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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.   

Расскажем о семье одного из 

ключевых персонажей семейной истории, 

Ипполита Михайловича Богословского-

Платонова (1821–1870), педагога, 

богослова, философа, музыканта, 

священнослужителя. Многогранной 

личности самого Ипполита Михайловича 

посвящена отдельная статья. Его 

родительской семье посвящен очерк 

Богословские, родительской семье его жены 

– Ловцовы. 

В декабре 1845 г. баккалавр Ипполит Богословский-Платонов обратился в Правление 

Московской духовной академии (МДА) с покорнейшим прошением, в связи с намерением жениться на 

девице Марии Мартыновой дочери законоучителя Ловцова: … исходатальствовать мне на сей брак 

благословление его Высокопреосвященства… (На брак необходимо было получить разрешение 

митрополита Филарета)  

Академическое правление, не находя препятствий к вступлению в брак, благопочтейнешече 

испрашивает на сей брак Архипастырского благословления. 

Благословление было получено, о чем свидетельствует Билет, на обратной стороне которого 

зафиксировано: 

7.01.1846 Бракосочетание в ц. великомученицы Екатерины, что при московском училище 

ордена Екатерины совершил протоиерей Ловцов. 

Познакомил молодых, по-видимому, однокашник Богословского-Платонова и кузен Марии 

Ловцовой Семен Протопопов (впоследствии епископ Серафим, см. очерк Протопоповы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)


Мария Ловцова окончила Екатерининское училище в 1843 г. («с аттестатом»). Она была 18 

по списку из 103 выпускниц1.  

 

Жизнь Богословских-Платоновых в Сергиевом посаде была переплетена с жизнью семьи сестры 

Марии Мартыновны, Софии, вышедшей замуж за ближайшего товарища Ипполита Михайловича и по 

семинарии, и по академии Сергея Константиновича Смирнова. Жизнь эта являла сочетание 

интенсивной педагогической и научной деятельности с веселыми дружескими вечерами, с танцами, 

песнями, угощением, картами2. 

С 1851 г. Богословские-Платоновы живут в Москве. Ипполит Михайлович служит сначала в 

Успенской на Могильцах ц., а с 1867 г. в Троицкой на Арбате. У Богословских-Платоновых было 

семеро (преодолевших младенчество) детей. В письме М. В. Олсуфьевой от 20.10.1860 г. Ипполит 

Михайлович пишет:  

занимаюсь с детьми, из которых двое старших требуют занятий прилежных. Ольга очень 

выросла, утешает нас успехами в науках, языках и на фортепьяно; Сергей также начал свой 

маленький курс под руководством доброй мамзель Джаксон. Не знаю, как благодарить Бога, 

хранящего птенцов наших и посылающего им таких добрых и умелых учительниц. Крестник 

Ваш [Андрей] очень жив, понятлив и забавен, начинает говорить. 

Восприемниками детей Богословских-Платоновых были прихожане Успенского храма, 

духовные дети о. Ипполита: 

• Петр Семенович Горожанский (ум. 1865, брат декабриста) — Елена, Мария, Софья; 

• Екатерина Яковлевна Зубова (дочь коллежского советника) — Елена; 

• Ольга Ивановна (ур. Ярцева, ум. 1866) жена Павла Васильевича Берга — Мария, Софья; 

• Мария Васильевна Олсуфьева (ур. Нарышкина, 1791–1863), вдова тайного советника графа 

Александра Дмитриевича Олсуфьева — Дмитрий, Андрей; 

• Дмитрий Александрович Алексеев, штабс-капитан — Дмитрий; 

• Валериан Иванович Кошелев (1797—1866) действ. статский советник — Андрей, Вера (ум. во 

младенчестве), Владимир; 

• Софья Дмитриевна Корнилова ур. Толстая, (1801–1860), тайная советница, жена однокашника 

Пушкина Александра Алексеевича Корнилова — Вера, Владимир. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%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%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wikipedia.tel/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%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%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


После смерти Ипполита Михайловича семья (кроме замужних Ольги и Марии) жила в 

собственном доме в приходе Успения в Могильцах. Мария Мартыновна умерла 23 февраля 1873 г. 

