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Пояснительная записка 

«Честна пред Господом смерть 

преподобных Его…»  

(Псалом 115, стих 6) 

XX век – время кризиса христианства. В конце I мировой войны гибнет 

Российская империя, олицетворение православия. В той борьбе, которую 

революционные силы вели против христианства, пострадала не только центральная 

часть Россия, но и отдаленные ее уголки. Только за первые 35 лет Советской власти за 

веру здесь пострадало больше мучеников, чем за все прошедшие века. Кроме того, что 

истреблялись самые смелые верующие, уничтожались все институты церковной 

жизни, убивалась духовная жизнь народа.  К 1939 году в России не осталось ни 

одного монастыря, ни одной духовной семинарии. На свободе находились лишь 

десять епископов Русской Православной Церкви  Большевистские власти поощряли 

внутренние нестроения в Церкви. 

С началом Великой Отечественной войны положение изменилось. В 

определенных границах началось возрождение церковной жизни. Новые гонения на 

религию начались в период правления Н. С. Хрущева. Хотя гонения были не столь 

кровавыми, как при Ленине и Сталине, но все же конечной их целью было уничтожение 

всякой религии. При Л. И. Брежневе гонения были свернуты, а затем начался процесс 

возрождения церковной жизни. Настоящая перестройка отношения государства к Церкви 

произошла, в связи с празднованием Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году. За 

прошедшие годы открыты тысячи церквей. Многостороннее возрождение церковной 

жизни продолжается и по сей день, что прививает современной молодежи, лишенной 

религиозного воспитания, добрые начала укоренения в верности христианских традиций, 

передаваемых от поколения к поколению. 



Целевая аудитория – учащиеся 7 класса (13-14 лет)  

Цель: 

– познакомить учащихся с жизнью  и деятельностью династии священнического 

рода Фавстрицких, отца Сергия Фавстрицкого, служителя Михаило – Архангельского 

храма  села Селищи Ичалковского района РМ. 

Задачи: 

– воспитание и приобщение молодого поколения к нравственным и духовным 

ценностям православной культуры на примере самоотверженной деятельности 

служителей церкви.  

Планируемые результаты: 

– изучение  литературы  и архивных данных по проблеме исследования, 

– составление родословной  священников Фавстрицких. 

– определение основных периодов жизни и деятельности династии священников 

Фавстрицких. 

– исследование жизни и деятельности отца Сергия, настоятеля Михаило – 

Архангельского храма села Селищи. 

– применение материала о священническом роде Фавстрицких на внеклассных 

мероприятиях, на уроках истории, ИКМК, на классных часах 

Методы и приемы: изучение литературы, наблюдение, беседа.  

Наглядные пособия и оборудование: презентация, компьютер, экран, выставка 

фотографий и исследовательских работ, архивные документы, икона. 

Участники мероприятия: иерей Константин – настоятель храма Успения Божией 

Матери с. Селищи, Пискайкин А.К. – глава администрации Б-Сыресевского сельского 

поселения, родственники отца Сергия: Чекушкина Елена Сергеевна-внучка, Дружинкин 

Николай Сергеевич-правнук и др. 

План 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Выступление Пискайкина А.К. С чего все началось? 

3. Выступление Шаляевой Юлии «…Новый ходатай на небесах» 

4. Выступление Упыркиной Л.П.  Жизнь и  подвиги отца Сергия 

5. Выступление Гавриловой Татьяны. Отец  Петр и его сыновья. 

6. Выступление Митрониной Виктории, ученицы 10 класса «Любовь к народу 

протоиерея Василия». 

7. Выступление Абрамовой В.И. «Просветительская деятельность отца Иоанна». 

8. Выступление иерея Константина. 



9. Новые исследования династии священников Фавстрицких. Упыркина Л.П. 

10. Выступления родственников. 

11. Заключение 

Ход мероприятия 

Звучит колокольный звон. На экране слайд церкви Успения Божией Матери 

1. Вступительное слово учителя Упыркиной Л.П. 

С чего все началось?  А началось со звонка Александру Константиновичу 

Пискайкину Татьяны Семеновны Фавстрийской, жены Александра Николаевича 

Фавстрийского, правнука иерея отца Сергия Алексеевича Фавстрицкого (ошибка в 

правильности писании  и  произношении фамилии Фавстрицких на Фавстрийских была в 

свое время сделана в сельском совете). 

2. Выступление Пискайкина А. К.. 

