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ВВЕДЕНИЕ 

Прошедший XX век был для России временем тяжелых испытаний, и 

Русская Церковь сполна разделила эти горести с народом. Беспрецедентные 

по размаху и жестокости гонения, обрушившиеся на Церковь, дали нашей 

стране и всему миру целый сонм исповедников и мучеников из среды 

духовенства и простых верующих. Мученики издревле почитались в Церкви 

особо, ведь далеко не все имеют такую силу веры, чтобы «даже до смерти» 

оставаться верным Христу. Это послужило предпосылкой особого отношения 

Церкви к телам мучеников и местам их захоронения. Такие места старались 

отметить строительством храмов, что постепенно переросло в традицию 

полагать мощи мучеников при освящении нового храма, о чем 

свидетельствуют деяния VII Вселенского Собора [6].  

Не меньшую роль в жизни Русской Церкви играет подвиг 

новомучеников и исповедников Российских. Огромный их сонм был 

прославлен в нашей стране на Архиерейском Соборе 2000 г., однако до сих 

пор актуальной остается задача увековечивания их памяти, как на 

общероссийском, так и на региональном уровнях. В данной работе обобщен 

соответствующий опыт церковных организаций на примере новомучеников и 

исповедников Александровских. 

Степень научной разработанности темы. Собственно обобщающие 

работы по выбранной нами теме отсутствуют, поскольку сам процесс 

увековечивания памяти уже прославленных новомучеников и исповедников 

начался относительно недавно, активно проходит сейчас и общему 

осмыслению еще не подвергался.  

Намного лучше изучена тематика 1 главы нашего исследования, а 

именно гонения на Церковь в СССР в 1930-е гг. и жития новомучеников и 

исповедников Александровской епархии. Истории Русской Православной 

Церкви в XX веке посвящены работы таких историков, как протоиерей 

Владислав Цыпин [40], Д.В. Поспеловский [39], М.В. Шкаровский [41]. Все 

они достаточно подробно раскрывают период репрессий, знакомят читателя с 
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советским законодательством в области религии и с антицерковными мерами 

большевистского правительства. В частности, М.В. Шкаровский в своем труде 

аргументированно анализирует причины метаморфоз в религиозной политике 

большевиков, а также, ссылаясь на целый ряд источников и исследований, 

приводит подробную статистику репрессий. 

Практически так же тщательно изучены биографии и подвиг 

новомучеников и исповедников Российских, жизнь и деятельность которых 

так или иначе связана с городом Александровым Владимирской области. В 

этой части обращает на себя внимание сборник «Жития новомучеников и 

исповедников Владимирских. XX век» под редакцией С.А. Мартьяновой и 

М.Я. Федотовой [8]. Он содержит краткую биографическую информацию об 

основных подвижниках веры Владимирской митрополии. Более подробно 

жития новомучеников и исповедников представлены в многотомном работе 

игумена Дамаскина (Орловского) [7], который взял на себя труд собрать, 

изучить и систематизировать огромный пласт архивных источников, 

раскрывающих подвиг новомучеников и исповедников Российских. 

Применительно к Александровской епархии представляют собой ценность 

материалы сайта «Подвиг веры», которые также весьма полно раскрывают 

биографии соответствующих подвижников. 

Объект исследования – деятельность по увековечению памяти 

новомучеников и исповедников Российских. Предмет – работа по 

увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Александровского 

края. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение деятельности 

церковных организаций Александровского района Владимирской области, а 

также организаций областного уровня, по увековечиванию памяти 

новомучеников и исповедников Российских, жизнь и деятельность которых 

была связана с городом Александровым и районом. 

В соответствии с объектом, предметом и целью работы сформулированы 

задачи:  
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 дать общую характеристику периода борьбы советской власти с 

религией и Церковью в 1930-е гг.; 

 изложить историю жизни и подвига ряда новомучеников 

Александровской земли;  

 изучить и обобщить опыт работы церковных организаций 

Александровского района по увековечиванию памяти местных 

новомучеников и исповедников. 

Методологическая основа исследования. Для раскрытия темы 

определяющими стали методы сбора, обобщения и систематизации 

информации. Кроме того, в работе использованы принцип историзма, принцип 

диалектического познания (изучение явлений в их постоянной изменчивости 

и взаимосвязи), элементы системного анализа. 

Источниковая база исследования достаточно широка и включает в себя 

материалы Государственного архива Российской Федерации, откуда можно 

почерпнуть дополнительные сведения к биографиям новомучеников, 

материалы периодической печати Александровской епархии, документы и 

собрания музеев, отчеты о паломнической и другой работе Успенского 

монастыря города Александрова, материалы с официальных сайтов 

Московской Патриархии, Александровской епархии Русской Православной 

Церкви, Успенского женского монастыря города Александрова, Свято-

Смоленской Зосимовой мужской пустыни и др. 

Научная новизна работы. Впервые предпринята попытка обобщенного 

анализа деятельности церковных организаций Александровской епархии и 

Владимирской митрополии в целом по увековечиванию памяти 

новомучеников и исповедников. 

Практическая значимость исследования: материалы выпускной 

квалификационной работы можно использовать в преподавании дисциплины 

история Русской Православной Церкви, факультативной дисциплины 

Новомученики и исповедники Владимирские. 

Структура работы соответствует поставленным цели и задачам. В 1-м 
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пункте первой главы дана краткая характеристика периода репрессий в 

отношении Церкви, духовенства и верующих в 1930-х гг. в Советском Союзе. 

Во 2-м пункте рассмотрено несколько биографий канонизированных 

новомучеников и исповедников Российских, которые входят также в Собор 

новомучеников и исповедников Александровских. Во 2-й главе затронут 

вопрос общецерковных инициатив в сфере увековечивания памяти 

новомучеников и исповедников Российских и проанализирована работа в этом 

направлении церковных организаций Александровской епархии 

Владимирской митрополии. В заключении сделаны соответствующие выводы.  
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ГЛАВА I. ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1930-Е ГОДЫ 

1.1 Борьба советской власти с религией и Церковью в 1930-е гг.  

Конец 1920-х годов для России был ознаменован свертыванием 

политики НЭПа, отличительной чертой которой было в том числе смягчение 

религиозной политики Советского государства. «Новая экономическая 

политика» не соответствовала планам руководства ЦК ВКП(б) во главе с 

И.В. Сталиным, на ее место пришла эпоха индустриализации и тесно 

связанной с ней коллективизации, поскольку огромные средства на 

превращение СССР в индустриальную державу предполагалось брать в том 

числе из деревни. Наконец, неотъемлемой чертой коллективизации и 

раскулачивания стала антирелигиозная кампания. Большевики понимали, что 

любая церковь – фактически сердце каждого села и окружавших его деревень, 

сплачивающий центр, хранительница традиций. Поэтому одновременно с 

перестройкой экономической политики в конце 1920-х гг. был принят ряд мер, 

направленных непосредственно против веры, верующих, духовенства и 

Церкви в целом.  

В феврале 1929 г. секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович разослал 

директивное письмо «О мерах по усилению антирелигиозной работы», 

критиковавшее партийных, комсомольских и других работников за 

недостаточно активное «изживание религиозности» [40, с. 187]. 8 апреля 

Президиум ЦК принял Постановление «О религиозных объединениях», 

которое: 

 запретило кассы взаимопомощи, оказание материальной поддержки 

членам религиозных обществ, организацию детских, юношеских, 

женских, литературных, рукодельческих и других собраний и 

кружков; 

 ограничило деятельность служителей культа; 

 лишило религиозные организации прав юридического лица, в 

результате чего религиозная деятельность попадала под закон о 
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частном предпринимательстве и облагалась повышенными налогами 

[12, c. 252-253], а также ввело ряд других ограничений.  

Кроме того, согласно п. 36, «передача здания культа, находящегося в 

пользовании верующих, для других надобностей (ликвидация молитвенного 

здания) допускается исключительно по мотивированному постановлению 

центрального исполнительного комитета автономной республики, краевого, 

областного или губернского исполнительного комитета, если это здания 

необходимо для государственных или общественных надобностей» [12, 

c. 255]. Очевидно, что «мотивированное постановление» исполкома – понятие 

достаточно расплывчатое и в условиях антирелигиозного курса угрожавшее 

существованию приходов, а также судьбам священнослужителей, связанных с 

этими приходами, ведь закрытие храма практически всегда сопровождалось и 

арестом священника.  

Инструкция НКВД от 1 октября 1929 г. «О правах и обязанностях 

религиозных объединений» предписывала аналогичные ограничения. 

Служители культа были отнесены к категории «лишенцев», т.е. лишенных 

избирательных прав [10]. 

В мае того же года XIV Всероссийский съезд Советов изменил статью 4 

Конституции РСФСР, дозволив вместо «свободы религиозной и 

антирелигиозной пропаганды» свободу только антирелигиозной пропаганды. 

Верующим давалась возможность «свободы религиозных исповеданий» [41, 

c. 118]. Это ознаменовало собой начало нового витка усиленной 

антирелигиозной пропаганды и активизацию деятельности Союза 

воинствующих безбожников, созданного в 1925 г. Развернулась широкая 

кампания за вступление граждан в его ряды. К 1932 г. он насчитывал 5,7 млн 

членов [40, c. 197]. Развернулась атеистическая пропаганда на всесоюзном и 

региональном уровнях. Атеизм стремительно поникал во все уровни 

образовательной системы, в массовом порядке создавались пропагандистские 

антирелигиозные фильмы, читались лекции, проводились экскурсии.  
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Еще одним средством борьбы с Церковью в этот период явилась 

антиколокольная кампания. Был запрещен трезвон (звон во все колокола). 

Множество колоколов было снято или попросту сброшено на землю, чтобы в 

дальнейшем поступить с ними согласно директиве Совнаркома от 23 октября 

1930 г.: «Изъятие излишних колоколов необходимо осуществить, по 

возможности, быстрее, так как мы решили их использовать в первую очередь 

для чеканки мелкой разменной монеты (которая до сих пор чеканилась из 

импортной меди), не придавая этому политического значения и излишней 

огласки» [Цит. по: 12, с. 245]. 

