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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 происхождении и родне тестя 

одного их ключевых персонажей семейной истории, 

Мартина Леонтьевича Ловцова, Семена Ивановича 

Протопопова. О семье жены Семена Ивановича в очерке 

Погожевы+. О Ловцовых (Семья Мартина Ловцова) в 

отдельном очерке.  

 

 

 

 

 

Семен Иванович Протопопов и его семья 

Тесть Мартина Леонтьевича, отец его жены Варвары Семеновны, Семен Иванович Протопопов (1769–1813) 

поступил в СГЛА в 1777 г. Учился хорошо: «Остр и успевает похвально»1. Обучался «арифметике, поэзии, 

географии, риторике, истории, философии, богословию, которое слушал три с половиной года, также греческому, 

французскому, немецкому, а на французском и говорить может»2.  Окончив академию в конце 1792 г., в январе 

1793 г. он женился3  

Китайского сорока ружной церкви Успения Пресвятой Богородицы что на сенях [в Кремле] умершего 

диакона Ивана Яковлева сын … академии богословия студент Семен Протопопов который производится 

Пречистенского сорока к ц Николая чудотворца что у старого каменного моста во диакона понял за себя 

Сретенского сорока Николая чудотворца что в столбах умершего священника Ивана Васильева дочь .. 

Марью Иванову 

Марья Ивановна выходила замуж из дома деда, священника Вознесенской на Гороховом поле ц. Петра 

Андреева. Дядя ее матери, протоирей Архангельского собора Петр Алексеев (о них подробнее в очерке Погожевы), 

начал служить в Кремле диаконом одновременно с отцом Семена Ивановича, Иваном Яковлевичем. Они наверняка 

были знакомы, можно предположить, что он имел отношение к браку Протопоповых.   

В Никольскую у моста церковь Семен Иванович так и не был произведен4. В том же году 5 июня 1793 он 

поступил священником к Воскресенской церкви на Таганке5, где прослужил до самой смерти.  

Служил он успешно, занимая должности катехизатора, депутата, благочинного Ивановского сорока, с 1810 

г. в сане протоиерея.  

Исторические события не обошли его стороной. 8 августа 1813 г. Семен Иванович обращается в 

консисторию с прошением «дать разрешение на постройку дома взамен сгоревшего во время нашествия на 

принадлежащей мне земле»6.  Однако через два месяца, 24 октября 1813 г.7 Семен Иванович скоропостижно 

скончался. Еще 20 октября 1813 г. он участвовал в погребении прихожанки. В августе в качестве благочинного он 

готовил списки пострадавших священно-церковнослужителей. В списке не получивших пособия (по сгоревшему 



дому и пропавшему имуществу) числится Семен Иванович, который «умре», и которому полагалась значительная 

сумма – 2500 р. Денег этих его вдова, Мария Ивановна получить уже не могла.  

Несколько детей Семена Ивановича и Марии Ивановны (Александра, Анна, Петр) умерли во младенчестве. 

Остались Иван (1795 г. р.), о котором ниже, и Варвара, о которой речь пойдет в очерке о ее семье – Ловцовы (Семья 

Мартина Ловцова).  

 

Иван Яковлевич Протопопов и его семья 

Отец Семена Ивановича, Иван Яковлевич Протопопов, родился в Переславле-Залесском. По переезду с 

Москву служил в той же, что и сын – Воскресенской на Таганке, куда поступил за 45 лет до сына8 в начале 1749 г.: 

От роду ему двадцать один год отец ево Яков Васильев имеется города Переславля Залесского при 

соборной церкви Преображения Господня попом он Иван по возрасте своем и по изучении словесной 

грамоте обретался при том соборе и отправлял дьячковскую должность … до тысяча семьсот сорок 

седьмого года а в том году ноября двадцать четвертого дня он Иван Пресвященным Серапионом 

Епископом Можайским и Волоколамским посвящен во поддиакона и в бытность Его Преосвященства в 

том соборе отправлял при нем иподиаконскую должность а в тысяча семьдесят сорок осьмом году в 

феврале месяце по прошению ево дан ему из Переславской Духовной Консистории для приискания в Москве 

дьячковского места увольнительный указ… 

Женат он первым браком города Переславля, того же собора на поповой дочери Варваре Никитиной, дел 

и подозрений за ним никаких не имеется…  

Карьера Ивана Яковлевича началась в отеческом храме, Спасо-Преображенском соборе Переславля-

Залесского, в 1745 г., когда он вместе со своими братьями – другим Иваном и Петром был взят в причт9.  

