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Церковь Рождества Христова на Красном поле 

  
Церковь Рождества Христова на Красном поле (на Кладбище) — новгородский храм конца XIV века, 

расположенный за Окольным городом на Рождественском кладбище с востока от города близ улицы 

Фѐдоровский ручей. В храме сохранился ансамбль монументальной живописи, созданный при участии 

приезжих мастеров. Живопись Рождественской церкви имеет близкое сходство с памятниками 

моравской школы в Сербии того же времени. 

Первым в качестве основателя храма упомянут великий князь Дмитрий Донской. Тем ни менее в 1386 

году строения возникшего при храме монастыря были сожжены новгородцами в числе других 

пригородных обителей при подходе к городу великого князя, находившегося в тот момент в состоянии 

«размирья» с новгородцами. Это не помешало дальнейшему существованию Рождественского 

монастыря, так как уже в 1388 году его игумен Афанасий был одним из кандидатов на избрание 

новгородским архиепископом. Обитель долгое время жила по особножительному уставу. Вероятно, что 

еѐ насельники были знатного происхождения и не желали полностью лишаться всего своего 

имущества. При храме продолжали хоронить умерших от эпидемий, а также странников, нищих, 

погибших от насильственной смерти и казненных. С XV века в четверг седьмой недели по Пасхе 

совершалось особое поминовение всех погребенных, в котором участвовали собиравшиеся в храм 

игумены других новгородских монастырей и поповкие старосты шести городских соборов. 

Богослужение заканчивалось крестным ходом на место скудельниц. 

 Известно, что помимо Рождественского храма в монастыре была трапезная с церковью, сгоревшая в 

1547 году вскоре после освящения. В связи с тем же бедствием упомянута и колокольня с упавшими 

при пожаре колоколами. После Смутного времени в переписи новгородских храмов 1615 года упомянут 

только Рождественский храм с деревянной трапезной и приделом. В то время обитель была приписана 

к процветавшему Антониеву монастырю.  

Прежнее положение монастырю вернула царская грамота 1649 года. Просуществовав ещѐ столетие он 

был упразднен в ходе секуляризации церковных земель в 1764 году. Рождественский храм стал 

приходским, а затем кладбищенским.  

Рождественское коладбище. 
С южной стороны от храма похоронена Любовь Петровна Рахманинова (1849—1929) — мать 
композитора С. В. Рахманинова. Здесь же недалеко от храма расположена могила архитектора Любови 
Митрофановны Шуляк (1897—1997), руководившей послевоенной реставрацией церкви Рождества. 
Tropki.ru - путешествия и отели по всему миру https://tropki.ru/rossiya/novgorodskaya-oblast/velikiy-

novgorod/tserkov-rozhdestva-hristova-na-krasnom-pole 
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Церковь Рождества Христова на кладбище  
в упраздненном Рождественском монастыре 

Местоположение Рождественского монастыря  
и его основание Построение церкви каменной. 

Исторические известия о монастыре и бывших при нем скудельницах и убогих домах. 
Возобновление церкви и устройство ее в настоящем виде совне и внутри. 

 

   

(1162)  1388 –1764    МОНАСТЫРЬ 376 ЛЕТ  
 

Тропарь, Рождеству Христову, глас 4: 

Рождество   Твое ,   ристе    о же  наш,  возсия   ми рови  свет  ра зума,   в нем бо 

звезда м служа щии,  звездо ю уча хуся,  Тебе кла нятися Со лнцу Пра вды,  и Тебе  

ве дети с высоты  восто ка:     о споди, сла ва Тебе   

Тропарь святителю Николаю, глас 4: 

Пра вило ве ры и о браз кро тости,  воздержа ния учи теля  яви  тя ста ду твоему ,  

я же веще й и стина   Сего  ра ди стяжа л еси  смире нием высо кая,  нището ю 

бога тая,  о тче священнонача л ниче Нико лае  моли   риста   о га   спасти ся 

душа м на шим  
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Место, где находился Христо - Рождественский мужеский монастырь, летопись называет 
Никитским запольем1302. Причиною этого названия было то, что от церкви св. Никиты, 
строенной в настоящем виде при Иоанне IV, проходила Никитская улица, а от нее Запольская, 
которые выходили к городовому валу, и древней Щитинской башне или Щитинским воротам, 
против которых, на расстоянии полуверсты, между Сокольницким и Воскресенским 
монастырями, была церковь Рождества Христова на поле.  
Когда и кем построен монастырь, неизвестно.  
Известно только, что он под 1162 годом упоминается уже существующим в рукописном 
житии 7-ми Алфановых братий, Сокольницких чудотворцев1303.  
В Новг. I летописи под 1226 годом сказано: «тъгда поставиша цьрковь святого Рожества 
Христова»1304.  
Яснее она упоминается под 1230 годом, когда поставлена была скудельня на колени за 
святым Рождеством1305.  
Потом в той же Новг. I летописи, под 1255 годом указывается, что Новгородцы во время ссоры 
их с детьми Великого князя Ярослава Всеволодовича, ожидая нападения неприятелей, 
поставили полк за Рождеством Христовым в конце1306; 
Что касается до каменной Христорождественской церкви, то она начата в 13811307, а 
кончена в 1382 году1308.  
Дополнением к летописи о построении каменного храма может служить указание церковного 
синодика, переписанного в прошлом веке с древнего. В синодике создателем храма показан 
в. к. Дмитрий Иоаннович Донской1309, который, действительно, в начале был расположен к 
Новгороду, щедро наделял здешние монастыри и церкви, построил в 1380 году, в честь своего 
Ангела, новгородскую церковь св. Димитрия Солунского на Славне1310. 
В летописях в первый раз о Рождественском монастыре упомянуто под 1388 годом, когда 
настоятель его игумен Афанасий, вместе с игуменами хутынским и благовещенским, был 
предлагаем к избранию вечем на кафедру новгородскую, по случаю отшествия архиепископа 
Алексия на покой в Деревяницкий монастырь. Но самое избрание происходило по жребию, и 
таковый выпал на Хутынского игумена Иоанна, который тогда же возведен во 
архиепископы1311. 
 В ХVI веке известен другой настоятель Рождественского монастыря, игумен Иона Заяц, о 
котором упоминает Софийский Временник, что он в 1528 году не хотел принять и не принял 
в своей обители общежительного устава, вводимого архиепископом Макарием и принятого 
уже всеми новгородскими монастырями, кроме одного Николаевского в Неревском конце. Оба 
эти монастыря – Никольский и Рождественский названы именитыми1312. 
Впрочем из летописей видно, что настоящее назначение Рождественского монастыря 
было учреждение при нем скудельниц, т. е. общих ям или кладбища для погребения 
умерших от поветрия и других разных случаев. 
 В  Новг. летописи сказано, что в 1230 году, по случаю свирепствовавшего голода, 
учреждена была здесь скудельница, которая была наполнена трупами1313. В 1422 году 
также по причине голода умерло в Новгороде несколько тысяч человек, и снова 
наполнены мертвыми две скудельницы у Рождества на поле1314. 
 Но кроме случайных скудельниц, здесь существовало постоянное кладбище для 
погребения безвестных стран нищих, умерших насильственною смертию и казненных. 
Подобные кладбища назывались убогими домами, и Рождественский монастырь стали 
называть в последствии Рождественским, что у скуделен или при убогих домах1315 
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Первая мысль об учреждении убогих домов, конечно, была заимствована благочестивыми 
предками из евангелия о существовании в Иерусалиме села Скудельничого для погребения 
странных (Мф.27:7). 
 С XV века установлено совершать поминовение о всех тех, кои погребены были в 
Рождественском кладбище, или в монастыре на поле, в четверток 7-й недели по Пасхе – в 
семик, подобно тому, как около того же времени учреждена так называемая Дмитриевская 
суббота для поминовения воинов, убиенных во время сражения с Мамаем на Куликовом поле. 
В рукописном богослужебном устав новг. Софийского собора1316, хранящемся в 
Софийской Библиотеке, так описан обряд поминовения, каждогодно отправляемого в сие 
время у Рождества на поле. 
 «В среду на 7-й неделе после пасхи, на канун семика, все игумены новгородских 
монастырей средней степени1317, и все поповские старосты шести городских соборов 
приходят в Софийский собор к вечерне, чтобы принять от архиерея благословение на 
следующий день служить литургию по усопших у Рождества в монастыре, что на убогих 
домах. На другой день, т. е. в семик, избранный и посланный архиереем игумен вместе с 
игуменом рождественским и протоиереями шести градских соборов и прочим 
духовенством совершал у Рождества общую заупокойную литургию, по окончании 
которой был крестный ход на место скудельниц, и отпеваемы были умершие по обряду. 
За панихиду и за службу божедомский прикащик давал игумену гривну московскую на весь 
собор. А за провожение т. е. погребение тот же прикащик давал игумену гривну, игуменскому 
диакону 10 денег, игуменскому пономарю 4 деньги, старостам поповским по 10 денег, 
десятским диаконам по 6 денег, пономарям по две деньги, рождественскому игумену 2 
алтына.  
По окончании погребения, прикащик покрывал тела умерших полотном, и по полотну 
игумен и священники посыпали землей. За тем совершалась по всем погребенным 
божедомкам общая панихида. Этот обряд в семик, называемый некогда праздником 
мертвым1318, отправляется и доныне, только не с такою торжественностию, как прежде, – 
и притом одним местным священником с причтом, кои по окончании литургии с 
крестным ходом служат на месте скудельниц общую панихиду.» 
После шведского разорения, по росписи церквей 1615 года, в монастыре на поле был 
храм каменный во имя Рождества Христова с деревянною трапезою, где был также 
храм1319. С тех пор Рождественский монастырь до 1647 года находился в самом бедном 
положении, лишившись почти всех своих земель.  
Наконец уже игумен Антониева монастыря Аркадий стал просить у царя Алексея Михайловича 
дозволения построить и ведать Рождественский монастырь, сделавшийся с этого времени 
приписным к Антониеву. На это челобитье последовала в 1647 году дозволительная царская 
грамота на имя новгородского воеводы князя Урусова.  
Тогда игумен Аркадий немедленно приступил к отстройке разоренной каменной Рождественской 
церкви, сделал новые железные связи, покрыл всю церковь, а главу на ней обил чешуею вновь. 
В 1649 году царскою грамотою возобновленный Рождественский монастырь освобождался от 
податей; прежние владения его возвращены, и велено было оберегать оные от обид и 
насильственного владения сторонних людей1320. 
 При учреждении штатов, в 1764 году Рождественский монастырь был упразднен, а 
церковь его обращена в городскую кладбищенскую с особым для ней причтом и 
приходом.  
Вскоре после этого, именно в 1768 году построена была на кладбище другая каменная 
церковь во имя св. Николая чудотворца над погребенными тут князьями Иваном 
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Алексеевичем, дядею его, князем Василием Лукичем и двоюродными братьями Иваном 
и Сергеем Григорьевичами Долгорукими1321. Над ними совершена была здесь ужасная 
смертная казнь 8 ноября 1739 года. Строителем церкви был сын казненного Ивана 
Алексеевича тайный советник Михаил Иванович Долгорукой, снабдивший ее всею 
утварью1322. 
Не смотря на возобновления XVII века, церковь Рождества Христова сохранила свой прежний вид, 
какой дан ей в XIV веке. Она строена из камня1323 и кирпича, двуэтажная: в верхнем этаже находится 
самый храм с папертью и ризницею, а в нижнем подцерковье или подвалы. Впрочем, и внизу, как 
видно, была церковь под сводом, место которого заменил теперь деревянный накат. Признаками 
церкви остаются три небольшие просвета с восточной стороны, закладенная с южной стороны дверь, 
два задние столба, для большого простора, округленные, а еще более настенная иконопись у 
бывшего на окне жертвенника. Над окном во впадине изображен заколенный агнец в чаше, над 
коею Дух святый; по сторонам два сослужащих Ангела, а по бокам окна с правой стороны св. 
Иоанн Златоуст, а с левой Василий Великий, оба в кресчатых ризах; у последнего свиток с 
древнею надписью: «вспоминанье творим великого Бога Господа нашего Иисуса Христа».  
Но какой был здесь престол, неизвестно. По виду церковь почти квадратная с одним выдающимся на 
восток полукружием. В позднейшее время длина ее увеличена пристройкою каменной паперти. Теперь 
в длину она с папертью, кроме восточного полукружия, совне 8 сажен, из них около 3 саж., занимаемые 
папертью, в ширину 4 саж. 2 арш., а в вышину до кровли 4 сажени. На стенах самого храма с южной и 
северной стороны по 4 выступа, а между ними полукруглые впадины; с восточной стороны на углах по 
одному выступу.  
С западной стороны вход, над коим в недавнее время на стене изображено Рождество 
Христово, а под карнизом церкви Спаситель с благословляющею десницею. 
 Кровля церкви на 8 скатов, с четырьмя по сторонам возвышениями в виде карнизов, по деревянным 
стропилам покрыта листовым железом1324, и окрашена медянкою. Такая же кровля на пристроенной 
паперти и на восточном алтарном полукружии. Над кровлею церковною возвышается «круглый трибун с 
полукруглыми впадинами.  
Глава прежде была обита деревянною чешуею, а теперь листовым железом и окрашена медянкою. 
 Яблоко обито жестью и окрашено белою краскою, а крест на оном железный, окрашен желтою 
краскою. По виду он четвероконечный с сиянием и четырьмя крестиками на его концах. На кровле 
пристроенной паперти труба из теплой сторожки, находящейся внизу с одним окном под ризницею. 
Вход в церковь с западной стороны по лестнице вверх и чрез паперть. Полы в паперти и церкви 
деревянные, окрашены желтою краскою. Окон в ней 4 в алтаре, из коих в среднем полукружии три и 
одно у жертвенника, и в самом храме 4 внизу, 2 вверху и 4 в трибуне. Кроме того, в паперти три окна, из 
коих одно в ризнице. 
 Свод церковный поддерживается четырьмя четырехгранными столбами. К передним двум столбам 
приделан иконостас; ими же и алтарь разделяется на три части. От иконостаса с обеих сторон по два 
пролета. Вверху над западною дверью было окно, но теперь закладено. А в правой стороне юго-
западный угол был занимаем особым небольшим приделом, что видно из остатков жертвенника, 
устроенного у столба, и из стен, коими отделен был от прочих частей церкви этот угол1325. 
 Церковь была прежде росписана; но теперь от этого росписания, относящегося по крайней 
мере к ХVII веку, осталось изображение одного Спасителя с сжатою десницею в куполе и 
окруженного Ангелами и Херувимами.  
Прочие места в церкви забелены в 1827 году и закрашены.  
По сводам было несколько голосников, но теперь осталось только два.  
Величиною церковь внутри без стен в длину от горнего седалищами до иконостаса 2 саж. 1 арш., от 
иконостаса до западной стены 3 саж. ½ арш. 1 вер., в ширину 3½ саж. 1 вершок. В алтаре ширина 
среднего полукружия без стен 2 саж. 15 вершк., а ширина жертвенника и диаконика по 1½ арш. и 2 
вершка. Толщина стен церковных по 1½ аршина. 
Архимандрит Макарий (Миролюбов) «Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях». 
Часть 1 стр.557. 
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Храм-памятник 
 