Началось и массовое истребление икон, которые уничтожались 

буквально тысячами. По словам прот. Владислава Цыпина, «в газетах часто 

появлялись сообщения о том, как то в одной, то в другой деревне их сжигали 

целыми телегами. Рвали и сжигали богослужебные книги, при разгроме 

монастырей гибли рукописные книги, хранившиеся в библиотеках, 

переплавлялась драгоценная церковная утварь» [40, c. 188]. 

Наконец, в рамках коллективизации происходило повсеместное 

закрытие и разграбление церквей и монастырей. Эта кампания заметно 

активизировалась в 1928 г., когда в России было закрыто 542 молитвенных 

здания, а в 1929 г. – уже 1000 [41, c. 119]. Внешне это было прикрыто 

сфальсифицированными «просьбами верующих». Закрытые церкви 

использовали «под хозяйственно-культурные нужды»: отдавали под склады, 

мастерские, магазины или предоставляли ведомствам, учреждениям культуры, 

различным конторам. 

Но одними из тяжелейших потерь были потери людские. В 1929-1931 гг. 

тысячи священно- и церковнослужителей были арестованы, подверглись 

ссылкам, тюремному заключению.  

Возмущение мировой общественности, и в частности, папы Римского 

Пия XI, обратившегося в начале 1930 г. с призывом к верующим мира 

молиться о спасении Русской Церкви [12, c. 246], позволило на этот раз 

немного приостановить натиск богоборцев. Заместителю Местоблюстителя 
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Патриаршего престола митрополиту Сергию (Страгородскому) пришлось дать 

два интервью, где он вынужден был отрицать факт гонений на Церковь в 

СССР [40, c. 193].  

В ответ на это митрополит Сергий получил для Церкви некоторые 

уступки: возможность нерегулярного выпуска «Журнала Московской 

Патриархии», ослабление налогового гнета (в связи с чем в 1930-1931 гг. 

появился целый ряд секретных Инструкций ВЦИКа и Наркомфина [39, 

c. 161]), «сбавление оборотов» политики массового закрытия храмов. 

Показательно, что последний момент оговаривался в постановлении ЦК 

ВКП(б) от 14 марта 1930 г. под названием «О борьбе с искривлениями 

партийной линии в колхозном движении», т.е. налицо видна прямая связка 

процесса коллективизации и антицерковной кампании. В постановлении 

требовалось, в частности «решительно прекратить практику закрытия церквей 

в административном порядке» [Цит. по: 40, с. 195]. 

Однако передышка была недолгой и неполной. Аресты и репрессии 

продолжались. Согласно подсчетам сотрудников Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, в 1930-1932 гг. по церковным делам было 

арестовано около 60 тысяч человек, из которых 5 тысяч расстреляно [41, 

c. 121]. И уже в 1932 г. утвержден второй пятилетний план, задачей которого 

было провозглашено построение «бесклассового социалистического 

общества» [41, c. 122]. Отсюда возникла утопическая цель «Союза 

воинствующих безбожников» на 1932-1937 гг. – истребить память о Боге «на 

всей территории СССР». Огромная масса СМИ, атеистических музеев, 

выставок, лекций и т.п. была брошена на борьбу с религией. Началась 

«безбожная пятилетка». 

Но основным оружием против Церкви продолжали оставаться аресты, 

закрытие храмов, иные репрессии. С 1930 по 1934 гг. численность культовых 

зданий сократилась на треть [12, c. 297].  

Убийство С.М. Кирова в декабре 1934 г. стало предлогом для начала 

нового витка террора. Церковные организации обвинялись в 
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контрреволюционной, антисоветской деятельности. Летом 1935 г. было 

запрещено издание «Журнала Московской Патриархии», в конце года 

активизировались аресты духовенства, в том числе епископата, активных 

мирян [41, c. 125]. Они приобрели массовый характер настоящих облав. 

Несмотря на то, что Конституция СССР 1936 г. провозгласила 

равноправие всех граждан, а значит, с духовенства был снят ярлык 

«лишенцев», последующие годы стали самыми тяжелыми за предыдущие 

полтора десятилетия.  

Перепись 1937 г. показала удивительную картину, которая стала яркой 

иллюстрацией утопизма большевистских планов построения безрелигиозного 

общества: более 56% опрошенного населения страны заявили о своей вере в 

Бога [41, c. 127], и большинство из них признали себя православными. Причем 

надо учитывать, что в тех условиях некоторые люди могли просто побояться 

обозначить свое настоящее отношение к религии и вере. 

Результаты переписи значительно обесценили работу Союза 

воинствующих безбожников и привели к радикальной чистке его состава. С 

другой стороны, началась очередная и последняя предвоенная волна 

репрессий в отношении духовенства, верующих и Церкви вообще. Грянул 

«большой террор». в 1937 г. было сразу закрыто более 8 000 храмов, 

ликвидировано 760 епархий и викариатств, расстреляно около 60 архиереев, 

еще около ста архиереев расстреляно или замучено в следующем году [41, 

c. 126]. Численность простого духовенства и активных мирян, в той или иной 

степени пострадавших в конце 1930-х гг., с трудом поддается подсчету.  

К началу Второй мировой войны церковная организация в СССР 

оказалась фактически разгромлена. Осталось всего несколько епископов, 

способных исполнять свои обязанности [11, c. 44]. После раздела Польши 

между Германией и Советским Союзом в Московскую Патриархию влились 

епархии Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии 

[12, c. 298], что сразу увеличило количество священства и приходов, однако, 

что понятно, все они сосредоточились в западных территориях. 
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Таким образом, тяжелейшие испытания, выпавшие на долю Русской 

Церкви в предвоенное десятилетие, дали ей целый сонм мучеников и 

исповедников во имя Христово, чья кровь стала основанием для дальнейшего 

возрождения Церкви. Их прославление впервые было предпринято Русской 

Православной Церковью за границей в 1981 г., массовая канонизация в России 

состоялась на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. Ей предшествовала 

долгая и кропотливая работа. С 1992 г. по решению Архиерейского Собора во 

всех епархиях Русской Православной Церкви должны были организовываться 

комиссии для сбора и изучения материалов к канонизации подвижников и 

мучеников советского периода. Во Владимирской епархии такая комиссия 

была образована в 1995 году [50]. 

Собор новомучеников и исповедников Российских до сих пор 

продолжает пополняться новыми именами. Составлены и местные соборы, и 

один из них – Владимирский, частью которого является собор новомучеников 

и исповедников Александровских. 

 

1.2 Александровские новомученики – пример жизни и смерти во Христе 

На полигоне Бутово под Москвой было расстреляно почти 50 человек, 

живших и служивших Богу на Александровской земле. Бутово – место 

расстрелов НКВД Московской области. Здесь окончили свою жизнь те 

священнослужители, монашествующие и миряне, которые после закрытия 

монастырей и храмов на Владимирской земле, а также в результате высылки, 

оказались в Московской области.  

Большинство же служителей Церкви Владимирской области были 

расстреляны в городе Иваново в 1937-1938 гг., бывшем тогда областным 

центром [53]. 

Рассмотрим жития и подвиг нескольких наиболее известных 

новомучеников, внесенных в собор Александровских святых. 

Священномученик Дамиан (Воскресенский) – в миру Дмитрий 

Григорьевич – родился 23 октября 1873 г. в селе Брусово Курской губернии. В 
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Курске же будущий мученик получил и первое духовное образование, окончив 

сначала духовное училище, а затем семинарию [13].  

В 1895 г. Дмитрий стал надзирателем Старооскольского духовного 

училища. 6 января 1897 г. он был рукоположен во священника и стал служить 

в Спасо-Преображенском соборе г. Путивля [13]. 

Отец Дмитрий продолжил свое обучение и в 1905 г. окончил Санкт-

Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия, после 

чего был назначен преподавателем гомилетики в Смоленскую духовную 

семинарию. С 1911 по 1917 гг. состоял в должности ректора этой семинарии 

[13].  

В нелегкое послереволюционное время, 29 апреля 1918 г., был 

хиротонисан во епископа Переславского, викария Владимирской епархии. В 

1920 г. заключен в тюрьму во Владимире, а спустя три года, в 1923 г., сослан 

в город Теджен в Туркмении, где находился до 1925 г. 

Владыку, к сожалению, не минули искушения смутного для Русской 

Церкви времени, и в конце 1925 г. он перешел в григорианский раскол, однако 

спустя всего месяц в небольшим после покаяния был принят в лоно Русской 

Православной Церкви. 

В 1927 г. был назначен архиепископом Полтавским и Переяславским, в 

1928 г. – архиепископом Курским и Обоянским. В 1932 г. Владыка снова был 

арестован и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. 

Однако в период «большого террора», осенью 1937 г., Владыка Дамиан 

переведен на тюремный режим и приговорен к расстрелу. 3 ноября 1937 г. 

расстрелян в урочище Сандормах в Карелии [13]. 

Священномученик Никита (Делекторский) – в миру Федор Петрович – 

родился 22 декабря 1876 г. в г. Покров Владимирской губернии. В 1897 г. 

окончил Владимирскую духовную семинарию и стал преподавателем Закона 

Божьего в Южском училище Вязниковского уезда [15, c. 55].  

В 1898 г. был рукоположен во священника к храму Николаевского 

женского монастыря города Переславля. 22 августа 1909 г. был уволен за штат, 
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и сразу поступил вольнослушателем Московской духовной академии, 

которую окончил в 1915 г. со степенью кандидата богословия [15, c. 55].  

Исполнял должность помощника секретаря Совета и правления 

Московской духовной академии. В 1916 г. был назначен настоятелем 

Петропавловского кафедрального собора в г. Пермь, в 1919 г. возведен в сан 

протоиерея. С 1922 г. был настоятелем Христо-Рождественского собора в 

городе Александров [15, c. 55-56].  

9 мая 1924 г. пострижен в монашество с именем Никита и спустя три дня 

хиротонисан во епископа Бугульминского, викария Самарской епархии. В том 

же 1924 г Владыка был арестован, но через месяц освобожден за 

недоказанностью обвинений [15, c. 56]. История повторилась в 1925 г.: снова 

арест и снова освобождение, через полтора месяца.  

В 1926 г. был поставлен епископом Орехово-Зуевским, викарием 

Московской епархии. В 1927 г. уволен по прошению за штат и стал нести 

подвиг старчества. 

В 1930 г. в очередной раз арестован и приговорен к трем годам 

исправительно-трудовых лагерей в Донбассе. В 1934 г. досрочно освобожден 

и вернулся в Орехово-Зуево. 

