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Аннотация УДК 2-725
Целью настоящего исследования было выявление места рождения видного церковного 
деятеля и учёного архимандрита Леонида (Кавелина) (1822–1891) и тем самым устране-
ние разночтений по этому вопросу в справочной литературе. Исследование приурочено 
к отмечаемому в 2022 г. 200-летнему юбилею со дня рождения архимандрита Леонида. 
Для решения поставленной задачи впервые были обобщены и проанализированы мно-
гочисленные сведения, взятые из различных архивных и опубликованных источников, 
полученные в устных беседах с родственниками (автор статьи состоит в дальнем родстве 
с архимандритом Леонидом) о предках архимандрита по линиям Кавелиных и Нахимо-
вых, их имениях, роде деятельности, о родительской семье архимандрита, о его братьях 
и сёстрах. В ходе работы установлен ряд новых родственных связей Кавелиных и Нахи-
мовых. Для удобства восприятия информации о многочисленных родственных свя-
зях текст снабжён специально разработанной родословной схемой. Безусловным выво-
дом исследования является то, что отец Леонид родился в одном из имений Нахимовых 
на Смоленщине. С бóльшей долей вероятности это имение Городок Вяземского уезда. 
Статья также призвана привлечь внимание общественности к необходимости сохране-
ния мемориальных мест в современной Смоленской области, связанных с именами ар-
химандрита Леонида (Кавелина), адмирала П. С. Нахимова, других известных деятелей.

Ключевые слова: архимандрит Леонид (Кавелин), адмирал П. С. Нахимов, Кавелины, Нахи-
мовы, генеалогические исследования, Смоленская губерния, Смоленская область, церковь Не-
рукотворного Образа Спасителя в селе Спас-Волженском Вяземского уезда, имение Волочёк, 
имение Городок.
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Abstract. The purpose of this study was to identify the birthplace of the prominent church 
figure and scientist Archimandrite Leonid (Kavelin) (1822–1891) and thereby eliminate discrep-
ancies on this issue in the reference literature. The study is timed to coincide with the 200th anni-
versary of the birth of Archimandrite Leonid, celebrated in 2022. To solve this problem, for the first 
time, numerous information taken from various archival and published sources, obtained in oral 
conversations with relatives (the author of the article is distantly related to Archimandrite Leonid), 
about the archimandrite’s ancestors along the Kavelin and Nakhimov lines, their estates, occupa-
tion, about the archimandrite’s parental family, about his brothers and sisters. In the course of the 
work, a number of new family ties of the Kavelins and Nakhimov were established. For the conve-
nience of perceiving information about numerous family ties, the text is provided with a specially 
developed pedigree scheme. The unconditional conclusion of the study is that Father Leonid was 
born in one of the Nakhimov estates in the Smolensk region. With a greater degree of probability, 
this is the estate of Gorodok of the Vyazemsky district. The article also draws public attention to 
the need to preserve memorial sites in the modern Smolensk region associated with the names of 
Archimandrite Leonid (Kavelin), Admiral P. S. Nakhimov, and other famous figures.

Keywords: Archimandrite Leonid (Kavelin), Admiral P. S. Nakhimov, Kavelins, Nakhimovs, ge-
nealogical research, Smolensk province, Smolensk region, church of the Miraculous Image of the 
Savior in the village of Spas-Volzhensky, Vyazma county, Volochek estate, Gorodok estate.
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Отмечая в 2022 г. 200-летний юбилей со дня рождения видного 
церковного деятеля и учёного — архимандрита Леонида (Ка-
велина) (20.02 (04.03).1822–22.10 (03.11).1891), правомерно за-
даться вопросом о месте его рождения. Полистав справочни-

ки и соответствующие публикации, мы, однако, обнаружим, что местом 
рождения архимандрита указываются разные пункты: либо калужское 
имение его отца — сельцо Грива, либо Спас-Волженский (другое напи-
сание — Спас-Волжинский) погост Вяземского уезда Смоленской гу-
бернии. Каким-либо образом согласовать эти противоречивые данные 
не представляется возможным, так как обозначенные пункты распо-
ложены друг от друга в добрых 170 километрах по прямой (по дорогам 
расстояние ещё больше), в разных губерниях (нынешних областях) — 
Калужской и Смоленской. Стало быть, вопрос о месте рождения ар-
химандрита Леонида открыт и требует определённого исследования. 
Автору этих строк означенный вопрос интересен ещё и как дальнему 
родственнику архимандрита: исследование этой темы выявляет новые 
сведения по истории рода.

Архимандрит Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин) проис-
ходил из старинного дворянского рода Кавелиных, известного по доку-
ментам с рубежа XVI–XVII вв. (см. родословную схему — рис. 1).

Иван Иванович Кавелин († ок. 1660) (II колено в родословной схе-
ме), подьячий, затем патриарший дьяк, в 1623 г. приобрёл в Козельском 
уезде имение Бурнашево, позднее обращённое в вотчину1. С тех пор 
Кавелины были связаны с Козельской и Калужской землёй. Как писал 
в 1840-х гг. сам Лев Александрович, будущий архимандрит Леонид, «род 
мой с незапамятных времён имеет осёдлость в Козельском уезде»2. 
В 1791 г. род Кавелиных был внесён в VI часть дворянской родослов-
ной книги Калужской губернии3. В послужном формуляре архиман-
дрита Леонида (Кавелина) как наместника Троице-Сергиевой лавры, 
составленном в 1887 г., указано, что он происходил из потомствен-
ных дворян Калужской губернии, при этом сведения о месте рожде-
ния отсутствуют4.

1  Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Санкт-Пе-
тербург, 1886. Т. 1. С. 337–338.

2  Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. Москва, 1876. 3-е изд., 
доп. С. IV.

3 Российский государственный исторический архив ( РГИА). Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 139.
4 Там же.  Ф. 797. Оп. 95. Д. 203. Л. 11 об.
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У прапраправнука Ивана Ивановича, Александра Михайлови-
ча Кавелина (1750 — ок. 1818) (VII колено в родословной схеме), роди-
лось, вероятно, не менее 20 детей, одним из которых был Александр 
(март 17965 — 08 (20).03.18746) (VIII колено) — отец Льва Александровича 
(IX колено), будущего архимандрита7. Александр Михайлович являлся 
крупным вотчинником (главной вотчиной у него оставалось село Бур-
нашево), но после раздела имения между многочисленными наслед-
никами отец архимандрита, Александр Александрович, значился уже 

5 Там же. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 112.
6  [Письмо архимандрита Леонида (Кавелина) к иеромонаху Макарию (Сушкину) от 23 апре-

ля 1874 г.] // Письма выдающихся церковных и светских деятелей России старцам Рус-
ского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая гора Афон : изд. Русского 
Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2015. С. 163. (Серия: Русский Афон XIX–
XX веков ; т. 10).

7 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 13а об. — 13б; Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный 
сборник. Т. 1. С. 338–341.
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Рис. 1. Схема родственных связей Кавелиных, Нахимовых
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мелкопоместным владельцем8. И действительно, по состоянию на 1826 г. 
Александру Александровичу принадлежали родовые имения: в сельце 
Грива Козельского уезда Калужской губернии (от Бурнашево в 3,5 км 
по прямой) с 28 душами крестьян да в деревне Богоявленской Боров-
ского уезда Калужской губернии с 8 душами; приобретённых имений 
не значилось9.

Представители рода Кавелиных отличились на военном, обще-
ственном, научном поприщах. Так, двоюродным братом архимандри-
та Леонида был известный философ, историк, правовед Константин 
Дмитриевич Кавелин10 (IX колено).

Отец архимандрита, Александр Александрович Кавелин, с 1812 г. 
служил в Гродненском гусарском полку, героически сражался в Отече-
ственную войну 1812 г. и в период Заграничных походов русской армии, 
был ранен, в 1816–1818 гг. находился в отставке по болезни, к этому 
времени имел звание штабс-ротмистра (чин X класса Табеля о рангах), 
в 1818 г. вернулся на службу в Гродненский полк11. С весны 1821 г. полк 
квартировал на Смоленщине, в городе Дорогобуже12.

Поскольку предки архимандрита Леонида по мужской линии были 
помещиками калужскими, и сам отец Леонид в своих воспоминани-
ях писал о детстве, проведённом в имении отца на Калужанщине, 
под Бурнашево, близ монастыря Оптина пустынь13, биографы архиман-
дрита конца XIX — XX в. единодушно называют местом его рождения 
калужское имение отца — Гриву. Именно так писали ученик архиман-
дрита Леонида иеромонах (будущий епископ) Никон (Рождествен-
ский)14, калужский церковный краевед священник М. С. Извеков15, исто-
рик Церкви и филолог Г. А. Воскресенский16, литургист, византинист 

8  А. Л-дъ. Воспоминание о трёх русских православных священниках // Душеполезное чте-
ние. 1871. № 1. Отд. Известия и заметки. С. 1.

