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Аннотация  УДК 908 (2-725)
Статья посвящена увековечению памяти архимандрита Леонида в Смоленской области 
в месте его рождения. Представлена научная работа археологов, музееведов, истори-
ков, которая связана с музеефикацией места рождения архимандрита. В селе Спас-Вол-
жинское был законсервирован фундамент церкви, в которой крестили будущего отца 
Леонида, поставлена каменная ограда, установлена экспликация с данными из архи-
ва о крещении. Особое внимание уделено документу под названием «Летопись села 
Спас-Волжинского», который хранится в Государственном архиве Смоленской области. 
Документ дает представление о среде и быте жителей села в конце XIX — начале XX вв. 
В статье описывается работа сотрудников музея-заповедника «Хмелита», связанная с по-
сещением и изучением и популяризацией мест пребывания отца Леонида, намечают-
ся перспективы дальнейшей деятельности по увековечению памяти архимандрита Ле-
онида в смоленском регионе. 
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Abstract. The article is devoted to the perpetuation of the memory of Archimandrite Leo-
nid in the Smolensk region at his place of birth The scientific work of archaeologists, museolo-
gists, historians, which is connected with the museification of the birthplace of the archimandrite, 
is presented. In the village of Spas-Volzhenskoye, the foundation of the church in which the fu-
ture father Leonid was baptized was preserved, a stone fence was erected, an explication with data 
from the archive about baptism was installed. Special attention is paid to the document entitled 
«Chronicle of the village of Spas-Volzhinsky», which is kept in the State Archive of the Smolensk 
region. The document gives an idea of the environment and life of the villagers in the late XIX — 
early XX centuries. The article describes the work of the staff of the museum-reserve «Khmelita» 
associated with visiting and studying and popularizing the places of stay of Father Leonid, out-
lines the prospects for further activities to perpetuate the memory of Archimandrite Leonid in the 
Smolensk region.
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Совсем маленькие точки в Смоленской области, едва обозначен-
ные на современной карте России — погост Спас-Волжинское 
и урочище Городок (ныне уже не существующие), два века назад 
стали колыбелью и семейным родственным гнездом для пред-

ков, родителей и самих выдающихся деятелей нашей истории и куль-
туры: героического флотоводца, героя Синопского сражения и Сева-
стопольской обороны 1853–1856 гг. адмирала П. С. Нахимова и его 
двоюродного племянника — священнослужителя, богослова и исто-
рика архимандрита Леонида (в миру Льва Александровича Кавелина). 

Хотя последний не упоминает смоленского края в мемуарном и эпи-
столярном наследии, место крещения и младенческие годы архиман-
дрита Троице-Сергиевой лавры отца Леонида связаны с этим регионом. 

Верится, что в формировании характера выдающихся деятелей, 
в их стремлении служить своему отечеству, народу и Церкви сыграли 
большую роль как духовная и религиозная атмосфера в многочислен-
ном семействе Нахимовых, так и многовековая патриотическая настро-
енность смоленского дворянства в целом, всегда отличавшегося высо-
кой культурой и образованностью.

Современники неоднократно отмечали религиозность морского 
офицера П. С. Нахимова, который обязательно посещал службы и в хра-
мах, и на кораблях (вопрос о причислении адмирала П. С. Нахимова 
к лику святых обсуждается с 2000-х гг. и в последнее время особенно 
актуализировался)1. В свою очередь, Лев Кавелин был не только глу-
боко религиозен: в начале своей самостоятельной жизни он выбрал 
нелегкую службу офицера российской армии и уже тогда был настро-
ен весьма патриотически, яркий пример — его публикация о посеще-
нии Бородинского поля2.

