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архиепископа Александра (Толстопятова), проходившего архипастырское служение в 
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Огромное влияние на формирование 

личности Анатолия Михайловича – будущего 

архиепископа Александра (Толстопятова) 

оказала его семья. В личном деле иерарха, 

заведенном в 1943 г. в Совете по делам 

Русской православной церкви при СНК 

СССР, сохранилась его автобиография. Этот 

документ проливает свет на некоторые 

важные факты его жизни. О влиянии отца на 

свою жизнь архиепископ Александр 

специально ничего не написал. Однако 

первый абзац автобиографии: «…родился в 

1878 г. в семье доктора минералогии и 

геогнозии, Профессора Московского 

университета Михаила Александровича 

Толстопятова, за свои ученые труды 

получившего потомственное дворянство»[1, 

л. 2] говорит о многом.  Обычно 

автобиографии начинаются с даты и места 

рождения, а уже потом фиксируют данные о 

родителях. Здесь же опущена точная дата, не 

указано даже место рождения, а об отце 

приведена подробная информация, которую в 

советское время старались не афишировать: 

его потомственное дворянство 

(соответственно, дворянин и сам автор 

текста). 

Несомненно, документ свидетельствует 

о том, что отец иерарха заслуженный  

профессор Императорского Московского 

университета, действительный статский 

советник Михаил Александрович 

Толстопятов, всего в жизни добившийся 

своим трудом, был примером для подражания 

его сына-архиерея. 

Во втором томе книги «Костромские 

купцы: родословный сборник» есть статья, 

посвященная Толстопятовым [16, с. 623-628]. 

В ней содержатся сведения о происхождении 

деда архиепископа Александра 

(Толстопятова) по отцовской линии – 

титулярного советника Александра 

Андреева[ича] Толстопятова из посада 

Парфентьев Кологривского уезда 

Костромской губернии, о его предках и 

родственниках, проживавших в этом посаде, 

о его детях от второго брака Алексее и 

Николае, ставших купцами. Биографическая 

справка о старшем из двух братьев есть в 

биоблиографическом словаре «А.Н. 

Островский и его костромское 



 

окружение»[13]. Возможно, известный 

драматург не только общался с купцом А. А. 

Толстопятовым, но и это нашло отражение в 

образах героев его пьес. О младшем из 

братьев – Н. А. Толстопятове –  сохранились 

свидетельства, напоминающие сюжеты пьес 

бытописателя купеческой жизни 

Островского. Но были ли на самом деле 

купцы Толстопятовы родственниками 

архиепископа Александра (Толстопятова)?  

В выявленных на сегодняшний день 

биографических сведениях об архиепископе 

Александре, его отце Александровиче 

Толстопятове и его дяде – старшем брате отца 

коллежском советнике Алексее 

Александровиче Толстопятове не встречается 

информации об их корнях из посада 

Парфентьев. Судя по ряду косвенных 

признаков, после переезда в Москву братья 

Алексей и Михаил не общались или почти не 

общались с отцом. Впрочем, и с родными, 

оставшимися в посаде Парфентьев А. А. 

Толстопятов, судя по всему, не поддерживал 

отношений: в ревизских сказках 1834 года его 

указали как умершего [11, л. 851об.]. 

Исследованию связанных с этим событий 

посвящена настоящая статья.  

Парфеньево, или в старинной 

орфографии Парфентьев – торгово-

ремесленный посад Костромской губернии. 

Находится в центральной части региона. 

Первые упоминания о Парфеньево относятся 

к началу XVI века. С 1708 года Парфентьев 

стал уездным городом Архангелогородской 

губернии, а 29 мая 1719 года был приписан к 

Галичской провинции этой губернии [14, с. 

584]. В 1778 году, при образовании 

Костромского наместничества, Парфентьев 

был включён в состав Кологривского уезда 

как заштатный город, некоторое время спустя 

получивший статус посада [18]. 

 

 

Окрестности посада Парфентьев на карте 

Костромской губернии 1860 г. 

 

В ревизских сказках о мещанах 

Пафентьевского посада Кологривского уезда 

Костромской губернии есть данные о многих 

Толстопятовых, проживавших в этом посаде. 

