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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. 

О предках и родственниках 

ключевого персонажа семейной 

истории, московского священника 

Михаила Андреевича Богословского 

(1790–1836) см. очерк Подольские. О 

происхождении его жены 

рассказывают очерки Серпуховские и 

Коржавины. 

 

Уроженец Сынкова Михаил Андреевич Богословский (1790–1836) 30 сентября 1801 

года в возрасте 10 лет поступил в Троице-лаврскую семинарию (ТЛС)1. В 1814 г. (13 лет 

спустя!) среди пяти лучших выпускников семинарии он был принят на первый курс 

преобразованной и переехавшей в Сергиев Посад Московской Духовной Академии (МДА), 

в которой проучился еще 4 года.  Обучение длиной в 17 лет далеко не рекорд. Обучались и 

по 20.  

Имя Михаила Богословского многократно упоминается в бумагах ТЛС и МДА. В 

1814 г. вместе с остальными студентами согласно завещанию митрополита Платона он, как 

сын2 «умершего священника», имеющий «больную мать», получил 15 руб.  

 



С 1807 по 1814 г. Михаил Андреевич был 

регентом, «обучал голоса» в семинарском хоре.  

Сдавая дела в мае 1814 г., он, в том числе, 

представил «реэстр IV-й книгам, мною 

составленным», в котором перечислены десятки 

написанных им «пиэс».  На его «репорте» читаем 

резолюцию: 

За отличное образование голосов и 

долговременные труды выдать регенту 

Богословскому из суммы, завещанной 

митрополитом Платоном, пятьдесят рублей.  

30 августа 1816 года государь Александр Павлович посетил Троице-Сергиеву Лавру, 

где при обеденном столе ему служили воспитанники Академии3, в том числе и 

Богословский, за что им было пожаловано по 100 руб.  

Интересно, что после 

окончания МДА, 

Богословский, так же, как и 

другие выпускники, 

находившиеся в Московском 

епархиальном управлении, на 

протяжении нескольких лет 

получал «классный оклад» от 

Академии4.   

Михаил Андреевич участвовал в деятельности первого российского философского 

общества «Ученые беседы», учрежденного студентами МДА5.  В архиве его близкого друга 

и однокурсника, выдающегося русского философа Федора Александровича Голубинского 

(1797–1854), сохранился текст «Рассуждения» Богословского на заседании общества6, 

касающегося посмертной судьбы души человеческой. 

Богословский окончил МДА в сентябре 1818 г. со степенью кандидата богословия. 

Как правило, выпускники определялись на преподавательские должности в семинарии или 

духовные училища (кроме лучших, поступавших в духовные академии, к которым он не 

принадлежал). При отсутствии мест случалось назначение сразу в епархиальное ведомство. 

Положенное священническое место не нашлось, и в феврале 1820 г. Богословский 

обратился к митрополиту Серафиму с прошением7.  

Сколько я не имел счастия утруждать Ваше Высокопреосвященство моею 

покорнейшею просьбою для занятия священнического места, просьбы мои 

оставались безуспешными, ибо на оные назначались достойные диаконы. А я 

остаюсь до сего времени без места, без состояния и без содержания. Но как ныне 

открывается диаконское место, Никитского сорока при Церкви преподобного 

Пимена, что в старых воротниках… По сему и смею утруждать Ваше 

Высокопреосвященство моею покорнейшею просьбою, обратить особенное 

внимание мое состояние и произвесть меня Богословского во диакона к означенной 

церкви 



Пименовская в Старых Воротниках церковь стояла между Тверской и Малой 

Дмитровкой, ближе к Садовому кольцу. В 30-х годах XX века была снесена. 

О деятельности Михаила Андреевича известно немного. Так, он участвовал в 

«преподавании христианских поучений».  30 декабря 1821 года митрополит Филарет, 

рассмотрев представленный им план, дал резолюцию: «В расположении главных предметов 

есть последование. Внутренний состав бесед не определен. Можно вступить в дело по 

сему»8.   

 В 1830 г. Михаил Андреевич наконец получил священническое место: он стал 

настоятелем церкви Сошествия Святого Духа у Пречистенских ворот9.  