В 1837 году Кавелин в составе «маленького в 20 человек кадетов от-
ряда» — лучших воспитанников Московского кадетского корпуса — стал 
свидетелем праздничных маневров (возглавлял маневры император 
Николай I) и описал их в своем очерке «Письмо из Бородина», который 
был признан лучшим на конкурсе участников и опубликован в «Жур-
нале для чтения воспитанников военно-учебных заведений»3. Очерк 

1 Шилов Г. Адмирала Нахимова могут причислить к лику святых. [Эл.ресурс] URL: https://
moi-goda.ru/slova-i-postupki/admirala-nachimova-prichislyat-k-liku-svyatich (Дата обра-
щения 21.04. 2022) С. 1.

2 Кавелин Л. Письмо из Бородина// Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных 
заведений. СПб., 1839. Т.21. № 81. С. 92–102.

3 Там же. С. 92–102
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написан в виде письма родителям и наполнен чувствами восторга, па-
триотизма и радости, которые переполняют душу молодого унтер-о-
фицера 1-й мушкетерской роты Московского корпуса Льва Кавелина.

Отдельного пристального внимания заслуживает вопрос участия 
в становлении личности матери Льва Кавелина Марии Михайловны 
(урожденной Нахимовой) ее опекунов Степана Михайловича и Нико-
лая Матвеевича Нахимовых (отца и крестного адмирала), в семье ко-
торых она воспитывалась. Несомненно, именно они оказали влияние 
на ее судьбу и дальнейший образ жизни, неразрывно связанный с Оп-
тиной пустынью и тесным общением со старцами4.

В нашей небольшой работе мы представим летописную хронику 
места рождения этих выдающихся россиян: публикация состоит из крат-
кой, т. н. современной светской части, где коротко прослеживается судь-
ба малой родины наших выдающихся земляков в исторической ретро-
спективе XX–XXI вв., и части исторической, церковной, где сообщается 
о «Летописи села Спас-Волжинское»5 как о конкретном документе.

Нахимовские и кавелинские места были включены в состав Госу-
дарственного историко-культурного и природного музея-заповедни-
ка А. С. Грибоедова «Хмелита» в 1990 г., и с этого времени руководство 
и сотрудники музея-заповедника совместно с Администрацией Смо-
ленской области и Вяземского района Смоленской области стали гото-
виться к достойной встрече 195-летия со дня рождения П. С. Нахимова 
и празднованию 200-летия со дня рождения П. С. Нахимова. В течение 
этого времени были проведены архивные изыскания, археологические 
раскопки, работы по музеефикации места рождения и крещения Пав-
ла Нахимова и его родных. К этой дате фундамент церкви Спаса Не-
рукотворного образа, разрушенный в годы войны, законсервировали, 
установили памятник на могиле матери адмирала и экспликации с тек-
стами, благоустроена территория6. Все перечисленные работы были 
инициированы первым директором музея-заповедника В. Е. Кулако-
вым и проходили под его руководством.

4 Филиппова А. А. Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Леонид — свидетель военных ма-
невров 1839 г. на Бородинском поле// Отечественная война 1812 года: Источники. Па-
мятники. Проблемы. Материалы XXIII Международной научной конференции, 2–5 сен-
тября 2019 г. Сост. И. В. Корнеев. Бородино, 2020. С. 263–264.

5 Орловский Иван Иванович (1869–1909). Летопись села Спас-Волжинского. название опи-
си и дела // ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.

6 Давыдов А. И., Филиппова А. А. Мемориальная усадьба Нахимовых в сельце Городок. 
К проблеме музеефикации // Русская усадьба на пороге XXI века. Хмелитский сборник. 
Вып. 3. Смоленск, 2001. С. 300–308.
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Торжественные мероприятия в ознаменование 200-летия героя 
Синопа и Севастополя адмирала П. С. Нахимова были открыты в Вя-
земском районе Смоленской области 5 июля 2002 г. по благословению 
и при непосредственном участии ныне здравствующего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, в то время митрополита Смоленского 
и Калининградского. 

Именно тогда впервые в постперестроечную эпоху громко про-
звучало имя архимандрита Леонида на смоленской земле. Приходские 
книги Спас-Волжинской церкви, тщательно изученные сотрудниками 
музея, дали возможность подтвердить, что крещение Льва Кавелина 
состоялось в этом храме и включить имя племянника адмирала в па-
мятный список, обозначенный на специальном щите-экспликации7.

