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Аннотация: 
Приведены результаты генеалогического исследования рода 

Н.В. Гоголя по материнской линии Косяровских. На основе документаль-
ных источников (исповедных росписей и присяжных списков) воссозда-
на непрерывная цепочка пращуров писателя из этого рода до середины 
XVII столетия. Установлено место жительства нескольких поколений 
Косяровских и обнаружены ранее неизвестные предки Николая Ва-
сильевича — священники Покровского храма села Медвежьего (ныне 
Роменский район Сумской области), возглавлявшие Хмелевское на-
местничество Роменской протопопии Киевской епархии. Самая ранняя 
документальная фиксация их найдена в списках присяги Лубенского 
полка Войска Запорожского царям Петру и Ивану Алексеевичам 1718 г. 
Кроме того, выяснено, что дед Н.В. Гоголя И.М. Косяровский в молодости 
служил в Черниговском карабинерном полку, а прадед М.В. Косяровский, 
сын священника, начинал свою карьеру в Войске Запорожском с должно-
сти сотенного писаря и чина войскового канцеляриста. Также выявлены 
некоторые подробности первого брака И.М. Косяровского. Установлено, 
что другие линии рода Косяровских продолжали жить в Медвежьем, 
став помещиками, тогда как прадед Н.В. Гоголя покинул «родовое гнез-
до» в 1760-х гг., обосновавшись в конце концов поблизости от села, где 
жили Гоголи-Яновские.

Ключевые слова: генеалогия, родословие Н.В. Гоголя, Мария Ива-
новна Гоголь, Косяровские, священники в роду Гоголя, малороссийское 
духовенство, Войско Запорожское, Гетманщина, Черниговский караби-
нерный полк.

Abstract: 
The results of a genealogical study of the N.V. Gogol family on the 

Kosyarovsky maternal line are presented. On the basis of documentary 
sources (confessional murals and sworn lists), a continuous chain of the 
writer’s ancestors from this family was recreated until the middle of the XVII 
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century. The place of residence of several generations of Kosyarovsky was 
established and previously unknown ancestors of Nikolai Vasilyevich were 
discovered — priests of the Intercession Church of the village of Medvezhy 
(now Romensky district of Sumy region), who headed the Khmelevsky 
viceroyalty of the Romensky Protopopy of the Kiev diocese. The earliest 
documentary record of them was found in the lists of the oath of the Lubensky 
Regiment of the Zaporozhian Army to Tsars Peter and Ivan Alekseevich 
in 1718. In addition, it was found out that N.V. Gogol’s grandfather I.M. 
Kosyarovsky served in the Chernigov Carabinieri Regiment in his youth, and 
great-grandfather M.V. Kosyarovsky, the son of a priest, began his career in the 
Zaporozhian Army from the position of a regimental hundred clerk and the 
rank of a military clerk. Some details of I.M. Kosyarovsky’s first marriage have 
also been revealed. It has been established that other lines of the Kosyarovsky 
family continued to live in Medvezhye, becoming landowners, while the 
great-grandfather N.V. Gogol left the «ancestral nest» in the 1760s, eventually 
settling near the village where the Gogol-Yanovskys lived.

Keywords: genealogy, genealogy of N.V. Gogol, Maria Ivanovna Gogol, 
Kosyarovsky, priests in the Gogol family, clergy of Little Russia, Zaporozhye 
Army, Hetmanate, Chernihiv Carabinieri regiment.

Родословие великого русского писателя малороссийского про-
исхождения Николая Васильевича Гоголя к началу XXI столетия, ка-
залось бы, изучено вдоль и поперек, что-либо новое обнаружить не-
возможно. Вопросы генеалогии этой личности, ярчайшего феномена 
русской литературы золотого века, волновали исследователей его жиз-
ни еще с середины XIX в., с момента кончины писателя. Историки-гене-
алоги малороссийских фамилий А.М. Лазаревский и В.Л. Модзалевский 
предприняли научную разработку темы гоголевского родословия53. 
В наше время публикуются издания, обобщающие все накопленные 
сведения, в том числе вышла в свет фундаментальная «Летопись жизни 
и творчества Н.В. Гоголя» с исчерпывающей родословной информаци-
ей54. Интерес к происхождению и личностям предков писателя не спа-

53  Лазаревский А.М. Сведения о предках Гоголя // Памяти Гоголя: Научно-лите-
ратурный сборник / Под ред. Н.П. Дашкевича. Киев: Историческое общество Несто-
ра-летописца, 1902. С. 3–12. [Электронный ресурс]: https://ru.wikisource.org/wiki/Све-
дения_о_предках_Гоголя_(Лазаревский) (дата обращения: 16.11.2023); Модзалевский 
В.Л. Малороссийский родословник. В 5 т. Т. 1. Киев, 1908. С. 292–295.

