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Настоящее издание — это дополненный, исправленный и переработанный 

вариант книги «Большая семья святителя Филарета (Дроздова)» / Н. А. 

Маркова. — Lambert, 2018. — 44 с.: ил. — ISBN 978-613-9-86671-7. 

Представлены краткие биографические данные о родственниках митрополита 

Филарета (Дроздова), среди которых немало известных лиц, о его связи со 

многими из которых ранее не было известно. Работа носит информационно-

справочный характер, её цель — предоставить исследователям церкви, 

духовного образования, краеведам и генеалогам полезный справочный 

аппарат. 
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Да сколько же у меня родственников, наконец? 

митрополит Филарет1 

Предисловие 

Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) — 

богослов, мыслитель, виднейший деятель духовного просвещения, альфа и омега 

московского духовенства XIX века. Он решал глобальные вопросы Российской 

империи (в частности, он был автором Высочайшего Манифеста 1861 г. об 

освобождении крестьян) и судьбы пьяных сельских дьячков2.  

Митрополит Филарет вырос в небольшой по меркам духовенства семье: у его 

родителей было два сына и две дочери, немногочисленны были и семьи 

родителей — у матери была одна сестра, у отца — два брата. Однако число 

потомков его близких к концу XIX в. измеряется сотнями.  

Святитель заботился о своих родственниках, многочисленные доказательства 

этому находим в его переписке, в его распоряжениях, в свидетельствах 

современников. Забота эта выражалась в «устройстве» молодых родственниц за 

достойных выпускников духовных школ, обеспечении родственников местами, 

денежной помощи.  Причем «родственниками» нередко считалась и весьма 

дальняя родня.  

На обложке представлена копия известного портрета святителя Филарета3 в  

окружении фотографий родственников святителя: внучатые племянники — 

епископ Игнатий (Рождественский), сенатор, действительный тайный советник 

Н. А. Сергиевский, протоиерей К. И. Богоявленский, его сын, историк С. К. 

Богоявленский и сват, ректор Московской духовной академии (МДА) С. К. 

Смирнов; зять правнучки сестры, ректор МДА А. П. Орлов; правнук кузена 

 
1 По свидетельству Е. Е. Голубинского этот вопрос Филарет не один раз задавал своей невестке, Анне 
Ксенофонтовне Дроздовой — основному ходатаю по родственным делам [4.3]. 
2 Спектр таких решений, в том числе касающихся близкой и далекой родни мы можем найти, например, в 
«Полном собрании резолюций святителя Филарета, митрополита Московского» [3.3]. 
3 Копию выполнил, будучи еще семинаристом, протопресвитер Успенского собора Кремля, Владимир 
Семёнович Марков (1841-1917), который и сам несколькими родственными нитями был связан с Филаретом 
(наиболее короткая — он был двоюродным свояком внучатого племянника митрополита). 
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преподобный Алексий Зосимовский. Философ и публицист Н. П. Гиляров-

Платонов (снизу) связан со святителем по крайней мере тремя цепочками: он — 

троюродный брат зятя (отца К. И. Богоявленского), троюродный брат невестки 

(упомянутой Анны Ксенофонтовны), брат мужа золовки племянницы4. 

Подобными замысловатыми связями было переплетено фактически все 

коломенское, а затем и просвещенное московское духовенство5.  

Формирование семей духовенства, особенно просвещенного духовенства, 

особенно сродников Филарета было отнюдь не случайным. Пару для своих 

молодых родственников искали, девиц «устраивали» за возможно лучших 

претендентов. Святитель Филарет был и сам одним из главных устроителей 

судьбы своих родных.  Результатом является весьма обширная семья (сотни, а по 

линиям свойства и тысячи персон), многие представители которой значимы для 

отечественной истории.  

Далеко не все ветви семейного леса Филарета удалось проследить, далеко не все 

важные факты, касающиеся его родных удалось выявить. Для кого-то нашлось 

больше сведений, для кого-то меньше. Перечислим найденных родственников и 

представим основные данные о них: годы жизни, образование, по возможности, 

места службы. Из наград, которых было немало, отметим только орден св. 

Владимира, за награждением которым, как правило, следовало причисление к 

потомственному дворянскому достоинству. К дворянам причислялись также 

чиновники, в том числе преподаватели, в чине действительного статского 

 
4 Александр Петрович Гиляров был женат на Татьяне Федоровне Островской, сестре мужа племянницы 
Филарета, Варвары Иродионовны Сергиевской. Татьяна Федоровна приходилась теткой драматургу А. Н. 
Островскому. 
5 Автор столкнулась с этим феноменом изучая историю семьи Алексея Владимировича Маркова (1877-1917), 
выдающегося русского ученого, фольклориста, этнографа, диалектолога, литературоведа. Многочисленные 
цепочки родственных связей переплетали семьи его отца — выходца из коломенского духовенства — и 
матери, происходившей из круга преподавательской корпорации МДА. Частично эти данные были 

опубликованы: 5 Маркова Н. А. Династии приходского духовенства. Коломенская округа, XVIII — 

начало XIX века. — М.: Спутник+, 2013 (расширенный вариант опубликован на сайте Коломенский 

текст - http://kolomna-text.ru/images/stories/markova-dinastii.pdf) . Там же опубликованы 

дополнительные материалы: «Родня Святителя Филарета на приходах Коломны» http://kolomna-

text.ru/images/stories/rodnya_filareta.pdf ). В монографии - Маркова Н. А. Алексей Владимирович 

Марков: семейные истории и биографические очерки. — М.: Индрик, 2017, 368 с. - немало страниц 

уделено общей для митрополита Филарета и А. В. Маркова родне. 

http://kolomna-text.ru/images/stories/markova-dinastii.pdf
http://kolomna-text.ru/images/stories/rodnya_filareta.pdf
http://kolomna-text.ru/images/stories/rodnya_filareta.pdf
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советника (д. с. с.)  и выше. В результате около половины потомков близких 

митрополита состояли в дворянском достоинстве. 

Источниками представляемых сведений являются архивные документы (прежде 

всего, клировые и исповедные ведомости, ревизские сказки церквей Коломны 

[1.3], [1.4], [1.5]), личные дела воспитанников и сотрудников духовных школ, 

формулярные и послужные списки служащих [1.8]. Использовались материалы 

митрополита Филарета [3], большей частью опубликованные, а также дневники, 

мемуары, переписка, некрологи духовенства и преподавателей духовных школ 

XIX — начала XX вв. [4]. Отдельно отметим исследование И. Н. Корсунского 

[4.13] опубликовавшего результаты изысканий в Тульском архиве, содержащие 

важные сведения о предках святителя по мужской линии. Большую пользу 

принесли справочники: списки выпускников духовных школ, некрополи, 

адресные книги. Особенно следует отметить «Синодик кавалеров ордена святого 

князя Владимира» [8.3], основываясь на его данных, в фонде Дворянского 

собрания Центрального государственного архива Москвы (ЦГА М) [1.10] 

удалось найти десятки дел о присвоении дворянского достоинства, содержащих 

много ценной генеалогической информации. Печальная страница отечественной 

истории — репрессии — не обошла и семью святителя. Сведения о 

новомучениках, среди которых немало потомков семьи, почерпнуты из базы 

данных Свято-Тихоновского гуманитарного Университета [8.6].  Список 

источников и список использованных сокращений приведены в конце работы. 
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Коломенские корни 

 

 

Все известные предки святителя Филарета происходили из Коломенской 

епархии6. Предки отца служили в Никольской церкви села Кормового, тогда 

входившего в Венёвский уезд Тульской губернии (в 90 км к югу от Коломны, 

сегодня самая южная точка Московской области). Предки любимой бабушки по 

материнской линии, Домники Прокофьевны, из села Воловичи, в 10 км на юго-

запад от Коломны. Наконец, дед по материнской линии был из городского 

коломенского духовенства. 

Настоятелями Никольской церкви в Кормовом в XVIII веке были: прапрадед 

Тимофей, прадед Игнатий, дед Фёдор и дядя Иван. Да и в XIX веке в селе 

служили представители семьи. В 1864 г. вдову местного священника, свою 

троюродную сестру, Филарет называет (в письме епископу Тульскому)  «отрасль 

рода, от которого мое происхождение признаю милостию Божию». 

 
6 Простиравшейся много шире сегодняшнего Коломенского района. 
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В конце XVIII века часть потомков семьи из Кормового перебралась в столицу 

епархии, Коломну. По-видимому, первым был дядя святителя, Афанасий 

Фёдорович (1748—1803). Он учился в Коломенской семинарии (КС), а затем 

служил дьячком в Троицкой церкви на Репне, перед тем как стать священником 

в селе Карники родного Венёвского уезда. По его следам, сначала в КС, а затем 

в коломенские церкви пошли его брат, отец святителя, Михаил Фёдорович 

Дроздов, и племянник, сын старшего брата Ивана, Семён Иванович Лосев. Оба 

некоторое время служили диаконами в Успенском соборе, а затем были 

настоятелями коломенских церквей.  Михаил в той же, что и брат, Троицкой. 