                               

       
 

Гробницы князей Долгоруковых, казнѐнных в Новгороде в 1739 году 
Вклады за упокой душ князей Долгоруковых в церкви Николая Чудотворца в Новгороде 

С натуры рисовал М.И. Зиновьев 
Из издания 1884 года. Гробницы находились в ныне не существующей церкви святого Николая на 

Рождественском кладбище 

6



#Новгород@historynov #Некрополь@historynov #XVIII_век@historynov #XIX_век@historynov 

К 30-м годам XVIII века Новгород был тих и провинциален. Город жил своей жизнью, не отличавшейся 
разнообразием событий, во всяком случае, политических. А рядом бурлил Санкт-Петербург с его 
дворцовыми переворотами. И эта бурная эпоха пожаловала к новгородцам сама: по воле 
императрицы Анны Иоанновны 8 ноября 1739 года на Красном поле близ города состоялась 
казнь четверых князей Долгоруковых. 
Этот знаменитый род ведет свое начало от первого русского князя Рюрика, среди его представителей 
был основатель Москвы Юрий Долгорукий, видные дипломаты, полководцы, знатные сановники. 
Долгорукие входили в ближний круг императора Петра I, но еще больше они возвысились после его 
смерти, когда началась так называемая эпоха дворцовых переворотов.  
Потерпев неудачу в придворных интригах, представители старинного рода в буквальном смысле этого 
слова поплатились головой.  
Когда на русский престол взошел внук Петра I юный Петр II, его ближайшим другом стал князь 

Иван Долгорукий. С его помощью Долгорукие вынашивали далеко идущие планы. Они свергли 

всесильного Меньшикова и чтобы ещѐ больше укрепить свои позиции, подобрали императору 

невесту — сестру Ивана Алексеевича, Екатерину.  и теперь собирались женить императора на 

княжне Екатерине Долгорукой и таким образом взобраться к самым вершинам власти. 

Уже состоялась помолвка, но накануне свадьбы 19 января 1730 года Петр II внезапно заболел оспой и 
скоропостижно скончался. 
Власть, еще недавно такая близкая и ощутимая, ускользала из рук. На семейном совете Долгоруковы 
решились на отчаянный, дерзкий поступок — подлог. От лица покойного царя ими было 
составлено завещание, по которому престол якобы передавался его невесте — Екатерине 
Долгоруковой. Подпись Петра подделал Иван Алексеевич. Однако эта фантастическая затея не 
удалась. Верховный тайный Совет отказался признать фальшивку и объявил императрицей 
курляндскую герцогиню Анну Иоановну, дочь брата Петра I.  
Но на этом интрига не закончилась. Теперь на первые роли выдвинулся князь Василий Лукич 
Долгорукий. Блестящий дипломат, член Верховного Тайного Совета он предложил ограничить 
самодержавную власть императрицы, заставив ее подписать так называемые кондиции. Его 
поддержали и другие верховники. Если бы их затея удалась, Россия сделал бы первый шаг к 
конституционной монархии. Анна Иоановна на радостях была готова подписать все что угодно, однако 
вмешались сторонники неограниченной монархии. Их возглавил бывший сподвижник Петра I 
Новгородский архиепископ Феофан Прокопович. Он сумел тайно передать новоиспеченной 
императрице инструкцию, следуя которой императрица публично разорвала готовый к подписанию 
документ. С этого момента началось стремительное падение Долгоруких,  
 Сначала опальное семейство отправили в сибирскую ссылку в тот самый Березов, где окончил свои 
дни всесильный Меньшиков. Накануне Иван Долгорукий только что женился на одной из самых 
знатных русских красавиц Наталье Шереметьевой. Молодая жена, беззаветно любившая своего 
непутевого мужа, добровольно последовала за ним в Сибирь, предвосхитив декабристок. Ссылка 
продолжалась долгих восемь лет.  
В 1739 году о них вспомнили. Не зря Бирон, враг рода долгоруковского, нашептывал императрице, что 
сосланные не ценят ее милости, имея по-прежнему самые злонамеренные замыслы. 
Сучилось непредвиденное. Местный чиновник Тишин начал ухаживать за бывшей царской невестой 
Екатериной Долгорукой. Князь Иван вступился за честь сестры и лично отдубасил наглеца. Избитый 
чиновник отправил в столицу донос, в котором обвинял Ивана Долгорукого в непозволительных речах 
против императрицы Анны Иоановны. Ивана Долгорукого арестовали и, не выдержав свирепых пыток, 
он рассказал о подложном завещании и оговорил своих родственников.  
Следствие было недолгим. Состоялся суд, и после вынесения смертного приговора Долгоруких 
доставили в Новгород. Императрица не решилась публично казнить в столице представителей 
одного из самых знатных русских родов. Местом для казни избрали болотистый пустырь на 
окраине Новгорода, возле Рождественского монастыря на Красном поле. Здесь хоронили 
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умерших от эпидемий, а также нищих и преступников. Этим выбором власти хотели подчеркнуть 
позорный характер предстоящей казни.  
Первым вывели на эшафот князя Ивана Алексеевича, приговоренного к колесованию. Бывший 
фаворит императора держался с удивительным мужеством. Когда тяжелое колесо дробило ему 
кости, он читал вслух молитвы и ни разу не вскрикнул. Палач отрубил ему руки и ноги, затем 
отсек голову. По рассказам очевидцев, тридцатилетний князь Иван Долгоруков мужественно встретил 
смерть: когда палач отсекал ему руки и ноги, он громко молился вслух. 
 Затем были обезглавлены его дядья Василий Лукич, Сергей и Иван Григорьевичи. Младшим 
братьям Долгоруким отрезали языки, вырвали ноздри и сослали на каторгу.  
Тела несчастных были погребены неподалѐку от места казни на Скудельничьем кладбище — по двое в 
гробу. С древности при существовавшем на Красном поле при  Рождественском монастыре в массовых 
могилах-скудельницах хоронили жертв эпидемий. Позднее там было кладбище для «погребения 
странников, нищих и казнѐнных». 
«Бывшую царскую невесту Екатерину Долгорукую заточили в Горицкий монастырь на реке Шексне. 
Гордая красавица и в монастырской келье держалась с царственным достоинством. 
 Почти три года провела она в монастыре и вернулась в Петербург в 1741 году, с воцарением 
Елизаветы Петровны. В 1745 году Екатерине разрешили вернуться в столицу, где она вскоре вышла 
замуж за графа Брюса. 
 Приехав в Новгород поклониться праху казненных родичей  она заложила  храм во имя святого 
Николая Чудотворца, но вскоре умерла. Так что заложенная ею церковь при еѐ жизни построена не 
была. Пожертвованные графиней для будущего храма иконостас и «драгоценный алмаз», по рассказам 
новгородских старожилов XIX века, хранились в церкви Георгия на Торгу и были утрачены во время 
пожара 1809 года. 

