
 

 



 

 

протоиерей Феодор Березняковский, протоиерей Иоанн Трохов,  

протоиерей Пѐтр Лисов, протоиерей  Василий Николаевский с женой Анной Тимофеевной,  

протоиерей Григорий Кожин 
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Епископ Новгородский и Старорусский Сергий (Голубцов) с духовенством у церкви Василия Великого. 1956г.  

В центре: священник Курицкой церкви В.С. Калиниченко, епископ Сергий, протоиерей А.И. Ильин, протоиерей П. Г. Лисов,  
М.М. Конышев,  монахиня Иоанна. ГАНО. Ф. Р. – 4605. Оп. 2. Д. 6 

 Духовенство и прихожане у церкви Василия Великого (1954г.).  Во 2 ряду слева – направо: монахиня Иоанна, А.И. Маркова, М.М. Конышев, 
          протоиерей А. И Ильин, протоиерей П. Г.  Лисов,  «блаженный Ванечка»,  2 мастера по ремонту храма, П. Ф. Фѐдоров. За о. Петром – жена  
          Мария Александровна.                                                                                                                       ГАНО. Ф. Р. – 4605. Оп.2. Д. 26 
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Причт Васильевской церкви в XVIII–XIX вв. состоял из священника, дьячка, пономаря и 
просфирни, а с 1843 г. из священника и псаломщика. Однако в XIX в. на вакансии псаломщика 
здесь служил диакон.  
Из священников, служивших в храме, известны:  
иерей Василий Сергеев (служил до 1799 г.), его сын Федор Васильев (с 1799 по 1832), 
Иаков Багрянский (с 1834 по 1854),  
Алексей Васильевич Фиников (с 1855 по 1861).  
Почти полвека (с 1861 по 1910) прослужил в Васильевском храме протоиерей Александр 
Васильевич Сперанский (1833-1910), выпускник Новгородской духовной семинарии, сын 
известного протоиерея Новгородского Свято-Духова монастыря.  
Им было выстроено в Поозерье 2 храма: деревянный Евангелиста Луки в 1860 г. в Лукинском 
погосте, где он начинал свое служение, и нынешний каменный 1871 г. в Васильевском. 
 На свои средства в Васильевском в 1861 г. он открыл сельскую школу грамоты, первоначально 
помещавшуюся в его же доме, около церкви. За 35 лет еѐ окончило 550 мальчиков и 57 девочек.  
Из некролога  А.В. Сперанского из журнала Новгородские епархиальные ведомости: 
Отличительными чертами характера почившего протоиерея были невозмутимая 
кротость, строгое воздержание и почти абсолютная трезвость. Можно было только 
удивляться его замечательному самообладанию при неизбежных в жизни столкновениях с 
членами притча и с односельчанами вообще с прихожанами. Никогда нельзя было увидеть 
его рассерженным или кричащим. При явных обидах и несправедливостях он отходил всегда 
молча, прочь от обидчика. 29 июня батюшка причастился Св. христовых Таин, а 3 июля его 
уже не стало. Отпевание в созданном им храме совершено было благочинным протоиереем 
Николаем Тогатовым в сослужении многочисленного сонма священников и в присутствии 
детей, внуков и родственников покойного. Священник Константин Туберозов произнес 
надгробное слово,  а во время отпевания, зять умершего, протоиерей Тихвинской военной 
церкви Иоанн Соколов произнѐс задушевную речь.  
После Сперанского здесь служили: его зять священник Алексей Алексеевич Фиников.   
С этого же года однофамилец – вдовый иерей Алексей Федорович Фиников (1910 – 
1927?);  
За ним его брат отец Николай Фиников (1927? – 1934). Последний был репрессирован в 1937 
г. Последним священником был о. Николай Белогородский (1869-1937), арестованный в 
сентябре 1937 г. и вскоре расстрелянный. 
Началась война, а с ней и возобновление церковной жизни. При пришедших сюда 14 августа 

1941 г. немцах Васильевская церковь была открыта, наряду с 5 другими храмами Поозерья. В 

период оккупации ничто не мешало совершению праздников, треб, крестных ходов. Жизнь шла 

своим чередом. В храме во время войны в 1941-1943 гг. отправляли службу священники о. 

