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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. 

В очерке приводятся данные о родне 

ключевого персонажа Сергея 

Константиновича Смирнова, выдающегося 

богослова, историка, чл.-корр. Академии наук, 

ректора Московской духовной академии, 

патриарха большой семьи. 

 

 

Отец Сергея Константиновича Смирнова, Константин Васильевич (1783–29.10.1840) был 

родом из села Сляднева Рузской округи. Его предки служили в Преображенской ц. этого села. Его 

отец – Василий Никитич (1746 г. р.) – священник, унаследовал должность от отца жены Евдокии 

Леонтьевны (1753 г. р.)1. 

Константин Васильевич учился в Славяно-греко-латинской академии (СГЛА), после служил 

преподавателем грамматического класса Вифанской духовной семинарии (ВДС) (1809–1811), затем 

стал настоятелем московской церкви Николы в Кобыльском В соответствии с Резолюцией 
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митрополита Платона2: его учителя, яко человека доброго, произвести во священника на сие место.  

Там он прослужил вплоть до кончины.  

Свое место он унаследовал от тестя, Евдокима Георгиевича (1769–1810)3, который, в свою 

очередь, унаследовал должность настоятеля Никольской церкви от своего тестя, Сергея 

Васильевича (служил 1775–1798). 

  

 

 

Сведения о Константине Васильевиче отрывочны. Он входил в 

ближний круг митрополита Платона, был у него домашним человеком4. Его 

отличали склонность к стихосложению, любовь к древним языкам (обучался 

греческому и французскому языкам, на коих переводить и говорить может) и 

истории. 

Во время нашествия 1812 г. его дом сгорел5.   

В 1816 г. Константин Васильевич был увещателем в Ивановском сороке6. 

Основные сведения о семье Смирновых почерпнуты из переписки его сыновей7. Сергей, 

будущий ректор Московской духовной академии (МДА) и Александр, ставший московским 

протоиереем, учились в Московской духовной семинарии (МДС) вместе. По окончании семинарии 

в 1840 г. Сергей поступил в МДА, а Александр остался дома, в ожидании места (и женитьбы). 

Первое обширное письмо его к брату в Сергиев Посад, написано 20.10.18408, в нем множество 

сведений о родственниках, друзьях, об образе жизни. 

О своих занятиях Александр пишет: «рисовать хожу нередко в класс, а дома еще не 

принимался», «на бульвар почти совсем не хожу». Делится последними театральными новостями: 

«Мочалов9 поступил опять в наш Театр к всеобщей радости и играет уже много пьес. Ему дали, 

как слышно, бенефис прибавку жалования годового и за каждое представление. Бантышев10 

также поступил на нашу сцену и везет, говорят из какой губернии Горлача, который бы занял 

место покойного Лаврова11». 

Много внимания Александр уделяет однокашникам: товарищи выходят на места12… Другов 

[Николай] у меня бывает. ..не бываю нигде у товарищей, исключая Колюшки Папая [по-видимому, 

Другова], который часто просит у меня совету, как поступить ему с отцом, который ни за что 

не пускает его в сваты. Аннушка его жить не может без него и готова идти непременно в 

Рождественский монастырь, если не удастся быть ей за Колюшкой замужем. Отец ее согласен 

отдать за него». 

Пишет он и о новостях прихода: колокольня у нас уже совсем готова. Фигура колокольни 

особенно красива с Таганки… 3-го числа будет у нас свадьба П. И. Вырубова13, который женится 

на какой-то Высоцкой14, дочери чиновника 2-го ранга.  

В семейные новости включены бытовые детали: Дом Матвея Андреевича [Поспелова, мужа 

сестры Ольги] почти совсем готов и довольно красив. Окна – последний фасон; комнатки вновь 

оклеены и окрашены; нужник старый сломали и выстроили новый между свои домом и конюшней 

соседа. 

Церковь Николы в Кобыльском 



И совсем между прочим, посредине письма сообщает о болезни отца: на именинах Пелагеи 

Сергеевны [жены брата, Николая] было весело. ... Разъехались в час по случаю картежа. Все 

здоровы за исключением тятиньки простудил ноги вследствие чего прикинулась рожа. 