9 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 132 об.
10 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник. Т. 1. С. 340–341.
11 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 132 об.
12  История 18 драгунского Клястицкого Его Королевского Высочества Великого герцога Гес-

сенского полка: 1651, 1806–1886 / сост. поручик Цехановецкий. Варшава, 1886. С. 222.
13 А. Л-дъ. Воспоминание о трёх русских православных священниках. С. 1–2; Историческое 

описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. С. IV.
14  [Никон (Рождественский), иером.]. Архимандрит Леонид: некролог // Церковные ведо-

мости. 1891. № 44. Прибавление. С. 1558.
15  Извеков М. Памяти бывшего наместника Троице-Сергиевской лавры архимандрита Лео-

нида (Кавелина) // Калужские епархиальные ведомости. 1891. № 24. Прибавления. С. 846.
16  Воскресенский Г. А. Памяти о. архимандрита Леонида, наместника Св. Троице-Сергиевой 

лавры. Москва, 1892. С. 4.



71К ВОПРОСУ О МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ АРХИМАНДРИТА ЛЕОНИДА (КАВЕЛИНА )

А. А. Дмитриевский17, историк Д. А. Корсаков18, богослов, библеист, фи-
лолог И. Н. Корсунский19, историк литературы и библиограф Д. Д. Язы-
ков20, историк и археограф священник Анатолий Просвирнин (впослед-
ствии архимандрит Иннокентий)21 и другие. Эту версию воспроизводят 
и некоторые современные исследователи.

Между тем, запись о рождении и крещении Льва Кавелина име-
ется в метрической книге церкви Нерукотворного Образа Спасителя 

17  Дмитриевский А. А. Очерк о жизни и деятельности архимандрита Леонида (Кавелина), 
третьего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме, и его научные труды по из-
учению православного востока / подг. текста: архимандрит Иннокентий (Просвирнин), 
игумен Сергий (Данков); предисл. H. H. Лисового // Богословские труды. 2001. Вып. 36. 
С. 67.

18  Корсаков Д. А. Архимандрит Леонид (Кавелин) // Журнал Министерства народного про-
свещения. 1891. Ч. 278. № 12. Отд. 4. С. 126.

19 Корсунский И. Архимандрит Леонид (Кавелин) (очерк его жизни и учено-литературной 
деятельности) // Библиографические записки. 1892. № 2. С. 84.

20  Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц. Санкт-Петербург, 
1909. Вып. 11. С. 91.

21  Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архимандрита Леонида (Кавелина) // Бого-
словские Труды. 1972. Вып. 9. С. 226.

Рис. 2. Метрическая запись о рождении и крещении Льва Александровича 
Кавелина (архимандрита Леонида). ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 318
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села Спас-Волженского Вяземского уезда Смоленской губернии (рис. 2). 
Ныне книга хранится в Государственном архиве Смоленской области. 
Ниже текст метрической записи приводится в упрощённой орфографии:

«1822 год. Месяца февраля, 20. Гродненского гусарского полку 
у штаб-ротмистра Александра Александрова Ковелина с женою его Ма-
риею Михайловою родился 20 числа законно прижитый сын Лев, кре-
щён 23 числа священником Георгием Овсянниковым, дьячком Васи-
лием, пономарём Григорием, а при крещении его восприемники были 
сельца Городка майор Степан Михайлов, сын Нахимов, да подпорут-
чица Екатерина Михайлова дочь Нахимова, да морского флота офи-
цер Андрей Михайлов сын Нахимов с подпорутчицею Анною Степа-
новою Воеводскою»22.

Таким образом, крещение младенца было совершено на третий 
день после рождения, на Смоленщине, в местности, откуда происходи-
ла его мать — Мария Михайловна, урождённая Нахимова (1802–23.08 
(04.09).186023) (VIII колено в привязке к порядку колен рода Кавелиных 
в представленной родословной схеме). Но если в метрической записи 
обозначено место крещения Льва, то информации о месте его рожде-
ния мы в ней не обнаруживаем: на протяжении первой половины XIX в. 
формуляр метрики о крещении в Российской империи совершенство-
вался и становился всё более информативным, однако сведения о месте 
рождения крещаемого в нём предусмотрены не были. О месте рожде-
ния младенца остаётся судить по сведениям о месте проживания его 
родителей на момент его появления на свет.

Относительно места проживания родителей Льва Кавелина мож-
но констатировать следующее. Поскольку младенца крестили на тре-
тий день после рождения, то имения Кавелиных в Калужской губернии 
как место проживания на то время родителей Льва и, соответственно, 
как место его рождения должны быть исключены из рассмотрения: 
немыслимо было зимой везти трёхдневного младенца за 200 вёрст 
из Калужской губернии в Смоленскую, да такое расстояние на лоша-
дях за 2–3 дня никак и не преодолеть. Стало быть, младенец родился 
в каком-то из смоленских имений Нахимовых, предков (родственни-
ков) со стороны матери. К этому выводу склоняет и тот факт, что сре-
ди восприемников Льва значатся только родственники по Нахимовым 
(об этом подробнее будет сказано ниже) и никто из Кавелиных. Те био-
графы архимандрита, кто писали о его рождении на Калужанщине, 

22 Государственный архив Смоленской области ( ГАСО). Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 318.
23 Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. С. 193.
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очевидно, не были знакомы с метрической записью о его рождении, 
которая в научный оборот была введена, вероятно, лишь в 1990-х гг., 
а то и позднее24.

Под влиянием текста метрической записи в некоторых публика-
циях начиная с 1990-х гг. местом рождения архимандрита стали ука-
зывать сам Спас-Волженский25 — пункт, где находился храм, в котором 
был крещён младенец. Однако никто из Нахимовых в Спас-Волжен-
ском не проживал. В XIX в. Спас-Волженский часто именовался по-
гостом, а не селом. Это могло означать, что этот пункт являлся сугубо 
административным центром для некоторой сельской округи. В таком 
погосте имелись определённые административные структуры, пункт 
сбора налогов, церковь, дом священника, кладбище, почтовая станция 
(ям), проводились ярмарки, но могло вовсе не быть крестьянских изб, 
т. е. постоянного населения.

Для представления о месте проживания родительской семьи Льва 
Александровича на момент его рождения необходимо произвести не-
которые изыскания относительно его предков и родственников по На-
химовым26. Восходящее родословие его матери, Марии Михайловны, 
урождённой Нахимовой, можно видеть на родословной схеме (рис. 1).

Нахимовы (другой вариант написания фамилии в XVIII — середине 
XIX в. — Нафимовы) происходили из польской шляхты27, как предпола-
гается, с территории современной Западной Украины. Там они носили 
фамилию Квитка (Квятка). Примерно на рубеже XVII–XVIII вв. они пе-
реселились в Слободскую Украину, т. е. в пределы России, где были при-
числены к казачьему сословию. Мануил Тимофеевич Нахимов († после 
1757) (V колено) был участником многих военных походов русской ар-
мии, к 1757 г., находясь во главе Ахтырской полковой таможни, выслужил 

24 Метрическая запись о рождении Льва Кавелина, например, не была учтена в весьма ос-
новательном диссертационном исследовании, защищённом в 1998 г. в Московской ду-
ховной академии, — К равченко М. Архимандрит Леонид (Кавелин): жизнь и деятельность : 
дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 1998. С. 3, 6–7, 10.

25 См. напр.:  Афанасий (Гумеров), свящ. Леонид Кавелин // Русские писатели 1800–1917. 
Т. 3. Москва, 1994. С. 320; С мирнова И. Ю. Леонид (Кавелин) // Православная энциклопе-
дия. Москва, 2015. Т. 40. С. 467.

26 В вышедшей в 2022 г. фундаментальной коллективной монографии « От Иерусалима 
до Нового Иерусалима. К 200-летию со дня рождения архимандрита Леонида (Кавели-
на)» (Москва ; Новый Иерусалим, 2022), в разделе о детских годах будущего архиман-
дрита приводится, к сожалению, не до конца выверенная информация о его родитель-
ской семье и в целом о Нахимовых (с. 18–21).

27  РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. Д. 639. Л. 3.
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чин сотника28 (соответствовал офицерскому чину поручика). Его сыно-
вья в некоторых документах второй половины XVIII в. значились дво-
рянами, однако официально род Нахимовых был утверждён в россий-
ском дворянстве в 1807 г.29 С 1764 г. сыновья Мануила Нахимова начали 
приобретать имения на Смоленщине. Главными их владениями там 
стали имения в верховьях Днепра — Волочёк (или Вóлочек), стяжавший 
уже к тому времени богатую историю, и Воскресенское-Щербатовщи-
на30 (ныне вся эта местность входит в состав Холм-Жирковского райо-
на Смоленской области) (рис. 3). 