«Позвонила Татьяна Семёновна мне вот по какому поводу, изначально спросив, 

можно ли ко мне приехать домой, то есть в село Селищи, так как я все выходные бывал в 

своем доме по ул. Центральная, дом 5. Естественно, я спросил, по какому  вопросу,  

потому что мы на тот момент были незнакомы с этой, как оказалось, прекрасной, 

целеустремленной женщиной. Коротко расскажу  суть вопроса, я понял, что это очень 

серьезно и разрешил приехать. При встрече она взахлеб стала рассказывать свой сон, и как 

ее благословил о. Иван Просвирнин обратиться ко мне за помощью для поиска останков о. 

Сергия на территории бывшей Селищенской средней школы.  Отец Виктор являлся мне 

духовным отцом и многому меня учил при строительстве Храма Успения Божией Матери 

в с. Селищи. Всячески поднимал мой дух и желание закончить строительство, так как не 

все было гладко, а иногда и совсем плохо и,  как благочинный района, направил Татьяну 

ко мне.    

Вполне естественно, что я на тот момент не знал даже, с чего начать поиски 

останков отца  Сергия. В подсознании где-то были когда-то мысли у меня про него, 

вследствие того, что он мне родственник (его дочь, Клавдия Сергеевна, была замужем за 

младшим братом моего деда Киселева Семена Михайловича, то есть за Филиппом, 

умершего от ран в городе Казани в марте 1943 года). А мой  прадед по отцу,  Пискайкин 

Кузьма Михайлович,  по окончании выборного срока старшины Тархановской волости, 

служил псаломщиком в нашей церкви и, по всей вероятности, у о. Сергия  (о чем 

свидетельствовали  жители  села Селищи Шаляев Борис   Фролович 1907 г. р., брат его 

Иван Фролович 1898 г. р., Пискайкина Мария Николаевна 1908 г.р. и  

ЛюгзаеваСоломанида). К большому сожалению, я, будучи в 25 летнем возрасте, не 



придавал значения их словам, вместо того, чтобы подробнее расспросить о прадеде. Вот 

моя связь со священическим родом Фавстрицких. 

А теперь о главном. В памяти нашего поколения крестов у школы не было, а до 

1938 года даже церкви не было. Поэтому я с этим вопросом обратился к тестю Борисову 

Михаилу Герасимовичу 1923 г.р., историку по образованию и учителю Селищенской 

школы, ныне покойному (2006 г.). Нашел живых старух, работающих в те времена 

уборщицами в школе, которые рассказали нам, как у них ведра переворачивались 

невидимой силой в коридорах. При последующих расчетах нами всеми определено, что 

грязную воду они выплескивали у заднего выхода школы прямо на могилы  о. Сергия, 

монахини Ольги, сестры отца Сергия  Ирины и двух монахов, которые были нами 

найдены. Одним словом, Михаил Герасимович нам примерно рассказал, где стояли 

кресты,  когда была еще церковь до 1938 года, ему на тот момент было 14-15 лет, а он жил 

рядом, первый дом от церкви, по улице Центральная  и с детства там играл с мальчиками. 

Вот по этим смутным воспоминаниям и рассказам мы начали копать и искать могилы. 

Копать было очень трудно, потому что земля была утоптана  многие годы. Чего только 

там не находили: и железки, и кости животных, так как там была ферма. Всячески 

осквернялись эти святые места у бывшей церкви коммунистами, с помощью которых 

погиб о. Сергий и все его братья священники. 

После двухнедельных изнурительных раскопок родственниками о. Сергия, а это 

правнук Александр Фавстрицкий, муж правнучки Надежды Михаил Буянкин, внуки 

Николай Михайлович и Михаил Михайлович, муж внучки Елены, дочери о. Сергия 

Клавдии Николай Чекушкин, внук Николай Сергеевич Дружинкин, муж правнучки 

Людмилы ЧекушкинойВалерий Васильевич Пискайкин и другие. Нам удалось, то есть 

лично мне, наткнуться на одну из могил, откуда были извлечены останки покойника. 

Мною было взято благословение владыки Варсонофия на сдачу черепа и тазовой кости в 

отдел криминалистики МВД по РМ,  где и был получен ответ, что это женщина, примерно 

40 летнего возраста. Начались суждения, кто она и как оказалась женщина у алтаря, так 

как по рассказам Михаила Герасимовича выход со школы соответствовал алтарной части 

храма  и в 6 метрах от алтаря были найдены все 4 мощи. Самым последним себя показал 

о. Сергий по его священнической одежде и нетленных рук и других частей тела. Череп о. 

Сергия и его фотография были мною  сданы в отдел криминалистики компьютерного 

сличения с благословения владыки Варсонофия. Откуда был получен положительный 

ответ.  