В Воскресенской на Таганке ц. Иван Яковлевич долго не задержался, в 1753 г. он поступил в диаконы 

Успенской, что во дворце церкви в Кремле. Церковь эта была одной из многочисленных домашних церквей 

царского двора и предназначалась царем Федором Алексеевичем для «меньших княжон». В октябре 1771 г. Иван 

Яковлевич числился «заштатным священнослужителем, получающим до выбытия своего жалование»10. Трудно 

понять, кто в этот период пользовался церковью. Двор был в Санкт-Петербурге, в первопрестольную заглядывал 

редко, да и тогда разваливающимся Дворцом почти не пользовался. Тем не менее, церковь не была заброшенной. 



В 1769 г., например диакон Иван Яковлев стал доброхотным жертвователем «на местный образ Успения Божьей 

Матери убруса из мелкого жемчуга».11 

У Ивана Яковлевича обнаружилось дополнительное занятие, которое теперь называется риэлторством. 

Проследим некоторые из его операций с недвижимостью12: 

1. Строение в приходе церкви Николая, что в Голутвине, куплено 7 января 1755 г. у копииста Федора Иванова сына 

Иванова за 5 руб. Продано 4 мая 1758 г. Московского университета ученику Никите Семенову с. Белевцову за 3 руб. 

2. Строение в приходе церкви Николая, что в Заяцком, куплено 8 октября 1756 г. у копииста Николая Александрова 

сына Александрова за 7 руб. Продано 26 февраля 1758 г. прапорщику Василью Яковлеву сыну Новосильцеву [соседу] 

за 91 руб.(!). 

3. Белая земля в приходе церкви Великомученика Никиты, что в Татарской, в Кузнецкой улице, куплена у жены 

капитана Катерины Федоровой Васильчиковой за 5 руб.  Продана 3 июня 1762 г. уже как «двор» регистратору 

Андрею Семенову сыну Смирнову за 50 руб. 

4. Строение в приходе церкви Николая в Пупышах на земле Знаменского монастыря куплено 4 августа 1761 г. у 

подканцеляриста Ивана Иванова сына Чистякова за 5 руб. (упоминается в 1764 г.). 

5. Строение на Никитской улице в приходе церкви Дионисия Ареопагита, что на Романове дворе, куплено 13 февраля 

1764 года у вдовы подпрапорщика Анны Фроловой Козыревой за 15 руб. 

В семье Ивана Яковлевича и Варвары Никитичны, кроме Семена, было не менее шести детей: две 

Прасковьи (1748 и 1749 г. р.), одна из которых умерла в младенчестве, и сыновья13: Василий (1754 г.р.), Федор 

(1756 г.р.), Николай (ок. 1759 г.р.). Яков (1766 г.р.). Федор14 и Николай15 учились в СГЛА.  

«На коште»16 старшего брата Василия Семен Иванович содержался в Академии, «но как оной мой брат в 

Москве не находится, и я теперь содержания никакого не имеется по причине моей бедности», в 1790 г. ему 

пришлось просить о пособии.  

Василий Иванович Протопопов c 1773 г. служил в Москве чиновником Соляной конторы, затем на Алтае 

секретарем Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства17. У него была жена, Евдокия Федоровна, и 

трое сыновей: Петр, Михаил, Роман. Брат Семен, будучи студентом СГЛА, в 1786 г.18 жил в семье Василия. 

