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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 статье приводятся сведения о семье одного 

из ключевых персонажей, протоиерея С. К. Смирнова, 

многие члены которой значимы для отечественной 

истории.   

Основой исследования являются архивные 

материалы и публикации источников личного 

происхождения. Житейские детали, нюансы 

отношений почерпнуты из переписки семьи 

Смирновых сохраненной в Центральном 

государственном архиве Москвы (ЦГА М) в фонде С. 

К. Смирнова (Ф. 1869). 

 

Познакомился бакалавр Московской духовной академии (МДА) Сергей Смирнов с Софьей Ловцовой1 

(23.07.1830–10.02.1916), надо полагать, через однокашника по семинарии и академии Семена Протопопова2, ее 

кузена. Старшая сестра Софьи, Мария, в 1846 г. вышла замуж за еще одного их однокашника, Ипполита 

Богословского3.  

Нежнейшие любовные письма сначала к невесте, а потом к жене сохранились в архиве Смирнова4. Вот 

как начинается письмо5 от 20.05.1847:  

Бесценный друг мой Соничка! 

любовь моя неумолимо взывает к тебе. Прости, если так часто и скучно ее воззвания, могу ли 

безмолвствовать, когда сердце мое переполнено сладостными ощущениями, когда мысль о тебе 

просится из души и невольно хочешь высказаться 

Помимо излияния чувств, в письмах житейские заботы6: Погода прекрасная сейчас иду с Ипп. Мих. 

[Богословским] искать жилище для тебя и меня.  

Готовится к свадьбе и семья Ловцовых. Вот в сокращении подготовленное приданое7: 

Роспись Ловцовой Софье Мартыновне 22.06.1847 

образа нерукотворного Спаса в серебре, Казанской божьей матери, преп. Сергия и великомученицы 

Софии, крест червонного золота,  

Серьги бриллиантовые (400р), червонного золота с …, кольца, браслеты, брошки,  

платья (французские…бархат, муар…),  

мантильи, платки, вуали, сапоги, салопы, чулки, обувь 

матрасы, наволочки, подушки, одеяла, покрывала 

пианино палисандрового дерева,  



комоды, гардеробы, сундуки, кухонная утварь, включая дубовые бочки для солений, столовое серебро…  

 всего приданое в вещах на – 6857 р.  

чистыми деньгами дано 10000,  

свадебный пир с принадлежностями для свадьбы – 939.  

Итого вся выдача Соничьки сполна 18400 

 Реэстр вещей, купленных для домашнего хозяйства котлы, сковороды, лопатки для сажания хлебов… 

 

За год до свадьбы, в 1846 г. Софья окончила Екатерининский институт благородных девиц. Ведение 

домашнего хозяйства на уровне бочек для солений и лопатки для сажания хлебов не входило в набор получаемых 

там компетенций. И хотя, как писал ей кузен Семен Протопопов8: «Думаю, что вам не многих трудов стоит 

привыкать по хозяйству, потому что вы и прежде были прекрасной хозяйкой, живя при маменьке», все-таки 

это было другое хозяйство. Прежде всего из-за постоянного безденежья. Скудный доход Смирновых включал: 

по ученой степени магистра — 100 р., бакалавр — 357 р. 50 к., квартирные — 60 р. в год. Наука экономии 

давалась Софье Мартыновне с трудом.  А хозяйство впоследствии включало и кур, и даже корову. 

Впрочем, и пианино в приданом было весьма кстати. В доме нередко были вечеринки с пением, танцами 

(«бесконечные кадрили и польки»), играми, шутками. Вот несколько фрагментов из воспоминаний Александра 

Кирилловича Соколова, сослуживца и приятеля Смирнова, записанных и опубликованных его сыном Василием 

Соколовым (мужем племянницы Софьи Мартыновны) 9: 

При всей ограниченности материального достатка не замыкались в узком кругу своих семейных нужд 

и интересов, но дружно поддерживали постоянное близкое общение со всеми сослуживцами… 

Нередко устраивали многолюдные собрания и проводили таким образом довольно широкую и веселую 

общественную жизнь. Так что и про них можно сказать «в старину живали деды веселей своих 

внучат» … 

Относительно угощения случайно собравшихся посетителей не допускалось также никаких 

стеснений. …Обыкновенно угощали «чем Бог пошлет», то есть тем, что находилось у хозяев в 

наличном запасе. Кроме неизбежного чая с имевшимся у всех запасом варенья, ставили на стол 

вареный картофель, соленые огурцы и кислую капусту… 

В долгие зимние вечера при отсутствии в провинциальной глуши Посада театров концертов или 

каких-либо других общественных удовольствий преферанс и бостон были почти единственным 

развлечением в часы отдыха от постоянной и напряженной умственной работы. Стоило двум или 

трем товарищам сойтись у кого-либо из них в свободный вечерок, как они уже спешили послать за 

кем-нибудь из ближайших партнеров и усесться за зеленым столом. На этот случай два свояка 

Ипполит Михайлович и Сергей Константинович придумали даже специальную сигнализацию. Оба они 

жили на высоких местах Посада, лежащих одно напротив другого, но разделенных большим оврагом. 

Квартира Ипполита Михайловича была на Кокуевской улице, Сергея Константиновича — на углу 

Долгой и Ильинской, причем оба дома были видны один из другого. Когда одному из свояков нужен был 

партнер, чтобы с зашедшими случайно гостями составить партию, он ставил на условленное окно 

зажженную лампу, и другой свояк уже понимал, что ему нужно спешить на сигнальный призыв… 

Ночной «разъезд» гостей представлял любопытное зрелище... Благодаря хорошему настроению от 

приятно проведенного вечера и при общности интересов близких друг к другу людей, во все время не 

прерывалась оживленная беседа на начатые за ужином темы, пересыпаемая остротами и шутками 

по поводу встреченных на пути забавных приключений… Неистощимый остряк Сергей 

Константинович Смирнов иногда забавлял спутников своим необыкновенным искусством подражать 

петушиному пению. Похлопав в ладоши, как петух крыльями, он несколько раз пропоет петухом на 

разные тона и разным манером; и сейчас же петухи сперва с ближайшего двора, а затем все дальше 

и дальше, наконец, по всему Посаду обманутые птицы начинают концерт. 