Некоторые из них имели статус купцов, 

другие были мещанами1. Многие из 

Толстопятовых принимали активное участие 

в вопросах местного управления в посаде: так 

про Алексея Васильева[ича] Толстопятова 

1793 г.р. в «Формулярных списках о службе 

присутствующих и стряпчих городских дум, 

сиротских, уездных судов» 1834 года указано, 

что он из мещан, 9 января 1833 года стал 

гласным (депутатом) Парфентьевской 

посадской думы [7, л. 26об.-27], а в 

«Памятной книжке Костромской губернии на 

1854 год» он указан уже как купец 3 гильдии 

и глава этой думы [17, с. 78], а другой 

Толстопятов – мещанин Иван Кириллов[ич] 

указан, как бургомистр2 Парфентьевской 

ратуши [17, с. 79].  

 Рассмотрим родословные линии 

Толстопятовых, которые в книге 

«Костромские купцы: родословный сборник» 

указаны как предки архиепископа Александра 

(Толстопятова).  

  Про Кирилла Антонова[ича] 

Толстопятова говорится, что ему в 

предыдущую ревизию (1782 года) было 59 

лет (т. е. примерно 1723 г.р.), а также 

                                                
1 Императрица Екатерина II манифестом от 

17(28).3.1775 разделила городское  население на 

мещан (с капиталом менее 500 руб.) и купцов (500 руб. 

и более). Последние освобождались от подушной 

подати (заменена 1%-ным сбором с объявленного 
капитала) и были поделены на три гильдии. Минимум 

капитала, необходимый для записи в третью гильдию, 

был установлен на уровне пятисот рублей. Капитал от 

тысячи рублей давал право влиться в ряды второй 

гильдии, от десяти тысяч рублей – в высшую первую 

гильдию. Купцы 1-й гильдии обладали правом 

заграничной торговли, могли владеть морскими 

судами; купцам 2-й гильдии разрешались внутренние 

оптовый и розничный торг, владение фабриками и 

заводами, а также речными судами; купцы 3-й гильдии 

производили мелочную торговлю «по городу и уезду», 

содержали трактиры и постоялые дворы, занимались 
ремеслом. 
2 Глава городского управления, должность введена 

городской реформой Петра I в 1699 г.; по Жалованной 

грамоте городам 1785 г. выбирался городским 

обществом раз в 3 года.  



 

содержится информация о его смерти в 1792 

году. 

Его сыну Гавриле Кириллову[ичу] 

Толстопятову в 1795 году было 43 года, т.е. 

примерно 1752 г.р. Жене Гаврилы Параскеве 

Никити[ч]не Толстопятовой в 1795 году 

было 31 с половиной год, т.е. примерно 1763 

г.р. Она была родом из того же посада, 

мещанская дочь. 

У них были сыновья Иван Гаврилов[ич] 

Толстопятов 9 лет, т.е. примерно 1786 г.р.,  

Андрей Гаврилов[ич] Толстопятов 7 лет, 

т.е. примерно 1788 г.р., еще один Иван 

Гаврилов[ич] Толстопятов 5 лет, т.е. 

примерно 1790 г.р.; дочери Матрена 

Гаврилов[н]а Толстопятова 3 лет, т.е. 

примерно 1792 г.р., Анна Гаврилов[н]а 

Толстопятова 3 лет, т.е. примерно  1794 г.р. 

[11, л. 33].  
 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1795 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 15. Д. 122. Л. 33. 
 

В ревизских сказках 1795 года 

упоминается еще один Андрей Толстопятов: 

Андрей Петров[ич], которому было 34 года, 

т.е. примерно 1761 г.р. Про него написано, 

что он находился при Костромском 

наместническом магистрате коллежским 

регистратором, где находится на момент 

ревизии неизвестно [11, л. 33об.].  

 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1795 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 15. Д. 122. Л. 33об. 

Мог ли он быть отцом титулярного 

советника Александра Андреева[ича] 

Толстопятова? Теоретически, наверное, мог, 

но никаких подтверждений этому за 

исключением указания в формулярном листе 

А. А. Толстопятова, что  он происходит «из 

обер-офицерских детей» [8. Л. 36об.] и 

указания А. А. Толстопятова в ревизских 

сказках п. Парфентьев 1834 года как 

умершего [12, л. 851об.] выявлено не было.  