Исповедные ведомости храма3 фиксируют состав семьи. Сергей упоминается до 1873, Дмитрий – до 

1876, Софья – до 1877. С племянниками живет незамужняя тетка Варвара Мартиновна Богословская. В 

1874 г. с ними отмечена бабушка, Александра Афанасьевна Богословская. В 1875 г. в семью вернулась 

овдовевшая старшая сестра Ольга Ипполитовна Соколова с дочерью Лидией.  

Дочери о. Ипполита кончали Мариинско-Ермоловское училище, сыновья, за исключением 

Дмитрия, Императорский московский университет (ИМУ). Дочери по семейной традиции, как правило, 

выходили замуж за выпускников МДА, сыновья выбирали светские специальности. 

Двойную фамилию «Богословские-Платоновы» носили жена и дочери до замужества. 

Сыновьям вторая половина, свидетельствующая о личных достижениях, не полагалась. Совсем 

немного известно о Сергее, Елене и Дмитрии. 

Сергей Ипполитович (1850– после 1877) окончил 1-ю Московскую гимназию и юридический 

факультет ИМУ. Был членом окружного суда в провинции. В отличии от других членов семьи он не 

упоминается в метрических свидетельствах родни, что означает что он либо умер, либо жил вне 

Москвы. Единственный эпизод, связанный с Сергеем, связан также с развитием железных дорог 

России. Спустя несколько месяцев после смерти о. Ипполита Марья Мартыновна с Сергеем совершили 

поездку за границу для лечения. Епископ Серафим, к которому они заехали по дороге в Смоленск, 

пишет об этом Ф. М. Ловцову4:  

приехали благополучно и здоровье их удовлетворительное. Если бы они отправлялись бы даже 

в понедельник, то пришлось бы [почтовыми каретами]. Но им нужно было отдохнуть, и они 

поехали во вторник. В этот самый день было открытие дороги. Они отправились первым 

поездом разукрашенном флагами. Я освятил машину и вагон первого поезда 

Елена Ипполитовна (27.02.1852–после 1917) сначала опекала младших братьев, оставшихся 

круглыми сиротами после смерти матери, затем служила помощницей учительницы в Тверском 

женском училище в Москве. В 1890 г. она вышла замуж за Даниила Доминиковича Витоло (1840–

ок.1903), артиста оркестра Большого театра. Он – итальянец, католик, вдовец, его первая жена умерла 

за год до второго брака5. Овдовев, Елена Ипполитовна «искала место»6.По крайней мере 1915–1917 гг. 

она служила надсмотрщицей в Мухановской богадельне7, учреждении, основанном некогда ее отцом. 

Елена Ипполитовна принимала участие в фольклорных изысканиях своего племянника А. В. Маркова. 

В его архиве хранятся записи песен, сделанные тетушкой в 1897 г. в Воронежской губернии, 

Землянском уезде, в селе Большое8. 

Дмитрий Ипполитович (14.07.1856– после 1911) доставлял родным неприятности. В 1877 г. 

его исключили из гимназии. В начале XX в. он служил младшим контролером Городской управы. 

Про остальных расскажем подробнее. 

Ольга Ипполитовна Богословская-Платонова (13.01.1849–1915) родилась в доме родителей 

Марии Мартыновны – Ловцовых – при Екатерининском училище. Софье Мартыновне, сестре Марии, 

которая с новорожденной дочкой Варварой тоже находится у родителей, пишет муж С. К. Смирнов:  

в воскресенье был у Федора Александровича [Голубинского]... Анна Ивановна [жена 

Голубинского] задала мне вопрос, ну что, родил Ипполит? – дочь отвечал я, ну как ее назвали? 

Ольга – ну да что же это? В честь кого так назвали? у них кажется в родстве то и нет Ольги?   

