашество и был 
назначен настоятелем Соловецкого монастыря, где в 1854 г. 
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6 и 7 июля, во время нападения на обитель английских кораблей, 
организовал защиту, за что был награжден брильянтовым крестом на 
георгиевской ленте. В 1857 г. епископ Архангельский, а в 1860 — 
Полтавский, где пробыл до 1862 г. когда был уволен на покой в Киево-
Софийский собор, с пенсией 1500 руб., где и скончался. При нем была 
переведена семинария из Переяслава в Полтаву. 

Русск. словарь 136 стр. 
Брошюра Флоринского: "Жизнеописание преосвященного Александра". 
 
11. Иоанн, архиепископ полтавский, в миру Алексей Алексеевич Петин 

(март 1813 † 8 июля 1889 г.). Сын дьячка, Орловской губернии, Ливенского 
уезда, села Волова. По окончании Орловской семинарии был учителем 
архиерейских певчих, но заболел на родине, куда приехал на Пасху и 
потому долго не являлся на службу, за что епископ орловский Никодим 
удалил его. Занимался около года "на кондиции" у помещика, и затем, не 
сказав ни слова своим родным, отправился в Орел, а затем в Киев, где 
поступил в Духовную академию, которую и окончил в 1839 г. кандидатом 

 

 
Архиепископ Иоанн. 

 
богословия. По окончании академии, был учителем Орловской семинарии. 
В 1840 г. женился на родной племяннице Киевского митрополита 
Филарета, что, конечно, способствовало повышению его по службе. 
Вскоре был переведен в Орел на один из лучших приходов. 

 



— 18 — 
В 1841 г. овдовел и принял монашество. Ему было предоставлено 

место смотрителя Киево-Подольских училищ, а в 1850 г. ректора 
Екатеринославской семинарии. В 1852 г. наместник Киево-Печерской 
лавры. В 1862 г. епископ Полтавский. На полтавской кафедре пробыл 25 
лет. 

При нем 17 октября 1868 г. открыто было женское епархиальное 
училище, устроены новые здания для семинарии и мужского духовного 
училища. При нем начали издаваться "Полтавские Епархиальные 
ведомости". Вообще на школьное дело почивший архипастырь обращал 
большое внимание и много заботился о нем. 
   Его некролог см. Полтавские Епархиальные Ведомости. 1889. № 15—16. 

 
12. Илларион, епископ Полтавский (в миру Иван Ефимович Юшенов), 

сын священника села Нового, Вяземского уезда, Смоленской губернии (22 
февраля 1824 † 17 января 1904). Окончил Смоленскую духовную 
семинарию. 

 
Епископ Илларион. 

 
По окончании семинарии, женился по желанию архиепископа 

смоленского Тимофия на родной его племяннице и был назначен 
священником в глухое село, но впоследствии, перемещен был в 
Смоленск, где занимал не мало должностей. Овдовев, мечтал попасть в 
духовную академию, но это ему не удалось; родные его детей даже 
хлопотали об этом и ему было отказано в приеме в академию. "Иди 
воспитывать детей, сказал ему киевский митрополит Филарет, а то перед 
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Богом дашь ответ". И когда, в 1868 г. скончался его старший сын, только 
что окончивший петербургский университет, то он решился поступить в 
монахи и был пострижен в 1873 г. В 1878 г. по рекомендации 
архиепископа казанского Антония, киевский митрополит Филофей 
ходатайствовал о назначении его наместником Киево-Печерской лавры. 
31 марта 1884 г. назначен епископом Прилукским, викарием Полтавской 
епархий, а 14 ноября 1887 г. епископом Полтавским. За время управления 
епархией им сделано много. Он много заботился о церковно-приходских 
школах и особенно о школах для девочек. Им открыто 29 апреля 1900 г. 
св. Макарьевское братство, имеющее целью распространение 
христианского просвещения, открыто отделение Миссионерского 
общества (1888 г.), был открыт епархиальный свечной завод, открыта 
эмеритальная касса для улучшения и облегчения заштатного духовенства, 
открыт приют для вдов священно и церковнослужителей, училище и приют 
для слепых, обновлен кафедральный собор, устроен его заботами 
памятник воинам, павшим в полтавской битве (на Шведской могиле) и т. п. 
Напечатал в Полтавских Епархиальных Ведомостях очерк: св. Афанасий и 
Амвросий (почивающие в Полтавском крестовоздвиженском монастыре). 

О его деятельности см. труд протоиерея И. X. Пичеты: "Памяти 
преосвященного Иллариона, епископа Полтавского (в журнале "Bepa и 
Разум", 1913 г. и отдельно). 

Ранee этого очерка была напечатана его биография бывшим 
преподавателем Полтавской семинарии, ныне протоиереем Д. С. 
Дмитревским ("Полтавские Епархиальные Ведомости", 1895 г. и 
отдельно). 

 
13. Иоанн, епископ Полтавский, ныне архиепископ рижский. Родился 

24 авг. 1844 г. во Владимирской губернии (в миру Иван Ксенофонтович 
Смирнов). Сын протоиерея. В 1867 г. окончил Петербургскую академию со 
степенью магистра и в следующем году определился преподавателем 
Рязанской семинарии, где в 1875 г. был назначен инспектором, а в 1883 г. 
ректором и в последней должности пробыл до 1901 г., когда принял 
монашество. В 1902 г. апреля 5 — епископ Чебоксарский, викарий 
Казанской епархии, а с 4 февраля 1904 по 13 августа 1910 г. епископ 
Полтавский. В этом же году переведен на Рижскую кафедру, где 6 мая 
1912 г. возведен в сан архиепископа. При нем в Полтаве был организован 
церковно-археологический комитет и при нем церковное 
древлехранилище, заново отделан и значительно расширен храм на 
Шведской могиле, где устроен и другой храм в могильном холме, открыт 
на той же Шведской могиле музей полтавской битвы; им перенесен из 
Ромен в Полтаву Покровский храм — интересный памятник украинского 
зодчества. 

О нем см. 
Прощание преосвященного Иоанна с полтавской паствой, где очень 

подробно описаны последние дни его пребывания в Полтаве, 
поднесенные адресы, его проводы и т. п. 
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Печатные труды его: 
1) Малые пророки, в 3 выпусках, Москва-Рязань 1872—77. 
2) Св. пророк Даниил и его книга, Рязань. 84 стр. 
 

 
Епископ (ныне Архиепископ) Иоанн. 

 
Его магистерская его диссертация "Критический разбор сочинения 

Боссюета о всеобщей истории" (рукопись Академической библиотеки). 
 
14. Назарий, архиепископ. Уроженец Донской епархии (в миру 

Николай Кириллов), родился 4 декабря 1850 г. 
Окончил в 1873 г. Донскую духовную семинарию со званием студента и 

через год рукоположен в священника. В 1880 г. окончил Киевскую 
Духовную Академию кандидатом богословия и назначен преподавателем 
Екатеринодарского духовного училища, в 1881 году законоучитель 
реального училища в Ростове на Дону, а в 1883 г. переместился на такую 
же должность в Новочеркасскую гимназию. В 1892 г. принял монашество и 
назначен ректором Ставропольской духовной семинарии. В 1893 году 30 
сентября состоялось Высочайшее повеление о бытии епископом 
Кирилловским, в ноябре того же года — епископ Гдовский. В октябре 1897 
года епископ Олонецкий, где пробыл до 20 января 1901 г. когда был 
назначен епископом Нижегородским. 6 мая 1909 г. возведен в сан 
архиепископа. 
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С 13 августа 1910 года занимал полтавскую кафедру. 8 марта 1913 г. 
назначен архиепископом Одесским и Херсонским. 

При архиепископе Назарии, по его инициативе, намечен к постройке в 
Полтаве "Епархиальный дом", где были бы сосредоточены все 
епархиальные учреждения, открыт "кружок законоучителей во имя Иоанна  

 

 
Архиепископ Назарий. 

 
Кронштадского", организованы съезды законоучителей, миссионерские 
курсы и т. п. При отъезде в Одессу, арх. Назарию много было поднесено 
адресов и сказано не мало приветствий от многих учреждений, 
обрисовавших его полезную деятельность для епархии. 

 
15. Феофан, епископ Полтавский. Уроженец С.-Петербургской 

епархии, с. Подмошья, сын священника (в миру Василий Быстров), 
родился в 1873 году. Окончил С.-Петербургскую духовную семинарию и в 
1896 г. С.-Петербургскую Духовную Академию кандидатом богословия. 
Оставлен при академии профессорским стипендиатом. В 1897 г. назначен 
и. д. доцента Академии. В 1898 г. принял монашество. В 1901 г. возведен 
в сан архимандрита и определен и. д. инспектора академии. В 1905 г. 
удостоен степени магистра богословия и экстраординарный профессор 
академии. Его диссертация: "Тетрограмма" или ветхозаветное 
божественное  имя  Иегова  серьезный  вклад  в  богословскую 
литературу. 
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В 1909 г. 4 февраля назначен ректором С.-Петербургской Академии и 
епископом Ямбургским, четвертым викарием С.-Петербургской епархии; 
30 декабря 1909 г. переименован в третьего викария. 19 ноября 1910 г. 
назначен епископом 

 
Епископ Феофан. 

Таврическим. 25 июня 1912 г. — епископ Астраханский, а с 8 марта 1913 г. 
епископ Полтавский. 
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Викарии Полтавской епархии, со времени 
учреждения викариатства 

(с 31 марта 1884 г.) 
 

1. Илларион, епископ, см. выше № 12. 
2. Михаил, епископ. Уроженец г. Елатьмы, Тамбовской губернии сын 

протоиерея (в миру Михаил Михайлович Грибановский), родился 2 ноября 
1856 г. Окончив Тамбовскую семинарию, поступил в. 1880 г. в 
Петербургскую духовную Академию, где 14 января 1884 г. 

 

 
Епископ Михаил. 

 
принял монашество. 15 августа 1884 г. назначен и. д. доцента в той же 
академии. 29 апреля 1887 г. назначен и. д. инспектора в той же академии. 
5 апреля 1888 г. утвержден в степени магистра богословия. 1 декабря 
1888 г. утвержден инспектором академии. 27 августа 1890 г., возведен в 
сан архимандрита и назначен настоятелем посольской церкви в Афинах. 
28 июня 1894 г. назначен епископом Прилукским, викapиeм Полтавской 
епархии (хиротония в августе). 30 ноября 1895 г. состоялось Высочайшее 
повеление о бытии ему епископом Каширским, с откомандированием в 
Таврическую епархию. 16 января 
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1897 г. он получил назначение на Таврическую епархию, где пробыл всего 
1 1/2 года т. е. с 19 января 1897 года по 19 августа 1898 г., когда скончался 
от чахотки. 

О нем см.: 
Тепло написанный очерк А. Л. "Преосвященный Михаил 

(Грибановский), епископ Таврический и Симферопольский", 1911 г., это 
наиболее подробная биография; "Христианское чтение", 1898 г. № 12., 

См. Лепера "Памяти преосвященного Михаила, епископа 
Таврического" в "Церковных Ведомостях", 1898 г. № 36; 

"Таврические Епархиальные Ведомости", 1898 г., св. П. Тихвинский. 
Воспоминания о почившем Святителе Михаиле, там, 1899 г. 

В биографическом очерке А. Л. перечислены и литературные труды 
почившего епископа. 

3. Тихон (в миру Павел Семенович Клитин), сын священника 
Смоленской губернии (1835 † 5 дек. 1896 г.). По окончании в 1855 г. 
Смоленской семинарии, был учителем архиерейских певчих. В 1862 г. 
принял монашество и поступил в Петербургскую Духовную Академию, по 
окончании которой был назначен 11 сентября 1867 г. 

 
Епископ Тихон. 

бакалавром в Казанскую Дух. Академию по кафедре священного писания. 
В 1870 г. был утвержден в степени магистра, а в 1875 г. 
экстраординарного профессора. Был ректором Самарской семинарии до 
1882 г., затем оставил учебную службу и был последовательно 
настоятелем монастырей Черниговского Елецкого, Новгород-северского, 
был затем недолго цензором. 18 апреля 1892 г. епископ Муромский, 
викарий  Владимирской  епархии,  отсюда  в  1895 г.  переведен  викарием 
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полтавским. В конце ноября 1896 г. был назначен на Оренбургскую 
кафедру, но вскоре скончался в Полтаве и погребен в Полтавском 
Крестовоздвиженском монастыре. Покойный отличался необыкновенной 
добротой и бескорыстием; он все получаемое жалованье раздавал 
нуждающимся. Одежда его не отличалась ничем от самого бедного 
монаха и нередко выглядела поношенной, что давало другим возможность 
ложно говорить о его небрежности и нечистоплотности. По словам одного 
иерарха, епископ Тихон был по жизни "праведный". 

Из его литературных работ известны 
Статьи, посвященные писанию, помещены в журнале "Православный 

Собеседник" 
Статья библиографического характера: о вариантах в книгах Нового 

Завета, в 1870 г. на соч. проф. А. В. Вадковского (б. Антония, митрополита 
Петербургского) — "о двух посланиях св. апостола Павла к Тимофею", в 
1873 г. на соч. проф. Порфирьева — Апокрифические сказания о 
ветхозаветных лицах и событиях. 

В 1874 г. поместил статью "Опыт объяснения книг св. Писания, из 
записок на книгу "Исход". 

Его магистерское сочинение: "Критический разбор книги Ренана: 
Апостолы". 

Его некролог: Церковный Вестник, 1896 г. и Чернговские Епархиальные 
Ведомости, 1896 № 24 и 1897 № 6. 

Очень подробная биография: Полтавские Епархиальные Ведомости, 
1896, 23, 1897, № 3 и 4. 

См. о нем: Знаменский. История Казанской Академии, вып. II, 189 стр. 
4. Менандр (в миру Петр Созонтьев) сын священника Харьковской 

епархии, родился 1 янв. 1854 г. Окончил Харьковскую семинарию и 
Московскую Духовную Академию кандидатом богословия с правом, без 
устного испытания, получить степень магистра. Был преподавателем 
философии, педагогики в Таврической духовной семинарии. 16 февраля 
1885 г. принял монашество и 10 апреля 1885 г. назначен инспектором 
Кишиневской духовной семинарии. В 1890 г. 26 января ректор 
Костромской семинарии, где пробыл 7 л. 26 января 1897 г. назначен 
епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии; пробыл всего 4 
месяца, когда был назначен епископом Балтским, викарием Каменец-
Подольской епархии. Здесь он пробыл около 4 лет и был уволен на покой, 
с назначением жить в Старорусском Преображенском монастыре, где и 
скончался 4 октября 1907 г. 
См. его некролог "Кишиневские Епархиальные Ведомости", 1907 г., № 48 

Труд А. М. Пархомовича — Список ректоров и инспекторов 
Кишиневской дух. семинарии. Кишинев, 1911 г. 

5. Филипп (в миру Яков Михайлович Бекаревич) род. в 1862 г., 
скончался в Чернигове 17 февраля 1902 г. Сын священника, Могилевской 
губернии. По окончании Могилевской Духовной семинарии, он в 1884 г. 
поступил в Петербургскую Духовную Академию, 
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где 12 декабря 1887 г., будучи студентом IV курса, постригся в монахи, с 
именем Филиппа. По окончании Академии кандидатом богословия, 
иеромонах Филипп был назначен смотрителем Виленского духовного 
училища. Здесь он впервые заявил себя аскетом. В 1890 г. он занял 
должность инспектора Новгородской духовной семинарии, а в 1892 г. — 
ректор Самарской духовной семинарии, где пробыл до 5 июля 1897 г., 
когда был назначен епископом Прилукским, викарием Полтавской 
епархии. 6 ноября 1899 г. он был переведен в Чернигов викарием, 
епископом Новгород-Северским, где и скончался от чахотки и рака на 
челюсти.  
 

 
Епископ Филипп. 

 
Это был большой подвижник. В последнее время он занимался трудом по 
Евангельской истории. После его смерти осталось много рукописей, 
приготовленных к печати, в тетрадях, книгах и просто на листах. 
Протоиерей г. Самары о. В. Лаврский просил о допущении его к изучению 
его ученых трудов и о предоставлении ему права издать их. После него 
осталась библиотека, в которой насчитывалось до 6000 книг по разным 
отраслям знания и он сам составил каталог этой библиотеки, сперва по 
карточной системе, затем вчерне переписал его в особую тетрадь в лист, 
а во время отпуска переписывал его на бело. 

Очень обстоятельный очерк о нем: покойного П. М. Добровольского, 
бывшим его личным секретарем и известным историком Черниговщины 

 
 



— 27 — 
— "Преосвященный Филипп, епископ Новгород-Северский", 1903 г.10 
Очерк очень живо написан, он дает и характеристику его, как подвижника. 

 

 
Епископ Гсдеон. 

 
6. Гедеон, (в миру Герасим Петрович Петровский). 68 л. уроженец 

Орловской Епархии, Болховского уезда. По окончании курса в Орловской 
семинарии в 1872 г. со званием студента был рукоположен в том же году в 
сан священника. В 1874 г. поступил в число братии Мещовского 
монастыря, где пострижен в 1875 г. в монашество. В 1884 г., по окончании 
Киевской духовной академии со степенью кандидата богословия, был 
назначен членом Японской духовной миссии и преподавателем 
православной семинарии в Токио, где пробыл до 1885 г., когда по болезни 
уволился от службы при миссии и определен в число братии Болховского 
монастыря. В 1887 г. — преподаватель Казанской духовной семинарии. В 
1888 г. смотритель Холмского духовного училища. В этом году получил 
степень магистра богословия. В 1889 г. архимандрит и ректор Холмской 
семинарии, а в 1891 г. 14 декабря повелено быть епископом Люблинским. 
В 1896 г. 22 декабря уволен на покой. 6 ноября 1899 г. — епископ 
Прилукский, а 12 августа 1904 г. — епископ Владикавказский, где пробыл 
до 16 сентября 1908 г., когда был уволен по болезни, на покой, с 
назначением жительства на подворье 

 
                                                

10 Этот очерк помещен в "Трудах Черниговской архивной комиссии", за 
1903 г. 
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В.-Афонского Успенского монастыря, в Пятигорске. 24 января 1909 г. 
перемещен в Лубенский Преображенский монастырь. 

7. Гавриил, епископ. Родился 6 января 1839 г., сын причетника с. 
Кулачева, Ростовского уезда, Ярославской епархии, (в миру Григорий 
Голосов). В бытность в С.-Петербургской Духовной Академии, 25 марта 
1864 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеродьякона. В 1867 г. 
окончил С.-Петербургскую Духовную академию и определен в Уфимскую 
духовную семинарию преподавателем. В 1868 г. был переведен в 
Тверскую духовную семинарию. В 1872 г. удостоен степени кандидата 
богословия. В 1882 г. определен настоятелем Тверского Успенского  

 
Епископ Гавриил. 

 
Жолтикова монастыря и возведен в сан архимандрита. 29 ноября 1886 г. 
состоялось Высочайшее повеление о бытии епископом Старицким, 
викарием Тверской епархии. 

В 1897 г. епископ Великоустюжский. 12 августа 1904 г. назначен 
епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии и пробыл до 9 
декабря 1905 г., когда был назначен епископом Омским и 
Семипалатинским. 18 февраля 1911 г. уволен, по преклонности лет, на 
покой и 23 февраля ему было предоставлено настоятельство в 
Арзамасском Спасо-Преображенском монастыре, Нижегородской 
губернии. 

26 апреля того же года был переведен в Колязинский монастырь, 
Тверской губерний, а 21 сентября назначен управляющим Николаевской 
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Теребенской пустынью, Тверской губернии. 22 ноября того же года 
перемещен управляющим Желтиковым Успенским монастырем, Тверской 
губернии. 

Им напечатано: 
1) руководство по литургикe, Тверь, 1886. 
2) нравственное богословие (2 издание) 
3) Отрочь монастырь. 
4) Собрание слов, речей и других статей (с краткой биографией), 

новое издание 1901 г. 
Будучи в Полтаве напечатал в "Полтавских Епархиальных 

Ведомостях" очерк о нетленно почивающих в Полтавском 
Крестовоздвиженском монастыре епископах Амвросии и Афанасии. 

О нем см. 
Вологодские Епархиальные Ведомости, 1899 г. № 5 и 10, 
О его 35-м г. служении в священном сане см. Тверские Епархиальные 

Ведомости, 1899 г., № 6. 
8. Феодосий, епископ Оренбургский. Уроженец Киевской епархии (в 

миру Петр Олтаржевский), род. 1 декабря 1867 г. По окончании в 1893 г. 
Киевской Академии со степенью кандидата, был определен 
преподавателем в Уманское духовное училище. В 1895 г. поступил в 
число братии Киево-Печерской Лавры, где 14 сентября пострижен 

 
Епископ Феодосий. 

в монашество и 5 декабря того же года назначен смотрителем Киево-
Подольского духовного училища. В 1898 г. инспектор Киевской духовной 
семинарии. В 1899 г. ректор Волынской духовной семинарии. 
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В 1900 г. получил степень магистра богословия. В 1901 г. ректор Киевской 
семинарии. 4 ноября 1903 г. повелено ему быть епископом 
Елисаветградским, викарием Херсонской епархии. В 1905 г. 18 июля 
назначен епископом Чистопольским, викарием Казанской епархии, но 27 
августа уволен, по болезненному состоянию, на покой. 16 декабря 1905 г. 
епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии. где пробыл до 3 января 
1908 г., когда был назначен епископом Уманским, викарием Киевской 
епархии и ректором Киевской Духовной Академии. С 13 августа 1910 г. — 
епископ Оренбургский. 

9. Георгий, епископ. Уроженец К.-Подольской губернии. Родился 18 
ноября 1872 г. (в миру Григорий Ярошевский). В 1897 г. окончил Киевскую 
Духовную Академию кандидатом богословия, был оставлен при академии 
профессорским стипендиатом. В 1898 г. — преподаватель Таврической 
семинарии. В 1900 г. 24 марта принял монашество, а в следующем году 
назначен смотрителем Калужского духовного училища. В этом же году 
получил степень магистра богословия. В 1902 г. инспектор Могилевской 
духовной семинарии, а в следующем — ректор Тульской духовной  

 

 
Епископ Георгий. 

 
семинарии, где был викарием с 9 июня 1906 года по 1 февраля 1908 года, 
когда был назначен епископом Прилукским, викарием Полтавской 
епархии. 19 ноября 1910 года епископ Ямбургский, третий викарий С.-
Петербургской епархии где с 22 ноября того же года был назначен  
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ректором Петербургской духовной академии. С 22 ноября 1911 г. второй 
викарий С.-Петербургской епархии. С 13 мая 1913 г. — епископ Калужский. 

10. Сильвестр, епископ Прилукский (в миру Иустин Львович 
Ольшевский). Уроженец Киевской губернии, сын дьякона, ныне 
священника, род. в 1861 г. По окончании Киевской духовной семинарии, 
поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1887 году со 
степенью кандидата богословия. В 1889 г. назначен миссионером 
Киевской епархии. В 1890 г. определен преподавателем Полтавской 
духовной семинарии. В 1892 г. принял священнический сан. 

 

 
Епископ Сильвестр. 

 
В 1896 г. назначен Епархиальным наблюдателем церковных школ 
Полтавской епархии. В 1902 г. возведен в сан протоиерея. 10 декабря 
1910 г. состоялось Высочайшее повеление о бытии, по принятии 
монашества и возведении в сан архимандрита, епископом Прилукским, 
викарием Полтавской епархии. Хиротония состоялась 11 января 1911 г. О 
его литературной деятельности см. наш словарь, стр. 180—181. 

Всех иерархов в Полтавской епархии, со времени ее учреждения, 
было 24. Из них 11 ч. магистры богословия, остальные — кандидаты и 
один из них, с семинарским образованием, 5 из них были ректорами 
Духовной Академии, 2 — Инспекторами Академий, 9 из них читали лекции 
в Духовной Академии (были бакалаврами и профессорами). В сане 
архиепископа было 3. 
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P. S. В труде В. Н. Терлецкого — "Столетний юбилей Полтавской 

епархии", напечатанном в "Полтавских Епархиальных Ведомостях" за 
1904 год (№ 1, 2, 3 и 4) и отдельно, указано на [не] мало литературных 
работ о Полтавской епархии, напечатанных в "Полтавских Епархиальных 
Ведомостях". Среди этих работ есть не мало относящихся к истории тех 
или иных учреждений в Полтавской епархии (см. стр. 63—65 отдельного 
оттиска). Библиографические данные, помещаемые нами при изложении 
биографий Полтавских иерархов, могут служить дополнением к перечню, 
помещенном в труде В. Н. Терлецкого. 
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Малороссийские Генерал-губернаторы 
(1802—1856 гг.). 

 
 
 

1. Куракин, Алексей Борисович, князь, родился 19 сентября 1759 
года. Он был правнуком Бориса Ивановича Куракина, свояка Петра 
Великого и внучатым племянником графа Панина. Его родной брат 
Александр воспитывался вместе с цесаревичем Павлом Петровичем. 

 

 
Князь Алексей Борисович Куракин. 

 
Знатность рода и большие связи способствовали возвышению его на 

служебном поприще. По обычаю того времени, князь начал службу в 
гвардий прапорщиком. В 1779 году был камер-юнкером. В 1780 г. был 
избран петербургским дворянством в заседатели верхнего земского суда. 
В 1786 г. был пожалован камергером. 
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В 1795 г. получил чин тайного советника. При вступлении на престол 

Императора Павла I был назначен главным директором Ассигнационного 
Банка, а с декабря 1796 г. генерал-прокурор и присутствующий в Совете 
Государя, затем министр уделов и канцлер Российских орденов; 5 апреля 
1797 г. получил чин действительного тайного советника, а 19 декабря 
получил высший орден св. Андрея Первозванного. 20 января 1797 г. 
велено присутствовать в Сенате, но вскоре после этого, не смотря на эти 
награды, был уволен Павлом I от всех должностей. 

При вступлении на престол Императора Александра 1, ему вторично 
было повелено присутствовать в Сенате, а 4 февраля был назначен 
малороссийским генерал-губернатором. 

С 1807- 1810 г. министр внутренних дел, а затем член 
Государственного Совета, при чем неоднократно исправлял должность 
председателя Государственного Совета. В 1826 г. - канцлер Российских 
орденов. Скончался в 1829 году, 30 декабря, на 71 году от рождения. 

Вот, что рассказывает князь о своей службе. "Около 50 лет провел я в 
гражданской службе: из оных более 13 занимался  при генерал-прокуроре, 
заведовавшем в то время все по государству дела гражданские, 
полицейские и финансовые. Начав тут службу в низших должностях, я 
обязан был сам обрабатывать и приводить к концу все дела через что 
входил  во  всю подробность оных и приобретал практически познание о 
их ходе. Потом удостоен был отправлением должности генерал-
прокурора, служащим в звании генерал-губернатора и возведен к занятию 
места министра внутренних дел, чем самым имел новый случай 
заниматься всеми почти частями внутреннего правления государства. 
Наконец, комиссия о прекращении заразы, Высочайше на меня 
возложенная,  подала мне особенный случай видеть самому все 
непорядки и злоупотребления по губерниям ныне существующие" 11. 

 
Кн. Куракин был, несомненно, видный деятель. Необыкновенно 

трудолюбивый и хорошо образованный, он вникал во все и обладал 
инициативой и большой настойчивостью. Очень ласковый в обращении, 
обходительный, доступный, он был весьма требователен, всегда 
опирался на закон и преследовал его нарушения. Аристократ по 
рождению, он был истинным вельможей, любил роскошную жизнь, 
обстановку и нередко давал роскошные обеды, на которые удостаивались 
приглашения высшие чины администрации и суда. И. П. Котляревский, 
известный  малорусский  поэт,  проживавший  в то время в Полтаве, после 
выхода в отставку, посвятил князю похвальную "Оду", долго ходившую в 
рукописных списках. 

 

                                                
11 Архив Куракина, XVIII в. т. I. XXIII стр. Куракин был председателем 
комиссии по вопросу "О чуме", появившейся во время русско-турецкой 
войны 1828 года. 
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П. А. Кулиш, впервые напечатавший ее 12, находил, что она наполнена 
грубой лестью, но с этим трудно согласиться. Несомненно, что в ней есть 
и преувеличение заслуг кн. Куракина (иначе она не была бы одой в том 
смысле, как тогда понимали этот род лирики), но в общем Котляревский 
был прав, когда хвалил князя за его трудолюбие, правосудие и защиту 
слабых. Будучи личным свидетелем деятельных забот кн. Куракина о 
вдовах, сиротах, об устройстве больниц и т. п., Котляревский мог 
совершенно искренно желать, чтобы он, как можно долее, оставался 
правителем края, о нуждах которого так заботился. 

 
Это был администратор много сделавший для Полтавы и для губернии 

и все за 6 лет пребывания на этом посту. 
См. о нем наш биографический очерк "Кн. А. Б. Куракин, первый 

малороссийский генерал-губернатор", со многими рисунками 1913 г., где 
на основании архивного материала описана его деятельность. В этом 
труде указано не мало наших работ, заметок, печатавшихся в разное 
время, о времени его управления краем, составленный на основании 
архивного материала. 

Укажем в общих чертах, что им сделано за шестилетнее управление 
краем: 

1) открыты больницы (так называемые богоугодные заведения) в 
Полтаве и Чернигове и в некоторых уездных городах этих губерний, 

2) родильные приюты, 
З) богадельни, 
4) при нем впервые введено было в Малороссии привитие оспы, 
5) открыты аптеки в Полтаве и Чернигове, 
6) устроен ботанический сад при богоугодном заведении, 
7) переведена торговля в Ромнах за город, на площадь, где был 

выстроен контрактовый дом и этим переводом ярмарки он улучшил и 
возвысил торговлю известной в то время Ильинской ярмарки, 

8) при нем устроены смирительные и рабочие дома, 
9) при нем началось обустройство городов, для чего он 

исходатайствовал большие суммы, он расширил черту городов, составил 
планы не только губернских, но и уездных городов, 

10) он выработал условия, на которых выдавались обывателям ссуды 
для постройки домов в Полтаве и Чернигове, в чем ощущалась 

                                                
12 В "Основе", 1861 г., январь, 251—255. 

Будь здоров из новым годом 
И над нашим ще народом 
Ще хоть трохы попануй... 
Трохы!.. ой, колы б багацько!.. 
Бо ты нам и пан, и батько... 
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большая надобность, особенно, с преобразованием их в губернские 
города, 11) при нем установлена граница Малороссии и прибавлены по 
три уезда к Полтавской и Черниговской губерниям, 

12)  по его инициативе открыты гимназии в Полтаве и Чернигове, 
13)  в этих же городах были учреждены "дома для воспитания бедных 

дворян", 
14) по его инициативе открыто первое техническое училище в 

Малороссии "ремесленное училище в Чернигове", при чем устав школы 
начертан был до мельчайших подробностей самим князем Куракиным, 

15) он старался завести народные училища и при нем была 
составлена первая сеть народных школ в губерниях, но, за отсутствием 
средств и учительского персонала, к подготовке которого он открыл курсы 
при черниговской гимназии, это не осуществилось. 

16) по его инициативе сооружен памятник в столетие полтавской 
битвы, 

17) по его предписанию введено совершение 26 июня панихиды на 
Шведской могиле, 

18) он ходатайствовал об ассигновании сумм на постройку соборов в 
Кременчуге, Прилуках и др. 

19) ему обязан город Полтава, что получает до сей поры субсидию от 
казны за магистратских крестьян, 

20) он ходатайствовал о прорытии канала на р. Остре, 
21) Полтава обязана ему, что имеет хороший городской сад, часть 

которого князь выпросил для города у С. М. Кочубея, а другую, 
прилегающую к этому участку, он купил и подарил городу, 

22) благодаря его просвещенному содействию, мы имеем первое 
статистическое описание Полтавской губернии, предпринятое 
визитатором Харьковского учебного округа Тимковским, 

23) он устроил работные дома, 
24) он устроил в Кременчуге училищную фабрику для евреев, целью 

которой было развитие сукноделия среди населения и дать бедным 
евреям возможность, по окончании обучения, устраивать суконные 
фабрики при субсидии от казны, 

25) с целью снабжения сукнами армию, он выписал немцев из за 
границы и основал немецкие колонии в Полтаве, Кременчуге и 
Константинограде и т. п. 

Мы не говорим о менее важных улучшениях и нововведениях князя 
Куракина. Не говорим о построении правительственных зданий, что 
сделал бы на его месте и другой администратор. Надо сказать, что кн. 
Куракин, просвещенный, деятельный и умный администратор, 
пользовался доверием Императора Александра I. Хорошо к нему 
относились государственные деятели того времени, Кочубей, Трощинский, 
Новосильцев, Лопухин и др., что дало ему возможность иметь успех в 
своих ходатайствах, а главное, в ассигновании ему необходимых средств.  
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Не мало ему помогал в этом случае видный государственный деятель того 
времени, его родной брат кн. А. Б. Куракин. Не упоминаем здесь об 
организации им полиции, заботе о благоустройстве городов и т. п. 
     Такова была деятельность князя Куракина. Не будет ошибкой сказать, 
что им сделано очень много и мы не знаем, со времени учреждения 
Полтавской губернии, другого администратора, который бы сделал так 
много для управляемых им губерний. Для Малороссии это историческая 
личность. Прав был И. П. Котляревский, воспевший его деятельность в 
своей "Оде". Прав был и сам кн. Куракин, писавший своему брату: "вы не 
скажете, что я дремлю, мой друг, не правда ли"? И действительно, он не 
дремал!... 

Его биография см. рус. биограф, словарь 567—572 стр.; Иванове — 
Опыт биографии генерал-прокуроров; Шильдер — "Император Александр 
I", Варадинов — История министерства внутренних дел 1, Вигель, 
Записки; Бантыш-Каменский — Словарь достопамятных людей и др. 

 
2. Лобанов-Ростовский, Яков Иванович, князь (р. 1760 † 18 января 

1831 г.). Он был знатного рода. Отец его был ротмистр конной гвардии, а 
мать родная внучка кн. Б. И. Куракина. Воспитание получил домашнее, как 
это было в обычае у знатных людей того времени. С малолетства он был 
записан сержантом в гвардейский полк. В военной службе князь пробыл 
до 1784 года, когда оставил ее с чином капитана. В этом году получил 
звание камер-юнкера и вскоре же камергера. Этим он обязан был 
покровительству своих богатых и знатных родственников, графа Н. И. 
Панина и кн. Н. И. Репнина, устроивших ему службу в сенате. В день 
коронаций Императора Павла I князю Лобанову повелено было надзирать 
за всеми делами в московском департаменте сената и за всеми 
присутственными местами Московской губерний. В 1798 году кн. Лобанов 
оставил службу, но не надолго; при Александре I был назначен сенатором 
с поручением надзирать за постройкой больницы в Москве, что он 
выполнил с большой выгодой для казны. 

В начале 1808 г. состоялось его назначение малороссийским генерал-
губернатором. На этом посту он пробыл до 22 февраля 1816 г., когда был 
назначен членом Государственного Совета, а затем и председателем 
комиссии прошений. В 1829 году был назначен председателем 
департамента законов Государственного Совета. По словам его биографа, 
"кн. Лобанов отличался благородным образом мыслей, возвышенными 
правилами, сохранив живость, веселость характера и в старости 
маститой, одушевлял собой общество, любил радоваться, и вместе 
делить горе с другими, был молод в кругу молодых людей, участвовал в 
играх прекрасного пола, но в советах со старцами был важен, тверд, не 
косноязычен, часто горяч там, где видел неправду, не любим за то, но 
всегда уважаем, как муж нелицеприятный, прямодушный. Любил делать 
добро без тщеславия, был горд только против гордых, ласков, 
обходителен со всеми, предан престолу без всяких своекорыстных видов.  
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Хвалил за глаза, бранил открыто (Бантыш-Каменский, Словарь 
достопамятных людей ч. 3). 

При нем, во время его генерал-губернаторства, устраивались колонии 
для поселения немцев в Полтаве и Константинограде. Ему пришлось не 
мало поработать над организацией ополчения в 1812 г. см. наши работы: 
"Казацкое ополчение в 1812 г.", Киев. Старина и 2-й том "к истории 
полтавского дворянства". При нем был построен в Полтаве первый театр. 

 
3. Репнин, Николай Григорьевич, князь, родился 28 января 1778 г. 

Он был сыном генерал-адъютанта, кн. Г. С. Волконского, а матерью его 
была дочь фельдмаршала кн. Н. В. Репнина. По высочайшему повелению, 
в 1801 г. он принял фамилию своего деда по матери Репнина. Н. Г. Репнин 
получил образование в первом кадетском корпусе, откуда вышел в 
кавалергардский полк. В войнах с Наполеоном принимал деятельное 
участие, бывал в походах за границей, где под Аустерлицем был ранен и 
взят в плен. После заключения Тильзитского мира, был посланником при 
дворе братьев Наполеона I, Иеронима и Иосифа. После 1812 года, по 
поручению союзных монархов, Репнин управлял Саксонским 
королевством, со званием вице-короля. После венского конгресса, он был 
назначен 22 июля 1816 года на пост военного губернатора Малороссии и 
управляющего гражданской частью Полтавской и Черниговской губ. На 
этом посту он пробыл 18 лет, до 1 января 1836 г., когда был назначен 
членом Государственного совета. 
Первое впечатление Полтавы на князя Р. было не в ее пользу. Вот что он 
писал Г. И. Затерману: "Здесь в Полтаве, знакомиться труднее 
черниговского; в огромных зданиях остался какой-то дух важной и почти 
придворной церемонии, спорящей с военными моими обыкновениями, но 
отчаиваться не должно, авось преодолеем"13. Такой отзыв о Полтаве мало 
понятен: где эти были огромные здания, этот "дух важной", почти 
придворной церемонии? Полтава в то время была небольшим городом, 
где мало еще жило знатных, "генералитета", как выражались в то время. В 
скором времени, однако кн. Репнин сумел снискать себе уважение всех 
сословий города и края своей деятельностью, обходительностью. Это 
был, по словам А. С. Лашкевича, "высокогуманный и благонамеренный 
администратор. Он любил свой край, заботился о благосостоянии всего 
населения, охранял интересы крепостных и энергично отстаивал 
уцелевшие еще права казаков, чем навлек на себя подозрение в 
сепаратизме, несогласное вовсе с его возвышенными стремлениями, ни с 
духом и обстоятельствами того времени 14. Кн. Репнин был очень 
доступен и требовал от подчиненных непосредственного обращения к 
нему при решении болee или менее важных дел. 

 

                                                
13 Архив полтавского губернского правления, 1817 г., по описи № 73. 
14 Киевская Старина, 1887 г., январь, 172-177. 
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Князь Н. Г. Репнин. 

 
Так, когда на имение прилукского предводителя Я. А. Горленка было 
наложено запрещение за то, что назначенные им опекуны продали 
движимость умершего помещика Будлянского, а Я. А. Горленко написал 
письмо правителю канцелярии с просьбой защитить его перед генерал-
губернатором, то князь, узнав об этом, послал Горленку внушительную 
бумагу, в которой между прочим писал: — "Стыдно маршалу 
оправдываться не прямо перед начальником, а искать посредников. 
Стыдно маршалу не знать способности и правила дворян, живущих в 
предводительствуемом им повете. Стыдно маршалу не знать, что 
происходит в его повете и не извещать о том главного начальника, 
требовавшего торжественно от него правды и открытия 
злоупотреблений"15. В 1828 году жители г. Ромен, вместе с городским 
головой Кирионом Нестеренком, подали прошение Императору с 
ходатайством о продлении пятилетней льготы, данной для устроения 
города. Это не понравилось Репнину и, будучи в Ромнах, он это высказал 
городскому голове, при чем отрешил его от должности. 

 
 

                                                
15 Архив полтавского губернского правления, 1819 г., по описи № 213; 
целиком помещено нами в 1 вып. Трудов Полтавской Архивной 
Комиссии. 
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Кн. Репнин не отрицал права жителей жаловаться Императору, но 
городскому голове поставил в вину неуведомление его, как начальника 
края, о тех притеснениях, какие терпели жители от местных властей. 
Заступничество местного помещика А. Полетики и С. В. Капниста 
смягчило Репнина, и городской голова остался на месте 16. В таком же 
роде был поступок Черниговского губернского предводителя дворянства 
С. М. Ширая, жаловавшегося Государю на неправильности при рекрутском 
наборе. В чем состояли эти неправильности, мы не знаем, но кн. Репнин 
остался очень недоволен его поступком и, когда наступили новые 
дворянские выборы, вот что он писал о Ширае черниговскому губернатору 
Н. И. Жукову: "До сведения моего дошли слухи, что С. М. Ширай приехал в 
Чернигов и желает при предстоящих выборах вступить в должность 
губернского маршала. После жалобы, принесенной им на меня Государю 
Императору, не намерен я допустить его к должности на нынешнее 
трехлетие, но, если дворянство изберет его на будущее и он переменит 
свое поведение, то рад буду утвердить в оной. Почему я покорнейше 
прошу В. Пр—во известить меня о сем до приезда моего в Чернигов для 
соображения, ибо я весьма буду благодарен, если В. Пр—во найдет 
случай дать ему о сем почувствовать 17. Эти данные указывают, насколько 
Репнин требовал откровенности и непосредственного отношения к себе 
при решении дел. В архиве полтавского губернского правления 
сохранилась переписка князя с разными лицами ("партикулярная 
переписка генерал-губернатора"). Просматривая эту переписку, 
сохранившуюся за все годы его управления Малороссией, мы встречаем 
здесь очень много прошений о предоставлении мест, об определении 
детей в школы, о пособии и т. п. И всем просителям князь отвечал и 
делал, что было возможно. Во многих прошениях и письмах проглядывает 
иногда лесть. Некто Полторацкий свои письма обыкновенно начинал так: 
"Сделать доброе дело есть пища князя Репнина". Поздравительная ода, 
сочиненная гимназистом IV класса черниговской гимназии Василием 
Лазаревским и присланная ко дню именин князя (6 Дек.), несомненно была 
вызвана желанием директора гимназии П. Левицкого угодить генерал-
губернатору. Нельзя допустить, чтобы гимназисту IV класса пришла в 
голову мысль послать начальнику края длиннейшую высокопарную оду, 
состоящую из 200 слишком стихов. Но расчет директора не удался, он не 
угодил князю. Последний вот что писал директору: "Я имел 
удовольствие получить письмо ваше и приложенную при оном оду, 
составленную воспитанником IV класса черниговской гимназии 
Василием Лазаревским, и, видя в сем доказательство его усердия ко 
мне, я покорнейше прошу вас, М. Г., объявить ему за сие мою  

 
                                                
16 Архив полтавского губернского правления, 1828 г. по описи № 5; 201—
207 стр. 
17 Архив полтавского губернского правления, 1828 г. по описи № 400, л. 91. 
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благодарность. Но, отдавая справедливость талантам молодого 
человека, по участию в нем, советовал бы ему не употреблять оных 
на занятия, имеющие цель лесть начальству, стараться 
усовершенствовать способности, Провидением ему дарованные для 
пользы отечества, которое  его  призрело  и  дало  возможность  
быть  достойным гражданином" 18. Таково было деликатное внушение 
со стороны Репнина педагогу, приучавшему молодежь к лести и 
сервилизму. Но были письма, и даже подарки князю со стороны не 
подчиненных ему лиц. которых, по-видимому, нельзя было заподозрить в 
иных побуждениях, кроме искреннего к нему расположения. Так супруга д. 
с. с. Мария Глазепан, выражая князю свое уважение, прислала в подарок 
ковер с изображением тигра и при этом писала ему: "Не быстро скачущего 
в африканских пустынях тигра, но листовидную кроткую его тень, 
сделанную на фабрике моей, посылаю вам и прошу покорно совершенные 
его недостатки заменить в истинном моем к вам уважении" и пр. Однако 
князь ковра не принял и отправил его обратно "за ненадобностью" 19. 
Некто Блогодаров, заметив, что Репнин курит папиросы из мундштука, 
прислал ему в подарок хороший мундштук. На этот раз князь почему-то не 
отверг подарка и благодарил дарителя 20. 
 

Репнин был человек просвещенный. Он много заботился о собирании 
исторических документов, летописей, и переписывался по этому поводу с 
Чепой, Полетикой и друг. При его содействии была составлена первая 
история Малороссии Бантыш-Каменским. о распространении которой он 
не мало заботился 21. Это достаточно свидетельствует о том, насколько он 
сознавал пользу и необходимость знакомства с прошлым края, которым 
управлял. 

 
Репнин очень энергично отстаивал свои ходатайства о нуждах края. 

Его переписка с тогдашним министром финансов Канкриным хорошо 
рисует его настойчивость. Канкрин не всегда относился сочувственно к 
ходатайствам Репнина, он не хотел удовлетворить его ходатайство об 
облегчении дворянства в уплате податей по случаю неурожаев; но в таких 
случаях  Репнин  обращался  непосредственно  к  Государю  и  настойчиво  
 

                                                
18 Ода напечатана нами в I т. Трудов Архивной комиссии. "К истории 
Малороссии во время Репнина". 
19 Архив полтавского губернского правления, 1819 г., по описи № 59 
20 Архив полтавского губернского правления, 1819 г., № 322. 
21 См. 1 т. Трудов Полтавской Архивной Комиссии, где напечатана нами 
переписка его с Бантыш-Каменским, Мартосом, Чепой и др. 
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отстаивал нужды края 22. He пользовался он расположением и другого 
влиятельного сановника того времени, министра внутренних дел графа 
(впоследствии князя) В. П. Кочубея. В письме к известному М. М. 
Сперанскому, Кочубей, сообщая о перемещении в совет министров его 
зятя Александра А. Фролова-Багреева, занимавшего в 1824 году пост 
черниговского губернатора, между прочим писал: "я считаю для самого 
Александра Алексеевича это большое счастье, не потому что новое место 
было весьма выгодно, но вследствие опасности, которая предстоять 
может и самому благонамеренному местному начальнику, когда 
зависимость его также на месте не руководствуется ни правилами, ни 
законами. О беспорядках здешних 23 я много слышу со времени 
пребывания моего в сем краю. Слух пронесся было, что Репнин не 
возвратится, а за ним последовал и другой, всех в уныние приведший, 
будто генерал Эртель назначается ему в преемники. Эртеля здесь знают 
все по пребыванию его в Ромне для сформирования резервов. Там 
прославился он своими привычками, кои продолжая, обобрал было он и 
могилевского помещика Яншина, о чем и его величеству известно". В 
другом письме Кочубей еще резче отзывается об управлении Репнина: 
"Багрееву я лично повторил о убеждении моем, что не могло быть для 
него ничего счастливее, как перемещение его в столицу. Здесь (т. е в 
Малороссии) все идет против здравого рассудка и злоупотребления 
неисчислимы. Генерал-губернатор в деревне своей есть и пьет, а 
управляют губерниями канцелярские чиновники, из всего делающие 
деньги" 24. Отзыв очень суровый, но едва ли справедливый. Что Репнин 
часто проживал в своем любимом имении Яготине, это верно; что в то 
время было слишком развито взяточничество, никто не станет оспаривать; 
но едва ли будет справедливо сказать, чтобы управление Репнина 
Малороссией прошло бесследно. Он боролся со взяточничеством, сильно 
распространенным в то время; боролся против злоупотреблений, 
вызываемых крепостным правом. Он пользовался всяким удобным 
случаем стать на защиту крепостных, нередко говорил он на дворянских 
съездах, призывая дворян к кроткому обращению со своими крестьянами: 
"Сии отеческие попечения ваши, говорил он, да не будут подвержены 
кратковременности жизни человеческой; оснуйте и на будущие времена 
благоденствия чад и внучат ваших. По местным познаниям вашим 
изыщите способы, коими, не нарушая спасительной связи между вами и 
крестьянами вашими, можно было бы обеспечить их благосостояние и на 
грядущие времена, определив обязанности их. Через сию единственную 
меру предохраните вы их навсегда от тех притеснений, которые по 
несчастью, еще доселе случаются. 

 

                                                
22 Архив полтавского губернского правления, 1824. № 597. 
23 Т. е. в Малороссии, откуда писано письмо. 
24 Русская Старина, 1902. ноябрь, стр. 310 и 312. 
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Избавьте правительство от горестной обязанности преследовать оные и 
благородное сословие ваше от нарекания, происходящего через поступки 
людей, недостойных быть сочленами оного. Иные из вас совершенно сие 
исполнили, другие своими попечениями о подвластных им крестьянах 
весьма к ним сблизились. Но да будет сие подвигом общим и душою 
своего народа". В случае притеснений крестьян Репнин предписывал 
всегда производить строгое расследование. В имении Гриневича 
крестьяне убили управляющего. Лукашевич, занимавший должность 
предводителя, взял под свою защиту этого помещика. "Я не могу, писал 
Репнин Лукашевичу, по долгу моему и по самой совести ослабить 
строгости мер, предписанных мною по сему делу, ибо там, где 
жестокостью и изнурением прихотливых владельцев или послаблением их 
от управляющего доведены крестьяне до решимости посягнуть 
хладнокровно на убийство, там оправдание о неведении от помещиков 
слишком слабо и принято быть не может. Изнуренный вид и состояние 
крестьян не могли быть сокрыты, а знав оное, они не отвратили 
жестокости, то не значит ли сие, что поведение управляющего было с 
ведома и одобрения их?" Поэтому Репнин не соглашается освободить 
Гриневича от ответственности по этому делу, пока он не оправдается 25. 
Самоубийство 12-летнего мальчика в имении генерала Сталя заставляет 
Репнина собрать конфиденциально сведения о положении крестьян в 
этом имении 26. В таком роде можно указать не мало примеров. 

По ходатайству Репнина был открыт в Полтаве институт благородных 
девиц; он же подал мысль основать в Полтаве кадетский корпус. Вообще 
это был просвещенный деятель. 
Кн. Репнин оставил пост малороссийского генерал-губернатора в январе 
1835 года, когда был назначен членом Государственного Совета. 
Оставляя Малороссию, он благодарил дворянство за доброе отношение к 
нему. В ответном письме губернский предводитель дворянства И. В. 
Капнист писал князю, что "таковой прощальный отзыв Ваш дворянство, 
несомненно, примет со всеобщим чувством прискорбия и с искренней 
признательностью к великодушному обету сердца вашего содействовать 
пользам и благосостоянию Малороссии, даст полную цену тому 
преимуществу, коим доблестное имя Ваше присоединяется к сословию 
дворян Полтавской губернии, — преимущество, которым позднейшее 
потомство справедливо гордиться будет..." 27 Прилукское дворянство в 
знак признательности, порешило поставить бюст кн. Репнина в зале 
дворянского собрания. 

 
 

                                                
25  Архив полтавского губернского правления, 1818 г., по описи № 34. 
26  Дворянский Архив, 1832 г., № 8. 
27 Дворянский Архив, 1835 г., № 8. 
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В июне 1838 г. кн. Репнин отправился за границу, где прожил 

несколько лет. В это время стряслась над ними беда из-за Полтавского 
института благородных девиц, созданного им вместе с супругой своей, 
внучкой последнего гетмана Кирилла Разумовского, унаследовавшей его 
богатые имения в Малороссии. И. д. малороссийского генерал-
губернатора гр. Строганов 28 донес об оказавшихся значительных 
недочетах по постройке институтского здания. Председателем комиссии 
по постройке института был сам Репнин. По расследовании оказалось, что 
отчетностей по постройке не было, шнуровые книги были найдены без 
печати, было взято, по словесным приказаниям кн. Репнина, из приказа 
общественного призрения 200 тысяч руб... Комиссия, ревизовавшая дело 
постройки, порешила уволить от должности казначея и содержать его под 
присмотром, а на Имения Репнина наложить запрещения. На докладе об 
этом решении император Николай I написал: "Согласен. Князю Репнину 
через вице-канцлера велеть немедля возвратиться в Россию для отдачи 
отчета в своих действиях" 29. 

 
В конце концов дело окончилось тем, что из числа богатейших имений 

кн. Репнина, заключавших более 22.000 душ крестьян ему остался один 
Яготин с 5000 душ, а все остальные были распроданы счетной комиссией 
на пополнение недочетов. Разумеется, не могло быть и речи о каком либо 
злоупотреблении со стороны кн. Репнина при постройке института. Сама 
ревизионная комиссия оценила это здание в 465.000 руб., между тем на 
его постройку из казны отпущено было всего 200.000 руб. асс; 
следовательно, помимо занятых в приказе 200.000 р., из личных средств 
Репниных израсходовано на постройку 65.000 руб. асс. 30. 

 
В 1842 г. князь Репнин возвратился из за границы в свое имение 

Яготин, где и скончался 7 января 1845 г. Похоронен он в Густынском 
монастыре, близ г. Прилук. 
Вот что говорит дочь покойного генерал-губернатора Варвара Николаевна 
Репнина о последних днях и погребении своего отца, в письме своем к 
малорусскому поэту Шевченко: "Мой добрый и грустный певец!... 
Выплачьте песню в память человеку, которого вы так умели уважать и 
любить!... Моего доброго отца нет уже между нами!... После 
долговременной и тяжкой болезни, изнуренный тяжкими страданиями, он 
отдал Богу душу свою 7 января. Вы поймете пустоту Яготина. Я начала 
было писать с дороги в Прилуки, куда мы повезли священные останки его, 
т. е. в Густынский монастырь. Это было его желание. О, Тарас  
 
                                                
28 Зять неприязненно расположенного к Репнину князя В. П. Кочубея. 
29  Исторический обзор Комитета министров, т. 2, 115 и 116 стр. 
30  История постройки здания полт. института рассказана в записках И. 
Сердюкова, современника и сослуживца князя Репнина, помещенных в XI 
кн. "Киев. Старина" за 1896 г. и нашу статью см. далее. 
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Григорьевич! Мой добрый друг!... Как передать вам все эти вековые 
минуты, через которые мы прошли в эти дни!... 

Продолжение того же письма от 22 февраля 1845 года "Хотела было 
рассказать вам подробно про болезнь папеньки, его последние дни, его 
тихую спокойную святую смерть, благодатное выражение его истинно 
ангельского лика, когда он лежал уже без жизни для всех, но для нас еще 
так исполнен жизни, потому что все, принадлежащее любимой душ, 
наполнено для сердца жизнью — таинственной, красноречивой. Я хотела 
сказать вам, как земляки ваши показали себя по всей дороге, как в 
Прилуках добрый народ отпряг лошадей и на себе, в ужасную метелицу, 
повез сани, на которых стоял гроб, через весь город; я хотела многое вам 
сказать, но... я как бы замерла от всего происходившего... Я чего-то жду, 
чего-то страшусь... Глафира удивительно удачно схватила выражение 
лица папы и к великому нашему утешению, нарисовала портрет в 
натуральную величину." Так трогательно описывает последнее время 
жизни и погребение отца своего нежнолюбящая дочь!... 31. 

 
Биографию его см. наш труд: "Полтава в эпоху генерал-

губернаторства", с 81 рис., а также наши работы по архивным данным: К 
истории Малороссии в эпоху кн. Репнина — Труды полтавской комиссии, 
вып. I. Заботы кн. Репнина о полтавском театре и о выкупе артиста 
Щепкина — "Киев. Старина", 1904 г., "К истории Шведской могилы", 
"Губернатор Тутолмин, князь Репнин и губернское правление" — труды 
Комиссии, вып. 5, Учреждение полтавского института и постройка для него 
здания, театр, вып. 6, кн. Репнин в его отношениях к дворянству из за 
винной монополии, там же, вып. 4, наш труд — К истории полтавского 
дворянства, 2 тома и др. Не мало попадаются данных в журналах "Рус. 
Старина", "Рус. Архив" и др. 

 
4. Гурьев, Александр Дмитриевич. Сын бывшего министра 

финансов. Он пробыл всего полгода до 9 июня 1835 г., когда был 
переведен генерал-губернатором в Киев, где был до февраля 1839 года, 
когда был назначен членом Государственного Совета. Скончался в 1860 г. 
До назначения в Полтаву, Гурьев был в Одессе. 

P. S. При нем к генерал-губернаторству была присоединена 
Харьковская губерния. 

 
5. Левашов, Василий Васильевич, граф. Был генерал-губернатором 

с 1 декабря 1835 г. до 29 октября 1839 г. [опечатка - до 29 октября 1836 г. - 
Т.Б.], когда был назначен членом Государственного Совета. Скончался 23 
сентября 1848 г. 

 
                                                
31 Чалый — Материалы для биографии Шевченко, 47—48. 
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6.  Строганов, Александр Григорьевич, граф. Был в должности 

генерал-губернатора с 12 ноября 1836 г. до февраля 1839 года, когда 
занял пост министра внутренних дел. Образование он получил в корпусе 
инженеров путей сообщения. В 1813 году поступил на военную службу, в 
1831 г. был членом временного управления в Царстве Польском, в 1834 г. 
был назначен товарищем министра внутренних дел, откуда и получил 
назначение на пост генерал-губернатора. 

 

 
Граф А. Г. Строганов. 

 
В 1850 г. — член Государственного Совета. С 1855 по 1862 г. был 
Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором. Скончался в 
Одессе 2 августа 1891 г. в маститой старости, на 97 году от рождения. 

См. о нем: 
Русская Старина, 1887 т. III, март 575—602; т. IV стр. 71—94; 
Одесский Вестник, 1891 г. № 202. 
Записки С. М. Соловьева — Вестник Европы, 1907 г. апрель. 
 
7. Долгоруков, Николай Андреевич, князь (род. 1792 † 11 апреля 

1847 г.). На службу поступил 14 лет. В 1806 г. был актуариусом в 
московском архиве государственной коллегии иностранных дел. В 1812 г., 
будучи камер юнкером, назначен был переводчиком при той же коллегии, 
но вскоре поступил в ополчение и находился при генерале Меллер-
Закомельском. В 1813 г. в чине подпоручика 
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перевелся в Изюмский гусарский полк, с которым был в сражениях при 
Дрездене и Кульме и за отличие был переведен в гвардию, с назначением 
адъютантом графа Витгенштейна. Был за тем во многих сражениях. За 
Лейпцигское сражение получил золотую саблю и орден "pour le merite". В 
1827 г. был в персидской компании, затем в турецкой 1828 г. После 
убийства русского посла в Персии, А. С. Грибоедова, занял его место. В 
1831 г. был Минским губернатором, затем генерал-губернатором 
Виленским, Минским, Гродненским и Белостокским. В 1835 г. за 
беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награжден орденом 
Георгия 4 степени. В начале 1840 г. был назначен Харьковским, 
Черниговским и Полтавским генерал-губернатором. Местом своего 
жительства он избрал Харьков, где и скончался 11 апреля 1847 г. Он жил 
очень роскошно и на свои надобности истратил казенных сумм до 43 тыс., 
о чем сознался в письме к Императору Николаю I, написанным им 
незадолго до своей кончины. Император передал это письмо в Комитет 
министров, порешивший наложить запрещение на его имение. 

Помимо этого, Комитет министров командировал для расследования 
этой растраты генерал-адъютанта Анрепа. Расследование это открыло, 
что кн. Долгоруков, со времени своего вступления в должность, терпел 
недостаток в деньгах, казначея сделал управляющим своим домом, 
который, но словесному приказанию князя, и снабжал его деньгами из 
канцелярских сумм, в надежде впоследствии пополнить взятые суммы. 
Первые три года своей службы в должности генерал-губернатора, он 
почти ежедневно давал вечера, проигрывал за вечер по 2—3 тысячи, 
делал займы у частных лиц, делал забор съестных припасов в магазинах, 
но кредит его, в виду, вероятно, не уплаты долгов, скоро пал. Долгов у 
него осталось до 300 тыс. У него не оказалось денег на его похороны. Но в 
Харькове его очень любили. Была устроена подписка на сооружение 
особого придела в кафедральном соборе, где он и погребен. Многие 
уничтожили его долговые обязательства не столько по безнадежности, 
сколько по личному уважению к его памяти. Комитет министров, обсуждая 
вопрос об этой растрате, признал виновными чиновников, дававших эти 
деньги, но, с другой стороны, он принял во внимание и то, что 
неисполнение ими приказаний генерал-губернатора могло иметь для них 
неприятные последствия и потому обращать взыскание на подчиненных 
чиновников, комитет счел неудобным. Комитет только и ограничился 
наложением запрещения на имения покойного князя. Император 
согласился с этим решением и написал: "исполнить, но одно выражение 
пропустить без замечания не могу: конечно, кн. Долгоруков за смертью 
избегнул неминуемого и заслуженного взыскания за свои беззаконные 
действия и предстоит суду Божьему, но тем не менее, он запятнал, что 
благородному человеку должно быть дороже всего на свете: честь и 
доброе имя в наследие детям". 
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Три брата покойного князя выразили желание уплатить эту сумму в казну, 
но Император Николай I, приняв это предложение с удовольствием, не 
согласился на такую жертву с их стороны 32. 

 
8. Кокошкин, Сергей Александрович (1785 † 1861). Поступил на 

службу из иностранной коллегии портупей-прапорщиком в лейб-гвардии 
Преображенский полк и за отличие в Бородинском сражении произведен в 
прапорщики. Он участвовал в сражениях при Луцене, Бауцене, Пирне, 
Кульме, Лейпциге и Париже. В 1820 г. флигель-адъютант. Исправлял 
должность начальника штаба при печальном шествии из Таганрога с 
телом Государя Александра I. В 1828 г. был помощником начальника 
штаба военных поселений, в 1830 г. имел поручение принять меры для 
прекращения холеры в губерниях Саратовской, Пензенской, Астраханской 
и земле Донских казаков и за отличное исполнение этого поручения 
зачислен в свиту Его Величества и был назначен обер-полицмейстером г. 
С.-Петербурга. В 1840 г. — генерал адъютант. С 1847 по 17 февраля 1856 
г. был генерал-губернатором Полтавской, Черниговской и Харьковской 
губерний. (В 1856 г. генерал-губернаторство упразднено). Скончался в 
звании сенатора. По его настойчивым ходатайствам, Роменская 
Ильинская ярмарка переведена в Полтаву, о чем см. наш труд — 
"Полтава, исторический очерк ее в эпоху генерал-губернаторства" (глава 
XXV) и нашу статью: "К вопросу о переводе Ильинской ярмарки из Ромен в 
Полтаву" — труды Полт. арх. комиссии, в. V и отдельно. Об Ильинской 
ярмарке в Ромнах см. труд Ф. Д. Николайчика — "Ильинская ярмарка в 
Ромнах", там же вып. 3 и отдельно. 

О Кокошкине см.: 
Русский биографический словарь т. XI, 
Рус. Старина, т. 52 и 54; 
История л. г. финляндского полка, 
Полтавские Губернские Ведомости, 1853, № 33, 
Северная Пчела, 1853, № 211, 
Словарь Старчевского, т. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
32   Исторический обзор деятельности комитета министров т. 2, ч. 1, 116-
117 стр. 
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Полтавские Губернаторы. 
 
 

1. Сонцев, Александр Борисович, тайный советник. Бывший 
Воронежский губернатор, назначен еще до открытия Полтавской губернии 
8 октября 1801 г. Переведен вновь губернатором в Воронеж 22 апреля 
1805 года. Видимо, Сонцев не сошелся с первым малороссийским 
генерал-губернатором кн. А. Б. Куракиным, который писал своему брату А. 
Б. Куракину: "Сонцев, пишет он, более чем когда либо выказал свое 
недоброжелательство, помогая мне в делах, которые я произвожу для 
пользы жителей и для всей страны; не только ничего не было сделано, 
ничто не начато и это шесть потерянных месяцев, которые более не 
возвратятся". Кн. А. Б. Куракин пишет о времени, когда он был в 
Петербурге и Сонцев был его заместителем (см. наш труд: "Очерк 
деятельности кн. А. Б. Куракина". В Воронеже Сонцев пробыл до 1 июня 
1811 года. 

 
2. Муханов, Александр Ильич, д. с. с, назначен 6 мая 1805 г. и был 

до 17 марта 1806 г., когда был переведен в Рязань. 
 
3. Брусилов, Николай Иванович, д. с. с, был губернатором с 17 

марта 1806 г. по 10 марта 1808 г., когда был переведен Литовско-
Виленским губернатором. 

 
4. Козачковский, Алексей Федорович, д. с. с, был назначен 14 марта 

1808 г. и уволен в отставку 17 мая 1810 г. 
Причиной его увольнения были непорядки и даже злоупотребления 

при постройке домов в Полтаве для немецких колонистов. Об этом 
говорит в своих записках владимирский губернатор И. М. Долгорукий. 
Немецкие колонии и постройка домов произвела на него тяжелое 
впечатление. Вот что он пишете: "В этих карточных домиках живут ткачи и 
при них поставлен стан каждого. Считают, что как постройка сей слободы, 
так и двух еще подобных в Кременчуге и Константинограде, т. е. в 
полтавской губернии, обошлись казне в 400 тыс.; там, однако, дома 
рубленные из дерева, здесь иные обратились в тюрьмы; окончины (т. е. 
окна) одинокие и двойные, обе для прочности раз на всегда вмазаны в 
стены и не отворяются ни летом, ни зимой. Но дышать необходимо: 
никакая власть в свете лишить сего блага натуры не может ниже в 
тягчайших узах неволи. Что же делают эти бедные немцы? Они 
выламывают 

 
 



— 50 — 
 

рамы, выбивают стекла, чтоб пустить себе воздух. Стены, в основание 
домов поставленные, так прозрачны, как решето и от сотрясения станов 
во время работы чувствительно даже, как они зыблются и держатся 
только на угловых столбах" 33. Почему новые дома выглядели такими 
развалинами — намек на причину этого находим в записках того же 
Долгорукого. "К особенной чести нынешнего начальника (т. е. кн. 
Лобанова) — говорит он — сказать должно, что он с огорчением смотрит 
на расточение сумм казенных и городских, кои последовали до него в 
Полтаве. Взгляд его справедлив, поступки осторожны; он отвел от себя 
ответственность. Бывший уже губернатор сменен, но еще нового при нас 
не было и никто не смел войти в управление этой колонией. Все ее 
боялись, как огня, да и не без причины. Жалко, что зло не может так легко 
истребляться, как тот, кто его семена посеет. С человеком, как бы он 
велик ни был, всегда сладить можно и смена одного лица никогда труда 
не стоит. Но вот беда, что худое учреждение не скоро поправляется, а 
еще труднее искоренить его, когда наипаче становится предметом 
большого денежного счета". Автор воспоминаний намекает на бывшие 
злоупотребления. Смененный губернатор был Алексей Федорович 
Козачковский, занимавший этот пост с 14 марта 1808 г. по 17 мая 1810. 
После его смерти, был сделан начет на него в сумме 34.800 руб. 
передержанные им при постройке домов для колонистов. При увольнении 
в отставку, Козачковскому была назначена пенсия в половинном размере 
получаемого жалованья на службе. После кончины его, вдова его подала 
на высочайшее имя прошение о назначении ей пенсии за службу мужа. 
Тут то вспомнили о постройке покойным домов для колонистов, и в пенсии 
было отказано. Министр внутренних дел В. П. Кочубей, которому было 
передано это прошение, запросил кн. Репнина об имуществе покойного 
Козачковского и его долгах. Оказалось, что у Козачковского был дом в 
Кременчуге, а в Екатеринославской губернии, в Верхнеднепровском уезде 
129 душ крестьян и 1800 дес. земли. Казенных долгов не было, а частный 
долг вдовой был уплачен. В пенсии было, как мы сказали, отказано, и вот 
мотив отказа: "прошение сие (т. е. Козачковской), пишет В. П. Кочубей, 
вместе с собранными в отношении Козачковского сведениями, 
рассматриваемо было в комитете министров. Как из сведений сих 
открылось, что г. Козачковский, по поручению бывшего малороссийского 
генерал-губернатора кн. Куракина, имев в своем распоряжении сумму, 
назначенную на обзаведение выехавших из Саксонии и водворенных в 
полтавской губерний фабрикантов, сделал из оной при постройке их 
домов многие передержки и недостройки против сметы, количество 
которых простирается на сумму до 34800 руб., и как, с другой стороны, он 
жене своей оставил достаточное имение, состоящее в Кременчуге и 
екатеринославской губернии, то комитет гг. министров положил: просьбу   
 

                                                
33  Долгорукий — Славны бубны за горами, стр. 82—83. 
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г-жи Козачковской о производстве ей пенсиона оставить без уважения" 34. 
Скончался в Кременчуге, 20 мая в 1820 г. 
 