Были сделаны четыре гроба, куда были положены останки покойников. И всем 

этим руководил о. Виктор Бабушкин, которым были сказаны следующие слова, когда мы с 



ним  укладывали в священническую одежду останки о. Сергия:  «Вот, отец Сергий, в 

какую хорошую и добротную одежду тебя одели твои внуки и правнуки, наверное,  при 

жизни такой  у тебя и не было». Облачение было очень красивое и богатое. Гробы были 

выставлены в храме Успения Божией Матери до утра  30 сентября 2006 года от Рождества 

Христова.  

Вечером мы с о. Виктором и родственниками обсудили процесс прощания и 

организацию трапезы после похорон, а также другие вопросы, которых было немало. 

Народу на прощании было очень много. Приезжали родственники со всех  близлежащих 

деревень, райцентра, города Саранска, Ромоданово, Санкт – Петербурга и прочих 

населенных пунктов. Всего около 1000 человек. 

Народ постоянно приходит молиться к могилке отца Сергия, просят исцеления, 

ставят воду у подножия креста о. Сергия, тем самым получают исцеление от 

всевозможных болезней». 

3. Выступление Шаляевой Юлии, ученицы 11 класса «…Новый ходатай на 

небесах» для жителей села Селищи. 

В Соборе новомучеников и исповедников Российских XX века на конец 2008 года 

поименно канонизировано 1769 человек. Безвестных, пострадавших за Христа в годину 

лютых гонений,  безмерно больше. Память о них  прорастает через многие десятилетия 

молчания и забвения в душах потомков... 

До 1930 года на территории нашего села Селищи Козловского (ныне Ичалковского) 

района находился храм Михаило – Архангела, в котором служил отец Сергий 

(Фавстрицкий). После смерти, как это полагается, священник был похоронен напротив 

алтаря. 

6 февраля 1930 года церковь закрыли. На заседании президиума Козловского 

РИКа от 1 марта 1930 года постановили - «считать закрытой церковь села Селищи с 

передачей под культурное учреждение». После этого кресты на могилах уничтожили, да и 

сами могилы, чтобы ничто не напоминало о захоронении священнослужителей, сравняли с 

землёй. В переконструированном здании храма была открыта Селищенская средняя школа.  

В 2006 году, когда школа была закрыта, родственники священника, живущие в 

селе, забеспокоились, ведь может случиться так, что могила вообще не будет найдена. 

Перед ними встал вопрос о поиске останков и перезахоронении отца Сергия. Вплотную 

занялась этим делом жена правнука отца Сергия Татьяна Семёновна Фавстрийская и 

родственник Александр Константинович Пискайкин по благословению архиепископа 

Саранского и Мордовского Варсонофия и благочинного отца протоиерея Иоанна 

(Просвирнина). 



16 сентября 2006 года начались раскопки, которые проводили внуки и правнуки 

священника. Именно в этот день, я возвращалась из школы домой, мы увидели копающих 

землю людей, которые сразу же наткнулись на останки женщины – сестры отца Сергия 

Ирины (это показала последующая экспертиза). Несмотря на моральные и физические 

трудности, поиски возобновились. 22 сентября были найдены останки ещё двух 

священнослужителей. Один из них, по-видимому, был монахом, так как отец 

Николай, настоятель Селищенской церкви Успения Божьей Матери, обнаружил рядом 

монашескую пуговицу. 

Пять дней длились раскопки. И вот, в праздник Воздвижения Креста Господня, 

мы, дети и взрослые, стали свидетелями обретения  мощей отца Сергия.  Когда 

протоиерей Виктор Бабушкин, благочинный Ичалковского округа Саранской епархии, 

открыл крышку гроба,  все увидели, что отец Сергий лежал, как живой.  То же лицо, 

что на фотографии: высокий лоб, усы и борода. Одет был батюшка в гражданский костюм, 

а поверх накинута зелёная фелонь с золотыми нитями. Под тело отца Сергия положили 

железные листы и подняли его, не повредив, положили на белую простыню и перенесли в 

храм Успения Божьей Матери, недавно построенный совместными усилиями жителей 

села. Совершив малую панихиду, тело священника положили в новый гроб.   

Наутро компьютерная экспертиза отдела криминалистики МВД подтвердила: 

останки принадлежат Сергею Алексеевичу Фавстрицкому. 

30 сентября 2006 года после торжественной панихиды по отцу Сергию и по трём 

его сподвижникам  было совершено погребение. По благословению владыки 

Варсонофия их похоронили напротив алтаря Успенского храма. На погребение 

приехали все потомки батюшки не только из Мордовии, но и из дальних уголков России.  