 

Переяславская родня 

Место Ивану Яковлевичу в Кремлевской церкви, вполне вероятно, было найдено по протекции дяди Ивана 

Яковлевича, священника Благовещенской, что на Житном дворе в Кремле церкви, Максима Васильевича. Дядя 

служил там диаконом с момента ее основания в 1731 г.19. До того он был дьячком в Богородицком (Сретенском) 

монастыре Переславля-Залесского20. Как священник он упоминается в делах Благовещенской церкви по крайней 

мере с 1745 г21. В ноябре 1756 г. после смерти дяди Иван Яковлевич отсуживал его наследство22: 

В прошлом 1754 году мая 9 дня дядя мой родной оной же церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы что 

на Житном дворе иерей Максим Васильев сын умре бездетен а после ево остался собственный ево двор с 

деревянным всяким строением состоящей в приходе церкви Равноапостольных царей Константина и 

Елены что за Тайницкими воротами на дворцовой земле ценою строение во сто рублев в котором ево дяди 

моего доме осталось святых образов окладных и неокладных да собственных ево дяди моего пожитков 

платья медной и оловянной всякой посуды немалое число … 

законным наследником остается брат ево родной а мой отец города Переславля Залесского церкви 

Преображения Господня священник Яков Васильев а по смерти ево отца моего к тому ево дяди именным 

законным наследником имеют я именованный… 

РЕЭСТР оставшим по смерти помянутого дяди моего родного священника Максима Васильева 

вышеписанным в доме ево пожиткам что чего о том значит ниже сего: а именно: 

Образ Всемилостивого Спаса, образ Тихвинския Богородицы, образ Архангела Михаила без окладов … цена 

письму три рубли, образ Казанския Богородицы в окладе и поля и венец серебреном цена письму и окладу 

шесть рублев протчие же изображения свытых икон я не упомню а имелось всех вышеписанными окладные 

и неокладные шестнадцать икон, посуды оловянной блюдец и тарелок в том числе три миски … всего весом 

три пуда с четвертью ценою пуд по девяти рублев медной посуды … цена один рубль два шендала цена 

шестьдесят копеек две кострюли цена рубль двадцать копеек платья ряса суконная гвоздишного цвету 

цена пятнадцать рублев шуба суконная василькового цвету на заячьем меху цена семь рублев подшубок 



гвоздишного цвету на овчинках цена два рубли шуба баранья цена рубль пятьдесят копеек полкофтанье 

катайчатое цена три рубли всего по вышеписанной цене на шестьдесят на девять рублев на пятьдесят 

на пять копеек. 

В роковом 1754 г. в семье Ивана Яковлевича происходило несколько событий. 

Во-первых, его дед Василий Федорович, протопоп Преображенского собора, обратился в Переславскую 

консисторию с прошением23: «Понеже по вдовству а паче по старости моей желаю я нижайший восприять 

монашеский чин». В том же документе находим сведения о смертельной болезни сына Максима. Оправдываясь за 

опоздание в Новоиерусалимский монастырь, где находился глава епархии, епископ Амвросий, Василий Федорович 

пишет:  

Что он протопоп в оную консисторию из реченной конторы выслан при репорте марта 30 дня сего 1754 

году, итого с сего числа из дому своего поехал в проезде до Москвы был два дни. Апреля 1 го дня сего года 

вечер приехал в Москву и стал в квартире у сына своего родного церкви Благовещения Пресвятой Б-цы что 

на Житном дворе священника Максима Васильева который за одержимою ево тяжелейшую болезнию 

перепросил ево протопопа побыть у него донеже он хотя мало обможится почему он протопоп с оного 1 

го числа по 14 е число сего апреля у него сына своего в доме был … уже в нем сыне своем не усмотрел 

никакой к облегчению болезни надежды то де оставя ево близ самой смерти объявленного 14 числа поехал 

в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 

Во-вторых, отец Ивана Яковлевича, Яков Васильевич, являлся одним из претендентов на освободившееся 

место протопопа, и, судя по делу «Дело об определении священника Якова Васильева в протопопы к Переславскому 

Преображенскому собору»24, был на него назначен. Дело выглядит странно.  