 

 

 

 

 

 

14 июня 1836 г. Ф. А. Голубинский написал в своем месяцеслове «скончался 

любезнейший друг мой» 11. Ему же принадлежит эпитафия12 на могиле Михаила 

Андреевича на Ваганьковском кладбище:  

 

Чем далее он жил, тем более смирялся 

И тем живей огонь любви в нем разгорался. 

Делиться с ближними душой; 

Для них позабывать себя и свой покой; 

Советом, помощью, поддерживать скорбящих; 

Заразы не страшась, спешить к одру болящих; 

Собрату бедному последнее отдать, 

На вечную любовь всем сердцем уповать, 

И орошать стопы Спасителя слезами; 

О благости Его беседовать с друзьями, 

Благоговеть о Нем в кругу своей семьи — 

Вот в чем он находил все радости свои!  

К концу XIX в. надпись на гробнице черного мрамора была уже так подпорчена 

временем, что прочитать ее было невозможно. 

 

Производясь в должность диакона Пименовской ц., Михаил Андреевич «вступил в 

брак с дочерью умершего Ивановского13 сорока церкви Вознесения Господня, что на 

Гороховом поле священника Афанасия Васильева девицею Александрою», что было 

зафиксировано в его ставленическом деле14:  

Кандидат Михаил Богословский вступил в законный брак со священническою 

дочерью девицею Александрою Афанасьевою; венчаны они Никитского сорока в 

церкви Николая Чудотворца, что в Хлынове сего 1820 го года Апреля 18 го дня, 

венчание совершал Пименовской, что в Старых воротниках, церкви Священник 

Михаил Ионов 

Среди его домочадцев в 1834 г. отмечен воспитанник, сын 

господина подпоручика Александра Ивановича Богенгарда, 

Владимир, 13 лет. В 1865 г. мирской посредник Клинского у. Владимир 

Александрович Богенгард продал именье Боблово Д. И. Менделееву10. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Александра Афанасьевна (09.11.180315–21.07.188616) 

родилась в семье священника Афанасия Васильевича Платонова17 

и Матрены Петровны, урожденной Коржавиной18. Ее 

восприемниками были Его Сиятельство князь Дмитрий Васильевич 

Голицын и князя Петра Ивановича Шаховского дочь Прасковья 

Петровна. В 11 лет она осталась круглой сиротой и жила у 

родственника19, мужа кузины своей матери, Ивана Ивановича 

Русинова, настоятеля Николо-Хлыновской ц. на Арбате. Овдовев в 

32 года, Александра Афанасьевна первое время получала помощь 

от брата мужа, Ильи Андреевича, но и он вскоре умер. До 1850 г. 

она жила в приходе Сошественской ц. у Пречистенских ворот, по 

последнему месту службы мужа. Затем в семье старшего сына, 

Ипполита Богословского-Платонова, а после его смерти в 1870 г. с 

дочерью Елизаветой и, наконец, с сыном Михаилом, на руках 

которого она умерла в приходе Троицкой на Арбате ц. 

 

 

 

В семье Михаила Андреевича и Александры Афанасьевны было 10 детей, пять из 

которых умерли во младенчестве20. Удивительны состав и число (по четыре) 

восприемников детей Богословских, рожденных в Пименовском приходе. Среди них люди 

из духовенства (родня или близкие знакомые Богословских) в меньшинстве, больше 

аристократов:  

− отставной гвардии полковник и кавалер Николай Аполлонович Волков (его 

крестники – Ипполит, Елизавета, Андрей ст.; 

− полковник и кавалер Александр Николаевич Соймонов (Ипполит, Андрей) 

− генерал-майорша, вдова Анна Ивановна Лобкова (Ипполит); 

А. Н. Соймонов (1790–1856)1 и А. И. Лобкова (ум. 1827) (на самом деле она 

всего лишь «бригадирша») — родители близкого друга А. С. Пушкина, С. А. 

Соболевского (1803–1870). Они не были женаты. То, что, благодаря диакону 

Богословскому, они приходились друг другу кумовьями, должно удивить 

пушкиноведов. Жили неподалеку.   

