
 

 
 

Своѐ необычное название горка получила в связи с тем, что она была облюбована синицами, которых 
тогда здесь было очень много. Можно объяснить это тем, что ветвистый густой липовый лес был 
хорошим местом для гнездования птиц. 
Петровское кладбище прославлено в Великом Новгороде как самое древнее и самое 
почитаемое. Расположено кладбище в одном из наиболее красивых мест Новгорода – у южной 
окраины Воскресенской слободы. 
Вокруг храма свв. апостолов Петра и Павла в течение веков возникло кладбище, на котором нашли 
вечный покой многие поколения новгородцев.  
Кроме этого, храм обладает уникальными православными реликвиями. На старом Петровском 

кладбище находится храм 1185-1192 года, освящѐнный во имя Святых Апостолов Петра и Павла на 

Синичьей Горе, славящийся как один из наиболее древних храмов города, имеющий высокие 

архитектурно-строительные достоинства. 

Со временем рядом с храмом возник Петровский женский монастырь и кладбище. Монастырь был 

аскетичным и очень бедным из-за своей отдалѐнности и отсутствия дорог. В этом монастыре нашла 

себе убежище княжна Харина из рода королей Литовских. Девушка приняла постриг в обители св.ап. 

Петра и Павла на Синичьей горе. Прожив там много лет в кротости и молитве, Харитина становится 

игуменьей. 

Скончалась преподобная Харитина 5/18 октября 1281 года, и память ее верующие чтут в этот день 
поныне, обходя с молитвами церковь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе, которая 
хранит святые мощи литовской княжны. 
Вокруг Синичьей горы нашли свой последний приют десятки людей, кому обязан Новгород: художники, 
реставраторы, губернские деятели, ссыльные интеллигенты сталинской эпохи, например, сестры 
Гиппиус, Борис Мантейфель и многие другие. Чтобы их могилы и имена не стали забытыми, 
администрация города несколько месяцев назад издала распоряжение об охране захоронений и 
увековечивании памяти знаменитых земляков.  
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На Петровском кладбище, нашли упокоение десятки поколений горожан, в этой земле лежат 
основатели звучных новгородских династий. 
 Кладбище действует по сей день, и посетители, приходя сюда, видят жалкие остатки ограды и 
покосившихся ворот, возведенных в XIX веке известным и уважаемым жителем Новгорода, 
Владимиром Айфаловичем Молочниковым. 
 Слева от центральной аллеи кладбища, не доходя до церкви, пока еще сохранилась могила его жены, 
Анны Яковлевны. И хоронить тут, кстати, не перестали, как думают многие. Правда делается это только 
в особых случаях, по разрешению городской администрации. 
 

                                          
                2009 г. Часовня у храма св. ап. Петра и Павла                                            Башня ограды ц. Петра и Павла 2009 г.  

памятник-склеп известной в городе семьи Бергов 
С левой стороны стоит выстроенная из красного кирпича и когда-то красивая часовня, которая в 
последнее время разрушается с невероятной скоростью.  
В 60-е годы около входа на кладбище стоял бревенчатый дом, в котором жил смотритель, следивший 
за порядком. Он всегда был на месте, и посетители обращались к нему со своими просьбами. Никогда 
отказа не было ни в помощи, ни просто в беседе. «Часто воры нас посещают,– жаловался смотритель,– 
то за оградками приходят, а то и новые провода смотали, пришлось без света сидеть…» После смерти 
смотрителя дом опустел, обветшал и его снесли 
В настоящее время Петровское производит впечатление самого неухоженного кладбища в городе. 
Были даже случаи вскрытия старых захоронений, вероятно с целью обнаружения в них каких-либо 
ценностей.  
Центральная аллея Петровского кладбища от входа до храма устлана старыми могильными плитами – 
в свое время понадобился строительный материал для мощения дорожки. 
Метет по этим плитам оскорбительный ветер забвения; в тени деревьев, в бесконечных строительных 
лесах, держась из последних сил, стоит древний храм в благородном облике XII века. Как говорят 
специалисты, по всем законам и расчетам храм давно должен был рухнуть. Но он стоит, с Божией 
помощью, безмолвным укором равнодушию, и все еще надеется, что мы опомнимся.  

 

 
Вход на Петровское кладбище фото начала ХХв.. 

    alexandrtrofimov.ru 
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Петропавловская кладбищенская церковь  

на Синичей горе в упраздненном женском монастыре 
 

 
                       1900-1917 год 
 

Местоположение Петропавловской церкви; основание Петропавловского женского монастыря и 
построенной в нем церкви. Краткая история монастыря. Устройство церкви в настоящем ее виде 
совне и внутри. Почивающие в ней мощи праведной Харитины. 
Петропавловская церковь что на Синичей горе находится близь Новгорода к юго-западу, от 
кремля в 2½ верстах. Она осталась от упраздненного женского Петропавловского монастыря и 
почитается древнейшею из оставшихся в Новгороде церквей. Основание ее вместе с бывшим 
монастырем относится к концу XI века. В Новгородском летописце по Софийскому списку о 
монастыре сказано, что он основан в 1092 году Новгородцами Лукиничами1294. К тому же году 
относится и основание Петропавловской каменной церкви и в позднейших Новгородских 
летописях. 
Именно, в рукоп. Летописце Николо-Дворищского собора на л. 36 сказано1295: «в лето 6600 
(1092) заложиша в В. Новегороде две церкви каменных: Вознесение на Прусской улицы, другую 
церковь св. Апостол Петра и Павла на Синичьи горы, за земляным большим валом и монастырь 
девичь устроиша».  
Что касается до изданных новг. летописей, то из них в первой летописи сказано о построении 
Петропавловской церкви не под 1092, а под 1185-м годом: «заложиша (6 мая) Лукиннцы церковь 
камяну св. Апост. Петра и Павла на Сильнищи». Окончание же постройки и освящение церкви 
отнесено к 1192 году. «В то же лето (6700) концяша церковь святых Апостол на Силинищи, и 
святи архиепископ Григорий на Петров день»1296. И во II Новг. летописи также показано: «лета 
6693 (1185) поставиша Лукиницы святого Петра на Сенищи»1297Последующая судьба монастыря 
остается неизвестною, кроме того, что о разорении его вместе с другими монастырями 
упоминается в 1386 и 1611 годах.  
Впрочем, при росписи церквей в 1615 году, после шведского разорения были в монастыре две 
церкви: 1) каменная во имя св. Апостол Петра и Павла, 2) деревянная во имя св. Николая с 
трапезою1298. Теже две церкви оставались и до конца прошлого столетия, исключая того, что 
деревянная была не во имя св. Николая, а во имя св. Иоанна списателя Лествицы1299. 
Петропавловский монастырь, как видно, не пользовался большими вкладами и не имел 
вотчин, а содержался от земли, покосов и подаяний. Оттого в 1691 году 19 августа он 
приписан был к Воскресенскому женскому монастырю, что на Мячине, а вскоре опять 
отписан и оставлен на прежнем положении.  
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При учреждении штатов в 1764 году, Петропавловский монастырь, как безвотчинный, 
упразднен, обращен в кладбищенскую церковь для Софийской стороны Новгорода и приписан 
опять к Воскресенской Мячинской церкви, находящейся от нее расстоянием не более версты.  
В настоящее время от Петропавловского монастыря осталась одна древнейшая каменная 
церковь.  
Монастырь очень пострадал в 1611 году во время нападения шведов на Новгород, но был 

восстановлен силами прихожан и самих монахинь. В 1764 году был упразднѐн, храм стал просто 

кладбищенским по отпеванию усопших. 

 Но это ещѐ не все испытания выпавшие на долю храма. В 1925 году его закрыли, потом на 
кирпич разобрали колокольню и колокола отвезли на переплавку. Храм остался заброшенным, 
изредка к алтарному месту, по церковным праздникам, богомольные старушки приносили 
цветы. 
Но это ещѐ не все испытания выпавшие на долю храма. В 1925 году его закрыли, потом на 
кирпич разобрали колокольню и колокола отвезли на переплавку. Храм остался заброшенным, 
изредка к алтарному месту, по церковным праздникам, богомольные старушки приносили 
цветы. 
В продолжении 763-летнего своего существования Петропавловская церковь подвергалась 
многим переменам; но не смотря на все изменения, она сохранила свое прежнее устройство.  
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Во всей церкви девять окон с железными решетками на разной высоте: пять из них большие, 
три на южной стороне и два на северной; четыре в восточных полукружиях, два в среднем и по 
одному в крайних. Кроме сих окон есть еще окно или место, проделанное из хор к колоколам. 
Другие окна, как видно, были, но теперь заделаны. К числу закладенных окон относятся два 
вверху с западной стороны из камор, одно в среднем полукружии, одно вверху над 
жертвенником и два над диакоником. 
Вход в церковь с двух сторон – с западной и северной; на первой стороне. 
Пол выстлан путиловскою плитою. 
Причина большей толщины в западной стене очевидна. В ней в правой стороне устроен вход на 
хоры и вместе на колокольню, в юго-западном углу за ракою. Хоры деревянные с такими же 
перилами. По ту и другую сторону хор небольшие каморы: в правой хранятся старые образа, а в 
левой пристроена колокольня. Кроме входа на хоры, в западной стене с левой стороны возле 
дверей находится камора вышиною в рост человека, длиною в сажень, кажется, для уединенной 
молитвы. А подле нее находится еще подобная камора, но она заделана и забелена. 
 

