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Постановка проблемы. Полагаем несомненно 

принципиальной проблемой бытование в качестве 

хрестоматийно апробированных классической исто-

рией искусства художественных артефактов, аутен-

тичный содержательно-смы сло вой контекст которых 

до сих пор остается не вполне «расшифрованным».

Анализ последних исследований и публика-

ций. Нам неизвестны печатные труды, имеющие сво-

ей целью последовательно-детализирующий иконоло-

гический анализ «Тезиса Рафаила Заборовского» Г. К. 

Левицкого, тем более в том его аспекте, на который 

ориентирована данная публикация, в то же время, эта 

чрезвычайно известная гравюра – едва ли не непре-

менный участник многочисленных исторических и 

иных обзоров вершинных достижений украинского 

искусства, а порой и русского (например, у Д. А. Ро-

винского) [9, стб. 1590–1591].

Цель публикации – изложение аргументации, 

позволяющей идентифицировать аллегорических 

персонажей «Тезиса Заборовского» Г. К. Левицкого, 

размещающихся в композиции этой прославленной 

гравюры, – как сформулировано у Д. А. Ровин ского, – 

«сверху [в] открытом небе» [цит.: 9, стб. 1590].

Результаты исследования. Для своего чита-

теля обращение к этому отменно известному в исто-

рии украинского искусства артефакту П. Утевская 

и Д. Горбачев предваряют колоритным экскурсом в 

«живое» XVIII столетие: «17 июля 1739 года. В боль-

шом когрегационном зале все готово для философ-

ского диспута – соревнования студентов пред очами 

владетельного и премудрого Рафаила Заборовского1. 

Подходит самая важная минута праздника: Заборов-

скому вручают подарок – большой лист с гравюрой, 

а в центре нее – портрет самого митрополита – так 

называемые „Тезисы Заборовского“» [55]. Отмечая, 

что классически-хрестоматийная версия названия 

композиции, по инициативе Д.Га ля ховского гравиро-

ванной Г. К. Левиц ким, выглядит, все же, как «Тезис 

Заборовского», хотя в согласии с иной номинационной 

традицией она могла бы именоваться также и «Кон-

клюзией Дамиана Галяховского» (и в этом случае под 

кон клюзией, или «философической конклюзией», 

должна подразумеваться «программа диспута», участ-

ником которого 17 июля 1739 г. готовился стать ини-

циировавший «Тезис» питомец Киево-Могилянской 

академии), в качестве развернутой преамбулы к 

идентификации персонажей гравюры представим ин-

формацию о личностях двух современников, тесно 

соотнесенных с Григорием Левицким и его творени-

ем, – воспитанника Могилян ской академии Галяхов-

ского и киевского архиерея Рафаила Заборовского 

[9, стб. 1590; 2, с. 132; 1, с. 10–12 и др.] Поскольку 

если второму довелось стать своеобразным источни-

ком вдохновения для одного из крупнейших мастеров 

украинской гравюры, то первому – с большой вероят-

ностью – суждено было разрабатывать своего рода на-

правлявшее гравера литературное либретто (о чем бы 

ни довелось говорить Дамиану в когрегационном зале 

17 июля 1739 г., тому, что им было произнесено, хотя 

1 Происходившее в «большом когрегационном зале» Киево-
Могилянской академии 17 июля 1739 г. было одним из 
«торжественных театрализованных диспутов, обычно устраи-
вавшихся в стенах академии» [38].
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бы отчасти, тезисно, предназначалось отобразиться в 

детище гравера).

У нас почти не вызывает сомнений род ст венная 

связь Галяховских (Голяховских; Галаховских), к кото-

рым следует причислять и «спудея» Дамиана, со зна-

менитым архимандритом Елецкого монастыря, высо-

ким литературным авторитетом своей эпохи 

Иоанникием Галятовским (ок. 1620–1688), родившим-

ся на Волыни и скончавшимся в январе 1688-го в Чер-

нигове, успевшим побывать игуменом Киево-

Братского монастыря и ректором (в 1658–1668 гг.) 

Киево-Мо гилянской академии, равно как почти не вы-

зывает сомнений и род ственная связь семьи Дамиана с 

одним из наиболее известных «украинских граверов 

вто рой половины 17 в.» Даниилом Галяховским [32; 

51]. В справочно-энцикло пе ди чес кой литературе при-

нято констатировать законность статуса Голяховских в 

качестве внесенного «в I часть родословной книги 

Черниговской губернии» «старинного русского дво-

рянского рода, ведущего начало от полкового писаря 

Якова Петровича Голяховского и его внуков – Григо-

рия Осиповича и Григория Антоновича Голяховских» 

[21]. Но, опираясь на ту же справочно-эн ци кло пе ди-

ческую традицию, квалификацию Голяховских и в ка-

честве «старинного», и в качестве «русского» рода до-

пустимо считать не вполне достоверной. Выступающий 

его первым известным представителем Яков Петро-

вич Голяховский, деятельный участник истории пер-

вой трети XVIII века, «писарь генеральнаго суда в 

1730 г.», младший сын которого Иосиф родился в 

1744-м, а упоминавшиеся внуки Григорий Антонович 

и Григорий Иосифович, – соответственно, в 1768-м и 

1767 гг., судя по всему, доводился отцом не только бра-

тьям Антону и Иосифу, но и весьма вероятной (как по-

лагаем) кузине Дамиана Галяховского Елене Яковлев-

не Голяховской, супруге Ивана Васильевича 

Мультянского, коллежского асессора (с 1787 г.) и штаб-

ле каря, числившегося (что именно симптоматично) 

«при Глуховском батальоне» (сын Елены Яковлевны 

Иван Иванович Мультянский родился в 1783-м) [5, т. 