Кроме имен П. С Нахимова (1802) и Льва Кавелина (1822) на этом 
щите указаны и другие имена, сведения о которых стали известны бла-
годаря архивным записям. Так, здесь приведены данные о крещении 
родных братьев адмирала и двоюродных дядей будущего архиман-
дрита Ивана (1801 г). и Сергея (1804 г.), о венчании их сестры и тетки 
Анны (1805 г.), о смерти матери адмирала Феодосии Ивановны, двою-
родной бабушки архимандрита (1818 г.), о женитьбе еще одного брата 
адмирала Платона и, соответственно, двоюродного дяди Льва Кавели-
на (1830 г.) и приезде на свадьбу Платона П. С. Нахимова. Есть тут и за-
пись о смерти племянницы адмирала (двоюродной сестры Льва) Анны 
Николаевны Виноградской (1846 г.)8. 

Надо сказать, что уже в 70–80-е гг. XX века здесь царило полное 
запустение. Для возрождения мемориальной территории требуются 
большие финансовые затраты, поэтому музей-заповедник, местные 
власти и православная церковь никогда не ставили перед собой цели 
восстановления церкви в Спас-Волжинском.

Программа музеефикации данной историко-культурной терри-
тории была направлена на создание и сохранение мемориально-ланд-
шафтной зоны, связанной своей исторической памятью с П. С. Нахи-
мовым и его родственным окружением9. 

7 Смоленская духовная консистория. Метрическая книга села Спас-Волжинского. 1799–
1830 гг.  // ГАСО Ф. 48. Оп.1. Д. 309. Л. 318.

8 Давыдов А. И., Филиппова А. А. Мемориальная усадьба Нахимовых в сельце Городок. 
К проблеме музеефикации // Русская усадьба на пороге XXI века. Хмелитский сборник. 
Вып. 3. Смоленск, 2001. С. 301.

9 Там же. С. 306–307.
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Территория была заброшена после закрытия Масловского льноза-
вода, действующего здесь в послевоенные годы, поспособствовали это-
му процессу и выдача паспортов жителям сельской местности, и по-
литика укрупнения совхозов, проводившаяся в стране (в 50-е гг. даже 
братское захоронение перенесли в Вязьму).

Но в послевоенные годы интерес к месту рождения адмирала 
П. С. Нахимова постоянно проявляли учителя школ Вяземского рай-
она, краеведы, сотрудники Вяземского историко-краеведческого му-
зея. Так, сохранились письма московского краеведа П. А. Дубровского 
(он проживал в Мытищах, но был уроженцем этих мест), к будущему 
директору Вяземского краеведческого музея П. М. Запорину10.

Со слов краеведа известно, что он одним из первых ознакомился 
с метрическими книгами Спас-Волжинской церкви, и уже в 50-е годы 
XX в. сообщал о тех записях в них, которые позже легли в основу памят-
ной экспликации в Спас-Волжинском, он же сообщает о том, что цер-
ковь в селе разрушалась постепенно и разобрана до основания уже в 40–
50 гг. прошлого столетия.

Скорее всего, П. А. Дубровский одним из первых просмотрел и «Ле-
топись села Спас-Волжинского», о которой сейчас пойдет речь. Во вся-
ком случае, краевед называет и точную дату постройки церкви, обозна-
ченную в представляемом нами документе, и некоторые подробности 
о принадлежности окрестных деревень помещикам, также указанным 
в «Летописи». Кроме того (а этого не указывает церковная летопись), 
он сообщает, что «рядом с могилой Нахимовых в Спас-Волжинском 
была каменная часовня… Я никогда не видел, чтобы она открывалась, 
чтобы там служили когда-нибудь церковные службы»11. По отрывочным 
сведениям старожилов, он предположил, что в этом месте стояла ста-
рая деревянная церковь, возведенная еще первыми владельцами села 
Волжинскими. Дубровский утверждает, что села не было уже в 1930-е г.

