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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Издавая настоящій трудъ считасмъ нсобходимымъ сказать нѣсколько 
словъ. Въ началѣ его, мы гтомѣщасмъ біографическія данныя объ ад-
министраторахъ, какъ духовныхъ такъ и свѣтскихъ, бывшихъ въ Пол-
тавскоіі губсрніи со времени ся учрежденія въ 1802 году. Мы не по-
мѣщаемъ характеристикъ т ѣ х ъ дѣятелей, которыя нынѣ еще здрав-
ствуютъ, хотя многія изъ нихъ оставили Полтавскую губернію и нынѣ 
внѣ ея закимаютъ разныя должности. О иныхъ же лицахъ, нынѣ уже 
покойныхъ, мы сообщаемъ данныя о ихъ дѣятельности, насколько имѣ-
смъ матеріалъ, не вдавзясь, впрочсмъ, въ подробности. Прежде всего 
мы помѣшаемъ іерарховъ, бывшихъ въ полтавской епархіи со времени 
ея учрежденія (1803 г. . ихъ помощниковъ, викаріевъ, со времени учре-
жденія викаріатства въ Гіолтавской губерніи (1884 г.), генералъ-губер-
иаторовъ, бывшихъ съ 1802—по 1856 г., губернаторовъ, членовъ Госу-
дарственной Думы, вице-губернаторовъ, губернскихъ предводителей 
дворянства, полтавскихъ городскихъ головъ, со времени введенія го-
родового положснія при Императорѣ Александрѣ II (1870 г.), предсѣ-
дателсіі губернскихъ земскихъ управъ со времени введенія земскихъ 
учрежденій прн Императорѣ Александрѣ II. Изъ этого перечня видно, 
что мы помѣщаемъ изъ администраторовъ, трудившихся и трудящихся 
въ Полтавской губерніи, только лицъ, стоявшихъ во главѣ т ѣ х ъ или 
ииыхъ учрежденій. 

Несомнѣнно, что и срсди лицъ, занимаюіцихъ и заиимавшихъ вто-
ростепенныя административныя мѣста, a также и мѣста по земскимъ и 
городскимъ учрежденіямъ, ссгь ие мало очень почтенныхъ дѣятелей, 
быть можетъ, дажс имѣющихъ большс заслугъ, чѣмъ y лицъ, занима-
щихъ высокій постъ, но собрать свѣдѣнія объ этихъ лицахъ не легко, 
да и біографіи ихъ значительно бы увеличили объемъ книги. 

Послѣ этихъ біографій, мы помѣщаемъ, въ алфавитномъ порядкѣ, біо-
графіи государственныхъ, общсственныхъ дѣятелей й благотворителей, ро-
дившихся въ Полтавской губернім или происходящихъ отъ того или иного 
сословія этой же губерніи. Помѣщаемъ мы и тѣхълицъ, которыя, хотя и 
не родились въ предѣлахъ Полтавщины и не принадлежатъ къ тому или 
иному сословію, но провели въ предѣлахъ Полтавской губерніи не 
малое число лѣтъ, гдѣ и посвятили свою дѣятельность на пользу об-
щсства. Изъ государственныхъ дѣятелей мы помѣщаемъ только лицъ, 
занимавшихъ или занимающихъ болѣе или менѣе высокое положеніе 
на государствснной службѣ , начиная съ поста губернаторскаго и выше. 



Ho позволяли сдѣлать и отступленія. Мы считаемъ необходимымъ по-
мѣстить данныя о нѣкоторыхъ лицахъ, занимавшихъ и не столь вы-
сокій постъ, но работавшихъ съ успѣхомъ и притомъ продолжителыюе 
время, но такихъ лицъ немного. 

Что же касается общественныхъ дѣятелей, то здѣсь болѣе чѣмъ 
необходимо выяснить вопросъ, кого же помѣщать изъ нихъ въ настоя-
ідемъ трудѣ . Общсственная дѣятельность можетъ проявиться, по преи-
муществу въ дѣлахъ просвѣщенія или въ дѣлахъ благотворитсльности. 

Проявленіе этого общественнаго участія въ такого рода дѣлахъ на-
чалось сравнительно недавно, лѣтъ 30—40 назадъ. До этого времени 
отъ начала прошлаго вѣка и даже раньше, мы не знаемъ примѣровъ уча-
стія общества и если бывали пожертвованія на благія дѣла, то по 
предложенію администраціи, которое всегда равносильно приказанію. 
За послѣднее время, въ Полтавѣ , да и въ другихъ городахъ губерніи, 
образовалась не мало просвѣтительныхъ, благотворительныхъ обществъ, 
создаваемыхъ по почину общества, въ которыхъ не мало лицъ, прини-
мало и принимаетъ >частіе, но всѣ они постоянно мѣняются... и помѣ-
ідать ихъ въ словарѣ не приходится... Сюда вошли, только тѣ обще-
ственные дѣятели, которые проявили иниціативу и создали что либо 
полезное для общества и оставили слѣдъ своей дѣятельности или про-
должительною своею службою въ т ѣ х ъ или другихъ учрежденіяхъ, спо-
собствовали развитію дѣла и этимъ заслужили признательносгь обще-
ства. Изъ числа этихъ послѣднихъ есть лица, именемъ которыхъ на-
званы тѣ или иныя учрежденія, a чаще всего школы или учреждены 
стипендіи. В ъ числѣ такихъ лицъ есть не мало, которыя родились внѣ 
Полтавской губерніи и не принадлежали ни къ одному изъ ся сословій, 
но, поселившись, в ъ силу разныхъ причинъ, въ Полгавщинѣ принимали 
ѵчастіе въ общественныхъ дѣлахъ. 

Что касается благотворителей, то мы помѣщасмъ въ нашемътрудЬ 
только болѣе видныхъ, внесшихъ значительную сумму. В ъ болѣе 
отдаленную эпоху ихъ было очень мало,...какъ напр. въ концѣ 
XVIII вѣка и въ первой половинѣ прошлаго в. Объ этомъ вре-
мени свѣдѣній y насъ немного; все, что удалось намъ добыть 
въ архивѣ Губернскаго Правленія, мы помѣщаемъ въ настоящемъ 
изданіи. Мы упоминаемъ доблестнѣйшаго пастыря, конца XVIII в. 
протоіерея Василія Тимковскаго, создавшаго, по сердечному свосму 
влеченію, первый и единственный въ Малороссіи, воспитательный домъ 
для „нещастно-рожденныхъ" какъ мѣтко назывались въ то время не-
законнорожденныя... Къ сожалѣнію, объ этомъ пастырѣ не сохранилось 
сколько нибудь подробныхъ данныхъ. Упоминаемъ о бригадирѣ Ада-
башѣ, пожертвовавшемъ средства на богадѣльню и школу при храмѣ 



въ Кобслякахъ. Объэтомъ пожертвованіи, данныя о которомъ извлечены 
нами изъ архива, мы остановились нѣсколько подробнѣе, такъ какъ 
оно рисуетъ отношеніе учрежденій того времени къ этому дару и о 
стремленіи кн. Куракина возстановить нарушенную волю завѣщателя. 
Было еще очень крупное пожертвованіе въ 200 тыс. генерала Хорвата 
Приказу общ. призрѣнія, но, къ сожалѣнію, y насъ нѣтъ данныхъ о 
немъ. Какова судьба этого пожертвованія, мы не знаемъ; нѣтъ о немъ 
слѣдовъ и въ Губ. Земствѣ , куда по уничтоженіи Приказа, перешли 
всѣ капиталы Приказа. Еще упоминаемъ о нѣсколькихъ, сравнительно 
мелкихъ пожертвованіяхъ въ эту эпоху, чѣмъ и исчерпываются наши 
свѣдѣнія о благотворителяхъ. Вообще за первую половину прошлаго 
вѣка, мы мало встрѣчаемъ данныхъ о благотворителяхъ; мы не встрѣ-
тили ни въ архивѣ Губернскаго правленія, ни в ъ дворянскомъ архивѣ , 
дѣла которыхъ намъ достаточно извѣстны. Наиболѣе культурнымъ со-
словіемъ въ эту эпоху было, конечно, дворянство. но оно было очень 
мало склонно къ пожертвованіямъ. Если оно и жертвовало на военныя 
нужды въ войну съ Наполеономъ, на учрежденіе Полтавскаго женскаго 
института, Полтавскаго кадетскаго корпуса, то зто пожертвованіе было 
корпоративное, по раскладкѣ на количество владѣемыхъ душъ. И надо 
добавить, что иниціатива на пожертвованія была не отъ дворянства, a  
отъ администраціи, a на кадетскій корпусъ отъ правительства. Само дво-
рянство иниціативы не проявило. Если въ чемъ и выразилась благо-
творительность дворянства, то въ построеніи, въ своихъ помѣстьяхъ, хра-
мовъ, что конечно, составляетъ заслугу дворянства, но помѣщикамъ 
того врсмени сдѣлать это было не трудно. В ѣ д ь это было время крѣ-
постнаго права, когда богатому помѣщику легко было построить храмъ, 
имѣя кирпичныя заводы. лѣсъ и даровой трудъ въ лицѣ своихъ кре-
стьянъ. 

Да и въ послѣдующее время, мы мало встрѣчаемъ благотворителей 
не только въ дворянскомь сословіи, но и въ остальныхъ. Только за 
послѣднія 25—30 лѣтъ мы видимъ значительный приливъ пожертво-
ваній на благотворительныя дѣла и особенно на школы, на образованіе 
въ послѣднихъ стипендій, которыхъ не мало во многихъ учебныхъ за-
веденіяхъ, что объясняется сознаніемъ общсства въ необходимости об-
разованія. Учреждаютъ стипендіи лица въ память своихъ родныхъ, род-
ственниковъ, образовываютъ учрежденія въ честь своихъ дѣятелей, a  
также въ память писателей и т. п. Да и сами учрежденія, какъ земскія, 
городскія, дворянскія собранія, какъ губернскія, такъ и уѣздныя, учре-
ждаютъ стипендіи въ срсднихъ школахъ. 

Въ настоящемъ изданіи мы не будемъ перечислять в с ѣ х ъ этихъ сти-
пендій, a остановимся только на крѵпныхъ пожертвованіяхъ, какъ на 
школы, такъ и на благотворигельныя дѣла. Виднѣйшимъ представи-



телемъ въ этомъ является помѣщикъ Псреяславскаго уѣзда, иокойный 
Баталинъ, оставившій по духовному завѣщанію, крупное пожертвованіе 
на просвѣтительныя цѣли, затѣмъ извѣстный государственный и 
общественный дѣятель Г. Г. Галаганъ, прсдводитель дворянства 
Константиноградскаго уѣзда, Джуиковскій, помѣщикъ Золотонош-
скаго уѣзда Ивановъ, Италинскій. Вотъ эти пять дѣятелей, нынѣ 
ѵже всѣ .покойные, являются самыми крупными благотворителями изъ 
дворянства, начиная съ 1802 года, когда была учреждена Полтанская 
губернія. A сколько было очень богатыхъ дворянъ за истекшее сто-
лѣтіе, ничего не сдѣлавшихъ для дѣла просвѣщенія и благотворенія!... 
Мы позволимъ себѣ перечислить тѣ богатыя дворянскія фамиліи, о ко-
торыхъ остались только воспоминанія. имѣнія ихъ давмо ужс персшли 
въ другія руки и многія фамиліи ужс угасли. Вотъ зти фамиліи, 
Абазы, Муравьевы Апостолы, Гудовичи (Миргород. уѣзда), Хруіцовы 
(тамъ же), Стрекаловы, Оболонскіс, Мусинъ-Пушкины, Пламенацы, Пас-
кевичи, Рейзеры, Паульсоны, Трощинскіе. Будлянскіе. Завадовскіе, Бѣ-
лухи-Кохановскіе, Скоропадскіе, Закревскіо, Фроловы-Багрѣевы, Бази-
левскіе, Эристовы, Вольховскіе и много др. 

Мы говоримъ, конечно, о пожертвованіяхъ отдѣльныхъ лицъ, но ne о 
всей корпораціи дворянства, въ лицѣ дворянскихъ собрзній, a такжс 
земскихъ и городскихъ учрсжденій, сдѣлавшихъ, въ этомъ отношсиіи, 
очень много... 

Мы помѣщаемъ еіце выдающихъ лицъ изъ военныхъ, занимавшихъ 
высокія мѣста. Помѣідаемъ еще георгіевскихъ кавалеровъ, получившихъ 
этотъ орденъ за военныя отличія на молѣ брани, убитыхъ и умср-
шихъ отъ ранъ, полученныхъ во время прсдъидущихъ войнъ, если 
они принадлежатъ къ тому или иному сословію губерніи. В ъ 
первой половинѣ прошлаго вѣка Георгіевскій кресть выдавался лицамъ, 
прослужившимъ безпорочпо въ военной службѣ 25 лѣтъ. Такихъ лицъ 
не мало можно встрѣтить, разсматривая дѣла дворянскаго депутатскаго 
собранія или родословныя сборники. Но мы не помѣщасмъ такихъ лицъ... 

В ъ настояіцемъ трудѣ найдутся лица, которыя въ то же врсмя за-
нимались и занимаются литературиымъ трудомъ. Не помѣстить ихъ 
въ настоящемъ трудѣ мы не могли. но, сообщая біографическія о нихъ 
свѣдѣнія, мы не перечисляли, во избѣжаніи повтореній ихъ литератур-
ныхъ работъ, a дѣлали ссылку на соотвѣтствуюіція страницы пашсго 
труда: „Краткій біографическій словарь писателей и ученыхъ" изд. въ 
1912 г. и „Первое дополненіе къ нему" изд. въ 1913 году. 

Архивная комиссія порѣшила настоящсе изданіс иллюстрировать 
портретами, но. не имѣя достаточно средствъ на изготовлсніе снимковъ 
и клише съ нихъ, она обратилась ко многимъ лицамъ съ просьбой 



прислать свой снимокъ и дсньги на изготовленіе клише, которыя имѣ-
лось въ виду сдѣлать однообразныя, при томъ минимальныя, въ раз-
мѣрѣ обыкновеннаго снимка ( 6 X 9 ) . Нѣкоторыя клише съ портретовъ 
лицъ,—давно покойныхъ, комиссія изготовила за свой счетъ '). Но, къ 
сожалѣні ю, какъ это нерѣдко бываетъ, многіс лица, не отозвались 
на эту просьбу Архивной Комиссіи. 

Таковъ планъ настоящей работы. Хорошъ ли онъ или дуренъ, не 
намъ судить, но мы не имѣемъ предшественниковъ въ такого рода ра-
ботѣ. Для Полтавской губерніи это первый трудъ въ такомъ родѣ . 
Говорить о полнотѣ настоящаго изданія не приходится. Трудъ этотъ 
таковъ, что въ немъ пробѣлы не только возможны, но положительно 
неизбѣжны и всякія указанія въ этомъ отношеніи будугь приняты 
нами съ великою признательностью, что можетъ послужить матеріа-
ломъ для дополненія настоящаго труца или для второго изданія, если 
оно понадобится 2). 

10 ,У4яГ;ря И. Ф. Павловскій. 

') Нѣсколько лііцъ сами прислали свос клишс. 
-) Настоящій трудъ былъ просмотрѣнъ Комиссіеіі изъ 4 лнцъ, членовъ Архивной 

Комиссіи, порѣшившсй, чьи портреты » біографіи слѣдуетъ помѣстнть въ этомъ изданіи. 





О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Стр. 

Абазя A. M I I I 
Аверкіевъ A. Е 52 
Августннъ, спископъ . . . 1 1 4 
Аггей, епископъ 115 
Адабашъ, бригадиръ < . . . 1 1 6  
Александръ, епископъ . . . . 16 
Альшовъ 121 
Амвросій, архіепископъ . . . . — 
Амвросій, епископъ — 
Амфилохій, епископъ . . . 1 2 2 
Анастасій, архіепископъ. . . . 123  
Анатолій, епископъ 3 
Аникинъ П. H 125 
Андреяновъ M. Е 124 
Андріяшевъ А. Ѳ. . . . 123 
Антоній, архіепископъ . . . . 126  
Антонинъ, епископъ . . . . 1 2 7  
Апіюлоссъ, епискоиъ . . . 1 2 7 
Арсеній, митрополитъ . . . . 1 2 7  
Арссній, Берло . . . . 1 2 8 
Аѳанасій, епископъ . . . . 129  
Аѳанасій, епископъ. . . . — 
Аѳанасій, архіспископъ . • . . 1 3 1  
Ахшарумовъ Д. Д. . . . . 132 
Ахшарумовъ Д. В. . . . . . 133  
Багговугь A. К. . . 62 
Базилевскій П. H 133 
Балясный К. A 69 
Барабашъ Я. Ѳ. . • . . 1 3 3 
Баталинъ В. Г 134 
Башмаковъ А. Д. . . . . 6 6 
Байеръ A. 0 134 
Бельгардтъ A. К 58 
Бибиковъ С. Д 71 
Благовѣщенскій Д. Л 54 
Бойчукь Н. Г. 135 
Богоявленскій П. Е 135 
Боярскій П. M  
Богдановичъ A. В — 
Ьоровнковскій A Л. 67 
Брагинъ A. Т. . . . . . 136 
Бравинъ M. И 51 
Бразоль Е. Г 96 
Бразоль С. Е 104 

Стр. 

Бразоль Г. Е 137 
Брауншвейгъ Р. И 66 
Брусиловъ Н. И 49 
Булюбашъ В. И 76 
Булюбашъ И. П 137 
Булюбашъ А. ГІ 138 
Бутовичъ А. И 138 
Бутовичъ А. П 140 
Бутовскій П. М. 139 
Бутовскій А. П 140 
Бѣлецкій-Носенко П. П. . . . 144 
Бѣлуха-Кохоновскій Д. П. . . 94 
Бѣлуха-Кохановскій M. А. . 140 
Бѣльская В П 141 
Быковъ A. M 66 
Варда М. Д 142 
Варда Н. Д — 
Варницкій Ѳ . Г 143 
Варлаамъ, архіепископъ. . . 142 
Велнчко С. В. 85 
Величко Ф К. 147 
Вельсовскій И. Д — 
Веніаминъ, епископъ . . . . 195 
Всніаминъ, митрополитъ. . . . — 
Веріунъ M. С 147 
Веселкинъ M. A 66 
Виндингъ Д. В 148 
Владиміръ. епископъ . . . — 
Власенко A. 0 76 
Волковъ А. П. 53 
Вольховскій В. Д 148 
Воронцова О. В 149 
Гаврилковъ М. Ѳ 150 
Гавриленкова А. Д. . . — 
Гавріилъ, епископъ . . . . 28 
Гаевскій П. И 150 
Галаганъ Г. П 151 
Гаркавенко С. Ф. 153 
Гаркавенко H. С — 
Гаркавенко М. Ф 153 
Гарничъ-Гарницкій Е. Ф. . 154 
Гедеонъ, еписксшъ 27 
Гедеонъ, архіеиископъ . . . . 7 



Гсоргій, спископъ 
Гсоргій, епископъ 
Геннадій, епискоі 
Герасимъ, іеромоі 
Гсрбергъ Д. M  
Герценвицъ Д. И 
Гсрценвицъ M H  
Гинцъ В. И. .  
Глядкій О. М. .  
Гладырсвская М. 
Гнѣдичъ H И. 
Гордіевскій II. Н. 
Гололобовъ Я. Г 
Горленко И. A  
Горчаковъ К. А. 
Гриневичъ И К. 
Гриневичъ С. И. 
Громека С. С. 
Гудовичъ M. В. 
Гулакъ Н. И. 
Гуринъ В. И. .  
Дараганъ М. П. 
Дараганъ I Ѳ. 
Данилевскій А. Ѳ. 
Дейтрихъ Е. Р. 
Джигиль H. В. 
Джунковскій ГІ. П 
Днкгофъ Г. Г. 
Діомидовъ П. Д. 
Дмитрій, ецнскопъ 
Долгоруковъ H. A 
Долгоруковъ H. A  
Домбровская Ю. A  
Домонтовичъ Ѳ. 
Дроздовскій I. Д. 
Дроздъ-Бонячевскій С. 
Дубовикъ Ѳ . И. 
Дубовикъ К. А. 
Думитрашко П. Н. 
Дьяченко М. Ѳ. 
Дьяковъ Л. М. 
Дыздеревъ А. Ф. 
Жеваховъ Ф. С 
Жуковъ В. Р. . 
Жученко H. В. 
Жученко Г. И. 
Жученко Г. В. 
Евдокимовъ А. Я. 
Евреиновъ 
Едличко В. В. . 

Стр. 
5  

30 
154 
155 

78 
106 
108 
155 
156 

79 
71 

157 

158 
86 

158 
158 

159 

92 
159 
74 

160 
161 
159 
162 
46 
99 

162 

86 
162 

73 
76 

162 

73 
163 

53 
68 

164 
165 

Епифаній, епискоіп. 
Забаринскій А. И. 
Забаринскій О. A  
Забаринскій С. H  
Забаринскій A. H  
Завадовскій П. В 
Завойко В С. .  
Закревскій И П. 
Заленскій A. В. 
Залужный Г А. 
Заньковскій С. С. 
Затурскій Л. Л. 
Зарудный Р. Г. 
Засядко А. Д. .  
Затворницкій П. I 
Уеленскій И. I. 
Иваненко H Ѳ. 
Иваншшій В. Е. 
Ивановъ В А. 
Илларіонъ, сгіископъ 
Илличевскій Д. В. 
Илличсвскін II. Д. 
Иллнчевскій Н. П. 
Ильяшснко И. Е 
Ильяшенко A. С. 
Ириней, еііискоиъ 
Ириней, епископъ 
Ириней, епиекопъ 
Италинскій А. Я. 
Іеронимъ, архимандритъ 
Іоаннъ, епнскоиъ 
Іоаннъ, архіепископъ 
Іолоссъ Г. В. .  
Св. Іоасафъ 
Іеремія. ешіскопъ 
ІоНа, архимандритъ 
Іонинъ Л. A  
Іонинъ В. И. .  
Іосифъ. архимандритъ 
Калнышевскій П. И. 
Каменскій P. К. 
Калнистъ С. М. 
Капнистъ Е. В. 
Капнистл, Д. А. 
Капнистъ П. А. 
Капнистъ. П. В. 
Каинистъ В. И. 
Капнистл> П. А. 
Капнистъ A В. 
Капнистъ В. А. 



Стр. Стр. 
Капнисгь Д. [T. . 87 Лобановъ-Ростовскій Я. И. . . 37 
Капнистъ И. В. . , . . 96 Лукашевичъ С В . . 76 
Капнисгь И П . 79 Лукьяновичъ H. A . 200 
Капнистъ В. В. . 93 Лукьяновичъ А. Ѳ . . 201 
Капиевичъ П. М. . . 187 Мазараки В. И. 
Капцевичъ M. Н. . . 188 Мазараки С С. . 202 
Катериничъ M. К. . . 70 Максимовичъ M. А. t  
Кириленко И. П. . . 74 Малама Я. Д  . 203 
Кириллъ, СПИСКОГІЪ . . 188 Малама Е. И  . 204 
Клевенскій И. Г. . . 65 Малама II. Н. - 79 
Кованько С. Н. . 97 Мальцевъ А. Ф . 206 
Коваленко M И. 87 Мандрыка Н. Я . 206 
Козачковскій А: Ѳ. . 49 Мандерштернъ A. Е . 100 
Козачковскій А. 0 . . 189 Марковичъ A. Н. . . 206 
Козловскій M. С. . . 190 Мартыновь M. А. . . 54 
Кокошкинъ С. А. . . 48 Маслянннковь 3. В. . 76 
Колссннкова Н. Ѳ . . 190 Мартосъ H. Н. . 207 
Колесниковъ Л. В. . . — Масюковъ П. С. . 208 
Комарецкій H A. . . 79 Масюковъ С. П. . 
Князевъ В. В  . 80 Матіяшевскій Я. Е. 
Кондура A A. . . . . 192 Мельхиседекъ, архимандритъ. . 209 
Константиновичъ A. П. . . — Мельникъ H M. 
Корейша С. Д. . 193 Менандръ. епископъ . 25 
Корсунь M. 1*. . . . . 194 Меѳодій, архіепископъ . 4 
Корсунъ H. M . — Мещерскій A B . . . 102 
Косаговскій П. П. . . 57 Мещерскій Б. Б. • 10с 
Косюра В. И. . 194 Михаилъ, епископъ . 23 
Коетенко Е. Н. . — Милорадовичъ Д. H . 77 
Котельниковъ И. С. . — Милорадовичъ В. Р. . 80 
Кочубей В. П. . . . . 195 Милорадовичъ H. А. . 210 
Кочубей П. Я . . . . — Милорадовичъ Г. Н. 
Коченевскій M К . . 83 Мнлорадовичъ Л. А. 
Кочубей В. В  . 87 Милораловичъ A. Н. . 
Кочубей С. М. . . . . 90 Милорадовичъ A. С. 211 
Кочубсй С. В. . . 197 Милорадовичъ Е. И. _ 
Кочубсй M. A . . . . — Милдавскій Д. М. . 
Кочубей В. С  . — Могилевскій П. И . . 51 
Кочубей Л В. . . . . 98 Муравьевъ Н. Л. . . 61 
Кулябко-Корецкій П. И. . 112 Навроцкій A. А. . . 212 
Куракинъ А. Б. . . 33 Навроцкій Г. Н. . 81 
Кушслевъ-Безбородько А. Г. . 197 Назарій, архіеппскопъ. . 20 
Ламбертъ Я- 0 . . — Наѳанаилъ, спископъ 7 
Левашевь В В. . 46 Наѳанаилъ, епископъ 9 
Лсвенець С. Ѳ. . 94 Нсвіандтъ К. А. . 87 
Литвиненко M Л. . . 198 Невѣровскій Д. П. . 213 
Леоптовичъ И. Н. . . — Невѣровскій И. П. . 214 
Леонтьсвъ И. С. . 69 Немировскій А. 0 . . 293 
Лесевичъ 1 0 . . 46 Нссторъ, спископъ . 214 
Лисовскій Г. Я. . 199 Новицкій И. 0 . 
Лизогубъ Ѳ. А. . . 110 Новнцкій В Я. 



Новицкій С. A  
Новнцкая Л. H  
Овденко С. Г. 
Огневъ И. Д. .  
Олсннчъ-Гненснко К. I. 
Оленичъ-Гнененко 11. П. 
Омельяненко H. К. 
Онацкій H C .  
Остроградскій В. А. 
Оетроградскій M. A  
Остроградскій М. И. 
Остроградскій В. М. 
Остроградскій A. A  
Остроградскій И. И. 
Остроградскій A. М. 
Охрицкій М. Г. 
Ошанинъ H. О. 
Павловъ П. П. 
Павленковъ Е. О. 
Павловскій И. Ф. .  
Паисій-Величковскій 
Папкевичъ-Левнцкая М. Ii  
Парѳеній, архіегіископъ .  
Паскевичъ И. О. 
Паскевичъ О. И. .  
Паскевичъ С. О. 
Паскевичъ К. О. .  
Пащенко I. Д. 
Пащенко А. Г. 
Петренкова М. Г. .  
Пстровъ А. И. 
Пстровъ В. В. 
Петровскій И. А. .  
Пилипснко H. Е. 
Пичета 1. X. 
Позенъ В. М. .  
Позенъ Л. В. .  
Позенъ М. П. .  
ГІолетика П. И. 
Полунинъ В. Н. 
Пономаренко H. Т. 
Поповъ В. С. . 
Поповъ A. В. . 
Потоцкій А. П. 
Потоцкая С Д. 
Ііотоцкій П. П. 
Присецкій И. Н. . 
Пронинъ Н. И. 
ГІротопоповъ В Я. 
Пузино О. П. . 

Стр. 

215 Пустошкинъ 11. В. 
— Раснко Я I". . 
216 Радецкій О. 0 . 
— Радченкова A. Т. 
216 Ремнинъ Н. Г. 
— Репнина В. A 
217 Реинннъ Н. Г. 

74 Репнинъ H. В. 
82 Ризниковъ А. И. 
27 Розлачъ Д. С. 

— Родзянко 11. В. 
— Родзянко В. М. 
— Род.чянко H. В. 
218 Родзянко В. 0 . 
— Романовскій H. А. 
— Руденко A. А. 

71 Руденко A M. 
77 Руденко П Я. 

219 Руденко Т. И. 
— Рѣдькннъ П. Г. 
220 Савенко А. И. 
221 Савмцкая Г. И. 
— Савицкій В. П. 
222 Савнчъ Н. И. 
224 Сагарда Н. И. 
— Самусь С 0 
— Сахновскій 
225 Свнрскій А. Л 
— Селецкій П. Д. 

227 
228 
229 
82 

229 
230 

231 
87 

232 
233 

234 
236 
237 

73 
237 

238 

СемковъСавойскій С. Л. 
Семковъ-Савойскій М. Л. 
Сементовскій-Курилло Д 
Сильвестръ, архіепископъ 
Сильвестръ, архіепнскоиъ 
Сильвестръ, сішскопъ 
Симашко Ф И. 
Симоновъ M. Т. 
Сіяльскій В. И 
Селецкій M. В. 
Совачевъ Я. Ф. 
Сосновскій В. О 
Сонцевъ А. Б 
Софроній, еп. .  
Скаржинская Е. H 
Скоропадскій И. M  
Ставицкій М. Ѳ. 
Старицкій А. П. 
Старицкая T. А. 
Старицкій Е. П. 
Старицкій П. П. 



Стр. Стр. 
Старицкій С. П. . Хорватъ  . 275 
Стеблинъ-Каминскій П. С. . 260 Халчинскій И. Д  
Стсфановичъ И. Д. — Хрулевъ С. С. . . . . . 276 
Сторожеико А. Я. . . 261 Христофоръ, епископъ . — . 

Сторожснко А. П . . 262 Цеймернъ H. M  . 277 
Стороженко H. В. . . 263 Чарнышъ В. ß T ~ . . . . . 90 
Стронинъ А. И. . 264 Чижевскій П. И  . 75 
Струве Б. В  . — Черненко A. A  . 112 
Судіенко 1. С. . — Черненко А. Ѳ  . 277 
Сулима I. И  . 265 Чепа А. И  . 278 
Сулима H. С  . 266 Чепа H  . 279 
Суринъ A. Е  . 267 Чепѣга П  
Тамара Л. П  . 106 Чсснокъ А . М . . . . . . 280 
Тарановъ M. С. . . 267 Чуркинъ Г. Е. . . . . 
Татишевъ A. Н. . 57 Шейдеманъ Е. M  . 82 
Тереіцснко К. В. . . 267 Шеметъ В M  . 76 
Терновецъ Л. С. . . Шимковъ И. Ѳ  . 280 
Тимковскій, притоіерей . . 268 Шимковъ А. П  . 281 
Тимковскій В. Ѳ . . . 271 Шимкова M. A  . 282 
Тихонъ, архіеиископъ . — Ших.матова Ширинская A. А. . 282 
Тихонъ, епископъ . . 24 Шкляревичъ П. Д  . 109 
Треповъ Д. О. . . . . 271 Шумаченко-Еіценко М. Л. . 284 
Треповъ Ѳ. Ѳ. . — Щербатовъ Н. Б  . 105 
Треповъ Ѳ. Ѳ. . . . . — Юзефовичъ Д. M  . 285 
Трегубовъ В. П. . . 111 Ѳеодосій, еиископъ . 29 
ТрофнмовсѴій H. А. . 272 Ѳеотокн Ннкифоръ, архіепископъ. . 285 
Троціша К. Е. . — Ѳеофанъ, епископъ 
Трощинскій Д. П. . . 91 Ѳеофанъ, архимандритъ. . 286 
Тутолминъ П. В. . . 51 Ѳеофанъ, епископъ. . 288 
Угничъ Е. С. . 87 Ѳеофанъ, епископъ 2 
Удовицкій Г. Г. . 82 Ѳеофанъ, епископъ. . 22 
Ураловъ Н. Я. . . . . 272 Ѳеофанъ, епнскопъ  . 288 
Устимовичъ П. А. . . 101 Янковскій Е. 0 . 56 
Урусовъ Н. Л. кн. . • 59 Яснопольскій Л. Н. . 76 
Устимовичъ С. А. . . 273 Яковлевъ M. A  . 288 
Устнмовичъ А. 11. . . 274 Якубовичъ А. Я  . 290 
Филиппъ, епископъ. . 25 Якубовичъ Я. Д  
Фонвизинъ С. И. . . 70 Ювеналііі, епископъ . 291 
Фроловъ-Ьагрѣсвъ A. А. . 274 Юркевнчъ Н. И  . 66 
Федоровъ Н. И . 275 



П O P T P E T Ы: 

Абаза A. M.  
Августинъ, епискогп, 
Аггей, епископъ 
Александръ, епнскомъ 
Амвросій, архіепископъ 
А.мвросій, егшскопъ. 
Анастас й, архіепискомъ 
Анатолій, епископъ. 
Андріяновъ M. Е. .  
Аннкинъ П. И. 
Антоній, архіепископъ 
Арееній митрополитъ 
Арсеній, епископъ .  
Ахшарумовъ Д. Д. .  
Ахшарумовъ Д. В . .  
Аѳанасій, епископъ. 
Аѳанасій, архіепископъ 
Баталинъ В. Г. 
Бельгардъ A. К. 
Бильбасовъ П. А. .  
Вогдановичъ A. A .  
Воярскій ГІ. М. 
Бразоль Е. Г. 
Бразоль Г. Е. 
Бразоль С. Е. 
Булюбашъ И. П. .  
Бутовскій П. M  
Бѣлуха-Кохановскій М. .  
Бѣльская В. П. 
Величко Ф. К. 
Величко С. В. 
Веніаминъ, митрогюлитъ 
ф.-Визинъ С. И. 
Волковъ А. Г1. 
Гавріилъ, епископъ 
Галаганъ Г. П. 
Гедеонъ, архіепископь .  
Гедеонъ, епископъ 
Георгій, епископъ .  
Георгій, епискогіъ .  
Герценвицъ Д. И. .  
Герценвицъ М. И. .  
Гинцъ В. И. . 

Стр. 

111 Гнѣдичъ Н. И 
114 Гололобовъ Я. Г. 
115 Гриневичъ С. М. . 

16 Данилевскій Л. О. 
121 Джунковскій II. П. 
122 Долгоруковъ H. A 
123 Дроздовскій 1. М. . 

4 Жеваховъ Ф. С 
124 Забаринская О. А. . 
125 Завойко В. С. 
126 Заньковскій С. С. . 
127 Затурскій Л. Л. 
128 Заленскій A. Б. 
132 Зеленскій И. 1. 
133 Илларіонъ, еиископъ 
130 Имшенецкій Я- К. 
131 ИринсіІ, еішскопъ . 
134 Іеремія, епископъ 
58 Іоаннъ. архіеішскоиъ 
55 Іоашіъ, еішскопъ . 
67 св. іоасафъ, епискоиъ 

136 Каменскій P. К. 
96 Капннсгь И. В. 

137 Капнистъ Е. В. 
107 Капнистъ В. Б. 
138 Каторинич ь M. К. . 
139 Квнтка Д. К. . 
141 Князевъ В. В. 
141 Коваш.ко С. Н. 
147 Колесниковъ Л. В. 
85 Колесниковъ А. И. 

146 Корейша С. Д. 
70 Коссаговскій П. П. 
53 Котельннковъ M. С. 
28 Коченевскій M. К. . 

151 Кочубей Л. В. 
9 Кочубей В. Г1. 
4 Кулябко-Корецкій И. И 
6 Куракішъ А. Б. 

30 Леонтьевъ И. С. . 
78 Леонтивичъ И. Н. 

106 Лизогубъ Ѳ . А. 
108 Лисовскій Г. Я. 



Полтавскіе епархіальные епископы со времени 
учрежденія Полтавской епархіи. 

(Съ 4 Дек. 1803 г ). 

I. Сильвестръ, епископъ Полтавскій и Переяславскій (въ мірѣ 
Симеонъ или Петръ Ивановичъ, точно неизвѣстно—Лебединскій). Род. 
около 1750 или 1751 г. въ предѣлахъ нынѣшней Харьковской губерніи. 
Обучался въ Переяславской семинаріи и Харьковскомъ коллегіумѣ, 

Архіспископъ Сильвестръ. 

гдѣ былъ, по принятіи монашества, учителемъ. Съ 1787 г. былъ пре-
фсктомъ и учителемъ Астраханской семинаріи. В ъ 1794 г,—настоятель 
Свіяжскаго Богородицкаго монастыря. Въ 1797 г.—ректоръ Казанской 
семинаріи, преобразованной въ томь же году въ академію. В ъ 1799 г. 
епископъ малороссійскій, въ 1803 году, первый епископъ Пол-
тавскій и Гіереяславскій и пробылъ до 25 января 1807 года, когда былъ 
назначенъ архіепископомъ Астраханскимъ. В ъ 1808 г. уволенъ на покой 
по болѣзни, въ Глуховской Петропавловскій монастырь, но на пути 
скончался 5 Ноября 1808 г. въ слободѣ Ровеньки, Острогожскаго уѣзда, 
Воронежской губ., гдѣ и погребенъ. Онъ извѣстенъ, какъ устроитель 



Полтавской семинаріи, поставизшій ее очень высоко, онъ открылъ въ 
ней классы философіи и богословія. См. о немъ брошюру „Сильвестръ 
Лебединскій, первый епископъ Полтавской спархіи" В. А. Пархоменка. 
1808. Астраханскія Еп. Вѣд. 1903. № 1—4, 1887 г. № 11, 1902. № 17,  
прот. В. Жмакинъ. Церков. Вѣд. 1902. № 3 8 , Д. Юзефовичъ- Гіолт. Еп. 
Вѣд. 1863 г. № 17, архимандригь Поліевктъ—Полт. Епарх. Вѣд. 1867.  
О его литер. трудахъ см. нашъ біографическій словарь. 

2. Ѳ е о ф а н ъ (въ мірѣ Ѳедоръ Григорьевичь Шіяновъ-Чернявскійі 
родился въ Китай-городѣ*), Кобелякскаго уѣзда. (8 Іюня 1744 f 24 Ян-
варя 1812 г.). Образоваиіс получилъ въ Кіевской Академіи. В ъ 1770 г. 
принялъ монашество и былъ въ Кіево-Печерской лаврѣ библіотекаремъ, 
типографскимъ справіцикомъ и проповѣдникомъ. 

Еп. Ѳеофань. 

Затѣмъ въ концЬ 1774 г. былъ сдѣланъ членомь Лаврскаго со-
бора, a съ Февраля 1775 г. завѣдующимъ лаврской типографіей. На 
него еіде была возложена обязанность готовить рѣчи въ болѣе важ-
ныхъ случаяхъ. 11 Апрѣля 1787 г. во врсмя пребыванія въ Кіевѣ Им-
ператрицы Екатерины II, въ ея присутствіи, онъ былъ посвяіценъ въ 
санъ архимандрита, съ назначеніемъ управлять Нѣжинскимъ Благовѣ-
щенскимъ монастыремъ, затѣмъ былъ настоятелемъ Черниговскаго 
Елецкаго монастыря и ректоромъ черниговской семинаріи, гдѣ про-
былъ менѣе года и былъ назначенъ на должность настоятеля Новго-
родъ-Сѣверскаго Спасскаго монастыря. 

*) Есть мнѣніе, что снъ родился въ Кіевѣ и пронсходилъ изъ духовнаго зв.інія 
см. проф. Петрова—Акты, относящіеся къ исторіи Кіев. Акад. 4 томъ, стр. 293—4. 



26 Ноября 1799 г. ему повелѣно быть епископомъ Чигиринскимъ, 
викаріемъ Кіевской митрополичьей епархіи и 12 Февраля 1800 г. была 
совершена въ Кіевѣ хиротонія. Управляя Кіевскимъ Михайловскимъ 
монастыремъ, онъ на землѣ, принадлежащей монастырю, въ 12 вер-
стахъ отъ Кіева, устроилъ загородную дачу съ церковью во имя Чуда 
Архистратига Михаила и съ кельями для служащихъ. Дачя зта, названная 
„Ѳеофаніей" существуетъ до сей поры въ видѣ иноческаго скита. 
25 Января 1807 г. былъ назначенъ епископомъ Полтавскимъ. Онъ 
часто объѣзжалъ свою епархію и много заботился о семинаріи, онъ 
запретилъ употреблять въ семинаріи тѣлесное наказаніс. „Впредь, 
писалъ онъ, ни подъ какимъ видомъ, какъ учениковъ низшихъ, такъ 
и студентовъ высшихъ классовъ ни при семинарскомъ правленіи, ни 
въ классахъ и нигдѣ тѣлѣсно не наказывали, ибо такой образъ испра-
вленіч учащихся не соотвѣтствуетъ благородному воспитанію дѣтей". 
Въ семинаріи, въ 1807 г. имъ была учреждена особая школа, наз. 
„русская" для учениковъ неспособныхъ къ латинскомуязыкуи для испы-
танія не обучавшихся въ семинаріи кандидатовъ на священно-служи-
тельскія и иричетническія мѣста. В ъ концѣ 1809 г. открытъ былъ въ 
семинаріи классъ еврейскаго языка. Священническія мѣста въ горо-
дахъ онъ предоставлялъ, главнымъ образомъ, лицамъ, обучавшимся въ 
семинаріи; въ священники посвящалъ не ранѣе 25 л., a въ діаконы — 
23 л. Епископъ Ѳеофанъ съ особымъ вниманіемъ слѣдилъ за ходомъ 
дѣлъ въ консисторіи, гдѣ долженъ былъ вступить въ борьбу съ из-
вѣстнымъ въ то время протоіереемъ Домонтовичемъ, управлявшемъ 
епархіей Полтавской при его предшественникѣ , и съ секретаремъ 
Бѣльскимъ. Дѣло доходило до Синода. Домонтовичъ скоро ушелъ въ 
отставку. О еп. Ѳеофанѣ см. очеркъ В. А. Пархомснко—Ѳеофанъ 
Шіяновъ, въ 3-емъ вып. „Трудовъ Полтавскаго Церковнаго Историко-
Археологическаго Комитета"; о. Крамаренка—„Странникъ" 1876 г., игу-
менъ Поліевктъ—Свѣдѣнія о Полтавско-Переяславской епархіи и ея 
архипастыряхъ—Полт. Еп. Вѣд. 1873 г. № 17, архіепископа Филарета— 
Историко-статистическое описаніе Черниговской епархіи, к. 3. Е щ е — 
Полт. Епарх. Вѣд . 1888 № 8 и № 20, Тимковскаго—Pye. Арх. 1874,  
кн. 6; о Крамаренко —Полт. Епарх. Вѣд. 1878 № 11, Аскоченскій—Кіевъ. 
съ его др. училищемъ, ч. 2. 

3. Анатолій (Андрей Максимовичъ), родился въ с. Усовкѣ , Переяслав-
скаго уѣзда, сынъ протоіерея. Обучался въ переяславской семинаріи, 
a затѣмъ въ Петербургской семинаріи (на правахъ академіи), гдѣ съ 
1790 г. былъ учителемъ поэзіи и греческаго языка, оттуда былъ посвя-
іценъ въ 1792 г. въ священники Успенской Спасосѣнновской церкви. За-
тѣмъ принялъ въ 1809 г. монашество и былъ ректоромъ петербургской 
семинаріи, оттуда въ 1812 г. и назначенъ былъ на Полтавскую каѳедру. 
Въ Февралѣ 1816 г. переведенъ былъ въ Минскъ архіепископомъ, 



a затѣмъ 10 Февраля 1830 г. въ Симбирскъ, но въ Августѣ 1842 г. уво-
лился за старостью на покой въ Сызранскій Вознесенскій монастырь, 
гдѣ и скончался 14 Февраля 1844 года. Онъ много заботился о семи-
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наріи, онъ иервый ввелъ устные экзамсны по всѣмъ предметамъ, которые 
производились подъ его предсѣдательствомъ. 

4. Меѳодій, архіепископъ (Михаилъ Писнячевскій), сынъ священника. 
Родился в ь Переяславскомъ уѣздѣ , въ селѣ Остролучьѣ или Сули-
M O B K f e (1774 t 10 Іюля 1845). Это былъ всесгоронне образованный 
человѣкъ. По окончаніи Кіевской Академіи, онъ былъ отправлснъ ві> 
Московскій университстъ для приготовленія къ профессорскому званію. 
Онъ получилъ за латинскую диссертацію серебряную медаль. По 
окончаніи университета, онъ возвратился в ъ Академію, гдѣ съ 1806 г. 
занялъ каѳедру „поэзіи и высиіаго класса чистой математики"; здѣсь 
же онъ вскорѣ получилъ должность префекта іинспектора). Затѣмъ 
онъ былъ переведенъ въ Гіетербургскую духовную Академію, гдѣ 
былъ ординарнымъ профессоромъ по философіи. Былъ рскторомъ 
Петербургской семинаріи. Въ 1813 г. еп. Старорусскій, викарій Новго-
родской епархіи. В ъ 1816 г. былъ назначенъ на Полтавскую каѳедру, 
которою управлялъ слишкомъ 8 лѣтъ. Это былъ прекрасный 
проповѣдникъ. Изъ устъ его, говоритъ современникъ, „лилися 
перлы и алмазьг. По его мысли были основаны духовное училище 
въ Переяславѣ 17 Окт. 1817 г. и приходское училище въ Полтавѣ 
(гіри монастырѣ, 7 Января 1818 г.). Управлялъ епархіей до 1724 года, 
когда былъ переведенъ архіепископомъ въ Астрахань, a оттуда въ 



Псковъ. 10 Мая 1834 г. былъ уволенъ на покой въ Спасо-Мирожскій 
монастырь, но онъ былъ затѣмъ, согласно своему желанію, переведенъ 
въ 1838 г. въ Лубенскій монастырь, гдѣ и скончался 10 Іюля 1845 г. 
въ тотъ самый часъ, когда архіепископъ Полтавскій Гедеонъ, при-
бывшій изъ Петербурга въ свою епархію, въѣзжалъ въ Лубны для 
принятія въ свое управленіс монастыря, встрѣченный печальными зву-
ками монасгырскаго колокола, возвѣщавшаго населенію о кончинѣ 
архіепископа Меѳодія. ГТодъ конецъ жизни потерялъ зрѣніе. Уволенъ 
на покой съ пенсіей 3200 р. въ годъ. 
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Лрхіепнскопъ Меѳодій. 

При ні?мъ Полтавская соминарія была въ 1817 году преобразована 
по новому уставу. Его біографія см. Исторія рус. іерархій VI, 93,  
архимандрита Поліевкта—Полт. Епарх. Вѣд. 1867. 22. 

5. Георгій, епископъ Полтавскій (въ мірѣ Ящуржинскій), сынъ свя-
щенника Камснсцъ-Подольской губерніи (1778 f 4 Апрѣля 1852).  
Образованіе получилъ въ Барскихъ, Базиліанскихъ и Винницкихъ на-
родныхъ училищахъ, затѣмъ въ Кіевской Академіи и Шаргородской 
ссминаріи. гдѣ потомъ былъ нрсподавателемъ .грамматическихъ клас-
совъ". Былъ ключаремъ кафедральнаго собора въ Каменецъ-Подоль-
скѣ и учителсмъ семинаріи. Овдовѣвъ, въ 1810 г. принялъ монашество 
и опредѣлснь префектомъ, a затѣмъ рскторомъ той же семинаріи. Въ 
1824 г. епископъ Полтавскій и на этой каѳедрѣ пробылъ до 16 Авг. 
1830 г. когда былъ перемѣіценъ въ Архангельскъ. Въ 1845 г. архіепископъ 
Гобольскій и Сибирскій, гдѣ и скончался. Это былъ отличный зна-
токъ и любитель церковнаго пѣнія. При немъ былъ превосходный 



архіерейскій хоръ. Онъ постоянно заботился о заведеніи въ приход-
скихъ церквахъ правильнаго по псчатнымъ обиходамъ и ирмологамъ 
пѣнія. При Полтавскомъ каѳедральномъ соборѣ онъ завелъ „нотную 
школу, гдѣ обучались пѣнію. Въ библіотекѣ общества Московскаго 
сельскаго хозяйства хранится въ рукописи его трудъ: „Предваритель-
ное понятіе о нотномъ церковномъ обиходѣ". (Сѣв. Пчела, 1853 № 12).  
Какъ могла попасть такая работа въ это общсство, ничего обіцаго не 
имѣющая съ церковнымъ пѣнісмъ, неизвѣстно. 

Епискоиъ Георгій. 

Онъ, обладая сильнымъ характеромъ, всегда настойчиво отстаи-
валъ интересы церкви, имѣлъ столкновенія съ малороссійскимъ гене-
ралъ-губернаторомъ кн. Рѣпниньшъ изъ за отказа поѣхать освящать 
церковь, изъ за земли, взятой Рѣпнинымъ въ свои владѣнія и пред-
лагавшемъ другои кусокъ взамѣнъ ея. 

Онъ много заботился о томъ, чтобы каждая церковь имѣла ружную 
землю, заботился о правильной продажѣ въ церквахъ свѣчей и объ 
умноженіи свѣчной продажи. Интересна причина его перевода въ Ар-
хангельскъ. В ъ одномъ селѣ иждивеніемъ помѣщика была посгроена 
каменная церковь, гдѣ находилась чудотворная икона св. Николая. 
Свѣчной доходъ былъ большой, но при ревизіи, епископъ Георгій 
нашелъ его сравнительно небольшимъ и выяснилось, что помѣщикъ по-
ловину кошельковой и свѣчной суммы бралъ въ свою пользу. Священ-
никъ этого храма получилъ выговоръ за то, что не доносилъ объ 
этомъ и на нѣкоторое время ему было запреідсно совсршать богослу-
женіе. Помѣщикъ, занимая въ Петербургѣ важный постъ на государ-



ственной службѣ , настоялъ на переводѣ елископа Георгія въ Ар-
хангельскъ *). 

6. Наѳанаилъ (въ мірѣ Василій Павловскій), сынъ священника с. 
Ровдина, Шенкурскаго уѣзда, Архангельской губерніи. Окончилъ Петер-
бургскую Духовную Академію магистромъ богословія въ 1817 г. Былъ 
постриженъ въ монашество до окончанія курса, a по окончаніи его, 
оставленъ при Академіи баккалавромъ по каѳедрѣ герменевтики и об-
личительнаго богословія. В ъ 1819 г.—инспекторъ Академіи, въ 1821 — 

Епископъ Наѳанаилъ 

ректоръ Ярославской семинаріи, въ 1827—Петербургской. 8 Сентября 
1830 г. былъ хиротонисанъ во епископы Полтавскіе, гдѣ пробылъ до 
12 Мая 1834 г\, когда былъ гіереведенъ епископомъ Псковскимъ и 
Финляндскимъ. Скончался 28 Іюля 1849 г. въ санѣ архіепископа послѣ 
кратковременной болѣзни. Во время управленія имъ Полтавской епар-
хісй, была страшная холера въ 1831 г. и страшный голодъ въ 1833 г. 
Въ эти тяжелые годы, егіископъ Наѳанаилъ оказался достойнѣйшимъ 
пастыремъ, онъ много заботился о голодающихъ, собиралъ большія 
пожертвованія. Онъ первый возбудилъ вопросъ о перемѣщеніи архіе-
рейской каѳедры въ Полтаву, но это осуществилось при его преемникѣ, 
архіепископѣ Гедеонѣ . При обозрѣніи епархіи, онъ обраіцалъ внима-
ніе и освѣдомлялся о школахъ. В ъ отчетахъ своихъ онъ часто пишетъ: 
„школки нѣтъ" . Надо сказать, что въ старину, въ Малороссіи почти 

*) Можно безошибочно предположить, что это было въ Диканькѣ, имѣніи В. II . 
Кочубея, псрваго министра внутреннихъ дѣлъ. Тамъ до cell поры есть Николаевскііі 
храмь, съ чудогворнымъ образомь св. Николая Чудотворца. 



при каждой церкви были домики, служившіе квартирами для нричет-
никовъ и при нихъ были школы. Но такихъ школъ уже почти не 
было къ началу 19-го вѣка )см. нашу работу: „Приходскія школы въ 
Малороссіи и причины ихъ уничтоженія". Кіев. Старина, 1904, 1 2 и 
отдѣльно). Епископъ Наѳанаилъ отличался свангслическою простотою 
сердца, горячею, отеческою любовью къ своей паствѣ и необыкновен-
ною отзывчивостью къ горю и несчастью меньшей христовой братіи. 
При постриженіи въ монашество, рскторъ Академіи Филаретъ (впослѣд-
ствіи митрополитъ Московскій), видя его кротость, довѣрчивость, назвалъ 
его именемъ одного изъ Апостоловъ, про котораго I. Христосъ сказалъ; 
„Се воистину израильтянинъ".... именемъ Наѳанаила, предугадывая въ 
немъ отъ Самаго Bora даннаго кроткаго служителя св. церкви. Его 
добротою и довѣріемъ пользовались его приближенные во вредъ 
его имени и даже жизни, что видно изъ доносовъ на него въ началѣ 
40-хъ годовъ и вызванною ими ревизіею Гісковскаго егіархіальнаго 
управленія, и все это отозвалось на его здоровьи и ускорило смерть. 
Митрополитъ Московскій Филаретъ, узнавъ о его кончинѣ, сказалъ: 
„Убили найлучшаго архипастыря православной русской церкви". На 
его могилѣ слѣдующая надпись: 

,,Сей пастырь, точно былъ отъ Бога 
Любилъ онъ зло добромъ карать, 
Грѣхъ сирыхъ, нища и убога, 
Отцемъ быть всѣхъ, враговъ питать. 
О, пастырь, незабвенный нами! 
Молись съ чистѣйшими духами 
Во царствіи Отца щедротъ, 
Чтобы Онъ хранилъ твоихъ сиротъ". 

О немъ см. Родосскій—біографическій словарь студентовъ Петерб. 
Академіи, 291—292 стр., некрологъ его: Странникъ, 1860 Окт.; Князевъ— 
Псковскія Епарх. Вѣд. 1897, № 1—6 (прекрасный біографическій 
очеркъ), крагкая, но документальная характеристика его сдѣлана Мо-
рошкинымъ въ его трудѣ : Матерьяловъ для исторіи православной 
церкви—см. 113 т. Сбор. И. Р. Ист. Общества. Надгробная рѣчь при 
его погребеніи см. Хр. Чтеніе 1850 т. 1, 380, игумена Поліевкта— 
Свѣдѣнія о Полтавско-Переяславской епархіи. Полт. Епарх. Вѣд. 1886 г. 
В ъ журналѣ „Странникъ" за 1860 г.—протоіерся Тим. Верховскаго 
a за Декабрь того же года, баккалавра М. Шалфеева. Нѣсколько про-
повѣдей его напечатано послѣ его кончины, въ „Христіан. Чтеніи" 
за 1850 г., здѣсь же напечатано и его „воззваніе къ паствѣ о вспомо-
ществованіи бѣдствующимъ отъ голода". 

7. Гедеонъ, архіепископъ (въ мірѣ Егоръ Ивановичъ Вишневскій, 
р. 1797 f 11 Окт. 1849). Онъ былъ сынъ причетника Московской губ., 



Брокницкаго уѣзда. села Кутузова. Воспитывался въ Перервинскои 
семинаріи и Гіетербургской духовной Академіи, гдѣ окончилъ въ 
1823 г. магистромъ богословія. В ъ згомъ же году былъ назначенъ 
инспектороіѵгь Рязанской семинаріи. Въ 1828 г. ректоръ Подольской 
ссминаріи, a 29 Іюля 1831 г. въ Московскомъ Успенскомъ собооѣ 
хиротонисанъ во епископа Полтавскаго. Управлялъ епархіей почти 
15 лѣтъ. Послѣдиія шесть лѣтъ онъ присутствовалъ въ св. Синодѣ. 
что и дало ему возможность сдѣлать многое для епархіи. Въ 1843 г. 
онъ исходатайствовалъ о назначеніи жалованья сельскому причту. 
При немъ было перемѣщено спархіальное управленіе въ Полтаву, о чемъ, 
правда много раньше его были ходатайства, но дѣло ограничилось только 
перепиской. Много зтому помогла графиня Разумовская, подарившая 
архіерейской каѳедрѣ свой лѣтній дом ь въ Гіолтавѣ и гіри немъ 17 дес. 
сада. На этомъ мѣстѣ находится въ настояіцес время архіерейскій домъи 
консисторія. И іъ казны на постройку было отпущено 86668 р. 24 к. асс. 

Архіепнскопъ Гедеонь. 

8 Сентября 1847 г. была освящена въ архіерейскомъ домѣ церковь. 
По его ходатайству, открыты были 1 Октября 1837 г. духовныя учи-
лища въ Ромнахъ и Лубнахъ. Много онъ заботился о присоединеніи 
раскольниковъ и не безъ успѣха; 2500 раскольниковъ въ Кременчугѣ 
присоединились къ церкви, иринявъ единовѣріе. Онъ соорудилъ храмъ 
на р. Альтѣ , гдѣ былъ убитъ св. Борисъ. Скончался въ санѣ архіе-
пископа. Смерть застигла сго на пути въ Лубны въ имѣніи Абазы, 
Абазовкѣ. Тѣло его было привезено для отпѣванія въ Полтаву и по-
гребено въ Лубенскомъ монастырѣ. 



Онъ понравился оберъ-прокурору гр. Гіротасову, который въ теченіи 
7 лѣтъ не отпускалъ его изъ Синода и только три раза, въ 1845, 47  
и 49 г. лѣтомъ сп. Гедеонъ отлучался въ свою епархію. Протасовъ 
поручилъ ему „келейно мспытывать искренность раскаянія" своего 
бывшаго профессора, знаменитаго протоіерея Г. П. Павскаго, обви-
нявшагося въ либералыюмъ для того времени толкованіи св. Писанія и 
чуть ли не въ ереси; онъ долженъ „истребовать собствснноручное 
исповѣданіе о вѣрѣ и о неуклонномъ исполненіи обязанностей своего 
званія до конца жизни". Извѣсгный авторъ записокъ, проф. Д. И. 
Ростиславлевъ, такъ отзывается о епископѣ Гедеонѣ : „Инспекторъ-
магистръ Егоръ Вишневскій, сначала казался всѣмъ довольно смѣш-
нымъ, будучи немного кривобокимъ, этотъ недостатокъ не могъ при-
крыться свѣтскимъ платьсмъ и особенно рѣзко бросалась въ глаза при 
фракѣ . Но, когда Вишневскій поступилъ въ монашество, то кривой 
бокъ его совершенно закрылся подрясникомъ и рясою. За то и семи-
наристы скоро увидѣли, что инспекторъ гораздо лучше и основатель-
нѣе ректора і.архимандрита Иліодора ЧиСтякова)*). Дажс въ первый годъ 
своего профессорства, онъ многимъ ученикамъ философіи нравился 
своими лекціями. Въ слѣдующемъ году онъ сдѣлался очень хорошимъ 
для семинаріи наставникомъ философіи. Нельзя не отдать ему чести 
за то, что : несмотря на свою монашескую рясу, онъ находилъ жс воз-
можнымъ хоть немного знакомить своихъ слушателей съ новыми 
идеями и позволялъ иногда себѣ полиберальничать въ классѣ . В ъ 
обращеніи съ учениками онъ нс любилъ згманивать расположеніе ихъ 
своимъ любезничаніемъ, какъ дѣлывалъ иногда Иліодоръ, но за то 
былъ всегда ровенъ, хладнокровно выслушивалъ и разбиралъ жалобы, 
даже при наказаніяхъ былъ спокоенъ... По части благочестія онъ не 
отличался особенною ревностыо (при первомъ же знакомствѣ съ нимъ 
школьники примѣтили, что Вишневскій съ прежнимъ инспекторомъ 
Полотебновымъ во время обѣдни разговаривали, даже носмѣивались 
и едва ли хоть разокъ перекрестились"). 

Епископъ Порфирій, извѣстный ученый, въ своемъ трудѣ : „Книга 
Бытія Моего" нредставлявшійся еп. Гедеону въ 1843 г., говоритъ о 
немъ: „Епископъ Гедеонъ, распрашивалъ меня о Вѣнѣ , православныхъ 
христіанахъ въ Венгріи и высказывалъ самыя бѣдныя понятія о Сиріи, 
Палестинѣ и бедуинахъ. Прощаясь со мной, онъ просилъ меня помо-
литься о немъ y Гроба Господня, но просилъ съ усмѣшкою. Такое 
легкомысліе его удивило меня -. „Священникъ М. Я. Морошкинъ даетъ 
слѣдующую характеристику епископа Гедеона: „Надутый жеманный, 
покровительственно-важничавшій съ низшими себя и, напротивъ, угод-
ливый передъ тѣми, отъ которыхъ надѣялся что нибудь получить, 
наконецъ завистливый, честолюбивый и чрезвычайно много думавшій 

*) Впослѣдствіи архіепискомъ Курскій, скончался на покоѣ 2 Февраля 1861 г. 



о своемъ умѣ и своихъ дарованіяхъ, Гедеонъ очень нравился графу 
Протасову, который держалъ его въ СинодЬ около семи лѣтъ, какъ 
вполнѣ соотвѣтствовавшаго его желаніямъ и угадывавшаго его намѣ-
ренія". < Pye. біогр. словарь, 317—318 стр.) '). 

См. о немъ нашу работу: „Кременчугскіе старообрядцы и обращеніе 
ихъ въ единовѣріе.— ІІолт. Еп. Вѣд. 1910 и отдѣльно. Имъ напечатаны: 
„Проповѣди" и брошюра—Житіе Макарія Переяславскаго. Его письма 
къ протоіерею А. Петрову объ обращеніи старообрядцевъ см. Полт. 
Еп. Вѣд. 1885, 17—18 изъ клировыхъ бытовыхъ наблюденій архіепис-
копа Гедеона, см. И. Павловскаго" Полт. Еп. Вѣд. 1879, 2, тамъ же, 
1885. 10 статья о немъ И. П. Матченко. О немъ: „Сѣверная Пчела" 
1899 г. № 245; „Московскія Вѣдомости" за тотъ же годъ, № 131  
гіротоіерея 1. Крамарснко:-біографія въ „Странникѣ", 1873 ч. IV. О 
его инспекторствѣ въ Рязанской семинаріи см. записки профессора 
Ростиславлева—„Русская Старина" 1895 г.: Полт. Губ. Вѣд. за 1843 и 
1849 г.г., Венгеровъ—его словарь, ст. 715. игумена Гіоліевкта — 
свѣдѣнія о Полтавско-Псреяславской епархіи, Полт. Епарх. Вѣд. 9 7 —  
106 ч., В Н. Терлецкаго Столѣтіе Полтавской епархіи—ГІолт. Епарх. 
Вѣд. 1904 стр. 41—44. .Pye. Старина" LXXVI, 554—561—еп. Порфирій 
.Книга Бытія Моего" и др. 

8. Іеремія (въ мірѣ Иродіонъ Ивановичъ Соловьевъ) родился 10 апрѣля 
1799 г. сынъ пономаря Орловской губерніи, Ливенскаго уѣзда, села Геор-
гіевскаго. В ъ 1819 г. окончилъ Орловскую семинарію была въ Сѣвскѣ ) 
ео степенью студента, гдѣ былъ три года учителемъ и инспекторомъ. 
Затѣмъ ему было предложено мѣсто свяіценника въ Болховѣ , но вле-
ченіе къ иноческой жизни заставило его отказаться... Отправившись 
въ Болховъ ознакомиться съ приходомъ, онъ пишетъ въ своемъ днев-
никѣ: „и здѣсь всматривался я въ приходъ и въ сотоварищество и въ 
будущее семейное родство и все облюбовавъ, я всего прежде однако 
рѣшился приступить къ совѣщаніямъ о бракѣ , какъ помолясь въ Бол-
ховскомъ монастырѣ и отслуживъ молебень Царицѣ небесной купно 
съ будущими родными. По выходѣ изъ церкви, перешедъ черезъ ровъ, 
отдѣляющій монастырь отъ города, я увидѣлъ обитель зеленѣющуюся, 
я плѣнился ею болѣе, чѣмъ невѣстою и, оставивъ всѣхъ, устроился въ 
чащу рощи... одинъ, чтобы прислушаться къ сердцу и помолиться и 
подышагь свѣжимъ воздухомъ. Молитва общая совершена, къ ней и 
внутреннюю свою въ сугубой мѣрѣ я присовокупилъ сію: „Господи, 
покажи мнѣ путь, въ оный же пойду... покажи и не даждь совратися 
отъ того, что указаешь мнѣ тайно... но понятно". Возвратившись въ 
Орелъ, онъ подалъ преосвященному орловскому Гавріилу прошеніе 
объ опредѣленіи его послушникомъ въ Площанскую пустынь. Прео-

') Въ Полтавской епархім до сей поры сохранилось воспомннаніе объ еп. Гедеонѣ, 
какъ очснь общительномъ, достуіиюмъ, который пользовался большнмъ уваженіемъ. 



священный, узнавъ о его давнишнемъ желаніи поступить въ иночество, 
написалъ: „Грядущаго ко мнѣ нс иждену вонъ" и опредѣлилъ его въ 
Бряискій печерскій монастырь. В ъ зту обитель, онъ, взявъ двѣ ру-
башки въ котомкѣ, отправился пѣшкомъ (около 200 вер.) по грязной 
дорогѣ , гдѣ и былъ отданъ в ь полное распоряженіе старца, инока 
Смарагда, побуждавшаго его отправиться въ московскую академію для 
продолженія образованія, но онъ нс жслалъ. „Помни, сказалъ ему 
Смарагдъ, въ какомъ повиновеніи послушникъ долженъ быть къ старцу 
и не иререкай". Благодаря содѣйствію его друга, знаменитаго ісрарха 
Иннокентія (Борисова) получено было предписаніе изъ комиссіи духов-
иыхъ училищъ отправить его въ Петербургскую духовную академію, 
гдѣ онъ 21 Ноября 1824 г. былъ постриженъ въ монашсство, съ имснемъ 
Іереміи. Мечта его, по окончаніи академіи отправиться въ монастырь, не 
осуществилась и по желанію митрополига иетербургскаго Серафима, онъ 
поступилъ законоучителемъ во 2 кадетскій корпусъ. „Ты возвраіцаешься 
въ монастырь, сказалъ ему митрополитъ. Нѣтъ, ты долженъ отблаго-
дарить церкви за три года твоего в ь Академіи образованія, гіо крайней 
мѣрѣ четырьмя годами своего служенія. Я опредѣляю тебя въ кадетскій. 
Явись съ бумагами къ генсралу. Но смотри, тамъ опасно. У 1 осударя 
Николая Павловича все тамъ на виду." Въ 1829 г. онъ былъ перемѣ-
шенъ баккалавромъ въ Петербургскую духовную академію, a черезъ 
годъ, въ 1830 г. 4 Сентября быль назначенъ инспекторомъ Кіевской 
духовной академіи. В ъ 1834 г. былъ опредѣленъ рскторомъ Кіевской 
семинаріи '), a въ 1839 г. ректоро.мъ Кіевской духовной академіи. В ь 
этой должности пробылъ до Марта мѣсяца 1841 года, когда былъ на-
значенъ епископомъ Чигиринскимъ, викаріемъ кіевской митрополіи. 
1 Января 1843 года епископъ Ісремія былъ назначенъ сгіископомъ Кав-
казскимъ и Черноморскимъ, гдѣ пробылъ семь лѣтъ, когда былъ пе-
реведенъ епископомъ Полтавскимъ. Полтавскимъ епископомъ пробылъ 
около года. Іеремія вообідс тяготился админисгратнвною дѣятельностью, 
сго все влекло въ монастырскую келію и если онь оставался на архіе-. 
рейской каѳедрѣ , то смотрѣлъ на это, какъ на гюслушаніе. Его покро-
витель, митрополитъ кіевскій Филаретъ, его другъ Иннокентій херсон-
скій, знаменитый витія и ученый, побуждали его но отказываться отъ 
епископства. Онъ прибылъ въ Гіолтаву съ тяжелымъ предубѣжденіемъ 
и только подъ конецъ годичнаго своего пребыванія на полтавской 
кафедрѣ , разсѣялся мракъ зтого мредубѣжденія. Свое пребываніе въ 
Полтавѣ онъ называлъ .безпріютнымъ" крестом ь полтавскимъ, который 

' ) О ректорствѣ его въ кіевской ду.ховиой семинаріи сиобіцаегь в ь своихъ воспоми-
наніяхъ священникъ В. Радсцкій (Украина. Ноябрь—Декабрь 1907 стр. 188 -1931 . Радец-
кій говоритт. о нсмъ. какъ о человѣкѣ ограниченныхъ способностеіі, недальноинднимъ 
начальникѣн плохом ь наставннкѣ. читавшемь въ классѣ на лекціяхъ по богословію толькп 
катехизисъ Петра Могилы. Сообщаегь вь своихъ восіюминаміях ь Редецкій не мало раз-
ныхъ эішзодовъ, бывшнхъ въ его ректорстно Какъ подвижникь, Ісремія быль мало 
склоненъ къ административной должностн 



тяжелѣе и разносоставнѣе кавказскаго. „Непріятное внечатлѣніе на Іере-
мію произвелъ архіереискій домъ. Вотъ что онъ писалъ въ своемъ 
дневникѣ отъ 14 января 1850 г. „Благополучно прибылъ въ Полтаву. 
Начинаю съ великимъ затрудненіемъ жить въ новомъ домѣ. домѣ среди 

Епископъ Іеремія (схнмонахъ Іоаннъ). 

пустыни котораго на Кавказѣ мнѣ не было такъ безпріютно". Ему, 
видимо, не нравилось большое помѣщеніе, ему хотѣлось болѣе скром-
наго по размѣрамъ помѣщенія, но уютнаго и болѣе приспособленнаго 
къ его образу жизни. Проживши здѣсь полтора мѣсяца, онъ перебрался 
въ монастырь, a съ наступленіемъ весны, переселился въ Лубенскій мона-
стырь. Ему не нравилось въ Полтавѣ , онъ тяготился ею. „Отслужилъ 
обѣдню пишетъ онъ в ъ своемъ дневникѣ , смѣю ли обратиться къ 
Гебѣ, ! осподи. и рещи: въ какія затрудненія церковныя, духовныя и 
впрочемъ что маловажнѣе для меня всего, a почтенно важнѣйшимъ, 
экономическія. поставленъ я въ ІІолтавѣ!... въ горшія нежели на Каз-
казѣ. A въ другомъ мѣстѣ , гтодъ 29 іюля пишетъ: ^Отправил ь просьбу 
объ отставкѣ . Можетъ быть рано. Но. Госгюди, прости, не могу вести 
дѣла о домі> полтавскомъ и объ имуществѣ архіерейскомъ... Лучше съ 
11еркессами воевать, нежели имѣть прю съ своими... и о чемъ же? >).  
Интерссенъ его отзывъ о полтавской настві^. „Ангеле паствы сея (пол-
тавской : , . Гіо многолѣтнему отсутствію и болѣзни пастыря бывшаго, 
1 осподи, прости меня, паства сія в ъ непонятномъ положеніи... Не имѣю 
помощника и не знаю, что мнѣ дѣлать, смотря то, что вижу"... Подъ 

') О какомь родѣ дѣлъ говоритъ преосвяіценный. мы не знаемѵ. вѣроятно, идетъ 
вопросъ о постройкѣ архіерейскаго дома 



21 февраля: „Обѣдали y моего недостоинства члены Консисторіи и 
прочее превознесенное и разукрашенное отличіями духовенство пол-
тавское, все протоіереи... священника не могъ отыскать.. . Это пред-
мѣстнику моему было на радованіе, a преемникамъ его надолго скорбь 
и затрудненія". 

Преосвященный Іеремія былъ полнымъ контрастомъ съ своимъ 
предшествснникомъ, архіепископомъ Гсдеономъ. Послѣдній былъ че-
ловѣкъ обществениый, Іеремія человѣкъ келейный, строгій подвижникъ. 
Преосвяіцснный Іеремія человѣкъ впечатлительный. горячій, a иногда н 
рѣзокъ. Онъ могъ, конечно, застать непорядки въ полтавской паствѣ, 
тѣмъ болѣе, что архіепископъ Гедеонъ пробылъ 6 лѣтъ въ Петербургѣ , 
присутствуя въ Синодѣ , откуда и управлялъ своею епархіею. По своему 
характеру, Іеремія не могъ, относясь ко всему хладнокровно, сдер-
жанно и постепенно, никого не раздражая, установить норядокъ въ 
своей епархіи. Онъ не былъ скупъ на рѣзкія замѣчанія, обличенія, 
отчего и возникъ глухой ропотъ не только среди духовенства, но и въ 
свѣтскомъ обідествѣ , слѣдствіемъ чего, какъ это часто бывастъ, рас-
пространялись о немъ неблагопріятныя, нерѣдко оскорбительныя от-
зывы не только о его служебной дѣятельности, но и о частной жизни. 

Съ открытіемъ весны, переѣхалъ онъ на жительство въ Лубенскій мо-
настырь, a осенью въ „мирный испокойный* Переяславъ, гдѣ въ концѣ 
зимы получилъ указъ о переводѣ его на Нижегородскую каѳедру. 
Уѣзжая изъ Переяслава, онъ сказал і : „Прощайте и молитесь о мнѣ 
многогрѣшномъ... Жалѣю, что я не понялъ паствы полтавской и паства 
полтавская не поняла меня"... Въ этихъ словахъ, вылившихся изъ 
сердца, есть разгадка ихъ взаимныхъ, мало во многомъ понятныхъ 
отношеній. Не поняли паства пастыря и пастырь паству! Живая впе-
чатлительность, подъ вліяніемъ которой онъ говорилъ и дѣйствовалъ, 
нерѣдко говорилъ открыто, рѣзко и были причиной его разлада съ 
паствой. „Преосвященный Іеремія былъ одинъ изъ т ѣ х ъ людей, гово-
ритъ его біографъ, высокое достоинство которыхъ познается только 
тогда, когда они удаляются отъ насъ. Онъ явился среди насъ какъ бы 
неожиданно ни для него, ни для насъ: ни онъ, ни мы, казалось, не 
были приготовлены къ взаимной встрѣчѣ , къ совокупной, вполнѣ со-
гласной, дѣятельности... О, если бы многіе изъ насъ, говорили впо-
слѣдствіи, преосвяіденный Іеремія побылъ хоть лѣтъ десять y насъ, 
сколько бы добра онъ сдѣлалъ для насъ! Мы поняли бы его высоко-
нравственный характеръ, высокоблаготворный образъ дѣйствія; онъ 
понялъ бы насъ. Насъ соединили бы самыя великія узы любви взаим-
ной,—любви, которая все покрываетъ, все терпитъ, которая и его на-
чальствованіе дѣлаетъ удобоносимымъ и повиновеніе легкимъ ')"• Про-
бывъ нѣсколько лѣтъ на нижегородской каѳедрѣ , онъ, согласно своему 

*) Полт. Еиарх. Вѣд. 1885 № 12. 



желанію, былъ уволенъ на покой 17 Іюня 1857 года и поселился въ 
Нижегородскомъ печерскомъ монастырѣ . Ему была назначена пенсія 
въ 1000 руб. съ правомъ пользоваться отъ монастыря экипажемъ, ос-
вѣщеніемъ и прислугой. Въ 1860 г. онъ тайно принялъ схиму, съ 
именемъ Іоанна. Скончался въ Благовѣщенскомъ Нижегородскомъ 
монастырѣ 6 Декабря 1884 г. ( 85'/2 л. отъ роду. 

См. о немъ: „Преосвяіценнѣйшій Іеремія, еп. Нижегородскій и 
воспоминанія его о преосвященномъ Иннокентіи, архіепископѣ Херсон-
скомъ, Нижній Новгородъ. Виноградовъ (брошюра о немъ;, Титовъ въ 
„Чтеніяхъ при Москов. Университетѣ 1887 г. кн III, Историческій Вѣст-
никъ 1887 г. XXXVI. Письма къ нему Филарета Душеполезное 
чтеніе, 1886 кн. I. Отрывокъ изъ его записокъ „Кавказ. Епарх. Вѣд. 
1885. 18, письма Іереміи къ архіепископу Иннокен гію (біографія послѣд-
няго). „Иннокентій арх. Хер." Москва 1888, ломѣщены въ книгѣ Бар-
сова -матеріялъ для біографіи. Нѣкоторыя изъ его сочиненій были 
напечатаны преосвященнымъ Мисаиломъ (въ мірѣ Мих. Ив. Крыловъ) 
бывшимъ епископомъ Олонецкимъ, въ журналѣ „Душеполезное чтеніе" 
за 189' s г.) Болѣе подробный перечень литер. указаній о немъ см. 
біограф. словарі. студентовъ Спб. Духовной Академіи, состав. А. Ро-
досскимъ, стр. 181. 

9. Наѳанаилъ, епископъ. Род. въ Бѣлгородѣ , Курской губ. сынъ ка-
ѳедральнаго протоіерея (въ мірѣ Николай Ивановичъ Савченко). Учился 

въ Курской семинаріи и затѣмъ въ Кіевской духовной академіи, кото-

Еппскопъ Наѳанамлъ. 



рую окончилъ 10 іюня 1825 г. и оставленъ ири академіи баккалавромъ. 
29 ноября 1827 г. удостоенъ степени магистра. 15 окт. 1832 г. инспек-
торъ Тверской семимаріи. 27 марта 1833 г. принялъ монашество. 
15 іюля 1834 г. назначенъ ректоромъ Подольской семинаріи, гдѣ 
9 сентября того жс года возведенъ въ санъ архимандрита. 30 ноября 
1834 г. настоятель Каменецъ-Подольскаго Свято-Троицкаго монастыря. 
5 мая 1839 г. перемѣщенъ ректоромъ Костромской семинаріи и насто-
ятелемъ Костромскаго Богоявленскаго монастыря. 15 августа 1845 г. 
назначенъ спископомъ Ревельскимъ(хиротонія 26авг.) . 25февраля 1850г. 
Старорусскій и въ этомъ жс году 19 декабря назначснъ епископомъ 
Полтавскимъ, гдѣ пробылъ 10 лѣтъ, до 13 сснтября 1860 г. когда былъ 
переведенъ въ Архангельскъ. Изъ Архангельска 18 авг. 1871 г. иере-
веденъ на Черниговскую каѳодру, гдѣ и скончался 4 марта 1875 г. въ 
санѣ архіепископа, в ъ который визведенъ 31 марта 1874 г. 

10. Александръ, епископъ полтавскій (въ мірѣ Андроникъ Ивановичъ 
Павловичъ), сынъ свяіденника, родился въ Уманскомъ уѣздѣ , Кіевской 
губ. въ с Кобриновой Гребли 1798 | 8 ноября 1874 г.). В ъ Г817 г. 
окончилъ Кіевскую академію и рукоположенъ во дьякона въ м. Боро-
дянку, съ. оставленіемъ при кіевскомъ митрополичьемъ хорѣ учителемъ 
латинскаго языка. 

Епископъ Алексанлръ. 

Былъ затѣмъ священникомъ въ нѣсколькихъ полкахъ и настояте-
лемъ Архангельскаго морского собора. Овдовѣвъ , принялъ монашество 
и былъ назначенъ настоятелеіиъ Соловедкаго монастыря. гдѣ въ 1854 і. 



6 и 7 іюля, во время нападенія на обитель англійскихъ кораблей, ор-
ганизовалъ защиту, за что былъ награжденъ брильянтовымъ крестомъ 
на георгіевской лентѣ . В ъ 1857 г. епископг Архангельскій, a въ 1860—  
ГІолтавскій, гдѣ пробылъ до 1862 г. когда былъ уволенъ на покой въ 
Кіево-Софійскій соборъ, съ пенсіей 1500 руб., гдѣ и скончался. При 
немъ была переведена семинарія изъ Переяслава въ Полтаву. Русск. 
словарь 136 стр., брошюра Флоринскаго: „Жизнеописаніе преосвящен-
наго Александра". 

11. Іоаниъ, архіепископъ полтавскій, въ мірѣ Алексѣй Алексѣевичъ 
Петинъ (мартъ 1813 f 8 іюля 1889 г.). Сынъ дьячка, Орловской гу-
берніи, Ливенскаго уѣзда, села Волова. По окончаніи Орловской се-
минаріи былъ учителемъ архіерейскихъ пѣвчихъ, но заболѣлъ на ро-
динѣ, куда пріѣхалъ на Пасху и потому долго не являлся на службу, 
за что епископъ орловскій Никодимъ удалилъ его. Занимался около 
года „на кондиціи" y помѣщика, и затѣмъ, не сказавъ ни слова своимъ 
роднымъ, отправился въ Орелъ, a затѣмъ въ Кіевъ, гдѣ поступилъ 
въ Духовную академію, которую и окончилъ въ 1839 г. кандидатомъ 

Архіепископъ Іоаннъ. 

богословія. По окончаніи академіи, былъ учителемъ Орловской семи-
наріи. В ъ 1840 г. женился на родной племянницѣ Кіевскаго митропо-
лита Филарета, что, конечно, способствовало повышенію его по службѣ . 
Вскорѣ былъ переведенъ въ Орелъ на одинъ изъ лучшихъ приходовъ. 



Въ 1841 г. овдовѣлъ и принялъ монашество. Ему было прсдоставлено 
мѣсто смотригеля Кіево-Подольскихъ училищъ a въ 185Ü г. ректора 
Екатеринославской ссминаріи. В ъ 1852 г. намѣстникъ Кіево-Псчерской 
лавры. В ъ 1862 г. епискоггь Полтавскій. 11а полтавской каѳедрѣ про-
былъ 25 лѣтъ. 

При немъ 17 октября 1868 г. открыто было женское егіархіальное 
училище, устроены новыя зданія для семинаріи и мужскаго духовиаго 
училища. При немъ начали издаваться „ГІолтавскія Епархіальныя вѣ-
домости". Вообщс на школьное дѣло почившій архипастырь обращалъ 
большое вниманіе и много заботился о нсмъ. Его некрологъ см. Полт. 
Епарх. Вѣдомости. 1889. № 15 16. 

12. Илларіонъ, еп полтавскій (въ мірѣ Иванъ Ефнмовичъ Юшеновъ), 
сынъ свяіценника села Новаго, Вяземскаго уѣзда, Смоленской губерніи 
(22 февр. 1 8 2 4 f 17 янв. 1904). Окончилъ Смоленскую духовную семинарію. 

Епископъ Илларіонь. 

ГІо окончаніи семинаріи, женился по желанію архіепископа смоленскаго 
Тимофѣя на родной его племянницѣ и былъ назначенъ священникомъ 
въ глухое село, но впослѣдствіи, перемѣщенъ былъ въ Смоленскъ, гдѣ 
занималъ не мало должностей. Овдовѣвъ , мечталъ попасть въ духовную 
академію, но это ему не удалось; родныя его дѣтей даже хлопотали 
объ этомъ и ему было отказано въ пріемѣ въ академію. „Иди воспи-
тывать дѣтей, сказалъ ему кіевскій митрополитъ Филаретъ, a то передъ 



Богомъ дашь отвѣтъ" . И когда, въ 1868 г. скончался его старшій 
сынъ, только что окончившій петербургскій университетъ, то онъ рѣ-
шился поступить въ монахи и былъ постриженъ въ 1873 г. В ъ 1878 г. 
по рекомендаціи архіепискогіа казанскаго Антонія, кіевскій митрополитъ 
Филофей ходагайствовалъ о назначеніи его намѣстникомъ Кіево-Печер-
ской лавры. 31 марта 1884 г. назначенъ епископомъ Прилукскимъ, вика-
ріемъ Полтавской епархіи, a 14 ноября 1887 г. епископомъ Полтавскимъ. 

За время управленія епархіей, имъ сдѣлано много. Онъ много за-
ботился о церковно-приходскихъ школахъ и особенно о школахъ для 
дѣвочекъ. Имъ открыто 29 апрѣля 1900 г. св. Макарьевское братство, 
имѣющее цѣлью распространеніе христіанскаго просвѣщенія, открыто 
отдѣленіе Миссіонерскаго общества (1888 г.), былъ открытъ епархіаль-
ный свѣчной заводъ, открыта эмеритальная касса для улучшенія и 
облегченія заштатнаго духовенства, открытъ пріютъ для вдовъ свя-
щенно и церковно-служителей, училище и пріютъ для слѣпыхъ, обнов-
ленъ каѳедральный соборъ, устроенъ его заботами памятникъ воинамъ, 
павшимъ въ полтавской битвѣ (на Шведской могилѣ) и т. п. Напеча-
талъ въ Полтав. Епарх. Вѣдомостяхъ очеркъ: св. Афанасій и Амвросій 
(почивающіе въ Полтавскомъ крестовоздвиженскомъ монастырѣ). 

О его дѣятельности см. трудъ протоіерея И. X. Пичеты: „Памяти 
преосвященнаго Илларіона, епископа Полтавскаго (въ журналѣ „Вѣра 
и Разумъ- 1913 г. и отдѣльно). Ранѣе этого очерка была напечатана его 
біографія б. преподавателемъ Полтавской семинаріи, нынѣ прогоіереемъ 
Д. С. Дмитревскимъ ( .Полт. Епар. Вѣд." 1895 г. и отдѣльно). 

13. Іоаннъ, епископъ Полтавскій, нынѣ архіепископъ рижскій, Родился 
24 авг. 1844 г. во Владимірской губерніи (въ мірѣ Иванъ Ксенофон-
товичъ Смирновъ). Сынъ протоіерея. Въ 1867 г. окончилъ Петербург-
скую академію со степенью магистра и въ слѣдующемъ году опредѣ-
лился преподавателемъ Рязанской семинаріи, гдѣ въ 1875 г. былъ 
назначенъ инспекторомъ, a въ 1883 г. ректоромъ и въ послѣдней 
должности пробылъ до 1901 г. когда принялъ монашество. В ъ 1902 г. 
апрѣля 5—епископъ Чебоксарскій, викарій Казанской епархіи, a съ 
4 февраля 1904 по 13 августа 1910 г. епископъ Полтавскій. В ъ этомъ 
же году переведенъ на Рижскую каѳедру, гдѣ 6 мая 1912 г. возведенъ 
въ санъ архіепископа. При немъ въ Полтавѣ былъ организованъ цер-
ковно-археологическій комитетъ и при немъ церковное древлехрани-
лище, заново отдѣланъ и значительно расширенъ храмъ на Шведской 
могилѣ, гдѣ устроенъ и другой храмъ въ могильномъ холмѣ, открытъ 
на той же Шведской могилѣ музей полтавской битвы; имъ перенесенъ 
изъ Роменъ въ Полтаву Покровскій храмъ—интересный памятникъук-
раинскаго зодчества. О немъ см. Проіданіе преосвященнаго Іоанна съ 
полтавской паствой, гдѣ очень подробно описаны послѣдніе дни его 
пребыванія въ Полтавѣ , поднесенные адресы, его проводы и т. п. 



Печатные труды его: 1) Малые пророки, въ 3 выпускахъ Москва-
Рязань 1872—77. 2) Св. пророкъ Даніилъ и его киига, Рязань. 384 стр. 

Епископъ (ныкѣ Архіепископъ) Іоаннъ. 

Магистерская его диссгртація „Критическій разборъ" сочиненія Бос-
сюета о всеобщей исторіи (рукопись Академ. библіотеки) 

14. Назарій, архіепископъ. Уроженецъ Донской сгіархіи (въ мірѣНи-
колай Кирилловъ), родился 4 декабря 1850 г. 

Окончилъ въ 1973 г. Донскую духовную семинарію съ званіемъ 
студента и черезъ годъ рукоположенъ во священника. В ъ 1880 г. окон-
чилъ Кіевскую Духовную Академію кандидатомъ богословія и назначенъ 
преподавателемъ Екатеринодарскаго духовнаго училища, въ 1881 году 
законоучитель реальнаго училища въ Ростовѣ на Дону, a въ 1883 г. 
перемѣстился на таковую же должность въ Новочеркасскую гимназію. 
Въ 1892 г. принялъ монашество и назначенъ ректоромъ . Ставрополь-
ской духовной семинаріи. В ъ 1893 году 30 сентября состоялось Высо-
чайшее повелѣніе о бытіи епископомъ Кирилловскимъ, въ ноябрѣ 
того же года—епискоігь Гдовскій. В ъ октябрѣ 1897 года епископъ 
Олонецкій, гдѣ пробылъ до 20 января 1901 г. когда былъ назначснь 
епископомъ Нижегородскимъ. 6 мая 1909 г. возведенъ въ санъ архі-



епископа. Съ 13 акгуста 1910 года занималъ полтавскую каѳедру. 
8 марта 1913 г. назначенъ архіепископомъ Одесскимъ и Херсонскимъ. 

При архіепископѣ Назаріи, по его иниціативѣ, намѣченъ къ по-
стройкѣ въ Полтавѣ -Епархіальный домъ", гдѣ были бы сосредото-
чеиы всѣ епархіальныя учрежденія. открытъ г кружокъ законоучителей 

Архіепископъ Назарій 

во имя Іоанна Кронштадскаго" организованы съѣзды законоучителей, 
миссіонерскіе курсы и т. п. При отъѣздѣ въ Одессу, арх. Назарію 
много было поднесено адресовъ и сказано не мало привѣтствій отъ 
многихъ учрежденій, обрисовавшихъ его полезную дѣятельность для 
епархіи. 

15. Ѳеофанъ, епископъ Полтавскій. Уроженецъ С.-Петербургской 
епархіи, с. Подмошья, сынъ священника (въ міръ Василій Быстровъ), 
родился въ 1873 году. Окончилъ С.-Петербургскую духовную семинарію 
и въ 1896 г. С.-Петербургскую Дѵховную Академію кандидатомъ бо-
гословія. Оставленъ при академіи профессорскимъ стипендіатомъ. Въ 
1897 г. назначснъ и д. доцента Академіи. Въ 1898 г. принялъ мона-
шество. Въ 1901 і. возведенъ въ санъ архимандрита и опредѣленъ 
и. д. инспектора академіи. В ъ 1905 г. удостоенъ степени магистра 
богословія и экстраординарный ирофессоръ академіи. Его диссертація: 
-Тстрограмма" или ветхозавѣтное божсственное имя Іегова серьезный 



вкладъ въ богословскую литературу. В ъ 1909 г. 4 февраля назначенъ 
ректоромъ С.-Петербургской Академіи и епископомъ Ямбургскимъ, чет-
вертымъ викаріемъ С.-Г1етербургской епархіи; 30 дскабря 1909 г. пере-
именованъ въ третьяго викарія. 19 ноября 1910 г. назначенъ епископомъ 

Епископъ Ѳеофанъ. 

Таврическимъ. 25 іюня 1912 г—епископъ Астраханскій, a съ 8 марта 
1913 г. епископъ Полтавскій. 



Викаріи Полтавской епархіи. со времени учреж-
денія викаріатства съ 31 марта 1884 г. 

1. Епископъ Илларіонъ см. выше № 12. 

2. Михаилъ, епископъ. Уроженецъ г. Елатьмы, Тамбовской губерніи 
сынъ нротоіерея ( в ъ мірѣ Михаилъ Михайловичъ Грибановскій), ро-
дился 2 ноября 1856 г. Окончивъ Тамбовскую семинарію, поступилъ 
въ 1880 г. въ Гіетербѵргскую духовную Академію, гдѣ 14 января 1884 г. 

Епископъ Миханлъ. 

гіринялъ монашество. 15 августа 1884 г. назначенъ и. д. доцента въ 
той же академіи. 29 апрѣля 1887 г. назначенъ и д. инспектора въ той 
жс академіи. 5 Апрѣля 1888 г. утвержденъ въ степени магистра ^бого-
словія. 1 Декабря 1888 г. утвержденъ инспекторомъ академіи. 27 Августа 
1890 г . ,возведенъ въ санъ архимандрита и назначенъ настоятелемъ гтосоль-
ской церкви въ Аѳинахъ. 28 Іюня 1894 г. назначенъ епископомъ Прилук-
скимъ, викаріемд. Полтавской епархіи (хиротонія съ Августѣ). 30 Ноября 
1895 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о бытіи ему епископомъ 
Каширскимъ, съ откомандированіемъ въ Таврическую епархію. 16 Ян-



варя 1897 г. онъ получилъ назначеніе на Таврическую епархію, гдѣ 
пробылъ всего 11/э года т. е. съ 19 Января 1897 года по 19 Августа 
1898 г. когда скончался отъ чахотки. О немъ см. тепло написанный 
очеркъ А. Л. „Преосвященный Михаилъ (Грибановскій), епископъ Таври-
ческій и Симферопольскій 1911 г., это наиболѣе подробиая біографія; 
„Христіанское чтеніе" 1 8 9 8 г . № 12., см. Лепера „Памяти преосв. Мнхаила, 
епископа Таврическаго въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" 1898 г. № 36;  
„Таврическія Епарх. Вѣдомости, 1898 г., св. П. Тихвинскій. Воспоми-
нанія о почившемъ Святителѣ Михаилѣ , тамъ, 1899 г. 

В ъ біографическомъ очеркѣ А. Л. перечислены и литературные 
труды почившаго епископа. 

3. Тихонъ (въ мірѣ Павелъ Семеновичъ Клитинъ), сынъ священника 
Смоленской губерніи (1835 f 5 дек. 1896 г.). ГІо окончаніи въ 1855 г. 
Смоленской семинаріи, былъ учителемъ архіерейскихъ пѣвчихъ. Въ 
1862 г. принялъ монашество и поступилъ въ Петербургскую Дух. 
Академію, по окончаніи которой былъ назначенъ 11 Сент. 1867 г. 

• Епископъ Тихонъ. 

баккалавромъ въ Казанскую Дух. Академію по каѳсдрѣ священнаго пи-
санія. В ъ 1870 г. былъ утвержденъ въ степени магистра, a въ 1875 г. 
экстраординарнаго профессора. Былъ ректоромъ Самарской семинаріи 
до 1882 г., затѣмъ оставилъ учебную службу и былъ послѣдовательно 
настоятелемъ монастырей Черниговскаго Елецкаго, Новгородъ— сѣвер-



скаго, былъ затѣмъ недолго цензоримъ. 18 Апрѣля 1892 г. епископъ 
Муромскій, викарій Владимірской епархіи, отсюда въ 1895 г. переве-
денъ викарісмъ полтавскимъ. Въ концѣ Ноября 1896 г. былъ назна-
ченъ на Оренбургскую каѳедру, но вкорѣ скончался въ Полтавѣ и 
погребенъ въ Полтавскомъ Крестовоздвижснскомъ монастырѣ. Покой-
ный отличался необыкновенною добротою и безкорыстіемъ; онъ всс 
получаемое жалованье роздавалъ нуждающимся. Одежда его не 
отличалась ничѣмъ отъ самаго бѣднаго монаха и нерѣдко выглядывала 
поношенною, что давало другимъ возможность ложно говорить о 
сго небрежности и нечистоплотности. По словамъ одного іерарха, еп. 
Тихонъ былъ по жизни „праведный". Изъ его литературныхъ работъ 
извѣстны статьи посвящ. писанію, помѣщена въ журналѣ „Православный 
Собесѣдникъ", статья библіографическаго характера: о варіантахъ въ 
книгахъ Новаго Завѣта, въ 1870 г. на соч. проф. A. В. Вадковскаго (б. 
Антонія, митрополита Петербургскаго „о двухъ посланіяхъ св. апостола 
Павла къ Тимофѣю", въ 1873 г. на соч. проф. Порфирьева—Апокри-
фическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Въ 1874 г. 
помѣстилъ статью .Опытъ объясненія книгъ св. Писанія, изъ записокъ 
на книгу „Исходъ". Его магистерское сочиненіе: „Критическій разборъ 
книги Ренана: Апостолы". Его некрологъ: Церковный Вѣстникъ 1896 г. 
и Черн. Епарх. Вѣд. 1896 № 24 и 1897 № 6. очень подробная біогра-
фія Полтав. En. Вѣд. 1896 23, 1897. № 3 и 4 , см. о немъ: Знаменскій. 
Исторія Казанск. Академіи, вып. II, 189 стр. 