  В мае 1867 г. Ольга Ипполитовна вышла замуж за Николая Кирилловича Соколова 

(18.03.1835–25.10.1874), преподавателя МДА и ИМУ. Николай Кириллович был сыном костромского 

протоиерея. Его мать, Анна Сергеевна (1797–1872) приходилась родной теткой ректору МДА, 

выдающемуся ученому Александру Васильевичу Горскому. Старший брат, Александр Кириллович 

Соколов (1818–1884) был сослуживцем Ипполита Михайловича по МДА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%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%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%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%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


Николай Кириллович окончил Костромскую семинарию в 1854 г. и 

МДА в 1858 г. и был оставлен при академии на кафедре русской церковной 

истории. В 1861–1863 гг. он был за границей в Англии, Германии, Франции 

в качестве домашнего учителя в семье графа Путятина, военно-морского 

агента в Лондоне9, и в то же время в командировке10 от академии для 

изучения новой истории западной церкви – предмета, который он стал 

преподавать, вернувшись в МДА. 

 В 1866 г. Соколов перешел в ИМУ, где служил профессором 

церковной истории и права юридического факультета, был редактором 

журнала «Московские университетские известия». Его многочисленные 

научно-литературные труды, особенно касающиеся церковного суда, носили 

полемический характер. 

Николай Кириллович умер в 39 лет от сердечной недостаточности. Единственная дочь 

Соколовых Лидия родилась несколько месяцев спустя. 

Лидия Николаевна Соколова (1875– после 1916) училась на курсах Герье у коллеги своего 

отца, В. О. Ключевского, с которым дружила и переписывалась11. Вот фрагмент ее письма: 

Ваше ко мне внимание тронуло меня до слез. Не откладывая до личного с Вами свидания у 

Марьи Алексеевны (она вчера вернулась из Крыма), спешу принести Вам мою искреннюю 

благодарность. Примите же ее, Василий Осипович, от той, у которой воспоминания о курсах 

неразрывно связано с Вашим именем, которая умела ценить всю мощь Вашего таланта: Вашу 

самобытность, глубину мысли, строгую логику, своеобразную прелесть истинно русской речи, 

немела от восторга перед каждой из Ваших лекций, как перед картиной величайшего 

художника 

Племянник и одновременно свояк Николая Кирилловича, Василий Александрович Соколов, в 

письме к бывшему ректору МДА архиепископу Арсению (Стадницкому) 30.05.1909 г. сообщает: 

«Николай Александрович развелся с моей кузиной по матери и женился на моей кузине по отцу»12. Речь 

идет о браке Лидии Николаевны Соколовой с профессором МДА Николаем Александровичем 

Заозерским (12.03.1851–03.07.1919)13. Его первая жена Мария Семеновна Поспелова была дочерью 

сестры14 матери В. А. Соколова и выпускника МДА, преподавателя Вифанской семинарии Семена 

Михайловича Поспелова.  

 Николай Александрович окончил Ярославскую семинарию и МДА, 

преподавал в Костромской семинарии и МДА. Его перу принадлежит около 

100 работ по церковному праву. Интересно, что многие из них имеют 

отношение к разводу.  

Неудачная женитьба, возможно, была связана с болезнью Заозерского, 

которую митрополит Арсений15 в своем дневнике описал так: единственно 

умный Заозерский, но сойдёт с ума от пьянства, что фактически и 

свершилось. В декабре 1904 г. П. В. Тихомиров16 пишет Арсению: Очень 

грустной новостью является помешательство Н. А. Заозерского, сидящего 

теперь в Моск. психиатрической больнице имени Александра III. Задумал он 

разводится и женится; но частию встреченные на этом пути затруднения и препятствия, частию 

же общее возбуждение, связанное с этим грандиозным предприятием, нарушили его психическое 

равновесие, и он спятил – на сей раз более серьезно, чем в 1903 году. 

Николаю Александровичу удалось оправиться, однако в дальнейшем он был под наблюдением 

врачей. Свидетельство этому находим в неожиданном месте – протоколе слежки за Заозерским 

Охранного отделения17: «10.11.1912 … В 2 ч. 40 м дня из д №3 по Мал. Толстовскому пер. кв. №2 вышел 

господин лет 60–65 с дамой лет 40–45  и поехали трамваем в Клиники во двор в Флигель квартиру 

доктора Соловьева, где пробыли 45 мин. вышли и трамваем вернулись обратно в д. №3 откуда более 

выхода не было». 