5. Бравин, Михаил Иванович, д. с. с. Был губернатором от 17 
сентября 1810 г. до 17 июля 1812 г. 

 
6. Тутолмин, Павел Васильевич. Тайный советник. Был 

губернатором от 18 ноября 1812 г. до 22 апреля 1828 г., когда был уволен 
от службы. 

 
7. Могилевский, Павел Иванович. Тайный советник. Был 

черниговским губернатором, а с 8 июня 1828 года по день кончины, 22 
августа 1840 года, полтавским губернатором. Родился он в Киеве в 1780 
г., учился в московском университете, служил первоначально на Кавказе, 
при Ермолове, затем был черниговским губернатором, а с 1828 г. 
полтавским. Скончался в Полтаве, 22 авг. 1840 г. и погребен в 
Крестовоздвиженском монастыре. Епископ полтавский Гедеон так 
характеризовал его в проповеди при его погребении: "Что сказать вам, 
христиане, об умершем? Он оставил церкви свою веру, царю свою 
преданность, отечеству труды, семейству родительскую любовь, нам всем 
добрую память" 35. На могильном памятнике его сохранилась отчетливо до 
сей поры следующая надпись: 

 
Здесь прах того, кто с юных дней 
Служа отечеству с любовью, 
Жрец правды был и друг людей, 
Сын преданный престолу кровью; 
Кто показал людям во всем 
Пример в величии смиренья 
И в гроб сошел с святым крестом 

Надежды, веры и терпенья. Могилевский, как и другие губернаторы, 
получали жалованья 6 тыс. и столовых также 6 тыс. асс. Помимо этого, он 
получал еще 2000 руб. пенсии за службу на Кавказе и арендных, лично 
ему пожалованных 3500 р., всего 17500 р. асс. (на серебро 5 тыс.). Еще 
получал из суммы земского сбора на отопление дома 1892 руб. асс. (540—
75 сер.). Но умер он, не оставив не только состояния, но даже средств для 
погребения. Оставил долгов до 20 тыс. р. Генерал-губернатор 

                                                
34  Архив Полтавского губернского правления, 1820. № 308. О Немецких 
колониях см. работу нашу в Трудах Полтавской Арх. Ком. в. 10. 
35   Полтавские Губ. Ведомости, 1840, 36. 
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кн. Долгоруков, мало его знавший, так как только за несколько месяцев до 
смерти Могилевского вступил в должность, но тем не менее 
ходатайствовал не только о пенсии семье, но и о пособии и продолжении 
аренды. Но в этом ходатайстве перед министром внутренних дел графом 
Строгановым, лично знавшим покойного, когда был малороссийским 
генерал-губернатором, встречаются какие-то дурные намеки на 
деятельность покойного. "Если распоряжения покойного Могилевского по 
некоторым делам, известным Вашему Сиятельству, писал он, являют 
собою противоречия всегдашним полезным действиям его по службе, то 
это произошло, как я уже мог узнать частью от недоумений, а частью от 
стечения таких обстоятельств, которым он не имел твердости, а может 
быть и возможности противоборствовать; но во всяком случае жена и 
семейство его как чиновника, посвятившего всю жизнь Престолу и 
отечеству, достойны сострадания и помощи. По Высочайшему повелению 
вдове и трем несовершеннолетним детям покойного губернатора была 
назначена пенсия по 857 р. 70 к. сер., вдове было выдано три тысячи сер. 
на уплату долгов и продлена аренда на 6 лет. Вдова покойного 
ходатайствовала перед Государем о выдаче ей пенсии по 2000 р. асс. в 
год, которая была пожалована ее мужу за службу в Грузии, но Император 
Николай I в замен этой пенсии, повелел выдать ей из Государственного 
казначейства "не в пример другим" 10 тыс. руб. сер. 36. 

 
8. Аверкиев, Александр Егорович (16 августа 1788 † 15 февраля 

1858). В 1802 г. поступил на службу канцеляристом в экспедицию 
Государственных расходов, умел только читать и писать, а в 1812 г. 
перешел в канцелярию Министра Финансов. В 1815 г. откомандирован в 
Тверь для исправления должности советника и в 1821 г. там же был 
губернским прокурором. В 1826 г. переведен на ту же должность во 
Владимир (получил подъемных 2 тыс. асс). В 1829 г. перешел на службу в 
Петербург в Департамент разных податей и сборов, где был начальником 
II отделения. В 1835 г. Тверской вице-губернатор, а через два года, там 
же, председатель казенной палаты. В 1838 г. Витебский губернатор, а 
через год Тульский. 9 сентября 1840 г. переведен губернатором в 
Полтаву, где был до 14 октября 1843 г. когда был назначен Директором 
Департамента Хозяйственных дел Главного Управления Путей 
Сообщения и публичных зданий. В 1848 г. А. был назначен членом Совета 
Главного Управления. В 1853 г. получил в управление Департамент 
железных дорог. В 1855 г. сенатор, сначала 2-го, а затем Департамента 
Герольдии, тайный сов. Был помещиком Нижегородской Губ., 
Горбатовского уезда, где имел родовых 144 дес. и блогоприобретенных в 
Тверской губ. 33 дес. 

                                                
36  Архив Губернского Правления, по описи № 52, 1840—41 гг. В 1840 г. 
дворянское собрание выдало вдове пособие в 7000 р. асс. на поездку 
в Петербург. Дворянский архив 1840 г. № 2. 
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9. Ознобишин, Николай Ильич (1798 † 13 авг. 1853). Он начал службу 
в л. г. Финляндском полку, в котором прослужил около 20 лет и с ним 
совершил кампанию 1828—1829 г.г. В 1834 г. переведен в л. г. Волынский 
и вскоре получил командование Рязанским, а заем Казанским пехотным 
полком. В 1838 г. оставил военную службу и перешел в Министерство 
Финансов. В 1844 г. в чине д. с. советника был переведен на службу по 
Министерству внутренних дел и ему была поручена ревизия учреждений 
Пензенской губернии. 8 марта 1845 г. — Полтавский губернатор. 
Скончался от холеры в Переяславе, где и погребен в ограде 
Вознесенского храма. 

См. о нем: 
История л. г. Финляндского полка, 
Русский Биографичечкий словарь, т. VI., 199—200, 
Русская Старина, т. 52, 54, 
Полтавские Губернские Ведомости, 1853 г., № 33, 
Северная Пчела, 1853 г., № 20. 
 
10. Волков, Александр Павлович, д. с. с. Это был первый 

самостоятельный губернатор, так как должность генерал-губернатора 
была упразднена 17 февраля 1856 г. Назначен Полтавским губернатором 

 
А. П. Волков. 

1 сентября 1853 года и пробыл до 1 января 1866 года, когда был назначен 
членом совета министра внутренних дел. Скончался 15 марта 1885 года. 
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11. Мартынов, Михаил Алексеевич, д. с. с. Назначен Полтавским 
губернатором 1 января 1866 г. и пробыл  до  9  августа  1878 г., когда был  

 

 
М. А. Мартынов. 

 
назначен сенатором. Был товарищем министра внутренних дел. 
Скончался в Петербурге 18 октября 1891 г. 
 

12. Бильбасов, Василий Алексеевич, из дворян, род. в 1837 г. По 
окончании Петербургского университета со степенью кандидата поступил 
14 февраля 1857 г. на службу канцелярским чиновником в Петербургское 
губернское правление и в том году перемещен помощником правителя 
дел С.-Петербурской комиссии народного продовольствия и через год 
перешел на службу в хозяйственный департамент министерства 
внутренних дел помощником столоначальника, 20 марта 1863 г. был 
назначен помощником производителя дел земского отдела, а 13 августа 
следующего года производителя дел. 29 января 1869 г. был назначен 
Волынским вице-губернатором. В 1872 г. 16 апреля — д. с. советник. В 
1873 году, 5 марта, получил, в виде награды за службу, земельный 
участок во Владимиро-Волынском уезде, Волынской губернии, 
Алексеевку, в количестве 917 дес. 57 кв. саж. с одной оброчной статею 
(мельницей) и постройками, за 11000 р. с рассрочкой платежа на 20 лет. 
19 апреля 1874 г. Самарский вице-губернатор. 19 июня 1875 г. назначен 
Самарским губернатором. 12 октября 1878 г. переведен Полтавским 
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губернатором. 1 января 1883 г. согласно прошению, уволился от службы. 
Скончался в своем имении в 1910 г. По подписке между жителями 
Полтавской губернии, собран капитал в 1400 р. и 19 января 1884 г.  
 

 
В. А. Бильбасов. 

 
учреждена стипендия его имени в Полтавской Мариинской женской 
гимназии. 
 

13. Янковский, Евгений Осипович (7 марта 1837 † 29 июля 1892 г.). 
Я. принадлежал к старинной дворянской семье Полтавской губернии. В 
1856 г. по окончании Константиновского кадетского корпуса был выпущен 
в л.-г. Семеновский полк. Окончил Михайловскую Артиллерийскую 
Академию и был назначен преподавателем артиллерии в Киевском, а 
затем в Павловском кадетском корпусе. 17 апреля 1859 г. переведен в л. г. 
конную артиллерию, где служил до 1864 г. Был командирован в 
распоряжение учредительного комитета в Царстве Польском. Спустя 4 
года, вышел в отставку с чином полковника. В 1869 г. зачислен в корпус 
жандармов и был 10 лет правителем дел управления Варшавского 
жандармского округа. В этой должности был командирован в 
распоряжение кн. Дондукова-Корсакова в Болгарию для устройства 
полицейской и жандармской части, но, пробыв несколько месяцев, был 
назначен Бессарабским губернатором, где пробыл 3 месяца и переведен 
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в Астрахань губернатором и наказным атаманом Астраханского казачьего 
войска. С 26 авг. 1883 г. по 25 февраля 1889 г. полтавский губернатор. В 
этом же году был переведен на должность губернатора 

 
Е. О. Янковский. 

на Волынь и в этой должности и скончался в Варшаве, где и погребен. На 
Волыни заменил все места уездных предводителей дворянами (до него 
эту должность занимали мировые посредники). 

14. Косаговский, Павел Павлович, род. в 1833 г. Воспитывался в 
Павловском кадетском корпусе, откуда выпущен 7 августа 1851   г. с чином 
губернского секретаря. На службу поступил прапорщиком в легкую № 4 
батарею 5 артиллерийской бригады 1 июня 1852   года, а через год 
прикомандирован к С.-Петербурскому арсеналу. В 1856 году 12 января 
уволился по болезни от службы. В 1858 году 5 июня избран Валдайским 
дворянством в члены Новгородского Губернского Комитета по устройству 
быта крестьян, и занимал эту должность до закрытия его — 28 апреля 
1859 года. В декабре 1859 г. избран Валдайским предводителем 
дворянства. В 1863 г. 11 января определен старшим советником 
Новгородского Губернского Правления. 30 октября 1864 г. был назначен 
Симбирским вице-губернатором. В 1867 года 1 января назначен и. д. 
Витебского губернатора, а через год 27 июля 1868 г. директором 
департамента полиции исполнительной министерства внутренних дел. 

Был почетным гражданином городов Витебска, Полоцка и Динабурга. 
В 1881 г. 18 января по случаю воссоединения департамента 
Государственной полиции и полиции исполнительной, зачислен состоять 
при министре. 12 февраля 1882 г. назначен Одесским градоначальником. 
14 февраля 1885 г. — Курский губернатор. 25 февраля 1889 г. 
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П. П. Косаговский. 

назначен Полтавским губернатором и пробыл до 18 декабря 1891 г., когда 
был назначен членом совета Министерства внутренних дел. Скончался в 
Петербурге, 13 января 1895 г. 

15. Татищев, Алексей Никитич. Род. в 1845 году. Окончил С.-
Петербургский университет по юридическому факультету со степенью 
кандидата в 1868 г. и в том же году поступил на службу в министерство 
иностранных дел. Через год был причислен к Департаменту внутренних 
сношений, где исправлял должность переводчика VIII класса. Через год 
был назначен третьим секретарем канцелярии министерства, а в 1872 г. 
секретарем при Ее Величестве Королеве Эллинов Ольге Константиновне. 
В 1874 году перешел на службу в министерство  

 
А. Н. Татищев (перенесено со стр. 292). 
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Императорского Двора. Через год опять переведен на службу в 
министерство Иностранных дел и назначен секретарем канцелярии 
министерства, а в 1876 г. вторым секретарем в Вене. В 1880 г. чиновник 
особых поручений VI класса при министре юстиции. В 1883 г. пожалован 
званием камергера. В 1886 г. назначен состоять за Обер-Прокурорским 
столом сверх комплекта во 2 Департаменте Правительствующего Сената. 
В 1887 году д. с. советник. В 1886 году был избран Бежецким уездным 
предводителем дворянства, с увольнением от прежней службы, а через 
год, председателем Бежецкого мирового съезда. Уездным предводителем 
пробыл до 26 июня 1890 г., когда был назначен Екатеринославским вице-
губернатором. 6 февраля 1892 г. назначен Полтавским губернатором; на 
этом посту и скончался 21 февраля 1896 г. (в Вене). Крупный помещик 
Тверской губернии, где имел 3500 дес. в Бежецком уезде и в Тверской 550 
дес. Блогоприобретенных в Харьковской губ., Лебединского уезда, при с. 
Штеповке 1808 дес. 
 

16. Бельгардт, Александр Карлович род. в 1855 г. Окончил курс 
Пажеского Е. И. В. корпуса в старшем специальном классе и 11 августа 
1871 года поступил в Кавалергардский полк, где был полковым казначеем, 
адъютантом, полковым квартирмейстером. 

 
А. К. Бельгардт. 

 
Служил в полку до 17 января 1875 г., когда уволен от службы поручиком. 1 
февраля 1875 г. определен в министерство Иностранных дел, в 
департамент внутренних сношений, где 16 января 1877 года причислен к 
министерству юстиции; 3 мая того же года был назначен чиновником  
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особых поручений VI класса. В 1878 г. был командирован в распоряжение 
и. д. Прокурора Московской судебной палаты. В 1886 г. Ефремовский 
уездный предводитель дворянства. В 1891 г. пожалован званием 
камергера. Уездным предводителем пробыл до 28 апреля 1892 г. когда 
был назначен Харьковским вице-губернатором. 9 марта 1896 г. был 
назначен Полтавским губернатором, где и пробыл до 28 апреля 1902 г., 
когда был причислен к министерству внутренних дел. Он был почетным 
попечителем Ефремовской женской прогимназии, почетным попечителем 
Тульского реального училища, почетный мировой судья Ефремовского и 
Полтавского уездов. 

А. К. Бельгардт из дворян Тульской губернии, где в Ефремовском 
уезде 520 д. родовых и блогоприобретенных 1027 д. и в Келецкой 
губернии майорат 1900 д. У супруги, в Орловской губернии 2400 дес. и 
блогоприбретенных в Ефремовском уезде 336 дес. 

 
17. Урусов, Николай Петрович, князь. Образование получил в 

Императорском Александровском лицее, по окончании которого, 
 

 
Кн. Н. П. Урусов. 

 
поступил на службу 15 июня 1885 г. в министерство внутренних дел, в 
департамент иностранных исповеданий. В 1888 г. был прикомандирован к 
члену совета министра внутренних дел Гирсу, отправлявшегося в 
Эчмиадзин для переговоров с армянским патриархом. 
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Год спустя, он принимал участие в комиссии, ревизовавшей 
делопроизводство кассы и счетоводства римско-католической коллегии. 
Затем, был в комиссии Юзефовича, командированного в Самарскую 
губернию для исполнения поручений, а в 1892 года принимал участие в 
комиссии генерал-лейтенанта Толстого, командированного с особым 
поручением в Ростов. В феврале 1894 г. кн. Урусов был назначен 
председателем Томского уездного правления и 30 марта того же года 
Владимирским вице-губернатором, где пробыл до 29 января 1901 г., когда 
получил пост Гродненского губернатора. Спустя с небольшим год, 28 
апреля 1902 года кн. Урусов был переведен Полтавским губернатором. 
Тяжелая болезнь принудила его покинуть этот пост. 17 июня 1906 г. он 
был назначен членом совета министерства внутренних дел. В настоящее 
время сенатор, Екатеринославский губернский предводитель дворянства 
и член Государственного Совета от дворянства этой же губернии. 
Шталмейстер. 

 
18. Князев, Владимир Валерьяновича. Из дворян Тульской 

губернии, родился в 1848 г. Окончил Императорский Александровский 
Лицей с чином губернского секретаря в 1866 году и тогда же определен на 
службу в министерство финансов, где через год откомандирован для 
занятий во 2-е отделение 5-го департамента Правительствующего Сената 
и в том же году причислен к министерству государственных имуществ с 
прикомандированием для занятий к временному отделу по земельному 
устройству государственных крестьян. В 1868 г. 7 февраля назначен 
помощником столоначальника в бывшую Кадастро-Люстрационную 
Комиссию при временном отделе по земельному устройству 
государственных крестьян. В 1869 г. — акцизный надзиратель 
Туркестанского края. В 1870 г. помощник столоначальника канцелярии 
Оренбургского губернатора и в том же году столоначальник иррегулярного 
отделения канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. В 1871 г. 12 
мая был командирован в Оренбургскую и Уфимскую губернии для ревизии 
башкирских волостных судов. В этом же году 13 октября назначен 
чиновником особых поручений VII класса при Оренбургском генерал-
губернаторе. В 1875 г. уволен от службы, согласно прошению и в этом же 
году определен в число состоящих при Московском генерал-губернаторе 
чиновников для поручений. В 1883 г. 26 марта почетный член Московского 
Совета детских приютов. В 1884 году причислен к Министерству 
Государственных имуществ и в 1886 г. назначен чиновником особых 
поручений при управлении государственными имуществами Московской и 
Тверской губерний. 
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В 1890 г. 14 декабря советник Московского Губернского Правления, а в 
1892 году 14 октября старший советник. 29 ноября 1897 г. 
Екатеринославский вице-губернатор. 5 апреля 1899 г. пожалован званием 
камергера и произведен в д. с. советники. 31 октября 
 

 
В. В. Князев. 

 
1904 г. назначен членом совета министерства внутренних дел. 17 июня 
1906 г. назначен Полтавским губернатором, где пробыл до 20 октября 
1908 г., когда был, согласно прошению, уволен от службы. 
 

19. Муравьев, Николай Леонидович, граф, род. в 1868 году. Из 
дворян Петербургской губернии. Окончил Пажеский корпус и из старшего 
специального класса поступил на службу в л. г. Преображенский полк 8 
января 1887 года. 7 марта 1867 г. зачислен в запас Гвардейской пехоты по 
Уманскому уезду и 17 октября 1895 г. назначен Уманским предводителем 
дворянства. Через год, 10 мая 1896 г. назначен мировым посредником 2 
участка Уманского уезда. 17 апреля 1899 г. назначен Томским вице-
губернатором, где был директором Томского Мариинского детского 
приюта. В 1908 году 1 октября назначен почетным мировым судьей 
Томского Окружного суда. В 1901 г. 6 февраля перемещен вице-
губернатором в Вологодскую губернию. 16 декабря 1902 г. перемещен на  
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такую же должность в Таврическую губернию. 6 декабря 1906 г. 
произведен в д. с. советники. 4 октября 1908 г. назначен Полтавским 
губернатором. 

 
Граф Н. Л. Муравьев. 

 
27 июня 1909 г. пожалован в должности Егермейстера. С 4 февраля 1913 
г. — Московский губернатор. 
 

20. Багговут, Александр Карлович, род. в 1861 г. Воспитывался в 
специальном классе Пажеского кадетского корпуса и зачислен в пажи в 
1870 г. В 1877 г. старший камер-паж. 16 апр. 1878 г. поступил корнетом в 
Кавалергардский Ее Величества полк. В 1885 г. 9 мая зачислен в запас 
армейской кавалерии штаб-ротмистром. В 1889 г. 18 июля определен на 
службу в штат Тамбовского Губернского Правления и назначен 18 июля 
того же года помощником Кирсановского уездного исправника. 1 июля 
1891 года назначен земским начальником 1-го участка того же уезда. В 
1897 году 19 апреля переведен на ту же должность в 6 участок 
Борисоглебского уезда. 30 января 1904 г. перемещен на ту же должность 
в 1 участок Тамбовского уезда. 8 апр. 1907 г. причислен к министерству 
внутренних дел и 27 июля 1907 г. назначен непременным членом 
Тамбовского Губернского Правления. 31 декабря 1909 года назначен 
Тульским вице-губернатором, а с 12 февраля 1913 г. Полтавский 
Губернатор. С 10 апреля 1911 года — д. с. советник. 
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Полтавские вице-губернаторы. 
 

1. Бояринов, Григорий Алексеевич. Из солдатских детей. На службу 
поступил солдатом, где был капралом, фурьером, каптенармусом. В 1775 
г. был полковым адъютантом и через год оставил службу поручиком. 
Через год, в 1776 г. поступил на службу в камерную экспедицию, 
Могилевской губернии кассиром, затем был уездным казначеем, был в 
казенной палате Могилевской, а затем Витебской. В 1801 г. назначен 
вице-губернатором и в 1803 г. произведен в статские советники. После 
увольнения губернатора Козачковского ему поручены были в управление 
немецкие колонии в Полтавской губ. Скончался в Полтаве в 1818 году 37. 

 
2. Мандрыха, коллежский советник. Был вице-губернатором с 9 мая 

1824 г. по день кончины своей, 14 декабря 1830 г. Род. около 1775 г. и 
начал службу фурьером в 1787 г. в лейб-гвардии Преображенском полку. 
В 1796 г. выпущен в армию поручиком и определен в Корпус пеших 
стрелков. Служил затем в Кирасирском полку, получил подполковника за 
отличие в Бородинском сражении. 12 марта 1816 г. полковник в отставке, с 
пенсионом полного жалованья. 5 февраля 1815 г. (до увольнения в 
отставку) полицмейстер города Бердичева, но в том же году уволен от 
должности по ревизии сенатора Сиверса. По решению сената 1820 г. 
признан невинным и награжден в 1821 г. жалованьем за все время 
нахождения под судом. Был в походах 1806—1807 — заграницей, 1809 г. в 
Галиции, в 1812 г. — при Смоленске, Бородинe, где ему оторвано правую 
ногу ядром. М. сын Козелецкого уездного предводителя, занимавшего 
должность Черниговского губернского маршала. 

См. В. Л. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. III, стр. 
365. 

 
3. Гессе. Полковник. Был вице-губернатором с 4 января 1831 по 17 

июля 1832 г. когда был переведен в Калугу. 
 
4. Пасенко, Дмитрий Степанович (1779 † 6 сент. 1846 г. в Полтаве). 

Из дворян Черниговской губернии. Начал службу в 1792 г. в Козелецком 
уездном суде. В 1797 г. перешел в Петербург, к генерал-
ренетмейстерским делам (ныне комиссия прошений) после чего в 1803 г. 
перешел в сенат. В 1819 г. был назначен Тобольским прокурором и в 1823 
г. был там же председателем казенной палаты. В 1830 г. был назначен 
Киевским  вице-губернатором, а  в  1832 г.  Полтавским  и  председателем  

                                                
37  Кто был назначен после него, неизвестно. 
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казенной палаты. Он был назначен малороссийским генерал-
губернатором гр. Строгановым председателем комиссии, назначенной для 
ревизии Приказа Общественного Призрения, что вызвано было тем, что 
обнаружилась трата денег более 200 тыс. на постройку зданий для 
Полтавского женского института, но он отказался, не желая разбирать 
дела кн. Репнина, которому был многим обязан. Это был честный, 
неподкупный деятель и лучшего выбора трудно было сделать, 
ручательством чего было его прошлое. В 1826 году он был назначен 
председателем комиссии по розыску хищений и переводов золота из 
промыслов Урала. Его стараниями были открыты большие 
злоупотребления. В них сознались 96 человек людей разного звания, 
какие и представили скрывавшегося у них золота более 3 1/2 пудов. 
Миасский завод при нем, благодаря его надзору, дал казне прибыли 1 1/2 
милл. руб. В Екатеринбургских казенных заводах, посредством обличения 
хищников и покупателей, добыча золота была увеличена в полтора раза и 
казна получила прибыли до 500 тыс. Министр финансов обратил 
внимание на такую его деятельность и запросил его, какую награду он 
желал бы получить. Пасенко просил обеспечить его "состояние, 
пришедшее в упадок оттого, что обеднел его тесть". Его наградили чином 
действительного статского советника и была обещана ему и 
материальная помощь, но только после персидской войны. Но затем 
настала война с Польшей. В апреле 1840 года Пасенко просил о награде 
за "выгоды, доставленные казне". Желание его исполнилось. Ему было 
пожаловано 2 тысячи дес. земли. В то время наделялись землями в 
Саратовской губ,, но нужно было ждать очереди. Пасенка внесли в 
кандидатский список, где он числился 251 кандидатом. В получении этой 
награды без очереди ему было отказано графом Канкриным 38. Нужно 
полагать, что земли этой он не получил. 6 сентября 1846 года он 
скончался, прослужив 54 года 39. 

 
5. Гессе, Павел Иванович. Капитан. Был вице-губернатором с 6 июня 

1838 г. по 11 января 1841 г., когда был назначен Черниговским 
губернатором. Воспитывался в Московском университете. В 1816 г. 
поступил на службу в л. г. Измайловский полк подпрапорщиком.  
                                                

38 Об этом см. наш очерк — учреждение Полтавского института и 
постройка для него здания приказом Общ. Призрения. — Труды 
Полтавской Архивной комиссии в 6 и отделено. 
39  Вдова просила о пособии, но министр финансов Вронченко отказал. 
Ей была назначена пенсия 285 р. 90 к., сер., но кн. Долгорукий вошел с 
новым представлением и вдове было назначено пособие на уплату 
долгов (22241 p. 44 1/2 к.) годовой оклад в 5552 р. Пасенко имел в 
Полтавском уезде 147 душ и 240 дес. земли. Раздача наград землею 
была воспрещена в апреле 1846 г. (кроме редких случаев). (Архив 
Полтавского Губернского Правления, 1846, № 226). 
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Участвовал в усмирении декабристов на Дворцовой и Исакиевской 

площадях, за что получил Высочайшую особую признательность за 
усердие и примерный порядок и точное исполнение Высочайших 
повелений. В 1826 г. Высочайше повелено убавить один год из 25-него 
срока, определенного на заслугу военного ордена св. Георгия. В 1829 г. 
уволен от службы по домашним обстоятельствам капитаном. В 1838 г. 
назначен Полтавским вице-губернатором. 11 января 1841 г, назначен 
Черниговским губернатором. В 1845 г. д. ст. советник. Получил в 1846 г. 
пособие в 5 тыс. и прибавку к жалованью 2 тыс. В 1848 г. пособие в 3 тыс. 
В 1852 году переименован в генерал-майоры и назначен военным 
губернатором Чернигова, с оставлением гражданским губернатором. 
Помещик Ярославской губ., где имел 46 д. и 324 д., Рязанской, 195 д. и 
822 дес. Тамбовской — 148 д. и 1050 дес, Тульской — 14 д., 80 дес. и 90 
дес. 

 
6. Клевенский, Иван Гаврилович. Коллежский советник. Был вице-

губернатором с 30 января 1841 по 26 мая 1843 г. Переведенный в 
Петербург, он занял место председателя 1 департамента управы 
благочиния. Здесь Клевенский истратил на свои нужды 156 тыс. казенных 
денег, за что по высочайше утвержденному 3-го декабря 1848 г. приговору 
генерал-аудиториата, лишен чинов (был д. с. с.) орденов, дворянского 
достоинства, осужден в арестантские роты, а затем сослан в Сибирь на 
поселение. Хрущов, когда был генерал-губернатором в Сибири, видел его. 
"В бытность мою генерал-губернатором, пишет он, я видел Клевенского в 
Томске, отказал в ходатайстве ближайшего начальства о назначении его 
писарем. Клевенский не узнал меня. Конечно, я не счел нужным 
напоминать о нашем знакомстве в Полтаве" 40. Гор. арх. 1849, № 7005 и 
воспоминания Хрущева, Московское Обозрение № 7, стр. 90. Имение 
Клевенского было взято в опеку. У него было в Полтавском уезде 6 рев. 
душ и 14 1/2 дес. земли, оцененные в 652 руб. Земля приносила дохода 65 
р. 20 к. Выручаемые деньги за имение отсылались в Приказ 
Общественного Призрения. 

Сенатор Лебедев в своих записках пишет: 1849. 1. "Окончание дела 
Клевенского. Генерал-аудиториат решил его (говорят) по шемякински. Не 
совсем так. Оно решено не юридически, но ладно. Клевенского в 
арестантские роты, а затем в Сибирь; с игроков Глинки, Болотнова и 
Либрехта взыскать по 30 тыс., с Трубачева 14 тыс. и со всех штраф по 
Уложению. Прочим игрокам сделан строгий выговор, членам Комиссии 
(Липранди и др.) замечание. Валовой расчет, конечно, не имеет законного 
основания в распределении и вообще судебной истины тут не достает; но, 
повторяю, 

                                                
40 В бытность Клевенского в Полтаве, Хрущов был батальонным 
командиром в Полтавском кадетском корпусе. 
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решено ладно и всем сестрам досталось по серьгам. Дело это 
разыграется, если можно и если Л. А. Перовский захочет ввести его в 
порядок. Очевидно, что хотели замарать Министерство Внутренних Дел и 
цель эта видна во всем изложении приговора". — (Русский Архив, 1911, 
10, 352 стр. 
 

7. Селецкий, Михаил Васильевич. Надворный советник. Был 
назначен вице-губернатором 26 мая 1843 года. 

 
8. Лесевич, Иосиф Федорович, д. с. с. Был курским вице-

губернатором, назначен на ту же должность в Полтаву 19 сентября 1848 
года. Окончил Петербургскую гимназию и поступил в 1821 г. на службу в 
Хозяйственный Департамент министерства внутренних дел. В 1826 г. был 
прикомандирован к князю В. К. Кочубею для "занятия при нем". В 1829 г. 
помощник редактора журнала "Министерство внутренних деле". В 1831 г. 
за труды по составлению дополнений к Своду законов об общественном 
призрении, получил награду в 1200 р. Занимал в министерстве должность 
столоначальника, начальника отделения, откуда и был назначен Курским 
вице-губернатором. Л. был из дворян. В Харьковской губернии, в Сумском 
уезд имел 22 д. и дом в Сумах. 

 
9. Бунаков, Федор Яковлевич. Был Новгородским вице-губернатором 

и переведен в Полтаву 12 июля 1853 года. 
 
10. Башмаков, Александр Дмитриевич. Камер-юнкер. Назначен 

вице-губернатором 28 июля 1854. 
 
11. Броуншвейг, Рудольф Иванович, ст. с. Был Виленским вице-

губернатором, переведен на ту же должность в Полтаву 20 апреля 1856 г., 
6 февраля 1858 г. переведен в Киев. 

 
12. Веселкин, Михаил Александрович. Назначен Полтавским вице-

губернатором 6 февраля 1858 г. Уволен от должности 31 января 1864 г. с 
причислением к министерству. 

 
13. Быков, Александр Михайлович, д. с. с. Назначен Полтавским 

вице-губернатором 31 января 1864 г. Переведен на ту же должность в 
Тулу 21 октября 1866 года. 

 
14. Юркевич, Николай Ильич, род. в 1806 году, воспитывался в 

Московском Императорском университете, откуда, в 1832 г. поступил 
юнкером в Уланский Его И. Высочества полк. В 1839 г. прикомандирован к  
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л. г. конно-гренадерскому полку и в военной службе был до 20 янв. 1850 г., 
когда уволен в отставку с чином подполковника. 3 июля 1854 г. определен 
в гражданскую службу с причислением к министерству внутренних дел. В 
1854 г. 3 февраля назначен и. д. Симбирского вице-губернатора. 1 июня 
1856 г. — Тверской вице-губернатор, а 17 июня 1856 г. Калужский вице-
губернатор. 31 мая 1861 г. — д. с. советник. 28 февраля 1864 г. уволен в 
отпуск за границу на 10 месяцев, с увольнением от должности. 28 октября 
1866 г. назначен Полтавским вице-губернатором. 29 ноября 1868 г. уволен 
в отставку. Имел в Козелецком уезде, Черниговской губернии, до 4 тыс. 
десятин земли. 
 

15. Богданович, Александр Васильевич (род. в 1820 † 1898 г.). 
Воспитывался в Харьковском университете, но курса не окончил, уволился 
по домашним обстоятельствам и поступил в 1838 г. на службу в 
Чугуевский уланский полк, где через три года был корнетом. В военной 
службе пробыл до 1849 г. когда вышел в отставку с чином штаб-
ротмистра. 

 
А. В. Богданович. 

 
В следующем 1850 г. был избран дворянством в заседатели Пирятинского 
уездного суда, а в 1856 г. в должность судьи и пробыл до 1862 г., 
исполняя в то же время обязанности члена губернского комитета и 
редакционной комиссии по освобождению крестьян. В 1866 году избран  
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членом губернского по крестьянским делам присутствия. В 1868 г. 29 
ноября был назначен Полтавским вице-губернатором. Был почетным 
судьей Пирятинского уезда и почетным гражданином города Пирятина. 28 
октября 1878 г. был назначен Воронежским губернатором, где пробыл 
довольно долго. По увольнении от этой должности, был членом совета 
министерства внутренних дел. 
 

16. Сосновский, Василий Осипович. Из полтавских дворян, родился 
в 1836 г. Окончил медицинский факультет университета св. Владимира и 
поступил врачом Полтавского и Константиноградского округов в 1858 г. В 
1863 г. — чиновник особых поручений для наблюдения за порядком в 
волостях Полтавской губернии. В 1866 г. был и. д. младшего 
делопроизводителя в канцелярии учредительного комитета в царстве 
Польском и в том же году зачислен в собственную Его Величества 
канцелярию по делам царства Польского, где в 1870 г. был утвержден в 
должности старшего делопроизводителя. Через год был назначен 
производителем дел временной комиссии по делам губернии царства 
Польского. 15 ноября 1878 года назначен Полтавским вице-губернатором 
и в этой должности пробыл до 14 июля 1880 г., когда был переведен в 
Харьков. Был затем очень долго Смоленским губернатором, а ныне член 
совета министерства внутренних дел. 

 
17. Жуков, Василий Разумникович. Род. в 1823 г., из дворян. 

Окончил С.-Петербургский университет со званием действительного 
студента в 1845 г. и определился помощником столоначальника в 
Саратовскую Палату Государственных имуществ. В 1847 г. занял 
должность переводчика при Саратовском губ. правлении, где был 
редактором "Саратовских Губ. Ведомостей" и начальником газетного 
стола. В 1850 г. определен младшим помощником секретаря 
Департамента Герольдии Правительствующего Сената, затем был 
старшим помощником, секретарем 2 отд. 5 департамента Сената и Обер-
Секретарем, а в 1857 г. переведен столоначальником канцелярии 
Министерства Государственных имуществ, где был затем управляющим 1 
отделением. В 1859 г. вышел в отставку и в декабре 1860 г. был избран 
директором Александровского дворянского банка в Нижнем Новгороде, но, 
не вступая в эту должность, отказался по болезни и в 1861 г. 
Нижегородским Губернским по крестьянским делам присутствия избран 
мировым посредником 3 участка Ардатовского уезда. 11 июля 1865 г. 
назначен Оренбургским вице-губернатором, где пробыл до 14 июля 1880 
г. когда был переведен на ту же должность в Полтаву, в каковой и 
скончался 14 марта 1896 года. 
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18. Балясный, Константин Александрович. Из Полтавских дворян. 
Род. в 1860 г. Окончил Полтавскую военную гимназию (ныне кадетский 
корпус) и Пажеский корпус по 1-му разряду. Служил в Преображенском 
полку, с 1878—1886 г., когда уволился от службы для определения к 
статским делам. В 1889 г. 14 мая определен Окружным надзирателем 1 
разряда С.-Петербургской Удельной конторы, где через год был 
помощником управляющего. В 1892 г. перемещен на ту же должность в 
Саратовскую Удельную контору. В 1892 г. причислен, согласно желанию, к 
департаменту уделов. В 1895 г. 18 января назначен Самарским вице-
губернатором, где пробыл до 19 марта 1896 г., когда переведен в Полтаву, 
на ту же должность. Из Полтавы был переведен 14 марта 1901 г. вице-
губернатором в Вильно, откуда получил назначение на пост Орловского 
губернатора, где пробыл с 1902 года по 10 июня 1906 г. когда, согласно 
прошению, был уволен от службы. Камергер. 

 
19. Леонтьев, Иван Сергеевич. Камергер. Переведен Полтавским 

вице-губернатором 14 марта 1901 года из Вильно, где занимал ту же 
должность. Пробыл год с небольшим. 

 

 
И. С. Леонтьев. 
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20. Фонвизин, Сергей Иванович. Надворный советник. Из 
потомственных дворян Московской губернии. Родился в Москве 31 января 
1860 г. Воспитывался сначала в Москве, в Лицее Цесаревича Николая, а 
потом в училище Правоведения. Служил четыре года в лейб-гвардии 
Конном полку. С 1889 г. по 1902 г. был земским начальником в Клинском 
уезде, Московской губерний. С 1902 г. по 1906 г. был Полтавским вице-
губернатором. В настоящее время, занимается литературным трудом, 
пишет романы. Напечатано: "В служебные дни"; "Две жизни", "Записи 
свободной женщины" и др. 

 

 
С. И. Фонвизин. 

 
 
21. Катеринич, Митрофан Кириллович. Из Полтавских дворян и 

полтавский уроженец. Окончил Николаевское кавалерийское училище и 
служил в 12 гусарском полку до 1886 г., когда вышел в отставку с чином 
штаб-ротмистра. Был много лет депутатом Пирятинского уезда. С 1901 
года был уездным предводителем дворянства. 
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В 1906 г. полтавский вице-губернатор. С декабря 1908 г. Харьковский 
губернатор. 6 декабря 1908 г. камергер и действительный статский 
советник. 
 

 
М. К. Катеринич. 

 
22. Бибиков, Сергей Дмитриевич. Назначен Полтавским вице-

губернатором 11 октября 1908 г. В 1911 г. назначен Архангельским 
губернатором. 

 
23. Ошанин, Никифор Федорович (род. 1862 † 10 сент. 1913 г. в 

Тамбове). Окончил Московский университет, поступил кандидатом при 
прокуроре московской судебной палаты. Был затем мировым судьей в 
Данковском уезде, Рязанской губ. а с 1890 г. земским начальником в том 
же уезде. С 1896 г. он в качестве непременного члена, принимал участие в 
рязанском губернском присутствии. В 1907 г. витебский вице-губернатор, 
затем полтавский, где пробыл несколько месяцев (1912 г.), когда назначен 
был тамбовским губернатором и в этой должности и скончался. Погребен 
в Рязани, в Спасском (Н. Время, 13 сент. 1913 г. № 13478). 

 
24. Гололобов, Яков Георгиевич. Род. в 1855 г. Окончил 

Воронежскую гимназию и с образовательной целью пробыл 2 1/2 года за 
границей. Принимал участие как сотрудник в журналах: "Скверный 
Вестнике", "Русское Богатство", "Неделя", в газетах: "Русские 
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Ведомости", "Голосе" и др. Был редактором в течение 5 1/2 лет 
"Екатеринославских Губ. Ведомостей", сумев привлечь лучшие силы и ему 
удалось сделать из них настоящую газету.  
 

 
Я. Г. Гололобов. 

 
Был советником губернского правления. Был членом Государственной 
Думы. Назначен Полтавским вице-губернатором в мае 1912 года. 
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Члены Государственной Думы. 
Члены первой Государственной Думы 
(с 27 апреля 1906 г. по 8 июля 1906 г.). 

 
1. Дубовик, Феодосий Исидорович, род. в 1869 г. Крестьянин, козак, 

занимается хлебопашеством. Родом из местечка Омельника, 
Кременчугского уезда. 

 
2. Дьяченко, Максим Феодорович, род. в 1871 г. в с. Ивановке, 

Роменского уезда. Малоземельный крестьянин Полтавской губернии, 
занимается хлебопашеством. Был в военной службе, где произведен в 
звание старшого унтер офицера. 

 
3. Имшенецкий, Яков Кондратьевич. Род. 21 марта 1858 г. в селе 

Бобe, Сосницкого уезда, Черниговской губернии. В 1885 г. окончил 
 

 
Я. К. Имшенецкий. 

 
Новороссийский университет. В 1887 г. поступил статистиком в 
Полтавскую губернскую земскую управу, принимал участие в 
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описания. В 1893 г. — податной инспектор Миргородского уезда, в 1897 г. 
— Полтавского уезда, в 1902 г. — начальник отделения Полтавской 
казенной палаты. В 1906 г. — член первой Государственной Думы. С 
февраля 1909 г. служит в Полтавском обществе взаимного кредита. С 
1912 г. — управляющий этим банком. 
 

4. Джигиль, Николай Васильевич, крестьянин. После окончания 
двухклассного министерского училища, поступил в Николаеве в школу 
графических искусств, которую и окончил. С 1889 г служил на заводах, а в 
последнее время в крюковских мастерских Харьково-Николаевской 
железной дороги. 

 
5. Иоллос, Григорий Борисович. Родился в Кременчуге, в 1859 г. 

Окончив в Одессе гимназию, поступил в Киевский университет, но скоро, 
по случаю возникших беспорядков, оставил его и отправился за границу. 
За границей получил ученую степень доктора прав. В 1886 г. защитил в 
Московском университет диссертацию на степень магистра политической 
экономии. Был представлен Московским университетом к профессуре, но, 
как еврей не был утвержден. В Москве состоял секретарем Московского 
юридического общества, редактором "Юридического Вестника" и 
постоянным сотрудником "Русских Ведомостей". С 1890 по 1905 г.г. жил в 
Берлине, откуда присылал статьи в газету "Русские Ведомости", в 
журналы: "Вестник Европы" и "Русское Богатство". Был знатоком рабочего 
вопроса. С 1 января 1905 г. И. был одним из фактических редакторов 
"Русских Ведомостей". Убит в Москве, в 1907 г. 

 
6. Кириленко, Иван Павлович. Род. в 1853 году. Крестьянин, 

занимается хлебопашеством. Участник русско-турецкой войны, имеет св. 
Георгия 3 и 4 ст. 

 
7. Онацкий, Н. С. Казак села Борок, Гадячского уезда. Состоял 

корреспондентом статистического бюро Полтавского губернского земства. 
Был секретарем и товарищем председателя Борковского Сельско-
Хозяйственного Общества, открывшегося по его же инициативе. Служил в 
военной службе, где был старшим писарем при ротной канцелярии. 
Скончался в 1907 году. 

 
8. Присецкий, Иван Николаевич. Род. 1858 г., в м. Ковалевке, 

Зеньковского уезда. Окончил Полтавский Кадетский Корпус и Инженерное 
училище. Помещик Зеньковского уезда. Не желая быть произведенным в 
офицеры, он зачислился вольнослушателем в Киевский университет, но 
скоро был арестован и после двухлетнего пребывания в тюрьме, был 
сослан в Восточную Сибирь, где пробыл 5 лет. 
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Был губернским и уездным гласным, много работал на пользу земства. 
Скончался в 1911 году. 
 

9. Тесля, Андрей Ефимович. Род. в 1880 года в с. Степановке, 
Васильевской волости, Полтавского уезда. Крестьянин. С семи лет Т. 
стремился к самообразованию. В 1898 г. окончил школу садоводства в 
Полтаве. Затем, пробыв год в Уманском земледельческом училище, был 
преподавателем в Полтавской школе садоводства, а в 1901 г. перешел в 
Константиноград, на ту же должность. В последние годы, служил в 
Закавказье. 

 
10. Чижевский, Павел Иванович. Род. в Гадяче, в 1860 году. Из 

Полтавских дворян. Окончил Полтавский Кадетский Корпус и Инженерное 
училище и служил в саперах в Киеве. В 1884 г. выдержал экзамен в 
Женеве на степень доктора физических наук. В России выдержал экзамен 
на степень магистра химии. Помимо воли своей, прожил в Сибири, в 
Березове, до 1889 года. 

 

 
П. И. Чижевский. 

 
Возвратившись в Россию, служил секретарем Александровской 

земской управы, Екатеринославской губернии. Был уездным и губернским 
гласным. С февраля 1912 года служит товарищем управляющего 
Полтавского Общества Взаимного Кредита. 
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11. Шемет, Владимир Михайлович, родился в 1873 г., в хуторе 
Александровке, около Лубен. Учился в Лубенской и Петербургской 
гимназиях, а затем в Шевском и Петербургском университетах по 
естественному факультету. Сдал государственный экзамен только в 1903 
г. Служил в течение года инструктором по садоводству в Лохвицком уезде. 
Был гласным Лубенской городской управы, член местного 
сельскохозяйственного общества. 

 
12. Яснопольский, Леонид Николаевич. Род. в 1873 г., в Киеве. 

Окончил юридический факультет Петербургского Университета. Был 
оставлен при университете, по кафедре политической экономии и 
статистики. С 1903 г. состоял приват-доцентом Харьковского 
университета, где преподавал статистику. В 1904 г. был лишен права 
читать лекции. Ныне профессор Коммерческого Института в Киеве. Был 
гласным полтавского губернского и переяславского земств. 

 

Вторая Государственная Дума 
(с 20 февраля 1907 г. по 3 июня 1907 года). 

 
1. Булюбаш, Владимир Иванович. Род в 1858 году. Окончил 

Полтавский кадетский корпус и военное училище. Состоит губернским и 
уездным гласным. Помещик Хорольского уезда. В настоящее время член 
правления Полтавского Земельного Банка. 

 
2. Власенко, Алексей Федорович. Казак, владелец крупного имения 

в 2000 дес. 
 
3. Дубовик, Карп Андреевич. Родился в 1881 г. Окончил 

министерскую школу в Беликах. Служил волостным писарем, а затем в 
канцелярии земского начальника. 

 
4. Лукашевич, Степан Владимирович. Род. в 1853 году, в Полтавской 

губернии, Золотоношском уезде. Окончил С.-Петербургское мореходное 
училище в 1875 г. после чего находился в плавании 4 года в Балтийском и 
Черном морях. В 1879 г. вышел в отставку и поселился в своем имении 
"Мехедовка" в Золотоношском уезде. С 1885 г. непрерывно состоял 
уездным и губернским гласным, почетным мировым судьей, почетным 
попечителем гимназии. Был, до избрания в Г. Думу, председателем 
уездной земской управы. 

 
5. Маслянников, Василий Васильевич. Род. в 1867 году, в 

Прилукском уезд. Окончил Прилукскую гимназию и Киевский университет 
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по юридическому факультету в 1889 г. По окончании университета, 
поступил на службу в земский отдел министерства внутренних дел и 
прослужив 7 лет, вышел в отставку и поселился в родовом имении "хуторe 
Покровка". Был земским начальником Прилукского уезда, с 22 марта 1896 
г. по 6 сентября 1902 г. Гласный уездного и губернского земств, почетный 
мировой судья, (галерея общественных и торгово-промышленных 
деятелей, там и портрет). Скончался в 1913 г. 
 

6. Милорадович, Дмитрий Николаевич. Род. в 1865 г. Окончил 
морское училище. По окончании училища он плавал на нескольких судах 
военного флота и совершил кругосветное путешествие на клипере 
"Джигит". Мичман в отставке (1893 г). Помещик Кременчугского уезда. Был 
земским начальником Кременчугского уезда с 5 сентября 1893 г. по 19 
октября 1901 г., а с 1901 г. был несколько лет председателем земской 
управы в том же уезде. Ему принадлежит инициатива образования 
"товарищества сельских хозяев Полтавской губ." и местного общества 
поощрения коннозаводства. 

 
7. Павлов, Петр Петрович. Род. 21 декабря 1841 г. в селе Заиченцах, 

Зеньковского уезда, Полтавской губернии, из потомств. 

 
П. П. Павлов. 

 
дворян, сын майора. Воспитывался в Полтавской гимназии и Харьковском 
университете. На службу поступил 28 февраля 1866 г. с 
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прикомандированием для занятий при Полтавской Палате уголовного 
суда. В 1907 г. был избран членом Госуд. Думы и пробыл с 20 февраля по 
день роспуска, 3 июня. Ныне товарищ председателя Лубенского окружного 
суда. Д. с. с. 
 

8. Пирский, Николай Васильевич. Протоиерей. Род. в 1855 г. 
Настоятель собора в г. Кобеляках. 

 
9. Сайко, Ефим Антонович. Род. в 1879 г. Крестьянин села 

Борисполя, Переяславского уезда. Окончил народное училище. Служил 
волостным писарем. Слушал высшие коммерческие курсы в Москве. 

 
10. Черненко, Тимофей Глебович. Род. в 1864 г. Казак. Окончил 

министерское училище. Занимается сельским хозяйством. 
 

Третья Государственная Дума 
(с 1 ноября 1907 года по 9 июня 1912 г.). 

 
1. Герценвиц, Дмитрий Иванович. Род в 1872 г. Окончил институт 

путей сообщения. Землевладелец Констатиноградского уезда. 
 

 
Д. И. Герценвиц. 
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2. Гордиевский, Петр Никитич. Род. в 1842 г. Из духовного звания, 

уроженец Киевской губернии. Окончил Киевский университет по историко-
филологическому факультету, в 1877 г. По окончании университета, был 
преподавателем в Прилукской гимназии, а затем в Полтавском реальном 
училище. Был гласным Полтавской городской думы, председателем 
Полтавского русского собрания. Ныне состоит преподавателем в Баре 
(Каменец-Подольской губ.), в реальном училище. 

 
3. Капнист, гр. Ипполит Ипполитович. Род. в 1877 г. Крупный 

землевладелец. Окончил агрономический институт. Губернский гласный. 
Помещик Хорольского уезда, имеет 1684 дес. 

 
4. Комарецкий, Николай Ананьевич. Священник. Род. в 1867 г. 

Окончил Полтавскую духовную семинарию. Блогочинный Роменского 
уезда. 

 
5. Лукашевич, Степан Владимирович, см. Вторая Дума. 
 
6. Малама, Павел Николаевич. Род. в 1862 г. Окончил Полтавскую 

военную гимназию и Николаевское Кавалерийское училище, 

 
П. Н. Малама. 

 
откуда в 1881 г. вышел в л. г. Уланский Его Величества полк, где пробыл 
до 1888 г., когда вышел в отставку с чином штаб-ротмистра 
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гвардии. По выходе в отставку, посвятил себя общественной 
деятельности. В 1889 г. был избран почетным мировым судьей и гласным 
по Хорольскому уезду, а с 1892 г. по Кременчугскому уезду, где был 
членом училищного совета. Губернский гласный, был много лет 
председателем ревизионной комиссии и в течение 6 лет председателем 
Сельскохозяйственного общества, а с 1893 года состоит вице-
президентом Полтавского Сельскохозяйственного общества. Был первым 
председателем кассы взаимопомощи Полтавского дворянства, каковую 
обязанность нес безвозмездно в течение 4 лет. С 1905 г. гласный 
Полтавской городской думы и председатель училищной Комиссии. 
Состоит и. д. председателя Попечительного Совета Полтавской 
Мариинской женской гимназии, председателем педагогического совета 
художественно-ремесленной школы имени С. С. Хрулева. 
 

7. Милорадович, Владимир Радионович. Род. в 1852 г. Уроженец 
Полтавской губернии. Обучался в Полтавской гимназии. Был 
председателем Прилукской земской управы с 1883 г. по 13 октября 

 

 
В. Р. Милорадович. 

 
1895 года. До избрания председателем управы, был участковым судьей 
два года. С 1 января 1885 года предводитель дворянства Прилукского 
уезда. 
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8. Навроцкий, Григорий Николаевич. Род. 6 янв. 1833 года. 
Уроженец Роменского уезда. Окончил юридический факультет 
Харьковского Университета со степенью кандидата (1857 г.). С 1858 года 
началась его общественная служба, протекавшая в родном уезде. С 17 
мая 1861 г. по 15 июля 1871 г. мировой посредник. С перерывом 
нескольких лет состоял председателем уездной управы (с 17 авг. 1865 г.—
17 июня 1877 г. и с 31 окт. 1886 года) по день кончины. Был 
председателем съезда мировых судей. (1878—1881 г.). С октября 1883 г. 
по день кончины был предводителем дворянства. 

 
Г. Н. Навроцкий. 

 
Почетный гражданин города Ромен. В 1880 году уездное земство 

ассигновало капитал в 3300 р. на учреждение стипендии его имени в 
Харьковском университете. Стипендия и почетное гражданство — очень 
редкое отличие общественного деятеля в уезде. Помимо этого, он был 
председателем попечительного совета роменской женской гимназии, 
председателем правления Общества Взаимного Кредита и т. п. Он был 
губернским гласным со времени введения земских учреждений. Скончался 
в Киеве 25 декабря 1907 г., не дожив одного года до 50-летия 
общественной службы. См. некролог: Полтавский Вестник, 28 декабря 
1907 г. и 3 января 1908 г. 
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9. Остроградский, Василий Александрович. Родился в 1860 г., 

уроженец Кременчугского уезда и крупный землевладелец. Сын бывшего 
Кременчугского предводителя дворянства А. А. Остроградского. Окончил 
Александровский Лицей. Служит в канцелярии Государственного Совета. 

 
Н. Е. Пилипенко (перенесено со стр. 292). 

10. Пилипенко, Никифор Емельянович. Род. в 1862 г., из купеческой 
семьи. Окончил университет по юридическому факультету. Присяжный 
поверенный, был много лет гласным Полтавской городской думы. 

 
Е. М. Шейдеман. 
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11. Удовицкий, Гавриил Гаврилович. Род. в 1873 г. крестьянин села 

Кобелячек, Кременчугского уезда. Окончил земское народное училище. 
Имеет георгиевский крест за русско-японскую войну. 

12. Шейдеман, Евгений Михайлович. Род. в 1845 г. Окончил 
Полтавский кадетский корпус и военное училище. Очень долго был 
управляющим имениями Мекленбург-Стрелицкого. Губернский и уездный 
гласный. 

13. Коченевский, Модест Капитонович. Род. в 1838 г. Окончил 
Харьковский университет по физико-математическому факультету, 
разряда естественных наук со степенью кандидата. На службу поступил в 
1859 г. в канцелярию полтавского губернатора. В 1861 г. почетный 
смотритель Кобелякского уездного училища. В 1863—1866 г. по выборам 
дворянства член Полтавской Межевой Палаты. В 1869—1876 гг. 
участковый мировой судья, а с 1872—1876 гг. председатель съезда 
мировых судей. В 1876—1890 гг. член Курского Окружного Суда. В 1890 г. 
назначен непременным членом Полтавского Губернского Присутствия и в 
этой должности состоял до 14 января 1902 г. С 1908 по 1913 г.г. был 
членом Государственной Думы. 

 

 
М. К. Коченевский. 

 
С 23 января 1902 г. был Миргородским предводителем дворянства. 

Помещик Миргородского уезда. Был избран в 1865 г. при введении 
земства в Полтавской губернии в уездные и губернские гласные. 
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14. Старицкий, Александр Павлович. Род. в 1841 г. Окончил в 1861 г. 
Полтавский кадетский корпус и Константиновское военное училище. В 
1871 г. избран мировым судьей по Полтавскому уезду и пробыл в этой 
должности до введения земских начальников, на 
каковую должность и перешел. Был членом губернской земской управы, а 
с 26 сентября 1904 г. предводителем дворянства Полтавского уезда и 
пробыл до 1908 г., когда был избран членом Государственной Думы. В 
1913 г. избран мировым судьей в Полтавском уезде. 
 

 
А. П. Старицкий. 

 
P. S. Два последних вошли в состав Думы после отказа П. Н. Маламы 

и смерти Г. Н. Навроцкого. 
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Члены четвертой Государственной Думы 
(с 15 ноября 1912 г.). 

 
 
 

1. Величко, Сергей Вадимович, 42 лет. Окончил университет, 
математик, бывший земский начальник, а затем член губернского 
присутствия. Помещик Лубенского уезда (246 дес). 

 

 
С. В. Величко 
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2. Гриневич, Сергей Иванович 48 лет. Окончил Полтавское реальное 

училище и Рижский политехникум. Был председателем 
Константиноградской земской управы с 18 июня 1895 г. по 1 августа 1898 
г. С 1906 года был членом губернской земской управы, а затем 
Полтавским уездным предводителем. Помещик Константиноградского и 
Полтавского уездов (2229 дес). 

 

 
С. И. Гриневич.  

 
И. Д. Дроздовский.  

 
3. Герценвиц, Дмитрий Иванович. Член 3-ей Думы (см. выше). 
4. Дроздовский, Иоанн Дмитриевич. 47 лет. Окончил Полтавскую 

духовную семинарию. Блогочинный, член Золотоношского отделения 
училищного совета, член окружного и епархиального съездов. 

5. Капнист, Дмитрий Павлович, 33 лет, с университетским 
образованием, предводитель дворянства Золотоношского у. (200 дес). 

6. Капнист, Ипполит Ипполитович. Член 3 Думы. 
7. Кочубей, Василий Васильевич. 29 лет. Получил среднее 

образование. Предводитель дворянства Пирятинского увзда, имеет 248 д. 
8. Лукашевич, Степан Владимирович, бывший член 2-й и 3-й Думы. 
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9. Невиандт, Константин Александрович. 43 лет. Окончил 

Орловский кадетский корпус и Константиновское военное училище. 
Помещик Полтавского уезда, имеет 413 дес. земли. Был земским 
начальником, членом Полтавской уездной, а затем губернской 
землеустроительной комиссии. Губернский и уездный гласный. С 1913 г. 
служит в Министерстве Внутренних Дел. 

10. Пилипенко, Никифор Емельянович, был членом 3-й Думы. 
11. Полунин, Василий Николаевич, с университетским 

образованием, бывший преподаватель гимназии по словесности и 
психологии. Был земским начальником, губернский гласный. 

12. Угнич, Ефим Саввич, 54 лет. Состоит кассиром в Хорольской 
земской управе. 

13. Коваленко, Михаил Иванович. Бывший председатель 
Константиноградской земской управы. 

 

 
Полтавский губернский комитет по устройству и улучшению быта 

помещичьих крестьян. 
(С 5 апреля 1858 г. по 26 апреля 1859 г.). 
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ЧЛЕНЫ ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА: 

1. Миркалов Николай Григорьевич, Кобелякского уезда. 
2. Лейбин Петр Васильевич, Зеньковского уезда. 
3. Гамалея Василий Федорович, Переяславского уезда. 
4. Ставицкий Петр Васильевич, Гадячского уезда. 
5. Данилевский Иван Семенович, Миргородского уезда. 
6. Олифер Максим Семенович, Роменского уезда. 
7. Рихтер Федор Александрович, Роменского уезда. 
8. Тарновский Василий Петрович. Прилук. у., род. в 1807 г. 
9. Скоропадский Петр Иванович, Прилукского уезда. 
10. Щербак Андрей Александрович, Пирятинского уезда. 
11. Россоловский (имя и отчество неизвестно) чиновник, 

командированный министерством внутренних дел, исполнявший 
обязанности секретаря. 

12. Белуха-Кохановский Михаил Андреевич 41. 
13. Захаров Николай Александрович, Кобелякского уезда. 
14. Даниленко, Василий Григорьевич, Кобелякского уезда. 
15. Джунковский Петр Степанович, Константнноградский предводитель 

дворянства (с 1883 по 1885 г.). 
16. Гриневич Иван Кузьмич, Константиноград. у. († 1885). 
17. Князь Кавкасидзе Владимир Семенович, Роменского у. 
18. Ушаков Николай Иванович, генерал-лейтенант, Лубенского у. 
19. Кирьяков Григорий Степанович, Лубенского уезда. 
20. Гинц Василий Иванович, Золотоношского уезда. 
21. Лукьянович Андрей Васильевич, Золотоношского уезда. 
22. Катеринич Кирилл Осипович, Пирятинский предводитель 

дворянства с 1850 по 1862. Род. в 1814 г. † 1 мая 1886 г. 
23. Бакланов Пров Пегрович, Хорольского уезда. 
24. Капнист Василий Семенович, от Кременчугского уезда (кандидат) 

(1798 † 1844). 
25. Милорадович Лев Григорьевич, от правительства, на место 

Белухи-Кохановского (род. 1809 † 1879). 
26. Ильяшенко Петр Сергеевич, Переяславского уезда (кандидат). 
27. Трипольскиий Павел Алексеевнч, Зеньковского уезда. 

                                                
41 От правительства (род. 1809 † 1891), действительный статский 

советник. Камергер. 



 
— 89 — 

 
28. Лейбин Григорий Степанович, Зеньковского уезда. 
29. Чарныш Василий Васильевич, Миргородского уезда. 
30. Граф О'Рурк Мориц Егорович, Миргородский предводитель (1796 † 

2 апр. 1878). 
31. Рейзер Алексей Степанович, Лубенский предводитель дворянства, 

† в 1882 г. 
32. Алексеев Александр Степанович, Хорольский предводитель 

дворянства. 
33. Бутовский Дмитрий Петрович, Кременчугского уезда. 
34. Остроградский Александр Александрович, Кременчугский 

предводитель дворянства, 1823 † 1880. 
35. Гудим-Левкович Иустин Максимович, назначен от правительства. 
36. Высоцкий Степан Степанович, Лохвицкий предводитель, род. в 

1815 г. 
37. Богданович Александр Васильевич, тайный советник, был 

полтавским вице-губернатором, а затем Воронежским губернатором (1820 
† 1890). 

38. Маркевич Михаил Андреевич, Прилукского у., пот. ротм. (1808 † 
1885). 

39. Туманский Василий Иванович, действительный статский советник, 
Гадячского уезда († 23 марта 1860 г.). 

40. Позен Михаил Павлович, тайный советник, Хорольского уезда 
(1798 † 1871). 

41. Князь Кочубей Лев Викторович, губернский предводитель 
дворянства (1810 † 1890). 

42. Сулима Григорий Павлович, от Полтавского уезда. 
43. Гудим-Левкович Павел Максимович, Полтавского уезда. 
44. Сулима Петр Михайлович, Полтавского уезда († 1885). 
45. Ильяшенко Петр Степанович, Переяславского уезда (кандидат). 
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Губернские Предводители Дворянства. 

 

1. Кочубей, Семен Михайлович. Действительный статский советник. 
Родился в 1778 † 29 апреля 1835. Вахмистр конной гвардии (1798), был 
Полтавским уездным предводителем (1802—1805 г.г.) и губернским 
(1803—1805). Это был очень богатый помещик, имевший 7 тыс. душ. О его 
образовании сведений нет. Возможно, что он получил домашнее 
воспитание, как это было в обычае у богатых помещиков того времени. 21 
года он был Конотопским предводителем дворянства. Он был щедрым 
благотворителем. Он подарил приказу общественного призрения 
кирпичный завод, пожертвовал 18 тысяч на покупку дома для помещения 
бедных воспитанников приказа общественного призрения. Когда 
открылась в Полтаве гимназия (1808 г.), то он устроил при ней пенсион на 
8 учеников. Подарил городу нынешний городской сад, прилегающий к 
улице; добавил свои средства при постройке домов для губернатора, 
вице-губернатора. Во время войны 1812 г. он поставил из своих 
крепостных одного ратника с 15 душ, снабдив всем необходимым. Уступил 
нынешнюю усадьбу полтавскому женскому институту за полцены. Обучал 
крестьян своих и т. п. По доброте характера своего и по роскошной жизни, 
какую он вел, он скоро пошатнул свое состояние и скончался в м. Беликах, 
Миргородского уезда в крайней бедности или, лучше сказать, в нищете, 
нуждаясь в самом необходимом. Сохранилась переписка между 
губернатором Могилевским и кн. Репниным, относительно его кредиторов, 
рисующая тяжелое материальное положение этого благотворителя. 

См. Киевская Старина, 1895 г., март и апрель. 
 
2. С 1805—1809 г.г. Милорадович, Михаил Михайлович. Служил в л. 

г. Семеновском полку поручиком (1776 г.), л. г. капитан-поручик (1788—
1807 г.), маршал Полтавского повета (1798—1803 г.). Имел с зятем в с. 
Гавронцах м. п. 237, ж. 232. 

 
3. С 1809—1812 г.г. Чарныш, Василий Васильевич. Он был 

правнуком генерального судьи Ивана Чарныша 42. Род. в 1759 году. 
Службу начал в 1775 году и 13 апреля 1784 года из войсковых товарищей 
Гадячского полка был произведен в бунчуковые. В 1797 г. был избран 
маршалом Гадячского повета. В 1803 г. был назначен генеральным судьей 
1-го департамента. 

                                                
42  О роде Чарнышей см. работу В. Л. Модзалевского — Генеральный 
судья Чарныш и его род. Киевская Старина, 1904, март и май. 
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Это был богатый помещик, имевший 1952 душ в Гадячском повете. Время 
его кончины точно неизвестно. В архиве есть письмо Н. В. Репнина от 
1819 г., в котором он извиняется в том, что не заехал к нему во время 
объезда губернии, а от 1822 года есть письмо вдовы Чарныш к князю о 
доставлении ей алмазных знаков Анны 2 ст., пожалованных Чарнышу в 
1822 г. Значит он и скончался в этих годах, в 1821 или 1822 г. 43. 