4. Менандрь (въ мірѣ Петръ Созонтьевъ) сынъ священника Харьков-
ской епархіи, родился 1 янв. 1854 г. Окончилъ Харьковскую семинарію 
и Московскую Духовную Академію кандидатомъ богословія съ пра-
вомъ, безъ устнаго испытанія, получить степень магистра. Былъ пре-
подавателемъ философіи, педагогики въ Таврической духовной семи-
наріи. 16 февраля 1885 г. принялъ монашество и 10 апрѣля 1885 г. 
назначенъ инспекторомъ Кишиневской духовной семинаріи. В ъ 1890 г. 
26 января ректоръ Костромской ссминаріи, гдѣ пробылъ 7 л. 26 Янв. 
1897 г. назначенъ епископомъ Прилукскимъ, викаріемъ Полтавской 
епархіи; пробылъ всего 4 мѣсяца, когда былъ назначенъ епископомъ 
Балтскимъ, викаріемъ Каменецъ-Подольской епархіи. Здѣсь онъ про-
былъ около 4 лѣтъ и былъ уволенъ на покой, съ назначеніемъ жить 
въ Старорусскомъ Преображенскомъ монастырѣ, гдѣ и скончался 
4 октября 1907 г. См. его некрологъ „Кишиневскія Епарх. В ѣ д . \ 1907 г. 
№ 48 и трудъ A. М. Пархомовича—Списокъ ректоровъ и инспекторовъ 
Кишиневской дух. семинаріи. Кишиневъ 1911 г. 

5. Филиппъ (въ мірѣ Яковъ Михайловичъ Бекаревичъ) род. въ 1862 г., 
скончался въ Черниговѣ 17 Февраля 1902 г. Сынъ священника, Мо-
гилевской губерніи. По окончаніи Могилевской Духовной семинаріи, 
онъ въ 1884 г. поступилъ въ Петербургскую Духовную Академію, 



гдѣ 12 Декабря 1887 г., будучи етудентомъ IV курса, постригся въ 
монахи, съ именемъ Филиппа. По окончаніи Академіи кандидатомъ 
богословія, іеромонахъ Филиппъ былъ назначенъ смотрителемъ Вилен-
скаго духовиаго училища. Здѣсь онъ впервые заяпилъ себя аскетомъ. 
Въ 1890 г. онъ занялъ должность инспсктора Новгородской духовиой 
семинаріи. a въ 1892 г. ректоръ Самарской духовной семинаріи, гдѣ 
пробылъ до 5 Іюля 1897 г. когда былъ назначенъ епископом ь Прилук-
скимъ. викаріемъ Полтавской епархіи 6 Ноября 1899 г. оиъ былъ 
переведенъ въ Черииговъ викаріемъ, епископомъ Новгородъ—Сѣвер-
скимъ, гдѣ и скончался отъ чахотки и рака на челюсти. Это былъ 

Елископъ Фнлипиъ. 

большой подвижникъ. В ъ послѣднее время онъ занимался трудомъ во 
Евангельской исторіи. Послѣ его смерти осталось много рукописей, при-
готовленныхъ къ печати, въ тетрадяхъ, книгахъ и иросто на листахъ. 
Протоіерей г. Самары о. В. Лаврскій просилъ о допущеніи его к ь изу-
ченію его ученыхъ трудовъ и о предоставленіи ему права издать ихъ. 
Послѣнего осталась библіотека. въ которой насчитыиалось до 6000 книгь 
по разнымъ отраслямъ зианія и онъ самъ составилъ каталогь этой библіо-
теки, сперва по карточной системѣ , затѣмъ вчернѣ мереиисалъ его въ 
особую тетрадь въ листъ, a во время отпуска мереписывалъ его на бѣло. 
Очень обстоятельный очеркъ о нсмъ: покойнаго П. М. Добровольскаго, 
бывшимъ его личнымъ секретаремъ и извѣстнымъ историкомъ Черни 



говіцины—..Прсосвященным Филиппъ, сп. Новгородъ-Сѣверскій" 1903 г.1) 
Очеркъ очень живо написанъ, онъ доетъ и характеристику его, какъ 
подвижника. 

Епископъ Годеонъ. 

6. Гедеон ь, (въ мірѣ Гсрасимъ Пстровичъ Гіетровскій ). 68 л .уроженсцъ 
Орловской Епархіи, Болховскаго уѣзда. По окончаиіи курса въ Орлов-
ской семинаріи въ 1872 г. со званіемъ студента былъ рукоположенъ 
въ томъ же году въ санъ священннка. В ь 1874 г. поступилъ въ число 
братій Мощовскаго монастыря, гдѣ постриженъ въ 1875 г. въ мона-
шество. Въ 1884 г., по окончаніи Кіевской дѵховной академіи со сте-
пенью кандидата богословія, былъ назначенъ членомъ Японской ду-
ховной миссіи и преподавателемъ православной семинаріи въ Токіо, гдѣ 
пробылъ до 1885 г. когда по болѣзни увольнился отъ службы при 
миссіи и опредѣленъ въ число братій Болховскаго монастыря Въ 
1887 г.—преподаватель Казанской духовной семинаріи. Въ 1888 г. смо-
тритель Холмскаго духовнаго училища. В ъ этомъ году получилъ сте-
пень магистра богословія. Въ 1889 г. архимандритъ и рекгоръ Холм-
ской семинаріи, a въ 1891 г. 14 декабря новелѣно быть епископомъ 
Люблинскимъ. Въ 1896 г. 22 декабря уволенъ на покой 6 ноября 
1899 г.—епископъ Прилукскій, a 12 августа 1904 г.—епископъ Влади-
кавказскій, гдѣ пробылъ до 16 сентября 1908 г. когда былъ уволенъ 
по болѣзни, на покой, съ назначеніемь жительства на подворьѣ 

•) Этоть очеркь номѣіценъ въ „Трудахъ Черниговской архивной комиссіи", за 1903 г. 



В -Афонскаго Успенскаго монастыря, въ Пятигорскѣ . 24 января 1909 г. 
перемѣщенъ въ Лубенскій Преображенскій монастырь. 

7. Гавріилъ, егтископъ. Родился 6 Января 1839 г., сынъ причетника 
с. Кулачева, Ростовскаго уѣзда, Ярославской епархіи, ( въ мірѣ Григорій 
Голосовъ). Въ бытность въ С.-Петсрбургской Духовиой Академіи, 
25 Марта 1864 г постриженъ въ манашество и рукоположенъ во 
іеродьякона. Въ 1867 г. окончилъ С.-Петербургскую Духовную акаде-
мію и опредѣленъ въ Уфимскую духовную семинарію преподавате-
лемъ. Въ 1868 г. былъ переведенъ въ Тверскую духовиую семинарію 
Въ 1872 г. удостоенъ степени кандмдата богословія. В ъ 1882 г. опре-
дѣленъ настоятслемъ Тверскаго Успенскаго Жолтикова монастыря и 

Епископъ Гавріилъ. 

возведень въ санъ архимандрита. 29 Ноября 1886 г. состоялось Высо-
чайшее повелѣніе о бытіи епископомъ Старицкимъ, викаріемъ Твер-
ской епархіи. 

Въ 1897 г. епископъ Великоустюжскій. 12 Августа 1904 г. назначенъ 
егіископомъ Прилукскимъ, викаріемъ Полтавской епархіи и пробылъ 
до 9 Декабря 1905 г. когда былъ назначенъ епископомъ Омскимъ и 
Семипалатинскимъ. 18 Февраля 1911 г. уволенъ, по преклонности лѣтъ, 
ца покой и 23 февраля ему было предоставлено настоятельство в-ь Арза-
масскомъ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ, Нижегородской губерніи. 



26 Апрѣля того же года былъ переведенъ въ Колязинскій монастырь, 
Тверской губорніи, a 21 Сент. назначенъ управляющимъ Николаевскою 
Теребенскою пустынею, Тверской губерніи. 22 Ноября того же года 
перемѣіценъ управляющимъ Желтиковымъ Успенскимъ монастыремъ, 
Тверской губерніи. Имъ напечатано: 1) руководство по литургикѣ 
Тверь, 1886. 2) нравственное богословіе (2 изданіе) 3) Отрочь мона-
стырь. 4) Собраніе словь, рѣчей и другихъ статей (съ краткою 
біографіею), новое изданіе 1901 г. О нсмъ см. Вологод. Епарх. Вѣд. 
1899 г. № 5 и 10, о его 35-мъ г. служеніи въ священномъ санѣ см. 
Тверскія Епарх. Вѣд. 1899 г. № 6. Будучи въ Полтавѣ напечаталъ въ 
„Полтав. Епарх. Вѣд." очеркъ о нетлѣнно почивающихъ въ Полтав-
скомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ епископахъ Амвросіи и Афа-
насіи. 

8. Ѳеодосій, епископъ Оренбургскій. Уроженецъ Кіевской епархіи (въ 
мірѣ Петръ Олтаржевскій), род. 1 декабря 1867 г. По окончаніи въ 
1893 г. Кіевской Академіи со степенью кандидата, былъ опредѣленъ 
вреподавателемъ въ У.манское духовное училище. Въ 1895 г. поступилъ 
въ число братіи Кісво-Печерской Лавры, гдѣ 14 сентября постриженъ 

Епископъ Ѳеодосіі) 

въ монашество и 5 декабря того же года назначенъ смотрителемъ 
Кіево-Подольскаго духовнаго училища. В ъ 1898 г. инспекторъ Кіевской 
духовной семинаріи. Въ 1899 г. ректоръ Волынской духовной семина-



ріи. В ъ 1900 г. получилъ степень магистра богословія В ъ 1901 г. 
ректорь Кіевской семинаріи. 4 ноября 1903 г повелѣно ему быть епи-
скопомъ Елисаветградскимъ, викаріемъ Херсонской епархіи. Въ 1905 г. 
18 іюля назначень епископомъ Чистопольскимъ, викарісмъ Казанской 
епархіи, но 27 августа уволенъ, по болѣзненному состоянію, иа покой. 
16 декабря 1905 г. спископъ Прилукскій, викарій Полтавской егіархіи, 
гдѣ пробылъ до 3 января 1908 г. когда былъ назначенъ епископомъ 
Уманскимъ, викарісмъ Кіевской епархіи и ректоромъ Кіевской Духов-
ной Академіи. Съ 13 августа 1910 г.—епископъ Оренбургскій. 

9. Георгій, епископъ. Уроженецъ К.-Подольской губерніи. Родился 
18 ноября 1872 г. (въ мірѣ Григорій Ярошевскій). Въ 1897 г. окончилъ 
Кіевскую Духовную Академію кандидатомъ богословія, былъ оставленъ 
при академіи профессорскимъ стипендіатомъ. Въ 1898 г. — преподава-
тель Таврической семинаріи. В ъ 1900 г. 24 марта принялъ монаше 
ство, a въ слѣдующемъ году назначснъ смотрителемъ Калужскаго 
духовнаго училища. Въ этомъ же году получилъ степень магистра 
богословія. В ъ 1902 г. ииспекторъ Могилевской духовной семинаріи, 
a въ слѣдующсмч»—ректоръ Тульской духовной семинаріи, гдѣ былъ 

Епископъ Георгій. 

викаріемъ съ 9 іюня 1906 года по 1 февраля 1908 года когда былъ 
назначенъ еиископомъ Прилукскимъ, викаріемъ Полтавской епархіи. 
19 ноября 1910 года епископъ Ямбургскій, третій викарій С.-Г1етер-



бургской епархіи, гдѣ съ 22 ноября того же года былъ назначенъ 
ректоромъ Петербургской духовной академіи. Съ 22 ноября 1911 г. 
второй викарій С.-1Іетербургской епархіи. Съ 13 мая 1913 г.—епископъ 
Калужскій. 

10. Сильвестръ, епископъ Прилукскій (въ мірѣ Іустинъ Львовичъ 
Ольшевскій' Уроженецъ Кісвской губерніи, сынъ дьякона, нынѣ свя-
іценника, род. въ 1861 г. По окончаніи Кіевской духовной семинаріи, 
поступилъ въ Кіевскую духовную академію, когорую окончилъ въ 
1887 году со стспеныо кандидата богословія. В ъ 1889 г. назначенъ 
миссіонеромъ Кіевской епархіи. Въ 1890 г. опредѣленъ преподавате-
лемь Гіолгавской духовной семинаріи. Въ 1892 г. принялъ священни-

Епископъ Сильвестръ 

ческій сапъ. В ъ 1896 г. назначенъ Епархіальнымъ наблюдателемъ 
церковныхъ школъ Полтавской епархіи. В ъ 1902 г. возведенъ въ санъ 
протоіерся. 10 декабря 1910 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о 
бытіи, гіо принятіи монашества и возведеніи въ санъ архимандрита, 
епископомъ Прилукскимъ, викяріемъ Полтавской епархіи. Хиротонія 
состоялась 11 января 1911 г. О его литературной дѣятельности см. 
нашъ словарь, стр. 180—181. 



Всѣхъ іерарховъ въ Полтавской епархіи, со времени ея учрежденія, 
было 24. Изъ нихъ 11 ч. магистры богословія. осталі.ные—кандидаты 
и одинъ изъ нихъ, съ семннарскимъ образованіемъ 5 изъ нихъ были 
ректорами Духовной Академіи, 2 І4нспскторами Академіи, 9 изъ нихъ 
читали лекціи въ Духовной Акадсміи (были баккалаврами и лрофес-
сорами). В ъ санѣ архіепископа было 3. 

P. S. Въ трудѣ В. Н. Терлецкаго „Столѣтній юбилей Полтавской 
епархіи" напечатанномъ въ „Полтавскихъ Епарх. Вѣд. за 1904 годъ 
(№ 1, 2, 3 и 4) и отдѣльно, указано на мало литературныхъ работъ 
о Полтавской епархіи, папечатанныхъ въ „Полтавскихъ Епарх. Вѣдо-
мостяхъ". Среди этихъ работъ есть не мало относящихся до исторіи 
т ѣ х ъ или иныхъ учрежденій въ Полтавской епархіи 1см. стр. 63 65  
отдѣльнаго оттиска). Библіографическія данныя. помѣщаемыя иами, 
при изложеніи біографій Полтавскихъ ісрарховъ, могутъ служить до-
полненіемъ къ перечню, помѣщенномъ въ трудѣ В. Н. Терлецкаго. 



Малороссійскіе Генералъ-Губернаторы 
(1802—1856 г.г.). 

1. Князь А. Ь. Куракинъ родился 19 Сентября 1759 года. Онъ былъ 
правнукомъ Бориса Ивановича Куракина. свояка Петра В. и внучат-
нымъ племянникомъ графа Панина. Его родной братъ Александръ 
восвитывался вмѣстѣ съ цесаревичемъ Павломъ Петровичемъ. 

Князь АлексѣЯ Борисовичъ Куракинъ 

Знатность рода и большія связи способствовали возвышенію его на 
служебномъ поприщѣ. По обычаю того времени, князь началъ службу 
вт> гвардіи прапорщиковъ. В ъ 1779 году былъ камеръ-юнкеромъ. 
Въ 1780 г. былъ избранъ петербургскимъ дворянствомъ въ засѣдатели 
верхняго земскаго суда. В ъ 1786 г. былъ пожалованъ камергеромъ. 



В ъ 1795 г. получилъ чинъ тайнаго совѣтника. При вступленіи на 
ирестолъ Императора Павла I былъ назначенъ главнымъ директоромъ 
Ассигнаціоннаго Банка, a съ Декабря 1796 г. генералъ-прокуроръ и 
присутствуюідій въ Совѣтѣ Государя, затѣмъ министръ удѣловъ и 
канцлеръ Россійскихъ орденовъ; 5 Апрѣля 1797 г. иолучилъ чинъ 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, a 19 Дскабря получилъ высшій 
орденъ св. Андрея Первозваниаго. 20 Января 1797 г. велѣно присут-
ствовать в ъ Сенатѣ, но вскорѣ послѣ этого, не смотря на эти награды, 
былъ уволенъ Гіавломъ 1 отъ всѣхъ должностсй. 

При вступлеміи на престолъ Императора Александра 1, сму вто-
рично было повелѣно присутствовать въ Сенатѣ , a 4 Февраля былъ 
назначенъ малороссійскимъ генсралъ-губсрнаторомъ. 

Ca, 1807 1810 г. минисгръ внутреннихъ дѣлъ, a затѣмъ членъ 
Государственнаго Совѣта, при чемъ неоднократно исиравляла, долж-
ность предсѣдатсля Государственнаго Совѣта. В ъ 1826 г. канцлера, 
Россійскихъ орденовъ. Скончался въ 1829 году, 30 Декабря, на 71 голу 
отъ рожденія. 

Вотъ, что разсказываетъ князь о своей службѣ . „Около 50 лѣтъ 
ировелъ я въ гражданской службѣ : изъ оныхъ болѣе 13 занимался при 
генералъ-прокурорѣ , завѣдывавшемъ въ то время всѣ по государству 
дѣла гражданскія, полицейскія и финансовыя. Начавъ тута> службу 
въ низгпихъ должностяхъ, я обязанъ былъ сама, обрабатывать н при 
всдить къ концу всѣ дѣла черезъ что входилъ во всю иодробность 
оныхъ и пріобрѣталъ практически познаніе о ихъ ходѣ . Потомъ удо-
стоенъ былъ отмравлсніемъ должности генералъмрокурора, служеніемъ 
въ званіи генералъ-губернатора и возведенъ къ занятію мѣста мини-
стра внутреннихъ дѣлъ, чѣмъ самымъ имѣлъ новый случай заниматься 
всѣми почти частями внутренвяго правленія государства. Наконецъ, 
комиссія о прекращсніи заразы, Высочайше иа меня возложенная, по-
дала мнѣ особенный случай видѣть самому всѣ нспорядки и злоупо-
требленія по губерніямъ нынѣ существующіе" '). 

Кн. Куракинъ былъ, несомнѣнно, видный дѣятель. Необыкновенно 
трудолюбивый в хорошо образованный, онъ вникалъ во все и обла-
далъ иниціативой и большой настойчивостыо. Очень ласковый въ об-
ращеніи, обходительный, доступный, онъ былъ весьма требователенъ. 
всегда опирался на законъ и преслѣдовалъ его нарушенія. Аристо-
кратъ по рождснію, онъ былъ истиннымъ вельможей, любилъ роскош-
ную жизнь. обстановку и нерѣдко давалъ роскошпые обѣды, на кото-
рые удостоивались приглашенія высшіе чины администраціи и суда. 
И. П. Котляревскій, извѣстный малорусскій поэтъ, проживавшій въ то 

і) Архивъ Куракина, XVIII в. т I XXIII с ір. Куракинъ былъ иредсѣдателемъ комис 
сіи по вопросу . 0 чумѣ" иоявившейся во время русско-тѵрецкой войны 1828 года. 



время Hb Полтавѣ , послѣ выхода въ отставку, посвятилъ князю пох-
вальную „Оду", долго ходившую въ рукописныхъ спискахъ. П. А. 
Кулишъ, впервые мапечатавшій ее '), находилъ, что она наполнена 
грубою лестыо, но съ этимъ трудно согласиться. Несомнѣнно, что въ 
ней есть и гіреувеличеніе заслугъ кн. Куракина (иначе она не была бы 
одой въ томъ смыслѣ , какъ тогда понимали этотъ родъ лирики), но 
нъ общемъ Котляревскій былъ правъ, когда хвалилъ князя за его 
трудолюбіе, правосудіе и защиту слабыхъ. Будучи личнымъ свидѣте-
лемъ дѣятельныхъ заботъ кн. Куракина о вдовахъ, сиротахъ, объ 
устройствѣ больницъ и т. п , Котляревскій могъ совершенно искренно 
желать, чтобы онъ, какъ можно долѣе, оставался правителемъ края. о 
нуждахъ котораго такъ заботился. 

Будь здоровъ изъ новымъ годомъ 
И налъ нашымъ ще народомъ 
Ще хоть трохы попануй... 
Трохы!.. ой, колы бъ багацько!.. 
Бо ты намъ и панъ, и батько. . 

Это былъ администраторъ много сдѣлавшій для Полтавы и для 
губерніи и все за 6 лѣтъ пробыванія на этомъ посту. 

См. о немъ нашъ біогоафическій очеркъ" Кн. А. Б. Куракинъ, пер-
вый малороссійскій генералъ-губернаторъ", „со многими рисунками 
1913 г.~, гдѣ на основаніи архивнаго матерьяла описана его дѣятель-
ность. Въ этомъ трудѣ указано не мало нашихъ работъ, замѣтокъ пе-
чатавшихся въ разное время, о времени его управленія краемъ, со-
ставленныя на основаніи архивнаго матерьяла. 

Укажемъ въ обіцих-ь чертахъ, что имъ сдѣлано за шестилѣтнее 
управленіе краемъ: 1) открыты больницы (такъ называемыя богоугод-
ныя заведенія) въ Полтавѣ и Черниговѣ и въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ 
городахъ этихъ губерній, 2) родильныя иріюты, 3) богадѣльни, 4) при 
немъ впервые введено было въ Малороссіи привитіе оспы, 5) открыты 
аптеки въ Полтавѣ и Черниговѣ , 6) устроенъ ботаническій садъ при 
богоугодномъ заведеніи, 7) переведена торговля въ Ромнахъ за городъ, 
на площадь. гдѣ былъ выстроенъ контрактовый домъ и этимъ пере-
водомъ ярмарки онъ улучшилъ и возвысилъ торговлю извѣстной въ 
то время Ильинской ярмарки, 8) при немъ устроены смирительные и 
рабочіе дома, 9) при немъ началось обстроеніе городовъ, для чего онъ 
исходатайствовалъ большія суммы, онъ расширилъ черту городовъ, 
составилъ планы не только губернскихъ, но и уѣздныхъ городовъ, 
10) онъ выработалъ условія, на которыхъ выдавались обывателямъ 
ссуды для постройки домовъ въ Полтавѣ и Черниговѣ , въ чемъ ощу-

') Въ .Основѣ" , 1861 г., Янв. '251—255. 



щалась большая надобность, особенно, съ преобразованіемъ ихь въ 
губернскіе города, 11) ири немъ установлена граница Малороссіи н 
прибавлены по три уѣзда къ Полтавской и Черниговской губерніяиъ, 
12) по сго иниціативѣ открыты гимназіи въ Полтавѣ и Чсрниговѣ, 
13) въ этихъ же городахъ были учреждены .дома для воспитанія бѣд-
ныхъ дворянъ", 14) по его иниціативѣ открыто первое техническое 
училище въ Малороссіи „ремесленное училищс въ Чсрниговѣ" прв 
чемъ уставъ школы начертанъ былъ до мельчайшихъ подробностей 
самимъ княземъ Куракинымъ, 15) онъ старался завссти народныя учи-
лища и при немъ была составлена первая с ѣ т ь народныхъ школъ въ 
губерніяхъ, но, за отсутствіемъ средствъ и учительскаго персонала, къ 
подготовкѣ котораго онъ открылъ курсы при черниговскоЙ гимназіи, 
зто не осуществилось. 16) по его иниціативѣ сооруженъ памятникъ 
въ столѣтіе полтавской битвы. 17) по его предписанію введено совер-
шеніе 26 Іюня панихиды на Шведской могилѣ, 18) онъ ходатайство-
валъ объ ассигнованіи суммъ на постройку соборовъ въ КременчугЬ 
Прилукахъ и др. 19) ему обязанъ городъ Полтава. что получаетъ до 
сей поры субсидію отъ казны за магистратскихъ крестьянъ, 20) онъ 
ходатайствовалъ о прорытіи канала на р. Острѣ , 21) Полтава обязанз 
сму, что имѣетъ хорошій городской садъ, часгь котораго князь вы-
просилъ для города y С. М. Кочубея, a другую. прилегающую кг 
этому участку, онъ купилъ и подарилъ городу, 22) благодаря сго 
просвѣщенному содѣйствію, мы имѣемъ первое статистичсское опи-
саніе Полтавской губерніи, предпринятос визитаторомъ Харьковскаго 
учебнаго округа Тимковскимъ, 23) онъ устроилъ работныс дома, 24)  
онъ устроилъ вл> Кременчугѣ училищную фабрику для евреевъ, цѣлью 
которой было развитіс сукнодѣлія среди населенія и дать бѣднымъ 
евреямъ возможность, по окончаніи обучонія, устраивать суконньм 
фабрики при субсидіи о г ь казны, 25) съ цѣлью снабженія сукнами 
армію, онъ выписалъ нѣмцевъ изъ за границы и основалъ нѣмецкій 
колоніи въ Полтавѣ , Кременчугѣ и Константиноградѣ и т. п. 

Мы не говоримъ о менѣе важныхъ улучшеніяхъ и нововведеніяхъ 
князя Куракина. Не говоримъ о построеніи правительственныхъ зда-
ній, что сдѣлалъ бы на его мѣстѣ и другой администраторъ. Надо 
сказать, что кн. Куракинъ. просвѣщенный, дѣятельный и умный адми 
нистраторъ, пользовался довѣріемъ Императора Александра 1. Хорошо 
къ нему относились государственные дѣятели того времени, Кочубей. 
Трощинскій, Новосильцевъ, Лопухннъ и др., что дало ему возмож-
ность имѣть успѣхъ въ своихъ ходатайствахъ, a главное, въ ассигно 
ваніи ему необходимыхъ средствъ. Не мало ему помогалъ въ этомг 
случаѣ видный государственный дѣятель того врсмсни, его родной 
братъ кн. А. Б. Куракинъ. Не упоминаемъ здѣсь объ организаціи имг 
полиціи, заботъ о благоустройствѣ городовъ и т. п. 



Такова была дѣятельность князя Куракина. Не будетъ ошибкой 
сказать, что имъ сдѣлано очень много и мы не знаемъ, со времени 
учрежденія Полтавской губерніи, другаго администратора, который бы 
сдѣлалъ такъ много для управляемыхъ имъ губерній. Для Малороссіи 
это историчсская личность. Правъ былъ И. П. Котляревскій, воспѣв-
шій его дѣительность въ своей „Одѣ" . Правъ былъ и самъ кн. Кура-
кинъ, писавшій своему брату: „вы не скажете, что я дремаю, мой 
другъ, не правда ли"? И дѣйствительно, онъ не дремалъ!.... 

Его біографія см. рус. біограф. словарь 567—572 стр.; Ивановъ— 
Опытъ біографіи генералъ-прокуроровъ: Шильдеръ—„Императоръ Але-
ксандръ I, Варадиновъ Исторія министерства вн. дѣлъ 1, Вигель, За-
писки; Бантышъ-Каменскій—Словарь достопамятныхъ людей и др. 

2. Кн. Лобановь-Ростовск ій Яковъ Ивановичъ (p. 17601 18 Января 
1831 г.). Онъ былъ знатнаго рода. Отецъ его былъ ротмистръ конной 
гвардіи, a мать родная внучка кн. Б. И. Куракина. Воспитаніе полу-
чилъ домашнее, какъ это было въ обычаѣ y знатныхъ людей того вре-
мени. Съ малолѣтства онъ былъ записанъ сержантомъ въ гвардейскій 
полкъ. Въ военной службѣ князь пробылъ до 1784 года, когда оста-
вилъ ее съ чиномъ капитана. В ъ этомъ году получилъ званіе камеръ-
юнкера и вскорѣ же камергера. Этимъ онъ обязанъ былъ покрови-
тсльству своихъ богатыхъ и знатныхъ родственниковъ, графа Н. И. 
Панина и кн. Н. И. Репнина, устроившихъ ему службу въ сенатѣ . Въ 
день коронаціи Иммератора Павла 1 князю Лобанову повелѣно было 
надзирать за всѣми дѣлами въ московскомъ департаментѣ сената и 
за всѣми присутственными мѣстами Московской губерніи. В ъ 1798 году 
кн. Лобановъ оставилъ службу, но не надолго; при Александрѣ I былъ 
назначенъ сенаторомъ съ порѵченіемъ надзирать за постройкой боль-
ницы въ Москвѣ . что онъ выполнилъ съ большой выгодой для казны. 

Въ началѣ 1808 г. состоялось его назначеніе малороссійскимъ гене-
ралъ-губернаторомъ. На этомъ посту онъ пробылъ до 22 Февраля 
1816 г., когда былъ назначснъ членомъ Государственнаго Совѣта, a  
затѣмъ и предсѣдателемъ комиссіи прошеній. Въ 1829 году былъ 
назначеиъ предсѣдателемъ департамента законовъ Государственнаго 
Совѣта. По словамъ его біографа, „кн. Лобановъ отличался благород-
нымъ образомъ мыслсй, возвышенными правилами, сохранивъ живость, 
веселость характера и въ старости маститой, одушевлялъ собой обіде-
ство, любилъ радоваться, и вмѣстѣ дѣлить горе съ другими, былъ мо-
лодъ въ круіу молодыхі) людей, участвовалъ въ играхъ прекраснаго 
пола/но въ совѣтахъ со старцами былъ важенъ, твердъ, не косноязы-
ченъ, часто горячъ тамъ, гдѣ видѣлъ неправду, не любимъ за то, но 
всегда уважаемъ, какъ мужъ нелицепріятный, прямодушный. Любилъ 
дѣлать добро безъ тщеславія, былъ гордъ только противъ гордыхъ, 



ласковъ, обходителенъ со всѣми, преданъ престолу безъ всякихъ свое-
корыстныхъ видовъ. Хвалилъ за глаза, бранилъ открыто, (Бантышъ-
Каменскій, Словарь достопамятныхъ людей ч. 3). 

При немъ, во время его генералъ-губернаторства устраивались ко-
лоніи для поселенія нѣмцевъ нъ Полтавѣ и Константиноградѣ . Ему 
пришлось не мало поработать надъ организаціей ополченія въ 1812 г. 
см. наши работы: „Козацкос ополченіе въ 1312 г." Кіев. Старина и 2-й 
томъ , к ъ исторіи полтавскаго дворянства" . При нсмъ былъ построенъ въ 
Полтавѣ первый театръ. 

3. Князь Репнинъ Николай Григорьевичъ рэдился 28 Января 1778 г. 
Онъ былъ сыномъ генералъ-адъютанта, кн. Г. С. Волконсчаго, a ма-
тсрыо его была дочь фельдмаршала кн. H. В. Репнина. По высочайшему 
повелѣнію, въ 1801 г. онъ принялъ фамилію своего дѣда по матсри 
Репнина. Н. Г. Репнинъ получилъ образованіс въ первомъ кадетскомъ 
корпусѣ, откуда вышелъ въ кавалоргардскій полкъ. В ъ войнахъ съ 
Нагюлеономъ принималъ дѣягельное участіе, бывалъ въ походахъ за 
границей, гдѣ подъ Аустерлицемъ былъ раненъ и взятъ въ плѣнъ. 
Послѣ заключенія Тильзитскаго мира, былъ посланникомъ при дворѣ 
братьевъ Наполеона I, Іеронима и Іосифа. ГІослѣ 1812 года, по пору-
ченію союзныхъ монарховъ, Рспнинъ управлялъ Саксонскимъ коро-
левстЕОмъ, съ званіемъ вицс-короля Послѣ вѣнскаго конгресса, онъ 
былъ назначенъ 22 Іюля 1816 года на посгь военнаго губернатора 
Малороссіи и управляющаго гражданскою частью Полтавской и Черни-
говской губ. На этомъ посту ОІ ІЪ пробылъ 18 лѣтъ, до 1 Янв 1836 г., 
когда былъ назначенъ членомь Государственнаго совѣта. 

Первое впечатлѣніе Полтавы на князя Р. было не въ ея пользу. 
Вотъ что онъ писалъ Г. И. Затерману: „Здѣсь въ Полтавѣ , знакомиться 
труднѣе черниговскаго; въ огромныхъ зданіяхъ остался какой-то духъ 
важной и почти придворной церемоніи, спорящей съ военными моими 
обыкновеніями, но отчаяваться не должно, авось преодолѣемъ"') . Такой 
отзывъ о Полтавѣ мало понятенъ: гдѣ эти были огромныя зданія, этотъ 
„духъ важной" почти придворной церемоніи? Полтава въ то время была 
небольшимъ городомъ, гдѣ мало еіде жило знатныхъ, „генералитета", 
какъ выражались въ то время. Въ скоромъ времени, однако кн Репнинъ 
съумѣлъ снискать себѣ уваженіе всѣхъ сословій города и края своею 
дѣятельностью, обходительностью. Эго былъ, по словамъ A. С. Лашке-
вича, „высокогуманный и благонамѣренный адмннистраторъ. Онъ лю-
билъ свой край, заботился о благосостояніи всего населенія, охранялъ 
интересы крѣпостныхъ и энергично отстаивалъ уцѣлѣвшія ещс права 
козаковъ, чѣмъ навлекъ на себя подозрѣніе въ сепаратизмѣ , несогласное 

' ) Арх. полт. губ. нравл. 1817 г по описи № 73. 



вовсе съ его возвышенными стремленіями, ни съ духомъ и обстоятель-
ствами того времени ')• Кн Репнинъ былъ очень доступемъ и требовалъ 

Кпязь Н. Г. Реішшгь. 

отъ подчиненныхъ непосредственнаго обращенія къ нему гіри рѣшеніи 
болѣе или менѣе важныхъ дѣлъ. Такъ, когда на имѣніе гірилукскаго 
гіредводителн Я. А. І'орленка было наложено запрещеніе за то, что 
назначенные имъ опекуны продали движимость умершаго помѣщика 
Будлянскаго, a Я. А. Горленко написалъ иисьмо правителю канцеляріи 
съ просьбой защитить его передъ генералъ-губернаторомъ, то князь, 
узнавъ объ этомъ, пос іалъ Горленку внушительную бумагу, въ кото-
рой мсжду прочимъ пнсалъ: .Стыдно маршалу оправдываться не 
прямо передъ начальникомъ, a искать посредниковъ. Стыдно маршалу 
не знать способности и правила дворянъ, живущихъ въ предводитель-
ствуемом-ь имь повѣтѣ Стыдно маршалу не знать, что происходитъ 
иъ его иовѣтѣ и не извѣщать о томъ главнаго иачальника, требовав-
шаго торжественно отъ него правды и открытія злоупотребленій 2). 
Въ 1828 году жители г. Ромснъ, вмѣстѣ съ городскимъ головой Ки-
ріономъ Нестеренкомъ, подали прошеніе Имиератору съ хидатайствомъ 

') Кіев. Старина 1887 г., Янв. 172 -177 
г 1 Арх іуб. иравл. 1819 г., ио огшси № 213; цѣликомь иомѣіиено нами въ 1 вьш. 

Грудовъ ГІолтавскоі) Арх. Коммиссіи. 



о продленіи пятилѣтней льготы, данной для устроенія города. Это не 
понравилось Репнину и. будучи въ Ромнахъ, онъ это высказалъ город-
скому головѣ , при чемъ отрѣиіилъ его отъ должности. Кн. Репнинъ 
не отрицалъ права жителей жаловагься Императору, но городскому 
головѣ поставилъ въ вину неувѣдомленіе его, какъ мачальника края, 
о т ѣ х ъ притѣсненіяхъ, какія тсрпѣли жители отъ мѣстныхъ властей. 
Заступничество мѣстнаго помѣщика А. Полетики и С. В. Канниста 
смягчило Репнина, и городской голова остался ва мѣстѣ '}. Въ такомъ 
же родѣ былъ поступокъ Черниговскаго губернскаго предводитсля дво-
рянства С. М. Ширая, жаловавшагося Государю иа неправильности при 
рекрутскомъ наборѣ. В ъ чемъ состояли эти нсправильности, мы не 
знаемъ, но кн. Репнинъ остался очснь недоволенъ его поступкомъ и, 
когда наступили новые дворянскіе выборы, вотъ что онъ писалъ о 
Шираѣ черниговскому губерматору H И. Жукову: „До свѣдѣнія мосго 
дошли слухи, что С. М. Ширай пріѣхалъ въ Черниговъ и желаетъ при 
предстоящихъ выборахъ вступить въ должность губернскаго маршала. 
Послѣ жалобы, принесенной имъ на мсня Государю Императору, не 
намѣренъ я допустить его къ должности на нынѣшнее трехлѣтіе. но, 
если дворянство изберетъ его на будуідее и онъ перемѣнитъ свое по-
веденіе, то радъ буду утвердить въ оной. Почему я покорнѣйше про-
шу В. I Iр—во извѣстить меня о семъ до пріѣзда моего въ Черниговъ 
для соображенія, ибо я весьма буду благодаренъ, если В. І Ір—во най-
дете случай дать ему о семъ почувствовать 2). Эти данныя указыва-
ютъ, насколько Репнинъ требовалъ откровенности и непосредственнаго 
отношенія къ себѣ при рѣшеніи дѣлъ. В ъ архивѣ полтавскаго губерн-
скаго правленія "сохранилась переписка князя съ разными лицамн 
(„партикулярная переписка генералъ-губернатора"). Просматривая эту 
переписку, сохранившуюся за всѣ годы его управленія Малороссіей, 
мы встрѣчаемъ здѣсь очень много гірошеній о предоставленіи мѣстъ, 
объ опредѣленіи дѣтей въ школы, о пособіи и т. п. И всѣмъ про-
сителямъ князь отвѣчалъ и дѣлалъ, что было возможно. Во многихъ 
прошеніяхъ и письмахъ проглядываетъ иногда лесть. Нѣкто Полто-
рацкій свои письма обыкновенно начиналъ такъ: „Сдѣлать доб-
рое дѣло есть пища князя Репнина". Гіоздравительная ода, сочи-
ненная гимназистомъ IV класса черниговской гимназіи Василіемъ 
Лазаревскимъ и присланная ко дню имянинъ князя (6 Дек.), несом-
нѣнно была вызвана желаніемъ директора гимназіи П. Левицкаго уго-
дить генералъ-губсрнатору. Нельзя допустигь, чтобы гимназисту IV 
класса пришла въ голову мысль послать начальнику края длиннѣйшую 
высокопарную оду, состоящую изъ 200 слишкомъ стиховъ. Но разсчстъ 
директора не удался, онъ не угодилъ князю. ГІослѣдній вотъ что пи-

' ) Арх. гѵб правл. 1828 г. но описи № 5; 201—207 стр. 
2) Арх. губ. правл. 1828 по олиси № 400, л. 91. 



салъ директору: „Я имѣлъ удовольствіе получить иисьмо ваше и при-
ложенную при ономъ оду, составленную воспитанникомъ IV класса 
чермиговской гимназіи Василіемъ Лазаревскимъ, и, видя въ семъ дока-
зательство его усердія ко мнѣ, я покорнѣйше прошу васъ, М. Г., 
объявить ему за сіс мою благодарность. Но, отдавая справедливость 
талантамъ молодого человѣка, по участію въ немъ, совѣтывалъ бы 
ему нс унотреблять оныхъ на занятія, имѣюіція цѣль лесть начальству, 
стараться усовершенствовать способности, Провидѣніемъ ему дарован-
ныя для пользы отечества, которое его гіризрѣло и дало возможность 
быть достойнымъ гражданиномъ" '). Таково было деликатное внуше-
ніе со стороны Репнина педагогу, пріучавшему молодежь къ лести и 
сервилизму. Но были письма, и даже подарки князю со стороны не 
подчиненныхъ ему лицъ. которыхъ, повидимому, нельзя было запо-
дозрить въ иныхъ побужденіяхъ, кромѣ искренняго къ нему располо-
женія. Такъ супруга д. с. с. Марія Глазепань, выражая князю свое 
уваженіе, прислала въ подарокъ коверъ съ изображеніемъ тигра и при 
этомъ писала ему: чНе быстро скачущаго въ африканскихъ пустыняхъ 
тигра, но листовидную кроткую его тѣнь, сдѣланную на фабрикѣ 
моей, посылаю вамъ и прошу покорно совершенные его недостатки 
замѣнить въ истинномъ моемъ къ вамъ уваженіи" и пр. Однакокнязь 
ковра не принялъ и отправилъ его обратно „за ненадобностью" -).  
Нѣкто Благодаровъ, замѣтивъ, что Репнинъ куритъ папиросы изъ 
мундштука, прислалъ ему въ подарокъ хорошій мундштукъ. На этотъ 
разъ князь почему-то не отвсргъ подарка н благодарилъ дарителя ®). 

Репнинъ былъ человѣкъ просвѣщенный. Онъ много заботился о 
собираніи историческихъ документовъ, лѣтописей, и переписывался по 
этому поводу съ Чепой, Полетикой и друг. При сго содѣйствіи была 
составлена первая исторія Малороссіи Бантышъ-Каменскимъ. о распро-
страненіи которой онъ не мало заботился 4). Это достаточно свидѣ-
тельствуетъ о гомъ, насколько онъ сознавалъ пользу и необходимость 
знакомства съ прошлымъ края, которымъ управлялъ. 

Репнинъ очень энергично отстаиваль свои ходатайства о нуждахъ 
края. Его переписка съ тогдашнимъ министромъ финансовъ Канкри-
нымъ хорошо рисуетъ его настойчивость. Канкринъ не всегда отно-
сился сочувственно къ ходатайствамъ Репнина, онъ не хотѣлъ уловле. 
творить его ходатайство объ облегченіи дворянства въ уплатѣ податей 
по случаю неурожаевъ; но въ такихъ случаяхъ Репнинъ обращался не-

') Ода напечатана нами вь 1 т. Трудовъ Архивной коммиссін. .Къисторіи Малороссін 
во время Рспнина". 

' ) Арх. г. правл. 1819 г. , ио описн № 59 
3) Арх. г. иравл. 1819 г., № 322. 
4) См. 1 т. Труловь Полтавской Архнв Коммиссіи, і дѣ напечатана нами переписка 

его съ Бантышъ-Каменскимь, Мартосомъ. Чепой и др. 



посредственно къ Государю и настойчиво отстаивалъ нужды края '). Не 
пользовался онъ расположеніемъ и другого вліятельнаго саиопннка 
того времени, министра внутреннихъ дѣлъ графа (впослѣдствіи князя) 
В. П. Кочубея. В ъ письмЬ къ извѣсгному M. М. Сперанскому, Кочу-
бей, сообщая о персмѣщеніи въ совѣтъ министровъ его зятя Алексан-
дра А. Фролова-Багрѣева, занимавшаго в'і> 1824 году гіостъ черниіов-
скаго губернатора, между прочимъ писалъ; „я считаю для самаго 
Александра Алексѣевича это большое счастье, нс гіотому что новое 
мѣсто было весьма выгодно, но вслѣдсгвіс опасности, которая пред-
стоять можетъ и самому благоиамѣренному мѣстному началыіику, когда 
зависимость ето также на мѣстѣ не руководствуется ни правилами, ни 
законами. О безпорядкахъ здѣшнихъ-1 я миого сльпму со времепи 
пребыванія моего въ семъ краю. Слухъ иронесся было. что Репнинъ 
не возвратится, a за нимъ послѣдовалъ и другой, в с ѣ х ъ в ъ уныніг 
приведшій, будто генералъ Эртель назначается сму въ преемники. 
Эртеля здѣсь знаютъ всѣ по пребыванію его въ Ромнѣ для сформи-
рованія резервовъ. Тамъ мрославился онъ своими привычками, кои 
продолжая, обобралъ было онъ и могилевскаго аомѣщика Яншина. и 
чемъ и его величеству извѣстноѵ Въ другомъ письмѣ Кочубей еще 
рѣзчс отзывается объ управленіи Репнина: „Багрѣеву я лично иовто-
рилъ о убѣжденіи моемъ, что не могло быть дла него ничего счастли-
вѣе, какъ перемѣщеніе его въ столицу. Здѣсь (т. е въ Малороссіи) 
все идетъ противъ здраваго разсудка и злоупотребленія неисчислимы. 
Генералъ-губернаторъ въ деревнѣ своей ѣ с т ъ и пьетъ, a управляютъ 
губерніями канцелярскіе чиновники, изъ всего дѣлаюідіе деньги" я ) . 
Отзывъ очень суровый, но едва ли справедливый. Что Репнинъ часто 
проживалъ въ своемъ любимомъ имѣніи Яготинѣ , это вѣрно; что въ 
то время было слишкомъ развито взяточничество, никто не станетъ 
оспаривать; но едва ли будетъ справедливо сказать, чтобы управленіс 
Репнина Малороссіей прошло безслѣдно. Онъ боролся со взяточниче-
ствомъ, сильно распространеннымъ въ то время; боролся противъ зло-
употребленій, вызываемыхъ крѣпостнымъ правомъ Онъ пользовался 
всякимъ удобнымъ случаемъ стать на защиту крѣпостныхъ, нерѣдко 
говорилъ онъ на дворянскихъ съѣздахъ. призывая дворянъ къ крот-
кому обращснію сосвоими крестьянами: .Сіи отеческія попеченія ваши, 
говорилъ онъ, да не будутъ гюдвержены кратковремеимости жизни 
человѣческой; оснуйте и на будущія времсна благоденствія чадъ и вну-
чатъ вашихъ. По мѣстнымъ познаньямъ вашимъ изыідите способы, 
коими, не нарушая спасительной связи между вами и крестьянами ва-
шими, можно было бы обезпечить ихъ благосостояиіе и на грядуіція 

') Арх. Губ. Правленія 1824. № 597. 
2) Т е. въ Малороссіи, откуда чисано письмо. 
ä) Pye. Старина 1902. Ноябрь, стр 310 и 312. 



времена, опредѣливъ обязанности ихъ. Черезъ сію единственную мѣру 
предохраните вы ихь навсегда отъ тѣхъ притѣсненій, которыя по не-
счастыо, еіце доселѣ случаются. Избавьте правительство отъ горестной 
обязаниости преслѣдовать оныя и благородное сословіе ваше отъ на-
реканія, происходящаго черезъ поступки людей, недостойныхъ быть 
сочленами онаго. Иныс изъ васъ совершенно сіе исполнили, другіе 
своими попеченіями о подвластныхъ имъ крестьянахъ весьма къ нимъ 
сблизились. Но да будетъ сіе подвигомъ общимъ и душою своего 
народа". Въ случаѣ притѣсненій крестьянъ Рспнинъ гіредписывалъ 
всегда произодить строгое разслѣдованіе. Въ кмѣніи Гриневича 
крестьяне убили управляюіцаго. Лукашевичъ, занимавшій должность 
предводителя, взялъ подъ свою заіциту этого помѣщика. „Я не могу, 
писалъ Репнинъ Лукашевичу, по долгу моему и по самой совѣсти осла-
бить строгости мѣръ, предписанныхъ мною по сему дѣлу, ибо тамъ, 
гдѣ жестокостью и изнуреніемъ прихотливыхъ владѣльцевъ или по-
слабленіемъ ихъ от ь управляющаго доведены крестьяве до рѣшимости 
посягнуть хладнокровно на убійство, тамъ оправданіе о невѣдѣніи отъ 
помѣщиковъ слишкомъ слабо и принято быть не можетъ. Изнуренный 
видъ и сосгояніе крестьчнъ не могли быть сокрыты, a знавъ оное, они 
не отвратили жеетокости, то не значитъ ли сіе, что поведеніе ѵправ-
ляюіцаго было съ вѣдома н одобренія ихъ?" Поэтому Регтнинъ не со-
глашается освободить Гриневича отъ отвѣтственности по этому дѣлу, 
пока онъ не олравдается Д Самоубійство 12-лѣтняго мальчика въимѣніи 
генераля Сталя заставляетъ Репнина собрать конфиденціально свѣдѣнія 
о положеніи крестьянъ въ этомъ имѣніи2). Въ такомъ родѣ можно 
указать не мало примѣровъ. 

По ходатайству Репнина былъ открытъ въ Полтавѣ институтъ бла-
городныхъ дѣвицъ; онъ же подалъ мысль основать въ Полтавѣ кадет-
скій корпусъ. Вообще это былъ просвѣщенный дѣятель. 

Кн. Репнипъ оставилъ постъ малорсссійскаго генералъ-губернатора 
въ январѣ 1835 года, когда былъ назначенъ членомъ Государственнаго 
Совѣта. Оставляя Малороссію, онъ благодарилъ дворянство за доброе 
отношеніе къ нему. Въ отвѣтномъ ПИСЬМІІ губернскій предводитель 
дворянства И. В. Капнистъ писалъ князю, что „таковый проідальный 
отзывъ Вашъ дворянства нссомнѣнно, прійметъ со всеобіцимъ чув-
ствомъ прискорбія и съ искреннею признательностью къ великодуш-
ному обѣту сердца вашего содѣйствовать пользамъ и благосостоянію 
Малороссіи дастъ полнуіо цѣну тому нреимуществу, коимъ доблестное 
имя Ваше присосдиняется къ сословію дворянъ Полтавской губерніи,—  
иреимуідество, которымъ позднѣйшее потомство справедливо гордиться 

J) Арх. [1 Губ. Правл. 1818 г. по описи № 34. 
2) Двор. Арх. 1832 г., № 8. 



будетъ..." ') Прилукское дворянство въ знакъ признательности, порѣ-
шило поставить бюстъ кн. Репнина нъ залѣ дворянскаго собрапія. 

Въ Іюнѣ 1838 г. кн. Репнинъ отправился за границу, гдѣ прожилъ 
нѣсколько лѣтъ. В ь это время стряслась надъ ними бѣда изъ-за Пол-
тавскаго института благородныхъ дѣвицъ, созданнаго имъ вмѣстѣ съ 
супругой своей, внучкой послѣдняго гетмана Кирилла Разумовскаго, уна-
слѣдовавшей его боратыя имѣнія въ Малороссіи. И. д. малороссійскаго 
генералъ-губернатора гр. Строгановъ '-') донесъ объ оказавшихся зна-
чительныхъ нсдочстахъ по постройкѣ институтскаго зданія. Предсѣда-
телемъ комиссіи по постройкѣ института былъ самъ Репнинъ. Гіо раз-
слѣдованіи оказалось, что отчетностей по постройкѣ не было, шнуровыя 
книги были найдены безъ печати, было взято, по словеснымъ прика-
заніямъ кн. Репнина, изъ приказа общественнаго призрѣнія 200 тысячъ 
руб... Комиссія, ревизовавшая дѣло постройки, порѣшила уволить отъ 
должности казначея и содержать его подъ присмотромъ, a на Имѣнія 
Репнина наложить запреіценія. На докладѣ объ этомъ рѣшеніи импе-
раторъ Николай I написалъ: „Согласенъ. Князю Репнину черезъ вице-
канцлера велѣть немедля возвратиться въ Россію для отдачи отчста 
въ своихъ дѣйствіяхъ" s) . 

В ъ концѣ концовъ дѣло окончилось тѣмъ, что изь числа богатѣй-
шихъ имѣній кн. Репнина, заключавшихъ болѣс 22.000 душъ крестьянѵ 
ему остался одинъ Яготинъ съ 5000 душъ, a Bcfe остальные были рас-
проданы счетной комиссіей на иополненіе недочетовъ. Разѵмѣется, не 
могло быть и рѣчи о какомъ либо злоупотребленіи со стороны кн. 
Репнина при постройкѣ института. Сама ревизіонная комиссія оцѣнила 
это зданіе въ 465.000 руб., между тѣмъ на его постройку изъ казны 
отпущено было всего 200.000 руб. асс.; слѣдовательно, помимо занятыхъ 
въ приказѣ 200.000 p., изъ личныхъ средствъ Репниныхъ израсходо-
вано на постройку 65.000 руб. асс . + ) . 

В ъ 1842 г. князь Репнинъ возвратился изъ за границы въ свое имѣ-
ніе Яготинъ, гдѣ и скончался 7 января 1845 г. Похороненъ онь въ 
Густынскомъ монастырѣ , близь г. Прилукъ. 

Вотъ что говоритъ дочь покойнаго генералъ-г-убернатора Варвара 
Николаевна Репнина о послѣднихъ дняхъ и погребеніи своего отца, въ 
письмѣ своемъ къ малорусскому позту Шевченкѣ : „Мой добрый и 
грустный пѣвецъ!... Выплачьте пѣсню в ъ гіамять человѣку, котораго вы 

>) Двор. Арх. 1835 г., № 8 
') Зять непріязненно расположениаго кь Репнину князя В. II Кочубея 

3) Истор обзорь Комитета мннистровъ. т. 2, 115 н 116 стр. 
<) Исторія постройки зданія полт института разсказана въ заиискахь И Ссрдюкова. 

современника и сослуживца князя Репнина. помѣщенныхъ въ XI кн „Кіев Старииа* за 
1896 г. и нашу статью см. далѣе. 



такъ умѣли уважать и любить!... Моего добраго отца нѣтъ уже между 
нами!... Послѣ долговременной и тяжкой болѣзни, изнуренный тяжкими 
страданіями, онъ отдалъ Богу душу свою 7 января. Вы поймете пустоту 
Яготина. Я начала было писать съ дороги въ Прилуки, куда мы по-
везли свяіценные останки его т. е. въ Густынскій монастырь. Это было 
его желаніе. Ü, Тарасъ Григорьевичъ! Мой добрый другъ!... Какъ пере-
дать вамъ всѣ эти вѣковые минуты, черезъ которыя мы прошли въ 
эти дни!... 

Продолженіе того же письма отъ 22 февраля 1845 года „Хотѣла 
было разсказать вамъ подробно про болѣзнь папеньки, его послѣдніе 
дни, его тихую спокойную ; святую смерть, благодатное выраженіе его 
истинно ангельскаго лика, когда онъ лежалъ уже безъ жизни для ьсѣхъ, 
но для насъ еще такъ исполненъ жизни, потому что все, принадлежащее 
любимой душѣ , наполнено для сердца жизнію—таинственною, красно-
рѣчивою. Я хотѣла сказать вамъ, какъ земляки ваши показали себя 
по всей дорогѣ , какъ въ Прилукахъ добрый народъ отпрегъ лошадей 
и на себѣ , въ ужасную метелицу, повезъ сани, на которыхъ стоялъ 
гробъ черезъ весь городъ; я хотѣла многое вамъ сказать, но... я какъ 
бы замерла отъ всего происходившаго... Я чего то жду. чего то стра-
шусь... Глафира удивительно удачно схватила выраженіе лица папы и 
къ великому нашсму утѣшенію, нарисовала портретъ въ натуральную 
величину. „Такъ трогательно описываетъ послѣднее время жизни и по-
гребеніе отца своего нѣжнолюбящая дочь!... '). 

Біографію его см. нашъ трудъ: „Полтава в ь эпоху генералъ-губер-
наторства", съ 81 рис. a также наши работы по архивнымъ даннымъ: 
Къ исторіи Малороссіи въ эгіоху кн. Репнина- Труды полтавской ко-
миссіи, вып. 1. Заботы кн Репнина о полтавскомъ театрѣ и о выкупѣ 
артиста Щепкина „Кіев. Старина" 1904 г., „Къ исторіи Шведской 
могилы", .губернаторъ Тутолминъ, князь Репнинъ и губернское прав-
леніе-—труды Комиссіи, вып. 5, учрежденіё полтавскаго института и 
постройка для нсго зданія, театръ, вып. 6, кн. Репнинъ въ его отно-
шеніяхъ къ дворянству изъ за винной монополіи, тамъ же, вьш. 4,  
нашъ трудъ Къ исторіи полтавскаго дворянства 2 тома и др. Не мало 
понадаются данныхъ въ журналахъ „Pye. Старина", .Pye. Архивъ" и др. 

4. Гурьевъ Александръ Дмитріевичъ Сынъ бывшато министра 
финансовъ. Онъ пробылъ всего полгода до 9 Іюня 1835 г., когда былъ 
переведенъ іенералъ-губернаторомъ въ Кіевъ, гдѣ былъ до февраля 
1839 іода, когда былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта. 
Скончался въ 1860 г. До назначенія въ Полтаву, Гурьевъ былъ въ 
Одессѣ . 

P. S . При немъ къ генералъ-губернаторству была присоединена 
Харьковская губернія. 

') Чалый Матерьялы для біографіи Шевченка, 47—48. 



5. Левашовъ Василій Васильевичъ. графъ. Былъ генсралъ-губерна-
торомъ съ 1 Декабря 1835 г. до 29 Октября 1839 г . когда былъ иаз-
наченъ членомъ Государственнаго Совѣта. Скончался 23 Сентября 1848 г. 

6. Строгановъ Александръ Григорьевичъ, графъ. Был ь въ должно 
сти генералъгубернатора съ 12 Ноября 1836 г. до Февраля 1839года, 
когда занялъ постъ министра внутреннихъ дѣлъ. Образовапіс онъ мо-
лучилъ въ корпусѣ инженеровъ мутей сообщенія. В ъ 1813 году посту-
пилъ на военную службу, въ 1831 г. былъ членомъ врсмсннаго управ-
ленія въ Царствѣ Польскомъ, въ 1834 г. былъ назначенъ товарищемъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, откуда и получилъ назначеніе на постъ 

Графъ А. Г. Строгановъ 

генералъ-губернатора. В ъ 1850 г. членъ Государственнаго Совѣта. Съ 
1855 по 1862 г. былъ Новороссійскимъ и Бессарабскимь гснералъ-гу-
бернаторомъ. Скончался въ Одессѣ 2 Августа 1891 г. въ маститой 
старости, на 97 году отъ рожденія. 

См. о немъ: Русская Старина, 1887 т. 111, Мартъ 575—602; т. IV 
стр. 71—94; Одесскій Вѣстникъ 1891 г. № 202. Записки С. М. Соловь-
ева -Вѣстникъ Европы, 1907 г. Апрѣль. 

7. Долгоруковъ Николай Андреевичъ, князь (род. 1792 f 11 Апрѣля 
1847 г.). На службу поступилъ 14 лѣтъ. В ъ 1806 г. былъ актуаріусомъ 
въ московскомъ архивѣ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 
В ъ 1812 г., будучи камеръ юнкеромъ, назначенъ былъ персводчикомъ 
при той же коллегіи, но вскорѣ поступилъ въ ополченіе и находился 
при генералѣ Меллеръ-Закомельскомъ. Въ 1813 г. въ чинѣ подпору-



чика перевелся въ Изюмскій гусарскій полкъ, съ которымъ былъ въ 
сраженіяхъ лри Дрезденѣ и Кульмѣ и за отличіе былъ переведенъ въ 
гвардію, съ назначеніемъ адъютантомъ графа Витгенштейна. Былъ за 
тѣмъ во многихъ сраженіяхъ. За Лейицигское сраженіе получилъ зо-
лотую саблю и орденъ „pour le mérite". В ъ 1827 г. былъ въ персид-
ской компаніи, затѣмъ въ турецкой 1828 г. Гіослѣ убіенія русскаго 
посла въ Персіи, A. С. Грибоѣдова, занялъ его мѣсто. В ъ 1831 г. былъ 
Минскимъ губернаторомъ, затѣмъ генералъ-губернаторомъ Виленскимъ, 
Минскимъ, Гродненскимъ и Бѣлостокскимъ. В ъ 1835 г. за безпорочную 
выслугу 25 лѣтъ въ офицерскихъ чинахъ былъ награжденъ орденомъ 
Георгія 4 степени. Въ началѣ 1840 г. былъ назначенъ Харьковскимъ. 
Черниговскимъ и Полтавскимъ генералъ-губернаторомъ. Мѣстомъ своего 
житсльства онъ избралъ Харьковъ, гдѣ и скончался 11 Апрѣля 1847 г. 
Онъ жилъ очснь роскошно и на свои надобности истратилъ казенныхъ 
суммъ до 43 тыс. о чемъ сознался въ письмѣ къ Императору Нико-
лаю I, написаннымъ имъ иезадолго до своей кончины. Императоръ 
передалъ это письмо въ Комитетъ министровъ, порѣшившій наложить 
запрещеніе на его имѣніе. 

Помимо этого, Комитетъ министровъ командировалъ для разслѣдо-
ванія этой растраты генералъ-адъютанта Анрепа. Разслѣдованіе это от-
крыло, что кн. Долгоруковъ, со времени своего вступленія въ дол-
жность. терпѣлъ недостатокъ въ д е н ы а х ъ , казначея сдѣлалъ управля-
ющимъ своимъ домомъ, который, ію словесному приказанію князя, и 
снабжалъ его деныами изъ канцелярскихь суммъ, въ надеждѣ впо-
слѣдствіи [іополнить взятыя суммы. Первыя три года своей службы въ 
должности генералъ-губернатора, онъ почти ежедневно давалъ вечера, 
проигрывалъ вь вечеръ по 2—3 тысячи, дѣлалъ займы y частныхъ 
лицъ, дѣлалъ заборь съѣстныхь припасовъ въ магазинахъ, но кре-
дитъ его, въ виду, вѣроятно, не уплаты долговъ, скоро палъ. Долговъ 
y него осталось до 300 тыс. У него не оказалось денегъ на его похо-
роііы. Но въ Харьковѣ его очень любили. Была устроена подписка на 
сооруженіе особаго придѣла въ каѳедральномъ соборѣ , гдѣ онъ и по-
гребенъ. Многіе уничтожили его долговыя обязательства не столько по 
безнадежности, сколько по личному уваженію къ его памяти. Комитетъ 
министровъ, обсуждая вопросъ объ этой растратѣ , призналъ винов-
ными чиновниковъ, дававшихъ эти деньги, но, съ другой стороны, онъ 
принялъ во внманіе и то, что неисполненіе ими приказаній генералъ-
губернатора могло вмѣть для ннхъ непріятныя послѣдствія и потому 
обращать взысканіе на подчиненныхъ чиновниковъ, комитетъ счелъ 
неудобнымъ. Комитетъ только и ограничился наложеніемъ запрещенія 
на имѣнія покойнаго князя. Императоръ согласился съ этимъ рѣше-
ніемъ и написалъ: „исполнить, но одно выраженіе пропустить безъ 
замѣчанія не могу: конечно, кн. Долгоруковъ за смертію избѣгнулъ 



неминуемаго и заслуженнаго взысканія за свои беззаконныя дѣйствія 
и предстоитъ суду Божію, но тѣмъ нс менѣе, онъ запятналъ, что бла-
городному человѣку должно быть дороже всего на свѣтѣ : честь и доб-
рое имя въ наслѣдіс дѣтямъ". Три брата покойнаго князя выразили 
желаніе уплатить эту сумму въ казну, но Императоръ Николай I, при-
нявъ это предложеніе съ удовольствіемъ, не согласился на такую 
жертву съ ихъ стороны ')• 

8. Кокошкинъ Сергѣй Александрович ь (1785 f 18(51). Поступилъ на 
службу изъ иностранной коллегім портупсй-прапорщикомъ въ л.-гвардіи 
Гіреображенскій нолкъ и за отличіе въ Бородинскомъ сраженіи произ-
веденъ въ прапорщики. Онъ участвовалъ въ сраженіяхъ при Луценѣ, 
Бауценѣ, Пирнѣ, Кульмѣ , Лейпцигѣ и Парижѣ. В ъ 1820 г. флигель-
адъютантъ. Исправлялъ должность начальника штаба при печальвомъ 
шествіи изъ Таганрога съ іѣломъ Государя Александра I. В ъ 1828 г. 
былъ помощникомъ начальника штаба военныхъ поселеній, въ 1830 г. 
имѣлъ порученіе принять мѣры для ирекраіценія холеры въ губерніяхъ 
Саратовской, Пензенской, Астраханской и землѣ Донскихъ козаковъ и 
за отличное исполненіе этого порученія зачисленъ вч> свиту Его Вели-
чества и былъ назначенъ оберъ-полицейместеромъ г. С.-Петербурга. 
В ъ 1840 г.—генералъ адъютантъ. Съ 1847 гіо 17 Февраля 1856 г. былъ 
генералъ-губернаторомъ Гіолтавской, Черниговской и Харьковской гу-
берній. іВъ 1856 г. генералъ-губернаторство упразднено). Скончался въ 
званіи сенатора. По его настойчивымъ ходатагіствамъ, Ромснская Иль-
инская ярмарка переведена въ Полтаву ,очемъ см. нашъ трудь— „Пол-
тава, историческій очеркъ ея въ эпоху генералъ-губернаторства" (глава 
XXV) и нашу статью: „Къ вопросу о гіереводѣ Ильинской ярмарки 
изъ Роменъ въ Полтаву" труды Полт. арх. комиссіи, в. V и отдѣльно. 
Объ Ильинской ярмаркѣ въ Ромнахъ см. трудъ Ѳ. Д. Николайчика 
»Ильинская ярмарка въ Ромнахъ, тамъ-же вып. 3 и отдѣльно. 

О Кокошкинѣ см. русскій біографическій словарь т. XI, Pye. Старина 
т. 52 и 54; исторія л. г. финляндскаго полка, Полтав. Губ. Вѣдомости, 
1853 № 33, Сѣверная Пчела 1853, № 211, Словарь Старчевскаго, т. 6. 

1) Истор обзоръ дѣятельностн комитета министровъ т. 2, ч. і, 116 117 стр. 



Полтавскіе Губернаторы. 
1. Сонцевъ, Александръ Борисовичъ, тайный совѣтникъ. Бывшій 

Воронежскій губернаторъ, назначенъ ещс до открытія Полтавской гу-
берніи 8 октября 1801 г. Псреведенъ вновь губернаторомъ въ Воро-
нежъ 22 апрѣля 1805 года. Видимо, Сонцевъ не сошелся съ первымъ 
малороссійскимъ генералъ-губернаторомъ кн. А. Б. Куракинымъ, кото-
рый писалъ своему брату А. Б. Куракину: „Сонцевъ. пишетъ онъ, 
болѣе чѣмъ когда либо выказалъ свое недоброжелательство, помогая 
мнѣ въ дѣлахъ, которыя я произвожу для пользы жителей и для всей 
страны; не только ничего не было сдѣлано, ничто не начато и это 
шесть потерянныхъ мѣсяцевъ, которыя болѣе не возвратятся". Кн. А. Б. 
Куракинъ пишетъ о времсни, когда онъ былъ въ Петербургѣ и Сонцевъ 
быль его замѣстителемъ (см. нашъ трудъ: „Очеркъ дѣятельности кн. 
А. Б. Куракина". В ъ Воронежѣ Сонцсвъ пробылъ до 1 іюня 1811 года. 

2. Мухановъ, Алсксандръ Ильичъ д. с. с., назначенъ 6 мая 1805 г. 
и былъ до 17 марта 1806 г. когда былъ переведенъ въ Рязань. 

3. Брусилов ь, Николай Ивановичъ д. с. с., былъ губернаторомъ съ 
17 марта 1806 г. по 10 марта 1808 г. когда былъ переведенъ Литовско-
Виленскимъ губернаторомъ. 

4. Козачковскій, Алексѣй Ѳедоровичъ д. с. с., былъ назначенъ 
14 марта 1808 г. и уволенъ въ отставку 17 мая 1810 г. 

ГІричиной его увольнснія были непорядки и даже злоупотребленія 
при постройкѣ домовъ въ Полтавѣ для нѣмецкихъ колонистовъ. Объ 
этомъ говоритъ въ своихъ запискахъ владимірскій губернаторъ И. М. 
Долгорукій. Нѣмсцкія колонія и постройка домовъ произвела на него 
тяжелое впечатлѣніе. Вотъ что онъ пишетъ: „Въ этихъ карточныхъ 
домикахъ живутъ ткачи и гіри нихъ поставленъ сганъ каждаго. Счи-
таютъ, что какъ постройка ссй слободы, такъ и двухъ еще подобныхъ 
въ Кременчугѣ и Константиноградѣ т. е. въ полтавской губерніи, обо-
шлись казнѣ въ 400 тыс.; тамъ, однако, дома рубленныя изъ дерева, 
здѣсь иные обратились въ тюрьмы; окончины (т. е. окна) одинокія 
и двойныя. обѣ для прочности разъ на всегда вмазаны въ стѣны и не 
отворяются ни лѣтомъ, ни зимой. Но дышать необходимо: никакая 
власть въ свѣтѣ лишить сего блага натуры не можетъ ниже въ тяг-
чайшихъ узахъ нсволи. Что же дѣлаютъ эти бѣдные нѣмцы? Они вы-



ламываютъ рамы, выбиваютъ стекла, чтобъ пустить себѣ воздухъ. 
Стѣны, въ основаніе домовъ поставленныя, такъ прозрачны, какъ рѣ-
шето и отъ сотрясенія становъ во врсмя работы чувствительно даже, 
какъ онѣ зыблются и держатся только на угловыхъ столбахъ" !) . По-
чему новые дома выглядѣли такими развалинами—намскъ на причину 
этого находимъ въ запискахъ того же Долгорукаго. „Къ особенной 
чести нынѣшняго начальиика (т. е. кн. Лобанова)—говоритъ онъ—ска-
зать должно, что онъ съ огорченіемъ смотритъ на расточеніе суммъ 
казенныхъ и городскихъ, кои послѣдовали до него въ Полтавѣ . Взглядъ 
его справедливъ, поступки осторожны; онъ отвслъ отъ себя отвѣт-
ственность. Бывшій ужс губернаторъ смѣненъ, но еще новаго при 
насъ не было и никто не смѣлъ войти въ управленіе этой колоніей. 
Всѣ ея боялись, какъ огня, да и не безъ причины. Жалко, что зло не 
можетъ такъ легко истребляться, какъ тотъ, кто его сѣмена посѣетъ 
Съ человѣкомъ, какъ бы онъ великъ ни былъ, всегда сладить можно 
и сѣмена одного лица никогда труда не стоитъ. Но вотъ бѣда, что 
худое учрежденіе не скоро поправляется, a еще труднѣе искоренить 
его, когда наипаче становится предметомъ большого денежнаго счета". 
Авторъ воспоминаній намекаетъ на бывшія злоупотребленія. Смѣненный 
губернаторъ былъ Алексѣй Ѳедоровичъ Козачковскій, занимавшій этотъ 
постъ съ 14 марта 1808 г. по 17 мая 1810. Послѣ его смерти, былъ 
сдѣланъ начетъ на него въ суммѣ 34.800 руб. передержанныя имъ 
при постройкѣ домовъ для колонистовъ. При увольненіи въ от-
ставку, Козачковскому была назначена пенсія въ половинномъ 
размѣрѣ получаемаго жалованья на службѣ . Послѣ кончины его, 
вдова его подала на высочайшее имя прошеніе о назначеніи ей 
пенсіи за службу мужа. Тутъ то вспомнипи о постройкѣ покой-
нымъ домовъ для колонистовъ, и въ пенсіи было отказано. Ми-
нистръ внутреннихъ дѣлъ В. П. Кочубей, которому было пере-
дано это прошеніе, запросилъ кн. Репнина объ имуществѣ покой-
наго Козачковскаго и его долгахъ. Оказалось, что y Козачковскаго 
былъ домъ въ Кременчугѣ , a въ Екатеринославской губерніи, въ Верх-
неднѣпровскомъ уѣздѣ 129 душъ крестьянъ и 1800 дес. земли. Казен-
ныхъ долговъ не было, a частный долгъ вдовой былъ уплоченъ. Въ 
пенсіи было, какъ мы сказали, отказано, и вотъ мотивъ отказа: „про 
шеніе сіе (т. е. Козачковской), пишетъ В. П. Кочубей, вмѣстѣ съ со-
бранными въ отношеніи Козачковскаго свѣдѣніями, разсматриваемо 
было въ комитетѣ министровъ. Какъ изъ свѣдѣній сихъ открылось, 
что г. Козачковскій, по порученію бывшаго малороссійскаго генералъ-
губернатора кн. Куракина, имѣвъ въ своемъ распоряженіи сумму, на-
значенную на обзаведеніе выѣхавшихъ изъ Саксоніи и водворенныхъ 
въ полтавской губерніи фабрикантовъ, сдѣлалъ изъ оной при постройкѣ 

1) Долгорукій—Славны бубны за горами стр. 82—83. 



ихъ домовъ многія передержки и недостройки противъ смѣты, коли-
чество которыхъ простирается на сумму до 34800 руб., и какъ, съ 
другой стороны, онъ женѣ своей оставилъ достаточное имѣніе, состо-
ящее въ Кременчугѣ и екатеринославск. губерніи, то комитетъ гг. ми-
нистровъ положилъ: просьбу г-жи Козачковской о производствѣ ей 
пенсіона оставить безъ уваженія" '). Скончался въ Кременчугѣ, 20 мая 
въ 1820 г. 

5. Бравинъ, Михаилъ Ивановичъ д. с. с. Былъ губернаторомъ отъ 
17 сентября 1810 г. до 17 іюля 1812 г. 

6. Тутолминъ. Павслъ Васильевичъ. Тайный совѣтникъ. Былъ гу-
бернаторомъ отъ 18 ноября 1812 г. до 22 апрѣля 1828 г.. когда былъ 
увбленъ отъ службы. 

7. Могилевскій, Гіавелъ Ивановичъ. Тайный совѣтникъ. Былъ чер-
ниговскимъ губернаторомъ, a съ 8 іюня 1828 года по день кончины, 
22 августа 1840 года, полтавскимъ губернаторомъ. Родился онъ въ 
Кіевѣ въ 1780 г., учился въ московскомъ университетѣ , служилъ пер-
воначально на Кавказѣ , гіри Ермоловѣ , затѣмъ былъ черниговскимъ 
губернаторомъ, a съ 1828 г. полтавскимъ. Скончался въ Полтавѣ , 22  
авг. 1840 г. и погребенъ въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ. Епис-
копъ полтавскій Гедеонъ такъ характеризовалъ его въ проповѣди при 
его погребеніи: „Что сказать вамъ, христіане, объ умершемъ? Онъ ос-
тавилъ церкии свою вѣру, царю свою преданность, отечеству труды, 
семейству родительскую любовь, намъ всѣмь добрую память" 2). На 
могильномъ памятникѣ его сохранилась отчетливо до сей поры слѣ-
дующая надпись: 

Здѣсь прахъ того, кто съ юныхъ дней 
Служа отечеству съ любовью, 
Жрецъ правды былъ и другъ людей, 
Сынъ преданный престолу кровью; 
Кто показалъ людямъ во всемъ 
Примѣръ въ величіи смиренья 
И въ гробъ сошелъ съ святымъ крестомъ 
Надежды, вѣры и терпѣнья. 

Могилевскій, какъ и другіе губернаторы, получали жалованья 6  
тыс. и столовыхъ также 6 тыс. асс. Помимо этого, онъ получалъ еще 
2000 руб. пенсіи за службу на Кавказѣ и арендныхъ, лично ему пожа-
лованныхъ 3500 p., всего 17500 р. асс. (на серебро 5 тыс.). Еіде полу-
чалъ изъ суммы земскаго сбора на отопленіе дома 1892 руб. асс. 
(540—75 сер.). Но умеръ онъ, не оставивъ не только состоянія, но 
даже средствъ для погребенія. Оставилъ долговъ до 20 тыс. р. Гене-

' ) Арх. П. I". Правл. 1820. № 308. О Нѣмецкм.чъ колоніяхъ см. работу нашу въ 
'Грудахъ ІІолтавской Арх. Ком. в. 10 

2) Полт Губ. Вѣд. 18-10. 36. 



ралъ-губернаторъ кн. Долгоруковъ, мало его знавиіій. такъ какъ только 
за нѣсколько мѣснцевъ до смерти Могилевсі.аго вступилъ въ должность, 
но тѣмъ не менѣе ходатайствовалъ не только о пенсіи семьѣ , но и о по-
собіи и продолженіи аренды. Но въ этомъ ходагайствѣ передъ мини-
стромъ внутреннихъ дѣлъ графомъ Строгановымъ, лично знавшимъ 
покойнаго, когда былъ малороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, встрѣ-
чаются какія то дурныя намеки на дѣятельность покойнаго. ,.Если рас-
поряженія покойнаго Могилевскаго по нѣкоторымъ дѣламъ, извѣстнымъ 
Вашему Сіятельству, писалъ онъ. являютъ собою противорѣчія всегдаш-
нимъ молезнымъ дѣйствіямъ сго по службѣ , то это произошло, какъ я 
уже могъ узнать частію отъ недоумѣній, a частію отъ стеченія такихъ 
обстоятельствъ, которымъ онъ нс имѣлъ твсрдости, a можетъ быть и 
возможности противуборствовать; но во всякомъ случаѣ жена и семсй-
ство его какъ чиновника, посвятившаго всю жизнь Престолу и оте-
честву, достойны состраданія и помощи. ITo Высочайшсму иовелѣнію 
вдовѣ и тремъ несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ покойнаго губернатора 
была назначеііа пенсія по 857 p.—70 к. сер. вдовѣ было выдано три 
тысячи сер. на уплату долговъ и продлена аренда на 6 лѣтъ. Вдова 
покойнаго ходагайствовала передъ Государемъ о выдачѣ ей пенсіи по 
2000 р. асс. въ годъ, которая была пожалована ея мужу за службу въ 
Грузіи, но Императоръ Николай 1 въ замѣнъ этой пенсіи, повслѣлъ 
выдать ей изъ Государственнаго казначейства „не въ примѣръ дру-
гимъ" 10 тыс. руб. сер. ')• 

8. Аверкіевъ, Александръ Егоровичъ (16 авг. 1788 t 15 фсв. 1858 .  
Въ 1802 г. поступилъ на службу канцеляристомъ нъ экспедицію о Го-
сударственныхъ расходовъ, умѣлъ тслько читать и писать, a въ 1812 г. 
перешелъ въ канцслярію Министра Финансовъ. Въ 1815 г. откоманди-
рованъ въ Тверь для исправленія должности совѣтника и въ 1821 г. 
тамъ же былъ губсрнскимъ прокуроромъ. Въ 1826 г. переведенъ на 
ту же должность во Владиміръ (получилъ подъемныхъ 2 тыс. асс.). 
В ъ 1829 г. перешелъ на службу въ Петербургъ ьъ Департамснтъ раз-
ныхъ податей и сборовъ, гдѣ былъ начальникомъ 11 отдѣленія. Въ 
1835 г. Тверской вице-губернаторъ, a черезъ два года, тамъ же, пред-
сѣдатель казенной палаты. Въ 1838 г. Витебскій губернаторъ, a черезъ 
годъ Тульскій. 9 сент. 1840 г. переведенъ губсрнаторомъ въ Полтаву, 
гдѣ былъ до 14 окт. 1843 г. когда былъ назначенъ Директороіѵгь Де-
партамента Хозяйственныхъ дѣлъ Главнаго Управленія Путей Сообще-
нія и публичныхъ зданій. В ъ 1848 г. А. былъ назначенъ членомъ 
Совѣта Главнаго Управленія. Въ 1853 г. получилъ въ управленіе Де-
мартаментъ желѣзныхъ дорогъ. Въ 1855 г. сенаторъ, сначала 2-го, a  
затѣмъ Департамента Герольдіи, тайный сов. Былъ помѣщикомъ Ниже-

') Арх. Г. Правл., мо описи № 52, 1840—41 гг Въ 1840 г. дворянское собраніе вы-
дало вдовѣ пособіе вь 7000 р. асс. на поѣздку въ Гіетербургь. Двор. арх. 1840 г. .V 2. 



городской губ , Горбатовскаго уѣзда, гдѣ имѣлъ родовыхъ 144 дес. и 
благопріобрѣтснныхъ въ Тверской губ. 33 дсс. 

9. Ознобишинъ, Николай Ильичъ (1798 f 13 авг. 1853). Онъ началъ 
службу въ л. г. Финляндскомъ полку, въ которомъ прослужилъ около 
20 лѣтъ и съ нимъ совершилъ кампанію 1828—1829 г.г. В ъ 1834 г. 
перевсденъ въ л. г. Волынскій и вскорѣ получилъ командованіе Рязан-
скимъ, a затѣмъ Казанскимъ пѣхотнымъ полкомъ. Въ 1838 г. оставилъ 
военную службу и перешслъ въ Министерство Финансовъ. Въ 1844 г. 
въ чинѣ д. с совѣтника былъ переведенъ на службу по Министерству 
внутреннихъ дѣлъ и ему была поручеиа ревизія учрежденій Пензен-
ской губерніи. 8 Марта 1845 г. Полтавскій губернаторъ. Скончался 
отъ холсры въ Переяславѣ , гдѣ и погребенъ въ оградѣ Вознесенскаго 
храма. См. о нсмъ исторія л. г. Финляндскаго полка, Pye. Біограф. 
словарь т. VI. 199—200, Pye. Старина т. 52, 54, Полтав. Губ. Вѣдом. 
1853 г. № 33, Сѣверная Пчела 1853 г. № 20. 

10. Волковъ, Александръ Павловичь, д. с. с. Это былъ первый са-
мостоятельный губернаторъ, такъ какъ должность генера.ть-губернатора 
была упразднена 17 февраля 1856 г. Назначенъ Полтавскимъ губерна-

А П. Волковъ 

торомъ 1 сентября 1853 года и пробылъ до 1 января 1866 года, когда 
былъ назначенъ членомъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ. Скон-
чался 15 марта 1885 года. 



11. Мартыновъ, Михаилъ Алексѣевичъ, д. с. с. Назначенъ Полтав-
скимъ губсрнаторомъ 1 января 1866 г. и пробылъ до 9 августа 1878 г., 

M. А. Мартыновъ. 

когда былъ назначенъ сенаторомъ. Былъ товариіцемъ министра вну-
треннихъ дѣлъ. Скончался въ Петербургѣ 18 октября 1891 г. 

12. Бильбасовъ, Василій Алексѣевичъ, изъ дворянъ, род. въ 1837 г. 
По окончаніи Петербургскаго университета со стспеныо кандидата. 
постугтилъ 14 февраля 1857 г. на службу канцелярскимъ чиновникомъ 
въ Петербургское губернское правленіе и въ томъ году перемѣщенъ 
помоідникомъ гіравителя дѣлъ С.-Петербурской комиссіи народнаго 
продовольствія и черезъ годъ перешелъ на службу въ хозяйственный 
департаментъ министерства внутреннихъ дѣлъ помощмикомъ столона-
чальника, 20 марта 1863 г. былъ назначенъ помощникомъ производи-
дителя дѣлъ земскаго отдѣла, a 13 августа слѣдующаго года произво-
дителя дѣлъ. 29 января 1869 г. былъ назначенъ Волынскимъ вицс-
губернаторомъ. В ъ 1872 г. 16 апрѣля—д. с. совѣтникъ. В ъ 1873 году, 
5 марта получилъ ; въ видѣ награды за службу, земельный участокъ во 
ВладимироВолынскомъ уѣздѣ , Волынской губерніи, Алексѣевку, въ ко-
личествѣ 917 дес. 57 кв. саж. съ одною оброчною статею (мельницекь 
и постройками, за 11000 р. съ разсрочкой платежа на 20 лѣтъ. 19 ан-
рѣля 1874 г. Самарскій вице-губернаторъ. 19 іюня 1875 г. назначенъ 
Самарскимъ губернаторомъ. 12 октября 1878 г. переведенъ Полтавскимъ 



губернаторомъ. 1 января 1883 г. согласно прошенію, увольнился отъ 
службы. Скончался въ своемъ имѣніи въ 1910 г. По подпискѣ между 
жителями Полтавской губерніи, собранъ капиталъ въ 1400 р. и 19 янв. 

В. А. Бильбасовъ 

1884 г. учреждена стипендія его имени въ Полтавской Маріинской 
женской гимназіи. 

13. Янковскій, Евгеній Осиповичъ (7 марта 1837 t 29 іюля 1892 г.). 
Я. принадлежалъ къ старинной дворянской семьѣ Полтавской губерніи. 
Въ 1856 г. по окончаніи Константиновскаго кадетскаго корпуса былъ 
вынущенъ въ л.-г. Семсновскій полкъ. Окончилъ Михайловскую Артил-
лерійскую Академію и былъ назначенъ преподавателемъ артиллеріи 
вь Кіевскомъ, a затѣмъ въ Гіавловскомъ кадетскомъ корпусѣ. 17 апрѣля 
1859 г. перевсденъ въ л. г. конную артиллерію, гдѣ служилъ до 1864 г. 
Былъ командированъ въ распоряженіе учредительнаго комитета въ 
Царствѣ Польскомъ. Спустя 4 года, вышелъ въ отставку съ чиномъ 
полковника. В ъ 1869 г. зачисленъ въ корпусъ жандармовъ и былъ 
10 лѣтъ правителемъ дѣлъ управленія Варшавскаго жандармскаго 
округа. Въ этой должности былъ командированъ въ распоряженіе кн. 
Дондукова-Корсакова въ Болгарію для устройствя полицейской и жан-
дармской части, но, мробылъ нѣсколько мѣсяцевъ, былъ назначенъ 
Бессарабскимъ губернаторомъ, гдѣ пробылъ 3 мѣсяца и переведенъ 



въ Астрахань губернаторомъ и наказнымъ атаманомъ Астраханскаго 
казачьяго войска. Съ 26 авг. 1883 г. по 25 февраля 1889 г. полтавскій 
губернаторъ. В ъ этомъ же году былъ переведенъ'на должіюсть губер-

Е. О Янковскій. 
натора на Волынь и въ этой должмости и скончался въ Варшавѣ , гдѣ 
и погребенъ На Волынн замѣнилъ всѣ мѣста уѣздныхъ прсдводитслей 
дворянами (до него эту должность занимали мировые посредники). 

14. Коссаговскій Павелъ Павіовичъ, род. въ 1833 г. Воспитывался 
въ Павловскомъ кадетскомъ корпусѣ , отуда выпущенъ 7 Августа 
1851 г. съ чиномъ губернскаго секретаря. На службу поступилъ пра-
порщикомъ въ легкую № 4 батарею 5 артиллерійской бригады 1 іюня 
1852 года, a черезъ годъ прикомандированъ къ С.-Петербурскому 
арсеналу. Въ 1856 году 12 января увольнился по болѣзни отъ службы. 
В ъ 1858 году 5 іюня избранъ Валдайскимъ дворяпствомъ въ члены 
Новгородскаго Губернскаго Комитета по устройству быта крестьянъ, 
и занималъ эту должность до закрытія его—28 апрѣля 1859 года. В ъ 
декабрѣ 1859 г. избранъ Валдайскимъ предводителемъ дворянства. 
В ъ 1863 г. 11 января опредѣленъ старшимь совѣтникомъ Новгород-
скаго Губернскаго Правленія. 30 октября 1864 г. былъ назначенъ Сим-
бирскимъ вице-губернаторомъ. В ъ 1867 года ! января назначенъ и. д. 
Витебскаго губернатора, a черезъ годъ 27 іюля 1868 г. директоромъ 
департамента полиціи исполнительной министерства виутреннихъ дѣлъ. 



Былъ почетнымъ гражданиномъ городовъ Витебска, Полоцка и Дина-
бурга. Въ 1881 г. 18 января по случаю возсоединенія департамента 
Государствснной полиціи и пслиціи исполнительной, зачисленъ состоять 
при министрѣ. 12 февраля 1882 г. назначенъ Одесскимъ градоначаль-
никомъ. 14 февраля 1885 г — Курскій губернаторъ. 25 февраля 1889 г. 

П. П. Косаговскій. 

назначенъ Полтавскимъ губернаторомъ и пробылъ до 18 декабря 
1891 г. когда былъ назначенъ членомъ совѣта Министерства внутрен-
нихъ дѣлъ. Скончался въ Петербургѣ , 13 января 1895 г. 

15. Татищевъ, Алексѣй Никитичъ. Род. въ 1845 году. Окончилъ 
С.-Петсрбургскій университстъ по юридическому факультету со сте-
пенью кандидата въ 1868 г. и въ томъ же году поступилъ на службу 
въ министерство иностранныхъ дѣлъ. Черезъ годъ, былъ причисленъ 
къ Департаменту внутреннихъ сношеній, гдѣ исправлялъ должность 
персводчика VIII класса. Черезъ годъ былъ назначенъ третьимъ се-
кретаремъ канцеляріи министсрства, a въ 1872 г. секретаремъ при Ея 
Величествѣ Королсвѣ Еллиновъ Ольгѣ Константиновнѣ. В ъ 1874 году 
перешелъ на службу въ министерство Императорскаго Двора. Черезъ 
годъ опять переведенъ на службу въ министерство Иностранныхъ 
дѣлъ и назначенъ секретаремъ канцеляріи министерства, a въ 1876 г. 
вторымъ секретарсмъ въ Ві\нѣ. В ъ 1880 г. чиновникъ особыхъ пору-



ченій VI класеа гіри министрѣ юстиціи. В ъ 1883 г. пожалояанъ зва-
ніемъ камергера. В ъ 1886 г. назначенъ состояті» за Оберъ-Прокурор-
скимъ столомъ сверхъ комплекта во 2 Деиартаментѣ Правительству-
ющаго Сената. Въ 1887 году д. с. совѣтникъ. В ъ 1886 году былъ 
избранъ Бѣжецкимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства, съ уволь-
неніемъ отъ прежней службы, a черезъ годъ, предсѣдателемъ Бѣжец-
каго мирового съѣзда. Уѣзднымъ предводителемъ пробылъ до 26 іюня 
1890 г. когда былъ назначенъ Екатеринославскимъ вице-губернаторомъ. 
6 февраля 1892 г. назначенъ Полтавскимъ губернаторомъ: на этомъ 
посту и скончался 21 февраля 1896 г. (въ Вѣнѣ) . Крупный помѣщикъ 
Тверской губерніи, гдѣ имѣлъ 3500 дес. въ Бѣжецкомъ уѣздѣ и въ 
Тверской 550 дес. Благопріобрѣтенныхъ въ Харьковской губ., Лебе-
динскаго уѣзда, при с. Штеповкѣ 1808 дес. 

16. Бельгардтъ, Александръ Карловичъ род. въ 1855 г. Окончилъ 
курсъ Пажескаго Е. И. В. корпуса въ старшемъ спеціальномъ классѣ 
и 11 августа 1871 года поступилъ въ Кавалергардскій полкъ. гдѣ былъ 
полковымъ казначесмъ, адъютантомъ, полковымъ квартирмейстеромъ. 

A. К Белыярдтъ. 

Служилъ въ полку до 17 января 1875 г. когда уволенъ отъ службы 
поручикомъ. 1 февраля 1875 г. опредѣленъ въ министсрство Ино-
странныхь дѣлъ, въ департаментъ внутреннихъ сношеній, гдѣ 16 ян-
варя 1877 года причисленъ къ министерству юстиціи; 3 мая того же 



года былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій VI класса. Въ 
1878 г. былъ командированъ въ распоряженіе и. д. Прокурора Москов-
ской судебной палаты. В ъ 1886 г. Ефрсмовскій уѣздный предводитель 
дворянства. В'ь 1891 г. пожалованъ званіемъ камергера. Уѣзднымъ 
предводигелемъ прибылъ до 28 апрѣля 1892 г. когда былъ назначенъ 
Харьковскимъ вице губернаторомъ. 9 марта 1896 г. былъ назначенъ 
Полтавскимъ губернаторомъ, гдѣ и пробылъ до 28 апрѣля 1902 г. 
когда былъ причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Онъ былъ 
почетнымъ попечителемъ Ефрсмовской жснской прогимнззіи, почетнымъ 
попечителемъ Тульскаго реальнаго училиіца, почстный мировой судья 
Ефре.мовскаго и Полтавскаго уѣздовъ. 

A. К. Бельгардтъ изъ дворянъ Тульской губерніи, гдѣ въ Ефре-
мовскомъ уѣздѣ 520 д родовыхъ и благопріобрѣтснныхъ 1027 д. и въ 
Келецкой губерніи маіоратъ 1900 д. У супруги, въ Орловской губерніи 
2400 дес. и благопріобрѣтенныхъ въ Ефремовскомъ уѣздѣ 336 дес. 

17. Кн. Урусовъ, Николай Петровичъ. Образованіе получилъ въ 
Императорскомъ Александровскомъ лицеѣ, по окончаніи котораго, 

Кн. H П. Урусовъ. 

постунилъ на службу 15 іюня 1885 г. въ минисгерство внутроннихъ 
Дѣлъ, въ департамситъ иностранныхъ исповѣданій. Въ 1888 г. былъ 
прикомандирован ь къ члену совѣта министра внутреннихъ дѣ .ть Гирсу, 



отправлявшагося въ Эчміадзинъ для псреговоровъ съ армянскимъ па 
тріархомъ. 

Годъ спустя, онъ принималъ участіе въ комиссіи, ревизовавшей 
дѣлопроизводство кассы и счетоводства римско-католической коллегіи. 
Затѣмъ, былъ въ комиссіи Юзефовича, командированнаго въ Самар-
скую губернію для исполненія порученій, a въ 1892 года принималъ 
участіе въ комиссіи генералъ-лейтенанта Толстого, командированнап 
съ особымъ порученіемъ в ъ Ростовь. В ъ февралѣ 1894 г. кн. Урусові 
былъ назначенъ гіредсѣдателемъ Томскаго уѣзднаго правленія и 30 март; 
того-же года Владимірскимъ вице-губернаторомъ, гдѣ пробылъ дс 
29 января 1901 г., когда получилъ постъ Гроднемскаго губернатора. 
Спустя съ небольшимъ годъ, 28 апрѣля 1902 года кн. Урусовъ былъ 
переведенъ Полтавскимъ губернаторомъ. Тяжелая болѣзнь принудила 
его покинуть этотъ постъ. 17 іюня 1906 г. онъ былъ назначенъ членомъ 
совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ. Въ настоящее время сенаторъ 
Екатеринославскій губернскій предводитель дворянства и членъ Госу 
дарственнаго Совѣта отъ дворянства этой же губерніи. ПІталмейстері 

18. Князевъ, Владимиръ Валсрьяновичъ. Изъ дворянъ Тульской 
губсрніи, родился в ъ 1848 г. Окончилъ Имнераторскій Александроп 
скій Лицей съ чиномъ губернскаго секретаря в ъ 1866 году и тогда же 
опредѣленъ на службу въ министерство финансовъ, гдѣ чсрезъ годъ 
откомаидированъ для занятій во 2-е отдѣленіе 5-го департамента Пра-
вительствующаго Сената и въ томъ же году причисленъ къ министер-
ству государственныхъ имуществъ съ прикомандированіемъ для заня-
тій къ временному отдѣлу по земельному устройству государствен-
ныхъ крестьянъ. В ъ 1868 г. 7 февраля назначенъ помощиикомъ столо-
начальника въ бывшую Кадастро-Люстраціонную Комиссію при вре-
менномъ отдѣлѣ по земельному устройству государственныхъ кре-
стьянъ. В ъ 1869 г.—акцизный надзиратель Туркестанскаго края. Въ 
1870 г. помощникъ столоначальника канцеляріи Оренбургскаго губер-
натора и въ томъ же году столоначалыіикъ иррегулярнаго отдѣлснія 
канцеляріи Оренбургскаго генера.ть-губернатора. В ъ 1871 г. 12 мая 
былъ командированъ въ Оренбургскую и Уфимскую губерніи для ре-
визіи башкирскихъ волостныхъ судовъ. В ъ этомъ же году 13 октября 
назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій VII класса при Оренбургскомъ 
генералъ-губернаторѣ . В ъ 1875 г. уволенъ отъ службы, согласно про-
шенію и въ этомъ же году опредѣленъ в ъ число состояіцихъ при 
Московскомъ генералъ-губернаторѣ чиновниковъ для порученій. Въ 
1883 г. 26 марта почетный членъ Москоьскаго Совѣта дѣтскихъ ирію-
товъ. В ъ 1884 году перечисленъ къ Министерству Государственныхъ 
имуществъ и въ 1886 г. назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій 
при управленіи государственными имуществами Московской и Тверской 



губерній. Въ 1890 г. 14 декабря совѣтникъ Московскаго Губернскаго 
Правленія, a въ 1892 геду 14 октября старшій совѣтникъ. 29 ноября 
1897 г. Екатеринославскій вице-губернаторъ. 5 апрѣля 1899 г. пожало-
ванъ званіемъ камергера и произведенъ въ д. с. совѣтники. 31 октября 

В. В. Князевъ. 

1904 г. назначенъ членомъ совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ. 
17 іюня 1906 г. назначенъ Полтавскимъ губернаторомъ, гдѣ пробылъ 
до 20 октября 1908 г.( когда былъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
службы. 