Последний раз Владыка Никита арестован 13 октября 1937 г. и 

приговорен к расстрелу. Расстрелян 19 ноября того же года на полигоне в 

Бутово [15, c. 56]. 

Священномученик Леонид (Антощенко) – в миру Лаврентий 

Евтихиевич – родился в 1872 г. в селе Малониколаевка Екатеринославской 

губернии. Пострижен в монашество в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 27 

июня 1904 г. стал насельником Чудова монастыря г. Москвы. С 1908 г. – 

настоятель подворья Пекинской Духовной Миссии в г. Санкт-Петербурге. 26 

июня 1926 г. хиротонисан во епископа Переславского, викария Владимирской 

епархии [14]. 

В 1930 г. был арестован в г. Переславле-Залесском. Вскоре отпущен, и в 

1932 г. стал епископом Александровским, викарием Владимирской епархии. В 
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том же году снвоа арестован и приговорен к высылке в г. Балахну, где 

находился до 1933 г. В 1933-1934 гг. отбывал ссылку в г. Сенгилей 

Ульяновской области. 

В январе 1935 г. был назначен епископом Кунгурским, но от назначения 

отказался и был уволен на покой. В 1937 г. стал епископом Марийским, однако 

21 декабря того же года был арестован и помещен в Йошкар-Олинскую 

тюрьму. Тройкой НКВД по МАССР приговорен к расстрелу. 7 января 1938 г. 

приговор был приведен в исполнение [14]. 

Священномученик Емельян Антонович Гончаров родился в 1882 г. в 

селе Старая Полтавка Саратовской губернии в простой крестьянской семье. 

Окончив курс городского училища, Емельян с 1904 по 1907 гг. был 

послушником Боголюбского монастыря, затем определен исполняющим 

должность псаломщика в приходе села Андреевского-Туркина 

Александровского уезда Владимирской губернии. В 1907 г. женился не 

Пелагее Ивановне Кудрявцевой. В семье родилось четверо детей – три 

мальчика и девочка, однако малышка и один из сыновей умерли в 

младенчестве. 

В конце 1912 г. Емельян утвержден в должности псаломщика в том же 

селе. Летом 1918 г. он был уволен за штат по собственному желанию. в начале 

1920-х гг. в связи с сильным голодом Емельяну с семьей удалось переехать в 

Поволжье, где в 1921 г. он был рукоположен в сан диакона, а в 1924 г. в сан 

священника, и служил в храмах Саратовской епархии.  

В 1932 г. один из знакомых отца Емельяна священник Константин 

Сперанский предложил ему перевестись в один их храмов Московской 

области, где в то время умер священник. Так отец Емельян стал служить в 

храме Рождества Христова в селе Рождествено Ново-Петровского (сейчас – 

Рузского) района Московской области. В 1933 г. иерей Емельян Гончаров был 

награжден набедренником, а в 1936 г. – скуфьей [44]. 

Осенью 1937 г. на отца Емельяна отделом НКВД было заведено 

уголовное дело по обвинению в антисоветской и контрреволюционной 
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деятельности. 7 октября он был арестован и заключен в тюрьму города 

Волоколамска. Следствие велось всего один день [44]. Несмотря на показания 

лжесвидетелей, направленные против него, отец Емельян отрицал все 

обвинения: «никакой контрреволюционной работы среди населения я не вел и 

членом контрреволюционной группы я не состоял», «будучи уличен 

свидетельскими показаниями, все же виновным себя не признаю» [1, л. 26об.-

27]. Несмотря на это, тройка НКВД приговорила его к расстрелу. 5 ноября 

1937 г. священник Емельян Антонович Гончаров был расстрелян на полигоне 

Бутово и погребен в общей безвестной могиле [44].  

Священномученик Николай Николаевич Ершов родился 14/15 апреля 

1888 г. в селе Рюминском Александровского уезда Владимирской губернии в 

простой крестьянской семье. Образование Николай получил в 3-летней 

второклассной церковно-приходской школе села Андреевское 

Александровского уезда и, по достижении возраста, устроился работать 

учителем в Недюревскую церковно-приходскую школу Александровского 

уезда [48]. Здесь он был до 1912 г., когда, сдав необходимые экзамены, был 

определен на псаломщическое место к Сольбинской Никольской женской 

пустыни Переславского уезда с рукоположением в сан диакона. В том же году 

он женился на дочери умершего диакона этой пустыни. В семье родилось три 

дочери. 

Спустя 6 лет, в 1918 г., отец Николай был назначен на должность 

священника Борисоглебской кладбищенской церкви города Переславля и 

рукоположен в иерея. 

В 1923 г. переведен на служение в церковь села Горки Юрьевского уезда 

Владимирской губернии, где служил до сентября 1930 г. В этот период, в 

1924 г., он овдовел [48]. 

В 1930 г. отца Николая пригласили в качестве настоятеля в другую 

церковь – во имя Святой Троицы в селе Павловская пустошь 

Александровского округа Ивановской промышленной области. Отец Николай 

согласился и, получив благословение от Переславского епископа Леонида 
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(Антощенко), приступил к служению. Здесь необходимо отметить, что в 

тяжелые годы гонений и внутренних церковных смут и расколов, отец 

Николай всегда оставался верным священноначалию Патриаршей церкви и 

неизменно относил себя к «тихоновцам». 

Однако на новом месте иерею Николаю Ершову удалось продержаться 

только год. В апреле 1931 г. церковь была закрыта, договор с религиозной 

общиной расторгнут за неуплату налогов и страховки. Однако это было только 

предлогом, ведь через некоторое время храм снова открылся, но уже как 

обновленческий. 

После этих событий епископ Ивановский Хрисогон назначил о. Николая 

священником в село Романово Переславского района Ярославской области, а 

в 1936 г. епископ Ярославский Павел определили его настоятелем храма в селе 

Городищи того же района.  

17 октября 1937 г. в этом селе отец Николай был арестован за «участие 

в антисоветской группировке, дискредитацию колхозного строительства, 

проведение повстанческой агитации» и заключен в тюрьму города Ярославля. 

Священник не признал себя виновным, однако тройкой при УНКВД по 

Ярославской области был приговорен к восьми годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере. 16 декабря 1937 г. отец Николай Ершов умер 

в заключении при невыясненных обстоятельствах [48]. 

Все эти люди были канонизированы в августе 2000 г. на Юбилейном 

Архиерейском Соборе. Рассмотрим судьбу еще одного человека из списка 

новомучеников Александровских – простой мирянки Татьяны Николаевны 

Гримблит. Она родилась 14 декабря 1903 г. в городе Томске в семье служащего 

акцизного управления. В 1920 г. окончила Томскую женскую гимназию и 

поступила работать воспитательницей в детскую колонию «Ключи» [9, c. 128]. 

Это было тяжелейшее время в истории страны. На территории Сибири только 

завершилась гражданская война и начались репрессии против всех каким-то 

образом несогласных с политикой большевиков или просто тех, кто был им 

подозрителен. Сибирь постепенно становилась и местом ссылок для 
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осужденного народа из Центральной России. Молодая Татьяна решила 

принять на себя подвиг служения заключенным, в пользу которых она 

отдавала практически весь свой заработок, а также собирала деньги в храмах 

Томска. На все эти средства ей удавалось покупать продукты и вещи и 

передавать заключенным Томской тюрьмы. В 1920 г. произошел первый арест 

Татьяны за сбор средств для раненых офицеров. Затем последовало еще два – 

четырехмесячный в 1923 г. и недельный в 1925 г. 

Испытания не испугали и не сломали Татьяну, она продолжала свое 

служение ближним и была уже знакома со многими выдающимися 

священниками и архиереями Русской Церкви, находившимися в ссылках или 

заключении. Такая активная деятельность беспокоила сотрудников ОГПУ, 

собиравших сведения для нового, более продолжительного ареста. 6 мая 

1925 г. Татьяна была подвергнута допросу о том, помогала ли она сосланному 

духовенству, кому именно помогала, через кого пересылала посылки в другие 

города. Татьяна Николаевна созналась только в своей деятельности, в 

оказании материальной помощи ссыльному духовенству и вообще любым 

нуждающимся ссыльным в целом ряде тюрем. Созналась в сборе средств по 

городу и храмам. Однако не назвала фамилий ни одного из тех, кто ей помогал 

в этом, даже если они действительно были. 

18 мая следствие было закончено и ОГПУ вынесло своеобразное 

постановление: «дознанием не представляется возможность добыть 

необходимые материалы для гласного суда, но виновность… все же 

установлена…» [Цит. по: 9, с. 129]. 26 марта 1926 г. было вынесено 

постановление о ссылке Татьяны Николаевны как «вдохновительницы 

тихоновского движения в губернии» на три года в Зырянский край, затем она 

была направлена в Казахстан, где ею было получено постановление об 

освобождении [9, c. 129].  

Татьяна переехала в Москву и в марте 1918 г. поселилась неподалеку от 

храма святителя Николая в Пыжах. Там она стала петь на клиросе и 

продолжала помогать ссыльным и заключенным. 
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В начале 1930-х гг., с активизацией гонений на Церковь, прокатилась 

волна арестов священнослужителей и верующих. Сотни их были арестованы в 

Москве, в том числе и Татьяна Гримблит. Снова повторился допрос, во время 

которого Татьяна признала свою благотворительную деятельность. В апреле 

1931 г. ей был вынесен приговор о трехлетнем заключении в Вишерском 

исправительно-трудовом лагере в Пермской области. Татьяна и в заключении 

находила возможность не просто помогать ближним, но и развиваться на этом 

поприще: молодая женщина выучилась на фельдшера. В 1932 г. последовало 

досрочное освобождение, однако с ограничением места жительства на 

оставшийся срок. Спустя год Татьяна Николаевна поселилась в городе 

Александрове Владимирской области и у строилась работать фельдшером, 

спустя три года переехала в село Константиново Московской области и нашла 

должность лаборантки в местной районной больнице. 

Здесь она продолжала отдавать почти все свои деньги заключенному 

духовенству и православным мирянам, собирать для них помощь от других 

верующих, вести активную переписку с заключенными [9, c. 130-131].  

