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Митрополит Евгений (Зернов) — родился 18 января 1877 года в Москве, в 

семье дьякона. При крещении будущий святитель был назван Семеном. В 

1899 году, после окончания семинарии Семен Алексеевич Зернов поступил в 

Московскую духовную академию. 8 марта 1900 года принял монашеский 

постриг с именем Евгений. 5 апреля того же года он был рукоположен в 

иеродиакона, а 25 марта 1902 года состоялось его рукоположение в 

иеромонаха. 

Завершив учебу в академии со степенью кандидата богословия, в 1902 

году был назначен в Черниговскую духовную семинарию в качестве 

преподавателя. 15 марта 1906 года последовал указ Св. Синода о его 

назначении ректором Иркутской духовной семинарии с возведением в сан 

архимандрита. 25 марта 1906 года иеромонах Евгений был возведен в сан 

архимандрита в Сретенском храме Черниговского Свято-Троицкого 

монастыря. 

Будучи великолепным оратором и проповедником, архимандрит Евгений 

активно занимался миссионерской деятельностью на Иркутской земле. 20 

января 1913 года он был хиротонисан во епископа Киренского, викария 

Иркутской епархии. Хиротония происходила в Иркутском кафедральном 

соборе, ее совершали архиепископ Иркутский и Верхоленский Серафим 

(Мещеряков), епископ Томский и Алтайский Мефодий (Герасимов) и епископ 

Забайкальский и Нерчинский Иоанн (Смирнов). 
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Однако уже 11 июня 1914 года викарного епископа Евгения назначили на 

самостоятельную кафедру — епископом Приамурским и Благовещенским. На 

Священном Соборе Русской Православной Церкви (1917—1918) Владыка 

являлся официальным его членом. В 1923 году Преосвященный Евгений был 

возведен в сан архиепископа. В этом же году, в ночь под Успение, после 

всенощной в Благовещенском кафедральном соборе его арестовали. Затем 

чекисты вывезли архиерея в Читу, а оттуда в Москву, где он и был временно 

освобожден. Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода 

от 8/21 мая 1924 года архиепископ Евгений был включен в постоянный 

состав Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. При этом, за непризнание 

им политики обновленцев, он уже снова находился в заключении. В начале 

1924 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ владыка был сослан в 

Соловецкий лагерь особого назначения, где пробыл в течение двух лет, 

начиная с 22 февраля 1924 года. Невзирая ни на какие условия лагерной 

жизни он, будучи постником, оставался твердо верен монашеским обетам. 

Среди последних соловецких монахов он пользовался большим авторитетом. 

В 1926 году архиепископ Евгений принимал деятельное участие в 

составлении «Памятной записки Соловецких епископов» (обращения к 

правительству СССР от православных епископов Соловецких островов). Из 

Соловецкого лагеря его отправили на поселение в автономный округ Коми, в 

Зырянский край. Позднее он поддержал июльскую Декларацию 1927 года 

митрополита Сергия (Страгородского) и осудил действия епископа Димитрия 

(Любимова). 

После освобождения архиепископа Евгения, 13 августа 1930 года было 

принято постановление о назначении его архиепископом Белгородским, но 

из-за отказа в регистрации со стороны советских властей это решение было 

отменено. И лишь через год, в 1931-м, владыка стал служить в Вятской 

епархии в качестве викарного архиепископа Котельнического. 8 сентября 

1933 года Преосвященный Евгений временно возглавил Вятскую епархию, 

получив титул архиепископа Вятского и Слободского. Однако уже менее чем 
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через год, 3 мая 1934 года, он был назначен на Горьковскую (бывшую 

Нижегородскую) кафедру с возведением в сан митрополита. 

По своему внешнему виду Преосвященный Евгений был очень заметным 

человеком, несмотря на годы, проведенные им в заключении и ссылке: 

высокого роста, с выразительными ярко-серыми глазами и седыми волосами. 

Когда он шел по городу, все невольно обращали на него внимание: люди 

останавливались и просили благословения. В Нижнем Новгороде владыка 

проживал в центре города. Богослужения его отличались величием, покоем и 

благоговением. Он обладал притягательной силой истинной духовной власти 

и пользовался огромным авторитетом у православных нижегородцев. 

На основании доноса одного из клириков и по постановлению НКВД от 3 

мая 1935 года митрополит Евгений был арестован. Недовольство местных 

властей по поводу деятельности архиерея возникло фактически сразу же, как 

только владыка появился на Нижегородской земле: на него было заведено 

агентурное дело, куда вносилась любая информация относительно его 

действий и особенно его служения. 

5 мая Преосвященному Евгению было предъявлено обвинение в том, что 

он «будучи митрополитом Горьковского края, в течение 1934–1835 гг. 

использовал церковный амвон, произнося в ряде церквей г. Горького и 

прилегающих районов проповеди антисоветского содержания в целях 

внедрения в массу контрреволюционных идей». Действительно, как 

истинный архипастырь, владыка постоянно и на всех богослужениях 

произносил в храмах проповеди, и духовенству также говорил, что «надо их 

читать чаще и активно проповедовать учение Христа». 

Судьба арестованного митрополита и нижегородских 

священнослужителей решалась Особым Совещанием НКВД СССР. 4 ноября 

1935 года Преосвященного Евгения приговорили к трем годам лагерей. И уже 

5 ноября было подписано его направление в исправительно-трудовой лагерь 

КАРЛАГа. Отбывая наказание, митрополит Евгений по-прежнему оставался 

проповедником Слова Божиего и духовным пастырем — уже для 
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заключенных. Такое положение вещей отнюдь не устраивало лагерное 

начальство.  

7 сентября 1937 года был вновь арестован и приговорен к расстрелу. Свой 

приговор чекисты исполнили сразу же: 20 сентября 1937 года митрополит 

Евгений был расстрелян. На Архиерейском соборе Русской Православной 

Церкви в августе 2000 года был причислен к лику святых как новомученик. 