1, ч. 1, с. 19 (№№ 1, 3), 20 (№№ 4–5); т. 2, ч. 3, с. 225]. 

Представляется, факты не позволяют усомниться и в 

том, что у Дамиана Галяховского также были потомки, 

поскольку совершенно естественно идентифициро-

вать в качестве его сына премьер-майора Моисея Де-

мья но вича Голяховского, служившего в «Малороссий-

ском Глуховском полку с 1767 г.», произведенного «в 

секунд-майоры [в] 1779 г.» и уволенного «в отставку 

премиер-маиором [в] 1782 г.», род которого, по свиде-

тельству Г. А. Мило ра довича, официально «признан 

Правит. Сенатом в дворянстве со внесением во 2-ю 

часть родословной книги» Черниговской губернии [5, 

т. 1, ч. 2, с. 107 (№ 1, 3)]. Полагаем, Николай Павлович 

Голяховский, родившийся, также по сведениям Г. А. 

Милорадо вича, в 1870-м и к 1901-му числившийся, 

еще не будучи женатым, в корнетах, должен быть без-

условно признан прапраправнуком Дамиана Галяхов-

ского, де-факто в качестве литературного «либретти-

ста» сотрудничавшего с Г. К. Левицким [см.: 5, т. 1, ч. 

2, с. 107 (№ 7)]. Поскольку род корнета Н. П. Голя хов-

ского оказывается в такой же мере «старинным», что и 

Голяховские, первым известным представителем ко-

торых называют писаря генерального суда Якова Голя-

ховского, и при этом оба рода оказываются прямо свя-

занными с Глуховом и Глуховским уездом Черниговской 

губернии (правнук Дамиана Николай Павлович Голя-

ховский некоторое время состоял кролевецким зем-

ским исправником), – в Дамиане Галяховском, на наш 

взгляд, вполне резонно допустить близкого родствен-

ника (возможно, родного племянника) писаря Якова 

Петровича Голяховского [5, т. 1, ч. 2, с. 107 (№ 3)]. К 

слову, современное село Майоровка в Кролевецком 

районе Сумской области, являющееся ныне «центром 

Майоровского сельского совета», впервые упоминае-

мое в первой половине XVIII в., в прежние времена 

называлось (в полном, кстати, соответствии с тради-

ционно принятым написанием родового имени Дами-

ана) «Галяховщиной», причем именно «от фамилии 

господина Галяховского»; известно также, что некий 

Галяховский «около второй половины XIX в. …про-

дал свою [здесь же располагавшуюся] усадьбу», от-

быв впосле дствии в Киевскую губернию2 [30]. В Ес-

мани (по крайней мере, непосредственно в 1839-м) 

жительствовал правнук писаря генерального суда Яко-

ва Голяховского титулярный советник Яков Григорье-

вич Голяховский [6, т. 2, с. 451]. Внучатый племянник 

последнего Анастасий Иванович Голяховский состоял 

в 1907–09 гг. земским начальником Глуховского уезда 

и был женат на Марии Гавриловне Коробке – внучке 

Я. И. Коробки, в свою очередь, числившегося в 1803–

07 гг. коморником Глуховского повета [6, т. 2, с. 457, 

451 (№ 21), 455 (№ 30)]. Наконец, в качестве кролевец-

кого земского исправника (в 1849 г., по меньшей мере) 

архивные источники упоминают внука Моисея Де-

мьяновича Голяховского и, соответственно (в чем, ду-

мается, нет причин сомневаться), – правнука Дамиана 

Галяховского Николая Павловича Голяховского (1802 

– не ранее 1849), женившегося на Феодосии Петровне 

Соломке3 [6, т. 4, с. 706; 5, т. 1, ч. 2, с. 107]. Согласно 

дневниковой записи Н. Д. Ханенко (которую легко да-

тировать апрелем 1747-м, ориентируясь на прямо 

предшествующее ей упоминание о «погребении в мо-

настире Невском …ге нералу Ушакову»), в 1747-м обя-

занности глуховского протопопа исполнял некий 

«отец …Алексий Галяховский» [52; 8, с. 337]. И вы-

глядит весьма правдоподобным допущение, что имен-

но этому главному глуховскому священнослужителю, 

как кажется, запросто посещавшему столичный Пе-

тербург, мог доводиться сыном Дамиан (Демьян Алек-

сеевич?) Галяховский [52]. Сам же Да ми ан, заметим 

(если только настаивать, что у него не было сына, но-

сившего имя своего отца), мог быть жив даже и в дека-

бре 1779-го: по крайней мере, ничто – кроме возраста, 

в его случае бывшего к концу 1770-х весьма солид-

2 «Купил усадьбу Военный майор, фамилию его никто и не 
знал. Поскольку майор не жил в имении. Управляли его при-
казчики. Так нынешнее название [Майоровка] закрепилось 
само по себе и сохранилось до сего дня» [29 (Здесь, как и в 
иных случаях, при цитировании сохраняются орфография и 
пунктуация оригинала. – С.Е.)]. 

