
Новомученики  
и  исповедники 
Церкви Русской



Святые новомученики  
и исповедники  Церкви 
Русской —  это  группа  
святых  Русской 
Православной  Церкви, 
принявших мученическую 
кончину за Христа  или 
подвергшихся  гонениям 
после   Октябрьской 
революции  1917 года.



В   данной  презентации 
представлены   книги 
 о  новомучениках   и 

исповедниках  Церкви  Русской 
из  фонда  приходской 

библиотеки  храма  Покрова 
Пресвятой  Богородицы  на 
Козлене  города  Вологды.



Книга «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ 
столетия : жизнеописания и материалы к ним» / составитель иеромонах Дамаскин (Орловский) издана в 
нескольких томах, в приходской библиотеке имеются тома №1, 3 и 5.
Книга «За веру Христову» - это краткий биографический справочник о духовенстве, монашествующих и 
мирянах Русской Православной Церкви, пострадавших за религиозные убеждения  с 1918 по 1951 год в 
Северном крае, в состав которого вошли Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская  губернии, 
Каргопольский уезд Олонецкой губернии и Коми область.
В брошюре «Новопрославленные мученики и исповедники Российские» перечислены имена и дни 
памяти святых новомучеников и исповедников, канонизированных в 2001 году. 



В брошюре диакона Георгия Максимова «Настоящие герои ХХ века: Новомученики и 
исповедники Российские»  раскрыто величие подвига новомучеников Русской Православной 
Церкви, процитировано кратко более 60 житий.
Сборник «Мученики ХХ века» составлен из выступлений на Шестых Феодоритовских чтениях, 
проходивших в 2013 году в Мурманской и  Мончегорской епархии.  Среди докладов есть 
выступления о новомучениках Вологодской епархии.
В сборнике В.Н. Крупина «Россию спасет святость»» представлены очерки о русских святых, среди 
них: святой Патриарх Московский и всея Руси Тихон, преподобномученица Елизавета Романова, 
священномученик митрополит Киевский Владимир и святые Царственные страстотерпцы.



Сборник  «Умолкнувшие колокола: Новомученики Российские. Жизнеописание»  
состоит из рассказов  о 38 священниках.
Сборник «Их страданиями очистится Русь»  составлен из жизнеописаний 26 
священников и монашествующих, пострадавших за православную веру.
Книга Анны Ильинской «Исповедники и исповедницы ХХ века» посвящена рассказам о 
монашествующих и мирянах, пострадавших за веру.



В книге «Симбирская Голгофа» / составитель священник Владимир Дмитриев содержатся сведения о 
пострадавших за веру священниках, монахах и церковнослужителей с 1917 по 1920 год.
В книге «Мученики и исповедники Оренбургской епархии ХХ века»  / составитель  протоиерей Николай  
Стремский  представлены биографии священников Русской Православной Церкви и мирян пострадавших за 
веру и материалы о гонениях на Церковь в Оренбургской епархии в 1920–1960-е годы.
Книга «Таких рождает наша вера»  содержит 7  житий новопрославленных мучеников и исповедников Русской 
Православной Церкви.



Книга «Любовью побеждая страх» содержит жизнеописания новомучеников архиепископа Пермского 
Андроника, епископа Соликамского Феофана, архиепископа Черниговского Василия и епископа 
Семиреченского Пимена.
Сборник «Святые старцы и подвижники ХХ – ХХI столетий» / составитель Светлана Девятова  содержит 
75 жизнеописаний монашествующих, священников и мирян, среди которых 13 новомучеников и 
исповедников. 
Сборник «Православные подвижницы двадцатого столетия» / составитель  Светлана Девятова содержит  
70 жизнеописаний большей частью  монахинь, среди которых есть пострадавшие за веру. 



Книга Дмитрия Орехова «Русские святые и подвижники ХХ столетия» рассказывает о 14 святых ХХ века, 
среди которых преподобномученица Елизавета Романова, Святейший Патриарх Тихон, святитель Афанасий 
(Сахаров).
Книга Людмилы Ильюниной «Золотая цепь старчества. Русское старчество ХХ века» содержит  
жизнеописания 22 святых монахов и монахинь, среди которых есть пострадавшие за веру в годы гонений.
Сборник «Радость кроткого любящего духа. Монастыри и монашество в русской жизни начала ХХ века, 
1900 – 1939: живые голоса эпохи»  содержит статьи об истории закрытия монастырей и гонениях до 1940 года.