В собор был прислан указ из Переславской духовной консистории (от 10 мая 1754 г.) с требованием 

«избрать из служащих священников двух кандидатов а понеже имеется кто протопресвитерству достойные». 

Согласно всепокорнейшему донесению членов причта (от 8 июня) избраны были «означенного собора священники 

Иоанн Иванов [и] Иаков Васильев». 10 июня Преосвященный Амвросий, епископ Переславский (как отмечено в 

журнальной записи) выбрал: «яко по старшинству к той протоповской степени ближайшего и по известному 

консистории благосостояния того сана достойного ключаря Ивана Иванова». 

Следующие 4 листа из дела изъяты, а текст сохранившегося после них (от 29 июня 1754 г.) противоречит 

предыдущему содержанию. В нем говорится «вышеобъявленный священник Иаков Васильев его преосвященством 

… преосвященным Амвросием … хиротонован города Переславля-Залесского к соборной Преображения Господня 

церкви в протопресвитера…»  

 

 

 

 

 

Наконец, на последнем листе уже протопоп 

«Соборныя Преображения Господня церкви Яков Васильев 

ставленную прежнюю поповскую грамоту» вернул 4 ноября 

1754 г.  

 

Что случилось в дальнейшем, непонятно. В 1755 г. в качестве протопопа Преображенского собора 

упоминается Иван Иванов. Наконец, из упомянутого наследственного дела мы знаем, что Яков Васильевич умер 

до ноября 1756 г. 

Василий Федорович служил в Преображенском соборе «попом» в 1715 г., когда, судя по челобитной25, 

оказался «сбежавшим от протопопицы и изувечившим крестьян». В 1744 г. с образованием Переславской епархии, 

Василий Федорович, протопоп Преображенского собора, входил в Переславскую Духовную консисторию26.  

Потомки Василия Федоровича частью остались в Переяславле27, частью перебрались в Москву. Перечислим 

некоторых из них.  



Младший брат Ивана Яковлевича, Петр, после службы пономарем в Преображенском соборе, служил 

священником в ц. Петра Митрополита в Переславле. Там же служил диаконом еще один брат, Дмитрий. Сыновья 

братьев носили фамилию Протопоповы. Они вышли из духовного звания.  Старший сын Петра, Алексей, служил 

чиновником. Дочь Петра, Пелагея, была замужем за переславским городничим Никитой Матвеевичем Осокиным. 

Сын Дмитрия, Алесандр, был учеником лекаря. 

Сестра Ивана Яковлевича, Анна (1771– после 1808), перебралась в Москву и жила в его семье28. Она вышла 

замуж за Герасима Гавриловича (1735–1809), служившего диаконом в Москве в ц. Георгия на Всполье, а затем, 

заменив своего отца, Гаврилу Васильевича, священником в Страстном монастыре. В семье тетки, Анны Яковлевны, 

жил в 1773–1777 гг.29 рано осиротевший Семен Иванович Протопопов. Оба сына Анны Яковлевны, Яков 

Герасимович (1764–1791) и Андрей Герасимович (1771–1819), стали священниками Страстного монастыря. Дочь 

Андрея, Пелагея, умерла родами в 16 лет. Ее муж, Алесандр Степанович Лебедев (1794– после 1833), постригся в 

монашество и стал архимандритом Вологодского Свято-Духова монастыря Амвросием. 

