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БИОГРАФИЯ 

Протоирей Константин Иванович Максимович происходит из семьи потомственных, Дептовских1 
священников Максимовичей, в свою очередь ведущих род от духовенства с. Медвежье2, Роменского 
уезда, Черниговской губернии и носивших фамилию Прохорович. 

Его отец, священник Иван Петрович Максимович учился в Санкт-Петербургской семинарии и во 
время обучения был певчим в митрополичьем хоре Александро-Невской лавры. В 1844 году по 
окончании курса обучения с аттестатом II разряда уехал обратно на родину, на Украину, так как желал 
его отец. Уже в следующем 1845 году был рукоположен к Успенской церкви с. Спасского, Кролевецкого 
уезда, Черниговской губернии, где в том же году женился на Екатерине Адамович, дочери местного 
священника этой же церкви Евстафия Григорьевича Адамовича, в браке с которой 19 сентября 1852 
года родился Константин Иванович. 

В 1854 году, в связи с переводом И.П. Максимовича в другой приход и назначения на место 
своего отца, вышедшего за штат, семья переезжает в с. Дептовку. Здесь, на родине предков, Константин 
Иванович проводит детство. В 1868 году, К. Максимович числится во втором разряде высшего 
отделения Черниговского духовного училища3 и спустя 7 лет, в 1875 году со вторым разрядом 
оканчивает VI класс Черниговской духовной семинарии с последующим увольнением в епархиальное 
ведомство.  

В этот период времени, с 1875 года занимается учительской деятельностью в Дептовском 
народном училище, а со 2-го сентября 1876 года становится первым учителем во вновь открывшейся 
приходской школе, при церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы г. Конотопа. 

В 1879 году переходит на должность надзирателя Черниговского духовного училища и уже 
через год в 1880 году, помимо надзирателя, является еще и учителем пения в этом же училище. 

14 Августа 1881 года уже будучи в звании регента Архиерейского хора рукоположен во 
священника к церкви села Куковичь, Сосницкого уезда. 

В 1883 году назначается кандидатом в совет по училищным делам. 
В 1884 г. избран на три года председателем приходского попечительства при Покровской церкви 

села Куковичь, Сосницкого уезда. В том же году переименован из помощника настоятеля в настоятеля 
Куковичско - Максаковского прихода. 

11 июля 1885 году, во время обозрения Его Преосвященством Вениамином церкви с. Максаков 
награжден набедренником за образование при своей приходской церкви певческого хора из крестьянских 
мальчиков и девочек.  

В 1887 году утвержден в должности наблюдателя церковных школ и назначен наблюдателем 
экзаменационной комиссии в селе Максаках. 

За службу по духовному ведомству ко дню св. Пасхи 1888 года Святейшим Синодом награжден 
скуфьею. Числится как состоящий на диаконском месте при Черниговском кафедральном соборе 
священник. 

В 1888-1889 гг. упомянут в Черниговской хронике, как жертвователь средств Братству св. 
Михаила, князя Черниговского. 

В 1889 году принимает участие в нескольких значимых событиях Черниговской епархии, 9 и 11 
мая в освящении памятной иконы церкви духовного училища г. Чернигова. Икона эта была сооружена 
на средства служащих и учащихся в училище по добровольной подписке - в память чудесного спасения 
жизни Государя Императора и всего Его Августейшего Семейства при крушении Императорского 
поезда на станции Борки 17 октября 1888 года.4  

Будучи в свите Его Преосвященства Вениамина, Епископа Черниговского, в качестве 
управляющего Архиерейским хором, учувствует в освящении храма в селе Горбове, 3-го сентября того 
же года. 

