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Настоящий очерк входит в серию 

рассказов по семейной истории – «Родных пол-

Москвы». Большая семья первоначально 

состояла, в основном, из духовенства, 

объединенного родственными связями, 

потомки которого стали педагогами, врачами, 

инженерами, учеными.   

К роду Сорокосвятских принадлежал 

зять ключевого персонажа семейной истории 

Ипполита Михайловича Богословского-

Платонова, Василий Александрович Соколов, 

рассказавший о Сорокосвятских в своих 

воспоминаниях1. Сорокосвятские были связаны 

родственными связями с семьями отца 

Ипполита Михаила Андреевича (Подольские) и 

его матери, Александры Афанасьевной 

(Коржавины), а также с коломенскими родами (Коломенские). Дополним рассказ Соколова 

другими мемуарами, архивными данными, исследованиями по истории церкви, духовного 

образования, а также справочными данными, в том числе из адресных книг. 

Основатель династии московский священник Петр Гаврилович трагически погиб в сентябре 1812 

г.2.  Эпитафия на его могиле в Новоспасском монастыре гласит: 

Здесь скромно погребен служитель алтаря, 

Вкусивший смерть за Веру, за Царя. 

При заревах Москвы вселенну изумивших 

И кары грозныя на злобу ополчивших 

При храме Божьем он пал пронзен врагом, 

Живя о Господе в безсмертии святом. 

 

Фамилии у самого Петра Гавриловича, в школах не учившегося, по обычаям тех лет не было. А у 

сыновей его фамилии были разные. Младший, наиболее известный, звался Святославским. Александр 

Петрович был секретарем митрополита Филарета (Дроздова). Старшие в Славяно-греко-латинской 

академии (СГЛА) были Сорокосвятскими, по отеческому храму. В дальнейшем Иван Петрович звался 

Вельмяниновым, а Григорий Петрович, по воспоминаниям правнука, В. А. Соколова, был Григоровичем 

(как его сыновья), в церковных документах употребляется фамилия Сорокосвятский3. Экстраполируя 

фамилию младшего сына, Петра Гавриловича нередко называют Святославским.   

Петр Гаврилович родился в 1746 г. в семье дьячка Богородице-рождественской церкви на Уполозах 

Вохонской десятины Гаврилы Григорьева и его жены Марфы Пименовой. Начал служение в родном селе 

дьячком. С 1769 г. служил в Москве сначала пономарем в церкви Петра и Павла в Новой Басманной. С 
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1772 г. диакон, а с 1773 г. священник церкви Сорока мучеников у Новоспасского моста. В начале 1770-х 

он участвовал в реставрации Успенского собора. 

 

Жена Петра Гавриловича, Ирина Александровна (1746–1809), была дочерью Александра 

Антипова, священника ц. Рождества Богородицы у речки Вырки. Ее брат Иван был дьячком той же 

Сорокосвятской ц. Интересно, что его дети носили фамилии Вениаминовы (Вельмениновы) и 

Святославские. Один из сыновей Ивана, Никита, был Вениаминовым-Святославским. 

Начнем с дочерей. Елизавета Петровна (1771–1803) была замужем за Иваном Ивановичем 

Поповым (1770–1838), выпускником СГЛА, который сначала служил при тесте диаконом, а затем 

священником в храме Космы и Дамиана в Кузнецкой. В 1827 г. он был пострижен в монашество, в 1828–

1830 гг. служил архимандритом в Златоустовском монастыре, в 1830–1838 гг. – архимандритом Ново-

Голутвина монастыря в Коломне. Сын Елизаветы Петровны Михаил имел фамилию по отеческому храму 

– Козминский и унаследовал должность настоятеля в этом храме. Дочь Елизаветы Петровны, Екатерина 

(1798–1824), была замужем за Николаем Семеновичем Кудрявцевым (1788– после 1848). Он окончил 

Вифанскую духовную семинарию (ВДС) в 1809 г., служил преподавателем в Перервинской семинарии, в 

1814 г. сменил дядю жены, Григория Петровича, на должности настоятеля Покровской на Лыщиковой горе 

ц. После 1836 г. служил настоятелем Сошественской на Даниловском кладбище ц. Сын Кудрявцевых Петр 

Николаевич Кудрявцев (1816–1858) – выдающийся историк, писатель, профессор Императорского 

московского университета (ИМУ). Дочь Кудрявцевых Ольга была замужем за Александром 

Аполлосовичем Виноградовым (1810–1866). Он окончил Нижегородскую духовную семинарию и 

Московскую духовную академию (МДА) в 1834 г. седьмым магистром. Александр Виноградов служил 

сначала в Николаевской в Кленниках, затем в Николаевской в Голутвине церквях. 

