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Кто чтит мученика, не его делает более славным, 
но сам от него получает благословение.

Николай Пестов

ОТ АВТОРА 

Во времена гонений и большевицких реп-
рессий против Православной церкви, особен-
но жестоких в 30-е годы ХХ ст., сотни тысяч 
православных верующих – священнослужи-
телей, монашествующих и мирян – пострада-
ли за веру, были заключены в тюрьмы, сосла-
ны в лагеря или казнены, приняв мученические 
венцы. Многие из них и сегодня остаются неиз-
вестными. Но даже биографии канонизирован-
ных святых нередко бедны фактами и основаны 
на скупых строчках криминальных дел.

Примером тому – жизнеописание священ-
номученика Виктора Элланского, выпускника 
Киевской духовной Академии (1910-1914 гг.). 
В составленном первом коротком описании 
Его жития игуменом Дамаскиным (Орлов ским), отсутствует инфор-
мация о служении святого на территории бывшей Черниговской 
губернии, а сегодня это храмы и учебные заведения в Сумской, 
Киевской, нынешних Черниговской и Брянской областей.

Цель брошюры – изложить новые подробности, существенно 
уточнить и дополнить биографию священномученика Виктора Эл-
ланского, с надеждой, что выявленные факты будут способствовать 
распространению почитания святого среди верующих Слобожан-
ского края, других областей Украины и государств России, Казах-
стана, Белоруссии и т.д.

Д. пед. н., професор Лянной Ю.О.

Лянной 
Юрий Олегович
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Рождение, учеба и бракосочетание 
будущего священномученика 

Виктора (Элланского) 

Священномученик Вик-
тор Васильевич Элланский 
родился 13 (25) сентября 
1874 г. в с. Плоское, Гоголев-
ской волости, Остёрского 
уезда Черниговской губернии 
(ныне Броварский район, Ки-
евская область) в семье свя-
щенника Василия Элланско-
го и Юлии Николаевны. Стар-
ший брат Александр Василье-
вич Элланский1. Сестра Лидия 
Василь евна Элланская.

Его отец Василий Эллан-
ский (род. ок. 1850) был направлен служить в Покровскую церковь, 
с. Плоское сразу после окончания Черниговской духовной семинарии 
и рукоположения во священника 22 февраля 1872 г. епископом Черни-
говским и Нежинским Нафанаилом (Савченко) [1]. Василий Элланский 
не смотря на свой молодой возраст пользовался большим авторите-
том как среди прихожан, так и среди духовенства епархии. Не случай-
но его в 1873 г. избирают на три года председателем приходского по-
печительства [2], а с 18 февраля 1874 г., согласно выбору духовенства, 
утверждают кандидатом в депутаты по училищным делам [3]. С 1876 г. 
по 1905 г. отец Василий служит в Рождественской церкви с. Новосел-
ки (на Десне) и Николаевской церкви в с. Осетчина Остерского уезда 

Покровская церковь с. Плоское, где 
родился и крестился Виктор Элланский 

и служил его отец Василий

Черниговское духовное училище, где учился Виктор Элланский 
с 1883 по 1888 гг.
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Черниговской губернии, 
где был членом Совета 
благочинных, а в 1905 г. 
по болезни был уволен 
за штат. Скончался Ва-
силий Элланский 17 ян-
варя 1913 г. [4]. 

В 1883 г. отец Ва-
силий Элланский отда-
ет десятилетнего сына 
Виктора учиться в Чер-
ниговское окружное ду-
ховное училище, кото-
рое он успешно закон-

чил по II разряду в 1888 г. [5]. Анализируя ведомости об успехах 
и поведении Виктора можно сказать, что средний и вышесредне-
го балы у него были по латинскому и русскому языках, арифметике, 
священной истории, сложнее ему давались пение и чистописание, 
а вот по поведению у Виктора на протяжении всей учебы были толь-
ко отличные оценки [6]. 

Сразу после окончания училища Виктор поступает в Чернигов-
скую духовную семинарию и успешно ее заканчивает через 6 лет 
в 1894 г. по I разряду [7]. В том же году, его будущая жена Елена Ива-
новна, урожденная Маньковская, также дочь священника, окончи-
ла Черниговское епархиальное женское училище [8], а 22.01.1895 г. 
состоялось их бракосочетание.

Пастырское и общественное служение

5 февраля 1895 г., через 2 недели после 
бракосочетания, выпускник Черниговской ду-
ховной семинарии Виктор Элланский был ру-
коположен в сан священника епископом Чер-
ниговским и Нежинским Антонием (Соколо-
вым) и направлен к Успенской церкви с. Тули-
голово, Глуховского уезда, Черниговской гу-
бернии (ныне Кролевецкий район, Сумская об-
ласть, Украина) [9], где будущий священному-
ченик прослужил почти четыре года с 1895 г. 
по 1898 г. Согласно анализу метрических книг 
Успенской церкви с. Тулиголово, где начинал 
свой священнический путь Виктор Элланский, 

Черниговское женское епархиальное училище, 
которое в 1894 г. закончила Елена Маньковская, 

будущая жена Виктора Элланского

Епископ 
Черниговский 
и Нежинский 

Антоний (Соколов) 
1850-1911 гг.
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можно увидеть, что в период 1896-1898 гг. отцом Виктором вместе 
с псаломщиком Митрофаном Костюченко было крещено 230 ново-
рожденных (112 мальчиков, 118 девочек), венчано 42 супружеские 
пары, отпето 145 умерших (в 1896 г. крещено 69 новорожденных, 
венчано 14 суп ружеских пар, отпето 33 умерших [10]; в 1897 г. кре-
щено 80 младенцев, венчано 16 супружеских пар, отпето 40 умер-
ших [11]; в 1898 г. крещено 81 новорожденный, венчано 12 супру-
жеских пар, отпето 72 умерших) [12]. Так же, будущий священному-
ченик Виктор Элланский в 1897 г. вместе с учительницей земской 
школы Пелагеей Михайловной Мечковой были восприемниками 
младенца Николая, родившегося 9 января 1897 г. у земского фель-
дшера Осия Авксентьевича Высоцкого и его жены Александры Ива-
новны.  А годом раньше в январе 1896 г. супруга Виктора Эллан-
ского, Елена Ивановна вместе с крестьянином Яковом Ефимовичем 
Остапенко были восприемниками младенца Тимофея родившего-
ся 22 января 1896 г. у отставного унтер-офицера Ивана Андреевича 

Успенская церковь с. Тулиголово, где начинал свое служение 
Виктор Элланский и где были крещены его дети: 
Александр (1895), Лариса (1897) и Борис (1898)
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Итоги 1897 года по данным метрической книги Успенской церкви 
с. Тулиголово, Глуховского уезда, Черниговской губернии

Левченко и его жены Марии Ефимовны, а в начале октября этого же 
года Елена Ивановна вместе с воспитанником Полтавской духов-
ной семинарии Василием Алексеевичем Сенько были восприемни-
ками младеницы Елисаветы родившейся 4 октября 1896 г. у началь-
ника почтово-телеграфного отделения коллежского асессора Ди-
митрия Алексеевича Сенько и его жены Ольги Петровны лютеран-
ского вероисповедания.

Самим же супругам, отцу Виктору и Елене Ивановне Эллан-
ским предстояло родить и воспитать тринадцать детей – Александ-
ра2 (1895, с. Тулиголово), Ларису3 (1897, с. Тулиголово), Бориса4 
(1898, с. Тулиголово), Игоря, Глеба, Олега5 (1906, г. Киев), Констан-
тина (1906, г. Киев), Всеволода6 (1909, с. Погребы), Сусанну, Ирину, 
Нину, Наталью, Пересвета. У Глеба родился сын Анатолий Глебович, 
(жена Анатолия Глебовича – Людмила, дети – Глеб, Олег. В 1997 се-
мья жила во Львове). У Олега (1906-1979) жена – Александра Ники-
тична, дети – Лариса, Людмила, Игорь. 