Семён в Богословской. Многие родственники впоследствии служили в этих 

церквях. Как и у подавляющего большинства представителей духовенства, 

родовой фамилии у священнослужителей из Кормового, по-видимому, не было. 

Свидетельством этому разные и, в то же время, типично «семинарские» фамилии 

— Дроздов и Лосев — у Михаила и Семёна.  

Прадед Филарета по материнской линии, Афанасий Филиппович, и дед, Никита 

Афанасьевич, были настоятелями Богоявленской церкви в Коломне. Места в 

XVIII веке, как правило, наследовались. По переписи 1726 г. [1.11] в причте этой 

церкви не было Филиппа, но был диакон Матвей Андреев, 42 лет. Жену 

Афанасия Филипповича звали Анна Матвеевна, она родилась около 1712 г. 

Вполне вероятно, дочь диакона. В начале XIX века, когда в документах стали 

упоминаться фамилии духовенства, родственники матери святителя 

именовались «Зачатскими» — по второму названию Богоявленского храма — 

Зачатия Св. Анны. 

Потомки родительской семьи 

Отец святителя, Михаил Фёдоровиче Дроздов (1760—1816) по окончании КС 

служил диаконом в Успенском соборе Коломны, куда вернулся уже настоятелем 

после службы в коломенской Троицкой церкви (1783—1800). Он был членом 

Коломенского духовного правления, преподавал в КС.  В 1780 г. он женился на 
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дочери настоятеля Богоявленской церкви Коломны Никиты Афанасьевича, 

Евдокии Никитичне (1766—1853), которой было всего 14 лет [1.1].  

 

  Фамилии потомков сестер и брата митрополита Филарета 

Ольга Михайловна (Дроздова) Сергиевская — сестра 

Старшая сестра святителя, Ольга (1785—1823), в 1800 г. вышла замуж за 

выпускника КС Иродиона Степановича Сергиевского (1779—1830). Совсем 

недолго в 1800 г. Иродион Степанович прослужил диаконом при тесте- 

настоятеле в Троицком храме Коломны и вместе с тестем перешел на ту же 

должность в коломенский Успенский собор. С 1803 г. он — настоятель 

Вознесенской церкви Коломны. После смерти Михаила Фёдоровича в 1816 г. он 

наследует его должность — настоятеля Успенского собора. Вместе со службой 

он преподавал сначала в КС, затем в Коломенском духовном училище (КДУ). 

Имел множество наград и поощрений, в том числе, в 1828 г. был причислен к 

дворянскому достоинству.  
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У Ольги Михайловны и Иродиона Степановича Сергиевских было пятеро детей: 

Александр, Екатерина, Анна, Варвара, Евгения. 

Александр Иродионович Сергиевский — племянник 

Старший (и единственный) сын Сергиевских, Александр (1803—1834), окончил 

Вифанскую духовную семинарию (ВДС) (третьим) в 1822 г., МДА (вторым 

магистром) в 1826 г. С 1828 г. он бакалавр греческого языка МДА, с 1830 г. 

настоятель московской церкви Николая на Пупышах, буквально перед смертью, 

в августе 1833 г., он был переведен митрополитом Филаретом в церковь Адриана 

и Натальи в Мещанской слободе. «Переводя его на последнее место я думал 

благоприятствовать его здоровью» — пишет святитель родным [3.1]. 

В 1826 г. Александр Иродионович женился на дочери настоятеля церкви 

Панкратия, близ Сухаревой башни в Москве, Анне Федотовне Любимовой. В 

мемуарах гр. М. В. Толстого [4.10] находим некоторые детали. В невесту 

Сергиевского «к несчастью» был влюблен и его коллега, преподаватель 

еврейского языка И. Н. Богоявленский (ок. 1803—1850), который «от несчастной 
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любви искал утешения в служении Бахусу» и должен был оставить службу при 

Академии. 

По смерти племянника святителю пришлось разбирать дело о наследстве, 

возбужденное его вдовой. Филарета беспокоило «надлежащий ли опекун для 

детей отец вдовы, который попускает ей заводить сию тяжбу в таком 

притеснительном для детей виде» [3.2].  

В 1835 г. Анна Федотовна выхлопотала для детей (Филарета, Николая, Надежды) 

дворянское достоинство по наследственному дворянству их деда, Иродиона 

Степановича.  

Филарет Александрович Сергиевский (1831—1884), был не только 

тезкой, но и крестником митрополита Филарета. Крестной его была 

графиня П. Н. Толстая (мать графа М. В. Толстого). По окончании ВДС 

(первым) в 1850 г. и МДА (вторым магистром) в 1854 г. он был оставлен 

при академии и прослужил в ней более 25 лет, был ректором ВДС.  С 1879 

г. он — протоиерей московского кафедрального Архангельского собора. 

Награжден орденом св. Владимира 4-й ст. 

Филарет Александрович был женат на дочери священника 

Спиридоньевской в Москве церкви Елизавете Николаевне Лавровой. 

Их сыновья — Василий, Александр, Николай окончили ВДС и МДА. 

Сергей — после Московской духовной семинарии (МДС) кончал 

Санкт-Петербургскую духовную академию (СПДА).  Василий 

Филаретович (1856—после 1919) был настоятелем церкви 

Параскевы Пятницы на Пятницкой улице в Москве, преподавал в 

Донском ДУ. В 1916 г. был удостоен ордена св. Владимира 4 ст. 

Сергей Филаретович (1864 — после 1908) служил в канцелярии 

обер-прокурора Священного синода в Санкт-Петербурге. 

Александр Филаретович (1862—1897) преподавал в КДУ, автор 

краеведческих работ. Николай Филаретович (1866—после 1900) 
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— преподаватель Мариинского епархиального училища, автор работ 

по церковной истории, сотрудник редакции «Московских церковных 

ведомостей». 

Судьба двух дочерей Филарета Александровича — Надежды (1875 

г.р.) и Екатерины (1877 г.р.) неизвестна, а вот относительно Ольги 

и Анны сведения нашлись. 

Ольга Филаретовна Сергиевская (1871 г.р.) вышла замуж за 

Петра Николаевича Фортинского (1867—после 1916) — педагога, 

инспектора 5-й гимназии г. Москвы.  Её свекром был выпускник 

МДА, известный московский протоиерей Николай Яковлевич 

Фортинский (1839—1918), а свекровью — дочь московского 

протоиерея Петра Николаевича Костромского, происходившего 

из коломенского священнического рода Фёдоровских-Хавских, 

Ольга Петровна (1846 — после 1916). Она — кузина архимандрита 

Григория (Воинова; 1832—1896) и внучатая племянница первого 

инспектора МДА, Гермогена (Сперанского; 1778—1845). 

Интересно, что венчал Николая Яковлевича и Ольгу Петровну 

Фортинских в церкви Григория Неокесарийского 2 сентября 1866 г. 

их будущий сват, Филарет Александрович Сергиевский. И Н. Я. 

Фортинский, и П. Н. Костромской, и архимандрит Григорий, и 

архимандрит Гермоген — все были кавалерами орденов св. 

Владимира. 
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Анна Филаретовна Сергиевская (1857 г.р.) была замужем за 

Сергеем Васильевичем 

Успенским (1852—1930), 

выпускником ВДС 1874 г., МДА 

1878 г., который преподавал 

греческий в ВДС, затем был 

протоиереем церкви Спаса на 

Песках на Арбате. В 1919—1930 гг. 

он был репрессирован. Сергей 

Васильевич изображен на картине 

Корина «Русь уходящая».  

Дочь Успенских, Александра, вышла 

замуж за Анатолия Петровича 

Орлова (1879—1937) выпускника 

МДА 1904 г. (первый магистр), 

профессора и ректора МДА. В 1919 г. 

он настоятель Троицкой церкви на 

Арбате, с 1920 года второй священник 

Казанского храма на Калужской 

площади. Был репрессирован. 

Расстрелян в 1937 г. 

 

  С.В. Успенский - фрагмент картины Корина "Русь 

уходящая" 

  А.П. Орлов 
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Сын Успенских — Филарет Сергеевич 

Успенский — учился в Императорском 

московском университете (ИМУ), был 

однокашником и приятелем о. Павла Флоренского.  

На Московских высших женских курсах Герье в 

начале XX в. учились Вера, Мария и Ольга 

Сергеевны Успенские. Весьма вероятно, дочери 

Анны Филаретовны. 

 

Николай Александрович Сергиевский (1833—

1900), по окончании ВДС и МДА в 1856 г. (третий 

магистр) недолгое время преподавал в академии. 

1858—1859 гг. он провел за границей, в основном, 

в Англии, вместе с гр. Путятиным. Затем служил в 

Св. Синоде, долгие годы был попечителем 

Виленского учебного округа, в конце жизни — 

действительный тайный советник, сенатор. 

Эпитафия на его памятнике на Казанском 

кладбище в Царском Селе гласит: «Мир праху 

твоему, любвеобильный отец, муж, великий 

труженик на ниве народнаго образования» [2.2]. 

Николай Александрович был женат на дочери купца Елизавете 

Александрове. Их сыновья — Сергей (1866 г.р), Пётр (1870 г.р.), 

Антон (1871 г.р.) и Николай (1875—1955) учились в Вильно.  

