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ВСТУПЛЕНИЕ. 

Дорогие читатели! Данная работа знакомит нас со святынями Нов-
городского района, с судьбами людей недалекого прошлого и явля-
ется итогом краеведческих походов, реализованных в рамках про-
екта «Пешком в прошлое» победителя Международного открытого 
грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017». Проект 
«Пешком в прошлое» получил высокую оценку и поддержку в номи-
нации «Образование и воспитание».

В настоящее время нет систематизированной информации об 
утраченных святынях и святых новомучениках Новгородского рай-
она. За советские годы многое забылось. Местные жители, особенно 
молодежь, мало знают прошлое своей малой родины, а ведь история 
России, многих сёл и деревень неразрывно связана с Православием. 
Нужно сохранить историю родного края, записать устные предания о 
святынях (возможно, кто-то из старшего поколения помнит рассказы 
своих предков, может быть, хранят фотографии). Важно заинтересо-
вать и приобщить детей и молодежь к этому делу, увековечить имена 
новомучеников, рассказать об их подвиге будущим поколениям, доне-
сти проблему до общественности. «Необходимо помочь школьникам 
увидеть прошлое своего Отечества во всей его полноте, не преумень-
шать великие и славные свершения и не приукрашивать трагические 
и мрачные страницы, учась на достижениях и ошибках прошлого...» 
-  уверен митрополит Крутицкий Ювеналий. В подростковый период 
детям посещать Воскресные школы становится неинтересно. И, как 
отметил предстоятель церкви патриарх Кирилл, «Чтобы не потерять 
этих детей, нужно обязательно включать их в нашу работу в той фор-
ме, в какой им будет интересно.»  Краеведческие походы учащихся 
— одна из таких форм организации досуга школьников. Они имеют 
практическое и учебно-воспитательное значение. В походе ученик 
приобретает качества, необходимые ему для продолжения духовно-нрав-
ственного образования, учебной деятельности.

Общаясь с жителями окрестных деревень, приходилось слышать 
фразу: «У нас в деревне престольный праздник такой-то». Как прави-
ло, ни храмов, ни часовен во многих деревнях уже давно нет, а память 
о «престольном» празднике хранится.
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 Сменяются поколения, но хочется, чтобы память о святынях род-
ного края сохранилась. Поэтому, мы и решили провести краеведче-
ские походы с учащимися воскресной школы ц. Спаса-Преображе-
ния с. Бронница.

 
Эта брошюра своего рода письменный отчет о проделанной ребя-

тами работе. Авторы надеются привлечь внимание неравнодушных 
людей к утраченным святыням, а какие-то святыни ещё можно спа-
сти и восстановить!!!

Итак, отправляемся в путь вместе с нашими учениками.

.
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I.
Первое место, которое мы решили посетить – это деревня Устье 

Новгородского района и храм великомученицы 
Варвары, некогда поместье знаменитого мосто-
строителя Рейхеля. От старых прихожан часто 
приходилось слышать об этой церкви, а многие 
и родом из тех краев.

 Это первый поход, поэтому организаторы - 
преподаватели, да и сами участники отнеслись 
к нему очень серьезно. Перед походом поста-
рались изучить материалы по данному объекту. 
Составить список вопросов, на которые необхо-

димо найти ответы. 
Как оказалось, информации по д. Устье и церкви очень мало - 

узнали только дату основания храма и имя его основателя.
Сопровождать участников похода согласилась Ольга Станисла-

вовна Ершова заведующая межпоселен ческой центральной би-
блиотеки поселка Пролетарий. Историей д. Устье она занимается 
уже несколько лет, не раз посещала эти места. Но и у нее не ока-
залось подробной информации о самом храме и священнослужи-
телях, она больше интересова-
лась судьбой основателя храма 
Каземира Яковлевича Рейхеля. 
Ольга Станиславовна помогла 
договориться с коренными жи-
телями д. Слюзово о том, чтобы 
они поделились с нами своими 
воспоминаниями.

В деревне проживает всего 
трое коренных местных жителя, остальные либо дачники, либо пе-
реселились сюда намного позже, когда церковь уже не работала и 
поместья Устье уже не существовало.

За время похода мы узнали о судьбе храма и усадьбы в послево-
енное время, немного о священнике архимандрите Дамиане Яковле-
ве, который служил в храме вмц. Варвары с 1937 по 1957 г. 

Одна из жительниц поделилась фотографиями отца Дамиана и 
юродивого, который подвизался в деревне в 60-е годы.
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Мы выяснили, что 
после смерти о. Дами-
ана, предположитель-
но в 1957 г., храм был 
закрыт, и постепенно 
стал приходить в упа-
док и разрушаться.

Сама деревня Устье, 
где стоит храм, была 
усадьбой инженера 
-мостостроителя Казе-

мира Рейхеля. Сейчас в этом месте дремучий лес. Дорога, построен-
ная пару веков назад, вполне удобна, а вокруг храма ещё видны сле-
ды того благолепия, которое было при жизни усадьбы: сохранился 
колодец, яблоневый сад, несколько дубов, следы усадьбы.

После того, как мы вернулись из похода и стали обрабатывать 
полученную информацию, оставалось много открытых вопросов: 
какова история усадьбы, почему церковь построена именно в честь 
великомученицы Варвары, где был похоронен о. Дамиан и откуда он 
попал на Устье?

По совету Ольги Станиславовны 
мы решили обратиться к местному 
краеведу и писателю, проживающе-
му в п. Пролетарий, Азе Михайловне 
Яковлевой. История д. Устье уже дав-
но привлекала внимание местных кра-
еведов (выяснилось, что знаменитый 
керамический завод п. Пролетарий 
был построен Рейхелями, а только за-
тем был выкуплен Кузнецовым и при-
обрёл всероссийскую славу).

Аза Михайловна, тоже не много 
знает о храме вмц. Варвары, она поде-
лилась материалами из свой книги «Мое любимое Приильменье», 
в которой записаны воспоминания о д. Устье бывшего старосты 
Бронницкого храма Михаила Григорьевича Антонова про усадьбу 
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с конюшней, «красный» мост через р. Нишу. По его воспоминани-
ям храмовая икона вмц. Варвары хранилась в Спаса-Преображенской 
церкви с. Бронница, но потом была из храма похищена.1   

Кроме этого, нам удалось узнать, что церковь была построена Казе-
миром Рейхелем в память об умершей в младенчестве дочери Варваре, 
а могилка архимандрита Дамиана находится слева от входа в церковь. 

В архивах нашли опись храма, из кото-
рой узнали, что «здание храма из кирпича 
на фундаменте из тесаного дикого кам-
ня. Храм одноэтажный с одним куполом 
и колокольней, все крыто железом и окра-
шено масляной краской. Наружные и вну-
тренние стены храма покрыты водной 
краской. Пол выложен квадратной камен-
ной плитой. 
Алтарь 4мрХ-
8мр. Пло-
щадь места 
для молящих-

ся 10 мрХ8мр. Паперть 2½Х2½мтр. Две 
кладовых 1½Х2мтр каждая. В храме 6 
окон зарешеченных железными прутья-
ми и две световых ниши. Для отопления 
имеется три печи. 

Вместимость храма максимум 150 
человек. Здание начато постройкой в 
1857 г. и закончено в 1860 г.»2  «Земли 
при церкви состоит 351 кв. саж. Пахотной 1 десят/603 кв. саж. 
сенокосной 5 десят. Дома для священно и церковно-служителей на 
церковно-усадебной земле церковные, построены тщанием строи-
теля Храма в 1860 году и составляют собственность церкви. Кроме 

1) Яковлева А.М Мое любимое Приильменье. 2010.
2)  Орфография, пунктуация и стилистика сохранены. См. приложение 1 
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этого, трудами священника о. Григория Хитрова, по исходотай-
ствовании им разрешения продать из церковной дачи части леса, на 
вырученные деньги построены: новый дом священнику и хлевы всему 
притчу. Притч имеет общий сеновал. При церкви имеется простор-
ная сторожка, где помещается церковно-приходская школа. Обуча-
ет в ней учительница Вера Савельева, а законоучителем местный 
священник о. Григорий Хитров».3 

По сведениям из архива на функционирующие церкви и часовни 
по Новгородскому району на 20/IX-34 г. узнали, что церковь Вмч.
Варвары действовала с 15/V-1933 г., на основании договора об ис-
пользовании молитвенного здания. Опись 
имущества производилась в 1929 году. 

 С 1937 по 1945 год церковь Св. Вар-
вары в деревне Устье не работала, здание 
временно пустовало. В мае 1945 г. по хо-
датайству группы верующих религиозная 
община в деревне Устье была вновь зареги-
стрирована и с 15 июля 1945 года церковь 
начала функционировать.4 

Настоятелем был назначен протоиерей 
Флоринский Дмитрий Николаевич. Но 
здесь он прослужил недолго, его дальней-
шая судьба связана с храмом Илии пророка 
города Сольцы.

Там же, в архивах, нашли автобиографию и прошение настоятеля 
Петропавловской церкви д. Голино, Шимского района, Новгородской 
обл. Дамиана Яковлева от 28 мая 1946 г., в котором он дает согласие 
на переход в Устьинский храм.

3) Из «Ведомости о церкви Великомученницы Варвары состоящей в погосте 
Устье, Крестецкого уезда, Новгородской Епархии за 1914 год».
4) Приложение 2



8

Анкета

• Яковлев Павел Сергеевич (игумен Дамиан)
• Родился в 1879 г. 7 сентября в г. Ленинграде, русский.
• Учился в 2-хклассной школе с 1889- 1895 г. в Ленинграде.
• Окончил Пастырское Богословское училище, имел свидетель-

ство за № 19.
• В Богословском институте с 1 курса и до его закрытия с 1918 

до 1923 гг.
• Поступил в послушники в Валаамский монастырь с 1895-

1905 гг., остров на Ладожском озере. Перешел из него в мо-
настырь Сергиева пустынь вблизи Ленинграда с 1905-1928 гг.

• Пострижен в монашество 14 ноября 1909 г.
• Посвящен в иеродиакона 1910 г. 3 апреля.
• Посвящен в иеромонаха в 19 марта 1916 гг.
• Командирован служить в Николо-Александровском храме в 

Ленинграде с 1918- 1922 гг.
• Возвратился в Сергиеву пустынь в 1922 г.
• Назначен настоятелем с возведением в сан игумена в Зеле-

нецкий монастырь Ленинградской обл., Волховского района 
с 1928- 1933 гг.

• Все эти годы я трудился певчим.
• Был под судом, судим Тройкой Званковским ОГПУ в 1933г. по 

58 статье, стих 10. Осужден на 5 лет адмоссылки в Вологод-
скую область.

• По приезде из адмоссылки добывал хлеб физическим трудом.
• Поселился в Новгороде до взятия его немцами. Труды мои 

были и поденки в качестве сторожа на Ильинской улице близ 
церкви Филиппа апостола.

• По взятии Новгорода прибыл в поселок Крестцы. Поступил 
работать в Крестецкий леспункт с 1941-1949 гг.  Был безработ-
ный с 1944-1945 гг., проживал в д. Устье Мстинского района.

• С 1945 г. служу в Петропавловской церкви в качестве священ-
ника в с. Голино Шимского района.

• Село Голино Шимского района.                         15 сентября 1945 г.                                                      
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 Прошение

Настоятеля Петропавловской церкви д. Голино Шимского 
района Новгородской обл. Дамиана Яковлева от 28 мая 1946 г.