К 1770-м гг. в Волочке были выстроены в камне добротный двух-
этажный усадебный дом дворцового типа с флигелями и надворными 
постройками (рис. 4), а также церковь в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы с двумя приделами — во имя Святых князей-стра-
стотерпцев Бориса и Глеба и во имя Святителя Николая Чудотворца31. 
Рядом с домом был разбит парк, устроен пруд (рис. 5).

28 Там же. Л. 2–2 об.
29 Там же. Л. 2–4.
30 Там же. Л. 3;  Личный архив А. П. Нахимова. Вотчинная книга С. М. Нахимова. Рукопись. 

1780. Л. 1;  Чижков А. Б., Гурская Н. Г. Смоленские усадьбы : каталог с картой расположе-
ния усадеб. Смоленск, 2009. С. 146–147.

31 Российский государственный архив древних актов ( РГАДА). Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1534. Л. 16 об.

Рис. 3. Карта местности с указанием нахождения имений Нахимовых 
и Спас-Волженского погоста
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Рис. 4. Дом Нахимовых в имении Волочёк, 1770-е гг. Фотография начала XX в. 
из архива А. П. Нахимова

Рис. 5. Вид на усадьбу Нахимовых Волочёк со стороны усадьбы Нахимовых 
Михайловское. Фотография начала XX в. из архива А. П. Нахимова
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Совладельцем Волочка выступал один из сыновей Мануила, дед 
Марии Михайловны — коллежский комиссар Михаил Мануилович На-
химов († 1793) (VI колено); запись о его кончине присутствует в ме-
трической книге прихода Волочка32. Возможно, в какой-то момент 
Михаил Мануилович обустроил себе усадьбу в также принадлежавшей 
Нахимовым деревне Введенской33, расположенной на противополож-
ном от Волочка берегу пруда. Можно предположить, что там жил и его 
сын — поручик Михаил Михайлович Нахимов († ок. 1815) (VII колено), 
отец Марии Михайловны. Со временем в Введенском был построен бар-
ский дом, и сельцо34 по имени владельца стало называться Михайлов-
ским. Документального подтверждения о владении Введенским-Ми-
хайловским Михаилом Мануиловичем и Михаилом Михайловичем пока 
не найдено, сведения приводятся со слов потомков рода Нахимовых. 
Между тем, по многочисленным записям в метрических книгах видно, 
что Михаил Михайлович значился совладельцем Волочка — например, 
по состоянию на 180035, 180136, 180437, 1805 г.38 Владел он и множеством 
окрестных деревень, доставшихся ему от предков-Нахимовых, напри-
мер, деревней Малышево (Молышево)39, что рядом с Волочком, дерев-
нями Головино40 (чуть к северу от Волочка), Холопино41, Герасимово42.

Вообще, сведения о владении представителями рода Нахимовых 
конкретными населёнными пунктами в конкретные годы черпаются 
как из планов дач (владений) генерального межевания (РГАДА. Ф. 1354) 
и экономических примечаний к ним (РГАДА. Ф. 1355), так и из метриче-
ских записей (ГАСО. Ф. 48) в отношении самих владельцев или в отноше-
нии их крепостных крестьян, проживавших в этих населённых пунктах 
(записи приблизительно до середины XIX в. о рождениях, браках, смертях 
крестьян начинаются с имени владельца населённого пункта, в котором 
крестьяне проживали). Примечательно, что Введенское-Михайловское 

32  ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 288. Л. 217 об.; Там же.  Оп. 2. Д. 1591. Л. 35.
33 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1534. Л. 16 об.
34 Сельцо — наименование хозяйственной единицы, идентичной понятию хутора, владель-

цем которой являлся дворянин.
35 ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 288. Л. 252 об.
36 Там же. Л. 261 об.
37  РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1537. Л. 129 об.
38 ГАСО. Ф. 48. Оп. 2. Д. 1591. Л. 95.
39 Там же. Л. 93.
40 Там же. Л. 97, 101; Там же. Оп. 1. Д. 288. Л. 269, 269 об.
41 Там же. Оп. 2. Д. 1591. Л. 100 об.
42 Там же. Л. 102 об.
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не попадается в метрических записях в качестве владения Нахимовых. 
Это может означать, что в рассматриваемый период там не было сколь-
ко-нибудь большого крестьянского поселения.

На рисунке 3 два имения, Волочек и Михайловское, по причине 
близкого расположения друг к другу обозначены одной стрелкой. В на-
стоящее время оба бывшие нахимовские имения входят в состав насе-
лённого пункта Нахимовское, названного так в 1952 г. в честь 150-ле-
тия со дня рождения прославленного адмирала Павла Степановича 
Нахимова (1802–1855).

Сохранилась единственная фотография усадебного дома в Ми-
хайловском, сделанная с противоположного берега пруда, вероятно, 
из дома в Волочке (рис. 6).

9 февраля 1800 г. в Введенской церкви села Волочка Михаил Ми-
хайлович Нахимов заключил брак с Александрой Александровной Азан-
чевской43 (VII колено). 2 сентября 1801 г. у супругов родилась дочь Ели-
завета (VIII колено), которая была крещена в том же приходе44; более 
о ней ничего не известно.

43 Там же. Оп. 1. Д. 288. Л. 257 об.; Там же. Оп. 2. Д. 1591. Л. 69.
44 Там же. Оп. 1. Д. 288. Л. 261 об.

Рис. 6. Вид на усадьбу Нахимовых Михайловское со стороны усадьбы Нахимовых 
Волочёк. Фотография начала XX в. из архива А. П. Нахимова
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Метрическая запись о рождении у Ми-
хаила Михайловича и Александры Алексан-
дровны дочери Марии, матери архимандрита 
Леонида, и крещении её пока не обнаруже-
на. Дата её рождения определяется из све-
дений, приведённых самим архимандритом 
Леонидом в составленном им в своё время 
историческом описании монастыря Оптина 
пустынь. По словам архимандрита, на над-
гробном памятнике Марии Михайловне, ко-
торая была похоронена на территории Опти-
ной пустыни, значилось, что она скончалась 
«23 августа 1860 года на 58 году от рожде-
ния»45. Стало быть, годом рождения Марии 
Михайловны должен быть 1802-й (или пер-
вая половина 1803-го). 1802 год как дата её 
рождения указан в «Русской родословной 
книге» А. Б. Лобанова-Ростовского46. Извест-
но, что сведения о роде Нахимовых сообщил 
для означенного издания именно архиман-
дрит Леонид47. Это говорит о том, что архи-

мандрит интересовался своей родословной и знал её. Правда, в сведе-
ниях о Нахимовых в этом издании присутствуют определённые ошибки.

Кладбище Оптиной пустыни в советские годы было уничтожено. 
В постсоветское время оно восстанавливалось по старым описаниям. 
К сожалению, в надпись на восстановленном памятнике Марии Ми-
хайловне закралась неверная информация: при правильном указании 
даты её смерти сообщается, что скончалась она на 62-м (а не на 58-м, 
как об этом писал архимандрит Леонид) году жизни, откуда, вероятно, 
и высчитан год её рождения — 1798-й (рис. 7). Но таковая дата рождения 
противоречит сведениям о дате брака её родителей — 1800 г., в то вре-
мя как 1802 г. как раз хорошо укладывается в историю её родитель-
ской семьи.

В семье был ещё сын Андрей (1803(1804)–185048) (VIII колено). Ме-
трическая запись о его рождении пока не обнаружена. В сентябре 1815 г. 

45 Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. С. 193.
46  Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Санкт-Петербург, 1895. Т. 2. С. 20.
47 Там же. С. 18.
48 Там же. С. 20.

Рис. 7. Восстановленный 
памятник на могиле мате-
ри архимандрита Леонида 
(Кавелина) Марии Михай-
ловны Кавелиной, урож-
дённой Нахимовой, в мо-

настыре Оптина пустынь. 
Фотография 2010-х гг. 

из архива А. П. Нахимова
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Рис. 8. Прошение Андрея Михайловича Нахимова о зачислении его в Морской 
кадетский корпус, 9 сентября 1815 г. РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 1827. Л. 1
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Рис. 8а. Прошение Андрея Михайловича Нахимова о зачислении его в Морской 
кадетский корпус, 9 сентября 1815 г. РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 1827. Л. 1 об.
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Андрей подал прошение на имя императора Александра I о поступле-
нии в Морской кадетский корпус (рис. 8, 8а), в прошении зафиксирован 
его возраст — 11 лет49, откуда высчитывается примерная дата рожде-
ния — 1803–1804 гг. Таким образом, Андрей был младшим братом Ма-
рии. В прошении Андрей называет себя «недорослем из российских 
дворян греческого исповедания», обращаясь к императору, отмечает, 
что «обучен по-российски и по-французски читать и писать и [освоил] 
часть арифметики, истории и географии, но в службу Вашего Импера-
торского Величества никуда ещё не определён»50.