Последний — журналист и писатель — после революции 

эмигрировал в США. 

Надежда Александровна (Сергиевская) Боголюбская (1829—после 

1888), вышла замуж за выпускника ВДС и МДА (пятый магистр) 1848 г. 

  Н. А. Сергиевский [5.6] 

  Ф. С. Успенский (из архива П. 

Флоренского) [4.11] 
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Михаила Симоновича Боголюбского (1826—1902).  В 1838—1844 гг. 

Михаил Симонович преподавал в ВДС, затем был священником в Москве 

(Духосошедственская церковь на Даниловском кладбище, 

Космодемьянская в Таганке, Никольская в Котельниках, Храм в честь 

Зачатия прав. Анны в Зарядье, "что в углу"). Был цензором Московского 

духовного цензурного комитета, председателем Комитета по историко-

статистическому описанию церквей Московской епархии, председателем 

Общества любителей духовного просвещения. Михаил Симонович был 

кавалером орденов св. Владимира 4-й и 3-й степени, удостоен 

наследственного дворянства, состоял в сане протоиерея. 

Сыновья Боголюбских — Александр и Сергей окончили МДА. 

Александр Михайлович (1850—1888) был смотрителем Донского 

ДУ, преподавал в Витебской ДС. Сергей Михайлович (1854—1885) 

преподавал в Тульской ДС. Платон Михайлович (1855—после 

1888) после МДС учился в Ярославском лицее. В деле о дворянстве 

Боголюбских 1888 г. он назван запасным бомбардиром. 

У Сергея Михайловича Боголюбского был сын Николай (1884 

г.р.). Других потомков Боголюбских найти не удалось.  

Екатерина Иродионовна (Сергиевская) Богородская — племянница 

Муж Екатерины Иродионовны (1804 — после 1847) — Николай Васильевич 

Богородский (1794—1847) по окончании МДС в 1818 г. служил священником 

коломенской Воскресенской на посаде церкви, преподавал в КДУ. С 1830 г. был 

священником Крестовоздвиженской церкви, что в бывшем монастыре в Москве, 

состоял в сане протоиерея. 

Сыновья Богородских — Александр, Сергей и Василий окончили МДС. 

Александр Николаевич (1827—1896) был священником Георгиевской в 

монастыре церкви. Сергей Николаевич (1842—после 1903) служил 
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секретарем Московского военного суда. Василий Николаевич (1847—

после 1879) был диаконом церкви Филиппа Митрополита.  

Дочь Богородских — Мария Николаевна Богородская вышла замуж за 

Николая Андреевича Руднева (1811—1876), окончившего МДС и МДА 

(первый магистр) в 1836 г. В 1836—1837 гг. он был преподавателем в 

МДС, в 1837—1840 гг. — МДА, где преподавал еврейский язык и 

гражданскую историю. Затем был священником церкви Георгия на Пресне 

в Москве, состоял в сане протоиерея. Известен как духовный писатель. 

Дочь Рудневых, Ольга Николаевна, была замужем за Иваном 

Александровичем Вениаминовым (1829—1883), выпускником 

ВДС (второй) 1848 г. и МДА (седьмой магистр), в 1852 г., 

преподававшем в ВДС, в последствии настоятелем московских 

церквей Спаса в Спасской и Георгиевской в Грузинах, состоявшем в 

сане протоиерея. Сын Вениаминовых — Николай Иванович 

Вениаминов (1861—1913) — выпускник МДС 1881 г. — окончил 

Казанскую ДА, служил священником в Новодевичьем монастыре. 

Он был женат на племяннице архимандрита Григория (Воинова), по-

видимому, Вере Сергеевне Борзецовской, дочери иеромонаха 

Серафима. 

В Списке потомства Михаила Дроздова [1.2] мужем другой дочери 

Богородских — Елизаветы Николаевны Богородской — назван диакон 

Николо–Ваганьковской церкви, Александр Константинович Соколов. 

По-видимому, это однокашник её кузена Филарета Александровича 

Сергиевского, выпускник МДС (второй) 1850 г. в дальнейшем ставший 

протоиереем Мариинской во Вдовьем доме церкви, скончавшийся в 1891 

г., на 61 г. 

Относительно еще одной дочери Богородских — Ольги, сведений найти 

не удалось. Неизвестна также судьба других внуков Богородских — детей 
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Александра Богородского (Фёдора, Александра, Екатерины, Елизаветы, 

Анны); детей Василия Богородского (Екатерины, Николая, Сергея, 

Василия); сына Елизаветы Соколовой (Валентина Александровича 

Соколова), дочери Вениаминовых Марии.    

Анна Иродионова (Сергиевская) Рождественская — племянница 

Анна Иродионовна (1806 — после 1870) вышла замуж за Дмитрия Алексеевича 

Рождественского (1796—1848), выпускника МДС 1820 г., священника 

Богословской церкви в Коломне, преподавателя КДУ. В 1826 г. он был переведен 

в Москву к Георгиевской в монастыре церкви, состоял в сане протоиерея. 

Митрополит Филарет принимал участие как в сватовстве этой пары, так и в 

переводе Дмитрия Алексеевича в Москву. Два сына Рождественских — Николай 

и Сергей окончили МДА; сын Василий — только МДС в 1850 г.  

 

 

Николай Дмитриевич Рождественский (1827—1883) — 

Игнатий, епископ Дмитровский — преподавал и был 

ректором ВДС и МДС. С 1878 г. назначен на 

архиерейскую кафедру в Кострому. Кавалер орденов св. 

Владимира 4-й, 3-й и 2-й ст. 

Сергей Дмитриевич Рождественский (1840—1903) был преподавателем 

МДС. 

Василий Дмитриевич Рождественский (1830—после 1860) — чиновник 

в Москве. О его детях — Анне, Вере, Дмитрии, Петре сведений нет. 

Варвара Иродионовна (Сергиевская) Островская — племянница 

Мужем Варвары Иродионовны (1809—1891) был выпускник Костромской ДС и 

МДА 1822 г. Геннадий Фёдорович Островский (1797—1852) — дядя 

драматурга А. Н. Островского. Святитель пристроил Геннадия Фёдоровича в 
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Синодальную типографию в 1826 г. Родным он пишет: «скажите Иродиону что 

зять его Островский назначен в помощника директора типографии» [3.1]. В 

дальнейшем Геннадий Фёдорович долгие годы был директором типографии.  

У Островских было 13 детей (Николай, Михаил, Александра, Любовь, 

Варвара, Серафима, Екатерина, Софья, Ольга, Фёдор, Сергей, Александр, 

Павел). Лишь о немногих из них удалось уточнить биографические 

сведения. Николай — был чиновником в Москве, Сергей (1838—1898) и 

Александр (1839—1900) — присяжные поверенные в Москве, Фёдор 

(1830—1883) — тайный советник, придворный в Санкт-Петербурге, 

Павел (1848— после 1914) — сенатор. Все они учились в ИМУ. 

Ольга Геннадьевна (1831—1902) была замужем за инженер-

полковником Сергеем Петровичем Александровым (1830—1867).  

Мужем Софьи Геннадьевны (1828—1893) был столоначальник 

Московской духовной консистории Николай Козьмич Органов (1821—

1889). Известны имена их детей: Варвара, Маргарита, Михаил, Николай, 

Сергей.  

Евгения Иродионовна (Сергиевская) Геликонская — племянница 

Мужем Евгении Иродионовны (1809— после 1852) был Яков Михайлович 

Геликонский (1802—1847), выпускник МДС 1824 г. (первый). Митрополит 

принимал участие в выборе жениха для Евгении («профессор смирен, 

Геликонский первый в списке Студентов» [3.1]). Яков Михайлович служил в 

московских церквях Николы в Кленниках и Николы Мокрого, состоял в сане 

протоиерея. У Геликонских было восемь детей. 

Николай Яковлевич Геликонский (1830—1879), выпускник МДС 1850 

г. унаследовал от отца место настоятеля церкви Николы Мокрого.  

Дмитрий Яковлевич Геликонский (1835 — после 1877) по окончанию 

МДС 1856 г. служил в семинарской церкви диаконом, а в 1877 г. получил 

место священника церкви Иоанна Богослова в Бронной.  



19 
 

Митрофан Яковлевич Геликонский (1842—1914) окончил МДС в 1852 

г. и МДА в 1866 г. Он служил преподавателем в МДС. В 1869 г. был 

священником церкви Константина и Елены в учительской семинарии. В 

дальнейшем был настоятелем Никитской церкви на Басманной. В 1905 г. 

был причислен к кавалерам ордена св. Владимира, состоял в сане 

протоиерея.  

Мария Яковлевна Геликонская (1828 — после 1876) была замужем за 

Платоном Ивановичем Капустиным (1815—1890) — выпускником 

Пермской ДС и МДА 1840 г. (второй магистр). Он преподавал в 

Тобольской ДС в 1840—1842 гг. В 1842—1850 гг. он был преподавателем 

философии, физики и математики в МДА. С 1850 г. — священник в 

Москве: сначала церкви Рождества Богородицы в Бутырках, затем 

Никитской на Басманной, а с 1886 г. в Петропавловской на Басманной. 