Немного позднее к священническому служению Виктора Эл-
ланского добавляется и должность законоучителя Тулиголовской 
церковно-приходской школы, которую он открыл 01.09.1896 г.
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Фрагмент метрической книги за 1896 г. Успенской церкви с. Тулиголово 
о записи восприемницей Елены Ивановны Элланской младенца 

Тимофея Левченко

Фрагмент метрической книги 1896 г. Успенской церкви с. Тулиголово 
о записи восприемницей Елены Ивановны Элланской младеницы 

Елизаветы Сенько

Фрагмент метрической книги за 1897 г. Успенской церкви с. Тулиголово 
записи о рождении 1 апреля и крещении 16 апреля дочери 

Виктора Элланского – Ларисы

Фрагмент метрической книги за 1898 г. Успенской церкви с. Тулиголово 
записи о рождении 27 августа и крещении 15 сентября сына 

Виктора Элланского – Бориса

Фрагмент метрической книги за 1897 г. Успенской церкви с. Тулиголово 
о записи восприемником Виктора Элланского младенца Николая Высоцкого
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5 мая 1897 г. Виктор Элланский был перемещен на праздное 
священническое место при Александро-Невской церкви села Ло-
патней, Городнянскаго уезда Черниговской губернии [13], однако 
через несколько недель 29 мая по его просьбе оставлен на преж-
нем священническом месте в с. Тулиголово Глуховского уезда со-
гласно резолюции Преосвященнейшего Антония, Епископа Черни-
говского и Нежинского [14].

Отец Виктор все же займет священническое место в Алек-
сандро-Невской церкви села Лопатней, Городнянского уезда, но 
это будет позже – с 16 мая 1901 г. [15], а перед этим согласно указа-
нию от 1 марта 1899 г. Виктор Элланский перемещен по собствен-
ной просьбе в далекую Туркестанскую и Ташкентскую епархию 
в Троицкую церковь станицы Лепсинской Семиреченской области 
Туркестанского генерал-губернаторства (ныне – Алматинская об-
ласть Республики Казахстан) [16]. Он одновременно занимал долж-
ность законоучителя Лепсинского 2-классного городского училища 
(16.08.1899–17.10.1900) и временно исполнял обязанности наблю-
дателя 2-го округа Туркестанской епархии (18.11.1899–17.10.1900). 

Троицкая церковь станицы Лепсинской Семиреченской облас-
ти известна тем, что в октябре 1869 г. в нее определен псаломщи-
ком, а с 24 ноября 1876 г. по сентябрь 1903 г. диаконом, будущий 

Успенская церковь с. Тулиголово, где с 1895 г. по 1898 г. служил 
свщм. Виктор Элланский. Вид внутри, 2018 г.
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священномученик Василий Кра-
сивский (1850-1919) (прим. авт. 
с 1899-1900 гг. служили вме-
сте с Виктором Элланским), ко-
торый прославлен Архиерей-
ским Юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. Василий Красивский му-
ченически погиб осенью 1919 г. 
от рук выпущенных из тюрьмы 
уголовников, которые привяза-
ли священника к хвосту лоша-
ди. Это брат священномученика 

Парфения Красивского [17]. 
17 октября 1900 г. Виктор Элланский по семейным обстоятель-

ствам переведен обратно в Черниговскую губернию на праздное 
священническое место при Георгиевкой церкви села Шумаровой-
Поповки, Мглинского уезда (ныне – с. Шумарово Мглинского райо-
на Брянской области РФ) [18].

Будучи священником Александро-Невской церкви села Лопат-
ней отец Виктор 22 декабря 1903 г. был утвержден вторым из двух 
священников – членом 2-го благочиннического округа Городнян-
ского уезда (первым утвержден священник Петропавловской церк-
ви с. Репок Григорий Улезко) [19] и в этом же округе с 04.09.1904 г. 
он утвержден в должности следователя по духовным делам [20] и 
награжден правом ношения набедренника [21]. Отец Виктор также 
учительствовал в местной школе грамоты (01.10.1901–01.10.1903).

31 декабря 1904 г. 
отца Виктора перево-
дят на должность свя-
щенника Успенской 
церкви села Погребы 
в его родной Остер-
ский уезд [22], где он 
дважды в 1906 г. [23] 
и 1909 г. утверждался 
членом благочинниче-
скаго совета 4-го окру-
га Остерского уезда 
[24] и занимал долж-
ность законоучителя 
и заведующего мест-
ных церковных школ 

Успенская церковь, с. Погребы, где с декабря 
1904 г. по ноябрь 1910 г. служил священником 

Виктор Элланский, современный вид

Лепсинск, Троицкая церковь, 
где служил Виктор Элланский 

с 1899 по 1901 гг.
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(01.09.1906-31.12.1910). 
15 мая 1908 г. отец Виктор 
«за усердную пастырскую 
деятельность» был удо-
стоен права ношения ску-
фьи [25]. 

3 ноября 1910 г. свя-
щенник Виктор Василье-
вич Элланский уволен за 
штат в связи с поступле-
нием в число студентов 
Императорской Киевской 
духовной академии [26], 
которую окончил спустя 
четыре года со степенью кандидата богословия (решение Совета 
от 14.06.1914 утвержденного митрополитом Киевским и Галицким 
Флавианом (Городецким)7 30.06.1914 г. [27]. Кандидатское сочи-

нение оценено Советом КДА 
на основании отзывов про-
фессора Михаила Эммануи-
ловича Постнова8 и профес-
сора священника Тимофея 
Ивановича Лященка9 (буду-
щего архиепископа Берлин-
ского и Германского Тихона, 
РПЦЗ) как «очень хорошее» 
на тему «Очерки по истории 
материального содержа-
ния духовенства в Древней и 
Русской Церкви». 

В личном деле студента 
2-го курса священника Вик-
тора Элланского сохрани-

лись Его прошения в Совет Киевской духовной ака-
демии от 8 октября 1911 г. с просьбой оформить вид 
на жительство Его семье, которая переселяется в г. 
Киев на съемную квартиру; а несколькими месяца-
ми раньше отец Виктор просит выделить Ему сти-
пендию, в связи с тем, что обучает четырех своих 
детей в разных учебных заведениях на свои сред-
ства, а на содержание остальной семьи на съемной 
квартире Ему не хватает средств [28]. 

Митрополит Киевский 
и Галицкий Флавиан 

(Городецкий) 1840-1915

Михаил 
Эдуардович 

Поснов 
1873-1931

Епископ Тихон 
(Лященко) 
1875-1945

Киевская духовная академия и Киево-
Братский монастырь, где с 1910 г. по 1914 г. 

учился священник Виктор Элланский
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По окончании Киевской духовной академии указом Святей-
шего синода от 20 сентября 1914 г. кандидат богословия священ-
ник Виктор Элланский направлен в Смоленскую и Дорогобуж-
скую епархию и назначен на должность законоучителя и инспекто-
ра Смоленского епархиального женского училища, которую, одна-
ко, не занимал [29]. 8 декабря 1914 г. священник Виктор Элланский 
был освобожден от должности законоучителя и инспектора клас-
сов в училище [30], в связи с переходом на службу в Министерство 

народного просве-
щения [31], которую 
он проходил в По-
дольской губернии 
в Винницком учи-
тельском институ-
те Киевско го учеб-
ного округа в долж-
ности законо учителя 
(с 16.09.1914) и пре-
подавателя 1-й 
(с 23.09.1914) и 2-й 
женской гимназии 
(с 23.10.1914) [32, 33, 
34]. 

Виктор Элланский, фото 
с выпускного альбома 

Киевской Духовной 
Академии за 1914 г.

Смоленское женское епархиальное училище, 
куда был направлен священник Виктор Элланский 
после Киевской духовной академии в 1914 году

Винницкий учительский институт, где 
с 16 сентября 1914 г. священник Виктор Элланский 

был утвержден в должности законоучителя
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Игумен Дамаскин (Орловский) ошибочно указывает в сво-
их трудах, что Виктор Элланский только по окончанию Киевской 
духовной академии был рукоположен во иерея к одному из хра-
мов Киева, а наведенный выше анализ доказывает, что к это-
му времени Виктор Элланский уже около 20 лет был в сане свя-
щенника. 

С 15 сентября 1915 г. Виктор Элланский надзиратель церков-
ных школ г. Киева и части Киевского уезда, а с 10 декабря этого 
года был определен на священническое место в Киевской и Галиц-
кой епархии, Киевской губернии, Киевского уезда к новой Свято-
Серафимовской церкви дачного поселка «Пуща Водица», которая 
была построена и освящена в 1911 г. [35]. С 29.08.1917 г. Виктор Эл-
ланский в поселке «Пуща Водица» был избран директором Обще-
ственной гимназии. 

