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ВВЕДЕНИЕ

И
сторическая память народа, 
его преемственная связь с ми-
нувшим, с наследием предков, 

проявляется не только в глубоком 
знании и понимании отечественной 
истории, но и в бережном отноше-
нии к ней, которое сочетает в себе по-
нятия материальности, духовности 
и мемориальности. Одной из форм 
сохранения исторической памяти 
являются некрополи. Термин некро-
поль (греч. nekropolis, nekros мерт-
вый + polis город, буквально – город 
мёртвых) обозначает кладбища, ме-
ста вечного упокоения1, но в литера-
туре это понятие уже давно приобре-
ло другое, собственно историческое 
значение. Изучением некрополей, их 
описанием и сохранением занима-
ется некрополистика, которая взаи-
модействует с архитектурой, искус-
ством, краеведением, эпиграфикой, 
геральдикой, фалеристикой, палео-
графией, ставрографией; она не ме-
нее актуальна и для историко-генеа-
логических исследований. Описания 
некрополей дают исследователям 
важный биографический материал и 

1 Александрова З. Е. Словарь синонимов 
русского языка. 11-е изд., перераб. и доп. М. : 
Русский язык, 2001. С. 175 ; Некрополь // Эн-
циклопедический словарь / изд. Ф. А. Брок-
гаузъ, И. А. Ефронъ : под ред. К. К. Арсеньева, 
Ф. Ф. Петрушевского. СПб., [1897]. Т. ХХ : На-
казный атаман – Неясыти. Стб. 862. 

представляют несомненный истори-
ко-культурный интерес; но не менее 
важны они в нравственно-патриоти-
ческом воспитании подрастающих 
поколений. Историк и архивист, ака-
демик С. О. Шмидт писал: «Некропо-
ли важны не только для уточнения 
дат жизни и деятельности отдельных 
лиц и их генеалогических связей, но 
и для познания многообразных явле-
ний государственно-политической и 
социокультурной истории. <...> Па-
мять – основа не только культуры, но 
и мировосприятия, и именно сбере-
жённая социальная память обеспе-
чивает культурную преемственность 
поколений»2.

На Руси процесс становления 
культуры погребения (определе-
ние мест захоронения, способы их 
обустройства, обычаи и традиции, 
связанные с погребением умерших) 
проходил сложно и занял длитель-
ный период. Традиционно кладбища 
располагались на территориях, при-
легающих к культовым постройкам 
(церквям, монастырям) или непо-
средственно в них, так как главным 
условием христианского обряда 
было его совершение на освященной 

2 Шмидт С. О. Исторический некрополь в 
системе культуры России // Московский не-
крополь : история, археология, искусство, 
охрана : материалы науч.-практ. конф. М., 
1991. 199 с.
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церковью земле. Но вплоть до позд-
него средневековья христианские 
обычаи переплетались с пережитка-
ми древних верований. 

Началом государственного кон-
троля над устройством мест захоро-
нений можно считать «Уложение о 
градском строительстве», вышедшее 
в 1657 г., в котором запрещалось хо-
ронить мёртвых у храмов на террито-
рии Московского Кремля3. Это было 
связано со вспышкой эпидемии мо-
ровой язвы. Следующий указ – царя 
Фёдора Алексеевича от 1682 г.4 касал-
ся в основном перераспределения 
земли, отведённой под кладбища. 
Отметим, что благоустройство пого-
стов ограничивалось устройством на 
их территории небольших церквей. 
Огораживать предписывалось лишь 
те кладбища, которые находились в 
городах, сёлах и деревнях. Новым по-
строенным церквям выделялась зем-
ля под кладбища.

Указы, регулирующие благоу-
стройство и санитарное состояние 
кладбищ, начали выходить в правле-
ние Петра I. Так, указом от 12 апреля 
1722 г. предписывалось надгробные 
камни при церквях и в монастырях 
опускать вровень с землёй, надписи 
на камнях делать сверху. «Которые 
же камни неудобно так разместить, 
употреблять их в строение церков-

3 ПСЗРИ. Т. 1. СПб., 1830. С. 391–392.
4 Там же. Т. 2. C. 382–383.

ное»5. Следующий указ императора 
от 10 октября 1723 г. предписывал 
«мертвых человеческих телес, кроме 
знатных персон, внутри городов не 
погребать, погребать их в монасты-
рях и приходских церквах вне горо-
дов»6. О том, что кладбища в крупных 
городах были переполнены, говорит 
указ Елизаветы Петровны от 10 апре-
ля 1746 г. о засыпании землёй Кали-
нинского и Вознесенского кладбищ, 
чтобы от них не исходил смрад мёрт-
вых тел7. В  том же году, 15 мая был 
издан указ, запрещающий пышные 
траурные процессии для знатных 
персон по всей империи. Появляться 
в траурных одеждах при дворе не до-
зволялось.

Указы Екатерины II 1770–1771 гг. 
касались поддержания порядка и 
борьбы с эпидемией чумы. Меры 
были самые жёсткие. Устанавлива-
лись карантины и санитарные зоны, 
запрещалось провожать на погребе-
ние тела умерших8. Содержание са-
мих кладбищ переходило на ижди-
вение обывателей9. Екатериной же 
был продублирован указ Петра I о 
запрещении делать долбленые гро-

5 Об уравнении надгробных камней с по-
верхности земли // Там же. Т. 6. С. 635.
6 О непогребении мертвых кроме знатных 
персон внутри городов и об отвозе оных в 
монастыри и к приходским церквам за город 
// Там же. Т. 7. С. 130.
7 Там же. Т. 12. С. 542.
8 Там же. Т. 19. С. 340–341.
9 Там же. С. 621–622.



9

бы из сосны и дуба, но изготавли-
вать их из сосновых и еловых тон-
ких досок10. Установлением от 24 де-
кабря 1771 г. городским кладбищам 
отводились места за городом, на 
расстоянии от последнего городско-
го жилья не менее 100 саженей, сель-
ским – не ближе полуверсты. Запре-
щалось погребение при монасты-
рях, находящихся внутри городов, 
исключая тех, в которых погребения 
вошли в обычай11.

Документы, выходившие в 
XVIII столетии, подтверждались ука-
зами XIX в. (от 26 марта 1808 г. и от 
16 августа 1838 г.) Запрещалось иметь 
кладбища среди селений, имеющи-
еся переносили за его пределы, не 
ближе полуверсты, где строили но-
вую церковь. Ямы для погребения 
должны были быть выкапываемы 
глубиной не менее двух с половиной 
аршин. Запрещалось хоронить умер-
ших от чумы на общих кладбищах. 
Устанавливались нормативные акты 
для выбора места для кладбищ12. За-
прещалось хоронить покойников 
прежде истечения трёх суток с мо-
мента смерти, кроме случаев инфек-
ционных заболеваний13. Накоплен-

10 Там же. С. 1079.
11 Там же. Т. 19. С. 409.
12 Почва в месте организации кладбища 
должна быть сухой, с крупнозернистой, воз-
духопроницаемой землей, с естественным 
дренажом.
13 В летний период разрешалось хоронить и 
раньше, если тело было освидетельствовано 

ный опыт по введению в практику 
культуры погребения закрепился во 
Врачебном уставе 1857 г.14, который 
с небольшими изменениями в 1892 г. 
действовал до октября 1917 г.

С принятием Декрета СНК РСФСР 
«О кладбищах и похоронах»15 форми-
руется новое законодательство. Цер-
ковь уже не могла оказывать влияние 
на ритуал, культуру погребения и ме-
ста захоронения. Организация похо-
рон передавалась в ведение местных 
Советов, гражданские обряды похо-
рон пришли на смену религиозным.

В каждой губернии вопросы обу-
стройства кладбищ решались, исхо-
дя из местных условий. Документы 
Новгородского городского Совета 
первых лет советской власти16 свиде-
тельствуют о том, что в целях благо-
устройства города и его санитарной 
охраны кладбища в районе бывших 
городских монастырей: Десятинно-
го, Духова, Звериного, Антониева, а 
также при городских приходских 

врачом в присутствии духовного лица и по-
лиции.
14 Врачебный устав // ПСЗРИ. Т. 13. Уставы о 
народном продовольствии, общественном 
призрении и врачебные : кн. III. Устав судеб-
ной медицины : глава V. Полицейские прави-
ла о погребении мертвых. Ст. 909–934. СПб., 
1857. С. 323–358.
15 Декрет от 7 декабря 1918 г. О  кладбищах 
и похоронах. СНК РСФСР [Электронный ре-
сурс]. URL : http : // cddk.ru/gos_i_religia.
16 ГАНО. Ф. Р 248. Оп. 1. Д. 87. Л. 56 ; Д. 174. 
Л. 113–114 ; Д. 185. Л. 188 ; Д. 258. Л. 95–96 об., 
96–97 об. ; Д. 427. Л. 11, 34 ; Д. 428. Л. 76 ; Д. 477. 
Л. 115.
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церквях объявлялись закрытыми, 
дальнейшее погребение умерших 
на указанных кладбищах воспре-
щалось. Горкомхозу предлагалось 
уничтожить все не поддерживаемые 
могилы и склепы, пришедшие в раз-
рушенное состояние. На практике 
в первую очередь бесхозными ока-
зались самые старые захоронения. 
Предписывалось металлический 
лом в виде решёток и крестов пере-
дать Рудметаллторгу по существую-
щей расценке, мраморные памятни-
ки и плиты сложить на кладбищах 
под навесы и продать. Закрытые 
кладбища использовались под об-
щественные надобности, на их тер-
риториях устраивались скверы, пло-
щадки и сады.

Таким образом, монастырские 
кладбища были обречены на унич-
тожение. Родственникам, пожелав-
шим перезахоронить умерших на 
действующие городские кладбища, 
было в этом отказано.

З
начение сохранения и изуче-
ния кладбищ и надгробий было 
осознано в Западной Европе 

в XVIII столетии. Особенно богат и 
разносторонен опыт французских
учёных17.

17 Во Франции была создана специаль-
ная Академия Надписей. Фолианты все-
возможных «Recueil d'èpitaphes» [Коллек-
ция эпитафий – ред.] хранятся в рукопис-
ных отделах Национальной библиотеки 

В России конца XVIII – начала 
XIX  в. древние некрополи тоже ста-
ли привлекать внимание любителей 
истории. Одним из старейших изда-
ний можно назвать «Историческое 
описание... Московского Большо-
го Успенского собора» А.  Левшина 
(1783 г.)18. В  1834 г. А. А. Орлов выпу-
стил книгу с надгробными надпися-
ми всех московских кладбищ19. О мо-
гилах московского Высоко-Петров-
ского монастыря написал И. З. Кры-
лов20. Исследование Казанского 
некрополя осуществил Н. Я. Агафо-
нов21. Отметим «Полное собрание 
исторических сведений о всех быв-
ших в древности и ныне существую-
щих монастырях и примечательных 
церквах в России» А. Ратшина и мате-
риалы к исследованиям православ-
ных монастырей В. В. Зверинского22. 

(Bibliothèque Nationale), Библиотеки Арсена-
ла (Bibliothèque de l'Arsenal), Исторической 
библиотеки города Парижа (Bibliothèque 
Historique de la Ville de Paris ).
18 Левшин А. Историческое описание... Мо-
сковского Большого Успенского собора. М., 
1783. 112 с.
19 Орлов А. А. Надгробные надписи, собран-
ные Александром Орловым из всех мона-
стырей и со всех кладбищ московских. М., 
1834. 20 с.
20 Крылов И. З. Достопримечательные моги-
лы в Московском Высоко-Петровском мона-
стыре. М., 1841. 32 с.
21 Агафонов Н. Я. Казань и казанцы. Вып. 1 : 
казанский некрополь 1794–1894 гг. Казань, 
1906. С. 58–113. 
22 Ратшин А. Полное собрание исторических 
сведений о всех бывших в древности и ныне 
существующих монастырях и примечатель-
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Отдельные исторические обзоры 
православных монастырей, издан-
ные в XIX в., столетие спустя допол-
нялись и переиздавались23. Некропо-
ли упоминались и в описаниях «до-
стопамятностей» отдельных губер-
ний24. Большая часть изданий была 
посвящена отдельным монастырям, 
как столичным, так и провинциаль-
ным25. В частности, в Новгороде опи-
санием древних погребений зани-
мались Н. Полевой, М. В. Муравьев 
и И. С. Романцев26. Публиковались 
эти работы и на страницах журна-

ных церквах в России. М., 1852. 564, 45 с. ; 
Зверинский В. В. Монастыри в Российской 
Империи / [сост. В. В. Зверинский]. СПб., 1887. 
105 [5] с. ; Его же. Материал для историко-то-
пографического исследования о православ-
ных монастырях в Российской Империи : 
вып. 1. СПб., 1890. 294 с. ; вып. 2. 1892. 461 с. ; 
вып. 3. 1897. 259 с.
23 Денисов Л. И. Православные монастыри 
Российской Империи. М., 1908. XII, 984 с.
24 Токманов И. Ф. Историко-статистическое 
и археологическое описание с. Всехсвят-
ское Московской губернии и уезда с 1398 по 
1898 г. М., 1898. С. 24–27.
25 В списке городов, монастыри которых 
описывались : Казань, Тифлис, Вильно, Орёл, 
Саратов, Севастополь, Киев, Оренбург, Са-
марканд, Псков, Рязань, Владимир, Ростов, 
Кострома, Новгород и многие др.
26 Полевой Н. История двух могил // Нива. 
1891. С. 935–936. [Краткая история Долго-
руковых, казнённых и погребённых в Нов-
городе на Красном поле] ; Муравьев М. В. 
Святая София – новгородский пантеон // 
СНОЛД. Вып. 1. Новгород, 1908. С. 49–77 ; Ро-
манцев И. С. Ковалевская находка ; Там же. 
С. 78–84 ; Его же. О  местах погребения нов-
городских владык в Софийском соборе //
ТНЦАО. Т. 1. Новгород, 1914. 

лов27, и отдельными изданиями28. 
Кроме обзоров, выпускались путево-
дители и указатели по некрополям – 
в основном московским29 и петер-
бургским30, но были и провинциаль-

27 Среди журналов того времени, публико-
вавших описания некрополей : «Русская 
старина», «Исторический вестник», «Русский 
архив», «Старые годы», «Труды архивных 
комиссий», «Чтения в обществе любителей 
истории и древностей российских», «Церков-
но-общественный вестник» и др.
28 Кастанье И. А. Надгробные сооружения 
киргизских степей. Оренбург, 1911. 130 с. ; 
Любарский К. Рязанский некрополь : часть 1 :
Спасский мужской монастырь // ТРУАК. Ря-
зань, 1914. Т. XXVI, вып. 1. С. 49–114 ; Его же. 
Рязанский некрополь : часть 2 : Троицкий 
мужской монастырь. Там же. Вып. 2. С. 1–32 ;
Его же. Рязанский некрополь : часть 3 : 
Казанский девичий монастырь. Там же. 
1916. Т. XXVII, вып. 1. С. 133–150. 
29 Истомин Гр. Указатель святынь и досто-
примечательностей московского Большого 
Успенского собора. М., 1893. 62 с. ; Кондрать-
ев И. К. Седая старина Москвы : историче-
ский обзор и полный указатель московских 
достопамятностей… М., 1893. IV, 685, VI с. ; 
Максимович Л. М. Путеводитель к древно-
стям и достопримечательностям москов-
ским... : в 4-х частях. М., 1792–1793 гг. Ч. 1. 309, 
XLVIII с. Ч. 2. 230, XXXV с. Ч. 3. 103 с. Ч. 4. 296 с. ;
Саитов В. И., Модзалевский Б. Л. Москов-
ский некрополь : в 3 т. СПб., 1907–1908. Том 1 :
А–И. XXIV, 519 с. Том 2 : К–П. [2], 487 с. Том 3 :
Р–Я, Ф. [2], 432 с. ; Сивков К. В. Московские 
кладбища // Москва : путеводитель / под ред. 
Б. А. Звягинцева, Н. Коваленского, М. С. Сер-
геева. М., 1915. С. 174–181 ; Запись погребен-
ных в Свято-Троицкой Лавре : рукопись. 
1873. (Сергиево-Посадский историко-худо-
жественный музей, инв. № 174) и многие др.
30 Павлов А. Описание Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры с хронологическими 
списками особ, погребённых в церквях и на 
кладбищах лаврских. СПб., 1842. 152, 9 с. ; Пе-
тербургский некрополь : в 4 т. / сост. В. И. Саи-
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ные, такие как «Русский провинци-
альный некрополь»31. Описывались и 
отдельные надгробия и древние, уже 
забытые32, и те, о которых память еще 
свежа (например, «Могилы декабри-
стов» А. Ф. Кожевникова33), и новые, 
только установленные34. Публикова-

тов. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1912–1913. 
Т. 1 : А–Г. [5], XX, 715 с. Т. 2. : Д–Л. [6], 727 с. Т. 3 :
М–Р. [6], 649 с. Т. 4 : С–Я. [6], 748 с. и др.
31 Русский провинциальный некрополь / 
сост. В. В. Шереметевский. М., 1914. 1008 с. 
32 Мурзакевич Н. Н. Об открытии гробницы 
в окрестностях Смоленска // ТЛОИДР. 1837 
Ч. 8. С. 307 ; Щепкин В. Н. Описание надгро-
бий : собрание 1-е // Отчет... Российского 
Исторического музея за 1906 г. : приложе-
ние. М., 1907 ; Его же. Описание надгробий :
собрание 2-е // Отчет... Российского Исто-
рического музея за 1911 г. : приложение. М., 
1912 ; Его же. Забытая историческая могила 
// Исторический вестник. 1891. Т. XLIV, июнь. 
С. 766–767 ; Его же. Забытый Севастополь-
ский памятник // Исторический вестник. 
1885. Т. XXII, ноябрь. С. 485–486 и многие др.
33 Кожевников А. Ф. Могилы декабристов 
// Исторический вестник. Т. XCVIII, ок-
тябрь. С. 399–400.
34 Кулаков А. Могила Марии Потоцкой в 
Саратове // Исторический вестник. 1893. 
Т. LII, апрель. С. 303–304 ; Его же. Освеще-
ние памятника на могиле А. Н. Плещеева // 
Исторический вестник. 1896. Т. LXIII, январь. 
С. 343 ; Его же. Открытие памятника проф. 
М. О. Кояловичу // Исторический вестник. 
1895. Т. LXII, декабрь. С. 995–998 ; Его же. 
Памятники на Самсоновском кладбище // 
Исторический вестник. 1885. Т. XXII, ноябрь. 
С. 447 ; Полевой  П. Н. Могила князя-шута // 
Исторический вестник. 1890. Т. XXXIX, ян-
варь. С. 171–174 ; Полевой П. Н. Забытые мо-
гилы // Исторический вестник. 1885. Т. XX, 
июнь. С. 672–676 ; Ростиславов А. Золота-
ревский памятник // Старые годы. 1915, но-
ябрь. С. 55–57 и др.

лись списки надписей и эпитафий35. 
Не забыты были и русские некрополи
за границей36.

В начале XX в. Великий князь Ни-
колай Михайлович Романов (1859–
1919), познакомившись в ходе своих 
историко-генеалогических разыска-
ний с состоянием захоронений в мо-
настырях и на кладбищах Москвы, 
пришёл к выводу о безотлагатель-
ности работы по их описанию. Его 
научный авторитет и высокое соци-
альное положение помогли собрать 
уникальный материал по централь-
ным и провинциальным некрополям 
Российской империи.

Таким образом, благодаря ис-
следованиям историков и краеведов 
прошлых лет мы сегодня распола-
гаем ценными свидетельствами и 
наблюдениями относительно исто-
рических некрополей, которые не со-
хранились до нашего времени.

В советский период изыскания в 
области некрополистики считались 
классово чуждыми и были небезо-

35 Орлов А. А. Указ. соч. ; Смирнов С. К. Древние 
надгробные надписи, открытые в Троицкой 
лавре // Труды 1-го Археологического съезда 
в Москве (1869 г.) Т. 2. М., 1871. С. 417–424.
36 Чернопятов В. И. Русский некрополь за 
границей. Вып. 1–3. М., 1908–1913. Вып. 1. 66 с. 
Вып. 2. 50 с. Вып. 3. 20 с. ; Жамов В. Памятники 
Отечественной войны в районе Бауск, Эккау, 
Олай, Шлок, Митава // Военно–историче-
ский сборник. 1912. № 1. С. 187–212 ; [В.  Ан-
дерсон] Русский некрополь в чужих краях / 
[изд.] Великий князь Николай Михайлович. 
Вып. 1. Париж и его окрестности. Петроград, 
1915. 101 с.
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пасны. Вследствие отмены всех ти-
тулов и сословий, антирелигиозной 
пропаганды, закрытия и уничтоже-
ния многих тысяч церквей и мона-
стырей с их древними некрополями 
был утрачен огромный пласт нацио-
нальной исторической памяти. Тем 
не менее, отдельные работы были 
опубликованы37. Накопление данных 
о древних захоронениях шло в связи 
с расширением программ по изуче-
нию исторических памятников древ-
нерусских городов. Наиболее полно 
издавались в СССР сведения о древне-
русских некрополях такого крупного 
центра, как Киев. Кладбища других 
городов были представлены в исто-
рической литературе эпизодически.

Помимо исследований самих по-
гребений, изучались орнаменталь-
ные украшения и эпитафии на над-

37 Маркевич А. И. Некрополь Симферополя : 
старое христианское кладбище в Симферо-
поле // ИТУАК. 1918. № 55. C. 360–367 ; Кор-
нилов Е. П. Архитектурно-художественный 
облик казанского некрополя // Материалы 
по охране, ремонту и реставрации памятни-
ков ТССР. Вып. 2. Казань, 1928. С. 49–61 ; Арци-
ховский А. В. Надписи, найденные на Метро-
строе // По трассе первой очереди Москов-
ского метрополитена им. Л. М. Кагановича. 
Л., 1936. С. 160–165 ; Чулков Н. П. Москва и де-
кабристы // Декабристы и их время : труды 
московской и ленинградской секции по изу-
чению декабристов и их времени. Т. 2. М.–Л., 
1932. С. 291–323, 322–323 ; Его же. Археоло-
гические работы в Москве // Преподавание 
истории в школе. М., 1946. № 1. С. 35 ; Воро-
нин Н. Н. Боголюбский саркофаг // КСИИМК. 
Вып. XIV. 1947. С. 78–79.

гробных памятниках38. Некоторые 
публикации были посвящены от-
дельным саркофагам и трудностям 
в их атрибуции, датировке и т. п.39. 
Было небольшое количество работ, 
посвящённых истории отдельных не-
крополей в древних храмах, служив-
ших усыпальницами40. В их числе ис-
следование некрополя Новгородско-
го Софийского собора, осуществлён-
ное под руководством В. Л. Янина41.

38 Николаева Т. В. О  некоторых надгробиях 
XV–XVII в. Загорского музея–заповедника // 
СА. 1958. № 3. С. 160–165 ; Гиршберг В. Б. Ма-
териалы для свода надписей на каменных 
плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII  в. 
Ч. I : надписи XIV–XVI в. // НЭ. 1960. Т. I. 
С. 3–66. ; Левенок В. П. Надгробия Трубецких 
// СА. 1960. № 1. С. 245–253 ; Золотов Ю. М. Два 
каменных надгробия XVI в. из Москвы // СА. 
1962. № 2. С. 240–243 ; Его же. Три памятни-
ка старомосковской эпиграфики // СА. 1984. 
№ 2. С. 246–250 и др.
39 Сизов Е. С. Еще раз о трех «неизвестных» 
гробницах Архангельского собора // Гос. му-
зеи Моск. Кремля : материалы и исслед. М., 
1973. Вып. 1. С. 86–94 и др.
40 Каргер М. К. Княжеское погребение XI в. 
в Десятинной церкви // КСИИМК. 1940, 
вып. 4. С. 18–20 ; Его же. Раскопки и рестав-
рационные работы в Георгиевском соборе 
Юрьева монастыря в Новгороде // СА. 1946. 
№ 8. С. 175–225 ; Его же. Вышгородский 
храм-усыпальница Бориса и Глеба // СА. 
1952. № 16. С. 77–100 ; Его же. Храм-усыпаль-
ница в Евфросиньевском монастыре в По-
лоцке // СА. 1977. № 1. С. 240–248 ; Монгайт 
А. Л. Раскопки в Мартирьевской паперти 
Софийского собора в Новгороде // КСИИМК. 
1949, вып. 24. С. 92–104 ; Николаева Т. В. Над-
гробие новгородского архиепископа Сергия 
// СА. 1965. № 3. С. 266–269 и др.
41 Янин В. Л. Некрополь Новгородского Со-
фийского собора. М., 1988. 239 с.
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Возрождение интереса к некро-
полистике в современной России 
произошло в конце 1980 – начале 
1990 г. В  Туле образовалось обще-
ство некрополистов, деятельность 
которого была направлена на спа-
сение и изучение старинных клад-
бищ, а в 1998 г. создан муници-
пальный историко-архитектурный 
и ландшафтный музей «Тульский 
некрополь», который стал первым 
в России провинциальным музеем 
подобной направленности. В  2008 г. 
в Управлении Федеральной реги-
страционной службы Москвы было 
официально зарегистрировано Об-
щество некрополистов – «Неком-
мерческое партнёрство «Общество 
некрополистов»42.

Современными исследователями 
кладбища рассматриваются с точки 
зрения общечеловеческой духовной 
и материальной культуры как важ-
ный исторический источник43. Возоб-
новились и приобрели современное 
звучание традиционные до Октябрь-
ской революции темы исследований: 
исторические обзоры православных 
монастырей и отдельных храмов, 

42 Некоммерческое партнёрство «Общество 
некрополистов» [Электронный ресурс]. URL : 
http :// necropolsociety.ru / links.html (дата 
обращения : 18. 01. 2018).
43 Колева Г. Ю. Город и его некрополи // Вест-
ник ТюмГУ : история. 2012. № 2. С. 108–114 ; 
Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный 
обряд средневековой Руси XI–XVI веков. М., 
2004. 195 с. и др.

описание кладбищ44, составление 
путеводителей и указателей. Геогра-
фия работ, посвящённых отдельным 
монастырям с их погостами, стала 
намного шире45. Вместе с тем значи-
тельно выросло количество публи-
цистических статей, посвящённых 
состоянию кладбищ и проблемам 
сохранения исторической памяти46.

44 Предметом изучения стали не только пра-
вославные, в том числе и старообрядческие 
кладбища, но и некрополи других конфес-
сий (католиков, лютеран, мусульман), а так-
же этнические погосты (армянские, немец-
кие, еврейские, украинские и др.)
45 Изданы материалы по некрополям Бала-
клавы, Белгорода, Владимира, Воронежа, 
Гатчины, Звенигорода, Екатеринбурга, Ка-
луги, Калязина, Кирова, Клина, Кронштад-
та, Курска, Можайска, Мурманска, Мурома, 
Нижнего Новгорода, Николаева, Новосибир-
ска, Одессы, Омска, Пензы, Переяславль-За-
лесского, Перми, Рыбинска, Симферополя, 
Симбирска, Смоленска, Таганрога, Тамбова, 
Тулы, Хабаровска, Шуи, Ярославля и др.
46 Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На 
добрую память о Киеве, или Грустные про-
гулки по городу, которого нет... 2-е изд., пе-
рераб., испр. и доп. Киев, 2010. 227 с. ; Арта-
монов М. Д. Утерянные могилы // Отечество :
краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1990. 
С. 109–121 ; Волков Н. Увековечить имена // 
Есть город у моря : краеведческий сборник /
сост. Ю. А. Гаврилов, Е. М. Голубовский. Одес-
са, 1990. С. 100–105 ; Егорова Е. Momento mori! 
Что немцу кладбище, русскому нажива //
Московский комсомолец. 1996. 27 апреля. С. 3 ; 
Кобак А. В., Пирютко Ю. М., Чудиновская Т. Б. 
Как спасти наш некрополь? По материалам 
анкеты Ленинградского отделения Советско-
го фонда культуры // Наше наследие. 1990. 
№ 2. C. 123–138 ; Козлов В. Ф. Печали некропо-
лей России // Библиография. 1994. № 6. С. 72–
80 ; Меньшиков А. И. Вспомним всех поимен-
но // Белые ночи : о тех, кто прославил город 
на Неве. Л., 1978. С. 244–259 и др.
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Больше публикуется работ, посвя-
щённых некрополям русского зару-
бежья47.

Особое место занимают воин-
ские некрополи. Отметим, что наи-
большее количество публикаций 
посвящено памятникам боевой сла-
вы советского народа – некрополям 
Великой Отечественной войны48. От-
дельные издания описывают дорево-
люционные воинские захоронения49. 

47 Незабытые могилы. Российское зарубежье :
в 6 томах : некрологи 1917–1979 / сост. В. Н. Чу-
ваков. М., 1999–2005 ; Гасперович В., Шумков 
А. Российские могилы на римском кладбище 
Verаno. СПб., 1996. 32 с. ; Грезин И. И. Кладби-
ща коммун Ixelles и Uccle в Брюсселе : алфа-
витный список русских захоронений / под 
ред. А. А. Шумкова. СПб., 1996. 38 с. ; Его же. 
Храм-памятник в Брюсселе : список мемори-
альных досок / под ред. А. А. Шумкова. СПб., 
1999. 32 с. ; Талалай М. Г. Русские захоронения 
на военном кладбище Зейтинлик в Салони-
ках / под ред. А. А. Шумкова. СПб., 1999. 16 с. 
48 Алексинцев В. С., Астахова Л. Н., Василье-
ва Е. В. [и др.] Воинский некрополь Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. : Первый 
Донской крематорий : в 2 т. М., 1994. Том 1 : 
А–К. 396 c. Том 2 : Л–Я. 451 с. ; Их же. Воин-
ский некрополь Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. : Преображенское кладби-
ще : в 2 т. М., 1994. Том 1 : А–К. 252 с. Том 2 : 
Л–Я. 295 с. ; Васильева Е. В., Лангинова Н. А., 
Луговская И. Л., Панкратов В. В. Воинский 
некрополь Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. : Ваганьковское кладбище. М., 
1994. 182 с. и др.
49 Дивный И. В. Страницы военного некро-
поля старой Одессы : биографический спра-
вочник : в 3 кн. Киев, 1996–2001. Кн. 1. 1996. 
216 с. Кн. 2. 2000. 176 с. Кн. 3. 2001. 132. с. ; Ля-
шук П. М. Мартиролог офицеров Российской 
армии, погибших при защите Севастополя и 
Крыма в 1854–1855 гг. : вып. 1. Симферополь, 
2008. 256 с. ; Лукьянов А. А., Самович А. Л., 

Кроме вышеупомянутых, имеются 
издания, в которых описываются по-
гребения, объединенные по профес-
сиональному признаку покойных. 
Наиболее известные из них – «Лите-
раторские мостки»50.

Некрополи стали объектами из-
учения не только некрополистов, 
краеведов, генеалогов51, но и специ-
алистов по истории русской куль-
туры, литературы и искусства52. Из-
учение некрополей и надгробных 
надписей получило теоретическое 
обоснование в многочисленных 
диссертационных исследованиях53.

Шумков А. А. Минское военное кладбище :
захоронения дореволюционного периода 
(сохранившиеся к настоящему времени) / 
ред. В. Н. Веревкин-Шелюта. СПб., 2002. 32 с.
50 Тизенгаузен Г. Литераторские мостки Вол-
кова кладбища. Л., 1941 // Архив ГМГС в Петер-
бурге ; Тюрин Г. А Орловский литературный 
некрополь : материалы к биобиблиографиче-
скому словарю : вып. 1–3. Орёл, 2011 ; Нету-
нахина Г. Д., Удимова Н. И. Музей городской 
скульптуры : краткий путеводитель. 3-е изд., 
перераб. и доп. Л., 1981. 183 с. и др.
51 Научные конференции «Петербургские 
генеалогические чтения» проходят ежегод-
но с 1997 года в Российской национальной 
библиотеке. Организуются и проводятся 
Институтом генеалогических исследований 
Российской национальной библиотеки (ИГИ 
РНБ) совместно с Русским генеалогическим 
обществом (РГО).
52 Московский Некрополь : история, архео-
логия, искусство, охрана : материалы науч.–
практ. конф., 31 марта – 1 апр. 1994 г. / [редкол. :
Иванова Л. В. и др.]. М. : Мосгорархив, 1996.
53 Электронная библиотека диссертаций и 
авторефератов... : [Электронный ресурс] : URL :
www.dissercat.com содержит 1098 авторефе-
ратов (дата обращения : 20.02.2018).
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Предметом изысканий являются как 
истории отдельных родов, так и из-
учение исторических погребальных 
комплексов (просопографическое, 
археологическое, историко-архи-
тектурное и искусствоведческое). 
С конца XX столетия появилась воз-
можность издавать ранее собранные 
материалы. Несомненный интерес 
представляет серия «Российский не-
крополь» издательства «Старая Бас-
манная», книги которой содержат

архивные материалы, реконструк-
ции утраченных некрополей и опи-
сания существующих кладбищ54.

Книги издаются так же попече-
нием монастырей55 и издательства-
ми университетов56.

Представленная вашему внима-
нию книга открывает забытые стра-
ницы истории некрополя Новгород-
ского Антониева монастыря и вводит 
в научный оборот мало доступные 
для исследователей материалы.

54 Бондаренко В. Русский некрополь на Шип-
ке. М., 2016. 688 с. ; Волков С. В. Офицеры каза-
чьих войск : опыт мартиролога. М. : Русский 
фонд содействия образованию и науке, 2013. 
960 с. ; Иеромонах Герасим (Дьячков). Бе-
лёвский Спасо-Преображенский монастырь 
Тульской епархии : материалы к изучению 
некрополя. М., 2009. 80 с. ; Талалай М. Г. Рос-
сийский некрополь в Италии. М., 2014. 908 с., 
LXXX с. ил. ; Шилов Д. Н. «Русский некрополь» 
великого князя Николая Михайловича :
история создания, неопубликованные мате-
риалы. М., 2010. 172 c. и др.
55 Решетников А. Русский Лемнос. М., 2009. 
112 с. и др.
56 Могилы и кладбища русских и советских 
солдат с XIX и XX века в Польше. Избранные 
примеры. Варшава, 2016. 114 с.



НОВГОРОДСКИЙНОВГОРОДСКИЙ
АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬАНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ

И ЕГО НЕКРОПОЛЬИ ЕГО НЕКРОПОЛЬ

Илл. 2. Новгородский Антониев монастырь. Съёмка неизв. 1910 г.



18

Н
овгородский не действующий 
мужской Антониев монастырь 
расположен в северной части 

Великого Новгорода, на правом бе-
регу р. Волхов. Назван он по имени 
основателя и первого игумена Анто-
ния (Римлянина). «Жития» указыва-
ют точную дату появления Антония 
в Новгороде – 1106 г.57 Он приобрёл 
участок земли, купил рыбную «ло-
витву» по р. Волхов и в тот же год 
заложил маленькую деревянную 
церковь, построил келью и обнёс их 
оградой.

Многовековая история мона-
стыря была насыщена различными 
событиями, когда периоды покоя 
сменялись годами испытаний и бед – 
эпидемиями, пожарами. В 1570 г. мо-
настырь был разорён опричниками 
Ивана Грозного, в 1611 г. – шведами. 
Но при всех этих бедствиях обитель 
сохранялась. В  начале XVII в. Васи-
лий Шуйский освободил монастырь 
от всех государевых податей. Осо-
бенное расположение к нему прояв-
ляли митрополиты Новгородские и 
Великолуцкие Макарий (1619–1626 г.) 
и Питирим (1664–1672 г.). Следствием 
этого стала активная строительная 
деятельность в монастыре. В  1651 г. 
в нём была учреждена архимандри-
тия. С  1708 г., при митрополите Нов-
городском Иове (1697–1716 г.) Анто-
ниев монастырь стал кафедральным 

57 Житие преподобного Антония Римляни-
на // Православный собеседник. 1858. № 5. 
С. 151–171; № 6. С. 310–324.

и до 1723 г. здесь размещалась рези-
денция новгородских викариев.

По инициативе архиеп. Амвро-
сия (Юшкевича) в 1740 г. в монастыре 
была размещена духовная семина-
рия. В  ней преподавали выдающие-
ся деятели церкви и учёные, в числе 
которых был архимандрит Макарий 
(Миролюбов) – знаток церковных 
древностей, автор ряда историче-
ских исследований по истории нов-
городских храмов и монастырей.

В 1918 г. семинарию ликвидиро-
вали, а в её стенах разместили инсти-
тут Народного образования, кото-
рый, претерпев несколько реоргани-
заций58, в настоящее время входит в 
состав Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава 
Мудрого как Институт Гуманитарно-
го образования (ИГУМ).

Сам монастырь в 1920 г. был 
упразднён, кладбище закрыто, над-
гробия демонтированы59. Собор Рож-
дества Богородицы и ц. Сретения 
оставались действующими приход-
скими храмами до 1932 г. В  целом 
монастырский ансамбль сохранился 
до нашего времени, были разобраны 
только колокольня и ограда мона-
стыря. В 1992 г. по решению ЮНЕСКО 

58 НИНО (1919–1921) ; ПИНО (1921–1923) ; Пед-
техникум (1923–1941) ; Педкомбинат в соста-
ве Педтехникума, НГПИ (1932–1934), НГУИ 
(1934–1941) и Рабфака (1932–1941) ; НГУИ 
(1945–1953) ; НГПИ (1953–1993).
59 Декрет от 7 декабря 1918 г. О  кладбищах 
и похоронах. СНК РСФСР [Электронный ре-
сурс]. : URL : http : // cddk.ru/gos_i_religia.
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ансамбль Антониева монастыря был 
внесён в список объектов Всемирно-
го культурного наследия.

Формирование некрополя в Ан-
тониевом монастыре шло параллель-
но с развитием обители. В  1117 г. на-
чалось сооружение каменного храма 
во имя Рождества Богородицы60, кото-
рый возводился в несколько этапов. 
В 1117–1119 гг. был выстроен четырех-
столпный трехапсидный одноглавый 
храм. Спустя несколько лет к нему с 
запада пристроили нартекс с лест-
ничной башней и двумя главами. Се-
верный и южный приделы и паперть, 
которая примыкают к храму с запада, 
были выстроены в XVII в.

В качестве традиционных мест 
погребения в храмах, начиная с XI в., 
русские летописи отмечали при-
делы и притворы61. C XII в. широко 
практиковались захоронения в ос-
новной части храмов, причем погре-
бения совершались как в подполь-
ном пространстве центральной ча-
сти здания, так и у южной и северной
стен62. В  соборе Рождества Богоро-

60 НПЛ. С. 20, 21 ; Н4Л. С. 5, 188 ; ПСРЛ. Т. 4, 
ч. 1. С. 584.
61 Новгородская IV летопись. С. 26, 27 ; Лав-
рентьевская летопись. Стб. 503, 512 ; Новго-
родская II архивная летопись. С. 199 ; Ипать-
евская летопись. Стб. 203, 204, 207 ; Орлов С. Н. 
Отчёт о раскопках на месте Аркажского мо-
настыря под Новгородом. Сезон 1963 г. // Ар-
хив ИА РАН. P-I, 2760 : Рис. 6.
62 Софийская I летопись // ПСРЛ. СПб., 1863. 
Т. 15. С. 217 ; Янин В. Л. Некрополь Новго-
родского Софийского собора. М, 1988. С. 194 ;
История и культура Древней Руси. М.–Л, 
1951. Т. 2. С. 298.

дицы, очевидно, не отступали от 
традиций, но об отдельных захоро-
нениях сведений нет, хотя при за-
кладке шурфов в 1980–1990-е годы 
находились костные останки, пере-
мешанные со строительным мусо-
ром. Таким образом, основная ин-
формация о погребённых добыва-
лась исследователями из письмен-
ных источников.

П
ервым, кто описал Новгород-
ский Антониев монастырь, был 
в начале XIX в. архимандрит 

Амвросий (Орнатский)63. Из доре-
волюционных публикаций по исто-
рии формирования монастырского 
комплекса следует также упомянуть 
«Повесть об Антонии Римлянине», из-
данную в 1860 г. Г. Кушелёвым–Без-
бородко в серии «Памятники старин-
ной русской литературы»64, и книгу 
П. Л. Гусева «Новгород XVI  века по 
изображению на Хутынской ико-
не «Видение пономаря Тарасия»65. 
В  1928 г. были опубликованы рабо-
ты А. Анисимова и А. И. Некрасова 
по архитектуре и живописи собора 

63 Амвросий (Орнатский). Описание Анто-
ниева Новгородского монастыря. М., 1810. 
154 с.
64 Повесть об Антонии Римлянине // Памят-
ники старинной русской литературы, изда-
ваемые графом Григорием Кушелевым-Без-
бородко : вып. 1 / под ред. Н. Костомарова. 
СПб., 1860. С. 264–270.
65 Гусев П. Л. Новгород XVI века по изображе-
нию на хутынской иконе «Видение понома-
ря Тарасия». СПб. : Типография А. П. Лопухи-
на, 1900. 62 с. 
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Рождества Богородицы66, а десятью 
годами позже книга А. Строкова и 
В. Богусевича «Новгород Великий»67, 
включающая краткое описание Ан-
тониева монастыря. После Великой 
Отечественной войны изучением 
документов по истории монастыря 
занимались В. Л. Янин68 и Н. А. Ма-
каров69. Археологические исследо-
вания на его территории проводил 
в 1970-е годы С. Н. Орлов70. Следует 
отметить, что раскопки проводились 
на площадке будущего строитель-
ства нового корпуса педагогического 
института. Из современных истори-
ков, архитекторов, искусствоведов, 
реставраторов, разрабатывавших 
тему Антониева монастыря, можно 
назвать Э. А. Гордиенко71, Л. А. Секре-

66 Анисимов А. Домонгольский период древ-
нерусской живописи // Вопросы реставра-
ции. 1928. Вып. 2. С. 102–180 ; Некрасов А. И. 
Проблема происхождения древнерусских 
столпообразных храмов // Труды кабинета 
истории материальной культуры. Вып. 5. М., 
1930. С 17–28.
67 Строков А., Богусевич В. Новгород Великий :
пособие для экскурсантов и туристов / под 
ред. Б. Д. Грекова. Л., 1939. 252 с.
68 Янин В. Л. Грамоты Антония Римляни-
на и их датировки // Очерки комплексного 
источниковедения : средневековый Новго-
род. М., 1977. С. 58–59. 
69 Макаров Н. А. Камень Антония Римлянина 
// Новгородский исторический сборник. Л., 
1984. № 2 (12). С. 203–209.
70 Орлов С. Н. Археологические исследова-
ния на территории бывшего Антониева мо-
настыря в Новгороде // Новгородский край : 
материалы науч. конф. Л., 1984. С. 152–156.
71 Гордиенко Э. А. Великий Новгород. М., 2005 ;
Её же. Новгород в XVI веке и его духовная 
жизнь. СПб., 2001. 466 с.

тарь72, В. Д. Сарабьянова73, Г. М. Штен-
дера, В. М. Ковалеву и др.74

В 1974–1991 годах производились 
работы по изучению и реставра-
ции собора Рождества Богородицы. 
Исследования проводили творче-
ские группы, в состав которых вхо-
дили архитекторы В. А. Дружинин, 
В. А. Попов, А. А. Ковалёв, Л. А. Секре-
тарь, Г. М. Кулакова, Е. Л. Казанцев, 
О. Н. Коваленко и др. и группа инже-
неров под руководством С. М. Поно-
марёвой. Научным руководителем 
объекта до 1985 г. был Л. Е. Красно-
речьев, позднее – Г. М. Штендер.

При исследовании фундамента 
Л. Е. Красноречьевым были заложе-
ны четыре шурфа снаружи и один в 
храме75. Во всех шурфах грунт до по-
дошвы фундамента оказался неод-
нократно перекопанным при позд-
нейших захоронениях. Обнаружены 
повреждённые остатки склепов, да-
тированные учёным XII – началом 
XIX в. Вещественных находок не 
найдено.

72 Секретарь Л. А. Монастыри Великого Нов-
города и окрестностей. М., 2011. 598 с. ; Её же :
Новгородская духовная семинария : исто-
рия в лицах. Великий Новгород, 2014. 255 с. ;
Её же. Новгородский Антониев монастырь :
исторические очерки. Великий Новгород, 
2016. 338 с.
73 Сарабьянов В. Д. Собор Рождества Бого-
родицы Антониева монастыря в Новгороде. 
СПб., 2002. 80 с.
74 Штендер Г. М., Ковалева В. М. О  формиро-
вании древнего архитектурного облика со-
бора Антониева монастыря в Новгороде // 
КСИА. М., 1982. Вып. 171. С. 54–60.
75 См. Приложение 7.
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Илл. 3. Икона Видение пономаря Тарасия с видом Антониева монастыря. 
Последняя треть XVI в. Из Спасо-Преображенского собора

Новгородского Хутынского монастыря. Новгородский музей-заповедник.
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В шурфе № 1 была обнаружена 
известняковая плита XII–XIII в., ис-
пользованная вторично. В  шурфе 
№ 4 встречен саркофаг, отнесённый 
к XII–XIII в., полость которого ока-
залась заполнена землёй, переме-
шанной со строительным мусором 
и расколотыми костными останка-
ми. Внутри собора у юго-западной 
стены лестничной башни в шурфе 
№ 5 обнаружено двойное захороне-
ние, атрибутированное по памятным 
плитам, вмурованным в стену напро-
тив погребений. № 19 – Иеромона-
ха Иерофея и № 20 – архимандрита 
Афанасия (Афиногенова).

В архиве ННРУ хранится проект 
по превращению территории бывше-
го кладбища в зону отдыха. Однако 
после срезки грунта вокруг собора 
до уровня, необходимого для устрой-
ства водоотвода, обнаружились над-
гробные плиты и детали надгробий, 
которые решено было сохранить. Для 
их новой установки вычинивались 
основания из двух рядов кирпичей. 
Свободное пространство внутри со-
хранившихся фундаментов склепов 
засыпали строительным мусором и 
застилали дёрном76. 

П
ервым Антониев монастырь 
описал архимандрит Амвро-
сий (Орнатский) в «Описании 

Новгородского Антониева мона-

76 ННРУ. Р 168 ; Р 1247 ; Р 1450 ; Р 2238 ; Р 2239 ; 
Р 2569 ; Р 2572 ; Р 2573 ; Р 2639 ; Р 2643 ; Р 3134.

стыря77. В  «Истории Российской ие-
рархии»78 , опираясь на сведения из 
русских летописей, он упомянул о 
настоятелях Антониевой обители, 
упокоенных в соборе Рождества Бо-
городицы79, и о некоторых знатных 
персонах, захороненных в соборе. 
Самым ранним известным является 
погребение самого основателя мо-
настыря игумена Антония в 1147 г., 
который был захоронен у западной 
стены собора на расстоянии от сте-
ны в полтора аршина. До построе-
ния придела во имя Антония могила 
находилась, как писал Амвросий, «в 
палатке». Позднее над местом по-
гребения была установлена богато 
украшенная рака80. После обретения 
мощей они были торжественно по-
мещены в новую раку81.

77 Амвросий (Орнатский). Описание Антони-
ева Новгородского монастыря. М., 1810. 154 с.
78 История российской иерархии, собранная 
Новгородской семинарии ректором и бого-
словия учителем Антониева монастыря архи-
мандритом Амвросием. Ч. III. М., 1811. 761 , V c. 
79 В список, составленный Амвросием, вошли :
Антоний Римлянин, его ученик Андрей, Ио-
иль (Вязьмитин), Иннокентий (Мигалевич), 
Иосиф (Ямницкий), Афанасий (Афиногенов), 
Николай (Киждобранский / Киждобрян-
ский), Алексий, Моисей, Геласий.
80 История российской иерархии… С. 122 ; 
При игумене Кирилле (Завидове) в 1597 г. 
произошло торжественное обретение мо-
щей преподобного Антония. Культ его при-
обрёл общерусское значение. Мощи препо-
добного Антония в 1927 г. были переданы в 
Новгородский антирелигиозный музей. 
81 В настоящее время в соборе Рождества 
Богородицы сохранился только помост, из-
готовленный в 1696 г., на котором была уста-
новлена рака.
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Илл. 4. Кладбище Антониева монастыря.
Юго-восточная часть. Съёмка 1910-1911 г. (?)
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Илл. 5. Кладбище Антониева монастыря.
Юго-восточная часть. Съёмка 2017 г.
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Полвека спустя настоятель мо-
настыря и ректор Новгородской ду-
ховной семинарии архимандрит Ма-
карий (Миролюбов) составил свой 
очерк истории монастыря, в котором 
назвал несколько имён погребённых 
в соборе82. Он ссылается на сочинение 
Амвросия, но перечень имён у него 
больше и сопровождается биогра-
фическими справками. В  его список 
включены: братья Алфановы, ико-
нописец Анания, архиеп. Амвросий 
(Андрей Юшкевич), архиеп. Варлаам, 
стольник И. И. Стрешнев. Кроме того, 
он называет имена с памятных плит 
и надгробий, находящихся в храме: 
князей Василия Ивановича и Ивана 
Ивановича (Большого) Одоевских, 
воеводы М. И. Татищева, стольника 
И. С. Салтыкова, дворян Чеглоковых, 
Олсуфьевых, Толбугиных, Матусо-
вых83, Княжниных, Змиевых.

Новых работ, посвящённых ис-
следованию некрополя Антониева 
монастыря, почти нет. Можно назвать 
только две статьи Т. В. Пинкусовой 
2003–2004 г. с описанием надгробных 
плит собора Рождества Богородицы84 

82 Макарий (Миролюбов), архим. Археоло-
гическое описание церковных древностей в 
Новгороде и его окрестностях. Ч. 1. М., 1860. 
С. 455–473.
83 Возможно, опечатка. Сохранилась над-
гробная плита Е. П. Митусовой.
84 Пинкусова Т. В. Плиты-надгробия XVII – 
начала XVIII в. в Антониевом монастыре // 
Ежегодник НГОМЗ. 2003. Великий Новго-
род, 2004. С. 88–94 ; Её же. Плиты-надгробия 
XVIII–XIX в. в соборе Рождества Богородицы 
Антониева монастыря // Ежегодник НГОМЗ. 
2004. Великий Новгород, 2005. С. 59–66.

и проект «Остаться в светлой памя-
ти людской», осуществлённый в 2012 
году Л. А. Вавиловой, Т. Л. Верхорубо-
вой и Т. А. Данько, которые установи-
ли 198 имён погребённых на кладби-
ще Антониева монастыря85.

Сведения о захороненных, най-
денные в рукописных (летописях, ме-
трических и кладбищенских книгах, 
синодиках) и печатных (архивных до-
кументах и периодических изданиях 
XIX – начала XX в.) документах допол-
нены нами информацией из других 
источников. Это труды историков, 
биографические словари, справоч-
ники, энциклопедии и т. п. Так, «Те-
традь для записи погребённых в Ан-
тониевом монастыре, а также новых 
и обновлённых церковных строений 
и предметов 1775–1886 г.»86, содержит 
имена 93 упокоенных на кладбище 
Антониева монастыря и в соборе Рож-
дества Богородицы87. Указаны имена, 
фамилии, возраст погребённых, их 
сословное положение и отдельные 
биографические сведения (например, 
сын такого-то). В третью часть Метри-
ческих книг «Об умерших»88 заноси-
лись имена, фамилии, возраст умер-

85 Музей истории НовГУ [Электронный ре-
сурс]. URL : http://www.novsu.ru. 
86 ОПИ НГОМЗ. КП. Ф. 34. Д. 3.
87 Сведения заносились погодно с 1769 по 
1820 и с 1866 по 1886 г. В 1820–1866 г. записи 
не производились.
88 Метрическая книга, данная Духовной 
консисторией в Новгородский Антони-
ев монастырь : часть третья : об умерших. 
ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1.
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ших, сведения о их сословном поло-
жении, указывалась причина смерти. 
Этот источник содержит также имена 
священнослужителей, совершавших 
обряды погребения.

Из синодиков Новгородской Ду-
ховной семинарии89 и Антониева мо-

89 НГОМЗ. ОПИ. КП. ОР. № 30056–270 / КР 284.

настыря90 мы знаем имена игуменов 
и иноков из монастырской «братии», 
наставников и воспитанников духов-
ной семинарии, умерших в монасты-
ре. В Синодик Антониева монастыря 
внесены 566 имен отцов, «монастыр-
ской братии» и слуг, преставившихся 

90 НГОМЗ. ОПИ. КП. ОР. № 30056–263 / КР 277.

Илл. 6. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря.
Вид с юго-западной стороны. Съёмка 1911 г.
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в монастыре, но место погребения в 
этом документе не указывалось. По-
этому мы с уверенностью можем го-
ворить только о погребённых в оби-
тели 69 священнослужителях, све-
дения о месте захоронения которых 
известны из других источников. Си-
нодик НДС в дошедшем до нас виде 
включает 163 имени воспитанников, 
наставников и преподавателей. Но, 
поскольку данные об умерших вос-
питанниках НДС стали фиксировать 
со второй половины XIX в., имеет-

ся точное указание на захоронение 
на монастырском кладбище только 
36  воспитанников, 26 преподавате-
лей (наставников) и 7 членов их се-
мей, 7  служителей семинарии. Над-
гробий сохранилось только 6, из них 
3  – в храме Рождества Богородицы, 
3 – на кладбище монастыря.

В общий список захороненных в 
обители включены 290 имен. Из них 
226 погребённых на кладбище (над-
гробия пяти человек перенесены в 
собор), 64 – в соборе Рождества Бо-

Илл. 7. Собор Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря.
Вид с северо-восточной стороны. Съёмка 1948 г.
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городицы. Всего оказались утрачен-
ными 236 надгробий известных нам 
захоронений. Кроме того, в соборе не 
атрибутировано одно погребение, на 
кладбище – 54 (фрагменты отдель-
ных надгробий и остатки 4 склепов). 
К сожалению, соотнести эти захоро-
нения с именным списком не пред-
ставляется возможным. Сведений, 
которыми мы располагаем, не до-
статочно для точной статистики по-
гребённых в Антониевом монасты-
ре. Приблизительную картину дают 
только данные XVIII–XX вв.

Сохранившиеся надгробия и па-
мятные плиты в Рождественском 
соборе располагаются в паперти и в 
приделах Грузинской Божьей Мате-
ри и апостола Иоанна Богослова, т. е. 
датируются XVII столетием. В алтар-
ной части западного придела нахо-
дится надгробная плита с надписью 
«Младенец Валентина». О  захороне-
ниях в основной части храма сведе-
ний нет. Всего в соборе, по последним 
данным, сохранилось 30 надгробий и 
15 памятных плит, в том числе одна 
надгробная плита с утраченным тек-
стом и одна гладкая. Два надгробия 
из имеющихся (схимницы Анисии и 
Олохова Г. А.) были перенесены в со-
бор с кладбища во время реставра-
ционных работ. Одно (сестёр Ружен-
цовых) было найдено во время ре-
монтных работ в подвале западного 
корпуса в 2016 г. Всего из упокоенных 
в соборе известно 69 человек, 18 над-
гробий из этого списка утрачены. По 

векам захоронения распределяются 
следующим образом:

Время
захоронения
неизвестно XI

I

XI
V

XV
I

XV
II

XV
III

XI
X

2 5 5 2 3 20 31

Социальная принадлежность за-
хороненных в храме определяется 
точно: здесь хоронили представи-
телей верхушки феодального обще-
ства – князей и членов их семей, выс-
ших церковных иерархов, местную 
знать. Об этом говорят сохранивши-
еся надгробные плиты и летописные 
данные. Из погребенных в XII в. мы 
можем назвать Антония (Римлянина), 
игумена Моисея и, вероятно, игуме-
нов Алексия, Андрея, Олексу. В конце 
XIV в. (по некоторым данным в нача-
ле XV в.) в собор перенесли мощи пяти 
братьев Алфановых, в XVI в. погребён 
иконописец Анания, в XVII в. князья 
Одоевские (Василий и Иван Иванови-
чи), воевода М. И. Татищев и др.

Захоронения на кладбище пона-
чалу производились за алтарной ча-
стью собора – к востоку. Разрастаясь, 
к началу XX в. огороженная терри-
тория кладбища уже простиралась 
вдоль северной и восточной стен 
собора. У  западной стены храма за-
хоронения не производились, вдоль 
южной стены располагались лишь 
отдельные надгробные памятники.

В настоящее время из всего быв-
шего кладбищенского комплекса 
насчитывается 73 учтённых объекта 
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разной степени сохранности, в том 
числе: памятников с читаемым тек-
стом – 4; памятников с утраченным 
текстом – 3; плит гладких – 15; плит 
с читаемым текстом – 11; плит с не-
читаемым текстом – 1; фрагментов 
плит с читаемым текстом – 4; фраг-
ментов плит и деталей надгробий 
без текста – 30; остатков склепов – 4. 
Заметим, что имеющиеся на терри-
тории некрополя отдельные валуны, 
бетонные фрагменты и остатки кир-
пичной кладки неясного происхож-
дения нами не учитывались.

В доступных нам источниках уда-
лось найти 226 имён похороненных на 
кладбище монастыря. К  сожалению, 
из 73 памятников, плит и фрагментов 
надгробий атрибутировать возмож-
но только 19. По векам известные нам 
погребения на кладбище распределя-
ются следующим образом: 

XVI XVII XVIII XIX XX
1 2 57 132 34

Анализируя список известных 
нам имен погребённых в Антониевом 
монастыре по социальному статусу, 
мы приходим к следующему заклю-
чению. Священнослужителей в нем 
66 человек (44 – на кладбище, 22 – в 
соборе Рождества Богородицы), при-
чем 11 из них служили в Новгород-
ской духовной семинарии. Лиц, име-
ющих отношение к духовной семи-
нарии, в том числе воспитанников, 
преподавателей, прочих должност-

ных лиц, не имеющих сана – 68 че-
ловек; здесь же хоронили вдов, жён и 
детей священнослужителей и детей 
преподавателей семинарии – соот-
ветственно 6 и 5 человек. Более поло-
вины списка – это жители Новгоро-
да, не имеющие прямого отношения 
ни к монастырю, ни к семинарии. 
Среди них: 55 погребённых – офи-
циальные губернские должностные 
лица и члены их семей, в том числе: 
вице-губернаторы Н. С. Давыдов и 
А. П. Донауров; коллежский асессор 
А. Я. Качев, полицмейстер Лулудаки, 
инспектор Новгородской врачебной 
управы Гриневский и др. Военных, в 
том числе отставных и членов их се-
мей – 54 (некоторые из имеющих во-
инское звание занимали значитель-
ные посты в статской службе). Среди 
них: секунд-майор И. А. Дирин, гене-
рал-майоры П. П. Донауров и А. Е. Ка-
рякин, капитан-лейтенант в отставке 
асессор Ю. П. Свиньин, контр-адми-
рал А. И. Толбугин. Знатными пер-
сонами (князьями, боярами, баро-
нами, дворянами) были 54 человека. 
Купцов и членов их семей на клад-
бище монастыря погребено 22. Это 
именитые и уважаемые граждане, 
общественные деятели, меценаты: 
К. П. Зимин, А. Е. Останин, Д. В. Пи-
рожников, отец и сын Пискулины, 
отец и сын Вороновы, Г. М. Сметанин 
и др. В  монастыре похоронены так-
же четверо крестьян и двое мещан, 
вероятно, из служителей монастыря. 
О некоторых погребённых информа-
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ции нет или приводятся сведения, не 
позволяющие определить, к какому 
социальному слою относился по-
койный, например: «девица», «мла-
денец». В  некоторых случаях кроме 
имени и дат рождения и смерти нет 
никаких данных. Таких имён в на-
шем списке 20.

