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Настоящий очерк входит в серию рассказов 

по семейной истории – «Родных пол-Москвы». 

Большая семья первоначально состояла, в основном, 

из духовенства, объединенного родственными 

связями, потомки которого стали педагогами, 

врачами, инженерами, учеными.   

Расскажем о семье дочери ключевого 

персонажа серии Мартина Леонтьевича Ловцова1, 

Анны: ее свекре Григории Александровиче Рогаля-

Левитском, муже Дмитрии Григорьевиче и их 

потомках. 

 

 

 

Григорий Александрович Рогаля-Левицкий  

 

 

Ветвь потомков древнего шляхетского рода Рогалей – Левицких 

(Левитских) (Lewicki herbu Rogala) в Российской империи известна по 

Адресным книгам первой половины XIX в.2 как судебные чиновники и 

военные. В то же время часть ее представителей стали 

священнослужителями, что не удивительно, исходя из фамилии 

«Левитский», характерной для духовенства, и что существенно отличается 

от практики Великороссии, где священников из дворян на грани XIX в. 

фактически не было.   

 

Удалось найти несколько Рогаля-Левицких. Иоанн3 – автор богословских работ, жил в конце 

XVIII в. Он окончил Киевскую духовную академию, служил протоиереем в Нежине и Чернигове.  В 

это же время Филипп Матвеевич Левицкий4 служил священником села Олешино Проскуровского 

уезда Подольской губ. А в Рязанской дворянской книге упоминается протоиерей Григорий 

Устинович Левицкий-Рогаля5. 

Григорий Александрович Рогаля-Левитский (1789–1830) – сын священника, учился в 

Киевской духовной академии до 1808 г. Затем поступил во вновь образованную Санкт-

Петербургскую духовную академию (СПб ДА), которую закончил в 1814 г. 4-й магистром. 

Преподавал богословие и церковную историю в Московской духовной академии (МДА)6. Был 

членом цензурного комитета. Ему принадлежит речь при открытии МДА: «О свойствах духовного 
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просвещения и нравственных качествах, ищущих оного»7. Ученики вспоминают его 

доброжелательно: «Степенен, самоуглублен дельный преподаватель»8.  

По мнению митрополита Филарета (Дроздова) Левицкий «менее оказал успехов по 

должности, нежели обещали отличные его способности. Не довольно также прилично месту 

поступил он, поспешив вступить в брак без места в духовном звании». 

В 1817 г. Григорий Александрович женился на дочери диакона Новодевичья монастыря 

Григория Ивановича, Прасковье (1794– после 1847). 

В 1818 г. он был рукоположен во священника к московской ц. Покрова, что в Левшине.  

В 1819 г. Попечитель Московского университета князь Оболенский уведомил митр. 

Серафима об учреждении при университете кафедры Богопознания и Христианского учения и 

просил назначить из духовных особ достойного профессора с жалованием 1200 р. в год. Митрополит 

назначил на это место Г. А. Левитского9.  

В 1821 г. Левицкий объявил, что не может в полной мере удовлетворять обязанностям 

приходского священника и вместе с тем профессора, которому необходимо разделять свои лекции 

на разные классы слушателей (которых больше 300). Попечитель просил перевести Левицкого в 

университетскую церковь, которую оставить без прихода, а на его место перевести священника 

Георгиевской на Красной Горке Захарию Яковлева. Последний на перемену мест службы не 

согласился. В 1822 г. Консистория нашла такой исход: определила верхней, Татианинской, церкви 

быть и именоваться университетскою, в которой всю утварь и ризницу, сделанные от 

университета, оставить, а Георгиевской церкви быть приходскою10. Перипетии этого сложного 

дела, в котором значительную роль играл митрополит Филарет, в какой-то момент (1824) привели 

к указу о взаимном перемещении причтов. Однако к этому времени кн. Оболенский сообщил 

Филарету «о нерадении Левицкого при преподавании лекций и просил на его место назначить 

другого»11. 

По-видимому, эта многолетняя тяжба подкосила Левицкого. К сожалению, конец его жизни 

был омрачен серьезными проблемами, связанными с алкоголизмом, о чем свидетельствуют 

многочисленные упоминания в Резолюциях митр. Филарета (Дроздова)12. В конце 1827 г. он был 

обвинен в нетрезвости при крещении младенца (сына подпоручика гвардии Муромцева Петра). Весь 

следующий год длилось следствие и проблемы Левитского продолжались: в 1828 году не 

представил благочинному для освидетельствования ни одной проповеди, и в допросе о сем 

оправдывал себя белою горячкою, в которой, по его словам, он находился, с ея начала до исхода и 

до совершеннаго прекращения ея последствий, около полугода. 