 
4. С 1812—1815 действительный тайный советник Трощинский, 

Дмитрий Прокофьевич. Трощинский родился в 1754 году, в 
Миргородском уезде, в селе Яреськах. Отец его был войсковым 
товарищем. Он был правнуком Гадячского полковника Степана 
Трощинского, племянника Мазепы, родоначальника семьи Трощинских. 
Начал службу свою в миргородском полку, но вскоре занял место 
секретаря у кн. Репнина а затем у Безбородко, который и возвысил его на 
служебном поприще. 

 
Д. П. Трощинский. 

 
Он вскоре был отличен Императрицей Екатериной II и был пожалован 
званием статс-секретаря. В 1801 г. он был директором почт и членом 
Государственного Совета, а затем министром уделов. Незадолго до войны 
с Наполеоном он вышел в отставку 

                                                
43 Архив Полтавского губернского правления, 1819 № 59 и 1822 № 496. 
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и поселился в своем имении Кибинцах, в Миргородском уезд. В 1812 г. он 
был избран губернским предводителем дворянства и пробыл в этой 
должности одно трехлетие, да и последний год прожил в Петербурге, где в 
1814 г. занял пост министра юстиции. В 1817 г. совсем оставил службу и 
поселился вновь в Кибинцах, где и скончался 26 февраля 1829 года. Это 
был очень крупный помещик, имевший около 70 тыс. десятин земли и 
более 6 тыс. душ крестьян (большей частью высочайше пожалованных 44. 

 
5. С 1815—1818 г.г. Данилевский, Алексей Федорович. Майор. 

Служил в Оренбургском Корпусе, где из поручиков "за ревность и 
прилежание", был пожалован в 1787 г. капитаном. Через год оставил 
службу с чином секунд-майора. 

 
А. Ф. Данилевский. 

 
6. С 1818—1820 г.г. Чарныш, Василий Иванович. Действительный 

статский советник (избран в третий раз). 

                                                
44 1) О Трощинском см. Лазаревского — Люди старой Малороссии, 
Киевская Старина, 1888. ноябрь. Биография его в Русской Старине, 
1882 г. 34. (641—682). Это довольно подробная биография, где 
указывается на его отношения к Императрице Екатерины II, 
Императорам Павлу I и Александру I, признававшими его дарования; 
здесь приведены рескрипты, стихи ему посвященные и т. п. О нем не 
мало материала в Русском Архиве, Русской Старине и др. 
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7. С 1820—1823 г.г. Капнист, Василий Васильевич. Литератор. 
Родился в 1757 году в Обуховке, в Миргородском уезде, в имении, 
подаренном роду Капнистов Императрицей Елизаветой Петровной. Он 
был сыном бригадира Василия Петровича, убитого в сражении при Грос-
Эгерсдорфе. О первоначальном его образовании сведений нет. 
Несомненно, он получил домашнее воспитание, что было в обычае того 
времени среди богатых и знатных. На 16-м году он поступил капралом в 
Измайловский полк, а через три года в 1775 г. был уже офицером 
Преображенского полка. В 1782 г. был избран Миргородским 
предводителем. Через год был контролером главного управления. В 1785 
г. Киевским предводителем дворянства, а через два года был назначен 
надзирателем Киевского шелковичного завода, бывшего под ведением  

 

 
В. В. Капнист. 

 
Кабинета Его Императорского Величества. В 1799 г. начал службу в 
Императорской театральной дирекции, откуда уволился в 1801 году с 
чином статского советника. Живя в Петербурге, он сближается в кружке Г. 
Р. Державина, которому приходился родственником, со многими 
писателями того времени, Богдановичем, Львовым, Хемницером и др. и 
под их влиянием, написал сатиру "На нравы". Оставив вскоре совсем 
службу, он поселяется в провинции, где и посвящает себя общественной и 
литературной деятельности. 
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Им написаны здесь: "На рабство" и "На истребление в России звания 
раба" и несколько од, воспевающих победу русского оружия в Турции и 
подвиги Суворова. Но лучшим его произведением была комедия "Ябеда". 
Это была суровая сатира на судейские нравы конца XVIII века. Был он 
директором училищ Полтавской губернии. Скончался в 1824 году 45. 

8. С 1823—26 г.г. Левенец, Степан Федорович. Род. в 1763 г. Секунд-
майор (1791—1807 г.) Исправник Полтавского нижнего земского суда. 
Полтавский уездный маршал (с октября 1805 г. по январь 1812 г. и с 
января 1815 г. по январь 1823 г). Был депутатом от дворянства 
Полтавской губернии на коронаций Императора Николая I (1826 г.) 
(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 3, стр. 52. 

9. С 1826 по 1829 г. Белуха-Кохановский, Дмитрий Петрович. 
10. С 27 сентября 1829 — 3 апреля 1842 г. Капнист, Иван 

Васильевич (впоследствии сенатор и тайный советник). Он родился в 
1795 г., 

 
И. В. Капнист. 

                                                
45 О нем см. Н. Горчакова — Москвитянин, 1846, ч. 4, № 7, Вестник 
Европы, 1823 л. 133, Отечественные Записки, 1824, № 52, Рус. Инвалид, 
1823, № 285, Полтавские Губ. Ведомости, 1850, № 32, Похвальное слово 
Писарева — Атеней, 1828 г., ч. 2. На смерть Капниста — Аркадия 
Родзянко, сочинение в прозе и стихах. Труды Общества Любителей 
Российской Словесности, 1824, ч. 5. Надгробие, гр. Хвостова, Дамский 
Журнал, 1823, ч. 4. О кончине его см. воспоминания его дочери, в 
замужестве С. В. Скалоне — Истор. Вестн., 1891 г. 
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сын поэта. В 1814 г. поступил на службу в министерство юстиции, где 
пробыл три года и затем определился в штат канцелярии петербургского 
военного округа, но, пробыв здесь два года, оставил службу по болезни. 

Во время службы в министерстве юстиции был прикомандирован для 
занятий к сенатору Болотникову, ревизовавшему, по высочайшему 
повелению, Киевскую губернию. В 1826 году был избран Миргородским 
предводителем, а через три года губернским. В 1835 году, пожалован 
камергером за труды, оказанные при распоряжениях об обеспечении 
продовольствием Полтавской губернии по случаю бывшего неурожая. Был 
почетным попечителем полтавской гимназии. Губернским предводителем 
был пять трехлетий, когда был назначен Смоленским, а затем Московским 
губернатором. Скончался в звании сенатора в 1860 г. Дворянство очень 
радушно чествовало его при отъезд из Полтавы в Смоленск. И. д. 
предводителя А. В. Попов (сын В. С. Попова, известного деятеля при 
Екатерин II, Павле I, секретаря Потемкина) в речи своей охарактеризовал 
его, как симпатичного деятеля 46. 

Сохранилось стихотворение, посвященное И. В. Капнисту "Прощанье с 
И. В. Капнистом", принадлежащее перу Курилова 47: 

 
Другое поприще Царь правды указал 
Тебе Вождю дворян Полтавы нашей 
И голос истины расскажет 
Как ты умом и сердцем увлекал. 
Ты украшал собою пост высокий 
Твой след твое былое начертал 
Красноречиво и глубоко. 
Достойный, незабвенный муж! 
Ты чувство зрел при нашем разлученьи 
И неподкупный жар признательности душ 
И мирные благословенья. 
Пред тобой слились желания сердец 
В один поток гармонией прекрасной, 
И ты оставил нас — как день весенний, ясный 
Как лучший гражданин и смертных образец. 
Здесь будут памятны твои последние слова 
В них сила молнией текла в разливе чистом 
Их врезала в свою скрижаль молва 

                                                
46 Двор. арх. 1635. № 39. О нем см. предисловие графини И. П. Капнист, 
написанное к изданным ею сочинениям своего отца П. И. Капниста, где 
приведено много данных для характеристики И. В. Капниста, 
расположение к нему Императора Николая I и т. п. 
47  Курилов, кажется, помещик Роменского уезда. 
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И мы не раз вздохнем утративши Капниста  
Прости же, друг — любимец края. 
С тобой разлука нам тяжка 
Но пусть звезда твоя горит не угасая. 
И шлет приветный луч к Полтаве издалека, 
Минувшего картину освещая 
А этот край тебя умевши разгадать 
Так будет долго отзываться: 
Капниста надо иль не знать 
Иль вечно с ним не расставаться. 

После отъезда Капниста в Смоленск, исправлял должность 
губернского предводителя с 3 апреля 1842 по 16 ноября 1844 года А. В. 
Попов. 

11. С 20 ноября 1844 — 28 сентября 1847. Бразоль, Евгений 
Григорьевич (1799 †1879). Обучался он в Харьковском университете. 
Поступил на службу в 1819 г. юнкером в конноегерский полк, где и был до 
1829 года, когда вышел в отставку с чином поручика. В 1835 г. был 
почетным смотрителем Зеньковского уезда, ранее годом занял место  

 
Е. Г. Бразоль. 

помощника директора удельного земледельческого училища. Состоял 
вице-президентом губернского попечительного комитета о тюрьмах и 
почетным попечителем полтавской гимназии. С 1841—44 г. был 
Зеньковским уездным предводителем. 
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12. С 12 ноября 1847—29 сентября 1853 г. Скоропадский, Иван 
Михайлович. Род. 30 января 1805 г. в слободе Дунайской, Глуховского 
уезда, сын секунд-майора. На службу поступил 14 марта 1825 г. юнкером 
Северского конно-егерского полка. Через два года переведен в Нарвский 
гусарский полк. 3 декабря 1828 г. "оставил службу и уволен "за невыслугу 
узаконенных лет" с чином XIV класса. 4 декабря 1832 г. поступил в 
канцелярию Конотопского предводителя дворянства, откуда уволен с 
чином губернского секретаря 4 декабря 1838 г. 21 сент. 1844 и 17 сент. 
1847 г. избран Прилукским предводителем дворянства. В 1851 г. избран 
Полтавским губернским предводителем дворянства. 8 апреля 1851 г. 
награжден чином надворного советника. Губернским предводителем 

 

 
И. М. Скоропадский. 

 
пробыл одно трехлетие. Это был богатый помещик, за ним в Прилукском, 
Конотопском, Сосницком и Глуховском уезде 2050 д., 7 тыс. дес. земли, 
заводы конный, овечий, 2 сахарных и 3 винокуренных; 
блогоприобретенных в Прилукском уездe 300 душ и 2000 дес. земли. Жил 
в Васьковцах. Скончался 8 февраля 1887 г. в Тростянцe, где и погребен. 
(В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. IV, стр. 671—672). 
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13. С 29 сентября 1853 по 23 сент. 1859 г. Кочубей, Лев Викторович. 
Тайный советник. Сын первого министра внутренних дел В. П. Кочубея. 
Родился 16 апреля 1810 г. Поступил на службу в 1828 г. из камер-пажей 
корнетом в кавалергардский Его Величества полк. Принимал участие в 
войне с Поляками в 1831 г., где и отличился при взятии штурмом 
передовых варшавских укреплений и городского вала, за что был 
награжден орденом Владимира 4 ст. с мечами и бантом. 

 

 
Л. В. Кочубей. 

 
За смотры, маневры и учения получил 24 монарших благоволения. В 

1837 году уволен в отставку с чином полковника. По высочайшему 
повелению ревизовал судебные учреждения Орловской, Курской, 
Воронежской и Тамбовской губерний, а позже канцелярию герольдии 
правительствующего сената, за что пожалован был чином статского 
советника, был затем членом консультации при министерстве юстиции. В 
1859 г. оставил должность губернского предводителя дворянства. Был 
пожалован чином тайного советника. Скончался в Ницце, в 1890 году. Был 
первым председателем полтавского сельскохозяйственного общества и 
председателем полтавского комитета по улучшению быта помещичьих 
крестьян 48. 

 
                                                

48  О нем см. наш труд "К истории полтавского дворянства", т. 2-й. 
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14. С 10 ноября 1859 по 22 сентября 1865 г. Кованько, Семен 
Николаевич. Род. 14 июля 1830 г. в приходе с. Надеждовки, Полтавского 
уезда, сын управителя Екатеринбургского медноплавильного и 
железоделательного завода, бывшего Полтавским уездным комиссаром. 

 

 
С. Н. Кованько. 

 
Окончил Харьковский Университет. Был почетным смотрителем 
Кременчугского уездного училища (1854 г.), Полтавским уездным 
предводителем дворянства (1856—1859 г.). В 1861 г. — камер-юнкер. 
Скончался в Полтаве в 1872 г. или в 1873 году. 

 
15. С 12 ноября 1865 г. по 26 сентября 1873 г. Князь Долгоруков, 

Николай Александрович. Действительный статский советник. Камергер 
Двора Е. И. Величества. Окончил медицинский факультет Московского 
университета в 1854 г. Доктор медицины. В этом году был отправлен как 
врач в придунайские княжества, а затем был прикомандирован к 
Севастопольскому госпиталю. Через год перемещен старшим 
ординатором в Царскосельский военный госпиталь и, не пробывши здесь 
и года, как перемещен столоначальником медицинского департамента и 
командирован военным министром для осмотра госпиталей в Москвe. В 
1860 г. был чиновником особых поручений при военном министре, с 
причислением к военно-медицинскому департаменту, но в этом же году  
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совсем оставил службу. Скончался в 1873 г.   
 

 
Кн. Н. А. Долгоруков. 

 
16. С 20 октября 1873 по 16 ноября 1880 г. Мандерштерн, Алексей 

Евгеньевич. Д. с. с. Родился в 1830 г. Помещик Кобелякского уезда. 
Образование получил в Николаевском кавалерийском училище 
гвардейских юнкеров. Службу начал в 1853 г. корнетом в лейб-гвардии 
кирасирском Его Высочества Наследника Цесаревича полку. В 1860 г. 
уволился от службы, но через год опять поступил адъютантом в штаб 1 
гвардейской кавалерийской дивизии, состоя в прежнем чин поручика. В 
1813 г. был переведен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк с 
назначением адъютантом к начальнику войск гвардейского корпуса 
Бреверн-де-Лагарди. В 1863 году оставил службу. До избрания губернским 
предводителем, был Кобелякским 
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предводителем с октября 1868 г. по октябрь 1871 г. Покойный. 
 

 
А. Е. Мандерштерн. 

 
17. С 10 ноября 1880 по 23 ноября 1883 г. Устимович, Прокофий 

Андрианович. Действительный статский советник. Родился 1 декабря 
1838 г. в Полтаве † 3 июля 1899 г. в Германии, в Наугейме. Окончил 
училище правоведения и поступил на службу 17 мая 1860 года во 2 
отделение 5 департамента Сената. В 1862 году был перемещен 
контрольным чиновником IV класса при Оренбургском генерал-
губернаторе по пограничному управлению Оренбургским краем. Был 
затем товарищем председателя Курской палаты уголовного суда, откуда в 
1866 г. был назначен на должность Курского губернского прокурора, но, 
пробыв меньше года был назначен членом Московского Окружного Суда. 
В 1869 г. товарищ председателя Одесского окружного суда, но через год, 
по случаю избрания Курским городским головой, оставил службу по 
Министерству юстиции. Городским головой пробыл до 1874 г., когда 
совсем оставил службу и поселился в своем имении, в Гадячском уезде. 
Почетный гражданин города Курска. С 26 сентября 1877 г. по 28 сентября 
1880 г. был Гадячским предводителем, а с 1880 — 1883 г. губернским. 
Затем, вновь поступил на службу по Министерству юстиции и был членом 
Саратовской Судебной Палаты, а затем Виленской. 
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Устимович издавал журнал "Братская помощь", издал книгу: "Мысли и 
воспоминания при чтении законов о дворянстве". Москва, 1886 г. 
 

 
П. А. Устимович. 

 
18. Мещерский, Александр Васильевич, князь (род. 14 апреля 1822 

г.). Помещик Хорольского уезда, воспитания домашнего. Поступил на 
службу в оренбургский уланский полк, в 1839 г. корнет. Был адъютантом 
московских генерал-губернаторов кн. Щербатова и Закревского. В 1850 г. 
оставил службу, но через 5 лет опять поступил и был чиновником особых 
поручений при Новороссийском генерал-губернаторе. Два трехлетия был 
Верейским (Московская губ.) предводителем и одно — Московским 
губернским. С 1883—89 г. был Полтавским губернским предводителем. 
Время его предводительства — время ходатайств Полтавских дворян о 
льготах по винокурению, о пересмотре земского положения, о ссудах и т. 
д. 

См. наш труд: "К истории Полтавского дворянства", т. II. Кн. М. написал 
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кое что из своих воспоминаний, очень краткие, напечатаны в "Русском 
Архиве" (90-х годах). Почетный опекун и Шталмейстер. 
 

 
кн. А. В. Мещерский. 

 
19. Мещерский, Борис Борисович, князь (15 марта 1850 † 18 июня 

1904 г.), сын Б. В. Мещерского, бывшего Тверским губернским 
предводителем дворянства. Окончил школу правоведения. В 1871 г. 
поступил на службу, был прикомандирован к Виленской судебной палате и 
через два года был членом этой палаты — явление в служебной практике 
небывалое. В 1874 г. чиновник особых поручений министерства 
внутренних дел. В 1877 г. опять служил по министерству юстиции, был 
прикомандирован к канцелярии министерства юстиции и с 15 апреля 1880 
г. был управляющим этой канцелярией (пробыв до 11 августа 1881 г.). В 
1883 г. Миргородский предводитель. С 19 октября 1889 по 2 января 1892 г. 
Полтавский губернский предводитель. Не дослужив трехлетия, был 
назначен Саратовским губернатором, а затем был почетным опекуном. 
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Кн. М. вместе со своей супругой Марьей Алексеевной (урожденной Мусин-
Пушкиной) избраны почетными гражданами города Саратова. 
Церемониймейстер. 
 

 
кн. Б. Б. Мещерский. 

 
20. Бразоль, Сергей Евгеньевич. Окончил Харьковский университет 

по юридическому факультету. Поступил на службу в министерство 
юстиции, причислился к 1 отделению 3 департамента 
правительствующего сената, но в том же 1874 г. перешел на службу в 
департамент земледелия и сельского хозяйства, где через год был 
назначен столоначальником. В 1876 г. был командирован на 
международную выставку в Филадельфию. В 1877 г. был командирован 
Главным управлением общества Красного Креста в распоряжение 
уполномоченного этого общества, где пробыл до 26 августа 1879 г. В этом 
же году оставил службу. С 1886—1892 г. был Зеньковским предводителем,  
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затем губернским. С 1906 г. член Государственного Совета от Полтавского 
дворянства. Гофмейстер. 
 

 
С. Е. Бразоль. 

 
21. Щербатов, Николай Борисович, князь. Род. 22 января 1868 г. 
Окончил Пажеский корпус в 1882 г. по первому разряду. В 1889 г. корнет 
44 Драгунского Нижегородского полка. В 1893 г. вышел в отставку с чином 
коллежского секретаря, а спустя два года переведен на службу по 
министерству земледелия и государственных имуществ. По поручению 
департамента земледелия ему было поручено исследование и описание 
благоустроенных хозяйств Харьковской губернии. Был почетным мировым 
судьей по Лубенскому уезду, а ныне состоит почетным судьей по 
Лубенскому и Лохвицкому уездам. С 1907 г. Полтавский губернский 
предводитель дворянства. 6 сентября 1912 г. избран от земства членом 
Государственного Совета. С 1 января 1913 г. управляющий 
коннозаводством. Д. с. с. Полтавское дворянство в сентябре 1913 г. 
поднесло ему братину, стоящую 1500 руб. и представляющую точную  
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копию братины, пожалованной Государем Императором Полтавскому 
дворянству. 
 

        
   Кн. Н. Б. Щербатов.    М. И. Герценвиц.  

 
 
 22. Герценвиц, Михаил Иванович. Род. 10 ноября 1874 г. Окончил 

институт инженеров путей сообщения, был прикомандирован к 
управлению по сооружению железных дорог. Состоя впоследствии 
штатным по министерству путей сообщения инженером был 
производителем работ по постройке Вовчанско-Кушанской железной 
дороги и начальником партии работ в экспедиции по соединению 
финляндских железных дорог; был старшим инженером по сооружению 
дороги Петербург-Вологда Г. принимал участие в Высочайше 
учрежденной комиссии по железным делам. С 1910 г. он состоял 
Константиноградским предвидителем дворянства. С сентября 1913 г. 
Полтавский губернский предводитель дворянства. 
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Председатели Полтавской Губернской Земской Управы. 

 

1. Милорадович, Илья Григорьевич со 2 октября 1866 г. 
 
2. Кованько, Семен Николаевич с 18 декабря 1866 г. (портрет см. 

Губернские Предводители дворянства). 
 

 
И. Г. Милорадович. 

 
3. Гинц, Василий Иванович, с 15 октября 1868 г. 
 
4. Тамара, Лев Павлович. Из дворян Золотоношского уезда. Был 

председателем Полтавской губернской земской управы с 10 окт. 1870 по 6 
апреля 1879 г., затем губернатором в Смоленске, Kиeве. Ныне сенатор. 
Гофмейстер. 
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    В. И. Гинц.  Л. П. Тамара.  

 
А. В. Заленский. 

5. Заленский, Алексей Владимирович, сын генерал-майора. Окончил 
Харьковский университет по естественному отделению физико- 
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математического факультета. На службу поступил в 1870 году в 
Миргородскую межевую комиссию со званием канцелярского служителя 1 
разряда. В 1872 г. избран мировым судьей Миргородского уезда и был до 
1876 г., когда был избран председателем съезда мировых судей 
Миргородского уезда. В 1878 г. предводитель дворянства Миргородского 
уезда и в этом же году единогласно избран председателем съезда 
мировых судей на трехлетие, с 1878 года. В 1880 г. 30 ноября избран 
председателем Полтавской губернской земской управы и в этой 
должности и скончался в Полтаве в 1892 г. Был почетным мировым 
судьей, попечителем Лубенской гимназии. Был помещиком Миргородского 
уезда (995 дес.) и Лубенского (1250 дес). Полтавское губернское земство 
ассигновало 6 т. на учреждение при Полтавской первой гимназии 
стипендий имени его покойного сына Владимира. 
 

6. Шкляревич, Петр Данилович. Родился в 1841 г. в Хмелове, 
Роменского уезда. Окончил Николаевское инженерное училище и 
Николаевскую Инженерную Академию по 1 разряду в 1864 году. 

 

 
П. Д. Шкляревич. 

 
Служил в воинских частях до 24 ноября 1869 г., когда вышел в отставку. В 
1872 г. избран председателем Гадячско-Роменской межевой комиссии. В 
1884 г. участковый мировой судья. В декабре 
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1889 г. член губернской земской управы, а после смерти А. В. Заленского, 
председатель губернской земской управы. Оставался в этой должности до 
8 декабря 1901 г. Из дворян Полтавской губернии. Ныне Роменский 
предводитель дворянства, почетный мировой судья. Был почетным 
попечителем Лубенской гимназии. 
 

7. Лизогуб, Федор Андреевич. Окончил курс реального училища 
подполковника Павловского в Петербурге. В 1881 г. определился 
помощником секретаря в мировой съезд в Чернигове и в том же году 
избран депутатом в Черниговское дворянское депутатское собрание от 
Городнянского уезда. Был кандидатом, 

 
Ф. А. Лизогуб. 

 
а с 18 марта 1888 г. Городнянским предводителем дворянства и был до 16 
февраля 1898 г., когда уволился с этой должности. Был почетным 
мировым судьей по Городнянскому и Лохвицкому уездам. С 8 декабря 
1901 г. состоит в должности Председателя Полтавской Губернской 
Земской Управы. 
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Полтавские Городские Головы. 

 

1. Кованько, Семен Николаевич. См. Губ. предводители дворянства. 
 

2. Абаза, Александр Михайлович. Сын полковника. На службу 
поступил в 1843 г. унтер-офицером и служил до 1856 г., когда 
вышел в отставку ротмистром.  
 

        
А. М. Абаза.  В. П. Трегубов.  

  
Был Полтавским уездным Предводителем с 20 октября 1865 по сентября 
1868 года. Был много лет полтавским городским головой. Скончался в 
1889 г. По инициативе полтавской городской думы собрано на стипендию 
его имени частных пожертвований 858 руб., которые и находятся в 
Полтавской Мариинской женской гимназии. 
 

3. Трегубов, Виктор Павлович. (1842 † 1909 г.). Воспитывался во 
второй Харьковской гимназии и Харьковском университете по 
юридическому факультету. В 1867 г. поступил в Харьковскую судебную 
палату и через год был командирован в Полтаву для приведения 
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в порядок дел уездного суда и передачи его в ведение окружного суда и 
мировых учреждений. В 1870—89 гг. был мировым судьей в Полтаве, а с 
1889 по 1906 год был полтавским городским головой. За многолетнюю 
общественную службу избран почетным гражданином города Полтавы. По 
постановлению городской думы, в ознаменование его 35-ей общественной 
службы, открыта школа его имени, на которую он пожертвовал 3 тыс. руб.; 
именем его названа на Кобищанах улица и портрет его повешен в зале 
городской думы. О его деятельности есть брошюра: "В. П. Трегубов". 
 

4. Кулябко-Корецкий, Петр Иванович. Род. 7 июля 1868 г. Обучался 
в Московском реальном училище и Харьковском технологическом 
институте.  

       
   П. И. Кулябко-Корецкий.     А. А. Черненко.  
  

Был полтавским городским головой с 28 апреля 1906 г. по 4 апреля 1908 
г., когда оставил эту должность по болезни. Уездный и губернский 
гласный. Построил вместе с супругой своей, в с. Милорадово, 
амбулаторию и приемный покой, освященный в 1912 году. Стоимость 25 
тыс. 

5. Черненко, Александр Александрович. Из полтавских дворян. 
Родился 28 марта 1872 г. в Харькове. Воспитывался в Полтавской первой 
гимназии и С.-Петербургском университете по юридическому факультету. 
По окончании университета, был сверхштатным 
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чиновником особых поручений при Полтавском губернаторе. Затем был 
земским начальником в Полтавском уезде, членом Губернской земской 
управы. В 1909 г. был избран полтавским городским головой и пробыл до 
1913 г. когда получил место члена Полтавского Губернского присутствия. 
 

6. Заньковский, Сергей Степанович, полтавский городской голова. 
Родился 25 августа 1859 г., из полтавских дворян. Обучался в 
Кременчугском реальном училище, которое окончил в 1878 г. и 

 

 
С. С. Заньковский. 

 
в Константиновском военном училище. Служил в 9 артиллерийской 
бригаде, где был командиром 3 батареи. В 1906 году вышел в отставку с 
чином полковника. В 1910 году единогласно избран членом полтавской 
городской управы, а с февраля 1913 г. полтавский городской голова. 
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Биографический указатель 

 
Августин, епископ (в миру Андрей Федорович Гуляницкий) род. 3 июля 

1838 † 30 ноября 1892). Родился в с. Песках, Лубенского уезда, сын 
священника. Воспитывался в Полтавской семинарии и Киевской Духовной 
Академии, где был оставлен бакалавром по кафедре обличительного 
богословия. 24 мая 1864 г. принял монашество. В 1869 г. — ректор 
Литовской семинарии. В 1881 г. епископ, 

 

 
Епископ Августин. 

 
был сначала викарием в Рязани и Кишиневе, затем на кафедрах 
Костромской и Екатеринославской, где и скончался. 

Наиболее подробная его биография см. труды Бессарабского 
церковно-археологического комитета, вып. II, статья А. М. Пархомовича, 
стр. 363—312, где приложен и список его научных трудов (см. наш 
биограф. словарь, стр. 2). 
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Аггей, епископ Белгородский и Обоянский, сын казака из м. Белик, 

Кобелякского уезда, бывшего Полтавского полка, в миру Антоний 
Коллосовский (1738 †24 окт. 1792). Образование получил в Киевской 
академии, откуда поступил в Киевскую Лавру на послушание, где в 1759 г. 
принял монашество. В 1769 г. Указом Синода назначен законоучителем 
морского Шляхетского корпуса. Был архимандритом Нижегородского 
Печерского монастыря. 9 февраля 1774 — епископ Белгородский, где 
пробыл до 28 ноября 1786 года, когда 

 
Епископ Аггей. 

 
был уволен на покой в Переяславский Вознесенский монастырь, где и 
скончался. 

См. о нем: 
И. Яновский — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883, № 16. 

789—793; 
Аскоченский — Киев, Харьковские Епархиальные Ведомости, 1871. № 

23., 1868 № 21; 
Двухсотлетие Белгородской, ныне Курской епархии; 
"Истории Харькова" проф. Д. И. Багалея и Д. П. Миллера, где есть 

данные о его заботах о Харьковском коллегиуме (334—336 стр.). 
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Адабаш и Чертков. 
 

В конце XVIII в. бывший Новороссийский губернатор, генерал-поручик 
Василий Алексеевич Чертков и бригадир Адабаш построили в Кобеляках 
(тогда местечко) в 1778 г. в воспоминание тезоименитства Императрицы 
Марии Федоровны, храм во имя св. Марии Магдалины, снабдив его 
утварью и всеми необходимыми принадлежностями для совершения 
богослужения. При этом же храме они построили дом о "6 покоев" и в нем 
богадельню для содержания дряхлых и не имеющих пропитания, а также и 
школу для обучения сирот грамоте. Все это обошлось этим 
благотворителям до 10 тыс. Помимо этого, они внесли капитал в 3 тыс. с 
тем, чтобы проценты шли на содержание богадельни и училища, а в 
случае надобности и на "подкрепление церкви". Бригадир Адабаш 
подарил еще в 1789 г. 34 деревянных лавки для отдачи в наем и 
вырученная сумма опять таки должна была издерживаться на эти 
учреждения. Но Приказ находил недостаточным этих средств и предложил 
ему построить еще несколько лавок, что он и сделал. Он еще выстроил 21 
лавку и постоялый двор. Сам Адабаш принимал деятельное участие в 
организации этих учреждений и они находились под его наблюдением. 

17 марта 1798 г. Черниговский Приказ общественного призрения 
закрыл школу и богадельню. Нужно думать, что Адабаш уже не был в 
живых, иначе он не допустил до их закрытия. Сделал это Приказ, в виду 
донесения смотрителя училищ, что в богадельне нищих мало да и в 
училище нет учеников, особенно в летнее время и учитель остается "без 
упражнения". 

Закрытие богадельни и школы произвело неблагоприятное 
впечатление. И в марте 1804 г. Кобелякский предводитель дворянства О. 
В. Чорба, вместе с другими помещиками уезда (числом 24, среди которых, 
за исключением 5—6 ч. все были военные) подают генерал-губернатору 
кн. А. Б. Куракину просьбу, где, сообщая об этих пожертвованиях, просят 
князя "восстановить и привести в деятельность и совершенство все выше 
изъясненные иждивения". 
"По неизвестному нам случаю, писали дворяне, черниговский приказ все 
это отставил, богадельню и училище уничтожил, приняв в свое 
распоряжение, отдал на откуп и получает знатные доходы". И 
"кладбищенское место, довольно обширное, писали они, отдано было на 
откуп и в виду разводящегося вишневого сада, преграждается погребение 
умерших". 
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Кн. Куракин, так много заботившийся о благотворительных и 

просветительных учреждениях в Малороссии, сам устраивавший 
богадельни, мечтавший покрыть всю Малороссию сетью народных школ, 
естественно, не мог оставить без внимания просьбу дворян. И 
действительно, он тотчас же написал уездному предводителю письмо, где 
обещал не опустить все зависящие от него средства на "всеконечное 
приведение в исполнение по предмету сему воли завещателя". Вместе с 
тем, князь просил предводителя сообщить об этом и остальным 
дворянам, подписавшим прошение князю. 

Кн. Куракин приказал Полтавскому приказу привести в известность 
капитал и имущество жертвователей, вести им отдельный счет и 
потребовать от Черниговского приказа "несвойственно употребления им 
со времени уничтожения плана, назначенного Чертковым и Адабашем". 

Когда Приказ подвел все счеты, то оказалось капитала к 1 января 1805 
г. было 6127 р. 32 к., считая с наросшими процентами (в этом числе 1778 
р. 64 к. были на руках у помещиков Антона Остроградского, Анны 
Остроградской и Романовского). Приказ все движимое имущество 
покойного бригадира Адабаша отдавал на откуп, сначала полтавскому 
купцу Шапедкову, а затем воронежскому купцу Попову. Само имущество 
находилось в печальном состоянии, оно не ремонтировалось в течение 
нескольких лет, отчего пришло в ветхость, как доносил нижний земский 
суд (уездная полиция), осматривавший его вместе с уездным стряпчим. 
Не мало было было расхищено досок (до 50), в саду пасли скот, все 
"родючие деревья пропали". Расхищено было не мало и церковных 
вещей. Видимо, Приказ общественного призрения мало обращал 
внимания и допустил арендаторов к разорению имущества. Генерал-
губернатор приказал обратить на это внимание и выяснить, кто виновен в 
разорении, и все исправить на счет виновного. 

Желая выполнить волю завещателей — открыть сначала школу, а 
затем богадельню, кн. Куракин привлек к участию в этом деле Попечителя 
Кременчугского богоугодного заведения Алексея Федоровича 
Козачковского, жившего в Кременчуге 49. Он просил его осмотреть 
имущество Адабаша и приискать удобное помещение для школы, которую 
он решил открыть на средства Адабаша, взамен уничтоженной Приказом. 
Он предполагал устроить приходское начальное училище на основании 
незадолго перед тем изданных Министерством народного просвещения 
"предварительных правил". Козачковский отправился в Кобеляки, зимой, в 
декабре 1805 года. 

 
 
 

                                                
49 Впоследствии Полтавского губернатора. 
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Он нашел, что наиболее подходящим местом для школы будет площадь, 
гд был дом Адабаша. К этому месту выразил пожелание присоединить и 
свой участок подкоморный Лутовинов, что он делал безвозмездно в виду 
приязни и совместной военной службы с Козачковским. "И училище, писал 
он, будучи поставлено против улицы, близ реки, имея в виду церковь в 
самом городе, сделает и собой вид приятный". Козачковский, как и низший 
земский суд, нашел все недвижимое имущество покойного Адабаша в 
совершенном запустении. 

Был и другой проект Козачковского поместить школу в здании, 
занимаемом нижним земским судом, где она и была помещена. Из 
капитала Адабаша кн. Куракин приказал выдать Козачковскому 1500 р. 
для приспособления этого здания к помещению в нем школы. Школа была 
открыта в июне 1806 года. Учителем был назначен воспитанник 
Московского воспитательного дома Василий Николаев, выдержавший 
впоследствии экзамен на звание учителя в главном правлении училищ в 
Полтаве, т. е. при дирекции училищ. 

Жители Кобеляк желали иметь не приходское училище, а поветовое, о 
чем от их имени и просил Козачковский князя Куракина. Кн. Куракин 
высказался в том смысл, что поветовое училище должно быть содержимо 
на счет казны, а не частного благотворителя. Да об этом пришлось бы 
ходатайствовать у министра народного просвещения. С целью увеличения 
дохода, кн. Куракин разрешил в постоялом дворе, завещанном 
бригадиром Адабашем продавать горячие напитки пиво и мед, и этот двор 
был отдан на откуп полтавскому купеческому сыну, еврею Леону 
Зеленскому за 275 р. в год (за право продажи вина 250 р., а за пиво и мед 
25), на этом дворе была и харчевая продажа. 

Постоялый двор был выстроен по плану губернского архитектора 
Афросимова, утвержденному кн. Куракиным и обошелся 5113 р. 15 к., Это 
училище просуществовало до 1808 г., когда оно было преобразовано в 
поветовое, о чем хлопотали помещики и жители Кобеляк. Козачковский в 
августе 1806 г. писал кн. Куракину, что "исправленные в Кобеляках два 
корпуса из дара покойного бригадира Адабаша суть те самые, которые и 
при жизни его, занимались для учения юношества, в одном из оных два 
больших покоя с перегородками для учеников, а в другом один покой с 
перегородкой для учителя, а по нужде и для двух, другой для услуги и 
третья небольшая кухня. Он считал, что это помещение совершенно 
достаточно для временного помещения поветового училища, ибо 
предполагаемое для оного казенное здание уповательно не скоро еще 
сделано будет, желание же и нужда граждан кобелякских и поветовых 
обывателей, а паче помещиков, по сказанию городничего, состоит в том, 
чтобы с настоящего времени детям их воспользоваться учением, не таким 
только, как в приходских училищах преподаваться будет, но и большим". 
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Он предлагал помещать здесь и детей, кои ни родителей, никакого 
пособия не имеют". Так, он предлагал устроить небольшой интернат при 
училище, исключительно для сирот. А средства, писал Козачковский, "по 
времени и сумма из Адабашевского капитала собрана быть можете". 

Кн. Куракин ходатайствовал об этом преобразовании у министра 
народного просвещения, а последний предоставил это усмотрению 
Харьковского Попечителя Учебного Округа. После запросов относительно 
помещения, средств, Харьковский Попечитель округа поручил озаботиться 
открытием этого училища первому директору полтавской гимназии и 
училищ Полтавской губернии Огневу, в присутствии которого состоялось 
открытие поветового училища 24 июня 1808 года. Кобелякский городничий 
Кисилев доносил генерал-губернатору, что при многом стечении 
дворянства и прочего звания граждан, в присутствии директора училищ 
Огнева, Кобелякское поветовое училище открыто, при каковом разе со 
стороны полиции вся важность приличныя в церемонии и во время 
крестного хода вполне сохранена". Так изменена была воля завещателя, 
желавшего устроить школу при церкви и это была бы первая церковно-
приходская школа в губернии. Богадельня же, закрытая Черниговским 
приказом, совсем не была открыта. 

Кн. Куракин желал после открытия школы, устроить богадельню. 
Изыскивая на это средства, князь отдал за большую сумму аренду лавок и 
помимо этого, он задумал устроить в Кобеляках гостиный двор, доход с 
которого давал бы возможность содержать богадельню. Смета на 
гостиный двор была 13995 р. 20 к. Все доходы с "адабашевского 
имущества" были употребляемы на эту постройку, но, конечно, их было 
слишком мало, и потому князь Куракин сделал распоряжение "отделить в 
виде клада в строение ведомству приказа принадлежащее". 

Спустя некоторое время, Приказ уведомил кн. Куракина, что он не 
располагает более средствами, на что кн. Куракин 22 мая 1807 г. приказал 
"соображаться с возможностью в суммах от бригадира Адабаша 
подаренных" и предписал окончить постройку. Всего выдано на эту 
постройку по 1809 г. — 9344 р. 4 3/4. Преемник кн. Куракина, кн. Лобанов-
Ростовский 25 июня 1808 г. определил некоторую сумму на эту постройку 
(какую, неизвестно) из средств, ассигнованных для окончания постройки в 
Полтаве памятника в столетие Полтавской битвы и богоугодных 
заведений, но гостиный двор не был окончен. Он более двух лет 
оставался недостроенным и на запрос Козачковского, бывшего в то время 
Полтавским губернатором, кн. Лобанов-Ростовский предписал 
остановиться постройкой "до предбудущего возможного случая". 
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Что же касается материалов, уже заготовленных, то он приказал 
употребить на другие постройки. Пожертвование на богадельню вызвало 
другое пожертвование кобелякской обывательницы Домникии 
Загорунчихи, о чем донес городничий в феврале 1804 года. Она 
пожертвовала лес в пользу богадельни; лес этот находился в 4 верстах от 
Кобеляк, в урочище Долгом роде, близ Емельяненкова хутора. Но получен 
ли этот дар, неизвестно. Интересно, что следов этого пожертвования не 
оказалось ни в поветовом суде, ни в нижнем земском суде. При 
расследовании этого дела, казак Булавка, владевший смежным лесом, 
заявил, что этот лес вырублен по приказанию бывшего кобелякского 
городского головы поручика Ампирова. Таковы последствия 
пожертвования на школу и богадельню. Если бы князь Куракин не выехал 
бы из Малороссии в январе 1808 г., то он, несомненно, довел бы дело до 
конца и богадельня была бы открыта. Лавки и постоялый двор или, как 
говорили тогда, "Адабашевские имения" Приказ продолжал отдавать на 
откуп, цена их постепенно увеличивалась и в 1813 г. имения эти были 
отданы тому же Леону Зеленскому за 700 р., в год. Но получаемые деньги 
приписывались к общим средствам Приказа. 

Остался один только храм, существующий до ныне, как приписной к 
Кобелякскому собору, но о нем мало заботились. В декабре месяце 1814 
года священник Григорий Костенко жаловался Приказу Общественного 
Призрения на смотрителя этого храма Ульянича, что он не заботится о 
храме, никогда не посещает его, а проживает в имении помещиков Ганжи, 
где он постоянно пребывает и управляет имением. Интересно, что забота 
о храме была возложена не на священника этого храма, как это и 
подобает, а вручена постороннему лицу. Ульянич был уволен, и вместо 
него был назначен опять таки посторонний человек канцелярист Андрей 
Нищенко 50. 

 
P. S. Настоящий очерк, изложенный довольно подробно на основании 

архивного материала, представляет двойной интересе: это было первое 
пожертвование на школу и богадельню, довольно крупное по тому 
времени, а с другой стороны, интересна и судьба его и отношение к 
завещанию учреждения того времени. 

 
 
 
 

 
 

                                                
50 Арх. Г. Правл., св. 49, дело № 203. В клировой книжке, изданной 
Полтавской духовной консисторией сказано, что этот храм построен 
бригадиром Николаем Адабашем (стр. 177). Это не вполнe верно. 
Построена она Адабашем и генерал-поручиком Чертковым. 
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Алышов, премьер-майор, помещик Константиноградского уезда, 

пожертвовал 20.000 р. на Слободско-украинскую гимназию с тем, чтобы: 
1) из процентов капитала были содержимы при гимназии воспитанники 
недостаточного состояния; 2) чтобы при выпуске стипендиатов было 
выдаваемо им в награду от 50—100 р. "по усмотрению их успехов и 
благонравия". Полтавские Епархиальные Ведомости 1878, № 8, 429 стр. 
Он же отпустил на волю 23 д. своих крестьян (владел селом Михайловкой, 
деревнями Шадеевой, Васильковой). 

Амвросий, (в миру Антоний Серебренников), архиепископ 
Екатеринославский (p. около 1745, † 13 сентября 1792). Родился в селе 
Отчин, Вятской губернии, сын крестьянина. Учился в Вятской семинарии и 
Московской славяно-греко-латинской академии. Был преподавателем в 
Лаврской, ныне Вифанской семинарии, префектом Московской Академии, 
ректором Новгородской семинарии. В 1782 — епископ Олонецкий. В 1786 
г. епископ Екатеринославский, с местопребыванием 

 
Архиепископ Амвросий. 

в Полтаве, в Крестовоздвиженском монастыре. В 1789 г. местоблюститель 
экзархии Молдаво-Влахийской с пребыванием в молдавском Нямецком 
монастыре. Скончался на покое в Крестовоздвиженском монастыре, где 
тело его почивает нетленным. 

Был членом Академии Наук. 
О его трудах см. наш биографический словарь, стр. 6. 
Амвросий Келембет, архиепископ Тобольский и Сибирский (р. около 

1750, † 4 июля 1825). Родился в с. Чернухах, Лохвицкого уезда, сын 
дьякона, принадлежавшего к дворянству. Его отец не хотел определять  
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его в школу, но Амвросий убежал из родительского дома и, случайно 
встретившись с одним студентом Киевской Академии, отправился с ним в 
Киев, где выдал себя за круглого сироту и был принять на казенное 
содержание. В 1777 г. окончил Академию в числе лучших воспитанников и 
был оставлен при Академии учителем греческого языка.  
 

 
Епископ Амвросий. 

 
Был префектом Академии. В 1793 г. назначен архимандритом 
Воронежского Акатова монастыря, откуда назначен в Новгородский 
Антониев, со званием ректора тамошней семинарии. В 1797 г. переведен в 
Юрьев монастырь. 21 ноября 1799 г. — первый епископ Оренбургской 
епархии. В 1806 г. Тобольский. В 1822 г., потеряв зрение, удалился на 
покой в Лубенский монастырь, где и скончался. 

Амфилохий, епископ Переяславский (Леонтович). Род. около 1729 г. 
умер 1 июля 1799 г., происходил из малороссийского шляхетства и служил 
в бывших полковой Миргородской и войсковой генеральной 
малороссийских канцеляриях. В 1750 г. принял монашество в Киевском 
Межигорском монастыре, откуда вскоре перешел в Троице-Сергиеву 
Лавру, из которой переведен в Тверской архиерейский дом ризничим, но 
вскоре возвратился в Лавру, где был казначеем. В 1769 г. — игумен 
Киевского Кирилловского монастыря, а в 1766 г. — Ростовского 
Иаковлевского, где был возведен в сан архимандрита, а затем был 
епископом Переяславским. 
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Анастасий, архиепископ Могилевский (в миру Андрей Семенович 
Братановский-Романенко). Род. 16 октября 1761 г., † 7 Дек. 1806 г. Родом 
из деревни Барышевки, Переяславского уезда, сын протоиерея. Учился в 
Переяславской семинарии. В 1783 г. был переведен в Севскую, а через 
год в Вологодскую семинарию, в 1789 г. в Кирилловское духовное 
училище, откуда через год был вызван митрополитом Гавриилом и 
определен учителем в Александро-Невскую семинарию (была высшим 
учебным заведением).  

 

 
Анастасий, арх. Могилевский. 

 
В этом же году принял монашество. В 1793 г. назначен придворным 
проповедником. В 1797 г. — епископ белорусский, в 1801 г. возведен в сан 
архиепископа. В 1794 г. — член Академии Наук. В 1805 г. перемещен в 
Астрахань, где и скончался от наследственной чахотки. Это был 
выдающийся оратор. "Анастасию, говорила о нем Екатерина II, должно 
или подражать или превзойти, но то и другое невозможно". О его трудах и 
литературу о нем: см. наш биографический словарь, стр. 7—8. 
Андрияшев, Алексей Фомич, (17 февраля 1826, † 31 июля 1907). Род. в 
хуторе Германовском, возле села Леплявого, в Золотоношском уезде, в 
зажиточной казачьей семье, хотя мать его была дворянка из рода 
Анисимовых. Учился в Переяславском духовном училище, Нежинском 
Лицее и Киевском университете, который окончил со степенью кандидата 
законоведения. В 1856 г. получил степень магистра гражданского права. В 
1850 г. был учителем гимназии, 
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а с 1862 г. — директором 1-й Киевской гимназии и в этой должности 
пробыл 28 лет. Он вместе с К. К. Гротом явился первым деятелем в 
пользу слепых, основал в Киеве сначала попечительство и убежище в 
пользу слепых, а затем училище для слепых. В последние годы А. увлекся 
шелководством и устроил на свои средства единственную в России школу 
практического шелководства. 

О его литературной деятельности см. наш биографический словарь, 
стран. 8. 

Андреянов, Михаил Евгеньевич. Из дворян Полтавской губернии, 
сын штабс-капитана. Окончил Полтавскую военную гимназию (ныне 
кадетский корпусе) в 1865 г. и поступил в Павловское военное училище, 
где был фельдфебелем роты Его Величества. Училище окончил первым и 
занесен на мраморную доску. Из л. г. Волынского полка, куда был 
выпущен, поступил в Николаевскую Академию Генерального Штаба, 
которую окончил в числе первых, в 1875 г. В войну 1877—78 г. был 
старшим адъютантом штаба 8 армейского корпуса (генерала Радецкого), а 
затем начальником штаба 1-й пехотной дивизии. Получил Георгия 4-й ст.  

 
М. Е. Андреянов. 

 
Во главе отряда овладел укреплением Бердек, венчавшим самую высокую 
вершину. Он первый вскочил на это укрепление и после 20 минутного 
рукопашного боя, взял укрепление со всем оставшимся в живых 
гарнизоном и четырьмя орудиями. Впоследствии, А. отличился в отряде 
Скобелева, атаковавшего турецкую шипкинскую армию в знаменательный 
день сдачи Шипки и всей армии. Скончался от разрыва сердца 17 ноября 
1878 года в Адрианополе, где и похоронен на греческом кладбище. 
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Аникин, Петр Игнатьевич († 18 декабря 1905 г), Полтавский второй 
гильдии купец. Блоготворитель. Он завещал полтавскому городскому 
общественному управлению: а) дворовое место с каменным двухэтажным 
домом и другими постройками, находящееся в Полтаве, б) участок лесной 
земли в 18 д. 740 кв. саж., в) наличный капитал в 60.000 р. с условиями: 1) 
жена завещателя Екатерина Андреевна имеет право пожизненно 
пользоваться теми помещениями в завещанном доме и во дворе, какие 
завещатель с нею занимал 2) произрастающий на завещанной земле лес, 
город должен вечно вырубать в количестве не более трех четвертей 
десятины в год и срубленный лес обращать в дрова, из коих город вечно 

 

 
П. И. Аникин. 

 
же должен доставлять и давать ежегодно и безвозмездно: полтавской 
сретенской церкви по 3 саж. и полтавской кладбищенской церкви по 3 саж. 
3) богадельня должна быть открыта не менее как на 25 призреваемых 
обоего пола, исключительно из лиц податного сословия. 

Богадельня открыта 14 октября 1907 года. 
Его супруга, вдова Екатерина Андреевна пожертвовала в 1910 году 10 

тыс. полтавскому отделению попечительства о бедных. 
Антоний, архиепископ Воронежский (в миру Авраамий Гаврилович 

Смирницкий), p. 29 октября 1773, † 20 Дек. 1846. Родился в с. Повстине, 
Пирятинского уезда, сын священника (по другому известию, его отец 
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был домашним учителем у помещика). Учился в Киевской Академии. В 
1791 г. принял монашество и был назначен библиотекарем Киево-
Печерской лавры, а в 1815 г. ее наместником. В 1826 г. — епископ 
Воронежский, а в 1832 г. возведен в сан архиепископа. Известный 
подвижник. 

См. о нем: 
протоиерей Некрасов — преосвященный Антоний, архиепископ 

Воронежский. 

 
Архиепископ Антоний. 

 Очень подробная биография его см. Жизнеописания отечественных 
подвижников. декабрь, 490—566 стр. 

 
Антонин, епископ Владикавказский (в миру Александр Андреевич 

Грановский) род. 21 ноября 1865 г., в с. Хорошках, Кобелякского уезда, 
сын псаломщика. По окончании Полтавской духовной семинарии был 
отправлен в Киевскую духовную академию, где 22 февраля 1890 г. принял 
монашество. В 1891 г. окончил академию и назначен 16 августа того же 
года помощником инспектора той же академии. В этом же году был 
назначен смотрителем Московского Донского духовного училища, где 
пробыл до 1893 г., когда был перемещен на ту же должность в Киево-
Подольское духовное училище. В 1895 г. инспектор Тульской семинарии, в 
1897 г. преподаватель Холмской семинарии, а через год возведен в сан 
архимандрита и назначен ректором Благовещенской семинарии. В 
следующем 1899 г. цензор Спб-го духовного цензурного комитета, а в 
1901 г. старший цензор. 15 января 1903 г. утвержден в степени магистра 
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богословия. 22 февраля 1903 г. ему повелено быть епископом Нарвским, 
третьим викарием С-Петербургской епархии (со 2 марта 1903 г. епископ). 
10 мая 1904 г. второй викарий той же епархии, а 31 октября 1905 г. первый 
викарий. 8 февраля 1908 года был уволен, по болезненному состоянию на 
покой, с пенсией в 1000 р. и местопребывание назначено в С.-
Петербургской епархии, в Троице-Сергиевой пустыни. С 22 декабря 1913 
г. епископ Владикавказский. 

Апполос, (в миру Тимофей Иванович Терешкевич, сын войскового 
казака. Родился в м. Голтве, Кобелякского уезда (21 февраля 1746, † 19 
янв. 1817 г. в Харькове). Епископ слободско-украинский. Обучался в 
Киевской академии. Был пострижен в монашество в 1780 г. в Александро-
Невском монастыре. Служил во флоте. Управлял многими монастырями 
(архангельским, знаменским и др.). С 19 июня 1813 г. епископ слободско-
украинский и им был до кончины своей. Погребен в Харьковском 
покровском монастыре. См. его биографию: Полтавские Епархиальные 
Ведомости, 1881. № 21. 1023—1036 стр. 

Арсений, митрополит Киевский. Родился в Решетиловке (17 марта 
1704, † 1770), сын священника Троицкой церкви (в миру Алексей 

 
Митрополит Арсений. 

 
Васильевич Могилянский). Обучался в Киевской Академии и Харьковском 
коллегиуме. В 1758 г. — митрополит. Ранее был проповедником при 
дворе. 
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О нем есть диссертация священника Н. Шпачинского — Киевский 
митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его 
правление и отзыв об этом сочинении, проф. Голубева. Москва, 1909 г. 

 
Арсений Берло, (в миру Андрей Иванович) епископ Полтавский и 

Бориспольский. Род. в селе Памфилах, недалеко от Переяслава, сын 
полкового Переяславского судьи, впоследствии знатного войскового 
товарища. Обучался в Киевской Академии, а затем во Львове. Принял 
монашество в Киево-Печерской Лаврe, был учителем в Академии по 
классу грамматики. С 1722 г. до конца 1728 г. настоятель Киевского 
Межигорского монастыря. В 1729 г. — епископ Могилевский и 
Белорусский. В 1733 г. епископ Переяславский, в конце 

 

 
Епископ Арсений Берло. 

 
1735 г. перемещен в Белгород, но согласно просьбе, оставлен на 
Переяславской кафедре, где и скончался 7 июня 1744 г. Как первый 
самостоятельный епископ Переяславско-Бориспольской епархии, не мало 
сделал для упорядочения епархиального управления. Арсений осенью 
1738 г. открыл Переяславскую семинарию и он был первым ее 
устроителем. 
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О нем см.: 
Киевская Старина, 1889 г., 2 (статьи П. Левицкого — Прошлое 

Переяславского духовного училища). 
Из семейной хроники Берлов А. Лазаревского; 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1891, 10, 11, 17, 18, 22, 1880, 5, 

12. 1911, 3, 9 — статья В. Л. Пархоменко — Арсений Берло, епископ 
Переяславский, его личность и среда архипастырской деятельности; 

проф. Лебедев — Белгородские архиереи, 
В. А. Пархоменко — Очерк истории Переяславско-Бориспольской 

епархии, 2 изд. 1910 г. 
См. еще статьи: 
А. Берло — Арсений Берло, епископ Переяславский и Бориспольский. 
Чтения Летописца Нестора (1904 г.), где указаны источники для его 

биографии (оттуда взят портрет). 
Афанасий, епископ (в миру Петр Вольховский). Род. в Полтаве (25 

ноября 1712 † 15 февраля 1776). Обучался в Харьковском коллегиуме, по 
окончании которого был там преподавателем, а затем перешел в 
Киевскую Духовную Академию. В 1740 г. был переведен из Киева в 
Троице-Сергиеву Лавру, где был пострижен в монашество и назначен 
префектом (ныне Инспектор) Академии, а затем профессором богословия. 
В 1752 г. архимандрит и ректор семинарии. В 1758 г. хиротонисан во 
епископа Тверского, где пробыл до 1763 г., когда был переведен в Ростов, 
где продолжал неутомимо работать на пользу паствы. Он преобразовал 
Ярославскую семинарию, открыв в ней философский и богословский 
классы, ввел преподавание греческого и сербского языков. Им была 
построена на собственные средства церковь в Ростовско-Троицком, что на 
Варницах, монастырь. 

См. о нем: русский биограф. словарь, 369 стр. протоиерей Первухин — 
о Тверских иерархах, Венгеров, словарь, т. I, Амвросий — история 
российских иерархов. 

Афанасий, р. около 1741 г. † 1 января 1801 г. племянник Афанасия, 
епископа Тверского. Родился в Полтаве, сын протоиерея. Учился в 
Тверской, а затем в Ярославской семинарии, куда его дядя перешел на 
архиерейскую кафедру. Был в Харьковском коллегиуме, а затем в 
Киевской академии, по окончании которой определился священником при 
Николаевской церкви в Полтаве. В 1769 г овдовел, принял монашество и 
был назначен игуменом Новгородского Кириллова монастыря, затем 
наместником Александро-Невской Лавры. В 1788 — епископ старорусский, 
а в 1795 — перемещен епископом Могилевским, но в 1798 г. был уволен 
на покой в Лубенский монастырь, даже без пенсии, которая повелением 
Императора Павла I назначена была спустя некоторое время. Он не долго 
был на покое. 29 августа 1800 г. Полтавский епископ Сильвестр доносил 
синоду, что он "лишился ума". 1 января 1801 года Афанасий скончался в 
квартире своего родственника, священника Николаевской церкви Иоанна 
Симоновского (был зятем протоиерея Павла Вольховского († 1764), 
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отца епископа Афанасия). Погребен в Полтавском Крестовоздвиженском 
монастырe. Гроб его стоит на особо устроенном в 1885 г. возвышении у 
стены прямо при входе в усыпальницу, что было сделано преосвященным 
Илларионом. Тело Афанасия почивает нетленным. Епископ Афанасий 
был удален на покой по доносу 

 
Епископ Афанасий. 

 
дьякона Харкевича, обвинявшего его в лихоимстве, дурной жизни и 
несоблюдении табельных дней. Этот донос, обер-прокурор синода кн. В. 
А. Хованский изложил Государю во всеподданнейшем рапорте и епископ, 
без назначения следствия по этому доносу, был уволен. О нем писал 
Добрынин (Рус. Старина, 1871, т. IV., 308), где рисует его человеком 
недостойным и безграмотным. Мнение слишком пристрастное, 
безграмотным едва ли возможно назвать окончившего и коллегиум и 
высшую духовную школу. 

См. о нем: 
Словарь Венгерова, 852—853 стр., 
Аскоченского — Киев, ч. II, 1856, 279—280; 
Русский Архив, 1874 г. 
Полтавские Епархиальные Ведомости: 1880, № 2, 1886, 13, 1883, 17, 
Статья Бучневича — Полтавские Губернские Ведомости, 1892 г., 28. 
Напечатал: 
"Окружную грамоту пастве" (1795 г.). 
Причина увольнения епископа Афанасия и обвинения требуют 

выяснения (о нем есть данные в Архиве Св. Синода). 
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Афанасий, архиепископ (в миру Василий Михайлович Пархомович, p. 

1 января 1828, † на покое в Кишиневе 8 сентября 1910 г.). Сын 
священника м. Хомутца, Миргородского уезда. Образование получил в 
Лубенском духов. училище, Переяславской духовной семинарии и 
Киевской академии, которую окончил в 1853 г. Свыше 30 лет провел на 
службе в Бессарабии, где прошел должности инспектора духовных 
училищ, законоучителя Кишиневской гимназии и ректора семинарии. 9 
марта 1885 г. пострижен в монашество и был назначен 

 

 
Архиепископ Афанасий. 

 
викарием Черниговским, в 1889 г. епископ Сарапульский, в 1891 г. епископ 
Екатеринбургский, а с 12 ноября 1894 г. архиепископ Донской, и эту 
кафедру занимал до 16 сент. 1908 г., когда уволился на покой. 

О его деятельности см. отдельную брошюру: Высокопреосвященный 
Афанасий, арх. донской, А. К-в; воспоминания бывшего попечителя 
Кавказского округа Яновскаго — Русский Вестник, 1902 г., Донские 
Епархиальные Ведомости, 1905 г., № 32, 1910 г., № 192, брошюра — 
Пятидесятилетие деятельности etc. Новочеркасск, 1903 г., "Бессарабец", 
1903 г., № 242, Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1892 г., 1893 г. 
Миссионерский Сборник, 1902 г., № 3. Характеристика его личности и 
деятельности см. брошюру, изданную под редакцией В. Г. Курдиновского: 
"Венок на могилу высокопреосвященного архиепископа Афанасия". 
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Ахшарумов, Дмитрий Дмитриевич (p. 14 мая 1823, † 6 янв. 1910 г.). 
Воспитывался в первой Петербургской гимназии, по окончании которой в 
1842 поступил на восточный факультет Петербургского университета. По 
окончании университета со степенью кандидата, поступил в министерство 
иностранных дел. Друг его И. М. Дебу познакомил его с одним из 
влиятельнейших последователей Фурье М. В. Буташевичем-
Петрашевским и Ахшарумов весной 1848 г. начал бывать у него на 
собраниях. Кружок этих лиц, известных под именем "петрашевцев" вскоре 
был арестован и А. вместе со многими другими был присужден к казни. 
Все они были помилованы. А. был сослан в арестантские роты 
инженерного ведомства на четыре года, а затем рядовым на Кавказ. В 
1856 г. А. был прапорщиком. В 1857 г., 34 лет, поступил в Дерптский 
университет на медицинский факультет, но вскоре перешел в Медико- 

 

 
Д. Д. Ахшарумов. 

 
Хирургическую Академию, которую окончил в 1862 г. с серебряной 
медалью. В 1866 г. получил степень доктора медицины. Служил в военных 
госпиталях, а с 1873 г. по 1882 г. был Полтавским губернским врачебным 
инспектором. По его инициативе в Полтаве было организовано "Общество 
врачей" и он б. первым его председателем. 

(О его литер. трудах см. наш словарь, стр. 2 и 3). 
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Ахшарумов, Дмитрий Владимирович. Род. в Полтаве, 8 сентября 
1864 г. Воспитывался в Петровской Полтавской военной гимназии и 
Николаевском Кавалерийском училище, которое окончил в 1884 г. Еще 
будучи в училище, занимался музыкой, по классу скрипки у проф. 
Краснокутского, у проф. Ауэра, а в 1885 г. отправился в Вену для 
усовершенствования в музыке, а затем в Париж. В 1902 г. 

 

 
Д. В. Ахшарумов. 

 
были открыты музыкальные классы, а в 1904 г. переименованы в 
музыкальное училище. По его инициативе, в 1909 г. открыто в Полтаве 
отделение Императорского Русского Музыкального Общества. С 1903 г. он 
первый в России предпринимает поездки с симфоническим концертом и 
до настоящего времени им совершено 8 поездок (дал до 300 концертов в 
разных городах России). 

Базилевский, Петр Иванович (1829 † октября 1883). Сначала был в 
военной службе, вышел в отставку полковником. Был Гродненским 
губернатором. 

Барабаш, Яков Федорович. Из полтавских дворян, получил 
образование в Александровском брестском корпусе и Академии 
генерального штаба. Был Оренбургским губернатором и атаманом 
Оренбургского казачьего войска. С марта 1906 г. сенатор. 
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Баталин, Виктор Гаврилович. Дворянин Полтавской губернии. 

Служил гласным Переяславского земства, был мировым судьей. Юрист по 
образованию. (Род. в октября 1843 г. скончался 24 мая 1910 г.). В 1897 г. 
он внес Переяславскому земству 30 тыс. на устройство в м. Борисполе, 
при котором его имение, низшей сельскохозяйственной школы, которая и 
была открыта в 1904 г. с добавочными средствами от земства. По 
духовному завещанию он передал в собственность Переяславскому 
земству все движимое и недвижимое имущество — в процентных бумагах 
365.900 р. и 852 дес. земли с тем лишь обязательством для земства, что 
оно должно из общих 

 

 
В. Г. Баталин. 

 
доходов выдавать ежемесячно его вдове по день смерти 100 р., 
ремонтировать и отапливать постройки на усадьбе, которая также 
завещана земству, но оставлена в пожизненном владении вдовы и 
выдавать его малолетней внучке на содержание и образование по 600 
руб. в год, а по окончании ею образования и достижения 
совершеннолетия — 21 года, выдать ей в собственность единовременно 
15 тыс. рублей. Б. является самым крупным благотворителем в 
Полтавской губ. 
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Байер, Александр Оттович, директор и учредитель первого частного 

коммерческого училища А. О. Байера в Полтаве. Родился в 1856 г. 
Воспитывался в Константиновском Межевом Институте, по окончании 
инженерного отделения выпущен со званием межевого инженера. 

Выдержав пробными уроками в экзаменационной комиссии Главного 
Управления военно-учебных заведений на право преподавания 
математики в Кадетских Корпусах и однородных с ними учебных 
заведений, 10 августа 1886 г. был определен преподавателем математики 
в Полтавский Кадетский Корпус, где и состоял на службе до 14 сентября 
1903 г. 

В 1900 г. основал в Полтаве частное коммерческое училище, где и 
состоит директором, и оно было первым в Полтавской губ. 

Блоговещенский, Дмитрий Максимович. Из рядовых дослужился до 
полковника. Был начальником внутреннего гарнизонного батальона. Был 
при осаде Праги, участвовал в войне с французами. Имел золотое оружие 
и георгиевский крест. Из полтавских дворян. Скончался в 1829 г. 

Бойчук, Игнат Григорьевич, поручик. Из полтавских дворян. Был в 
военной службе с 1806 по 1832 г. За войну 1812 г. получил орден Георгия 
4 ст. 

Богоявленский, Павел Егорович, родился в Полтаве, сын бывшего 
преподавателя семинарии, служившего долго членом городской управы и 
заступающим место городского головы. Окончил Полтавскую гимназию и 
факультет восточных языков. Служил по министерству иностранных дел. 
Был консулом в Персии. Трагически погиб в 1911 году, был найден убитым 
в колодце. 

Боровиковский, Александр Львович, сын преподавателя 
Полтавской гимназии, из дворян Хорольского уезда. Окончил Харьковский 
университет. Начал службу в 1867 году и был товарищем прокурора в 
Самаре, Симбирске и Петербурге. Оставив службу, он был присяжным 
поверенным. В 80-х годах вновь поступил на службу и был членом 
Одесской судебной палаты, где пробыл 11 лет. В 1894 г. помощник статс-
секретаря Государственного Совета и в том же году прокурор 
гражданского кассационного департамента. Через четыре года сенатор и 
тайный советник. Известный юрист. Скончался 20 ноября 1905 г. О нем 
см. (наш биограф. словарь, стр. 24—25). 

Боярский, Петр Михайлович, род. 4 июня 1870 г. в родовом имении 
Тимки, Лубенского уезда, происходит из старинной дворянской фамилии. 
По окончании С.-Петербургского университета в 1893 г. поступил на  
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службу в Правительствующий Сенат. Затем последовательно занимал 
следующие должности: товарища прокурора в Чернигове, земского 
начальника в Лубенском уезде, непременного 
 

 
П. М. Боярский. 

 
члена Полтавского Губернского Присутствия, Саратовского вице-
губернатора, а с 31 декабря 1913 г. Гродненского губернатора и с 14 
октября 1914 г. занимает пост Казанского губернатора. Б. состоит 
почетным мировым судьей Лубенского уезда, был три трехлетия уездным 
и два трехлетия губернским гласным и два трехлетия депутатом 
Лубенского дворянства. 
 

