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I. Введение 

       

История края всегда связана с жизнью конкретных людей. Оттого она становится нам понятной, близкой, 

дорогой. 35 лет отдал служению Богу и людям священник Розанов Василий Георгиевич. Более 20 лет его жизнь 

была связана с Глубоковской церковью иконы Казанской Божьей Матери. 

Актуальность темы заключается в том, что необходимо сохранять память о земляках, которые оставили 

след в истории нашего края. 

Практическая значимость исследования выражается в восстановлении исторической правды о земляке-

новомученике и исповеднике в современное время.  

 

II. Жизнь и судьба священника Розанова Василия Георгиевича. 

 

1.       Василий Георгиевич Розанов родился 22 июня 1872 г. в погосте Черницкое Опочецкого уезда 

Псковской губернии в семье священника Георгия Розанова, настоятеля местной церкви Покрова Богородицы. В 

1896 г. он окончил шестиклассную Псковскую духовную семинарию и был определен на место учителя и 

законоучителя в церковно-приходскую школу (для русских и эстонцев) в родном селе. Черницкая школа была 

открыта 20 декабря 1891 г. на средства Псковского епархиального училищного совета и размещалась в доме 

дьякона церкви. Особое место в школе уделялось каллиграфии учащихся.
 
 

Розанов Василий был хорошо подготовлен к преподавательской деятельности. В 1886 г. при Псковской 

семинарии, где он обучался, уже были созданы «образцовые школы» для практических занятий семинаристов в 

целях их адаптации к последующему преподаванию в школе. Василий Георгиевич обучал своих учеников не 

только предметному, но и церковному пению, к которому привык с раннего возраста в семье отца-священника.
 
 

22 июля 1897 г. Черницкий погост посетил правящий архиерей Антонин (Державин), епископ Псковский и 

Порховский. В «Псковских епархиальных ведомостях» сообщалось, что ученики местной церковно-приходской 

школы под руководством молодого учителя Василия Розанова встретили Владыку стройным церковным пением.
 

Затем епископ побеседовал со всеми учениками школы и похвалил их.
 
Посещение архиереями дальних приходов 

в те времена было большой редкостью. Поэтому церковный причт и прихожане с большим воодушевлением 

принимали высокого гостя. 

Василий Розанов всей душой отдавался педагогической работе. В 1898 г. он получил от Духовной 

Консистории денежное вознаграждение в сумме, составляющей по тем временам, почти месячный оклад 

сельского священника – 159 руб. Эта была крупная сумма, которую молодой учитель получил за особое усердие. 

В 1901 г. Черницкая церковно-приходская школа была отмечена в числе лучших по Опочецкому уезду. В этом, 

конечно, была большая заслуга Розанова Василия Георгиевича.  

После смерти своего отца в 1902 г. Василий Розанов стал его преемником. Епископ Сергий (Ланин), 

управляющий Псковской епархией, рукоположил его 11 апреля в сан дьякона, а 13 апреля - в сан священника. К 

этому времени он уже имел семью. 

По клировым ведомостям 1900 г. церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в которой стал служить отец 

Василий, была построена в 1785 г. на средства местных прихожан, неоднократно ремонтировалась, была 

деревянной, с железной кровлей. В 1860 г. был позолочен иконостас.
 
По словам старожилов, Черницкая церковь 

была построена без единого гвоздя.
 
Рядом стояла деревянная колокольня на каменном фундаменте с 5-ю 

колоколами. На самом большом колоколе имелась надпись: «Лит сей колокол в Опочке псковским мастером 

Федором Максимовым. 1779 год…». В 1884 г. вокруг церкви была построена ограда из хорошо обтесанного 

камня - булыжника. В церкви имелась библиотека.
 
В приходе церкви насчитывалось 68 деревень, в которых 

проживало 1902 мужчины и 1863  женщины. 

Покровская церковь была видна издалека, так как находилась на высоком холме, возле реки, бывшем 

старинном городище XIV в. Церковь не существует уже много десятилетий. Узнать, как она выглядела в конце 
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XIX в., помогла поисковая работа. В военном билете местного жителя Черницкого погоста Сафронова Филиппа 

Сафроновича 1859 г. р. имеется запись о его бракосочетании и венчании в 1889 г. за подписью священника 

Розанова Георгия Григорьевича (отца Розанова Василия) и печатью с изображением Черницкой церкви.  