54  Родословие Н.В. Гоголя: Статьи и материалы / Под общ. ред. В.П. Викуловой; 
сост. и  авт. вступ.  ст. П.В.  Михед. М.: АНО «Фестпартнер», 2009. 336  с.; Виноградов 
И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852). С родословной летописью 
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дает и доныне. Правда, как заметил еще в 1960-х гг. историк-эмигрант 
А.П. Оглоблин по поводу позднейших исследователей генеалогии Гого-
ля, «нового материала в их работах, по сути, очень немного»55. В послед-
ние годы вместо твердо установленных фактов появлялись лишь ничем 
не подкрепленные фантазии на тему польских, великорусских, татар-
ских и еврейских корней Гоголя.

Несложно, однако, заметить, что в родословной писателя преоб-
ладает линия его отца. Подробно изучен род Яновских-Гоголей, составле-
но родословное древо Татьяны Семеновны Лизогуб-Яновской-Гоголь, 
бабки Николая Васильевича, наследницы громких фамилий в истории 
казацкой Гетманщины. Именно от нее в жилах Гоголя текла кровь гетма-
нов Войска Запорожского, казачьих полковников, иных представителей 
казачьей старшины с высоким статусом: Дорошенко, Скоропадского, 
Танских, Забел, Лизогубов. Ветви родословного древа Николая Василье-
вича со стороны его матери доныне оставались почти неизученными. 
Отчасти причина такой ситуации в том, что сама мать писателя, Мария 
Ивановна Гоголь, урожденная Косяровская, о своих даже ближайших 
предках знала очень мало. В автобиографических записках она при-
знавалась, что «о предках наших по детской моей беспечности дальше 
не приходило на мысль расспросить у родителей и других знавших, 
а теперь уже и не у кого расспрашивать»56. Она приводит некоторые за-
помнившиеся ей в детстве сведения об отце, Иване Матвеевиче, и деде 
Матвее Васильевиче (даже не приводя имени последнего) Косяровских, 
несколькими фразами касается семейства ее бабушки и дедушки по ма-
тери — Шостак, и вскользь упоминает своих прадедушку и прабабушку 
Щербак со стороны ее бабки Косяровской.

Проблема изучения родословия Косяровских упиралась в от-
сутствие сведений об их «родовом гнезде». Генеалогический поиск не-
возможен без установления места жительства представителей рода 
или хотя бы узкого «ареала» их обитания в конкретные периоды вре-
мени. Более того, отсутствие такой информации может порождать раз-
нообразные фантазии на тему происхождения пращуров: так, Ивана 
Матвеевича Косяровского «народная энциклопедия» Википедия сдела-
ла уроженцем города Орла на основании того, что несколько лет он слу-
жил там в почтовом ведомстве.

(1405–1808). Науч. изд. В 7 т. Т. 1. 1809–1828. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 736 с.
55  Оглоблин О. Предки Миколи Гоголя. Мюнхен, Нью-Йорк, 1968. С. 7. (На укр. 

яз.); то же: Оглоблин А.П. Предки Николая Гоголя // Родословие Н.В. Гоголя: Статьи 
и материалы. С. 279–321.

56  Гоголь М.И. Автобиографическая записка // Родословие Н.В. Гоголя: Статьи 
и материалы. С. 19.
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В эпоху цифровизации, в том числе оцифровки архивных доку-
ментов, и автоматизированного поиска информации, проблема эта ре-
шается. В ходе генеалогического исследования по Косяровским удалось 
воссоздать непрерывную родословную линию вплоть до середины XVII 
в., до времен Богдана Хмельницкого.