Книга  «Город святых» составлена о святых Вологодской епархии.  В разделе о святых ХХ века есть 
материалы о 14  новомучениках и исповедниках.
Книга Владимира Яцкевича «В тихой Вологде» содержит  описание исторических событий, 
проходивших в Вологде в период с 1906 по 1938 год. 
Книга «Житие священномученика Варсонофия, епископа Кирилловского и с ним убиенных»  
рассказывает о трагических событиях 1918 года. Священномученик Варсонофий, в миру – Василий 
Павлович Лебедев, родился в 1871 году.  В 1895 году принял монашеский постриг с именем 
Варсонофий. В 1917 году архимандрит Варсонофий посвящен во епископа Кирилловского, викария 
Новгородской епархии. В 1918 году епископ Кирилловский Варсонофий был расстрелян у стен Кирилло 
– Белозерского монастыря. Вместе с ним погибли пресвитер Иоанн (Иванов), игумения Ферапонтова 
монастыря преподобномученица Серафима (Сулимова), мученики Николай Бурлаков, Анатолий 
Барашков, Михаил Трубников и Филипп Марышев. Все они были прославлены в лике святых на 
Архиерейском Соборе 2000 года. 



Среди общих сборников о новомучениках и исповедниках есть книги, посвященные отдельным 
людям, пострадавшим за веру, среди них - святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.
1 ноября 1981 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви заграницей Патриарх 
Московский и всея Руси Тихон канонизирован в лике исповедников со включением в Собор 
новомучеников и исповедников Российских, а 9 октября 1989 года он прославлен Архиерейским 
собором Русской Православной Церкви в лике святителя. 
В представленных книгах содержится жизнеописание святителя Тихона, Патриарха Московского и 
всея Руси.



Проповеди и труды святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси.



    
Книга «Письма Патриарха Алексия своему духовнику» содержит переписку епископа Алексия (Симанского), 
впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, к своему духовному наставнику  митрополиту 
Арсению (Стадницкому) за 1917, 1918 и 1921 годы, в письмах содержится описание событий тех лет.
Сборник «Церковь и демократия» содержит статьи К.П. Победоносцева, митрополита Макария (Невского), 
протоиерея Иоанна Восторгова, архиепископа Никона (Рождественского), Патриарха Московского и всея Руси Тихона 
об исторических  событиях начала ХХ века.
Книга «Дело митрополита Вениамина»  посвящена судебному процессу и расстрелу в ночь с 12 на 13 августа 1922 
года митрополита  Петроградского Вениамина (Казанского). Митрополит Вениамин прославлен в лике святых на  
Архиерейском соборе  Русской Православной Церкви в 1992 году.
В книге Валентина Никитина «Патриарх Пимен» содержатся сведения  о жизни и служении Патриарха. Рассказано и 
о том, что в начале 1937 года, когда шли массовые аресты духовенства, иеромонах Пимен  был арестован, и подвергся 
ссылке на несколько лет.



В этих книгах представлено житие святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны Романовой.  После гибели мужа Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь 
Господу через служение людям и создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель в честь святых сестер 
Марфы и Марии. В основу Марфо-Мариинской обители милосердия был положен устав монастырского 
общежития,  были построены два храма – Марфо-Мариинский и Покровский. 
В апреле 1918 года Елисавету Феодоровну арестовали, вывезли из Москвы и 18 июля 1918 года казнили. 
В 1992 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви великая княгиня Елизавета 
причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников Российских, ранее, в 1981 
году, она была канонизирована Русской Православной Церковью за границей. 
В 1921 году мощи великой княгини Елизаветы Федоровны  вывезли в Иерусалим в храм святой 
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, где они сейчас и находятся.