Поэтому нет оснований для того, чтобы 

опровергать версию о происхождении А. А. 

Толстопятова опубликованную во втором 

томе книги «Костромские купцы: 

родословный сборник» [16, с. 623-628]. 

В частично сохранившихся после 

пожара в Костромском архиве ревизских 

сказках 1811 года есть информация о Гавриле 

Кириллове[иче]Толстопятове 59 лет, его 

сыновьях Иване 25 лет, Андрее 23 лет, Иване 

21 года, Семене 11 лет, т.е. примерно 1800 

г.р.; детях Андрея Дмитрие Андрееве[иче] 

Толстопятове 5 лет, т.е. примерно 1806 г.р. и 

Александре Андрееве[иче] Толстопятове 1 

года, т.е. примерно 1810 г.р.  

 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1811 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 17. Д. 18. Л. 3. 

 

В ревизских сказках 1834 года 

содержится информация о том, что Гаврила 

Кириллов[ич] Толстопятов умер в 1825 году. 

Указано имя его второй жены – Устинья 



 

Михайлова[вна] Толстопятова, которой в 

1834 году было 56 лет, т.е. примерно 1778 г.р.  

У них были дочери Глафира 

Гаврилова[вна] Толстопятова 23 лет, т.е. 

примерно 1808 г.р. и Арина Гаврилова[вна] 

Толстопятова 18 лет, т.е. примерно 1816 г.р., 

сын Михаил Гаврилов[ич] Толстопятов, 

которому в 1816 году было 3 года, т.е. 

примерно 1813 г.р., про него написано, что он 

умер в 1825 году. 

Про Андрея Гаврилова[ича] 

Толстопятова в этой ревизии ничего не 

сказано; про его сыновей указано, что 

Дмитрию Андрееву[ичу] 29 лет, а Александр 

Андреев[ич], который назван «Гаврилы 

Кириллова второй мнучек» умер в 1832 году. 

По какой причине так про него указано – 

неизвестно3. Как имеющий чин из «Табели о 

рангах», А. А. Толстопятов и его семья 

внесению в ревизские сказки не подлежали.   

 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1834 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 20. Д. 215. Л. 850об. 

 

 

                                                
3 В это время, с 15 октября 1830 года А. А. 

Толстопятов служил  секретарем Васильского 

городского магистрата. Был произведен в коллежские 

секретари 31 декабря 1831 года, а 31 декабря 1834 года 

в титулярные советники.   

Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1834 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 20. Д. 215. Л. 851. 

 

У Дмитрия Андреева была жена Ульяна 

Романова[вна] Толстопятова 29 лет, т.е. 

примерно 1812 г.р. и дочь Анна 

Дмитриева[вна] Толстопятова 1 года, т.е. 

примерно 1833 г.р. 

Старший сын Гаврилы Иван, судя по 

всему, был бездетным. У второго Ивана была 

жена Катерина Иванова[вна] Толстопятова, в 

1834 году ей было 42 года, т.е. примерно 1792 

г.р. У них были сыновья Алексей Иванов[ич] 

Толстопятов 17 лет, т.е. примерно 1817 г.р. и 

Иван Иванов[ич] Толстопятов 8 лет, т.е. 

примерно 1826 г.р. и дочери Матрона 

Иванова[вна] Толстопятова 13 лет, т.е. 

примерно 1821 г.р. и Анна Иванова[вна] 

Толстопятова 6 лет, т.е. примерно 1828 г.р.  

У младшего сына Гаврилы Семена была 

жена Параскева Степанова 33 лет, т.е. 

примерно 1801 г.р. У них были сыновья 

Василий Семенов[ич] Толстопятов 9 лет, т.е. 

примерно 1825 г.р., Андрей Семенов[ич] 

Толстопятов 1 года, т.е. примерно 1833 г.р., 

дочери Евпраксия Семенова[вна] 

Толстопятова 8 лет, т.е. примерно 1826 г.р. и 

Анна Семенова[вна] Толстопятова 5 лет, т.е. 

примерно 1829 г.р. [12, л. 850-852]. 

 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1834 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 20. Д. 215. Л. 851об. 
 