«У верующих жителей села Селищи появился новый ходатай на небесах», - сказал 

протоиерей Виктор (Бабушкин). 

4. Выступление Упыркиной Л.П. Жизнь и  подвиги отца Сергия. 

В 2007 году Татьяна Семёновна Фавстрийская (жена правнука отца Сергия)  

начала поиск документов о семье священника по архивам и родственникам. Ульяновск, 

Казань, Самара, Барнаул... Страница за страницей открывались судьбы, устремлённые к 

Христу...  

По семейному преданию, Фавстрицкие – польский княжеский род. На рубеже XVII 

и XVIII веков князь Алексей Фавстрицкий, имевший тайные связи с Петром I, участвовал 

в заговоре, имевшем целью свержение польского короля Августа. Заговор провалился, и 

Фавстрицкие бежали в Россию, где получили в дар от царя Петра имение под Оренбургом 

(современная территория Бугуруслановского района), успешно хозяйствовали на этих  



Сергей Алексеевич Фавстрицкий – пятый ребёнок в семье псаломщика Алексея 

Игнатьевича Фавстрицкого, родился 23 сентября 1883 года. После окончания 

Симбирской духовной семинарии, 7 сентября 1907 года был определён псаломщиком в 

деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Кочкурово. Прошло время, и 

многие из Фавстрицких (а в роду появлялось больше мальчиков, чем девочек) стали 

избирать путь священнослужения. К XIX веку это был уже священнический род. Первый 

из российских Фавстрицких, чье имя удалось узнать, – Игнатий, относится к четвертому 

поколению этого рода. А священники и миряне, судьбы которых можно проследить хотя 

бы пунктиром, – это потомки двух его сыновей, Алексея и Иоанна. 

10 мая 1912 года отец Сергий был переведён священником в каменную церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы села Одоевщина Ардатовского уезда. А 20  апреля 1914 

года его снова перевели, на этот раз  в деревянную  Михаило - Архангельскую церковь 

села Селищи на реке Алатырь Ардатовского уезда Симбирской губернии. В марте 1915 

года Высокопреосвященным Вениамином (Муратовским) архиепископом Симбирским и 

Сызранским, награждён набедренником, в 1923 году-камилавкой. 

Супруга отца Сергия, Ольга Константиновна Маркова (1887 - 1929), была дочерью 

священника Константина Маркова из села Николаевка Алатырского уезда Симбирской 

Епархии. Она родилась 16 июня 1887 года. Закончила в Симбирске учительские курсы, 

хорошо играла на фортепиано и прекрасно пела. 

В Селищи отец Сергий приехал уже с женой и тремя детьми: Зоей (1910 г.р.), 

Клавдией (1911 г.р.), Михаилом (1912 г.р.). В Селищах родилось ещё трое Фавстрицких: 

Евгения (1914 г.р.), Раиса (1919 г.р.) и Екатерина (1920 г.р.). 

Приход у отца Сергия был большой и богатый. В Михаило-Архангельской церкви 

насчитывалось 249 хозяйств, 888 мужчин, 951 женщина. Семье священника 

предоставили церковный дом в пять комнат. В самой большой комнате стояло пианино, на 

котором играла матушка Ольга и обучала игре своих дочек и сына Михаила Отец Сергий 

стремился, в первую очередь, дать своим детям хорошее образование, каждый вечер сам 

занимался с ними, хотя все они посещали церковно-приходскую школу, где он был 

заведующим. Все они говорили на двух языках: русском и мордовском. Матушке Ольге 

было тяжело помогать батюшке в церкви, хотя она пела на клиросе, вела учёт книг в 

церковной библиотеке, а перед большими праздниками вместе с детьми плела венки из 

живых цветов для украшения икон. У батюшки также не было времени помогать жене. 

Он трудился не только в церкви и школе, ему, волей-неволей, приходилось быть 

доктором. В мордовском селе практически каждая семья была многодетной, и все 



нуждались в медицинской помощи. Обращение в уездную больницу дорого стоило, и 

прихожане просили помощи у отца Сергия.  

Приезжему человеку очень сложно адаптироваться в деревне. Но, несмотря ни на 

что, непререкаемого авторитета священнику удалось добиться меньше чем за год. В 

священнослужении он был строг, в церкви стояла благоговейная тишина. Все замечания 

высказывал прямо.  

 Батюшка учил разбираться в травах подрастающих детей, в особенности, Клавдию. 

Зоя и Михаил почти постоянно жили у старшего брата отца Сергия - протоирея Василия 

Алексеевича Фавстрицкого, ходили в школу и воспитывались бабушкой, Любовью 

Степановной. 

