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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.   

 

Жена ключевого персонажа семейной 

истории Михаила Андреевича Богословского, 

Александра Афанасьевна, по материнской 

линии происходила из рода Коржавиных. 

Происхождению ее матери и судьбе 

родственников посвящена эта статья. 

 

 

 

 

 

 

 

Мать Александры Афанасьевны, Матрена Петровна, родилась 10.03.17831 в Москве, в 

приходе Воскресенской на Таганке церкви. Ее отец, Петр Сергеевич Коржавин (1750–1825), 

происходил из духовного клана погоста Космодемьянского (Гвоздны), входившего в 

Коломенскую епархию, потом в Вохонскую десятину Московского уезда, а затем в Бронницкий 

уезд. Члены этой семьи носили фамилию Коржавины (Каржавины), похоже родовую, что 

чрезвычайно редко для духовенства. Коржавины и их потомки на протяжении трех веков служили 

в Космодемьянской церкви и в соседней (в версте) Троицкой церкви в Фаустово, Морчугах тож, в 

бывшем подворье Саввино-Сторожевского монастыря. 

С названиями путаница.  

Марчуги (Морчуги) зовется не только Фаустово, но и село в 11 верстах от 

него. 

Погостов Космодемьянских в окрестностях было два: на Гвоздне и 

Андреевка. Наконец, погостов Гвоздна было тоже два: с Космодемьянской и 

Никитской церквями. 



 

 

 

Петр Сергеевич родился в семье священника Космодемьянской церкви, Сергея Петровича 

(1719 – после 1774). В 1765–1771 гг. Петр служил в соседнем Фаустово, Морчугах тож дьячком, 

затем в Москве, в церкви Воскресения в Таганке2: в 1771–1779 гг. дьячком, 1779–1823 гг. 

диаконом3. По всей вероятности, переход в Москву был связан с массовым призывом духовенства 

из епархии после гибели городских клириков во время эпидемии чумы. Женился Петр Сергеевич 

уже в Москве. Относительно происхождения его жены, Евдокии Васильевны (1742–1814)4 

выскажем некоторые предположения. 

Восприемницей всех многочисленных (не менее 10) детей Коржавиных была жена купца 

2-й гильдии Ивана Петрова Козлова, Прасковья Васильева (1737–1800). Восприемником (почти 

всех) –  купец 2-ой гильдии Гаврила Юрьевич Венецианов (1752–1833), отец выдающегося 

художника Алексея Венецианова. Прасковья Васильевна крестила и детей Венецианова. При этом 

ни Козлова, ни Венецианов не крестили больше никого другого из духовенства, а только детей из 

купечества. 

Прасковья Васильевна, скорее всего, была сестрой Евдокии Васильевны. 

Отношения с Венециановыми, надо полагать, тоже были родственными. Сам он, 

«нежинский грек» в 1778 г. женился5 на дочери 1-й гильдии купца Лукьяна 

Абрамовича Калинина, Анне (1760–1812). Была ли Анна Лукинична кузиной 

Евдокии и Прасковьи (наиболее вероятная связь) выяснить пока не удалось.  

 

Анна Лукинична Венецианова, портрет кисти А. Г. Венецианова 

Из выросших детей Коржавиных известны сын Алексей и дочери: Пелагея, Мария, 

Матрена, Александра и Елизавета6.  

Алексей Петрович (1787–1827) служил диаконом сначала в Борисоглебской на Поварской, 

затем в Покровской в Левшине в Москве7. Его жену звали Анна Григорьевна, детей – Надежда, 

Петр, Агриппина.  

О муже Матрены Петровны (1783–1809), Афанасии Васильевиче Платонове, см. очерк 

Серпуховские. Пелагея (1777 г. р.) в 1815 г. вдова и живет у отца8. Александра (1783– после 1834) 

замуж не вышла и жила в семье сестры Елизаветы. 

Елизавета Петровна (1797– после 1848) вышла замуж9 за Петра Федоровича Ставровского 

(1801–1879), который в 1824 г. после окончания Московской духовной семинарии (МДС) сменил 

тестя в Воскресенской в Таганке церкви10. В 1845 г. он стал настоятелем церкви Воскресения в 
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Монетчиках, заменив на этой должности своего отца, Федора Петровича Ставровского (1774–

1849).  

У Ставровских было две дочери: Мария и Глафира. Мария Петровна (1829 г.р.) вышла 

замуж11 за чиновника сиротского суда Козьму Владимировича Добротворского (1828–1894). 

Глафира Петровна (1827–1860) была замужем12 за Гавриилом Григорьевичем Сретенским (1828–

1890), выпускником МДС, служившем диаконом Успенской на Остоженке церкви и священником 

церкви Малого Вознесения. Сретенский был известен как активный член Императорского 

Православного Палестинского Общества13. 