В 1890 году входит в состав строительного комитета по проведению реставрационных работ в 
Ильинской церкви г. Чернигова (XI-XII вв.)5. За усердие и исполнение в точности порученного в деле 

                                                           
1 с. Дептовка, Конотопского уезда, Черниговской губ. (в настоящее время Конотопский р-н, Сумська обл., Украина). 
2 с. Медвежье, Роменского уезда, Черниговской губернии. В настоящее время это с. Ведмеже, Роменський р-н, Сумська обл., 
Украина. 
3 Разрядный список Учеников черниговского духовного училища, составленный после июльских испытаний 1868 года. 
Черниговские епархиальные известия. Часть официальная. 1868 г., № 18 от 15 сентября, стр. 726. 
4 Черниговские епархиальные известия – 1889 г. № 10 от 15 мая – Часть неофициальная, стр. 266-269. 
5 Ильинская церковь (укр. Іллiнська цeрква) — православный храм XI—XII веков, который входит в ансамбль Троицко-
Ильинского монастыря на склоне Болдиных гор в Чернигове. Это единственный уцелевший на Украине однонефный храм времён 
Киевской Руси. 



реставрации этого храма Константину Ивановичу от Преосвященного Вениамина была объявлена 
благодарность с внесением в послужной список. 

В 1891 году назначен членом комиссии по сдаче имущества свечного завода, за труды в которой 
от Епископа Вениамина им была получена очередная благодарность. В том же году числится 
сверхштатным священником Черниговского кафедрального собора. 

В Черниговской хронике в некрологе Преосвященнейшего Вениамина, Епископа Черниговского 
и Нежинского 1893 года, К.И. Максимович упомянут как один из последних общавшихся с Владыкой 
перед его кончиной. 

1-го сентября 1893 года, определен к Успенской церкви села Малой-Кошелевки, Нежинского 
уезда. 

8 марта 1894 года, переведен согласно своему ходатайству, в военное ведомство на 
священническое место при церкви 43-го пехотного Охотского полка, г. Луцк Волынской губернии. С 
этого времени начинается его стремительное продвижение по службе. В то же время является 
действительным членом Луцкого Православного Крестовоздвиженского Братства. 

В 1895 году упомянут в Волынской хронике как державший речь 14 января в Луцком соборе на 
заупокойной литургии по случаю смерти члена-покровителя и председателя Луцкого 
Крестовоздвиженского Братства, начальника 11-й пехотной дивизии Генерал-Лейтенанта В. Ф. 
Панютина.  

24 февраля 1897 года, назначен на должность Благочинного 11-й пехотной дивизии г. Луцк 
Волынской губернии. При его непосредственном участии 13 июня 1897 года была осуществлена 
закладка и начато строительство бригадной церкви в г. Луцке. На Братском собрание военного 
духовенства в г. С. Петербурге 30-го октября 1897 года была отмечена практичность Константина 
Ивановича в деле сооружения данного храма: «В Луцке о. Максимович (не давно назначенный 
благочинным) при участии командира полка на четыре тысячи рублей строит церковь, стоющую 
восемнадцать тысяч рублей: тоже уменье, горячее сочувствие делу и симпатии общества помогают 
постройке церкви.». 

В 1898 году участвует в освящении церкви для 2-й бригады 11-й пехотной дивизии, 
сооруженной в г. Луцке. За заслуги по ведомству Протопресвитера военного и морского духовенства 
награжден наперсным крестом от Святейшего Синода выдаваемым. 

В 1902 году упомянут в Волынской хронике, как сказавший слово при гробе умершего 
протоиерея Луцкой Соборной церкви А. П. Бродовича, данная речь в последствии была опубликована. 
Святейшим Правительствующим Синодом награжден саном протоиерея. Участвует в закладке церкви 
для чинов 42-пехотного Якутского полка, в г. Кременце Волынской губернии. 

В 1903 году принимает участие в освящении церкви 41-го пехотного Селенгинского полка. 
6 мая1905 года, Государем Императором согласно определению Святейшего Синода, награжден 

орденом Св. Анны 3-й степени. Упомянут в Волынской хронике, как участвовавший в крестном ходе 
церковного торжества по случаю перенесения иконы. 

1906 года участвовал в освящении нового полкового храма во имя Святителя Иннокентия 
Иркутского Чудотворца, г. Кременец Волынской губ., а также освящал церковь во имя Св. Феодосия 
Черниговского Чудотворца на Луцком гарнизонном кладбище. По случаю празднования столетнего 
юбилея 43-го пехотного Охотского полка совершал вместе с местным духовенством и соборным дьяконом 
чин освящения знамени. 

