
Найденные священники

Священнослужители Никольский Виктор, 
Тихомиров Константин, Лесков Иоанн, 
Наговский Николай, Хазанович Леонид, 
Иовлев Михаил служили в следующих храмах 
города Сестрорецка (Санкт-Петербург): храм 
Святых Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла, Никольская церковь, церковь Спаса 
Нерукотворного (Горская), церковь 
Преображения Господня (Ермоловская), 
церковь Преподобного Александра монаха и 
Великомученика и Целителя Пантелеимона
(Тарховка)
Главным храмом являлся храм Святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла, 
остальные храмы были приписными к 
главному

Священник Никольский Димитрий служил в 
храме Святого Архистратига Михаила погоста 
Щепец Псковской области



Иерей Иовлев Михаил Павлович 

(27.11.1984 – 18.12.1937)
Родился в Сестрорецке. До 1916 года был нештатным псаломщиком церквей 
Сестрорецка.

Из материалов архивного дела церквей Сестрорецка 1923-1926 год – дьякон
церквей Сестрорецка при священнике Никольском ВА и Дремяцком СМ

В Алфавитном списке клира Ленинградской области по состоянию на 1 марта
1935 года числится дьяконом Троицкой кладбищенской церкви в Петергофе.
Арестован 2 декабря 1937 года будучи настоятелем храма во имя Св. Георгия
Победоносца в с. Ложголово.



Основной причиной ареста послужил 
молебен об избавлении семи односельчан, 
частью раскулаченных, частью из
причетников и служителей храма,
арестованных органами НКВД в августе-
сентябре 1937г. молебен был отслужен по 
просьбе родственников и близких
арестованных, еще не знавших тогда, что
тех уже нет в живых — они все были уже
расстреляны. Но еще за год до ареста на
священника начали поступать в органы
доносы, в которых его обвиняли в том, что 
"самовольно ходил по домам во время 
престольных праздников с богослужением
несмотря на то, что ему было воспрещено. 
Проводил в церкви контрреволюционную 
пропаганду в виде проповедей за здравие

врагов советской власти, арестованных органами НКВД". По признанию о.
Михаила, на этом молебне присутствовали "преимущественно родственники 
репрессированных советской властью. . . и прямой цели возбуждать 
колхозников против советской власти он себе не ставил". Эти слова
следователь квалифицировал в прямо противоположном духе:
"организовывал церковные сборища, на которых возбуждал народ против 
советской власти", ибо данная власть в любом сочувствии к своим жертвам 
усматривала контрреволюционное сопротивление. Другой пункт, по
которому обвиняли о. Михаила, был трафаретным для всех сфабрикованных 
дел 1937г. Он касался сталинской конституции. Якобы о. Михаил сказал, "что
советская власть пишет одно, а на самом деле имеется другое, ни в чем ни 
повинных людей арестовывают". Все обвинения в антигосударственной
деятельности отец Михаил отвергал на допросе.

Особой Тройкой при НКВД по Ленинградской
области по ст. 58–10 УК РСФСР приговорен 15.12.1937 
г к высшей мере наказания. Расстрелян 18.12.1937 
года

Георгиевская церковь в Ложголово (фото с сайта
sobory.ru



Протоиерей Иоанн Степанович Лесков 
(1872-12.03.1938 г)

Иван Степанович Лесков родился в 1872 году в Рязанской губернии, в
благочестивой семье. По окончании Рязанского Духовного училища для
продолжения своего духовного образования Иван Лесков был направлен в
столицу. Здесь он окончил Санкт-Петербургскую Духовную семинарию, и с 23
сентября 1895 года по распоряжению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Антония (Вадковского), стал служить псаломщиком в церкви святой
равноапостольной Марии Магдалины при Александро-Мариинском училище
слепых.