Василий Николаевский (1898-1945), перешедший вскоре к соседней Георгиевской церкви, и о. 

Федор Березняковский (1868-1950). Им прислуживала Анисья – инокиня бывшего Клопского 

монастыря. Второй перерыв в богослужениях продолжался с осени 1943 до 1944 гг., когда 

практически все местное население было вывезено немцами в Прибалтику и Германию. 

Повреждения, полученные храмом в период военных действий, были незначительны. 

Внутреннее убранство и утварь сохранились благодаря тому, что хотяжские крестьяне Федосья 

Матюшина и Ефим Егоркин с помощью лома скрутили пробои на входных дверях церкви 

проволокой. За период оккупации, когда совершались богослужения, были похищены лишь ризы 

с икон иконостаса. 
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После освобождения Новгородской земли поозеры Васильевского прихода первыми возбудили 
ходатайство об открытии храма. В начале 1944 г. крестьянка д. Хотяж Пелагия Кузнецова 
писала митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию: «Вот мы уже полгода 
находимся без церковной службы и без пастыря, как заблудившиеся овцы, и ввиду всего этого 
очень скорбим душевно, а особенно в праздничные дни…В Поозерье теперь около 300 человек 
осталось жителей и очень все желают, что хоть в одном бы храме была служба, и все просят 
Вас, Высокопреосвященный Владыко, исполнить их просьбу». 
 Церковная община получила регистрацию в январе 1945 г., и уже в это время здесь служили 
священники: игумен Валентин Лелянов (1877-1972), Василий Николаевский и псаломщик (в том 
же году – диакон) Илларион Андреев. 
 В ноябре 1945 г. в Васильевское вернулся о. Федор Березняковский и продолжил здесь свое 
служение до 1950 г.  
Из отчѐта О приходской жизни церкви Василия  Великого за 1950г. 
«3 августа 1950г. скончался восьмидесятидвух летний, любимый всеми старец  - 
протоиерей Фѐдор – настоятель храма с. Васильевское. Несмотря на просьбы своих детей 
уйти на покой, до последней минуты оставался на своѐм пастырском посту и даже умер во 
время совершения требы».   
С 1944 г. до самой кончины при храме в качестве сторожа, просфирни и псаломщицы 
прислуживала монахиня Иоанна. 
Из анкеты псаломщицы церкви Василия Великого монахини Иоанны. 
Петрова Анна Петровна (1881-1967). Монахиня. Жила в монастыре с 1900 -1923. 
С 1923г. псаломщица Пароменской церкви в г. Пскове.  
В 1936 году направлена в Новгородскую церковь Михаила Архангела. Служила там до 1941г.  
С 1944г поступила в церковь Василия Великого в Васильевское. Служила там псаломщицей, 
просфорней и сторожем до 1962г 
Васильевский храм по-особенному светел и уютен. Молитва в нем легка. Ничто не отвлекает от 
искреннего соучастия. И в этом особая благодатность сельского храма. Идет служба… и добры, 
и глубоки лица немногочисленных прихожан – поозеров, пращуры которых на протяжении веков 
преклоняли здесь свои колена. На этом месте святом, посреди Поозерья, в веси, избранной 
щедрым Промыслом Божиим. 
… Разносится над пустынным Ильменским побережьем мерный звон колокола с Васильевской 
колокольни. Звон, призывающий к Искупительной вечери народ Божий. Дай Бог долго слышать 
Поозерью его вековой голос, благовествующий земле радость. 
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Дети настоятеля церкви Василия Великого                             Похороны Хотяжской крестьянки Параскевы Фроловны  Михеевой 1963г.  
Свящ.А,А Финикова  Сергей и Зинаида. 1900г                             Священник Григорий Петрович Кожин    ГАНО.Ф Р. – 4605. Оп.2 .Д.17. 
                                  Семейный архив З.В. Луценко 

 
Регент псаломщик Михаил Михайлович К Конышев, сын о. Петра , свщ. храма Пѐтр  Лисов.. Фото из личного архива С. В. Моисеева  

  
Прихожане у церкви Василия Великого 2004г. Регент Г.М. Сидоренко, Т.П. Сонина, В.Н. Сенина. А. И. Фролова, (жена настоятеля), А. Д. 