Необычна судьба у шурина Ивана Яковлевича, брата его жены Варвары Никитичны, Петра Никитича (1717–

1794). Он служил диаконом в Переславском Преображенском соборе, но в середине 1750-х г. очутился в Москве, 

где толком не служил, (хотя был вовсе не стар), а в многочисленных документах30 числился «праздно живущим», 

«бывшим», «уволенным», а бывало и причислялся к какой-либо церкви. Жил он первое время с сыном Иваном 

Петровичем (1742– около 1772), служившим сначала пономарем в ц. Троицы в Зубове, затем псаломщиком у дяди 

в Успенской, что во дворце церкви в Кремле, а под конец жизни диаконом в Покровской в Кудрине. В конце жизни, 

по крайней мере с 1762 г., Петр Никитич жил в приходе ц. Николая в Плотниках. Он был, по-видимому, достаточно 

обеспеченным, в документах у него до 10 работников. Он сдавал жилье. Среди его жильцов родной племянник, 

Василий Иванович Протопопов, и «двоюродный племянник», Переславский купец Алексей Федорович сын 

Плотников. 

Иван Семенович Протопопов и его потомки 

Сын Семена Ивановича и Марии Ивановны, Иван Семенович Протопопов (1795–1850) поступил в СГЛА в 

1805 г. После ее расформирования учился в Московской духовной семинарии (МДС), которую окончил в 1816 г. 

(четвертым) и в которой некоторое время преподавал – был «лектором31 французского языка».  В 1817–1823 гг. он 

диакон в Адриановской в Мещанской слободе ц. С 1823 по 1839 г. – настоятель Успенской ц. в Печатниках. 

Должность свою унаследовал от тестя, Василия Ивановича Комарова. После ранней (в 1827 г.) смерти жены Иван 

Семенович страдал меланхолией. В 1839 г. митрополит Филарет разбирал дело32, согласно которому он 

 по заявлению доктора Воскресенскаго пользовавшаго его, около двух лет впал в сильную ипохондрию, более 

года не выходил из дома, и столь сильное имеет отвращеше к жизни, что хочет уморить себя голодом или 

себя зарезать ножом… он не употребляет в пищу хлебнаго и питательнаго более года, ест только огурцы, 

морковь, капусту, виноград и пьет кофе, с 21 Мая по 3 июня совершенно ничего не ест, и в продолжении 

июня начал пить кофе 

Настоятельское место в 1841 г. было передано выпускнику МДА, Ивану Ивановичу Куняеву (1810–1869), 

женившемуся на дочери Ивана Семеновича, Марии (182233–1844). Иван Семенович, по-видимому, смог 

восстановить здоровье, во всяком случае в 1847 г. он гостил у родственников в Сергиевом Посаде34. 

Из троих сыновей Ивана Семеновича средний, Николай, унаследовал отцовскую болезненность и не смог 

завершить высшего духовного образования35. Старший Семен и младший Василий сделали духовную карьеру. 



Полный тезка деда, Семен Иванович Протопопов, родился в 1819 г. Окончил 

МДС в 1840 г. первым, а вот МДА в 1844 г. только шестым. Его обошли однокашники по 

семинарии, друзья и будущие родичи (мужья кузин) Ипполит Богословский и Сергей 

Смирнов (ключевые персонажи семейной истории). Это оказало весьма печальное 

влияние на его дальнейшую судьбу. Вместо Московской он должен был отправиться в 

Казанскую Духовную Академию. Судя по переписке с будущим ректором Академии А. 

В. Горским36, он рвался назад в Москву, но ему была суждена другая доля.  8 ноября 1847 

г. он был пострижен в монашество с именем Серафим37, пять лет спустя, продолжая 

служить в Казани, возведен в сан архимандрита. И далее пошла чехарда назначений, 

обычная для архиереев: в 1855 г. назначен ректором Симбирской семинарии, в 1856 г. 

перемещен на ту же должность в Тверь. С 1858 г. настоятель Тверского Отроча 

монастыря. В 1866 г. хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской 

епархии, с 1869 г. – епископ Смоленский и Дорогобужский, с 1874 г. – епископ Рижский 

и Митавский, наконец, в конце 1877 г. назначен епископом Самарским и 

Ставропольским, где и скончался в январе 1891 г. 