− Петр Андреевич Лопухин, граф, генерал, предводитель дворянства (Андрей ст., 

Любовь ст., Михаил, Феодосий, Варвара);  

− Елевферий Иванович Звалинский, полковник, драматург (Михаил, Варвара, 

Елизавета, Андрей ст.); 

− Иоанн Иоаннович Русинов21, настоятель Николаевской в Хлынове ц., 

Архангельского собора в Кремле (Андрей ст., Любовь ст.) – опекун Александры 

Афанасьевны; 

− Прасковья Алексеевна Синявина, генеральша (Ипполит, Андрей);  

− княжна Анастасия Ивановна Ухтомская (Елизавета);  

− генерала Дмитрия Федоровича Сухарева дочь Александра Дмитриевна Сухарева 

(Михаил); 

− камергера Ивана Сергеевича22 жена Мария Дмитриевна Софонова (Ипполит, Андрей 

ст., Любовь ст.);  

Предположительный портрет Алесандры 

Богословской. Найден А. В. Мельниковым,, 

исследователем ее внука, академика М. М. 

Богословского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%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%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%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
http://mil.ru/et/heroes/info.htm?id=10968596%40SD_Employee
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


− графа Александра Петровича Апраксина дочь Лидия Александровна Апраксина, 

фрейлина российского императорского двора, (Андрей ст.);  

− жена священника Успенской в Гончарах Александра Матвеевна Соловьева 

(Феодосий, Михаил, Варвара, Андрей ст., Андрей); 

Александра Матвеевна (ур. Унковская) Соловьева (1792–после 1866) была 

племянницей архиепископа Августина (Виноградского)23. Ее муж Даниил 

Алексеевич (1784–1866) служил диаконом в Пименовской ц. до 1815 г., когда 

был назначен священником в Успенскую в Гончарах. Родственных связей 

Богословских с Соловьевыми выявить пока не удалось, но место в Пименовской ц., 

вполне вероятно, нашлось благодаря Даниилу Алексеевичу. 

В 1835 г. Михаил Андреевич вместе с Даниилом Алексеевичем был поручителем на 

бракосочетании племянника последнего, Алексея Петровича Соловьева-Михайлова24. 

− Марья Федоровна (Тихомирова) Величкина (Варвара, Елизавета) – племянница 

Михаила Андреевича (дочь сестры Михаила Андреевича, Елены)25.  

 

 

Сведения о детях Богословских неравнозначны. Более всего данных о старшем сыне 

Ипполите Богословском-Платонове (1821–1870), философе, богослове, педагоге, 

музыканте, священнике, общественном деятеле. Его судьба и судьба его семьи заслуживает 

отдельных рассказов. 

Вот что удалось обнаружить относительно остальных (в порядке возрастания объема 

информации). 

Младший сын, Митрофан Михайлович родился в 1837 г., уже после смерти отца. 

О нем известно, только то, что в 1846 г. он учился в Высокопетровском духовном 

училище26. 

Варвара Михайловна родилась 4.10.1827. В 1844 г. она с серебряной медалью 

окончила Александровский институт. Служила надзирательницей в 1-й московской 

женской гимназии. В 1869 г. вместе с матерью жила в семье брата, Ипполита 

Богословского-Платонова при Троицкой на Арбате ц.  В 1870-х годах жила на Б. Дмитровке 

в доме Университетской типографии. Умерла 17.02.1887, похоронена вместе с братьями 

Ипполитом и Андреем на Дорогомиловском кладбище. 

Андрей Михайлович родился 14.03.1832. Окончил Московскую духовную 

семинарию (МДС) в 1852 г. и медицинский факультет Императорского московского 

университета (ИМУ) в 1856. Врач в Екатерининской богадельне, в Московском опекунском 

совете и в Министерстве внутренних дел. Участвовал в работе съезда русских 

естествоиспытателей в 1869 г. С конца 1860-х годов служил в ИМУ помощником 

проректора.  Вот как вспоминает его сослуживец27: 

Небольшого роста, синий фрак, сидевший криво и вбок, на шее толстая длинная 

золотая цепь с аграфом, осыпанным бриллиантами. … 

Он делал им [студентам] гримасы и рожи, передразнивал, кричал во все горло, в 

истошный голос, разгоняя сходки. Там, где другие инспектора трусливо бежали, А. 