Под протоколом консистории сделана надпись: „Архангельский протоиерей не подписал, 

объявив, что он с священником Александровым в дружбе".  

После его смерти вдова Параскева Григорьева и дочери – Анна (1820 г.р.), Александра 

(1822– после 1840), Софья (1823–1889), Агриппина (1824–1892) оказались в Доме призрения бедных 

духовного звания при ц. Николая в Столпах13. О судьбе Анны и Александры ничего не известно, 

Софья и Агриппина замуж не вышли. 

 

Дмитрий Григорьевич Рогаль-Левитский 

Дмитрий Григорьевич [Рогаль]Левитский (1818–1856) окончил МДС в 1838 г. (вторым) и 

МДА в 1842 г. (третьим магистром), где и был оставлен преподавателем психологии и логики, 

греческого языка. Женившись, он принял священный сан. Событие это чуть не стоило ему и его 

маленькой семье жизни14: «15-го [ноября 1854] Левитский поехал в Москву для посвящения в 

священника предварительно окрестился в Келарском пруду ямщик повез для сокращения пути через 
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посадский пруд. Когда въехали на глубину уже лед подломился и экипаж опустился в воду. Сам он, 

жена и маленький сын выкупались совершенно». 

Не прошло и двух лет, как Дмитрий Григорьевич умер. Вот как вспоминает об этом его 

однокашник, коллега и друг архиепископ Леонид15: «5 июля поехал на ревизию в Тулу, где схватил 

простуду ног, 25 сентября уехал в клинику из посада и не встал. Умер в день рождения 39 лет, а 

погребен в день ангела 26 октября 1856 г.». Леонид приводит мнение врача, лечившего Левитского, 

что причиной его смерти послужило заражение гнойной инфекцией от лечившихся в той же клинике 

«Севастопольских больных». 

 

Жена Дмитрия Григорьевича, Анна Мартыновна Ловцова родилась 1.10.1832. 

Восприемниками ее были16 Служащий в Опекунском Совете Действительный тайный советник 

сенатор и кавалер Алексей Николаев Саблин и Гренадерского генералиссимуса Суворова полка 

поручика Василия Васильева Оголина жена Елизавета Агеева. Крестил дядя, Иван Семенович 

Протопопов17.  

В 1849 г. Анна окончила Екатерининское училище. В 1853 г. вышла замуж за сослуживца 

своих зятьев (ключевых персонажей семейной истории Ипполита Богословского-Платонова и 

Сергея Смирнова18) Дмитрия Григорьевича [Рогаль] Левитского. Через 3 года овдовела.   

После смерти мужа некоторое время Анна Мартынова жила при отце, в приходе 

Неопалимовской ц.19 Позже на протяжении более тридцати лет она возглавляла Филаретовское 

епархиальное училище, будучи назначенной Главной надзирательницей патроном училища, 

митрополитом Филаретом. Скончалась Анна Мартыновна 23.07.1912 в Москве. Похоронена на 

Дорогомиловском кладбище.  

В семье было двое детей. Сын Кассиан (1853 г.р.) и дочь Анна (1855 г.р.). Дочь окончила 

Филаретовское училище и служила там учительницей в 1875 г. 

Кассиан Дмитриевич (1853–1910) учился в Духовном училище, затем служил чиновником в 

Земельном банке. В различных документах он зовется по-разному: Потомственным почетным 

гражданином или Личным дворянином. Он был женат на Елизавете Федоровне, урожденной 

Шеншиной (1858– после 1916), дочери мещанина.  Их сыновья Дмитрий (1880 – после 1916) и Лев 

(1895–1940) стали врачами. Дочь Надежда (1887– после 1945) вышла замуж за Александра 

Герасимовича Логинова (1911–1998), окончившего Сельскохозяйственный институт. Дочь Татьяна 

была замужем за Николаем Георгиевичем Тарабриным (1908–после 1940). Дочь Лидия (1890 г.р.) 

была дважды замужем. Первый муж Сергей Николаевич Гокке (1894 г. р.), поручик Нижегородского 

полка, второй – Михаил Осипович Виленский (1887–1973). О семье Касьяна Дмитриевича удалось 

узнать благодаря книге воспоминаний его внука20. 
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