Родители Марии и Андрея умерли рано. В «Русской родослов-
ной книге» датой кончины Михаила Михайловича Нахимова указан 
1813 год51. Однако, судя по вышеозначенному прошению Андрея от сен-
тября 1815 г., его отец в это время ещё здравствовал. Во-первых, в про-
шении отмечается, что за отцом состоит 139 душ крестьян52, во-вто-
рых, если бы отца уже не было в живых, то это обстоятельство, равно 
как и опекунство над малолетним Андреем (которое действительно 
было учреждено после смерти отца) были бы отмечены в документе. 
1815 год как год кончины Михаила Михайловича указывался в жур-
нальной публикации о Нахимовых сотрудницы Государственного ар-
хива Смоленской области О. В. Виноградовой, при этом автором статьи, 
к сожалению, не была приведена архивная ссылка53. Исходя из этих дан-
ных, временем кончины Михаила Михайловича Нахимова можно пола-
гать конец 1815 года. Мать Марии и Андрея скончалась, вероятно, ещё 
раньше. Так что в возрасте примерно 12–13 лет они остались сиротами. 

Над детьми была учреждена опека двух родственников: их родного 
дяди Степана Михайловича Нахимова († 1830-е54) (VII колено), брата их 
отца, и двоюродного дяди — Николая Матвеевича Нахимова († 185155) 
(VII колено). Об этом известно из сохранившегося рапорта, датиро-
ванного январем 1821 г., Степана Михайловича и Николая Матвееви-
ча в дворянскую опеку Сычёвского уезда Смоленской губернии о со-
ставлении ими приходорасходной книги по имению Андрея и Марии 

49 Российский государственный архив Военно-морского флота ( РГАВМФ). Ф. 432. Оп. 5. 
Д. 1827. Л. 1.

50 Там же.
51 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. С. 19. 
52 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 1827. Л. 1 об.
53  Виноградова О. Архивные хроники семьи Нахимовых // Смоленск. 2002. № 4 (36). С. 28.
54 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. С. 19.
55 Там же.
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Нахимовых за 1820 г.56 (рис. 9). К сожалению, в документе не указано 
название имения, так же как и неизвестно местонахождение самой 

56   Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедо-
ва «Хмелита». ГМЗХ КП-4107. Рапорт в опекунскую палату Сычёвского уезда Смоленской 

Рис. 9. Рапорт попечителей Андрея и Марии Нахимовых, январь 1821 г. 
Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник 

А. С. Грибоедова «Хмелита» (ГМЗХ КП-4107)
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приходорасходной книги. Но поскольку рапорт попечителей был на-
правлен в опеку Сычёвского уезда, а имения Волочёк и Михайловское 
находились тогда в составе именно этого уезда, то можно предполо-
жить, что речь в рапорте идёт о доставшемся Андрею и Марии от отца 
имении Михайловском.

Сведения об опекунах важны для представления о месте прожи-
вания Андрея и Марии после смерти родителей.

Опекун Степан Михайлович Нахимов — это не кто иной, как отец 
будущего адмирала Павла Степановича Нахимова (VIII колено). Адми-
рал Андрею и Марии приходился, соответственно, двоюродным бра-
том. При этом Мария Михайловна и адмирал П. С. Нахимов были ро-
весниками: оба родились в 1802 г.

Степан Михайлович в качестве владельца имений на Смоленщине 
появляется в записях метрических книг в 1792 г., за год до смерти своего 
отца, Михаила Мануиловича. На тот год он значился владельцем дерев-
ни Маслово57, которая в имении Нахимовых состояла с 1760-х гг.58 Эту 
деревню он получил от отца, который указан её владельцем, в частно-
сти, на 1790 г.59 С 1795 г. к деревне Маслово в качестве владения Степа-
на Михайловича добавляется рядом расположенное сельцо, т. е. барская 
усадьба, Городок60. Это первое документальное упоминание о Город-
ке. Усадьба была обустроена Степаном Михайловичем на отошедшей 
ему от предков пустоши Пронино61. Маслово, Городок расположены не-
сколько в стороне от основных владений Нахимовых — ближе к горо-
ду Вязьме (см. рис. 3), на бывшем Бельском тракте — старинной доро-
ге, соединявшей Вязьму с городом Белым (Белой). Во второй половине 
XVIII — XIX в. эти земли входили в состав Вяземского уезда, ныне — в со-
став Вяземского района Смоленской области. Но самое главное, что Мас-
лово и Городок относились к приходу церкви Нерукотворного Образа 
Спасителя села Спас-Волженского. Это та церковь, в которой в 1822 г. 
был крещён младенец Лев Кавелин. Расстояние между Спас-Волжен-
ским и Городком менее 2 километров (см. рис. 3).

 губернии от опекунов секунд-майора С. М. Нахимова и коллежского секретаря и кавале-
ра Н. С. Нахимова о расходовании средств по имению Андрея и Марии Михайловых де-
тей Нахимовых за 1820 год.  (Государственный каталог Музейного фонда РФ — 8075344).

57 ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д.  253. Л. 112.
58 См., напр.: там же. Л. 12.
59 Там же. Л. 108а.
60 Там же. Л. 128.
61 Виноградова О. Архивные хроники семьи Нахимовых. С. 28;  РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1457. 

Л. 47 об.; Там же.  Д. 1460. Л. 53 об.
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Хозяином деревни Маслово и сельца Городок Степан Михайло-
вич Нахимов значился и на рубеже XVIII–XIX вв.62, и по состоянию 
на 1804 г.63, и вплоть до второй половины 1820-х гг.64  

В 1790-х гг. Степан Михайлович вместе со своими братьями ука-
зывался и совладельцем Волочка — например, по состоянию на 1794 г.65 
(следующий год после смерти их отца). Вместе с братьями он выступал 
совладельцем и деревень, например, деревни Молышево (Малышево), 
что возле Волочка, — на 179666 и на 1797 г.67 

Но уже по состоянию на 1800 г. Волочёк записан в вотчине только 
братьев Степана Михайловича, без него самого, а именно — Михаила, 
отца Андрея и Марии (о совладении им Волочка уже говорилось выше), 
и Ивана68 (ок. 1764 — 12 (24).08.181169) (VII колено). (На 1804 г. среди со-
владельцев Волочка указан ещё брат Василий Михайлович70, о котором 
сведений сохранилось мало.) Это может указывать на то, что к рубежу 
XVIII–XIX вв. Степан Михайлович обосновался в своей собственной 
вотчине — сельце Городок. Начиная примерно с 1801 г. метрические 
записи в отношении членов его семьи присутствуют именно в кни-
гах церкви Нерукотворного Образа Спасителя села Спас-Волженско-
го. Так, там имеются записи за 1801 г. о рождении и крещении сына 
Степана Михайловича — Ивана71, о смерти дочери Евдокии72, которая, 
как предполагается, была похоронена на кладбище Спас-Волженского, 
за 1802 г. — о рождении и крещении сына Павла73, будущего прослав-
ленного адмирала, за 1805 г. — о рождении и крещении сына Сергея74 
(VIII колено), за 1818 г. — о смерти жены Степана Михайловича, мате-
ри всех его детей, Феодосии Ивановны75, похороненной на кладбище 
Спас-Волженского, и т. д.

62 Там же. Д. 1457. Л. 47 об., 48.
63 Там же. Д. 1460. Л. 53 об.
64 См., напр.:  ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 1231. Л. 1 об., 29 об.
65 Там же. Д. 288. Л. 219.
66 Там же. Л. 227.
67 Там же. Л. 233.
68 Там же. Л. 252 об.
69 Там же. Д. 268. Л. 290 об.
70 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1537. Л. 129 об.
71 ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 44.
72 Там же.
73 Там же. Л. 54.
74 Там же. Л. 94.
75 Там же. Л. 270 об.
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Примечательно, что будущий адмирал П. С. Нахимов и будущий ар-
химандрит Леонид (Кавелин) были крещены в одном храме в Спас-Вол-
женском с разницей в 20 лет. И крестил их (как крестил, венчал, отпевал 
других Нахимовых в этом храме) один и тот же священник — Георгий 
Овсянников.