Фомина(Конышева) Е. К. Дунина И. А. Яковлев, алтарник Николай 

«Все данные здесь фотографии являются свидетельством той духовной силы, преемственностью прихожан – поозѐров, 
которую они приняли от своих далѐких предков, проживавших в «Святом Поозерье». Сохранивших и донѐсших до нас ту 
чистоту и незыблемость православной Веры,которая укрепляла и сплачивала народ воедино».                    Л. А. Моисеева 
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ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ  КОСОВЕЦ 
 

С нелегким церковным служением в Васильевском храме, на обозримом, более вековом протяжении, 
связали свою жизнь 3 поколения поозеров – Конышевых. Жили они в Хотяже – большой деревне, 
расположенной к югу от Васильевского погоста, напротив стен Клопского монастыря. Жизнь 
представителей этой псаломщической династии была исполнена замечательными чаяниями простых 
крестьян, с удивительно светлой сущностью души русского человека, устремленной к добру и свету. 
Первый из рода Конышевых – Михаил Андрианович (1854-ок.1930) еще по службе матросом на флоте 
исполнял обязанности уставщика в школе пения. После возвращения в 1882 г. с армейской службы, он 
регентировал Васильевским клиросом. С сыном и внуками по праздникам пел в хоре Клопского 
монастыря. Его сын Михаил Михайлович (1884-1962) и внук Дмитрия Михайлович (1913-1991) 
Конышевы до конца своей жизни несли псаломщическое (регентское) служение в Васильевской церкви. 
Об уровне церковного клироса в ХХ в. можно судить по сохранившимся рукописям нотных сборников с 
произведениями, здесь исполнявшимися. Среди них Херувимские: Киевская, Царская, Голицина, 
Бортнянского № 4, Ломакина №№ 1,4,5,10; «Милость мира» В.Старорусского №№ 2 и 3; «Тебе поем» 
Григорьева, «Достойно» Бортнянского и мн. др. На долю Михаила Михайловича и его сыновей Дмитрия 
и Федора выпало немало испытаний. В 1934 г. после «показательного суда» они были сосланы, 
получив срок по 2 года, как сказали в сельсовете – «за то, что хорошо пели». Все имущество и дом 
были отобраны и распроданы местным крестьянам. Михаил Михайлович попал в Ленинградские 
«Кресты», а Дмитрий и Федор на торфоразработки около Рогавки. Дмитрий Михайлович до последнего 
времени руководил Васильевским клиросом. Ум его был живым и память светлой. Тем горше его уход 
от нас, тем прискорбнее наша утрата. Конышевы олицетворяли собой Святое Поозерье, и потому как 
завет о духовном бодрствовании звучат слова «Правды Божией над человеком», написанные в 
памятование себе М. М. Конышевым на аттестате отца: «Духовная смерть поражает сердце человека и 
человек внутренне умерщвляется. Люди, живущие в роскоши и счастии, но духовно умершие, по-
видимому, и наслаждаются благами мира, но душевно мучаются… в сердце их царствует сатана, и 
порождает греховные пожелания… разум их помрачается; и тогда перестают различать добро от зла». 