19. Муравьевъ грэфъ, Николай Леонидовичъ, род. въ 1868 году. 
Изъ дворянъ Петербургской губерніи. Окончилъ Пажескій корпусъ и 
изъ старшаго спеціальнаго класса поступилъ на службу въ л. г. Пре-
ображенскій нолкъ 8 января 1887 года. 7 марта 1867 г. зачисленъ въ 
запасъ Гвардейской пѣхоты по Уманскому уѣзду и 17 октября 1895 г. 
назначенъ Уманскимъ предводителемъ дворянства. Черезъ годъ. 10 мая 
1896 г. назначенъ мировымъ посредникомъ 2 участка Уманскаго уѣзда. 
17 апрѣля 1899 г. назначенъ Томскимъ вице-губернаторомъ, гдѣ былъ 
директором-ь Томскаго Маріинскаго дѣтскаго пріюта. В ъ 1908 году 
1 октября назначенъ почетнымъ мировымъ судьей Томскаго Окруж-
наго суда. Въ 1901 г. 6 февраля перемѣщенъ вице-губернаторомъ въ 
Вологодскую губернію. 16 декабря 1902 г. перемѣщенъ на такую-же 



должность въ Таврическую губернію. 6 декабря 1906 г. произведен 
въ д. с. совѣтники. 4 октября 1908 г. назначснъ Полтавскимъ губер 

Графъ H Л. Муравьевъ. 
наторомъ. 27' іювя 1909 г. пожалованъ въ должности Егермейстера. 
С ь 4 февраля 1913 г.—Московскій губернаторъ. 

20. Багговутъ , Александръ Карловичъ, род. въ 1861 г. Воспиты-1 
вался въ спеціальномъ классѣ Пажескаго кадетскаго корпуса и за-
численъ въ пажи въ 1870 г. В ъ 1877 г. старшій камеръ-пажъ. 16 апр. 
1878 г. поступилъ корнетомъ въ Кавалергардскій Ея Величества полкъ. 
В ъ 1885 г. 9 мая зачисленъ въ запасъ армейской кавалеріи штабъ-
ротмистромъ. Въ 1889 г. 18 іюля опредѣленъ на службу въ штать 
Тамбовскаго Губернскаго Правленія и назначенъ 18 іюля того же года 
помощникомъ Кирсановскаго уѣзднаго исправника. 1 іюля 1891 года 
назначенъ земскимъ начальникомъ 1-го участка того же уѣзда. Въ 
1897 году 19 апрѣля переведенъ на ту же должность въ 6 участокъ 
Борисоглѣбскаго уѣзда. 30 января 1904 г. псремѣщенъ на ту же дол-
жность въ 1 учасгокъ Тамбовскаго уѣзда. 8 апр. 1907 г. причисленъ 
къ министерству внутреннихъ дѣлъ и 27 іюля 1907 г. назначенъ не-
премѣннымъ членомъ Тамбовскаго Губернскаго Правленія. 31 декабря 
1909 года назначенъ Тульскимъ вице-губернаторомъ, a съ 12 февраля 
1913 г. Полтавскій Губернаторъ. Съ 10 апрѣля 1911 года—д. с. со-
вѣтникъ. 



Полтавскіе вице-губернаторы. 
1. Бояриновъ, Григорій Алексѣевичъ. Изъ солдатскихъ дѣтсй. На 

службу поступилъ солдатомъ, гдѣ былъ капраломъ, фурьеромъ, каптс-
нармусомъ Въ 1775 г. былъ полковымъ адъютантомъ и черезъ годъ 
оставилъ службу поручикомъ. Черезъ годъ, въ 1776 г. поступилъ на 
службу въ камерную экспедицію, Могилевской губерніи кассиромъ, 
затѣмъ былъ уѣзднымъ казначеемъ, былъ въ казенной палатѣ Моги-
лсвской, a затѣмъ Витебской. В ъ 1801 г. назначенъ вице-губернаторомъ 
и въ 1803 г. произведенъ въ статскіс совѣтники. Послѣ увольненія 
губернатора Козачковскаго ему поручены были въ управленіе нѣмецкія 
колоніи въ Полтавской губ. Скончался въ Полтавѣ въ 1818 году ')• 

2. Мандрыха, коллежскій совѣтникъ. Былъ вице-губернаторомъ съ 
9 мая 1824 г. по день кончины своей, 14 декабря 1830 г. Род. около 
1775 г. и началъ службу фурьеромъ въ 1787 г. въ л. гв. Преображен-
скомъ полку. В ъ 1796 г. выпущенъ въ армію псручикомъ и опредѣ-
ленъ въ Коргіусъ гіѣшихъ стрѣлковъ. Служилъ затѣмъ въ Кирасирскомъ 
полку, получилъ подполковника за отличіе въ Бородинскомъ сраженіи. 
12 марта 1816 г. полковникъ въ отставкѣ , съ пенсіономъ нолнаго жа-
лованья. 5 февраля 1815 г. (до увольнснія въ отставку) полицейместерь 
города Бердичева, но въ томъ же году уволенъ отъ должности по 
ревизіи сенатора Сиверса. По рѣшснію сената 1820 г. признанъ невин 
нымъ и награжденъ въ 1821 г. жалованьемъ за все время нахожденія 
подъ судомъ. Былъ въ походахъ 1806—1807 заграницей, 1809г. въ Га-
лиціи, въ 1812 г. при Смоленскѣ , Бородинѣ , гдѣ ему оторвано правую 
ногу ядромъ. М. сынъ Козелецкаго уѣзднаго предводителя, занимав-
шаго должность Черниговскаго губернскаго маршала. См. В. Л. Модза-
левскій—Малороссійскій родословникъ, т. III стр. 365. 

3. Гессе. Полковникъ. Былъ вице-губернаторомъ съ 4 января 1831  
по 17 іюля 1832 г. когда былъ переведенъ въ Калугу. 

4. Пасенко, Дмитрій Степановичъ (1779 f 6 сент. 1846 г. въ Гіол-
тавѣ). Изъ дворянъ Черниговской губерніи. Началъ службу въ 1792 г. 
въ Козелецкомъ уѣздномъ судѣ . Въ 1797 г. перешелъ въ Петербургъ, 
къ генералъ-ренетмейстсрскимъ дѣламъ (нынѣ комиссія прошеній) 
послѣ чего въ 1803 г. перешелъ въ сенатъ. В ъ 1819 г. былъ назначенъ 
Тобольскимъ прокуроромъ и въ 1823 г. былъ тамъ же предсѣдателемъ 
казенной малаты. В ъ 1830 г. былъ назначенъ Кіевскимъ вице-губерна-

') Кто былъ назначеіп> noc.it него, неизвѣстно. 



торомъ, a 1832 г. Полтавскимъ и предсѣдателемъ казенной палаты. 
Онъ былъ назначенъ малороссійскимъ генералъ-губернаторомъ гр. 
Строгановымъ предсѣдателемъ комиссіи, назначенной для ревизіи 
Гіриказа Общественнаго Призрѣнія, что вызвано было тѣмъ, что об-
наружилась трата денегъ болѣе 200 тыс. на постройку зданій для 
Полтавскаго женскаго института, но онъ отказался, не желая разбирать 
дѣла кн. Репнина, которому былъ многимъ обязанъ. Это былъ че-
стный, неподкупный дѣятель и лучшаго выбора трудно было сдѣлать, 
ручательствомъ чего было его прошлое. В ъ 1826 году онъ былъ наз-
наченъ предсѣдателемъ комиссіи по розысканію хшценій и переводовъ 
золога изъ промысловъ Урала. Его стараніями были открыты боль-
шія злоупотребленія. В ъ нихъ сознались 96 человѣкъ людей разнаго 
званія, какія и гіредставили скрывавшагося y нихъ золота болѣе ЗУг пу-
довъ. Міасскій заводъ при немъ, благодаря его надзору, далъ казнѣ 
прибыли 11 2 милл. руб. Въ Екатеринбургскихъ казенныхъ заводахъ 
посредствомъ обличенія хищниковъ и покупателей, добыча золота была 
увеличена въ полтора раза и казна получила прибыли до 500 тыс. 
Ми нистръ финансовъ обратилъ вниманіс на такую его дѣятелыюсть 
и запросилъ его, какую награду онь желалъ бы получить. Пасенко 
просилъ обезпечить его „состояніе, пришедшее въ упадокъ оттого, что 
обѣднѣлъ его тесть" . Его наградили чимомъ дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника и была обѣіцана ему и матеріальная помощь, но только послѣ 
персидской войны. Но затѣмъ настала война съ Польшей. В ъ апрѣлѣ 
1840 года Пасенко просилъ о наградѣ за „выгоды, доставленныя казнѣ". 
Желаніе его исполнилось. Ему было пожаловано 2 тысячи дес. земли. 
В ъ то время надѣлялись землями въ Саратовской губ,, но нужно было 
ждать очереди. Пасенка внесли въ кандидатскій списокъ, гдѣ онъ 
чиелился 251 кандидатомъ. Въ полученіи этой награды безъ очереди 
ему было отказано графомъ Канкринымъ'-). Нужно полагать, что земли 
этой онъ не получилъ. 6 сентября 1846 года онъ скончался, прослу-

живъ 54 года2). 
' » 

5. Гессе, Павелъ Ивановичъ. Капитанъ. Былъ вице-губернаторомъ 
съ 6 іюня 1838 г. по 11 января 1841 г. когда былъ назначенъ Черни-
говскимъ губернаторомъ. Воспитывался въ Московскомъ университетѣ. 
Въ 1816 г. поступилъ на службу въ л. г. Измаиловскій полкъ подпра-
порщикомъ. Участвовалъ въ усмиреніи декабристовъ на Дворцовой и 

' ) Обь этомъ см. нашъ очеркъ—учрежденіе Полтавскаго ииститута и постройка для 
него зданія приказомъ Общ. Призрѣнія.-Труды Полт. Арх комиссіи в. 6 и отдѣлено. 

2) Вдова просила о пособіи, но министръ финансовъ Врончснко отказалъ. Ей была 
назначена пенсія 285 р. 90 к , сер . но кн. Долгорукій вошелъ съ новымь чредставле-
ніемъ и вдовѣ было назначсно пособіе на уплату долговъ (22241 р. —44Ѵі к.) годовой 
окладъ въ 5552 р. Пасенко имѣлъ въ По.ітав. уѣз 147 душъ ч 240 дес. земли. Раздача 
наградъ землею была восиреіцена в ь амрѣлѣ 1846 г. (кромѣ рѣдкихъ случасвъ), (Арх. 
П. Г. Прав. 1846, № 226). 



Исакіевской площадяхъ, за что получилъ Высочайшую особуюпризна-
тельность за усердіе и примѣрный порядокъ и точное исполненіе Вы-
сочайшихъ повелѣній. В ъ 1826 г. Высочайше повелѣно убавить одинъ 
годъ изъ 25-няго срока, опредѣленнаго на заслугу военнаго ордена 
св. Георгія. Въ 1829 г. уволенъ отъ службы по домашнимъ обстоя-
тельствамъ капитаномъ. В ъ 1838 г. назначенъ Полтавскимъ вице-губер-
наторомъ. 11 января 1841 г, назначенъ Черниговскимъ губернаторомъ. 
Въ 1845 г. д. ст. совѣтникъ. Получилъ въ 1846 г. пособіе въ 5 тыс. 
и прибавку къ жалованью 2 тыс. В ъ 1848 г. пособіе въ 3 тыс. В ъ 
1852 году переименованъ въ генералъ-маіоры и назначенъ военнымъ 
губернаторомъ Чернигова, съ оставленіемъ гражданскимъ губернато-
ромъ. Помѣщикъ Ярославской губ. гдѣ имѣлъ 46 д. и 324 д., Рязан-
ской, 195 д. 822 дес. Тамбовской—148 д. и 1050 дес., Тульской—14 д., 
80 дес. и 90 дес. 

6. Клевенскій, Иванъ Гавриловичъ. Коллежскій совѣтникъ. Былъ 
вице-губернаторомъ съ 30 января 1841 по 26 мая 1843 г. Переведен-
ный въ Петербургъ, онъ занялъ мѣсто предсѣдателя 1 департамента 
управы благочинія. Здѣсь Клевенскій истратилъ на свои нужды 156 тыс. 
казенныхъ денегъ, за что по высочайше утвержденному 3-го декабря 
1848 г. приговору генералъ-аудиторіата, лишенъ чиновъ (былъ д. с. с.) 
орденовъ, дворянскаго достоинства, осужденъ въ арестантскія роты, 
a затѣмъ сосланъ въ Сибирь на поселеніе. Хрущовъ, когда былъ 
генералъ-губернаторомъ въ Сибири, видѣлъ его. , В ъ бытность мою 
генералъ-губернаторомъ, пишетъ онъ, я видѣлъ Клевенскаго въ Томскѣ , 
отказалъ въ ходатайствѣ ближайшаго начальства о назначеніи его 
писаремъ. Клевенскій не узналъ меня. Конечно, я не счелъ нужнымъ 
напоминать о нашемъ знакомствѣ въ Полтавѣ" '). Гор. арх. 1849,  
№ 7005 и воспоминанія Хрущева, Москов. Обозрѣніе № 7, стр. 90.  
Имѣніе Клевенскаго было взято въ опеку. У него было въ Полтавскомъ 
уѣздѣ 6 рсв. душъ и M'/a дес. земли, оцѣненныя в ь 652 руб. Земля 
приносила дохода 65 р. 20 к. Выручаемыя деньги за имѣніе отсыла-
лись въ Приказъ Общ. Призрѣнія. 

Сенаторъ Лебедевъ въ своихъ запискахъ пишетъ: 1849. 1. „Окон-
чаніс дѣла Клевенскаго. Генералъ-аудиторіатъ рѣшилъ его (говорятъ) 
по шемякински. Не совсѣмъ такъ. Оно рѣшено не юридически, но 
ладно. Клевенскаго въ арестантскія рогы, a затѣмъ въ Сибирь; съ 
игроковъ Глинки, Болотнова и Либрехта взыскать по 30 тыс., съ Тру-
бачева 14 тыс. и со всѣхъ штрафъ по Уложенію. Прочимъ игрокамъ 
сдѣланъ строгій выговоръ, членамъ Комиссіи (Липранди и др.) замѣ-
чаніе. Валовой разсчетъ, консчно, не имѣетъ законнаго основанія въ 
распредѣленіи и вообще судебной истины тутъ не достаетъ; но, повто-

9 Въ бытность Клевенскаго въ ГІолтавѣ, Хрущовъ былъ батальоннымъ командиромъ 
въ ІІолтавскомъ кадетскоііъ кориусѣ. 



ряю, рѣшено ладно и всѣмъ сестрамъ досталось по серьгамъ. Дѣло 
это разыграется, если можно и если Л. А. Перовскій захочетъ ввести 
его въ порядокъ. Очевидно, что хотѣли замарать М-во В. Дѣлъ и 
цѣль эта видна во всемъ изложеніи приговора".—(Русскій Арх. 1911.  
10. 352 стр. 

7. Селецкій, Михаилъ Васильевичъ. Надворный совѣтникъ. Былъ 
назначенъ вице-губернаторомъ 26 мая 1843 года. 

8. Лесевичъ, Іосифъ Ѳедоровичъ д. с. с. Былъ курскимъ вице-гу-
бернаторомъ, назначеігь на ту же должность в ъ Полтаву 19 сентября 
1848 года. Окинчилъ Петербургскую гимназію и поступилъ въ 1821 г. 
на службу въ Хозяйственный Департаментъ мииистсрства внутрен-
нихъ дѣлъ. В ъ 1826 г. былъ прикомандированъ къ князю В. К. Кочубею 
для „занятія при немъ". В ъ 1829 г. помощникъ редактора журнала 
„Министерство внутреннихъ дѣлъ" . В ъ 1831 г. за труды по составленію 
дополненій къ Своду законовъ объ обществсиномъ призрѣніи, полу-
чилъ награду въ 1200 р. занималъ въ мннистерствѣ должность столо-
начальника, начальника отдѣленія, откуда и былъ назначенъ Курскимъ 
вицегубернаторомъ. Л. былъ изъ дворянъ. В ъ Харьковской губерніи, 
въ Сумскомъ уѣздѣ имѣлъ 22 д. и домъ въ Сумахъ. 

9. Бунаковъ, Ѳедоръ Яковлевичъ. Былъ Новгородскимъ вице-гу-
бернаторомъ и псреведенъ въ Полтаву 12 іюля 1853 года. 

10. Башмаковъ, Александръ Дмитріевичъ. Камсръ-юнксръ. Назна-
ченъ вице-губернаторомъ 28 іюля 1854. 

11. Броуншвейгъ, Рудольфъ Ивановичъ ст. с. Былъ Виленскимъ 
вице-губернаторомъ, переведенъ на ту же должность въ Полтаву 
20 апрѣля 1856 г. 6 февраля 1858 г. переведенъ въ Кіевъ. 

12. Веселкннъ, Михаилъ Александровичъ. Назначенъ Полтавскимъ 
вице-губернаторомъ 6 февраля 1858 г. Уволенъ отъ должности 31 ян-
варя 1864 г. съ причисленіемъ къ министерству. 

13. Быковъ , Александръ Михайловичъ д. с. с. Назначенъ Полтав-
скимъ вице-губернагоромъ 31 янвяря 1864 г. Переведенъ на ту же 
должность въ Тулу 21 октября 1866 года. 

14. Юркевичъ, Николай Ильичъ, род. въ 1806 году, воспитывался 
въ Московскомъ Императорскомъ университетѣ , откуда, въ 1832 г. 
поступилъ юнкеромъ въ Уланскій Его И. Высочества полкъ. В ъ 1839 г. 
прикомандированъ къ л. г. конно-гренадерскому полку и въ военной 
службѣ, былъ до 20 янв. 1850 г. когда уволенъ въ отставку съ чиномъ 



подполковника. 3 іюля 1854 г. опредѣленъ въ гражданскую службу съ 
причисленіемъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. В ъ 1854 г. 3 фев-
раля назначенъ и. д. Симбирскаго вице-губернатора. 1 іюня 1856 г . —  
Тверской вице-губернаторъ, a 17 іюня 1856 г. Калужскій вице-губер-
наторъ. 31 мая 1861 г.—д. с. совѣтникъ. 28 февраля 1864 г. уволенъ 
въ отпускъ за границу на 10 мѣсяцевъ, съ увольненіемъ отъ должности. 
28 октября 1866 г. назначенъ Полтавскимъ вице-губернаторомъ. 29 но-
ября 1868 г. уволенъ въ отставку. Имѣлъ въ Козелецкомъ уѣздѣ , 
Черниговской губерніи, до 4 тыс. десятинъ земли. 

15. Вогдановичъ, Александръ Васильевичъ (род. въ 1820 t 1898 г.). 
Воспитывался въ Харьковскомъ университетѣ , но курса не окончилъ, 
увольнился по домашнимъ обстоятельствамъ и поступилъ въ 1838 г. 
на службу въ Чугуевскій уланскій полкъ, гдѣ черезъ три года былъ 
корнетомъ. В ъ военной службѣ пробылъ до 1849 г. когда вышелъ въ 

A. В. Богдановичъ. 

отставку съ чиномъ штабъ-ротмистра. В ъ слѣдующемъ 1850 г. былъ 
избранъ дворянствомъ въ засѣдатели Пирятинскаго уѣзднаго суда, a  
въ 1856 г. въ должность судьи и пробылъ до 1862 г., исполняя въ 
то же время обязанности члена губернскаго комитета и редакціонной 
комиссіи по освобожденію кресгьянъ. В ъ 1866 году избранъ членомъ 



губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. В ъ 1868 г. 29 но-
ября былъ назначенъ Гіолтавскимъ вице-губернаторомъ. Былъ почет-
нымъ судьей Пирятинскаго уѣзда и почетнымъ гражданиномъ города 
Пирятина. 28 октября 1878 г. былъ назначенъ Воронежскимъ губсрна-
торомъ, гдѣ пробылъ довольно долго. По увольненіи отъ этой дол-
жности, былъ членомъ совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ. 

16. Сосновскій, Василій Осиповичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ, ро-
дился въ 1836 г. Окончилъ медицинскій факультетъ университета св. 
Владиміра и поступилъ врачемъ Полтавскаго и Конетантиноградскаго 
округовъ въ 1858 г. В ъ 1863 г.—чиновникъ особыхъ порученій для 
наблюденія за порядкомъ въ волостяхъ Полтавской губерніи. Въ 1866 г. 
былъ и. д. младшаго дѣлопроизводителя въ канцеляріи учредительнаго 
комитета въ царствѣ Польскомъ и въ томъ же году зачисленъ въ соб-
ственную Его Величества канцелярію по дѣламъ царства Польскаго, 
гдѣ въ 1870 г. былъ утвержденъ въ должности старшаго дЬлопроизво-
дителя. Черезъ годъ былъ назначенъ производителемъ дѣлъ времен-
нои комиссіи по дѣламъ губерніи царства Польскаго. 15 ноября 
1878 года назначенъ Полтавскимъ вице-губернаторомъ и въ этой дол-
жности пробылъ до 14 іюля 1880 г. когда былъ переведенъ въ Харь-
ковъ. Былъ затѣмъ очень долго Смоленскимъ губернаторомъ, a нынѣ 
членъ совѣта министсрства внутреннихъ дѣлъ. 

17. Ж у к о в ъ , Василій Разумниковичъ. Род. въ 1823 г. изъ дворянъ. 
Окончилъ С.-Г1етербургскій университетъ со званіемъ дѣйствительнаго 
студента въ 1845 г. и опредѣлился помощникомъ столоначальника въ 
Саратовскую Палату Государственныхъ имуществъ. В ь 1847 г. занялъ 
должность переводчика при Саратовскомъ губ. правленіи, гдѣ былъ 
редакторомъ „Саратовскихъ Губ. Вѣдомостей" и начальникомъ raser- 
Haro стола. В ъ 1850 г. опредѣленъ младшимъ номощникомъ секретаря 
Департамента Герольдіи Правительствующаго Сената, затѣмъ былъ 
старшимъ помощникомъ, секретаремъ 2 отд. 5 департамента Сената и 
Оберъ-Секретаремъ a въ 1857 г. переведенъ столоначальникомъ кан-
целяріи Министерства Государственныхъ имуществъ, гдѣ былъ затѣмъ 
управляющимъ 1 отдѣленіемъ. В ъ 1859 г. вышелъ въ отставку и въ 
Декабрѣ 1860 г. былъ избранъ директоромъ Александровскаго дворян-
скаго банка в ь Нижнемъ Новгородѣ , но, не вступая въ эту должность, 
отказался по болѣзни и въ 1861 г. Нижегородскимъ Губернскимъ по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія избранъ мировымъ посредникомъ 
3 участка Ардатовскаго уѣзда. 11 Іюля 1865 г. назначенъ Оревбург-
скимъ вице-губернаторомъ, гдѣ пробылъ до 14 Іюля 1880 г. когда 
былъ переведенъ на ту же должность въ Полтаву, въ каковой и скон-
чался 14 Марта 1896 года. 



18. Балясный, Константинъ Александровичъ. Изъ Полтавскихъ дво-
рянъ. Род. въ 1860 г. Окончилъ Полтавскую военную гимназію (нынѣ 
кадетскій корпусъ) и Пажескій корпусъ по 1-му разряду. Служилъ въ 
Преображснскомъ полку, съ 1878 1886 г., когда увольнился отъ службы 
для опредѣленія къ статскимъ дЬламъ. В ъ 1889 г. 14 мая опредѣленъ 
Окружнымъ надзирателемъ 1 разряда С.-Петербургской Удѣльной кон-
торы, гдѣ черезъ годъ былъ помощникомъ управляющаго. В ъ 1892 г. 
перемѣщенъ на ту же должность въ Саратовскую Удѣльную контору. 
Въ 1892 г. причисленъ, согласно желанію, къ дспартаменту удѣловъ. 
Въ 1895 г. 18 января назначенъ Самарскимъ вице-губернаторомъ, гдѣ 
пробылъ до 19 Марта 1896 г. когда переведенъ въ Полтаву, на ту же 
должность. Изъ Полтавы былъ переведенъ 14 Марта 1901 г. вице-
губернаторомъ въ Вильно, откуда получилъ назначеніе на постъ Орлов-
скаго губернатора, гдѣ пробылъ съ 1902 года по 10 Іюня 1906 г. когда, 
согласно прошенію, былъ уволенъ отъ службы. Камергеръ. 

19. Леонтьевъ, Иванъ Сергѣичъ Камергеръ Переведенъ Полтав-
скимъ вице-губернаторомъ 14 Марта 1901 года изъ Вильно, гдѣ зани-
малъ ту же должность. Пробылъ годъ съ небольшимъ. 

И. С. Лсонтьевъ. 



20. Фонвизинъ, Сергѣй Ивановичъ. Надв. Сов. Изъ потомственныхъ 
дворянъ Московской губерніи. Родился въ Москвѣ . 31 Января 1860 г. 
Воспитывался сначала въ Москвѣ , въ Лицеѣ Цесаревича Николая, a  
потомъ въ училищѣ Правовѣдѣнія. Служилъ четыре года въ л.-гвард. 
Конномъ полку. Съ 1889 г. по 1902 г. былъ земскимъ началыіикомъ 
въ Клинскомъ уѣздѣ , Московской губерніи. Съ 1902 г. по 1906 г. былъ 
Гіолтавскимъ вицо-губсрнаторомъ. Въ иастояідее врсмя, занимается ли- і 
тературнымъ трудомъ, пишетъ романы. Напсчатано: „Въ служебные 
дни"; „Двѣ жизни", „Записи свободной женщины" и др. 

..... - Л _ J 

С. И Фонвизинъ. 

21. Катериничъ, Митрофанъ Кирилловичъ. Изъ Полтавскихъ дво-
рянъ и полтавскій уроженецъ. Окончилъ Николаевское кавалерійское 
училище и служилъ въ 12 гусарскомъ полку до 1886 г. когда вышелъ 
въ отставку съ чиномъ штабъ-ротмистра. Былъ много лѣтъ депутатомъ 
Пирятинскаго уѣзда. Съ 1901 года былъ уѣзднымъ предводителемъ 



дворянства. В ъ 1906 г. полтавскій вице-губернаторъ. Съ декабря 1908 г. 
Харьковскій губернаторъ. 6 декабря 1908 г. камергеръ и д. с. с. 

M. К. Катериннчъ. 

22. Бибнковъ, Сергѣй Дмитріевичъ. Назначенъ Полтавскимъ вице-
губсрнаторомъ 11 октября 1908 г. Въ 1911 г. назначенъ Архангель-
скимъ губернаторомъ. 

23. Ошанинъ, Никифоръ Ѳедоровичъ (род. 1862 f M сент. 1913 г. 
въ Тамбовѣ). Окончилъ Московскій университетъ, поступилъ кандида-
томъ при прокурорѣ московской судебной палаты Былъ затѣмъ ми-
ровымъ судьей въ Данковскомъ уѣздѣ , Рязанский губ. a съ 1890 г. 
земскимъ начальникомъ въ томъ же уѣздѣ . Съ 1896 г. онъ въ качествѣ 
непремѣннаго члена, принималъ участіе въ рязанскомъ губернскомъ 
присутствіи. В ь 1907 г. витебскій вице-губернаторъ, затѣмъ полтавскій, 
гдѣ пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ (1912 г.), когда назначенъ былъ 
тамбовскимъ губернаторомъ и въ этой должности и скончался. Гіогре-
бенъ въ Рязани, въ Спасскомъ pH. Время, 13 сент. 1913 г. № 13478). 

24. Гололобовъ, Яковъ Георгіевичъ. Род. въ 1855 г. Окончилъ Воро-
нежскую гимназію и съ образовательною цѣлью пробылъ 2Va года за 
границей. Принималъ участіе какъ сотрудникъ въ журналахъ: „Сѣвер-
ный Вѣстникъ ; і , „Русское Богатство", „Недѣля", въ газетахъ: „Pye. 



Вѣдомости", „Голосѣ" и др. Былъ редакторомъ въ тсченіе 51/« лѣтъ 
„Екатеринославскихъ Губ. Вѣдомостей" съумѣя привлечь лучшія силы 
и ему удалось сдѣлать изъ иихъ настоящую газету. Былъ совѣтникомъ 

я. Г. Гололобовъ. 

губернскаго правленія. Былъ членомъ Государственной Думы. Назна-
ченъ Полтавскимъ вице-губернаторомъ въ маѣ 1912 года. 



Члены Государственной Думы. 
Члены первой Государственной Думы (съ 27 апрѣля 1906 г. 

по 8 іюля 1906 г.). 

1. Дубовикъ, Ѳеодосій Исидоровичъ, род. въ 1869 г. Крестьянинъ, 
козакъ, занимается хлѣбопашсствомъ. Родомъ изъ мѣстечки Омсльника, 
Кременчугскаго уѣзда. 

2. Дьяченко, Максимъ Ѳеодоровичъ, род. въ 1871 г. въ с. Ивановкѣ , 
Роменскаго уѣзда. Малоземельный крестьянинъ Полтавской губерніи, 
занимается хлѣбопашествомъ. Былъ въ военной службѣ , гдѣ произве-
денъ въ званіе старшаго унтеръ офицера. 

3. Имшенецкій, Яковъ Кондратьевичъ. Род. 21 марта 1858 г. въ 
селѣ Бобѣ , Сосницкаго уѣзда, Черниговской губерніи. В ъ 1885 г. окон-

Я. К. Имшекецкій. 

чилъ Новороссійскій университетъ. Въ 1887 г. поступилъ статистикомъ 
въ Полтавскую губернскую земскую управу, принималъ участіе въ 



основномъ статистическомъ описаніи губерніи и въ разработкѣ дан-
ныхъ этого описанія. В ъ 1893 г.—податной ииспекторъ Миргородскаго 
уѣзда, въ 1897 г,—Полтавскаго уѣзда, въ 1902 г.—начальникъ отдѣ-
ленія Полтавской казенной палаты. В ъ 1906 г. членъ первой Государ-
свенной Думы. Съ февраля 1909 г. служитъ въ Ііолтавскомъ обідествѣ 
взаимнаго кредита. Съ 1912 г . — управляющій этимъ банкомъ. 

4. Джигиль, Николай Васильевичъ, крестьянинъ. Послѣ окончанія 
двухкласснаго министерскаго училища, поступилъ въ Николаевѣ, въ 
школу графическихъ исскуствъ, которую и окончилъ. Съ 1889 г. слу-
жилъ на заводахъ, a въ послѣднее время въ крюковскихъ мастерскихъ 
Харьково-Николаевской желѣзной дороги. 

5. Іоллосъ, Григорій Борисовичъ. Родился въ Кременчугѣ , въ 1859 г. 
Окончивъ въ Одессѣ гимназію, поступилъ въ Кіевскій университетъ, 
но скоро, по случаю возникшихъ безпорядковъ, оставилъ его и от-
правился за границу. За границей получилъ ученую степень доктора 
правъ. В ъ 1886 г. защитилъ въ Московскомъ университетѣ диссерта-
цію на степень магистра политической экономіи. Былъ представленъ 
Московскимъ университетомъ къ профессурѣ, но, какъ еврей не былъ 
утвержденъ. В ъ Москвѣ состоялъ секретаремъ Московскаго юридиче-
скаго общества, редакторомъ „Юридическаго Вѣстника ' и постояннымъ 
сотрудникомъ „Русскихъ Вѣдомостей". Съ 1890 по 1905 г.г. жилъ въ 
Берлинѣ, откуда присылалъ статьи въ газету „Русскія Вѣдомости" въ 
журналы: „Вѣстникъ Европы" и „Русское Богатство" Былъ знатокомъ 
рабочаго вопроса. Съ 1 января 1905 г. 1. былъ однимъ изъ фактиче-
скихъ редакторовъ .Русскихъ Вѣдомостей". Убитъ въ Москвѣ , въ 1907 г. 

6. Кириленко, Иванъ Гіавловичъ. Род. въ 1853 году. Крестьянинъ, 
занимается хлѣбопашествомъ. Участникъ русско-турецкой войны,имѣетъ 
св. Георгія 3 и 4 ст. 

7. Онацкій, H. С. Козакъ села Борокъ, Гадячскаго уѣзда. Состоялъ 
корреспондентомъ статистическаго бюро Полтавскаго губернскаго зем-
ства. Былъ секретаоемъ и товариіцемъ предсѣдателя Борковскаго 
Сельско-Хозяйственнаго Обгцества, открывшагося по его же иниціативѣ. 
Служилъ въ военной службѣ , гдѣ былъ старшимъ писаремъ при рот-
ной канцеляріи. Скончался въ 1907 году. 

8. Присецкій, Иванъ Николаевнчъ. Род. 1858 г., въ м. Ковалевкѣ , 
Зеньковскаго уѣзда. Окончилъ Полтавскій Кадетскій Корпусъ и Инже-
нерное училище. Помѣщикъ Зеньковскаго уѣзда. Не желая быть про-
изведеннымъ въ офицеры, онъ зачислился вольнослушателемъ въ 
Кіевскій университетъ, но скоро былъ арестованъ и послѣ двухлѣтняго 
пребыванія в ъ тюрьмѣ , былъ сосланъ въ Восточную Сибирь, гдѣ 



пробылъ 5 лѣтъ. Былъ губернскимъ и уѣзднымъ гласнымъ, много ра-
боталъ на пользу земства. Скончался въ 1911 году. 

9. Тесля, Андрей Ефимовичъ. Род. въ 1880 года въ с. Степановкѣ , 
Васильевской волости, Гіолтавскаго уѣзда. Крестьянинъ. Съ семи лѣтъ 
Т. стремился къ самообразованію. В ъ 1898 г. окончилъ школу садо-
водства въ Полтавѣ . Затѣмъ, пробывъ годъ въ Уманскомъ земледѣль-
ческомъ училищѣ, былъ преподавателемъ въ Полтавской школѣ садо-
водства, a въ 1901 г. перешелъ въ Константиноградъ, на ту же дол-
жность. В ъ послѣдніе годы, служилъ въ Закавказьѣ . 

10. Чижевскій, Павелъ Ивановичъ. Род. въ ГадячЬ, въ 1860 году. 
Изъ Полтавскихъ дворянъ. Окончилъ Полтавскій Кадетскій Корпусъ 
и Инженерное училище и служилъ въ саперахъ въ Кіевѣ . Въ 1884 г. 
выдержалъ экзаменъ въ Женевѣ на степень доктора физическихъ на-
укъ. Въ Россіи выдержалъ экзаменъ на степень магистра химіи. По-
мимо воли своей, прожилъ въ Сибири, въ Березовѣ , до 1889 года. 

П И. Чижевскій. 

Возвратившись въ Россію, служилъ секретаремъ Александровской 
земской управы, Екатеринославской губерніи. Былъ уѣзднымъ и гу-
бернскимъ гласнымъ. Съ февраля 1912 года служитъ товарищемъ 
управляющаго Полтавскаго Общества Взаимнаго Кредита. 



11. Шеметъ, Владиміръ Михайловичъ, родился въ 1873 г., въ ху-
торѣ Александровкѣ , около Лубенъ. Учился въ Лубенской и Гістер-
бургской гимназіяхъ, a затѣмъ въ Кісвскомъ и Петербургскомъ уни-
верситетахъ по естествснному факультегу. Сдалъ государственный эк-
заменъ только въ 1903 г. Служилъ въ теченіе года инструкторомъ по 
садоводству въ Лохвицкомъ уѣздѣ . Былъ гласнымъ Лубенской город-
ской управы, членъ мѣстнаго сельско-хозяйственпаго общества. 

12. Яснопольскій, Леонндъ Николаевичъ. Род. въ 1873 г., въ Кіевѣ. 
Окончилъ юридическін факультетъ Петербурскаго Университета. Былъ 
оставленъ при университетѣ , по каѳедрѣ политической экономіи и 
статистикѣ. С ь 1903 г. состоялъ приватъ-доцентомъ Харьковскаго уни-
всрситета, гдѣ преподавалъ сгатистику. В ъ 1904 г. былъ лишенъ права 
читать лекціи. Нынѣ профессоръ Коммерческаго Института въ Кіевѣ. 
Былъ гласнымъ полтавскаго губернскаго и переяславскаго земствъ. 

Вторая Государственная Дума (съ 20 Февраля 1907 г. по 
3 Іюня 1907 года). 

1. Булюбашъ, Владиміръ Ивановичъ. Род въ 1858 году. Окончилъ 
Полтавскій кадетскій корпусъ и военное училище. Состоитъ губерн-
скимъ и уѣзднымъ гласнымъ. Помѣщикъ Хорольскаго уѣзда. В ъ на-
сгоящее время членъ правленія Полтавскаго Земельнаго Банка. 

2. Власенко, Алексѣй Ѳсдоровичъ. Козакъ, владѣлецъ крупнаго 
имѣнія въ 2000 дес. 

3. Дубовикъ, Карпъ Андреевичъ. Родился въ 1881 г. Окончилъ ми-
нистерскую школу въ Бѣликахъ. Служилъ волостнымъ иисаремъ, a за-
тѣмъ въ канцеляріи земскаго начальника. 

4. Лукашевичъ, Степанъ Владиміровичъ. Род. въ 1853 году, въ 
Полтавской губерніи. Золотоношскомъ уѣздѣ . Окончилъ С.-Петербург-
ское мореходное училище въ 1875 г. послѣ чего находился въ плаваніи 
4 года въ Балтійскомъ н Черномъ моряхъ. В ъ 1879 г. вышелъ въ от-
ставку и поселился въ своемъ имѣніи „Мехедовка" въ Золотонош-
скомъ уѣздѣ . Съ 1885 г. непрерывно состоялъ уѣзднымъ и губерн-
скимъ гласнымъ, почетнымъ мировымъ судьей, почегнымъ попечите-
лемъ гимназіи. Былъ, до избранія въ Г. Думу, предсѣдателемъ уѣзд-
ной зсмской управы. 

5. Маслянниковъ, Василій Васильевичъ. Род. въ 1867 году, въ При-
лукскомъ уѣздѣ . Окончилъ Прилукскую гимназію и Кіевскій универ-



ситетъ по юридическому факультету въ 1889 г. По окончаніи универси-
тета, поступилъ на службу въ земскій отдѣлъ министерства внутрен-
нихъ дѣлъ и прослуживъ 7 лѣтъ, вышелъ въ отставку и поселился 
въ родовомъ имѣніи „хуторѣ Покровка". Былъ земскимъ начальни-
комъ Гірилукскаго уѣзда, съ 22 Марта 1896 г. по 6 Сент. 1902 г. Глас-
ный уѣзднаго и губернскаго земствъ, почетный мировой судья. (гал-
лерея обществ. и торгово-промышленныхъ дѣятелей, тамъ и портретъ). 
Скончался въ 1913 г. 

6. Милорадовичь, Дмитрій Николаевичъ. Род. въ 1865 г. Окончилъ 
морское училище. По окончаніи училища, онъ плавалъ на нѣсколькихь 
судахъ военнаго флота и совершилъ кругосвѣтное путешествіе на кли-
перѣ „Джигитъ*. Мичманъ въ отставкѣ (1893 г ) ГІомѣщикъ Кремен-
чугскаго уѣзда. Былъ земскимъ начальникомъ Кременчугскаго уѣзда 
съ 5 Сент. 1893 г. по 19 Окт. 1901 г. a съ 1901 г. былъ нѣсколько 
лѣтъ предсѣдателемъ земской управы въ томъ же уѣздѣ . Ему принад-
лежитъ иниціатива образованія „товарищества сельскихъ хозяевъ Пол-
тавской губ." и мѣстнаго общества поощренія коннозаводства. 

7. Павловъ, Петръ Петровичъ Род. 21 Декабря 1841 г. въ селѣ 
Заиченцахъ, Зеньковскаго уѣзда, Полтавской губерніи, изъ потомств. 

П. П. Павловъ. 

дворянъ, сынъ маіора. Воспитывался въ Полтавской гимназіи и Харь-
ковскомъ университетѣ . На службу поступилъ 28 Февраля 1866 г. съ 



прикомандированіемъ для занятій мри Полтавской Палатѣ уголовнаго 
суда. В ъ 1907 г. былъ избранъ членомъ Госуд. Думы и пробылъ съ 
20 февраля по день роспуска, 3 Іюня. Нынѣ товаршдъ предсѣдателя 
Лубенскаго окружнаго суда. Д. с. с. 

8. Пирскій, Николай Васильевичъ. Протоіерей. Род. въ 1855 г. На-
стоятель собора въ г. Кобелякахъ. 

9. Сайко, Ефимъ Антоновичъ. Род. въ 1879 г. Крестьянинъ села 
Борисполя, Переяславскаго уѣзда. Окончилъ народное училшце. Слу-
жилъ волостнымъ писаремъ. Слушалъ высшіе коммерческіе курсы въ 
Москвѣ . 

10. Черненко, Тимофѣй Глѣбовичъ. Род. въ 1864 г. Казакъ. Окон-
чилъ министерское училище. Занимается сельскимъ хозяйствомъ. 

Третья Государственнная Дума (съ 1 ноября 1907 года по 
9 іюня 1912 г.). 

1. Герценвицъ, Дмитрій Ивановичъ. Род въ 1872 г. Окончилъ ин-
ститутъ путей сообщенія. Землевладѣлецъ Констатииоградскаго уѣзда 

Д. И. Герценвичъ. 



2. Гордіевскій, Петръ Никитичъ. Род. въ 1842 г. Изъ духовнаго 
званія, уроженецъ Кіевской губерніи. Окончилъ Кіевскій университетъ 
по историко-филологическому факультету, въ 1877 г. По окончаніи 
университета. былъ преподавателемъ въ Прилукской гимназіи, a затѣмъ 
въ Полтавскомъ реальномъ училиіцѣ. Былъ гласнымъ Полтавской го-
родской думы, предсѣдателемъ Полтавскаго русскаго собранія. Нынѣ 
состоитъ преподавателемъ въ Барѣ (Каменецъ-Подольской губ.), въ 
реальномъ училищѣ. 

3. Капнистъ, гр. Ипполитъ Ипполитовичъ. Род. въ 1877 г. Крупный 
землевладѣлецъ. Окончилъ агрономическій институтъ. Губернскій гла-
сный. Гіомѣщикъ Хорольскаго уѣзда, имѣетъ 1684 дес. 

4. Комарецкій, Николай Ананьевичъ. Священникъ. Род. въ 1867 г. 
Окончилъ Полтавскую духовную семинарію. Благочинный Ромен-
скаго уѣзда. 

5. Лукашевичъ, Степанъ Владиміровичъ, см. Вторая Дума. 

6. Малама, Павелъ Николаевичъ. Род. въ 1862 г. Окончилъ Пол-
тавскую военную гимназію и Николаевское Кавалерійское училище, 

ГІ. Н. Малама. 

откуда въ 1881 г. вышелъ въ л. г. Уланскій Его Величества полкъ, 
гдѣ пробылъ до 1888 г., когда вышелъ въ отставку съ чиномъ штабъ-



ротмистра гвардіи. По выходѣ въ отставку, посвятилъ себя общсст-
венной дѣятельности. В ъ 1889 г. былъ избранъ почетнымъ мировымъ 
судьей и гласнымъ по Хорольскому уѣзду, a съ 1892 г. по Кременчуг-
скому уѣзду, гдѣ былъ членомъ училищнаго совѣта. Губернскій глас-
ный, былъ много лѣтъ предсѣдателемъ ревизіонной комиссіи и въ 
теченіе 6 лѣтъ предсѣдателемъ Сельско-хозянственнаго общества, a  
съ 1893 года состоитъ вице-прсзидентомъ Полтавскаго Сельско-хозяй-
ственнаго общества. Былъ первымъ нредсѣдателсмъ кассы взаимо-
помощи Полтавскаго дворянства, каковую обязанность несъ безвоз-
мездно въ теченіе 4 лѣтъ. Съ 1905 г. гласный Полтавской городской 
думы и предсѣдатель училищной Комиссіи. Состоитъ и. д. предсѣда-
теля Попечительнаго Совѣта Полтавской Маріинской женской гим-
назіи, предсѣдателемъ педагогическаго совѣта художсственно-ремеслен-
ной школы имени С. С. Хрулева. 

7. Милорадовичъ, Владиміръ Радіоновичъ. Род. въ 1852 г. Уроже-
нецъ Полтавской губерніи. Обучался въ Полтавской гимназіи. Былъ 
предсѣдателемъ Прилукской земской управы с ь 1883 г. по ІЗоктября 

В Р. Милорадовичъ. 

1895 года. До избранія предсѣдателемъ управы, былъ участковымъ 
судьей два года. Съ 1 января 1885 года предводитель дворянства 
Прилукскаго уѣзда. 



8. Навроцкій, Григорій Николаевичъ. Род. 6 янв. 1833 года. Уро-
женецъ Роменскаго уѣзда. Окончилъ юридическій факультетъ Харь-
ковскаго Университета со степеныо кандидата (1857 г.). Съ 1858 года 
началась его обшественная служба, протекшая въ родномъ ѵѣздѣ . Съ 
17 мая 1861 г. по 15 іюля 1871 г. мировой посредникъ. Съ переры-
вомъ нѣсколькихъ лѣтъ состоялъ гіредсѣдателемъ уѣздной управы 
(съ 17 авг. 1865 г.—17 іюня 1877 г. и съ 31 окт. 1886 года) по день 
кончины. Былъ гіредсѣдателсмъ съѣзда мировыхъ судей. (1878—1881 г.). 
Съ октября 1883 г. по день кончины бы.ть предводитслемъ дворянства. 

Почетный гражданинъ города Роменъ В ъ 1880 году уѣздное земство 
ассигновали капиталъ въ 3300 р. на учрежденіе стипендіи его имени 
въ Харьковскомъ университетѣ . Стипендія и почстное гражданство—  
очень рѣдкое отличіе обіцественнаго дѣятеля въ уѣздѣ . Помимо этого, 
онъ былъ предсѣдателемъ попечительнаго совѣта роменской женской 
гимназіи, предсѣдатслемъ правленія Обіцсства Взаимнаго Кредита и 
т. п. Онъ былъ губернскимъ гласнымъ со времени введенія земскихъ 
учрежденій. Скончался въ Кіевѣ 25 декабря 1907 г., не доживъ одного 
года до 50-лѣтія общественной службы. См. некрологъ: Полтавскій 
Вѣстникъ, 28 декабря 1907 г. и 3 января 1908 г. 

Г. Н. Навроцкій 



9. Остроградскій, Василій Александровичъ. Родился въ 1860 г. урс 

женецъ Кременчугскаго уѣзда и крупный зсмлевладѣлецъ. Сынъ быв 
шаго Кременчугскаго предводителя дворянства A. А. Остроградскап 
Окончилъ Александровскій Лицей. Служитъ въ канцеляріи Государ 
ственнаго Совѣта. 

10. Пилипенко, Никифоръ Емельяновичъ. Род. въ 1862 г., изъ к\ 
печеской семьи. Окончилъ универсигетъ по юридическому факультеп 
Присяжный повѣренный, былъ много лѣтъ гласнымъ Гіолтавской го-
родской думы. 

11. Удовицкій, Гавріилъ Гавриловичъ. Род. въ 1873 г. крестьянит 
села Кобелячекъ, Кременчугскаго уѣзда. Окончилъ земское народно. 
училище. Имѣетъ георгіевскій крестъ за русско-японскую войну. 

12. Шейдемаиъ, Евгеній Михайловичъ. Род. въ 1845 г. Окончилъ 
Полтавскій кадетскій корпусъ и военное училище. Очень долго былъ 

Е. М. Шейдеманъ 

управляющимъ имѣніями Мекленбургъ-Стрелицкаго. Губернскій и уѣзд 
ный гласный. 



13. Коченевскій, Модестъ Капитоновичъ. Род. въ 1838 г. Окончилъ 
Харьковскій университетъ по физико-математическому факультету, 
разряда естественныхъ наукъ со степенью кандидата. На службу по-
ступилъ въ 1859 г. въ канцелярію полтавскаго губернатора. В ъ 1861 г. 
почетный смотритель Кобелякскаго уѣзднаго училища. В ъ 1863—1866 г. 
по выборамъ дворянства членъ Полтавской Межевой Палаты. Въ 1869—  
1876 гг. участковый мировой судья, a съ 1872—1876 гг. предсѣдатель 
съѣзда мировыхъ судей. В ъ 1876—1890 гг. членъ Курскаго Окружнаго 
Суда. В ъ 1890 г. назначенъ непремѣннымъ членомъ Полтавскаго Гу-
бернскаго Присутствія и въ этой должности состоялъ до 14 января 
1902 г. Съ 1908 по 1913 г.г. былъ членомъ Государственной Думы. 

M. К. Коченевскіі). 

Съ23января 1902 г. былъ Миргородскимъ предводителемъ дворянства. 
Помѣщикъ Миргородскаго уѣзда. Былъ избранъ въ 1865 г. при введеніи 
земства въ Полтавской губерніи въ уѣздные и губернскіе гласные. 

14. Старицкій, Александръ Павловичъ. Род. въ 1841 г. Окончилъ 
въ 1861 г. Полтавскій кадетскій корпусъ и Константиновское военное 
училище. В ъ 1871 г. избранъ мировымъ судьей по Полтавскому уѣзду 
и пробылъ в ь этой должности до введенія земскихъ начальниковъ, на 



каковую должность и перешелъ. Былъ членомъ губернской земской 
управы, a съ 26 сентября 1904 г. предводителемъ дворянства Полтав-
скаго уѣзда и пробылъ до 1908 г. когда былъ избранъ членомъ Госу-
дарственной Думы. Въ 1913 г. избранъ мировымъ судьей въ Полтав-
скомъ уѣздѣ . 

А. Г1. Стармцкій. 

P. S. Два послѣдніе вошли въ составъ Думы послѣ отказа П. Н. 
Маламы и смерти Г. Н. Навроцкаго. 



Члены четвертой Государственной Думы(съ 15 ноября 1912 г.). 

1. Величко, Сергѣй Вадимовичъ, 42 лѣтъ. Окончилъ университетъ, 
математикъ, бывшій земскій начальникъ, a затѣмъ членъ губернскаго 
присутствія. Помѣщикъ Лубенскаго уѣзда (246 дес.). 

С. В. Величко 



2. Гриневнчъ, Сергѣй Ивановичъ 48 лѣтъ. Окончилъ Полтавскос 
реальное училище и Рижскій политехникумъ. Былъ предсѣдателемъ 
Константиноградской земской управы съ 18 іюня 1895 г. по 1 августа 
1898 г. Съ 1906 года былъ членомъ губернской земской унравы, a  
•затѣмъ Полтавскимъ уѣзднымъ предводителемъ. Помѣщикъ Констан-
тиноградскаго и Полтавскаго уѣздовъ (2229 дес.). 

С. И. Гриневичъ. I. Д. Дроздовскій. 

3. Герценвицъ, Дмитрій Ивановичъ. Членъ 3-ей Думы (см. выше). 

4. Дроздовскій, Іоаннъ Дмитріевичъ. 47 лѣтъ. Окончилъ Полтав-
скую духовную семинарію. Благочинный, членъ Золотоношскаго отдѣ-
леніе училищнаго совѣта, членъ окружнаго и епархіальнаго съѣздовъ. 



5. Капнистъ, Дмитрій Павловичъ, 33 лѣтъ, съ университетскимъ 
образованіемъ, предводитель дворянства Золотоношскаго у. (200 дес.). 

6. Капнистъ, Ипполитъ Ипполитовичъ. Членъ 3 Думы. 

7. Кочубей, Василій Васильевичъ. 29 лѣтъ. Получилъ среднее обра-
зованіе. Предводитель дворянства Пирятинскаго уѣзда, имѣетъ 248 д. 

8. Лукашевичъ, Степанъ Владиміровичъ, бывшій членъ 2-й и 3-й 
Думы. 

9. Невіандтъ, Константинъ Александровичъ. 43 лѣтъ. Окончилъ 
Орловскій кадетскій корпусъ и Константиновское военное училище. 
Помѣщикъ Полтавскаго уѣзда, имѣетъ 413 дес. земли. Былъ земскимъ 
начальникомъ, членомъ Гіолтавской уѣздной, a затѣмъ губернской зем-
леустроительной комиссіи. Губернскій и уѣздный гласный. Съ 1913 г. 
служитъ въ Министсрствѣ Внутреннихъ Дѣлъ. 

10. Пилипенко, Никифоръ Емельяновичъ, былъ членомъ 3-й Думы. 

11. Полунинъ, Василій Николаевичъ, съ университетскимъ образо-
ваніемъ, бывшій преподаватель гимназіи по словесности и психологіи. 
Былъ земскимъ начальникомъ, губернскій гласный. 

12. Угничъ, Ефимъ Саввичъ, 54 лѣтъ. Состоитъ кассиромъ въ Хо-
рольской земской управѣ . 

13. Коваленко, Михаилъ Ивановичъ. Бывшій предсѣдатель Констан-
тиноградской земской управы. 
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Губернскіе Предводители Дворянства. 
0 % сѵ \ Î ОЦ/ м 
1. Кочубей, Семенъ Михайловичъ. Д. с. с. Родился B b l 7 7 8 f 2 9 a n - 

рѣля 1835. Вахмистръ конной гвардіи (1798), былъ ПолтавскимъуБзднымъ 
предводителемъ (1802—1805 г.г.) и губернскимъ (1803 1805). Это былъ 
очень богатый помѣщикъ, имѣвшій 7 тыс. душъ. О его образованіи, 
свѣдѣній нѣтъ. Возможно, что онъ получилъ домашнее воспитаніе, какъ 
это было въ обычаѣ y богатыхъ помѣіциковъ того иремени. 21 года 
онъ былъ Конотопскимъ предводителемъ дворянства. Онъ былъ щед-
рымъ благотворителемъ. Онъ подарилъ приказу общественнаго при-
зрѣнія кирпичный заводъ, пожертвовалъ 18 тысячъ на покупку дома 
для помѣщенія бѣдныхъ воспитанниковъ приказа обідественнаго при-
зрѣнія. Когда открылась въ Полтавѣ гимназія (1808 г.), то онъ устроилъ 
при ней пенсіонъ на 8 учениковъ. Подарилъ городу нынѣшній город-
ской садъ, прилегающій къ улицѣ; добавилъ свои средства при по-
стройкѣ домовъ для губернатора, вице-губернатора Во время войны 
1812 г. онъ поставилъ изъ своихъ крѣпостныхъ одного ротника съ 15  
душъ, снабдивъ всѣмъ необходимымъ. Уступилъ нынѣшнюю усадьбу 
полтавскому женскому институту за полъ-цѣны Обучалъ кресть-
янъ своихъ и т. п. По добротѣ характера своего и по роскошной 
жизни, какую онъ велъ, онъ скоро пошатнулъ свое состояніе и скон-
чался въ м. Бѣликахъ. Миргородскаго уѣзда въ крайней бѣдности или, 
лучше сказать, въ ниіцетѣ, нуждаясь въ самомъ необходимомъ. Сохрани-
лась переписка между губернаторомъ Могилевскимъ и кн. Репнинымъ, 
относительно его кредиторовъ, рисующая тяжелое матеріальное поло-
женіе этого благотворителя. См. Кіевская Старина 1895 г. мартъ и 
апрѣль. 

2. Съ 1805—1809 г.г. Милорадовичъ, Михаилъ Михайловичъ. Слу-
жилъ въ л. г. Семеновскомъ полку поручикомъ (1776 г.), л. г. капитанъ-
поручикъ (1788—1807 г.), маршалъ Полтавскаго повѣта (1798—1803 г.). 
Имѣлъ съ зятемъ съ с. Гавронцахъ м. п. 237, ж. 232. 

VJrUM" 
3. Съ 1809—1812 г.г. Чарнышъ, Василій Ваеильевичъ. Онъ былъ 

правнукомъ генеральнаго судьи Ивана Чарныша ]). Род. въ 1759 году. 
Службу началъ въ 1775 году и 13 апрѣля 1784 года изъ войсковыхъ 
товарищей Гадячскаго полка былъ произведенъ въ бунчуковые. Въ 
1797 г. былъ избранъ маршаломъ Гадячскаго повѣта. В ъ 1803 г. былъ 

0 О родѣ Чарнышей см. работу В. Л. Модзалевскаго—генеральный судья Чарнышъ 
и его родь. Кіев. Старина 1904. Мартъ и Май. 



назначенъ генеральнымъ судьей 1-го департамента. Это былъ богатый 
помѣщикъ, имѣвшій 1952 душъ въ Гадячскомъ повѣтѣ . Время его 
кончины точно неизвѣстно. В ъ архивѣ есть письмо H. В. Репнина отъ 
1819 г. въ когоромъ онъ извиняется въ томъ, что не заѣхалъ къ нему 
во время объѣзда губерніи, a отъ 1822 года есть письмо вдовы Чар-
нышъ къ князю о доставленіи ей алмазныхъ знаковъ Анны 2 ст. по-
жалованиыхъ Чарнышу въ 1822 г. Значитъ онъ и скончался въ этихъ 
годахъ, въ 1821 или 1822 г . ] ) . 

4. Съ 1812 г .—1815 д т. сов. Трошинскій, Дмитрій Прокофьевичъ. 
Трощинскій родился въ 1754 году, в ъ Миргородскомъ уѣздѣ , въ селѣ 
Яреськахъ. Отецъ его былъ войсковымъ товарищемъ. Онъ былъ пра-
внукзмъ Гадячскаго полковника Степана Трощинскаго, племянника Ма-
зепы, родоначальника семьи Трощинскихъ Началъ службу свою въ 
миргородскомъ полку, но вскорѣ занялъ мѣсто секретаря y кн. Регінина 
a затѣмъ y Безбородко, которын д зозвысилъ его на служебномъ по-

Д. ГІ. Трошинскій. 

гіриіцѣ. Онъ вскорѣ былъ отличенъ Императридей Екатериной II и былъ 
пожалованъ званіемъ статсъ-секрстаря. В ъ 1801 г., онъ былъ директо-
ромъ почтъ и членомъ Государственнаго Совѣта, a затѣмъ министромъ 
удѣловъ. Незадолго до войны съ Наполеономъ, онъ вышелъ въ от-

9 Арх. П. Губ. Прапл. 1819 № 59 и 1822 № 496. 



ставку и поселился въ своемъ имѣніи Кибинцахъ, въ Миргородскомъ 
уѣздѣ . В ъ 1812 г. онъ былъ избранъ губернскимъ предводителемъ дво-
рянства и пробылъ вь этой должности одно трехлѣтіе, да и послѣдній 
годъ прожилъ въ Петербургѣ , гдѣ въ 1814 г. занялъ постъ министра 
юстиціи. В ъ 1817 г. совсѣмъ оставилъ службу и поселился вновь въ 
Кибинцахъ, гдѣ и скончался 26 февраля 1829 года. Это былъ очень 
крупный помѣщикъ, и.мѣвшій около 70 тыс. десятипъ зсмли и болѣе 
6 тыс. душъ крестьянъ (большею частью высочайше пожалованныхъ1). 

5. Съ 1815—1818 г.г. Данилевскій, Алексѣй Ѳедоровичъ. Маіоръ. 
Служилъ въ Оренбургскомъ Корпусѣ , гдѣ изъ поручиковъ „за рев-
ность и прилежаніе", былъ пожаловаиъ в ь 1787 г. капитаномъ. Черезъ 
годъ оставилъ службѵ съ чиномъ секундъ-маіора. 

А. Ѳ Дадилевскій 

6. Съ 1818—1820 г.г. Чарнышъ, Василій Ивановичъ. Д. с. сов. 
(избранъ въ третій разъу 

і) О Трощинскомъ с.м. Лазаревскаго—Люди сгарой малороссіи, Кіевская Старина 
1888. Ноября, біографія его въ Pye Старинѣ 1882 г. 34. (641 —682». Это довольно под-
робная біографія гдѣ указывается на его отношенія къ Императрицѣ Екатерины II, Им-
ператорамъ Павлу 1 и Александру I, признававшими его дарованія; здѣсь гіриведены 
рескрипты, стихи ему посвяшенныя и т. п. О немъ нс мало матерьяла въ Русскомъ 
Архивѣ, Русской Старинѣ и др. 



7. Съ 1820—1823 г.г. Капнистъ, Василій Васильевичъ. Литераторъ. 
Родился въ 1757 году въ Обуховкѣ , въ Миргородскомъ уѣздѣ , въ 
имѣніи, подаренномъ роду Капнистовъ Императрицею Елизаветой Пет-
ровной. Онъ былъ сынъ бригадира Василія Петровича, убитаго въ 
сраженіи гіри Гросъ-Эгерсдорфѣ . О первоначальномъ его образованіи 
свѣдѣній нѣтъ. Несомнѣнно, онъ получилъ домашнее воспитаніе, что 
было въ обычаѣ того времени среди богатыхъ и знатныхъ. На 16-мъ 
году онъ поступилъ капраломъ въ Измайловскій полкъ, a черезъ три 
года въ 1775 г. былъ уже офицеромъ Преображенскаго полка. В ъ 
1782 г. былъ избранъ Миргородскимъ предводителемъ. Черезъ годъ 
былъ контролеромъ главнаго управленія. В ъ 1785 г. Кіевскимъ предво-
дителемъ дворянства, a черезъ два года былъ назначенъ надзирателемъ 
Кіевскаго шелковичнаго завода, бывшаго подъ вѣдѣніемъ Кабинета 

В. В. Капнисть. 

Его Императорскаго Всличества. Въ 1799 г. началъ службу въ Импе-
раторской театральной дирекціи, откуда увольнился въ 1801 году съ 
чииомъ статскаго совѣтника. Живя въ Петербургѣ , онъ сближается 
въ кружкѣ Г. Р. Державина, которому приходился родственникомъ, со 
многими писателями того времени, Богдановичемъ, Львовымъ, Хемни-
церомъ и др. и подъ ихъ вліяніемъ, написалъ сатиру .На нравы". 
Оставивъ вскорѣ совсѣмъ службу, онь поселяется въ провинціи, гдѣ 



и посвящаетъ себя обіцсственной и литературной дѣятельности. Имъ 
написаны здѣсь: „На рабство" и „На истребленіе въ Россіи званіе 
раба" и нѣсколько одъ, воспѣвающихъ побѣду русскаго оружія въ 
Турціи и подвиги Суворова. Но лучшимъ его произведеніемъ была 
комедія „Ябеда". Это была суровая сатира на судейскіе нравы конца 
XVIII вѣка. Былъ онъ директоромъ училищъ Полтавской губерніи. 
Скончался въ 1824 году '). 

8. Съ 1823 26 г.г. Левенецъ, Стспанъ Ѳедоровичъ. Род. въ 1763 г. 
Секундъ-маіоръ (1791—1807 г.) Исправникъ Полтавскаго нижняго зем-
скаго суда. Полтавскій уѣздный маршалъ (съ Окт. 1805 г. по Январь 
1812 г. и съ Янв. 1815 г. по Яиварь 1823 г ). Былъ депутатомъ отъ 
дворянства Полтавской губерніи на коронаціи Императора Николая !  
(1826 г.) (Модзалевскій—Малор. родословникъ, т. 3, стр. 52. 

9. Съ 1826 по 1829 г. Бѣлуха Кохановскій, Дмитрій Петровичъ. 

10. Съ 27 Сент. 1829—3 Апр. 1842 г. Капнистъ, Иванъ Васильевичъ 
(впослѣдствіи сенаторъ и тайный совѣтникъ). Онъ родился въ 1795 г., 

И. В. Капнистъ. 

') О немъ cm H. Горчакова—Москвитянинъ, 1846 ч. 4 № 7, Вѣстникъ Европы 1823  
л. 133, Отеч. Замиски 1824 № 52, Pye. Инвалидъ 1823 № 285, Полт. І уб. Вѣд. 1850,  
№ 32, Похвальное слово Писаревл Атеней 1828 г. ч. 2. На смерть Капниста — Аркадія 
Родзянко, сочиненіе въ прозѣ и стихахъ. Труды 0 6 . Люб. Рос. Слов. 1824. ч. 5. Ная-
гробіе, гр Хвостова, Дамскій Журналъ 1823, ч. 4. О кончинѣ его см. воспоминанія его 
дочери, въ замужествѣ С. В. Скалонъ—Истор. Вѣстн. 1891 г. 



сынъ поэта. Въ 1814 г. поступилъ на службу въ министерство юстиціи, 
гдѣ пробылъ три года и затѣмъ опредѣлился въ штатъ канцеляріи 
петербургскаго военнаго округа, но, пробывъ здѣсь два года, оставилъ 
службу по болѣзни. 

Во время службы въ министерствѣ юстиціи былъ прикомандированъ 
для занятій къ сенатору Болотникову, ревизовавшему, по высочайшему 
повелѣнію, Кіевскую губернію. Въ 1826 году былъ избранъ Миргород-
скимъ предводителемъ, a черезъ три года губернскимъ. В ъ 1835 году, 
пожалованъ камергеромъ за труды, оказанныя при распоряженіяхъ объ 
обезпеченіи продовольствіемъ Полтавскую губернію по случаю бывшаго 
неурожая. Былъ почетнымъ попечителемъ полтавской гимназіи. Губерп-
скимъ предводителсмъ былъ пять трехлѣтій, когда былъ назначенъ 
Смоленскимъ, a затѣмъ Московскимъ губернаторомъ. Скончался въ зва-
ніи сенатора въ 1860 г. Дворянство очень радушно чествовало его при 
отъѣздѣ изъ Полтавы въ Смоленскъ. И. д. предводителя A. В. Поповъ 
(сынъ В. С. Попова извѣстнаго дѣятеля при Екатеринѣ II, Павлѣ I, 
секретаря Потемкина) въ рѣчи своей охарактеризовалъ его, какъ сим-
патичнаго дѣятеля ')• 

Сохранилось стихотвореніе, посвяіценное И. В. Капнисту „Прощанье 
съ И. В. Капнистомъ", принадлежащее перу Курилова 2): 

Другое поприще Царь правды указалъ 
Тебѣ Вождю дворянъ ГІолтавы нашей 
И голосъ истины рззскажетъ 
Какъ ты умомъ и сердцемъ увлекалъ. 
Ты украшалъ собою постъ высокій 
Твой слѣдъ твое былое начерталъ 
Краснорѣчиво и глубоко. 
Достойный, незабвенный мужъ! 
Ты чувство зрѣлъ при нашемъ разлученьи 
И неподкупный жаръ признательности душъ 
И мирныя благословенья. 
Предъ тобой слились желанія сердецъ 
В ъ одинъ потокъ гармоніей прекрасной, 
И ты оставилъ насъ—какъ день весенній, ясный 
Какъ лучшій гражданинъ и смертныхъ образецъ. 
Здѣсь будутъ памятны твои послѣднія слова 
В ъ нихъ сила молніей текла въ разливѣ чистомъ 
Ихъ врѣзала въ свою скрижаль молва 
И мы не разъ вздохнемъ утративши Капниста 
Прости же, другъ—любимецъ края. 

1) Двор. арх. 1635. № 39. О немъ см. преднсловіе графини И. П. Капннстъ, написанное 
къ изданнымъ ею сочиненіямъ своего отца П. И. Капниста, гдѣ приведено много данныхъ 
для характеристики И. В. Капниста, расположеніе къ нему Императора Николая 1 и т. п. 

2) Куриловь, кажстся, помѣщикъ Роменскаго уѣзда. 



Съ тобой разлука намъ тяжка 
Но пусть звѣзда твоя горитъ не угасая. 
И шлетъ привѣтный лучъ къ Полтавѣ здалека, 
Минувшаго картину освѣщая 
A этотъ край тебя умѣвши разгадать 
Такъ будетъ долго отзываться: 
Капниста надо иль не знать 
Иль вѣчно съ нимъ не разставаться. 

Послѣ отъѣзда Капниста въ Смоленскъ, исправлялъ должность гу-
бернскаго предводителя съ 3 апрѣля 1842 по 16 ноября 1844 года 
A. В. Поповъ. 

11. Съ 20 ноября 1844—28 сентября 1847. Бразоль, Евгеній Григорь-
евичъ (1799|1879). Обучался онъ въ Харьковскомъ университетѣ . По-
ступилъ на службу въ 1819 г. юнкеромъ въ конноегерскій полкъ, гдѣ 
и былъ до 1829 года, когда выше.ѵь въ отставку съ чиномъ поручика. 
В ъ 1835 г. былъ почетнымъ смотрителемъ ЗЬньковскаго уѣзда, ранѣе 

Е. Г. Бразоль. 

годомъ занялъ мѣсто помощника директора удѣльнаго земледѣльче-
скаго училища. Состоялъ вице-президентомъ губернскаго попечитель-
наго комитета о тюрьмахъ и почетнымъ попечителемъ полтавской гим-
назіи. Съ 1841—44 г. былъ Зѣньковскимъ уѣзднымъ предводителемъ. 



12. Съ 12 ноября 1847—29 сентября 1853 г. Скоропадскій, Иванъ 
Михайловичъ. Род. 30 января 1805 г. въ слободѣ Дунайской, Глухов-
скаго уѣзда, сынъ секундъ-маіора. На службу поступилъ 14 марта 
1825 г. юнкеромъ Сѣверскаго конно-егерскаго полка. Черезъ два года 
переведенъ въ Нарвскій гусарскій полкъ. 3 декабря 1828 г. „оставилъ 
службу и уволенъ „за невыслугу узаконенныхъ лѣтъ" съ чиномъ 
XIV класса. 4 декабря 1832 г. поступилъ въ канцелярію Конотопскаго 
предводителя дворянства, откуда уволенъ съ чиномъ губернскаго се-
крстаря 4 декабря 1838 г. 21 сент. 1844 и 17 сент. 1847 г. избранъ 
Прилукскимъ предводителемъ дворянства. В ъ 1851 г. избранъ Полтав-
скимъ губернскимъ предводителемъ дворянства. 8 апрѣля 1851 г. на-
гражденъ чиномъ надворнаго совѣтника. Губернскимъ предводителемъ 

И. М. Скоропадскій. 

пробылъ одно трехлѣтіе. Это былъ богатый помѣщикъ, за нимъ въ 
Прилукскомъ, Конотопскомъ, Сосницкомъ и Глуховскомъ уѣздѣ 2050 д., 
7 тыс. дес. земли, заводы конный, овечій, 2 сахарныхъ и 3 виноку-
ренныхъ; благопріобрѣтенныхъ въ Гірилукскомъ уѣздѣ 300 душъ и 
2000 дес. земли. Жилъ въ Васьковцахъ. Скончался 8 февраля 1887 г. 
въ Тростянцѣ , гдѣ и погребенъ. (В. Л. Модзалевскій, Малорос. родо-
словникъ, т. IV, стр. 671—672). 



13. Съ 29 сентября 1853 по 23 сент. 1859 г. Кочубей, Л е в ъ Викто-
ровичъ. Тайный совѣтникъ. Сынъ перваго министра внутрениихъ дѣлъ 
В. П. Кочубея. Родился 16 апрѣля 1810 г. Постунилъ на службѵ въ 1828 г. 
изъ камеръ-пажей корнетомъ въ кавалергарскій Его Величества полкъ. 
Принималъ участіе въ войнѣ съ Гіоляками въ 1831 г. гдѣ и отличился 
при взятіи штурмомъ передовыхъ варшавскихъ укрѣпленій и город-
скаго вала, за что былъ награжденъ орденомъ Владиміра 4 ст. съ ме-
чами и баитомъ. 

Л. В. Кочубей. 

За смотры, маневры и ученія получилъ 24 монаршихъ благоволеній. 
Въ 1837 году уволенъ въ отставку съ чиномъ полковника. Гіо высо-
чайшему повелѣнію ревизовалъ судебныя учрежденія Орловской, Кур-
ской, Воронежской и Тамбовской губерніи, a позже канцелярію героль-
діи правительствующаго сената, за что пожалованъ былъ чиномъ стат-
скаго совѣтника, былъ затѣмъ членомъ консультаціи гіри министерствѣ 
юстиціи. В ъ 1859 г. оставилъ должность губернскаго предводителя 
дворянства. Былъ пожалованъ чиномъ тайнаго совѣтнина. Скончался 
въ Ниццѣ, въ 1890 году. Былъ первымъ предсѣдателемъ полтавскаго 
сельско-хозяйственнаго общества и предсѣдателемъ полтавскаго коми-
тета по улучшенію быта помѣщичьихъ крестьянъ ')• 

9 О немъ см. нашъ трудъ „Къ исторіи полтавскаго дворянства" т. 2-й. 



14. Съ 10 Ноября 1859—22 Сент. 1865 г. Кованько, Семенъ Нико-
лаевичъ. Род. 14 Іюля 1830 г. въ приходѣ с. Надеждовки, Полтавскаго 
уѣзда, сынъ управителя Екатсринбургскаго мѣдногілавительнаго и же-
лѣзодѣлательнаго завода, бывшаго Полтавскимъ уѣзднымъ комисса-

С. Н. Кованько. 

ромъ. Окончилъ Харьковскій Университетъ. Былъ почетнымъ смотри-
телемъ Кременчугскаго у1-,зднаго училища (1854 г.), Полтавскимъ уѣзд-
кымъ предводителемъ дворянства (1856—1859 г.). В ъ 1861 г.—камеръ-
юнкеръ. Скончался въ Гіолтавѣ въ 1872 г. или въ 1873 году. 

15. Съ 12 Ноября 1865 г ,—26 Сент. 1873 г. Князь Долгоруковъ, 
Николай Александровичъ. Д. с. с. Камергсръ Двора Е. И. Величества. 
Окончилъ медицинскій факультетъ Московскаго университета въ 1854 г. 
Докторъ медицины. Въ этомъ году былъ отправленъ какъ врачъ въ 
иридунайскія княжества, a затѣмъ былъ прикомандированъ къ Сева-
стопольскому госпиталю. Черезъ годъ перемѣщснъ старшимъ ордина-
торомъ въ Царскосельскій военный госпиталь и не, пробывши здѣсь 
и года какъ перемѣіценъ столоначальникомъ медицинскаго департа-
мснта и командирован ь военнымъ министромъ для осмотра госпиталей 
въ Москвѣ . Въ 1860 г. былъ чиновникомъ особыхъ порученій при во-
енномъ министрѣ, съ причислсніемъ къ военно-медицинскому департа-



ментр, но въ этомъ же году совсѣмъ оставилъ службу. Скончался въ 
1873 г. 

Кн. H. А. Долгоруковъ. 

16. Съ 20 Октября—1873—16 Ноября 1880 г. Мандерштернъ, Алек-
сѣй Евгеньевичъ. Д. с. с. Родился въ 1830 г. Помѣщикъ Кобелякскаго 
уѣзда. Образованіе получилъ въ Николаевскомъ кавалсрійскомъ учи-
лищѣ гвардейскихъ юнкеровъ. Службу началъ въ 1853 г. корнетомъ 
в ъ л.-гв. кирасирскомъ Его Высочества Наслѣдника Цесаревича полку. 
В ъ 1860 г. увольнился отъ службы, но черезъ годъ опять поступилъ 
адъютантомъ въ штабъ 1 гвардейской кавалерійской дивизіи, состоя 
въ прежнемъ чинѣ поручика. В ъ 1813 г. былъ переведенъ въ л.-гв. 
Гродненскій гусарскій полкъ съ назначеніемъ адъютантомъ к ь началь-
нику войскъ гвардейскаго корпуса Бревернъ-де-Лагарди. В ъ 1863 году 
оставилъ службу. До избранія губернскнмъ предводителемъ, былъ Ko-



белякскимъ предводителемъ съ Окт. 1868 г. по Октябрь 1871 г. По-
койный. 

A. Е. Мандерштсрнъ. 

17. Съ 10 Ноября 1880 23 Ноября 1883 г. Устимовичъ, Прокофій 
Андріановичъ. Д. с. с. Родился 1 Декабря 1838 г. въ Полтавѣ f 3 Іюля 
1899 г. въ Германіи, въ Наугеймѣ. Окончилъ училище правовѣдѣнія и 
постуиилъ на службу 17 Мая 1860 года во 2 отдѣленіе 5 департамента 
Сената. В ъ 1862 году былъ перемѣщенъ контрольнымъ чвновникомъ 
IV класса при Оренбургскомъ генералъ-губернаторѣ по пограничному 
управленію Оренбургскимъ краемъ. Былъ затѣмъ товариіцемъ предсѣ-
дателя Курской палаты уголовнаго суда, откуда въ 1866 г. былъ наз-
наченъ на должность Курскаго губернскаго прокурора, но, пробывъ 
меньше года былъ назначенъ членомъ Московскаго Окружнаго Суда. 
Въ 1869 г. товарищъ предсѣдателя Одесскаго окружнаго суда, но че-
резъ годъ, по случаю избранія Курскимъ городскимъ головой, оста-
вилъ службу по Министерству юстиціи. Городскимъ головой пробылъ 
до 1874 г. когда совсѣмъ оставилъ службу и поселился въ своемъ 
имѣніи, въ Гадячскомъ уѣздѣ . Почетный гражданинъ города Курска. 
Съ 26 Сент. 1877 г. по 28 Сент. 1880 г. былъ Гадячскимъ предводи-
телемъ a съ' 1880—1883 г. губернскимъ. Затѣмъ, вновь поступилъ на 
службу по Министерству юстиціи и былъ членомъ Саратовской Судеб-



ной Палаты, a затѣмъ Вилснской. Устимовичъ издавалъ журналъ и Брат-
ская помощь", издалъ книгу: „Мысли и воспоминанія при чтеніи зако-
новъ о дворянствѣ" . Москва, 1886 г. 

П. А. Устимовичъ. 

18. Меіцерскій, князь Александръ Васильсвичъ (род. 14 апрѣля 
1822 г.). Помѣщикъ Хорольскаго уѣзда, воспитанія домашняго. Посту-
пилъ на службу въ оренбургскій уланскій полкъ, въ 1839 г. корнетъ. 
Былъ адъютантомъ московскихъ генералъ-губернаторовъ кн. Щерба-
това и Закревскаги. В ъ 1850 г. оставилъ службу, но чсрезъ 5 лѣтъ опять 
поступилъ и былъ чиновникомъ особыхъ порученій при Новороссійскомъ 
генералъ-губернаторѣ . Два трехлѣтія былъ Верейскимъ (Москов. губ.) 
предводителемъ и одно Московскимъ губернскимъ. Съ 1883 89 г. 
былъ Полтавскимъ губернскимъ предводителемъ. Время его предводи-
тельства—время ходатайствъ Полтавскихъ дворянъ о льготахъ по 
винокуренію, о пересмотрѣ земскаго положенія, о ссудахъ и т. д. См. 
нашъ трудъ: „къ исторіи Полтавскаго дворянства" т. II. Кн. М. написалъ 



кое что изъ своихъ воспоминаній, очень краткія, напечатаны въ „Рус-
скомъ Архивѣ" (90-хъ годахъ). Почетный опскунъ и Шталмейстеръ. 

кн. A. В. Мещерскій. 

19. Мещерскій, кн. Борисъ Борисовичъ (15 марта 1850 f 18 іюня 
1904 г.), сынъ Б. В. Мещерскаго, бывшаго Тверскимъ губернскимъ пред-
водителемъ дворяиства. Окончилъ школу правовѣдѣнія. В ъ 1871 г. посту-
пилъ на службу, быль прикомандированъ къ Виленской судебной палатѣ 
и чсрезъ два года былъ членомъ этой палаты—явленіе въ служебной 
практикѣ небывалое. В ъ 1874 г. чиновникъ особыхъ порученій мини-
стерства внутрсннихъ дѣлъ. Въ 1877 г. опять служилъ по министерству 
юстиціи, былъ прикомандированъ къ канцеляріи министсрства юстиціи 
и съ 15 апрѣля 1880 г. былъ управляющимъ этой канцеляріей (пробывъ 
до 11 августа 1881 г.). В ъ 1883 г. Миргородскій предводитель. Съ 19  
октября 1889—2 января 1892 г. Полтавскій губернскій предводитель. 
Не дослуживъ трехлѣтія, былъ назначенъ Саратовскимъ губернаторомь, 



a затѣмъ былъ почетнымъ опекуномъ. Кн. М. вмѣстѣ со свосй супруі 
Марьей Алексѣевной (урожденной Мусинъ-Пушкиной) избраны почс 
ными гражданами города Саратова. Церемопійместеръ. 

кн. Б. Б. Мещерскій. 

20. Бразоль, Сергѣй Евгеньевичъ. Окончилъ Харьковскій универ-
ситетъ по юридическому факультету. Поступилъ на службу въ мини-
стерство юстиціи, причислился къ 1 отдѣленію 3 департамента правитель-
ствующаго сената, но въ томъ же 1874 г. перешелъ на службу въ 
департаментъ земледѣлія и сельскаго хозяйства, гдѣ черезъ годъ былъ 
назначенъ столоначальникомъ. В ъ 1876 г. былъ комадированъ на между-
народную выставу въ Филадельфію. В ъ 1877 г. былъ командированъ 
Главнымъ управленіемъ общества Краснаго Креста въ распоряженіе 
ѵполномоченнаго этого обідества, гдѣ пробылъ до 26 августа 1879 г. 
В ъ этомъ же году оставилъ службу. Съ 1886—1892 г. былъ Зѣньков-



скимъ предводителемъ, затѣмъ губернскимъ. Съ 1906 г. членъ Госу-
дарственнаго Совѣта отъ Полтавскаго дворянства. Гофмейстеръ. 

21. Кн. Щербатовъ, Николай Борисовичъ. Род. 22 января 1868 г. 
Окончилъ Гіажескій корпусъ въ 1882 г. по первому разряду. В ъ 1889 г. 
корнетъ 44 Драгунскаго Нижегородскаго полка. В ъ 1893 г. вышелъ въ 
отставку съ чиномъ коллежскаго секретаря, a спустя два года переве-
денъ на службу по министерству земледѣлія и государственныхъ иму-
ществъ. По порученію департамента земледѣлія ему было поручено 
изслѣдованіе и описаніе благоустроенныхъ хозяйствъ Харьковской гу-
берніи. Былъ почетнымъ мировымъ судьей по Лубенскому уѣзду, a  
нынѣ состоитъ почетнымъ судьей по Лубенскому и Лохвицкому уѣз-
дамъ. Съ 1907 г. Полтавскій губернскій предводитсль дворянства. 
6 сентября 1912 г. избранъ отъ земства членомъ Государственнаго 
Совѣта. Съ 1 января 1913 г. управляющій коннозаводствомъ. Д. с. с. 
ГІолтавское дворянство, въ сентябрѣ 1913 г. поднесло ему братину, 

С. Е. Бразоль. 



стоющую 1500 руб. и представляюшую точную копію братины, пожа-
лованной Государемъ Императоромъ Полтавскому дворянству. 

Кн. Н. Б. ІЦербатовъ. М. И. Герценвицъ 

22. Герценвицъ, Михаилъ Ивановичъ. Род. 10 ноября 1874 г. Окон-
чилъ интгитугь инженеровъ путей сообщенія. былъ гірикомандированъ 
къ управленію по сооруженію желѣзныхъ дорогь. Состоя впослѣдствіи 
штатнымъ по минисгерсгву путей сообщенія инженеромъ былъ про-
изводителемъ работъ по постройкѣ Вовчанско-Кушанской желѣзной 
дороги и начальникомъ партіи работъ въ экспедиціи по соединенію 
финляндскихъ жел. дорогъ; былъ старшимъ инженеромъ по сооруже-
нію дороги Петербургъ-Вологда Г. принималъ участіе въ Высочайше 
учрежденной комиссіи по желѣзнымъ дѣламъ. Съ 1910 г. онъ состо-
ялъ Константиноградскимъ предводитемъ дворянства. Съ сентября 
1913 г. Гіолтавскій губернскій предводитель дворянства. 



Предсѣдатели Полтавской Губернской Земской 
Управы. 

1. Милорадовичъ, Илья Григорьевичъ, со 2 октября 1866 г. 

2. Кованько, Семенъ Николаевичъ, съ 18 декабря 1866 г. (портретъ 
см. Губ. Предвод. дворянства). 

И. Г. Милорадовичъ. 

3. Гинцъ, Василій Ивановичъ, съ 15 октября 1868 г. 

4. Тамара, Левъ Павловичъ. Изъ дворянъ Золотоношскаго уѣзда. 
Былъ предсѣдателемъ Полтавской губернской земской управы съ 10 окт. 
1870 по 6 апрѣбя 1879 г., затѣмъ губернаторомъ въ Смоленскѣ, Кіевѣ . 
Нынѣ сенаторъ. Гофмейстеръ. 
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A. B. Заленскій. 
5. Заленскій, Алексѣй Владиміровичъ, сынъ генералъ-маіора. Окон-

чилъ Харьковскій университетъ по естественному отдѣленію физико-



математическаго факультета. Ha службу поступилъ въ 1870 году чъ 
Миргородскую можевую комиссіюсо званісмъ канцелярскаго служителя 
1 разряда. В ъ 1872 г. избранъ мировымъ судьей Миргородскаго уѣзда 
и былъ до 1876 г. когда былъ избранъ предсѣдателемъ съѣзда миро-
выхъ судей Миргородскаго уѣзда. В ъ 1878 г. лредводитель дворян-
ства Миргородскаго уѣзда и въ этомъ же году единогласно избранъ 
предсѣдателсмъ съѣзда мировыхъ судей на трехлѣтіе, съ 1878 года. 
Въ 1880 г. 30 ноября избранъ предсѣдателемъ Полтавской губернской 
земской управы и въ этой должности и скончался въ Полгавѣ въ 
1892 г. Былъ почетнымъ мировымъ судьей, попечителемъ Лубенской 
гимназіи. Былъ помѣідикомъ Миргородскаго уѣзда (995 дес.) и Лу-
бенскаго (1250 дес.). Полтавское губернское земство ассигновало 6 т. 
на учрежденіе при Полтавской же первой гимназіи стипендій имени 
его покойнаго сына Владиміра. 

6. Шкляревичъ, Петръ Даниловичъ. Родился въ 1841 г. въ Хмѣ-
ловѣ, Роменскаго уѣзда. Окончилъ Николаевское инженерное училиіце 
и Николаевскую Инженерную Акадсмію по 1 разряду въ 1864 году. 

П. Д. Шкляревнчъ. 

Служилъ въ воинскихъ частяхъ до 24 ноября 1869 г. когда вышелъ 
въ отставку. В ъ 1872 г. избранъ предсѣдателемъ Гадячско-Роменской 
межевой комиссіи. В ъ 1884 г. участковый мировой судья. В ъ декабрѣ 



1889 г. членъ губернской зсмской управы, a послѣ смерти A. В. За-
ленскаго, предсѣдатель губернской земской управы оставался въ этой 
должности до 8 декабря 1901 г. Изъ дворянъ Полтавской губерніи. 
Нынѣ Роменскій предводитель дворянства, почетный мировой судья. 
Былъ почетнымъ попечителемъ Лубенской гимназіи. 

7. Лизогубъ, Ѳедоръ Андреевичъ. Окончилъ курсъ реальнаго учи-
лища подполковника Павловскаго въ Петербургѣ Въ 1881 г. огіредѣ-
лился помошникомъ секретаря въ мировой с ъ ѣ з д ъ въ Черниговѣ и 
въ томъ же году избранъ депутатомъ въ Черниговское дворянское 
депутатское собраніе отъ Городнянскаго уѣзда. Былъ кандидатомъ, 

L 

Ѳ. А. Лизогубъ. 

a съ 18 марта 1888 г. Городнянскимъ предводителемъ дворянства и 
былъ до 16 февраля 1898 г. когда увольнился отъ этой должности. 
Былъ почетнымъ мировымъ судьей по Городнянскому и Лохвицкому 
уѣздамъ. Съ 8 декабря 1901 г. состоитъ въ должности Предсѣдателя 
Полтавской Губернской Земской Управві. 



Полтавскіе Городскіе Головы. 
1. Кованько, Семенъ Николаевичъ. См. Губ. иредводители дво-

рянства. 

2. Абаза, Александръ Михайловичъ. Сынъ полковника. На службу 
поступилъ въ 1843 г. унгеръ-офицеромъ и служилъ до 1856 г., когда 
вышелъ въ отставку ротмистромъ. Былъ Полтавскимъ уѣзднымъ пред-

А. М."Абаза. В. П. Трегубовъ. 

водителемъ съ 20 октября 1865—Сент. 1868 года. Былъ много лѣтъ 
полтавскимъ городскимъ головой. Скончался въ 1889 г. По иниціативѣ 
полтавской городской думы собрано на стипендію его имени частныхъ 
пожертвованій 858 руб., которыя и находятся въ Полтавской Маріин-
ской женской гимназіи. 

3. Трегубовъ, Викторъ Павловичъ. ( 1 8 4 2 f l 9 0 9 г.). Воспитывался во 
второй Харьковской гимназіи и Харьковскомъ университетѣ по юри-
дическому факультету. В ъ 1867 г. поступилъ въ Харьковскую судебную 
палату и черезъ годъ былъ командированъ въ Полтаву для приведенія 



въ порядокъ дѣлъ уѣзднаго суда и передачи его въ вѣдѣніс окружнаго 
суда и мировыхъ учрежденій. Съ 1870—89 г. былъ мировымъ судьей 
въ Полтавѣ , a съ 1889 по 1906 годъ былъ полтавскимъ городскимъ 
головой. За многолѣтнюю обществснную службу избранъ почетнымъ 
гражданиномъ города Гіолтавы. Гіо постановленію городской думы, въ 
ознаменованіе его 35-ей общсствснной службы, открыта школа его 
имени, на которую онъ пожсртвовалъ 3 тыс. руб.; именемъ его названа 
на Кобищанахъ улица и портретъ его повѣшенъ въ залѣ городской 
думы. О его дѣятельности есть брошюра: „В. П. Трегубовъ" . 

4. Кулябко-Корецкій, Пстръ Ивановичъ. Род. 7 іюля 1868 г. Обу-
чался въ Московскомъ реальномъ училищѣ и Харьковскомъ техноло-
гическомъ институтѣ. Былъ полтавскимъ городскимъ головой съ 

П. И. Кулябко-Корецкій. A. А. Черненко. 

28 апрѣля 1906 г. по 4 апрѣля 1908 г. когда оставилъ эту должность 
по болѣзни. Уѣздный и губернскій гласный. Построилъ вмѣстѣ съ су-
пругой своей, въ с. Милорадово амбулаторію и пріемный покой, освя-
щенный въ 1912 году. Стоимость 25 тыс. 

5. Черненко, Александръ Александровичъ. Изъ полтавскихъ дво-
рянъ. Родился 28 марта 1872 г. въ Харьковѣ . Воспитывался въ ГІол-
тавской первой гимназіи и С.-Петербургскомъ университетѣ по юри-
дическому факультету. По окончаніи университета, былъ сверхштатнымъ 



чиновникомъ особыхъ порученій при Полтавскомъ губернаторѣ. Затѣмъ 
бымъ земскимъ начальникомъ въ Полтавскомъ уѣздѣ , членомъ Гу-
бернской земской управы. Въ 1909 г. былъ избранъ полтавскимъ го-
родскимъ голоной и пробылъ до 1913 г. когда получилъ мѣсто члена 
Полтавскаго Губернскаго присутствія. 

6. Заньковскій, Сергѣй Степановичъ, полтавскій городской голова. 
Родился 25 августа 1859 г., изъ полтавскихъ дворянъ. Обучался в ъ 
Кременчугскомъ реальномъ училиіцѣ, которое окончилъ въ 1878 г. и 

C. С. Заньковскій. 

Константиновское воснное училище. Служилъ въ 9 артиллерійской 
бригадѣ, гдѣ былъ командиромъ 3 батареи. В ъ 1906 году вышелъ въ 
отставку съ чиномъ полковника. В ъ 1910 году единогласно избранъ 
членомъ полтавской городской управы, a съ февраля 1913 г. полтав-
скій городской голова. 



Августинъ, епископъ (въ мірѣ Андрей Ѳедоровичъ Гуляницкій 
род. 3 іюля 1838 t 30 ноября 1892). Родился въ с. Иескахъ, Лубенскаго 
уѣзда, сынъ священника. Воспитывался въ Полтавской семинаріи н 
Кіевской Духовной Академіи, гдѣ былъ оставленъ баккалавромъ по 
каѳедрѣ обличигельнаго богословія. 24 мая 1864 г. принялъ монаше 
ство. В ъ 1869 г,—ректоръ Литовской семинаріи. Въ 1881 г. епископъ 

Епископъ Августинъ. 

былъ сначала викаріемъ въ Рязани и Кишиневѣ, затѣмъ на каѳедрахі 
Костромской и Екатеринославской, гдѣ и скончался. Наиболѣе подроб-
ная его біографія см. труды Бессарабскаго церковно-архелогическаго 
комитета, вып. II, статья A. М. Пархомовича, стр. 363—312, гдѣ при-
ложенъ и списокъ его научныхъ трудовъ (см. нашъ біограф. словарь, 
стр. 2). 



Аггей, епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій, сынъ козака изъ м. 
Бѣликъ, Кобелякскаго уѣзда, бывшаго Полтавскаго полка, въ мірѣ 
Антоній Коллосовскій ( 1 7 3 8 + 2 4 окт. 1792). Образованіе нолучилъ въ 
Кіевской академіи, откуда поступилъ въ Кіевскую Лавру на послуша-
ніе, гдѣ въ 1759 г. принялъ монашество. В ъ 1769 г. Указомъ Синода 
назначенъ законоучителемъ морскаго Шляхетскаго корпуса. Былъ архи-
мандритомъ Нижегородскаго печерскаго монастыря. 9 февраля 1774—  
епископъ Бѣлгородскій, гдѣ пробылъ до 28 ноября 1786 года, когда 

Епископъ Аггей. 

былъ уволенъ на покой въ Переяславскій Вознесенскій монастырь, гдѣ 
и скончался. См. о немъ: И. Яновскій—Полт. Епарх. Вѣд. 1883 № 16.  
789—793; Аскоченскій—Кіевъ, Харьков. Епарх. Вѣд. 1871. № 23., 1868  
№ 21; двухсотлѣтіе Бѣлгородской. нынѣ Курской епархіи; „Исторіи 
Харькова" проф. Д. И. Багалѣя и Д. П. Миллера, гдѣ есть данныя о 
сго заботахъ о Харьковскомъ коллегіумѣ (334—336 стр.). 



Адабашъ и Чертковъ. 
Въ концѣ XVI11 в. бывшій Новороссійскій губернаторъ, генералъ-

поручикъ Василій Алексѣевичъ Чертковъ и бригадиръ Адабашъ по-
строили въ Кобелякахъ (тогда мѣстечко) въ 1778 г. въ воспоминаніе 
тезоименитства Императрицы Маріи Ѳедоровны, храмъ во имя св 
Маріи Магдалины, снабдивъ его утварыо и всѣми необходимыми при-
надлежностями для совершенія богослуженія. При этомъ же храмѣ они 
построили домъ о „6 покоевъ" и въ немъ богадѣльню для содержанія 
дряхлыхъ и не имѣющнхъ пронитанія, a также и школу для обученія 
сиротъ грамотѣ. Все это обошлось этимъ благотворителямъ до 10 тыс. 
Помимо этого, они внесли капиталъ въ 3 тыс. съ тѣмъ, чтобы проценты 
шли на содержаніе богадѣльни и училища. a въ случаѣ надобности и 
на „подкрѣпленіе церкви". Бригадиръ Адабашъ подарилъ еще въ 1789 г. 
34 деревянныхъ лавки для отдачи въ наемъ и вырученная сум.ма опять 
таки должна была издерживаться на эти учрежденія. Но Гіриказъ иа-
ходилъ недостаточнымъ этихъ средствъ и предложилъ ему построить 
еіде нѣсколько лавокъ, что онъ и сдѣлалъ. Онъ еще выстроилъ 21  
лавку и постоялый дворъ. Самъ Адабашъ припималъ дѣятельное уча-
стіе въ организаціи этихъ учрежденій и они находились подъ его на-
блюденіемъ. 

17 Марта 1798 г. Черниговскій Приказъ общественнаго призрѣнія 
закрылъ школу и богадѣльню. Нужно думать, что Адабашъ уже не 
былъ въ живыхъ. иначе онъ не допустилъ до ихл, закрытія. Сдѣлалъ 
это Приказъ, в ь виду донесенія смотрителя училиілъ, что въ богадѣльнѣ 
нищихъ мало да и въ училищѣ нѣгъ учениковъ, особенно въ лѣтнее 
время и учитель остается „безъ упражненія". 