Первенца – Варвару – Софья Мартыновна рожала в доме родителей при Екатерининском институте. 

Сергей Константинович тосковал без нее10: скучно без тебя, мой друг; не знал, что я до такой степени нетверд 

и слаб во мне и сердце; впрочем, благодарю Бога за эту нетвердость (12.1.1849). 

У Смирновых было семь дочерей и сын. Сергей Константинович с нежнейшей заботливостью относился 

к детям. Весной 1860 г., когда Софья Мартыновна после неудачных родов тяжело болела и лечилась в Москве, 

его внимание поглощено детьми11: я с детьми вчера гулял целый вечер были в монастырской оранжерее … у 

Анечки прорезались 2 зубчика (29.04.1860), посылаю… мерки с ног Веры и Сережи (3.05.1860). Беспокоят его 

детские болезни12: вчерашний день у Анюты распухли железки, как были у Маши, думаю, что это золотуха 

(30.10.1868); наши все здравствуют только Любочка кашляет по ночам (28.11.1870). 

Дочери учились в лучшем московском частном пансионе Брок/Дюмушель13. В Сергиевом Посаде в 

квартире Смирновых в 1870–1880-х годах устраивались танцевальные вечера, на которых играла как пианистка 

Софья Мартыновна, так и студенческий оркестр (скрипки, виолончели и флейты)14. На этих вечерах дочки могли 

познакомиться со студентами и молодыми преподавателями. 

В Академии принято было подсмеиваться над усилиями сначала инспектора, потом ректора по 

устройству дочерей. Шутил и брат Александр15: 

Устроивши, по милости Божией, всех их, воображаю, Брат, как ты засядешь сибаритом на балконе, 

надевши Турецкий халат, подобно Абдулу Меджиду, и накрывши лысую плешь свою малахитовою 

Шапкою, на подобие тиары Пия IX-го, будешь торжественно принимать детей своих, и Серега [сын], 

в качестве Камергера Твоего, будет подводить их по очереди к благословлению и целованию 

дражайшей руки твоей. 

Усилия ли Сергея Константиновича или же замкнутый круг Сергиева Посада, полный «женихов», 

повлияли, но шесть дочерей, а также две внучки вышли замуж за выпускников МДА.  

Варвара Сергеевна Смирнова (1848–1922) вышла замуж за выпускника МДА 1864 г. Константина 

Ивановича Богоявленского (1839–1913), внучатого племянника митрополита Филарета, который благословил16 

(а по слухам и устроил) этот брак.  

Вера Сергеевна Смирнова (1856–1942) вышла замуж за выпускника МДА 1872 г. Николая Федоровича 

Каптерева (1847–1917), историка церкви, чл. корр. Императорской АН, профессора МДА.  

Мария Сергеевна Смирнова (1856– после 1920) вышла замуж за выпускника МДА 1875 г. Дмитрия 

Александровича Богданова (1850–1890), который служил преподавателем ВДС.  

Сергей Сергеевич Смирнов (1858–1925), выпускник МДА 1882, служил в духовных училищах, а затем 

был московским протоиереем. 

Анна Сергеевна Смирнова (1859–1913) – единственная, чей муж, Павел Николаевич Милюков (1859–

1943), историк, политический деятель, не кончал МДА. 

Софья Сергеевна Смирнова (1861–1919) вышла замуж за выпускника МДА 1884 г. Евлампия 

Ивановича Троицкого (1860–1938), служившего библиотекарем при МДА (1884–1890), затем московского 

протоиерея. 

Любовь Сергеевна Смирнова (1866–1920) вышла замуж за выпускника МДА 1884 г. Александра 

Павловича Поройкова (1857–1930), московского протоиерея. 

Ольга Сергеевна Смирнова (1867–1920) вышла замуж за выпускника МДА 1886 г. Александра 

Петровича Голубцова (1860–1911), богослова, профессора МДА. 

Софья Константиновна Богоявленская (1867–1934) вышла замуж за выпускника МДА 1886 г. Семена 

Яковлевича Уварова (1859–1931), служившего в МДА, затем московского протоиерея. 

Елизавета Константиновна Богоявленская (1868–1934) – вышла замуж за выпускника МДА 1886 г. 

Александра Николаевича Потапова (1854–1929), московского протоиерея. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%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%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%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%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%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


 

Церковь Иконы Божией Матери Ахтырская. 

Дочери (за исключением Варвары) и старшие внучки венчались в 

усадебной церкви кн. Трубецких в селе Ахтырка в 16 км от Сергиева Посада. 

Венчал всех дядя, Александр Константинович Смирнов. 

В церкви этой венчались в основном местные крестьяне, но и кроме 

Смирновых была «благородная публика», например, «Академик Императорской 

Академии Художеств Василий Дмитриевич Поленов»17  

Александр Константинович Смирнов, по случаю именин брата в 1885 г., 

поздравлял18 «с дорогим именинником» также и всех членов его большой семьи: 

«Николая Федоровича с супругою, Евлампия Ивановича тож, Ольгу Сергеевну без супруга, Константина 

Ивановича с супругою. Ах, батюшки святы! Дмитрия Александровича с супругою совсем было позабыл 

поздравить». 

У многочисленного потомства Смирновых – восемь детей, почти полсотни внуков, сотни правнуков – 

разные сферы деятельности, разные судьбы. Среди членов семьи выдающиеся историки, духовные лица, 

педагоги, врачи, инженеры, музыканты, художники. Может показаться неожиданным, но среди внуков и 

правнуков десяток выдающихся футболистов, стоявших у истоков отечественного футбола. Век-волкодав 

прошелся и по Смирновым. Два внука – Константин Смирнов и Павел Милюков погибли на фронтах 1-й 

Мировой войны. В Гражданскую воевали и на Красной, и на Белой стороне. Многие погибли от эпидемий. 

Десяток лиц остались в эмиграции. Сотня были репрессированы.  

Представим краткие биографические сведения о членах семьи. Наши сведения неполны, а для второй 

половины XX века отрывочны. Их основа – исследования по истории семьи и биографии его членов, прежде 

всего, работы правнука Сергея Константиновича С. А. Голубцова19, а также документы их личного архива 

правнучки, М. М. Богоявленской. 