Книга Л. Миллер «Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна» вышла  в 1988 году,  
в год тысячелетия Крещения Руси. Любовь Петровна Миллер (урожденная -  Бабушкина) -  дочь русских 
послереволюционных эмигрантов. Побывав на Святой Земле  Любовь Миллер по возвращении в Австралию 
основала благотворительный фонд имени Великой княгини Елизаветы Феодоровны и стала собирать средства для 
русских православных монастырей Иерусалима.
Книга Алексея Солоницына «Земной ангел» рассказывает о Великой княгине Елизавете Федоровне в рамках 
художественного произведения.
Книга «Золотой святыни свет»  содержит воспоминания матушки Надежды, последней монахини Марфо-
Мариинской обители Милосердия о святой преподобномученице Великой княгине Елизавете Феодоровне  и об 
истории  Обители.
Сборник  «Паломничество Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны в Вышинскую Пустынь, Святой град Иерусалим и Ярославскую губернию» одна из книг о 
паломнических поездках преподобномученицы Елизаветы.



Среди пострадавших в годы гонений особое место занимает Царская семья: Император Николай II, 
Императрица Александра Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей Романовы.
В 1981 году Царская семья была прославлена Русской Православной Церковью за рубежом, a в 2000 году 
канонизирована Русской Православной Церковью.
В сборник «Последние дни Романовых» вошли произведения:
1. В.П. Семьянинов «Возвращение правды об убийстве Романовых»,
2. Н.А. Соколов «Убийство Царской семьи»,
3. Р. Вильтон «Последние дни Романовых».
В книге  «Крестный путь Царственных мучеников»  опубликованы свидетельства о Царской семье.
Книга Н.А. Соколова «Убийство Царской семьи» содержит материалы следствия.
Книга О.А. Платонова «Терновый венец России» содержит публикацию секретной переписки Императора 
Николая II».
Брошюра Б.А. Энгельгардта «Последняя коронация» - это отрывок из книги воспоминаний «Потонувший мир».



В книге протоиерея Александра Шаргунова «Православная монархия и новый мировой порядок» автор 
рассуждает о перспективах восстановления православной монархии в России, анализирует подвиг 
исповедничества Царя-мученика Николая II в его отречении от престола, говорит о значении канонизации 
Царственных мучеников. В книге также опубликованы две статьи американских профессоров истории 
Л. Геретца из Бостова и К. Деруазье из Нью-Гемпширского университета о прославлении и почитании 
Царя-мученика Николая II.
Брошюра В.С. Панкратова «С царем в Тобольске. Убийство Царской семьи и ее свиты» содержит 
воспоминания и документы. Василий Семенович Панкратов был назначен Временным Правительством 
комиссаром по охране Николая Александровича и его семьи во время нахождения их в г. Тобольске. Время, 
о котором рассказывается в книге, охватывает период с конца августа 1917 года по январь 1918 года. 
Книга П.Е. Щеголева «Последний рейс Николая II» о событиях, связанных с отречением Николая II.
В книге П.В. Мультатули «Господь да благословит решение мое…» рассказано об императоре Николае II 
и заговоре генералов.
В сборнике Алексея Солоницына «Претерпевшие до конца» помещена повесть «Взыскание погибших» о 
последних днях Царской семьи.



Книга С.С. Ольденбурга «Император Николай II: его жизнь и царствование» - это 
фундаментальное  историческое исследование жизни и деятельности императора Николая II, 
книга содержит много фотографий.
Книга С.С. Ольденбурга «Царствование императора Николая II» содержит рассказ  о жизни 
и деятельности Николая II на основании исследования  исторических документов.
В книге  Н.Д. Тальберга «Николай II» представлены очерки истории императорской России.
Книга «Государь» представляет собой отдельное издание последней главы книги иеродиакона 
Авеля (Семенова) и А. Дроздова «На рубежах веры». В книге описан мученический подвиг 
Николая II. 
В историко-литературной хрестоматии  «История царей, воспетая в веках»  в  последнем 
разделе  представлены рассказы о Николае II и его семье.