В 1907 году Государем Императором согласно определению Святейшего Синода награжден 
орденом св. Анны 2-й степени. 

В 1908 году участвует в освящении церкви 11-го гусарского Изюмского полка. 23-го декабря 
1908г. 

В 1910 году Ведомством о. Протопресвитера военного и морского духовенства награжден 
благословением Святейшего Синода с грамотами. 

В 1911 году Ведомством о. Протопресвитера военного и морского духовенства награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени. 

В 1914 году назначается гарнизонным священником. Как делегат от Киевского военного округа 
принимает участие в первом съезде военного и морского духовенства, проходившем в С.-Петербурге с 1 
по 10 Июля 1914 г. Назначается настоятелем Батумского военного собора, но от данного назначения 
отказывается оставшись на прежнем месте благочинного 11 пехотной дивизии. 

В 1915 году по распоряжению главного священника юго-западного фронта откомандирован для 
исполнения пастырских обязанностей в 217 полевой запасный госпиталь. 26 февраля Государем 
Императором за отличия во время военных действий пожалован золотым наперсным крестом на 
Георгиевской ленте из Кабинета Его Императорского Величества. За усердное исполнение духовных 



треб для чинов военного ведомства награжден палицею. 6 мая временно прикомандировывается к 
Перемышльской гарнизонной церкви с званием гарнизонного благочинного. Государем Императором 
награжден орденом св. Владимира 3-й степени с мечами. Награжден благословением Святейшего 
Синода, как протоиерей Штаба XI армии. 

В 1916 году, как протоиерей Штаба XII армии за отлично-усердную службу и особые труды, 
понесенные во время военных действий Св. Синодом награжден золотым наперсным крестом с 
украшениями из Кабинета Его Императорского Величества. 

В 1917 году Временным Правительством пожалован мечами к имеющемуся ордену св. Анны 2 
степени. 

11 октября 1918 года указом № 245 Армии Украинской Державы Гетмана П. Скоропадского, 
назначен пан-отцом в 3-й Брест-Литовский пеший полк (созданный из состава расформированного 43-
го пехотного Охотского полка русской армии). 

С этого периода времени не удалось обнаружить каких-либо сведений о К.И. Максимовиче. 
Дальнейшая его судьба не известна. 
 
Упомянут в книге-воспоминаниях Протопресвитера Георгия Шавельского, как произведший особо 
приятное впечатление.6 

Сведения о семье: 
 

Отец – священник Иоанн Петров Максимович (ок. 1822 г.р.-умер 25(24) марта 1888г.). 
Служба: в 1845 г. рукоположен к Успенской церкви с. Спасскаго Кролевецкого уезда Черн. губ. С 1854 
по 1872 г.г. - священник церкви Рождества-Богородицы с. Дептовка Конотопского уезда Черниговской 
губ. 
С 1872 г. священник с. Великий – Самбор. 29 Декабря 1873 года награжден набедренником «за 
долговременную службу и прохождение особых должностей и обязанностей». 17 марта 1879 года 
определен в село Хотивлю, Городницкого уезда. 15 января 1882г. перемещен в с. Ксензовку, 
Кролевецкого уезда. Служил так же и в других приходах Черниговской епархии. В 1887 г. вышел за 
штат и жил в с. Дептовка 24 марта 1888года, как записано в метрической книге, умер возрасте 69 лет. 

Мать - Екатерина Евстафьева, урожд. Адамович (род. 23 ноября 1824 г. с. Спасское, 
Кролевецкого у. – ум. 10 июня 1906г. в с. Дептовка) - дочь священника Успенской церкви села 
Спасского, Кролевецкого уезда - Евстафия Григорьевича Адамовича (ок. 1813-1867 гг.). 

Братья и сестры: Леонид – Благочинный священник 4-го округа Конотопского уезда церкви 
Рождества-Богородицы с. Дептовка; Михаил - Статский советник, помощник главного врача 
Владикавказского военного госпиталя, доктор медицины; Мария – в 1875 году выпускница 
Черниговского епархиального женского училища. Возможно были и другие. 
 

