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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.  

Мартин Леонтьевич Ловцов 

приходился тестем двум ключевым 

персонажам семейной истории – Ипполиту 

Михайловичу Богословскому-Платонову и 

Сергею Константиновичу Смирнову. О них 

– в отдельных очерках (Богословские-

Платоновы и Смирновы). Ловцов был 

уроженцем села Ловцы – о его предках и их 

потомках в очерке Ловцовские. О родственниках его жены – очерк Протопоповы. 

По окончании Рязанской семинарии Мартин Леонтьевич Ловцов (1796–1869) поступил в 

Московскую духовную академию (МДА). В анналы Академии вошла следующая история1: 

Митрополит Филарет обращался к целому курсу со словами: кто скажет? Почему Иоанн 

один из евангелистов упоминает о Воскресении Лазаря? повторялся, и притом 

неоднократно, в каждый экзамен. При окончании третьего курса (1822) на приглашение 

отвечать вышел один из студентов, по фамилии Ловцов, и когда дал удовлетворительный 

ответ, Филарет, спросив его фамилию, сказал: „хорошо: ты уловил истину". 

Окончив МДА 9-м магистром в 1822 г., Ловцов был оставлен в Академии баккалавром 

еврейского языка. 

В 1825 г. баккалавр Мартин Леонтьевич Ловцов обратился в Правление Академии с 

Прошением2:   

имею желание вступить в брак с девицею Варварой Семеновной Протопоповой дочерью 

умершего Воскресенского, что в Таганке протоиерея Симеона Ивановича Протопопова. 

На что у академического правления прошу дозволения  

Брак был совершен в ц. Успенья Печатниках 19 августа 1825 г. Венчал молодых брат 

Варвары Семеновны, настоятель Успенской ц. Иван Семенович Протопопов.  



Два года Ловцовы жили в Сергиевом Посаде. В конце 1827 г. Мартин Леонтьевич стал 

искать место в Москве, оклад баккалавра был недостаточен для растущего семейства. Найденная 

вакансия в Николо-Заяцкой ц. ему не досталась. Митрополит Филарет назначил на нее 

священника Троицкой, в Кожевниках, церкви, а «на его место Преосвященный может перевесть 

магистра Ловцова»3 

Граф Михаил Владимирович Толстой, учившийся у Ловцова в Академии, писал, что он «к 

всеобщему сожалению, духовную службу»4 оставил. 

В 1830 г. Мартин Леонтьевич был переведен к 

Екатерининской, что в училище Ордена св. Екатерины ц., где 

прослужил более четверти века как настоятель и законоучитель 

Екатерининского института благородных девиц5. Перевод 

Ловцова был приурочен к переезду церкви в новое помещение, 

освящение которого совершал митрополит Филарет 14 сентября 

1830 г. 

Бывшие воспитанницы вспоминают о нем в своих мемуарах. 

Рассказ о Ловцове писательницы и переводчицы Анны Николаевны Макаровой (в 

замужестве Энгельгардт) (1835–1903) носит восторженный характер: 

...Подкупал в свою пользу и внешностью своей, и внутренними качествами. О6 его 

бескорыстии и благородстве ходило много рассказов. 

Он был очень умен и образован и имел обаятельную наружность несмотря на то, что 

был уже немолод в мое время; его старшие дочери были замужем и имели детей. Он был 

среднего роста, стройный, с плавными, изящными движениями и поистине 

очаровательным лицом, как по чертам, так и по выражению: тонкое, худощавое и 

бледное, окаймленное русыми с проседью кудрями, с глубокими, несколько строгими 

глазами, оно казалось проникнутым какой-то неземной прелестью. Такими художники 

изображают апостолов и святых. 

— Бог! Спаситель! Иисус Христос! — кричат ему, бывало, вслед десятки голосов, когда 

в субботу он проходит через залу в церковь, чтобы служить всенощную. 