На то, что Степан Михайлович к началу XIX в. уже не был связан 
с Волочком-Михайловским косвенно может указывать тот факт, что с на-
чала 1800-х гг. в Волочке обосновался вышедший с военной службы в от-
ставку и приехавший на Смоленщину со своими матерью и братом дво-
юродный брат Степана Михайловича — Николай Матвеевич Нахимов 
(будущий второй опекун Андрея и Марии Нахимовых), который вскоре 
стал единовластным хозяином Волочка. Совладелец Волочка Михаил 
Михайлович (отец Андрея и Марии), как отмечалось выше, в середине 
1800-х гг. ещё значился таковым, но, вероятно, в конце концов обосно-
вался в Михайловском. Ещё один совладелец, Иван Михайлович, заклю-
чивший в 1801 г. в приходе Волочка брак с Прасковь ей Николаевной 
Глинкой76 (VII колено) (родной тёткой композитора М. И. Глинки), сра-
зу или со временем перебрался в старинное имение Нахимовых Мы-
рево (Марево, Морево), расположенное ближе к Воскресенскому-Щер-
батовщине, ниже по течению Днепра (см. рис. 3)77.

Второй опекун Андрея и Марии Нахимовых Николай Матвеевич 
Нахимов явился выдающимся деятелем Сычёвского уезда, в составе 
которого находилось его основное имение — Волочёк: в 1806–1820 гг. 
он был предводителем уездного дворянского собрания, в период Оте-
чесвенной войны 1812 г. организовал в уезде мощное народное парти-
занское движение, за что именным указом императора Александра I 
награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. Имена 
15 героев Сычёвской земли во главе с Н. М. Нахимовым значатся на мра-
морных памятных досках в коридорах Храма Христа Спасителя в Мо-
скве в перечне отличившихся в народной войне 1812 г. Н. М. Нахимов 
являлся также крёстным отцом будущего адмирала П. С. Нахимова78.

76 Там же. Д. 288. Л. 267 об.
77 Автор настоящей статьи не ставил перед собой цель досконально исследовать историю зем ле-

вла де ния на Смоленщине Степана Михайловича Нахимова. Для этого необходимо привлекать 
больший круг источников, внимательно изучать записи за 1790–1830-е гг. в метрических книгах 
церквей, в приходах которых Нахимовы владели имениями. Но тенденция к закреплению се-
мьи Степана Михайловича к началу 1800-х гг. в имении Городок, как кажется, налицо. Учёт этой 
тенденции важен и при рассмотрении вопроса о месте рождения адмирала П. С. Нахимова.

78 Нахимов А. П. Нахимов Н. М. // Большая Российская энциклопедия. URL: https://bigenc.
ru/domestic_history/text/5463061.
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Желание юного Андрея Нахимова о зачислении его в Морской ка-
детский корпус исполнилось 13 марта 1817 г.79 Вероятно, не случайно 
в тот же день в Корпус поступил сын его опекуна, Степана Михайло-
вича, Сергей80. Родившийся, как было отмечено выше, в 1805 г. Сергей 
был следующим после Павла (будущего прославленного адмирала) ре-
бёнком в семье Степана Михайловича. И если Мария Михайловна, мать 
архимандрита Леонида, была ровесницей Павлу Степановичу, то Ан-
дрей был примерным ровесником своему кузену Сергею (на год-два 
старше него). Одновременное поступление в Морской корпус кузенов, 
наверное, свидетельствует о проявлении заботы об Андрее со сторо-
ны опекуна Степана Михайловича и о близости Андрея семье опекуна. 

Срок обучения в Морском корпусе составлял 3 года, таким обра-
зом, кузены Андрей и Сергей Нахимовы пребывали в учебном заве-
дении в 1817–1820 гг. Звания мичманов (низшее офицерское звание 
в военно-морском флоте Российской империи) они получили одно-
временно — 23 февраля 1820 г.81

Мичманом Андрей Михайлович значится и в датированном янва-
рем 1821 г. рапорте опекунов, о котором говорилось выше. Продолжав-
шееся опекунство над офицером в данном случае не должно смущать: 
в Российской империи управлять имуществом наследник без попечи-
телей мог только начиная с 21 года, Андрею же в январе 1821 г., веро-
ятно, ещё не исполнилось и 18 лет. В отставку с военно-морской служ-
бы в звании лейтенанта Андрей Михайлович вышел 11 января 1828 г.82

Итак, после смерти отца приблизительно в 1815 г. Андрей и Мария 
Нахимовы находились под опекой своих дядей и проживали, надо по-
нимать, в доме кого-то из них — либо в Волочке у Николая Матвееви-
ча, либо в Городке у Степана Михайловича. Подопечные вряд ли могли 
жить отдельно от опекунов (например, в отцовском имении Михай-
ловском с какими-нибудь родственниками), поскольку опекуны несли 
за них юридическую ответственность. Каменный усадебный дом в Во-
лочке, безусловно, был более комфортен, нежели дом в Городке, который 

79  Общий морской список. Царствование Александра I. Д — О. Санкт-Петербург, 1893. Ч. VII. 
С. 586.

80 Там же. С. 592. Правда, в послужном списке С. С. Нахимова, датированном 1823 г. , от-
мечено, что в Морской кадетский корпус он поступил в 1816 г., там же неверно указан 
и его возраст — 21 год (Р ГАВМФ. Ф. 406. Оп. 2. Д. 134. Л. 114 об.), на самом деле ему долж-
но было быть 18 лет.

81 Общий морской список. Ч. VII. С. 586, 592.
82 Там же. С. 586.
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был деревянным83, но Степан Михайлович приходился Андрею и Ма-
рии более близким родственником, нежели Николай Матвеевич. Кос-
венно о близости подопечных семейству Степана Михайловича говорит 
факт одновременного поступления в Морской кадетский корпус Ан-
дрея и сына Степана Михайловича Сергея — ровесников, 12–13-летних 
отроков. Кроме того, по некоторым наблюдениям, старшая дочь Сте-
пана Михайловича, Анна Степановна, в замужестве Воеводская, кото-
рая более чем на 20 лет была старше Марии Михайловны и ко времени 
опеки над ней уже состояла замужем, заменяла Марии старшую сестру 
или даже мать; вероятно, неслучайно она значилась в числе восприем-
ниц младенца Льва (см. представленную выше метрическую запись). 
И наконец, о том, что Мария Михайловна росла именно в семействе 
Степана Михайловича, сообщала в середине 1990-х гг. в личной бесе-
де с М. Кравченко (ныне протоиерей Максим Кравченко), автором дис-
сертационного исследования об архимандрите Леониде, проживавшая 
в Москве внучатая племянница архимандрита и правнучка Марии Ми-
хайловны — Ольга Александровна Кавелина84. По свидетельству про-
тоиерея Максима Кравченко, воспоминаниям О. А. Кавелиной безус-
ловно следует доверять85. 

На момент составления в январе 1821 г. рапорта опекунов Марии 
Михайловне было около 19 лет, и в этом документе она значится девицей.

Возможно, именно опекуны познакомили Марию с офицером 
Александром Александровичем Кавелиным, полк которого, как отмеча-
лось выше, с весны 1821 г. стоял в Дорогобуже, сравнительно недалеко 
от имений Нахимовых. Лев, будущий архимандрит Леонид, родившийся 
20 февраля 1822 г., был первым ребёнком у своих родителей, поэтому 

83 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1457. Л. 47 об.
84 Кравченко М. Архимандрит Леонид (Кавелин): жизнь и деятельность : дис. … канд. бого-

словия. Сергиев Посад, 1998. С. 6, 13.
85 Ольга Александровна Кавелина (1916–2006) является внучкой одного из братьев архи-

мандрита Леонида — Михаила (о нём см. ниже). По женской линии своих предков она — 
двоюродная сестра учёного-патролога архиепископа Василия (Кривошеина) (1900–
1985). Как выяснилось позднее, Ольга Александровна была рясофорной монахиней 
(монашеское имя Серафима), членом тайной монашеской общины, существовавшей 
в советские годы в Москве при бывшем Высоко-Петровском монастыре. При восста-
новлении в постсоветские годы Оптиной пустыни, в частности, монастырского некро-
поля, к ней обращались за консультациями. Все, близко знавшие Ольгу Александровну, 
говорили о ней как о подвижнице благочестия. После кончины она была похоронена 
в Оптиной пустыни, рядом с могилой её прабабушки — Марии Михайловны Кавелиной 
(Беглов А. Л. Рясофорная монахиня Серафима // Правмир. URL: https://www.pravmir.ru/
ryasofornaya-monahinya-serafima/). 
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следует думать, что брак Марии Михайловны и Александра Алексан-
дровича был заключён в 1821 г., а именно не ранее конца января, како-
вым временем датирован документ об опеке над Марией, в котором она 
названа девицей. Если принять во внимание, что полк А. А. Кавелина 
пребывал на Смоленщине только с весны 1821 г., то время заключения 
брака логично отнести на период после окончания в том году Велико-
го поста и Светлой седмицы, когда венчание не могло совершаться, — 
на период начиная с 29 апреля (по ст. ст.). Верхней временнóй грани-
цей заключения брака можно предполагать конец мая — начало июня 
(за 9 месяцев до рождения сына Льва). Неизвестно, где, в каком прихо-
де, был заключён этот брак. В Смоленском архиве метрическая  запись 
о браке пока не найдена.