В книге Капкова К.Г.  «Духовный мир императора Николая II и его семьи»  повествуется о 
религиозной жизни Царской семьи.
Книга «Царская семья»  – это альбом с фотографиями, заметками  и стихами, посвященными 
Царской семье.
Книга Натальи Бонецкой «Царь – мученик» о жизни Царской семьи написана для детей – 
подростков. 
В книгу Е.Е. Алферьева «Император Николай II как человек сильной воли» вошли материалы 
для составления жития Царя – Страстотерпца Николая II, представлены исторические факты и 
свидетельства очевидцев.



В этих книгах представлены дневниковые записи, письма святой 
страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны Романовой.



Сборник «Царские дети» состоит из следующих произведений:
1. Илья Сургучев «Детство Императора Николая II»,
2. П. Жилъяр «Из воспоминаний об Императоре Николае II и его семье»,
3. Татьяна Мельник-Боткина «Воспоминания о Царской Семье»,
4. А. А. Мосолов «Царская фамилия»,
5. В. Н. Воейков «С царем и без Царя»,
6. Г. А. Нечаев «На яхте «Штандарт»,
7. М. К. Дитерихс «В своем кругу»,
8. Н. Соколов «Убийство Царской Семьи».
Также в книге содержатся выдержки из записей Императрицы Александры Федоровны о семейной жизни и 
воспитании детей и переписка с детьми, письма Е. С. Боткина и письма Царственных Мучеников.
Книга Ильи Сургучева «Детство святого царя Николая II» написана от лица мальчика, который по стечению 
обстоятельств воспитывался вместе с маленьким Николаем Александровичем в Аничковом дворце.
В книге Марины Кравцовой «Воспитание детей на примере святых царственных мучеников» изложены принципы 
воспитания детей в царской семье, вопросы взаимоотношений между членами семьи, как выстраивались отношения 
каждого с Богом.
Книга П. Савченко «Русская девушка» посвящена  светлой памяти Царственной Мученицы Великой Княжны Ольги 
Николаевны (1895−1918 годы жизни).



В сборник «Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных» включены следующие произведения:
1. Илья Сургучев «Детство императора Николая II»,
2. Баронесса С.К. Бухсгевден «Император Николай II, каким я его знала»,
3. Граф Д.С. Шереметев «Государь на фронте»,
4. Флигель-адъютант А. Мордвинов «Воспоминания»,
5. А.А. Танеева (Вырубова) «Страницы из моей жизни»,
6. С.Я. Офросимова «Царская семья»,
7. В. Каменский «О Государе Императоре»,
8. И.В. Степанов «Милосердия двери»,
9. Д.Н. Дубенский «Как произошел переворот в России»,
10. Т.С. Мельник (Боткина) «Воспоминания о Царской семье и ее жизни до и после революции»,
11. Пьер Жильяр «Трагическая судьба Русской Императорской фамилии»
Книга Ольги Черновой «Верные до смерти» - это сборник рассказов о 16 приближенных к Царской семье людях, 11 
из которых также погибли в 1918 году, Е.С. Кобылинский расстрелян в 1927 году, и только П.К. Бенкендорф, М.С. 
Хитрово, Пьер Жильяр и Ч.С. Гиббс смогли эмигрировать.
Книга мемуаров А.А. Танеевой (Вырубовой) «Страницы моей жизни»  - это свидетельства о жизни Царской семьи 
ближайшей подруги императрицы Александры Фёдоровны.
Книга Пьера Жильяра «Император Николай II и его семья» содержит воспоминания бывшего наставника 
Цесаревича Алексея Николаевича Романова.



Книга Владимира Григоряна и Евгения Муравлева «Умереть и воскреснуть» 
повествует о прославлении императора Николая II в лике святых.
Книга  «Не прикасайтесь помазанным моим» содержит летопись мироточивой 
иконы Царя – мученика Николая II.
Книга «Благодатный Царь над Россией»  - это  сборник очерков о мученичестве и 
прославлении Николая II.
После прославления Царской семьи, составлены  Акафист Царю – Мученику 
Николаю II и Святым Царственным страстотерпцам.
В книге «Богом прославленный царь» описаны чудеса Царственных Мучеников.
Книга «Новые чудеса Царственных мучеников» составлена протоиереем 
Александром Шаргуновым.