Благороднейший гражданин Петр Николаевич. Я получил при-
глашение перейти для Богослужений в Устьинский храм. Я даю свое 
согласие. Жду Вашего распоряжения! Когда получил назначение в 
Голинский храм, мои мысли были в Устьинском храме, ведь я много 
потрудился для благолепия его и он мне очень нравится в тихом за-
холустном местечке. Я буду в нем доволен. Еще раз прошу Вашего 
благорасположения по моему вопросу.

По архивным данным в январе 1961 года колхоз «Юбилей Стали-
на» просит закрыть церковь и передать здание под складские поме-
щения.5  7 января 1961 года Мстинский райисполком возбудил хода-
тайство перед Новгородским Облисполкомом о закрытии церкви в 
деревне Устье Красностанского сельсовета. 17 января этого же года 
решением Новгородского Облисполкома церковь в деревне Устье за-
крывают.6 

13 января 1961 г. на беседу был вызван настоятель Усть-Вар-
варинской церкви Мстинского района Минин Ф. М. О чем сви-
детельствует справка Уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СМ СССР по Новгородской области 
Капицы Г. Е.7 

Тогда же Его Святейшеству Патриарху Всея Руси Алексию было 
отправлено заявление от двадцатки и всех верующих прихожан 
Усть-Варваринской церкви с просьбой «…не лишать нас последнего 
удовольствия – Церкви, которая является для нас духовной пищей».8  

В марте 1961 г. Епископ Новгородский и Старорусский Сергий 
посылает заявление прихожан Усть-Варваринской церкви Уполномо-
ченному Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете 

5) Приложение 3
6) Приложение 4
7) Приложение 5
8) Приложение 6
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Министров по Новгородской области Капице Г. Е. с прошением 
оставить за ними храм.

Однако, в декабре 1961 года Уполномоченный Совета по делам 
РПЦ при СМ СССР по Новгородской области отправляет председа-
телю исполкома Мстинского районного совета депутатов трудящих-
ся Губскову З. В. прошение об использовании под хозяйственные 
нужды пустующего здания церкви с изменением внешнего вида.9  
На что был получен ответ: «…решением исполкома №5 от 10 января 
1962 года здание было передано отделу культуры для переоборудо-
вания его совместно с РК ВЛКСМ под туристическую базу…»10

Далее мы публикуем интервью учащихся 
с местными жителями д. Слюзово.

Иванова Валентина Константиновна:
— Я родилась в деревне Слюзово, здесь же и выросла, вышла 

замуж, а потом уехала на Урал и вернулась через пять лет. В деревне 
Слюзово было 200 дворов, а в деревне Устье была только усадьба 
Рейхеля, несколько домов и церковь великомученицы Варвары.  Ког-
да я была маленькая в церковь ходила с родителями. Венчал нас с 
мужем священник, который служил в церкви д. Устье, отец  Дамиан 
в 1957 г. Во время войны храм был закрыт. Усадьба Рейхеля нахо-
дилась рядом с храмом. В этом доме находился детский дом- приют 
и приходская школа для сирот, в этом же здании жили священни-
ки. Там училась и моя мама. Мама рассказывала, что они сбегали с 
уроков для того чтобы посмотреть на венчание в храме. «Уж очень 
интересно нам, ребятишкам было посмотреть», - говорила мама.

Помню один случай – рассказывает Валентина Константиновна - 
в деревне очень долго не было дождей, была засуха,  они с батюшкой 
Дамианом отслужили молебен в церкви, по окончанию которого они 
только дошли до своей деревни Поводьё (5 км.), как пошел сильный 
дождь, как и просили. По воспоминаниям Валентины Константинов-
ны отец Дамиан был небольшого роста, но он  был строгий батюшка.

9) Приложение 7
10) Приложение 8
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Брат Валентины, Евстафьев Николай  Константинович, 
рассказывает:
— Усадьба в Устье была местным культурным центром. В Устье 

вели две дороги барская и крестьянская, сама церковь, как рассказы-
вала мне мама, была большая и очень красивая.

Валентина Константиновна любезно поделилась с нами фотогра-
фиями из своего личного архива: нас заинтересовало 2 фото - на 
одной фотографии изображен архимандрит Дамиан, а на второй 
блаженный юродивый Сашка Вошь, который ходил из деревни в де-
ревню.

Надежда Павловна Лаврентьева (которой в этом году испол-
нился 81 год), поделилась с ребятами своими воспоминаниями:

— Я родом из деревни Слюзово. Помню, на кладбище стояла хо-
рошая большая деревянная часовня. Туда привозили священника на 
отпевание. Сейчас от часовни ничего не осталось.

На вопрос корреспондента, почему деревня Устье не сохранилась 
до наших времен, она ответила:

— После того, как закрыли торфозаготовительное предприятие, 
людям негде стало работать, и они разъехались. Это было в 70-х го-
дах. Где людям давали жильё туда они и ехали.

В 60-х годах, когда закрыли церковь, начали разворовывать усадь-
бу и могилы в поисках золота, а нам папа сразу сказал, что золота 
нет и похоронен там основатель церкви и самой усадьбы Каземир 
Рейхель. Усадьба была большая, с березовой аллеей и с большой 
дорогой.

Вообще про усадьбу хорошо знала Маша Петрова прихожанка 
храма, она там родилась и там выросла, и знала всех священников. 
А теперь уже не осталось никого из жителей деревни Устье.

Фотографий никаких не сохранилось, так как времена были тя-
желые и не на что было купить куска хлеба, какой там фотоаппарат. 
Фотографировать в храмах не разрешали, венчание - значит венча-
ние, крещение - значит крещение, никаких фотографий, не то, что 
сейчас – к этому относились строго.

Из церковного причта, помню, регент приезжал из другой деревни. 
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Церковь дрожала от общего пения, тогда ведь от души пели, концер-
тов не было, в кино не водили, мама за руку нас возьмет, мы босиком 
и побежим, камни перепрыгиваем с девчонками, смотрим, ой змея 
лежит, перепрыгнем и дальше бежим. Священник Демьян (так назы-
вают отца Дамиана местные жители) Царство ему Небесное – был 
человек - душа, его все любили, мы всё время его поминаем.

Когда церковь закрыли все иконы пустили по речке. Представьте 
себе, из комсомольцев, тех, кто приложил руки к разбору храма, ни-
кого в живых не осталось, все молодыми померли. Я всем говорю, 
кто идет в Устье к церкви, не берите кирпичи оттуда, вот даже с 
места не берите.

У нас было два кладбища, одно находится на территории церкви. 
Всех священников хоронили у церкви, могила отца Дамиана нахо-
дится слева от храма. А второе кладбище, которое за рекой, уже не 
найти.



13

II.
Вторым объектом нашего изучения стали часовни и церкви Сы-

тинского погоста: д. Гостцы, д. Нильско и д. Сытино.
Мы отправились в путь. Пер-

вым местом остановки была де-
ревня Гостцы. В местном доме 
культуры для путешественников 
провели экскурсию по краевед-
ческому музею и библиотеке. 

Участники похода узнали, что 
легендарный Садко является не 
только персонажем новгород-
ских былин, но это купец, кото-

рый жил в деревне Сытино и тому есть 
подтверждение (купец Садко Сытинец, 
упоминаемый в летописи 1167 года, 
именно им в Великом Новгороде по-
строен огромный храм в честь святых 
Бориса и Глеба). Тем интересней стало 
побывать на родине легендарного Сад-
ко. 

После Гостецкого музея мы отпра-
вились дальше. Добрались до деревни 
Льзень, в которой проживает несколько 
человек. Пройдя через деревню, увиде-
ли кладбище, стоящее посреди поля на 
берегу реки. Оказалось, что от некогда 
большой деревни Сытино не осталось и следа, только лишь чистое 

поле, кладбище и остатки основа-
ния храма. Решено было располо-
житься лагерем недалеко от пого-
ста. 

В результате беседы с местными 
жителями выяснилось, что в деревне 
проживает Карпова Валентина, ко-
торой исполнилось 92 года, поэтому 
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первым делом юные исследователи направились в её дом. 
Она поведала о том, что давно здесь всё разрушено. Храм закрыт 

был еще до войны, а во время 
войны его бомбили. В церкви 
была устроена школа, но по-
том солдаты на чердаке разо-
жгли огонь, и школа сгорела. 

«Говорили, председатель 
сельсовета, на колокольню 
поднимался и оттуда коло-
кола и кресты скидывал. А 
местные жители оставшиеся 
иконы растаскивали домой, 
но потом из заброшенных до-

мов их забирали кто хотел». 
В церкви служил прислужник Захар Иванович, а при церкви была 

деревянная часовня. Недалеко в деревне Веретье находилась часов-
ня Николая Чудотворца. 

После войны дома священников разбирали, а священников рас-
стреляли ещё в 1937 году. 

А местный житель Геннадий рассказал, что церковь XIV в. и дели-
лась на две части: летняя и зимняя 
(одна из них пристройка). Цер-
ковь имела три престола: первый 
во имя Успения Божией Матери, 
второй – во имя Пророка Илии и 
третий –  во имя Святителя Ионы 
Новгородского чудотворца. При 
храме была церковно-приходская 
школа. Обучение длилось три года. 

Бабушка Мария поделилась с 
нами рассказом о том, что, когда ей было всего 3 года, её увезли 
в эвакуацию. До войны в Сытино было примерно 36 домов. После 
эвакуации церковь не восстанавливали, а саму церковь разобрали на 
печки для местных домов, а ворота, которые находились на террито-
рии церкви разобрать не смогли.
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Бабушка Людмила рассказала, что родилась она в 1936 году и её 
крестили в церкви через речку. Т.е. в 1936 церковь уже была закры-
та. Хотя в архивах ребята нашли сведения на функционирующие 
церкви и часовни по Новгородскому району на 20\IX – 34 г., где ука-
зано, что в д. Сытино есть каменная церковь Успения, охраняемая 
коллективом верующих. Договор на использование здания заключен 
в 1929 г., опись имущества производилась в 1934 г. церковь действу-
ющая, существует церковная 20-ка, служат 2 священника.

Про священников и служителей церкви никто ничего рассказать 
не может. После войны церковь не восстанавливали и священников 
не было.

В книге Секретарь Л. А и Филипповой Л. А По Приильменью 
встречаем описание Сытинского погоста. «<…>Здесь на речке Сы-
тинке, в двух километрах от ее устья, находилось историческое село 
Сытино, которое упоминают и летописи и многие другие письмен-
ные документы. Еще в довоенную пору тут была небольшая дерев-
ня, от которой нынче ничего не осталось, кроме кладбища с грудой 
строительного мусора от бывшей церкви.

В древности здесь находился Сытинский погост, объединявший, 
по данным писцовой книги 1495 года 85 деревень.