Наконец, последовал последний арест Татьяны Николаевны. По 

обвинению в антисоветской агитации 6 сентября 1937 г. она была арестована 

Константиновским РО НКВД и отправлена в заключение в тюрьму города 

Загорска. 22 сентября тройкой НКВД по Московской области приговорена к 

расстрелу и на следующий день расстреляна и погребена в общей безвестной 

могиле на полигоне Бутово [45]. 

Мученица Татьяна Гримблит канонизирована постановлением 

Священного Синода 17 июля 2002 г. [45] 
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ГЛАВА II ПРОЦЕСС УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО КРАЯ 

2.1 Общецерковная инициатива в деле увековечивания памяти 

новомучеников и исповедников Российских 

Канонизация новомучеников и исповедников Российских на 

Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. стала огромным и главнейшим 

шагом на пути к увековечиванию их памяти. Прославление отдельных жертв 

советских репрессий происходило и ранее, в 1990-е гг., и позднее, и 

продолжается до сих пор. Параллельно с процессом канонизации создавались 

и претворялись в жизнь другие инициативы в этом направлении. 

Проанализировав эти инициативы и стремясь развить и усилить их, в течение 

практически всего 2010 г. комиссия Межсоборного присутствия по вопросам 

взаимодействия Церкви, государства и общества разработала проект 

документа, непосредственно касающегося данной сферы жизни Церкви. После 

принятия проекта президиумом Межсоборного присутствия в декабре 2010 г. 

он был направлен на отзыв в епархии и размещен в сети интернет для 

проведения общественной дискуссии. В ходе рассмотрения на уровне епархий 

и общественного обсуждения в адрес документа был собран ряд комментариев 

и предложений, которые были учтены редакционной комиссией под 

председательством Патриарха Московского и всея Руси. Комиссия в январе 

2011 г. переработала проект, и было решено представить его на Священный 

Синод для последующего рассмотрения на Архиерейском Соборе. Документ 

был принят Освященным Архиерейским Собором 2 февраля 2011 г. под 

названием «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и 

всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» [52].  

Главными целями документа было призвать общество к сохранению 

памяти трагической страницы истории Церкви и России и «умножить усилия 

для распространения в народе почитания святых новомучеников и 

исповедников» [52]. Наконец, эти совместные усилия, по справедливому 
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ожиданию участников Собора, должны помочь изменить к лучшему 

нравственное состояние людей. 

В документе выделен целый ряд мер, которые могли бы способствовать 

процессу увековечивания памяти новомучеников и исповедников Русской 

Церкви. Это, прежде всего, возведение храмов и часовен в их честь, 

совершение бденных, полиелейных и славословных служб на уровне епархий 

и отдельных благочиний, особенно при этом обращая внимание на места 

служения и мученических подвигов исповедников веры, скорейшая 

публикация текстов этих служб, одобренных Священным Синодом. 

Другой комплекс мер предполагал научно-общественную и 

просветительскую работу в виде: 

 проведения конференций, форумов, съездов, посвященных памяти 

новомучеников; 

 организации просветительской работы среди молодежи в школах и 

вузах; 

 расширение учебных планов духовных учебных заведений (училищ и 

семинарий) путем включения специальной дисциплины по изучению 

подвига местных новомучеников; 

 создания совместно с государством, музейным и историческим 

сообществом памятников, музеев и их комплексов, мемориальных досок 

и т.п. в местах служения, страдания, мученической смерти, погребения 

исповедников веры; 

 создания соответствующих фильмов (как документальных, так и 

художественных) и телевизионных передач; 

 со стороны церковных средств массовой информации – в виде 

разработки специальной программы издания и распространения книг, в 

том числе для детей и подростков, поддержания уже существующих 

книжных серий, активной публикации новых материалов на уровне 

епархий, в том числе на епархиальных сайтах. 
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Кроме того, говорилось о необходимости дальнейшего диалога с 

государством по проблеме доступа уполномоченных представителей Церкви 

к необходимым архивным материалам, об утверждении иконописных 

изображений при вынесении решения об общецерковной канонизации 

святого, а также ряд других мер [52]. 

Ответственность за реализацию документа чуть позже была возложена 

на образованный в декабре 2012 г. Церковно-общественный совет по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских [62].  

Первое заседание Совета состоялось 24 ноября 2014 г. в Храме Христа 

Спасителя. Как видно из доклада председателя Совета митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия (ныне ушедшего на покой), из 147 

епархий и митрополий Русской Православной Церкви деятельность в 

рассматриваемой области велась удовлетворительно, в остальных – 

недостаточно.  

Наиболее успешно выполнялся пункт соборного постановления и 

возведении храмов и часовен, посвященных памяти новомучеников и 

исповедников Российских. Однако активная работа велась на тот момент и в 

других направлениях:  

 совершение полиелейных служб и панихид, крестных ходов; 

 установление памятных досок, поклонных крестов и памятников; 

 создание историко-церковных музеев; 

 сбор историко-краеведческих материалов, выявление мест 

захоронений; 

 деятельность по распространению сведений о новомучеников в 

общеобразовательных школах и духовных семинариях; 

 организация конференций различного уровня;  

 публикации в церковной и светской прессе; 

 увековечивание памяти новомучеников и исповедников в названиях 

музеев, образовательных и медицинских учреждений и др. [47] 
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Как мы видим, документ от 2 февраля 2011 г. стал важным шагом на 

пути дальнейшего увековечивания памяти новомучеников и исповедников как 

на общероссийском уровне, так и на уровне отдельных епархий, благочиний, 

приходов. 

Кроме того, 1 февраля 2017 г. Священным Синодом был образован 

Организационный комитет по реализации программы общецерковных 

мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную 

Церковь. Ряд выдвинутых Организационным комитетом предложений 9 марта 

были одобрены Синодом. В частности, было предписано на протяжении 

2017 г. проводить торжественные богослужения памяти новомучеников и 

исповедников, крестные ходы, организовывать научные и общественные 

мероприятия. Продолжить аналогичную практику и в последующие годы, 

особенно в связи с круглыми датами мученической кончины святых [51]. 

В 2017 г. в связи со столетием Октябрьского переворота и 80-летием 

репрессий 1937 г. в программу Международных Рождественских 

образовательных чтений была включена секция «Увековечивание памяти 

новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы 

гонений». В работе секции участвовали более ста человек из 45 епархий 

Русской Православной Церкви. Из наиболее важных направлений 

деятельности по увековечиванию памяти была отмечена работа на местах 

захоронений жертв репрессий XX века: установка памятных храмов, часовен, 

поклонных крестов, мемориальных знаков, музейных экспозиций, 

информационных стендов. В этом отношении выбыл признан важным опыт 

Московской (Бутовский полигон), Екатеринбургской, Саратовской епархий. 

Интересна также появившаяся традиция освящения престолов домовых 

храмов православных школ в честь новомучеников и исповедников 

Российских. Как отметили участники секции, продолжалась работа епархий и 

приходов и в других направлениях: установка памятников, публикация 

материалов в сети интернет, создание музеев, проведение лекториев [49]. 
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В том же году на курсах повышения квалификации для 

новопоставленных архиереев Русской православной Церкви, проходивших в 

октябре в Московском епархиальном доме, членом Синодальной комиссии по 

канонизации Святых протоиереем Максимом Максимовым был зачитан 

доклад «Практика канонизации и увековечения памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. Организация в епархии памятных 

мероприятий в связи со 100-летием годовщины убиения первых 

новомучеников». В докладе были озвучен ряд мероприятий, проведенных в 

Московской епархии и предложенных к заимствованию другим епархиям 

Русской Православной Церкви. 

За основу доклада отец Максим взял вышеупомянутый документ 

Священного Синода от 2 февраля 2011 г. и оформил соответствующий отчет, 

из которого следует, что в Московской епархии работа по увековечиванию 

памяти новомучеников и исповедников идет весьма успешно:  

 более ста храмов на тот момент имели посвящение Собору 

новомучеников либо конкретному новомученику; 

 в 50 благочиниях епархии установлен специальный день 

поминовения Собора новомучеников благочиния; 

 развита традиция совершения крестных ходов, написано большое 

число икон, поставлены поклонные кресты, организуются 

паломнические поездки и тематические выставки; 

 разработана программа научных и культурных мероприятий, 

посвященных новомученикам: конференций, концертов, акций 

милосердия, тематические встречи, литературные вечера; 

 проведена работа по включению тематики новомучеников и 

исповедников Российских в научную деятельность духовных 

учебных заведений (в качестве иллюстрации приведена конференция 

Коломенской духовной семинарии); 

 издана книга, посвященная подвигу новомучеников и исповедников 

земли Подмосковной; 
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 отец Максим поделился и опытом установления памятных досок и 

памятников, открытия музеев и выставок, посвящения различных 

организаций (братств, сестричеств, групп милосердия, детских 

лагерей, военно-патриотических клубов и т.д.) какому-либо 

новомученику, переименования улиц; 

 озвучен опыт взаимодействия благочиний Московской епархии с 

местными телеканалами, публикации житий новомучеников и 

исповедников Московской епархии, выпуска соответствующих 

брошюр, разработки архивных фондов, составления и 

редактирования богослужебных текстов [51]. 

Наконец, 22 ноября 2019 г. состоялось очередное заседание Церковно-

общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Митрополит Ювеналий с удовлетворением подвел итоги нескольких лет 

работы церковных организаций: «в целом епархии немало потрудились над 

тем, чтобы подвиг новомучеников стал людям известен…», все более часто 

проводятся памятные богослужения, устанавливаются памятные доски, 

проводятся конференции. Митрополит отметил определенные сложности и 

упущения в вопросе написания икон и наименования улиц именами 

новомучеников, и это можно принять как руководство к исправлению, более 

внимательной и кропотливой дальнейшей работе. 

Итак, насколько удалось осветить рассматриваемую проблему, 

священноначалие Русской Православной Церкви, начиная с 2010 г., весьма 

продуктивно потрудилось в деле увековечивания памяти новомучеников и 

исповедников Российских, разработав программу и дав необходимые 

рекомендации епархиям. Последние, в свою очередь, достаточно активно 

включаются в работу и привносят значительный вклад в сохранение памяти за 

Христа пострадавших от рук безбожной власти в XX веке. 
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2.2 Опыт Александровской епархии по увековечиванию памяти 

новомучеников и исповедников 

Александровская епархия была создана весной 2016 г. путем выделения 

из Владимиро-Суздальской епархии и включения в новообразованную 

Владимирскую митрополию. Как становится понятно из содержания 

предыдущего подраздела, к этому времени на общецерковном уровне уже шла 

активная работа по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников 

Российских. Новая епархия легко включилась в этот процесс, поскольку такая 

работа здесь велась и раньше, о чем будет сказано ниже. Приоритетным 

направлением деятельности стало сохранение памяти об исповедниках веры, 

жизнь и подвиг которых был связан с городом Александровым и районом.  