 
 

Алтарь в церкви троечастный, разделенный двумя боковыми стенами с пролетамиНа сводах 
церковных вверху доселе видны два голосника. 
Колокольня помещена в северной стене под кровлею в нарочито устроенном для сего окне. Над 
окном небольшой прикролек из досок на тонких брусьях, утвержденных в стене. Вход на оную из 
храма чрез каменную лестницу, устроенную в западной стене. На ней шесть небольших 
колоколов. 
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А в юго-западном углу храма под спудом находятся мощи преподобной инокини Харитины, 
княжны Литовской… 
Рака над нею медная отбеленная с серебреным венцем на изображении, от помоста возвышена 
двумя деревянными ступенями. В двух кругах вычеканены след. недавние надписи: «здесь в 
бывшем Петропавловском монастыре, в церкви св. Апостолов Петра и Павла, за правым 
клиросом при стене опочивающая св. благоверная княжна Чехина Харитина инокиня1301, из рода 
королей литовских, преставися в лето от сотворения мира 7000, от Рождества Христова 1492 
года октября 5 дня на день св. мученицы Харитины, при благоверном Государе и великом князе 
Иоанне Васильевиче, при митрополите московском Зосиме Брадатом и при архиепископе 
новгородском св. Геннадии. От Новгорода едино поприще расстояния, зовомое место Синичья 
гора; основан бысть Петропавловский девичий монастырь в лето от сотворения мира 6600, от 
Рождества же Христова 1092 при пятом епископе новгородском св. Германе». В другом кружке 
означено недавнее время возобновления раки.  
В 1960 году храм Петра и Павла на Синичьей Горе объявили памятником архитектуры, его 
внесли в список ближайшей реставрации. Прошло почти тридцать лет, в 1992 году его внесли в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через десять лет храм пришѐл в аварийное состояние.  
Пришла и новая напасть: коммерсанты решили застроить территорию возле церкви свв. 
апостолов Петра и Павла на Синичьей горе, что в направлении выезда из Новгорода в сторону 
Старой Руссы. А ведь этот храм – уникальный памятник древнерусского зодчества. 
Сейчас храм пустует, стоит в лесах. Официально он находится в ведении Росимущества, но за 
него никто не отвечает, пользователя у него нет. Фактически храм ничей: ни Новгородская 
епархия, ни музей-заповедник брать его под защиту не хотят. Министерство культуры выделяет 
на его восстановление небольшие деньги, да и то не каждый год, поэтому реставрационный 
процесс растянулся на десятилетие. Силами нашего общества любителей древностей 
пришлось в 2011 году, во время сильного половодья, мешками с песком закладывать входы в 
храм, чтобы не пострадали своды. Диагноз, поставленный работавшими на специальном 
субботнике реставраторами, звучал зловеще: остроаварийное состояние. Больно было видеть 
под его сводами промерзшие на всю глубину лужи, хлещущую из щелей талую воду и насквозь 
промокшую уникальную для Новгорода кладку. 
На сегодня, Петропавловский храм и небольшая часовня, в строительных лесах. 
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Изувеченный фрагмент фрески в ц. Петра и Павла на Синичьей горе фото Владимира Сергеева 
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СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ КНЯЖНА ХАРИТИНА ЛИТОВСКАЯ 
 

 

Преподобная Харитина была урожденная княжна литовская и подвизалась в новгородском 
девичьем монастыре во имя святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе. Время 
подвигов ее точно не определено в письменных памятниках. 
Известно, что каменный храм обители, где почивают мощи преподобной, построен в 1192 году. Если же 
храм свв. Петра и Павла существовал уже тогда, когда блаженная Харитина поселилась в Новгороде, 
то время жизни ее в Новгороде следует отнести к XIII столетию; с другой стороны, известно, что вторая 
половина XIII столетия была бурным, кровавым временем для Литвы. 
 В 1265 году многие лица княжеского литовского дома поспешно удалились из Литвы в Россию: князь 
Довмонт – во Псков, а сын князя Товтивилла с двором своим убежал из Полоцка в Новгород. По 
летописи, новгородцы хотели тогда перебить прибежавших к ним литовцев за прежние обиды Литвы 
Новгороду, но князь Ярослав не позволил. Таким образом, открывается, что литовская княжна 
Харитина была из числа лиц, гонимых бурею времени, помимо личных дел своих. 
Переселившись на Русь, она с юности решила посвятить себя Богу и приняла постриг в 
Новгородском женском монастыре в честь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе. 
Петропавловский монастырь не имел богатых земельных наделов, не пользовался щедрыми 
пожертвованиями и содержался от скромных лепт горожан и богомольцев. Здесь юная инокиня 
Харитина, как и остальные сестры обители, исполняла свои нелегкие послушания. 
После многих лет подвижнической жизни она стала игуменией этого монастыря, являя образ 
смирения, чистоты и строгого воздержания, скрывая от всех свои духовные подвиги.  
Скончалась преподобная Харитина 5/18 октября 1281 года, и память ее верующие чтут в этот 
день поныне, обходя с молитвами церковь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе, 
которая хранит святые мощи литовской княжны. 
Наиболее подробным свидетельством о святой является сказание, помещенное на медной раке, 
стоявшей в юго-западной части новгородской церкви во имя святых апостолов Петра и Павла над 
почивавшими под спудом мощами преподобной Харитины.  
Приведем эту надпись 

«Здесь в бывшем Петропавловском монастыре, в церкви святых апостолов Петра и Павла 
за правым клиросом при стене опочивающая святая благоверная княжна чехина Харитина 
инокиня из рода королей Литовских, преставися в лето от сотворения мира 7000, от 
Рождества Христова 1492 года октября 5 дня на день святой мученицы Харитины, при 
благоверном государе и Великом князе Иоанне Васильевиче, при митрополите Московском 
Зосиме Брадатом и при архиепископе Новгородском святом Геннадии. От Новограда едино 
поприще разстояния, зовомое место Синичья гора; основан бысть Петропавловский девичий 
монастырь в лето от сотворения мира 6600, от Рождества же Христова 1092* при пятом 
епископе Новгородском святом Германе». 

Глава из книги А. Трофимова «Святые  жѐны Руси » 
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епископ Макарий (Опоцкий) 1872 - 1941 
Николай Михайлович Опоцкий 

 
Уникальный пример служения епископа Макария (Опоцкого) в России 1920-30-е годы 
 

Николай Михайлович Опоцкий, родился 16 ноября 1872 г.в семье чиновника министерства внутренних 
дел. 
 Для того времени это была редкость — священниками становились в основном дети из духовного 
сословия. 
Николай Михайлович закончил Белозерское духовное училище и в 1895г. Новгородскую духовную 
семинарию. Был женат и имел трех дочерей.  
В 1896 гг он был рукоположен во дьякона, 2 марта 1897 г. во пресвитера.  
В 1902 он овдовел и твѐрдо решил принять монашеский постриг, а также продолжить обучение в 
духовной академии. После прошения, отправленного архиепископу Арсению (Стадницкому) он был 
принят в число студентов. 
О. Николай закончил Московскую. Духовную Академию в 1908 г. Тема его выпускного сочинения была 
выбрана не случайно: «Господь Иисус Христос как учитель жизни». Это было то, что волновало его и 
повлияло на всѐ его дальнейшее служение. Николай Опоцкий получил диплом со степенью кандидата 
богословия и правом преподавания в семинарии.  
Сохранилась рецензия ректора духовной академии на его работу, который дал ей хорошую оценку. Она 

была опубликована в журнале «Богословский вестник»[ 

После окончания академии отец Николай вернулся в Новгородскую губернию и был. назначен 
настоятелем храма во имя св. Иоанна Богослова в с. Велебицы. В том же 1908 году отец Николай 
основал Велебицкое трудовое братство по образцу Крество - воздвиженского.  
Однако оно просуществовало недолго. После первой неудачи он много времени посвятил 
размышлениям над проблемами церкви и путях еѐ обновления. 
 В 1914 году о. Николай выступил с двумя докладами на съезде епархиальных миссионеров, которые 
практически сразу опубликованы под общим названием «Идеальная община и путь к ее 
восстановлению: (Два доклада о приходе и его реформе)». Они не потеряли своей актуальности и 
сегодня. В 2011 году в издательстве КПЦ «Преображение» вышло их новое издание, а сейчас к печати 
готовится второе исправленное и дополненное.  
Братство же в Велебицах в 1914 году возродилось. 
В 1921 году о. Николай принял монашеский постриг с именем Макарий и вскоре , в 1922г. он был 

воведѐн в сан архимандрита,  а вскоре была совершена хиротония во епископа. 