В эти годы отец Виктор считался одним из ближайших по-
мощников священномученика митрополита Владимира (Бого-
явленского) и продолжал педагогическую деятельность, ис-
полняя обязанности законоучителя Киевского городского учи-
лища № 61 (с 01.11.1915), Киевской Лесной мужской гимназии 
(01.01.1916–01.02.1917), Киевской Лесной женской гимназии 
(01.02–01.07.1917). 

Церковь Серафима Саровского в Пуще Водице, где служил 
Виктор Элланский с 1915 по 1924 гг. Современный вид
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Период лишений и мученическая кончина 

Мученический путь отца Виктора Элланского начинается 
с 1924 г., когда он был впервые арестован по обвинению в контрре-
волюционной деятельности. Коллегия ОГПУ СССР приговорила его 
к трем годам ссылки, которую он отбывал в городе Козлове Тамбов-
ской губернии.

В 1927 г. отец Виктор возвращается к священническому слу-
жению в г. Киеве. До повторного ареста (16.02.1929 г.) служил на-
стоятелем в сане протоиерея Александро-Невской церкви на Лип-
ках в Мариинском парке (храм был освещен в 1889 г., в 1930-х гг. 
храм разрушен, рядом с его местом сейчас находится могила и па-
мятник генералу Николаю Ватутину). После второго ареста отец 
Виктор более восьми месяцев находился в Киевском доме пред-
варительного заключения и был снова осужден на три года ссыл-
ки по обвинению в пропаганде и агитации антисоветского характе-
ра и в хранении и распространении литературы такого же содержа-
ния. На этот раз ссылку он отбывал в Иркутской области, в деревне 
Привалихино на Ангаре Кежемского района Канского округа Вос-
точной Сибири (ныне деревни не существует, а Кежемский район 
входит в Красноярский край). 

О материальном положении и ду-
ховном состоянии отца Виктора во вто-
рой ссылке свидетельствует его пись-
мо к Е. П. Пешковой10, возглавлявшей 
единственную в стране организацию 
«Помощи политическим заключенным» 
(Помполит). Важно отметить, что Екате-
рина Павловна Пешкова первая и един-
ственная официальная жена писателя 
Максима Горького, (в девичестве Вол-
жина) родилась в 1876 г. в дворянской 
семье в г. Сумы. Безбоязненно и успеш-
но помогать политзаключенным в то 
время, Екатерине Пешковой помогало 
ее личное знакомство через Горького 
с Дзержинским, она была лично знако-
ма и со Сталиным. Общественная рабо-
та Пешковой не ограничивалась толь-
ко лишь помощью политзаключенным. 
Она в годы Первой мировой войны воз-
главляла детскую комиссию в органи-

Екатерина Павловна Пешкова 
(родилась в г. Сумы, 
в дворянской семье 

Волжиных) 1876-1965 гг.
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Первый арест в 1924 г. и место трехлетней ссылки Виктора Элланского, 
которую он отбывал в г. Козлове Тамбовской губернии

Александро-Невская церковь на Липках в Мариинском парке в г. Киев, 
где в 1929 г. служил настоятелем Виктор Элланский. Построена в 1890 г. 

к 900-летию Крещения Руси в неовизантийском стиле 
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зации «Помощь жертвам 
войны». Она также по-
могала осужденным свя-
щеннослужителям и их 
семьям, в том числе и 
семье Элланских. 

В письме от 12 де-
кабря 1931 г., наряду 
с «просьбой великой» 
помочь ему возвратить-
ся к семье, Виктор Эл-
ланский писал: Это лето 
особенно для меня было 
трудным: я остался без 
копейки и должен был 
своими руками содер-
жать себя. 21-го июля 
у меня унесли все день-

ги, а затем и верхнюю мою одежду. Пришлось искать самому себе 
пропитания, – летом собиранием ягод и грибов, ловлей рыбы, – 
а осенью стать на работы. В этих, часто непосильных для моих лет 
работах я совершенно износился, и в своей рабочей одежде стал 
похож на босяка-оборванца. У меня нет ни теплого белья, ни теплой 
обуви, ни теплой одежды. Между тем, мне пришлось взять на себя 
на всю зиму чистку прорубей (для скота, мойки белья и для воды на-
селению деревни). Этот труд ежедневный и часто тягостный (мо-
розы здесь бывают более 60 градусов и часты в декабре и янва-
ре) – требует и теплой одежды, и силы, а плата за всю зиму все-
го 30 р., т. е около 20 коп в день (зима здесь оканчивается не ра-
нее 15 мая). Вы, пожалуй, спросите, почему я беру на себя такой 
труд, не ищу более средней себе работы. Этим трудом я себе до-
бываю право на получение из местной лавки продуктов первой не-
обходимости: сахара, чая, мыла, соли, керосину, – и в местном кол-
хозе продуктов питания. Я не хочу обременять семью свою какой 
бы то ни было поддержкой, зная их безысходную нужду и лишения. 
Но главная моя просьба, просьба великая, помочь мне возвратить-
ся на родину, к семье родной. Семья моя большая, и сейчас в нужде 
великой: помимо голодания, – она и раздета, и разута, и в холоде. 
Жена моя в постоянных поисках питания и заботах домашних – ста-
ла совершенно больной, еле двигающейся, большую часть дня ле-
жащая в постели от недомоганий. Если мне придется жить в другом 
городе, – она приехать по своему здоровью не может; передвиже-

Иркутская область, д. Привалихино на Ангаре 
Кежемского района Канского округа 

Восточной Сибири, где Виктор Элланский 
отбывал вторую трехлетнюю ссылку
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ние даже по железной дороге для нее гибельно. Дети тоже за недо-
статком средств не смогут посетить меня в моем изгнании. А ведь 
так естественно желание повидаться с ними, быть может, в послед-
ний раз в жизни, проститься с ними. Я сам совершенно слаб и не-
здоров от перенесенных за последние годы испытаний и дней жиз-
ни моей осталось немного, и так хотелось бы окончить их в среде 
своих, в кругу семьи родной…». «Прилагаемую просьбу ОГПУ про-
шу прочитать внимательно, и, если она возможна по содержанию 
быть направлена по назначению, прошу передать ее туда. Если же 
она безнадежна в своем исполнении, если в ней есть, что недопу-
стимое, то бросьте ее в сорный ящик. Здесь, в постоянном ожида-
нии всяких напастей, в поисках средств к существованию, в униже-
ниях и оскорблениях ежедневных – разучишься здраво мыслить, 
правильно выражаться…». «Тяжесть положения моего усугубляет-
ся неотвязчивыми укорами совести, что ты – виновник бедственно-
го положения близких своих, и я был бы счастлив хоть отчасти об-
легчить их участь....» [36].

Положение близких отца Виктора на самом деле было незавид-
ным с самого его осуждения. Уже в конце 1929 г. Елена Ивановна 
Элланская, которая проживала в то время в г. Киеве по ул. Револю-
ции, д. 13 в письме к той же Пешковой так описывала его: «Я часто 
болею, а семья у меня большая, восемь 
детей непристроенных и малолетних. Из 
них два сына зарабатывают немного и 
могут уделить мне не больше 20 рублей 
в месяц. Остальные живут той случайной 
помощью, которую я имею от благотво-
рителей. У детей нет ни обуви, ни теплой 
одежды, а нужно ходить в школу. Идет 
зима, и я в отчаянии, не знаю, что делать. 
Целый день я провожу в искании хлеба 
и вообще пропитания. Мое положение 
усложняется тем, что я жена священника, 
никаких льгот или снисхождения я не могу 
иметь. Мужу моему 56 лет. У него и гор-
ло и весь организм простужен и часто он 
болеет горлом, а последнюю зиму у него 
был острый катар горла и было предпри-
нято очередное лечение…». 

В 1932 г. после освобождения из вто-
рой ссылки священник Виктор Василье-

Архиепископ Тамбовский 
и Шацкий Вассиан 

(Пятницкий), 1934 г. – 
будущий священномученник 



18

вич Элланский получил запрет на проживание в центральных горо-
дах и областях Советского Союза и поселился в г. Мичуринске (пре-
жде г. Козлов) Тамбовской области (прежде Воронежской области). 
В 1934 г. он получил благословение архиепископа Тамбовского и 
Шацкого будущего сщмч. Вассиана (Пятницкого) служить в храмах 
епархии и, выказывая себя ревностным пастырем, служил не толь-
ко в городе, но и в окрестных селах. 