  Н. А. Заозерский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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


Интересно, что слежка осуществлялась не только за Заозерским, но и за Лидией Николаевной 

(на следующий день): «в 11 ч. 40 м. утра вышла жена из дому и пошла в Кондитерскую Эг<нрзб> по 

Арбату, что-то купила, вернулась домой, более выхода не было». 

В 1910–х годах Заозерский активно публиковался в различных журналах: «Церковно-

общественный вестник», «Голос Москвы», «Итоги жизни», «Церковная правда»; был редактором 

«Богословского вестника». 

 

Софья Ипполитовна Богословская-Платонова (15.03.1855 – после 1916) вышла замуж за 

племянника своего зятя, Николая Кирилловича, Василия Александровича 

Соколова (17.08.1851–20.12.191818), тоже выпускника и профессора МДА. Он 

преподавал гражданскую историю и западные исповедания. Автор 

многочисленных научных работ, а также воспоминаний и биографических 

очерков. Был редактором «Богословского вестника». Многократно бывал за 

границей для ознакомления с жизнью западных христиан (Франция, Швейцария, 

Италия, Австро–Венгрия, Германия, Турция, Палестина).  По матери Василий 

Александрович принадлежал к семье Сорокосвятских, очерк о ней во многом 

основан на свидетельствах Соколова. 

 

 

Единственная дочь Софьи Ипполитовны, Любовь Васильевна 

(24.09.1878– после 1956) окончила Екатерининское училище (то же, что и 

бабушка) «с шифром» (второй в списке) в 1876 г. Служила 

преподавательницей французского языка и естественной истории в 

Сергиево–Посадской гимназии. 21.09.1897 Она вышла замуж за выпускника 

и преподавателя МДА, философа Павла Васильевича Тихомирова (3.1.1868–

1.1.1937).  

Глубокий ученый с мировой известностью, он весьма демократично 

общался со своими слушателями, шутил, например, по поводу первых в 

истории философских курсов: падший ангел — преподаватель, Ева — 

слушатель.19 

В далеко нешуточном деле Бейлиса Павел Васильевич выступал в 

качестве эксперта. Экспертиза доказала абсурдность обвинения евреев в 

употреблении крови для ритуальных целей. 

 

Л. В. Тихомирова (?) 1897. 

В конце 1905 г. в Академии разразился скандал, причиной которого было 

ухаживание за Любовью Васильевной Тихомировой доцента В. Н. Мышцына20 

(1866–1936). Семейное дело привело к общему разладу в МДА, которому 

посвящены более 100 страниц дела, хранящегося в архиве Синода.21 В 

результате и Мышцын, и Тихомиров покинули Академию. И не только. 

Важнейшей причиной отставки из Академии великого русского историка В. 

О. Ключевского было то, что он выступил на стороне Тихомирова.  

Павел Васильевич некоторое время преподавал в ИМУ, затем в 

Нежинском Историко-филологическом институте кн. Безбородко, в Киевском университете, уже после 

революции — в Одессе, в Институте народного образования, наконец в Ленинградском университете. 

Страшно читать документ 1932 г.: Счет № 205. Проф. П. В. Тихомирову за выборку словарных 

  П. В. Тихомиров 

  В. А. Соколов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%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_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%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_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
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%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


материалов из книги Сталина “Вопросы ленинизма” на все буквы русского алфавита от “А” до “Я”, 

всего в количестве 800 карточек из расчета 5 коп. за карточку, следует получить сорок (40) рублей.22 

Уже будучи замужем, в 1903 г. Любовь Васильевна поступила на естественное отделение 

курсов Герье. Окончила она курсы уже после развода. Вот каким эмоциональным письмом Владимиру 

Герье 17 ноября 190823 отмечает она это событие: 

От всей души приносим Вам свою глубокую и искреннею благодарность за великое дело, 

сделанное Вами для русской женщины. Вы, создавая Высшие Женские Курсы, первый заложили 

фундамент в дело женского образования, Вы первый признали в женщине человека и 

равноправного члена общества. 