 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1834 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 20. Д. 215. Л. 852. 
 

В ревизских сказках 1858 года есть 

данные о семье мещан посада Парфентьева – 

Дмитрие Андреве[иче] Толстопятове, его 

второй жене Анне Михайловой[вне] 

Толстопятовой 33 лет, т. е. примерно 1823 

г.р.; их сыновьях Петре Дмитриеве[иче] 

Толстопятове 14 лет, т.е. примерно 1844 г.р., 

Александре  Дмитриеве[иче] Толстопятове 12 

лет, т.е. примерно 1846 г.р., Федоре 

Дмитриеве[иче] Толстопятове, примерно 

1850 г.р., умершем в 1851 году, Семене 

Дмитриеве[иче] Толстопятове  5 лет, т.е. 

примерно 1853 г.р.; их дочерях Любови 

Дмитриевой[вне] Толстопятовой 3 лет, т.е. 

примерно 1855 г.р. и Елене Дмитриевой[вне] 

Толстопятовой 9 месяцев, т.е. примерно 1857 

г.р. [10, л. 33об.-34]. 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1858 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 13. Д. 182. Л. 33об. 

 

 

 

 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1858 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 13. Д. 182. Л. 34. 

 
Генеалогическое древо Толстопятовых 

 

О Толстопятове Алексее 

Александровиче в книге «А.Н. Островский и 

его костромское окружение: 

биобиблиографический словарь» есть 

информация, что он родился в Костроме в   

1850  году. В 1874 году стал  Кинешемским 

купцом 2-й гильдии. Был владельцем 1363 

десятин земли в Галичском уезде и с 1870 

года – картонно-бумажной фабрики в усадьбе 

Красная поляна Рябковской волости 

Кинешемского уезда.  В 1894 году на фабрике 

трудились 35 рабочих, годовой оборот 

составлял  35000 рублей; к 1914 году число 

рабочих выросло 100 рабочих, а годовой 

оборот до 90000 рублей. В 1877-1879 годах 

был гласным (депутатом) Кинешемского 

уездного земского собрания.  Умер 21 

февраля 1908 года в Костроме, похоронен на 

Федоровском кладбище. У него было три 

сына: Толстопятов Николай Алексеевич 

(1882-25.11.1913), Толстопятов Федор 

Алексеевич (1889 – не ранее 1931) и 



 

Толстопятов Владимир Алексеевич (1896-

04.03.1918) [13]. 

 Про Толстопятова Николая 

Александровича во втором томе книги 

«Костромские купцы: родословный сборник» 

говорится, что он родился в Костроме в 1852 

году. Стал костромским купцом первой 

гильдии [16, с. 628].  Об обстоятельствах, при 

которых он «вышел в первую гильдию» 

интересны воспоминания С. М. Чумакова4: 

«У умершего купца Алексея Николаевича 

Стоюнина, имевшего хлебную торговлю, 

остались малолетние сироты. После его 

смерти коммерческие дела продолжал вести 

доверенный, много лет до этого служивший и 

Стоюнина. Этот доверенный – Николай 

Александрович Толстопятов – повел дела так, 

что очень скоро у сирот ничего не осталось.   

 Спустя же некоторое время 

Толстопятов открыл торговлю от себя, имел 

лавку в Мучном ряду, купил дом на Нижней 

Дебре и построил маслобойный заводик на 

Нижней набережной у Черной речки» [15, с. 

430]. С 1898 года Н. А. Толстопятов был 

владельцем парового маслобойно-

мукомольного завода в Ямской слободе, к 

1910 году на нем работало 55 человек и было 

200 тысяч рублей годового оборота [9, л. 22; 

16, с. 628].  В 1913 году годовой оборот 

сократился до 180 тысяч рублей при том же 

количестве работающих, при этом основной 

капитал составлял 650 тысяч рублей.  

 

                                                
4 Костромские купцы первой гильдии Чумаковы были 

широко известны в дореволюционной России 

производством муки и душистых нюхательных 

табаков. Чумаковский табак поставлялся 

императорскому двору. 

 
Ведомость по принадлежавшему Н. А. 

Толстопятову предприятию за 1910 г. ГАКО.  

Ф. 161. Оп. 1. Д. 424. Л. 22. 