Источниковой базой исследования стали метрические книги, 
исповедные росписи, хранящиеся в архивах Сумской и Полтавской об-
ластей, а также в Центральном государственном историческом архиве 
Украины (ЦГИАК); присяги полков Гетманщины русским царям за XVIII 
в. из архивов Киева и Москвы. Кроме того, ценные сведения содержат-
ся в некоторых печатных изданиях, вышедших в постсоветское время 
на Украине: до сих пор они не были введены в тему родословия Гоголя. 
Немалый пласт информации предоставляют сетевые ресурсы — генеа-
логические порталы, главный и обширнейший из которых — форум сай-
та «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД). Некоторые сведения 
о Косяровских на форуме ВГД поданы в общем потоке генеалогической 
информации и также пока что не были введены в научный оборот в рам-
ках гоголевского родословия.

Итак, родовое гнездо Косяровских, предков Н.В. Гоголя по мате-
ри — где оно находилось? Ревизские сказки крепостных крестьян 10-й 
ревизии податного населения Российской империи (1858 г.), составлен-
ные в Роменском уезде Полтавской губернии, сообщают о помещиках 
Косяровских села Медвежьего и двух хуторов при том же селе57. Ныне 
это село относится к Сумской области и по-украински называется Вед-
меже (в XVIII в. также писалось Ведмежое, Ведмедовка и т. п.). До от-
мены сотенно-полкового военно-территориального устройства мало-
российской Гетманщины в 1782 г. оно числилось в Роменской, затем 
Хмелевской сотнях Лубенского полка. При чтении описи фонда Лубен-
ской полковой канцелярии (ЦГИАК) в делах 1760-х гг. автору этих строк 
несколько раз попадалось имя Матвея Косяровского. Следовательно, ис-
кать этот род стоило в документах именно Лубенского полка и, предпо-
ложительно, в документах церковного учета села Медвежьего.

Забегая вперед, скажем, что дед Н.В. Гоголя Иван Матвеевич Ко-
сяровский действительно родился в Медвежьем, но в раннем детстве 
был оттуда увезен. Семья жила в других местах, где его отец получал 
служебные назначения (уряды), и в родовое село больше не возвраща-
лась. В Медвежьем продолжали жить другие ветви рода Косяровских.

57  Государственный архив Сумской области. Ф. 993, оп. 1, д. 155. Л. 944, 949, 954, 
957, 960. Информация с форума ВГД, сообщенная В.В. Ковальским. [Электронный ре-
сурс]: https://forum.vgd.ru/post/1467/80826/p3218087.htm#pp3218087 (дата обращения: 
13.11.2023).
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Информация об И.М. Косяровском доныне скудна и изобилует 
домыслами. Его дочь, Мария Ивановна, мать Н.В. Гоголя, рассказывала, 
что он был военный, женат по первому разу на дочери бывшей фрей-
лины императорского двора, трагически потерял жену и младенца-сы-
на, вышел в отставку, женился во второй раз, начал служить по граж-
данской части58. Уже биограф Гоголя И.П. Золотусский приписал Ивану 
Матвеевичу службу в гвардии (на основании того, что его полк, по сло-
вам Марии Ивановны, бывал в Петербурге). А сегодня в интернете мож-
но найти утверждения, что И.М. Косяровский служил в лейб-гвардии 
Измайловском полку. Называется также имя фрейлины, на чьей дочери 
женился И.М. Косяровский. Насколько достоверны или недостоверны 
эти сообщения, выяснить не удалось, поскольку непонятно, откуда взята 
информация. Однако имеются большие сомнения в ее основательности.

В действительности И.М. Косяровский служил в конном Черни-
говском карабинерном полку. Эти сведения находятся в формулярных 
списках офицеров полка за 1785–1786 гг. Так, в послужном списке от 31 
августа 1785 г. приведены следующие данные о его службе: «Корнет 
Иван Косяровский 25 лет — из малороссийского шляхетства, вступил 
в службу в январе 1772 г.; квартермистром 1773, вахмистром 1774, каде-
том 1782, адъютантом 1785 март, из нижнего чина переведен корнетом 
в мае 1785»59. В формулярном списке 1786 г. Иван Косяровский — кор-
нет, продолжает службу в том же полку60. Родившийся в 1760 г., на во-
енную службу он определился с 12 лет, что в те времена было нормой 
для дворянского сословия и малороссийского «шляхетства». Служба, 
однако, в столь юные годы проходила в домашней обстановке за учеб-
никами.

Автору этих строк удалось обнаружить документальный след 
семейной трагедии И.М. Косяровского, когда, по рассказу М.И. Гоголь, 
первая его жена, юная красавица, «с первых родов… умерла, за ней по-
следовал и сын, виновник ее смерти. Смерть ее чуть было не скосила ее 
мужа»61. В метрической книге села Барановки Голтвянского уезда Мир-

58  Гоголь М.И. Автобиографическая записка // Родословие Н.В. Гоголя: Статьи 
и материалы. С. 19–21.