К тем, кто канонизирован Русской Православной Церковью и 
пострадал за веру в гоны гонений, относится святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). 
В представленных книгах содержится житие  святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого).
Годы жизни святителя Луки 1877–1961. Святитель Лука стал 
жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. 



В  этих  книгах  представлены  проповеди святителя  
Луки  и  его  церковные  труды «Дух, душа и тело», 
«Наука и религия».
В книге  Наталии Скоробогатько «Святой Лука и дети» 
представлены  рассказы о святителе Луке для семейного 
чтения и акафист.



Книги о жизни преподобноисповедника  Севастиана  
Карагандинского,  причисленного к лику святых на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви  в  
2000 году.



Святой Гавриил (Ургебадзе) 
причислен к лику святых 
преподобных в декабре 2014 
года Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви,  до этого в декабре 
2012 года был канонизирован 
Священным Синодом 
Грузинской Православной 
Церкви. 



Книга Н.Н. Усова «Источник Воды Живой» о житии священноисповедника протоиерея Георгия 
Коссова (1855 – 1928). 9 октября 2000 года он канонизирован в лике святых Русской Православной 
Церкви.
Книга «Слава Богу за все…» о священномученике протоиерее Илии Четверухине, скончавшемся в 
лагере в 1932 году. В книге кроме жития, содержатся  проповеди отца Илии и воспоминания его 
духовных чад. 
Книга Г.П.  Ансимова  «Уроки отца»  о протоиерее Павле Ансимове, расстрелянном в 1937 году на 
Бутовском полигоне и канонизированном в 2005 году Русской Православной Церковью.



Книга «Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский» содержит житие и письма. Родился 
Владыка в 1878 году в Москве. Скончался в 1929 году в Соловецком лагере. Прославлен в лике Новомучеников 
Российских Архиерейским собором в августе 2000 года.
Книга «Священномученик Иувеналий Рязанский «Письма из лагеря» посвящена  памяти архиепископа 
Рязанского и Шацкого Иувеналия (Масловского), 1878 – 1937 годы жизни. Владыка был арестован 22 января 
1936 года, в 1937 году расстрелян в ночь с 24 на 25 октября. Указом Святейшего Патриарха  Московского и всея 
Руси Алексия II 23 июня 1992 года священномученик Иувеналий прославлен в Соборе Рязанских святых.
Книга священника Валерия Поведского «Письма в лагерь (1958 – 1960) священнику Вячеславу Якобсу» 
посвящена священнику Вячеславу Якобсу, впоследствии  архиепископу Таллинскому и всея Эстонии 
Корнилию, который служил в Вологодской епархии с 1951 года, в 1957 году был арестован в Вологде и осужден 
на 10 лет  «за антисоветскую пропаганду», а именно хранение книг религиозного содержания и беседы с 
верующими. Воспоминания митрополита Корнилия о пережитом изложены в его книге «О моем пути».



Книга «Повесть о жизни. Монахиня Вероника» рассказывает о Вере  Александровне Языковой, в 
монашестве – Вероники. В 1925 году была арестована и сослана на Соловки и скончалась в лагере.
Книга «Схимонахиня Нила» о  Евдокии Андреевне Колесниковой (1902 - 1999).  В  монашестве 
Евдокия получила имя  Евфросиния, в схиме стала носить имя Нила, пострадала за веру, после 
закрытия монастыря была сослана в Соловецкий лагерь на 20 лет.
Книга иеромонаха Никона «Монахиня Раиса» о Кривошлыковой Елене Владимировне, в монашестве 
Раисе,  пережившей ссылки и гонения за веру.
Книга «Сестры» -  очерк жизни сестер Анисии, Матроны, Агафии, подвизавшихся и почивших в селе 
Ялтуново Шацкого района Рязанской епархии. В 1930-е годы они были арестованы за веру и сосланы в 
лагерь.