В 1897 году Иоанна переводят служить псаломщиком в Николо-
Богоявленский Морской собор, который вскоре Высочайшим указом был передан
из Епархиального в Морское ведомство. Причт храма с этого времени стал
подчиняться ведомству протопресвитера Военного и Морского духовенства. 29
января 1902 года Иоанн Лесков был назначен на вакансию псаломщика в церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полка.

В феврале 1902 года Иоанн Лесков был рукоположен во диакона
Преосвященным Стефаном, епископом Сумским, викарием Харьковской епархии.
11 марта 1902 года, распоряжением протопресвитера Военного и Морского
духовенства, диакон Иоанн Лесков был назначен преподавать Закон Божий в
учебную команду лейб-гвардии Павловского полка.

После 11-и лет диаконского служения он становится священником. 18
августа 1913 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
(Богоявленский) благословил своего викария, епископа Нарвского Никандра,
рукоположить диакона Иоанна Лескова в сан иерея. Назначен о. Иоанн был к



Свеаборгскому крепостному собору в Финляндии, куда прибыл 16 сентября 1913
года. Менее чем через год после приезда о. Иоанна в Финляндию, летом 1914
года, началась Первая мировая война. Отец Иоанн нес свое пастырское служение
как военный священник.

После октябрьского переворота 1917 года о. Иоанн Лесков вернулся в
Петроград, где был назначен настоятелем Свято-Троицкой Озерковской церкви
Петроградского уезда. Здесь он служил в первые послереволюционные годы.

В июле 1920 года о. Иоанн вернулся в Никольский Морской собор. Затем в
1920-1925 годах служил в Петропавловском храме бывшего лейб-гвардии
Уланского полка в Петергофе. В устроенном большевиками в это время
обновленческом расколе о. Иоанн запятнан не был. В 1925-1930 годах о. Иоанн
служил в селе Дятлицы, недалеко от Нового Петергофа. В 1930 году пастырь
получил назначение в Петропавловский собор в Сестрорецке.

Церковь Преподобного Александра монаха и Великомученика и целителя Пантелеимона, пос. Тарховка, 
Сестрорецк, 1910 год

В период 1934-1937 годах о. Иоанн служил в церкви Преподобного
Александра монаха и Великомученика и целителя Пантелеимона в пос. Тарховка.



Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины на Малой Охте, фото нач 20 века

Последним местом служения о. Иоанна стала церковь св. равноап. Марии
Магдалины на Малой Охте, закрытая в августе 1938 года, то есть почти сразу
после ареста ее настоятеля, прот. Иоанна Лескова, и снесенная в 1970-е годы.

Особой тройкой НКВД 11 марта 1938 года было принято постановление о
«высшей мере наказания». На следующий день, 12 марта 1938 года протоиерей 
Иоанн Лесков был расстрелян.



Протоиерей Николай Иванович Наговский 
(03.12.1884-02.01.1938)

Протоиерей Николай Иванович Наговский, сын псаломщика Санкт-
Петербургской епархии. По увольнении по прошению из VI класса Санкт-
Петербургской Духовной семинарии принят на службу в Благовещенскую 
епархию и рукоположен в священника 21 января 1907 года.

Церковь Архангела Михаила, 1910 год, Благовещенск, фотография с сайта pastvu.com

Определен вторым священником к градо-Благовещенской Михаило-
Архангельской церкви 2 марта 1907 года. Награжден набедренником 12 
апреля 1908 года. Согласно прошению (отец Николай в прошении указывает 
причину переезда – болезнь супруги, болезнь вызвана неподходящим 
климатом Благовещенска) уволен с должности священника для поступления 
на службу в Санкт-Петербургскую епархию 5 июля 1908 года. Принят в Санкт-
Петербургскую епархию и определен на вакансию второго священника при 
Быстреевской Николаевской церкви Гдовского уезда 9 октября 1908 года, с
28 января 1910 настоятель, с 16 мая 1913 священник церкви Торошкович-
Тырковых Лужского уезда. Состоял законоучителем Озеревской земской 
школы.



Назначен духовным начальством к Никольской церкви города Сестрорецка 5 
ноября 1934 года. Отец Николай прослужил здесь до своего ареста.