Добавим, завершая светскую часть нашей хроники, что по архив-
ным данным в 1928 г. еще существовала Спас-Волжинская волость, в ко-
торую входило 32 населенных пункта12.

Церковные летописи начали распространяться в России с сере-
дины 1860 гг., когда Епископ Оренбургский и Уральский сделал распо-
ряжение о ведении таких летописей в 1865 г. в своей епархии, потом 

10 Письма краеведа П. А. Дубровского будущему директору Вяземского краеведческого му-
зея П. М. Запорину. // Архив Вяземского историко-краеведческого музея. Д. 12. Л. 1–14.

11 Там же. Л. 11.
12 Вяземский уезд. Спас-Волжинское волостное правление // ГАСО. Ф. 108. Ед. хр. 1. Л. 44.
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сообщил об инициативе Синоду, который, в свою очередь, издал указ 
12 октября 1866 г. за номером 1881 и обратился к епархиальным архи-
ереям о возможностях «заведения» подобных описаний во вверенных 
им епархиях13.

Образцом для составителей летописей должен был служить план 
церковной летописи, приведенный в «Отчете о состоянии Оренбург-
ской епархии за 1865-й год епископа Варлаама» и напечатанный в его 
статье в приложении к православному журналу «Духовная Беседа» 
(кстати, статью по библейской археологии под названием «Место мо-
ления о чаше» опубликовал в этом издании иеромонах Леонид (Каве-
лин) под псевдонимом Хаджирум Москов.)14.

Указ носил рекомендательный характер, но многие священнос-
лужители сразу со всею серьезностью отнеслись к этой задаче, и боль-
шинство приходов в различных епархиях России, правда, с различной 
скоростью в разных губерниях и с разной степенью подробности, были 
описаны. В настоящее время это довольно известные источники, явля-
ющиеся важными для изучения повседневной жизни российских при-
ходов в XVIII — нач. XX вв.  

Создание церковных летописей в Смоленской губернии началось 
в конце XIX в., особенно способствовал этому И. И. Орловский (1869–
1909) — смоленский историк, краевед, географ и педагог. Он родился 
на Смоленщине в селе Даниловичи под Ельней. Начальное образова-
ние получил дома, учился в Рославльском духовном училище, потом 
в Смоленской духовной семинарии и на историческом отделении Мо-
сковской духовной семинарии. Под руководством историка В. И. Клю-
чевского И. И. Орловский написал и защитил диссертацию, а с 1894 г. 
преподавал историю и географию в Смоленском епархиальном жен-
ском училище (с 1904 года — еще и физику)15. В нашей работе не бу-
дем перечислять все его деяния в области религиозной и обществен-
ной жизни края, лишь отметим, что именно он активизировал работу 
по составлению приходских летописей в регионе. 

13 О заведении при церквах Оренбургской епархии приходских летописей // Церковная 
летопись к № 47 «Духовной беседы» за 1866 г. С. 705–712.

14 О заведении при церквах Оренбургской епархии приходских летописей // Церковная 
летопись к № 47 «Духовной беседы» за 1866 г. С. 705–712; Кавелин Л. (Псевд. Хаджирум 
Москов.) Место моления о чаше // журнал «Духовная беседа». 1860. № 38. С. 70–80.

15 Колпаков Д. В. Иван Иванович Орловский //Смоленские епархиальные ведомости. 2004 
№ 1. С. 31–38.
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Около 1903 года у И. И. Орловского возникла мысль сделать под-
робное описание родной губернии, а поскольку он работал в духовном 
ведомстве, то воспользовался возможностью обратиться к священнос-
лужителям, напомнил о требованиях Синода. От своего имени Орлов-
ский разослал анкеты-опросники, в которых просил указать и описать 
подробно курганы, городки, валы, урочища, церковища и другие «остат-
ки» старины, исторические места в той или иной местности и дать на-
сколько возможно подробные пояснения. 