Храм-памятник над могилами казнѐнных возвѐл в 1760-е годы сын одного из них — Михаил Иванович 
Долгоруков. Внутри храма находились две большие каменные гробницы, а также хранились вклады 
строителя храма и некоторые принадлежавшие покойным князьям реликвии. Среди них — древний 
образ святого Николая, сопровождавший Ивана Долгорукова в берѐзовской ссылке. 

Во время Великой Отечественной войны Никольский храм находился практически на линии фронта. В 
первые послевоенные годы он был разобран на строительный материал. 

Илья ХОХЛОВ, 
старший научный сотрудник НГОМЗ 

По другим источникам следует, что в 1956г. княгиня Наталья Борисовна Долгорукова  с сыновьями 
Михаилом и Дмитрием родившимися в берѐзовской ссылке, обратилась в Синод с просьбой построить 
«»над телом мужа ея, а их отца вновь каменную церковь во имя великого святителя и чудотворца 
Николая …» Разрешение было получено и в 1768 году строительство завершилось. 
Никольскую церковь возвели рядом с Рождественским храмом, к югу от него. Здесь же на средства  
Долгоруковых построили «убогий дом» для бедных странников. В церкви были устроины две каменные 
гробницы как напоминание о казни князей Долгоруковых на этом месте. 
Среди вкладов Долгоруких церковные описи называют: Евангелие, требник московской печати 1763г. с 
вкладной надписью, Михаила Ивановича Долгорукова, серебряное блюдо, кадило, плащаницу. Здесь 
же хранится икона свт. Николая в серебряном окладе, которая принадлежала Ивану Александровичу.  
В местном ряду иконостаса слева от Царских врат находилась икона с изображением мученицы 
Наталии и апостола Иоанна Богослова – святых покровителей супружеской четы Долгоруковых. 

  Л.А. Секретарь.  
«Монастыри Великого Новгорода и окрестностей.» Стр. 309,310 
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Фото 1944 гг. из фондов Новгородского областного краеведческого музея 

Добавил: Михаил Мещанинов     Частная коллекция. Фото 1900-х годов 

 
Во время Великой Отечественной войны Никольский храм находился практически на линии  
фронта. В первые послевоенные годы он был разобран на строительный материал. Церковь эта 
не сохранилась, не сохранились и останки. Зато сохранились лирические вспоминания Натальи 
Долгорукой о своей недолгой семейной жизни. До конца верная законам любви и верности княгиня 
ушла в монастырь.  
Злопамятная Анна Иоановна до конца жизни преследовала Долгоруких. Всего были осуждены более 
пятидесяти членов клана, причем большинство из них пострадали безвинно. И только воцарение 
императрицы Елизаветы положила конец преследованиям одного из самых знатных и влиятельных 
семейств России.  
Тем, кто не бывал на Рождественском кладбище, советую посетить это историческое место. Кроме  
князей Долгоруких здесь покоятся почившие в разные годы 11 священнослужителей  - подвижников и 
исповедников, русский православный библеист Пѐтр Спасский, протодиакон Лука Гурихин, известный 
регент новгородских храмов Владимир Иванович Хахиев, а также  блаженные подвижники 20 века 
Василий Иванович, Рожков блаженная старица Мария Строганова и почтенные граждане Новограда: 
мать Сергея Рахманинова Любовь Петровна, реставратор Любовь Митрофановна Шуляк и еще много 
достойных людей, оставивших свой след в новгородской истории. А историю "верховников" 
замечательно описал в одноименном романе наш земляк Станислав Десятсков. 

                          Илья ХОХЛОВ, старший научный сотрудник НГОМЗ            
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Более подробные биографии на кладбище сем 

погребенных можно прочесть на сайте 

Новгородской епархии в разделе «Вечная память» 
vn-eparhia.ru 
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1. Протоиерей Пѐтр Рождественский 1841 –19?? 

настоятель церкви Всех Скорбящих Радосте при тюремном замке,  Инокиня Ирина   
       

        2.   инокиня Александра (Ежова) 
        

       3.  Блаженная старица Мария Алексеевна  Строганова  1857 –1933 
 

  4.  Хахилев Владимир Иванович  1899 – 1998   регент Новгородских храмов 
 

  5.  Протоиерей  Александр Беляев1866-1936,  

      Протоиерей Владимир Беляев1875 –    1933 
  

  6.  Протоиерей Александр Здравомыслов 1870 – 1949  настоятель Никольского 

собора 

     Протоиерей Иосиф Потапов  1899 –.1981 свящ.Никольского собора  

     и храма св. ап Филиппа 

     Архимандрит Валентин (Лелянов) 1878  -  1972    священник села Орлово 
 

   7.   Протоиерей Александр Ильин 1895 – 1971 настоятель Никольского собора  
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       и храма св. ап. Филиппа   

              Игумен Юрьевского монастыря Валентин (Буравцев) 1877 -1956 
       Протоиерей Николай Чернышов 1898 –1953    настоятель Никольского собора 

 8.  Протоиерей Павел Михайлович Воскресенский  1865 – 1914  

      настоятель храма св. вмч.Дмитрия Солунского  
  

9.  Протоиерей Александр Иванович Муравьѐв1856 –1929 
 

10 .  Протоиерей Иоанн Матвеевич  Земляницин 1838 – 26.02 1917 

      настоятель церкви Рождества Христова  

              Протоиерей Александр Иванович  Земляницин  1872 - 1935 

       священник церкви Рождества Христова на кладбище 
 

 11.  Протоиерей Николай Громцев  1880 - 1936    

     настоятель Никольского собора 

              Спасский Петр Никанорович 1854–1917 русский православный библеист 
        

      12. Протодиакон  Лука Гурихин 1890 - 1969 
         

      13.  Блаженный Василий (Рожков Василий Иванович) +.1981 
 

О упокоении 
Повижников и Исповедников Земли Новгородской: 
архимандрита  Валентина 
игумена  Валентина 
протоиерея  Петра 
протоиерея  Александра, Надежды, Веры, Ольги 
протоиерея  Владимира  
протоиерея  Александра 
протоиерея  Николая 
протоиерея  Александра, матушки Александры 
протоиерея  Иосифа, матушки  Марии 
протоиерея  Павла, убиенного иерея Иоанна, Капитолины 
протоиерея  Александра 
протоиерея  Иоанна 
протоиерея  Александра 
протоиерея  Николая, матушки Антонины 
протодиакона  Луки, матушки Ольги 
блаж. старицы  Марии  
блаж.  Василия 
Петра,  Владимира 
монахини Наталии,    инокини Марии,  инокини Ирины 
стариц: 
Пелагеи, Евдокии, Евфимии, Апполинарии, Марии, Елены 
«На кладбище сем убиенных : князя Иоанна, Василия, Сергия, Иоанна» 
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(1) протоиерей Петр Рождественский 

Петр Ефимович Рождественский 1841 – 19?? 
 

Выпускники Новгородской духовной семинарии 1803-1890, 1898-1917 гг. 