В лице Вашем мы встретили не только человека, положившего начало высшему женскому 

образованию, но и горячего неустанного борца за это дело. 

Ни одна из нас, окончивших или оканчивающих Высшие Женские Курсы не должна забывать, 

что Вы своей неустанной деятельностью и энергией способствовали возникновению того 

учреждения, которое делает женщину человеком и более сознательным и пригодным 

работником в жизни. 

Любовь Васильевна жила в Москве, работала сначала лаборантом в Яузской больнице для 

чернорабочих и в бактериологической лаборатории при молочной братьев Бландовых. Затем 

преподавала24, служила научным сотрудником в Румянцевском музее, впоследствии музее 

Народоведения (1920–1929)25.  С 1930 г. и до выхода на пенсию в 1936 г. она сотрудник Центрального 

государственного архива Октябрьской революции (нынешний ГАРФ)26. Работала по выявлению и 

редактированию карточек по соц. строительству. Чистку аппарата не проходила. Может быть 

использована на архивно-технической работе. Жила она в уплотненной квартире отца (Бутиковский 

переулок, 16) вместе с мужем инвалидом труда Борисом Александровичем Каптеревым. Он кузен по 

отцу Павла Николаевича Каптерева27, троюродного брата Любови Васильевны. Знакомы были еще по 

Сергиеву Посаду, он окончил МДА в 1898 г. Позже был законоучителем Имп. Высшего технического 

училища (ИВТУ). Что делал после 1917 г., неясно. В адресной книге 1927 местом работы значится 

Октябрьская ж/д. 

 

В середине 1950-х годов Любовь Васильевна28 была совсем 

старенькой, одинокой, и с ней проживала её воспитанница29. 

 

 

Кузины Нина Владимировна Маркова и Любовь Васильевна Тихомирова (середина 

1950-х) 

Андрей Ипполитович Богословский30 (2.11.1859–24.02.1908) по окончании 1-й гимназии 

поступил на медицинский факультет ИМУ. В августе 1881 г. он находился в отпуске в Щигровском 

уезде Курской губернии, где заболел крупозным воспалением легких, из-за чего не смог вовремя 

вернуться к учебе. Вернувшись, он сразу обратился к Его превосходительству Ректору с Прошением: 

честь имею просить Ваше превосходительство о разрешении вступить мне в брак с потомственной 

дворянкой вдовой умершего дворянина – Фрезе, Елизаветой Николаевной. Позволения от родителей 

представить не могу, потому как отца и матери не имею. Разрешение было получено и 28.10.1881 

брак был заключен. По болезни Богословским было пропущено много занятий, в результате он остался 

на второй год. Однако к занятиям он не вернулся, 17.04.1882 он уволился. 11.11.1882 г. родился его 

сын, Борис, 30.11.1883 г. дочь Нина. 

Елизавета Николаевна принадлежала к древнему татарскому дворянскому (княжескому?) роду 

Мустафиных. Ее отец, штабс-капитан Николай Петрович Мустафин, рано скончавшийся, оставил 

богатое наследство: несколько имений в Костромской, Нижегородской и Саратовском губерниях. 

Елизавета Николаевна умерла в 1890 г. в 42 г.31. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%E2%80%94%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%D0%92.


Не понятно, учился ли Андрей Ипполитович в дальнейшем. В конце века он состоял гласным 

Московской городской думы (членом нескольких комиссий). Был владельцем дома в Малом Трубном 

переулке и имения Мустафинка в Кузнецком уезде Саратовской губернии (приданое жены32).  В 1893 

г. в Адресной книге он отмечен как б. студент, а в 1897, как статский советник (ошибка?).  

Не позднее 1903 г. Андрей Ипполитович женился вторично. С новой женой, Матроной 

Васильевной, у них родилось не менее 3-х детей: Лидия 1904 г.р., София 1905 г.р. и Владимир 1907 г.р. 