Никольская церковь, Сестрорецк, 1900 год

Арестован 15 декабря 1937. 
Особой Тройкой УНКВД ЛО 30 
декабря 1937 приговорен к 
ВМН по ст. 58, п. 10 УК РСФСР.
Расстрелян 2 января 1938 г.



Протоиерей Константин Михайлович Тихомиров 

(04.05.1871-26.03.1938)

Константин Михайлович Тихомиров родился 04 мая 1871 (ст. стиль) года в семье 
священника в Царском Селе, крещен в Царскосельском Екатерининском Соборе.

Царскосельский Екатерининский собор, открытка начала 20 века

В 1895 году окончил курс Санкт-Петербургской Духовной Семинарии и в том же
году был определен священником к В…ской церкви Новоладожского уезда.
Состоял законоучителем Сырьевского, Черноушевского и Луженского земских
училищ. В бытность в Петроградской духовной семинарии в 1895 году посвящен
в стихарь. За отлично-усердную службу 20 марта 1900 года награжден
набедренником, в апреле 1903 года за отлично-усердную службу награжден
скуфьей. В 1908 году 6 мая за заслуги по духовному ведомству Св. Синодом
награжден камилавкой.
В память 25-летия церковной школы имеет серебренную медаль 1909 г. В 1912
году 6 мая за заслуги по духовному ведомству награжден наперстным крестом,
имеет медаль и знак ношения на груди.
Во ознаменование 300-летнего юбилея Царствования Дома Романовых 1913
года в 1914 году в награду о служении с особенным усердием 12 лет в
должности постоянного члена Гдовского Уездного отделения Епархиального
Училищного Совета сопричислен к ордену Св. Анны 3 степени. В 1915 г 6 мая
награжден саном протоиерея.



Знак Ордена Св. Анны 3 степени с мечами. Между 1910 и 1916 г. Информация с сайта catalog.sammlung.ru

Перемещен по прошению к Вычелобской церкви Лужского уезда 4 мая 1897
года.
Состоял заведующим и законоучителем открытой им Вычелобской церковно-
приходской школы с 1897 по 3 марта 1900, Колоденском земском училище,
Доложской и Русской земской школ.
Состоял постоянным членом Гдовского Уездного комитета Петроградского
Епархиального училищного Совета с 2 мая 1901 года.
По представлению Епархиального Училищного совета перемещен согласно
прошению Гдовской Афанасьевской церкви 2 ноября 1906 г.

Состоял заведующим и законоучителем в Афанасьевской, Забаровской и
Никинской одноклассных церковно-
приходских школ с 1906 по 1915 год.
Состоял 
трезвости

председателем
при

общества
Гдовской
СостоялАфанасьевской церкви. 

помощником благочинного 1-го
округа Гдовского уезда.

Состоял депутатом на Епархиальном
съезде Духовенства в Петрограде
17.08.1914 года.

В 1900 году назначен депутатом по межеванию церковных земель, согласно
указа Петроградской Духовной Консистории производил дознание 10 июля 1901
года. Изыскивал средства на постройку Доложской церковно-приходской школы
Гдовского уезда.

Гдов, церковь Афанасия Александрийского, фото 1942 года с
сайта sobory.ru



Резолюцией его Высокопреосвященства перемещен на священническую 
вакансию к Сестрорецкой Петропавловской церкви 17 сентября 1915 года.

В годы служения 
в Сестрорецке 
являлся 
учителем Закона 
Божия в
учебных

образовательных 
учреждениях.

Отцу Константину было под
семьдесят, когда он служил
священником Волковского
кладбища в Ленинграде. В
конце февраля 1938 года его
арестовали. Следствие было
недолгим, суд состоялся
через 3 недели, а еще через
дней отца Константина
расстреляли.