Книга «Некрополь Новгородско-
го Антониева монастыря» представ-
ляет собой иллюстрированное науч-
ное справочное издание, которое со-
держит список из 290 имён погребён-
ных на монастырском кладбище и в 
храме Рождества Богородицы. Даты 

рождения и смерти покойных при-
водятся по юлианскому календарю, 
рядом в круглых скобках ставится 
дата по григорианскому календарю 
с пометкой: н. ст. В случаях, когда в 
разных источниках даты отличают-
ся, приводятся оба варианта – через 
косую линию. Если даты указаны на 
надгробии или памятной плите, дру-
гие варианты опускаются. В случаях, 
когда в написании фамилии имеют-
ся разночтения, указываются все ва-
рианты через косую линию. Когда в 
правильности написания имени или 
фамилии имеются сомнения, рядом 

Илл. 8. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря.
Вид с северо-восточной стороны. Съёмка 2016 г.
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в круглых скобках ставится знак во-
проса (?). К сожалению, многие име-
на погребённых воспроизведены не 
полностью. Надеемся, что дальней-
шие разыскания помогут восполнить 
этот пробел. Фотографии для книги, 
кроме отдельно оговорённых, сдела-
ны В. В. Рукавичниковой в 2016–2018 
годах. Настоящее издание подготов-

лено к печати Научной библиотекой 
НовГУ. Составители благодарят за 
помощь в работе И. Ю. Анкудино-
ва, Н. Г. Коваленко, С. В. Моисеева, 
Л. А. Секретарь, сотрудников Отдела 
письменных источников и Научной 
библиотеки НГОМЗ, сотрудников ар-
хива Новгородского научно-рестав-
рационного управления.

Илл. 9. Фрагмент рисунка генеалогического древа семьи Дириных. 
Старорусский уезд. 1740 г.
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А
Абрамова, Ульяна [? – † 1843], 

вдова новгородского купца. Умерла 
«от натуральной болезни». Отпева-
ние совершили свящ. Никольского 
собора Стефан Альбов и Александр 
Георгиевский с диаконом Федором 
Григорьевым и причетниками. По-
гребена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 88 
об.–89.

Абрамович, Мария Павловна 
[декабрь 1875 – † 20 сентября (3 ок-
тября н. ст.) 1878], дочь инспектора 
НДС Абрамовича П. Р. Умерла от ка-
тара желудка. Отпевание совершил 
иером. монастыря Филарет. Погребе-
на на монастырском кладбище. Над-
гробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 3 
об.–4.

Абрамович, Павел Романович 
[1825 – † 22 сентября (15 октября н. 
ст.) 1888], статский советник. Сын 
сельского свящ. Волынской епархии. 
Окончил СПбДА (1851 г.) со степе-
нью магистра. Получил назначение 
в НДС, где преподавал русскую сло-
весность, латинский язык и Священ-
ное Писание; с 1854 по 1871 г. – фран-
цузский язык, с 1871 г. – гомилетику. 
Был удостоен звания профессора. 
С  1867 г. исполнял обязанности се-
кретаря правления семинарии, за-
тем был определён инспектором и 
состоял в этой должности до 1884 г. 

Указом Синода в 1884 г. был уволен 
по болезни. Умер от лёгочного кро-
вотечения. Отпевание совершил еп. 
Владимир (Богоявленский) Старо-
русский с настоятелем монастыря 
архим. Никоном, ректором семи-
нарии прот. Евграфом Мегорским, 
инспектором семинарии иером. 
Тихоном «с братиею» монастыря. 
Погребён на монастырском клад-
бище. Надгробие не сохранилось. 
Сын Абрамовича – Павел Павлович, 
окончив НДС, продолжил образова-
ние в СПбДА и получил степень кан-
дидата богословия. В  Новгороде он 
преподавал в Деревяницком епархи-
альном женском училище. Скончал-
ся 10 октября 1911 г. Место захороне-
ния неизвестно.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 12 
об.–13; ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12.
Лит.: Новгородская духовная семи-
нария полвека назад // НЕВ. – 1905. – 
№ 22. – С. 1417–1419; Родосский А. С. 
Биографический словарь студентов 
первых XXVII курсов Петербургской 
духовной академии 1814–1879 годы /
Родосский А. С. – СПб., 1907. – С. 1; 
Абрамович П. П. : некролог // Новго-
родская жизнь. – 1911. – № 284. – С. 6.

Александра [1825 – † 20 марта
(2 апреля н. ст.) 1841], девица. Скон-
чалась от золотухи. Отпевание состо-
ялось в Никольском соборе, погребе-
на на монастырском кладбище. Над-
гробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 45 об.
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Алексеевская, Дарья Ивановна
[? – † 20 ноября (3 декабря н. ст.) 1835], 
вдова прот. Никольского собора о. 
Стефана (Алексеевского). Отпевание 
совершили прот. Никольского собора 
Пётр Голинский «с братиею». Отпева-
ние состоялось в Никольском соборе, 
погребена на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 29 об.

Алексеевский, Стефан Егоро-
вич [1781 – † 15 (28 н. ст.) июля 1833], 
прот. Никольского собора. Умер от 
горячки. Отпевание состоялось в Ни-
кольском соборе, погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 21 об.

Алексий [? – † 1162], игумен А. м. 
Погребён в соборе Рождества Богоро-
дицы. Надгробие не сохранилось.
Лит.: История российской иерархии 
... С. 250.

Алфановы, Никита, Кирилл, 
Никифор, Климент, Исаакий (ко-
нец XIV  в.), преподобные, ктиторы 
Сокольницкой обители. Основным 
источником сведений об Алфановых 
является «Сказание о явлении святых 
мощей преподобных и богоносных о. 
наших Никиты, Кирилла, Никифора, 
Климонта и Исакия, Новгородских 
чюдотворцов, нарицаемых Алфано-
вых, единородных братий по пло-
ти», созданное около 1606 г. в связи с 
описанием многочисленных чудес, 
совершившихся от мощей святых в 
1562–1603 гг. В  «Сказании» сообща-

ется, что Алфановы были родными 
братьями, жили в Новгороде и отли-
чались не только богатством и знат-
ностью, но и праведной жизнью. Они 
поставили на Сокольей горе в Нов-
городе деревянную церковь в честь 
святителя Николая и устроили при 
ней женский монастырь. Алфановы 
приняли монашество и были погре-
бены в Сокольницкой обители как её 
ктиторы. Нетленные мощи братьев 
трижды выходили на поверхность, 
несмотря на то, что инок – старец 
пытался покрыть их землёй. После 
того, как старец доложил о случив-
шемся архиеп. Новгородскому Пи-
мену (1552–1570), владыка распоря-
дился, чтобы мощи были устроены в 
раке. Запись чудес, происходивших 
от мощей Алфановых, продолжалась 
в XVIII в. Архиеп. Димитрий (Самби-
кин) видел в библиотеке монастыря 
Антония Римлянина список «Сказа-
ния» с изложением чудес с 1562 по 
1775 годы. В  1775 г. весь Сокольниц-
кий монастырь выгорел, инокини 
были переведены в Михалицкий мо-
настырь, а мощи братьев перенесли 
в А. м. и похоронили «под спудом» в 
приделе апостола Иоанна Богослова 
собора Рождества Богородицы.
Лит.: Макарий (Миролюбов), архим. 
Археологическое описание церков-
ных древностей в Новгороде и его 
окрестностях. С. 466; Андроник (Тру-
бачёв), игумен, Комарова Ю. Б. Алфа-
новы // Православная энциклопедия. 
Т. 2. – М., 2001. – С. 65–67.
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Амвросий, (Андрей Юшкевич) 
[ок. 1690 – † 17 (30 н. ст.) мая 1745], 
архиеп. Новгородский и Велико-
лукский, основатель и покровитель 
НДС. Родился в Польше, учился в 
католических школах, затем в Кие-
во-Могилянской духовной академии, 
в которой был оставлен преподава-
телем. В  1725 г. пострижен в мона-
шество, рукоположен в иеромон. и в 
1731 г. назначен настоятелем Вилен-
ского в честь Сошествия Святого Духа 
на апостолов монастыря. В 1734 г. «за 
утеснения от Польши» был вызван в 
Санкт-Петербург и назначен настоя-
телем Московского Симонова нового 
монастыря и членом Святейшего Си-
нода с возведением в сан архиман-
дрита. Как член Синода участвовал 
в исправлении глав текста Библии. 
В 1736 г. Амвросий был рукоположен 
в еп. Вологодского и Белозерского. 
Восстановил Вологодский Софий-
ский собор, реформировал духовную 
семинарию, вызвав преподавателей 
из Киевской духовной академии. 29 
мая 1740 г. переведён на Новгород-
скую и Великолуцкую кафедру. Стал 
основателем и покровителем НДС, 
которая открылась 30 октября 1740 г. 
в Новгородском А. м. По завещанию 
НДС была передана его библиотека 
и денежный вклад в тысячу рублей. 
Скончался Амвросий в Санкт-Петер-
бурге после тяжёлой болезни. Со-
гласно духовному завещанию, по-
хоронен в А. м. Погребён в паперти 
собора Рождества Богородицы. Над-
гробие не сохранилось.

Лит.: Макарий (Миролюбов), архим. 
Археологическое описание церков-
ных древностей в Новгороде и его 
окрестностях. С. 468; Русский про-
винциальный некрополь. Т. 1 / сост. 
В. В. Шереметевский. – М., 1914. – 
С.  26; Цыпин Владислав, прот.: Ам-
вросий (Юшкевич) // Православная 
энциклопедия. Т. 2. – С. 154–155; Се-
кретарь Л. А. Новгородская Духовная 
семинария. Наставники и ученики. – 
Великий Новгород, 2010.  – С. 7–12; 
Русский биографический словарь 
1896–1913. Т. II: Алексинский – Бесту-
жев-Рюмин / изд. под наблюдением 
А. А. Половцова. – СПб., 1900. – С. 91–
92; История российской иерархии ... 
С. 132; ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 739. Л. 3.

Анания [? – † 17 (30 н. ст.) июня 
1581], преподобный, иконописец, 
инок Новгородского А. м. Упомина-
ется в повести «О преложении чест-
ного и многочудесного тела святого 
Антония Римлянина» и в рассказах о 
посмертных чудесах св. Антония, за-
писанных Нифонтом – иноком Анто-
ниева монастыря в 70–80-е гг. XVI в. 
(ГИМ. Хлуд. № 199. Востряк. № 1053, 
нач. XVII в.). В повести Нифонт расска-
зал о себе, что был учеником Анании, 
почитавшего преподобного Антония 
Римлянина задолго до прославления 
последнего в лике святых. Свою веру 
в святость Антония Анания передал и 
иноку Нифонту, благодаря которому 
в 1597 г. состоялось обретение мощей 
преподобного. По словам Нифонта, 
Анания отличался терпением и стро-
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гой подвижнической жизнью, в тече-
ние 33 лет он не выходил за ворота 
обители. В 1570 г. Анания стал свиде-
телем разгрома монастыря войском 
царя Иоанна IV Васильевича Грозно-
го и мученической кончины игумена 
Геласия с 20  братиями. В  «Сказании 
о святых иконописцах» (кон. XVII в.) 
Анания назван преподобным, «писа-
ше дивныя иконы многих святых чу-
дотворцов». Иконы, принадлежащие 
кисти Анании, неизвестны, но можно 
предполагать, что он исполнил пер-
вый образ прп. Антония на камне, на 
котором тот, по преданию, приплыл 
по Волхову. В 1547–1552 гг. камень был 
вложен в западную стену собора Рож-
дества Богородицы. Время местной 
канонизации Анании неизвестно, но 
уже в конце XVII в. имя его входило 
в число святых Великого Новгорода 
в «Описании о российских святых» 
(кон. XVII–XVIII в.; где указан день 
преставления Анании). Погребён в па-
перти собора Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: История российской иерархии 
… С. 128; Буслаев Ф. И. Исторические 
очерки русской народной словесно-
сти и искусства. Т. 2. – СПб., 1861. – 
С. 380; Русский провинциальный не-
крополь. С. 27; Макаров Н. А. Камень 
Антония Римлянина // НИС. – Л., 
1984. – №2 (12). – С. 203–205; Марке-
лов Г. В.Святые Древней Руси: пе-
реводы, иконописные подлинники. 
Т. 1. – СПб., 1998. – С. 49; Описание о 
российских святых / сост. и доп. 

М. В. Толстой. – М., 1887. – С. 49; Ска-
зание о святых иконописцах // Саха-
ров И. Исследования о русском ико-
нописании. Кн. 2. – СПб., 1849. – С. 14; 
Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 2: вторая поло-
вина XIV–XVI в. Ч. 1: А–К / отв. ред. 
Д. С. Лихачев. – Л., 1988. – С. 245–247; 
Собко Н. П. Словарь русских худож-
ников. Т. 1. – СПб., 1893. – С. 143.

Андрей [? – † 1157], игумен А. м. 
(1147–1157). Принял постриг в Анто-
ниевом монастыре. Воспитанник и 
преемник прп. Антония Римлянина. 
Ему приписывается создание жития 
Антония в сохранившихся списках 
XVI–XVII вв., которое было написано 
по поручению еп. Нифонта. Погребён 
в паперти собора Рождества Богоро-
дицы. Надгробие не сохранилось.
Лит.: Новгородская первая лето-
пись старшего и младшего извода // 
ПСРЛ: в 10 т. Т. III. – М., 2000. – С. 27, 
28, 30; Русский провинциальный не-
крополь. С. 33; Антоний Римлянин 
и Меркурий Смоленский / подгот. 
текстов и исслед. Н. В. Рамазано-
вой. – СПб., 2005. – С. 235; Сведения об 
игумене Андрее Новгородском // Свя-
тые Новгородской земли, или исто-
рия Святой Северной Руси в ликах X–
XVIII вв. Т. 1. / сост. В. Н. Несмеянова, 
ред. иером. Сергий (Логаш). – Вели-
кий Новгород, 2006. – С. 186.

Анисия [? – † 8 (21 н. ст.) апреля 
1633], схимница Михалицкого Рож-
дественского монастыря на Молот-



36

кове. Жена Нефедича Ночинькова. 
Погребена на монастырском клад-
бище. Надгробие перенесено в собор 
Рождества Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVII – начала XVIII вв. ... С. 93.

Антоний [1729 – † 11 (24 н. ст.) 
апреля 1769], иером. А. м. Уроженец 
Холмского уезда Новгородской губ., 
учился в НДС, после её окончания 
преподавал в классах фары, грам-
матики, синтаксимы и пиитики. По-
гребён на монастырском кладбище у 
окна алтаря прп. Антония Римляни-
на. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 2 об.

Антоний [1732 – † 16 февраля 
(1 марта н. ст.) 1798], иером. А. м. По-
гребён на монастырском кладбище 
напротив ризницы. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8 об.

Антоний [? – † 11 (24 н. ст.) апре-
ля 1815], иерод. А. м. Погребён на мо-
настырском кладбище при входе с 
правой стороны, «близ палисада». 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10 об.

Антоний Римлянин [? – † 3
(16 н. ст.) августа 1147], преподоб-
ный, основатель и первый настоя-
тель Новгородского Антония Римля-
нина в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы монастыря. Немного-
численные сведения о прп. содер-
жатся в НПЛ и дополняются данны-
ми «Сказания о житии преподобного 

и богоносного отца нашего Антония 
Римлянина и о прихождении от гра-
да Рима в Великий Новгород», извест-
ного в списках, начиная со второй 
половины XVI в. Вместе с житием 
Антония в рукописных сборниках 
обычно помещаются предисловие 
«Слово похвальное на пречестную 
память преподобного и богоносного 
отца нашего» (ок. 1591 г., список: ГИМ. 
Муз. № 1236, кон. XVI в.) и сказание о 
чудесах и обретении мощей «О  пре-
ложении честного и многочудесного 
тела» (март 1598 г., список: ГИМ. Вос-
тр. № 1053, нач. XVII в.), принадлежа-
щие перу Нифонта, постриженника 
Антониева монастыря (1580–1590). 
В двух списках XVI–XVII вв. известна 
духовная грамота Антония Римля-
нина (датируется 1131/32 г.). В тех же 
рукописях, где встречается духовная 
грамота, сохранилась купчая Анто-
ния Римлянина на землю для мона-
стыря у р. Волхов; в описании границ 
участка купчая, по всей вероятности, 
является фальсификатом второй по-
ловины XVI в., но в своей основе (фор-
муляр, факт покупки земли прп.) вос-
ходит к подлиннику ХII в. В  житии 
прп. именуется «римлянином», т. е. 
уроженцем Рима. Когда там нача-
лись гонения на православных, Анто-
ний, будучи уже монахом, поселил-
ся на берегу моря и, стоя на камне, 
день и ночь молился Богу. Однажды 
на море поднялась буря, волна сдви-
нула камень, на котором он стоял, и 
святой поплыл на камне, «якобы на 
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корабли легце». Через два дня, 5 сен-
тября 1106 г., камень пристал к бере-
гу Волхова. От купца – грека Анто-
ний, не понимавший русского языка, 
узнал, что попал в Новгород. Купец 
представил Антония новгородскому 
еп. Никите, который поехал на бе-
рег Волхова, чтобы увидеть камень и 
удостовериться в чуде. По благосло-
вению святителя Антоний основал 
монастырь там, где пристал его ка-
мень. Духовная грамота и НПЛ так-
же сообщают, что благословение на 
постройку монастыря преподобный 
получил от новгородского еп. Ни-
киты, т. е. не позднее нач. 1109 г., что 
монастырская церковь была заложе-
на святым в 1117, освящена в 1119, 
расписана в 1125 г. В 1127 г. Антоний 
начал строить в обители «трьпезни-
цю камяну». Поставление Антония 
«во игумена» состоялось лишь в пер-
вый год епископства Нифонта, зимой 
1131/32 года. Антоний был погребён в 
соборе Рождества Богородицы осно-
ванного им монастыря. При игумене 
Вениамине (1547–1552) камень Анто-
ния, который до тех пор находился 
на берегу Волхова, перенесли в мона-
стырь, на камне написали образ пре-
подобного. В 1580 г. в монастырь при-
был новый игумен Кирилл (Завидов; 
1580–1594). Он был болен. Гуляя по 
монастырю, он нашел камень с полу-
стертым образом святого и исцелил-
ся около него. По повелению игуме-
на Кирилла над камнем у западной 
стены собора поставили небольшой 

придел и возобновили образ Ан-
тония. Братия во главе с игуменом 
каждый день приходила и прикла-
дывалась к образу, у камня исцелил-
ся бесноватый Федор свечник. «Тро-
сти Антония» – стебли водорослей, 
принесённые, по преданию, вместе 
с камнем, исцеляли от зубной боли. 
Поскольку по молитвам к Антонию 
происходило большое число исце-
лений, монах Нифонт стал ходатай-
ствовать об обретении мощей свято-
го, которое состоялось 3 августа 1597 
года; в том же году преподобный был 
канонизирован к общерусскому по-
читанию. Камень Антония Римляни-
на сохранился, находится в паперти 
Рождественского собора. Это серый 
овальный валун длиной 126, шири-
ной 94 и высотой 37 см.

В 1927 году, в разгар антирелиги-
озной кампании, рака с мощами Ан-
тония была вскрыта, мощи вынуты и 
переданы в музей.
Лит.: Житие преподобного Анто-
ния Римлянина // Православный со-
беседник. – 1858. – № 5. – С. 151–171; 
№ 6.  – С. 310–324; Ключевский В. О. 
Древнерусские жития святых как 
исторический источник. – М., 1871. – 
С. 306–311; Русский провинциальный 
некрополь. С. 37; Фет Е. А. Житие 
Антония Римлянина // СККДР. Вып. 2. 
Ч. 1. – С. 245–247; История россий-
ской иерархии … С. 122–123; Макарий 
(Миролюбов), архим. Археологиче-
ское описание церковных древно-
стей в Новгороде и его окрестно-
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стях. С. 465; Димитрий (Сперовский) 
преосвященный, епископ Сухумский. 
О внутреннем устройстве и убран-
стве храмов Новгородского Антони-
ева монастыря в XVII в. по сравне-
нию с настоящим их состоянием // 
Труды XV Археол. съезда в Новгороде. 
Т. 1. – М., 1914. – C. 230–249; Янин В. Л. 
Новгородские акты ХII–XV вв. : хро-
нол. коммент. – М., 1991. – С. 205–207, 
354–357; Макаров Н. А. Камень Анто-
ния Римлянина // НИС. – Л., 1984. № 2 
(12). – С. 203–207; Андреев В. Ф. Новго-
родский частный акт ХII–XV вв. – Л., 
1986. – С. 93–97; Мильчик М. И., Секре-
тарь Л. А. Новгородский Антониев 
монастырь на иконах XVI–XVIII вв. 
/ Мильчик М. И., Секретарь Л. А. // 
ПКНО, 1999. – М., 2000. – С. 273–299.

Арсений [1787 – † 17 (30 н. ст.) 
января 1817], иером. Смотритель 
Новгородского духовного уездного 
училища. Профессор словесности, 
удостоенный магистерского креста. 
Отпевание совершил еп. Старорус-
ский Амвросий. Погребён на мона-
стырском кладбище напротив жерт-
венника Иоанна Богослова в 4 шагах 
к востоку. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 3.

Астреин, Александр [1875 –
† 23 января (5 февраля н. ст.) 1892], 
воспитанник II класса НДС. Родом из 
Устюженского уезда Новгородской 
губ., из семьи священнослужителя 
М. Г. Астреина. Умер от брюшного 
тифа. Отпевание совершили инспек-

тор семинарии иером. Филипп с ду-
ховником свящ. Виктором Мамонто-
вым и иером. Феофаном. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 об.–4.

Афанасий (Афиногенов) [9 (22 н. 
ст.) декабря 1730 – † 26 февраля 
(10  марта н. ст.) 1768], архим. А. м. 
Ректор НДС, преподаватель богосло-
вия. Трудился в семинарии с 1747 по 
1768 гг. Погребён в паперти собора 
Рождества Богородицы.
Ист.: НГОМЗ. Архив учреждения. 
№ 94. Л. 60.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 58; История российской 
иерархии ... С. 254.

Афанасьев, Патапий [1774 –
† 20 марта (2 апреля н. ст.) 1839], от-
ставной сержант. Служащий Новго-
родской Городской Думы. Скончался 
«от натуральной болезни». Отпевание 
совершили прот. Пётр Голинский «с 
братиею». Погребён на монастырском 
кладбище, надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 63.

Б
Бабушкин [? – † не позднее 1884]. 

Погребён на монастырском кладби-
ще у входа с правой стороны. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12.

Бебина, Алимпиада Антипьев-
на91 [1806 – † 29 апреля (12 мая н. ст.) 

91  В обмерах надгробных плит, хранящихся 
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1841]. Погребена на монастырском 
кладбище.
Ист.: ННРУ. Р. 2572/7436.

Белов, Александр Платонович 
[1885 – † 25 ноября (8 декабря н. ст.) 
1905], воспитанник IV класса НДС. 
Умер от чахотки. Отпевание совер-
шили настоятель монастыря ректор 
семинарии, архим. Сергий с семи-
нарским духовенством: инспектором 
иеромон. Досифеем, преподавате-
лем иеромон. Алексеем, экономом 
свящ. Н. Сретенским и духовником 
семинарии свящ. Д. Устрицким [?]. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 80 
об.–81.

Беляев, Василий Иванович 
[1876 – † 26 декабря (8 января н. ст.) 
1894], воспитанник IV класса НДС. 
Умер от острого воспаления кишеч-
ника и брюшины. Отпевание совер-
шили преподаватель иером. Евдоким 
с духовником семинарии свящ. Вик-
тором Мамонтовым и иером. мона-
стыря Платоном. Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 21 
об., 24.

Березин, Павел Петрович [1870 – 
† 12 (25 н. ст.) мая 1887], воспитанник 
IV класса НДС. Сын свящ. Умер от 

в архиве ННРУ, ошибочно написано отче-
ство – Андреевна.

чахотки. Отпевание совершил рек-
тор НДС прот. Евграф Мегорский. По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 9 
об.–10.

Бизеев, Николай [? – † апрель 
1814], начальник комиссариата. Пред-
ставитель русского дворянского рода, 
ведущего начало от костромского 
землевладельца Силы Бизеева (ок. 
1650). Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.

Биллио, Николай Андреевич
[? – † 5 (18 н. ст.) мая 1884], инженер. 
Родом из Франции, в России принял 
православие. В период строительства 
пароходного завода в Кронштадте 
(1840–1850) был помощником главно-
го строителя. Прошёл путь от кондук-
тора до подполковника, стал коман-
дующим Кронштадтской инженер-
ной команды Морской строительной 
части. Время приезда Н. А. Биллио в 
Новгород не установлено. Погребён 
на монастырском кладбище возле 
памятника Огоновской. Надгробие 
не сохранилось.

Сын Биллио Иван Николаевич – 
подпоручик, младший механик, по-
сле увольнения в запас был членом 
правления Тверского почтово-теле-
графного округа Новгородской губ. 
Внесён во II часть дворянской ро-
дословной книги Новгородской губ. 
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(1883). За выслугу лет был произведён 
в коллежские асессоры (1891), дослу-
жился до чина титулярного советни-
ка, губернского секретаря.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12 об.
Лит.: ПКНГ на 1886 год. – Новгород, 
1886. – С. 6; ПКНГ на 1887 год. – Новго-
род, 1887. – С. 234; ПКНГ на 1888 год. – 
Новгород, 1888. – С. 8; ПКНГ на 1889 
год. – Новгород, 1889. – С. 8; ПКНГ на 
1890 год. – Новгород, 1890. – С. 6; ПКНГ 
на 1891 год. – Новгород, 1891.– С. 7; 
ПКНГ на 1892 год. – Новгород, 1892. – 
С. 7; ПКНГ на 1893 год. – Новгород, 
1893. – С. 7; ПКНГ на 1894 год. – Нов-
город, 1894. – С. 7; НГВ. – 1892. – № 3. – 
С. 2; Рагозина Э. Б. К  истории Крон-
штадтского Ордена Ленина Мор-
ского завода [Электронный ресурс] 
/ Э. Б. Рагозина, Н. Е. Майоров.  – Л., 
1958. URL: http: // www.kronstadt.ru / 
books / history / morzav.

Богданов, Пётр Фёдорович
[29 июня 1695 – † 6 (19 н. ст.) марта 
1750], советник Новгородской Гу-
бернской канцелярии. Погребён в па-
перти собора Рождества Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 60.

Боголюбов, Николай Иванович 
[1864 – † 8 (21 н. ст.) ноября 1881], вос-
питанник III класса НДС. Сын Ивана 
Боголюбова, умершего дьячка Нико-
лаевской ц. села Дмитриево Черепо-
вецкого уезда. Умер от чахотки. Отпе-
вание совершили ректор семинарии 
прот. Евграф Мегорский с помощ-

ником инспектора свящ. Николаем 
Николаевским и иерод. монастыря 
Поликарпом. Погребён на монастыр-
ском кладбище. Надгробие не сохра-
нилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 20 
об.–21.

Богословский, Алексей Ермило-
вич [1866 – † 15 (28 н. ст.) марта 1885], 
воспитанник II класса НДС. Умер от 
чахотки. Отпевание совершил ин-
спектор семинарии иером. Тихон. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 25 
об.–26.

Богословский, Фёдор Алексан-
дрович [1878 – † 6 (19 н. ст.) мар-
та 1895], воспитанник I класса НДС. 
Умер от чахотки. Сын умершего 
свящ. с. Ильинского Кирилловского 
уезда Новгородской губ. Отпевание 
совершили помощник инспектора 
семинарии свящ. Николай Никола-
евский с иером. Евдокимом и духов-
ником свящ. Виктором Мамонтовым. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 27 
об.–28.

Болкашина / Балкашина, Ели-
завета Петровна [? – † январь 1787], 
жена А. А. Балкашина, поручика, зем-
лемера I класса Новгородского меже-
вого ведомства. Дочь П. Б. Тыркова 
(1725–1792). Балкашины (в старину 
также Балакшины и Болкошины) – 
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древний русский дворянский род, 
происходящий, по всей вероятности, 
от Василия Балкашина, новгородско-
го боярина (1475) и уже в XVII в. раз-
делившийся на несколько самостоя-
тельных ветвей. Тырковы  – древний 
род новгородских потомственных 
дворян, внесённый в шестую часть 
Бархатной книги – родословную кни-
гу знатных дворянских и боярских 
фамилий, составленную в 1687 г. По-
гребена на монастырском кладбище 
напротив алтаря Рождества Богоро-
дицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 1. Л. 78 – 79 
об., 86, 87; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 5.
Лит.: Балкашины // Энциклопед. сло-
варь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Еф-
рон. Т. 2а: Ауто–Банки. – СПб., 1891. – 
С. 812–813.

Бондарев [? – † не позднее фев-
раля 1820], младенец, сын бывшего 
полицмейстера. Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10 об.

Бровкович, Николай Стахиевич 
[1824 – † 14 (27 н. ст.) ноября 1899], 
преподаватель (1848–1893), инспек-
тор, член правления (1867–1868) НДС. 
Статский советник, заседатель Нов-
городской дворянской опеки, почёт-
ный мировой судья, гласный Новго-
родской Городской думы, секретарь 
Новгородского Дворянского депу-
татского собрания (1881–1887), член 
комитета церковно-исторического и 

статистического описания Новгород-
ской епархии (с 1856), член комитета 
по преобразованию духовных учи-
лищ (с 1863). Сын свящ. Могилёвской 
епархии. Выпускник НДС по I разря-
ду (1843), окончил СПбДА (1846) со 
степенью кандидата. Службе в семи-
нарии посвятил 46 лет своей жизни. 
Был в числе педагогов, составляв-
ших основной штат. Духовно-препо-
давательскую деятельность начал в 
должности секретаря правления се-
минарии. В дальнейшем преподавал 
гражданскую всеобщую и русскую 
историю, православное исповедание, 
учение о богослужебных книгах, гре-
ческий язык. С 1879 по 1893 годы воз-
главлял кафедру греческого языка во 
II и III классах. В разные годы препо-
давал также немецкий язык и мате-
матику. В  течение длительного вре-
мени Николай Стахиевич исполнял 
поручения семинарского и епархи-
ального начальства: производил ре-
визии духовных училищ. Занимался 
литературным трудом, публиковал 
статьи в журнале «Христианское чте-
ние», подготовил к изданию «Посо-
бие к чтению Гомера по Фрейду». За 
отлично-усердную службу Николай 
Стахиевич был награждён всеми до-
ступными по должности знаками от-
личия до чина статского советника и 
ордена Св. Владимира 3 ст. Подал про-
шение об увольнении от службы по 
состоянию здоровья 25 августа 1893 г. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось. Сын 
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Н. С. Бровковича – Леонтий Николае-
вич, титулярный советник, судебный 
следователь по 1 участку, мировой 
судья (с 1894) по Тихвинскому уезду 
Новгородской губ.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 53–
54; ПКНГ на 1881 год. – Новгород, 1881. – 
С. 9, 31; ПКНГ на 1882 год. – Новгород, 
1882. – С. 9; ПКНГ на 1883  год.  – Нов-
город, 1883. – С. 9; ПКНГ на 1884 год. –
Новгород, 1884.  – С. 9; ПКНГ на 
1881 год. – Новгород, 1881. – С. 34; ПКНГ 
на 1888 год. – Новгород, 1888.  – С. 9; 
ПКНГ на 1890 год.  – Новгород, 1890.  – 
С. 9; ПКНГ на 1893 год.  – Новгород, 
1893. – С. 8; Бровкович Николай Стахи-
евич: некролог // НЕВ. – 1899. – № 23. – 
С. 1586 – 1587; НГВ. – 1892. – № 7. – С. 2; 
НГВ. – 1894. – № 11. – С. 2; Русский про-
винциальный некрополь. С. 103.

Быков, Николай М. [? – † 1791], 
младенец, сын асессора Казённой 
палаты М. В. Быкова. Погребён на мо-
настырском кладбище напротив пре-
стола преподобного Антония Римля-
нина. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об.

Быков, Николай Петрович [1840 – 
† 23 декабря (5 января н. ст.) 1894], 
отставной подполковник. Умер от 
хронического воспаления почек. От-
певание совершил казначей мона-
стыря иером. Леонтий. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д.1. Л. 21 об., 24.

В
Ваганов, Павел Александрович 

[?– † ?], сын полковника А. Ваганова. 
Погребён в паперти собора Рожде-
ства Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Ваганов, Сергей Александрович 
[?– † ?], сын полковника А. Ваганова. 
Погребён в паперти собора Рожде-
ства Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Ваганова, София Александровна 
[1838 – † 1848], дочь полковника А. Ва-
ганова. Погребена в паперти собора 
Рождества Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Валентина [? – † ?], младенец. 
Надгробная плита вмурована в пол 
придела Антония Римлянина в собо-
ре Рождества Богородицы.

Варлаам [? – † 1583], архиеп., быв-
ший Крутицкий. Погребён в соборе 
Рождества Богородицы. Надгробие 
не сохранилось.
Лит.: История российской иерар-
хии … С. 133; Макарий (Миролюбов), 
архим. Археологическое описание 
церковных древностей в Новгороде 
и его окрестностях. С. 468.

Варнава [1859 – † 23 декабря
(5 января н. ст.) 1898], иерод. А. м. 
Отпевание совершили настоятель 
монастыря архим. Димитрий (Спе-
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ровский) «с братиею». Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 37 
об., 41.

Василий [? – апрель † 1814], ря-
софорный монах. Погребён на мо-
настырском кладбище у входа возле 
ограды. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ Ф. 34. Д. 3. Л. 10.

Васильков, Федор Петрович 
[1853 – † 28 февраля (13 марта н. ст.) 
1878], надзиратель НДС. Умер от «вос-
паления в кишках». Отпевание совер-
шил ректор семинарии прот. Евграф 
Мегорский. Погребён на монастыр-
ском кладбище у входа возле ограды. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 3 
об.–4.

Вениамин (Василий Александро-
вич Козлов) [? – † 1813], иером. Препо-
даватель и инспектор НДС. Сын свящ., 
обучался в Тверской семинарии. 
С 1802 г. исполнял должность инспек-
тора, послушник в Колязине мона-
стыре (с 1808). В 1810 г. был перемещён 
в Хутынский монастырь. С  1811 г.  – 
учитель в богословском и высшем 
греческом классах, а с 1812 г.  – пре-
подаватель риторики и красноречия 
НДС. В мае 1813 г. пострижен в мона-
шество и рукоположен в иером. В сен-
тябре этого же года умер. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Лит.: НЕВ. – 1899. – № 20. – С. 330.

Власов, Алексей [? – † не позднее 
1819], законоучитель. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11.

Волкова, Федосья Васильевна 
[1801 – † 27 / 28 февраля (12 / 13 марта 
н. ст.) 1879], вдова аудитора, служив-
шего в Гренадёрском принца Фре-
дерика Нидерландского полку. По-
гребена в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 303. Л. 48 
об., 50.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 60.

Вольский, Иван [Виктор ?] Ива-
нович [? –† 8 (21 н. ст.) сентября 1908], 
сын преподавателя НДС Ивана Ива-
новича Вольского. Утонул. Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 282. 
Л. 160–161 об.
Лит.: Секретарь Л. А. Новгородская 
Духовная семинария. История в ли-
цах. С. 90–91.

Вольский, Иван Иванович 
[1839  – † 2 (15 н. ст.) сентября 1909], 
преподаватель НДС, статский совет-
ник. Сын причетника Николаевской 
церкви погоста Дрегли Тихвинского 
уезда. По окончании в 1861 г. Тихвин-
ского духовного училища и НДС 
И. И. Вольский поступил в СПбДА, 
которую окончил в 1865 г. со степе-
нью кандидата богословия. Курсовое 
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сочинение написал на тему: «Разбор 
учения Римской церкви об услови-
ях действительности таинств  – «Еx 
opere operato». В том же году он был 
назначен преподавателем латин-
ского языка и катехизиса в Алек-
сандро-Невское духовное училище. 
В  НДС Вольский был переведён в 
1870 г. – преподавателем латинского 
языка в классы среднего отделения 
семинарии и педагогики  – во всех 
классах семинарии. В  1875–1884  гг. 
Иван Иванович состоял членом пе-
дагогического собрания, комиссии, 
назначенной для разбора дел архива 
духовной консистории, с 1887 г. – в 
распорядительном собрании правле-
ния семинарии, был действительным 
членом Общества вспомощество-
вания нуждающимся воспитанни-
кам НДС. Иван Иванович награждён 
орденом Св. Станислава 3 и 2 ст., Св. 
Анны 3 и 2 ст., Св. Владимира 4 и 3 
ст. Получил знак отличия за 40-лет-
нюю безупречную службу. Погребён 
на монастырском кладбище рядом с 
сыном. Надгробие не сохранилось.

По определению Новгородского 
Дворянского депутатского собрания 
от 20 июня 1901 г. семья Вольских: 
Иван Иванович, его жена Надежда 
Арефьевна и дети: Сергей, Андрей, 
Анна, Иван, Михаил, Виктор и Зи-
наида, были внесена в III часть Дво-
рянской родословной книги Новго-
родской губ. Жили Вольские в доме 
№ 44, на углу Дворцовой и Евфимьев-
ской ул., купленном в 1882 году. По 

предложению ректора семинарии, 
отвечавшему желаниям сослужив-
цев и учеников, тело скончавшего-
ся 2 сентября 1909 г. И. И. Вольского 
несли на руках до А. м., погребение 
проходило в присутствии многих 
людей, пожелавших попрощаться с 
усопшим. После смерти отца сыно-
вья Вольского, офицеры – Андрей 
Иванович, штабс-капитан 2 стрелко-
вого Финляндского полка и Сергей 
Иванович, штабс-ротмистр Сара-
товского железнодорожного жан-
дармского управления пополнили 
список членов Общества вспомоще-
ствования нуждающимся воспитан-
никам НДС.
Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 282. 
Л. 160–161 об.
Лит.: 35-летний юбилей преподава-
теля НДС И. И. Вольского // НЕВ.  – 
1900. – № 22. – С. 1429; Вольский И. И.: 
некролог // НЕВ. – 1909. – № 37. – 
С. 1033; Русский провинциальный не-
крополь. С. 166.

Воронов, Александр Григорье-
вич [1870 – † 3 (16 н. ст.) декабря 1899], 
сын новгородского купца Григория 
Александровича Воронова. Умер от 
аневризмы. Отпевание состоялось в 
Никольском соборе, погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 82 
об.–83; Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 82 об.–83.

Воронов, Григорий Александро-
вич [1830 – † 24 мая (8 июня н. ст.) 
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1910], новгородский купец. Потом-
ственный почётный гражданин Нов-
города. С  1863 г. в Новгороде суще-
ствовала торговая фирма Г. А. Воро-
нова. Он много занимался благотво-
рительной деятельностью, служил 
начальником палаты в Губернском 
податном присутствии (1879 г.), изби-
рался гласным Новгородского уезд-
ного земского собрания, в течение 
тридцати лет был гласным Город-
ской Думы. На средства Воронова в 
1882 г. была благоустроена Иверская 
церковь, приписанная к Никольско-
му собору, два года спустя (в 1884 г.). 
Григорий Александрович пожертво-
вал сребропозолоченую ризу стои-
мостью 3000 рублей на икону Софии 
Премудрости Божией в собор Рож-
дества Богородицы А. м. За плодот-
ворную деятельность в Российском 
обществе Красного Креста новгород-
скому купцу 2 гильдии Г. А. Воронову 
15 мая 1894 г. была пожалована золо-
тая медаль с надписью «За усердие» 
для ношения на шее на Андреевской 
ленте. Отпевание состоялось в Ни-
кольском соборе, погребён на мона-
стырском кладбище рядом с женой и 
сыном. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 5. Д. 134. Л. 1.
Лит.: ПКНГ на 1886 год. – Новгород, 
1886. С. 34; Высочайшие награды // 
Новгородские губернские ведомо-
сти. – 1894. – № 21. – С. 1; Г. А. Во-
ронов: некролог // Волховский ли-
сток. – 1910. – 25 мая. – С. 1; Русский 
провинциальный некрополь. С. 167; 

Секретарь Л. А. Дома. События. 
Люди: Новгород XVIII – начала 
ХХ века / Л. А. Секретарь. – Великий 
Новгород, 1999. – С. 186, 193, 199, 200.

Воронова, Мария Александров-
на [1853 – † 29 августа (11 сентября 
н. ст.) 1900], жена новгородского 
купца Г. А. Воронова. Почётная по-
томственная гражданка Новгорода. 
Возглавляла Правление бесплатной 
детской больницы, была председате-
лем Екатерининской общины сестёр 
милосердия, членом местного управ-
ления Российского общества Крас-
ного Креста. За благотворительную и 
общественную деятельность Г. А. Во-
ронова в 1892 г. награждена Знаком 
отличия Красного Креста 2 ст. Скон-
чалась от непроходимости кишечни-
ка. Отпевание совершил притч собо-
ра Рождества Богородицы. Погребена 
на монастырском кладбище рядом с 
сыном. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 84 
об.–85.
Лит.: ПКНГ на 1888 год. – Новгород, 
1888. – С. 31; ПКНГ на 1890 год. – Нов-
город, 1890. – С. 31; Высочайшие на-
грады // Новгородские губернские 
ведомости. – 1894. – № 21. – С. 1; 
Секретарь Л. А. Дома. События. 
Люди. С. 199, 200.

Вульф, Анна Михайловна [11
(24 н. ст.) октября 1816 – † 11 июня
(24 н. ст.) 1835], жена капитана дра-
гунского полка Петра Ивановича 
Вульфа. Погребена в приделе Грузин-
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ской Божьей Матери собора Рожде-
ства Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 64.

Вульф, Иван Петрович [1835 –
† 1835], младенец, сын Анны Михай-
ловны и Петра Ивановича Вульфов. 
Погребён вместе с матерью в приделе 
Грузинской Божьей Матери собора 
Рождества Богородицы.

Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-
надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 64.

Г
Галкин, Михаил [? – † 12 (25 н. ст.) 

мая 1897], воспитанник II класса НДС. 
Сын свящ. с. Нажана, Белозерского 
уезда Новгородской губ. Отпевание 
состоялось в Сретенской ц. А. м., по-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: Некролог // НЕВ. – 1897. – 
№ 11. – С. 689.

Гарихвостов / Горихвостов, 
Иван Иванович [декабрь 1739 – † 9
(22 н. ст.) мая 1787], подполковник, 
владелец имений в Шелонской и 
Обонежской пятинах. Погребён в па-
перти собора Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 111. Л. 1–7; 
Ф. 528. Оп. 2. Д. 47. Л. 1–3.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 217.

Гедевский, Андрей Васильевич 
[1848 – † 12 ноября (25 н. ст.) 1918], 
преподаватель НДС, статский совет-
ник. Родился в Лодейнопольском уез-

де Олонецкой губ. В  1873 г. окончил 
Олонецкую духовную семинарию, 
в 1877 – СПбДА со степенью канди-
дата и правом на получение маги-
стерского звания. В том же году стал 
преподавателем общей и русской 
церковной и библейской истории 
НДС; в младших классах вёл уроки 
немецкого языка. Коллеги отмечали 
благородство, ум, доброжелатель-
ность Андрея Васильевича. Гедев-
ский был членом педагогического 
собрания семинарии и Епархиаль-
ного училищного совета, занимался 
исследовательской и миссионерской 
деятельностью. Статский советник, 
он был награждён орденом Св. Анны 
2 ст. В 1902 г. отметил 25-летний юби-
лей своей работы в семинарии. Как 
человек, увлечённый церковной 
историей, А. В. Гедевский принял ак-
тивное участие в организации НЦАО 
и занял в нём пост заместителя пред-
седателя, был членом НОЛД, уча-
ствовал в организации и заседаниях 
XV Археологического съезда в Новго-
роде. Гедевский – автор работ по цер-
ковной истории древнего Новгорода: 
«Начало христианства в Новгороде. 
Учреждение новгородской епархии», 
«Иерархическое положение владык 
в Новгороде: отличия, в различное 
время, представленные им», в кото-
рых обозначил общие замечания 
и различия между русскими мона-
стырями, титулами их настоятелей, 
начиная со второй половины XII в., 
более подробно раскрыл историю 
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новгородских монастырей и наделе-
ние их особыми привилегиями. А. В. 
Гедевский являлся одним из авторов 
«Каталога Новгородского Епархиаль-
ного Церковного Древлехранилища» 
(Новгород, 1916). Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
270/ Кр. 284. Л. 12.
Лит.: Мошина Т. А. О  роде Гедев-
ских  – священниках, преподава-
телях, исследователях церковных 
древностей // Православие в Ка-
релии: материалы 3 регион. науч. 
конф., посвященной 780-летию кре-
щения карелов, 16–17 окт. 2007 г. – 
Петрозаводск, 2008; Моисеев С. В., 
Гедевский А. В. // Великий Новгород. 
История и культура IX–XVII веков: 
энциклопедический словарь. – СПб., 
2009. – С. 134; Секретарь Л. А. Нов-
городская Духовная семинария. 
История в лицах. С. 89–90; 25-лет-
ний юбилей службы преподавате-
ля А. В. Гедевского // НЕВ. – 1902. – 
№ 19. – С. 1127–1128; ПКНГ на 1913 г. – 
Новгород, 1913. – С. 67.
Соч.: Гедевский А. В. Историческая 
справка – заметка о монастырях 
Новгородских с отличиями в свя-
щеннослужении // Труды НЦАО. – 
Т. 1. – Новгород, 1914.

Гедеон [1818 – † 12 января
(25 н. ст.) 1891], иером. А. м. Скончал-
ся от старческого паралича. Отпе-
вание совершили настоятель мона-
стыря архим. Никон «с братиею». По-

гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.–3.

Геласий [? – † 1570], игумен А. м. 
Убит с 20 монахами в 1570 г. при ра-
зорении Новгорода Иваном Грозным. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 184.

Глаголев, Косма / Козма [? –
† 11 (24 н. ст.) мая 1783], драгун. На 
монастырском кладбище погребён 
по приказу Новгородской духовной 
консистории. Захоронен напротив 
престола Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 3.

Голинский, Николай Григо-
рьевич [? – † ?], преподаватель НДС. 
Среднее образование получил в НДС, 
закончил СПбДА со званием канди-
дата (1851). Преподавал в высшем от-
делении семинарии (1852–1865) все-
общую и русскую историю, археоло-
гию, литургику; каноническое право 
и библейскую историю во II  классе 
среднего отделения. В 1865 г. перешёл 
в гражданское ведомство и служил 
ходатаем по судебным делам в Нов-
городе. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
270 / Кр. 284. Л. 12.
Лит.: Родосский А. С. Указ соч. С. 109; 
ПКНГ на 1862 год – Новгород, 1862. – 
С. 180.
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Горихвостов, Лев Иванович
[1738 – † 20 июля (2 августа н. ст.) 1784], 
подполковник, прокурор Второго де-
партамента Губернского магистрата, 
Второго департамента Верхнего зем-
ского суда (1777–1784 гг.). Надворный 
советник (1783 г.). В  восьмидесятые 
годы XVIII века приобрел участок 
земли с домом на Федоровой улице 
торговой стороны за ц. Федора Стра-
тилата. Передал часть своего поме-
стья в Дмитриевском Кременицком 
погосте Тихвинского уезда в пользу 
строящейся в усадьбе Великая Ша-
рья ц. Положения ризы Богородицы. 
Погребён в паперти собора Рожде-
ства Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 120. Л. 1–7; 
Ф. 528. Оп. 2. Д. 47. 1779. Л. 1; ОПИ 
НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 4.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 60.

Горихвостова, Вера Борисовна 
[1745 – † 1788], надворная советница, 
жена Л. И. Горихвостова. Погребена в 
паперти собора Рождества Богороди-
цы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГМ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 81.

Гриневский, Иван Максимович 
[? – † 1820], инспектор Новгородской 
врачебной управы. Погребён на мо-
настырском кладбище около мону-
мента Харламова. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11.

Губанова, Анисия [? – † 22 ноя-
бря (5 декабря н. ст.) 1787], госпожа92. 
Погребена на монастырском кладби-
ще напротив алтаря Рождества Бого-
родицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 5 об.

Д
Давид (Даниил) [? – † 17 (30 н. 

ст.) марта 1808], монах, семинарский 
эконом. Ранее был иеромон. и казна-
чеем в Симоновом монастыре, «под 
запретом» в Кирилло-Белозерском, 
Юрьевом, потом в Антониевом, где 
и умер. Погребён на монастырском 
кладбище у алтаря придела препо-
добного Антония. На могиле плита 
гладкая.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 9 об.

Давыдов, Николай Сергеевич
[? – † 1804], Новгородский вице-гу-
бернатор. Действительный статский 
советник, кавалер ордена Св. Влади-
мира 4  ст. Погребён на монастыр-
ском кладбище. Надгробие не сохра-
нилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.
Лит.: Месяцеслов с росписью чинов-
ных особ в Государстве на лето от 
Рождества Христова 1803. – СПб., 
1803. – С. 416.

92 Господин, – (жа). Дворянин, помещик, ба-
рин (в Российском государстве до 1917 г.). 
Тот, кто принадлежал к привилегированным 
слоям буржуазно-дворянского общества / 
Ефремова Т. Ф. // Новый словарь русского 
языка : толково-словообразовательный : в 
2 т. Т. 1. М., 2001. С. 331–332.
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Данилов, Григорий [? – † 30 июля 
(12 августа н. ст.) 1785], приказной 
семинарского правления. Погребён 
на монастырском кладбище напро-
тив престола Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 4 об.

Де Валерьен, Иоанн Карпович
[? – † апрель 1819], капитан конно-е-
герского полка. Был зачислен в полк 
25 апреля 1814 г. из штабс – капита-
нов Кинбурнского драгунского пол-
ка, отличившегося во многих боях с 
противником. Конно-егерский полк 
был сформирован 3 апреля 1814 г. в 
знак благополучного окончания во-
йны с Францией. Формировался в 
Версале генерал-адъютантом кня-
зем И. В. Васильчиковым из офице-
ров и нижних чинов армейской ка-
валерии, особенно отличившихся в 
Отечественную войну 1812–1814 гг. 
В мае 1815 г. полк выступил в Россию 
и в октябре прибыл на место своего 
постоянного квартирования в Ста-
рорусский уезд Новгородской губ. 
Расположение полка было очень не-
удобным, и через месяц он был пере-
ведён в Новгород, где впоследствии 
были построены манеж, казармы, 
конюшни на два эскадрона. Иоанн 
Карпович погребён на монастыр-
ском кладбище напротив памятника 
законоучителю Алексею Власову в 
4 шагах выше к востоку. Надгробие 
не сохранилось. Солдаты и офице-
ры полка участвовали в Турецкой 
(1828–1830) и Польской кампаниях 

(1831–1832), Русско-турецкой войне 
(1877–1878) и других военных дей-
ствиях. В 1836 г. полк был переведён в 
Кречевицы. Расформирован в 1917 г.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11.
Лит.: Маркитанов Ю. А. К  истории 
лейб-гвардии Драгунского полка / 
Ю. А. Маркитанов, И. В. Хохлов // 
Военно-исторический журнал. – 
2008. – № 8. – С. 72–77.

Демидов, Василий Демидович 
[1825 – † 8 (21 н. ст.) августа 1879], 
отставной старший канонир. Умер 
от солитера. Отпевание совершили 
казначей монастыря иером. Диони-
сий «с братиею». Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 18 
об.–19.

Демянов, Леонтий Иванович
[? – † 26 октября (8 ноября н. ст.) 1792], 
секунд-майор, присутствующий 
Верхней расправы. В  1789–1792 гг. 
Л. И. Демянов служил в должности 
председателя Первого департамен-
та Верхней расправы Новгородского 
наместничества. Погребён на мона-
стырском кладбище напротив пре-
стола Иоанна Богослова. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7.

Демянов, Михаил Леонтьевич 
[? – † октябрь 1792], младенец, сын 
Л. И. Демянова. Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7.
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Деревцев, Яков [? – † 4 (17 н. ст.) 
апреля 1810], воспитанник класса 
философии НДС. Погребён на мо-
настырском кладбище в восточном 
углу напротив памятника вице-гу-
бернатору Н. С. Давыдову. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 9 об.

Дионисий [1795 /1796 – † 19 ян-
варя (1 февраля н. ст.) 1880], иером., 
казначей А. м. Родился в дворянской 
семье. Был высокообразован. При 
жизни отличался «глубочайшим нез-
лобием и кротостью». В  1870-е годы 
состоял в Комиссии по переоценке 
недвижимых имуществ Новгорода от 
новгородского духовенства. В  1877 г. 
управлял А. м. в связи с назначени-
ем архим. Корнилия временным чле-
ном Санкт-Петербургской духовной 
консистории. Умер от ожога после 
двухмесячных страданий. (В метри-
ческой книге А. м. записано: «умер 
от старческих недугов»). Отпевание 
совершили настоятель монастыря 
архим. Корнилий «с братиею». По-
гребён на монастырском кладбище 
возле придела Антония Римлянина, 
напротив водосточной трубы, в 2 са-
женях от крыльца. На могиле постав-
лен памятник из розового мрамора 
с надписью и крестом. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 19 
об.–20; Ф. 416. Оп. 1. Д. 50. Л. 5; ОПИ 
НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11 об.
Лит.: НЕВ. – 1877. – № 12. – С. 207.

Дирин, Илья Алексеевич [? – † 17 
(30 н. ст.) апреля 1793], секунд-майор, 
надворный советник. Род Дириных 
принадлежал к одному из древней-
ших дворянских родов Новгородской 
губ. Дирины владели значительными 
земельными угодьями в Шелонской 
пятине. В XVII веке род разделился на 
множество ветвей, одна из которых 
обосновалась в Старорусском уезде. 
В 1740 г. новгородские дворяне Алек-
сей, Трофим, Тимофей  – дети Ефима 
Дирина, полюбовно разделили от-
цовское и собственное недвижимое 
имущество в Старорусском уезде. 
Часть своего имения Трофим Ефимо-
вич Дирин в 1744 г. завещал своему 
племяннику и крестнику, ученику 
морской академии Илье Алексееви-
чу. На 1749 г. Илья Алексеевич Ди-
рин – гардемарин морского флота. 
21 марта 1768 г. секунд-майор Илья 
Алексеевич Дирин женился на до-
чери капитана Ивана Афанасьевича 
Мусина-Пушкина Александре Ива-
новне. Невесте в приданое отошли 
имения в Новгородском, Старорус-
ском и Крестецком уездах. В  янва-
ре 1777 г. И. А. Дирин был назначен 
председателем созданного Старорус-
ского уездного суда. С 1780 по 1794 гг. 
он служил в должностях дворянско-
го заседателя Первого департамента 
Верхнего земского суда, губернским 
стряпчим казенных дел, председа-
телем Верхнего земского суда. Имел 
чины коллежского асессора, над-
ворного советника. Погребён на мо-
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настырском кладбище за соборным 
алтарём.
Ист.: ГАНО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Ф. 
167. Оп. 1. Д. 114. Л. 13 об., 16, 30 об; Ф. 
167. Оп. 1. Д. 220. Л. 1.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 252.

Дирина, Александра Ильинич-
на. См.: Олсуфьева / Алсуфьева, Алек-
сандра Ильинична.

Дмитриев, Стефан Иванович 
[1801 – † 8 (21 марта н. ст.) марта 
1838], мещанин из г. Шацка Тамбов-
ской губ. Обряд отпевания совершил 
прот. Никольского собора Пётр Ан-
дрианович Голинский. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 52 
об.–53.

Дмитриева, Настасья Тимофе-
евна [1820 – † 20 января (2 февраля 
н. ст.) 1855], жена инженер-капита-
на Михаила Ивановича Дмитриева, 
дворянина Боровичского уезда. По-
гребена в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Лит.: Список дворянских родов Нов-
городской губ. ... С. 56.

Добронравов, Тимофей Ефимо-
вич [? – † ?], секретарь Новгородской 
консистории. Магистр богословия. 
Выпускник НДС 1829 г. по I разряду. 
Окончил в 1833 г. СПбДА со звани-
ем магистра. Магистерское сочине-
ние писал на тему «Историческое 
известие о праздниках российской 

церкви, кроме известных». Был на-
значен в НДС преподавателем мате-
матических наук и еврейского языка. 
С  1841 г. преподавал алгебру, геоме-
трию, пасхалию, физику, естествен-
ную историю, сельское хозяйство 
и французский язык. Впоследствии 
продолжил службу в Новгородской 
духовной Консистории, был секре-
тарём. Надворный советник, кавалер 
орденов Св. Анны 3 ст. и Св. Станис-
лава 3 ст., удостоен знака отличия за 
безупречную двадцатилетнюю служ-
бу. Погребён на монастырском клад-
бище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 139; 
ПКНГ на 1858 год. – Новгород, 1858. – 
С. 30–31; ПКНГ на 1862 год – Новгород, 
1862. – С. 178; ПКНГ на 1867 год – Нов-
город, 1867. – С. 16; ПКНГ на 1871 год 
– Новгород, 1871. – С. 36–37; Русский 
провинциальный некрополь. С. 257.

Долгово-Сабуров, Феоктист 
Афанасьевич [? – † 1811], предводи-
тель дворянства Крестецкого (1789–
1795), затем Боровичского уезда 
(1798–1800). Надворный советник. 
Дворянский заседатель Второго де-
партамента в Верхнем земском суде, 
председатель Второго департамен-
та Губернского магистрата (1780–
1783 гг.). В 1784 г. – советник намест-
нического правления. В  1795–1796 г. 
занимал должность судьи Совест-
ного суда. Имел чины коллежского 
асессора и надворного советника. 
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Погребён в паперти собора Рожде-
ства Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 528. Оп. 2. Д. 401. Л. 1–
3 об.
Лит.: Список дворянских родов Нов-
городской губ. ... С. 378, 388; Пинку-
сова Т. В. Плиты-надгробия XVIII–
XIX вв. … С. 64.

Долговский, Глеб Михайлович
[? – † 6 (19 н. ст.) декабря 1872], вы-
пускник НДС по первому разряду 
(1861 г.) и СПбДА (1865 г.). Преподавал 
в Могилёвской духовной семинарии. 
В  1869 г. был переведён в Новгород-
скую семинарию, где преподавал Свя-
щенное Писание. Избирался членом 
правления семинарии. Умер от чахот-
ки. Погребён на монастырском клад-
бище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 141; 
Русский провинциальный некро-
поль. С. 259.