Способы сохранения в целом соотносятся с рассмотренными выше: 

 совершение памятных богослужений; 

 написание икон; 

 включение в работу научных конференций соответствующих 

тематических секций; 

 установление мемориальных досок, информационных стендов; 

 организация музейных экспозиций; 

 публикации в местной церковной периодической печати и интернет-

ресурсах; 

 издание книг, сборников житий подвижников веры, пострадавших от 

рук безбожной власти в XX в.; 

 создание фильмов о новомучениках; 

 посещение мест погребения новомучеников; 

 поиск новых сведений о новомучениках и исповедниках. 

Некоторые из этих направлений осуществляются не на местном, а на 

центральном уровне. 

Рассмотрим указанные мероприятия и инициативы подробнее. 
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Так, 19 ноября 2019 г. в Александровской епархии по благословению 

епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Яковлева) 

впервые почтили память священномученика епископа Орехово-Зуевского 

Никиты (Делекторского). Божественная Литургия состоялась в соборе 

Рождества Христова города Александрова. Литургию совершал клирик собора 

митрофорный протоиерей Андрей Устюжанинов. Ему сослужили секретарь 

Епархиального управления иеромонах Даниил, благочинный 

Александровского церковного округа протоиерей Олег (Михайлов), а также 

духовенство благочиния. 

По окончании Литургии состоялось славление священномученику 

Никите (Делекторскому), епископу Орехово-Зуевскому [43].  

Накануне вечером было отслужено Всенощное бдение в этом же Соборе, 

которое возглавил сам Преосвященный Иннокентий. На полиелее бывший 

благочинный Александровского округа и настоятель Собора протоиерей 

Александр Шестопалов, ныне настоятель храма Боголюбской иконы Божией 

Матери г. Александрова, произнес проповедь и познакомил прихожан с 

житием священномученика. 

С 2019 г. почтение памяти епископа Никиты (Делекторского) в день его 

мученической кончины стало традиционным. В 2020 г. богослужение 

совершалось без участия архиерея. 

Как и во многих епархиях Русской Православной Церкви, в честь целого 

ряда новомучеников и исповедников Александровских написаны иконы. Во-

первых, следует упомянуть об иконе «Собор Александровских святых» 

(Приложение А), которая включает в себя не только новомучеников XX века, 

но и несколько известных и почитаемых преподобный, в частности, Сергия 

Радонежского. Из новомучеников на иконе представлены 10 человек: 

прпмч. Великая княгиня Елисавета, прпмч. Макарий (Моржов) Зосимовский, 

мц. Татиана (Гримблит), прпмч. Илия (Вятлин), преподобномученики 

Зосимовские Игнатий (Лебедев), Владимир (Терентьев), Герасим (Мочалов), 

сщмч. Никита (Делекторский) еп. Орехово-Зуевский, сщмч. Дамиан 
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(Воскресенский) архиеп. Переславский, сщмч. Леонид (Антощенко) 

еп. Александровский [57]. 

В Смоленской Зосимовой пустыни (станция Арсаки Александровского 

района) есть икона Сбора Зосимовских святых (Приложение Б), где наряду с 

основателем обители прп. Зосимой и старцами XX в. прпп. Германом и 

Алексием изображены четыре преподобномученика: схиархимандрит 

Игнатий (Лебедев), иеромонахи Макарий (Моржов) и Герасим (Мочалов) – а 

также преподобноисповедник игумен Владимир (Терентьев) [56]. 

Кроме того, написаны отдельные иконы (Приложение В) 

священномучеников Дамиана (Воскресенского), епископа Переславского, 

викария Владимирской епархии, Никиты (Делекторского), епископа Орехово-

Зуевского, Леонида (Антощенко), епископа Переславского, викария 

Владимирской епархии, пресвитера Емельяна Гончарова, пресвитера Николая 

Ершова, мученицы Татьяны Гримблит и других. 

Затем, ценные сведения о жизни и служении подвижников веры 

Александровской епархии содержатся в изданных сборниках житий 

новомучеников и исповедников Владимирских, изданных в городе Владимир: 

2012 года, составители Мартьянова С.А. и Федотова М.Я. [8] и 2017 года 

авторства российского церковного писателя, православного гимнографа 

Дмитрия Кантова [38]. Кроме того, к 80-летию со дня мученической кончины 

Татианы Гримблит издательством «Никея» выпущена книга с ее 

жизнеописанием (составитель Наталия Осипова) [42].  

Далее, телерадиокомпанией «Мироздание» в 2012 и 2016 гг. сняты и 

выпущены фильмы-сборники о новомучениках и исповедниках Российских, 

куда включен и фильм о мученице Татиане Гримблит. Большая работа в этом 

направлении проделана общиной храма Черниговской иконы Божией матери 

села Санино Петушинского благочиния Александровской епархии. На 

средства крупных спонсоров снят почти часовой фильм «Дело Ивана» об 

истории этого храма и о новомученике Иоанне Артемове, бывшем церковным 

старостой (режиссер – Филипп Орлянский) [46]. 
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Наряду с полноценными сборниками и фильмами информация о 

новомучениках и исповедниках регулярно появляется на страницах 

периодической печати района и епархии. Так, газета «Александровский Голос 

труда» за последнее десятилетие опубликовала ряд материалов по этой теме: 

 о сщмч. Никите Делекторском [30, 22]; 

 о священнике Феодоре Дорофееве (служившем в храме в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери села Выпуково Александровского 

уезда) [31]; 

 о сщмч. Василии Соколове, уроженце села Старая Слобода 

Александровского уезда, проходившем по делу о сопротивлении 

изъятию церковных ценностей (Москва, 1922) и расстрелянном в 1922 

г. [26]; 

 о сщмч. Симеоне Лилееве, уроженце села Малое Алексино 

Александровского уезда [28]; 

 о сщмч. диаконе Николае Аристове, имевшем до революции свою 

мастерскую в Александрове [32]; 

 о прпмч. Владимире Терентьеве, насельнике Смоленской Зосимовой 

пустыни [27]; 

 о прпмч. Герасиме (Мочалове), насельнике Смоленской Зосимовой 

пустыни [29]. 

Вероятно, во исполнение рекомендаций, предписанных документом 

Освященного Архиерейского Собора 2011 г. «О мерах по сохранению памяти 

новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений 

пострадавших», редакция периодического издания «Православная газета для 

простых людей» выпуск №4 за 2011 г. практически полностью посвятила 

новомученикам и исповедникам Российским и деятельности по их 

прославлению и сохранению памяти о них. Здесь опубликованы статьи: 

 о докладе священника Александра Мазырина, профессора ПСТГУ, 

«Смысл и значение подвига новомучеников и исповедников 
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Российских», о выступлении настоятеля Свято-Казанского храма 

Ростова-на-Дону протоиерея Димитрия Соболевского на научно-

практической конференции, посвященной новомученикам и 

исповедникам Российским [17]; 

 о священниках-жертвах красного террора [35]; 

 о подвиге мученицы Татьяны Гримблит [21]; 

 интервью с игуменом Дамаскиным (Орловским), членом 

Синодальной комиссии по канонизации святых Русской 

Православной Церкви [33]. 

С конца 2015 г. вплоть до весны 2018 г. силами епархии издавалась 

ежемесячная епархиальная газета «От слова к Слову», где в рубрике 

«Исповедники веры» регулярно публиковались материалы о новомучениках и 

исповедниках. В частности, здесь можно найти сведения: 

 о сщмч. Зосиме Трубачеве, священнике Вологодской епархии, 

который последние годы жизни находился в г. Юрьев-Польском 

Владимирской области без права церковного служения (работал 

счетоводом, помогал на клиросе в храме во имя святых 

бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана) [37]; 

 о сщмч. игумене Смоленской Зосимовской пустыни Владимире 

(Терентьеве) [34]; 

 о прпмч. иеромонахе Лукиановой Рождества Богородицы пустыни 

Илие (Вятлине) [23]; 

 о сщмч. Феодоре Дорофееве, уроженце деревни Козлаково 

Андреевской волости Александровского уезда [16]; 

 о насельнике Смоленской Зосимовой пустыни иеромонахе 

Галактионе, также пострадавшем от рук безбожных властей [25]; 

 о сщмч. Александре Крылове [36]; 

 о иеромонахе и регенте Зосимовской пустыни Нафанаиле (Бачкало), 

пострадавшем в 1930-х гг. [18]; 
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 об архимандрите Шмаковского Свято-Троицкого Николаевского 

Уссурийского монастыря Сергии (Озерове), в последние годы перед 

смертью жившем в г. Юрьев-Польский [20]; 

 о сщмч. протоиерее Николае Поспелове, в 1930-е гг. служившем в 

Свято-Воскресенском храме в деревне Воскресенье Петушинского 

благочиния Александровской епархии [19]. 

В ходе исследования выяснилось, что деятельностью по сохранению 

памяти новомучеников и исповедников Российских в Александровской 

епархии занимаются в основном две обители – Смоленская Зосимовская 

мужская пустынь и Свято-Успенский женский монастырь г. Александрова. 

Кроме того, в этой связи можно отметить и собор Рождества Христова 

г. Александрова (Приложение Г), где самом начале 2012 г. была установлена 

памятная доска с напоминанием о том, что здесь с 1922 по 1924 гг. служил 

протоиерей Федор Петрович Делекторский, впоследствии епископ Никита 

Орехово-Зуевский, канонизированный в 2000 г. как священномученик [24]. В 

соборе есть его икона и стенд с житием. 