Брагин, Александр Тимофеевич († 13 августа 1898 г.), бывший 
судебный пристав Константиноградского уезда. По духовному завещанию 
(1895 г.) назначил Полтавскому городскому общественному управлению 
44000 р. на учреждение богадельни его имени и его супруги Анны 
Федоровны для призрения 20 (10 муж., 10 жен.) престарелых, 
неспособных к труду. Из этого капитала 3 тыс. определено на 
приобретение с процентов одежды и обуви для беднейших учеников 
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городских школ. Богадельня открыта в октябре месяце 1902 г. в доме, 
купленном у жены врача Богацкой, на Подмонастырской улице. Капитал с 
наросшими процентами до открытия богадельни — 38726 р. 29 к. 
 

Бразоль, Григорий Евгеньевич, сын бывшего губернского 
предводителя дворянства. Род. в 1851 г. Окончил Новороссийский 
университет по юридическому факультету. Зеньковский предводитель 
дворянства с ноября 1892 г. Был с 1878 по 1885 г. участковым судьей, 

 
Г. Е. Бразоль. 

 
председателем съезда в Ахтырском уезде, где с 1885 по 1892 г. был 
предводителем дворянства и почетным попечителем Ахтырской 
классической гимназии. Состоял попечителем Зеньковской женской 
прогимназии. Д. с. с. Камергер (с 27 июня 1909 г.). Это первый случай, со 
времени учреждения Полтавской губернии, получения уездным 
предводителем звания Камергера. 
 

Булюбаш, Иван Петрович, видный общественный деятель, из 
полтавских дворян. Воспитывался в Дворянском полку. Начал службу в 
Житомирском егерском, а в 1853 г. перешел в л. г. Московский полк. В 
Крымскую войну находился в составе войск, охранявших побережье 
Петербургской губернии. В 1856 г. принимал участие в составе при  
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коронации Императора Александра II. В 1861 г. оставил службу. Был 
депутатом дворянства много раз, членом губернской земской управы и 
исполнял довольно долго обязанности председателя губернской земской 
управы. Был членом правления Полтавского земельного банка и 
председателем попечительного совета 
 

 
И. П. Булюбаш. 

 
Мариинской женской гимназии и до августа 1906 г. был директором 
Александринского приюта. Акционерами Полтавского земельного банка 
учреждена имени его стипендия (капитал 2 1/2 тыс.). Кроме этого, членами 
попечительного совета Мариинской женской гимназии учреждена в честь 
Б. стипендия на собранный между членами капитале — 1225 р. 
(учреждена 2 июня 1907 года). Гвардии поручик. 

Булюбаш, Александр Петрович, из дворян Хорольского уезда. 
родной брат предыдущего. Был Томским губернатором. † в 1889 г. 

Бутович, Александр Иванович. Из полтавских дворян. Окончил 2-й 
кадетский корпус и был в военной службе до 1837 г., когда вышел в 
отставку с чином генерал-майора. Был в войне 1812 г. и в походах за 
границей, за что получил Георгия 4 ст. и бриллиантовый перстень с 
ценным камнем. 

 
 



 
— 139 — 

 
Бутовский, Петр Михайлович, (1842 † 5 января 1912), из дворян 

Кременчугского уезда. Окончив школу Правоведения, отправился за 
границу, где во Франции и Германии изучал юридические науки. По 
возвращении в 1864 году, поселился в Полтаве, где служил в канцелярии 
Полтавского губернского прокурора, был Кобелякским стряпчим, затем 
советником гражданской палаты Полтавского суда и затем членом суда. 
Был почетным мировым судьей Кременчугского уезда. С 1874 года 
председатель Гродненской палаты уголовного и гражданского суда, был 
затем председателем Люблинского суда и департамента Харьковской 
судебной палаты, а в 1882 году — Варшавской. В 1887 году старший 
председатель Варшавской 

 

 
П. М. Бутовский. 

 
судебной палаты, а через два года был назначен обер-прокурором 
первого департамента Сената. Был сенатором и товарищем министра 
юстиции (1894 г.) при министре Н. В Муравьеве. При его содействии были 
распространены судебные учреждения по уставу 1864 г. на все 
пространство России и на всю Сибирь и приняты меры к упрощению 
судебных производств. В 1900 г. ревизовал судебные учреждения Сибири. 
В 1901 г. был назначен членом Государственного Совета по департаменту 
духовных и гражданских дел. Он был в составе особого совещания по 
обсуждению проекта 
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нового уложения и явился одним из деятельнейших членов, 
способствовавших успешному окончанию дела. Как судебный деятель, 
покойный оставил хорошую память беспристрастием и тщательным 
изучением дел. Д. т. советник. 

Некролог — Новое Время, от 8 января 1912 г. за № 12863. 
 
Бутовский, Алексей Петрович (1759 † до 1830 г.) из полтавских 

дворян, поступил на службу в Малороссийскую коллегию коллежским 
канцелярским, служил затем в Военной Комиссии в Глухове, был 
поветовым казначеем в Кролевце, там же уездным судьей. 3 января 1802 
г. был назначен Полтавским губернским прокурором. В 1809 г. 
Черниговский вице-губернатор, а с 5 мая 1813 г. там же губернатором. 10 
июня 1818 г. был назначен Витебским губернатором и пробыл в этой 
должности до 1823 года. Имел крестьян в Переяславском уезде, в с. 
Черевках, х. Жуковке и Алексеевке, а также и в Верхнеднепровском уезде 
в с Бутовичевой (Марьяновке). 

(В. Л. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 1., стр. 129). 
Бутович, Александр Петрович, Д. с. с. Был Черниговским, а затем 

Витебским губернатором (сведений больше нет). 
Белецкий-Носенко, Павел Павлович. Из дворян Прилукского уезда. 

Воспитывался в одном из столичных пансионов, служил под Очаковым, 
был при штурме Праги и в 1798 г. оставил службу и поселился в Прилуках, 
где занял место смотрителя уездного училища; был почетным 
смотрителем до 1840 г. В 1831 г. открыл в Прилуках частный пансион. 
Малорусский писатель; см. о нем наш биографический словарь, стр. 29. 

 
Белуха-Кохановский, Михаил Андреевич. Д. с. с. Камергер. (1809 † 

1891). Общественный деятель. Окончил Царскосельский лицей с 
серебряной медалью в 1826 году и в следующем году поступил на службу 
в Государственную канцелярию, но скоро оставил службу и поселился в 
Полтаве, где в течение 60 лет посвятил себя общественной деятельности 
— явление очень редкое. 
С 1838 по 1840 г. был почетным смотрителем полтавского уездного 
училища, в 1839 г. — совестный судья и председатель ревизионной 
комиссии по ревизии депутатского собрания. В 1845 г. председатель 
палаты уголовного суда, в 1850 г. почетный член совета Полтавского 
женского института, в 1864 г. член губернского по крестьянским делам 
присутствия. Был много лет председателем съезда мировых судей, 
председателем попечительного совета Полтавской Мариинской женской 
гимназии, гласным городской думы, гласным уездного и губернского 
земств. Имени его есть стипендия в Полтавской Мариинской женской 
гимназии, на пожертвованные 1200 р. его дочерьми Надеждой Тарновской 
и Александрой Волковой (с 5 июня 1834 г.). 
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М. А. Белуха-Кохановский. 

Бельская, Варвара Петровна. Урожденная Васькова-Примакова, по 
первому мужу Ахшарумова, первая открыла в Полтаве частную женскую 
гимназию, начальницей которой состоит до ныне 51. 

 
В. П. Бельская. 

                                                
51 После нее были открыты гимназии г.г. Старицкой, Вахниной, 

Неупокоевой (ныне г. Морозовской), Павелко. 
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Варда, Михаил Дмитриевич; глухонемой (1848 † 1905 г.). Обучался в 

С.-Петербургском училище глухонемых Блоготворитель для глухонемых в 
Лохвицком уезде. Пожертвовал в 1901 г. для основания школы 
глухонемых в городе Лохвице усадьбу 12 десят. с постройками. 

Варда, Николай Дмитриевич брат предыдущего, также глухонемой. 
Родился в 1845 г. Окончил С.-Петербургское училище глухонемых. 
Служил в Петербургской купеческой управе (1863—1903 г.). Ревностный 
помощник брату в деле просвещения глухонемых и открытия школы в 
Лохвице. После смерти брата — попечитель названной школы и товарищ 
председателя попечительства Государыни Императрицы Марии 
Федоровны о глухонемых. 

Варлаам, Шишацкий, архиепископ Могилевский и Витебский (12-го 
марта 1750 † 1819 или 1820 г.). Сын "паламарчука" из м. Шишак, 
Миргородского уезда (в миру Григорий Стефанович Шишацкий). Этот 
епископ прославился изменой русскому правительству, присягнувший 
Наполеону. Воспитывался в Переяславской семинарии и Киевской 
духовной академии, которую окончил "яко первейший по превосходным 
успехам" и был послан в Рим для дальнейшего усовершенствования в 
науках. Но он недоехал до Рима, возвратился в Киев и получил место 
"преподавателя разных предметов" в Переяславской семинарии. В 1776 г. 
принял монашество и был вскоре игуменом Мошногорского вознесенского 
монастыря (Киевской губ.), но в 1779 г. уволился и два года жил в 
Переяславском Михайловском монастыре, который в 1781 г. получил в 
управление, затем был префектом и ректором Переяславской семинарии. 
Был ректором Новгород-северской семинарии, в 1787 г. управлял 
Виленским Свято-Духовым монастырем, но отсюда бежал в Могилев к 
архиепископу Георгию Конисскому, чему были причиной политические 
осложнения и притеснения католиками православных. В 1791 г. 
архимандрит Новгородского вяжицкого монастыря. В 1795 г. 3 июня он 
был назначен епископом Житомирским, викарием Минской губ. 20 декабря 
1805 г. — архиепископ Могилевский и Витебский. 14 июля 1812 г. при 
взятии французами Могилева, Варлаам присягнул Наполеону и дал 
подписку, что против России он будет жертвовать всем, чем только может. 
И в соборе, отслужив литургию и молебен, провозгласил имя Наполеона 
("великодержавного государя, французского императора и итальянского 
короля Наполеона Великого и супругу его императрицу и королеву Марию 
Луизу"). Предписано было поминать их по всей епархий. Такой поступок 
можно объяснить уверенностью Варлаама, что Белоруссия отойдет к 
Наполеону. Его лишили архиепископства, священства, ордена Анны 1 ст. 
и оставили только в монашеском чине и поселили в Новгород-Северском 
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спасском монастыре. 

Подробнее см. И. Яновский — Полтавские Епархиальные Ведомости, 
1883. № 18, Церковно-Общ. Вестник, 1879 г., Черниговские Епархиальные 
Ведом., 1877, 7.8, Волынские, 1878, 21, 1879, 10, 12, Полтавские 
Епархиальные Ведомости, 1868., вып. 20, Древ. и Новая Россия, 1879, 12. 
Сборник археологического института, изд. Колачевым, кн. II, 1879, 
Исторический Вестник, 1881, 7, Археология, сборник документов, 
относящихся к истории северо-западного края России, т. II, 1867. 
Историко-статистическое описание Черниговской Епархии, т. III, 
Черниговские Епархиальные Ведомости, 1878 (из воспоминаний 
Черниговского семинариста — И. Г. Кульжинского), Волынские 
Епархиальные Ведомости, 1879. 12, 8. Еще о нем см. Археографический 
сборник документов, относящихся к истории северо-западного края, изд. 
при управлении Виленского Учебного Округа, т. V, стр. 108 (измена 
преосвящ. Варлаама) и формуляр его на стр. 104—110. Доклад же по делу 
архиепископа Варлаама помещен во 2 томе Археографического сборника, 
стр. XXXIX—XCVI. К. Военский, III т. автор документов о войн 1812 г. — 
Белоруссия с 1812 г. Спб., 1912 года. 

В третьем отделе книги, Военский говорит о В. Шишацком и выясняет 
обстановку при которой В. изменил. В труде этом опубликовано все дело о 
нем (около 100 документов), хранящемся в архиве Святейшего Синода. 
Все историки основывали свое мнение на основании "записок игумена 
Ореста", недружелюбно относящегося к Варлааму (сам игумен Орест 
проявил особую ревность в понуждении других лиц к присяге Наполеону). 

Варницкий Ф. Г., протоиерей, получил образование в бывшей 
Словенской семинарии. В 1787 г. он принял священство и был определен 
в Кременчуг, к Преображенской церкви. Был присутствующим в духовном 
правлении, а в 1792 г. был назначен депутатом. Это был видный деятель, 
сумевший снискать себе уважение своих прихожан. На основании указа 
Екатеринославской консистории от 9 февраля 1798 года, 
предписывавшего говорить поучения в воскресные и праздничные дни, в 
течение Четыредесятницы и постов, протоиерей строго исполнял и перед 
литургией, за утренней и вечерней изъяснял катехизис. Он описал все 
церковные земли, находившиеся в Кременчугском повете. Он еще был 
назначен "во все судебные места для увещевания колодников". 

В 1795 году 14 марта ему было поручено расследовать чудотворения 
новоявленной иконы Пресвятыя Богородицы в с. Демидовке, в 25 верстах 
от Кременчуга (ныне имение барона Н. А. Менгдена). В 1805 г. он был 
избран смотрителем учрежденного в Кременчуг приходского училища. Он 
обратил внимание и на раскольников, появившихся в Кременчуг и посад 
Крюков в конце XVIII века. Ему удалось обратить на путь истинный в 1798 
г. 19 человек, а в 1807 г. 11 душ, принадлежавших к безпоповщинской 
секте, так наз. "ребравщине". 
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Помимо этого в течение 2 1/2 лет его попечением был сооружен каменный 
Преображенский храм (окончен в 1804 г.) с двумя приделами и каменной 
оградой, что обошлось 50 тыс. р. Этот пастырь сумел снискать себе 
уважение среди своей паствы, "движим был ревностным усердием к 
церкви и попечением о утверждении всех в вере". Эти данные почерпнуты 
из записки, представленной князю Куракину, первому малороссийскому 
генерал-губернатору одним из почетнейших граждан города Кременчуга 
Иваном Ларионовичем Пономаревым. В бытность преосвященного 
Феофана, епископа Полтавского в Кременчуг. Пономарев просил его о 
награждении этого почтенного пастыря. С этою же целью, Пономарев 
обратился и с просьбой к князю Куракину, он просил его о награждении 
знаком отличия — камилавкой или креста для ношения на персях. Кн. 
Куракин очень сочувственно отнесся к этому и просил преосвященного о 
его награждении. 

Вот что он писал ему: 
Милостивый мой Архипастырь! 
По личному известию мне о достоинствах протоиерея Кременчугской 

Преображенской церкви Феодора Варницкого и по рекомендации об нем 
из тамошних почетных граждан, я относил мою просьбу к антецессору 
вашего преосвященства, Сильвестру, бывшему епископу Полтавскому и 
Переяславскому о награждении сего протоиерея знаком отличия. Но 
послано ли от него представление в Синод о том, он мне никакого отзыва 
не... В рассуждении чего и, был в надежде на благорасположенность ко 
мне вашего преосвященства, простираю покорнейшую мою просьбу к вам, 
милостивый мой архипастырь, о учинении такового представления с своей 
стороны. Этот тот самый протоиерей, о котором во время бытности 
вашего преосвященства в Кременчуг в минувшем сентябре месяце, 
просил ваше преосвященство, знакомый мне добрый тамошний гражданин 
г. Пономарев и подал записку. Его просьбу я подкрепляю и моею, а 
уважение обеих будет одинаково обязательно для пребывающего и т. д. 5 
октября 1807 г. Чернигов. Получил ли протоиерей Ф. Г. Варницкий 
награду, из дела не видно. Скончался в 1831 году. 

Настоящая заметка интересна в том отношении, что, рисуя 
деятельность почтенного протоиерея, указывает на обычай того времени 
говорить поучения народу не в конце богослужения, как это делается 
теперь, а перед началом. Интересно и в том отношении, что Варницкий, 
будучи протоиереем, не имел такой награды, как камилавка, что иногда 
бывает при назначении настоятелями соборных храмов, но соборным 
протоиереем в Кременчуге был в то время Буржинский 52. 

 

                                                
52 Составлена по архив. материалу. Была напечатана в 

"Полтавских Епархиальных Ведомостях" в 1913 году. 
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Вениамин, епископ Черниговский, уроженец Полтавской губернии, сын 

священника села Дубновки, Прилукского уезда, (в миру Владимир 
Быковский). Окончил Полтавскую семинарию (была в Переяславе) в 1843 
году. В 1844 году 27 июля принял священство; был на приходе в с. 
Погребах, Прилукского у. 31 мая 1851 г. принял монашество и поступил в 
Киевскую духовную академию, по окончании которой в 1853 г. назначен и. 
д. смотрителя 2-го Орловского духовного училища. 12 мая 1855 г. 
утвержден кандидатом богословия, а в 1856 году 22 мая в степени 
магистра. 27 сентября 1858 г. назначен инспектором Херсонской духовной 
семинарии, где 3 апреля 1861 г. возведен в сан архимандрита. 18 июля 
1864 г. назначен Инспектором Казанской духовной академии, где 25 
января 1865 г. был ординарным профессором. 3 апреля 1867 г. был 
назначен ректором Воронежской духовной семинарии. 12 ноября 1871 г. 
епископ Острогожский, викарий Воронежской епархии и настоятель 
Воронежского Акатова Алексиевского монастыря (Хиротония 19 декабря). 
23 мая 1879 г. — епископ Оренбургский. 5 апреля 1882 г. перемещен на 
Черниговскую кафедру, где и скончался 1 февраля 1893 года. 

См. о нем: 
Воронежские Епархиальные Ведомости, 1885, № 17, 
Черниговские Епархиальные Ведомости, 1892, 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1893., 5 
П. Знаменский — История Казанской Духовной Академии в. II, стр. 238. 
Он напечатал: 
"Письма к готовящемуся принять монашество". — Православный 

Собеседник, 1865 г. III. 284; 1866, I, 279; II, 219. 
Вениамин, (Василий Григорьевич Пуцек-Григорович, митрополит 

Казанский). Родился около 1704 г в Лохвице (тогда местечко Лубенского 
полка). Отец его был значковый товарищ Лубенского полка, а мать полька, 
из фамилии Пуцек. По окончании Киевской академии, был учителем в 
"семинариуме" казанском, куда вызван был его учителем по академии, 
митрополитом Илларионом. Был здесь же префектом и ректором. В 1748 
году, 9 августа — епископ Нижегородский, затем был Тверским, 
Псковским, а 14 сентября 1761 г. С.-Петербургским архиепископом и 
членом Синода. Но он пробыл здесь около года. После переворота 1762 
г., он был переведен в Казань. Он проявил себя деятелем во время чумы 
и особенно во время нашествия на Казань Пугачева. Он бывал в крепости, 
всех ободрял, рассылал послания по краю, где увещевал всех стоять за 
Государыню, за власть и т. п. Но некий Аристов и дьякон Ионин донесли 
Екатерине II, что архиепископ Beниaмин снабжал деньгами Пугачева, 
словом описали его изменником. К архиепископу был приставлен офицер, 
который бы, как писала Екатерина II Потемкину "при теперешних 
обстоятельствах ответствовал бы за все поступки из ума выжившего 
старика". Архиепископа арестовали и посадили в Кремлевском его доме 
под стражу". Но архиерейский чиновник 
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доказал его невиновность, и ложность доноса. Архиепископу, после 
расследования всего дела, был пожалован сан митрополита, был послан 
белый клобук и бриллиантовый крест. "Покройте, писала Императрица 
архиепископу, почтенную главу вашу сим отличным знаком чести и да 
будет оный для всякого всегдашним напоминанием 

 
Митрополит Вениамин. 

торжествующей вашей добродетели, позабудьте прискорбие и печаль, кои 
вас уязвляли; припишите сие судьбе Божьей, благоволившей вас 
прославить по несчастным и смутным обстоятельствам тамошнего края; 
принесите молитвы Господу Богу, а я с отменным доброжелательством 
есьмь и проч.". В 1782 г. за старостью и немощами уволен на покой и он 
избрал Седмиезерскую Богородищную пустынь, где и скончался. 

См. о нем: 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883, 8, 
"Странник", 1866 г., т. II, (статья Архангельского); 
"Православный Собеседник", 1875, июнь, 
"История Нижегородской епархии, арх. Макария", 
Статья "Граф Панин, усмиритель Пугачевщины", 
Статья Лебедева — Русский Вестник, 1869, июнь, 
Казанские Губернские Ведомости, 1843, приб. 265 и 1844, № 36; 
Чередеев — биографии тверских иерархов. Тверь, 1859 г.; 
"Русская Старина", 1875, т. XIII. (Екатерина и Пугачевщина), 
Аскоченский — Киев с его древним училищем, т. I, 309—311 стр., 

(Сообщение, что В. родился в Киеве не верно). 
Первухин — о Тверских архиереях, стр. 110 и след., 
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История Киевской академии — Макария Булгакова (впоследствии 

митрополита Московского), 
История русской церкви преосвященного Филарета, 
Рескрипт и отдельное письмо преосвященного Вениамина у Пушкина в 

"истории Пугачевского бунта". 
 
Величко, Филадельф Кириллович (1833 † 19 октября 1898). Из 

дворян Лубенского уезда. Окончил Полтавский Кадетский Корпус и 
Академию Генерального Штаба. Был помощником Начальника Главного 

 

 
Ф. К. Величко. 

 
Штаба и членом Военного Совета. Устроил на родине своей в Лубнах, при 
местной гимназии метеорологическую станцию, снабдив ее ришаровскими 
приборами. Ни одна гимназия, по отзыву проф. Воейкова, не имеет такой 
метеорологической станции. 

Вельсовский, Иван Данилович. Из Полтавских дворян. Был 
Астраханским губернатором в начале прошлого века (болee сведений не 
имеем). 

Вергун, Михаил Сергеевич. Из Полтавских дворян. Начал службу 
рядовым, служил в военной службе с 1804—1827 г. За сражение при 
Бородино получил Георгиевский крест. 
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Виндинг, Дмитрий Викторович. Из Полтавских дворян. Род. в 1863 г., 

артист Императорских театров (по театру Гарин). Он первый поднял 
вопрос об устройстве в России первого инвалидного дома для артистов и 
издал с этою целью литературный сборник "Призыв", давший более 3000 
руб. Им собрано до 65000 руб. и внесено в русское театральное общество 
для призрения престарелых артистов. Состоит почетным членом 
Императорского театрального общества. 

О его литературной деятельности см. наш биографический словарь, 
стр. 36. 

 
Владимир, бывший епископ Екатеринбургский. Сын священника, 

Константиноградского уезда, родился 31 декабря 1852 г. (в миру Василий 
Соколовский). Окончил Полтавскую семинарию и Казанскую духовную 
академию в 1878 году со степенью кандидата богословия. 26 июля 1878 г. 
назначен помощником смотрителя Полтавского духовного училища и в 
октябре того же года принял монашество. 14 октября 1879 г. назначен 
членом Японской миссии. В 1884 г. возведен в сан игумена. В 1886 г. 
преподаватель Холмской духовной семинарии. В 1887 г. архимандрит и 
инспектор в той же семинарии. 12 декабря 1887 г. назначен епископом 
Алеутским (епископ с 20 декабря 1887 г.) и пробыл до 8 июня 1891 г., 
когда был назначен епископом Острогожским. 22 декабря 1896 г. — 
епископ Оренбургский. 26 ноября 1903 г. — епископ Екатеринбургский. 18 
марта 1910 г., согласно прошению, уволен на покой с назначением 
управлять Спасо-Андроньевым монастырем в Москве. 

 
Вольховский, Владимир Дмитриевич; из Полтавских дворян (1798 † 

7 марта 1841 г.), сын гусара. В 1811 году, как один из отличных 
воспитанников Московского университетского пансиона был представлен 
кандидатом в Императорский Царскосельский Лицей, который окончил в 
1817 году 10 июня с первой золотой медалью, с занесением на 
мраморную доску. Будучи слабосильным от природы, он для укрепления 
телесных сил, кроме всякого рода гимнастики, носил на плечах два 
толстых тома лексикона Гейма. Подобно Демосфену, с целью выучиться 
плавно говорить, он ходил на Царскосельское озеро декламировать, 
набравши в рот камней. На 19-м году он получил чин прапорщика и 
держал экзамен в генеральный штаб и в 1817 г. утвержден офицером 
гвардейского генерального штаба. В 1820 г. был командирован в Бухарию 
при Императорской миссии под начальством Негри, за что и получил от 
щедрот Императора Александра I пенсион по 500 р. асс. В 1824 году был 
командирован в отдельный Оренбургский корпус, участвовал при 
преследовании кочевых мятежников в Киргиз-Кайсацкой степи, за что 
получил Владимира 4 ст.  
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В 1825 г.был командирован в экспедицию для обозрения пространства 
между Каспийским и Аральским морями и участвовал в поражении 
разбойников близ устьев Сагира и Эмбы. В 1826 г. назначен состоять при 
генерал-адъютанте Паскевиче, где и находился до окончания войны с 
Персией. Он участвовал в переговорах о мире с Персией и доказал свои 
дипломатические способности. В этой компании он участвовал в 
нескольких сражениях. В марте 1828 г., произведен в полковники и был 
назначен обер-квартирмейстером отдельного Кавказского корпуса. 

На Кавказе, за взятие штурмом Карса, получил Георгия 4 класса и за 
мужество, оказанное при взятии Ахалцыха, получил золотую шпагу за 
храбрость. "Полковник Вольховский, говорит Ушаков в своем очерке 
военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 г. ч. I, (стр. 232), с 27 
гренадерами бросился на бастион Юсуф-Паша, овладел им вместе с 4 
пушками и обратил оные против крепости". В 1830 г. был назначен 
генеральным консулом в Египет, но временно был командирован в 
действующую против Польши армию (к 6 пехотному корпусу). И здесь он 
принимал участие во многих сражениях. По окончании этой войны, В. в 
1831 г. опять получил назначение на Кавказ, где был в распоряжении 
корпусного командира генерал-адъютанта барона Розена I. Он находился 
в этот период службы в 4-х экспедициях, 47 перестрелках и 6 делах. Он 
еще собирал материалы при составлении проектов относительно горцев, 
за что, по повелению Николая I, ему, не в пример другим, назначено из 
казначейства по 2 т. р. сер. ежегодно в течение 12 л. В общем В. принимал 
участия в 6 штурмах, в действительных сражениях и в перестрелках был 
до 80 раз, в 55 походах и в 3 степных экспедициях. 

В 1837 г. ноября 9, В. был назначен командиром 1 бригады 3 пехотной 
дивизии. 16 февраля 1839 года был уволен в отставку. Товарищем его по 
Лицею был Пушкин, упоминающий о нем в "Путешествии в Арзерум". 
Получив за время службы своей, пенсий и аренды до 50 тыс. рублей, он 
употребил их на очищение долгов отца своего и устройства дел своих 
родных. Похоронен он в с. Стратилатов, Изюмского уезда, Харьковской 
губ. в ограде церкви Софии Премудрости Божьей (надпись на чугунном 
кресте): "Одари Бог кротость премудростью". 

См. подробную о нем брошюру: "О жизни генерал-мaйopa 
Вольховского". Харьков, 1844 г. 

Воронцова, Ольга Васильевна, вдова Губернского секретаря, дочь 
купца, родилась в Кременчуге. († 1884 г. в Кременчуге). Оставила по 
духовному завещанию недвижимое имущество, по продаже которого, на 
полученный капитал при Кременчугском Александровском 
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реальном училище учреждены 3 стипендии имени "Александра и Ольги 
Воронцовых" для беднейших учеников этого училища, с правом получения 
этих стипендий и в высшем учебном заведении. Сумма капитала 18835 р. 
56 к. 

Гавриленкова, Александра Дмитриевна, вдова камер-юнкера. 
Богатая помещица Кобелякского уезда. Скончалась осенью 1903 года. 
Благотворительница. В своем имении, м. Озер, построила храм, больницу 
и церковно-приходскую школу (1886 г.). Внесла 5 тыс. на обеспечение 
этой школы. 

См. о ней: 
Полтавский Вестник, 1903 г., ноябрь. 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1887, 3, стр. 62—63. 
 
Гаврилков, Михаил Федорович, протоиерей. Из крепостных крестьян 

б. Малороссийского генерал-губернатора кн. Репнина, Гадячского уезда, 
села Андреевки. Окончил Полтавскую семинарию и Киевскую Духовную 
Академию со степенью магистра богословия. Долголетнюю службу свою 
провел в Полтаве, был приходским священником, а в конце 60-х годов был 
избран ректором Полтавской семинарии и в этой должности пробыл 23 
года, до кончины своей, последовавшей 18 сентября 1890 года. Скончался 
на 71 г. от рождения. Это был видный деятель, необыкновенно честный, с 
прямым характером, имевший большое влияние и оставивший по себе 
хорошие воспоминания. Протоиерей И. X. Пичета так характеризует его: 
"приснопамятный ректор был человек идеальной честности, и труженик, 
какие редко встречаются и в труженическом мире духовном. Не любил он 
показности внешней и фальши жизненной; не блистал красноречием и не 
гонялся за фразой, а всегда и ко всему относился серьезно. На многое он 
смотрел не так, как желалось и хотелось другим. Как человек серьезный и 
положительный, он не делал уступок новым веяниям и не поддавался 
ничьему влиянию. Как человек долга, он требовал, чтобы все наставники и 
воспитанники относились к своим обязанностям серьезно". (Факты и 
воспоминания из жизни герцоговинца на службе по духовно-учебному 
ведомству, стр. 16., печаталось ранее в журнале: "Вера и Разум" за 
1911—1912 годы). 

Гаевский, Павел Иванович. Из Полтавских дворян. Родился 16 
августа 1797 года. Воспитывался в бывшей Полоцкой академии, которую 
окончил со степенью магистра. В 1810 году поступил на службу в Главное 
Правление духовных дел иностранных исповеданий, затем перешел в 
департамент духовных дел. В 1823 г. служил в канцелярии генерал-
губернатора Витебского, Могилевского и Смоленского. В марте 1825 г. 
поступил в канцелярию Министерства Народного Просвещения (к 
адмиралу Шишкову), служил цензором Главного Цензурного Комитета, 
затем вице-директором и директором департамента народного  

 
 



— 151 — 
 

просвещения. В 1853 г. — тайный советник. О его литературных трудах 
см. наш труд: "Первое дополнение к словарю писателей и ученых 
Полтавской губернии", № 14, стр. 10. 

 
Галаган Григорий Павлович. Род. 15 августа 1819 г. в Сокиренцах, 

родовом своем имении Прилукского уезда, где и скончался 25 сентября 
1888 г. и там же погребен. Г. принадлежал к малорусскому дворянству, 
которые выдвинулись из рядов казацкой старшины в начал XVIII ст., к 
концу века разбогатели и "нобилитовались". 

Воспитателем у Г. П. Галагана был славянофил, адъюнкт математики 
С.-Петербургского университета Э. В. Чижов. Ему Г. считал себя 
обязанным всем — своими умственными и нравственными интересами, 
убеждениями, сближением с И. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным. Но это 
славянофильство не мешало ему оставаться украинофилом, что сблизило 
его с М. А. Максимовичем, В. Б. Антоновичем, П. И. Житецким и др. 
Нападки славянофилов на украинофильство, как "сепаратизм" Г. всегда 
казались недоразумением. 

Г. окончил юридический факультет Петербургского университета в 
1840 г. и поступил в Черниговскую палату Государственных имуществ, где, 
по предложению начальства, занялся изучением положения крестьян, 
пострадавших от неурожая. В 1848—1851 г. был Борзенским 
предводителем дворянства, в 1851 -54 гг. совестный судья Черниговской 
губернии. В 1858 г. Г. был назначен в Черниговский комитет "об 
улучшении быта помещичьих крестьян". Он был искренний сторонник 
освобождения крестьян и энергично боролся с крепостническими 
тенденциями членов комитета. Свою речь на обеде после закрытия 
комитета он закончил словами: "За здравие, счастье, благоденствие и 
спокойствие того класса народа, для которого мы работали". В 1859 г. по 
воле Государя, он был членом-экспертом при Главном Комитете по 
крестьянским делам. После манифеста об освобождении крестьян, он был 
назначен в Черниговское губернское по крестьянским делам присутствие, 
гдe энергично отстаивал интересы крестьян. Затем, он был по 
Высочайшему повелению назначен вице-президентом временной 
Комиссии по устройству быта крестьян Юго-Западного края при Киевском 
генерал-губернаторе (1863—1865 г.г.). Он с честью нес эту трудную 
обязанность, тем более трудную, что генерал-губернатор Н. Н. Анненков 
не сочувствовал и нередко мешал занятиям комиссии. В 1881 г. он 
участвовал в комиссии, работавшей над вопросом о понижении выкупных 
платежей. 1 января 1882 г. он был назначен членом Государственного 
Совета (по департаменту законов), где принимал участие в работах  
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комиссии для разработки местных Положений и чиншевого вопроса. Г. 
был Прилукским предводителем дворянства (сентябрь 1871—январь 1882 
г.) и был деятельным членом училищного совета, выработал в 1875 г. для 
него инструкцию, добился увеличения бюджета на народное образование, 
увеличения жалованья учителям etc. 

В 1876 г. он пожертвовал Полтавскому Земству в с. Дегтярях свою 
усадьбу для ремесленного училища (ныне это училище в Полтаве). В 1871 
г. 1 октября в Киеве открыта на его средства "Коллегия Павла Галагана" 
— средне-учебное заведение в память его сына, рано умершего в 1869 г. 
Г. позднее писал: "Нам оставалось 

 

 
Г. П. Галаган. 

 
одно из двух: или предаться полной и бесконечной печали, к которой, 
безсомненно, влекла душа или, сжившись с печалью, стремиться к тому, 
чтобы наш бедный сын продолжал жить в других, в своих ближних и для 
своих ближних. Мы избрали последнее и с этою целью учреждена мною 
Коллегия Павла Галагана", "В несчастии, меня поразившем, не вижу я 
другого спасения или хотя облегчения, как исполнить то, что 
представляется мне долгом, указываемым моей совестью и любовью к 
усопшему.  
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Дело мое должно состоять в продолжении на земле, пока суждено будет 
мне жить, того добра, которое, без сомнения, делал бы сын мой. Желаю 
начать полезное дело, не откладывая, прежде всего устроив что либо 
прочное и новое в сфере общественного образования. Мой сын 
остановился на пути своего образования (он умер 16 лет) с полным к нему 
рвением и с искренней любовью к ближнему; пусть же другие, 
нуждающееся в средствах, продолжают то, чего не суждено докончить 
ему". 

Он внес еще 5 тыс. на учреждение стипендии его имени в Прилукской 
гимназии и 40 дес. земли сельскому обществу села Гнилицы для 
содержания за счет доходов с нее Гнилицкого Земского училища. 

Покойный профессор Ф. Г. Мищенко так его характеризует: "Г. П. по 
рождению, первоначальному воспитанию, фамильным традициям, 
принадлежавший дореформенной, крепостнической России, воспитан на 
основе личных качеств своей природы ревностного общественного 
деятеля в смысле славных реформ прошлого (Императора Александра II 
царствования). Потребность живого дела, угасшую только с его смертью, 
он носил в самом себе; главным стимулом к проявлению этой потребности 
служило сознание многосложных нужд времени; тяжелое семейное горе 
не парализовало, напротив, усилило в нем жажду служения обществу и 
народу, он, откликаясь личным трудом, щедрыми пожертвованиями, 
сердечным участием на разнообразнейшие запросы жизни, как бы спешил 
создать достойный памятник себе и нежно любимому сыну". (Русский 
биографический словарь, 117—120 стр ). 

О нем см.: 
Ф. Г. Мищенко — Г. П. Галаган (некролог) — Киев. Старина, 1888, 12., 
Ежегодник Коллегии Галагана, 1901, 1903, 1904, 1908. 
Императорский С.-Петербургский университет первых 50 лет его 

существования. 
Гаркавенко, Марк Филиппович (род. 1780 † 2 марта 1856 г. в 

Петербурге). Из полтавских дворян. Был гимназистом Морского кадетского 
корпуса; получив право преподавания, был преподавателем математики в 
том же корпусе, а затем инспектором. За 50 лет преподавания наук 
получил Владимира 2 ст. В 1851 году вице-адмирал и член Морского 
Аудиториата. 

Гаркавенко, Степан Филиппович (род. 28 октября 1766, † 24 июня 
1842), в Петербурге, из полтавских дворян. Поступил на службу из 
канцеляристов Киевского Комиссариата, служил по почтамту, в 1787 г. 
поступил на службу в Государственный Земельный Банк, где был 
директором, а затем помощником контролера Государственного 
Коммерческого Банка. 

Гаркавенко, Николай Степанович, (1817 † 27 февраля 1908 г.) кадет 
морского корпуса, из полтавских дворян. Служил долго по морскому 
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ведомству и в 1876 г. был вице-адмиралом и членом Главного Военно-
морского суда. С 1886 г. сенатор, сначала в 5 департаменте, затем в 
Герольдии, а в 1895 году во втором общем собрании сената. Полный 
генерал по адмиралтейству. 

P. S. Гаркавенки записаны в 3 родословную книгу по Петербургской 
губернии, но происходили от Бориспольского сотника Прокопа Гаркавенки 
и т. образом принадлежат к Полтавцам. (В. Модзалевский — 
Малороссийский родословник, т. I, 299—302 стр.) 

Гарнич-Гарницкий, Евгений Федорович, из полтавских дворян, сын 
профессора химии. Родился в Харькове, 28 января 1852 г. Окончил 
Киевскую первую гимназию и Киевский медицинский факультет в 1889 г. 
Был ординатором по кафедре сифилидологии и дерматологии у проф. М. 
И. Стуковенкова. Прослужив 12 лет, вышел в отставку, посвятив себя 
врачебной практике и имя его сделалось известным во всем юго-западном 
крае. Г. помимо этого был всегда на страже спорта, энергично 
способствуя его развитию. Считая важным физическое воспитание, он 
много времени и труда посвятил учреждению спортивных обществ, был 
вице-командиром Яхт Клуба, учредил атлетическое и гимнастическое 
общество, переименованное впоследствии в гимназическое общество 
"Русский Соколе", где 18 лет был его председателем. Был одним из 
главных учредителей и первым начальником вольнопожарного общества, 
устроил клуб автомобилистов, был деятельным членом Киевских обществ: 
велосипедного, плодоводства, рыболоводства, охотничьего и т. п. Когда 
среди киевлян, в силу роста и увеличения города, а потому тесноты и 
ухудшения санитарного состояния, появилось стремление выселяться за 
пределы города, в дачные участки, то Г. много способствовал 
благоустройству дачного поселка Святошина и, не смотря на недостаток 
средств общества для благоустройства этого дачного поселка, им, как 
председателем, благодаря его стараниям, устроен парк, построен театр, 
выкопан пруд, выстроено здание пожарной команды и т. п. Он являлся 
энергичным проводником сокольского метода физического воспитания. 

Г. основал в Киеве "партию октябристов" и был редактором 
издававшейся ею газеты "Новый Век". 

См. о нем: 
Столетие Киевской первой гимназии, т. I, стр. 321—322. 
 
Геннадий, епископ Костромской (в миру Григорий Андреевский), 

родился в Миргороде. Обучался в Киевской Академии. "В греческом, 
немецком и латинском языках искусен, философию и богословию в Киеве 
в 1736 г. окончил". 6 июля 1737 г. Андреевский был назначен учителем 
Псковской славяно-латинской школы. После принятия монашества с 
именем Геннадия в Псково-Печерском монастырe, переименован в 
ректора и возведен в игумена Великопустынского монастыря. 
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В 1746 г. — настоятель Псково-Печерского монастыря и возведен в сан 
архимандрита. 16 апреля 1753 года Геннадий был посвящен во епископа 
Костромского и он был до 1-го августа 1857 г., когда был отрешен и сослан 
на покой в Спасский Новгород-Северский монастырь, куда прибыл 5 
октября, а 27 апреля 1758 г. скончался. Погребен в том же монастыре. 

См. о нем: 
"Псково-Печерский монастырь", 2 издание, 
"Петров", Акты, относящиеся к истории Киевской Духовной Академии, 

отд. II, т. I. 
 "Памятная книга для Костромской епархии на 1868 г." II, 17 
"Историко-статистическое описание Черниговской епархии", III., 
Вишневский Д. "Киевская Духовная Академия в первой половине XVIII 

стол.), 305, 
Русск. биографический словарь, стр. 402 
Герасим, иеремонах, известный подвижник, духовник Сергиевой 

пустыни (р. в 1820 г. † 25 января 1905 г.), сын небогатого полтавского 
помещика, родом из Лохвицкого уезда (в миру Георгий Загреба). Учился в 
Киевской гимназии, по окончании которой поступил в Киевский 
университет, но затем перешел в Петербургский. По окончании 
университета, поступил на службу в Лесной департамент. Чувствуя 
влечение к монашеской жизни с молодых лет, он не мог поступить в какой 
либо монастырь, так как помогал старикам, своим родителям. Только в 
1861 г. Г. мог исполнить свое давнишнее желание и поступил в 1861 г. в 
Сергиевскую пустынь, где в 1868 г. был иеромонахом. В 1877 г. он 
отправился на театр военных действий в Турцию, как священнослужитель. 
Был нестяжателен, получаемые деньги раздавал на нужды монастыря или 
отсылал на родину в Полтавскую губернию для построения храма над 
прахом своих родителей. 

О нем см.: 
Жизнеописание отечественных подвижников, изд. рус. 

Пантелеймонова монастыря, январь, 134—136 стр. (там же его портрет). 
Герберг, Давид Манович, врач. Долго жил в Полтаве, жил особняком, 

по годам не выходил из квартиры, вообразив, что он болен чахоткой и он 
всю жизнь изучал эту болезнь, выписывал все книги и журналы, где только 
встречал статьи, исследования об этой болезни. Скончался в 
престарелом возрасте, в 1895 г. Все состояние свое, 13 тыс., оставил 
Полтавскому еврейскому обществу на больницу. 

Гладкий, Осип Михайлович (1789 † 1866). Кошевой атаман 
Задунайских запорожцев. Родом из Золотоношского уезда. Оставив жену 
и детей, отправился он в Задунайскую сечь, образованную под турецкой 
властью запорожцами, ушедшими в Турцию после разорения Сечи в 1775 
году. Здесь, объявивши себя холостым, был принят в число казаков. В 
1827 году был Кошевым атаманом всех Задунайских запорожцев. 
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Во время русско-турецкой войны 1828 года, перешел на сторону России 
вместе с отрядом запорожцев. Гладкий оказал важные услуги при 
переправе русской армии через Дунай, за что был награжден чином 
полковника и георгиевским крестом. По окончании войны, Император 
Николай I поручил ему найти место для поселения Задунайских выходцев. 
Поселены они были на свободном побережье Азовского моря, между 
Бердянском и Мариуполем. Это было казачье азовское войско, атаманом 
которого и был назначен Гладкий. В 1865 году это поселение было 
уничтожено, а большая часть Козаков была переселена на Кавказ, за 
Кубань. Гладкий умер в старости, в семейном кругу. 

См. его биографию, составленную его сыном — Киевская Старина, 
1881. 2, 

Кондратовича — Задунайская сечь, 
П. Короленко "Азовцы", Киевская Старина и отдельно. 
Гладыревская, Марья Ивановна, из купеческого звания. По 

духовному завещанию, составленному в августе 1898 г., она завещала 
7500 р. на стипендии в Полтавской Мариинской женской гимназии 
(учреждена 5 апреля 1901 г.), в Полтавском женском епархиальном 
училище и др. Скончалась в 1898 году в Полтаве. 

Гнедич, Николай Иванович (2 февр. 1784 † 8 февр. 1833) Родился в 
Полтаве. Первоначальное образование получил в Переяславской 

 

 
Н. И. Гнедич. 
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семинарии, затем в Харьковском коллегиуме и Московском Университете. 
Служил в Императорской Публичной библиотек. Г. пожертвовал свою 
библиотеку Полтавской гимназии, она состоит из двух отделов: русского и 
иностранного. Русский озаглавлен — Российский язык, а иностранный 
lingua graeca, lingua Italia. В русском отделе 421 название в 710 томах, в 
иностранном — 552 названия в 559 томах; книги преимущественно 
половины XVIII века и первой четверти XIX ст. Это первое пожертвование 
в Полтавской губернии библиотеки школе. 

О его литературной деятельности см. наш биографический словарь, 
стр. 49. 

Горленко, Иван Андреевич, род. 1740—1742 г., премьер-майор в 
1779—1787 г. Из полтавских дворян. Черниговский губернский 
предводитель дворянства (1782—1785), Прилукский предводитель, с июня 
1803 г. по сентябрь 1805 г. Помещик Прилукского уезда, жил в м. Иванице. 
Имел 2401 обоего пола (Иваницы с хуторами, Хаенки с хутором и др.) 
(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. I, стр. 310). 

Горчаков, Константин Александрович, святейший князь, внук 
канцлера кн. А. Горчакова. На отведенной усадьбе из его имения Ташани, 
Переяславского уезда, устроил каменное помещение для лечебницы с 
полным оборудованием на 6 кроватей, устроил помещение со всеми 
службами для квартир медицинского персонала и передал в 1901 г. эти 
постройки Переяславскому земству, где организован ныне врачебный 
пункт. Г. потомственный дворянин Полтавской губернии. Был 
Переяславским предводителем дворянства. В июле месяце 1914 года 
пожертвовал 40 тыс. на нужды военного времени. Род. в 1875 г. С 1900—
913 г. был предводителем дворянства Переяславского уезда. 

Григорьев, Александр Алексеевич. Род. в Петербурге, из мещан. 
Поступил вольноопределяющимся в военную службу, в 1868 г. В 1870 г. 
окончил Петербургское юнкерское училище и в этом же году уволен от 
службы. В следующем году опять поступил на службу в окружное 
Петербургское интендантское управление, служил комиссаром 
Петербургского Николаевского госпиталя, был бухгалтером и 
делопроизводителем клинической больницы баронета Вилие. Вышел в 
отставку за болезнью 2 августа 1900 г. на 52 году. Потеря единственного 
сына глубоко потрясла его здоровье и он, по совету врачей, переселился 
на юг. Около с. Поток, Кременчугского уезда, он купил усадьбу "Обиточек", 
принадлежавшую бывшему преподавателю Полтавской семинарии и 
члену городской управы Е. Ф. Богоявленскому († 1899 г.). Здесь он 
устроил храм "Всех Скорбящих Радости"... В 1901 г. он был посвящен в 
сан священника. В 1905 г., желая ближе быть к могиле сына, он 
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переместился, по предложению преосвященного Назария, епископа 
Нижегородского, бывшего архиепископа Полтавского, а ныне Одесского, в 
Петергоф, к Серафимо-Дивеевскому подворью, где скоро заболел и в 
1907 г. опять возвратился в "Обиточек". В 1908 г. отправился в Одессу на 
лиман, где и скончался 13 июля 1908 г. Свою усадьбу "Обиточек" передал 
по дарственной Козельщанскому монастырю, где устроен скит. 

 
Гриневич, Иван Кузьмич († 1885 г.), помещик Константиноградского 

уезда. Был земским исправником, членом губернского комитета по 
освобождению крестьян, председателем съезда мировых судей. В память 
своего сына Клеоника, умершего 8 июля 1878 года, устроил в имении 
своем Кустолово школу, для которой построил каменное здание (для трех 
классов), а также и дом для квартиры учителя. Обеспечил школу 100 дес. 
земли. 

 
Громека, Степан Степанович, из дворян Роменского уезда (р. 1824 

или 1825 г. † 1877 г.). Служил жандармским офицером на железных 
дорогах. Затем при министерстве внутренних дел. Был председателем 
комиссии по крестьянским делам в Польше. В 1875 г. — Седлецкий 
губернатор. В 1869 г. получил майорат в Польше. 

 
Гулак, Николай Иванович (1822 † 26 мая 1899 г.), из дворян 

Золотоношского уезда. В 1844 г. окончил Дерптский университет 
кандидатом по юридическому факультету и поступил на службу в 
канцелярию Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора. В 
1845 г. Г. сделался видным членом Кирилло-мефодиевского Общества. 
Был заключен на три года в Шлиссельбургскую крепость, а затем сослан в 
Пермь. О его литературной деятельности см. наш биографический 
словарь, стр. 55—56. 

 
Гурин, Василий Иванович. Окончил Харьковский университет по 

юридическому факультету. Поступил на службу в 1840 г. Был прокурором 
Полтавской уголовной палаты. Принимал участие в комиссии по 
разработке судебных уставов Императора Александра II. Был товарищем 
председателя Полтавского Окружного Суда, а затем председателем 
Лубенского Окружного Суда и в этой должности и скончался. Тайный 
советник. Из дворян Кобелякского уезда, (м. Голтва). 

 
Гудович, Михаил Васильевич, граф, родился 3 ноября 1784 г. в 

Гадяче. На службу поступил колонновожатым юнкером Кавалергардского 
полка. Дослужился до чина генерал-майора. Участвовал во многих войнах: 
в 1805 г. в Австрии под Аустерлицем, 1807 г. в Пруссии под Фридландом  
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в 1809 г., в Финляндии, в 1812 г. — под Витебском, Смоленском, 
Бородино, Можайске, при д. Бурцовой (получил Владимира 4 ст. с 
бантом), под Ярославцем, Красным, где получил "золотую шпагу за 
храбрость", под Люценом. (Модзалевский — Малороссийский родословник 
т. I, стр. 360). 

 
Дараган, Михаил Петрович, род. 1834 г. Из полтавских дворян. 

Окончил Николаевское кавалерийское училище и Академию Генерального 
Штаба. Служил в военной службе до 1860 г., когда вышел в отставку с 
чином полковника. Служил по выборам, а в 1871 г. Черниговский 
губернатор, затем Калишский (1883 г.). Шталмейстер (1902 г.). С 1908 г. 
сенатор. (В. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. I, 378 стр.). 

 
Дараган, Иосиф Федорович. Род. в 1848 году. Из полтавских дворян. 

Инженер путей сообщения, служит по ведомству путей сообщения. Был 
командирован за границу для осмотра портов Германии, Голландии и 
Англии (1880—1881 г.г.), в 1886 г. был командирован в Милан на 
железнодорожный конгресс. Не мало занимал высших должностей по 
железным дорогам. С 1898 г. — начальник Риго-Орловской железной 
дороги. (В. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. I, 380—381 
стр.). 

 
Дейтрих, Екатерина Романовна, вдова генерал-лейтенанта, 

урожденная Фурман (1 окт. 1824 † 28 августа 1902 г.), бывшая начальница 
Полтавского женского института, пробывшая почти 33 года в этой 
должности (с 1860 г.) 1 декабря 1885 г. был отпразднован 25-ти-летний 
юбилей ее деятельности. За время существования института она пробыла 
в этой должности наибольшее число лет. В день юбилея Е. Р. Дейтрих 
была удостоена рескриптом Императрицы Марии Федоровны и подарком. 
Дворянство, городская дума, служащие поднесли адресы, где была 
очерчена ее полезная деятельность. Служащие в Институте учредили ее 
имени стипендию в 1200 р. с тем, чтобы на проценты с этой суммы 
обучалась бы музыке одна девица того же института. Погребена в 
Полтавском Крестовоздвиженском монастыре. 

См. брошюру: "Юбилей начальницы Полтавского Института 
благородных девиц Е. Р. Дейтрих. Полтава, 1885 г.". 

Диомидов, Павел Дионисьевич, протоиерей, воспитанник 1 курса 
Киевской духовной академии. По окончании академии он был в Уманском, 
а затем в Черкасском училищах инспектором. В 1828 г. переведен в 
Полтавскую семинарию, которая была в то время в Переяславе, где 
протекла его многолетняя служебная деятельность. Он был 17 л. 
преподавателем, смотрителем училища 32 г., членом консистории 12 л.,  
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духовного правления 13 л., настоятелем собора 17 л., блогочинным 18 
лет. И везде проявлял себя образцовым тружеником; о нем сохранились 
хорошие воспоминания, как о преподавателе, так и о начальнике. 
Скончался в Переяславе 8 декабря 1874 г. на 79 году от рождения. Из 
скудных средств своих он пожертвовал в пользу причта Михайловской 
церкви билет в 295 р., еще той же церкви в 1860 г. 200 р., Полтавскому 
епархиальному училищу 150 р., на постройку кладбищенской церкви 800 
р., свою библиотеку пожертвовал Переяславскому духовному училищу. 
Имени его есть стипендия в Полтавском женском eпapxиaльнoм училище 
(1700 р.) 

Некролог его см. Полтавские Епархиальные Ведомости, 1874 2. 5, где 
помещено его завещание детям и наставления, как надо жить, но он 
пережил их (завещание рисует его, как искренно верующего, кроткого, 
милосердного и т. п.) 

О 50-летнем его юбилее см. Полтавские Епархиальные Ведомости, 
1873 г. № 19. 

Джунковский, Павел Петрович. (1845 † 12 июля 1909 г.). Сын Петра 
Степановича, служившего предводителем дворянства. Окончил 
Харьковский университет, по юридическому факультету, со степенью 
кандидата. В 1867 г. определился кандидатом на судебные должности при 
Петербургской судебной палате. В 1868 г. старший помощник секретаря 2 
департамента правительствующего сената. В 1872 г. товарищ прокурора 
Киевского Окружного Суда. В 1875 г. причислился к министерству, а в 1878 
г. совсем оставил службу. В 1885 г. председатель съезда мировых судей. 
С 1886 года до кончины своей был предводителем дворянства 
Константиноградского уезда. Помимо общественной деятельности, он был 
благотворитель. По духовному завещанию оставил 75 тыс. Полтавской 
второй гимназии (1/10 должна быть ежегодно откладываться для 
увеличения самого капитала) на улучшение учебной и в особенности, 
воспитательной части, приобретение книг и учебных пособий, устройство 
экскурсий и т. п. В случае закрытия гимназии, проценты должны быть 
употреблены на образовательные и воспитательные цели. 2) 10 тыс. 
дворянству Константиноградского уезда на воспитание из процентных 
юношества обоего пола, по определению Константиноградского земства. 
3) 8 тыс. городу Константинограду с тем, чтобы проценты были 
употреблены на вспомоществование учащихся в городе Константинограде 
для юношества, русских подданных, православного вероисповедания. 4) 
На Петровское двухклассное училище в его имении, Новом Тагамлике 
(школу он раньше построил и подарил Министерству Народного 

Просвещения 10 тысяч с тем, чтобы проценты употреблялись на 
нужды училища, на ремонт и содержание его в исправности. 5) На 
Вознесенскую церковь в том же училище 5 тыс. с тем, чтобы проценты 
шли на ремонт и поддержку церкви и между прочим склепа под нею, где  
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покоится прах его родителей. Имение его завещано им его сестрам. 
Помимо этого, он завещал еще крестьянину, 
 

 
П. П. Джунковский. 

 
управляющему своему 2 тыс., ключнику 3 тыс., женщине врачу М. В. 
Яковенко 10 тыс. и т. п. 

 
ф. Дикгоф, Генрих Генрихович (1833 † окт. 1911 г.). Родился в 

Полтаве. Высшее образование получил в Дерптском (ныне Юрьевском) 
университете, который окончил в 1858 г. со степенью кандидата 
богословия. По окончании университета, он был причислен к 
евангелическому приходу св. Петра и Павла в Москве, где отец его был 
старшим пастырем. В 1862 г. Д. получил звание обер-пастора 
евангелической церкви св. Петра и Павла и оставался в этом звании до 
выхода в отставку в 1910 г. В 1908 г. праздновал 50-й своей службы, за 
что был награжден орденом Белого Орла, а германский император 
наградил его звездой.  
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В 1910 г. Д. был Высочайше пожалован титулом евангелического 
епископа. (Русские Ведомости № 250, от 30 октября 1911 г.). 

P. S. Дикгоф сын пастора, бывшего в Полтаве. (См. о деятельности его 
наш труд по арх. материалу: "Немецкие колонии в Полтавской губернии в 
1808—1867 г." труды Полтавской Архивной комиссии, вып. 10 и отдельно. 

 
Дмитрий, епископ Уманский. Уроженец Полтавской губернии, род. 4 

августа 1869 г. (в миру Вербицкий). В 1889 г. окончил Полтавскую 
Духовную семинарию и поступил учителем в земскую школу. Через год 
был рукоположен в сан священника. В 1895 г. поступил в Киевскую 
Духовную Академию, где в 1896 г. принял монашество. По окончании 
Академии в 1899 г. кандидатом богословия, определился миссионером в 
Кишиневскую епархию. В 1901 г. был назначен смотрителем Единецкого 
духовного училища, а через год перемещен на ту же должность в Киево-
Софийское духовное училище, где в 1904 г. возведен в сан архимандрита. 
17 октября 1910 г. Высочайше повелено быть епископом Уманским, 
четвертым викарием Киевской епархии, (в сане епископа с 31 октября 
1910 г.). 

Домбровская, Юлия Александровна, (†) дворянка. Пожертвовала 
дом в Кременчуге, стоимостью 10 тыс. для учреждения приюта 
благородных девиц. 

Домонтович, Федор, протоиерей. Из малороссийских дворян. Род. 
около 1752 г. Обучался в Киевской академии, по окончании которой в 1774 
г. был учителем в Переяславской семинарии. В 1797 — член 
новооткрытой Переяславской консистории. В 1802 г. — первый ректор 
Переяславской семинарии. Скончался на покое в 1819 г. Он был большим 
знатоком греческого и латинского языков, прекрасным администратором, 
был устроителем Полтавской семинарии. Играл большую роль в 
епархиальном управлении, особенно при первом епископе Сильвестре. 

См. о нем: 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1878., 11, 1888, 5, 1887, 20 и 

след. и 1888; 
в воспоминаниях И. О. Тимковского — Русский Архив, 1874 г., кн. 6, 
статью В. А. Пархоменка — Сильвестр Лебединский — Труды 

Полтавского Церковно-Археологического Комитета 2 вып. 
Дрозд-Бонячевский, Стефан Назарьевич († 1910 г.). По духовному 

завещанию передал Переяславскому земству капитал в %% бумагах на 
сумму 14 тыс. для устройства в с. Хоцках того же уезда ремесленного или 
иного низшего разряда училища. 

Думитрашко, Петр Николаевич. Родился в Полтаве, сын протоиерея, 
бывшего законоучителем Полтавской 1 гимназии. Окончил Полтавскую  
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гимназию с золотою медалью (1874 г.) и Институт Путей сообщения. Ныне 
товарищ министра путей сообщения. 
 

Дыздарев, Александр Филиппович. Из полтавских дворян. Род. в 
1834 г. † 24 января 1913 г. в Ялте. Воспитанник Полтавского кадетского 
корпуса и Дворянского полка. Выпущен прапорщиком в 1852 г. в 19 конную 
батарею. Участник Крымской войны, был в отряде генерала Хрулева при 
штурме Евпатории. Вышел в отставку в 1862 г. Был мировым посредником 
до 1874 года. В 1880—83 г. председатель Кременчугской земской управы. 
В 1884 г. был избран Кременчугским городским головой и пробыл до 1894 
г. По постановлению Городской Думы портрет его находится в зале Думы, 
как деятеля, оказавшего не мало услуг городу. Был почетным мировым 
судьей с 1878—1890 г.г. В течение 9 лет был попечителем Кременчугского 
реального училища. Вообще это был видный общественный деятель; 
старый убежденный земец. За многолетнее служение был награжден 
орденом Станислава 3 степени "за неслужебные заслуги". Помещик 
Кременчугского уезда. 

Его некролог: "Полтавский Голос" от 27 января 1913 года. 
 
Дьяков, Лука Максимович. Был генеральным судьей в 1-м 

департаменте гражданского суда, был председателем Полтавской палаты 
уголовного суда. В 1841 г. пожертвовал 5 тыс с тем, чтобы на проценты 
была учреждена в заведениях Приказа общественного призрения одна 
кровать для бедных. 

См. Варадинов — История министерства внутренних дел, ч. III, кн. II, 
602 стр. 

 
Жевахов, князь Филипп Семенович. Жевахов происходит от 

грузинских князей и, как сказано в послужном списке, "вечно в российском 
подданстве". На службу поступил в 1766 г. вахмистром в Сумской 
драгунский полк и через пять лет был прапорщиком. Служил затем в 
нескольких кавалерийских полках до 1788 г., когда вышел в отставку 
секунд-майором. Через два года опять поступил на службу в л. г. 
Гусарский полк. Он был уже полковник. Оставив в том же году службу, он 
поселился в с. Беликах, Кобелякского уезда. Это был опытный воин, 
принимавший участие в двух турецких войнах при Екатерине II, в 
покорении Крыма. На нем и остановилось Полтавское дворянство в 
Отечественную войну, избрав его начальником ополчения, 
организованного дворянством. Ополчение это двинулось под его 
начальством 1 декабря 1812 г. в герцогство Варшавское и поступило в 
состав корпуса генерал-лейтенанта Рота, блокировавшего крепости Новое 
Замостье и Глягау. Затем, по приказанию кн. Голенищева—Кутузова 
ополчение было переформировано в полки (4 пехотных и 7 конных). 
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В 1814 г. ополчение было распущено по домам. Жевахов поселился затем 
в Беликах, где и жил на половинную пенсию, получаемую 
 

 
Ф. С. Жевахов. 

 
по чину генерал-майора 53. В 1817 г. он подал генерал-губернатору кн. 

Репнину просьбу об исходатайствовании ему пенсии, к чему побудила его 
материальная нужда. Была ли уважена его просьба, не знаем 54. 

 
 
Жученко, Николай Васильевич (5 декабря 1793 † 15 марта 1852 г. в 

Петербурге). Из полтавских дворян, сын штаб-лекаря. Начал службу 
губернским регистратором в Челябинском уездном суде, служил стряпчим, 
в канцелярии Сибирского губернатора, в 1822 г. управляющий всеми 
частями губернатора Зап. Сибири, а через 10 лет Оренбургский 
губернатор, был затем губернатором Калужским и Волынским, а в 1843 г. 
Петербургским. 

P. S. Родословная этого рода см. В. Л. Модзалевский — 
Малороссийский родословник, т. II, 63—69 стр. 

 
                                                
53 О дворянском ополчении см. наш труд: К истории Полтавского 
дворянства, т. 1, глава IX. 
54  Архив Полтавского Губернского Правления, 1817 г. № 41. 
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Жученко, Григорий Иванович, сын чиновника (22 августа 1835 г. † 5 
мая 1900 г) в Петербурге. Тайный советник, сенатор. 

Жученко, Григорий Васильевич (13 февраля 1800 г. † 15 февраля 
1880 г. в Царском селе). Из полтавских дворян. Род. в Челябинске. 
Образование получил во 2 кадетском корпусе и служил в войсках. 
Дослужился до чина генерал-лейтенанта и был назначен в 1870 г. 
Таврическим губернатором, а в 1872 г. сенатором. 

 
Евдокимов, Александр Яковлевич, доктор медицины, Главный 

военно-санитарный инспектор русской армии и почетный лейб-медик 
Двора Его Императорского Величества. Родился в Полтаве. По окончании 
Полтавской гимназии поступил на медицинский факультет Киевского 
университета, который окончил в 1876 г. Степень доктора медицины 
получил в Военно-Медицинской Академий во время прикомандирования к 
ней для научного усовершенствования на 1885—87 г.г. Службу начал во 
время русско-турецкой войны в Дунайской армии в качестве младшего 
ординатора 64 военно-временного госпиталя. Затем был старшим врачом 
пехотного полка (1884 г), старшим врачом Бобруйского лазарета (1895 г.), 
председателем хозяйственного комитета завода военно-врачебных 
заготовлений (1899 г.), областного врачебного Инспектора Войска 
Донского (1899 г.), Окружного Военно-Медицинского Инспектора 
Одесского военного округа, полевого Военно-Медицинского Инспектора 3-
ей Маньчжурской армий (1904 г.) и Главного полевого Военно-
Медицинского Инспектора Маньчжурской армий (1905 г.). По окончании 
войны назначен помощником начальника Главного Военно-Медицинского 
управления (1906 г.) и в том же году занял пост Главного Военно-
Медицинского инспектора армии. 

 
Евреинов, (кто он был, неизвестно). Пожертвовал в 1802 г. по две 

тысячи в Черниговский и Полтавский Приказ Общественного Призрения на 
содержание из процентов этого капитала по 6 нищих. (Арх. Губ. Земства, 
1802 г. № 122). 

Едличка, Вячеслав Вячеславович. Старший председатель Омской 
Судебной Палаты. Отец его был преподавателем музыки в Полтавском 
женском Институте. Родился в Полтаве (более сведений не удалось 
достать). 

Епифаний, епископ Воронежский, родом из Полтавской губернии, 
Переяславского уезда (в миру Канивецкий). Род. в 1750 г. Образование 
получил в Киевской Духовной Академии. Был учителем в Переяславской и 
Новгородской семинариях. В 1806 г. К. перемещен в Александроневскую 
семинарию (ныне Академия) на класс герменевтики и церковной истории. 
В 1807 г. возведен в сан архимандрита (монашество принял в 1800 г.) и 
назначен настоятелем Виленского Св. Духова монастыря. В 1808 г. 
определен ректором и профессором богословия в Казанскую Академию и  
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переведен в Казанский Спасо-Преображенский монастырь. 26 марта 1816 
г. назначен епископом Воронежским, где и оставался до кончины своей, 25 
мая 1825 г. 

Забаринский, Ахиллес Иванович (1820 † 1895 г.). Служил в л. г. 
Преображенском полку, откуда поступил в Академию Генерального 
Штаба. Был на службе в Сибири, был командирован в распоряжение 
генерал-губернатора Сибири Муравьева. В 1859 г. возвратился в Полтаву. 
Был уездным гласным и губернским. Был председателем Полтавской 
Межевой Палаты до 1877 г. и президентом Полтавского Общества 
Сельского хозяйства. Из дворян Кобелякского уезда. 

Забаринская, Ольга Александровна (9 марта 1838 † 9 апреля 1914 г. 
в Полтаве), супруга предыдущего. Родилась при исключительной 
обстановке, на пароходе, в Атлантическом океане, мать ее, рожденная кн. 
Гагарина, по мужу Ротчева. Проживая в имении своего мужа, она была 
попечительницей Кобелякской женской гимназии, а с переездом в 
Полтаву, она в течение 35 лет (с 1878 г.) была попечительницей 

 

 
О. А. Забаринская. 

 
Полтавской Мариинской женской гимназии, председательницей 
попечительства о слепых и принимала вообще живое участие во многих 
благотворительных обществах. "Скромно, бесшумно, читаем в ее 
некрологе, в течение полувека помогала она бедным и редко кто уходил  
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от нее не обласканный и не согретый добротой ее души". 3. пожертвовала 
1500 р. Полтавской Мариинской женской гимназии на стипендию ее 
покойного мужа. 