К 1906 году в конторке Орловского накопились материалы из 300 
приходов, которые в настоящее время хранятся в Смоленском государ-
ственном архиве. Церковная «Летопись села Спас-Волжинское» тоже 
находится в фонде И. И. Орловского, она была составлена священни-
ком Георгием Адуевским, записи в ней выполнены на 6 обыкновенных 
тетрадных листах16. 

Согласно рекомендациям, приходские «Летописи» состояли из двух 
частей – современной и исторической. В первой части предписывалось 
«кратко изложить историю храма и прихода», а содержание современ-
ной части определялось такими разделами как «О церкви и храме», 
«О священно- и церковнослужителях, «О приходе и прихожанах», «Яв-
ления и события, «выходящие из рода обыкновенных» в природе и вне 
оного (как природные, так и общественные), «Годичные выводы» и др.17

Спас-Волжинский священник Василий Адуевский при соблюдении 
основных правил составления описания прихода был краток и многое 
из того, что другие священнослужители включили в описание, опу-
скал (нет годичных выводов, нет подробных сведений о священно- 
и церковнослужителях). 

Из документа становится известным, что первыми владельцами 
села были помещики Волжинские, при них существовала деревянная 
церковь, а каменная была построена позже и уже другими владельца-
ми Кардо-Сысоевыми в 1728 г. 

О состоянии храма автор «Летописи» сообщает, что «судя по по-
стройкам и расходам к нему, в позднее время пристроена трапезная, 

16 Орловский Иван Иванович (1869–1909). Летопись села Спас-Волжинского. // ГАСО. Ф. 391. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 98–103.

17 Добренький С. И. Церковно-приходские летописи как исторический источник (середина 
XIX — начало XX в.). Автореферат дис. канд. ист. наук. М. 2006.С. 16; О заведении при церк-
вах Оренбургской епархии приходских летописей // Церковная летопись к № 47 «Ду-
ховной беседы» за 1866 г. С. 707–712.
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а в 60-х гг. придел во имя Святителя Тихона Задонского»18. Пишет, что цер-
ковь обнесена оградою. «К сему принадлежит усадебной земли две деся-
тины пахотной и сенокосной 30 десятин и неудобной 22 десятины всего 
54 десятины. Земля глинистая, воды в окрестностях мало»19, «существует 
в приходе в версте от села одна только-только речонка Вазузка, протекаю-
щая всего от начала около 6-ти верст и впадает в приходе села в Вазузу»20. 

Приход состоял из 15 деревень, в Маслове открыта церковно-при-
ходская школа для мальчиков и девочек. По словам священника, кроме 
масловской школы, в окрестностях существует еще три школы.

Из помещичьих владений приходу принадлежали такие населен-
ные пункты как Городок, Александровское, Варварино. Церковнослужи-
тель пишет, что «из замечательных только один Городок — место родины 
героя Синопа и Севастопольской обороны П. С. Нахимова. Прихожане 
помнят его очень плохо, так как он очень мало бывал здесь. Имение Го-
родок впоследствии разделилось на хутора и перешло к трем братьям 
Нахимовым, а от них два имения куплены Виноградскою, родственни-
цей Нахимовых, а третье куплено крестьянином Большаковым и суще-
ствует под названием Александровское». Но в современном состоянии, 
подчеркивает священник, «Городок принадлежит Кудрявцевым, а Алек-
сандровское швейцарскому сыровару Видмеру»21.

Приход села определялся «в длину 12 верст и в ширину 5 верст. 
Деревни часты и отстоят друг от друга не более чем в две версты»22. 
Ни раскольников, ни сектантов в приходе не было, хозяйство вели трех-
польное, некоторые занимались травосеянием, выращивали скот, сель-
скохозяйственных машин не имели. Пахали плугами, многие крестья-
не на зиму уходили на заработки в Петербург и Москву.