Закрытіе богадѣльни и школы произвело неблагопріятное впечат-
лѣніе. И в ъ Мартѣ 1804 г. Кобелякскій предводитель дворянства О. В. 
Чорба, вмѣсгѣ съ другими помѣщиками уѣзда (числомъ 24, среди ко-
торыхъ, за исключеніемъ 5—6 ч. все были военныс) подаютъ геыералъ-
губернатору кн. А. Б. Куракину просьбу, гдѣ , сообідая объ этихъ по-
жертвованіяхъ, просятъ князя „возстановить и привесть въ дѣятель-
ность и совершенство всѣ выше изъясненныя ижднвенія". 

„По неизвѣстному намл, случаю, писали дворяне, черниговской 
приказъ все это отставилъ, богадѣльню и училище уничтожилъ, при-
нявъ въ свое распоряженіе, отдалъ на откулъ и получаетъ знатные 



доходы". И „кладбиіценскос мѣсто, довольно обширное, писали они, 
отдано было на откупъ и въ виду разводяіцагося вишневаго сада, 
преграждается погрсбеніе умсршихъ". 

Кн. Куракинъ, такъ миого заботившійся о благотворительныхъ и 
просвѣтительныхъ учрежденіяхъ въ Малороссіи, самъ устраивавшій 
богадѣльни. мечтавшій покрыть всю Малороссію сѣтыо народныхъ 
школъ, естественно, не могъ оставить безъ вниманія просьбу дворянъ. 
И дѣйствительно, онъ тотчасъ же написалъ уѣздному предводителю 
письмо, гдѣ обѣщалъ не опустить всѣ зависящія отъ него средства на 
„всеконечное нриведеніе въ исиолненіе по предмету сему воли завѣща-
теля". Вмѣстѣ съ тѣмъ, князь просилъ предводителя сообщить объ 
этомъ и остальнымъ дворянамъ, подписавшимъ прошеніе князю. 

Кн. Куракинъ приказалъ Полтавскому приказу привесть въ извѣст-
ность капиталъ и имущество жертвователей. вести имъ отдѣльный 
счетъ и потребовать отъ Черниговскаго приказа „несвойственно упо-
требленія имъ со времени уничтоженія плана, назпаченнаго Чертковымъ 
и Адабашемъ". 

Когда Приказъ подвелъ всѣ счеты, то оказалось капитала къ 1 Ян-
варя 1805 г. было 6127—32 к., считая съ наросшими процентами (въ 
этомъ числѣ 1778 64 к. были на рукахъ y помѣщиковъ Антона Остро-
градскаго, Анны Остроградской и Романовскаго). Приказъ все дви-
жимое имущество покойнаго бригадира Адабаша отдавалъ на откупъ, 
сначала полтавскому кугіцу Шапедкову, a затѣмъ воронежскому купцу 
Попову. Самое имущество находилось въ печальномъ состояніи, оно не 
ремонтировалось въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, отчего пришло въ 
ветхость, какъ доносилъ нижній земскій судъ(уѣздная полиція), осматри-
вавшій его вмѣстѣ съ уѣзднымъ стряпчимъ. Нс мало было было рас-
хищено досокъ (до 50), въ саду пасли скотъ, всѣ „родючія деревья 
пропали". Расхищено было не мало и церковныхъ вещей. Видимо, 
Приказъ общественнаго призрѣнія мало обраіцалъ вниманія и допустилъ 
арсндаторовъ къ разоренію имущества. Генералъ-губернаторъ прика-
залъ обратить на это вниманіе и выяснить, кто виновенъ въ разореніи, 
и все исправить на счетъ виновнаго. 

Жслая выполнить волю завѣщателей—открыть сначала школу, a  
затѣмъ богадѣльню, кн. Куракинъ привлекъ къ участію въ этомъ дѣлѣ 
Попечителя Крсмеичугскаго богоугоднаго заведенія Алексѣя Ѳедоро-
вича Козачковскаго, жившаго въ Кременчугѣ1)- Онъ просилъ его осмо-
трѣть имущсство Адабаша и пріискать удобное иомѣщеніе для школы, 
которую онъ рѣшилъ открыть на средства Адабаша, взамѣнь уничто-
женной Приказомъ. Онъ предполагалъ устроить приходское начальное 
училище на основаніи нсзадолго псредъ тѣмъ изданныхъ Министер-

') Впослѣдствін, Полтавскаго губернатора. 



ствомъ народнаго просвѣщенія „предварительныхъ правилъ". Козач-
ковскій отправился въ Кобеляки, зимой, въ Декабрѣ 1805 года. Онъ 
нашелъ, что наиболѣе подходящимъ мѣстомъ для школы будетъ пло-
щадь, гдѣ былъ домъ Адабаша. Къ этсму мѣсту выразилъ пожеланіе 
присоединить и свой участокъ подкоморный Лутовиновъ, что онъ дѣ-
лалъ безвозмездно въ виду пріязни и совмѣстной военной службы съ 
Козачковскимъ.„И училище, писалъ онъ, будучи поставлсно противъ 
улицы, близь рѣки, имѣя въ виду церковь въ самомъ городѣ , сдѣлаетъ 
и собой видъ пріятный". Козачковскій, какъ и низшій земскій судъ, 
нашемъ все нсдвижимое имущество покойнаго Адабаша въ совершсн-
номъ запустѣніи. 

Былъ и другой гіроэктъ Козачковскаго помѣстить школу въ зданіи, 
занимаемомъ нижнимъ земскимъ судомъ, гдѣ она и была помѣщена. 
Изъ капитала Адабаша кн. Куракинъ приказалъ выдать Козачковскому 
1500 р. для приспособленія этого зданія къ помѣщенію въ немъ школы. 
Школа была открыта въ Іюнѣ 1806 года Учителемъ былъ назначенъ 
воспитанникъ Московскаго воспитательнаго дома Василій Николаевъ, 
выдержавшій впослѣдствіи экзаменъ на званіе учителя въ главномъ 
правленіи училищъ въ Полтавѣ т. е. при дирекціи училищъ. 

ІХители Кобелякъ желали имѣть не приходское училище, a повѣ-
товое, о чемъ отъ ихъ имени и просилъ Козачковскій князя Куракина. 
Кн. Куракинъ высказался въ томъ смыслѣ , что повѣтовое училише 
должно быть содержимо на счетъ казны, a нс частнаго благотворителя. 
Да объ этомъ пришлось бы ходатайствовать y министра народнаго 
просвѣщенія. Съ цѣлью увеличенія дохода, кн. Куракинъ разрѣшилъ 
въ постояломъ дворѣ , завѣщанномъ бригадиромъ Адабашемъ прода-
вать горячія напитки пиво и медъ, и этотъ дворъ былъ отданъ на от-
купъ полтавскому купеческому сыну, еврею Леону Зеленскому за 275 р. 
въ годъ (за право продажи вина 250 p , a за пиво и медъ 25), на 
этомъ двбрѣ была и харчевая продажа. 

Постоялый дворъ былъ выстроенъ по плану губернскаго архитектора 
Афросимова, утвержденному кн. Куракинымъ и обошелся 5113 р. 15 к., 
Это училище просуществовало до 1808 г., когда оно было преоб-
разовано въ повѣтовое, о чемъ хлопотали помѣщики и жители 
Кобелякъ. Козачковскій въ Августѣ 1806 г писалъ кн. Куракину, что 
„исправленные въ Кобелякахъ два корпуса изъ дара покойного бри-
гадира Адабаша суть тѣ самые, которые и при жизни его, занимались 
для ученія юношества, въ одномъ изъ оныхъ два большихъ покоя съ 
перегородками для учениковъ, a въ другомъ одинъ покой съ перего-
родкой для учителя, a по нуждѣ и для двухъ, другой для услуги и 
третья небольшая кухня. Онъ считалъ, что это помѣщеніе совершенно 
достаточно для временнаго помѣщенія повѣтоваго училища, ибо пред-



полагаемое для онаго казенное зданіе уповательно не скоро еще сдѣ-
лано будетъ, желаніе же и нужда гражданъ кобелякскихъ и повѣто-
выхъ обывателей, a паче помѣщиковъ, по сказанію городничаго, со-
стоитъ, въ томъ, чтобы съ настоящаго времени дѣтямъ ихъ восполь-
зоваться ученіемъ, не такимъ только, какъ въ приходскихъ училищахъ 
п р е п о д а в а т ь с я будетъ, но и большимъ". Онъ предлагалъ помѣщать 
здѣсь и дѣтей, кои ии родителей, никакого пособія не имѣютъ". Такъ, 
онъ предлагалъ устроить небольшой интернатъ при училищѣ, исклю-
чительно для сиротъ. A средства, писалъ Козачковскій, „по времени и 
сумма изъ Адабашевскаго капитала собрана быть можетъ". 

Кн. Куракинъ ходатайствоваль объ этомъ преобразованіи y министра 
народнаго просвѣщенія, a послѣдній предоставилъ это усмотрѣнію 
Харьковскаго Попечителя Учебнаго Округа. Гіослѣ запросовъ относи-
тельно помѣщенія, средствъ, Харьковскій Попечитель округа—поручилъ 
озаботиться открытіемъ этого училища первому директору полтавской 
гимназіи и училищъ Полтавско і губерніи Огневу, въ присутствіи ко-
тораго состоялось открытіе повѣтоваго училища 24 Іюня 1808 года. 
Кобелякскій городничій Кисилевъ доносилъ генералъ-губернатору, что 
при многомъ стеченіи дворянства и протчаго званія гражданъ, въ при-
сутствіи директора училищъ Огнева, Кобелякское повѣтовое училище 
открыто, при каковомъ разѣ со стороны полиціи вся важность при-
личныя въ церемоніи и во время крестнаго хода вполнѣ сохранена". 
Такъ измѣнена была воля завѣщателя, желавшаго устроить школу при 
церкви и это была бы первая церковно-приходская школа въ губерніи. 
Богадѣльня же, закрытая Черниговскимъ приказомъ, совсѣмъ не была 
открыта. 

Кн. Куракинъ желалъ послѣ открытія школы, устроить богадѣльню. 
Изыскивая на это средства, князь отдалъ за большую сумму аренду 
лавокъ и помимо этого, онъ задумалъ устроить въ Кобелякахъ гостин-
ный дворъ, доходъ съ котораго давалъ бы возможность содержать 
богадѣльню. Смѣта на гостинный дворъ была 13995 р.—20 к. Всѣ до-
ходы съ „адабашевскаго имущества" были употребляемы на эту по-
стройку, но, конечно, ихъ было слишкомъ мало, и потому князь Кура-
кинъ сдѣлалъ распоряженіе „отдѣлить въ видѣ клада въ строеніе 

вѣдомству приказа принадлежащее". 
Спустя нѣкоторое время, Гіриказъ увѣдомилъ кн. Куракина, что 

онъ не располагаетъ болѣе средствами, на что кн. Куракинъ 22 Мая 
1807 г. приказалъ „соображаться съ возможностью въ суммахъ отъ 
бригадира Адабаша подаренныхъ и нредписалъ окончить постройку. 
Всего выдано на эту постройку по 1809 г — 9 3 4 4 p.—43Д. Преемникъ 
кн. Куракина, кн. Лобановъ-Ростовскій 25 Іюня 1808 г. опредѣлилъ 
нѣкоторую сумму на эту постройку (какую, неизвѣстно) изъ средствъ 
ассигнованныхъ для окончанія постройки въ Полтавѣ памятника въ 



столѣтіе Полтавской битвы и богоугодныхъ заведеній, но гостинный 
дворъ не былъ оконченъ. Онъ болѣе двухъ лѣтъ оставался недостроен-
нымъ и на запросъ Козачковскаго, бывшаго въ то время Полтавскимъ 
губернаторомъ, кн. Лобановъ Ростовскій прсдписалъ остановиться по-
стройкой „до предбулущаго возможнаго случая". Что же касается ма-
теріаловъ, уже заготовлснныхъ, то онъ приказалъ употребить па другія 
постройки. Пожсртвованіе на богадѣльню вызвало другое пожертво-
ваніе кобелякской обывательницы Домникіи Загорунчихи, о чемъ до-
несъ городпичій въ февралѣ 1804 года. Она гюжертвовала лѣсъ въ 
пользу богадѣльни; лѣсъ этотъ находился въ 4 верстахъ отъ Кобелякъ, 
въ урочшцѣ Долгомъ родѣ , влизь Емельяненкова хутора. Но полученъ 
ли этотъ даръ, неизвѣстно. Интересно, что слѣдовъ этого пожертво-
ванія не оказалось ни въ повѣтовомъ судѣ , ни въ нижнемъ земскомъ 
судѣ . При разслѣдованіи этого дѣла, козакъ Булавка, владѣвшій смеж-
нымъ лѣсомъ, заявилъ, что этотъ лѣсъ вырубленъ по приказанію быв-
шего кобелякскаго городского головы поручика Ампирова. Таковы 
послѣдствія пожертвованія на школу и богадѣльню. Если бы князь 
Куракинъ не выѣхалъ бы изъ Малороссіи въ Январѣ 1808 г., то онъ, 
несомнѣнно, довелъ бы дѣло до конца и богадѣльня была бы открыта. 
Лавки и постоялый дворъ или, какъ говорили тогда, „Адабашевскія 
имѣнія" Приказъ продолжалъ отдавать на откупъ, цѣна ихъ посте-
пенно увсличивалась и въ 1813 г. имѣнія эти были отданы тому же 
Леону Зеленскому за 700 p., въ годъ. Но получаемыя деньги, припи-
сывались къ общимъ средствомъ Приказа. 

Остался одинъ только храмъ, существующій до нынѣ, какъ ири-
писной къ Кобелякскому собору, но о немъ мало заботились. Въ Дс-
кабрѣ мѣсяцѣ 1814 года свяіденникъ Григорій Костенко жаловался 
Приказу Общественнаго Призрѣнія на смотрителя этого храма Ульянича, 
что онъ не заботится о храмѣ, никогда не посѣіцаетъ его, a гірожи-
ваетъ въ имѣніи помѣщиковъ Ганжи, гдѣ онъ постоянно пребываетъ 
и управляетъ имѣніемъ. Интересно, что забота о храмѣ была возло-
жена не яа священника этого храма, какъ это и подобаетъ, a вручена 
постороннему лицу. Ульяничъ былъ уволенъ, и вмѣсто мего былъ на-
значенъ опять таки посторонній человѣкъ канцеляристъ Андрей 
Нищенко ')• 

P. S. Настояідій очеркъ, изложенный довольно подробно на осно-
ваніи архивнаго матерьяла, представляетъ двойной интсресъ: зто было 
первое пожертвованіе на школу и богадѣльню, доволыю крупное по 
тому времени a съ другой стороны, интересна и судьба его и отно-
шеніе къ завѣщанію учрежденія того времени. 

' ) Арх. Г. Правл., св. 49, дѣло № 203. Въ клировой книжкѣ, изданной Гіолтавской 
духовной консисторіей сказано, что этотъ храмъ построенъ бригалиромъ Николаемъ 
Адабашемъ (стр. 177). Это не вполііѣ вѣрно. Гіостроена она Адабашемъ и генералъ-по-
ручнкомъ Чсртковымъ. 



Алышовъ, прсмьеръ-маіоръ, помѣщикъ Константиноградскаго уѣзда, 
пожертвовалъ 20.000 р. на Слободско-украинскую гимназію съ тѣмъ, 
чтобы: 1) изъ процентовъ капитала были содержимы при гимназіи 
воспитанники недостаточнаго состоянія; 2) чтобы при выпускѣ стипен-
діатовъ было выдаваемо имъ въ награду отъ 50—100 р. „по усмотрѣ-
нію ихъ успѣховъ и благонравія". Полт. Епарх Вѣд. 1878, № 8, 429  
стр. Онъ же отпустилъ на волю 23 д. своихъ крестьянъ (владѣлъ се-
ломъ Михайловкой, деревнями Шадѣевой, Васильковой). 

Амвросій, (въ мірѣ Антоній Серебренниковъ), архіепископъ Екате-
ринославскій fp. около 1745, | 13 Сент. 1792). Род. въ селѣ Отчинѣ , 
Вятской губерніи, сынъ крестьянина. Учился въ Вятской семинаріи и 
Московской славяно-греко-латинской академіи. Былъ преподавателемъ 
въ Лаврской, иынѣ Виѳанской семинаріи, префектомъ Московской 
Академіи, ректоромъ Нивгородской семинаріи. Въ 1782—епископъ Оло-
нецкій. Въ 1786 г. еііископъ Екатеринославскій, съ мѣстопребываніемъ 

Архіеішскопъ Лмвросій. 

съ ГІолтавѣ, вь Крестовоздвиженскомъ монастырѣ. Въ 1789 г. мѣсто-
блюститель экзархіи Молдаво-Влахійской съ пребываніемъ въ молдав-
скомъ Нямсцкомъ монастырѣ. Скончался на покоѣ въ Крестовоздвижен-
скомъ монастырѣ, гдѣ тѣло его почиваетъ нетлѣннымъ. 

Былъ членомъ Академіи Наукъ. 
О его трудахъ см. нашъ біографическій словарь, стр. 6. 
Амвросій Келембетъ, архіепископъ Тобольскій и Сибирскій (р. 

около 1750, t 4 Іюля 1825). Родился въ с. Чернухахъ, Лохвицкаго 
уѣзда, сынъ дьякона, принадлежавшаго къ дворянству. Его отецъ не 
хотѣлъ опредѣлягь его въ школу, но Амвросій убѣжалъ изъ роди-



тельскаго дома и, случайно, встрѣтившись съ однимъ студентомъ 
Кіевской Академіи, отправился съ нимъ въ Кіевъ, гдѣ выдалъ себя за 
круглаго сироту и былъ принятъ на казенное содержаніе. В ъ 1777 г. 
окончилъ Академію въ числѣ лучшихъ воспитанниковъ и былъ остав-
ленъ при Академіи учителемъ греческаго языка Былъ префектомъ 

Епископъ Амвросій. 

Академіи. Въ 1793 г. назначенъ архимандритомъ Воронежскаго Ака-
това монастыря, откуда назначенъ въ Новгородскій Антоніевъ, съ зва-
ніемъ ректора тамошней семинаріи. В ъ 1797 г. переведенъ въ Юрьевъ 
монастырь. 21 Ноября 1799 г.—первый епископъ Оренбургской епархіи. 
Въ 1806 г. Тобольскій. В ъ 1822 г., потерявъ зрѣніе, удалился на по-
кой въ Лубенскій монастырь, гдѣ и скончался. 

Амфилохій, епископъ Переяславскій (Леонтовичъ). Род. около 1729 г. 
умеръ 1 Іюля 1799 г. происходилъ изъ малороссійскаго шляхетства и 
служилъ въ бывшихъ полковой Миргородской и войсковой генераль-
ной малороссійскихъ канцеляріяхъ. В ъ 1750 г. принялъ монашество 
въ Кіевскомъ Межигорскомъ монастырѣ, откуда вскорѣ перешелъ въ 
Троице-Сергіеву Лавру, изъ которой переведенъ въ Тверской архіерей-
скій домъ ризничимъ, но вскорѣ возвратился въ Лавру, гдѣ былъ 
казначеемъ. В ъ 1769 г.—игуменъ Кіевскаго Кирилловскаго монастыря, 
a въ 1766 г.—Ростовскаго Іаковлевскаго, гдѣ былъ возведенъ въ санъ 
архимандрита, a затѣмъ былъ епископомъ ІІереяславскимъ. 



Анастасій, архіепископъ Могилевскій (въ мірѣ Андрей Семеновичъ 
Б р а т а н о в с к і й - Р о м а н е н к о ) . Род. 16 Окт. 1761 г., t 7 Дек. 1806 г. Ро-
домъ изъ дерсвни Барышевки, Переяславскаго уѣзда, сынъ протоіерея. 
У ч и л с я в ъ Переяславской семинаріи. Въ 1783 г. былъ переведенъ в ъ 
С ѣ в с к у ю , a черезъ годъ въ Вологодскую семинарію, в ь 1789 г. в ъ 
К и р и л л о в с к о е духовное училище, откуда черезъ годъ былъ вызванъ 
митрополитомъ Гавріиломъ и опредѣленъ учителемъ въ Александро-
Н е в с к у ю семинарію (была высшимъ учебнымъ заведеніемъ). Въ этомъ 

to .... — - , J 

Анастасій, арх. Могилевскій. 

жегоду принялъ монашество. Въ 1793 г. назначенъ придворнымъ пропо-
вѣдникомъ. Въ 1797 г.—епископъ бѣлорусскій, въ 1801 г. возведенъ въ 
санъ архіепископа. Въ 1794 г.—членъ Академіи Наукъ. Въ 1805 г. пере-
мѣіденъ въ Астрахань, гдѣ и скончался отъ наслѣдственной чахотки. Это 
былъ выдающійся ораторъ. „Анастасію, говорила о немъ Екатерина II, 
должно или подражать или превзойти, но то и другое невозможно". О его 
трудахъ и литературу о немъ: см. нашъ біографическій словарь, стр. 7—8. 

Андріяшевъ, Алсксѣй Ѳомичъ, (17 Февр. 1826, | 31 Іюля 1907).  
Род. въ хуторѣ Германовскомъ, возлѣ села Лѣпляваго, въ Золотонош-
скомъ уѣздѣ , въ зажиточной казачьей семьѣ, хотя мать его была дво-
рянка изъ рода Анисимовыхъ. Учился въ Переяславскомъ духовномъ 
училищѣ, Нѣжинскомъ Лицсѣ и Кіевскомъ университетѣ, который 
окончилъ со степенью кандидата законовѣдѣнія. Въ 1856 г. получилъ 
степень магистра граждапскаго права. Въ 1850 г. былъ учителемъ гим-



назіи, a съ 1862 г.—директоромъ 1-й Кіевской гимназіи и въ этой 
должности пробылъ 28 лѣтъ. Онъ вмѣстѣ съ К. К. Гротомъ явился 
первымъ дѣятелемъ въ пользу слѣпыхъ, основалъ въ Кісвѣ сначала 
попечительство и убѣжище въ пользу слѣпыхъ, a затѣмъ училищедля 
слѣпыхъ. В ъ послѣдніе годы А. увлекся шелководствомъ и устроилъ 
на свои средства единственную въ Россіи школу практическаго шел-
ководства. 

О его литературной дѣятельности см. нашъ біографич. словарь, 
стран. 8. 

Андреяновъ, Михаилъ Евгеньичъ. Изъ дворянъ Полтавской губер-
ніи, сынъ штабсъ-капитана. Окончилъ ГІолтавскую военную гимназію 
(нынѣ кадетскій корпусъ) въ 1865 г. и поступилъ въ Павловское военное 
училище, гдѣ былъ фельдфебелемъ роты Его Величества. Училище окон-
чилъ первымъ и занесенъ на мраморную доску. Изъ л. г. Волынскаго 
полка, куда былъ выпущенъ, носгупилъ въ Николаевскую Академію 
Генеральнаго Штаба, которую окончилъ въ числѣ первыхъ, въ 1875 г. 
Въ войну 1877—78 г. былъ старшимъ адъютантомъ штаба 8 армей-
скаго корпуса (гснерала Радецкаго), a затѣмъ, начальникомъ штаба 
1-й пѣхотмой дивизіи. Нолучилъ Георгія 4-й ст. Во главѣ отряда, овла-

М. Е. Андреяновъ. 

дѣлъ укрѣпленіемъ Бердекъ, вѣнчавшее самую высокую вершину. Онъ 
первый вскочилъ на это укрѣпленіе и послѣ 20 минугнаго рукопаш-
наго боя, взялъ укрѣпленіе со всѣмъ оставшимся въ живыхъ гарни-
зономъ и четырьмя орудіями. Впослѣдствіи, А. отличился, въ отрядѣ 
Скобелева, атаковавшаго турецкую шипкинскую армію въ знаменатель-
ный день сдачи Шипки и всей арміи. Скончался отъ разрыва сердца 
17 ноября 1878 года въ Адріанополѣ, гдѣ и похороненъ на греческомъ 
кладбищѣ . 



Аникинъ, Петръ Игнатьевичъ ( f 18 Декабря 1905 г ) , Полтавскій 
второй гильдіи купецъ. Благотворитель. Онъ завѣщалъ полтавскому 
городскому общественному управленію: а) дворовое мѣсто съ камен-
нымъ двуэтажнымъ домомъ и другими постройками, находяшееся въ 
Полтавѣ, б) участокъ лѣсной земли въ 18 д. 740 кв. саж., в) наличный 
капиталъ въ 60.000 р. съ условіями: 1) жена завѣщателя Екатерина 
Андреевна имѣегь право пожизненно пользоваться тѣми помѣщеніями 
вь завѣщанномъ домѣ и во дворѣ , какія завѣщатель съ нею занималъ 
2) пройзрастаюіцій на завѣіцанной землѣ лѣсъ, городъ долженъ вѣчно 
вырубливать въ количествѣ не болѣе трехъ четвертей десятины въ 
годъ и срубленный лѣсъ обращать въ дрова, изъ коихъ городъ вѣчно 

П. И. Аникинъ. 

же долженъ доставлять и давать ежегодно и безвозмсздно: полтавской 
срѣтенской церкви по 3 саж. и полтавской кладбищеиской церкви по 
3 саж. 3) богадѣльня должиа быть открыта не мснѣе какъ на 25 при-
зрѣвасмыхъ обоего пола, исключительно изъ лицъ податнаго сословія. 

Богадѣльня открыта 14 Октября 1907 года. 
Его супруга, вдова Екатерина Андреевна пожертвовала въ 1910 году 

10 тыс. полтавскому отдѣленію попечительства о бѣдныхъ. 
Антоній, архіепископъ Воронежскій (въ мірѣ Авраамій Гавриловичъ 

Смирницкій], р. 29 Окт. 1773 t 20 Дек. 1846., Родился въ с. Гіовстинѣ, 
ІІирнтинскаго уѣзда, сынъ свящеиника (по другому извѣстію, его отецъ 



былъ домашнимъ учителемъ y помѣщика). Учился въ Кісвской Ака-
деміи. В ъ 1791 г. принялъ монашество и былъ назначенъ библіоте-
каремъ Кіево-Печерской лавры, a въ 1815 г. ея намѣстникомъ. Въ 
1826 г.—епископъ Воронежскій a въ 1832 г. возведенъ въ санъ архі-
епископа. Извѣстный подвижникъ. См. о немъ: протоіерей Некрасовъ 

Я 
Архіепископъ Антоній. 

преосвященный Антоній, архіепископъ Воронежскій. Очень подробная 
біографія его см. жизнеописанія отечественныхъ подвижниковь. 

Декабрь—490 - 5 6 6 стр. 
Антонииъ, епископъ Владикавказскій (въ мірѣ Александръ Ан-

дреевичъ Грановскій) род. 21 Ноября 1865 г., въ с. Хорошкахъ, Кобе-
лякскаго уѣзда, сынъ псаломщика. По окончаніи Полтавской духовной 
семинаріи, былъ отправленъ въ Кіевскую духовную академію, гдѣ 
22 Февраля 1890 г. принялъ монашество. Въ 1891 г. окончилъ академію 
и назначенъ 16 Августа того же года помощникомъ инспектора той же 
академіи. Въ этомъ же году былъ назначенъ смотрителемъ Московскаго 
Донскаго духовнаго училища, гдѣ пробылъ до 1893 г. когда былъ пе-
ремѣщенъ на ту же должность въ Кіево-Подольское духовное училище. 
В ъ 1895 г. инспекторъ Тульской семинаріи, въ 1897 г. преподаватсль 
Холмской семинаріи, a черезъ годъ, возведенъ въ санъ архимандрита 
и назначенъ ректоромъ Благовѣщенской семинаріи. Въ слѣдуюідемъ 
въ 1899 г. цензоръ Спб-го духовнаго цензурнаго комитета, a въ 1901 г. 
старшій цензоръ. 15 Января 1903 г. утвержденъ въ степени магистра 



богословія. 22 февраля 1903 г. ему повслѣно быть епископомъ Нарв-
скимъ, третьимъ викаріемъ С.-ГІетербургскій епархіи (со 2 Марта 
1903 г. епископъ) 10 Мая 1904 г. второй викарій той же епархіи, a  
31 Октября 1905 г. первый викарій. 8 февраля 1908 года былъ уволенъ, 
по болѣзненному состоянію иа покой, съ пенсіей въ 1000 р. и мѣсто-
пребываніс назначено въ С.-Петербургской епархіи, въ Троице-Ссргіевой 
пустыни. Съ 22 Декабря 1913 г. епископъ Владикавказскій. 

Апполосъ, (въ мірѣ Тимофѣй Ивановичъ Терешкевичъ, сынъ войско-
вого козака. Родился въ м. Голтвѣ , Кобелякскаго уѣзда (21 февраля 
1746 f 19 янв. 1817 г. въ Харьковѣ) . Епископъ слободско-украинскій. 
Обучался въ Кіевской академіи. Былъ постриженъ въ монашество въ 
1780 г. въ Александро-Невскомъ монастырѣ. Служилъ во флотѣ. Уп-
равлялъ многими монастырями (архангельскимъ, знаменскимъ и др.). 
Съ 19 іюня 1813 г. епископъ слободско-украинскій и имъ былъ до 
кончины своей. Погребенъ въ Харьковскомъ покровскомъ монастырѣ. 
См. его біографію: Полт. Епарх. Вѣд. 1881. № 21. 1023—1036 стр. 

Арсеній, митрополитъ Кіевскій. Родился въ Рѣшетиловкѣ (17 марта 
1704 f 1770), сынъ священника Троицкой церкви (въ мірѣ Алексѣй 

Митрополитъ Арсенііі. 

Васильевичъ Могилянскій). Обучался въ Кіевской Академіи и Харьков-
скомъ коллегіумѣ. Въ 1758 г.—митрополигь. Ранѣе былъ проповѣдни-



комъ при дворѣ . 0 немъ есть диссертація священника Н. Шпачинскаго-
Кіевскій митрополитъ Арсеній Могилянскій и состояніе Кіевской митро-
полита въ его правленіе и отзывъ объ этомъ сочиненіи, проф. Голубева, 
Москва, 1909 г. 

Арсеній Берло, (въ мірѣ Андрей Ивановичъ) спископъ Полтавскій 
и Бориспольскій. Род. въ селѣ Памфилахъ, исдалеко отъ Гіереяслава, 
сынъ полковаго Переяславскаго судьи, впослѣдствіи знатнаго войско-
вого товарища. Обучался въ Кіевской Академіи. a затѣмъ во Львовѣ. 
Принялъ монашество въ Кіево-Печерской Лаврѣ , былъ учителемъ въ 
Академіи по классу грамматики. Съ 1722 г. до конца 1728 г. насто-
ятель Кіевскаго Мсжигорскаго монастыря. В ъ 1729 г.—епископъ Моги-
левскій и Бѣлорусскій. В ъ 1733 г. епископъ Переяславскій, въ копцѣ 

Епископъ Арссній Берло. 

1735 г. перемѣщенъ въ Бѣлгородъ, но согласно просьбѣ, оставлеиъ 
на Переяславской каѳедрѣ , гдѣ и скончался 7 іюня 1744 г. Какъ пер-
вый самостоятельный епископъ Переяславско-Бориспольской енархіи, 
не мало сдѣлалъ для упорядоченія епархіальнаго управленія. Арсеній 
осеныо 1738 г. открылъ Переяславскую семинарію и онъ былъ псрвымъ 
ея устроителемъ. 



0 немъ см. Кіев. Старина 1889 г. 2 (статьи П. Левицкаго—Прош-
лое Переяславскаго духовн. училища). Изъ семейной хроники Берловъ 
А. Лазаревскаго; Полт. Епарх. Вѣд. 1891, 10, 11, 17, 18, 2 2 , 1 8 8 0 , 5 , 1 2 .  
1911, 3, 9—статья В. Л Пархоменко—Арсеній Берло, епископъ Пере-
яславскій, его личность и среда архипастырской дѣятельности: проф. 
Лебедевъ—Бѣлгородскіе архіереи, В. А. Пархоменко—Очеркъ исторіи 
Переяславско-Бориспольской епархіи, 2 изд. 1910 г. См. еще статьи: 
А. Берло—Арсеній Берло, епископъ Переяславскій и Бориспольскій. 
Чтенія ЛЬтописца Нестора (1904 г.) гдѣ укаваны источники для его 
біографіи (оттуда взятъ портретъ). 

Аѳанасій, епископъ (въ мірѣ Петръ Вольховскій —Род. въ Полтавѣ 
(25 ноября 1712 f 15 февраля 1776). Обучался въ Харьковскомъ кол-
легіумѣ, по окончаніи котораго былъ тамъ преподавателемъ, a затѣмъ 
гіерешелъ въ Кіевскую Духовную Академію. Въ 1740 г. былъ переве-
денъ изъ Кіева въ Троице-Сергіеву Лавру. гдѣ былъ постриженъ въ 
монашество и назначенъ префектомъ (нынѣ Инспекторъ) Академіи, a  
затѣмъ профессоромъ богословія. В ъ 1752 г. архимандритъ и рек-
торъ семинаріи. В ъ 1758 г. хиротонисанъ во епископа Тверскаго, гдѣ 
пробылъ до 1763 г., когда былъ переведенъ въ Росговъ, гдѣ продол-
жалъ неутомимо работать на пользу паствы. Онъ преобразовалъ Яро-
славскую семинарію, о т к р ы в ъ в ъ ней философскій и богословскій классы, 
ввелъ преподаваніе греческаго и сербскаго языковъ. Имъ была постро-
ена на собственные средства церковь въ Ростовско-Троицкомъ, что на 
Варницахъ, монастырѣ. См. о немъ: русскій біограф. словарь, 369 стр. 
протоіерей Первухинъ—о Тверскихъ іерархахъ, Венгеровъ, словарь, 
т. I, Амвросій—исторія россійскихъ іерарховъ 

Аѳанасій, р. около 1741 г. f 1 Янв. 1801 г. племянникъ Аѳанасія. епи-
скопа Тверскаго. Родился въ Полтавѣ , сынъ протоіерея. Учился въ Твер-
ской, a затѣмъ въ Ярославской семинаріи. куда его дядя перешелъ на 
архіерейскую каѳедру. Былъ въ Харьковскомъ коллегіумѣ, a затѣмъ въ 
Кіевской академіи, по окончаніи которой опредѣлился свяіценникомъ 
при Николаевской церкви въ Полтавѣ . В ъ 1769 г овдовѣлъ, принялъ 
монашество и былъ назначенъ игуменомъ Новгородскаго Кириллова 
монастыря, затѣмъ намѣстникомъ Александро-Невской Лавры. Въ 1788—  
епископъ старорусскій, a въ 1795 перемѣщснъ епископомъ Моги-
левскимъ, но въ 1798 г. былъ уволенъ на покой въ Лубенскій мона-
стыръ, даже безъ пенсіи, которую повелѣніемъ Императора Павла I 
назначена была спустя нѣкоторое время. Онъ не долго былъ на покоѣ. 
29 августа 1800 г. Полтавскій еиископъ Сильвестръ доносилъ синоду, 
что онъ „лишился ума". 1 января 1801 года Афанасій скончался въ 
квартирѣ своего родственника, свяіленника Николаевской церкви Іоанна 
Симоновскаго (былъ зять протоіерея Павла Вольховскаго ( t 1764), 



Отцл c i l i i C K O i i a Аѳанасія). Погребенъ въ Полтавскомъ Крестовоздви 
женскомъ монасгырѣ . Гробъ его стоитъ на особо устроенномъ въ 
1885 г . возвышеніи y стѣны прямо при входѣ въ усыпальницу, что 
было сдѣлано преосвященнымъ Илларіономъ. Тѣло Аѳанасія почиваетъ 
нетлѣннымъ. Епископъ Аѳанасій былъ удаленъ на мокой по доносу 

дьякона Харкевича, обвинявшаго его въ лихоимствѣ, дурной жизни и 
несоблюденіи табельныхъ дней. Этотъ доносъ, оберъ-прокуроръ синода 
кн. В. А. Хованскій изложивъ Государю во всеподданнѣйшемъ рапортѣ 
и епископъ, безъ назначенія слѣдствія по этому доносу, былъ уволенъ. 
О немъ писалъ Добрынинъ (Pye Старина 1871 т. IV. 308), гдѣ рисуетъ 
его человѣкомъ недостойнымъ и безграмотнымъ. Мнѣніе слишкомъ при-
страстное, безграмотнымъ едва ли возможно назвать окончившаго и 
коллегіумъ и высшую духовную школу. См. о немъ: словарь Венгерова 
852—853 стр., Аскоченскаго—Кіевъ ч. II 1856. 279—280; Pye. Архивъ 
1874 г. Полтав. Епарх. Вѣдомости: 1880. № 2, 1886.13, 1883. 17,статья 
Бучневича—Полтав. Губ. Вѣдом. 1892 г. 28. Напечаталъ: „Окружную 
грамоту паствѣ" (1795 г.). Причина увольненія епископа Аѳанасія и 
обвиненія требуютъ выясненія (о немъ есть данныя въ Архивѣ Св. 
Синода). 

Епископъ Аѳанасій. 



Аѳанасій, архіепископъ (въ мірѣ Василій Михайловичъ Пархомовичт. 
p. 1 января 1828 t на покоѣ въ Кишиневѣ 8 сентября 1910 г.). Сынъ 
священника м. Хомутца, Миргородскаго уѣзда. Образованіе получилъ 
въ Лубенскомъ духов. училищѣ, Персяславской духовной семинаріи и 
Кіевской академіи, которую окончилъ въ 1853 г. Свыше 30 лѣтъ про-
велъ на службѣ въ Бессарабіи, гдѣ прошелъ должности инспектора 
духовныхъ училищъ, законоучителя Кишиневской гимназіи и ректора 
семинаріи 9 марта 1885 г. постриженъ въ монашество и былъ назна-

Архіепископъ Аѳанасій. 

ченъ викаріемъ Черниговскимъ, въ 1889 г. епископъ Сарапульскій, въ 
1891 г. епископъ Екатеринбургскій, a съ 12 ноября 1894 г. архіепископъ 
Донской, и эту каѳедру занималъ до 16 сент. 1908 г. когда увольнился 
на покой. О его дѣятельности см. отдѣльную брошюру: высокопрео-
священный Аѳанасій, арх. донской, А. К-въ; воспоминанія бывшаго 
попечителя Кавказскаго округа Яновскагс Русскій Вѣстникъ 1902 г., 
Донскія Епарх. Вѣд. 1905 г. № 32, 1910 г. JMfi 192, брошюра—Пятиде-
сятилѣтіе дѣятельности etc. Новочеркасскъ 1903 г. .Бессарабецъ" 
1903 г., № 242, Кишиневскія Епарх. Вѣд. 1892 г., 1893 г. Миссіонер-
скій Сборникъ 1902 г. № 3. Характеристика его личности и дѣятель-
ности см. брошюру, изданную подъ редакціей В. Г. Курдиновскаго: 
.Вѣнокъ на могилу высокопреосвященнаго архіепископа Аѳанасія". 



Ахшарумовъ, Дмитрій Дмитріевичъ (p. 14 мая 1823 f 6 янв. 1910 г.) 
Воспитывался въ первой Петербургской гимназіи, по окончаніи кото-
рой въ 1842 поступилъ на восточмый ф а к у л ы е т ь Петербургскаго уни-
верситета. По окончаніи университета со степеныо кандидата, поступилъ 
въ министерство иностранныхъ дѣлъ. Д р у г ъ его И. М. Дебу позна-
комилъ его съ однимъ изъ вліятельнѣйшихъ послѣдователей Фурье 
M. В. Буташевичемъ-Пеграшевскимъ и Ахшарумовъ весною 1848 г. 
началъ бывать y него на собраніяхъ. Кружокъ этихъ лицъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ „петрашевцевъ" вскорѣ былъ арестованъ и А. вмѣстѣ со 
многими другими былъ присужденъ къ казни. Всѣ они были помилованы. 
А. былъ сосланъ въ арестантскія роты инженернаго вѣдомства на 
четыре года, a затѣмъ рядовымъ на Кавказъ. Въ 1856 г. A былъ пра-
порщикомъ. Въ 1857 г., 34 лѣтъ, поступилъ въ Дерптскій универси-
тетъ на медицинскій факультетъ, но вскорѣ перешелъ въ Медико-

Д. Д. Лхшарумовъ. 

Хирургическую Академію, которую окончилъ въ 1862 г. съ серебряною 
медалью. В ъ 1866 г. получилъ степень доктора медицины. Служнлъ 
въ военныхъ госпиталяхъ, a съ 1873 г. по 1882 г. былъ Гіолтавскимъ 
губернскимъ врачебнымъ инспекторомъ. По его иниціативѣ въ Полтавѣ 
было организовано „Общество врачей" и онъ б. первымъ его предсѣ-
дателемъ. (О его литер. трудахъ см. нашъ словарь, стр. 2 и 3). 



Ахшарумовъ, Дмитрій Владиміровичъ. Род. въ Полтавѣ, 8 Сентября 
1864 г. Воспитывался въ Петровской Полтавской военной гимназіи и 
Николаевскомъ Кавалерійскомъ училищѣ, которое окончилъ въ 1884 г. 
Еще будучи въ училищѣ, занимался музыкой, по классу скрипки y  
проф. Краспокутскаго, y проф. Ауэра,а въ 1885 г. отправился въ Вѣну 
для усовершенствованія въ музыкѣ , a затѣмъ въ Парижъ. Въ 1902 г. 

были открыты музыкальные классы, a въ 1904 г. переименованы въ 
музыкальное училище. По его иниціативѣ, въ 1909 г. открыто въ 
Полтавѣ отдѣленіе Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества. 
Съ 1903 г. онъ первый въ Россіи, предпринимаетъ поѣздки съ симфо-
н и ч е с к и м ъ концертомъ и до настоящаго времени имъ совершено 
8 поѣздокъ (далъ до 300 концертовъ въ разныхъ городахъ Россіи). 

Базилевскій, Петръ Ивановичъ (1829 f Окт. 1883). Сначала былъ 
въ военной службѣ, вышелъ въ отставку полковникомъ. Былъ Грод-
ненскимъ губернаторомъ. 

Барабашъ, Яковъ Федоровичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ, получилъ 
образованіе в ь Александровскомъ брестскомъ корпусѣ и Академіи ге-
неральнаго штабэ. Былъ Оренбургскимъ губернаторомъ и атаманомъ 
Оренбургскаго козачьяго войска. Съ марта 1906 г. сенаторъ. 

Д В. Ахшарумовъ 



Баталинъ, Викторъ Гавриловичъ. Дворянинъ Полтавской губерніи. 
Служилъ гласнымъ Переяславскаго земства, былъ мировымъ судьей. 
Юристъ по образованію. (Род. въ Окт. 1843 г. скончался 24 Мая 
1910 г ). В ъ 1897 г. онъ внесъ Гіереяславскому земству 30 тыс. на 
устройство въ м. Борисполѣ, при которомъ его имѣніе, низсшей сельско-
хозяйственной школы, которая и была открыта въ 1904 г. съ добавоч-
ными средствами отъ земства. По духовному завѣщанію, онъ псредалъ 
въ собственность Переяславскому земству все движимое и недвижимое 
имущество—въ процентныхъ бумагахъ 365.900 р. и 852 дес. земли съ 
тѣмъ, лишь обязательствомъ для земства, что оно должно изъ общихъ 

В. Г. Баталинъ. 

доходовъ выдавать ежемЬсячно его вдовѣ по день смерти 100 p., ре-
монтировать и отапливать постройкн на усадьбѣ . которая также завѣ-
щана земству, но оставлена въ пожизненномъ владѣніи вдовы и выда-
вать его малолѣтней внучкѣ на содержаніе и образованіе по 600 руб. 
въ годъ, a по окончаніи ею образованія и достиженія совершеннолѣтія 
—21 года, выдать ей въ собсгвенность единовременно 15 тыс. рублей. 
Б. является самымъ крупнымъ благотворителемъ въ Полтавской губ. 

Байеръ, Александръ Оттовичъ, директоръ и учредитель перваго 
частнаго коммерческаго училища A. О. Байера въ Полгавѣ Родился 



въ 1856 г. Воспитывался въ Константиновскомъ Мсжевомъ Институтѣ , 
по окончаніи инженернаго отдѣленія, выпущенъ со званіемъ межеваго 
инженера. 

Выдержавъ пробными уроками въ экзаменаціонной коммиссіи Глав-
наго Управленія военно-учебныхъ заведеній на право преподаванія ма-
тематики въ Кадетскихъ Корпусахъ и однородныхъ съ ними учебныхъ 
заведеній, 10 Августа 1886 г. былъ опредѣленъ преподавателемъ мате-
матики въ Полтавскій Кадетскій Корпусъ, гдѣ и состоялъ на службѣ 
до 14 Сентября 1903 г. 

Въ 1900 г. основалъ въ Полтавѣ частное коммерческое училише, 
гдѣ и состоитъ директоромъ и оно было первымъ въ Полтавской губ-

Благовѣщенскій, Дмитрій Максимовичъ. Изъ рядовыхъ дослужился 
до полковника Былъ начальникомъ внутренняго гарнизоннаго батальона. 
Былъ при осадѣ Праги, участвовалъ въ войнѣ съ французами. Имѣлъ 
золотое оружіе и георгіевскій крестъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. 
Скончался въ 1829 г. 

Бойчукъ, Игнатъ Григорьевичъ, поручикъ. Изъ полтавскихъ дво-
рянъ. Былъ вд воснной службѣ съ 1806—1832 г. За войну 1812 г. 
получилъ орденъ Георгія 4 ст. 

Богоявленскій, Павелъ Егоровичъ, родился въ Полтавѣ, сынъ бывш. 
преподавателя семинаріи, служившаго долго членомъ городской управы 
и заступающимъ мѣсто городского головы. Окончилъ Полтавскую 
гимназію и факультетъ восточныхъ языковъ. Служилъ по министерству 
иностраниыхъ дѣлъ. Былъ консуломъ въ Персіи. Трагически погибъ 
въ 1911 году, былъ найденъ убитымъ въ колодцѣ. 

Боровиковскій, Александръ Львовичъ, сынъ преподавателя Полтав-
ской гимназіи, изъ дворянъ Хорольскаго уѣзда. Окончилъ Харьков-
скій университетъ. Началъ службу въ 1867 году и былъ товарищемъ 
прокурора въ Самарѣ, Симбирскѣ и Петербургѣ . Оставивъ службу, онъ 
былъ присяжнымъ повѣреннымъ. В ъ 80-хъ годахъ вновь поступилъ 
на службу и былъ членомъ Одесской судебной палаты, гдѣ пробылъ 
11 лѣтъ. В ъ 1894 г. помощникъ статсъ-секретаря Государственнаго 
Совѣта и въ томъ-же году прокуроръ гражданскаго кассаціоннаго депар-
тамента. Черезъ четыре года сенаторъ и тайный совѣтникъ. Извѣстный 
юристъ. Скончался 20 Ноября 1905 г. О немъ см. (нашъ біограф. словарь, 
стр. 24—25). 

Боярскій, Петръ Михайловичъ, род. 4 Іюня 1870 г. въ родовомъ 
имѣній Тимки, Лубенскаго уѣзда, происходитъ изъ старинной дворян-
ской фамиліи. Гіо окончаніи С.-Г1етербургскаго университета въ 1893 г-



поступилъ на службу въ Правительствующій Сенатъ. Затѣмъ послѣдо-
вательно занималъ слѣдуюідія должности: товарища прокурора въ 
Черниговѣ , земскаго начальника въ Лубенскомъ уѣздѣ , непремѣннаго 

П. М. Боярскій. 

члена Полтавскаго Губернскаго Присуісівіи, Саратовскаго вице-губер-
натора, a съ 31 Декабря 1913 г. Гродненскаго губернатора и съ 14  
Октября 1914 г. занимаетъ постъ Казанскаго губернатора. Б. состоитъ 
почетнымъ мировымъ судьей Лубенскаго уѣзда, былъ три трехпѣтія 
уѣзднымъ и два трехлѣтія губернскимъ гласнымъ и два трехлѣтія де-
путатомъ Лубенскаго дворянства. 

Брагинъ, Александръ Тимофѣевичъ ( f 13 Авг. 1898 г.), бывшій су-
дебный приставъ Константиноградскаго уѣзда. По духовному завѣіцанію 
(1896 г.) назначилъ Полтавскому городскому общественному управленію 
44000 р. на учрежденіе богадѣльни его имени и его супруги Анны 
Ѳедоровны для призрѣнія 20 (10 муж. 10 жен.) престарѣлыхъ, не-
способныхъ къ труду. Изъ этого капитала 3 тыс. опредѣлено на прі-
обрѣтеніе съ процентовъ одежды и обуви для бѣднѣйшихъ учениковъ 



городскихъ школъ. Богалѣльня открыта въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1902 г. 
въ домѣ куплемномъ y жены врача Богацкой, на Подмонастырской 
улицѣ Капиталъ с ь наросшими процентами до открытія богадѣльни—  
38726 р. 29 к. 

Бразоль, Григорій Евгеньевичъ, сынъ бывшаго губернскаго поедво-
дителя дворянства. Род. въ 1851 г. Окончилъ Новороссійскій универ-
ситетъ по юридическому факультету. Зѣньковскій предводитель дво-
рянства съ Ноября 1892 г. Былъ съ 1878—1885 г. участковымъ судьей, 

Г. Е. Бразоль. 

предсѣдателемъ сьѣзда въ Ахтырскомъ уѣздѣ , гдѣ съ 1885—1892 г. 
былъ гіредводителемъ дворянства и почетнымъ попечителемъ Ахтыр-
ской классической гимназіи. Состоитъ попечителемъ Зѣньковской жен-
ской прогимназін. Д. с. с. Камергеръ (съ 27 Іюня 1909 г.). Это первый 
случай, со времени учрежденія Полтавской губерніи полученія уѣзд-
нымъ предводителемъ званія Камсргера. 

Булюбашъ, Иванъ Петровичъ. видный общественный дѣятель, изъ 
полтавск. дворянъ. Воспитывался въ Дворянскомъ полку. Началъ службу 
въ Житомирскомъ егерскомъ, a въ 1853 г. перешелъ въ л. г. Москов-
скій полкъ. Въ Крымскую войну находился въ составѣ войскъ, охраняв-
шихъ побережье Петербургской губерніи В ъ 1856 г. принималъ уча-



стіе въ составѣ при коронаціи Императора Александра II. Въ 1861 г. 
оставилъ службу. Былъ депутатомъ дворянства много разъ, членомъ 
губернской земской управы и исполнялъ довольно долго обязанности 
предсѣдателя губернской земской управы. Былъ членомъ правленія 
Полтавскаго земельнаго банка и предсѣдателемъ попечительнаго совѣта 

И. (I. Булюбашъ. 

Маріинской женской гимназіи и до августа 1906 г. былъ директоромъ 
Александринскаго пріюта. Акціонерами Полтавскаго земельнаго банка 
учреждена имени его стипендія (капиталъ 2Ч-і тыс.). Кромѣ этого, чле-
нами попечительнаго совѣта Маріинской женской гимназіи учреждена 
въ честь Б. стипендія на собранный между членами капиталъ—1225 р. 
(учреждена 2 Іюня 1907 года). Гвардіи поручикъ. 

Булюбашъ, Александръ Петровичъ, изъ дворянъ Хорольскаго уѣзда. 
родной братъ предъидущаго. Былъ Томскимъ губернаторомъ. t въ 
1889 г. 

Бутовичъ, Александръ Ивановичъ, Изъ полтавскихъ дворянъ, 
Окончилъ 2-й кадетскій корпусъ и былъ въ военной службѣ до 1837 г., 
когда вышелъ въ отставку съ чиномъ генералъ-маіора Былъ въ войнѣ 
1812 г. и въ походахъ за границей, за что получилъ Георгія 4 ст. и 
брилльянтовый перстень съ цѣннымъ камнемъ. 



Бутовскій, Петръ Михайловичъ, (1842 t 5 Янв. 1912), изъ дворянъ 
Кременчугскаго уѣзда. Окончивъ школу Правовѣдѣнія, отправился за 
границу, гдѣ во Франціи и Германіи изучалъ юридическія науки. По 
возвращеніи въ 1864 году, поселился въ Полтавѣ , гдѣ служилъ въ 
канцеляріи Полтавскаго губернскаго прокурора, былъ Кобелякскимъ 
стряпчимъ, затѣмъ совѣтникомъ гражданской палаты Полтавскаго 
суда и затѣмъ членомъ суда. Былъ почетнымъ мировымъ судьей Кре-
менчугскаго уѣзда. Съ 1874 года предсѣдатель Гродненской палаты 
уголовнаго и гражданскаго суда, былъ затѣмъ предсѣдателемъ Люб-
линскаго суда и департамента Харьковской судебной палаты, a въ 
1882 году—Варшавской. Въ 1887 году старшій предсѣдатель Вар-

. S . . . , • . 

Г1. M Бутовскій. 

шавской судебной палаты, a черезъ два года былъ назначенъ оберъ-
прокуроромъ перваго департаменга Сената. Былъ сенаторомь и това-
рищемъ министра юстиціи (1894 г.) при министрѣ H. В Муравьевѣ . 
При его содѣйствіи были распространены судебныя учрежденія по 
уставу 1864 г. на все пространстви Россіи и на всю Сибирь и приняты 
мѣры къ упрощенію судебныхъ производствъ. Въ 1900 г. ревизовалъ 
судебныя учрежденія Сибири. В ъ 1901 г былъ назначень членомъ 
Государственнаго Совѣта по департаменту духовныхъ и гражданскихъ 
дѣлъ. Оігь былъ въ составѣ особаго совѣщанія по обсужденію проэкта 



новаго уложенія и явился однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ, спо-
собствовавшихъ успѣшному окончанію дѣла. Какъ судебный дѣятель, 
покойный оставилъ хорошую память безпристрастіемъ и тщательнымъ 
изученіемъ дѣлъ. Д. т. совѣтникъ. 

Некрологъ—Новое Время, отъ 8 Янв. 1912 г. за № 12863. 

Бутовскій, Алексѣй Петровичъ (1759 фдо 1830 г.) изъ полтавскихъ 
дворянъ, поступилъ на службу въ Малороссійскую коллегію коллсжскимъ 
канцелярскимъ, служилъ затѣмъ въ Военной Коммиссіи въ Глуховѣ, 
былъ повѣтовымъ казначеемъ въ Кролевцѣ, тамъ же уѣзднымъ судьей. 
3 Января 1802 г. былъ назначенъ Полтавскимъ губернскимъ прокуро-
ромъ. В ь 1809 г. Черниговскін вице-губернаторъ, a съ 5 Мая 1813 г. 
тамъ же губернаторомъ. 10 Іюня 1818 г. былъ назначенъ Витебскимъ 
губернаторомъ и пробылъ въ этой должности до 1873 года. Имѣлъ 
крестьянъ въ Псреяславскомъ уѣздѣ , въ с. Чсревкахъ, х. Жуковкѣ и 
Алексѣевкѣ , a также и в ъ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ въ с Бутови-
чевой (Марьяновкѣ). 

(В. Л. Модзалевскій -Малор. родословникъ, т. 1., стр. 129). 

Бутовичъ, Александръ Гіетровичъ, Д. с. с. былъ Черниговскимъ, a  
затѣмъ Витебскимъ губернаторомъ (свѣдѣній больше нѣтъ) 

Бѣлецкій Носенко, Павелъ Павловичъ. Изъ дворянъ Гірилукскаго 
уѣзда. Воспитывался въ одномъ изъ столичныхъ пансіоновъ, служилъ 
подъ Очаковымъ, былъ при штурмѣ Праги и въ 1798 г. оставилъ 
службу и поселился въ Прилукахъ, гдѣ занялъ мѣсто смотрителя уѣзд-
наго ѵчилища; былъ почстнымъ смотрителемъ до 1840 г. В ъ 1831 г. 
открылъ въ Прилукахъ частный пансіонъ. Малорусскій писатель; см. 
о немъ нашъ біографическій словарь, стр 29. 

Бѣлуха-Кохановскій, Михаилъ Андреевичъ. Д. с. с. Камергеръ. 
(1809 t 1891). Общественный дѣятель. Окончилъ Царскосельскій лицей 
съ серебряною медалью, въ 1826 году и въ слѣдующемъ году посту-
пилъ на службу въ Государственную канцелярію, но скоро оставилъ 
службу и поселился въ ГТолтавѣ, гдѣ въ теченіе 60 лѣтъ посвятилъ 
себя общественной дѣятельности—явленіе очень рѣдкое. 

Съ 1838—1840 г. былъ почетнымъ смотрителемъ полтавскаго уѣзд-
наго училища, въ 1839 г. совѣстный судья и предсѣдатель ревизіон-
ной коммиссіи гіо ревизіи депутатскаго собранія. Въ 1845 г. предсѣда-
тель палаты уголовнаго суда, въ 1850 г. дочетный членъ совѣта Пол-
тавскаго женскаго института, въ 1864 г. членъ губернскаго по кресть-
янскимъ дѣламъ присутствія. Былъ много лѣтъ предсѣдателемъ съѣзда 
мировыхъ судей, предсѣдателемъ попечительнаго совѣта Полтавской 
Маріинской женской гимназіи, гласнымъ городской думы, гласнымъ 
уѣзднаго и губернскаго земствъ. Имени его есть стипендія въ Пол-



тавской Маріинской женской гимназіи, на пожертвованныя 1200 р. его 
дочерьми Надеждою Тарнонскою и Александрою Волковой (съ 5 Іюня 
1824 г.). 

M. А. Бѣлуха-Кохановскій. 

Бѣльская, Варвара ГІетровна. Урожденная Васькова-Примакова, по 
первому мужу Ахшарумова, первая открыла въ Полтавѣ частную жен-
скую гимназію, начальницей которой состоитъ до нынѣ1). 

В. II. Бѣльская. 

') Послѣ нея были открыты гимназіи г.г. Старицкой, Вахниной, Неупокоевой (иынѣ 
г. Морозовской), Павелко. 



Варда, Михаилъ Дмитріеви чъ; глухонѣмой (1848 f 1905 г.). Обучался 
въ С.-Петербургскомъ училищѣ глухонѣмыхъ Благотворитель для глу-
хонѣмыхъ въ Лохвицкомъ уѣздѣ . Пожертвовалъ въ 1901 г. для осно-
ванія школы глухонѣмыхъ въ городѣ Лохвицѣ усадьбу 12 десят. съ 
постройками. 

Варда, Николай Дмитріевичъ; братъ предъидуіцаго, также глухонѣ-
мой. Родился въ 1845 г. Окончилъ С.-Петербургское училище глухо-
нѣмыхъ. Служилъ въ Петербургской купеческой управѣ (1863—1903 г,). 
Ревностный помощникъ брату въ дѣлѣ просвѣщенія глухонѣмыхъ и 
открытія школы въ Лохвицѣ . ГІослѣ смерти брата—попечитель назван-
ной школы и товарищъ предсѣдателя попечительства Государыни Им-
ператрицы Маріи Ѳедоровны о глухонѣмыхъ. 

Варлаамъ, Шишацкій, архіепископъ Могилевскій и Витебскій (12-го 
марта 1750 t 1819 или 1820 г.). Сынъ „паламарчука" изъ м. Шишакъ, 
Миргородскаго уѣзда (въ мірѣ Григорій Стефановичъ Шишацкій). Этотъ 
епископъ прославился измѣной русскому правительству, присягнувшій 
Наполеону. Воспитывался въ Гіереяславской семинаріи и Кіевской ду-
ховной академіи, которую окончилъ „яко первѣйшій по превосходнымъ 
успѣхамъ" и былъ посланъ въ Римъ для дальнѣйшаго усовершенство-
ванія въ наукахъ. Но онъ недоѣхалъ до Рима, возвратился въ Кіевь 
и получилъ мѣсто „преподавателя разныхъ предметовъ" въ Переяслав-
ской семинаріи. В ъ 1776 г. принялъ монашество и былъ вскорѣ игу-
меномъ Мошногорскаго вознесенскаго монастыря (Кіевской губ.), но 
въ 1779 г. увольнился и два года жилъ въ Переяславскомъ Михайлов-
скомъ монастырѣ, который въ 1781 г. получилъ его въ управленіе, 
затѣмъ былъ префектомъ и ректоромъ Переяславской семинаріи. Былъ 
ректоромъ Новгородъ-сѣверской семинаріи, въ 1787 г. управлялъ Ви-
ленскимъ Свято-Духовымъ монастыремъ, но отсюда бѣжалъ въ Моги-
левъ къ архіепископу Георгію Конисскому, чему были причиной поли-
тическія осложненія и притѣсненія католиками православныхъ. Въ 1791 г. 
архимандритъ Новгородскаго вяжицкаго монастыря. Въ 1795 г. 3 іюня 
онъ былъ назначен ь епископомъ Житомирскимъ, викаріемъ Минской губ. 
20 декабря 1805 г.—архіепископъ Могилевскій и Витебскій. 14 іюля 
1812 г. при взятіи французами Могилева, Варлаамъ присягнуль Напо-
леону и далъ подписку, что противъ Россіи онъ будетъ жсртвовать 
всѣмъ, чѣмъ только можетъ. И въ соборѣ , ослуживъ литургію и мо-
лебенъ, провозгласилъ имя Наполеона („великодержавнаго государя, 
французскаго императора и итальянскаго короля Наполеона Великаго 
и супругу его императрицу и королеву Марію Луизу") . Преднисано 
было поминать ихъ по всей епархіи. Такой поступокъ можно объяснить 
увѣренностью Варлаама, что Бѣлоруссія отойдетъ къ Наполеону. Его 
лишили архіепископства, священства, ордена Анны 1 ст. и оставили 
только въ монашескомъ чинѣ и поселили въ Новгородъ-Сѣверскомъ 



сласскомъ монастырѣ. Подробнѣе см. И. Яновскій —Полт. Епарх. Вѣд. 
1883. № 18, ЦерковноОбщ. Вѣстникъ 1879 г., Черн. Епарх. Вѣдом. 
1877 7.8, Волынскія 1878. 21, 1879. 10.12. Полт. Епарх. Вѣд. 1868.  
вып. 20, Древ. и Новая Россія 1879. 12. Сборникъ археологическаго 
института, изд. Колачевымъ кн. II, 1879, Историч. Вѣстникъ 1881. 7,  
Археологич. сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи сѣв.-зап. 
края Россіи т. II, 1867. Историко-статистичесяое описаніе Черниг. Епар-
хіи т. III, Черн. Епарх. Вѣд. 1878 (изъ воспоминаній Черниговскаго 
семинариста—И Г. Кульжинскаго) Волынскія Епарх Вѣд. 1879. 12, 8.  
Еще о немъ см Археографическій сборникъ документовъ, относящихся 
къ исторіи сѣв.-зап. края, изд. при управленіи Виленскаго Учебнаго 
Округа т. V, стр. 108 (измѣна преосвящ. Варлаама) и формуляръ 
его на стр. 104—110. Докладъ же по дѣлу архіепископа Варлаама 
помѣщенъ во 2 томѣ Археографическаго сборника стр. XXXIX—ХСѴ І . 
К. Военскій III т. авторъ документовъ о войнѣ 1812 г.—Бѣлоруссія съ 
1812 г. Спб. 1912 года. 

Въ третьемъ отдѣлѣ книги, Военскій говоритъ о В. Шишацкомъ и 
выясняетъ обстановку при которой В. измѣнилъ. В ъ трудѣ этомъ опуб-
ликовано все дѣло о немъ (около 100 документовъ), хранящемся въ 
архивѣ Святѣйшаго Синода. Всѣ историки основывали свое мнѣніе на 
основаніи „записокъ игумена Ореста" недружелюбно относящагося къ 
Варлааму (самъ игуменъ Орестъ проявилъ особую ревность въ понуж-
деніи другихъ лицъ къ присягѣ Наполеону). 

Варницкій Ѳ . Г., протоіерей, получилъ образованіе въ бывшей Сло-
венской семинаріи. В ъ 1787 г. онъ принялъ священство и былъ опре-
дѣленъ въ Кременчугъ, къ Преображенской церкви. Былъ присутству-
ющимъ въ духовномъ правленіи, a въ 1792 г. былъ назначенъ депу-
татомъ. Это былъ видный дѣятель, съумѣвшій снискать себѣ уваженіе 
своихъ прихожанъ. На основаніи указа Екатеринославской консисторіи 
отъ 9 февраля 1798 года, предписывавшаго говорить поученія въ воскре-
сные и праздничные дни, въ теченіе Четыредесятницы и постовъ, про-
тоіерей строго исполнялъ и передъ литургіей, за утренней и вечерней 
изъяснялъ катехизисъ. Онъ описалъ всѣ церковныя земли, находив-
шіяся въ Кременчугскомъ повѣтѣ . Онъ еще былъ назначенъ „во всѣ 
судебныя мѣста для увііщеванія колодниковъ". 

Въ 1795 году 14 марта сму было поручено разслѣдовать чудотво-
ренія новоявленной иконы Гіресвятыя Богородицы въ с. Демидовкѣ , 
въ 25 верстахъ отъ Кременчуга (нынѣ имѣніе барона H. А. Менгдена). 
Въ 1805 г. онъ былъ избранъ смотрителемъ учрежденнаго въ Кремен-
чугѣ приходскаго училища. Онъ обратилъ вниманіе и на раскольни-
ковъ, появившихся въ Кременчугѣ и посадѣ Крюковѣ въ концѣ XVIII 
вѣка. Ему удалось обратить на путь истинный въ 1798 г. 19 человѣкъ, a 



въ 1807 r. 11 душъ, принадлежавшихъ къ безпоповіцинской сектѣ, 
такъ наз. „ребравщинѣ". Помимо этого въ теченіе 2Ѵг лѣтъ его попе-
ченіемъ былъ сооруженъ каменный Преображенскій храмъ (оконченъ 
въ 1804 г.) съ двумя придѣлами и каменною оградою, что обошлось 
50 тыс. р. Этотъ пастырь сумѣлъ снискать себѣ уваженіе среди своей 
паствы, „движимъ былъ ревностнымъ усердіемъ къ церкви и попече-
ніемъ о утвержденіи всѣхъ въ в ѣ р ѣ " . Эги данныя почерпнуты изъ за-
писки, представленной князю Куракину, первому малороссійскому ге-
нералъ-губернатору однимъ изъ почетнѣйшихъ гражданъ города Кре-
менчуга Иваномъ Ларіоновичемъ Пономаревымъ. В ъ бытность преосвя-
щеннаго Ѳсофана, епископа Полтавскаго въ Кременчугѣ , Пономаревъ 
прссилъего о награжденіи этого почтеннаго пастыря. Съ этою же цѣлью, 
Пономаревъ обратился и съ просьбой къ князю Куракину, оігь про-
силъ его о награжденіи знакомъ отличія—камилавкою или креста для 
ношенія на персяхъ. Кн. Куракинъ очень сочувствснно отнесся къ 
этому и просилъ преосвященнаго о его награжденіи. 

Вотъ что онъ писалъ ему: 
Милостивый мой Архипастырь1 

По личному извѣстію мнѣ о достоинствахъ протоіерея Кременчуг-
ской Преображенской церкви Ѳеодора Варницкаго и по рекомендаціи 
объ немъ изъ тамошнихъ почетныхъ гражданъ, я относилъ мою просьбу 
къ антецессору вашего преосвященства, Сильвестру, бывшему епископу 
Полтавскому и Переяславскому о награжденіи сего протоіерея знакомъ 
огличія. Но послано ли отъ него представленіе въ Синодъ о томъ, 
онъ мнѣ никакого отзыва не... Въ разсужденіи чсго и, былъ ьъ на-
деждѣ на благорасположенность ко мнѣ вашего преосвященства, лро-
стираю покорнѣйшую мою просьбу къ вамъ, милостивый мой архіе-
пастырь, о учиненіи такового представленія съ своей стороны. Этотъ 
тотъ самый протоіерей. о которомъ во время бытности вашего прео-
свяіценства в ь Кременчугѣ въ минувшемъ сентябрѣ мѣсяцѣ , просилъ 
ваше преосвященство. знакомый мнѣ добрый тамошній гражданинъ 
г. Пономаревъ и подалъ записку. Его просьбу я подкрѣпляю и моею, 
a уваженіе обѣихъ будетъ одинаково обязательно для пребывающаго 
и т. д. 5 Окт. 1807 г. Черниговъ. Получилъ ли протоіерей Ѳ. Г. Вар-
ницкій награду, изъ дѣла не видно Скончался въ 1831 году. 

Настоящая замѣтка интересна въ томъ отношеніи, что, рисуя дѣя-
тельность почтеннаго протоіерея, указываетъ на обычай того времени 
говорить поученія народу не въ концѣ богослуженія, какъ это дѣла-
ется теперь, a передъ началомъ. Интер.есно и въ томъ отношеніи, что 
Варницкій, будучи протоіереемъ, не имѣлъ такой награды, какъ ками-
лавка, что иногда бываетъ при назначеніи настоятелями соборныхъ хра-
мовъ, но соборнымъ протоіереемъ въ Кременчугѣ былъ въ го время 
Буржинскій ')• 

9 Составлена по архив. матерьялу. Была напечатаяа въ „Полтав. Епарх. Вѣдомостяхъ* 
въ 1913 году. 



Веніаминъ, епископъ Черниговскій, уроженецъ Полгавской губерніи, 
сы.іь священника села Дубновки, Прилукскаго уѣзда, ^въ мірѣ Вла-
диміръ Быковскій). Окончилъ Полтавскую семинарію (была въ Пере-
яславѣ) въ 1843 году. В ъ 1844 году 27 іюля принялъ священство; былъ 
на приходѣ въ с. Погребахъ, Прилукск. у. 31 мая 1851 г. принялъ 
монашество и поступилъ въ Кіевскую духовную академію, по окончаніи 
которой в ь 1853 г. назначенъ и. д. смотрителя 2-го Орловскаго духов-
наго училиіца. 12 мая 1855 г. утвержденъ кандидатомъ богословія, a  
въ 1856 году 22 мая въ степени магистра 27 сентября 1858 г. назначенъ 
инспекторомъ Херсонской духовной семинаріи, гдѣ 3 апрѣля 1861 г. 
возведенъ въ санъ архимандрита. 18 Іюля 1864 г. назначенъ Инспек-
торомъ Казанской духовной академіи, гдѣ 25 Января 1865 г. былъ 
ординарнымъ профессоромъ. 3 Анрѣля 1867 г. былъ назначенъ ректо-
ро.ѵгь Ворэнежской духовной семинаріи. 12 Ноября 1871 г. епископъ 
Острогожскій, внкарій Воронежской епархіи и настоятель Воронеж-
скаго Акатова Алексѣевскаго монастыря (Хиротонія 19 Декабря). 23 Мая 
1879 г - е н и с к о п ъ Оренбургскій. 5 АпрЬля 1882 г. перемѣщенъ на 
Черниговскую каѳедру, гдѣ и скончадся 1 февраля 1893 года. См. о 
немъ: Воринеж. Епарх Вѣд 1885 № 17, Чернигов. Епарх. Вѣд. 1892,  
Полтавск Еп. Вѣд. 1893. 5 П. Знаменскій—Исторія Казанской Духовной 
Академіи в. II, стр. 238. Онъ напечаталъ: „ Письма къ готовящемуся 
принять монашество".—Правос Собесѣдникъ 1865 г. III. 284; 1866,  
I, 279; II, 219. 

Веиіамннъ, (Василій Григорьепичъ Пуцекъ-Григоровичъ, митропо-
литъ Казанскій). Родился около 1704 г въ Лохвицѣ (тогда мѣстечко Лу-
бенскаго полка). Отецъ его былъ значковый товарищъ Лубенскаго полка 
a мать полька, изъ фамиліи Пуцекъ. По окончаніи Кіевской академіи, 
былъ учителемъ въ , семинаріумѣ ' ' казанскомъ, куда вызванъ былъ его 
учителемъ по академіи, митрополитомъ Илларіономъ. Былъ здѣсь же 
префектомъ и ректоромъ. В ъ 1748 году, 9 Августа—епископъ Ниже-
городскій, затЬмъ былъ Тверскимъ, Псковскимъ, a 14 Сент 1761 г. 
С.-Петербургскимъ архіепископомъ и членомъ Синода. Но онъ пробылъ 
здѣсь около года. Послѣ переворота 1762 г., онъ былъ переведенъ въ 
Казань. Онъ проявилъ себя дѣятелемъ во время чумы и особенно во 
время нашествія на Казань Пугачева. Онъ бывалъ въ крѣпости, всѣхъ 
ободрялъ, разсылалъ посланія по краю, гдѣ увѣщевалъ всѣхъ стоять 
за Государыню, за власть и т п. Но нѣкій Аристовъ и дьяконъ Іонинъ 
донесли Екатеринѣ II, что архіепископъ Веніаминъ снабжалъ деньгами 
Пугачева, словомъ описали его измѣнникомъ. Къ архіепископу, былъ 
приставленъ офицеръ, который бы, какъ писала Екатерина II Потем-
кину „при теперешнихъ обстоятельствахъ отвѣтствовалъ бы за всѣ 
поступки изъ ума выжившаго старика". Архіепископа арестовали и по-
садили въ Кремлевскомъ его домѣ подъ стражу". Но архіерейскій чи-



новникъ доказалъ его невиновность, и ложность доноса. Архіепископѵ 
послѣ разслѣдованія всего дѣла. былъ пожалованъ санъ митрополита. 
былъ посланъ бѣлый клобукъ и брилліантовый крестъ. „Покройте, пи-
сала Императрица архіепискоиу, почтенную главу вашу симъ отлич-
нымъ знакомъ чести и да будетъ оный для всякаго всегдашнимъ на-

Митрополитъ Веніаминь. 

поминаніемъ торжествуюіцей ваіией добродѣтели, позабудьте прискор-
біе и печаль, кои васъ уязвляли; припишите сіе судьбѣ Божьей, бла-
говолившей васъ прославить по несчастнымъ и смутнымъ обстоятель-
ствамъ тамошняго края; принесите молитвы Господу Богу, a я съ от-
мѣннымъ доброжелательствомъ есьмь и проч.". В ъ 1782 г за старостью 
и немощами уволенъ на покой и онъ избралъ Седмиезерскую Бого 
родищную пустынь, гдѣ и скончался. 

См. о немъ: Полт. Епарх. Вѣд. 1883 8, „Странникъ" 1866 г. т. II, 
(статья Архангельскаго); „Православный Собесѣдникъ" 1875. Іюнь, 
„Исторія Нижегородской епархіи, арх. Макарія", статья „Графъ Панинъ, 
усмиригель 1 Іугачевщины", статья Лебедева—Русск. Вѣстникъ 1869.  
Іюнь, Казанскія Губ. Вѣдом. 1843. гіриб. 265 и 1844 № 36; Чередѣевъ— 
біографіи тверскихъ іерарховъ Тверь. 1859 г.; „Русская Старина" 1875,  
т. XIII. (Екатерина и Пугачевщина), Аскоченскій—Кіевъ съ его древн. 
училищемъ т. I, 309—311 стр., (Сообщеніе, что В. родился в ъ Кіевѣ 
невѣрно). Первухинъ—о Тверскихъ а р х і е р е я х ъ , с т р . — 1 1 0 и слѣд., Исто-



рія Кіевской академіи—Макарія Булгакова (впослѣдствіи митрополита 
Московскаго, исторія р. церкви преосвященнаго Филарета, рескриптъ 
и отдѣльное письмо преосвященнаго Веніамина у П у ш к и н а в ъ „исторіи 
Пугачевскаго бунта". 

Величко, Филадельфъ Кирилловичъ (1833 f 19 Окт. 1898). Изъ дво-
рянъ Лубенскаго уѣзда. Окончилъ Полтавскій Кадетскій Корпусъ и 
Академію Генеральнаго Штаба. Былъ помощникомъ Начальника Глав-

Ф. К. Велички. 

наго Штаба и членомъ Военнаго Совѣта. Устроилъ на родинѣ своей 
въ Лубмахъ, мри мѣстнои гимназіи метереологическую станцію, снаб-
дивъ ее ришаровскими приборами. Ни одна гимназія, по отзыву проф. 
Воейкова не им4>етъ такой метеорологической станціи. 

Вельсовскій, Иванъ Даниловичъ. Изъ Полтавскихъ дворянъ. Былъ 
Асграханскимъ губернаторомъ въ началѣ прошлаго вѣка (болѣе свѣ-
дѣній не имѣемъ). 

Вергунъ, Михаилъ Сергѣевичъ. Изъ Полтавскихъ дворянъ. Началъ 
службу рядовымъ, служилъ въ военной службѣ съ 1804—1827 г. За 
сраженіе при Бородино получилъ Георгіевскій крестъ. 



Виндингъ, Дмитрій Викторовичъ. Изъ Полтавскихь дворянъ. Род. 
въ 1863 г. артистъ Императорскихъ театровъ (по театру Гаринъ). Онъ 
первый поднялъ вопросъ объ устройствѣ въ Россіи перваго инвалид-
наго дома для артистовъ и издалъ съ этою цѣлью литературный сбор. 
никъ „Призывъ" давшій болѣе 3000 руб. Имъ собрани до 65000 руб 
и внесено въ русское театральное общество для призрѣнія престарѣ-
лыхъ артистовъ. Состоитъ почетнымъ членомъ Императорскаго теа-
тральнаго общества. О его литературной дѣятсльности см. нашъ біогра-
фическій словарь, стр. 36. 

Владиміръ, бывшій епископъ Екатериибургскій. Сынъ священника, 
Константиноградскаго уѣзда, родился 31 декабря 1852 г. ( въ мірѣ 
Василій Соколовскій). Окончилъ Полтавскую семинарію и Казанскую 
духовную академію въ 1878 году со степеныо кандидата богословія. 
26 іюля 1878 г. назначенъ помощникомъ смотрителя Полтавскаго духов-
наго училища и въ октябрѣ того же года принялъ монашество. 14 ок-
тября 1879 г. назначенъ членомъ Янонской миссіи. Въ 1884 г. возведенъ 
въ санъ игумена. Вг. 1886 г. преподаватель Холмской духовной семи-
наріи. Въ 1887 г. архимандритъ и инспекторъ въ той же семинаріи 
12 декабря 1887 г. назначенъ епископомъ Алеутскимъ (епископъ съ 
20 декабря 1887 г.) и пробылъ до 8 іюня 1891 г. когда былъ назначенъ 
епископомъ Острогожскимъ. 22 декабря 1896 г —егіископъ Оренбург-
скій. 26 ноября 1903 г.—епископъ Екатеринбургскій. 18 марта 1910 г., 
согласно прошенію, уволенъ на покой съ назначеніемъ управлять 
Спасо-Андроньевымъ монастыремъ въ Москвѣ . 

Вольховскій, Владиміръ Дмитріевичъ; изъ Полтавскихъ дворянъ 
(.1798 f 7 марта 1841 г.), сынъ гусара. В ъ 1811 году, какъ одинъ изъ 
отличныхъ воспитанниковъ Московскаго университетскаго пансіона 
былъ представленъ кандидатомъ въ Императорскій Царскосельскій 
Лицей, который окончилъ въ 1817 году 10 іюня съ первой золотою 
медалью, съ занесеніемъ на мраморную доску. Будучи слабосильнымъ 
отъ природы, онъ для укрѣпленія тѣлесныхъ силъ, кромѣ всякаго 
рода гимнастики, носилъ на плечахъ два толстыхъ тома лексикона 
Гейма. Подобно Демосѳену, съ цѣлью выучиться плавно говорить, 
онъ ходилъ на Царско-сельское озеро декламировать, набравши въ 
ротъ камней. На 19-мъгоду онъ получилъ чинъ прапорщика и держалъ 
экзаменъ въ генеральный штабъ и въ 1817 г. утвержденъ офицеромъ 
гвардейскаго генеральнаго штаба. Въ 1820 г. былъ командированъ въ 
Бухарію при Императорской миссіи подъ начальствомъ Негри, за что 
и получилъ отъ щедротъ Императора Александра I пенсіонъ по 500 р-
асс. Въ 1824 году былъ командированъ въ отдѣльный Оренбургскій 
корпусъ, участвовалъ при преслѣдованіи кочевыхъ мятежниковъ въ 
Киргизъ-Кайсацкой степи, за что получилъ Владиміра 4 ст. В ъ 1825 г-



былъ командироваііъ въ экспедицію для обозрѣнія пространства между 
Касгіійскомъ и Аральскимъ морями и участовалъ въ пораженіи разбой-
никовъ близь устьевъ Сагира и Эмбы. В ъ 1826 г назначенъ состоять 
при генералъ-адъюгантѣ Паскевичѣ , гдѣ и находился до окончаніи 
войны съ Персіей. Онъ участвовалъ въ переговорахъ о мирѣ съ Пер-
сіей и доказалъ свои дипломатическія способности. Въ этой компаніи 
онъ участвовалъ въ нѣскольскихъ сраженіяхъ. В ъ мартѣ 1828 г., про-
изведенъ въ полковники и былъ назначенъ оберъ-квартирмейстеромъ 
отдѣльнаго Кавказскаго корпуса. 

На Кавказѣ . за взятіе штурмомъ Карса получилъ Георгія 4 класса 
иза мужество, оказанное при взятіи Ахалцыха. получилъ золотую шпагу 
за храбрость. .Полковникъ Вольховскій, говоритъ Ушаковъ въ своемъ 
очеркѣ военныхъ дѣйствіи въ Азіатской Турціи въ 1828 и 1829 г. ч. I, 
(стр. 232), съ 27 гренадерами бросился на бастіонъ Юсуфъ-Паша, ов-
ладѣлъ имъ вмѣстѣ съ 4 пушками и обратилъ оныя противъ крѣпости". 
Въ 1830 г. былъ назначенъ генеральнымъ консуломъ въ Египетъ, но 
временно былъ командированъ въ дѣйствующую противъ Польши 
армію (къ 6 пѣх. корпусу). И здѣсь онъ принималъ участіе во многихъ 
сраженіяхъ По окончаніи этой войны, В въ 1831 г. опять получилъ 
назначеніе на Кавказъ, гдѣ былъ въ распоряженіи корпуснаго коман-
дира генералъ-адъютанта барона Розена I. Онъ находился въ этотъ 
періодъ службы въ 4-хъ экспедиціяхъ, 47 перестрѣлкахъ и 6 дѣлахъ. 
Онъ еіце собиралъ матеріалы при составленіи проэктовъ относительно 
горцевъ, за что, по повелѣнію Николая I, ему, не въ примѣръ другимъ, 
назначено изъ казначейства по 2 т. p. сер ежегодно въ теченіе 12 л. 
Въ обідемъ В. принимал ь участія въ 6 штурмахъ, въ дѣйствительныхъ 
сраженіяхъ и въ перестрѣлкахъ былъ до 80 разъ, въ 55 походахъ и 
въ 3 степныхъ экспедиціяхъ. 

Въ 1837 г. ноября 9, В. былъ назначенъ командиромъ 1 бригады 
3 пѣхотной дивизіи 16 февраля 1839 года былъ уволенъ въ отставку-
Товарищемъ его по Лицею былъ Пушкинъ, упоминающій о немъ въ 
„Путешествіи въАрзерумъ" . Получивъ за время службы своей, пенсіи 
и аренды до 50 тыс. рублей, онъ употребилъ ихъ на очищеніе долговъ 
отца свосго и устройства дѣлъ своихъ родныхъ. Похороненъ онъ въ 
с. Стратилатовѣ, Изюмскаго уѣзда, Харьковской губ. въ оградѣ церкви 
Софіи Премудрости Божісй (надпись на чугунномъ крестѣ): „Одари Богъ 
кротость премудростію". См. подробную о немъ брошюру: „О жизни 
генералъ-маіора Вольховскаго". Харьковъ 1844 г. 

Воронцова, Ольга Васильевна, вдова Губернскаго секретаря, дочь 
купца, родилась въ Кременчугѣ. ( f 1884 r въ Кременчугѣ). Оставила 
по духовному завѣіцанію недвижимое имуідество, по продажѣ кото-
раго, на полученный капиталъ при Кременчугскомъ Александровскомъ 



реальномъ училищѣ учреждены 3 стипендіи имени „Александра и Ольги 
Воронцовыхъ" для бѣднѣйшихъ учениковъ этого училища, съ правомъ 
полученія этихъ стипендій и въ высшемъ учебномъ завсденіи. Сумма 
капитала 18835 р. 56 к. 

Гавриленкова, Александра Дмитріевна, вдова камеръ-юнкера. Бога-
тая помѣщица Кобелякскаго уѣзда. Скончаласі» осенью 1903 года. 
Благотворителышца. Въ своемъ имѣніи, м. Озеръ, построила храмъ, 
больницу и церковно-прикодскую школу (1886 г.). Внесла 5 тыс. на 
обезпеченіе этой школы См. о ней: Полтавск. Вѣстн. 1903 г. Ноябрь. 
Полт. Епарх. Вѣд. 1887. 3 стр. 62—63 . 

Гаврилковъ, Михаилъ Ѳелоровичъ, протоіерей. Изъ крѣпостныхъ 
крестьянъ б. Малороссійскаго генералъ-губернатора кн Репнина, Га-
дячскаго уѣзда, села Андреевки. Окончилъ Полтавскую семинарію и 
Кіевскую Духовную Академію со степсмыо магистра богословія. Долго-
лѣтнюю службу свою провелъ въ Полтавѣ , былъ приходскимъ священ-
никомъ, a въ концѣ 60-хъ годовъ былъ избранъ ректоромъ Полтав-
ской семинаріи и въ этой должности пробылъ 23 года, до кончины 
своей послѣдовавшей 18 Сентября 1890 года. Скончался на 71 г. отъ 
рожденія. Это былъ видный дѣятель, необыкновеино честный, съ 
съ прямымъ характеромъ, имѣвшій большое вліяніе и оставившій по 
себѣ хорошія воспоминанія Протоіерей И. X Пичета такъ характери-
зуетъ его: „приснопамятный ректоръ былъ человѣкъ идеальной чест-
ности и труженикъ, какіе рѣдко встрѣчаются и въ труженическомъ 
мірѣ духовномъ. Не любилъ онъ показности внѣшней и фальши жиз-
ненной; не блисталъ краснорѣчіемъ и не гонялся за фразой, a всегда 
и ко всему относился серьезно. На многое онъ смотрѣлъ не такъ, 
какъ желалось и хотѣлось другимъ. Какъ человѣкъ серьезный и по-
ложительный, онъ не дѣлалъ уступокъ новымъ вѣяніямъ и не подда-
вался ничьему вліянію. Какъ человѣкъ долга, онъ требовалъ, чтобы 
всѣ наставники и воспитанники относились къ своимъ обязанностямъ 
серьезно". (Факты и воспоминанія изъ жизни герцоговинца на службѣ 
по духовно-учебному вѣдомству, стр. 16., печаталось ранѣе въ журналѣ: 
„Вѣра и Разумъ" за 1911—1912 годы). 

Гаевскій, Павелъ Ивановичъ. Изъ Полтавскихь дворянъ. Родился 
16 Авг. 1797 года. Воспитывался въ бывшей Полоцкой академіи, ко-
торую окончилъ со степенью магистра. В ъ 1810 году поступилъ на 
службу въ Главное Правленіе духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣ-
даній, затѣмъ перешелъ въ дегіартаментъ духозныхъ дѣлъ. Въ 1823 г. 
служилъ въ канцеляріи генералъ губернатора Витебскаго, Могилевскаго 
и Смоленскаго. Въ мартѣ 1825 г. цоступилъ въ канцелярію Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія (къ адмиралу Шишкову), служилъ цензо-
ромъ Главнаго Цензурнаго Комитета, затѣмъ вице-директоромъ и ди-



ректоромъ департамента народнаго просвѣщенія. Въ 1853 г , - т а й н ы й 
совѣтникъ. О его литературныхъ трудахъ см. нашъ трудъ: „Первое 
дополненіе къ словарю писателей и ученыхъ Полтавской губерніи", 
№ 14, стр. 10. 

Галаганъ Григорій Павловичъ Род. 15 Авг. 1819 г. въ Сокиренцахъ, 
родовомъ своемъ имѣніи Прилукскаго уѣзда, гдѣ и скончался 25 Сен-
тября 1888 г. и тамъ же погребенъ. Г. принадлежалъ къ малорус-
скому дворянству, которые выдвинулись изъ рядовъ козацкой стар-
шины въ началѣ XVIII ст., къ концу вѣка разбогатѣли и „нобилито-
вались". 

Воспитателемъ y Г П. Галагана былъ славянофилъ. адъюнктъ 
математики С.-Петербургскаго университета Ѳ. В. Чиж< въ. Ему Г. счи-
талъ себя обязаннымъ всѣмъ—своими умственными и нравственными 
интересами, убѣжденіями, сближеніемъ съ И С. Аксаковымъ, Ю. Ѳ. 
Самаринымл,. Но это славянофильство не мѣшало ему оставаться 
украинофиломъ, что сблизило его съ M. А. Максимовичемъ, В. Б. Ан-
тоновичемъ. П. И. Житецкимъ и др. Нападки славянофиловъ на 
украинофильство, какъ „сепаратизмъ" Г. всегда казались недоразумѣ-
ніемъ. 

Г. окончилъ юридическій факультетъ Петербургскаго университета 
въ 1840 г. и поступилъ въ Черниговскую палату Государственныхъ 
имуществъ, гдѣ , по предложенію начальства, занялся изученіемъ поло-
женія крестьянъ, пострадавшихъ отъ неурожая. В ь 1848 — 1851 г. былъ 
Борзенскимл, предвгдителемъ дворянства, въ 1851 - 5 4 г.г. совѣстный 
судья Черниговской губерніи. В ъ 1858 г. Г. былъ назначенъ въ Чер-
ниговскій комитетъ „объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ". 
Онъ былъ искренній сторонникъ освобожденія кресгьянъ и энергично 
боролся съ крѣностническими тенденціями членовъ комитета. Свою 
рѣчь на обѣдѣ послѣ закрытія комитета онъ закончилъ словами: „За 
здравіе, счастіе, благоденствіе и спокойствіе того класса народа, для 
котораго мы работали". В ъ 1859 г. по волѣ Государя, онъ былъ чле-
номъ-экспертомъ при Главномъ Комигетѣ по крестьянскимъ дѣламъ. 
Послѣ манифеста объ освобожденіи крестьянъ, онъ былъ назначенъ 
въ Черниговское губернское по крестьянскимъ дѣламъ присулствіе. 
гдѣ энергично отстаивалъ интересы крестьянъ. Затѣмъ, онъ былъ. гю 
Высочаншему повелѣнію, назначенъ вице-президентомъ временной Ко-
миссіи по устройству быта крестьянъ Юго-Западнаго края при Кіев-
скомъ генералъ-губернаторѣ (1863—1865 г.г.). Онъ съ честыо несъ 
эту трудную обязанность, тѣмъ болѣе трудную, что генералъ-губер-
наторъ H. Н. Анненковъ не сочувствовалъ и нерѣдко мѣшалъ заня-
тіямъ комиссіи Въ 1881 г. онъ участвовалъ въ комиссіи, работавшей 
надь вопросомъ о іюниженіи выкупныхъ платежей. 1 Янв. 1882 г. онъ 



былъ назначенъ членомъ Государствсннаго Совѣта (по департаменту 
законовъ), гдѣ принималъ участіе въ работахъ комиссіи для разра-
богки мѣстныхъ Положеній и чиншеваго вопроса. Г. былъ Прилук-
скимъ гіредводителемъ дворянства (Сент. 1871—Янв 1882 г.) н былъ 
дѣятельнымъ членомъ училищнаго совѣта, выработалъ въ 1875 г. для 
него инструкцію, добился увеличенія бюджета на народное образованіе. 
увеличенія жалованья учителямъ etc. 

В ъ 1876 г. онъ пожергвовалъ Полтавскому Земству въ с. Дегтя-
тахъ свою усадьбу для ремесленнаго училища (нынѣ это училище въ 
Полтавѣ). В ъ 1871 г. 1 Октября въ Кіевѣ открыта на его средства 
„Коллегія Гіавла Галагана"—среднс-учебное заведеніе въ намягь его 
сына, рано умершаго въ 1869 г. Г. позднѣе писалъ: „Намъ оставалось 

Г. П. Галаганъ. 

одно изъ двухъ: или предаться полной и безконечной печали, къ ко-
торой, безсомнѣнно, влекла душа или, сжившись съ печалью, стре-
миться къ тому, чтобы нашъ бѣдный сынъ продолжалъ жить въ дру-
гихъ, въ своихъ ближнихъ и для своихъ ближнихъ. Мы избрали по-
слѣднее и съ этою цѣлью учреждена мною Коллегія Павла Галагана", 
„Въ несчастьи, меня поразившемъ, не вижу я другого спасенія или 
хотя облегченія, какъ исполнигь то, что представляется мнѣ долгомъ, 
указываемымъ моею совѣстью и любовыо къ усопшему. Дѣло мое 



іолжно состоять въ продолженіи на землѣ, пока суждено будетъ мнѣ 
жить, того добра, которое, безъ сомнѣнія, дѣлалъ бы сынъ мой. Же-
лаю начать полезное дѣло, не откладывая, прежде всего устроивъ что 
либо прочное и новое въ сферѣ общественнаго образованія. Мой сынъ 
остановился на пути своего образованія (онъ умеръ 16 лѣтъ) съ пол-
нымъ къ нему рвеніемъ и съ искреннею любовью къ ближнему; пусть 
же другіе, нуждающіеся въ средствахъ, продолжаютъ то, чего не суж-
дено докончить ему". 

Онъ внесъ еще 5 тыс. на учрежденіе стипендіи его имени въ Прилук-
ской гимназіи и 40 дес. земли сельскому обществу села Гнилицы для 
содержанія за счетъ доходовъ съ нея Гнилицкаго Земскаго училища. 

Покойный профессоръ Ѳ. Г. Мищенко такъ его характеризуетъ: 
„Г. П. по рожденію, первоначальному воспитанію, фамильнымъ тради-
ціямъ, принадлежавшій дореформенной, крѣпостнической Россіи, во-
спитанъ на основѣ личныхъ качествъ своей природы ревностнаго об-
щественнаго дѣятеля въ смыслѣ славныхъ реформъ прошлаго (И.мпе-
ратора Александра II царствованія). Потребность живого д^ла, угасшую 
только съ его смертью, онъ носилъ въ самомъ себѣ ; главнымъ 
стимуломъ къ проявленію этой потребности служило сознаніе много-
сложныхъ нуждъ времени; тяжелое семейное горе не парализовало, 
напротивъ, усилило въ немъ жажду служенія обществу и народу, 
онъ, откликаясь личнымъ трудомъ, щедрыми пожертвованіями, сердеч-
нымъ участіемъ на разнообразнѣйшіе запросы жизни, какъ бы спѣшилъ 
создать достойный памятникъ себѣ и нѣжно любимому сыну". (Русск. 
біограф. словарь, 117—120 стр ). О немъ см : Ѳ. Г. Мищенко—Г. П. 
Галаганъ (некрологъ)—Кіев. Старина. 1888, 12., Ежегодникъ Коллегіи 
Галагана, 1901, 1903, 1904, 1908. И. С. Петербургскій университетъ 
первыхъ 50 лѣтъ его существованія. 

Гаркавенко, Маркъ Филипповичъ (род. 1780 f 2 Марта 1856 г вл> 
Петербургѣ). Изъ полтавскихъ дворянъ. Былъ гимназистомъ Морскаго 
кадетскато корпуса; получивъ право преподаванія, былъ преподава-
телемъ математики въ томъ же корпусѣ, a затѣмъ инспекторомъ. За 
50 лѣтъ преподаванія наукъ получилъ Владиміра 2 ст. Въ 1851 году 
вице-адмиралъ и членъ Морскаго Аудиторіата. 

Гаркавенко, Степанъ Филипповичъ (.род. 28 Окт. 1766, t 24 Іюня 
1842). въ Петербургѣ , изъ полтавскихъ дворянъ. Поступилъ на службу 
изъ канцеляристовъ Кіевскаго Коммиссаріата, служилъ по почтамту, 
въ 1787 г. ноступилъ на службу въ Государственный Земельный Банкъ, 
гдѣ былъ директоромъ, a затѣмъ помощникомъ контролера Государ-
сгвеннаго Комерческаго Банка. 