— Сударыни, сколько раз я просил вас не призывать имя Божие всуе! — ответит он своим 

мягким, звучным голосом, окидывая нас строгим взглядом. 

— Простите! Не будем! — раздастся в ответ. — Бог! — прорывается при этом какой-

нибудь отдельный голос, тотчас же заглушаемый шиканьем остальных. 

Пожмет плечами наш кумир, слегка улыбнется и пойдет дальше. 

— Божественный! — поет ему вслед дружный хор.6 

 

Куда более прозаически вспоминает о нем княжна Екатерина Алексеевна Кропоткина (в 

замужестве Половцова)7, учившаяся в институте в (1846–1851):  

Однажды он спросил: не брал ли кто чего чужого?  Это грешно и Бог наказывает. И вдруг 

раздался ответ: Я, батюшка, никогда не беру ничего чужого, а вот Маша, та все 

таскает. Молчи – сказал батюшка – я тебя не спрашиваю о чужих грехах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


При всех достоинствах Мартина Леонтьевича, место воспитателя княжон для сына 

пономаря, надо полагать, все-таки было обусловлено родством жены8. Сама Варвара Семеновна 

в 1823 г. окончила с серебряной медалью Александровское училище и, по словам гр. М. В. 

Толстого, «отличалась красотою и образованностью».9 Первого ребенка она родила в 19 лет, 

последнего в 42, имея уже двух внучек, и умерла вскоре, в 45 лет 31.07.1853 г. 

 

Всего в семье было 13 детей, шестеро умерли в младенчестве: близнецы Александр и 

Виктор (родились 22.10.1828), Екатерина (1839), Сергей (1840) и два Ипполита (1842 и 1850). 

«В воздаянии отлично-усердной службы» в Екатерининском институте Мартин 

Леонтьевич был сопричислен к орденам Святой Анны 3-й степени в 1852 г10. и 2-й степени в 1855 

г11. 

Вдовому протоиерею в женском институте служить было неудобно. В 1856 г. Ловцов 

просился к Адриановской в Мещанской ц. (где некогда служил его шурин, Иван Семенович 

Протопопов). И опять в месте ему было отказано митрополитом Филаретом. Оправдываясь, он 

писал архиепископу Тверскому Алексию12: «Если увидите Протоиерея Ловцова, скажите, что 

я никак не хотел оскорбить его, и, не думаю, чтобы оскорбил. Но я должен был уважать 

обстоятельства, которые не уважать было бы не справедливо и вредно». 

Место нашлось в менее престижной церкви Неопалимовской близ Девичьего поля, куда 

он поступил летом 1856 г. и где и прослужил до смерти 29.01.1869 г13.  

Неизвестно, удавалась ли Ловцову совмещать церковную службу и педагогическую 

деятельность с научной и переводческой работой, удачно начатых в Академии, или 

многочисленные богословские труды и переводы, автографы которых, хранящиеся в архиве 



Ловцовых в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ)14, относятся к 

периоду его службы в Академии. Удалось обнаружить лишь одну его публикацию15 поздних лет. 

Известно, что перевод Ловцова книги Второзакония вошел в Синодальное издание Библии16.  

Весьма вероятно, что туда вошли и другие его работы. Во всяком случае Книгу пророка Исаии 

современные библеисты относят к его авторству: «…Исайя,34:14 перевести так, как перевел 

М.Л. Ловцев в СП [Синодальном переводе] просто невозможно»17.  

В архиве собраны тексты сотен проповедей Мартина Леонтьевича и его сына Федора, 

десятки проповедей разных лиц, в том числе зятьев Дмитрия Левицкого и Ипполита 

Богословского-Платонова. Многие авторы неизвестны. 

 

Отрывочные сведения о жизни Ловцова находим в разных источниках. В том числе,  в еще 

двух Резолюциях митрополита Филарета. В Резолюции №9147 от 27 июля 1839 разбирается 

случай, когда у Ловцова «вместе с другими вещами похищен у него и магистерский крест». В 

Резолюции № 9488 от 11 июня 1841 рассматривается запутанное дело о наследстве, в котором 

Ловцов выступает в качестве одного из опекунов. 

