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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы: В настоящее время в связи с тем, что 

Русская Православная Церковь живет в период относительной свободы от 

государства, появилась возможность изучения архивных материалов о 

разорении и закрытии монастырей в первое десятилетие правления 

большевиков, о репрессиях в отношении монашествующих и публикации 

результатов проведенных исследований. Но, к сожалению, малое число 

специалистов – историков Церкви, архивистов, утрата документов 

епархиальных управлений, духовных консисторий, канцелярий благочиний и 

отдельных церквей, а также в ряде случаев затрудненный доступ к архивам 

некоторых организаций и ряд других объективных обстоятельств, стали 

причиной отсутствия публикаций, содержащих целостную картину жизни 

Православной Церкви в ряде епархий. Для Пермской епархии, ставшей в 

1918 – 1919 гг. фронтовой территорией, исследование сохранившейся 

документальной базы тем более актуально. Это относится и к последующим 

годам – времени закрытия монастырей и церквей, ожесточенных гонений не 

только на священнослужителей, но и на православных мирян.  

Основной частью исследования является изучение истории закрытия 

широко известного Уральского Афона – Белогорского Свято-Николаевского 

миссионерского мужского монастыря, явившего миру священномученика 

архимандрита Варлаама с убиенной братией. Поскольку в настоящее время 

монастырь возрожден, необходимо написание истории его тяжелейшего 

времени – мученичества братии и закрытия обители. 

Мученики – это христиане, которые за веру в Иисуса Христа отдали 

свою жизнь. Исповедники веры – те, кто открыто исповедовали веру 

Христову, терпели притеснения, страдания, но скончались мирно. 
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Мученичество способствовало распространению и утверждению 

hзначит «свидетель»,
1
 т.о. мученики свидетельствовали о своей вере самым 

радикальным способом - ценой собственной жизни. 

Объект исследования: история Русской Православной Церкви. 

Предмет исследования: закрытие Белогорского Свято-Николаевского 

мужского миссионерского монастыря, репрессии в отношении 

монашествующих, антирелигиозная пропаганда и агитация. 

Цель исследования: изучение жизненного пути духовенства 

Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря Пермской епархии, 

пострадавшего за веру Христову с 1917 по 1930-е годы ХХ в. 

Задачи: 

1. Изучить государственную политику по отношению к церкви с 1917 

по 1930-е годы, а также историю репрессий на Урале.  

2. Рассмотреть информацию о насельниках Белогорского монастыря, 

которые были репрессированы или убиты. 

3. Проанализировать документы из фондов архивов. 

Территориальные рамки: Белогорский Свято-Николаевский 

общежительный мужской миссионерский монастырь в Кунгурском районе 

Пермской епархии. 

Хронологические рамки: 1917 – 1941 гг. – от февральского переворота 

1917 г. до Великой Отечественной войны 1941 г. 

Методы исследования: поиск и анализ документальных архивных 

источников и публикаций по теме в современной (то есть советской) 

периодической печати, изучение краеведческой литературы.   

Историография проблемы: к настоящему времени издан ряд 

монографий, относящихся к истории Русской Православной Церкви, 

                                           
1 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви /Т.2./.  - М.,1994. С.3. 
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включающих и материалы интересующего нас периода (1917 – 1941 гг.)
2
. 

Опубликованы данные о жертвах политических репрессий по Пермской 

области
3
 и ряд материалов пермских историков, архивистов, сотрудников 

музеев в сборниках материалов региональных научно-практических 

конференций
4
.  

Особого внимания заслуживает история закрытия Уральского Афона, 

Белогорского Свято-Николаевского мужского миссионерского монастыря, 

гонения на братию в первые же годы большевистского правления, и судьбы 

уцелевших монашествующих. Архивные материалы по этой теме 

практически не изучены, публикации немногочисленны
5
. 

Источниковая база исследования. В основе исследования лежат 

уникальные документы целого ряда региональных архивов. В работе были 

использованы документы Государственного Архива Пермского края (далее - 

ГАПК): фонда 37 – «Пермская духовная консистория Ведомства 

православного исповедания (г. Пермь Пермской губернии)» за 1890 – 1919 

гг., фонда р-1 «Пермское епархиальное управление» за 1918 – 1923 гг., 

                                           
2
 Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь. 1925 – 1938. Изд-е Сретенского 

монастыря. М. 1999; Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви. 1917 – 

1997/История Русской Церкви. Кн. 9. Изд-во Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. М. 