После присоединения Новгорода к Московскому государству 36 
деревень Сытинского погоста, что принадлежали прежде новгород-
скому архиепископу, перешли во владение великого князя. Кроме 
того, 16 деревень этого погоста, конфискованные у новгородских 
земледельцев, были пожалованы в поместье Гавриле и Фоме Сала-
ревым – представителям крупнейших московских купцов. <…>

И еще одна именитая московская купеческая фамилия связана 
с Сытинским погостом. Это купцы Таракановы. Из летописей из-
вестно, что в 1520 г. московский гость Василий Никитич Тараканов 
строит в Новгороде церковь Климента на Иворове улице. В 1538 г. 
Василий Никитич и его сыновья Василий, Петр и Андрей основыва-
ют каменную церковь Успения в Сытине. Здесь, в Сытинском пого-
сте, в XVI в. находились их владения. <…>

В 70-х г.г. XVI в. Таракановы – Никита Петрович, Юрий Андрее-
вич и Офимья с сыном Тимофеем – дарят сытинские владения Тро-
ице-Сергиеву монастырю – «в память о собе и по своих родителех». 
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Правда, они оговорили, что часть земель погоста остается в их поль-
зовании, в том числе и усадище Лезнево (Льзень), где Никите до-
стался бывший его большой двор с хоромами и боярский двор, а 
Юрию – меньший боярский двор, где были «горенка с повалушею и 
сенми» да бобыльский двор. <…>

Черные времена наступили в 1581 г., когда по этим местам прошли 
отряды Стефана Батория. Они разорили погосты, села, деревни. Как 
сообщают старинные документы, Сытинский погост тогда совсем 
обезлюдел, а церковь Успения стояла безмолвная, «без пенья», т.к. 
служить было некому. <…>

Сейчас от тех далеких времен сохранились лишь названия сел 
и деревень, что упоминались в старинных документах. Каменная 
церковь Успения, построенная в Сытине Таракановыми в 1538 г., 
сильно пострадала от пожара 1755 г., и через семь лет ее заменили 
новым каменным храмом с колокольнею. Но и эта постройка исчез-
ла. Она была разобрана на кирпичи в 1941 г.» 11

Кроме всего прочего, в архивах мы нашли историко-статическое 
описание Сытинской церкви, выполненное 1856 года марта 2 дня. 
«церковь Успенская в селе Сытино построена в 1762 г. в царство-
вание Екатерины II. Наружный вид церкви в сущности своей и пре-
жде был тот же самый, в каком оная ныне находится, только вид 
сей несколько изменился пристройкой к ней каменной колокольни в 
1852 году вместо деревянной какая прежде была и отстояла от 
церкви сажень на 10, соединяясь с нею крытою деревянною гал-
лереей. В настоящее время церковь представляет неправильный 
продолговатый четырехугольник, выдающийся к Востоку тремя 
весьма небольшими полукружьями в ширину 5 сажень, в высоту 2 
сажени и 1 аршин, а в длину с папертью 9 сажень и 1 аршин. Тесо-
вая, окрашенная кровля на церкви устроена на 4 ската из коих За-
падный длиннее прочих и с половины своей рассекается особенною 
кровлею на два ската в виде треугольника, оканчивающегося близь 
самой колокольни. 

На кровле церкви 5 глав, из коих средняя больше других. Все 5 
глав с железными решетчатыми довольно большими крестами – 

11) Секретарь Л.А., Филиппова Л.А. По Приильменью. Путеводитель. Л., 1991. С. 210-214. 
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покрыты листовым железом и окрашены медянкою.
С Западной стороны возвышается каменная, состоящая из 3-х 

отделений колокольня. Высота ея 12 сажень. Колокольня пристро-
ена к церкви в 1852 году, на сумму, пожертвованную от прихожан и 
церковного старосты, крестьянина Иоанна Захарова.

В построении и расположении церкви особенно замечательны: 
малые окна, низость сводов, чрезмерно толстые стены и столпы 
среди церкви, в коих между кирпичами находятся довольно большие 
булыжные камни.

В настоящее время цер-
ковь довольно благостно 
украшена: царские двери хо-
рошей резной работы, на обе-
их сторонах коих поставле-
но по круглой вызолоченной 
червонным золотом колонны 
с резными на них Ангелами, 
также резная над престолом 
сень и все резные украшения 

Иконостаса.
Теплая церковь во имя Святого Пророка Илии пристроена в связи 

с главною холодною церковью с Северной стороны ея, как, должно 
полагать, в одно время с последнею, или по крайней мере, не пре-
жде» .12

Во время похода  была за-
планирована уборка храма. 
Взрослые отпиливали старые 
деревья, которые склонились 
над разрушенным храмом. 
А ребята оттаскивали ветки 
и подметали старые листья. 
Нужно сказать, что на месте 
храма остался только пол.          

12) Историко-статистическое описание церкви состоящей Новгородской Епар-
хии Крестецкаго Уезда в селе Сытино. Новгородский Областной Архив. 



18

Но как раньше делали плитку и клали её в храме, что по проше-
ствии вот уже более 70 лет пол только в нескольких местах потре-
скался, а в остальном ставь стены и служи. Только вот жалко некогда 
богатые и многолюдные деревни опустели и полностью исчезают из 
нашей истории.

Нам было интересно узнать про могилы священников на кладби-
ще. Один из местных жителей рассказал, что была плита с надпи-
сью за алтарем, но на ней уже ничего не прочитать и её отнесли за 
кладбище.

Нужно отметить, что хоть церковь и была в честь Успения Божи-
ей Матери, но местные жители почитают целителя Пантелеимона, 
поскольку с иконой этого святого, которая была заказана на Афоне, 
связано много случаев исцелений (об этом нам рассказала Парамо-
нова Капиталина, жительница п. Пролетарий). Поэтому, ежегодно 
на праздник целителя Пантелеимона здесь собирается много людей, 
служится молебен и панихида. Даже в советские времена собира-
лось по 200-300 человек. А сама чудотворная икона находится сей-
час в нашем храме Спаса-Преображения села Бронница.

В архивных материалах, изучая историю церкви в деревне Устье, 
попался любопытный документ от 14 декабря 1956 года. В нем Епи-
скоп Новгородский и Старорусский Сергий уведомляет Уполномо-
ченного Совета по делам русской православной церкви при Совете 
Министров СССР по Новгородской области Ф. В. Зайцева о том, 
что «<…> В 25 км. от дер. Устье, в местности под названием Сы-
тино проживает некая гр-ка по имени Матрона с дочерью Анной 
(фамилия не установлена). У них находится церковный образ вмч. 
Пантелеимона, в связи с чем в их доме, в воскресенье и праздничные 
дни собирается народ для общественной молитвы, что делается 
самочинно, без уведомления священника. 

Летом, 9 августа группа людей, взяв этот образ собралась на 
месте снесенного храма и устроили подобное же самочинное со-
брание, причем народу собралось около тысячи человек. <…>» 13

Далее было запланировано посетить ещё одну деревню, в которой 
когда-то находилась церковь – это деревня Нильско. Свернув ла-

13) Приложение 9
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герь, мы отправились навстречу с жителем деревни Нильско Про-
коповым Алексеем Андреевичем, который поведал нам об истории 

Нильской церкви и её слу-
жителей. Церковь в дерев-
не носила название в честь 
Нила Столобенского, также 
называется и сама дерев-
ня – Нильско, ручей проте-
кающий рядом – Нильский 
и Нильское озеро, которое 
впадает в озеро Ильмень. 
Поэтому, местные жители и 
предполагают, что Нил Сто-

лобенский был отсюда родом. Сейчас на месте старой церкви стоит 
поклонный крест, а местные жители строят новую церковь, которая 
в ближайшие годы будет освящена. 

С 1897 года в церкви служил архимандрит Геннадий Беляев, ему 
помогали две монахини. В 1937 отца Геннадия и алтарника, отцов 
местных бабушек Параскевы и Юлии расстреляли, за то, что они 
работали в церкви. (Священнослу-
жители и монашествующие Новго-
родской епархии  – жертвы полити-
ческих репрессий. 1918-1938 годы. 
г. Новгорода и Новгородского райо-
на. Из книги М.Н. Петрова «КРЕСТ 
ПОД МОЛОТОМ»:

(БЕЛЯЕВ) Геннадий Гаврило-
вич, 1864, архимандрит, священ-
ник церкви Нила Столобенского 
в д. Нильско Новгородского райо-
на, приговорён от 05.11. 1937 к рас-
стрелу).14

В то время, в деревне жили две 
семьи: Фёдоровы и Ильины, они 

14) Приложение 17 
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подняли вопрос: куда девать иконы? Местные жители предложили 
раздать их людям, но они не согласились и стали топить иконы в 
местном ручье. Иконы не тонули, поэтому их сожгли в лесу. И так 
получилось, что за богохульство обе эти семьи полностью выроди-
лись. Один из Ильиных, во время Великой Отечественной войны 
был предателем-наводчиком. Как-то солдаты привезли в Нильско 
оружие, Ильин сообщил об этом немцам, прилетели самолеты и 
стали бомбить деревню, в результате сгорело два дома. В 1944 году 
Ильина расстреляли за измену Родине.

Когда уже в советские годы в Нильско прокладывали дорогу, то 
нашли могилы монахинь, останки их выкопали и выкинули на бли-
жайший холм. Местные жители не выравнивают этот холм, т.к. не 
хотят их тревожить.

Валерий Петров сообщил, что, когда ему было 12 лет церковь 
ещё стояла. Ни одной фотографии церкви не сохранилось до нашего 
времени. В церкви после её закрытия хранили картошку.

По сведениям на функционирующие церкви и часовни по Нов-
городскому району на 20\IХ-34 г. в дер. Нильско существовала де-
ревянная церковь Ильи Пророка. Договор на использование здания 
был заключен в 1928 году, опись имущества производилась в 1924. 
Церковь – действующая, в ней служило два священника.15 

Таким образом, мы познакомились с историей родного края, 
с храмами и часовнями Сытинского погоста, побывали на родине 
Садко и прп. Нила Столобенского.

15) Приложение 10
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III.
Учащиеся и препода-

ватели воскресной шко-
лы храма Спаса-Пре-
ображения с. Бронница 
продолжили знакомство 
с историей родного края. 
На этот раз мы совер-
шили краеведческий по-
ход в деревню Дубровка 
Новгородского района 
(до 1953 года носившую 

название Самокража), расположенную в 30 км от с. Бронница по 
левому берегу р. Мста.

Накануне поездки ребята побеседовали с бухгалтером ц. Спа-
са-Преображения с. Бронница Екатериной Владимировной Тарбе-
евой, которая поделилась с ними трогательными впечатлениями о 
храме в д. Дубровка. После рассказа Екатерины Владимировны осо-
бенно захотелось там побывать и посмотреть на некогда красивый 
храм.

Как всегда, поход начался с общей молитвы у нашего храма. 
Загрузив в автобус всё 

необходимое, путеше-
ственники двинулись по 
дороге к намеченному ме-
сту. Мало кто заезжает в 
эти края (кроме грибников 
и ягодников). Тем не ме-
нее, они были настроены 
на плодотворную работу, 
а когда приехали на место, 
то были удивлены, какой 
красавец храм, освященный когда-то в честь Покрова Божией Ма-
тери стоит в таком далеком от цивилизации месте. Жаль, что храм 
приходит с каждым годом всё в худшее состояние.

Расположились лагерем за леском, в котором находятся кладбище 
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и храм, на берегу реки Мста. 
Уже третий поход, и ребята 
удивляются как же разноо-
бразна наша природа, отлича-
ются и характеры людей. Но 
везде находятся люди, нерав-
нодушные к своей истории, 
к жизни церкви. Вот и в селе 
Дубровка ребята познакоми-
лись с Нонной Николаевной Константиновой, которая приветливо 
их встретила и, отложив свои дела, пообщалась с нашими ребятами.

Указав на место стоящей деревянной часовенки в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, она начала 
свой рассказ: «Храм Покрова когда по-
строен  – неизвестно. А здесь раньше 
воскресная школа была, рядом с цер-
ковью, за ней было болото и на пере-
менах ребятишки бегали есть клюкву. 
Мы сами не местные, сюда приехали 
и увидели, что на кладбище грязь, всё 
заросло. Начали убирать кладбище, я 
зажигала лампаду у храма и люди ста-
ли при-
н о с и т ь 
д е н ь г и 

на масло. Скопились деньги, да наши 
бабушки- пенсионерки сбросились 
по тысячи, (а у них пенсия 5-6 тысяч) 
и мы вот построили вот эту часовню 
своими трудами.