В Спас-Волжинском приходе «духовных 10 человек мужчин и 16 
женщин. Мещан — 7 и 3, крестьян 985 и 1077. Домов 312. Кустарным 
промыслом занимаются жители деревни Пекарево (бондари), владель-
ческие хозяйства мало отличаются от крестьянских — такой же сево-
оборот, такой же скот и отсутствие сельско-хозяйственных машин»23.  
Повсеместно сеяли рожь, овес, лен.

18 Орловский Иван Иванович (1869–1909). Летопись села Спас-Волжинского. // ГАСО. Ф. 391. 
Оп. 1. Д. 3 Л.98 об.

19 Там же. Л. 99.
20 Там же. Л. 99.
21 Там же. Л. 99.
22 Там же. Л. 100.
23 Там же. Л. 100–100 об.
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Местное население священник характеризует как набожное и при-
мерное, но, все-таки, отмечает порчу нравов и семейных заветов: 
пьянство, лень, игры на деньги, «на храм денег не жалуют», «броше-
ны старинные былины и песни и заменены фабричною частушкою»24.  
О крепостном праве прихожане помнили уже смутно.

Священник констатирует, что Спас-Волжинское село имеет доволь-
но унылый вид, церковь давно не красилась, постройки плохие и раз-
бросанные, и «по всему селу расположено старое кладбище», на церков-
ную землю «имеется план, который хранится при церкви»25. В начале 
XX в. село с двух сторон огибали дороги: «одна Бельский большак, дру-
гая объездная на него»26.  

Сейчас дороги сохранились лишь фрагментарно, а места эти по-
сещают не часто: в основном это индивидуальные, либо организо-
ванные туристы, а также участники ежегодного Нахимовского празд-
ника (в 2020–2021 гг. праздники проходили в онлайн-формате из-за 
пандемии). 

В настоящем 2022 г. исполняется 200 лет со дня рождения отца Ле-
онида и 220 лет со дня рождения адмирала П. С. Нахимова, что внуша-
ет надежду на проведение ряда торжественных мероприятий на смо-
ленской земле.

Надо сказать, что сотрудниками музея-заповедника уже с 2015 г. 
проводилась работа по увековечению памяти отца Леонида: были пред-
приняты дополнительные архивные и библиографические изыскания 
о его биографии, деятельности и научном наследии; доклад о посеще-
нии Львом Кавелиным Бородинского поля был озвучен на конферен-
ции в Государственном Бородинском музее-заповеднике27, руковод-
ство музея-заповедника входило в первоначальный состав оргкомитета 
по проведению мероприятий, посвященных 200-летию архимандрита 
Леонида (к сожалению, в музее поменялось руководство).

В 2017 г. большая делегация сотрудников музея-заповедника «Хме-
лита» посетила Троице-Сергиеву лавру, что оставило массу впечатле-
ний: нас ждали, мы побывали на службе, слушали необыкновенное 

24 Там же. Л. 102.
25 Там же. Л. 102 об.  
26 Там же. Л. 103.
27  Филиппова А. А. Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Леонид — свидетель военных ма-

невров 1839 г. на Бородинском поле // Отечественная война 1812 года: Источники. Па-
мятники. Проблемы. Материалы XXIII Международной научной конференции, 2–5 сен-
тября 2019 г. Сост. И. В. Корнеев. Бородино, 2020. С. 262–270.



64 АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА ФИЛИППОВА

церковное пение, нам провели великолепную экскурсию, мы посети-
ли могилу архимандрита Леонида. По итогам этой поездки была орга-
низована выставка, посвященная Троице-Сергиевой лавре и нашему 
выдающемуся земляку отцу Леониду. 

В заключении хочется выразить надежду на то, что мемориаль-
ные места, связанные с именем архимандрита Леонида на смоленской 
земле, будут сохраняться и популяризоваться, а Смоленская епархия 
и Вяземское благочиние (духовным центром которого является приход 
Свято-Троицкого собора в Вязьме), примут решение посвятить часть 
будущего церковного музея в Спасской башне г. Вязьмы (которая не-
давно передана возрождающемуся Спасо-Аркадиевскому монасты-
рю), жизни и деятельности выдающегося уроженца вяземской земли.
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