Гаркавенко, Николай Степановичъ, (1817 t 27 Февр. 1908 г.) кадетъ 
морскаго корнуса, изъ полтавскихъ дворянъ. Служилъ долго по мор-



скому вѣдомству и въ 1876 г. былъ вице-адмираломъ и членомъ Глав-
наго Военно-морского суда Съ 1886 г. сенаторъ, сначала въ 5 депар-
таментѣ , затѣмъ въ Герольдіи, a въ 1895 году во второмъ общемъ 
собраніи сената. Полный генералъ по адмиралтейству. 

P. S. Гаркавенки записаны въ 3 родословную книгу по Петербург-
ской губерніи, но происходили отъ Бориспольскаго сотника Прокопа 
Гаркавенки и т. образомъ принадлежатъ къ Полтавцамъ. В. Модзалев-
скій—Малороссійскій родословникъ, т. 1 299—302 стр. 

Гарничъ-Гарннцкій, Евгеній Ѳедоровичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. 
сынъ профессора химіи. Род въ Харьковѣ , 28 Янв. 1852 г. Окончилъ 
Кіевскую первую гимназію и Кіевскій медицинск факультетъ въ 1889 г. 
Былъ ординаторомъ по каѳедрѣ сифилидологіи и дерматологіи y проф 
М. И. Стуковенкова. Прослуживъ 12 лѣтъ, вышелъ въ отставку, по-
святивъ себя врачебной практикѣ и имя его сдѣлалось извѣстнымъ во 
всемъ юго-западномъ краѣ. Г. помимо этого, былъ всегда на стражѣ 
спорта. энергично способствуя его развитію. Считая важнымъ физиче-
ское воспитаніе, онъ много времени и труда посвятилъ учрежденію 
спортивныхъ обществъ, былъ вице-командиромъ Яхтъ Клуба, учредилъ 
атлетическое и гимнастическое общество, переименованное впослѣдствіи 
въ гимназическое общество „Русскій Сокслъ" , гдѣ 18 лѣтъ былъ его 
предсѣдателемъ. Былъ однимъ изъ главныхъ учредителей и первымъ 
начальникомъ вольнопожарнаго общества, устроилъ клубъ автомоби-
листовъ. былъ дѣятельнымъ членомъ Кіевскихъ обществъ: велоснпед-
наго, плодоводства, рыболоводства, охотничьяго и т. п. Когда среди 
кіевлянъ, въ силу роста и увеличенія города. a потому тѣсноты и 
ухудшенія санитарнаго состоянія, появилось стремленіе выселяться за 
предѣлы города, въ дачные участки, го Г. много способствовалъ благо-
устройтву дачнаго поселка Святошина и, не смотря на недостатокъ 
средствъ обіцества для благоустройства этого дачнаго поселка, имъ, 
какъ предсѣдателемъ, благодаря его стараніямъ, устроенъ паркъ, по-
сгроенъ театръ, выкопанъ гірудъ, выстроено зданіе пожарной команды 
и т. п. Онъ являлся энергичнымь проводникомъ сокольскаго метода 
физическаго воспитанія. 

Г. основалъ въ Кіевѣ „партію октябристовъ" и былъ редакторомъ 
издававшейся ею газегы „Новый В ѣ к ъ " . См. о немъ: столѣтіе Кіев-
ской первой гимназіи, т. I, стр. 321—322. 

Геннадій, епискоггь Костромской (въ мірѣ Григорій Андреевскій), 
родился въ Миргородѣ. Обучался въ Кіевской Академіи. „Въ грече-
ском ь, нѣмецкомъ и латинскомъ языкахъ искусенъ, философію и бого-
словію въ Кіевѣ въ 1736 г. окончилъ". 6 Іюля 1737 г. Андреевскій 
былъ назначень учителемъ Псковской славяно-латинской школы. Гіослѣ 
принятія монашества съ именемъ Геннадія въ Гіскови-Нечерскомъ мо-



настырѣ, переименованъ въ ректора и возведенъ въ игумена Велико-
пустынскаго монастыря. В ъ 1746 г.—настоятель ГІсково-ГІечерскаго 
монастыря и возведенъ въ санъ архимандрита. 16 Апрѣля 1753 года 
Геннадій б. посвяіценъ во епископа Костромскаго и онъ былъ до 1-го 
Августа 1857 г. когда былъ отрѣшенъ и сосланъ на иокой въ Спасскій 
Новгородъ-Сѣверскій монастырь, куда прибылъ 5 Октября, a 27 Ап-
рѣля 1758 г. скончался. Погребенъ въ томъ же монастырѣ . 

См. о немл,: „Псково-Печерскій монастырь" 2 изданіе, „Гіетровъ", 
Акты. относяідіеся къ исторіи К. Д. Ак. огд. II, т. I. „Памятная книга 
для Костромской епархіи ма 1868 г " II, 17 „Историко-статистическое 
описаніе Черниговской спархіи" 111., Вишневскій Д. „Кіевская Духовная 
Академія въ первой половинѣ XVIII стол , 305, Русск. біогр словарь, 
стр. 402 

Герасимъ, іеремонахъ, извѣстный подвижникъ, духовникъ Сергіевой 
пустыни fp. въ 1820 г. f 25 Янв. 1905 г.), сынъ небогатаго полтавскаго 
помѣщика, родомъ изъ Лохвицкаго уѣзда (въ мірѣ Георгій Загреба). 
Учился въ Кіевской гимназіи. по окончаніи которой поступилъ въ Кіев-
скій университетъ, но затѣмъ перешелъ въ Петербургскій. По окон-
чаніи университета, поступилъ на службу въ Лѣсной департаментъ. 
Чѵвствуя влеченіе къ монашеской жизни с ь молодыхъ лѣтъ, онъ не 
могъ поступить въ какой либо монастырь, такъ какъ помогалъ стари-
камъ, своимъ родителямъ. Только въ 1861 г. Г. могъ исполнить свое 
давнишнее жеіаніе и поступи.ть въ 1861 г. въ Сергіевскую пустынь, 
гдѣ въ 1868 г былъ іеромонахомъ В ъ 1877 г. онъ отправился на 
театръ военныхъ дѣйствій въ Турцію, какь священнослужитель. Былъ 
нестяжателенъ, получаемыя деньги роздавалъ на нужды монастыря или 
отсылалъ на родину въ Полтавскую губернію для построенія храма 
надъ прахомъ своихъ родителей. О немъ см. жизнеописаніе отече-
ствениыхъ подвижниковъ, изд рус. Пантелеймонова монастыря, Янв. 
134 136 стр. (тамъ-жс его портретъ). 

Гербергъ, Давидъ Мановичъ, врачъ Долго жилъ въ Гіолтавѣ, жилъ 
особнякомъ, по годамъ не выходилъ изъ квартиры, вообразивъ, что 
онъ боленъ чахоткой и онъ всю жизнь изучалъ эту болѣзнь, выписы-
валъ всѣ книги и журналы, гдѣ только встрѣчалъ статьи, изслѣдова-
нія объ этой болѣзни. Скончался въ престарѣломъ возрастѣ , въ 1895 г. 
Все состояні^ свое, 13 тыс. оставилъ Полтавскому еврейскому обще-
ству на больницу. 

Гладкій, Осипъ Михайловичъ (1789 f 1866) Кошевой атаманъ За-
дунайскихъ запорожцевъ. Родомъ изъ Золотоношскаго уѣзда Оста-
вивъ жену и дѣтей, отправился онъ въ Задунайскую сѣчь, образован-
ную подъ турецкою властыо запорожцами, ушедшими въ Турцію послѣ 
разоренія Сѣчи въ 1775 году. Здѣсь, объявивши себя холостымъ, былъ 
принятъ въ число козаковъ. В ъ 1827 году былъ Кошевымъ атаманомъ 



всѣхъ Задунайскихъ запорожцевъ. Во время русско-турецкой войны 
1828 года, перешелъ на сторону Россіи вмѣстѣ съ отрядомъ запорож-
цевъ. Гладкій оказалъ важныя услуги при переправѣ русской аоміи 
черезъ Дунай, за что былъ награжденъ чиномъ полковника и георгі-
евскимъ крестомъ. По окончаніи войны, Имнераторъ Николай 1 пору-
чилъ ему найти мѣсто для поселенія Задунайскихъ выходцевъ. Посе-
лены они были на свободномъ побережьи Азовскаго моря, между Бер-
дянскимъ и Маріуполемъ. Это было козачье азовское войско, атама-
номъ котораго и былъ назначенъ Гладкій. Въ 1865 году это поселеніе 
было уничтожено, a большая часть козаковъ была пересслена на Кав-
казъ, за Кубань. Гладкій умеръ въ старости, въ семейномъ кругу. См. 
его біографію, составленную его сыномъ—Кіевская Старина, 1881. 2.  
Кондратовича—Задунайская сѣчь, П. Короленко „Азовцы" Кіев. Ста-
рина и отдѣльно. 

Гладыревская, Марья Ивановна, изъ купеческаго званія. По духов-
ному завѣщанію, составленному въ Августѣ 1898 г. она завѣщала 
7500 р. на стипендіи въ Полтавской Маріинской женской гимназіи 
(учреждена 5 Апрѣля 1901 г.), въ Полтавскомъ женскомъ епархіаль-
номъ училищѣ и др. Скончалась въ 1898 году въ Полтавѣ . 

Гнѣдичъ, Николай Ивановичъ (2 февр. 1784 f 8 февр. 1833) Ро-
дился въ Гіолтавѣ. ГІервоначальное образованіе получилъ въ Переяс-

Н. И. Гнѣдичъ. 



лавской семинаріи, затѣмъ въ Харьковскомъ коллегіумѣ и Москов-
скомъ Университетѣ . Служилъ въ Императорской Публичной библіо-
текѣ. Г. пожертвовалъ свою библіотеку Полтавской гимназіи, она со-
стоитъ изъ двухъ отдѣловъ: руссісаго и иностраннаго. Русскій озаглав-
ленъ Россійскій языкъ, a ииостранный lingua graeca, lingua ltalia. В ъ 
русскомъ отдѣлѣ 421 названія въ 710 томахъ, въ иностранномъ -552  
названія въ 559 томахъ; книги нрсимущественно половины XVIII вѣка 
и первой четверти XIX ст. Это первое пожертвованіе въ Гіолтавской 
губерніи библіотеки школѣ. О его литературной дѣятельности см. нашъ 
біографическій словарь, стр. 49. 

Горленко, Иванъ Андреевичъ, род. 1740—1742 г., премьеръ-маіоръ 
въ 1779—1787 г. Изъ полтавскихъ дворянъ. Черниговскій губернскій 
предводитель дворянства (1782—1785), Прилукскій предводитель, съ 
Іюня 1803 г. по Сент. 1805 г. Помѣідикъ Гірилукскаго уѣзда, жилъ въ 
м. Иваницѣ Имѣлъ 2401 обоего пола (Иваницы съ хуторами, Хаенки 
съ хуторомъ и др. ) (Модзалевскій. Малор. родословникъ, т. I, стр. 310). 

Горчаковъ, Константинъ Александровичъ, святѣйшій князь, внукъ 
канцлера кн. А. Горчакова, На отведенной усадьбѣ изъ его имѣнія 
Ташани, ІІереяславскаго уѣзда, устроилъ каменное помѣіденіе для лѣ-
чебницы съ полнымь оборудованіемъ на 6 кроватей, устроилъ помѣ-
щеніе со всѣми службами для квартиръ медицинскаго персонала и пе-
редалъ въ 1901 г. эти постройки Переяславскому земству, гдѣ орга-
низованъ нынѣ врачебный пунктъ. Г. потомственный дворянинъ Пол-
тавской губсрніи. Былъ ГІереяславскимъ предводителемъ дворянства. 
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1914 года пожертвовалъ 40 тыс. на нужды военнаго 
времени. Род. въ 1875 г. Съ 1900—913 г. былъ предводителемъ дво-
рянства Гіереяславскаго уѣзда. 

Григорьевъ, Александръ Алексѣичъ. Род. въ Петербургѣ , изъ мѣ-
щань. Поступилъ вольноопредѣляющимся въ военную службу, въ 
1868 г. В ъ 1870 г. окончилъ Петербургское юнкерское училище и въ 
этомъ жд году уволенъ оть службы. Въ слѣдующемъ году опять по-
ступилъ на службу ва. окружное Петербургское интендантское управ-
леніе, служилъ комиссаромь Петербургскаго Николаевскаго госпиталя, 
былъ бухгалтеромъ и дѣлопроизводителемъ клинической больницы 
баронета Виліе. Вышелъ в ъ отставку за болѣзню 2 Августа 1900 г. на 
52 году. Потеря единственнаго сына глубоко потрясла его здоровье и 
онъ, no совѣту врачей, переселился на югъ. Около с. Потокъ, Кремен-
чугскаго уѣзда, онъ куннлъ усадьбу „Обиточекъ" принадлежавшую 
бывшему преподавателю Молтлвской семинаріи и члену городской уп-
равы Е. Ф Богоявленскому ( f 1899 г.) Здѣсь онъ устроилъ храмъ 
„Всѣхъ Скорбящихъ Радости".. . В ъ 1901 г. онъ былъ посвященъ въ 
санъ священника. В ъ 1905 r , желая ближе быть къ могилѣ сына, онъ 



иеремѣстился, по предложенію преосвященнаго Назарія, епиекогіа Ниж 
городскаго, бывшаго архіепископа Полтавскаго, a нынѣ Одесскаго, ві 
Петергофъ, къ Серафимо-Дивѣевскому подворыо, гдѣ скоро заболѣлъ 
и въ 1907 г. огіять возвратился въ „Обиточекъ". В ъ 1908 г. отправился 
въ Одессу на лиманъ, гдѣ и скончался 13 Іюля 1908 г. Свою усадьбу 
„Обиточекъ" передалъ по дарственной Козелыцанскому монастырю, 
гдѣ устроенъ скитъ. 

Гриневичъ, Иванъ Кузьмичъ (f 1885 г.), помѣщикъ Константино-
градскаго уѣзда. Былъ земскимъ исправникомъ, члеиомъ губернскаго 
комитета по освобожденію крестьянъ, предсѣдателемъ съѣзда мировыхъ 

•судей. В ъ память своего сына Клеоника, умершаго 8 Іюля 1878 года, 
устроилъ въ имѣніи своемъ Кустолово, школу, для которой построилъ 
каменное зданіе (для трехъ классовъ) a также и домъ для квартиры 
учителя. Обезпечилъ школу 100 дес. земли. 

Громека, Степанъ Степановичъ, изъ дворянъ Роменскаго уѣзда 
(р. 1824 или 1825 г. f 1877 г.) Служилъ жандармскимъ офицеромъ на 
желѣзныхъ допогахъ. Затѣмъ при министерствѣ внутреннпхъ дѣлъ. 
Былъ предсѣдателемъ комиесіи по крестьянскимъ дѣламъ въ Польшѣ. 
В ъ 1875 г.—Сѣдлецкій губернаторл,. В ъ 1869 г. получилъ маіоратъ въ 
Польшѣ . 

Гулакъ, Николай Ивановичъ (1822 f 26 Мая 1899 г.), изъ дворянъ 
Золотоношскаго уѣзда. В ъ 1844 г. окончилъ Деритскій университетъ 
кандидатомъ по юридическому факультету и поступилъ на службу въ 
канцелярію Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго генералъ-губернатора. 
Въ 1845 г. Г. сдѣлался виднымъ членомъ Кирилло-Меѳодьевскаго Об-
щества. Былъ заключенъ на три года въ Шлиссельбургскую крѣпость, 
a затѣмъ сосланъ въ Пермь. О его литературной дѣятельности с.м 
нашъ біографическій словарь, стр. 55—56. 

Гуринъ, Василій Ивановичъ. Окончилъ Харьковскій университетъ 
по юридическому факультету. Поступилъ на службу въ 1840 г. Былъ 
прокуроромъ Полтавской уголовной палаты. Принималъ участіе въ ко-
миссіи по разработкѣ судебныхъ уставовл, Императора Александра II. 
Былъ товарищемъ предсѣдателя Полтавскаго Окружнаго Суда, a затѣмъ 
предсѣдателемъ Лубенскаго Окружнаго Суда и въ этой должности и 
скончался. Тайный совѣтникъ. Изъ дворянъ Кобелякскаго уѣзда, 
(м. Голтва). 

Гудовичъ, Михаилъ Васильевичъ, графъ, родился 3 Ноября 1784 г. 
въ Гадячѣ . На службу поступилъ колонновожатымъ юнкеромъ Кава-
лергарскаго полка. Дослужился до чина генералъ-маіора. Участвовалъ 
во многихъ войнахъ: въ 1805 г. въ Австріи подь Аустерлищемъ, 1807 г. 



въ Ируссіи подъ Фридландомъ въ 1809 г., въ Финляндіи, въ 1812 г.—подъ 
Витебскомъ, Смоленскомъ, Бородино, Можайскѣ, при д. Бурцовой 
(получилъ Владиміра 4 ст. съ бантомъ) подъ Ярославцемъ, Краснымъ, 
гдѣ получилъ „золотую шпагу за храбрость", подъ Люценомъ. (Модза-
левскій. Малор. родослов. т. I, стр. 360;. 

Дараганъ, Михаилъ Пегровичъ. род. 1834 г. Изъ полтавскихъ дво-
рянъ. Окончилъ Николаевское кавалерійское училище и Академію Ге-
неральнаго Штаба. Служилъ въ военной службѣ до 1860 г. когда вы-
шелъ въ отставку съ чиномъ иолковника. Служилъ по выборамъ, a въ 
1871 г. Черниговскій губернаторъ, затѣмъ Калишскій (1883 г.) Штал-
мейстеръ (1902 г.). Съ 1908 г. сенаторъ. (В Модзалевскій—Малорос-
сійскій родословникъ т. 1, 378 стр.). 

Дараганъ, Іосифъ Ѳедоровичъ. Род. въ 1848 году. Изъ полтавскихъ 
дворянъ. Инженеръ путей сообщенія, служитъ по вѣдомству путей со-
общенія. Былъ командированъ за границу для осмотра портивъ Гер-
маніи, Голландіи и Англіи, (1880—1881 г.г.), въ 1886 г. былъ команди-
рованъ въ Миланъ на желѣзно-дорожный конгрессъ Не мало занималъ 
высшихъ должностей по желѣзнымъ дорогамъ. Съ 1898 г.—начальникъ 
Риго-Орловской желѣзной дороги (В. Модзалевскій—Малоросс. родо-
словникъ т. 1, 380—381 стр.). 

Дейтрихъ, Екатерина Романовна, вдова генералъ-лейтенанта, урож-
денная Фурманъ(1 Окт. 1824 f 28 августа 1902 г.), бывшая начальница 
Гіолтавскаго женскаго института, пробывшая почти 33 года въ этойдол-
жности (съ 1660 г.) 1 Декабря 1885 г. былъ отпразднованъ 25-ти-лѣтній 
юбилей ея дѣятельности. За время существованія института, она про-
была въ этой должности наибольшее число лѣтъ. Въ девь юбилея, 
Е. Р. Дейтрихъ была удостоена рескриптомъ Императрицы Маріи Ѳе-
доровны и подаркомъ. Дворянство, городская дума, служащіе поднесли 
адресы, гдѣ была очерчена ея полезная дѣятельность. Служащіе въ 
Институтѣ учредили ся имени стипендію въ 1200 р. съ тѣмъ, чтобы 
на проценты съ этой суммы обучалась бы музыкѣ одна дѣвица того 
же института. Погребена въ Полтавскомъ Крестовоздвиженскомъ мо-
настырѣ. См. брошюру: „Юбилей начальницы Полтавскаго Института 
благородныхъ дѣвицъ Е. Р. Дейтрихъ. Полтава, 1885 г . \ 

Діомидовъ, Павелъ Діонисьевичъ, протоіерей, воспитанникъ 1 курса 
Кіевской духовной академіи. По окончаніи академіи онъ былъ въ Уман-
скомъ, a затѣмъ въ Черкасскомъ училиіцахъ инспекторомъ. В ъ 1828 г. 
переведенъ въ Полтавскую семинарію, которая была въ то время въ Пе-
реяславіі, гдѣ протекла его многолѣтняя служебная дѣятельность. Онъ 
былъ 17 л. преподавагелемъ, смотрителемъ училища 32 г., членомъ 
консисторіи 12 л., духовнаго правленія 13 л.( настоятелемъ собора 17 л., 



благочиннымъ 18 лѣтъ. И вездѣ проявлялъ себя образцовымъ труже-
никомъ; о немъ сохранились хорошія воспоминанін, какъ о препода-
вателѣ , такъ и о начальникѣ . Скончалсл въ Ііереяслаѣ 8 Декабря 
1874 г. на / 9 году оть рожденія. Изъ скудныхъ средствъ своихъ, онъ 
пожертвовалъ въ пользу причта Михайловской церкви билетъ въ 295р., 
сще той же церкви въ 1860 г. 200 p., Полтавскому епархіальному 
училищу 150 p., на постройку кладбищенской церкви 800 р , свою биб-
ліотеку пожертвовалъ Переяславскому духовному училищу. Имени его 
есть стипендія въ Полтавскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ 
(1700 р.) Некрологъ его см. Полтав. Епарх. Вѣд. 1874 2. 5, гдѣ помѣ-
іцено его завѣщаніе дѣтямъ и наставленія, какъ иадо жить, но онъ 
нережилъ ихъ Завѣщаніе рисуетъ его, какъ искренно вѣрующаго, крот-
каго, милосерднаго и т. п.) О 50-лѣтнемъ его юбилеѣ см Полтавск-
Епарх. Вѣд. 1873 г. № 19. 

Джунковскій, Павелъ Петровичъ. (1845 t 12 Іюля 1909 г.). Сынъ 
Гіетра Степановича, служившаго предводителемъ дворянства. Окончилъ 
Харьковскій университетъ, по юридическому факультету, со степеныо 
кандидата. Въ 1867 г. опредѣлился кандидатомъ на судебныя долж-
ности при Петербургской судебнсй пэлатѣ. Въ 1868 г. старшій помощ-
никъ секретаря 2 департамента правительствующаго сената. В ъ 1872 г. 
товарищъ прокурора Кіевскаго Окружнаго Суда. В ъ 1875 г. гіричи-
слился къ министерству, a въ 1878 г. совсѣмъ оставилъ службу. Въ 
1885 г. гіредсѣдатель съѣзда мировыхъ судей. Съ 1886 года до кон-
чинѣ своей былъ предводителемъ дворянства Констаптиноградскаго 
уѣзда. Помимо общественной дѣятсльности, онъ былъ благотворитель. 
По духовному завѣіданію оставиг.ъ 75 тыс. Полтавской второй гимназіи 
С/ю должна быть ежегодно откладываемая для увеличенія самаго ка-
питала) на улучшеніе учебной и въ особенности, воспитательной части, 
пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ пособій, устройство экскурсій и т. п. 
В ъ случаѣ закрытія гимназіи, проценты должны быть употреблены на 
образовательныя и воспитательныя цѣли. 2) 10 тыс. дворянству Кон-
стантиноградскаго уѣзда на воспитаніе изъ процентныхъ юношества 
обоего пола, по опредѣленію Константиноградскаго земства. 3) 8 тыс, 
городу Константинограду съ тѣмъ, чтобы проценты были угютреблены 
на вспомоществованіе учащихся въ городѣ Консгантиноградѣ для юно-
шества, русскихъ подданныхъ, православнаго вѣроисповѣданія 4) На 
Петровское двухклассное училище въ его имѣніи. Новомь Тагамликѣ 
(школу онъ раньше построилъ и подарилъ Министерству Народнаго 
Просвѣщенія 10 тысячъ съ ѵѣмъ, чтобы проценты употреблялись на 
нужды училиша, на ремонтъ и содержаніе его въ исправности. 5) На 
Вознесенскую церковь въ томъ же училищѣ 5 тыс. с ь тѣмъ, чтобы 
проценты шли на ремонтъ и поддержку церкви и между црочимъ 



склепа І І О Д Ь нею, гдѣ пркоится прахъ его родителей. Имѣніе его за-
вѣідано имь еіо сестрамъ. Помимо этого, онъ завѣ ідалъ еше крестья-

П. П. Джунковскііі. 

нину, управляющему евоему 2 тыс., ключнику 3 тыс., женщинѣ врачу 
M. В. Яковенко 10 тыс. и т. п. 

ф. Дикгофъ, Генрихъ Генриховичъ (1833 f Окт. 1911 г.). Родился 
въ Полтавѣ . Высшее образованіе получилъ въ Дерптскомъ (нынѣ) 
Юрьевскомъ университетѣ , который окончилъ въ 1858 г. со степеныо 
кандидата богословія. ГІо окончаніи университета, онъ былъ причисленъ 
къ евангелическому приходу св. Петра и Павла въ Москвѣ , гдѣ отецъ 
его былъ старшимъ пастыремъ. Въ 1862 г. Д. получилъ званіе оберъ-
пастора евангелической деркви св. Петра и Гіавла и оставался въ этомъ 
званіи до выхода въ отставку въ 1910 г. Въ 1908 г. праздновалъ 50-й 
своей службы, за что былъ награжденъ орденомъ Бѣлаго Орла, a гер-
манскій импераГЬръ наградилъ его звѣздой. Въ 1910 г. Д. былъ Высо-



чайше гіожалованъ титуломъ евангелическаго епископа. (^усскіе Вѣдо-
мости № 250, отъ 30 Октября 1911 г.). 

P. S. Дикгофъ сынъ пастора, бывшаго въ Полтавѣ. (См. о дѣятель-
ности его нашъ трудъ по арх. матерьялу: „Нѣмецкія колоніи въ ГІолтав-
ской губерніи въ 1808—1867 г." труды Полтавской Архивной комиссіи, 
вып. 10 и отдѣльно. 

Дмитрій, епископъ Уманскій. Уроженецъ Полтавской губерніи, род. 
4 Августа 1869 г. ( въ мірѣ Вербицкій). В ъ 1889 г. окончилъ Полтав-
скую Духовную семинарію и поступилъ учителемъ въ земскую школу. 
Черезъ годъ былъ рукоположенъ въ санъ священника. В ъ 1895 г. по-
ступилъ въ Кіевскую Духовную Академію, гдѣ въ 1896 г. принялъ 
минашество. Гіо окончаніи Академіи въ 1899 г. кандидагомъ богословія, 
опредѣлился миссіонеромъ въ Кишиневскую епархію. В ь 1901 г. былъ 
назначенъ смотрителемъ Единецкаго духовнаго училища. a черезъ годъ 
перемѣщенъ на ту же должность въ Кіево-Софійское духовное учи-
лище, гдѣ въ 1004 г. возведенъ въ санъ архимандрита. 17 Октября 
1910 г. Высочайше повелѣно быгь епископомъ Уманскимъ, четвертымъ 
викаріемъ Кіевской епархіи, (въ санѣ епискона съ 31 Октября 1910 г.). 

Домбровская, Юлія Александровна, ( і ) дворянка. Пожертвовала 
домъ въ Кременчугѣ, стоимостью 10 тыс. для учрежденія пріюта бла-
городныхъ дѣвицъ. 

Домонтовичъ, Ѳедоръ, протоіерей. Изъ малороссійскихъ дворянъ. 
Род. около 1752 г. Обучался въ Кіевской академіи, по окончаніи кото-
рой въ 1774 г. былъ учителемъ въ Переяславской семинаріи. Въ 1797—  
членъ новооткрытой Переяславской консисторіи. Въ 1802 г.—первый 
ректоръ Переяславской семинаріи. Скончался на покоѣ въ 1819 г. Онъ 
былъ большимъ знатокомъ греческаго и латинскаго языковъ, прекрас-
нымъ администраторомъ, былъ устроителемъ Полтавской семинаріи. 
Игралъ большую роль въ епархіальномъ управленіи, особенно при 
первомъ епископѣ Сильвестрѣ . См о немъ: Полтавск Епарх. Вѣдом. 
1878 11, 1888. 5, 1887. 20 и слѣд. и 1888; въ воспоминаніяхъ И. О. Тим-
ковскаго—Русск. Арх. 1874 г. кн. 6, статыо В. А. Пархоменка—Силь-
вестръ Л е б е д и н с к і й - Т р у д ы Полт. Церковно-Арх. Комитета 2 вып. 

Дроздъ-Бопячевскій, Стефанъ Назарьевичъ ( f 1910 г.). По духов-
ному завѣщанію передалъ Гіереяславскому земству капиталъ въ °/о°/° 
бумагахъ на сумму 14 тыс. для устройства въ с. Хоцкахъ того же 
уѣзда ремесленнаго или иного низшаго разряда училища. 

Думитрашко, Петръ Николаевичъ. Родился въ Полтавѣ , сынъ про-
тоіерея, бывшаго законоучителемъ Полтавской 1 гиЛіназіи. Окончилъ 



Полтавскую гимназію съ золотою медалью(1874 г.) и Институтъ Путей 
сообщенія. Нынѣ товарищъ министра нутей сообщенія. 

Дыздаревъ, Александръ Филипповичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. 
Род. въ 1834 г. t 24 Января 1913 г. въ Ялтѣ . Воспитанникъ Гіолтав-
скаго кадетскаго корпуса и Дворянскаго полка. Выпущенъ прапор-
щикомъ въ 1852 г. въ 19 конную батарею. Участникъ Крымской войны, 
былъ въ отрядѣ генерала Хрулева при штурмѣ Евпаторіи. Вышелъ въ 
отставку въ 1862 г. Былъ мировымъ посредникомъ до 1874 года. Въ 
1880 83 г. предсѣдатель Кременчугской земской управы. Въ 1884 г. 
былъ избранъ Кременчугскимъ городскимъ головой и пробылъ до 
1894 г. По постановленію І ородской Думы, портретъ его находится 
въ залѣ Думы, какъ дѣятеля, оказавшаго не мало услугъ городу. Былъ 
почетнымъ мировымъ судьей съ 1878—1890 г.г. Въ теченіе 9 лѣтъ 
былъ попечителемъ Кременчугскаго рсальнаго училища. Вообще это 
былъ видный обідественный дѣятель; старый убѣжденньгй земецъ. За 
многолѣтнее служеніе, былъ награжденъ орденомь Стакислава 3 сте-
пени „за неслужебныя заслуги". Помѣідикъ Кременчугскаго уѣзда. Его 
некрологъ: „Гіолтавскіи Голосъ" отъ 27 Января 1913 года. 

Дьяковъ, Лука Максимовичъ. Былъ генеральнымъ судьей въ 1-мъ 
департамснтѣ гражданскаго суда, былъ предсѣдателемъ Полтавской 
палаты уголовнаго суда. Въ 1841 г. пожертвовалъ 5 тыс съ тѣмъ, чтобы 
на проценты была учреждена въ заведеніяхъ Приказа общественнаго 
призрѣнія одна кровать для бѣдныхъ. См. Варадиновъ—исторія мини-
стерства внутр. дѣлъ ч. 111, кн. 11. 602 стр. 

Ж е в а х о в ь , князь Филиппъ Семеновичъ. Жеваховъ происходитъ отъ 
грузинскихъ князей и, какъ сказано иъ послужномъ спискѣ , вѣчно въ 
россійскомъ подданствѣ". На службу поступилъ въ 1766 г. вахмистромъ 
въ Сумской драгунскій полкъ и черезъ пять лѣтъ былъ прапорщикомъ. 
Служилъ затѣмъ въ нѣсколькихъ кавалерійскихъ полкахъ до 1788 г., 
когда вышелъ въ отставку секундъ-маіоромъ. Черезъ два года опять 
поступилъ на службу въ л. г. Гусарскій полкъ. Онъ былъ уже пол-
ковникъ. Оставивь въ томъ же году службу, онъ поселился въ с. Бѣ -
ликахъ, Кобелякскаго уѣзда. Это былъ опытный воинъ, принимавшій 
участіе въ двухъ турецкихъ войнахъ при Екатеринѣ 11, въ гіокореніи 
Крыма. На немъ и остановилось Гіолтавское дворянство въ Отече-
ственную войну, избравъ его начальникомъ ополченія, организован-
наго дворянствомъ. Ополченіе это двинулось подъ его начальствомъ 
1 Декабря 1812 г. в ь герцогство Варшавское и поступило въ составъ 
корпуса генералъ-лейтенанта Рота, блокировавшаго крѣпости Новое 
Замостье и Глягау. Затѣмъ, по приказанію кн. Голенищева—Кутузова 
ополченіе было переформировано въ полки (4 пѣхотныхъ и 7 конныхъ). 



В ъ 1814 г. ополченіе было распуіцено по домамъ. Жеваховъ поселился 
затѣмъ въ Бѣликахъ, гдѣ и жилъ на половинную ііенсію, получасмую 

Ф. С. Жеваховъ. 

по чину генералъ-маіора ')• В ъ 1817 г. онъ подалъ генералъ-губерна-
тору кн. Репнину просьбу обь исходатайствованіи ему пенсіи, къ чему 
побудила его матерьяльная нужда. Была ли уважена его просьба, не 
знаемъ 2 ) . 

Жученко, Николай Васильевичъ (5 Декабря 1793 t 15 Марта 1852 г. 
въ Петербургѣ). Изъ полтавскихъ дворян ь, сынъ итгбь-лекаря. Началъ 
службу губернскимъ регистраторомъ въ Челябинскомъ уѣздномъ сѵдѣ, 
служилъ стряпчимъ, в ъ канцеляріи Сибпрскаго губернзгора, въ 1822 г. 
управляющій всѣми частями губернатора Зап. Сибири a черезъ 10 лѣтъ 
Оренбургскій губернаторъ, былъ затѣмъ губернаторомь Калужскимъ и 
Волынскимъ a въ 1843 г. Петербургскимъ. 

P. S. Родословная этого рода см. В. Л. Модзалевскій—Малорос-
сійскій родословникъ т. II, 63—69 стр. 

9 О дворянскомь ополченіи см. нашъ трудъ: Къ исторім ііо.ітапскаго дворянства, 
т. 1. глава IX. 

9 Архивь Полт. Губ. Правленія, 1817 г. № 41. 



Жученко, Григорій Ивановичъ, сынъ чиновника (22 Авг. 1835 г. 
f 5 Мая 1900 г ) въ Петербургѣ . Тайный совѣтникъ, сенаторъ. 

Жученко, Григорій Васильевичъ (13 Фев. 1800 г f 15 Фев. 1880 г. 
въ Царскомъ селѣУ Изъ полтавскихъ дворянъ. Род. въ Челябинскѣ. 
Образованіе получилъ во 2 кадетскомъ корпусѣ и служилъ въ вой-
скахь. Дослужился до чина генералъ-лейтенанта и былъ назначенъ въ 
1870 г. Таврическимъ губериаторомъ, a въ 1872 г. сенаторомъ. 

Евдокнмовъ, Александръ Яковлевичъ. докторъ медицины, Главный 
военно-санитарный инспекгоръ русской арміи и почетный лейбъ-медикъ 
Двора Его Импепаторскаго Величества. Родился въ Ііолтавѣ . По окон-
чаніи Полтавской гимназіи поступилъ на медицинскій факультетъ Кіев-
скаго университета. который окончилъ въ 1876 г Степень доктора ме-
дицины получилъ въ Военно Медицннской Академіи во время прико-
мандированія къ ней для научнаго усовершенсгвованія на 1885—87 г.г. 
Службу началъ во время русско-турецкой войны въ Дунайской арміи 
въ качествѣ младшаго ординатора 64 военно-временнаго госпиталя-
Затѣмъ былъ старшимъ врачемъ пѣх полка (1884 г ) , старшимъ вра-
чемъ Бобруйскаго лазарета (1895 г.), предсѣдателемь хозяйственнаго 
комнтета завода вленно-врачебныхъ заготовленій (1899 г ). областнаго 
врачебнаго Инспектора Войска Донского (1899 г.), Окружнаго Военно-
Медицинскаго Инспектора Одесскаго военнаго округа, полеваго Военно-
Медицинскаго Инспектора З ей Маньжурской арміи (1904 г.) и Главнаго 
полевого Воеино Медицинскаго Инспектора Маньжурской арміи (1905 г.). 
По окончаніи войны назначенъ помоідникомъ начальника Главнаго 
Вое^но-Медицинскаго управленія (1906 г.) и въ томъ же году занялъ 
постъ Главнаго Военно-іѴіедицинскаго инспектора арміи. 

Евреиновъ, (кто онъ былъ, неизвѣстно). Пожертвовалъ въ 1802 г. 
по двѣ тысячи въ Черниговскій и Полтавскій Приказъ Общественнаго 
Призрѣнія на содержаніе изъ процентовъ этого капитала по 6 нищихъ. 
(Арх. Губ. Земства, 1802 г. № 122). 

Едличка, Вячеславъ Вячеславовичъ. Старшій предсѣдатель Омской 
Судебной Пала^ы Отецъ его былъ пренодавателемъ музыки въ Пол-
тавскомъ женскомъ Институтѣ . Роднлся въ Пілтавѣ (болѣе свѣдѣній 
не удалось достать). 

Епифаній, епископъ Воронежскій, родомъ изъ Полтавской губерніи, 
Переяславскаго уѣзда (въ мірѣ Канивецкій). Род. въ 1750 г. Образо-
ваніе получилъ въ Кіевской Духовной Академіи. Былъ учителемъ въ 
ГІереяславской и Новгородскои семинаріяхъ. В ъ 1806 г. К. перемѣщенъ 
въ Александронсвскую семинарію (нынѣ Академія) на классъ герме-
невтики и церковной исторіи. Въ 1807 г. возведенъ въ санъ архиман-
дрита (монаиіество принялъ въ 1800 г.) и назначенъ настоятелемъ 
Виленскаго Св. Духова монастыря. В ъ 1808 г. опредѣленъ ректоромъ 



и профессоромъ богословія въ Казанскую Академію и переведенъ въ 
Казанскій Спасо-Преображенскій монастырь. 26 Марта 1816 г. назна-
ченъ епископомъ Воронежскимъ, гдѣ и оставался до кончины своей, 
25 Ман 1825 г. 

Забаринскій, Ахиллесъ Ивановичъ (1820 t 1895 г.). Служилъ въ 
л. г. ГІреображенскомъ полку, откуда поступилъ въ Академію Гене-
ральнаго Штаба. Былъ на службѣ въ Сибири, былъ командированъ 
въ распоряженіе генералъ-губернатора Сибири Муравьева. Въ 1859 г. 
возвратился въ Полтаву. Былъ уѣзднымъ гласнымъ и губернскимъ. 
Былъ предсѣдателемъ Полтавской Межевой Палаты до 1877 г. и пре-
зидентомъ Полтавскаго Общества Сельскаго хозяйства. Изъ дворянъ 
Кобелякскаго уѣзда. 

Забаринская, Ольга Александровна (9 Марта 1838 t 9 Апрѣля 1914 г. 
въ Полтавѣ), супруга предъидуіцаго. Родилась при исключительной 
обстановкѣ , на пароходѣ, в ъ Атлантическомъ океанѣ , мать ея рожден-
ная кн. Гагарина, по мужѵ Ротчева. Проживая въ им4ініи своего мужа, 
она была попечительницей Кобелякской женской гимназіи, a съ пере-
ѣздомъ въ Полтаву, она въ теченіе 35 лѣтъ (съ 1878 г.) была попе-

чительницей Полтавской Маріинской женской гимназіи, предсѣдатель-
ницей попечительства о слѣпыхъ и принимала вообще живое участіе 
во многихъ благотворительныхъ обществахъ. „Скромно, безшумно, 
читаемъ въ ея некрологѣ, въ теченіе полувііка помогала она бѣднымъ 

О. А. Забаринская. 



и рѣдко кто уходилъ отъ нея не обласканный и не согрѣтый добро-
той ея души". 3. пожертвовала 1500 р. Полтавской Маріинской жен-
ской гимназіи на стипендію ея покойнаго мужа. 

Забаринскій, Семенъ Никифоровичъ. Изъ рядовыхъ дослужился до 
чина генералъ-маіора. Вышелъ въ отставку въ 1830 г. a началъ службу 
въ 1799 г. Имѣлъ за отличіе Георгія 4 ст. Изъ полтавскихъ дворянъ. 

Забаринскій, Александръ Никифоровичъ, генералъ отъ кавалеріи. 
Служилъ въ военной службѣ съ 1802—1849. Участникъ войны 1812 г., 
имѣлъ Георгія 4 ст. и золотое оружіе. Изъ полгавскихъ дворянъ. 

Завадовскій, Петръ Васильевичъ, графъ (1739 f 1812), государ-
ственный дѣятель. Служилъ въ Малороссійской коллегіи при графѣ 
Румянцевъ. Въ 1780 г. сенаторъ, предсѣдательствовалъ въ комиссіи »  
законовъ, управлялъ учебными заведеніями. При Павлѣ I возведенъ 
въ графское достоинство. В ъ 1802—1810 г. министръ народнаго про-
свѣщенія. При немъ открыты разнообразныя учебныя заведенія, 
открыты университеты въ Харьковѣ , Казани, Дерптѣ . В ъ 1804 г. былъ 
изданъ довольно свободный цензурный уставъ. Помѣщикъ Полтав-
ской губ., имѣлъ крестьянъ въ Прилукскомъ, Золотоношскомъ и Пиря-
тинскомъ уѣздахъ Івсѣхъ крестьянъ, въ Черниговской, Херсонской, Мо-
гилевской и Полтавской было y него 37304 д. 

Завойко, Василій Степановичъ, Адмиралъ (1809 f 15 Февр. 1898 г., 
въ имѣніи своемъ Великой Мечети, К.-Подольской губ.). Изъ дворянъ 
Переяславскаго уѣзда. В ъ 1827 г. принималъ участіе въ Наваринскомъ 
сраженіи. В ъ 1840 г. 3. былъ назначенъ правителемъ Охотской фак-
торіи россійско-американской кампаніи. Убѣдившись въ неудобствѣ 
Охотскаго порта, откуда путь во внутрь Сибири до соединенія съ си-
стемой р. Лены тянулся на разстояніи 1000 в., онъ предлагалъ поис-
кать новый портъ, на что кампанія далз свое согласіе. 3 . остановился 
на бухтѣ Аянъ (300 в. отъ Охотскаго моря) куда въ 1844 г.г. былъ 
перенесенъ портъ. Вэ время этихъ изысканій, русскіе впервые посѣ-
тили устье р. Амура. Указаніе 3 . на значеніе этой рѣки вызвало от-
правленіе экспедиціи къ устьямъ этой рѣки, резульгатомъ чего было 
присоединеніе къ Россіи Гіріамурскаго края. В ъ 1849 г. 3 . былъ назна-
ченъ Камчатскимъ военнымъ губернаторомъ, командиромъ Петропав-
ловскаго порта, гдѣ имъ была построена шхуна и ботъ. 3. много за-
ботился объ устройствѣ ввѣреннаго ему края, организовалъ лучше 
торговлю мѣхами, завелъ огородничество, выписалъ изъ Аяна 300 ко-
ровъ и роздалъ жителямъ Камчатки, выстроилъ для больныхъ прока-
зою больницу, урегулировалъ звѣринный промыселъ и т. д. Во время 
Крымской войны, отразилъ нападеніе англо-французскаго флота, при 
чемъ 3. захватилъ англійское знамя. Въ началѣ 1855 г. рѣшено было 



перенести портъ въ устье Амура, что было во время войны. 3. го-
товясь къ бою съ непріятелемъ, со своей эскадрой, прорубывая ледъ, 
прибыль незамѣтно для непріятеля въ де-Кастри, куда началъ модхо-
дить непріятель. Но 3. пробрался мимо сторожеваго непріятеля и въ 
ночь съ 9 па 10 Мая вышелъ въ устье Амура, гдѣ его стараиіями въ 

В. С. Завойко. 

два съ половиной мѣсяца былъ построенъ городъ Нпколаевскъ. Въ 
1856 г. поселился въ Петербургѣ , гдѣ занималъ должность члена мор-
ского генералъ-аудиторіата. (См. Развѣдчикъ 1894 № 203, „Южный 
Край" отъ 14 Марта 1904 года). 

Закревскій, Игнатій Платоновичъ. Изъ старинной дворянской фа-
миліи Прилукскаго уѣзда. Окончилъ школу Правовѣдѣнія. Въ 1861 г. 
началъ службу по Министерству Юстиціи, гдѣ прослужилъ 37 лѣтъ. 
Былъ участковымъ судьей въ Петербургѣ , (1864—1874), предсѣдателемъ 
Варшавскаго Окружнаго Суда, прокуроромъ Казанской и Харьковской 
Судебной палатъ, оберъ-прокуроромъ 1 департамента Сената. Черезъ 
четыре года былъ уволенъ отъ службы за статьи, помѣіценныя о рус-
скомъ правительствѣ въ заграничной прессѣ, ему была назначена пен-
сія не въ усиленномъ размѣрѣ , всего 1143 p.—единственный случай для 
сенатора. Скончался въ Каирѣ 9 Марта 1906 года. О его литер. тру-
дахъ см. нашъ біографич. словарь, стр. 73—74. 



Залужный, Григорій Андреевичъ. Сгатскій совѣтникъ. Род. въ 
с. Жабкахъ, Ивахникской волости, Лохвицкаго уѣзда. Завѣщалъ Лохвиц-
кому Земству 40 тыс. на учрежденіе въ с. Жабкахъ сельско-хозяйст-
веннаго ремесленнаго училшца. Болѣе біографическихъ свѣдѣній не 
удалось достать. 

Затурскій, Логинъ Логиновичъ. Полковникъ. Изъ полтавскихъ дво-
рянъ. Род. 17 Сентября 1871 г. f въ Маѣ 1913 г. Въ 1889 г. окончилъ 
Петровскій Полтавскій Кадетскій Корпусъ и поступилъ в ь Павловское 
военное училище, a в ь 1891 г. переведенъ в ь старшій классъ Николаев-
скаго Инженернаго Училища, но окончаніи котораго 4 Авг. 1892 г. 
произведенъ въ подпоручики 8 понгоннаго батальона. В ъ 1898 г. окон-
чилъ Николаевскую Инженерную Академію и былъ отчисленъ въ Мор-
скую Строительную часть, съ назначеніемъ производителемъ работъ 
Севастопольскаго порта В-ь 1902 г. назначенъ помощникомъ инспек-

71. JI. ЗатурскіІІ 

тора строительныхъ работъ Морскаго Вѣдомства вл, Портъ-Артурѣ. 
Въ Февралѣ 1904 г., въ виду открытія военныхъ дѣйствій. былъ отко-
мандированъ отъ Морскаго Вѣдомства въ распоряженіе Начальника 
инженеровъ крѣпости Портъ-Артурь и назначенъ производителемъ 
работъ участка приморскаго фронта Былъ въ передовом ь отрядѣ пол-
ковника Семенова на зеленыхъ горахъ На лѣво-фланговомъ участкѣ 
Восточнаго (атакованнаго) фронта былъ раненъ и взятъ въ плѣнъ. (1о 



возвращеніи изъ плѣна, продолжаетъ службу въ Морской строительной 
части. За выдаюіційся подвигъ храбрости и энсргіи, оказанныхъ въ 
Портъ-Артурѣ въ ночь съ 8 на 9 Ноября 1904 г. при защитѣ сильно 
поврежденнаго непріятелемъ траверза и за взрывъ камуфлеста въ ночь 
съ 3 на 4 Декабря, слѣдствіемъ чего было уничтоженіе непріятеіь-
ской минной галлереи, награжденъ орденомъ св. Георгія 4 ст. (Ромаш-
кевичъ Матерьялы къ исторіи Полтав. кадет. корпуса, годъ 6. стр. 78) 

Зарудный, Романъ Григорьевичъ. Родился около 1781 г. На службу 
поступилъ въ 1800 г. унтеръ-офицеромъ въ Маріупольскій полкъ. Вы-
шелъ въ отставку ротмистромъ въ 1816 г., имѣлъ родовыхъ 122 д. въ 
Полтавской губерніи. Былъ въ походахъ: подъ Хотинымъ, въ 1807 г. 
въ Пруссіи, въ 1809 г. въ Галиціи подъ Смоленскомъ, Краснымъ. Въ 
1819 г. подъ Кацбахомъ, Лейпцигомъ въ 1814 г. подъ Ларомьеръ, гдѣ 
отбилъ пушку, за что получилъ Георгія 4 ст., подъ Фершампенаузомъ— 
Владимира 4 ст. съ бантомъ. В. Л. Модзалевскій—Малорос. родослов. 
т. 2, стр, 130). 

Засядко, Александръ Дмитріевичъ, изъ полтавскихъ дворянъ Ге-
нералъ-лейтенантъ (р. 1779 г. t 27 Мая 1838 г. въ Курскѣ . На службу 
поступилъ въ 1797 г. изъ подноручиковъ 10 артиллерійскаго батальона 
изъ кадетъ 2 кадетскаго корпуса. В ъ 1813 г. былъ полковникъ, въ 
1816 г. командиръ 18 артилл. бригады, черезъ годъ—начальникъ ар-
тиллеріи 7 пѣхотнаго корпуса. В ъ 1816 г. генера.ть-маіоръ; былъ де-
журнымъ генераломъ 2-й роты, командующимъ Учебнымъ корабинер-
нымъ полкомъ, въ 1829 г.—генералъ-лейтенантъ. Былъ въ походахъ: 
въ Италіи (1799 г.), въ Европейской Турціи, въ Саксоніи. За дѣло при 
Кацбахѣ получилъ Владимира 3 ст., за Лейпцигъ Георгія 3 степени. 
Принималъ участіе и в ь войнѣ съ Турками въ 1828 году. Съ 1834 г. 
былъ уволенъ отъ службы „за раною". Ему было пожаловано 4500 д. 
земли въ Аткарскомъ уѣздѣ , Саратовской губерніи. Помѣщикъ Грай-
воронскаго уѣзда. Курской губерніи. (В. Л. Модзалевскій—Малорос 
родословникъ, т. 2, стр. 196). 

Затворницкій, Петръ Прокофьевичъ, протоіерей. Сынъ свяіденника 
с. Дейкаловки, Зѣньковскаго уѣзда. Окончилъ Гіолтавскую семинарію 
студентомъ и опредѣлился учителемъ Полтавскаго духовнаго училища, 
затѣмъ былъ учителемь приходского училища въ родномъ селѣ Вскорѣ 
былъ рукоположенъ священникомъ въ томъ же селѣ . На 12-мъ году 
перемѣщенъ священникомъ къ Свято-Духовскому собору г. Роменъ, 
гдѣ былъ членомъ Роменскаго уѣзднаго училищнаго Совѣта. Былъ 
затѣмъ городскимъ благочиннымъ и соборнымъ протоіереемъ въ гор. 
Зѣньковѣ . Но здѣсь онъ пробылъ недолго, всего 5 лѣтъ и возвратился 
въ родное село, гдѣ и былъ до кончины своей, до 25 Января 1912 г. 
Это былъ прекрасный пастырь, его заботамъ село Дейкаловка обя-



зана закрытіемъ шинковъ, что вызвало интриги со стороны нѣкото-
рыхъ прихожанъ и было даже ходатайство передъ архіепископомъ 
Іоанномъ о его переводѣ изъ этого села, на что почившій архипастырь 
заявилъ, что о. Затворницкій y него лучшій священникъ въ епархіи, 
чѣмъ и положенъ былъ конецъ интригамъ. Отъ него остался въ руко-
писи трудъ: „Трезвость—путь спасенія" и проповѣди; подъ загла-
віемъ: „Пастырскій голосъ" въ нѣсколькихъ выпускахъ, куда вошли 
проповѣди на самыя разнообразныя случаи, a также ироповѣди, гіро-
изнесенныя во время двукратнаго странствованія почившаго на покло-
неніе святынямъ православнаго Востока, a также письма на родину 
роднымъ и другимъ лицамъ. 

Первые четыре выпуска этого труда удостоены малой прсміи Импе-
ратора Петра Великаго. 

Въ 90-хъ годахъ онъ пожертвовалъ Православному Палестинскому 
Обществу болѣе 40 дес. пахатной земли, доходы съ когораго шли на 
поддержаніе православія въ св. землѣ. По нотаріальному духовному 
завѣщанію, послѣ его смерти, поступаетъ въ пользу того же общества 
217 дес. Помимо этого, имъ еще отписано въ пользу четырехъ духов-
ныхъ академій, каждой по прекрасной дачѣ съ благоустроенными 
домами и службами въ г. Балаклавѣ , для устройства санаторіи для 
нуждающихся въ климатическомъ лѣченіи учащихъ и учащихся. Еще 
имъ завѣщано 10 тыс. р. въ фондъ Императора Александра III на 
устройство церквей въ переселенческихъ приходахъ Сибири. В ъ послѣд-
нее время покойный увлекался собираніемъ иконъ древняго письма, 
на что расходовалъ значительныя суммы. На многихъ иконахъ запи-
саны молитвословія, составленныя имъ лично и всѣ они проникнуты 
теплотою чувства и горячей вѣрой. Его некрологъ, написаниый свящ. 
Г. Рудинскимъ см. Полт Епарх. Вѣд. 1912 г. № 12. 

Зелемскій, Илларіонъ Іовичъ, сынъ губернскаго секретаря, быв-
шаго засѣдателемъ Кобелякскаго земскаго суда. Изъ полтавскихъ дво-
рянъ Кобелякскаго уѣзда. Род. 1833 t 16 Ноября 1891 г. въ Полтавѣ . •  
Окончилъ Полтавскій Кадетскій Корпусъ, гдѣ помѣіценъ на мраморную 
доску. На службу поступилъ 7 Августа 1851 г. изъ фельдфебелей Дво-
рянскаго полка въ л. г. Егерскій полкъ. Окончилъ Академію Генераль-
наго Штаба. Служилъ въ штабѣ 1 и 3 пѣхотной дивизіи. Въ 1862 г. 
въ чинѣ подполковника былъ прикомандированъ къ Министерству 
Внутреннихъ Д ѣ л ъ съ назначеніемъ для надзора за постройкой пра-
вославныхъ церквей въ западномъ краѣ. Былъ затѣмъ начальникомъ 
Штаба 34 пѣх. дивизіи, командиромъ 34 Сѣвскаго полка. 20 Апрѣля 
1871 г. уволенъ отъ службы съ чиномъ генералъ-маіора. Былъ пред-
сѣдателемъ Гіолтавской Межевой Палаты (1877—1884 г.). В ъ 1883 г. 
тайныгі совѣтникъ. Былъ членомъ Гіравленія Полтавскаго Земельнаго 



Банка, гласнымъ поптавской городской думы, губернекимъ гласнымъ, 
предсѣдателемъ Попечительнаго Совѣта Полтавской Маріинской жен-
ской гимназіи. Собраніс акціонеровъ Полтавскаго Земельнаго Банка 

И. 1. Зеленскій. 

учредило стипендію его имени въ Полтавской Маріинской женской гим-
назіи, для чего ассигновало 5 тыс. (учреждена 17 Февраля 1894 г.). 

Иваненко, Николай Ѳедоровичъ, изъ дворянъ Прилукскаго уѣзда, 
былъ Переяславскимъ уѣзднымъ судьей, затѣмъ служилъ коммиссаромъ 
по крестьянскимъ дѣламъ Бѣлгорайскаго уѣзда. Былъ Сѣдлецкимъ a  

,съ 5 Іюля 1884 г.—Кѣлецкимъ губернаторомъ. Тайный совѣтникъ. 

Иваницкій, Борисъ Евгеньевичъ. Окончилъ Новорсссійскій универ-
ситетъ. Поступилъ на службу въ министерство внутреннихъ дѣлъ, гдѣ 
былъ помощникомъ угіравляющаго земскимъ отдѣломъ. Съ 1899 г 
директоръ департамента шоссейныхъ и водяныхъ сообіценій. Съ 
1905 г. товарищъ министра путей сообщенія a съ 1907 г. товариіцъ 
министра земледѣлія и землеустройства. Съ Январн 1912 г. членъ Го-
сударственнаго Совѣта. 

Ивановь , Викторъ Андреевичъ. Д. c. с Окончилъ юридическій 
факультетъ Петербургскаго университета со степенью кандидата. 
Началъ службу по министерству иностранныхъ дѣлъ, но скоро оставилъ 



ее и поселился въ Золотоношскомъ уѣздѣ . Съ 1879—82 г. былъ уча-
стковымъ судьей, былъ и почетнымъ. Всестороне образованный 
человѣкъ, занимавшійся наукой. Жилъ въ имѣніе Великіе Каневцы, 
гдѣ имѣлъ прекрасную библіотеку, около 6 тыс. томовъ, завѣщанныхъ 
Золотоношскому земству. Тому же земству онъ завѣщалъ въ 1901 г. 
на устройство больницы въ своемъ имѣніи (открыта 20 Мая 1906 г.) 
400 дес. съ богатою усадьбою и великолѣпнымъ паркомъ. Помимо 
этого, онъ отдалъ еіце 300 дес. Красногорскому женскому монастырю, ,  
100 дес. въ пользу обіцества слѣпыхъ и 120 дес. своему домашнему 
врачу Всей прислугѣ и служащимъ по экономіи, онъ роздалъ зе-
мельныя участии. Замѣчательно, что все это онъ роздалъ при жизни 
своей, обязавъ лицъ и учрежденія вносить ему извѣстную сумму, пока 
онъ живъ, что не всегда аккуратно исполнялось. Эта іцедрая благо-
творительность, широкое всестороннее образованіе снискало ему глу-
бокое уваженіе во всѣх l слояхъ общества. Скончался въ Мартѣ 1903 г. 

Илличевскій, Демьянъ Васильевичъ. Происходилъ изъ духовнаго 
званія, родился въ Гіолтавской губерніи. Воспитывался въ Александро-
Невской семинаріи (нынѣ Академія) былч. товарищемъ Сперанскаго. 
Гіо окончаніи Кіевс ой духовной академіи, онъ поступилъ на службу 
чиновникомъ Минисгерства Финансовъ. И. пользовался расположеніемъ 
и протекціею Сперанскаго. который въ 1812 г. доставилъ ему постъ 
Томскаго губернатора. Но прежде чѣмъ И. успѣлъ уѣхать въ Томскъ, 
надъ Сперанскимъ разразилась кагастрофа. Когда С., живя въ ссылкѣ 
въ Перми узналъ, что новый Томскій губернаторъ будетъ проѣзжать 
черезъ Пермь, то вышелъ къ нему на встрѣчу, но И., испугавшись 
свиданія съ опальнымъ сановникомъ, проѣхалъ мимо, сдѣлавъ видъ, 
что не знаетъ Сперанскаго В ъ 1822 г. И. былъ удаленъ, по Высочай-
шему повелѣнію, за вопіющія злоупотребленія и только застунничество 
Сперанскаго спасло его отъ строгаго наказанія. И. до конца жизни про-
жилъ уединенно въ Гіетербургѣ. Такъ И запятналъ себя неблагодар-
ностыо къ своему товармшу и покровителю. См. русск. біограф. сло-
варь, Корфъ—жизнь гр. Сперанскэго, т. II, Русскій Архивъ 1869. № 1 1 .  
Томскія Губ. Вѣд. , 1871. № 33, Н. Костровъ: память графа M. М. Спе-
ранскаго, Чистовичъ—Исторія С -Петербургской дух. Академіи, стр. 99. 

Илличевскій, Платоігь Демьяновичъ, сынъ предъидущаго (1808 г. 
f 1 Мая 1858 г.), окончмлъ курсъ въ благородномъ пансіонѣ гіри Пе-
тербургскомъ университетѣ въ 1824 г. и опредѣлился на службу въ 
Комиссію составленія законовъ, a по упраздненіи ея, переведенъ во 
вгорое отдѣленіе Канцеляріи Его Величества и принималъ участіе въ 
составленіи Свода законовъ. 19 Іюня 1839 г. назначенъ вице-директо-
ромъ второго департамента Государственныхъ имуществъ. 3 Января 
1843 г. назначенъ исправляющимъ должность статсъ-секретаря. 28 Мая 



1847 r., no представленію графа В. H Панина, назначенъ исправляю-
щимъ должность товариіца министра юстиціи. Съ Января 1848 г. былъ 
членомъ комитета объ устройствѣ земскихъ повинностей. 26 Апрѣля 
1852 г. былъ назначенъ членомъ Комитета о разсмотрѣніи проэкта 
иоваго устава гражданскаго судопроизводства Состоя на службѣ , умеръ. 

Ильяшевичъ, Николай Петровичъ, тайный совѣтникъ. Родился въ 
с. Терникахъ, Хорольскаго уѣзда, 27 Марта 1834 г. Первоначальное 
образованіе получилъ въ Золотоношскомъ уѣздномъ училищѣ, затѣмъ 
окончилъ Полтавскую гимназію (1851 г.) и Нѣжинскій Лицей князя 
Безбородько (1855 г.). В ъ 1856 г. поступилъ на службу въ канцелярію 
Черниговскаго, ГІолтавскаго и Харьковскаго генералъ-губернатора. Въ 
1858 г. опредѣлился преподавателемъ русскаго языка въ Ііолтавскій 
кадетскій корпусъ, гдѣ пробылъ до 1871 г. когда былъ переведенъ въ 
Пажескій кадетскій корпусъ. Онъ первый подалъ мысль основать въ 
Полтавѣ училиіце для дѣвицъ и много сдѣлалъ, привлекши многихъ 
лицъ педагогическаго состава для безвозмезднаго труда, пока будутъ 
собраны средства (это нынѣ Полтавская Маріинская женская гимназія). 
Состоялъ почетнымъ членомъ Лохвицкаго уѣзднаго епархіальнаго учи-
лищнаго совѣта. В ъ Пегербургѣ , гдѣ былъ довольно долго директоромъ 
пріюта принца Ольденбургскаго, состоялъ предсѣдателемъ Хозяйствен-
наго Комитета Покровской Общины Сестеръ Милосердія и управляю-
щимъ дѣлами этой общины, былъ членомъ городского попечительства 
о народной трезвости. Послѣдніе годы жизни своей проживалъ въ 
маститой старости, въ м. Сенчѣ , Лохвицкаго уѣзда, гдѣ и скончался 
3 Ноября 1913 года. 

Ильяшенко, Илья Ефимовичъ, изъ полтавскихъ дворянъ, ГІереяс-
лавскаго уѣзда. Нынѣ товарищъ министра юстиціи. 

Ильяшенко, Андрей Сергѣевичъ, (2 Сент. 1825 г. t 26 Окт. 1885 г.). 
Сенаторъ. Род. въ Хоцкахъ Изъ полтавскихъ дворянъ. Окончилъ 
Кіевскій университетъ по юридическому факультету со стемснью кан-
дидата. Служилъ въ канцеляріи полтавскаго губернатора, былъ засѣ-
дателемъ гюлтавскаго гражданскаго суда. В ъ 1854 г Курскій губерн-
скій уголовныхъ дѣлъ стряпчій. Въ 1857 г. предсѣдатель Петербург-
скаго Окружнаго Суда. Былъ старшимъ предсѣдателемъ Кіевской су-
дебной палаты. (В. Л. Модзалевскій. Малороссійскій родословникъ 
т. II, 212—213 стр.). 

Ириней, епископъ Орловскій (въ мірѣ Харисимъ Орда) Родился 
въ 1837 году, скончался въ Орлѣ , 10 Апрѣля 1904 года. Магистръ бого-
словія. Сынъ священника с. Самовицѣ, Золотоношскаіо уѣзда. Учился 
въ Переяславской семинаріи и Кіевской академіи. Началъ службу въ 



Екатеринославской духовной семинаріи, затѣмъ былъ въ Кіевской. В ъ 
1877 г. гіринялъ священство, a въ 1883 г. монашество. Былъ ректоромъ 
Кіевской семинаріи, a затѣмъ викаріемъ Кіевскимъ, a съ 1892 г. по день 

Епископъ Ириней. 

смерти занималъ послѣдовательно епископскія каѳедры: Могилевскую, 
Тульскую, Каменецъ-Подольскую, Екатеринбургскую и Орловскую. 
Гіисатель, см. о немъ нашъ словарь, № 148, стр. 79. 

Ириней, (въ мірѣ Іоаннъ Братановичъ или Братановскій). Родился 
въ селѣ Барышевкѣ (1725 f 23 Авг. 1796 г.). Воспитанникъ Кіевской 
академіи, гдѣ и былъ по окончаніиея, учителемъ, потомъ перешелъ въ 
Московскую академію проповѣдникомъ и учителемъ философіи a въ 
1758 г. префектъ. Затѣмъ былъ настоятелемъ нѣсколькихъ монастырей 
a съ 26 Апрѣля 1775 г. еписконъ Вологодскій. В ъ Вологдѣ онъ много 
сдѣлалъ для мѣстной семинаріи, расширилъ преподаваніе многихъ 
наукъ, докончилъ постройку воскресенскаго собора и т. п. См. русск. 
біограф. словарь 133 стр., Челищевъ-Путешествіе по сѣверу Россіи. 

Ириней, епископъ Смоленскій (въ мірѣ Иванъ Іоакимовичъ Фаль-
ковскій). Род. 28 Мая 1762 f 29 Апрѣля 1823 г. По однимъ извѣстіямъ, 
онъ родомъ изъ Бѣлоцерковицы, Лохвицкаго уѣзда, по другимъ родился 
въ Пирятинскомъ уѣздѣ . И. сынъ священника. Обучался заграницей, 



въ римско-католической школѣ въ Токаѣ . Хотѣлъ поступить въ ВѢн-
скій университетъ, но это ему нс удалось и поступилъ въ Пресбургскую 
гимназію, затѣмъ учился въ Пештской римско-католической гимназіи. 
Слушалъ лекціи въ Офенскомъ университстѣ Закончилъ жс свое обра-
зованіе въ Кіевской духовной академіи. Въ 1786 г. принялъ мона-
шество. Онъ оставался въ академіи до 1804 года и за это время пре-
подавалъ ариѳметику, грамматику. поэзію, геометрію, алгебру, фило-
софію. богословіе, толковаиіе апостольскихъ чтеній, архитектуру. Былъ 
ректоромъ Кіевской академіи съ 1803 по 1804 годъ. В ъ 1799 г. былъ 
архимандрнтомъ и управлялъ сначала Гамалѣевскимъ, a затѣмъ Кіево-
Братскимъ монастыремъ. По увольненіи изъ академіи остался настоя-
телемъ Кіево-Николаевскаго монастыря и присутствующимъ въ духов-
ной дикастеріи 24 февраля 1807 года онъ хиротонисанъ во епископа 
Чигиринскаго, коадъютора Кіевской митрополіи. Въ 1811 г. хотѣлъ 
принять схиму. но въ Февралѣ 1819 г. получилъ Смоленскую каѳедру. 
1 Мая 1813 г., по случаю увольненія епископа Варлаама Шишацкаго, 
управлялъ Могилевской епархіей. 6 Іюля 1813 г. опять коадъюторъ 
Кіевской митропрліи, съ упрлвленіемъ Златоверхимъ Михайловскимъ 
монастыремъ. Послѣ него осталось очень много сочиненій печатныхъ 
и рѵкописныхъ, крайне разнообразныхъ по содержанію: нсалмы. стихи, 
гимны, элегіи, статьи по медицинѣ, исторіи, географіи, сгатистикѣ, 
математикѣ, пасхаліи, ноты, учебники и т. п. Все это на латинскомъ, 
нѣмецкомъ, французскомъ, русскомь и славянскомъ языкахъ. Это былъ 
грудолюбивый, энергичный. живой и ясный умъ. „Не находя вокругъ 
себя, въ окружающей дѣйствительности, соотвѣтствія своимъ идеаламъ, 
онъ много страдалъ душою и имѣлъ не мало столкновеній со своими 
начальниками, не мало вообще ненріятностей, столкновеній. Подь 
конецъ жизни онъ сдѣлался болѣе уравновѣшеннымъ; онъ былъ 
строгій аскетъ,—Богословская Эициклопедія, т. V, стр. 1023. См. онемъ: 
Булашевъ—Преосвящ. Ириней Фальковскій, Кіевъ, 1883 г. И. Яновскій— 
Полт. Епарх. ВЬд. 1883 г. № 19 Кіев. Епарх Вѣд. 1861 г. № 6 . 8, 10;  
Смоленскія Епарх. Вѣд. 1879 г. № 16. Труды Кіевской Дух Лкадеміи, 
1867 г. № 1. 

Италинскій А. Я., Изъ дворянъ Полтавской губ., Роменскаго уѣзда 
В ъ началѣ прошлаго вѣка былъ полномочнымъ министромъ въ Неаполѣ 
(1800 — 1802). русскимъ посланникомъ въ Консгантинополѣ (1802—1806;  
1812—1816 г.г.), a потомъ въ Римѣ и Флоренціи (1816 f 1827). Он ь былъ 
извѣстенъ широкой благотворительностью, онъ много жергвовалъ Ака-
деміи Художествъ, гдѣ въ одной изъ за.ть был ь долгое время его бюстъ. 

Будучи питомцемъ Кіевской духовной академіи, онъ завѣщалъ боль-
шой капиталъ на стипендіи студентамъ по математическому огдѣленію. 
Когда это отдѣленіе было закрыто, то капиталъ перешелъ въ вѣдѣ-



ніе Св. Синода и нынѣ изъ процентомъ его (со 100 тыс.) выдаются 
стипендіи студентамъ, обучающимся въ Университетахъ по физико-ма-
тематическому отдѣленію съ обязательствомъ служить въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ. Одна стипсндія имени Италинскаго сохранилась 
и при Кіевской академіи. Скончался 27 Іюня 1827 г. См. 25-е служебно-
педагогической дѣятельности А. Д. Италинскаго. Москва—1911 г. 

Потомками его были священники Роменскаго уѣзда. 

Іеронимъ, (Яновскій)—Сынъ священника. Род. въ 1736 г. f 16 Янв. 
1814 г. Учился въ Кіевской Академіи и посвящень въ санъ священ-
ника. В ъ 1763 году назначенъ былъ „Протопопомъ Полтавской прото-
попіи". Съ 1776 г. состоялъ присутствующимъ въ Словенской (позднѣе 
въ Екатеринославской и Новороссійской консисторіи). Былъ первымъ 
ректоромъ Полтавской семинаріи. Въ 1786 г. принялъ монашество въ 
Кіево-Печерской Лаврѣ и былъ тамъ намѣстникомъ. 1 Января 1799 г. 
посвященъ въ архимандриты Кіевскаго Златоверхо-Михайловскаго мо-
настыря. В ъ 1800 г. переведенъ въ Новгородъ-Сѣверскій Преображен-
скій монастырь. Былъ вызванъ въ 1804 г. въ Петербургъ на чреду 
священнослуженія и проповѣди, но отказался по старости. Онъ напи-
салъ: „Краткое описаніе Новгородъ-Сѣверскаго Спасскаго монастыря" 
напечатанное въ „Исторіи россійской іерархіи". 

св. Іоасафъ, (Горленко), род. 8 Сент. 1705 г. въ Прилукахъ, скон-
чался 10 Декабря 1754 г., въ с. Гайворонѣ , Курской губерніи, куда 
онъ прибылъ на обратномъ пути изъ Прилукь въ Бѣлгородъ (Курской 
губерніи). Д ѣ д ъ его Дмитрій Горленко былъ Прилукскимъ полковни-
комъ; отецъ его Андрей былъ женатъ на дочери малороссійскаго гет-
мана, Даніила Апостола, a меньшій братъ Андрей былъ послѣднимъ 
Полтавскимъ епископомъ. Такимъ образомъ св. Іоасафъ принадлежалъ, 
по своему происхожденію, къ высшей малорусской аристократической •  
средѣ. Іоасафъ Г. обучался въ Кіевской академіи, затѣмъ былъ въ Кіево-
Братскомъ монастырѣ , гдѣ принялъ монашество. Былъ въ Кіево-Межи-
горскомъ монастырѣ, затѣмъ былъ учителемъ низшаго класса Кіевской 
Академіи. Изъ Академіи былъ переведенъ въ Кіево-Софійскіи каѳедраль-
ный соборъ, гдѣ былъ экзаменаторомъ Кіевской митрополіи. В ъ 1736 г. 
былъ игуменомъ въ Лубенскомъ монастырѣ . Въ 1744 г. по повелѣнію Им-
ператрицы Елисаветы Петровны, былъ возведенъ въ санъ архимандрита 
a въ слѣдующемъ году былъ назначенъ архимандритомъ Троице-Сер-
гіевой лавры и въ то же самое время и завѣдывалъ Лубенскимъ мо-
настыремъ. В ъ 1748 г. епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій. Погре-
бенъ въ Бѣлгородскомъ соборѣ, въ склепу, имъ же устроенномъ. 4 Сен-
тября 1911 г. причисленъ къ лику святыхъ. „Святитель очень внима-
тельно относился къ Харьковскому коллегіуму, (нынѣ семинарія), из-
вѣстному разсаднику просвѣщенія въ Слободской Украинѣ . Онъ очень 



много заботился о поднятіи умственнаго и нравственнаго уровня ду-
ховенства своей епархіи, a также о достойномъ прохожденіи имъ сво-
его служенія церкви. Онъ очень настойчиво заботился о просвѣщеніи 
паствы, приказывалъ священникамъ обучать прихожанъ молитвамъ въ 
церкви по окончаніи литургіи, объ искорененіи разныхъ слѣдовъ y  
ней и пережитковъ старины въ жизни и бытѣ народа въ видѣ без-
нравственныхъ игръ, увеселсній и волшебствъ, объ охраненіи своей 
паствы отъ иновѣрія и расколо-сектанства. св. Іоасафъ былъ строгъ къ 
презрителямъ церковныхъ установленій и нарушителямъ чистоты нра-
вовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени милосердъ ко всѣмъ не-
счастнымъ, страждущимъ и нуждающимся. Онъ часто объѣзжалъ епар-
хію, не смотря на свою болѣзненность. („Проф. Титовъ, правосл. богосл. 
энциклопедія", т. VII, 182 стр.). 

Святитель Іоасафъ. 

О немъ: см. Лебедевъ (пок. Харьковскій профессоръ)--Бѣлгород-
скіе архіереи; Жеваховъ—Іоасафъ Горленко— наиболѣе полный трудъ; 
„1 Іолтавскіе Епархіальн. Вѣдомости" 1883. 12. Біографія его написана 
Гр. Ѳ. Квиткою (Основьяненко). изданная безъ имени автора въ Кіевѣ, 
въ 1836 году и „описаніе жизни преосв. Іоасафа Горленка" (безъ имени 
автора), въ 1840 (двѣ книжки—библіографическая рѣдкость), журналъ 
„Странникъ" 1865. 8, Харьков. Епарх. Вѣдомости 1871. № 22, епис. 



Филарета- Описаніе Харьковской губ., Pye. Архивъ 1875, т. II—статья 
А. Лазаревскаго—Очерки малоросс. фамиліи (Горленки), Аскоченскій— 
Кіевъ съ ея училищемъ т. II. Документы и дѣла, относящіеся къ жизни 
и дѣятельности святителя Іоасафа (Горленко) изъ архива Курской ду-
ховной 2 тома, Святитель I. Горленко—Серафима Булгакова; изданіе 
Курскаго Знаменскаго—Богородичнаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго 
общества (нѣсколько брошюръ). 

Иллюстраціи открытія мощей и его ликъ см. № 35, 1911 годъ. 
журнала „Искрьг при газетѣ „Русское Слово", св. Іоасафъ еп. Бѣлго-
родскій, см. Б. Г Грачева въ „Богословскомъ Вѣстникѣ" 1911 г. Де-
кабрь; проф. Ѳ. И. Т и т о в ъ - с в . Іоасафъ, еп. Бѣлгородскій, какъ архи-
пастырь—Труды Кіев. Дух. Академіи, 1911. Ноябрь „Чудеса при гробѣ 
Святителя Іоасафа—Свѣточь, 1911 г. Октябрь, Св. Іоасафъ Горленко—  
Pye. Арх. 1911. 10. Проф. Титовъ—Святитель Іоасафъ, епископъ Бѣл-
городскій, какъ архіепископъ Бѣлогородскій. Актовая рѣчь. В ъ Кіев-
ской Духовной Академіи) К. 1912, его же—„Святитель Іоасафъ Гор-
ленко, епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій, бывшій ученикъ и учи-
тель Кіевской Академіи. Кіевъ 1909 г. А. Лотоцкій—Святитель Бѣл-
городскій Іоасафъ—Странникъ, 1905 г. № 9. Рукописное житіе I. Г. 
еп. Бѣлгородскаго 1791, печатное житіе его, изданное въ 1836 году и 
много разъ переизданное; есть еще житіе въ изданіи св. Троицкой 
обители, 1896 г. и др. 

Іона, архимандригь (въ схимѣ Петръ) основатель и устроитель Кі-
евскаго Свято-троицкаго монастыря. Былъ рздомъ изъ мѣщанъ посада 
Крюкова. Время его рожденія неизвѣстно. Гірожилъ около ста лѣтъ, 
скончался 9 Января 1902 г. Въ мірѣ онъ назывался Иваномъ Мирош-
ниченкомъ. В ъ 1836 г. онъ уволился изъ мѣщанскаго общества и по-
ступилъ въ Брянскую Бѣлобережную пустынь послушникомъ, гдѣ и 
былъ постриженъ въ монашество. Въ 1851 г. онъ переселился в ъ К і е в ъ , 
который сдѣлался мѣстомъ его постоянной подвижнической жизни. 
Помимо устройства Свято-троицкаго монастыря, онъ много работалъ 
надъ возстановленіемъ и благоустройствомъ Межигорскаго Спасо-Пре-
ображенскаго монастыря. О немъ см. „Жизнеописаніе отечественныхъ 
подвижниковъ" Сент. 239—244 стр. (тамъ-же его портретъ). 

Іонинъ, Леонидъ Алексѣевичъ, изъ харьковскихъ дворянъ, Лебе-
динскаго уѣзда, сынъ бывшаго предсѣдателя Харьковской губернской 
земской управы. Род. 19 Феввраля 1857 года Воспитывался въ Харь-
ковской 3 гимназіи и Харьковскомъ университетѣ, по медицинскому 
факультету, который окончилъ въ 1881 году. По окончаніи универси-
тета, служилъ на Сабуровой дачѣ врачемъ-психіатромъ, a съ 1886 г. 
состоитъ помощникомъ директора Полтавской психіатрической боль-
ницы губернскаго земства. Имени его, существуетъ стипендія въ ко-



лоніи душевно больныхъ съ капитала 3000 р , внесенныхъ вдовой члена 
Государственнаго Совѣта Марьей Ивановной Старицкой (f 1914 г ). При 
сберегательной кассѣ служащихъ въ больницѣ и психіатрической лѣ-
чебницѣ есть имени его, съ 1904 года капиталъ въ 2000 р. для взноса 
изъ процентовъ за право обучснія въ средней школѣ. Имени его есть 
еще на Новоселовскомъ базарѣ въ Полтавѣ , чайная, сооруженная на 
добровольныя пожертвованія (съ 1902 года). 

Іонинъ, Василій Ивановичъ, изъ харьковскихъ дворянъ. Сынъ Mai- 

opa въ отставкѣ . Окончилъ Харьковскій универсигетъ по философ-
скому факультету. Молодымъ человѣкомъ поселился въ Полтавѣ , гдѣ 
служилъ въ Палатѣ Уголовнаго Суда, гдѣ , по избранію дворянства, 
былъ прсдсѣдателемъ суда, затѣмъ служилъ товарищемъ предсѣда-
теля Полтавскаго Окружнаго Суда, до кончины своей въ Декабрѣ 
1903 года. Извѣстный цивилистъ, принимавшій участіе въ совѣщаніяхъ 
о реформѣ судебныхъ учрежденій. В ъ совѣщательной комнатѣ граж-
данскаго отдѣленія повѣшенъ его портретъ, писанный художникомъ 
Мясоѣдовымъ. По его иниціативѣ, учрежденъ въ Лубнахъ окружный 
судъ и онъ былъ командированъ ходатагіствовать передъ министромъ 
юстиціи объ его учрежденіи. В ъ Февралѣ 1894 г. имени его учреждена 
стипендія въ Полтавской Маріинской женской гимназіи на собранныя 
по подпискѣ средства (1200 р.) Почетный гражданинъ города Гіолтавы. 

Іосифъ Ильницкій, (въ мірѣ Іоаннъ). Родился въ 1759 году, въ 
с. Бѣлоусовкѣ , Золотоношскаго уѣзда, сынъ священника. Воспитывался 
въ Кіевской академіи. О в д о в ѣ в ъ при самомъ рукоположеніи во дья-
кона, поступнлъ въ монашество въ 1781 г. и былъ архидіакономъ въ 
Софійскомъ соборѣ, затѣмъ былъ лереведенъ въ Александро-Невскую 
лавру іеродіакономъ с ъ п р а в о м ъ преподавать Законъ Божій въ Сухо-
путномъ шляхетскомъ корпусѣ . В ъ 1794 г.—іеромонахъ. Императрица 
Екатерина II отправила его въ Югландію, въ городъ Горсензъ къ со-
державшимся здѣсь дѣтямъ правительницы Анны Леопольдовны, гдѣ 
онъ прожилъ до 1802 года. Возведенный въ санъ архимандрита, онъ 
былъ назначенъ настоятелемъ Вяжицкаго Николаевскаго монастыря, a  
затѣмъ Лубенскаго (1804 г.) В ъ 1812 г. 13 Февраля получилъ въ ѵп-
равленіе Полтавскій Крестовоздвиженскій монастырь, гдѣ и скончался 
20 Сентября 1824 года. См. о немъ: словарь достопамятныхъ людей 
ч. 456—459, Аскоченскій—Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ ч. II, 
стр. 281. 

Калнышевскій, (Калнышъ) Гіетръ Ивановичъ, послѣдній кошевой 
атаманъ Запорожскаго войска. Родился въ 1690 г. и скончался 31 Ок-
тября 1803 г. Родина его село Пустовойтово, Роменскаго уѣзда (а въ 
XVII—XVIII в. Роменскаго полка), Константиновской сотни, въ 8 вер-
стахъ отъ г. Роменъ. Гдѣ и какъ воспитывался, неизвѣстно. В ъ Запо-



рожье онъ прибылъ въ 1740 годахъ и былъ избранъ войсковымъ эса-
уломъ и съ этого времени сталъ играть роль въ Запорожьи. В ъ 1755 г. 
онъ былъ в ь депутаціи, отправленной въ Петербургъ для .нѣкоторыхъ 
войсковыхъ нуждъ", и главнымъ образомъ для того, чтобы хлопотать 
о возвращеніи Запорожью зсмель, захватываемыхъ его сосѣдями. В ъ 
1760 г. былъ войсковымъ судьею, a черезъ два года былъ избранъ 
атаманомъ. Но въ слѣдующемъ году, благодаря „голотѣ" не былъ 
избранъ. Въ 1765 г. онъ вновь избранъ и оставался имъ до уничто-
женія Запорожья. Послѣ уничтоженія Запорожья, К. былъ доставленъ 
подъ конвоемъ въ Петербургъ, гдѣ былъ в ъ заключеніи около года. 
Его предполагали казнить, но, по ходатайству Потемкина, сослали въ 
Соловецкій монастырь, гдѣ онъ былъ въ заключеніи 2 5 л ѣ т ъ . 15 Марта 
1801 г. онъ былъ освобожденъ отъ заключенія, но не пожелалъ оставить 
монастырь, гдѣ и скончался 31 Октября 1803 г. На плитѣ, положенной 
на его могилѣ архимандритомъ Александромъ (былъ епископомъ Пол-
тавскимъ) сказано, что К. скончался 112 лѣтъ отъ роду. Быть можетъ 
и гіреувеличено число лѣтъ его жизни; трудно допустить, что въ 70  
слишкомъ лѣтъ онъ былъ кошевымъ. К. былъ богатъ. Онъ построилъ 
Соборную церковь въ Лохвицѣ , началъ постройку церкви въ Ромнахъ 
(нынѣ перенесена въ Полтаву и находится въ оградѣ архіерейскаго 
дома). К. былъ крупный запорожскій землевладѣлецъ и хорошій хо-
зяинъ. Для знакомства съ его личностыо и Запорожьемъ въ послѣдніе 
годы его суіцествованія см „Скальковскій"—Исторія Новой Сѣчи, въ 
3 томахъ; Д И. Эварницкій Запорожье въ остаткахъ старины; его-же—  
Архивныя матеріалы для исгоріи Заиорожья, Кіев. Старина, 1886. 7,  
тамъ-же 1887 № 9. Ходатайство Потемкина объ участи Калныша, ст. 
Ѳ. Н. Родина Калнышевскаго, тамъ-же, 1892. 5, гіереписка Калнышев-
скаго съ митрополитомъ Арсеніемъ Могилянскимъ, тамъ-же, 1893. 3:  
П. Ефименко—Калнышевскій -Pye. Старина, 1875. т. XV, замѣтка Рѣ-
пинскаго „Атаманъ Калнышевскій" тамъ же, 1876 г., статья Колчина—  
Ссыльные и заточенные въ острогѣ . Соловецкаго монастыря, тамъ-же, 
1887 т. LVI и 1888 т. LVII, еще „Устное повѣтствованіе бывшаго за-
порожца Коржа", Одесса 1842 г. и Кіевская Старина, 1883 № 3. Пет-
ровъ—Борьба Россіи съ Турціей и польскими конфедератами (о дѣя-
тельности К. въ турецкую войну). Сборники Императорскаго Русскаго 
Историческаго Общества, т. LXVII и LXXXVI1, Русскій біограф. сло-
варь, 404—409 стр. 

Каменскій, Ричардъ Каэтановичъ, видный общественный дѣятель. 
Род. 3 Апрѣля въ 1843 г.. въ с Монастырищѣ , Брацлавскаго уѣзда, 
Каменецъ-Подольской губерніи, изъ потомственныхъ дворянь. Образо-
ваніе получилъ въ Нсмировской гимназіи и Кіевскомъ Уннверситетѣ . 
"оселившись въ Полтавѣ въ 1865 г., онъ посвятилъ себя обществен-
ной дѣятельности. Началъ службу помощникомъ секретаря въ губерн-



ской земской управы, въ 1872 г .— бухгалтеръ Обіцества Вз. Кредита, 
a съ 1881 1909 г. членъ Правленія Полтавскаго Земельнаго Банка. Съ 
1881 г. состоитъ непрерывно предсѣдагелемъ Совѣта Общества Вза-
имнаго Кредита. Съ 1881 г. по 1909 г. состоялъ предсѣдателемъ Об-
щества пособія учащимся и за это время. благодаря его стараніямъ, 
образовался капиталъ въ 40 тыс., проценты съ котораго и расходу-
югся на нужды учащимся. К. еще состоитъ гласнымъ городской думы, 
съ 1878 г. съ двумя перерывдми, по случаю болѣзни.съ 1901 — 1904 и 
1909—1913 гг. В ъ 1907 г. открыта въ ГІолтавЬ школа его имени, на 

P. К. Каменскій. 

которую онъ пожертвовалъ 5 тыс. Его портретъ по рѣшенію собранія, 
помѣщенъ въ залѣ Общества Взаим. Кредита. В ъ текущемъ году, об-
щее собраніе членовъ Общества Взаим. Кредита порѣшило за его 40-ю 
службу въ Обществѣ , учредить стипендію въ средней школѣ, для чего 
ежегодно выдавать 100 р. Акціонерами Гіолтавскаго Земельнаго Банка 
учреждена стипендія его имени съ капитала 2 тыс. 

Капнистъ, Софья Михайловна. урожденная Остроградская ( f 17 Сент. 
1891 г.) пожертвовала 30 дес. 1850 кв. саж. для основанія Козельщан-
ской общины, нынѣ монастыря. К. супруга Владиміра Ивановича 
(1838—19 Мая 1907 г.) сына б ы в т . губ. предводителя дворянства. 



Капнистъ, Елисавета Васильевна. Изъ полтавскихъ дворянъ. Роди-
лась 22 Октября 1844 года, образованія домашняго. Прослушала 
вольнослушательницей курсъ сестеръ милосердія и фельдшерицъ. 
Во время русско-турецкой войны работала въ Сабанскомъ госпи-
талѣ Краснаго Креста (съ Ноября 1877 года по 19 Марта 1878 года) 
и получила темнобронзовую медаль въ память Русско-Турецкой 
войны и знакъ Ь.раснаго Креста. 12 Октября 1879 года была избрана 
попечительницей Касперовской Общины Краснаго Креста и органи-
зовала въ Ноябрѣ 1879 года санитарный отрядъ для отправки въ 
Ахалтекинскую экспедицію, a въ 1880 г. такой же отрядъ для отправки 
въ Полтавскую губ. для борьбы съ эпидеміей дифтерита. Въ 1882 г. 
К. по случаю отъѣзда изъ Одессы, отказалась отъ званія попечитель-
ницы, но 26 Сент. 1889 г., по возвращеніи въ Одессу, вновь избрана 
попечительницей этой общины и пробыла въ этомъ званіи до 14 Окт. 
1906 г. когда увольнилась по домашнимъ обстоятельствамъ. Въ 1899 г. 
организовала отрядъ сестеръ и санитаровъ въ Приволжскія мѣстности, 

Графиня Е. В. Капнистъ. 

пострадавшія отъ неурожая и эпидеміи цынги, собравъ на это 21 тыс-
посредствомъ кружечнаго сбора и сама работала во главѣ этого отряда 
въ Саратовской, Самарской и Уфимской губерніяхъ. Во время Япон-
ской войны, въ 1904—5 г. принимала участіе въ снаряженіи отряда 
сестеръ, посылаемыхъ на Дальній Востокъ, въ пріемѣ и устройствѣ 



раненыхъ. Съ 20 Ноября 1911 г. состоитъ попечительницей ІІолтав-
ской Общины сестеръ милосердія Краснаго Креста и предсѣдательни-
цей комитета a съ 27 Окт. 1913 г. почетнымъ членомъ. В ъ 1912 г. по-
жертвовала капиталъ на безплатную койку имени ея покойнаго мужа 
при лѣчебницѣ Краснаго Креста въ Полтавѣ . 

Имѣетъ; медаль въ память русско-турецкой войны, знакъ Краснаго 
Креста въ память этой войны, знакъ отличія Краснаго Креста 11 и I 
степени, „знакъ Краснаго Креста" за оказаніе помощи пострадавшимъ 
отъ неурожая въ Приволжскихъ губерніяхъ, знакъ Абиссинскаго Крас-
наго Креста, пожалованнаго Абиссинскимъ Негусомъ, медаль Краснаго 
Креста за русско-японскую войну, получила высочайшую благодарность 
отъ Государыни Императрицы за труды по организаціи санитарнаго 
отряда для прекращенія эпидеміи дифтерита въ Полтавской губерніи 
и въ 1895 г. высочайшую благодарность Императрицы Маріи Ѳедо-
ровны „за выдающуюся дѣятельность по Касперовской общинѣ" К. еще 
получила два рескрипта отъ принцессы Евгеніи Максимиліановны Оль-
денбургской и благодарность отъ Государыни Императрицы МаріиѲе-
доровны за свою дѣятельность. К. проживала долго въ Одессѣ , при-
нимала участіе во всѣхъ благотворительныхъ обществахъ, нынѣ состо-
итъ попечительницей земской больницы въ Богачкѣ , Миргородскаго 
уѣзда и земской школы хут. Довгалевки, того же уѣзда. 

Капнистъ, Дмитрій Алексѣичъ (1837—11 Іюля 1904 г.) Род. въ Обу-
ховкѣ , Миргородскаго уѣзда. Окончилъ Московскій университетъ. Въ 
1863 г. перешелъ на службу въ канцеля ію министерства иностран-
ныхъ дѣлъ. Былъ секретаремъ миссій въ Гаагѣ , Лондонѣ , Парижѣ и 
Константинополѣ. Былъ чиновникомъ особыхъ порученій при государ-
ственномъ канцлерѣ, a съ 1891 г. занялъ должность директора азіат-
скаго департамента. Гіочетный опекунъ. В ъ послѣдніе годы К. присут-
ствовалъ въ общемъ собраніи первыхъ двухъ департаментовъ се-
ната и герольдіи. Тайный совѣтникъ. Некрологъ см. Новое Время 
12 Іюля 1904 года, № 10187. 

Капнистъ, Павелъ Алексѣевичъ, (род 28 Ію™ 1842 г. f 19 Октяб. 
1904 г.). Родился въ с. Вознесенскомъ, Золотоношскаго уѣзда. Окон-
чилъ Московскій Университетъ. На службѣ съ 28 Апрѣля 1865 года. 
Былъ товарищемъ прокурора Орловскаго суда. затѣмъ прокуроромъ 
Московской Судебной Палаты (съ 1867—68 г. былъ въ отставкѣ) . Съ 
1880—1895 г. Попечитель Московскаго Учебнаго Округа. Съ 1895 г. 
сснаторъ. Писатель по вопросамъ образованія см. нашъ трудъ „Краткій 
біографическій словарь писателей и ученыхъ Полтавской губ., стр. 85. 

Капнистъ, Петръ Васильевичъ, сынъ В. П. Капниста, бригадира, уби-
таго при Гросъ-Егерсдорфѣ 19 Авг. 1757 г„ получившаго имѣнія Обу-
ховку, Зуевцы, Турбайцы, ГІоповку и др. Съ 1758 г. служилъ въ л. г. Прео-



раженскомъ полку, но въ 1775 г. уволенъ по болѣзни съ чиномъ 
прапорщика гвардіи. Скитался нѣсколько лѣтъ въ чужихъ краяхъ, 
былъ въ Голландіи, во Франціи, во время первой революціи, гдѣ былъ 
записанъ въ стражу, затѣмъ поселился въ Англіи, гдѣ и женился на 
англичанкѣ. ІІо возвращеніи изъ за границы въ Россію, въ своемъ 
имѣніи Турбайцы, Хорольскаго уѣзда учредилъ г республику". 

Объ этомъ Капнистѣ проф. Грушевскій говоритъ, что въ 1791 г. 
въ Берлинъ явился одинъ изъ выдающихся представителей украинской 
интеллигенціи Капнистъ и, получивъ аудіенцію y министра Герцберга, 
заявилъ ему, что присланъ своими земляками, доведенными до отчаянія 
„тиранніей русскаго правительства и кн. Потемкина" и они спрашивали, 
могутъ ли разсчитывать на протекцію Пруссіи на случай ихъ возстанія, 
если они попытаются сбросить съ себя „русское ярмо". Герцбергъ далъ 
уклончивый отвѣтъ и посовѣтовалъ своему Государю не входить въ 
сношенія съ украинскимъ эмисаромъ. Издатель малорос. родословника, 
В. Л. Модзалевскій. приводя это, считаемъ сплетнею... „Разумѣется, 
говоритъ онъ, сочувственный тонъ и выраженія (напр. „одинъ изъ 
выдающихся представителей украинской интеллигенціи). при передачѣ 
свѣдѣнія - в ъ данномъ случаѣ неумѣстны. Если бы разсказъ г. Гру-
шевскаго былъ сущею правдою, то лишь глубочайшее отвращеніе и 
брезгливость возбуждалъ бы въ русскомъ негодный поступокъ легко-
мысленнаго полу—инородца (сынъ не малороссіянина, a подлинно 
„грека") вздумавшаго продавать, да еще отъ имени „земляковъ" рус-
ское правительство, столь щедро наградившее его отца „яко иностран-
наго человѣка, за выѣздъ изъ отечества е г о \ (Модзалевскій, Малорос. 
родословникъ, т. 2, стр. 286). 

Капнистъ, Василій Ивановичъ, графъ. Род. 14 Марта 1829 г. въ 
Обуховкѣ f 20 Ноября 1893 года въ Москвѣ . Камергеръ. 

Графъ Капнистъ, Петръ Акексѣевичъ (27 Авг. 1839 f 19 Ноября 
1904 г.). Родился въ Обуховкѣ . Окончилъ Московскій Университетъ 
На службу поступилъ 15 Февраля 1861 г. В ъ 1871 г. камергеръ. В ъ 
1882 г. совѣтникъ посольства въ Парижѣ. Сенаторъ, дѣйств. тайный 
совѣтникъ. Былъ чрезвычайнымъ и полномочнымъ посломъ при Австро-
Венгерскомъ дворѣ . Некрологъ и статья о немъ см. „Новое Время" 
1904 г. № 10319. 