1863 год Рождественский Петр Ефимович 
textarchive.ru›c-1462595-pall.html 

 

Приходские храмы 

Священники неприходских монастырей и церквей 

в 1904 году 

Домовый храм при тюремном замке, освященный в 1839 во имя Царицы Александры. Кирпичное 
трехэтажное здание тюрьмы было выстроено в 1834-1838, позже неоднократно перестраивалось. 
Закрыта вскоре после революции.  
Церковь тюремного замка. Настоятель протоиерей Петр Ефимович Рождественский 

. Покоится на Рождественском кладбище 
1783 году Екатерина II издаѐт указ, по которому повелевалось «в Новгороде больницу, дома рабочий 
и смирительный построить в опустевшем монастыре Колмове». Еще до этого указом Петра 
Третьего по заграничному образцу в Колмове была создана больница для умалишенных.  
Затем, видимо, через храм стали проходить этапы заключенных, которых отправляли в Сибирь. По 
крайней мере, уже в 1834 году среди прихожан храма числятся заключенные Тюремного Замка. 
В Государственном историческом архиве Новгородской области в Церковных ведомостях за 1844 
год сообщается о том, что к храму относится   «домовая церковь, находящаяся в Тюремном Замке, 
во имя мученицы царицы Александры, построенная 1839 года, которою заведывает Попечительный 
Тюремный Комитет, из коего Священник получает 100 рублей». 
Сивеня, Дмитрий Сергеевич - Приходское духовенство... 
search.rsl.ru›ru/record/01009940878 

 

(5)  протоиерей Владимир Беляев  

Владимир Евгеньевич Беляев 1875 – 1933 

Учебное заведение 
1882 Городищское сельское училище  
1892 Белозерское духовное училище  
1892 - 1898 Новгородская духовная семинария окончил по 1-му разряду  
14 сент. 1900 рукоположен во священника епископом Кирилловским викарием Новгородским Арсением 
(Иващенко)  
Место служения, сан, должность  
11.2.1899 – сент.1900 Вологодская губ., г. Великий Устюг, Устюжское духовное училище, надзиратель  
14.9.1900 - окт. 1911 г. Новгород, Новгородское духовное училище, надзиратель  
(с 10.10.1900) 11.10.1911 Новгородская и Старорусская епархия, Новгородская губ., Новгородский уезд, 
погост Хреплѐ, Успенская церковь, священник. Законоучитель Хрепельского и Радольского начальных 
училищ  
дек. 1920 Новгородская и Старорусская епархия, Новгородская губ., г. Демянск, собор Богоявления 
Господня, священник  
дек. 1920 Новгородская и Старорусская епархия, г. Новгород, церковь Успения Пресвятой Богородицы 
на Торгу, протоиерей  
1904 право ношения набедренника  
1905 благодарность епархиального начальства  
1908 право ношения скуфьи  

 (https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/18371/).  
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(5)  протоиерей Александр Беляев  
Александр Евгеньевич Беляев 1866-1936 

 

        
                       протоиерей Владимир  протоиерей Александр  
Александр Евгеньевич родился в 1866г. в селе Везгум Белозерского уезда Новгородской губернии. 
В 1880 году окончил Белозерское духовное училище.  
В 1888-м - Олонецкую духовную семинарию. 
В 1890-х годах о. Александр служил в Христорождественской церкви города Белозерска. 
В 1893 г. награжден набедренником.  
С 1894 г. состоял действительным членом комитета вспомоществования недостаточным ученикам 
Белозерского духовного училища.  
В 1902 г. – священник Гвардейского запасного кавалерийского полка. Долгое время служил в 
Шлиссельбургской военно-крепостной Иоанно-Предтеченской церкви. 
 В каком именно году о. Александр вернулся в Белозерский уезд (район) неизвестно, однако в начале 
1930-х (ему было уже за 60 лет) он служил в храме Рождества Христова в Крохино. 
В последние годы жизни Александр Евгеньевич проживал в Великом Новгороде, где служил в церкви 
Успения на Торгу. Там он и скончался в 1936 году.  
О том, что Христорождественский храм действовал в 1933 году, имеются сведения в перечне 
действующих церквей по Белозерскому району на 1 января 1933 года, хранящемся в Центральном 
государственном архиве Санкт-Петербурга. «Служителем культа» в этом перечне указан Александр 
Евгеньевич Беляев  

                
Отец Евгений Иванович Беляев,  Агния Глебовна Беляева (Белоликова) и их сыновья:свящ.мч. Феодор,  

        
 
                 протоиерей Павел(расстрелн)   протоиерей Виктор, протоиерей Александр, протоиерей Владимир                
     

 На Рождественском кладбище в Новгороде похоронены 2 брата отца Павла - священники Александр и 
Владимир Беляевы, их сестра Надежда Евгеньевна Беляева, которая проработала свыше 50 лет 
учительницей начальных классов в школе № 4, жена отца Павла Вера Ивановна Беляева и их дочь 
Ольга Павловна Швабович. 
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(6)  митрофорный протоиерей Александр Здравомыслов  
Здравомыслов Александр Васильевич 1870-1949 

служение в Новгородской епархии 1945-1949. 
 

                                          
 
 1945 - 1949  настоятель Никольского собора.  1945 – 1949 благочинный Новгородского округа.  
Родился 12.07. 1870 в Олонецкой губ., Пуджского у., с.Почедеро в семье сельского учителя                                      
1891 году окончил  Петрозаводскую  Духовную Семинарию  

Пермская губ., г.Екатеринбург (Свердловск), Свято-Духовская церковь   протоиерей  

последний епархиальный миссионер до 1922 г. 

С 1909г. по 1914г. был миссионером против старообрядцев 

 17.03 1917 - 17.03  1920  настоятель Крестовоздвиженской церкови  в Екатеринбурге 

1920 – 1920 настоятель Свято-Духовской церкви в Екатеринбурге 

 23.04.1922  арестован  Свердловский Ревтрибунал. Приговор 10 лет лишения свободы 

Срок заключения был сокращен до 1 года. В 1923г. был амнистирован 

1924 - 1925  настоятель Свято-Духовской  церкви в Свердловске 

1925 -1926   настоятель Симеоновской  церкви в Свердловске 

1926 - 1930   настоятель Крестовоздвиженской  церкви  

 После "передачи церквей обновленцам  и григорьевцам", переехал в Москву.  Составлял и 

распространял в Свердловске составленные им самим брошюры против обновленцев и григорианцев 

1930 - 1932  служил в Москве в  церкви Николы  

1932 арестован в Москве  - было предъявлено обвинение "в организация широко разветвленной сети 

по сбору денег и продуктов для оказания помощи ссыльному духовенству", что и сам не отрицал на 

следствии  о.Александр, но заявил, что а/с агитации никогда не вел. 

Приговор 3 года ссылки через ПП ОГПУ в Казахстан, считая срок с 10.4.1932г.  

1934 -1936 служил  Московская о., г.Кашира, городской собор  

Арестован:1936- 1944 Московская о., г.Кашира  Приговор 5 лет ссылки в Туркестан         

Служил с 1945 – 1949 Новгород, Никольский собор настоятель, благочинный церквей Новгородского 

округа  

    Скончался  02.05.1949  покоится в  Новгороде  на Рождественском кладбище. 
  
Реабилирован 1990  По году репрессий 1932  
 

Публикации 

      Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург:  

      Изд-во Урал. университета, 2001. 336с.  

      С.140,177.  

Документы    1 Список имен священников Екатеринбургской епархии, репрессированных в 20-е - 40-е  годы (составлен по архивным 

материалам)       2 ЦА ФСБ РФ. Д.Р-34935.  

БД "Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в." 
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Телеграмма протоиерея А. Здравомыслова митрополиту Григорию (Чукову) от 2 мая 1949 := 
26 апреля уложен в постель от водянки. Службы, требы исполняет священник Потапов. Прошу Ваших 
молитв и благословения = протоиерей Здравомыслов. 
Ответ:   Новгород. Никольский собор прот. Здравомыслову: 
=От души желаю здоровья и бодрости духа. Храни Вас Господь. С любовию к вам =  
Митрополит Григорий. 
3 мая 1949. Телеграмма Патриарху Алексию 
Скончался Новгородский протоиерей Александр Здравомыслов. 

-На погребение выезжает Епископ Симеон.  =Митрополит Григорий. 

Покоится на Рождественском кладбище г. Новгорода. 

(6)  Архимандрит Валентин (Лелянов)  
Василий Сергеевич Лелянов 1878 - 1972 

служил Новгородской епархии 1944 - 1961 

 
Родился  3.12.1878 в г. Вязьме Смоленской губернии в мещанской семье. 
Окончил 4 класса Вяземского городского 6-классного училища (1884).  
С 7.05.1896 - послушник в Коневском мужском монастыре.  
В монастыре 21.12.1908 игуменом Макарием пострижен, принял монашество с именем Валентин. 
 4.10.1909 в Выборге Сергием (Страгородским) епископом Финляндским рукоположен во иеродиакона.  
В 12.06.1912 им же в Коневском монастыре рукоположен во иеромонаха, с того же года служил на 
Петербургском Коневском подворье на Загородном проспекте. 
 В 1915-1917 - в Коневском монастыре.  
В августе 1917 послан на петербургское подворье, где служил до 1932.  
27.10.1917 подворье было закрыто, служил штатным псаломщиком Знаменской ц. Позже - вновь на 
Коневском подворье. 
В 1922 за сопротивление изъятию церковных ценностей арестован и провел 9 месяцев в заключении. 
 В 1930-х проявил себя как защитник Церкви, монастырских ценностей.  
После закрытия Коневского подворья (1932) служил в Знаменской ц.  
Входил в «двадцатку», был организатором братства св. Архангела Михаила при церкви.  
Арестован по делу «евлогиевцев» 9/22.12.1933 в числе других 175 человек, среди которых были 45 
священнослужителей (протоиереи: В.А. Рыбаков, В. Лебедев, П.М. Кремлевский, Колчев, Орнатский, 
М.Н. Вертоградский, М.Н. Дамаскинский, Ф. А. Боголюбов, монахиня Анастасия (Платонова), 70 человек 
из дворян, 15 бывших офицеров, купцов, служащих и многих других. Вел себя на следствии спокойно и 
уверенно, не скрывая своего отношения к советской власти. 
Осужден на 5 лет концлагерей. Выслан во Владивосток. В заключении пробыл 1,5 года. 
По инвалидности амнистирован.  
После освобождения и прибытия из ссылки проживал в Новгороде.  
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Во время войны благочинным прот. Василием Николаевским назначен (с марта 1942) служить в 
церковь села Вяжищи, - бывший мужской монастырь близ Новгорода. 
В октябре 1943 вместе с местными жителями эвакуирован в Латвию. В декабре 1944 вернулся в 
Новгород.  
По возвращении назначен к церковь свт. Василия Великого с. Васильевское на Поозерье. 
С 1.02.1947 - настоятель Вознесенской ц. с. Орлово.  
Строгий аскет и благоговейный молитвенник, прекрасный духовник, любимый паствой. 
В те годы в Новгороде жило много подвижников благочестия: архимандрит Валентин был духовником 
Царской семьи. (« Горение к Богу» А. Ильин) 
1.02.1946-19.01.1961. Вышел за штат. 