Платон Иванович — кавалер орденов св. Владимира 4-ой и 3-ей степени за 

что был удостоен наследственного дворянства, состоял в сане протоиерея. 

Он был членом множества различных комиссий и комитетов, учёных 

обществ и учреждений, гласным Московской городской думы (1881—

1884). Преподавал в нескольких учебных заведениях не только Закон 

божий, но и математику и физику. Является автором богословских работ, 

а также работ по математике и астрономии. Брат архимандрита Антонина 

(Капустина; 1817-1894), племянник епископа Ионы (Капустина; 1790-

1867). 

Двое сыновей Капустиных Иван и Алексей скончались совсем 

юными. Яков Платонович Капустин (1849—после 1907) — 

выпускник МДС 1868 г., был цензором по иностранной цензуре. 

Дочь — Мария Платоновна Капустина (1852— после 1903) — 

врач. О судьбе еще одной дочери Евгении и сына Ивана второго 

(1868 г.р.) ничего не известно. 
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Ольга Яковлева Геликонская (1833 — после 1854) была замужем за 

Аполлонием Ивановичем Тихомировым (1820—1898), выпускником 

МДС 1842 г. и МДА 1846 г., преподававшем в МДС (1847—1849), а затем 

бывшим московским священником. В конце жизни он служил в Николо-

Москворецкой церкви. Был кавалером орденов св. Владимира 4-ой и 3-ей 

степени, состоял в сане протоиерея. 

Сыновья Тихомировых — Василий и Алексей кончили МДС в 1874 

г. и МДА в 1878 г.; Николай — МДС в 1872 г. и МДА в 1876 г.; Иван 

скончался, будучи студентом ИМУ, в 1878 г. Алексей Аполлонович 

преподавал в Курской ДС (ум. 1885). Николай Аполлонович — 

священник церкви Иоакима и Анны также умер совсем молодым (32 

лет, в 1884 г.). 

Евгения Яковлева Геликонская (1836 — после 1863) была замужем за 

Павлом Васильевичем Косминковым (ок.1834—1877). По окончании 

МДС в 1854 г. он служил диаконом церкви Троицы на Листах, затем 

священником церкви Иоанна Богослова в Бронной. 

Сын Косминковых Сергей (1861— после 1917) — выпускник МДС 

1881 г. и МДА 1885 г. служил в Скорбященской в Бахрушинской 

больнице церкви. Другой сын Алексей (1863 — после 1919) по 

окончании ИМУ был педагогом. Дочь Екатерина (1856 — после 

1926) была врачом. О судьбе ещё одной дочери Евгении (1853 г. р.) 

ничего не известно. 

Сын Сергея Павловича Косминкова, Павел Сергеевич 

(1891—1919), по окончании МДС, служил во флоте. Погиб 

будучи мичманом на эскадренном миноносце “Гавриил”. 

Евдокия Яковлева Геликонская (1839 — после 1860) была замужем за 

Сергеем Степановичем Протопоповым (1838 — после 1904). По 

окончании МДС в 1858 г. он служил в различных московских церквях 
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(Николаевской в Студенцах, Марии Магдалины при Николаевском 

училище, Троицкой на Капельках) сначала диаконом, затем священником. 

Его отец — Степан Тимофеевич Протопопов (1805—1880), выпускник 

МДА 1832 г., преподаватель МДА, протоиерей, близкий друг А. В. 

Горского. 

Сын Евдокии и Сергея Протопоповых — Николай (1860 — после 

1889) — выпускник МДС 1880 г. и МДА — 1884 г. преподавал в 

МДС (1884—1889). Сын Митрофан (?—1903) — диакон церкви при 

1-м кадетском корпусе.  

Любовь Яковлева Геликонская (после 1838 — после 1870) была 

замужем за Иваном Николаевичем Бухаревым (1837—1909) — 

выпускником МДС 1858 г., служившим сначала диаконом затем 

священником в московских церквях Бориса и Глеба у Арбатских Ворот, 

Александра Невского в мещанских училищах. Протоиерей, кавалер 

орденов св. Владимира 4-й ст. Известен как духовный писатель и педагог. 

Агриппина Михайловна (Дроздова) Богоявленская — сестра 

Младшую сестру, Агриппину (1797 — после 1869), митрополит Филарет 

посватал за своего ученика по Троицкой семинарии Григория Ивановича 

Богоявленского (1792—1851). Он — коломенский выходец, его отец в свое 

время служил диаконом в Богоявленской церкви — родовом храме семьи 

святителя — отсюда и фамилия.  Григорий Иванович служил священником в 

московской церкви Троицы на Листах (1825—1851).  

По случаю кончины сына Богоявленских, Гавриила (1826—1848), митрополит 

пишет сестре: «Понимаю и разделяю великость Вашей скорби в лишении сына, 

подававшего надежду… сохраните Ваше здоровье для дочерей Ваших» [3.1]. 

Относительно дочери Богоявленских Веры сведений найти не удалось, а вот о 

потомках сына Ивана и дочери Варвары данные нашлись.  
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Коломенские выходцы были связаны многочисленными семейными связями. 

Так, Григорий Иванович приходился троюродным братом выпускнику и 

преподавателю МДА Никите Петровичу Гилярову-Платонову (1825—1887) 

— выдающемуся философу и публицисту. А двоюродный брат Григория 

Ивановича, Иван Иванович Никольский (1802 — после 1856), священник 

Вознесенской церкви Коломны, приходился свояком Никите Михайловичу 

Дроздову. 

Иван Григорьевич Богоявленский — племянник 

Первенец Богоявленских, Иван (1816—1881), окончил МДС в 1836 г., служил 

диаконом церкви Николы Больший крест (1836—1839) и Никиты Мученика на 

Басманной.  Супруга Ивана Григорьевича, Елизавета Николаевна (1819—1842), 

умерла, дав жизнь их единственному сыну Константину.  

 

Константин Иванович Богоявленский 

(1839—1913) — выпускник МДС 1860 г. и 

МДА 1864 г., был библиотекарем МДА, затем 

священником и преподавателем МДС, 

настоятелем церкви Успения в Печатниках, 

протоиереем в соборе Покрова на Рву 

(Василия Блаженного). Член Московской 

духовной консистории и всевозможных 

комиссий, педагог, кавалер орденов св. 

Владимира 4-й и 3-й степеней, за что получил 

наследственное дворянство, состоял в сане протоиерея.  

За дочь ректора МДА Варвару Сергеевну Смирнову (1848—1922) его посватал 

сам святитель. Константин Иванович оставил воспоминания о благословении их 

брака митрополитом Филаретом [4.5]. 

  В.С. и К.И. Богоявленские 
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У Константина Ивановича и Варвары Сергеевны Богоявленских было семеро 

детей.  

Софья Константиновна Богоявленская (1867—1934)   вышла замуж за 

выпускника ВДС 1878 г. и МДА 1886 г. Семёна Яковлевича Уварова 

(1859—1931). Семён Яковлевич служил в МДА помощником инспектора 

и инспектором, а затем был настоятелем церкви Николая на Мясницкой, 

состоял в сане протоиерея, был кавалером орденов св. Владимира 4-й и 3-

й ст. Супруги Уваровы были редакторами-издателями духовного журнала 

«Воскресный день». Шурином Семёна Яковлевича был профессор МДА, 

библеист Андрей Петрович Смирнов (1843—1896) [5.8]. 

У Семёна Яковлевича и Софьи Константиновны Уваровых было пятеро 

детей. 

Борис Семёнович Уваров (1888—1964) — выпускник СПб 

Политехнического института, был женат на своей двоюродной тете, 

Юлии Александровне Поройковой (1889—1955), — дочери 

сестры своей бабушки (Любови Сергеевны Смирновой, в 

замужестве Поройковой). Перечислим их детей: Андрей (1914—

1985), Алексей (1918 г.р.), Сергей (1920—1978), Татьяна (1922—

1980), Елена (1924—1983), Михаил (1926—1958), Василий (1929—

1997). 

Константин Семёнович Уваров (ок. 1889 — после1923) учился в 

коммерческом училище, после революции эмигрировал в Прагу, где 

женился на дочери видного белоэмигранта, депутата Госдумы 

Алексея Степановича Ломшакова. 

Надежда Семёновна Уварова (1892—1964) в первом браке 

Заварицкая, впоследствии вышла замуж за своего двоюродного 

дядю, сына Веры Сергеевны Смирновой в замужестве Каптеревой, 

Павла Николаевича Каптерева (1889—1955). 
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Сведений о еще двух дочерях Уваровых немного: Александра 

Семёновна (1901—1972) в замужестве Павлова; Софья Семёновна 

(1908— после 1950) в замужестве Печонкина. 

 

  Пять поколений: С. М. Смирнова, В. С. Богоявленская, С. К. Уварова, Н. С. Заварицкая с дочерью. 