1997; Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917 – 1922. Пермь. 2004; 

Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 

Православной Церкви ХХ столетия. В 7 книгах. Тверь. 1992 – 2002. 

3
 Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий. Часть третья. Т. 1 – 6. 

Пермь. 2003 – 2005; Агафонов П.Н. Духовенство Пермской епархии. 1918-1928 гг. Пермь. 1997; 

Агафонов П.Н. Духовенство Пермской епархии. 1928-1965 гг. Пермь. 1997. 

4
 Сборники Смышляевских чтений – Пермь, 1996 – 2005 гг.; Сборники Грибушинских 

чтений – Кунгур, 2004, 2006 г. 

5
 Агафонов П.Н. Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской 

общежительный монастырь Пермской епархии. Пермь. 1996. 82 с.; Вяткин В.В. Величие и 

трагедия Уральского Афона (История Белогорского монастыря). Пермь. 1996. 150 с.; 

Федорущенко О.А. Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской 

общежительный монастырь. Пермь. Издание Белогорского монастыря. 2005. 96 с.; Гладышев В.Ф., 

Кудрина А.П. Свет Белой горы. 2-е изд., доп. Пермь. 2005. 280 с. 
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документы Пермского Государственного Архива социально-политической 

истории, далее - ПермГАСПИ, документы Кунгурского городского архива. 

Это документы Пермского епархиального управления, Белогорского 

монастыря и его Пермского подворья, материалы дел жертв политических 

репрессий. 

Новизна: в научный оборот впервые вводится большое число ранее не 

опубликованных архивных материалов по истории Русской Православной 

Церкви периода 1917 – 1941 гг. из архивов разного уровня Пермского края.  

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. Материал излагается в хронологическом порядке.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1917 – 1941 ГГ. : ГОДЫ 

ТЕРРОРА 

1.1. Мученичество исповедничество в священном писании и  

святоотеческих трудах 

 

Феномен мученичества всегда вызывал и вызывает священный трепет с 

сердце православного христианина. Эти свидетели веры самым радикальным 

образом, ценой своей собственной жизни засвидетельствовали веру в 

Воскресенье Христово, в победу Христа Над смертью, веру в реальность 

Царства Небесного. В этом смысле мученичество продолжение 

апостольского служения: "И Вы примите силу, когда сойдёт на Вас Дух 

Святой, и будите мне свидетели во Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии  и 

даже до края земли."
6
 Это высшее служение и высшая честь. Апостол 

говорит: " Вам дано ради Христа не только веровать в него, но и  страдать за 

него. "
7
 

В греческом языке подвиг мученичества обозначается словом 

"мартирия" – "свидетельство", свидетельство об истине страданиями за веру.  

Христос говорит:" Я на то и родился, на то и пришёл в мир, чтоб 

свидетельствовать истину
8
.» В Апокалипсисе  Иисус Христос именуется 

"Свидетелем верным и истинным
9
». 

У пророка Исаии есть текст о "муже скорбей»., страждущем и 

уничтоженном, изъязвленном за грехи наши. Господь добровольно 

принимает на себя все условия человеческой падшести вплоть до смерти и 

смерти крестной. Он принимает позор, бесчестие и проклятие. Он 

                                           
6
 Деяния 1:8  

7
 Филиппийцам 1:29 

8
 Ев. Иоанна 18:37 

9
 Апокалипсис 3:14 
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отказывается от своих царственных преимуществ и всё глубже сокрывает 

свою славу в страдание и смерть. И хоть Сын Божий своею человеческой 

волей соглашается на смерть как следствие греха Адама и плату за грех, но 

не имея в себе греховного корня Он не должен был и вкушать смертного 

плода. Человек же носит в себе этот корень смерти и для него она  

приемлема, как бы естественна. Смерть Христу чужда, поэтому 

благоразумный разбойник умирает легче, чем Христос. Только один Христос 

познал, что такое подлинная смерть и предсмертная агония, потому что Его 

обоженное человечество не должно было умирать. 