 
Настоятель храма  Георгий Сергеевич  Косовец                  Похороны  сына о. Гергия  Косовца  младенца  Никиты  1993г.  
                                                                                                         свящ. Курицкой  церкви  А. С. Фролов (слева), о. Георгий   
 

Выходцем из рода Конышевых является и бывший настоятель Васильевской церкви – священник о. 
Георгий Косовец. После окончания Ленинградской духовной семинарии он служит на этом древнем 
приходе с июня 1989 г. При нем в последние годы храм отремонтирован. Кровли перекрыты 
оцинкованным железом, приведена в порядок окружающая территория. Но еще многое предстоит 
сделать: провести внутренний ремонт, отремонтировать иконостас. Нуждаются в реставрации иконы. 
Георгий (Юрий) Сергеевич Косовец  родился в 1957г., протоиерей с 2004.  
Был настоятелем  с 3 июня 1989 по октябрь 1998 в Васильевском  храме с. Васильевское.   
1993г.Опубликовано: Моисеев С. В. Погост Васильевский / История приходов // София. 1993. № 6. С. 14; № 7. С. 14. 
                                                                                                                                                          Фото и семейного архива С. В. Моисеева 
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Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев (Церпицкий) с прихожанами и гостями у церкви Василия Великого !996г.  
В последнем ряду слева настоятель свящ. Георгий Косовец.                                                 Семейный архив С.В. Моисеева 
 

ПРОТОИЕРЕЙ  АЛЕКСАНДР  ФРОЛОВ 

 
                                                       Л. А. Моисеева, А.И. Фролова, о. Александр, С.В. Моисеев, И.Г. Петухова.  
                                                                                                    Семейный архив С. В. Моисеева 

В 1998г. Митрополитом Новгородским и Старорусским Львом назначен настоятелем церкви Святителя 
Василия Великого д. Васильевское, Новгородского района, Новгородской области. 
Протоиерей Александр Сергеевич Фролов родился в д. Великое Село, Старорусского района, 
Новгородской области, 4 октября 1961 года. 
В 1961г. крестился в церкви Вмч. Георгия Победоносца в г. Старая Русса, Новгородской области. 
В 1977г. окончил среднюю школу № 13 в г. Новгороде. 
С 1977г. по 1981г. проходил обучение и окончил ГПТУ №1 по специальности строителя, работал на 
стройках г.Новгорода. 
С 1981г. по 1983г. проходил службу в танковых войсках Советской Армии в ГДР. 
С 1983г. по 1988 г. обучался и окончил Ленинградскую Духовную Семинарию. 
14 января 1988г. рукоположен в сан диакона в церкви Ап. Филиппа г. Новгорода. 
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4 мая 1988г. Митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием, впоследствии Святейшим 
Патриархом Московским и  Всея Руси Алексием II, рукоположен в сан пресвитера в церкви Ап. Филиппа 
г. Новгорода. 
С июня 1988 г. был назначен настоятелем церкви Успения Пресвятой Богородицы д. Молочково, 
Солецкого района, Новгородской области. 
20 июня 1988г. был переведен настоятелем церкви Успения Пресвятой Богородицы д. Курицко, 
Новгородского района, Новгородской области. 
В 1998г. Митрополитом Новгородским и Старорусским Львом назначен также настоятелем церкви 
Святителя Василия Великого д. Васильевское, Новгородского района, Новгородской области. 
С 1998г. по 2005г. совершал организацию богослужений с участием Митрополита Новгородского и 
Старорусского Льва в Свято-Троицком Михайло - Клопском мужском монастыре. 
С 2015г. Митрополитом Новгородским и Старорусским Львом назначен также настоятелем церкви 
Святого Лазаря Четверодневного д. Сергово, Новгородского района, Новгородской области. 
В настоящее время совершает Богослужения в трех церквях и шести часовнях на 
территории окормляемых им приходов. 
По назначению Митрополита Новгородского и Старорусского Льва, несет послушание в Новгородской 
районной Уголовно-исполнительной инспекции.  svpoozerie . cerkov.ru›duxovenstvo/ 

 
Крестный ход в Пасхальные дни вокруг церкви Василия Великого. 2004г.Свящ  Александр Фролов. 