В 1924 году владыка Макарий получил назначение в Череповец, викарным епископом. В скором 
времени вокруг него собрался круг единомышленников, из которого родилось небольшое братство и 
кружок-сестричество.  
В 1926 году он был осуждѐн и этапирован на Соловки 
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Владыка Макарий в центре О.Николай Опоцкий в гостях у братства Николая Неплюева. Крайний слева – священномученик Александр Секундов 
 

В 1928 г., он вернулся из заключения в Новгород, и поселился там как  заштатный епископ.  
Вокруг владыки Макария стали собираться также священники, монашествующие, миряне. Так сложился 

круг людей, из которого в этом же 1928 г. родилось «Трудовое братство», в которое входило более 

двадцати человек. Были те, кто жили в двух домах и вели совместное хозяйство, были те, кто жили 

отдельно.  

Братству удалось просуществовать четыре года, после чего все его члены в апреле 1933 г. были 
арестованы, а затем осуждены. Епископ Макарий был выслан на север в Архангельскую область. И там 
тоже возникло братство. 
В 1934 году он вернулся из ссылки и поселился в городе Галич Костромской области, где снова вокруг 

него собрались люди и также появилось братство. Братский круг составлял около 70 человек и 

охватывал Галич, Новгород, Череповец, Ленинград, Киров и Буй Костромской области.  

В 1937г. члены братства были арестованы и многие из них были расстреляны.  

После разгрома братства в Галиче владыка вернулся в Новгород и перешѐл на нелегальное 

положение, продолжая при этом окормлять братство. 

В августе 1941 г. Новгород был оккупирован, и братчикам пришлось покинуть город.  

 

 Здесь владыку почти не видно. Его лицо 
просвечивает через стекло. Он на террасе 
дома, где он прятался среди своих учеников, 
ибо не мог выйти днѐм на улицу. А вот верные 
чада его, в том числе дети, стоят перед этой 
дачной террасой. И среди них Екатерина 
Ивановна Пикина, дочь верного ученика 
владыки Макария, который был расстрелян, – 
Ивана Кирилловича Пикина. 
Последние  4 года епископ Макарий безвыходно 

находился в своей квартире в Новгороде. Он 

очень ослаб.

Скончался Владыка Макарий 9 ноября1941 г. в окружении своих духовных чад в здании школы села 
Витка под Новгородом. 
Похоронили его по завещанию у стен действующего тогда храма  Архангела Михаила на Прусской 
улице. Во время войны храм был разрушен, поэтому, из опасения, что могила будет утеряна, в 1949 г. 
было решено перезахоронить епископа. Его тело перевезли и перезахоронили на Петровском 
кладбище, рядом с могилой верного сподвижника владыки протодиакона Иоанна Покровского.  

«КАФЕДРА НОВГОРОДСКИХ СВЯТТЕЛЕЙ» 3 том
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Игумен Варсонофий  (Верёвкин) 1894 - 1939 
(Веревкин Владимир Сергеевич) 

 

Родился 28.07.1894 в семье служащего кредитного банка. Санкт-Петербургская губ., г.Гатчина. Его 
родители — Сергей Михайлович и Ольга Тимофеевна Веревкины, были почетными 
гражданами г.Гатчины, жившими на Люцевской ул. 
В семье было четверо детей — дочь Ольга и трое сыновей: Владимир, Сергей и Александр Нянечка 
будущего о.Варсонофия, Мария Петровна, рассказывала, что еще в 6 лет Володя говорил: "Когда я 
вырасту большой, то буду священником, но не белым, а черным" [т.е.монахом].  
В 1911г. Владимир закончил Гатчинское им. императора Александра III реальное училище и собирался 
поступать в Духовную Академию, но родители не благословили его, считая, что как старший сын в 
семье, он должен получить вначале светское образование. Подчиняясь воле родителей, он поступил 
Санкт-Петербургский технологический институт, который закончил в 1915г.  

 

 
 

Слева направо: архимандриты Лев, архимандрит Гурий, иеромонах Варсонофий (Веревкин). 
Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. Старый Петергоф. 1925 г. 
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Каникулы в 1913г. Владимир провел на Валааме, а в 1914г.— в Оптиной Пустыни, где стал любимым 
послушником старца Анатолия (Потапова). Он, как послушник, носил подрясник и четки. 
Владимир Веревкин активно участвовал в деятельности православного студенческого кружка с 
миссионерским уклоном, который в предреволюционные годы действовал в институте. В кружок входил 
будущий преподобномученик, а тогда студент филологического факультета Петроградского 
университета Лев (Егоров). 
Владимир Веревкин познакомился и с ним, и с его родным братом, будущим митрополитом Гурием 
(Егоровым). Владыка Гурий в то время учился в Духовной Академии в Петрограде, а игумен 
Варсонофий мечтал в нее поступить. 
Сохранилось такое свидетельство их дружбы. При постриге владыки Гурия, который состоялся 4/17 
декабря 1915г., друзья подарили ему икону Спасителя в терновом венце работы В.М.Васнецова. На 
обороте иконы находится металлическая пластина с гравировкой, на которой перечисляются имена 
"горячо любящих друзей", Среди них есть и имя Владимира Веревкина. 
Владимир окончил 2 курса Технологического института 
В 1915г. он был призван на военную службу, где получил звание прапорщика. 
В 1917г., когда началась революция, с ним произошел чудесный случай, о котором потом рассказывал 
он сам. Как прапорщик, по долгу службы он водил своих солдат в церковь. Однажды, когда он был с 
ними за городом, солдаты неожиданно окружили его с криком: "Бей его! Он водил нас в церковь!" 
Владимир стал молиться, и вдруг Кто-то взял его за руку и вывел из окружения. Когда он опомнился, 
вокруг никого уже не было... 
С 1917г. начала революции и до 1920г. Владимир Сергеевич, как и многие другие, был мобилизован в 
Красную армию и служил переписчиком в 3-й военно-строительной части. 
В 1920г. был демобилизован 
1920 -1921 учился в Ленинграддской Духовной Академии.  кандидат богословия. 
Родители, видя любовь сына к духовной жизни, дали ему благословение поступить в Духовную 
академию. Учился Владимир Сергеевич очень усердно. Экзамены сдал экстерном и сразу же приступил 
к написанию кандидатской диссертации на тему "Учение о молитве по "Добротолюбию" (епископа 
Феофана)". 
Эта диссертация была одной из последних, а возможно, самой последней из того, что было 
рассмотрено советом академии после революции — с 1920г. она была фактически закрыта. 
Профессора вынуждены были обучать студентов и принимать экзамены у себя дома. Написана его 
диссертация так, что содержание ее может быть воспринято и исполнено на деле и учеными монахами, 
и простыми мирянами. 
Выполнена была кандидатская работа, содержавшая 16 глав, в очень короткий срок: начата весной 
1920г. и закончена в марте 1921г. Причем к декабрю 1920г. готова была только ее четвертая часть В 
мае 1921г. Владимир побывал на Соловецком подворье в Архангельске, что произвело на него 
неизгладимое впечатление. 
Владимира Сергеевича оценил и горячо полюбил митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин 
(Казанский). 
В конце 1917г. при его митрополичьей крестовой церкви в честь Успения Божией Матери 
создалась живая церковная община. Службы совершались ежедневно и почти всегда при 
участии митрополита. Из этой общины при храме Успения образовалось Александро-Невское 
Братство. К служению в крестовой церкви осенью 1917г. митрополит Вениамин привлек трех 
выдающихся миссионеров-иеромонахов Иннокентия (Тихонова, впоследствии архиепископа), и братьев 
Егоровых — Гурия и Льва. Одним из самых замечательных деяний Александро-Невского Братства 
было создание в Петрограде весной 1922г. двух тайных женских  монашеских общин.  
Организатором их по благословению митрополита Вениамина был архимандрит Гурий (Егоров). Первая 
община была в Старом Петергофе на Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря, она возникла еще 
в 1903г., вскоре после обретения мощей прп.Серафима, Саровского чудотворца, но с наступлением 
революции 1917г. жизнь сестер на подворье стала крайне в конце 1921г. сестры покинули подворье 
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         Митрополит Вениамин(Казанский)  (Основатели Александр-Невского братства. Слева направо:  

иеромонах Лев, иеромонах Гурий, иеромонах Иннокентий (Тихонов). 1916              Иеромонах Варлаам (Сацердотский). 1924. 