*** 

Архиепископ Петр (Зверев) — родился 18 февраля 1878 года в семье 

московского протоиерея. После окончания историко-филологического 

факультета Московского университета, был принят в число студентов 

Казанской духовной академии. 19 января 1900 года принял монашество с 

именем Петр, в честь святого апостола, а затем рукоположен в сан 

иеромонаха. В 1902 году поступил в число братии Саввинского 

Звенигородского монастыря. Исполнял обязанности настоятеля Князь-

Владимирского храма при Московском епархиальном Доме, а так же 

противосектантского миссионера.  

В 1906 году назначен инспектором Новгородской духовной семинарии. 

Через три года определен настоятелем Спасо-Преображенского мужского 

монастыря Тульской епархии. В 1910 году возведен в сан архимандрита. В 

дальнейшем стал настоятелем Желтиковского монастыря в Твери.  

2 февраля 1919 года на праздник Сретения Господня был хиротонисан в 

Москве Святейшим Патриархом Тихоном во епископа Балахнинского, 

викария Нижегородской епархии.  

В 1921 году был арестован за контрреволюционную деятельность. 

Находился в заключение в Москве в Лубянской, Бутырской, а затем Таганской 

тюрьмах. В 1925 года владыка Петр был возведен в сан архиепископа и 

назначен на Воронежскую кафедру. 16 ноября 1926 года его вновь 

арестовали и приговорили к 10 годам заключения в Соловецком лагере. В 

1928 году его направили в штрафной изолятор на острове Анзер. Во время 

эпидемии тифа, в день празднования иконы Божией Матери «Утоли моя 
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печали», архиепископ Петр скончался. На Архиерейском соборе Русской 

православной церкви в августе 2000 года был причислен к лику святых как 

новомученик.  

 

*** 

Епископ Лысковский Александр (Щукин) — родился 13 мая 1891 года в 

уездном городе Порхове Псковской губернии, в многодетной семье 

священника Иоанна и Елизаветы Щукиных. В 1915 году, после окончания 

Московской духовной академии, ему была присвоена степень кандидата 

богословия. 

 С началом Первой мировой войны семья отца Иоанна Щукина 

переехала в Нижний Новгород, куда, завершив обучение в академии, приехал 

и Александр. 11 декабря 1915 года, за неимением других вакансий он был 

определен преподавателем физики и математики в Нижегородскую духовную 

семинарию. 

 В 1918 году новые власти арестовали протоиерея Иоанна: пробыв в 

заключение полгода, он был отпущен домой едва живым. Вся семья после 

освобождения ее главы, и ликвидации Нижегородской семинарии переезжает 

к родственникам в село Лысково.  

 21 мая 1919 года, архиепископом Евдокимом (Мещерским) бывший 

преподаватель Александр Щукин был рукоположен в сан иерея (целибат), с 

назначением к Георгиевской церкви села Лыскова. На следующий год, 30 

июня, отец Александр был назначен Преосвященным Варнавой (Беляевым), 

епископом Печерским духовником Макарьевского Желтоводского женского 

монастыря, расположенного на противоположном от Лыскова берегу Волги.  

 21 августа 1923 года, в самый разгар обновленческой смуты, по 

благословению управляющего Нижегородской епархией — епископа 

Балахнинского Филиппа (Гумилевского), священник Александр Щукин был 

хиротонисан во епископа Макарьевского. 4 сентября того же года Святейшим 

Патриархом Тихоном и Высшим при нем Церковным Управлением было 
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утверждено решение о его назначении епископом Макарьевским, викарием 

Нижегородской епархии. 

 В 1924 году уездный город Макарьев на Волге, где в стенах Свято-

Троицкого Макарьево-Желтоводком монастыря находилась епископская 

кафедра, был официально упразднен как город и стал именоваться селом. 

Находившееся же на противоположном берегу Волги село Лысково еще в 

1922 году получило статус городского поселения. В связи с этим в 

дальнейшем владыка Александр имел уже титул епископа Лысковского. 

 В своих проповедях епископ Александр выступал против 

богоборческой политики новых властей, в защиту Святой Церкви, не боялся 

он участвовать в открытых диспутах против агитаторов «Союза 

безбожников». Такая позиция святителя, его активность и влияние среду 

верующих не устраивали местную власть. Владыку неоднократно вызывали в 

Лысковское отделение ОГПУ, требуя, чтобы он прекратил произносить в 

храмах проповеди. 

 22 ноября 1928 года епископ Александр был арестован и заключен в 

одиночную камеру под № 10 следственного специзолятора ОГПУ в Нижнем 

Новгороде. Через полтора месяца, 11 января 1929 года ему предъявили 

обвинение в антисоветской деятельности. Особым Совещанием при Коллегии 

ОГПУ 26 апреля 1929 года епископ Александр был приговорен к трем годам 

исправительно-трудового лагеря. В Соловецком лагере он первоначально 

работал сторожем, а затем бухгалтером. 

 После окончания срока заключения светские власти запретили 

епископу служить в Нижегородской епархии. Митрополит Сергий 

(Страгородский) 31 декабря 1931 года назначил его управляющим Орловской 

епархией, с титулом викарного епископа Болховского. С 27 июля следующего 

года Преосвященный Александр являлся уже правящим епископом 

Орловским. В 1934 году был возведен в сан архиепископа. 30 сентября 1935 

года состоялось его назначение на кафедру архиепископа Курского, но в 

Курск он выехать не смог, и продолжал жить в Орле. 
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Начиная с 18 марта 1936 года, владыка Александр Щукин имел титул 

архиепископа Ржевского, викария Калининской епархии, но уже 5 июля был 

определен — архиепископом Тульским. При этом, в фактическое управление 

данной епархией он не успел вступить. Получив предупреждение о 

готовящемся аресте, по ложному обвинению в поджогах, архиепископ 

Александр уезжает в Нижегородскую область, где в Арзамасском уезде в селе 

Семеново поселился у родственников, прожив здесь полгода. В сентябре 1936 

года во избежание ареста он получает назначение на Семипалатинскую 

кафедру в Казахстане. 

В августе 1937 года Преосвященного Александра арестовывают. 

Несмотря, на пытки владыка не подписал предъявленные ему обвинение в 

шпионаже и контрреволюционной деятельности. 28 октября 1937 года 

решением Тройки УНКВД архиепископ Александр был приговорен к высшей 

мере наказания, и через два дня 30 числа был расстрелян в окрестностях 

Семипалатинска и похоронен в общей могиле.  