Потомки Смирновых 



Богоявленские 

 

 

Старший зять Смирновых, Константин Иванович, был сыном московского 

диакона Ивана Григорьевича Богоявленского (16.02.1816–1881), племянника 

митрополита Филарета (Дроздова), который служил в церквях Николы Большой крест и 

Никиты на Старой Басманной20.  

По окончании Академии Константин Иванович остался служить при ней 

библиотекарем. В 1867 г. был переведен в Москву, преподавателем в Московской 

духовной семинарии (МДС). Служил также священником в ц. при МДС. В 1869 г. 

унаследовал место настоятеля ц. Успения в Печатниках от Ивана Ивановича Куняева, мужа кузины Софьи 

Мартыновны (см. Протопоповы). В конце жизни (1901–1913) был протоиереем собора Покрова на Рву (Василия 

Блаженного). Вот как вспоминает о нем сменивший его Иоанн Восторгов21: 

старинного, глубоко симпатичного склада русский учёный богослов: 

церковность мысли и слова, священная важность и авторитетность 

пастырского тона, глубокая, исполненная сознания священного достоинства, 

преданность св. Церкви, суждения обо всех и обо всём с точки зрения ея 

вековечной истинности и правоты, теплота любви к заблудшим, 

святоотеческое воззрение на все вопросы веры и Церкви, отсутствие фразы 

и позы… 

Педагогическая деятельность Константина Богоявленского, помимо МДС, 

распространялась на Филаретовское училище, 1-ю Московскую мужскую гимназию, 

Николаевское училище.  

Венчание Богоявленских в 1866 г. проходило в церкви при Филаретовском 

училище. У них было семеро детей. Старшие дочери были из поколения младших теток. По семейной традиции 

они выходили замуж за выпускников МДА, имели большие семьи. О них в отдельных разделах. Младшие дети 

вышли из духовного сословия: Иван стал математиком, Сергей – историком, Николай, а также мужья Анны и 

Марии – инженеры.  

Иван Константинович Богоявленский (1869–1930) окончил физико-математический факультет 

Императорского московского университета (ИМУ), преподавал математику в московских гимназиях и в ИМУ, 

затем в сельскохозяйственном институте в Минске. Был женат на Антонине Алексеевне Румянцевой. 

Сергей Константинович Богоявленский (1871–1947), выдающийся ученый, 

историк, чл.-корр. АН СССР. Окончил ИМУ, преподавал в различных учебных 

заведениях, служил в архивах. Он был женат на дальней родственнице, Марии 

Михайловне Богословской (1877–1949), племяннице Ипполита Богословского-

Платонова (из Богословских). 

В августе 1930 г. Сергей Богоявленский был арестован по «делу АН», осужден 

на 10 лет лагерей. В ссылке был в Карелии и Сибири, освободился досрочно в 1933 г. 

и вернулся в Москву. 

 

Еще до Сергея Константиновича, в 1926 был арестован и сослан в 

Сибирь на 3 года его сын, Михаил Сергеевич (1907–1986), как участник скаутского 

движения. После ссылки проживал в г. Туле, где смог устроиться на работу. В 1937 

вновь арестован, но родные смогли добиться пересмотра дела, и он был освобожден. Впоследствии доцент 

Московского металлургического института. Старший сын Богоявленских, Константин Сергеевич (1899–1967) – 

биолог, в конце жизни преподавал в университете в Риге. Еще один сын, Юрий, умер от дизентерии в 1919 г. 

В. С. и К. И. Богоявленские 

М. М. и С. К. 

Богоявленские с 

сыном Костей. 

Богоявленский К. И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%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
http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/perch95f.htm


Анна Константиновна Богоявленская (1876–1942) окончила Мариинское епархиальное училище и 

исторический факультет Высших женских курков Герье. Вышла замуж за выпускника Императорского высшего 

технического училища (ИВТУ) инженера Николая Егоровича Красоткина. В 1925 г. он служил инспектором 

Взаимного страхового Союза.  

Мария Константиновна Богоявленская (05.05.1880– после 1925) окончила Мариинское епархиальное 

училище и исторический факультет Высших курсов Герье. Летом 1903 г. вместе с родственниками Марковыми 

путешествовала по Волге, Каме, Уралу. В 1904 г. троюродный брат, Алексей Марков пишет другу22: «Маня 

Богоявленская — учит рабочих русской истории и литературе». В 1907 г., как политически неблагонадежная 

вместе с племянником Семеном Уваровым была под наблюдением охранного отделения.  Вышла замуж за 

выпускника ИВТУ Владимира Митрофановича Ушакова, инженера-путейца. После революции работала 

директором музыкальной школы. 

Николай Константинович Богоявленский (1890–1953) окончил ИВТУ, служил инженером-

механиком. Был женат на Евдокии Васильевне Скрипкиной. 

Каптеревы 

Николай Федорович Каптерев – сын священника с. Кленово, Подольского уезда, Федора 

Семеновича Каптерева, скончавшегося в 1860 г., и оставившего восемь детей еще не 

пристроенных23.  В Вифанской духовной семинарии (ВДС) и МДА Николай учился вместе с 

братом Петром, ставшим крупнейшим педагогом, основателем российской педагогической 

психологии. Их братья Михаил, Сергей и Александр стали священниками. Еще один брат Алексей 

врачом. Сыновья Александра Федоровича Борис и Владимир и сын Сергея Федоровича Михаил 

кончали МДА. 

Многосторонняя деятельность Николая Федоровича, как ученого, педагога, общественного деятеля – 

предмет отдельного рассмотрения24.  Деятельность эта по словам академика М. А. Дьяконова была «жизненным 

подвигом, полным лишений и жертв», в частности, только третью докторскую диссертацию ему удалось 

защитить25. Исследования Каптерева не утратили свою актуальность и сегодня: в 2008 г. было издано Собрание 

сочинений Каптерева в 2-х томах (издательство «Даръ»). 

Он был д. с. с., чл. корр. Императорской АН, городским старостой Сергиевского Посада, депутатом 4-й 

Государственной думы (прогрессистом). Участвовал в работе международного конгресса по доисторической 

археологии 26 и антропологии. Во время поездки по Ближнему Востоку в 1905 г. был удостоен патриархом 

Иерусалимским ордена Креста Животворящего гроба Господня.  