7 марта 1935 г. отец Виктор был арестован в третий раз по обви-
нению в «антисоветской агитации», которая заключалась в том, что 
«будучи попом в церкви, в связи с убийством Кирова проводил кон-
трреволюционную террористическую агитацию среди верующих, 
а также вел контрреволюционную агитацию, направленную против 
мероприятий, проводимых Советской властью, говорил верующим 
о недолговечности советской власти и предсказывал ее скорую ги-
бель». Отец Виктор виновным себя не признал и пояснил: «Всякая 
власть является данной Богом, я, как человек, глубоко верующий, 
признаю советскую власть как власть, данную Богом». Приговора 
он ожидал в мичуринской тюрьме, а 18 декабре 1935 г. специальная 

коллегия Воронежского областно-
го суда на выездной сессии осудила 
его на пять лет тюремного заключе-
ния. Впоследствии тюремное заклю-
чение было заменено на лагерное, и 
с 15 апреля 1936 г. отец Виктор от-
бывал срок заключения в седьмом 
Бидаикском отделении Карагандин-
ского исправительно-трудового ла-
геря (Карлаг), там он работал сче-
товодом в лагерном пункте «Алихан» 
(ныне – в Карагандинской области 
Республики Казахстан).

В октябре 1936 г. шестидеся-
титрехлетний отец Виктор писал 
к Е. П. Пешковой: «Нахожусь уже 
7 месяцев в 6-м участке этого отде-
ления. С начала мая и до сего дня я 
каждый день в изнурительном труде 
не по летам и сверх своих сил. Тру-
дился я не за страх, а за совесть; и не 
имел ни одного отдыха. В настоящее 
время чувствую себя совершенно 
изнемогшим, болезненно усталым, 

С 15.04.1936 г. отец Виктор 
отбывал срок заключения 
в 7 Бидаикском отделении 

Карагандинского ИТЛ (Карлаг), 
там он работал счетоводом
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почти полным инвалидом. К тому же идет зима, а я не имею ни те-
плой одежды, ни обуви: пальто мое представляет из себя лохмотья, 
а сапоги уворовали. Вся моя одежда износилась вконец, а выдан-
ная мне одежда – брюки и верхняя рубаха не защита от холода». Не 
надеясь дожить до конца срока в столь тяжелых условиях, он снова 
просит ее ходатайствовать о возможности ему вернуться к семье, 
которую не видел уже на протяжении восьми лет.

В 1937 г. во время отбытия лагерного срока отец Виктор был 
арестован. В вину ему вменялось, что «Среди лагерников прово-
дил контрреволюционную агитацию пораженческого характера, 
заявляя: «Советская власть скоро будет уничтожена Богом», «...
большевики издеваются над религией, над священниками, кото-
рых изолируют с целью не дать населению религиозных обрядов, 
и этим самым большевики нарушают закон конституции», «В Еван-
гелии сказано, что будет гонение на Церковь, что и сбылось, явил-
ся Антихрист и будут издеваться» (антихристом считает больше-
виков). «Наряду с ведением контрреволюционной агитации, Эл-
ланский проводил и богослужения, группируя вокруг себя быв-
ших попов. Будучи религиозным до фанатизма, на Троицу пел тро-
парь Троицы и др.». Виновным себя не признал [37]. «Тройка» при 
УНКВД по Карагандинской области 31 августа 1937 г. приговорила 

Протяжённость территории Карлага с севера на юг составляла около 300 км, 
с востока на запад около 200 км
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Виктора Элланского к высшей мере на-
казания по ст. 58-10 УК РСФСР. 8 сентя-
бря 1937 г. протоиерей Виктор Элланский 
был расстрелян в Карагандинском ИТЛ 
(Карлаге) (Бидаикское отделение, лагер-
ный пункт «Алихан») в Казахстане, там же 
и погребен [38]. Как правило в этом ла-
гере приговоренных ставили на колени, 
перед вырытой другими заключенными 
ямой, и стреляли в затылок. Расстрелян-
ные брались на списочный учет с грифом 
«Умер», личные дела уничтожались.

Через пятьдесят с лишним лет 
03.04.1990 г., по заявлению исследова-
теля Королевой Веры Викторовны11, про-
куратура Карагандинской области реаби-

литировала Виктора Васильевича Элланского по году репрессии 
1937 [39]. 

По представлению Алматинской епархии 20 августа 2000 г. 
протоиерей Виктор Элланский был прославлен Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви (13–16 августа 2000 г.) [40]. 
Его память совершают 26 августа / 8 сентября и в Соборе ново-
мучеников и исповедников церкви Русской (воскресенье 25 янва-
ря / 7 февраля или ближайшее к 25 января / 7 февраля) [41]. Он 
также прославлен в Соборе Карагандинских святых (память совер-
шается по н.ст. 2 ноября) и Соборе святых Киевской Духовной Ака-
демии (память совершается по н.с. 9 ноября) [42]. Как указывает 
В. Бурега, из выпускников КДА к лику новомучеников и исповедни-
ков причислены архиепископы Иоанн (Поммер), Митрофан (Крас-
нопольский), Никодим (Кротков), епископы Василий (Преображен-
ский), Макарий (Гневушев), Парфений (Брянских), Пимен (Белоли-
ков), Сильвестр (Ольшевский), архимандрит Матфей (Померан-
цев), протоиереи Георгий Извеков, Димитрий Игнатенко, Леон-
тий Гримальский, Нео фит Любимов, Петр Павлушков, Петр Чель-
цов, Сергий Правдолюбов, священник Виктор Элланский, мирянин 
Владимир Правдолюбов [43]. 

В день памяти святого 8 сентября 2019 г. по благословению ар-
хиепископа Конотопского и Глуховского Романа в Успенской церк-
ви с. Тулиголово, Кролевецкого района, Сумской области, где начи-
нал свой священнический путь Виктор Элланский была отслужена 
Божественная литургия, которую возглавил нынешний настоятель 
церкви иерей Виктор Петровский. К этому празднику по заказу, 

Вера Викторовна 
Королева
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Увеличенный фрагмент иконы 
(о. Виктор посредине)

Икона Новомученников и исповедников церкви Русской 
в Храме Христа Спасителя
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Икона новомученников Казахстанских
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Собор Святых Киевской духовной академии
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Иерей Виктор Владимирович 
Петровский нынешний настоятель 
Успенской церкви с. Тулиголово, 

Кролевецкий район, Сумская 
область, 08.09.2019 г.

Церковный хор Успенской церкви 
с. Тулиголово, 08.09.2019 г.

Причастие Святых Христовых Тайн 
в Успенской церкви с. Тулиголово – 

в День памяти свящм. Виктора 
Элланского, 08.09.2019 г.

В день памяти святого 8 сентября 
2019 г. по благословению 

архиепископа Конотопского и 
Глуховского Романа в Успенской 

церкви с. Тулиголово, где начинал 
свой священнический путь Виктор 

Элланский была отслужена 
Божественная литургия
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Сумскими иконописцами Светланой Овчаренко и протодьяконом 
Александром Зубко, впервые в Украине написана икона священно-
мученика Виктора Элланского, которая перед всенощным бдением 
была торжественно внесена в церковь и освящена. После литургии 
был прочитан акафист новомученикам и исповедникам церкви Рус-
ской и многочисленными прихожанами и паломниками совершен 
крестный ход. Составленное расширенное житие Святого впервые 
было зачитано с амвона во время Божественной литургии иеро-
монахом Платоном (Кислухиным), настоятелем Свято-Никольской 
церкви с. Шевченково [44]. 

22 октября 2019 г. на пленарном заседание XI Международной 
научно-практической конференции «Духовное и светское образо-
вание: история взаимоотношений-современность-перспективы», 
которое проходило в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печер-
ской Лавры прозвучал наш доклад на тему «Жизненный путь и муче-

Икона священномученика 
Виктора Элланского, которая 

перед всенощным бдением была 
торжественно внесена в Успенскую 
церковь с. Тулиголово и освящена

Крестный ход вокруг Успенской 
церкви с. Тулиголово в День памяти 

свящм. Виктора Элланского, 
08.09.2019 г.
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ническая кончина святого Виктора 
(Элланского)». В Трудах Киевской 
Духовной Академии № 31 (2019) 
опубликована наша научная статья 
про Виктора Элланского.