Дарья Петровна (1773 г.р.) была замужем за Василием Герасимовичем Покровским (1765–1814), 

который был диаконом Николо-Заяцкой ц. и священником Петропавловской у Яузских ворот ц. Их сын 

Сергей Васильевич Величкин (1795– после 1835) окончил МДС в 1816 г.  служил в Андроньевском 

духовном училище. С 1820 г. и до конца жизни он был настоятелем Никитской за Яузой церкви. Его сын, 

Александр Сергеевич Величкин (1827 – после 1875), окончил МДС и служил диаконом в Москве в 

Богородице-Рождественской на Кулишках и Александровской в Александровском убежище, священником 
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в Вознесенской ц. Коломны, где он заменил тестя Ивана Ивановича Никольского4 – свояка брата 

митрополита Филарета (из Коломенских). 

Старший сын Петра Гавриловича, Иван Петрович (Сорокосвятский) Вельменинов5 (1773–1856), 

окончил СГЛА. В 1798 г. он был назначен епископом Серапионом в диаконы Вознесенской за 

Серпуховскими воротами церковь6. В дальнейшем он служил настоятелем церкви Рождества Богородицы 

в Столешниках, состоял в сане протоиерея. Был женат на дочери священника Николаевской в Звонарях 

церкви Кирьяна Лукьянова, Анне Кирьяновне (1781– после 1834)7. Вот, как пишет о нем В. А. Соколов: 

человек, пользовавшийся в обществе большим уважением и потому в его гостиной нередко можно 

было встретить многих лиц высшего круга… При одном из таких торжественных собраний в 

гостиной о. протоиерея произошел курьезный случай… Иван Петрович имел обыкновение всех 

своих родственников, являвшихся к нему с поздравлением в дни Св. Пасхи оделять серебряными 

полтинниками, не обращая при этом никакого внимания ни на возраст, ни на общественное 

положение визитера и не допуская никаких исключений. Многим из родственников такая подачка 

представлялась оскорбительной, но всеобщее уважение и расположение к почтенному старцу 

побуждало, конечно, снисходительно относиться к его странности… два брата моей матери, – 

молодые люди в бальных фраках и перчатках с цилиндрами в руках. Прощаясь после визита с 

дедушкой, они по обычаю, получили установленный пур-буар [на вино]; но, к несчастию, у одного 

из них он нечаянно выпал из руки и, скатившись с ковра, стал громко описывать круги по 

блестящему крашеному полу. Неудачному визитеру пришлось пережить неприятную минуту, 

когда, до крайности смущенный присутствием посторонних посетителей, он вынужден был во 

всем своем параде, во фраке и с цилиндром, ловить по комнате предательски катавшийся 

полтинник 

В семье было две дочери: Анна (1807 г. р.) и Елизавета (1801– до 1830), которая в 1824 г. 

вышла замуж за Ивана Максимовича Ираклионова (1793–1855), выпускника Казанской духовной 

академии, чиновника Московского губернского правления8, в дальнейшем председателя 

правления комиссии по постройке Храма Христа Спасителя9. Сын Ираклионовых Сергей (1828–

1896) служил чиновником. 

Сын Вельмениновых, Иван Иванович (1813 г. р.), окончил ИМУ, служил юристом, был 

заседателем гражданской палаты Москвы. В 1844 г. он был причислен к потомственному 

дворянскому достоинству10. Женой Ивана Ивановича была дочь почетного гражданина Ольга 

Алексеевна Медынцева.  