Донауров, Александр Петрович 
[4 (17 н. ст.) декабря 1840 – † 21 сен-
тября (4 октября н. ст.) 1887], из дво-
рян Санкт-Петербургской губ. Кре-
щён в Богоявленской ц. г. Серпухова 
Московской губ. Окончил Пажеский 
корпус. В 1859 г. из камер-пажей был 
произведён в корнеты Нарвского гу-
сарского Его Императорского Вели-
чества Великого Князя Константина 
Николаевича полка, в 1864 г. вышел в 
отставку. С 1876 по 1882 год – надвор-
ный советник и советник Витебского 

губернского правления, с 24 сентября 
1882 г. – новгородский вице-губер-
натор. За усердную службу был на-
граждён орденом Св. Станислава 2 ст. 
В  «Дневниках» еп. Анастасия (Доб-
радина)93 сохранились записи о кон-
чине А. П. Донаурова от сердечного 
приступа и захоронении его в А. м. на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось. Жена Александра 
Петровича – Любовь Ивановна (Мель-
никова), дочь ржевского купца, была 
попечительницей Николаевского 
детского приюта. У них был сын Пётр 
(1863 – † 1904). Дед А. П. Донаурова 
Михаил Иванович (1757 – † 1817) был 
сенатором, действительным тайным 
советником, членом совета Воспита-
тельного общества благородных де-
виц. Отец – Пётр Михайлович (1802 – 
† 1863) окончил Пажеский корпус, 
служил в армии, участвовал в пода-
влении Польского восстания, состо-
ял при военном министре чиновни-
ком по особым поручениям, занимал 
должности владимирского граждан-
ского и петербургского гражданско-
го губернатора (1840–1850 г.). А. П. До-
науров был женат на Наталье Алек-
сеевне Хитрово. Их сыновья: Алексей 
дослужился до чина генерал-майора, 

93 Архиеп. Анастасий (Алексей Михайлович 
Добрадин) (10 (22) марта 1828, село Белые 
Кресты Устюженского уезда, Новгородской 
губернии – †1 (14) мая 1913, Воронеж), архи-
еп. Воронежский и Задонский. Выпускник 
НДС (1849 г.), СПбДА (1853 г.), магистр бого-
словия. С 28 сентября 1882 г. епископ Старо-
русский, викарий Новгородской епархии.
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Захарий был генеральным консулом 
в Париже. Александр и Пётр были хо-
рошо известны в Новгороде в 1880-е 
годы.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Инв. № 12014 (1–
16). Тетр. 13. 1887.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 263; ПКНГ на 1883 год. – 
Новгород, 1883. – С. 5; ПКНГ на 1884 
год. – Новгород, 1884 – С. 5; ПКНГ на 
1886 год. – Новгород, 1886. – С. 12; 
ПКНГ на 1887 год. – Новгород, 1887. – 
С. 240; ПКНГ на 1888 год. – Новгород, 
1888 – С. 19; ПКНГ на 1890 год. – Нов-
город, 1890. – С. 19–20; ПКНГ на 1892 
год.  – Новгород, 1892. – С. 14; НГВ.  – 
1882. – № 41. – С. 1; Кульбака Н. Э. 
История дворянского рода Донау-
ровых. – М., 2013. – 183 с.; Казанское 
дворянство 1785–1917 гг.: генеало-
гический словарь / сост. Г. А. Двое-
носова. – Казань, 2001. – С. 196; Пажи 
за 185 лет : биографии и портреты 
бывших пажей с 1711 по 1896 г. / со-
брал и издал О. фон Фрейман-Фри-
дрихсгамн, 1894–1897. – С. 216, 543.

Донауров, Пётр Петрович [24 
января (6 февраля н. ст.) 1842 – † 13
(26 н. ст.) января 1891], генерал-май-
ор. Брат новгородского вице-губерна-
тора А. П. Донаурова. Крещён в ц. на 
Лубянке в Москве. По окончании Па-
жеского корпуса (1860 г.) был выпу-
щен в корнеты Нарвского гусарского 
Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Николая Николаевича 
полка. Послужной список: поручик 
(1862 г.), штабс-ротмистр (1866 г.), 

ротмистр, полковой аудитор (1868 г.), 
ординарец командующего войсками 
Виленского военного округа (1869 г.), 
исправляющий обязанности стар-
шего адъютанта штаба Виленско-
го военного округа с зачислением 
по армейской кавалерии (1870 г.), 
подполковник (1873 г.), состоял по 
армейской кавалерии для особых 
поручений при Командующем вой-
сками Виленского военного округа, 
генерал-майор (1875 г.). Награждён 
орденом Св. Станислава 3 ст. Был же-
нат на Евдокии Петровне Базилев-
ской (1854 г. р.). Её родителями были 
Пётр Иванович Базилевский (1823  –
† 1883), полковник, затем действи-
тельный статский советник, Гроднен-
ский губернатор, и княжна Евдокия 
Александровна Кольцова-Массаль-
ская ( ? – † 16 октября 1882). Исходя 
из возраста Евдокии Петровны, брак, 
вероятнее всего, был заключён в ин-
тервале между 1872 и 1875 годами. 
В Новгородской губ. коллежский со-
ветник П. П. Донауров состоял подат-
ным инспектором второго участка 
Новгородской казенной палаты по 
Старорусскому и Демянскому уез-
дам. Умер от чахотки. Отпевание 
совершили казначей монастыря ие-
ром. Леонтий, иером. Герман и свящ. 
Новгородской Николо-Качановской 
церкви Моисей Серпухов. Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.–3; 
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7447. Л. 239–242.
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Лит.: ПКНГ на 1886 год. – Новгород, 
1886. – С. 9; ПКНГ на 1887 год. – Нов-
город, 1887. – С. 237; ПКНГ на 1888 
год.  – Новгород, 1888. – С. 11; ПКНГ 
на 1889 год. – Новгород, 1889. – С. 11; 
ПКНГ на 1890 год. – Новгород, 1890. – 
С. 10; ПКНГ на 1891 год. – Новгород, 
1891.  – С. 11; Кульбака Н. Э. С. 183; 
Казанское дворянство 1785–1917 гг. 
С. 196; Пажи за 185 лет … С. 552.

Дорофей [1818 – † 7 (20 н. ст.) 
марта 1890], иером. А. м. Умер от от-
равления. Отпевание совершили на-
стоятель монастыря архим. Никон 
«с братиею». Погребён на монастыр-
ском кладбище. Надгробие не сохра-
нилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.–2.

Е
Евграфов, Николай Иванович 

[1875 – † 2 (15 н. ст.) августа 1887], сын 
крестьянина Новгородской губ., Нов-
городского уезда, Ракомской волости 
Ивана Евграфова. Умер от горячки. 
Обряд отпевания совершил иером. 
Леонтий. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 9 
об.–10.

Еремеев, Георгий [1729 – † 28 мая 
(10 июня н. ст.) 1779], семинарский 
служитель. Уроженец Великих Лук. 
Погребён на монастырском кладби-
ще у престола Рождества Богороди-
цы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1.

Ж
Жеребцова, Надежда [3 (16 н. 

ст.) сентября 1757 – † 9 (22 н. ст.) 
января 1835], девица. Погребена на 
монастырском кладбище за алтарём 
собора Рождества Богородицы.

Жураковский / Жураховский, 
Феофан Яковлевич [17 (30 н. ст.) ноя-
бря 1815 – † 1859). Преподаватель НДС. 
Сын сельского свящ. из Волынской 
губ. Выпускник Волынской духов-
ной семинарии. В  1839 г. со званием 
старшего кандидата окончил СПбДА, 
получив назначение в Новгородскую 
духовную семинарию преподавать 
библейскую и общую церковную 
историю, основы церковных законов, 
Священного Писания и каноническо-
го права. В 1846 г. Ф. Я. Жураховский 
был избран секретарём семинарско-
го правления. В  1847 г. рукоположен 
свящ. Новгородского кафедрального 
Софийского собора. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие 
находится за алтарём придела Иоан-
на Богослова.
Лит.: Родосский А. С. Указ соч. С. 155; 
НЕВ. – 1902. – № 21. – С. 1238.

З
Завалишин, Афанасий Семё-

нович [1726 – † 14 (27 н. ст.) августа 
1790], прапорщик, из древнего нов-
городского боярского рода. В  1777 г., 
будучи в должности управляющего 
ямским правлением, подавал иск о 
спорной земле в Алексеевской сло-
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боде на Софийской стороне. Вёл су-
дебное дело. Разработал и пытался 
утвердить фамильный дворянский 
герб. В  Гербовнике 1775 г. Анисима 
Титовича Князева есть его рисунок, 
однако проект не был подписан Ека-
териной II. Погребён в паперти собо-
ра Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 82. Л. 48; 
НГОМЗ. ОПИ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 об.
Лит.: Гербовник Анисима Титови-
ча Князева. 1785. – СПб., 1912. – С. 56; 
Пинкусова Т. В. Плиты-надгробия 
XVIII–XIX вв. … С. 59.

Завалишин, Михаил Иванович
[? – † 24 июля (5 августа н. ст.) 1795], 
дворянин, статский советник. Сын 
прапорщика Ивана Алексеевича Зава-
лишина, новгородского наместника в 
Старорусском уезде, имел земельные 
владения в Налюцком погосте Старо-
русского уезда. Секретарь губернско-
го правления (1772 г.). В  1773  году  – 
товарищ Валдайского воеводы. Кол-
лежский асессор. В 1777–1782 гг. был 
губернским стряпчим. Губернский 
прокурор (1783–1795 гг.). Кавалер ор-
дена Св. Владимира 4 ст. Погребён на 
монастырском кладбище напротив 
престола Иоанна Богослова. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 323. Л. 1 
об, 2–3; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8 об.

Завалишин Николай Афана-
сьевич [6 (19 н. ст.) октября 1774 – † 
9 (22 н. ст.) ноября 1817], предводи-
тель дворянства Новгородского уез-

да (1808–1810 гг.). Участник войны 
1812  года. В  чине майора служил в 
штабе и начальником запасной ко-
манды. Погребён в паперти собора 
Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 82. Л. 6 об.; 
Ф. 141. Оп. 1. Д. 45. Л. 1–3 об.; НГОМЗ. 
ОПИ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об.
Лит.: Список дворянских родов Нов-
городской губ. ... С. 70; Гербовник Ани-
сима Титовича Князева. С. 56; Пин-
кусова Т. В. Плиты-надгробия XVIII–
XIX вв. … С. 59.

Завалишина, Мария Фёдоровна 
[? – † ноябрь 1786], госпожа, жена Ми-
хаила Ивановича Завалишина. По-
гребена на монастырском кладбище 
напротив алтаря Иоанна Богослова. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 5.

Захаров, Герасим [1754 – † 20 
марта (2 апреля н. ст.) 1779], служи-
тель семинарии. Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1.

Зверев, Александр [1880 – † 10
(23 н. ст.) мая 1900], воспитанник 
НДС. Умер от гнойного экссудата. От-
певание совершили настоятель мо-
настыря, ректор семинарии – архим. 
Димитрий (Сперовский), инспектор 
семинарии иером. Николай и ду-
ховник свящ. Виктор Мамонтов. По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 47 
об.–48.
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Зеленых, Мина Зеновьев [? –
† 20 ноября (3 декабря н. ст.) 1787], го-
сподин. Погребён на монастырском 
кладбище напротив алтаря Рожде-
ства Богородицы. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 5.

Зимин, Константин Павлович 
[1829 – † 1 (14 н. ст.) октября 1894], 
новгородский купец 3 гильдии, глас-
ный Городской Думы, член-благотво-
ритель в Губернском комитете обще-
ства попечительного о тюрьмах, вла-
делец магазина церковных предме-
тов. В должности гласного контроли-
ровал ремонт мостовой в Троицкой 
слободе, постройку моста за Белой 
башней, спусков к Волхову. Отпева-
ние совершили казначей Софийско-
го собора прот. Александр Левашов 
со свящ. Георгиевской церкви Федо-
ром Забелиным и казначеем мона-
стыря иером. Леонтием. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 39, 44; 
Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 21 об., 24.
Лит.: НЕВ. – 1876. – № 21. – С. 401–402; 
ПКНГ на 1860 год. – Новгород, 1860. – 
С. 22 – 24.

Зимина, Елизавета Ивановна 
[1830 – † 2 (15 н. ст.) января 1890], 
жена новгородского купца К. П. Зи-
мина. Умерла от апоплексического 
удара. Отпевание совершили прот. 
Софийского собора Александр Лева-
шов «с братиею монастыря». Погре-

бена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 44. Л. 108; 
Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.–2.

Зимина, Мария Константи-
новна [1850 – † 4 (17 н. ст.) апреля 
1901], мещанка, дочь новгород-
ского купца К. П. Зимина. На 1876 г. 
М. К. Зиминой принадлежала лавка 
с иконами. Умерла от воспаления 
головного мозга. Отпевание совер-
шили настоятель монастыря, ректор 
НДС архим. Димитрий (Сперовский) 
«с братиею» и свящ. Новгородской 
Георгиевской церкви Соколов и Зна-
менского собора Любомиров. Погре-
бена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 
об.–53; Ф. 93. Оп. 1. Д. 44. Л. 108.

Змиев, Борис Ефимович [1723 –
† 30 июня (13 июля н. ст.) 1784], пол-
ковник, председатель Новгородской 
Гражданской Палаты, заседатель 
второго департамента верхнего зем-
ского суда. С 1779 по 1784 г. советник 
Гражданского суда, советник правле-
ния Новгородского наместничества, 
председатель департамента Верхне-
го земского суда, Гражданского суда. 
Надворный советник (1777–1778 г.). 
Коллежский советник (1784 г.). По-
гребён в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф 34. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 3 об.–4.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 60.
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Знаменский, Александр Ива-
нович [1879 – † 22 ноября (5 декабря 
н. ст.) 1896], воспитанник III класса 
НДС. Сын свящ. Рдейской женской 
обители Старорусского уезда о. Ио-
анна Иоанновича Знаменского. Умер 
от тифа. Отпевание в Сретенской ц. 
совершили настоятель монастыря, 
ректор НДС архим. Арсений с помощ-
ником инспектора свящ. Николаем 
Николаевским, иером. Иннокентием 
и семинарским духовником свящ. 
Виктором Мамонтовым. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось. Отец Знаменско-
го  А. И.– Иоанн Иоаннович, выпуск-
ник НДС (1875 г.), учитель, свящ. Был 
перемещён в Рдейскую ц. в 1883 г., где 
много сделал для благоустройства 
пустыни.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 31 
об.–32.
Лит.: Н. Щеглов. Некролог [на 
смерть А. И. Знаменского] // НЕВ. – 
1896. – 22.  – С. 1753 – 1755; О. Иоанн 
Иоаннович Знаменский: некролог // 
НЕВ. – 1900. – № 21. – С. 1337.

Зотов, Пётр Архипович [21 дека-
бря (3 января н. ст.) 1775 – † 7 (20 н. 
ст.) апреля 1835], новгородский ви-
це-губернатор. Погребён в паперти 
собора Рождества Богородицы.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 321; Пинкусова Т. В. Пли-
ты-надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Зотова (Федорова), Марфа Ива-
новна [3 (16 н. ст.) июля 1787 – † 1848], 

жена Петра Архиповича Зотова. По-
гребена в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 321; Пинкусова Т. В. Пли-
ты-надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

И
Иванов, Захария [1808 – † 16

(29 н. ст.) декабря 1878], послушник 
Новгородского А. м. Умер от водяной. 
Отпевание совершили настоятель 
архим. Корнилий «с братиею». По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 4 
об.–5.

Иванов, Стефан [1756 – † 22 мая 
(4 июня н. ст.) 1779], воспитанник 
класса богословия НДС. Погребён на 
монастырском кладбище напротив 
престола Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1.

Иванов, Филипп [1745 – † 23 ап-
реля (6 мая н. ст.) 1782], диакон А. м. 
Родился в Новгороде. Служил диако-
ном в Березовском погосте. Овдовев, 
был пострижен в монашество в А. м. 
Погребён на монастырском кладби-
ще напротив ризницы. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 3.

Ивановский, Александр Петро-
вич [1864 – † 24 апреля (7 мая н. ст.) 
1883], воспитанник III класса НДС. 
Умер от воспаления брюшины. Отпе-
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вание совершили ректор семинарии 
прот. Евграф Мегорский. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 23 
об.–24.

Иерофей [18 апреля (1 мая н. ст.) 
1718 – † 3 (16 н. ст.) ноября 1755], ие-
ром. Один из первых выпускников 
НДС. С  1744 по ноябрь 1755 г. препо-
давал в семинарии в классе филосо-
фии. Погребён в паперти собора Рож-
дества Богородицы.
Ист.: НГОМЗ. Архив учреждения. 
№ 94. 1985. Л. 60.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 350; Пинкусова Т. В. Пли-
ты-надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Ильинский, Иван Павлович 
[1877 – † 2 (15 н. ст.) февраля 1895], 
воспитанник II класса НДС. Сын пса-
ломщика с. Старухино Старорусско-
го уезда. Умер от гнойного воспале-
ния суставов. Отпевание совершили 
духовник семинарии Виктор Мамон-
тов с иером. Евдокимом и свящ. Ни-
колаем Сретенским. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 27 
об.–28.

Ильменский, Афанасий Миро-
нович [1785 – † 15 (28 н. ст.) сентя-
бря 1845], прот. Никольского собора. 
Родился в семье свящ. с. Наволоки 
Крестецкого уезда. Воспитанник 
НДС, изучал богословие, риторику, 

философию, историю, геометрию, 
греческий и латинский языки. По 
окончании семинарии был опреде-
лён в Тихвинское духовное училище 
учителем греческого и латинского 
языков. В  1812 г. Ильменский А. М. 
был переведён в Новгородское ду-
ховное училище, где преподавал те 
же предметы. В 1813 г. он произведён 
диаконом в Знаменский собор. Про-
должая преподавательскую деятель-
ность, в 1814 г. рукоположен свящ. 
кафедрального Софийского собора, 
в 1816 г. назначен ключарём Софий-
ского собора. Позже служил прот. в 
Николо-Дворищенском соборе. По-
гребён на монастырском кладбище.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 16. Л. 14–
29; Ф. 480. Оп. 1. Д. 2370. Л. 4 об.

Иннокентий (Осип Мигале-
вич) [? – † 2 (15 н. ст.) апреля 1744], 
архим., префект Новгородского А. м. 
с 10 июля 1743 г., ректор НДС. Родом 
из Киевской губ. В  1740 г. в связи с 
открытием НДС был вызван из Ки-
ева для преподавательской работы 
как «искусный в латинской словес-
ности». Первое время один вёл заня-
тия, с увеличением числа занятий и 
количества обучающихся был назна-
чен префектом, а с 1743 г. – ректором 
семинарии и архим. А. м. Погребён в 
соборе Рождества Богородицы. Над-
гробие не сохранилось.
Лит.: История российской иерархии 
... С. 253; Русский биографический 
словарь. С  117; Русский провинци-
альный некрополь. С. 342; Пинку-
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сова Т. В. Плиты-надгробия XVIII–
XIX вв. ... С. 63.

Иннокентий [1831 / 1838 –
† 18 сентября (1 октября н. ст.) 1882], 
иером., ризничий и сборщик А. м. 
Много трудился с пользою для возоб-
новления обители. Умер от чахотки. 
Отпевание совершили настоятель мо-
настыря архим. Корнилий «с брати-
ею». Погребён на монастырском клад-
бище к северу от придела Грузинской 
Божьей Матери собора Рождества Бо-
городицы около стены. Памятник из 
серого и черного гранита с надписью. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 21 
об.–22; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12.

Иоанн [? – † 22 апреля (15 мая
н. ст.) 1788], прот. Знаменского собо-
ра. Погребён на монастырском клад-
бище напротив алтаря Рождества Бо-
городицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6.

Иоиль Вязьмитин / Вязьмитя-
нин [? – † 16 / 17 (29 / 30 н. ст.) июля 
1712], еп. Кексгольмский (Корельский), 
Ладожский, викарий Новгородской 
епархии. Духовник митрополита нов-
городского Иова. Родился в Вязьме, 
оставил семью и не ранее 1679 г. был 
пострижен в монашество в Нило-Сто-
лобенской пустыни. Здесь же посвя-
щён в иером. и назначен казначеем. 
В 1697 г. основал мужскую Рабежскую 
пустынь в Валдайском уезде. В 1700 г. 
построил в основанной им пустыни 
церковь. В том же году возведён в сан 

архим. В 1701 г. был переведён в Новго-
родский А. м. В 1707 г. назначен вика-
рием митрополита с титулом Корель-
ский и Ладожский. В  1708 г. рукопо-
ложен в еп. Будучи духовником Иова, 
подолгу жил в А. м., где и скончался. 
Погребён в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Лит.: История российской иерархии 
… С. 133; Макарий (Миролюбов), ар-
хим. Археологическое описание цер-
ковных древностей в Новгороде и его 
окрестностях. С. 468; Русский про-
винциальный некрополь. С. 361; Дми-
триев А. П. Корельская и Ладожская 
епархия (1685 – 1758) : возобновление 
Корельской епархии в качестве нов-
городского викариатства // Исто-
рия Корельской (Кексгольмской) 
епархии. – Вуокса: Приозерский кра-
еведческий альманах. – Приозерск, 
2000; Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Иосиф, (Ямницкий) [? – † 30 де-
кабря (12 января н. ст.) 1748], архим. 
Новгородского А. м. (1748 г.), препо-
даватель, ректор НДС. Был вызван в 
Новгородскую семинарию на долж-
ность учителя латинского языка 
преосвящ. Амвросием из Киевской 
академии. Последовательно прошёл 
«все школы семинарии» и в 1743 г., по 
пострижении в монашество, был на-
значен префектом. Это был образо-
ванный даровитый учитель, на долю 
которого выпало открывать один за 
другим новые классы в Новгород-
ской семинарии. С  назначением его 



60

ректором в семинарии был открыт 
богословский класс. Погребён в при-
деле Грузинской Божьей Матери со-
бора Рождества Богородицы.
Лит.: История российской иерархии 
... С. 255; Русский провинциальный 
некрополь. С. 367.

Исаакий, [1831 – † 17 (30 н. ст.) 
января 1901], монах А. м. Умер от «па-
ралича сердца». Отпевание соверши-
ли архим. Димитрий (Сперовский) 
«с братиею». Погребён на монастыр-
ском кладбище. Надгробие не сохра-
нилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 
об.–53.

Истоминов, Иоанн [1872 – † 14 
(27 н. ст.) января 1890], воспитанник 
III класса НДС. Умер от хроническо-
го воспаления лёгких. Отпевание 
совершил инспектор семинарии 
игумен Тихон. Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.–2.

Иувеналий / Ювеналий [? – † 2 
(15 н. ст.) мая 1781], иерод. Пострижен 
в монашество в Санкт-Петербург-
ском Невском монастыре. Погребён 
на кладбище А. м. напротив престола 
Рождества Богородицы. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 об; 
ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 3 об.

Иустина [? – † 1 (14 н. ст.) марта 
1884], девица, келейная монахиня, «со-
беседница» графини Анны Орловой. 

Погребена на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12.

К
Карсакова (Муравьёва), Наталья 

Николаевна [21 августа (3 сентября
н. ст.) 1828 – † 1 (14 н. ст.) января 
1851]. Погребена в паперти собора 
Рождества Богородицы.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 383; Пинкусова Т. В. Пли-
ты-надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Карякин, Александр Егорович 
[1800 – † 5 ( 18 н. ст.) ноября 1867], 
генерал-майор (с 25 ноября 1847 г.). 
Новгородский военный губернатор. 
Кавалер Ордена Св. Георгия IV класса 
(20 ноября 1838). Погребён в паперти 
собора Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2039. 
Л. 1–38.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 385; Пинкусова Т. В. Пли-
ты-надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 60.

Касирова, Анна [? – † сентябрь 
1790], жена Ивана Петровича Каси-
рова. Погребена на монастырском 
кладбище напротив собора Рожде-
ства Богородицы. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об.

Качев, Андрей Яковлевич [1763 – 
† 28 марта (10 апреля н. ст.) 1808], 
коллежский асессор. Погребён на 
монастырском кладбище за престо-
лом собора Рождества Богородицы.



61

Качева, Александра Андреевна 
[1 (14 н. ст.) ноября 1804 – 14 (27 н. ст.) 
мая 1823], дочь Андрея Яковлевича 
Качева. Погребена на монастырском 
кладбище за престолом собора Рож-
дества Богородицы.

Качева, Анна Андреевна. См.: Ти-
хомирова, Анна Андреевна.

Качева, Наталья Артемьевна 
[1784 – † 16 (29 н. ст.) сентября 1838], 
вдова А. Я. Качева. Погребена на мо-
настырском кладбище за престолом 
собора Рождества Богородицы.

Клейст, Павел Петрович [1824 –
† 2 (15 н. ст.) марта 1886], надзиратель 
акцизных сборов 1 округа Новгород-
ской губ., коллежский советник. Умер 
от истощения сил. Отпевание совер-
шили прот. Софийского собора Алек-
сандр Левашов с иером. Парфением, 
Германом и Платоном, иерод. Анто-
нием и диаконом Софийского собора 
Алексеем Сретенским. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 7 
об.–8.

Княжнин, Борис Викторович
[? – † 1743]. Погребён в паперти собо-
ра Рождества Богородицы. Надгро-
бие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 405.

Козлянинова, Надежда Кон-
стантиновна [1841 – † 14 (27 н. ст.) 
апреля 1869], владелица имения в 

Крестецком уезде. Погребена в па-
перти собора Рождества Богородицы.
Лит.: Список дворянских родов Нов-
городской губ. ... С. 299; Русский про-
винциальный некрополь. С. 413.

Кононов, Косма / Козма Спи-
ридонович [? – 13 (26 н. ст.) августа 
1902], генерал-лейтенант. Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 423.

Кононова, Параскева Филип-
повна [? – 30 января (12 февраля н. 
ст.) 1894], жена полковника. Погре-
бена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 423.

Корнилий (Александр Матвее-
вич Орлинков) [1833 /1836 – † 21 июля
(3 августа н. ст.) 1886], архим.
(с 1864 г.), настоятель А. м. (с 1874 г.). 
Магистр богословия. Член Новго-
родской консистории с 1874 г. Умер 
от разрыва сердца. Отпевание со-
вершили еп. Старорусский Анаста-
сий с архим. Юрьевского монастыря 
Исайей и Савва-Вишерского мона-
стыря Аркадием и диаконом Новго-
родского архиерейского дома Иеро-
нимом. Погребён в паперти собора 
Рождества Богородицы, у восточной 
стены, справа от могилы архиеп. Ам-
вросия.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 6 
об., 17, 8 об., 15.
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Лит.: Русский биографический сло-
варь / изд. под наблюдением пред. 
Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. – 
СПб.,: Имп. Рус. ист. о–во, 1896–1913. 
Т. IX: Кнаппе–Кюхельбекер, 1903. – 
С. 257–258; НГМ ОПИ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12 
об; Русский провинциальный некро-
поль. С. 430.

Крестовоздвиженский, Прото-
леон Васильевич [1867 – † 19 января
(1 февраля н. ст.) 1883], воспитанник II 
класса НДС. Умер от воспаления брю-
шины. Отпевание совершил ректор 
семинарии прот. Евграф Мегорский. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 23 
об.–24.

Крутяков, Александр Иванович 
[1862 – † 27 марта (9 апреля н. ст.) 
1879], воспитанник III класса НДС. 
Умер от чахотки. Отпевание совер-
шил ректор семинарии прот. Евграф 
Мегорский. Погребён на монастыр-
ском кладбище. Надгробие не сохра-
нилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 4 
об. – 5.

Кудрявцев, Нил Григорьевич 
[1834 – † 1902], преподаватель НДС, 
новгородский общественный дея-
тель. Родился в семье прот. Псков-
ской епархии. В  1865 г. окончил 
СПбДА и в 1866 г. был определён в 
НДС преподавателем математики, 
греческого языка и правил исповеда-
ния. С  1870 г. вёл физико-математи-

ческие науки в первых четырёх клас-
сах семинарии и занимал должность 
инспектора. В  1873 г. Н. Г. Кудрявцев 
был удостоен степени магистра за 
богословское сочинение «Теория ре-
лигии с антропологической точки 
зрения по учению новейших русских 
энциклопедистов». По поручению 
Центральных Органов Высшего Ду-
ховного Управления в России в 1885 г. 
Н. Г. Кудрявцев принимал участие в 
составлении учебных программ для 
курса духовных семинарий по алге-
бре, геометрии, физике и пасхалии. 
С  1890 г. он участвовал в экзамена-
ционной комиссии на звание учи-
теля церковно-приходской школы. 
В  1867–1870 гг. Нил Григорьевич со-
стоял секретарём правления семина-
рии, в течение 32 лет бессменно был 
членом педагогического собрания, 
состоял членом распорядительного 
собрания и ревизионной комиссии 
по проверке экономических отчётов, 
выполнял должность библиотека-
ря. В  1875 г. привёл в порядок архив 
правления семинарии, за что ему 
было преподано благословение Вы-
сокопреосвященного митрополита 
Исидора. В  1890-е гг. Нил Григорье-
вич был членом строительного ко-
митета по устройству деревянного 
дома для преподавателей, состоял в 
комиссии по приему нового здания 
семинарского корпуса. Состоял дей-
ствительным членом Общества вспо-
моществования нуждающимся вос-
питанникам НДС. С 1881 г. – статский 
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советник, избирался гласным Город-
ской Думы. Награждён был всеми 
орденами до ордена Св. Владимира 
3 ст. включительно. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 225; 
ПКНГ на 1884 год. – Новгород, 1884. – 
С. 39; ПКНГ на 1886 год. – Новгород, 
1886. – С. 34; ПКНГ на 1888 год – Нов-
город, 1888. – С. 36; ПКНГ на 1889 
год. – Новгород, 1889. – С. 35; ПКНГ на 
1890 год. – Новгород, 1890. – С. 35; Фи-
ников В. Н. Некролог [На смерть Ку-
дрявцева Н.Г.] // НЕВ. – 1902. – № 21. – 
С. 1242–1249.

Л
Ланевский-Волк, Михаил Вла-

димирович94 [1799 – † 28 мая (10 июня 
н. ст.) 1843], генерал-майор, дворя-
нин. Вступил в военную службу в 
1817 году прапорщиком в лейб-гвар-
дии Финляндский полк. С  11 февра-
ля 1818 года служил в лейб-гвардии 
Егерском полку. 8 ноября 1828 года 
произведён в полковники с опреде-
лением в лейб-гвардии Финляндский 
полк. В 1831 году принимал участие в 
кампании против поляков, за отличие 
был награждён орденом св. Анны 2-й 
степени и орденом св. Владимира 4-й 
степени. 6 декабря 1836 года получил 
чин генерал-майора с назначением 
на должность командира 1 бригады 

94 В деле 1278 ГАНО ошибочно указано отче-
ство Васильевич. Отсюда ошибка перекочева-
ла и в «Русский провинциальный некрополь».

1 гренадерской дивизии. За беспо-
рочную выслугу 5 декабря 1841 года 
был награждён орденом св. Георгия 
4-й степени (№ 6393 по кавалерскому 
списку Григоровича  – Степанова). По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1278. Л. 90; 
Русский провинциальный некрополь. 
С. 472.
Лит.: Гулевич С. История Лейб-гвар-
дии Финляндского полка. 1806–
1906  гг. Часть вторая. 1825–1855 гг. – 
СПб., 1906. – С. 98, 117; Гулевич С. Исто-
рия Лейб-гвардии Егерьского полка. 
1796–1896. Атлас карт, планов, схем и 
маршрутов. – СПб., 1896. – С. 30, 59, 60.

Лебедев, Григорий Иванович 
[1813 – † 1865], секретарь, заседатель 
Новгородского Земского суда (с 1856), 
коллежский асессор. Погребён в при-
деле Грузинской Божьей Матери со-
бора Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1278. Л. 90; 
Ф. 528. Оп. 2. Д. 26. Л. 5.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 64.

Леонтий [1840 – † 23 марта (5 
апреля н. ст.) 1902], иером. А. м. Умер 
от паралича правой стороны тела. 
Отпевание совершили настоятель 
монастыря архим. Димитрий (Спе-
ровский) «с братиею». Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 56 
об.–57.
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Лулудаки [?] [? – † 11 (24 н. ст.) 
февраля 1820], полицмейстер. Погре-
бён на монастырском кладбище по-
выше монумента младенцу бывшего 
полицмейстера Бондарева. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10 об.

Лулудаки, Ольга Васильевна [? – 
† 22 марта (4 апреля н. ст.) 1820], жена 
полицмейстера Лулудаки. Погребена 
на монастырском кладбище повыше 
монумента младенцу бывшего поли-
цмейстера Бондарева. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10 об.

М
Макарий [1792 / 1807 – † 26 июля 

(8 августа н. ст.) 1882], монах А. м. Умер 
«от старческих недугов». Отпевание 
совершили настоятель монастыря ар-
хим. Корнилий «с братиею». Погребён 
на монастырском кладбище рядом 
с иером. Иннокентием к северу от 
придела Грузинской Божьей Матери 
собора Рождества Богородицы около 
стены. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 21 
об.–22; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12.

Максимов, Александр Василье-
вич [? – † не позднее 1916], чиновник. 
Уроженец Новгорода. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось. Семья А. В. Макси-
мова проживала на Малой Михай-
ловской ул. В семье было трое детей: 
сын Георгий (1878 – † 1934) и дочери – 

Ольга (1880 – † 1950) и Полина (1883 – 
† 1975). Георгий Максимов – выпуск-
ник Новгородской Александровской 
мужской гимназии. В  СПб. окончил 
годичные курсы десятников-строи-
телей. По окончании учебы работал 
в конторе, занимавшейся строитель-
ством мостов. Контора находилась 
на Вознесенском проспекте, в д. 
№ 21. Александр Васильевич прини-
мал участие в строительстве моста 
в г. Нарва через одноимённую реку. 
В 1914 или в 1915 году он переехал в 
Новгород, купил земельный участок 
на Антониевской наб., на котором 
находилось три дома. В д. № 8 он жил 
сам с женой Анной Филипповной и 
детьми: Егором, Тамарой и Борисом; 
во втором жили родители Георгия 
Александровича – Александр Васи-
льевич и Ксения Яковлевна, а также 
его сестра с двумя детьми. Третий 
дом сдавали квартирантам.
Ист.: Семейный архив А. Б. Макси-
мова; ГАНО. Ф. 250. Оп. 7. Д. 2. Л. 5.

Максимов, Стефан [1732 –
† 26 ноября (9 декабря н. ст.) 1779], 
свящ. А. м. Уроженец г. Боровичи. 
Погребён на монастырском кладби-
ще напротив престола собора Рож-
дества Богородицы. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1.

Максимова, Ксения Яковлевна 
[? – † ?], жена А. В. Максимова. По-
гребена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
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Ист.: Семейный архив А. Б. Максимо-
ва; ГАНО. Ф. 250. Оп. 7. Д. 611. Л. 1 об.

Малевич, Владимир Степанович 
[20 июля (2 августа н. ст.) 1807 – † 17 
(30 н. ст.) мая 1871], генерал-майор. 
Родился в г. Валдае, где в это время 
служил его отец, казначей Валдай-
ского Уездного Казначейства. Вос-
приемниками при крещении были 
Валдайский городничий Николай 
Украинцев и помещица майорша 
Ольга Мусина-Пушкина. Он учился, 
вместе со старшим братом Никола-
ем, во Втором Кадетском корпусе, из 
которого выпущен в 1825 году пра-
порщиком в 25 конно-артиллерий-
скую роту. Во время службы в 1828–
1829 гг. принимал участие в походах 
и делах против неприятеля в войне 
с турками. Имел серебряную медаль 
за турецкую войну. Далее – служба 
во 2 Кадетском Корпусе, Дворянском 
полку (Константиновском Кадетском 
Корпусе). В  1848 г. утверждён бата-
льонным командиром в 1 Кадетском 
Корпусе. Неоднократно удостаивал-
ся Высочайших благоволений за от-
лично-усердную службу. Пожалован 
орденами: Св. Анны 4 степени (1832), 
3 степени (1838), 2 степени с Импера-
торскою Короною (1848); орденом Св. 
Станислава 3 степени (1838); ордена-
ми Св. Владимира 4 степени (1845) и 
3 степени (1856); орденом Св. Георгия 
4 класса (1851) и знаком отличия бес-
порочной службы за XXV лет. В Нов-
город переехал в 1858 г. после смер-
ти отца. Получил в наследство 6 душ 

крестьян и каменный дом. Сначала 
был мировым судьей, с 1862 г. – пред-
водителем дворянства Новгородско-
го уезда. Жена – София Николаевна 
(Семевская); дети: Владимир (род. 15 
(28 н. ст.) февраля 1852), Вера (род. 19 
января (1 февраля н. ст.) 1854), Нико-
лай (род. 13 (26 н. ст.) февраля 1855). 
Восприемником при крещении у всех 
троих сыновей Владимира Степано-
вича был Император Александр II. 
У старшего Владимира – ещё будучи 
Цесаревичем, а у младших Николая 
и Александра – уже Императором.
Ист.: ЦГИА. Ф. 1343. Оп. 25. Д. 798. 
Л. 7–10; Метрическая книга Валдай-
ского Троицкого собора за тысяча 
восемь сот седьмой год. Ч. 1. № 39.
Лит.: Список дворянских родов Нов-
городской губ. ... С. 95, 371; Русский 
провинциальный некрополь. С. 517; 
Пинкусова Т. В. Плиты-надгробия 
XVIII–XIX вв. ... С. 63.

Мамонтов, Виктор Иванович
[? – † 22 августа (4 сентября н. ст.) 
1900], свящ., духовник НДС. Родился в 
семье дьячка в с. Радохово Демянско-
го уезда. В 1863 г. окончил НДС по пер-
вому разряду со званием студента. 
Два года работал учителем, сначала 
в Луговском сельском училище Де-
мянского уезда, затем в Локотском – 
Валдайского уезда. В 1865 г. В. И. Ма-
монтов определён свящ. Парфинской 
церкви Старорусского уезда, в 1872 г. 
перемещён свящ. в с. Ильина Гора 
Демянского уезда, в 1890 – опреде-
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лён на должность духовника НДС и 
законоучителя образцовой семинар-
ской школы. Имел награды до орде-
на Св. Анны 3 ст. включительно. Умер 
от разрыва сердца 22 августа 1900 
года – «во время утопления». Отпе-
вание совершили ректор семинарии 
архимандрит Дмитрий и инспектор 
иером. Николай с 12 посторонними 
свящ. и иеромон. Своим присутстви-
ем усопшего почтили преподаватели 
семинарии и другие персоны. По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 47 
об.–48.
Лит.: Виктор Иванович Мамонтов : 
некролог // НЕВ. – 1900. – № 18. – 
С. 1118–1120; Секретарь Л. А. Новго-
родская Духовная семинария. Исто-
рия в лицах. С. 95–96.

Мамонтов, Иван Викторович [? –
† 1915], штабс-капитан 85 Выборг-
ского полка. Родился в семье свящ. 
с. Ильина Гора Демянского уезда Ма-
монтова Виктора Ивановича. Выпуск-
ник Новгородского духовного учили-
ща и НДС. Однако духовной карьере 
Иван Викторович предпочёл карье-
ру военного. Служил в 85 пехотном 
Выборгском полку, который с 1864 г. 
квартировал в Новгороде. Проживал 
с семьёй на Разважской ул. на Со-
фийской стороне. Иван Викторович 
состоял в Обществе вспомощество-
вания нуждающимся воспитанни-
кам НДС, делал щедрые пожертвова-
ния в пользу этого общества. 1 янва-

ря 1899 г. И. В. Мамонтов был произ-
ведён из подпрапорщиков в первый 
офицерский чин подпоручика, позд-
нее – поручика. За отлично-усерд-
ную службу и труды, понесённые во 
время военных действий, он был на-
граждён орденом Св. Станислава 3 ст. 
и произведён в штабс-капитаны. Ка-
питан Мамонтов– участник Первой 
мировой войны, погиб на фронте зи-
мой 1915 г. Вдова Елизавета Ивановна 
изъявила желание похоронить мужа 
в Новгороде, в А. м. рядом с их доче-
рью Ларисой, скончавшейся в 1903 г. 
в восьмилетнем возрасте. Останки 
Ивана Викторовича были привезены 
в Новгород 7 марта 1915 г. На вокзале 
ректор духовной семинарии Тихон 
отслужил по усопшему первую ли-
тию. Траурная процессия направи-
лась в А. м. в сопровождении близ-
ких, военных, семинаристов, осво-
бождённых в этот день от занятий. 
Отпевание состоялось в ц. Сретения. 
Военные отдали воинскую честь по-
гибшему, при опускании гроба был 
произведён троекратный оружей-
ный залп. Надгробие не сохранилось.
Лит.: НЕВ. – 1915. – № 11. – С. 370 – 
378; Секретарь Л. А. Новгородская 
Духовная семинария. История в ли-
цах. С. 189.

Мамонтова, Лариса Ивановна 
[сентябрь 1895 – † 2 (15 н. ст.) февра-
ля 1903], дочь И. В. Мамонтова. Умер-
ла от хронического катара кишечни-
ка. Отпевание совершил иером.
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монастыря Платон. Погребена на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 67 об., 
69; 74 об., 75.
Лит.: НЕВ. – 1915. – № 11. – С. 370 – 
378.

Мининская, Мария [1890 –
† 3 (16 н. ст.) января 1898], дочь кол-
лежского секретаря. Скончалась от 
дифтерии. Отпевание состоялось в 
Никольском соборе. Отпевание со-
вершили прот. А. Покровский и свящ. 
П. А. Рождественский. Погребена на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 78 
об.–79.

Мининский, Николай Петрович 
[1889 – † 19 августа (1 сентября н. ст.) 
1896], сын губернского секретаря. 
Скончался от крупозного воспале-
ния легких. Отпевание в Никольском 
соборе совершили прот. А. Покров-
ский с псаломщиком. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 72 
об.–73; Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 78 об.–79.

Миролюбов, Василий Алексан-
дрович [1864 – † 17 (30 н. ст.) июля 
1885], воспитанник IV класса НДС. 
Умер от чахотки. Отпевание совер-
шил иером. Тихон. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 25 
об.–26.

Митрофанов, Иосиф Евгенье-
вич [?] [1831 – † 5 (18 н. ст.) ноября 
1888], отставной коллежский совет-
ник. Умер от отёка легких. Отпева-
ние совершили свящ. Новгородского 
Знаменского собора Константин Лю-
бомиров и «братия монастыря». По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 12 
об.–13.

Митусова, Екатерина Петров-
на [11 (14 н. ст.) октября 1793 – † 27 
октября (9 ноября н. ст.) 1794], дочь 
сенатора и правителя Новгородско-
го наместничества Петра Петровича 
Митусова. Погребена в паперти собо-
ра Рождества Богородицы.

П. П. Митусов (1750 – † 1823) – ге-
нерал-майор, сенатор. В  1794–1797 гг. 
правитель Новгородского наместни-
чества. Занимал должность председа-
теля Приказа Общественного Призре-
ния. Действительный статский совет-
ник, кавалер орденов Св. Владимира 
3 ст. и Св. Анны 2 ст. Братья П. П. Миту-
сова: Василий Петрович († 1822) – был 
Новгородским губернатором в 1801–
1802 гг.; Григорий Петрович (1795  – 
†  1871) – сенатором. Дворянский род 
Митусовых упоминается с 1571 г., 
когда Тимофей Григорьевич Митусов 
служил князю Мстиславскому. Его 
потомки служили дьяками, стольни-
ками, стряпчими.
Лит.: Энциклопедический сло-
варь. Т. XXXVII / изд. Ф. А. Брокга-
уз, И. А. Эфрон. – СПб., 1901. – С. 474; 
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Общий гербовник дворянских ро-
дов Всероссийской империи. Ч. 11. – 
С. 105 : [Электронный ресурс]. URL : 
https://gerbovnik.ru; Месяцеслов с ро-
списью чиновных особ в Государстве 
на лето от Рождества Христова 
1802.  – СПб., 1802 г. – С. 376; Пинку-
сова Т. В. Плиты-надгробия XVIII–
XIX вв. ... С. 60.

Михайлов, Макар [1707 –
† 29 сентября (12 октября н. ст.) 1782], 
монастырский служитель. Погребён 
на монастырском кладбище напро-
тив престола собора Рождества Бого-
родицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 3.

Модест [1695 – † 30 января
(12 февраля н. ст.) 1781], иером. А. м. 
Службу начал диаконом в Кирилло-
ве, затем диаконом и свящ. в Новго-
роде. Овдовев, был пострижен в мо-
нашество в А. м. Несколько лет был 
«жительным» в Архиерейском доме. 
Переведён в Хутынский монастырь, 
оттуда в Антониев. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1 об.–2.

Моисей [?– † 1187], игумен А. м. 
монастыря. Предположительно, яв-
лялся автором «Поучения Моисея о 
безвременном пиянстве» и «Слова 
отца Моисея о ротах и о клятвах». По-
гребён в соборе Рождества Богороди-
цы. Надгробие не сохранилось.
Лит.: Новгородская первая лето-
пись старшего и младшего из-
водов. С. 27–28; 30–31, 38; Колесов 

В. В. Моисей / В. В. Колесов // Словарь 
книжников и книжности Древней 
Руси. – Л., 1987. – Вып. I. XI – первая 
пол. XIV в. – С. 256–257; История рус-
ской литературы: в 4 т. – Л., 1980. – 
Т. 1. – С. 62–86.

Моисей [1738 – † после 13 (26 н. 
ст.) апреля 1779], иерод., ризничий А. 
м. Родом из выставки Воронино Де-
ревской пятины. Учился в классе бо-
гословия НДС. Был пострижен в мо-
нахи в А. м. Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив большого 
алтаря собора Рождества Богороди-
цы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 2–2 об.

Морозов, Пётр Никифорович [? – 
† 2 (15 н. ст.) июля 1755], коллежский 
асессор. Погребён на монастырском 
кладбище за алтарём собора Рожде-
ства Богородицы.

Морозова, Акилина Лаврентьев-
на [? – † 22 февраля (7 марта н. ст.) 
1765], жена П. Н. Морозова. Погребе-
на на монастырском кладбище за ал-
тарём собора Рождества Богородицы.

Москвин, Трофим Иванович 
[1801 – † 1855], генерал-майор. Погре-
бён в соборе Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 577.

Н
Набоков, Александр Алексан-

дрович [? – † 10 (23 н. ст.) апреля 
1791], сын новгородского обер-ко-
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менданта Новгорода в Управе благо-
чиния (1784–1795 гг.), генерал-майо-
ра Александра Ивановича Набокова. 
Погребён на монастырском кладби-
ще напротив престола Николая Чу-
дотворца. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 770. Л. 1–24; 
Ф. 93. Оп. 1. Д. 91. Л. 31; ОПИ НГОМЗ. 
Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об., 7–7 об.

Набоков, Василий Александро-
вич [? – † 23 апреля (6 мая н. ст.) 1792], 
сын новгородского коменданта, гене-
рал-майора Александра Ивановича 
Набокова. Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив престола 
Николая Чудотворца. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 770. Л. 1–24; 
Ф. 93. Оп. 1. Д. 91. Л. 31; ОПИ НГОМЗ. 
Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об., 7–7 об.

Набоков [?] Александрович [? – † 
11 (14 н. ст.) апреля 1794], младенец, 
сын новгородского коменданта, гене-
рал-майора Александра Ивановича 
Набокова. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 770. Л. 1–24; 
Ф. 93. Оп. 1. Д. 91. Л. 31; ОПИ НГОМЗ. 
Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об1,5., 7–7 об.

Нектарий (Николай) [? – † 6 (19 
н. ст.) июня 1808], иером. В  течение 
34  лет был ризничим А. м. Погребён 
на монастырском кладбище у вход-
ных ворот. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 9 об.

Неманский, Сергей Сергеевич 
[1896 – † 13 (26 н. ст.) октября 1899], 
сын надворного советника С. Не-

манского. Скончался от «бугорчатки 
мозга». Отпевание состоялось в Ни-
кольском соборе, погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.

Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 82 об.–83.

Никитин, Михаил Стефанович 
[? – † ?], коллежский асессор. Слу-
жил в палатах уголовного суда и ка-
зенных дел, в счетной экспедиции 
(1779–1796 гг.). Имел чин надворного 
советника. Погребён на монастыр-
ском кладбище за алтарём придела 
преподобного Антония.

Никифор (Афанасий Яковлев) 
[1826 – † 13 (26 н. ст.) мая 1896], мо-
нах. Бывший цеховой мастер из 
Санкт-Петербургской губ. На его 
средства в 1890-е годы были укра-
шены эмалевыми венцами и ризами 
иконы Рождества Богородицы и апо-
столов Петра и Павла местного ряда 
главного иконостаса и икона Срете-
ния, перестроены хоры. Отпевание 
совершили настоятель монастыря 
архим. Аркадий «с всею монастыр-
скою братиею». Погребён в паперти 
собора Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 30 
об.–31; ОПИ НГМ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 205.
Лит.: Димитрий (Сперовский). 
О внутреннем устройстве и убран-
стве храмов Новгородского Анто-
ниева монастыря. С. 230–249; Пин-
кусова Т. В. Плиты-надгробия XVIII–
XIX вв. ... С. 63.
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Никифоров, Пётр [1760 – † 1
(14 н. ст.) февраля 1812], прот. Со-
фийского собора (с 1789). Родился 
в семье дьячка, обучался в классе 
богословия НДС, выпускник 1785 г. 
Свящ. новгородских соборов: Софий-
ского (1785–1789, 1798–1812 гг.), Ни-
коло-Дворищенского (1789–1797 гг.) 
и Знаменского (1797–1798 гг.). Прот. 
Софийского собора с 1789 г. Ники-
форову принадлежит первое моно-
графическое исследование о Софий-
ском соборе (1809 г.) с приложением 
11 грамот XVI–XVIII веков. (Опубли-
ковано И. С. Романцевым в Трудах 
XV Археологического съезда). По-
гребён на монастырском кладбище 
напротив придела прп. Антония. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2029. Л. 4 
об; Ф. 480. Оп. 1. Д. 2078. Л. 4 об.–5; 
ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.
Лит.: Моисеев С. В. Никифоров Пётр / 
С. В. Моисеев // Великий Новгород. 
История и культура IX–XVIII веков: 
энциклопедический словарь. – СПб., 
2009. – С. 351.

Никифорова, Ирина Ивановна 
[? – † 1813], жена Никифорова Петра, 
погребена на монастырском кладби-
ще напротив придела прп. Антония. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2029. Л. 4 
об; Ф. 480. Оп. 1. Д. 2078. Л. 4 об.–5; 
ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.

Никифорова, Федосья Петров-
на. См.: Осиновская (Никифорова), 
Федосья Петровна.

Никодим [1712 – † 4 (17 н. ст.) 
июня 1779], монах А. м. Уроженец 
Новгорода. В монашестве находился 
в этой обители 19 лет. Погребён на 
монастырском кладбище напротив 
престола Николая Чудотворца. Над-
гробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1.

Николаевский, Николай Васи-
льевич [1842 – † 17 (30 н. ст.) августа 
1897], свящ., помощник инспектора 
НДС. Уроженец г. Боровичи. Воспи-
танник НДС, выпускник СПбДА со 
степенью кандидата богословия и 
правом получения степени магистра 
(1871 г.). В  Тверской духовной семи-
нарии Николаевский преподавал 
Священное Писание. В  НДС в 1872–
1873 гг. занимал должность помощ-
ника инспектора. В  1873 г. в Вильно 
преподавал в литовской семинарии 
Священное Писание, в женском учи-
лище духовного ведомства служил 
законоучителем. В  1874 г. был руко-
положен в сан свящ. С  1878 г. он – 
помощник инспектора НДС и свящ. 
семинарии. 28 октября 1890 г., в ка-
нун празднования 150-летия НДС, о. 
Николаю было поручено служение 
всенощного заупокойного бдения, 
которое совершалось по особому чи-
нопоследованию, напечатанному по 
благословению Святейшего синода. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Лит.: 25-летний юбилей служеб-
ной деятельности помощника ин-
спектора НДС о. Николая Василье-
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вича Николаевского // НЕВ. – 1896. – 
№ 24. – С. 1811; Фиников В. Некролог 
// НЕВ. – 1897. – № 17. – С. 1096–1107; 
ПКНГ на 1888 год. – Новгород, 1888. – 
С. 29; ПКНГ на 1891 год. – Новгород, 
1891. – С. 27; ПКНГ на 1892 год. – Нов-
город, 1892. – С. 23; ПКНГ на 1893 год. – 
Новгород, 1893. – С. 23; ПКНГ на 1894 
год. – Новгород, 1894. – С. 23; ПКНГ 
на 1895 год. – Новгород, 1895. – С. 23; 
ПКНГ на 1896 год. – Новгород, 1896. – 
С. 23; ПКНГ на 1897 год. – Новгород, 
1897. – С. 24; Секретарь Л. А. Новго-
родская Духовная семинария. Исто-
рия в лицах. С. 97.

Николай (Киждобранский / Ки-
ждобрянский) [? – † февраль 1795], 
архим. Ректор и преподаватель НДС. 
Родился в Сербии. Получил блестя-
щее военное образование в западных 
учебных заведениях. С 1788 г. о. Нико-
лай – архим. Вяжищского и Иверско-
го монастырей, ректор и преподава-
тель Новгородской семинарии, затем 
преподаватель экспериментальной 
физики в Санкт-Петербургской се-
минарии. Погребён в паперти собо-
ра Рождества Богородицы напротив 
образа суда Божия. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: НГМ ОПИ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8.
Лит.: История российской иерархии 
... С. 255.

Никон [1746 – † 1779], иерод. А. м. 
монастыря. Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив ризницы. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1. об.

Никонов, Василий [? – † 18 сентя-
бря (1 октября н. ст.) 1794], советник 
Новгородской палаты гражданско-
го суда, погребён на монастырском 
кладбище за алтарём Рождества Бо-
городицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7 об.

Новоденский, Мануил Дмитри-
евич [1874 – † 17 (30 н. ст.) ноября 
1893], воспитанник IV класса НДС. 
Сын свящ. Воскресенской Лужар-
ской ц. Кирилловского уезда. Умер 
от тифа. Отпевание совершили свящ. 
Николай Николаевский, Виктор Ма-
монтов и иером. Димитрий. Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 19 
об., 21.

О
Огоновская / Огановская, На-

дежда Тимофеевна [? – † не позднее 
1884]. Погребена на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохрани-
лось. Была замужем за Иваном Лав-
рентьевичем Огоновским / Оганов-
ским (с 1850 г.), кавалером ордена 
Св. Владимира 4 ст. за выслугу лет в 
офицерских чинах 35 лет, ордена Св. 
Анны 3 ст., Св. Станислава 4 ст. По 
определению Новгородского дво-
рянского депутатского собрания все 
члены семьи Огоновских внесены в 
III часть Дворянской родословной 
книги Новгородской губ.: И. Л. Ого-
новский в 1849 г., Н. Т. Огоновская в 
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1850 г., сыновья Владимир, Максими-
лиан, Александр – в 1850 г., Пётр  – в 
1858 г. Огоновский Борис Максими-
лианович (1876 – † 1914), сын Ого-
новского М. И. окончил Псковский 
кадетский корпус, в 1894 г. вступил 
в службу. Прошёл обучение в Кон-
стантиновском артиллерийском 
училище, которое окончил в 1897 г. 
с зачислением по полевой пешей ар-
тиллерии с прикомандированием к 
лейб-гвардии 1 артиллерийской бри-
гады. Воинские звания: подпоручик 
(1895 г.), подпоручик гвардии (1897 г.), 
поручик (1901 г.). В  1902 г. окончил 
Михайловскую артиллерийскую 
академию по 1 разряду. Штабс-капи-
тан (1902 г.), капитан (1906 г.), полков-
ник (1910 г.). В чине капитана служил 
в лейб-гвардии 1 артиллерийской 
бригады. С  1911 г. командовал 1 ба-
тареей лейб-гвардии стрелкового 
артиллерийского дивизиона. Участ-
ник Первой мировой войны, погиб в 
бою. Награды: ордена Св. Станислава 
2 ст. (1912 г.); Св. Анны 2 ст. с мечами 
(1914 г.). Огоновский Глеб Максими-
лианович. На 1909 г. – штабс-капи-
тан 1 понтонного батальона с. Усть-
Ижора, сын М. И. Огоновского. Ого-
новский Максимилиан Иванович 
(1846  – † ?), сын Ивана Лаврентье-
вича и Надежды Тимофеевны Ого-
новских. Русский военный инженер, 
полковник. Окончил Новгородскую 
классическую гимназию, Николаев-
ское инженерное училище (1869 г.) 
по 1 разряду. В  звании подпоручи-

ка поступил в 3 резервный сапер-
ный батальон; в 1873 г. получил зва-
ние поручика. Служил в с. Медведь 
Новгородского уезда (1875–1892 гг.): 
заведовал оружием, командовал 
4  ротой резервного понтонного ба-
тальона, первой ротой первого пон-
тонного батальона Военного ведом-
ства в должностях: штабс – капитан 
(1878 г.), капитан (1883 г.). С  1892 г. 
командовал отдельной крепостной 
саперной ротой железнодорожного 
батальона в должностях подполков-
ника (1892 г.), полковника (1899 г.). 
Награды: ордена Св. Станислава 3 ст. 
(1875 г.), Св. Станислава 2 ст. (1889 г.), 
Св. Анны 2 ст. (1893 г.), Св. Владими-
ра 4 ст. (1895 г.), Св. Владимира 3 ст. 
(1902 г.). Жена  – Александра Алексе-
евна. Дети: Борис, Глеб; Михаил; Ксе-
ния. По определению Новгородского 
Дворянского депутатского собрания 
внесены в 3  часть Дворянской ро-
дословной книги Новгородской губ. 
(1896). Огоновский Михаил Макси-
милианович, сын М. И. Огоновского. 
В  1909 г. – подпоручик лейб-гвардии 
Литовского полка в Варшаве. В годы 
Гражданской войны в звании пол-
ковника гвардии, сражался в опера-
тивно-стратегическом объединении 
белогвардейских войск на юге Рос-
сии. Был убит. Огоновский Пётр Ива-
нович (сер. 1850–?). Младший брат 
М. И. Огоновского. В 1861 г. поступил 
в Новгородский графа Аракчеева ка-
детский корпус, располагавшийся 
на берегу Мсты в деревне Новосе-
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лицы, который в 1866 г. после преоб-
разования в общеобразовательную 
военную гимназию был переведён в 
Нижний Новгород. В 1867 г. Пётр Ого-
новский по окончании учёбы всту-
пил в службу. В  1870 г. он окончил 
Виленское пехотное юнкерское учи-
лище по первому разряду, был выпу-
щен прапорщиком в 118 пехотный 
Шуйский полк. В 1871 г. произведен в 
чин подпоручика, в 1874 г. – поручи-
ка, в 1877 – штабс-капитана. В 1882 г. 
П. И. Огоновский окончил по 2 раз-
ряду Николаевскую академию Гене-
рального штаба. С 1884 г. он в звании 
капитана служил старшим адъютан-
том штабов 16 пехотной дивизии, 8 
армейского корпуса, штаб-офицером 
при управлении начальника 10 мест-
ной бригады. В  1889 г. удостоен зва-
ния подполковника, в 1893 г. – пол-
ковника. Был начальником штаба 
войск Уральской области, команди-
ром 79 пехотного Куринского полка. 
В  1904 г. – в звании генерал-майора 
участвовал в русско-японской вой-
не 1904–1905 гг. Командовал 2 брига-
дой 2 Сибирской пехотной дивизии. 
В 1905–1910 гг. П. И. Огоновский – ге-
нерал-квартирмейстер 1 Маньчжур-
ской армии, начальник 53 пехотной 
резервной бригады, 66 пехотной ре-
зервной бригады, 52 пехотной диви-
зии. В  1910 г. получил звание гене-
рал-лейтенанта, в 1913 г. был произ-
ведён в генералы от инфантерии с 
увольнением от службы по возраст-
ному цензу. Во время Первой мировой 

войны вновь был принят на службу в 
том же чине. Являлся командующим 
66 пехотной дивизии, командиром 
4 Кавказского армейского корпуса, 
командовал 3 армейским корпусом, 
состоял в резерве чинов при штабе 
Петроградского ВО, Кавказского ВО. 
Военный писатель. За службу был 
удостоен орденов Св. Станислава 2 и 
3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Владимира 
3 и 4 ст., Св. Станислава 1 ст. с мечами, 
Св. Анны 1 ст. с мечами, Белого Орла, 
Св. Александра Невского с мечами; 
награждён золотым оружием «За 
храбрость».
Лит.: ПКНГ на 1863 год. – Новгород, 
1863. – С. 83; ПКНГ на 1864 год. – Нов-
город, 1864. – С. 42; ПКНГ на 1875 год. – 
Новгород, 1875. – С. 40; ПКНГ на 1876 
год. – Новгород, 1976. – С. 37; ПКНГ 
на 1877 год. – Новгород, 1877. – С. 30; 
ПКНГ на 1882 год. – Новгород, 1882. – 
С. 28; ПКНГ на 1883 год. – Новгород, 
1883. – С. 28; ПКНГ на 1884 год. – Нов-
город, 1884. – С. 28; ПКНГ на 1885 год. – 
Новгород, 1885. – С. 33; ПКНГ на 1888 
год. – Новгород, 1888. – С. 26; ПКНГ 
на 1889 год. – Новгород, 1889. – С. 26; 
ПКНГ на 1890 год. – Новгород, 1890. – 
С. 26; ПКНГ на 1891 год. – Новгород, 
1891. – С. 24; Список полковникам по 
старшинству. Составлен по 1 мар-
та 1911 года. – СПб., 1911. – С. 1327.