До 1920 года, несмотря на создание в мордовских деревнях сельских советов, 

больших перемен в жизненном укладе не происходило. Советы бездействовали, в 

церквах шли службы, гонений на священнослужителей не предпринималось. Однако 

гражданская война, засуха в Поволжье, эпидемия тифа, прокатившаяся по России, 

спровоцировали то, что отряды милиции стали собирать по деревням зерно. В первую 

очередь «чистили» амбары зажиточных крестьян и служителей церкви. На каждого 

священника были заведены карточки, отпечатанные на темно-жёлтой бумаге 

(«жёлтые карточки»), где указывались фамилии, возраст, происхождение, место 

службы, описание хозяйства. С этими карточками они ходили отмечаться в сельский 

совет каждую неделю. Без разрешения нельзя было покидать место, за которым 

священники были прикреплены. За малейшее неподчинение грозили тюрьма, откуда их 

направляли на разработку торфяных месторождений на болота. В то время это 

называлось «трудовая повинность». 

В начале 1922 года, за год до смерти, во время Божественной литургии отец 

Сергий неожиданно прервал службу и вышел из алтаря. У него из носа шла кровь. 

Дома матушке Ольге он объяснил, что ему было видение с извещением, в котором ему 

было сказано, что он умрёт на Пасху. Подробности обещал рассказать перед смертью. Он 

очень переживал, несколько дней ходил сам не свой, погружённый в свои мысли. 

Осенью 1922 года в село нагрянула группа милиционеров. Они сразу поехали к 

церкви. Служба уже кончилась, но батюшка всё ещё был там. Они зашли в храм, 

вывели его на улицу в одной рясе, бросили в грязь, стали жестоко избивать, приказав 

добровольно снять с себя крест, священническое облачение и во всеуслышание 

отречься от Бога в обмен на то, чтобы его и остальных членов семьи оставили в покое. 

Отец Сергий приказа не выполнил. Кудрявая голова батюшки была в крови и грязи. 

Когда он пришел в себя, ему снова приказали отречься от Бога, безрезультатно. Затем 



сорвали с него крест, снова начали бить. Когда он потерял сознание, мучители поволокли 

его в подвал, заброшенный и наполовину залитый водой. Такие землянки-подвалы, 

обложенные внизу камнем, с бревенчатым срубом сверху были в старину в мордовских 

сёлах почти у каждого дома. Чтобы отец Сергий не захлебнулся, его привязали цепями к 

столбу. Около подвала выставили охрану, боясь, что народ придёт освобождать батюшку. 

По истечении двух суток отца Сергия вытащили из подвала и повторили требование 

отречься от Бога. Но больной от побоев (до самой смерти потом отец Сергий жаловался на 

головные боли), замёрзший в холодной воде, обессилевший без еды и питья, священник 

не отрёкся от веры. Без тёплой одежды и обуви, в мокрой рясе милиционеры его отвезли в 

тюрьму города Ардатова, откуда отправили сначала в село Чамзинка, в концентрационный 

лагерь для священников и недовольных советской властью, а оттуда – на торфяные 

разработки, где простуженный, избитый, разутый, раздетый отец Сергий заболел 

тифом. В начале апреля 1923 года его отправили домой умирать. 

На поезде он доехал до станции Оброчное, оттуда 20 вёрст прошёл пешком, в 

весеннюю распутицу, без тёплой одежды, в промокших лаптях. Как он, больной тифом, 

выдержал эту дорогу, одному Богу известно. Домой он добрался затемно, постучал в окно. 

Открыла дверь матушка, а детям он запретил подходить близко – боялся заразить. Матушка 

Ольга истопила баню, помыла его, переодела в чистую одежду, постелила в передней на 

полу. Несколько дней отец Сергий метался в жару, бредил. Он знал, что умирает. 

Собирался рассказать матушке, о чём было видение, но не успел.  

Умер отец Сергий на третий день Пасхи, 10 апреля 1923 года, в 8 часов утра. 

Ударили в колокола. Село огласилось погребальным звоном. Жители  поняли, что 

это по отцу Сергию. Люди начали собираться к дому священника. Все знали 

бедственное положение матушки, каждый хотел помочь. Хоронить батюшку было не в 

чем: когда он был в концлагере, семью ограбили – ночью выбили дверь дома, не боясь, 

что кто-нибудь окажет сопротивление, вынесли из дома сундук, где были сложены вещи 

священника. Кто-то из прихожан принёс свой костюм для отца Сергия, но высокому 

батюшке он был короток, рукава еле доходили до запястий. Поверх костюма надели 

зелёную фелонь с золотым шитьём – единственную вещь  из церковного облачения, 

которую матушка сберегла после конфискации. 