После доклада, в ознаменова-
ния 200-летия со дня открытия Киев-
ской духовной академии (1819-2019) 
и 30-летия со времени возрождения 
Киевских духовных школ (1989-2019), 
владыке-ректору епископу Белогород-
скому Сильвестру передан памятный 
подарок – житие с акафистом и икона 
священномученика Виктора Элланско-
го, выпускника Киевской духовной ака-
демии 1914 г., кандидата богословия, 
с оригиналом почерка святого, также 
написанную Сумскими иконописцами 
Светланой Овчаренко и протодьяко-
ном Александром Зубко [45]. 

Прихожане и гости Успенской церкви с. Тулиголово после праздничного 
Богослужения в День памяти свщм. Виктора Элланского, 08.09.2019 г.

Про житие и мученическую 
кончину Виктора Элланского 
с амвона Успенской церкви 

с. Тулиголово возгласил иеромонах 
Платон (Кислухин), 8.09.2019 г.
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Президиум XI Международная научно-практическая конференция 
«Духовное и светское образование история взаимоотношений-

современность-перспективы», 22.10.2019 г.

Участники пленарного заседания XI Международной научно-практической 
конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений-

современность-перспективы», которое проходило в актовом зале 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 22.10.2019 г.
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Пленарный доклад участника 
XI Международной научно-практической 

конференции Лянного Ю.О. на тему 
«Жизненный путь и мученическая кончина 

святого Виктора (Элланского)» – выпускника 
Киевской Духовной Академии

Владыке-ректору епископу 
Белогородскому Сильвестру передан 

памятный подарок – икона свящм. 
Виктора Элланского с оригиналом 

почерка святого

Икона Виктора Элланского 
на постоянном пребывании 

в Академическом храме в честь 
Рождества Божией Матери 
в Киево-Печерской Лавре

Обложка журнала 
«Труды Киевской 

Духовной Академии» 
(№ 31, 2019 г.), где 

опубликована статья 
автора про Виктора 

Элланского
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По благословению ректора Киевской духовной академии и се-
минарии икону священномученика Виктора Элланского в этот же 
день было передано для постоянного пребывания в Академиче-
ский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Благочин-
ный храма архимандрит Досифей (Михайлюк) и клирик храма ие-
ромонах Афанасий (Стрельцов) вместе со студентами Киевских 
духовных школ совершили перед иконой чин прославления: было 
спето тропарь, кондак и величание святому, а также прочитана 
молитва [46]. 

Благочинный храма архимандрит Досифей (Михайлюк) и иеромонах 
Афанасий (Стрельцов) вместе со студентами КДАиС совершили 

чин прославления
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Мы постоянно расширяем информацию о священномученике 
Викторе Элланском, Его родных и близких, всячески способствуем 
распространению Его почитания среди православных верующих 
Украины и других государств.  

На сегодня все найденные и опубликованные нами последние ма-
териалы о священномученике Викторе Элланском и Его родных пе-
реданы в религиозную организацию «Спасо-Преображенского Соло-
вецкого ставропигиального мужского монастыря (РПЦ). На их осно-
ве, в январе 2019 года, создана персональная страница сщмч. Викто-
ра Элланского в биографической базе данных и собраний материалов 
«Духовенство Русской православной церкви в ХХ веке» [47].

Биографическую статью о священномученике Викторе Эллан-
ском и Его фотографию нами передано в Брянскую епархию, где 
Он служил в одном из храмов. Эти материалы размещены на сай-
те епархии в биографической базе «Духовенство Брянской епархии 
в ХХ веке» на персональной странице – Виктор Элланский, священ-
номученик [48]. 

На сегодня, по нашей просьбе, Сумскими иконописцами Свет-
ланой Овчаренко и протодьяконом Александром Зубко, написа-

Свщм. Виктор Элланский 
(работа сумских иконописцев 

Светланы Овчаренко 
и протодьякона Александра 

Зубко, октябрь 2019 г.)
Икона свщм. Виктора Элланского 

с клеймами жития
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на уже третья икона священномучени-
ка Виктора Элланского. Эта житийная 
икона – в центре которой располага-
ется изображение священномученика 
Виктора Элланского (с оригиналом Его 
почерка), а на полях в восьми отдельных 
композициях (клеймах) сюжеты из Его 
жизни. Святой, изображён в середине 
(среднике) как победитель, преодолев-
ший жизненное испытание и просла-
вившийся, а клейма вокруг символизи-
руют венок Славы. Сценами в клеймах 
нами выбраны следующие ниже сюже-
ты из жизни священномученика Викто-
ра Элланского, которые сопровождают-
ся пояснительными надписями.

Первое клеймо. Рождество в семье 
священника с. Плоское Черниговской 
губернии. Композиция на фоне Покровской 
церкви (с. Плоское), где служил отец буду-
щего священномученика – Василий Эллан-
ский и крестился Виктор Элланский, изо-
бражающая отца-священника Василия Эл-
ланского, мать Юлию Николаевну и младен-
ца Виктора в момент крещения, в присут-
ствии старших детей – брата Александра 

(1859 г.р.) и се-
стры Лидии.

Второе клей-
мо. Рукополо-
жение во иерея 
с. Тулиголово, 
Глуховского уезда, Черниговской гу-
бернии. Композиция на фоне внутрен-
ней архитектуры Успенской церкви с. Ту-
лиголово, изображающая факт рукополо-
жения 5 февраля 1895 г. Виктора Эллан-

Виктор Элланский

Первое клеймо

Второе клеймо

Оригинал почерка священника Виктора Васильевича Элланского, 1897
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ского в сан священника епископом Черни-
говским и Нежинским Антонием (Соколо-
вым)12.

Третье клеймо. Законноучитель-
ство в с. Тулиголово. Композиция на 
фоне Успенской церкви с. Тулиголово, 
изображающая законоучителя Виктора 
Элланского с учениками Тулиголовской 
церковно-приходской школы, которую Он 
открыл 1 сентября 1896 г.

Ч е т в е р т о е 
клеймо. Служение 
в Туркестанской и 
Ташкентской епар-
хии ст. Лепсин-
ской. Композиция 

на фоне Троицкой церкви станицы Лепсин-
ской Семереченской области Туркестанско-
го генерал-губернаторства, изображающая 
священника Виктора Элланского с дьяконом 
Василием Красивским, будущим священно-
мучеником, с которым они вместе служили в 
этой церкви с марта 1899 г. по сентябрь 1900 г.

Пятое клеймо. Учение в Киевской Ду-
ховной Академии. Композиция изобража-
ющая священника Виктора Элланского на 
фоне Киево-Братского Богоявленского мо-

настыря (на сегодня не сохранился) и при-
мыкающего к нему двухэтажного корпуса 
Киевской духовной академии, построенно-
го в 1703 г., сохранившегося до нашего вре-
мени, где учился Виктор Элланский с 1910 
по 1914 гг.

Шестое клеймо. Служение в Пуще 
Водице. Помощник священномученика 
Владимира. Служение в храмах Тамбов-
ской епархии. Композиция на фоне Свято-
Серафимовской церкви дачного поселка 
«Пуща Водица», где служил Виктор Эллан-
ский в 1915 г., изображающая священно-
мученика Виктора Элланского (в центре), 
слева священномученика Владимира Бого-

Третье клеймо

Пятое клеймо

Четвертое клеймо
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явленского (в то время Виктор Элланский 
был Его ближайшим помощником) и свя-
щенноисповедника Вассиана (Пятницко-
го)13 (справа), который в 1934 г., будучи ар-
хиепископом Тамбовским и Шацким, бла-
гословил отца Виктора Элланского служить 
в храмах епархии, после Его освобождения 
со второй ссылки.

Седьмое клеймо. Служение в храме 
Св. Бл. Кн. Александра Невского в г. Ки-
еве. Второй арест. Композиция на фоне 
храма Св. Бл. Кн. Александра Невского, 
где отец Виктор Элланский был настояте-
лем (1927 г.), изображающая момент Его 
второго ареста 
в присутствии 
Его семьи – ма-

тушки Елены Ивановны и их 13 детей (7 
мальчиков и 6 девочек). Среди детей в 
военной форме – двое старших сыно-
вей – Александр (1895 г.р.), подполков-
ник (1917 г.) и Борис (1898 г.р.), прапор-
щик (1917 г.).