Жизнь сельского священника по тем временам не была легкой. На их плечах, кроме церковных и 

приходских дел, лежали обязанности преподавания Закона Божия в учебных заведениях. Отец Василий 

преподавал закон Божий в Черницкой земской школе, открытой в 1881 г.
 
Были у отца и семейные заботы. Вскоре 

церковная власть стала привлекать отца Василия и к общецерковной жизни. В 1903 г. отец Василий был избран 

членом благочиннического Совета, в котором состоял в течение 3-х лет.
 
Служил Василий Георгиевич в 

Черницком погосте с большим усердием, за что и был награжден 6 мая 1905 г. Псковской Духовной 

Консисторией церковной наградой – набедренником.
  

17 мая 1905 г., отец Василий был перемещен на место настоятеля Успенской церкви погоста Копылок 

Опочецкого уезда (ныне Пустошкинского района).
 
Как выяснилось, эта церковь имела свою давнюю историю. В 

1649 г. в погосте была построена деревянная церковь в честь Николая Чудотворца. Со временем она обветшала, и 

в 1861 г. помещиком села Маслово Василием Никифоровичем Елагиным на собственные средства была 

отстроена новая деревянная церковь, освященная в честь Успения Божьей Матери. Престол в ней был один. В 

связи с церковью была построена деревянная колокольня с 6-ю колоколами. При церкви был хор.
 
По штату в 

церкви служили священник и псаломщик. В 1864 г. помещиком Офросимовым был построен возле церкви 

причтовый дом.
 
 В приходе церкви насчитывалось 30 деревень, где проживало 1059 мужчин и 1059 женщин.

 

Успенская церковь давно разрушена. Сохранилось лишь старинное кладбище, где можно увидеть чудом 

уцелевшую каменную плиту с неразборчивой надписью «Офросимов…».  

И здесь, в Копылке, отец Василий помимо добросовестного служения в приходе преподавал в трех земских 

школах.
 
По документам в сентябре 1905 г. он в качестве депутата от своего благочиния участвовал в работе 

епархиального и училищного съездов, состоявшихся в Великих Луках.
 
В декабре этого же года в течение недели, 

в губернском городе Пскове проходил съезд епархиального духовенства. Как один из лучших священников, отец 

Василий принимал участие в его работе в качестве депутата от своего благочиния. «Епархиальные ведомости» за 

1906 г. писали: «Съезд проходил в атмосфере конфиденциальной, в моменты принятия  решений, по особо 

важным вопросам тех, кто не имел полномочий делегатов, даже из числа священнослужителей, просили покинуть 

зал». На съезде решались многочисленные вопросы, касающиеся школ и положения в обществе священников.  

В 1906 г. Василий Георгиевич избирался членом благочиннического попечительского Совета. В 

последующие 2 года (в сентябре 1906-1907 гг.) он снова принимал участие в работе съездов Великолукского 

училищного округа и был на них делопроизводителем. Священник Розанов Василий Георгиевич из года в год 

возрастал в пастырском и в общественном служении миру. В 1907 г. он за усердную службу имел от Духовной 

Консистории денежное вознаграждение .
 

5 июня 1908 г., после трех лет добросовестного служения в погосте Копылок, отец Василий был назначен в 

приход Опочецкого уезда, к церкви погоста Глубокое. 
 

Погост Глубокое располагался на берегу одного из красивейших мест Псковской земли озера Глубокое, в 

двадцати километрах от родных черницких мест священника. Над озером и селением возвышалась усадебная 

церковь. Здесь в XIX в. находилось богатейшее имение Псковской губернии князя Михаила Александровича 

Дондукова-Корсакова. По документам, церковь Казанской иконы Божьей Матери построена в 1853 г. «тщанием» 

генерал-адъютанта, видным государственным и военным деятелем России и Болгарии Александром 

Михайловичем Дондуковым-Корсаковым (сыном владельца имения).
 
Кирпичная, однопрестольная церковь до 

1865 г. была бесприходной, домовой, а затем была передана епархии и поставлена на приход. В приходе церкви 

насчитывалось 56 деревень, в которых проживало на 1914 г. 1837 мужчин и 1966 женщин. По данным «Памятной 

книжки Псковской губернии» на 1914 г. причт церкви состоял из священника, дьякона и псаломщика.  С 1911 г. 

вместе с отцом Василием служил в Казанской церкви псаломщик В.В. Ратьковский. 