Книга «Да будет воля Божия во всем» о жизни монахини Амвросии, в миру Александры Дмитриевны 
Оберучевой. Родилась Александра Дмитриевна в 1870 году, получила профессию врача. В 1918 году 
приняла постриг в рясофор в Шамординской Казанской женской обители, служила в монастырской 
больнице. В 1919 году Александра пострижена в мантию с именем Амвросия. В 1923 году монастырь 
был закрыт и сестры монастыря переехали в Козельск. В 1928 году монахиня Амвросия была арестована 
и сослана в Котлас, позже в Великий Устюг и Кичменгский Городок Вологодской области. В 1933 году по 
возрасту и состоянию здоровья монахине Амвросии (Оберучевой)  дали освобождение. После 
освобождения она поселилась в Сергиевом Посаде у племянницы. Скончалась матушка Амвросия 9 
сентября 1944 года. 
Книга монахини Амвросии (Оберучевой) «История одной старушки»  написана ей по возвращении из 
ссылки.



Книга «Житие иеросхимонаха Павла в западне советского безбожия (1901 – 1989)»  написана о священнике Павле 
Гулынине. В 1937 году отец Павел был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом 
лагере на Колыме. После освобождения в 1948 году отец Павел не смог уехать и оказался в ссылке на Колыме до смерти 
Сталина и объявленной амнистии. С 1953 по 1987 год отец Павел служил в Тамбовской епархии. В 1988 году будучи 
вдовцом отец Павел принял монашеский постриг и в 1989 году мирно отошел ко Господу.
Книга протоиерея Михаила Чельцова «Воспоминания «смертника» о пережитом» рассказывает  о событиях 1922 
года, когда по делу митрополита Петроградского Вениамина были аресты священников. Одним из арестованных 
священников был протоиерей Михаил Чельцов, которого сначала приговорили к расстрелу, но в итоге не расстреляли и 
отец Михаил провел несколько лет в заключении. В августе 1930 года отец Михаил был снова арестован и в ночь на 7 
января 1931 года был убит.
В книге протоиерея Михаила Труханова «Воспоминания: Первые сорок лет моей жизни»  рассказано о детстве, 
юности  отца Михаила – сына священномученика Василия Труханова, окончившего свой земной путь на Колыме в 1938 
году.  Отец Михаил также пострадал за веру , в период с 1941 по 1956 год он провел в тюрьмах, лагерях и на 
принудительном поселении. 



Книга Веры Королевой  «Крест на Красном обрыве»  посвящена памяти священномученика Александра 
Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева и другим пострадавшим на Казахстанской земле.
Книга «Священномученик Иоанн Рижский» содержит житие и акафист. Архиепископ Рижский и Латвийский 
Иоанн родился в 1876 году, а 12 октября 1934 года Владыка Иоанн мученически погиб. Священномученик Иоанн 
прославлен в лике святых постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 
года. Мощи обретены 15 июля 2003 года и 4 октября перенесены в Рижский кафедральный собор Рождества 
Христова.
Книга «Светильник веры»  повествует о Владыке Филиппе, архиепископе Астраханском и Саратовском (1984 – 
1952 годы жизни). Архиепископ Филипп (Ставицкий) был арестован в 1922 году  по делу об изъятии церковных 
ценностей и до 1928 года пребывал в заключении и ссылке. В 1929 году  Владыку снова арестовали и сослали на 16 
лет. В книге опубликованы протоколы допросов и материалы по его делу. В 1945 году  Владыка был епископом в 
Астрахани, в 1949 году его перевели в Саратовскую епархию. Архиепископ Астраханский и Саратовский Филипп 
скончался в 1952 году. В книге кроме жизнеописания опубликованы письма Владыки из ссылки  к духовным чадам 
под общим названием «Путь, Истина и Жизнь».