Елизавета Константиновна Богоявленская (1868—1934) вышла замуж 

за воспитанника Костромской ДС и МДА (выпуск 1886 г.) Александра 

Николаевича Потапова (ок.1860—1929). Он служил настоятелем 

московских церквей Флора и Лавра (1900—1917) и Воскресения в 

Монетчиках (1917—1929), состоял в сане протоиерея. Перечислим детей 

Потаповых: Алексей, Валентина (1891—1977) в замужестве Курбатова, 

Раиса (1897—1968) в замужестве Давидсон, Константин (1900—1975), 

Александр (1903 г.р.), Вадим (1905 — после 1950), Елена в замужестве 

Клюева. 

Иван Константинович Богоявленский (1869—1930) окончил ИМУ, 

служил преподавателем математики в московских гимназиях, профессор 
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Сельскохозяйственного института в Минске. Был женат на Антонине 

Алексеевне Румянцевой, имел дочь Варвару, в замужестве Голынец. 

Сергей Константинович Богоявленский (1871—1947) — выдающийся 

русский историк, москвовед, член-корреспондент 

Академии наук (АН). Он был женат на Марии 

Михайловне Богословской (1877—1949) — кузине по 

отцу кузины своей матери (Марии Ипполитовны 

Марковой, урожденной Богословской-Платоновой). У 

них было трое сыновей: Константин (1899—1967), 

Юрий (1901—1919), Михаил (1907—1986).  Дочь 

Михаила — Маргарита Михайловна Богоявленская (1931—2016) — 

сохранила в домашнем архиве сведения о многочисленных родственниках. 

Настоящая работа во многом опирается на её данные. 

Анна Константиновна Богоявленская (ок. 1880—1942) была замужем за 

инженером-механиком Николаем Егоровичем Красоткиным. Перечислим 

их детей: Евгений, Нина в замужестве Нисканен (1899— после 1960), 

Валериан (1902—1955). 

Мария Константиновна Богоявленская (1883 — после 1927) — 

учительница7, была замужем за выпускником Императорского 

Московского технического училища (ИМТУ), инженером Владимиром 

Митрофановичем Ушаковым, имела сына Бориса. 

Николай Константинович Богоявленский (1890—1953) — выпускник 

ИМТУ, инженер-механик. Вместе с женой Евдокией Васильевной 

Скрипкиной они имели дочерей: Анну (1911 — после 1950), в замужестве 

Любимову, и Марию (1914 — после 1966), в замужестве Гавзе. 

 
7 В ГА РФ сохранилось Дело отделения по охране общественной безопасности и порядка в Москве о студенте 
Борисе Семёнове Уварове и Марии Константинове Богоявленской (ф. 63, оп. 15, ед. хр. 1943/907, л. 7) 1907 г. 
Дело основано на перехваченном письме, свидетельствующем о «политической неблагонадежности 
учительницы» и её племянника. 
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Варвара Григорьевна (Богоявленская) Соколова — племянница 

Муж Варвары Григорьевны (1833 — после 1881) — Павел Иванович Соколов 

(1820—1889), выпускник МДС 1842 г., унаследовал место своего тестя, был 

настоятелем церкви Троицы на Листах (1851—1889). Он преподавал во многих 

учебных заведениях, в том числе, в МДС и Филаретовском училище, был 

кавалером ордена св. Владимира 4-й ст., причислен с потомством к дворянскому 

достоинству, состоял в сане протоиерея. 

Два сына Соколовых, Алексей (1855 — после 1905) и Тихон (1862 — ок. 

1919), окончили ИМУ и стали врачами. Судьба дочерей — Агриппины 

(1860 г.р.), Марии (1867 г. р.) и Варвары (1870 г.р.) — неизвестна. А вот 

относительно старшей, Елизаветы (1853 — после 1917), кое-что удалось 

выяснить. Она была замужем за выпускником МДА 1872 г. Владимиром 

Владимировичем Назаревским (ок. 1848 — после 1905). Он преподавал 

в различных учебных заведениях, в том числе, в Лицее Цесаревича 

Николая, был председателем цензурного комитета, состоял в чине д. с. с. 

Сыновья Назаревских — Александр (ок. 1874 — после 1917) и 

Борис (1880— после 1926) учились в Лицее Цесаревича Николая 

[6.8]. Вместе со своим более известным братом, Владимиром 

Владимировичем Назаревским (1870—1919), они были 

писателями, историками, преподавателями. Борис (1910—1916), а 

вслед за ним Владимир (1916—1918) — были редакторами газеты 

«Московские ведомости». Александр — был чиновником 

Варшавского генерал-губернаторства, затем хранителем Музея 

изящных искусств, доцентом ИМУ. 

Никита Михайлович Дроздов — брат  

Младший брат святителя, Никита Михайлович (1799—1839), воспитывался 

сначала в КС, затем в Троицкой семинарии и, наконец, в ВДС, которую окончил 

в 1820 г.  Он унаследовал от деда место настоятеля в коломенской церкви 

Богоявления, в которой и до, и после него служили родственники.  Был 
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благочинным, членом Коломенского духовного правления, состоял в сане 

протоиерея. В браке с дочерью настоятеля коломенской Покровской церкви, 

Анной Ксенофонтовной Некрасовой (1805—1865), имел шестерых детей, 

достигших взрослого возраста. Сыновья: Василий (1829—1855) — чиновник в 

Московском Опекунском Совете; Николай (1838—1899) — священник 

Всесвятской на Кулишках ц.  

О дочерях расскажем подробнее. 

 

Клавдия Никитична (Дроздова) Фаворская — племянница 

Старшая дочь Дроздовых, Клавдия (1822—1887), была замужем за выпускником 

МДС 1834 г. Иваном Алексеевичем Фаворским (1812—1884) — инспектором 

и учителем латинского языка в Донском ДУ. За Ивана Алексеевича митрополит 

Филарет посватал племянницу в 1839 г. по смерти брата. Свою матушку он 

утешает «с надеждою доброго союза с новым родством» [3.1].  Иван Алексеевич 

унаследовал место тестя в Богоявленском храме Коломны. В 1844 г. усилиями 

Филарета он был переведен в Москву к Елизаветинской на Дорогомиловском 

кладбище церкви, а год спустя, в 1845, к Троицкой на Пятницком кладбище. 



28 
 

У Фаворских было восемь детей. Сын Митрофан (1840— после 1916), 

выпускник МДС 1862 г., служил диаконом московской церкви Андриана и 

Натальи. Его брат и однокурсник по МДС Николай (1843—1873) был 

учителем Заиконоспасском ДУ. Никита (1852—1878) — выпускник МДС 

1874 г.; Сергей (1848—1886) служил чиновником.  

Только один сын — Алексей Иванович Фаворский (ок. 1862 — после 

1923) — окончил не только МДС 1882 г., но и МДА в 1886 г. Он служил 

инспектором в ВДС, затем был настоятелем церкви Вознесения Господня 

у Серпуховских ворот, состоял в сане протоиерея. Духовный писатель.    

Дочери Клавдии Никитичны и Ивана Алексеевича Фаворских, Серафима 

и Анна, упоминаются в 1917 г., как Фаворские. Две другие дочери были 

уже замужем.  

Евдокия Иванова Фаворская (ок. 1868—1920) была 

замужем за Сергеем Семёновичем Недумовым (1856—

1920), выпускником ВДС 1879 г. и МДА 1883 г. Он 

унаследовал от тестя место настоятеля Троицкой на 

Пятницком кладбище церкви, состоял в сане протоиерея.  

 

Трагична судьба потомков Недумовых [8.6]. Их сыновья-

священники были репрессированы. Борис (1891—1937) и Семён 

(1888—1936) были расстреляны, Алексей (1894—1940) — погиб в 

лагерях, Николай (1896—1976) выжил и в конце жизни (с 1962 г.) 

занял место родителя в Троицкой на Пятницком кладбище церкви; 

судьба Всеволода (1893— после 1936) неизвестна. Еще два сына не 

были священниками: Василий (1903 — после 1936) служил на 

железной дороге. Иван (1885—1940) — был директором совхоза. 
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Могила Недумовых на Пятницком кладбище 

Перечислим дочерей Недумовых: Клавдия (1886 г.р.) была замужем 

за священником Василием Сергеевичем Каринским (1881—1930); 

Нина (1887 г.р.) была замужем за диаконом Сергеем 

Владимировичем Разумовским (1883 — после 1909); Прасковья 

(1890 г.р.) была замужем за священником Алексеем Алексеевичем 

Глаголевым (1888—1937) (расстрелян); Юлия (1892 г.р.) была 

замужем за протоиереем Николаем Дмитриевичем Покровским 

(1890—1937) (расстрелян).  

Евдокия Никитична (Дроздова) Цветкова — племянница 

Евдокия Никитична (1825—1897) была замужем за выпускником МДС 1840 г. 

Сергеем Дмитриевичем Цветковым (1820—1886). В 1842 г. умер жених 

Евдокии, для которого митрополит Филарет приготовил место в Москве. Нового 

жениха, Сергея Дмитриевича, преподававшего в Донском ДУ, нашли буквально 

через месяц. Он служил диаконом Христорождественской в Палашах церкви и 

настоятелем Петропавловской на Якиманке церкви, состоял в сане протоиерея. 

