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Настоящий очерк входит в серию рассказов по 

семейной истории под условным названием – «Родных 

пол-Москвы». Большая семья первоначально состояла, 

в основном, из просвещенного духовенства, 

объединенного родственными связями, потомки 

которого стали педагогами, врачами, инженерами, 

учеными.  Наиболее тесно Кастальские связаны с 

Богословскими. Два сына Дмитрия Кастальского были 

женаты на внучках Михаила Богословского, их сестра 

– на его внуке. 

 

 

 

Наиболее известен из семьи Кастальских композитор, дирижер, хоровой деятель, педагог, 

этнограф, Александр Дмитриевич Кастальский (1856–1926). Сохранился его обширный архив1, ему 

посвящены многочисленные исследования2. Происхождение автора духовной музыки, 

руководителя Синодального хора, директора Синодального училища из духовного сословия вроде 

вполне логично, ан нет, среди ближней родни он был скорее «белой вороной».  Семейная история 

Кастальских во многом рушит стереотипы. Представим эту историю на основе архивных 

материалов, публикаций, мемуаров. 

Отец семейства, Дмитрий Иванович Кастальский (1820–1891) был сыном диакона 

Введенской церкви гор. Дмитрова Ивана Егоровича Данилевского (1783 – ок. 1848). До Дмитрова 

Иван служил дьячком в Кускове, пономарем в Москве (Николаевской что в Драчах и Вознесенская 

близ Сретенки церквей), а также по живописному художеству был при возобновлении Святых Икон 

в Москве большого Успенского Собора3. По обычаю того времени сыновья Ивана Егоровича, 

учившиеся в Вифанской духовной семинарии (ВДС), получили разные фамилии. Вот основные 

сведения о братьях Дмитрия Ивановича:  

Петр Иванович Орловский (1805 г.р.) – чиновник дворцовой конторы. 

Иван Иванович Дмитревский (1808–1855) – диакон Старопименовской церкви, священник 

храма Дмитрия Селунского у Тверских ворот в Москве. 

Платон Иванович Афинский (1816–1874) – учитель Дмитровского духовного училища, 

протоиерей Януариевской в Запасном дворце в Москве церкви, автор популярных учебников по 

Закону Божию.  

Михаил Иванович Кастальский (1825–1879) – учитель в Звенигородском и Дмитровском 

духовных училищах, диакон церкви Спаса Преображения на Песках у Каретного ряда в Москве. 

Единственная дочь Ивана Егоровича, Ольга (1827–1849), вышла замуж за Владимира 

Сергеевича Орлова (1824 г.р.), унаследовавшего от тестя место диакона во Введенской ц.  

 



Дмитрий Кастальский учился успешнее братьев. Он окончил семинарию третьим по списку 

(семинаристов ранжировали по их достижениям), что давало право на высшее образование. В 

Московской духовной академии (МДА) он учился в 1840–1844 гг. вместе с ключевыми 

персонажами Большой семьи: Ипполитом Михайловичем Богословским-Платоновым, Сергеем 

Константиновичем Смирновым и Семеном Ивановичем Протопоповым (о которых в отдельных 

очерках).  С первым из них Кастальский впоследствии многократно породнился, а с последним был 

вынужден по окончании МДА отправиться в Казань для преподавания в тамошней духовной 

академии. Дело в том, что они окончили МДА шестым (Протопопов) и седьмым (Кастальский), а 

право остаться при МДА получали только первые (Богословский и Смирнов). 

В Академии Кастальский учился с большим интересом и усердием. Писал многочисленные 

объемные сочинения, как правило, латинские, что требовало изучения бездны книг на иностранных 

языках (латинском, французском, немецком).  

Деятельность Кастальского в Казанской академии ценилась, но сам он был недоволен своим 

положением и изо всех сил стремился назад в Москву (так же, как и Протопопов). Уже в своем 

первом письме из Казани будущему ректору МДА А. В. Горскому он пишет: «прошли 2 месяца. О, 

если б также незаметно прошли и все 4 года! Не забывайте… покорнейшего слугу и казанского 

сироту»4. 

Не дослужив положенные 4 года, в ноябре 1848 г. Дмитрий Иванович выхлопотал себе 

перевод в Москву с понижением по службе5. В Казани он преподавал патристику в академии, в 

Московской духовной семинарии (МДС), кроме того, логику, психологию, латинский и немецкий 

языки. Преподавание – одно из важнейших дел его жизни. Кроме семинарии он учил Закону 

Божиему в Императорском Московском техническом училище (ИМТУ), Константиновском 

межевом институте, Филаретовском епархиальном училище, Московском сиротском доме, 

реальном училище К. И. Воскресенского.  