3 Неизвестно, какое отношение имел к причастным Дамиану 
Галяховскому «глуховским» (сумским; кролевецким и т.д.) 
Голяховским скончавшийся в чине подполковника от раны, 
полученной в Турецкую кампанию 1877 г.,  и на Пятницком 
кладбище в Москве похороненный Николай Вениаминович 
Голяховский (1836/37–1878) [7, т. 1, с. 315].
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ным, – не препятствует его идентификации как «Вой-

скового Капелляна Дамияна Галяховского» (вновь-

таки, не Демьяна, а «Дамияна»), который в качестве 

обретающегося в Глухове просвещенного малоросси-

янина фигурирует в составленном не позднее 23 дека-

бря 1779 г. перечне господ, пожелавших заблаговре-

менно подписаться на готовившееся к изданию и 

наименованное «Поучительными словами» собрание 

сочинений при знанного мэт ра гомилетики Платона 

Левшина, бывшего в 1779-м архиепископом москов-

ским и калужским [50]. Коль скоро речь зашла о Глу-

ховском уезде – как документальным образом связан-

ном с недвижимостью, находившейся в собственности 

Голяховских (подразумевая и прямых потомков Дами-

ана Галяховского), не умолчим о том примечательном 

об стоятельстве, что именно в Глуховском уезде – в де-

ревне Симановке – между 1858–1878 гг. было приоб-

ретено неким Е. С. Дорошенко имение, ранее принад-

лежавшее подполковнику Заборовскому [6, т. 1, с. 

465]. Укажем, что не имели успеха наши попытки со-

отнести подполковника из Симановки с теми черни-

говскими Заборовскими, род которых, по сведениям Г. 

А. Милорадо вича и благодаря, очевидно, хлопотам 

Евлампия Федоровича Заборовского (с 1813 года слу-

жившего «в Волынском пехотном полку»4), был «при-

знан Правит. Сенатом в дворянстве со внесением во 

2-ю часть родословной книги» Черниговской гу-

бернии: сам Евлампий Заборовский подполковником 

не был, его сын Михаил, рожденный в 1823 г., доволь-

ствовался скромным штатским чином коллежского ре-

гистратора, а внук Павел решительно не подошел бы 

на роль симановского штаб-офицера, поскольку в 

1853-м лишь родился [5, т. 1, ч. 2, с. 180]. При этом из-

вестен подполковник Степан Азариевич Заборовский, 

женатый на Елизавете Даниловне Бутович (1780 – ?), 

годы жизни которой допускают, в целом, что именно 

ее супруг и мог оказаться тем Заборовским, чье име-

ние купил в середине позапрошлого века Е. С. До ро-

шенко [6, т. 1, с. 130]. Несомненно также, что именно 

к «сумским» Заборовским следует отнести подпору-

чика Власа Константиновича Заборовского, бывшего 

в феврале 1818-го восприемником при крещении в 

Кролевце сына Петра Максимовича Огиевского Сте-

пана [6, т. 3, с. 724 (№ 47), 722 (№ 32)]. А в этой связи 

примечательно, что Петр Гаврилович Огиевский со-

вместно со своим родным братом (крестник В. К. За-

боровского приходился им обоим двоюродным пле-

мянником), – в июне 1779-го продал «дедовский хутор 

в дачах Антоновских, на р. Тереховке, с мельницею» 

секунд-майору Моисею Голяховскому, то есть несо-

мненно или с безусловно высокой степенью вероятно-

сти доводившемуся (как уже нам известно) непосред-

ственно сыном инициировавшему «Тезис 

Заборовского» Дамиану [6, т. 3, с. 721 (№ 27, 28), 722 

(№ 32), 724 (№ 47), 720 (№ 17), 719 (№ 16), 718–718 

(№ 10); 5, т. 1, ч. 2, с. 107 (№ 1, 3)]. Важное замечание: 

совершенно не исключено (и уже признавалось), что 

«наш» Дамиан Галяховский мог иметь сына, носивше-

го такое же имя. Принятие данного условия позволило 

бы отказаться от попыток идентифицировать связан-

4 С 1814-го состоял в прапорщиках, а в 1820 г. был уволен «в 
отставку капитаном» [5, т. 1, ч. 2, с. 180]. 

ного с Рафаилом Заборовским и родившегося, по-

видимому, не по зднее 1710-х Дамиана Галяховского в 

качестве отца Дарии Демьяновны Голяховской – су-

пруги войскового товарища Петра Михайловича Мис-

лавского (проходившего «службу в войсковом Новго-

родсеверском правлении с 1780 г.» и произведенного 

«в войсковые товарищи [в] 1783 г.»5): а спорность под-

разумеваемых попыток обусловлена тем, что Дария 

Демьяновна – мать Павла и Филиппа Миславских, ро-

дившихся, согласно Г. А. Милорадовичу, в 1800-м и 

1803 гг., то есть довольно поздно для внуков совре-

менника Рафаила Заборовского… [5, т. 1, ч. 2, с. 374]

Как правило, констатируется, что Рафаил Забо-

ровский – родившийся близ Львова выходец из шляхет-

ного рода Речи Посполитой [48; 23]. В истории послед-

ней (если доверять сведениям, сообщаемым К. 