59  Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 489, оп. 1, д. 
7086. Л. 317 об. — 318. Информация с форума ВГД, сообщенная Ю. Забелло. [Элек-
тронный ресурс]: https://forum.vgd.ru/post/174/17860/p456855.htm#pp456855 (дата об-
ращения: 13.11.2023).

60  РГВИА. Ф. 489, оп. 1, д. 2084. Л. 615–660. Информация с форума ВГД, со-
общенная пользователем Teatroved. [Электронный ресурс]: https://forum.vgd.ru/
post/174/17860/p3999807.htm#pp3999807 (дата обращения: 13.11.2023).

61  Гоголь М.И. Автобиографическая записка // Родословие Н.В. Гоголя: Статьи 
и материалы. С. 19–21.
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городской протопопии за 1788 г. содержатся записи 1. о рождении 4 ян-
варя сына Ивана у отставного поручика Ивана Косяровского и жены его 
Веры; 2. о смерти его сына Ивана 5 января и жены Веры 10 января. Ей 
было 17 лет, скончалась она «по исповеди без причастия по случаю ча-
дородия»62.

Следует зафиксировать: И.М. Косяровский на январь 1788 г. — от-
ставной поручик. По-видимому, отставка состоялась в связи с женить-
бой, предположительно в 1787 г., и чин поручика получен был при уходе 
со службы. Первую жену его звали Вера. Как он оказался на жительстве 
в селе Барановке, довольно далеко от Медвежьего (115 км по прямой, 
территория другого полка — Миргородского), будет сказано ниже.

К 1765 г., когда Ивану Косяровскому было около 5 лет, его семья 
уехала из Медвежьего. Но в 1763 г. они все еще там. Исповедная роспись 
Покровской церкви этого села в последний раз сообщает о Матвее Ва-
сильевиче Косяровском 36 лет, на тот момент имевшем чин войскового 
товарища, его жене Феодосии Андреевне 28 лет, детях: Анне 8 лет, Петре 
5 лет, Иване 2 лет, а также их дворовых людях63.

О своем деде Матвее Косяровском Мария Ивановна Гоголь рас-
сказала вкратце, что он «служил по штатной службе, занимал почетную 
должность, но, к стыду моему, не знаю какую, чин он имел коллежско-
го асессора»64. Из-за недостатка информации о предке в ее рассказе 
о нем содержатся несколько неточностей. Служба его стала считаться 
статской, а не военной после окончательной ликвидации Гетманщины 
в 1782 г., упразднения военно-административного устройства Малорос-
сии, когда всю власть, военную и гражданскую, осуществляла казацкая 
старшина Войска Запорожского. Чин войскового товарища Лубенского 
полка (присвоен в 1761 г.), затем земского писаря (а это именно чин) и, 
наконец, полкового судьи (присвоен в 1784 г. уже как пережиток эпо-
хи Гетманщины) определяют место Матвея Васильевича Косяровского 
в военно-управленческих структурах Гетманщины.

И.А. Виноградов в «Летописи жизни и творчества Н.В. Гоголя» 
сообщает вехи карьеры М.В. Косяровского, ориентируясь по печатным 
«Месяцесловам с росписью чиновных особ в государстве». В 1770-х 
гг. он писарь в Миргородском земском суде, с 1782 г. служит уездным 
казначеем в местечке Городище65. Здесь стоит пояснить, что должность 

62  ЦГИАК. Ф. 127, оп. 1012, д. 885. Л. 292, 300. 
63  ГАСумО. Ф. 960, оп. 3, д. 184. Л. 126.
64  Гоголь М.И. Автобиографическая записка // Родословие Н.В. Гоголя: Статьи 

и материалы. С. 19–20.
65  Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 1. С. 165, 168–