В 2000 году архиепископ Александр (Щукин), был прославлен в лике 

святых Архиерейским собором РПЦ от Алма-Атинской епархии, в числе 

новомучеников и исповедников Российских. 

*** 

Епископ Печерский Григорий (Козлов) — родился 20 марта 1883 года в 

московской мещанской семье. Изначально получил светское образование. В 

1909 году закончил обучение на историко-филологическом факультете 

Московского Императорского университета. Служил в качестве 

преподавателя во Всехсвятской общественной гимназии, став впоследствии 

ее заведующим. Через пять лет, он переехал в Кострому, где так же, начиная с 

15 ноября 1914 года, преподавал во второй мужской гимназии.  

 Путь служения Православной Церкви Сергей Владимирович Козлов 

выбрал в период гражданской войны, когда уже повсеместно большевики 

осуществляли террор и гонения по отношению к священнослужителям. С 28 

августа 1920 года иерей Сергий Козлов служил в Ильинском храме г. 
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Костромы. 20 марта 1922 года, после принятия монашеского пострига с 

именем Григорий, он был рукоположен во епископа Ветлужского, викария 

Костромской епархии. К этому времени, в связи с изменением 

территориально-административных границ, Ветлужский уезд из Костромской 

губернии вошел в состав Нижегородской, и одноименная викарная кафедра 

так же стала относиться к Нижегородской епархии.  

 Впервые владыка был подвергнут административной высылке и 

краткосрочному аресту в 1923 году. В 1924 году проживал в Москве.  

В феврале 1926 года последовало перемещение епископа Григория на 

кафедру епископа Печерского, викария Нижегородского. 2 февраля 1926 года 

владыка покинул г. Ветлугу окончательно.  

Проживая в Нижнем Новгороде в случае необходимости владыка 

исполнял обязанности заместителя митрополита Сергия (Страгородского) по 

управлению Нижегородской епархией. И осенью этого же года им был 

подписан акт об избрании митрополита Казанского и Свияжского Кирилла 

(Смирнова) Святейшим Патриархом. Именно подписание данного документа 

послужило поводом к очередному задержанию Преосвященного Григория 

внутренними органами. 22 декабря 1926 года он был вызван в Нижегородское 

ОГПУ и заключен под стражу, а 24 числа перевезен в Бутырскую тюрьму. 

Здесь его в 1927 году осудили сроком на три года, с отбыванием наказания в 

Исправительно-трудовом лагере на Соловках. Вместо изначально 

назначенных трех лет владыка провел в заключение пять — до 1932 года. В 

Соловецком лагере Преосвященный Григорий работал на продуктовом складе 

вместе со священномучеником архиепископом Петром (Зверевым). В 1928 

году был переведен в изолятор на озере Анзер. 

 После своего освобождения в период с 1932 по 1935 год владыка 

проживал в г. Орле, и епископское служение на кафедре епископа Печерского 

уже не осуществлял. В 1936 году последовало его назначение на кафедру 

епископа Уфимского, с возведением в сан архиепископа. 
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1 августа 1937 года владыка Григорий был арестован, проходил по делу 

«Уфимских церковников». Во время следствия архиепископ Григорий 

содержался в уфимской тюрьме. Решением Тройки НКВД от 21 ноября 1937 

года Высокопреосвященнейший владыка Григорий был приговорен к высшей 

мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 29 ноября 1937 года в 

1 час. 41 минуту. Местом его захоронения считается общая могила 

новомученников на Сергиевском кладбище г. Уфы.  

 

*** 

Епископ Арзамасский Сафроний (в миру Сергий Прокопиевич Старков) — 

родился 5 октября 1875 года в Забайкальской епархии Селенгинского уезда в 

селе Ильинском, в семье фельдшера. С 1885 года учился в церковной школе 

при Троицком Селенгимском монастыре. В дальнейшем обучение проходил в 

Нерчинском Духовном училище, а затем в Иркутской семинарии. В 1896 году 

был рукоположен в сан дьякона, и служил на сельских приходах. В период с 

1914 по 1918 год преподавал в Читинской учительской семинарии. Принимал 

участие в работе Поместного Собора РПЦ (1917–1918 гг.) Имел большую 

многодетную семью, в которой воспитывал семерых детей. 

В советское время, будучи уже вдовым пастырем в 1920-е годы являлся 

настоятелем кафедрального собора города Читы. Иноческий постриг принял 

1 апреля 1922 года, в храме Пекинского подворья в городе Харбине. 23 апреля 

был возведен в сан епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии.  

1 марта 1924 года, Патриархом Тихоном назначен в Архангельскую 

епархию. Спустя два месяца был арестован и помещен в местную тюрьму. С 

26 сентября 1924 года отбывал трехлетнее наказание в Соловецком 

лагере. После освобождения, по благословению митрополита Агафангела 

(Чернышева), в 1927 году епископ Сафроний был назначен духовником 

женской Богородично-Казанской общины в городе Данилове Ярославской 

епархии. С 15 мая по 16 октября 1932 года владыка находился в заключении в 

Даниловской тюрьме.  
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Митрополитом Сергием (Страгородским) 28 октября 1932 года 

назначен на кафедру епископа Арзамасского, викария Нижегородской 

(Горьковской епархии). В ночь с 3 на 4 ноября 1932 года епископ Софроний 

скончался от сердечного приступа. Владыка был погребен на Арзамасском 

городском кладбище. В настоящее время могила его утрачена, в связи с 

ликвидацией погоста и строительством на этом месте дороги.  

*** 

Епископ Краснобаковский Онисим (в миру Михаил Владимирович 

Пылаев) родился 5 сентября 1872 года в деревне Марково Белозерского уезда 

Новгородской губернии в семье псаломщика. В 1896 году Михаил окончил 

Новгородскую духовную семинарию и стал служить псаломщиком в 

крепостной церкви в городе Карcе. В 1904 году он был рукоположен в сан 

священника и назначен полковым пастырем 4-го стрелкового полка. В 1904 

году, с началом русско-японской войны был отправлен на фронт в 

действующую армию. Затем был назначен священником 37-го 

Екатеринбургского полка, расположенного в Нижнем Новгороде.  