Несецким в его фундаментальном генеалогическом 

справочнике), известны при этом, по меньшей мере, 

шесть родов Заборовских, относимых, соответственно, 

к гербам Гржимала, Остоя, Прус 2-й, Равич, Рогаля и 

Стржеме (Заборовские герба Остоя, обретавшиеся в 

Серадзском воеводстве, про зывались еще и Забержов-

скими) [16, s. 631–632]. Сразу заметим, что ни один из 

перечисленных гербов категорически не вызывает ас-

социаций с тем, – соответственно надо полагать, в бук-

вальном смысле личным, самим Рафаилом для себя из-

бранным – гербом Заборовского в виде «пылающего 

сердца в обрамлении пальмовых ветвей», что украшает 

так называемую браму Заборовского, сооруженную, 

как принято считать, «в 1744–46 годах»: ни один из пе-

речисленных гербов, с которыми вошли в историю раз-

нообразные польские Заборовские, просто не содержит 

изображения сердца даже в качестве латерального эле-

мента [27; 16, s. 333; 15, s. 505, 741, 849, 868, 227]. К 

тому же, повествуя о шести родах Заборовских, К. Не-

сецкий ни в одном случае не ссылается на Русское вое-

водство (а на его территориях располагался Львов) как 

на место их проживания. Далее: по крайней мере, мно-

гочисленные электронные интернет-источ ники едино-

гласно отмечают, что будущий архиерей родился в не-

ком соседствовавшем со Львовом Заборове («польском 

местечке Заборове, находящемся вблизи города Льво-

ва») [48; 23]. Между тем, сегодня среди населенных 

мест, территориально к Украине относящихся (если ве-

рить ее электронной «Подробной карте»), не существу-

ет ни городов, ни сел, ни иных населенных пунктов с 

таким именно наименованием (если только не считать, 

что ему адекватны «Забаровка Черниговской обл.», «За-

бара Волынской» или «Забаро-Да выдовка Житомир-

ской», а также «Забороль Волынской обл.», «Забороль 

Ровенской» и «Заборочье Житомирской» [37 (Алфавит-

ный указатель населенных пунктов Украины)]. Вооб-

ще, если искать среди современных названий, зафикси-

рованных картой Украины (по крайней мере, ее 

электронной версией), нечто по возможности фонети-

чески сходное с Заборовым времен Рафаила Заборов-

ского, думается, остановиться придется либо на «Забо-

рье Львовской обл.», либо на носящем такое же название 

5 Совершенно логично предположить в нем родственника 
киевского митрополита Самуила Миславского, родивше-
гося в 1731 г. «в селе Полошки Глуховского полка в семье 
священника» [44].
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населенном пункте на территории нынешней Киевской 

области [37 (Алфавитный указатель населенных пун-

ктов Украины)]. Разумеется, «львовское» Заборье вы-

глядит предпочтительнее… Здесь же сообщим, что на 

электронной карте современной Польши отмечены це-

лых 12 населенных пунктов, именуемых прямо и непо-

средственно искомым Заборов (Zaborow), однако из них 

только один располагается относительно недалеко от 

Львова – это Заборов, к которому, впрочем, гораздо бли-

же не украинский Львов, а польский Жешув [54]. Но 

чтобы добраться от Жешува до Львова (если ехать поч-

ти по прямой, однако, пользуясь ныне существующими 

автомобильными трассами) придется преодолевать не 

менее 168 км, тогда как находящееся несколько северо-

вос точ нее Равы-Русской село Заборье Жолковского 

района Львовской области отстоит (также, разумеется, 

не по прямой, а в соответствии с дислокацией ныне 

эксплуати руемых автомобильных дорог) примерно на 

расстоянии 130 километров от ставшего известным 

благодаря своему замку села Подгорцы и, как выясня-

ется, одновременно оказывается почти втрое ближе 

этого к Жолкве и примерно вдвое – к Львову: сегодня, 

направляясь в Львов из Заборья (по действующим авто-

трассам), придется преодолевать не столь уж и значи-

тельное расстояние в 73 км [39; 36; 19; 20]. То есть, если 

и бытовал в последней трети XVII ст. так или иначе со-

относившийся с Львовом Заборов, сохранивший и до 

наших дней в качестве населенного пункта некое созву-

чие своему былому имени, – наиболее состоятельным 

претендентом на его роль следовало бы признать, по-

лагаем, именно «жолковское» Заборье, известное «со 

второй половины XIII в.» и расположенное «на левом 

берегу реки Раты, в 48 км от районного центра» [41]. В 

нашем случае, впрочем, небезынтересен и «жешув-

ский» Заборов – в силу того, что Жешув («польск. 

Rzeszów, укр. Ряшів, по-древнерусски Рямшев»), быту-

ющий с XIV ст. город на польском юго-вос то ке, «явля-

ется административным центром Подкарпатского вое-

водства» [56]. Дело в том, что некоторые электронные 

источники связывают ранние годы жизни Рафаила За-

боровского едва ли не с Карпатами, заявляя, в частно-

сти, что среди «карпатских дуборезов… прошло [его] 