Общественная деятельность Кастальского была тесно связана с учреждениями образования. 

Он был одним из наиболее активных членов комиссии по устройству епархиального училища 

иконописания, председателем совета училища. Самое живое и горячее участие Кастальский 

принимал в создании в Москве епархиального женского училища, названного Филаретовским. 

Здесь он также был председателем совета. В сферу его ответственности входило решение как 

учебно-воспитательных, так и организационно-хозяйственных проблем. 

 

Священнослужение Кастальского первое время (с 1851 г.) было связано с учебными 

заведениями. Он служил настоятелем Никольского храма при МДС, церквей при училищах. В 1874–

1877 гг. место его службы – Петропавловская на Басманной церковь. С 1877 г. по конец жизни 

Дмитрий Иванович – протоиерей Казанского собора на Красной площади. 

Кастальский выступал как богослов и церковный историк. Его перу принадлежат статьи в 

духовных журналах («О домашнем употреблении Библии у славян», «О домашнем чтении слова 

божия у христиан первых веков», «Действие веры Христовой на гражданские общества», «Сказание 

о чудотворной Казанской иконе Божией Матери», «О богослужении»). В «Московских 

епархиальных ведомостях» публиковались его беседы (о вреде пьянства, о посте). Кастальский 

состоял сотрудником «Московитянина», помещая туда рецензии духовной литературы. 

За службу по епархиальному ведомству Дмитрий Иванович был награжден орденами Св. 

Владимира (4-й ст. в 1880 г. и 3-й ст. в 1886), вследствие чего в 1883 г. введен в потомственное 

дворянство.6  

Дмитрий Иванович писал своего рода дневник – «Семейные записки», в который включал 

свои воспоминания и рассказы родных, подлинники документов. Рукопись составляли 8 или 9 



томов. Она богато иллюстрирована рисунками автора (пейзажи, портреты), а также схемами 

(планами местности и др.)7. Как отмечено в Записках: «несколько карт св. Земли я нарисовал своим 

товарищам». Силуэты товарищей по Академии Кастальский снял с помощью камеры-обскуры.  И 

тексты, и рисунки Кастальского чрезвычайно эмоциональны, живописны и подробны. Часть 

дневника, касающаяся пребывания в МДА, была опубликована в юбилейном сборнике8. О Записках 

вспоминает и их цитирует в своих мемуарах дочь Александра Дмитриевича, Наталья9. Недавно 

часть Записок была представлена церковным историком Никоновым10. К сожалению, больше 

половины Записок не найдены11.  

К Запискам приложены автографы товарищей Кастальского по Академии с пожеланиями 

ему. Будущий родственник, с которым близких отношений во время обучения не было, написал: 

«Любезному товарищу, по его собственному желанию, прекраснейшую подругу найти желает 

Ипполит Богословский-Платонов». Таковая нашлась. 

Мать семейства, Ольга Семеновна, урожденная Грузова (1830–1916) была выпускницей 

Александровского института (1847 г., серебряная медаль). Она была прекрасной пианисткой, в 

трудные времена давала частные уроки музыки. 

 

 

 

 

 

 Д. И. и О. С. Кастальские. Конец 

1850-х12 

 

 

 

 

Несколько слов о ее родне, составлявшей ближний круг общения семьи. Ольга Семенова 

была дочерью настоятеля Казанской в Сущеве церкви, Семена Васильевича Грузова (1796–1875)13 

и Елизаветы Алексеевны (1810–1870), дочери протоиерея Новодевичьего монастыря Алексея 

Ивановича Грешищева (1760–1812).  Там же служил его внук, брат Ольги Семеновны, Александр 

Семенович Грузов (1831–1891), у которого Кастальские проводили летние каникулы. Другой 

«дачей» был дом Грузовых в Сущеве14, где был большущий липовый и плодовый сад. Соседями в 

Сущеве, жильцами Грузовых, была семья настоятеля церкви Тюремного замка (по соседству, на 

Палихе) Лаврентия Владимировича Павловского, две дочери которого стали женами сыновей 

Кастальских. 

Грешищевы (Гречищевы), а также Каринские – семья сестры Ольги Семеновны, Веры (с 

которой Кастальские тесно дружили), вышли из духовенства и служили юристами и инженерами. 