5

Церковь Иова Многострадального на Волковском кладбище, нач 20
века, фотография с сайта citywalls.ru

Церковь Петра и Павла, 1900-1910 годы, Сестрорецк



Арестован 28.02.1938 года. Особой Тройкой
УНКВД ЛО 20 марта 1938 года приговорен к
ВМН по ст. 58, п. 10 УК РСФСР. Расстрелян 26
марта 1938 г



Протоиерей Леонид Михайлович Хазанович 

(1869-22.01.1938)

Информация на 1891 год из Клировых ведомостей Яблоницкой церкви

Сын псаломщика, уволен по прошению из 4 класса Санкт-Петербургской 
Духовной Семинарии. Резолюцией Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Никандра Епископа Нарвского, определен на 
должность псаломщика к Яблоницкой Воскресенской церкви Ямбургского 
уезда; на прохождение псаломщицкой должности имеет указ из Духовной 
Консистории, данный 6 сентября 1891 года за № 3389.

Яблоницы, 1970 –е, церковь Воскресения Словущего, фото из архивов СПб епархии

В семействе у него жена Наталия Андреевна (1866 года рождения). 

Является зятем заштатному псаломщику Федорову.



Дальнейшее служение

Диакон церкви в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радости» при 
городской Калинкинской 
больнице.

В 1923-1926 году настоятель храма Спаса Нерукотворного в пос Горской 
(приписной храм к церкви Петра и Павла города Сестрорецка)

Храм Спаса Неруковторного в поселке Горской, фото начала 20 века

Домовая церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
при бывшей Калинкинской больнице, фото с сайта sobory.ru



Перед арестом проживал в Ленинградской области в населенном пункте 
Тарховка.

Церковь Преподобного Александра монаха и Великомученика и целителя Пантелеимона, 1910 год, пос. Тарховка,
Сестрорецк

По информации из Алфавитного списка клира Ленинградской области на 1 
мая 1937 г отец Леонид служил в Пантелеимоновской церкви в Тарховке.

После ареста батюшки 30 декабря 1937 года службы в храме прекратились,
вскоре храм был обезглавлен, были сняты 
купола с крестами.

17 января 1838 года Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР приговорен по статьям 58-6 и 
58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в Ленинграде 22 января 1938 года.



Протоиерей Виктор Александрович Никольский 

(18.11.1877-26.03.1938)

Виктор Александрович Никольский 
родился 18 ноября 1877 года в погосте 
Пенино Гдовского уезда в семье 
диакона церкви Пенинской Рождества 
Пресвятой Богородицы Гдовского
уезда Санкт-Петербургской губернии 
Александра Тимофеевича Никольского.

Виктор Никольский окончил курс 
Санкт-Петербургской Духовной
Семинарии по второму разряду в 1903 
году. Посвящен в стихарь в 1902 году. 
Состоял учителем в Пенинской 
церковно-приходской школе Гдовского 
уезда с 01 сентября 1903 года по 07 
июля 1904 года. Резолюцией Его 
Высокопреосвященства определен 
псаломщиком к Нарвской Знаменской 
церкви 07 июля 1904 года.
По ходатайству Главного инспектора 
Народных училищ IVго района Санкт-
Петербургской губернии и 
утверждению Епархиального

Начальства состоял законоучителем в Воскресной Мужской школе г. 
Нарвы в 1904 году.
Состоял безвозмездно законоучителем в Нарвской Знаменской 
церковно-приходской школе с Резолюцией Его Высокопреосвященства
от 14 января 1906 года, возведен в сан диакона, указ № 282 от 05 
февраля 1906 года. В том же 1906 году женился на Евгении Николаевне 
Заозерской (1886 года рождения), дочери диакона Смоленской церкви в 
Пулкове Николая Николаевича Заозерского.
Резолюцией Его Высокопреосвященства от 31 августа 1907 года за № 
7825 согласно прошению перемещен на диаконскую вакансию к 
Муринской церкви Святой Великомученицы Екатерины.