Есть предположение, что он родственник Марии Гатчинской.  
Преставился в Новгороде 1972. Погребен на Рождественском кладбище Новгорода. 

 

(6)  Протоиерей Иосиф Потапов 
                                      Потапов Иосиф Афанасьевич1899 –1981 

                                        служение в Новгороде 1946 - 1981 

 
С детства Иосиф прислуживал в алтаре при службах в соборе, пел на клиросе   ыл одновременно 
келейником Владыки Евгения и послушником  оголюбского монастыря и келейником епископа 
Юр евского Евгения (Мерцалова), викария Владимирской епархии 
Служил в Красной Армии с 1919г  После нескол ких перемещений откомандирован в г  Владимир в одну 
из воинских частей   
Во Владимире познакомился с архимандритом Афанасием (Сахаровым)  В одну из встреч между 
архимандритом Афанасием и Иосифом Афанас евичем произошел интересный диалог  Архимандрит 
Афанасий, обращаяс  к Иосифу Афанас евичу, сказал: "Пора бы Вам стат  диаконом!"  На что Иосиф 
Афанас евич ответил: Когда Вы будете архиереем, тогда и я буду диаконом"   
В Рождественский сочел ник 1921г  епископ Афанасий (Сахаров) посвятил Иосифа Потапова в 
стихар   После смерти епископа Евгения он стал выполнят  обязанности иподиакона при служении 
Владыки Афанасия, когда это было возможно ему по службе (он в это время еще продолжал служит  
в Красной Армии)  В январе 1922г  был по болезни освобожден из армии, 17 февраля 1922г  
сочетался браком с Марией Ивановной  ренниковой  Венчание совершал владыка Афанасий 
 удущий протоиерей Иосиф стал самым близким и преданным другом епископа Афанасия 
(Сахарова)  До самой смерти Владыки их связ  не порывалас  

Владимир, Успенский собор алтарник, певчий до1916 
Владимир, Боголюбов монастырь 1918 иподиакон 1921 – 1922 
 1922 хиротония во диакона диакон во Владимире Рукоположил епископ Афанасий (Сахаров)   
Служил с епископом Афанасием до его ссылки 
Служил 1922-1925 во Владимире, Троицкая церковь диакон 

1925 -1930 служил во Владимире в Троицкой церкви диаконом  
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О  Иосиф помогал сосланным архиереям: епископу Афанасию (Сахарову), архиепископу Николаю 
(Добронравову) и др  Во время заключения владыки Афанасия о  Иосиф переехал на квартиру епископа 
Афанасия, заботился о его старой матери, за доброту и искреннюю любов  она называла его вторым 
сыном  Из материалов дела:" Содержал мат  епископа Афанасия (Сахарова) после его ссылки, 
которому и другим, ему подобным, организовал помощ  и через монашек, и через имеющуюся у него на 
этот счет специал ную кассу  Потапов имел специал ную кружку для помощи ссыл ным в разные 
места, в частности находящимся в ссылке архиепископу Николаю, епископу Афанасию (Сахарову) и др  
1931 03 11 был арестован вместе с протоиереем Павлом Устиновым, иеромонахом Дамаскиным 
(Жабинским) и еще 15 священнослужителями, монахинями и мирянами.Приговор=3 года концлагерей 
1932 - 1934 место  заключения Владимир. Отбыл в лагере 2 года и 5 месяцев 
1934 -1936 Владимирская обл., г.Петушки, Успенская церковь диакон. 

Аресты 1936 02.05.Владимирская о., г.Петушки  ыл арестован вместе с епископом Афанасием 

(Сахаровым) 21/09/1936   Приговор=3 года ИТЛ 

Места заключения : 02 – 05 1936 Иваново, внутренняя тюрьма НКВД 

 1936 -1941 Коми АССР, г.Ухта, ИТЛ 

После освобождения с 1941г  по 1945г  служил военнослужащим в стройбате на фронтах ВОВ 
21/09/1936 
10. 04.30.1946 диакон Новгород, Никольский кафедральный собор 

1947 протодиакон в Ленинграде в Прображенским соборе был возведен в протодиаконы епископом 
Лужским Семионом служил в Новгороде в Никольском кафедральном соборе 
:1947 – 1957 иерей  В 1957г  возведен в сан протоиерея в Никол ском соборе  г. Ленинграда патриархом 
Алексием (Симанским) 
После закрытия Никольского собора служил в церкви св. ап. Филиппа до кончины 1962 – 1981 
Из книги отца Анатолия Малинина  Протоиерей Иосиф (Потапов), суровый уставщик, духовный сын 
архиепископа Афанасия (Сахарова)  Отец Иосиф был бол шим молитвенником  Совершат  
проскомидию он оставался в храме на всю ноч   Он отлично знал устав Церкви, строго исполнял его сам 
и прививал верующим любов  к уставному богослужению   
 Скончался в 1981г  
 Покоится на Рождественском кладбище 

 

(7)  настоятель Николо-Дворищенского собора 
Ильин Александр Иванович 1895 – 1971 

служение в Новгороде 1954 - 1966 

 

Родился 22 августа 1895 года в селе Глинки Тверской губернии. 
Родители его были крестьянами, дедушка по матери имел духовный сан. 
Старший брат Михаил поступил в духовную семинарию, по окончании которой стал священником.  
В 1910 году Александр поступает в Петербургскую духовную семинарию, сразу во второй класс. 
в 1915 году его приняли в Петербургскую духовную академию без сдачи экзамена. Проучиться здесь он 
успел лишь один год: в связи с войной его призвали в армию с 1919 по 1922  
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Во время службы в Петрограде в 1921 году Александр Ильин был рукоположен во диакона владыкой 
Алексием (Симанским). 
После армии на родине 1922 года он принял сан священника с назначением в Пятницкую церковь 
города Торжка, где прослужил 14 лет.  
27 августа 1936 года был арестован вместе с епископом Агапитом Новоторжским и многими другими и 
направлен в лагерь на пять лет. 
Пройдя три лагеря – Карагандинский, Томск-Асинский, Севжелдорлаг в Коми, – отец Александр был 
освобожден, хотя и остался в последнем для работы по найму. 
По состоянию здоровья в 1944г. ему разрешено было переехать в город Аркадак Саратовской области. 
В 1947 году в Аркадаке открылся новый Вознесенский храм, и он поступил туда служить.  
В 1949 году переведѐн  в г. Лугу и  назначен настоятелем храма и благочинным.  
В январе 1954 г.  предстоял новый переезд -  в Новгород 
Благочинный Новгородского округа. 1954 - 1966.  
Настоятель Никольского собора 1954 -1962 . 
Настоятель Филипповского храма. 1962 - 1966.  
В 1966 году он ушел за штат по состоянию здоровья. 
 «Молитва у батюшки была истовой всегда, – вспоминал отец Иоанн (Миронов). – Лишних и пустых 
разговоров в алтаре никогда не было, потому что при батюшке все сразу утихали. Посторонние люди в 
алтарь никогда не заходили, потому что все записывалось  и доносилось уполномоченному. Батюшка 
был строгий, но очень терпеливый». Отец Евгений Ефимов и батюшка Анатолий Малинин отмечали, 
что во время богослужения отец Александр замечаний никому не делал, весь уходил в молитву. Он 
служил сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, взгляд его был обращен в землю. 
В 1962 году закрыли Николо - Дворищенский собор. Богослужения проводились в небольшом верхнем 
храме, который не мог вместить всех верующих. Зимой те прихожане, которые не могли войти в 
церковь, мерзли на улице, но продолжали молиться. Приходилось служить три Литургии: в шесть, в 
восемь и в десять часов утра. В четыре часа утра служащие священники приходили совершать 
проскомидию, поскольку поминальных записок было очень много. 

Скончался 1972г. Погребѐн на Рождественском кладбище. 
 