Христос страдает ради человека и мученик страдает ради Христа. С 

первого дня своего существования церковь была есть и будет мученической. 

Страдания – это та атмосфера, в которой живет Церковь. Мученичество – это 

продолжение апостольского благовестия и вместе последование Христу в Его 

искупительных страданиях, т.к. Христос первообраз мученичества. 

Первомученик архидиакон Стефан предстоя синедриону увидел Славу 

Божию, отверстые небеса и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога" 6, 

и сами его страдания напоминают страдания Христовы, когда св. Стефан 

молился за мучителей "не постави им греха", как Господь молился :" оставил 

им, не ведают что творят". 

Мученичество не было только следование Христу в его страданиях, но 

мученики страдали, как члены Христа". Так святая мученица Филецитата 
10

 

заключенная накануне страданий под стражу, в темнице разрешилась 

родами, и не смогла удержаться от крика. На что темничный страж заметил: 

"если ты сейчас кричишь, то что будет с тобой, когда тебя отдадут на 

съедениям диким зверям?  И мученица ответила ему:  Сейчас страдаю я, но 

тогда Другой во мне будет страдать за меня, потому  что я страдаю за Него". 

Здесь мы видим, что мученики ощущают свое единство со Христом, который 

принимает на себя их муки. Мученичество понимается ими как жертвенное 

                                           
10

 Игнатий (Брянчанинов), Свт. Слово о спасении и о христианском совершенстве. С. 345 
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приобщение ко Христу, а значит и к его Воскресению и к Жизни Вечныя. 

  Страдания за веру воспринимались мучениками и как средство к 

очищению грехов. Несмотря на явное Божие избрание, на великие знамения 

и чудеса, свершаемые ими, страдальцы, осознавая свою греховность, верили, 

что Господь простит им согрешения их, ради добровольного мученичества. 

Например, святой Игнатий Богоносец в послании к римлянам накануне 

страданий пишет: "пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался 

чистым хлебом Христовым"
11

  

Мученичество так же есть жертва.  Апостол Павел пишет: "я уже 

становлюсь жертвой и время моего отшествия настало
12

» ."...яко жертву  

непрочную приими мя с любовию, пожершуюся тебе". - гласит общий 

тропарь мученице. Мученики принесли себя в жертву Богу, и не только себя, 

но и все то, что было у них. Истоки Христианского мученичества можно 

увидеть Ветхом Завете. Большинство пророков: Исаия, Иеремия, Иезекииль, 

Даниил, Маккавеи с Соломонией и Елизаром  умерли страдальчески в 

ожиданий обещанного Миссии и всеобщего Воскресения. Они испытывали 

поругания побои, узы, темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, 

подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, 

скробящии и терпящии озлобления и недостатки, их же не был достоин весь 

мир.
13

 

Крест Христов соединяет всех пострадавших за веру в Спасителя, 

независимо оттого, когда они жили - до Его прихода или после. 

Не обойдём своим вниманием и исповедников церкви Христовой. "Аще кто 

исповесть Меня пред человеки, исповем его и Аз перед Отцем моим 

Небесным".
14

  Четкое разграничение в представлении церкви 

о исповедниках и мучениках, как о двух разных подвигах появляется во 

                                           
11

  Игнатий Богоносец, послание к римлянам. С. 246 

12
  Послание к Тимофею 4:6 

13
  Послание к евреям 11:38 

14
 Матфей 10:32 
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второй половине 2 века. Исповедниками называли тех, кто был схвачен и 

мучен, но избежал по какой-либо причине мученической смерти. 

Св. Климент Александрийский одним из первых начал говорить об 

исповедничестве, как о своего рода бескровном мученичестве, 

заключающимся в исполнении заповедей и святой жизни: "Итак, если 

мученичество заключается в исповедании Бога, то и каждая душа, 

проводящая свою жизнь согласно с познанием о Боге и исполняющего его 

заповеди, есть уже мученица делом и словом. Не все ли равно, как 

освободиться из темницы этого тела? Вместо пролития крови она 

свидетельствует о своей вере своей жизни".  