 

23 декабря 1921г./5 января 1922г. митрополит Вениамин постриг Владимира Веревкина в мантию с 
именем Варсонофий в честь святителя Варсонофия, епископа Тверского 
(память 11/24 апреля) 
.6.1922 хиротония во иеродиаконы  в Петрограде, Александро-Невская Свято-Троицкая Лавра, 
митрополичья крестовая церковь митрополитом Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский) 
На следующий день в Рождественский сочельник митрополит Вениамин посвятил его в сан  
иеромонаха в Петрограде, Александро-Невская Свято-Троицкая Лавра, митрополичья крестовая 
церковь 
  
Служение  
1922г Петроград, Александро-Невская Свято-Троицкая Лавра, митрополичья крестовая церковь 
иеромонах Должность член Александро-Невского Братства 
В мае 1922г. митрополит Вениамин поселил о.Варсонофия на покинутом подворье Серафимо-
Дивеевского монастыря в Старом Петергофе, первоначально с двумя сестрами: Ниной Яковлевой и 
Настей Заспеловой. 
Зная этих двух сестер по крестовой церкви и видя их любовь к Богу, митрополит Вениамин и о.Гурий 
предложили им поселиться на подворье и жить под руководством о.Варсонофия. 
2 июня в 4 часа утра за решеткой оказались епископ Иннокентий (Тихонов), и архимандрит Гурий 
(Егоров). 
Через три недели, 25 июня 1922 года, был арестован и иеромонах Лев (Егоров). 
Митрополит Вениамин был расстрелян в ночь с 12 на 13 августа 1922г.  
Братство лишилось, таким образом, и митрополита, который был его душой и сердцем, и своих 
руководителей. Однако и в этих условиях голода и репрессий Братство не погибло, Господь даровал 
Александро-Невскому Братству двух новых замечательных отцов. Первым из них и стал о.Варсонофий 
(Веревкин). 
Вторым же отцом Братства стал о.Варлаам (Сацердотский). 
Местом служения о.Варлаама (Сацердотского) и о.Варсонофия (Веревкина) до середины 1922г. стала 
Александро-Невская Лавра.При этом чаще всего они служили в крестовой митрополичьей церкви 
Лавры 
 

Служение 1922-1930 -Ленинград, Старый Петергоф, подворье Серафимо-Дивеевского монастыря, 
Серафимовская церковь. Иеромонах. Настоятель. 
Благодаря мудрости о.Варсонофия, его кротости, смирению, дару рассуждения и утешения община в 
Старом Петергофе принесла обильные плоды. Духовное общение с благодатным старцем, с аввой 
Варсонофием, как вскоре стали его величать, началось у сестер еще в крестовой церкви, в которой с 
марта 1922г. иеромонах Варсонофий служил почти ежедневно. 
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Крестовая Успенская церковь при покоях священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского); Подворье Свято-Троицкого 

Творожковского женского монастыря. Церковь Свт. Петра, митрополита Московского; Церковь Святых Бориса и Глеба (окончательно разрушена в 1975 г.) 

 
Варсонофий (Веревкин) — в центре, с сестрами Петергофского подворья. Слева от него — Н. С. Яковлева. Начало 1930-х. 
 

Затем постоянно стали жить на подворье сестра Шура (Литовченко), сестра Елена (Белова). Самой 
молодой была сестра Женя (Фалькевич). Впоследствии она до последних дней ухаживала за болящим 
игуменом Варсонофием в Новгороде, куда вместе с ним переехала в 1933г. 
В Петергофе, живя, по существу, монашеской жизнью, сестры были простыми послушницами. 
Остальные сестры до конца дней своих не имели даже иноческого пострига. Но образ жизни их был 
монашеским по существу. Жили о.Варсонофий и сестры в большом доме, где некогда располагались 
келлии насельниц подворья. Службы совершались ежедневно по монастырскому уставу, и все сестры 
на них присутствовали. Летом молились в большом прекрасном каменном храме преподобного 
Серафима Саровского, а зимой — в маленьком деревянном храме в честь иконы Божией Матери 
"Умиление". 
Вместе о.Варсонофий и сестры ежедневно совершали утреннее и вечернее правило с чтением 
Псалтири и Нового Завета. 
За десять лет никто из сестер не покинул подворья даже на короткое время, лишь сестра Нина 
Яковлева несколько раз отлучалась в Петроград по делам, останавливаясь на Конной улице. 
Трудиться сестрам приходилось много, и это — при неукоснительном участии в богослужениях. 
Вначале сестры помогали огородникам села Бобыльского обрабатывать их участки. Затем по 
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благословению о.Варсонофия сестра Нина стала хлопотать о выделении их общине земельного 
участка. Так у сестер появился свой огород. Позже они завели и корову. 
Сестра Настя шила одеяла, а сестра Нина работала белошвейкой. Продукты и деньги жертвовали 
прихожане. 
О.Варсонофий и сестры были "лишенцами", а это, помимо поражения в гражданских правах, 
подразумевало и ограничения в условиях карточной систем. Опасаясь доносов, добросердечные 
прихожане под покровом ночи приносили на крыльцо дома то мешок картофеля, то крынку молока, то 
краюшку хлеба 
 

Служение 1930 -1932 Ленинград, Старый Петергоф, подворье Серафимо-Дивеевского монастыря 
(местечко Просвещения, 2а), Серафимовская церковь игумен,  настоятель 
 