Виктор Александрович Никольский с родителями: мама – Александра Кодратовна и отец – Александр Тимофеевич
Никольские. Фотография из семейного архива праправнука протоиерея Виктора Никольского Александра Викторовича
Никольского

Виктор Никольский окончил курс Санкт-Петербургской Духовной
Семинарии по второму разряду в 1903 году. Посвящен в стихарь в 1902
году. Состоял учителем в Пенинской церковно-приходской школе Гдовского 
уезда с 01 сентября 1903 года по 07 июля 1904 года. Резолюцией Его 
Высокопреосвященства определен псаломщиком к Нарвской Знаменской 
церкви 07 июля 1904 года.
По ходатайству Главного инспектора Народных училищ IVго района Санкт-
Петербургской губернии и утверждению Епархиального Начальства состоял 
законоучителем в Воскресной Мужской школе г. Нарвы в 1904 году.
Состоял безвозмездно законоучителем в Нарвской Знаменской церковно-
приходской школе с Резолюцией Его Высокопреосвященства от 14 января
1906 года, возведен в сан диакона, указ № 282 от 05 февраля 1906 года.

Пенино. Дореволюционное фото деревянного храма во имя Рождества
Богородицы. В этом храме служил дьяконом отец Виктора Никольского и
в этом же храме крестили младенца Виктора Никольского. Фото из архива
краеведа Будько В.И.



В том же 1906 году женился на Евгении 
Николаевне Заозерской (1886 года 
рождения), дочери диакона Смоленской 
церкви в Пулкове Николая Николаевича 
Заозерского.
Резолюцией Его Высокопреосвященства от 
31 августа 1907 года за № 7825 согласно 
прошению перемещен на диаконскую 
вакансию к Муринской церкви Святой 
Великомученицы Екатерины.

В Муринской церкви Святой Великомученицы Екатерины служил дьяконом 
с 31 августа 1907 года по 22 августа 1913 года.

Церковь святой Екатерины в Мурино. Между 1900-1915 годами. Фото из открытых источников.

Виктор Александрович и Евгения Николаевна,
1906 год. Фотография из семейного архива
праправнука протоиерея Виктора



За годы служения диаконом очень полюбился местным крестьянам,
которые в свою очередь 
благодарили отца Виктора, 
вынеся следующий
«Приговор».

Приговор

1913 года Декабря 15 дня, 
Волостной сход Муринской 
волости СПб уезда 2го 
Земского участка в составе 
38 нижеподписавшихся 
должностных лиц
Волостного правления и 
выборных сельских обществ 
из 53 всех имеющих право 
голоса на сход. Под
председательством И.об. 
Волостного Старшины 
Василия Степановича 
Монахова имел суждение о

том, что бывший диакон Муринской Екатерининской церкви Виктор 
Александрович Никольский, прослуживший около шести лет и за все 
время службы своим хорошим и добрым отношением среди прихода 
нашей волости и ревностным исполнением обязанностей диакона 
заслужил особаго уважения и любовь к нему прихожан.

А потому сход единогласно постановил: Выразить бывшему
диакону Муринской Екатерининской церкви Виктору Александровичу 
Никольскому сердечную благодарность и кроме того поднести ему 
Никольскому на память Образ Св.Великомученицы Екатерины, в чем и 
подписуемся кр. – Подлинной за надлежащими подписями.

Настоящая копия с подлинным приговором, записанным в книгу на 
записку приговоров волостного схода под № 18 верна, что Муринское 
Волостное Правление подписали с приложением печати
свидетельствует – февраля 13 дня 1914 года.

Круглая печать И.об Старшины В.Монахов

Волостной писарь подпись



От причта Сестрорецкой Петропавловской церкви в июне 1913 года было 
направлено Прошение в адрес Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшему Владимиру Митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому о назначении в Сестрорецк Священника на
псаломщической вакансии для служения в Горской церкви, в связи с 
невозможностью содержать Священника и псаломщика.