 Иконки стали люди приносить. Как 
говорится, Бог нам помогал и не было 
никаких проблем. Сначала построили 
эту часовенку, а потом стали убирать 
мусор. 
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Обнаружили могилку Кемецкой  
– это барыня, которая жила в Локот-
ке (ближайшая деревня). Она за му-
жем не была, и детей не было, а по 
наследству ей осталось поместье. 
Барыня стала помогать строить цер-
ковь, вкладывала свои сбережения. 
Как только мы обнаружили вот этот 
камень на гробе, у нас возникла идея 
поставить крест, чтобы люди знали, 
что здесь похоронена барыня. 

Сначала мы хотели рядом с хра-
мом часовню поставить, но храм на-

чал рушиться опасно и нам не разрешили». 
Нонна Николаевна показала за храмом могилы священника Ва-

силия Матвеевича Левочского и матушки Александры Николаев-
ной Левочской. 

«Недавно расчистили тут всё и поставили памятники. Священ-
ник умер, прослужив 45 лет в этом храме. А его матушка Алексан-
дра была по натуре очень добрая и человечная. Их правнучка Зоя 
Владимировна живёт в Питере, мы недавно ездили к ней. Ей уже 82 
года. Она каждый год приезжает, гостит в деревне, молится. 

У отца Василия был сын Владимир (дед Зои Владимировны). В 
августе 1932 года его арестовали прямо 
во время богослужения, сорвали облаче-
ние и крест. Матушка хотела его защи-
тить, но отец Владимир сказал, чтобы 
она в это дело не вмешивалась, это его 
дело и сам разберется. Когда приезжала 
Зоя Владимировна она мне рассказыва-
ла, что в обиде на то, что никто за ба-
тюшку (её деда) не заступился. Тогда бо-
язнь была и трудное время было. Когда 
отца Владимира арестовали в 1932 году 
сначала содержали его в Новгородской 
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области. Потом ему помогли 
бежать и он уехал в Ленинград 
к своей сестре. Она работала 
учительницей и отказалась его 
принимать, так как у неё была 
большая семья (вроде бы 4 или 
5 детей), и она сказала, что нас 
всех расстреляют, и, с тех пор 
она его больше не видела».

Особой тройкой УНКВД по Ленинградской области 8 сентября 
1937 г. отец Владимир приговорен к расстрелу. Расстрелян 17 сентя-
бря 1937 г. в Новгороде. На Петровском кладбище в Великом Нов-
городе потомками устроена символическая могила. Реабилитирован 
полностью Новгородской областной прокуратурой 18 мая 1989 года.

«Отец Владимир был очень хозяйственный держал 70 ульев, а 
когда был яблочный Спас они приглашали весь Покровский приход, 
накрывали столы и был у нас такой большой, большой праздник. За 
храмом протекал ручей там была купель и в ней крестили детей. 

Мы смотрим за могилами, ухаживаем, потому что мы думаем, 
они заслужили такие красивые могилы. Жаль, что поздно мы сюда 
приехали (живём здесь 17 лет). До нас, буквально лет за 5, крест сто-
ял и видны были фрески. И мы могли ещё в храм заходить, а сейчас 
уже фресок нет, внутри всё обваливается.

В советское время памятники разобрали под фундаменты домов, 
тут почти под каждым домом надгробие священников стоят как фун-
дамент. 

Тут ещё есть могилы и мы не знаем, какие тут батюшки похоро-
нены, но мы за ними ухаживаем, они тоже Святые люди. Мы сюда 
приходим трудиться и молиться. Лампаду зажигаем утром, чтобы 
люди чувствовали, что у нас есть духовная жизнь. Плохо, что нет 
хороших фотографии церкви с куполом и крестом. Знаете, что у нас 
был цех за огородами, там изготовляли кирпич, из которого и по-
строен храм. Местный наш кирпич. Сами добывали глину и стро-
или. Кто строил церковь и когда она построена нигде не сказано».
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Поблагодарив Нонну Николаевну, мы ещё долго ходили по клад-
бищу и вокруг храма. Несмотря на обвалившийся купол, храм все 
еще сохраняет черты былого величия и красоты. Нас не покидало 
ощущение, что вера, которая была у наших предков, начиналась с 
дела великого – строительства храма. И строили не абы как, а для 
Бога и на века. Жаль, что прервалась священническая династия Ле-
вочских, что потеряны годы, когда можно было оживить сам храм. 
Но здесь всё зависит от промысла Божьего. Как некогда тщанием 
барыни Татьяны Кемецкой вместо деревянного был построен кра-
савец каменный храм, так и сейчас, может быть, найдется человек 
способный поднять из руин еще крепкий храм. 

В 2016 году 
издана брошюра 
С. Булина «Само-
кражский погост 
надо Мстой», в 
которой очень 
подробно рас-
сказана история 
этого храма и 
с в я щ е н н о с л у -
жителей: «<…> 
Построенный в 
1837 году новго-
родским дворянином Николаем Ивановичем Манкошевым, в обихо-
де местных жителей он так и значился – Манкошевской церковью. 
<…> В течение трех лет, в 1834-1837 годах, на средства помещи-
ков статского советника Николая Ивановича Манкошева и Татьяны 
Яковлевны Кемецкой на кладбище возле д. Самокража был постро-
ен храм».16 

На другой день мы отслужили панихиду на кладбище и отправи-
лись в обратный путь.

16) Булин С. Самокражский погост надо Мстой, 2016.
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Ниже мы публикуем интервью с Екатериной Владимировной 
Тарбеевой:

«Я 1949 года рождения. Крестили меня в Никольском храме в 
Новгороде 7 января 1950 года и меня туда отец периодически возил. 
И когда меня крестил батюшка Иосиф, то у меня не оказалась кре-
стика, и он мне отдал свой медный крест, который, к сожалению, не 
сохранился. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в д. Дубровка 
я начала осознанно помнить, когда мне было 5 лет. Первый раз мы 
там были с братом, мамой и отцом. Мы вошли в коридор (теперь я 
знаю, что это притвор), и сразу увидела купол и голубое небо. Спу-
стя годы я понимаю, что только этот образ остался в моей памяти. 
Войдя в храм, я увидела этот купол, а передо мною стояла Бого-
родица на белом облачке. У неё был красно-синий наряд и хорошо 
запомнился такой белый ободочек на голове (как мама, когда она 
выходила из бани то у неё была такой белый платочек повязан, а 
сверху другой). Это была икона Покрова, которая расписана на ку-
поле перед алтарём, у неё было полотенце, хоть я была и маленькая, 
но поняла, что это полотенце. В середине был крест в кружке и во-
круг крестики. И вокруг неё много ангелочков с белыми головками и 
с крылышками. Я была как завороженная. Только потом я обратила 
внимание, что на углах были другие образы, один из них Николай 
Чудотворец  – я его узнала, а остальных я мало знала, мне же было 
всего 5 лет. А ещё на углах увидела головки с крылышками  – это 
были Серафимы. И я испугалась, они мне показались страшными, 
я вцепилась в юбку, которая была рядом, оказалось это мамина под-
руга, она меня вывела из храма к маме. Но такое яркое небо оно мне 
так запомнилось, а службу я слышала только фоном. Это было на 
Троицу, служил там батюшка из Бронницы, т.к. нашего забрали.

Второй раз я приехала, когда мне уже было лет семь. С купола 
сняли железо и отвезли на Божонскую хлебопекарню, бабушки при-
ходили и плакали. А вот колокол сбросили на землю, и кусок отко-
лолся, и эту часть отвезли, а остальная часть потом ещё долго лежа-
ла. А т.к. железо сорвали, то постепенно все отсыревало, осталась 
только штукатурка и всё потекло. И купол был таким грязным, когда 
я его увидела он был такой дырявый. Храм был закрыт, но я пролез-
ла, так как хотелось увидеть это моё небо. И ещё были некоторые 
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железные иконы видны, а остальные люди разобрали.
В третий раз я была в храме уже где-то в 1971-72 году, когда мы 

хоронили тётю, так получилось. Мне обязательно надо было уви-
деть это небо, и я пыталась найти Богородицу. Я пришла, а это небо 
всё лежит на земле  – всё упало. Я хотела его найти, но не нашла, 
только потом поняла её всю разобрали.

Вот все что помню. Ещё очень запомнилось, что храм был такой 
красивый, светлый. Зайдёшь было много, много икон на стенах.

А родители до этого и вся наша деревня, и окраины туда ходили. 
Пока не забрали батюшку. И на праздник Троицы, мы его считали 
большим праздником, ходили на кладбище.

Батюшка обходил всю деревню Полосы (оттуда я родом) в мае 
на праздник Георгия Победоносца кропил всех людей, все дома и 
животных. А потом, мне запомнилось, он обедал у нас в доме. В 
Полосах ещё была часовня. Потом комсомольцы её спалили. И уже 
потом построили новую».
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IV.
В июне 2017 года ученики и преподаватели воскресной школы 

с. Бронница посетили Ионо-Отенский монастырь, часовни Тихвин-
ской иконы Божией Матери в д. Жабицы и храм Рождества Пресвя-
той Богородицы в д. Рышево. 

Начнем с того, что с по-
годой нам опять повезло. 
В день отъезда приветливо 
светило солнце и все после-
дующие дни мы ненадолго 
окунулись в лето. Первым 
местом нашего паломниче-
ства был Ионо-Отенский мо-
настырь, вернее то, что от него осталось. 

Доехав до деревни Посад, мы узнали у местных жителей, где 
проходит дорога до монастыря. Поскольку неизвестно было, какие 
трудности нас ожидают на пути, было решено отправить в мона-
стырь только старших ребят. Дорога хоть и не очень легкая, но до-
брались до монастыря мы быстро, оказалось, что расстояние от По-
сада до Отни около 4 километров. 

Место для обители  – лучше не придумать. Уединенное, красивое 
и хранящее в себе следы былого величия. Правда, до наших дней 

почти ничего не сохранилось. 
Впоследствии, из рассказа 
Лидии Николаевны Крисано-
вой, мы узнали, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 
монастыре располагалась ис-
панская «Голубая» дивизия, и 
выбивали врага оттуда «катю-
шами». Но даже после войны 
ещё сохранялись здания, в ко-

торых обжились жители уничтоженной деревни Посад. Затем дерев-
ня отстроилась, а монастырские здания потихоньку стали разбирать 
на кирпич, из которого строили печи для домов. Так вот и исчезла с 
лица земли ещё одна обитель, в которой несколько веков текла мо-
литвенная монашеская жизнь.



29

Монастырь был основан в 1420 году. В летописи под этим годом 
сообщено: «…поставлены две церкви в Отне пустыни Николая Чу-
дотворца и Онуфрия Великого на Красном острове, а строил архи-
мандрит Харитон».

Спустя годы, в 1462 году, 
св. Евфимий строит в Отен-
ском монастыре первую ка-
менную церковь во имя трех 
Святителей: Василия Велико-
го, Григория Богослова и Ио-
анна Златоуста. Обитель была 
тогда маленькой, с небольшим 
числом братии и скромными 
доходами. Расширил и переустроил ее архиепископ Новгородский 
Иона – постриженик, а потом и игумен этого монастыря.

Судьба монастыря в советские годы аналогична судьбам многих 
русских обителей. Сохранились документы, в которых описывают-
ся этапы уничтожения Отни. Последние документы – о ликвидации 
Никольской церкви при бывшем Отенском монастыре – датированы 
1934 годом. Сведения о состоянии монастыря в начале ХХ в. можно 
найти в очерке А. Г. Слезскинского.

До наших дней сохранился монастырский пруд. Старожилы нам 
рассказали о том, что дно и берега пруда выложены валунами и, 

поэтому, несмотря на годы запустения, 
пруд также красив и имеет четыреху-
гольную форму.