172, 174. 
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писаря в канцеляриях Гетманщины была войсковой. Полковой писарь 
(тоже чин) — это третий старшина в полку (после полкового обозного 
и полкового судьи), по российской Табели о рангах чиновник 12 клас-
са. Полковой судья — второй старшина в полку, 8 класс Табели о рангах, 
соответствовавший чину коллежского асессора. Именно с этим, россий-
ским уже чином М.В. Косяровский вышел в отставку и после Миргорода 
и Городища обосновался на покое в селе Барановке, где затем пережил 
семейную трагедию его сын Иван. Исповедная роспись Успенской церк-
ви этого села за 1786 г. сообщает: «Коллежский асессор Матвей Васильев 
сын Косаревский (так!) вдов 51 [год], дочь его девица Агафья 16 [лет]»66. 
Именно это село, очевидно, имелось в виду в рассказе его внучки М.И. 
Гоголь: «наследственное имение было около 60 душ на реке Голтве в 7 
верстах от нашей Васильевки…» Барановку и Васильевку, где жили Го-
голи, разделяет 12 км, но стоит Барановка на реке Псёл (относилась же 
к Голтвянскому уезду). Умер М.В. Косяровский в 1792 или 1793 г.

Здесь следует сослаться на современные украинские исследова-
ния персонального состава гетманского Войска Запорожского, а имен-
но справочно-энциклопедические издания по казацкой старшине67. 
В них даются сведения о нескольких представителях рода Косяровских, 
в том числе Матвее Васильевиче, однако связь между ним и Н.В. Гоголем 
не проведена. Российские же исследователи-гоголеведы, по-видимому, 
эту информацию упустили из виду, поскольку доступ к украинским на-
учным, энциклопедическим и справочным изданиям в России затруд-
нен. Приведем данные из этих справочников в переводе на русский 
язык: «Косяровский Матвей (1727 — ?) — сын священника, согласно 
“сказке” 1763 г. служил с 1738 г. писарем сотенным хмелевским, в зва-
нии войскового канцеляриста 11 лет (1740–1751), был в перевозке ка-
зенного провианта из внутренних магазинов в линейные, на размеже-
вании земель великороссийских с малороссийскими, в перестановке 
верст по главному тракту от рубежа до Киева… в 1763 г. в наблюдении 
за вольными крестьянами в Миргородском полку… Жена: N Андреевна 
Щербак, дочь войскового товарища»68. Имени жены Матвея Васильеви-
ча здесь нет, оно устанавливается только по исповедным росписям села 
Медвежьего.

Итак, М.В. Косяровский — сын священника. Для времен Гетман-
щины в Малороссии это совершенно рядовая ситуация, когда представи-

66  ЦГИАК. Ф. 127, оп. 1016, д. 78. Л. 1120 об. 
67  Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини: Енциклопедiя. Киев: «Сти-

лос», 2010. 792 с.; Кривошея В.В., Кривошея И.И., Кривошея О.В. Неурядова старшина 
Гетьманщини. Киев: «Стилос», 2009. 432 с. 

68  Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. С. 434. 
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тели казацко-старшинских родов принимают духовный сан, а отпрыски 
священников идут на службу в канцелярии, полковые либо Генеральную 
войсковую, и получают затем войсковые чины. Переходы туда и обрат-
но в малороссийских родословиях за XVII—XVIII вв. встречаются сплошь 
и рядом, замкнутости духовного сословия, как в коренных губерниях 
Российской империи, не наблюдается.

Отца Матвея Васильевича Косяровского — доселе никому не ве-
домого священника, предка Н.В. Гоголя — обнаруживаем в нескольких 
документах. Во-первых, в присягах Лубенского полка (списках присягав-
ших) российским государям первой половины XVIII в. и, во-вторых, в ис-
поведных росписях села Медвежьего. Списки духовенства Роменской 
протопопии, присягавшего императрице Елизавете Петровне в 1741 г., 
содержат имена «наместника Хмеловского села Ведмедовки церкви По-
кровской Василия Леонтиева» и попов «села Ведмежого Якова Васили-
ева да Якима Василиева»69. Фамилия их в соответствии с обычной прак-
тикой тех времен не записана. Яков и Яким — сыновья отца Василия, 
штатные священники той же Покровской церкви. Еще один, четвертый 
и самый младший его сын Григорий упомянут в разделе присяги Ро-
менской протопопии «Дети поповские». 14-летнего Матвея нет, потому 
что он в это время либо учится в Киево-Могилянской академии, числясь 
канцеляристом, либо пребывает на службе в иных местах.