Капнистъ, Алексѣй Васильевичъ (р. 1796—97 f 1869), сынъ поэта. 
На службу поступилъ подпрапорщикомъ въ л. г. Измайловскій полкъ. 
Въ 1822 г. былъ адъютантомъ y генерала Раевскаго. Былъ арестованъ, 
просидѣлъ въ Петропавловской крѣпости, но скоро былъ выпущенъ. 
Онъ подозрѣвался в ь принадлежности къ обществу декабристовъ, о 
чемъ см. воспоминанія его сестры въ „Историческомъ Вѣстникѣ" 1891 г. 



18 Марта 1827 г. оставилъ военную службу съ чиномъ подполковника. 
Былъ Миргородскимъ предводителемъ дворянства (1832-—1835). Въ 
1835 г. получилъ подарокъ за труды ио обезпеченіи народнаго продо-
вольствія во время неурожая въ Гіолтавской губерніи. Въ 1856 г. пере-
именовался въ коллежскіе ассесоры. В ъ 1856 г. коллежскій совѣтникъ. 

Графъ Капнистъ, Василій Алексѣевичъ. Род. 2 Сентября 1838 г. 
въ с. Обуховкѣ . На службѣ съ 16 Ноября 1861 г. Былъ въ 1882 г. 
Лебединскимъ предводителемъ дворянства. Почетный опекунъ, Гоф-
мейстеръ, тайный совѣтникъ (1908 г.). 

Квитка, Дмитрій Константиновичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ и 
уроженецъ Лубенскаго уѣзда, сынъ помѣщика. Образованіе получилъ въ 
Полтавскомъ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ помѣіценъ на мраморной доскѣ. 
Изъ корпуса поступилъ въ Константиновскій кадетскій корпусъ, по окон-
чаніи котораго поступилъ на с іужбу въ л. г. Павловскій полкъ. Окончивъ 

Д. К. Квитка. 

Артиллерійскую Академію, онъ поступилъ въ л. г. конную артиллерію 
при Петербургскомъ арсензлѣ , з а і ѣ м ъ служилъ во 2 л. г. конной ар-
тиллеріи. В ъ 1863 г. оставилъ службу и посвятилъ себя обіцественной 
дѣятельности. В ъ теченіе двухъ трехлѣтій былъ членомъ Губернской 
Земской Управы, много лѣтъ губернскимъ гласнымъ. Въ 1883 г. занялъ 
мѣсто управляющаго Полтавскимъ отдѣленіемъ крестьянскаго банка, 



a съ 1885 г.—дворянскаго и эту должность занималъ до кончины своей, 
15 Января 1909 года, съ небольшимъ перерывомъ, когда былъ назна-
ченъ членомъ совѣта Крестьянскаго Банка. Вкдный общественный дѣя-
тель. „Еще не наступило время, говоритъ о немъ профессоръ А. Зай-
кевичъ, сдѣлать полную оцѣнку общественнаго значенія этого замѣча-
тельнаго человѣка, но проникновенное значеніе его дѣятельности да-
леко въ глубь будущаго достаточно уже опредѣляется тѣмъ, что онъ 
является исходнымъ пунктомъ, такъ сказать, узловымъ человѣкомъ 
такихъ важныхъ событій, какъ проведеніе Роменско-Кременчугской до-
роги, открытіе въ Полтавѣ крестьянскаго земельнаго кредита, устрой-
ство опытнаго поля Уже эти факты придаютъ ибщественное значеніе 
его личности и дѣлаютъ его приснопамятнымъ для его родины, кото-
рой онъ былъ и по облику и по духовному складу настоящимъ род-
нымъ сыномъ". Онъ былъ много лѣтъ предсѣдателемъ Полтавскаго 
Общества сельскаго хозяйства и редакторомъ газеты: „Хуторянинъ" 
основанной при немъ, очень полезнаго органа, цѣлью котораго сооб-
щенія и обработка свѣдѣній въ области сельскаго хозяйства. О немъ 
см. Ромашкевичъ—Матерьялы къ исторіи Полтавскаго Кадетскаго кор-
пуса, годы 3, 5, 6, 9. „Хуторянинъ" 1909 г. № 3. 6, 1908 г. № 16,  
„Полтавскій Голосъ" 1908 г. № 250, „Полтавскій Вѣстникъ" , 15 Января 
1912 г. № 2729. 

Его супруга, Марья Григорьевна пожертвовала въ 1910 году 2500 р. 
Полтавскому отдѣленію попечительства о слѣпыхъ. 

Капцевичъ, Гіетръ Михайловичъ ( 1772 f 3 Іюля 1840). Генералъ о г ь 
инфантеріи Родился въ Переяславѣ . Скончался въ имѣніи генерала 
Тимашева, близь Оренбурга и погребенъ въ с. Никольскомъ (50 вер. 
отъ Оренбурга) Поступилъ въ военную службу, въ 1792 г. a черезъ 
семь лѣтъ былъ уже генералъ-лейтенантомъ, явленіе очень рѣдкое. 
Участвовалъ въ корпусѣ генерала Германа, дѣйствовавшаго въ Гол-
ландіи. Гіо возвращеніи въ Россію, вскорѣ (1804 г.) былъ инспекто-
ромъ артиллеріи кавказской инспекціи. Столь быстрое повышеніе въ 
чинахъ и службѣ К. обязанъ былъ расположенію къ нему Аракчеева. 
Принималъ участіе въ войнѣ 1812 года, былъ въ походахъ и за гра-
ницей '). В ъ 1819 г.—командиръ отдѣльнаго сибирскэго корпуса, a съ 
1822 г,—генералъ губернаторъ западной Сибири, a въ 1828 г. коман-
довалъ отдѣльнымъ корпусомъ внутренней стражи. Интересно, какъ 
онъ распорядился своими средствами. Онъ внесъ въ сохранную казну 
капиталъ въ 40 тыс. изъ процентовъ котораго должно было выдавать 
ежегодно 800 р. въ приданое бѣднѣйшей дѣвушкѣ изъ дворянъ его 

') Въ 1807 г. принималъ участіе противъ Чеченцовъ и получилъ Влад. 3 ст., за дѣло 
подъ Смоленскомъ Влад. 2 степени, за Бородино н Лейпцигъ —Георгія 3 и 2 степеней, 
за Коцбахъ—Александра Нсвскаго, за Малоярославецъ—золотую шпагу съ алмазами. 



родного города Переяслава, 400 p.—изъ мѣщанскаго сослонія, 200 р. 
столовыхъ денегъ начальнику инвалидной команды и 200 р. на улуч-
шеніе пиіди той же командѣ. Въ 1797 г. 16 Апрѣля ему пожаловаао 
200 д„ a 8 Декабря того жс года 219 д., имѣлъ въ Черниговской и 
Полтавской губ. 568 д. См. о немъ: Военно-Энциклопедич. лексиконъ 
ч. 6, стр. 566—568, Полт. Губ. Вѣдомости 1850 г. .V 13, Русскій біогра-
фическій словарь, 482 — 483 стр. 

Герценъ такъ отзывается о немъ: .Послѣ Пестеля явился въ То-
больскъ Капцевичъ изъ школы Аракчеева, худой, желчный, тиранъ по 
натурѣ, безпокойный исполнитель, онъ приводилъ все во фрунтъ и 
строй, объявлялъ maximum на цѣны, a обыкновенныя дѣла оставлялъ 
въ рукахъ разбойниковъ. В ъ 1824 г. Государь хотѣлъ посѣтитъ То-
больскъ. По Пермской губерніи идетъ превосходная широкая дорога, 
давно наѣзженная и которой, вѣроятно, способствовала почва. Капце-
вичъ сдѣлалъ таковую же до Тобольска въ нѣсколько мѣсяцевъ. Вес-
ной, въ распутицу и стужу, онъ заставилъ тысячи работниковъ дѣлать 
дорогу; ихъ сгоняли по раскладкѣ изъ ближнихъ и дальнихъ поселеній; 
открылись болѣзни, половина рабочихъ перемерла, но .усердіе все 
превозмогаетъ"—дорога была сдѣлана". (Полное собр. сочиненій т. II, 
Былое и Думы, стр. 190—191). 

P. S. Родъ Капцевичей угасшій. 

Капцевичъ, Марья Николаевна. Землевладѣлица Гіереяславскаго 
уѣзда. Подарила земству и городу грунтъ земли въ Переяславѣ подъ 
усадьбу мужской гимназіи. Уѣздное земское собраніе, 5 Октября 1907 г-
постановило учредить ея имени стипендію въ 200 р. въ Переяславской 
мужской гимназіи. 

Кириллъ, еиископъ Черниговскій (въ мірѣ Ѳедоръ Александровичъ 
Ляшовецкій) сынъ сотеннаго писаря, родился въ м. Опошнѣ , Зѣньков-
скаго уѣзда, въ первой четверти прошлаго вѣка. Окончиль Кіевскую 
академію въ 1743 году и былъ вызванъ Арсеніемъ Могилянскимъ учи-
телемъ въ Троицко-лаврскую семинарію, гдѣ и принялъ монашество 
съ именемъ Кирилла. Былъ намѣстникомъ Лавры. 6 Августа 1758 г ,— 
епископъ Воронежскій, 19 Октября 1761 г. епископъ Черниговскій, гдѣ 
и скончался 14 Мая 1770 года. Извѣстный въ свое время проповѣд-
никъ. О немъ какъ о проповѣдникѣ говоритъ Сумароковъ (его сочин. 
изд. 1786 т. VI). См. о немъ: Полт. Епарх. Вѣд. 1883. 10, Смирновъ— 
Исторія троицкой Лаврской семинаріи; Аскоченскій— Кіевъ т. II. Воро-
нежскія Епарх. Вѣд. 1879. № 13, 1883 г. № 19. 

Кириллъ, (въ мірѣ Флоринскій или Фліоринскій), епископъ Орлов-
скій, сынъ Переяславскаго козака. (1727 или 1729 f 24 Сент. 1795 г.). 
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Учился въ Кіевской академіи, но вскорѣ былъ взятъ въ Лѣвчіе ко двору. 
Оставивъ это мѣсто, посѣщалъ лекціи физики въ Академіи Наукъ. В ъ 
1756 г. монахъ и учитель Новгородской семинаріи. Служилъ при по-
сольсгвѣ въ Парижѣ, но не ужился и возвратился въ Россію. Въ 1764 г. 
архимандритъ Новоторжскаго Борисоглѣбскаго монастыря и въ быт-
ность Императрицы Екатерины II въ Москвѣ , обратилъ на себя вни-
маніе, какъ проповѣдникъ. 13 Янв. 1768 г.—епископъ Сѣвскій и Брян-
скій, викарій Московской епархіи. Это былъ человѣкъ живого ума, 
имѣлъ выдающуюся память, но дѣятельность его, какъ епископа, отмѣ-
чена печальными, несимпатичными чертами. К. велъ дѣятельную борьбу 
съ суевѣріемъ, съ грубыми нравами, велъ борьбу съ раскольниками и 
со свѣтской властью. Его келейникъ Добрынинъ, извѣстный въ свое 
время мемуаристъ, оставилъ описаніе личности К. Онъ говоритъ, что 
К. былъ очень пріятенъ въ состояніи совершенно покойномъ, но въ 
такомъ состояніи онъ бывалъ едва ли нѣсколько часовъ въ теченіе 
года... (Pye. Старина т. XV, XVI)—„истинное повѣствованіе") . Посыпа-
лись на него жалобы въ Синодъ. Синодъ затребовалъ отъ него отвѣта^ 
но К. ничего не отвѣтилъ. Была назначена коммиссія изъ свѣтскихъ 
и духовныхъ лицъ для разбора его дѣяній. Митрополитъ предложилъ 
Кириллу самому проситься на покой, обѣідая, что тогда онъ устроитъ 
ему почетное положеніе, но К. отказался. Тогда Синодъ уволилъ 
его 26 Апрѣля 1778 года на покой въ Кіево-Златоверхій монастырь, съ 
пенсіей, но безъ подчиненія ему монастыря. См. о немъ—рус. біогра-
фическ. словарь 663 стр. 

Кодинецъ, Дмитрій Ѳедоровичъ. Д. с. с. ГІомѣщикъ Хорольскаго 
уѣзда. Окончилъ Харьковскій Университетъ. Былъ генеральнымъ кон-
суломъ въ Тавризѣ . Д. с с. Скончался 5 Мая 1857 г. Онъ пожертво-
валъ капиталъ въ 5 тыс. для воспитанія на проценты въ Полтавскомъ 
кадетскомъ корпусѣ одного изъ его родственниковъ или родственни-
ковъ его жены, урожденной Невѣровской. Если же таковыхъ не ока-
залось бы, то кандидатомъ на эту стипендію является сынъ бѣднѣй-
шаго дворянина Хорольскаго уѣзда. (Двор. арх. 1859 г. № 32). 

Козачковскій, Андрей Осиповичъ. Скончался 20 Августа 1889 г. на 
77 г. жизни. Внукъ протоіерея Домонтовича, игравшаго большую роль 
при первомъ Полтавскомъ епископѣ Сильвестрѣ и сынъ протоіерея, и 
ректора семинаріи, также игравшаго большую роль въ первой четверти 
прошлаго вѣка при епископахъ Георгіѣ и Наѳанаилѣ I. К. обучался 
въ Переяславской семинаріи, a затѣмъ окончилъ Медико-хирургическую 
академію съ званіемъ: „medicus primae classis" (лекарь перваго класса). 
Служилъ врачемъ во флотѣ a съ 16 Іюля 1846 г. въ Переяславской 
семинаріи до перевода ея въ Полтаву, въ 1862 г. Обіцественный дѣя-
тель въ Переяславѣ . Былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ поэтомъ 



щ 

T. Г. Шевченко^іъ, съ которымъ былъ въ перепискѣ. Онъ жалуется 
на свое* положеніе по случаю перевода семинаріи въ Полтаву и пенсіи 
не выслужилъ, писалъ онъ поэту, и хату и худобу жаль покинуть; да-
лѣе скорбитъ, что прослужилъ 30 лѣтъ, получить единовременную 
выдачу въ 143 р , a тутъ долги... „Можно бы мерейти въ акцизъ, вы-
годно, конечно, но это значитъ поощрять пьянство и обѣдненіе на-
рода и тѣмъ обогащать откуінциісовъ и жидовъ—шинкарей". (Чалый, 
„Жизнь и произведенія Шевченка" , стр. 177, тамъ же приведено на 
176 стр. и характеристика „Кобзаря" полученнаго имъ въ подарокъ 
отъ поэта). 

О немъ некрологъ см. Полт. Епарх. Вѣд. 1889. № 17. 

Козловскій, Михаилъ Семеновичъ. Изъ потомственныхъ дворянъ, 
родился 4 Августа 1840 г. въ с. Лѣснякахъ, Пирятинскаго уѣзда Окон-
чивъ Пирятинское уѣздное училище, онъ поступилъ на службу въ Пи-
рятинскій уѣздный судъ, гдѣ пробылъ до 1861 г. Былъ гласнымъ уѣзд-
наго земства, В ъ виду того, что онъ является послѣднимъ представи-
теяемъ „вымирающаго потомственнаго дворянскаго рода Козловскихъ", 
онъ рѣшилъ увѣковѣчить его память и пожертвовалъ 8 тыс. на обра-
зованіе стипендій его имени. Стипендія выдается сыну потомственнаго 
или личнаго дворянина не только въ средней школѣ, но и въ высшей. 
Эти деньги онъ передалъ въ распоряженіе предводителя дворянства 
1 Іирятинскаго уѣзда. Назначеніе стипендіи зависитъ отъ собранія дво-
рянъ этого уѣзда. 

Колесникова, Надежда Ѳоминишна. ГІожертвовала Кобелякскому 
земству) 15 дес. земли для устройства ткацкой мастерской и пока-
зательнаго поля. 

Колесниковъ, Л е в ъ Васильевичъ. ( f 1901 г ) . Купецъ 2 гильдіи, 
родился въ Полтавѣ . По духовному завѣщанію, составленному 16 Ав-
густа 1899 года, все свое движимое и недвижимое имущество завѣщалъ 
на благотворительныя дѣла, при чемъ рэспорядителемъ назначилъ коми-
тетъ, въ составъ котораго должны войти полтавскій городской голова, 
купецъ Г. Ѳ. Слиньковъ, дворянинъ А. П. Кованько, личный почетный 
гражданинъМ. Б. Сорензонъ и два члена.избираемыхъГородскойУправой. 
Этому Комитету завѣщатель и поручилъ завѣдываніе всѣми своими 
имуществами и ихъ ликвидаціей. Онъ завѣщалъ: 1) 35 тыс. отправить 
почившему о. Іоанну Кронштадскому. 2) 11 тысячъ завѣщалъ Св. 
Троицкому храму въ Полтавѣ , на Сѣнной площади. На проценты съ 
этого капитала должна содержаться въ должномъ видѣ его могила 
(погребенъ въ оградѣ Троицкаго храма), ремонтировать ея храмъ, что 
должно совершаться съ согласія причта, церковнаго старосты и при-
хожанъ этого храма. 3) 5 тыс. причту того же храма, который долженъ 



поминать его, его супругу и др. родныхъ и совершать каждую субботу 
панихиды по умершимъ. 4) 5 тыс. тому же храму на содержаніе хора 
пѣвчихъ. 5) должно образовать особый капиталъ или особый посто-
янный доходъ съ какого либо его имущества, по усмотрѣнію Комитета, 
для выдачи пожизненно Парасковьѣ Демьяновнѣ Колесниковой и Ека-
теринѣ Тихоновнѣ Позняковой. первой по 10 р. ежемѣсячно, a второй 
по 15 р. с. 6) Дому Трудолюбія въ Полтавѣ 5 тыс., съ тѣмъ, чтобы 
проценты употреблялись на призрѣваемыхъ. 7) Александровскому Дѣт-
скому Пріюту 1 тыс. руб. 8) 1 тыс. для роздачи бѣднымъ въ разное 
время, не менѣе 1 руб. на руки. 9) 5 тыс. причту св. Троицкаго 
храма въ Полтавѣ. 10) Полтавскому Крестовоздвиженскому монастырю 
и Кіевскому Выдубицкому по 1 тыс. на сорокоусты и вѣчное его по-

£5 і Л . В. Колесниковъ. А. И. Колсснмкова. 

минованіе. 11) для той же цѣли завѣщалъ отправить на Аѳонъ 1 тыс. 
12) Николаевскому храму въ Полтавѣ 1 тысячу р. на ремонтъ церкви 
и утвари. 13) Совѣту братства при Троицкомъ храмѣ въ Полтавѣ. на 
нужды церковно-приходской школы 1500 р. 14) На погребеніе свое, 
устройство могилы, памягника и лампады 2500 р. 15) На устройство 
дома для второго священника при Троицкомъ храмѣ или расширенія 
сущесгвующаго на усадьбѣ , подаренной имъ же, завѣ ідалъ 2500 р. Не 



перечисляемъ незначительныхъ суммъ завѣщанныхъ имъ брату, пле-
мянникамъ и др. Онъ завѣ ідалъ остальной капиталъ, который обра-
зуется отъ продажи движимаго и недвижимаго имуіцества, употребить 
на постройку новыхъ или сгорѣвшихъ храмовъ въ Полтавской епархіи, 
при чемъ опредѣлилъ и размѣръ выдачи отъ 1 тыс. до 5 тыс. До сей 
поры роздано 119500 р. на постройку храмовъ по уѣздамъ: въ Гадяч-
скомъ—4500 (3 церкви), Зѣньковскомъ—5 тыс. (3); Золотоношскомъ— 
12500 р. (6 ц.), Кобелякскомъ—4 тыс (5), Константиноградскомъ— 
1 тыс. (1), Кременчугскомъ—3500 р. (2), Лохвицкомъ—2 тыс. (3), Лубен-
скомъ—2 тыс. (2), Миргородскомъ—2 тыс. (2), Переяславск.—7500 р. (4),  
Пирятинскомъ - 5 тыс (5), Полтавѣ и у ѣ з д ѣ -47 тыс. (15), Прилук-
скомъ 6500 р. (5), Роменскомъ—5560 (5), Хорольскомъ—4 тыс. (4),  
Густынскому монастырю—1500 p., Красногорскому—4 тыс. Помимо 
этого на благотворительныя дѣла должно поступить имѣніе—13 дес., 
отказанныя въ пожизненное владѣніе купцу Г. Ѳ. Слинькову. Вмѣстѣ 
со своей супругой Анастасіей Ивановной ( f 1896 г.) онъ построилъ храмъ 
въ Полтавѣ , на Сѣнной, во имя св. Троицы, отдали и усадьбу около нея 
для постройки помѣщеній причту и для устройства богадѣльни, которая 
и носитъ ихъ имя. Открыта богадѣльня въ 1897 г. на 50 старухъ. 
На устройство помѣщенія для богадѣльни издержано около 13 тыс. a  
капиталъ, обезпечивающій ея существованіе, по продажѣ предназна-
ченнаго для этого имущества, опредѣлился въ суммѣ 114328 р. 60 к. 

Кондура, Андрей Афанасьевичъ. Учился въ университетѣ , въ Галле, 
a затѣмъ держалъ экзаменъ въ Государственной медицинской коллегіи. 
Онъ жилъ въ Нѣжинѣ , a съ 1802 г. поселился въ Полтавѣ , гдѣ былъ 
врачемъ въ городской больницѣ. По открытіи въ Полтавѣ , при пер-
вомъ малороссійскомъ генералъ-губернаторѣ кн. Куракинѣ, богоугод-
наго заведенія, онъ былъ назначенъ врачемъ. Свое жалованье (200 р. 
въ г о д ъ ) о н ъ отдавалъ на лѣченіе больныхъ. В ъ 1806 году, 20 Августа 
онъ подалъ заявленіе кн. Куракину о желаніи своемъ „вспомощество-
вать страждущему человѣчеству" и просилъ принять отъ него 1500 р. 
для бѣдныхъ. Кн. Куракинъ донесъ объ этомъ министру внутреннихъ 
дѣлъ и ходатайствовалъ о его награжденіи. Онъ былъ награжденъ 
брилльянтовымъ перстнемъ, a ранѣе, за отдачу жалованья своего въ 
пользу больныхъ, былъ награжденъ чиномъ. (Арх. Г. Правл. 1805—  
1806 г. св. 29, № 539. 

Константиновичъ, Александръ Петровичъ (род. 25 Іюля 1832 f 12  
Сент. 1903 г. въ Кіевѣ , a погребенъ въ Кишиневѣ). Изъ дворянъ Пе-
реяславскаго уѣзда. Служилъ воспитателемъ въ Кіевскомъ кадетскомъ 
корпусѣ, a затѣмъ перешелъ въ артиллерію. В ъ 1878 г. военный губер-
наторъ Турганской области и командующій войсками. Въ 1883 г . — 
Бессарабскій губернаторъ и пробылъ въ этой должности до 4 Іюля 



1899 г , когда былъ назначснъ членомъ Совѣта министра внутреннихъ 
дѣлъ. См. о немъ: „Новое Времн" 26 Сент. 1903 г. № 9890. 

P. S. Подробности о прохожденіи службы см. Модзалевскій—Малор. 
родословникъ, т. 2, стр. 432—433. 

Корейша, Сергѣй Демьяновичъ, профессорь и директоръ Инсти-
тута Инженсровъ Путей Сообщенія Императора Александра I. К. ро-
дился 7 Февраля 1854 г. въ с. Сухорабовкѣ , Хорольскаго уѣзда. Окон-
чилъ Ришельевскую гимназію, съ золотою медалью, въ 1872 году, a  
затѣмъ институтъ инженеровъ путей сообщенія, по первому разряду 
въ 1877 г. Началъ службу на Оренбургской желѣзной дорогѣ a затѣмъ 
служилъ въ Обществѣ Ю. 3 желѣзныхъ дорогъ. В ъ 1895 г. былъ по-
мощникомъ главнаго инженера по постройкѣ Вологодско-Архангельской 
линіи. Въ 1898 г. перешелъ въ Общество Московско-Казанской жел. 
дороги въ качествѣ уполномоченнаго правленія въ С.-Петербургѣ по 

С. Д. Корейша. 

техническимъ вопросамъ. В ъ 1901 г. и 1902 г. былъ прикомандированъ 
къ инспекціи Императорскихъ поѣздовъ. Съ 1896 г. состоитъ профес-
соромъ въ Инсгитутѣ . О его литер. работахъ см. первое дополненіе 
къ словарю мисателей, стр. 18—19. 



Корсунъ, Михаилъ Григорьевичъ, сынъ бунчуковаго товарища. Обу-
чался въ пансіонѣ при казенномъ училищѣ въ Кременчугѣ. Служилъ 
въ л. г. Измайловскомъ полку. Капитанъ въ отставкѣ (1798 1812 г.). 
Миргородскій повѣтовой хорунжій (1809—1812 г.). В ъ 1816 г. открылъ 
въ Миргородѣ повѣтовое училище. Помѣщикъ Гадячскаго уѣзда, села 
Слободки и хуторовъ Лубенскаго уѣзда, имѣлъ 400 д муж. пола и 
410 жен. пола, значитъ принадлежалъ къ полтавскимъ дворинамъ. 

Корсунъ, Николай Михайловичъ (22 Апрѣля 1802 r. f между 1858—  
68 г.г.). Изъ полтавскихъ дворянъ. Окончилъ Харьковскій уииверси-
тетъ въ 1822 г\, получилъ серебряную медаль. В ъ 1825 г,—магистръ 
историческихъ наукъ. Служилъ въ канцеляріи министра народнаго 
просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, a затѣмъ былъ чиновникомъ особыхъ 
порученій при министрѣ внутреннихъ дѣлъ. Камергеръ и д. ст. сов. 
Имѣлъ въ Миргородскомъ и Лубенскомъ уѣздахъ 800 д. и въ Остро-
гожскомъ 500 д. и болѣе 2540 дес. Былъ попечителемъ Воронежской 
гимназіи, на которую пожертвовалъ 25 тыс. Жилъ въ Семейкахъ, 
Острогожскаго уѣзда, Воронежской губерніи. 

Косюра, Василій Ивановичъ. Род. въ Зѣньковѣ (около 1832 f 7 Февр. 
1904 г.). Служилъ въ военной службѣ, участвовалъ в ь войнахъ на Кав-
казѣ , въ отставкѣ маіоръ. Жилъ послѣдніе годы въ хуторѣ Величко-
вомъ, Ковалевской волости, Зѣньковскаго уѣзда. Оставилъ 10 тыс. р. 
на постройку въ Зѣньковѣ , въ теченіи 10 лѣтъ со дня его смерти, 
мужской гимназіи или прогимназіи. Зѣньковское земское собраніе при-
няло этотъ даръ 2 Октября 1906 г. который и побудилъ зсмское соб-
раніе ходатайствовать объ открытіи въ З ѣ н ь к о в ѣ гимназіи. 

Костенко, Евтихій Никитичъ. Врачъ. Уроженецъ Лохвицкаго уѣзда, 
Мокіевской волости, с. Скибинецъ. Учился въ Пирятинскомъ уѣздномъ 
училищѣ, Полтавской первой гимназіи и Харьковскомъ университетѣ, 
который окончилъ въ 1862 г. лѣкаремъ съ отличіемъ. Пожертвовалъ 
Лохвицкому земству 25 тыс. на народныя школы. 

Котельниковъ, Иннокентій Семеновичъ (1823 f 1902 г.) богатый 
сибирскій купецъ, скончавшійся въ Полтавѣ . В ъ 1886 г. онъ вмѣстѣ 
съ супругой и своимъ единственнымъ сыномъ, больнымъ чахоткою, 
ѣхали в ь Крымъ. Проѣзжая мимо Полтавы, больному сыну, понрави-
лось расположеніе на горѣ и вообще нрекрасный видъ Гіолтавскаго 
Крестовоздвиженскаго монастыря и онъ упросилъ родителей остано-
виться въ Полтавѣ. Желаніе больнаго было исполнено. И въ Полтавѣ 
больной вскорѣ и скончался (10 Окт. 1886 г.) и погребенъ въ томъ 
же монастырѣ. Съ этихъ поръ до кончины своей К. быдъ благотвори-



телемъ этой обители. Онъ соорудилъ большой каменный одноэтажный 
домъ для 8 братскихъ келій и отдѣленіе для больницы, соорудилъ 
теплый храмъ, заново обновилъ иконостасъ въ главномъ храмѣ и т. п. 

И. С. Котельниковъ. 

Кочубей, Прасковья Яковлевна, супруга Семена Михайловича Ко-
чубея, бывшаго Полтавскимъ губернскимъ предводителемъ дворяиства. 
Род. въ 1784 "j* Февралѣ 1815 г., дочь Якова Леонгьевича Бакуринскаго 
(t 1801), бывшаго Черииговскимъ гражданскимъ губернатиромъ. От-
крыла y себя въ домѣ , въ Полтавѣ школу, гдѣ занималась безплатно 
обученіемъ дѣтей бѣдныхъ дворянъ и это былъ первый частный пансіонъ 

Кочубей, Викторъ Павловичъ (1768 t 1834). Домашняго образованія 
получилъ его въ домі> дяди по матери y кн. Безбородко, закончилъ обра-
зованіе въ Женевѣ . Извѣстный государственный дѣятель въ эпоху Импе-
раторовъ Александра I и Николая I. К. 24 лѣтъ отъ роду онъ былъ посломъ 
въ Константинополѣ. Гіри учрежденіи министерствъ, К. былъ первымъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ. Въ 1827 г. былъ предсѣдателемъ Госу-
дарственнаго Совѣта. Въ 1831 г. получилъ княжеское достоинство и сдѣ-
лался родоначальникомъ нынѣшнимъ князей Кочубеевъ. Въ 1834 г. госу-
дарственный канцлеръ по внутреннимъ дѣламъ. Скончался по дорогѣ въ 
Диканьку, 2 Іюля 1834 года. Владимірскій губернаторъ, кн. Долгорукій, 
бывшій при немъ, такъ характеризуегъ его: „во всю службу мою, я 
не могу вспомнить времени, въ которое она столь пріятна была для 
меня, какъ подъ начальствомъ Кочубея. Я находилъ честь и удоволь-



ствіе зависѣть отъ него. По мнЬнію моему, не было министра въ Россіи 
просвѣщеннѣе и способнѣе. Самъ онъ обходился с ь губернаторами 
благородно и безъ надменности; холодеиъ отъ природы, онъ не допу-
скалъ ни котораго изъ нихъ ни къ какой краткости съ собою, но 
всегда былъ вѣжливъ и благопристоенъ. В ъ письмснныхъ его сноше-
ніяхъ не было никакой суровости: пріятно было исполнять его прика-
занія. Онъ не игралъ службой, a исправтялъ ее со вссвозможною дѣя-
тельностыо; не кичился своимъ титуломъ, но всю тягость несъ и раз-
дѣлялъ ношу неослабно, былъ строгь съ разборчивостыо, никогда зло-
бенъ или спѣсивъ". (Долгорукій Капище моего сердца 337—338 стр.). 

В. П. Кочубей. 

См. о немъ: Сынъ Отечества, т. 5; Сѣв. Пчела 1834. 133 и 140; жур 
M. Н. Просвѣщенія 3 и 5; Московск. Вѣдомости 1834. 53. Не мало о 
немъ матерьяла въ журналахъ „Русск. Старина", „Русск. Архивъ" и др., 
a также во многихъ трудахъ. относящихся къ эпохѣ Александра 1.  
(Шильдеръ-ІІІульднеръ—Исторія Александра 1 и др.). Сборникъ Импер. 
русскаго исѵорич. общества т. 26 и 29, журналы комит. министровъ I. II, 
Арх. Госуд. Совѣта; Шильдеръ—Имгіераторъ Александръ 1, Иконни-
ковъ — „графъ Мордвиновъ и его время; Вараднновъ—Исторія мини-
стерства вн. дѣлъ, Бантышъ-Каменскій „Словарь т. III; Жур. М. Нар. 



Просвѣщ. 1835. 3; Долгорукій—Капище моего сердца; Записки Вигеля, 
Державина, Богдановичъ Исторія Александра 1, русск. біограф. сло-
варь, гдѣ ссть подробная его біографія, 366—382 стр. и др. 

Кочубей, Семенъ Васильевичъ (р. 1725 t ' 3 Дек. 1779 г.) Бунчуко-
вый товарищъ a въ 1746 г Нѣжинскій полковникъ. В ъ Мартѣ 1750 г. 
ѣздилъ въ Петербургъ демутатомъ съ ходатайствомъ объ утвержденіи 
избранія въ гетманы Разумовскаго. Въ 1764 г. генералъ-маіоръ, членъ 
Малороссійской коллегіи. Въ 1779 г.—тайный совѣтникъ. Получилъ 
гетманскіе универсалы на многія владѣнія въ Черниговской и Полтав-
ской губерніяхъ, въ послѣдней на с. Жуки, с Стасовцы, Демидовку, 
Искровку, Трибовскую, Локощину, Ѳедоровку, отцовскій дворъ въ 
Жуковѣ и т. п. Онъ былъ сынъ полтавскаго полковника Василія Ва-
сильевича Кочубея. (В. Л. Модзалевскій—Малор. родословникъ, т. 2,  
стр. 532. 

Мочубей, Марья Алексѣевна, урожденная Капнистъ, дочь Алексѣя 
Васильевича Канниста. Род. 13 Дек. 1848 г. Была въ замужествѣ за 
Кролевецкимъ предводителемъ дворянства, В. А. Кочубеемъ, умершимъ 
въ 1897 г. Ея стараніями учреждена женская гимназія въ г. Ялтѣ . Со-
стоитъ почетной гражданкой этоіо города. 

Кочубей, Викторъ Сергѣичъ. Род. 11 Окт. 1860 г. в ь Августѣ . Ял-
тинскаго уѣзда. Съ 27 Іюня 1909 г. генералъ-адъютантъ. Образованіе 
получилъ въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ училищѣ. Служилъ въ 
Кавалерградскомъ Его Величества полку. Нынѣ начальникъ Главнаго 
Управленія Удѣловъ. 

Кушелевъ-Безбородько, Александръ Григорьевичъ. Тайный совѣт-
никъ и камергеръ. Окончилъ Царскосельскій лицей. По экзамену въ 
Московскомъ университетѣ , въ 1816 г. удостоенъ докторской степени 
по этико-политическимъ наукамъ. Служилъ въ сенатѣ съ 1844 г. Изъ 
полтавскихъ дворянъ. 

Ламбертъ, графъ, Яковъ Осиповичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ, 
Константиноградскаго уѣзда. В ъ 1795 г. поступилъ на службу и уча-
ствоваль въ походахъ противъ Гіерсіи, подъ начальствомъ графа 
Зубова. Затѣмъ служилъ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, былъ при 
посольствѣ въ Испаніи, въ Китаѣ. Съ 1813 г. служилъ въ министерствѣ 
финансовъ, гдѣ былъ дирскторомъ департамента внѣшней торговли. 
Тайный совѣтникъ. Скончался въ 1849 году. 

Лейхтъ, Степанъ Андреевичъ, (1831 f 8 Декабря 1907 г.). Окончилъ 
Полтавскій кадетскій корпусъ, Дворянскій полкъ, откуда вышелъ въ 
л.-гв. Волынскій полкъ. Съ 1867 г. началъ службу по военно судебному 



вѣдомству и послѣднее мѣсто—предсѣдатсль главнаго восннаго суда, 
съ 1890 по 1905 годъ, когда вышелъ въ отставку полнымъ генераломъ. 
Изъ полтавскихъ дворянъ. См. о немъ: „Развѣдчикъ" 1895 г. № 222. 

Литвиненко, Мойсѣй Мойсѣевичъ. Изъ купцовъ города Роменъ. 
Потомственный почетный гражданинъ. Скончался въ Ромнахъ въ 1878  
году, 57 лѣтъ отъ роду. По духовному завѣ іданію онъ отказалъ: 1)Ро-
менскому реальному училищу и жснской гимназіи по 10000 р. съ тѣмъ, 
чтобы на проценты съ капиталовъ воспитывались бѣднѣйшіе дѣти жи-
телей г. Ромны, преимущественно изъ обѣднѣвшихъ купцовъ. 2) въ 
пользу Роменскихъ церквей: Вознесенской,. Никольской, Покровской, 
Свято-Духовскаго собора и кладбищенской по 2000 р. и 3) въ пользу 
причтовъ т ѣ х ъ же церквей по 1000 р. каждому. 

Леонтовичъ, Иванъ Николаевичъ. Род. въ 1860 г., дворянинъ Лу-
бенскаго уѣзда. Окончилъ Кіевскую третью гимназію и обучался сна-
чала въ Кіевскомъ, a затѣмъ Московскомъ университетѣ . Былъ пред-
водителемъ дворянства Лубенскаго уѣзда (съ 1902 г.). Съ 27 Марта 
1906 г. по 1911 г. состоялъ членомъ Государственнаго Совѣта отъ 
Полтавскаго губернскаго земства. Съ 1887 г. состоитъ почетнымъ ми-
ровымъ судьей Славяносербскаго уѣзда, a съ 1892 г. Лубенскаго уѣзда. 
Съ 1893 г. по 1896 г. былъ членомъ Полтавской губернской земской 

C. А. Лейхтъ. 



управы, a съ 1895 7 г. предсѣдателемъ Лубенской земской управы, a  
въ 1901 г. избранъ Лубенскимъ предводителемъ дворянства, Предсѣ-

И. Н. Леонтовичъ. 

датель Попечительнаго Совѣта Лубенской женской гимназіи. Иниціа-
торъ и преАѣдатель общсства взаимопомощи учащихъ въ народныхъ 
училищахъ Лубенскаго уѣзда. 

Лнсовскій, Григорій Яковлевичъ, протоісрей. Род. 25 Января 1845 г. 
въ с. Сорочинцахъ, Прилукскаго уѣзда, сынъ псаломщика. Окончивъ 
въ 1867 г. ІІолтавскую семинарію, поступилъ въ томъ же году, въ 
санѣ дьякона, законоучителемъ въ ІІолтавскую военную гимназію, гдѣ 
былъ до 1873 г. когда занялъ нынѣ занимаемое имъ мѣсто смотрителя 
Гіолтавскаго мужскаго духовнаго училища. Это видный обіцественный 
дѣятель. В ъ теченіе долгаго служенія своего, онъ много занималъ раз-
наго рода должностей по епархіальному вѣдомству. Нынѣ состоитъ 
предсѣдателемъ Макарьевскаго братства и предсѣдателемъ Полтав-
скаго Епархіальнаго женскаго училища. Полтавское духовенство, цѣня 
его полезную дѣятельность, учредило имени его стипендію въ муж-



скомъ духовномъ училищѣ съ капитала 2700 руб. Его литературные 
труды см. нашъ трудъ—біографическій словарь учсныхъ и писателей, 
стр. 110. 

Лукьяновичъ, Николай Андреевичъ (р. около 1806 г. Окончилъ курсъ 
Петербургскаго университета. На службѣ съ 21 Сент. 1823 г, унтеръ-
офицеромъ Конноегерскаго Виртембергскаго полка. Въ 1837 г. былъ 
капитаномъ л. г. Волынскаго полка. 2 Ноября 1840 г. ему было высо-
чайше пожаловано 4 тыс. р. асс. за напечатаніе біографіи генералъ-
адъютанта Бистрома. В ъ 1843 г. ему бьГло пожаловано 3 тыс. на напе-
чатаніе двухъ первыхъ частей. „Описанія войны противъ Турокъ (кам-
панія 1828 г.), a въ 1846 г. было пожаловано 3 тыс. p . c . для напечата-
нія остальныхъ двухъ частей того же описанія. В ъ 1843 г. оставилъ 
военную службу и поступилъ въ число чиновниковъ Министерства 
Финансовъ и должность начальника IV отдѣленія департамента гор-
ныхъ и соляныхъ дѣлъ. Былъ предсѣдателемъ Комитега и п. Д. с. с. 
Былъ въ походахъ 1828 г. и 1831 гг. (при Исакчѣ , Варнѣ , БЬлостокѣ , 
Остроленкѣ и Войновѣ). Имѣлъ родовыхъ въ с Шедѣево, Ново-
московскаго уѣзда, въ д. Журавкѣ и Войновкѣ 321 д. м. п. и 2800 д. 
земли (1858 г.) (Модзалевскій—Малор. родословникъ, т. 3, стр. 229—230. 

Протоіерей Г. Я. Лисовскій. 



Лукьяновичъ, Андрей Ѳедоровичъ (родился около 1776 f 1846 г.). 
На службу поступилъ въ Январѣ 1784 г. вахмистромъ въ Екатерино-
славской Кирасирскій полкъ. Съ 1792 г. вахмистръ л. г. коннаго полка 
и въ томъ же году уволенъ съ чиномъ капитана для опредѣленія къ 
статскимъ дѣламъ. 13 Ноября 1794 г. ротмистръ Александрійскаго 
легкоконнаго полка и служилъ до 23 Января 1812 г. когда, переимено-
ванный въ коллежскаго совѣтника. былъ назначенъ Пермскимъ губерна-
торомъ. 15 Іюня 1821 г. Симбирскій губернаторъ. В ъ 1826 г. д. с. с. 
Былъ въ походахъ: 1805 1806 г. въ Австріи при Пултускѣ , при Прей-
сишъ-Эйлау, за что получилъ Владиміра 4 ст., при Френсдорфѣ , подъ 

А. Ѳ. Лукьяновичъ. 

Фридландомъ командовалъ легкимъ кавалерійскимъ по.пкомъ, за что 
иолучилъ Георгія 4 ст. Помѣщикъ Кобелякскаго уѣзда. (Шедѣево, гдѣ 
было дворовыхъ 36, крестьянъ 219 д., были и въ Полтавскомъ уѣздѣ , 
с. Стеховка. (68 д.), Войновка, Екатеринославской губ. (50 д.) (Модза-
левскій—Малорос. родословникъ, т. 3, 226 227 стр.). 

Мазараки, Владиміръ Ивановичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. Род. 
въ с. Талалаевкѣ , Роменскаго уѣзда (1832 f 1887 г. въ Саратовѣ). 
Былъ въ Дворянскомъ полку, откуда вышелъ въ 1852 г. пропоріцикомъ 
въ Тснгинскій пѣхотный полкъ. Служилъ на Кавказѣ , гдѣ участвовалъ 
во многихъ бояхъ. Подъ конецъ службы командовалъ полкомъ. Вышелъ 
въ отставку 4 Августа 1883 года генералъ-маіоромъ. Былъ въ городахъ 



на Кавказѣ съ 1852 по 1861 г. и въ 1875 году въ Вольной Сванетіи 
съ милиціей Терской области. Участвовалъ въ войнѣ 1877—78 гг. 
Получилъ „золотую саблю" за взятіе Качызмани. Построилъ церковь 
въ Нальчинѣ. (Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. 3, стр. 282—283). 

Мазараки, Семенъ Семеновичъ, (21 Іюля 1787 f 8 Окт. 1854 г. въ 
Петербургѣ). Родился въ с. Талаласвкѣ , Роменскаго уѣзда. Окончилъ 
курсъ втораго кадетскаго корпуса. На службу поступилъ 13 Апрѣля 
1805 г. подпоручикомъ 1 конно-артиллерійскаго батальона; служилъ 
затѣмъ во многихъ батареяхъ. В ъ 1826 г. повелѣно состоять по артил-
леріи и находиться при генералъ-фельдцейхместерѣ для особыхъ но-
рученій. Былъ начальникомъ Казанскаго порохового завода, команди-
ромъ Острорѣцкаго оружейнаго завода. 20 Февр. 1847 г. засѣдающій 
въ Общемъ Присутствіи Артиллерійскаго Департамента съ правомъ 
голоса. Былъ въ походахъ, за сраженіе при Прейсишъ-Эйлау получилъ 
золотой знакъ, при Кобринѣ—Влад. 4 ст., при Денневицѣ - Прусскій 
зк „досюинство", за сраженіе при Суассонѣ—Георгія 4 класса. Гене-
ралъ-лейтенантъ. (Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. 3, стр. 
271—272. 

Максимовичъ, Михаилъ Александровичъ (3 Сент. 1804 f 10 Ноября 
1873 г ) , родомъ изъ Золотоношскаго уѣзда. Учился въ Новгородь-

М А. Максимовичъ. 



Сѣверской гимназіи и Московскомъ университетѣ по словесному фа-
культету; но черезъ два года перешелъ на физико-математическое от-
дѣленіе. Былъ профессоромъ въ Московскомъ университетѣ . В ъ 1834 г. 
перешелъ въ только что открытый Кіевскій университетъ, гдѣ былъ 
ректоромъ университета. О его историческихъ трудахъ см. нашъ 
словарь, стр. 119. 

Малама, Яковъ Дмитріевичъ (4 Ноября 1841 t 24 Дек. 1912 г.). 
Изъ полтавскихъ дворянъ. Окончилъ Полтавскій кадетскій корпусъ и 
Константиновское военнос училище, откуда поступилъ въ Лубснскій 
гусарскій полкъ. Окончивъ Николаевскую Акадсмію Генеральнаго 
Ііітаба, онъ отправился на Кавказъ, гдѣ участвовалъ, въ качествѣ 
старшаго адъютанта отряда для занятія Красноводска, затѣмъ участво-
налъ въ Кавказскомъ отрядѣ , двинутомъ въ степь къ озеру Балан-

Я. Д. Малама. 

шенъ по нагіравленію къ Хивѣ и въ 1871 году, въ качествѣ делегата 
Кавказа, гірисутствовалъ въ В ѣ н ѣ при разборѣ турецкимъ судомъ дѣла 
объ ограбленіи русской почты. В ъ русско-турецкую войну 1877—78 г.г. 
онъ былъ начальникомъ штаба вновь сформированной козачьей свод-
ной дивизіи, вскорѣ былъ назначенъ начальникомъ авангарда Кавказ-
ской арміи. Во время этой войны, онъ отличился въ боѣ между Ба-
заржикскими и Шатырь—Оглинскими высотами, за что получилъ Георгія 
4 ст. В ъ концѣ войны былъ начальникомъ штаба Эриванскаго отряда 
и въ качествѣ комиссара участзовалъ въ установленіи новой границы 
съ Турціей. Съ 1881 г. онъ былъ послѣдовательно командиромъ Ни-
жегородскаго Драгунскаго полка, начальникомъ 1 бригады кавказской 
кавалерійской дивизіи, начальникомъ войсковаго Штаба козачьяго 



войска, старшимъ помощникомъ начальника Кубанской области, началь-
никомъ Штаба Кіевскаго военнаго округа, начальникомъ и наказнымъ 
атаманомъ Кубанскаго козачьяго войска, съ 1904 1905 г. помощни-
комъ Главноначальствуюіцаго гражданскою частью на Кавказѣ и Ко-
мандующемъ Кавказскими войсками и затѣмъ помощпикомъ намѣстника 
Его Величества на Кавказѣ и скончался въ званіи члена военнаго 
совѣта, которымъ былъ назначенъ въ 1906 г. См. о немъ: „Развѣд-
чикъ", 1891 г. № 631. Н е к р о л о г ъ - Новое Время, отъ 25 Декаб. 1912 г. 
№ 13212. 

Малама, Елисавета Ивановна, урожденная Булюбашъ, дочь Ивана 
Петровича (см. стран. 138) и супруга П. Н. Маламы (см. стран. 79).  
В ъ 1901 году была избрана Попечительницей Полтавской Общины 
сестеръ милосердія. Въ 1903 году, по ея иниціативѣ, была пріобрѣ-
тена усадьба для общины, a въ 1909 году на средства, частыо 

Е. И. Малама. 

ею исходатайствованныя и частыо собранныя, устроено зданіе для лѣ-
чебницы обідины сестеръ милосердія. Общее собраніе порѣшило усга-
новить въ помѣщеніи лѣчебницы ея портретъ. Имѣетъ медали Крас-
наго креста, за Японскую войну, Петровскую медаль и знакъ отличія 
Краснаго Креста. 



Мальцевъ, Александрь Феликисимовичъ. Докторъ медицины и ди-
ректоръ Полтавской Психіатрической больницы (съ 1886 г.) Въ 1892 г. 
былъ иниціаторомъ и строителсмъ храма Знаменія Пресвятыя Богоро-
дицы, при Психіатрической больницѣ. Помимо дѣятельности въ области 
земской психіатріи, М. принимаетъ участіе въ дѣлахъ разныхъ учре-
ждсній. В ъ 1893 г. по его ходатайству открыта школа для дѣтей при-
слуги Полтавскаго богоугоднаго заведенія, гдѣ онъ состоитъ и попе-
чителемъ. Съ 1893 г. состоитъ членомъ Полтавскаго уѣзднаго отдѣленія 
Епархіальнаго училивдіаго совѣта, a въ 1912 г. утвержденъ почетнымъ 
члсномъ этого отдѣленія. съ 1905 г. состоитъ членомъ Комитета Пол-

А Ф. Мальцевъ. 

тавскаго Св. Макарьевскаго братства. Съ 1906 г. состоялъ сверхштат-
нымъ членомъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта, a въ 1911 г. утвер-
жденъ постояннымъ членомъ Епархіальнаго училищнаго совѣта. Съ 
1907 г. состоигь товариіцемъ предсѣдателя Полтавской Ученой Архив-



ной Комиссіи, a съ 1911 г. ея почетнымь членомъ. (О его литератур 
ныхъ трудахъ см. нашъ словарь, стр. 121—122). 

Мандрыка, Николай Яковлевичъ. Род. въ Прилукахъ (7 Января 
1777 f 6 Іюля 1853 г. въ Верхотурскомъ заводѣ) . Поступилъ на службу 
сержантомъ 1 Января 1793 года въ л. г. Преображенскій полкъ и въ 
томъ же году перевелся въ л. г. Семеновскій. В ъ 1797 г. кавалергардъ 
Кавалергардскаго полка, гдѣ пробылъ до 25 Января 1816 г. когда былъ 
уволенъ. В ъ Іюнѣ 1819 г. опять принятъ на службу. Дослужился до 
чина генералъ-лейтенанта (въ 1845 г.), быль окружнымъ генераломъ 
4 Округа Внутренней стражи. Вылъ въ походахъ: 1805 г. въ Австріи, 
1807 г. въ Пруссіи, 1808 г. въ Финляндіи. Былъ в ъ войнѣ 1812 года, 
командовалъ л. г. гусарскимъ полкомъ, былъ въ сраженіяхъ при Ви-
тебскѣ , м. Островнѣ , дер, Кукувичи, гдѣ получилъ за отличіе Владиміра 
3 с т , былъ въ сраженіи прн Бородинѣ , Люценѣ . В ь 1814 г. будучи 
прикомандированъ къ Гродненскому Гусарскому полку, при Баръ-сюрь-
Объ за дѣло 19 Фсвраля, гдѣ отбилъ множество обозовъ, взялъ до 
100 чел. въ плѣнъ, разсѣялъ многочисленную кавалерію и принудилъ 
ее оставить орудія, за что получилъ орденъ Георгія 4 степ. Имѣлъ 
прусскій орденъ „за достоинство1 ' за сраженія при Троа, Арси, Фер-
шампенуазѣ и Парижѣ. (Модзалевскій, Малороссійскій родословникъ, 
т. 3, стр. 362). 

Марковичъ, Андрей Николаевичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. Род. 
9 Ноября 1830 г. въ с. Туровкѣ , скончался 11 Марта 1907 г. въ Петер-
бургѣ , сынъ поручика. В ъ 1852 г. окончилъ курсъ И. Училища Право-
вѣдѣнія и началъ службу въ Сенатѣ , гдѣ въ 1861 г. былъ оберъ-секре-
таремъ. В ъ 1863—66 г. предсѣдателемъ С.-Петербургской Уголовной 
Палаты, съ 1866—77 г. членъ С.-Петербургской Судебной Палаты. 
18 Декабря 1877 г,—сенаторъ. Въ 1896 г. дѣйств. тайный совѣтникъ. 
25 Января 1890 г. помощникъ Главнаго Попечителя Императорскаго 
Человѣколюбиваго Общества. Съ 1881 по 1906 г. помощникъ предсѣ-
дателя Императорск. Русскаго Музыкальнаго Общества 16 Мая 1902 г. 
статсъ-секретаръ. 25 Мая 1888 г. вслѣдствіе его ходатайства разрѣшено 
Высочайшимъ указомъ ему и его потомству именоваться Марковичами, 
a не Маркевичами. Былъ помѣіцикомъ Полтавской губ. Отъ своего 
огца, прекраснаго музыканта онъ получилъ любовь къ музыкѣ . Въ 
бытность свою воспитанникомъ училища Правовѣдѣнія, онъ участво-
валъ въ концертахъ, но по выходѣ изъ училища, совсѣмъ оставилъ 
музыку. В ъ 1864 г. его родственникъ, графъ А. И. Гудовичъ подарилъ 
ему извѣстную во всемъ музыкальномъ мірѣ віолончель и М. снова 
занялся музыкой, когда въ Петербургѣ образовалось нынѣшнее Импе-
раторское Русское Музыкальное Общество. А. Г. Рубинштейнъ и Д. В. 
Стасовъ пригласили его принять^участіс в ъ э т о м ь Обществѣ . Съ 1861 



no 1890 r. онъ былъ дѣятелемъ Общества въ качествѣ члена, то мѣст-
ной, то главной дирекціи. Онъ много сдѣлалъ для развитія учебно-
музыкальныхъ заведеній въ Россіи, онъ улучшилъ ихъ положсніе, 
поднялъ значеніе ихъ. При немъ утвержденъ уставъ музыкальныхъ 
училищъ съ правами по воинской повинности и государственной службѣ 
и выдается субсидія нѣкоторымъ училищамъ. 

Мартосъ, Николай Николаевичъ, генералъ отъ инфантеріи. Изъ 
дворянъ Гіолтавской губерніи. Родился 20 Ноября 1858 г. Окончилъ 
Полтавскую военную гимназію (нынѣ кадетскій корпусъ) и поступилъ 
въ Павловское военное училище, откуда, въ 1877 г. выпущенъ подпи-
ручикомъ съ прикомандированіемъ къ л. г. Волынскому полку. Гіри-
нималъ участіе въ турецкую войну 1877—78 г. съ полкомъ при обло-
женіи Плевны войсками и взятіи въ плѣнъ турецкойг арміи Османа-
паши. Затѣмъ принималъ участіе въ составѣ западнаго отряда гене-
ралъ-адъютанта Гурко, въ сраженіяхъ при Ташкисенѣ , въ наступа-
тельномъ движеніи на Филиппополь. въ движеніи къ Андріанополю и 
Св. Стефано. В ъ 1878 г. переведенъ въ л. г. Волынскій полкъ, a въ 
1880 г. поступилъ въ Николаевскую Академію Генеральнаго Штаба, 
которую окончилъ въ 1883 году и былъ назначенъ на службу въ Кав-
казскій военный округъ. Вскорѣ былъ переведенъ въ генеральный 
штабъ съ назначеніемъ старшимъ адъютантомъ штаба 39 пѣхотной 
дивизіи. Былъ затѣмъ начальникомъ штаба 38 пѣхотной дивизіи. В ъ 
1890 г. былъ произведенъ в ъ подполковники и назначенъ штабъ-офи-
церомъ при управленіи 11 мѣстной бригады. Въ 1894 г. былъ произ-
веденъ въ полковники и вскорѣ былъ назначенъ старшимъ адъютан-
томъ штаба Одесскаго военнаго округа, гдѣ пробылъ около трехъ 
лѣтъ и занялъ должность начальника штаба сперва 14 кавалерійской 
дивизіи (1897 r.) a затѣмъ 13 пѣхотной дивизіи (1898 г.). Въ 1900 г. 
М. отправился на дальній Востокъ и въ качествѣ начальника штаба 
десантнаго корпуса участвовалъ въ экспедиціи на Китай 1900—1901  
годовъ. В ъ 1902 г. генералъ-маіоръ и помощникъ начальника штаба 
Одесскаго округа. Во время русско-японской войны М. вторично от-
правился на дальній Востокъ и, состоя въ распоряженіи командую-
щаго 2-ой манжурской арміей, привялъ участіе въ бояхъ въ эту ком-
панію и за отличіе въ дѣлахъ съ непріятелемъ былъ награжденъ орде-
номъ Станислава I съ мечами и золотымъ оружіемъ съ надписыо „за 
храбрость". ІІо окончаніи войны, онъ возврагился въ Одесскій воен-
иый округъ, гдѣ былъ сперва начальникомъ штаба 8 армейскаго кор-
пуса a 6 Августа 1905 г. командующимъ 15 ой пѣхотной дивизіей. В ъ 
1907 г. генералъ-лейтенантъ. В ъ концѣ 1907 г. М. назначенъ помощ-
никомъ Приамурскаго генералъ-губернатора, командующаго войсками 
этого округа и въ этой должности былъ до конца 1910 г. и затѣмъ 
былъ назначенъ помощникомъ командующаго войсками Виленскаго 



военнаго округа. 27 Февраля 1911 г. онъ былъ назначенъ команди-
ромъ одного изъ пѣхотныхъ корпусовъ, a 31 Мая 1913 г. произведенъ 
въ генералъ отъ инфантеріи. Убитъ въ войнѣ съ Германіей, въ по-
ловинѣ Августа 1914 года (Pye. Инв. 1914 г. № 180). 

Масюковъ, Павелъ Семеновичъ (род. около 1793 t 13 Дек . 1864 г.), 
воспитывался въ частныхъ пансіонахъ въ Хар^ьковѣ и Петербургѣ . Въ 
1808 г.—пажъ. В ъ 1809 г. колонновожатый въ свитѣ Его Величества 
по квартирмейской части; служилъ затѣмъ въ егерьскомъ и гусарскомъ 
полкахъ до 1820 г. когда вышелъ в ь отставку с ъ чиномъ подполков-
ника. Камеръ-юнкеръ. Былъ въ походахъ, при Бородинѣ , Тарутинѣ и др. 
Получилъ „золотую саблю за храбрость", былъ въ походахъ за гра-
ницей, при Бауценѣ , Кульмѣ (получилъ Владиміра 4 ст. съ бантомъ), 
имѣлъ Прусскгй желѣзный крестъ Былъ Гадячскимъ предводителемъ 
дворянства съ Сент. 1835—Окт. 1841 г. 

Масюковъ, Семенъ Прокофьевичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. Род. 
около 1745 - 1 7 4 6 фдо 1832 г. Учился въ Кіевской Академіи. В ъ 1764 г. 
постугінлъ въ Московскій университеть. В ь 1767 г. прапорщикъ ба-
тальона канцеляріи строенія государственныхъ дорогъ. В ъ 1775 году 
секундъ маіоръ при отставкѣ „съ отпускомъ въ домъ его въ м. Веп-
рикъ" (Гадячскаго уѣзда). Былъ въ походѣ въ качествѣ „волонтира", 
при второй арміи В. М. Долгорукова при взятіи Кафы и штурмѣ Пс-
рекопской линіи. Въ 1784 г .—депутатъ Черниговскаго дворянства. Съ 
1799—1790 г. Черниговскій губернскій предводитель. Имѣлъ въ Гадяч-
скомъ уЬздѣ , гдѣ былъ предвэдителемъ съ 1802—1809 гг .—1664 дсс. 
Владѣлъ с. Бобрикомъ. (Модзалевскій—Малорос. родословникъ т. 3,  
стр. 470—471) . 

Матіяшевскій, Яковъ Ефимовичъ (30 Апрѣля 1837 f 17 Января 
1911 г. въ Пэлгавѣ) . Сынъ мелкопомѣстнаго помѣщика, родился на 
хуторѣ близъ Васильевки, въ Миргородскомъ уѣздѣ . Воспитывался въ 
Отдѣленіи Приказа Общественнаго Призрѣнія и по окончаніи его въ 
1856 г. поступилъ на службу въ Полтавскую Палату Государсгвенныхь 
имуществъ, гдѣ и служилъ до 1862 г. Затѣмъ поступилъ домашнимъ 
секретаремъ къ мѣстному богатому помѣіцику Л. Г. Милорадовичу; 
спусгя 3—4 года, Милорадовичъ поручилъ ему веденіе дѣлъ по управ-
ленію его многочисленныхъ имѣній. В ъ 1876 г. Матіяшевскій оставилъ 
службу. Былъ нѣкоторое время гласнымъ Городской Думы. По духов-
ному завѣщанію, оставилъ на учрежденіе стипендій его имени при 
первой и второй мужскихъ гимназіяхъ въ Полтавѣ , при Полтавскомъ 
реальномъ училищѣ и Маріинской женской гимназіи, на что завѣщалъ 
6 тыс. (по 1500 р. каждому). Завѣщалъ еіде Дамскому Благотворитель-
ному Обществу 1700 р , Александринскому Дѣтскому Пріюту 1 тыс.» 
дому Трудолюбія 1000 р. и пяти Погіечительствамь о бѣдныхъ 1600 р-



Помимо этого, имъ завѣщано Козельщанскому женскому монастырю 
3 тыс., Крестовой церкви при Архіерейскомъ домѣ 2000 р. и Воскре-
сенской церкви, построенной при его участіи, на его родинѣ 5000 р. 
Всего имъ завѣщано 21300 р. 

Мелышкъ, Николай Матвѣевичъ. (1830 f 21 Мая 1903 г.) Обществен-
ный дѣятель. Окончилъ Полтавскую гимназію и Кіевскій университетъ 
по медицинскому факультету. Съ 1861 года поселился въ Кременчугѣ , 
гдѣ былъ до 1888 года, когда его постигъ параличъ, сведшій его въ 
могилу въ 1903 году. По его иниціативѣ, было основано въ Кременчугѣ 
реальное училище, учреждено „обіцество врачей", гдѣ покойный былъ 
пзбранъ почетнымъ членомъ. Во время русско-турецкой войны устроилъ 
въ Кременчугѣ временный госпиталь, съ хирургической палатой при 
немъ. При общественномъ клубѣ устроилъ библіотеку, сдѣлавъ ее до-
ступной для публики. См. о немъ „Полтавскій Вѣстникъ" 1903. № 135* 

Мельхиседекъ, Значко-Яворскій (1720 t 2 Іюня 1809 г.), архиман-
дритъ. Род. въ Лубнахъ (въ мірѣ Матвѣй Карповичъ Значко-Яворскій), 

Архимандрнтъ Мельхиседекъ. 

сынъ Лубенскаго полковаго эсаула. Обучался въ Кіевской академіи, 
откуда вышелъ изъ класса философіи и постригся въ монашество въ 
Зарубежномъ Мотронинскомъ троицкомъ монастырѣ. В ъ 1753 г. игу-



менъ, въ 1768 г. настоятель Переяславскаго Михайловскаго монастыря. 
В ъ 1771 г. игуменъ Выдубицкаго монастыря и намѣстникъ Кіево-Со-
фійскаго монастыря и членъ Кіевской консисторіи, въ 1781—игуменъ 
Лубенскаго Мгарскаго монастыря. 1786—игумснъ Глуховскаго Петро-
павловскаго монастыря. Скончался въ званіи архимандрита Глуховскаго 
Петропавловскаго монастыря. Онъ знаменитъ своею энергичной борь-
бой съ уніей въ правобережской Украинѣ . Здѣсь онъ вызвалъ чрез-
вычайно интенсивное движеніе уніатовъ в ь православіе. Своими вра-
гами былъ обвиненъ въ подгоговленіи возстанія „Коліивщины" въ 
1768 г. Такое обвиненіе М. долго тяготившееся надъ нимъ въ истори-
ческой литературѣ, нынѣ съ него снято, какъ совершенно невѣрное. 
См. о немъ: 2 и 3 томы Архива ю. з. Россіи, гдѣ есть не мало его 
писемъ и статья Ѳ. Г. Лебединцева, статьи въ Полтавск. Епарх. Вѣдом. 
1885. 29, въ изслѣдованіи Д. Мордовцева—Гайдамачина,"проф. М. 0 .  
Кояловича—Исторія возсоединенія русскихъ уніатовъ и др. 

Милорадовичъ, Николай Антоновичъ, сынъ надворнаго совѣтника, 
помѣщика с. Калюжинцевъ (род. около 1746 f до 1815 г.). Воспитывался 
въ Сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ и въ 1766 г. выпущенъ въ Елецкій 
пѣхотный полкъ подпоручикомъ. Съ 1767—77 г. находился по пове-
лѣнію главной команды въ Слободской губерніи для размежевапія въ 
ней земель. В ъ 1773 г. капитанъ, a въ 1779 г. секундъ маіоръ. Въ 
1779 г. былъ командированъ гр. Румянцевымъ-Задунайскимъ въ ко-
миссію малороссійскаго генералъ-губернатора генералъ-поручика A. С 
Милорадовича для описанія Малороссіи и сочиненія Малороссійской 
нормы в ъ раздѣленію Малороссіи на намѣстничества. В ъ 1780 г. кол-
лежскій асессоръ и служилъ совѣтникомъ Черниговской Уголовной 
Палаты, былъ затѣмъ совѣтникомъ малороссійскаго генеральнаго суда, 
судьей въ департаментѣ Черниговскаго генеральнаго суда (1807—1809  
гг.). Имѣлъ въ Прилукскомъ уѣздѣ два села (462 дес.) владѣлъ Калю-
жинцами (157 дес.) и въ Сосницкомъ, Черниговской губ., въ с. Нехаевкѣ 
51 дес. 

(В. Л. Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. 111, стр. 520—521) . 

Малорадовичъ, Григорій Петровичъ (1765 f 1828). 5ылъ Тавриче-
скимъ губернаторомъ (1802—1803) 

Милорадовичъ, Леонидъ Александровичъ (1841 f 7 Апрѣля 1908 г.) 
Гофмейстеръ. Былъ Каменецъ-Подольскимъ губернаторомъ (1872 1882),  
a затѣмъ былъ почетнымъ опекуномъ. Помѣщикъ Хорольскаго уѣзда. 

Милорадовичъ, Андрей Николаевичъ, род. 17 Іюня 1785 г. въ Чер-
ниговѣ , сынъ помѣщика Полтавской губерніи, с. Калюжинецъ, При-
лукскаго уѣзда. Съ 14 Сентября 1799 г. кадетъ Сухопутнаго Шляхет-
скаго кадетскаго корпуса. 8 Іюня 1805 г. выпущенъ въ свиту Его Импе-
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раторскаго Величества по квартирмейстерской части подпоручикомъ. 
Въ 1822—1830 г. генералъ-маіоръ Генеральнаго Штаба. Владѣлъ с. Ка-
люжинцами, Прилукскаго уѣзда. Имѣлъ Георгія 4 класса (1826 г.). 

(В. Л. Модзалевскій—Малорос. родословникъ, т. III, стр. 525. 

Милорадовичъ, Андрей Степановичъ (род. 1726—1727 f 2 Іюня 
1796 г.). Родился въ с. Познякахъ, Лохвицкаго уѣзда. Учился въ Кіев-
ской Академіи. 17 Марта 1747 г—бунчуковый товарищъ, черезъ два 
года пожалованъ въ л. кампанію гренадеромъ и въ армію поручикомъ. 
25 Ноября 1758 г. пожалованъ изъ л. кампаніи въ армейскіе полки 
секундъ-маіоромъ, принималъ участіе въ войнѣ Россіи съ Пруссіей, 
при д. Пальцигѣ , Kaie, Кунерсдорфѣ , гдѣ былъ раненъ. 1 Янв. 1760 г . — 
премьеръ маіоръ, былъ при осадѣ и взятіи Кольберга, въ Помераніи. 
Въ 1763 г. 17 Апрѣля полковникъ Сѣвскаго пѣхотнаго полка, a въ 
1768 году командиръ этого полка. Участвовалъ въ турецкой войнѣ 
1769—1774 г., въ чинѣ генералъ-маіора, при взятіи Мачина. В ъ 1775 г. 
10 Іюня получилъ Георгія 3 ст. Въ 1779 г. генералъ-поручикъ и наз-
наченъ губернаторомъ Малой Россіи и присутствовалъ въ Малороссій-
ской коллегіи. В ъ 1781—правитель Черниговскаго намѣстничества и 
черниговскій губернаторъ. 11 Апрѣля 1782 года за подвиги въ Турец-
кую войну получилъ жалованную грамоту на с Воронки, Лубенскаго 
полка съ селеніями и угодьями; за нимъ наслѣдственныхъ 545, пожа-
лованныхъ 1647 и въ приданое полученныхъ 1425, a всего 3617 д. 
обоего пола въ одномъ мѣстечкѣ , пяти селахъ, восьми деревняхъ и 
пяти хуторахъ. Жилъ въ с. Воронькахъ. Скончался въ Черниговѣ и 
погребенъ въ придѣлѣ св. Іакова Успенской церкви Черниговскаго 
Елецкаго монастыря. 

(В. Л. Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. 3, 518—519 стр. 
гдѣ есть и его портретъ. 

Милорадовичъ, Елисавета Ивановна (род. 1832 f Февр. 1890 г.) ( 

дочь бывшаго Полтавскаго губернскаго предводителя И. М. Скоро-
падскаго, супруга Льва Григорьсвича Милорадовича, (30 Іюня 1809  
t 8 Февр. 1879 г.) одного изъ богатѣйшихъ помѣщиковъ Полтавской 
губерніи (нынѣ ничего не осталось, все распродано). Принимала дѣя-
тельное участіе въ организаціи воскресныхъ школъ въ Полтавѣ вмѣстѣ 
съ А. И. Стронинымъ, о которомъ см. дальше). Подарила домъ пол-
тавскому реальному училищу, гдѣ нынѣ квартиры инспектора и ди-
ректора реальнаго училища, пожертвовала 8 тысячъ и этимъ положила 
начало „Товариству имени Шевченка" въ Галиціи. Эти деньги Д. П. 
Пильчиковъ, преподаватель исторіи въ Полтавскомъ кадетскомъ кор-
пусѣ, самъ отвезъ въ Галицію. 

Молдавскій, Давидъ Мойсеевичъ, житель Полтавы, имѣетъ муко-
мольную мелышцу и сахарный заводъ. Гласный городской думы. Пре-



доставилъ городу: 1) участокъ земли на Подолѣ, по Рождествснской 
улицѣ и спеціально устроенное на немъ каменное зданіе для богадѣльни. 
2) дворовое мѣсто, приносяіцее 4200 р. ежсгоднаго дохода, которое 
должно служить источникомъ содержанія богадѣльни. 3) капиталъ 
20000 р. ( 4 % госуд. ренты) проценты съ котораго должны идти на 
содержаніе богадѣльни. Не менѣе одного раза въ недѣлю, въ бога-
дѣльнѣ должны производиться богослуженія и религіозно-нравственныя 
чтенія, a также не менѣе одного раза богадѣльню долженъ посѣщать 
врачъ, на что должо быть израсходовано 300 руб. 

Богадѣльня на 20 кроватей открыта 1 Февраля 1909 года. Такую 
же богадѣльню Молдавскій устроилъ и для еврейскаго населенія. 

Навроцкій, Александръ Александровичъ (28 Іюля 1823 f Ю Октября 
1893 г.). Род. въ с. Антоновкѣ , Золотоношскаго уѣзда. Учился въ Кіев-
ской гимназіи и Кіевскомъ университетѣ по филологическому факультету 
(1847 г.). Принялъ участія въ „Кирилло-Меѳодіевскомъ Обществѣ" и въ 
1847 г. былъ арестованъ и сосланъ въ Вятку, гдѣ полгода просидѣлъ 
въ тюрьмѣ , a затѣмъ был ь сосланъ въ Елабугу, гдЬ былъ писаремъ 
въ земскомъ судѣ . В ъ немъ принялъ участіе вятскій губернаторъ А. И. 
Середа. В ъ 1849 г. былъ переведенъ въ Курскъ. В ъ 1853 г. надзоръ 
былъ снятъ. О его литературной дѣятельности см нашъ біографическій 
словарь, стр. 134. 

И. П. Надаровь. 



Надаровъ, Иванъ Павловичъ. Род. въ 1851 г. въ Константиноградѣ, 
изъ полтавскихъ дворянъ. Окончилъ Полтавскій кадетскій корпусъ, 
второе Константиновское военное училище и Академію Генеральнаго 
Штаба (1878 г.). Принималъ участіе въ русско-турецкой войнѣ. В ъ 
1887 г. въ чинѣ полковника былъ назначенъ начальникомъ крѣпостнаго 
штаба Владивостокской крѣпости. В ъ 1898 г. Окружной Интендантъ 
Пріамурскаго военнаго округа. Въ 1901 г. военный губернаторъ Забай-
кальской области и наказной атаманъ Забайкальскаго казачьяго войска. 
Въ 1905 г. командуюіцій войсками Омскаго военнаго Округа и наказ-
ной атаманъ Сибирскаго казачьяго войска. Во время послѣдней войны 
былъ главныъ начальникомъ тыла Манчжурской арміи. 8 Іюня 1908 г. 
былъ произведенъ въ генералъ отъ инфантеріи съ увольненіемъ въ 
отставку. Нынѣ проживаетъ въ своемъ родномъ городѣ. 

О его литерат. дѣятельности см. нашъ біографическій словарь, 
стр. 132—134. 

Невѣровскій, Дмитрій Петровичъ (21 Октября | 21 Октября 1813 г.) 
Генералъ-лейтенантъ. Герой войны 1812 г. Род. въ Прохоровкѣ , сынъ 

Д. П. Невѣровскій. • 

бунчуковаго сотника, бывшаго городничимъ въ Золотоношѣ. Покро-
вителемъ его былъ П. В. Завадовскій (бывшій первымъ министромъ 
народнаго просвѣщенія), опредѣлившій его въ 1786 г. въ гвардію, въ 



Семеновскій полкъ. В ъ Отечественную войну онъ командовалъ 12-й 
дивизіи и прославился отступленіемъ отъ Краснаго, отразивъ сорокъ 
атакъ непріятеля. ГІо выраженію графа Сегюра, онъ отступалъ, какъ 
левъ. В ъ началѣ 1813 года командовалъ корпусомъ, участвовалъ въ 
сраженіи подъ Лейпцигомъ, гдѣ получилъ смертельную рану. Погре-
бенъ въ Германіи, близъ Галле. См. о немъ: біографическій очеркъ 
Дарагана—Сѣв. Пчела 1845 г., № 223—229; Полтавск. Губ. Вѣдомости 
1850 № 29 и 30, біографія, написанная М. Л. Максимовичемъ, Военно-
Энциклопед. словарь т. 9. 412—415 и во многихъ сочиненіяхъ о войнѣ 
1812 года, В. А. Афанасьева—Невѣровскій Д. П. изд. 1911 года. 

Невѣровскій, Иванъ Петровичъ, изъ полтавскихъ дворянъ, по-
слѣдній представитель этого рода. Лейтенантъ флота. Имѣлъ Геор-
гіевскій крестъ (4 ст.) за взятіе Ананы, въ 1807 г. Былъ Золотонош-
скимъ предводителемъ дворянства съ Сентября 1844—Сентября 1847 г. 

Несторъ, епископъ (въ мірѣ Николай Ѳоминъ) уроженецъ Полтав-
ской епархій (31 Августа 1849 f 1910 г.). Окончилъ училище Право-
вѣдѣнія (1870 г.) В ъ 1887 г. поступилъ въ Петербургскую духовную 
академію, которую окончилъ со степенью кандидата. Съ 1901 г. епи-
скопъ, сначала Балахнинскій, a 4 Ноября 1903 викарій Черниговской 
епархіи, по день кончины. 

Новицкій, Иванъ Ѳедоровичъ, род. около 1774 г., помѣщикъ Ро-
менскаго уѣзда. На службу поступилъ 1 Января 1793 г. ефрейтъ 
—капраломъ въ л. 2 Кирасирскій полкъ, 8 0ктября 1808 г. поступилъ въ 
Лубенскій гусарскій полкъ, но 16 Апрѣля 1812 г. Высочайшимъ при-
казомъ „за нарушеніе субординаціи противу шефа Лубенскаго гусар-
скаго полка" былъ посаженъ подъ арестъ въ Кіевской крѣпости на 
два мѣсяца и отставленъ отъ службы, впредь никуда не опредѣлять. 
14 Ноября 1814 г. прощенъ и поступилъ въ тотъ же полкъ. 2 Февраля 
1819 г. капитанъ Полтавскаго внутренняго гарнизоннаго батальона. Былъ 
въ походахъ 1794—1798 въ Польшѣ , съ 11 Мая 1799 г. въ Австріи и 
Швейцаріи, въ 1807 г. въ Бессарабіи, при Бендерахъ и т. д. Имѣлъ 
золотую медаль съ портретомъ Императора Александра I для ношенія 
въ петлицѣ на Владимірской лентѣ , золотую табатерку, пожалованную 
въ 1817 г. не черезъ правительства, a лично Прусскою принцессою 
Шарлоттой (впослѣдствіи Императрица Александра Ѳедоровна) за 
сопровожденіе ея во время путешествія изъ Берлина въ Петербургъ. 
14 Мая 1824 г. увольнился въ отставку. 

(В. Л. Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. 3 стр. 678). 

Новицкій, Василій Яковлевичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. Род. въ 
с. Слободкѣ , Роменскаго уѣзда 31 Декабря 1 7 8 8 f i l Февраля 1850 г. 
Сынъ гвардіи каптенармуса. На службу поступилъ 5 Октября 1804 г. 



въ Сумской гусарскій полкъ юнкеромъ, гдѣ пробылъ до 13 Октября 
1810 г. когда былъ уволенъ. 4 Мая 1811 г. опять поступилъ въ тотъ 
же полкъ, но скоро перешелъ въ Сибирскій драгунскій. Участвовалъ 
во многихъ сраженіяхъ съ французами и получилъ награды: Георгіев-
скіе Кресты и Владиміра 4 степ. съ бантомъ (въ походахъ былъ съ 
1801—1814 г.г.). 1 Мая 1816 г. оставилъ службу съ чиномъ полков-
ника. Былъ Роменскимъ предводителемъ дворянства (1832—1835 г.г.). 
Былъ членомъ—корреспондентомъ Ученаго Комитета Министерства 
Государственныхъ имуществъ и попечителемъ Роменскаго богоугод-
наго заведенія. Помѣщикъ Роменскаго уѣзда, гдѣ имѣлъ 356 д. м. п. 
(Модзалевскій—Малор. родословникъ, т. 3, стр. 68 !—682) . 

Новицкій, Степанъ Александровичъ. Окончилъ Харьковскій универ-
ситетъ по историко-филологическому факультету въ 70-хъ годахъ и 
былъ въ теченіе 19 лѣтъ преподавателемъ русскаго языка въ Харь-
ковской Вознесенской гимназіи. Оставивъ учительство, онъ былъ въ 
теченіе 10 лѣтъ сотрудникомъ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" 
при редакторствѣ А. Я. Ефимовича. В ъ 1903 г. онъ поселился въ имѣніи 
своей жены Гольмановкѣ , Кобелякскаго уѣзда. В ъ Кобелякскомъ уѣздѣ 
онъ былъ виднымъ общественнымъ дѣятелемъ, принимавшимъ участіе 
въ земствѣ . В ъ 1906 г. въ виду несоотвѣтствія его взглядовъ, какъ 
сторонника демократическихъ взглядовъ, господствующему теченію, 
онъ не былъ избранъ въ гласные. При его участіи были организованы 
въ с. Пескахъ, Куликовской области Сельско-хозяйственное Общество, 
кредитное Товарищество и Общество потребителей. Съ цѣлью улуч-
шить положеніе крестьянъ въ д. Гольмановкѣ , по его иниціативѣ, была 
иродана большая часть земли его супруги Александры Николаевны на 
льготныхъ условіяхъ, которая до этого времени была въ арендѣ y  
крестьянъ и козаковъ. В ъ началѣ 80-хъ годовъ Новицкій вмѣстѣ съ 
супругой открыли въ д. Гольмановкѣ начальную школу, которая про-
существовала болѣе 20 лѣтъ, пока земство не устроило для него соб-
ственнаго зданія на землѣ, пожертвованной A. Н. Новицкой. Школа 
эта была предметомъ особой любви и заботъ супруговъ Новицкихъ. 
Новицкій скончался въ д. Гольмановкѣ , 27 Іюня 1913 года. Гіри погре-
беніи присутствовала громадная толпа народа, искренно его оплаки-
вавшаго. Населеніе цѣнило его и супруги Новицкихъ пользовались не-
обычайною любовью. 

(Полтавскій Голосъ, 1913 г. 7 Іюля № 1777). 

Новицкая, Александра Николаевна (урожденная Гольманъ) супруга 
предъидущаго, дочь потомственнаго дворянина H. Е. Гольманъ, роди-
лась 20 Апрѣля 1845 г. въ деревнѣ Гольмановой, при с. Заставки, Ко-
белякскаго уѣзда. Образованіе получила въ Полтавскомъ Институтѣ, 
который окончила въ 1860 году. Скончалась въ Кобелякахъ, 23 Сен-



тября 1913 г. и погребена въ деревнѣ Гольмановкѣ на сельскомъ клад-
бищѣ . Она завѣщала Кобелякскому уѣздному земству недвижимое 
имѣніе при деревнѣ Гольмановкѣ , Куликовской волости, Кобелякскаго 
уѣзда, около 57 десятинъ. Имѣніе состоитъ изъ усадьбы, съ камен-
нымъ домомъ и другими хозяйственными постройками, сада, пруда и 
полевой пахатной земли около 50 дес. Помимо этого, она завѣідала 
капиталъ, около 40 тыс. Пожертвованіе это сдѣлано съ тѣмъ, чтобы 
Кобелякское земство на доходы съ имѣнія и на проценты съ капитала 
устраивало и содержало в ъ завѣщанномъ имѣніи народно-просвѣти-
тельныя учрежденія имени Гольманъ, какія земство найдетъ нужнымъ 
учредить, какъ-то: высшее начальное училище или какое либо про-
фессіональное: ремесленное, техническое и т. п. 

Овденко, Савва Григорьевичъ. Уроженецъ г. Лубенъ. До 1852 г. 
проживалъ въ Лубнахъ, a затѣмъ отправился въ Петербургъ, гдѣ за-
нимался мануфактурной торговлей. Съ 1860 г. жилъ въ Парижѣ и за-
нимался посредничествомъ по торговымъ дѣламъ съ Россіей, затѣмъ 
вступилъ въ кампанію съ торговымъ домомъ Обри и Тулье въ Па-
рижѣ. Скончался въ Парижѣ 11 Ноября 1894 г. По духовному завѣ-
щанію, отъ 1 Августа 1892 г. завѣщалъ городу Лубнамъ 68624 р. 67 к. 
на учрежденіе земледѣльческой школы. 

Огневъ , Иванъ Дмитріевичъ, изъ духовнаго званія (1776 f 13 Янв. 
1852 г.). Первый директоръ Полтавской гимназіи, былъ одновременно 
и директоромъ народныхъ училищъ Полтавской губерніи, и въ этой 
должности пробылъ 25 лѣтъ (болыие сго никто не прослужилъ). При 
немъ открыто 12 уѣздныхъ училищъ и нѣсколько десятковъ приход-
скихъ училищъ н школъ. В ъ 1831 г. былъ назначенъ Симбирскимъ 
вице-губернаторомъ, a черезъ годъ предсѣдатслемъ казанской казенной 
палаты. Скончался въ Ромнахъ. Въ 1843 г. вышелъ въ отставку. 

См. о немь: русскій біографическій словарь 102 стр. Полтав. Губ. 
Вѣдомости 1852 г. Харьков. Губ. Вѣдомостн 1870 № 33—„воспоминаніс 
о полтавской гимназіи и Харьковскомъ университетѣ , за полстолѣтія 
назадъ". Сынъ Отечества 1852. кн. 4. 

Оленичъ-Гнененко, Кириллъ Іоакимовичъ. Изъ полтавскихъ дво-
рянъ. Началъ службу въ 1801 г. чиновникомъ полтавскаго губ. прав-
ленія. В ъ 1812 г. поступилъ на военную службу, гдѣ дослужился до 
генеральскаго чина (1836 г.) Служилъ управляющимъ Астраханской 
палатой государственныхъ имуществъ (1842 г.). Съ 1847 г. до 1851 г. 
былъ Херсонскимъ губернаторомъ, когда в ы т е л ъ въ отставку. Скон-
чался въ 1853 году. См. о немъ: русскій біограф. словарь, т. XI; „Рус-
ская Старина" т. 29, стр. 633. 

Оленичъ-Гнененко, Петръ Павловичъ, изъ полтавскихъ дворяяъ, 
сынъ подполковника. Род. 20 Декабря 1869 года. Окончилъ Полтав-



скій кадетскій корпусъ и Николаевское кавалерійское училище. 5 Ав-
густа 1891 г. произведенъ въ корнеты 30 Драгунскаго Ингермаланд-
скаго полка. В ъ Октябрѣ 1905 г. былъ прикомандированъ къ Полтав-
скому кадетскому корпусу для занятія должности воспитателя, н о 2 М а я 
1906 г. согласно своему желанію, откомандировался къ прежнему мѣсту 
служенія. Подполковникъ. Убитъ 17 Августа 1914 г. въ войнѣ съ Ав-
стро-Венгріей. О его литературныхъ трудахъ см. нашъ біогр. словарь, 
стр. 139. 

Омельяненко, Никита Кузьмичъ. Род. въ 1779 г. На службу посту-
пилъ въ 1792 г. канцеляристомъ въ Константиноградскій земскій судъ, 
служилъ въ Полтавской казенной палатѣ. Былъ въ канцеляріи главно-
командующаго генерала Багратіона, a затѣмъ Барклая-де-Толли. В ъ 
1816 г .—1825 г. занималъ постъ Калужскаго губернатора. В ъ 1831 г. 
былъ генералъ кригсъ—коммиссаръ дѣйствующей арміей, a въ слѣду-
ющемъ году вышелъ въ отставку съ чиномъ тайнаго совѣтника. Былъ 
затѣмъ предводителемъ дворянства. См. о немъ: русск. біографическій 
словарь 2 6 0 - - 2 6 1 стр. 

Остроградскій, Михаилъ Александровичъ, изъ полтавскихъ дворянъ 
(Кременчугскаго уѣзда). Родился 10 Мая 1857 г. Управляющій страхо-
вымъ отдѣленіемъ Хозяйственнаго Департамента Министерства Ино-
странныхъ Д ѣ л ъ (1899 г.). Въ 1910 г. товарищъ министра торговли и 
промышленности. Тайный совѣтникъ. 

Остроградскій, Матвѣй Ивановичъ. Род. около 1786 г. f 1849 г. Изъ 
дворянъ Кобелякскаго уѣзда. Воспитывался въ первомъ кадетскомъ 
корпусѣ. На службѣ съ 9 Марта 1805 года. Служилъ въ Сумскомь и 
Гродненскомъ гусарскомъ полкахъ, до 2 Февраля 1819 г. когда вышелъ 
въ отставку подполковникомъ. В ъ 1812 г. получилъ „золотую саблю" 
за храбрость, за отличіе въ бояхъ при Якубовѣ , Клястицѣ и Сивашинѣ . 
18 Октября 1812 г. Владиміра 4 ст. за взятіе Полоцка, въ 1813 г. прус-
скій орденъ „за заслуги" за отличіе при Лейпцигѣ и за это же сра-
женіе получилъ орденъ Гсоргія 4 класса. Былъ Кременчугскимъ пред-
водитслемъ дворянства съ 1838—1841 г. 

Остроградскій, Всеволодъ Матвѣевичъ, сынъ предъидущаго, изъ 
полтавскихъ дворянъ. Род. 8 Августа 1843 г. въ с. Поповкѣ . Былъ ко-
мандиромъ л.-гвард. Гродненскаго гусарскаго полка. Нынѣ , еъ 1910 г. 
генералъ-инспекторъ кавалеріи. Полный генсралъ. 

Остроградскій, Александръ Андреевичъ (1783 f 1849»г.), изъ пол-
тавскихъ дворяръ. ІІодполковникъ. Принималъ участіе въ войнѣ, въ 
Австріи, въ 1805 г., подъ Хотинымъ (1806 г.), въ войнѣ съ французами. 
Имѣлъ Георгіевскій крестъ. 



Остроградскій, Иванъ Ивановичъ. Род. около 1797 г. + 2 Марта 
1871 г.). Изъ полтавскихъ дворянъ. Воспитывался въ первомъ кадет-
скомъ корпусѣ , откуда выпущенъ прапорщикомъ въ 7 артил. бригаду. 
Служилъ до 16 Февраля 1866 г. когда былъ уволенъ въ отставку съ 
чиномъ генералъ-лейтенанта. Участвовалъ за время долгой службы во 
многихъ бояхъ, получилъ за отличіе чины подполковника, полковника 
и генералъ-маіора. 17 Сент. 1847 г. получилъ Высочайшсе благоволеніе 
за отличную мѣткость стрѣльбы в ь цѣль a сверхъ того черезъ нарочно 
присланнаго флигель-адъютанта былъ потребовапъ къ Его Император-
скому Величеству и осчастливенъ особенною личною Его Величества 
благодарностыо. В ъ 1849 г. получилъ золотую полусаблю съ надписью 
„за храбрость", за дѣло въ Іюнѣ 1849 г. при проходѣ съ боя Темеш-
скаго ущелья и при занятіи г. Кронштадта. В ъ 1849 г. получилъ ав-
стрійскій орденъ Желѣзной Короны 2-й степени. Участвовалъ въ войнѣ 
съ горцами на Кавказѣ , въ Трансильваніи, въ Крымской войнѣ. Былъ 
директоромъ госпиталей при Крымской арміи. 

Подробности см. Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. 3, стр. 
762—764, гдѣ помѣщенъ и его портретъ. 

Остроградскій, Алексѣй Матвѣевичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. 
Родился въ с. Поповкѣ , Кобелякскаго уѣзда (7—8 Іюля 1846 t 1 1 А в г -
1909 г. по дорогѣ въ Подольскъ). Окончилъ въ 1868 г. Александровскій 
Лицей. Служилъ по юридическому вѣдомству, былъ членомъ Минской 
Палаты гражданскаго и уголовнаго суда, когда въ Январѣ 1877 года 
былъ уволенъ и отправился волонтеромъ, вольноопредѣляющимся 12  
Ахтырскаго гусарскаго полка, на театръ военныхъ дѣйствій, гдѣ за 
отличіе въ бою получилъ знакъ отличія Военнаго Ордена 4 степени. 
В ъ 1879 г. уволенъ отъ военной службы и былъ назначенъ членомъ 
Одесскаго окружнаго суда; былъ затѣмъ товарищемъ предсѣдателя 
Изюмскаго и Каширскаго окружныхъ судовъ. 3 Февраля 1906 г ,— 
юрисконсультъ Главнаго Управленія Удѣловъ. Д. ст. сов. 

(Модзалевскій—Малор. родословникъ, т. 3, стр. 768). 

Охрицкій, Михаилъ Григорьевичъ (1836 f 4 Января 1912 г.). Родился 
въ с. Токаряхъ, Лохвицкаго уѣзда. Окончилъ Роменское духовное учи-
лище, по окончаніи котораго служилъ y нотаріуса въ г. Минскѣ и въ 
Минскомъ Окружномъ Судѣ . Во время польскаго мятежа 1863—1864 г.г. 
служилъ засѣдателемъ Борисовскаго уѣзднаго суда и за полезное слу-
женіе награжденъ темнобронзовою медалью для ношенія на груди. 
Затѣмъ служилъ въ Полтавскомъ Окружномъ Судѣ и, по выходѣ въ 
отставку, пвселился в ъ Гадячѣ , гдѣ и прожилъ до самой смерти. 
Очень бережливый и аккуратный, онъ нажилъ сравнительно хорошее 
состояніе. Передъ смертью онъ псредалъ въ личное распоряженіе 
Предсѣдателя Гадячской Земской Управы Ф. И. Мельникова 20243 р. 



на устройство въ Гадячѣ богадѣльни его имени, 1500 р. пожертвовалъ 
на Гадячскій дѣтскій пріютъ и нѣсколько тысячъ для.раздачи бѣднымъ. 

Павленковъ, Емельянъ Осиповичъ, изъ дворянъ Полтавской губ. 
(1784 f послѣ 1826 г.). Генералъ-маіоръ. На службу поступилъ въ 
1800 г. унтеръ-офицеромъ въ Муромскій пѣхотный полкъ. Онъ уча-
ствовалъ во всѣхъ кампаніяхъ съ 1806 года, имѣлъ всѣ награды за 
отличія въ бояхъ, получилъ Анну 2 ст. съ алмазами, Георгія 4 класса, 
Владиміра 3 класса, золотую шпагу „за храбрость", прусскій орденъ 
„за заслугу". Послѣднее мѣсто—командиръ 2 бригады 6 дивизіи. 

Русск. Біограф. словарь, 78—79 стр. 

Павловскій, Иванъ Францовичъ. Род. 9 Января 1851 г. Окончилъ 
Полтавскую гражданскую гимназію (нынѣ гимназія имени Александра I) 
въ 1870 г. и Кіевскій Университетъ по историко-филологическому фа-
культету со степеныо кандидата въ 1874 г. и въ томъ же году посту-
пилъ въ Петровскій Полтавскій Кадетскій корпусъ преподавателемъ, 
гдѣ и прослужилъ до 15 Августа 1913 г. когда оставилъ службу. 

И. Ф. Павловскій. 

Въ 1895 году въ статьѣ своей, напечатанной въ „Историческомъ 
Вѣстникѣ" проэктировалъ организовать музей Полтавской битвы къ 
предстоявшему двухсотлѣтнему юбилею. Благодаря просвѣщенному со-



чувствію бывшаго Полтавскаго іерарха, епископа Іоанна (нынѣ архі-
епископа Рижскаір), подъ руководствомъ его же, былъ имъ организо-
ванъ музей. В ъ немъ нынѣ до 400 нумеровъ (картины, фотографи-
ческіе снимки, модели, оружіе, знамена, мсдали и т. д. и т. д....).  
В ъ 1910 году по ходатайству преосвященнаго же Іоанна, ассигнована 
была сумма на сооруженіе по бокамъ двухъ помѣіценій, гдѣ хранятся 
нынѣвѣнки, возложенные во время торжествъ на „Шведскую могилу", 
„памятникъ Славы" и „памятникъ Келену". П. состоитъ съ 27 Іюня 
1909 года завѣдующимъ музеемъ. Не мало потрудились надъ сооруже-
ніемъ зданія музея бывшій настоятель храма на ІІІведской могилѣ, 
протоіерей Л. А. Дьятоловичъ, нынѣ законоучитель Миргородской муж-
ской гимназіи a пристроики побокамъ сооружены трудомъ свяіденника 
A. М. Заборскаго, преемника протоіерея Л. Дьятоловича по завѣдыва-
нію „Шведской могилой". 

Паисій-Величковскій, (1722 f 1794 г.). Род. въ Полтавѣ , сынъ про-
тоіерея Успенской церкви. Будучи 17 лѣтъ. поступилъ в ъ Любицкій 

о. Паисій-Велнчковскій. 

монастырь, въ Молдавіи, затѣмъ въ скитъ Тройстѣны и Киркулъ. 
Послѣдній скитъ отличался строгою жизнью монаховъ. Былъ на Аѳонѣ , 
гдѣ основалъ скитъ св. Иліи. Въ 1763 году Паисій переселяется по 
просьбѣ господаря, въ Валахію, для лучшаго устройства монашеской 
жизни, гдѣ былъ настоятелемъ монастыря Длагомирни. Былъ затѣмъ 



настоятелемъ Сѣкульскато a затѣмъ Нямецкаго монастыря. П. извѣ-
стнѣйшій подвижиикъ и устроитель монашеской жизни. Скончался онъ 
въ санѣ архимандрита и погребенъ въ Вознесенскомь соборѣ , Нямец-
кой Лавры (въ Румынскомъ королевствѣ). О немъ см .Кишиневскія 
Епарх. Вѣд. " 1898 г. № 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, „Гіолтавск. Епарх. 
Вѣд." 1897 г., 23—24. Очень подробная біографія помѣщена въ изд. 
русскаго Пантелеймонова монастыря—Жизнеописаніе отечественныхъ 
подвижниковъ, Сентяб., 452—619. Статья озаглавлена: „Старцы о. Паисій 
Величковскій и о. Макарій Оптинскій и ихъ литературно-аскетическая 
дѣятельность". В ъ т е м ъ ж е изданіи за Ноябрь, стр. 330—376 помѣщена 
статья о немъ и приложенъ портрстъ. 