Храм был красивым во внутреннем и внешнем убранстве, с трехчастным притвором, трапезной. Вход в 

церковь был устроен через основание каменной шестигранной шатровой колокольни с шестью колоколами. На 

самом большом колоколе, весом в 105 пудов, имелась надпись: «Сей колокол вылит в Санкт-Петербурге 

пожертвованием надворного советника Степана Дмитриевича Воронина на заводе Валдай купца М.М. 

Стуколкина, 1851 год…». По воспоминаниям старейших жителей Глубоковской волости звон колоколов 

разносился на всю округу, был слышен за много верст во всех деревнях прихода. Некоторые верующие, заслышав 

церковный звон, «становились на колени, плакали и молились».  
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В церкви находилась чтимая икона Казанской Божьей Матери - многоярусный дубовый иконостас, 

украшенный резными ангелами. В дополнение к церкви были сооружены каменные «Святые ворота» с 

изображением распятия Христа. Для церковнослужителей были построены владельцами усадьбы дома: один 

деревянный, другой - двухэтажный каменный, служивший в начале 20 в. просвирней. 

Усадьба Глубокое во время настоятельства Василия Георгиевича Розанова принадлежала графине Софье 

Михайловне Гейден (урожденной Дондуковой-Корсаковой). Отец Василий имел пастырское попечение и о 

представителях высшего общества, проживающих в селе и посещающих имение. Рядом с храмом был похоронен 

видный политический деятель, депутат I Государственной Думы граф Петр Александрович Гейден. По 

воспоминаниям старожилов графиня часто посещала церковь и могилу мужа.  

По документам в приходе Глубоковской церкви существовало пять земских школ. Законоучителем в них 

был отец Василий. В 1909 г. правящий архиерей, архиепископ Арсений (Стадницкий), наградил за усердные 

труды Василия Георгиевича новой церковной наградой – скуфьей.
  
В 1910 г. Василий Георгиевич стал членом 

братства Кирилла и Мефодия. Это благотворительное общество, действовавшее с 1886 г., занималось 

распространением книг среди населения, проводило внебогослужебные нравственные беседы с народом, 

оказывало помощь церковно-приходским школам, собирало средства для устройства библиотек.
  

 
 В 1916 г. Розанов Василий Георгиевич был участником съезда отцов-депутатов Великолукского 

училищного округа.
 
29 июня 1917 г. за добросовестную службу отец Василий был награжден камилавкой.  

 

   2. Документальных сведений о дальнейшей службе в приходе Глубоковской церкви после 1917 г. не 

сохранилось. Воспоминания старейших жителей Глубоковской волости и поисковая работа дали возможность 

рассказать о дальнейшей жизни священника. 

После революции 1917 г. начались гонения на Русскую православную церковь. Были конфискованы 

принадлежащие церкви земельные угодья. Церковь была отделена от государства, а школа от церкви. 

Закончилось преподавание в школах Закона Божия. Советское правительство, с приходом власти в октябре 1917 

г., следуя марксисткой идеологии, встало на путь бескомпромиссной борьбы с религией. Стали закрываться 

церкви, изымались церковные ценности, преследовались священники. 

Но несмотря на революционные потрясения в 20-е гг. XX в. Глубоковская церковь продолжала жить. По-

прежнему в нее собиралось много жителей. Как удалось узнать, отец Василий проводил церковные обряды 

(крещения, отпевания, причащения, венчания и т.д.). Торжественно при огромном стечении народа проходили 

богослужения в церкви по воскресеньям и обязательно по религиозным праздникам. Особо почитаемым был 

праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери, который отмечался дважды в год по ритуальной традиции. В 

этот день (с 1888 г.) приносили из соседней Каменской церкви икону Знаменской Божьей Матери. По 

воспоминаниям старожилов Василий Георгиевич Розанов с этой иконой в течение двух недель проводил 

молебствия по окрестным деревням.
 
На озере Глубокое отец Василий освящал воду (в праздник крещения и в 

день святых семи мучеников Маккавеев). На найденной фотографии почти столетней давности можно увидеть 

священника Василия Георгиевича Розанова, совершающего обряд освящения воды в Глубоковском озере при 

огромном скоплении народа.  

С началом коллективизации в Опочецком районе и нашей местности продолжилось наступление на церковь 

и священников. Многочисленные трудности, возникавшие в ходе социалистического строительства в деревне, 

относились на счет кулацких элементов и служителей культа. В 1929 г. в селе Глубокое была создана одна из 

первых в Опочецком районе сельхозартель.
63

 
 
И одной из первых в районе пострадала Глубоковская церковь, где 

служил отец Василий.  