Их старшая дочь, Елизавета Ивановна (1849–1880) вышла замуж за публициста Николая 

Николаевича Дурново (1842–1919). У них было 3 сына: Николай Николаевич (1876–1938), 

лингвист, чл.-корр. АН, Михаил Николаевич, учитель, и Василий Николаевич, штабс-капитан. И 

сам Николай Николаевич мл., и два его сына – Андрей и Евгений были расстреляны в 1938 г. О 

судьбе дочери, Ольги Николаевны, служившей учительницей в Гродно, ничего не известно. 

Вторая дочь Ивана Ивановича, Ольга (1850–до 1902), была замужем за Григорием 

Ефремовичем Взоровым (1842– после 1917), межевым инженером.  Их сыновья Владимир, 

Николай, Иван – унаследовали отцовскую специальность. О судьбе дочерей – Марии и Татьяны 

ничего не известно.  

Младшая дочь Ивана Ивановича, Анна (1854– после 1877), была женой Митрофана 

Николаевича Розанова, коллежского асессора. Их сын Сергей Розанов (1877–1942) был 

преподавателем в Санкт-Петербурге.  

Вернемся, однако, к семье патриарха. Младший сын Петра Гавриловича, Александр 

Петрович Святославский (1787—1856), окончил СГЛА и тридцать лет служил «писцом», личным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82)
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секретарем митрополита Филарета, составлявшим всю канцелярию святителя. Ему посвящена 

глава в воспоминаниях Гилярова-Платонова11.  

Святославский был неизменною тенью митрополита, повсюду его сопровождавшею, ни на сутки, 

почти ни на час от него не отлучавшеюся…  

он был переписчик и чтец. Читал он митрополиту иногда входящие бумаги, а чаще книги, и 

притом светские, когда любопытствовал владыка о их содержании; переписывал бумаги, 

исходящие от митрополита.  

Заурядная личность не должна бы выдержать и своего скромного значения тени; дюжинных 

человеческих сил не должно бы хватить и на то, чтобы быть планетой столь большого светила. 

Но Святославский выдержал и в течение тридцати лет не отходил от владыки, не искал 

повышений или лишнего вознаграждения…  

был подвижник, послушник, только одетый в длиннополый сюртук вместо подрясника; подвиг 

иноческого послушания он нес исправнее и ревностнее любого монаха. Он не был женат и никуда, 

за исключением чрезвычайных случаев, не выходил из своих двух комнат, которыми пользовался в 

митрополичьих покоях. Единственными прихотями его были хороший чай и трубка с табаком.  

… не оставил после себя ровно ничего денег, а только картины и разные вещи (дареные), и 

похоронен он был родными на их счет. 

Гладко выбритый, с вежливо ласковым выражением, он низко кланялся всем нам, и старым и 

молодым педагогам Академии, был предупредителен. Он держал себя не по своему 

действительному значению, а по табели о рангах и внешнему положению в архиерейском штате. 

 

Средний сын основателя рода, Григорий 

Петрович (1776–1832) по окончании СГЛА служил в 

Покровской церкви на Лыщиковой горе. После смерти 

отца с 1812 по 1817 гг. в Сорокосвятской церкви, 

наконец, с 1817 по 1832 гг. в Сергиевской в Рогожской 

слободе церкви. У него с женой Марией Николаевной 

(1785 г. р.) было два сына и четыре дочери. 

Иван Григорьевич Григорович (1815–1854) 

служил чиновником в Москве. Петр Григорьевич 

Григорович (1818– после 1866) окончил Московскую 

духовную семинарию (МДС), служил диаконом ц. св. 

Алексия Митрополита на Малой Алексеевской улице (по соседству с Сергиевским храмом). У 

него с женой Варварой Андреевной были дочери Варвара и Агния. 

Три дочери Григория Петровича вышли замуж за выпускников МДА: Мария – за Алексея 

Васильевича (Смирнова) Платонова, Ирина – за Козьму Васильевича Левицкого, София – за 

Василия Степановича Пономарева. Муж Евпраксии – Степан Иванович Виноградов, кончил лишь 

семинарию. 