(7)  игумен Валентин (Буравцев)  
в миру Василий Буравцев 1877 -1956 

подвизался в Юрьеве монастыре  1898 – 1932 

  
Поступил в Юрьев монастырь 1898 г. Определен указным послушником 1903 года. 
Назначен Ризничим 16 мая 1912 года. 
С 1898 – 1919 подвизался в Юрьеве монастыре.  С1919 – 1932 служил в Спасским соборе 
1919 год – в августе монастырь окончательно закрывается 
 

1915 год иеромонах Валентин ризничий, 38 лет, обучался в Земской школе, из крестьян Псковской 
губернии, в мире именовался Василий Буравцев, холост, в монашество пострижен в сей обители 31 
мая 1907 года.  
Поступил в Юрьев монастырь 28 февраля 1898 года. 
Определен указным послушником 13 мая 1903 года.  
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Рукоположен во иеродиакона 5 октября 1907 года. 
Рукоположен во иеромонаха 31 июля 1911 года.  
Назначен Ризничим 16 мая 1912 года.  
Награжден набедренником 6 мая 1915 года. 
Эти монахи были в возрасте старше пятидесяти лет, и были приписаны к дому престарелых. 
1) Наместник иеромонах Сергий (Васильев)  2) Казначей иеромонах Гарантий (Геронтий) 
3) Ризничный иеромонах Валентин (Буравцов) 
1 сентября 1919 года все нетрудоспособные монахи были отправлены в дом престарелых, а 
остальные, до особых распоряжений, были оставлены в монастыре. 
 К 26 февраля монастырь был закрыт, действующим остался лишь один храм – Спасский собор, 
при котором была сформирована «Юрьевская группа верующих», с местом регистрации в 
Новгороде и Юрьевской слободе. По выбору «двадцатки» и утвержденный епархиальной 
властью отец Сергий (Васильев), из монашествующих Юрьева монастыря стал исполнять 
обязанности настоятеля церкви, а ему сослужил отец Валентин (Буравцов), бывший в 
монастыре ризничным. 
1932 г. 2 декабря Спасский собор был опечатан в монастыре прекратилось Богослужение почти на 
шестьдесят лет.  
1933 год – 27 января производиться осквернения и вскрытие захоронений архимандрита Фотия и 
графини Анны Орловой-Чесменской 
Доподлинно не известно, что случилось с телами после варварского акта, но существует устная 
легенда, о том что их тела были перезахоронены последним Юрьевским игуменом – 
Валентином (Буравцовым), служившим в монастыре до самого закрытия последнего храма. Он 
вместе с одним из самых активных прихожан Тимошеным Федором Степановичем на Аркажское 
кладбище, рядом с храмом Благовещения на Мячине. 

 

Из воспоминаний старожилов 
 

После закрытия монастыря, игумен Валентин жил  у храма Благовещения на Аркаже  в церковном 
доме. После войны отец Валентин  жил в Юрьевой слободе, в частном доме с неким старцем, 
возможно с Тимошеным Фѐдором Степановичем.  
Из рассказов Надежды Васильевны Тарасовой 1938 г. рождения, родители которой были знакомы с 
игуменом Валентином и она сама не раз навещала его в Юрьевской слободе. В последний раз 
около1956г. Она очень восторженно рассказывает о нѐм и утверждает, что он мог предсказать 
будущее. Так например, он убеждал еѐ не выходить замуж, поскольку  жизнь в замужестве с этим 
человеком не будет доброй но она, по молодости своей, пренебрегла его советом о чѐм много раз 
очень сожалела. Прожили вместе недолго и не мирно. 
Также своими воспоминаниями поделилась внучка Анны Никитичны Трофимовой:  
При встрече с батюшкой, Анна Никитична спросила его при муже, вернѐтся ли он с  войны. Батюшка 
отрицательно покачал головой и посоветовал еѐ супругу быть готовым отдать жизнь за Отечество. Он 
действительно вскоре погиб, а она осталась в нищете с троими детками.  
Также Анна Никитична вспоминала такой рассказ батюшки. 
Сидели в тюрьме отец Валентин с игуменом Сергием (в 1919 году была сформирована «Юрьевская 
группа верующих», с местом регистрации в Новгороде и Юрьевской слободе. По выбору 
«двадцатки» и утвержденный епархиальной властью отец Сергий (Васильев), из 
монашествующих Юрьева монастыря стал исполнять обязанности настоятеля церкви, а 
ему сослужил отец Валентин (Буравцов), бывший в монастыре ризничным.)  
Им казалось, что это их последние дни жизни и нет никакой надежды на освобождение. И вдруг на 
маленькое окно камеры прилетел голубь. Отец Валентин с радостью воскликнул: «Это нам Господь 
знак посылает, нас скоро выпустят! Отец Сергий не поверил ему, но на следующий день их 
действительно отпустили. 
 Скончался в 1956 году, покоится на Рождественском кладбище. 
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(7)   протоиерей Николай Чернышов 

Чернышов Николай Иванович 1898-1953 

служение в Новгородской епархии 1949 - 1953 

  
Из указов митрополита Георгия (Чукова) журнал София 2005г №4 стр.9, 10. 
  послужной список: 

 
В 1917/18 учебн. году обучался  в Петроградской Духовной Академии. 
 Окончил первый курс и перешел на второй. Вследствие ликвидации Академии закончить обучение в 

ней не пришлось.  
В 1918/19 учебном году был учителем в школе 1 ступени в  Малой Вишере.  
19 января 1919 года  посвящен во чтеца - в Макарьевской Пустыни митрополитом Вениамином (в 

сослужении Епископа Алексия с ним).  
С октября месяца 1919 года по декабрь 1921 года служил в Красной Армии. В 1922 7 января 

венчался.  
16 января 1922 года митрополитом Новгородским и Старорусским Арсением посвящен в г. 

Новгороде в сан диакона.  
18 января 1922 рукоположен в сан священника на третью священническую вакансию в церковь свт. 

Николая, что в г. Малой Вишере. Служил до 16 октября 1936 г.  
         Награжден набедренником и скуфьей.  
В 1926 году в Сретение Господне награжден епископом Серафимом [(Велицким) камилавкой. 
В 1932 году ко дню св. Пасхи Митрополитом Алексием награжден золотым наперсным крестом. 
В 1934 году 1 сентября овдовел.  
В 1936 г. 16 октября лишен свободы .13 марта 1937 г. был осужден на 5 лет  
Срок отбывал на Водном промысле (Коми АССР). В 1942 году, 22 освобожден и оставлен до 

окончания военных действий на Водном промысле по вольному найму, в качестве сметного работника 
Главной Бухгалтерии.  
С 1946 — настоятель Усть-Варваринской церкви Новгородской епархии;  
С 1947 — Казанской церкви города Чудово; протоиерей. 
1949 Протоиерей Николай Чернышев переводится на вакантное место настоятеля Никольского собора 
г. Новгорода с возложением на него обязанностей Благочинного по Новгородскому благочинническому 
округу. 

 Благочинный Новгородского округа отец Н. Чернышев освятил правый придел Никольского собора в 
честь иконы Божией Матери "Знамение". 
 Он же 22 мая освятил левый придел в честь преподобного Варлаама Хутынского 
настоятель Никольского собора в Новгороде 7.05.1949 - 21. 09.1953. 
Благочинный Новгородского округа. 1949-1953. 
Скончался в 1953г.  
Покоится на Рождесткенском кладбище. 
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(8)   протоиерей Павел Воскресенский   1865 - 1914 

 Павел Михайлович Воскресенский 
служил в Новгородской епархии 1901 - 1914 

 

 
 
Родился 9 декабря 1865 года при Благовещенской церкви в селе Едома Череповецкого уезда 
Новгородской губернии в семье потомственного священника Михаила Захарьевича Воскресенского.  
В 1879 году окончил курс Белозерского Духовного училища в первом разряде 
В июне 1885 года окончил полный курс Н.Д.С в первом же разряде со званием студента.  
С 1885 г. по 1887 г. состоял в должности учителя Петропавловского двухклассного образцового 
училища Министерства Народного Просвещения Кирилловского уезда. 
с 7 августа 1888 г. Преосвященным Владимиром Епископом Старорусским рукоположен во священника 
Андроновской церкви Старорусского уезда По прошению перемещен во священника к Белозерскому 
Преображенскому собору 15 марта 1889 г.Во священника Воскресенской церкви г. Белозерска с 27 
февраля 1894 года.  
Преосвященным Владимиром Епископом Старорусским рукоположен во священника Андроновской 
церкви Старорусского уезда с 7 августа 1888 г. 
15 марта 1889 по прошению перемещен во священника к Белозерскому Преображенскому собору г. 
с 27 февраля 1894 года. священник Воскресенской церкви г. Белозерска  
с 6 марта 1901г.священник Никольского собора г. Новгорода 
Переведѐнпо прошению во священника Дмитриевской церкви 1902 г. и до своей кончины. 
Награжден: 19 января 1893 г. набедренником,  
12 ноября 1896 г. — скуфьею, 
 6 мая 1902 г. -бархотною фиолетовою камилавкою,  
6 мая 1906 г. — золотым наперсным крестом по определению Священного Синода,  
6 мая 1910 года — орденом Святой Анны 3 степени.  
Имеет серебряную медаль в память царствования Императора Александра Ш. Говорил проповеди, 
краткие поучении (свои или печатные) почти на каждой праздничной литургии.  
Аттестовался «отлично, хорошего поведения». 
 Из книги А. А. Бронзова «Белозерское духовное училище за 100 лет его существования (1809-1909)»: «В его 
лице имеем очень почтенного и деятельного, образцового, можно сказать, пастыря Церкви.». 
Умер 28 июля 1914 года в возрасте 48 лет от туберкулеза.  
Похоронен на Рождественском кладбище у церкви Рождества Христова. 

 

 

(9)   иерей Александр Муравьев  

Александр Иванович Муравьев 1856 - 1929 

служил в Новгородской епархии 1883 - 1929 

 1856г.р., сын священника Локотской церкви Череповецкого уезда.  

В Новгородской духовной семинарии по окончании 4 курса, уволен по своему прошению для 

поступления в одно из высших светских учебных заведений.  

С 03.12.1879г. состоял псаломщиком в Новгородской градской тюремной церкви.  
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10.09.1882г. назначен псаломщиком в Белоозерский собор  

 01.10.1882г. посвящен в стихарь. 16.09.1883г. рукоположен в диакона.  

24.07.1884г. определен священником к Богородице-Рождественской Верхнечулобской церкви 

20.04.1892г. по прошению переведен священником к Пересицкой церкви Старорусского уезда. 

08.02.1906г. назначен помощником смотрителя Новгородского Епархиального свечного завода  

09.10.1907г. зачислен вторым священником Николо-Кончановской церкви.  

10.04.1909г. определен священником к Ольховецкой церкви.  

С 1879 - 1892гг. состоял воспитателем Санкт- Петербургской колонии малолетних преступников. 