Ловцов участвовал в судебных и денежных разбирательствах не раз. Так в письме к зятю, 

С. К. Смирнову, от 15.01.1854, оправдываясь за задержку, он пишет18: «утром я получил через 

полицию требование явиться в надворный суд». По-видимому, речь идет о наследстве дяди, 

Ивана Семеновича Протопопова, во всяком случае в начале 1854 г. дочь Софья пишет мужу: 

«папенька всякий день хлопотал и ездил и к нему ездили секретари и поверенные по делу Ивана 

Семеновича, которое сегодня кончилось и деньги получили только с пожертвованием в комитет 

человеколюбивого общества». Примерно в это время в письме дочери Софье19 отец просит «у 

Сергея Константиновича справки в Ратуше или у Городничего Посадского скоро ли будет 

приготовлен к аукциону дом Карлыкова за казенные и частные долги, ибо и я имею претензий на 

его долги по закладной». 

Дочери Ловцовых, благодаря службе отца, обучались в училище вместе с дочерями 

аристократии, под опекой царской семьи. Софья Мартыновна, например, вспоминала приезд в 

Институт императора Николая Павловича,20 который шутя становился в столовой в одну шеренгу 

с воспитанницами за самой маленькой, а именно за нею. Каков оказывался контраст ее 

крошечного роста и огромной фигуры Николая I!  

После окончания училища девицы Ловцовы выходили замуж за преподавателей МДА и 

вступали в Большую академическую семью. Но родители не оставляли их заботой. Своих первых 

детей они рожали в родительском доме при Екатерининском институте. Внучки и некоторые из 

правнучек Мартина Ловцова вслед за матерями выходили замуж за профессоров МДА. 

Мартин Леонтьевич принимал непосредственное участие в делах своих потомков. Он не 

только венчал дочерей и крестил внуков, но оказывал материальную и деловую поддержку их 

семьям. Причем это касалось и отдаленной родни. Пример тому находим в письме к С. К. 

Смирнову, брата Александра21: «…хоть бы перевесть с еврейского… в такой самодовольной 

лени застал меня батюшка Ваш Мартын Леонтьевич с Варварою Семеновной». 

Наши сведения о потомках Ловцовых в основном касаются семей дочерей Марии, Софии 

и Анны, будут представлены в отдельных очерках. О Федоре поговорим чуть ниже, а вот про 

остальных почти ничего нет. 



Старший сын Николай Мартынович (29.08.1826–06.03.1871) окончил Московскую 

духовную семинарию (МДС) и Имп. московский университет. Служил в губернском Правлении 

в Санкт-Петербурге в чине коллежского асессора. Жил на Суворовском проспекте. Сведений о 

семье Николая Мартыновича не выявлено.  

Он посвятил сестре Софии 18.04.1846 (по-видимому, как-то связано с окончанием 

училища) чудесное стихотворение22, подражание Демону (см. Приложение). 

Младшая дочь, Варвара Мартыновна (4.11.1835–11.05.1895), единственная не 

окончившая училища и не вышедшая замуж. Ей до конца жизни выплачивалось пособие (пенсия 

за отца) от Московского училища ордена Св. Екатерины. После смерти отца Варвара жила в семье 

сестры Марии, а под конец жизни у брата Федора. 

Младший сын, Сергей Мартынович (8.8.1844–29.3.1898) окончил МДС в 1864 г. В 1870 

г. женился на Варваре Павловне Алевской. Согласно родословной схеме, составленной 

потомками Ловцовых, «был ранен на войне и не служил». 

Федор Мартынович (1.04.1834–1919), окончив МДС в 1854 г., всю жизнь служил в ц. 