(умерший во младенчестве).  24.02.1908 году Андрей Ипполитович скончался от той же болезни, что и 

первая жена – «бугорчатки легких»33. 

После смерти матери Борис Андреевич жил у тетки, Софии Ипполитовны и учился Сергиево-

Посадской гимназии. Лето проводил у Марии Ипполитовны на даче в Пушкине.  В 1901 г. кузен 

Алексей Владимирович Марков взял его с собой в фольклорную экспедицию на Белое море, и Борис 

стал его соавтором при подготовке классического сборника Беломорских былин. В 1905 г. принимал 

участие в волнениях в ИМУ, как член Сергиево-посадского землячества. Был под надзором Охранного 

отделения34. В 1912 г. служил и. д. помощника Делопроизводителя Московской городской управы. Из 

допроса 1912 г.: 

обучался в ИМУ, откуда выбыл в 1906 г. по собственному желанию и за невзнос платы. … уехал 

в деревню, в свое имение, где занялся хозяйством, но благодаря аграрным беспорядкам, 

происходившим в то время в Саратовской губернии, имение мое было разорено крестьянами, а 

усадьба сожжена. Восстановить его я не мог, должен был продать это имение за бесценок 

для покрытия долгов и поступления на службу. 

В 1950–х г. Борис Андреевич жил в Ростове-на-Дону. Работал фотографом, автор нескольких 

книг – путеводителей. 

Нина Андреевна Богословская вышла замуж за Николая Владимировича Вологодского (1873 г. 

р.), отставного штабс-капитана, инженера строителя, впоследствии служившего преподавателем 

Самарского технического железнодорожного училища. В 1909 г. у Вологодских родилась дочь Ольга. 

 

Владимир Ипполитович Богословский (28.03.1862– после 

1920) после окончания юридического факультета ИМУ служил 

присяжным поверенными и, в то же время, он был выдающимся 

музыкантом: виолончелистом, композитором, организатором 

концертов. Он был женат на Анне Дмитриевне Кастальской, два брата 

которой, включая композитора Александра, были женаты на кузинах 

Владимира Ипполитовича, Павловских. О большой семье Кастальских, 

включая детей Владимира Ипполитовича, статья Кастальские. 

 

В. И. Богословский, неизвестный (? А. Н. Скрябин), Мария Михайловна (Богословская) 

Богоявленская, кузина В. И. 

 

В сфере общения Владимира Ипполитовича были люди из 

московской художественной среды. Композитор Гартевельд посвятил ему свою оперу Песнь 

торжествующей любви. В книжном магазине «Москва» предлагается на продажу автограф Ф. И. 

Шаляпина: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  

  Автограф Ф. Шаляпина на визитной 

карточке В. И. Богословского 

Владимир Ипполитович 

организовывал благотворительные 

концерты в пользу недостаточных 

учащихся различных учебных 

заведений, в которых нередко принимали участие родственники: дочь, певица Ольга, племянница Нина 

Владимировна Маркова, дочь кузины Мария Константиновна Богоявленская и др. 

Лето семья Богословских проводила в Коктебеле в гостях у Волошиных. 

В 1920 г. Владимир Ипполитович пытался поступить на службу в 

Центральное эвакуационное управление и писал в автобиографии35: 

Я состоял 30 лет Присяжным Поверенным Московского округа, причем 25 лет 

служил помощником юрисконсульта Управления Московско-Курской ж. дороги и 5 

лет заведующим юрисконсульства Николаевской ж. дороги  

О его дальнейшей судьбе сведений не нашлось. 

 

Мария Ипполитовна Богословская-Платонова (22.06.1853– после 1922) вышла замуж за 

магистра МДА Владимира Семеновича Маркова (2.6.1841–29.12.1917)36 при драматичных 

обстоятельствах. Епископ Серафим (Протопопов) в письме кузену Федору Мартыновичу Ловцову 

(брату Марии Мартыновны), поздравляя с новобрачными, пишет: Чувства, с которыми смотрели на 

этот импровизированный брак присутствовавшие на нем, очень естественны.   