Одоевский, Василий Иванович 
[? – † 23 апреля (6 мая н. ст.) 1612], 
князь. Погребён в паперти собора 
Рождества Богородицы. У  Одоевско-
го-Мнихи Ивана Никитича Большого 
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[? – 7 марта 1616] и дочери И. П. Та-
тищева Агафьи Игнатьевны было че-
тыре сына: Иван Большой, Василий, 
Никита, Иван Меньшой. Сопоставляя 
даты смерти, указанные на памят-
ных плитах, со временем пребыва-
ния Одоевского – Мнихи в Новгоро-
де, Одоевский Василий Иванович мог 
быть его сыном. Одоевский Мниха 
И. Н. Большой – князь, стольник, за-
тем боярин и воевода, средний из 
3 сыновей князя Н. Р. Одоевского. 
В  1591 г. он отличился в отражении 
от Москвы набега крымских татар и 
был награждён. В  1607 г. царь Васи-
лий Шуйский, выступив из Москвы 
с войском против Лжедмитрия II, 
вверил ему управление столицей. 
В 1610–1614 гг. Одоевский-Мниха был 
первым воеводой в Новгороде Вели-
ком. В  1611 г. он без сопротивления 
сдал город Делагарди и подписал до-
говор, по которому он переходил в 
подданство сыну короля Швеции.
Лит.: История российской иерар-
хии … С. 133; Макарий (Миролюбов). 
Археологическое описание церков-
ных древностей в Новгороде и его 
окрестностях. С. 467; Славянская 
энциклопедия XVII век. В  2 т. Т. 2. / 
Авт.-сост В. В. Богуславский. – М., 
2004. – С. 64–65; Коваленко Г. М. Нов-
городский воевода князь Иван Ни-
китич Одоевский // Чело. 2002. № 1 
(23). – С. 12 –16.

Одоевский, Иван Иванович Боль-
шой [? – † 21 апреля (4 мая н. ст.) 1616], 
князь. Погребён в паперти собора 

Рождества Богородицы. Сопоставляя 
даты смерти, указанные на памят-
ных плитах, со временем пребывания 
Одоевского-Мнихи Ивана Никитича 
Большого в Новгороде, Иван Ивано-
вич Большой мог быть его сыном.
Лит.: История российской иерар-
хии … С. 133; Макарий (Миролюбов), 
архим. Археологическое описание 
церковных древностей в Новгороде 
и его окрестностях. С. 467; Ковален-
ко Г. М. С. 12–16.

Олекса [? – † 1162], игумен Нов-
городского А. м. Погребён в соборе 
Рождества Богородицы. Надгробие 
не сохранилось.
Лит.: ПСРЛ. – Т. 3. – М., 2000. – С. 28.

Олохов, Григорий Антонович [? – 
† 1 (14 н. ст.) ноября 1690]. Род Оло(у)
ховых известен по Боярским книгам 
XVI–XVII вв. Погребён на монастыр-
ском кладбище. Надгробие было обна-
ружено во время срезки культурного 
слоя к востоку от собора Рождества 
Богородицы в 1990 г. Надгробие пере-
несено в собор Рождества Богородицы.
Ист.: ННРУ. Р. – 2639/7659; Архив
УГКОИПК. 0058 Р 2643.

Олсуфьев / Алсуфьев, Матфей 
Михайлович [1764 – † 14 (27 н. ст.) де-
кабря 1837], действительный статский 
советник. Асессор палаты уголовного 
суда Тверского наместничества (1787–
1790 гг.), председатель Второго депар-
тамента Верхней расправы (1790–
1793 гг.), советник палаты уголовного 
суда Новгородского наместничества 
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(1793–1796 гг.). Позднее служил в Ми-
нистерстве юстиции. Управляющий 
Главным казначейством Министер-
ства финансов (1821–1826 гг.). Умер в 
СПб., обряд отпевания был совершен 
в ц. Святых и праведных Симеона Бо-
гоприимца и Анны Пророчицы на Мо-
ховой улице. Погребён на монастыр-
ском кладбище.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2938. Л. 1, 2.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 638.

Олсуфьев / Алсуфьев, Миха-
ил Матвеевич [23 декабря (5 января 
н. ст.) 1794 – † 18 (31 н. ст.) декабря 
1836], действительный статский со-
ветник. Погребён на монастырском 
кладбище.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 638.

Олсуфьева / Алсуфьева (Дири-
на), Александра Ильинична [? – † 15 
(28 н. ст.) февраля 1795], жена Мат-
фея Михайловича Олсуфьева, дочь 
Ильи Алексеевича Дирина. Погребе-
на на монастырском кладбище.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 252.

Ольховский [?], Федот [5
(18 н. ст.) февраля 1749 – † 22 мая
(4 июня н. ст.) 1766]. Погребён на мо-
настырском кладбище за алтарём со-
бора Рождества Богородицы к югу от 
памятника Ю. П. Свиньина.

Орлов, Алексей [? – † 15 (28 н. ст.) 
октября 1906], воспитанник I клас-

са НДС. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Лит.: Некролог [на смерть Алек-
сея Орлова] // НЕВ. – 1906. – № 43. – 
С. 1264.

Осиновская (Никифорова), Фе-
досья Петровна [? – † 1814], жена со-
борного свящ. о. Стефана Ивановича 
Осиновского (1782 – † ?). Дочь Петра 
Никифорова, погребена на мона-
стырском кладбище в одном склепе 
с родителями напротив придела прп. 
Антония Римлянина. Надгробие не со-
хранилось. Осиновский Стефан Ива-
нович – сын дьячка, с 1795 г. обучался 
в НДС. По окончании курса в 1805 г. 
был определён дьяконом в Софий-
ский кафедральный собор и учителем 
в Новгородское духовное училище. 
С 1806 г. он – свящ. Софийского собора, 
с 1809 г. – учитель Новгородского уезд-
ного духовного училища. Овдовев, был 
определён в братство А. м. назначен 
экономом семинарии. В 1822 г. просил 
увольнения от должности по болезни.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2078. Л. 4 
об.–5; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.
Лит.: Моисеев С. В. Никифоров Пётр 
/ С.В. Моисеев // Великий Новгород. 
История и культура IX–XVIII веков : 
энциклопед. словарь. – СПб., 2009. – 
С. 351.

Осницкий, Александр Семёно-
вич [1878 – † 9 мая (22 н. ст.) 1896], 
воспитанник III класса НДС. Сын 
свящ. с. Суток Боровичского уезда. 
Умер от скарлатины. Отпевание со-
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вершили инспектор семинарии Ар-
сений с духовником свящ. Виктором 
Мамонтовым и иеромон. Евдокимом. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 30 
об.–31.

Останин, Алексей Евстигнеевич 
[1791 – † 30 августа (12 сентября н. ст.) 
1842], новгородский купец, церков-
ный староста. Скончался от чахотки. 
Отпевание состоялось в Никольском 
соборе, погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 14. Л. 82 
об.–83.

Останина, Пелагия [1838 – † 1
(14 н. ст.) января 1882], жена новго-
родского мещанина Михаила Алек-
сеевича Останина. Умерла от рака 
груди. Погребена на монастырском 
кладбище, надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 303. Л. 57 
об.–58.

Остряков, Александр Семёнович 
[1873 – † 10 (23 н. ст.) июля 1898], над-
зиратель за воспитанниками НДС. 
Выпускник НДС (1893 г.). Сын свящ. 
с. Устрюцкого Устюженского уезда 
Семёна Острякова. Был назначен 
надзирателем за воспитанниками 
Старорусского духовного училища, 
через год в той же должности пере-
ведён в Новгородскую семинарию. 
Умер от чахотки. Отпевание совер-
шили ректор семинарии архим. Ди-
митрий (Сперовский) с духовником 
свящ. Виктором Мамонтовым. По-

гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12; ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 37 об., 41.

Лит.: Некролог // НЕВ. – 1898. – 
№ 15. – С. 965–968.

П
Павел [? – † 1814], иером. А. м. 

Погребён на монастырском кладби-
ще у ограды около входных дверей. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 1; 
ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.

Павел [? – † сентябрь 1866], ие-
ром. А. м. Погребён на монастырском 
кладбище возле придела Грузинской 
Божьей Матери собора Рождества 
Богородицы – к северу, напротив ие-
ромон. Иннокентия. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11 об.

Парфений [1728 – † май 1769], 
иером. А. м., префект, преподаватель 
риторики и философии НДС. Один из 
первых выпускников семинарии. По-
гребён в соборе Рождества Богороди-
цы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 2 об.

Пахомий [1800 – † 14 (27 н. ст.) 
марта 1881], иером. А. м. Умер от стар-
ческих недугов. Отпевание совер-
шили настоятель монастыря архим. 
Корнилий «с братиею». Погребён на 
монастырском кладбище возле при-
дела Грузинской Божьей Матери со-
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бора Рождества Богородицы – к севе-
ру, напротив иеромон. Иннокентия. 
Надгробие не сохранилось
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11 об.; 
ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 302. Л. 20 об.–21.

Пентелеив / Пантелеев / Пен-
телеев Семён Лазаревич [? – † де-
кабрь 1791], господин, заседатель 
Второго департамента Верхнего зем-
ского суда (1786 г.). Надворный со-
ветник. Погребён на монастырском 
кладбище напротив престола Рож-
дества Богородицы. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об.

Пеньковский, Григорий Петро-
вич [? – † 1902], преподаватель НДС. 
Выпускник НДС 1859 г. по первому 
разряду. В  1863 г. со степенью маги-
стра окончил СПбДА. Вернулся в Alma 
mater в качестве преподавателя. За 
почти сорок лет работы в духовной 
семинарии он преподавал Священ-
ное Писание, греческий и латинский 
языки, герменевтику, русскую граж-
данскую историю. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 353.

Пеньковский, Иван Петрович 
[1842 – † 20 августа (2 сентября н. 
ст.) 1886], преподаватель НДС, обще-
ственный деятель. Выпускник НДС 
1863 г. по первому разряду. В  1867 г. 
окончил СПбДА. За курсовое сочине-

ние «Историко-критическое обозре-
ние философских начал нравствен-
ности с христианской точки зрения» 
был удостоен степени магистра. 
Назначен преподавателем обличи-
тельного богословия в Новгородской 
семинарии. И. И. Пеньковский был 
гласным Новгородской Городской 
Думы, состоял членом исполнитель-
ной комиссии городской управы. 
Статский советник. Умер от пара-
лича. Отпевание совершили ректор 
семинарии прот. Евграф Мегорский 
с инспектором семинарии иером. 
Тихоном, прот. Константином Тубе-
розовым, свящ. Николаем Николаев-
ским и иером. M[нрзб.]. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось. Семья Пеньковского 
проживала в Антониевом квартале 
по ул. Антониевской, в деревянном 
одноэтажном доме № 14. У  Ивана 
Петровича и его жены Александры 
Ивановны было четверо детей: Миха-
ил, Евгения, Вера, Александр. Сестра 
Пеньковского София Ивановна была 
замужем за поручиком 7 артилле-
рийской бригады Евгением Виль-
гельминовичем Полько.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12; ГАНО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 53. 
Л. 1–3 об.; Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 15 
об.–16.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 353; 
ПКНГ на 1886 год. – Новгород, 1886. – 
С. 34.

Пётр и Елена, младенцы [? – † 1 
(14 н. ст.) февраля 1899]. Погребены 
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на монастырском кладбище к восто-
ку от собора Рождества Богородицы.

Пирожников, Дмитрий Васи-
льевич [1841 – † 26 мая (8 июня н. ст.) 
1911], новгородский купец, гласный 
Городской Думы (1880 – 1910 гг.) Об-
разование получил в уездном учили-
ще. В  Новгороде проживал с 1851/52 
года. Торговлю вёл совместно с сыном 
Дмитрием Дмитриевичем Пирожни-
ковым. В общем их владении имелась 
мелочная лавка и полукаменный дом 
на углу Антониевской ул. и Антониев-
ской наб. Член Новгородской город-
ской Управы в 1899–1903, 1905–1911 гг., 
на 1899 г. был назначен казначеем. Из-
бирался в комиссии городского управ-
ления, в торговую депутацию, был 
санитарным попечителем 1 участка 
Новгорода. Состоял в 1890–1900 гг. в 
Новгородском уездном и Губернском 
податном присутствиях, общем при-
сутствии казённой палаты по про-
мысловому налогу, раскладочном по 
промысловому налогу, в Губернском 
комитете попечительного о тюрьмах 
общества, наблюдательном комите-
те правления городского общества 
взаимного от огня страхования иму-
щества, местном управлении Рос-
сийского общества Красного Креста. 
Занимался попечительской деятель-
ностью: был директором Губернско-
го тюремного комитета, старостой 
тюремной церкви, попечителем Ни-
кольского училища, попечительного 
общества о бедных, Дома трудолю-
бия и ночлежного приюта, церковных 

приходов. Являлся членом Общества 
вспомоществования недостаточным 
воспитанникам НДС, уполномочен-
ным и казначеем Императорского 
православного Палестинского обще-
ства (НОИППО). В  1885–1892 гг. Дми-
трий Васильевич избирался старо-
стой Борисоглебской ц. Имел награ-
ды: звание Личный почетный гражда-
нин Новгорода с 1905 г., 2 серебряные 
медали «За усердие» для ношения на 
шее, 2 золотые медали «Верный страж 
городской казны». Погребён на мона-
стырском кладбище. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 807. Л. 3; 
Ф. 104. Оп. 1. Д. 1572. Л. 13; Ф. 104. Оп. 1. 
Д. 977. Л. 1; Ф. 104. Оп. 3. Д. 55. Л. 2–5.
Лит.: ПКНГ на 1888 год. – Новгород, 
1888. – С. 36, 43; ПКНГ на 1890 год. – 
Новгород, 1890. – С. 35, 39;. ПКНГ на 
1895 год. – Новгород, 1895. – С. 4, 31; 
ПКНГ на 1897 год. – Новгород, 1897. – 
С. 4, 32; ПКНГ на 1898 год. – Новгород, 
1898. – С. 4, 33; ПКНГ на 1900 год. – 
Новгород, 1900. – С. 4, 9, 34, 35; ПКНГ 
на 1901 год. – Новгород, 1901. – С. 35; 
ПКНГ на 1902 год. – Новгород, 1902. – 
С. 4, 9, 35, 39; ПКНГ на 1903 год. – Нов-
город, 1903. – С. 4, 11, 36, 40; ПКНГ на 
1904 год. – Новгород, 1904. – С. 11, 30, 
38, 42; ПКНГ на 1908 год. – Новгород, 
1908. – С. 34, 37; ПКНГ на 1910 год. – 
Новгород, 1910. – С. 35, 36, 64.

Пискулин, Иван Семенович
[? – † 4 (17 н. ст.) февраля 1789], новго-
родский купец 2 гильдии, заседатель 
городского магистрата на 1778 г., го-
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родской голова на момент введения 
Городового положении 1785 г. Сын 
Семёна Пискулина, владельца коже-
венной фабрики в Новгороде. Дети – 
Никита и Александр. Александр на 
1785 г. – купец 3 гильдии, имел в Нов-
городе солодовенный завод, три ка-
менные лавки, деревянный дом. По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 125. Л. 4; 
Ф. 87. Оп. 1. Д. 430. Л. 6–6 об.; ОПИ 
НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6.

Пискулин, Никита Иванович
[? – † 4 (17 н. ст.) июля 1792], новгород-
ский купец. Сын Пискулина И. С. По-
гребён на монастырском кладбище 
напротив алтаря Иона Богослова. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 125. Л. 4; 
ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7.

Покровский, Леонид [1882 –
† 24 мая (6 июня н. ст.) 1900], воспи-
танник НДС. Умер от воспаления го-
ловного мозга. Отпевание совершили 
ректор семинарии архим. Димитрий 
(Сперовский), инспектор иером. Ни-
колай и духовник свящ. Виктор Ма-
монтов. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 47 об., 48.

Полякова, Наталья Ивановна
[? – † 19 февраля (4 марта н. ст.) 1877], 
титулярная советница. Погребена под 
одной плитой с Энгельгард А. П. в па-
перти собора Рождества Богородицы.
Ист: ОПИ НГОМЗ КП 25986/11819; 
Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. Л. 81.

Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 981; Пинкусова Т. В. Пли-
ты-надгробия XVIII–XIX вв. ... С. 61.

Попов, Арсений Петрович [1881 – 
† 23 марта (5 апреля н. ст.) 1898], вос-
питанник I класса НДС. Сын дьякона 
Егорьевского погоста Кирилловского 
уезда. Умер от скарлатины. Отпева-
ние совершили настоятель монасты-
ря, ректор семинарии архим. Дими-
трий (Сперовский) с инспектором ие-
ром. Евдокимом и духовником свящ. 
Виктором Мамонтовым. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 36 
об.–37.

Портанский / Партанский, 
Павел Васильевич [? – † 27 августа
(9 сентября н. ст.) 1802], преподава-
тель риторики и инспектор НДС с 
1800. Родом из Кривина. Обучался в 
НДС, затем в СПбДА, где был оставлен 
учителем информатории и инспек-
тором. С 1800 г. – учитель риторики и 
инспектор НДС. Умер от чахотки. По-
гребён на монастырском кладбище 
напротив алтаря Иоанна Богослова. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–263. 
Л. 12; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8 об.

Прасковья Кононовна [1762 –
† 1837]. Погребена в паперти собора 
Рождества Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 64.
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Приклонская, Мавра Ивановна 
[1743 – † 1825], жена новгородского 
вице-губернатора Василия Андрее-
вича Приклонского. Погребена в па-
перти собора Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 710.

Приклонский, Василий Андрее-
вич [21 июля (13 августа н. ст.) 1746 –
† 26 октября (8 ноября н. ст.) 1789], 
новгородский вице-губернатор. Ро-
дился в дворянской семье в сельце 
Щекотово Кашинского уезда Твер-
ского наместничества (до 1775 г. – 
Угличская провинция Московской 
губ.). С 1757 по 1762 год обучался сна-
чала в гимназии при Московском 
университете, позже – в университе-
те своекоштным студентом. По окон-
чании служил в Измайловском пол-
ку, вышел в отставку в 1767 г. В 1779 г. 
вернулся на государственную служ-
бу, приняв должность директора 
открывшегося в Твери дворянского 
училища. Служил прокурором Верх-
него земского суда (1781–1782 гг.) и 
советником правления Тверского 
наместничества (1782–1785 гг.), пору-
чиком правителя, советником Казен-
ной палаты (1785–1789 гг.). С  1784 г. 
служил в канцелярии Тверского и 
Новгородского генерал-губернато-
ра, затем заместителем правителя 
Новгородского наместничества. За-
нимался переводами с латинского и 
французского языков, опубликовал 
два сатирических диалога собствен-
ного сочинения, написанных по об-

разцу «Разговоров в царстве мертвых» 
Лукиана. Большое внимание уделял 
изучению экономики Тверской гу-
бернии Свои наблюдения изложил в 
статье «Ответы на заданные от Воль-
ного экономического общества во-
просы, касающиеся до земледелия и 
внутреннего деревенского хозяйства 
по Кашинскому уезду». Работал над 
первым историко-топографическим 
описанием губернии. Был женат на 
сестре дипломата Я. И Булгакова Мав-
ре Ивановне. Погребён в соборе Рож-
дества Богородицы в приделе препо-
добного Антония у железных дверей. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6; 
ОПИ НГМ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 15.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 710.

Пустошкин, Лаврентий Иса-
акович [3 (16 н. ст.) августа 1749 –
† 10 (23 н. ст.) марта 1821], надворный 
советник, предводитель дворянства 
Обонежской пятины. Член комиссии 
по Уложению (1767 г.). Из новгород-
ского дворянского рода, восходящего 
к концу XV в., внесённого в VI часть 
родословных книг Новгородской и 
Санкт-Петербургской губерний. По-
гребён в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Ист.: ОПИ НГОМЗ КП 25986/11819; 
Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. Л. 81.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 717; Энциклопедический 
словарь. Т. 50 / изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Эфрон. – СПб., 1901. – С. 810.
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Пушкина, Наталья [? – † май 
1793], девица. Сестра Ефима Алексан-
дровича Пушкина. Погребена на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7.

Пущина, Марфа [? – † 2 (15 н. 
ст.) сентября 1794], жена капитана 
морского флота Е. А. Пущина, погре-
бена на монастырском кладбище за 
алтарём собора Рождества Богороди-
цы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7 об.

Пылаев, Алексей Гаврилович 
[1855 – † 1 (14 н. ст.) марта 1877], вос-
питанник VI класса НДС. Сын умерше-
го пономаря Устюженского уезда Ду-
бровской Георгиевской церкви. Умер 
от горячки, окончившейся эпилепти-
ческими припадками. Отпевание со-
вершили ректор НДС прот. Евграф 
Мегорский с иером. А. м. Гедеоном и 
Иннокентием и иерод. Поликарпом 
Троицким и Поликарпом Крыловым. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 1 
об.–2.

Пылаев, Алексей [1864 – † 26 
июля (8 августа н. ст.) 1880], воспи-
танник II класса НДС. Умер от тифоз-
ной горячки. Отпевание совершил 
ректор НДС прот. Евграф Мегорский. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 18 
об.–19.

Р
Раевский, Василий Адрианович 

[1848 – † 12 (25 н. ст.) января 1910], пре-
подаватель НДС, статский советник. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось. Из 
рода свящ. Раевских. Имя его деда 
Иоанна Иоанновича упоминается 
в церковных ведомостях Новгород-
ской епархии в период царствова-
ния императрицы Екатерины. О. Ио-
анн – сын свящ., служил пономарём 
сначала в ц. Св. Василия Великого в 
г. Устюжна, затем в Устюженской ц. 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Отец Василия Раевского Адри-
ан Иоаннович, по окончании НДС в 
1845 г. был рукоположен свящ. Троиц-
кой церкви с. Ротково Кирилловского 
уезда Новгородской губ. В  семье у 
него было четверо детей, которых он 
воспитывал один, будучи вдовцом: 
сыновья Василий, Александр, Вони-
фатий и дочь Мария. В память войны 
1853–1856 гг. о. Адриан был пожало-
ван бронзовым крестом на Влади-
мирской ленте. Василий Адрианович 
получил начальное образование в 
Кирилловском духовном училище. 
В 1871 г. одним из лучших, со звани-
ем студента окончил НДС, на казён-
ный счёт был направлен в СПбДА. 
Выходец из бедной семьи, он, будучи 
учеником НДС и СПбДА, зарабатывал 
«письмовыводительством», на скуд-
ные заработки содержал и учил сво-
его брата, в каникулы пешком ходил 
из Новгорода в Кирилловский уезд 
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на берега Чарондского (Воже) озера 
за 900 вёрст. По завершении учёбы в 
1875 г. в степени кандидата с правом 
получения магистерского звания, 
вернулся в семинарию, где на про-
тяжении 35 лет служил преподава-
телем немецкого языка, педагогики, 
возглавлял кафедру философии и 
психологии. В. А. Раевский состоял 
членом Епархиального Училищно-
го Совета, членом педагогического 
собрания, секретарем правления се-
минарии, делопроизводителем Стро-
ительного комитета при возведении 
нового здания семинарии. В  1884 г. 
по поручению Учебного комитета 
при Св. Синоде участвовал в состав-
лении программ по истории фило-
софии и дидактики. Работы В. А. Ра-
евского «Очерки по истории фило-
софии» и «Записки по психологии» 
были одобрены в качестве учебного 
пособия для семинарии. Оба труда 
отличались краткостью, строгостью 
и точностью изложения. Несколько 
публицистических статей Василия 
Адриановича были опубликованы в 
1870–1880 годы в «Церковно-обще-
ственном вестнике». Василий Адри-
анович заведовал образцовой ЦПШ 
при НДС. Имел знаки отличия до 
чина статского советника и ордена 
Св. Владимира 4 ст. включительно. 
В семье у В. А. Раевского было пятеро 
детей: сыновья Павел, Николай и Ва-
силий и две дочери. Сыновья его так-
же стали свящ.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 726; В. А. Раевский. Некро-

лог // НЕВ. – 1910. – № 4. – С. 136–157; 
ПКНГ на 1893 год. – Новгород, 1893. – 
С. 36; ПКНГ на 1894 год. – Новгород, 
1894. – С. 24; К юбилею преподавате-
ля НДС Василия Адриановича Раев-
ского // НЕВ. – 1900. – № 21. – С. 1330–
1332; Из речи выпускника НДС, про-
тоиерея А. П. Устьинского на похо-
ронах В. А. Раевского // НЕВ. – 1910. – 
№ 5. – С. 136–157; Секретарь Л. А. 
Новгородская Духовная семинария. 
История в лицах. С. 90.

Рогова, Елена Максимовна 
[1849 – † 5 (18 н. ст.) марта 1895], куп-
чиха из г. Крестцы, вдова. Умерла от 
хронического воспаления лёгких. От-
певание совершили прот. Никольско-
го собора с притчем. Погребена на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 70 
об.–71.

Романцев, Иван Степанович 
[1882 – † 3 (16 н. ст.) марта 1917], вид-
ный новгородский общественный 
деятель. Окончил Санкт-Петербург-
ский императорский историко-фи-
лологический институт. В Новгороде 
проживал с 1905 г., преподавал латин-
ский язык в гимназиях Новгородской 
мужской (1905–1907 гг.) и Санкт  – 
Петербургской № 3 (1907–1908 гг.). 
Был женат на дочери новгородского 
купца Г. М. Сметанина – Александре. 
В  1909 г. Иван Степанович избран 
в городское управление  – гласным 
Думы и членом Управы. В  марте 
1910 г. – председателем Новгород-
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ского сиротского суда, спустя год 
возглавил деятельность городской 
хозяйственной комиссии. В должно-
сти члена Новгородской городской 
Управы (1913–1914 гг.) заведовал её 
канцелярией и вёл делопроизвод-
ство. В  1913–1916 гг. состоял в НГСК, 
гласным Новгородского уездного 
земского собрания, в 1916 – в Нов-
городском уездном по военному 
налогу присутствии. Значительное 
внимание уделял деятельности учеб-
ных и образовательных учреждений 
Новгорода: в 1913 г. был представи-
телем от Думы в реальном училище, 
в совете народной библиотеки – чи-
тальни в память Н. А. Некрасова; в 
1913–1916 гг.– попечителем Второго 
мужского училища на Сенной пло-
щади, высшего Первого начального 
училища и в 1915–1916 гг. Новгород-
ского уездного училищного совета. 
В  1913–1916 гг. состоял в правлении 
Новгородской вольно – пожарной 
дружины, окружного Императорско-
го российского общества спасания 
на водах. И. С. Романцев в 1915 г. был 
избран заместителем городского го-
ловы, 11 мая 1916 г. – головой Новго-
рода. Профессионально занимаясь 
историей древнего Новгорода, он 
деятельно трудился в историко-кра-
еведческих обществах: был замести-
телем председателя НГУАК (1913–
1916 гг.), членом правления НОЛД 
(1910–1915 гг.). В  1913 г. в библиотеке 
Софийского собора он обнаружил 
рукописное описание Софийского 

собора, составленное свящ. Петром 
Никифоровым в 1808 году. По плану, 
хранящемуся в ризнице Софийского 
собора, Романцев установил место 
28 погребений в соборе. При подго-
товке к XV Археологическому съезду 
в Новгороде в 1911 г. Иван Степано-
вич подготовил и издал алфавитный 
указатель «О  курганах, городищах 
и жальниках Новгородской губ.», не 
потерявший своего значения для со-
временных исследователей. В  ходе 
работы он проанализировал данные 
опросных листов и собрал сведения 
о 1336 памятниках археологии Нов-
городской губ. С  1911 г. он состоял в 
комиссии по заведованию делами 
музея от Новгородской Городской 
Думы, в 1913 возглавил её деятель-
ность. В этом же году на совместном 
заседании НОЛД и НГУАК, посвя-
щенном 300-летию дома Романовых, 
выступил с докладом «О вероятном 
происхождении родоначальника 
дома Романовых Андрея Кобылы из 
Новгорода». Для размещения библи-
отеки НОЛД в 1914 г. он предоставил 
помещение в собственном доме по 
Николаевской ул. На средства Ивана 
Степановича в 1913 г. были изданы 
три серии художественных откры-
ток по Новгороду. Проживал в доме 
Романцевой на Большой Михайлов-
ской улице. Погребён на монастыр-
ском кладбище у южного крыльца 
собора Рождества Богородицы в се-
мейном склепе Сметаниных. Надгро-
бие не сохранилось.



84

Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 1831. 
Л. 28 об.–29, 41 об.–42; Ф. 104. Оп. 2. 
Д. 408. Л. 27–29 об.; Ф. 104. Оп. 5. 
Д. 168. Л. 1–2.
Лит.: Отчет за деятельность Об-
щества Любителей Древности с 
7 апреля 1912 г. по 7 апреля 1913 г.  / 
СНОЛД – Новгород, 1914. – Вып.  7.  – 
С. 159, 174, 181, 185–188; Моисеев С. В. 
Деятельность особой комиссии 
при Новгородском музее древности 
(1911–1918 гг.) / С. В. Моисеев // Про-
шлое Новгорода и Новгородской зем-
ли: материалы науч. конф., 11–13 
нояб. 1998 г. – Новгород, 1998. – С. 160–
165; Секретарь Л. А. Дома, события, 
люди … С. 44, 59, 75; Торопова  Е. В. 
Археологическое изучение Новго-
родской земли в начале XX  века: 
указатель памятников археологии 
И. С. Романцева / Е. В. Торопова // 
Вестник НовГУ. Сер. Гуманитарные 
науки – 2006. – № 38. – С. 24–27; ПКНГ 
на 1910 год. – Новгород, 1910. – С. 35, 56; 
ПКНГ на 1913 год. – Новгород, 1913. – 
С. 5, 41, 42, 43, 53, 59, 63, 66, 67; ПКНГ на 
1915 год. – Новгород, 1915. – С. 31, 32, 
41, 45, 47, 54, 63; ПКНГ на 1916  год. – 
Новгород, 1916. – С. 5, 30, 31, 34, 38, 43, 
44, 49, 52, 79; Хроника // Новгородская 
жизнь. – 1911. – 2 марта. – С. 2.
Соч.: Романцев И. С. О  курганах, го-
родищах и жальниках Новгородской 
губ. Алфавитный указатель селе-
ний, при которых находятся архео-
логические памятники, с кратким 
описанием последних / И. С. Роман-
цев. – Новгород, 1911. – 126 с.

Руженцов, Василий Иванович
[? – † 8 (21 н. ст.) мая 1891], препода-
ватель НДС. Родился в семье свящ. 
Смоленской губ. Выпускник Смолен-
ской духовной семинарии. В 1853 г. со 
званием кандидата окончил СПбДА. 
Получил назначение в НДС препода-
вателем всеобщей и русской граж-
данской истории, греческого языка, 
учения о богословских книгах. В  се-
минарии прослужил 38 лет, пользо-
вался общей любовью и уважением 
за образцовый педагогический такт 
и отеческое отношение к воспитан-
никам. Отпевание совершили насто-
ятель монастыря ректор семинарии 
архим. Тихон с инспектором иером. 
Филиппом, преподавателем свящ. 
Владимиром Смирновым, свящ. Пе-
тром Рождественским и иером. Фе-
офаном. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–263. 
Л. 12; ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.–3.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 418; 
Печальные воспоминания // НЕВ.  – 
1906. – № 32. – С. 923–931; Русский 
провинциальный некрополь. С. 749.

Руженцова, Александра Васи-
льевна [9 (22 н. ст.) мая 1868 – † январь 
<...>], дочь В. И. Руженцова, наставни-
ка НДС. Погребена на монастырском 
кладбище. Место захоронения не из-
вестно. Надгробие было обнаружено 
в подвале западного корпуса А. м. 
при монтаже отопительной системы 
и перенесено в собор Рождества Бо-
городицы.
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Руженцова, Надежда Васи-
льевна [15 (28 н. ст.) сентября 1859 –
† 25 июня (8 июля н. ст.) 1871 (?)], дочь 
В. И. Руженцова, наставника НДС. 
Погребена на монастырском кладби-
ще под одним надгробием с сестрой 
Н. А. Руженцовой.

Рылеева (Говорова), Мария Ива-
новна [? – † 28 октября (10 ноября 
н. ст.) 1848], дочь генерал-майора 
И. П. Говорова, жена генерал – лейте-
нанта М. Н. Рылеева (с 1811). Погре-
бена на монастырском кладбище за 
алтарём собора Рождества Богоро-
дицы. Муж М. И. Рылеевой Михаил 
Николаевич (1771 – † сентябрь 1833), 
уроженец Костромской губ., был вы-
ходцем из дворянской семьи. В 1785 г. 
он был зачислен в военную службу в 
лейб-гвардии Конный полк и произ-
ведён в вахмистры. В 1794 г. получил 
чин капитана и назначение в Мо-
сковский гренадёрский полк. В 1804 г. 
в должности командира батальона 
Сибирского гренадёрского полка был 
направлен на усиление российских 
гарнизонов на Ионические острова, 
в следующем году был переброшен в 
Италию. В 1806 г. с войсками вернул-
ся в Россию. Назначен командиром 
Сибирского гренадёрского полка 31 
января 1807 г., в связи с ранением 4 
мая 1808 г. переведён в Ахтиарский 
гарнизонный батальон. В  должно-
сти командира полка участвовал в 
сражениях русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. В  качестве командира 
Смоленского пехотного полка был 

участником Отечественной войны 
с французами, оказавшейся лично 
для него очень короткой. В  сраже-
нии под Салтановкой Рылеев полу-
чил тяжёлую рану картечью в левую 
ногу, что вывело его из строя. В  ар-
мию вернулся в октябре 1813 г., когда 
наши войска находились на берегах 
Рейна. После капитуляции Дрездена 
в конце 1813 г. был назначен его ко-
мендантом. С 1816 г. командовал раз-
личными бригадами. За храбрость, 
проявленную в военных действиях, 
М. Н. Рылеев был награждён ордена-
ми Св. Владимира 4 ст. с бантом, Св. 
Анны 2 ст., прусским орденом Крас-
ного Орла, золотым оружием «За 
храбрость». В Военной галерее 1812 г. 
Зимнего дворца находится портрет 
генерал-лейтенанта М. Н. Рылеева. 
В марте 1829 г. Рылеев был назначен 
военным комендантом Новгорода и в 
этой почётной должности скончался 
в сентябре 1833 г. В  семье Рылеевых 
было два сына: Иван и Михаил и че-
тыре дочери: Екатерина, Елизавета, 
Наталья и Аделаида.
Лит.: Майков П. Рылеев Михаил Ни-
колаевич / П. Майков // Русский био-
гр. словарь: Романова–Рясовский. 
Репринтное воспроизведение.  – М., 
1999. – С. 695–697; Военная гале-
рея 1812 года. – СПб., 1912.; Смирнов 
А. А. Рылеев (Рылеев 1-й) Михаил 
Николаевич / А. А. Смирнов // Оте-
чественная война 1812 года: энци-
клопедия. – М., 2004. – С. 632; Словарь 
русских генералов, участников бое-
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вых действий против армии Напо-
леона Бонапарта в 1812–1815 гг. // 
Российский архив. Т. 7. – М., 1996. – 
С. 542–543.

С
Савва [? – † 29 июля (11 августа

н. ст.) 1377], архим., игумен Новго-
родского Юрьева монастыря. Погре-
бён на монастырском кладбище у 
собора Рождества Богородицы. Над-
гробие не сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 757.

Савельева, Настасья [1827 –
† 22 августа (4 сентября н. ст.) 1899], 
крестьянка д. Остров Сугоровской во-
лости Тихвинского уезда Новгород-
ской губ. Умерла от катара желудка. 
Отпевание совершили казначей мо-
настыря Вениамин и иером. Леонтий 
и Герман. Погребена на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 43 
об.–44.

Савичева, Пелагия [1825 – † 26 
июня (9 июля н. ст.) 1879], вдова ун-
тер-офицера. Умерла от чахотки. От-
певание совершили настоятель А. м. 
архим. Корнилий «с братиею». По-
гребена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 5 
об., 18.

Салтыков, Иван Самойлович / 
Самуилович [? – † 19 ноября (2 дека-
бря н. ст.) 1700], стольник. Убит в бою 
под городом Ругодивом (Нарва). По-

гребён в паперти собора Рождества 
Богородицы.
Лит.: История российской иерар-
хии … С. 133; Макарий (Миролюбов), 
архим.. Археологическое описание 
церковных древностей в Новгороде 
и его окрестностях. С. 467–468.

Самсонова, Анна [1822 – † 12 
(25 н. ст.) апреля 1904], крестьянка 
д. Любино Поле, Коломенской воло-
сти Новгородского уезда. Отпевание 
совершили казначей монастыря ие-
ром. Антоний «с братиею». Погребена 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 76 
об.–77.

Свешникова, Феодосия Васи-
льевна [1707 – † 24 июля (6 августа 
н. ст.) 1782], вдова купца. Погребена 
на монастырском кладбище напро-
тив престола Рождества Богородицы. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 2 об.

Свиньин, Юрий Павлович 
[1835  – † 29 декабря (10 января н. 
ст.) 1892], морской офицер, статский 
советник. Представитель русского 
дворянского рода, внесённого в VI 
часть родословной книги Костром-
ской губ. (Гербовник II, 56). Родился 
в семье статского советника в Ко-
стромской губ. В  1843 г. поступил в 
морскую роту Александровского ка-
детского корпуса в Санкт-Петербур-
ге, в 1847 г. был переведён в Морской 
кадетский корпус. По окончании 
учёбы началась служба гардемарина 
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Ю. Свиньина. В 1852–1854 гг. с дипло-
матической миссией, возглавляемой 
вице-адмиралом Е. В. Путятиным, в 
поход из Кронштадта через Атланти-
ческий, Индийский, Тихий океаны к 
берегам Японии отправился фрегат 
«Паллада», в команде которого нахо-
дился Ю. П. Свиньин. В 1854 г. он был 
переведён на фрегат «Диана». После 
гибели фрегата в бухте Симода на 
зафрахтованном барке Свиньин вер-
нулся в Россию. В  1860–1861 гг. он, 
в звании мичмана, возвратился на 
Дальний Восток, где принял участие 
в описи залива Восток и открытии 
бухты Гайдамак. 17 октября 1860 г. 
получил звание лейтенанта. В  1862–
1863 гг. командовал шхуной Сибир-
ской флотилии «Сахалин». В  1864 г. 
в чине капитан-лейтенанта переве-
ден на Балтийский флот. За службу 
Ю. П. Свиньин был награждён орде-
нами: Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 
3 ст. Уволен с военной службы 16 мая 
1866 г. «для определения к статским 
делам» с переименованием в коллеж-
ские асессоры. Точное время приезда 
Ю. П. Свиньина в Новгород не уста-
новлено. Известно, что коллежский 
советник Ю. П. Свиньин являлся чле-
ном Окружного правления и казна-
чеем Общества подаяния помощи 
при кораблекрушениях, Окружного 
правления Общества спасания на во-
дах. В 1883 г. он был произведён в чин 
статского советника. В  1884 г. заве-
довал отделением окружного путей 
сообщения Вышневолоцкого округа 
в Опеченском посаде. С 1885 по 1892 г. 

заведовал инспекцией судоходства 
по р. Волхов и оз. Ильмень отделения 
Окружного путей сообщения Вышне-
волоцкой водной системы. В  Новго-
роде семья Свиньиных проживала в 
двухэтажном полукаменном доме. 
В  их владениях находились три де-
ревянных флигеля, хозяйственные 
строения, располагавшиеся по Ан-
дреевской ул. от Большой Москов-
ской ул. до Старой Московской. Име-
нем Ю. П. Свиньина названы мыс и 
скала на острове Фуругельма, рас-
положенного в юго-западной части 
залива Петра Великого Японского 
моря, в 110 км к юго-западу от Влади-
востока. Погребён на монастырском 
кладбище. После смерти родителей 
недвижимое имущество перешло во 
владение дочерей Свиньиных: Анне 
Юрьевне Смирновой – жене коллеж-
ского асессора и Елизавете Юрьевне 
Афремовой – жене дворянина.
Ист.: ГАНО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 912. 
Л. 3–11 об.
Лит.: ПКНГ на 1879 год. – Новгород, 
1879. – С. 32, 33; ПКНГ на 1880 год. – 
Новгород, 1880. – С. 32; ПКНГ на 1881 
год. – Новгород, 1881. – С. 33; ПКНГ 
на 1882 год. – Новгород, 1882. – С. 32; 
ПКНГ на 1883 год. – Новгород, 1883. – 
С. 33; ПКНГ на 1885 год. – Новгород, 
1885. – С. 21, 39; ПКНГ на 1886 год. – 
Новгород, 1886. – С. 15, 29; ПКНГ на 
1887год. – Новгород, 1887. – С. 243, 258; 
ПКНГ на 1889 год. – Новгород, 1889. – 
С. 17; ПКНГ на 1891 год. – Новгород, 
1891. – С. 29; ПКНГ на 1892 год. – Нов-
город, 1892. – С. 13.
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Селиверстов, Григорий Ива-
нович [19 ноября (2 декабря н. ст.) 
1823 – † 14 (27 н. ст.) ноября 1842], сын 
новгородского купца. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
находится за алтарём придела Иоан-
на Богослова.

Сергий [? – † 13 (26 н. ст.) мая 
1818], иерод. А. м. Погребён на мона-
стырском кладбище при входе с пра-
вой стороны, недалеко от ограды, по-
ниже иерод. Антония. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10 об.

Сиговиков [1738 – † 30 марта
(12 апреля н. ст.) 1817], именитый 
новгородский купец. Погребён на 
монастырском кладбище напротив 
придела Прп. Антония с восточной 
стороны. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10 об.

Симеон (Ванатович) [1711 –
† 8 (21 н. ст.) февраля 1781], ие-
ром. А. м. Племянник бывшего Киев-
ского еп. Ванатовича, который был 
духовником при Новгородском ар-
хиеп. Феодосии (Яновском). Симеон 
постоянно находился при еп. Ванато-
виче в Киеве, сначала бельцом, затем 
монахом. После смерти преосвящ. 
был иером. в Свирском, Тихвинском, 
Бежецком, Крестном, Иверском, Ан-
тония Римлянина монастырях. По-
гребён на монастырском кладбище 
напротив церковной ризницы. Над-
гробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 2.

Скачков, Трофим Алексеевич
[? – † 10 (23 н. ст.) июня 1795], госпо-
дин, премьер-майор Новгородского 
батальона, обер-комендант Новго-
рода (1783 г.). Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив престола 
Рождества Богородицы. Фрагменты 
надгробной плиты находятся в отде-
ле хранения вещественных памятни-
ков НГОМЗ.
Лит.: Месяцеслов с росписью чинов-
ных особ в Государстве на лето от 
Рождества Христова 1783. – СПб, 
1783 г. – С. 166.

Словцова, Елизавета Федоровна 
[1834 – † 11 (24 н. ст.) декабря 1887], 
вдова диакона новгородской церкви 
Иоанна Предтечи (Иоанна на Опо-
ках) Ивана Васильевича Словцова. 
Умерла от болезни сердца. Отпевание 
совершили иером. А. м. Поликарп. 
Погребена на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 10 
об., 14.

Смелков, Алексей Иванович 
[1846 – † 21 октября (3 ноября н. ст.) 
1878], помощник инспектора НДС. 
Умер от паралича сердца. Отпевание 
совершили ректор семинарии прот. 
Евграф Мегорский. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 3 
об.–4.

Сметанин, Григорий Максимо-
вич [1845 – † 10 (23 н. ст.) января 1900], 
новгородский купец и общественный 
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деятель. Родился в небогатой купече-
ской семье в Белозерске. Семья пере-
ехала в Крестцы, где в уездном учи-
лище Григорий получил начальное 
образование. Одарённый от природы 
способностями и энергией уже в мо-
лодые годы Григорий Сметанин вёл 
торговлю хлебом, наращивал капи-
тал, к 1870 г. зачислен купцом 2 гиль-
дии. Здесь же в Крестцах он занялся 
общественной деятельностью: состо-
ял членом уездного сиротского суда, 
избирался гласным Городской Думы, 
почётным уездным мировым судьёй. 
В  1877 г. Григорий Максимович же-
нился на дочери новгородского куп-
ца Афанасия Евдокимова – Ольге и 
переехал на жительство в Новгород. 
В  1878 г. Сметанин совместно с куп-
цами К. С. Садовским и А. М. Сталь-
новым построили пивомедоварен-
ный завод «Богемия» на набережной 
Волхова на углу Дмитриевской и Ни-
коло-Качановской ул. В 1887 г. на Ми-
хайловской ул. он открыл завод по 
производству ликёро-водочных из-
делий, продукция которого дважды 
была удостоена серебряных медалей 
на Парижских выставках. Успешная 
предпринимательская деятельность 
не мешала Григорию Максимовичу 
заниматься общественной работой. 
С  1878 г. до конца жизни он состоял 
гласным Новгородской Городской 
Думы, был членом Губернского по 
земским и городским делам присут-
ствия. С 1883 г. Сметанин – директор 
Городского общественного банка, 
член Новгородского уездного зем-

ского собрания. В 1899 г. был избран 
почётным мировым судьёй по Нов-
городскому уезду. На протяжении 
двадцати лет он – церковный старо-
ста Николо-Дворищенского собора 
и десяти лет – Софийского собора. 
В  1893 г. потомственный почётный 
гражданин Григорий Максимович 
Сметанин избран городским головой. 
В годы пребывания в этой должности 
по его инициативе и материальной 
поддержке были открыты городской 
родильный приют и бесплатная го-
родская амбулатория. В 1893 г. на от-
крытие народных чтений, задуман-
ных местной интеллигенцией, Сме-
танин подарил деньги на приобрете-
ние для них картин и изготовление 
скамеек в зале городского училища 
на Ярославовом дворище. Его стара-
ниями в 1894 г. был открыт городской 
ломбард, учреждена сберегательная 
касса для служащих канцелярии го-
родской управы, сиротского суда, го-
родского банка и ломбарда, изданы 
обязательные постановления о вос-
кресном отдыхе приказчиков. Вме-
сте с губернским земством городская 
Управа участвовала в устройстве в 
Новгороде инфекционной больницы 
на ул. Яковлевой. Одной из важных 
инициатив Григория Максимовича 
было открытие в Новгороде в 1895 г. 
Дома трудолюбия, на который он 
пожертвовал 2,5 тысячи рублей. При 
Сметанине было устроено электри-
ческое освещение в Кремле. В 1896 г. 
в городе сооружены образцовые ско-
тобойни с очистными сооружения-
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ми. В  1897 г. Григория Максимовича 
переизбрали городским головой на 
второй срок. Одним из важнейших 
дел этого периода стало сооруже-
ние городского водопровода, торже-
ственное открытие которого состоя-
лось в ноябре 1899 г. По инициативе 
Григория Максимовича в Новгороде 
был устроен первый фонтан. Будучи 
городским головой, Сметанин уде-
лял много внимания вопросам обще-
ственного призрения и благотвори-
тельности. На строительство нового 
здания женской прогимназии он 
пожертвовал земельный участок и 
две тысячи рублей. Разносторонняя 
и полезная деятельность Григория 
Максимовича была отмечена мно-
жеством наград – он имел все золо-
тые медали, включая Андрея Пер-
возванного и орден Св. Станислава 
2 ст. Скончался Г. М. Сметанин 10 
января 1900 года. Литургия и отпева-
ние, состоявшиеся в Софийском со-
боре, были совершены преосвящен. 
Арсением. После отпевания, по пути 
следования похоронной процессии 
была совершена панихида перед зда-
нием траурно убранной Городской 
Думы, тело усопшего почтили учи-
теля и учащиеся средних учебных 
заведений. Согласно завещанию, по-
хоронили его на кладбище А. м. На 
заседании городской Думы 25 января 
1900 г. было принято постановление 
об учреждении стипендий его име-
ни. Надгробие не сохранилось.
Лит.: ПКНГ на 1883 год. – Новгород, 
1883. – С. 9; ПКНГ на 1884 год. – Нов-

город, 1884. – С. 20, 39; От Епархиаль-
ного совета // НЕВ. – 1888. – № 16. – 
С. 271; Покровский А. Погребение нов-
городского головы, почётного граж-
данина Григория Максимовича Сме-
танина // НЕВ. – 1900. – № 2. – С. 123–
130; Русский провинциальный некро-
поль. С. 805; Петрова Л. А. Григорий 
Максимович Сметанин и его бла-
готворительная деятельность  / 
Л. А. Петрова // Петрова Л. А. Из 
истории благотворительности 
на Новгородской земле.  – Великий 
Новгород, 2006. – С. 156–173; Секре-
тарь Л. А. Дома, события, люди : 
Новгород. XVIII – начало XX вв. – Ве-
ликий Новгород – СПб., 1999. – С. 110, 
111, 153, 181, 183–185, 190, 195, 209, 235.

Сметанко, Прасковья [1829 – † 30 
марта (12 апреля н. ст.) 1899], вдова 
отставного унтер-офицера Фёдора 
Тимофеевича Сметанко. Отпевание 
совершил иером. Леонтий. Погребе-
на на монастырском кладбище. Над-
гробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 43 
об.–44.

Сметанко, Фёдор Тимофеевич 
[1810 – † 4 (17 н. ст.) июля 1898], от-
ставной унтер-офицер. Выходец из 
крестьянской семьи Брянского уез-
да Гродненской губ. В  1831–1863 гг. 
резервный эскадрон лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка, в ко-
тором служил Федор Тимофеевич, 
квартировал в Муравьёвских казар-
мах (военное поселение в Новгород-
ской губ., основанное в 1818 г.). Обряд 
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отпевания совершил иером. Леонтий 
«с прочею братией». Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 36 
об.–37.

Смирнов, Василий Михайлович 
[1843 – † 13 (26 н. ст.) октября 1877], кан-
целярский служитель Новгородской 
духовной консистории. Сын дьячка 
Кирилловского уезда ц.  Св.  Пророка 
Божия Ильи в Кинжозере Смирно-
ва Михаила Никифоровича. Умер от 
кровотечения из гортани. Отпевание 
совершили иером. А. м. Филарет и 
иеродьякон Поликарп Троицкий. По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 2 
об.–3.

Созин, Иван (1885 – † 13 (26 н. ст.) 
апреля 1902], воспитанник I класса 
НДС. Умер от болезни почек. Отпева-
ние совершили настоятель монасты-
ря ректор семинарии архим. Дими-
трий (Сперовский) «с братиею» и се-
минарским духовенством. Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 56 
об.–57.

Соколов, Александр Васильевич 
[1858 – † 3 (16 н. ст.) апреля 1879], вос-
питанник IV класса НДС. Умер от ча-
хотки. Отпевание совершил ректор 
семинарии прот. Евграф Мегорский. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.

Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 5 
об., 18.

Соколов, Василий Николаевич 
[1861 – † 16 (29 н. ст.) июня 1893], по-
мощник инспектора НДС, надворный 
советник. Умер от чахотки. Отпева-
ние совершили настоятель монасты-
ря, ректор семинарии архим. Михаил 
с семинарским духовником свящ. 
Виктором Мамонтовым, свящ. Фе-
дором Маловым, Михаилом Знамен-
ским и иером. Германом. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12; ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 18 об.–19.

Соколов, Пётр [1880 – † 1
(14 н. ст.) мая 1901], воспитанник 
V  класса НДС. Умер, упав с лестни-
цы на цементный пол. Отпевание со-
вершили ректор семинарии архим. 
Димитрий (Сперовский), инспектор 
иером. Николай, духовник свящ. Ди-
митрий Устрицкий и эконом свящ. 
Николай Сретенский. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 53 
об.–54.

Соловьёв, Василий Василье-
вич [? – † 29 июля (11 августа н. ст.) 
1808], преподаватель НДС. Родился в 
Дмитрове в семье пономаря. В 1794 г. 
поступил в Дмитровскую духовную 
семинарию, по окончании которой 
в 1801 г. был направлен на службу 
в Новгородскую епархию. В  1806 г. 
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В. В. Соловьёв был назначен в НДС 
учителем высшего латинского и не-
мецкого классов. В  1808 г. переведён 
в низший риторический класс семи-
нарии. Погребён на монастырском 
кладбище возле могилы Партанско-
го. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056 – 
263. Л. 12; ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 9.
Лит.: Из истории НДС // НЕВ. – 
1899. – № 20. – С. 1328.

Соловьёв, Евгений [1885 –
† 31 октября (13 ноября н. ст.) 1902], 
воспитанник III класса НДС. Утонул 
в р. Донец. Отпевание совершили 
настоятель монастыря архим. Дими-
трий (Сперовский) «с братиею и се-
минарским духовенством». Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 57 
об.–58.

Соловьёв, Никанор Иоаннович 
[1843 – † 4 (17 н. ст.) сентября 1910], 
свящ., сын свящ. Выпускник НДС 
1863 г. По окончании курса семина-
рии с 1863 по 1865 г. бесплатно обучал 
детей в Ольховецкой сельской школе. 
В 1870 г. преосвящен. Феоктистом еп. 
Старорусским рукоположен свящ. 
Алексеевской ц. Череповецкого уез-
да. В  1872 г. по распоряжению Епар-
хиального начальства перемещён 
помощником настоятеля Ольховец-
кой и Хубецкой церквей Крестецко-
го уезда. С  1874 по 1879 гг. состоял в 
должности помощника благочин-
ного, был законоучителем в школах 

Сурикской народной, с 1882 г.  – в 
Полищской земской. За усердную 
службу ему было преподано архипа-
стырское благословление его Высо-
копреосвященства. Жена – Олимпи-
ада Александровна – 1852 г. р., дочь 
Антонина – 1874 г. р. Выйдя за штат, 
о. Никанор поселился в Петербурге, 
где служил по приглашению духо-
венства в разных церквях. Скончался 
в Александровской больнице Петер-
бурга. Отпевание Никанора Иоано-
вича проходило в Сретенской церкви 
А. м., похоронен рядом с женой на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3309. 
Л. 167 об.; ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3421. 
Л. 197, 201 об.
Лит.: Почившие // НЕВ. – 1910. – 
№ 37. – С. 1130–1131.

Соловьёв, Павел Петрович
[31 января (13 февраля н. ст.) 1822 –
† 1823], младенец, сын Петра Со-
ловьёва, преподавателя НДС. Погребён 
на монастырском кладбище к востоку 
от придела Иоанна Богослова. Отец – 
Соловьёв Пётр – выпускник НДС и 
СПбДА, кандидат богословия. В НДС с 
1819 преподавал математику и грече-
ский язык, а в 1823 году – философию.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 9; 
Ф. 11. Оп. 1. Д. 114. Л. 9 об.–12 об.; 38 
об.–41 об.;66 об.–69 об.
Лит.: НЕВ. – 1899. – № 20. – С. 1328; 
Моисеев С. В. Соловьев Петр Иоан-
нович // Великий Новгород: энцикло-
пед. словарь. – СПб., 2009. – С. 442.
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Соловьёв, Семён Петрович [10 
(23 н. ст.) августа 1830 – † 20 июня 
(3 июля н. ст.) 1859], инспектор Нов-
городского духовного училища. Вы-
пускник НДС (1849 г.), СПбДА (1853 г.). 
Кандидат богословия. Погребён на 
монастырском кладбище.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 466.

Соловьёва, Олимпиада Алексан-
дровна [1852 – † 1910 (?)], жена Ника-
нора Иоанновича Соловьёва. Погре-
бена на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: Почившие // НЕВ. – 1910. – 
№ 37. – С. 1130–1131.

Солярский, Пётр Фёдорович [? – 
† февраль 1853], преподаватель НДС, за-
ведующий семинарской библиотекой 
с 1833 года, надворный советник. Вы-
пускник Владимирской духовной се-
минарии (1825 г.). В 1829 г. со степенью 
кандидата окончил СПбДА и был опре-
делён учителем словесности и грече-
ского языка в НДС. С  1841 г. ему было 
поручено преподавание всеобщей 
истории, российской гражданской 
истории, греческого и немецкого язы-
ков, катехизического учения по кни-
ге православного исповедания Петра 
Могилы. В марте 1847 г. был уволен из 
духовного звания в светское. В январе 
1852 г. произведён в надворные совет-
ники. В  феврале 1852 г. по прошению 
уволен от учительской должности. По-
гребён на монастырском кладбище у 
алтаря придела Иоанна Богослова.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. № 30056–
263. Л. 12.

Ставровский, Павел [1879 – † 22 
ноября (5 декабря н. ст.) 1899], лич-
ный почётный гражданин. Умер от 
брюшного тифа. Отпевание совер-
шили настоятель монастыря и иеро-
мон. Вениамин, Варсонофий, Герман 
и Самуил. Погребён на монастырском 
кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 44 
об.–45.