Муж младшей, Софии Григорьевны (1815– после 1865), Василий Степанович Пономарев 

(1807–1860) был в родстве с Богословскими (троюродный брат Михаила Андреевича 

Богословского, их предки из Никитского Подольской округи, см. очерк Подольские). Он 

унаследовал от тестя должность настоятеля Сергиевской в Рогожской ц. До этого он служил 

профессором греческого языка и гражданской истории в МДС.  Он занимался разбором 

материалов московских архивов, в помощь своему однокашнику и другу ректору МДА А. В. 



Горскому. В публикации писем Горского Василий Степанович назван «родственником»12. Об 

этом отдаленном родстве немного ниже. Дочь Пономаревых Анна (1838–1915) вышла замуж за 

представителя коломенской семьи (см. очерки Коломенские и Коржавины) преподавателя Санкт-

Петербургской духовной академии, МДА и ИМУ, впоследствии протопресвитера Большого 

Успенского собора Николая Александровича Сергиевского (1827–1892), дальнего родственника 

митрополита Филарета (Дроздова): его дед приходился родным братом зятю Филарета (мужу 

сестры Ольги). Сергиевский был духовным писателем, основателем и многолетним редактором 

журнала «Православное обозрение». 

Муж Ирины Григорьевны (1810– после 1850), Козьма Васильевич Левицкий (1802–1833), 

сын священника, окончил Пензенскую семинарию и МДА в 1828 г. со степенью магистра. Он 

служил профессором ВДС, преподавал гражданскую историю и еврейский язык. В 1832–1833 гг. 

Козьма Васильевич был настоятелем Воскресенской в Гончарах ц. Сын Левитских, Василий 

Козьмич (1833–после 1885), служил диаконом в Никитской на Швивой горке ц.  

Муж Евпраксии Григорьевны (1808 – после 1850), Степан Иванович Виноградов (1800–

1872), прослужив меньше года диаконом в бывшем Новинском монастыре, стал священником 

Вознесенской церкви на Большой Никитской. Их сыновья Григорий и Аркадий стали 

чиновниками. О судьбе дочерей Анастасии и Марии сведений не нашлось. Елизавета Степановна 

(1837–1863) была замужем за Сергеем Сергеевичем Модестовым (1832–1914)13, выпускником 

МДА, духовным писателем, протоиреем в Клину (Троицкий собор) и в Москве (Ермолаевская на 

Садовой ц.), введенного в наследственное дворянство14. Дочери Модестовых по семейной 

традиции вышли замуж за выпускников МДА. Младший сын, Григорий Сергеевич Модестов 

(1862– после 1922), сам был выпускником МДА. Служил священником Крестовоздвиженской ц. 

в Алексеевском монастыре и Троицкой на Пятницком кладбище. Сергей Сергеевич Модестов мл. 

(1859 – после 1917) – юрист. 

Елизавета Сергеевна Модестова (1856–1935) была замужем за Андреем Андреевичем 

Беляевым (1847–1918), ректором ВДС, настоятелем ц. Живоначальной Троицы на Грязех у 

Покровских ворот. По матери, Анне Симоновне, Андрей Андреевич происходил из Коломенских, 

отец его, Андрей Егорович, был выходцем из Владимира. Ближайшая родня Беляева – церковные 

иерархи: дядя по матери Архиепископ Платон (Фивейский), дядя по отцу – архиепископ Аполлос 

(Беляев). Двоюродный дед по матери (брат бабушки) – архиепископ Кирилл (Богословский-

Платонов), богослов, ректор МДА.  Старшая дочь Беляевых София Андреевна была замужем за 

Георгием Яковлевичем Извековым (1874–1937), выпускником Киевской духовной академии, 

духовном композиторе, протоиерее, священномученике. 

Софья Сергеевна Модестова (1860–1909) была замужем за Григорием Александровичем 

Воскресенским (1849–1918), выпускником и профессором МДА, богословом, филологом, чл.-

корр. Императорской Академии наук. Их старшая дочь Елизавета (1880– после 1917) была женой 

Бориса Ивановича Забавина (1871–1932), выпускника МДА, московского протоиерея, 

репрессированного в 1920-х. Вторая дочь, Надежда Григорьевна (1882 – после 1915) была 

замужем за Петром Михайловичем Мининым (1876 – после 1917), выпускником МДА, 

преподавателем МДС, богословом, писателем. Четвертая дочь Воскресенских, Нина Григорьевна 

(1885 – после 1905) была замужем за Антоном Григорьевичем Борисом15 (1881–1943), 

выпускником МДА, преподавателем Воронежского Духовного училища. 