Дочь Цветковых, Анна, была замужем за выпускником ВДС 1860 г. и МДА  

1864 г. (первый магистр) Александром Алексеевичем Смирновым 

(1839—1906) — богословом, педагогом, настоятелем Петропавловской 

церкви при 1-м кадетском корпусе, состоявшем в сане протоиерея, 
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удостоенного орденов св. Владимира 4-й и 3-й ст. Александр Алексеевич 

был биографом митрополита Филарета. 

Надежда Никитична (Дроздова) Смирнова — племянница 

Надежда Никитична (1830—1898) была замужем за выпускником МДС 1848 г. 

Сергеем Петровичем Смирновым (1828—1903), настоятелем Алексеевского 

монастыря, состоявшем в сане протоиерея, удостоенного ордена св. Владимира 

4 ст. Перечислим детей Смирновых: Анна, Сергей, Алексей, Екатерина, Евдокия. 

Сведения удалось найти только относительно Филарета Сергеевича Смирнова 

(1857—1918) [2.4], окончившего МДС в 1877 г. 

Ольга Никитична (Дроздова) Казанская — племянница 

Ольга Никитична (1835—1906) была замужем за Павлом 

Ивановичем Казанским (1828—1908), выпускником 

Костромской ДС и МДА 1852 г. Павел Иванович 

преподавал историю в Нижегородской ДС и в МДС 

(1853—1858), был настоятелем московских церквей 

Александра Невского при Московской практической 

академии коммерческих наук (1854—1875), Адриана и 

Натальи в Мещанской слободе (1875—1893), 

Петропавловской на Басманной  (1893—1898), Храма 

Христа Спасителя (1899—1908), состоял в сане 

кафедрального протоиерея, удостоен орденов св. 

Владимира 4-й и 3-й ст. В 1893—1904 гг. он был гласным 

Московской городской думы, состоял членом множества 

комиссий и комитетов. Автор ряда трудов. 

У Казанских было шестеро детей, в частности, 

Александр (1859— после 1916) преподавал философию в ИМУ и в 

Одесском университете; Иван (1861— после 1916) — педагог, писатель.  

 Могила О. Н. и П. И. 

Казанских 
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Зачатские — родня матери 

Прадед митрополита Филарета — Афанасий Филиппович (1708 — ок. 1771) 

служил в Богоявленской церкви Коломны сначала дьячком, потом, с 1743 г. 

священником. В середине 1740-х он был закащиком (благочинным). С женой 

Анной Матвеевной (ок.1712 — между 1754 и 1763) у них было четверо детей. О 

дочери Варваре (1737 г.р.) ничего не известно, сведения о сыновьях — 

Александре, Никите, Михаиле сохранились. 

Дед святителя, Никита Афанасьевича Зачатский (1744—1821), унаследовал 

место настоятеля, Богоявленской церкви от отца и прослужил там без малого 

полвека, передав приход внуку, Никите Михайловичу Дроздову. Жена Никиты 

Афанасьевича, любимая бабушка митрополита Филарета, Доминика 

Прокофьевна (1745—1834), была дочерью дьячка с. Волович (Воловичи) 

Прокофия Семёновича (1711 — между 1763 и 1782) и его жены Евдокии 

Сергеевны (1713 — после 1763). Предки Прокофия Семёновича жили в 

Воловичах еще в XVII в. Его отец, Семён Григорьевич (1661 г.р.), служил в 

 Духовенство села Воловичи 1715 г. [Книга переписная церковнослужителей... Коломны и уезда 1716 

г. РГАДА, ф. 350, оп. 1, №197, л. 231 об., 232]  
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Воловичах сначала дьячком, затем священником, мать звали Акулина 

Яковлевна (1675 г.р.). 

Александр Афанасьевич (ок. 1743—1816), брат Никиты Афанасьевича — лицо 

известное. Он протопоп Верхоспасского собора, что за золотою решёткой 

Кремля (до 1770—1776), сакелларий (ключарь), а с 1813 г. протопресвитер 

Успенского собора в Кремле [6.9]. Интересно, что ни в одном из упоминаний 

(которых немало) нет его фамилии, хотя у большинства из священнослужителей 

его уровня хоть где-то она называется. Единственное возможное объяснение 

этому — он не учился «в школах». Как он при этом сделал такую 

головокружительную карьеру — загадка. Александр Афанасьевич владел домом 

в Москве, в приходе Николы Мокрого, на Зарядьевской улице, куда звал на 

каникулы семинариста Василия Дроздова в марте 1800 г. [3.1]. 

Относительно детей Александра Афанасьевича известно немного. Сын 

Пётр имел фамилию Ключарев (по должности отца). Он был уволен из 

риторического класса Славяно-греко-латинской академии (СГЛА) в 1799 

г. в Московский почтамт в почтальоны (в продолжение обучения ему 

«мешали болезни»). 

Дочь Александра Афанасьевича, Мария Александровна (после 1765— 

после 1829), была замужем за Степаном Никитичем Протопоповым8 

(1762—1829), настоятелем церкви Симеона Столпника на Поварской, 

благочинного, состоявшего в сане протоиерея.  

Их сын Сергей (1795 г.р.)  учился в СГЛА в 1806 г. Другой сын — 

Лев (ок. 1801— после 1830) — выпускник МДС 1826 г., диакон 

Георгиевской на Всполье церкви. Наиболее известен младший сын 

Протопоповых — Дмитрий (1808—1871) — выпускник ИМУ, 

писатель, состоял в чине тайного советника, чиновник департамента 

государственных имуществ. Была еще дочь, которая в 1829 г. не 

 
8 В некоторых документах он числится, как «Попов». 
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захотела выйти за диакона, назначаемого на место её умершего отца. 

Филарет, предложивший этот брак, пишет, что она хочет «за 

боярина» [3.1]. 

В переписке Филарета в 1827 г. [3.1] упоминается также еще одна дочь 

Александра Афанасьевича, Анна Александровна, по-видимому, также 

просящая какой-то помощи. 

Другой брат Никиты Афанасьевича — Михаил Афанасьевич Зачатский (1753 

— ок. 1834) учился в КС, где получил фамилию по посвящению придела 

отеческого храма и его альтернативного названия. Он служил в Богоявленской 

церкви пономарем и дьячком, с 1810 г. вдов после второго брака. Вторую жену 

его звали Кристина. Сын Михаила Афанасьевича, Гавриил Михайлович 

Зачатский (1787 — после 1812), учился в КС, а затем в СГЛА. Дочь, Матрена 

Михайловна (1795 — после 1812) была замужем за пономарем Богоявленской 

церкви Иваном Поликарповичем (1789 — после 1824), в 1822 г. сосланного «за 

пьянство и избиение тестя в монастырь». Митрополит Филарет был вынужден 

разбираться с этим семейством и в дальнейшем: на постановлении Консистории 

1824 г., отрешающего Ивана «от места за пьянство и безобразную жизнь с 

предоставлением ему на приискание другого места, … трехмесячного срока», он 

дал Резолюцию (№1232): «Утверждается. А дабы он не оставался без места и 

надзора, определить его ныне же» [3.3]. 

Марина Никитична Глаголева (ок. 1772—1821) — сестра матери 

митрополита, вышла замуж за выпускника КС Василия Кирилловича 

Глаголева (1765 — после 1834), настоятеля Крестовоздвиженской и 

Борисоглебской церквей Коломны, члена Коломенского духовного правления, 

благочинного. После смерти жены Василий Кириллович злоупотреблял 

спиртным. Митрополит Филарет пишет родным: «Василию Кирилычу скажите, 

чтобы скорее шел в монастырь, не затрудняя никого» [3.1]. У Глаголевых было 

трое детей: Евдокия, Яков и Филипп. 
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Митрополит озаботился устройством дочери Глаголевых, Евдокии (1809 

— после 1841). Родным он сообщает, что послал «100 р. на нужды невесты, 

которая почти сирота», и указывает жениха: «с Порфирием Некрасовым 

соглашайтесь» [3.1]. Порфирий Васильевич Некрасов (1799—1873), 

выпускник МДС 1824 г., заступил на место тестя в Борисоглебский храм. 

Он неоднократно просился в Москву: Филарет пишет родным: «Порфирий 

просится на место непраздное» [3.1]. Наконец, в 1841 г. его переводят в 

московскую церковь Николая Чудотворца в Кленниках. О судьбе детей 

Некрасовых — Ивана (1825 г. р.), Анны (1827 г. р.) и Михаила (1831 г. 

р.) ничего не известно. 

Старший сын Глаголевых, Яков (1791—1821), учился в Троицкой 

семинарии, сначала с фамилией Борисоглебский (по отцовскому храму), 

а затем вместе со стипендией получил фамилию Платонов (от 

митрополита Платона). Он отнюдь не был примерным воспитанником. 

Филарет пишет родным: «Яков отлучается из семинарии, если бы ни сие, 

он уже был бы Учителем». А в 1814 г. «Яков бросил семинарию» [3.1]. 

Митрополит пристроил его диаконом в московскую Троицкую в Зубове 

церковь. В 1817—1821 гг. он был настоятелем Богословской ц. Коломны. 

У Якова Васильевича и его супруги Екатерины Александровны (1794—

1876) было трое детей.   