 С 01.10.1883 по 06.08.1884гг. - учителем пения в Белозерском городском училище,  

С 15.02.1885 по 01.09.1892гг. - наблюдателем церковно-приходских школ 1 округа Белозерского уезда,  

С 01.09.1884 по 01.09 1892гг. - законоучителем в Верхнечулобском сельском училище и в двухклассном 

Министерском Борисовском училище, с сентября 1892г. законоучителем и вторым учителем в 

Перелукской земской школе Старорусского уезда и трехклассной школе грамоты того же прихода. 

21.07.1903г. утвержден в должности помощника благочинного  

30.05.1905г. утвержден в должности духовника 7 округа Старорусского уезда.  

1906  - 1909гг. состоял вторым законоучителем Николо- Кочановской воскресной школы г. Новгорода,  

01.11.1904 по 01.06.1909гг. - учителем пения в 1-м Новгородском городском училище,  

1909г. - законоучитель Ольховецкой церковно-приходской школы, Полищенской и Доброводческой 

земских школ.  

От 24.12.1888г. дозволено употреблять при священнослужении набедренник,  

18.03.1896г. преподано благословение Святейшего Синода без выдачи грамоты, 

 29.12.1899г. награжден фиолетовой бархатной скуфьей, 

 в память царствования императора Александра III награжден серебряной медалью, 

 за труды по народной переписи - темно-бронзовой медалью.  

11.12.1915г. перемещен по прошению к Ямковской церкви Новгородского уезда. 

Скончался в 1929 году. 

Покоится на Рождественском кладбище. 
 

 

 

(11)  Спасский Петр Никанорович 1854–1917 

Русский православный библеист. Родился в Новгородской губернии. 

 
 
Выпускник Московской духовной академии 1870х – 1880х.гг. был сначала преподавателем священного 
писания и библейской истории, а затем и  инспектором Новгородской духовной семинарии. 
Позднее он занимал должность епархиального наблюдателя церковных школ и являлся членом 
Губернского и Епархиального училищных советов. 
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П. Н Спасский известен, как духовный писатель. Пик его литературно – богословской деятельности 

пришѐлся на конец ХIХ века. Для краеведов интересен его сборник, посвящѐнный 150 – летию 

Новгородской духовной семинарии, изданный в 1891 г. 

Спасский состоял членом НОЛД (с1908г.) и входил в состав совета Епархиального братства Святой 
Софии. В начале ХХ в. Его статьи нередко под псевдонимом (С  est moi), регулярно появлялись в 
«Волховском листке». 
Петру Спасского принадлежит учебное руководство по книгам Великих пророков: "Толкование на 
пророческие книги Ветхого Завета" (СПб., 19122). Учебник составлен на основе святоотеческих 
творений, применительно к славянскому тексту и Септуагинте. Священный Синод рекомендовал его как 
пособие для духовных семинарий. 
Прочие библейские труды Спасского носят популярный и назидательный характер: 

 Общедоступное изъяснение псалмов, наиболее употребительных при богослужении, Новгород, 
1886-90, вып.1-3; 

 Как и о чем должны мы молиться по учению слова Божия, Новгород, 1890; 
 Псалом пятидесятый покаянный. Общедоступное толкование применительно к церк.-слав. 

тексту, Новгород, 1890. ЭСБЕ, т.31. 

 

(11)  протоиерей Николай Громцев   
Громцев Николай Викторович 1880 - 1936 

 
г. Новгород, Новгородская духовная семинария, преподаватель. Коллежский советник  

(до 1916 — надворный советник, с 1911 до 1913 — коллежский асессор) 

Новгородская и Старорусская епархия, г. Новгород, Никольский собор, 

Незавидной оказалась  судьба многих жильцов « кузнецовских» домов в годы советской власти. 

Наглядным примером этому может служить история Николая Викторовича Громцева, учителя 

латыни,  бывшего здесь постояльцем с 1911г.  

До революции его статьи по методике латинского языка публиковали в журнале «Филологический 

вестник». Н Громцева также были возложены обязанности секретаря совета Епархиального 

братства Святой Софии.  

Преподаватель был женат на дочери действительного статского советника П.Н. Спасского, 

имевшего усадьбу на противоположной стороне Б. Московской улицы. 

В 1918 Николай Викторович  короткое время состоял служащим при военном комиссариате,  

в начале 1920 –х годов, преподавал в новгородской школе.   

Впоследствии он занял место в Никольском соборе.  

В советское время Громцевы проживали по адресу: Б. Московская улица дом 101. 

Около 1930 г. супруги были лишены избирательских  прав.  
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Только смерть главы семейства в 1936 году отвела его от высшей меры наказания.: в следственных 

делах по обвинению в контрреволюционной антисоветской деятельности, массово возбуждѐнных 

НКВД против священнослужителей. Уже после кончины Громцева, не раз упоминалось его имя.. 

Супругу же священника репрессии стороной не обошли – в 1938г.еѐ приговорили к 6 годам лагерей.    

 Из книги А.Н. Кириллова «Лики Губернского города» книга 3. Стр.77 

По делу Финикова проходил еще один человек – Громцев Николай Викторович (1881, по др. 
документам – 1880 г.р.), житель г. Новгорода (ул. Московская, 95), уроженец п. Романово-Рождество 
Череповецкого района. В.М.Фиников, приезжая в Новгород, посещал Громцева, читал ему свои стихи. 
На квартире Громцева был произведен обыск и найдены тетради со стихами.  

Сам Н.В.Громцев в 20-х числах мая 1936 г. выбыл из Новгорода в неизвестном направлении, о 
чем свидетельствует подшитая в Деле справка ЖАКГ, адресного стола.  22 июня 1936 г. был объявлен 
розыск Н.В.Громцева. О судьбе его ничего не известно.                                    Н.Б. Григорьева (Чудово) 

 
Громцева-Спасская Антонина Петровна 
1895 г. р., урож. г. Новгород, русская, образование среднее, беспартийная, портниха артели "Красный 
труд", проживала в г. Новгород. Арестована 5 марта 1938 г. Приговорена к 6 годам лагерей. (НовгКП: т. 
3, с. 162; г. Новгород.)  

Книга памяти Новгородской области 
 

(12)  протодиакон Лука Гурихин 
Лука Ефимович Гурихин 1890 – 1969 

служение в Новгородской епархии 1945 - 1964 

  
Лука Гурихин родился 1890г в Новгородском уезде, д.Самокража (ныне д.Ильмень). 
Церковноприходская и начальная школа (4 класса). 
1926-1930. Лукинское Новгородского района. Лукинский храм. Псаломщик. Самокража.  
3.02.1942 - 28.11.1943. Георгиевский храм. Псаломщик. 
1943-1945 Векшняй Мажейкского района Литвы. Эвакуация.. 
28.08.1945-1949.Новгород. Никольский собор. Псаломщик.  
2 января 1949 года псаломщик Лука Гурихин был рукоположен во диакона, при этом продолжая 
исполнять прежнюю должность. 
Новгород. Никольский собор с 1945 - 1962 ( с 1962 - Филипповский храм). 
Диакон-псаломщик. 1949 - 15.11.1964.Протодиакон. 3.05.1964.. 
Вышел за штат по болезни (потеря голоса), некоторое время служил алтарником. 
Преставился в.1969г.  
Погребен на Рождественском кладбище Новгорода. 
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(4)   Новгородский старожил,  

последний регент Софийского собора   

Хахилев Владимир Иванович 1899-1998 

Служил в храмах, обителях и в Софийском соборе регентом хора 1910 - 1930 

   
Во время учебы в Александровской гимназии Владимир Иванович начал свою деятельность 

регента церковного хора. Было ему около 15 лет. 

Он родился в 1899 году — 4 октября по старому стилю. В 1918-м закончил Новгородскую 

классическую мужскую гимназию. 

Так случилось, что весь жизненный путь Владимира Ивановича был посвящен церковному 

служению. Он стал одним из ведущих церковных регентов-любителей в нашем городе. Служа на 

гражданских должностях, Владимир Иванович все свое время, силы и средства отдавал Церкви. А 

для человека начала XX столетия этот путь был тернистым. Но дар, посланный Богом, Владимир 

Иванович, по слову Евангелия, сохранил и приумножил.  

Он начал свое служение регентом церковного хора в середине 1910-х гг. в  древнем 

новгородском храме на Петровском кладбище. Затем последовало создание своего хора в храме 

Флора и Лавра, который находился за нынешним «Домом Советов» на Софийской стороне. 

Владимир Иванович был регентом кафедрального Софийского собора и церкви Успения Божией 

Матери на Торгу. Одновременно он пел со своим хором в других храмах и монастырях — Юрьевом, 

Мало - Кирилловом, Михаило - Сковородском, Клопском. 

Последним местом его регентской деятельности стал храм Власия Севастийского, в приходе 

которого он родился и где впервые, еще ребенком почувствовал красоту и величие церковного 

пения. В 1930 году церковь Власия была захвачена обновленцами (той частью духовенства, 

которая пошла по пути преступного сотрудничества с новой атеистической властью и нарушения 

канонов Русской Православной Церкви). 

Владимир Иванович перенес ленинградскую блокаду. А после войны вместе с супругой 

Надеждой Ивановной (1908—1992), с которой прожил долгую и счастливую жизнь, пел в хоре 

Никольского собора на Ярославовом дворище. А после закрытия храма, в 1962 году — во вновь 

открытой церкви Апостола Филиппа. 

Светильник своего сердца, возжженный когда-то священником Петропавлоеского прихода 

отцом Сергием Соболевым, Владимир Иванович Хахилев пронес через всю свою долгую жизнь в 

атмосфере неослабевающего духовного горения. 

Скончался Владимир Иванович в 1998 году. Отпевал его в Софийском соборе сам архиепископ 

Новгородский и Старорусский Лев. Это был первый  случай, когда  было дано разрешение внести 

покойного для отпевания  в Собор, после его  открытия.  

Погребѐн Владимир Иванович  на Рождественском кладбище. 
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(3)  Блаженная старица Мария Строганова  

Мария  Алексеевна Строганова 1947 - 1933 
 

 
 

Родилась 14.01. 1947г. в богатой и знатной петербуржской  семье, воспитывалась в Смольном 

институте для благородных девиц.  