Из воспоминаний Валентины Александровны Филатовой, 
 

Впервые увидевшей о.Варсонофия в 1922г., когда ей было 8 лет (дом Филатовых располагался рядом с 
подворьем): 
"Общение с батюшкой Варсонофием и сестрами было как праздник, светлым  и радостным. Сестры, 
несмотря на занятость, всегда были готовы помочь.  На службах всегда было очень много народу. 
Сестры занимались с детьми  Законом Божиим, было две группы, занятия проходили в храме. Отец 
Варсонофий, будучи человеком образованным, помогал по математике. 
Никогда не отказывал в служении молебнов на дому в дни Ангела или по другому случаю". Рядом с 
домом Филатовых располагался дом, хозяйкой которого была Татьяна Федоровна Панина. Она была 
старостой и летнего, и зимнего храмов. Ее сын, Николай Васильевич Панин выразил желание принять 
монашество. 
Постригал его в 1926г. архимандрит Лев (Егоров) и дал ему имя Нектарий. Вскоре юный монах получил 
сан иеродиакона и стал усердно помогать батюшке Варсонофию по храму. Образовалась дружная 
духовная семья, которой мудро руководил о.Варсонофий, имевший дар рассуждения и утешения. Это 
был плод его сердечной умной молитвы. Из живого общения со старцами в Оптиной пустыни и на 
Валааме он знал, каким должно быть старческое окормление человеческих сердец. Утверждал он 
своих духовных чад на их пути кротким и ласковым с ними обращением. Поучал и наставлял 
о.Варсонофий редко. Запомнилось его любимое изречение: 
    "Любовь и кротость и зверя делают человеком". 
Избегал он делать и какие-либо замечания. Если во время утреннего или вечернего правила сестры, 
бывало, рассмеются, батюшка ласково им скажет:    "Сестры, начнем сначала". 
Знаменательно то, что, имея дар рассуждения и дар прозорливости, о.Варсонофий, внимательно 
выслушав обращающегося к нему с вопросом, затем обыкновенно ласково говорил ему:     "Я пирожок 
ни с чем". 
И Господь по молитве о.Варсонофия устраивал все так, что вопрошавший постепенно получал нужный 
ответ на беспокоивший его вопрос. Проповеди в храме отец Варсонофий говорил крайне редко. Беседы 
же с сестрами по воскресным дням о.Варсонофий вел регулярно.  
С 1930г. у о.Варсонофия начала проявляться болезнь Паркинсона. У него она выражалась в 
замедленности движений. Чтобы совершить прос2.18.1932г.омидию, ему, в конце 1931г., даже при 
небольшом чтении записок о здравии и о упокоении, требовалось около часа. И Господь даровал 
болящему дивного помощника в лице его друга иеромонаха Варнавы (Василия Семеновича Клыкова). 
Познакомились они в 1914г. в Оптиной пустыни. О.Варнава был тогда келейником Оптинского старца 
Анатолия (Потапова), Владимир Сергеевич Веревкин — его любимым послушником И 
о.Варсонофию, и о.Варнаве было открыто, что всем им выпадет пострадать за Христа. И они 
заранее готовили о.Нектария и сестер к исповедническому пути. У них были готовы маленькие 
узелочки на случай их ареста. 
В конце 1931г. сестра Нина Яковлева прямо спросила о.Варнаву, когда их арестуют. Он ответил, что 
произойдет это после ее именин, т.е. после 27 января 1932г. Так оно и случилось. 
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Аресты Ленинградская о., г.Петергоф 
Всех арестовали в одну ночь — 18 февраля 1932г., в день памяти свт.Феодосия и иконы Божией 
Матери "Взыскание погибших" 
22/03/1932  Коллегия ОГПУ СССР Статья ст.58–10,58–11 УК РСФСР  
Приговор 10 лет концлагерей с конфискацией имущества. Групповое дело "Дело Петроградских 
православных братств. Петроград. 1932г."  
Архимандрит Лев, архимандрит Варлаам, архимандрит Вениамин и игумен Варсонофий получили по 
максимуму — 10 лет лагерей с конфискацией имущества. 
Сестру Нину Яковлеву отправили на три года в Казахстанский лагерь близ Алма-Аты. Настю Заспелову, 
Шуру Литовченко, Елену Белову выслали в Казахстан на три года. На свободе остались Евгения 
Фалькевич и Наталия Копреева. Сестра Евгения впоследствии ухаживала за болящим старцем 
Варсонофием, а сестре Наталии удалось сохранить некоторые книги и рукописи, и в частности 
"Лествицу", а также конспект беседы и проповедь Варсонофия в Великую Пятницу 
Места заключения 1932 -1933 Мордовия, Темниковские лагеря 
Постановлением Коллегии ОГПУ от 22.04.1933г. о.Варсонофий был досрочно освобожден 
из лагеря как инвалид 1 группы и выслан в Северный край на оставшийся срок 
Сначала находился в ссылке в Вологде. В мае 1933г. его отправили дальше, в республику Коми, в 
Сыктывкар (Усть-Сысольск) 
Через несколько месяцев, осенью 1933г. батюшке дали послабление, освободили из ссылки с 
"минусом", разрешив поселиться в ста километрах от Ленинграда. Поехать в родной дом к 
матери, которая по-прежнему жила в Гатчине, из-за этих ограничений он не мог и вынужден был 
искать какое-нибудь другое приемлемое место жительства. По совету друзей он выбрал 
Новгород 
Места проживания 1933 -1939 Новгород 
Друзья помогли о.Варсонофию поселиться в частном доме, что по тем временам было не так уж легко. 
До самой смерти рядом с о.Варсонофием была сестра Евгения Фалькевич. 
Уже много лет спустя она рассказывала, что вся их жизнь была как бы сокрыта от окружающих. Все 
чудесным образом так устраивалось, что соседи практически никогда их не видели. В тот момент, когда 
старец Варсонофий и сестра Евгения выходили на прогулку, кругом как будто все замирало. Так 
прошло несколько лет. Каждое утро о.Варсонофий вставал на молитву и очень долго молился. Попытки 
Евгении Иосифовны накормить его завтраком до того, как он закончит свое утреннее молитвенное 
правило, были тщетными. Молился батюшка обычно до самого обеда. По праздникам они ходили в 
церковь Михаила Архангела. 
Летом 1939г. состояние о.Варсонофия ухудшилось. В это время в Питере находился приехавший из 
Ферганы архимандрит Гурий (Егоров).С ним вместе были Нина Яковлева, тогда уже монахиня 
Серафима, и сестра тайного иеромонаха Иоанна (Вендланда) Елизавета Николаевна. 
Архимандрит Гурий, монахиня Серафима и Елизавета Николаевна, узнав о тяжелом состоянии 
здоровья игумена Варсонофия, поспешили к нему в Новгород. Они успели проститься с ним за день до 
его кончины 
За четыре дня до кончины о.Варсонофию стало плохо. Телеграммой вызвали его мать Ольгу 
Тимофеевну. Батюшка Варсонофий очень обрадовался, увидев ее, и сказал свое последнее 
слово:   "Мамочка!" Больше он уже не говорил. 
26 июня 1939г. в четыре часа двадцать минут дня все стояли вокруг одра старца Варсонофия. В 
последние секунды жизни он, молчавший три дня, трижды пропел: "Аллилуиа!" 
По свидетельству очевидцев, в этот момент как бы молния пронеслась вверх от кровати, на которой 
лежал о.Варсонофий. Он испустил дух и остался с открытыми глазами. Его кончина была подобна 
кончине святых отцов, труды которых он усвоил и умом и сердцем по "Добротолюбию". 
Сестра Женя — Евгения Иосифовна Фалькевич, похоронив старца, осталась жить в Новгороде, чтобы 
постоянно бывать на его могиле и ухаживать за ней. 
Похоронен на Петровском кладбище в Новгороде неподалѐку от могилы еп. Макария (Опоцкого). 

Реабилитирован     28/04/1989 По году репрессий 1939  
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Иеромонах Варлаам (Сацердотский) с братчицами. 19 ноября 1926. 

26 июня 1939г отошѐл ко Господу игумен Варсонофий (Верѐвкин) 
Он стал одним из руководителей Александро-Невского братства после ареста всех троих его 
основателей в 1922 году и  возглавил одну из тайных общин Александро-Невского братства, 
проживавшую в Старом Петергофе под Петроградом в подворье Серафимо-Дивеевского монастыря.  
Отец Варсонофий в одной из своих проповедей говорил: «Всякий раз, когда мы встречаем насмешку 
над верой Христовой, когда мы оказываемся лишѐнными мужества настолько, что поддаѐмся 
хулителям имени Божия, когда мы ради мирского страха стыдимся исповедать свою веру в Него, – 
всякий раз мы тем самым уподобляемся малодушию Его учеников, разбежавшихся при виде во-
оружѐнных врагов. Когда мы стараемся скрыть свою веру перед людьми, когда мы опасаемся, чтобы 
люди не заметили нашего благочестия, не прочь бываем даже похвастать своим пренебрежением к 
обязанностям христианина, когда мы славу мира сего любим больше, чем славу Божию, тогда мы 
повинны в отречении апостола Петра. Но если чувственные страсти или сердечная злоба побуждают 
нас на сознательное отступление от Христа, если не добро, но сознательное зло вносим в жизнь и 
вредим славе Божией, то тогда мы повторяем гнусные дела Иуды-предателя».  
Источник: http://gazetakifa.ru/    

 

 
архимандрит Лев (Егоров) расстрелян в 1937 году; иеромонах Вениамин (Эссен) расстрелян в 1938 году 

Слева направо: архимандрит Варлаам (Сацердотский) расстрелян в 1937 году; архиепископ Иннокентий (Тихонов) расстрелян в 1937г.  
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Кандидатская диссертация студента  

Петроградской Духовной Академии В. С. Веревкина 

 

 
 

Игумен Варсонофий написал диссертацию по известному сборнику «Добротолюбие», 
содержащему извлечения из письменных творений тридцати восьми отцов Церкви IV-XIV веков. 
 