Опросив старейших жителей Глубоковской волости, удалось узнать, что в 1930 г. Глубоковская церковь 

иконы Казанской Божьей Матери была закрыта советскими партийными работниками. Проведение обрядов, 

служб в церкви было остановлено. Подтверждает закрытие Глубоковской церкви  и районная газета «Колхозная 

стройка» за 5 сентября 1931 г., писавшая, что в селе Глубокое имеется закрытая церковь. Сельсовет несколько раз 

посылал запрос в райфо (районный финансовый отдел) о передаче этой церкви под народный дом, который 

ютится в школе I ступени. Работники сельсовета просили покончить с волокитой, но им церковь так и не 

передали.
 

Развернутая по стране и губернии в начале 30-х гг. антиколокольная кампания привела к дальнейшему 

разрушению церкви. В губернской печати писалось о вреде колокольного церковного звона, о нехватке в стране 

металла…
  

Вскоре после закрытия Глубоковской церкви с нее были сняты колокола и варварски разрушена 

шатровая колокольня. Очевидцы событий утверждали, что при снятии большого колокола откололся кусок, а 
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человек, снимавший колокола, разбился насмерть. По приказу работников сельсовета были сожжены иконы, 

книги, разбита церковная утварь.  

В Божьем храме вначале устроили клуб, библиотеку. Здесь же показывали немое кино, а потом - звуковое. 

Впоследствии церковь использовали под склад. Склеп возле церкви, в котором был захоронен граф П.А. Гейден, 

разорили. В просвирне устроили избу-читальню. В доме, где жил долгие годы отец Василий с семьей, власти 

устроили общежитие для учеников школы, затем сельсовет и магазин. Этот дом уже давно не существует, а 

память о людях сохраняется. Место, где жил священник Василий Розанов, до сих пор в Глубоком называется 

«Поповка». 

После закрытия и разорения Глубоковской церкви, отец Василий с семьей вынужден был вернуться на 

родину, в село Черницкое, где у него был отчий  дом и оставалась земля.
  
 

Сейчас в дер. Черницкое никто не проживает. Сохранилось старинное кладбище с каменными крестами и 

место, где стояла Покровская церковь. Проведенная поисковая работа помогла рассказать о дальнейшей жизни 

священника. 

Мурашкина Таисия Николаевна (род. в дер. Черницкое) со слов своей матери Егоровой Любови Павловны 

1913 г. р., рассказала о священнике Василии Розанове. По воспоминаниям ее матери, отец Василий, 

возвратившись из Глубокого, служил в Покровской церкви, Он проводил службы, обряды, молебствия в церкви. 

У отца Василия было пятеро детей: четыре сына и одна дочь. Любовь Павловна дружила с дочерью священника 

Валентиной, своей одногодкой. Они часто ходили в церковь, молились и иногда помогали убираться в храме. 

Василий Георгиевич был очень уважаемым, добрым и хорошим человеком. К отцу Василию часто обращались за 

советом, утешением деревенские жители. Он никому не отказывал в помощи, очень любил деревенских детей и 

позволял им приходить к нему домой. В феврале 1935 г. священник Василий Розанов венчал в Покровской церкви 

Егорову Любовь Павловну. В 1936 г. Покровскую Черницкую церковь закрыли.
 

Смириться с отсутствием храмового богослужения отцу Василию было нелегко. Розанов Василий 

Георгиевич в 1937 г. попытался собрать «двадцатку», чтобы иметь право подать документы на регистрацию 

прихода в родном селе (как этого требовал закон). Зарегистрировав «двадцатку», можно было попытаться 

восстановить богослужения в церкви. Но власти ее не регистрировали. По просьбе священника житель деревни 

Черницкое Сапожников Иван ездил в Москву, чтобы получить разрешение открыть Покровскую церковь. Но все 

было тщетно.  

Следуя просьбам верующих людей, отец Василий крестил, венчал, отпевал, служил на дому молебны, 

совершал по деревням крестные ходы. Многое отец Василий делал тайно, осторожно, но карательным органам 

его деятельность была известна. За ним велась слежка со стороны агентурных служб НКВД. Работа отца Василия 

с людьми, пробуждавшая в человеке все лучшее к жизни, звавшая к добру, любви, была не угодна властям и 

расценивалась как антисоветская. Василий Георгиевич был лишен избирательных прав. 