Папкевичъ-Левицкая, Марья Ивановна, вдова полковника, нынѣ 
умершая. Завѣщала Хорольскому уѣздному земству около 200 д. земли 
на благотворительныя цѣли и 36 дес. ГІокровской города Хорола церкви, 
тоже съ благотворительною цѣлью. Земля нынѣ продана и съ процен-
товъ этого капитала (56650 р.) утверждены 2 стипендіи въ универси-
тетѣ и 3 въ средне-учебныхъ заведеніяхъ города для дѣтей бѣдныхъ 
жителей г. Хорола. 

Парѳеній, архіепископъ Тульскій (въ мірѣ ІІамфилъ Левицкій). 
Род. въ с. Плѣшивецъ, Гадячскаго уѣзда, 28 Сентября 1858 г. Окон-

Парѳеній, архіенискоиъ Тульскій. 



чивъ Полтавскую духовную ссгминарію, поступилъ въ Кіевскую духов-
ную академію, коюрую окончилъ въ 1884 году кандидатомъ богословія 
и 14 Августа того же года былъ назначенъ помощникомъ смотрителя 
Переяславскаго духовнаго училиіца. В ъ 1894 г. принялъ монашество и 
28 Января рукоположенъ во іеромонаха и назначенъ смотрителемъ 
Звенигородскаго духовнаго училища. В ъ томъ же году, былъ назна-
ченъ инспекторомъ Виѳанской духовной семинаріи. В ъ 1895 г. архи-
мандритъ и ректоръ той же семинаріи. В ъ 1897 г. перемѣщенъ на дол-
жность ректора въ Московскую семинарію. 15 Сент. 1899 г. состоялось 
высочайшее повелѣніе о бытіи ему епископомъ Можайскимъ, викаріемъ 
Московской епархіи (хиротонія 10 Окт.). 8 Іюня 1901 г. первый викарій 
той же епархіи. 16 Марта 1902 года былъ назначенъ сверхштатнымъ 
членомъ Московской Св. Синода Конторы, съ оставленіемъ въ званіи 
викарія. В ъ 1904 г. былъ назначенъ епископомъ Подольскимъ, a съ 
15 Февраля 1908 г. епископъ Тульскій. 6 Мая 1911 г. возведенъ въ 
санъ архіепископа. О его литср. трудахъ см. нашъ біографич. словарь 
писателей и ученыхъ. 

На своей родинѣ, архіепископъ Парѳеній соорудилъ прекрасный 
каменный храмъ. 

Паскевичъ, Иванъ Ѳедоровичъ (8 Мая 1782 г. f 20 Января 1856 г. 
въ Варшавѣ) . Родился въ Полтавѣ , изъ полтавскихъ дворянъ, сынъ бунчу-
коваго товарища, служившаго въ Екатеринославской палатѣ уголовнаго 
суда. В ъ 1793 г. поступилъ въ Пажескій корпусъ и оттуда въ л. г. Преобра-
женскій полкъ. В ъ 1800 г. флигель-адъютантъ. В ъ 1810 г. былъ гере-
ралъ-маіоръ a 17 Января 1811 г. былъ шефомъ Орловскаго пѣхотнаго 
полка. 8 Февраля 1813 г. командиръ 26 пѣхотн. дивизіи и 8 Октября 
генералъ-лейтенантъ. 21 Января 1814 г. командиръ 2 гвардейской ди-
визіи. 11 Августа 1817 г. назначенъ сопутствовать въ вояжѣ вел. кн. 
Михаилу Павловичу. 11 Мая 1821 г.—командиръ 1 гвардейск. дивизіи. 
19 Ноября 1824 г. временный военный губернаторъ Выборгской сто-
роны въ Петербургѣ , 12 Декабря 1825 г. генералъ-адъютантъ, 27 Фев-
раля 1825 г. командиръ 1 пѣх. корнуса; 22 Авг. 1826 г.—генералъ отъ 
инфантеріи съ назначеніемъ командиромъ войскъ отдѣльнаго кавказ-
скаго корпуса подъ главнымъ начальствомъ А. П. Ермолова. 17 Авгу-
ста 1828 г. шефъ Ширванскаго пѣх. полка. 5 Февр. 1829 г. главно-
командующій отдѣльнымъ Кавказскимъ корпусомъ, 22 Сент. 1829 г. 
генералъ-фельдмаршалъ. 5 Іюня 1831 г. главнокомандующій дѣйствую-
щей арміей, 23 Мзрта 1832 г.—намѣстникъ въ Царствѣ Польскомъ. 
2 Апрѣля 1833 г. генералъ инспекторъ всей пѣхоты, главнокомандующій 
русскою арміею въ Венгерскую кампанію; фельдмаршалъ Прусской и 
Австрійской армій, главнокомандующій нашими войсками южной и 
западной границъ въ 1854 г. в ъ Молдавіи и Валахіи. 



Извѣстный полководецъ, принималъ участіе въ походахъ, начиная 
съ 1805 г. При заключеніи мира съ Персіей въ 1827 г. получилъ граф-
скій титулъ съ присоединеніемъ титула „Эриванскій" и одинъ милліонъ 
рублей асс. 4 Сент. 1831 г. пожалованъ титуломъ свѣтлѣйшаго князя 
Варшавскзго, Графа Паскевича Эриванскаго. Имѣлъ ордена Андрея 
Первозваннаго и Георгія 1 степени. 28 Іюня 1840 г. ему пожаловано 
обширное имѣніе Демблинское, въ Люблинской губерніи, близъ Иван-
городской крѣпости. переименованное въ честь его Ивановское, гдѣ 
онъ и погребенъ. Имѣлъ родовыхъ въ Полтавской, Могилевской и 
Ярославской губ. 1160 д., владѣлъ Гомелемъ. 

О немъ см. сочиненіе кн. ІЦербатова „фельдмаршалъ кн. Паскевичъ" 
въ 5 томахъ. Переписка Паскевича съ Императоромъ Николаемъ 1 см. 
Pye. Старина 1872, 5, 6, 1880,29, 1881 т. 32, 1884 т. 41, 1896 т. 85; съ 
Императоромъ Александромъ 11, тамъ же т. 32 1881 и далѣе. 

Перцовъ. Жизнеописаніе генералъ-фельдмаршала гр. Паскевича  
Военный Сборникъ 1873, 1874 г., Pye. Старина 1872, 7, 8, 12, 1876 1 — 
3, 12 1880 т. 29, 1881 т. 32, 1884 т. 41, 1896 т. 86. Pye. Арх. 1873. 
№ 8, 9. 1875, 11—12. 

Подробная біографія см. рус біограф. словарь 343—346 стр. 

Фельдмаршалъ кн. И. Ѳ. Паскевичъ. 



Св. кн. Паскевичъ Ѳедоръ Ивановичъ, единствениый сынъ фельд-
маршала (родъ Паскевичей угасшій) род. 13 Февраля 1823 t 16 Іюня 
1903 года. За заслуги отца, 6 Окт. 1831 г. произведенъ въ прапорщики 
пѣхотнаго Эриванскаго полка, гдѣ отецъ его былъ шефомъ, затѣмъ 
перевелся въ л. г. Преображенскій полкъ. Припималъ участіе въ усми-
реніи Венгровъ, гдѣ получилъ за отличіе чинъ полковника; чинъ 
генералъ-маіора за отличіе противъ Турокъ 20 Янв. 1856 г. генералъ 
адъютантъ съ оставленіемъ при особѣ Его Величества. В ь 1866 г. 
вышелъ въ отставку. За нимъ въ Могилевской и Черниговской губер-
ніи 2200 д., скончался въ своемъ имѣніи Гомель, Могилевской губ. 
Принималъ участіе въ Ред. Комитетѣ по освобожденію крестьянъ. 
Некрологъ см. „Новое Время" 1903 г. № 9802. 

Паскевичъ, Стефанъ Ѳедоровичъ, родной братъ фельдмаршала 
(1784—1786 f 9 Апрѣля 1840). Изъ Пажескаго корпуса былъ выпущенъ 
въ Фанагорійскій гренадерскій полкъ. Былъ въ походахъ за границей и 
въ Россіи, начиная съ 1805 года и былъ до 1813 года, когда вышелъ 
въ отставку, 1 Февраля 1827 г. Слободско-украинскій губернаторъ, съ 
1831 г. Тамбовскій губернаторъ, затѣмъ Курскій, Варшавскій a съ 1839 г. 
членъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ. 

Былъ въ походахъ въ 1805 г. въ Галнціи, Силезіи и Моравіи, подъ 
Аустерлицемъ, в ъ 1806 1807 г. въ Молдавіи, подъ Браиловымъ, въ 
1809 г. въ Болгаріи, въ 1810 г. при Базарджикѣ , гдѣ получилъ Влади-
міра 4 ст. съ бантомъ; за разбитіе турецкой арміи при с. Батинѣ (26  
Августа 1810 г.) орденъ Георгія 4 степени, въ 1812 г. подъ Смолен-
скомъ, Бородинымъ (получилъ золотую шпагу „за храбрость". 
О немъ рус. біограф словарь 346—347 ct . , Pye. Архивъ 1876 стр. 
1176, т. II 237—8, Историческій Вѣстникъ 1880 т. III стр. 125. Въпамять 
столѣтняго юбилея ордена св. Георгія, Модзалевскій—Малор. родо-
словникъ, т. IV, 17—18). 

Паскевичъ, Констаитинъ Ѳедоровичъ, братъ фельдмаршала. Род. въ 
1787—1790 г.г. Выспитывался въ Сухопутномъ Шляхетскомъ кадет-
скомъ корпусѣ . 4 Сент. 1805 г.—подпоручикъ 9 артиллерійскаго полка. 
В ъ 1828 г. 26 Октября былъ полковникомъ. 16 Ноября 1832 г. былъ 
начальникомъ артиллеріи 3-го резервнаго кавалерійскаго корпуса a 13  
Марта 1833 г. назначенъ состоятъ по артиллеріи. Былъ въ походѣ 
1814—1815 г.г. За взатіе Варшавы въ 1831 г. получилъ орденъ св. 
Георгія 3 степени. В ъ 1836 г. былъ командиромъ 1 конно-артиллерій-
ской бригады и конно-артиллерійской № 1 роты. Имѣлъ родовыхъ 
252 души въ Константиноградскомъ уѣздѣ . Холостъ. Скончался въ 
1836 г. 



Пащенко, Іоанникій Дмитріевичъ. (4 Ноября 1848 f 16 Ноября 1911 г.) 
Изъ дворянъ Полтавской губерніи. Окончилъ Полтавскую военную 
гимназію (нынѣ кад. корпусъ) въ 1867 г. и Павловское военное училище 
и выпуіценъ въ 33 пѣх. Елецкій полкъ. Съ 30 Мая 1870 г. по 8 Января 
1873 г. состоялъ въ запасѣ и потомъ вновь поступилъ въ 35 Брянскій 
пѣхотный полкъ, съ которымъ былъ въ Русско-Турецкой войнѣ въ 
1877—78 г.г. Во время штурма непріятельскихъ укрѣпленій на Лысой 
горѣ, П. вмѣстѣ съ охотниками своей 3 стрѣлковов роты и 12 роты, 
первый вскочилъ на непріятельское укрѣпленіе. Затѣмъ, при рекогно-
сцировкѣ Лысой горы, во время атаки на батарею, которую турки 
начали оставлять, получивъ подкрѣпленіе, вновь хлынули на батарею, 

I. Д. Пащенко. 

П. имѣя только часть своей роты, и вынужденный отступать, захватилъ 
съ собою одинъ замокъ отъ орудія, слѣдовалъ сзади роты, сохранилъ 
порядокъ и хотя былъ легко раненъ, но остался в ъ строю. Получилъ 
I еоргія 4 ст. Послѣ войны былъ командированъ въ кадры Болгарскаго 
земскаго ополченія 1 Авг. 1878 года. 10 Апрѣля 1879 г., по собствен-
ному желанію, откомандированъ въ свой полкъ. 10 Мая 1880 г. пере-
велся въ 34 Сѣвскій полкъ и 3 Сентября того же года, вышелъ въ 
отставку капитаномъ и поселился въ имѣніи своемъ, хуторѣ Долинщинѣ , 
ГІолтавскаго уѣзда, гдѣ былъ убитъ злоумышленниками. 

Пащенко, Алексѣй Григорьевичъ (род. 3 Октяб. 1869 | в ъ Калугѣ 
27 Октяб. 1909 г ). Изъ потомственныхъ дворянъ Полтавской губерніи, 
Миргородскаго уѣзда, гдѣ и родился. Окончилъ в ь 1889 г. П. Пол-
тавскій кадетскій корпусъ, a затѣмъ Михайловское Артиллерійское 



училище, откуда въ 1892 г. выпущенъ въ кавказскую гренадерскую 
артиллерійскую бригаду. Въ 1898 г. окончилъ Михайловскую Артилле-
рійскую академію. Окончилъ „отлично" офицерскую артиллерійскую 
школу. В ъ Февраля 1904 года командиръ 2 баг. 9 В. С. стрѣлковой 
артиллерійскои бригады. 

Участникъ Русско-Японской войны 1904—1905 г. За отличіе въ 
дѣлахъ награжденъ Владимиромъ 4 ст. съ мечами, Анны и Станислава 
2 ст., чиномъ полковника, золотымъ оружіемъ и орденомъ Георгія 
4 ст. Послѣдній орденъ получилъ за то, что во время 14 часового боя 

А. Г. Пащенко. 

11 Іюля 1904 г., не смотря на страшный огонь противника, высказалъ 
неистощимую энергію, неутомимость и выдающееся мужество при 
стрѣльбѣ противъ втрое сильнѣйшей Японской арлиллеріи. Будучи 
раненъ въ руку и контуженъ въ голову, онъ, послѣ перевязки, остался 
въ строю и гіродолжалъ командовать батареей. Послѣ войны, 24 Января 
1909 г. за отличіе по службѣ, былъ произведенъ въ генералъ-маіоры и 
назначенъ командиромъ 3 артиллерійской бригады. (А. Д. Ромашкевичъ 
матеріалы для исторіи Полт. кад. корпуса годъ 6, стр. 79; въ первомъ 
выпускѣ , стр.—39 описанъ его геройскій подвигь. Некрологъ см Рус-
скій Инвалидъ, 1909 г. № 234). 

Петренкова, Марья Григорьевна, вдова козака Полтавской губ., 
родилась въ 1804 г. Во время осады Севостополя съ 5 Окт. 1854 г. 
занималась перевязкою раненыхъ сначала на перевязочныхъ пунктахъ, 
a потомъ на Николаевской батарсѣ . Ея дѣятельность засвидѣтельство-



вана была Пироговымъ. Была награждена серебряною медалью. В ъ 
1903 г. была жива; проживала въ Севастополѣ . 

См. „Севастопольцы" въ 2, изд. П. Ф. Рерберга, стр. 65—2, гдѣ и 
ея портретъ (имѣла 3 медали). 

Петровъ, Алексѣй Ивановичъ, протоіерей. Сынъ священника м. Хо-
мутца, Миргородскаго уѣзда. Въ 1817 г. окончилъ Кіевскую духовную 
академію и получилъ „съ прописаніемъ въ немъ превосходныхъ успѣ-
ховъ и поведенія добраго". Въ 1819 г. 27 Іюля рукоположенъ въ санъ 
священника въ Константиноградскій Благовѣщенскій соборъ и опре-
дѣленъ законоучителемъ уѣзднаго училища. Съ 1824 г. по 1830 г. былъ 
учителемъ „рисовальнаго искусства". В ъ 1828 г. переведенъ въ ново-
построенный Рождество-Богородичный соборъ. В ъ 1831 г. протоіерей 

Протоіерей А. И. Петровъ. 

и настоятсль Кременчугской Соборно-Успенской церкви. Былъ перво-
присутствующимъ въ бывшемъ Кременчугскомъ духовномъ правленіи, 
гдѣ былъ около 27 лѣтъ. Былъ благочиннымъ по Кременчугскому 
уѣзду. В ъ теченіе своей многолѣтней службы, занималъ не мало вся-
каго рода должностей. Интересно, что 24 Дек. 1829 r. II . получилъ отъ 
Константиноградскаго градоначальника (т. е. уѣзднаго исправника) 
письменную благодарность за обращеніе гражданъ отъ распутной жизни. 
Онъ былъ усерцнымъ помощникомъ преосвященнаго Гедеона въ дѣлф 



обращенія Кременчугскихъ старообрядцевъ въ 40-хъ годахъ прошлаго 
вѣка, о чемъ см. нашу статыо: „Кременчугскіе старообрядцы и обра-
щеніе ихъ въ единовѣріе". „За пастырьскую заботливость и труды ) 

понесенныя съ христіанскою любовыо и долготерпѣніемъ къ прекра-
щенію вражды и возстановленія спокойствія между Кременчугскими 
единовѣрцами получилъ отъ преосвященаго Полтавскаго Іоанна архи-
пастырьское благословеніе". Онъ присоединилъ, къ православію по 
словамъ некролога, 18 евреевъ, около 300 д. раскольниковъ и др. Почив-
шій протоіерей выходилъ изъ ряда дюжинныхь лицъ во всѣхъ отноше-
ніяхъ „Высоконравственная и строго религіозная жизнь, при незлобивомъ, 
прямодушномъ и въ высшей степени симпатрчномъ характерѣ , наконецъ, 
рѣдкая, самоотверженная преданность долгу служенія—эти высокія ка-
чества доставили ему нсобыкновенное уваженіе и любовь среди всѣхъ 
жителей города Кременчуга". Онъ служилъ при 8 ГІолтавскихъ архи-
пастыряхъ. Скончался въ Кременчугѣ, 30 Апрѣля 1870 г. на 83 г. жизни 
(Полт. Епарх. Вѣд. 1870 № 11). 

Петровъ, Василій Васильевичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ, Зѣньков-
скаго уѣзда. Д. с. с. Воспитывался въ Полтавскомъ кадетскомъ корпусѣ 

В. В. Пстровъ. 

и Дворянскомъ полку. Былъ членомъ Полтавской Губернской Земской 
Управы, a затѣмъ предсѣдателемъ Иркутскаго губернскаго правленія. 



Изъ Сибири перешелъ вице-губернаторомъ въ Минскъ, a затѣмъ въ 
Вильно. Скончался въ 1889 г. 

Гіетровскій, Иванъ Алексѣевичъ. Род. въ с. Красной Лукѣ , Гадяч-
скаго уѣзда, сынъ свяіценника. Воспитывался въ Полтавской гимназіи 
и Кіевскомъ университетѣ по медицинскому факультету, который окон-
чилъ въ 1856 г. В ъ 1858 году опредѣлился городовымъ врачемъ въ 
г. Зеньковъ, гдѣ въ этой должности прослужилъ 50 лѣтъ (съ Апрѣля 
1858 г. по Іюль 1908 г.). Былъ директоромъ Зѣньковскаго отдѣленія 
попечительнаго о тюрьмахъ комитета. В ъ 1883 г. утвержденъ почет-
нымъ гражданиномъ города Зѣнькова. Былъ завѣдывающимъ Зѣньков-
ской больницею 53 года (съ 1858 г. по 1911 г.). Въ 1883 г. обществомъ 
города Зѣнькова и Зѣньковскаго уѣзда въ память 25-лѣтія его службы 
учреждена стипендія его имени въ Зѣньковской прогимназіи. Въ 1908 г. 
въ той же прогимназіи учреждены Зѣньковскимъ земскимъ собраніемъ 
двѣ стипендіи его имени. По рѣшенію городской думы и Зѣньковскаго 
земскаго собранія помѣіцены его портреты въ залѣ городской думы и 
въ больницѣ. О его литературныхъ трудахъ см. нашъ трудъ: „первое 
дополненіе къ словарю писателей и ученыхъ Полгавск. губ а стр. 36—37. 

Гіротоіерсй 1. X. Пичета. 

Ііичета, Иванъ Христофэровичъ, протоіерей. Род. 9 Сент. 1844 г., 
въ главномъ городѣ Герцеговины. Мостарѣ. Съ 1869 г. русскій под-



данный). Начальное образованіе получилъ въ народномъ сербскомъ 
училищѣ, a по пріѣздѣ въ 1858 г. въ Одессу, поступилъ въ высшее 
отдѣленіе духовнаго училища, откуда черезъ годъ переведенъ въ та-
мошнюю семинарію. В ь 1863 г. поступилъ въ Кіевскую академію, ко-
торую окончилъ въ 1867 г. со степенью кандидата богословія. И въ 
этомъ же году былъ назначенъ преподавагелемъ церковной исторіи, 
литургики и каноническаго права въ Полтавскую духовную семинарію 
гдѣ былъ до 24 Февраля 1888 г. когда былъ назначенъ ректоромъ Ви-
тебской духовной семинаріи a съ 27 Авг. 1890 г. по 16 Авг. 1902 г. 
ректоръ Полтавской духовной семинаріи. Нынѣ настоятель кладбищен-
ской церкви въ Харьковѣ . В ъ свое ректорство, въ двухъ семинаріяхъ 
былъ предсѣдателемъ епархіальнаго училиіцнаго совѣта, иредсѣдате-
лемъ епархіальнаго братства (Витебскъ) рсдакторомъ Полоцкихъ вѣ -
домостей и т. д. Нынѣ состоитъ членомъ училищнаго совѣта, миссі-
онерскаго комитета, блюстителемъ по преподаванію Закона Божія въ 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Харьковѣ и т. п. Занимая 
въ Полтавѣ , во время ректорства, мѣсто предсѣдателя епархіальнаго 
училищнаго совѣта, явился ревностнымъ помощникомъ почившаго епи-
скопа Полтавскаго Илларіона въ дѣлѣ насажденія въ епархіи церковно-
приходскихъ школъ. 

Позенъ, Валеріанъ Михайловичъ. Род. въ 1832 г. Генералг.-лейте-
нантъ. Былъ Бакинскимъ губернаторомъ. 

Позенъ, Леонидъ Владиміровичъ Родился въ Гіолтавѣ. Окончилъ 
Полтавскую гимназію и Петербургскій университетъ по юридическому 
факультету. Былъ товарищемъ прокурора въ Полтавскомъ Окружномъ 
Судѣ , a затѣмъ членомъ С.-Петербургской Судебной Палаты. Съ Ян-
варя мѣсяца 1912 г. сенаторъ. 

Позенъ, Михаилъ Павловичъ (1798 f 1871), статсъ-секретарь, сынъ 
врача. Поступилъ на службу въ 1817 г. въ департаментъ народнаго 
просвѣщенія. В ъ 1823 г. перешелъ въ департаментъ государственныхъ 
имуществъ, гдѣ служилъ дн 1828 года, когда былъ назначенъ чинов-
никомъ для особыхъ порученій къ управляющему военнымъ министер-
ствомъ. Былъ членомъ Коммиссій при военномъ министерствѣ. 1 Мая 
1832 г. старшій чиновникъ военно-походной канцеляріи Его Импера-
торскаго Величества. В ъ 1842 г. былъ управляющимъ IV отдѣленіемъ 
собственной Его Величества канцеляріи, гдѣ сосредоточивались дѣла 
по Закавказью. В ъ 1845 г. вышелъ въ отставку. Былъ почетнымъ 
членомъ совѣта Полтавскаго института. Въ 1859—61 г. былъ членомъ 
отъ Полтавскаго комитета въ Редакціокной Коммиссіи по освобожденію 
крестьянъ. См. о немъ: Иванюковъ—паденіе крѣпостнаго права; Скре-
бицкій—крестьянское дѣло въ царствованіе Александра II; т. I—IV 
записки Богуславскаго—Pye. Старина и 26, изъ воспоминаній Харито-



нова, тамъ же 81, 101—112 стр., записки барона Корфа т. 101, 29—54;  
Дневникъ академика Никитенка, записки сенатора Соловьева, Pye. 

M. П. ІІозенъ 

Старина т. 27 и слѣд., русскій біографическіи словарь 265—266 г. гдѣ 
изложена подробная его біографія. 

Г1. издалъ бумаги по крестьянскому дѣлу: Mémoires relatifs Г abo-
lition du servage en Russie. Par M, P. Posen. Dresden. 

Полетика, Петръ Ивановичъ, д. т. совѣтникъ, сенаторъ (15 авг. 
1778 f 26 янв. 1849), изъ полтавскихъ дворянъ (Роменскаго у.) род. 
въ городѣ Васильковѣ , Кіевской губ. гдѣ отецъ его Иванъ Андреевичъ 
былъ докторомъ при карантинной заставѣ . Воспитывался въ Шляхет-
скомъ корпусѣ, гдѣ пользовался расположеніемъ директора М. Л. 
Голенищева-Кутузова. Служилъ недолго въ военной службѣ , въ 
1798 году удалось поступить „къ статскимъ дѣламъ", и онъ 
опредѣлился переводчикомъ въ Коллегію Иностранныхъ дѣлъ и 
съ этихъ поръ началась его продолжительная служба по дипло-
матической часги. Онъ служилъ въ Стокгольмской миссіи, былъ 
гірикомандированъ въ 1805 г. для отправленія переписки къ генералу 
Б. П. Лассію, начальствовавшему въ Корфу сухопутными и морскими 



силами, нъ 1807 г. къ адмиралу Сенявину и участвовалъ въ двухъ 
морскихъ сраженіяхъ, былъ совѣтникомъ посольства въ Филадельфіи, 
въ Ріо-де-Жанейро. В ъ 1814 г. былъ y Барклая де Толли для занятій 
по дипломатіи: участвовалъ въ конференціи объ устройствѣ дѣлъ 
Россійско-Американской компаніи, былъ въ комитетѣ по разсмотрѣнію 
требованій русскихъ подданныхъ къ Отоманской Портѣ . Въ 1832 г .— 
сенаторъ, a въ 1833 г. первоприсутствующій. П. находился въ близкихъ 
отношеніяхъ съ кружкомъ Карамзина, былъ членомъ „Арзамаса". 0  
немъ хорошо отзывается Вигель въ своихъ запискахъ. И. И. Козловъ 
посвятилъ ему свое стихотвореніе „Явленіе Франчески", Пушкинъ и 
Жуковскій были въ числѣ близкихъ къ ному людей, особенно послѣд-
ній. П. не былъ писателемъ, но, будучи посланникомъ въ Филадельфіи 
написалъ на французскомъ языкѣ : Apercu de la situation intérieure des  
Etats-Unis d'Amerique et de leurs rapports politiques aves l'Europe. От-
рывки изъ этого сочиненія были помѣщены въ Journal de S.-Petersbourg,  
1825 г. (№ 81, 88, 89 и 90). В ъ 1826 г. оно было издано въ Лондонѣ . 
П. перевелъ и на русскій языкъ, но оно не было напечатано, только 
въ „Литературной газетѣ" (№ 45—46) были помѣщены отрывки подъ 
заглавіемъ: „Состояніе общества въ Соединенныхъ Американскихъ 
Штатахъ" . В ъ отставкѣ началъ писать свои воспоминанія, часть ихъ 
была напечатана въ „Pye. Архивѣ" 1885 г. ч. III. О немъ см. Pye. біо-
графическій словарь, 327—329 ч. (Б. Модзалевскаго) гдѣ приведены и 
статьи, гдѣ о немъ говорится: 1) Pye. архивъ 1866, стр. 1658; 1868 ч. 
1453 и 1466; 1870 стр. 1721 — 1723, 1873 стр. 2062, 1883 гл. I и 1900  
кн. III, 45. 2) Pye. Старина, 1874 т. XI, 75, 257 и 264 стр. 1882 г. т. 
XXXIII, 5 0 - 5 3 , 1883. т. XXXIX. 3) Историческій Вѣстникъ 1891 г. (во-
споминанія С. В. Скалонъ). 4) де-Пулэ-Второвъ и сынъ Pye. Вѣстн. 
1875. 9, 5) Архивъ, кн. Воронцова, кн. XXX. 6) Соч. Пушкина, изд. Л. 
фонда, т. V , 207—208. 7) Вяземскій, полное собраніе сочиненій, т. 9 и 
10. 8) Н. И. Стояновскій: В. А. Жуковскій, чествованіе его памяти въ 
Петербургѣ . Еще: записки H. С. Глинки, Жихарева, Вигеля, Смирновой 
(Россетъ), переписка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ 1896 г. 1 ч. 
письма Карамзина къ Дмитріеву, 1866 г. 18 письма Жуковскаго къ 
А. И. Тургеневу 1895, сборникъ Импер. Русскаго Историческаго Об-
щества тт. 84, 89. Старина и Новизна, кн. 1 и II. 

Пономаренко, Николай Тимофѣичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. Ро-
дился въ 1834 г. В ъ 1855 г.—фельдфебель Черниговскаго пѣхотнаго 
графа Дибича-Забалканскаго полка. Участвовалъ въ Крымской компа-
ніи, былъ въ Евпаторійскомъ дѣлѣ 5 февраля. Въ Севастопольскомъ 
гарнизонѣ находился съ 8 апрѣля. Участвовалъ въ бояхъ: 26 мая изъ 
за передовыхъ редутовъ и 6 іюня при отбитіи штурма на Малаховъ 
курганъ. Былъ награжденъ знакомъ отличія Военнаго ордена. Участво-



валъ въ русско-турецкой войнѣ и за дѣло 11 и 13 августа 1877 г. на 
Шипкѣ, будучи шт. кап. Брянскаго пѣх. полка награжденъ орденомъ 
св. Георгія 4 ст. В ъ 1902 г. подполковникъ. Былъ смотрителемъ Роп-
шинскаго дворца. („Севастопольцы' участники обороны Севастополя, 
стр. 71, гдѣ помѣщенъ и его портретъ). 

Ноповъ, Василій Степановичъ (1744 t 1822). Происходилъ изъ ду-
ховнаго званія, учился в ь казанской семинаріи. Поступивъ въ военную 
службу, онъ обратилъ вниманіе кн Долгорукаго крымскаго, y котораго 
былъ правителемъ канцеляріи. Послѣ смерти Долгорукова, покровите-
лемъ его былъ Потемкинъ, дѣлами котораго онъ завѣдывалъ. Вмѣстѣ 
съ нимъ онъ былъ подъ Очаковымъ, гдѣ и получилъ генеральскій 
чинъ. Послѣ смерти своего покровителя, онъ былъ назначенъ завѣ-
дующимъ колыванскими и нсрчинскими заводами, также горнымъ 
корпусомъ и кабинетомъ. При Павлѣ 1 былъ президентомъ камеръ-
коллегіи. По донесенію, за приписку чужихъ крестьянъ своими, былъ 
преданъ суду и отстраненъ отъ должности, но вскорѣ прощенъ. При 
Александрѣ I—членъ Государственнаго Совѣта, гдѣ былъ предсѣда-
телемъ департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ. Это былъ бо-
гатый помѣщикъ, получившій при Екатеринѣ II 1800 душъ (имѣніс 
Рѣшетиловка, ГІолтавскаго уѣзда). Это былъ „добрый и великій панъ" 
какъ говорили о немъ. Онъ жилъ великолѣпно, въ своемъ дворцѣ ; 
окруженный великолѣпнымъ паркомъ. Каждое воскресеніе рѣшетилов-
скіе крестьяне, a также сосѣднихъ деревень, одѣтыя по праздничному, 
могли гулять въ паркѣ . Здѣсь имъ разрѣшалось катат^ся на качеляхъ, 
на шлюпкахъ въ каналахъ, которыми изрѣзанъ былъ весь садъ. На 
главномъ каналѣ , стояла стекляная будка, гдѣ игралъ оркестръ рого-
вой музыки (40 чел.). Разрѣшались танцы и пѣніе. По окончаніи гу-
лянья, нѣкоторые подходили „къ панскимъ будынкамъ" и благодарили 
радушнаго хозяина. Затѣмь появлялись корзины с ь пряниками, орѣ-
хами, яблоками. См. Кіев. Старина 1888. 12. 135—136 стр. О немъ см. 
Русскій архивъ 1865; письма отатарскихъ родахъ 1874. 11, его письма 
къ Потемкину—1878. I, изъ переписки Императора Александра I къ 
ГІопову—1864 г.. перегшска съ Державинымъ (10. писемъ поэта) 1865 г., 
сборникъ историч. общества т. XXVI. 1879, дневникъ Храповицкаго, 
архивъ кн. Воронцова т. XIII, Pye. инвалидъ 1822 № 265, „Огеяествен. 
записки" 1822 ч. 12. и др. Послѣ него остались прекрасная библіотека, 
часть рукописей находится въ И. П. библіотекѣ. РЬшетиловка нынѣ 
уже не принадлежитъ роду Поповыхъ. Родословная Поповыхъ см. нашу 
замѣтку въ 7 вып трудовъ Полт. арх. комиссіи. О немъ еще см. сло-
варь достопамятныхъ людей, Бантышъ-Камянскаго ч. 4-я. 

Поповь, А.чександръ Васильевичъ, сынъ предъидущаго. Началъ 
службу въ 1810 г. Черезъ два года, за отличіе въ войнѣ съ францу-



зами, получилъ Георгія 4 ст. a черсзъ годъ за сраженіе при Люценѣ , 
былъ раненъ въ голову, получилъ Владиміра 4 ст. съ бантомъ, имѣлъ 
знакъ Военнаго Ордена. В ъ 1827 г. вышелъ въ отставку, съ чиномъ 
полковника. За сформированіе козаковъ въ 1831 г. получилъ брил-
льянтовый перстень. Былъ полтавскимъ уѣзднымъ предводителемъ 

L 

A. В. Поповъ. 

дворянства съ сенТ. 1829 сент. 1835 г. Послѣ отъѣзда губсрнскаго 
предводителя дворянства И. В. Капниста на постъ губсрнатора въ 
Смоленскъ, очень долго исправлялъ его должность. Д. c. с. О родѣ 
Поповыхъ см. нашъ очеркъ—труды Полтавской Арх. Комиссіи. 

Потоцкій, Александ^ъ Платоновичъ, генералъ-лейтенантъ, изъ по-
томствецныхъ дворянъ Кобелякскаго у. Окончилъ Полтавскій кадет-
скій корпусъ и Михайловское артиллерійское училище. Былъ воспи-
тателемъ въ томъ же корпусѣ, затѣмъ инспекторомъ Владикавказской 
прогимназіи, инспекторомъ Тифлисскаго кадетскаго корпуса и дирек-
торомъ Полтавскаго Кадетскаго корпуса, съ 1892 года по 1 августа 
1905 г. Будучи въ Полтавѣ , принималъ дѣятельное участіе въ обіце-
ственныхъ дѣлахъ, такъ состоялъ членомъ правленія Свято-Макарьев-
скаго братства въ Полтавѣ и его почетнымъ членомъ, членомъ Прав-
ленія Полтавскаго отдѣленія Императорскаго Миссіонерскаго общества, 



членомъ Императорскаго Палестинскаго общества, первымъ предсѣда-
телемъ Полтавской Ученой Архивной комиссіи, съ октября 1903 г. по 
авг. 1905 г. и ея почетнымъ членомъ; содѣйствовалъ учрежденію въ 
Полтавѣ кружка физико-математическихъ наукъ, гдѣ состоитъ почет-
нымъ членомъ, товарищемъ предсѣдателя Полтавскаго отдѣленія Рос-
сійскаго общсства Краснаго Креста и его почетнымъ членомъ, состоялъ 
членомъ правленія попечительства о домѣ трудолюбія, товарищемъ 
предсѣдателя Полтавскаго отдѣленія Россійскаго обідества спасанія на 
водахъ, былъ почетнымъ попечителемъ Дворянскаго пансіонъ-пріюта 
въ Полтавѣ , былъ предсѣдателемъ Общества содѣйствія физическому 
воспитанію дѣтей въ Полтавѣ и его почетнымъ членомъ, состоялъ въ 
комиссіи по разработкѣ вопроса объ учрежденіи въ Полтавѣ дворян-
скаго пансіонъ-нріюта, 

А. П. ПотоцкіИ. 

Г1. пожертвовалъ Кобелякскому уѣздному земству 10 дес. земли иа 
учрежденіе народнаго училища въ родовомъ имѣніи братьевъ Потоц-
кихъ въ д. Гіросяниковкѣ, Озерской волости, Кобелякскаго уѣзда. Въ 
дарственной обусловлено, что по введеніи въ уѣздѣ всеобщаго обученія, 
эти 10 дес. земли должны моступить въ собственность общества кре-
стьянъ деревни Просяниковки. Общество служаідихъ въ Полтавскомъ 
кадетскомъ корпусѣ, по оставленіи имъ должности директора, внесло въ 



Кобелякскую земскую управу 300 p. слишкомъ, проценты съ которыхъ 
выдавались бы лучшимъ ученикамъ училища въ упомянѵтомъ селѣ '). 

% 

Потоцкая, Софья Дормидонтовна, супруга предъидущаго. Изъ по-
томств. дворянъ Смоленской губ. Род. въ 1846 г., образованіе полу-
чила въ Смольномъ институтѣ. Будучи въ Полтавѣ , съ 1892 по 1905 г. 
принимала участіе въ обіцсственныхъ дѣлахъ. Такъ, въ теченіе болѣе 
10 лѣтъ состояла попечительницей Полтавскихъ воскресныхъ школъ, 
попечительницей училища слѣпыхъ, состояла товаршдемъ предсѣдателя 
дамскаго кружка попеченія о раненныхъ воинахъ въ Японскую войну. 

С. Д. Потоцкая. 

Имѣетъ знакъ вѣдомства Императрицы Маріи и знакъ обіцества попе-
ченія о слѣпыхъ, серебряную медаль въ память Японской войны и 
знакъ Краснаго Креста за русско турецкую войну 1877—78 гг. когда 
прииимала дѣятельное участіе въ изготовленіи бѣлья раненымъ вои-
намъ и уходѣ за ранеными солдатами въ военно-временномъ госпиталѣ 
въ Полтавѣ. 

Гіотоцкій, Павелъ Платоновичъ, братъ предъидущаго Пожертвовалъ 
10 дес. земли для устройства и содержанія народнаго училища въ д. Про-
сяни.ковкѣ, Озерской волости, Кобелякскаго уѣзда. П. родомъ изъ этого 

1) Общество служащихъ въ кадетско.чъ корпусѣ желало сму устроить обѣдъ, но 
П. отказался и просилъ собранныя дены и отправить въ уѣздную управу для указанной цѣли. 



села, сынъ уѣзднаго судьи, изъ полтавскихъ дворянъ. Окончилъ Пет-
ровскій Полтавскій кадетскій корпусъ, Михайловское артиллерійское 
училище и Михайловскую артиллерійскую академію. Нынѣ Инспекторъ 
артиллсріи въ Петербургскомъ военномъ округѣ . Военный писатель. 

II. II. ПотоцкіЙ. 

Списокъ еги работъ см. нашъ трудъ: біографическій словарь уче-
ныхъ и писателей стр. 163—164. 

Пронннъ, Никита Ивановичъ, проживавшій въ Елисаветградѣ . Чи-
слился купцомъ города Николаева. Въ 1806 году пожертвовалъ на 
полтавское богоугодное заведеніе 2500 р. с., за что получилъ монар-
шсе благоволеніе (Арх. Губ. Правл. 1805—1806 г. св. 29, № 540). 

Протопоповъ, Василій Яковлевичъ (21 дек. 1846 t 30 марта 1914 г.). 
Сынъ священника, родился въ деревнѣ Богомоловки, около Кремен-
чуга. Выдержалъ экзаменъ въ первой Кіевской гимназіи и поступилъ 
въ Кіевскій университетъ на юридическій факультетъ. Черезъ два 
года, псрешелъ въ Новороссійскій, гдѣ и окончилъ курсъ. Болѣе 25  
лѣтъ занимался адвокатурой, сначала въ Елисаветградѣ , a затѣмъ въ 
Одессѣ , РДѢ 18 лѣтъ былъ старшиной присяжныхъ повѣренныхъ. Своею 
честною, неподкупною дѣятельностыо, своимъ благородствомъ, покой-



ный съумѣлъ снискать себѣ глубокое уваженіе. В ъ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ П. былъ вице-президентомъ общества изящныхъ искусствъ, пред-
сѣдателемъ „Общества отбывшихъ наказаніе и безпріютныхъ" и въ 
теченіе двухъ лѣтъ Одесскимъ городскимъ головой (съ конца 1905 года) 
a гласнымъ городской думы состоялъ съ 1900 года. 

Пузино, Орестъ ііоликарповичъ (род. 24 февраля 1818 t 30 іюня 
1891 г. въ Новгорпдѣ). Окончилъ Морской кадетскій корпусъ въ 1836 г. 
Служилъ въ Черноморскомъ флотѣ . Участвовалъ въ Синопскомъ сра-
женіи, за что награжденъ орденомъ Владиміра 4 ст. съ бантомъ. Ко-
мандовалъ ззтѣмъ многими фрегатами. За 18 морскихъ кампаній былъ 
награжденъ орденомъ св. Георгія 4 ст. Былъ начальникомъ оборони-
тельной линіи въ Кронштадтѣ . Съ 1875 г. по 1877 г. командовалъ от-
рядомъ судовъ Тихаго океана, a съ 1879 по 1881 г. состоялъ началь-
никомъ 1 отряда миноносовъ въ гілаваніи по финляндскимъ шхерамъ. 
В ъ 1880 г. временно былъ командиромъ Гіетербургскаго порта. Вице-
адмиралъ. Изъ дворянъ Хорольскаго уѣзда. 

См. русскій біографическій словарь, стр. 139 — 140 стр. Морской 
Сборникъ, 1891 г. августъ, Новое Время 30 іюня 1891 г., № 5510;  
„День" 1891 г. № 1101; „Новости" 1891, № 182. 

Пустошкинъ, Павелъ Васильевичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. Вице-
адмиралъ. Поступилъ на службу въ 1760 г. гардемариномъ. В ъ 1791 г. 
разбилъ 48 турецкихъ судовъ, за что былъ награжденъ орденомъ 
Георгія 3 ст. 

Раенко, Яковъ Григорьевичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. На службѣ 
былъ съ 1783—1835 г. Участникъ войны съ французами, имѣлъ Георгія 
4 ст. Генералъ-маіоръ. 

Радецкій, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, изъ дворянъ Полтавской губерніи 
(1820 f 14 янв. 1890 г.). Полный генералъ, генералъ-адъютантъ, геор-
гіевскій кавалеръ, почстный членъ Николаевской Академіи генсраль-
наго штаба. Окончилъ главное Инженерное училище и Николаевскую 
Академію Генеральнаго штаба. Долго служилъ на Кавказѣ . Во время 
русско-турецкой 1877—78 г.г. командовалъ корпусомъ и пріобрѣлъ гром-
кую извѣстность защитой Шипкинскаго перевала.Съ нсбольшими силами 
ему пришлось отражать съ 9 по 14 августа аттаки Сулеймана-паши, 
отличавшіяся замѣчательнымъ упорствомъ. По окончаніи войны, коман-
довалъ гренадерскимъ корпусомъ, a затѣмъ былъ командующимъ вой-
сками Харьковскаго военнаго округа, a затѣмъ Кіевскаго. Безстрашіе, 
рѣшимость въ достиженіи цѣли, постоянное, сердечное попеченіе о 
солдатѣ , скромносгь, простота-отличительныя черты этого замѣчатель-
наго воина. 



0 немъ см. Русск. біограф. словарь т. XIV, 371 - -380 . Лееръ. Энци-
клопедія военныхъ и морскихъ наукъ, т. VI; Паренсовъ—„изъ прошлаго"; 
С. П. Катрановъ. „Вѣнокъ на могилу (въ память на открытія памят-
ника на Преображенскомъ кладбищѣ, въ Одессѣ) , въ историческомъ 
очеркѣ о Николаевской Академіи Генеральнаго штаба, Глиноецкаго, за-

Ѳ. Ѳ. Радсцкііі. 

писки генерала Зотова; воспоминанія Верещагина. Pye. Старина 1895;  
Pye. Архивъ 1887 г. и много статей въ послѣднихъ двухъ журналахъ, 
въ очеркахъ многихъ лицъ, писавшихъ о войнѣ 1876—1877 г. См. под-
робный перечень въ статьѣ „рус. біографическаго словаря" гдѣ очень 
подробно изложена его дѣятельность на Кавказѣ и въ Турціи. 

Радченкова, Анна Трофимовна, вдова Лохвицкаго купца. Завѣщала 
29 февраля 1892 г. городу Лохвицѣ усадьбу съ домомъ, стоимостью 
10 тыс. съ тѣмъ, чтобы въ этомъ домѣ была бы устроена школа. Нынѣ 
тамъ помѣшается приходское училище. Скончалась 13 марта 1892 г. 
на 64 году. 

Репнина, Варвара Алексѣевна (1778 f № Окт. 1864 г.), была стар-
шею дочерью графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго и его супруги 
Варвары Петровны, урожденной Шереметевой. Она воспитывалась дома. 



По достиженіи ею 13 лѣтъ, воспитательницей была М-ме Салатте, тетка 
извѣстнаго пейзажиста, женіцина высокихъ нравственныхъ качествъ, 
о которой молодая графиня сохранила до конца жизни самую нѣжную 
привязанность (мать ея была удалепа изъ отцовскаго дома въ 1784 г., 
a отецъ видѣлся съ нею не часто). Она понравилась фельдмаршалу 
H. В. Репнину, который порѣшилъ женить на ней старшаго внука 
Н. Гр. Волконскаго, тогда флигель-адъютанта и любимца Павла I. 
Молодые люди понравились другъ другу и готовы были вступить въ 
бракъ, но были не малыя препятствія. Прежде всего графъ A К. Разу-
мовскій поссорился съ фельдмаршаломъ Репнинымъ и сношснія между 
нимн были прерваны. Возникла война съ Франціей и князь Волконскій 
былъ отправленъ въ корпусъ генерала Германа, въ Голландію. Свадьба 
состоялась въ 1801 г. въ Батуринѣ , y старика Кириллы Григорьевича 
Разумовскаго. 

Княгиня В. А. Репнина. 

Наступила война и кн. Волконскій (съ 12 Іюля 1801 г. повелѣно 
ему принять фамилію Репниныхъ) отправился въ армію. Жена слѣдовала 
за своимъ супругомъ до самаго Аустерлица, гдѣ ея мужъ былъ взятъ 
въ плѣнъ. Она проникла въ лагерь французовъ и не покидала мужа 



который, какъ плѣнникъ, былъ перевезенъ въ замокъ Мельнъ на Дунаѣ , 
a затѣмъ въ Брюннъ, гдѣ Наполеонъ даровалъ ему свободу. Возвратясь 
въ Петербургъ, княгиня собиралась сопровождать мужа въ Испанію, 
куда онъ предназначался посломъ, но война въ Испаніи ѵдержала ихъ 
въ Парижѣ. Княгиня сопровождала его и въ начавшейся войнѣ 1812  
года, когда князь Репнинъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ въ 
Саксоніи, то княгиня была съ нимъ въ Дрезденѣ , гдѣ оказывала мило-
сердіе и пособіе пеимущимъ, о чемъ долго хранилась память среди 
саксонцевъ. 

Въ 1815 г. княгиня возвратилась въ Гіетербургъ (была въ В ѣ н ѣ во 
время конгресса) и усердно занялась устройствомъ Патріотическаго 
Института и Дома Трудолюбія (нынѣ Елисаветинскій Институтъ,), 
учреждавшагося подъ покровительствомъ Императрицы Елисавегы 
Алексѣевны; дѣятельною помощницею Ея Величества явилась княгиня, 
которая была и первой гіредсѣдательницей патріотическаго общества. 

Въ 1816 г. она поселилась въ Полтавѣ , гдѣ ея супругъ былъ гене-
ралъ-губернаторомъ Она открыла y себя на квартирѣ пансіонъ для 
12 дворянскихъ дѣвочекъ которыхъ обучала безплатно. Это навело ея 
на мысль основать въ Полтавѣ женскій институтъ, о чемъ, по ея 
просьбѣ , ея супругъ и началъ хлопотать и институтъ былъ открытъ 
въ 1818 году. На Институтъ она пожертвовала не мало личныхъ 
средствъ. Во время голода въ Малороссіи, ома много заботилась о го-
лодающихъ, не щадя своихъ средствъ. Послѣ смерти свосго супруга, 
княгиня поселилась въ Одессѣ , a въ 1856 г. окончательно пересели-
въ Москву, гдѣ жила въ своемъ домѣ , на Садовой, гдѣ и скончалась 
въ глубокой старости, тѣло ея отвезено въ Малороссію, гдѣ она погре-
б е н а р я д о м ъ с ъ супругомъ въ храмѣ Троицкаго Густынскаго монастыря. 

« 
Полтавское дворянство поднесло въ 1820 г. княгинѣ адресъ за ея 

попеченіе объ институтѣ. Сіятельнѣйшая Княгиня! Дворянство Полтав-
ской губерніи, облаготворенное Вами учрежденіемъ, видя, при нынѣш-
нихъ ихъ въ наукахъ испытаніи, почти неимовѣрно благоуспѣшный 
кладъ Вашего о семъ общеполезномъ заведеніи попеченія, священнымъ 
долгомъ поставляетъ принесть Вашему Сіятельству единодушно искрен-
нѣйшую свою благодарность онаго, также сословіе наше можетъ хотя 
весьма слабо, воздать вамъ за безцѣнный дарл, Вашъ, ознаменованный 
благовоспитаніемъ юношества, украшающагося подъ покровительствомъ 
Вашимъ, приличными знаніями и нравственности—истинную награду 
за воздѣлываніи сего разсадника доблестей и просвѣщенія, сыщите 
Вы, въ собственномъ сердцѣ Вашемъ самооідущеніемъ содѣяннаго 
добра, которое останется вѣчнымъ и достойнымъ Васъ памятникомъ, 
обновляющимся изъ рода въ родъ въ признательныхъ сердцахъ и 



позднѣйшаго нашего потомства ')• Раньше, тотчасъ же по открытіи 
института, дворянство порѣшило выразить княгинѣ Репниной свою 
живѣйшую признатсльность и благодарность „съ засвидѣтельствова-
ніемъ, что она неизгладима въ сердцахъ дворянства и псрейдетъ къ 
позднѣйшему потомству, ибо вѣчно обновляющійся памятникъ бдаго-
твореиія, будетъ напоминать вѣчно о благотворительницѣ" 2). 

О н е й с м . 1) Русскій біогр. словарь 125—127. 2) Родъ князей Волкон-
скихъ, изд. княгини Е. В Волкомской 3) Семейство Разумовскихъ соч. 
Васильчикова, т. IV. 4) Записки С. Г. Волконскаго, стр. 80 5) Біографія 
Ковалергардовъ, изд. Панчулидзева т. III. 6) Чтенія въ Обществѣ исторіи 
и древностей 1863 г. кн. I, 176, 182 стр. 7) Русскій Арх. 1870 г. стр. 
383—385; 394—399, 1897 т. II, 485. 8) Сборникъ Императорскаго Рус-
скаго Историческаго Обшества т. 78 сгр. 424. 9) Русская Старина 
1897 г. т. II, 785. 10) Кіевская Старина: томы 4—стр. 558, 6, стр. 148,  
9 - 6 1 8 , 2 4 - 2 1 7 , т. 42, 96—99, т. 44—135 стр., 45 стр. 405, 49—225,  
52—стр. 96—99, т. 55 стр 189 и другихъ см Pye. біограф. словарь, 
стр. 127). 

Репнинъ, Николай Васильевичъ. Род. въ 1834 г. Окончилъ школу 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ. (Нынѣ 

Князь H. В . Репнинъ. 

9 Двор. арх. положеніе двор. 1 8 2 0 - 1 8 2 1 г.г. л. 20.  
2) Тамь же, подлинныя положеніе маршаловъ, 1806—1820 г.г . 



Николаевское кавалерійское училище). Былъ Пирятинскимъ предводи-
телемъ (1865—1877 г.). Былъ Кіевскимъ губернскимъ предводителемъ 
дворянства. Оберъ-гофмейстеръ. Съ 1910 г. членъ Государственнаго 
Совѣта. 

Ризниковъ, Артемій Ивановичъ, генералъ-маіоръ. Род. въ Полтавѣ . 
По окончаніи курса въ штурманскомъ полуэкипажѣ, Р. былъ выпущенъ 
въ корпусъ флотскихъ штурмановъ и прослужа 8 лѣтъ, получилъ пер-
вый офицерскій чинъ. Былъ въ Севастопольской кампаніи, a затѣмъ 
будучи капитаномъ, былъ назначенъ командиромъ роты торговаго мо-
реплаванія. Сдѣлавшись офицеромъ, онъ первый началъ обучать гра-
мотѣ матросовъ, но это было запрещено ему его начальствомъ, нахо-
дившимъ, что обученіе грамотѣ отнимаетъ много времени и отвлекаетъ 
отъ практическихъ занятій. Когда командовалъ ротой, то эта должность, 
болѣе или менѣе самостоятельная, дала ему возможность организовать 
правильныя занятія съ подчиненными и при его ротѣ образовались 
своего рода курсы, на которыхъ знакомились съ Закономъ Божіимъ, 
съ исторіей, географіей и ариѳметикой. Для матросовъ онъ составилъ: 
„Русскую азбуку" введенную затѣмъ не только во флотѣ, но и въ арміи-
Писалъ для матросовъ разсказы, которыя съ увлеченіемъ читались не 
только нижними чннами, но и въ интеллигентныхъ кругахъ (печаталъ 
разсказы въ журналѣ „Гіодснѣжникъ" 1858 и 1859 г.г.). По примѣру 
Ризникова и въ другихъ частяхъ русскаго флота начались занятія гра-
мотою и съ т ѣ х ъ поръ обученіе матросовъ сдѣлалось обязательнымъ. 
Генералъ-адмиралъ Великій Князь Константинъ Николаевичъ, неодно-
кратно бывавшій на чтеніяхъ Ризникова, восторгался его способомъ 
изложенія самыхъ трудныхъ вещей, которыя легко усваивались и тутъ 
же повторялись въ присутствіи Великаго князя нижними чинами. Вели-
кій Князь цѣнилъ, его работу и много разъ награждалъ Ризникова и 
выражалъ ему свою полную иризнательность. В ъ 1869 г. Р. былъ про-
изведенъ въ полковники и зачисленъ гю резервному флоту и уѣхалъ 
на родину въ Полтаву, гдѣ и скончался 21 Ноября 1881 года, неза-
долго передъ тѣмъ, въ 1874 г. произведенъ былъ въ генералъ-маіоры, 
съ увольненіемъ въ отставку. Нѣкоторыя пѣсни и матросскія сказки, 
сочиненныя Ризниковымъ до сихъ поръ поются и разсказываются во 
флотѣ. (Pye. біограф. словарь, стр. 198—199 г.г.). 

Розлачъ, Даніилъ Степановичъ, изъ потомственныхъ дворянъ. Ко-
мандовалъ бригадой. Участникъ войны 1812 г., „былъ въ походахъ за 
границей. Получилъ Георгіевскій крестъ и аренду на 12 лѣтъ (по 
800 р.) и др. награды. 

P. S. Розлачи владѣли Тарнавщиной, около „Шведской могилы". 

Родзянко, Павелъ Владиміровичъ, былъ въ должности Шталмейстера. 



Родзянко, Владиміръ Михайловичъ. Род. въ 1820 г. Изъ пажей 
служилъ въ Кавалерградскомъ полку. Былъ почетнымъ опекуномъ. 

Родзянко, Николай Васильевичъ, изъ полтавскихъ дворянъ, род. 
23 Марта 1817 г. въ с. Василевкѣ , Хорольскаго уѣзда, сынъ полков-
ника. Окончилъ Пажескій корпусъ 3 Авг. 1835 г. съ чиномъ XII класса 
и поступилъ на службу 25 Августа 1836 г. въ канцелярію Чернигов-
скаго, Полтавскаго и Харьковскаго генералъ-губернатора. 21 Янв. 1841 г. 
чиновникомъ для письма въ канцеляріи статсъ-секретаря y принятія про-
шеній. 18 Марта 1844 г. перешелъ в ъ 2 Департаментъ Государствен-
ныхъ имуществъ сверхъ штата, гдѣ пробылъ до 16 Августа 1847 г. 
когда былъ уволенъ. 16 Авг. назначенъ секрегаремъ канцеляріи Чер-
ниговскаго, Полтавскаго и Харьковскаго генералъ-губернатора, ноздѣсь 
пробылъ менѣе года, до 22 Мая 1848 г. когда былъ уволенъ. 11 Марта 
1850 г. занялъ должность чиновника особыхъ порученій при министрѣ 
народнаго просвѣщенія, гдѣ ему было поручено постоянное наблюденіе 
въ цензурномъ отношеніи за повременными изданіями. 31 Янв. 1857 г .— 
Олонецкій вице-губернаторъ. 2 Августа 1859 г. —Псковской, a 31 Марта 
1867 г—Томскій губернаторъ, гдѣ и скончался 11 Октября 1871 г. 
Р. богатый помѣщикъ Хорольскаго уѣзда, имѣлъ 3429 дес. земли 471 д. 
временно-обязанныхъ крестьянъ. 

(В. Л. Модзалевскій—Малороссійскій родословникъ, т. IV, стр. 311).  
Русскій біограф. словарь, стр. 303). 

Родзянко, Владиміръ Ѳедоровичъ, гвардіи штабсъ-капитанъ, изъ 
полтавскихъ дворянъ (род. 15 Іюля 1793 | 11 Февраля 1872 г.). Род. 
в ъ имѣніи своего отца въ Хорольскомъ уѣздѣ , воспитывался сначала 
дома, a потомъ былъ отданъ въ Московскій Университетскій пансіонъ, 
который и окончилъ въ 1811 г. и поступилъ въ гвардейскую артилле-
рію. Принималъ участіе въ Отечественной войнѣ. В ъ 1813 г. находился 
въ шести сраженіяхъ въ Пруссіи, Саксоніи и другихъ мѣстахъ, за сра-
женіе подъ Лейпцигомъ получилъ Георгіевскій крестъ, былъ подъМаг-
дебургомъ, при осадѣ Гамбурга и въ нѣсколькихъ небольшихъ схват-
кахъ, при чемъ былъ нѣсколько разъ раненъ. В ъ 1824 г. вышелъ въ 
отставку и поселился въ своемъ имѣніи и занялся хозяйствомъ, гдѣ 
скончался и погребенъ. (Русск. біогр. словарь, ст. 297—298). 

P. S. В ъ біограф. словарѣ сказано, что Р. принималъ участіе въ 
Комитетѣ Полтавской губерніи, сочувствуя реформамъ Императора 
Александра II. Если здѣсь разумѣется Комитетъ по реформѣ крестьянъ, 
то P. не принималъ въ немъ участія. 

Романовскій, Николай Александровичъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. 
Род. 1 Сентября 1860 г. Окончилъ Полтавскій кадетскій корпусъ въ 
1878 году и въ 1881 г. Михайловское Артиллерійское училище и вы-



пущенъ въ .31 артилл. бригаду. Съ 1891 г. до 1-го Декаб. 1907 г. когда 
назначснъ на нынѣшнюю должность командира 3 дивизіона 36 артил. 
бригады, служилъ на дальнемъ Востокѣ . В ъ 1900 1901 г. участвовалъ 
въ походѣ противъ китайцевъ. Принималъ участіе въ Русско-Японской 
войнѣ, былъ во многихъ бояхъ. За сраженіе y д. Саншинлипу и горы 

H. А. Романовскій. 

Сампсонъ награжденъ орденомъ Георгія 4 степени. Имѣетъ „золо-
тое оружіе", Владиміра 4 ст. съ мечами и др. награды. В ъ 1906 году 
окончилъ офицсрскую артиллерійскую школу. (Ромашкевичъ—матеріалы 
для исторіи Полтавскаго Кад. корпуса, годъ 6, стр. 82—83). 

Руденко, Анастасія Андреевна (урожденная Магденко), супруга Кре-
менчугскаго предводителя дворянства Луки Павловича Руденко (былъ 
предводителемъ сь Сент. 1805 г. по Янв. 1815 г.). Въ своемъ родовомъ 
имѣніи Глобино, Кременчугскаго уѣзда, перешедшее затѣмъ къ роду 
Магденкамъ, a нынѣ находится во владѣніи купца Шапошникова, устро-
ила превосходный каменный храмъ, какой трудно встрѣтить въ дере-
вняхъ и положила капиталъ въ 4786 р. на его ремонтъ. Помимо этого, 
она оставила капиталъ въ 33 тыс. съ тѣмъ, чтобы процентами съ него 
уплачивались подати за ея крестьянъ—явленіе очень рѣдкое. 

Руденко, Андрей Матвѣевичъ, Главный военно-ветеринарный инспек-
торъ. Родился 2 Іюля 1353 года въ Кременчугѣ. Окончилъ 26 Ноября 
1876 г. Харьковскій ветеринарный институтъ Императора Николая 1 ве-
теринарнымъ врачемъ съ отличіемъ, a 7 Мая 1889 г. удостоенъ сте-
пени магистра ветеринарныхъ наукъ. На службу поступилъ по воен-
ному вѣдомству 26 Декаб. 1876 года. Для научнаго усовершенствованія 
былъ посланъ въ Харьковскій ветеринарный институтъ (1888—1889 г.), 
перемѣщенъ врачемъ для командировокъ въ Окружное Военно-меди-



цинское управленіе (1889—1892 г.), a затѣмъ въ Главное военно-меди-
цинское управленіе (1892—1895 г ). Здѣсь онъ былъ первымъ началь-
никомъ новаго ветеринарнаго отдѣленія (1896—1903 г.) и первымъ на-
чальникомъ новаго ветеринарнаго отдѣла. Съ 1 Сентября 1910 г. состо-
итъ въ должности перваго начальника новаго ветеринарнаго управ-
ленія арміи, и главнаго военно ветеринарнаго инспектора. При его уча-
стіи разработаны и осуществлены многія реформы въ дѣлѣ постановки 
на должную высоту военной ветеринаріи. 

A. М. Руденко. 

При немъ учрежденъ ветеринарный курсъ при офицерской кавале-
рійской школѣ въ С.-Г1етербургѣ для молодыхъ врачей, поступаюіцихъ 



въ армію, расширена компетенція веіеринарныхъ врачей, введены ве-
теринарно-санитарные осмотры лошадей въ частяхъ войскъ, изданы 
инструкціи, облегчающія борьбу инфекціонными болѣзнями срсди во-
инскихъ лошадей, улучшены вётеринарные лазареты, фельдшерскія 
школы и учебныя кузницы, организовано командированіе съ научною 
цѣлыо военныхъ ветсринарныхъ врачей за границу и т. п. Онъ без-
возмездно редактировалъ въ теченіе 10 лѣтъ, по его иниціативѣ за-
думанный журналъ „Ветеринарный фельдшеръ". В ъ 1906 г. онъ соз-
далъ журналъ: „Ветеринарный врачъ" органъ военной ветеринаріи, из-
даваемый С.-Петербургскимъ обществомъ ветеринарныхъ врачей, съ 
цѣлью разработки научныхъ и практическихъ вопросовъ по военной 
ветеринаріи. Р. состоитъ почетнымъ членомъ ветеринарныхъ обіцествъ: 
Варшавскаго, Петербургскаго, Кубанскаго. Терскаго и Закавказскаго, 
a также почетнымъ членомъ Харьковскаго, Юрьевскаго и Казанскаго 
ветеринарныхъ институтовъ-

П] Я. Руденко. 

Руденко, Павелъ Яковлевичъ, Гіолтавскій житель Происходилъ изъ 
Запорожскихъ козаковъ. Въ началѣ XIX в. былъ полковникомъ, a 



затѣмъ переименовался въ надворные совѣтники. В ъ память освобож-
денія Петромъ В. отца его изъ швсдскаго плѣна соорудилъ въ Полтавѣ 
Воскресенскій храмъ и заказалъ картиму на мѣди, изображающую 
Полтавскій бой. Помимо этого, соорудилъ первый памятникъ Полтав-
ской битвы. уничтоженный въ началѣ прошлаго вѣка. Біографія Руденко 
мало извѣстна. См. о происхождсніи его и о памятникѣ, имъсооружен-
номъ (видѣнъ на снимкѣ) нашъ трудъ: Битва подъ Гіолтавой и ея 
памятники съ 141 рис. 2 изданіе стр. 186 190 г. 

Руценко, Тимофѣй Ивановичъ, Полтавскій мѣщанинъ ( t 16 Ноября 
1872 г.) по духовному завѣщанію всѣ капиталы завѣшалъ въ распоря-
женіе Полтавской и Бердянской городскихъ управъ на учрежденіе 
стипендій для круглыхъ сиротъ имени Руцемко. Выдается четыре сти-
пендіи (двумъ муж. пола и двумъ женскаго пола) по 75 р. на каждаго. 
При переходѣ въ высшее учебное заведеніе стипендіи выдаются по 
150 р. По окончаніи высшихъ учебныхъ заведеній и при выходѣ въ 
замужество, стипендіатамъ выдаются по 100 рублей. На долю Полтав-
скаго городскаго общества досталось капитала 5147 р.—2 к., стипендіи 
утверждена 4 Іюня 1892 г. и назначеніе стипендій послѣдовало въ 
первый разъ 16 Октября 1892 года. В ъ настояіцее время капитала 
11017—5 к. (до 1892 г. проценты причислялись къ капиталу). 

П. Г. Рѣдькинъ. 



Рѣдькинъ, Петръ Григорьевичъ (1808—1891), родился въ Ромнахъ, 
сынъ чиновника, обучался въ Роменскомъ духовномъ училищѣ, a за-
тѣмъ въ гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ. Въ 1826 г. онъ окончилъ 
ее псрвымъ кандидатомъ и былъ записанъ въ liber honoris, съ правомъ 
получить золотую медаль. Затѣмъ поступитъ на этико-политическое 
отдѣленіе Московскаго университета. Былъ профессоромъ Московскаго 
и Петербургскаго университетовъ (съ 1863 г.) и пробылъ до 1878 г. 
когда былъ назначенъ предсѣдателемъ департа мента удѣловъ, a въ 
1882 г. членомъ Государственнаго Совѣта. О немъ см. нашъ біограф. 
словарь ученыхъ и писателей, стр. 171—172. 

Савенко, Анатолій Ивановичъ, Род. въ Переяславѣ , Гіолтавской гу-
берніи, 16 Декабря 1874 г. Учился въ Переяславскомъ двухклассномь 
училиіцѣ, потомъ въ Лубенской гимназіи, которую окончилъ въ 1895  
году. В ъ 1900 г. окончилъ Кіевскій университетъ по юридическому 
факультету съ дипломомъ 1 степени. В ъ 1905 г. выступилъ какъобще-
ственный и политическій дѣятель. Съ 1912 г. депутатъ отъ Кіева въ 
4-й Государственной Думѣ . Съ 1899 г. постоянный сотрудникъ газеты 
.Кіевлянинъ" сотрудникъ другихъ газетъ („Свѣтъ" , „Москов. Вѣдом.", 
„Новое Время" и др.). товарищъ предсѣдателя „Клуба пусскихъ націо-
налистовъ" въ Кіевѣ . 

Савицкая, Глафира Ивановна ( f 9 Окт. 1891 г.), жена надв. совѣт-
ника, пожертвовала Полтавской первой мужской гимпазіи 75 тыс. на 
стипендіи имени „Василія н Андрея Прокофіевыхъ" (съ 19 сент. 1893 г.). 
Стипендіи предназначены потомственнымъ или личнымъ дворянамъ 
Кобелякскаго уѣзда. Стигіендіи могутъ быть получаемы и въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 

Савицкій, Викентій Петровичъ надворный совѣтникъ, пожертвовалъ 
327 десятинъ 2069 саж. земли для устройство низсшей сельско-хозяйст-
венной школы при с. Андреевкѣ , Маячской волости, Кобелякскаго у ѣ з д а 

Савичъ, Николай Ивановичъ. Род. въ 1808 г. Уроженецъ Полтав-
ской губерніи. Образованіс получилъ въ Харьковскомъ университетѣ, 
по окончаніи котораго поступилъ въ драгунскій полкъ и принималъ 
участіе в ь войнѣ 1828—1829 г.г. Послѣ войны вышелъ въ отставку и 
жилъ въ имѣніи своего отца. Послѣ смерти отца, жилъ довольно долго 
за границей, гдѣ занимался химіей. Въ 1847 г. примкнулъ къ Кирилло-
Меѳодіевскому обществу, вмѣстѣ съ Щевченкомъ, Костомаровымъ и др. 
Послѣ освобожденія отъ ареста, поселился въ Одессѣ , гдѣ былъ рев-
ностнымъ сотрудникомъ газеты „Одесскій Вѣстникъ" гдѣ помѣщалъ 
статьи по политическимъ и экономическимъ вопросамъ. 

Сагарда, Николай Ивановичъ (| 26 Апрѣля 1911 г. въ Полтавѣ). 
Родился въ с. Глобино, Кременчугскаго уѣзда, сынъ священника. Окон-
чилъ Полтавскую г.еминарію. Былъ священникомъ сначала въ с. Дмит-



ровкѣ , Кременчугскаго уѣзда, и затѣмъ въ с. Барановкѣ , Миргород-
скаго уѣзда. За нѣсколько лѣтъ до смерти, снялъ санъ. По духовному 
завѣщанію оставилъ 6 тыс. въ пользу св. Троицкаго братства при 
Троицкой церкви г. Полтавы, съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого капи-
тала употреблялись на выдачу пособій бѣднымъ прихода. 2) 5 тыс. 
руб. завѣщалъ въ пользу Общества взаимопомощи трудящихся женщинъ 
съ тѣмъ, чтобы проценты выдавались въ пособіе трудящимся женіци-
намъ православнаго исповѣданія, 3) сто рублей въ пользу Архангело-
Михайловской церкви м. Глобино, Кременчугскаго уѣзда съ тѣмъ, 
чтобы проценты шли на поминовеніе Николая. 4) сто рублей Покров-
ской церкви с. Дмитровки съ тѣмъ, чтобы проценты шли в ъ пользу 
причта за вѣчное поминовеніе раба Николая, 6) 300 р. свято-Троицкому 
Братству при Троицкой церкви г. Полтавы съ тѣмъ, чтобы проценты 
шли на выдачу бѣднымъ прихода на разговѣны на праздникъ Рождс-
ства Христова и на Пасхальный столъ, по усмотрѣнію совѣта братства, 
7) 3 тыс. и 2 билета 5 % внутр. госуд. займа сестрѣ , А. И. Сагардѣ . 

Самусь, Софья Ѳедоровна (супруга Даніила Ив. Самуся, бывшаго 
учителемъ, инспекторомъ Полтавской гимназіи, a затѣмъ директоромъ 
Бѣлоцерковскаго и Кременчугскаго реальныхъ училиідъ f 8 Марта 
1899 г.) оставила по духовному завѣщанію Гіолтавскому дворянству 
50 тыс. и первой полтавской гимназіи 3 тыс. для стипендіи имени ея 
мужа (стипендія учреждена 16 Декабря 1906 года). 

Сахновскій, помЬщикъ Константиноградскаго уѣзда. Имя, отчество, 
и вообще біографическихъ данныхъ нѣтъ. Первый въ Полтавской губ. 
освободилъ своихъ крестьянъ, на основаніи закона о свободныхъ хлѣ-
бопашцахъ, за что Имперагоромъ Александромъ I былъ награжденъ 
орденомъ Владиміра 3 ст. По высочайшему повелѣнію этотъ орденъ 
врученъ былъ въ собраніи в с ѣ х ъ дворянъ Полтавской губерніи мало-
россійскимъ генералъ-губернаторомъ кн. Я- И. Лобановымъ-Ростов-
скимъ, что было въ 1811 году. 

Свирскій, Андрей Леонидовичъ, потомств. дворянинъ Роменскаго 
уѣзда. Род. въ хуторѣ Маляровщина, Роменскаго уѣзда (1835 f 7 Марта 
1894 г.) Положилъ вѣчнымъ вкладомъ 28 тыс. на проценты котораго, 
согласно его духовному завѣіданію, 25 Февраля 1894 года учреждены 
четыре стипендіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ для бѣднѣйшихъ 
дѣтей потомственныхъ дворянъ Роменскаго уѣзда, a если таковыхъ не 
оказалось бы, то личныхъ дворянъ. 

Селецкій, Петръ Дмитріевичъ (род. 2 Марта 1821 г. | 5 Марта 
1880 г.), сынъ полковника, участника войнъ съ Наполеономъ I. Род. 
въ с. Малютинцахъ, Пирятинскаго уѣзда, изъ стариннаго малорусскаго 
дворянскаго рода. Окончилъ юридическій факультетъ Кіевскаго уни-



верситета со степенью кандидата. 15 Января 1842 г. былъ назначенъ 
и. д. адъюнкта Ришельевскаго Лицея по каѳедрѣ законовѣдѣнія, но 
въ Сентябрѣ 1842 г. уволенъ. 31 Янв. 1844 г. поступилъ въ канцелярію 
Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго генералъ-губсрнатора по секрет-
ной части, былъ тамъ же переводчикомъ. Былъ сотрудникомъ Кіевской 
Комиссій для разбора древнихъ актовъ (1845—46), затѣмъ цензоромъ 
иностранныхъ сочиненій. 26 Февр. 1849 г. чиновникъ особыхъ порученій 
при попечителѣ Кіевскаго Учебнаго Округа. 22 Марта 1849 г. ему было 
поручено производство иностранной корреспонденціи по управленію 
генералъ-губернатора, 4 Марта 1851 г. тамъ-же чиновникъ особыхъ 
порученій VI класса. Съ 14 Февр. 1858 г. по 18 Іюня 1866 г. Кіевскій 
вице-губернаторъ a съ 1866 г. по 1880 г. Кіевскій губернскій предводи-
тель дворянства. Гофмейстеръ. Погребенъ въ Выдубицкомъ монастырѣ. 

Семковъ-Савойскій, Сергѣй Лукичъ. Род. въ Полтавѣ, въ 1860 г., 
изъ полтавскихъ дворянъ. Окончилъ Кишиневскую гимназію (1880 г.) 
и Московскій университетъ по юридическому факультету (1884 г.) 

С. Л. Семковъ-Савоііскіі!. 

Службу началъ въ контролѣ вѣдомства Императрицы Маріи. Былъ 
управляющимъ контролемъ этого вѣдомства a затѣмъ управляющимъ 
дѣлами собственной Его И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Импера-
трицы Маріи. Съ 21 Іюля 1906 г. въ отставкѣ . 



Семковъ-Савойскій, Митрофанъ Лукичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. 
Род. въ Гіолтавѣ, въ 1864 году. Окончилъ Кишиневскую гимназію съ 
серебряною медалью въ 1883 г. и поступилъ въ Новороссійскій уни-
верситетъ по физико-математическому факультету. По окончаніе его, 
въ 1888 г. поступилъ въ Институтъ инженеровъ путей сообщенія, ко-
торый и окончилъ въ 1891 году. Служилъ при инспекторѣ желѣзныхъ 
дорогъ, былъ начальникомъ движенія сѣв.-зап. желѣзныхъ дорогъ, a  
съ 1911 г. состоитъ Начальникомъ Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги. 

Сементовскій-Курилло, Дмитрій Константиновичъ (16 Сент. 1859 г. 
t 1911 г.). Окончилъ Александровскій Лицей. Служилъ по министер-
ству иностранныхъ дѣлъ, былъ директоромъ перваго дспартамента-
24 Марта 1907 г. былъ назначенъ посланникомъ въ Болгарію, гдѣ и 
скончался. Принадлежалъ къ полтавскимъ дворянамъ. Его некрологъ: 
„Новое Время" 1911, № 12515, Историческій Вѣстникъ 1911, 3. 

Сильвестръ (въ мірѣ Семенъ Петровичъ Кулябко), сынъ знатнаго 
товарища Петра Ивановича, обывателя Лубеискаго. С. родился въ 
Лубнахъ, принадлежалъ къ полтавскимь дворянамъ. (1704 f 17 Апрѣля 

Архіенископъ Силі>всстръ. 

1761 г.). Учился въ „латинскихъ училищахъ" и окончилъ курсъ Кіев-
ской Духовной Академіи. В ъ 1726 г. поступилъ въ Кіево-Межигорскій 
монастырь. Черезъ годъ, въ 1727 г. принялъ монашество въ Кіево-Пе-



черской Лаврѣ и въ этомъ году былъ назначенъ учиіелемъ въ Кіев-
скую Академію. Съ 1740 1745 г. былъ настоятелемъ Кіево-Брестскаго 
монастыря и ректоромъ Академіи. В ъ 1745 г. епископъ Костромской, 
съ 1750 г. архіепископъ С.-Петербургскій. 

Симашко, Францъ Ивановичъ (род. въ Варшавѣ въ 1818 | 29 Ок-
тября 1892 г. въ Петербургѣ). Окончилъ Павловскій кадетскій корпусъ. 
Въ 1837 г. поступилъ въ 5 артиллерійскую бригаду, но онъ недолго 
служилъ въ строю. Очень скоро получилъ мѣсто репетитора, a затѣмъ 
преподавателя математики въ родномъ корпусѣ, откуда назначенъ ин-
спекторомъ въ кадетскомъ корпусѣ Аракчеева (былъ въ Новгородѣ). 
Въ 1865 г. получилъ назначеніе на постъ директора Полтавской воен-
ной гимназіи, гдѣ прослужилъ 20 лѣтъ, болѣе чѣмъ кто либо съ осно-

Ф . И. Симашко. 

ванія кадетскаго корпуса (съ 6 Дскабря 1840 г.) С. былъ извѣстный 
педагогъ. Ему пришлось преобразовывать прежній кадетскій корпусъ 
въ военную гимназію и затѣмъ военную гимназію въ кадетскій кор-
пусъ. Съ 1885 г. состоялъ до кончины своей при Главномъ управленіи 
военно-учебныхъ заведеній, гдѣ былъ предсѣдателемъ комиссіи по выра-
боткѣ программъ для кадетскихъ корпусовъ. 

Симоновъ, Матвѣй Терентьевичъ (1823 f 1900 г.). Общественный 
дѣятель и благотворитель. В ъ 1832 г. поступилъ въ Лубенское при-
ходское училиіде, затѣмъ перешелъ въ Переяславское духовное учи-
лиіде. Затѣмъ, по окончаніи гимназіи, поступилъ въ Кіевскій универ-
ситетъ, который окончилъ по словесному факультету. Началъ службу 
свою учителемъ въ Нѣжинской и Немировской гимназіяхъ, затѣмъ за-
нималъ разныя должности въ контрольныхъ палатахъ Псковской, Ека-
теринославской и Волынской. Когда въ Лубнахъ открылась гимназія, 
то С. былъ первымъ ея директоромъ. Въ 1877 г. вышелъ въ отставку. 
Былъ затѣмъ предсѣдателемъ Лубенской Земской Управы, мировымъ 
судьей (1885—1890 г.) и предсѣдателемъ съѣзда. В ъ 1895 г. онъ, про-
давъ все свое имущество, завѣщалъ 50 тыс. полтавскому губерн-
скому земству съ тѣмъ, чтобы капиталъ остался неприкосновеннымъ 



a проценты съ него расходовались на разныя благотворительныя дѣла. 
Главнымъ изъ нихъ, по его завѣщанію, содержаніе въ его родномъ 
селѣ Зарогѣ (Лубенскаго уѣзда) особаго врача, обязаннаго безвоз-
мездно оказывать медицинскую помощь жителямъ этого села съ хуто-
рами, съ безплатной раздачей лѣкарствъ. 

Сіяльскій, Валеріанъ Ивановичъ (1847 f 1901 г.), сынъ гіротоіерея, 
перваго законоучителя Полтавскаго кадетскаго корпуса ( f 1855 г.). 
Окончилъ Полтавскую гимназію и Петербургскій университетъ по юри-
дическому факультету. Служилъ по судебному вѣдомству, былъ корот-
кое время помощникомъ статсъ-секретаря Государственнаго Совѣта, 

В. И. Сіяльскій. 

затѣмъ членомъ Одесской судебной палаты и старшимъ предсѣдателемъ 
Ташкентской судебной палаты, но пробылъ на этомъ посту недолго, 
былъ назначенъ предсѣдателемъ департамента Кіевской судебной палаты. 
Окончилъ жизнь самоубійствомъ въ Кіевѣ, погребенъ въ Полтавѣ . 

Совачевъ , Яковъ Филипповичъ. Изъ дворянъ Полтавской губерніи. 
Родился 8 Октября 1851 года. Окончилъ курсъ уѣзднаго училища въ 
1867 году и 1 Августа 1868 года поступилъ на службу по земству, гдѣ 
11 Марта 1872 г. занялъ мѣсто секретаря и въ этой должности состо-
итъ до сей поры. Состоитъ четвертое четырехлѣтіе гласнымъ Перея-



славской Городской Думы и два четырехлѣтія заступающимъ мѣсто 
Городского Головы; члсномъ Попечительнаго Совѣта Переяславской 
женской гимназіи отъ города и попечителемъ земскаго Демяішевскаго 
училища. В ъ ознаменованіе 40-я его службы по земству, земское собра-
ніе 28 Сентября 1909 г. постановило учредить стипендію въ 200 руб. 
его имени въ Переяславской мужской гимназіи и назначеніе этой сги-
пендіи принэдлежитъ Совачеву пожизненно. Также рѣшено было помѣ-
стить его портретъ въ залѣ Земской Управы. 

Скаржинская, Екатерина Николаевна, вдова генералъ-маіора, по-
мѣщица Лубенскаго уѣзда (урожденная Рейзеръ). Подарила Полтав-
скому губернскому земству очень цѣнный археолого-этнографическій 
музей. 

Софроній, епископъ Иркутскій, и Нерчинскій (25 Декабря 1703  
t 30 Марта 1771 г.). В ъ мірѣ Стефанъ Кристаллевскій. Родился въ 
м. Березани, ГІереяславскаго уѣзда. Родители его принадлежали къ 
духовному званію. Окончивъ в ь 1727 г. Переяславскую семинарію, онъ 
поступилъ послушникомъ въ Красногорскій покровскій монастырь. 
(Золотоношскаго уѣзда). 23 Апрѣля 1730 г. постриженъ въ монашество 
и быль вскорѣ назначенъ сначала игуменомъ, a затѣмъ настоятелемъ 
Красногорскаго монастыря. В ъ царствованіе Елисаветы Петровны онъ 
былъ вызванъ въ Гіетербургъ и занялъ постъ намѣстника Александро-
невскаго монастыря, гдѣ и пробылъ 11 лѣтъ. Онъ воздвигъ на Петер-
бургскомъ трактѣ , Троице-Сергіеву пустынь существующую до сей 
поры. Своимъ умомъ, строгимъ образомъ жизни онъ вызвапъ къ себѣ 
особое благоволеніе Императрицы, которая нерѣдко удостаивала его 
подарками собственноручной работы, какъ то эпитрахилей, поясовъ, 
поручей и др. 

23 Февраля 1753 г. ему была предложена епископская каѳедра въ 
Иркутскѣ . Онъ согласился.—Хиротонія состоялась 18 Апрѣля a 2 Де-
кабря 1753 года Софроній выѣхалъ въ Иркутскъ, куда и прибылъ въ 
Мартѣ 1754 г. Онъ много работалъ въ Сибири, гдѣ въ теченіи 6 лѣтъ 
не было епископа. Много заботился о введеніи порядка, заботился о 
нравственности и уничтоженіи лороковь, заботился о просвѣщеніи бу-
рятъ etc. Это былъ очень строгій подвижникъ, жизнь его была нео-
обыкновенно проста, спалъ на полу, постилая овечью или оленью кожу, 
ѣлъ, что придется, былъ для всѣхъ доступенъ etc... В ъ 1770 г. по пре-
клонности лѣтъ и болѣзни, просился на покой, но, не дождавшись, 
увольненія, скончался. Почившій недавно архіепископъ Иркутскій Ти-
хонъ возбудилъ мередъ Святѣйшимъ Синодомъ вопросъ о причисленіи 
его къ лику святыхъ. См. Новое Время, отъ 21 Марта 1911 г. № 12580. 
См. о немъ статыо И. Яновскаго—Полт. Епарх. Вѣдомости 1883, 15. 



Прибавленіе къ Иркутск. Епарх. Вѣдомостямъ 1875 № 29, № 40, 42,  
46, 1877 № 7, 13, 1882 № 3, 4 и 5, Церковныя Вѣд. 1882 № 2, исто-
рико-статистическое описаніе Золоюношскаго женскаго монастыря прот. 
Н. Думитрашко; Русск. Арх. 1874 т. VI. Чефрановъ Милій, протоіерей— 
„Краткое повѣствованіе о его жизни etc. Душеполезное чтеніе, 1903 г. 

Епископъ Софроній. 

„Церковный Вѣстникъ" 1881, № 42. Книга Троицкаго Александро-Нев-
скаго монастыря 1732 г. (рукопись Архива Св. Синода за № 2815),  
Жизнеописаніе отечественныхъ подвижниковъ, Мартъ, гдѣ есть отдѣль-
ный очеркъ объ обрѣтеніи мощей Софронія, еп. Иркутскаго, 342- 346,  
тамъ же его портретъ. 

Жизнью и дѣятельностью архіепископа Софронія интересовались 
сибирскіе іерархи и собирали біографическій матерьялъ. Такъ, арх. 
Мелетій (1831 — 1835) собиралъ этотъ матерьялъ, но сколько на-
шелъ и гдѣ этотъ матерьялъ, неизвѣстно. Арх. Нилъ (1838—1853) же-
лалъ написать его біографію, но не успѣлъ, но магерьялъ, имъ собран-
ный, повезъ съ собою въ Ярославль, куда былъ переведенъ. Всѣ вещи 
арх. Нила были отправлены сплавомъ по р. Ангарѣ до Енисейска. На 
этой баржѣ произошелъ пожаръ. Часть вещей сгорѣло, много было 
выброшено въ воду и, кажется, сама баржа затонула. Такъ погибъ ма-
терьялъ, собранный архіепископомъ Ниломъ. При архіепископѣ Пар-
феніи (1860—1873) собирались матерьялы, чѣмъ занимался ректоръ 



семинаріи Модестъ и нротоіерсй Громовъ. Переведенный въ Екатерин-
бургъ Модестъ взялъ съ собой и собранные документы. Протоіерей 
Громовъ собиралъ гакже матеріалы о Софроніи и св. Иннокентіи, но 
пожаръ 1879 г. уничтожилъ много документовъ (см. труды Иркутской 
Арх. Комиссіи, в. I, 228—229 стр.). 

Ставицкій, Максимъ Ѳедоровичъ (1778 t 21 Октября 1841 г.), изъ 
молтавскихъ дворянъ, сынъ капитана. Получилъ образованіе въ артил-
лерійскомъ и инженерномъ кадетскомъ корпусѣ. В ъ 1791 г. выпущенъ 
штыкъ-юнксромъ въ артиллерійскій батальонъ балтійскаго гребнаго 
флота. Участвовалъ во многихъ войнахъ конца XVIII и начала XIX вѣка. 
6 Сентября 1826 г. сенаторъ и тайный совѣтникъ, но просилъ Госу-
даря переименовать его въ чинъ генералъ-лейтенанта, на что и послѣ-
довало разрѣшеніе. О его дѣятельности см. описаніе войнъ съ фран-
цузами—„русскій біографическій словарь 307—309 стр. 

Старицкая, Татьяна Андреевна, вдова коллеж. ассесора. Пожертво-
вала 5 Мая 1885 г. 2100 р. Полтавской Маріииской женской гимназіи, 
полтавскому реальному училищу 1900 p., полтавскому епархіальному 
женскому училищу—3000 руб.; полтавской первой мужской гимназіи 
4200 руб., при чемъ часть процентовъ отчисляется для образованія 
особаго капитала, который выдается стипендіату, по окончаніи курса 
ученія въ гимназіи, на первоначальное обзаведеніе. Въ 1885 г. душе-
приказчиками покойной были внесены въ первую полтавскую мужскую 
гимназію 8 тыс. съ тѣмъ, чтобы 7 тыс. были обращены исключительно 
на улучшеніе здапія гимназіи увеличеніемъ оконъ, устройствомъ пар-
кетныхъ половъ и т. п. a остальныя 1000 p., обратить въ неприкосно-
венный капиталъ, a проценты выдавать бѣднѣйшимъ воспитанникамъ 
на теплую одежду и обувь. 

Старицкій, Егоръ Павловичъ, (род. 26—27 Ноября 1825 f 31 Мая 
1899). Д. т. совѣтникъ. Изъ полтавскихъ дворянъ. Членъ Государствсн-
наго совѣта, выдаюіційся дѣятель по судебному вѣдомству. Сынъ пору-
чика, род. въ приходѣ с. Сторожевой, Полтав. у. Окончилъ училище пра-
вовѣдѣнія. Съ 1 Мая 1845 г. поступилъ иа службу въ канцелярію 8 депар-
тамента семата, вскорѣ перешелъ въ министерство юстиціи, гдѣ служилъ 
до 1852 года, занимая въ министерствѣ мѣсто начальника отдѣлснія. В ъ 
1853 г. назначенъ предсѣдателемъ Тифлисскаго коммерческаго суда, гдѣ , 
помимо многихъ комиссій, в ь которыхъ принимальучастіе, былъ членомъ 
комиссіи для размежеванія земель кавказскаго края. Ему было поручено 
составленіе проэктовъ по судебной и межевой части въ Закавказскомъ 
краѣ . для чего онъ былъ освобожденъ отъ занятій по коммерческому 
Суду. В ъ 1862 г. году, былъ члсномъ совѣта намѣстника Кавказа и на 
него было возложено управленіе Закавказскою межевою частью. В ъ 
1866 году предсѣдатель комитста при Кавказскомъ гориомъ управленіи 



о надѣлѣ землею горскихъ племенъ Кавказа. В ъ 1867 г. сепаторъ и 
старшій предсѣдатель Тифлисской судебной палаты. В ъ 1873 г. пере-
шелъ на низшее мѣсто, былъ назначенъ предсѣдателемъ департамента, 
той же палаты. На посдѣдней должности гіробылъ до 1878 года, когда 
былъ назначенъ членомъ совѣта намѣстника. Съ именемъ С. связано 
проведеніе судебной реформы на Кавказѣ и въ этомъ дѣлѣ ему при-
надлежитъ псрвенствуюідее мѣсто. Это былъ крупный и убѣжденный 
дѣятель преобразовательной эпохи 60-хъ годовъ. Ему принадлежитъ 
много дѣльныхъ гіроэктовъ. проникнутыхъ глубокимъ сочувствіемъ 

Е П Старицкій. 

къ новымъ судебнымъ уставамъ". Любя новый судъ, говоритъ о немъ 
Джаншіевъ, Е П. принесъ ему безпримѣрную жертву, на которую спо-
собны только^благородныя и возвышенныя натуры. Вынося на своихъ 
плечахъ самый тяжелый періодъ существованія новаго суда, спустя 
семь лѣтъ послѣ его открытія, Е. П. добровольно сошелъ съ перваго 
мѣста на второе, занявъ должность предсѣдателя департамента. Онъ 
надѣялся этимъ рѣдкимъ актомъ личнаго самопожертвованія облегчить 
условія новаго суда. Къ сожалѣнію, великодушный шагъ не гіринесъ 
желаемыхъ послѣдствій и ему выпалъ непріятный, но обычный въ та-
кихъ случахъ, жребій убѣдиться, какъ мало поняли и оцѣнили его 
благородный поступокъ многіе, не исключая того, кто ближайшимъ 



образомъ воспользовался плодомъ его великодушнаго поступка". В ъ 
1879 г .—былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта. Здѣсь на 
его долю выпала труднѣйшая задача по ликвидаціи интендантскихъ 
счетовъ за послѣднюю войну и окончаніе разсчетовъ казны съ Горви-
цемъ и камп. Будучи приверженцемъ судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II, онъ съ рѣдкимъ гражданскимъ мужествомъ отстаивалъ 
ихъ при обсужденіи въ Государственномъ Совѣтѣ положеніе о земскихъ 
начальникахъ. Въ 1882 г. былъ назначенъ предсѣдателемъ кодифика-
ціоннаго отдѣла Государственнаго Совѣта, a черезъ годъ—предсѣда-
теля дспартамента законовъ. Въ послѣдней должности пробылъ два 
года. Послѣдніе годы жизни своей провелъ въ ГІолтавѣ, гдѣ и скон-
чался. Погребенъ въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ. 

Старицкій, Гіетръ Павловичъ. (21 Дек. 1836 | 22 Іюля 1902 г.) род. 
въ д. Войновкѣ , сынъ поручика. В ъ 1851 г. окончилъ институтъ кор-
пуса инженеровъ путей сообщенія и былъ командированъ на Кавказъ, 
гдѣ находился въ Галашевскомъ, Чеченскомъ и др. отрядахъ. В ъ 1864 г. 
былъ пазначенъ производителемъ работъ по укрѣпленію береговъ 
р. Терека и Прорвы. В ъ 1871 г. вышелъ въ отставку, въ чинѣ под-
полковника и съ т ѣ х ъ поръ, до самой кончины, всецѣло себя отдалъ 
служенію земству. В ъ 1878—86 г. былъ членомъ губернской земской 
управы, a съ 1886 г. предсѣдателемъ Полтавской уѣздной земской 
управы. Это былъ дѣятель, искренно преданный земству, всегда имѣв-
шій въ виду исключительную пользу дѣла и правильную принципіаль-
пую постановку с ь точки зрѣнія убѣжденнаго сторонника земства. 
Уѣздное земское собраніе соорудило въ Полтавѣ школу его имени. 

Старицкій, Сергѣй Павловичъ, изъ полтавскихъ дворянъ. (27 Сент. 
1829 t 1855 г.). Сынъ поручика, родился въ с. Войновкѣ , приходѣ с. Сто-

С. П. Старицкій. 

рожевой). Воспитывался въ Полтавскомъ кадетскомъ корпусѣ и в ъ 
офицерскихъ классахъ Главнаго Инженернаго училища. Поручикъ, по-



левой инженеръ. Завѣдывалъ работами па куртинѣ мсжду 2-мъ басті 
ономъ и Малаховымъ курганомъ, a съ 10 Августа вступилъ въ завѣ-
дываніе всѣми работами на 2-мъ бастіонѣ . На самыхъ опасныхъ мѣ-
стахъ лично распоряжался исправленіемъ разрушеній и былъ тяжело 
раненъ 14 Августа; разорвавшаяся граната раздробила кость правой 
ноги выше колѣна и оторвала два пальца лѣвой ноги. Скончался 
18 Августа. (См. „Севастомольцы" изд. П. с!>. Рерберга, 53—1 гдѣ по-
мѣщенъ его портретъ въ кадетской формѣ) 

Стеблинъ-Каминскій, Павелъ Степановичъ, родился в ъ Золотонош-
скомъ уѣздѣ (1782 f 1856). Съ 1798 по 1837 г. служилъ въ Полтавѣ , 
былъ членомъ строительной коммнссін, членомъ Приказа Общественнаго 
призрѣнія. Былъ другомъ поэта И. П. Котляревскаго, которому поста-
вилъ па свой счетъ памйтникъ. Писалъ мелкія статьи и замѣтки въ 
періодическихъ изданіяхъ. О немъ: русскій біограф. словарь 364 стр.; 
статья наша: „учрежденіе полтавскаго ипститута и постройка для него 
дома Приказомъ Общ призрѣнія—Труды арх коммис. вып. 6 и отдѣльно. 

Стефановичъ, Илья Даннловичъ. Род. въ с. Стефановщинѣ , Мир-
городскаго уѣзда, 12 Апрѣля 1828 г. Учился въ Полтавской гимназіи 
и Кіевскомъ университетѣ по историко-филологическому факультету, 

И. Д. Стефановичъ. 