В списках присягавших Лубенского полка императрице Анне 
Иоанновне 1732 г. среди духовенства Роменской сотни также значится 
«Василий Леонтиев поп Ведмежовский» — «был у присяги и подписал-
ся»70. Он же присутствует в присяге 1718 г. наследнику Петру Петрови-
чу (сыну Петра I, младенцу, вскоре умершему): «Василий Леонтиевич 
презвитер храма Покрова Пр[есвя]той Б[огороди]ци села Медвежого». 
В архивном деле со списками этой присяги Лубенского полка удалось 
найти и его собственноручную подпись под «клятвенным обещанием», 
т. е. текстом присяги71.

С фамилией Косяровский священник Василий Леонтиевич за-
писан в двух исповедных росписях Покровской церкви за 1749 и 1750 
гг. В первой читаем: «Иерей крестовый Василий Леонтиев Косяровский 
66 [лет], жена его Анна Данилова 59 [лет], поп Яков Василиев 49 [лет], 
жена его Анна Герасимова 35 [лет]… поп Иоаким Василиев 39 [лет], 

69  ЦГИАК. Ф. 51, оп. 3, д. 8230. Л. 383 об.
70  Российский государственный архив древних актов. Ф. 248, оп. 103, д. 8250. 

Информация с форума ВГД, сообщенная пользователем Huginn. [Электронный ре-
сурс]: https://forum.vgd.ru/289/25144/0.htm?a=stdforum_view&o= (дата обращения: 
16.11.2023).

71  РГАДА. Ф. 140, оп. 1, д. 31. Л. 16, 39 об.
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жена его Параскева Иванова 32 [года]… Служители их… дворовые люди 
их…»72 Яков и Иоаким (Яким) были старшие сыновья, родившиеся 
в первое десятилетие XVIII в., младшие Матвей и Григорий появились 
на свет спустя два десятка лет. В более поздних исповедных росписях 
этого прихода содержатся сведения о внуках священника Василия Ко-
сяровского — Евстафии (Остапе) Яковлевиче, Федоре и Степане Яки-
мовичах. Все трое пошли в войсковую службу, первые два имели чин 
войскового товарища, последний — значкового товарища (более низ-
кий чин в казачье-старшинской иерархии Гетманщины). Информация 
о них приведена в упомянутых выше справочниках В.В. Кривошеи73. 
Именно их потомки жили в Медвежьем в XIX в. У Григория Василье-
вича Косяровского, достигшего более высоких чинов и должностей 
(полковой писарь, затем полковой судья, бунчуковый товарищ) детей 
не было.

К 1759 г. священника Василия Леонтиевича Косяровского и его 
старшего сына Якова Васильевича уже нет в живых, судя по исповедной 
росписи за тот год. В Покровском храме служит Яким Васильевич.

Отец Василия Леонтиевича — Леонтий Косяровский в литера-
турных источниках фигурирует как основатель дворянского рода Ко-
сяровских. Но, кажется, лишь А.П. Оглоблин провел прямую генеалоги-
ческую связь между ним и Н.В. Гоголем, минуя промежуточные звенья 
рода74. В «Малороссийском гербовнике» под описанием герба рода Ко-
сяровских сообщается: «Потомство Леонтия Павловича Косяровского, 
знатного товарища Лубенского полка (1710)»75. В «Казацкой старшине 
Гетманщины» В.В. Кривошеи помещена дополнительная информация: 
«Косяровский Леонтий Васильевич — сын священника, знатный вой-
сковой товарищ Лубенского полка (1710–1716)… наместник хмелев-
ский. Род внесен в 1 часть родословной книги Черниговского намест-
ничества»76. Разность отчества одного и того же человека объясняется 
разными источниками, которыми пользовались составители дореволю-
ционного «Малороссийского гербовника» и современный украинский 
исследователь. У первых источником был «Сборник гербов Малороссий-
ского дворянства, представленных в 1797–1800 гг. в Малороссийское 
Дворянское Депутатское Собрание, хранящийся в Архиве Черниговско-

72  ЦГИАК. Ф. 127, оп. 1015, д. 15. Л. 153. В конце исповедной росписи Покров-
ского прихода — подпись иерея Василия Леонтиева Косяровского. 

73  Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. С. 434. 
74  Оглоблин О. Предки Миколи Гоголя. С. 33. 
75  Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник / Издание 

черниговского дворянства. СПб., 1914. С. 81. 
76  Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. С. 434. 



35

История

го Дворянского Депутатского Собрания»77. У В.В. Кривошеи — «Родос-
ловная книга дворянским родам Черниговского наместничества. 1788 г. 
Часть I», хранящаяся в Институте Рукописи Национальной библиотеки 
Украины им. В.В. Вернадского.