Болезнь отца оказалась смертельной. Через неделю 29.10.1840 Константин Васильевич 

скончался. Устройством осиротевшей семьи был озабочен митрополит Филарет, в начале декабря 

своей Резолюции15, согласившийся с мнением преосвященного Виталия: на место умершего 

священника сей церкви Константина Васильева произвести той же церкви диакона Николая 

Стефанова Малиновскаго16, …, а на место диакона определить сына умершего священника 

Васильева, студента московской духовной семинарии Александра Смирнова, для поддержания 

осиротевшаго семейства, состоящего из вдовы Елизаветы Евдокимовой, 45 лет, сына Сергея, 22 

лет, поступившего в московскую духовную академию, и дочерей Марии—14 лет и Александры 7 

лет. 

Этому решению предшествовали хлопоты заинтересованных лиц. На освободившееся место 

настоятеля Никольской церкви было подано 18 прошений. Среди хлопочущих за Малиновского и, 

следовательно, за Александра, множество лиц. В письме17 от начала ноября 1840 г. упоминаются: 

Александр Петрович Святославский18, секретарь Филарета; Иван Иванович Озерковский(?), чей 

сват купец – приятель Филарету – обещал ходатайствовать за нас; Клеопатра Вырубова – … 

дьякон будет просить, чтобы она написала мужу чтобы просил Филарета. Ее муж, Аполлон 

Ильич Бибиков (1796–1866) – директор кадетских корпусов – любимец Михаила Павловича. 

Одновременно с ними (и по-видимому, в некой связи) рассматривается дело Александра Аполлосова 

г. Носова [Виноградова]19, поступающего к Николо-Голутвинской ц. 

В письме20 от 20 ноября отчет о продвижении вопроса: «дела хорошо». Описываются 

испытания:  

во вторник отправляемся в 7-м часу к Теренту21, докладываем, и нам говорят, что он 

попивает чай. Терент является в плисе со справками и спрашивает, где же профессор. А 

профессор не является как на подворье, так и сюда Терент не экзаменует нас одних. Мы 

наконец уговорили его, и он выходит ко мне с вопросом на что основываются Христианския 

учения? … по латыни… весь катехизис переспросил. А Аполоссов явился к нему вечером на 

экзамен… отправил справки к Виталию, нам не удалось посмотреть рецензию Терента. Я 

думаю, нынче отправят их в Петербург.   

Предстоящее вступление в должность было сопряжено с женитьбой. Александр делится с 

братом перспективами: сватают еще невест Василий Андреев; также Похорского сестру: тысяч 

пять денег да на 4 приданого. Похорский – Николай, однокашник Смирновых по семинарии. 

Последнее сватовство состоялось и Александр Константинович женился на Елизавете Дмитриевне 

Похорской. Отец Похорских, Дмитрий Власьевич (1792–24.11.1836), служил в Благовещенском 

соборе Кремля, был автором исторических работ. Его жена Елизавета Алексеевна оставила 

любопытные воспоминания, касающиеся событий 1812 г.22 В начале 1800-х Дмитрий Похорский 

был однокашником Константина Смирнова в СГЛА.  

Упоминаемое Филаретом «осиротевшее» семейство не включало старших детей 

Константина Васильевича. Перечислим всех братьев и сестер Сергея Константиновича, давая по 

возможности краткие биографические справки.  

Николай Константинович (1814– после 1859) окончил МДС в 1834 г. Служил диаконом в 

московской ц. Николая в Студенцах. Был женат на Пелагее Сергеевне (1817– после 1877), 

урожденной Ставровской. Многократно упоминается в письмах Александра как «Боб», в основном 

в связи с бесконечными злоключениями. В отличие от братьев карьера у него не задалась. В письме23 

1851 г. Александр пишет о нем: старший из нас сидит в Диаконах. Их дети: Константин (1840 г.р.), 



монах Высокопетровского монастыря, Сергей (1843 г.р.), Юлия (1850–1867), Александр (1851 г.р.). 

Юлия была замужем за Федором Степановичем Соколовым (1844–1906), диаконом Успенской в 

Казачьей ц. 

Ольга Константиновна (1815–1853) была замужем за Матвеем Андреевичем Поспеловым 

(1804–28.10.1875), окончившим МДС в 1827 г. и МДА в 1832. Он служил диаконом в ц. Трех 

святителей на Кулишках (1833–1839), затем священником ц. Григория на Дмитровке (1840–1869) и 

в Странноприимном доме графа Шереметева24 (1869–1870). 