который окончилъ въ 1851 г. со степеныо кандидата. Оіл> былъ од-
ним'і> изъ учредителей Гіолтавскаго земельнаго баика (учрежденъ 4 Іюля 
1872 г.) и первый сго предсѣдатсль, которымъ был-ь до кончины своей, 
18 Марта 1895 г. Скончался на 65 году. Собраніе акціонеровъ банка 



ассигновало 5400 p. на постройку школы его имени. Школа, устроенная 
городомъ, находится на Кобищанахъ. Акціонерами того же банка ас-
сигнованъ капиталъ въ 6100 р. и переданъ 13 Апрѣля 1888 г. Полтав-
ской Маріинской жснской гимназіи. Самъ же С по духовному завѣ-
щанію, пожсртвовалъ той же гимназіи кагіиталъ въ 10400 р. Имъ еще 
завѣідано 22300 р. для обращепія процентовъ на содержаніе народнаго 
училища въ с. Стефановщинѣ , Богачанской волости. Имепи его есть 
сіцс стипендія, учрежденная акдіонерами Полтавскаго земельнаго банка 
въ полтавской псрвой мужской гимназіи, на что ассигновано 5 тыс. р. 
(съ 13 Мая 1888 г.). С. былъ мировымъ посредникомъ. Сохранилось 
его нисьмо къ губернскому предводителю дворянства Л. В. Кочубею 
въ которомъ онъ, вопреки рѣшеиію Константиноградскаго дворянства, 
высказался за меобходимость освобожденія крестьянъ. „Отецъ мой, 
губернскій секретарь Стефановичъ, имѣетъ въ Константиноградскомъ 
уѣздѣ землю съ населеніемъ 85 душъ крестьянъ. Такъ какъ онъ мнѣ 
передалъ свое право голоса во в с ѣ х ъ дворянскихъ выборахъ и совѣ-
іданіяхъ, слѣдовательно и въ настоящихъ, по поводу вопроса о кре-
стьянахъ, a какъ я, живя постоянно въ Миргородскомъ уѣздѣ , не имѣлъ 
возможности присутствовать на бывшихъ въ Константиноградѣ совѣ-
щаніяхъ. a между тѣмъ теперь только узналъ рѣшеніе дворянства 
этого уѣзда, совершенно противное, какъ моимъ, такъ и отца моего 
убѣжденіямъ, то смѣю просить Вашс Сіятельство, принять и мой го-
лосъ по этому вопросу. Признавая, что улучшеніе быта крестьянъ со-
ставляетъ предметъ первой важносги въ настоящес время по совре-
меннымъ идеямъ и первой необходимости y насъ, когда, наконецъ, уже 
почти всѣми принято убѣжденіе, что неестественныя отношенія между 
помѣщиками и крестьянами, служатъ только ко вреду обѣихъ сословій 
a не къ выгодамъ и убѣждаясь, что въ Константиноградскомъ уѣздѣ< 

по его особеннымъ мѣстнымъ условіемъ, болѣе еще, чѣмъ въ другихъ 
уѣздахъ, будетъ благотворно для обѣихъ сторонъ. измѣненіе этихъ от-
ношеній на предложенныхъ Государемъ Императоромъ основаніяхъ, я 
смѣю покорнѣйше просить Ваше Сіятельство, принять это письмо какъ 
выраженіе, съ моей стороны, сочувствіе къ настоящему дѣлу. Покор-
нѣйше прошу принять уваженіе и проч. Илья Стсфановичъ. 11 Фев-
раля 1858 года. Еще о нсмъ см. тепло написанный некрологь А. Ѳ. Чер-
ненкомъ въ „Полтавскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ", 1895 г. № 64.  
Некрологь этотъ рисуетъ его, какъ банковаго дѣятеля и благотворителя. 

Стороженко, Андрсй Яковлевичъ (род. 1791 f 4 Іюля 1858), изъ 
полтавскихъ дворянъ. Изъ второго кадетскаго корпуса въ Петербургѣ 
выпуіценъ въ 11 артилл. бригаду. Участникъ воііны 1812 г., былъ во 
многихъ сраженіяхъ, какъ въ Россіи, такъ и за границей. Былъ нѣ-
сколько разъ раненъ, получилъ „саблю" за храбрость, орденъ Влади-



міра 4 ст. и др. В ъ 1817 г. постуиилъ на службу по военнымъ посе-
леніямъ, былъ при графѣ Виттѣ , a затѣмъ при Паскевичѣ въ Варшавѣ , 
гдѣ занимая должность генералъ-полиціймейстера и генералъ-гевалди-
геря (офицсръ въ арміи, завѣдующій полицейскою частыо) дѣнствую-
щей арміи. В ъ 1842—тайный совѣтникъ и сенаторъ Варшавскихъ де-
партаментовъ Правительствующаго Ссната. Былъ предсѣдателсмъ пра-

А. Я. Стороженко. 

вительственной комиссіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ Царства Поль-
скаго. 17 Іюня 1856 г. вышелъ въ отставку и поселился въ с. Чевельчѣ , 
Лубенскаго уѣзда, гдѣ и погребенъ (скончался въ Кіевѣ). О сго лите-
ратурной дѣятельности см. нашъ біографическій словарь стр. 202 

Стороженко, Алексѣй Петровичъ (род. 12 Ноября 1806 f 6 Ноября 
1874 г.). Изъ полтавскихъ дворянъ. Родился въ деревнѣ Лисогорѣ , 
Борзенскаго уѣзда, Черниговской губсрніи, но дѣтство провелъ въ 
м. Великихъ-Будищахъ, Зеньковскаго уѣзда, гдѣ ему съ братомъ до-
сталось имѣніе дѣда по матери князя Николая Егоровича Мусхалова. 
С. воспитывался въ Харьковѣ , въ благородномъ пансіонѣ Михаила 
Робуша, служилъ въ военной службѣ . Въ 1829 г. принималъ участіе 
въ турецкой кампаніи, гдѣ раненъ подъ Журжею. Георгіевскій кава-



леръ Участвовалъ въ усмиреніи польскаго мятежа въ 1831 г., служилъ 
затѣмъ при Кіевскомъ генералъ-губернаторѣ , a съ 1663 г. состоялъ 
при графѣ M. Н. Муравьевѣ , въ западномъ краѣ. Оставивъ государ-

А. П. Стороженко. 

ственную службу, былъ предводителемъ дворянства въ Брестѣ и пред-
сѣдателемъ съѣзда мировыхъ сулей. О литературной его дѣятельно-
сти см. нашъ біографическій словарь, стр. 200—201. 

Стороженко, Николай Владиміровичъ. Родился 29 Мая 1862 г., въ 
с. Великой Кручѣ, ГІирятинскаго уѣзда. Окончилъ Кіевскую вторую 
гимназію въ 1881 г. съ золотою медалыо и Кіевскій университетъ по 
историко-филологическому факультету со степеныо кандидата (1885 г.). 
Съ 1887—89 г. состоялъ своскошнымъ стипендіатомъ для приготов-
лснія къ профессорскому званію. По выдержаніи магистерскаго экза-
мена въ Петербургскомъ университетѣ , былъ приватъ-доцентомъ по 
русской исторіи. Въ 1889 г. поступилъ инспскторомъ народныхъ учи-
лищъ въ Черниговской губерніи, a въ 1891 г. перешелъ на такую же 
должность при управленіи Кіевскаго учебнаго округа. Съ 1895—22 Авг. 
1909 г. директоръ Кіевской четвертой гимназіи, a съ 1909 г. состоитъ 
директоромъ Кіевской первой, нынѣ Императорской Александровской 
гимназіи. Пожертвовалъ на своей родинѣ, с. Великой Кручѣ усадьбу и 
3 тыс. руб. для двухкомплектнаго училища и кромѣ того построилъ 
на свой счетъ зданіе. Чрезвычайное земское собраніе выразило ему 
благодарность и при томъ рѣшило ходатайствовать о присвоеніи этому 
училищу имени отца жертвователя—Владимира Андреевича Стороженко, 



много потрудившагося въ свою очередь въ пользу земстиа. („Полтав-
скій Голосъ" П Іюля № 1483). О лигературной дѣятельности см. нашъ 
словарь, № 300. 

Стронинъ, Александръ Ивановичъ (20 Февраля 1826 f 29 Января 
1889 г. въ Ялтѣ). Сынъ крѣпостнаго князя Юсупова. Родился въ сло-
бодѣ Рокитиной, Хотмышскаго уѣзда, Курской губ. Отецъ его, крѣпо-
стиой выучился читать и до того пристрастился къ чтенію, что перепи-
сывалъ Пушкина, Жуковскаго и др. Добился вольной для своего сына, 
котораго отдалъ в ъ Прилукское уѣздное училише, a затѣмъ во вторую 
Кіевскую гимназію, гю окончаніи которой въ 1844 г. поступилъ на фи-
лологическій факультетъ Кіевскаго Унивсрситета, гдѣ получилъ стс-
пень кандидата. Былъ нѣкоторос время учителемъ въ нѣсколькихъ 
гимпазіяхъ, a въ 1855 г. перешелъ въ Полтавскую гимназію, гдѣ про-
былъ 7 лѣтъ. Время его служенія здѣсь совмало съ общественнымъ 
подъемомъ 60-хъ годовъ. С принялъ живое участіс въ устройствѣ въ 
Полтавѣ воскресныхъ школъ для парода и въ руководствѣ ими; онь 
составилъ и напечаталъ даже спеціальный учебникъ .Азбука для Гіол-
тавской воскресной школы", гдѣ помѣстилъ и программу по естествен-
нымъ наукамъ и литературѣ . Бывши за границей, посѣтилъ въ Лон-
донѣ Герцена. В ъ силу этого и распространился слухъ, что онъ былъ 
корреспондентомъ въ „Колоколѣ". Онъ былъ удаленъ отъ учительства, 
сидѣлъ въ Петропавлонской крѣпости, a затѣмъ былъ сосланъ въ Ме-
зень, Архангельской губ. Его дѣятсльность по устройству народныхъ 
библіотекъ, воскресныхъ чтеній, намѣреніе издавать газету—все это 
принято было за проявленіе пропаганды сепаратизма Малороссіи. В ъ 
Маѣ мѣсяцѣ 1869 г. освобожденъ отъ надзора Служилъ затѣмъ по 
контролю, былъ юрисконсультомъ Министерства Путсй Сообщенія, a за-
тѣмъ членомъ совѣта, до 4 Октября 1887 г. когда вышелъ въ отставку. 
О его литературныхъ трудахъ см. нашъ біографическій словарь, стр. 203. 

Струве, Бернгардтъ Васильевичъ. Дѣйств. ст. сов. Изъ полтавскихъ 
дворянъ. Поступилъ на службу въ 1827 г. въ канцелярію статсъ-секре-
таря комиссіи прошеній. Служилъ въ восточной Сибири y графа Му-
равьева и напечаталъ затѣмъ свои „воспоминанія о Сибири" в ъ „Рус-
скомъ Вѣстникѣ" , въ 1888 г. Былъ Астраханскимъ и Пермскимъ губер-
наторомъ. Вышелъ въ отставку 2 Декабря 1870 года. 

Судіенко, Іосифъ Степановичъ. Гіринадлежалъ къ древнему мало-
россійскому роду, былъ правнукомъ Андрся Ивановича Судіенка, судьи 
стародубскаго полка. Служилъ онъ по почтовому вѣдомству и завѣды-
валъ всѣми дѣлами Безбородько, въ семьѣ котораго былъ совѣтни-
комъ и другомъ. Покровительству Безбородько онъ обязанъ своимъ 
положеніемъ, чиномъ тайнаго совѣтника и богатствомъ. Онъ пожертво-
валъ 100 тыс. ассиг. на сооруженіе храма и памятника на Шведской 



могилѣ. Cm. объ этомъ наши работы: „Битва подъ Полтавой 27 Іюня 
и ея памятники", съ 141 рис. глава XII—„Шведская могила"; „къ исторіи 

1. С. Судіенко. 

шведской могилы", „Судіенко и его духовное завѣщаніе", со многими 
рисунками. С. скончался 4 Декабря 1811 года. 

Сулима, Іосифъ Ивановичъ, вице-адмиралъ, членъ адмиралтействъ 
совѣта. Изъ полтавскихъ дворянъ. Въ 1792 г. посгупилъ въ Херсонскій 
корпусъ кадетомъ и 1 Января 1794 г. былъ произведенъ въ гардема-
рины. Много плавалъ на разныхъ судахъ Въ 1812 г. въ чинѣ капи-
танъ-лейтенанта, плавалъ отъ Николаева до Севастополя, послѣ чего 
былъ командированъ въ составѣ 75-го корабельнаго экипажа въ Юж-
ную армію, стоявшую y Аккермана. Въ слѣдующемъ году находился 
съ вооруженными лодками при осадѣ крѣпости Торна и командовалъ 



береговыми батареями на островѣ Шоркъ. Въ 1814 г. былъ при навод-
неніи понтонныхъ мостовъ на р. Саалѣ и Шульдѣ , за что награжденъ 
Анной 2 ст. и орденомъ „pour le mérite" отъ короля Прусскаго. Въ 
1819 г. за 18 морскихъ кампаній былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 
4 ст. И послѣ этого командовалъ много лѣтъ разными морскиміі суд-
нами. В ъ 1834 35 г.г. состоялъ главнымъ командиромъ Свеаборгскаго 
a съ 1836 по 1842 г. Архангельскаго портовъ; въ Архангельскѣ былъ 
и военнымъ губернаторомъ. В ъ 1842 г. члснъ адмиралтействъ совѣта. 
бФевраля 1852 г. оставилъ службу. (Pye. біограф. словарь, стр. 144—145). 

Сулима, Николай Семеновичъ (13 Янв. 1777 f 21 Октября 1840 г.): 
внукъ Псреяславскаго полковника Семена Семеновича отъ брака его 
съ княжной M. В. Несвицкой В ъ 1791 г. опредѣлился въ сухопутыый 
шляхетскій корпусъ, но черезъ годъ, 15 лѣтъ былъ записанъ въ Се-
меновскій полкъ, откуда въ 1797 г. переведенъ въ Нашебургскій пѣх. 
полкъ. Служилъ зат ішъ въ Измайловскомъ иолку и въ 1804 г. назна-
ченъ командиромъ Московскаго Мушкатерскаго полка. Съ этимъ пол-
комъ былъ въ походахъ въ Галиціи, Силезіи, Богеміи, Маравіи и 
Австріи. Впервые отличился въ сраженіи подъ Дирнштейномъ, гдѣ въ 
теченіе нѣсколькихъ часовъ преграждалъ путь дивизіи Дюпона и от-
билъ y непріятеля знамя. Подъ Аустерлицемъ раненый попалъ въ 
плѣнъ, но былъ вымѣненъ. В ъ 1811 г. командиръ Таврическаго грена-
дерскаго полка, съ которымъ участвовалъ въ Отечественной войнѣ : 

подъ Витебскомъ, Смоленскомъ, Бородино, Тарутинѣ и подъ Крас-
нымъ, гдѣ отбилъ 6 орудій и взялъ въ плѣнъ болѣе тысячи человѣкъ, 
за что получилъ Георгія 3 степени. Былъ въ заграничныхъ походахъ, 
при Люценѣ , Кенигсбергѣ и Бауценѣ (получилъ „золотую шпагу" ор-
денъ Краснаго Орла 2 ст., Анну 1 ст. Въ 1814—комавдиръ 1 грена-
дерской бригады. Въ 1817 г. 31 Янв. вышелъ въ отставку, но въ Маѣ 
того же года вновь принятъ на службу съ назначеніемъ командиромъ 
3 бригады 17 пѣх. дивизіи. Въ 1826 г. начальникъ 11 пѣхот. дивизіи. 
Въ Турецкую кампанію 1828 г. онъ былъ въ сраженіяхъ подъ Сили-
стріею, Шумлою и Кульчею и при занятіи Адріанополя. В ъ 1831 году 
принималъ участіе въ подавленіи Польскаго возстанія, былъ на при-
ступіі Варшавскихъ укр Ііпленій, за что награжденъ орденомъ св Алек-
сандра Невскаго. В ъ 1832 г,—предсѣдатель Варшавскаго верховнаго 
уголовнаго суда, a черезъ годъ, 6 Декабря 1833 г.—генералъ-губерна-
торъ Восточной Сибири, гдѣ оставался до Марта 1834 г. когда былъ 
назначенъ командиромъ отдѣльнаго сибирскаго корпуса и генералъ-
губернаторомъ Западной Сибири, гдѣ пробылъ до 28 Января 1836 г. 
когда былъ назначенъ членомъ военнаго совѣта. Въ 1837 году членъ 
совѣта государственнаго контроля. Скончэлся въ Петербургѣ и погре-
бенъ въ Сергіевой пустыни. Его портретъ находится въ Зимнемъ 



дворцѣ въ числѣ портретовъ сподвижниковъ Александра I. Pye. біогр. 
словарь, стр. 145— 4 6 . Еще о немъ: Сулимовскій архивъ, Кіевская 
Старина, 1882 г. т. IV, стр. 615, Pye. Старина, 1874 № 5 , стр. 195 198.  
В. М. Модзалевскій—малороссійскій родословникъ, т. IV. 

Суринъ, Агіполлонъ Ефимовичъ. Изъ дворянъ Миргородскаго уѣзда. 
Съ 21 Іюля 1906 г. былъ управляюіцимъ канцеляріей по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи. Съ 1910 г. сенаторъ. 

Тарановъ, Матвѣй Семеновичъ, пожертвовалъ 5 тыс. на устронство 
изъ °/о-пъ двухъ кроватей въ городской больницѣ въ Константиноградѣ 
для мѣщанъ этого города; 5 тыс. на розыгрышъ ежегодно 9 Августа 
процентовъ, съ правомъ участія въ розыгрышѣ дѣвицъ достигшихъ 
17 лѣтняго и до 20 лѣтняго включительно. Гіриниматі» участіе въ этомъ 
могутъ только мѣщанки города Константинограда. Еще пожертвовалъ 
2500 p., съ употребленіемъ процентовъ на содержаніе призрѣваемыхъ въ 
Константиноградской городской богадѣльнѣ . 

Терещеико, Константинъ Власьевичъ. Врачъ. Пожсртвовалъ свой 
дворъ съ постройками на устройство въ г. Зѣньковѣ ремесленной ма-
стерской. 

Терновецъ, Леонтій Степановичъ. уроженецъ г. Роменъ, происхо-
дилъ изъ купсческаго званія. Благотворитель Потомственный почегный 
гражданинъ. Проживалъ все время въ Ромнахъ, гдѣ и скончался 4 Ян-
варя 1906 года, въ возрастѣ 85 лѣтъ. Онъ долгое время состоялъ 
гласнымъ городской думы, директоромъ Городекого Общественнаго 
Банка, предсѣдателемъ комиссіи по постройкѣ храма въ память муче-
нически почившаго Императора Александра II, былъ предсѣдателемъ 
Роменскаго Благотворительнаго Общества, по избранію Думы былъ 
старостой Кладбищенской церкви. Онъ завѣщалъ храмамъ и учрежде-
ніямъ г. Роменъ каменныя лавки, находящіяся въ Ромнахъ и выигрыш-
ные билеты съ условіемъ, если падетъ выигрышъ, то онъ обращается 
въ неприкосновенный вкладъ и хранится въ Банкѣ . Проценты съ этихъ 
билетовъ должны быть употреблены на покупку свѣчей, другая часть 
на поминовеніе при совершеніи Гіроскомидіи, на содержаніе пѣв-
ческаго хора и т. д. Такъ, помимо св. образовъ, завѣщанныхъ храмамъ, 
онъ завѣщалъ: 1) Александро-Невской церкви 6 каменныхъ лавокъ и 
3 выигрышныхъ билета. 2) Всѣхъ святыхъ Кладбищенской церкви 
4 лавки и 6 билетовъ. 3) Храму Вознесенія Господня 3 каменныя лавки 
и два билета. 4) Соборному храму двѣ лавки и два билета. 5) Церкви 
св. Николая двѣ лавки и два билета. 6) ГІокрова Божьей Матери д в ѣ 
лавки и два билета. 8) Храму при реальномъ училищѣ два бцлета. 
9) В ъ пользу тюремнаго замка два билета. Въ случаѣ выигрыша 
1/з часть процентовъ употреблять на улучшеніе пиіди заключенныхъ. 



10) В ъ пользу Роменскаго городского училища два билста. Въ случаѣ 
выигрыша проценты съ капитала раздѣлить no равной части, одпу 
часть выдавать преподавателямъ, a другую для уплаты за право ученія. 
11) Рсальному училищу два билста, чтобы, въ случаѣ выигрыша, 
третыо часть удерживать за право ученія. 12) Роменской женской гим-
назіи два билета. 13) Ромепскому женскому начальному училищу два 
билета; въ случаѣ выигрыша, одну часть выдавать иреподаватслямъ, a  
другую вносить за право ученія. 14) Ромепекому Благотворительному 
Общсству для содержанія убѣжища три билета, д в ѣ каменныхъ лавки 
и участокъ земли (наз. Монастырщина) мѣрою примѣрно 26 дес., съ 
находящимися постройками. Эгому же обіцсству завѣщалъ и д в о р ь съ 
постройками на Монастырской улицѣ. Жилой дворъ съ рощей дол-
женъ именоваться .Терновщина". Все недвижимое имуідество, завѣ-
іцаннос пріюту не могло быть гіродавасмо. Въ случаѣ ликвидаціи этого 
общества, все движимое и недвижимое имущсство должно быть перс-
дано другому обществу, преслѣдующему благотворительныя цѣли. 0 6 - 
іцество обязано было выдавать изъ доходовъ пособіе бѣднымъ семей-
ствамъ, одинокимъ мужчинамъ, выбывающимъ изъ пріюта дѣвушкамъ 
и мальчикамъ, выдавать въ пособіс для погребенія умсршихъ бѣдных'ь 
христіанъ и т. п. Онъ пожертвовалъ городу 2 десятины земли для 
кладбища, которое должно именоваться Елисавстинскпмъ, въ память 
умершей его дочери. Т. роздалъ не мало вещей учрежденіямъ и род-
ственникамъ, нѣкоторымъ завѣіцалъ лавки и выигрншные билеты.. 
Своей племянницѣ и ея дочери завѣщалъ 4 лавки, a по кончинѣ ихъ 
должно перейти въ собственность кладбищенской церкви. Внуку своему 
T. М. Алексенко—Сербину 4 лавки, a если y него не будетъ законной 
семьи, то онѣ поступаютъ въ собственность дѣтскаго пріюта. Той же 
племянницѣ завѣщалъ жилой дворъ съ постройками и рощей, a послѣ 
ея кончины все это переходитъ въ собственность дѣгскаго пріюта. Ей 
же завѣщалъ все движимое имущество, не вошедшее въ духовное за-
вѣіцаніе. Не упоминаемъ о другихъ распоряженіяхъ, о завѣщаніи вну-
камъ, и др. лицамъ денежныхъ пособій, билетовъ. что уже не имѣегъ 
характера обідественной благотворительности. 

Тимковскій, протоіерей, учредитель единственнаго воснитательнаго 
дома въ Малороссіи. В ъ концѣ XV1I1 вѣка въ с. Капустянцахъ, Пиря-
тинскаго уѣзда настоятелемъ храма былъ протоіерей Тимковскій. Въ 
1775 году онъ построилъ на свой счетъ домь въ этомъ селѣ , о 4-хъ 
покояхъ, стоющій 500 рублей. Въ этомъ то домѣ онъ и помѣщалъ не-
законнорожденныхъ дѣтей или какъ писали въ то время „несчастно-
рожденныхъ" и воспитывалъ ихъ на свой счетъ. Этихъ дѣтей почтен-
ный протоіерей отправлялъ на.свой счетъ въ Московскій воспитатель-
ный домъ. Объ этомъ не была освѣдомлена губермская администрація. 
Почтенный пастырь тихо, безъ шуму, по христіански творилъ доброе 



дѣло... Ho о его подвигѣ знали въ Москвѣ , въ воспитательномъ домѣ. 
Въ 1804 г. кн. Куракинъ молучаетъ отъ Главнаго Попечителя Импера-
торскаго Московскаго опекунскаго совѣта Д. т. сов. Михаила Ѳедоро-
вича Соймонова просьбу сообщить данныя о содержимомъ протоіере-
емъ Василіемъ Тимковскимъ „несчасгнорожденныхъ младенцевъ", про-
силъ доставить списокъ дѣтей и вмѣстѣ съ тѣмъ оказывать Тимков-
скому „всякое покровительство и всякое всмомоществованіе въ разсуж-
деніе человѣколюбиваго y него заведенія, за что совѣтъ останется бла-
годарнымъ". 

Получивъ эту бумагу, администрація собираетъ свѣдѣнія оТимков-
скомъ и его воспитательномъ домѣ . Князь Куракинъ предписалъ 
15 ноябри 1804 г. губернатору Сонцеву собрать эти данныя. Губерна-
торъ предписалъ, въ свою очередь, добытъ эти данныя Пирятинскому 
нижнему земскому суду (уѣздная полиція). Нижній земскій судъ запро-
силъ о. протоірея, и нужно полагать, не ясно формулировалъ свой за-
просъ, почему о. Тимковскій не далъ на него тѣхъ свѣдѣній, какихъ 
желалъ получить Соймоновъ. Видимо, почтенный протоіерей немного 
и струсилъ, когда отъ него потрсбовали свѣдѣнія объ его учрежденіи, 
такъ какъ въ заявленіи своемъ онъ начинаетъ ссылаться на законъ... 

„Докладываю оному суду, писалъ онъ, что я выполнять повелѣнія 
началыіичьи всегда готовъ и сбязанность имѣю, но поелику въ гене-
ральномъ трехъ частей планѣ конфирмованномъ въ Бозѣ почившею 
Императрицею Екатериною Второю, на основаніи котораго я взялъ на 
себя долгъ имѣть воспитательный домъ и воспитывать неіцастнорож-
денныхъ младенцевъ, узаконено такъ (далѣе гіриводитъ статьи объ 
учрежденіи воспитательныхъ домовъ). Въ заключеніе, о. протоіерей го-
воритъ, что y него воспитываются дѣти обоихъ половъ м на его иж-
дивеніи. 

Но этихъ свѣдѣній было недостаточно. Адмиііистрація потребовала 
отъ нижняго земскаго суда болѣе подробныхъ свѣдѣній. Оказалось, 
что въ этомъ домѣ y почтеннаго пастыря, съ 1775 года было 110 мла-
денцевъ обосго пола, изъ которыхъ 107 д. были отправлены въ Москов-
скій Воспитательпый домъ, a одинъ только въ ГІетербургскій „по за-
вѣщаііію неизвѣстной особы". И въ моментъ собиранія этихъ свѣдѣній 
y него было нѣсколько младенцевъ. Въ среднемъ стоимость содержанія 
младснца обходилось этому благотворителю по 50 р. въ годъ. Помимо 
этого, протоіерсй В. Тимковскій завѣщалъ по кончинѣ своей, недви-
жимое имущество съ крестьянами, оцѣненное въ 8215 p.. Московскому 
Опекумскому Совѣту на содержаніе „нещастнорожденныхъ". 

Князь Куракинъ счелъ долгомъ сообщить объ этомъ министру вну-
треннихъ дѣлъ гр. В. П. Кочубею, который о столь человѣколюбизомъ 



подвигѣ доблестнаго пастыря доложилъ Государю. Императоръ Алек-
сандръ 1. какъ писалъ гр. Кочубей кн. Куракину „усмотрѣвъ съ удо-
вольствіемъ сей подвигъ, высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ сооб-
щить Г. Оберъ-ГІрокурору Святѣйшаго Синода, дабы сообразивъ, какое 
награжденіе означенному протоіерею сдѣлано быть можетъ, и спроситъ 
онъ окончательнаго высочайшаго повелѣнія. 

Протоіерей о. Василій Тимковскій былъ пагражденъ брилліантовымъ 
съ рубинами крестомъ, о чемъ rp. В. Г1. Кочубей и увѣдомилъ князя 
Куракина 16 мая 1805 года. Преемникъ Соймонова по званію Главнаго 
Гіопечителя Московскаго Опекунскаго Совѣта былъ Алексаидръ Ми-
хайловичъ Лунинъ, который вступивъ въ должность, заинтересовался 
учрежденіемъ созданнымъ о. протоіереемъ, и запросилъ о немъ князя 
Куракина. Князь Куракинъ отвѣтилъ ему 4 мая 1805 г., гдѣ сообщаетъ, 
что онъ согласно сго просьбѣ , посылаетъ ему всѣ требуемыя свѣдѣнія '). 

О. протоіерей Василій Т. былъ сынъ Пантелеймона Тимковскаго, 
перваго священника этого села. Послѣ его кончины, мѣсто его заняли 
его сыновья Григорій и Василій, a за перемѣщеніемъ Гршорія, остался 
одинъ о. Василій. Въ церковной лѣтомиси священника о. В. М. Лунѣ -
вича, преемника о. Василія сказано, что о. Василій Тимковскій скон-
чался въ 1810 г. Генваря 5, 89 лѣтъ, погребенъ протоіереемъ Евфи-
міемъ Нестеровскимъ соборне. О немл> не сохранилось на мѣстіз ни-
какихъ преданій. Сохранился указь Переяславскаго Духовнаго Прав-
ленія отъ 30 декабря 1773 г. адресованный такъ: „протоіерею Василію 
Тимковскому Императорскаго воспитательнаго Дому воспитателю и 
попечителю", что указываетъ на суіцествованіе y него воспитательнаго 
дома до постройки имъ зданія въ 1775 году. Усадьба, гдѣ былъ этотъ 
домъ, назыв. „Поповщина", a самого о. Василія называли „Прусомъ" 
потому что онъ былъ военнымъ священникомъ во время войны съ 
Гіруссаками (разумѣется, семилѣтняя война). Усадьба Тимковскаго, быв-
шаго потомственнымъ дворяниномъ, такъ какъ онъ имѣлъ крестьянъ, 
носила названіе „Михайловщина" по имени кн. Голицыныхъ, Михай-
ловскаго, купившаго ее y Московскаго Опекунскаго Совѣта, передав-
шую ее по наслѣдству своимъ дочерямъ 2). 

Это былъ первый и единственный воспитательный домъ въ Гіол-
тавской губерніи. 

>) Арх. Губ. Правл. 1804 г. св. 26, № 383. 
2) H Г. по мужу графиня ф.-Зе и М. Г. Козакевнчъ, которыі! скуинвъ y первой, 

передъ смертью пролаль полевую землю и деньги отдалъ родственникамъ и бѣднымь 
крестьянамъ села Капустинсцъ. Усадьба отписана ссстрѣ Козакевича, 3. А. Рѣшшой съ 
дѣтьмн, но находится въ пожизненномъ владѣніи нторой жены Козакевича, нѣмки Бсрты 
Ѳеодоровны, по отцу Гувелякенъ. Свѣдѣнія зти сообщсны намъ свяіценннко.мъ с. Каму-
стинецъ, о. Г. Бѣлинскимь, за что приносимь искреннюю благодарность. 



Тимковскій, Василій Ѳедоровичъ И781 f 1832), родомъ отъ Золо-
тоношскаго уѣзда. Образованіе получилъ подъ руководствомъ мона-
ховъ Благовѣщенскаго монастыря, и затѣмъ въ Кіевской Духовной 
Академіи. В ъ 1810 г. поступилъ на государственную службу, въ канце-
лярію Государственнаго Совѣта. Въ началѣ 1812 года его взялъ къ 
себѣ , бывшій тогда въ званіи Государственнаго Секретаря A С. Шиш-
ковъ и онъ сопровождалъ Шишкова во всѣхъ его путешествіяхъ по 
Россіи и Европѣ вслѣдъ за Императоромъ Александромъ I. Онъ со-
ставлялъ манифесты въ эпоху войны съ Наполеономъ. Затѣмъ Т. былъ 
правителемъ канцеляріи при уполномоченномъ намЬстникѣ Бессаряб-
ской области, начальникомъ обѣихъ отдѣленій азіатскаго департамента 
министерства иностранныхъ дѣлъ и предсѣдателя Оренбургской по-
граничной комиссіи. Въ 1826 -28 г губернаторъ Бессарабіи. 

Тихонъ, архіепископъ Курскій. Род. въ Полтавѣ, 1 мая 1867 года, 
сынъ псаломщика (въ мірѣ Николай Василевскій) Въ 1891 г. окончилъ 
Кіевскую духовную академію со степеныо кандидата богословія и 
назначенъ инснекторомъ классовъ Ладинскаго женскаго епархіальнаго 
училища (Полтав епархіи). В ъ 1892 г. опредѣленъ учителемъ Херсон-
скаго духовнаго училиіца, a черезъ годъ Полтавскаго духовнаго учи-
лища. Въ 1895 г 28 Іюня принялъ монашество и назначенъ инспек-
торомъ Томской духовной семинаріи. гдѣ пробылъ до 1897 г. когда 
былъ переведенъ на ту же должность въ Минскую семинарію. Въ 1898 г. 
рекгоръ той же семинаріи. 3 Мая 1903 г. по высочайшему повелѣнію на-
значенъ епископомъ Балтскимъ, викаріемъ Нодольской епархіи Съ 
16 Іюня 1905 г. епископъ Костромской. Въ 1913 г. возведенъ въ санъ 
архіепископа Съ 11 Іюля 1914 г. архіепископъ Курскій и Обоянскій. 

Треповъ, Дмитрій Ѳедоровичъ (2 дек 1855 f 2 сент. 1906 г.), изъ 
полтавскихъ дворянъ. Свиты Его Величества генералъ-маіоръ. Служилъ 
по окончаніи Пажескаго корпуса въ л. г. конномъ полку. Принималъ 
участіе въ русско-турецкой войнѣ 1877 г. В ъ 1905 г. былъ генералъ-
губернаторомъ Петербурга и товариідемъ министра внутреннихъ дѣлъ, 
завѣдующимъ полиціей. 12 декабря того же года Т. вступилъ въ 
командованіе войсками петербургскаго гарнизона, a 26 октября былъ 
назначенъ дворцовымъ комендантомъ. О немъ: Кіевлянинъ, 1906 года 
№ 246, и др. 

Треповъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ. Генералъ-адъютантъ. Былъ градона-
чальникомъ Петербурга. Изъ полтавскихъ дворянъ. 

Треповъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сынъ мредъидущаго изъ полтавскихъ 
дворянъ. Род. 13 мая 1854 г. Образованіе получилъ въ Пажескомъ 
корпусѣ. Членъ Государственнаго Совѣта. Нынѣ генералъ-губернаторъ 
Кіевскій, Подольскій и Волынскій. 



Троцина, Константинъ Елисѣевичъ. Род. въ 1827 году, изъ полтав-
скихъ дворянъ (его имѣніе Карпиловка, Прилукскаго уѣзда). Окончилъ 
въ 1847 г. Лицсй кн. Безбородько, гдѣ получилъ золотую медаль за 
сочиненіе. По окончаніи Лицея, Т. поселился въ своемъ имѣніи, гдѣ 
открылъ школу, что было большою рѣдкостью въ то время. Внослѣд-
ствіи, переселился въ другое имѣніе, въ с. Дорогиику, Нѣжимскаго у. 
Въ 1859 г. былъ избранъ въ комитетъ для составленія проэкта поло-
женія о размежеваніи земель Черниговской и Полтавской губерніи, 
какъ депутатъ отъ Полтавской губерніи. Былъ предсѣдателемъ Нѣжин-
ской межевой комиссіи и первымъ предсѣдателемъ Черниговской гу-
бернской земской управы. Затѣмъ, былъ предсѣдателемъ мирового 
съѣзда , уѣзднымъ и губернскимъ гласнымъ, членомъ губернскаго 
училищнаго совѣта. В ъ 1881 г. оставилъ занятіе обществснными дѣ-
лами, носелился въ имѣніи своемъ, Дорогинкѣ , гдѣ , какъ и въ Кар-
пиловкѣ, открылъ школу. О литературной дѣятельности см. нашъ 
біографич. словарь, стр. 210. 

Трофимовскій, Николай Алексѣевичъ. Юристъ. Изъ полгавскихъ 
дворянъ. Родился въ м. Сорочинцахъ, Миргородскаго уѣзда. Былъ стар-
шимъ предсѣдателемъ Варшавской судебной палаты. Покойный. 

Ураловъ, Николай Яковлевичъ заслужснный протоіерей. Сынъ 
священника. Окончилъ Полтавскую семинарію въ 1867 году со зва-

Протоіерей Н. Я. Ураловъ. 



ніемъ студента семинаріи. Черезъ годъ рукоположенъ въ священника 
с. Сѣдаковки Полтавскаго уѣзда, былъ затѣмъ священникомъ при 
Лубенской городской больницѣ (1869), въ Ромнахъ, Рѣшетиловкѣ и 
в ъ 1887 г. перемѣщенъ на 1-е священническое мѣсто въ Полтавскій 
каѳедральный соборъ, гдѣ 15 Августа 1890 г. возведенъ въ с і н ъ про. 
тоіерея съ назначеніемъ его настоятелемъ, гдѣ пробылъ до 28 Авгу-
ста 1899 І-. когда былъ перемѣщенъ на нынѣшное мѣсто настоятелемъ 
Срѣтенскаго храма. Видный общественный дѣятель. До перевода въ 
Полтаву былъ благочиннымъ. В ъ теченіе 24 лѣтъ пребыванія въ Пол-
тавѣ , занималъ и занимаетъ не мало должностей, по епархіальному 
вѣдомству, такъ состоялъ наблюдащимъ за церковно-приходскими 
школами (1885 - 1 8 8 7 г.), былъ редакторомъ оффиціальной части 
„Полтав. Епарх. Вѣдомостей" ( 1 8 8 7 - 1 9 1 2 г.) былъ депутатомъ о т ъ д у -
ховенства въ Городской Думѣ (1893—1911 г.), членомъ отъ духовен-
ства въ Губ. Комитетѣ трезвости (1897—1912 г.), предсѣдателемъ совѣта 
Свято-Владимірскаго пріюта ( 1 9 0 2 - 1 9 0 8 г.г.). Нынѣ состоитъ съ 9 Ап-
рѣля 1887 г. членомъ Консисторіи, членомъ Правленія Епархіальнаго 
церковно-свѣчного завода съ 1890 г.; депутатомъ отъ духовенства въ 
Губ. Земскомъ Собраніи и съ Января 1892 года состоитъ предсѣда-
телемъ Уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и не 
мало посвящаетъ заботъ и труда на преуспѣяніе дерковно-приходскихъ 
школъ въ уѣздѣ . 

Устимовичъ, Софья Александровна, вдова бывшаго полтавскаго 
губернскаго предводителя дворянства (урожденная Безакъ, дочь быв-
шаго кіевскаго генералъ-губернатора A. Н. Безакъ). Оставшись вдовой, 
У. посвятила себя дѣлу благотворенія. Она построила въ своемъ имѣ-
ніи, при д. Ветхаловкѣ , Гадячскаго у. училище и вполнѣ оборудовала 
его. Прекрасное зданіе этого училища, съ библіотекой расположено 
среди школьнаго фруктоваго сада. При школѣ устроена баня, едва ли 
не единственная въ уѣздѣ . Возлѣ школы, на отдѣльной усадьбѣ по-
строенъ и снабженъ всѣмъ необходимымъ фельдшерскій гіунктъ, съ 
пріемной для больныхъ, кабинетомъ для врача и аптекой. При с. Та-
тарино, въ Лохвицкомъ уѣздѣ подарила усадебное мѣсто съ садомъ 
и огородомъ. 

В ъ сосновомъ бору, подъ городомъ Гадячемъ, при р. Пслѣ постро-
ила домъ- -дачу , съ полной обстановкой для лѣтняго пребыванія въ 
немъ учигелей и учительницъ съ цѣлью поправленія здоровья. Этотъ 
даръ переданъ Полтавскому губернскому земству. 

У. часть своего имѣнія, при д. Ветхаловкѣ , въ количествѣ 200 дес. 
съ барскимъ домомъ, домовой дерковыо, садомъ завѣщала въ полную 
собствеиность ГІолтавскаго губернскаго земства для просвѣтительныхъ 
цѣлей. Свой домъ въ Курскѣ , съ обширной усадьбой, расположенной 



въ ценгрѣ города, она завѣщала въ собственность Вѣдомства учреж-
деній Императрицы Маріи для благотворителыіыхъ цѣлей. 

Часто проживая въ Курскѣ , она постоянно благотворительствовала. 
У. не забыла и своихъ служащихъ, обязавъ прямыхъ наслѣдниковъ 
выдавать имъ пенсіи. Она пожертвовала 1000 р. Полтавской Маріин-
ской женской гимназіи на стигіендію имени дочери своей Наталіи Гіро-
кофьевны, стипендія учреждена 12 февраля 1902 года У. скончалась 
въ своемъ имѣніи 9 іюня 1911 года и погребена въ Курскѣ . Гіослѣд-
нимъ желаніемъ покойной было быть похороненной возлѣ мужа и по-
ставить маленькую плиту изъ бѣлаго мрамора съ надписыо: „Софья 
Александровна Устимовичъ". 

Устимовичъ, Андріанъ Прокофьевичъ (род. около 1797 ') f 13 окт. 
1851 года). Окончилъ куръ благороднаго паисіона при Московскомъ 
университетѣ . На службѣ съ 1 ноября 1804 г. въ экспедиціи государ-
ственныхъ доходовъ 1 марта 1814 года поступилъ юнкеромъ въ л. г. 
Уланскій полкъ и служилъ до 7 марта 1825 г. когда вышелъ въ от-
ставку полковникомъ. 17 апрѣля 1827 г. поступилъ, въ чинѣ ротмистра, 
адъютантомъ къ Малороссійскому генералъ-губернатору кн. Репнину. 
Былъ комендантомъ на Ильииской ярмаркѣ въ Ромнахъ и въ Кремен-
чугѣ во время холеры, въ 1830 г. 24 янв. 1832 г. полковникъ, съ 
назначеніемъ къ кн. Репнину по особымъ порученіямъ. 13 іюня 1835 г. 
назначенъ состоять по особымъ порученіямъ при Полтавскомъ и Чер-
ниговскомъ генералъ губернаторѣ гр. Гурьевѣ . 2 Марта 1836 г. вышелъ 
въ отставку съ чиномъ статскаго совѣтника. 31 Марта 1838 г. полков-
никъ съ назначеніемъ состоять по особымъ порученіямъ при и д. Пол-
тавскаго, Черниговскаго и Харьковскаго генералъ-губернатора. 4 Февр. 
1839 г. и. д. Харьковскаго губернатора и въ этомъ же году, 17 Мая 
д. ст. сов. 12 Ноября 1840 г.—Курекій губернаторъ. 24 Сент. 1850 г. 
за допущенные въ губерніи безпорядки отставленъ отъ службы съ 
преданіемъ суду. (В Л. Модзалевскій, Малорос. родословникъ, т. IV, 
555—556 стр.). 

Ф р о л о в ъ - Б а г р ѣ е в ъ , Александръ Алексѣичъ, (1785 f 11 Сент. 1845 г.), 
родился въ с. Локнѣ , Полтавской губерніи. В ъ 1802 г. поступилъ въ 
коллегію иностранныхъ дѣлъ и причисленъ къ Берлинской миссіи. В ъ 
1806 году по собственному желанію опредѣлился въ земское войско 
къ главнокомандующему кн. Прозоровскому. В ъ 1807 г снова зачи-
сленъ въ Берлинскую миссію. В ъ войну 1812 г. находился при арміи 
Чичагова и временно управлялъ Гродненской губерніей, состоялъ за-
тѣмъ при Барклаѣ де Толли, при австрійскомъ генерал ь-фсльдмаршалѣ 

') Годъ показапъ ошибочно, вѣроятно опечатка, такъ какъ въ 1804 г. У. было 7 лѣть, 
когда онъ поступилъ на службу н при томъ, по окончаиіи благороднаго пансіона, что 
невозможно. 



кн. ІІІварценбергѣ. Съ 1818—1824 Черниговскій губернаторъ, затѣмъ 
членъ совѣга министра финансовъ. Съ 1826—1834 г. управляющій Го-
сударственнымъ заемнымъ банкомъ. В ъ 1834 г. сеиаторъ. Д. т. сов. 
Былъ женатъ на единственной дочери графа M. M Сперанскаго, Ели-
саветѣ Михайловнѣ. См. рус. біограф. словарь 235 стр. 

Федоровъ, Николай Ивановичъ изъ дворянъ Полтавской губерніи. 
Родился 12 Сентября 1884 г. Окончивъ Полтавскій кадетскій корпусъ 
въ 1902 г. поступилъ въ Кіевское военное училище, откуда вышелъ 
подпоручикомъ въ 36 гіѣх. Орловскій полкъ. Принималъ участіе съ 
этимъ полкомъ въ русско-японской войнѣ 1904—1905 года, гдѣ былъ 
раненъ. 29 Сентября 1906 г. переведенъ въ 16 гренадерскій Мингрель-
скій полкъ. Съ 27 Октября по 5 Декабря 1909 года находился съ 
полкомъ въ походѣ въ Персію, въ составѣ Ардебольскаго отряда. 
14 Октября 1912 г. былъ награжденъ орденомъ Георгія 4 ст. за вы-
дающееся мужество, храбрость и самоотверженіе, выказанныя имъ 
8 декабря 1911 г. въ Тавризѣ , когда онъ, будучи съ 26 нижними чи-
нами, окруженъ многочисленнымъ скопищемъ хорошо вооруженныхъ 
персовъ и фндаевъ, не смотря на полученную имъ тяжкую рану и 
потерю убитыми и ранеными 19 человѣкъ изъ своей команды, отвергъ 
двукратное предложеніе о сдачѣ и, доблестно выдержавъ бой съ утра 
до ночи, присосдинился къ своей части. Этотъ подвигъ шт.-капитана 
Ѳедорова очень подробно описанъ въ приказѣ по 16 гренадерскому 
Мингрельскому нолку (приказъ этотъ см. А. Д. Ромашкевичъ—Памятка 
Георгіевскихъ кавалеровъ П. П. Кадетскаго корпуса, стр. 36—47). 

Хорватъ,—генералъ маіоръ, помѣщикъ Лохвицкаго и Зѣньковскаго 
уѣздахъ. Онъ продалъ свое имѣніе за 200 тыс. и завѣщалъ его При-
казу общественнаго призрѣнія на благотворительные дѣла. См. Вара-
диновъ—Исторія министерсгва вн. дѣлъ кн. I, стр. 405. 

Халчинскій, Иванъ Дмитріевичъ. Род. въ Кременчугѣ, гдѣ отецъ 
его былъ почтмейстеромъ. Окончивъ Нѣжинскую гимназію высшихъ 
наукъ въ 1829 г. со сгепенью кандидата, поступилъ въ департаментъ 
внутрсннихъ сношеній министерства иностранныхъ дѣлъ. Былъ нѣ-
сколько лѣтъ секретаремъ посольства въ Константинополѣ, занялъ 
мѣсто начальника отдѣленія въ азіатскомъ департаментѣ , былъ затѣмъ 
вторично секретаремъ посольства въ Константинополѣ, гдѣ пробылъ 
до 1850 г. когда, оставивъ службу, поселился въ своемъ имѣніи, въ 
Полтавской губерніи, гдѣ онъ имѣлъ небольшой, но замѣчательный 
конскій заводъ арабскихъ лошадей. Въ началѣ 56 г. X. получилъ постъ 
гснеральнаго консула въ Молдавіи и Валахіи. Скончался на 46 г. жизни. 
X. нзписалъ біографію К. М. Базили, его товарища по Нѣжинской 
гимназіи, бывшаго въ 1854 г. полномочнымъ русскимъ комиссаромъ 
въ Дунайскихъ княжествахъ. См. рус. біограф. словарь, 269 стр., Гим-
назія высшихъ наукъ кн. Безбородько изд. 2, стр. 326—333, 473. 



Хрулевъ, Сергѣй Степановичъ, Д. с. с. Сынъ извѣстнаго генерала въ 
Крымскую войну. Предсѣдатсль правленія Гіолтавскаго земельнаго банка. 
Видный общественный дѣятель. Юристъ по образованію. Былъ това-
рищемъ прокурора въ Полтавскомъ окружномъ судѣ , прокуроромъ 
Орловскаго суда, членомъ Петербургской Судебпой Палаты. Въ день 
десятилѣтія своего, какъ предсѣдателя, пожертвовалъ 1 тыс. рублей 
въ пользу служащихъ въ банкѣ . Образована на эту тысячу руб. сти-
пендія въ [Іолтавсксй Маріинской женской гимназіи подъ названіемъ: 
„стипендія служащихъ въ Полтавскомъ земельномъ банкѣ" . Акціонеры 

C. С. Хрулевъ. 

Полтавскаго Земельнаго Банка, въ ознаменованіе его дѣятельности, 
ассигновали 60000 руб. на устройство школы его имени. Такая школа 
и сооружена около Александровскаго сада, на мѣстѣ прежняго при-
ходскаго училища (мѣсто уступлено городомъ). В ъ школѣ этой 
обучаются кружевному искусству и школа эта является первою въ гу-
берніи. Городская дума ассигновала 2500 руб. ежегоднаго пособія на 
ея содержаніе. На эту школу C. С. Хрулевъ издержалъ не мало и 
своихъ средствъ. 

Христофорь, епископъ Слободско-Украинскій и Харьковскій. Сынъ 
полковника малороссійскаго полка (въ мірѣ Харитонъ Семеновичъ 
Сулима) Родился около 1734 г. въ Переяславѣ f 18 Мая 1813 года. 



Воспитаніе получилъ въ с.-Петербургскомъ кад. корпусѣ и по окон-
чаніи его поступилъ въ преображенскій полкъ, гдѣ дослужился до 
маіора. Тяжко заболѣвъ, далъ обѣтъ принять, въ случаѣ выздоровленія, 
монашество, что и исполнилъ въ 1762 году. Служилъ настоятелемъ 
монастырей, былъ ректоромъ Черниговской семинаріи. Въ 1798 году 
18 Апрѣля—епископъ Ѳеодосійскій и Маріумпольскій, викарій Екате-
ринославской епархіи и по упраздненіи этого викаріатства, ІбОктября 
1799 г. былъ назначенъ епископомъ Слободско-украинскимъ, гдѣ и 
пробылъ до 6 февраля 1813 года, когда былъ уволенъ на покой. На 
покоѣ былъ недолго, въ томъ же году скончался и погребенъ в ъ Х а р ь -
ковскомъ покровскомъ монастырѣ. 

См. о немъ: И. Яновскій—Полт. Епарх. Вѣд. 1883 Да 15; 748—757.  
Харьков. Епарх. Вѣд. 1869, вып. 1, Черниг. Епарх. Вѣд. 1863. № 9, при-
бавленіе къ нимъ 1897. вып. VII. Духовный Вѣстникъ 1865. в. VII. Послѣ 
него осталось не мало писемъ къ разнымъ лицамъ; они помѣщены 
въ примѣчаній Дневпику „изд. 1865 г." Прибавленій къ Духовному. 

Цеймернъ, Николай Максимовичъ. Генералъ отъ кавалеріи, былъ 
Гродненскимъ, Астраханскмъ и Владимірскимъ Губернаторомъ. Нынѣ 
почетный опекунъ. 

Черненко, Александръ Ѳедоровичъ. Изъ дворянъ Константиноград-
скаго уѣзда. Окончиль Харьковскую гимназію и Харьковскій универ-

А. Ѳ . Черненко. 



ситетъ по юридическому факультету. Началъ службу пъ Полтавскомъ 
Зсмельномъ Банкѣ , гдѣ нынѣ состоитъ Членомъ Правленія. Видный 
общественный дѣятель. 

Былъ гласнымъ Полтавской городской думы, попечителемъ школы 
имени H. В. Гоголя, члснъ попечительскаго совѣта Полтавской Ма-
ріинской женской гимназіи, былъ и предсѣдателемъ этого совѣта, съ 
Япваря 1907 года до 1909 года Въ ознаменованіи его 25-ей дѣятель-
ности въ Полтавскомъ земельномъ банкѣ акціонерами банка былъ 
внесенъ капиталъ въ 2000 р. на учрежденіе стипендіи его имени въ 
Полтавской Маріинской женской гимназіи (съ 18 Марта 1899 г.). В ъ 
1906 г. Полтавская городская дума порѣшила помѣстить его портрстъ 
въ водогіроводномъ зданіи въ виду того, что имъ положено много 
труда, какъ предсѣдателя комиссіи ло устройству водопровода въ 
Полтавѣ . В ъ ознаменованіе его многолѣтней и полезпой дѣятсльности 
въ Полтавскомъ земельномъ банкѣ акціонерами банка пожертвовано 
15 тыс. на учрежденіе школы его имени. Школа эта сооружена и 
открыта въ 1913 г. На эту школу, са.мъ А. Ф. Черненко издержалъ 
столько же изъ своихъ средствъ. 

Чепа, Адріанъ Ивановичъ. Свѣдѣнія о немъ очень скудмы. Это былъ 
одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени. Началъ службу 
въ Роменскомъ земскомъ судѣ , затѣмъ былъ персведенъ въ канцелярію 
правителя Малороссіи П. Румянцева въ 1779 и служилъ до 1799 г., 
послѣ чего поселился въ с. Чепурковкѣ , Пирятинскаго уѣзда. Ч инте-
ресовался прошлымъ Малороссіи и всю жизнь собиралъ для иея ма-
теріалы. 14 большихъ сборниковъ этихъ матеріаловъ онъ передалъ 
Я. М. Марковичу, писавшему сочиненіе о Малороссіи. Послѣ смерти 
Маркевича, бумаги были затеряны и только двасборника были найдены 
Чепой. Къ нему, какъ знатоку прошлаго края обратился генералъ-гу-
бернаторъ кн. Н. Г. Репнинъ съ просьбой дать эти матеріалы Бантышъ-
Каменскому, писавшему исторію Малороссію, о чемъ сохранилось письмо 
Репнина (см. нашу работу къ исторіи Малороссіи во время ге-
нералъ-губернаторства Репнина. Труды полтавской арх. комиссіи в. 1).  
Онъ былъ въ порепискѣ со многими лицами того времени, которыя 
посвящали свой трудъ собиранію матеріаловъ о Малороссіи и писав-
шихъ о ней—Марковичемъ, Полетикой, Берлинскимъ и др. Къ нему 
обратился полтавскій губ. предводитель В. И. Чарнышъ съ просьбой 
составить записку о малороссійскихъ чинахъ, имѣющихъ гтраво на 
дворянство. 

(См. нашъ трудъ къ исторіи полтавскаго дворянства т. 1. глава II). 
Вмѣстѣ съ супругой своей, Ч. основалъ въ 1804 г. школу въ Чепур-
ковкѣ , что было единственнымъ примѣромъ въ Полтавщинѣ въ то 
время (тотъ же трудъ, т. I, глава VI 121—122 стр.). См. о немъ: Кіев-
ская Старина 1890 5, 1891. I, 1893 1. В ъ послѣдней книжкѣ статья 



В. П. Горленка: Изъ исторіи южно-русскаго общества въ началѣ XIX ст., 
гдѣ приведена переписка съ Чарнышемъ, Полетикой. Скончался онъ 
между 1817 — 1822 годахъ. Бантышъ-Каменскій въ примѣчаніяхъ своихъ 
„къ исторіи Малороссіи" говоритъ въ 1822 году о немъ, какъ объ 
умершемъ. 

Чепа, Наталья, супруга предъидущаго. Еще въ 1799 г. она отдала 
двухъ крестьянъ для обученія въ Черниговское уѣздное училище, 
имѣя въ виду подготовить ихъ учителями для школы. Школу Чепа 
открыла въ имѣніи Чепурковкѣ , Пирятипскаго уѣзда. Она помѣіцалась 
въ нѣсколькихъ избахъ, въ которыхъ, въ первый годъ ея открытія 
было 23 души. Находя помѣщснія эти неудобными, она обратилась съ 
ходатайствомъ къ ГІолтавскому губерматору о разрѣшеніи ей построить 
школьное зданіе. Въ своемъ прошеніи ина пишетъ: „дѣти охотно яв-
ляются въ опредѣленные часы, учатся безъ отвращенія и нѣкоторыя 
изъ нихъ читаютъ уже молитвы безъ букваря, то до „будуідаго распо-
ряженія о деревенскихъ школахъ она проситъ школу утвердить и 
поручить въ вѣдомство директора училищъ съ тѣмъ, „дабы оный 
назначилъ и предметь ученія для всѣхъ желаюідихъ". Смотрителемъ 
этой школы она просила назначить своего супруга. Адріана Ивано-
вича Чепу „съ обязанностыо посылать о ней къ начальству свѣдѣнія, 
получать наставленія и стараться объ исполненіи по онымъ". Самъ 
Адріанъ И. Чепа обязывался „пока онъ живетъ на свѣтѣ или до об-
щаго распоряженія о деревенскихъ школахъ" содержать 50 учениковъ, 
дѣтей бѣднѣйшихъ крестьянъ снабжать книгами и прочими къ ученію 
потребностями, отличающимся въ ученіе назначить и выдавать награж-
денія" учителямъ этой школы за трудъ ихъ, просвѣщенные супруги 
Чепы „опредѣляли землю и нѣкоторое количество денегъ, сообразно 
прилежанію трудовъ и успѣховъ ихъ". Губернаторъ сообщилъ объ 
этомъ генералъ-губернатору кн. А. Б. Куракину, который донесъ объ 
этомъ министру народнаго просвѣщенія гр. П. В. Завадовскому. Графъ 
П. В. Завадовскій довелъ до свѣдѣнія Императора Александра I, и 
сунруги Чепы получили Монаршее благоволеніе. Императоръ, какъ 
писалъ министръ „съ удовольствіемъ внималъ къ таковому подвигу ихъ"-

Это былъ единственный примѣръ основанія помѣщиками Полтав-
ской губерніи школы въ эпоху господства крѣпостнаго права (1783—  
1861 г.г.). См. объ этой школѣ: Архивъ Полт. Губ. Правленія, по описи 
№ 25. 1805 г. 

Чепѣга, Павелъ, надзиратель общей ученической квартиры Неми-
ровской гимназіи. Гіо духовному завѣщанію 1841 года пожертвовалъ 
10 тыс. руб. асс. на содержаніе въ 1-й Полтавской мужской гимназіи 
изъ продентовъ одного бѣднаго ученика, круглаго сироту. 



Чеснокъ, Александръ Михайловичъ (23 іюня 1863 f 18 Апрѣля 
1912) Изъ дворянъ Полтавской губсрніи. Окончилъ Полтавскую воен-
ную гимназію (нынѣ кадетскій корпусъ) и поступилъ въ Константинов-
ское военное училище, по окончаніи котораго выпущенъ въ 122 Там-
бовскій пѣхотный полкъ, но скоро вышелъ Rb запасъ съ чиномъ по-
ручика. В ъ 1892 г. былъ избранъ членомъ Полтавской уѣздной зем-
ской управы и оставался въ этой должности въ теченіе 18 лѣтъ. Въ 
ознаменованіе его полезной дѣятельности, Полтавское уѣздное земское 
собраніе ходатайствовало о разрѣшеніи назвать школу въ его имѣніи 
„Васильевка" его именемъ. Погребенъ въ Васильевкѣ . (Матеріалы для 
ГІолтавскаго кад. корпуса, годъ 9-ый, 157—159, тамъ жс его портретъ). 

P. S. Мать его, Марья Андресвна, скончавшаяся 29 Октября 1912 г. 
въ Васильевкѣ , много дѣлала добра жителямъ этого ссла, устраивала 
чтенія, устроила ткацкую мастерскую и т. п. 

Чуркинъ, Григорій Еремѣевичъ. Пожертвовалъ городу Крсменчугу 
на благотворительныя заведенія его имени 50977 руб. 73 к. и на со-
держаніе ихъ 54220 руб. Еще пожергвовалъ на устройство въ Кремен-
чугѣ защитительной отъ наводненія дамбы 52993 руб. 20 к. и домъ 
въ Крюковѣ для пріюта бѣдныхъ обоего пола стоимостыо 9000 руб. 
Чуркинъ, нынѣ покойный, былъ купецъ, скотопромышленникъ и зем-
левладѣлецъ. Возведенное на капиталъ Г. Е. Чуркина зданіе для пріюта 
сиротъ и ремесленная школа обошлась въ 50 тыс. Имени Г. Е. Чуркина 
и дочери его Елены Петровны Гусевой, Кременчугская городская дума, 
постановленіемъ 17 августа 1900 года ассигновываегъ на содержаніе 
одного мальчика и одной дѣвочки при мѣстномъ убѣжищѣ для бѣдныхъ 
дѣтей 260 руб. и двухъ стипендій, въ размѣрѣ платы за правоученіе въ 
Кременчугскомъ техническомъ желѣзнодорожномъ училищѣ. 

Шимковъ, Иванъ Ѳедоровичъ, прапорщикъ Саратовскаго пѣхотнаго 
полка. Изъ полтавскихъ дворянъ, Кобелякскаго уѣзда, села Михновки. 
Принадлежалъ къ обществу декабристовъ, къ лартіи соединенныхъ 
славянъ. По увѣдомленіи маіора Свиридова о волненіяхъ въ Черни-
говскомъ полку, Шимковъ отвѣчалъ: „Саратовскій полкъ съ нетерпѣ-
ніемъ ожидалъ возстанія. Я ѣздилъ въ Тамбовскій полкъ и приготовилъ 
тамъ 5 ротныхъ командировъ, которые поклялись, при первомъ случаѣ, 
соединиться съ нашимъ и готовы содѣйствовать намъ съ своими под-
чиненными". Былъ преданъ Верховному уголовному суду и приговоромъ 
егсг, причисленъ къ IV разряду (всѣхъ разрядовъ было 11) и осужденъ 
въ каторгу на 15 лѣтъ a потомъ на вѣчное поселеніе, но Императоръ 
Николай I смягчилъ приговоръ и уменьшилъ на 3 года каторжныя 
работы. Скончался въ Верхне-Удинскомъ округѣ , въ 1837 году, за годъ 
до окончанія срока ссылки въ каторжныя работы. 



Иванъ Ѳелоровичъ 
ШИИКОВЪ, 

И. Ѳ. Шнмковъ 

P. S. Въ изданіи Декабристы 86 портретовъ, гіодъ ред. П. М. Го-
ловачева по ошибкѣ сказано, что Ш. былъ причисленъ къ VI разряду. 
Онъ былъ причисленъ къ IV разряду. 

Шимковъ, Андрей Петровичъ, род. 21 Ноября 1839 г. въ с. Мих-
новкѣ , Кобелякскаго уѣзда, сынъ гвардіи поручикз, племянникъ пре-
дъидущаго. Окончивъ въ 1856 г. ГІолтавскую гимназію и въ 1860 г. 
Харьковскій университетъ. До Авг. 1899 г. былъ профессоромъ физики 
въ томъ же университетѣ . (О его трудахъ см. нашъ словарь писателей, 
№ 408, стр. 223). В ъ 1899 г. былъ уполномоченнымъ по сельско-хозяй-
ственной части въ Харьковской губерніи или инсгіекторомъ с. х. 
какъ эта должность впослѣдствіи была переименована. 6 Мая 1904 года 
былъ назначенъ Дирскторомъ Московскаго Сельскохозяйсгвеннаго 
Института, a въ Сентябрѣ 1905 года, вслѣдствіе распространенія на 
Институтъ Высочайшаго указа отъ 27 Августа 1905 г. объ автономіи 
высшихъ учебныхъ заведеній, совѣтомъ профессоровъ Института 
избранъ директоромъ. В ъ Апрѣлѣ 1907 г. увольнился отъ службы. 

Помимо этого, Iii. нѣсколько трехлѣтій состоялъ почетнымъ миро-
вымъ судьей по Харьковскому уѣзду, a по Кобелякскому состоитъ до 
нынѣ. Нѣсколько трехлѣтій состоялъ въ званіи земскаго гласнаго по 



Харьковскому и Кобелякскому уѣздамъ, гласнымъ Полтавскаго губерн-
скаго земства и гласнымъ Харьковской Думы. Съ 1879 по 1890 годъ 
состоялъ Предсѣдателемъ Харьковскаго Общоства распространенія 
грамотности въ народѣ . Съ 1909 г. и до ныиѣ состоитъ Прсзидентомъ 

А. П. Шимковъ. 

Полтавскаго Общества Сельскаго Хозяйства. P. I. Родъ Шимковыхъ 
приналежитъ къ старинной малорусской фамиліи, онъ въ родствѣ съ 
Марковичами. Свѣчками, Остроградскими, Иваненками. 

Шимкова, Марія Антоновна (25 Марта 1842 f 1 Іюня 1914 года въ 
Полтавѣ). Супруга предъидущаго. Изъ дворянъ, воспитывалась въ 
частномъ пансіонѣ Ларешъ, a затѣмъ Метслеркампа въ Харьковѣ . В ъ 
замужествѣ была съ 1865 года за профессоромъ А. П. Шимковымъ. 
Большую часть жизни своей провела внѣ Полтавы. Живя въ Харьковѣ , 
она всецѣло себя посвятила педагогической и общественной дѣятель-
ности. По ся иниціативѣ, въ 90-хъ годахъ въ Харьковѣ открыто об-
щество вспомоществованія учительницъ и гувернантокъ, гдѣ она была 
сначала товарищемъ нредсѣдательницы, затѣмъ и предсѣдательницей. 
Гіоселившись въ Полтавѣ , она принимала участіс въ кружкѣ мѣстныхъ 
музыкантовъ и любителей и при ея участіи организовалось общество 
камерной музыки. Любимымъ ея дѣтищемъ въ Полтавѣ было создан-



ное, главнымъ образомъ, ея усиліями мѣстное „общество трудящихся 
жешцинъ", при которомъ она устроила столовую, мастерскую платьевъ, 
сапожную, шляпную и т. п. Для добыванія средствъ устраивала лек-
ціи, хлопотала о субсидіяхъ, писала картины для продажи M. А. Шим-
кова представляла рѣдкій въ наше время примѣръ цѣльнаго человѣка. 
Отъ своей юности до самой кончины въ ней ярко горѣлъ огонь слу-
женія общсству. Всѣ свои умственныя и физическія силы она принесла 

M. А. Шимкова. 

на алтарь этого служенія. Сердечная и отзывчивая чужому горю, 
„М. А. нс знала утомленія, когда нужно было поддержать страдающаго, 
помочь нуждающемуся, сплотить людей различныхъ общественныхъ 
положеній для обіцаго дѣла. Она хлопотала, учила, помогала, органи-
зовывала, полная иниціативы и энергіи a эгазнергія невольно заражала 
и подчиняла себѣ окружающихъ". („Полтавскій День" . 1914 г. № 311,  
отъ 3 Іюня). 

Шихматова-Шнринская, княжня, Алсксандра Андреевна (по мужу 
была Орловская, но получила разводъ). Род. 8 ноября 1856 года въ 
с. Мануиловкѣ , Кременчугскаго уѣзда, дочь помѣщика. Образованіе 
получила домашнес Всю жизнь свою посвятила на служеніе на-
роду. На собственной усадьбѣ около 2 десятинъ, устроилЪ медицинскій 
пунктъ (нынѣ фельдшерскій), здѣсь же устроила школу, которую по-



дарила мѣстному населенію (стоила около 15 тыс. ме считая усадьбы), 
на фасадѣ надпись: .Мануиловскимъ дѣтямъ отъ Александры Андрс-
евны". Ея заботами и на ея средства была открыта въ с. Мануиловкѣ 
женская церковно-приходская школа. Ея заботами была открыта без-
платная земская библіотека-читальня, она была первой въ этомъ 
уѣздѣ . Гіо духовному завѣщанію, оставила въ дачахъ с. Мануиловки 
257 д. 1769 кв. саженъ и въ Крыму, въ Алупкѣ, въ 3-хъ участкахъ 
1805 квадр. саженъ и деньгами наличными и процентными бумагами 
12562 руб. Изъ нихъ, усыновленному ся крестьянину Ѳедору 
Ѳедоровичу Шаповалу 2-му 60 дес. и 2000 руб ; всѣ деньги завѣщала 
для раздачи, мо его ІІІаповала усмотрѣнію и при томъ лицамъ ne мс-
нѣе пяти лѣтъ прослужившимъ y нея. Помимо этого, обществомъ 
с. Мануиловки, крестьянскому —66 дес. 1600 кв. сажень, казачьему — 
33 дес. 800 кв. сажень въ вѣчное ихъ пользовдніе Осгальная земля 
въ Кремснчугскомъ уѣздѣ . a также и въ Крыму съ дачными построй-
ками на послѣдней, должны быть проданы душеприказчиками и выру-
ченныя деньги должны быть присоединены къ оставшемуся капиталу. 
Изъ имѣющаго, такимъ образомъ, образоваться капитала, должны 
быть выданы лицамъ, поименованнымъ въ духовномъ завѣщаніи. 
(Сюда входятъ и два пріемныхъ ея воспитанника), нѣкоторымъ ея 
родственникамъ, a остальная сумма должна поступить обществамъ 
с. Мануиловки, крестьянскому 2/з и казачьему '/з. Эти деньги, завѣ-
щанныя этимъ обществомъ, должны быть употреблены на просвѣти-
тельныя нужды исключительно свѣтскаго характера. Она была попе-
чительницей Мануиловской школы съ 1901 г. (со смерти ея матери). 
Ш. была очень отзывчива и вся жизнь ея полна пепрерывной частной 
благотворительностью. Въ 1902 г. она матеріально приняла участіе въ 
ремонтѣ приходского храма, пожертвовала 200 руб. и весь дубовый 
матеріалъ на постройку церковнаго дома. Скончалась 9-го Августа 
1909 года отъ порока сердца и похоронена на Мануиловскомъ обіце-
ственномъ кладбищѣ въ склелѣ , ею же при жизни устроенномъ. 

Шумаченко-Ещенко, Марья Львовна, урожденная Деркачъ. Она 
была праправнучкой Бубновскаго сотника Дениса Деркача. Родилась 
въ 1828 г. 15 Ноября въ с. Сушкахъ. гдѣ и провела свое дѣтство. 
Вышедши замужъ, она поселилась на хуторѣ , въ 8 верстахъ отъ Зо-
лотоноши. Оставшись вдовой и, не имЬя дѣтей, она возвратилась 
въ свое родное село Сушки, Золотоношскаго уѣзда. Она пожертвовала 
въ с. Сушкахъ большую усадьбу (ІѴг дес.) на которой посгроила 
зданіе для школы, оборудовавъ ее мебелью и учебными пособіями. 
Помимо этого, она пожертвовала для нуждъ того же училища 16 дес. 
луговой земли около с. Сушковъ. В ъ общсмъ, ея пожертвованіе огіре-
дѣляется въ 12 тыс. руб. Не мало пожертвовала средствъ и на нужды 
мѣстной Сушковской церкви. 



Юзефовичъ, Дмитрій Михайловичъ (1777 f 25 Сентября 1821). Изъ 
дворянъ Полтавской губерніи. Съ 12-лѣтняго возраста сержантъ Пре-
ображенскаго полка. Образованіе получилъ въ благородномъ пансіонѣ 
при Московскомъ университетѣ , который окончилъ въ 1794 г. Посту-
пилъ затѣмъ в ь военную службу. Во главѣ Харьковскаго полка со-
вершилъ цѣлыгі рядъ блестяіцихъ подвиговъ во иремя войны съ фран-
цузами. Императоръ Александръ 1 приказалъ художнику Доу написать 
его портретъ, который находится нынѣ, въ числѣ 60 портретовъ, 
сподвижниковъ Александра I и хранится въ Императорскомъ дворцѣ . 
Георгісвскій кавалеръ. Скончался въ Ромнахъ. См. о немъ: Русскій 
историческій словарь, стр 314 315, A. В Михайловскій-Данилевскій и 
Военная галлерея Зимняго Дворца, т. VI. Гіодробная его біографія и 
описаніе его подвиговъ „ІІереписка Д. m. Юзефовича" изданная при 
содѣйствіи военно ученаго комитета Главнаго Штаба 

Ѳеотоки, Никифоръ (февр 1731 f 31 мая 1800,і грекъ, родился на 
островѣ Корфу, отъ родителей графскаго достоинства (въ мірѣ Николай). 
Учился въ гимназіи и въ университетахъ Италіи. На родинѣ былъ 
посвящеиъ въ монашество, былъ проповѣдникомъ при корфской гим-
назіи и преподавателемъ словесности и математики. Оставивъ родину, 
путешествовалъ. былъ въ Молдавіи и въ Яссахъ былъ ректоромъ гим-
назіи. Словено-Херсонскій архіепископъ Евгеній Булгарисъ вызвалъ 
его въ Полтаву и Ѳеотоки былъ назначенъ начальникомъ надъ всѣми 
училищами епархіи и въ томъ числѣ открытаго 27 ноября 1778 г. 
духовнаго училища въ Гіолтавѣ, послужившаго основаніемъ открытой 
въ 1780 году въ Гіолтавѣ славянской семинаріи (оставалось въ Полтавѣ 
до перевода ея въ Ново-Миргородъ, a затѣмъ въ Екатеринославъ). 
Послѣ Е. Булгариса, по повелѣнію Екатерины II, Никифоръ былъ на-
значенъ на его мѣсто. Н. много поработалъ въ дѣлѣ обращенія ра-
скольниковъ, заботился о постройкѣ церквей. При немъ въ Полтавскомъ 
монастырѣ сооружена колокольня. Въ 1786 году онъ былъ переведенъ 
архіепископомъ въ Астрахань, гдѣ служилъ всего шесть лѣтъ, a затѣмъ 
былъ уволенъ, по разстроенному здоровью, на покой въ Московскій 
Даниловъ Монастырь, гдѣ и скончался. 

См. о немъ статыо В. Скворцова въ Полтав. Епарх. Вѣд. 1878. 6, 7,  
жизнеописанія отечест. модвижниковъ, ноябрь 286—291. (тамъ и его 
портретъ). 

Ѳеофанъ, епископъ Нижегородскій (въ мірѣ Ѳедоръ Чарнуцкій). 
Родился около 1704 г. f 8 Марта 1780, въ с. Чернухахъ, Лохвицкаго 
уѣзда. Когда окончилъ Кіевскую академію, неизвѣстно. Съ 1739—учи-
тель въ Троицко лаврской семинаріи, гдѣ и принялъ монашество. Былъ 
игуменомъ нЬсколькихъ моиастырей и намѣстникомъ Троице-Сергіевой 



Лавры. 14 Марта 1853 Нижегородскій спископъ, гдѣ пробылъ до 
1 Іюля 1773 г. когда увольнился на покой, въ Кіево-Псчерскую Лавру. 

О немъ: Полт. Еиарх. Вѣд. 1883. 10; Смирновъ—Исторія Москов-
ской славяно греко-латинской академш. Списки архіер. каѳсдръ со вре-
мени учрежденія Синода - 1 0 р . Толстаго. 

Ѳеофанъ, архимандритъ, настоятсль Вилснскаго Св. Дѵхова мона-
стыря, (въ мірѣ Ѳедоръ Леонтовичъ, Леонтовичъ Доруминъ), сынъ 
козака изъ г. Золотоноши, родился въ 1722 г. Извѣстный борецъ за 
православіе. Учился въ Кіевской академіи, по окончаніи которой былъ 
назначенъ учителемъ нѣмецкаго языка въ той же академіи. В ъ 1755 г. 
былъ избранъ настоятелемъ Виленскаго монастыря, которому были под-
чинены и приписные къ нему монастыри. Онъ обратилъ вниманіе на 
притѣсненія православныхъ въ этомъ краѣ . По жалобѣ свѣтской и като-
лической власти, a также православнаго игумена Ѳеофана Яворскаго, 
по опредѣленію Синода, 10 Сент. 1757 г. за „непристойныя проступки" 
былъ отрѣшенъ отъ „старшинства виленскаго" съ приказомъ ѣхать въ 
Кіевъ, но Ѳ. самовольно, безъ паспорта, поѣхалъ въ Варшаву, a за-
тѣмъ въ Петербургъ для оправданія и съ цѣлыо доложить ,о важномъ 
дѣлѣ " касающемся православной церкви. Но его взяли „подъ крѣпкій 
караулъ" и не приняли его „доношеніе въ важныхъ терминахъ" какъ 
подлежащее разсмотрѣнію коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Коллегія осво-
бодила его отъ караула и допрашивала его о „находящихся въ Польшѣ 
и Литвѣ греко-россійскаго закона о людяхъ" . Ѳ. доложилъ о печаль-
номъ положеніи православія и коллегія высказалась за учрежденіе 
должности „комиссара" и поручила Ѳеофану составить жалобу на поль-
скомъ или латинскомъ языкѣ греко-россійской церкви въ Польшѣ на 
римскаго папу и польскія права. Ѳ. въ срединѣ Іюня 1759 г. предста-
вилъ жалобу на латинскомъ языкѣ (заглавіе очень длинное). Кіевскій 
митрополитъ Арсеній далъ такой отзывъ: „Это ваше сочиненіе не го-
дится; первое потому, что сдѣлано кратко (5 листовъ или 20 страницъ), 
другое потому что въ дѣлѣ защищенія греко-россійской нашей въ 
Польшѣ цсркви надлежитъ намъ, въ силу указа св. Синода, поступать 
съ римскимъ папой весьма политично, a съ польскимъ министерствомъ 
умѣренными средствами. 

В ъ 1761 г. Ѳ. написалъ по поводу производившагося надъ нимъ 
слѣдствія въ Кіевской консисторіи по жалобѣ многихъ лицъ „Нели-
цезрительное пріуготовленіе" это очень рѣзкое порицаніе Синода и 
-прочія главныя команды" и особенно петербургскаго архіепископа 
Сильвестра (Кулябко), онъ укоряетъ, что пастыри не заботятся о пра-
вославныхъ въ Польшѣ , укоряегъ въ этомъ и коллегію иностранныхъ 
дѣлъ. В ъ 1762 г. 24 Августа онъ отпущенъ былъ изъ Кіева въ Москву 
на два мѣсяца .ради исправленія его нуждъ" съ запрещеніемъ являться 



ко двору, утруждать придвормыхъ. министерства. Но Ѳ. па это не об-
ратилъ вниманія. Въ1762 г. онъ подалъ гр. Бестужеву просьбу дать ему 
возможность кончить трудъ о „защиіценіи грско-россійскаго нашего въ 
польскомъ государствѣ закоиа", подалъ графу Орлову, подалъ Импе-
ратрицѣ „Челобитную на 5 листахъ и „отвѣтъ о тиранствѣ римскаго 
папы". Ѳ. былъ отпуіценъ въ Кіевъ и отъ него взяли подписку чтобы 
впррдь дерзновенныхъ поступковъ оказывать отнюдь не держалъ". Но 
Ѳ. не поѣхалъ и 26 Декабря 1762 г. подалъ гр. Бестужеву челобитную, 
гдѣ объясняетъ жестокое отношеніе къ себѣ іерарховъ тѣмъ, что онъ 
„явственно показалъ ихъ въ нужныхъ къ церковномѵ правительству 
дѣлахъ неискусство". Укоряетъ ихъ въ неисправности по должности, 
въ нерадѣніи о Христовой церкви, въ презрѣніи Монаршихъ грамотъ 
и т. п. Челобитную эту гр. Бестужевъ представилъ Императрицѣ, которая 
положипа резолюцію: „оному монаху отсюда ме отлучаться, но дожи-
даться нашей резолюціи'1. 20 Января 1763 г. Ѳ. опять подалъ томуже 
Бестужеву челобитную, гдѣ проситъ потребовать изъ Кіева его дѣло и 
разобрать при полномъ собраніи членовъ Синода. въ „присутствіи 
Судей назначеннаго отъ Е. И. Величества". Императрица повелѣла раз-
смотрѣть его дѣло въ комиссіи о церковныхъ имѣніяхъ. Съ Іюня 1863  
по 1764 г. разсмагривала эти дѣла комиссія. Комиссія обратила вни-
маніе на бумаги, найденныя y Ѳеофана, донесеніе Арсенія Мацѣевича 
объ архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ, челобитную митропо-
лита Макарія къ Іоанну Грозному о церковныхъ вольностяхъ и др. 
Комиссія нашла, что „такого безпокойнаго человѣка въ продерзостяхъ 
и безстрашныхъ поступкахъ въ гіротивность гіравилъ св отецъ и го-
сударствснныхъ узаконеній, явно оказавшагося и въ силу послѣднихъ 
жесточайшему истязанію подлежащаго. слѣдуетъ отдалить въ дальнее 
внутрь Россіи мѣсто, откуда бы онъ къ утечкѣ за границу способа 
имѣть не могъ". Онъ былъ сосланъ въ Далматовъ Успенскій монастырь 
въ Тобольской губерніи. Ему было запрещено священнослуженіе; запре-
щено было давать ему чернилъ и бумагу. В ъ Февралѣ 1765 года онъ 
былъ уже въ этомъ монастырѣ. В ъ слѣдующемъ году, Тобольскій 
митрополитъ Павелъ доноситъ Синоду ,о весьма великомъ церков-
номъ мятежѣ". Что же оказалось? Ѳ. 23 Іюня пришелъ въ церковь 
предъ окончаніемъ литургіи, палъ на колѣни и началъ громко читать 
челобитную, нагіисанную иа имя Императрицы о томъ, что онъ кимѣ-
етъ доносъ о важныхъ интересахъ" на архимандрита этого монастыря 
Іакинѳа. Ѳ. сослали в ь Туруханскій Троицкій монастырь „самый дале-
чайшій" въ этой епархіи. И здѣсь Ѳ. составилъ „ябедническое доно-
шеніе" будто отпускаемая штатная изъ Мангазейской воеводской кан-
целяріи сумма иа монастырь раздѣляется архимандритомъ Амвросіемъ 
незаконно и въ то же время написалъ ложно вл̂  помянутую канцелярію 
„премеморію;1 отъ лица архимандрита о себѣ самомъ, что онъ не аре-



стантъ секрстный, что его нельзя ковать въ желѣзныя кандалы и дер-
жать въ секретной тюрьмѣ подъ карауломъ; говоритъ, что мясо для 
монаховъ „безгрѣшная снѣдь" . Синодальнымъ указомъ 20 Декабря 
1770 г. велѣно было снять камилавку и клобукъ впредь до исправлснія. 
Затѣмъ въ виду его исгіравлснія, было возбуждено ходатайство о разрѣше-
ніи ему священнослуженія. Въ 1783 г. послѣдовалъ Высочайшій указъ объ 
увольненіи его изъ подъ стражи и опредѣлить въ монастырь по его 
желанію. Видимо, онъ былъ оставленъ въ той же епархіи. В ъ 1786 г. 
Ѳ. представилъ на пользу Тобольской семинаріи свой трудъ: Compen- 
diuni historiae universalis, opéra et studia... и т. п. Когда онъ окончилъ 
свою жизнь и гдѣ , неизвѣстно. (Русск. біогр. словарь, 394—398). См. 
о немъ: проф. C. Т. Голубевъ, Матеріалы исторіи русской церкви 
XVIII в., проф. Н. И. Петровъ, Акты и документы, относящія къ исто-
ріи Кіевской Академіи, отд. 11, т. 1 II, проф. O. Т. Титовъ Памятники 
православн. и русской нар. в ъ Западной Россіи, в ь XVII—XVIII. т. I, 
ч. II—III, Кіевъ 1905 г., Д. Вишневскій—Кіевская Академія въ первой 
половинѣ XVIII в. Чистовичъ, Очеркъ исторіи Запад. Русской церкви, 
Д. Сцѣпура. „Виленское Св. Духов. братство въ XVII и XVIII в ѣ к а х ъ " .  
M. С. Поповъ—Арсеній Маціевичъ и его дѣло и др. См. рус. біогра-
фическій словарь. 

Ѳеофилъ, епископъ Черниговскій. (Род. 1726 f 27 Сент. 1788 г.). 
Сынъ священника Успенской церкви м. Бѣлоцерковки, Миргородскаго 
полко (нынѣ Хорольскаго уѣзда). Обучался въ Кіевской Академіи, гдѣ 
въ 1744 г. принялъ монашество и по иастоянію казанскаго епископа 
былъ присланъ въ Казань для занятій въ духовной семинаріи, гдѣ 
былъ преподавателемъ мистики и риторики, затѣмъ философіи. Здѣсь 
былъ префектомъ (.1748 г.) a съ 1751 г. ректоромъ съ возведеніемъ 
въ санъ архимандрита и первымъ преподавателемъ богословія, былъ 
затѣмъ настоятелемъ Успенскаго, Спасо-Преображенскаго монастырей 
a въ 1765 г. Саввы Сторожевскаго. В ъ 1770 г. епископъ Черниговскій, 
гдѣ обратилъ вниманіе на дурное состояніе семинаріи, исходатайство-
валъ . ей 2000 руб. въ годъ и ввелъ преподаваніе богословскихъ 
наукъ, исходатайствовалъ денежное вспомоществованіе Спасскому 
собору, Елецкому монастырю, архіерейскому дому. См. (Pye. біограф. 
словарь, стр. 473). 

Яковлевъ, Михаилъ Александровичъ, ( t 16 Декабря 1903 года въ 
Полтавѣ). Сынъ личнаго дворянина, Зеньковскаго уѣзда, служившаго 
Комиссаромъ на Кавказѣ . Окончилъ Московскій университетъ по юри-
дическому факультету со степеныо кандидата. Былъ присяжнымъ 
повѣреннымъ. Былъ гласнымъ городской думы и директоромъ Алек-
сандринскаго пріюта. Завѣщалъ Полтавскому городскому обществу 
(завѣщаніе 2 Мая 1902 r.):' 1) 10 тыс. для учрежденія „кассы вспомо-



ществованія кредиторамъ". 2) 1500 руб. для покупки на проценты изъ 
нихъ ежегодно передъ праздникомъ Рождества Христова ржаной муки 
для раздачи бѣднѣйшимъ семействамъ и малолѣтнимъ дѣтямъ безра-
ботныхъ. 3) 1500 руб. для покупки на проценты изъ нихъ для раздачи 
дровъ. 4) 2500 руб. для выдачи изъ процентовъ бѣднѣйшимъ дѣвуш-
камъ приданого по жрсбію (не менѣе 25 руб. одинъ разъ въ годъ). 
5) 1000 руб. просвѣтительному дому для пріобрѣтенія на проценты 
популярнѣйшихъ иллюстрированныхъ книгъ по анатоміи или разбор-
ныхъ атласовъ. 6) 500 , - .б . въ основной капиталъ „общества взаим-
наго вспоможенія" извозчиковъ отъ несчастныхъ случаевъ. 7) 50 тыс. 
или сколько окажется, на учрежденіе въ Полтавѣ сиротскаго пріюта. 

Щ 

М. Я. Яковлевъ. 

На учрежденіе пріюта, за производствомъ всѣхъ выдачъ, осталось 
51318 руб. 22 когі. Сумма эта ко времени покупки усадьбы для пріюта 
и оборудованія его, увеличилась до 64234 руб. На покупку усадьбы и 
оборудованія издержано 20766 руб. 58 коп. Капитала, обезпечивающаго 
существованіе пріюта 51276 руб. 30 коп. Пріютъ открытъ 21 Декабря 
1908 года. 8) 2500 р. на учрежденіе стипендій въ Полтавской Маріин-
ской женской гимназіи. Полтавскому реальному училищу на стипендіи 
2200 руб. Полтавскому женскому епархіальному училищу 2700 руб. и 
первой Полтавской мужской гимназіи 2000 руб. для выдачи пособія 
одному изъ бѣднѣйшихъ учениковъ. 



Якубовичъ, Александръ Яковлевичъ, генералъ-маіоръ, послѣдній 
Прилукскій полковникъ (1739 f 7 поября 1810) старшій сынъ гене-
ральнаго эсаула Я. Д- Якубовича. Служилъ пъ великорусскихъ коза-
кахъ, въ 1759 г. былъ ротмистромъ, въ 1770 г. былъ подполковникомъ. 
В ъ 1771 г. въ турецкой войнѣ, онъ особенно отличался при взятіи 
крѣпости Гирсова и в ь д ѣ л ѣ 20 октября того же года, отнялъ берс-
говую турецкую батарею съ восемыо пушками и шестью знаменами, 
за что награжденъ орденомъ Георгія 4 класса. Гіомимо этого, онъ 
участвоваль въ дѣлахъ подъ Бендерами, Тульчею, Силистріею, Мачи-
номъ, Дубасовымъ. В ъ 1772 г. въ его командѣ находился особый ло-
дочный отрядъ изъ запорожцевъ. Я. принималъ участіе въ работахъ 
по генеральной оп.иси Малороссіи, произведенной графомъ П. А. Ру-
мянцевымъ, при чемъ ему была поручена опись Переяславскаго полка. 
Графъ Румянцевъ назначилъ его Прилукскимъ нолковникомъ. Я. участ-
вовалъ въ подавленіи Пугачевскаго бунта, когда онъ былъ назначенъ 
начальникомъ особаго тысячнаго малороссійскаго отряда, отправлен-
наго въ 1774 г. въ Казанскую и Оренбургскую губерніи. Я. продол-
жалъ службу въ великорусскихъ полкахъ и былъ произведенъ, 23 іюля 
1783 г. въ генералъ-маіоры. Въ 1788 г. онъ былъ въ отставкѣ и жилъ 
въ Прилукскомъ уѣздѣ , гдѣ y него было 317 д. крестьянъ. В ъ 1810 г. 
въ Гірилукскомъ земскомъ судѣ производилось весьма интересное дѣло 
по обвиненію Я. однимъ изъ его сыновей въ „разныхъ чародѣйствахъ". 
Самое дѣло прекратилось за смертью Якубовича (Pye. біографич. сло-
варь стр. 104). 

Якубовичъ, Яковъ Демьяновичъ, генеральный есаулъ. Принималъ 
участіе въ Польскомъ (1734 г.), Крымскомъ (.1737 г.), Днѣпровскомъ 
(1738) и Хотинскомъ (1739 г.) походахъ и въ 1735 г. былъ въ составъ 
посольства, отправленнаго въ Польшу. В ъ 1737 г. просилъ объ опре-
дѣленіи его въ должности генеральнаго есаула (до этого былъ въ 
числѣ бунчуковыхъ товарищей) и его достигъ только 13 Ноября 1740 г. 
Занималъ этотъ урядъ, въ 1751 г. Я. говорилъ рѣчь въ Глуховѣ по 
случаю прибытія новаго гетмана и ѣхалъ вмѣстѣ съ 12 бунчуковыми 
товарищами съ правой стороны кареты гетмана для публичнаго чтенія 
Высочайшей грамоты о пожалованіи гетману Разумовскому. Я. сопро-
вождалъ гетмана при объѣздѣ имъ малороссійскихъ полковъ и въ 
слѣдуюідемъ году, за отъѣздомъ гетмана и Теплова, управлялъ дѣлами. 
В ъ 1755 г. былъ назначенъ командиромъ надъ 5 тыс. козаковъ, пред-
назначенныхъ для выступленія къ прусскимъ границамъ, но вслѣдствіе 
ходатайства гетмана. отрядъ козаковъ былъ уменьшенъ до одной 
тысячи, при чемь начальство надъ нимъ было поручено Я. Прилук-
скому полковнику Галагану и полковымъ обознымъ. Скончался въ 
1757 г. (Pye. біограф. словарь, стр. 110—111). Еще о немъ см. „Кіев-
ская старина" 1884 года т. 111, стр. 8. Лазаревскій—Описаніе Старой 



Малороссіи, т. II, полкъ Нѣжинской, Бантышъ-Каменской—исторія Ма-
лой Россіи, изд. 3 . М. 1842 г., Григоровичъ, и Канцлеръ A. А. Безбо-
родько, стр. 40, Васильчиковъ, „Семейство Разумовскихъ" т. I, стр. 14,  
149, 150, 161 и др. 

Ювеналій, епископъ Орловскій (въ мірѣ Григорій Ивановичъ Ка-
рюковъ) родился въ ГІолтавской губсрніи, въ посадѣ Крюковѣ , Кре-
менчугскаго уѣзда, сынъ свящснника. Окончивъ въ 1839 г. Екатери-
нославскую духовную семинарію, онъ принялъ 2 мая 1840 г. священство. 
Овдовѣвъ , онъ оставилъ приходъ и занялъ должность учителя въ 
Полтав. приходскомъ училищѣ, служилъ въ Полтавскомъ кадетскомъ 
корпусѣ (сент. 1841—12 апрѣля 1842). В ъ 1842 г. поступилъ въ Кіев-
скую духовную академію, гдѣ 2 февраля 1844 г. принялъ монашество. 
Окончивъ академію въ 1845 г. онъ былъ назначенъ преподавателемъ 
Екатеринославской духовной семинаріи. 22 января 1846 г. удостоенъ 
степени магистра богословія. 29 сентября 1851 г. былъ опредѣленъ 
инспекторомъ Кишиневской семинаріи. 1 апрѣля 1853 г. настоятелемъ 
Гинкульскаго Параскіевскаго монастыря. ІЭоктября 1856 г. инспекторъ 
Астраханской семинаріи a 15 мая 1857 г. настоятель Астраханскаго за-
штагнаго Іоанна-Предтеченскаго монастыря. 30 ноября 1858 г. ректоръ 
Нижегородской духовной семинаріи. 31 іюля 1859 г. настоятель Ниже-
городскаго Благовѣщенскаго монастыря. 21 августа 1868 г. повелѣно 
быть епископомъ Михайловскимъ (Хиротонія 6 октября), въ 1871 году, 
16 августа перемѣщенъ на Архангельскую каѳедру, a 25 декабря 1875 г. 
на Орловскую, гдѣ и скончался 31 декабря 1882 г., на 65 году жизни. 
О немъ см. Орлов. Епарх. Вѣд. 1883 2, исторія Орловской епархіи— 
Мих. Пясецкаго и А. Пархомовича. „Списокъ ректоровъ и инспекто-
ровъ Кишиневской дух. семинаріи", 57—59 стр. 

Эристовъ, Михаилъ Андреевичъ. Род. въ 1858 г. Нигдѣ не окон-
чилъ школы, былъ, впрочсмъ, въ Александровскомъ Лицеѣ. На службу 
поступилъ 8 Ноября 1876 г .—былъ кандидатомъ предводителя. Былъ 
предводителемъ дворянства Полтавскаго уѣзда съ Сентября 1891 г. 
по Апрѣль 1904 г. Исправлялъ иногда должность губернскаго предво-
дителя. Былъ почетнымъ мировымъ судьей съ 30 Іюня 1890 г. по день 
кончины. ( f Апрѣль 1904 г.). Имени его есть начальное училище въ 
Полтавѣ , на Павленкахъ. 





Д 0 В Л Е H I я . 

A. Н. Татиіцевъ 
Къ стр. 57. 

В. Я- Протопоиовъ. H. Е. Пилипенко. 
Къ стр. 237. Къ стр. 82. 



Ѳеодосій, епископъ Оренбургскій, скоропостижно скончался въ 
Ессентукахъ, 26 Іюля 1914 г. 

Немировскій, Александръ Осиповичъ (1841 f 1914 г.) Родился въ 
Полтавѣ . Д. ст. сов. По окончаніи Московскаго университета, онъ съ 
введеніемъ судебной реформы, поступилъ въ министерство юстиціи и 
вскорѣ занялъ мѣсто прокурора саратовскаго окружнаго суда. Послѣ 
этого онъ перешелъ въ адвокатуру, гдѣ пользовался большою попу-
лярностыо. В ъ Саратовѣ онъ былъ избранъ городскимъ головой и на 
этомъ посту пробылъ восемь лѣтъ. Время это совпало съ пребываніемъ 
П. А. Столыпина Саратовскимъ губернаторомъ. Онъ много сдѣлалъ 
для Сарагова, улучшилъ городское хозяйство, поставилъ на должную 
высоту дѣло народнаго образованія, способствовалъ открытію Саратов-
скаго университета. Когда П. А. Столыпинъ сдѣлался премьеръ-мини-
стромъ, то онъ вызвалъ его въ Петроградъ и предложилъ ему управ-
леніе городскимъ отдѣломъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Онъ при-
нималъ дѣятельное участіе въ реформѣ городского самоуправленія. 
Онъ издалъ трудъ: „Реформа городского самоуправленія". В ъ основахъ 
его трудъ принятъ въ законопроэктѣ о новомъ городскомъ управленіи. 
Незадолго до смерти своей Н. былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ 
гюрученій 4-го класса при министрѣ внутреннихъ дѣлъ (.Историческій 
Вѣстникъ" 1914, Сентябрь стр. 1068—1069) 
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Малороссійское козачье ополченіе въ войнѣ съ Поляками 
1831 г. и др  
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P. S. За брошюры, стоющія менѣе 1 руб. можно присылать 
марками. 
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Высылается наложеннымъ платежемъ. 

Съ требованіями просятъ обращаться: Полтава, Ярхивная Комиссі 