Серафим был блестяще образован. Преподавал словесность по собственной методике38, основанной на 

эстетике Гегеля, включающей историю русской литературы, древней (в том числе, Слово о полку Игореве) и новой, 

где особое внимание он уделял Пушкину. Прекрасно знал древние и новые языки, преподавал латинский, 

французский и немецкий. 

Младший брат епископа Серафима, Василий Иванович Протопопов (1826–1880), после МДС учился в 

Санкт-Петербургской духовной академии, а потом служил в придворных храмах, начав с Петергофской церкви и 

закончив настоятелем собора Большого Зимнего дворца. 

Сын Василия Ивановича, Сергей Васильевич Протопопов (1851–1931), 

имел удивительное образование, включающее юридический и историко-

филологический факультеты университета, консерваторию и Духовную 

академию Санкт-Петербурга. Он унаследовал места своего тестя, епископа 

Виталия (Доленго-Гречулевича) как законоучителя Смольного института 

благородных девиц и настоятеля институтской церкви Александра Невского. С 

1878 г. он священник зарубежной церкви: Свято-Николаевского храма в Ницце, а 

также основанной им Скорбященской церкви в Ментоне и Св. Михайло-

Архангельского храма в Каннах; церкви Св. Елизаветы в Висбадене. «2-го июля 

1904 г. висбаденский протоиерей С. В. Протопопов отпевал скончавшегося в 

Баден-Вейлере Чехова, где потом (в 1908 г.) и освящал его памятник».39  

В 1921 он вышел за штат по старости с приписанием к храму в Ницце и 

назначением на должность благочинного приходов на Юге Франции. С 1924 г. – 

протопресвитер. 

Приведем его некролог40: 

Русская православная церковь за рубежом понесла тяжелую утрату в лице только что скончавшегося в 

Ницце протопресвитера Серия Протопопова. Разносторонне, по-европейски образованный и по своему 

происхождению принадлежавший к высоко-культурному русскому обществу, он был не только пастырем, 

но и писателем, историком и общественным деятелем. Князь Ухтомский по своему деду, он являлся в 

течение многих десятилетий связующим звеном между русским обществом за границей и духовными 

интересами церкви и России. Талантливый композитор и музыкант. автор книги о "Художественном 

элементе в церковном пении", он оставил нам богатое наследство. Ему мы обязаны также интересом 

протестантских кругов к православию, привлеченных им еще в конце прошлого века богослужениями на 

немецком языке и беседами. Окончив одновременно СПб университет и СПб Духовную Академию, от. 

Сергий всю жизнь работал заграницей, сперва в 70-х годах, как священник в Париже, потом настоятель в 

Ницце, и наконец долгое время в Висбадене. Для русской Ниццы дом отца Протопопова был центром 

культурной жизни, как 50 лет назад, так и в последние годы эмиграции. 

До самих последних дней покойный принимал участие во всех проявлениях церковной и общественной 

жизни. Делал доклады и объединял вокруг себя всю русскую колонию. Облик этого неутомимого 

труженика на Ниве Христовой и замечательного русского человека сохранится навсегда в памяти всех 

его знавших. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)


Сын Сергея Васильевича, Евгений Сергеевич Протопопов-

Ухтомский (1875–1944), окончил Александровский лицей и 

Пажеский корпус в Санкт-Петербурге, состоял на дипломатической 

работе в Вене, на острове Крит, в Париже, Марселе. Генеральный 

консул России в Ницце. Двое его сыновей Сергей и Владимир 

оказались по разные стороны во Второй Мировой войне. Сергей 

служил во Французском легионе, воевавшем на стороне нацистской 

Германии, и погиб в Берлине 1 мая 1945. Владимир (1926–2009), 

примкнул к американским войскам. После войны он сделал 

блестящую карьеру как артист балета.  