Александр Яковлевич (1817—1848) выбрал себе фамилию 

Мельгунов. По окончании МДС в 1840 г. он был учителем 

Перервинского ДУ, затем столоначальником Московской духовной 

консистории.  

Дочь Якова Васильевича, Елизавета Яковлевна (1821— после 

1835), училась в Александровском училище (до 1835 г.) с фамилией 

Васильева [6.7].  
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Другая дочь, Клавдия Яковлевна (1815—1885) была замужем за 

Иваном Тимофеевичем Протасовым (1804—1887), выпускником 

МДС 1828 г., настоятелем Гребенской на Лубянке под бором церкви, 

состоявшем в сане протоиерея.  

Сыновья Протасовых: Дмитрий (1832—1898) — выпускник 

МДС 1852 г., чиновник; Тимофей (1833—1902) — выпускник 

МДС и МДА 1858 г., служил помощником инспектора МДС, 

преподавал в Филаретовском епархиальном училище. 

Младший сын Глаголевых, Филипп (1805— после 1850), учился в ВДС на 

содержании митрополита Филарета. По окончании семинарии в 1828 г. он 

был назначен на место брата в Богословскую церковь Коломны. Филипп 

многократно упоминается в Резолюциях митрополита: он ссорится с 

прихожанами, требует «по бедности» дополнительного содержания и т. п. 

При этом он просится на московский приход. Родным Филарет пишет 

«Филиппа удовлетворить желаю, но места нельзя сотворить, когда его нет» 

[3.1]. В Клировых ведомостях Богословской церкви читаем о нем: «Нравом 

строптив... По доношению благочинного от 15 июня 1840 г. о буйстве и 

бесчинии его в церкви состоит под судом».  В конце концов Филипп был 

отрешен от должности.  

Вместе с супругой Евдокией Александровной (1812 г. р.) Филипп имел 

пятеро детей: Надежду 1829 (г. р.), Екатерину (1831 г. р.), Василия (1834 

г. р.), Ивана (1837 г. р.) и Григория (1839 г.р.).  

Семён Иванович Лосев — кузен 

Единственный из родственников митрополита Филарета по мужской линии, чьи 

потомки известны, Семён Иванович Лосев (1775—1817) — кузен —учился в КС, 

служил диаконом в коломенском Успенском соборе, а затем был настоятелем 

Богословской церкви Коломны.  В письмах родным в 1800 г. Филарет передает 

приветы «Семёну Ивановичу с фамилией» [3.1]. В 1817 г. после смерти Семёна 
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Ивановича Филарет пишет: «для вдовы Семёна Ивановича посылаю 50 р.» [3.1]. 

Вдову звали Анна Васильева (1781—1821). У них было двое детей. Сын 

Алексей (1800 — после 1841) учился в МДС, служил священником в 

Екатерининской (Шереметьевской) больнице. К сожалению, фамилии его 

уточнить не удалось, как не удалось найти сведений о его потомках. 

Дочь Семёна Ивановича — Мария (1800— после 1826) вышла замуж за 

ученика митрополита Филарета по Троицкой семинарии Фёдора 

Семёновича Протопопова (1792—1845), преподававшего в КДУ, 

бывшего настоятелем Вознесенской церкви Коломны (1816—1826), а 

затем переведенного к Троицкой на Пятницком кладбище церкви в 

Москве. У Протопоповых было две дочери — Мария и Ольга. 

Мария Фёдоровна (Протопопова) Соловьева — внучка кузена 

Мария Фёдоровна (1816—1854) была замужем за Алексеем Петровичем 

Соловьевым-Михайловым (1804—1882), выпускником ВДС 1828 г. (первый) 

и МДА 1832 г. (второй магистр). По окончании академии Алексей Петрович был 

преподавателем ВДС. В семинарии и академии он имел фамилию «Михайлов». 

При этом его отец — города Дмитрова Преображенской церкви священник — 

звался Пётр Алексеевич Соловьёв. Будучи уже настоятелем московской церкви 

Симеона Столпника за Яузой, Алексей Петрович звался Соловьев-Михайлов. 

Эта же фамилия упоминается в Московском некрополе.  
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Алексей Петрович преподавал в московских гимназиях, состоял в сане 

протоиерея, был благочинным, награждён орденом св. Владимира 4-й ст.  

У Соловьевых-Михайловых было трое детей: Анна, Фёдор и Екатерина. 

Анна Алексеевна (1836—1898) была замужем за Семёном Сергеевичем 

Владимирским (1830—1889), выпускником ВДС 1850 г. и МДА 1854 г., 

преподавателем МДС (1855—1870), настоятелем церкви Смоленской 

Божьей Матери на Арбате. Он состоял в сане протоиерея, был 

благочинным, награждён орденами св. Владимира 4-й и 3-й ст. Его отец, 

Сергей Алексеевич Владимирский (ок.1896 — 1848) — выпускник МДА 

1820 г., по словам его зятя, архиепископа Амвросия (Ключарева; 1820—

1901),  «пользовавшийся … особенною благосклонностью митрополита 

Филарета, который называл его "мужем совета"» [4.12]. 

Сын Владимирских, Алексей Семёнович (1860 — после 1917) — 

педагог, состоял в чине д. с. с., был членом Учредительного 

собрания. Две племянницы Семёна Сергеевича были замужем за 
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профессорами МДА И. Н. Корсунским (1849—1899) и В. Н. 

Мышцыным (1866—1936). 

Фёдор Алексеевич Соловьев (старец Алексий 

Зосимовский;1846—1928) — выпускник МДС 1866 г., 

служил диаконом московской церкви Николы в Толмачах 

(1867—1895), священником Успенского собора в Кремле, 

в 1898 г. принял монашеский постриг, старец Смоленской 

Зосимовой пустыни. Фёдор Алексеевич сотрудничал в 

журнале «Душеполезное чтение». В 1917 г. старец 

Алексий вытянул жребий патриарха Тихона (Белавина). 

Жена Фёдора Алексеевича, Анна Павловна, урожденная Смирнова (1850—

1872), умерла совсем молодой, оставив ему сына Михаила (1868—1919). 

Михаил был уволен из 3-го класса МДС, учился затем в ИМТУ, служил 

инженером.  В 1889 г. Фёдор Алексеевич обратился в Московское 

дворянское собрание с прошением о причислении себя и своего сына 

Михаила к дворянскому достоинству по ордену св. Владимира, 

полученному его покойным отцом. Прошение было удовлетворено. 

Екатерина Алексеевна (Соловьева) Беневоленская (1848 — после 

1877) вышла замуж за Владимира Павловича Беневоленского (ок. 

1844—1917), выпускника МДС 1864 г., служившего диаконом 

Благовещенской в Хамовниках церкви, а затем унаследовавшего от тестя 

место настоятеля церкви Симеона Столпника за Яузой (1882—1917), 

состоявшего в сане протоиерея. Его отец — протоиерей Павел 

Игнатьевич Беневоленский (1800—1865) — выпускник МДА 1826 г., 

преподаватель МДА (1830—1834). 
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 У Беневоленских было пятеро детей, из которых 

наиболее известен Николай Владимирович 

Беневоленский (1877—1941) — выпускник МДС 1898 

г. и МДА 1902 г., преподаватель Орловской ДС, 

настоятель московских церквей Николаевской в Новой 

слободе, Симеона Столпника за Яузой (1917—1929), 

Покрова Пресвятой Богородицы в Лыщиковом 

переулке, а также Вознесения Господня в Загорске. 

Женой Николая Владимировича стала дочь настоятеля 

церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленской площади 

Владимира Андреевича Воскресенского, Агния. Николай 

Владимирович был репрессирован и погиб в лагерях. 

Относительно остальных детей Беневоленских известно совсем 

немного. Павел Владимирович Беневоленский (1874—1902) 

окончил ИМУ в 1898 г., Сергей Владимирович упоминается в 

архивном деле 1920 г., Мария Владимировна — в 1919 г. 

Относительно Ольги Владимировны сведений не нашлось.  

Ольга Фёдорова (Протопопова) Глаголева — внучка кузена 

Ольга Фёдоровна (1823 — после 1895) вышла замуж за Матвея Дмитриевича 

Глаголева (1816—1900), выпускника Тульской ДС и СПДА 1843 г., настоятеля 

Николаевской в Покровском церкви, состоявшего в сане протоиерея, 

удостоенного орденов св. Владимира 4-й и 3-й ст., причисленного с потомством 

к дворянскому достоинству. Матвей Дмитриевич был членом различных 

обществ и комитетов, секретарем Московской духовной консистории. 

Сыновья Глаголевых — Дмитрий (1842 — после 1917) и Владимир 

(1853—1903) были врачами. Владимир был женат на дочери диакона 

Варваре Михайловне Виноградовой и имел детей: Матвея (1875 г. р.), 

Михаила (1876 г. р.), Николая (1880 г. р), Надежду (1892 г. р.). 
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Свойственники 

По цепочкам семейных связей родственники Филарета были связаны с широким 

кругом московского духовенства, и особенно с преподавательской корпорацией 

МДА. Перечислим некоторых из дальних родственников, имена которых 

значимы для истории академии. 