В 1913 году Виктор Никольский составляет Прошение в Епархию о 
переводе его в Сестрорецкий храм Петра и Павла с возведением его в сан 
священника. 1 сентября 1913 года диакон Виктор Никольский
рукополагается в Священника в Санкт-Петербургском Казанском соборе Его 
Высокопреосвященством Сергием Архиепископом Финляндским и
Выборгским.

Новорукоположенный священник Виктор 
Никольский резолюцией Епископа 
Гдовского Вениамина (Казанского) для 
приобретения священнических навыков 
определяется служить в церкви 
преподобного Сергия Радонежского на 
Новосивковской ул, д.20.

Настоятель церкви преподобного Сергия 
Радонежского протоиерей Симеон 
Молчанов сообщает о том, что 
новорукоположенный священник Виктор 
Никольский обучался священнослужению 
и совершению таинства в церкви и
обучился достоточно хорошо.

За годы служения семья отца Виктора

Фото из архива ЦГИА

Фото из архива ЦГИА



пополнялась. В семье Никольских было три сына и четыре дочери: Зоя 
(1906г.р.), Нина (1907г.р.), Елена и Константин (1911 г.р.), Милица (1912 г.р.), 
Серафим (1913 г.р.) и Александр (1915 г.р.)

Священник Виктор Никольский с супругой Евгенией Николаевной и детьми, г. Сестрорецк. Фотографии из семейного
архива праправнука протоиерея Виктора Никольского Александра Викторовича Никольского



Сыновья отца Виктора в конце 20-х – начале 30-х годов не могли пойти по 
стопам отца и трудились рабочими на Сестрорецком оружейном заводе.
Семья была музыкальной, все имели хорошие голоса (из воспоминаний З.Н. 
Никольской), поэтому на фотографии ниже сделана шуточная надпись:
«Труппа бродячих музыкантов во главе с самим Виктором 
Александровичем Никольским»

Фото из семейного архива праправнука протоиерея Виктора Никольского
Александра Викторовича Никольского, 1926 год г. Сестрорецк

Годы службы в Сестрорецке были ознаменованы служением в четырех 
церквах приписных к Церкви Петра и Павла в Сестрорецке: Никольская 
церковь, Горская церковь, церковь в Тарховке, церковь в Дюнах. В этих 
церквах священник Виктор Никольский прослужил с 1913 года по 1930
годы. С 1931 года служит в Преображенской церкви в Ириновке, с 1932 года 
переходит на службу в Преображенскую церковь в Стрельну. С 1933 года
возвращается в церковь Преподобного Александра монаха и
Великомученика и целителя Пантелеимона в поселок Тарховка 
(Сестрорецк) настоятелем и служит здесь до 1935 года.



Церковь у станции Горской, Сестрорецк. Закрыта и снесена в 1933 году.
Фото из открытых источников

Церковь Преподобного Александра монаха и Великомученика и целителя Пантелеимона в пос. Тарховка (Сестрорецк),
примерно 1910 год. Фотография из открытых источников



По архивным документам от 15 февраля 1917 года Священник Никольский 
Виктор Александрович состоял преподавателем Закона Божия в нескольких 
школах:
- в Ремесленном училище Сестрорецкого оружейного завода
- в Каупиловской Земской школе
- в Горской Земской школе
- Заведующий в Горской церковно-приходской школе



Каупиловская земская школа. Фото с учениками. Фото из открытых источников. В марте 2020 года здание разрушено и
разобрано

В 1935 году протоиерей Виктор Никольский переходит служить в Мурино, 
возвращается в храм Святой Великомученицы Екатерины и служит в нем до 
1938 года.

После доноса сослуживца батюшку арестовывают в ночь на 8 марта 1938 года. 
Из материалов дела показания «свидетеля» содержат следующее:

«Мне известно, что Никольский состоит членом одной 
контрреволюционной организации церковников. Ведет среди населения и 
верующих церкви контрреволюционную агитацию и пропаганду против 
Советской власти. Восхваляет монархический строй. Враждебно
относится к проводимым Советской властью мероприятиям. Всякое 
религиозное писание истолковывает в контрреволюционном духе.»