Фото из семейного архива С.В.. Моисеева 

 
В середине митрополит Лев  (Церпицкий), слева прот. Александр Фролов. Справа прот. Игорь Беловенцев. 2017г. У храма Василия Великого. 

Погост Васильевский. 
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Священники — настоятели церкви Василия Великого  

Васильевского погоста  в Ильменском Поозерье. 

7-1498/99 — «поп Оксен» — Авксентий 

7-1677/78 — «поп Софрон» — Софроний Павлов 

ок. 1693 — ок. 1713 Василий Онисимов (ок. 1660 — +1713?) 

ок. 1713-1750? его сын Иван Васильев (ок. 1679 — +ок. 1751?) 

7 августа 1754-1786 Сергей Григорьев (ок. 1724 — +ок. 1786) 

1786-1799 его сын Василий Сергеев (ок. 1757 — +1799?) 

4/7 мая 1799-1832/34? его сын Федор Васильев (ок. 1775 — +до 1834) 

24июня 1834-1854? Иаков Иванович Багрянский (ок. 1811 — +после 1854) 
 

9 мая 1855 — 20 июня 1861 Алексей Васильевич Фиников (ок. 1830 — +3 января 
1891) 
 

1/3 июня 1861 — 6 марта 1910 протоиерей (с 1904) Александр Васильевич 
Сперанский (ок. 1833 — +3 июля 1910) 
 

6.марта — 24 октября 1910 его зять, сын А. В. Финикова  Алексей Алексеевич 
Фиников (ок. 1872 - +24 октября 1910) 

25. ноября 1910-1925-1927? — внук А. В.  Финикова  Алексей Федорович Фиников 
(1884 - +1927?) 
 
1927?-1931 — 17 января 1934 его брат (сводный)  Николай Федорович Фиников 
(1890 — 5 декабря 1937 расстрелян) 

15 февраля 1934 — 15 ноября 1937 Николай Михайлович Белгородский 
(Белогородский) (1869 — 4.декабря 1937 расстрелян) 
 

1941 — март 1942 протоиерей (с 1939) Василий Васильевич Николаевский 
(1898 - +21 мая 1945) 

30 марта 1942 — октябрь 1943 протоиерей (с 1923) Федор Михайлович 
Березняковский (1868 — +3 августа 1950) 

17 января — 21 мая 1945 протоиерей Василий Васильевич Николаевский 

17 января 1945 — 1 октября — 1 декабря 1946 иеромонах (игумен) Валентин 
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Сергеевич Лелянов (1878 - +1972) 

3 июля — 5 ноября (назначен 15 октября) 1945 — 3 августа 1950 протоиерей Федор 
Михайлович Березняковский 
 

20 октября 1950 — 3 октября 1952 протоиерей (с 1964)  

Иван Захарович Трохов (1904 — +2 ноября 1982) 
 

3 ноября 1952 — июль 1958 протоиерей  (с 1949) Петр Григорьевич Лисов  
(1904 — +2 февраля 1971)  
 

15 июля 1958 — 1 сентября 1959 Федор Михайлович Михайлов (1924 — +после 
1962) 

октябрь 1959 — март 1960 временно исполнял обязанности священник Курицкой 
Успенской церкви Василий Степанович Калиниченко (1903-1992) 

9. марта 1960 — май 1968 — ? Григорий Петрович Кожин (1887 — +после 1971) 

2.декабря 1968-1970 — ? Виктор Яковлевич Кухарев (1927 — после 1970) 

25.марта 1971 — 6 февраля 1976/77? Евгений Алексеевич Костин (1937-) 

5.января 1977 — 2 мая 1981 Андриан Григорьевич Лупашку (1938 — +4 мая 2017) 

7мая 1981-1983 иеромонах Иона (Владимир Михайлович Царев 1941-) 

20. сентября 1983 — 25 ноября 1984 Виктор Лаврентьевич Полянкин (1953-) 