У Каптеревых было три сына: Петр, умерший в 

юности, Павел и Сергей.  

Сергей Николаевич Каптерев (16.08.1895–

2.07.1969), окончил историко-философский факультет ИМУ, 

преподавал иностранные языки в различных учебных 

заведениях, доцент Зоотехнического (ветеринарного) 

института. Репрессирован вместе с братом Павлом. В ссылке 

(1936–1939) зав. кафедрой иностранных языков Томского ун-

та. Вернувшись в Москву, работал библиографом в 

фундаментальной библиотеке общественных наук (1941–

1969), сотрудник Госиздата.  

 

 

 

 

Каптеревы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Павел Николаевич Каптерев (16.09.1889–1955) – удивительно разносторонний ученый. У него было два 

высших образования – естественно-научное и философское. Но сфера деятельности включала также архивное 

дело, краеведение. Он разбирал архив деда, Сергея Смирнова, готовил документы к публикации в «Богословском 

вестнике», был одним из главных организаторов издания юбилейного сборника «У Троицы в Академии». В 

первые годы советской власти возглавлял курсы подготовки рабочих и крестьян для поступления в вузы; являлся 

активным членом Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, автором 

проекта создания музея27. За что в августе 1920 года Верховным ревтрибуналом по делу «Тактического центра» 

приговорен к 5 годам лишения свободы (условно). Вторично арестован вместе с П. А. Флоренским, братом 

Сергеем и рядом других ученых 26.07.1933. В ссылке работал на мерзлотной станции Сковородино (Читинская 

обл.). Автор фундаментального исследования вечной мерзлоты, давшего колоссальную практическую пользу, 

значение которой фиксирует название его монографии «Вечная мерзлота и строительство на ней»28. Доктор 

географических и биологических наук. В конце 1930-х участвовал в дальних экспедициях. Жить в Москве ему 

было запрещено, преподавал в Томске и Иваново. Вернулся в Москву незадолго до смерти в 1953 г. 

Первым браком был женат на дочери филолога, литературоведа С. К. Шамбинаго Елене (1901–1983). 

Второй его женой стала дочь кузины Софьи Уваровой, Надежда Семеновна Заварицкая.  

Сведения о семье Каптеревых во многом почерпнуты из мемуаров дочери Павла Николаевича 

выдающегося искусствоведа Татьяны Павловны Каптеревой–Шамбинаго29.   

Смирновы, семья Сергея Сергеевича 

По окончании МДА Сергей Сергеевич служил помощником смотрителя Курского духовного училища 

(1882–1884), а затем учителем Перервинского духовного училища в Москве. Был настоятелем московского 

храма Николая Большой Крест (1890–1923), протоиереем. 

По воспоминаниям внучек30: 

протоиерей Сергий был высокого роста, грузный, страдал болезнью ног и даже на небольшие 

расстояния предпочитал передвигаться в пролетке. ... О. Сергию пришлось пережить изъятие 

церковных ценностей в 1922 году, когда с древних икон были сняты драгоценные венчики и ризы и из 

храма вывезено более 5 пудов серебра 

Сергей Сергеевич был женат на Анне Ивановне Парнасской (1864– после 1916). У них было пятеро 

детей. 

Константин Сергеевич (20.03.1889–16.10.1914) окончил Морской корпус. Служил мичманом на минном 

заградителе «Прут» на Черном море. Погиб в бою: «убит в воде взрывом снаряда турецкого эсминца»31. 

Екатерина Сергеевна (5.11.1884– после 1920) была замужем за Алексеем Федоровичем Семеновским, 

окончившим Владимирскую духовную семинарию и служившим банковским служащим. Владимир Сергеевич 

(27.04.1887– после 1916) и Леонид Сергеевич (9.05.1891–1975) окончили ИВТУ и служили на Казанской ж/д. 

Леонид был одним из пионеров московского футбола32. В футбол играл и Константин. Ольга Сергеевна 

(4.09.1892–1919) была замужем за Алексеем Николаевичем Кулаковым (1884–1950), хирургом Иверской и 

Марфо-Мариинской общин. Их дочь Таисия (1913–1999) была замужем за рентгенологом и известным 

футболистом Александром Ивановичем Квасниковым (1912–1986).  Сын Квасниковых Станислав (1934–1982) – 

знаменитый хоккеист. Относительно младшего, Николая Сергеевича известна только дата рождения (3.09.1907). 

Милюковы 

Анна Сергеевна (09.12.1859–12.02.1935) окончила шестилетний курс в пансионе Дюмушель первой 

ученицей в 1876 г., но дома не осталась. Она училась на Высших женских курсах Герье у Василия Осиповича 

Ключевского. У него познакомилась со свои будущим мужем. Вряд ли нужно что-либо добавлять к хорошо 

изученной биографии Павла Николаевича Милюкова (отметим только, что он во время их знакомства был 

ученым, историком, а политическим деятелем стал позже). А вот Анна Сергеевна, которая в отличие от сестер 

не только не была «устроена» родителями, но и не ограничивала себя домашним кругом, требует более 

подробного описания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://old.ihst.ru/projects/sohist/material/dela/ts.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%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%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%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%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%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%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Она с раннего возраста была самостоятельна, жила отдельно от 

семьи, зарабатывала на жизнь уроками музыки.  

Тем не менее свадьбу устраивала семья. Дядя, Александр 

Константинович, одолжил деньги на приданое (2000 р.): «Еще и еще 

сердечно поздравляю Тебя Брат с устроением предпоследнего Члена 

Твоей семьи милой Аннеты, ради которой я на все согласен, о чем ты 

пишешь в письме и все будет готово к твоим услугам»33 

 

Милюковы венчались34 11.01.1885. Метрическая 

запись35 ц. села Ахтырки сохранилась частично: лист с именами жениха 

и невесты вырван. 

 

Венчал дядя невесты, Александр Смирнов. 

Поручители по жениху: Ординатор Московской 

Мариинской больницы [Алексей Федорович] Каптерев 

[брат Николая Федоровича], межевой инженер Николай 

Иванович Малашев; по невесте: ректор МДА, протоиерей 

Сергий Смирнов, экстраординарный профессор МДА 

Николай Федоров Каптерев и библиотекарь МДА 

Евлампий Иванович Троицкий. 