Константин Иванович Максимович так же является автором нескольких статей и проповедей, 
бывших опубликованными в разные годы в Черниговских Епархиальных известиях, а некоторые изданы 
отдельными брошюрами: 

— Освящение церкви для полков 2-й бригады 11-й пехотной дивизии в г. Луцке. Благочинный, 
священник Константин Максимович. 
Вестник военного и морского духовенства. СПб. 1898г., № 7 от 1 апреля, стр. 201-203. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1898 г., № 10 от 1 апреля, стр. 391-393. 

— Слово, произнесенное 13 июня 1897 года при закладке бригадной церкви в г. Луцке. 
Благочинный, священник К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1898 г., № 10 от 1 апреля стр. 395-396. 

— Речь, произнесенная пред отпеванием настоятеля Луцкого собора протоиерея Анании 
Бродовича. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1902 г., № 11 от 11 апреля, стр. 327-330. 

— Светлая страничка в жизни 2 й бригады 11-й пехотной дивизии. Благочинный, Протоиерей 
К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1903 г., № 3 от 21 января, стр. 72-79. 

— Краткий очерк деятельности Луцкого местного отделения Российского Общества Красного 
Креста. Протоиерей К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1904 г., № 18 от 21 июня, стр. 557-565. 

                                                           
6 Протопресвитер Георгий Шавельский. В школе и на службе. Воспоминания. Москва - Брюссель, 2016г., стр. 278, 758 
http://www.odinblago.ru/v_shkole_i_na_slizhbe/#6 



— Речь при освящении нового полкового храма во имя святителя Иннокентия, Иркутского 
Чудотворца, в г. Кременце Волынской губ. Благочинный, протоиерей К. Максимович.  
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1906 г., № 5 от 11 февраля, стр. 134-138. 

— Освящение церкви во имя Св. Феодосия Черниговского Чудотворца на Луцком гарнизонном 
кладбище. Протоиерей К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1906 г., № 32 от 11 ноября, стр. 1061-1064. 
Вестник военного и морского духовенства. СПб. 1907г., № 5 от 1 марта, стр. 143-146. 

— Речь при освящении храма на военном кладбище. Благочинный, протоиерей К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1906 г., № 32 от 11 ноября, стр. 1064-1065. 
Вестник военного и морского духовенства. СПб. 1907г., № 5 от 1 марта, стр. 146-147. 

— Столетний юбилей 43 пех. Охотского полка. Протоиерей К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1906 г., № 31 от 1 ноября, стр. 1024-1027. 

— Речь пред освящением знамени в Охотском полку. Христолюбивые воины Охотцы! 
Благочинный, протоиерей К. Максимович. 
Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1906 г., № 31 от 1 ноября, стр. 1027-1028. 
 