На момент рождения сына Льва Александр Александрович ещё 
находился на службе, хотя наверняка, в соответствии с положения-
ми того времени, вопрос об отставке был им решён ещё в преддверии 
женитьбы. Трудно представить, где молодожёны проживали после за-
ключения брака. В отставку Александр Александрович вышел 1 марта 
1822 г.86, т. е. через 8 дней после рождения сына Льва.

Если ко времени заключения брака Александр Александрович жил 
уже не в полку, то молодожёны вполне могли обосноваться в отцовском 
доме Марии Михайловны — в имении Михайловском, тем более, что брат 
Марии Андрей в это время уже находился на военной службе и в Ми-
хайловском не проживал. Хотя Михайловское по наследству отошло 
именно Андрею. Так, во-первых, о фактической принадлежности Ми-
хайловского Андрею Михайловичу имеется свидетельство С. Я. Унков-
ского, морского офицера, женатого на сестре жены владельца Волочка 
Николая Матвеевича Нахимова. С. Я. Унковский посетил родственников 
своей жены в Волочке в ноябре 1817 г. и позднее в мемуарах отмечал, 
что в имении на противоположном от Волочка берегу пруда жил слу-
живший во флоте племянник Николая Матвеевича, впоследствии же-
нившийся на Бунаковой87. Именно в ноябре 1817 г. Андрея Михайловича 
не должно было быть в Михайловском, поскольку в это время он обучал-
ся в Морском кадетском корпусе, а женился он действительно на деви-
це Бунаковой, но явно после выхода в отставку со службы в 1828 г. Так 
что Унковский не описывал реальное положение вещей на момент свое-
го посещения Волочка, а констатировал принципиальный факт принад-
лежности Михайловского Андрею Михайловичу. Во-вторых, о переходе 

86 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 132 об.
87  Унковский С. Я. Записки моряка. 1803–1819 гг. Москва, 2004. С. 185.
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Михайловского от старших поколений Нахимовых Андрею Михайло-
вичу косвенно свидетельствует запись в послужном списке Александра 
Александровича Кавелина за 1826 г. о том, что у его жены Марии Михай-
ловны имений нет88. В-третьих, о безусловной принадлежности сельца 
Михайловского (бывшей деревни Введенское) с окрестными деревня-
ми Андрею Михайловичу Нахимову в более позднее время, в частно-
сти, по состоянию на 1846 г., свидетельствуют документы о межевании 
Сычёвского уезда Смоленской губернии (Андрей Михайлович значит-
ся в этих документах в чине коллежского асессора)89. 

Однако, если, несмотря на юридическую принадлежность Михай-
ловского Андрею, молодожёны Кавелины всё же проживали в этом име-
нии, то возникает резонный вопрос: зачем нужно было новорождён-
ного сына Льва везти зимой для крещения в Спас-Волженский погост, 
который отстоял от Михайловского на добрых 30 или даже более вёрст 
(см. рис. 3), когда свой приходской храм был в Волочке? За день 30 вёрст 
в санной повозке преодолеть, наверное, возможно, хотя многое зависе-
ло от конкретных погодных условий, состояния дороги, лошадей. Одна-
ко подобное путешествие — это огромный риск для двух- трехдневного 
младенца. Чем такой риск мог быть оправдан? И могла ли сопровождать 
младенца мать, за два дня до того его родившая?

На этот счёт можно строить разные предположения. Так, С. Я. Ун-
ковский утверждал, что между владельцами Михайловского и Волочка 
«не было большого согласия», приводя при этом сравнение из политиче-
ских реалий своего времени: «как у французов с англичанами»90. По этой 
причине молодые Кавелины могли не захотеть крестить сына в волоч-
ковском храме. Однако одной из восприемниц Льва всё же выступала 
жена владельца Волочка Екатерина Михайловна Нахимова, свояченица 
Унковского (см. метрическую запись; в записи она ошибочно означена 
«дочерью Нахимовой», на самом деле её девичья фамилия Белкина). 
Слова Унковского о неприятии друг другом владельцев Волочка и Ми-
хайловского отражали, скорее всего, положение вещей более позднего 
времени, тем не менее они могут свидетельствовать и в пользу того, 
что под опекой Андрей и Мария проживали не в Волочке, а в Городке. 
Другой причиной поездки с новорождённым в Спас-Волженский мог-
ло быть то обстоятельство, что настоятель Спасской церкви в Спас-Вол-
женском священник Георгий Овсянников мог быть духовным отцом 

88 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 132 об.
89  РГАДА. Ф. 1354. Оп. 456. Ч. 2. Д. М. 21.
90 Унковский С. Я. Записки моряка. С. 185.



90 АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МАКАРОВ

Марии Михайловны, если она до замужества долго проживала у сво-
его дяди в Городке, и именно у своего духовника она хотела крестить 
сына. Священнику Георгию к 1822 г. было уже 60 лет (он умер 25 марта 
1827 г. в возрасте 65 лет91), поэтому Нахимовы могли знать его давно, 
он действительно мог быть духовником нескольких поколений Нахи-
мовых, проживавших в Городке.

Теоретически молодая семья Кавелиных могла жить и в каком-ли-
бо другом имении Нахимовых.

Более обоснованным, как кажется, выглядит предположение о том, 
что на момент рождения Льва семья Кавелиных проживала у Степана 
Михайловича в имении Городок. Во-первых, Городок расположен рядом 
со Спас-Волженским. Во-вторых, главным восприемником на крестинах 

91 ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 1231. Л. 33.

Рис. 10. Метрическая запись о рождении и крещении Александры
Александровны Кавелиной. ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 330
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младенца Льва значился именно Степан Михайлович (см. метрическую 
запись). Хотя восприемницей выступала, как уже было отмечено, и жена 
владельца Волочка Николая Матвеевича. Другие восприемники: «мор-
ского флота офицер Андрей Михайлов сын Нахимов» — это брат Марии 
Михайловны, Андрей Михайлович, оказавшийся в это время на роди-
не в отпуске или специально приехавший ко времени рождения пле-
мянника, и «подпоручица Анна Степанова Воеводская» — старшая дочь 
Степана Михайловича, о близости которой к Марии Михайловне гово-
рилось выше. В-третьих, на версию проживания молодых Кавелиных 
в Городке «работает» и свидетельство С. Я. Унковского о взаимном не-
приятии хозяев Волочка и Михайловского. 

В-четвертых, к мнению о проживании молодой семьи Кавелиных 
в Городке склоняет и найденная в Смоленском архиве метрическая 
запись о рождении и крещении следующего после Льва ребёнка в се-
мье — дочери Александры. Она родилась 11 февраля 1823 г., менее чем 
через год после рождения Льва. Её также крестили в Спасской церкви 
Спас-Волженского (рис. 10). Ниже текст этой записи приводится в упро-
щённой орфографии:

«1823 год. Сельца Городка у живущего господина отставного 
штабс-ротмистра Александра Александрова сына Ковелина с женою 
его Мариею Михайловую родилась 11 числа февраля законоприжитая 
дочь Александра. Крещена 14 числа священником Георгием Овсянико-
вым, пономарём Григорием. А при крещении её восприемники были 
Морского Кадетского Корпуса Лейтенант Платон Степанов сын Нахи-
мов, да коллежского секретаря Екатерина Михайлова дочь Нахимова 
и дочь девица капитан-лейтенанта Николая Степановича Нахимова 
Елисавета Николаева»92.

Самое главное в этой записи для нашего исследования — слова 
«у живущего» («у проживающего»). Они очень нехарактерны для усто-
явшихся оборотов метрических записей, следовательно, здесь они упо-
треблены специально, чтобы маркировать некоторое нехарактерное 
положение вещей, а именно то, что родители младенца не состояли 
в Спас-Волженском приходе, постоянную приписку имели к иному адми-
нистративному центру и к иному приходу, но временно проживали в от-
носившемся к данному приходу сельце Городок. На наш взгляд, из этого 
текста со всей определённостью можно сделать вывод, что при рождении 
дочери Александры семья А. А. Кавелина, соответственно, с родившимся 

92 Там же. Д. 309. Л. 330.
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годом раньше сыном Львом проживала у хозяина сельца Городок, како-
вым был Степан Михайлович Нахимов. Священник и пономарь в рас-
сматриваемой записи те же, что и при крещении Льва. Все восприем-
ники — родственники матери новорождённой, Марии Михайловны: 
«Морского кадетского корпуса лейтенант Платон Степанов сын Нахи-
мов» — это один из старших сыновей Степана Михайловича; «коллеж-
ского секретаря Екатерина Михайлова» — жена Николая Матвеевича На-
химова, та, кто была и восприемницей Льва (и в этой метрике она так 
же неверно названа «дочерью Нахимова»); «Елизавета Николаева» — 
дочь одного из сыновей Степана Михайловича — Николая.