Отзыв о сочинении студента Владимира Веревкина 
на тему «Учение о молитве по Добротолюбию» 

 

5 июля 1921 года, профессор Петроградской Духовной академии А. А. Бронзов в своем отзыве 
на диссертацию будущего исповедника игумена Варсонофия написал:  
«При чтении сочинения г. Веревкина бросается в глаза та необыкновенная любовь, какою 
автор, бесспорно, был проникнут по отношению к его теме. 
 Видно, что молитва интересовала его не просто как предмет лишь изучения, а гораздо больше. 
Как нечто самое близкое и дорогое его сердцу... Автор, знакомясь со святоотеческими 
воззрениями, плодом зрелым и жизненно полезнейшим, видимо, желал бы провести их, эти 
воззрения, в свою собственную жизнь...  
Приходится только удивляться, как он при самых неблагоприятных условиях, в каких находился 
во время изучения вопроса о молитве, сумел так внимательно и глубоко вдуматься в дело». 
Есть в этом прекрасном отзыве знаменитого профессора и такие слова: «Можно было бы 
высказать пожелание, чтобы его труд в будущем увидел свет в печатном виде. Отпечатанный – 
он явился бы прекрасным дополнением к работам на однородные темы, уже существующим в 
отечественной богословской литературе. Ведь святые отцы, всю жизнь проводившие 
молитвенно и в молитве, являются наилучшими в данном случае руководителями». 
Несуетная мудрость в благодати Духа Святого и истинная красота этого святоотеческого 
наследия были так глубоко прочувствованы и восприняты отцом Варсонофием, что диссертация 
может по праву считаться уникальнейшим в своем роде и самостоятельным трудом по 
исследованию учения о молитве Древней Православной Церкви. 
Этот авторский труд способен принести благочестивому читателю большую духовную пользу и 
поддержку в стяжании дара молитвенного подвига. 
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Блаженный Игнатий Новгородский 
Игнатий Фѐдорович Яковлев  1894 -1969 

 

         
 

Из всех, знаемых мною старцев и блаженных, Игнатий занимает особое место, так как около 
десяти лет он жил в нашей семье. Мой старший брат Алексий и сестра Надежда сподобились 
быть его крестниками. В моей памяти об Игнатии остались два рода воспоминаний. Первые - 
мои младенческие, лет до пяти шести, пока Игнатий не переехал в Новгород, а затем в Петер-
бург; и вторые - за полтора месяца до кончины блаженного, когда он проживал в Петербурге по 
у благочестивых сестер Осиповых Марии, Валентины. Анны, Анастасии,  ними также проживал 
их и брат Василии когда мне было уже пятнадцать лет. 

         Из детства помню доброе, светлое, с легкой улыбкой, лицо. Ласковое к нам, детям, отношение, 
участие в наших играх, когда мы пытались изобразить нечто церковное: хоры на шкафу, кадило 
- сетка, с несколькими брошенными в нее крышками и т.п. Часто еще в нашем доме проживал и 
другой блаженный Ваня Арсин. Тогда блаженные часто «ссорились», а затем долго мирились, 
испрашивая прощения друг у друга. Мой покойный отец протоиерей Евгений Степанов любил 
Божиих людей и они ему платили взаимностью. 

Блаженный Игнатий, этот дивный избранник Божий еще от чрева матери своея, родился в 
конце царствования Императора Александра III в Петербурге. Его родители: Феодор и Надежда 
Яковлевы были людьми благочестивыми и имели благородное происхождение, что 
усматривалось из поведения блаженного. Сам Игнаша частенько вспоминал речку Фонтанку, 
видно где-то рядом с ней их семья и проживала. По словам сестер Осиповых, у которых 
доживал свой век Игната, он являлся крестником отца Иоанна Кронштадского. Имеется такая 
фотография, где праведный батюшка Иоанн стоит рядом с маленьким мальчиком и держит 
свою руку на его голове, так вот сей мальчик и есть никто иной, как будущий блаженный Игната. 
Сие мне лично говорили благочестивые сестры. 

Что сталось с отцом блаженного, Феодором, неизвестно. Скончался ли он от болезни, или от 
старости, или был убит во времена революций и последующих нестроений - сие мы уже не 
узнаем. Одно очевидно, что Надежда и ее сын Игнатий покинули северную столицу и 
вынуждены были странствовать, полностью уповая на Божий промысел. Который их и питал, и 
хранил, и давал кров. Еще перед войной с фашистской Германией эта благочестивая двоица 
появилась в пределах с. Брониица в 25 км. от Великого Новгорода. Мать блаженного Надежда 
вскоре скончалась и была погребена на Бронницком кладбище. Игнатий, оставшись без матери, 
но Богом назираемый, продолжал свое странническое житие, живя то у одних, то у других 
благочестивых людей.  
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Война его застала в Новгороде. С благочестивой рабой Божией Пелагией он удалился в 
одну из деревень на берегу озера Ильмень. Но военные испытания коснулись и Игнаши. Он 
вместе с Пелагией был арестован немцами и их вывезли в Прибалтику После войны изгнанники 
вновь вернулись в пределы Новгородские.  

Мой отец после обучения в Питерской духовной семинарии, был назначен в 1950 году 
вторым священником в Преображенский храм села Бронница. Вскоре после этого в нашем доме 
и появился блаженный Игнатий, что было великой милостью Божией к нашему семейству. 
Некоторое время он исполнял пономарское послушание в храме, а также звонил в колокола, 
призывая людей на молитву своим искусным звоном. 

Блаженный Игнатий был наделен от Бога даром прозорливости и пророческого слова. Вот 
некоторые примеры, подтверждающие его богоизбранность. Хрущев, придя к власти, начал го-
нение на церковь. Стали закрывать храмы, отнимать и разрушать церковные дома и строения. 
У нас на церковной территории была баня. Был банный день. Игнаша помылся в бане, пришел 
домой и говорит: « Баня не корош, надо хлома» ( т.е. баня нехорошая, надо ее сломать). Мои 
родители ответили ему, что баня хорошая, новая, зачем же ее ломать. Но Игнаша настаивал на 
своем. Через несколько дней приехала бригада мужиков с распоряжением от властей и с 
ломами. Баня была разобрана. Видно безбожникам было непонятно ее существование для 
семей священников. 

Игнатий иногда посещал Псково-Печерскую обитель. Обычно его сопровождали рабы Божии 
Анастасия и Валентина Осиповы. Наместник монастыря архимандрит Алипий (Воронов) всегда 
с радостью принимал блаженного, оказывая ему должное внимание. Старец Симеон (ныне 
преподобный Симеон Псково-Печерский) и Игнаша общались, духовно друг друга радуя. Отец 
Симеон подарил Игнатию свое фото с надписью: «Отец Симеон иеросхимонах - Игнатию 
Феодоровичу Яковлеву». 

Уместно привести здесь часть письма архимандрита Никиты (Чеснокова), духовника Псково-
Печерского монастыря (в свое время он был настоятелем Бронницкой Преображенской церкви) 
крестнице Зое, до сих пор являющейся прихожанкой упомянутой церкви: «21/8 чт. 1960 г. вечер 
...Сообщаю тебе, милая дочка крестница Зоя, что волей Божией в Крещенский сочельник во 
время литургии скончался наш старец иеросхимонах о. Симеон. Интересно, в это время у нас 
был Игнаша и сидел в церкви и вдруг повалился на скамейке назад и говорит: умер Игнаша! И в 
это время скончался о. Симеон у себя в келии...». 

Игумен Роман (Загребнев) рассказывает, как он, будучи еще простым монахом встретился с 
блаженным Игнатием в Псково- Печерском монастыре. Игнаша ему сказал: «Паки и паки иди  

колоколь, колоколь», что обозначало, что отец Роман скоро будет иеродиаконом, а в данную 
минуту пусть идет звонить на колокольню, так как это было его послушание. Через год уже 
иеродиакон Роман вновь на том же месте у братского корпуса встретился с Игнашей, который 
попросил у него благословение. Иеродиакон не имеет права, благословлять и посему отец 
Роман стал отказываться, но сопровождающая блаженного сказала ему, что он должен 
благословить старца, так как старец этим предсказывает ему скорое рукоположение во 
иеромонаха. Отец Роман благословил Игнатия, а вскоре сам был посвящен в священнический 
сан. 

Раба Божия Нина, которая организовывала похороны блаженного Игнаши, повествовала 
следующее. Привожу ее рассказ в своем изложении (авт.). В Новгородском храме в честь ап. 
Филиппа в один из дней начала шестидесятых годов XX в. находился Игнатий, который взошел 
на амвон и сказал, обращаясь к стоящим людям: «Всем молчать! Нина поет». Никто ничего не 
понял, в том числе и сама Нина, которой в ту пору было немногим более десяти лет. Но уже 
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будучи взрослой, она стала не только петь в кафедральном хоре, но и сподобилась быть 
регентом этого хора. 

    
                             Игнатий с мамой Надеждой                                                    Игнатий с Марией в Печорах 

 
м. Александра с сыном Володей, о Евгений, сзади стоит Игнатий.                Сѐстры Осиповы Анастасия и Анна их                                                                

брат Василий и блаж Ваня Арсин 

 

Родился блаженный Игнатий в Петербурге и доживать свой век, окончить свое земное 
странствование суждено было ему промыслом Божиим в сем же граде Петра. 