В январе 1918 года отец Михаил приехал в Нижний Новгород. С 

началом гражданской войны был мобилизован в Красную армию, где он 

сначала исполнял обязанности письмоводителя 1-й бригады, а затем казначея 

Нижегородской дивизии, которая первоначально была отправлена на Южный 

фронт, а затем на Северный, где пробыл до августа 1919 года. 

В 1920 году протоиерей Михаил подав прошение Нижегородскому 

архиепископу Евдокиму (Мещерскому), был назначен священником в Свято-

Троицкую Верхне-Посадскую церковь. Во время возникновения в 1922 году 

обновленческого раскола, протоиерей Михаил стал энергичным противником 

раскола, чем вызвал немалую ненависть у обновленцев. 

13 марта 1925 года вдовый протоиерей Михаил после пострижения в 

монашество с именем Онисим был хиротонисан во епископа 

Краснобаковского, викария Нижегородской епархии. Хиротонию возглавил 

митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский). 
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26 марта 1925 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 

приговорило владыку к лишению «права проживания в Москве, Ленинграде, 

Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, означенных губерниях и 

Нижегородской губернии сроком на три года», как активного участника 

нелегального богословского кружка из числа нижегородского духовенства.  

Епископ Онисим избрал местом своего жительства Воткинск, 

расположенный относительно недалеко от Нижнего Новгорода, и 26 апреля 

1926 года был назначен митрополитом Сергием (Страгородским) епископом 

Воткинским. 4 февраля 1928 года местные власти арестовали епископа 

Онисима и обвинили в «распространении нелегальной литературы 

контрреволюционного характера». 

22 июня 1928 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 

приговорило епископа Онисима к трем годам заключения в Соловецком 

концлагере. Владыка прибыл туда в то время, когда там находилось более 

полутора десятка православных архиереев, множество священников и мирян.  

Перед окончанием срока заключения в лагере, 3 января 1931 года, 

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа к трем годам 

ссылки в Северный край, и из Соловков он сразу же был направлен в 

Архангельск, где и поселился в качестве ссыльного, зарабатывая на жизнь 

работой в госфотографии. 

10 августа 1933 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 

постановило досрочно освободить епископа. В том же году митрополит 

Сергий назначил епископа Онисима на Тульскую кафедру. 

18 декабря 1935 года епископ Онисим был арестован и заключен в 

Бутырскую тюрьму в Москве. Вместе с ним было арестовано духовенство, 

служившее как в самой Туле, так и в селах, а также монахи и миряне.  

16 апреля 1936 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило 

епископа Онисима к пяти годам ссылки в Северный край. Он был сослан в 

город Каргополь Архангельской области и поселился на его окраине в 

небольшом деревянном доме, в котором им была устроена домашняя церковь.  



12 
 

Недолго пришлось прожить епископу Онисиму в ссылке, поднялось 

очередное гонение на Церковь, и в Рождественский сочельник, 6 января 1938 

года, он был арестован и заключен в тюрьму в городе Каргополе.  

11 января 1938 года следствие было закончено, и епископ был 

переведен в тюрьму в город Архангельск. 13 января Тройка НКВД 

приговорила владыку к расстрелу. Епископ Онисим (Пылаев) был расстрелян 

27 февраля 1938 года в Архангельске и погребен в безвестной общей могиле. 

На заседании Священного Синода в 2001 году было принято решение 

включить его имя в Собор новомучеников и исповедников Российских XX 

века. 

 

*** 

Архимандрит Александр (в миру Анатолий Михайлович Толстопятов) — 

родился 4 ноября 1878 года в Москве, в семье русского ученого, доктора 

минералогии, профессора Московского университета. В 1898 году Анатолий 

Толстопятов поступил в специальные классы Санкт-Петербургского Морского 

корпуса. В должности мичмана служил на флоте во Владивостоке. Участвовал в 

русско-японской компании 1904–1905 гг., находился в плену в японском городе 

Фукуока.  

После войны вернулся в Петербург, где служил в Морском кадетском 

корпусе воспитателем. В 1912 году окончил Михайловскую артиллерийскую 

академию, в звании инженера-технолога. Служил на Балтийском флоте. В годы I 

Мировой войны проходил службы вновь в Морском корпусе. В 1918 году 

поступил в Петроградский Богословский институт, который окончил в 1920 году. 

Принял сан священника и служил в домовом храме при консерватории. В 1922 

году был арестован за защиту церковных ценностей. Решением Петроградского 

трибунала 5 июля 1922 года был осужден на три года заключения. После 

досрочного освобождения из тюрьмы в Александро-Невской Лавре был 

пострижен в монашество с именем Александр, став насельником этой обители. 26 
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сентября 1924 года Коллегией ОГПУ был приговорен к двум годам заключения 

в Соловецком лагере.  

Летом 1925 года архимандрит Александр был выслан из лагеря, взамен 

оставшегося года заключения, в ссылку. Местом его нового жительства стал 

Нижний Новгород, где он поселился в Печерском монастыре. 6 апреля 1926 года 

митрополитом Сергием (Страгородским) был возведен в сан архимандрита. В 

январе 1929 года вновь арестован и выслан в Пермь. С августа 1928 года — 

архимандрит, настоятель Свято-Никольского храма на Слудской горе в 

Перми. В 1930 году вновь арестован, а затем приговорен к трем годам 

лишения свободы и отправлен в Беломоро-Балтийский лагерь.  

После досрочного освобождения, 21 августа 1933 года митрополит 

Сергий и другие архиереи хиротонисали его во епископа Алма-Атинского. В 

1936 году был арестован и приговорён Особым совещанием при НКВД СССР 

к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года. Позднее 

срок заключения был продлён. Освобождён из лагеря в 1940 году. С 7 

сентября 1943 года — епископ Молотовский, а с 26 декабря 1944 года — 

епископ Молотовский и Соликамский. 

В 1945 году возведен в сан архиепископа, участник Поместного 

Собора. Скончался 29 сентября 1945 года. Погребён за алтарем Троицкого 

кафедрального собора Перми. 