Отсюда вполне логично заключить, что и годом раньше, при ро-
ждении Льва семья Кавелиных проживала в Городке.

После обнаружения записи о рождении Александры хотелось най-
ти записи о рождении остальных детей Кавелиных — братьев/сестёр 
Льва — с тем, чтобы проследить места проживания семьи в этот пери-
од. Однако в Смоленском архиве соответствующие записи найдены 
не были за исключением записи о рождении на Смоленщине 24 июня 
1830 г. дочери Евфросинии (об этом будет сказано ниже).

Данные о рождении младших детей в семье Кавелиных, а также по-
служной список Александра Александровича были обнаружены в дво-
рянском деле Кавелиных департамента Герольдии в нынешнем Россий-
ском государственном историческом архиве в Петербурге.

Согласно послужному списку А. А. Кавелина, после выхода в от-
ставку он перешёл на гражданскую службу, был аттестован, в резуль-
тате чего из штабс-ротмистров «переименован» в коллежского секре-
таря93, т. е. получил чин того же, X, класса Табеля о рангах, к которому 
относился и его военный чин. С 14 января 1824 г. Александр Алексан-
дрович стал «по выборам дворянства заседателем Козельского уезд-
ного суда» сроком на три года94. Таким образом, не позднее января 
1824 г. семья Кавелиных должна была покинуть Смоленщину и пе ре-
ехать в калужские пределы. И действительно, следующие дети в семье 
(см. рис. 1) рождались в отцовском имении Козельского уезда: 14 ноя-
бря 1824 г. сын Дмитрий (все его восприемники — родственники по Ка-
велиным)95, 27 декабря 1827 г. сын Михаил (восприемники: брат Лев 

93 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 111.
94 Там же. Л. 132 об.
95 Там же. Л. 137.



93К ВОПРОСУ О МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ АРХИМАНДРИТА ЛЕОНИДА (КАВЕЛИНА )

и сестра Александра)96, 25 июня 1829 г. сын Владимир (восприемни-
ки — родственники по Кавелиным)97. 

Этот перечень детей выявлен на основе имеющихся в деле А. А. Ка-
велина ответов на составлявшиеся им в 1831 г. запросы о документах 
о рождении детей. Запросы Александр Александрович отправлял из сво-
его калужского имения. Необходимость получения документа о рожде-
нии сына Льва была обусловлена поступлением его в 1831 г. в Калуж-
скую гимназию. Запросы в отношении документов других, младших, 
детей, вероятно, были оформлены заодно. Свидетельства о рождении 
Льва и Александры были выданы на Смоленщине (вероятно, в Спас-Вол-
женском) 26 мая 1831 г. по прошению Платона Степановича Нахимо-
ва98, одного из старших сыновей Степана Михайловича, соответствен-
но, двоюродного брата Марии Михайловны, восприемника Александры, 
проживавшего, очевидно, в этот период в имении Городок.

Трёхлетний срок службы в суде А. А. Кавелина истёк в январе 1827 г., 
и он выбыл с этой должности99. 

24 июня 1830 г., ровно через год после рождения сына Владими-
ра, в семье Кавелиных рождается дочь Евфросиния, но рождается она 
на Смоленщине. Причём в метрической записи чётко указано, что в этот 
момент семья проживала в имении Мырево, относившемся к Николь-
скому приходу в селе Белый Берег Бельского уезда (ныне это терри-
тория Сафоновского района Смоленской области). Запись приводит-
ся в упрощённой орфографии: «1830 г. Июня. Бельского уезда в сельце 
Мырево проживающий помещик Калужской губернии Козельского 
у[езда] Александр Александров с женою его Марией Михайловою ро-
дилась у них 24 числа законноприжитая дочь Ефросиния, крещена того 
же числа священником Павлом Верзиловым… Восприемники: выше-
упомянутого помещика А. А. Кавелина сын его Василий Александров, 
восприемница сельца Мурево (?) помещицкая жена вдова Параскева 
Николаевна Нахимова»100.

Напомним, что Мырево — это старинное владение Нахимовых, в ко-
тором в начале XIX в. поселился со своей семьёй дядя Марии Михай-
ловны Иван Михайлович, скончавшийся в 1811 г. Его вдова, Прасковья 

96 Там же. Л. 137 об.
97 Там же. Л. 137 об. – 138.
98 Там же. Л. 136 об., 138–138 об.
99 Там же. Л. 132 об.
100  ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 1380. Л. 37 об.
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Николаевна, урождённая Глинка, в метрической записи значится вос-
приемницей новорождённой.

Специальная оговорка в записи о том, что родители новорождён-
ной являются «проживающими», как и аналогичная оговорка в записи 
о рождении в 1823 г. дочери Кавелиных Александры, указывают на вре-
менное пребывание семьи в данном приходе. Чётким подтверждением 
на неприписку к Никольскому приходу в Белом Береге «проживающих» 
лиц служит указание в метрической записи на то, что отец но во рож-
дён ной является помещиком Козельского уезда Калужской губернии. 

Из этой записи, кроме новорождённой Евфросинии, выявляется 
ещё один ребёнок в семье Кавелиных — сын Василий, который при кре-
щении Евфросинии выступал её крёстным отцом. Ясно, что Василий 
тогда был малолетним мальчиком, родиться он мог в период между 
рождениями братьев — Дмитрия (14.11.1824) и Михаила (27.12.1827), 
т. е. примерно в 1826 г. (см. рис. 1), и при крещении Евфросинии ему 
было около 4 лет. Причём, родиться он должен был на Калужанщине. 

Однако в 1831 г. запрос о свидетельстве о рождении Василия, так 
же как запрос в отношении Евфросинии, не оформлялся, как это дела-
лось в отношении других детей. В сентябре 1832 г. к дворянскому роду 
Кавелиных были причислены дети А. А. Кавелина — Лев, Дмитрий, Ми-
хаил, Владимир и Александра101. Все они известны во взрослом возрас-
те. Именно эти дети А. А. Кавелина присутствуют в родословной роспи-
си Кавелиных в «Родословном сборнике русских дворянских фамилий», 
Василия и Евфросинии в росписи нет102. В 1871 г. архимандрит Леонид, 
будучи настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, 
обустраивая Татьянинский придел в храме Рождества Христова этого 
монастыря, ввёл в иконостас названного придела иконы святых, небес-
ных покровителей членов его родительской семьи. В частности, место 
в иконостасе заняли иконы святых Льва, Владимира, Димитрия, Михаила 
и Александры103. Эти имена соответствуют именам тех детей в семье Ка-
велиных, в отношении документов которых делались запросы в 1831 г., 
тех детей, кто в 1832 г. были причислены к дворянскому роду Кавели-
ных, тех, кто присутствуют в росписи рода Кавелиных в «Родословном 

101 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 24. Л. 139–144 об.
102 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник. Т. 1. С. 341. При этом в родословной 

росписи даты рождений Михаила и Владимира Кавелиных указаны неверно.
103  Зеленская Г. М. Архимандрит Леонид (Кавелин) — настоятель Воскресенского, Новый Иеру-

салим именуемого, монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Мо-
сква, 2002. С. 208.
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сборнике русских дворянских фамилий». Поэтому следует предполо-
жить, что ни Василий, ни Евфросиния не дожили до взрослого возраста. 

Неизвестно, по какой причине семья Кавелиных летом 1830 г. вновь 
оказалась на Смоленщине. Возможно, приезд был связан с болезнью 
или кончиной Степана Михайловича, близкого Марии Михайловне че-
ловека (в некоторых публикациях годом смерти Степана Михайловича 
указывается именно 1830-й, однако метрическая запись о его кончи-
не не найдена, точные время и место кончины, а также место погре-
бения неизвестны).

Но уже в 1831 г. семья вновь пребыва-
ла на Калужанщине: как отмечалось выше, 
в 1831 г. Лев должен был поступить в первый 
класс Калужской гимназии.

В заключение небезынтересно доба-
вить, что доставшееся Андрею Михайлови-
чу Нахимову имение Михайловское пере-
шло через его дочь Александру (IX колено) 
в род Зайончковских. В этом имении, ско-
рее всего, родился Андрей Чеславович Зай-
ончковский (X колено), военный врач, отец 
знаменитого историка уже советского вре-
мени — Петра Андреевича Зайончковского 
(1904–1983) (XI колено). Известно, что сам 
Пётр Андреевич родился в городе Уральске 
(в пределах современного Казахстана). Со-
хранилась фотография, датированная сере-
диной 1910-х гг.; на ней Андрей Чеславович 
с женой и двумя малолетними сыновьями, 
среди которых старший Пётр, запечатлены 
в имении Михайловском (рис. 11).