Восьмое клеймо. Руководитель 
«ПОМПОЛИТ» 
Е. П. Пешко-
ва (Волжина). 
Третий арест. Ссылка в КАРЛАГ. Убие-
ние. На последней композиции изображе-
ны – Пешкова Екатерина Павловна (в де-
вичестве Волжина, родилась в 1876 г., 
г. Сумы) – руководитель организации по-
мощи политическим заключенным (про-
живающая в то время в г. Москве), кото-
рая безбоязненно и успешно помогала 
осужденным священнослужителям и их 
семьям, в том числе и семье Элланских. 
Здесь же запечатлен момент расстрела 
в затылок, стоящего на коленях перед вы-
рытой ямой священника Виктора Эллан-
ского в КарЛаге (Казахстан).

Шестое клеймо

Восьмое клеймо

Седьмое клеймо
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Примечание
1Элланский Александр Васильевич (брат) (29.05.1859-

25.08.1914). Православный. Общее образование получил дома. 
В службу вступил 22.04.1878. Окончил Киевское пехотное юнкер-
ское училище. В офицеры произведен в 46-й пехотный Днепров-
ский полк. Прапорщик (ст. 24.05.1881). Подпоручик (ст. 16.07.1884). 
Поручик (ст. 16.07.1888). Штабс-Капитан (пр. 1895; ст. 23.04.1895; 
за отличие). Капитан (ст. 06.05.1900). Командовал ротой (9 л. 2 м.); 
батальоном (2 г. 1 м.). Участник русско-японской войны 1904-
1905. Подполковник (ст. 26.02.1905). Полковник (ст. 06.12.1910). 
На 01.03.1914 в том же чине в 192-м пехотном Рымникском пол-
ку. Участник Первой мировой войны. Командир 332-го пехотного 
Обоянского полка (2-й очереди, развернут при мобилизации из ка-
дра 192-го пехотного Рымникского полка; с 16.08.1914). Был женат, 
имел трех сыновей и дочь. Погиб в бою у с. Быхава, возглавляя ата-
ку полка. Исключен из списков умершим от ран, полученных в бою с 
неприятелем (ВП 28.11.1914). Награды: ордена Св. Станислава 3-й 
ст. (1891); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. 
с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1908); Св. Георгия 
4-й ст. (ВП 30.12.1915) [49]. 

2Элланский Александр Викторович (сын) родился в 1895 г. 
в с. Тулиголово, Глуховского уезда, Черниговской губернии (ныне 
Сумская область). В 1917 г. – подполковник, служивший в 6-м Си-
бирском горном артиллерийском дивизионе, в феврале 1917 г. ко-
мандир 1-й батареи 112-й артиллерийской бригады, награждение 
Орденом 2-й степени Святого Станислава с мечами [50].

3Элланская Лариса Викторовна (дочь) родилась по ст. ст. 1 
апреля 1897 г. в с. Тулиголово, Глуховского уезда, Черниговской гу-
бернии (ныне Сумская область), крещена 16 апреля 1897 г. в Успен-
ской церкви, где служил Виктор Элланский. Таинство крещения со-
вершал священник Андрей Случевский и псаломщик Митрофан Ко-
стюченко. Восприемниками были Становой пристав 1-го стана Глу-
ховского уезда Титулярный советник Сергей Антонович Зарудный и 
жена священника Юлия Николаевна Элланская (мама Виктора Эл-
ланского). Зарудный Сергей Антонович, родился в 1859 г.; 26 июля 
1876 г. – в службе вольноопределяющимся 3 разряда в 16 стрелко-
вом батальоне; 6 сентября 1876 г. – командирован, в Одесское пе-
хотное юнкерское училище; 14 сентября 1876 г. – юнкер; 21 марта 
1878 г. – унтер-офицер; 16 апреля 1878 г. – прапорщик 4 запасного 
стрелкового батальона; 17 ноября 1878 г. – прикомандирован к 14 
стрелковому батальону; 13 августа 1879 г. – переведен туда; 15 июня 
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1880 г. – в 36 пехотный Орловский полк; 29 мая 1881 г. – подпоручик; 
29 октября 1882 г. – уволен в запас; 3 июня 1890 г. – поручик; 12 июля 
1891 г. – пристав 1-го стана Глуховского уезда; то-же в 1894 г. Жена – 
Олимпиада Григорьевна Турковская – дочь коллежского секретаря [51].

4Элланский Борис Викторович (сын) родился по ст. ст. 27 
августа 1898 г. в с. Тулиголово, Глуховского уезда, Черниговской 
губернии (ныне Сумская область), крещен 15 сентября 1898 г. 
в Успенской церкви, где служил Виктор Элланский. Таинство кре-
щения совершал священник Андрей Случевский и псаломщик Ми-
трофан Костюченко. Восприемниками были Становой пристав 1-го 
стана Глуховского уезда Титулярный советник Сергей Антонович 
Зарудный и дочь священника девица Лидия Васильевна Элланская 
(сестра Виктора Элланского). Элланский Борис Викторович в фев-
рале 1917 г. учился в Киевском военном училище Великого князя 
Константина Константиновича, переведен из юнкеров в прапорщи-
ки армейской пехоты [52]. 

5Элланский Олег Викторович (сын), родился в 1906 г. в г. Ки-
еве. Сочинским ГВК Краснодарского края в 1941 г. призван в ряды 
Красной Армии на должность шофера 172 отдельной автороты 347 
стрелковой Мелитопольской Краснознамённой дивизии. Прошел 
всю войну в звании рядового и воевал на Южном фронте (Ростов-
на- Дону, 1941 и Азов-Крым,1943), Закавказском фронте (Моздок-
Ставрополь, 1942-1943). За образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленными при этом доблесть и мужество награжден медалью 
«За отвагу» (29.03.1943) и орденом «Красной Звезды» (20.05.1944). 
Умер в 1979 г. [53].

6Элланский Всеволод Викторович (сын), родился 1909 г.р. 
в с. Погребы, Броварский р-н, Киевская область. Кировским РВК 
(г. Киев) 07.07.1941 г. призван в ряды Красной Армии в звании гвар-
дии капитана на должность помощника по снабжению начальника 
химической службы 79-ой гвардейской Запорожской Краснозна-
менной ордена Суворова и Б-Хмельницкого стрелковой дивизии. 
Воевал на Юго-Западном, Брянском, Сталинградском, ІІІ Украин-
ском и І Белорусском фронтах до мая 1945 г. Дважды награжден бо-
евым (6.06.1945) и юбилейным орденами «Отечественной войны 
ІІ степени» (06.11.1985). Дата смерти после 1985 г. [54].

7Митрополит Флавиан (в миру Николай Николаевич Го-
родецкий) – родился 26 июля 1840 г. в Орле в дворянской се-
мье. Рано лишился отца и матери. Домашнее воспитание получил 
в доме тётки. Среднее образование – в Орловской гимназии, куда 
поступил прямо в четвёртый класс в 1853 г. По окончании гимна-
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зии зачислен на юридический факультет Московского университе-
та (1857). В 1861 г. на 4-м курсе оставил учёбу и, пройдя 90 вёрст из 
Москвы, поступил послушником в Николо-Пешношском монасты-
ре, затем, с декабря 1863 г., – в московском Симонове монастыре. 
В феврале 1866 г. поступил секретарём к архимандриту Гурию, на-
значенному настоятелем русской посольской церкви в Риме, был 
пострижен в монашество и рукоположен во иеродьякона. Вслед-
ствие разрыва отношений русского правительства с папским дво-
ром (1867) переведён в Казань, где рукоположен в иеромонаха 
Спасо-Преображенского монастыря. Перемещён (15.02.1868) по 
собственному желанию в Симферополь в число братии Тавриче-
ского архиерейского дома. Исполнял обязанности (1871) инспек-
тора классов и законоучителя Таврического епархиального женско-
го училища. Определён настоятелем Бахчисарайского Успенского 
скита (16.04.1873). 6 июня 1873 г. назначен членом Пекинской мис-
сии. Изучив китайский язык, Флавиан перевёл на него «Объяснение 
православного богослужения», им самим составленное, «Указание 
пути в царство небесное» митрополита Московского Иннокентия и 
др. 2 января 1879 г. был назначен начальником Пекинской духов-
ной миссии и возведён в сан архимандрита. В 1884 г. по возвра-
щении в Россию был зачислен в число братии Александро-Невской 
лавры. 2 февраля 1885 г. хиротонисан во епископа Аксайского, ви-
кария Донской епархии. 29 июня того же года перемещён на кафе-
дру епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епар-
хии. С 14 декабря 1891 г. – епископ Холмский и Варшавский. 15 мая 
1892 г. возведён в сан архиепископа. С 1892 по 1894 гг. присутство-
вал в Святейшем синоде. С 21 февраля 1898 г. – архиепископ Кар-
талинский и Кахетинский, экзарх Грузии. С 10 ноября 1901 г. – архи-
епископ Харьковский и Ахтырский. С 8 декабря 1902 г. – почётный 
член Киевской духовной академии. С 1 февраля 1903 г. – митрополит 
Киевский и Галицкий и священно-архимандрит Киево-Печерской 
Успенской лавры. 29 августа 1911 г. награждён правом предноше-
ния креста за богослужением. Скончался 4/17 ноября 1915 г. от аст-
мы в Киево-Печерской лавре. [55].