Перешли в светское звание сыновья Семена Грузова, кроме Александра, а также племянники 

Дмитрия Ивановича (Алексей Дмитревский, Николай и Севастьян Афинские стали врачами). 

 

Не продолжили священнического рода и дети Кастальских. Типично-разночинная семья (по 

словам Н. А. Кастальской): трое сыновей окончили ИМТУ и стали инженерами, глухой с детства 



Владимир, служил чертежником, дочь Екатерина – врач, Александр – музыкант. На фотографии они 

и вправду больше похожи на разночинцев, чем на детей протоиерея, из дворян. 

 

 

Кастальские на даче (?1886 г. Александр и Наталья – новобрачные), Максатиха (?) 

Прежде чем перейти к судьбам детей Кастальских, стоит пояснить запутанные семейные 

отношения между Кастальским и Богословскими-Павловскими. 

 

Старший сын Кастальских, Всеволод (1851– после 1914) возглавлял работы по созданию 

канализационной сети в Москве. Суть его изобретения состояла в том, что коллекторы для ливневых 

вод не соединялись с коллекторами для сточных и хозяйственно-бытовых вод. В результате объем 

воды, которые нужно очищать от грязи, был намного меньше. В 1876 г. по окончании училища он 

женился на старшей дочери Павловских учительнице в Пресненском училище Александре (1851 – 

после 1914). 

    
           

         
           

        
           

       
           

             
            
           

        
            

        
           

           
           

          
     

            
           

      
           
           

    

          

           

         

          

           

        

           

            

       

        

           

       

          

             

        

           

        

          

           

          

            

          

       

            

          

      

         

           

          

         

          

            



Следующий сын, Николай (1852 – около 1912), как и брат, окончил ИМТУ в 1876 г. и через 

месяц после брата женился. Его жена – Мария Александровна Данилович15 (1856 г. р.), дочь 

подполковника, народоволка, умерла от чахотки совсем молодой.  Наталья Александровна пишет о 

дяде Коле: «брался за какие-то неизменно прогоравшие предприятия… в одну из своих поездок умер 

лет шестидесяти, не более не менее, как на Гонолулу». 

Всеволод и Николай участвовали в революционном движении. По агентурным сведениям, 

вели пропаганду в 1873 г. под видом обучения рабочих в воскресной школе. Ввиду политической 

неблагонадежности были подчинены негласному надзору полиции.  Еще более активную 

революционную деятельность вела в 1905 г. дочь Николая, Ольга. Она обвинялась в агитации среди 

рабочих и призывах к забастовке16. 

Сведения об остальных братьях Кастальских отрывочны. Сергей Дмитриевич (1866–1916), 

окончив ИМТУ, служил инженером при земской Управе Верхне-Днепровска, Екатеринославской 

губернии. Несколько внуков Дмитрия Ивановича – Дмитрий и Александр Всеволодовичи, Николай 

Николаевич, Александр Александрович – также пошли по инженерной стезе, тоже заканчивали 

ИМТУ.  

Дочь Дмитрия Ивановича, Екатерина (1864–1899)17 в 1887 г. отправилась учиться «на 

медицину» в Швейцарию. Она стала доктором медицины Бернского университета, защитив 

диссертацию в 1895 г. По возвращению в Россию, Екатерина Дмитриевна сотрудничала с глазной 

госпитальной клиникой Императорского московского университета (ИМУ). Получение права 

заниматься врачебной практикой для нее было чрезвычайно затруднено (у нее не было среднего 

медицинского образования в России, которое женщинам не полагалось). Удалось получить такое 

разрешение только в 1898 г. как врачу-иностранцу. Перу Екатерины Дмитриевны принадлежат 

несколько научных работ. Коллеги ее чрезвычайно ценили. Умерла Кастальская совсем молодой, 

заразившись тифом (на фоне порока сердца).  

Несколько внуков Кастальских стали актерами, они были связаны с только что родившимся 

Московском Художественном театре (МХТ). 

Аркадий Николаевич Кастальский, Арбелов/Орбелов по сценическому псевдониму (1888–

1935) и его жена, Мария Васильевна, урожденная Филиппова, Кастальская (1886– после 1949) 

окончили училище Малого театра и начинали свою актерскую жизнь в МХТ под руководством 

Станиславского.  В 1920 году Орбелов и Кастальская возглавили студию «Пролетарский актер»18 в 

Ленинграде.  