Пётр Андреевич Зайончковский, про-
фессор-историк, основоположник научной 
школы, в послевоенные годы восемь лет 
возглавлял отдел рукописей Государствен-
ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина 
(ныне Российская государственная библиотека, РГБ), где с 1920 г. хра-
нится личный фонд архимандрита Леонида (Кавелина). Пётр Андрее-
вич с архимандритом — родственники весьма близкие: архимандрит 
приходился двоюродным братом бабушке Петра Андреевича. Надо 

Рис. 11. А. Ч. Зайончковский 
с женой и сыновьями

Петром (справа)
и Вадимом (слева)

в имении Михайловском 
Смоленской губернии.

Фотография
середины 1910-х гг., из кни-

ги: Историки России:
иконография. Москва, 2008. 

С. 262
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полагать, что П. А. Зайончковский об этом 
родстве знал. Имеются свидетельства его со-
служивцев, что вообще он проявлял интерес 
к своей родословной, вроде бы как даже по-
сещал некое родовое имение предков. В от-
деле рукописей РГБ хранится и фонд самого 
П. А. Зайончковского, из которого, наверное, 
можно было бы узнать о его отношении к сво-
ей родословной и к отцу Леониду, но, по воле 
фондообразователя, фонд закрыт до 2034 г.104

Таким образом, в ходе проведённого 
исследования установлено, что родивший-
ся в феврале 1822 г. в одном из имений На-
химовых на Смоленщине (в Городке, Михай-
ловском или ином) Лев Кавелин, будущий 
архимандрит Леонид, прожил на Смоленщи-
не менее двух лет, покинув её с родительской 
семьёй в январе 1824 г, и вряд ли когда-либо 
возвращался в эти места, возможно, за исклю-
чением небольшого периода в 1830 г. Для са-
мого отца Леонида вопрос о месте рождения 
явно не был существенным, поскольку в его 
воспоминаниях нет никаких указаний о ме-
сте его появления на свет. По свидетельству 
современников, он не любил говорить на та-
кие темы105. При этом, как отмечалось выше, 
архимандрит знал свои корни, в т. ч. по ли-
нии Нахимовых, общался с родственниками 

по Нахимовым: например, в 1872 г., будучи настоятелем Ново-Иеруса-
лимского монастыря, принимал в монастыре своего двоюродного дядю 
вице-адмирала Сергея Степановича Нахимова106, который, как об этом 

104 Примечательный факт: осенью 2013 г. село Нахимовское посетил чрезвычайный и пол-
номочный посол Республики Польша в Российской Федерации политолог, историк Вой-
цех Зайончковский (занимал должность посла в 2010–2014 гг.), интересовавшийся име-
нием Зайончковских. Документально своё родство с владельцами имения высокий гость 
не подтверждал.

105 Корсунский И. Архимандрит Леонид (Кавелин) (очерк его жизни и учено-литературной 
деятельности) // Библиографические записки. 1892. № 2. С. 84. Примеч. 

106  [Письмо архимандрита Леонида (Кавелина) к иеромонаху Макарию (Сушкину) от 6 июля 
1872 г.] // Письма выдающихся церковных и светских деятелей России старцам Русского 

Рис. 12. Флигель бывшей 
усадьбы Волочёк; на углу 

здания мемориальная доска 
в память Н. М. Нахимова. 

Фотография автора
статьи, 2022 г.

Рис. 13. Вид на остат-
ки парка и пруд в бывшей 

усадьбе Волочёк. Фотогра-
фия 2010-х гг. из архива 

А. П. Нахимова
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говорилось выше, учился в Морском кадетском корпусе вместе с род-
ным дядей архимандрита — Андреем Михайловичем. И если визуаль-
ными образами детства архимандрита оставались всё же не смоленские 
усадьбы Нахимовых, а калужские ландшафты в имениях Кавелиных, 
монастырь Оптина пустынь, то начатки духовного воспитания, первые 

Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая гора Афон: изд. Русского Свято-Пан-
телеимонова монастыря на Афоне, 2015. С. 154. (Серия: Русский Афон XIX–XX веков. Т. 10).

Рис. 14. Вид через пруд, от быв-
шей усадьбы Волочёк, на место, где 
располагалась усадьба Михайлов-

ское. Фотография автора статьи, 
2022 г.

Рис. 16. Остатки фундамента 
кирпичного строения (усадебно-

го дома?) в бывшей усадьбе Михай-
ловское. Фотография автора ста-

тьи, 2022 г.

Рис. 15. Старые лиственницы на ме-
сте бывшей усадьбы Михайловское. 

Фотография автора статьи, 2022 г.

Рис. 17. Кирпич на остатках фунда-
мента строения (усадебного дома?) 
в бывшей усадьбе Михайловское. Фо-

тография автора статьи, 2022 г.
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уроки благочестия он, по собственному при-
знанию, получил именно от матери, предста-
вительницы рода Нахимовых107.

Тем не менее вопросы о месте рожде-
ния архимандрита Леонида и местах про-
живания его родительской семьи, о составе 
семьи представляют определённый инте-
рес для его биографов, для смоленских и ка-
лужских краеведов, поскольку исследова-
ние таких тем выявляет родственные связи 
архимандрита, историю населённых пунк-
тов и храмов Смоленщины и Калужанщи-
ны, к которым Нахимовы и Кавелины име-
ли то или иное отношение. 

В XX в. имения Городок, Михайловское, 
Волочёк, как и Спасская церковь в Спас-Вол-
женском были разрушены. До настоящего 
времени от ансамбля усадьбы в Волочке со-
хранился один флигель (рис. 12), руиниро-
ванные подвалы усадебного дома, фрагменты 
парка и пруд (рис. 13). От усадеб Михайлов-
ское (рис. 14) и Городок не осталось ничего. 
Признаками усадьбы Михайловское являются 
две сохранившиеся старые лиственницы, тол-

щина стволов которых более чем два обхвата (рис. 15), и следы фунда-
мента кирпичного строения — возможно, усадебного дома (рис. 16, 17). 

Нынешние жители села Нахимовского (бывшего Волочка-Михай-
ловского) проявляют деятельную любовь к своей малой родине: с по-
мощью потомка рода Нахимовых, Александра Павловича Нахимова, 
они создали в селе два народных музея, на стене бывшего усадебно-
го флигеля установили мемориальную доску в память о герое Отече-
ственной войны 1812 г. Н. М. Нахимове, а в центре села — прекрасный 
памятник адмиралу П. С. Нахимову (рис. 18).

Место бывшей усадьбы Городок, которое ныне входит в состав Го-
сударственного историко-культурного и природного музея-заповедника 
А. С. Грибоедова «Хмелита», отмечено мемориальным знаком как ме-
сто рождения адмирала П. С. Нахимова (рис. 19).

107 А. Л-дъ. Воспоминание о трёх русских православных священниках. С. 2.

Рис. 18. Бюст адмирала 
П. С. Нахимова в селе На-
химовском. Фотография 
автора статьи, 2022 г.

Рис. 19. Мемориальный знак 
на месте бывшего имения 
Городок. Фотография ав-

тора статьи, 2022 г.
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В состав музея-заповедника «Хмелита» ныне также входит тер-
ритория бывшего погоста Спас-Волженского. К великому сожалению, 
не сохранилось никакого изображения Спасской церкви. В ходе ар хео-
ло ги чес ких изысканий, проведённых в начале XXI в., были найдены её 
фундаменты; вокруг них сохранилось кладбище. Место, где стояла Спас-
ская церковь, в которой были крещены будущие адмирал П. С. Нахи-
мов и архимандрит Леонид (Кавелин), безусловно, является мемориаль-
ным. В 2002 г., к 200-летию со дня рождения П. С. Нахимова, на месте 
фундаментов храма был установлен поклонный крест (рис. 20), кото-
рый освятил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ны-
нешний патриарх Московский и всея Руси.

Автор статьи выражает благодарность за помощь в работе пред-
ставителю рода Нахимовых А. П. Нахимову, смоленскому краеведу Н. В. Де-
верилиной, сотрудникам Государственного архива Смоленской области 
Л. Л. Степченкову и О. В. Виноградовой, бывшим научным сотрудникам 
музея-заповедника «Хмелита» А. А. Филипповой и Д. В. Кузьменко, а так-
же Н. С. Бураковой.

Рис. 20. Поклонный крест на месте, где стоял храм в честь  Нерукотворного 
Образа Спасителя в бывшем селе Спас-Волженском. Фотография 2010-х гг. 

из фондов Государственного историко-культурного и природного музея-запо-
ведника А. С. Грибоедова «Хмелита»
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