Благочестивые сестры-девы Осиповы Анастасия, Анна, Валентина и Мария, пережившие 
все трудности революционного и послереволюционного времени, в том числе и блокаду, с 
любовью приняли блаженного старца к себе на жительство. Пока Игнаша был еще немного в 
силах, то в сопровождении названных сестер иногда посещал богослужения в академическом 
храме апостола евангелиста Иоанна Богослова. Надо заметить, что к этому времени он уже 
ослеп (шестидесятые годы). И вот однажды они входят в названный храм, а им навстречу идет 
преподаватель академии протоиерей Александр Осипов. (Совпадение фамилий). И только он 
поравнялся с Игнашей, как блаженный громко закричал: «Бога нет! Бога нет!». Сестры стали 
успокаивать Игнатия, но он продолжал свой крик с теми же словами. « Тогда мы, - рассказывали 
мне лично благочестивые сестры, - посмотрели на отца Александра. Он весь изменился, стал 
страшно бледным. И тогда мы поняли, что с ним что-то не то». Действительно, через некоторое 
время этот глубоко несчастный протоиерей отрекся от Бога. Через несколько лет он умер в 
страшных муках и терзаниях. 
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Мой старший брат Алексий - крестник Игнаши, поступая в 1-й ЛМИ им. Павлова, перед 
каждым вступительным экзаменом посещал своего блаженного крестного, испрашивая его 
молитв и - благословений. Перед экзаменами по физике, химии и биологии. Игнаша после 
просьб брата, обращался к сестрам-девам, говоря: «Дайте Алексию пять рублей». И брат 
получал в руки полчервонца, а на экзамене - пять баллов. Так завершились полноценно для 
моего брага три визита к своему крестному. Но вот подходит последнее испытание для 
поступления в ВУЗ - сочинение. Брат неважно писал сочинения и поэтому боялся написать на 
двойку. Вновь он едет к Игнаше, прося его молитвенной поддержки. Игната, выслушав своего 
крестника, говорит сестрам Осиповым: «Дайте Алексию кри рубля».(На языке Игнаши кри 
обозначало три). Естественно, что мой брат написал сочинение на тройку, но этого ему было 
достаточно для поступления в упомянутый престижный медицинский институт. Так мой родной 
брат Алексий заработал из «Сбербанка крестного» 18 рублей и стал студентом, а в данное 
время он врач-хирург. 

Приходил навестить блаженного Игнашу из Духовной Академии иеромонах Кирилл 
(Гундяев), которому Игната пророчески сказал: «Будешь богата» (На языке блаженного богата 
означало архиерей). Через семь лет отец Кирилл стал епископом, а 1 февраля сего 2009 г. в 
храме Христа Спасителя в Москве совершилась интронизация митрополита Кирилла в 
Патриарха Московского и всея Руси. Получилось сугубо богата. Так же приходил к блаженному 
из Академии иеромонах Климент (Толстихин), но Игнат ему сказал; «Не будешь богата», (т.е. не 
будешь архиереем). Отец Климент делал попытки «уговорить» старца, но Игнат был 
непреклонен. Отец Климент скончался в звании архимандрита. Таковы судьбы Божии. 

Иногда Игнатий ругал какого-либо человека, когда тот  заслуживал этого. «Паршива собака, 
давай сто рублей!», - такие неласковые слова в адрес одного хама запомнились мне еще из де-
тских лет. Как тут не вспомнить св. Иоанна Крестителя, который говорил приходящим к нему 
креститься: «Порождения ехиднова, кто сказа вам бежати от грядущего гнева». (Ев.Лк. гл.З ст.7) 

В январе 1969 года, на школьных зимних каникулах, учась в восьмом классе, я поехал 
навестить своего старшего брата-студента в Петербург. И мы с ним поехали к сестрам 
Осиповым, чтобы повидаться и с Игнашей. До этого я его не видел около десяти лет, о чем я 
писал уже в начале сей статьи. Игната был уже очень слаб, лежал на кровати в чистой белой 
рубашке, тщательно ухоженный, но лицо его было радостное и светлое. Он обрадовался 
нашему визиту, говорил нам ласковые слова. В общем, это была наша и встреча и прощание. 
Через полтора месяца 10 октября.1969 года блаженный Игнатий окончил мирно свое земное 
странствование.  

Гроб с его телом был перевезен в Великий Новгород, и в нижнем храме церкви св. ап. 
Филиппа протоиерей Иосиф (Потапов) и протоиерей Анатолий Малинин  совершили отпевание 
почившего блаженного. 

 Блаженный Игнатий  завещал похоронить его в Новгороде на Петровском кладбище. Но это 
кладбище в то время было закрыто. Немалых трудов стоило митрополиту Никодиму (Ротову) 
договориться  с властями, чтобы получить разрешение на захоронение Игнатия там, где он 
завещал – недалеко от Петропавловского храма на Петровском кладбище.  Похоронили Игнашу 
на древнем Петровском кладбище, которое расположено по дороге к Юрьеву монастырю. 

 
Помяни, Господи, блаженного Игнатия во Царствии Твоем и его молитвами помилуй нас 

грешных! Аминь!                          
Из жизни Русской Православной Церкви   Священник Владимир Степанов  

« Христос истинный Бог наш» 

Дополнения, фото и  и поправки Нины  Николаевны Исаковой  
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Старицы Новгородские 
 

 
          Фото 1959г   В середине сидит Наталья, здесь ей 90 лет             Первая стоит слева Апполинария ,справа крайняя Мария  

 

Многие новгородцы открыто почитали святого Иоанна Кронштадтского, бережно хранили его 
портреты, ставили их рядом с иконами. 
 Среди них особенно отличались матушка Мария Тимофеевна, старицы Пелагия и Евдокия, 
матушка-алтарница Евфимия.  
Отец Иоанн (Миронов) вспоминал: «Мы ходили к матушке Марии, она знала отца Иоанна 
Кронштадтского еще при жизни. Батюшка ее исцелил, когда глазки у нее ослепли. Мария пошла 
в кинематограф и после просмотра фильма ослепла. Батюшка Иоанн прикоснулся к ее глазкам 
и так ее исцелил. Она всю жизнь помнила свою радость, когда батюшка ее исцелил.  
Потом Мария убирала кабинетик отца Иоанна Кронштадтского на Карповке. Когда разогнали 
всех, она оказалась в Новгороде. Здесь тоже прислуживала у священника отца Василия и 
матушки Евфросинии. Матушка Евфросиния похоронена в Пюхтицком монастыре, а матушка 
Мария похоронена у храма Петра и Павла в Новгороде». 
Александр Ильин «Горение ко Христу» Подвижники благочестия нашего времени.2015г.  
 

Из воспоминаний отца Владимира Степанова: 
Старица Евдокия решительно настояла, чтобы  отец Евгений Стапанов, который служил в 
Преображенском храме села Бронница и постоянно навещал их, строил свой дом у храма. И это 
спасло его семью от проблемы с жильѐм. Вскоре к власти пришѐл Хрущов, гонения на Церковь 
возобновились с новой силой, Снесли половину сторожки, срыли бульдозером баню, в которой 
мылись священники и их семьи и  едва удалось спасти вновь построенный частный  дом, где жила 
семья священника с троими детьми и престарелыми родственниками.  
 

Из воспоминаний Нины Николаевны Степановой: 
Эти старицы жили в пустыньке, которую основал Иоанн Кронштадтский в 1900-х годах в Вяжищах, 
где находится Николо Вяжиский монастырь, незадолго до своей кончины  В центре старица 
Наталья, которая была помощницей  в  семье батюшки и  в Андреевском храме, в котором служил 
отец Иоанн. 
Старицы Наталья,Мария и Апполинария пришли в пустыньку молиться и спасаться в 1950х годах. 
приехала к ним позже Я их хорошо знала и хорошо помню всех до сих пор, поскольку в детстве часто 
ездила к ним с мамой  
Могила старицы Наталии находиться на кладбище в д. Вяжищи. Мы с мамой ездили на еѐ похороны. 
Старица Евдокия и другие сестры  - подвижницы похоронены на Петровском кладбище в г. Новгороде. 
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Родион  Никитич Красновский. 