 

Павел Николаевич неточен в своих 

воспоминаниях36: «Венчание состоялось зимой в 

Хотьковом монастыре, куда мы, закутанные в шубах, по 

сугробам в санях приехали из Троицкой Лавры. В семье 

жены был обычай, в качестве приданого, дарить новому 

зятю скунсовую шубу. Таковую получил и я, – и она как раз 

пригодилась. Мы приехали из церкви в квартиру ректора». 

Выйдя замуж, Анна Сергеевна продолжала работать. Она сотрудничала в журналах «Русская мысль», 

«Русское богатство», «Мир Божий», готовила рецензии, обзоры, переводы37. Как неутомимая общественная 

деятельница, она была одной из основательниц Всероссийского союза за равноправие женщин, членом партии 

кадетов, где нередко выступала в оппозиции к своему мужу. 

В эмиграции Анна Сергеевна была не менее деятельна. Она возглавляла Дамскую секцию Красного 

креста в Париже, была членом Комитета помощи писателям и ученым, основательницей и председателем 

русской секции Международной федерации университетских женщин. 

Она много трудилась, давала уроки музыки, преподавала языки, 

читала лекции, принимала участие в благотворительных концертах 

вместе с мужем, игравшем на скрипке. Значительная роль принадлежит 

ей в организации помощи голодающим в России. 

  

 

У Милюковых было трое детей, двое из которых погибли совсем 

молодыми. 

Милюковы с дочерью Наташей (ок. 1910 г.) 

1 Милюковы 

Метрическая запись о венчании Милюковых 



Николай Павлович (11.07.1889–28.09.1957) во время 1-й Мировой войны был летчиком-наблюдателем. 

В Гражданскую подполковник Белой армии. В эмиграции во Франции какое-то время работал таксистом.   

Сергей Павлович (1894–11.07.1915) добровольцем ушел на фронт, окончил ускоренный 

курс в Одесском военном училище. Погиб в бою в ходе отступления русской армии из Галиции. 

Наталья Павловна (30.01.1898–1921) осталась в России. В Киеве 

зимой 1918 она работала конторщицей в Юнкер-банке. Весной 1919 г. 

вышла замуж за Дмитрия Сократовича Старынкевича (1863–13.04.1920), 

инженера-технолога, на 35 лет старше ее, недавно овдовевшего.  В 

сентябре 1919 года Наталья Павловна писала отцу в Париж: «...Я 

счастлива так, как только могу быть счастливой и бодро вынесу все, что случится с 

Россией, если только мой муж и я останемся живы. Я думаю, что большевики вернутся в 

Киев, что в ближайшем будущем большевизм не будет ликвидирован, как многие надеются; 

я думаю, что самое тяжелое время еще впереди и что мы с тобой не скоро увидимся; во 

всяком случае знай, что моя судьба в верных руках, в руках человека, который силой своего 

духа содействует развитию всего лучшего, что во мне есть, и что моя любовь вынесет меня 

из всех ужасов неповрежденной»38. Счастье продлилось недолго, муж скончался от тифа 

весной 1920 г. в Ростове. После смерти мужа Наталья Павловна вернулась в Петроград, училась в 1921 г. на 1-м 

курсе электромеханического отделения Политехнического института. В июне того же года, поехав навестить 

брата Николая, заболела дизентерией и скончалась в Полтаве39. 

Богдановы 

Дмитрий Александрович Богданов, сын священника Сретенской церкви гор. Белева 

Тульской губернии Александра Игнатовича Богданова 40, окончил Тульскую семинарию и 

МДА. В 1875 г. при окончании Академии он выразил желание поступить в Калужскую 

семинарию41.  Служил, однако, он в ВДС и умер очень молодым, в 40 лет.  

У Богдановых было пятеро детей, сведений о которых нашлось совсем немного. 

Старший сын Сергей Дмитриевич (1878 г.р.), единственный, кончил МДС. В 1915 г. он служил 

бухгалтером, был членом Московской городской думы.  Надежда Дмитриевна (1886 г.р.) в 

Родословной схеме42 помечена Красноярск. Борис Дмитриевич (1888– после 1960) в 

свидетельстве о венчании43 (на Ксении Александровне Грейер) назван «запасным нижним чином», в 

Родословной схеме – певец.  

Нашлись материалы относительно Александра Дмитриевича Богданова (1884–1941), художника, 

учившегося в Строгановском училище44. В 1911 г. тетка, Ольга Сергеевна Голубцова, через дочь Марию просила 

его45 сделать портрет — фотографический или живописный на основании тех фотографий скончавшегося 

мужа, Александра Петровича. Жена Александра Дмитриевича, Мария Севериновна Малевич (1890–1963) – 

сестра художника Казимира Малевича. Их сын, Владимир (1912–2002), инженер, стал художником-самоучкой. 

Троицкие 

Евлампий Иванович Троицкий родился в 1860 г. в гор. Кологрив Костромской 

губ., в семье священника. По окончании Костромской семинарии поступил в МДА. 

Закончив Академию, служил там библиотекарем (1884–1890). С 1890 г. он служил в ц. 

Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке. С 1908 г. – протоиерей. Прослужил до 

закрытия храма в 1932 г. Преподавал в Заиконоспасском училище и светских учебных 

заведениях. 

У Троицких было шестеро детей. 

Старший сын, Виктор Евлапиевич по окончании МДА в 1912 г. тяжело заболел и вскоре 

умер. 

Прапорщик С. П. 

Милюков 

Н. П. (Милюкова). 

Старышкевич 

Д. А. Богданов 

Е. И. Троицкий 



Анатолий Евлампиевич (30.08.1889–1964) окончил МДА и служил в Пошехонском духовном училище, 

позднее преподавал латынь в медицинском институте. Он был женат на дочери священника Николая Нагорного, 

служившего под Угличем, Елизавете Николаевне. Гостившая у него в 1919 г. мать, Софья Сергеевна, заразилась 

оспой и скончалась. 

Алексей, Дмитрий и Сергей Евлампиевичи, окончившие МДС, стояли у истоков отечественного 

футбола. Подробности их спортивных достижений в упоминавшейся книге «Москва футбольная». 