Служили в МХТ две дочери Анны Дмитриевны Кастальской19, в замужестве Богословской: 

Ольга и Евгения Богословские, а также муж Евгении, заслуженный артист Василий Константинович 

Новиков (1891–1956). 

Ольга Владимировна Богословская (1889–1979), певица, актриса, педагог, режиссер МХТ 

была замужем за Федором Васильевичем Кипарисовым (1886–1939), археологом, историком, 

руководителем  Государственной академии истории материальной культуры, который был 

репрессирован и погиб в лагерях. Его отец – Василий Федорович Кипарисов (1849–1899), богослов, 

профессор МДА, сестра Ольга была замужем за выпускниками МДА Петром Анисимовичем 

Афанасьевым (1874–1944). История семьи Кипарисовых заслуживает отдельного рассмотрения.  

Две дочери Всеволода Дмитриевича были замужем за выдающимися биологами. Софья 

Всеволодовна (1878 – после 1916) вышла замуж за Якова Яковлевича Никитинского (1878–1941), 

выпускника и профессора Сельскохозяйственного института, ученого-микробиолога, специалиста 

в области санитарной гидробиологии. Уже при советской власти он преподавал в семейном МВТУ 

(наследнице ИВТУ) на «семейном» направлении – был профессором на кафедре канализации. 

Софья училась на Курсах Герье на Естественном отделении. Ольга Всеволодовна (1883 г.р.) была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


замужем за выдающимся биологом-селекционером Виктором Евграфовичем Писаревым (1882-

1972). 

Кастальские и Павловские, по сути, представляли одну семью. Хотя брак Александра 

Дмитриевича с Натальей Лаврентьевной по церковным правилам того времени считался 

незаконным (запрещалось быть свояком своего брата) и Кастальские старшие были против него, но 

в конце концов и они смирились.  

Об образе жизни семьи пишет Н. А. Кастальская: «Жгли костры, варили и ели лягушек, 

читали, совершали дальние прогулки, без конца пели хором русские песни. Многие были голосистые 

и слухастые. За дедовым столом редко бывало меньше двадцати человек. Меню у деда за столом 

было классическое: в будни щи и две каши, в праздники добавлялась кулебяка. Сыты были.... Среди 

лета – путешествие в Троицу: Три дня идем пешком. 

… 

Дед любил, когда молодежь пела и плясала… у них в доме устраивались и музыкальные 

вечера, где участвовали и любители-скрипачи, и виолончелисты, наравне с бабушкиной 

роялью. Играли как будто и классику. Папа же «старался» для танцующих, импровизируя 

вальсы и польки для общего блага 

  

 В письмах Натальи Лаврентьевны Кастальской20 к мужу, Александру Дмитриевичу, конца 

1886 г. новости из дома Кастальских-старших транслируют ее братья: услышала от Володьки, что 

ваши купили рояль. … Соберись, напиши как-нибудь и старикам своим… 

Ваши с Аркадьичами затевают спектакль на Рождество: «На маневрах»21 играют Мишка 

и Володька… Володька просит спросить у тебя, где гримировальные краски, они 

понадобятся им для спектакля 

Кроме «Мишки», «Володьки» Павловских в переписке упоминается Митрофан (напишет, 

как поздороветь поскорей). 

Отец Павловских, Лаврентий Владимирович Павловский (1823–1873), сын дьячка 

Покровской в Левшине ц. Владимира Васильевича Павлова, окончил МДС в 1846 г. Служил 

диаконом Спасской что на Песках ц. на Арбате (1848–1857), священником ц. Взыскания погибших 

(в пересыльной тюрьме), протоиереем ц. Троицы в Больших Лужниках. Две дочери Павловских 

Александра и Наталья, учительницы, вышли замуж за братьев Кастальских. Трое сыновей – стали 

врачами.   Митрофан Лаврентьевич Павловский (1853–1898) – лечил Дмитрия Ивановича во время 

его тяжелой болезни. Лев Лаврентьевич (1855–1888), врач, умер очень молодым (вместе с братом 

Владимиром (1866–1888), который, по-видимому, не завершил образования). О Дмитрии 

Д. И. и О. С. Кастальские на даче. Конец 1880-х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Лаврентьевиче (1870– после 1916) известно, что он как военврач участвовал в I Мировой войне и в 

1916 г. был ранен22. И Митрофан, и Дмитрий Лаврентьевичи были врачами при Синодальном 

училище, возглавляемом Александром Кастальским. 

Печально сложилась судьба Михаила Лаврентьевича Павловского (1863 – ок. 1903). 