Связь семьи Сорокосвятских с МДА, началась с брака старшей дочери Григория 

Петровича, Марии (1805– после 1886). Ее внук, В. А. Соколов в своих воспоминаниях приводит 

«документик», касающийся ее замужества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%A4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воскресенский,_Григорий_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воскресенский,_Григорий_Александрович
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/10954/


На карточке в шестнадцатую долю листа из тонкого, белого, лакированного картона, с 

вытисненными на ней рельефными изображениями голубков, цветов, венков и каких- то крылатых 

богинь, мелким шрифтом напечатано: «Сергиевский Рогожский Иерей Григорий Петрович и 

Мария Николаевна почтеннейшее извещают всех родных и благодетелей, о помолвке дочери своей 

девицы Марии Григорьевны за Магистра Алексея Васильевича Г-на Платонова, и покорнейше 

просят сделать им честь пожаловать на вечеринку, сего 1823 года Мая дня в 6 часов по полудни» 

Алексей Васильевич Платонов (1782–1860), изначально звавшийся Смирнов, был сыном 

пономаря села Ивойлово, Рузской округи Василия Антоновича (1761 – после 1817).  

«Платоновым» он стал, войдя в плеяду «платоников», стипендиатов митрополита Платона.  В 

Академии он принимал участие в работе философского кружка «Ученые беседы» вместе и 

будущим дедом жены своего внука М. А. Богословским и их общим другом выдающимся 

философом Ф. А. Голубинским.  

По окончании Академии Платонов несколько лет преподавал в 

МДС церковную и всеобщую историю. Затем, с 1823 г. и до конца жизни 

служил настоятелем Успенской на Покровке церкви в Москве. Храм, 

представляющий собой шедевр архитектуры, требовал немало хлопот по 

ремонту и украшению.  

 

Платонов состоял законоучителем женского училища при Петропавловской лютеранской 

школе (Peterschule), и кроме того, имел немало частных уроков в известных семьях, например 

Пашковых и Головиных.  

Алексея Васильевича отличало стремление к изучению иностранных языков, что 

соответствовало статусу «платоника», и что пригождалось в лютеранской школе. Кроме того, 

пользуясь всяким подходящим случаем, любил заводить знакомство и вступать в общение с 

французами и немцами, чтобы практиковаться с ними в разговоре на их языках, и с этою целью 

даже посещал иногда на Лубянке какой-то ресторан, излюбленный немцами… 

желал и дочерям своим дать такое образование, при котором изучение новых языков ставилось 

на видное место … Цель его в данном случае была, по-видимому, в значительной степени 

достигнута и все четыре его дочери, окончившие курс Петропавловской школы, довольно 

свободно владели и французским и немецким языком.  

Дочери переписывались по-французски, а записи ежедневных расходов вели по-немецки. 

Но прежде, чем перейти к дочерям, приведем краткие (единственные доступные) сведения 

о сыновьях, тех самых, которые в бальных фраках попали в нелепое положение в доме дяди. 

Константин (1832 – после 1884) и Григорий (1833– после 1891) Алексеевичи Платоновы окончили 

МДС (Константин, кроме того, и МДА) и служили в Москве чиновниками. Константин – в 

канцелярии Московского Генерал-губернатора, Григорий – в Губернском правлении. Он жил у 

сестры в приходе Успенской на Грязи ц. 

 Все четыре дочери Платонова вышли замуж за выпускников МДА. 

Мария Алексеевна Платонова (1825 – после 1887) вышла замуж за магистра МДА 1840 г., 

Семена Михайловича Поспелова (1816–1887), сына диакона Рузской округи. Он окончил ВДС, в 

которой преподавал после окончания Академии и недолгой службы во Владимирской ДС. В 1860 

г. он унаследовал место настоятеля Сергиевской в Рогожской церкви от дяди супруги, В. С. 