Выдержка из обвинительного заключения:

«…Никольский Виктор Александрович, резко озлобленный расстрелом своего 
брата священника, среди населения проводил активную 
контрреволюционную деятельность, направленную против политики
ВКП/б/ и Советской власти. В беседах с верующими утверждал, ссылаясь на 
священные книги, о неминуемой гибели Советской власти в войне с 
фашистскими государствами.
Распространяя клеветнические 
измышления дискредитировал 
Сталинскую конституцию»

Особой Тройкой при НКВД по
Ленинградской области по ст. 58–10 УК 
РСФСР приговорен 20.03.1938г к высшей 
мере наказания. Расстрелян 26.03.1938 
года.



Иерей Димитрий Александрович Никольский 

(30.10.1880-годы Гражданской войны)
Димитрий Александрович Никольский родился 
30 октября 1880 года в погосте Пенино Гдовского 
уезда в семье диакона церкви Пенинской
Рождества Пресвятой Богородицы Гдовского
уезда Санкт-Петербургской губернии Александра 
Тимофеевича Никольского.

Димитрий Никольский окончил курс 
Петроградской Духовной Семинарии по второму 
разряду в 1901 году. Преосвященным
Константином епископом Гдовским рукоположен
во священника 21 ноября 1901 года. Состоял 
законоучителем Шавковской церковно-
приходской школы, законоучителем
Моклоченского земского училища и воскресной 
школы.

Резолюцией 
Высокопреосвящен-
нейшего Антония 
Митрополита 
Петроградского и 
Ладожского согласно
прошения перемещен к 
церкви Архангела Михаила 
в погосте Щепец. Состоял 
заведующим и
законоучителем в
Щепецкой Михайловской 
церковно-приходской 
школе и в земских
училищах Подоспенском, Ново-Опельском и Ново-Александровском. Состоял 
представителем строительного комитета по сооружению церкви в деревне 
Кушолкино. Резолюцией Его Высокопреосвященства от 25 декабря 1909 года 
за № 11856 награжден за отлично-усердную и примерную службу скуфьей.

Пенино. Дореволюционное фото деревянного
храма во имя Рождества Богородицы. В этом
храме служил дьяконом отец Виктора и
Димитрия Никольских и в этом же храме
крестили младенца Димитрия Никольского.
Фото из архива краеведа Будько В.И.

Церковь Архангела Михаила погост Щепец Гдовского уезда Псковской
области. Дореволюционное фото из открытых источников



По данным клировой ведомости Щепецкой Михайло-Архангельской церкви 
Гдовского уезда Петроградской Епархии за 1916 год вышеименованная 
церковь была ограблена в 1909 году и пополнена церковной утварью 
стараниями священника Никольского, за что иерею Димитрию была 
объявлена Высочайшая благодарность 29 сентября 1909 года,
зарегистрированная в Епархии за номером 21.

Старший брат священника Димитрия - Виктор Александрович Никольский с родителями: мама – Александра Кодратовна и
отец – Александр Тимофеевич Никольские. Фотография из семейного архива праправнука протоиерея Виктора
Никольского Александра Викторовича Никольского

Информация о гибели иерея Димитрия Никольского в годы Гражданской 
войны стала известна из материалов уголовного дела его старшего брата 
протоиерея Виктора Александровича Никольского, расстрелянного 26.03.1938 
года.

Выдержка из допроса протоиерея Виктора Александровича Никольского:

Вопрос: Где ваш брат священник Дмитрий Александрович Никольский?

Ответ: Расстрелян при Советской власти мой брат священник Дмитрий 
Александрович Никольский во время Гражданской войны. Служил он в церкви 
в деревне Щепец Гдовского района



Останки церкви Архангела Михаила и кладбища в погосте Щепец Псковской области

Исследования продолжаются.

Вечная память убиенному иерею Димитрию!


	Найденные священники
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