 

*** 

Протоиерей Николай Евдокимович Восторгов — священномученик 

Николай родился 21 ноября 1875 года в селе Никологорский Погост 

Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Евдокима 

Восторгова. Получив образование во Владимирском духовном училище, 

Николай стал служить псаломщиком в Николаевском храме в селе Горицкий 

Погост при озере Никольском Муромского уезда, на границе Владимирской и 

Нижегородской губернии. Прослужил здесь в деревянном храме в честь 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы двенадцать лет.  
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В 1915 году Николай Евдокимович по благословению епископа 

Алексия (Дородницына) был рукоположен в сан дьякона и определен в 

соседнее село Дедово. В древнем Спасском храме он прослужил до 1927 года. 

Когда уже повсеместно шли гонения, в апреле этого же года он был 

рукоположен в сан священника к церкви села Голянищево. Через год отец 

Николай по приглашению прихожан переехал служить в село Чулково 

Вачского района Нижегородской губернии.  

В середине июля 1929 года местные власти объявили священнику, что 

он будет непременно выселен из церковного дома. Прихожане, однако, 

выразили протест против беззаконных действий властей. В сельсовете 

расценили эти действия как бунт народа против коммунистической власти и в 

начале августа арестовали священника и вместе с ним двух крестьян, 

заключив их в тюрьму в городе Муроме. После допросов отец Николай и 

крестьяне были освобождены до суда под подписку о невыезде из села. 23 

сентября следствие было закончено. Отца Николая обвинили в том, что он, 

«не имея официальных извещений о выселении из занимаемого им бывшего 

церковного дома, при хождении с молебнами по селу обращался с жалобами 

и за защитой к населению, подстрекал председателя церковного совета и 

церковного старосту к созыву собрания по вопросу о его выселении и, не 

получив разрешения на созыв собрания верующих, посылал созывать на 

собрание население, в результате чего и явился организатором 

общественного беспорядка, который мог бы вылиться в террор над партийно-

советскими работниками; руководил сбором подписей, редактировал и писал 

заявления». 

20 ноября 1929 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 

приговорило отца Николая к трем годам заключения в концлагерь, а двух 

крестьян — к шести месяцам лишения свободы. Священник был заключен в 

4-ю роту Соловецкого концлагеря на Большом Соловецком острове. Вскоре 

после прибытия в лагерь он заболел тифом и был помещен в лагерную 

больницу. 
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Священник Николай Восторгов скончался в центральной больнице 

Соловецкого лагеря особого назначения 1 февраля 1930 года. 

 

 

*** 

Протоиерей Николай Васильевич Державин — родился 18 апреля 1897 

года, в селе Огнев Майдан Васильсурского уезда. Происходил из семьи 

священника протоиерея Василия Феофановича Державина.  

В 1918 году Николай Державин окончил полный курс обучения в 

Нижегородской духовной семинарии. Это был последний выпуск 

семинаристов после революции.  

Не успел молодой юноша начать свое служение в церкви, новая власть 

мобилизовала его в рабочий батальон. Здесь на положении почти 

заключенного Николай Державин исполнял обязанности делопроизводителя. 

В ополчении он находился два года, до окончания гражданской войны. После 

возвращения с гражданской службы поступил псаломщиком в 

единоверческую церковь в селе Мухино — недалеко от села Бор. Кроме 

клиросного послушания, он с усердием обучал прихожан пению. Среди 

учениц была и его будущая жена — Дарья Васильевна, которой суждено было 

разделить с ним все тяготы земной жизни. 

В 1920-е годы в Нижегородской епархии устраивались диспуты с 

безбожниками. Один из таких диспутов должен был состоятся и в селе 

Городец, где находилось семь православных храмов. Епископ Городецкий 

Неофит (Коробов) послал в качестве оппонента Николая Державина, и он 

силой своей проповеди произвел на слушателей сильное впечатление, а 

выступление безбожника даже не стали слушать. Перед собравшимися 

предстал прирожденный пастырь. Пламенная речь и искренняя вера Николая 

запомнилась жителям Городца, и они отправили к архиерею прошение с 

просьбой рукоположить молодого псаломщика в сан священника. 
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В 1927 году епископом Неофитом Николай Васильевич Державин был 

рукоположен в сан священника. После рукоположения архиерей, обращаясь к 

народу сказал: «Вот перед вами стоит новый добровольный мученик, 

который за вас, паству свою, за Святую Церковь должен оставить все, что 

любил. Даже жену свою он будет любить уже меньше, чем прежде; он 

должен оставить ее, когда долг призовет его идти на служение Святой 

Церкви». 

В Городце отец Николай служил священником в Покровской 

кладбищенской церкви. Слова сказанные епископом при его рукоположении 

очень скоро сбылись. В декабре 1928 года отца Николая арестовали по 

обвинению в антисоветской деятельности и приговорили к пяти годам 

ссылки в Северный край. Во время одного из свиданий священник сказал 

жене: «Надо все терпеть. И какие бы испытания не выпали, от Бога не 

отказывайся».  

Отец Николай находился в лагере в Архангельской области. После 

прибытия очередного этапа заключенных во второй Соловецкий лагерь, 

расположенный неподалеку от Кеми, в Подужемье, врачи обнаружили у отца 

Николая сердечное заболевание, и отправили его работать в качестве 

сторожа. Матушка священника долго добивалась свидания с мужем, и смогла 

получить разрешение только в Москве. С помощью Божией, но с большим 

трудом добралась она до Кеми. Здесь выяснилось, что лагерь, в котором 

находился отец Николай, расположен еще дальше в ста километрах, в 

Подужемье. На второй день свидания с супругой, пришло распоряжение 

заменить отцу Николаю и другим нижегородским священникам заключение в 

лагере на ссылку. Собрали этап и по морю отправили до Архангельска. В 

качестве пересыльного пункта здесь использовали здание бывшего храма. 

Прошло трое суток, но заключенных не собирались кормить. Пришлось 

пастырям обратиться в НКВД с жалобой: «Что-нибудь с нами решайте. Или 

кормите… или расстреляйте». Это подействовало, так как уже на следующий 

день прибыл новый этап, и нижегородских священнослужителей отправили 
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на поселение в ссылку. Из Карпогоры ссыльных распределили по деревням и 

селам. Отца Николая отправили в село Шардонель, откуда они перебрались 

еще дальше – в село Кушкопол.  