8Поснов Михаил Эммануилович (русский библеист, историк 
христианской Церкви) – родился 7 января 1873 г. в селе Протасьев 
Угол, Сапожковский уезд, Рязанская губерния, в купеческой семье. 
Обучался в Киевской духовной академии, по окончании преподавал в 
ней библейскую историю. С 1 октября 1898 г. – преподаватель Богус-
лавского духовного училища. В 1908 г. стал приват-доцентом Киев-
ского университета по кафедре истории Церкви. С 1910 г. препода-
вал в Киевской духовной академии Священное Писание Нового За-
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вета. В 1913 г. стал профессором кафедры истории древней Церкви 
Киевской академии. После революции 1917 г. эмигрировал, с 1919 г. 
и до смерти был профессором догматики и церковной истории в Со-
фийской духовной академии, профессором церковной истории Со-
фийского университета, а также в Пастырско-богословском учили-
ще св. Кирика в Горноводенском монастыре Пловдивской епархии. 
Супруга: Елена Григорьевна – жила и скончалась в Софии (Болга-
рия). Дочь: Ирина Поснова – основатель и руководитель издатель-
ства Жизнь с Богом в Брюсселе (Бельгия). Сын: Валентин – жил и 
скончался в Софии (Болгария) [56]. 

9Архиепископ Тихон (в миру Тимофей Иванович Лященко) – 
епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ 
Берлинский и Германский. Родился 22 февраля 1875 г. в слободе 
Куликовке Острогожского уезда Воронежской губернии в семье 
крестьянина. В 1889 г. окончил Павловское духовное училище по 
І разряду. В 1895 г. окончил Воронежскую духовную семинарию по 
І разряду. 24 ноября 1895 г. был рукоположен в сан диакона еписко-
пом Воронежским и Задонским Анастасием (Добрадиным) к Петро-
павловской церкви слободы Лыковой Острогожского уезда. Прохо-
дил должность учителя одноклассной церковно-приходской шко-
лы. 5 сентября 1896 г., по прошению, перемещён к Воскресенскому 
храму села Красного Новохопёрского уезда. 19 ноября 1898 г. руко-
положён в сан священника к Богословской церкви села Солонецко-
го Коротоякского уезда. 11 сентября 1905 г. был уволен за штат для 
поступления в Киевскую духовную академию. 22 августа 1908 г. был 
временно определён в Михайловскую церковь при Киевской Дегтя-
рёвской богадельне. В 1909 г. окончил Киевскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата богословия и оставлен профессорским 
стипендиатом. Преподавал в академии пастырское богословие и 
гомилетику. Состоял членом Киевского клуба русских национали-
стов. 20 июня 1909 г. митрополитом Киевским и Галицким Флавиа-
ном (Городецким) был утверждён в учёной степени и должности на-
стоятеля церкви при Киевской Дегтяревской богадельне. В 1911 г. 
был назначен исполняющим должность доцента. В 1913 г. удосто-
ен степени магистра богословия и определён профессором Киев-
ской духовной академии. 2 августа 1914 г. в Киево-Печерской Лав-
ре был пострижен в монашество с наречением имени Тихон, а 6 ав-
густа возведён в сан архимандрита и назначен инспектором той же 
академии. Пробыл в этой должности до 1918 г. 6 июля 1918 г. вклю-
чён в состав специальной следственной комиссии для всесторон-
него выяснения всех обстоятельств убийства митрополита Киев-
ского Владимира (Богоявленского). В 1919 г. эмигрировал из Рос-
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сии. С 1920 по май 1921 гг. был настоятелем храма Николая Мир-
ликийского в Софии, затем настоятельствовал в Берлине. 15 апре-
ля 1924 г. в Праге состоялась архиерейская хиротония архимандри-
та Тихона во епископа Берлинского и Германского. Чин хиротонии 
совершили митрополит Евлогий (Георгиевский) и епископ Сергий 
(Королёв). Благодаря его усилиям, 14 марта 1936 г. правительство 
Пруссии вынесло постановление о присвоении православной Бер-
линской и Германской епархии РПЦЗ статуса корпорации публич-
ного права. 24 февраля 1938 г. решением Архиерейского Синода 
РПЦЗ уволен на покой. 12 июня того же года принял участие в тор-
жественном освящении нового кафедрального собора Берлин-
ской епархии, построенного при его участии по проекту архитек-
тора Шельберга. Выйдя на покой переехал в Югославию, где с бла-
гословения Патриарха Сербского Гавриила поселился в Монасты-
ре Раковица. 10 ноября 1944 г. прибыл в Карлсбад (Карловы Вары) 
из Белграда через Вену вместе с Архиерейским Синодом РПЦЗ во 
главе с митрополитом Анастасием (Грибановским). Здесь 24 фев-
раля 1945 г. архиепископ Тихон скоропостижно скончался. Похоро-
нен на городском кладбище [57].

10Пешкова Екатерина Павловна (в девичестве Волжина), ро-
дилась в 1876 г. в дворянской семье в г. Сумы. Она была первой и 
единственной официальной женой писателя Максима Горького. 
Безбоязненно и успешно помогать политзаключенным в то время, 
Екатерине Пешковой помогало ее личное знакомство через Горь-
кого с Дзержинским (он приезжал к ним в Италию, на Капри), она 
была лично знакома и со Сталиным, и с Ягодой. Более того, Ягода 
ухаживал за ее невесткой, супругой ее общего с Горьким сына Мак-
сима. Пешкова содействовала сбору как в России, так и за грани-
цей добровольных пожертвований денежных средств, продоволь-
ствия, обуви, одежды, предметов обихода от организаций и част-
ных лиц для заключённых. Приобрела большую известность: ко-
личество писем к ней с просьбами о помощи исчислялось тысяча-
ми. Ей удавалось получать отсрочки на направление в ссылку или 
разрешение на переезд в другое место ссылки, добиваться пере-
вода заключённых на работу по специальности, получения ссыль-
ными паспорта по месту административной высылки и разрешения 
им на выезд в город для лечения, освобождения в случае смертель-
ной или неизлечимой болезни и т.п. Общественная работа Пешко-
вой не ограничивалась только лишь помощью политзаключенным. 
Она в годы Первой мировой войны возглавляла детскую комиссию 
в организации «Помощь жертвам войны». Они выезжали на линию 
фронта, занимались поиском и вывозом из зоны боевых действий 
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детей. Схожей работой Пешкова занималась и в годы Великой Оте-
чественной войны – она тогда эвакуировалась в Узбекистан и зани-
малась проблемами детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, 
из прифронтовых территорий. После окончания советско-польской 
войны 1920 года Екатерина Пешкова занималась обменом воен-
нопленных – разыскивала поляков, отправленных в Сибирь, спо-
собствовала передаче их Польше в обмен на пленных красноар-
мейцев, умиравших в польских лагерях. В 1925 г. за заслуги пе-
ред Польшей была награждена знаком Польского Красного Креста. 
Умерла в 1965 г. в Кремлёвской больнице. Похоронена на Новоде-
вичьем кладбище [58].