Ещё что очень удивило, и на что об-
ратили наше внимание местные жители, 
это то, что место монастыря не зараста-
ет ни лесом, ни кустарником, хотя кру-
гом дремучий лес, а места вырубок леса 
(которые мы проходили по пути) мгно-
венно зарастают молодняком. Вот такое 
чудо, как будто святитель Иона бережет 
это место. Сохранились сирени, яблони 
монастырского сада.

А вот другая противоположность! Ме-
сто храма, наоборот, заросло могучими 
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деревьями, и, наверное, только это спасает его от разорения «черны-
ми» копателями, следы «работы» которых встречаются повсемест-
но. Где-то на этом месте покоятся мощи святителя Ионы (по завету 
он похоронен в его любимой обители). Сейчас здесь только сим-
волическая могилка святого на месте разрушенного храма. Может 
быть со временем и удастся обрести мощи святителя. 

Интересную историю нам поведала Павлова Светлана: «Когда 
случился пожар в монастыре, дубовую раку с мощами Ионы вынес-
ли два монаха, поставили ее на площади перед собором, а когда по-
тушили пожар, то несколько человек не могли сдвинуть её с места, 
настолько она была тяжелая».

Ещё одно чудо (по рассказу Светланы) было совсем недавно, ког-
да ставили большой крест на месте монастыря. Хоть народу идти до 
Отни собралось и много, а вот нести крест было некому, кто стар, а 
у кого спина больная. И, как по заказу, накануне назначенного дня, 
приехали 2 вездехода. Оказалось, что это были представители ад-
министрации и лесхоза, приехавшие по каким-то делам. В помощи 
жителям не отказали, и предоставили в их распоряжение второй вез-
деход, на котором уместились все желающие, и ещё и крест к нему 
привязали. Вот так быстро и чудно является помощь от святителя 
Ионы.

Дорога, ведущая в монастырь, им не заканчивается, а идет до сле-
дующей деревни Шевелёво, но она почти заросла. В 2-х километрах 
от монастыря по шевелевской дороге была часовенка, от которой 
остался один фундамент и колодец.

Можно сказать, что для монашеского молитвенного подвига луч-
ше места нет – красивое и уединенное. Вокруг полно следов мест-
ных обитателей, здесь и лоси, и кабаны, и как говорят местные жи-
тели и хозяин леса – медведь, часто наведывается в огороды. Вот 
такое чудное место – святая Ионо-Отенская обитель!

Далее наш путь лежал в д. Жабицы. Здесь находятся две часо-
венки в честь Тихвинской иконы Божией Матери. А вот почему их 
две? Из разговора с местными жителями мы узнали, что раньше в 
деревне была деревянная часовня, но в советские времена местный  
председатель увез её к себе, то ли под баню, то ли под сарай. Поэто-
му, новая каменная часовня появилась в деревне только в 1991 году, 
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но уже на новом месте, где было удобнее жителям. А вот история по-
явления второй часовни очень интересна. С ней нас познакомили се-
стры Екатерина Яковлевна Устинова и Жаринова Галина Яковлевна, 

которая присматривает за ча-
совней. Одной жительнице 
приснился сон, в котором её 
просили отыскать колодец. 
Женщина с односельчанами 
стали искать, но ничего не 
нашли. Второй раз приснил-
ся тот же сон, снова стали ис-
кать и в итоге нашли: крыш-

ка колодца была покрыта землёй, а сверху уже рос кустарник. Когда 
крышку подняли, то был обнаружен сруб колодца,  прямо как новый. 
Вода в нем была чистейшая (поскольку бил небольшой ключ). Но 
времена то были ещё советские и те-
перь уже «отличился» сын того пред-
седателя, что увез часовню, он взял и 
вылил в колодец мазут. Но со време-
нем колодец очистили, сруб заменили, 
а в 90-е нашлись люди, которые по-
ставили над колодцем часовню. Вот и 
получилось в деревне две часовни. 9 
июля здесь местный праздник, и, по-
лучается, вдвойне праздник.

Последним местом нашего палом-
ничества была д. Рышево. Здесь на 
берегу реки Мста стоит небольшой 
каменный храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. На кладбище рядом с церковью поставлен символи-
ческий крест на месте сгоревшей в 70-х годах церкви. Об истории 
деревни и храма нам рассказал местный краевед-любитель Виктор 
Васильевич Крупин или просто дядя Витя (именно так он предста-
вился ребятам). 
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«Деревня уходит своими корнями в 
далекие времена,  – рассказывает дядя 
Витя  – княгиня Ольга направляла сюда 
свои отряды для усмирения вольных 
людей, а на месте нынешней деревни 
была стоянка, откуда и название дерев-
ни от слова рыша – палатка».

Храм был построен в 1704 году без 
единого гвоздя. У Виктора Васильеви-
ча сохранились старинные фотографии 
деревянного храма. Храм был закрыт 
и, в итоге, в 1968 году сгорел от пря-

мого по-
падания молнии. 20 мая  2000 года на 
другом месте был освящен новый не-
большой каменный храм Рождества 
Богородицы, построенный на средства 
благотворителя. 

Узнали мы также, что в здешних 
краях очень почитают прп. Нила Сто-
лобенского и тоже, как и жители д. 
Нильско, считают его своим одно-
сельчанином. Поэтому, в деревне об-
ретение мощей преподобного один из 
местночтимых праздников. А в храме 

имеется две деревянные 
резные статуи этого свя-
того.

 На этом поход наш 
подошел к концу, а мы 
немного уставшие, но 
бодрые возвратились в 
Бронницу с массой новых 
впечатлений и интересной 
информацией.
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V.
Затем состоялся однодневный поход к храму Введения в храм 

Пресвятой Богородицы, который находится в селе Бронница Нов-
городского района. Храм 
находится на горе, которая 
носит название «Городок», 
и поэтому виден издалека, 
являясь украшением наше-
го села. 

 Ребята собрались у 
церкви Спаса-Преображе-
ния и пешим ходом напра-
вились к «городку». В этот 

раз было 25 ребят и 20 взрослых. 
Часто получается, что мы знаем много о памятниках, которые на-

ходятся за сотни километров, а о том, что находится «под носом» 
зачастую многого не знаем. Так и с храмом на горе. Многие ребята 
не знали его истории, и даже правильного названия. Поэтому, вна-
чале батюшка рассказал об истории храма. Затем осмотрели цер-
ковь, которая имеет три предела: Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы – центральный 
предел, и два боковых в 
честь Иоанна Крестителя и 
великомученицы Екатери-
ны. Ребята были поражены 
тем, что на сохранивших-
ся фресках видны следы 
от пуль, настолько была 
велика неприязнь к вере у 
богоборцев-красноармей-
цев, что они расстреливали 
даже святые образы. Но, что говорить о прошлом, когда сейчас ме-
сто храма завалено грудами мусора, а стены исписаны современны-
ми «художниками». Здесь регулярно организуются мероприятия по 
уборке церкви, но грязь накапливается снова. И разрушается храм с 
катастрофической быстротой, ещё недавно была и кровля, и фрески, 



34

а минуло десяток лет, фрески почти все осыпались, кровля прогни-
ла, и начали рушиться стены. Ещё через десяток лет, скорее всего, 
упадет колокольня и… Даже не хочется думать, что такая жемчужи-
на превратится в руины.

Ребята прибрали территорию около церкви, а затем в храме от-
служили молебен Пресвятой Богородице и устроили перекус на 
свежем воздухе, наслаждаясь раскинувшимися красотами. В ясный 
день с вершины горы виден древний Господин Великий Новгород, 
который находится от этого места в 30-ти километрах.

Наш постоянный сопроводитель Ольга Станиславовна (библи-
отекарь Пролетарской библиотеки) рассказала нам, что когда цер-
ковь принадлежала военному ведомству, то на плаце, перед входом в 
храм, устраивались марш-парады. И на самом деле, перед колоколь-
ней мы увидели большую удобную площадку, на которой, скорее 
всего, и устраивались смотры. Затем храм от военного ведомства 
был приписан к бронницкому приходу и был летним храмом (в зим-
нее время в нем не служили).

С давних пор у подножия горы находится кладбище. Нам было 
интересно, что на кладбище находится небольшая часовенка, в ко-
торой ещё недавно (после войны) совершались отпевания. Найдя 

часовенку, мы уви-
дели её в разрушен-
ном состоянии. Как 
раз накануне похода, 
нам удалось выяс-
нить, что часовенку 
построили дети ди-
акона Ивана Светло-
ва в память о своем 
отце. Диакон Иван 
Светлов служил в 
бронницком приходе 
и умер в 1887 году. 

С историей храма связано много разных легенд. Например, что от 
храма прокопано два подземных хода, один из которых ведет к Спа-
со-Преображенскому храму, но никаких следов подземных ходов 
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Вид с бронницкой горы

Молебен в Введенской церкви
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Церковь Введения во храм Пресвятой Богороцицы, с Бронница
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с. Сытино

Цековь Покрова Пресвятой Богородицы, д. Дубровка
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В часовне Тихвинской иконы Божией Матери, д. Жабицы

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы,  д. Рышево
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с. Наволок

Церковь Николая Чудотвоца, д. Наволок
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в  д. Рышево

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в  д. Рышево
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д. Нильско

с. Сытино
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Поклонный крест на месте Ионо-Отенского монастыря
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нами обнаружено не было. А вот то, что около храма был колодец, 
нам рассказывали многие местные жители, и вода в нем была луч-
шая в Броннице. Это говорит о том, что гора эта является естествен-
ной (иначе, откуда вода на такой высоте), а не искусственной, как 
считают некоторые. 

Место это дорого не только местным жителям, но вызывает ин-
терес у многих, кто проезжает мимо. Пока мы находились у храма, 
у горы останавливалось несколько машин, и люди поднимались к 
храму чтобы, как и мы, полюбоваться и самим храмом и открыва-
ющимися с вершины горы красотами. Расстраивает то, что не все 
люди понимают, что даже не действующий храм является местом 
святым, и отношение к нему должно быть подобающее. Ведь этот 
храм на горе одно из украшений Новгородского района и всей Нов-
городской земли. 

Историческая справка:

На вершине горы, где сейчас возвышается Введенская церковь, с 
давних времен находилась часовня, а затем деревянный храм. Впер-
вые Бронницкая церковь Введения Пречистой упоминается в Пере-
писной оброчной книге Деревской пятины ок. 1495 г. 

В 1769 г. на его месте была отстроена каменная церковь. Исто-
рия ее возведения сохранилась в легенде. По преданию Екатерина 
ІІ возвращаясь из Москвы после коронации отдыхала в Бронницком 
путевом дворце и «пленяясь живописным видом Бронницкой горы, 
благоволила подняться на эту гору, с которой смотрела Новгород, 
усеянный многими монастырями и церквами, и на другие окрестно-
сти, видные на далеком расстоянии». В память о своем посещении 
императрица якобы повелела соорудить храм во имя великомучени-
цы Екатерины. Указание императрицы было исполнено, но не пол-
ностью. Сооруженная новая каменная трехпрестольная церковь как 
и ее предшественница все же была посвящена «Введению Божией 
Матери во храм» с приделами Иоанна Предтечи и великомученицы 
Екатерины.