Алексей Евлампиевич (25.01.1894–1958) в 1914 окончил ускоренный курс Александровского военного 

училища, служил на полях 1-ой Мировой войны, затем в рядах Красной армии. В 1941 г. он ушел добровольцем 

на фронт, был контужен, попал в плен, потом в фильтрационный лагерь. После освобождения служил завхозом 

вечерней школы. Был женат на дочери московского священника Петра Сергеева, Ольге Петровне. 

Дмитрий Евлампиевич (4.2.1896–1956) какое-то время учился в московском университете и духовной 

академии. Работал педагогом. Был женат на Наталии Григорьевне, урожденной Розановой. 

Сергей Евлампиевич (28.2.1898–1937?) служил в Красной армии, какое-то время работал токарем на 

заводе АМО, где стал организатором и играющим тренером футбольной команды завода – Торпедо.  В 1937 г. 

был репрессирован и сгинул в сталинских лагерях. 

Софья Евлампиевна (29.07.1891–23.05.1975) в 1917 г. окончила историко-филологический факультет 

Высших женских курсов Герье. 14 июня 1918 г. она вышла замуж за Федора Георгиевича Скворцова (1894–

1988), штабс-капитана 7-го Сибирского стрелкового полка (сына московского диакона). Из свадебного 

путешествия в Крым они не вернулись. Федор Георгиевич вступил в Белую армию. В 1919 г. они оказались в 

Константинополе в очень тяжелом положении. Скворцов по несколько месяцев лежал в госпитале. Выручила 

тетка, А. С. Милюкова, выславшая племяннице большую сумму денег46. С 1921 г. Скворцовы в эмиграции в 

Чехословакии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поройковы 

Александр Павлович Поройков (21.08.1857–20.12.1930) был родом из села Михалева Пошехонского 

уезда Ярославской губернии. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1880 г. и МДА в 1884. Преподавал 

математику и географию в Коломенском ДУ. Его назначению способствовал Сергей Константинович. В письме 

к Лебедеву от 19.07.1884 он пишет47: не меняйте назначения Поройкова в Коломну, ибо это – мой будущий зять. 

С 1892 г. он настоятель московской церкви Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. 

Прослужил там вплоть до ее закрытия в 1924 г. После чего недолго служил в Храме Малого Вознесения на 

Никитской улице. В конце жизни служил в с. Останкине.  

Семья Троицких под Угличем. 1935 г. Стоят: Алексей, 

Анатолий, Сергей с женой Татьяной; сидят: жена Алексея 

Ольга, о Евлампий, сын Алексея Георгий и жена Анатолия 

Елизавета 

https://flibusta.club/b/482092/read


 

Любовь Сергеевна умерла в марте 1920 г. 

в селе Хотмыжске Белгородской области от 

заражения крови. Приведем краткие сведения о 

детях Поройковых. 

Сергей Александрович48 (10.12.1886–

1953) окончил медицинский факультет ИМУ. С 

1914 в армии. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию, 

затем во Францию.  

Юлия Александровна (1889–1955) 

окончила естественное отделение Высших 

женских курсов Герье. Она вышла замуж за сына 

своей кузины Софьи Константиновны Уваровой, 

Бориса. 

Вера Александровна49 (6.7.1891–1964) училась на естественном факультете Высших женских курсов 

Герье, врач-биохимик. 

Антонина Александровна (16.4.1894–1967) окончила гимназию, работала медсестрой. Была замужем за 

Михаилом Гесслером, техническим редактором. Их дочери – Наталия Михайловна (1918–1955), химик; 

Валентина Михайловна (1921 г.р.) – археолог. 

В 1915–1916 гг. Вера и Антонина Поройковы служили сестрами милосердия на Кавказе50. 

Николай Александрович (3.12.1896–1962) служил прапорщиком в 1-ю Мировую войну, затем окончил 

Институт путей сообщения. Кроме того, учился в Гнесинском музыкальном училище по классу композиции и в 

Московской консерватории по классу Р. М. Глиэра. Строил железные дороги в Марийской АССР. После войны 

был репрессирован.  

Наталия Александровна (1899–1971) училась в Московском народном университете имени А. Л. 

Шанявского, затем окончила Московский институт геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, где работала 

преподавателем. Была замужем за Александром Юркевичем. 

Голубцовы 

Александр Петрович Голубцов (20.11.1860–4.07.1911), сын священника Ильинского 

погоста Галичского уезда, окончил Костромскую духовную семинарию в 1882 г. и МДА в 1886 

г. первым из курса. Был оставлен профессорским стипендиатом. С 1891 г. магистр богословия, 

с 1907 г. доктор церковной истории, профессор церковной археологии и литургики. Кроме того, 

служил внештатным преподавателем церковной археологии в Московском Училище 

Живописи, Ваяния и Зодчества. 

В 1888–1889 гг. Голубцов тяжело болел. Вылечиться помог кузен тещи, епископ Серафим 

(Семен Протопопов), который предоставил ему бесплатное помещение на своей монастырской даче вместе со 

столом во время кумысолечения.  

Ольга Сергеевна Смирнова окончила пансион Дюмушель в 1883 г. с правом преподавания как домашняя 

учительница, что весьма пригодилось при воспитании ее десяти детей. Она прекрасно рисовала, играла на рояле.  

Помолвлены Ольга Сергеевна и Александр Петрович были в декабре 1884 г., когда жених учился еще на 

3-м курсе. Венчались в церкви села Ахтырка 31 августа 188651. Венчал дядя невесты, Александр Смирнов. 

А. П. Голубцов 

Поройковы: Любовь Сергеевна, Сергей, Антонина, Наталья, 

Юлия, Николай, Вера Александр Павлович 



Поручители по жениху: брат невесты С. С. Смирнов, муж ее сестры Н. Ф. Каптерев, по невесте: ее отец С. К. 

Смирнов, муж ее племянницы С. Я. Уваров, граф Михаил Владимирович Толстой.  

В тот же день, сразу за Голубцовыми венчались племянница Ольги Сергеевны Елизавета 

Константиновна Богоявленская с однокашником Голубцова и по МДА, и по Костромской семинарии 

Александром Николаевичем Потаповым. Хоть на свадебном пире Смирновым удалось сэкономить. 