Протопоповы-Ухтомские 

Вряд ли может быть случайным ряд совпадений в биографиях Ивана Яковлевича Протопопова, чьи потомки 

звались Ухтомскими, и иконописца Федота Феофановича Протопопова-Ухтомского (1656– ок. 1732). Он тоже 

родом из Переславля-Залесского, сын протопопа того же Спасо-Преображенского собора Феофана 

Феофилактовича, который с 1693 г. служил настоятелем Благовещенского собора московского Кремля, духовником 

царей. Его сыновья (Федот и его братья) служили в кремлевских церквях. Федот был не только иконописцем 

(изографом), но певчим, регентом, диаконом. С 1704 г. – священник Адриановской в Мещанской слободе ц.41 

Разница в возрасте между Федотом и Иваном – 70 лет. Дед Ивана, Василий Федорович, не может быть 

братом/племянником Федоту. «Кратчайший» вариант общего корня по мужской линии – предположение о том, что 

Федор, отец Василия Федоровича, – племянник (или брат?) Феофана Феоктилактовича.  

Потомки Ивана Яковлевича считали, что их предки – князья Ухтомские. Вот их свидетельства: 

1. В Некрологе Сергея Васильевича Протопопова: «Князь Ухтомский по своему деду».  

2. В интервью Владимира Протопопова-Ухтомского: «Ухтомские – княжеская фамилия… но в нашем роду 

три поколения священников в Москве и Петербурге приняли фамилию Протопоповы»42. Он считал43, что его род 

происходит от князя Якова Степановича Ухтомского (конец XVII в.).  

3. В архиве ректора МДА С. К. Смирнова (женатого на правнучке Ивана Яковлевича) есть дело44, 

подписанное «Письма епископа Серафима Протопопова (происходящего из кн. Ухтомских) к его двоюродному 

брату Федору Мартыновичу Ловцову, протоиерею ц. Успения на Могильцах в Москве».  

Данные эти неточны. До Сергея Васильевича Протопопова было по крайней мере 6 поколений 

священнослужителей. Яков Степанович Ухтомский (до 1670 – после 1702)45 не может быть отцом Василия 

Федоровича по имени и дедом – по возрасту. 

Правнук Ивана Яковлевича, Ф. М. Ловцов (адресат епископа Серафима), замечает: «в течение 20 лет… не 

мог найти более подробные сведения о прадеде»46, документов, «из которых я мог узнать или о рождении, или о 

смерти Ивана Яковлева в консистории я не нашел». Искал он их в архиве Московской консистории, то есть не знал 

о происхождении прадеда из Переславля-Залесского. 

Тем не менее существует довольно много свидетельств об аристократических связях членов семьи. Семен 

Иванович Протопопов «на французском и говорить может»47, что для священника начала XIX в. удивительно. Его 

внук, Василий Иванович, протопресвитер дворцовых соборов в Санкт-Петербурге. В письме С. К. Смирнову, он 

сообщает, что в Петербурге остановился у «графа Шереметьева на Фонтанке»48.   Правнук Семена Ивановича, 

Сергей Васильевич, и муж внучки, Мартин Ловцов (сын пономаря из сельской глубинки), воспитывали княжон, 

первый в Смольном институте, второй – в Московском Екатерининском институте. Есть впечатление, что семья 

контактировала с аристократами на протяжении XIX в.  

Единственное духовное лицо с фамилией Ухтомский в XVII веке, которого удалось найти, — это келарь 

Павло-Обнорского монастыря, Варлаам Ухтомский, упоминаемый в 1633 г.49 Монастырь расположен на дороге от 

имений Ухтомских на Ухтоме и в Пошехонье через Переславль-Залесский к Москве. Пострижение – приемлемый 

для князя вариант перехода в духовное сословие. Если предположить, что его мирское имя было Григорий, то 

цепочка к Федоту Ухтомскому возможна через его деда Феофилакта Григорьевича (до 1610 – после 1675), 

священника Казанской церкви в дворцовом селе Старая слобода близ г. Александрова.  

Необходима проверка этой гипотезы, равно как и выяснение родственных связей Протопоповых-

Ухтомских кремлевских священнослужителей. 
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