9 октября 1937 г. Василия Георгиевича арестовали. 65-летний пастырь был заключен под стражу в тюрьму в 

городе Новоржеве. Из уголовного дела 1937 г. по обвинению отца Василия удалось узнать судьбу священника. 11 

октября он был вызван на первый допрос. Без конкретных фактов отец Василий был обвинен в контрабандной 

деятельности. Священник это нелепое обвинение отрицал. Затем Василию Георгиевичу предъявили обвинение в 

антиколхозной контрреволюционной агитации. Это было стандартное «рабочее» обвинение духовенства, 

репрессированного в 1937 г. 

Следующий допрос священника состоялся 23 октября. Допрос снова начался с обвинения отца Василия в 

антиколхозной агитации без всяких изобличающих их фактов, свидетельских показаний. Василий Георгиевич 

отрицал возводимую на него клевету. Он твердо заявил следователю: «Антисоветской и антиколхозной агитацией 

я никогда не занимался». Отцу Василию предъявили обвинение в том, что он совершал молебствия по деревням 

без разрешения местной власти. Василий Георгиевич отвечал, что проводить молебствия по деревням сельсовет 

ему не запрещал. Второй допрос оказался последним. Следствию стало очевидно, что добиться от Василия 

Розанова признания «вины» не удастся. 

Была запрошена справка на отца Василия из Лобовского сельсовета. Местные власти характеризовали его 

как контрреволюционера. Затем к следственному делу были приобщены фиктивные показания свидетелей, 

подложный характер которых очевиден.  

Три свидетеля говорили об антисоветских и антиколхозных высказываниях Василия Розанова, о 

распространении слухов о войне, об одобрении троцкистов… Для подтверждения правдивых слов свидетелей ни 

один житель Лобовской волости не был допрошен, и их показания в деле отца Василия отсутствуют. Все трое 

свидетелей были судимы за хулиганство. Очевидно, людей, которые согласились бы давать ложные показания на 
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священника, не нашлось, поэтому следствию пришлось прибегнуть к тем, кто имел провинность перед властями, 

и был готов дать следствию нужные показания. 

В тюрьме города Новоржева отец Василий пробыл полтора месяца, с 9 октября по конец ноября 1937 г.  

25 ноября по следственному делу на обвиняемого Розанова Василия Георгиевича было подписано 

обвинительное заключение: «Обвиняется в том, что проводил контрреволюционную агитацию среди колхозников 

и единоличников, направленную против советской власти и колхозного строительства, высказывал 

террористические настроения, распространял провокационные слухи о войне и восхвалял троцкистскую банду 

фашизма. 

Виновным себя не признал». Следственное дело № 1977 на Василия Георгиевича было направлено в 

Тройку НКВД Калининской области, которая постановила: «Розанова Василия – расстрелять». Приговор был 

приведен в исполнение 27 ноября 1937 г.
  
Василий Георгиевич захоронен в безвестной могиле. Священнику было 

65 лет. Семья священника пыталась получить сведения о нем, но все было безрезультатно. Уголовные дела 30-х 

гг. XX в. на долгие годы были засекречены. 

 

III. Заключение. 

Священник Розанов Василий Георгиевич был одним из лучших представителей духовенства Псковской 

епархии. Жизненный путь священника – пример праведного служения людям. Отец Василий стал невинной 

жертвой политических репрессий 30-х гг. XX в. Он прошел через тяжелые испытания, подтвердив свою твердую 

веру и честную жизнь мученической кончиной. Жизнь и судьба священника – это одна из страниц истории моей 

местности и нашей Родины, которую нельзя предавать забвению.  

В 1989 г. Розанов Василий Георгиевич в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 

период 30-40-х и нач. 50-х гг.» был реабилитирован посмертно. Честь и достоинство отца Василия были 

восстановлены. Его имя в 1998 г. было занесено в «Книгу памяти» жертв политических репрессий Псковской 

области.
 

Церковь причислила Василия Розанова к лику святых. 30 июля 2003 г. постановлением Священного Синода 

Отец Василий был включен в Собор Святых новомучеников и исповедников Российских, пострадавших за 

православную веру на Псковской земле. Память об отце Василии совершается в церкви 27 ноября. 

Новомученик и исповедник Василий Розанов умножил славу Церкви, славу России, моей местности. Я 

горжусь своим земляком.                                       

 

     

 

 

 

 