Пономарева. Состоял в сане протоиерея. Является автором нескольких богословских работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Маргарита Алексеевна Платонова (1826–1905) вышла замуж за магистра МДА 1842 г., 

выпускника Костромской семинарии Александра Кирилловича Соколова (1818–1884). Сведения 

о его происхождении и костромской родне будут приведены в очерке о Богословских-

Платоновых. Здесь мы отметим лишь его близость к кузену, ректору МДА Александру 

Васильевичу Горскому. По окончанию Академии Соколов был оставлен при ней бакалавром на 

кафедре еврейского языка и церковной археологии. Нередко гостившие у него тесть Алексей 

Васильевич Платонов и его свояк Василий Степанович Пономарев встречались в доме Соколовых 

со своими старыми друзьями и сокурсниками Ф. А. Голубинским, П. С. Делицыным и А. В. 

Горским. Свидетельство семейной дружбы мы находим в дневнике сына Голубинского, Дмитрия 

Федоровича (тоже выпускника и профессора МДА). В записи от 17 июля 1846 г.16 он описывает 

приезд московских гостей в том числе Кости и Гриши [Платоновых] и Василия Левитского.  

Перу А. К. Соколова принадлежит исследование «Жизнь и 

труды Преподобного Ефрема Сирина», сочинения которого он 

переводил с сирийского. Соколов исправлял обязанности секретаря 

по изданию журнала «Творения святых отцов в русском переводе». 

В 1854 году Соколов был посвящен во священника к 

Московскому Архангельскому собору, в следующем году был 

переведен к церкви Св. Троицы, что на Грязях, где и оставался до 

самой смерти. Он преподавал в Филаретовском епархиальном 

училище и вслед за тестем в Петропавловской лютеранской школе. 

Состоял в сане протоиерея, был благочинным Сретенского, затем 

Ивановского сорока. Кроме того, исполнял обязанности надзирателя 

арестантов в Мясницкой части (1857–1876) и нищих в Работном доме (1858–1875). 

Антонина Алексеевна Платонова (1829 – после 1894) была замужем за Иваном 

Николаевичем Доброумовым (1828 – после 1872), выпускником МДА. Он был родом из 

Вологодской губернии, окончил тамошнюю семинарию. Преподавал логику опытную, 

психологию и греческий язык в ВДС17.  Позднее служил в московской Фроло-Лаврской ц. на 

Зацепе. После смерти мужа Антонина Алексеевна, оставшись с восемью малолетними детьми, 

служила просвирней в Трехсвятительской у Красных ворот церкви. 

Лидия Алексеевна Платонова (1835–1907) вышла замуж за магистра МДА 1856 г., Илью 

Федоровича Касицына (1830–1898). Он – сын диакона села Казанова Рузского уезда, выпускник 

ВДС. По окончании Академии служил сначала в Тульской ДС, затем в ВДС. В 1860 г. унаследовал 

от тестя место настоятеля Успенской на 

Покровке ц., где прослужил до конца 

жизни. Преподавал, так же, как и тесть в 

Петропавловской лютеранской школе и 

так же, как и свояк в Филаретовском 

епархиальном училище и кроме того, в 1-й 

и 5-й Московских гимназиях. Был 

награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и введен в потомственное дворянское 

достоинство18. 

Из внуков Алексея Васильевича Платонова только Василий Александрович Соколов и два 

брата Сергей и Николай Доброумовы продолжили семейную традицию – окончили МДА. 

Соколов преподавал в Академии долгие годы, уйдя в отставку заслуженным профессором и 

действительным статским советником (ДСС). Доброумовы служили преподавателями в 

духовных школах. Их брат, Алексей Иванович Доброумов (1860 – после 1917), единственный 

Брат Ильи Федоровича, Дмитрий Федоровича 

Касицын, богослов, профессор МДА, был женат на 

дочери епископа Виссариона (Василия Петровича 

Нечаева) и племянницы Ф. А. Голубинского (см. 

Провинциалы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2)


оставшийся в духовенстве, служил псаломщиком в Николо-мокринской ц. Сын Касицыных, Петр 

Ильич, выпускник и преподаватель ИМУ, директор 5-й гимназии, ДСС. Брат Василия Соколова 

Сергей и сын Поспеловых Алексей служили юристами. 