Для выяснения истинного отчества Леонтия Косяровского сле-
довало обратиться к присяге Лубенского полка 1718 г. В списке духо-
венства Роменской протопопии значится «Леонтий Павлович презви-
тер храму Покрова Пр[есвя]той Б[огороди]ци села Медвежого». Имена 
отца и сына, священников Леонтия и Василия Косяровских стоят в этом 
архивном деле на одном листе, но на разных его сторонах. Собственно-
ручная подпись иерея Леонтия Павловича под текстом «клятвенного 
обещания» также имеется78. Служили они в одном и том же храме села 
Медвежьего, как потом и сыновья Василия Леонтиевича будут служить 
в одном с ним приходе. Оба, Леонтий Павлович и Василий Леонтиевич, 
каждый в свое время были наместниками хмелевскими. Хмелев — ме-
стечко, небольшой городок поблизости от Медвежьего, около 1740 г. 
ставший центром Хмелевской сотни, выделившейся из Роменской сот-
ни. Хмелевская же крестовая наместня как самостоятельная часть Ро-
менской протопопии Киевской епархии, как видно, существовала и ра-
нее. «Крестовые наместники… — это лица белого духовенства, которые 
за какие-либо заслуги приобретали независимость от местных прото-
попов и духовных правлений. Эту награду они получали от митрополи-
та»79.

До принятия священного сана Леонтий Косяровский, очевидно, 
был казачьего звания, получил в 1710 г. чин знатного войскового това-
рища, также дававшийся за какие-либо заслуги либо по отставке от ка-
кой-либо старшинской должности. К тому времени ему было не менее 
50 лет (Василий Леонтиевич родился приблизительно в начале 1680-х 
гг.), возраст как раз подходящий для того, чтобы закончить военную 
службу и задуматься о душе. И не вызывает никаких сомнений, что, при-
нимая сан, Леонтий Павлович следовал стопами собственного отца.

Однако о священнике Павле Косяровском никаких сведений 
на данный момент не имеется. Следует лишь полагать, что родился 

77  Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. С. XXIX. 
78  РГАДА. Ф. 140, оп. 1, д. 31. Л. 15, 39. 
79 Покровский И.М. Русские епархии в XVI—XIX вв., их открытие, состав и пре-

делы: опыт церковно-исторического, статистического и географического исследова-
ния. В 2 т. Т. 2. XVIII в. Казань, 1913. Сноска 907. [Электронный ресурс]: https://azbyka.
ru/otechnik/Ivan_Pokrovskij/russkie-eparhii-v-16-19-vv-ih-otkrytie-sostav-i-predely-opyt-
tserkovno-istoricheskogo-statisticheskogo-i-geograficheskogo-issledovanija-tom-2-18-
v/8#note907 (дата обращения: 16.11.2023).
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он не ранее 1640 г., поскольку к 1660-му уже имел сына Леонтия. Мо-
лодость либо зрелость его пришлась на бурную эпоху восстания Бог-
дана Хмельницкого против польских панов. Но попытка обнаружить 
П. Косяровского в списках присяги Войска Запорожского 1682 г. царям 
Петру и Ивану Алексеевичам оказалась тщетной. Киевская митрополия 
перешла из константинопольской юрисдикции в ведение Московского 
Патриархата лишь в 1685 г., до этого времени малороссийское духовен-
ство en masse русским царям не присягало. Да и жил ли П. Косяровский 
на территории Лубенского полка или где-то в другом месте, в других 
полках Гетманщины — найти ответы на эти вопросы затруднительно, 
если вообще возможно.

Итог: в роду Н.В. Гоголя, потомка священников Яновских 
по отцовской линии, обнаружены еще трое представителей духовенства 
по прямой линии Косяровских и еще как минимум двое священников 
в боковых ответвлениях той же фамилии. Возможно, биографам писа-
теля, гоголеведам это даст дополнительную пищу для размышлений 
о корнях его мистического миросозерцания, истоках его глубокой по-
груженности в духовные материи и христианские идеи, его тяги к веро-
учительному наставничеству, ярко проявившейся в «Избранных местах 
из переписки с друзьями» и «Размышлениях о Божественной литургии». 
Кроме того, установлены новые подробности жизни и службы ближай-
ших предков Н.В. Гоголя по материнской линии — его деда и прадеда 
Косяровских.
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