детство»… [31] И если в этой поэтической констатации 

есть толика правды, то наряду с Заборьем на Львовщи-

не в борьбе за право считаться родным для митрополи-

та Рафаила «Заборовым» может участвовать и Заборов 

близ Жешува, ибо все прочие Заборовы Польши соот-

нести с Карпатами гораздо труднее… Здесь следует, 

между прочим, заметить, что К. Несецкий, представляя 

два рода Заборовских, отчасти «смешивает» Заборов-

ских герба Гржимала, обитавших в Иновроцлавском 

воеводстве Речи Посполитой и прямо писавшихся «с 

Заборова», и Заборовских герба Рогаля, обретавшихся в 

Мазовецком воеводстве и также, кстати, писавшихся «с 

Заборова»: во всяком случае, маститый польский генеа-

лог «приписывает» и Ядвиге Заборовской герба 

Гржима ла, и Ядвиге Заборовской герба Рогаля в каче-

стве супруга одного и того же Зигмунда Папроцкого 

(так что одна из Ядвиг, надо полагать, – невольный 

«плод воображения» К. Несецкого) [16, s. 631–632]. Но 

не названные два рода Заборовских кажутся нам спо-

собными весомо претендовать на причастность Рафаи-

лу Заборовскому, а обретавшиеся в земле Добржанской 

Заборовские герба Стремя (Стржеме) [16, s. 632]. Дело 

в том, что одной из них суждено было сочетаться узами 

брака с Себастианом Военьковским (Se bas ty an Woien-

kowski), выходцем из старинного рода герба Абданк, 

женившимся на этой своей избраннице имен но в Под-

горцах, отделенных от нынешнего Заборья, как уже от-

мечалось, 130 километрами и располагавшихся опреде-

ленно на землях Русского воеводства [16, s. 632, 568]. 

Более того, как сообщает К. Несец кий, женившись, Се-

бастиан Военьковский счел за лучшее там же (в Под-

горцах?) и обосноваться; в этих же краях, судя по все му, 

родился и вырос сын его и Заборовской Каспр, которо-

му – убедившись в его воинской отваге и мужестве – 

охотно доверял управление всеми наличными у него 

силами воевода Русский и староста барский Станислав 

Гольский [16, s. 632, 568]. А это позволяет с уверенно-

стью предположить, что избранница Себастиана проис-

ходила именно из Заборовских, жительствовавших в 

самом деле на Львовщине. Далее: поскольку скончав-

шийся в 1612-м Станислав Гольский состоял на Рус-

ском воеводстве (согла с но данным, опубликованным К. 

Не сец ким) в 1603–12 гг., заключаем, что Каспр Воень-

ковский был современником конца XVI – начала XVII ст. 

и, соответственно, Заборовские герба Стржеме должны 

были жительствовать на территориях Русского воевод-

ства, как минимум, уже во второй половине XVI века: не 

случайно племянник Каспра Станислав Военьковский, 

который был жив еще в 1687-м, в качестве высокопо-

ставленного католического клирика оказывается связан-

ным непосредственно с кафедральным собором Львова, 

да и родной сын Заборовской-Во ень ковской Павел (ко-

ролевский секретарь) был предан земле именно в Жолк-

ве [13, s. 6; 16, s. 568]6. Сугубо малороссийские Заборов-

ские и Тимченко-Забо ровские, симптоматично 

представленные В. Л. Модзалев ским во 2-м томе его 

«Малороссийского родословника» (К., 1910) в качестве 

«родов угасших» еще до истечения первой половины 

XVIII столетия, на наш взгляд, также могли бы претендо-

вать на некое родственное отношение, с одной стороны, 

к московским Заборовским, а, с другой, – персонально к 

Рафаилу Заборовскому [6, т. 2, с. 72]. Поэтому укажем, 

что собственно малороссийских Заборовских В. Л. 

Модза лев ский «производит» от пострадавшего вместе с 

гетманом Демьяном Многогрешным из-за подозритель-

ности московского двора Луки (Лукаша) Заборовского (? 

– не ранее 1677), генерального бунчужного в 1669-м и 

черниговского полкового писаря в 1671-м, из потомков 

которого известна лишь оставшаяся незамужней дочь 

Ефросиния (предполагали, что сестрой ей могла дово-

диться некая Елена, которая, вместе с тем, могла бы, 

впрочем, оказаться и дочерью вдовы Луки от 2-го ее бра-

ка с Ю. Затыркевичем) [6, т. 2, с. 72, 151]. Что до 

Тимченко-Заборов ских, – если следовать В. Л. Модза-

левскому, последним их мужским представителем был 

Федор Иванович Заборовский, крайне неудачно женив-

6 Поскольку до пострижения в монахи Симеон Полоцкий носил 
фамилию Пиотровского, не преминем упомянуть, что в свое 
время, как свидетельствовали виденные К. Несецким архив-
ные материалы, брат мужа Заборовской-Военьковской Ян 
Военьковский инициировал официальную передачу некоему 
Пиотровскому собственности, прежде принадлежавшей 
его, Яна, супруге Катаржине, урожденной Станиславской 
[16, s. 568].
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шийся на внучке наказного гетмана П. Л. Полуботка Фе-

досье Войцехович; последние известия о Федоре поме-

чены февралем 1733 г. [6, т. 1, с. 193–194, 195; т. 2, с. 

72–73; 12, с. 272–273, 267, 274].

Так как часто констатируется, что, родившись «в 

1677 году в польском местечке», Рафаил Заборовский 

«первоначальное образование… получил в польских 

школах» и уже затем, «по смерти отца, когда мать 

переехала в Киев, …поступил в Киевскую Духовную 

Академию», логично заключить, во-первых, что около 

1682–85 гг., по крайней мере, он все еще оставался «в 

родных пенатах», во-вторых, что его отец скончался, 

всего вероятнее, не ранее 1682–85 гг. и, в-третьих, что 

мать будущего архиерея перебралась в Киев также не 

ранее 1682–85 гг.: во всяком случае из цитированного, 

как будто бы, следует, что сна ча ла имел место переезд 

матери и сына в Киев, а уже затем – поступление сына в 

Киево-Моги лянскую академию, учеником которой стать 

ранее 1687 г. он, в любом случае, вряд ли бы мог, но 

оказался таковым – при всяческих обстоятельствах – в 

тот самый период, когда киевская митрополия фактиче-

ски еще продолжала переходить в ведение Московского 

патриархата [48; 23; 29]. Учиться в тогдашней право-

славной академии следовало не менее 12 лет; причем 

вне зависимости от конкретного места, где это учение 

проходило: в киевской ли Могилянской академии или 

в московской Заиконоспасской [29; 31]. Так что, даже 

приступив к обучению около 1687-го, закончить обра-

зовательный цикл (и уже в Москве) будущий Рафаил 

(до пострижения Михаил) Заборовский должен был, 

по-видимо му, не ранее 1692 г., а если, все же, и ранее, то 

немногим (сокращению времени обучения могли спо-

собствовать его дарования и то, что к постижению азов 

науки он приступил еще до отъезда из Польши).