Здесь на севере в ссылке у отца Николая образовалось некое подобие 

прихода. Вот как писали о нем ссыльные монахини: «У нас образовался свой 

приход или вернее, обитель под названием “Всех скорбящих Радости”. Отец 

Николай молод летами, но разумом превосходит всех наших ссыльных и 

отзывчив на всякое чужое горе и скорбь…У него нет ни высокомерия, ни 

лицеприятия, все для него равны…». 

Весной 1934 года срок ссылки священника закончился, но начальство 

ОГПУ не спешило отпускать отца Николая, который пользовался большим 

уважением и авторитетом среди ссыльных. Он вновь был арестован и 

посажен в следственный изолятор. Только вмешательство жены писателя 

Максима Горького Е.П. Пешковой спасло священника от нового следствия. 

Пешкова получив письмо от матушки Дарьи Васильевны, написала 

ходатайство в ОГПУ Северного края.  

На полгода позже официального срока смог вернуться в 1935 году отец 

Николай в Городец к своей семье. Новым местом служения его по 

благословению митрополита Сергия (Страгородского) стал Городецкий 

Троицкий собор.  

Летом 1937 года во время очередной службы в храме, когда отец Николай 

вышел с чашей, а затем вернулся в алтарь чтобы прочесть отпуст, в церковь 

вошли четверо чекистов и направились к алтарю. Отец Николай преградил 

им путь, на что ему ответили: «Ваш храм теперь закрыт». Батюшке велели 

прекратить богослужение и отдать ключи от храма. 

5 августа 1937 года, отец Николай был арестован вторично. 26 сентября 

Тройка НКВД приговорила его к высшей мере наказания. 13 октября 1937 

года протоиерей Николай Державин был расстрелян и погребен в общей 

безвестной могиле.  
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*** 

Протоиерей Александр Минович Черноуцан — родился 20 декабря 1882 

года в местечке Секуряны Хатинского уезда Бессарабской губернии (в 

Молдавии). Его отец служил сельским священником. Следуя семейным 

традициям, Александр Черноуцан поступил в Санкт-Петербургскую 

духовную академию, которую окончил в 1907 году со степенью кандидата 

богословия.  

С 24 января 1908 года, женившись, Александр Минович начал свою 

педагогическую деятельность в должности помощника смотрителя 

Кутаиссовского мужского духовного училища. Однако, уже в августе месяце 

он был переведен в аналогичное учебное заведение в уездном городе Пинск, 

в Белоруссию. Спустя два года, он вновь был переведен на должность 

смотрителя духовного училища в Минск.  

 12 июня 1916 года указом Святейшего Синода он был назначен 

помощником смотрителя Нижегородского Сергиевского духовного училища. 

В 1917 году был делегирован нижегородцами на Поместный Собор в Москву. 

Осенью 1918 года, после разгона большевиками Поместного Собора 

Александр Минович возвращается в Нижний Новгород, и избирается членом 

Нижегородского епархиального совета. Спустя три года, 11 апреля 1921 года 

архиепископом Нижегородским и Арзамасским Евдокимом (Мещерским) он 

был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем Воскресенской 

церкви Нижнего Новгорода.  

 В 1922 году, когда архиепископ Евдоким стал сторонником 

обновленческого раскола, отец Александр первоначально был вынужден (до 

момента официального отстранения первого от управления Нижегородской 

кафедрой) принимать участие в собраниях Епархиального совета. Невзирая 

на требование владыки Евдокима, чтобы все приходы епархии перешли под 

юрисдикцию ВЦУ, большая часть нижегородских священнослужителей и 

мирян сохраняли верность канонической Православной Церкви во главе с 
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Патриархом Тихоном. Отказался поддерживать обновленцев, вместе со 

своими прихожанами и отец Александр.  

 Служение его в Воскресенском храме продолжалось до 1925 года. По 

доносу сотрудника губернского ОГПУ 26 февраля этого же года он вместе с 

другими священнослужителями Нижнего Новгорода, был арестован по 

обвинению в антисоветской деятельности, как участник нелегальной 

«поповской организации», которая ведет агитацию против обновленческого 

движения. Постановлением от 26 марта 1926 года, священнику Александру 

Черноуцану было запрещено право проживания в шести центральных 

регионах страны и в Нижегородской губернии в частности, сроком на три 

года.  

 Вместе с епископом Онисимом (Пылаевым) отец Александр переехал в 

ссылку в город Воткинск, где служил в кафедральном Никольском соборе. 22 

июня 1928 года Особым совещанием при Коллегии ОГПУ отец Александр 

был осужден на три года ссылки в Соловецкий исправительно-трудовой 

лагерь.  

 Находясь на Соловках, судя по его письмам к жене и детям, которые 

оставались жить в Нижнем Новгороде, отец Александр очень бедствовал, 

голодал и нуждался в постоянной помощи. После отбытия трехлетнего срока, 

3 января 1931 года все трое осужденных, вновь были приговорены Особым 

совещанием ОГПУ на три года ссылки в Северный край. Новым местом 

заключения отца Александра стал один из концентрационных лагерей в 

Олонецком крае, с более тяжелыми и суровыми условиями существования.  

Лишь в сентябре 1933 года он получил долгожданное освобождение и 

смог вернуться к дочери. Однако, находясь под наблюдением властей и ОГПУ 

ему не разрешили проживание в Нижним Новгороде, и поэтому местом его 

нового пастырского служения, по благословению митрополита Сергия 

(Страгородского) стал город Арзамас.  

В Арзамасе отец Александр первоначально служил в Воскресенском 

соборе, исполнял обязанного благочинного 1-го округа. После захвата 
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Арзамасского собора группой обновленцев стал служить в Тихвинской 

(Серафимовской) кладбищенской церкви.  