11Королева Вера Викторовна (монахиня Сергия), роди-
лась в 1958 г. в городе Иваново. В 1965 г. семья переехала в город 
Алма-Ату. В 1982 г. в Алма-Ате окончила Студию актерского мастер-
ства при Русском Академическом драматическом театре им. Лер-
монтова. До 1987 г. работала в этом театре в должности актрисы. 
С 1987 г. несла клиросное послушание в Свято-Никольском Кафе-
дральном соборе г. Алма-Аты, возглавляла группу «Милосердие» 
в этом же соборе, занималась исследованием Новейшей истории 
Русской Православной Церкви на территории Казахстана. С 1998 г. 
до настоящего времени является референтом епархиальной ко-
миссии по канонизации святых Астанайской и Алматинской епар-
хии. 28 июля 2004 г. за понесенные труды по прославлению Собора 
святых Новомучеников и исповедников в земле Казахстанской про-
сиявших Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем ІІ награждена орденом святой равноапостольной княгини Оль-
ги III степени. Является автором и составителем следующих книг: 
«Крест на Красном обрыве» Москва, 1994 г.; «Преподобный Се-
вастиан, старец Карагандинский», Москва, 1997 г.; «Митрополит 
Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский), Москва, 
2000 г.; «Свет радости в мире печали (Митрополит Алма-Атинский 
и Казахстанский Иосиф (Чернов)», Москва, 2003 г., а так же соавто-
ром книги-альбома: «Святые новомученики и исповедники, в земле 
Казахстанской просиявшие», издательство Алматинской епархии, 
ПСТГУ, «Лето», Москва, 2008 г. [59].

12Епископ Антоний (в миру – Иаков Григорьевич Соколов) – 
родился 9 (21) октября 1850 г. с. Свинчус Касимовского уезда Ря-
занской губернии в семье сельского священника. В 1858 г. посту-
пил в духовное училище. В 1864-1870 гг. учился в Рязанской духов-
ной семинарии. 20 декабря 1870 г. поступил на службу в Касимов-
ское духовное училище. В 1875-1879 гг. учился в Московской духов-
ной академии и успешно ее окончил со степенью кандидата богос-
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ловия. 28 сентября 1879 г. был назначен преподавателем Киевской 
духовной семинарии. 1 сентября 1883 г. пострижен в мантию и опре-
делён инспектором Вифанской духовной семинарии, а 11 октября 
этого же года рукоположён во иеромонаха. 4 января 1885 г. переве-
дён ректором в Подольскую духовную семинарию. 7 января 1885 г. 
возведён в сан архимандрита. 24 сентября 1889 г. хиротонисан во 
епископа Новгород-Северского, викария Черниговской епархии. 
С 19 января 1891 г. – епископ Старорусский, викарий Новгородской 
епархии. С 21 ноября 1892 г. – епископ Кирилловский, викарий Нов-
городской епархии. С 3 сентября 1893 г. – епископ Черниговский и 
Нежинский. Будучи епископом Черниговским, в течение последних 
лет вёл жизнь затворника и отшельника. Преосвященный Антоний 
никогда не фотографировался и избегал этого. Он много потрудил-
ся для прославления Святителя Феодосия Черниговского, при нем 
в 1896 г. были открыты его нетленные мощи и совершилось церков-
ное прославление святителя. Скончался 20 апреля (3 мая) 1911 г. 
внезапно от паралича сердца. Похоронен под спудом Черниговско-
го Троицкого монастыря в архиерейской усыпальнице [60].

13Архиепископ Вассиан (в миру Владимир Васильевич Пят-
ницкий) – родился 10 марта 1879 г. в Москве в купеческой семье. 
В 1902 г. окончил юридический факультет Императорского Москов-
ского университета. Работал помощником присяжного поверенно-
го у известного адвоката Ф.Н. Плевако, затем стал присяжным по-
веренным. Недолго был женат, но затем получил развод. В 1909 г. 
оставил успешно складывавшуюся адвокатскую карьеру и посту-
пил послушником в пустынь Параклит при Троице-Сергиевой лав-
ре. С 1910 г. был послушником Троице-Сергиевой лавры. 6 октября 
1913 г. пострижен в монашество, 13 октября 1913 г. – иеродиакон, 
с 15 августа 1914 г. – иеромонах. В 1913-1917 гг. учился в Москов-
ской духовной академии, которую окончил со степенью кандида-
та богословия и был оставлен при академии профессорским сти-
пендиатом по кафедре библейской археологии и еврейского язы-
ка. В 1914-1916 гг. служил священником военно-санитарного по-
езда. С 1919 гг. служил в Пятницкой церкви города Сергиева, был 
возведён в сан игумена. 8 августа 1921 г. хиротонисан во епископа 
Егорьевского, викария Московской епархии. 29 октября 1921 г. аре-
стован в Егорьевске. Этапирован в Рязанскую тюрьму. С 2 января 
1922 г. содержался в Бутырской тюрьме. Верующие просили о его 
освобождении. 7 февраля 1922 г. по ходатайству Политического 
Красного Креста постановлением ВЧК освобожден под поручитель-
ство. С 1922 года жил в Москве, служил в Благовещенском храме на 
Бережках. Признал обновленческое ВЦУ. 26 июня 1922 г. постанов-
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лением обновленческого ВЦУ переименован в епископа Егорьев-
ского, викария Московской епархии. В декабре 1922 г. назначен 
епископом Владикавказским. Назначение не принял. В 1923 г. при-
нес покаяние патриарху Тихону и был оставлен на Егорьевской ка-
федре. В декабре 1925 г. присоединился к группе архиереев во гла-
ве с архиепископом Григорием (Яцковским), которая выступала за 
соборное управление церковью и создала Временный высший цер-
ковный совет. В то же время не подписал послание «ко всем верным 
чадам Святой Православной Церкви» с критикой деятельности Па-
триарха Тихона и митрополита Петра. В мае 1926 г. принёс покая-
ние, отказавшись от дальнейшего участия в григорианском раско-
ле. Затем был сторонником митрополита Сергия (Страгородского). 
С 22 июня 1927 г. – епископ Козловский, управляющий Тамбовской 
епархией. С 9 апреля 1930 г. – архиепископ Тамбовский и Шацкий. 
В 1930-1931 гг. находился под арестом по обвинению в «антисовет-
ской и контрреволюционной деятельности». 26 октября 1935 г. был 
арестован и 25 апреля 1936 г. приговорён к 8 годам лишения сво-
боды. Срок отбывал в Ухтпечлаге Коми АССР. Первоначально рабо-
тал в лагере на лесоразработках, затем был признан инвалидом. 
По некоторым данным, перед смертью от дистрофии был переве-
дён в тюремную больницу Свердловска, где и скончался. 27 декаб-
ря 2000 г. постановлением Священного Синода РПЦ был включён 
в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской [61].
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ÌÎËÈÒÂÀ 
ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÀÌ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÀÌ 

ÖÅÐÊÂÈ ÐÓÑÑÊÎÉ

О, святии новомученицы и исповедницы Российстии: свя-
тителие и пастырие Церкве Христовы, царственнии стра-

стотерпцы, благовернии князие и княгини, доблии воини, мона-
си и мирстии, благочестивии мужие и жены, во всяцем возрасте 
и сословии за Христа пострадавшии, верность Ему даже до смер-
ти свидетельствовавшии и венец жизни от Него приявшии!

Вы во дни гонения лютаго, землю нашу от безбожных постиг-
шаго, на судищах, в заточениих и пропастех земных, в горьких 
работах и всяких скорбных обстояниих образ терпения и непо-
стыднаго упования мужественне явили есте. Ныне же, в раи сла-
дости наслаждающеся, пред Престолом Божиим во славе пред-
стоите и присно хвалу и ходатайство со Ангелы и всеми святыми 
Триединому Богу возносите.

Сего ради мы, недостойнии, молим вас, святии сродницы 
наши: не забудите земнаго отечества вашего, грехом каинова 
братоубийства, поруганием святынь, безбожием и нашими без-
законии отягченнаго. Умолите Господа Сил, да утвердит Церковь 
Свою непоколебиму в мире сем многомятежнем и лукавом; да 
возродит в земли нашей дух братолюбия и мира; да паки будем 
мы царское священие, род Божий, избранный и святый, присно 
с вами славящий Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Величаем тя,/ священномучениче (Викторе),/ и чтим честная 
страдания твоя,/ яже за Христа/ во утверждение на Руси Право-
славия// претерпел еси.