Забаринский, Семен Никифорович. Из рядовых дослужился до чина 
генерал-мaйopa. Вышел в отставку в 1830 г., а начал службу в 1799 г. 
Имел за отличие Георгия 4 ст. Из полтавских дворян. 

Забаринский, Александр Никифорович, генерал от кавалерии. 
Служил в военной службе с 1802—1849. Участник войны 1812 г., имел 
Георгия 4 ст. и золотое оружие. Из полтавских дворян. 

Завадовский, Петр Васильевич, граф (1739 † 1812), 
государственный деятель. Служил в Малороссийской коллегии при графе 
Румянцеве. В 1780 г. сенатор, председательствовал в комиссии законов, 
управлял учебными заведениями. При Павле I возведен в графское 
достоинство. В 1802—1810 г. министр народного просвещения. При нем 
открыты разнообразные учебные заведения, открыты университеты в 
Харькове, Казани, Дерпте. В 1804 г. был издан довольно свободный 
цензурный устав. Помещик Полтавской губ., имел крестьян в Прилукском, 
Золотоношском и Пирятинском уездах (всех крестьян, в Черниговской, 
Херсонской, Могилевской и Полтавской было у него 37304 д.) 

Завойко, Василий Степанович, Адмирал (1809 † 15 февраля 1898 г., 
в имении своем Великой Мечети, К.-Подольской губ.). Из дворян 
Переяславского уезда. В 1827 г. принимал участие в Наваринском 
сражении. В 1840 г. З. был назначен правителем Охотской фактории 
российско-американской кампании. Убедившись в неудобстве Охотского 
порта, откуда путь во внутрь Сибири до соединения с системой р. Лены 
тянулся на расстояние 1000 в., он предлагал поискать новый порт, на что 
кампания дала свое согласие. З. остановился на бухте Аян (300 в. от 
Охотского моря) куда в 1844 г.г. был перенесен порт. Во время этих 
изысканий русские впервые посетили устье р. Амура. Указание З. на 
значение этой реки вызвало отправление экспедиции к устьям этой реки, 
результатом чего было присоединение к России Приамурского края. В 
1849 г. З. был назначен Камчатским военным губернатором, командиром 
Петропавловского порта, где им была построена шхуна и бот. З. много 
заботился об устройстве вверенного ему края, организовал лучше 
торговлю мехами, завел огородничество, выписал из Аяна 300 коров и 
раздал жителям Камчатки, выстроил для больных проказой больницу, 
урегулировал зверинный промысел и т. д. Во время Крымской войны, 
отразил нападение англо-французского флота, при чем З. захватил 
английское знамя. В начале 1855 г. решено было перенести порт в устье 
Амура, что было во время войны. 
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З. готовясь к бою с неприятелем, со своей эскадрой, прорубывая лед, 
прибыл незаметно для неприятеля в де-Кастри, куда начал подходить 
неприятель. Но З. пробрался мимо сторожевого неприятеля и в ночь с 9 
на 10 мая вышел в устье Амура, где его стараниями в 
 

 
В. С. Завойко. 

 
два с половиной месяца был построен город Николаевск. В 1856 г. 
поселился в Петербурге, где занимал должность члена морского генерал-
аудиториата. 

(См. Разведчик, 1894 № 203, "Южный Край" от 14 марта 1904 года). 
Закревский, Игнатий Платонович. Из старинной дворянской 

фамилии Прилукского уезда. Окончил школу Правоведения. В 1861 г. 
начал службу по Министерству Юстиции, где прослужил 37 лет. Был 
участковым судьей в Петербурге (1864—1874), председателем 
Варшавского Окружного Суда, прокурором Казанской и Харьковской 
Судебной палат, обер-прокурором 1 департамента Сената. Через четыре 
года был уволен от службы за статьи, помещенные о русском 
правительстве в заграничной прессе, ему была назначена пенсия не в 
усиленном размере всего 1143 р. — единственный случай для сенатора. 
Скончался в Каире 9 марта 1906 года. 

О его литер. трудах см. наш биографический словарь, стр. 73—74. 
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Залужный, Григорий Андреевич. Статский советник. Род. в с. 
Жабках, Ивахникской волости, Лохвицкого уезда. Завещал Лохвицкому 
Земству 40 тыс. на учреждение в с. Жабках сельско-хозяйственного 
ремесленного училища. Болеe биографических сведений не удалось 
достать. 

Затурский, Логин Логинович. Полковник. Из полтавских дворян. Род. 
17 сентября 1871 г. † в мaе 1913 г. В 1889 г. окончил Петровский 
Полтавский Кадетский Корпус и поступил в Павловское военное училище, 
а в 1891 г. переведен в старший класс Николаевского Инженерного 
Училища, по окончании которого 4 августа 1892 г. произведен в 
подпоручики 8 понтонного батальона. В 1898 г. окончил Николаевскую 
Инженерную Академию и был отчислен в Морскую Строительную часть, с 
назначением производителем работ Севастопольского порта.  

 

 
Л. Л. Затурский. 

 
В 1902 г. назначен помощником инспектора строительных работ Морского 
Ведомства в Порт-Артур. В феврале 1904 г., в виду открытия военных 
действий, был откомандирован от Морского Ведомства в распоряжение 
Начальника инженеров крепости Порт-Артур и назначен производителем 
работ участка приморского фронта. Был в передовом отрядe полковника 
Семенова на зеленых горах. На левофланговом участке Восточного 
(атакованного) фронта был ранен и взят в плен. По 
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возвращении из плена, продолжает службу в Морской строительной части. 
За выдающийся подвиг храбрости и энергии, оказанных в Порт-Артуре в 
ночь с 8 на 9 ноября 1904 г. при защите сильно поврежденного 
неприятелем траверза и за взрыв камуфлеста в ночь с 3 на 4 декабря, 
следствием чего было уничтожение неприятельской минной галереи, 
награжден орденом св. Георгия 4 ст. 

(Ромашкевич — Материалы к истории Полтавского кадетского корпуса, 
год 6, стр. 78) 

Зарудный, Роман Григорьевич. Родился около 1781 г. На службу 
поступил в 1800 г. унтер-офицером в Мариупольский полк. Вышел в 
отставку ротмистром в 1816 г., имел родовых 122 д. в Полтавской 
губернии. Был в походах: под Хотиным, в 1807 г. в Пруссии, в 1809 г. в 
Галиции под Смоленском, Красным. В 1819 г. под Кацбахом, Лейпцигом в 
1814 г. под Ларомьер, где отбил пушку, за что получил Георгия 4 ст., под 
Фершампенаузом — Владимира 4 ст. с бантом. 

(В. Л. Модзалевский — Малорос. родослов., т. 2, стр. 130). 
Засядко, Александр Дмитриевич, из полтавских дворян. Генерал-

лейтенант (р. 1779 г. † 27 мая 1838 г. в Курске). На службу поступил в 1797 
г. подпоручиком 10 артиллерийского батальона из кадет 2 кадетского 
корпуса. В 1813 г. был полковник, в 1816 г. командир 18 артилл. бригады, 
через год — начальник артиллерии 7 пехотного корпуса. В 1816 г. генерал-
майор; был дежурным генералом 2-й роты, командующим Учебным 
корабинерным полком, в 1829 г. — генерал-лейтенант. Был в походах: в 
Италии (1799 г.), в Европейской Турции, в Саксонии. За дело при Кацбах 
получил Владимира 3 ст., за Лейпциг — Георгия 3 степени. Принимал 
участие и в войне с Турками в 1828 году. С 1834 г. был уволен от службы 
"за раною". Ему было пожаловано 4500 д. земли в Аткарском уезде, 
Саратовской губернии. Помещик Грайворонского уезда, Курской губернии. 

(В. Л. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 2, стр. 196). 
Затворницкий, Петр Прокофьевич, протоиерей. Сын священника с. 

Дейкаловки, Зеньковского уезда. Окончил Полтавскую семинарию 
студентом и определился учителем Полтавского духовного училища, 
затем был учителем приходского училища в родном селе. Вскоре был 
рукоположен священником в том же селе. На 12-м году перемещен 
священником к Свято-Духовскому собору г. Ромен, где был членом 
Роменского уездного училищного Совета. Был затем городским 
благочинным и соборным протоиереем в гор. Зеньков. Но здесь он пробыл 
недолго, всего 5 лет и возвратился в родное село, где и был до кончины 
своей, до 25 января 1912 г. Это был прекрасный пастырь, его заботам 
село Дейкаловка обязана 
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закрытием шинков, что вызвало интриги со стороны некоторых прихожан и 
было даже ходатайство перед архиепископом Иоанном о его переводе из 
этого села, на что почивший архипастырь заявил, что о. Затворницкий у 
него лучший священник в епархии, чем и положен был конец интригам. От 
него остался в рукописи труд: "Трезвост — путь спасения" и проповеди 
под заглавием: "Пастырский голос" в нескольких выпусках, куда вошли 
проповеди на самые разнообразные случаи, а также проповеди, 
произнесенные во время двукратного странствования почившего на 
поклонение святыням православного Востока, а также письма на родину 
родным и другим лицам. 

Первые четыре выпуска этого труда удостоены малой премии 
Императора Петра Великого. 

В 90-х годах он пожертвовал Православному Палестинскому Обществу 
болee 40 дес. пахотной земли, доходы с которой шли на поддержание 
православия в св. земле. По нотариальному духовному завещанию, после 
его смерти, поступает в пользу того же общества 217 дес. Помимо этого, 
им еще отписано в пользу четырех духовных академий, каждой по 
прекрасной даче с благоустроенными домами и службами в г. Балаклаве, 
для устройства санатория для нуждающихся в климатическом лечении 
учащих и учащихся. Еще им завещано 10 тыс. р. в фонд Императора 
Александра III на устройство церквей в переселенческих приходах 
Сибири. В последнее время покойный увлекался собиранием икон 
древнего письма, на что расходовал значительные суммы. На многих 
иконах записаны молитвословия, составленные им лично и все они 
проникнуты теплотой чувства и горячей верой. 

Его некролог, написанный свящ. Г. Рудинским, см. Полт Епархиальные 
Ведомости, 1912 г., № 12. 

Зеленский, Илларион Иович, сын губернского секретаря, бывшего 
заседателем Кобелякского земского суда. Из полтавских дворян 
Кобелякского уезда. Род. 1833 † 16 ноября 1891 г. в Полтаве. Окончил 
Полтавский Кадетский Корпус, где помещен на мраморную доску. На 
службу поступил 7 августа 1851 г. из фельдфебелей Дворянского полка в 
л. г. Егерский полк. Окончил Академию Генерального Штаба. Служил в 
штабе 1 и 3 пехотной дивизии. В 1862 г. в чине подполковника был 
прикомандирован к Министерству Внутренних Дел с назначением для 
надзора за постройкой православных церквей в западном крае. Был затем 
начальником Штаба 34 пеx. дивизии, командиром 34 Севского полка. 20 
апреля 1871 г. уволен от службы с чином генерал-майора. Был 
председателем Полтавской Межевой Палаты (1877—1884 г.). В 1883 г. 
тайный советник. Был членом Правления Полтавского Земельного Банка, 

 
 
 
 
 



— 172 — 
 
гласным полтавской городской думы, губернским гласным, председателем 
Попечительного Совета Полтавской Мариинской женской гимназии. 
Собрание акционеров Полтавского Земельного Банка 
 

 
И. И. Зеленский. 

 
учредило стипендию его имени в Полтавской Мариинской женской 
гимназии, для чего ассигновало 5 тыс. (учреждена 17 февраля 1894 г.). 

Иваненко, Николай Федорович, из дворян Прилукского уезда, был 
Переяславским уездным судьей, затем служил комиссаром по 
крестьянским делам Белгорайского уезда. Был Седлецким, а с 5 июля 
1884 г. — Келецким губернатором. Тайный советник. 

Иваницкий, Борис Евгеньевич. Окончил Новороссийский 
университет. Поступил на службу в министерство внутренних дел, где был 
помощником управляющего земским отделом. С 1899 г. — директор 
департамента шоссейных и водяных сообщений. С 1905 г. товарищ 
министра путей сообщения а с 1907 г. товарищ министра земледелия и 
землеустройства. С января 1912 г. член Государственного Совета. 

Иванов, Виктор Андреевича. Д. с. с. Окончил юридический 
факультет Петербургского университета со степенью кандидата. Начал 
службу по министерству иностранных дел, но скоро оставил 
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ее и поселился в Золотоношском уезде. С 1879—82 г. был участковым 
судьей, был и почетным. Всесторонне образованный человек, 
занимавшийся наукой. Жил в имении Великие Каневцы, где имел 
прекрасную библиотеку, около 6 тыс. томов, завещанных Золотоношскому 
земству. Тому же земству он завещал в 1901 г. на устройство больницы в 
своем имении (открыта 20 мая 1906 г.) 400 дес. с богатой усадьбой и 
великолепным парком. Помимо этого, он отдал еще 300 дес. 
Красногорскому женскому монастырю, 100 дес. в пользу общества слепых 
и 120 дес. своему домашнему врачу. Всей прислуге и служащим по 
экономии, он раздал земельные участки. Замечательно, что все это он 
роздал при жизни своей, обязав лиц и учреждения вносить ему известную 
сумму, пока он жив, что не всегда аккуратно исполнялось. Эта щедрая 
благотворительность, широкое всестороннее образование снискало ему 
глубокое уважение во всех слоях общества. Скончался в марте 1903 г. 

Илличевский, Демьян Васильевич. Происходил из духовного 
звания, родился в Полтавской губернии. Воспитывался в Александро-
Невской семинарии (ныне Академия), был товарищем Сперанского. По 
окончании Киевской духовной академии он поступил на службу 
чиновником Министерства Финансов. И. пользовался расположением и 
протекцией Сперанского, который в 1812 г. доставил ему пост Томского 
губернатора. Но прежде чем И. успел уехать в Томск, над Сперанским 
разразилась катастрофа. Когда С., живя в ссылке в Перми узнал, что 
новый Томский губернатор будет проезжать через Пермь, то вышел к нему 
на встречу, но И., испугавшись свидания с опальным сановником, проехал 
мимо, сделав вид, что не знает Сперанского. В 1822 г. И. был удален, по 
Высочайшему повелению, за вопиющие злоупотребления и только 
заступничество Сперанского спасло его от строгого наказания. И. до конца 
жизни прожил уединенно в Петербурге. Так И. запятнал себя 
неблагодарностью к своему товарищу и покровителю. 

См. 
Русский биографический словарь, 
Корф — жизнь гр. Сперанского, т. II, Русский Архив, 1869. № 11. 
Томские Губернские Ведомости, 1871. № 33, 
Н. Костров: память графа М. М. Сперанского, 
Чистович — История С.-Петербургской дух. Академии, стр. 99. 
Илличевский, Платон Демьянович, сын предыдущего (1808 г. † 1 

мая 1858 г.), окончил курс в благородном пансионе при Петербургском 
университете в 1824 г. и определился на службу в Комиссию составления 
законов, а по упразднении ее, переведен во второе отделение 
Канцелярии Его Величества и принимал участие в составлении Свода 
законов. 19 июня 1839 г. назначен вице-директором второго департамента 
Государственных имуществ. 3 января 1843 г. назначен исправляющим 
должность статс-секретаря.  
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28 мая 1847 г., по представлению графа В. Н. Панина, назначен 
исправляющим должность товарища министра юстиции. С января 1848 г. 
был членом комитета об устройстве земских повинностей. 26 апреля 1852 
г. был назначен членом Комитета о рассмотрении проекта нового устава 
гражданского судопроизводства. Состоя на службе, умер. 

Ильяшевич, Николай Петрович, тайный советник. Родился в с. 
Терниках, Хорольского уезда, 27 марта 1834 г. Первоначальное 
образование получил в Золотоношском уездном училище, затем окончил 
Полтавскую гимназию (1851 г.) и Нежинский Лицей князя Безбородько 
(1855 г.). В 1856 г. поступил на службу в канцелярию Черниговского, 
Полтавского и Харьковского генерал-губернатора. В 1858 г. определился 
преподавателем русского языка в Полтавский кадетский корпус, где 
пробыл до 1871 г., когда был переведен в Пажеский кадетский корпус. Он 
первый подал мысль основать в Полтаве училище для девиц и много 
сделал, привлекши многих лиц педагогического состава для 
безвозмездного труда, пока будут собраны средства (это ныне Полтавская 
Мариинская женская гимназия). Состоял почетным членом Лохвицкого 
уездного епархиального училищного совета. В Петербурге, где был 
довольно долго директором приюта принца Ольденбургского, состоял 
председателем Хозяйственного Комитета Покровской Общины Сестер 
Милосердия и управляющим делами этой общины, был членом городского 
попечительства о народной трезвости. Последние годы жизни своей 
проживал в маститой старости, в м. Сенче, Лохвицкого уезда, где и 
скончался 3 ноября 1913 года. 

Ильяшенко, Илья Ефимович, из полтавских дворян, Переяславского 
уезда. Ныне товарищ министра юстиции. 

Ильяшенко, Андрей Сергеевич, (2 сент. 1825 г. † 26 окт. 1885 г.). 
Сенатор. Род. в Хоцках. Из полтавских дворян. Окончил Киевский 
университет по юридическому факультету со степенью кандидата. Служил 
в канцелярии полтавского губернатора, был заседателем полтавского 
гражданского суда. В 1854 г. Курский губернский уголовных дел стряпчий. 
В 1857 г. председатель Петербургского Окружного Суда. Был старшим 
председателем Киевской судебной палаты. 

(В. Л. Модзалевский. Малороссийский родословник, т. II, 212—213 
стр.). 

Ириней, епископ Орловский (в миру Харисим Орда) Родился в 1837 
году, скончался в Орле, 10 апреля 1904 года. Магистр богословия. Сын 
священника с. Самовице, Золотоношского уезда. Учился в Переяславской 
семинарии и Киевской академии. Начал службу в Екатеринославской 
духовной семинарии, затем был в Киевской. 

 
 
 
 
 



— 175 — 
 

В 1877 г. принял священство, а в 1883 г. монашество. Был ректором 
Киевской семинарии, а затем викарием Киевским, а с 1892 г. по день 

 
Епископ Ириней. 

смерти занимал последовательно епископские кафедры: Могилевскую, 
Тульскую, Каменец-Подольскую, Екатеринбургскую и Орловскую. 

Писатель, см. о нем наш словарь, № 148, стр. 79. 
Ириней, (в миру Иоанн Братанович или Братановский). Родился в 

селе Барышевкe (1725 † 23 авг. 1796 г.). Воспитанник Киевской академии, 
где и был по окончании еt, учителем, потом перешел в Московскую 
академию проповедником и учителем философии, а в 1758 г. префект. 
Затем был настоятелем нескольких монастырей, а с 26 апреля 1775 г. 
епископ Вологодский. В Вологде он много сделал для местной семинарии, 
расширил преподавание многих наук, докончил постройку Воскресенского 
собора и т. п. 

См. 
Русский Биографический словарь, 133 стр., 
Челищев — Путешествие по северу России. 
Ириней, епископ Смоленский (в миру Иван Иоакимович Фальковский). 

Род. 28 мая 1762 † 29 апреля 1823 г. По одним известиям, он родом из 
Белоцерковицы, Лохвицкого уезда, по другим родился в Пирятинском 
уезде. И. сын священника. Обучался заграницей, в римско-католической 
школе в Токае. 

 



— 176 — 
 

Хотел поступить в Венский университет, но это ему не удалось и поступил 
в Пресбургскую гимназию, затем учился в Пештской римско-католической 
гимназии. Слушал лекции в Офенском университете. Закончил же свое 
образование в Киевской духовной академии. В 1786 г. принял 
монашество. Он оставался в академии до 1804 года и за это время 
преподавал арифметику, грамматику, поэзию, геометрию, алгебру, 
философию, богословие, толкование апостольских чтений, архитектуру. 
Был ректором Киевской академии с 1803 по 1804 год. В 1799 г. был 
архимандритом и управлял сначала Гамалеевским, а затем Киево-
Братским монастырем. По увольнении из академии, остался настоятелем 
Киево-Николаевского монастыря и присутствующим в духовной 
дикастерии. 24 февраля 1807 года он хиротонисан в епископа 
Чигиринского, коадъютора Киевской митрополии. В 1811 г. хотел принять 
схиму, но в феврале 1819 г. получил Смоленскую кафедру. 1 мая 1813 г., 
по случаю увольнения епископа Варлаама Шишацкого, управлял 
Могилевской епархией. 6 июля 1813 г. опять коадъютор Киевской 
митрополии, с управлением Златоверхим Михайловским монастырем. 
После него осталось очень много сочинений печатных и рукописных, 
крайне разнообразных по содержанию: псалмы, стихи, гимны, элегии, 
статьи по медицине, истории, географии, статистике, математике, 
пасхалии, ноты, учебники и т. п. Все это на латинском, немецком, 
французском, русском и славянском языках. Это был трудолюбивый, 
энергичный, живой и ясный ум. "Не находя вокруг себя, в окружающей 
действительности, соответствия своим идеалам, он много страдал душой 
и имел не мало столкновений со своими начальниками, не мало вообще 
неприятностей, столкновений. Под конец жизни он сделался более 
уравновешенным; он был строгий аскет. — Богословская Энциклопедия, т. 
V, стр. 1023. 

См. о нем: 
Булашев — Преосвященный Ириней Фальковский, Киев, 1883 г. 
И. Яновский — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883 г., № 19. 
Киевские Епархиальные Ведомости, 1861 г., № 6, 8, 10; 
Смоленские Епархиальные Ведомости, 1879 г. № 16, 
Труды Киевской Духовной Академии, 1867 г. № 1. 
Италинский А. Я., Из дворян Полтавской губ., Роменского уезда. В 

начале прошлого века был полномочным министром в Неаполе (1800—
1802), русским посланником в Константинополе (1802—1806; 1812—1816 
г.г.), а потом в Риме в Флоренции (1816 † 1827). Он был известен широкой 
благотворительностью, он много жертвовал Академии Художеств, где в 
одном из залов был долгое время его бюст. 

Будучи питомцем Киевской духовной академии, он завещал большой 
капитал на стипендии студентам по математическому отделению. Когда 
это отделение было закрыто, то капитал перешел в ведение Св. Синода  
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и ныне из процентов его (со 100 тыс.) выдаются стипендии студентам, 
обучающимся в Университетах по физико-математическому отделению с 
обязательством служить в духовноучебных заведениях. Одна стипендия 
имени Италинского сохранилась и при Киевской академии. Скончался 27 
июня 1827 г. См. 25-е служебно-педогогической деятельности А. Д. 
Италинского. Москва — 1911 г. 

Потомками его были священники Роменского уезда. 
 
Иероним, (Яновский) — Сын священника. Род. в 1736 г. † 16 янв. 1814 

г. Учился в Киевской Академии и посвящен в сан священника. В 1763 году 
назначен был "Протопопом Полтавской протопопии". С 1776 г. состоял 
присутствующим в Словенской (позднее в Екатеринославской и 
Новороссийской консистории). Был первым ректором Полтавской 
семинарии. В 1786 г. принял монашество в Киево-Печерской Лавре и был 
там наместником. 1 января 1799 г. посвящен в архимандриты Киевского 
Златоверхого Михайловского монастыря. В 1800 г. переведен в Новгород-
Северский Преображенский монастырь. Был вызван в 1804 г. в Петербург 
на чреду священнослужения и проповеди, но отказался по старости. Он 
написал: "Краткое описание Новгород-Северского Спасского монастыря", 
напечатанное в "Истории российской иерархии". 

 
св. Иоасаф, (Горленко), род. 8 сент. 1705 г. в Прилуках, скончался 10 

декабря 1754 г., в с. Гайворон, Курской губернии, куда он прибыл на 
обратном пути из Прилук в Белгород (Курской губернии). Дед его Дмитрий 
Горленко был Прилукским полковником; отец его Андрей был женат на 
дочери малороссийского гетмана Даниила Апостола, а меньший брат 
Андрей был последним Полтавским епископом. Таким образом св. Иоасаф 
принадлежал, по своему происхождению, к высшей малорусской 
аристократической сред. Иоасаф Г. обучался в Киевской академии, затем 
был в Киево-Братском монастыре, где принял монашество. Был в Киево-
Межигорском монастыре, затем был учителем низшего класса Киевской 
Академии. Из Академии был переведен в Киево-Софийский 
кафедральный собор, где был экзаменатором Киевской митрополии. В 
1736 г. был игуменом в Лубенском монастыре. В 1744 г. по повелению 
Императрицы Елисаветы Петровны, был возведен в сан архимандрита, а 
в следующем году был назначен архимандритом Троице-Сергиевой лавры 
и в то же самое время И. заведовал Лубенским монастырем. В 1748 г. 
епископ Белгородский и Обоянский. Погребен в Белгородском соборе, в 
склепу, им же устроенном. 4 сентября 1911 г. причислен к лику святых. 
"Святитель очень внимательно относился к Харьковскому коллегиуму, 
(ныне семинария), известному рассаднику просвещения в Слободской 
Украине. Он очень много заботился о поднятии умственного и 
нравственного уровня духовенства своей епархии, а также о достойном 
прохождении им своего служения церкви. 
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Он очень настойчиво заботился о просвещении паствы, приказывал 
священникам обучать прихожан молитвам в церкви по окончании 
литургии, об искоренении разных следов у ней и пережитков старины в 
жизни и быте народа в виде безнравственных игр, увеселений и 
волшебства, об охранении своей паствы от иноверия и расколо-
сектанства. св. Иоасаф был строг к презрителям церковных установлений 
и нарушителям чистоты нравов и вместе с тем в высшей степени 
милосерден ко всем несчастным, страждущим и нуждающимся. Он часто 
объезжал епархию, не смотря на свою болезненность. ("Проф. Титов, 
православная богословскя энциклопедия", т. VII, 182 стр.). 
 

 
Святитель Иоасаф. 

О неме см.: 
Лебедев (пок. Харьковский профессор) — Белгородские архиереи; 
Жевахов — Иоасаф Горленко — наиболее полный труд; 
"Полтавские Епархиальные Ведомости", 1883. 12. 
Биография его написана Гр. Ф. Квиткой (Основьяненко), изданная без 

имени автора в Киеве, в 1836 году и "описание жизни преосв. Иоасафа 
Горленка" (без имени автора), в 1840 (две книжки — библиографическая 
редкость), 

журнал "Странник", 1865. 8, 
Харьков. Епархиальные Ведомости, 1871. № 22, 
епис. Филарета — Описание Харьковской губ., 
Русский Архив, 1875, т. II — статья А. Лазаревского — Очерки 

малоросс. фамилий (Горленки), 
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Аскоченский — Киев с его училищем, т. II. 
Документы и дела, относящееся к жизни и деятельности святителя 

Иоасафа (Горленко) из архива Курской духовной, 2 тома, Святитель И. 
Горленко — Серафима Булгакова; издание Курского Знаменского—
Богородичного Миссионерско-Просветительного общества (несколько 
брошюр). 

Иллюстрации открытия мощей и его лик см. № 35, 1911 год, журнала 
"Искры" при газете "Русское Слово", 

св. Иоасаф епископ Белгородский, см. Б. Г. Грачева в "Богословском 
Вестнике", 1911 г., декабрь; 

проф. Ф. И. Титов — св. Иоасаф, епископ Белгородский, как 
архипастырь — Труды Киев. Дух. Академии, 1911, ноябрь. 

"Чудеса при гробе Святителя Иоасафа" — Светоч, 1911 г., октябрь, 
Св. Иоасаф Горленко — Рус. Арх., 1911, 10. 
Проф. Титов — Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, как 

архиепископ Белогородский. Актовая речь (в Киевской Духовной 
Академии), К. 1912, его же — "Святитель Иоасаф Горленко, епископ 
Белгородский и Обоянский, бывший ученик и учитель Киевской Академии". 
Киев, 1909 г. 
А. Лотоцкий — Святитель Белгородский Иоасаф — Странник, 1905 г., № 9. 

Рукописное житие И. Г., епископа Белгородского, 1791, печатное житие 
его, изданное в 1836 году и много раз переизданное; есть еще житие в 
издании св. Троицкой обители, 1896 г. и др. 

Иона, архимандрит (в схиме Петр), основатель и устроитель Киевского 
Свято-Троицкого монастыря. Был родом из мещан посада Крюкова. Время 
его рождения неизвестно. Прожил около ста лет, скончался 9 января 1902 
г. В миру он назывался Иваном Мирошниченком. В 1836 г. он уволился из 
мещанского общества и поступил в Брянскую Белобережную пустынь 
послушником, где и был пострижен в монашество. В 1851 г. он 
переселился в Киев, который сделался местом его постоянной 
подвижнической жизни. Помимо устройства Свято-Троицкого монастыря, 
он много работал над восстановлением и благоустройством Межигорского 
Спасо-Преображенского монастыря. 

О нем см. 
"Жизнеописание отечественных подвижников", сентябрь, 239—244 стр. 

(там же его портрет). 
Ионин, Леонид Алексеевич, из харьковских дворян, Лебединского 

уезда, сын бывшего председателя Харьковской губернской земской 
управы. Род. 19 февраля 1857 года. Воспитывался в Харьковской 3 
гимназии и Харьковском университете, по медицинскому факультету, 
который окончил в 1881 году. По окончании университета служил на 
Сабуровой даче врачом-психиатром, а с 1886 г. состоит помощником 
директора Полтавской психиатрической больницы губернского земства. 
Имени его существует стипендия в колонии 
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душевно больных с капитала 3000 р., внесенных вдовой члена 
Государственного Совета Марьей Ивановной Старицкой († 1914 г.). При 
сберегательной кассе служащих в больнице и психиатрической лечебнице 
есть имени его, с 1904 года капитал в 2000 р. для взноса из процентов за 
право обучения в средней школе. Имени его есть еще на Новоселовском 
базаре в Полтаве, чайная, сооруженная на добровольные пожертвования 
(с 1902 года). 

Ионин, Василий Иванович, из харьковских дворян. Сын майора в 
отставке. Окончил Харьковский университет по философскому 
факультету. Молодым человеком поселился в Полтаве, где служил в 
Палате Уголовного Суда, где, по избранию дворянства, был 
председателем суда, затем служил товарищем председателя Полтавского 
Окружного Суда, до кончины своей в декабре 1903 года. Известный 
цивилист, принимавший участие в совещаниях о реформе судебных 
учреждений. В совещательной комнате гражданского отделения повешен 
его портрет, писанный художником Мясоедовым. По его инициативе 
учрежден в Лубнах окружной суд и он был командирован ходатайствовать 
перед министром юстиции об его учреждений. В феврале 1894 г. имени 
его учреждена стипендия в Полтавской Мариинской женской гимназии на 
собранные по подписке средства (1200 р.). Почетный гражданин города 
Полтавы. 

Иосиф Ильницкий, (в миру Иоанн). Родился в 1759 году, в с. 
Белоусовке, Золотоношского уезда, сын священника. Воспитывался в 
Киевской академии. Овдовев при самом рукоположении в дьякона, 
поступил в монашество в 1781 г. и был архидьяконом в Софийском 
соборе, затем был переведен в Александро-Невскую лавру иеродиаконом 
с правом преподавать Закон Божий в Сухопутном шляхетском корпусе. В 
1794 г. — иеромонах. Императрица Екатерина II отправила его в 
Югландию, в город Горсенз к содержавшимся здесь детям правительницы 
Анны Леопольдовны, где он прожил до 1802 года. Возведенный в сан 
архимандрита, он был назначен настоятелем Вяжицкого Николаевского 
монастыря, а затем Лубенского (1804 г.) В 1812 г. 13 февраля получил в 
управление Полтавский Крестовоздвиженский монастырь, где и скончался 
20 сентября 1824 года. 

См. о нем: 
Словарь достопамятных людей ч. 456—459, 
Аскоченский — Киев с древнейшим его училищем, ч. II, стр. 281. 
 
Калнышевский, (Калныш) Петр Иванович, последний кошевой 

атаман Запорожского войска. Родился в 1690 г. и скончался 31 октября 
1803 г. Родина его село Пустовойтово, Роменского уезда (а в XVII—XVIII в. 
Роменского полка), Константиновской сотни, в 8 верстах от г. Ромен. Где и 
как воспитывался, неизвестно. В Запорожье он прибыл в 1740 годах и был 
избран войсковым есаулом и с этого времени стал играть роль в 
Запорожье. В 1755 г. он был в депутации, отправленной в Петербург для  
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"некоторых войсковых нужд", и главным образом для того, чтобы 
хлопотать о возвращении Запорожью земель, захватываемых его 
соседями. В 1760 г. был войсковым судьей, а через два года был избран 
атаманом. Но в следующем году, благодаря "голоте" не был избран. В 
1765 г. он вновь избран и оставался им до уничтожения Запорожья. После 
уничтожения Запорожья, К. был доставлен под конвоем в Петербург, где 
был в заключении около года. Его предполагали казнить, но, по 
ходатайству Потемкина, сослали в Соловецкий монастырь, где он был в 
заключении 25 лет. 15 марта 1801 г. он был освобожден от заключения, но 
не пожелал оставить монастырь, где и скончался 31 октября 1803 г. На 
плите, положенной на его могиле архимандритом Александром (был 
епископом Полтавским) сказано, что К. скончался 112 лет от роду. Быть 
может и преувеличено число лет его жизни; трудно допустить, что в 70 
слишком лет он был кошевым. К. был богат. Он построил Соборную 
церковь в Лохвице, начал постройку церкви в Ромнах (ныне перенесена в 
Полтаву и находится в ограде архиерейского дома). К. был крупный 
запорожский землевладелец и хороший хозяин. 

Для знакомства с его личностью и Запорожьем в последние годы его 
существования см.: 

"Скальковский" — История Новой Сечи, в 3 томах; 
Д. И. Эварницкий — Запорожье в остатках старины; 
его же — Архивные материалы для истории Запорожья, Киев. 

Старина, 1886. 7, 
там же, 1887, № 9. Ходатайство Потемкина об участи Калныша, 
ст. Ф. Н. Родина Калнышевского, там же, 1892. 5, 
переписка Калнышевского с митрополитом Арсением Могилянским, 

там же, 1893. 3; 
П. Ефименко — Калнышевский — Русская Старина, 1875. т. XV, 
заметка Репинского "Атаман Калнышевский", там же, 1876 г., 
статья Колчина — Ссыльные и заточенные в остроге Соловецкого 

монастыря, там же, 1887 т. LVI и 1888 т. LVII, 
еще "Устное повествование бывшего запорожца Коржа", Одесса, 1842 

г. и Киевская Старина, 1883 № 3. 
Петров — Борьба России с Турцией и польскими конфедератами (о 

деятельности К. в турецкую войну). 
Сборники Императорского Русского Исторического Общества, т. LXVII 

и LXXXVII, 
Русский биограф. словарь, 404—409 стр. 
Каменский, Ричард Каэтанович, видный общественный деятель. 

Род. 3 апреля в 1843 г., в с Монастырище, Брацлавского уезда, Каменец-
Подольской губернии, из потомственных дворян. Образование получил в 
Немировской гимназии и Киевском Университете. Поселившись в Полтаве 
в 1865 г., он посвятил себя общественной деятельности. Начал службу 
помощником секретаря в губернской 
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земской управы, в 1872 г. — бухгалтер Общества Взаимного Кредита, а с 
1881 —1909 г. член Правления Полтавского Земельного Банка. С 1881 г. 
состоит непрерывно председателем Совета Общества Взаимного 
Кредита. С 1881 г. по 1909 г. состоял председателем Общества пособия 
учащимся и за это время, благодаря его стараниям, образовался капитал 
в 40 тыс., проценты с которого и расходуются на нужды учащимся. К. еще 
состоит гласным городской думы, с 1878 г. с двумя перерывами, по 
случаю болезни, с 1901—1904 и 1909—1913 гг. В 1907 г. открыта в 
Полтаве школа его имени, на 
 

 
Р. К. Каменский. 

 
которую он пожертвовал 5 тыс. Его портрет по решению собрания 
помещен в зале Общества Взаимного Кредита. В текущем году, общее 
собрание членов Общества Взаимного Кредита порешило за его 40-ю 
службу в Обществе, учредить стипендию в средней школе, для чего 
ежегодно выдавать 100 р. Акционерами Полтавского Земельного Банка 
учреждена стипендия его имени с капитала 2 тыс. 

Капнист, Софья Михайловна, урожденная Остроградская († 17 
сентября 1891 г.) пожертвовала 30 дес. 1850 кв. саж. для основания 
Козельщанской общины, ныне монастыря. К. — супруга Владимира 
Ивановича (1838—19 мая 1907 г.), сына бывшего губернского 
предводителя дворянства. 
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Капнист, Елисавета Васильевна. Из полтавских дворян. Родилась 22 
октября 1844 года, образования домашнего. Прослушала 
вольнослушательницей курс сестер милосердия и фельдшериц. Во время 
русско-турецкой войны работала в Сабанском госпитале Красного Креста 
(с ноября 1877 года по 19 марта 1878 года) и получила темнобронзовую 
медаль в память Русско-Турецкой войны и знак Красного Креста. 12 
октября 1879 года была избрана попечительницей Касперовской Общины 
Красного Креста и организовала в ноябре 1879 года санитарный отряд для 
отправки в Ахалтекинскую экспедицию, а в 1880 г. такой же отряд для 
отправки в Полтавскую губ. для борьбы с эпидемией дифтерита. В 1882 г. 
К. по случаю отъезда из Одессы, отказалась от звания попечительницы, 
но 26 сент. 1889 г., по возвращении в Одессу, вновь избрана 
попечительницей этой общины и пробыла в этом звании до 14 окт. 1906 г., 
когда уволилась по домашним обстоятельствам. В 1899 г. организовала 
отряд сестер и санитаров в Приволжские местности, 

 

 
Графиня Е. В. Капнист. 

 
пострадавшие от неурожая и эпидемии цинги, собрав на это 21 тыс. 
посредством кружечного сбора и сама работала во главе этого отряда в 
Саратовской, Самарской и Уфимской губерниях. Во время Японской 
войны, в 1904—5 г. принимала участие в снаряжении отряда сестер, 
посылаемых на Дальний Восток, в приеме и устройстве раненых. 
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С 20 ноября 1911 г. состоит попечительницей Полтавской Общины сестер 
милосердия Красного Креста и председательницей комитета, а с 27 окт. 
1913 г. почетным членом. В 1912 г. пожертвовала капитал на бесплатную 
койку имени ее покойного мужа при лечебнице Красного Креста в Полтаве. 

Имеет: медаль в память русско-турецкой войны, знак Красного Креста 
в память этой войны, знак отличия Красного Креста II и I степени, "знак 
Красного Креста" за оказание помощи пострадавшим от неурожая в 
Приволжских губерниях, знак Абиссинского Красного Креста, 
пожалованного Абиссинским Негусом, медаль Красного Креста за русско-
японскую войну, получила высочайшую благодарность от Государыни 
Императрицы за труды по организации санитарного отряда для 
прекращения эпидемии дифтерита в Полтавской губернии и в 1895 г. 
высочайшую благодарность Императрицы Марии Федоровны "за 
выдающуюся деятельность по Касперовской общине" К. еще получила два 
рескрипта от принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской и 
благодарность от Государыни Императрицы Марии Федоровны за свою 
деятельность. К. проживала долго в Одессе, принимала участие во всех 
благотворительных обществах, ныне состоит попечительницей земской 
больницы в Богачке, Миргородского уезда и земской школы хут. 
Довгалевки, того же уезда. 

Капнист, Дмитрий Алексеевич (1837—11 июля 1904 г.) Род. в 
Обуховке, Миргородского уезда. Окончил Московский университет. В 1863 
г. перешел на службу в канцелярию министерства иностранных дел. Был 
секретарем миссий в Гааге, Лондоне, Париже и Константинополе. Был 
чиновником особых поручений при государственном канцлере, а с 1891 г. 
занял должность директора азиатского департамента. Почетный опекун. В 
последние годы К. присутствовал в общем собрании первых двух 
департаментов сената и герольдии. Тайный советник. 

Некролог см. Новое Время, 12 июля 1904 года, № 10187. 
Капнист, Павел Алексеевич, (род 28 июля 1842 г. † 19 октября 1904 

г.). Родился в с. Вознесенском, Золотоношского уезда. Окончил 
Московский Университет. На службе с 28 апреля 1865 года. Был 
товарищем прокурора Орловского суда, затем прокурором Московской 
Судебной Палаты (с 1867—68 г. был в отставке). С 1880—1895 г. 
Попечитель Московского Учебного Округа. С 1895 г. сенатор. Писатель по 
вопросам образования. 

См. наш труд "Краткий биографический словарь писателей и ученых 
Полтавской губ.", стр. 85. 

Капнист, Петр Васильевич, сын В. П. Капниста, бригадира, убитого 
при Грос-Егерсдорфе 19 авг. 1757 г., получившего имения Обуховку, 
Зуевцы, Турбайцы, Поповку и др. С 1758 г. служил в л. г. Преораженском 
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полку, но в 1775 г. уволен по болезни с чином прапорщика гвардии. 
Скитался несколько лет в чужих краях, был в Голландии, во Франции, во 
время первой революции, где был записан в стражу, затем поселился в 
Англии, где и женился на англичанке. По возвращении из-за границы в 
Россию, в своем имении Турбайцы, Хорольского уезда, учредил 
"республику". 

Об этом Капнисте проф. Грушевский говорит, что в 1791 г. в Берлине 
явился один из выдающихся представителей украинской интеллигенции 
Капнист и, получив аудиенцию у министра Герцберга, заявил ему, что 
прислан своими земляками, доведенными до отчаяния "тиранией русского 
правительства и кн. Потемкина" и они спрашивали, могут ли рассчитывать 
на протекцию Пруссии на случай их восстания, если они попытаются 
сбросить с себя "русское ярмо". Герцберг дал уклончивый ответ и 
посоветовал своему Государю не входить в сношения с украинским 
эмиссаром. Издатель малороссийского родословника, В. Л. Модзалевский, 
приводя это, считает сплетнею... "Разумеется, говорит он, сочувственный 
тон и выражения (напр. "один из выдающихся представителей украинской 
интеллигенции), при передаче сведения — в данном случае неуместны. 
Если бы рассказ г. Грушевского был сущей правдой, то лишь глубочайшее 
отвращение и брезгливость возбуждал бы в русском негодный поступок 
легкомысленного полуинородца (сын не малороссиянина, а подлинно 
"грека") вздумавшого продавать, да еще от имени "земляков" русское 
правительство, столь щедро наградившее его отца "яко иностранного 
человека, за выезд из отечества его". 

(Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 2, стр. 286). 
Капнист, Василий Иванович, граф. Род. 14 марта 1829 г. в Обуховке 

† 20 ноября 1893 года в Москве. Камергер. 
Граф Капнист, Петр Акексеевич (27 авг. 1839 † 19 ноября 1904 г.). 

Родился в Обуховке. Окончил Московский Университет. На службу 
поступил 15 февраля 1861 г. В 1871 г. камергер. В 1882 г. советник 
посольства в Париже. Сенатор, действ. тайный советник. Был 
чрезвычайным и полномочным послом при Австро-Венгерском дворе. 
Некролог и статья о нем см. "Новое Время", 1904 г., № 10319. 

Капнист, Алексей Васильевич (р. 1796—97 † 1869), сын поэта. На 
службу поступил подпрапорщиком в л. г. Измайловский полк. В 1822 г. был 
адъютантом у генерала Раевского. Был арестован, просидел в 
Петропавловской крепости, но скоро был выпущен. Он подозревался в 
принадлежности к обществу декабристов, о чем см. воспоминания его 
сестры в "Историческом Вестнике", 1891 г. 
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18 марта 1827 г. оставил военную службу с чином подполковника. Был 
Миргородским предводителем дворянства (1832-1835). В 1835 г. получил 
подарок за труды по обеспечению народного продовольствия во время 
неурожая в Полтавской губернии. В 1856 г. переименовался в коллежские 
асессоры. В 1856 г. коллежский советник. 

Граф Капнист, Василий Алексеевич.   Род. 2 сентября 1838 г. в с. 
Обуховке. На службе с 16 ноября  1861 г. Был в 1882 г. Лебединским 
предводителем дворянства. Почетный опекун, Гофмейстер, тайный 
советник (1908 г.). 

Квитка, Дмитрий Константинович. Из полтавских дворян и уроженец 
Лубенского уезда, сын помещика. Образование получил в Полтавском 
кадетском корпусе, где помещен на мраморной доске. Из корпуса 
поступил в Константиновский кадетский корпус, по окончании которого 
поступил на службу в л. г. Павловский полк. Окончив 

 

 
Д. К. Квитка. 

 
Артиллерийскую Академию, он поступил в л. г. конную артиллерию при 
Петербургском арсенале, затем служил во 2 л. г. конной артиллерии. В 
1863 г. оставил службу и посвятил себя общественной деятельности. В 
течение двух трехлетий был членом Губернской Земской Управы, много 
лет губернским гласным. В 1883 г. занял место управляющего Полтавским 
отделением крестьянского банка, а с 1885 г. — дворянского и эту  
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должность занимал до кончины своей, 15 января 1909 года, с небольшим 
перерывом, когда был назначен членом совета Крестьянского Банка. 
Видный общественный деятель. "Еще не наступило время, говорит о нем 
профессор А. Зайкевич, сделать полную оценку общественного значения 
этого замечательного человека, но проникновенное значение его 
деятельности далеко в глубь будущего достаточно уже определяется тем, 
что он является исходным пунктом, так сказать, узловым человеком таких 
важных событий, как проведение Роменско-Кременчугской дороги, 
открытие в Полтаве крестьянского земельного кредита, устройство 
опытного поля. Уже эти факты придают общественное значение его 
личности и делают его приснопамятным для его родины, которой он был и 
по облику и по духовному складу настоящим родным сыном". Он был 
много лет председателем Полтавского Общества сельского хозяйства и 
редактором газеты "Хуторянин", основанной при нем, очень полезного 
органа, целью которого сообщения и обработка сведений в области 
сельского хозяйства. 

О нем см.: 
Ромашкевич — Материалы к истории Полтавского Кадетского корпуса, 

годы 3, 5, 6, 9. 
"Хуторянин", 1909 г., № 3, 6, 1908 г., № 16, 
"Полтавский Голос", 1908 г., № 250, 
"Полтавский Вестник", 15 января 1912 г., № 2729. 
Его супруга, Марья Григорьевна пожертвовала в 1910 году 2500 р. 

Полтавскому отделению попечительства о слепых. 
Капцевич, Петр Михайлович (1772 † 3 июля 1840). Генерал от 

инфантерии. Родился в Переяславе. Скончался в имении генерала 
Тимашева, близ Оренбурга и погребен в с. Никольском (50 вер. от 
Оренбурга). Поступил в военную службу в 1792 г., а через семь лет был 
уже генерал-лейтенантом, явление очень редкое. Участвовал в корпусе 
генерала Германа, действовавшего в Голландии. По возвращении в 
Россию, вскоре (1804 г.) был инспектором артиллерии кавказской 
инспекции. Столь быстрое повышение в чинах и службе К. обязан был 
расположению к нему Аракчеева. Принимал участие в войне 1812 года, 
был в походах и за границей 55. В 1819 г. — командир отдельного 
сибирского корпуса, а с 1822 г. — генерал-губернатор западной Сибири, а 
в 1828 г. командовал отдельным корпусом внутренней стражи. Интересно, 
как он распорядился своими средствами. Он внес в сохранную казну 
капитал в 40 тыс., из процентов которого должно было выдавать ежегодно 
800 р. в приданое беднейшей девушке из дворян его 
                                                

55 В 1807 г. принимал участие против Чеченцев и получил Влад. З ст., 
за дело "под Смоленском" — Влад. 2 степени, за Бородино и Лейпциг 
— Георгия З и 2 степеней, за Коцбах — Александра Невского, за 
Малоярославец — золотую шпагу с алмазами. 
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родного города Переяслава, 400 p. — из мещанского сословия, 200 р. 
столовых денег начальнику инвалидной команды и 200 р. на улучшение 
пищи той же команде. В 1797 г. 16 апреля ему пожаловано 200 д., а 8 
декабря того же года 219 д., имел в Черниговской и Полтавской губ. 568 д. 

См. о нем: 
Военно-Энциклопедический лексикон, ч. 6, стр. 566—568, 
Полтавские Губернские Ведомости, 1850 г., № 13, 
Русский биографический словарь, 482—483 стр. 
Герцен так отзывается о нем: "После Пестеля явился в Тобольск 

Капцевич из школы Аракчеева, худой, желчный, тиран по натуре, 
беспокойный исполнитель, он приводил все во фрунт и строй, объявлял 
maximum на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках разбойников. В 
1824 г. Государь хотел посетить Тобольск. По Пермской губернии идет 
превосходная широкая дорога, давно наезженная и которой, вероятно, 
способствовала почва. Капцевич сделал таковую же до Тобольска в 
несколько месяцев. Весной, в распутицу и стужу, он заставил тысячи 
работников делать дорогу; их сгоняли по раскладке из ближних и дальних 
поселений; открылись болезни, половина рабочих перемерла, но "усердие 
все превозмогает" — дорога была сделана". (Полное собр. сочинений, т. II, 
Былое и Думы, стр. 190—191). 

P. S. Род Капцевичей угасший. 
Капцевич, Марья Николаевна. Землевладелица Переяславского 

уезда. Подарила земству и городу грунт земли в Переяславе под усадьбу 
мужской гимназии. Уездное земское собрание 5 октября 1907 г. 
постановило учредить ее имени стипендию в 200 р. в Переяславской 
мужской гимназии. 

Кирилл, епископ Черниговский (в миру Федор Александрович 
Ляшовецкий) сын сотенного писаря, родился в м. Опошне, Зеньковского 
уезда, в первой четверти прошлого века. Окончил Киевскую академию в 
1743 году и был вызван Арсением Могилянским учителем в Троицко-
лаврскую семинарию, где и принял монашество с именем Кирилла. Был 
наместником Лавры. 6 августа 1758 г. — епископ Воронежский, 19 октября 
1761 г. епископ Черниговский, где и скончался 14 мая 1770 года. 
Известный в свое время проповедник. О нем, как о проповеднике, говорит 
Сумароков (его сочин. изд. 1786 т. VI). 

См. о нем: 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883, 10, 
Смирнов — История Троицкой Лаврской семинарии; 
Аскоченский — Киев, т. II. 
Воронежские Епархиальные Ведомости, 1879, № 13, 1883 г., № 19. 
Кирилл, (в миру Флоринский или Флиоринский), епископ Орловский, 

сын Переяславского козака. (1727 или 1729 † 24 сент. 1795 г.).   
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Учился в Киевской академии, но вскоре был взят в певчие ко двору. 
Оставив это место, посещал лекции физики в Академии Наук. В 1756 г. 
монах и учитель Новгородской семинарии. Служил при посольстве в 
Париже, но не ужился и возвратился в Россию. В 1764 г. архимандрит 
Новоторжского Борисоглебского монастыря и в бытность Императрицы 
Екатерины II в Москве, обратил на себя внимание, как проповедник. 13 
янв. 1768 г. — епископ Севский и Брянский, викарий Московской епархии. 
Это был человек живого ума, имел выдающуюся память, но деятельность 
его, как епископа, отмечена печальными, несимпатичными чертами. К. вел 
деятельную борьбу с суеверием, с грубыми нравами, вел борьбу с 
раскольниками и со светской властью. Его келейник Добрынин, известный 
в свое время мемуарист, оставил описание личности К. Он говорит, что К. 
был очень приятен в состоянии совершенно покойном, но в таком 
состоянии он бывал едва ли несколько часов в течение года... (Рус. 
Старина т. XV, XVI] — "истинное повествование"). Посыпались на него 
жалобы в Синод. Синод затребовал от него ответа, но К. ничего не 
ответил. Была назначена комиссия из светских и духовных лиц для 
разбора его деяний. Митрополит предложил Кириллу самому проситься на 
покой, обещая, что тогда он устроит ему почетное положение, но К. 
отказался. Тогда Синод уволил его 26 апреля 1778 года на покой в Киево-
Златоверхий монастырь, с пенсией, но без подчинения ему монастыря. 

См. о нем: 
Русский биографический словарь, 663 стр. 
 
Кодинец, Дмитрий Федорович. Д. с. с. Помещик Хорольского уезда. 

Окончил Харьковский Университет. Был генеральным консулом в Тавризе. 
Д. с с. Скончался 5 мая 1857 г. Он пожертвовал капитал в 5 тыс. для 
воспитания на проценты в Полтавском кадетском корпусе одного из его 
родственников или родственников его жены, урожденной Неверовской. 
Если же таковых не оказалось бы, то кандидатом на эту стипендию 
является сын беднейшего дворянина Хорольского уезда. (Двор. арх., 1859 
г., № 32). 

Козачковский, Андрей Осипович. Скончался 20 августа 1889 г. на 77 
г. жизни. Внук протоиерея Домонтовича, игравшего большую роль при 
первом Полтавском епископе Сильвестре и сын протоиерея, и ректора 
семинарии, также игравшего большую роль в первой четверти прошлого 
века при епископах Георгие и Нафанаиле I. К. обучался в Переяславской 
семинарии, а затем окончил Медико-хирургическую академию со званием: 
"medicus primae classis" (лекарь первого класса). Служил врачом во 
флоте, а с 16 июля 1846 г. в Переяславской семинарии до перевода ее в 
Полтаву, в 1862 г. Общественный деятель в Переяславе. Был в дружеских 
отношениях с поэтом Т. Г. Шевченком, с которым был в переписке. 
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Он жалуется на свое положение по случаю перевода семинарии в 
Полтаву и пенсии не выслужил, писал он поэту, и хату и худобу жаль 
покинуть; далее скорбит, что прослужил 30 лет, получит единовременную 
выдачу в 143 р., а тут долги... "Можно бы перейти в акциз, выгодно, 
конечно, но это значить поощрять пьянство и обеднение народа и тем 
обогащать откупщиков и жидов—шинкарей". (Чалый, "Жизнь и 
произведения Шевченка", стр. 177, там же приведена на 176 стр. и 
характеристика "Кобзаря", полученного им в подарок от поэта). 

О нем некролог см. Полтавские Епархиальные Ведомости, 1889, № 17. 
 
Козловский, Михаил Семенович. Из потомственных дворян, родился 

4 августа 1840 г. в с. Лесняках, Пирятинского уезда. Окончив Пирятинское 
уездное училище, он поступил на службу в Пирятинский уездный суд, где 
пробыл до 1861 г. Был гласным уездного земства, В виду того, что он 
является последним представителем "вымирающего потомственного 
дворянского рода Козловских", он решил увековечить его память и 
пожертвовал 8 тыс. на образование стипендии его имени. Стипендия 
выдается сыну потомственного или личного дворянина не только в 
средней школ, но и в высшей. Эти деньги он передал в распоряжение 
предводителя дворянства Пирятинского уезда. Назначение стипендии 
зависит от собрания дворян этого уезда. 

 
Колесникова, Надежда Фоминична. Пожертвовала Кобелякскому 

земству 15 дес. земли для устройства ткацкой мастерской и 
показательного поля. 

 
Колесников, Лев Васильевич. († 1901 г.). Купец 2 гильдии, родился в 

Полтаве. По духовному завещанию, составленному 16 августа 1899 года, 
все свое движимое и недвижимое имущество завещал на 
благотворительные дела, при чем распорядителем назначил комитет, в 
состав которого должны войти полтавский городской голова, купец Г. Ф. 
Слиньков, дворянин А. П. Кованько, личный почетный гражданин М. Б. 
Сорензон и два члена, избираемых Городской Управой. Этому Комитету 
завещатель и поручил заведование всеми своими имуществами и их 
ликвидацией. Он завещал: 1) 35 тыс. отправить почившему о. Иоанну 
Кронштадскому. 2) 11 тысяч завещал Св. Троицкому храму в Полтаве, на 
Сенной площади. На проценты с этого капитала должна содержаться в 
должном виде его могила (погребен в ограде Троицкого храма), 
ремонтировать храм, что должно совершаться с согласия причта, 
церковного старосты и прихожан этого храма. 3) 5 тыс. причту того же 
храма, который должен поминать его, его супругу и др. родных и 
совершать каждую субботу панихиды по умершим. 
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4) 5 тыс. тому же храму на содержание хора певчих. 5) должно образовать 
особый капитал или особый постоянный доход с какого либо его 
имущества, по усмотрению Комитета, для выдачи пожизненно Парасковьe 
Демьяновне Колесниковой и Екатерине Тихоновне Позняковой, первой по 
10 р. ежемесячно, а второй по 15 р. с. 6) Дому Трудолюбия в Полтаве 5 
тыс., с тем, чтобы проценты употреблялись на призреваемых. 7) 
Александровскому Датскому Приюту 1 тыс. руб. 8) 1 тыс. для раздачи 
бедным в разное время, не менее 1 руб. на руки. 9) 5 тыс. причту св. 
Троицкого храма в Полтаве. 10) Полтавскому Крестовоздвиженскому 
монастырю и Киевскому Выдубицкому по 1 тыс. на сорокоусты и вечное 
его поминовение. 

       
Л. В. Колесников.  А. И. Колесникова.  

11) для той же цели завещал отправить на Афон 1 тыс. 12) Николаевскому 
храму в Полтаве 1 тысячу р. на ремонт церкви и утвари. 13) Совету 
братства при Троицком храме в Полтаве, на нужды церковно-приходской 
школы 1500 р. 14) На погребение свое, устройство могилы, памятника и 
лампады 2500 р. 15) На устройство дома для второго священника при 
Троицком храме или расширения существующего на усадьбе, подаренной 
им же, завещал 2500 р. Не перечисляем незначительных сумм, 
завещанных им брату, племянникам и др. 
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Он завещал остальной капитал, который образуется от продажи 
движимого и недвижимого имущества, употребить на постройку новых или 
сгоревших храмов в Полтавской епархии, при чем определил и размер 
выдачи от 1 тыс. до 5 тыс. До сей поры роздано 119500 р. на постройку 
храмов по уездам: в Гадячском — 4500 (3 церкви), Зеньковском — 5 тыс. 
(3); Золотоношском — 12500 р. (6 ц.), Кобелякском — 4 тыс (5), 
Константиноградском — 1 тыс. (1), Кременчугском — 3500 р. (2), 
Лохвицком — 2 тыс. (3), Лубенском — 2 тыс. (2), Миргородском — 2 тыс. 
(2), Переяславском — 7500 р. (4), Пирятинском — 5 тыс. (5), Полтаве и 
уезде — 47 тыс. (15), Прилукском — 6500 р. (5), Роменском — 5560 (5), 
Хорольском — 4 тыс. (4), Густынскому монастырю — 1500 р., 
Красногорскому — 4 тыс. Помимо этого на благотворительные дела 
должно поступить имение — 13 дес., отказанные в пожизненное владение 
купцу Г. Ф. Слинькову. Вместе со своей супругой Анастасией Ивановной († 
1896 г.) он построил храм в Полтаве, на Сенной, во имя св. Троицы, 
отдали и усадьбу около нее для постройки помещений причту и для 
устройства богадельни, которая и носит их имя. Открыта богадельня в 
1897 г. на 50 старух. На устройство помещения для богадельни издержано 
около 13 тыс., а капитал, обеспечивающий ее существование, по продаже 
предназначенного для этого имущества, определился в сумме 114328 р. 
60 к. 
 

Кондура, Андрей Афанасьевич. Учился в университете, в Галле, а 
затем держал экзамен в Государственной медицинской коллегии. Он жил 
в Нежине, а с 1802 г. поселился в Полтаве, где был врачем в городской 
больнице. По открытии в Полтаве, при первом малороссийском генерал-
губернаторе кн. Куракине, богоугодного заведения, он был назначен 
врачом. Свое жалованье (200 р. в год) он отдавал на лечение больных. В 
1806 году, 20 августа он подал заявление кн. Куракину о желании своем 
"вспомоществовать страждущему человечеству" и просил принять от него 
1500 р. для бедных. Кн. Куракин донес об этом министру внутренних дел и 
ходатайствовал о его награждении. Он был награжден бриллиантовым 
перстнем, а ранее, за отдачу жалованья своего в пользу больных, был 
награжден чином. 

(Архив Губернского Правления, 1805—1806 г., св. 29, № 539). 
 
Константинович, Александр Петрович (род. 25 июля 1832 † 12 

сентября 1903 г. в Киеве, а погребен в Кишиневе). Из дворян 
Переяславского уезда. Служил воспитателем в Киевском кадетском 
корпусе, а затем перешел в артиллерию. В 1878 г. военный губернатор 
Турганской области и командующий войсками. В 1883 г. — Бессарабский 
губернатор и пробыл в этой должности до 4 июля 
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1899 г., когда был назначен членом Совета министра внутренних дел. См. 
о нем: "Новое Времи", 26 сентября 1903 г., № 9890. 

P. S. Подробности о прохождении службы см. Модзалевский — 
Малороссийский родословник, т. 2, стр. 432—433. 

Корейша, Сергей Демьянович, профессор и директор Института 
Инженеров Путей Сообщения Императора Александра I. К. родился 7 
февраля 1854 г. в с. Сухорабовке, Хорольского уезда. Окончил 
Ришельевскую гимназию, с золотой медалью, в 1872 году, а затем 
институт инженеров путей сообщения, по первому разряду в 1877 г. Начал 
службу на Оренбургской железной дороге, а затем служил в Обществе Ю. 
З. железных дорог. В 1895 г. был помощником главного инженера по 
постройке Вологодско-Архангельской линии. В 1898 г. перешел в 
Общество Московско-Казанской жел. дороги в качестве уполномоченного 
правления в С.-Петербурге по техническим вопросам. 

 

 
С. Д. Корейша. 

 
В 1901 г. и 1902 г. был прикомандирован к инспекции Императорских 
поездов. С 1896 г. состоит профессором в Институте. 

О его литературных работах см. первое дополнение к словарю 
писателей, стр. 18—19. 
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Корсун, Михаил Григорьевич, сын бунчукового товарища. Обучался 

в пансионе при казенном училище в Кременчуге. Служил в л. г. 
Измайловском полку. Капитан в отставке (1798—1812 г.). Миргородский 
поветовой хорунжий (1809—1812 г.). В 1816 г. открыл в Миргороде 
поветовое училище. Помещик Гадячского уезда, села Слободки и хуторов 
Лубенского уезда, имел 400 д. муж. пола и 410 жен. пола, значит 
принадлежал к полтавским дворянам. 

Корсун, Николай Михайлович (22 апреля 1802 г. † между 1858—68 
г.г.). Из полтавских дворян. Окончил Харьковский университет в 1822 г., 
получил серебряную медаль. В 1825 г. — магистр исторических наук. 
Служил в канцелярии министра народного просвещения и духовных дел, а 
затем был чиновником особых поручений при министре внутренних дел. 
Камергер и д. ст. сов. Имел в Миргородском и Лубенском уездах 800 д. и в 
Острогожском 500 д. и более 2540 дес. Был попечителем Воронежской 
гимназии, на которую пожертвовал 25 тыс. Жил в Семейках, 
Острогожского уезда, Воронежской губернии. 

Косюра, Василий Иванович. Род. в Зенькове (около 1832 † 7 
февраля 1904 г.). Служил в военной службе, участвовал в войнах на 
Кавказе, в отставке майор. Жил последние годы в хуторе Величковом, 
Ковалевской волости, Зеньковского уезда. Оставил 10 тыс. р. на постройку 
в Зенькове, в течении 10 лет со дня его смерти, мужской гимназии или 
прогимназии. Зеньковское земское собрание приняло этот дар 2 октября 
1906 г., который и побудил земское собрание ходатайствовать об 
открытии в Зенькове гимназии. 

Костенко, Евтихий Никитич. Врач. Уроженец Лохвицкого уезда, 
Мокиевской волости, с. Скибинец. Учился в Пирятинском уездном 
училище, Полтавской первой гимназии и Харьковском университете, 
который окончил в 1862 г. лекарем с отличием. Пожертвовал Лохвицкому 
земству 25 тыс. на народные школы. 

 
Котельников, Иннокентий Семенович (1823 † 1902 г.). Богатый 
сибирский купец, скончавшийся в Полтаве. В 1886 г. он вместе с супругой 
и своим единственным сыном, больным чахоткой, ехали в Крым. 
Проезжая мимо Полтавы, больному сыну понравилось расположение на 
горе и вообще прекрасный вид Полтавского Крестовоздвиженского 
монастыря и он упросил родителей остановиться в Полтаве. Желание 
больного было исполнено. И в Полтаве больной вскоре и скончался (10 
октября 1886 г.) и погребен в том же монастыре. С этих пор до кончины 
своей К. был блоготворителем этой обители. Он соорудил большой 
каменный одноэтажный дом для 8 братских келий и отделение для 
больницы, соорудил теплый храм, заново обновил иконостас в главном 
храме и т. п. 
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И. С. Котельников. 

 
Кочубей, Прасковья Яковлевна, супруга Семена Михайловича 

Кочубея, бывшего Полтавским губернским предводителем дворянства. 
Род. в 1784 † феврале 1815 г., дочь Якова Леонтьевича Бакуринского († 
1801), бывшего Черниговским гражданским губернатором. Открыла у себя 
в доме, в Полтаве, школу, где занималась бесплатно обучением детей 
бедных дворян и это был первый частный пансион. 

Кочубей, Виктор Павлович (1768 † 1834). Домашнего образования, 
получил его в домe дяди по матери у кн. Безбородко, закончил 
образование в Женеве. Известный государственный деятель в эпоху 
Императоров Александра I и Николая I. К. 24 лет от роду он был послом в 
Константинополе. При учреждении министерств, К. был первым 
министром внутренних дел. В 1827 г. был председателем 
Государственного Совета. В 1831 г. получил княжеское достоинство и 
сделался родоначальником нынешних князей Кочубеев. В 1834 г. 
государственный канцлер по внутренним делам. Скончался по дороге в 
Диканьку, 2 июля 1834 года. Владимирский губернатор, кн. Долгорукий, 
бывший при нем, так характеризует его: "во всю службу мою, я не могу 
вспомнить времени, в которое она столь приятна была для меня, как под 
начальством Кочубея. Я находил честь и удовольствие зависеть от него. 
По мнению моему, не было министра в России просвещеннее и 
способнее. 

 



— 196 — 
Сам он обходился с губернаторами благородно и без надменности; 
холоден от природы, он не допускал ни которого из них ни к какой 
краткости с собою, но всегда был вежлив и благопристоен. В письменных 
его сношениях не было никакой суровости: приятно было исполнять его 
приказания. Он не играл службой, а исправлял ее со всевозможной 
деятельностью; не кичился своим титулом, но всю тягость нес и разделял 
ношу неослабно, был строг с разборчивостью, никогда злобен или 
спесив". (Долгорукий — Капище моего сердца, 337—338 стр.). 