Сост. А.В. Шерстнев. 17.12.2020г. 
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— Гос. Арх. Сумской обл. ф.839, оп.2, д.12 – Метрическая книга Успенской церкви с. Спасского, Кролевецкого 
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— Гос. Архив Сумской обл., ф.839, оп.3, д.1, стр.204 - Метрическая книга Успенской церкви, с. Спасского, 
Кролевецкого уезда, Черниговской губернии, 1852г. 
— Гос. Архив Черниговской обл., Украина, Ф.679, оп.10, д.3321. - Метрическая книга Свято-Николаевской 
церкви, с. Ваганичи, Городницкого уезда, Черниговской губернии. 1885г., стр.72 
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— Летопись Рождество-Богородичной церкви села Дептовки, Конотопского уезда. Черниговские епархиальные 
известия – 1896г.: №16 стр. 520-538; № 17 стр. 556-562; №22 стр. 761-766; №24 стр. 873-878; 
— Черниговские епархиальные известия. Чернигов. 1868-1894гг. 
— Волынские епархиальные ведомости. Кременец. 1894–1917гг. 
— Вестник военного и морского духовенства. СПб. 1894-1917гг. 
— Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: еженедельное издание с 
прибавлениями. СПб. 1888-1918гг. 
— Список священноцерковнослужителей и церквей, состоящих в ведомстве Протопресвитера военнаго и морскаго 
духовенства. С.- Петербург. 1899г., стр. 108. 
— Список священноцерковнослужителей и церквей, состоящих в ведомстве Протопресвитера военнаго и морскаго 
духовенства. С.- Петербург. 1909г., стр. 159. 
— Памятная книжка Волынской губернии на 1909 г. Житомир, 1908, стр. 171. 
— Памятная книга Российского Военного и Морского духовенства XIX-начала XX веков. Справочные материалы. 
Авт. К.Г. Капков. Москва, инф. центр «Летопись», 2008, стр. 224-225. 
— Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия: имен. списки 1769-1920: биоблиогр. справ. / 
Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. арх.; отв. сост. В. М. Шабанов. - Москва: Рус. мiръ, 2004, стр.916 
— Священники — кавалеры Императорского Военного ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия. М., 
2012. (Капков К.Г.) 
— Синодик кавалеров ордена святого князя Владимира / Авт.-сост.: К. Г. Капков [и др.]. СПб., 2015. 
— Протопресвитер Георгий Шавельский. В школе и на службе. Воспоминания. Москва - Брюссель, 2016г., стр. 
278, 758.  
— Историк С.В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква М. - Стр. 76 
из 699 
— Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: монографія. 
Львів, 2012. стр. 63. 
— ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. "Штаб XIII-XII армии". 1915 г. https://spbarchives.ru/infres/-
/archive/cgakffd/photoalbum/p134 
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                    — ФОТОАЛЬБОМ — 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Участники первого Съезда Военного и Морского Духовенства, проходившего в С.-Петербурге с 1 по 10 
июля 1914 г. Сидит в первом ряду, 7-й слева, протоиерей Константин Иванович Максимович. В центре - 

протопресвитер военного и морского духовенства Г.И. Шавельский. 
 
 
 
 

 
 

Группа чинов отдела дежурного генерала штаба XII армии [четвертый слева сидит протоиерей 
Константин Иванович Максимович, четвертый справа сидит полковник Эллерс]. 

Волынская губ. Ковель г. 1915 г. ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.22. 



 
 

[Настоятель походной церкви штаба XII армии протоиерей отец К. Максимович.] 
Волынская губ. Ковель г. 1915 г. ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.26. 

 
 

 
 

Сотрудники комендантской части штаба XIII армии (в первом ряду сидят [слева направо]): поручик 
Берсенев, протоиерей Максимович, подполковник Русанов, доктор Нейц и коллежский асессор Васильев. 

Волынская губ. Ковель г. 1915 г. ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.64. 



 
 

Протоиерей [Максимович] в походной церкви штаба XII армии, устроенной в здании Дворянской 
гимназии. 1915 г. ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.67. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Группа офицеров на пироне станции в ожидании императора Николая II и наследника цесаревича 
Алексея Николаевича, посещавших Рижский укрепленный район. [Правее центра фотографии, стоит 

боком человек в черном одеянии, с белой бородою и в шляпе - протоиерей К. И. Максимович.] 
Лифляндская губ. Венден г. 1915 г. ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.158. 



 
 

Командующий армией генерал от инфантерии Горбатовский (третий слева) в группе офицеров на 
перроне станции. [В правой части фотографии, стоит боком человек в черном одеянии, с белой бородою и 

в шляпе - протоиерей К. И. Максимович.] Лифляндская губ. Венден г. 1915 г.  
ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.159. 

 
 
 

 
 

 
 

Командующий XII армией генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский (в центре) в группе офицеров на 
перроне станции [В правой части фотографии, стоит боком человек в черном одеянии, с белой бородою и 

в шляпе - протоиерей К. И. Максимович.] Лифляндская губ. Венден г. 1915 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.165. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Настоятель походной церкви штаба XII армии протоиерей отец К. Максимович (справа)] у одного из 
домов, где размещались чины штаба XII армии. Лифляндская губ. Венден г. 1915 г. 

ЦГАКФФД СПб. Фотоальбом П 134. Позитив сн.172. 