Стальнова, Ольга Григорьев-
на [1880 – † 4 (17 н. ст.) марта 1911], 
купеческая жена, общественная де-
ятельница. Родилась в Новгороде, в 
семье новгородского купца Г. М. Сме-
танина. Муж – Стальнов Леонид Ио-
акимович. Ольга Григорьевна про-
должила благотворительные тради-
ции, заложенные И. М. Стальновым 
и Г. М. Сметаниным, организовала 
в 1903 г. бесплатную Некрасовскую 
библиотеку в собственном доме на 
Разважской ул., была членом прав-
ления и секретарем народного уни-
верситета. Большое участие она 
принимала в учреждении и органи-
зации «Общественного (народного) 
клуба», где проводились лекции на 
исторические темы, по точным нау-
кам, мероприятия по ознакомлению 
с новыми литературными издани-
ями, устраивались выставки новго-
родских художников, встречи, вечера 
памяти. Ольга Григорьевна состояла 
попечительницей Четвертого город-
ского женского училища, которое 
размещалось на Сенной площади, в 
Обществе пособия недостаточным 
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учащимся учебных заведений Нов-
города и почётной попечительницей 
Новгородской женской гимназии. 
Она интересовалась улучшением 
гимназической библиотеки, оказыва-
ла материальную помощь в пополне-
нии её фондов. После кончины Ольги 
Григорьевны, в память о своей супру-
ге Леонид Иоакимович Стальнов по-
жертвовал на нужды Новгородского 
народного университета 1000 рублей. 
Отпевание состоялось в Никольском 
соборе, погребение на монастырском 
кладбище рядом с могилой отца. Над-
гробие не сохранилось.
Лит.: О. Г. Стальнова : [некролог] 
// Новгородская жизнь. – 1911. – 
№ 222. – С. 1–3; Лисовская М. Памяти 
Ольги Стальновой // Новгородская 
жизнь. – 1911. – № 232. – С. 6; Русский 
провинциальный некрополь. С. 821; 
Ермолаева Е. А. Купеческие дина-
стии Новгорода (вторая половина 
XIX  – начало ХХ века) / Е. А. Ермо-
лаева // Документальное наследие 
Новгорода и Новгородской земли. 
Проблемы сохранения и научного 
использования: материалы X  науч. 
конф. историков-архивистов, 27 мая 
2010 г.  – Великий Новгород, 2011.  – 
С. 45; Лигус Е. В. Благотворитель-
ная деятельность новгородцев и её 
отражение на страницах местной 
периодической печати сер. XIX – на-
чала ХХ века / Е. В. Лигус // Из исто-
рии благотворительности на Новго-
родской земле. – Великий Новгород, 
2006.  – С. 55; Секретарь Л. А. Семья 
Стальновых и история их усадьбы  / 

Л. А. Секретарь  // Секретарь Л. А. 
Дома, события, люди. С. 110, 111, 112, 
183.

Старкова, Анна [? – † 11 (24 н. ст.) 
января 1788], госпожа. Погребена на 
монастырском кладбище напротив 
алтаря Рождества Богородицы. Над-
гробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 5 об.

Старорусский, Василий Фёдо-
рович [1818 – † 1871], регент Новго-
родского архиерейского хора и хора 
семинаристов НДС, композитор ду-
ховной музыки. Сын прот., выпуск-
ник НДС. По окончании, до 1856 г., 
служил свящ. в Андреевском соборе 
с.  Грузино Новгородской губ. Впо-
следствии был переведён в Новго-
род и назначен настоятелем Михай-
ло-Архангельской церкви. С  1868 г. 
служил регентом Новгородского 
архиерейского хора. В  середине 
1850-х гг. о. Василий, получив звание 
учителя пения, открыл училище для 
детей. В последние годы жизни содер-
жал собственный хор, певчие кото-
рого исполняли не только духовные 
произведения, но и обработки песен, 
и другие сочинения. В. Ф. Старорус-
ский был известным композитором. 
Его произведения исполняли церков-
ные хоры, композиции и сочинения 
ходили в списках, переписывались и 
пересылались почитателями пения. 
Гимн «Святым славянским апосто-
лам Кириллу и Мефодию», на му-
зыку свящ. В. Ф. Старорусского, был 
исполнен в Московской духовной 
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семинарии 6 апреля 1885 г. на празд-
новании 1000–летия святого равноа-
постольного Мефодия. Погребён на 
монастырском кладбище. В  начале 
XX в. могила свящ. оказалась забы-
той, пришедшей в состояние крайне-
го запустения. Была восстановлена в 
1913 г. на пожертвования свящ. епар-
хии и воспитанников семинарии. 
Надгробие не сохранилось.
Лит.: НЕВ. – 1911. – № 12. – С. 1053–
1055; Морохова Л. Композитор Ва-
силий Старорусский // Русская 
провинция – 1994. – № 4. – С. 81–82; 
Секретарь Л. А. Новгородская Ду-
ховная семинария. История в ли-
цах. С. 85–86.

Степанов, Афанасий [1760 – † 
24 октября (6 ноября н. ст.) 1780], 
семинарский служитель. Уроженец 
Романовской волости. Погребён на 
монастырском кладбище между пре-
столом Рождества Богородицы и риз-
ницей. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1 об.

Степановский, Пётр Никифо-
рович [? – † 20 мая (2 июня н. ст.) 
1806], воспитанник НДС класса по-
эзии. Сын диакона Носовского по-
госта Череповецкого уезда. Умер во 
время чтения Евангелия во Всенощ-
ное бдение. Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив ризницы, 
надгробие гладкое.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 9.

Столпников, Егор Васильевич
[? – † 11 (24 н. ст.) апреля 1789], нов-
городский купец 2 гильдии. Ратман 

Губернского магистрата. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 545. Л. 16; 
Ф. 87. Оп. 1. Д. 125. Л. 30; ОПИ НГОМЗ. 
Ф. 34. Д. 3. Л. 6.

Столпников, Пётр Егорович [? – 
† 8 (21 н. ст.) ноября 1793], сын Столп-
никова Егора Васильевича. Новгород-
ский купец 2 гильдии. Погребён на 
монастырском кладбище за алтарём 
Рождества Богородицы. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 125. Л. 30; 
ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7.

Столпникова, Авдотья Андреев-
на [? – † 6 (19 н. ст.) ноября 1794], вдо-
ва купца Егора Васильевича Столп-
никова. Погребена на монастырском 
кладбище за алтарём Рождества Бо-
городицы напротив мужа. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 7 об.

Страхов, Михаил Иванович 
[1843  – † 27 июля (9 августа н. ст.) 
1880], инспектор народных училищ 
СПб. губ. Умер от чахотки. Отпевание 
совершили настоятель А. м. архим. 
Корнилий с ректором НДС прот. Ев-
графом Мегорским и «с братиею». 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 19 
об.–20.

Стрешнев, Иван Иванович
[25 сентября (8 октября н. ст.) 1677 –
† 4 (17 н. ст.) марта 1727], стольник, 
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коадьютор митрополии Новгород-
ской. Потомок знатного рода. По-
гребён в паперти собора Рождества 
Богородицы. Предок его, Дмитрий 
Яковлевич Стрешнев был выходцем 
из Польши (XVI в). Евдокия Стрешне-
ва, дочь Можайского боярина Лукья-
на Степановича – вторая жена осно-
вателя династии Романовых Миха-
ила Федоровича, мать царя Алексея 
Михайловича. Фамильная усыпаль-
ница московских бояр Стрешневых 
находилась в Московском Чудовом 
монастыре.
Ист.: НГМ. КП. ОР. № 30056–263. 
Л. 10–10 об.
Лит.: История российской иерар-
хии … С. 133; Макарий (Миролюбов), 
архим. Археологическое описание 
церковных древностей в Новгороде 
и его окрестностях. С. 468; Русский 
провинциальный некрополь. С. 831; 
Общий гербовник дворянских родов 
России. Ч. 2. СПб., 1798. – С. 61.

Т
Татищев, Михаил Игнатьевич 

[(?) – † до 14 (27 н. ст.) октября 1608], 
русский государственный и военный 
деятель эпохи Смутного времени. При 
царе Василии был воеводой в Нов-
городе с 1606 г. Погребён в паперти 
собора Рождества Богородицы. При-
надлежал к роду смоленских Рюри-
ковичей, утративших княжеский ти-
тул. Потомок князя Мстислава (сына 
Владимира Мономаха). Служил в по-
сольствах Литвы и Грузии. Принимал 
деятельное участие в переговорах с 

польско-литовским посольством под 
руководством Льва Сапеги, прибыв-
шим в Москву для заключения «веч-
ного мира» между Русским царством 
и Речью Посполитой. С В. Голицыным 
и другими был во главе заговора про-
тив Лжедмитрия I. В  сентябре 1608 г. 
Татищев с дьяком Телепневым и 
М. В. Скопиным-Шуйским был назна-
чен для сбора войска и заключения 
договора со шведским королём. На-
пуганные известием о псковском вос-
стании они бежали из Новгорода, но 
по просьбе новгородских послов через 
несколько дней вернулись. В Новгоро-
де началась смута, Скопин-Шуйский 
объявил, будто Татищев хотел помочь 
полякам овладеть Новгородом, и тол-
па горожан растерзала его.
Лит.: История российской иерар-
хии … С. 133; Макарий (Миролюбов), 
архим. Археологическое описание 
церковных древностей в Новгороде 
и его окрестностях. С.  467; Русский 
провинциальный некрополь. С. 844.

Тимофеев, Василий [1721 –
† 31 мая (13 июня н. ст.) 1786], 
свящ. А. м. Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив ризницы. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 5.

Тимофеев, Иоанн [? – † 30 ноября 
(13 декабря н. ст.) 1785], свящ. А. м. 
Погребён на монастырском кладби-
ще между церковью и колокольней 
внизу. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 4 об.
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Тимофеев, Тихон [1753 –
† 22 июня (5 июля н. ст.) 1783], воспи-
танник НДС класса синтаксимы. По-
гребён на монастырском кладбище 
напротив церкви Рождества Богоро-
дицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 3 об.

Тихомиров, Алексей Федорович 
[1864 – † 8 (21 н. ст.) мая 1884], воспи-
танник V класса НДС. Сын умершего 
пономаря Старорусского уезда с. Ка-
раваева Федора Тихомирова. Умер 
от катара желудка. Отпевание совер-
шили ректор НДС прот. Евграф Ме-
горский с помощником инспектора 
свящ. Николаем Николаевским. По-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12 об.; 
ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 24 об.–25.

Тихомирова (Качева), Анна Ан-
дреевна [6 августа (19 н. ст.) 1798 –
† 30 декабря (12 января н. ст.) 1816], 
дочь Андрея Яковлевича Качева, по-
гребена на монастырском кладбище 
за престолом собора Рождества Бо-
городицы.

Толбугин / Толбухин, Артемий 
Ильич [1700 – † 1750], контр-адмирал 
Генерального флота. Погребён в собо-
ре Рождества Богородицы. Надгробие 
не сохранилось. Представитель древ-
него дворянского рода. Служил на 
флоте с 15 лет. По указу Петра I одним 
из первых русских моряков учился 
морскому делу в Венеции. В 20-е годы 
XVIII века он командовал 32-х пушеч-
ным фрегатом «Святой Яков». Впо-

следствии прокурор адмирал-колле-
гии. В монастырском синодике поми-
нается род А. Толбугина, из которого 
известно о крупном вкладе Артемия 
Ильича: по его заказу был изготовлен 
покров на раку Антония Римлянина.
Ист.: НГМ. КП. ОР. № 30056–263. 
Л. 163.
Лит.: Энциклопедический словарь  / 
изд. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. 
Т. XXXVII. – СПб., 1901. – С. 474.

Толстошеина, Анна Фёдоровна 
[? – † апрель 1792], госпожа. Погребе-
на на монастырском кладбище на-
против престола Иоанна Богослова. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6 об.

Туберозов, Константин Яков-
левич [1827 – † 18 февраля (3 марта
н. ст.) 1901], дворянин, известный 
новгородский церковный деятель, 
магистр богословия, преподаватель 
НДС. Прот. Никольского собора. Ро-
дился в семье причетника в с. Сугли-
ца Устюжнского уезда Новгородской 
губ. Начальное образование получил 
в Тихвинском духовном училище, 
среднее – в НДС, откуда как первый 
воспитанник был отправлен в СПбДА 
(1847–1851 гг.). Курсовое сочинение 
в СПбДА написал на тему «О мона-
шестве». По окончании в сентябре 
1851 г. К. Туберозов был определён 
в НДС преподавателем физики, ал-
гебры, пасхалии и герменевтики, 
назначен экономом семинарии. 
В  декабре 1852 г. возведён в степень 
магистра богословия. Указом Свя-
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тейшего Синода получил присвоен-
ный степени магистра золотой крест. 
В 1868 г. был определён настоятелем 
Николо-Дворищенского собора, ру-
коположен в сан свящ. Оставлен в 
должности преподавателя НДС до 
1876 г., был удостоен должности 
профессора математики, затем до 
1888 г. – законоучитель в реальном и 
Николаевском городских училищах. 
В  1874 г. К. Я. Туберозов был возве-
дён в сан прот., утверждён в долж-
ности благочинного. Как свящ., он 
исполнял обязанности цензора ста-
тей духовного содержания в Новго-
родских губернских ведомостях, был 
помощником благочинного, членом 
Епархиального Училищного совета, 
Правления семинарии, Консистории, 
НГСК, Братства Святой Софии, при-
нимая самое широкое участие в цер-
ковной, учебной и административ-
ной жизни Новгородской епархии. 
Он участвовал в благоустройстве 
Никольского собора и приписанных 
к нему церквей: Никольский собор 
из холодного был сделан тёплым, 
несколько раз отделывался внутри, 
был обнесён железной оградой. Вну-
три собора были переделаны хоры. 
Приписная обветшавшая Пятницкая 
церковь отделана заново: вместо раз-
рушившегося устроен придел в честь 
св. Михаила Клопского, освящённый 
в 1893 г. на средства Думы и благо-
творителей. Проведены ремонтные 
работы в церкви Прокопия, которая 
после двадцатилетнего запустения, 
была вновь освящена в 1892 г. Заслу-

ги К. Я. Туберозова были отмечены 
наградами. В 1857 г. он получил брон-
зовую медаль на Владимирской лен-
те в память Крымской войны 1853–
1856 гг. В 1863 г. за отлично-усердную 
и полезную службу в семинарии 
пожалован орденом Св. Анны 3 ст., 
имел все ордена до Св. Владимира 
3 ст., награждался палицей в 1893 г., 
Библией в 1894 г., выданной от Свя-
тейшего Синода за особое усердие 
и ревность в деле благоустройства 
церковно-приходских школ. Имел 
медали: в память Императора Нико-
лая I, Александра III. В 1885 г. Указом 
Департамента Герольдии Правитель-
ствующего Сената он был утверждён 
в потомственном дворянском досто-
инстве. Скончался К. Я. Туберозов 18 
февраля 1901 г. «от апоплексии моз-
га», отпевание было совершено в Ни-
кольском соборе Преосвящен. Вика-
рием Арсением, еп. Кирилловским, в 
«сослужении целого сонма городско-
го духовенства, при множестве наро-
да». Погребён в семейном склепе на 
монастырском кладбище.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3423. Л. 110–
114; Ф. 480. Оп. 1. Д. 3587. Л. 2 об.–5 об.; 
Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 85 об.–86.
Лит.: Родосский А. С. Указ. соч. С. 502; 
ПКНГ на 1862 год. – Новгород, 1862. – 
С. 180, 182; ПКНГ на 1871 год. – Новго-
род, 1871. – С. 43; ПКНГ на 1890 год. – 
Новгород, 1890. – С. 5; Постановление 
Новгородского епархиального съезда 
духовенства // НЕВ. – 1880. – № 18. – 
С. 271; Список духовным лицам Нов-
городской епархии // НЕВ. – 1899. – 
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№ 7–8. – С. 195; Сведения об умерших: 
Протоиерей К. Туберозов // НЕВ.  – 
1901. – № 5. – С. 336; Константин 
Яковлевич Туберозов: Извещение о 
смерти // НЕВ. – 1901. – № 5. – С. 355; 
Памяти протоиерея К.Я. Туберозо-
ва // НЕВ. – 1901. – № 6. – С. 414–422.

Туберозова (Голинская), Алек-
сандра Петровна [30 апреля (13 мая н. 
ст.) 1835 – † 8 (21 н. ст.) февраля 1900], 
дворянка, жена Константина Яковле-
вича Туберозова. Родилась в семье 
свящ. Петра Голинского, выпускника 
НДС 1825 г., протоиерея Никольско-
го собора (1837–1868 гг.). Скончалась 
от апоплексии. Отпевание совершил 
притч собора Рождества Богородицы, 
погребена на монастырском кладби-
ще. В семействе у Константина Яков-
левича и Александры Петровны было 
семеро детей. Александра – 1854 г.р., 
Елена – 1856 г.р., Екатерина – 1858 г.р., 
Леонид – 1861 г.р., Иоанн – 1863 г.р., 
Лидия – 1865 г.р. и Пётр – 1866 г.р. 
Александра, Екатерина и Лидия об-
учались в Новгородской Николаев-
ской женской гимназии. Александра 
окончила впоследствии Смольный 
институт благородных девиц, рабо-
тала учительницей, наставницей в 
Новгородской женской гимназии. 
Екатерина после окончания Новго-
родской женской гимназии препо-
давала здесь математику. Сыновья 
Леонид и Пётр получили начальное 
образование в Новгородском духов-
ном училище, затем окончили НДС. 
Состояли на службе в Санкт-Петер-

бургской канцелярии Военного Ми-
нистерства. Иоанн обучался в немец-
кой школе, окончил НДС, получил 
назначение учителем Деревяницко-
го епархиального училища, затем ра-
ботал в Новгородском духовном учи-
лище, НДС. Умер в 1898 году.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 23. Л. 5 об., 
16 об., 29 об., 43 об., 54 об., 62 об., 70 об; 
Д. 24. Л. 4 об; Д. 28. Л. 4 об; Д. 16. Л. 30; 
Д. 25. Л. 83 об.–84. Лит.: Иван Кон-
стантинович Туберозов: некролог // 
НЕВ. – 1898. – № 22. – С. 1495–1497.

Тютчев, Федор Яковлевич 
[1869  – † 18 (31 н. ст.) января 1888], 
безземельный крестьянский сын 
Псковской губ. Порховского уезда 
Сорокинской волости. Умер от чахот-
ки. Отпевание совершил настоятель 
А. м. архим. Владимир. Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 11 
об.–12.

У
Уваров, Василий Филиппович 

[1760 – † 29 мая (11 июня н. ст.) 1785], 
приказной. Погребён на монастыр-
ском кладбище напротив престола 
Иоанна Богослова. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 4–4 об.

Уварова, Агриппина Матвеевна 
[? – † 14 (27 н. ст.) июля 1784], вдова. 
Погребена на монастырском кладби-
ще напротив престола Рождества Бо-
городицы. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 4.
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Удолива, Анастасия Фёдоровна 
[? – † 11 (24 н. ст.) июля 1795], жена 
майора из г. Санкт-Петербурга. По-
гребена на монастырском кладбище 
напротив ризницы. Надгробие не со-
хранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8.

Успенский, Степан Александро-
вич [? – † 23 мая (5 июня н. ст.) 1903], 
преподаватель НДС. Родился в семье 
псаломщика в с. Фёдоровка Весъе-
гонского уезда Тверской губ. Началь-
ное образование получил в Красно-
холмском духовном училище, затем 
окончил Тверскую духовную семи-
нарию, СПбДА. Кандидатская работа 
С. А. Успенского была посвящена фи-
лософской системе Лотца. В  декабре 
1891 г. Успенский был определён пре-
подавателем догматического, нрав-
ственного и основного богословия 
в НДС. Помимо преподавания своих 
предметов Степан Александрович 
преподавал греческий, французский, 
еврейский языки. В  разное время он 
исполнял в семинарии должности 
инспектора, помощника инспекто-
ра. Состоял действительным членом 
Общества вспомоществования недо-
статочным ученикам НДС, членом 
Епархиального училищного Совета, 
ревизионной комиссии при свечном 
заводе. За труды был удостоен Благо-
дарности Епархиального духовенства, 
награждён орденами Св. Станислава 
3 ст. и Св. Анны 3 ст. В течение 10 лет 
редактировал неофициальную часть 
НЕВ. Погребён на монастырском 

кладбище. Надгробие не сохранилось.
Лит.: Кедринский М. Успенский 
Степан Александрович: некролог  // 
НЕВ. – 1903. – № 10. – С. 622–627; Рус-
ский провинциальный некрополь. 
С. 892.

Ф
Фёдоров, Кириак [1742 – † 29 ян-

варя (11 февраля н. ст.) 1781], мона-
стырский служитель. Погребён на 
монастырском кладбище напротив 
ц. Рождества Богородицы. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 1.

Федотов, Александр Антоно-
вич [? – † 6 (19 н. ст.) сентября 1911], 
действительный статский советник, 
доктор медицины. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 994.

Феофилакт, (Дмитрий Георгие-
вич Троицкий) [1843 – † 15 (28 н. ст.) 
мая 1904], иером., благочинный А. м. 
Родился в семье чиновника. Окончил 
городское трёхклассное уездное учи-
лище. Состоял на службе в чине ти-
тулярного советника. После того как 
овдовел в 1897 г., он поступил в Трои-
це-Сергиеву лавру. В 1899 г. определён 
послушником, в 1901 пострижен в 
монашество, приняв имя Феофилакт. 
Состоял надзирателем при мальчи-
ках – певчих, свечником церкви прп. 
Никона. Впоследствии его назначи-
ли делопроизводителем Миссионер-
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ской духовной семинарии Терской 
области Владикавказской епархии. 
В  1902 г. определён в сан иеродьяко-
на. В  1903 г. иером. Феофилакт резо-
люцией его Высокопреосвященства 
Архиеп. Новгородского и Старорус-
ского назначен духовником НДС, 
принят в число братства А. м., где 
исполнял череду священно-церков-
ного служения, клиросное послуша-
ние, вёл делопроизводство. В начале 
1904 г. назначен благочинным А. м. 
Умер от порока сердца. Отпевание 
совершили настоятель монастыря 
архим. Сергий «с братиею». Погребён 
на монастырском кладбище. Надгро-
бие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3706. Л. 8 
об.–9; Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 76 об.–77.

Филарет [? – † 19 декабря (1 ян-
варя н. ст.) 1788 (?)] казначей, ие-
ром. А. м. Погребён на монастырском 
кладбище напротив престола Чудо-
творца Антония. Надгробие не сохра-
нилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 6.

Фомин, Михаил Иванович [ав-
густ 1796 – † 24 февраля (9 марта
н. ст.) 1838], член Новгородского Про-
виантского комиссионерства. Погре-
бён на монастырском кладбище у за-
падного придела собора Рождества 
Богородицы.

Фортификантов, Леонид Фера-
понтович [1863 – † 9 (22 н. ст.) мар-
та 1883], воспитанник VI класса НДС. 
Умер от хронического воспаления 
лёгких. Отпевание совершил ректор 

семинарии прот. Евграф Мегорский. 
Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 23 
об.–24.

Х
Харламов [? – † не позднее 1820]. 

Погребён на монастырском кладби-
ще. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 11.

Ч
Чеблоков, Николай Семенович 

[1773 – † 19 января (1 февраля н. ст.) 
1788]. Погребён в приделе Грузинской 
Божьей Матери собора Рождества 
Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 64.

Чеблоков, Семен Васильевич
[28 января (10 февраля н. ст.) 1739 – † 
21 декабря (3 января н. ст.) 1805], над-
ворный советник. Погребён в приде-
ле Грузинской Божьей Матери собо-
ра Рождества Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. ... С. 64.

Чижов, Иван Львович [1883 –
† 4 (17 н. ст.) мая 1899], воспитанник 
I  класса НДС. Сын псаломщика Кре-
стовоздвиженской ц. Белозерского 
уезда. Умер от лёгочной гангрены. 
Отпевание совершили ректор семи-
нарии архим. Димитрий (Сперовский) 
с инспектором иером. Николаем и 
духовником свящ. Виктором Мамон-
товым. Погребён на монастырском 
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кладбище. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп.1. Д. 1. Л. 43 
об.–44.

Чоглокова, Анна Петровна
[1747 – † 4 (17 н. ст.) апреля 1824], над-
ворная советница. Владелица обшир-
ного имения в Новгородском уезде. 
На свои средства устроила придель-
ные храмы Грузинской Божьей Мате-
ри в северной части паперти собора 
Рождества Богородицы Антониева 
монастыря (1811) и Казанской Бо-
городицы в южной галерее Знамен-
ского собора. Погребена в приделе 
Грузинской Божьей Матери собора 
Рождества Богородицы.
Ист.: ГАНО. Ф. 528. Оп. 2. Д. 26. 1775. 
Л. 5.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. <...> С. 64.

Чоглокова, Евдокия Семенов-
на [? – † 1840], боярыня. Погребена в 
приделе Грузинской Божьей Матери 
собора Рождества Богородицы.
Лит.: Пинкусова Т. В. Плиты-надгро-
бия XVIII–XIX вв. <...> С. 64.

Ш
Шамшин, Пётр [? – † 7 (20 н. ст.) 

февраля 1795], младенец, сын ви-
це-губернатора Ивана Яковлевича 
Шамшина / Шамшева. Погребён на 
монастырском кладбище за алтарём 
собора Рождества Богородицы. Над-
гробие не сохранилось. Шамшин  / 
Шамшев И. Я. – советник палаты 
Гражданского суда, судья в Совестном 
суде Новгородского наместничества 

(1780–1795 гг.), статский советник. Ка-
валер ордена Св. Владимира 4 ст.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 8.

Шатарлотта [Шарлотта ?] [? –
† 28 марта (10 апреля н. ст.) 1817], 
немка, проезжавшая через Новгород. 
Погребена на монастырском кладби-
ще к северу от Итальянского памят-
ника. Надгробие не сохранилось.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 10.

Шаховский, Николай Михай-
лович [1818 – † 18 (31 н. ст.) декабря 
1880], инженер, статский советник. 
Умер скоропостижно. Отпевание 
совершили настоятель А. м. архим. 
Корнилий «с братиею». Погребён на 
монастырском кладбище. Надгробие 
не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 301. Л. 19 
об.–20.

Шпынёв, Гавриил Ермолаевич 
[1849 – † 18 апреля (1 мая н. ст.) 1898], 
отставной полковник. Скончался от 
истощения вследствие душевной бо-
лезни. Отпевание совершили прот. 
А. Семеновский, диакон Ф. Полетаев 
и псаломщик А. [нрзб.]. Отпевание 
состоялось в Никольском соборе, по-
гребён на монастырском кладбище. 
Надгробие не сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 25. Л. 79 
об.–80.

Щ
Щеховский / Шаховской, Ио-

сиф Дмитриевич [1802 – † 7 (20 н. ст.) 
апреля 1884], дворянин, полковник, 
крупный землевладелец Старорус-
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ского уезда. Погребён на монастыр-
ском кладбище возле памятника 
Бабушкину у входа на кладбище с 
правой стороны. Надгробие не сохра-
нилось. Имел военное образование. 
По определению Новгородского дво-
рянского депутатского собрания от 
10 декабря 1862 г. его дети Александр 
и Екатерина внесены в родословную 
книгу дворян Новгородской губ. Его 
сын, генерал Шаховской Александр 
Иосифович, 67 лет, похоронен в дека-
бре 1909 г. на кладбище Десятинного 
монастыря в Новгороде.
Ист.: ОПИ НГОМЗ. Ф. 34. Д. 3. Л. 12.
Лит.: Список дворянских родов Нов-
городской губ. ... С. 284.

Э
Энгельгард (Полякова), Алек-

сандра Петровна [13 (26 н. ст.) марта 
1838 – † 23 октября (5 ноября н. ст.) 
1866], баронесса. Погребена в папер-
ти собора Рождества Богородицы.
Ист.: ОПИ НГОМЗ КП 25986/11819; 
Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. Л. 81.

Лит.: Русский провинциальный не-
крополь. С. 981.

Я
Явойский, Василий [1884 – † 14 

(27 н. ст.) ноября 1901], воспитанник 
III класса НДС. Сын псаломщика Ка-
ликинской ц. Кирилловского уезда. 
Скончался от скарлатины. Отпевание 
совершили настоятель монастыря 
ректор семинарии архим. Димитрий 
(Сперовский) «с братиею» и семинар-
ским духовенством. Погребён на мо-
настырском кладбище. Надгробие не 
сохранилось.
Ист.: ГАНО. Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 54 
об.–55.
Лит.: НЕВ. – 1901. – № 24. – С. 497–
1504.

Яковлев, Никифор [? – † 4
(17 н. ст.) июля 1750 ?], воспитанник 
школы риторики НДС. Погребён на 
монастырском кладбище. Место по-
гребения не известно.
Ист.: Архив ННРУ. Р. 2639. Ч. 1. Т. 2. 
Книга 7. Л. 3. Чертеж 7660. 
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А. м. – Антониев монастырь
АО – Археологические 

открытия
архиеп. – архиепископ (-а)
архим. – архимандрит (-а)
вол. – волость (-и)
ГАНО – Государственный архив 

Новгородской области
ГМГС – Государственный музей 

городской скульптуры
губ. – губерния (-ии)
Губиспол-
ком

– Губернский 
исполнительный 
комитет

д. – деревня
ДА – Духовная академия
ДС – Духовная семинария
ДУ – Духовное училище
еп. – епископ (-а)
ИИАК – Известия 

императорской 
археологической 
комиссии

игум. – игумен (-а)
иерод. – иеродиакон (-а, -ом)
иером. – иеромонах (-а, -ом) 
ИТУАК – Известия Таврической 

учёной архивной 
комиссии

КСИА – Краткие сообщения 
института археологии

КСИИМК – Краткие сообщения 
института истории 
материальной 
культуры

м. – монастырь

наб. – набережная
нач. – начал (-о, -е)
НГВ – Новгородские 

губернские ведомости 
НГОМЗ – Новгородский 

государственный 
объединённый 
музей-заповедник

НГСК – Новгородский 
губернский 
статистический 
комитет

НГУАК – Новгородская 
губернская учёная 
архивная комиссия

НДС – Новгородская духовная 
семинария

НЕВ – Новгородские 
епархиальные 
ведомости

неизв. – неизвестн(ого)
НИНО – Новгородский институт 

народного образования
НИС – Новгородский 

исторический сборник
ННРУ – Новгородское научно-

реставрационное 
управление

Новгор-
совет

– Новгородский 
городской Совет

НОИППО – Новгородское 
отделение 
Императорского 
православного 
Палестинского 
общества

НОЛД – Новгородское общество 
любителей древности

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ
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НОУНБ – Новгородская 
областная 
универсальная научная 
библиотека

НЦАО – Новгородское 
церковно-
археологическое 
общество

о. – отец (-а)

оз. – озеро
ОПИ 
НГОМЗ

– Отдел письменных 
источников 
Новгородского 
государственного 
объединённого музея – 
заповедника

Пед-
комбинат

– Объединение 
педагогических 
учебных заведений, 
дающих образование 
от начального до 
высшего

ПИНО – Практический институт 
народного образования

ПКНГ – Памятные книжки 
Новгородской губернии

прп. – преподобн (-ый, -ого)
прот. – протоиерей (-я, -ем)
ПС – Православный 

собеседник
ПСЗРИ – Полный свод законов 

Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание 

русских летописей
р. – река
РСФСР – Российская Советская 

Федеративная 
Социалистическая 
Республика

Рудметалл-
торг

– государственное 
акционерное общество, 
обеспечивавшее 
централизованное 
снабжение 
металлургов страны 
металлоломом (1923 г.)

с. – село
СА – Советская Археология
св. – свято (-й, -го)
свт. – святител (-ь, -я)
свящ. – священник (-а, -ом)
СККДР – Словарь книжников и 

книжности Древней 
Руси

СНК – Совет Народных 
Комиссаров

СНОЛД – Сборник Новгородского 
общества любителей 
древности

СПб. – Санкт-Петербург
СПбДА – Санкт-Петербургская 

духовная академия
т. е. – то есть
ТНЦАО – Труды Новгородского 

церковно-
археологического 
общества

ТРУАК – Труды Рязанской 
ученой архивной 
комиссии

у. – уезд (-а)
ул. – улиц (-а, -е)
ц. – церковь, церкви
ЦПШ – церковно-приходская 

школа
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Илл. 1. Собор Рождества Богородицы 
и кладбище Новгородского Антони-
ева монастыря. Вид с северо-восточ-
ной стороны. Съёмка неизв. 1911 г. 
Пересъёмка А. А. Григорьева 1948 г. 
Архив ННРУ. №1788.

Илл. 2. Новгородский Антониев мо-
настырь. Съёмка неизв. 1910 г. Фото 
из открытых источников.

Илл. 3. Икона «Видение хутынского 
пономаря Тарасия». Конец XVI в. Из 
Спасо-Преображенского собора Ху-
тынского монастыря. НГОМЗ.

Илл. 4. Собор Рождества Богородицы 
и кладбище Антониева монастыря. 
Юго-восточная часть. Съёмка неизв. 
1910–1911 г. (?). Фото из открытых 
источников.

Илл. 5. Собор Рождества Богородицы 
и кладбище Антониева монастыря. 
Юго-восточная часть. Съёмка 2017 г. 
Фото из открытых источников.

Илл. 6. Собор Рождества Богородицы 
Новгородского Антониева монастыря. 
Вид с юго-западной стороны. Съёмка 
неизв. 1911 г. Пересъёмка А. А. Григо-
рьева 1949 г. Архив ННРУ. № 1786.

Илл. 7. Собор Рождества Богороди-
цы Новгородского Антониева мо-
настыря. Вид с северо-восточной 
стороны. Съёмка 1948 г. Пересъём-
ка В. П. Морсова 1986 г. Архив ННРУ. 
№ 43627/39661.

Илл. 8. Собор Рождества Богородицы 
Новгородского Антониева монасты-
ря. Вид с северо-восточной стороны. 
Съёмка 2016 г.

Илл. 9. Фрагмент рисунка генеалоги-
ческого древа семьи Дириных. Старо-
русский уезд. 1740 г. ГАНО. Ф. 167. О.1. 
Д. 114.

Илл. 10. № 1. Надгробная плита 
М. И. Фомину. Съёмка 2017 г.

Илл. 11. Западная часть кладбища. 
Вид с восточной стороны. № 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 17. Съёмка 2017 г.

Илл. 12. № 6. Надгробная плита 
М. С. Никитину (фрагмент). Съёмка 
2017 г.

Илл. 13. Западная часть кладбища. 
Вид с северной стороны. № 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 12; 69. Съёмка 2017 г.

Илл. 14. Вид кладбища Антониева 
монастыря с восточной стороны. 
Съёмка В. В. Ермошина. 2010 г.

Илл. 15. Восточная часть кладбища. 
Вид с западной стороны. Съёмка 
2017 г.

Илл. 16. № 18. Надгробная плита Ири-
не [...], фрагмент. Съёмка 2017 г.

Илл. 17. № 23. Надгробный памятник 
И. А. Дирину, А. И. Олсуфьевой, Олу-
фьевым Матвею Михайловичу и Ми-
хаилу Матвеевичу. Съёмка 2017 г.

СПИСОК  ИЛЛЮСТРАЦИЙ
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Илл. 18. № 23; 27. Надгробная плита 
М. И. Рылеевой. Съёмка 2017 г.

Илл. 19. № 28. Фрагмент надгробия. 
Съёмка 2017 г.

Илл. 20. Юго-восточная часть клад-
бища. Вид с западной стороны. № 19; 
25; 26; 27. Съёмка 2017 г.

Илл. 21–22. Восточная часть кладби-
ща. Вид с западной стороны. № 30 
(надгробная плита А. Я. Качеву, 
А. А. Тихомировой, Н. А. Качевой); 31; 
32; 33 (надгробный памятник А. П. Ту-
берозовой); 34; 35; 36; 37; 38; 43 (над-
гробная плита Ф. Ольховскому; 45; 46; 
47; 48. Съёмка 2017 г.

Илл. 23. № 33. Надгробный памятник 
А. П. Туберозовой. Съёмка 2017 г.

Илл. 24–25. Восточная часть клад-
бища. Вид с юго-западной стороны. 
№ 35; 36; 37; 38; 42 (надгробная плита 
А. М. Ильменскому); 43 (надгробная 
плита Ф. Ольховскому); 44 (надгроб-
ный памятник Ю П. Свиньину); 45; 46; 
47; 48. Съёмка 2017 г.

Илл. 26. Восточная часть кладбища. 
Вид с западной стороны. Съёмка 
2017 г.

Илл. 27. Северо-восточная часть 
кладбища. Вид с юго-западной сто-
роны. Съёмка 2017 г.

Илл. 28. № 39; 40 (надгробная плита 
П. Н. Морозову и А. Л. Морозовой); 
41; 48; 49А (надгробная плита Н. Же-
ребцовой); 49В; 50 (надгробная плита 
младенцам Петру и Елене); 51; 53; 54 

(надгробие А. А. Бебиной); 55 (над-
гробная плита Г. И. Селиверстову); 56 
(надгробная плита Павлу Соловьеву); 
57; 58; 61. Съёмка 2017 г.

Илл. 29. № 40. Надгробная плита 
П. Н. Морозову и А. Л. Морозовой. 
Съёмка 2017 г.

Илл. 30–31. № 54. Надгробие А. А. Бе-
биной. Вид с южной стороны. Над-
пись «Жене и другу» на северной гра-
ни памятника. Съёмка 2017 г.

Илл. 32. Северо-восточная часть 
кладбища. Вид с западной стороны. 
№ 42; 43; 44; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 
60; 61. Съёмка 2017 г.

Илл. 33. № 55. Надгробная плита 
Г. И. Селиверстову. Съёмка 2017 г.

Илл.34–36. Северная часть кладбища. 
Вид с восточной стороны. № 59 (над-
гробная плита Ф. Я. Жураковскому); 
60; 62 (надгробная плита П. Ф. Соляр-
скому); 63 (надгробная плита С. П. Со-
ловьеву); 64; 65; 66; 67. Съёмка 2017 г.

Илл. 37. № 62. Надгробная плита 
П. Ф. Солярскому. Съёмка 2017 г.

Илл. 38. № 63. Надгробная плита 
С. П. Соловьёву. Съёмка 2017 г.

Илл. 39–41. Южная часть кладбища, 
№ 69, остатки склепа; юго восточная 
часть кладбища, № 23; 70; фрагменты 
надгробных плит у северного крыль-
ца собора Рождества Богородицы, 
№ 68. Съёмка 2018 г.

Илл. 42. План-схема расположения 
надгробий в соборе Рождества Бого-
родицы.
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Илл. 43. Памятная плита А. С. Завали-
шину. Паперть собора РБ, № 4. Съём-
ка 2017 г.

Илл. 44. Памятная плита Н. А. За-
валишину. Паперть собора РБ, № 5. 
Съёмка 2017 г.

Илл. 45. Памятная плита Н. Н. Кар-
саковой. Паперть собора РБ, № 21а. 
Съёмка 2017 г.

Илл. 46. Прорись памятной плиты 
И. И. Одоевскому. Паперть собора РБ, 
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П
ли

та
 п

ря
м

оу
го

ль
но

й 
ф

ор
м

ы
. 

Вм
ур

ов
ан

а 
в 

по
л 

па
пе

рт
и 

на
пр

от
ив

 в
хо

да
. Р

аз
м

ер
ы

: 1
43

 ´
 2

10
 с

м
. Н

ад
пи

сь
 в

ы
по

лн
ен

а 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

.
П

ап
ер

ть
со

бо
ра

 Р
Б,

 1
Ву

ль
ф

 А
нн

а 
М

их
ай

ло
вн

а
Зд

ес
ь 

П
ре

да
но

 З
ем

ле
 | Т

ел
о 

А
нн

ы
 М

и-
ха

йл
ов

ны
 |

 С
уп

ру
ги

 Л
ей

б 
Гв

ар
ди

и 
Д

ра
гу

нс
ка

го
 п

ол
ка

 Ш
та

бс
 К

а|
пи

та
на

 
П

ет
ра

 И
ва

но
ви

ча
 | В

ул
ьф

. | 
Ро

ди
вш

ей
-

ся
 1

81
6 

го
 1

1 
ок

тя
бр

я 
| С

ко
нч

ав
ш

ей
ся

 
ию

ня
 1

1 
го

 д
ня

 | 
18

35
 г

о 
го

да
 | 

и 
сы

на
 

их
 м

ла
де

нц
а 

| И
оа

нн
а 

| ж
ив

ш
ег

о 
на

 
св

ет
е 

7 
не

де
ль

П
ли

та
 т

ра
пе

ци
ев

ид
но

й 
ф

ор
м

ы
, в

м
ур

ов
ан

а 
в 

по
л 

пр
ид

ел
а.

 
Ра

зм
ер

ы
: 7

5/
82

 ́
 1

39
 с

м
. Н

ад
пи

сь
 в

 1
2 

ст
ро

к 
вы

по
лн

ен
а 

гр
аж

-
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

. П
о 

пе
ри

м
ет

ру
 р

ам
ка

, в
 у

гл
ах

 –
 р

оз
ет

ки
 с

 
во

сь
м

ил
еп

ес
тк

ов
ы

м
и 

цв
ет

ам
и.

П
ри

де
л

Гр
уз

ин
ск

ой
Бо

ж
ье

й
М

ат
ер

и,
 3

6

Ву
ль

ф
 И

ва
н 

П
ет

ро
ви

ч
За

хо
ро

не
н 

вм
ес

те
 с

 м
ат

ер
ью

 В
ул

ьф
 А

нн
ой

 М
их

ай
ло

вн
ой

.
П

ри
де

л
Гр

уз
ин

ск
ой

БМ
, 3

6
Га

ри
хв

ос
то

в 
И

ва
н 

И
ва

но
ви

ч
Во

 и
м

я 
от

ца
 и

 с
ы

на
 и

 с
вя

та
го

 д
ух

а 
| 

П
од

 к
ам

не
м

 с
им

 п
ог

ре
бе

н 
| <

...
> 

по
д-

по
лк

ов
ни

к 
И

ва
н 

| И
ва

но
ви

ч 
Га

ри
хв

о-
ст

ов
 | 

ро
ди

лс
я 

в 
17

39
 г

од
у 

де
ка

бр
я 

| 
в 

<.
..>

 д
ен

ь 
им

ен
ин

ни
к 

ск
он

ча
лс

я 
в 

<.
..>

 го
ду

 м
ая

 в
 9

 д
ен

ь 
по

сл
е 

| п
ол

уд
ни

 
в 

9 
ча

с.
 В

се
й 

ж
из

ни
 е

го
 б

ы
ло

.<
...

> 
ле

т 

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, 
вм

ур
о-

ва
но

 в
 п

ол
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 7
2/

92
 ´

 1
60

 с
м

. В
ве

рх
у 

вы
ре

-
за

н 
ла

ти
нс

ки
й 

кр
ес

т, 
те

кс
т 

эп
ит

аф
ии

 р
ас

по
ла

га
ет

ся
 п

ов
ер

х 
не

го
. 

Вн
из

у 
пл

ит
ы

 –
 ч

ер
еп

 с
 п

ер
ек

ре
щ

ен
ны

м
и 

ко
ст

ям
и.

 
Н

ад
пи

сь
 в

 1
8 

ст
ро

к 
в 

ф
ор

м
е 

ст
их

от
во

рн
ой

 э
пи

та
ф

ии
, в

ы
по

л-
не

на
 г

ра
ж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
 в

 т
ех

ни
ке

 в
ре

зк
и.

 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 1

4
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Те
кс

т 
н

а 
н

ад
гр

об
и

и
О

п
и

са
н

и
е 

н
ад

гр
об

и
я

Гд
е 

н
ах

од
и

тс
я,

 
№

5 
м

ес
яц

ов
 и

 5
 д

не
й 

| <
...

>т
ат

ел
ь 

и 
ко

ег
о 

тв
ор

ец
 | 

хр
ан

ит
 <

...
> 

м
еж

ду
 ж

ив
ы

м
и 

| 
<.

..>
 м

уд
ро

ст
и 

| п
ре

де
ль

но
й 

| Б
уд

ет
 с

о 
Хр

ис
то

м
 п

о 
кр

ат
ко

й 
| ж

из
ни

 с
ей

 о
н 

в 
ж

из
ни

 | 
бе

ск
он

еч
но

й 
<.

..>
 | 

[б
ла

ж
ен

]
ны

 к
ро

то
ст

ью
 | 

де
ян

ия
м

и 
| в

ел
ик

им
и

Го
ри

хв
ос

то
в 

Л
ев

 И
ва

но
ви

ч

Те
кс

т 
не

 ч
ит

ае
тс

я.
 

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

из
 

из
ве

ст
ня

ка
 

пр
ям

оу
го

ль
но

й 
ф

ор
м

ы
. 

Вм
ур

ов
ан

а 
в 

за
па

дн
ую

 с
те

ну
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 5
6 

´ 
65

 с
м

. 
П

ра
вы

й 
ве

рх
ни

й 
уг

ол
 у

тр
ач

ен
. Н

ад
пи

сь
 р

ез
на

я,
 с

ем
ис

тр
оч

-
на

я,
 в

ы
по

лн
ен

а 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ре
зк

и.
 

П
ер

ва
я 

бу
кв

а 
ка

ж
до

го
 с

ло
ва

 з
ак

ра
ш

ен
а 

кр
ас

но
й 

кр
ас

ко
й,

 
ос

та
ль

ны
е 

че
рн

ой
. 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 1

6

Д
ир

ин
 И

ль
я 

А
ле

кс
ее

ви
ч

Зд
ес

ь 
по

гр
еб

ен
ы

 
те

ла
 

И
ль

и 
А

ле
к-

се
ев

ич
а 

Д
ир

ин
а,

 
ск

он
ча

вш
ег

ос
я 

в 
17

93
 г

од
у.

 Д
оч

ер
и 

ег
о 

А
ле

кс
ан

др
ы

 
И

ль
ин

ич
ны

 
по

 
м

уж
у 

О
лс

уф
ье

во
й 

15
 ф

ев
ра

ля
 1

79
5 

го
да

 <
...

> 
Д

ей
ст

ви
-

те
ль

но
го

 
та

йн
ог

о 
со

ве
тн

ик
а 

М
и-

ха
ил

а 
М

ат
ве

ев
ич

а 
О

лс
уф

ье
ва

 
ро

д.
 

23
 д

ек
аб

ря
 1

79
4 

го
да

. С
ко

нч
ав

ш
ег

ос
я 

18
 д

ек
аб

ря
 1

83
6 

го
да

 Д
ей

ст
ви

те
ль

-
но

го
 

ст
ат

ск
ог

о 
со

ве
тн

ик
а 

М
ат

ф
ея

 
М

их
ай

ло
ви

ча
 О

лс
уф

ье
ва

 р
од

. 1
7<

...
> 

ум
ер

ш
ег

о 
14

 д
ек

аб
ря

 1
83

7.

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
гр

ан
ит

но
го

 б
ло

ка
 н

а 
дв

ух
 г

ра
ни

тн
ы

х 
по

-
ст

ам
ен

та
х,

 у
ло

ж
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. Н
а 

во
ст

оч
но

й 
гр

ан
и 

пл
ох

о 
со

хр
ан

ив
ш

ая
ся

 н
ад

пи
сь

, в
ы

по
лн

ен
на

я 
гр

аж
-

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
. Н

а 
за

па
дн

ой
 гр

ан
и 

на
дп

ис
ь 

не
 ч

ит
ае

тс
я.

 
Ра

зм
ер

ы
: 1

82
 ´

 1
82

 ´
 1

 с
м

; 1
62

 ´
 1

62
 ´

 1
6 

см
; 7

0 
´ 

64
 ´

 9
0 

см
. 

Кл
ад

би
щ

е,
 2

3
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н

а 
н

ад
гр

об
и

и
О

п
и

са
н

и
е 

н
ад

гр
об

и
я

Гд
е 

н
ах

од
и

тс
я,

 
№

Д
м

ит
ри

ев
а 

Н
ас

та
сь

я 
Ти

м
оф

ее
вн

а

Зд
ес

ь 
| п

ог
ре

бе
но

 т
ел

о 
| ж

ен
ы

 | 
И

нж
е-

не
р 

Ка
пи

та
на

 |
 А

на
ст

ас
ии

 Т
им

оф
е-

ев
ны

 | 
Д

м
ит

ри
ев

ой
 | 

ск
он

ч.
 2

0 
ян

ва
ря

 
18

55
 г

о 
| г

од
а 

на
 3

5 
го

ду
 о

т 
ро

ж
де

ни
я

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, в
м

ур
ов

а-
но

 в
 п

ол
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 7
5/

92
 ´

 1
75

 с
м

. Н
ад

пи
сь

 в
 8

 с
тр

ок
 

вы
по

лн
ен

а 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

. 
П

ап
ер

ть
со

бо
ра

 Р
Б,

 3
2

Д
ол

го
во

-С
аб

ур
ов

 Ф
ео

кт
ис

т 
А

ф
ан

ас
ье

ви
ч

Ф
ео

кт
ис

т 
Д

ол
го

во
-С

аб
ур

ов
 | 

18
11

 г
о 

го
да

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 п
ря

м
оу

го
ль

но
й 

ф
ор

м
ы

. В
м

ур
ов

а-
но

 в
 п

ол
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 9
2 

´ 
18

0 
см

. П
о 

пе
ри

м
ет

ру
 р

ам
-

ка
 в

 в
ид

е 
це

по
чк

и,
 з

ак
лю

че
нн

ой
 м

еж
ду

 д
ву

м
я 

бо
ро

зд
ка

м
и.

 
В 

ве
рх

не
й 

ча
ст

и 
пл

ит
ы

 о
ст

ат
ки

 б
ар

ел
ье

ф
а 

– 
во

зм
ож

но
, ф

а-
м

ил
ьн

ог
о 

ге
рб

а.
 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 3

1

Ж
ер

еб
цо

ва
 Н

ад
еж

да

П
од

 к
ам

не
м

 с
им

 п
ок

ои
тс

я 
пр

ах
 д

ру
-

га
 м

ое
го

 и
 с

ес
тр

ы
 д

ев
иц

ы
 Н

ад
еж

ды
 

<.
..>

 Ж
ер

еб
цо

во
й 

<.
..>

 3
 с

ен
тя

бр
я 

17
57

 
го

да
х 

<.
..>

 с
ко

нч
ав

ш
ей

ся
 9

 г
ен

ва
ря

 
18

35
 г

од
а.

 Ж
из

нь
 е

я 
бы

ло
 7

7 
ле

т 
4 

м
е-

ся
ца

 и
 5

 д
не

й

Гр
ан

ит
на

я 
пл

ит
а 

вн
ут

ри
 к

он
ту

ра
, в

ы
ло

ж
ен

но
го

 г
ра

ни
тн

ы
-

м
и 

пл
ит

ка
м

и 
на

 к
ир

пи
чн

ом
 о

сн
ов

ан
ии

, ч
ас

ти
чн

о 
ут

ра
че

н-
ны

м
и.

 Р
аз

м
ер

ы
 к

он
ту

ра
: 4

70
 ´

 3
43

 ´
 1

4 
см

; р
аз

м
ер

ы
 п

ли
ты

: 
14

0 
´ 

86
 ´

 1
3 

см
.

Кл
ад

би
щ

е,
 4

9 
А

Ж
ур

ак
ов

ск
ий

 / 
Ж

ур
ах

ов
ск

ий
 Ф

ео
ф

ан
 Я

ко
вл

ев
ич

Зд
ес

ь 
по

ко
ит

ся
 п

ра
х 

в 
бо

зе
 п

оч
ив

ш
ег

о 
св

ящ
ен

ни
ка

 и
ер

ея
 Н

ов
го

ро
дс

ко
го

 С
о-

ф
ий

ск
ог

о 
со

бо
ра

 и
 н

ас
та

вн
ик

а 
се

м
и-

на
ри

и 
Ф

ео
ф

ан
а 

Як
ов

ле
ви

ча
 Ж

ур
ак

ов
-

ск
ог

о.
 Р

од
ив

ш
ег

ос
я 

17
 н

оя
бр

я 
18

15
 г.

 
Ск

он
ча

вш
ег

ос
я 

в 
18

59
 го

ду
. Ж

из
ни

 е
го

 
бы

ло
 5

9 
ле

т 
9 

м
ес

яц
ев

 и
 9

8 
дн

ей

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 и
з 

се
ро

го
 гр

ан
ит

а,
 у

ло
ж

ен
о 

на
 к

ир
-

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. Р
аз

м
ер

ы
: 1

60
 ́

 8
9 ́

 1
7 

см
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 

гр
аж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
. 

Кл
ад

би
щ

е,
 5

9
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т 
н
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н

ад
гр

об
и

и
О

п
и

са
н

и
е 

н
ад

гр
об

и
я

Гд
е 

н
ах

од
и

тс
я,

 
№

За
ва

ли
ш

ин
 А

ф
ан

ас
ий

 С
ем

ен
ов

ич
Зд

ес
ь 

по
гр

еб
ен

о 
те

ло
 р

од
ит

ел
я 

| м
о-

ег
о 

Ка
лл

ес
ка

го
 А

сс
ес

ор
а 

| А
ф

ан
ас

ия
 

Се
м

ен
ов

ич
а 

| З
ав

ал
иш

ин
а,

 к
от

ор
ы

й 
ск

он
ча

лс
я 

в 
17

90
 м

 го
ду

 | а
вг

ус
та

 1
4 

го
 

дн
я,

 о
т 

ро
ж

де
ни

я 
св

ое
го

 н
а 

64
 м

 г
од

у

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

из
 м

ра
м

ор
а,

 н
а 

ос
но

ва
ни

и 
из

 и
зв

ес
тн

як
ов

о-
го

 к
ам

ня
. Р

аз
м

ер
ы

: 5
6,

3 ́
 2

9 
см

 –
 м

ра
м

ор
, 6

4,
3 ́

 4
1 

см
 –

 и
зв

ес
т-

ня
к.

 Т
ек

ст
 в

ы
по

лн
ен

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ре
зк

и 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

-
то

м
 в

 8
 с

тр
ок

. В
м

он
ти

ро
ва

на
 в

 з
ап

ад
ну

ю
 с

те
ну

 п
ап

ер
ти

. 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 4

За
ва

ли
ш

ин
 Н

ик
ол

ай
 А

ф
ан

ас
ье

ви
ч

Зд
ес

ь 
по

ко
ит

ся
 п

ра
х 

| М
ай

ор
а 

и 
ко

ва
-

ле
ра

 Н
ик

ол
ая

 А
ф

ан
ас

ие
ви

ча
 З

ав
ал

и-
ш

ин
а 

| о
т 

оп
ла

ки
ва

ю
щ

ей
 о

го
рч

ен
но

й 
| С

уп
ру

ги
 и

 с
ем

ер
ы

х 
м

ал
ол

ет
ны

х 
| Д

е-
те

й.
 Р

од
ил

ся
 1

77
4 

м
 г

од
у 

но
яб

ря
 | 

6 
го

 
дн

я 
ск

он
ча

лс
я 

18
17

 г
о 

го
[д

а 
но

]я
бр

я 
9 

го
 д

ня

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

пр
ям

оу
го

ль
но

й 
ф

ор
м

ы
 и

з 
бе

ло
го

 м
ра

м
о-

ра
 с

 п
ро

ре
зя

м
и 

тр
еу

го
ль

но
й 

ф
ор

м
ы

 п
о 

уг
ла

м
, у

ст
ан

ов
ле

на
 

на
 с

ту
пе

нч
ат

ое
 о

сн
ов

ан
ие

 и
з 

из
ве

ст
ня

ко
во

го
 к

ам
ня

. В
м

он
-

ти
ро

ва
на

 в
 з

ап
ад

ну
ю

 с
те

ну
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 4
9 

´ 
26

 с
м

 –
 

м
ра

м
ор

, 6
3,

5 
´ 

40
 с

м
 –

 и
зв

ес
тн

як
. Н

ад
гр

об
ие

 и
зг

от
ов

ле
но

 п
о 

за
ка

зу
 ж

ен
ы

. О
сн

ов
ан

ие
 д

ек
ор

ир
ов

ан
о 

по
 п

ер
им

ет
ру

 р
ас

-
ти

те
ль

ны
м

 о
рн

ам
ен

то
м

, в
 у

гл
ах

 –
 р

оз
ет

ки
 с

 в
ос

ьм
ил

еп
ес

т-
ко

вы
м

и 
цв

ет
ам

и.
 Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 в

 т
ех

ни
ке

 в
ре

зк
и 

гр
аж

-
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
 8

 с
тр

ок
.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 5

Зм
ие

в 
Бо

ри
с 

Еф
им

ов
ич

Н
ад

пи
сь

 н
ер

аз
бо

рч
ив

а
П

ам
ят

на
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по

 1
74

8 
в 

се
м

ин
ар

ии
 

пр
ил

еж
|н
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ре

дн
и-

ка
 с

 т
ек

ст
ом

 4
8,

3 
´ 

44
,5

 с
м

, ш
ир

ин
а 

бо
рт

ик
ов

 о
т 

2,
3 

до
 3

,5
 с

м
. 

Н
ад

пи
сь

 в
ы

по
лн

ен
а 

ус
та

во
м

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ре
зк

и 
в 

7 
ст

ро
к,

 
пе

рв
ая

 б
ук

ва
 к

аж
до

го
 с

ло
ва

 з
ак

ра
ш

ен
а 

кр
ас

но
й 

кр
ас

ко
й,

 
ос

та
ль

ны
е 

зе
ле

но
й.

 

П
ри

де
л

Гр
уз

ин
ск

ой
 

Бо
ж

ье
й

М
ат

ер
и,

 4
0

И
ри

на

Зд
ес

ь 
по

гр
еб

ен
а 

И
ри

на
<.

..>
Н

ад
гр

об
ие

 в
 в

ид
е 

сл
ож

ен
ны

х 
ф

ра
гм

ен
то

в 
из

 с
ер

ог
о 

и 
ро

зо
-

во
го

 г
ра

ни
та

, у
ло

ж
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. Р
аз

м
ер

ы
: 

11
7 

´ 
66

 ´
 2

0 
см

. Н
иж

ни
й 

ря
д 

из
 ф

ра
гм

ен
то

в 
ро

зо
во

го
 г

ра
-

ни
та

, в
ер

хн
ий

 и
з 

дв
ух

 ф
ра

гм
ен

то
в 

се
ро

го
. Н

а 
ве

рх
не

м
 ф

ра
г-

м
ен

те
 н

ад
пи

сь
 г

ра
ж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
. 

Кл
ад

би
щ

е,
 1

8

Ка
рс

ак
ов

а 
(М

ур
ав

ье
ва

) Н
ат

ал
ья

 Н
ик

ол
ае

вн
а

Н
ат

ал
ья

 
Н

ик
ол

ае
вн

а 
Ка

рс
ак

ов
а 

| 
ур

ож
де

нн
ая

 
М

ур
ав

ьё
ва

 
| 

ро
ди

ла
сь

 
21

 
ав

гу
ст

а 
18

28
 

го
да

 
| 

ск
он

ча
ла

сь
 

1 
ян

ва
ря

 1
85

1 
го

да

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

из
 м

ра
м

ор
а,

 в
м

ур
ов

ан
а 

в 
во

ст
оч

ну
ю

 с
те

ну
 

па
пе

рт
и.