 

Также Н. А. Толстопятову 

принадлежали хлебная лавка, двухэтажный и 

одноэтажный каменные жилые дома. С 1899 

по 1912 годы он был гласным Костромской 

городской думы, был попечителем 

Костромского 1-го Александровского 

приходского училища. Был женат на  Марии 

Егоровны Толстопятовой, 1862 г.р.   С. М. 

Чумаков писал, что «дело его до самой 

национализации 1918 года продолжали его 

сыновья – люди сугубо коммерческой 

хватки» [15, с. 430], но их имена установить 

не удалось.  

Об обстоятельствах смерти Н. А. 

Толстопятова С. М. Чумаков писал: «В 1916 

году5 Толстопятов неоднократно вздувал 

цены на предметы продовольствия и в конце 

концов получил от губернатора бумагу с 

предупреждением, что в случае повторения 

необоснованного повышения цен будет 

предан суду. Сия бумага так поразила 

Толстопятова, что он внезапно заболел, 

кажется сердечным приступом, и умер. Не 

мог перенести вмешательства в 

коммерческую стихию»[15, с. 430].  

В метрической книги Богоотцовской 

церкви г. Костромы за 1916 год есть запись о 

                                                
5 То есть во время Первой мировой войны.  



 

смерти костромского купца Николая 

Александровича Толстопятова в возрасте 63 

лет «от рака в [сосудех?]». Там же 

содержится информация, что он был 

похоронен на кладбище при Костромском 

Богоявленском монастыре [6, л. 107об.-108].   

 

 
Метрическая запись о смерти  

Н. А. Толстопятова. ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 

188. Л. 107об.-108. 

 

Авторы родословного сборника о 

костромских купцах противопоставляют Н. 

А. Толстопятова, как они пишут, его 

«сводному брату» профессору М. А. 

Толстопятову [16, с. 623].  

Но были ли купцы Алексей и Николай 

Толстопятовы действительно сыновьями 

титулярного советника Александра 

Андрева[ича] Толстопятова, как утверждают 

исследователи родословных линий 

костромского купечества? Представляется, 

что подтверждений этому нет. Тем более, что 

по другим сведениям костромского краеведа 

П. П. Резепина, Н. А. Толстопятов 

упоминается, как   сын парфентьевского 

мещанина Кологривского уезда [19].    

Кроме того, в ревизских сказках посада 

Парфентьев 1858 года есть братья Алексей и 

Николай Толстопятовы примерно такого 

возраста – дети парфентьевского мещанина 

Александра Дмитриева[ича] Толстопятова и 

его жены Анны Ивановой[вны] 

Толстопятовой, про них указано, что «в июне 

1870 г. записаны на 1869 г. в местное 2-й 

гильдии купечество» [10, л. 20об.-21].  

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1858 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 13. Д. 182. Л. 20об. 
 

 
Ревизские сказки пос. Парфентьев. 1858 г. 

ГАКО. Ф. 200. Оп. 13. Д. 182. Л. 21. 
 

Сведения о службе Андрея 

Александрова[ича] Толстопятова удалось 

найти в фондах Российского 

государственного исторического архива, 

Центрального архива Нижегородской 

области, Государственного архива 

Костромской области. В документах 

архивного фонда Нижегородской духовной 

консистории в исповедной  росписи церкви г. 

Василя Нижегородской губернии на 1834 г. 

значится семья секретаря Городового 

магистрата  Александра Андреева 

Толстопятова, 28 лет, т.е. примерно 1806 г.р. 

Кроме него это его жена Нимфодора 

Фомина[ична] 27 лет, т.е. примерно 1807 г.р. 

и сын Алексей 7 лет6 [4, л. 7об.].  

В формулярном списке А. А. 

Толстопятова 1842 года, находящемся на 

хранении в Государственном архиве 

Костромской области, есть сведения о том, 

что кроме двух сыновей у них с Нимфодорой 

Фоминой[ичной] была еще дочь Варвара 5 

лет, т. е. примерно 1837 г.р. [8, л. 37].  Ее 

судьба пока неизвестна.  

В метрической книге Богословской 

церкви, что на Каткиной горе города 

Костромы есть запись о том, что 4 июня 1848 

года умерла от холеры титулярного советника 

Александра Андреева Толстопятова жена 

Нимфодора Фомина в возрасте 36 лет. 