Вера Константиновна (1822– до 1853) была замужем за Иваном Дмитриевичем Божановым 

(Бажановым) (1816– после 1880), происходившем из Калужской епархии. Он окончил МДС в 1838 

г. и в 1840 г. сменил свояка, Матвея Поспелова, на должности диакона ц. Трех святителей на 

Кулишках.  

Их дочь Софья (1847–1901), бывшая замужем за зубным врачом Иваном Васильевичем 

Кудрявцевым (1840 г.р.)25, она рано овдовела26.  

Мария Константиновна (1826–после 1886) вышла замуж за однокашника братьев, Павла 

Федоровича Зубова (1820– 05.03.1858). Он служил диаконом в Иоакимовской на Якиманке ц., 

священником Покровской на Ордынке ц. в Москве. В письме27 1850 г. Александр Константинович 

рассказывает о его коммерческом предприятии: Павел Федорович аукционного торгу за весьма 

дешевую цену купил 3000 пудов ваксы изобретение Дрючьня и хочет при доме своем открыть лавку 

и пропечатать в газетах. После смерти мужа Мария Константиновна в 1865 г. обратилась с 

просьбой к митрополиту относительно устройства в Горихвостовское заведение28.  Работа ее была 

непростой. В 1872 г. Александр сообщает брату29: Маша Константиновна стала поправляться 

понемногу и поуспокоилась в надежде остаться при заведении.   Ей, кажется, дадут помощницу, 

при которой труд ее убавится наполовину. 

Сын Зубовых Сергей Павлович (1850– после 1918) учился в ВДС (1864–1870) под 

покровительством дяди, Сергея Константиновича. Он же пытался найти для племянника место, 

Александр пишет30 в 1878 г.: извещаю по просьбе Зубова, что он был у преосвященного Амвросия, 

прочитавши твое письмо… мест дьяконских нет. Дядя Александр в 1880 г. пытался устроить его 

диаконом в свою церковь31: Зубов не поступил ко мне в Диаконы, хотя из 50 человек был в числе 2-

х кандидатов. Некоторое время Сергей прослужил у дяди псаломщиком. Наконец, диаконское 

место было найдено в ц. Максима Блаженного на Варварке. В 1886 г. Александр пишет брату32: 

были у Графа Зубова, у которого родился 5-й ребенок. Из этих детей сведения нашлись лишь о сыне 

Викторе, родившимся 30.01.1884, закончившим МДС в 1905 г. и служившего псаломщиком в ц. 

Николая на Ямах в Москве, а также дочери Марии, бывшей замужем за Александром Ивановичем 

Сперанским, диаконом в Ново-Пименовской ц. 

Александра Константиновна (1833–после 1897) вышла замуж за Павла Петровича 

Соловьева (1828–1874), диакона Девятинской близ Пресни ц. 24 сентября 1884 г.33 Александр 

Смирнов пишет брату:  Сестра Саша начала стройку нового дома, будет стоить …за четверть 

тысячи, 2 квартиры, меньшую займет Саша, а большую Софья Ивановна Кудрявцева [племянница, 

дочь Веры Константиновны]. В 1897 г. Александра Константиновна Соловьева проживала в 

Монетчиковом 5-м переулке и служила просвирней в местной ц. Воскресения34 .  

Александр Константинович (1817–1901) после 10-летней службы диаконом в родном 

Николо-Кобыльском храме был назначен священником к Предтеченской в Кречетниках церкви. Как 

он пишет брату в письме35 от 29.12.1850 – «По милости всеблагого и всещедрого Дателя всех благ, 

Бога – и я, недостойный, иерей его». Прослужил там полвека до своей кончины. За 50-летнюю 

отлично-усердную службу был награжден орденом Св. Владимира 4 ст.36 Никто из его детей не 

остался в духовенстве. Старшая дочь Мария, вышла замуж в 1874 г. за Эдуарда Оскара Вульфа 



евангелическо-реформаторского вероисповедания, воспитателя гимназии. Дочь София была 

замужем за врачом, Салмановым Гавриилом Васильевичем (1828–18.11.1885)37. Сын, Дмитрий 

Александрович служил присяжным поверенным, его жена, Софья Карловна была начальницей 

частной женской гимназии на Арбате в Москве. Сын, Владимир Александрович, чиновник, 

коллежский советник. Сергей Александрович (1853–1874) – умер молодым. Три дочери – близнецы 

Юлия и Серафима (1856 г.р.)38 и Александра (1858 г.р.)39 умерли во младенчестве.  