 
В. П. Кочубей. 

См. о нем: 
Сын Отечества, т. 5; 
Северная Пчела, 1834, 133 и 140; 
журнал Министерства Народного Просвещения 3 и 5; 
Московские Ведомости, 1834, 53. 
Не мало о нем материала в журналах "Русская Старина", "Русский 

Архив" и др., а также во многих трудах, относящихся к эпохе Александра I. 
(Шильдер-Шульднер — История Александра I и др.). 

Сборник Императорского русского исторического общества т. 26 и 29, 
журналы комитета министров I, II, 
Архив Государственного Совета; 
Шильдер — Император Александр I, 
Иконников — "Граф Мордвинов и его время"; 
Варадинов — "История министерства внутренних дел", 
Бантыш-Каменский "Словарь" т. III; 
Журнал Министерства Народного 
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Просвещ., 1835, 3; 
Долгорукий — "Капище моего сердца"; 
Записки Вигеля, Державина, Богдановича — История Александра I, 
Русский биографический словарь, где есть подробная его биография, 

366—382 стр. и др. 
 
Кочубей, Семен Васильевич (р. 1725 † 13 декабря. 1779 г.). 

Бунчуковый товарищ, а в 1746 г. Нежинский полковник. В марте 1750 г. 
ездил в Петербург депутатом с ходатайством об утверждении избрания в 
гетманы Разумовского. В 1764 г. генерал-майор, член Малороссийской 
коллегии. В 1779 г. — тайный советник. Получил гетманские универсалы 
на многие владения в Черниговской и Полтавской губерниях, в последней 
на с. Жуки, с. Стасовцы, Демидовку, Искровку, Трибовскую, Локощину, 
Федоровку, отцовский двор в Жукове и т. п. Он был сын полтавского 
полковника Василия Васильевича Кочубея. (В. Л. Модзалевский — 
Малороссийский родословник, т. 2, стр. 532). 

Кочубей, Марья Алексеевна, урожденная Капнист, дочь Алексея 
Васильевича Капниста. Род. 13 декабря 1848 г. Была в замужестве за 
Кролевецким предводителем дворянства, В. А. Кочубеем, умершим в 1897 
г. Ее стараниями учреждена женская гимназия в г. Ялте. Состоит почетной 
гражданкой этого города. 

Кочубей, Виктор Сергеевич. Род. 11 октября 1860 г. в августе, 
Ялтинского уезда. С 27 июня 1909 г. генерал-адъютант. Образование 
получил в Михайловском Артиллерийском училище. Служил в 
Кавалергардском Его Величества полку. Ныне начальник Главного 
Управления Уделов. 

Кушелев-Безбородько, Александр Григорьевич. Тайный советник и 
камергер. Окончил Царскосельский лицей. По экзамену в Московском 
университете, в 1816 г., удостоен докторской степени по этико-
политическим наукам. Служил в сенате с 1844 г. Из полтавских дворян. 

Ламберт, Яков Осипович, граф. Из полтавских дворян, 
Константиноградского уезда. В 1795 г. поступил на службу и участвовал в 
походах против Персии, под начальством графа Зубова. Затем служил в 
коллегии иностранных дел, был при посольстве в Испании, в Китае. С 
1813 г. служил в министерстве финансов, где был директором 
департамента внешней торговли. Тайный советник. Скончался в 1849 
году. 
Лейхт, Степан Андреевич, (1831 † 8 декабря 1907 г.). Окончил 
Полтавский кадетский корпус, Дворянский полк, откуда вышел в лейб-
гвардии Волынский полк. С 1867 г. начал службу по военно-судебному 
ведомству и последнее место — председатель главного военного суда, с 
1890 по 1905 год, когда вышел в отставку полным генералом. Из 
полтавских дворян. 
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Смотрите о нем: 
"Разведчик", 1895 г., № 222. 
 

 
С. А. Лейхт. 

 
Литвиненко, Мойсей Мойсеевич. Из купцов города Ромен. 

Потомственный почетный гражданин. Скончался в Ромнах в 1878 году, 57 
лет от роду. По духовному завещанию он отказал: 1) Роменскому 
реальному училищу и женской гимназии по 10000 р. с тем, чтобы на 
проценты с капиталов воспитывались беднейшие дети жителей г. Ромны, 
преимущественно из обедневших купцов. 2) в пользу Роменских церквей: 
Вознесенской, Никольской, Покровской, Свято-Духовского собора и 
кладбищенской по 2000 р. и 3) в пользу причтов тех же церквей по 1000 р. 
каждому. 

Леонтович, Иван Николаевич. Род. в 1860 г., дворянин Лубенского 
уезда. Окончил Киевскую третью гимназию и обучался сначала в 
Киевском, а затем Московском университете. Был предводителем 
дворянства Лубенского уезда (с 1902 г.). С 27 марта 1906 г. по 1911 г. 
состоял членом Государственного Совета от Полтавского губернского 
земства. С 1887 г. состоит почетным мировым судьей Славяносербского 
уезда, а с 1892 г. Лубенского уезда. С 1893 г. по 1896 г. был членом 
Полтавской губернской земской 
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управы, а с 1895—7 г. председателем Лубенской земской управы, а в 1901 
г. избран Лубенским предводителем дворянства, Председатель 
 

 
И. Н. Леонтович. 

 
Попечительного Совета Лубенской женской гимназии. Инициатор и 
председатель общества взаимопомощи учащих в народных училищах 
Лубенского уезда. 

Лисовский, Григорий Яковлевич, протоиерей. Род. 25 января 1845 г. 
в с. Сорочинцах, Прилукского уезда, сын псаломщика. Окончив в 1867 г. 
Полтавскую семинарию, поступил в том же году, в сане дьякона, 
законоучителем в Полтавскую военную гимназию, где был до 1873 г., 
когда занял ныне занимаемое им место смотрителя Полтавского мужского 
духовного училища. Это видный общественный деятель. В течение 
долгого служения своего, он много занимал разного рода должностей по 
епархиальному ведомству. Ныне состоит председателем Макарьевского 
братства и председателем Полтавского Епархиального женского училища. 
Полтавское духовенство, ценя его полезную деятельность, учредило 
имени его стипендию в 
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мужском духовном училище с капитала 2700 руб. 

Его литературные труды: смотрите наш труд — Биографический 
словарь ученых и писателей, стр. 110. 

 

 
Протоиерей Г. Я. Лисовский. 

 
Лукьянович, Николай Андреевич (р. около 1806 г.) Окончил курс 

Петербургского университета. На службе с 21 сентября 1823 г. унтер-
офицером Конноегерского Виртембергского полка. В 1837 г. был 
капитаном л. г. Волынского полка. 2 ноября 1840 г. ему было высочайше 
пожаловано 4 тыс. р. асс. за напечатание биографии генерал-адъютанта 
Бистрома. В 1843 г. ему было пожаловано 3 тыс. на напечатание двух 
первых частей "Описания войны против Турок (компания 1828 г.), а в 1846 
г. было пожаловано 3 тыс. р. с. для напечатания остальных двух частей 
того же описания. В 1843 г. оставил военную службу и поступил в число 
чиновников Министерства Финансов на должность начальника IV 
отделения департамента горных и соляных дел. Был председателем 
Комитета и п. Д. с. с. Был в походах 1828 г. и 1831 гг. (при Исакче, Варне, 
Белостоке, Остроленке и Войнове). Имел родовых в с. Шедеево, 
Новомосковского уезда, в д. Журавкe и Войновке 321 д. м. п. и 2800 д. 
земли (1858 г.) 

(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 3, стр. 229—230). 
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Лукьянович, Андрей Федорович (родился около 1776 † 1846 г.). На 
службу поступил в январе 1784 г. вахмистром в Екатеринославский 
Кирасирский полк. С 1792 г. вахмистр л. г. конного полка и в том же году 
уволен с чином капитана для определения к статским делам. 13 ноября 
1794 г. ротмистр Александрийского легкоконного полка и служил до 23 
января 1812 г. когда, переименованный в коллежского советника, был 
назначен Пермским губернатором. 15 июня 1821 г. Симбирский 
губернатор. В 1826 г. д. с. с. Был в походах: 1805—1806 г. в Австрии при 
Пултуске, при Прейсиш-Эйлау, за что получил Владимира 4 ст., при 
Френсдорфе, под 

 

 
А. Ф. Лукьянович.  
 
Фридландом командовал легким кавалерийским полком, за что получил 
Георгия 4 ст. Помещик Кобелякского уезда. (Шедеево, где было дворовых 
36, крестьян 219 д., были и в Полтавском уезде, с. Стеховка (68 д.), 
Войновка, Екатеринославской губ. (50 д.) 

(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 3, 226—227 стр.). 
Мазараки, Владимир Иванович, из полтавских дворян. Род. в с. 

Талалаевке, Роменского уезда (1832 † 1887 г. в Саратове). Был в 
Дворянском полку, откуда вышел в 1852 г. прапорщиком в Тенгинский 
пехотный полк. Служил на Кавказе, где участвовал во многих боях. Под 
конец службы командовал полком. Вышел в отставку 4 августа 1883 года 
генерал-майором. Был в городах 
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на Кавказе с 1852 по 1861 г. и в 1875 году в Вольной Сванетии с милицией 
Терской области. Участвовал в войне 1877—78 гг. Получил "золотую 
саблю" за взятие Качызмани. Построил церковь в Нальчине. 

(Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 3, стр. 282—283). 
Мазараки, Семен Семенович, (21 июля 1787 † 8 октября 1854 г. в 

Петербурге). Родился в с. Талалаевке, Роменского уезда. Окончил курс 
второго кадетского корпуса. На службу поступил 13 апреля 1805 г. 
подпоручиком 1 конно-артиллерийского батальона; служил затем во 
многих батареях. В 1826 г. повелено состоять по артиллерии и находиться 
при генерал-фельдцейхместере для особых поручений. Был начальником 
Казанского порохового завода, командиром Острорецкого оружейного 
завода. 20 февраля 1847 г. — заседающий в Общем Присутствии 
Артиллерийского Департамента с правом голоса. Был в походах, за 
сражение при Прейсиш-Эйлау получил золотой знак, при Кобрине — 
Владимира 4 ст., при Денневице — Прусский за "достоинство", за 
сражение при Cyaccoн — Георгия 4 класса. Генерал-лейтенант. 

(Модзалевский, Малороссийский родословник. т. 3, стр. 271—272). 
Максимович, Михаил Александрович (3 сентября 1804 † 10 ноября 

1873 г.), родом из Золотоношского уезда. Учился в Новгород- Северской 
гимназии и Московском университете по словесному факультету; но через  

 

 
М. А. Максимович. 
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два года перешел на физико-математическое отделение. Был 
профессором в Московском университете. В 1834 г. перешел в только что 
открытый Киевский университет, где был ректором университета. 

О его исторических трудах см. наш словарь, стр. 119. 
Малама, Яков Дмитриевич (4 ноября 1841 † 24 декабря 1912 г.). Из 

полтавских дворян. Окончил Полтавский кадетский корпус и 
Константиновское военное училище, откуда поступил в Лубенский 
гусарский полк. Окончив Николаевскую Академию Генерального Штаба, он 
отправился на Кавказ, где участвовал, в качестве старшого адъютанта 
отряда для занятия Красноводска, затем участвовал в Кавказском отряде, 
двинутом в степь к озеру Баланшен 

 
Я. Д. Малама. 

 
по направленно к Хиве и в 1871 году, в качестве делегата Кавказа, 
присутствовал в Вене при разборе турецким судом дела об ограблении 
русской почты. В русско-турецкую войну 1877—78 г.г. он был начальником 
штаба вновь сформированной казачьей сводной дивизии, вскоре был 
назначен начальником авангарда Кавказской армии. Во время этой войны, 
он отличился в бое между Базаржикскими и Шатыр-Оглинскими высотами, 
за что получил Георгия 4 ст. В конце войны был начальником штаба 
Эриванского отряда и в качестве комиссара участвовал в установлении 
новой границы с Турцией. С 1881 г. он был последовательно командиром 
Нижегородского Драгунского полка, начальником 1 бригады кавказской 
кавалерийской дивизии, начальником войскового Штаба казачьего 
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войска, старшим помощником начальника Кубанской области, 
начальником Штаба Киевского военного округа, начальником и наказным 
атаманом Кубанского казачьего войска, с 1904—1905 г. помощником 
Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе и Командующего 
Кавказскими войсками и затем помощником наместника Его Величества на 
Кавказе и скончался в звании члена военного совета, которым был 
назначен в 1906 г. 

См. о нем: 
"Разведчик", 1891 г., № 631. 
Некролог — Новое Время, от 25 декабря 1912 г. № 13212. 
Малама, Елисавета Ивановна, урожденная Булюбаш, дочь Ивана 

Петровича (см. стран. 138) и супруга П. Н. Маламы (см. стран. 79). В 1901 
году была избрана Попечительницей Полтавской Общины сестер 
милосердия. В 1903 году, по ее инициативе, была приобретена усадьба 
для общины, а в 1909 году на средства, частью 

 
Е. И. Малама. 

ею исходатайствованные и частью собранные, устроено здание для 
лечебницы общины сестер милосердия. Общее собрание порешило 
установить в помещении лечебницы ее портрет. Имеет медали Красного 
креста за Японскую войну, Петровскую медаль и знак отличия Красного 
Креста. 
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Мальцев, Александр Феликисимович. Доктор медицины и директор 
Полтавской Психиатрической больницы (с 1886 г.) В 1892 г. был 
инициатором и строителем храма Знамения Пресвятой Богородицы при 
Психиатрической больнице. Помимо деятельности в области земской 
психиатрии, М. принимает участие в делах разных учреждений. В 1893 г. 
по его ходатайству открыта школа для детей прислуги Полтавского 
богоугодного заведения, где он состоит и попечителем. С 1893 г. состоит 
членом Полтавского уездного отделения Епархиального училищного 
совета, а в 1912 г. утвержден почетным членом этого отделения, с 1905 г. 
состоит членом 

 
А. Ф. Мальцев. 

 
Комитета Полтавского Св. Макарьевского братства. С 1906 г. состоял 
сверхштатным членом Епархиального училищного Совета, а в 1911 г. 
утвержден постоянным членом Епархиального училищного совета. С 1907 
г. состоит товарищем председателя Полтавской Ученой Архивной 
Комиссии, а с 1911 г. ее почетным членом. 

(О его литературных трудах см. наш словарь, стр. 121—122). 
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Мандрыка, Николай Яковлевич. Род. в Прилуках (7 января 1777 † 6 

июля 1854 г. в Верхотурском заводе). Поступил на службу сержантом 1 
января 1793 года в л. г. Преображенский полк и в том же году перевелся в 
л. г. Семеновский. В 1797 г. кавалергард Кавалергардского полка, где 
пробыл до 25 января 1816 г., когда был уволен. В июне 1819 г. опять 
принят на службу. Дослужился до чина генерал-лейтенанта (в 1845 г.), 
был окружным генералом 4 Округа Внутренней стражи. Был в походах: 
1805 г. в Австрии, 1807 г. в Пруссии, 1808 г. в Финляндии. Был в войне 
1812 года, командовал л. г. гусарским полком, был в сражениях при 
Витебске, м. Островне, дер, Кукувичи, где получил за отличие Владимира 
3 ст., был в сражении при Бородине, Люцене. В 1814 г., будучи 
прикомандирован к Гродненскому Гусарскому полку, при Бар-сюрь-Обе за 
дело 19 февраля, где отбил множество обозов, взял до 100 чел. в плен, 
рассеял многочисленную кавалерию и принудил ее оставить орудия, за 
что получил орден Георгия 4 степ. Имел прусский орден "за достоинство" 
за сражения при Троа, Арси, Фершампенуазе и Париже. 

(Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 3, стр. 362). 
Маркович, Андрей Николаевич. Из полтавских дворян. Род. 9 ноября 
1830 г. в с. Туровке, скончался 11 марта 1907 г. в Петербурге, сын 
поручика. В 1852 г. окончил курс И. Училища Правоведения и начал 
службу в Сенате, где в 1861 г. был обер-секретарем. В 1863—66 г. 
председателем С.-Петербургской Уголовной Палаты, с 1866—77 г. член 
С.-Петербургской Судебной Палаты. 18 декабря 1877 г. — сенатор. В 1896 
г. действ. тайный советник. 25 января 1890 г. помощник Главного 
Попечителя Императорского Человеколюбивого Общества. С 1881 по 
1906 г. помощник председателя Императорского Русского Музыкального 
Общества. 16 мая 1902 г. статс-секретарь. 25 мая 1888 г. вследствие его 
ходатайства разрешено Высочайшим указом ему и его потомству 
именоваться Марковичами, а не Маркевичами. Был помещиком 
Полтавской губ. От своего отца, прекрасного музыканта, он получил 
любовь к музыке. В бытность свою воспитанником училища 
Правоведения, он участвовал в концертах, но по выходе из училища, 
совсем оставил музыку. В 1864 г. его родственник, граф А. И. Гудович 
подарил ему известную во всем музыкальном мире виолончель и М. снова 
занялся музыкой, когда в Петербурге образовалось нынешнее 
Императорское Русское Музыкальное Общество. А. Г. Рубинштейн и Д. В. 
Стасов пригласили его принять участие в этом Обществе. С 1861 по 1890 
г. он был деятелем Общества в качестве члена то местной, то главной 
дирекции. Он много сделал для развития учебно-музыкальных заведений 
в России, он улучшил их положение, поднял значение их. При нем 
утвержден устав музыкальных училищ с правами по воинской повинности 
и государственной службе и выдается субсидия некоторым училищам. 
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Мартос, Николай Николаевич, генерал от инфантерии. Из дворян 
Полтавской губернии. Родился 20 ноября 1858 г. Окончил Полтавскую 
военную гимназию (ныне кадетский корпус) и поступил в Павловское 
военное училище, откуда, в 1877 г. выпущен подпоручиком с 
прикомандированием к л. г. Волынскому полку. Принимал участие в 
турецкую войну 1877—78 г. с полком при обложении Плевны войсками и 
взятии в плен турецкой армии Османа-паши. Затем принимал участие в 
составе западного отряда генерал-адъютанта Гурко, в сражениях при 
Ташкисене, в наступательном движении на Филиппополе, в движении к 
Андрианополю и Св. Стефано. В 1878 г. переведен в л. г. Волынский полк, 
а в 1880 г. поступил в Николаевскую Академию Генерального Штаба, 
которую окончил в 1883 году и был назначен на службу в Кавказский 
военный округ. Вскоре был переведен в генеральный штаб с назначением 
старшим адъютантом штаба 39 пехотной дивизии. Был затем начальником 
штаба 38 пехотной дивизии. В 1890 г. был произведен в подполковники и 
назначен штаб-офицером при управлении 11 местной бригады. В 1894 г. 
был произведен в полковники и вскоре был назначен старшим 
адъютантом штаба Одесского военного округа, где пробыл около трех лет 
и занял должность начальника штаба сперва 14 кавалерийской дивизии 
(1897 г.), а затем 13 пехотной дивизии (1898 г.). В 1900 г. М. отправился на 
дальний Восток и в качестве начальника штаба десантного корпуса 
участвовал в экспедиции на Китай 1900—1901 годов. В 1902 г. генерал-
майор и помощник начальника штаба Одесского округа. Во время русско-
японской войны М. вторично отправился на дальний Восток и, состоя в 
распоряжении командующего 2-ой маньчжурской армией, принял участие 
в боях в эту компанию и за отличие в делах с неприятелем был награжден 
орденом Станислава I с мечами и золотым оружием с надписью "за 
храбрость". По окончании войны, он возвратился в Одесский военный 
округ, где был сперва начальником штаба 8 армейского корпуса, а 6 
августа 1905 г. командующим 15-ой пехотной дивизией. В 1907 г. генерал-
лейтенант. В конце 1907 г. М. назначен помощником Приамурского 
генерал-губернатора, командующего войсками этого округа и в этой 
должности был до конца 1910 г. и затем был назначен помощником 
командующего войсками Виленского военного округа. 27 февраля 1911 г. 
он был назначен командиром одного из пехотных корпусов, а 31 мая 1913 
г. произведен в генералы от инфантерии. Убит в войне с Германией, в 
половине августа 1914 года 

(Русский Инвалид, 1914 г., № 180). 
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Масюков, Павел Семенович (род. около 1793 † 13 декабря 1864 г.), 

воспитывался в частных пансионах в Харькове и Петербурге. В 1808 г. — 
паж. В 1809 г. колонновожатый в свите Его Величества по квартирмейской 
части; служил затем в егерском и гусарском полках до 1820 г., когда 
вышел в отставку с чином подполковника. Камер-юнкер. Был в походах, 
при Бородине, Тарутине и др. Получил "золотую саблю за храбрость", был 
в походах за границей, при Бауцене, Кульме (получил Владимира 4 ст. с 
бантом), имел Прусский железный крест. Был Гадячским предводителем 
дворянства с сентября 1835 — октябрь 1841 г. 

 
Масюков, Семен Прокофьевич. Из полтавских дворян. Род. около 

1745-1746 † до 1832 г. Учился в Киевской Академии. В 1764 г. поступил в 
Московский университет. В 1767 г. прапорщик батальона канцелярии 
строения государственных дорог. В 1775 году секунд майор при отставке 
"с отпуском в дом его в м. Веприке" (Гадячского уезда). Был в поход в 
качестве "волонтера", при второй армии В. М. Долгорукова при взятии 
Кафы и штурме Перекопской линии. В 1784 г. — депутат Черниговского 
дворянства. С 1799—1790 г. Черниговский губернский предводитель. 
Имел в Гадячском уезде, где был предводителем с 1802—1809 гг. — 1664 
дес. Владел с. Бобриком. 

(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 3, стр. 470—471). 
 

Матияшевский, Яков Ефимович (30 апреля 1837 † 17 января 1911 г. в 
Полтаве). Сын мелкопоместного помещика, родился на хуторе близ 
Васильевки, в Миргородском уездt. Воспитывался в Отделении Приказа 
Общественного Призрения и по окончании его в 1856 г. поступил на 
службу в Полтавскую Палату Государственных имуществ, где и служил до 
1862 г. Затем поступил домашним секретарем к местному богатому 
помещику Л. Г. Милорадовичу; спустя 3—4 года, Милорадович поручил 
ему ведение дел по управлению его многочисленных имений. В 1876 г. 
Матияшевский оставил службу. Был некоторое время гласным Городской 
Думы. По духовному завещанию оставил на учреждение стипендий его 
имени при первой и второй мужских гимнaзияx в Полтаве, при Полтавском 
реальном училище и Мариинской женской гимназии, на что завещал 6 тыс. 
(по 1500 р. каждому). Завещал еще Дамскому Благотворительному 
Обществу 1700 р., Александрийскому Детскому Приюту 1 тыс., дому 
Трудолюбия 1000 р. и пяти Попечительствам о бедных 1600 р. Помимо 
этого, им завещано Козелыцанскому женскому монастырю 3 тыс., 
Крестовой церкви при Архиерейском доме 2000 р. и Воскресенской 
церкви, построенной при его участии, на его родине 5000 р. Всего им 
завещано 21300 р. 
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Мельник, Николай Матвеевич. (1830 † 21 мая 1903 г.). 

Общественный деятель. Окончил Полтавскую гимназию и Киевский 
университет по медицинскому факультету. С 1861 года поселился в 
Кременчуге, где был до 1888 года, когда его постиг паралич, сведший его 
в могилу в 1903 году. По его инициативе, было основано в Кременчуге 
реальное училище, учреждено "общество врачей", где покойный был 
избран почетным членом. Во время русско-турецкой войны устроил в 
Кременчуге временный госпиталь, с хирургической палатой при нем. При 
общественном клубе устроил библиотеку, сделав ее доступной для 
публики. 

См. о нем "Полтавский Вестник", 1903, № 135. 
Мельхиседек, Значко-Яворский (1720 † 2 июня 1809 г.), 

архимандрит. Род. в Лубнах (в миру Матвей Карпович Значко-Яворский), 
 

 
Архимандрит Мельхиседек. 

 
сын Лубенского полкового есаула. Обучался в Киевской академии, откуда 
вышел из класса философии и постригся в монашество в Зарубежном 
Мотронинском Троицком монастыре. В 1753 г. игумен, в 1768 г. настоятель 
Переяславского Михайловского монастыря. 
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В 1771 г. игумен Выдубицкого монастыря и наместник Киево-Софийского 
монастыря и член Киевской консистории, в 1781 — игумен Лубенского 
Мгарского монастыря. 1786 — игумен Глуховского Петропавловского 
монастыря. Скончался в звании архимандрита Глуховского 
Петропавловского монастыря. Он знаменит своей энергичной борьбой с 
унией в правобережной Украине. Здесь он вызвал чрезвычайно 
интенсивное движение униатов в православие. Своими врагами был 
обвинен в подготовке восстания "Колиивщины" в 1768 г. Такое обвинение 
М. долго тяготившееся над ним в исторической литературе, ныне с него 
снято, как совершенно неверное. 

См. о нем: 
2 и 3 тома Архива ю. з. России, где есть не мало его писем и статья Ф. 

Г. Лебединцева, 
статьи в Полтавских Епархиальных Ведомостях, 1885, 29, 
в исследовании Д. Мордовцева — Гайдаматчина, 
проф. М. О. Кояловича — История воссоединения русских униатов и 

др. 
Милорадович, Николай Антонович, сын надворного советника, 

помещика с. Калюжинцев (род. около 1746 † до 1815 г.). Воспитывался в 
Сухопутном кадетском корпусе и в 1766 г. выпущен в Елецкий пехотный 
полк подпоручиком. С 1767—77 г. находился по повелению главной 
команды в Слободской губернии для размежевания в ней земель. В 1773 
г. капитан, а в 1779 г. секунд майор. В 1779 г. был командирован гр. 
Румянцевым-Задунайским в комиссию малороссийского генерал-
губернатора генерал-поручика А. С Милорадовича для описания 
Малороссии и сочинения Малороссийской нормы к разделению 
Малороссии на наместничества. В 1780 г. коллежский асессор и служил 
советником Черниговской Уголовной Палаты, был затем советником 
малороссийского генерального суда, судьей в департаменте 
Черниговского генерального суда (1807—1809 гг.). Имел в Прилукском 
уезде два села (462 дес.) владел Калюжинцами (157 дес.) и в Сосницком, 
Черниговской губ., в с. Нехаевке 51 дес. 

(В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. III, стр. 520—
521). 

Милорадович, Григорий Петрович (1765 † 1828). Был Таврическим 
губернатором (1802—1803). 

Милорадович, Леонид Александрович (1841 † 7 апреля 1908 г.) 
Гофмейстер. Был Каменец-Подольским губернатором (1872-1882), а затем 
был почетным опекуном. Помещик Хорольского уезда. 

Милорадович, Андрей Николаевич, род. 17 июня 1785 г. в 
Чернигове, сын помещика Полтавской губернии, с. Калюжинец, 
Прилукского уезда. С 14 сентября 1799 г. кадет Сухопутного Шляхетского 
кадетского корпуса. 8 июня 1805 г. выпущен в свиту Его Императорского 
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Величества по квартирмейстерской части подпоручиком. В 1822—1830 г. 
генерал-майор Генерального Штаба. Владел с. Калюжинцами, 
Прилукского уезда. Имел Георгия 4 класса (1826 г.). 

(В. Л. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. III, стр. 525. 
Милорадович, Андрей Степанович (род. 1726—1727 † 2 июня 1796 

г.). Родился в с. Позняках, Лохвицкого уезда. Учился в Киевской Академии. 
17 марта 1747 г. — бунчуковый товарищ, через два года пожалован в л. 
кампанию гренадером и в армию поручиком. 25 ноября 1758 г. пожалован 
из л. кампании в армейские полки секунд-майором, принимал участие в 
войне России с Пруссией, при д. Пальциге, Kaиe, Кунерсдорфе, где был 
ранен. 1 января 1760 г. — премьер майор, был при осаде и взятии 
Кольберга, в Померании. В 1763 г. 17 апреля полковник Севского 
пехотного полка, а в 1768 году командир этого полка. Участвовал в 
турецкой войн 1769—1774 г., в чин генерал-майора, при взятии Мачина. В 
1775 г. 10 июня получил Георгия 3 ст. В 1779 г. генерал-поручик и 
назначен губернатором Малой России и присутствовал в Малороссийской 
коллегии. В 1781 — правитель Черниговского наместничества и 
черниговский губернатор. 11 апреля 1782 года за подвиги в Турецкую 
войну получил жалованную грамоту на с. Воронки, Лубенского полка с 
селениями и угодьями; за ним наследственных 545, пожалованных 1647 и 
в приданое полученных 1425, а всего 3617 д. обоего пола в одном 
местечке, пяти селах, восьми деревнях и пяти хуторах. Жил в с. 
Вороньках. Скончался в Чернигове и погребен в приделе св. Иакова 
Успенской церкви Черниговского Елецкого монастыря. 

(В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 3, 518—519 cтp., 
где есть и его портрет). 

Милорадович, Елисавета Ивановна (род. 1832 † февраль 1890 г.), 
дочь бывшего Полтавского губернского предводителя И. М. 
Скоропадского, супруга Льва Григорьевича Милорадовича, (30 июня 1809 
† 8 февраля 1879 г.), одного из богатейших помещиков Полтавской 
губернии (ныне ничего не осталось, все распродано). Принимала 
деятельное участие в организации воскресных школ в Полтаве вместе с А. 
И. Строниным, о котором см. дальше. Подарила дом полтавскому 
реальному училищу, где ныне квартиры инспектора и директора 
реального училища, пожертвовала 8 тысяч и этим положила начало 
"Товариству имени Шевченко" в Галиции. Эти деньги Д. П. Пильчиков, 
преподаватель истории в Полтавском кадетском корпусе, сам отвез в 
Галицию. 

Молдавский, Давид Моисеевич, житель Полтавы, имеет 
мукомольную мельницу и сахарный завод. Гласный городской думы. 
Предоставил городу: 1) участок земли на Подоле, по Рождественской  

 
 
 
 



— 212 — 
 
улице и специально устроенное на нем каменное здание для богадельни. 
2) дворовое место, приносящее 4200 р. ежегодного дохода, которое 
должно служить источником содержания богадельни. 3) капитал 20000 р. 
(4% госуд. ренты), проценты с которого должны идти на содержание 
богадельни. Не менее одного раза в неделю, в богадельне должны 
производиться богослужения и религиозно-нравственные чтения, а также 
не менее одного раза богадельню должен посещать врач, на что должно 
быть израсходовано 300 руб. 

Богадельня на 20 кроватей открыта 1 февраля 1909 года. Такую же 
богадельню Молдавский устроил и для еврейского населения. 

 
Навроцкий, Александр Александрович (28 июля 1823 † 10 октября 

1893 г.). Род. в с. Антоновке, Золотоношского уезда. Учился в Киевской 
гимназии и Киевском университете по филологическому факультету (1847 
г.). Принял участие в "Кирилло-Мефодиевском Обществе" и в 1847 г. был 
арестован и сослан в Вятку, где полгода просидел в тюрьме, а затем был 
сослан в Елабугу, где был писарем в земском суде. В нем принял участие 
вятский губернатор А. И. Середа. В 1849 г. был переведен в Курск. В 1853 
г. надзор был снят. 

О его литературной деятельности см. наш биографический словарь, 
стр. 134. 

 

 
И. П. Надаров. 
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Надаров, Иван Павлович. Род. в 1851 г. в Константинограде, из 
полтавских дворян. Окончил Полтавский кадетский корпус, второе 
Константиновское военное училище и Академию Генерального Штаба 
(1878 г.). Принимал участие в русско-турецкой войне. В 1887 г. в чин 
полковника был назначен начальником крепостного штаба 
Владивостокской крепости. В 1898 г. Окружной Интендант Приамурского 
военного округа. В 1901 г. военный губернатор Забайкальской области и 
наказной атаман Забайкальского казачьего войска. В 1905 г. командующий 
войсками Омского военного Округа и наказной атаман Сибирского 
казачьего войска. Во время последней войны был главным начальником 
тыла Маньчжурской армии. 8 июня 1908 г. был произведен в генералы от 
инфантерии с увольнением в отставку. Ныне проживает в своем родном 
городе. 

О его литературной деятельности см. наш биографический словарь, 
стр. 132—134. 

Неверовский, Дмитрий Петрович (21 октября (?) † 21 октября 1813 
г.). Генерал-лейтенант. Герой войны 1812 г. Род. в Прохоровке, сын 

 

 
Д. П. Неверовский. 

 
бунчукового сотника, бывшего городничим в Золотоноше. Покровителем 
его был П. В. Завадовский (бывший первым министром народного 
просвещения), определивший его в 1786 г. в гвардию, в Семеновский 
полк. 
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В Отечественную войну он командовал 12-й дивизией и прославился 
отступлением от Красного, отразив сорок атак неприятеля. По выражению 
графа Сегюра, он отступал как лев. В начале 1813 года командовал 
корпусом, участвовал в сражении под Лейпцигом, где получил 
смертельную рану. Погребен в Германии, близ Галле. 

См. о нем:  
биографический очерк Дарагана — Сев. Пчела, 1845 г., № 223—229; 
Полтавские Губернские Ведомости, 1850, № 29 и 30, биография, 

написанная М. Л. Максимовичем, 
Военно-Энциклопедический словарь, т. 9, 412—415 и во многих 

сочинениях о войне 1812 года, 
В. А. Афанасьева — Неверовсюй Д. П., издания 1911 года. 
Неверовский, Иван Петрович, из полтавских дворян, последний 

представитель этого рода. Лейтенант флота. Имел Георгиевский крест (4 
ст.) за взятие Анапы, в 1807 г. Был Золотоношским предводителем 
дворянства с сентября 1844 по сентябрь 1847 г. 

Нестор, епископ (в миру Николай Фомин), уроженец Полтавской 
епархии (31 августа 1849 † 1910 г.). Окончил училище Правоведения (1870 
г.). В 1887 г. поступил в Петербургскую духовную академию, которую 
окончил со степенью кандидата. С 1901 г. епископ, сначала Балахнинский, 
а 4 ноября 1903 викарий Черниговской епархии, по день кончины. 

Новицкий, Иван Федорович, род. около 1774 г., помещик Роменского 
уезда. На службу поступил 1 января 1793 г. ефрейт—капралом в л. 2 
Кирасирский полк, 8 октября 1808 г. поступил в Лубенский гусарский полк, 
но 16 апреля 1812 г. Высочайшим приказом "за нарушение субординации 
против шефа Лубенского гусарского полка" был посажен под арест в 
Киевской крепости на два месяца и отставлен от службы, впредь никуда 
не определять. 14 ноября 1814 г. прощен и поступил в тот же полк. 2 
февраля 1819 г. капитан Полтавского внутреннего гарнизонного 
батальона. Был в походах 1794—1798 в Польше, с 11 мая 1799 г. в 
Австрии и Швейцарии, в 1807 г. в Бессарабии, при Бендерах и т. д. Имел 
золотую медаль с портретом Императора Александра и для ношения в 
петлице на Владимирской ленте, золотую табакерку, пожалованную в 
1817 г. не через правительства, а лично Прусской принцессой Шарлоттой 
(впоследствии Императрица Александра Федоровна) за сопровождение ее 
во время путешествия из Берлина в Петербург. 14 мая 1824 г. уволился в 
отставку. 

(В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 3 стр. 678). 
Новицкий, Василий Яковлевич, из полтавских дворян. Род. в с. 

Слободке, Роменского уезда 31 декабря 1788 † 11 февраля 1850 г. Сын 
гвардии каптенармуса. На службу поступил 5 октября 1804 г. в Сумской  
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гусарский полк юнкером, где пробыл до 13 октября 1810 г., когда был 
уволен. 4 мая 1811 г. опять поступил в тот же полк, но скоро перешел в 
Сибирский драгунский. Участвовал во многих сражениях с французами и 
получил награды: Георгиевские Кресты и Владимира 4 степ. с бантом (в 
походах был с 1801 по 1814 г.г.). 1 мая 1816 г. оставил службу с чином 
полковника. Был Роменским предводителем дворянства (1832—1835 г.г.). 
Был членом—корреспондентом Ученого Комитета Министерства 
Государственных имуществ и попечителем Роменского богоугодного 
заведения. Помещик Роменского уезда, где имел 356 д. м. п. 

(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 3, стр. 681—682). 
 
Новицкий, Степан Александрович. Окончил Харьковский 

университет по историко-филологическому факультету в 70-х годах и был 
в течение 19 лет преподавателем русского языка в Харьковской 
Вознесенской гимназии. Оставив учительство, он был в течение 10 лет 
сотрудником "Харьковских Губернских Ведомостей" при редакторстве А. Я. 
Ефимовича. В 1903 г. он поселился в имении своей жены Гольмановке, 
Кобелякского уезда. В Кобелякском уезде он был видным общественным 
деятелем, принимавшим участие в земстве. В 1906 г. в виду 
несоответствия его взглядов, как сторонника демократических взглядов, 
господствующему течению, он не был избран в гласные. При его участии 
были организованы в с. Песках, Куликовской области 
Сельскохозяйственное Общество, кредитное Товарищество и Общество 
потребителей. С целью улучшить положение крестьян в д. Гольмановке, 
по его инициативе, была продана большая часть земли его супруги 
Александры Николаевны на льготных условиях, которая до этого времени 
была в аренде у крестьян и казаков. В начале 80-х годов Новицкий вместе 
с супругой открыли в д. Гольмановке начальную школу, которая 
просуществовала более 20 лет, пока земство не устроило для нее 
собственного здания на земле, пожертвованной А. Н. Новицкой. Школа эта 
была предметом особой любви и забот супругов Новицких. Новицкий 
скончался в д. Гольмановке, 27 июня 1913 года. При погребении 
присутствовала громадная толпа народа, искренно его оплакивающая. 
Население ценило его и супруги Новицкие пользовались необычайной 
любовью. 

(Полтавский Голос, 1913 г., 7 июля, № 1777). 
 
Новицкая, Александра Николаевна (урожденная Гольман) супруга 

предыдущего, дочь потомственного дворянина Н. Е. Гольман, родилась 20 
апреля 1845 г. в деревне Гольмановой, при с. Заставки, Кобелякского 
уезда. Образование получила в Полтавском Институте, который окончила 
в 1860 году. Скончалась в Кобеляках, 23 сентября 1913 г. и погребена в  
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деревнe Гольмановке на сельском кладбище. Она завещала 
Кобелякскому уездному земству недвижимое имение при деревне 
Гольмановкe, Куликовской волости, Кобелякского уезда, около 57 десятин. 
Имение состоит из усадьбы, с каменным домом и другими 
хозяйственными постройками, сада, пруда и полевой пахотной земли 
около 50 дес. Помимо этого, она завещала капитал, около 40 тыс. 
Пожертвование это сделано с тем, чтобы Кобелякское земство на доходы 
с имения и на проценты с капитала устраивало и содержало в 
завещанном имении народно-просветительные учреждения имени 
Гольман, какие земство найдет нужным учредить, как-то: высшее 
начальное училище или какое либо профессиональное: ремесленное, 
техническое и т. п. 

Овденко, Савва Григорьевич. Уроженец г. Лубен. До 1852 г. 
проживал в Лубнах, а затем отправился в Петербург, где занимался 
мануфактурной торговлей. С 1860 г. жил в Париже и занимался 
посредничеством по торговым делам с Россией, затем вступил в 
кампанию с торговым домом Обри и Тулье в Париже. Скончался в Париже 
11 ноября 1894 г. По духовному завещанию, от 1 августа 1892 г., завещал 
городу Лубнам 68624 р. 67 к. на учреждение земледельческой школы. 

Огнев, Иван Дмитриевич, из духовного звания (1776 † 13 января 1852 
г.). Первый директор Полтавской гимназии, был одновременно и 
директором народных училищ Полтавской губернии, и в этой должности 
пробыл 25 лет (больше его никто не прослужил). При нем открыто 12 
уездных училищ и несколько десятков приходских училищ и школ. В 1831 
г. был назначен Симбирским вице-губернатором, а через год 
председателем казанской казенной палаты. Скончался в Ромнах. В 1843 г. 
вышел в отставку. 

См. о нем: 
Русский биографический словарь, 102 стр. 
Полтавские Губернские Ведомости, 1852 г. 
Харьковские Губернские Ведомости, 1870 № 33 — "воспоминание о 

полтавской гимназии и Харьковском университете, за полстолетия назад". 
Сын Отечества, 1852, кн. 4. 
Оленич-Гнененко, Кирилл Иоакимович. Из полтавских дворян. 

Начал службу в 1801 г. чиновником полтавского губ. правления. В 1812 г. 
поступил на военную службу, где дослужился до генеральского чина (1836 
г.). Служил управляющим Астраханской палатой государственных 
имуществ (1842 г.). С 1847 г. до 1851 г. был Херсонским губернатором, 
когда вышел в отставку. Скончался в 1853 году. 

См. о нем: 
Русский биографический словарь, т. XI; 
"Русская Старина", т. 29, стр. 633. 
Оленич-Гнененко, Петр Павлович, из полтавских дворян, сын 

подполковника. Родился 20 декабря 1869 года. Окончил Полтавский  
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кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. 5 августа 1891 
г. произведен в корнеты 30 Драгунского Ингермаландского полка. В 
октябре 1905 г. был прикомандирован к Полтавскому кадетскому корпусу 
для занятия должности воспитателя, но 2 мая 1906 г. согласно своему 
желанию, откомандировался к прежнему месту служения. Подполковник. 
Убит 17 августа 1914 г. в войнe с Австро-Венгрией. О его литературных 
трудах см. наш биогр. словарь, стр. 139. 

Омельяненко, Никита Кузьмич. Род. в 1779 г. На службу поступил в 
1792 г. канцеляристом в Константиноградский земский суд, служил в 
Полтавской казенной палате. Был в канцелярии главнокомандующего 
генерала Багратиона, а затем Барклая-де-Толли. В 1816 г.—1825 г. 
занимал пост Калужского губернатора. В 1831 г. был генерал кригс—
коммиссар действующей армии, а в следующем году вышел в отставку с 
чином тайного советника. Был затем предводителем дворянства. 

См. о нем: 
Русский биографический словарь, 260—261 стр. 
Остроградский, Михаил Александрович, из полтавских дворян 

(Кременчугского уезда). Родился 10 мая 1857 г. Управляющий страховым 
отделением Хозяйственного Департамента Министерства Иностранных 
Дел (1899 г.). В 1910 г. товарищ министра торговли и промышленности. 
Тайный советник. 

Остроградский, Матвей Иванович. Род. около 1786 г. † 1849 г. Из 
дворян Кобелякского уезда. Воспитывался в первом кадетском корпусе. 
На службе с 9 марта 1805 года. Служил в Сумском и Гродненском 
гусарском полках до 2 февраля 1819 г., когда вышел в отставку 
подполковником. В 1812 г. получил "золотую саблю" за храбрость, за 
отличие в боях при Якубове, Клястицe и Сивашине. 18 октября 1812 г. 
Владимира 4 ст. за взятие Полоцка, в 1813 г. прусский орден "за заслуги" 
за отличие при Лейпциге и за это же сражение получил орден Георгия 4 
класса. Был Кременчугским предводителем дворянства с 1838—1841 г. 

Остроградский, Всеволод Матвеевич, сын предыдущего, из 
полтавских дворян. Род. 8 августа 1843 г. в с. Поповке. Был командиром 
л.-гвард. Гродненского гусарского полка. Ныне, с 1910 г. генерал-
инспектор кавалерии. Полный генерал. 

Остроградский, Александр Андреевича (1783 † 1849 г.), из 
полтавских дворян. Подполковник. Принимал участие в войне, в Австрии, 
в 1805 г., под Хотиным (1806 г.), в войне с французами. Имел 
Георгиевский крест. 

 
 
 
 
 
 
 



 
— 218 — 

 
Остроградский, Иван Иванович. Род. около 1797 г. † 2 марта 1871 

г.). Из полтавских дворян. Воспитывался в первом кадетском корпусе, 
откуда выпущен прапорщиком в 7 артиллерийскую бригаду. Служил до 16 
февраля 1866 г., когда был уволен в отставку с чином генерал-
лейтенанта. Участвовал за время долгой службы во многих боях, получил 
за отличие чины подполковника, полковника и генерал-мaйopa. 17 
сентября 1847 г. получил Высочайшее благоволение за отличную 
меткость стрельбы в цель, а сверх того через нарочно присланного 
флигель-адъютанта был потребован к Его Императорскому Величеству и 
осчастливлен особенной личной Его Величества благодарностью. В 1849 
г. получил золотую полусаблю с надписью "за храбрость", за дело в июне 
1849 г. при проходе с боя Темешского ущелья и при занятии г. 
Кронштадта. В 1849 г. получил австрийский орден Железной Короны 2-й 
степени. Участвовал в войне с горцами на Кавказе, в Трансильвании, в 
Крымской войне. Был директором госпиталей при Крымской армии. 

Подробности см. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 3, 
стр. 762—764, где помещен и его портрет. 

Остроградский, Алексей Матвеевич, из полтавских дворян. Родился 
в с. Поповке, Кобелякского уезда (7—8 июля 1846 † 11 августа 1909 г. по 
дороге в Подольск). Окончил в 1868 г. Александровский Лицей. Служил по 
юридическому ведомству, был членом Минской Палаты гражданского и 
уголовного суда, когда в январе 1877 года был уволен и отправился 
волонтером, вольноопределяющимся 12 Ахтырского гусарского полка, на 
театр военных действий, где за отличие в бою получил знак отличия 
Военного Ордена 4 степени. В 1879 г. уволен от военной службы и был 
назначен членом Одесского окружного суда; был затем товарищем 
председателя Изюмского и Каширского окружных судов. 3 февраля 1906 г. 
— юрисконсульт Главного Управления Уделов. Действительный статский 
советник. 

(Модзалевский — Малороссийский родословник, т. 3, стр. 768). 
Охрицкий, Михаил Григорьевич (1836 † 4 января 1912 г.). Родился в с. 
Токарях, Лохвицкого уезда. Окончил Роменское духовное училище, по 
окончании которого служил у нотариуса в г. Минске и в Минском Окружном 
Суде. Во время польского мятежа 1863—1864 г.г. служил заседателем 
Борисовского уездного суда и за полезное служение награжден 
темнобронзовой медалью для ношения на груди. Затем служил в 
Полтавском Окружном Суде и, по выходе в отставку, поселился в Гадяче, 
где и прожил до самой смерти. Очень бережливый и аккуратный, он нажил 
сравнительно хорошее состояние. Перед смертью он передал в личное 
распоряжение Председателя Гадячской Земской Управы Ф. И. 
Мельникова 20243 р. на устройство в Гадяче богадельни его имени, 1500 
р. пожертвовал на Гадячский детский приют и несколько тысяч для 
раздачи бедным. 
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Павленков, Емельян Осипович, из дворян Полтавской губ. (1784 † 

после 1826 г.). Генерал-майор. На службу поступил в 1800 г. унтер-
офицером в Муромский пехотный полк. Он участвовал во всех кампаниях 
с 1806 года, имел все награды за отличия в боях, получил Анну 2 ст. с 
алмазами, Георгия 4 класса, Владимира 3 класса, золотую шпагу "за 
храбрость", прусский орден "за заслугу". Последнее место — командир 2 
бригады 6 дивизии. 

Русский Биографический словарь, 78—79 стр. 
Павловский, Иван Францович. Род. 9 января 1851 г. Окончил 

Полтавскую гражданскую гимназию (ныне гимназия имени Александра I) в 
1870 г. и Киевский Университет по историко-филологическому факультету 
со степенью кандидата в 1874 г. и в том же году поступил в Петровский 
Полтавский Кадетский корпус преподавателем, где и прослужил до 15 
августа 1913 г., когда оставил службу. 

 

 
И. Ф. Павловский. 

 
В 1895 году в своей статье, напечатанной в "Историческом Вестнике" 

проектировал организовать музей Полтавской битвы к предстоящему 
двухсотлетнему юбилею. Блогодаря просвещенному сочувствию 
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бывшего Полтавского иерарха, епископа Иоанна (ныне архиепископа 
Рижского), под руководством его же, был им организован музей. В нем 
ныне до 400 нумеров (картины, фотографические снимки, модели, оружие, 
знамена, медали и т. д. и т. д....). В 1910 году по ходатайству 
преосвященного же Иоанна, ассигнована была сумма на сооружение по 
бокам двух помещений, где хранятся ныне венки, возложенные во время 
торжеств на "Шведскую могилу", "памятник Славы" и "памятник Келену". — 
П. состоит с 27 июня 1909 года заведующим музеем. Не мало потрудились 
над сооружением здания музея бывший настоятель храма на Шведской 
могиле, протоиерей Л. А. Дьятолович, ныне законоучитель Миргородской 
мужской гимназии, а пристройки по бокам сооружены трудом священника 
А. М. Заборского, преемника протоиерея Л. Дьятоловича по заведыванию 
"Шведской могилой". 

Паисий Величковский, (1722 † 1794 г.). Род. в Полтавe, сын 
протоиерея Успенской церкви. Будучи 17 лет, поступил в Любицкий 

 

 
о. Паисий Величковский. 

 
монастырь, в Молдавии, затем в скит Тройстены и Киркул. Последний скит 
отличался строгой жизнью монахов. Был на Афоне, где основал скит св. 
Илии. В 1763 году Паисий переселяется по просьбе господаря, в Валахию, 
для лучшего устройства монашеской жизни, где был настоятелем 
монастыря Длагомирни. Был затем настоятелем Секульского, а затем  
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Нямецкого монастыря. П. известнейший подвижник и устроитель 
монашеской жизни. Скончался он в сане архимандрита и погребен в 
Вознесенском соборе, Нямецкой Лавры (в Румынском королевстве). 

О нем см.: 
"Кишиневские Епархиальные Ведомости", 1898 г. № 18, 19, 20, 21, 22, 

23 и 24, 
"Полтавские Епархиальные Ведомости", 1897 г., 23—24, 
Очень подробная биография помещена в изд. русского 

Пантелеймонова монастыря — Жизнеописание отечественных 
подвижников, сентябрь, 452—619. Статья озаглавлена: "Старцы о. Паисий 
Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая 
деятельность". 

В том же издании за ноябрь, стр.330—376 помещена статья о нем и 
приложен портрет. 

Папкевич-Левицкая, Марья Ивановна, вдова полковника, ныне 
умершая. Завещала Хорольскому уездному земству около 200 д. земли на 
благотворительные цели и 36 дес. Покровской города Хорола церкви, 
тоже с благотворительной целью. Земля ныне продана и с процен-тов 
этого капитала (56650 р.) утверждены 2 стипендии в университете и 3 в 
средне-учебных заведениях города для детей бедных жителей г. Хорола. 

Парфений, архиепископ Тульский (в миру Памфил Левицкий). Род. в с. 
Плешивец, Гадячского уезда, 28 сентября 1858 г. Окончив 

 
Парфений, архиепископ Тульский. 
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Полтавскую духовную семинарию, поступил в Киевскую духовную 
академию, которую окончил в 1884 году кандидатом богословия и 14 
августа того же года был назначен помощником смотрителя 
Переяславского духовного училища. В 1894 г. принял монашество и 28 
января рукоположен во иеромонаха и назначен смотрителем 
Звенигородского духовного училища. В том же году, был назначен 
инспектором Вифанской духовной семинарии. В 1895 г. архимандрит и 
ректор той же семинарии. В 1897 г. перемещен на должность ректора в 
Московскую семинарию. 15 сентября 1899 г. состоялось высочайшее 
повелиние о бытии ему епископом Можайским, викapиeм Московской 
епархии (хиротония 10 октября). 8 июня 1901 г. первый викарий той же 
епархии. 16 марта 1902 года был назначен сверхштатным членом 
Московской Св. Синода Конторы, с оставлением в звании викария. В 1904 
г. был назначен епископом Подольским, а с 15 февраля 1908 г. епископ 
Тульский. 6 мая 1911 г. возведен в сан архиепископа. О его литерных 
трудах см. наш биографический словарь писателей и ученых. 

На своей родине архиепископ Парфений соорудил прекрасный 
каменный храм. 

 
Паскевич, Иван Федорович (8 мая 1782 г. † 20 января 1856 г. в 

Варшаве). Родился в Полтаве, из полтавских дворян, сын бунчукового 
товарища, служившего в Екатеринославской палате уголовного суда. В 
1793 г. поступил в Пажеский корпус и оттуда в л. г. Преображенский полк. 
В 1800 г. флигель-адъютант. В 1810 г. был генерал-майор, а 17 января 
1811 г. был шефом Орловского пехотного полка. 8 февраля 1813 г. 
командир 26 пехотной дивизии и 8 октября генерал-лейтенант. 21 января 
1814 г. командир 2 гвардейской дивизии. 11 августа 1817 г. назначен 
сопутствовать в вояже великому князю Михаилу Павловичу. 11 мая 1821 г. 
— командир 1 гвардейской дивизии. 19 ноября 1824 г. временный военный 
губернатор Выборгской стороны в Петербурге, 12 декабря 1825 г. генерал-
адъютант, 27 февраля 1825 г. командир 1 пехотного корпуса; 22 августа 
1826 г. — генерал от инфантерии с назначением командиром войск 
отдельного кавказского корпуса под главным начальством А. П. Ермолова. 
17 августа 1828 г. шеф Ширванского пехотного полка. 5 февраля 1829 г. 
главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом, 22 сентября 1829 г. 
генерал-фельдмаршал. 5 июня 1831 г. главнокомандующий действующей 
армией, 23 марта 1832 г. — наместник в Царстве Польском. 2 апреля 1833 
г. генерал-инспектор всей пехоты, главнокомандующий русской армией в 
Венгерскую кампанию; фельдмаршал Прусской и Австрийской армий, 
главнокомандующий нашими войсками южной и западной границ в 1854 г. 
в Молдавии и Валахии. 

Известный полководец, принимал участие в походах, начиная с 1805 г. 
При заключении мира с Персией в 1827 г. получил графский титул с  
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присоединением титула "Эриванский" и один миллион рублей асс. 4 
сентября 1831 г. пожалован титулом светлейшего князя Варшавского, 
Графа Паскевича Эриванского. Имел ордена Андрея Первозванного и 
Георгия 1 степени. 28 июня 1840 г. ему пожаловано обширное имение 
Демблинское, в Люблинской губернии, близ Ивангородской крепости, 
переименованное в честь его Ивановское, где он и погребен. Имел 
родовых в Полтавской, Могилевской и Ярославской губ. 1160 д., владел 
Гомелем. 

 
Фельдмаршал кн. И. Ф. Паскевич. 

 
О нем см.: 
сочинение кн. Щербатова "Фельдмаршал кн. Паскевич" в 5 томах. 
Переписка Паскевича с Императором Николаем I см. Русская Старина, 

1872, 5, 6, 1880, 29, 1881 т. 32, 1884, т. 41, 1896 т. 85; 
с Императором Александром II, там же т. 32, 1881 и далee. 
Перцов. Жизнеописание генерал-фельдмаршала гр. Паскевича, 

Военный Сборник, 1873, 1874 г., 
Русская Старина, 1872, 7, 8, 12, 1876, 1— 3, 12, 1880, т. 29, 1881, т. 32, 

1884, т. 41, 1896, т. 86. Рус. Арх., 1873, № 8, 9. 1875, 11—12. 
Подробная биография см. Русский биографический словарь, 343—346 

стр. 
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Св. кн. Паскевич Федор Иванович, единственный сын 
фельдмаршала (род Паскевичей угасший). Род. 13 февраля 1823 † 16 
июня 1903 года. За заслуги отца, 6 октября 1831 г. произведен в 
прапорщики пехотного Эриванского полка, где отец его был шефом, затем 
перевелся в лейб-гвардии Преображенский полк. Принимал участие в 
усмирении Венгров, где получил за отличие чин полковника; чин генерал-
мaйopa за отличие против Турок. 20 января 1856 г. генерал адъютант с 
оставлением при особе Его Величества. В 1866 г. вышел в отставку. За 
ним в Могилевской и Черниговской губерниях 2200 д., скончался в своем 
имении Гомель, Могилевской губ. Принимал участие в Ред. Комитет по 
освобождению крестьян. 

Некролог см. "Новое Время", 1903 г., № 9802. 
Паскевич, Стефан Федорович, родной брат фельдмаршала (1784—

1786 † 9 апреля 1840). Из Пажеского корпуса был выпущен в 
Фаногорийский гренадерский полк. Был в походах за границей и в России, 
начиная с 1805 года и был до 1813 года, когда вышел в отставку, 1 
февраля 1827 г. Слободско-украинский губернатор, с 1831 г. Тамбовский 
губернатор, затем Курский, Варшавский, а с 1839 г. член совета министра 
внутренних дел. 

Был в походах в 1805 г. в Галиции, Силезии и Моравии, под 
Аустерлицем, в 1806—1807 г. в Молдавии, под Браиловым, в 1809 г. в 
Болгарии, в 1810 г. при Базарджике, где получил Владимира 4 ст. с 
бантом; за разбитие турецкой армии при с. Батине (26 августа 1810 г.) 
орден Георгия 4 степени, в 1812 г. под Смоленском, Бородиным (получил 
золотую шпагу "за храбрость"). 

О нем: 
Русский биографический словарь, 346—347 ст., 
Русский Архив, 1876, стр. 1176, т. II 237—8, 
Исторический Вестник, 1880, т. III, стр. 125. В память столетнего 

юбилея ордена св. Георгия, 
Модзалевский — Малороссийский родословник, т. IV, 17—18). 
Паскевич, Константин Федорович, брат фельдмаршала. Род. в 

1787—1790 г.г. Воспитывался в Сухопутном Шляхетском кадетском 
корпусе. 4 сентября 1805 г. — подпоручик 9 артиллерийского полка. В 
1828 г. 26 октября был полковником. 16 ноября 1832 г. был начальником 
артиллерии 3-го резервного кавалерийского корпуса, а 13 марта 1833 г. 
назначен состоять по артиллерии. Был в походе 1814—1815 г.г. За взятие 
Варшавы в 1831 г. получил орден св. Георгия 3 степени. В 1836 г. был 
командиром 1 конно-артиллерийской бригады и конно-артиллерийской № 
1 роты. Имел родовых 252 души в Константиноградском уезде. Холост. 
Скончался в 1836 г. 
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Пащенко, Иоанникий Дмитриевич. (4 ноября 1848 † 16 ноября 1911 
г.). Из дворян Полтавской губернии. Окончил Полтавскую военную 
гимназию (ныне кадетский корпус) в 1867 г. и Павловское военное 
училище и выпущен в 33 пех. Елецкий полк. С 30 мая 1870 г. по 8 января 
1873 г. состоял в запасе и потом вновь поступил в 35 Брянский пехотный 
полк, с которым был в Русско-Турецкой войне в 1877—78 г.г. Во время 
штурма неприятельских укреплений на Лысой горе, П. вместе с 
охотниками своей 3 стрелковой роты и 12 роты, первый вскочил на 
неприятельское укрепление. Затем, при рекогносцировке Лысой горы, во 
время атаки на батарею, которую турки начали оставлять, получив 
подкрепление, вновь хлынули на батарею, 

 
И. Д. Пащенко. 

П. имея только часть своей роты, и вынужденный отступать, захватил с 
собой один замок от орудия, следовал сзади роты, сохранил порядок и, 
хотя был легко ранен, но остался в строю. Получил Георгия 4 ст. После 
войны был командирован в кадры Болгарского земского ополчения 1 
августа 1878 года. 10 апреля 1879 г., по собственному желанию, 
откомандирован в свой полк. 10 мая 1880 г. перевелся в 34 Севский полк и 
3 сентября того же года, вышел в отставку капитаном и поселился в 
имении своем, хуторе Долинщине, Полтавского уезда, где был убит 
злоумышленниками. 

Пащенко, Алексий Григорьевич (род. 3 октября 1869 † в Калуге 27 
октября 1909 г ). Из потомственных дворян Полтавской губернии, 
Миргородского уезда, где и родился. Окончил в 1889 г. Петровский 
Полтавский кадетский корпус, а затем Михайловское Артиллерийское 
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училище, откуда в 1892 г. выпущен в кавказскую гренадерскую 
артиллерийскую бригаду. В 1898 г. окончил Михайловскую 
Артиллерийскую академию. Окончил "отлично" офицерскую 
артиллерийскую школу. В феврале 1904 года командир 2 бат. 9 В. С. 
стрелковой артиллерийской бригады. 

Участник Русско-Японской войны 1904—1905 г. За отличие в делах 
награжден Владимиром 4 ст. с мечами, Анны и Станислава 2 ст., чином 
полковника, золотым оружием и орденом Георгия 4 ст. Последний орден 
получил за то, что во время 14 часового боя 

 
А. Г. Пащенко. 

11 июля 1904 г., не смотря на страшный огонь противника, высказал 
неистощимую энергию, неутомимость и выдающееся мужество при 
стрельбе против втрое сильнейшей Японской артиллерии. Будучи ранен в 
руку и контужен в голову, он, после перевязки, остался в строю и 
продолжал командовать батареей. После войны, 24 января 1909 г. за 
отличие по службе, был произведен в генерал-майоры и назначен 
командиром 3 артиллерийской бригады. 

А. Д. Ромашкевич, материалы для истории Полтавского кадетского 
корпуса, год 6, стр. 79; в первом выпуске, стр. 39, описан его геройский 
подвиг. 

Некролог см. Русский Инвалид, 1909 г., № 234. 
Петренкова, Марья Григорьевна, вдова казака Полтавской губ., 

родилась в 1804 г. Во время осады Севастополя с 5 октября 1854 г. 
занималась перевязкой раненых сначала на перевязочных пунктах, а 
потом на Николаевской батарее. Ее деятельность засвидительствована 
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была Пироговым. Была награждена серебряной медалью. В 1903 г. была 
жива; проживала в Севастополе. 

См. "Севастопольцы" в 2, изд. П. Ф. Рерберга, стр. 65—2, где и ее 
портрет (имела 3 медали). 

Петров, Алексей Иванович, протоиерей. Сын священника м. 
Хомутца, Миргородского уезда. В 1817 г. окончил Киевскую духовную 
академию и получил "с прописанием в нем превосходных успехов и 
поведения доброго". В 1819 г. 27 июля рукоположен в сан священника в 
Константиноградский Благовещенский собор и определен законоучителем 
уездного училища. С 1824 г. по 1830 г. был учителем "рисовального 
искусства". В 1828 г. переведен в новопостроенный Рождество-
Богородичный собор. В 1831 г. протоиерей 

 

 
Протоиерей А. И. Петров. 

 
и настоятель Кременчугской Соборно-Успенской церкви. Был 
первоприсутствующим в бывшем Кременчугском духовном правлении, где 
был около 27 лет. Был благочинным по Кременчугскому уезду. В течение 
своей многолетней службы, занимал не мало всякого рода должностей. 
Интересно, что 24 декабря 1829 г. П. получил от Константиноградского 
градоначальника (т. е. уездного исправника) письменную благодарность 
за обращение граждан от распутной жизни. Он был усердным 
помощником преосвященного Гедеона в деле обращения Кременчугских 
старообрядцев в 40-х годах прошлого века, о чем см. нашу статью: 
"Кременчугские старообрядцы и обращение их в единоверие". 
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"За пастырскую заботливость и труды, понесенные с христианской 
любовью и долготерпением к прекращению вражды и восстановления 
спокойствия между Кременчугскими единоверцами получил от 
преосвященного Полтавского Иоанна архипастырское благословение". Он 
присоединил к православию, по словам некролога, 18 евреев, около 300 д. 
раскольников и др. Почивший протоиерей выходил из ряда дюжинных лиц 
во всех отношениях. "Высоконравственная и строго религиозная жизнь, 
при незлобивом, прямодушном и в высшей степени симпатичном 
характере, наконец, редкая, самоотверженная преданность долгу 
служения — эти высокие качества доставили ему необыкновенное 
уважение и любовь среди всех жителей города Кременчуга". Он служил 
при 8 Полтавских архипастырях. Скончался в Кременчуге, 30 апреля 1870 
г. на 83 г. жизни. 

(Полтавские Епархиальные Ведомости 1870, № 11). 
 
Петров, Василий Васильевич. Из полтавских дворян, Зеньковского 

уезда. Д. с. с. Воспитывался в Полтавском кадетском корпусе 
 

 
В. В. Петров. 

 
и Дворянском полку. Был членом Полтавской Губернской Земской Управы, 
а затем председателем Иркутского губернского правления. 
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Из Сибири перешел вице-губернатором в Минск, а затем в Вильно. 
Скончался в 1889 г. 

Петровский, Иван Алексеевич. Род. в с. Красной Лук, Гадячского 
уезда, сын священника. Воспитывался в Полтавской гимназии и Киевском 
университете по медицинскому факультету, который окончил в 1856 г. В 
1858 году определился городовым врачом в г. Зеньков, где в этой 
должности прослужил 50 лет (с апреля 1858 г. по июль 1908 г.). Был 
директором Зеньковского отделения попечительного о тюрьмах комитета. 
В 1883 г. утвержден почетным гражданином города Зенькова. Был 
заведующим Зеньковской больницей 53 года (с 1858 г. по 1911 г.). В 1883 
г. обществом города Зенькова и Зеньковского уезда в память 25-летия его 
службы учреждена стипендия его имени в Зеньковской прогимназии. В 
1908 г. в той же прогимназии учреждены Зеньковским земским собранием 
две стипендии его имени. По решению городской думы и Зеньковского 
земского собрания помещены его портреты в зале городской думы и в 
больнице. 

О его литературных трудах см. наш труд: "Первое дополнение к 
словарю писателей и ученых Полтавской губ.", стр. 36—37. 

 
Протоиерей И. X. Пичета.  

Пичета, Иван Христофорович, протоиерей. Род. 9 сентября 1844 г., в 
главном городе Герцеговины, Мостар. С 1869 г. русский подданный). 
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Начальное образование получил в народном сербском училище, а по 
приезде в 1858 г. в Одессу, поступил в высшее отделение духовного 
училища, откуда через год переведен в тамошнюю семинарию. В 1863 г. 
поступил в Киевскую академию, которую окончил в 1867 г. со степенью 
кандидата богословия. И в этом же году был назначен преподавателем 
церковной истории, литургики и канонического права в Полтавскую 
духовную семинарию, где был до 24 февраля 1888 г., когда был назначен 
ректором Витебской духовной семинарии, а с 27 августа 1890 г. по 16 
августа 1902 г. — ректор Полтавской духовной семинарии. Ныне 
настоятель кладбищенской церкви в Харькове. В свое ректорство, в двух 
семинариях, был председателем епархиального училищного совета, 
председателем епархиального братства (Витебск), редактором Полоцких 
ведомостей и т. д. Ныне состоит членом училищного совета, 
миссионерского комитета, блюстителем по преподаванию Закона Божьего 
в мужских средних учебных заведениях в Харькове и т. п. Занимая в 
Полтаве, во время ректорства, место председателя епархиального 
училищного совета, явился ревностным помощником почившего епископа 
Полтавского Иллариона в деле насаждения в епархии церковно-
приходских школ. 