Скорее всего, это просто легенда. Сохранились камер-фурьерские 
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журналы, в которых зафиксированы все основные передвижения 
императрицы Екатерины ІІ. Коронация императрицы состоялась в 
Москве 22 сентября 1762 года. Екатерина ІІ на пути в Москву при-
была в Бронницу 4 сентября: «В станцию, что в Бронницком яму, 
которая расстоянием от Новгорода в 35 верстах, Ея императорское 
величество прибыть соизволила пополудни в 10-м часу (вечера), где 
соизволила иметь отдохновение; а у вечернего стола быть не соизво-
лила. 5-го числа, то есть в четверток, пред полуднем в 8 часов (утра), 
Ея императорское величество из Бронницкой станции соизволила 
иметь путешествие (т.е. отправилась дальше)». Как видим, времени 
для осмотра Бронницкой горы у императрицы не было. А теперь 
обратимся к записям журнала за июнь 1763 года о поездке Екатери-
ны ІІ после коронации из Москвы в Петербург. 18 июня 1763 года. 
«В станцию, что в Бронницком яму Ея императорское величество 
прибыть соизволила пополудни в 8 часу, где изволила кушать вечер-
нее кушанье в тамошнем дворце, в 16-ти персонах, а после стола, в 
10-м пополудни часу изволила иметь путешествие. В Новгород Ея 
императорское величество прибыть соизволила пополуночи в 1-м 
часу, в станцию, что в Подберезье, пополуночи ж в 3-м часу; и как в 
Новгороде, так и в Подберезье, из кареты выходить не соизволила.» 
Мы намеренно приводим эту запись полностью, чтобы показать, что 
Екатерина ІІ явно спешила и нигде не задерживалась. Но это не зна-
чит, что она не могла ознакомиться с Бронницкой церковью в других 
поездках, да и не заметить ее с дороги и из путевого дворца она 
просто не могла. А уж пояснения об этом храме ей могли дать самые 
высокие сановники.

Но вот что говорится в документе, сохранившемся до нашего вре-
мени в РГИА:

Получено в Синод 2 марта 1771г.
Генерал-майора Новгородского губернатора Сиверса 
Доношение в Святейший Правительствующий Синод.
 
Как Ее Императорское величество и Его Императорское высоче-

ство во время высочайшего шествия из Санкт-Петербурга в Москву 
усмотреть соизволили, что имеющаяся в селе Бронницах церковь 
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весьма обветшала и потому на постройку вместо оной вновь ка-
менной церкви всемилостливо пожаловали некоторую сумму [и по-
тому и церковных несколько имеется на постройку оной вновь ка-
менной церкви, тамошним выборным кирпич подряжен]. Того ради 
Святейшему Синоду предстоящее при старой церкви кладбище у 
реки почти уже смыто и потому покорнейше прошу, дабы повелено 
было дозволить вновь оную церковь построить на горе называемой 
Бронницкой, где ныне часовня имеется, а ветхую по построении ка-
менной разломать. И о том когда надлежит определит Её Импера-
торское величество Указом.

Сиверс
В Святейший Правительствующий Синод

Рапорт губернатора Сиверса.
         Ея Императорского величества Указ из Святейшего Пра-

вительствующего Синода 10 марта 1771 года № 423 о построе-
нии при яме Бронницах вместо ветхой деревянной вновь каменной 

на горе Бронницкой церкви мною в Новгороде 16 числа получен.
    Сиверс.
(РГИА   Ф.796, оп.52, д.81.) 
Полковник Корнилович в газете 

«Северная пчела» (1855г. №№12,13) 
в «Описании Бронницкой горы и яма 
Бронниц» отмечает, что на построй-
ку церкви Екатериной II первона-
чально было пожаловано 2000 руб. 
В ходе строительства выделенных 
императрицей и собранных насе-
лением денег не хватило и по хода-
тайству местных жителей был издан 
императорский Указ о завершении 
строительства церкви за счет казны.

Таким образом, по велению Им-
ператрицы Введенская церковь не-
когда стоявшая на берегу р. Мсты и 
упоминавшаяся в Писцовых книгах 
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1495 г. обрела свой новый облик взлетев на вершину Бронницкой 
горы.

В начале XIX в. на территории Новгородской губернии создает-
ся округ военных поселений. К нему отошла и Введенская церковь, 
к тому времени сильно обветшавшая. Весной 1826 года архитек-
тор Я. Максимович составил проект ее восстановления и направил 
его архитектору Стасову с предложением «рассмотреть помянутые 
вновь прожектированные план и фасад сей церкви и возвратить 
оные со своим мнением… с переделкой оных если нужно». 9 июня 
1826 года Стасов передал директору работ Ф.И. Рербергу свой про-
ект основательной перестройки церкви и рекомендации. В частно-
сти предусматривалось:

«Вместо деревянных карнизов сделать каменные;
Шейку вместо жести обить черным железом и выкрасить бе-

лою краскою, а шар и крест  – медные, золоченые.
Крыши выкрасить серою краской;
Иконостас устроить по особому проекту;
Устроить 6 печей».
19 октября 1826 года проект был утвержден, хотя и не все реко-

мендации Стасова были приняты, и направлен 29 октября того же 
года начальнику строительства Волкову для составления сметы.

Прежнюю, почти квадратную в плане церковь, Стасов переде-
лывал основательно. Два запроектированных дорических портика и 
купол на высоком граненом барабане придавали зданию монумен-
тальный вид. Большие споры вызвало предложение Стасова возве-
сти над куполом колокольни 15 метровый шпиль. Учитывая рассто-
яние, отсчитываемое от горизонта (основания горы) до оконечности 
креста, которым завершался шпиль, общая высота составила бы 30 
сажен (64 метра), что, по мнению Волкова, представляло большую 
опасность при сильных ветрах со стороны озера Ильмень. Произво-
дитель работ Максимович представил свой вариант шпиля. В связи 
с возникшими разногласиями был даже учрежден специальный «ко-
митет построения шпиля колокольни на Бронницкой горе» который 
решил не возводить шпиль вовсе, учитывая, что часть колокольни 
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старая и ненадежная. Эти решения подписал вместе с остальными 
членами комитета и Стасов.

Строительство началось летом 1828 года. В ходе работ было обна-
ружено, что старые стены по своему состоянию сохранены быть не 
могут. Новые стены вывели на гранитном цоколе. Основные работы 
были завершены в 1830 году, но установка крестов и отделка внутри 
(включая частичную переделку прежнего иконостаса) продолжалась 
до 1832 года. На вершине горы вокруг церкви устроили площадь для 
построения воинских подразделений и проложили на холм дорогу, 
обсаженную деревьями. Отделка церкви была весьма скромной. Но, 
несмотря на небольшие размеры (длина 26,3 м., ширина 19,21 м.) 
благодаря мощным дорическим портикам здание воспринимается 
монументальным. Связанный старыми габаритами Стасов достиг 
при этом яркой выразительности здания. Превосходные дорические 
портики и выразительные капители создают неповторимое впечат-
ление от 
храма уси-
л и в а е м о е 
природным 
окружени-
ем. Вве-
д е н с к а я 
ц е р к о в ь 
со времен 
а р а кч е е в -
ских посе-
лений и до 
1874 года 
находилась в ведении военного ведомства. Перестройка производи-
лась на средства экономического комитета военных поселений. Ря-
дом с церковью располагалась сторожка. На вершине горы были вы-
копаны два колодца, которые давали воду вплоть до 60-х годов XXв.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы, когда 
Бронница находилась в прифронтовой полосе, на колокольне раз-
мещался наблюдательный пункт, на котором постоянно дежурили 



48

две девушки, военные связисты. Проживали они в сторожке рядом 
с церковью.

В 1960 году постановлением СМ РСФСР от 30.08.1960 № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР» Введенская церковь внесена в Список памятников архи-
тектуры, подлежащих охране как памятники государственного зна-
чения. (В списке памятник назван как церковь Екатерины на хол-
ме, ХІХ в.) Возможно этот документ способствовал тому что в 1972 
году памятник был реставрирован по проекту Л. А. Ашимихиной, 
правда не за счет государства, а на средства Всесоюзного общества 
охраны памятников и тем самым была продлена его жизнь.

Однако, и годы и люди не берегут ценного памятника архитекту-
ры. Храм постепенно разрушается и вблизи представляет удручаю-
щее зрелище. Памятнику крайне необходима наша забота.
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VI.
Заключительный краеведческий поход состоялся в д. Наволок к 

ц. Николая Чудотворца и д. Войцы Новгородского района.
Целью нашего похода было ознакомление с историей Наво-

локского прихода.
Как нам рассказали в местном краеведческом музее, название 

деревни Наволок связано с тем, что все прибрежные берега были 
заливные и, поэтому, постоянно на берег наволакивался песок и ил. 
Слово «наволок» - означает прибрежный участок, а также заливной, 
пойменный луг, заносимый во время разлива тиной, илом и т.д. 

Приильменские деревни всегда неразрывно были связаны с ры-
боловным промыслом. 
Поэтому, церковь, по-
строенная в д. Наво-
лок, освещена в честь 
святителя Николая Чу-
дотворца, который яв-
ляется покровителем 
путешествующих и в 
море плавающих. Судя 
по архивным матери-
алам деревянная Ни-
кольская церковь была 
построена в 1624 году. В XIX веке перестраивалась дважды. Снача-
ла в середине XIX столетия, до 1855 года – тогда бревенчатые стены 
обшили тесом, а затем в 1863 году храм был значительно изменен: 
на паперти устроили большой теплый предел, убрали галерею, пе-
ределали окна, заменили покрытие. В советское время внешний вид 
церкви сильно изменился, когда ее переделывали под школу.

Еще сравнительно недавно в деревне было два храма – камен-
ный, который сохранился до наших дней, и деревянный, который 
стоял на краю деревни. Летом 1980 года местные жители показали 
сотрудникам Новгородской специальной научно-реставрационной 
производственной мастерской место, где стоял этот храм. Тогда еще 
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были видны остатки нижних венцов постройки, а верх в начале 70-х 
годов был разобран на дрова.

По сохранившимся подробным описаниям и замерам церкви, 
сделанным в XIX веке и в 1919 году, архитектор Л. Е. Красноречьев 
выполнил графическую реконструкцию.

В архивах сохранились документы, датированные 1796 годом.17 
Из историко-статистического описания церкви состоящей Новго-
родской Епархии Крестецкого уезда в Наволоцком погосте за 1856 г. 
февраля 2 дня: «Наволоцкая церковь во имя Святого Николая Чудо-
творца деревянная, находится на месте с трех сторон окруженном 
водами озра Ильмень и впадающей в него речки Ниши. Построен 
она в 1624 году, в царствование царя Михаила Федоровича. Здание 
церкви, несмотря на некоторые поправки снаружи и улучшение 
внутри, сохранило первоначальный вид свой. Длина всего здания без 
колокольни 8 сажень 1 аршин и 14 вершков. К Востоку здание вы-
дается четырехугольником, к этому четырехугольнику примыкает 
другой четырехугольник. Кровля на два ската (Север-Юг). К этому 
четырехугольнику примыкает остальная часть здания.

Восточный четырехугольник составляет Святой Алтарь, при-
мыкающий к нему другой четырехугольник – саму церковь, остав-
шаяся часть здания составляет отделение церкви (трапезу) и кор-
ридор между трапезой и колокольнею. 

Колокольня шестиугольная. Высота 8 сажень 1 аршин и 8 
вершков, ширина в поперечнике 2 сажени и 12 вершков. Здания церк-
ви и колокольни деревянные и обшитые тесом.

Кровли церкви и первая от низу кровелька колокольни покрыты 
толем – остальная кровелька колокольни и пирамидальный шпиц 
ея деревянные, крашены, равно и Глава церкви, медянкою, потолки 
плоские.

Внутреннее украшение церкви небогатое. Царские Врата впро-
чем резные и вызолочены червонным золотом». 