25. ноября 1984 — 1 июня 1989 Александр Филиппович Паничкин (1953-) 

3. июня 1989 — октябрь 1998 Георгий (Юрий) Сергеевич Косовец (1957-) 
протоиерей (с 2004) 

21.октября 1998 - 2020 — священник Курицкой Успенской церкви, протоиерей  (с 
2016) 
Александр Сергеевич Фролов (1961-) 
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Протоиерей Василий Николаевский 1898 - 1945 
(Николаевский Василий Васильевич)  

 

 
Люди, спасенные от угона в фашистское рабство, мощи святых, более 

тысячи бесценных книг из библиотеки Софийского собора, иконы, 
возвращенные на родную землю, — вот цена подвига протоиерея Василия 
Николаевского.  
 

Оставшись в оккупированном немцами Николаевский  всячески защищал и отстаивал 
права гражданского населения. Допрашивался немецким командованием о месте 
укрытия колоколов Софийской звонницы, однако, их местоположения не выдал.  
С первых же дней оккупации Новгорода о. Василий пытался спасать людей от расправы 
и гибели. С осени 1941 г. о. Василий приступил к восстановлению религиозной жизни. По 
данным М.В. Шкаровского, «у протоиерея Василия Николаевского хранилось в соборе 
более 20 запасных антиминсов и большой запас святого мира, поэтому он мог 
возрождать храмы и направлять священников на приходы…  
Всего о. Василий лично освятил десять сельских храмов, в том числе шесть в 
Новгородском районе: 
  8 сентября 1941 г. Вяжищинский Никольский,  
27 сентября 1941 г. Ракомский Знаменский, 
 6 ноября 1941 г. Георгиевский в с. Егорий (Георгий), 
25 февраля 1942 и 10 сентября 1943 г. два престола в Ямковском,  
25 февраля 1943 г. Витковский  
14 сентября 1943 г. Орловский;  две церкви в Шимском районе:  
10 августа 1942 г. Голинскую  
11 августа 1943 г. Подгощинскую, также две в Батецком районе: 
  3 декабря 1942 г. Сабельскую  

16 декабря 1942 г. Черновскую»16.  
О мерах по охране памятников искусства и древностей в Новгороде Великом  22 апреля 1942 
г.: «В ноябре месяце мы с отцом Василием Николаевским, священником Новгородской 
приходской церкви, организовали Церковно-археологический комитет и на собранные 
пожертвования произвели работы по очистке собора».  
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Первым местом служения о. Василия в условиях оккупации стало Поозерье, неподалѐку 
от Новгорода. Именно туда, согласно данным анкеты, он переехал в 1942 г. «по случаю 
эвакуации из Новгорода»  
Усилия о. Василия поддержал и проживавший до начала оккупации в Новгороде 
иеромонах Валентин (Лелеянов). 
В декабре 1941 – начале 1942 г. из Новгорода выселили ещѐ остававшихся там жителей, 
соответственно и приходская жизнь сместилась в район, где с июня 1942 г. существовал 
Новгородский благочиннический округ.  
Вплоть до окончания оккупации его возглавлял протоиерей Николаевский.  
С февраля по июль 1942 г. он также являлся уполномоченным Псковской миссии по 
Новгородском округу.  
Отец Василий не подписывал каких-либо антисоветских воззваний и сохранял верность 
владыке Сергию (Страгородскому).  
Благодаря протоиерею В. Николаевскому, в Новгородском районе удалось 
предотвратить появление авантюристов-самосвятов, которые решили в сложной 
ситуации военного времени стать «священниками» 

В архиве областного управления ФСБ хранится литерное дело «Псковская православная 
миссия», содержащее ряд информативных документов. Один из них — сообщение 
благочинного протоиерея Василия Николаевского в управление Миссии, написанное 20 марта 
1943 года. Приведѐм несколько отрывков, в которых характеризуется церковная жизнь 
Новгородского округа в период оккупации. 