Успения в Могильцах. Сначала диаконом при зяте-священнике, Ипполите Богословском-

Платонове, а когда тот перешел к ц. Троицы на Арбате в 1866 г, занял его место и прослужил 

настоятелем Успенской ц. более полувека. По случаю 50-летия службы в священном сане в 1907 

г. был сопричислен к ордену Св. Владимира 3 ст. Помимо церковной службы о. Федор много 

внимания уделял педагогической деятельности. Он преподавал в Мариинском училище, был 

законоучителем детских приютов и начальных училищ (Арбатского, Александро-Смоленского, 

Крестовского, Хамовнического, Николаевского). Проблемами народного образования он 

занимался и как гласный Московской городской думы (1877–1880)23.  

Среди окормляемых о. Федором лиц были и заключенные в московских тюрьмах24, и семья 

историка С. М. Соловьева, в том числе его сын философ и поэт Вл. С. Соловьев25. 

Перу Федора Мартыновича принадлежит большое исследование по истории Успенской 

церкви26. Занимаясь в архиве поиском данных о своей церкви, он также искал документы, 

касающиеся своих предков. 

Вступая в должность диакона, Федор Мартынович женился27 на дочери московского 

протоиерея Ивана Тимофеевича Протасова, настоятеля Гребневской ц., Анастасии (1840–после 

1926). Мать Анастасии Ивановны была дочерью кузена митрополита Филарета, коломенского 

священника Якова Васильевича Платонова28. 

У Федора Мартыновича было двое детей: Мария (1865– после 1917), учительница, и Иван 

(1867– после 1921), учитель математики, статский советник. Сохранились письма Анастасии 

Ивановны к мужу из Старой Руссы29, где проходили курс санаторного лечения Мария и Иван. 

В архиве С. К. Смирнова хранится30 пачка писем от епископа Серафима (в миру Семена 

Ивановича Протопопова), племянника Варвары Семеновны Ловцовой, Федору Мартыновичу. Из 

них можно почерпнуть много фактов, касающихся семейной истории.  

  



Приложение  

(Ловцов Н. М. – сестре Софии) 

A ma sœur Sophie 

Лишь только ночь с высот эфира 

Людей крылами осенит 

И тишина с улыбкой мира 

С небес на землю низлетит 

  

Лишь только месяц золотой 

Начнет на небесах скитаться 

Чтобы с вечернею звездой 

Своей подругой молодой 

Любви приветом обменяться 

  

И над уснувшими полями нависнет сумрачный 

туман 

И вспыхнет яркими огнями миров безбрежний 

океан 

только легкий ветерок 

В тиши безмолвной пронесется 

Разбудит дремлющий листок 

И птичка тихо встрепенется 

И полунощный соловей 

Засвищет в сумраке ветвей 

Лишь только на звезде восточной 

Венец поблекнет золотой 

  

Ты жди меня в тот час урочный 

Под кровом ризы полунощной 

Предстану я перед тобой 

Свою любовь, свои волненья 

Весь первый пыл своих страстей 

И все восторги юных дней 

Любви безумные мученья 

И первую свою слезу 

тебе(?) я в жертву принесу 

 

И стану вместе с ветерком 

Играть волнистыми кудрями 

Подкрадусь тихо и тайком 

Коснуся милых уст устами 

Сорву с них жаркие лобзанья 

Паду с мольбой к твоим ногам  

  

Свои мечты, свои страданья я положу к 

твоим стопам 

Твои шелковые ресницы 

Я окроплю своей слезой 

И <нрб> Прохладною росой 

Навстречу утренней денницы 

Я унесу тебя с собой 

  

Помчусь с тобою по эфиру 

Лазурью взор твой осеню 

Сотку из звезд тебе порфиру 

И стан твой молньей обовью 

  

Весь рай, все небеса с землею  

Все царство молний и громов 

Я преклоню перед тобою 

Над беспредельною вселенной 

Тебе всю власть свою отдам 

И демон, злобный и надменный 

Падет тогда к твоим ногам 
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