
Н. А. Маркова 

Ловцовские 
(Родительская семья Мартина Леонтьевича Ловцова) 

 

 

Москва, 2023 

 

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.   

Расскажем о 

родительской семье одного их 

ключевых персонажей 

семейной истории, Мартина 

Леонтьевича Ловцова (1796–

1869), педагога, богослова, 

переводчика, священника. О 

нем самом, его потомках см. 

очерк Ловцовы (Семья 

Мартина Ловцова), о 

родительской семье его жены 

– Протопоповы, семьи его 

дочерей в рассказах о 

Богословских, Смирновых, Рогаль-Левитских. 

 

Ловцы — село на Оке в 150 км от Москвы, пониже Коломны, когда-то в Рязанской губернии, 

теперь в Московской области. Село дворцовое, основное занятие жителей — ловля рыбы для 

царского стола. Жители обеспеченные, подавляющее большинство и в XVIII–XIX вв. — свободные, 

в церковных ведомостях в отличие от коломенской округи и даже многих московских обывателей 

имеют фамилии. Храм Воскресения Христова огромный, с четырехштатным причтом. Настоятелем 

этого храма в середине XVIII века был выпускник Рязанской духовной семинарии Кирилл 

Васильевич (1727–1785), потомки которого в основном носили фамилию Ловцовы (Ловцевы) или 

Ловецкие — по названию села. Кирилл Васильевич был женат на Евдокии Дмитриевне (1732– после 

1795), дочери, служителя Рязанского архиерейского дома Дмитрия Суляева1. Двое их сыновей стали 

священниками. Мартин Кириллович был священником в селе Бабенки Касимовского уезда. 

Василий, звавшийся Ловецким, унаследовал отцовское место. Перед ним недолго священником в 



Ловцах служил муж дочери Кирилла Васильевича, Евдокии, Борис Степанович, перешедший затем 

в село Юшта Спасского уезда Рязанской губ. 

Старший же сын Кирилла Васильевича, Леонтий (1754–1814), в семинарии не учился, 

служил сначала при отце, потом при брате пономарем. А вот двое его сыновей, Алексей и Мартин, 

сделали головокружительную карьеру. Кроме них у Леонтия и его жены, Анны Моисеевны (1752–

1822)2, были еще два сына: Григорий служил диаконом во Владычне, Скопинского уезда Рязанской 

губ. и Михаил, унаследовавший отцовское место, и служившим сначала пономарем, а потом 

дьячком в отеческом храме. 

 

 

Представим сведения о наиболее известном члене семьи, Алексее Леонтьевиче Ловецком, и 

его потомках. Его брату, протоиерею Мартину Леонтьевичу Ловцову, и его семье будет посвящена 

отдельная статья. Вкратце изложим данные о прочих потомках Кирилла Васильевича. 

Алексей Леонтьевич Ловецкий (1787–1840) 

По окончании Рязанской семинарии Алексей Леонтьевич поступил в Московскую 

медико-хирургическую академию. Во время войны 1812 г. служил в госпиталях. 

Преподавал в Императорском московском университете (ИМУ) и в Медико-хирургической 

академии, был деканом физико-математического отделения ИМУ. Его ученики А. И. 

Герцен и Н. И. Пирогов оставили о нем воспоминания. В «Былом и думах» Герцен пишет: 

«Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы 

мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. 

…Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок…».3 

Список преподаваемых им дисциплин включал минералогию, зоологию, сельское 

хозяйство, натуральную историю. Он заведовал Музеем натуральной истории (зоологическим), был 

академиком медицины, имел чин статского советника, кавалером ордена Владимира 3-й степени.  

В августе 1815 года Алексей Леонтьевич женился4: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Доктор медицины, служащий при императорской медико-хирургической академии… понял 

за себя московского купца Ивана Семеновича Комаренкова … дочь Елизавету Ивановну  

Невеста немолода (по тем временам) – ей 28 лет. Отец ее небогат, они живут на съемной 

квартире в приходе Симеона Столпника за Яузой. По-видимому, познакомил супругов коллега 

Ловецкого и брат Елизаветы, Федор Иванович Комаренков5. Впоследствии Ловецкие жили 

неподалеку, на Швивой горке. Детей у них не было.  

 Приемный сын Алексея Леонтьевича, Николай Алексеевич Любимов6 (1830–1897), 

официально  «принятый им из единственного благодеяния от неизвестной женщины рожденный в 

Госпитале Императорского Московского Воспитательного дома»7, по авторитетному 

свидетельству8 П. Н. Каптерева (сына племянницы Ловецкого) был его незаконнорожденным 

сыном.  

Обстоятельства рождения Любимова, по-видимому, подтверждают это показание. 