М. Богословский имел успех и одерживал победу. 

Андрей Михайлович лечил всю близкую и дальнюю родню и их знакомых. С. К. 

Смирнов в письме жене Софье Мартыновне (свояченице брата Андрея, Ипполита), шлет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/6992/


поклон «твоему эскулапу» и благодарит «за его усердие внимание его и помощь, поданную 

тебе во время болезни». Епископ Серафим (Протопопов), кузен жены Ипполита, в письме 

из Смоленска просит «связать подательницу письма с Андреем Михайловичем 

Богословским». 

Андрей Михайлович умер 12.04.1883 и был похоронен вместе с братом Ипполитом 

на Дорогомиловском кладбище. 

Елизавета Михайловна (26.01.1829–11.04.1904) вышла замуж за Лаврентия 

Владимировича Павловского28 (4.8.1823–6.3.1873), окончившего в МДС в 1846 г. Он был 

диаконом в Спасской в Песках ц., настоятелем в ц. Взыскания погибших пересыльной 

тюрьмы (Бутырке) и в Троицкой, в Больших Лужниках, протоиереем, законоучителем 

Сущевского училища.  

Овдовев в 44 года, имея семеро детей, большей частью малолетних, Елизавета 

Михайловна смогла обеспечить для них хорошее образование.  

Две дочери Павловских, Александра (1851– после 1901) и Наталья (1861–1941) 

вышли замуж за двух сыновей протоиерея Дмитрия Ивановича Кастальского. Жили 

Павловские в доме священника Казанской в Сущеве ц., Семена Грузова, тестя 

Кастальского, в котором «летом гащивали»29 и Кастальские. Семьи Павловских и 

Кастальских так тесно переплелись, что рассказ о них, включающий сведения и о прочих 

детях Елизаветы Михайловны, помещен в очерк Кастальские. 

 

Михаил Михайлович (8.5.1826–11.02.1893). По окончании МДС в 1848 г. он стал 

служить в Московской сохранной казне, где и прослужил до 

отставки в 1880 г., пройдя все ступени бюрократической 

лестницы вплоть до чина статского советника. Его деятельность, 

кроме службы, включала членство в Опекунском совете, участие 

в правлении эмеритальной кассы, наконец, обязанности старосты 

Троицы на Арбате ц. (за что был удостоен Благословленной 

Грамоты от Св. Синода). Имел ордена Станислава и Анны 2-й ст.  

Деловые и финансистские способности   Михаила 

Михайловича были востребованы в делах его близких. Одним из 

основателей эмеритальной кассы (пенсионного фонда 

духовенства) был брат Ипполит. Старостой Троицкой на Арбате 

ц. Михаил Михайлович был при сменившем Ипполита, муже 

племянницы, Марии Ипполитовны, В. С. Маркове. Он устраивал 

финансовые дела семьи духовной дочери Ипполита Михайлович, 

Марии Васильевны Олсуфьевой.  Впоследствии был 

управляющим ее сына Дмитрия Александровича30, следил за финансами внука, Адама 

Васильевича31.  

  

В его управлении был дом Олсуфьева на Тверской. По свидетельству 

Гиляровского32, в доме «жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущая 

братия». Там же арендовали мастерские и лавки. Богословские дружили семьями с 

некоторыми из арендаторов. Так, сыновья Михаила Михайловича гостили в имении 

Сыроежкино в Ярославской губ. у купца Алексея Васильевича Щукина в середине 1880-х. 



Дом Олсуфьевых в Денежном переулке был куплен Богословским для своей семьи, 

а также для сдачи внаем. Среди арендаторов Богословских – семья Ю. В. Готье, издатель А. 

А. Карцев, который впоследствии выкупил дом у сыновей Михаила Михайловича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удивительный памятник – распятие – на 

Донском кладбище долгие годы считается 

чудодейственным. 