Книга «Жизнеописание  блаженного старца Ивана Васильевича Васильева, почивающего в городе Липецке»  
рассказывает о жизни и служении старца Иоанна, родившегося в 1886 году на Псковской земле. В 1921 году Иоанн 
принял монашеский постриг. В 1950 году он был арестован и отправлен в лагерь на 10 лет за «антисоветскую 
агитацию», а именно – проповеди о вере. Старец Иоанн освобожден в 1956 году по болезни, скончался 23 мая 1966 
года.
Книга епископа Вениамина (Милова) «Дневник инока»  содержит его воспоминания о детстве, учебе, монашестве. В 
книге опубликованы письма Владыки из Казахстанской ссылки за 1949 – 1954 год, воспоминания его духовных чад.
Книга «Псково-Печерский патерик» содержит жизнеописания Псково-Печерских святых, среди которых есть 
священномученик Александр (Петровский), архиепископ Харьковский (1851 – 1940). Владыка был арестован в 1938 
году и приговорен к 10 годам заключения, в 1940 году он умер в тюремной больнице. В августе 2000 года 
Архиерейским собором Русской Православной Церкви Владыка был канонизирован в лике священномученика со 
включением в состав Собора новомучеников и исповедников Российских.
В книге митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы» повествуется об исповедниках 
веры архимандрите Иоанне (Крестьянкине), протоиерее Николае Гурьянове, воспоминания монахини Евфросинии, в 
схиме -  Маргариты о закрытии Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, рассказывается об 
обретении мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.



К священникам, пострадавшим за веру относится архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
В представленных книгах содержится жизнеописание отца Иоанна, воспоминания о нем.
Родился отец Иоанн 11 апреля 1910 года.  В апреле 1950 года отец Иоанн как активный 
проповедник был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде.  Его приговорили к 
лишению свободы сроком на семь лет, и отец Иоанн был отправлен в Каргопольлаг в 
Архангельской области. После досрочного освобождения, состоявшегося в 1955 году, отец Иоанн 
был направлен в Псковскую епархию, а в 1957 году перешел служить в Рязанскую епархию. 10 
июня 1966 года отец Иоанн принял монашество, в 1967 году поступил в братство Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря. В 1970 году он был возведен в сан игумена, а в 1973 году  — в сан 
архимандрита. 5 февраля 2006 года отец Иоанн отошел ко Господу. Отец Иоанн один из почитаемых 
старцев Русской Православной Церкви в конце XX — начале XXI веков. 



В представленных книгах опубликованы письма 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) к духовным 
чадам, наставления в вере.



Проповеди и труды архимандрита Иоанна (Крестьянкина).



К пострадавшим за веру  в годы гонений относится протоиерей Николай Гурьянов. 
В представленной литературе опубликовано жизнеописание отца Николая, воспоминания о нем  и его 
письма. 
Родился отец Николай 24 мая 1909 года. В мае 1930 года  отца Николая обвинили в контрреволюционной 
деятельности и в августе 1931 года его приговорили к ссылке в Северный край. По одним сведениям он 
был освобожден в 1937 году,  а по другим — в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны Николай  
Гурьянов по состоянию здоровья не был мобилизован в армию. В феврале 1942 года митрополит 
Виленский Сергий посвятил его в сан диакона, а несколькими днями позже — в сан священника. В 
период с 1949 по 1951 год отец Николай обучался заочно в Ленинградской духовной семинарии. В 1958 
году, по распоряжению церковного начальства, он был переведён на служение в Псковскую епархию. 
Отошел ко Господу отец  Николай 24 августа 2002 года. 



В брошюре иеромонаха Нестора «Записки о старце Николае» представлены 
воспоминания о нем. 
Книга «Роднуша моя» – это сборник стихов отца Николая Гурьянова.
Стихи и песнопения протоиерея Николая представлены в книге «Слово жизни 
в духовных стихах, избранных для любителей духовного пения».



В представленной литературе содержится рассказ о жизни исповедника игумена 
Никона (Воробьева), опубликованы письма и его духовные наставления.
Игумен Никон Воробьев родился 22 мая 1894 года.  5 апреля 1931 года в храме святителя 
Николая Чудотворца на Козыревском кладбище в Минске епископом Феофаном 
(Семеняко) пострижен в монашество с именем Никон. 7 апреля 1931 года там же был 
рукоположён в сан иеродиакона, а 8 января 1933 года -  в сан иеромонаха. 5 апреля 1933 
года отец Никон был арестован по обвинению в антисоветской агитации и сослан в 
сибирские лагеря на пять лет. Был освобождён в 1937 году. В 1956 году отец Никон был 
возведен в сан игумена. Скончался 7 сентября 1963 года.