Свидетельство 

Поступившая в родильный секретный госпиталь беременная женщина генваря 6 числа, 

состоящая под № 13, которая разрешилась благополучно 26-го того генваря младенцем, по 

разрешении выздоровела из госпитали выпущена вон с оным младенцем9. 

Обычно, женщины, выходя из секретного родильного госпиталя, оставляли младенцев в 

Московском воспитательном доме (при котором госпиталь находился), мать Любимова была 

выпущена с ним «вон». 

В 1835 г. Николай жил в качестве «воспитанника» с Алексеем Леонтьевичем и его женой10. 

Ловецкий умер в феврале 1840, еще до поступления Любимова в том же году в Третью московскую 

реальную гимназию. С кем он жил, кто его опекал после смерти Ловецкого неизвестно.  

 

Любимов – русский физик, заслуженный профессор ИМУ, тайный 

советник.  В то же время он был ближайшим сотрудником М. Н. Каткова в 

«Московских ведомостях» и «Русском вестнике». Его имя многократно 

упоминается среди адресатов писем всего света русской литературы: Ф. И. 

Достоевского, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова как публикатора 

их работ. 

 

Николай Алексеевич женился на дочери Дмитрия Евграфовича 

Зайковского, коллеги по медицине и сослуживца по ИМУ Ловецкого, Екатерине Дмитриевне11 

(1841 г.р.).  

 

 

Сына Николая Алексеевича, Дмитрия 

Николаевича Любимова (1864–1942), можно найти 

среди лиц на грандиозном полотне Репина 

«Заседание государственного совета» — он, в то 

время помощник статс-секретаря Государственного 

совета, слева сверху, за спиной Витте.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%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%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Куда как более глубокий словесный портрет Дмитрия 

Николаевича и его семьи можно найти в повести А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет». Он и его жена, Людмила Ивановна, 

урожденная княжна Туган-Барановская, послужили прототипами 

Шеина и Веры Николаевны. Куприн был связан с Любимовыми 

цепочкой родственных связей: он приходился свояком брату 

Людмилы Ивановны, Михаилу Ивановичу Туган-Барановскому 

(«легальному марксисту»). 

Еще один чудесный рассказ Куприна «Тень Наполеона» 

написан со слов Д. Н. Любимова, бывшего одно время виленским 

губернатором. 

Дочь Николая Алексеевича, Ольга была замужем за 

графом Владимиром Филипповичем Доррером, курским 

предводителем дворянства. После смерти мужа Ольга 

Николаевна была попечительницей Масловской корзиночной 

школы на Белгородчине. 

 

 

 

 

 

Прочие потомки 

Сын Мартина Кирилловича, Василий служил в отеческом храме в Бабенках пономарем и 

носил фамилию «Лебедев», так же, как и его потомки, большей частью священники Рязанской 

губернии12.  

Сыновья Василия Кирилловича Ловецкого окончили Рязанскую духовную семинарию (ДС) 

стали священниками. Ловцов (Ловцев) Николай Васильевич (1813–1879) – священник села Рыкова 

слобода Рязанского уезда13, Спасо-Преображенской церкви Рязани, член Рязанской духовной 

консистории. Ловцов (Ловцев) Дмитрий Васильевич (1822– после 1881) окончил МДА в 1846. 

Священник, протоиерей в Новгороде, ключарь Софийского собора14. Преподавал в Новгородской 

ДС, член Новгородской духовной консистории15. В 1878 г. утвержден в потомственном 

дворянстве16. 

Михаил Леонтьевич Ловцов был женат на Анне Ивановне, представительнице Коломенской 

семьи, дальней родственнице Марковых и чуть поближе митрополита Филарета – ее кузен, Иван 

Яковлевич Богоявленский, был женат на сестре святителя Агриппине. Внук этой пары, Константин 

Иванович Богоявленский был женат на внучке Мартина Леонтьевича Ловцова, Варваре Сергеевне 

Смирновой. Еще ближе Анна Ивановна была к Гиляровым – троюродная сестра Н. П. Гилярова-

Платонова.  

Сын Михаила Леонтьевича и Анны Ивановны, Ловцов (Ловцев) Иван Михайлович (1819–

1884) окончил Рязанскую ДС в 1840 (первым) и МДА в 1844 г.17. Служил преподавателем 

Зарайского и Сапожковского ДУ, Рязанской ДС, священником Успенского кафедрального собора в 

Рязани. Его сын, Михаил Иванович Ловцов (1846–1907), выдающийся архитектор, учился в 

Смоленской ДС18 и Санкт-Петербургском Строительном училище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vk.com/topic-93052045_34703086?ysclid=lp9vansgl3948300623
https://vk.com/topic-93052045_34703086?ysclid=lp9vansgl3948300623
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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