Внучки Платоновых по семейной традиции выходили замуж за выпускников и, как 

правило, преподавателей МДА. 

Мария Ильинична Касицына (1867–1948) была женой Алексея Ивановича Введенского 

(1861–1913), ), выпускника ВДС и МДА, философа и богослова, профессора МДА. Их сын Борис 

Алексеевич Введенский (1893–1969) – академик АН, выдающийся ученый в области 

радиофизики. 

Маргарита Ильинична Касицына (1873 – после 1904) была женой Павла Петровича 

Соколова (1863–1923), выпускника Ярославской ДС и МДА. Он преподавал психологию в МДА 

и в ИМУ. 

Особая история касается Марии Семеновны Поспеловой. Она была замужем за Николаем 

Александровичем Заозерским (1851–1919), выпускником Ярославской ДС и МДА, специалистом 

в области церковного права, заслуженным профессором МДА. Брак этот оказался неудачным.  В 

письме к бывшему ректору Академии архиепископу Арсению (Стадницкому) Василий 

Александрович Соколов сообщает: «Николай Александрович развелся с моей кузиной по матери 

и женился на моей кузине по отцу»19. Вторая жена Заозерского, Лидия Николаевна Соколова, не 

только дочь дяди Василия Александровича, Николая Кирилловича Соколова (тоже из 

выпускников и преподавателей МДА), но и сестры его жены Ольги Ипполитовны Богословской-

Платоновой. 

Об этой истории, а также о драматичной судьбе дочери Василия Соколова, Любови, 

вышедшей по семейной традиции замуж за выпускника и преподавателя МДА Василия 

Павловича Тихомирова расскажем в очерке о Богословских-Платоновых. 

 

 

1 Соколов В. А. Детство и отрочество // Богословский Вестник, 1918, Т. 1.  №3/4/5. С.122-127. 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Sokolov/detstvo-i-otrochestvo/. 
2 Лица духовного чина Московской епархии в их служении церкви и отечеству в 1812 году / А. Никольский. – М., 

1912. С. 122–127. http://dlib.rsl.ru/viewer/01003794163.               
3 Центральный государственный архив Москвы (ЦГА М). Ф. 203. Оп. 745. Д. 286. Метрические книги Сергиевской в 

Рогожской ц. 1831. – «Сорокосвятский». 
4 ЦГА М. Ф. 2122. Оп. 3. Д. 8. Л 119–120. Брачный обыск А. С. Величкина и М. И. Никольской. 
5 Иногда звался двойной фамилией Вельменинов-Сорокосвятский.  
6 История Московского епархиального управления со времени учреждения Св. синода. (1721–1821) / Соч. Н. 

Розанова. Кн. 1. 1870. С. 125. 
7 ЦГА М. Ф. 51. Оп. 8. Д. 285. №38. Л. 228 об. – 229. Ревизская сказка ц. Рождества Богородицы в Столешниках, 1834. 
8 Там же. 
9 Родословная книга дворянства Московской губернии / под ред. Л. М. Савелова. М., [1914], Т. 1. С.678. 
10 Там же. С. 242–243. 
11 Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого. Т. 2. Глава XLII. Светский послушник. 
12 У Троицы в Академии. С. 286. 
13 В перипетии этого брака был включен митрополит Филарет. Письма покойного митрополита Филарета к 

покойному архиепископу Тверскому Алексию. 1843–1867. М. 1883. С.160-161. 
14 Модестовы. 1892. ЦГА М. Ф. 4. Оп. 10. Д. 1376.  
15 Борис – это фамилия. 
16 Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 076. К.  13. Ед. хр. 1. Л. 4. 
17 ЦГА М. Ф. 229. Оп. 4. Д. 1207. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003794163
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003867262?page=104&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003867263?page=215&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004200752?page=316&rotate=0&theme=white


 

18 ЦГА М. Ф. 4. Оп. 10. Д. 913. (1891). 
19 Государственный архив РФ. Ф. 550. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 47 (от 30.05.1909) 