Так жители села попрощались со своим добрым настоятелем.  

Что пережила матушка Ольга, оставшись одна в чужом селе с маленькими детьми, 

без дома, без средств к существованию? Не поэтому ли она умирает через шесть лет 

после смерти мужа (6 октября 1929 года) от туберкулёза. Дети стали круглыми 



сиротами. Замужем была в ту пору только старшая, Зоя. Клавдии исполнилось 18, Мише – 

17, Евгении – 13, Рае – 10, Кате – 8 лет. Похоронили матушку на кладбище. 

За два года до смерти матушки Ольги отец Василий, священник села Старое 

Ардатово, старший брат отца Сергия, построил небольшой дом для семьи брата. Сам отец 

Василий был бездетным и всегда помогал племянникам. 

5. Выступление Гавриловой Татьяны, ученицы 9 класса. Отец  Петр и его 

сыновья. 

Какая любовь к Богу и самоотверженность прослеживаются в братьях – 

священниках Фавстрицких! 

Самым старшим в большой и дружной семье Алексея Игнатьевича и Любови 

Семеновны Фавстрицких был сын Петр, родившийся в 1875 году. Он успешно окончил 

Симбирскую Духовную семинарию, служил псаломщиком, а в январе 1894 года женился. 

Вскоре после свадьбы переехал с семьей в Алтайский край, где нужны были молодые и 

сильные священники, с духовным образованием, любящие Бога и людей, не боящиеся 

трудностей. Уже 5 августа 1894 года Петра Алексеевича определили псаломщиком в 

только что образованный приход № 560, а в 1895 году рукоположили во священника. 

Все сыновья пошли по стопам отца: поступили в Томское Духовное училище. 

Старший, Александр, закончил семинарию в 1914 году, был рукоположен и сразу же 

направлен полковым священником на фронт – началась Первая мировая война, где иерей 

Александр Петрович Фавстрицкий пропал без вести. 

В 1919 году отец Петр служил в селе Лутниковом Тальменского района Алтайского 

края. Шла Гражданская война. 21 июня 1919 года на утренней службе, когда литургия уже 

заканчивалась, в храм ворвался отряд красноармейцев с ружьями и плетками в руках. 

Отец Петр продолжал спокойно вести службу, и это вывело командира из себя. 

Священника сбили с ног, выволокли на улицу, стали избивать плетьми, так что один глаз 

вытек. Но отец Петр не просил пощады и только твердил: «Я за Господа Иисуса Христа!» 

Красноармейцы застрелили отца Петра на берегу реки Алей и, бросив там тело, 

пришли к матушке Марии: «Иди, забери его»!  

Псаломщик Димитрий был осужден особой тройкой при ППОГПУ по Сибирскому 

краю 6 мая 1930 года по ст. 19–58–8 УК «Проведение контрреволюционной агитации» и 

приговорен к десяти годам лишения свободы. Скончался в 1957 году и перед смертью 

передал жене, свой священнический наперсный крест, который чудом Божиим смог 

пронести через все аресты, допросы и тюрьмы. 

6. Выступление Митрониной Виктории, ученицы 10 класса «Любовь к народу 

протоиерея Василия». 



Василий Алексеевич Фавстрицкий, четвертый ребенок в семье псаломщика 

Алексея Игнатьевича и Любови Степановны, родился 2 апреля 1879 года. Он был самым 

вдумчивым и серьезным из всех детей. Окончил гимназию в Симбирске, а затем, в 1903 

году, Симбирскую Духовную семинарию. В августе 1904 года Василий Алексеевич 

Фавстрицкий был рукоположен во диакона, а затем во священника. В феврале 1906 года 

он был переведен священником в церковь святых апостолов Петра и Павла в селе Старое 

Ардатово Алатырского уезда Мордовии, в которой прослужил 22 года. 

Сразу по прибытии в село отец Василий открыл церковноприходскую школу,с его 

легкой руки в селе появились сады. Учил сельчан русскому языку, во время эпидемий 

лечил. Усилия молодого священника были оценены: он имел церковные награды, в 

течение трех лет исполнял должность депутата Епархиального съезда. 

После смерти отца Сергия в 1923 году отец Василий взял на себя заботу о всей его 

семье. 