Представлены книги об архимандрите Павле Груздеве  (1910 – 1996). 
Отец Павел  с малых лет жил при Афанасьевском Мологском монастыре, служил и трудился 
на благо Церкви. С 1938 года отец Павел подвергался арестам и ссылкам за исповедование 
Православной веры, в 1956 году был реабилитирован. В конце 1950-х годов отец Павел был 
рукоположен в священный сан и служил в храмах Ярославской епархии. Отошел ко Господу  
13 января 1996 года. Похоронен  архимандрит Павел на Леонтьевском кладбище города 
Тутаева рядом со своими родителями. 



В этих книгах опубликованы рассказы 
архимандрита Павла (Груздева) о своей жизни, 

притчи, воспоминания его духовных чад.



Представлены книги о жизни архимандрита Серафима (Тяпочкина), воспоминания его духовных чад. 
Архимандрит Серафим (Тяпочкин) родился 14 августа 1894 года, при рождении был назван Дмитрием. 
18 октября 1920 года епископ Евлампий, викарий Екатеринославской епархии, рукоположил Димитрия 
во диакона, позже  - во пресвитера. В 1940 году отец Димитрий Тяпочкин был арестован за тайное 
совершение богослужения на дому. Осуждён к 10  годам лишения свободы. Отбывал заключение в 
городе Игарке Красноярского края. По окончании срока заключения в 1950 году получил ещё четыре 
года ссылки в Казахстан. 26 октября 1960 года епископ Курский и Белгородский Леонид (Поляков) 
совершил постриг протоиерея Димитрия в монашество с именем Серафим. В 1961 году иеромонах 
Серафим был возведен в сан игумена, в 1970 году  - в сан архимандрита. Скончался отец Серафим 19 
апреля 1982 года.
В настоящее время идёт подготовка к канонизации архимандрита Серафима. В декабре 2018 года из 
Белгородской митрополии было отправлено письмо Патриарху вместе с материалами, необходимыми для 
рассмотрения вопроса о канонизации архимандрита Серафима.



Книга епископа Митрофана (Баданина) «Духовные истоки русской революции»  представляет собой его 
доклад, прочитанный осенью 2017 года в г. Североморске на конференции «X Феодоритовские чтения», 
посвященной столетию Русской революции.
Книга Владимира Лаврова «Православный взгляд на ленинский эксперимент над Россией»  
рассказывает о  причинах Февральской и Октябрьской революций, событиях отречения Николая II. 
В книге «Русская Церковь 1925 – 1938»  рассказано о церковной жизни на канонической территории 
Московского Патриархата.
В книге священника Георгия Митрофанова «Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920 – е 
годы» представлены церковные документы с 1920 по 1927 год и некоторые послания Патриарха Тихона.
Книга Альфреда Мирека «Красный мираж. Палачи Великой России» содержит анализ реальных 
биографических фактов и событий в период прихода большевиков к власти.



Книга «Отец Арсений» представляет собой сборник воспоминаний, писем и рассказов духовных чад 
отца Арсения о его жизненном пути, случаях из его жизни и служения, их встречах с ним и об их 
собственной жизни. По материалам книги проводились поиски и были установлены настоящие имена 
и фамилии людей, описанных в книге, найдены дома, лагеря и места, где происходили события. 
Однако установить личность отца Арсения не удалось, и укоренилось мнение, что это образ 
собирательный, а прототипами послужили несколько человек.
Книга Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» повествует о жизни  в Соловецком лагере в 1920-х 
годах. Б. Ширяев описал тяжелую жизнь его узников, полную страданий, лишений, но вместе с тем и 
неугасимого света надежды. 
Книга С.С. Самуиловой и Н.С. Самуиловой  «Отцовский крест»  - это повесть в 2 томах  о жизни 
семьи православного священника отца Сергия Самуилова, описываются события с 1908 по 1931 год. 



Режим работы библиотеки:
Среда с 9 до 13 часов,

Суббота с 15 до 17 часов,
Воскресенье с 7.30 до 9.30.