 Р
аз

м
ер

ы
: 2

4 
´ 

43
 с

м
. Н

ад
пи

сь
 в

 4
 с

тр
ок

и 
гр

аж
да

н-
ск

им
 ш

ри
ф

то
м

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ре
зк

и.
 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 2

1 
а

Ка
ря

ки
н 

А
ле

кс
ан

др
 Е

го
ро

ви
ч

Зд
ес

ь 
по

ко
ит

ся
 т

ел
о 

Ге
не

ра
л 

| М
ай

о-
ра

 А
ле

кс
ан

др
а 

Ег
ор

ов
ич

а 
| К

ар
як

ин
а 

| <
...

> 
5 

но
яб

ря
 <

...
> 

| <
...

>

Н
ад

гр
об

ие
 п

ря
м

оу
го

ль
но

й 
ф

ор
м

ы
, в

м
ур

ов
ан

о 
в 

по
л 

па
пе

р-
ти

. Р
аз

м
ер

ы
: 1

02
 ́

 1
70

 с
м

. Т
ек

ст
 в

 5
 с

тр
ок

, в
ы

по
лн

ен
 гр

аж
да

н-
ск

им
 ш

ри
ф

то
м

. 
П

ап
ер

ть
со

бо
ра

 Р
Б,

 1
1



129

Те
кс

т 
н

а 
н

ад
гр

об
и

и
О

п
и

са
н

и
е 

н
ад

гр
об

и
я

Гд
е 

н
ах

од
и

тс
я,

 
№

Ка
че

в 
А

нд
ре

й 
Я

ко
вл

ев
ич

П
од

 с
им

 к
ам

не
м

 п
ок

ои
тс

я 
пр

ах
 г

о-
сп

од
ин

а 
ко

ле
ж

ск
ог

о 
ас

ес
со

ра
 

А
н-

др
ея

 Я
ко

вл
ев

ич
а 

Ка
че

ва
 ж

ив
ш

ег
о 

от
 

ро
ж

де
ни

я 
св

ое
го

 4
5 

ле
т 

а 
ск

он
ча

вш
е-

го
ся

 2
8 

го
 ч

ис
ла

 м
ар

та
 1

80
8 

го
 г

од
а 

и 
лю

бе
зн

ой
 е

го
 д

щ
ер

и 
А

нн
ы

 А
нд

ре
ев

-
ны

 К
ач

ев
ой

 а
 п

о 
м

уж
е 

Ти
хо

м
ир

ов
ой

 
ж

ив
ш

ей
 о

т 
ро

ж
де

ни
я 

св
ое

го
 1

8 
ле

т 
4 

м
ес

яц
а 

и 
24

 д
ня

, 
ск

он
ча

вш
аг

ос
я 

30
 ч

ис
ла

 д
ек

аб
ря

 1
81

6 
го

.
Со

ор
уж

ен
 ж

е 
се

й 
на

дг
ро

бн
ы

й 
па

-
м

ят
ни

к 
пл

ач
ущ

ею
 н

еу
те

ш
но

 с
уп

ру
-

го
ю

 о
 в

еч
но

й 
ра

зл
ук

е 
др

аж
ай

ш
ег

о 
св

ое
го

 с
уп

ру
га

 и
 л

ю
бе

зн
ей

ш
ей

 с
во

-
ей

 д
щ

ер
и 

Н
ат

ал
ие

ю
 А

рт
ем

ие
ю

[е
в-

но
й]

 
К

ач
ев

ой
. 

М
ол

ящ
ею

ся
 

о 
ни

х 
Бо

гу
 с

ве
тл

ы
м

и 
сл

ез
ам

и 
и 

гл
аг

ол
е-

щ
ую

 «
Го

сп
од

и 
уп

ок
ой

 д
уш

ы
 и

х 
во

 
ца

рс
тв

ии
 т

во
ем

 н
еб

ес
но

м
 и

 с
от

во
ри

 
им

 в
еч

ну
ю

 п
ам

ят
ь.

П
од

 с
им

 ж
е 

ка
м

не
м

 п
ок

ои
тс

я 
пр

ах
 

пл
а<

...
> 

ра
бы

 б
ож

ие
й 

де
ви

цы
 А

ле
к-

са
нд

ры
 А

нд
ре

ев
ны

 д
оч

ер
и 

Ка
че

во
й 

ро
ди

вш
ей

ся
 1

80
4 

го
да

 1
 н

оя
бр

я 
а 

ск
он

ча
вш

ей
ся

 1
82

3 
го

да
 м

ай
я 

14
 д

ня
. 

Ж
ит

ие
 е

я 
бы

ло
 1

8 
ле

т 
6 

м
ес

яц
ев

 и

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
гр

ан
ит

но
й 

пл
ит

ы
, у

ло
ж

ен
но

й 
на

 к
ир

пи
ч-

но
е 

ос
но

ва
ни

е.
 Р

аз
м

ер
ы

: 1
85

 ´
 9

9 
´ 

23
 с

м
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 

гр
аж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
. 

Кл
ад

би
щ

е,
 3

0



130

Те
кс

т 
н

а 
н

ад
гр

об
и

и
О

п
и

са
н

и
е 

н
ад

гр
об

и
я

Гд
е 

н
ах

од
и

тс
я,

 
№

ск
он

ча
вш

ей
ся

 1
82

3 
го

да
 м

ай
я 

14
 д

ня
. 

Ж
ит

ие
 е

я 
бы

ло
 1

8 
ле

т 
6 

м
ес

яц
ев

 и
 

14
 д

не
й.

 И
 с

уп
ру

ги
 е

го
 Н

ат
ал

ьи
 А

р-
те

м
ье

вн
ы

 
Ка

че
во

й 
ск

он
ча

вш
ей

ся
 

16
 с

ен
тя

бр
я 

18
38

 г
од

а 
на

 5
4 

го
ду

 о
т 

ро
ж

де
ни

я.

Ка
че

ва
 А

ле
кс

ан
др

а 
А

нд
ре

ев
на

См
.: 

Ка
че

в 
А

нд
ре

й 
Я

ко
вл

ев
ич

Кл
ад

би
щ

е,
 3

0

Ка
че

ва
 Н

ат
ал

ья
 А

рт
ем

ье
вн

а

См
.: 

Ка
че

в 
А

нд
ре

й 
Я

ко
вл

ев
ич

Кл
ад

би
щ

е,
 3

0

Ко
зл

ян
ин

ов
а 

Н
ад

еж
да

 К
он

ст
ан

ти
но

вн
а

Н
ад

еж
да

 К
он

ст
ан

ти
но

вн
а 

Ко
зл

ян
и-

но
ва

 | С
ко

нч
ал

ас
ь 

14
 а

пр
ел

я 
18

69
 г.

 2
8 

ле
т 

| С
КЛ

ЕП

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 п
ря

м
оу

го
ль

но
й 

ф
ор

м
ы

, в
м

ур
ов

ан
о 

в 
по

л 
па

пе
рт

и.
 Р

аз
м

ер
ы

: 7
5 

´ 
16

4 
см

. Р
ам

ка
 с

о 
ск

ру
гл

ен
ны

м
и 

вн
ут

рь
 у

гл
ам

и.
 В

ы
не

се
но

 к
 в

ос
то

ку
 о

т 
на

дг
ро

би
й 

№
 1

3,
 1

4.
П

ап
ер

ть
со

бо
ра

 Р
Б,

 2
3

Ко
рн

ил
ий

 (А
ле

кс
ан

др
 М

ат
ве

ев
ич

 О
рл

ин
ко

в)

<.
..>

 т
во

ем
 п

ом
ян

и 
| 

ра
ба

 т
во

ег
о 

| 
А

рх
им

. 
Ко

рн
ил

ия
 |

 С
ко

нч
ав

ш
аг

ос
я 

21
 и

ю
ля

 | 1
88

6 
го

да

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, в
м

ур
ов

ан
-

но
й 

в 
по

л 
па

пе
рт

и.
 Р

аз
м

ер
ы

: 6
7 

´ 
13

2 
см

. Н
ад

пи
сь

 в
ы

по
лн

ен
а 

гр
аж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
 в

 т
ех

ни
ке

 в
ре

зк
и 

в 
5 

ст
ро

к,
 1

 с
тр

ок
а 

во
 ц

ар
ст

ви
е 

т
во

ем
 п

ом
ян

и 
вы

по
лн

ен
а 

в 
ф

ор
м

е 
по

лу
кр

уг
а.

 П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 3

0

Л
еб

ед
ев

 Г
ри

го
ри

й 
И

ва
но

ви
ч

Д
ан

ны
х 

не
т. 

Н
а 

м
ом

ен
т 

об
сл

ед
ов

а-
ни

я 
пл

ит
а 

за
кр

ы
та

 и
ко

но
ст

ас
ом

. 
Н

ад
гр

об
ие

 в
 в

ид
е 

пл
ит

ы
 т

ра
пе

ци
ев

ид
но

й 
ф

ор
м

ы
 с

 р
ез

ны
м

 
де

ко
ро

м
 и

 н
ад

пи
сь

ю
 в

 5
 с

тр
ок

, в
ы

по
лн

ен
но

й 
гр

аж
да

нс
ки

м
 

ш
ри

ф
то

м
. П

о 
пе

ри
м

ет
ру

 р
ам

ка
. 

П
ри

де
л

Гр
уз

ин
ск

ой
 

Бо
ж

ье
й

М
ат

ер
и,

 3
7
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№

М
ал

ев
ич

 В
ла

ди
м

ир
 С

те
па

но
ви

ч
Зд

ес
ь 

по
гр

еб
ен

о 
те

ло
 | 

Ге
не

ра
л 

М
ай

о-
ра

 | В
ла

ди
м

ир
а 

Ст
еп

ан
ов

ич
а 

М
ал

ев
ич

 
| С

ко
нч

ав
ш

аг
ос

я 
18

71
 | г

од
а 

М
ая

 1
7

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 п
ря

м
оу

го
ль

но
й 

ф
ор

м
ы

, в
м

ур
ов

ан
о 

в 
по

л 
па

пе
рт

и.
 Р

аз
м

ер
ы

: 1
01

 ´
 1

73
 с

м
. Н

ад
пи

сь
 в

 5
 с

тр
ок

 в
ы

-
по

лн
ен

а 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ре
зк

и.
 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 2

5
М

ит
ус

ов
а 

Ек
ат

ер
ин

а 
П

ет
ро

вн
а

17
94

 г
од

а 
ок

тя
бр

я 
| 2

7 
го

 д
ня

 н
а 

се
м

 
м

ес
т|т

е 
по

гр
еб

ен
а 

до
чь

 ге
не

ра
л 

м
ай

о-
ра

 п
ра

|в
ит

ел
я 

но
вг

ор
од

ск
ог

о 
| н

ам
ес

т-
ни

че
ст

ва
 и

 | к
ав

ал
ер

а 
П

ет
ра

 П
ет

|р
ов

и-
ча

 М
ит

ус
ов

а 
| Е

ка
те

ри
на

 р
од

ил
ас

ь 
| в

 
17

93
 м

 г
од

у 
ок

тя
бр

я 
11

 г
о 

дн
я 

ж
ит

ия
 

ее
 | б

ы
ло

 в
се

го
 о

ди
н 

| г
од

 и
 1

5 
дн

ей
.

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

из
 и

зв
ес

тн
як

а 
тр

ап
ец

ие
ви

дн
ой

 ф
ор

м
ы

. 
Вм

ур
ов

ан
а 

в 
за

па
дн

ую
 с

те
ну

 п
ап

ер
ти

. 
Ра

зм
ер

ы
: 

60
/5

7,
5 

´ 
85

,5
 с

м
. Р

ез
на

я 
на

дп
ис

ь 
в 

13
 с

тр
ок

 в
ы

по
лн

ен
а 

гр
аж

да
нс

ки
м

 
ш

ри
ф

то
м

.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 9

М
ор

оз
ов

 П
ёт

р 
Н

ик
иф

ор
ов

ич
Н

а 
се

м
 м

ес
те

 п
ол

ож
ен

 р
аб

 б
ож

ий
 к

о-
ле

ж
ск

ий
 а

се
сс

ор
 П

ёт
р 

Н
ик

иф
ор

ов
 с

ы
н 

М
ор

оз
ов

 п
ре

ст
ав

ис
я 

17
59

 г
од

у 
ию

ля
 2

 
дн

я 
и 

су
пр

уг
а 

ег
о 

Ак
ил

ин
а 

Л
ав

ре
нт

ье
-

ва
 д

оч
ь 

17
65

 г.
 ф

ев
ра

ля
 2

2 
дн

я.

Н
ад

гр
об

ие
, с

ос
то

ящ
ее

 и
з 

дв
ух

 п
ли

т, 
ро

зо
во

го
 и

 с
ер

ог
о 

гр
а-

ни
та

, 
ул

ож
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. 
Ра

зм
ер

ы
: 

14
6 

´
10

3 
´ 

18
 с

м
. Н

а 
ве

рх
не

й 
пл

ит
е 

из
 ч

ер
но

го
 г

ра
ни

та
 т

ек
ст

, в
ы

-
по

лн
ен

ны
й 

гр
аж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
.

Кл
ад

би
щ

е,
 4

0

М
ор

оз
ов

а 
А

ки
ли

на
 Л

ав
ре

нт
ье

вн
а

См
.: 

М
ор

оз
ов

 П
ёт

р 
Н

ик
иф

ор
ов

ич
Кл

ад
би

щ
е,

 4
0

Н
ик

ит
ин

 М
их

аи
л 

Ст
еф

ан
ов

ич
Зд

ес
ь 

по
ко

ит
ся

 
пр

ах
 

ко
лл

еж
ск

ог
о 

ас
ес

со
ра

 М
их

ай
лы

 С
те

ф
ан

ов
ич

а 
Н

и-
ки

ти
на

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е п
ли

ты
 и

з и
зв

ес
тн

як
а 

тр
ап

ец
ие

ви
дн

ой
 ф

ор
-

м
ы

, у
ло

ж
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. Р
аз

м
ер

ы
: 1

15
 ́

 7
9/

 6
0 ́

14
 с

м
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 г

ра
ж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
. П

ли
та

 д
ек

о-
ри

ро
ва

на
: п

о 
пе

ри
м

ет
ру

 в
ы

ре
за

на
 р

ам
ка

 с
 з

ак
ру

гл
ен

ны
м

и 
вн

ут
рь

 у
гл

ам
и,

 в
 в

ер
хн

ей
 ч

ас
ти

 п
ли

ты
 г

ол
го

ф
ск

ий
 к

ре
ст

, в
 

ни
ж

не
й 

– 
из

об
ра

ж
ен

ие
 ч

ер
еп

а.

Кл
ад

би
щ

е,
 6
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№

Н
ик

иф
ор

 (А
ф

ан
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ий
 Я

ко
вл

ев
)

Н
а 

се
м

 м
ес

те
 п

ог
ре

бе
н 

| м
он

ах
 Н

ик
и-

ф
ор

 | 
ск

. 1
3 

м
ая

 1
89

6 
го

да
 | 

Ус
лы

ш
и 

о 
Бо

ж
е!

 | 
М

ол
ен

ье
 м

ое
. |

 П
ом

ил
уй

 С
о-

зд
ат

ел
ь,

 | 
Со

зд
ан

ье
 т

во
е,

 | 
Я

 г
ре

ш
ен

 я
 

не
м

ощ
ен

 | 
Я

 п
ра

[х
] п

ре
[д

] т
об

ой
, |

 Н
о 

ты
, 

м
и[

л]
ос

ер
дн

ы
й,

 |
 У

сл
ы

ш
и 

во
пл

ь 
м

ой
, | 

Гр
ех

и 
[м

]о
и 

м
но

ги
, | 

И
 т

яж
ки

 з[
е]

ло
,| П

ом
ил

уй
, о

 щ
ед

ры
й,

 | Р
аб

а 
тв

ое
го

.

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, 
вм

ур
о-

ва
нн

ой
 в

 п
ол

 п
ап

ер
ти

. Р
аз

м
ер

ы
: 7

0/
71

,5
 ´

 1
43

 с
м

. Р
ез

на
я 

ст
и-

хо
тв

ор
на

я 
эп

ит
аф

ия
 в

 1
5 

ст
ро

к,
 в

ы
по

лн
ен

а 
гр

аж
да

нс
ки

м
 

ш
ри

ф
то

м
. 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 1

8

Н
К

Н
К

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, 
вм

ур
о-

ва
но

 в
 п

ол
 п

ап
ер

ти
 н

ап
ро

ти
в 

на
дг

ро
би

я 
21

-а
. 

Ра
зм

ер
ы

:
78

/8
7 

´ 
15

4 
см

. П
о 

пе
ри

м
ет

ру
 р

ез
на

я 
дв

ой
на

я 
ра

м
ка

. 
П

ап
ер

ть
со

бо
ра

 Р
Б,

 2
1 

– 
б

О
до

ев
ск

ий
 В

ас
ил

ий
 И

ва
но

ви
ч

Л
<.

..>
 г

о 
| а

пр
[е

ля
] в

 [2
3]

 д
ен

ь 
| н

а 
па

-
м

ят
ь 

св
ят

аг
о 

ве
ли

ко
м

уч
е|

ни
ка

 
Ге

-
ор

ги
я 

П
об

ед
он

ос
ца

 | 
пр

ес
та

ви
ся

 р
аб

 
Бо

ж
ий

 
кн

я|
зь

 
Ва

си
ле

й 
И

ва
но

ви
ч 

| 
О

до
ев

ск
ой

В.
 И

. О
до

ев
ск

ий
 б

ы
л 

по
хо

ро
не

н 
на

 м
он

ас
ты

рс
ко

м
 к

ла
дб

и-
щ

е 
ил

и 
в 

за
па

дн
ом

 п
ри

де
ле

 с
об

ор
а 

Ро
ж

де
ст

ва
 Б

ог
ор

од
и-

цы
. В

ер
оя

тн
о,

 п
ос

ле
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 п
ап

ер
ти

 в
 1

69
9 

г. 
пл

ит
а 

вм
ес

те
 с

 п
ра

хо
м

 б
ы

ла
 п

ер
ен

ес
ен

а 
в 

хр
ам

 и
 в

м
он

ти
ро

ва
на

 
в 

за
па

дн
ую

 с
те

ну
 п

ап
ер

ти
. П

ам
ят

на
я 

пл
ит

а 
пр

ям
оу

го
ль

но
й 

ф
ор

м
ы

 с
о 

ср
ез

ан
ны

м
и 

ве
рх

ни
м

и 
уг

ла
м

и.
 Р

аз
м

ер
 в

ид
им

ой
 

ча
ст

и 
пл

ит
ы

: 5
6,

5 
´ 

64
,5

 с
м

, н
иж

ня
я 

ча
ст

ь 
за

кр
ы

та
 п

ли
та

м
и 

по
ла

. В
 п

ра
во

м
 н

иж
не

м
 у

гл
у 

кл
ей

м
о 

в 
ви

де
 п

ол
уп

ал
ьм

ет
-

ты
. Н

ад
пи

сь
 в

ы
по

лн
ен

а 
вя

зь
ю

 в
 о

бр
он

но
й 

те
хн

ик
е 

в 
7 

ст
ро

к.
 

Со
де

рж
ан

ие
 п

ер
во

й 
и 

вт
ор

ой
 с

тр
ок

 и
зв

ес
тн

о 
из

 о
пи

са
ни

я 
ар

хи
м

. М
ак

ар
ия

.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 7
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№

О
до

ев
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ва
н 

И
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но
ви

ч 
Бо
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ш

ой

Л
ет

а 
71

24
 [

16
16

] 
ап

ре
ля

 в
 2

1 
де

нь
 

на
 

| 
па

м
ят

ь 
св

ящ
ен

но
м

уч
ен

ик
а 

| 
Iа

ну
ар

ия
 и

ж
е 

с 
ни

м
 п

ре
ст

а|
ви

сь
 р

аб
 

бо
ж

ий
 б

ла
го

ве
рн

ы
й 

| 
кн

яз
ь 

И
ва

н 
| 

И
ва

но
ви

ч 
| О

до
ев

ск
 [Б

ол
ьш

ой
]

И
. И

. О
до

ев
ск

ий
 Б

ол
ьш

ой
 б

ы
л 

по
хо

ро
не

н 
на

 м
он

ас
ты

рс
ко

м
 

кл
ад

би
щ

е 
ил

и 
в 

за
па

дн
ом

 п
ри

де
ле

 с
об

ор
а 

Ро
ж

де
ст

ва
 Б

о-
го

ро
ди

цы
. В

ер
оя

тн
о,

 п
ос

ле
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 п
ап

ер
ти

 в
 1

69
9 

г. 
пл

ит
а 

вм
ес

те
 с

 п
ра

хо
м

 б
ы

ла
 п

ер
ен

ес
ен

а 
в 

хр
ам

 и
 в

м
он

ти
ро

-
ва

на
 в

 з
ап

ад
ну

ю
 с

те
ну

 п
ап

ер
ти

. П
ли

та
 п

ря
м

оу
го

ль
но

й 
ф

ор
-

м
ы

 с
о 

ср
ез

ан
ны

м
и 

ве
рх

ни
м

и 
уг

ла
м

и,
 п

о 
пе

ри
м

ет
ру

 у
зк

ие
 

пр
ям

ы
е 

бо
рт

ик
и.

 Р
аз

м
ер

ы
: 5

0,
6 

´ 
47

,1
 с

м
. Н

ад
пи

сь
 в

ы
по

лн
е-

на
 в

яз
ью

 в
 о

бр
он

но
й 

те
хн

ик
е 

в 
7 

ст
ро

к.
 О

ко
нч

ан
ие

 п
ос

ле
д-

не
й 

ст
ро

ки
 и

зв
ес

тн
о 

из
 о

пи
са

ни
я 

ар
хи

м
. М

ак
ар

ия
.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 8

О
ло

хо
в 

Гр
иг

ор
ий

 А
нт

он
ов

ич

Л
ет

а 
71

99
 г

о 
[1

69
0]

 н
оя

бр
я 

в 
1 

де
нь

 | 
пр

ес
та

ви
ся

 р
а[

б]
 б

ж
ий

 Г
ри

го
ри

й 
А

н-
то

но
в 

| с
ы

н 
О

ло
хо

в 
и 

по
гр

еб
ен

 н
а 

се
м

 
м

ес
те

Н
ад

гр
об

ие
 в

 ф
ор

м
е 

са
рк

оф
аг

а 
вы

по
лн

ен
о 

из
 б

ел
ог

о 
из

ве
ст

-
ня

ка
. П

ер
ен

ес
ен

о 
с 

кл
ад

би
щ

а.
 Р

аз
м

ер
: 2

10
 ´

 7
5/

55
 ´

 4
0 

см
. 

Ка
м

ен
ь 

ра
сш

ир
ен

 к
 и

зг
ол

ов
ью

. Н
ад

пи
сь

 с
 в

ер
хн

ей
 п

ов
ер

х-
но

ст
и 

пе
ре

не
се

на
 н

а 
то

рц
ев

ую
 с

те
нк

у 
в 

из
но

ж
ии

, в
ы

по
лн

е-
на

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ы
бо

рк
и 

ф
он

а.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 4

2

О
лс

уф
ье

в/
А

лс
уф

ье
в 

М
ат

ф
ей

 М
их

ай
ло

ви
ч

См
.: 

Д
ир

ин
 И

ль
я 

А
ле

кс
ее

ви
ч

Кл
ад

би
щ

е,
 2

3

О
лс

уф
ье

ва
/А

лс
уф

ье
ва

 (Д
ир

ин
а)

 А
ле

кс
ан

др
а 

И
ль

ин
ич

на

См
.: 

Д
ир

ин
 И

ль
я 

А
ле

кс
ее

ви
ч

Кл
ад

би
щ

е,
 2

3

[О
ль

хо
в]

ск
ий

 Ф
ед

от

П
ре

дс
та

ви
ся

 Р
аб

 Б
ож

ий
 Ф

ед
от

 О
л[

ь-
хо

в]
ск

ий
 

17
76

 
го

да
 

22
 

м
ая

 
по

ж
ив

 
17

 л
ет

 3
 м

ес
яц

а 
17

 д
не

й 
| Э

пи
та

ф
ия

Н
а 

кр
уп

ны
х 

ка
м

ня
х 

дв
е 

пл
ит

ы
 р

оз
ов

ог
о 

и 
бе

ло
го

 г
ра

ни
-

та
. Р

аз
м

ер
ы

: 1
32

 ´
 7

8 
´ 

17
 с

м
. Б

ел
ая

 в
ер

хн
яя

 п
ли

та
 р

аз
би

та
. 

Те
кс

т 
вы

по
лн

ен
 г

ра
ж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
.

Кл
ад

би
щ

е,
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№

П
ёт

р 
и 

Ел
ен

а

М
ла

де
нц

ы
 П

ёт
р 

и 
Ел

ен
а 

18
99

 г
од

а 
| 

ф
ев

ра
ля

 1
 д

ня
Н

ад
гр

об
ие

 в
 в

ид
е 

тр
ап

ец
ие

ви
дн

ой
 г

ра
ни

тн
ой

 п
ли

ты
, у

ло
-

ж
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. Р
аз

м
ер

ы
: 9

2 
´ 

54
/4

2 
´ 

15
 с

м
. 

Те
кс

т 
вы

по
лн

ен
 г

ра
ж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
.

Кл
ад

би
щ

е,
 5

0

П
ол

як
ов

а 
Н

ат
ал

ья
 И

ва
но

вн
а

Ти
ту

ля
рн

ая
 

со
ве

тн
иц

а 
Н

ат
ал

ья
 

| 
И

ва
но

вн
а 

П
ол

як
ов

а.
 С

ко
нч

ав
 | 

ш
ая

ся
 

18
77

 г
од

а 
ф

ев
ра

ля
 | 1

9 
дн

я

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, 
вм

ур
о-

ва
но

 в
 п

ол
 п

ап
ер

ти
 у

 з
ап

ад
но

й 
ст

ен
ы

. Р
аз

м
ер

ы
: 1

01
/1

05
 ´

18
2 

см
. 

Д
ор

ез
ка

 т
ек

ст
а 

вы
по

лн
ен

а 
по

сл
е 

по
дз

ах
ор

он
ен

ия
 

к 
ба

ро
не

сс
е 

Эн
ге

ль
га

рд
 (

П
ол

як
ов

ой
) 

А
. П

. в
 н

иж
не

й 
ча

ст
и 

пл
ит

ы
 б

ол
ее

 м
ел

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
 в

 4
 с

тр
ок

и.
 

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 1

3

П
ра

ск
ов

ья
 К

он
он

ов
на

Со
хр

ан
ил

ся
 н

иж
ни

й 
ф

ра
гм

ен
т 

те
к-

ст
а:

 <
...

> 
по

гр
еб

ен
а 

вм
ес

те
 с

 м
уж

ем
 

П
ра

ск
ов

ья
 К

он
он

ов
на

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 т
ра

пе
ци

ев
ид

но
й 

ф
ор

м
ы

, в
м

ур
ов

а-
но

 в
 п

ол
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 7
8/

90
 ´

 1
82

 с
м

. Р
ас

по
ло

ж
ен

о 
ря

-
до

м
 с

 з
ах

ор
он

ен
ие

м
 а

рх
им

ан
др

ит
а 

Ко
рн

ил
ия

. 
П

ап
ер

ть
со

бо
ра

 Р
Б,

 2
9

П
ус

то
ш

ки
н 

Л
ав

ре
нт

ий
 И

са
ак

ов
ич

Зд
ес

ь 
по

гр
еб

ен
о 

Те
ло

 Н
ад

 | 
во

рн
ог

о 
со

ве
тн

ик
а 

Л
ав

ре
нт

ия
 | И

са
ко

ви
ча

 П
у-

ст
ош

ки
 | <

...
> 

17
49

 го
да

 а
вг

ус
та

 3
 д

ня
 в

 
5 

ча
су

 | 
по

 п
ол

ун
оч

и.
 С

ка
нч

ав
ш

аг
ос

я 
18

21
 | 

го
да

 м
ар

та
 1

0г
о 

дн
я 

по
по

лу
но

-
чи

 | 
в 

7м
 ч

ас
у.

 Ж
ил

 7
1 

го
д 

7 
м

цо
в 

| 7
 

дн
ей

 и
 2

 ч
ас

а

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 и
з 

из
ве

ст
ня

ка
 т

ра
пе

ци
ев

ид
но

й 
ф

ор
м

ы
. Р

аз
м

ер
ы

: 9
4,

5/
86

,5
 ´

 1
53

,4
 с

м
. Н

а 
пл

ит
е 

ре
зн

ой
 д

ек
ор

: 
по

 п
ер

им
ет

ру
 р

ам
ка

 и
з 

ж
гу

то
во

го
 о

рн
ам

ен
та

, в
ве

рх
у 

– 
го

л-
го

ф
ск

ий
 к

ре
ст

, в
 н

иж
не

й 
ча

ст
и 

из
об

ра
ж

ен
ие

 ч
ер

еп
а.

 Т
ек

ст
 в

 
8 

ст
ро

к.
 Н

ад
пи

сь
 в

ы
по

лн
ен

а 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
 т

ех
-

ни
ке

 в
ре

зк
и.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 1

2
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тс
я,

 
№

Ру
ж

ен
цо

ва
 Н

ад
еж

да
 В

ас
ил

ье
вн

а

Бл
аж

ен
ны

 | ч
ис

ты
е 

| с
ер

дц
ем

 | я
ко

 т
iи

 
Бо

га
 | 

уз
ря

т 
| М

ф
. 5

8 
| Д

оч
ер

и 
| н

ас
та

в-
ни

ка
 с

е|
м

ин
ар

ии
 Н

ад
еж

да
 Р

уж
ен

цо
-

ва
 | р

од
ил

ас
ь 

15
 с

ен
тя

бр
я 

18
59

 го
 го

да
 

| А
 у

м
ер

ла
 2

5 
ию

ня
 1

87
1[

?]
 го

да
 | А

ле
к-

са
нд

ра
 р

од
и|

ла
сь

 9
 м

ая
 1

86
8 

| 
го

да
 

ум
ер

ла
 г

ен
ва

ря
 <

...
> 

го
да

Н
ад

гр
об

ие
 в

 ф
ор

м
е 

че
ты

ре
хг

ра
нн

ой
 п

ир
ам

ид
ки

, н
ав

ер
ш

ие
, 

ве
ро

ят
но

, в
 в

ид
е 

кр
ес

та
 –

 у
тр

ач
ен

о.
 Р

аз
м

ер
ы

: 2
4 

´ 
41

/3
1 

´
65

 с
м

.
Кл

ад
ов

ая
 с

об
ор

а 
РБ

, 4
3

Ру
ж

ен
цо

ва
 А

ле
кс

ан
др

а 
Ва

си
ль

ев
на

П
ох

ор
он

ен
а 

по
д 

од
ни

м
 н

ад
гр

об
ие

м
 с

 с
ес

тр
ой

 Р
уж

ен
цо

во
й 

Н
. В

.
Кл

ад
ов

ая
 с

об
ор

а 
РБ

, 4
3

Ры
ле

ев
а 

М
ар

ия
 И

ва
но

вн
а

Д
ру

гу
 м

ат
ер

и<
...

> 
П

од
 с

им
 к

ам
не

м
 

по
гр

еб
ен

о 
те

ло
 ж

ен
ы

 Г
ен

ер
ал

 –
 л

ей
-

те
на

нт
а 

М
ар

ьи
 И

ва
но

вн
ы

 Р
ы

ле
ев

ой
 

Ск
он

ча
вш

ей
ся

 2
8 

ок
тя

бр
я 

18
48

 г
од

а

Н
ад

гр
об

ие
 

ул
ож

ен
о 

на
 

ки
рп

ич
но

е 
ос

но
ва

ни
е.

 
Со

ст
ои

т 
из

 ф
ра

гм
ен

то
в 

ро
зо

во
го

 и
 с

ер
ог

о 
гр

ан
ит

а.
 Р

аз
м

ер
ы

: 1
40

 ´
70

 ´
 1

8 
см

. Т
ек

ст
 в

ы
по

лн
ен

 н
а 

се
ро

м
 ф

ра
гм

ен
те

 г
ра

ж
да

н-
ск

им
 ш

ри
ф

то
м

. 

Кл
ад

би
щ

е,
 2

7

Са
лт

ы
ко

в 
И

ва
н 

Са
м

ой
ло

ви
ч

17
00

 г
од

у 
но

яб
ря

 в
 1

9 
де

нь
 н

а 
па

м
ят

ь 
| с

вя
та

го
 п

ро
ро

ка
 А

вд
ин

а 
уб

ие
н 

| н
а 

бо
ю

 р
аб

 Б
ож

ий
 н

а 
сл

уж
бе

 в
ел

и|
ко

-
го

 г
ос

уд
ар

я 
по

д 
го

ро
до

м
 Р

уг
од

ев
ы

м
 

ст
ол

|н
ик

 
И

оа
нн

 
Са

м
ой

ло
ви

ч 
Са

л-
ты

|к
ов

 и
 п

ог
ре

бе
н 

на
 с

ем
 м

ес
те

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

из
 и

зв
ес

тн
як

а 
пр

ям
оу

го
ль

но
й 

ф
ор

м
ы

. В
м

у-
ро

ва
на

 в
 с

ев
ер

ну
ю

 с
те

ну
 п

ап
ер

ти
. Р

аз
м

ер
ы

: 5
1 

´ 
52

 с
м

; п
о 

кр
аю

 р
ам

ка
 ш

ир
ин

ой
 4

 с
м

. Н
ад

пи
сь

 в
 6

 с
тр

ок
 в

ы
по

лн
ен

а 
вя

-
зь

ю
 в

 о
бр

он
но

й 
те

хн
ик

е.
 В

ни
зу

 в
 с

ре
дн

ей
 ч

ас
ти

 н
а 

по
ло

чк
е 

по
сл

ед
ня

я 
ст

ро
ка

 н
ад

пи
си

. Д
ат

а 
да

ет
ся

 в
 б

ук
ве

нн
ом

 о
бо

зн
а-

че
ни

и 
от

 Р
ож

де
ст

ва
 Х

ри
ст

ов
а.

 Р
ам

ка
 в

 ф
ор

м
е 

уз
ко

й 
по

ло
чк

и.

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 1

7
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тс
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№

Св
ин

ьи
н 

Ю
ри

й 
П

ав
ло

ви
ч

Ст
ат

ск
ий

 
со

ве
тн

ик
 

Ю
ри

й 
П

ав
ло

-
ви

ч 
| С

ви
нь

ин
. С

ко
нч

ал
ся

 2
9 

де
ка

бр
я 

18
92

 г.
 | н

а 
57

 г
од

у.

Н
ад

гр
об

ие
 и

з 
бе

ло
го

 м
ра

м
ор

а 
на

 д
ву

х 
гр

ан
ит

ны
х 

по
ст

ам
ен

-
та

х,
 у

ст
ан

ов
ле

но
 н

а 
ки

рп
ич

но
е 

ос
но

ва
ни

е.
 Р

аз
м

ер
ы

: 
80

 ´
 

22
 ´

 1
3 

см
; 6

4 
´ 

63
 ´

 9
 с

м
; 6

3 
´ 

38
 ´

 3
8 

х 
см

. Н
а 

во
ст

оч
но

й 
гр

ан
и 

на
дп

ис
ь 

зо
ло

то
м

, в
ы

по
лн

ен
на

я 
гр

аж
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

. 

Кл
ад

би
щ

е,
 4

4

Се
ли

ве
рс

то
в 

Гр
иг

ор
ий

 И
ва

но
ви

ч
Зд

ес
ь 

пр
ед

ан
о 

зе
м

ле
 т

ел
о 

ра
ба

 Б
о-

ж
ия

 
О

тр
ок

а 
Гр

иг
ор

ия
 

И
ва

но
ви

ча
 

Сы
на

 
Н

ов
го

ро
дс

ко
го

 
ку

пц
а 

И
ва

на
 

Се
ли

ве
рс

то
ва

. 
Ро

ди
вш

ег
ос

я 
18

23
 

19
 н

оя
бр

я 
ск

он
ча

вш
ег

ос
я 

18
49

 г
од

а 
но

яб
ря

 1
4 

дн
я.

 Ж
ит

ия
 е

го
 Б

ы
ло

 1
8 

ле
т 

6 
м

ес
яц

ев
 и

 5
7 

дн
ей

. П
ом

ян
и 

ег
о 

го
-

сп
од

и 
в 

Ц
ар

ст
ви

и 
тв

ое
м

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

 и
з 

се
ро

го
 г

ра
ни

та
 н

а 
ва

лу
нн

ом
 

ф
ун

да
м

ен
те

. Р
аз

м
ер

ы
: 8

5 ́
 1

50
 ́

 1
3 

см
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 гр

аж
-

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
.

Кл
ад

би
щ

е,
 5

5

Со
ло

вь
ев

 С
ем

ён
 П

ет
ро

ви
ч

П
од

 
си

м
 

ка
м

не
м

 
на

хо
ди

тс
я 

пр
ах

 
Ра

ба
 Б

ож
ия

 Н
ов

го
ро

дс
ко

го
 Д

ух
ов

но
-

го
 у

чи
ли

щ
а 

ин
сп

ек
то

ра
 к

ан
ди

да
та

 
бо

го
сл

ов
ия

 С
ем

ён
а 

П
ет

ро
ви

ча
 С

ол
о-

вь
ев

а 
Ро

ди
вш

ег
ос

я 
18

30
 г

од
а 

ав
гу

ст
а 

10
 

дн
я.

 
Ск

он
ча

вш
ег

ос
я 

18
59

 
ию

ня
 

20
 д

ня
. Г

ос
по

ди
 у

по
ко

й 
ду

ш
у 

ег
о

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
пл

ит
ы

, 
ул

ож
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

а-
ни

е.
 Р

аз
м

ер
ы

: 8
2 

´ 
14

2 
´ 

18
 с

м
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 гр

аж
да

нс
ки

м
 

ш
ри

ф
то

м
.

Кл
ад

би
щ

е,
 6

3

Со
ло

вь
ёв

 П
ав

ел
 П

ет
ро

ви
ч

Го
сп

од
и 

пр
им

и 
ду

х 
м

лц
а 

| З
де

сь
 п

о-
гр

еб
ен

 м
лц

 | 
П

ав
ел

 с
ы

н 
уч

. Н
. | 

Д
. С

е-
м

ин
ар

ии
 П

ет
ра

 | 
Со

ло
вь

ев
а 

Ро
д.

 1
82

2 
| Г

ен
в.

 3
1 

дн
я

Н
ад

гр
об

ие
 в

 в
ид

е 
ра

ск
ол

от
ой

 п
ли

ты
 т

ра
пе

ци
ев

ид
но

й 
ф

ор
-

м
ы

, у
ло

ж
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

. Р
аз

м
ер

ы
: 7

9 
´ 

55
/3

9 
´ 

22
 с

м
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 г

ра
ж

да
нс

ки
м

 ш
ри

ф
то

м
. 

Кл
ад

би
щ

е,
 5

6



137

Те
кс

т 
н

а 
н

ад
гр

об
и

и
О

п
и

са
н

и
е 

н
ад

гр
об

и
я

Гд
е 

н
ах

од
и

тс
я,

 
№

Со
ля

рс
ки

й 
П

ёт
р 

Ф
ёд

ор
ов

ич

Зд
ес

ь 
по

ко
и

тс
я 

пр
ах

 б
ы

вш
ег

о 
на

-
ст

ав
ни

ка
 

и
 

св
ящ

ен
ни

ка
 

Н
ов

го
-

ро
дс

ко
й

 
се

м
и

на
ри

и
 

на
дв

ор
но

го
 

со
ве

тн
ик

а 
П

ет
ра

 Ф
ёд

ор
ов

а 
Со

ля
р-

ск
ог

о 
ск

он
ча

вш
ег

ос
я 

<.
.. 

> 
ф

ев
ра

ля
 

18
53

 г
од

а 
<.

..>

Н
ад

гр
об

ие
, с

ос
то

ящ
ее

 и
з 

дв
ух

 п
ли

т, 
ул

ож
ен

о 
на

 к
ир

пи
чн

ое
 

ос
но

ва
ни

е.
 Р

аз
м

ер
ы

: 1
46

 ´
 8

0 
´ 

29
 с

м
. Т

ек
ст

 в
ы

по
лн

ен
 г

ра
ж

-
да

нс
ки

м
 ш

ри
ф

то
м

. 
Кл

ад
би

щ
е,

 6
2

Ст
ре

ш
не

в 
И

ва
н 

И
ва

но
ви

ч

17
27

 г
од

у 
м

ар
та

 4
 ч

ис
ла

 н
а 

па
м

ят
ь 

| 
пр

еп
од

об
но

го
 о

тц
а 

на
ш

ег
о 

Ге
ра

си
м

а 
иж

е 
| н

а 
И

ор
да

не
 п

ре
ст

ав
ис

я 
ра

б 
Бо

-
ж

ий
 б

ли
ж

|н
ий

 с
то

ль
ни

к 
И

оа
нн

 И
оа

н-
но

ви
ч 

Ст
ре

|ш
не

в 
а 

те
зо

им
ен

ин
ст

во
 

ег
о 

се
нт

я|
бр

я 
в 

25
 д

ен
ь 

а 
от

 р
ож

де
ни

я 
ж

ит
ия

 | 
ег

о 
бы

л[
о]

 5
0 

ле
т 

и 
по

гр
еб

ен
 

пр
от

ив
 с

ей
 т

аб
ли

|ц
ы

П
ам

ят
на

я 
пл

ит
а 

из
 и

зв
ес

тн
як

а,
 п

ря
м

оу
го

ль
но

й 
ф

ор
м

ы
. Р

аз
-

м
ер

ы
: 6

6 
´ 

66
 с

м
, ш

ир
ин

а 
по

ло
чк

и 
4 

см
. Н

ад
пи

сь
 в

ы
по

лн
ен

а 
по

лу
ус

та
во

м
 в

 8
 с

тр
ок

 в
 т

ех
ни

ке
 в

ре
зк

и,
 п

ер
ва

я 
бу

кв
а 

ка
ж

-
до

го
 с

ло
ва

 з
ак

ра
ш

ен
а 

кр
ас

но
й 

кр
ас

ко
й.

 В
м

ур
ов

ан
а 

в 
за

па
д-

ну
ю

 с
те

ну
 п

ап
ер

ти

П
ап

ер
ть

со
бо

ра
 Р

Б,
 3

Та
ти

щ
ев

 М
их

аи
л 

И
гн

ат
ье

ви
ч

Л
ет

а 
71

17
 [1

60
9]

 | 
ок

тя
бр

я 
в 

[1
4]

 д
ен

ь 
на

 п
а|

м
ят

ь 
св

ят
ы

х 
м

уч
ен

ик
 Н
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№ Краткое описание
2 Плита из розового гранита, уло-

женная на кирпичное основание. 
Размеры: 100 ´ 90 ´ 17 см.

3 Фрагмент надгробия из гранита.
4 Деталь надгробия из известняка.
5 Плита из бетона, уложенная на 

кирпичное основание. Размеры: 
120 ´ 80 ´ 11 см.

7 Деталь надгробия в виде отлитого 
из бетона контура на кирпичном 
основании. Местами расколота. 
Внутреннее пространство запол-
нено землёй, посередине вкопан 
большой камень. Размеры: 186 ´ 
180 ´ 18 см.

8 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
плиты из гранита, уложенной на 
кирпичную кладку. По контуру 
выложены бетонные блоки, ча-
стично смещённые. Размеры: 68 ´ 
61 ´ 23 см.

9 Плита из бетона, уложенная на 
кирпичное основание. Размеры: 
166 ´ 61 ´ 17 см.

10 Плита из бетона, уложенная на 
кирпичное основание, на которой 
размещены два гранитных фраг-
мента. Размеры: 146 ´ 110 ´ 17 см. 

11 Группа фрагментов, лежащих ря-
дом: два осколка плиты из бетона, 
деталь надгробия из известняка и 
небольшой гранитный валун.

№ Краткое описание
12 Остатки склепа, закрытые бетон-

ной плитой. В северо-западной ча-
сти угол плиты отколот, отверстие 
прикрыто гранитным валуном. 
Размеры: 380 ´ 240 ´ 21 см.

13 Остатки склепа, закрытые уложен-
ными в ряд бетонными плитами. 
Размеры: 314 ´ 214 ´ 20 см.

14 Место захоронения обозначе-
но основанием под памятник в 
виде плиты из бетона, уложенной 
на кирпичную кладку. Размеры:
69 ´ 62 ´ 19 см.

15 Фрагмент надгробия из бетона. 
Размеры: 110 ´ 42 ´ 29 см.

16 Плита из известняка, уложенная 
на кирпичное основание. По кон-
туру выложены гранитные плит-
ки, частично со смещением. Раз-
меры: 113 ´ 108 ´ 25 см. На плите не 
читаемая надпись.

17 Место захоронения обозначено 
выложенными по контуру гранит-
ными плитками на кирпичном 
основании. Посередине уложен 
камень. Внутреннее простран-
ство заполнено землёй. Размеры:
200 ´ 150 ´ 65 см.

19 Надгробие из известняка тра-
пециевидной формы, уложенн0е 
на кирпичное основание. Декори-
ровано орнаментом в виде жгута 
по контуру верхней плоскости и

Приложение 2.

Не атрибутированные фрагменты надгробий, 
находящиеся на монастырском кладбище

по состоянию на апрель 2015 г. 



142

№ Краткое описание

клиновидным узором на боковых 
поверхностях. Текст не читается. 
Размеры: 138 ´ 64/49 ´ 24 см. 

21 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
блока из розового гранита со ско-
шенными рёбрами, уложенного 
на кирпичную кладку. Размеры:
71 ´ 60 ´ 25 см.

22 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
бетонной плиты. Размеры: 63 ´ 40 ´
5 см.

24 Место захоронения обозначено 
выложенными по контуру бе-
тонными блоками. Внутреннее 
пространство заполнено землёй, 
в юго–западном углу помещён 
фрагмент бетонного блока. Разме-
ры: 212 ´ 143 ´ 24 см.

25 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
бетонной плиты. Размеры: 86 ´
76 ´ 40 см.

26 Место захоронения обозначено 
уложенным на кирпичную кладку 
основанием под памятник в виде 
расколотого бетонного блока с 
прямоугольным отверстием посе-
редине. Отверстие заложено кир-
пичом. Размеры: 90 ´ 75 ´ 40 см.

28 Место захоронения обозначено 
уложенными по контуру плитка-
ми из розового гранита на кирпич-
ном основании. Середина запол-
нена битым кирпичом с песком. 
Сверху в ряд помещены три бе-
тонных блока. Рядом лежит блок

№ Краткое описание

из розового гранита, возможно, он 
был сдвинут с первоначального 
местоположения. Размеры: 280 ´ 
91 ´ 17 см.

29 На кирпичном основании остатки 
надгробия из двух положенных 
друг на друга плит. Нижняя плита 
бетонная. От верхней, из розового 
гранита плиты сохранилась сред-
няя часть с остатками не читае-
мой надписи. Размеры: 153 ´ 77 ´ 
15 см; 123 ´ 77 ´ 10 см.

31 Деталь надгробия в виде блока из 
розового гранита со скошенны-
ми ребрами, уложенного на кир-
пичное основание. Размеры: 110 ´
102 ´ 33 см.

32 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
гранитной плиты, лежащей на 
уложенных по контуру фрагмен-
тах из розового гранита произ-
вольной формы. Установлена на 
фундамент из блоков плитняка. 
Размеры: 66 ´ 66 ´ 37 см.

34 На кирпичном основании уложе-
ны в три ряда фрагменты гранит-
ных плит. Размеры: 121 ́  121 ́  10 см;
115 ´ 115 ´ 9 см; 80 ´ 80 ´ 8 см.

35 На кирпичном основании бетонная 
плита. Размеры: 141 ´ 136 ´ 23 см.

36 Место захоронения обозначено 
выложенными по контуру бетон-
ными блоками на кирпичном ос-
новании. Внутрь уложены фраг-
менты бетонной плиты и засыпа-
на земля. Размеры: 160 ´ 85 ´ 15 см.
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№ Краткое описание
37 На основании из трёх рядов кир-

пича выложены по контуру блоки 
из розового гранита. Внутри рас-
колотая гранитная плита. Разме-
ры: 124 ´ 35 ´ 11 см.

38 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
бетонной плиты, уложенной на 
кирпичную кладку. Размеры: 93 ´ 
79 ´ 17 см. Размеры плиты меньше 
основания, поэтому с южной сто-
роны уложен второй ряд кирпичей.

39 Деталь надгробия в виде буквы 
«П», перекладиной обращенной 
на восток. Под гранитным бло-
ком центральной части два ряда 
кирпичей. Боковые стороны сло-
жены из четырёх рядов кирпичей 
и закрыты плитками из красного 
гранита. С западной стороны над-
гробия уложены крупные валуны, 
заглубленные в землю. Размеры: 
314 ´ 117 ´ 47 см.

41 Надгробие в виде большого валуна 
на бетонной плите, уложенной на 
две металлические балки. На вос-
точной и западной сторонах ва-
луна пустые ниши с отверстиями 
под крепления – для установки та-
бличек. Пространство вокруг пли-
ты заполнено землёй. По контуру 
выложены гранитные плитки на 
основании из четырёх рядов кир-
пича. Размеры: 390 ´ 360 ´ 35 см.

45 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник в виде 
бетонной плиты, уложенной на 
кирпичную кладку. Размеры: 69 ´ 
62 ´ 12 см.

№ Краткое описание
46 Место захоронения обозначено 

четырьмя небольшими гранитны-
ми валунами, размещёнными по 
углам выстланной кирпичом пло-
щадки. Размеры: 120 ´ 130 ´ 8 см.

47 Место захоронения обозначено 
выложенными по контуру гра-
нитными плитками на кирпичном 
основании. Внутреннее простран-
ство заполнено землёй. Размеры: 
153 ´ 94 ´ 21 см.

48 Бетонная плита, уложенная на 
кирпичное основание. Размеры: 
110 ´ 63 ´ 17 см.

49 
В

Захоронение обозначено большим 
валуном, уложенным на расколо-
тую бетонную плиту. С восточной 
и западной сторон валуна имеют-
ся выборки для размещения па-
мятных плит. Расположено внутри 
контура (№ 49), выложенного гра-
нитными плитками на кирпичном 
основании, частично утраченны-
ми. Размеры: 122 ´ 82 ´ 63 см. 

51 Бетонная плита, уложенная на 
кирпичное основание. Размеры: 
178 ´ 177 ´ 20 см.

52 Бетонная плита, уложенная на 
кирпичное основание. Размеры: 
120 ´ 70 ´ 8 см. 

53 Место захоронения обозначено 
основанием под памятник, уло-
женным на два ряда кирпичной 
кладки. Состоит из двух положен-
ных друг на друга плит. Нижняя 
бетонная, с одним сколотым углом. 
Верхняя гранитная, частично утра-
ченная. Размеры: 78 ´ 68 ´ 23 см.
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№ Краткое описание
57 Место захоронения обозначено 

основанием под памятник в виде 
гранитной плиты, уложенной на 
кирпичную кладку. Размеры: 149 ´ 
143 ´ 4 см. Центральная часть пли-
ты выбрана. Размер выборки: 78 ´ 
80 ´ 4 см.

58 Бетонная плита, уложенная на ос-
нование из трёх рядов кирпича. 
Размеры: 112 ´ 67 ´ 36 см. 

60 Место захоронения обозначено 
выложенными по контуру гра-
нитными плитками на кирпичном 
основании, частично утраченном. 
Внутреннее пространство запол-
нено землёй. Размеры: 306 ´ 300 ´ 
14 см.

61 Бетонная плита, уложенная на 
кирпичное основание. Размеры: 
110 ´ 107 ´ 39 см.

64 Гранитная плита, уложенная на 
кирпичное основание. Изголовье 
плиты полукруглое. Размеры: 140 ´ 
59 ´ 27 см.

65 На кирпичном основании бетон-
ная плита с не читаемой надпи-
сью. Размеры: 120 ´ 100 ´ 20 см.

№ Краткое описание
66 Надгробие на валунном фунда-

менте. По контуру обложено бе-
тонными блоками. Внутри из кир-
пичей выложено основание под 
памятник. Внутреннее простран-
ство заполнено землёй. Размеры: 
330 ´ 241 ´ 27 см.

67 Остатки склепа. Периметр выло-
жен бетонными плитками на кир-
пичном основании. Внутреннее 
пространство заполнено землёй. 
Размеры: 465 ´ 212 ´ 30 см.

68 Два гранитных фрагмента над-
гробных плит. Размеры: 94 ´ 76 ´
18 см; 93 ´ 89 ´ 18 см.

69 Остатки склепа. Внутренняя часть 
засыпана строительным мусором. 
Из трёх бетонных плит, закрывав-
ших склеп, сохранились две, обе 
расколоты. Размеры надземной 
части: 292 ´ 248 ´ 17 см.

70 Место захоронения обозначено 
прямоугольным контуром из бе-
тона, частично разрушенным. 
Внутреннее пространство засы-
пано землёй. Размеры: 225 ´ 122 ´
22 ´ 16 см.
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Илл. 10. № 1. Надгробная плита М. И. Фомину. Съёмка 2017 г.
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Илл. 11. Западная часть кладбища. Вид с восточной стороны.
№ 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 17. Съёмка 2017 г.

Илл. 12. № 6. Надгробная плита М. С. Никитину, фрагмент. Съёмка 2017 г.



147

Илл. 13. Западная часть кладбища. Вид с северной стороны.
№ 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 69. Съёмка 2017 г.

Илл. 14. Кладбище Антониева монастыря. Вид с восточной стороны.
№ 31; 32; 35; 36; 37; 41; 42 (надгробная плита А. М. Ильменскому);

43 (надгробная плита Ф. Ольховскому); 44 (надгробие Ю. П. Свиньину); 45; 46; 
47; 48; 49А (надгробная плита Н. Жеребцовой); 49В;

50 (надгробная плита младенцам Петру и Елене); 51; 52; 53. Съёмка 2010 г.
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Илл. 15. Восточная
часть кладбища.

Вид с западной стороны.
№ 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20 (надгробная плита Ефиму

<...> и супруге его... <...> 
Афанасьевны); 21; 22; 23.

Съёмка 2017 г.

Илл. 16. № 18. Надгробная 
плита Ирине [...] 
(сохранившийся фрагмент). 
Съёмка 2017 г.
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Илл. 18. № 23; 27 (надгробная плита М. И. Рылеевой). Съёмка 2017 г.

Илл. 17. № 23 (надгробный памятник И. А. Дирину, А. И. Олсуфьевой, 
Олуфьевым Матвею Михайловичу и Михаиле Матвеевичу); 24. Съёмка 2017 г.
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Илл. 20. № 19; 25; 26; 27. Съёмка 2017 г.

Илл. 19. Фрагмент надгробия № 28. Съёмка 2017 г.
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Илл. 21, 21 а. № 30 (надгробная плита А. Я. Качеву, А. А. Тихомировой, 
Н. А. Качевой); 31; 32; 33 (надгробный памятник А. П. Туберозовой); 34; 35; 36;
37; 38; 43 (надгробная плита Ф. Ольховскому (?); 45; 46; 47; 48. Съёмка 2017 г.
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Илл. 22. № 33. Надгробный памятник А. П. Туберозовой. Съёмка 2017 г.

Илл. 23. Восточная часть кладбища. Вид с юго-западной стороны.
№ 35; 36; 43 (надгробная плита Ф. Ольховскому);

44 (надгробный памятник Ю. П. Свиньину); 45; 46; 47; 48. Съёмка 2017 г.
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Илл. 24. Восточная часть кладбища. Вид с юго-западной стороны.
№ 35; 36; 37; 38; 42 (надгробная плита А. М. Ильменскому);

43; 44; 45; 46; 47; 48. Съёмка 2017 г.

Илл. 25. Восточная часть кладбища. Вид с западной стороны.
№ 35; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 48. Съёмка 2017 г.
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Северо-восточная часть кладбища.
Вид с юго-западной стороны. Съёмка 2017 г.

Илл. 26-27. № 39; 40 (надгробная плита П. Н. Морозову и А. Л. Морозовой); 
41; 48; 49А (надгробная плита Н. Жеребцовой); 49В; 50 (надгробная плита 

младенцам Петру и Елене); 51; 53; 54 (надгробие А. А. Бебиной);
55 (надгробная плита Г. И. Селиверстову);

56 (надгробная плита Павлу Соловьеву); 57; 58; 61. Съёмка 2017 г.
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Илл. 28. № 40. Надгробная плита П. Н. Морозову и А. Л. Морозовой.
Съёмка 2017 г.
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Илл. 29-30. № 54. Надгробие А. А. Бебиной. Вид с южной стороны.
Надпись «Жене и другу» на северной стороне. Съёмка 2017 г.
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Илл. 31. Северо-восточная часть кладбища. Вид с западной стороны.
№ 42; 43; 44; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61. Съёмка 2017 г.

Илл. 32. № 55. Надгробная плита Г. И. Селиверстову. Съёмка 2017 г.
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Илл. 33–34. Северная часть кладбища. Вид с восточной стороны.
№ 59 (надгробная плита Ф. Я. Жураковскому); 60;

62 (надгробная плита П. Ф. Солярскому);
63 (надгробная плита С. П. Соловьеву); 64; 65; 66; 67. Съёмка 2017 г.
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Илл. 35. Северная часть кладбища. Вид с восточной стороны.
№ 65; 66; 67. Съёмка 2017 г.

Илл. 36. № 62. Надгробная плита П. Ф. Солярскому. Съёмка 2017 г.
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Илл. 37. № 63. Надгробная плита С. П. Соловьёву.

Илл. 38. Южная часть кладбища, № 69 остатки склепа. Съёмка 2018 г.
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Илл. 39. Юго-восточная часть кладбища, № 23; 70. Съёмка 2018 г.

Илл. 40. Фрагменты надгробных плит у северного крыльца собора 
Рождества Богородицы, № 68. Съёмка 2018 г.
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Илл. 42. План-схема расположения надгробных и памятных плит
в соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря.

Илл. 43. Памятная плита А. С. Завалишину.
Паперть собора РБ, № 4. Съёмка 2017 г.
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Илл. 44. Памятная плита Н. А. Завалишину.
Паперть собора РБ, № 5. Съёмка 2017 г.

Илл. 45. Памятная плита Н. Н. Карсаковой.
Паперть собора РБ, № 21а. Съёмка 2017 г.
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Илл. 46. Прорись памятной плиты И. И. Одоевскому. Паперть собора РБ, № 8.
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Илл. 47. Прорись памятной плиты В. И. Одоевскому. Паперть собора РБ, № 7.
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Илл. 48. Прорись памятной плиты М. И. Татищеву. Паперть собора РБ, № 6.
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Илл. 49. Прорись памятной плиты И. С. Салтыкову. Паперть собора РБ, № 17.
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Илл. 50. Памятная плита иеромонаху Иерофею.
Паперть собора РБ, № 19. Съёмка 2017 г.
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Илл. 51. Надгробие схимницы Анисии. Верхняя часть.
Паперть собора РБ, № 33. Съёмка 2017 г.
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Илл. 52. 
Надгробная плита 
Е. П. Митусовой.
Паперть собора РБ, 
№ 9. Съёмка 2017 г.