«Музей истории монастыря» (Приложение Д) в Зосимовой пустыни был 

открыт в 2014 г., содержится силами монастырской братии и включает в себя 

три отдела: Зосимовские старцы, благотворители, новомученики. Если 

рассматривать более конкретно, то информация (прежде всего, фотографии) 

расположена на целом ряду стендов, среди которых такие, как «Источники», 

«Строитель Герман», «Великая княгиня» (о святой Елизавете Федоровне 

Романовой), «Высоко-Петровский монастырь» (с этюдами-портретами в 

полный рост художника Павла Корина к картине «Русь уходящая» – 

«Архимандрит Никита», «Схиархимандрит Игнатий», «Схиигумен Митрофан, 

иеромонах Гермоген»), «Предстоятели», «И шаг мой тих…» (где 

представлены фотографии русских религиозных философов Лосева, Бердяева, 

Флоренского, Булгакова, Шмелева и др.). 

Непосредственно по теме нашего исследования необходимо упомянуть 

отдельные стенды: 
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 «Бутовский мемориал», посвященный новомученикам, 

расстрелянным на Бутовском полигоне; содержит и фотографии 

современного вида Бутово; 

 «Новомученики» с фотографиями иеромонаха Макария (Моржова), 

иеромонаха Давида (Бекетоав), схимонаха Симона (Кожухова), а 

также с портретом прпмч. о. Федора (Богоявленского) – худ. Павел 

Корин; 

 «Архипастыри» с фотографиями сщмч. митрополита Серафима 

(Чичагова), прпмч. архимандрита Кронида (Любимова), сщмч. 

епископа Никиты (Делекторского), сщмч. епископа Игнатия 

(Садковского), сщмч. епископа Григория (Лебедева), сщмч. епископа 

Серафима (Звездинского); 

 «Преподобный иеромонах Герасим» – о прпмч. Герасиме (Мочалове), 

включающий его фотографии и копию паспорта; 

 «Четверухины» – о свщмч. протоиерее Илье Четверухине, с 

содержащий фото его семьи и близких, мест и событий, связанных с 

жизнью о. Ильи; 

 «19.9.1928» – о дне смерти иеросхимонаха прп. Алексия (Соловьева) 

– старца Зосимовой пустыни – и преподобноисповедника Владимира 

(Терентьева). 

Надо отметить, что среди портретов прославленных новомучеников и 

исповедников Российских размещены также и несколько неканонизированных 

представителей духовенства, которые пострадали в годы гонений. К ним 

относятся, например, архиепископ Феодор (Поздеевский), епископ Арсений 

(Жадановский), иеромонахи Галактион (Сергеев), Иннокентий (Орешкин), 

Серафим (Конюхов). 

Кроме того, в отдельном специально отведенном месте стоят иконы 

сщмчч. Макария, Владимира, Герасима и Игнатия Зосимовских. 

В музее представлена также копия эскиза Павла Корина к неоконченной 

картине «Реквием. Русь уходящая». Картина интересна для нас тем, что на ней 
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есть несколько архимандритов и монахов Зосимовой пустыни и даже 

представлены отдельные этюды-портреты архимандрита Никиты, 

схиархимандрита Игнатия, прпмч. иеромонаха Федора (Богоявленского), 

иеромонаха Гермогена, схиигумена Митрофана. 

В музее сохранился также оригинал тетради воспоминаний сщмч. 

игумена Владимира (Терентьева) о старце Алексие Зосимовском.  

Далее, ряд экспозиций представлен разного рода свидетельствами о 

жизни и подвиге новомучеников и исповедников Александровских. Сюда 

можно отнести письма, копии архивных документов, личные книги, 

наперсные кресты, свидетельства о лагерной жизни (расчетная квитанция в 

три рубля лагеря особого назначения ОГПУ) и др. 

На официальном сайте монастыря [55] также есть немного информации 

о пострадавших насельниках обители, в частности, представлена икона 

«Собор Зосимовских святых». 

Особо следует отметить активную деятельность женского Свято-

Успенского монастыря г. Александрова, который на протяжении уже многих 

лет ведет работу в самых разных направлениях. Начнем с характеристики 

музея обители, посвященного ее истории и отдельно памяти новомучеников и 

исповедников Александровских (Приложение Е). 

Во-первых, музей вмещает в себя несколько стендов, знакомящих 

посетителя с историей монастыря и ее насельников. Это такие темы, как 

«Создание Успенского девичьего монастыря в Александровской слободе: 

1651-1681», «Первоклассный Успенский монастырь: 1764 – XIX век», 

«Обитель в XVIII веке», «Расцвет обители: конец XIX – начало XX вв.», «XX 

век – смена эпох», «Возвращение Троицкого собора верующим: 1946-1990», 

«Возрождение обители: 10 ноября 1991 г.», «500-летие Троицкого Собора: 

1513-2013», «Духовенство монастыря». 

Непосредственно теме нашего исследования посвящены стенды 

«Новомученики и исповедники Александровской земли» и «За Христа 

пострадавшие», где отражены события гонений на Церковь после революции 
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и кратко затронуты судьбы целого ряда новомучеников и исповедников: сщмч. 

архиепископа Дамиана (Воскресенского), священноисповедника епископа 

Афанасия (Сахарова), прпмч. схиархимандрита Игнатия (Лебедева), сщмч. 

Вениамина (Благонедеждина), сщмч. Константина (Твердислова), прпмч. 

Илии (Вятлина) и многих других. 

Во-вторых, создано несколько экспозиций, посвященных разным 

периодам истории обители, причем большинство из них относятся к концу 

XIX – XX вв. и отражают мученический и исповеднический подвиг 

подвижников прошлого столетия. Экспозиции содержат множество самых 

разных предметов, включая письменные документы. Это письма, справки, 

выписки из постановлений карательных органов, фото, личные вещи (очки, 

ложки, пишущая машинка, четки, церковные награды), утварь (кадильницы, 

ковши, чаши), кресты, метрическая книга, архивные документы, иконы, 

духовная и обучающая литература и другие экспонаты. Также можно 

ознакомиться с выпускными альбомами Александровской женской гимназии 

(выпуск 1913 г.) и Московской Духовной Академии (выпуск 1915 г.), где есть 

фото выпускника Федора Делекторского – будущего епископа Никиты 

Орехово-Зуевского. 

Однако созданием музея деятельность Успенского монастыря по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Александровских не 

ограничивается. Сестры обители охватывают практически весь спектр 

направлений, озвученных нами в начале подраздела. Из отчета о работе 

монастыря «по изучению судьбы репрессированных священнослужителей и 

мирян, а также подготовке материалов к канонизации» за 2014 г. следует, что 

эта работа ведется с 1995 года. Во второй половине 1990-х гг. на основе 

полученных в ФСБ справок о пострадавших за веру, просмотренных в архивах 

следственных дел, собранных воспоминаний потомков и прихожан была 

создана база данных о репрессированных, а в 2000 году издан синодик-

справочник «За Христа пострадавшие в земле Владимирской». Самым 

большим трудом был сбор сведений для канонизации епископа Ковровского 



35 
 

Афанасия (Сахарова) и протоиерея Петра Чельцова, которая осуществилась на 

Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года [58].  

До 2002 года сбором материалов по всей Владимирской епархии 

руководила инокиня Сергия (Ежикова), потом эти сведения были переданы в 

Комиссию по канонизации святых Владимирской епархии. После того, как 

мать Сергия уехала в Брянск, где стала игуменией, послушание, связанное с 

изучением истории обители, несет монахиня Сергия (Каламкарова), 

благочинная Успенского женского монастыря города Александрова [58]. 

Итоги работы сестер обители к 2014 г.: 

1. создана база данных о пострадавших за веру на основе сведений, 

полученных из комиссии Администрации Владимирской области по 

делам репрессированных граждан, Архивов УФСБ, книг памяти о 

репрессированных, базы данных ПСТГУ, материалов 

государственных архивов Владимирской, Ивановской обл., ГАРФа, 

РГАДА, Архива Владимирской епархии и др.; 

2. подготовлены материалы к канонизации прославленных в 2000 году 

свят. Афанасия Ковровского, свящисп. Петра (Чельцова), преп. 

Алексия Зосимовского, а также написаны иконы и составлены им 

богослужебные тексты; 

3. для выяснения биографических сведений о репрессированных 

изучались документы в государственных архивах (из фондов 

церковных и государственных организаций), архиве Владимирской 

епархии, Владимирских епархиальных ведомостях (до 1918 г.), 

публикации газет 1920-30 гг.; 

4. найдены родственники репрессированных: игумении Тамары 

(Лихаревой), иеромонахов Г.М. Златоустова и Н.А. Жданова, 

протоиереев П.Е. Александровского и П.И. Кедрова, протодиакона 

С.А. Зензивеева, иерея Н.М. Соколова и др.; 

5. проведена работа по распространению среди мирян сведений о 

пострадавших за Христа в XX в., в частности: 
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 изданы публикации: 

• в 2000 г. – вышеупомянутые Синодик и краткий 

биографический справочник «За Христа пострадавшие в земле 

Владимирской. Гонения на Русскую Православную Церковь. 

1917-1956»; 

• статьи в епархиальном альманахе «Дивен Бог во святых 

Своих», посвящённом памяти пострадавших в годы репрессий 

новомучеников и исповедников земли Владимирской: вып. 1, 

2012 г. – о протодиаконе Сергее Александровиче Зензивееве; 

вып. 2, 2012 г. – об игумении Тамаре (Лихаревой), вып. 3, 

2013 г. – о прот. Николае Александровиче Харьюзове; 

• в 2014 г. для 4 выпуска подготовлена статья о 

репрессированных монахинях Маргарите (Зуевой), Мстиславе 

(Брянцевой), Александре (Кононовой); 

• в газете «Голос труда» публиковались статьи об игумении 

Тамаре и протодиаконе Сергии; 

• подготовлен к изданию «Патерик пострадавших за Христа в 

земле Александровской»; 

 регулярно размещаются материалы о пострадавших на стендах при 

входе в храм, на монастырском сайте; 

 на конференциях, организованных монастырем и монастырем 

совместно с музеем в 2010-2013 гг., были зачитаны доклады о 

пострадавших в годы гонений; 

 новые сведения отправлялись в Комиссию по канонизации 

Владимирской епархии и в Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет для дополнения баз данных. 

Кроме того, в монастыре сложились традиции молитвенного 

поминовения жертв террора 1920-х – 1930-х гг.: 
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 совершаются богослужения новомученикам, подвизавшимся на 

Владимирской земле, особенно в пределах Александровского 

района; 

 ежедневно на монашеском правиле, Божественной Литургии, при 

чтении псалтири, а также на панихидах в день памяти 

новомучеников поминаются имена пострадавших от гонений; 

списки регулярно дополняются; 

 в день памяти свт. Афанасия Ковровского совершается 

паломничество в г. Владимир на богослужение к его мощам, в 

г. Петушки на место его жительства; 

 посещаются места погребения репрессированных священников и 

монахинь в г. Александрове и места их служения по району [4]. 