В возрасте 18 лет Мария осталась сиротой и стала усиленно искать защиту и смысл жизни в религии. 

Узнав об Иоанне Кронштадтским, стала часто ездить в Кронштадт и вскоре поступила под духовное 

руководство батюшки. 

Миссия Марии была особенной. Она имела дар обличения и вразумления и часто горькие слова 

Строгановой вызывали искреннее покаяние у закоренелых грешников самых различных слоѐв. 

Однажды она познакомилась и подружилась с братом и сестрой бывшими сиротами. Мария уговорила 

собравшуюся замуж девушку не вступать в брак, а уйти в монастырь, что та и сделала (о чѐм никогда 

не пожалела), передав брата на воспитание бабушке в деревню. Когда брат достиг совершеннолетия, 

он не смирился с участью старшей сестры и подал на Марию заявление в полицию. С формулировкой 

за насильственное принуждение к постригу. Мария была осуждена на три года тюремного заключения.  

После освобождения по благословению отца Иоанна Кронштадтского стала юродствовать под именем 

Кати в Петроградском округе, носила вериги, тяжѐлые браслеты, много проповедовала и 

предсказывала. К ней прислушивались, приглашали в дома, в некоторых случаях Марии удавалось 

исцелять больных.  

Со стороны властей Мария стала подвергаться гонениям и в конце концов была выслана в г. Тверь на 

три года, а затем на пожизненно в Крым. Благодаря заступничеству одного из своих последователей, 

ей удалось вернуться в Петербург и получить постоянное жильѐ.  

 Постепенно вокруг матушки Марии сложился круг еѐ духовных чад и зародилась духовная семья. В 

1890г. они все вместе переехали в Новгород и поселились в доме близ Знаменского собора (до наших 

дней не сохранился), деньги на который по поручению Иоанна Кронштадтского дал некий богатый 

купец. 

 После революции матушку Марию стали сильно притеснять, обвинять в религиозной пропаганде и 

вскоре лишили всего, вывезя Строганову вместе со старушками в богадельню при Юрьевом 

монастыре. В Юрьевом монастыре Мария прожила всего 11 месяцев, потом тяжело заболев и  умерла.  

Если у вас есть какие – нибудь нужды, то можно попробовать обратиться к матушке Марии, придя на еѐ 

могилку. Очень скоро проблема ваша разрешится, сердце найдѐт утешение и вера укрепится. Это 

неоднократно прожито на собственном опыте.                        Грешная раба Божия Наталья.  

Этот листочек с текстом приклеен на стене в склепе на месте  упокоения этой Старицы  

 На надгробной плите написано, что на сем месте  покоится блаженная старица Мария Строганова. 

Орфография и знаки препинания взяты с оригинала. 
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(1)  Инокиня Ирина  
1880х – 1960х 

 

Певчие Никольского собора 1954 год 

Сидят: Лиза и Шура Пикулик, Мария Судакова, Маша Пилипенко. 

2 ряд: настоятель собора протоиерей Александр Ильин, певчий, Иван Григорьевич, Мария Климентьевна 

Нахаева, Екатерина Судакова ( мама Марии) 

Третий ряд: Пѐтр - бас, Вениамин Петрович - тенор, Николай Петрович- тенор, Инокиня Ирина-пекла прсфоры 

и свидетель чуда, певчий, сестра милосердия Мария, Иван Константинович, Екатерина Дмитриевна певчая, 

Екатерина Николаевна жена Николая Петровича – певчая , Софья Афанасьевна, Василий певчий - бас,  

певчая, Мария Николаевна певчая. 

Матушка Ирина была очень смиренная и трудолюбивая.  

Она пела и читала на богослужениях в Никольском соборе, а также  пекла просфоры. 

В конце жизни тяжело болела. Отец Анатолий Малинин посещал больную и причащал. Также 

навещала и помогала матушке Анастасия Сирота. Она же долгое время и ухаживала за 

могилкой. Матушка Ирина просила похоронить еѐ рядом с могилкой отца  Петра 

Рождественского на Рождественском кладбище. 

Написано со слов дочери Анастасии, Людмилы Николаевны Сироты.   
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Возлюбленной о Господе сестре рабе Божией инокине Ирине! 

На молитвенное воспоминание за еѐ благоговейное, прекрасное чтение и пение в храме 

Божием!  

За беспрекословное и смиренное выполнение послушания, возложенного на неѐ еѐ духовным 

отцом Преосвященным Трофимом и священноигуменом Владимиром. 

Прот. Николай Чернышев 1 октября 1946. 

Чудо у мощей свт. Никиты, когда его мощи были привезены в Никольский собор. 
Рассказ матушки Анастасии, которая постоянно находилась при храме свт. Николая, читала псалтырь по усопшим 

и была ночным сторожем.  

Сидела она ночь у свечного  ящика и  вдруг увидела, как в храме начали зажигаться лампады и свечи. 

Она была не из трусливых, поэтому  и пошла в храм свят. Николая (кроме этого в храме было еще два 

придела: второй в честь иконы Божией Матери «Знамение», а  третий в честь преп. Варлаама 

Хутынского). Она очень испугалась, но не за себя, а за храм. В центральном храме, где стояли мощи 

свт. Никиты, горела люстра, вокруг все было освещено свечами и лампадами. Матушка вошла в алтарь 

(ей было позволено, так как она там производила уборку). Огляделась вокруг, но кроме нее никого не 

было. Там же, при храме, в подвальном помещении была комната, в которой проживала инокиня Ирина 

– она же пекла просфоры. Матушка Анастасия спустилась вниз к инокине Ирине, и они вместе 

наблюдали это чудо. Изумленные увиденным, они позвонили настоятелю храма о. Александру Ильину, 

так как  телефон был только в храме и  у настоятеля. Была  глубокая ночь, поэтому батюшка  дал им 

благословение молиться у мощей свят. Никиты. Позже известили владыку Сергия. Молились они  у 

мощей вдвоем около часа, после чего  стали замечать, что свечи, лампады и люстра стали постепенно 

гаснуть, а  вскоре и совсем угасли. В советское время об этом знали только единицы и боялись 

рассказывать, так как никто бы из властей не поверил в это чудо. В очередной раз могли сказать, что 

верующие люди психически неуравновешенные.          Со слов матушки Анастасии записано Н. Н. Исаковой. 
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(2)   Инокиня Александра (Ежова) 
1894 – 16.01.1963 

     
 

 
Людмила  уборщица, протоиерей Александр Кузьмич, протоиерей Александр Ильин, иерей Иосиф Потапов, 

Сверху: Александра ризничная, иерей Анатолий Малинин, две  работницы храма,  

инокиня Александра - псаломщица 

 Конец 1950-х. 
 

Сидят: вторая Анна Васильевна прихожанка и помошница по дому о. Иосифа, Люся уборщица собора, псаломщица 

инонкиня Александра, Анна певчая, Мария Судакова певчая 

Второй ряд: второй протоиерей Иосиф Потапов, ????       протоиерей Александр  Ильин, протоиерей Александр 

Кузьмич, иерей Анатолий, протодиакон Лука Гурихин 

Третий ряд:  первые четыре прихожанки храма, восьмая слева староста собора Анна Николаевна, Михаил 

Никанорович Граблин  электрик собора. 

Смиренная Трудолюбивая и боголюбивая матушка Александра долгие годы несла послушание в 

Никольском соборе и немного потрудилась в храме ап. Филиппа. Она читала и пела в церковном хоре. 

Обладала прекрасным голосом и очень хорошо знала порядок богослужений. Господь даровал ей 

безболезненную и мирную кончину.   

Покоится на Рождественском кладбище. 
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(13)   Блаженный Василий 

Рожков Василий Иванович +12.02.1981 

 

На этом Рождественском кладбище находится могила известного новгородского блаженного и 
юродивого Христа ради, Василия Ивановича Рожкова, более известного как Василий Барин.  
Могила Василия внешне абсолютно ничем не примечательна. Однако, на кресте, под которым 
обрел покой Василий Иванович Рожков, красуется примечательная табличка, сделанная, 
очевидно, еще в 80-е: «Посещающие могилку Блаженного Василия, просим не срывать траву 
и цветы».  
Очевидно, такая распространенная архаичная форма почитания, как сохранение памятных 
«реликвий» с могилы непризнанного «святого», поддерживалась какое-то время после смерти 
самого известного новгородского юродивого XX века. Примечательно, что почитание это до сих 
пор носит исключительно народное происхождение и народные черты. Могила блаженного 
очень ухоженная, что явно говорит о ее частой посещаемости.  
Блаженный Василий Барин был хорошо известен в Новгороде Великом долгие годы. Был он 
известен и своими пророчествами. Пройдя перед наступлением немцев по мосту через Волхов, 
он внезапно обернулся и плюнул на него. Потом этот поступок истолковали как пророчество о 
разрушении моста во время бомбардировок.  
Блаженные были не простыми трансляторами народных умонастроений, они были 
единственными, кто мог высказывать их без опасения преследований. «Дурак», блаженный, 
скоморох - были людьми неприкосновенными. Большинство новгородцев, вспоминающих про 
того же Василия Барина, так и замечали: «Его не трогали - а чего с него взять, с дурака!». Он 
отличался большой любовью, его частыми словами и обращением к людям были слова: «Я 
тебя люблю и тебя, и тебя».  

А.Н. Панин 
Благотворительный фонд - "Возрождение культурного наследия" © 2013 

 

Вспоминают старожилы, которые помнят Василия и общались с ним при жизни: 
Васенька блаженный ходил с котомкой в которой лежали камни.   
В церкви ап. Филиппа всегда сидел за печкой. 
(Он особо не любил разговаривать. Он сразу отвечал, когда еще собираешься спросить его.)  
Это тоже про него 

Материал собрала  и работу составила  м. Галина Слукина 
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