В эти страшные времена к власти пришел «сельский актив», который в селе 

называли «голытьба» и «шпана». И вот жарким июльским днем 1929 года к отцу Василию 

пришли с обыском. Священнику связали руки и оставили на улице с охраной, чтобы не 

мешал. Перерыли весь дом и перекопали все возле дома. В сарае обнаружили тайник, в 

котором было спрятано много церковной утвари и икон. Обыск продолжался целый день, 

и отцу Василию в это время не давали ни пить, ни есть. Без суда и следствия батюшку со 

связанными руками повели в той самой одежде, в какой он был, – как потом говорили на 

селе, «голый, как его душа». На телеге его повезли через лес в тюрьму города Ардатова, 

затем в тюрьму города Саранска. Отличное знание мордовского языка, прирожденный дар 

общения и убеждения помогли священнику. Следователь - мордвин, , выпустил его из 

тюрьмы с условием, что он срочно куда-нибудь уедет. 

Оставаться в Мордовии отцу Василию было опасно, и он уехал в Алтайский край к 

младшему брату, священнику Ивану Алексеевичу Фавстрицкому. К Пасхе 1931 года его 

возвели в сан протоиерея. 

В 1933 году последовал новый арест, двенадцать дней под следствием, обвинение в 

агитации колхозников, чтобы они не выходили на работу. За недоказанностью обвинений 

священника отпустили, но слежку не прекратили. 

15 ноября 1937 года отец Василий Фавстрицкий был арестован Алтайским НКВД 

на станции Алейская, этим же вечером его этапировали в Барнаульскую тюрьму 

7. Выступление Абрамовой В. И., учителя истории «Просветительская 

деятельность отца Иоанна». 



Младший брат, Иван Алексеевич Фавстрицкий, родился 2 января 1886 года. 

Окончил Сызранское Духовное училище Симбирской губернии в 1904 году, а через два 

года по приглашению старшего брата, священника Петра Алексеевича Фавстрицкого, они 

переехали в Сибирь, и епископ Омский и Семипалатинский Гавриил  взял Ивана 

Алексеевича на службу в Омскую епархию, где он и принял священство. 

В 1917 году произошла Октябрьская революция. Отец Иоанн настойчиво просил 

перевести его в Барнаульскую епархию, дома часто говорил: «Что бы ни случилось, 

Фавстрицкие должны быть вместе».  

Отец Иоанн был опасным человеком для советской власти. Он объяснял людям 

положение в стране, для чего нужны колхозы и почему камнем преткновения стала в 

первую очередь Церковь. Хотя в рясе стало ходить  

опасно, отец Иоанн никогда ее не снимал.  

В 1935 году отец Иоанн в первый раз сел в тюрьму на шесть  месяцев, он знал, что 

его арест – дело времени, но из последних сил старался поддержать в людях веру в Бога. 

19 августа 1937 года отец Иоанн опять был арестован. Ни на одном из четырех допросов, 

согласно протоколам, он не признал себя виновным. 

Отец Иоанн Фавстрицкий был расстрелян 23 ноября 1937 года, его сыновья 

Михаил и Петр – 11 декабря 1937 года, его брат протоиерей Василий Фавстрицкий – 17 

декабря того же года. Отец Василий и его племянники сидели в одной тюрьме в Барнауле. 

Михаила и Петра расстреляли через неделю после протоиерея Василия. 

8. Шаляева Юлия  «Из воспоминаний Любови Степановны  Фавстрицкой». 

О страшной участи двух других священников – сыновей псаломщика Алексея 

Фавстрицкого не сохранилось никаких документов и почти никаких сведений. Только в 

последние годы жизни родоначальницы, Любови Степановны, которой Господь отмерил 

свыше века, от нее слышали скупые упоминания о них. 

Любовь Степановна часто плакала и приговаривала: «Всех сыночков расстреляли, 

всех загубили – все стерпела, все со смирением приняла, а смерть последнего сыночка, 

Григория, не стерпела, не приняла – его большевики живым закопали». 

Николай Иванович Фавстрицкий, протоиерей, умерший в 1929 году от сердечного 

приступа (сын священника Ивана Игнатьевича Фавстрицкого, брата псаломщика Алексея 

Игнатьевича, о сыновьях и внуках которых мы рассказали), рассказывал, что отца 

Константина расстреляли в алтаре церкви, а добили уже возле храма.  

Вот лишь пунктиром прочерченные судьбы только части большого 

священнического рода, по которому прокатился страшный каток богоборчества. Все 

шесть сыновей псаломщика Алексея Игнатьевича Фавстрицкого были убиты 



богоборческой властью за то, что были священниками, верными служителями Бога 

Живого. Все они подтвердили мученической кончиной свою верность Христу. Сильны 

были братья Фавстрицкие. Мы радуемся, что наша земля может рождать таких богатырей 

духа. Живя на земле, они уже прикоснулись жизни Небесной. Нет сомнений, что братья 

Фавстрицкие станут перед Престолом Божиим в белых одеждах и с пальмовыми ветвями 

победителей: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и 

убелили одежды свои Кровию Агнца (Откр. 7, 14).  