В 1918 г., спасаясь от голодной смерти, Ольга Сергеевна с младшими детьми переехала в село Чашино, 

под Тамбовом. Там она заразилась оспой и умерла 10.05.1920. 

 

 

 

 

Голубцовы в 1909 г. Стоят: Наталья, Мария, Иван, Петр. Сидят: Сергей, Александр 

Петрович, Ольга Сергеевна с Серафимом. Перед ними: Павел, Анна, Николай, Павел 

(на велосипеде).  

 

 

 

 

 

Старшие дети Голубцовых стали историками, младшие 

вернулись в духовное звание. 

Иван Александрович (20.09.1887–4.11.1966) окончил ИМУ в 1910 г. Преподавал историю в различных 

учебных заведениях, включая Университет. В 1-ю Мировую войну какое-то время служил в армии. Первый раз 

был арестован в 1920-м г. как член Совета объединенных приходов, защищавших церкви от разграбления. 

Повторно был арестован в 1930 г. по «делу историков», приговорён к трём годам ссылки, которую отбывал в 

Коми-Пермяцком округе. Вернулся в 1933 г., сначала в Каширу, а в 1937 г. в Москву. Доктор исторических наук, 

специалист по исторической картографии.  Был женат на архивисте Татьяне Александровне Смысловской 

(11.06.1899–1982), дочери генерала. Их дочь, Елена Ивановна, в замужестве Самгина, вслед за родителями стала 

историком-архивистом.  

Мария Александровна (1888–1925) окончила историко-филологический факультет Высших женских 

курсов Герье. Является автором несколько научных работ, служила научным сотрудником Исторического музея. 

Подавала большие надежды как ученый, умерла очень молодой от туберкулеза. 

Сергей Александрович (22.04.1893–16.10.1930) окончил университет и стал историком, доктором наук. 

Как и сестра, подавал большие надежды, как и она, умер очень молодым. Был женат на литературоведе Людмиле 

Васильевне Крестовой (21.12.1892–12.02.1978), первоначально считавшейся невестой старшего брата, Ивана. Их 

дети Елена (1921–1998) и Вадим стали историками. 

Петр Александрович (1895– 29.07.1917) умер от брюшного тифа, будучи студентом МДА. 

Наталия Александровна (17.08.1896–19.08.1977) окончила гимназию, служила надзирательницей в 

прогимназии Цветковой, приюте, преподавала в школе.  Была духовной дочерью старца Алексия Зосимовского. 

В 1919 г. была арестована. После освобождения заботилась о младших братьях, ухаживала за умирающей 

сестрой Марией. В Крыму постриглась в монашество с именем Сергия. После закрытия монастыря вернулась в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%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
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Сергиев Посад, где служила псаломщицей при ц. Петра и Павла. Много помогала своим братьям и сестре Ане. 

В 1937–1947 г. и в 1948–1954    была в заключении на Севере и в Сибири. С 1956 г. в Пюхтинском монастыре.  

Анна Александровна (1898–1943) была замужем за священником Алексеем 

Ивановичем Габрияником (1895–17.05.1950). Он служил рядовым на фронтах 1-й Мировой 

войны, был учителем, учился на медицинском факультете МГУ. С 1925 г. священник. В 1928 

г. был арестован и 3 года провел в ссылке. Вторично был арестован в 1933 г. Вернувшись в 

1935 г. работал чернорабочим, лаборантом в эпидемиологической лаборатории и в клинике 

инфекционных болезней 3-го Медицинского института, фельдшером, санитарным врачом.  

Последний раз арестован в 1946 г. и умер от туберкулеза при переезде из Владимирской 

тюрьмы в ссылку.  Дочерей Габрияников Марию и Ирину после смерти матери Анны 

Александровны в 1943 г. приютил дядя, Николай Александрович. 

Николай Александрович (12.10.1900–20.09.1963), окончил гимназию. В 1918–1920 гг.  

находился в тыловом ополчении Красной армии. Закончив сельскохозяйственную академию 

им. Тимирязева, работал в Загорском районе помощником агронома, затем в Московской 

семенной контрольной станции и в Тимирязевской сельскохозяйственной библиотеке. 

Женился на дочери агронома, Марии Францевне Гринкевич. С сентября 1949 г. он священник 

в малом соборе Донского монастыря. 

 

Алексей Александрович (1904–1978), инженер-электрик. Его сын, диакон Сергей 

Алексеевич (1932–2006) является автором исследований по истории семьи в переплетении с историей церкви и 

истории страны. 

Павел Александрович (1906–1982), после смерти матери был под опекой теток, 

сначала Натальи, потом Марии, устроившей его в 1924 рисовальщиком в Исторический музей. 

Работал также в Центральных государственных реставрационных мастерских. В 1928–30 

учился на отделении теории и истории изобразительных искусств этнологического факультета 

Московского университета, откуда был в 1930 г. отчислен из-за отрицательного отношения к 

сносу храмов и заключен в Бутырскую тюрьму, откуда 

выслан в на 3 года на Север. Вернувшись, работал 

художником-реставратором. Во время Великой 

Отечественной войны служил художником в звании 

сержанта. В 1945 г. поступил на 2-ой курс 

Православного богословского института 

(реорганизованного в МДС), который окончил в 1947 

г., после чего в 1951 окончил МДА. В 1950 г. рукоположен в монаха с 

именем Сергий. Продолжал быть реставратором, в том числе, участвовал 

в реставрации Новодевичьего монастыря, Богоявленского собора в 

Елохове, Троицкого собора лавры. С 1954 г. архимандрит, доцент МДА. 

В 1955 г. хиротонисан в епископа Старорусского, викария 

Ленинградской епархии, в 1963 г. возведен в сан архиепископа Новгородского. Будучи церковным иерархом, не 

оставлял художественной деятельности, писал иконы.  

Серафим Александрович (01.07.1908–22.05.1981) в 1929 г. был арестован и осужден на 3 г. ссылки, 

работал на лесоповале. Вернувшись, жил в г. Киржач Владимирской области, работал сапожником. В 1936 г. 

перебрался в Ростов-на-Дону, где смог устроиться на работу чертежником. 