После скоропостижной смерти Ипполита Михайловича положение семьи было 

катастрофическим: Мария Мартыновна с шестью детьми осталась без средств к существованию, а при 

назначении нового священника — и без крыши над головой. Всего 4 дня спустя после кончины о. 

Ипполита митрополит Иннокентий пишет Леониду, епископу Дмитровскому (близкому товарищу 

Ипполита Михайловича): Дело об определении на место усопшего отца протоиерея Ипполита уже 

кончено, и согласно с желанием Вашим и многих.37 О ком идет речь, уточняет С. К. Смирнов в письме 

архиепископу Савве (Тихомирову): Для осиротевшего семейства митрополит сделал милость, 

назначив на место Ипполита Михайловича профессора Московской семинарии Маркова, который 

обязался взять одну из дочерей покойного.38 

Богословский-Платонов, вряд ли осознанно, сам подготовил себе зятя и преемника39. 

Семинарист Марков в 1860-х годах жил в качестве репетитора в семье московского протоиерея В. И. 

Романовского (1820–1895), однокашника и приятеля о. Ипполита. Выбор жизненного пути представлял 

для Владимира Семеновича сложную проблему. Он обладал недюжинными способностями в области 

рисования, посещал уроки в Строгановском училище. Его учитель убеждал его покинуть семинарию и 

поступить в школу живописи и ваяния, предсказывая ему художественную карьеру. Ипполит 

Михайлович посоветовал Владимиру Семеновичу получить высшее духовное образование с тем, чтобы 

затем поступать на духовную службу во священника. Марков 29 лет прослужил в храме Троицы на 

Арбате, 11,5 лет — протопресвитером Большого Успенского собора московского Кремля и 6,5 лет — 

настоятелем Храма Христа Спасителя. Так же как и тесть, о. Владимир вел обширнейшую 

педагогическую, административную, хозяйственную и общественную деятельность.  Он исполнял 

обязанности благочинного, был членом духовной консистории, членом Московской Синодальной 

конторы. Помимо преподавания в ВДС и МДС, законоучительствовал в 5-й и 1-й московских женских 

гимназиях, Мариинско-Ермоловском училище. Число его классных уроков в частных домах и учебных 

заведениях доходило до 42 часов в неделю. Кроме того, он участвовал в организации 

общеобразовательных чтений для фабрично-заводской молодежи, был членом совета Филаретовского 

епархиального училища и Московского епархиального училищного совета. 

  В. И. Богословский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2)


Существенная часть научно-литературной деятельности Владимира Семеновича сопряжена с 

органом Православного миссионерского общества журналом «Миссионер», в котором он был редактор 

и, по-видимому, автор многих работ, публикуемых без подписи.  В журнале уважительно по 

отношению к инородным мировоззрениям описывались быт, нравы, особенности семейных отношений, 

обряды неправославных народов России и зарубежных стран. Среди научных работ Маркова статьи о 

церковном искусстве (иконописи, архитектуре, музыке), педагогике, церковной истории. 

Монументальным трудом его является подготовка к печати собрания Резолюций митрополита 

Филарета40.  

У Марковых было пятеро детей. Сыновья кончали гимназию и ИМУ, дочери гимназию и курсы 

Герье. 

Зинаида Владимировна (16.10.1872–1943) и Нина Владимировна (07.05.1880–1958) 

Марковы замуж не вышли, всю жизнь прожили вместе, большей частью работали учительницами. Зина 

окончила Историко-филологический факультет курсов Герье. 18 лет работала педагогом41. С 1918 по 

1921 г. была библиотекарем в Пролеткульте. В 1921–1922 г. служила42 корреспонденткой, секретарем-

инструктором, зав. канцелярией в Главном управлении профессионального образования Наркома 

просвещения.  Отчислена по сокращению штатов 27.08.22.  

Нина окончила физико-математическом факультет Естественного отделения курсов Герье по 

специальности физиология животных. Имевший одно время матримониальные намерения по 

отношению к Нине, поэт  и священник Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942) с ужасом отмечал, 

что она писала сочинение «об ухе» и говорила, «что искусство должно быть отражением жизни»43. 