Родня Михаила Симоновича Боголюбского (мужа внучатой племянницы — 

Надежды Александровны Сергиевской): 

 

• Дядя и опекун — архиепископ Кирилл (Богословский-Платонов; 1788—

1841) — выпускник Троицкой семинарии и СПДА 1814 г., преподавал в 

СПДА (1814—1817), ректор МДА (1819—1824). 

• Брат — архиепископ Платон (Павел Симонович Фивейский; 1809—1877) 

— выпускник МДА 1834 г., преподаватель МДА (1834—1841), ректор 

провинциальных ДС. 

• Брат — Александр Симонович Невский (1810—1848) — выпускник 

МДА 1834 г., преподаватель ВДС. 

• Брат — Пётр Симонович Казанский (1819—1878) — выпускник МДА 

1842 г., преподаватель МДА (1842—1878). 
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• Сын сестры, Екатерины Симоновны — Павел Иванович Горский-

Платонов (1835—1904) — выпускник МДА 1858 г., преподаватель МДА 

(1858—1895). Зять Горского-Платонова — Александр Алексеевич 

Жданов (1860—1909) — выпускник Рязанской ДС, МДА 1887 г., 

преподаватель МДА (1887—1892). Другие зятья Горского-Платонова 

(Всехсвятский К. Д., Шумов С. П., Молчанов П. Е.) также кончали МДА. 

Сват Горского-Платонова — Василий Петрович Лучинин (1845—1911) 

в МДА не учился, но долгие годы там преподавал. 

• Сын сестры, Анны Симоновны — Андрей Андреевич Беляев (1847—

1918) — выпускник МДА 1872 г., ректор ВДС, преподаватель МДА, 

протоиерей Троицкой на Грязех церкви. 

• Зять сестры, Анны Симоновны — Пётр Иванович Казанский (1838—

1913) — выпускник Владимирской ДС, МДА 1864 г., преподаватель МДА 

(1867—1913). Его сыновья Николай (1872 — после 1900) и Сергей 

(1879— после 1916) — выпускники МДА, преподаватели ВДС. 

 

Через семью Беляевых цепочка родственных связей ведет от рода Михаила 

Симоновича к архиепископу Аполлосу (Беляеву Ивану Егоровичу), 

митрополиту Филарету (Амфитеатрову Фёдору Егоровичу; первому 

инспектору МДА), архиепископу Антонию (Амфитеатрову Якову 
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Гавриловичу), а также многим выдающимся деятелям духовного просвещения 

конца XIX — начала XX веков.   

Родня Варвары Сергеевны (Смирновой) Богоявленской (жены внучатого 

племянника — Константина Ивановича Богоявленского): 

 

 

• Отец — Сергей Константинович 

Смирнов (1818—1889) — выпускник МДА 

1844 г., преподаватель (1844—1886), ректор 

МДА, протоиерей, чл.-корр. Императорской 

АН (ИАН), историк, филолог, богослов. 

 

 

• Дед (отец матери) — Мартин Леонтьевич Ловцов (1796—1869) — 

выпускник МДА 1822 г., преподаватель МДА (1822—1828), гебраист, 

один из авторов синодального перевода Библии; законоучитель 

Екатерининского института, протоиерей. 

  С.М. и С.К. Смирновы с дочерью Варварой в 

замужестве Богоявленской. 
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• Дядя, муж Анны Мартыновны Ловцовой — Дмитрий Григорьевич 

Левитский (1818—1856) — выпускник МДА 1842 г., преподаватель МДА 

(1842—1856), психолог, философ.   Его отец, протоиерей Григорий 

Александрович Левитский (Рогаль-Левитский) (1789—1830) — 

выпускник СПДА, преподаватель МДА (1814—1818) и ИМУ. 

• Дядя, муж Марии Мартыновны Ловцовой — Ипполит Михайлович 

Богословский-Платонов (1821—1870) — выпускник МДА 1844 г., 

преподаватель МДА (1844—1850), философ, богослов, протоиерей. Его 

племянник — Михаил Михайлович Богословский (1867—1929), 

историк, академик, преподаватель в МДА (1910—1917) (на его сестре был 

женат Сергей Константинович Богоявленский). 

 

• Муж сестры, Веры — Николай Фёдорович 

Каптерев (1847—1917) — выпускник МДА 1872 г., 

преподаватель МДА (1872—1916), историк церкви, 

чл.-корр. ИАН, депутат 4-й Государственной думы. 

 

• Муж сестры, Ольги — Александр Петрович Голубцов 

(1860—1911) — выпускник МДА 1886 г., 

преподаватель МДА (1887—1911), богослов. 

 

• Муж кузины, Ольги Ипполитовны Богословской-Платоновой, — Николай 

Кириллович Соколов (1835—1874) — выпускник МДА 1858 г., 

преподаватель МДА (1858—1866), ИМУ, правовед. Его зять — Николай 

Александрович Заозерский (1851—1919) — выпускник МДА 1876 г., 

преподаватель МДА (1878—1911), церковный правовед. Редактор 

«Богословского вестника». 
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• Муж кузины, Софии Ипполитовны Богословской-

Платоновой, — Василий Александрович Соколов 

(1851—1918) — выпускник МДА 1874 г., 

преподаватель МДА (1874—1905), историк церкви. 

Редактор «Богословского вестника». Его зять — 

Павел Васильевич Тихомиров (1868—1937) — 

выпускник МДА 1893 г., преподаватель МДА (1894—

1906), ИМУ, философ. 

Соколовы — это дядя и племянник, они были женаты на родных сестрах и были 

в родстве со многими сотрудниками МДА. Отец Василия и брат Николая — 

протоиерей Александр Кириллович Соколов (1818—1884) — выпускник МДА 

1842 г., преподаватель МДА (1842—1854). Кузен братьев Соколовых — 

протоиерей Александр Васильевич Горский (1812—1875) — выпускник МДА 

1832 г., преподаватель МДА (1833—1875), ректор. 
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Кузины В. А. Соколова по матери, сестры Мария и Маргарита Касицыны, были 

замужем за профессорами МДА А. И. Введенским (1861—1913) и П. П. 

Соколовым (1863—1923). Брат их отца, И. Ф. Касицына (1830—1898), Д. Ф. 

Касицын (1832—1903), входил в семью патриарха 

академии Ф. А. Голубинского (1797—1854), к 

которой принадлежали также: епископ Виссарион 

(Василий Петрович Нечаев; 1823—1905), А. П. 

Лебедев (1845—1908), Н. Н. Глубоковский (1863—

1837), Д. Ф. Голубинский (1832—1903). Другие 

родственники Ф. А. Голубинского: первый 

преподаватель философии в МДА В. И. Кутневич 

(1787—1865) — шурин; Н. И. Потапов (1795—1865) — зять, В. Н. Потапов 

(1836—1890) — племянник. 

Еще один родственник В. А. Соколова — муж кузины его матери, Николай 

Александрович Сергиевский (1827—1892) — выпускник СПДА, 

преподаватель МДА (1850—1854), протопресвитер Успенского собора Кремля 

— полный тезка своего троюродного брата, сенатора; внучатый племянник 

Иродиона Степановича Сергиевского. 

Заключение 

Мы перечислили далеко не всех родственников святителя и даже не всех 

сотрудников МДА, связанных родственными связями с большой семьей 

святителя Филарета. Так или иначе, большинство сотрудников МДА были 

связаны цепочками родственных связей. В какой-то мере, это объяснялось 

традицией «устройства» дочерей за лучшим выпускниками, обладающими по 

мнению отцов лучшими перспективами. С другой стороны, тесный мир Сергиева 

Посада, общие культурные интересы способствовал знакомству и сближению 

молодежи. 



46 
 

Немало дальней родни было и среди уездного духовенства. Широту 

родственного круга иллюстрирует следующий пример. Иван Николаевич 

Рославлев, дворянин и коломенский городовой, хвастался, что его жена — 

кузина митрополита Филарета. Удалось установить, что она — Евдокия 

Васильевна (1775—1822), не то, чтобы «кузина», но и на самом деле 

родственница: тетя Анны Ксенофонтовны Дроздовой. 

Генеалогия — по своему определению — «вспомогательная» историческая 

дисциплина. Её значение для церковной истории, а также изучения духовного 

образования в России существенно. Представленные сведения призваны помочь 

исследованиям биографий выдающихся деятелей церкви и культуры, а также 

истории церкви и духовного образования.  
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ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации. 

д. с. с. — действительный статский советник. 

дкн — диакон. 

дчк — дьячок. 

ДА — Духовная академия. 

ДС — Духовная семинария. 

ДУ — Духовное училище. 

КДУ — Коломенское духовное училище. 

КС — Коломенская семинария. 

ИАН — Императорская академия наук 

ИМТУ — Императорское Московское техническое училище. 

ИМУ — Императорский Московский университет. 

МДА — Московская духовная академия. 

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. 

прт — протоиерей. 

РГАДА — Российский государственный архив древних актов. 

свщ — священник. 

СГЛА — Славяно-греко-латинская академия. 

СПб — Санкт Петербург. 

СПДА — Санкт-Петербургская духовная академия. 

ЦГА М — Центральный государственный архив города Москвы. 

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив. 

 

 