Преподобный Паисий Святогорец рассказывал о себе, что когда он 

ночью вдруг слышал, что кто-то перепрыгивал забор, ограждавший его 

каливу, и были слышны шаги в сторону его кельи, то его вдруг осеняла 

мысль, что это идут по его душу и его сердце начинало сладко биться. Такого 

духовное состояние святых мужей для которых страдания за Христа были 

вожделены. И таковы были святые мученики и исповедники Белогорские о 

которых пойдет речь в данной работе. 

 

1.2. Перед государственным переворотом 1917 года 

 

Политическая ситуация в России в начале ХХ века была очень 

непростой. Русско-японская война, революционные волнения 1904-1907 

годов, естественно влияли на состояние духовной жизни подданных 

Российской Империи, бывших, в основном, чадами Российской 

Православной Церкви. В стране наблюдался рост сектантства, участились 

случаи отпадения от Церкви, особенно среди рабочих и городской бедноты. 

Но нужно отметить, что на фоне заметного роста атеистических 

настроений яркими центрами духовной жизни продолжали оставаться 

православные монастыри. Строгим аскетизмом славились Оптина и Глинская 
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пустыни, Валаамский и Саровский монастыри, женские Дивеевская и 

Шамординская обители. В скитах Троице-Сергиевой Лавры большое влияние 

на духовную жизнь братии оказывало также возрожденное старчество 

ХХ век стал для Белогорского Свято-Николаевского православно-

миссионерского общежительного мужского монастыря, как и для всей 

России, временем многих испытаний – революции, братоубийственные 

войны, создание нового государства, репрессии, Великая Отечественная 

война – все эти события оставили свой след в исторической памяти. 

За первые десять лет существования Белогорской обители число 

насельников увеличилось с 12 до 400 человек. 

24 июня 1902 года состоялось освящение места и закладка 

Крестовоздвиженского собора. 

Торжество освящения Крестовоздвиженского храма на Белой горе 

состоялось в тревожные для России времена - 7, 8 и 9 июня 1917 года. Дни 

освящения современники назвали «духовным и радостным торжеством 

православия».
15

 

 

1.3. Особенности исторической ситуации в Пермской епархии в 

1917 – 1919 гг. 

 

27 февраля 1917 г. в Петрограде победила революция. В этот день 

Обер-прокурор Раев предложил Св. Синоду выпустить воззвание с 

решительным осуждением революционеров – «изменников». Большинство 

членов Св. Синода не поддержало Обер-прокурора и заняли выжидательную 

позицию. Только на заседаниях Св. Синода 7-8 марта высказались за 

положительное отношение к Временному правительству. 8 марта 1917 г. 

Митрополит Владимир послал телеграфное сообщение о синодальных 

                                           
15

 Федорущенко О. Белогорская обитель./ Пермь, 2011г .- с 55. 
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решениях в епархиальные центры Урала. 9 марта того же года новый Обер-

прокурор В.Н. Львов отправил два указа уральским Владыкам. Первый – о 

прочтении послания Синода по поводу современных событий и актов об 

отречении Николая и Михаила Романовых во всех церквях. Второй – об 

изменениях в церковном богослужении в связи с прекращением поминовения 

царствовавшего дома. В Вятке, Екатеринбурге, Оренбурге, Перми и Уфе 

Преосвященные получили подобные указы лишь 13-14 марта
16

.  

В Перми о Февральской революции стало известно уже 28 февраля 

1917 г. Несмотря на это, 1 марта 1917 г. Пермский Епископ Андроник принял 

участие в торжественной панихиде по в Бозе почивших Государях 

Императорах Александре II и Александре III
17

. В той ситуации подобная 

панихида выглядела как политическая акция промонархической 

направленности.  

 

Ночью 1 марта в Пермь была доставлена телеграмма о Петроградских 

событиях которую тотчас передали во все правительственные учреждения. 

Утром о ней узнала вся Пермь. Губернатор Лыщинский–Троекуров по 

воспоминаниям современников отреагировал так: " Ерунда!  

Пошли туда хлеб и эшелона два казаков– и всё будет в порядке
18

. 