В 1939 г. он обвенчался с Анной Вениаминовной Воронцовой (1917–1994), дочерью Вениамина 

Александровича Воронцова, впоследствии митрополита Елеферия. Во время войны служил санитаром и 

сапожником. Вернувшись в Ростов, служил диаконом, затем священником (1946–1955), потом священником в 

Коломне (1955–1961), в Москве (ц. Петра и Павла в Лефортово) (1961–1964), в подмосковных селах Тарасовке 

и Ивантеевке. 

А. И. Габрияник 

Н. А. Голубцов 

Архиепископ 

Сергий (Голубцов) 

Серафим и Николай Голубцовы. Онега. 1931 

г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%86%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%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2)


Уваровы 

Семен Яковлевич Уваров (1859–1931) был родом из московского духовенства. Его отец, Яков Лаврович 

служил священником на Калитниковском кладбище, где потом служил брат, Сергей Яковлевич Уваров. 

Московским священником был и другой брат, Иван Яковлевич Уваров, его жена, Александра Ивановна, 

урожденная Богоявленская приходилась внучатой племянницей архиепископу Амвросию (Алексею 

Иосифовичу Ключареву), однокашнику С. К. Смирнова по академии. Сестра Семена Уварова, Анна Яковлевна 

(ум. 1879), была замужем за Андреем Петровичем Смирновым (1843–1896), богословом, профессором МДА. 

По окончании МДА в 1882 г. Семен Яковлевич остался при Академии в должности помощника 

инспектора, затем инспектора. В 1886 г. был рукоположен к московской Троицкой в Кожевниках ц. В 1893 г. 

переведен к Никольской на Мясницкой ц. С 1910 г. протоиерей. Награжден орденом Св. Владимира 4 ст.  

Софья Константиновна окончила Московское епархиальное училище, со званием домашней 

учительницы. Она не только помогала мужу в его просветительской и издательской деятельности, но и занимала 

официальные позиции, была издателем иллюстрированного журнала «Воскресный день» для чтения в 

христианской семье и его приложений «Воскресные Листки», «Воскресный собеседник», «Современная 

летопись» и др. 

Старшие дети Уваровых составили семьи со своей родней. Борис (30.01.1888–1964) был женат на кузине 

своей матери, Юлии Александровне Поройковой (1889–1955). Надежда (8.02.1892–23.11.1964) третьим браком 

была за кузеном матери, Павлом Николаевичем Каптеревым (1889–1955).  

Борис Семенович Уваров учился в Политехническом институте СПб. В 1907 г. вместе с теткой, Марией 

Константиновной Богоявленской, был под наблюдением охранного ведомства за «политическую 

неблагонадежность»52.   

 

Софья Мартыновна Смирнова, Варвара Сергеевна 

Богоявленская, Софья Константиновна Уварова, 

Надежда Семеновна Заварицкая, Ольга 

Заварицкая (1915). 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Семеновна Уварова окончила Высшие женские курсы Герье. Первый раз вышла замуж за 

Николая Николаевича Заварицкого (1885–1917), приват-доцента Петроградского университета. Второй муж, 

агроном Александр Иванович Гуреев был репрессирован. Со своим родственником Павлом Каптеревым они 

поженились во время войны в Томске.  Надежда Семеновна служила в учреждениях Мособлстройсоюза и 

промысловой кооперации. 

Константин Семенович Уваров (21.05.1897– после 1940) служил на фронтах 1-й Мировой войны, затем 

в Вооруженных силах Юга России («белых»). Был ранен, эвакуирован из Новороссийска в Салоники. Через 

Югославию пробрался в Чехословакию. Член Союза русских студентов в Чехословацкой республике, в 1922–

1926 гг. сотрудник эмигрантского журнала «Студенческие годы». Как служащий завода «Шкода», в конце 1940-

х был послан в Аргентину. Был женат на Марианне Алексеевне Ломшаковой, дочери Алексея Степановича 

Ломшакова, инженера и политического деятеля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%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)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


О младших дочерях Уваровых известно немного: Александра Семеновна Уварова (4.02.1901–22.2.1972) 

была замужем за Борисом Тимофеевичем Павловым; Софья Семеновна Уварова (р. 12.09.1907) была замужем 

дважды: за Александром Николаевичем Печенкиным и Борисом Николаевичем Федоровым.  

Потаповы 

Александр Николаевич Потапов (1862–1929), родился на погосте Лезговец Кинешемского уезда, 

Костромской губ., окончил Костромскую духовную семинарию, и МДА в 1886 г. Служил в московских церквях 

Архангела Гавриила на Почтамте (1887–1890), Мучеников Флора и Лавра на Зацепе (1890–1912), Воскресения, 

что в Монетчиках. C Елизаветой Константиновной Богоявленской (10.1.1868–1934) они повенчались в тот же 

день и в той же церкви, что и Голубцовы53. У них было семеро детей. 

Валентина Александровна Потапова (3.2.1891–26.11.1977) окончила Мариинско-Ермоловское училище, 

училась на курсах Герье на естественном и математическом отделениях. Во время 1-й мировой войны служила 

сестрой милосердия. Была замужем за инженером-строителем Дмитрием Ивановичем Курбатовым (1883–1967). 

Раиса Александровна Потапова (9.1.1896–1968) окончила гимназию. В 1916 служила сестрой милосердия. Была 

замужем за Фавием Львовичем Давидсоном. Алексей Александрович Потапов (20.4.1898 – 1943) учился в 

московском университете, погиб в Великую Отечественную войну. Константин Александрович Потапов 

(7.5.1900–1975) – композитор, концертмейстер балета в Государственном Большом театре54. Александр 

Александрович Потапов (6.7.1903 – после 1936) – инженер-экономист. Вадим Александрович Потапов 

(9.5.1905– после 1960) – инженер-электрик, футболист. Елена Александровна Потапова (19.3.1907– после 1925) 

была замужем за Дмитрием Клюевым. 

 

Пройдя через страшные испытания первой половины XX в., потомки С. К. Смирнова не потеряли связей 

друг с другом, а судя по фотографиям, сохранившимся в домашнем архиве М. М. Богоявленской, не потеряли 

они и жизнерадостности. За большим столом в домах И. А. Голубцова и М. С. Богоявленского собирались 

веселые компании кузин и кузенов и их семей. 
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