«По западному берегу озера Ильменя местность от города Новгорода и до села Ямок 25 км 
называется Поозерье, в которой находятся девять приходских храмов и два разорѐнных 
мужских монастыря, а один из них при большевиках полностью уничтожен. 

В пяти сѐлах проводятся богослужения и народ здесь отличается от других 
религиозностью и любовью устраивать торжественные крестные ходы. 

Особенно отличился от других крестный ход из села Васильевского в бывший Михаило-
Клопский монастырь; в этом крестном ходу участвовало всѐ духовенство, а верующих было 
более пяти тысяч человек; пение было общенародное; масса святых икон и хоругвей 
представляла поистине величественную и торжественную картину». 

 «Осенью мне удалось привезти из Михаило - Архангельского собора города 
Новгорода четыре воза святых икон, которые сложили в ризнице Георгиевской церкви; 
туда же складировал и всю церковную утварь, книги, где нахожу лишними и ненужными в 
других храмах и у частных лиц».  

«Несмотря на близость фронта и частые бои, верующие прихода Витка близ Новгорода с 
помощью германского командования закончили ремонт своего храма и я получил приглашение 
от дивизионного командования и верующих освятить храм, что 25 февраля при большом 
стечении богомольцев было совершено мною вместе с иеромонахом Вяжищской церкви 
Валентином Леляновым».  

«Получено ещѐ несколько заявлений от прихожан Новгородского округа, что ремонты 
заканчиваются и просят у меня себе священников». 

Несомненной заслугой протоиерея стало спасение от гибели мощей угодников 
новгородских. 

 Желая спасти от гибели мощи угодников новгородских демонстрирующиеся как 
экспонаты антирелигиозного музея, протоиерей Николаевский обратился к 
командованию 38-м корпусом с просьбой о вывозе святынь в церковь Георгия 
Победоносца в деревне Георгий, километров за пятнадцать от Новгорода. Получив 
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согласие, торжественно повѐз ковчежцы с мощами владык Никиты и Иоанна, князей 
Владимира, Мстислава, Фѐдора и княгини Анны через поозѐрские деревни.  

Процессию встретил крестный ход из Георгия во главе с настоятелем Фѐдором 
Михайловичем  Березняковским. Ковчежцы внесли в храм, установили на заранее 
подготовленные места и отслужили молебен.  
Во время эвакуации Миссии на запад Николаевский вывез мощи новгородских святых в 

Литву, в православный храм городка Векшняй. Оттуда привѐз их на Родину». 

 

После освобождения областного центра он занялся восстановлением религиозной 
жизни на его территории. Естественно, практически сразу же верующие попросили 
открыть собор Михаила Архангела.  
27 февраля 1945 г. председатель исполкома Новгородского областного совета П.П. Еремеев писал 
председателю Совета по делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпову: «Исполнительный 
комитет Новгородского областного совета депутатов трудящихся представляет при этом 
материалы об открытии церкви в Новгороде, находит возможным удовлетворить ходатайство 
верующих – открыть церковь Михаил Архангела, находящуюся в гор[оде] Новгороде, на улице 
Желябова…  

В городе Новгороде действующих церквей нет, а в районе… церковь имеется лишь в 
селе Васильевское Самокрыжского с/совета Новгородского района на расстоянии 20 км. 
от Новгорода.  
Бывший настоятель церкви Михаила Архангела протоиерей Василий Николаевский уже 
прибыл в Новгород».  
В апреле 1945 г., будучи новгородским благочинным, протоиерей Николаевский докладывал в 
канцелярию митрополита Ленинградского и Новгородского о своей поездке на территорию 
Шимского района, составлял «наградной» список священнослужителей, направлял прошение 
двадцатки Угловской церкви.  
Тогда он просил архиепископа Псковского и Порховского Григория (Чукова) возбудить ко дню Святой 
Пасхи ходатайство о возведении в сан игумена иеромонаха Валентина (Лелеянова). 
Благочинный характеризовал его 30 апреля как священника «поведения безукоризненного», 
который «церковные службы соблюдает с благоговением, а также и все требы; пользуется 
со стороны верующих любовью и уважением». 
 По мнению о. Василия, заслуживал награды и священник Николай Десятинский.  
Он «долго служил в Церкви Христовой» в Новгородской губ.: в 1894–1906 гг. – псаломщиком, затем – 
диаконом в Подберѐзковом храме Григория Богослова.  
Благочинный был им доволен и заявлял, что священник «к своим пастырским обязанностям 
относится исправно; поведения отличного».  
 