Позен, Baлepиaн Михайлович. Род. в 1832 г. Генерал-лейтенант. 
Был Бакинским губернатором. 

Позен, Леонид Владимирович. Родился в Полтаве. Окончил 
Полтавскую гимназию и Петербургский университет по юридическому 
факультету. Был товарищем прокурора в Полтавском Окружном Суде, а 
затем членом С.-Петербургской Судебной Палаты. С января месяца 1912 
г. сенатор. 

Позен, Михаил Павлович (1798 † 1871), статс-секретарь, сын врача. 
Поступил на службу в 1817 г. в департамент народного просвещения. В 
1823 г. перешел в департамент государственных имуществ, где служил до 
1828 года, когда был назначен чиновником для особых поручений к 
управляющему военным министерством. Был членом Комиссий при 
военном министерств. 1 мая 1832 г. старший чиновник военно-походной 
канцелярии Его Императорского Величества. В 1842 г. был управляющим 
IV отделением собственной Его Величества канцелярии, где 
сосредоточивались дела по Закавказью. В 1845 г. вышел в отставку. Был 
почетным членом совета Полтавского института. В 1859—61 г. был 
членом от Полтавского комитета в Редакционной Комиссии по 
освобождению крестьян. 

См. о нем: 
Иванюков — Падение крепостного права; 
Скребицкий — Крестьянское дело в царствование Александра II; 
т. I—IV Записки Богуславского — Рус. Старина № 26, 
из воспоминаний Харитонова, 
 



— 231 — 
 

там же 81, 101 — 112 стр., 
записки барона Корфа т. 101, 29—54; 
Дневник академика Никитенка, записки сенатора Соловьева, Русская 
 

 
М. П. Позен. 

 
Старина т. 27 и след., 
русский биографический словарь 265—266 стр., где изложена 

подробная его биография. 
П. издал бумаги по крестьянскому делу: Memoires relatifs l' abolition du 

servage en Russie. Par M. P. Posen. Dresden. 
Полетика, Петр Иванович, д. т. советник, сенатор (15 авг. 1778 † 26 

янв. 1849), из полтавских дворян (Роменского у.), родился в городе 
Василькове, Киевской губернии, где отец его Иван Андреевич был 
доктором при карантинной заставе. Воспитывался в Шляхетском корпусе, 
где пользовался расположением директора М. Л. Голенищева-Кутузова. 
Служил недолго в военной службе, в 1798 году удалось поступить "к 
статским делам", и он определился переводчиком в Коллегию 
Иностранных дел и с этих пор началась его продолжительная служба по 
дипломатической части. Он служил в Стокгольмской миссии, был 
прикомандирован в 1805 г. для отправления переписки к генералу Б. П. 
Лассию, начальствовавшему в Корфу сухопутными и морскими силами,  
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в 1807 г. к адмиралу Сенявину и участвовал в двух морских сражениях, 
был советником посольства в Филадельфии, в Рио-де-Жанейро. В 1814 г. 
был у Барклая де Толли для занятий по дипломатии: участвовал в 
конференции об устройстве дел Российско-Американской компании, был в 
комитете по рассмотрению требований русских подданных к Отоманской 
Порте. В 1832 г. — сенатор, а в 1833 г. первоприсутствующий. П. 
находился в близких отношениях с кружком Карамзина, был членом 
"Арзамаса". О нем хорошо отзывается Вигель в своих записках. И. И. 
Козлов посвятил ему свое стихотворение "Явление Франчески", Пушкин и 
Жуковский были в числе близких к нему людей, особенно последний. П. не 
был писателем, но, будучи посланником в Филадельфии, написал на 
французском языке: Apercu de la situation interieure des Etats-Unis 
d'Amerique et de leurs rapports politiques aves l'Europe. Отрывки из этого 
сочинения были помещены в Journal de S.-Petersbourg, 1825 г. (№ 81, 88, 
89 и 90). В 1826 г. оно было издано в Лондоне. П. перевел и на русский 
язык, но оно не было напечатано, только в "Литературной газете" (№ 45—
46) были помещены отрывки под заглавием: "Состояние общества в 
Соединенных Американских Штатах". В отставке начал писать свои 
воспоминания, часть их была напечатана в "Русском Архиве", 1885 г. ч. III. 

О нем см. 
Русский биографический словарь, 327—329 ч. (Б. Модзалевского), где 

приведены и статьи, где о нем говорится: 1) Русский архив, 1866, стр. 
1658; 1868 ч. 1453 и 1466; 1870 стр. 1721 — 1723, 1873 стр. 2062, 1883 гл. I 
и 1900 кн. III, 45. 2) Русская Старина, 1874 т. XI, 75, 257 и 264 стр. 1882 г. т. 
XXXIII, 50-53, 1883. т. XXXIX. 3) Исторический Вестник, 1891 г. 
(воспоминания С. В. Скалоне). 4) де-Пулэ-Второв и сын Русский Вестник, 
1875. 9, 5) Архив кн. Воронцова, кн. XXX. 6) Соч. Пушкина, изд. Л. фонда, 
т. V, 207—208. 7) Вяземский, полное собрание сочинений, т. 9 и 10. 8) Н. 
И. Стояновский: В. А. Жуковский, чествование его памяти в Петербурге. 

Еще: 
записки Н. С. Глинки, Жихарева, Вигеля, Смирновой (Россет), 

переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, 1896 г. 1 ч. письма Карамзина к 
Дмитриеву, 1866 г. 18 письма Жуковского к А. И. Тургеневу 1895, сборник 
Импер. Русского Исторического Общества, тт. 84, 89. Старина и Новизна, 
кн. I и II. 

 
Пономаренко, Николай Тимофеич, из полтавских дворян. Родился в 

1834 г. В 1855 г. — фельдфебель Черниговского пехотного графа Дибича-
Забалканского полка. Участвовал в Крымской компании, был в 
Евпаторийском деле 5 февраля. В Севастопольском гарнизоне находился 
с 8 апреля. Участвовал в боях: 26 мая из-за передовых редутов и 6 июня 
при отбитии штурма на Малахов курган. Был награжден знаком отличия 
Военного ордена. Участвовал в русско-турецкой войне и за дело 11 и 13  

 
 



— 233 — 
 

августа 1877 г. на Шипке, будучи штабс-капитаном Брянского пехотного 
полка награжден орденом св. Георгия 4 ст. В 1902 г. подполковник. Был 
смотрителем Ропшинского дворца. 

("Севастопольцы" участники обороны Севастополя, стр. 71, где 
помещен и его портрет). 

Попов, Василий Степанович (1744 † 1822). Происходил из духовного 
звания, учился в казанской семинарии. Поступив в военную службу, он 
обратил внимание кн. Долгорукого крымского, у которого был правителем 
канцелярии. После смерти Долгорукова, покровителем его был Потемкин, 
делами которого он заведовал. Вместе с ним он был под Очаковым, где и 
получил генеральский чин. После смерти своего покровителя, он был 
назначен заведующим колыванскими и нерчинскими заводами, также 
горным корпусом и кабинетом. При Павле I был президентом камер-
коллегии. По донесению, за приписку чужих крестьян своими, был предан 
суду и отстранен от должности, но вскоре прощен. При Александре I — 
член Государственного Совета, где был председателем департамента 
гражданских и духовных дел. Это был богатый помещик, получивший при 
Екатерине II 1800 душ (имение Решетиловка, Полтавского уезда). Это был 
"добрый и великий пан", как говорили о нем. Он жил великолепно, в своем 
дворце; окруженный великолепным парком. Каждое воскресение 
решетиловские крестьяне, а также соседних деревень, одетые по 
праздничному, могли гулять в парке. Здесь им разрешалось кататься на 
качелях, на шлюпках в каналах, которыми изрезан был весь сад. На 
главном канале, стояла стеклянная будка, где играл оркестр роговой 
музыки (40 чел.). Разрешались танцы и пение. По окончании гулянья, 
некоторые подходили "к панским будынкам" и благодарили радушного 
хозяина. Затем появлялись корзины с пряниками, орехами, яблоками. 

См. Киевская Старина, 1888, 12. 135—136 стр. 
О нем см. 
Русский архив, 1865; письма о татарских родах, 1874. 11, его письма к 

Потемкину — 1878. I, из переписки Императора Александра I к Попову — 
1864 г., переписка с Державиным (10 писем поэта), 1865 г., сборник 
исторического общества т. XXVI, 1879, дневник Храповицкого, архив кн. 
Воронцова, т. XIII, Русский инвалид, 1822, № 265, "Отечественные 
записки", 1822, ч. 12. и др. После него остались прекрасная библиотека, 
часть рукописей находится в И. П. библиотеке. Решетиловка ныне уже не 
принадлежит роду Поповых. Родословная Поповых см. нашу заметку в 7 
вып. трудов Полтавской архивной комиссии. О нем еще см. словарь 
достопамятных людей, Бантыш-Каменского, ч. 4-я. 

 
Попов, Александр Васильевич, сын предыдущего. Начал службу в 

1810 г. Через два года, за отличие в войне с французами, 
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получил Георгия 4 ст., а через год за сражение при Люцене, был ранен в 
голову, получил Владимира 4 ст. с бантом, имел знак Военного Ордена. В 
1827 г. вышел в отставку, с чином полковника. За сформирование казаков 
в 1831 г. получил бриллиантовый перстень. Был полтавским уездным 
предводителем 

 
А. В. Попов. 

 
дворянства с сентября 1829 по сентябрь 1835 г. После отъезда 
губернского предводителя дворянства И. В. Капниста на пост губернатора 
в Смоленск, очень долго исправлял его должность. Д. с. с. 

О роде Поповых см. наш очерк — труды Полтавской Арх. Комиссии. 
 
Потоцкий, Александр Платонович, генерал-лейтенант, из 

потомственных дворян Кобелякского у. Окончил Полтавский кадетский 
корпус и Михайловское артиллерийское училище. Был воспитателем в том 
же корпусе, затем инспектором Владикавказской прогимназии, 
инспектором Тифлисского кадетского корпуса и директором Полтавского 
Кадетского корпуса, с 1892 года по 1 августа 1905 г. Будучи в Полтаве, 
принимал деятельное участие в общественных делах, так состоял членом 
правления Свято-Макарьевского братства в Полтаве и его почетным 
членом, членом Правления Полтавского отделения Императорского 
Миссионерского общества, членом Императорского Палестинского 
общества, первым председателем Полтавской Ученой Архивной 
комиссии, с октября 1903 г. по август 1905 г. и ее почетным членом,  
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содействовал учреждению в Полтаве кружка физико-математических наук, 
где состоит почетным членом, товарищем председателя Полтавского 
отделения Российского общества Красного Креста и его почетным членом, 
состоял членом правления попечительства о доме трудолюбия, 
товарищем председателя Полтавского отделения Российского общества 
спасения на водах, был почетным попечителем Дворянского пансион-
приюта в Полтаве, был председателем Общества содействия 
физическому воспитанию детей в Полтаве и его почетным членом, 
состоял в комиссии по разработке вопроса об учреждении в Полтаве 
дворянского пансион-приюта. 
 

 
А. П. Потоцкий. 

 
П. пожертвовал Кобелякскому уездному земству 10 дес. земли на 
учреждение народного училища в родовом имении братьев Потоцких в д. 
Просяниковке, Озерской волости, Кобелякского уезда. В дарственной 
обусловлено, что по введении в уезде всеобщего обучения, эти 10 дес. 
земли должны поступить в собственность общества крестьян деревни 
Просяниковки. Общество служащих в Полтавском кадетском корпусе, по 
оставлении им должности директора, внесло в Кобелякскую земскую 
управу 300 р. с лишком, проценты с которых выдавались бы лучшим 
ученикам училища в упомянутом селе 56. 
                                                

56  Общество служащих в кадетском корпусе желало ему устроить 
обед, но П. отказался и просил собранные деньги отправить в уездную 
управу для указанной цели. 
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Потоцкая, Софья Дормидонтовна, супруга предыдущего. Из 
потомственных дворян Смоленской губ. Род. в 1846 г., образование 
получила в Смольном институте. Будучи в Полтаве, с 1892 по 1905 г., 
принимала участие в общественных делах. Так, в течение болеe 10 лет 
состояла попечительницей Полтавских воскресных школ, 
попечительницей училища слепых, состояла товарищем председателя 
дамского кружка попечения о раненых воинах в Японскую войну. 

 
С. Д. Потоцкая. 

Имеет знак ведомства Императрицы Марии и знак общества 
попечения о слепых, серебряную медаль в память Японской войны и знак 
Красного Креста за русско-турецкую войну 1877—78 гг., когда принимала 
деятельное участие в изготовлении белья раненым воинам и уходе за 
ранеными солдатами в военно-временном госпитале в Полтаве. 
Потоцкий, Павел Платонович, брат предыдущего. Пожертвовал 10 дес. 
земли для устройства и содержания народного училища в д. 
Просяниковке, Озерской волости, Кобелякского уезда. П. родом из этого 
села, сын уездного судьи, из полтавских дворян. Окончил Петровский 
Михайловскую артиллерийскую академию. Полтавский кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское училище и ныне Инспектор артиллерии в 
Петербургском военном округе. Военный писатель. 
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П. П. Потоцкий. 

Список его работ см. наш труд: Биографический словарь ученых и 
писателей, стр. 163—164. 

Пронин, Никита Иванович, проживавший в Елисаветграде. Числился 
купцом города Николаева. В 1806 году пожертвовал на полтавское 
богоугодное заведение 2500 р. с., за что получил монаршее благоволение 
(Архив Губернского Правления 1805—1806 г. св. 29, № 540). 

 
В. Я. Протопопов (перенесено со стр. 293). 



— 238 — 
Протопопов, Василий Яковлевич (21 декабря 1846 † 30 марта 1914 

г.). Сын священника, родился в деревне Богомоловки, около Кременчуга. 
Выдержал экзамен в первой Киевской гимназии и поступил в Киевский 
университет на юридический факультет. Через два года перешел в 
Новороссийский, где и окончил курс. Более 25 лет занимался адвокатурой, 
сначала в Елисаветградe, а затем в Одессе, где 18 лет был старшиной 
присяжных поверенных. Своей честной, неподкупной деятельностью, 
своим благородством, покойный сумел снискать себе глубокое уважение. 
В течение нескольких лет П. был вице-президентом общества изящных 
искусств, председателем "Общества отбывших наказание и бесприютных" 
и в течение двух лет Одесским городским головой (с конца 1905 года), а 
гласным городской думы состоял с 1900 года. 

Пузино, Орест Поликарпович (род. 24 февраля 1818 † 30 июня 1891 
г. в Новгороде). Окончил Морской кадетский корпус в 1836 г. Служил в 
Черноморском флоте. Участвовал в Синопском сражении, за что 
награжден орденом Владимира 4 ст. с бантом. Командовал затем многими 
фрегатами. За 18 морских кампаний был награжден орденом св. Георгия 4 
ст. Был начальником оборонительной линии в Кронштадте. С 1875 г. по 
1877 г. командовал отрядом судов Тихого океана, а с 1879 по 1881 г. 
состоял начальником 1 отряда миноносов в плавании по финляндским 
шхерам. В 1880 г. временно был командиром Петербургского порта. Вице-
адмирал. Из дворян Хорольского уезда. 

См.  
Русский биографический словарь, стр. 139 — 140 стр. 
Морской Сборник, 1891 г., август, 
Новое Время, 30 июня 1891 г., № 5510; 
"День", 1891 г., № 1101; 
"Новости", 1891, № 182. 
Пустошкин, Павел Васильевич. Из полтавских дворян. Вице-

адмирал. Поступил на службу в 1760 г. гардемарином. В 1791 г. разбил 48 
турецких судов, за что был награжден орденом Георгия 3 ст. 

Раенко, Яков Григорьевич. Из полтавских дворян. На службе был с 
1783 по 1835 г. Участник войны с французами, имел Георгия 4 ст. 
Генерал-майор. 

Радецкий, Федор Федорович, из дворян Полтавской губернии (1820 
† 14 января 1890 г.). Полный генерал, генерал-адъютант, георгиевский 
кавалер, почетный член Николаевской Академии генерального штаба. 
Окончил главное Инженерное училище и Николаевскую Академию 
Генерального штаба. Долго служил на Кавказе. Во время русско-турецкой 
войны 1877—78 г.г. командовал корпусом и приобрел громкую известность 
защитой Шипкинского перевала. С небольшими силами ему пришлось 
отражать с 9 по 14 августа атаки Сулеймана-паши, отличавшиеся 
замечательным упорством. По окончании войны, командовал 
гренадерским корпусом, а затем был командующим войсками  
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Харьковского военного округа, а затем Киевского. Бесстрашие, решимость 
в достижении цели, постоянное, сердечное попечение о солдате, 
скромность, простота — отличительные черты этого замечательного 
воина. 

О нем см. 
Русский биографический словарь, т. XIV, 371—380. 
Леер. Энциклопедия военных и морских наук, т. VI; 
Паренсов — "из прошлого"; 
С. П. Катранов. "Венок на могилу (в память на открытие памятника на 

Преображенском кладбище, в Одессе), 
в историческом очерке о Николаевской Академии Генерального штаба, 

Глиноецкого, записки генерала Зотова; 
 

 
Ф. Ф. Радецкий. 

воспоминания Верещагина. Рус. Старина, 1895; 
Рус. Архив, 1887 г. и много статей в последних двух журналах, в 

очерках многих лиц, писавших о войне 1876—1877 г. 
См. подробный перечень в статье "Рус. биографического словаря", где 

очень подробно изложена его деятельность на Кавказе и в Турции. 
Радченкова, Анна Трофимовна, вдова Лохвицкого купца. Завещала 

29 февраля 1892 г. городу Лохвице усадьбу с домом, стоимостью 10 тыс. с 
тем, чтобы в этом доме была бы устроена школа. Ныне там помещается 
приходское училище. Скончалась 13 марта 1892 г. на 64 году. 
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Репнина, Варвара Алексеевна (1778 † 10 октября 1864 г.), была 

старшей дочерью графа Алексея Кирилловича Разумовского и его супруги 
Варвары Петровны, урожденной Шереметевой. Она воспитывалась дома. 

По достижении ею 13 лет, воспитательницей была М-м Салатте, тетка 
известного пейзажиста, женщина высоких нравственных качеств, о 
которой молодая графиня сохранила до конца жизни самую нежную 
привязанность ("мать ее была удалена из отцовского дома в 1784 г., а 
отец виделся с нею не часто). Она понравилась фельдмаршалу Н. В. 
Репнину, который порешил женить на ней старшего внука Н. Гр. 
Волконского, тогда флигель-адъютанта и любимца Павла I. Молодые 
люди понравились друг другу и готовы были вступить в брак, но были не 
малые препятствия. Прежде всего граф А. К. Разумовский поссорился с 
фельдмаршалом Репниным и сношения между ними были прерваны. 
Возникла война с Францией и князь Волконский был отправлен в корпус 
генерала Германа, в Голландию. Свадьба состоялась в 1801 г. в 
Батурине, у старика Кириллы Григорьевича Разумовского. 

 

 
Княгиня В. А. Репнина. 

 
Наступила война и кн. Волконский (с 12 июля 1801 г. повелено ему 

принять фамилию Репниных) отправился в армию. Жена следовала за 
своим супругом до самого Аустерлица, где ее муж был взят в плен. Она 
проникла в лагерь французов и не покидала мужа который, как пленник,  
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был перевезен в замок Мельн на Дунае, а затем в Брюнн, где Наполеон 
даровал ему свободу. Возвратившись в Петербург, княгиня собиралась 
сопровождать мужа в Испанию, куда он предназначался послом, но война 
в Испании удержала их в Париже. Княгиня сопровождала его и в 
начавшейся войне 1812 года, когда князь Репнин был назначен генерал-
губернатором в Саксонии, то княгиня была с ним в Дрездене, где 
оказывала милосердие и пособие неимущим, о чем долго хранилась 
память среди саксонцев. 

В 1815 г. княгиня возвратилась в Петербург (была в Вине во время 
конгресса) и усердно занялась устройством Патриотического Института и 
Дома Трудолюбия (ныне Елисаветинский Институт), учреждавшегося под 
покровительством Императрицы Елисаветы Алексеевны; деятельной 
помощницей Ея Величества явилась княгиня, которая была и первой 
председательницей патриотического общества. 

В 1816 г. она поселилась в Полтаве, гдe ее супруг был генерал-
губернатором. Она открыла у себя на квартире пансион для 12 дворянских 
девочек, которых обучала бесплатно. Это навело ее на мысль основать в 
Полтаве женский институт, о чем, по ее просьбе, ее супруг и начал 
хлопотать и институт был открыт в 1818 году. На Институт она 
пожертвовала не мало личных средств. Во время голода в Малороссии, 
она много заботилась о голодающих, не щадя своих средств. После 
смерти своего супруга, княгиня поселилась в Одессе, а в 1856 г. 
окончательно переселилась в Москву, где жила в своем доме, на Садовой, 
где и скончалась в глубокой старости, тело ее отвезено в Малороссию, где 
она погребена рядом с супругом в храме Троицкого Густынского 
монастыря. 

Полтавское дворянство поднесло в 1820 г. княгине адрес за ее 
попечение об институте: "Сиятельнейшая Княгиня! Дворянство 
Полтавской губернии, облаготворенное Вами учреждением, видя, при 
нынешних их в науках испытании, почти неимоверно благоуспешный клад 
Вашего о сем общеполезном заведении попечения, священным долгом 
поставляет принести Вашему Сиятельству единодушно искреннейшую 
свою благодарность оного, также сословие наше может хотя весьма 
слабо, воздать вам за бесценный дар Ваш, ознаменованный 
благовоспитанием юношества, украшающегося под покровительством 
Вашим, приличными знаниями и нравственности — истинную награду за 
возделывание сего рассадника доблестей и просвещения, сыщите Вы, в 
собственном сердце Вашем самоощущением содеянного добра, которое 
останется вечным и достойным Вас памятником, обновляющимся из рода 
в род в признательных сердцах и позднейшего нашего потомства" 57.  
Раньше, тотчас же по открытии института, дворянство порешило выразить 
княгине Репниной свою живейшую признательность и благодарность "с  

                                                
57  Двор. арх. положение двор. 1820—1821 г.г. л. 20. 
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засвидетельствованием, что она неизгладима в сердцах дворянства и 
перейдет к позднейшему потомству, ибо вечно обновляющийся памятник 
благотворения, будет напоминать вечно о благотворительнице" 58. 

О ней см. 
1) Русский биографический словарь, 125—127. 
2) Род князей Волконских, изд. княгини Е. В. Волконской 
3) Семейство Разумовских соч. Васильчикова, т. IV. 
4) Записки С. Г. Волконского, стр. 80 
5) Биография Кавалергардов, изд. Панчулидзева т. III. 
6) Чтения в Обществе истории и древностей, 1863 г. кн. I, 176, 182 стр. 
7) Русский Арх., 1870 г., стр. 383—385; 394—399, 1897 т. II, 485. 
8) Сборник Императорского Русского Исторического Общества т. 78 

стр. 424. 
9) Русская Старина, 1897 г., т. II, 785. 
10) Киевская Старина: тома 4 — стр. 558, 6 — стр. 148, 9 — 618, 24 — 

217, т. 42, 96—99, т. 44—135 стр., 45 стр. 405, 49—225, 52—стр. 96—99, т. 
55 стр. 189 и других 

см. Рус. биограф. словарь, стр. 127. 
Репнин, Николай Васильевич. Род. в 1834 г. Окончил школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. (Ныне 

 
Князь Н. В. Репнин. 

                                                
58  Там же, подлинные положение маршалов, 1806—1820 г.г. 
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Николаевское кавалерийское училище). Был Пирятинским предводителем 
(1865—1877 г.). Был Киевским губернским предводителем дворянства. 
Обер-гофмейстер. С 1910 г. член Государственного Совета. 

 
Ризников, Артемий Иванович, генерал-майор. Род. в Полтаве. По 

окончании курса в штурманском полуэкипаже, Р. был выпущен в корпус 
флотских штурманов и прослужив 8 лет, получил первый офицерский чин. 
Был в Севастопольской кампании, а затем будучи капитаном, был 
назначен командиром роты торгового мореплавания. Сделавшись 
офицером, он первый начал обучать грамоте матросов, но это было 
запрещено ему его начальством, находившим, что обучение грамоте 
отнимает много времени и отвлекает от практических занятий. Когда 
командовал ротой, то эта должность, более или менее самостоятельная, 
дала ему возможность организовать правильные занятия с подчиненными 
и при его роте образовались своего рода курсы, на которых знакомились с 
Законом Божьим, с историей, географией и арифметикой. Для матросов 
он составил: "Русскую азбуку", введенную затем не только во флоте, но и 
в армии. Писал для матросов рассказы, которые с увлечением читались 
не только нижними чинами, но и в интеллигентных кругах (печатал 
рассказы в журнале "Подснежник", 1858 и 1859 г.г.). По примеру Ризникова 
и в других частях русского флота начались занятия грамотой и с тех пор 
обучение матросов сделалось обязательным. Генерал-адмирал Великий 
Князь Константин Николаевич, неоднократно бывавший на чтениях 
Ризникова, восторгался его способом изложения самых трудных вещей, 
которые легко усваивались и тут же повторялись в присутствии Великого 
князя нижними чинами. Великий Князь ценил его работу и много раз 
награждал Ризникова и выражал ему свою полную признательность. В 
1869 г. Р. был произведен в полковники и зачислен по резервному флоту и 
уехал на родину в Полтаву, где и скончался 21 ноября 1881 года, 
незадолго перед тем, в 1874 г., произведен был в генерал-майоры, с 
увольнением в отставку. Некоторые песни и матросские сказки, 
сочиненные Ризниковым, до сих пор поются и рассказываются во флоте. 

(Русский биографический словарь, стр. 198—199 г.г.). 
Розлач, Даниил Степанович, из потомственных дворян. Командовал 

бригадой. Участник войны 1812 г., "был в походах за границей. Получил 
Георгиевский крест и аренду на 12 лет (по 800 р.) и др. награды. 

P. S. Розлачи владели Тарнавщиной, около "Шведской могилы". 
Родзянко, Павел Владимирович, был в должности Шталмейстера. 
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Родзянко, Владимир Михайлович. Род. в 1820 г. Из пажей служил в 
Кавалерградском полку. Был почетным опекуном. 

 
Родзянко, Николай Васильевич, из полтавских дворян, род. 23 марта 

1817 г. в с. Василевке, Хорольского уезда, сын полковника. Окончил 
Пажеский корпус 3 августа 1835 г. с чином XII класса и поступил на службу 
25 августа 1836 г. в канцелярию Черниговского, Полтавского и 
Харьковского генерал-губернатора. 21 января 1841 г. чиновником для 
письма в канцелярии статс-секретаря у принятия прошений. 18 марта 
1844 г. перешел во 2 Департамент Государственных имуществ сверх 
штата, где пробыл до 16 августа 1847 г., когда был уволен. 16 августа 
назначен секретарем канцелярии Черниговского, Полтавского и 
Харьковского генерал-губернатора, но здесь пробыл менее года, до 22 
мая 1848 г., когда был уволен. 11 марта 1850 г. занял должность 
чиновника особых поручений при министре народного просвещения, где 
ему было поручено постоянное наблюдение в цензурном отношении за 
повременными изданиями. 31 января 1857 г. — Олонецкий вице-
губернатор, 2 августа 1859 г. — Псковской, а 31 марта 1867 г. — Томский 
губернатор, где и скончался 11 октября 1871 г. Р. богатый помещик 
Хорольского уезда, имел 3429 дес. земли, 471 д. временно-обязанных 
крестьян. 

В. Л. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. IV, стр. 311. 
Русский биограф. словарь, стр. 303). 
Родзянко, Владимир Федорович, гвардии штабс-капитан, из 

полтавских дворян (род. 15 июля 1793 † 11 февраля 1872 г.). Род. в 
имении своего отца в Хорольском уезде, воспитывался сначала дома, а 
потом был отдан в Московский Университетский пансион, который и 
окончил в 1811 г. и поступил в гвардейскую артиллерию. Принимал 
участие в Отечественной войн. В 1813 г. находился в шести сражениях в 
Пруссии, Саксонии и других местах, за сражение под Лейпцигом получил 
Георгиевский крест, был под Магдебургом, при осаде Гамбурга и в 
нескольких небольших схватках, при чем был несколько раз ранен. В 1824 
г. вышел в отставку и поселился в своем имении и занялся хозяйством, 
где скончался и погребен. 

(Русский биографический словарь, ст. 297—298). 
P. S. В биограф. словаре сказано, что Р. принимал участие в Комитете 

Полтавской губернии, сочувствуя реформам Императора Александра II. 
Если здесь разумеется Комитет по реформе крестьян, то Р. не принимал в 
нем участия. 

Романовский, Николай Александрович. Из полтавских дворян. Род. 
1 сентября 1860 г. Окончил Полтавский кадетский корпус в 1878 году и в 
1881 г. Михайловское Артиллерийское училище и выпущен в 31 
артиллерийскую бригаду. С 1891 г. до 1-го декабря 1907 г., когда назначен 
на нынешнюю должность командира 3 дивизиона 36 артил. бригады, 
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служил на дальнем Востоке. В 1900—1901 г. участвовал в походе против 
китайцев. Принимал участие в Русско-Японской войне, был во многих 
боях. За сражение у д. Саншинлипу и горы 

 
Н. А. Романовский. 

Сампсон награжден орденом Георгия 4 степени. Имеет "золотое оружие", 
Владимира 4 ст. с мечами и др. награды. В 1906 году окончил офицерскую 
артиллерийскую школу. 

(Ромашкевич — материалы для истории Полтавского Кадетского 
корпуса, год 6, стр. 82—83). 

Руденко, Анастасия Андреевна (урожденная Магденко), супруга 
Кременчугского предводителя дворянства Луки Павловича Руденко (был 
предводителем с сентября 1805 г. по январь 1815 г.). В своем родовом 
имении Глобино, Кременчугского уезда, перешедшее затем к роду 
Магденкам, а ныне находится во владении купца Шапошникова, устроила 
превосходный каменный храм, какой трудно встретить в деревнях и 
положила капитал в 4786 р. на его ремонт. Помимо этого, она оставила 
капитал в 33 тыс. с тем, чтобы процентами с него уплачивались подати за 
ее крестьян — явление очень редкое. 

Руденко, Андрей Матвеевич, Главный военно-ветеринарный 
инспектор. Родился 2 июля 1853 года в Кременчуге. Окончил 26 ноября 
1876 г. Харьковский ветеринарный институт Императора Николая I 
ветеринарным врачом с отличием, а 7 мая 1889 г. удостоен степени 
магистра ветеринарных наук. На службу поступил по военному ведомству 
26 декабря 1876 года. Для научного усовершенствования был послан в 
Харьковский ветеринарный институт (1888—1889 г.), перемещен врачом 
для командировок в Окружное Военно-медицинское 
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управление (1889—1892 г.), а затем в Главное военно-медицинское 
управление (1892—1895 г.). Здесь он был первым начальником нового 
ветеринарного отделения (1896—1903 г.) и первым начальником нового 
ветеринарного отдела. С 1 сентября 1910 г. состоит в должности первого 
начальника нового ветеринарного управления армии и главного военно-
ветеринарного инспектора. При его участии разработаны и осуществлены 
многие реформы в деле постановки на должную высоту военной 
ветеринарии. 
 

 
А. М. Руденко. 

 
При нем учрежден ветеринарный курс при офицерской кавалерийской 

школе в С.-Петербурге для молодых врачей, поступающих в армию, 
расширена компетенция ветеринарных врачей, введены ветеринарно- 
санитарные осмотры лошадей в частях войск, изданы инструкции, 
облегчающие борьбу с инфекционными болезнями среди воинских 
лошадей, улучшены ветеринарные лазареты, фельдшерские школы и 
учебные кузницы, организовано командирование с научной целью 
военных ветеринарных врачей за границу и т. п. 
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Он безвозмездно редактировал в течение 10 лет по его инициативе 
задуманный журнал "Ветеринарный фельдшер". В 1906 г. он создал 
журнал "Ветеринарный врач" — орган военной ветеринарии, издаваемый 
С.-Петербургским обществом ветеринарных врачей, с целью разработки 
научных и практических вопросов по военной ветеринарии. Р. состоит 
почетным членом ветеринарных обществ: Варшавского, Петербургского, 
Кубанского, Терского и Закавказского, а также почетным членом 
Харьковского, Юрьевского и Казанского ветеринарных институтов. 
 

 
П. Я. Руденко. 

 
Руденко, Павел Яковлевич, Полтавский житель. Происходил из 
Запорожских казаков. В начале XIX в. был полковником, а затем 
переименовался в надворные советники. В память освобождения Петром 
В. отца его из шведского плена соорудил в Полтаве Воскресенский храм и 
заказал картину на меди, изображающую Полтавский бой. Помимо этого, 
соорудил первый памятник Полтавской битвы, уничтоженный в начале 
прошлого века. Биография Руденко мало известна. 

См. о происхождении его и о памятнике, им сооруженном (виден на 
снимке) наш труд: Битва под Полтавой и ее памятники с 141 рис., 2 
издание, стр. 186—190. 
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Руценко, Тимофей Иванович. Полтавский мещанин († 16 ноября 

1872 г.) по духовному завещанию все капиталы завещал в распоряжение 
Полтавской и Бердянской городских управ на учреждение стипендий для 
круглых сирот имени Руценко. Выдается четыре стипендий (двум муж. 
пола и двум женского пола) по 75 р. на каждого. При переходе в высшее 
учебное заведение стипендии выдаются по 150 р. По окончании высших 
учебных заведений и при выходе в замужество, стипендиатам выдаются 
по 100 рублей. На долю Полтавского городского общества досталось 
капитала 5147 р. 2 к., стипендия утверждена 4 июня 1892 г. и назначение 
стипендий последовало в первый раз 16 октября 1892 года. В настоящее 
время капитала 11017 р. 5 к. (до 1892 г. проценты причислялись к 
капиталу). 

 

 
П. Г. Редькин. 

 
 
 

Редькин, Петр Григорьевич (1808—1891), родился в Ромнах, сын 
чиновника, обучался в Роменском духовном училищ, а затем в гимназии 
высших наук в Нежине. В 1826 г. он окончил ее первым кандидатом и был 
записан в liber honoris, с правом получить золотую медаль. Затем 
поступил на этико-политическое отделение Московского университета. 
Был профессором Московского и Петербургского университетов (с 1863 г.)  
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и пробыл до 1878 г., когда был назначен председателем департамента 
уделов, а в 1882 г. членом Государственного Совета. 

О нем см. наш Биографический словарь ученых и писателей, стр. 
171—172. 

 
Савенко, Анатолий Иванович. Род. в Переяславе, Полтавской 

губернии, 16 декабря 1874 г. Учился в Переяславском двухклассном 
училище, потом в Лубенской гимназии, которую окончил в 1895 году. В 
1900 г. окончил Киевский университет по юридическому факультету с 
дипломом 1 степени. В 1905 г. выступил как общественный и 
политический деятель. С 1912 г. депутат от Киева в 4-й Государственной 
Думе. С 1899 г. постоянный сотрудник газеты "Киевлянин", сотрудник 
других газет ("Свет", "Москов. Ведом.", "Новое Время" и др.). Товарищ 
председателя "Клуба русских националистов" в Киеве. 

 
Савицкая, Глафира Ивановна († 9 октября 1891 г.), жена надворного 

советника, пожертвовала Полтавской первой мужской гимназии 75 тыс. на 
стипендии имени "Василия и Андрея Прокофиевых" (с 19 сентября 1893 
г.). Стипендии предназначены потомственным или личным дворянам 
Кобелякского уезда. Стипендии могут быть получаемы и в высших 
учебных заведениях. 

 
Савицкий, Викентий Петрович, надворный советник, пожертвовал 

327 десятин 2069 саж. земли для устройства низшей 
сельскохозяйственной школы при с. Андреевк, Маячской волости, 
Кобелякского уезда. 

 
Савич, Николай Иванович. Род. в 1808 г. Уроженец Полтавской 

губернии. Образование получил в Харьковском университете, по 
окончании которого поступил в драгунский полк и принимал участие в 
войне 1828—1829 г.г. После войны вышел в отставку и жил в имении 
своего отца. После смерти отца жил довольно долго за границей, где 
занимался химией. В 1847 г. примкнул к Кирилло-Мефодиевскому 
обществу, вместе с Шевченко, Костомаровым и др. После освобождения 
от ареста, поселился в Одессе, где был ревностным сотрудником газеты 
"Одесский Вестнике", где помещал статьи по политическим и 
экономическим вопросам. 

 
Сагарда, Николай Иванович († 26 апреля 1911 г. в Полтаве). Родился 

в с. Глобино, Кременчугского уезда, сын священника. Окончил Полтавскую 
семинарию. Был священником сначала в с. Дмитровке, Кременчугского  
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уезда, и затем в с. Барановке, Миргородского уезда. За несколько лет до 
смерти снял сан. По духовному завещанию оставил 6 тыс. в пользу св. 
Троицкого братства при Троицкой церкви г. Полтавы, с тем, чтобы 
проценты с этого капитала употреблялись на выдачу пособий бедным 
прихода. 2) 5 тыс. руб. завещал в пользу Общества взаимопомощи 
трудящихся женщин с тем, чтобы проценты выдавались в пособие 
трудящимся женщинам православного исповедания, 3) сто рублей в 
пользу Архангело-Михайловской церкви м. Глобино, Кременчугского уезда 
с тем, чтобы проценты шли на поминовение Николая. 4) сто рублей 
Покровской церкви с. Дмитровки с тем, чтобы проценты шли в пользу 
причта за вечное поминовение раба Николая, 6) 300 р. Свято-Троицкому 
Братству при Троицкой церкви г. Полтавы с тем, чтобы проценты шли на 
выдачу бедным прихода на разговены на праздник Рождества Христова и 
на Пасхальный стол, по усмотрению совета братства, 7) 3 тыс. и 2 билета 
5 % внутр. госуд. займа сестре, А. И. Сагарде. 

 
Самусь, Софья Федоровна (супруга Даниила Ив. Самуся, бывшего 

учителем, инспектором Полтавской гимназии, а затем директором 
Белоцерковского и Кременчугского реальных училищ † 8 марта 1899 г.) 
оставила по духовному завещанию Полтавскому дворянству 50 тыс. и 
первой полтавской гимназии 3 тыс. для стипендий имени ее мужа 
(стипендия учреждена 16 декабря 1906 года). 

 
Сахновский, помещик Константиноградского уезда. Имя, отчество, и 

вообще биографических данных нет. Первый в Полтавской губ. освободил 
своих крестьян, на основании закона о свободных хлебопашцах, за что 
Императором Александром I был награжден орденом Владимира 3 ст. По 
высочайшему повелению этот орден вручен был в собрании всех дворян 
Полтавской губернии малороссийским генерал-губернатором кн. Я. И. 
Лобановым-Ростовским, что было в 1811 году. 

 
Свирский, Андрей Леонидович, потомств. дворянин Роменского 

уезда. Род. в хуторе Маляровщина, Роменского уезда (1835 † 7 марта 
1894 г.) Положил вечным вкладом 28 тыс., на проценты которого, согласно 
его духовному завещанию, 25 февраля 1894 года учреждены четыре 
стипендии в средних учебных заведениях для беднейших детей 
потомственных дворян Роменского уезда, а если таковых не оказалось бы, 
то личных дворян. 

 
Селецкий, Петр Дмитриевич (род. 2 марта 1821 г. † 5 марта 1880 г.), 

сын полковника, участника войн с Наполеоном I. Род. в с. Малютинцах, 
Пирятинского уезда, из старинного малорусского дворянского рода. 
Окончил юридический факультет Киевского университета 
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со степенью кандидата. 15 января 1842 г. был назначен и. д. адъюнкта 
Ришельевского Лицея по кафедре законоведения, но в сентябре 1842 г. 
уволен. 31 января 1844 г. поступил в канцелярию Киевского, Подольского 
и Волынского генерал-губернатора по секретной части, был там же 
переводчиком. Был сотрудником Киевской Комиссии для разбора древних 
актов (1845—46), затем цензором иностранных сочинений. 26 февраля 
1849 г. чиновник особых поручений при попечителе Киевского Учебного 
Округа. 22 марта 1849 г. ему было поручено производство иностранной 
корреспонденции по управлению генерал-губернатора, 4 марта 1851 г. там 
же чиновник особых поручений VI класса. С 14 февраля 1858 г. по 18 июня 
1866 г. Киевский вице-губернатор, а с 1866 г. по 1880 г. Киевский 
губернский предводитель дворянства. Гофмейстер. Погребен в 
Выдубицком монастыре. 

 
Семков-Савойский, Сергей Лукич. Род. в Полтаве, в 1860 г., из 

полтавских дворян. Окончил Кишиневскую гимназию (1880 г.) и 
Московский университет по юридическому факультету (1884 г.) 

 

 
С. Л. Семков-Савойский. 

 
Службу начал в контроле ведомства Императрицы Марии. Был 
управляющим контролем этого ведомства, а затем управляющим делами 
собственной Его И. В. канцелярии по учреждениям Императрицы Марии. 
С 21 июля 1906 г. в отставке. 
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Семков-Савойский, Митрофан Лукич, из полтавских дворян. Род. в 

Полтаве, в 1864 году. Окончил Кишиневскую гимназию с серебряной 
медалью в 1883 г. и поступил в Новороссийский университет по физико-
математическому факультету. По окончанию его, в 1888 г., поступил в 
Институт инженеров путей сообщения, который и окончил в 1891 году. 
Служил при инспекторе железных дорог, был начальником движения cев.-
зап. железных дорог, а с 1911 г. состоит Начальником Северо-Донецкой 
железной дороги. 

Сементовский-Курилло, Дмитрий Константинович (16 сентября 
1859 г. † 1911 г.). Окончил Александровский Лицей. Служил по 
министерству иностранных дел, был директором первого департамента. 
24 марта 1907 г. был назначен посланником в Болгарию, где и скончался. 
Принадлежал к полтавским дворянам. 

Его некролог: "Новое Время", 1911, № 12515, Исторический Вестник, 
1911, 3. 

Сильвестр (в миру Семен Петрович Кулябко), сын знатного товарища 
Петра Ивановича, обывателя Лубенского. С. родился в Лубнах, 
принадлежал к полтавским дворянам. (1704 † 17 апреля 

 
Архиепископ Сильвестр. 

 
1761 г.). Учился в "латинских училищах" и окончил курс Киевской Духовной 
Академии. В 1726 г. поступил в Киево-Межигорский монастырь. Через год, 
в 1727 г., принял монашество в Киево-Печерской Лавре и в этом году был 
назначен учителем в Киевскую Академию.  С 1740—1745 г. был 
настоятелем Киево-Брестского монастыря и ректором Академии. В 1745 г. 
епископ Костромской, с 1750 г. архиепископ С.-Петербургский. 
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Симашко, Франц Иванович (род. в Варшаве в 1818 † 29 октября 1892 

г. в Петербурге). Окончил Павловский кадетский корпус. В 1837 г. поступил 
в 5 артиллерийскую бригаду, но он недолго служил в строю. Очень скоро 
получил место репетитора, а затем преподавателя математики в родном 
корпусе, откуда назначен инспектором в кадетском корпусе Аракчеева 
(был в Новгороде). В 1865 г. получил назначение на пост директора 
Полтавской военной гимназии, где прослужил 20 лит, более чем кто либо с 
основания 

 
Ф. И. Симашко. 

кадетского корпуса (с 6 декабря 1840 г.) С. был известный педагог. Ему 
пришлось преобразовывать прежний кадетский корпус в военную 
гимназию и затем военную гимназию в кадетский корпус. С 1885 г. состоял 
до кончины своей при Главном управлении военно-учебных заведений, 
где был председателем комиссии по выработке программ для кадетских 
корпусов. 

Симонов, Матвей Терентьевич (1823 † 1900 г.). Общественный 
деятель и благотворитель. В 1832 г. поступил в Лубенское приходское 
училище, затем перешел в Переяславское духовное училище. Затем, по 
окончании гимназии, поступил в Киевский университет, который окончил 
по словесному факультету. Начал службу свою учителем в Нежинской и 
Немировской гимназиях, затем занимал разные должности в контрольных 
палатах Псковской, Екатеринославской и Волынской. Когда в Лубнах 
открылась гимназия, то С. был первым ее директором. В 1877 г. вышел в 
отставку. Был затем председателем Лубенской Земской Управы, мировым 
судьей (1885—1890 г.) и председателем съезда. В 1895 г. он, продав все 
свое имущество, завещал 50 тыс. полтавскому губернскому земству с тем, 
чтобы капитал остался неприкосновенным 
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а проценты с него расходовались на разные благотворительные дела. 
Главным из них, по его завещанию, содержание в его родном селе Зароге 
(Лубенского уезда) особого врача, обязанного безвозмездно оказывать 
медицинскую помощь жителям этого села с хуторами, с бесплатной 
раздачей лекарств. 

Сияльский, Валериан Иванович (1847 † 1901 г.), сын протоиерея, 
первого законоучителя Полтавского кадетского корпуса († 1855 г.). 
Окончил Полтавскую гимназию и Петербургский университет по 
юридическому факультету. Служил по судебному ведомству, был короткое 
время помощником статс-секретаря Государственного Совета, 

 

 
В. И. Сияльский. 

 
затем членом Одесской судебной палаты и старшим председателем 
Ташкентской судебной палаты, но пробыл на этом посту недолго, был 
назначен председателем департамента Киевской судебной палаты. 
Окончил жизнь самоубийством в Киеве, погребен в Полтаве. 

 
Совачев, Яков Филиппович. Из дворян Полтавской губернии. 

Родился 8 октября 1851 года. Окончил курс уездного училища в 1867 году 
и 1 августа 1868 года поступил на службу по земству, где 11 марта 1872 г. 
занял место секретаря и в этой должности состоит до сей поры. Состоит 
четвертое четырехлетие гласным Переяславской Городской Думы и  
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два четырехлетия заступающим место Городского Головы; членом 
Попечительного Совета Переяславской женской гимназии от города и 
попечителем земского Демянцевского училища. В ознаменование 40-я его 
службы по земству, земское собрание 28 сентября 1909 г. постановило 
учредить стипендию в 200 руб. его имени в Переяславской мужской 
гимназии и назначение этой стипендии принадлежит Совачеву 
пожизненно. Также решено было поместить его портрет в зале Земской 
Управы. 

 
Скаржинская, Екатерина Николаевна, вдова генерал-майора, 

помещица Лубенского уезда (урожденная Рейзер). Подарила Полтавскому 
губернскому земству очень ценный археолого-этнографический музей. 

 
Софроний, епископ Иркутский и Нерчинский (25 декабря 1703 † 30 

марта 1771 г.). В миру Стефан Кристаллевский. Родился в м. Березани, 
Переяславского уезда. Родители его принадлежали к духовному званию. 
Окончив в 1727 г. Переяславскую семинарию, он поступил послушником в 
Красногорский покровский монастырь. (Золотоношского уезда). 23 апреля 
1730 г. пострижен в монашество и был вскоре назначен сначала 
игуменом, а затем настоятелем Красногорского монастыря. В 
царствование Елисаветы Петровны он был вызван в Петербург и занял 
пост наместника Александро-Невского монастыря, где и пробыл 11 лет. 
Он воздвиг на Петербургском тракте Троице-Сергиеву пустынь, 
существующую до сей поры. Своим умом, строгим образом жизни он 
вызвал к себе особое благоволение Императрицы, которая нередко 
удостаивала его подарками собственноручной работы, как то 
епитрахилей, поясов, поручей и др. 

23 февраля 1753 г. ему была предложена епископская кафедра в 
Иркутске. Он согласился. Хиротония состоялась 18 апреля, а 2 декабря 
1753 года Софроний выехал в Иркутск, куда и прибыл в марте 1754 г. Он 
много работал в Сибири, где в течение 6 лет не было епископа. Много 
заботился о введении порядка, заботился о нравственности и 
уничтожении пороков, заботился о просвещении бурят etc. Это был очень 
строгий подвижник, жизнь его была неообыкновенно проста, спал на полу, 
постилая овечью или оленью кожу, ел, что придется, был для всех 
доступен etc... В 1770 г. по преклонности лет и болезни, просился на 
покой, но, не дождавшись увольнения, скончался. Почивший недавно 
архиепископ Иркутский Тихон возбудил перед Святейшим Синодом 
вопрос о причислении его к лику святых. 

См. 
Новое Время, от 21 марта 1911 г., № 12580. 
См. о нем 
статью И. Яновского — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883, 

15. 
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Прибавление к Иркутским Епархиальным Ведомостям, 1875, № 29, № 
40, 42, 46, 1877, № 7, 13, 1882, № 3, 4 и 5, Церковные Ведомости, 1882, № 
2, историко-статистическое описание Золотоношского женского монастыря 
прот. Н. Думитрашко; Русск. Арх., 1874 т. VI. Чефранов Милий, протоиерей 
— "Краткое повествование о его жизни etc. Душеполезное чтение, 1903 г. 

 

 
Епископ Софроний. 

 
"Церковный Вестник", 1881, № 42. Книга Троицкого Александро-

Невского монастыря, 1732 г. (рукопись Архива Св. Синода за № 2815), 
Жизнеописание отечественных подвижников, март, где есть отдельный 
очерк об обретении мощей Софрония, епископа Иркутского, 342—346, там 
же его портрет. 

Жизнью и деятельностью архиепископа Софрония интересовались 
сибирские иерархи и собирали биографический материал. Так, арх. 
Мелетий (1831—1835) собирал этот материал, но сколько нашел и где 
этот материал, неизвестно. Арх. Нил (1838—1853) желал написать его 
биографию, но не успел, но материал, им собранный, повез с собою в 
Ярославль, куда был переведен. Все вещи арх. Нила были отправлены 
сплавом по р. Ангаре до Енисейска. На этой барже произошел пожар. 
Часть вещей сгорела, много было выброшено в воду и, кажется, сама 
баржа затонула. Так погиб материал, собранный архиепископом Нилом. 
При архиепископе Парфении (1860—1873) собирались материалы, чем 
занимался ректор семинарии Модест и протоиерей Громов. 
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Переведенный в Екатеринбург Модест взял с собой и собранные 
документы. Протоиерей Громов собирал также материали о Софронии и 
св. Иннокентии, но пожар 1879 г. уничтожил много документов (см. труды 
Иркутской Арх. Комиссии, в. I, 228—229 стр.). 

Ставицкий, Максим Федорович (1778 † 21 октября 1841 г.), из 
полтавских дворян, сын капитана. Получил образование в артиллерийском 
и инженерном кадетском корпусе. В 1791 г. выпущен штык-юнкером в 
артиллерийский батальон балтийского гребного флота. Участвовал во 
многих войнах конца XVIII и начала XIX века. 6 сентября 1826 г. — сенатор 
и тайный советник, но просил Государя переименовать его в чин генерал-
лейтенанта, на что и последовало разрешение. 

О его деятельности см. описание войн с французами — "Русский 
биографический словарь", 307—309 стр. 

Старицкая, Татьяна Андреевна, вдова коллежского асессора. 
Пожертвовала 5 мая 1885 г. 2100 р. Полтавской Мариинской женской 
гимназии, полтавскому реальному училищу 1900 р., полтавскому 
епархиальному женскому училищу — 3000 руб.; полтавской первой 
мужской гимназии 4200 руб., при чем 1/6 часть процентов отчисляется для 
образования особого капитала, который выдается стипендиату, по 
окончании курса учения в гимназии, на первоначальное обзаведение. В 
1885 г. душеприказчиками покойной были внесены в первую полтавскую 
мужскую гимназию 8 тыс. с тем, чтобы 7 тыс. были обращены 
исключительно на улучшение здания гимназии увеличением окон, 
устройством паркетных полов и т. п., а остальные 1000 р., обратить в 
неприкосновенный капитал, а проценты выдавать беднейшим 
воспитанникам на теплую одежду и обувь. 

Старицкий, Егор Павлович, (род. 26—27 ноября 1825 † 31 мая 1899). 
Д. т. советник. Из полтавских дворян. Член Государственного совета, 
выдающейся деятель по судебному ведомству. Сын поручика, род. в 
приходе с. Сторожевой, Полтавского уезда. Окончил училище 
правоведения. С 1 мая 1845 г. поступил на службу в канцелярию 8 
департамента сената, вскоре перешел в министерство юстиции, где 
служил до 1852 года, занимая в министерстве место начальника 
отделения. В 1853 г. назначен председателем Тифлисского коммерческого 
суда, где, помимо многих комиссий, в которых принимал участие, был 
членом комиссии для размежевания земель кавказского края. Ему было 
поручено составление проектов по судебной и межевой части в 
Закавказском крае, для чего он был освобожден от занятий по 
коммерческому Суду. В 1862 г. году был членом совета наместника 
Кавказа и на него было возложено управление Закавказской межевой 
частью. В 1866 году — председатель комитета при Кавказском горном 
управлении о наделе землей горских племен Кавказа. 
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В 1867 г. сенатор и старший председатель Тифлисской судебной палаты. 
В 1873 г. перешел на низшее место, был назначен председателем 
департамента той же палаты. На последней должности пробыл до 1878 
года, когда был назначен членом совета наместника. С именем С. связано 
проведение судебной реформы на Кавказе и в этом деле ему 
принадлежит первенствующее место. Это был крупный и убежденный 
деятель преобразовательной эпохи 60-х годов. Ему принадлежит много 
"дельных проектов, проникнутых глубоким сочувствием 

 
Е. П. Старицкий. 

 
к новым судебным уставам". Любя новый суд, говорит о нем Джаншиев, Е. 
П. принес ему беспримерную жертву, на которую способны только 
благородные и возвышенные натуры. Вынося на своих плечах самый 
тяжелый период существования нового суда, спустя семь лет после его 
открытия, Е. П. добровольно сошел с первого места на второе, заняв 
должность председателя департамента. Он надеялся этим редким актом 
личного самопожертвования облегчить условия нового суда. К сожалению, 
великодушный шаг не принес желаемых последствий и ему выпал 
неприятный, но обычный в таких случаях, жребий убедиться, как мало 
поняли и оценили его благородный поступок многие, не исключая того, кто 
ближайшим образом воспользовался плодом его великодушного 
поступка". В 1879 г. — был назначен членом Государственного Совета. 
Здесь на его долю выпала труднейшая задача по ликвидации 
интендантских счетов за последнюю войну и окончание расчетов казны  с 
Горвицем и комп. Будучи приверженцем судебных уставов Императора 
Александра И, он с редким гражданским мужеством отстаивал их при  
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обсуждении в Государственном Совете положение о земских начальниках. 
В 1882 г. был назначен председателем кодификационного отдела 
Государственного Совета, а через год — председателем департамента 
законов. В последней должности пробыл два года. Последние годы жизни 
своей провел в Полтаве, где и скончался. Погребен в 
Крестовоздвиженском монастыре. 

Старицкий, Петр Павлович. (21 декабря 1836 † 22 июля 1902 г.), род. 
в д. Войновке, сын поручика. В 1851 г. окончил институт корпуса 
инженеров путей сообщения и был командирован на Кавказ, где 
находился в Галашевском, Чеченском и др. отрядах. В 1864 г. был 
назначен производителем работ по укреплению берегов р. Терека и 
Прорвы. В 1871 г. вышел в отставку, в чине подполковника и с тех пор, до 
самой кончины, всецело себя отдал служению земству. В 1878—86 г. был 
членом губернской земской управы, а с 1886 г. председателем Полтавской 
уездной земской управы. Это был деятель, искренно преданный земству, 
всегда имевший в виду исключительную пользу дела и правильную 
принципиальную постановку с точки зрения убежденного сторонника 
земства. Уездное земское собрание соорудило в Полтаве школу его 
имени. 

Старицкий, Сергей Павлович, из полтавских дворян. (27 сентября 
1829 † 1855 г.). Сын поручика, родился в с. Войновке, приходе с. 
Сторожевой. 

 
С. П. Старицкий. 

Воспитывался в Полтавском кадетском корпусе и в офицерских классах 
Главного Инженерного училища. Поручик, полевой инженер. Заведовал 
работами на куртине между 2-м бастионом и Малаховым курганом, 
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а с 10 августа вступил в заведывание всеми работами на 2-м бастионе. На 
самых опасных местах лично распоряжался исправлением разрушений и 
был тяжело ранен 14 августа; разорвавшаяся граната раздробила кость 
правой ноги выше колена и оторвала два пальца левой ноги. Скончался 
18 августа. 

(См. "Севастопольцы", изд. П. Ф. Рерберга, 53—1, где помещен его 
портрет в кадетской форме). 

Стеблин-Каминский, Павел Степанович, родился в Золотоношском 
уезде (1782 † 1856). С 1798 по 1837 г. служил в Полтаве, был членом 
строительной комиссии, членом Приказа Общественного призрения. Был 
другом поэта И. П. Котляревского, которому поставил на свой счет 
памятник. Писал мелкие статьи и заметки в периодических изданиях. 

О нем: 
Русский биографический словарь 364 стр.; 
статья наша: "Учреждение полтавского института и постройка для него 

дома Приказом Общественного призрения" — Труды архивной комиссии, 
вып. 6 и отдельно. 

Стефанович, Илья Данилович. Род. в с. Стефановщине, 
Миргородского уезда, 12 апреля 1828 г. Учился в Полтавской гимназии и 
Киевском университете по историко-филологическому факультету, 

 
И. Д. Стефанович. 

который окончил в 1851 г. со степенью кандидата. Он был одним из 
учредителей Полтавского земельного банка (учрежден 4 июля 1872 г.) и 
первый его председатель, которым был до кончины своей, 18 марта 1895 
г. Скончался на 65 году. Собрание акционеров банка 
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ассигновало 5400 р. на постройку школы его имени. Школа, устроенная 
городом, находится на Кобищанах. Акционерами того же банка ассигнован 
капитал в 6100 р. и передан 13 апреля 1888 г. Полтавской Мариинской 
женской гимназии. Сам же С. по духовному завещанию, пожертвовал той 
же гимназии капитал в 10400 р. Им еще завещано 22300 р. для обращения 
процентов на содержание народного училища в с. Стефановщине, 
Богачанской волости. Имени его есть еще стипендия, учрежденная 
акционерами Полтавского земельного банка в полтавской первой мужской 
гимназии, на что ассигновано 5 тыс. р. (с 13 мая 1888 г.). С. был мировым 
посредником. Сохранилось его письмо к губернскому предводителю 
дворянства Л. В. Кочубею, в котором он, вопреки решению 
Константиноградского дворянства, высказался за необходимость 
освобождения крестьян. "Отец мой, губернский секретарь Стефанович, 
имеет в Константиноградском уезде землю с населением 85 душ крестьян. 
Так как он мне передал свое право голоса во всех дворянских выборах и 
совещаниях, следовательно и в настоящих, по поводу вопроса о 
крестьянах, а как я, живя постоянно в Миргородском уезде, не имел 
возможности присутствовать на бывших в Константинограде совещаниях. 
а между тем теперь только узнал решение дворянства этого уезда, 
совершенно противное, как моим, так и отца моего убеждениям, то смею 
просить Ваше Сиятельство, принять и мой голос по этому вопросу. 
Признавая, что улучшение быта крестьян составляет предмет первой 
важности в настоящее время по современным идеям и первой 
необходимости у нас, когда, наконец, уже почти всеми принято убеждение, 
что неестественные отношения между помещиками и крестьянами, служат 
только ко вреду обеих сословий, а не к выгодам и убеждаясь, что в 
Константиноградском уезде, по его особенным местным условиям, более 
еще, чем в других уездах, будет благотворно для обеих сторон, изменение 
этих отношений на предложенных Государем Императором основаниях, я 
смею покорнейше просить Ваше Сиятельство, принять это письмо как 
выражение, с моей стороны, сочувствие к настоящему делу. Покорнейше 
прошу принять уважение и проч. Илья Стефанович. 11 февраля 1858 
года." 

Еще о нем см. тепло написанный некролог А. Ф. Черненком в 
"Полтавских Губернских Ведомостях", 1895 г., № 64. Некролог этот рисует 
его как банкового деятеля и благотворителя. 

Стороженко, Андрей Яковлевич (род. 1791 † 4 июля 1858), из 
полтавских дворян. Из второго кадетского корпуса в Петербурге выпущен 
в 11 артилл. бригаду. Участник войны 1812 г., был во многих сражениях, 
как в России, так и за границей. Был несколько раз ранен, получил "саблю" 
за храбрость, орден 
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Владимира 4 ст. и др. В 1817 г. поступил на службу по военным 
поселениям, был при графе Витте, а затем при Паскевичe в Варшаве, где 
занимая должность генерал-полицмейстера и генерал-гевалдигеря 
(офицер в армии, заведующий полицейскою частью) действующей армии. 
В 1842 — тайный советник и сенатор Варшавских департаментов 
Правительствующего Сената. Был председателем правительственной 
 

 
А. Я. Стороженко. 

 
комиссии внутренних и духовных дел Царства Польского. 17 июня 1856 г. 
вышел в отставку и поселился в с. Чевельче, Лубенского уезда, где и 
погребен (скончался в Киеве). 

О его литературной деятельности см. наш биографический словарь, 
стр. 202. 

 
Стороженко, Алексей Петрович (род. 12 ноября 1806 † 6 ноября 

1874 г.). Из полтавских дворян. Родился в деревне Лисогоре, Борзенского 
уезда, Черниговской губернии, но детство провел в м. Великих-Будищах, 
Зеньковского уезда, где ему с братом досталось имение деда по матери 
князя Николая Егоровича Мусхалова. С. воспитывался в Харькове, в 
благородном пансионе Михаила Робуша, служил в военной службе. В 
1829 г. принимал участие в турецкой кампании, где ранен под Журжею. 
Георгиевский кавалер. Участвовал в усмирении польского мятежа в 1831 
г., служил затем при Киевском генерал-губернаторе, а с 1663 г. состоял  
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при графе М. Н. Муравьеве, в западном Kpaе. Оставив государственную 
 

 
А. П. Стороженко. 

 
службу, был предводителем дворянства в Бресте и председателем съезда 
мировых судей. 

О литературной его деятельности см. наш биографический словарь, 
стр. 200—201. 

Стороженко, Николай Владимирович. Родился 29 мая 1862 г., в с. 
Великой Круче, Пирятинского уезда. Окончил Киевскую вторую гимназию в 
1881 г. с золотой медалью и Киевский университет по историко-
филологическому факультету со степенью кандидата (1885 г.). С 1887—89 
г. состоял своекоштным стипендиатом для приготовления к 
профессорскому званию. По выдержании магистерского экзамена в 
Петербургском университете, был приват-доцентом по русской истории. В 
1889 г. поступил инспектором народных училищ в Черниговской губернии, 
а в 1891 г. перешел на такую же должность при управлении Киевского 
учебного округа. С 1895 по 22 августа 1909 г. директор Киевской четвертой 
гимназии, а с 1909 г. состоит директором Киевской первой, ныне 
Императорской Александровской гимназии. Пожертвовал на своей 
родине, с. Великой Круче усадьбу и 3 тыс. руб. для двухкомплектного 
училища и кроме того построил на свой счет здание. Чрезвычайное 
земское собрание выразило ему благодарность и при том решило 
ходатайствовать о присвоении этому училищу имени отца жертвователя 
— Владимира Андреевича Стороженко, много потрудившегося в свою  
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очередь в пользу земства. ("Полтавский Голосе", 5 июля, № 1483). 

О литературной деятельности см. наш словарь, № 300. 
 
Стронин, Александр Иванович (20 февраля 1826 † 29 января 1889 г. 

в Ялте). Сын крепостного князя Юсупова. Родился в слободе Рокитиной, 
Хотмышского уезда, Курской губ. Отец его, крепостной, выучился читать и 
до того пристрастился к чтению, что переписывал Пушкина, Жуковского и 
др. Добился вольной для своего сына, которого отдал в Прилукское 
уездное училище, а затем во вторую Киевскую гимназию, по окончании 
которой в 1844 г. поступил на филологический факультет Киевского 
Университета, где получил степень кандидата. Был некоторое время 
учителем в нескольких гимназиях, а в 1855 г. перешел в Полтавскую 
гимназию, где пробыл 7 лет. Время его служения здесь совпало с 
общественным подъемом 60-х годов. С. принял живое участие в 
устройстве в Полтаве воскресных школ для народа и в руководстве ими; 
он составил и напечатал даже специальный учебник "Азбука для 
Полтавской воскресной школы", где поместил и программу по 
естественным наукам и литературе. Бывши за границей, посетил в 
Лондоне Герцена. В силу этого и распространился слух, что он был 
корреспондентом в "Колоколе". Он был удален от учительства, сидел в 
Петропавловской крепости, а затем был сослан в Мезень, Архангельской 
губ. Его деятельность по устройству народных библиотек, воскресных 
чтений, намерение издавать газету — все это принято было за 
проявление пропаганды сепаратизма Малороссии. В мае месяце 1869 г. 
освобожден от надзора. Служил затем по контролю, был юрисконсультом 
Министерства Путей Сообщения, а затем членом совета, до 4 октября 
1887 г., когда вышел в отставку. 

О его литературных трудах см. наш Биографический словарь, стр. 203. 
 
Струве, Бернгардт Васильевич. Действ. ст. сов. Из полтавских 

дворян. Поступил на службу в 1827 г. в канцелярию статс-секретаря 
комиссии прошений. Служил в восточной Сибири у графа Муравьева и 
напечатал затем свои "Воспоминания о Сибири" в "Русском Вестнике", в 
1888 г. Был Астраханским и Пермским губернатором. Вышел в отставку 2 
декабря 1870 года. 

 
Судиенко, Иосиф Степанович. Принадлежал к древнему 
малороссийскому роду, был правнуком Андрея Ивановича Судиенка, 
судьи стародубского полка. Служил он по почтовому ведомству и 
заведывал всеми делами Безбородько, в семье которого был советником 
и другом. Покровительству Безбородько он обязан своим положением, 
чином тайного советника и богатством. Он пожертвовал 100 тыс. ассиг. на 
сооружение храма и памятника на Шведской могилe. 
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См. об этом наши работы: "Битва под Полтавой 27 июня и ея 

памятники", с 141 рис. глава XII — "Шведская могила"; "К истории 
 

 
И. С. Судиенко. 

 
шведской могилы", "Судиенко и его духовное завещание", со многими 
рисунками. С. скончался 4 декабря 1811 года. 