Дочь Сретенских, Елизавета Гавриловна (1853–1876), вышла замуж за Петра Николаевича 

Сахарова (1846–1912)14, выпускника МДС (1866) и Московской духовной академии (МДА) (1870), 

сменившего деда жены, Петра Ставровского, на должности настоятеля Воскресения в Монетчиках 

церкви. Старший сын Сахаровых, Петр Петрович (1872–1944) по семейной традиции окончил 

МДС (1894) и МДА (1898) и служил в московских церквях: Введенской в Мариинском училище, 

Предтеченской под Бором, в соборе Покрова (Василия Блаженного), Иоанна Воина на Якиманке. 

Младший – Гавриил Петрович (1873—1953) окончил ИМУ, был известным патофизиологом, 

иммунологом, эндокринологом. Профессор Московского университета, доктор медицинских наук. 

 

Клан Коржавиных прослежен до прапрадеда Петра Семеновича, Ивана Афанасьевича15, 

служившего священником в Космодемьянской ц. на Гвоздне в начале XVII в. Церковь 

первоначально входила в Коломенскую епархию, затем в Вохонскую десятину Московского уезда 

и наконец в Бронницкий у.  

Сын Ивана Васильевича, Василий Иванович, внук Петр Васильевич, прадед (отец Петра 

Сергеевича) Сергей Петрович (1719 – после 1771) – служили настоятелями Космодемьянского 

храма. Традицию продолжили брат Петра Сергеевича Иван Сергеевич. Его младший сын Игнатий 

Иванович Коржавин (1772–1837) служил в Москве в Максимовской на Варварке ц.  Старший сын 

Филипп и его сын Сергей Филиппович Коржавин (1782–1845) остались на родине, переходя 

между Гвоздней16 и Фаустово. Сергей был священником в Фаустове (1804–1830) и на Гвоздне 
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(1830–1841). Дочь Сергея Филипповича, Мария Сергеевна (1809 – после 1855) была замужем за 

представителем коломенской семьи (см. Коломенские) Александром Алексеевичем Сергиевским 

(1802–1877), протоиереем в Коломне и Москве (Воскресенская церковь на Семеновском 

кладбище), а их сын, Николай Александрович Сергиевский (1827–1892) был женат на Анне 

Степановне Пономаревой, родственнице Михаила Богословского (см. Подольские). 

 

В документах XVIII века фамилии у духовенства употреблялись чрезвычайно редко. 

Фамилия «Коржавин» впервые обнаружена у Петра Сергеевича, затем у его внучатого племянника 

Сергея Филипповича. Сохранялась она у всех мужских потомков отца Петра Сергеевича, Сергея 

Петровича. Единственное исключение – сын Сергея Филипповича, Александр, получил фамилию 

Сергиевский, по-видимому, в честь зятя (Александра Алексеевича) 17.  

После Сергея Филипповича место в Фаустово перешло его зятю Григорию Афанасьевичу 

Звереву (1807– после 1886), место в Космодемьянском другому зятю Никандру Александровичу 

Смирнову. Григорию Звереву наследовал его сын Александр Григорьевич, а ему в свою очередь, 

его зятья, Сергей Павлович Кедров (1880–1937) (из Коломенских) и Иван Михайлович Березкин 

(1882–1942/43) – священномученики. Репрессирован был еще один зять – Леонид Владимирович 

Муравьев (1868–1841) настоятель Крестовоздвиженской ц. соседнего села Марьинки. На 

Бутовском полигоне погиб и их шурин, протоиерей Александр Александрович Зверев (1881–1937), 

выпускник МДА, преподаватель Вифанской духовной семинарии, настоятель храма святителя 

Николая в Звонарях18.  

Сестра Петра Сергеевича Коржавина, Евдокия Сергеевна (1744 – около 1800) была 

замужем за Лукой Никитичем (1742–1782), священником в Акатове Вохонской десятины, а с 1778 

г. викарным священником московской Никитской в Старой Басманной ц19. После смерти мужа 

Евдокия Сергеевна была просвирней. Их дочь, Анна Лукинична (1773–1817) вышла замуж за 

Ивана Ивановича Русинова (1764–1842).  Он сын Ивана Григорьевича, священника в Юрьеве 

Дмитровского уезда20, окончил Переславскую семинарию и служил в ней учителем. После 

упразднения семинарии в 1788 г. произведен во священника к церкви в с. Всехсвятское 

Московского уезда, в 1790 г. переведен в Петровское-Разумовское. С 1802 г. священник Николо-

хлыновской церкви в Москве. С 1807 г. благочинный Никитского сорока г. Москвы. С 1813 г. член 

Московской духовной консистории. 4 августа 1818 г. переведен священником в Архангельский 

собор Московского Кремля, но по прошению прихожан Николо-хлыновской церкви был 

возвращен обратно, на прежнее место службы. Иван Иванович воспитывал круглых сирот дочерей 

кузины своей жены Матрены Петровны (Коржавиной) Платоновой Наталью и Александру21. 

Бездетные хорошо обеспеченные Русиновы взяли на воспитание девочек в 1814 г. В 1817 Анна 

Лукинична умерла, и Иван Иванович продолжал опеку один и выдал их замуж Наталью в 1818, 

Александру в 1820 г. 
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