В самый разгар массовых репрессий нижегородского духовенства, 6 

сентября 1937 года отец Александр был арестован как активный участник 

церковно-фашисткой организации, во главе с епископом Феофаном 

(Туляковым). Находясь в застенках Арзамасской следственной тюрьмы, он не 

выдержал пыток и условий содержания, признал себя виновным в 

предъявленных ему обвинениях.  

1 ноября 1937 года, по приговору Тройки НКВД протоиерей Александр 

Черноуцан был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле.  

 

 

*** 

Иерей Патреев Иоанн Кузьмич — простой сельский батюшка из села 

Троица Богородского района. Родился в 1873 году в крестьянской семье в 

деревни Мещера Горбатовского уезда, по образованию был самоучкой (то 

есть имел только домашнее образование). В 1909 году, тогда еще крестьянин, 

Иван Патреев был зачислен в Ворсменское отделение нижегородского 

миссионерского братства Святого Креста. До 1912 года занимался нелегким 

крестьянским трудом. Затем, сдав необходимые экзамены, 22 октября 1912 

принял сан священника, и служил на разных приходах Нижегородской 

епархии. Первым его приходом стало село Рождественское Семеновского 

уезда. В 1916 году был награжден набедренником. 

В 1928 году отец Иоанн был арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. Осужден коллегией ОГПУ за 

контрреволюционную агитацию и в декабре 1928 года выслан в 

Соловецкий лагерь, сроком на пять лет. После освобождения, начиная с 

1934 года, стал служить в селе Троица.  

3 октября 1937 года был вновь арестован. В ходе следствия отец Иоанн 

вновь не признал себя виновным, в антисоветской агитации. 23 октября 
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заседанием Особой Тройки НКВД приговорен к ВМН – расстрелу с 

конфискацией личного имущества. Расстрелян 1 октября 1937 года и 

погребен в общей безвестной могиле. 

 В семье отца Иоанна воспитывалось шесть человек детей. Его средний 

сын Александр Патреев, стал известным советским писателем-коммунистом. 

Писал рассказы, очерки отображающие жизнь старой деревни, людей 

трудовой Волги и новых ударных строек. При этом ни когда в своих 

официальных биографиях не указывал о своем отце священнике. 

В 1943 году, писатель Александр Патреев, как и его отец был незаконно 

репрессирован. После реабилитации (в 1955 году) возвратился в г. Горький к 

литературной деятельности. Наиболее известные его сочинения, это: роман 

«Таблица Крафта» (1934, последующее назв. — «Глухая Рамень», 1936), 

события которого развертываются в крупном леспромхозе в глухом лесном 

краю, и роман «Инженеры» (1941, под назв. «Так начиналась жизнь», 1957) 

— о строительстве Горьковского автозавода и его людях. 

 

*** 

Иерей Савельев Павел Григорьевич — настоятель Воскресенской церкви в 

селе Неклюдово Семеновского уезда. Родился в 1881 году в крестьянской 

семье, в деревне Ивонькино. До революции занимался сельским хозяйством и 

изготовлением валяной обуви. Не смотря на то, что имел только домашнее 

образование служил псаломщиком в Покровском Медведевском 

единоверческом женском монастыре, одновременно являясь миссионером 

среди местных раскольников.  

 В период с 1918 по 1920 год Савельев П.Г. служил в рядах РККА, в тыловом 

ополчении в 1-ом батальоне в Нижнем Новгороде. Затем приняв сан 

священника стал служить на приходе в селе Неклюдово.  

 В 1928 году отец Павел был арестован по обвинению в антисоветской 

деятельности и осужден Спецколлегией Горьковского суда на пять лет 

лишения свободы. Половину этого срока отец Павел отбывал в 
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Соловецких лагерях, а вторая его часть была заменена в 1931 году 

ссылкой. Причиной этого ареста стал обнаруженный в его доме шапирограф 

– аппарат для изготовления печатных копий документов, который ему на 

хранение передал священник Николай Державин.  

Вернувшись из ссылки, отец Павел поселился вместе со своей семьей 

у себя на родине в деревне Ивонькино, и вновь стал служить в Неклюдовском 

храме. 11 апреля 1936 года его арестовали по обвинению в 

контрреволюционной агитации (за участие в антирелигиозных диспутах) и 

хранении запрещенной литературы. На что священник ответил следователю: 

«Надо сказать, что я вообще книги люблю, у меня были и Тихоновские 

постановления [имеются в виду постановления Патриарха Тихона - прим. 

автора.] и сейчас есть, и я горжусь тем, что у меня библиотека не пустая». 

Спустя полтора месяца после ареста мера пресечения отцу Павла была 

заменена на подписку о невыезде, а дело направлено на доследование 

начальнику Борского райотдела НКВД. Один из свидетелей на допросе дал 

показания, что священник Савельев «помогает арестованным за 

контрреволюционные дела, посылает им деньги по 5–10 рублей, а чтобы 

привлечь массы в церковь читает там проповеди, не имея на то никакого 

разрешения». 

В августе 1937 года отец Павел был вновь арестован и приговорен к 

расстрелу. Погиб 3 сентября 1937 года на расстрельном полигоне 

Горьковского НКВД и похоронен в безвестной могиле. 

 

*** 

Иеродьякон Давыдов Николай Александрович — родился 30 декабря 1902 

году, в городе Аббас-Туман Тифлисской губернии, в дворянской семье. Его 

отец служил в Царской армии, в чине штабс-капитана. Согласно архивным 

данным, в 1917 году он, 15-летний беженец из охваченной революционными 

событиями Москвы, (где успешно учился в Кадетском корпусе), вынужден 
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был покинуть столицу. В годы гражданской войны проживал в городе 

Лысково, где смог в 1920 году окончить школу 2-й ступени.  

С самого детства Николай принимал участие в богослужениях, в 

качестве чтеца и алтарника. После переезда в Нижний Новгород готовился к 

поступлению в Московскую духовную академию. Сохранилось личное его 

прошение к архиепископу Евдокиму (Мещерскому) с просьбой утвердить его 

иподьяконом. 

 18 июля 1922 года, Николай Давыдов был арестован за распространение 

церковного воззвания против обновленцев и приговорен к трем годам ссылки 

в Северный край. Наказание он отбывал 1 год в Архангельском лагере, затем 

в Холмогорах и на Соловках. После ссылки он вновь вернулся в Нижний 

Новгород. К 1927 году перед вторым арестом имел иноческий постриг в сане 

иеродьякона.  