 
Сулима, Иосиф Иванович, вице-адмирал, член адмиралтейств 

совета. Из полтавских дворян. В 1792 г. поступил в Херсонский корпус 
кадетом и 1 января 1794 г. был произведен в гардемарины. Много плавал 
на разных судах. В 1812 г. в чине капитан-лейтенанта плавал от 
Николаева до Севастополя, после чего был командирован в состав 75-го 
корабельного экипажа в Южную армию, стоявшую у Аккермана. В 
следующем году находился с вооруженными лодками при осаде крепости 
Торна и командовал 
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береговыми батареями на острове Шорк. В 1814 г. был при наведении 
понтонных мостов на р. Саале и Шульде, за что награжден Анной 2 ст. и 
орденом "pour le merite" от короля Прусского. В 1819 г. за 18 морских 
кампаний был награжден орденом св. Георгия 4 ст. И после этого 
командовал много лет разными морскими судами. В 1834—35 г.г. состоял 
главным командиром Свеаборгского, а с 1836 по 1842 г. Архангельского 
портов; в Архангельске был и военным губернатором. В 1842 г. член 
адмиралтейств совета. 6 февраля 1852 г. оставил службу. 

(Русский биографический словарь, стр. 144—145). 
 

Сулима, Николай Семенович (13 января1777 † 21 октября 1840 г.), внук 
Переяславского полковника Семена Семеновича от брака его с княжной 
М. В. Несвицкой. В 1791 г. определился в сухопутный шляхетский корпус, 
но через год, 15 лет был записан в Семеновский полк, откуда в 1797 г. 
переведен в Нашебургский пех. полк. Служил затем в Измайловском полку 
и в 1804 г. назначен командиром Московского Мушкатерского полка. С 
этим полком был в походах в Галиции, Силезии, Богемии, Маравии и 
Австрии. Впервые отличился в сражении под Дирнштейном, где в течение 
нескольких часов преграждал путь дивизии Дюпона и отбил у неприятеля 
знамя. Под Аустерлицем раненый попал в плен, но был выменян. В 1811 г. 
командир Таврического гренадерского полка, с которым участвовал в 
Отечественной войне под Витебском, Смоленском, Бородино, Тарутине и 
под Красным, где отбил 6 орудий и взял в плен более тысячи человек, за 
что получил Георгия 3 степени. Был в заграничных походах, при Люцене, 
Кенигсберге и Бауцене (получил "золотую шпагу", орден Красного Орла 2 
ст., Анну 1 ст.) В 1814 — командир 1 гренадерской бригады. В 1817 г. 31 
января вышел в отставку, но в мае того же года вновь принят на службу с 
назначением командиром 3 бригады 17 пех. дивизии. В 1826 г. начальник 
11 пехотной дивизии. В Турецкую кампанию 1828 г. он был в сражениях 
под Силистрией, Шумлой и Кульчей и при занятии Адрианополя. В 1831 
году принимал участие в подавлении Польского восстания, был на 
приступе Варшавских укреплений, за что награжден орденом св. 
Александра Невского. В 1832 г. — председатель Варшавского верховного 
уголовного суда, а через год, 6 декабря 1833 г. — генерал-губернатор 
Восточной Сибири, где оставался до марта 1834 г., когда был назначен 
командиром отдельного сибирского корпуса и генерал-губернатором 
Западной Сибири, где пробыл до 28 января 1836 г., когда был назначен 
членом военного совета. В 1837 году член совета государственного 
контроля. Скончался в Петербурге и погребен в Сергиевой пустыни. Его 
портрет находится в Зимнем дворце в числе портретов сподвижников 
Александра I. 

Русский биографический словарь, стр. 145—146. 
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Еще о нем: 
Сулимовский архив, Киевская Старина, 1882 г., т. IV, стр. 615, 
Русская Старина, 1874, № 5, стр. 195-198. 
В. М. Модзалевский — Малороссийский родословник, т. IV. 
 
Сурин, Аполлон Ефимович. Из дворян Миргородского уезда. С 21 

июля 1906 г. был управляющим канцелярией по учреждениям 
Императрицы Марии. С 1910 г. сенатор. 

 
Таранов, Матвей Семенович, пожертвовал 5 тыс. на устройство из 

%-в двух кроватей в городской больнице в Константинограде для мещан 
этого города; 5 тыс. на розыгрыш ежегодно 9 августа процентов, с правом 
участия в розыгрыше девиц, достигших 17 летнего и до 20 летнего 
включительно. Принимать участие в этом могут только мещанки города 
Константинограда. Еще пожертвовал 2500 р., с употреблением процентов 
на содержание призреваемых в Константиноградской городской 
богадельне. 

 
Терещенко, Константин Власьевич. Врач. Пожертвовал свой двор с 

постройками на устройство в г. Зенькове ремесленной мастерской. 
 
Терновец, Леонтий Степанович, уроженец г. Ромен, происходил из 

купеческого звания. Благотворитель. Потомственный почетный гражданин. 
Проживал все время в Ромнах, где и скончался 4 января 1906 года, в 
возрасте 85 лет. Он долгое время состоял гласным городской думы, 
директором Городского Общественного Банка, председателем комиссии 
по постройке храма в память мученически почившего Императора 
Александра II, был председателем Роменского Блоготворительного 
Общества, по избранию Думы был старостой Кладбищенской церкви. Он 
завещал храмам и учреждениям г. Ромен каменные лавки, находящиеся в 
Ромнах и выигрышные билеты с условием, если падет выигрыш, то он 
обращается в неприкосновенный вклад и хранится в Банке. Проценты с 
этих билетов должны быть употреблены на покупку свечей, другая часть 
на поминовение при совершении Проскомидии, на содержание певческого 
хора и т. д. Так, помимо св. образов, завещанных храмам, он завещал: 1) 
Александро-Невской церкви 6 каменных лавок и 3  выигрышных билета. 2) 
Всех святых Кладбищенской церкви 4  лавки и 6 билетов. 3) Храму 
Вознесения Господня 3 каменные лавки и два билета. 4) Соборному храму 
две лавки и два билета. 5) Церкви св. Николая две лавки и два билета. 6) 
Покрова Божьей Матери две лавки и два билета. 8) Храму при реальном 
училище два билета. 9) В пользу тюремного замка два билета. В случае 
выигрыша 1/2 часть процентов употреблять на улучшение пищи  
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заключенных. 10)  В пользу Роменского городского училища два билета. В 
случае выигрыша проценты с капитала разделить по равной части, одну 
часть выдавать преподавателям, а другую для уплаты за право учения. 
11)  Реальному училищу два билета, чтобы, в случае выигрыша, третью 
часть удерживать за право учения. 12) Роменской женской гимназии два 
билета. 13) Роменскому женскому начальному училищу два билета; в 
случае выигрыша, одну часть выдавать преподавателям, а другую вносить 
за право учения. 14) Роменскому Благотворительному Обществу для 
содержания убежища три билета, две каменные лавки и участок земли 
(наз. Монастырщина) мерою примерно 26 дес, с находящимися 
постройками. Этому же обществу завещал и двор с постройками на 
Монастырской улиц. Жилой двор с рощей должен именоваться 
"Терновщина". Все недвижимое имущество, завещанное приюту не могло 
быть продаваемо. В случае ликвидации этого общества, все движимое и 
недвижимое имущество должно быть передано другому обществу, 
преследующему благотворительные цели. Общество обязано было 
выдавать из доходов пособие бедным семействам, одиноким мужчинам, 
выбывающим из приюта девушкам и мальчикам, выдавать в пособие для 
погребения умерших бедных христиан и т. п. Он пожертвовал городу 2 
десятины земли для кладбища, которое должно именоваться 
Елисаветинским, в память умершей его дочери. Т. раздал не мало вещей 
учреждениям и родственникам, некоторым завещал лавки и выигрышные 
билеты. Своей племяннице и ее дочери завещал 4 лавки, а по кончине их 
должно перейти в собственность кладбищенской церкви. Внуку своему Т. 
М. Алексенко-Сербину 4 лавки, а если у него не будет законной семьи, то 
они поступают в собственность детского приюта. Той же племяннице 
завещал жилой двор с постройками и рощей, а после ее кончины все это 
переходит в собственность детского приюта. Ей же завещал все движимое 
имущество, не вошедшее в духовное завещание. Не упоминаем о других 
распоряжениях, о завещании внукам, и др. лицам денежных пособий, 
билетов, что уже не имеет характера общественной благотворительности. 

 
Тимковский, протоиерей, учредитель единственного воспитательного 

дома в Малороссии. В конце XVIII века в с. Капустянцах, Пирятинского 
уезда настоятелем храма был протоиерей Тимковский. В 1775 году он 
построил на свой счет дом в этом селе, о 4-х покоях, стоящий 500 рублей. 
В этом то доме он и помещал незаконнорожденных детей или как писали в 
то время "несчастнорожденных" и воспитывал их на свой счет. Этих детей 
почтенный протоиерей отправлял на свой счет в Московский 
воспитательный дом. Об этом не была осведомлена губернская 
администрация. Почтенный пастырь тихо, без шуму, по христиански 
творил доброе дело... 
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Но о его подвиге знали в Москве, в воспитательном доме. В 1804 г. кн. 
Куракин получает от Главного Попечителя Императорского Московского 
опекунского совета Д. т. сов. Михаила Федоровича Соймонова просьбу 
сообщить данные о содержимом протоиереем Василием Тимковским 
"несчастнорожденных младенцев", просил доставить список детей и 
вместе с тем оказывать Тимковскому "всякое покровительство и всякое 
вспомоществование в рассуждение человеколюбивого у него заведения, 
за что совет останется благодарным". 

Получив эту бумагу, администрация собирает сведения о Тимковском 
и его воспитательном доме. Князь Куракин предписал 15 ноября 1804 г. 
губернатору Сонцеву собрать эти данные. Губернатор предписал, в свою 
очередь, добыть эти данные Пирятинскому нижнему земскому суду 
(уездная полиция). Нижний земский суд запросил о. протоирея, и нужно 
полагать, не ясно формулировал свой запрос, почему о. Тимковский не 
дал на него тех сведений, каких желал получить Соймонов. Видимо, 
почтенный протоиерей немного и струсил, когда от него потребовали 
сведения об его учреждении, так как в заявлении своем он начинает 
ссылаться на закон... 

"Докладываю оному суду, писал он, что я выполнять повеления 
начальничьи всегда готов и обязанность имею, но поелику в генеральном 
трех частей плане конфирмованном в Бозе почившею Императрицею 
Екатериною Второю, на основании которого я взял на себя долг иметь 
воспитательный дом и воспитывать несчастнорожденных младенцев, 
узаконено так (далее приводит статьи об учреждении воспитательных 
домов). В заключение, о. протоиерей говорит, что у него воспитываются 
дети обоих полов и на его иждивении. 

Но этих сведений было недостаточно. Администрация потребовала от 
нижнего земского суда более подробных сведений. Оказалось, что в этом 
дом у почтенного пастыря, с 1775 года было 110 младенцев обоего пола, 
из которых 107 д. были отправлены в Московский Воспитательный дом, а 
один только в Петербургский "по завещанию неизвестной особы". И в 
момент собирания этих сведений у него было несколько младенцев. В 
среднем стоимость содержания младенца обходилось этому 
благотворителю по 50 р. в год. Помимо этого, протоиерей В. Тимковский 
завещал по кончине своей, недвижимое имущество с крестьянами, 
оцененное в 8215 р., Московскому Опекунскому Совету на содержание 
"несчастнорожденных". 

Князь Куракин счел долгом сообщить об этом министру внутренних 
дел гр. В. П. Кочубею, который о столь человеколюбивом подвиге  
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доблестного пастыря доложил Государю. Император Александр I, как 
писал гр. Кочубей кн. Куракину "усмотрев с удовольствием сей подвиг, 
высочайше повелеть мне соизволил сообщить Г. Обер-Прокурору 
Святейшого Синода, дабы сообразив, какое награждение означенному 
протоиерею сделано быть может, и спросит он окончательного 
высочайшего повеления. 

Протоиерей о. Василий Тимковский был награжден бриллиантовым с 
рубинами крестом, о чем гр. В. П. Кочубей и уведомил князя Куракина 16 
мая 1805 года. Преемник Соймонова по званию Главного Попечителя 
Московского Опекунского Совета был Александр Михайлович Лунин, 
который вступив в должность, заинтересовался учреждением, созданным 
о. протоиереем, и запросил о нем князя Куракина. Князь Куракин ответил 
ему 4 мая 1805 г., где сообщает, что он согласно его просьбе, посылает 
ему все требуемые сведения 59. 

О. протоиерей Василий Т. был сын Пантелеймона Тимковского, 
первого священника этого села. После его кончины, место его заняли его 
сыновья Григорий и Василий, а за перемещением Григория, остался один 
о. Василий. В церковной летописи священника о. В. М. Луневича, 
преемника о. Василия, сказано, что о. Василий Тимковский скончался в 
1810 г. января 5, 89 лет, погребен протоиереем Евфимием Нестеровским 
соборе. О нем не сохранилось на месте никаких преданий. Сохранился 
указ Переяславского Духовного Правления от 30 декабря 1773 г., 
адресованный так: "протоиерею Василию Тимковскому Императорского 
воспитательного Дому воспитателю и попечителю", что указывает на 
существование у него воспитательного дома до постройки им здания в 
1775 году. Усадьба, где был этот дом, назывался "Поповщина", а самого о. 
Василия называли "Прусом", потому что он был военным священником во 
время войны с Пруссаками (разумеется, семилетняя война). Усадьба 
Тимковского, бывшего потомственным дворянином, так как он имел 
крестьян, носила название "Михайловщина" по имени кн. Голицыных, 
Михайловского, купившего ее у Московского Опекунского Совета, 
передавшую ее по наследству своим дочерям 60. 

Это был первый и единственный воспитательный дом в Полтавской 
губернии. 

                                                
59  Арх. Губ. Правл. 1804 г. св. 26, № 383. 
60 Н. Г. по мужу графиня ф.-Зе и М. Г. Козакевич, который скупив у 
первой, перед смертью продал полевую землю и деньги отдал 
родственникам и бедным крестьянам села Капустинец. Усадьба 
отписана сестре Козакевича, З. А. Репиной с детьми, но находится в 
пожизненном владении второй жены Козакевича, немки Берты 
Федоровны, по отцу Гувелякен. Сведения эти сообщены нам 
священником с. Капустинец, о. Г. Белинским, за что приносим 
искреннюю благодарность. 
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Тимковский, Василий Федорович (1781 † 1832), родом из 
Золотоношского уезда. Образование получил под руководством монахов 
Благовещенского монастыря, и затем в Киевской Духовной Академии. В 
1810 г. поступил на государственную службу, в канцелярию 
Государственного Совета. В начале 1812 года его взял к себе бывший 
тогда в звании Государственного Секретаря А С. Шишков, и он 
сопровождал Шишкова во всех его путешествиях по России и Европе 
вслед за Императором Александром I. Он составлял манифесты в эпоху 
войны с Наполеоном. Затем Т. был правителем канцелярии при 
уполномоченном наместнике Бессарабской области, начальником обеих 
отделений азиатского департамента министерства иностранных дел и 
председателя Оренбургской пограничной комиссии. В 1826—28 г. губ 

ернатор Бесарабии. 
Тихон, архиепископ Курский. Род. в Полтаве, 1 мая 1867 года, сын 

псаломщика (в миру Николай Василевский). В 1891 г. окончил Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия и назначен 
инспектором классов Ладинского женского епархиального училища 
(Полтавской епархии). В 1892 г. определен учителем Херсонского 
духовного училища, а через год Полтавского духовного училища. В 1895 г 
28 июня принял монашество и назначен инспектором Томской духовной 
семинарии, где пробыл до 1897 г., когда был переведен на ту же 
должность в Минскую семинарию. В 1898 г. ректор той же семинарии. 3 
мая 1903 г. по высочайшему повелению назначен епископом Балтским, 
викарием Подольской епархии. С 16 июня 1905 г. епископ Костромской. В 
1913 г. возведен в сан архиепископа. С 11 июля 1914 г.— архиепископ 
Курский и Обоянский. 

 
Трепов, Дмитрий Федорович (2 декабря 1855 † 2 сентября 1906 г.), 

из полтавских дворян. Свиты Его Величества генерал-майор. Служил по 
окончании Пажеского корпуса в л. г. конном полку. Принимал участие в 
русско-турецкой войне 1877 г. В 1905 г. был генерал-губернатором 
Петербурга и товарищем министра внутренних дел, заведующим 
полицией. 12 декабря того же года Т. вступил в командование войсками 
петербургского гарнизона, а 26 октября был назначен дворцовым 
комендантом. О нем: Киевлянин, 1906 год, № 246. и др. 

 
Трепов, Федор Федорович. Генерал-адъютант. Был 

градоначальником Петербурга. Из полтавских дворян. 
 
Трепов, Федор Федорович, сын предыдущего, из полтавских дворян. 

Родился 13 мая 1854 г. Образование получил в Пажеском корпусе. Член 
Государственного Совета. Ныне генерал-губернатор Киевский, 
Подольский и Волынский. 
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Троцина, Константин Елисеевич. Род. в 1827 году, из полтавских 

дворян (его имение Карпиловка, Прилукского уезда). Окончил в 1847 г. 
Лицей кн. Безбородько, где получил золотую медаль за сочинение. По 
окончании Лицея, Т. поселился в своем имении, где открыл школу, что 
было большой редкостью в то время. Впоследствии, переселился в другое 
имение, в с. Дорогинку, Нежинского уезда. В 1859 г. был избран в комитет 
для составления проекта положения о размежевании земель 
Черниговской и Полтавской губерний, как депутат от Полтавской губернии. 
Был председателем Нежинской межевой комиссии и первым 
председателем Черниговской губернской земской управы. Затем, был 
председателем мирового съезда, уездным и губернским гласным, членом 
губернского училищного совета. В 1881 г. оставил занятие 
общественными делами, поселился в имении своем, Дорогинке, где, как и 
в Карпиловке, открыл школу. 

О литературной деятельности см. наш Биографический словарь, стр. 
210. 

Трофимовский, Николай Алексеевич. Юрист. Из полтавских дворян. 
Родился в м. Сорочинцах, Миргородского уезда. Был старшим пре 

дседателем Варшавской судебной палаты. Покойный. 
Уралов, Николай Яковлевич, заслуженный протоиерей. Сын 

священника. Окончил Полтавскую семинарию в 1867 году со званием 
 

 
Протоиерей Н. Я. Уралов. 
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студента семинарии. Через год рукоположен в священника с. Седаковки 
Полтавского уезда, был затем священником при Лубенской городской 
больнице (1869), в Ромнах, Решетиловке и в 1887 г. перемещен на 1-е 
священническое место в Полтавский кафедральный собор, где 15 августа 
1890 г. возведен в сан протоиерея с назначением его настоятелем, где 
пробыл до 28 августа 1899 г., когда был перемещен на нынешнее место 
настоятелем Сретенского храма. Видный общественный деятель. До 
перевода в Полтаву был благочинным. В течение 24 лет пребывания в 
Полтаве, занимал и занимает не мало должностей по епархиальному 
ведомству, так состоял наблюдающим за церковно-приходскими школами 
(1885—1887 г.), был редактором официальной части "Полтавских 
Епархиальных Ведомостей" (1887—1912 г.), был депутатом от 
духовенства в Городской Думе (1893—1911 г.), членом от духовенства в 
Губ. Комитете трезвости (1897—1912 г.), председателем совета Свято-
Владимирского приюта (1902—1908 г.г.). Ныне состоит с 9 апреля 1887 г. 
членом Консистории, членом Правления Епархиального церковно-
свечного завода с 1890 г.; депутатом от духовенства в Губернском 
Земском Собрании и с января 1892 года состоит председателем Уездного 
отделения Епархиального Училищного Совета и не мало посвящает забот 
и труда на преуспеяние церковно-приходских школ в уезде. 

 
Устимович, Софья Александровна, вдова бывшего полтавского 

губернского предводителя дворянства (урожденная Безак, дочь бывшего 
киевского генерал-губернатора А. Н. Безак). Оставшись вдовой, У. 
посвятила себя делу благотворения. Она построила в своем имении, при 
д. Ветхаловке, Гадячского уезда, училище и вполне оборудовала его. 
Прекрасное здание этого училища, с библиотекой, расположено среди 
школьного фруктового сада. При школе устроена баня, едва ли не 
единственная в уезде. Возле школы, на отдельной усадьбе построен и 
снабжен всем необходимым фельдшерский пункт, с приемной для 
больных, кабинетом для врача и аптекой. При с. Татарино, в Лохвицком 
уезде, подарила усадебное место с садом и огородом. 

В сосновом бору, под городом Гадячем, при р. Псле, построила дом-
дачу, с полной обстановкой для летнего пребывания в нем учителей и 
учительниц с целью поправления здоровья. Этот дар передан 
Полтавскому губернскому земству. 
У. часть своего имения, при д. Ветхаловке, в количестве 200 дес. с 
барским домом, домовой церковью, садом, завещала в полную 
собственность Полтавского губернского земства для просветительных 
целей. Свой дом в Курске, с обширной усадьбой, расположенной в центре 
города, она завещала в собственность Ведомства учреждений 
Императрицы Марии для благотворительных целей. 
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Часто проживая в Курск, она постоянно благотворительствовала. У. не 
забыла и своих служащих, обязав прямых наследников выдавать им 
пенсии. Она пожертвовала 1000 р. Полтавской Мариинской женской 
гимназии на стипендию имени дочери своей Наталии Прокофьевны, 
стипендия учреждена 12 февраля 1902 года. У. скончалась в своем 
имении 9 июня 1911 года и погребена в Курске. Последним желанием 
покойной было быть похороненной возле мужа и поставить маленькую 
плиту из белого мрамора с надписью: "Софья Александровна Устимович". 

 
Устимович, Андриан Прокофьевич (род. около 1797 61 † 13 октября 

1851 года). Окончил курс благородного пансиона при Московском 
университете. На службе с 1 ноября 1804 г. в экспедиции государственных 
доходов. 1 марта 1814 года поступил юнкером в л. г. Уланский полк и 
служил до 7 марта 1825 г., когда вышел в отставку полковником. 17 
апреля 1827 г. поступил, в чине ротмистра, адъютантом к 
Малороссийскому генерал-губернатору кн. Репнину. Был комендантом на 
Ильинской ярмарке в Ромнах и в Кременчуге во время холеры, в 1830 г. 24 
января 1832 г. полковник, с назначением к кн. Репнину по особым 
поручениям. 13 июня 1835 г. назначен состоять по особым поручениям 
при Полтавском и Черниговском генерал-губернаторе гр. Гурьеве. 2 марта 
1836 г. вышел в отставку с чином статского советника. 31 марта 1838 г. 
полковник с назначением состоять по особым поручениям при и. д. 
Полтавского, Черниговского и Харьковского генерал-губернатора. 4 
февраля 1839 г. и. д. Харьковского губернатора и в этом же году, 17 мая 
— д. ст. сов. 12 ноября 1840 г. — Курский губернатор. 24 сентября 1850 г. 
за допущенные в губернии беспорядки отставлен от службы с преданием 
суду. 

(В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. IV, 555—556 
стр.). 

 
Фролов-Багреев, Александр Алексеевич, (1785 † 11 сентября 1845 

г.), родился в с. Локнe, Полтавской губернии. В 1802 г. поступил в 
коллегию иностранных дел и причислен к Берлинской миссии. В 1806 году 
по собственному желанию определился в земское войско к 
главнокомандующему кн. Прозоровскому. В 1807 г. снова зачислен в 
Берлинскую миссию. В войну 1812 г. находился при армии Чичагова и 
временно управлял Гродненской губернией, состоял затем при Барклае де 
Толли, при австрийском генерал-фельдмаршале кн. Шварценберге. С 
1818—1824 Черниговский губернатор, затем член совета министра 
финансов. 

 

                                                
61  Год показан ошибочно, вероятно опечатка, так как в 1804 г. У. было 
7 лет, когда он поступил на службу и при том, по окончании 
благородного пансиона, что невозможно. 
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С 1826—1834 г. управляющий Государственным заемным банком. В 1834 
г. сенатор. Действительный тайный советник. Был женат на единственной 
дочери графа М. М. Сперанского, Елисавете Михайловне. 

См. 
Русский биографический словарь, 235 стр. 
Федоров, Николай Иванович из дворян Полтавской губернии. 

Родился 12 сентября 1884 г. Окончив Полтавский кадетский корпус в 1902 
г. поступил в Киевское военное училище, откуда вышел подпоручиком в 36 
пех. Орловский полк. Принимал участие с этим полком в русско-японской 
войне 1904—1905 года, где был ранен. 29 сентября 1906 г. переведен в 16 
гренадерский Мингрельский полк. С 27 октября по 5 декабря 1909 года 
находился с полком в походе в Персию, в составе Ардебольского отряда. 
14 октября 1912 г. был награжден орденом Георгия 4 ст. за выдающееся 
мужество, храбрость и самоотвержение, выказанные им 8 декабря 1911 г. 
в Тавризе, когда он, будучи с 26 нижними чинами окружен 
многочисленным скопищем хорошо вооруженных персов и фидаев, не 
смотря на полученную им тяжкую рану и потерю убитыми и ранеными 19 
человек из своей команды, отверг двукратное предложение о сдаче и, 
доблестно выдержав бой с утра до ночи, присоединился к своей части. 
Этот подвиг штабс-капитана Федорова очень подробно описан в приказе 
по 16 гренадерскому Мингрельскому полку (приказ этот см. А. Д. 
Ромашкевич — Памятка Георгиевских кавалеров П. П. Кадетского корпуса, 
стр. 36—47). 

Хорват, — генерал-майор, помещик Лохвицкого и Зеньковского 
уездов. Он продал свое имение за 200 тыс. и завещал его Приказу 
общественного призрения на блоготворительные дела. 

См. 
Варадинов — История министерства внутренних дел, кн. 1, стр. 405. 
Халчинский, Иван Дмитриевич. Род. в Кременчуге, где отец его был 

почтмейстером. Окончив Нежинскую гимназию высших наук в 1829 г. со 
степенью кандидата, поступил в департамент внутренних сношений 
министерства иностранных дел. Был несколько лет секретарем 
посольства в Константинополе, занял место начальника отделения в 
азиатском департаменте, был затем вторично секретарем посольства в 
Константинополе, где пробыл до 1850 г., когда, оставив службу, поселился 
в своем имении, в Полтавской губернии, где он имел небольшой, но 
замечательный конский завод арабских лошадей. В начале 56 г. X. 
получил пост генерального консула в Молдавии и Валахии. Скончался на 
46 г. жизни. X. написал биографию К. М. Базили, его товарища по 
Нежинской гимназии, бывшего в 1854 г. полномочным русским комиссаром 
в Дунайских княжествах. 

См. 
Русский биографический словарь, 269 стр., 
Гимназия высших наук кн. Безбородько, изд. 2, стр. 326—333, 473. 
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Хрулев, Сергей Степанович, Действительный статский советник. Сын 
известного генерала в Крымскую войну. Председатель правления 
Полтавского земельного банка. Видный общественный деятель. Юрист по 
образованию. Был товарищем прокурора в Полтавском окружном суде, 
прокурором Орловского суда, членом Петербургской Судебной Палаты. В 
день десятилетия своего, как председателя, пожертвовал 1 тыс. рублей в 
пользу служащих в банке. Образована на эту тысячу руб. стипендия в 
Полтавской Мариинской женской гимназии под названием: "Стипендия 
служащих в Полтавском земельном банке". Акционеры 

 
С. С. Хрулев. 

 
Полтавского Земельного Банка, в ознаменование его деятельности, 
ассигновали 60000 руб. на устройство школы его имени. Такая школа и 
сооружена около Александровского сада, на месте прежнего приходского 
училища (место уступлено городом). В школе этой обучаются кружевному 
искусству и школа эта является первой в губернии. Городская дума 
ассигновала 2500 руб. ежегодного пособия на ее содержание. На эту 
школу С. С. Хрулев издержал не мало и своих средств. 

Христофор, епископ Слободско-Украинский и Харьковский. Сын 
полковника малороссийского полка (в миру Харитон Семенович Сулима). 
Родился около 1734 г. в Переяславе † 18 мая 1813 года. Воспитание 
получил в с.-Петербургском кад. корпусе и по окончании его поступил в 
преображенский полк, где дослужился до майора. Тяжко заболев, дал  
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обет принять, в случае выздоровления, монашество, что и исполнил в 
1762 году. Служил настоятелем монастырей, был ректором Черниговской 
семинарии. В 1798 году 18 апреля — епископ Феодосийский и 
Мариумпольский, викарий Екатеринославской епархии и по упразднении 
этого викариатства, 16 октября 1799 г. был назначен епископом 
Слободско-украинским, где и пробыл до 6 февраля 1813 года, когда был 
уволен на покой. На покое был недолго, в том же году скончался и 
погребен в Харьковском покровском монастыре. 

См. о нем: 
И. Яновский — Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883, № 15; 

748—757. 
Харьковские Епархиальные Ведомости, 1869, вып. I, 
Черниговские Епархиальные Ведомости, 1863, № 9, прибавление к 

ним 1897, вып. VII. 
Духовный Вестник, 1865. в. VII. 
После него осталось не мало писем к разным лицам; они помещены в 

примечании Дневнику "изд. 1865 г." Прибавлений к Духовному. 
Цеймерн, Николай Максимович. Генерал от кавалерии, был 

Гродненским, Астраханским и Bлaдимиpcким Губернатором. Ныне 
почетный опекун. 

Черненко, Александр Федорович. Из дворян Константиноградского 
уезда. Окончил Харьковскую гимназию и Харьковский университет 

 
А. Ф. Черненко. 
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по юридическому факультету. Начал службу в Полтавском Земельном 
Банке, где ныне состоит Членом Правления. Видный общественный 
деятель. 

Был гласным Полтавской городской думы, попечителем школы имени 
Н. В. Гоголя, член попечительского совета Полтавской Мариинской 
женской гимназии, был и председателем этого совета, с января 1907 года 
до 1909 года. В ознаменование его 25-ей деятельности в Полтавском 
земельном банке акционерами банка был внесен капитал в 2000 р. на 
учреждение стипендии его имени в Полтавской Мариинской женской 
гимназии (с 18 марта 1899 г.). В 1906 г. Полтавская городская дума 
порешила поместить его портрет в водопроводном здании в виду того, что 
им положено много труда, как председателя комиссии по устройству 
водопровода в Полтаве. В ознаменование его многолетней и полезной 
деятельности в Полтавском земельном банке акционерами банка 
пожертвовано 15 тыс. на учреждение школы его имени. Школа эта 
сооружена и открыта в 1913 г. На эту школу сам А. Ф. Черненко издержал 
столько же из своих средств. 

 
Чепа, Адриан Иванович. Сведения о нем очень скудны. Это был один 

из образованнейших людей своего времени. Начал службу в Роменском 
земском суде, затем был переведен в канцелярию правителя Малороссии 
П. Румянцева в 1779 и служил до 1799 г., после чего поселился в с. 
Чепурковке, Пирятинского уезда. Ч. интересовался прошлым Малороссии 
и всю жизнь собирал для нее материалы. 14 больших сборников этих 
материалов он передал Я. М. Марковичу, писавшему сочинение о 
Малороссии. После смерти Маркевича, бумаги были затеряны и только 
два сборника были найдены Чепой. К нему, как знатоку прошлого края 
обратился генерал-губернатор кн. Н. Г. Репнин с просьбой дать эти 
материалы Бантыш-Каменскому, писавшему историю Малороссию, о чем 
сохранилось письмо Репнина (см. нашу работу к истории Малороссии во 
время генерал-губернаторства Репнина. Труды полтавской арх. комиссии 
в. 1). Он был в пореписке со многими лицами того времени, которые 
посвящали свой труд собиранию материалов о Малороссии и писавших о 
ней — Марковичем, Полетикой, Берлинским и др. К нему обратился 
полтавский губ. предводитель В. И. Чарныш с просьбой составить записку 
о малороссийских чинах, имеющих право на дворянство. 

(См. наш труд "К истории полтавского дворянства", т. I, глава II). 
Вместе с супругой своей, Ч. основал в 1804 г. школу в Чепурковке, что 
было единственным примером в Полтавщине в то время (тот же труд, т. I, 
глава VI, 121—122 стр.). 

См. о нем: Киевская Старина, 1890, 5; 1891, I; 1893, 1. В последней 
книжке статья В. П. Горленка: Из истории южно-русского общества в  
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начал XIX ст., где приведена переписка с Чарнышем, Полетикой. 
Скончался он между 1817—1822 годах. Бантыш-Каменскш в примечаниях 
своих "К истории Малороссии" говорит в 1822 году о нем, как об умершем. 

 
Чепа, Наталья, супруга предыдущего. Еще в 1799 г. она отдала двух 

крестьян для обучения в Черниговское уездное училище, имея в виду 
подготовить их учителями для школы. Школу Чепа открыла в имении 
Чепурковке, Пирятинского уезда. Она помещалась в нескольких избах, в 
которых, в первый год ее открытия было 23 души. Находя помещения эти 
неудобными, она обратилась с ходатайством к Полтавскому губернатору о 
разрешении ей построить школьное здание. В своем прошении она пишет: 
"дети охотно являются в определенные часы, учатся без отвращения и 
некоторые из них читают уже молитвы без букваря, то до "будущего 
распоряжения о деревенских школах она просит школу утвердить и 
поручить в ведомство директора училищ с тем, "дабы оный назначил и 
предмет учения для всех желающих". Смотрителем этой школы она 
просила назначить своего супруга, Адриана Ивановича Чепу "с 
обязанностью посылать о ней к начальству сведения, получать 
наставления и стараться об исполнении по оным". Сам Адриан И. Чепа 
обязывался "пока он живет на свет или до общего распоряжения о 
деревенских школах" содержать 50 учеников, детей беднейших крестьян 
снабжать книгами и прочими к учению потребностями, отличающимся в 
учение назначить и выдавать награждения", учителям этой школы за труд 
их, просвещенные супруги Чепы "определяли землю и некоторое 
количество денег, сообразно прилежанию трудов и успехов их". 
Губернатор сообщил об этом генерал-губернатору кн. А. Б. Куракину, 
который донес об этом министру народного просвещения гр. П. В. 
Завадовскому. Граф П. В. Завадовский довел до сведения Императора 
Александра I, и супруги Чепы получили Монаршее благоволение. 
Император, как писал министр "с удовольствием внимал к таковому 
подвигу их". 

Это был единственный пример основания помещиками Полтавской 
губернии школы в эпоху господства крепостного права (1783—1861 г.г.). 
См. об этой школе: Архив Полтавского Губернского Правления, по описи 
№ 25. 1805 г. 

 
Чепега, Павел, надзиратель общей ученической квартиры 

Немировской гимназии. По духовному завещанию 1841 года пожертвовал 
10 тыс. руб. асс. на содержание в 1-й Полтавской мужской гимназии из 
процентов одного бедного ученика, круглого сироту. 

 
 
 
 
 



— 280 — 
 

Чеснок, Александр Михайлович (23 июня 1863 † 18 апреля 1912). Из 
дворян Полтавской губернии. Окончил Полтавскую военную гимназию 
(ныне кадетский корпусе) и поступил в Константиновское военное 
училище, по окончании которого выпущен в 122 Тамбовский пехотный 
полк, но скоро вышел в запас с чином поручика. В 1892 г. был избран 
членом Полтавской уездной земской управы и оставался в этой 
должности в течение 18 лет. В ознаменование его полезной деятельности, 
Полтавское уездное земское собрание ходатайствовало о разрешении 
назвать школу в его имении "Васильевка" его именем. Погребен в 
Васильевке. (Материалы для Полтавского кадетского корпуса, год 9-ый, 
157—159, там же его портрет). 

P. S. Мать его, Марья Андреевна, скончавшаяся 29 октября 1912 г. в 
Васильевке, много делала добра жителям этого села, устраивала чтения, 
устроила ткацкую мастерскую и т. п. 

 
Чуркин, Григорий Еремеевич. Пожертвовал городу Кременчугу на 

благотворительные заведения его имени 50977 руб. 73 к. и на содержание 
их 54220 руб. Еще пожертвовал на устройство в Кременчуге 
защитительной от наводнения дамбы — 52993 руб. 20 к. и дом в Крюкове 
для приюта бедных обоего пола стоимостью 9000 руб. Чуркин, ныне 
покойный, был купец, скотопромышленник и землевладелец. Возведенное 
на капитал Г. Е. Чуркина здание для приюта сирот и ремесленная школа 
обошлась в 50 тыс. Имени Г. Е. Чуркина и дочери его Елены Петровны 
Гусевой, Кременчугская городская дума, постановлением 17 августа 1900 
года ассигновывает на содержание одного мальчика и одной девочки при 
местном убежище для бедных детей 260 руб. и двух стипендий, в размере 
платы за правоучение в Кременчугском техническом железнодорожном 
училище. 

 
Шимков, Иван Федорович, прапорщик Саратовского пехотного полка. 

Из полтавских дворян, Кобелякского уезда, села Михновки. Принадлежал 
к обществу декабристов, к партии соединенных славян. По уведомлении 
майора Свиридова о волнениях в Черниговском полку, Шимков отвечал: 
"Саратовский полк с нетерпением ожидал восстания. Я ездил в 
Тамбовский полк и приготовил там 5 ротных командиров, которые 
поклялись, при первом случае, соединиться с нашим и готовы 
содействовать нам со своими подчиненными". Был предан Верховному 
уголовному суду и приговором его причислен к IV разряду (всех разрядов 
было 11) и осужден в каторгу на 15 лет, а потом на вечное поселение, но 
Император Николай I смягчил приговор и уменьшил на 3 года каторжные 
работы. Скончался в Верхне-Удинском округе, в 1837 году, за год до 
окончания срока ссылки в каторжные работы. 
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И. Ф. Шимков. 

 
P. S. В издании Декабристы 86 портретов, под ред. П. М. Головачева 

по ошибке сказано, что Ш. был причислен к VI разряду. Он был причислен 
к IV разряду. 

Шимков, Андрей Петрович, родился 21 ноября 1839 г. в с. Михновкe, 
Кобелякского уезда, сын гвардии поручика, племянник предыдущего. 
Окончил в 1856 г. Полтавскую гимназию и в 1860 г. Харьковский 
университет. До августа 1899 г. был профессором физики в том же 
университете. (О его трудах см. наш Словарь писателей, № 408, стр. 223). 
В 1899 г. был уполномоченным по сельскохозяйственной части в 
Харьковской губернии или инспектором с. х. как эта должность 
впоследствии была переименована. 6 мая 1904 года был назначен 
Директором Московского Сельскохозяйственного Института, а в сентябре 
1905 года, вследствие распространения на Институт Высочайшего указа 
от 27 августа 1905 г. об автономии высших учебных заведений, советом 
профессоров Института избран директором. В апреле 1907 г. уволился от 
службы. 

Помимо этого, Ш. несколько трехлетий состоял почетным мировым 
судьей по Харьковскому уезду, а по Кобелякскому состоит до ныне. 
Несколько трехлетий состоял в звании земского гласного по 
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Харьковскому и Кобелякскому уездам, гласным Полтавского губернского 
земства и гласным Харьковской Думы. С 1879 по 1890 год состоял 
Председателем Харьковского Общества распространения грамотности в 
народе. С 1909 г. и до ныне состоит Президентом 
 

 
А. П. Шимков. 

 
Полтавского Общества Сельского Хозяйства. Р. I. Род Шимковых 
принадлежит к старинной малорусской фамилии, он в родстве с 
Марковичами, Свечками, Остроградскими, Иваненками. 

 
Шимкова, Мария Антоновна (25 марта 1842 † 1 июня 1914 года в 

Полтаве). Супруга предыдущего. Из дворян, воспитывалась в частном 
пансионе Лареш, а затем Метелеркампа в Харькове. В замужестве была с 
1865 года за профессором А. П. Шимковым. Большую часть жизни своей 
провела вне Полтавы. Живя в Харькове, она всецело себя посвятила 
педагогической и общественной деятельности. По ее инициативе, в 90-х 
годах в Харькове открыто общество вспомоществования учительниц и 
гувернанток, где она была сначала товарищем председательницы, затем 
и председательницей. Поселившись в Полтаве, она принимала участие в 
кружке местных музыкантов и любителей и при ее участии организовалось 
общество камерной музыки. Любимым ее детищем в Полтаве было 
созданное, главным образом, ее усилиями местное "Общество 
трудящихся женщин", при котором она устроила столовую, мастерскую  
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платьев, сапожную, шляпную и т. п. Для добывания средств устраивала 
лекции, хлопотала о субсидиях, писала картины для продажи. М. А. 
Шимкова представляла редкий в наше время пример цельного человека. 
От своей юности до самой кончины в ней ярко горел огонь служения 
обществу. Все свои умственные и физические силы она принесла 
 

 
М. А. Шимкова. 

 
на алтарь этого служения. Сердечная и отзывчивая чужому горю, "М. А. не 
знала утомления, когда нужно было поддержать страдающего, помочь 
нуждающемуся, сплотить людей различных общественных положений для 
общего дела. Она хлопотала, учила, помогала, организовывала, полная 
инициативы и энергии, а эта энергия невольно заражала и подчиняла себе 
окружающих". 

("Полтавский День", 1914 г., № 311, от 3 июня). 
 
Шихматова-Ширинская Александра Андреевна, княжна (по мужу 

была Орловская, но получила развод). Родилась 8 ноября 1856 года в с. 
Мануиловке, Кременчугского уезда, дочь помещика. Образование 
получила домашнее. Всю жизнь свою посвятила на служение народу. На 
собственной усадьбе около 2 десятин, устроила медицинский пункт (ныне 
фельдшерский), здесь же устроила школу, которую подарила местному  
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населению (стоила около 15 тыс. не считая усадьбы), на фасаде надпись: 
Мануиловским детям от Александры Андреевны". Ее заботами и на ее 
средства была открыта в с Мануиловке женская церковно-приходская 
школа. Ее заботами была открыта бесплатная земская библиотека-
читальня, она была первой в этом уезде. По духовному завещанию, 
оставила в дачах с. Мануиловки 257 д. 1769 кв. сажен и в Крыму, в Алупке, 
в 3-х участках 1805 квадр. сажен и деньгами наличными и процентными 
бумагами 12562 руб. Из них, усыновленному ее крестьянину Федору 
Федоровичу Шаповалу 2-му 60 дес. и 2000 руб.; все деньги завещала для 
раздачи, по его Шаповала усмотрению и при том лицам, не менее пяти 
лет прослужившим у нее. Помимо этого, обществам с. Мануиловки: 
крестьянскому — 66 дес. 1600 кв. сажень, казачьему — 33 дес. 800 кв. 
сажень в вечное их пользование. Остальная земля в Кременчугском 
уезде, а также и в Крыму с дачными постройками на последней, должны 
быть проданы душеприказчиками и вырученные деньги должны быть 
присоединены к оставшемуся капиталу. Из имеющегося, таким образом, 
образоваться капитала, должны быть выданы лицам, поименованным в 
духовном завещании. (Сюда входят и два приемных ее воспитанника), 
некоторым ее родственникам, а остальная сумма должна поступить 
обществам с. Мануиловки, крестьянскому 2/3 и казачьему 1/3. Эти деньги, 
завещанные этим обществам, должны быть употреблены на 
просветительные нужды исключительно светского характера. Она была 
попечительницей Мануиловской школы с 1901 г. (со смерти ее матери). Ш. 
была очень отзывчива и вся жизнь ее полна непрерывной частной 
благотворительностью. В 1902 г. она материально приняла участие в 
ремонте приходского храма, пожертвовала 200 руб. и весь дубовый 
материал на постройку церковного дома. Скончалась 9-го августа 1909 
года от порока сердца и похоронена на Мануиловском общественном 
кладбищ в склепе, ею же при жизни устроенном. 

 
Шумаченко-Ещенко, Марья Львовна, урожденная Деркач. Она была 

праправнучкой Бубновского сотника Дениса Деркача. Родилась в 1828 г. 
15 ноября в с. Сушках, где и провела свое детство. Вышедши замуж, она 
поселилась на хуторе, в 8 верстах от Золотоноши. Оставшись вдовой и, 
не имея детей, она возвратилась в свое родное село Сушки, 
Золотоношского уезда. Она пожертвовала в с. Сушках большую усадьбу 
(1 1/2 дес.), на которой построила здание для школы, оборудовав ее 
мебелью и учебными пособиями. Помимо этого, она пожертвовала для 
нужд того же училища 16 дес. луговой земли около с. Сушков. В общем, ее 
пожертвование определяется в 12 тыс. руб. Не мало пожертвовала 
средств и на нужды местной Сушковской церкви. 

 
 
 
 



 
— 285 — 

 
Юзефович, Дмитрий Михайлович (1777 † 25 сентября 1821). Из 

дворян Полтавской губернии. С 12-летнего возраста сержант 
Преображенского полка. Образование получил в благородном пансионе 
при Московском университете, который окончил в 1794 г. Поступил затем 
в военную службу. Во главе Харьковского полка совершил целый ряд 
блестящих подвигов во время войны с французами. Император Александр 
I приказал художнику Доу написать его портрет, который находится ныне, 
в числе 60 портретов, сподвижников Александра I и хранится в 
Императорском дворце. Георгиевский кавалер. Скончался в Ромнах. См. о 
нем: Русский исторический словарь, стр. 314-315, А. В. Михайловский-
Данилевский и Военная галерея Зимнего Дворца, т. VI. Подробная его 
биография и описание его подвигов — "Переписка Д. М. Юзефовича", 
изданная при содействии военно-ученого комитета Главного Штаба. 

 
Феотоки, Никифор (февр. 1731 † 31 мая 1800), грек, родился на 

острове Корфу, от родителей графского достоинства (в миру Николай). 
Учился в гимназии и в университетах Италии. На родине был посвящен в 
монашество, был проповедником при корфской гимназии и 
преподавателем словесности и математики. Оставив родину, 
путешествовал, был в Молдавия и в Яссах был ректором гимназии. 
Словено-Херсонский архиепископ Евгений Булгарис вызвал его в Полтаву 
и Феотоки был назначен начальником над всеми училищами епархии и в 
том числе открытого 27 ноября 1778 г. духовного училища в Полтаве, 
послужившего основанием открытой в 1780 году в Полтаве славянской 
семинарии (оставалось в Полтаве до перевода ее в Ново-Миргород, а 
затем в Екатеринослав). После Е. Булгариса, по повелению Екатерины II, 
Никифор был назначен на его место. Н. много поработал в деле 
обращения раскольников, заботился о постройке церквей. При нем в 
Полтавском монастыре сооружена колокольня. В 1786 году он был 
переведен архиепископом в Астрахань, где служил всего шесть лет, а 
затем был уволен, по расстроенному здоровью, на покой в Московский 
Данилов Монастырь, где и скончался. 

См. о нем 
статью В. Скворцова в Полтавских Епархиальных Ведомостях, 1878, 6, 7; 

Жизнеописания отечественных подвижников, ноябрь 286—291. (там и 
его портрет). 

 
Феофан, епископ Нижегородский (в миру Федор Чарнуцкий). Родился 

около 1704 г. † 8 марта 1780, в с. Чернухах, Лохвицкого уезда. Когда 
окончил Киевскую академию, неизвестно. С 1739 — учитель в 
Троицколаврской семинарии, где и принял монашество. Был игуменом 
нескольких монастырей и наместником Троице-Сергиевой Лавры. 
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14 марта 1853 — Нижегородский епископ, где пробыл до 1 июля 1773 г., 
когда уволился на покой, в Киево-Печерскую Лавру. 

О нем: 
Полтавские Епархиальные Ведомости, 1883, 10; 
Смирнов — История Московской славяно-греко-латинской академии. 
Списки архиереев кафедр со времени учреждения Синода — Юр. 

Толстого. 
 
Феофан, архимандрит, настоятель Виленского Св. Духова монастыря 

(в миру Федор Леонтович, Леонтович-Дорумин), сын козака из г. 
Золотоноши, родился в 1722 г. Известный борец за православие. Учился в 
Киевской академии, по окончании которой был назначен учителем 
немецкого языка в той же академии. В 1755 г. был избран настоятелем 
Виленского монастыря, которому были подчинены и приписные к нему 
монастыри. Он обратил внимание на притеснения православных в этом 
крае. По жалобе светской и католической власти, а также православного 
игумена Феофана Яворского, по определению Синода, 10 сентября 1757 г. 
за "непристойные проступки" был отрешен от "старшинства виленского" с 
приказом ехать в Киев, но Ф. самовольно, без паспорта, поехал в 
Варшаву, а затем в Петербург для оправдания и с целью доложить "о 
важном деле", касающемся православной церкви. Но его взяли "под 
крепкий караул" и не приняли его "доношение в важных терминах" как 
подлежащее рассмотрению коллегии иностранных дел. Коллегия 
освободила его от караула и допрашивала его о "находящихся в Польше и 
Литве греко-российского закона о людях". Ф. доложил о печальном 
положении православия и коллегия высказалась за учреждение 
должности "комиссара" и поручила Феофану составить жалобу на 
польском или латинском языке греко-российской церкви в Польше на 
римского папу и польские права. Ф. в середине июня 1759 г. представил 
жалобу на латинском языке (заглавие очень длинное). Киевский 
митрополит Арсений дал такой отзыв: "Это ваше сочинение не годится; 
первое потому, что сделано кратко (5 листов или 20 страниц), другое 
потому что в деле защищения греко-российской нашей в Польше церкви 
надлежит нам, в силу указа св. Синода, поступать с римским папой весьма 
политично, а с польским министерством умеренными средствами. 

В 1761 г. Ф. написал по поводу производившегося над ним следствия в 
Киевской консистории по жалобе многих лиц "Нелицезрительное 
приуготовление" это очень резкое порицание Синода и "прочия главныя 
команды" и особенно петербургского архиепископа Сильвестра (Кулябко), 
он укоряет, что пастыри не заботятся о православных в Польше, укоряет в 
этом и коллегию иностранных дел. В 1762 г. 24 августа он отпущен был из 
Киева в Москву на два месяца "ради исправления его нужд" с 
запрещением являться 
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ко двору, утруждать придворных, министерства. Но Ф. на это не обратил 
внимания. В 1762 г. он подал гр. Бестужеву просьбу дать ему возможность 
кончить труд о "защищении греко-российского нашего в польском 
государстве закона", подал графу Орлову, подал Императрице 
"Челобитную на 5 листах" и "ответ о тиранстве римского папы". Ф. был 
отпущен в Киев и от него взяли подписку, чтобы впредь дерзновенных 
поступков оказывать отнюдь не держал". Но Ф. не поехал и 26 декабря 
1762 г. подал гр. Бестужеву челобитную, где объясняет жестокое 
отношение к себе иерархов тем, что он "явственно показал их в нужных к 
церковному правительству делах неискусство". Укоряет их в 
неисправности по должности, в нерадении о Христовой церкви, в 
презрении Монарших грамот и т. п. Челобитную эту гр. Бестужев 
представил Императрице, которая положила резолюцию: "оному монаху 
отсюда не отлучаться, но дожидаться нашей резолюции". 20 января 1763 
г. Ф. опять подал тому же Бестужеву челобитную, где просит потребовать 
из Киева его дело и разобрать при полном собрании членов Синода, в 
"присутствии Судей назначенного от Е. И. Величества". Императрица 
повелела рассмотреть его дело в комиссии о церковных имениях. С июня 
1763 по 1764 г. рассматривала эти дела комиссия. Комиссия обратила 
внимание на бумаги, найденные у Феофана, донесение Арсения 
Мацеевича об архиерейских и монастырских вотчинах, челобитную 
митрополита Макария к Иоанну Грозному о церковных вольностях и др. 
Комиссия нашла, что "такого беспокойного человека в продерзостях и 
бесстрашных поступках в противность правил св. отец и государственных 
узаконений, явно оказавшегося и в силу последних жесточайшему 
истязанию подлежащего, следует отдалить в дальнее внутрь России 
место, откуда бы он к утечке за границу способа иметь не мог". Он был 
сослан в Далматов Успенский монастырь в Тобольской губернии. Ему 
было запрещено священнослужение; запрещено было давать ему чернил 
и бумагу. В феврале 1765 года он был уже в этом монастыре. В 
следующем году, Тобольский митрополит Павел доносит Синоду "о 
весьма великом церковном мятеже". Что же оказалось? Ф. 23 июня 
пришел в церковь перед окончанием литургии, пал на колени и начал 
громко читать челобитную, написанную на имя Императрицы о том, что он 
"имеет донос о важных интересах" на архимандрита этого монастыря 
Иакинфа. Ф. сослали в Туруханский Троицкий монастырь "самый 
далечайший" в этой епархии. И здесь Ф. составил "ябедническое 
доношение", будто отпускаемая штатная из Мангазейской воеводской 
канцелярии сумма на монастырь разделяется архимандритом Амвросием 
незаконно и в то же время написал ложно в помянутую канцелярию 
"премеморию" от лица архимандрита о себе самом, что он не арестант 
секретный, что его нельзя ковать в железные кандалы и держать в 
секретной тюрьме под караулом; говорит, что мясо для монахов 
"безгрешная снедь". 
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Синодальным указом 20 декабря 1770 г. велено было снять камилавку и 
клобук впредь до исправления. Затем в виду его исправления, было 
возбуждено ходатайство о разрешении ему священнослужения. В 1783 г. 
последовал Высочайший указ об увольнении его из под стражи и 
определить в монастырь по его желанию. Видимо, он был оставлен в той 
же епархии. В 1786 г. Ф. представил на пользу Тобольской семинарии 
свой труд: Compendium historiae universalis, opera et studia... и т. п. Когда 
он окончил свою жизнь и где, неизвестно. 

(Русский биографический словарь, 394—398). 
См. о нем: 
проф. С. Т. Голубев, Материалы истории русской церкви XVIII в., 
проф. Н. И. Петров, Акты и документы, относящиеся к истории 

Киевской Академии, отд. II, т. I —II, 
проф. О. Т. Титов — Памятники православн. и русской нар. в Западной 

России, в XVII—XVIII. т. I, ч. II—III, Киев, 1905 г., 
Д. Вишневский — Киевская Академия в первой половине XVIII в. 
Чистович — Очерк истории Запад. Русской церкви, 
Д. Сцепура — "Виленское Св. Духов. братство в XVII и XVIII веках". 
М. С. Попов — Арсений Мациевич и его дело и др. 
См. Русский биографический словарь. 
Феофил, епископ Черниговский. (Родился 1726 † 27 сентября 1788 г.). 

Сын священника Успенской церкви м. Белоцерковки, Миргородского полка 
(ныне Хорольского уезда). Обучался в Киевской Академии, где в 1744 г. 
принял монашество и по настоянию казанского епископа был прислан в 
Казань для занятий в духовной семинарии, где был преподавателем 
мистики и риторики, затем философии. Здесь был префектом (1748 г.), а с 
1751 г. ректором с возведением в сан архимандрита и первым 
преподавателем богословия, был затем настоятелем Успенского, Спасо-
Преображенского монастырей, а в 1765 г. Саввы Сторожевского. В 1770 г. 
епископ Черниговский, где обратил внимание на дурное состояние 
семинарии, исходатайствовал ей 2000 руб. в год и ввел преподавание 
богословских наук, исходатайствовал денежное вспомоществование 
Спасскому собору, Елецкому монастырю, архиерейскому дому. 

См. 
(Русский биографический словарь, стр. 473). 
Яковлев, Михаил Александрович, († 16 декабря 1903 года в 

Полтаве). Сын личного дворянина, Зеньковского уезда, служившего 
Комиссаром на Кавказе. Окончил Московский университет по 
юридическому факультету со степенью кандидата. Был присяжным 
поверенным. Был гласным городской думы и директором  
Александринского приюта. 
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Завещал Полтавскому городскому обществу (завещание 2 мая 1902 г.): 1) 
10 тыс. для учреждения "кассы вспомоществования кредиторам". 2) 1500 
руб. для покупки на проценты из них ежегодно перед праздником 
Рождества Христова ржаной муки для раздачи беднейшим семействам и 
малолетним детям безработных. 3) 1500 руб. для покупки на проценты из 
них для раздачи дров. 4) 2500 руб. для выдачи из процентов беднейшим 
девушкам приданого по жребию (не менее 25 руб. один раз в год). 5) 1000 
руб. просветительному дому для приобретения на проценты 
популярнейших иллюстрированных книг по анатомии или разборных 
атласов. 6) 500 руб. в основной капитал "общества взаимного 
вспоможения" извозчиков от несчастных случаев. 7) 50 тыс. или сколько 
окажется, на учреждение в Полтаве сиротского приюта. 
 

 
М. Я. Яковлев. 

 
На учреждение приюта, за производством всех выдач, осталось 51318 
руб. 22 коп. Сумма эта ко времени покупки усадьбы для приюта и 
оборудования его, увеличилась до 64234 руб. На покупку усадьбы и 
оборудования издержано 20766 руб. 58 коп. Капитала, обеспечивающего 
существование приюта 51276 руб. 30 коп. Приют открыт 21 декабря 1908 
года. 8) 2500 р. на учреждение стипендий в Полтавской Мариинской 
женской гимназии. Полтавскому реальному училищу на стипендии 2200 
руб. Полтавскому женскому епархиальному училищу 2700 руб. и первой 
Полтавской мужской гимназии 2000 руб. для выдачи пособия одному из 
беднейших учеников. 
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Якубович, Александр Яковлевич, генерал-майор, последний 
Прилукский полковник (1739 † 7 ноября 1810) старший сын генерального 
есаула Я. Д. Якубовича. Служил в великорусских козаках, в 1759 г. был 
ротмистром, в 1770 г. был подполковником. В 1771 г. в турецкой войне он 
особенно отличался при взятии крепости Гирсова и в дел 20 октября того 
же года отнял береговую турецкую батарею с восемью пушками и шестью 
знаменами, за что награжден орденом Георгия 4 класса. Помимо этого, он 
участвовал в делах под Бендерами, Тульчею, Силистриею, Мачином, 
Дубасовым. В 1772 г. в его команде находился особый лодочный отряд из 
запорожцев. Я. принимал участие в работах по генеральной описи 
Малороссии, произведенной графом П. А. Румянцевым, при чем ему была 
поручена опись Переяславского полка. Граф Румянцев назначил его 
Прилукским полковником. Я. участвовал в подавлении Пугачевского бунта, 
когда он был назначен начальником особого тысячного малороссийского 
отряда, отправленного в 1774 г. в Казанскую и Оренбургскую губернии. Я. 
продолжал службу в великорусских полках и был произведен, 23 июля 
1783 г., в генерал-майоры. В 1788 г. он был в отставке и жил в Прилукском 
уезде, гд у него было 317 д. крестьян. В 1810 г. в Прилукском земском суд 
производилось весьма интересное дело по обвинению Я. одним из его 
сыновей в "разных чародействах". Самое дело прекратилось за смертью 
Якубовича. 

(Русский биографический словарь, стр. 104). 
 
Якубович, Яков Демьянович, генеральный есаул. Принимал участие 

в Польском (1734 г.), Крымском (1737 г.), Днепровском (1738) и Хотинском 
(1739 г.) походах и в 1735 г. был в составе посольства, отправленного в 
Польшу. В 1737 г. просил об определении его в должности генерального 
есаула (до этого был в числе бунчуковых товарищей) и его достиг только 
13 ноября 1740 г. Занимал этот уряд в 1751 г. Я. говорил речь в Глухове 
по случаю прибытия нового гетмана и ехал вместе с 12 бунчуковыми 
товарищами с правой стороны кареты гетмана для публичного чтения 
Высочайшей грамоты о пожаловании гетману Разумовскому. Я. 
сопровождал гетмана при объезд им малороссийских полков и в 
следующем году, за отъездом гетмана и Теплова, управлял делами. В 
1755 г. был назначен командиром над 5 тыс. козаков, предназначенных 
для выступления к прусским границам, но вследствие ходатайства 
гетмана, отряд казаков был уменьшен до одной тысячи, при чем 
начальство над ним было поручено Я., Прилукскому полковнику Галагану 
и полковым обозным. Скончался в 1757 г. (Русский биографический 
словарь, стр. 110—111). 

Еще о нем см. 
"Киевская старина", 1884 года, т. III, стр. 8. 
Лазаревский — Описание Старой 
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Малороссии, т. II, полк Нежинский, 
Бантыш-Каменский — История Малой России, изд. 3, М, 1842 г., 
Григорович, Канцлер А. А. Безбородько, стр. 40, 
Васильчиков, "Семейство Разумовских", т. I, стр. 14, 149, 150, 161 и др. 
Ювеналий, епископ Орловский (в миру Григорий Иванович Карюков) 

родился в Полтавской губернии, в посадe Крюков, Кременчугского уезда, 
сын священника. Окончив в 1839 г. Екатеринославскую духовную 
семинарию, он принял 2 мая 1840 г. священство. Овдовев, он оставил 
приход и занял должность учителя в Полтавском приходском училище, 
служил в Полтавском кадетском корпусе (сент. 1841—12 апреля 1842). В 
1842 г. поступил в Киевскую духовную академию, где 2 февраля 1844 г. 
принял монашество. Окончив академию в 1845 г. он был назначен 
преподавателем Екатеринославской духовной семинарии. 22 января 1846 
г. удостоен степени магистра богословия. 29 сентября 1851 г. был 
определен инспектором Кишиневской семинарии. 1 апреля 1853 г. 
настоятелем Гинкульского Параскиевского монастыря. 19 октября 1856 г. 
инспектор Астраханской семинарии а 15 мая 1857 г. настоятель 
Астраханского заштатного Иоанна-Предтеченского монастыря. 30 ноября 
1858 г. ректор Нижегородской духовной семинарии. 31 июля 1859 г. 
настоятель Нижегородского Блоговещенского монастыря. 21 августа 1868 
г. повелено быть епископом Михайловским (хиротония 6 октября), в 1871 
году, 16 августа, перемещен на Архангельскую кафедру, а 25 декабря 
1875 г. на Орловскую, где и скончался 31 декабря 1882 г., на 65 году 
жизни. 

О нем см. 
Орловские Епархиальные Ведомости, 1883, 2; 
История Орловской епархии — Мих. Пясецкого и А. Пархомовича. 
"Список ректоров и инспекторов Кишиневской духовной семинарии", 

57—59 стр. 
 
Эристов, Михаил Андреевич. Род. в 1858 г. Нигде не окончил школы, 

был, впрочем, в Александровском Лицее. На службу поступил 8 ноября 
1876 г. — был кандидатом предводителя. Был предводителем дворянства 
Полтавского уезда с сентября 1891 г. по апрель 1904 г. Исправлял иногда 
должность губернского предводителя. Был почетным мировым судьей с 30 
июня 1890 г. по день кончины († апрель 1904 г.). Имени его есть 
начальное училище в Полтаве, на Павленках. 
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ДОБАВЛЕНИЯ. 
 

 
А. Н. Татищев. К стр. 57. 

       
В. Я. Протопопов. К стр. 237.  Н. Е. Пилипенко. К стр. 82. 
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Феодосий, епископ Оренбургский, скоропостижно скончался в 
Ессентуках, 26 июля 1914 г. 

 
Немировский, Александр Осипович (1841 † 1914 г.) Родился в 

Полтаве. Действительный статский советник. По окончании Московского 
университета он, с введением судебной реформы, поступил в 
министерство юстиции и вскоре занял место прокурора саратовского 
окружного суда. После этого он перешел в адвокатуру, где пользовался 
большой популярностью. В Саратове он был избран городским головой и 
на этом посту пробыл восемь лет. Время это совпало с пребыванием П. А. 
Столыпина Саратовским губернатором. Он много сделал для Саратова, 
улучшил городское хозяйство, поставил на должную высоту дело 
народного образования, способствовал открытию Саратовского 
университета. Когда П. А. Столыпин сделался премьер-министром, то он 
вызвал его в Петроград и предложил ему управление городским отделом 
министерства внутренних дел. Он принимал деятельное участие в 
реформе городского самоуправления. Он издал труд: "Реформа 
городского самоуправления". В основах его труд принят в законопроект о 
новом городском управлении. Незадолго до смерти своей Н. был назначен 
чиновником особых поручений 4-го класса при министре внутренних дел. 

("Исторический Вестник", 1914, сентябрь, стр. 1068—1069) 
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Труды того же автора. 
 

Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской 
губернии с половины XVIII в. (более 430 биографий с портретами) 

1 р. — к. 

Первое дополнение к словарю ученых и писателей 50 к. 

Битва под Полтавой и ее памятники, 2 изд. с 141  рис. 2 р. — к. 

Полтавская битва, с 32 рисунками 25 к. 

Шведская могила, с 20 рисунками 25 к. 

К истории Шведской могилы. Пожертвование Судиенка и его завещание. 
С рисунками 

30 к. 

И. П. Котляревский, биографический очерк с рисунками 20 к. 

К истории Полтавского дворянства, т. I, 227+XIII и т. II, 303+XVII с 
портретами (продается в депутатском собрании) 

3 р. — к. 

Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху 
управления генерал-губернаторами (1802—1856 г.) с 80 рисунками 

1 р. 50 к. 

Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. 
Куракина, с рисунками 

75 к. 

Исторический очерк Петровского Полтавского Кадетского корпуса (1840—
1890) 

1 р. 50 к. 

Приходские шкалы в Малороссии и причины их уничтожения 30 к. 

К истории Малороссии во время генерал-губернаторства Н. Г. Репнина 
(очерки, материалы, переписка) 

30 к. 

Масонская ложа в Полтава 30 к. 

Статистика еврейского населения в Полтавской губернии со времени ее 
учреждения 

15 к. 

К истории винокурения в Малороссии 20 к. 

К вопросу о переводе ярмарки из Ромен в Полтаву 20 к. 

Учреждение Полтавского женского института и постройка для него здания 
Приказом Общественного Призрения 

20 к. 

О мерах к пресечению дворян уклоняться от выборной службы 15 к. 
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Малороссийское казачье ополчение в Крымскую войну 20 к. 

Магистратские крестьяне города Полтавы 10 к. 

План военного воспитания при Александре I и пожертвование 
Полтавского дворянства 

15 к. 

Немецкие колонии в Полтавской губернии (1808—1867 г.) 50 к. 

О мнимой агитации в Южной Руси и объявление важных тайн 25 к. 

Заботы князя Н. Г. Репнина о полтавском театре и о выкупе артиста 
Щепкина 

15 к. 

Статистические данные о Полтавской губернии 1804 г. 30 к. 

Малороссийское казачье ополчение в войне с Поляками, 1831 г. и др. 20 к. 

  
P.S. За брошюры, стоящие менее 1 руб. можно присылать марками. 

 
Цена 1 р. 50 к. 

 
Высылается наложенным платежом. 
С требованиями просят обращаться: Полтава, Архивная Комиссия. 

  
 