В 2015 г. была продолжена работа по следующим направлениям: 

1. создание базы данных о пострадавших за веру для размещения на 

епархиальном сайте о репрессированных; 

2. составлен календарь с днями памяти прославленных и для поминовения 

усопших репрессированных по епархии; 

3. велась работа над составлением синодика репрессированных по 

епархии; 

4. для выяснения биографических сведений о репрессированных 

изучались документы в государственных архивах Владимирской области 

(ГАВО), Московской области (ЦГАМО), городах  Ярославле и Ростове, в 

Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА), 

Государственном Архиве Российской Федерации (ГАРФ), в журнале 

«Владимирские епархиальные ведомости» (до 1918 г.), просматривались 

публикации газет 1920-30 гг.; 

5. 30 октября 2015 г., в день памяти жертв политических репрессий, в 

рамках Научно-практической конференции «Епархиальные 

рождественские чтения» в Успенском женском монастыре 

г. Александрова было организовано заседание секции «Новомученики и 
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исповедники Русские в истории Церкви и государства», а также 

отслужена панихида о упокоении пострадавших; 

6. продолжают регулярно размещаться материалы о пострадавших за 

Христа на стендах при входе в храм, на монастырском сайте размещены 

новые материалы о прпмч. Илии (Вятлине), сщмч. Емелиане 

(Гончарове), прот. П.С. Успенском, протод. Сергии Зензивееве, синодики 

пострадавших по Александровскому району; 

7. новые сведения отправлялись в Комиссию по канонизации 

Владимирской епархии и в Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет для дополнения баз данных. 

8. продолжены молитвенные традиции: совершаются богослужения 

новомученикам, подвизавшимся на Владимирской земле, особенно в 

пределах Александровского района; ежедневно на монашеском правиле, 

Божественной Литургии, при чтении псалтири, а также на панихидах в 

день памяти Новомучеников поминаются имена пострадавших от 

гонений, причем списки регулярно дополняются и уточняются.  

9. в день памяти свят. Афанасия Ковровского совершается паломничество 

в г. Владимир на богослужение к его мощам, в г. Петушки на место его 

жительства. Посещались места погребения репрессированных 

священников и монахинь в г. Александрове и места их служения по 

району – с. Горки, с. Зиновьево, с. Новоселка-Кудрино, с. Волохово. 

10. найдены родственники священников Слабикова Михаила Ивановича, 

Товарова Александра Георгиевича, священников Молитвослововых. 

11. заказаны и установлены новые надгробные мраморные кресты на 

могилах репрессированных священников на старом кладбище 

г. Александрова: прот. Н. Харьюзова, прот. Л. Розанова, прот. 

П. Успенского, протод. С. Зензивеева и их сродников. 

12. изучены материалы архивных следственных дел в архиве ФСБ по 

Владимирской области, архиве ФСБ по Ивановской области, в архиве 

ФСБ по республике Татарстан, Государственном архиве Российской 
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Федерации, в Государственном архиве Ярославской области, в архиве 

Владимирской митрополии; 

13. получены справки из архивно-уголовных дел с новыми сведениями на 

11 священнослужителей [5]. 

Насельницы монастыря регулярно участвуют в научно-практических 

конференциях, посвященных памяти новомучеников и исповедников 

Российских, освещая судьбы подвижников, чья жизнь была связана с 

Александровской епархией. Так, на секции Рождественских епархиальных 

чтений 27 октября 2016 г. монахиней Сергией (Каламкаровой) был прочитан 

доклад  «О репрессированных монашествующих обителей Владимирской 

епархии и тех, кто служил в нашем крае после 1917 г. (в пределах нынешней 

Александровской епархии — Александровский, Юрьев-Польский, 

Киржачский, Кольчугинский и Петушинский районы)» [60]. 

18 октября 2019 г. в монастыре прошла научно-практическая 

конференция секции Новомученики и исповедники российские в истории 

Церкви и государства «V Епархиальных рождественских чтений. Великая 

Победа: наследие и наследники» Александровской епархии. Чтения начались 

после совместной молитвы и панихиды по репрессированным. В них приняли 

участие сотрудники богослужебного отдела, клирики Александровской 

епархии, монашествующие из Зосимовой пустыни, Киржачского и 

Александровского женских монастырей, прихожане храмов г. Александрова – 

всего около 40 человек. Гостями конференции стали также потомки 

священников, пострадавших за веру, прихожане храмов г. Владимира и 

представители Феодоровского женского монастыря Переславской епархии, 

сотрудники кафедры новейшей истории Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета [63].  

По завершении работы секции участники конференции совершили 

экскурсию по монастырскому музею, посетили старое кладбище 

г. Александрова с погребениями репрессированного духовенства [63]. 
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Работа обители по увековечению памяти новомучеников и исповедников 

Александровских регулярно освещается на официальном сайте монастыря 

[61]. 

Осенью 2021 г. исполняется 30 лет со времени восстановления 

монашеской жизни в Успенском женском монастыре. Как следует из 

вышесказанного, практически все это время обитель активно участвовала в 

епархиальных инициативах по сохранению памяти жертв репрессий. 

Думается, в дальнейшем работа будет продолжаться и углубляться. 

Отдельно обратимся к деятельности епархиальной историко-архивной 

комиссии при Богослужебном отделе епархии, которая также занимается 

сбором документов, связанных с жизнью и подвигом новомучеников и 

исповедников, пострадавших за веру в годы гонений на территории 

Александровской епархии (копирование архивных материалов, расшифровка, 

систематизация). В частности, за 2017 год: 

1. изучены следственные дела в архивах УФСБ по Владимирской области, 

УФСБ по Ивановской области, в Государственном архиве Ярославской 

области, в Государственном архиве Российской Федерации в отношении 

нескольких десятков жертв советских репрессий; 

2. для выяснения биографических сведений о репрессированных 

изучались документы в государственных архивах Владимирской 

области, Московской области (ЦГАМО), Государственном архиве 

Древних Актов, материалы фонда Канцелярии Патриарха Тихона в 

Российском Государственном историческом архиве (Санкт-Петербург); 

3. найдены родственники репрессированных священников М.А. Сикова, 

В.А. Богословского, сщмч. Иоанна Пирамидина, сщмч. Павла 

Успенского; 

4. подготовлены документы к подаче в Синодальную комиссию для 

рассмотрения вопроса о канонизации протоиерея Максима Сикова, 

протодиакона Сергия Зензивеева, священника Александра Талантова;  
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5. собраны и переданы в Синодальную комиссию по канонизации 

материалы для общецерковного прославления местночтимого 

преподобного Германа Зосимовского (умер в 1923 г.); 

6. достигнуто серьезное достижение в информационном пространстве – по 

благословению епископа Александровского и Юрьев-Польского 

Иннокентия был создан интернет-ресурс, посвященный 

священнослужителям и мирянам, претерпевшим репрессии в годы 

богоборчества, чья судьба была связана с Александровской землёй 

(Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский и 

Юрьев-Польский районы Владимирской области) – сайт «Подвиг веры» 

[54]. Сайт представляет собой обновляемую базу данных, в которой 

хранятся документально подтвержденные сведения о годах, местах 

рождения, служения, заключения, датах и обстоятельствах кончины 

новомучеников и исповедников веры. Здесь отражены судьбы не только 

канонизированных святых Русской Церкви XX в., но и подвижников 

благочестия, тоже пострадавших от рук безбожных властей, но не 

прославленных Церковью. Отдельной рубрикой представлены 

репрессированные священнослужители, уклонившиеся в 

обновленческий раскол; 

7. кроме того, были организованы или отмечены участием конференции: 

 21 апреля 2017 года принято участие в XXII межрегиональной 

краеведческой конференции в г. Владимире с докладом монахини 

Сергии (Каламкаровой) на тему: «Источники информации о 

духовенстве Владимирской области в советское время»; 

 10 августа 2017 года в селе Ельцыно Кольчугинского района 

проведены церковно-исторические чтения, посвященные памяти 

убиенного священника Александра Талантова; репортаж о чтениях 

транслировался на районном кабельном телевидении; 

 25 октября 2017 г. в г. Юрьев-Польский состоялось заседание 

секции «Прославление и почитание новомучеников и 
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исповедников русских» в рамках образовательных чтений 

Александровской епархии; 

8. изданы электронные и бумажные публикации: 

 официальный сайт Успенского женского монастыря г. Александрова, 

раздел «Пострадавшие за Христа в ХХ веке»;  

 публикация имен расстрелянных, служивших в Александровской 

епархии: http://alexandrov-obitel.ru/?p=4753; 

 подготовлены материалы для публикации в постоянном разделе о 

новомучениках в ежемесячной епархиальной газете «От слова к 

слову», в том числе (№10 2017 г.) ко дню памяти Собора 

новомучеников и исповедников, в земле Владимирской просиявших 

– материал о свт. Афанасии (Сахарове) «Многими скорбями 

надлежит войти в Царствие Божие»; интервью о собирании сведений 

о новомучениках и исповедниках с насельницей Успенского 

монастыря г. Александрова монахиней Сергией (Каламкаровой), а 

также материалы о Поместном соборе 1917-1918 гг.; 

 оказывалась помощь в подготовке издания о репрессированных 

насельниках Троице-Сергиевой Лавры; 

9. сделан ряд шагов по сохранению памяти об исповедниках и 

новомучениках в приходах и монастырях Александровской епархии 

(часть из них упоминалась выше): 

 Христорождественский собор г. Александрова – установлена 

памятная доска о служении в соборе сщмч. Никиты (Делекторского); 

 Свято-Смоленская Зосимова пустынь – опубликован материал о 

репрессированной братии на официальном сайте http://zosymova-

pustin.ru/, в 2017 г. создан мемориальный музей о старцах и 

преподобномучениках Зосимовских; 

 Свято-Успенский женский монастырь г. Александрова – 

размещаются материалы о пострадавших за Христа на стендах при 

http://alexandrov-obitel.ru/?p=4753
http://zosymova-pustin.ru/
http://zosymova-pustin.ru/
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входе в храм, на монастырском сайте, имеется раздел музейной 