Знаменательно, на наш взгляд, что одна из Забо-

ровских (кстати, весьма вероятная ровесница Рафаила) 

стала мачехой для дочери чашника луковского Анджея 

Гродзицкого (от его 1-го брака с Пекарской), меж тем 

как ее упомянутая падчерица вышла за некоего Меду-

шевского [16, s. 797; 14, s. 311; 15, s. 596]. Это обстоя-

тельство привлекло наше внимание по той нерядовой 

причине, что родная сестра в церковных малороссий-

ских кругах весьма влиятельного архиепископа Лазаря 

Барановича, умершего в 1693-м (когда Михаилу Забо-

ровскому, будущему митрополиту киевскому, было не 

более 15-ти), прибывшая в свое время (после смерти 

мужа) к брату-архиерею из Польши, также принадле-

жала в силу замужества к шляхтичам Медушевским; 

Медушевским звался и племянник преосвященного Ла-

заря… [15, s. 159–160, 300, 925–926, 358; 4, с. 173–174; 

16, s. 200, 762–763; 13, s. 243, 242; 3, с. 192, 198–201, 

206–207, 231–234] Добавим, что матримониальные 

связи Заборовских и иных родственников Лазаря Ба-

рановича и Медушевских – Рышковских складывались 

еще во второй половине XVI столетия: в частности, не-

кая Заборовская была супругой племянника жены Яна 

Рышковского… [15, s. 910] Так что не будет безосно-

вательным предположить, что покровительствовать в 

Малороссии потерявшему отца Михаилу Заборовскому 

мог и черниговский архиепископ Лазарь. Но содейство-

вать переезду матери и сына в Москву, в иную держа-

ву (почти что уже петровскую Россию), должны были, 

несомненно, родственники их умершего мужа и отца, 

уже, что называется, натурализовавшиеся в «Моско-

вии», к тому же и счастливо возвысившиеся благода-

ря внезапно возникшей их близости к царствующему 

дому Романовых… Действительно, как свидетельству-

ют справочные издания, между законно занимавшими 

свое место среди отнюдь не последних русских дво-

рянских родов имелось и несколько носивших имя За-

боровских, «предок одного из [которых] …Дементий 

Заборовский», происходивший как раз из известных 

нам (посредством матери Каспра Военьковского) Забо-

ровских герба Стржеме, «выехал из Польши в Россию 

в половине XVI в.» (стоит напомнить, что Заборовские 

герба Стржеме «в половине XVI в.» уже обретались в 

Русском воеводстве) [53]. К наиболее влиятельным в 

историческом прошлом России Заборовским относят 

«думного дьяка (с 1649)» Семена Ивановича, заведо-

вавшего в 1668–75 гг. Монастырским приказом и рос-

шего по службе и далее, до момента, когда в 1681-м, 

незадолго до смерти, ему довелось сделаться боярином 

в силу обстоятельств действительно феноменальных: 

проживавшая у него в доме двоюродная его племянни-

ца, а по иным данным даже дочь родной его сестры, 

незнатная, небогатая и воспитанная не в русском духе 

Агафья Грушецкая стала царицей – супругой Федора 

Алексеевича, старшего брата Петра I [53]. Как думный 

дворянин служил при царском дворе Сергей Матвее-

вич Заборовский; пишут, и Семен Иванович, и Сергей 

Матвеевич принадлежали к Заборовским, род которых 

был «внесен в VI часть родословной книги Тверской 

губернии»; при этом бытовали в России и иные дворя-

не Заборовские – владевшие имениями в «Калужской 

и Тверской губерниях», род которых «восходит к на-

чалу XVII в.» и, которые, надо думать, тоже родствен-

ны царицыному дяде Семену Ивановичу (если учесть 

«тверское» расположение их поместий) [53]. Насколько 

можно судить, опубликованный в официальных доре-

волюционных изданиях герб «российского дворянского 

рода Заборовских» весьма симптоматично представля-

ет собой совмещение сразу двух польско-шляхет ских 

гербов, которым причастны два фамильных клана За-

боровских Речи Посполитой: правую часть герба «рос-

сийских Заборовских» занимает (не имея российских 

корректив даже в деталях) польский герб Стржеме, 

которым «печатались» Заборовские, связанные с Во-

еньковскими и Русским воеводством, а левую – один 

из самых оригинальных и затейливых гербов польской 

шляхты – герб Равич7 [18; 16, s. 227; 15, s. 849]. 