Там же, в описании, есть раздел «Благочистивые обычаи и 
установления в приходе». В нем говорится, что «Кроме праздников 
Рождества Христова, Богоявления и Святой Пасхи бывают сле-

17) Приложение 11
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дующие приходские праздники, в которые совершаются хождения 
со Святой водой  по домам прихожан. 1) в деревне Чавницах в день 
Ильинской Пятницы и 28 октября; 2) в деревне Войцах 2 дня июня; 
3) в деревне Гостцах 11 июля, 18 августа и 24 ноября; 4) в деревне 
Нильско 20 июля и 15 августа (даты указаны по старому стилю). 
1855 года ноября 1 дня местным священником открыто при церкви 
сельское училище. Должность учителя занял окончивший курс Се-
минарии Иван Багрянский. 

К приходу относится 5 часовен. Они находятся в следующих се-
лениях: 1) в Дорожно; 2) в Красных Станках; 3) Нильско; 4) Гост-
цах; 5) Чавницах. Во дни, празднуемых в часовнях Святых, в каждую 
из них, по древнему обыкновению, бывает крестный ход – потом 
местным притчем совершается вечерня, утреня, а иногда часы и 
молебны на разные случаи».18

В 1926 году одна из церквей с.Наволок (каменная) переходит к 
обновленческой группе верующих, о чем свидетельствует выписка 
из протокола.19  Известно, что в 1922 году в Обновленчество по се-
мейным обстоятельствам перешел Михаил Владимирович Митец-
кий  – один из последних священников на приходе.20

Судьба его трагична. Пройдя испытания лагерями, от него отре-
клись собственные дети (их к этому принудила советская власть). 
Живя рядом с ними, он не имел возможности общаться с ними. Но 
даже в те трудные времена многие жители, несмотря ни на что, ока-
зывали батюшке помощь. Путь исповедничества за веру не менее 
тяжел, чем путь мученичества. 12 мая 1965 года после болезни отец 
Михаил скончался.

В 1935 году деревянную церковь закрывают с формулировкой «…
Коллектив верующих имеет возможность отправления своих по-
требностей в церкви «Успения» села Сытино, Замленского с\сове-
та, расстояние 4 к\метра».

В 1939 году закрывают каменную церковь с дальнейшим перео-
борудованием ее под школу семилетку.

18) Историко-статистическое описание церкви стоящей Новгородской Епархии 
Крестецкого уезда в Наволоцком погосте. Новгородский Областной Архив.
19) Приложение 12
20) Приложение 13
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В июле 1945 года прихожане Наволокской Николаевской церкви 
обращаются в Исполком Областного Совета депутатов трудящихся 
Новгородской области с прошением «…разрешить на свои средства 
совершить ремонт каменного здания и этим разрешением дать 
утешение для верующей души иметь радость опять посещать 
свой храм…»21  Однако, в ответ на это прошение пришел отказ: 
«…ходатайство об открытии церкви оставить без удовлетворе-
ния. Причина отказ заключается в том, что в ближайшее время 
состоится открытие церкви в с. Бронница, которая находится на 
расстоянии 9 км. от деревни Наволок»22

Храм в деревне Наволок один из первых, восстановленных и от-
крытых в 90-е годы храмов Новгородского района.

Рядом с деревней Наволок находится остров, на котором лежит 
деревня Войцы. Здесь находилась часовня, построенная, как счита-
ют местные жители, в честь апостолов Петра и Павла. Ежегодно в 
праздник святых первоверховных апостолов служится водосвятный 
молебен и совершается крестный ход по деревне. Так и в этом году, 
несмотря на дождливую погоду, около креста, построенного Алек-
сандром Александровичем Пойловым, собрались все жители дерев-
ни и совершив молебен, прошли крестным ходом по улицам.

Третья деревня, входящая в Наволокский приход – Чавницы. 
Здесь также стояла часовня, освященная, как сказали местные жи-
тели,  в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы. Сейчас на 
месте часовенки стоит поклонный крест. В архивах мы нашли доку-
мент «Молитвеные здания, находящиеся а территории Наволокско-
го с\совета по состоянию на 25\XII- 1935 год».23 В них указано, что 
в д. Наволок был Никольская церковь (каменная), деревянная часов-
ня Параскевы Пятницы. («Церковь Параскевы Пятницы закрыта 
согласно постановления с\совета райисполкома и облисполкома. 
Церковь ликвидирована, но пустует за отсутствием <…> обору-
довать <…> под клуб»). Кроме этого в д. Войцы действовала дере-
вянная часовня Нила Столобенского, а в д. Чавницы – Никольская 
часовня (деревянная).

21) Приложение 14
22) Приложение 15
23) Приложение 16
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Вот и подошло к концу наше путешествие. В заключении нам 

бы хотелось пожелать всем жителям Новгородской земли бережно 
относиться к своим святыням, хранить добрую память о своем крае. 

Также, хотелось бы поблагодарить грантовый фонд «Право-
славная инициатива» благодаря которому смогли состояться наши 
краеведческие походы. Ребята с нетерпением ждут следующего по-
ходного сезона, ведь мест, которые можно с пользой посетить, ещё 
очень много. А те цели, которые мы поставили перед собой в этом 
году, мы полностью осуществили и плодотворно потрудились. 

Особенно интересно было изучать «живые» документы той эпо-
хи, за что хочется сказать особое спасибо Архиву Новгородской об-
ласти и Федеральному государственному бюджетному учреждению 
культуры «Новгородский государственный объединенный музей-за-
поведник», в лице генерального директора Григорьевой Натальи Ва-
сильевны, сотрудники которых оказали нам помощь.

Слава Богу за всё.
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Ниже, дорогие читатели, мы предлагаем, вашему вниманию, 
несколько отзывов участников походов.

С 5 по 7 мая мы ходили в поход в деревню Устье Новгородского 
района. Там похоронен Казимир Яковлевич Рейхель, по его проекту 
был построен наш мост в селе Бронница через реку Мста, а еще 
он помог построить церковь великомученицы Варвары в деревне 
Устье. Его могила находится на территории этой церкви. К сожа-
лению, церковь стоит практически в разрушенном состоянии. Ме-
сто, на котором стоит храм, огибает река Ольшанка. Мы поста-
рались, как смогли, навести порядок на территории храма.  А еще 
я узнала, что Рейхелю за его службу, царь пожаловал три деревни 
Жихово, Поводье и Шабаново. В походе мне очень понравилось.

Виктория Васильёнова, 18 лет.

26 мая мы отправились в очередной поход с ребятами из воскрес-
ной школы. Я очень рад, что могу принимать участие в этих меро-
приятиях, ведь в них мы узнаем много интересного о наших родных 
краях. Оказывается, раньше были построены церкви во многих де-
ревнях. Очень жаль, что так много храмов теперь в разрушенном 
состоянии. С нетерпением жду следующего похода! 

Рыков Гриша, 9 лет.

В д. Льзень, на кладбище стояла церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы с приделом во имя Пантелеймона Целителя. Раньше цер-
ковь эта была центром деревни Сытино. Сейчас-это самая окраи-
на деревни Льзень. Дальше – поля, где мы и разбили свой лагерь. От 
церкви сохранился только пол, выложенный плиткой. Даже со вре-
менем она не выгорела и не потеряла свой вид. На некоторых даже 
сохранились печати завода-производителя. Сюда же на кладбище 
приходят женщины из деревни Замленье убираются, приводят в 
порядок могилы.

Елена Демичева, инструктор

Мы ходили в поход в д. Дубровка с 3-4 июня. Мы остановились 
около деревни Самокража, где разбили палатки, разожгли костёр, 
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приготовили еду, пообедали и пошли в деревню Дубровка где нахо-
дится храм, точнее остатки храма. Там староста деревни Нонна 
Николаевна рассказала, как они сюда приехали, про храм, как они 
строили часовню все жители помогали собирать средства для по 
стройки часовни. Оказывается, что священника забрали прямо со 
службы, пришли и арестовали. После взрослые нам провели «Квест 
игру» где все дети приняли участие и было очень интересно. По-
том вечером почти все вместе играли в футбол. На следующее день 
утром был дожди, но мы не унывали сготовили завтрак поели и 
начали все вмести чем-то заниматься: кто в игры играть, кто ин-
тервью переписывать на компьютер, кто обед готовить, а кто-то 
просто сидел в палатках. Мне очень понравилось с радостью жду 
следующего похода.

Самуйлова Нина, 12 лет.

15 июня мы отправились в очередной, долгожданный поход в д. 
Посад. Доехав до деревни, мы оставили машины, и пошли глубоко 
в лес по лесной заросшей тропе. Шли мы ни много ни мало 4 км 
на северо-запад от деревни. Когда подошли на место, мы увидели 
огромную пустошь, ни единого деревца, действительно Харитоно-
ва Отня пустошь и только на месте где существовал Ионо-Отен-
ский монастырь было много деревьев, как-будто силы не разреша-
ют никак трогать это святое место.

Свое название монастырь получил от имени Отняя или Отчая 
пустынь. Отец Алексей отслужил молебен, мы немного прибра-
лись, полюбовались этой незабываемой красотой, дошли до пруда, 
который сохранился до сего дня и отправились в обратный путь! 
Когда мы вернулись к машинам, то пошли к местным старожилам. 
Местная бабушка Лидия нам рассказала, что в 1420 г. поставле-
ны две церкви деревянные в Отне пустыне Николая Чудотворца и 
Онуфрия Великого на Красном острове, а строил архимандрит Ха-
ритон. Спустя 32 года в 1452 году св. Евфимий строит в Отенском 
монастыре первую каменную церковь во имя Трех Святителей: Ва-
силия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Обитель 
тогда была маленькой, с незначительным числом братии и скром-
ными доходами. Расширил и переустроил ее уже архиепископ Иона 
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-постриженик, а потом и игумен этого монастыря.
Судьба монастыря в советские годы аналогична судьбам мно-

гих русских обителей. Уничтожение Отенской обители проходило 
поэтапно, а в 1934 году монастырь был окончательно закрыт. По-
стройки Отни были разрушены во время Великой Отечественной 
войны. В то время монастырские постройки занимали испанцы, 
для того чтобы выбить испанцев, было решено уничтожить мо-
настырь. Сегодня остатки монастырских строений еще нетрудно 
обнаружить. И на месте, где покоятся мощи преп. Ионы, стоит 
деревянный крест.

Затем, заурядно измотанные, мы отправились к основной группе 
походников в д. Жабицы на берег р. Мста. Успев на долгожданный 
обед, мы кушали и делились впечатлениями!

На следующий день мы пошли к часовням за водой, которые на-
званы в честь Тихвинской иконы Божьей Матери! Все ребята игра-
ли в футбол, волейбол, дартс, интеллектуальные игры, ловили рыбу, 
было очень весело и продуктивно.

В последний день мы отправились дальше, в д.Рышево, ц.Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Кирпичная церковь с колокольней 
на западном фасаде. Построена на средства местных жителей в 
память сгоревшей деревянной Рождественской церкви, которая 
была построена без единого гвоздя! Вокруг церкви мы прибралась и 
уставшие, но счастливые отправились домой.

Любовь Чекалина

26 июня собрались походники у Храма Спаса Преображения, по-
молились, построились парами и пошли, в свой пеший поход к храму 
Введения Во Храм Пресвятой Богородицы!

Шли мы дружно и весело, с песнями около 1,5 км.
Дойдя до подножия горы, мы объединились с вновь прибывшими 

походниками, все необходимые вещи погрузили на себя и начали под-
ниматься в гору, высота которой около 150 метров!

Преодолев небольшие трудности, мы поднялись и наш дух захва-
тила красота, которая простиралась с этой высоты! Село Брон-
ница было как на ладони, даже горизонт отчётливо виделся, вот 
это КРАСОТИЩА!
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Положив вещи, отец Алексей нам поведал рассказ о храме Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы.