 

У Михаила Михайловича было сложное семейное положение. Со своей фактической 

женой, Марией Серафимовной Баглай (04.09.1842–23.12.1914), он не мог венчаться, потому 

что ее первый муж бросил, не оформив развода. Мария Серафимовна – дочь штабс-

ротмистра Серафима Аполлоновича и Екатерины Сергеевны Рудавских – в 1859 г. вышла 

замуж за отставного штабс-капитана Якова Викентьева Баглая33 (1826–188234), 

католического вероисповедания. 

Серафим Рудавский, дворянин35, служил в Киевском Гусарском полку, владел 

подмосковным имением и крепостными. Дочери Рудавских Мария и Надежда учились в 

Петровском заведении36, затем в Елизаветинском училище37.  

Надежда в 1857 г. жила в пансионе Джаксон38, в приходе Успения на Могильцах, где 

при священнике Ипполите Богословском-Платонове жил его брат Михаил. Весьма вероятно 

что в это время Михаил Михайлович и Мария Серафимовна уже были знакомы.  

Дети их были незаконнорожденными. Вот метрическое свидетельство старшего 

сына, Михаила39:  

Московской Спиридоновской за Никитскими воротами церкви 1867 г. в 

статье о родившихся №8 писано 13 марта у Акушерки Титовой от неизвестных 

родителей родился Михаил, крещен 16 марта восприемниками были доктор Михаил 

Васильевич Попов и жена помощника землемера Елизавета Васильевна Титова 

крестил Николай Лавров с причтом.  

И далее – 19.08.1876 означенный Михаил причислен в московские мещане. 

Дети жили отдельно от родителей (именно так, не с матерью). Родители их 

навещали, о чем пишет сын Сергей в своих воспоминаниях40. На именины привозили связки 

баранок. Сначала они были на попечении у акушерки (крестной Михаила) Елизаветы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Васильевны Титовой, жившей на Патриарших прудах. Там была сырость и старая мебель. 

Потом у дворянки девицы Варвары Михайловны Похвисневой41, где были две комнаты без 

окон, крысы. 

Наконец, 10 декабря 1879 г. в Московском губернском правлении сын неизвестных 

родителей Михаил, находящийся на воспитании у Статского советника Михаила 

Богословского указом 1-го департамента Правительствующего Сената усыновлен ему 

Богословскому со всеми правами и преимуществами. Тогда же были усыновлены и другие 

дети - Сергей и Мария.  

После этого дети жили с родителями сначала в Неопалимовском, потом в Денежном 

переулке. На лето выезжали на дачу в Волынском42. Дача эта была унаследована от 

Ипполита Михайловича, который именно там простудился перед своей смертельной 

болезнью43. 

Существуют сотни работ, посвященные жизни и творчеству Михаила Михайловича 

Богословского мл. (ум. 20.04.1929), историка, академика, ученика и преемника В. О. 

Ключевского по кафедрам ИМУ и МДА. 

Мария Михайловна (1879–1949) вышла замуж за его коллегу Сергея 

Константиновича Богоявленского (17.02.1872–31.08.1947). Они были связаны дальним 

родством: мать Сергея Константиновича – племянница жены Ипполита Михайловича, дочь 

ключевого персонажа семейной истории, Сергея Константиновича Смирнова44.    

Сергей Михайлович (31.1.1870–2.10.1931) по окончании медицинского факультета 

ИМУ служил санитарным врачом в Дмитровском 

уезде, земским врачом в Туапсе, руководителем 

отдела статистики болезненности населения 

Московской губ., зав. отделом статистики народного 

здравоохранения. Начало его врачебной деятельности, 

детали семейного быта можно проследить в письмах 

его друга и коллеги, Дмитрия Семеновича 

Померанцева, который приходится ему и дальней 

родней – племянником мужа кузины, Марии 

Ипполитовны Марковой45. Богословский является 

автором методологии изучения профессиональной 

заболеваемости46. 

Сергей Михайлович был женат на Олимпиаде 

Александровне (ур. Порто), вдове Василия 

Николаевича Ермолина (1864–1892), переводчика и писателя.   
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