7 Представляющий собой изображение «сидящей на черном 
МедвЂдЂ ДЂвы в бЂлой ОдеждЂ, имЂющей на главЂ 
ВЂнецъ и власы распущенные, а руки с снуркомъ, на кото-
ромъ привязанъ МедвЂдь, подъятыя въ верхъ» [18]. Согласно 
К. Несецкому, один из числа проживавших, в частности, в 
Заборове, что в «Гостинской земле»  («Gostyńska ziemia»), 
польских Заборовских герба Равич, скончавшийся в 1577-м, 
состоял управителем коронной канцелярии, а впоследствии и 
католическим епископом; в свою очередь, его родной племян-
ник Млоджеевский был надворным коронным подканцлером 
[16, s. 631–632]. Кстати, упоминая «Гостинскую землю», К. Не-
сецкий ссылался, несомненно, на Гостининский повет (powiat 
Gostyniński) Мазовецкого воеводства современной Польши 
(сегодня административный центр Мазовии – Варшава); в дока-
зательство укажем, что исторические источники именуют замок 
«близ Варшавы» («в 130 верстах» от ныне польской столицы), 
где скончался плененный русский царь Василий Иванович Шуй-
ский, гостинским/густынским/густынинским [17; 57; 47].
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Итак, после перехода из Киево-Могилянской «в 

Московскую Заиконоспасскую» академию8, учась в по-

следней, Михаил, приняв монашество, превратился в 

Рафаила, чем, собственно, и объясняется появление в 

декоре по воле Рафаила Заборовского отстроенной И. Г. 

Шеде лем колокольни Киево-Печер ской лавры, наряду 

с прочими «скульптурными изображениями», также и 

символизирующего архангела Рафаила – как «покро-

вителя Заборовского»9 [23; 42]. Особый (индивидуаль-

ный) день для поминовения этого архангела в право-

славном календаре не назначен, но в реалиях прошлого 

его днем безусловно может почитаться 13 июля, когда 

торжественно праздновался Собор архангела Гавриила; 

иными сло вами, июль, его вторая декада, – имели почти 

безусловно прямое отношение к личной истории чело-

века и клирика Рафаила Заборовского, заканчивавшего 

свою священнослужительскую карьеру в Киеве; отме-

тим здесь же, что 15 июля посвящено в святцах князю 

Владимиру – де-факто киевскому учредителю христи-

анства и православной церкви на Руси [11, отд. 1, с. 37]. 

Если принять во внимание, что 12 июля, к тому же, тра-

диционно поминается один из святых Михаилов – Ми-

хаил Малеин (кстати, небесный патрон первого царя из 

династии Романовых), – не будет натяжкой допустить, 

что подлинный день рождения Михаила-Рафаила За-

боровского мог совпадать с одним из июльских чисел, 

предшествовавших 12-му… [11, отд. 1, с. 36] Мы не на-

мерены настаивать на некой зависимости присвоения 

монашеских имен от календарных дат, сопряженных 

непосредственно с днями рождения постригаемых в 

монахи вчерашних мирян: для такого вывода не на-

ходится фактических оснований. Но, все же, и подоб-

ная практика «нарече ния» новопостриженных иноков 

подчас, по-види мо му, имела место. Так, знаме нитый 

Феофан Прокопович должен был получить свое мона-

шеское имя в честь одного из святых Феофанов (поми-

навшихся 12 марта, 10 июня, 9 и 29 сентября, 11 октя-

бря, а также 27 декабря) и, значит, мог получить его в 

честь Феофана, поминальный день которого закреплен 

за 10 июня, меж тем как подлинный день рождения 

Елеазара Прокоповича (мирское имя преосвященного) 

пришелся на 8 июня [11, отд. 1, с. 113; 35]. (Что касается 

имени Елеазар, – его носил лишь один святой, празд-

новавшийся 1 августа, то есть в день, отделенный от 

8 Поскольку достигшая старорусской столицы матушка пре-
освященного Рафаила с большой степенью вероятности 
там же и могла «скончать» свои дни, упомянем, что некая 
схимонахиня Александра Заборовская, умершая в 1746-м, 
была погребена под колокольней московского женского 
Рождественского монастыря, размещавшегося в московском 
(далее цитируем современника середины XIX в.) «Белом 
городе, на бульваре, близ Сретенских ворот» и основанного 
около 1386 г. супругой князя Андрея Серпуховского, доче-
рью литовского князя Кейстута (Гедиминовича), здесь же 
в учрежденной ею обители и нашедшей вечное упокоение; 
примечательно, что быть погребенной в том же монастыре 
завещала в 1452 г. другая русская княгиня-«литвинка» – дочь 
вел. князя литовского Ольгерда (Гедиминовича) Елена… [7, 
т. 1, с. 453; 10, отд. 1, с. 257]

9  Допустимо предположить, что на Михаила (будущего Рафаи-
ла) Заборовского определенное влияние мог оказать бывший 
всего-то девятью годами старше его и также в свое время 
учившийся в Киевской академии, а затем возглавивший, – как 
свидетельствуют, в 1703 г. – в качестве ректора московскую 
Заиконоспасскую академию (период, когда в последней, 
надо полагать, уже состоял учителем Рафаил Заборовский) 
Рафаил Краснопольский, в 1711-м скончавшийся [49; 33].