Исповедовал и приобщал ее протоиерей 

Иоанн Униковский, он же и отпевал [5, л. 

28об.-29].  

                                                
6 На памятнике коллежского советника Толстопятова 

Алексея Александровича указано, что он 1828 г.р.  



 

 
Запись о Варваре Толстопятовой в 

формулярном листе А. А. Толстопятова. 

 ГАКО. Ф. ГАКО. Ф. 134. Б/ш. Д. 6877. Л. 37. 

 

 
Метрическая запись о смерти Нимфодоры 

Фоминой Толстопятовой. ГАКО. Ф. 56.  

 Оп. 3. Д.  23. Л. 28об.-29. 

 

Данные о возрасте матери М. А. 

Толстопятова в исповедной росписи и в 

метрической записи о ее кончине 

существенно отличаются: согласно первой, 

если в 1834 году ей было 27 лет, то она 

приблизительно 1807 г.р.; согласно второй, 

если в 1848 году ей было 36 лет, то она 

приблизительно 1812 г.р.     

В формулярном списке А. А. 

Толстопятова 1842 года указано, что «за 

женою его состоит в городе Костроме 

Александровской части на Дебринской улице 

деревянный с каменным фундаментом дом с 

принадлежащим к нему надворным 

строением и землею» [8, л. 36 об.].  

Из формулярного списка титулярного 

советника А. А. Толстопятова видно, что он в 

казенных учебных заведениях не 

воспитывался. Службу начал 2 марта 1818 

года (одиннадцатилетним ребенком) 

подканцеляристом в Варнавинском земском 

суде, канцеляристом стал 27 января 1820 

года. Низший гражданский чин 14-го класса в 

Табели о рангах коллежского регистратора 

получил 31 декабря 1824 года, т.е. в возрасте 

около 18 лет. 4 июля 1825 года был переведен 

в Ветлужское городническое правление. 31 

декабря 1827 года был произведен в 

губернские секретари.  19 декабря 1829 года 

назначен секретарем Сергачского земского 

суда. 7 сентября 1830 года был уволен с этой 

должности по прошению «за болезнию» [2, л. 

24об.].  Вскоре, 15 октября 1830 года А. А. 

Толстопятов получил назначение секретарем 

Васильского городского магистрата. Был 

произведен в коллежские секретари 31 

декабря 1831 года, а 31 декабря 1834 года в 

титулярные советники.   

После г. Василя Нижегородской 

губернии 8 марта 1837 года А. А. 

Толстопятов получил назначение старшим 

помощником правителя канцелярии 

Костромского гражданского губернатора по 

особым поручениям. 4 октября 1837 года 

назначен секретарем Костромской городской 

думы. 22 августа 1841 года получил знак 

отличия беспорочной службы за 15 лет [2, л. 

24об.-25об.].  В «Сенатских ведомостях» за 15 

июля 1847 года содержится информация об 

увольнении от службы по прошению 

секретаря Костромской городской думы 

титулярного советника Толстопятова [20, с. 

838]. Однако за неимением в думе 

«определенных от Правительства и штатных 

канцелярских чиновников ˂…˃ удержан для 

исполнения секретарской должности» [2, л. 

25об.]. Вновь был назначен секретарем 

Костромской городской думы 11 июля 1848 

года, а 21 сентября 1849 года уволен со 

службы [2, л. 25об.].  

В фондах Российского 

государственного исторического архива 

сохранились сведения о том, что в течение 

1849 года Костромская городская дума 

подверглась 6 выговорам – строгим и 

простым из-за медлительности в доставлении 

ведомостей, ревизии книг. В результате 

Костромская уголовная палата подвергла 

Александра Андреева Толстопятова и других 

членов думы выговору с внесением в 

послужной список [3]. 

А. А. Толстопятов пытался это 

оспорить, в июне 1853 года им была подана 

всеподданейшая жалоба на предание его и 

членов думы суду с изложением 

обстоятельств, которыми он обосновывал 

свою невиновность [2, л. 2-7об.].  2 апреля 

1854 года последовало определение Общего 

собрания первых трех департаментов и 

Департамента герольдии Сената «об 

оставлении всеподданейшей жалобы А. А. 