9. Учитель Упыркина Л. П. «Новые исследования династии священников 

Фавстрицких». 

Несколько лет мы работали с ученицей Ю. Шаляевой над этой проблемой и  в 

настоящее время продолжаем исследование священнического рода Фавстрицких.  У нас 

появились  новые архивные данные о биографии отца Сергия, переданные Иваном 

Сивоплясом - сотрудником архива г. Ульяновска, и его племянниках: Петре, Константине, 

Николае и Владимире (сыновьях Ивана Игнатьевича).  

Иван Игнатьевич тоже был священником под Самарой в Безенчукском районе в 

селе Екатериновка. У него было четыре сына: Пётр, Константин, Николай и Владимир, 

окончив Самарскую духовную семинарию, тоже стали священниками. Начинали служить 

в Самарской губернии, но позже Владимир и Константин переехали в Казань. 

Владимир Иванович (1890 г.р.) служил священником в селе Бараково Спасского 

района. 21 апреля 1933 года осуждён тройкой ГПУ ТАССР по статье 58-11 «Агитация 

против мероприятий Советской власти». Приговорён к трём годам ИТЛ. Отец Владимир 

умер в тюрьме. Реабилитирован 9 октября 1989 года. 

Отец Константин служил в церкви Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. 

Семья священника находились под надзором милиции. Он умер 28 февраля 1959 года от 

сердечной недостаточности. Его похоронили на Арском кладбище. Николай Иванович 

Фавстрицкий умер в 1929 году от сердечного приступа. Он был священником в поселке 

Ягодное Самарского уезда. Сердце отказало после того, как его арестовали вслед за 

очередным доносом. Похоронен под Самарой. 

Петр Иванович Фавстрицкий (1873 г.р.) пошел по стопам отца, стал священником. 

Преосвященным Гурием он был рукоположен во священнический сан 22 февраля 1894 

года. О дальнейшей жизни отца Петра ничего неизвестно. 

Нам удалось выявить еще  одного представителя этого рода – Игоря Валерьяновича 

Выгановского, правнука Михаила Ивановича, который окончил Новосибирскую 

духовную семинарию.  

10. Выступления родственников. 



Дружинкин Н.С.(мировой судья Ичалковского района) – правнук отца Сергия, 

Чекушкина Елена Сергеевна – внучка священника. 

11. Выступление иерея Константина, настоятеля храма Успения Божией 

Матери Ичалковского района РМ. 

Заключительное слово учителя 

В период существования Советской власти РПЦ подверглась самым страшным за 

свою историю гонениям. В это время Советской властью был поставлен вопрос о полном 

уничтожении религии в СССР.  

Всеблагой и Всемилостивый Господь с первых веков бытия Своей Церкви поставил 

ее на драгоценной крови добровольных страдальцев, пожелавших скорее лишиться жизни, 

нежели отказаться от Христа и тем самым потерять душу свою для Жизни Вечной. Тем 

более возгорается сердце молитвой к новомученикам российским, так как жили они 

совсем незадолго до нас, но имели столь великую духовную силу, что жизни своей не 

пожалели отдать за Христа. Такими священномучениками, пострадавших в начале ХХ 

века за веру Христову в годы жестоких гонений на Церковь, были и братья Фавстрицкие. 

Для жителей села Селищи Ичалковского района таким примером стал отец Сергий и весь 

его священнический род. 

На могиле отца Сергия появилась возможность остановиться, подумать о 

сокровенном, поделиться мыслями с Богом и нашим новым заступником. Уходя с этого 

места, ощущаешь себя свободно и легко, и веришь в то, что эту силу, легкость, веру в 

хорошее дает нам наш «…новый ходатай на небесах», который неустанно молится за всех 

нас. 

Новые сведения 

В 2016 году по материалам исследований Татьяны Семёновны Фавстрийской из 

Москвы приезжала съемочная группа для снятия фильма «Помянник» (об иерее Сергие и 

братьях священниках) https://yandex.ru/video/touch/preview/11117506760866503854  

В съемках принимали участие прихожане с. Селищи, родственники иерея Сергия и мы: 

Упыркина Л.П., Абрамова В.И., Шаляева Р.В.– учителя МОБУ «Б-Сыресевская СОШ».  
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