14 июля 1927 года, Николай Давыдов был повторно арестован, как 

участник кружка по изучению богословия. Находился под арестом в тюрьме 

полтора месяца. Им была составлена программа по коллективному изучению 

богословия и объяснения, о том, как вести подобные занятия. На основание 

этих документов ему было предъявлено обвинение в антисоветской 

деятельности, с которым он не согласился, написав следующие строки: «С 

обвинением совершенно не согласен, организатором кружка, о котором 

говорится в настоящей бумаге, я не являлся. А если встречался и беседовал с 

людьми на религиозные темы, которые являются смыслом моей жизни, то 

такое отношение вряд ли является контрреволюционным»  

Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ от 27 января 1928 года, 

иеродьякон Николай Давыдов был лишён лишен права проживания в 

Нижегородском крае, а также в шести центральных городах и выслан в Тверь. 

Дальнейшая его судьба неизвестна. 

 

*** 
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Монах Василий Михайлович Якутович — родился в 1897 году в деревне 

Лядцы Рогачесвского района Могилевской губернии, в крестьянской семье. 

До 1914 года занимался сапожным ремеслом. Затем служил рядовым в 

Русской армии, в 140-м Зарайском пехотном полку, попал в плен к 

австрийцам. После освобождения служил в рядах РККА. Во время советско-

польского конфликта в 1920 году попал в плен к полякам, спустя год был 

освобожден. После демобилизации до 1925 года жил у себя на родине, 

занимался хлебопашеством. В период с 1925 по 1927 год проживал в 

Саровском монастыре, где очевидно и принял иноческий постриг. После 

закрытия монастыря стал странствующим монахом.  

В 1932 году Василий Якутович был арестован и проходил по делу о 

церковно-монархической организации «Православная, древлеапостольская 

Церковь». Во время допросов высказывал свое отрицательное отношение к 

советской власти, так как она «есть власть антихриста». Постановлением 

судебного заседания Коллегии ОГПУ от 14 июля 1932 года был приговорен к 

заключению в концлагерь сроком на три года. Срок наказания отбывал в 

Соловецких лагерях.  

После освобождения из лагеря вернулся в Нижегородскую епархию, 

поселившись в приходе села Красное Арзамасского района, в деревни 

Пологовка. Занимался сапожным ремеслом. Однако уже 31 октября 1935 года 

Василий Якутович опять был арестован по обвинению в антисоветской 

агитации. В ходе следствия он признался, как и прежде, что является 

«открытым и непримиримым врагом советской власти» и в проведении 

антиколхозной агитации. Постановлением Нижегородского краевого суда от 

17 января 1936 года Якутович Василий Михайлович был приговорен к 

заключению в Исправительно-трудовой лагерь сроком на семь лет. 

Дальнейшая его судьба не известна.  
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*** 

Псаломщик Павел Андреевич Седлов — служил регентом и псаломщиком 

с 1918 по 1928 год в Нижнепосадской церкви в честь Рождества Иоанна 

Предтечи г. Нижнего Новгорода. Родился в 1872 году в деревни Пикино 

Семеновского уезда Нижегородской губернии. Это был зрелый человек, 

который в годы уже начавшихся гонений на Церковь не отступил от неё, 

оставался благочестивым православным христианином. На момент ареста 

П.А Седлов занимался торговлей и одновременно исполнял обязанности 

псаломщика.  

 23 ноября 1928 года был арестован за антисоветскую деятельность. Из 

обвинительного заключения следует что, он «состоял в правлении 

антисоветской нелегальной организации церковников, руководил сбором 

средств для арестованных церковников и распространением антисоветской 

литературы религиозного содержания». По постановлению Коллегии ОГПУ 

от 4 марта 1929 года по статье 58 пункту 11 УК РСФСР был заключен в 

концлагерь сроком на 5 лет. Срок заключения отбывал в Соловецком лагере. 

При этом его лагерные мытарства продолжались почти тринадцать лет. В 

период с 1929 по 1942 год он провел в лагерях и ссылках, в том числе в 

Соловецком лагере особого назначения.  

  В 1942 году семидесятилетний старец Павел Андреевич Седлов 

вернулся на нижегородчину из заключения с больными ногами, с 

подорванным здоровьем, но с крепкой выстраданной верой. Меньше года он 

прожил на свободе после лагерных скитаний. Умер 17 января 1943 года, и 

был похоронен на старом борском кладбище.  

       

      *** 

 Дземешкевич Антоний Николаевич — настоятель нижегородского 

Римско-католического костела в честь Успения Пресвятой Девы Марии. 

Родился в 1891 году в с. Ташарово Брянской губернии. Окончил 
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католическую духовную семинарию в Санкт-Петербурге и в 1918 году был 

рукоположен.  

 В 1920 году Брянским губисполкомом ему было предписано 

немедленно устроиться на государственную службу либо по призыву служить 

в Красной Армии. 11 декабря 1920 года католический архиепископ Ян 

Цепляк обратился к властям с заявлением, где доказывал, что отец Антоний 

— единственный католический священник в Брянской области и что он 

«обязан посещать больных, хоронить умерших, совершать богослужение и 

тому подобное, что несовместимо с гражданской службой», после чего 

власти оставили отца Антония в покое.  

 Начиная с 1925 года отец Антоний служил администратором 

католических приходов Нижнего Новгорода, Владимира и Казани. В 1929 

году был арестован. 13 марта 1930 года приговорен к 10 годам лагерей и 

отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1937 был переведен 

на тюремный режим. 9 октября 1937 года приговорен Тройкой УНКВД 

Ленинградской области к расстрелу. 3 ноября 1937 года — расстрелян в 

урочище Сандормох под Медвежьегорском, в составе так называемого 

«первого соловецкого этапа», в который вошли 1111 заключенных. Среди 

расстрелянных этого этапа были большие группы католических и 

православных священников. Расстрелы проходили с 27 октября по 4 ноября 

1937 года. Перед расстрелом все узники подвергались истязаниям. 

 

 

 

 