Толстопятова без уважения»[2, л. 46об.-

56об.].  После этого следы А. А. Толстопятова 



 

теряются. 11 августа 1855 года Костромское 

губернское правления направило рапорт в 

Правительствующий Сенат о розыске А. А. 

Толстопятова для объявления указа. В 

документе указано, что по разным 

свидетельствам Александр Андреевич 

проживал в Москве и в содержимой им 

гостинице на Окуловской станции железной 

дороги, но нигде обнаружен не был, о его 

розыске было напечатано в Костромских 

губернских ведомостях [2, л. 65-66об.].  

А 25 января 1857 года Костромское 

губернское правление направило в 

Правительствующий Сенат рапорт об 

отсутствии сведений об А. А. Толстопятове и 

прекращении его розыска [2, л. 69-69об.].  

Каких-то упоминаний о том, что у него 

был второй брак, дети в нем – в документах 

найти не удалось. Судьба его дочери Варвары 

неизвестна. Что касается его сыновей, то они 

всего добились сами.  

Отец архиепископа Александра – 

Михаил Александрович Толстопятов – 

родился в городе Василе Нижегородской 

губернии 5 сентября 1835 г., где дед иерарха 

– титулярный советник А. А. Толстопятов в 

это время проходил службу в качестве 

секретаря Васильского городского 

магистрата. 
 

 
Свидетельство о крещении М. А. 

Толстопятова. ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 23. Д. 414. 

Л. 2. 

Крестными будущего заслуженного 

профессора Императорского Московского 

университета были «Васильский городничий 

штабс-капитан и кавалер Александр 

Данилов[ич] Фленг и исправника флота 

капитан-лейтенанта Петра Александрова[ича] 

Жедринского Мария Яковлева. 

Молитвословствовал, имя нарек и крещение 

совершил протоиерей Василий Иванов».   

 



 

 
Свидетельство о крещении М. А. 

Толстопятова. ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 23. Д. 414. 

Л. 2об. 

 

По сведениям жены профессора М. А. 

Толстопятова Е. Д. Толстопятовой, после 

смерти матери Михаил стал плохо учиться, 

он даже был оставлен на второй год в третьем 

классе гимназии. Но его старший брат 

Алексей Александрович Толстопятов7, к тому 

времени уже окончивший Московский 

университет и живший в Москве «выписал» 

Михаила к себе и поместил в 3 класс 3-ей 

Московской гимназии[21, с. 3-5].  

Так что, вероятнее всего, именно 

парфентьевский мещанин Александр 

Дмитриев[ич] Толстопятов, а не титулярный 

советник Александр Андреев[ич] 

                                                
7 Толстопятов Алексей Александрович (1828-1908) – 

педагог, библиограф, директор библиотеки 

Московского университета. В 1891 году 

Министерством народного просвещения были 
утверждены новые «Правила библиотеки 

Императорского Московского университета», 

разработанные Толстопятовым. Правила были 

отпечатаны в том же году и розданы профессорам и 

студентам. 

Толстопятов отец купцов Алексея и Николая 

Толстопятовых.  

Настоящее исследование основано на 

предположении, что авторами книги 

«Костромские купцы: родословный сборник» 

были верно идентифицированы место 

рождения титулярного советника А. А. 

Толстопятова и его предки, косвенные 

подтверждения чему выявились в ходе 

изучения документов. В 1982 году в 

Государственном архиве Костромской 

области  произошел пожар, который 

уничтожил значительную часть фондов. В 

этой связи не представляется возможным 

досконально проверить их версию, а также 

выявить данные о жене А. А. Толстопятова – 

Нимфодоре Фоминой[иничне] 

Толстопятовой, предположительно 

родившейся в Костроме.  

Также на настоящее время не удалось 

выявить и родителей и место рождения 

матери архиепископа Александра – 

Елизаветы Дмитриевой[вны] Толстопятовой, 

несмотря на то, что сохранилось большое 

количество документов, связанных с ее 

жизнью. 

Происхождение архиепископа 

Александра (Толстопятова), история его рода 

– интересная тема, которая заслуживает 

дальнейшей научной разработки.  
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