Окончив в 1885 г. МДС, он служил в Кредитном обществе, был сотрудником В. И. Герье в 

Хамовническим попечительстве о бедных. В архиве Герье сохранились его отчеты с анализом 

положения просителей помощи23. В 1903 г., по-видимому, незадолго до смерти, Михаил 

Лаврентьевич послал Герье свое завещание24. Сам Герье был обеспокоен его состоянием25.  

Существо проблем с Михаилом Павловским изложено им в обширных письмах к А. П. 

Чехову26. Блестящим слогом, с подробнейшим описанием мельчайших деталей он описывает свое 

состояние, лечение, отношения с родней, в основном, ссоры.  Его болезнь привела к частичному 

параличу и серьезным нарушениям психики27. Жалуясь писателю, Михаил Лаврентьевич 

мимоходом формулирует название для нашего сборника семейных историй: «…живу в плохих 

меблированных комнатах один, как совсем безродный (родных пол-Москвы)». 

 

Расскажем о некоторых из родных, связанных, как с Кастальскими, так и ИВТУ. 

Большой некролог Дмитрию Кастальскому28 написал, как он себя называет племянник 

покойного29 и законоучитель училища Н. Виноградов. Николай Сергеевич Виноградов (1858–1918) 

окончил ВДС (1876) и МДА (1880), преподавал в Минской духовной семинарии (ДС) и ВДС. 

Законоучитель ВМТУ (с 1885 г.), а также в нескольких средних учебных заведениях. После службы 

в Мариинской церкви ИВТУ служил в Богородице-рождественской церкви, что в Путинках30.  

На должности настоятеля училищной церкви Николая Сергеевича сменил его брат 

Александр Сергеевич Виноградов (1855–1908), окончивший ВДС (1874) и МДА (1878), инспектор 

Саратовского епархиального женского училища. Прослужил он в церкви чуть больше года 

(скоропостижно скончался в ноябре 1908 г.).  Место настоятеля занял его сын, Сергей 

Александрович (1882–1951), окончивший Саратовскую ДС (1903) и МДА (1907). В советское время 

он служил на разных должностях (секретарь, библиотекарь, лаборант) в МВТУ и других 

учреждениях. С 1945 – настоятель церкви при Калитниковском кладбище. В 1947 г. наречен 

архимандритом Александром, епископом Житомирским и Овручским. 

 

Родственные связи 

Кастальских, Грузовых, 

Виноградовых, Марковых 

 

 

 

 

 

Дополнительные цепочки родства связывали Виноградовых, Грузовых и Богословских. 

Жена Сергея Александровича Виноградова, Антонина Сергеевна, урожденная Маркова (из 

Коломенской семьи), приходилась племянницей зятю и наследнику по настоятельству в Казанской 

церкви в Сущеве Александра Васильевича Грузова, Василию Михайловичу Маркову (1866–1942). 

Сергей Михайлович (отец Антонины) и Василий Михайлович Марковы – выпускники МДА, 



приходились двоюродными племянниками Владимиру Семеновичу Маркову, мужу Марии 

Ипполитовны, урожденной Богословской-Платоновой. 

Наконец, дочь еще одной урожденной Богословской-Платоновой, Софии Ипполитовны, 

Любовь Васильевна, урожденная Соколова, в первом браке Тихомирова, была замужем за Борисом 

Александровичем Каптеревым (1873 – после 1936)31, выпускником МДА (1878 ), служившем 

законоучителем в ИМТУ в (1900–1917).  Он племянник зятя С. К. Смирнова, Николая Федоровича 

Каптерева. 

Еще один священник училищной церкви и законоучитель ИМТУ, Василий Михайлович 

Славский (1842–1911), служивший32 между Кастальским и Виноградовым (1874–1885) – тоже 

родственник. Жена кузена его тестя, Евдокия Семеновна Поспелова, урожденная Маркова, 

приходилась родной теткой Василию и Сергею Михайловичам. Кроме того, Славские из рода 

Амфитестровых (см. Провинциалы). 

Насколько необъятна сеть родственных связей иллюстрирует пример неожиданного родства 

(вне училища). Многократно упоминаемая Н. А. Кастальской наша двоюродная прабабушка (кузина 

дедовой тещи, Грузовой) – Екатерина Алексеевна Протопопова33 приходилась тещей композитору 

Бородину. Дмитрий Кастальский с семьей проводили лето в Максине – подмосковной усадьбе, 

принадлежащей его почитательнице Протопоповой. 
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