Илл. 53. Герб рода 
Митусовых.
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Илл. 54. Надгробная плита 
Ф. А. Долгово-Сабурову.

Паперть собора РБ, № 31. 
Съёмка 2017 г.

Илл. 55. Герб рода 
Долгово-Сабуровых.
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Илл. 56. Прорись детали надгробия Г. А. Олохову.

Илл. 57. Деталь надгробия Г. А. Олохову.
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Илл. 58. Надгробие Г. А. Олохову. Паперть собора РБ, № 42.
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Приложение 3.
Утраченные надгробия

в соборе Рождества Богородицы
по состоянию на январь 2017 г.

Алексий (? – † 1162). Игумен.
Амвросий (Андрей Юшкевич)

(ок. 1690 – † 17 мая 1745). Архиеп., по-
гребён в паперти у восточной стены 
напротив камня преподобного Анто-
ния, слева от могилы архим., настояте-
ля Антониева монастыря Корнилия99.

Анания (? – † 17 июня 1581?). Ико-
нописец.

Андрей (? – † 1157). Игумен.
Варлаам (? – †1583). Архиеп.
Горихвостова Вера Борисовна 

(1745 – † 1788). Надворная советница. 
Надгробие, предположительно, нахо-
дилось севернее надгробия Горихво-
стова Л. И., на момент обследования – 
пустая ниша100.

Иннокентий (Осип Мигалевич) 
(?  – † 02 апреля 1744). Ректор НДС,
архим. новгородского Антониева мо-
настыря.

Иоиль (Вязьмитин / Вязьмитя-
нин) (? – † 17 июля 1712). Епископ. 
Надгробие располагалось в северной 
части паперти собора Рождества Бо-
городицы.

99 Пинкусова Т. В. Плиты-надгробия XVIII–
XIX вв. ... С. 64.
100 Там же. С. 61.

Княжины. Возможно, захоро-
нены напротив пустой ниши между 
плитами № 13 и № 14 в западной сте-
не паперти собора РБ101.

Моисей (?– † 1187). Игумен.
Москвин Трофим Иванович 

(1801 – † 1855). Генерал-майор.
Николай (Киждобранский / Ки-

ждобрянский) (? – † 1795). Архиман-
дрит, ректор и преподаватель НДС.

Олекса (? – † 1162). Игумен.
Парфений (1728 – † 1769). Иеро-

монах, преподаватель НДС.
Приклонская Мавра Ивановна 

(1743 – †1825). Была захоронена ря-
дом с супругом Приклонским В. А. в 
паперти собора Рождества Богороди-
цы напротив дверей в придел Анто-
ния Римлянина102.

Приклонский Василий Андрее-
вич (21 июля 1746 – † 26 октября 1789).

Савва (? – † 1377). Архимандрит.
Толбугин / Толбухин Артемий 

Ильич (1700 – † 1750). Контр-адми-
рал. К северу от надгробий № 6, 7, 8 – 
ниша от утраченной плиты, возмож-
но, указывавшая на семейное погре-
бение А. И. Толбугина.

101 Там же. С. 65.
102 Там же. С. 64–65.
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Приложение 4

Не атрибутированные надгробия
в соборе Рождества Богородицы103

103 По данным Т. В. Пинкусовой.

№ 2. Камень трапециевидной 
формы, расколот. Сохранились по-
лустертые отдельные буквы текста. 

Расположен у южной стены паперти. 
Возможно, погребён Москвин Тро-
фим Иванович.

Приложение 5
Документы

4322. – Октября 10 [1723 г.] Имен-
ный, объявленный Преосвя-

щенным Феодосием Синоду104. 
О погребении мертвых кроме 

знатных персон, внутри городов 
и об отвозе оных в монастыри и к 

приходским церквам за город

Его Императорское Величество 
указал: в Москве и во всех городах 
мертвых человеческих телес, кроме 
знатных персон, внутрь градов не по-
гребать, а погребать их в монастырех 
и приходских церквах вне градов.
ПСЗРИ. Т. VII. – Изд. 1. – СПб., 1830. – 
С. 130.

104 Святейший правительствующий синод – 
высший орган церковно-государственного 
управления Русской церковью в синодаль-
ный период (1721–1917). Синод действовал 
от имени Императора, распоряжения кото-
рого по церковным делам были окончатель-
ны и обязательны для Синода.

Определение святейшего синода 
от 25 августа – 22 сентября 1882 г. 

за № 1690. О погребении умерших 
в оградах при церквях

По указу его Императорского 
Величества, Святейший правитель-
ственный Синод слушали: предло-
женный г. товарищем синодального 
Обер-Прокурора, 24 июня сего года 
№ 2902, отзыв товарища министра 
внутренних дел по вопросу: не вред-
но ли в санитарном отношении допу-
щение погребать умерших священ-
нослужителей и мирян в оградах при 
церквях? Приняв в соображение, что 
погребение в оградах церквей, как 
священнослужителей, так и мирян, 
по справедливому замечанию Свя-
тейшего Синода, имеет место лишь 
в редких исключительных случаях, 
а с другой, что примечанием к 925 
ст. уст. медиц. полиц. т. XIII Св.  Зак. 
разрешается погребение умерших 
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в оградах монастырей, находящих-
ся даже в городах, медицинский со-
вет не встретил в санитарном отно-
шении препятствия к дозволению 
погребать умерших и при сельских 
церквях. Такое заключение меди-
цинского совета утверждено мини-
стром внутренних дел 17 мая сего 
года. Справка: Один из епархиаль-
ных преосвященных испрашивал у 
Святейшего Синода разрешения: как 
поступать в случаях погребения тел 
умерших священников и мирян в 
оградах? Поводом к сему послужило 
сообщение губернатора о неправиль-
ном погребении в ограде сельской 
церкви священнослужителями оной 
священника того села, в противность 
ст. 915 и 925 т. XIII уст. медиц. полиц., 
коими воспрещается хоронить мерт-
вые тела среди селений и отступле-
ния от сего запрещения допускаются 
лишь в редких, особо уважительных 
случаях и не иначе, как с согласия 
губернатора. Представив об изло-
женном Святейшему Синоду, пре-
освященный, в оправдание действий 
священнослужителей того села, объ-
яснил, что ст. 915 т. XIII уст. медиц. 
полиц. (Св. Зак. 1857 г.) говорит толь-
ко об отводе мест для общественных 
кладбищ не среди селений, а позади 
их, не ближе полверсты от них, а ст. 
925 гласит: мертвые должны быть 
погребаемы на отведенных для того 
кладбищах вне городов и селений, 
ст. 913 того же тома, запрещая над 
погребаемыми при церквях устра-

ивать какие-либо будки для чтения 
псалтыря, дает право заключить об 
исключениях из общего правила и 
для церковных оград в селениях. Но 
исключительные случаи погребения 
в сельских церковных оградах нигде 
в законе не указаны, а они разъяс-
нены в указе Святейшего Синода, от 
12 апреля 1833 года, где в п. 2 сказано: 
«при церквях, находящихся в селени-
ях, но не в самих церквях дозволять 
погребать тела местных протоиреев 
и священников, честно и безпорочно 
проходивших свое служение и хри-
стиански скончавшихся», а в п. 3 из-
ложено: «что же касается прочих лиц, 
погребение оных при церквях в селе-
ниях допускать сколько можно реже 
и не иначе, как по особенному раз-
решению епархиального архиерея и 
по самым уважительным причинам, 
как то: в благодарность создавшему 
храм своим иждивением, или обе-
спечившему содержание причта и 
при том имевшему житие благоза-
конное и кончину не постыдную». 
На основании такого разъяснения 
преосвященный, не усмотрев непра-
вильности в действиях священнос-
лужителей, распорядившихся похо-
ронить в церковной ограде местного 
священника, полагал, что для погре-
бения тел священников и протоире-
ев в церковных оградах при селах не 
требуется никакого разрешения, а 
для мирян на каждый раз требуется 
разрешение, но только епархиально-
го архиерея; закон же (ст. 933 т. XIII 
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уст. медиц. полиц.) обязывает испра-
шивать согласия губернатора лишь 
на перевоз мертвого тела из одного 
уезда в другой. Настаивать на пред-
варительном испрошении каждый 
раз разрешения для погребения до-
брых пастырей при сельских церк-
вях в церковных оградах, по мнению 
преосвященного, очень неудобно, 
так как в подобных случаях необхо-
димо было бы прибегать к телеграфу 
или почтовому сообщению, но теле-
графы не редко могут находиться на 
далеком расстоянии от места смерти 
и погребения, а почтовое сообщение 
вообще продолжительно для подоб-
ных обстоятельств, так что в том и 
другом случае придется держать 
мертвые тела, в противность санитар-
ным требованиям, не погребенными 
очень долгое время. Отказать же со-
вершенно в погребении тел умерших 
протоиреев и священников при при-
ходских церквях противно издавна 
утвердившемуся обычаю, наруше-
ние которого может повести к оскор-
блению чувств православной паствы. 
Согласившись с изложенными сооб-
ражениями и приняв во внимание, 
что случаи погребения умерших 
священников и протоиреев при сель-
ских церквях в церковных оградах 
обыкновенно бывают очень редки, 
повторяясь иногда через десятки лет, 
и следовательно не могут угрожать 
вредом в санитарном отношении, 
Святейший Синод признал изложен-
ный отзыв преосвященного соглас-

ным с существующими законополо-
жениями, а требование губернатора 
не имеющим основания в указыва-
емых им узаконениях. Вследствие 
сего Святейший Синод по определе-
нию 29 января – 6 апреля сего года за 
№ 216 предоставил г. синодальному 
Обер-Прокурору сообщить об изло-
женном министру внутренних дел. 
Приказали: Ввиду возможности воз-
никновения подобных изложенной 
в настоящем деле переписок между 
епархиальным и гражданским на-
чальствами других местностей по 
вопросу о погребении умерших при 
сельских церквях, Святейший Синод 
определяет: предложенный отзыв 
товарища министра внутренних дел, 
равно и об оказавшемся по справке, 
напечатать в журнале «Церковный 
вестник», для сведения и руковод-
ства по духовному ведомству.

НЕВ. – 1882. – № 21. – С. 340–342.

От Консистории

Подтверждается настоятелям 
и настоятельницам монастырей и 
благочинных церквей Новгородской 
епархии, через печатание в Епархи-
альных Ведомостях, о скорейшем 
исполнении циркулярного указа 
Духовной Консистории от 12 дека-
бря 1908 за № 18, 449; причем для 
сведения и руководства прилагается 
копия приложения к указу Святей-
шего Синода от 27 марта 1910 года
за № 10.
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I. Лица, которые должны быть
внесены в список погребенных.

1. Духовные лица: архиереи, настоя-
тели и настоятельницы монастырей, 
подвижники и подвижницы, пользу-
ющиеся уважением местных жите-
лей, монашествующие обоего пола 
из дворянских фамилий (с указани-
ем фамилий), лица белого духовен-
ства. В южных и западных епархиях 
должны быть указаны все духовные 
лица (и члены семейств), происходя-
щие от дворянских родов.
2. Все лица дворянских фамилий 
(особенно лица титулованные или 
старых дворянских родов), со всеми 
их родственниками (также и жен-
ского пола и малолетними), погре-
бенными вместе с ними и отдельно. 
В  сельских приходах должны быть 
указаны все погребенные в приходе 
прежде бывшие помещики и мест-
ные землевладельцы.
3. Все лица, состоявшие на военной и 
гражданской службе и имевшие чин.
4. Педагоги, т.е. профессора универ-
ситетов и других высших учебных 
заведений, директора и инспектора 
средних учебных заведений, ректо-
ры и инспекторы семинарий, препо-
даватели и учителя всяких учебных 
заведений.
5. Общественные деятели, как то: 
члены земского и городского само-
управления (председатели и члены 
земских управ, городские головы, 
члены городских управ, наиболее 
видные гласные Городских Дум), 

банковские и вообще финансовые 
деятели, директора и члены наибо-
лее крупных торгово-промышлен-
ных фирм. Фабриканты, железнодо-
рожные деятели, инженеры, адвока-
ты, врачи.
6. Лица, принадлежащие к местным 
старым купеческим родам.
7. Лица, известные благотворитель-
ностью, основатели благотворитель-
ных и просветительных учреждений 
и наиболее крупные жертвователи.
8. Писатели и писательницы, изда-
тели, редакторы и наиболее видные 
сотрудники газет, художники, акте-
ры и актрисы.

II. Сведения, которые должны быть 
сообщены о погребенных лицах, 

если такие сведения находятся на 
могильных памятниках

1. Имя, отчество и фамилия, чин и 
титул (князь, граф, барон и т.п.), про-
исхождение.
Примечание. О лицах женского пола 
должно быть сообщено, какую фа-
милию носила покойная до брака 
или в другом браке (если брак был не 
один), если такие сведения имеются.
2. Год, месяц и число рождения и 
смерти.
Примечание. Если время рождения 
не указано в надгробной надписи, то 
следует сообщить, каких лет или на 
каком году умерло данное лицо, если 
об этом говорит надгробная надпись.
3. Все прочие сведения о жизни и 
службе погребенного, если их заклю-
чает в себе надгробная надпись.
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Примечание. Эти сведения должны 
быть сообщены в подлинных выраже-
ниях надгробной надписи или в виде 
полной и точной копии с надписи.
4. Все старинные надгробные над-
писи (до нашего времени за сто и бо-
лее лет) должны быть списаны с бук-
вальной точностью.
5. Тексты Священного Писания и 
Богослужебных книг и изречения, 
обычно употребляемые на надгроб-
ных памятниках, в роде: «Помяни мя, 
Господи, во царствии Твоем», «Госпо-
ди, прими дух мой с миром», «Упо-
кой, Господи, душу усопшего раба 
Твоего», «Блаженни…» и т.п. не долж-
ны быть списываемы.
6. Должны быть сообщены все ори-
гинальные назидательные рассужде-
ния, а также стихи, находящиеся на 
памятниках.
7. Должно быть точно указано ме-
сто погребения (в церкви, в склепе, в 
ограде, на кладбище).
8. Вид и материал памятника не 
должен быть описываем, кроме па-
мятников исторически замечатель-
ных, особенно оригинальных, худо-
жественных или воздвигнутых над 
знаменитыми людьми.
9. При каждом внесенном в список по-
гребенном должны быть указаны его 
родственники (также женского пола 
и малолетние), погребенные в одной 
с ним ограде или склепе и вообще на 
том же кладбище, хотя бы и отдельно.

С подлинным верно:
секретарь Г. Губарев

НЕВ. – 1910. – № 19. – С. 531–533.

Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР

от 7 декабря 1918 года. 
О кладбищах и похоронах

1. Все кладбища, крематории и мор-
ги, а также организация похорон 
граждан поступают в ведение мест-
ных Совдепов.
2. Для всех граждан устанавливают-
ся одинаковые похороны. Деление на 
разряды как мест погребения, так и 
похорон уничтожается.
Примечание. Похоронные религиоз-
ные обряды в храме и на кладбище 
могут совершаться по желанию род-
ственников и близких умершего за 
их собственный счет.
3. Оплата мест на кладбищах отме-
няется.
4. Ни одно погребение не может быть 
допущено управлением кладбища без 
представления от местного отдела за-
писей актов гражданского состояния 
документа, удостоверяющего реги-
страцию факта смерти данного лица.
5. С  момента опубликования сего 
декрета, все частные похоронные 
предприятия, не прекращая своей 
деятельности, со всем их аппаратом, 
поступают на учет местных Советов 
Депутатов и, по мере организации 
соответствующего советского тех-
нического аппарата, подлежат пере-
даче Советам Депутатов в срок и по-
рядке, определяемыми ими. Органи-
зация этого аппарата должна быть 
закончена к 1-му февраля 1919 года.
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6. Расходы по похоронам произво-
дятся Советами Депутатов по месту 
смерти граждан: 1) по похоронам 
граждан, застрахованных, соглас-
но Положения о Социальном Обе-
спечении трудящихся (Собр. Узак., 
1918, N 89, ст. 906) за счет пособий 
на погребение, указанных в ст. 31, 
32 и 36 названного Положения, по 
мере его фактического проведения 
в жизнь; 2) по похоронам умерших 
пенсионеров, а также лиц, обеспе-
чиваемых в приютах, богадельнях, 
инвалидных домах, за счет пенси-
онных фондов Соц. Обеспечения 
(ст. 49, § 3 Положения о Соц. Обе-
спечении Трудящихся); 3) по похо-
ронам лиц неимущих, не подходя-
щих под действие § 1 и 2 этой ста-
тьи, а также лиц беспризорных – за 
счет местных Советов Депутатов; 
4) по похоронам остальных граж-
дан и членов их семейств – за счет 
родственников и близких, по таксе, 
устанавливаемой местным Сове-
том Депутатов.

Примечание. В  случае желания 
родственников или близких умерше-
го совершить похороны не по месту 
смерти, перевозка тела производится 
родственниками за их счет, похоро-
ны же на общих основаниях.

Поручить Народным Комисса-
риатам Внутренних Дел и Здраво-
охранения в недельный срок со дня 
опубликования настоящего декрета 
издать подробную инструкцию по 
проведению его в жизнь, по примене-
нию общих санитарных правил при 
устройстве мест погребения и похо-
рон граждан, а также определить, на 
какой из Отделов в местных Советах 
возлагается ответственность и отчет-
ность по ведению похоронного дела.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами Совета На-
родных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Электронный ресурс.
URL : http://www.consultant.ru
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Илл. 59. Свидетельство о препровождении в Антониев монастырь
для погребения тела М. М. Олсуфьева.
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Илл. 60. Извещение Новгородского городского общественного управления
о кончине гласного Городской думы Г. А. Воронова.
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Приложение 6
Некрологи и воспоминания

Памяти Н. С. Бровковича

Николай Стахиевич Бровкович 
был учителем добросовестным и 
трудолюбивым, заложившим в нас 
твёрдые основы изучения языка, но 
наиболее характерным он был, как 
преподаватель греческого класси-
ческого языка. И при этом особенно 
выделялось преподавание его в клас-
сах втором и третьем. Он преподавал, 
правда, ещё и в пятом классе, где по-
лагалось в те времена, так называе-
мое «чтение отцов церкви по грече-
ски», но при одном недельном уроке 
у него не было возможности развер-
нуться и в надлежащем объёме пока-
зать свой редкий преподавательский 
талант, хотя и здесь при случае он 
часто удивлял интересовавшихся его 
уроками слушателей, часто восхи-
щал их богатством и глубиною своих 
познаний.

Во втором и третьем классах он 
читал с нами Геродота и Гомера, а 
также Демосфена. Прекрасно позна-
комил нас с отличительными осо-
бенностями геродотовского диалек-
та. Бровкович преимущественное 
своё внимание обращал на выясне-
ние нам того великого значения для 
исторической науки, какое Геродот 
имел. Этим мастерским выяснением 
он возбуждал в нас любовь и ува-
жение к древнему историку и охоту 

читать его. При пяти недельных уро-
ках нам удалось прочитать немало 
в подлиннике, а с непрочитанною 
частью геродотовской истории мы 
были познакомлены нашим препо-
давателем. Сколько не приходилось 
нам потом читать опытов характе-
ристики Геродота, как историка, мы 
нигде не встретили чего-либо луч-
шего по сравнению с тем, что в дни 
нашей юности слышали от скром-
ного семинарского преподавателя. 
А с какою бывало любовью он харак-
теризовал нравы и обычаи народов 
и лиц, о которых говорит Геродот – 
особенности религиозные и более 
древние. Его лекция о древностях 
египетских, фараонах, помню, до та-
кой степени заинтересовала меня, 
что я весь был поглощён ею и никак 
не мог во время дальнейшего урока 
русской литературы интересоваться 
излагавшеюся речью другого препо-
давателя об Антиохе Кантемире. Что 
касается чтения Демосфена, то здесь 
приходилось удивляться изумитель-
ному умению Николая Стахиевича 
передавать самою изящною русской 
речью бесконечные и трудно перева-
риваемые периоды филиппик и пр., 
которые в устах Николая Стахиеви-
ча постоянно оживали. Нынешние 
ученики и понятия не имеют о том, 
какими трудами в прежние времена 
приобреталось нами умение читать 
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классиков. Теперь налицо миллио-
ны всякого рода «подстрочников», 
где всё переведено и объяснено; зато 
насколько прочны и солидны знания 
прежних семинаристов-филологов, 
настолько же шатки и призрачны 
знания нынешних, к шестому классу 
нередко успевающих забыть и то не-
многое, чему раньше научились.

Из уроков, на которых читал-
ся Демосфен, мы вынесли вполне 
достаточное для учеников средней 
школы знакомство и с другими древ-
негреческими ораторами, о которых 
нам попутно сообщал Бровкович. Но 
наиболее интересными были классы 
чтения Гомера («Одиссея» и «Илиа-
да»). По-видимому, сам преподава-
тель увлекался Гомером, о чём свиде-
тельствует многое: как-то он в наши 
дни издал в печати комментарий к 
первой рапсодии Одиссеи. Мы ис-
кренне удивлялись, как из его уст вы-
летали целые десятки Гомеровских 
стихов, читавшихся им наизусть так 
же свободно, как если бы перед ним 
лежала раскрытая книга. Нередко 
случалось, что во время урока в клас-
се было темно, но это нимало не сму-
щало его так как он на память читал 
известный урок, чем иной ученик с 
Гомером в руках (впрочем, и ученики 
под руководством своего учителя во-
обще декламировали Гомера недур-
но, как недурно знали и так называе-
мую гомеровскую грамматику). При 
этом раз являлась необходимость ос-
ветить то или другое место проведе-

нием параллельных мест из других 
рапсодий «Одиссеи» или «Илиады», 
эти места целыми десятками момен-
тально приводились наизусть и без 
малейшего напряжения. Мы изумля-
лись и благоговели перед знаниями 
его, мы гордились им, и помню, с не-
которым высокомерием относились 
к знакомым гимназистам-классикам, 
и в случае спора всегда побеждали 
последних. Среди нас ходила даже 
молва, что Николай Стахиевич будто 
бы подобно древним рапсодам знает 
на память всего Гомера. Не знаю, на-
сколько это соответствовало действи-
тельности, но уже то обстоятельство, 
что подобная молва возникла, весьма 
и весьма красноречиво.

А герои Гомера? Они были и ге-
роями Николая Стахиевича. Он жил 
их радостями, скорбел их печалями. 
Как он тонко подмечал типические 
черты таких героев, каковы были по 
Гомеру: Гектор, Ахилесс, хитроумный 
Улисс, Агамемнон с Менелаем, Дио-
мед, два Аякса, Патрокл, Парис и др. 
А  как приятно было слышать из его 
уст вызывавшие слёзы на наших гла-
зах рассказы о прощании Андромахи 
с Гектором, о пребывании Одиссея у 
Алкиноя, о верности Пенелопы, о псе, 
дождавшемся после двадцати лет 
своего хозяина и умершем! Мы с лю-
бовью посещали уроки Николая Ста-
хиевича. Это был редкий преподава-
тель, беззаветно преданный своему 
делу, благодушно и добродушно от-
носившийся к проделкам некоторых 
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из нас, до крайности истощавших его 
терпение, но истощавших тщетно… Я 
не помню ни одного случая, чтобы 
он потерял самообладание, чтобы 
возвысил свой голос, чтобы с упрё-
ками обрушился на нас! Это был вы-
держанный и благородный характер, 
старавшийся всюду оттенить хоро-
шие стороны, и если возможно, изви-
нить слабые. О  его религиозной на-
строенности и нечего говорить, если 
припомнить, что уже на закате своих 
дней он совершил путешествие в Ие-
русалим, чтобы облобызать эту зем-
лю, которая была освящена стопами 
Божественного Учителя.

Конечно, мы знали Николая 
Стахиевича только как ученики и в 
давние годы. Конечно, сослуживцы 
и близкие к нему люди знали и зна-
ют его лучше таким, каким он был 
в последнее время, но тем не менее 
и мы, движимые чувством глубоко-
го уважения к нашему учителю, не 
могли не сказать этих слов. Мир тво-
ему праху, дорогой и незабвенный 
учитель.

Духовный писатель, ма-
гистр богословия, выпускник 
НДС, СПбДА, профессор СПбДА 
А. А. Бронзов, ученик Н. С. Бров-
ковича.

Бронзов, А. А. Памяти Н. С. Бровкови-
ча / А. А. Бронзов // Церковный вест-
ник. – 1899. – № 48. – С. 1718–1719.

Памяти
Василия Адриановича Раевского

Предо мной довольно объемистая 
тетрадь моих скромных семинарских 
произведений. Люблю я по временам 
заглядывать в эту тетрадь. Она вос-
крешает в памяти дорогое время се-
минарского обучения и образ почтен-
ных моих наставников. Большинство 
из них в сырой земле. Перелистываю 
тетрадь. Вот сочинения по граждан-
ской истории, исправленные гряз-
новатым пером почтенного Василия 
Ивановича Руженцова. Как сейчас 
вижу этого седовласого, всегда тща-
тельно выбритого и подстриженного 
старца, стоящим на кафедре, потира-
ющим руки и довольно увлекатель-
ным языком рассказывающего исто-
рию. Вот сочинения по Св. Писанию, 
подписанные чрезвычайно крупным 
и размашистым почерком Андрея 
Ивановича Соколова. Представляю 
себе хорошо этого тучного брюнета и 
вспоминаю его простодушный окрик: 
«у, поросята»! Ничуть не обижались 
мы им. Вот тонкие тщательные отмет-
ки на сочинениях, – часто без единой 
поправки и замечания, – добродуш-
нейшего Алексея Ивановича Мило-
видова по предметам словесности, 
литературы и логики. Не забудется 
никогда его маленькая, плотненькая 
с прищуренными глазами фигура. 
С  удовольствием останавливаюсь на 
умных рецензиях о. Ректора Евграфа 
Ивановича Мегорского по предмету 



186

основного богословия. Это был ари-
стократ, протоиерей, гуманный и де-
ликатный начальник. С  не меньшим 
удовольствием смотрю на глубоко 
содержательные на сочинениях по 
церковной истории рецензии Андрея 
Васильевича Гедевского, единствен-
ного здравствующего преподавателя 
наших времён, с честию продолжаю-
щего трудиться в родной семинарии. 
Дай Бог ему ещё многолетнего здра-
вия! Лиловые отметки на сочинениях 
по литургике и гомилетике напоми-
нают о Фёдоре Алексеевиче Малове, 
во многих отношениях типичном пе-
дагоге...

Далее – чересчур объёмистые 
сочинения по догматическому и 
нравственному богословию, подпи-
санные плохим почерком Иакова 
Антоновича Погодина, за что в шут-
ку перетолковывали его фамилию… 
Мелкий чрезвычайно корректный 
почерк на проповедях грозы нашего 
времени, инспектора Павла Романо-
вича Абрамовича. Никогда не забу-
дется его маленькая, строгая, напо-
минающая католического ксёндза, 
фигура, наводившая на нас страх. 
Испытал и я на себе его строгость, но 
не осталось ни тени обиды или зло-
бы, молюсь перед престолом Божиим 
и о нём наравне со всеми начальни-
ками и наставниками. Наконец, со-
чинения по предметам философии 
и психологии, исправленные рукой 
недавно умершего Василия Адриа-
новича Раевского.

Извиняюсь, читатель, за длин-
ный приступ. Невольно увлёкся до-
рогими для меня воспоминаниями. 
Сочинения по предметам философии 
и психологии больше других прико-
вывают к себе внимание, не количе-
ством страниц и не высокими балла-
ми, а замечательной по тогдашнему 
времени критикой и рецензиями. 
В  некоторых из этих сочинений не 
осталось ни одной строчки без кри-
тического замечания и исправления: 
все поля исписаны замечаниями, 
сентенциями и советами. Под каж-
дым сочинением умная и серьёзная 
подпись, свидетельствующая о глу-
боком понимании наших работ. Под 
одним из сочинений имеется такая 
подпись: «Лишь из уважения к труду 
автора ставлю ему удовлетворитель-
ный балл» и т.д.

Да, я плохо справлялся с фило-
софскими темами, но труда на со-
чинения полагал слишком много. 
Подпись Василия Адриановича ды-
шала прозорливостью, – настоль-
ко хорошо вникал он в наш труд 
и понимал его. Но этого сказать о 
Василии Адриановиче наших вре-
мён ещё мало. Ему мы обязаны пер-
вым толчком серьёзного и точного 
мышления и большей частью того 
умственного развития, с каким вы-
ходили из стен семинарии. Правда, 
слишком строгими мерами дости-
гал этих результатов покойный: – 
это меры беспощадной и часто рез-
кой критики наших ответов, меры 
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обильных единиц и двоек, но цель 
искупала сугубо средства. В  конце 
концов Василий Адрианович никог-
да не обижал усердных и честных 
тружеников, он только недолюбли-
вал способных лентяев, им не было 
пощады от строгого педагога. Боль-
шое тебе спасибо, дорогой настав-
ник, за твоё усердное и многополез-
ное служение родной Семинарии, 
которой ты отдал все свои силы, здо-
ровье и, можно сказать, саму жизнь. 
Твоё имя мною внесено на страни-
цах помянника моего в ряду доро-
гих моему сердцу усопших родных и 
до конца моих дней я не перестану 
молиться за тебя перед престолом 
Божиим.

II. I.C. // НЕВ. – 1910. – № 21. – С. 622–
624.

Памяти преподавателя
Василия Адриановича Раевского

«В лице твоем склонился один 
из столпов, на которых зиждется 
наша Семинария».

(Из надгробных речей)

Когда школьное время осталось 
позади, когда оно живет лишь в ми-
лых сердцу воспоминаниях, никогда 
не можешь даже насильно навязать 
себе какое-либо чувство злости или 
обиды к чему-либо и к кому-либо, с 
кем и с чем соприкасался в Семина-
рии. А если и навеется случайно ка-
кая-нибудь тёмная страничка исто-
рии семинарского бытия, то и она 

быстро тушуется, уходя безвозвратно 
в область забвения. А ведь и мы были 
люди страстей, сильное недовольство 
иногда обнаруживалось в нас – уче-
никах Василия Адриановича, было 
недовольство, но не было ненависти. 
И вот он умер. Умер строгий препода-
ватель. Пал столп, державший твер-
до и определенно возглавие родной 
Семинарии. И  обидно-обидно стало, 
когда коснулась сердца весть о смер-
ти его. Сердце подсказало, что умер 
не В-й Ад-ч, а умерла гордость almae 
matris. Ведь если хорошенько разо-
браться в тайниках нашей учени-
ческой души, то мы не столько зли-
лись на покойного, сколько – хотя и 
скрытно – гордились им. Да мы гор-
дились, когда переходили в 3-й класс 
и поступали в число учеников В-ия 
Ад-ча; с каким самолюбием и скры-
тою гордостью заявляли, бывало, 
второклассникам и первоклассни-
кам, что у нас сейчас – «Логика» и в 
глазах этих классов мы приобретали 
уже высокую цену потому именно, 
что мы были ученики теперь В-ия 
Ад-ча. А  4 класс… В этом классе все 
«гордецы» в полном смысле слова. 
Мы благосклонно лишь поглядываем 
на младших, иногда для развлечения 
сообщая им философские мудрости 
и отдельные какие-либо уроки В-ия 
Ад-ча и пользуемся заслуженным 
уважением старших, особенно, когда 
готовимся сообщать В-ию Ад-чу свои 
познания о философии «мудреного» 
Канта. А  сколько радости, радости 
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серьёзной, а вместе и гордости, когда 
благополучно минуешь Сциллу и Ха-
рибду и переходишь в разряд «бого-
словов». Конечно, трудно порой, до-
вольно трудно, но вся тяжесть труда 
искупается теперь сознанием, что я 
был ученик В-ия А-ча. Я горжусь этим 
и буду всегда гордиться, да, вероятно, 
и многие, если не все, ученики его.

Да, пал столп! Ушла величина, 
без которой сейчас не можешь себе и 
представить 4 класса. Не стало лица, 
который поддерживал своеобразное 
традиционное убеждение семинари-
ста, что Новгородская Семинария по 
серьёзности подготовки учащихся 
является одною из первых в России. 
Мы это говорили, этим опять таки 
сильно гордились и при этом самыми 
нелестными эпитетами относились 
по адресу тех столпов, которые в нас 
воспитывали эту «национальную»  – 
Новгородскую гордость и сами – 
быть может – гордились нами – (вот 
где психология-то!)

Хорошо умирать Вашим учите-
лям, сказал мне как-то раз один иеро-
монах Антониевой обители. Сколько 
у них учеников – иереев, и все они 
будут молиться за них (учителей) и 
молиться не по закону, а от сердца… 
Вот как живые стоят – тоже столпы – 
Нил Григорьевич, Степан Алексан-
дрович, Иван Иванович, нашедший 
себе могилу на чужбине Федор Васи-
льевич… Стоят они, смотрят на тебя, 
глазами говорят о любви к тебе – все 
такие хорошие, светлые, добрые…

Помяни, Господи, рабов Твоих 
прежде усопших и новопреставлен-
ного Василия.

Свящ. И. Образцов.

НЕВ. – 1910. – № 11.– С. 315–316.

Памяти Ольги Стальновой

(На сороковой день кончины)

Как в поле цвет весенний мая
Внезапно срезанный серпом,
Она угасла. Молодая.
Она уснула вечным сном.
С душою чистою и ясной
Любви ко всем всегда полна,
Добра, она была прекрасна
Как жизни ранняя весна.
В наш век расчёта и наживы
Она умела сохранить
В душе прекрасные порывы
И всех и всё могла любить
Для блага всех она трудилась
Желая счастья для людей
И к свету истины стремилась
Душой отзывчивой своей.

Мария Лисовская
«Новгородская жизнь». – 1911. – 
№ 232. – С. 6.

Двадцатипятилетие 
семинарского курса 1886 года

Ваше Преосвященство и все до-
рогие мои товарищи, отцы и братья. 
Двадцать пять лет протекло с той 
поры, как мы покинули стены родной 
нашей матери, Новгородской Духов-
ной Семинарии. Ведь это длинный 



189

период времени, а между тем всё, что 
тогда было, было как бы вчера. Sic 
transit vita hominis. Помнится, тогда 
мы, полные сил и энергии, усилен-
но стремились в жизнь, а вот теперь 
собрались сюда уже далеко не теми. 
Без сомнения, дорогие товарищи, 
каждый из нас неоднократно, в часы 
длительного одинокого раздумья, 
углублялся мыслию в прошлое. Без 
сомнения, всякий раз мы с любовью 
и тихой грустью останавливались 
мысленно именно на этом времени, 
проведённом в стенах Семинарии. О, 
это было хорошее время. И какие хо-
рошие люди тогда были здесь с нами! 
Как живые, один за другим встают 
перед нами светлые образы…

Вот например, величавый образ 
ректора нашего, о. Евграфа Иванови-
ча Мегорского. Как наяву, слышится 
его звучная, раздельная, чеканящая 
речь, трактующая богословие. Каким 
обаянием, каким властным автори-
тетом веет от этой личности! И как 
мы боялись, избегали нарушить его 
душевное равновесие, оскорбить его, 
хотя бы незнанием урока. С  каким 
невольным трепетом, бывало, мы 
ожидали его прихода в класс, в тех 
случаях, когда за несколькими из на-
шей среды числились какие-либо де-
фекты, сообщённые ему по инспек-
ции! Да, это было влияние. И  влия-
нию тому мы покорялись не только 
за страх, – более всего – за совесть. 
Всё, чего он от нас требовал, – это до-
бропорядочность. Требовал без лиш-

них слов, без нудных нотаций. И мы 
его понимали коротко и глубоко. Был 
он строг, но и в высшей степени гума-
нен. В  воспитаннике он прежде все-
го видел личность, видел человека. 
Кому не памятно, как, бывало, про-
щал он виновного на честное слово. 
И слово свято соблюдалось давшим. 
Прощённый из неисправного стано-
вился образцовым. Таковые случаи 
были не единичны.

Вот, перед нами образ доброго 
до крайнего снисхождения, доброго 
до слабости, Алексея Ивановича Ми-
ловидова. В  его преподавательской 
деятельности было как бы задачей – 
никого не обидеть, всякому помочь, 
всякого защитить.

Далее, образ общительного, про-
стодушного Ивана Петровича Пень-
ковского. Желая каждому добра, 
никого не обижая, он умел привлечь 
своих учеников к работе, внушить 
им мысль о необходимости работы, и 
всякому трудящемуся покровитель-
ствовал. «Учиться надо, парень», – го-
варивал он в 1 классе новичкам-се-
минаристам.

Далее, образ безобидного стар-
ца, Василия Ивановича Руженцова. 
Ревниво и щепетильно относился он 
к изучению воспитанниками своего 
предмета и как был доволен, когда 
его изучали. Я рад, очень рад, голуб-
чики, что вы так прекрасно готови-
ли, – говаривал он нам, когда мы хо-
рошо отвечали. А  как он воодушев-
лялся, преображался, рисуя нам пре-
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красные силуэты из древней истории 
и увлекая всю свою молодую ауди-
торию. И  рассказанное настолько 
прочно запоминалось, что усиленное 
заучивание исторических фактов по 
учебнику оставалось излишним.

Ещё образ, – маститого учите-
ля Николая Стахиевича Бровковича. 
Человек благородной души и кор-
ректных правил, ясно и положитель-
но преподавал он любимый им ан-
тичный язык эллинов и в отношении 
к ученикам отличался высоким нез-
лобием, никогда и ничем не возму-
щаясь, не высказывая ничего отри-
цательного в своём характере.

Дальше, два сходные между со-
бою образа – Андрея Ивановича Со-
колова и Якова Антоновича Погоди-
на. Оба они были сходны по харак-
теру своих отношений к ученикам 
и в преподавании. Оба неуклонно и 
безусловно требовали от учеников 
честной работы и прилежания. Ман-
кирование делом со стороны учени-
ка огорчало их глубоко и больно.

Дальше – образы ветеранов се-
минарской преподавательской кор-
порации, доблестных работников на 
пользу духовного юношества – Ива-
на Ивановича Вольского и Василия 
Адриановича Раевского. Глубокий 
знаток латыни и латинских писате-
лей, приснопамятный Иван Ивано-
вич умел предмету мёртвого языка 
придать живость и увлекательность, 
умел учить других. И, нужно сказать, 
в наше время латынь знали настоль-

ко основательно, что она во многом 
не забыта и поныне. Помимо заня-
тий по предмету, любил приснопа-
мятный Иван Иванович вести с нами 
и дружески – отеческие беседы, на-
пример, по гигиене, о нравственно-
сти. Любил он, что его слушают и рад 
был поделиться знаниями из своего 
глубокого жизненного опыта. Не-
забвенный Василий Адрианович, – 
это был столп семинарии, как его по 
справедливости называли. Препода-
вая предмет трудный, возвышенного 
содержания, он требовал от учени-
ка осмысленной работы. Да, он был 
строг. Класс философии был своего 
рода горнилом для учащихся, через 
которое не всякий проходил невре-
дим. Но зато как он любил тех уче-
ников, кои сознательно работали для 
своего интеллектуального развития, 
как дорожил ими! Некоторые бывало 
на него сетовали. Но он знал, что де-
лал. «Жаль, – говорил он, – они меня 
не понимают, а ведь я им же добра 
желаю».

Ещё перед нами личность – ве-
ликодушного Нила Григорьевича 
Кудрявцева. Отличный знаток ма-
тематики, он стремился сообщить и 
учащимся свои познания возможно 
полно и обстоятельно. Требователь-
ный в общем, он чужд был мелкого 
эгоизма, не проявляя ни тени при-
дирчивости, ни тени злопамятства.

И ещё замечательный образ – 
Павла Романовича Абрамовича. Это 
был строгий, можно сказать, суро-
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вый инспектор. Но под личиною су-
ровости таился человек долга, чело-
век обязанности, сознававший необ-
ходимость уничтожить зло, дабы оно 
не разрослось в ущерб добру. Добро 
он поощрял, всегда относясь любов-
но и приветливо к исправным учени-
кам. «Хвалю, вас господа, и надеюсь 
видеть вас всегда такими же, каковы 
вы сейчас», – это его слова.

Дорогие товарищи, de mortis, го-
ворит древняя пословица, – aut nihil, 
aut bene. К нам в данном случае это 
речение не приложимо. Мы сами по 
долгом, здравом и зрелом обсужде-
нии прошлого, вполне пришли к со-
знанию, что можем говорить о своих 
дорогих наставниках только хоро-
шее. И  они, заканчивая свой труд, 
свой жизненный путь, могли каждый 
сказать о себе с чистой совестью: 
«quod potui, feci, – faciant meliora 
potentes». В  живых из наших учите-
лей близ нас находятся двое: досто-
почтеннейший Андрей Васильевич 
Гедевский и глубокопочтимый Пётр 
Никанорович Спасский, современ-
ный Епархиальный наблюдатель 
церковных школ. Для них, живущих 
и здравствующих, наши похвалы бу-
дут излишни. Мы лишь приносим им 
земной поклон и горячее спасибо за 
всё сделанное для нас в прошлом. 
А вы, почившие наставники и воспи-
татели наши! Sit vobis terra levis! Мир 
вам, светлые тени! Услышьте привет 
наш, ясные, добрые души! Примите 
нашу глубокую признательность за 

всё доброе, разумное, честное, что вы 
в нас посеяли и что мы, по силам и 
возможности, стараемся сеять в дру-
гих. И, аще имате дерзновение, умо-
ляйте благость Провидения о нас, 
ваших детях и учениках. О  вас же 
всегда наша непрестанная молитва. 
Для сего собрались мы сюда и теперь, 
чтобы единым сердцем и едиными 
устами вознести моление, да учинит 
вас Всевышний Наставник прему-
дрости в вожделённой стране живых, 
в торжествующем Царстве Славы!

Из речи священника К. Бель-
ского перед служением братской 
панихиды по почившим настав-
никам и воспитателям cемина-
рии. 2 августа 1911 года, в соборе 
Антониева монастыря.

НЕВ. – 1911. – № 36. – С. 1190–1194.

Рапорт на имя Его 
Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего 
Архиепископа Арсения 
инспектора семинарии
Михаила Кедринского

(Печатается с разрешения Его Вы-
сокопреосвященства)

7 октября 1871 года на кладбище 
монастыря Преподобного Антония 
Римлянина погребён один из вы-
дающихся питомцев Новгородской 
духовной семинарии протоиерей 
Василий Фёдорович Старорусский. 
Его имя известно всей Новгородской 
епархии, как духовного композитора, 
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произведения которого исполняются 
до последнего времени вот уже 40 лет 
в Новгородских церквях, назидая и 
умиляя молящихся силою и искрен-
ностью выраженного в них религиоз-
ного чувства. Почивший протоиерей 
Старорусский прочно связан с Нов-
городской духовной семинарией, так 
как не только учился в ней, но еще на 
школьной скамье был регентом се-
минарского хора. Кроме того, музы-
кальные произведения Старорусско-
го всегда с особенною охотою испол-
нялись семинарским хором во время 
богослужения и пользовались тради-
ционными симпатиями воспитанни-
ков семинарии, распространявшими 
сочувствие к этому музыкальному 
деятелю не только по епархии, но и 
за пределами её. Но как нередко бы-
вает, мы далеко не всегда умеем свое 
сочувствие к деятелю, которого лю-
бим и уважаем, облечь в более или 
менее прочные формы: пока насла-
ждаемся прекрасными впечатлени-
ями его произведений или непосред-
ственно наблюдаем своими глазами 
добрые плоды его деятельности, со-
храняем в сердце признательность 
и благодарность к нему; но стоит 
только прекратиться благотворному 
потоку этих влияний и впечатлений, 
и мы способны скоро забыть высоко 
ценимого деятеля.

Так случилось и с протоиереем 
Василием Фёдоровичем Старорус-
ским. Наслаждаясь в Новгородских 
храмах его мелодиями, мы целые 

десятки лет не догадывались или не 
удосуживались заглянуть на кладби-
ще монастыря Преподобного Анто-
ния Римлянина, где погребён почив-
ший композитор. А между тем здесь 
могила его пришла в совершенное 
запустение и её состояние служит 
наглядным подтверждением спра-
ведливости сказанного выше о на-
шем неумении почитать память тех, 
кто вполне заслуживал бы такого по-
чтения.

В настоящее время среди вос-
питанников семинарии явилось же-
лание привести в порядок могилу 
протоиерея В. Ф. Старорусского, вме-
сто обветшавшей плиты поставить 
приличный памятник надгробный. 
К  этому доброму делу желательно 
привлечь нравственное сочувствие 
и материальную поддержку прежде 
всего бывших питомцев семинарии, 
уже состоящих на местах, как наи-
более знакомых с трудами почивше-
го композитора, услаждавшими их 
душу и слух во время семинарского 
богослужения, и как имеющих одну 
общую с ним alma mater Новгород-
скую духовную семинарию. Если же 
к отцам присоединятся и дети – вос-
питанники семинарии настоящего 
состава и из своих карманных денег 
внесут малую лепту на указанное 
дело, то тем легче будет осуществить 
это намерение. Если почивший ком-
позитор и не пользуется всероссий-
ской известностью, за то он близок 
новгородцам, как добрый деятель 
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епархиальной жизни; почитая же 
память таких людей, мы оживля-
ем в себе сознание епархиального 
единства и единения, разогревая в 
себе чувство благодарности и при-
знательности почившим деятелям 
епархии, мы приходим к живому 
ощущению епархии, как целого цер-
ковного организма. И конечно, было 
бы поучительно, если бы достойные 
деятели епархии, в особенности из 
умерших, тем или иным способом, 
но чаще оживали бы в нашем созна-
нии, как близкие примеры и образцы 
доблестного служения местной Нов-
городской церкви.

Исходя из указанных выше по-
буждений, обращаюсь к Вашему Пре-
освященству с почтительной прось-
бой разрешить напечатать здесь 
изложенное в Новгородских Епархи-
альных Ведомостях. При сем имею 
долг сообщить Вашему Высокопре-
освященству, что пожертвования на 
сооружение надгробного памятника 
на могиле протоиерея Старорусско-
го изъявляют согласие принимать 
редактор сих Ведомостей преподава-
тель В. Н. Фиников, а также и автор 
настоящего рапорта. О  пожертвова-
ниях, поступивших к тому и другому 
лицу на указанный предмет, будут 
печататься сведения в том же органе, 
в нём же будет сообщено и о резуль-
тате всего дела.

1911 г., 20 июля.
Вашего Высокопреосвященства 

Милостивого отца и Архипастыря 

преданный слуга инспектор семина-
рии Михаил Кедринский

Пожертвования на память про-
тоиерею В. Ф. Старорусскому можно 
направлять по адресу: 1). Новгород, 
инспектору семинарии Михаилу Ан-
тоновичу Кедринскому; 2). Новгород, 
Редакция Епархиальных Ведомостей.

НЕВ. – 1911. – № 32. – С. 1053–1055.

Окончившим семинарию
в 1891 году

27 июля бывшие выпускники 
Новгородской духовной семинарии 
собрались в Антониевом монастыре. 
Протоиерей о. Михаил Войк, в слу-
жении товарищей священников о. 
Александра Ваучского и о. Алексея 
Успенского при пении однокурсни-
ков А. Покровского и В. Финикова 
совершили в 8 часов утра панихиду 
по почившим наставникам и товари-
щам. Потом А. Ваучский с названны-
ми товарищами обошёл монастыр-
ское кладбище и совершил литии 
на могилах помощника инспектора 
Василия Н. Соколова, священника 
Николая В. Николаевского, препода-
вателей Василия Адриановича Раев-
ского, Ивана Петровича Пеньковско-
го, Николая Стахиевича Бровковича, 
Нила Григорьевича Кудрявцева, Ва-
силия Ивановича Руженцова, Ива-
на Ивановича Вольского, духовника 
Виктора Ивановича Мамонтова.

НЕВ. – 1916. – № 28. С. 886–887.
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Из дневника исследований 
архитектора-реставратора 

Л. Е. Красноречьева105

Шурф № 1. Между приделом Ан-
тония Римлянина и ризницей снару-
жи, в углу. 1983 г.

Цель: установление глубины за-
ложения фундаментов, их высоты, 
состояния и пр. Размеры: 2,0 ´ 2,0 м.

Весь грунт до подошвы фунда-
ментов перекопан при позднейших 
захоронениях. Вещественных на-
ходок не найдено. В  центре шур-
фа на глубине 1,8 м – кирпичный 
склеп, слегка нарушенный в запад-
ной части. Прямоугольный в плане, 
перекрыт сводом, толщина стенок 
1/2 кирпича. В основании прощупы-
валась каменная плита, захоронение 
повреждено, кладка выложена из-
вестковым раствором, высота склепа 
0,7 м. По характеру материала можно 
дать XVII – нач. XIX вв. У южной стен-
ки шурфа встречается поставлен-
ная на ребро известняковая плита, 
обработанная с лицевой поверхно-
сти 5  бороздками канелюр. Ширина 
0,46  м, толщина 0,07–0,08 м, уходит 
в кладку фундамента под апсидой 

105 Красноречьев Л. Е. Дневник исследова-
ний. Новгород. Собор Рождества Богороди-
цы Антониева монастыря. 1117–1119 гг. XVI–
XVIII  вв. 1983 г. // ННРУ. Р. 1601. Л. 36–37, 38 
об.–39, 40 об.–41, 42–42 об.

придела. Такие плиты типичны для 
захоронения XII–XIII вв. Здесь они 
были использованы вторично. В юж-
ной стенке шурфа, в юго-восточном 
углу встречено разрушенное над-
гробие, состоящее из солидного ва-
лунного фундамента на известковом 
растворе и двух толстых плит (из-
вестняковых), положенных горизон-
тально с небольшим уступом друг 
на друга. Верх сохранившегося осно-
вания находится под поверхностью 
земли на глубине ≈ 0,30 м. Площадка 
постамента переполнена, надгробие 
XIX в. Все эти остатки захоронений 
мы не перебирали.
Архив ННРУ. Р 1601. Л. 36–37. Черте-
жи: Р 1601/15–17.

Шурф № 2. Снаружи от цен-
тральной апсиды в одном метре от 
северной стены ризницы. Заложен 
с целью исследования древних фун-
даментов собора. Размеры ≈ 1,55 ´ 
1,6 м, глубина 3,6 м.

На глубине 2– ,2 м шёл неодно-
кратно перекопанный при захороне-
ниях серый грунт со строительным 
мусором. Встречались сильно по-
вреждённые кирпичные склепы вре-
мени не ранее XVIII–XIX вв.
Архив ННРУ. Р 1601. Л. 38 об.–39. Чер-
тежи: Р 1601/18–20.

Шурф № 3. Снаружи придела Ио-
анна Богослова в углу между восточ-
ной стеной и апсидой.

Приложение 7
Исследования
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Цель: установление глубины 
заложения фундаментов, их высо-
ты, состояния. Размер: 1,5–1,7 м (се-
вер–юг) ´ 1,3 м (запад-восток), глу-
бина: 1,75 м (от условного нулевого 
уровня – 2,95 м). Весь грунт в шурфе 
оказался перекопанным при захоро-
нениях XVIII–XIX вв. Встречены два 
разнородных слоя: первый – серая 
земля со строительным мусором и 
остатками разрушенных погребений 
(склепов) толщиной до 150 см, второй 
слой – материковый мелкий желтый 
песок с редкими прослойками бело-
го (на отметке 2,7 м).
Архив ННРУ. Р 1601. Л. 40 об.–41. Чер-
тежи: Р 1601/21–23.

Шурф №. Снаружи у стыка юж-
ных стен паперти и придела Антония 
Римлянина.

Цель: установление глубины за-
ложения фундаментов, их высоты, 
состояния. Заложен на стыке двух 
разновременных построек: южный 
придел (1671 г., юго-западный угол) 
и паперть (1699 г.) Ширина шурфа 
вдоль стены – 1,8 м, длина – 1,35 м, 
глубина – 2,35 м. Вскрыты поочередно 
слои. Неоднократно перекопанный 
грунт с нарушенными погребения-
ми разного времени – серая земля со 
строительным мусором и костями из 
погребений. Перекоп вплотную при-
мыкает к стене и фундаменту. На от-
метке 2,56 м встречен собранный из 
каменных плит саркофаг, по своим 
формам и конструкции относящий-
ся к XII–XIII вв. Крышка отсутствова-

ла, торцовая западная стенка была 
разбита, скелет (череп и кости) пере-
мещены и расколоты, многие кости 
отсутствовали. Внутренняя полость 
саркофага была плотно заполнена 
такой же землёй со строительным 
мусором. Вскрыта только западная 
часть саркофага. Он состоит из гори-
зонтально уложенной плиты – дни-
ща, шириной около 1 м, в которой 
для вертикальных стенок прорубле-
ны неглубокие пазы. Боковые стенки 
сохранились хорошо, торцевая за-
падная разбита. Высота от низа дни-
ща до верхних стенок – 57 см. Днище 
залегает на отметке 3,02 м. Предпо-
лагалось вначале, что саркофаг этот 
вторичного использования, но при 
сопоставлении отметок древней по-
верхности начала XII в. (≈ 2,10 м) и 
реконструированной крышки, мож-
но считать, что он стоит на первона-
чальном месте.
Архив ННРУ. Р 1601. Л. 42–42 об. Чер-
тежи: Р 1601/24–26.

Шурф № 5. Внутри собора у 
юго-западной стороны лестничной 
башни.

Цель: установление глубины за-
ложения фундаментов, их высоты, 
состояния.

Ширина – 2,0 м, длина – 2,3 м, 
глубина – до первого уступа – 1,2 м, 
до второго уступа – 2,15 м, до третье-
го – 2,35 м. Отсчёт от существующего 
плитяного пола – 2,76 ´ 3,57 ´ 2,75 м. 
Пол вскрыт послойно: перекопанный 
при погребениях грунт – серая земля 
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со строительным мусором, костями 
из нарушенных захоронений. Тол-
щина до 1 м. В западной части шур-
фа встречено двойное погребение в 
кирпичном склепе, повреждённое  – 
задета шурфом только восточная его 
часть. Не вскрывалось, за исключе-
нием южной части (работы велись 
школьниками под руководством ар-
хеолога НГОМЗ В. И. Гусакова). Склеп 
выложен из кирпичей 26 ´ 13 ´ 7 см 
на сизой глине. Продольные и тор-
цевые стенки сделаны в 0,5 кирпича. 
Перекрыт очень пологими сводика-
ми такой же толщины. Сводики про-
висли, в месте раскопа обрушились. 
Оба захоронения относятся к сере-
дине XVIII в., о чем свидетельствуют 
белокаменные плиты, вмурованные 
в стену собора против склепа. Текст 
на левой гласит «На сим месте 1755 г. 
Месяца ноября 3 дня погребен учи-
тель школы философии иеромонах 

Иерофей, который родился 1718 года 
октября 18 го до (?) 1755 годъ месяц 
ноябрь неустанно в учительстве тру-
дился. Того же года ноября 3 числа 
преставился, когда поживиж 37 лет 
6 месяцев и 13 дней. Боже духов и 
всякие плоти упокой душу раба тво-
его иеромонаха Иерофея со святыми 
твоими.» Текст на правой доске: «По 
воле всесильного Бога Антониева 
монастыря архимандрит семинарии 
ректор и священник Богословия учи-
тель Афанасий преставился 1768 года 
февраля 26 дня, который родился 
1730 года декабря 9 дня. Трудился в 
семинарии с 1747 по 1768 год. При-
лежно жил всех лет и на сем месте 
погребен марта 1 дня 1768 года. Боже 
Духов и всякие плоти душу раба тво-
его архимандрита Афанасия утолят 
со святыми твоими.»
Архив ННРУ. Р 1601. Л. 44 об.–45. Чер-
тежи: Р 1601/27–30.
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Илл. 61. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря.
Схема шурфов. Шурфы 1–5 выполнены в 1983–1984 гг. под руководством 
Л. Е. Красноречьева. Обмеры выполнены архитекторами Новгородской 

реставрационной мастерской под руководством Г. М. Штендера.
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Приложение 8

Синодик Антониева монастыря переплетён в доски, обтянутые коричневой 
потрескавшейся кожей. Переплет 36 ´ 21,7 см, с двумя медными застёжками. На 
титульном листе небрежная надпись полууставом: «Сей Синодик [нрзб.] Анто-
ниева монастыря подписан 1805 года марта 6 дня». Начальные страницы сино-
дика написаны каллиграфическим уставом черными чернилами. Указания к 
богослужению, заголовки и инициалы киноварные. Далее почерки меняются 
(полуустав, гражданский шрифт), чернила используются коричневые. На по-
следних 184–232 листах киноварь не использовалась.

Список «братии» и служителей
из Синодика Антониева монастыря106

106 Подписан 6 марта 1805 г. Составители 
сборника поместили в список только имена 
лиц (священнослужителей, учителей НДС, 
слуг), проживавших и умерших в А. м. По-
рядок расположения тот же, в каком они 
записаны в Синодик. ОПИ НГОМЗ. КП. ОР. 
№ 30056 – 263 / КР 277.

Архимандрит А. м. Макарий; 
больничный старец схимонах Ни-
кодим (Бронницкий); старец Илия 
(Заонеженик); стряпчий Осипов 
Игнатий; иеромонах Герман (брат 
Еписпов); монах Аркадий; слуга Хря-
пунов; игумен А. м. Аркадий (1600–?); 
старец пономарь Филофей; игумен 
А. м. Харитон [1605–1606].

Преставились
при игумене Кирилле
[Завидове, 1580–1594]

Иноки: Феодосий, Парфений, 
Каллистрат, Пимин, Анания, Лука, 
Давыд, Серапион, Иона, Никодим, 
Павел, Мисаил, Моисей, Павел, Ми-
саил, Киприан.

Преставились
при игумене Трифоне

[1594–?]
Иноки: Феодосий, Варлаам, Ио-

сиф, Мисаил, Иосиф, Авраам, Феодо-
сий, Евфимий, Иоаким, Мисаил.

Преставились
при игумене Аркадии

[1600–?]
Иноки: Геннадий, Иона, Антоний, 

Иона, Авраам, Митрофан, Иосиф, Ни-
фонт, Вассиан, Ферапонт; священно-
инок Леонтий, иноки: Феофил, Алек-
сандр; священноиноки: Феодосий, 
Паисий; иноки: Киприан, Филарет, 
Антоний; игумен А. м. Феодосий; ино-
ки: Анания, Порфирий.