Сегодня мало кто помнит и знает, что Светлое Христово Воскресение 1945-го года 
пришлось на день памяти Великомученика и Победоносца Георгия — 6 мая. А сам 
день Великой Победы — 9 мая — пришелся на среду Светлой седмицы. Именно в 
эти дни и закончил свой земной путь протоиерей Василий на Васильевском погосте 
церкви Василия Великого, что в селе Васильевском Новгородского района, в 
возрасте 47 лет от болезни. Мир праху твоему, честной протоиерей! Будем помнить 
о человеке, имя которого до сей поры находится в забвении и которому мы обязаны 
спасением мощей Новгородских святых. 
 

Скончался 21 мая 1945 г. Покоится у стены храма свт. Василия в с. Васильевское.  
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Протоиерей Василий Николаевский, справа его матушка Анна Тимофеевна, впоследствии монахиня Ефросиния.  
 Сзади третья слева направо монахиня Мария.             Фото из личного архива монахини Феодосии (Григорьевой 
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Жена  —  Николаевская Анна Тимофеевна (1894, д. Кирилловщина Демянского уезда 
Новгородской губ. – не ранее 1960). «Лишена избирательных прав в 1923 как жена священника 
В. В. Николаевского. Лишение прав подтверждено Новгородской районной комиссией 13 мая 
1930» (ГАНО. Ф. Р-138. Оп. 15. Д. 15, 66 ; Ф. Р-158. Оп. 2. Д. 20)  

 
Матушка Ефросиния (Анна Тимофеевна Николаевская) у могилы о. Василия (начало 60 –х  годов) 

Фото из личного архива монахини Феодосии (Григорьевой) 

 

                                                          Сидят: вторая слева    монахиня Иоанна, монахиня Ефросиния (жена о. Василия),  
                                                 свящ Пѐтр Лисов его жена Лисова Мария  Александровна и их сыновья Владимир и Виктор.(около1962г.)  

Фото из личного архива С.В. Моисеева 

По рассказу монахини Феодосии (Григорьевой), жена отца Василия Анна Тимофеевна, после его 
кончины проживала в Пюхтицком монастыре, приняла там  монашеский постриг с именем Ефросиния. 
Покоится на монастырском кладбище. 
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Рукопись протоиерея Василия Николаевского 

1942г 
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Фото рукописи из личного архива монахини Феодосии (Григорьевой 
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Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, 

усопшим рабом твоим  
 

архимандриту     Валентину 

архимандриту     Адриану 

иеромонаху         Ионе 

протоиерею         Авкентию 

протоиерею         Софронию  

протоиерею         Василию 

протоиерею         Иоанну 

протоиерею         Сергию 

протоиерею         Василию 

протоиерею         Феодору 

протоиерею         Иакову 

протоиерею         Алексею 

протоиерею         Александру 

протоиерею         Алексею 

протоиерею         Алексею 

протоиерею         Николаю 

протоиерею         Николаю 

протоиерею         Василию 

протоиерею         Феодору 

протоиерею         Иоанну 

протоиерею         Петру 

протоиерею         Феодору 

протоиерею          Василию 

протоиерею          Григорию 

протоиерею          Виктору 

протоиерею           Евгению 

          иерею           Петру 

                                                   МОНАХИНЕ                  Ефросинии 

                                                    МОНАХИНЕ                  Иоанне 

И сотвори им вечную память 
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