экспозиции, посвященный репрессированным священнослужителям; 

 в селе Ельцыно Кольчугинского района размещен мемориальный 

стенд, посвященный расстрелянному священнику Александру 

Васильевичу Талантову и новомученику Сергию Руфицкому; 

 в селе Воскресенье, Петушинского района установлены стенды, 

посвященные новомученику священнику Николаю Поспелову и 

священноисповеднику епископу Афанасию Ковровскому; 

 в Христорождественском храме г. Юрьев-Польского написана икона 

собора Новомучеников и исповедников Юрьев-Польского района и 

оформлен стенд, посвященный их памяти; 

10. организованы паломнические поездки: 

 Петушинского благочиния (Свято-Успенский, Свято-

Афанасьевский и Свято-Тихвинской приходы) на Бутовский 

полигон 8 мая 2017 г.; 

 27 мая 2017 г. – верующих г. Кольчугино в г. Иваново к месту 

массовых расстрелов, где пострадали святые новомученики и 

исповедники Русской Церкви; 

 паломнической епархиальной службы на Бутовский полигон в 

ноябре 2017 г.; 

 регулярно совершаются богослужения и молебны в честь 

прославленных в лике новомучеников и исповедников священно- 

и церковнослужителей Александровской епархии, заупокойное 

поминовение не канонизированных; 

 19-29 мая 2017 г. в епархии была организована торжественная 

встреча ковчега с частицами мощей новомучеников и 

исповедников Церкви Русской; 

 посещаются могилы репрессированных священников на старом 

кладбище г. Александрова: прот. Н. Харьюзова, прот. Л. Розанова, 
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прот. П. Успенского, протод. С. Зензивеева духовенством, 

насельницами Успенского женского монастыря г. Александрова и 

паломническими группами [3]. 

В 2018 году продолжилась работа по сбору материалов о новомучениках 

и исповедниках Александровской епархии и по увековечению их памяти: 

1. наполнялся епархиальный сайт «Подвиг веры», в котором собрана 

информация о жизни прославленных и еще не прославленных Церковью 

святых Александровской епархии; 

2. для выяснения биографических сведений о репрессированных и истории 

церквей с XVII по ХХ вв. изучались документы в Государственном 

архиве Владимирской области, Государственном архиве Древних актов, 

Центральном архиве города Москвы, государственных архивах 

Ярославской и Ивановской областей;  

3. были изучены следственные дела в архивах УФСБ по Владимирской 

области, в архиве УФСБ по Ивановской области, в Центральном архиве 

ФСБ (г. Москва); 

4. найдены потомки репрессированных священников А.В. Оранского, 

П.Е. Радугина, П.И. Чернова, И.В. Взорова, А.А. Абакумовского, 

И.И. Оболенского, В.Ф. Магницкого, Г.Е. Беневоленского, 

М.В. Благонадеждина, священников г. Александрова Ключаревых и 

А.Н. Пузова; 

5. налажены контакты для взаимного обмена информацией с Выксунской 

епархией, архивным отделом Скорбященского женского монастыря г. 

Нижнего Тагила, Спасо-Преображенским Соловецким монастырем, 

Долгопрудненским историко-художественным музеем, Культурно-

просветительским движением «Вятская Переправа», информационным 

центром «Летопись», приходами церквей с. Лунево Владимирской 

епархии, с. Твердилково Переславской епархии, краеведами Орехово-

Зуевского и Юрьев-Польского районов, г. Карабаново, г. Владимира и г. 

Иваново; 
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6. продолжалось сотрудничество и обмен информацией с Комиссиями по 

канонизации Владимирской и Саратовской митрополий, с Владимирской 

духовной семинарией, Православным Свято-Тихоновским 

университетом, Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Московским 

Донским монастырем, Московским Златоустовским монастырем, с 

музеем-заповедником «Александровская слобода», Александровским 

художественным музеем, Александровским Цветаевским музеем; 

7. оказывалась помощь в сборе исторических архивных сведений приходам 

с. Павловского Александровского района, с. Флорищи Кольчугинского 

района, потомкам жителей сел Андреевское, Мячково, Соколово, в 

наборе текста воспоминаний выпускника Владимирской духовной 

семинарии 1905 года А.И. Рождественского; 

8. проведены и отмечены участием конференции: 

 26 января принято участие в работе секции о новомучениках на XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтениях в Храме Христа 

Спасителя г. Москвы [2]; 

 17 октября 2018 г. в г. Петушки была проведена секция 

«Новомученики и исповедники Русские в истории Церкви и государства» в 

рамках ежегодных Рождественских чтений Александровской епархии. В 

заседании секции приняли участие духовенство Александровской епархии, 

насельница Свято-Успенского женского монастыря г. Александрова монахиня 

Сергия (Каламкарова), научные сотрудники и преподаватели Православного 

Свято-Тихвинского государственного университета, клирики и миряне 

Александровской епархии. На конференцию приехали потомки и 

родственники нескольких священников, пострадавших за веру в 1930-е годы: 

Ульяна Львовна Адамия, внучка протоиерея Василия Смирнова; Чусова 

Ирина, двоюродная правнучка репрессированного протоиерея Петра 

Успенского, в последние годы жизни служившего в Успенском монастыре г. 

Александрова, отправленного в лагерь на Cоловках. Впервые в заседании 

секции о новомучениках приняла участие Синельникова Ольга из г. Орехово-
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Зуево, внучка протоиерея Ивана Васильевича Васильева, священника 

Владимирской епархии, заключенного в Карлаг (Карагандинский 

исправительно-трудовой лагерь в центральной части Казахстана) [59]; 

9. совершено несколько паломнических поездок: 

 16 января священником и насельницами Успенского женского 

монастыря г. Александрова совместно с прихожанами храма 

с. Воскресенье Петушинского района совершено паломничество на 

Бутовский полигон, где отслужены молебен прославленным 

бутовским священномученикам и панихида о расстрелянных на 

полигоне священнослужителях Александровской земли. В 

паломничестве принимала участие также дочь расстрелянного в 

Бутово александровского протоиерея Максима Сикова К.М. Иванова; 

 посещались могилы репрессированных священников на старом 

кладбище г. Александрова: прот. Н. Харьюзова, прот. Л. Розанова, 

прот. П. Успенского, протод. С. Зензивеева духовенством, 

насельницами Успенского женского монастыря г. Александрова и 

паломниками [2].  

Таким образом, церковные организации Александровской епархии 

Владимирской области ведут очень активную работу по увековечиванию 

памяти новомучеников и исповедников Александровских и достигли 

серьезных успехов в этом направлении. Очевидно, что работа будет 

продолжаться и развиваться в дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов, исходя из 

сформулированных в начале работы задач. 

В 1930-е гг. советское государство поставило себе цель избавить народ 

от «религиозных пережитков», что вылилось в масштабные гонения на 

религию и Церковь. Деятельность в этой сфере велась в разных направлениях: 

 антирелигиозная пропаганда; 

 антиколокольная кампания; 

 уничтожение святынь и икон; 

 репрессии против священнослужителей и активных мирян (аресты, 

ссылки, расстрелы); 

 поругание и разрушение храмов и монастырей и многое другое. 

Владимирская епархия и ее духовенство разделили участь всей Русской 

Церкви и дали ей сонм новомучеников и исповедников Владимирских, 

некоторые из которых почитаются отдельно как Александровские 

новомученики. В работе нами рассмотрены жизни и подвиги сщмчч. Дамиана 

(Воскресенского), Никиты (Делекторского), Леонида (Антощенко), Емельяна 

Гончарова, Николая Ершова, а также мученицы-мирянки Татьяны 

Николаевны Гримблит. Все они являются для нас примером жизни и смерти 

во Христе. 

Сбор информации о репрессированных за веру наших 

соотечественниках начался практически сразу после развала Советского 

Союза, когда появилась возможность знакомства с недоступными ранее 

архивными документами. Итогом общецерковной работы 1990-х гг. было 

прославление на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. около тысячи 

новомучеников и исповедников Российских. Однако со временем стало 

очевидно, что необходима не только канонизация, но и сохранение памяти, и 

распространение сведений о пострадавших за Христа в XX в. Документ, 

который регламентировал подобные инициативы, был принят Освященным 

Архиерейским Собором 2 февраля 2011 г. и назывался «О мерах по 
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сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от 

богоборцев в годы гонений пострадавших».  

В документе был выделен целый ряд мер, которые могли бы 

способствовать процессу увековечивания памяти новомучеников и 

исповедников Русской Церкви. Если обратиться к опыту Александровской 

епархии, можно увидеть, что все предложенные меры успешно претворяются 

в жизнь на протяжении многих лет. К направлениям деятельности, 

призванным увековечить память новомучеников и исповедников 

Александровских, можно отнести: 

 совершение памятных богослужений; 

 написание икон; 

 включение в работу научных конференций соответствующих 

тематических секций; 

 установление мемориальных досок, информационных стендов; 

 организацию музейных экспозиций; 

 публикации в местной церковной периодической печати и интернет-

ресурсах; 

 издание книг, сборников житий подвижников веры, пострадавших от 

рук безбожной власти в XX в.; 

 создание фильмов о новомучениках; 

 посещение мест погребения новомучеников; 

 поиск новых сведений о новомучениках и исповедниках. 

При рассмотрении деятельности Александровской епархии в этом 

направлении нами особо была отмечена работа Свято-Смоленской Зосимовой 

мужской пустыни, Свято-Успенского женского монастыря г. Александрова, 

историко-архивной комиссии при Богослужебном отделе епархии, а также 

собора Рождества Христова г. Александрова. Все эти церковные организации 

самым активным образом включились в общецерковные инициативы по 
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сохранению памяти новомучеников и исповедников. Их совместные усилия 

принесли богатый плод, и работа, несомненно, будет продолжаться и далее. 

 Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что поставленные 

в начале нашей выпускной квалификационной работы задачи выполнены, 

цель достигнута. Стоит обратить внимание, что активность Александровской 

епархии в деле увековечения памяти подвижников благочестия XX в. 

позволяет рассчитывать на возможность дальнейших исследований в данном 

направлении.   
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Один из стендов монастырского музея 
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Фотоальбом выпуска курса Московской Духовной Академии 1915 г.  
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диакона Сергия Зензевеева (1937 год) 

 