Сестры активно участвовали в деятельности брата Алексея, дружили со всем кругом его друзей 

фольклористов-этнографов, что позволило Нине найти место в Отделении этнографии Румянцевского 

музея, впоследствии преобразованном в Центральный музей народоведения, в Отделе Кавказа и 

Передней Азии. 

После выселения сестер из квартиры у Храма Христа Спасителя, с начала 1930-х они жили в 

детском туберкулезным санатории неподалеку от Лопасни. Преподавали в школе при санатории, 

причем, Зина — математику (!), а Нина — литературу и музыку.   

Сергей Владимирович (05.07.1874–1955) сразу по окончании ИМУ поступил в ИВТУ, которое 

окончил в 1900 г. по специальности инженер-механик. Некоторое время он служил на частной службе 

в Москве, затем был преподавателем среднетехнического училища имени Чижова в Костроме. Но уже 

в 1914 г. он вернулся в Москву и в последующем был директором Ермаковского технического училища. 

Училище входило в ведомство учреждений Императрицы Марии, где инспектором служил дядя Сергея, 

Василий Александрович Соколов, который, вероятно, оказал содействие.  

Чем он занимался в советское время, не ясно. В адресной книге 1928 г. рядом с его именем 

стоит44 Волга-Каспий-Лес (трест, созданный в 1922 г., объединивший лесозаводы Астраханской, 

Самарской и Царицынской губерний). 

Николай Владимирович (09.10.1884–1966) заканчивал Сельскохозяйственный институт как 

агроном. В 1910 г. он был на практике под Волоколамском, о чем писал брату Алексею: Убираем лен. 

Работаем в поле, зноем палимы, дождем мочимы… Понемногу знакомлюсь с машинами, с 

севооборотом, со всякими счетами-кредитами.45 Некоторое время служил метеорологом в Санкт-

Петербурге. В 1915 г., судя по письму троюродному брату, Александру Сергеевичу Богословскому46, 

был призван в армию и находился на военных курсах в Ревеле.  После 1920 г. преподавал химию в 

Московском механическом институте им. М. В. Ломоносова, Техникуме жировой промышленности, а 

затем — в Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.  

Алексей Владимирович (20.05.1877–31.09.1917) – выдающийся ученый, фольклорист, 

лингвист, филолог; педагог, общественный деятель. Его судьбе, творчеству, многочисленным 

профессиональным и семейным связям посвящена монография47.    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
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Семья поддерживала тесные связи, в частности, в совместных поездках, а путешествовали они 

немало. В заключение расскажем немного об одной такой поездке. 

В интереснейшей экскурсии, организованной МДА на Ближний Восток в 1905 г.48, принимали 

участие сразу несколько членов семьи. В. А. Соколов подробно пишет о ней архиеп. Арсению49:  

Ник. Ал. Заозерский и еще два моих племянника Марковы, дети Владимира Семеновича. Вот 

мы вчетвером взяли себе один общий паспорт и присоединились к академической компании, 

чтобы разделить с ней путь до Константинополя… К нашей компании присоединилась в 

Одессе и дочь моя, Люба, гостившая до этого времени в Виннице у тети Дуни. 

В компании этой (54 человека) были и другие родственники, в том числе, Николай Федорович 

Каптерев (муж племянницы Марии Мартыновны) с сыном Павлом.  

В Константинополе мы выполнили, по-видимому, всю обычную программу туристов: 

осмотрели по возможности все достопримечательности города, съездили на Принцевы 

острова и в С. Стефано, побывали на селямлике и у вертящихся дервишей, представились 

Вселенскому Патриарху, были в русской больнице Св. Николая, где пировали у о. Говядовского 

вместе с Ф. И.  Успенским, катались на яликах по Босфору и Золотому Рогу, бродили много по 

городу, испытали удовольствие путешествия на ослах, познакомились с ресторанами, 

кофейнями и даже слушали в летнем театре Константинополя французскую оперетку... К 

счастью, мы успели быть в Одессе раньше совершившихся в ней ужасных событий.  
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