                     

 

Дом купца Красновского 
Адрес: г. Великий Новгород, Б.С.-Петербургская ул., 4 

В  настоящее время в доме Красновского расположен ВТБ 
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Родион Никитич Красновский за свою почти полувековую общественную деятельность состоял в 
разном качестве  во множестве городских и губернских организаций и учреждений. На протяжении 45 
лет (1871-1916гг.) он непрерывно являлся гласным Новгородской городской думы. Несколько сроков 
его избирали в гласные Новгородского уездного земского собрания и так далее… 
Будучи примерным христианином и усердным прихожанином Родион Никитич Красновский  деятельно 
участвовал в религиозно – духовной жизни Новгорода. 
 С 5 мая 1886г. он состоял членом Новгородского отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества (ИППО). 
С осени 1897г. и до самой своей смерти он являлся кандидатом  на должность казначея отдела, что 
причисляло его к должностным лицам общества.  
С 1906 года Р.Н. Красновский  стал пожизненным  членом – сотрудником ИППО, при этом продолжая 
принимать активное участие в работе общества. 
Также Красновский состоял  «братчиком» в Новгородском епархиальном братстве святой Софии, 
которое было основано в 1886г. Деятельность Братства заключалась в привлечении в лоно 
Православной Церкви раскольников, оказании поддержки церковно – приходским школам, устройстве 
народных религиозных собеседований  и нравственных чтений в распространении духовных книг и 
икон «правильного и хорошего письма» 
Особое богоусердие и благотворительность Родион Никитич проявил, состоя в церковно – приходском 
попечительстве Николо -  Кочановской  (Пантелеимоновской) церкви.  
Попечительство храма, к созданию которого побудили «многоразличные нужды по церкви и приходу, 
было открыто 23 июля1890 года. Красновский являлся его членом с момента основания. 
Храм с 1831 года находился под покровительством Высочайших особ и имел «многие памятники 
щедрот их», однако к концу 19 века церкви и дому для причта требовался основательный ремонт. 
Именно этим в первую очередь озаботилось попечительство. 
В марте 1891г. Р.Н. Красновский был включѐн в группу из трех лиц для поднесения великому князю 
Николаю Николаевичу (младшему), прибывшему в Новгород, иконы, просфоры и адреса от 
попечительства. В адресе новгородцы просили августейшего гостя принять звание « Высокого 
покровителя» церковно- приходского попечительства, Великий князь, благосклонно отнѐсся  к 
депутации и еѐ просьбе, пообещал испросить на то соизволения государя, а на приглашение 
церковного старосты посетить храм подтвердил имевшееся у него желание поклониться мощам 
угодника. В апреле 1891г. скончался великий князь Николай Николаевич (старший), который был при 
рождении назван в честь  Николая Кочанова и благодаря которому в 1859г. при церкви был сооружѐн 
придел имени святого угодника. В депутацию от попечительства из трѐх человек для поездки в С. -  
Петербург для возложения венка на гроб усопшего снова вошѐл Красновский. 
Родион Никитич принял на себя все заботы по ремонту пришедшей в полную ветхость часовни прп. 
Варлаама Хутынского,  поставленной недалеко от Пантелеимоновской  церкви в границах еѐ прихода. 
Купец не только собрал средства для «исправления» часовни, но и основал особый 
«неприкосновенный капитал» для еѐ нужд на будущее время. Примечательно, что часовня была 
возобновлена без изменения прежнего плана и фасада. 
Здесь уместно будет привести любопытный факт, связанный как с семьѐй Красновского, так и с с 
часовней Варлаама Хутынского. Двоюродная сестра А. И Красновской  (в девичестве  Тележкиной) 
была замужем за протодиаконом Исаакиевского собора в Петербурге Василием Николаевичем 
Малининым, который обладал по силе и красоте голосом  - баса - профундо. Однажды, когда он гостил 
в Новгороде у родных супруги, время его пребывания здесь совпало с пятницей  Петрова поста, когда 
местные жители отмечали день памяти Варлаама Хутынского. В часовне, посвящѐнной преподобному, 
состоялось богослужение, в котором принял участие  и столичный протодиакон. Когда он запел 
«Многие лета…», в часовне посыпались все стѐкла и погасли все свечи. 
В 1892 году, после смерти священника Моисея Серпухова, возглавлявшего  Николо – Кочановское 
попечительство, его председателем избрали Р. Н. Красновского.  
Тот  год был отмечен торжественным событием как для прихода, так и для всего города- 500-летием со 
дня кончины Николая Кочанова. (27июля.) 
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 « По почину и усердию»  Родиона Никитича  к знаменательному дню на святой престол храма была 
изготовлена металлическая, посеребренная  « одежда» художественной  работы с соответствующей 
торжеству надписью, стоимостью 600 рублей. Тогда же его тесть, почѐтный член попечительства, купец 
И.И Тележкин  израсходовал на «поправку»  церковной сторожки 200 рублей. 
Сам день, 27 июля, 1892 года, прошел в храме особенно торжественно в присутствии 
высокопоставленных лиц духовного и гражданского ведомств, при стечении большого количества 
прихожан и других неравнодушных новгородцев. Впоследствии на отчѐт о действии Николо - 
Кочановского попечительства архиепископом Феогностом была наложена резолюция: «Призываю 
благословение Божие на Попечительство, на Председателя  и всех содействовавших  полезной и 
успешной  деятельности  оного». 
В июле 1893 года распоряжением епархиального начальства притчу и старосте Николо – Кочановской 
церкви было разрешено на средства Р.Н. Красноновского устроить серебряную ризу на храмовую икону 
блаженного Николая и великомученика Пантелеимона стоимостью 475 рублей. А осенью того же года с 
определением «за пожертвование и другие по духовному ведомству заслуги» было преподано 
благословение  Святейшего Синода  с выдачей установленной грамоты новгородским купцам Родиону 
Красновскому и Ивану Тележкину. 
После того, как сам храм Николая Кочанова, причтовый дом и часовня Варлаама Хутынского были 
приведены в должное состояние и соответствующе организована жизнь прихода, основная 
деятельность попечительства сосредоточилась вокруг обустройства  церковно - приходской школы. 
Учебное заведение при церкви было открыто в 1888 г. и несколько лет располагалось в помещениях 
при квартирах священника и причта.  В 1894 г. попечительством для школы было приобретено здание у 
подрядчика Никанорова за 400 рублей. Через два года приступили к строительству для учащихся 
собственного специального здания. 3 января 1896 г., когда новое здание школы было полностью 
построено, его освятили. Среди особо потрудившихся при возведении школы отмечали председателя 
попечительства.  
27 июля 1900 г. вместе с днѐм памяти Николая Кочанова в приходе праздновали десятилетие со 
времени основания попечительства. От церкви Георгия на Торгу состоялся крестный ход с иконой 
блаженного Феодора, другого новгородского юродивого, современника Николая. Торжественную 
литургию проводил архиепископ Феогност.  Молебствие проходило при большом скоплении народа, его 
почтили своим присутствием новгородский вице – губернатор А.А. Эйлер, городской голова Я.И. 
Журавлѐв, председатель уездной земской управы А.И. Рыкачѐв и другие местные чины. Позднее 
совершился крестный ход к часовне преподобной  Иулиании, матери угодника, и вокруг церковной 
ограды. За состоявшимся потом обедом в доме священника  Р.Н. Красновский поблагодарил владыку 
за служение, а тот в ответ преподал своѐ архипастырское благословение попечительству храма и 
приходу в лице председателя и его членов.  
В семейном собрании потомков Родиона Никитича хранится уникальный экспонат. Это – серебряный 
жетон, покрытый с лицевой стороны эмалью, выпущенный в 1900г. по случаю десятилетия годовщины 
существования церковно – приходского  попечительства Николо - Кочановской церкви. На обратной 
стороне жетона выгравирована надпись: «Председателю Р.Н. Красновскому». 
В начале 1900 г. усадьба Красновского на Николо – Кочановой улице располагалась в 14 саженях от еѐ пересечения с 
Дмитриевской улицей, протягиваясь вдоль первой на 12 саж. Общая еѐ площадь составляла 133 саж. На территории 
находились деревянные двухэтажный дом на две квартиры, одноэтажный флигель (1квартира), изба и две надворные 
постройки. Все квартиры домовладельцем сдавались  в аренду. В избе проживал дворник, там же была размещена 
прачечная. 
В половине 1880-х гг., очевидно, не без участия Родиона Никитича, в Новгороде вместе с семьѐй обосновался его 
тесть, Иван Иванович Тележкин, состоявший в ту пору ещѐ в мещанском сословии. 

Умер Р. Н. Красновский в 1916 году, похоронен на Петровском кладбище в семейном склепе. Супруга его 
почила в 1920 году.  
В родовой усыпальнице  Красновских кроме Родиона Никитича и Анны Ивановны были захоронены останки их 
12 детей. 
В 2019 году чугунный крест и постамент с мемориальной доской исчезли.  
В 2021г относительный порядок на месте захоронения навели правнучка и прихожане храма св. вмч. 
Пантелеимона.                                                  Материал собрала и работу составила м. Галина Слукина 
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