дня рождения Прокоповича почти двумя месяцами…10 

[11, отд. 1, с. 85]) В то же время, рожденный 29 июня 

будущий знаменитый московский митрополит Пла-

тон Левшин, при рождении названный, несомненно, в 

честь апостола Петра, стать Платоном в монашестве 

мог лишь в честь одного из двух святых – либо поми-

наемого 5 апреля, либо чествуемого 18 ноября [34; 11, 

отд. 1, с. 101, 102]. Нельзя, однако, игнорировать то об-

стоятельство, что немирянин Платон был произведен 

в митрополиты совершенно однозначно в день своего 

«мирского» пятидесятилетия: это случилось буквально 

29 июня 1787 года… [34] Впрочем, как бы ни соотноси-

лись мирское и монашеское имя Рафаила, в любом слу-

чае – благодаря архангелу, покровительствовавшему 

архиерею Заборовскому, – 17 июля 1739 года помимо 

назначенного на этот день «философического» диспута 

подразумевало в себе отчетливые календарные поводы 

для поднесения киевскому архиепископу дарственного 

эстампа. Автора своего рода «литературного либретто» 

последнего усматриваем в Дамиане Галяховском с тем 

бóльшей уверенностью что неоспоримо авторитетный 

Д. А. Ровин ский прямо именует гравированную Г. К. 

Левицким композицию «тезисом, который защищал 

Дамиан Галаховский в 1739 г., под председательством 

Сильвестра Кулябки»11 [9, стб. 1590]. То есть обнаро-

дованное Дамианом в собрании ученых коллег могло 

быть своего рода панегирическим «словом о Рафаиле 

Заборовском» (отвечая жанру, не теряющему своей 

извечно-акту аль ной востребованности и в наши дни) 

– хвалебным повествованием о личности и персональ-

ном вкладе преосвященного Рафаила в дело насажде-

ния добродетели и просвещения. А это лишь укрепляет 

догадку, что Дамианово «слово о Рафаиле» могло было 

приурочено к очередной годовщине со дня архипа-

стырского прихода в этот мир. Кстати, вполне вероятно 

совпадающее с июлем 2012-го, т.е. явственно прибли-

жающееся 335-летие со дня рождения увековеченного 

«Тезисом Заборовского» и единственного портретного 

его персонажа, позволяет еще несколько биографиче-

ских ремарок, касающихся этого киевского архиеписко-

па, а потом и митрополита. Как известно, Рафаил За-

боровский «в Московській Духовній Академії… був р. 

1718 і учителем риторики», так что его учение заверши-

лось и чин иноческий был им принят никак не позднее 

1717-го [40]. В 1719-м Заборовский, которому было на 

ту пору уже не менее 32-х лет, в качестве духовного па-

стыря – флотского иеромонаха опекал корабль новопо-

строенного петровского флота, называвшийся «Святым 

Александром» и базировавшийся «при С.-Петербурге и 

при Котлине острове» (пишут также и о «корабле „Ре-

вель“», на котором Рафаилу, как будто бы, также дове-

10  «Монашеское имя было вторым каноническим именем, 
которое получал человек при постриге… Оно заменяло его 
прежнее мирское имя. Обычно постригаемый получал имя 
того…, память которого отмечалась в день пострижения, 
либо календарное имя, которое начиналось на ту же букву, 
что и мирское имя монаха…» [43]. «Некоторые известные 
архипастыри почти всегда оставляли [постригаемому] то 
же имя – только меняли святого покровителя. Некоторые 
называли на ту же букву. Николай становится Никандром, 
а Владимир – Варсонофием. А иногда – в честь святых, 
почитаемых в этой местности. А иногда – ...ни по какой за-
кономерности» [26].

11  Кстати, Д. А. Ровинский именует Дамиана не Галяховским, 
а Галаховским [9, стб. 1590]!
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лось исполнять обязанности иеромонаха)12 [46; 45]. 23 

июня 1722 г. он получил еще не до конца официальные 

полномочия бдить в новом звании обер-иеромонаха 

за вообще всеми (корабельными) иеромонахами ре-

вельской и так называемой котлинской эскадр («эска-

дренный начальствующий иеромонах» или «префект 

Ревельской эскадры традиционно считался первым во 

флоте обер-иеромонахом» даже прежде того, как долж-

ностные прерогативы курировавших имевшиеся на тот 

период эскадры российского флота обер-иеро монахов 

были до конца официально прописаны в законодатель-

ных актах13) и соответственно повторил, с несуществен-

ными оговорками, «флотскую карьеру» прославивше-

гося своим крас норечием уроженца Изюма ревельского 

префекта Гавриила Бужинского (1680–1731), а также 

и обер-иеромонаха «гребного флота» (так называемой 

«га лерной эскадры») Иннокентия Кульчицкого, впо-

следствии, как известно, канонизирован ного [45; 46; 

22; 28]. Сказанное, впрочем, не означает, что Рафаил 

(пусть и недолго) «командовал» всем вообще флотским 

духовенством России, ибо «главенствующее положе-

ние» ревельского обер-иеромонаха как начальствующе-

го «над всеми всего флота священниками» официально 

узаконилось «то лько в 1724 году», а его флотская эпо-

пея завершилась в 1723-м, когда он стал архима н дритом 

Троицкого Калязинского монастыря и «асессором Свя-

тейшего Синода» (8 января 1724 г. «обер-иеромонахом 

Ревельской эскадры», точнее, «обер-иеромонахом “все-

рос сий ско го корабельного флота“», значился уже пре-

емник Ра фаила Иустин Рудзинский [45; 23].) Заметим, 

что обер-иеромо нахом Заборов ского утвердили, по-

видимо му, не ранее января 1721-го, ибо упо мянутый 

его предшественник ревельский префект Гавриил Бу-

жинский свой сан архимандрита получил именно 22 

января того же года [28]. Примечательно, что, будучи 

ревельским обер-иеромонахом, Заборовский «житель-

ство свое имел в Ревеле», как назывался, между про-

чим, в петровскую эпоху нынешний Таллинн [45].
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