Введенская церковь расположена на вершине горы и видна из-
далека. С давних времен на этом месте располагался деревянный 
Введенский храм. В 1769 году вместо деревянной церкви была со-
оружена каменная трехпрестольная и, как и деревянная предше-
ственница, посвящена Введению Божией Матери во храм, а пре-
делы Иоанну Предтечи и великомученице Екатерине. По преданию, 
Екатерина II возвращаясь с коронации в Москве, отдыхала в Брон-
ницком путевом дворце и поднималась на гору с которой «смотрела 
на Новгород, усеянный многими монастырями и церквами» и, яко-
бы, повелела соорудить на горе храм во имя великомученицы Екате-
рины.

Эта церковь была приписана к Преображенской церкви. В совет-
ское время закрыта, разорена. В 1970-х проведена реставрация. В 
настоящее время церковь заброшена, разрушается.

Потом все принялись за уборку, а её там хватает: битые стек-
ла, фантики, бумажки, кирпичи, много другого мусора нам пред-
стояло убрать, мы со всем дружно справились!

И, как полагается, после хорошей работы подкрепились, все пе-
рекусили и пошли на молебен в храм с о. Алексеем! В купольной ча-
сти еще остались небольшие фрески, но очень много отверстий 
от обстрелов страшной войны, да по-видимому руки человека там 
тоже есть, которые по сей день разрушают этот памятник!

Потом о. Алексей взял с собой некоторых ребят и они пошли к 
часовне, расположенной на действующем кладбище у подножья 
горы! А остальные отдыхали, обсуждали поход, кто-то фотогра-
фировал, а кто-то гулял вокруг храма!

Через некоторое время все подошли и мы собрались идти домой! 
Обратно было идти быстрее так как шли вниз с горочки!

Очень жалко, что такой памятник находится в плачевном со-
стоянии! Но будем надеяться, что когда-нибудь его восстановят и 
он будет принимать своих прихожан!

Всем поход понравился, ведь он был действительно самым пе-
шим походом из всех, от начала и до конца!

Любовь и Яромир Чекалины
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26. 06. 17. Мы отправились в поход в храм Введение во храм Пре-
святой Богородицы. Храм расположен на горе села Бронница.

Существует предание, что Екатерина ІІ благоволила поднять-
ся на Бронницкую гору, с которой «смотрела Новгород, и другие 
окрестности». В память о своем посещении императрица повелела 
построить храм. Сооруженная трехпрестольная церковь была по-
священа «Введению Божией Матери во храм» с пределами Иоанна 
Предтечи и великомученицы Екатерины. В годы гонений на право-
славие в 30 годах прошлого столетия храм был закрыт... В 1972 
г. была последняя реставрация храма. Как выяснилось это здание 
до сегодняшних дней не стоит даже на балансе. А ведь в плане ар-
хитектуры этот храм уникален, и построен в лучших традициях 
православия тех времен.

Я живу в нескольких шага от этого храма, и мне горько видеть, 
как  с каждым днем это здание превращается в руины. Если бы 
кто-то решил взяться за его восстановление... Думаю, в нашем селе 
нашлось бы немало людей принявших участие в этом благом деле.

Свинцова Александра, 12 лет. 

12 по 15 у нас был поход в д. Наволок. В Наволоке есть церковь во 
имя Николая Чудотворца. Сегодня церковь очень маленькая: есть 
только алтарь и маленькая центральная часть. До войны церковь 
была намного больше, там была колокольня и клирос, было много 
места в центре. Да сегодняшнего дня сохранилось немного старин-
ных Икон. Смотритель церкви, Екатерина, рассказала нам о том, 
что она знает и помнит о церкви: Раньше в деревне было две церк-
ви  – одна деревянная, а другая каменная. Деревянную вскоре отда-
ли под школу, во время гонения православной веры, церковь начали 
растаскивать, одно время там было устроено хранилище, хранили 
рыбу.

После войны церковь начали восстанавливать. Приезжали ма-
стера из Белоруссии, но при восстановлении церковь заметно 
уменьшилась. На территории храма, по легенде, где-то закопан 
колокол с церковной колокольни. Приезжали служители, о. Андрей 
был из Москвы, прожил в Наволоке в домике у церкви 5 лет, но 
вскоре ушёл на пенсию и уехал в Москву. Были и другие священники, 
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в Наволоке служил о. Владимир с церкви Спаса-Преображения. В 
Наволок приезжала активистка из Санкт-Петербурга. Она очень 
захотела поставить в Наволоке музей, стала ходить по местным 
жителям и слёзно просить хоть что-то, что осталось от старого 
храма. 

Её дедушка был священником, вскоре они с мужем перебрались 
в Наволок, обрели дом, коров, кур и т.п. Им поначалу было тяжело 
содержать хозяйство. Прожив несколько лет в Наволоке, она забо-
лела и вернулась в Санкт-Петербург. 

Так же, Екатерина вспомнила случай из жизни: Она тогда за-
кончила 8 класс, и они с ребятами и учителем физики поплыли на 
лодке на остров, родители провожали их у берега, но начались силь-
ные волны и лодку стало сильно качать, девочки сильно испугались, 
мальчишки стали что-то делать, а родители на берегу, стали мо-
литься Николаю Чудотворцу и волны утихли. Домой они плыли уже 
без происшествий.

Елисеева Анастасия, 13 лет.
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Приложение 13

ГАНО           Р-4110, опись 1, дело 169

Примечание: в некоторых документах написано НОволоцкая 
церковь, а в других - НАволоцкая церковь.

Автобиография
Священника бывшего Наволоцкого прихода Новгородской 

обл. Мстинского района Митецкого Михаила Владимировича
В 1879 г. в с. Верехново Старорусского уезда Новгородской гу-

бернии Словотинкой волости у священника Верехновской церкви 
Владимира Антоновича Митецкого и его жены Александры Ива-
новны Митецкой родился сын Михаил 22 сентября 1879 г. После 
окончания учебы в Новгородской Духовной семинарии в 1901 г. с ав-
густа назначен учителем церковно - приходской школы Новолоцкой 
Старорусского уезда, где проходил сию должность до августа 1903 г., 
а с этого месяца переведен для исправления учебной деятельности 
в Трофимовскую церковно-приходскую школу того же уезда.

1 февраля 1905 года резолюцией Архиепископа Гурия Новгород-
ского определен штатным диаконом и учителем Северской церкви 
и школы Старорусского уезда.

До 1912 года проходил должность учителя церковно- приходской 
школы и за усердие по школе награжден серебряной медалью.

17 июля 1912 года назначен священником к той же церкви. С ав-
густа 1912 г. назначен зав. и законоучителем земских школах Ста-
рорусского уезда.

14 октября 1917 г. по ходатайству прихожан переведен резолю-
цией Алексия Архиепископа Новгородского (ныне Патриарха) к Но-
волоцкой церкви Крестецкого уезда.

В 1918 г. овдовел и осталось 5 мальчиков и 1 девочка. Старшему 
сыну 12 лет и дочери 3 года. 

В 1922 году по семейным обстоятельствам перешел в Обновлен-
чество.

В 1923 году с разрешения Высшей церковной власти вступил во 
второй церковный брак.
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В 1925 г. получил Указ о законном служении.
В 1930 г. переведен в Знаменский Собор Новгорода.
По просьбе прихожан Захарьинской церкви Новгородского р-на 

12 апреля 1930 года назначен к сей церкви.
В 1933 году Захарьинская церковь была закрыта и переведен в 

церковь преп. Антония Великого Новгородского р-на.
В 1941 г. началась война с Германией и мы, жители прихода Ан-

тониевской церкви, находящ. на левом берегу р. Волхова, бежали в 
лес. Германское командование выгнало из землянок и поселило по ху-
торам в Латвии всех русских, где я и жил, и исполнял среди русских 
их религиозные нужды.

В 1944 году в октябре всех русских собрали в д. Кульдигу (Гольден-
берг) и отсюда хотел отправить нас немец в Германию. Собранные 
за городом среди поля тысячи людей стали молиться. И вот здесь-
то, молясь с верующими, я утешал их. Молитва верующих спасла 
большую часть русских: их отправили обратно по хуторам. В Лат-
вии жили до прихода Красной Армии.

В июне 1945 года наше Правительство возвратило нас по сво-
им местам. Там, где я жил до войны, не осталось ни одного дома 
и церкви. Мои прежние прихожане Новолоцкого прихода, услышав, 
что я возвратился из плена, прислали подводу в Новгород и возвра-
тился в свой приход.

В 1951 г. я очень сильно заболел сердцем и, находясь в тяжелом 
состоянии, просил напутствовать меня Святыми Тайнами прото-
иерея Бронницкого храма о. Петра Чеснокова. После приобщения 
Святых Тайн я сразу написал прошение Высокопреосв. Григорию 
Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому о принятии меня 
из обновленческого раскола в Лоно Православной церкви, и последо-
вала милостливая резолюция от 17.01.1952 г.

В 1952 г. за служение без благословения Архиепископа запрещено 
в священнослужении, а в декабре 1952 г. разрешается священнослу-
жение.

16 декабря 1952 г. резолюцией №1745 назначен третьим священ-
ником в Бронницкий храм Спаса-Преображения Господня Мстин-
ского р-на с разрешением совершения треб в бывшем Новолоцком 
приходе Мстинского р-на.
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Приложение 16
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Приложение 17.

Из книги М.Н. Петрова «КРЕСТ ПОД МОЛОТОМ» Священнослу-
жители и монашествующие Новгородской епархии  – жертвы политиче-
ских репрессий. 1918-1938 годы. г. Новгорода и Новгородского района, 
так или иначе связанные с местами наших путешествий: 

(БЕЛЯЕВ) Геннадий Гаврилович, 1864, архимандрит, священник 
церкви Нила Столобенского в д. Нильско Новгородского района, приго-
ворён ОТ 05.11.1937 к расстрелу.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Василий Афиногенович, 1879, священник церк-
ви Преображения Господня в с. Бронницы Новгородского района, при-
говорён ОТ 12.06.1935 к 5 годам ИТЛ.

ВЕЛИКОТНЫЙ Дмитрий Дмитриевич,1876, священник, проживал в 
д. Устье Новгородского района, приговорён ОТ 10.12. 1937 к расстрелу. 

ИЛЬИНСКИЙ Иван Иванович, 1887, священник церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в д. Рышево Новгородского района, приговорён 
ОТ 07.10.1937 к расстрелу.

СМИРНОВ Ионикий Ефимович, 1879, священник церкви Преобра-
жения Господня в с. Бронницы Новгородского района, приговорён ОТ 
15.12.1937 к расстрелу.

СОКОЛОВ Александр Яковлевич, 1882, священник церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в д. Сытино Новгородского района, приговорён 
ОТ 30.12.1937 к расстрелу.

ХИТРОВ Григорий Никифорович,1874, протоиерей церкви Троицы 
в д. Красные Станки Новгородского района, приговорён ОТ 15.09.1937 
к расстрелу.

ШАРЕЦКИЙ Василий Васильевич, 1898, священник церкви Нико-
лая в д. Наволок Новгородского района, приговорён ОТ 20.03.1938 к 
расстрелу.

(БЕЦКАЯ) Александра Гавриловна, 1875, монахиня, проживала в 
с. Бронницы Новгородского района, приговорена ОТ 15.12.1937 к рас-
стрелу.

(МИХАЙЛОВА) Евдокия Михайловна, 1870, монахиня, проживала 
в с. Бронницы Новгородского района, приговорена ОТ 15.12.1937 к рас-
стрелу.

Этот список можно дополнить еще одним именем
ЛЕВОЧСКИЙ Владимир Васильевич, 1870, священник церкви По-

крова Пресвятой Богородицы в д.Самокража (Дубровка) Новгородского 
района, приговорен ОТ  08.09.1937 к расстрелу.