Преставились
при игумене Харитоне

[1605–1606]
Иноки: Меркурий, Феогност, Ар-

темий, Софроний, Евфимий, Иона, 
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Маркел, Антоний, Варлаам, Пимин, 
Трифон, Иоанн; священноиноки: Се-
рапион, Авраам; иноки: Ефрем, Иов, 
Ксенофонт, Иринарх, Иродион, Вар-
сонофий, Исакий, Филарет, Варлаам, 
Исайя, Игнатий, Авраам; инок диа-
кон Кирилл; иноки Кирилл, Иоанн; 
игумен А. м. Варлаам; инок Иаков; 
священноинок Пимин; иноки: Игна-
тий, Корнилий, Евфимий, Варлаам, 
Андроник, Евстратий, Геронтий, Ге-
расим, Кирилл, Тихон, Иов, Лаврен-
тий, Нил, Захария, Никита, Герман; 
инок диакон Моисей; иноки: Герман, 
Матфей, Антоний, Иоаникий; свя-
щенноинок Феодосий; иноки: Вени-
амин, Леонид, Феодосий, Дионисий, 
Устин, Иосиф, Тихон, Иерофей, Па-
вел, Арсений, Иоаникий, Нифонт, Ев-
фимий; священноинок Иосиф; иноки: 
Антоний, Дионисий, Левкий, Сергий, 
Адриан; священноинок Захария; инок 
Кирил[л]; иноки схимонахи: Конон, 
Антоний; инок Дионисий; иноки схи-
монахи Тихон, Леонид.

* * *
Игумен А. м. Аркадий; чёрный 

священноинок Герман; старец Ано-
рий; поп Георгий (Борисов) [вписан в 
марте 1743]; слуги: Медведев Иоанн, 
Тарасий, Варфоломей; священник 
Тихон; чёрный поп Сергий; больнич-
ный старец Герасим Белозерец; ие-
ромонах Варлаам.

Поминаются с 1764 года
Архимандрит А. м. Лаврентий; ие-

ромонахи: Филарет, Лев, Зосима, Вар-

лаам, Арсений, Сильвестр, Иринарх, 
Каллист; иеродиаконы: Петр, Феофи-
лакт, Илиодор, Маркелл; монахи: Евдо-
ким, Корнилий, Никодим, Пахомий.

Учителя
Новгородской семинарии

Иеромонахи: Афанасий, Парфе-
ний, Павел, Иерофей, Мелетий, Васи-
лий, Виктор; иеродьяконы: Антоний, 
Феофил, Симон, Иоанн, Кирилл; бе-
лец Мина; иеродьякон Иоанн [поми-
нается с 23 марта 1766 г.]

* * *
Священник Никита, бывший Зна-

менский107 протопоп Никифор; ста-
рец пономарь Иона; слуга Шаблынин 
Иван Никитич; инок старец Даниил; 
инок старец Макарий; игумены А. м.: 
Герасим, Александр; старец Вассиан; 
слуга Макарьев Бажен; старец Ми-
саил (Бронницкий); старец Арсений 
(Псковитянин); слуги Гаврила Коро-
ва, Данилов Семен; старец Вениа-
мин (Усов); слуга Елевферий; черный 
дьякон Илия; слуга Денисов Иван; поп 
Зверев Василий Максимов[ич]; свя-
щенномонах Геронтий; священник 
Савватий; старец Геннадий; игумен 

107 Собор был построен в 1688 году на месте 
древней церкви Знамения, сооружённой для 
иконы «Знамение Пресвятой Богородицы», 
по легенде, защитившей Новгород от пре-
восходивших численностью суздальцев в 
1170 году. Древняя икона с тех пор почитает-
ся как одна из главных святынь города и сей-
час находится в Софийском соборе, рядом с 
алтарём. Расположен в Великом Новгороде, 
Ильина ул, 26.
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А. м. Павел; слуги: Холынский Григо-
рий, Сергеев Ис[а]ак, Елизар; старец 
Данила Деревяницкий; иеромонах 
Тихон (Лунев); черный дьякон Иси-
дор; старец Антоний; иеромонахи: 
Конон, Мелхиседек; слуги: Спиридон, 
Федосеев Григорий, Стефанов Гаври-
ла; черный священноинок Сергий.

Преставились
при игумене Аркадии

Священноинок схимонах Иоасаф; 
иноки схимонахи: Пимин, Дорофей, 
Иосиф, Иона, Евфросин, Тихон, Ан-
тоний, Варсонофий; священноинок 
схимонах Макарий; инок Феодосий 
(убиен); священноинок Пафнутий; 
инок Христофор; иноки схимонахи: 
Александр, Иона, Варлаам, Иона, Ми-
саил, Тихон, Паисий, Ферапонт.

* * *
Старцы: Вениамин, Пафнутий; 

слуга Патапиев Иван; иеромонах 
Исидор; черный священник Савватий 
(Борисоглебский); старец Павел.

Преставились в 1653108 году
при архимандрите Макарии 

[1655–1688]
Священноинок Иона; игумен 

А.  м. Геннадий; священноинок Са-
ватий; иноки: Арсений, Исидор; схи-
монахи: Киприан, Герман, Ефрем, 
Иосиф, Арсений, Иона, Капитон, Фе-
одосий, Платон (врежденъ)109, Вени-

108 Так в тексте
109 Здесь и далее : умер от раны / Словарь 
старославянского языка. Т. 1. А – И. СПб., 
2006. С. 228. [Репринт. изд.] 

амин, Корнилий, Порфирий, Тихон, 
Фома, Варсонофий, Тихон, инок схи-
монах Пимин (врежденъ); схимонах 
Дионисий; иеромонахи: Мелхиседек, 
Марк; схимонахи: Геласий, Трефи-
лий, Филарет, Сергий, Турий, Силуан, 
Кирилл, Конон, Никодим, Иов, Варла-
ам, Герасим, Серапион, Никон, Евфи-
мий, Тарасий, Саватий, Варлаам, Си-
луан; инок Нифонт; схимонахи: Сер-
гий, Евфимий, Лаврентий, Селивестр, 
Герасим, Иаков, Моисей, Иона, Ми-
саил, Авраамий (врежденъ), Исайя, 
Кирилл, Дорофей, Илия, Ефрем, Са-
ватий, Прохор, Лаврентий, Антоний, 
Павел; иноки: Феодосий, Павел (уто-
нул); схимонахи: Ефимий, Антоний; 
инок Антоний; схимонахи Саватий, 
Иона; инок Епифаний; схимонахи: 
Иона, Феодорит, Феодосий, Досифей, 
Серапион, Вениамин, Илия, Тарасий, 
Паисий (врежденъ), Михаил, Мои-
сей, Варнава, Галактион, Антоний; 
инок Никандр; схимонах Илия; ино-
ки: Марк, Лазарь, Иаков (врежденъ); 
схимонахи: Тимофей (врежденъ), 
Ферапонт, Паисий, Филарет, Моисей, 
Сергий, Селивестр (врежденъ); инок 
Иофил; схимонах Феоктист; иеродиа-
кон Сергий; схимонахи: Левкий, Адам, 
Силуан, Вениамин (врежденъ), Ио-
сиф, Герасим; иеромонах Варлаам; 
инок Зосима; схимонахи: Андреан, 
Никифор, Саватий, Симеон, инок Да-
выд; иеромонах Феодосий; иноки: Ев-
фимий, Спиридон; схимонах Даниил; 
иеромонах Савва; иеродиакон Марк; 
схимонахи: Саватий, Сергий, Афана-
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сий, Иона, Никодим; иноки: Иринарх, 
Кирилл, Митрофан; инок Иов; схимо-
нах Исайя; инок Протасий; схимонах 
Лаврентий; инок Ферапонт; схимо-
нахи Пафнутий, Феодор; протодиа-
кон Иоанн; схимонахи: Варлаам, Ан-
тоний, Даниил; иеромонах схимонах 
Тарасий; схимонахи: Иосиф, Варфо-
ломей, Силуан, Иаков, Никандр; инок 
Корнилий; иеромонахи схимонахи 
Иосиф, Павел; схимонах Макарий; 
иеромонах схимонах Игнатий; схи-
монахи Антоний, Пимин; схимонах 
Моисей; инок Илия; иеромонах Сер-
гий; схимонахи: Кирилл, Сергий; ие-
рей Иаков; инок Вениамин; схимонах 
Софроний; инок Иофил; схимонахи: 
Исакий, Пафнутий, Иосия, Варлаам; 
инок Иона; схимонахи: Иосиф, Тихон; 
схимонах Адриан; монахи: Иосиф, 
Симон; схимонахи: Иоасаф, Алипий, 
Питирим, Иоасаф, игумен А. м. схи-
монах Саватий; схимонахи Герасим, 
Паисий, Ефрем; монах Евстафий; 
схимонахи: Тимофей, Иов, Рафаил; 
монах Иринарх; схимонах Игнатий; 
монах Антоний; схимонахи: Аркадий, 
Вассиан, Варсонофий; монахи: Савва, 
Моисей; блаженный Климент; иеро-
диакон Нифонт; иеромонах Мисаил; 
монах Иоасаф; монахи: Давид, Сер-
гий; схимонахи: Афанасий, Евфимий; 
монах Исайя; схимонах Ермоген; мо-
нах Трофим; схимонахи: Питирим, 
Варлаам, Арсений; монах Иоасаф; 
схимонах Иоаним; монах Серапион; 
схимонах Маркел[л]; игумен А. м. 
схимонах Иона; монахи: Иона, Вар-

лаам; схимонахи: Евфимий, Арсений; 
монах Феодосий; схимонах Антоний; 
монах Лаврентий; иеромонах схимо-
нах Корнилий; монах Александр; схи-
монах Илия; монахи: Варлаам, Фео-
дорит, Маркелл, Игнатий, Мартирий; 
монах Герасим; иеромонах Сергий; 
иеродиакон Феофилакт (врежденъ).

Преставились
в моровое поветрие

в августе 1654 г.
Старцы: Гурий Плясунов, Са-

ватий; келарь Лаврентий; казначей 
Иона; больничный старец Филарет; 
старцы: Никодим Талызин, Пафну-
тий, Филарет, Андрей Ягула; слуги: 
Духовный Иван, Галица Федор Ива-
нов[ич], Михеев Амвросий; иеромо-
нах Яков Новотор[жец]; монахи: Ио-
сиф Вязмитин, Евфимий; стряпчий 
Гаврилов Василий.

Преставились
при архимандрите Иоакиме 

[1761–?]
Схимонах Иоасаф; иеромонах 

Власий; монахи: Серапион, Никандр; 
схимонахи: Савин, Антоний, Авра-
мий; монах Аврамий; схимонах Мар-
тиниан; монахи: Александр, Епифа-
ний, Мартирий, Сергий, Макарий; 
схимонах Кирилл; иеромонах Аарон; 
схимонах Макарий; монах Иоссия; 
схимонах Киприан; монах Сили-
вестр; схимонахи Корнилий, Ефрем, 
Арсений; иеродьякон Дионисий; мо-
нахи: Лаврентий, Роман; иеромонах 
Кирилл; схимонахи: Серапион, Ири-
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нарх, Диомид, Кирилл, Феодосий; мо-
нах Сергий; схимонах Макарий, иеро-
монах схимонах Герасим; схимонах 
Иов; иеромонах Ермоген; иеромонах 
Марк; монахи: Матфей, Евфимий; 
дьякон Леонтий; схимонах Макарий; 
иеромонах Иов; монах Стефан; ие-
ромонах Варнава; монахи: Саватий, 
Тимофей, Исакий; иеросхимонах 
Феодосий; монах Сысой; схимонах 
Евфимий; иеросхимонах Александр; 
монахи: Аркадий, Евсевий, Тихон; ие-
ромонах Боголеп; монах Евфросин; 

иеромонах Варлаам; игумен Зеленой 
пустыни Иосиф.

* * *
Монах Иринарх; иеромонах Ер-

моген Грузинец; монахи: Сава Не-
елов, Лаврентий; стряпчий Артими-
ев Мирон; монах Савватий; схимонах 
Онуфрий; иеромонах казначей Пахо-
мий; повар Кондратьев Назар; вдова 
служителя А. м. Семена Хахаева 
Агафья; иеромонах Иов; служитель 
Хахаев Семен; иеромонах Иринарх; 
служитель А. м. Кононов Сава.
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Приложение 9

Синодик Новгородской Духовной семинарии представляет собой книгу в 
твердом картонном переплете, размером 29 ´ 22  см. Блок сшит из тетрадей, 
сохранился 21 лист. В двух местах видны обрывки вырванных листов и четыре 
листа выпадают, следовательно, как минимум шесть листов было утрачено. 
На титульном листе текст: «Синодик Новгородской Духовной семинарии со 
внесением имен всех почивших ея благотворителей, а также Начальников, на-
ставников и воспитанников оной, заведенный в 1865 году при ректоре сей се-
минарии, архимандрите Макарии, – для поминовения их и для совершения по 
ним особых панихид в родительские субботы: Димитриевскую, Мясопустную 
и Троицкую». На последней странице запись: «Гравировал и писал по уста-
ву ученик Новгородской Дух. Сем. высшаго отделения Александр Веригин. / 
1865 года июня 26 дня. / Дополнял ученик 2-го класса Александр Андреев. / 
1901 года 10 марта». Имена в синодик записаны уставом, черной краской, за-
главные буквы – красной. Фамилии (не у всех), дополнены А. Андреевым – в 
круглых скобках, скорописью, чернилами.

Список наставников и воспитанников
из Синодика Новгородской

Духовной семинарии110

110 В текст составителями сборника включе-
ны только священнослужители Антониева 
монастыря, наставники и воспитанники 
Новгородской Духовной семинарии.

Архимандриты / ректорыАрхимандриты / ректоры
Лаврентий (Баранович)
Афанасий
Транквиллин
Тарасий (Вербицкий)
Иакинф (Карпинский)
Флавиан (Ласкин)
Афанасий (Савинский)
Иннокентий (Тихомиров)
Иннокентий

Архимандриты / инспекторыАрхимандриты / инспекторы
Феофилакт (Соцкой)
Иннокентий (Дубравицкий)
Рафаил (Шипулин)
Фотий (Романовский)

Иеромонахи / ИнспекторыИеромонахи / Инспекторы
Афанасий
Парфений (Гаврилов)
Иринарх (Пахаревский)
Макарий (Добряков)
Варсонофий (Лебедев)
Аполлос (Кунинский)
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НаставникиНаставники
Арсений иеромонах
Виктор (Малиновский) иерей
Константин (Туберозов)
протоиерей

ПротоиереиПротоиереи
Тимофей (Паозерский)
Тимофей (Костров)
Ареф (Силуанов)
Василий (Богословский)
Дмитрий (Ловцов)
Петр (Спонаровский)
Иоанн (Гиляровский)

ИереиИереи
Матфей (Воскресенский)
Фома (Зубовский)
Феофан (Жураховский)
Гавриил (Лилеин)
Николай (Лавровский)
Михаил (Знаменский)
Николай (Николаевский)
Виктор (Мамонтов)

Наставники семинарииНаставники семинарии111

Александр Сперанский
иеродиакон
Белявский Дмитрий
Виноградов Павел
Воскресенский Анатолий
Горский Георгий

111 В оригинале 1865 года списки наставников 
и воспитанников были составлены по име-
нам, фамилии же дописаны в 1901 году. Для 
удобства читателей мы приводим списки по 
фамилиям и в алфавитном порядке.

Желаменский Михаил
Кунахович Виктор
Левицкий Федор
Миловидов Алексей
Охотин Михаил
Пеньковский Григорий
Пеньковский Иоанн
Петровский Андрей
Преображенский Николай
Смелков Павел
Соколов Василий
Тулузаков Николай
Щеколдин Александр

ВоспитанникиВоспитанники
А. Высшего отделенияА. Высшего отделения

Бурижский Павел
Владимиров Иоанн
Демянский Иоанн
Долговский Михаил
Коротыгин Вячеслав
Лавров Александр
Ласкарев Иоанн
Малинин Александр
Маренцов Василий
Миролюбов Алексей
Миролюбов Василий
Миролюбов Иоанн
Орлов Константин
Орлов Феодор
Партанский Василий
Покровский Иоанн
Примов Фирс
Румянский Александр
Скородумов Константин
Смирнов Николай
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Соболев Петр
Ставровский Евлампий
Страхов Григорий
Третинский Василий
Успенский Иоанн

6 класс6 класс
Ахотин Феодор
Добряков Павел
Каратыгин Александр
Каратыгин Иоанн
Кистеров Александр
Криницкий Петр
Лавров Константин
Ливанский Симон
Медведский Николай
Модестов Леонид
Морев Константин
Пельгорский Александр
Погатов Василий
Ребров Леонид
Смирнов Иоанн
Тимофеев Михаил
Тихомиров Владимир

5 класс5 класс
Ильиногорский Алексей
Сацердотский Иоанн (1 мая 
1901 г. упал с лестницы)
Сиротин Александр
Сперанский Анатолий

4 класс4 класс
Богословский Иоанн
Быстров Феодор
Горский Арсений
Дивов Александр

Ефимьев Александр
Комисаров Александр
Крестовоздвиженский
Протолеон
Миролюбов Михаил
Образцов Леонид
Покровский Леонид
Словинский Василий
Устьинский Василий
Фаворский Александр
Шарецкий Михаил
Яковлев Петр

3 класс3 класс
Беляев Василий
Виноградов Аркадий
Знаменский Александр
Ильинский Иоанн
Михайловский Иоанн
Орловский Георгий
Румянцев Виталий
Сперанский Василий

2 класс2 класс
Галкин Михаил
Долговский Михаил
Лебедев Алексей
Образцов Александр
Осницкий Александр
Остряков Василий
Покровский Петр
Станиславский Сергей

1 класс1 класс
Богословский Феодор
Бриллиантов Иоанн
Горский Василий
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Осипович Иоанн
Остинский Илия
Светлов Феодор
Трусов Александр
Трусов Алексей
Чижов Иоанн

Б. Среднего отделенияБ. Среднего отделения
Белевский Алексей
Борисов Александр
Вещезеров Иоанн
Вещезеров Петр
Гурьев Василий
Демидов Петр
Никольский Алексей
Покровский Николай

Светлов Григорий
Соколовский Александр
Успенский Михаил
Щербаков Павел

В. Низшего отделенияВ. Низшего отделения
Виноградов Михаил
Георгиевский Сатир
Крылов Николай
Кьяндский Арсений
Михайловский Александр
Надпорожский Фотий
Парвов Василий
Румянцев Петр
Светлов Ипполит
Чижов Алексей
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Алфавитный указатель имён погребённых

А
Абрамова У., вдова новгородского
купца 32, 215
Абрамович М. П.,
дочь П. Р. Абрамовича 32, 215
Абрамович П. Р.,
преподаватель НДС 32, 186, 190, 215
Александра, девица 32, 215
Алексеевская Д. И.,
вдова С. Е. Алексеевского –33, 215
Алексеевский С. Е., протоиерей
Никольского собора 33, 215
Алексий, игумен А. м. 22, 33, 174, 214
Алфановы, Никита, Кирилл, Никифор,
Климент, Исаакий прп. 25, 28, 33, 120, 214
Амвросий (Андрей Юшкевич), архиеп.,
основатель НДС 2, 18, 25, 34, 174, 214
Анания, прп., иконописец 25, 28, 34, 35, 174, 214
Андрей, игумен А. м. 35, 174, 214
Анисия, схимница 35, 120, 214
Антоний Римлянин, прп., основатель и
первый игумен Новгородского А. м. 2, 18-20, 
22, 28, 34-37, 42, 97, 105, 111, 112, 214
Антоний († 1769), иером. 36, 214
Антоний († 1798), иером. 36, 214
Антоний († 1815), иерод. 36, 214
Арсений, иером. 38, 215
Астреин А., воспитанник НДС 38, 215
Афанасий (Афиногенов), архим.,
преподаватель НДС 22, 38, 121, 214
Афанасьев П., отставной сержант 38, 215

Б
Бабушкин 38, 103, 215
Бебина А. А. 38, 121, 215
Белов А. П., воспитанник НДС 39, 217
Беляев В. И., воспитанник НДС 39, 215
Березин П. П., воспитанник НДС 39, 215
Бизеев Н., начальник комиссариата 39, 215
Биллио Н. А., инженер 39, 215

Богданов П. Ф., советник 40, 121, 122, 214
Боголюбов Н. И., воспитанник НДС 40, 215
Богословский А. Е., воспитанник НДС 40, 215
Богословский Ф. А., воспитанник НДС 40, 215
Болкашина / Балкашина, Е. П. 40, 214
Бондарев, младенец 41, 63, 64, 215
Бровкович Н. С., статский советник,
преподаватель НДС 41, 42, 105, 183, 184, 190, 
193, 2015, 222
Быков Н. М., сын Быкова Н. П. 42, 214
Быков Н. П., отставной подполковник 42, 
214, 215

В
Ваганов П. А., сын полковника
Ваганова А. 42, 122, 215
Ваганов С. А., сын полковника
Ваганова А. 42, 122, 215
Ваганова С. А., дочь полковника
Ваганова А. 42, 122, 215
Валентина, младенец 28, 42, 122
Варлаам, архиеп. 25, 42, 174, 214
Варнава, иерод. 42, 200
Василий, рясофорный монах 43, 215
Васильков Ф. П., надзиратель НДС 43, 215
Вениамин (Василий Александрович Козлов), 
иером., преподаватель НДС 43, 215
Власов А., законоучитель НДС 43, 49, 215
Волкова Ф. В., вдова аудитора 43, 123, 215
Вольский [?]. И., сын Вольского И. И. 43, 215
Вольский И. И., преподаватель НДС 43, 44, 
104, 105, 190, 193, 215
Воронов А. Г., купеческий сын 29, 44, 215
Воронов Г. А., новгородский купец 29, 44, 45, 
105, 118, 182, 217
Воронова М. А., жена Воронова Г. А. 45, 217
Вульф А. М., жена Вульфа П. И. –45, 123, 215
Вульф И. П., сын Вульфа П. И. 46, 123, 215
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Г
Галкин М., воспитанник НДС 46, 108, 205, 215
Гарихвостов / Горихвостов, И. И.,
землевладелец, полковник 46, 123, 214
Гедевский А. В., статский советник,
преподаватель НДС 46, 47, 104, 105, 108, 186, 
191, 217
Гедеон, иером. 47, 81, 215
Геласий, игумен А. м. 22, 35, 47, 214
Глаголев Косма / Козма, драгун 47
Говорова М. И., см.: Рылеева М. И.
Голинская А. П., см.: Туберозова А. П.
Голинский Н. Г., преподаватель НДС 47, 215
Горихвостов Л. И., подполковник 48, 124, 214
Горихвостова В. Б., жена
Горихвостова Л. И. 48, 174, 214
Гриневский И. М., инспектор Новгородской 
врачебной управы 29, 48, 215
Губанова А., госпожа 48, 214

Д
Давид (Даниил), монах 48, 215
Давыдов Н. С., новгородский
вице-губернатор 29, 48, 50, 215
Данилов Г., приказной 49, 214
Де Валерьен И. К., капитан конно-егерского 
полка 49, 215
Демидов В. Д., отставной старший
канонир 49, 216
Демянов Л. И., секунд-майор, присутствую-
щий Верхней расправы 49, 214
Демянов М. Л., младенец 49, 214
Деревцев Я., воспитанник НДС 5, 216
Дионисий, иером. 49, 51, 216
Дирин И. А., секунд-майор,  надворный
советник 29, 50, 116, 124, 149, 214
Дирина А. И., дочь Дирина И. А. 5, 75, 116, 
149, 214
Дмитриев С. И., мещанин  из г. Шацка
Тамбовской губ. 51, 216
Дмитриева Н. Т., жена Дмитриева М. И. 51, 
125, 216
Добронравов Т. Е., секретарь Новгородской 

консистории, преподаватель НДС 51, 216
Долгово-Сабуров Ф. А., предводитель
дворянства 51, 118, 125, 171, 216
Долговский Г. М., преподаватель НДС 52, 216
Донауров А. П., новгородский вице-
губернатор, отставной корнет 29, 52, 53, 
107, 216
Донауров П. П., генерал-майор 29, 53, 107, 216
Дорофей, иером. 54, 216

Е
Евграфов Н. И., крестьянский сын 54, 216
Еремеев Г., семинарский служитель 54, 214

Ж
Жеребцова Н., девица 54, 117, 125, 147, 154, 216
Жураковский / Жураховский Ф. Я.,
преподаватель НДС 54, 117, 125, 158, 216

З
Завалишин А. С., прапорщик 54, 118, 126,
162, 214
Завалишин М. И., господин 55, 214
Завалишин Н. А., предводитель 
дворянства Новгородского уезда 55, 118, 
126, 163, 216
Завалишина М. Ф., жена
Завалишина М. И. 55, 214
Захаров Г., служитель семинарии 55, 214
Зверев А., воспитанник НДС 55, 217
Зеленых М. З., господин 56, 214
Зимин К. П., новгородский купец 29, 56, 216
Зимина Е. И., жена Зимина К. П. 56, 216
Зимина М. К., дочь Зимина К. П. 56, 217
Змиев Б. Е., полковник, председатель Новго-
родской Гражданской палаты 56, 126, 214
Знаменский А. И., воспитанник НДС 57,
205, 216
Зотов П. А., новгородский
вице-губернатор 57, 58, 126, 16
Зотова М. И., жена Зотова П. А. 57, 58,
127, 216
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И
Иванов З., послушник 57, 216
Иванов С., воспитанник НДС 57, 214
Иванов Ф., диакон 57, 214
Ивановский А. П., воспитанник НДС 57, 216
Иерофей, иером., преподаватель НДС 22, 58, 
118, 127, 168, 196, 214
Ильинский И. П., воспитанник НДС 58,
205, 216
Ильменский А. М., протоиерей, 
Никольского собора 58, 117, 127, 147, 153, 216
Иннокентий (Осип Мигалевич),
префект А. м., архим. 22, 58, 174, 214
Иннокентий, иером. 56, 59, 64, 76, 77, 81, 216
Иоанн, протоиерей 
Знаменского собора 59, 214
Иоиль (Вязьмитин / Вязьмитянин), 
еп. Кексгольмский (Корельский), 
Ладожский 22, 59, 174, 214
Иосиф (Ямницкий), архим., 
преподаватель НДС 22, 59, 128, 214
Исаакий, монах 60, 217
Истоминов И., воспитанник НДС 60, 216
Иувеналий (Ювеналий), иерод. 60, 214
Иустина, келейная монахиня 60, 216

К
Карсакова Н. Н. 60, 118, 128, 163, 216
Карякин А. Е., генерал-майор 29, 60, 128, 216
Касирова А., жена Касирова И. П. 60, 214
Качев А. Я., коллежский асессор 29, 60, 97, 
117,129, 151, 216
Качева А. А., см.: Тихомирова А. А.
Качева Н. А., вдова Качева А. Я. 61, 117, 130, 
151, 216
Клейст П. П., надзиратель акцизных
сборов 61, 216
Княжнин Б. В. 61, 214
Козлянинова Н. К., землевладелица 61,
130, 216
Кононов К. С., генерал-лейтенант 61, 217
Кононова П. Ф., жена полковника 61, 216

Корнилий (А. М. Орлинков), архим., 
настоятель Новгородского А. м. 50, 57, 59, 
61, 64, 76, 86, 95, 102, 130, 134, 174, 216
Крестовоздвиженский П. В.,
воспитанник НДС 62, 205, 216
Крутяков А. И., воспитанник НДС 62, 216
Кудрявцев Н. Г., преподаватель НДС 62, 63, 
113, 190, 193, 217

Л
Ланевский-Волк М. В., генерал-майор 63, 216
Лебедев Г. И., заседатель Новгородского 
Земского суда 63, 130, 216
Леонтий, иером. 42, 53, 54, 56, 63, 86, 90, 91, 217
Лулудаки [?], полицмейстер 29, 64, 216
Лулудаки О. В., жена полицмейстера 64, 216

М
Макарий, монах 64, 216
Максимов А. В., чиновник 64, 217
Максимов С., свящ. 64, 214
Максимова К. Я., жена
Максимова А. В. 64, 217
Малевич В. С., генерал-майор 65, 131, 216
Мамонтов В. И., свящ., духовник НДС 38, 39, 
40, 55, 57, 58, 65, 66, 71, 76, 79, 91, 101, 105, 193, 204
Мамонтов И. В., сын Мамонтова В. И.,
выпускник НДС, капитан 85 Выборгского 
пока 66, 217
Мамонтова Л. И., дочь
Мамонтова И. В. 66, 217
Мининская М., дочь коллежского
секретаря 67, 216
Мининский Н. П., сын губернского
секретаря 67, 216
Миролюбов В. А., воспитанник НДС 67,
204, 216
Митрофанов И. Е., отставной
коллежский советник 67, 216
Митусова Е. П., дочь сенатора
П. П. Митусова 25, 67, 118, 131, 170, 214
Михайлов М., монастырский 
служитель 68, 214
Модест, иером. 68, 214
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Моисей, игумен А. м. 68, 174, 214
Моисей, иерод., ризничий А. м 68, 214
Морозов П. Н., коллежский асессор – 68, 117, 
131, 154, 155, 214
Морозова А. Л., жена Морозова П. Н. – 68, 
117, 131, 154, 155, 214
Москвин Т. И., генерал-майор 68, 174, 175, 216
Муравьёва Н. Н., см.: Карсакова Н. Н.

Н
Набоков А. А., сын Набокова А. И. – 68, 69, 214
Набоков В. А., сын Набокова А. И. 69, 214
Набоков [?] А., сын Набокова А. И.,
младенец 69, 214
Нектарий (Николай), иером. 69, 216
Неманский С. С. 69, 216
Никитин М. С., коллежский асессор – 69, 116, 
131, 146, 216
Никифор (Афанасий Яковлев),
монах 69, 132, 216
Никифоров П., протоиерей 
Софийского собора 70, 75, 83, 108, 216
Никифорова И. И., жена
Никифорова П. 70, 216
Никифорова Ф. П., см.: Осиновская Ф. П.
Никодим, монах 70, 214
Николаевский Н. В., свящ. НДС 40, 57, 70, 71, 
77, 97, 104, 109, 113, 193, 204, 216
Николай (Киждобранский /
Киждобрянский), архим., ректор
и преподаватель НДС 22, 71, 174, 214
Никон, иерод. 71, 214
Никонов В., советник Новгородской
палаты гражданского суда 71, 214
Новоденский М. Д., воспитанник НДС 71, 216

О
Огоновская / Огановская Н. Т., жена
Огоновского И. Л. 71, 216
Одоевский В. И., князь 25, 28, 73, 74, 118, 132, 
165, 214
Одоевский И. И. (Большой), князь 25, 28, 74, 
118, 133, 164, 214
Олекса, игумен А. м. 28, 74, 174, 214

Олохов Г. А., боярин 28, 74, 118, 133, 172,
173, 214
Олсуфьев Матфей Михайлович, действи-
тельный статский советник 25, 74, 118, 
124, 133, 181, 216
Олсуфьев Михаил Матвеевич, действитель-
ный статский советник 25, 75, 124, 216
Олсуфьева / Алсуфьева А. И., жена Матфея 
Михайловича Олсуфьева 25, 75, 116, 124, 
149, 215
Ольховский (?) Ф. 75, 117, 147, 151, 152, 214
Орлов Алексей, воспитанник НДС 75, 108, 217
Осиновская Ф. П., жена свящ.
о. Осиновского С. И. 75, 216
Осницкий А. С., воспитанник НДС – 75,
205, 216
Останин А. Е., новгородский купец – 2, 29, 
76, 216
Останина Пелагия, жена
Останина М. А. 76, 216
Остряков А. С., надзиратель НДС 76, 106, 216

П
Павел († 1814), иером. 76, 216
Павел († 1866), иером. 76, 216
Парфений, иером., 
преподаватель НДС 61, 76, 174, 215
Пахомий, иером. 76, 216
Пентелеив / Пантелеев / Пентелеев, С. Л.,
господин 77, 215
Пеньковский Г. П., преподаватель НДС 77, 
204, 217
Пеньковский И. П., преподаватель НДС 77, 
189, 193, 204, 216
Пётр и Елена, младенцы 77, 134, 216
Пирожников Д. В.,
новгородский купец 29, 78, 217
Пискулин И. С., новгородский купец 29, 78, 79
Пискулин Н. И., новгородский купец,
сын И. С. Пискулина 29, 79, 215
Покровский Леонид, воспитанник НДС 79, 
205, 217
Полякова А. П., см.: Энгельгард А. П.
Полякова Н. И., титулярная
советница 79, 134, 216
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Попов А. П., воспитанник НДС 79, 216
Портанский / Партанский П. В.,
преподаватель НДС 79, 216
Прасковья Кононовна 79, 134, 216
Приклонская М. И., жена
Приклонского В. А. 80, 174, 216
Приклонский В. А., новгородский
вице-губернатор 80, 174, 215
Пустошкин Л. И., надворный советник 80, 
134, 216
Пушкина Наталья, девица 81, 215
Пущина Марфа, жена капитана 
морского флота Пущина Е. А. 81, 215
Пылаев А. Г., воспитанник НДС 81, 216
Пылаев Алексей, воспитанник НДС 81, 216

Р
Раевский В. А., статский советник,
преподаватель НДС 81, 82, 105, 106, 185-191, 
193, 217
Рогова Е. М., купеческая жена 82, 216
Романцев И. С., новгородский обществен-
ный деятель 11, 70, 82-84, 111, 113, 217
Руженцов В. И., преподаватель НДС – 84, 85, 
185, 189, 193, 216
Руженцова А. В., дочь Руженцова В. И. 28, 84, 
135, 216
Руженцова Н. В., дочь Руженцова В. И. 28, 85, 
135, 216
Рылеева (Говорова) М. И., жена генерал-
лейтенанта Рылеева М. Н. 85, 135, 217

С
Савва, архим. Новгородского
Юрьева монастыря 86, 174, 214
Савельева Настасья, крестьянка 86, 217
Савичева Пелагия, вдова
унтер-офицера 86, 217
Салтыков И. С., стольник 25, 86, 118, 135,
167, 215
Самсонова Анна, крестьянка 86, 217
Свешникова Ф. В., вдова купца 86, 215
Свиньин Ю. П., морской офицер
в отставке 75, 86, 87, 117, 136, 147, 152, 217, 219

Селиверстов Г. И., сын новгородского
купца 88, 117, 136, 154, 157, 217
Сергий, иерод. 88, 217
Сиговиков, новгородский купец 88, 217
Симеон (Ванатович), иером. 88, 215
Скачков Т. А., господин, майор 
Новгородского батальона 88, 215
Словцова Е. Ф., вдова диакона 88, 217
Смелков А. И., помощник 
инспектора НДС 88, 217
Сметанин Г. М., новгородский купец
и общественный деятель 29, 82, 83, 88-90, 
93, 106, 109, 111, 217
Сметанко Прасковья, вдова
Сметанко Ф. Т. 90, 217
Сметанко Ф. Т., отставной унтер-
офицер 90, 217
Смирнов В. М., канцелярский 
служитель 91, 217
Созин Иван, воспитанник НДС 91, 217
Соколов А. В., воспитанник НДС 91, 217
Соколов В. Н., помощник 
инспектора НДС 91, 193, 217
Соколов Пётр, воспитанник НДС 91, 217
Соловьёв В. В., преподаватель НДС 91, 92, 217
Соловьёв Евгений, воспитанник НДС 92, 217
Соловьёв Н. И., свящ. 92, 93, 217
Соловьёв П. П., младенец 92, 136, 217
Соловьёв С. П., инспектор Новгородского
духовного училища 93, 117, 160, 217
Соловьёва О. А., жена
свящ. Соловьёва Н. И. 93, 217
Солярский П. Ф., преподаватель НДС 93, 117, 
137, 158, 159, 217
Ставровский Павел, личный
почётный гражданин 93, 217
Стальнова О. Г., купеческая жена,
общественная деятельница, дочь
Г. М. Сметанина 93, 94, 107, 109, 188, 217
Старкова Анна, госпожа 94, 215
Старорусский В. Ф., регент Новгородского 
архиерейского хора 94, 215
Степанов А., семинарский служитель 95, 215
Степановский П. Н.,
воспитанник НДС 95, 217
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Столпников Е. В., новгородский купец 95, 215
Столпников П. Е., новгородский купец,
сын Столпникова Е. В. 95, 215
Столпникова А. А., вдова купца
Столпникова Е. В. 95, 215
Страхов М. И., инспектор народных 
училищ 95, 217
Стрешнев И. И., стольник, коадьютор 25, 
95, 137, 215

Т
Татищев М. И., русский государственный
и военный деятель, новгородский
воевода 2, 25, 28, 74, 96, 118, 137, 166, 214
Тимофеев Василий, свящ. 96, 215
Тимофеев Иоанн, свящ. 96, 215
Тимофеев Тихон, 
воспитанник НДС 97, 215
Тихомиров А. Ф., воспитанник НДС 97, 217
Тихомирова А. А., дочь Качева А. Я. 97, 117, 
129, 138, 151, 216
Толбугин / Толбухин, А. И.,
контр-адмирал 29, 97, 174, 215
Толстошеина А. Ф., госпожа 97, 215
Туберозов К. Я., протоиерей, преподава-
тель НДС 77, 97-99, 107, 109, 112, 204, 217
Туберозова А. П., жена Туберозова К. Я. 99, 
117, 138, 151, 152, 217
Тютчев Ф. Я., крестьянский сын 99, 217

У
Уваров В. Ф., приказной 99, 215
Уварова А. М., вдова 99, 215
Удолива А. Ф., жена майора
из г. СПб. 100, 215
Успенский С. А., преподаватель НДС 100, 
107, 217

Ф
Фёдоров Кириак, монастырский
служитель 100, 215
Фёдорова М. И., см.: Зотова М. И.
Федотов А. А., доктор медицины 100, 217

Феофилакт (Дмитрий Георгиевич 
Троицкий), иером., благочинный 100,
101, 217
Филарет, иером. 101, 215
Фомин М. И., член Новгородского 
Провиантского комиссионерства 101, 116, 
138, 145, 217
Фортификантов Л. Ф., 
воспитанник НДС 101, 217

Х
Харламов 101, 217

Ч
Чеблоков Н. С. 101, 138, 215
Чеблоков С. В., надворный советник 101, 
139, 217
Чижов И. Л., воспитанник НДС 101, 206, 217
Чог локова А. П., надворная советница 102, 
139, 217
Чоглокова Е. С., боярыня 102, 139, 217

Ш
Шамшин Пётр, младенец 102, 215
Шатарлотта [Шарлотта ?], немка 102, 217
Шаховский Н. М., инженер 102, 217
Шпынёв Г. Е., отставной полковник 102, 217

Щ
Щеховский / Шаховской И. Д.,
землевладелец Старорусского уезда,
полковник 102, 217

Э
Энгельгард (Полякова) А. П., баронесса 79, 
103, 134, 140, 217

Я
Явойский Василий,
воспитанник НДС 103, 217
Яковлев Никифор, воспитанник НДС 103, 
140, 215
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XII век
Алексий игумен А. м.
Андрей игумен А. м.
Антоний Римлянин игумен А. м.
Моисей игумен А. м.
Олекса игумен А. м.

XIV век
Алфановы: Никита, Кирилл, Никифор,
Климент, Исаакий
Савва

XVI век
Анания
Варлаам
Геласий

XVII век
Анисия
Одоевский, В. И.
Одоевский, И. И. (Большой)
Олохов, Г. А.
Татищев, М. И.

XVIII век
Амвросий (Андрей Юшкевич)
Антоний иером. ( † 1769)
Антоний иером. ( † 1798)
Афанасий (Афиногенов)
Богданов, П. Ф.
Болкашина / Балкашина, Е. П.
Быков, Н. М. младенец
Быков, Н. П.
Гарихвостов / Горихвостов, И. И.
Глаголев, К.
Горихвостов, Л. И.
Горихвостова, В. Б.

Губанова, А.
Данилов, Г.
Демянов, Л. И.
Демянов, М. Л. младенец
Дирин, И. А.
Дирина, А. И.
Еремеев, Г.
Завалишин, А. С.
Завалишин, М. И.
Завалишина, М. Ф.
Захаров, Г.
Зеленых, М. З.
Змиев, Б. Е.
Иванов, С.
Иванов, Ф.
Иерофей
Иннокентий (Осип Мигалевич)
Иоанн
Иоиль (Вязьмитин / Вязьмитянин)
Иосиф (Ямницкий)
Иувеналий (Ювеналий)
Касирова, А.
Княжнин, Б. В.
Максимов, С.
Митусова, Е. П.
Михайлов, М.
Модест
Моисей иерод.
Морозов, П. Н.
Морозова, А. Л.
Набоков, А. А.
Набоков, В. А.
Набоков, [ ?]. А. младенец
Никодим
Николай (Киждобранский / 
Киждобрянский)
Никон

Хронологический указатель имён погребённых
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Никонов, В.
Ольховский (?), Ф.
Олсуфьева / Алсуфьева, А. И.
Парфений
Пентелеив / Пантелеев / Пентелеев, С. Л.
Пискулин, И. С.
Пискулин, Н. И.
Приклонский, В. А.
Пушкина, Н.
Пущина, М.
Салтыков, И. С.
Свешникова, Ф. В.
Симеон (Ванатович)
Скачков, Т. А.
Старкова, А.
Степанов, А.
Столпников, Е. В.
Столпников, П. Е.
Столпникова, А. А.
Стрешнев, И. И.
Тимофеев, В.
Тимофеев, И.
Тимофеев, Т.
Толбугин / Толбухин, А. И.
Толстошеина, А. Ф.
Уваров, В. Ф.
Уварова, А. М.
Удолива, А. Ф.
Фёдоров, К.
Филарет
Чеблоков, Н. С.
Шамшин, П.
Яковлев, Н.

XIX век
Абрамова, У.
Абрамович, М. П.
Абрамович, П. Р.
Александра
Алексеевская, Д. И.

Алексеевский, С. Е.
Антоний иерод.
Арсений иером.
Афанасьев, П.
Астреин, А.
Бабушкин
Бебина, А. А.
Беляев, В. И.
Березин, П. П.
Бизеев, Н.
Биллио, Н. А.
Боголюбов, Н. И.
Богословский, А. Е.
Богословский, Ф. А.
Бондарев
Бровкович, Н. С.
Быков, Н. П.
Ваганов, П. А.
Ваганов, С. А.
Ваганова, С. А.
Варнава
Василий
Васильков, Ф. П.
Вениамин (Василий Александрович 
Козлов)
Власов, А.
Волкова, Ф. В.
Вольский, [?]. И. сын И. И. Вольского
Вольский, И. И.
Воронов, А. Г.
Вульф, А. М.
Вульф, И. П.
Галкин, М.
Гедеон
Говорова, М. И. см.: Рылеева, М. И.
Голинский, Н. Г.
Гриневский, И. М.
Давид (Даниил)
Давыдов, Н. С.
Де Валерьен, И. К.
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Демидов, В. Д.
Деревцев, Я.
Дионисий
Дмитриев, С. И.
Дмитриева, Н. Т.
Добронравов, Т. Е.
Долгово-Сабуров, Ф. А.
Долговский, Г. М.
Донауров, А. П.
Донауров, П. П.
Дорофей
Евграфов, Н. И.
Жеребцова, Н.
Жураковский / Жураховский, Ф. Я.
Завалишин, Н. А.
Зимин, К. П.
Зимина, Е. И.
Знаменский, А. И.
Зотов, П. А.
Зотова, М. И.
Иванов, З.
Ивановский, А. П.
Ильинский, И. П.
Ильменский, А. М.
Иннокентий иером.
Истоминов, И.
Иустина
Карсакова, Н. Н.
Карякин, А. Е.
Качев, А. Я.
Качева, А. А. см.: Тихомирова, А. А.
Качева, Н. А.
Клейст, П. П.
Козлянинова, Н. К.
Кононова, П. Ф.
Корнилий (Александр Матвеевич Ор-
линков)
Крестовоздвиженский, П. В.
Крутяков, А. И.
Ланевский-Волк, М. В.
Лебедев, Г. И.

Лулудаки, [?]
Лулудаки, О. В.
Макарий
Малевич, В. С.
Мининская, М.
Мининский, Н. П.
Миролюбов, В. А.
Митрофанов, И. Е.
Москвин, Т. И.
Муравьёва, Н. Н. см.: Карсакова, Н. Н.
Нектарий (Николай)
Неманский, С. С.
Никитин, М. С.
Никифор (Афанасий Яковлев)
Никифоров, Пётр
Никифорова, И. И.
Никифорова, Ф. П. см.: Осиновская, Ф. П.
Николаевский, Н. В.
Новоденский, М. Д.
Огоновская / Огановская, Н. Т.
Олсуфьев, Матфей Михайлович
Олсуфьев, Михаил Матвеевич
Осиновская, Ф. П.
Осницкий, А. С.
Останин, А. Е.
Останина, П.
Остряков, А. С.
Павел ( † 1814)
Павел ( † 1866)
Пахомий
Пеньковский, И. П.
Пётр и Елена [?] младенцы
Полякова, А. П. см.: Энгельгард, А. П.
Полякова, Н. И.
Попов, А. П.
Портанский / Партанский, П. В.
Прасковья Кононовна
Приклонская, М. И.
Пустошкин, Л. И.
Пылаев, А. Г.
Пылаев, Алексей
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Рогова, Е. М.
Руженцов, В. И.
Руженцова, А. В.
Руженцова, Н. В.
Рылеева (Говорова), М. И.
Савельева, Н.
Савичева, П.
Свиньин, Ю. П.
Селиверстов, Г. И.
Сергий
Сиговиков
Словцова, Е. Ф.
Смелков, А. И.
Сметанко, П.
Сметанко, Ф. Т.
Смирнов, В. М.
Соколов, А. В.
Соколов, В. Н.
Соловьёв, В. В.
Соловьёв, П. П.
Соловьёв, С. П.
Солярский, П. Ф.
Ставровский, П.
Старорусский, В. Ф.
Степановский, П. Н.
Страхов, М. И.
Тихомиров, А. Ф.
Тихомирова, А. А.
Тютчев, Ф. Я.
Фёдорова, М. И. см.: Зотова, М. И.
Фомин, М. И.
Фортификантов, Л. Ф.
Харламов
Чеблоков, С. В.
Чижов, И. Л.
Чоглокова, А. П.
Чоглокова, Е. С.
Шатарлотта [Шарлотта?]
Шаховский, Н. М.
Шпынёв, Г. Е.
Щеховский / Шаховской, И. Д.
Энгельгард (Полякова), А. П.

ХХ век
Белов, А. П.
Вольский, [?]. И.
Вольский, И. И.
Воронов, Г. А.
Воронова, М. А.
Голинская, А. П.
Гедевский, А. В.
Зверев, А.
Зимина, М. К.
Исаакий
Кононов, К. С.
Кудрявцев, Н. Г.
Леонтий
Максимов, А. В.
Максимова, К. Я.
Мамонтов, В. И.
Мамонтов, И. В.
Мамонтова, Л. И.
Орлов, А.
Пеньковский, Г. П.
Пирожников, Д. В.
Покровский, Л.
Раевский, В. А.
Романцев, И. С.
Самсонова, А.
Сметанин, Г. М.
Созин, И.
Соколов, П.
Соловьёв, Е.
Соловьёв, Н. И.
Соловьёва, О. А.
Стальнова, О. Г.
Туберозов, К. Я.
Туберозова, А. П.
Успенский, С. А.
Федотов, А. А.
Феофилакт (Дмитрий Георгиевич
Троицкий)
Явойский, В.
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Алексеевская, слобода 54
Атлантический, океан 87
Балаклава, город 14
Бауск, город 12
Белгород, город 14
Белозерский, уезд 46, 101, 220
Березовский, погост 57
Боровичи, город 64, 70
Боровичский, уезд 51, 75
Брюссель, город 15
Брянский, уезд 90
Валдайский, уезд 59, 65, 221
Великая Шарья
(Великое-Шарье), усадьба 48, 221
Великие Луки, город 54
Великий Новгород, город 11, 13, 18, 19, 20, 25, 
32-37, 39, 42, 45-47, 50, 53, 59, 66, 69, 70, 74, 75, 
78, 79, 81-90, 92, 94, 96, 105-110, 112, 137, 199, 
220, 221
Версаль, город 49
Весъегонский, уезд 100
Вильно, город 11, 70, 220
Владивосток, город 87
Владимир, город 11, 14
Волхов, река 18, 35-37, 45, 56, 87, 89
Волынская, губерния 54
Воронеж, город 14, 52, 105
Воронино, выставка 68
Вышневолоцкий, округ 87
Вязьма, город 59
Гайдамак, бухта 87
Гатчина, город 14
Гродненская, губерния 90
Грузино, село 94, 220
Грузия, страна 96
Дальний Восток, регион 87
Демянский, уезд 53, 65, 66, 221
Деревская, пятина 68
Деревяницы, пригород 32, 99
Дмитриево, село 40
Дмитриевский Кременицкий (?), погост 48
Дмитров, город 91, 220
Донец, река 92
Дрегли, погост 43
Дрезден, город 85
Егорьевский, погост 79

Екатеринбург, город 14
Звенигород, город 14
Ильина Гора, село 65, 66, 221
Ильинское, село 40
Ильмень, озеро 87
Индийский, океан 87
Кавказ, регион 73
Казань, город 10, 11, 13, 53, 54, 106
Калуга, город 14
Калязин, город 14, 107, 220
Кашинский, уезд 80
Киев, город 11, 13-15, 34, 58, 59, 88, 220
Киевская, губерния 58, 221
Кинжозеро, погост 91, 221
Киргизия, страна 11
Кириллов, город 68, 81
Кирилловский, уезд 40, 71, 79, 81, 91, 103, 
220, 221
Киров, город 14, 104
Клин, город 14
Коломенская, волость 86
Кострома, город 11, 39, 85, 86
Крестецкий, уезд 50, 51, 58, 61, 92
Крестцы, город 82, 89
Кречевицы, пригород 49
Кривин, город 79
Кронштадт, город 14, 39, 40, 87, 111
Курск, город 14
Ленинград, город 13, 14, 109
Литва, страна 96, 70, 220
Лодейнопольский, уезд 46
Луговское, село 65
Лужарское, село 71, 220
Любино Поле, деревня 86
Митава, город 12
Можайск, город 14, 86
Москва, город 7, 8, 10, 11-15, 34, 53, 74, 85, 94, 
96, 109, 113, 175, 220, 221
Московская, губерния 11, 52, 80
Мурманск, город 14
Муром, город 14, 106
Наволоки, село 58
Нажан, село 46
Налюцкий, погост 55
Нижний Новгород, город 14, 73

Географический указатель
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Николаев, город 14
Новгород, город, см. Великий Новгород
Новгородская, губерния 36, 38-40, 42, 44, 46, 
49-55, 61, 65, 71, 72, 81, 83, 84, 86, 90, 94, 97, 103, 
111, 112, 114, 115, 220, 221
Новгородский, уезд 45, 54, 55, 65, 72, 75, 83, 86, 
89, 209, 221
Новгородское, наместничество 49, 56, 67, 
74, 80, 102, 131
Новосибирск, город 14
Носовский, погост 95
Обонежская, пятина 46, 80
Одесса, город 14, 15
Олай, город 12
Олонецкая, губерния 46
Ольховец, село 92, 221
Омск, город 14
Опеченский, посад 87
Орёл, город 11, 15
Оренбург, город 11
Остров, деревня 86
Париж, город 10, 12, 53, 83
Пенза, город 14
Переяславль-Залесский, город 14
Пермь, город 14
Петербург, город, см. также Санкт-
Петебург 15, 92
Петра Великого, залив 87
Петрозаводск, город 47, 108
Полоцк, город 13
Польша, страна 16, 34, 96
Порховский, уезд 99
Псков, город 72, 221
Псковская, губерния 99, 221
Радохово, село 65
Ракомская, волость 54
Рейн, река 85
Рим, город 36
Романовская, волость 95
Россия, страна 7, 10-16, 22, 39, 48, 49, 62, 72, 
85, 87, 96, 105, 106, 113, 115, 188
Ростов, город 11
Ротково, село 81
Ругодив (Нарва), город 86
Русь 7, 14, 19, 35, 68, 107, 108, 111-113, 115, 118
Рыбинск, город 14
Рязань, город 11
Салоники, город 15
Салтановка, село 85
Самарканд, город 11
Санкт-Петербург, город 34, 86, 100, 220

Саратов, город 11, 12, 44
Свиньина Ю. П., мыс 87
Свиньина Ю. П., скала 87
Севастополь, город 11, 12, 15
Серпухов, город 52
Симбирск, город 14
Симода, бухта 87
Симферополь, город 13, 14
Смоленск, город 12, 14, 85, 221
Смоленская, губерния 84
Сорокинская, волость 99
Старорусский, уезд 49, 50, 53, 55, 57, 58, 65, 97, 
103, 116, 213, 221
Суглица, село 97
Сугоровская, волость 86
Таганрог, город 14
Тамбов, город 14
Тамбовская, губерния 51, 209
Тверская, губерния 80, 100, 107, 220, 221
Тверское, наместничество 74, 80
Тифлис, город 11
Тихвинский, уезд 42, 43, 48, 86
Тихий, океан 87
Тула, город 14, 16
Тюмень, город 14
Угличская, провинция 80
Устрюцкое, село 76
Устюженский, уезд 38, 52, 76, 81
Устюжна, город 81, 97
Фёдоровка, село 100
Франция, страна 10, 39, 49
Фуругельма, остров 87
Хабаровск, город 14
Холмский, уезд 36, 221
Чарондское (Воже), озеро 82
Череповецкий, уезд 40, 92, 95, 220
Шацк, город 51, 209
Швеция, страна 74
Шелонская, пятина 46, 50
Шипка, город 16
Шлок, город 12
Шуя, город 14
Щекотово, сельцо 80
Эккау, населенный пункт 12
Япония, страна 87
Японское, море 87
Ярославль, город 14
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Александро-Невское духовное училище 44

Андреевский собор с. Грузино
Новгородской губ. 94

Антониев монастырь. См.: Антония
Римлянина Новгородский монастырь

Антония Римлянина Новгородский
монастырь 4, 6, 9, 16-31, 33-38, 42, 48, 50, 68-70, 
75, 80, 88, 102, 104-114, 116, 117, 120, 121, 147, 
162, 174, 181, 188, 191-199, 203, 208, 214, 221 

Бежецкий монастырь Тверской губ. 88

Благовещения Пресвятой Богородицы ц. 
Устюженская Новгородской губ. 81

Борисоглебская ц. в Новгороде 78

Виленский в честь Сошествия Святого Духа 
на апостолов монастырь в Вильно
(Литва) 34

Владимирская духовная семинария 93

Волынская духовная семинария 54

Волынская епархия 32

Воскресенская ц. Лужарская Кирилловского 
у. Новгородской губ. 71

Вяжищский Новгородский монастырь 71

Георгиевская ц. в Новгороде 56, 81

Дмитровская духовная семинария 91

Знаменский собор в Новгороде 56, 58, 59, 67, 
70, 102, 210

Иверская ц. (приписана к Никольскому
собору) 45

Иверский Валдайский монастырь 71, 88

Иоанна Предтечи (Иоанна на Опоках) ц.
в Новгороде 88

Каликинская ц. Кирилловского у.
Новгородской губ. 103

Киево-Могилянская духовная академия 31

Кирилло-Белозерский монастырь Кирил-
ловского у. Новгородской губ. 48

Кирилловское духовное училище 81

Колязин монастырь. См.: Троицкий Калязин-
ский Макарьев монастырь

Троицкий Калязинский Макарьев мона-
стырь Калязинского у. Тверской губ. 43

Корельская епархия 59, 106

Краснохолмское духовное училище 100

Крестный монастырь Онежский (Кийский) 
Онежского у. Архангельской губ. 88

Крестовоздвиженская ц. с. Воздвижение Бе-
лозерского у. Новгородской губ. (возможно 
Кьямский Ильинский погост Тимошинской 
вол. Белозерского у. Новгородской губ.) 101

Ладожская епархия 59, 106

Миссионерская духовная семинария
Терской области Владикавказской
епархии 100, 101

Михайло-Архангельская ц. в Новгороде 94

Михалицкий Рождественский монастырь
на Молоткове 33, 35

Московская духовная семинария 94, 95

Московский Симонов новый монастырь 34

На Лубянке ц. в Москве 53

Невский монастырь в Санкт-Петербурге 60

Николаевская ц. Дмитриевская Череповец-
кого у. Новгородской епархии 40

Николо-Качановская ц. в Новгороде 53, 89

Николо-Дворищенский собор 
в Новгороде 58, 70, 89, 98, 138

Указатель монастырей,
церквей, духовных учебных заведений



221

Никольский собор. См.: Николо-Дворищен-
ский собор

Нило-Столобенская пустынь
Осташковского у. Тверской губ. 59

Новгородское духовное училище 38, 58, 66, 
71, 75, 93, 212

Ольховецкая ц. Каневского у.
Киевской губ. 92

Парфинская ц. Старорусского у. 
Новгородской губ. 65

Ильи Пророка ц. в с. Ильина Гора 
Демянского у. Новгородской губ. 65

Положения ризы Богородицы ц. в усадьбе 
Великая Шарья Усадьевской вол. Новгород-
ской губ. 48

Псковская епархия 62

Пятницкая ц. в Новгороде 98

Рабежская мужская пустынь Валдайского у. 
Новгородской губ. 59

Рдейская женская обитель Холмского 
у. Псковской губ. (сейчас Новгородской 
обл.) 58

Рождества Богородицы собор Новгородско-
го Антониева монастыря 18-20, 22, 25, 27-30, 
33-103, 107, 109, 111, 116-118, 132, 133, 138, 140, 
161, 162, 174, 175, 194, 197

Савва-Вишерский монастырь в д. Савино 
Новгородского у. Новгородской губ. 61

Св. Пророка Божия Ильи ц. в Кинжзере
Кирилловского у. Новгородской губ. 91

Cвято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь Новгородской губ. 88

Симонов монастырь. См.: Симонов Успен-
ский монастырь

Симонов Успенский монастырь 
в Москве 48

Смоленская духовная семинария 84

Сокольницкая обитель. См.: Сокольницкий 
Новгородский женский монастырь

Сокольницкий Новгородский женский
монастырь 33

Софийский собор в Новгороде 11, 13, 18, 19, 
34, 54, 56, 58, 61, 70, 75, 83, 90, 125, 199

Сретенская ц.. См.: Сретения ц. в Новгород-
ском Антониевом монастыре

Сретения ц. в Новгородском Антониевом 
монастыре 18, 66

Тверская духовная семинария 70

Тихвинский монастырь. См.: Тихвинский Бо-
городичный Успенский мужской монастырь

Тихвинский Богородичный Успенский муж-
ской монастырь 88

Тихвинское духовное училище 43, 58, 97

Троице-Сергиева лавра. См.: Свято-Троицкая 
Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева лавра 
в Дмитровском у. Московской губ. 100

Троицкая ц. Ротковская Кирилловского у. 
Новгородской губ. 81

Федора Стратилата ц. в Новгороде 48

Хубецкая ц. См.: Покрова Пресвятой
Богородицы Хубецкого погоста ц.

Покрова Пресвятой Богородицы 
Хубецкого погоста ц. Маловишерского у. 
Новгородской губ. 92

Хутынский Новгородский монастырь 21, 43, 
68, 116

Чудов Московский монастырь 96

Юрьев монастырь. См.: Юрьевский Новго-
родский монастырь

Юрьевский Новгородский монастырь 13, 48, 
61, 86, 212
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