Не всех из упоминаемых в письмах Александра Константиновича родственников удалось 

идентифицировать. В письмах 1840 г. упоминаются «тетинька» и «бабушка», причем они живут 

то в Сергиевом Посаде, то в Москве. По-видимому, тетинька — это сестра Елизаветы 

Евдокимовны, Пелагея (1798 г. р.); вероятно, она была замужем за сотрудником МДА. Мать 

Елизаветы и Пелагеи, Мария Сергеевна, умерла в 1826 г40. Но в семье жила ее сестра, Елизавета 

Сергеевна (1784 г.р.), вдова священника Новодевичья монастыря Алексея Ивановича. Вероятно ее 

называли бабушкой.  Не понятны родственные связи с упоминаемыми вместе с детьми Дуничкой и 

Костей (возможно, сын Николая Константиновича?). 

Александр Константинович был в центре родственных связей не только своих, кровных, но 

и присоединенных по свойству. У свояка Александра Ефимовича Нечаева (1805–16.05.1871), 

воспитанника и сотрудника МДА, потом протоиерея Софийской, что на Набережной, ц., он «учился 

служению» при назначении на священническую должность41. Александр Ефимович и его брат, 

Василий Нечаев (1817–17.12.1880), настоятель ц. Рождества Богородицы, что в Столешниках, а 

также дочь Василия Екатерина часто гостили у Смирновых. 

Сына Александра Ефимовича, Сергея Нечаева, диакона Покровской на Малой Ордынке ц., 

Александр Константинович упоминает, как племянника. Его дочь – «внучка» [Александра 

Сергеевна], выходит замуж «за псаломщика моего [Михаила Ивановича Виноградова]». Другой 

многократно упоминаемый «мой племянник», Владимир Алексеевич Левитский (1830–1885), 

выпускник СПб Духовной академии, преподаватель МДС, протоиерей Тихвинской в Сущеве ц., был 

женат на дочери Александра Ефимовича Нечаева. «Племянник» здесь означает «муж племянницы 

жены». После смерти мужа42 «племянница моя протоиерейша Левитская поступила в просвирни к 

ц. Мучеников Флора и Лавра на Зацепе». 

Завсегдатаем Смирновых был племянник Матвея Андреевича Поспелова, московский 

священник Павел Иоакимович Лебедев (1817–1885). Бывали троюродный брат Матвея Андреевича 

Иван Дмитриевич Поспелов (1811–1854) и его свояк Ефим Михайлович Алексинский (1813–1882) 

– оба преподаватели МДС и священники. Их жены – Елизавета и Дарья Васильевны урожденные 

Зверевы, вместе с сестрами Любовью, женой Егора Васильевича Амфитеатрова (1815–1888), и 

Капитолиной, женой Виктора Дмитриевича Кудрявцева-Платонова (1828–1891), были одним из 

главных центров академической семьи. Перечень их зятьев и племянников включает такие 

колоссальные фигуры, как Николай Иванович Субботин (1827–1905), Валентин Николаевич 

Амфитеатров (1836–1908)43. О них подробнее см. Провинциалы. 

Родственники часто встречались, посещали друг друга44: живем припеваючи ходим в гости 

играем в префератку, к себе принимаем непрестанно гостей, и та же история выигрываем и 

продуваемся. Из других занятий отметим танцы45: до 3-х часов, веселый танцевальный вечер. Ну и 

конечно угощались46: на именины Софии пировали до болезни животиков: у Сони [дочки] в 

Таганке, у Софии Ивановны [Кудрявцевой, племянницы] в Монетчиках, а про невестку Софью 

Карловну совсем забыл, у ней тоже был пир горой. 

Шутник и балагур, Александр Константинович, обычно кончал письма прибаутками47: 

«Поврал бы побольше, да времени нет, маменька торопится на Дмитровку к обеду, по данному ею 

Матвею Андреевичу обещанию, будет время повру» … «никто кроме меня вам не кланяется, 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/5079/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%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%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%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%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


потому что все сидят на дачах». И даже отягощенный невзгодами и болезнями, не терял бодрого 

духа, вскользь разве что, замечая48: зрение более и более ухудшается – катаракта на оба глаза. 
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