  «На следующий день около полудня обращение Епископа Андроника 

было разослано по приходам и вывешено на витринах города. Оно встречено 

было недоумением и осуждением. «Архиерею царя надо!» - говорили 

останавливавшиеся у витрин люди. Особенное негодование оно вызвало у 

солдат и рабочих. Надо сказать, что чуть ли не до 5-го марта в церквах 

молились о «благочестивейшем Государе нашем Михаиле Александровиче», 

что так же не могло не вызвать справедливых нареканий и упреков по адресу 

                                           
16

 Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. 664. Оп. 1. Д. 7 . Л. 190. 

17
 Пермские Ведомости (далее – ПВ).  1917.  № 48.  2 марта. 

18
 Пермские Ведомости (далее – ПВ).  1917.  № 48.  2 марта 
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духовенства»
19

. За это обращение Владыке пришлось долго объясняться с 

Обер-прокурором Св. Синода.  

Уже 5 марта Пермский Владыка за литургией в Крестовой церкви 

призвал свою паству повиноваться Временному правительству и исполнять 

усердно каждому свои обязанности
20

. 6 марта Пермский губернатор М.А. 

Лозина-Лозинский подписал акт передачи власти в губернии председателю 

земской управы Е.Д. Калугину, а 8 марта священнослужители Перми и 

Мотовилихи на общем собрании выразили полное свое сочувствие новому 

правительству
21

. Через два дня Владыка, согласно решению этого собрания, 

написал воззвание «К предстоящему Учредительному собранию ко всему 

духовенству Пермской епархии призыв Архипастыря»,  в котором призывал 

«иметь полное искренне подчинение Временному правительству, что 

обеспечит желанный порядок»
22

. В этот же день вышло распоряжение 

Пермского епархиального начальства «о том, что моления следует возносить 

за Богохранимую Державу Российскую и за благоверное Временное 

правительство ея»
23

.  

В ГАПК хранится циркулярный Указ Святейшего Правительствующего 

Синода Преосвященному Андронику, Епископу Пермскому и Кунгурскому, 

от 9 марта 1917 года,  полученный  Канцелярией Пермского Архиерея 14 

марта.  Приводим текст этого документа: «Святейший Правительствующий 

Синод Российской Православной Церкви имели суждение об обращении к 

чадам Православной Российской Церкви, по поводу переживаемых ныне 

событий, с посланием соответствующего содержания. ПРИКАЗАЛИ: 

одобрив прилагаемый проект этого послания, препроводить его, как 

циркулярный указ, к Вашему Преосвященству, с поручением сделать 

                                           
19

 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2. Д. А-12. Л. 13. 

20
 Пермские Епархиальные Ведомости (далее – ПЕВ). 1917. № 12 неоф. отд. С. 213. 

21
 ПВ. 1917.  №  55. 10 марта. 

22
 ПЕВ. 1917. № 7-8 Оф. отд. С. 1. 

23
 ПВ. 1917. № 53. 8 марта. 
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распоряжение о прочтении его в церквах одновременно с актами об 

отречении бывшаго Императора /выделенная вставка сделана Епископом 

Андроником. – автор работы/ Николая II за себя и за сына от Престола 

Государства Российскаго и об отказе Великаго Князя Михаила 

Александровича от восприятия Законной власти впредь до установления в 

Учредительном Собрании образа правления и новых основных законов 

Государства Российскаго. Марта «9» дня 1917 года. Обер-Секретарь 

(подпись). Секретарь Н. Нумеров»
24

.  По резолюции – «Приказали 

исполнить». 15 марта документ этот был передан Пермской Духовной 

Консистории для исполнения.      

Редактор ПЕВ Н. Колосков писал тогда: «Народ смущался, волновался, 

искал у пастырей разрешения недоумений, а пастыри по местам сами 

растерялись, многие сами ничего не знали, ибо высшая власть молчала. 

Газета «Приходской вестник» не выходила, почта приходила поздно. В это 

время во многих местах и произошли столкновения духовенства с народом и 

порча их отношений.  Одни говорили: «Поминай царей», а другие говорили: 

«Не поминай царей». А распоряжений пока не было»
25

. Таким образом, в 

первой половине марта духовенство на местах должно было на свой страх и 

риск принимать самостоятельные решения. 

4 марта 1917 года Временное правительство приняло постановление об 

организации власти на местах: функции губернаторов и губернских 

исправников, устраняемых от исполнения обязанностей, передавались 

назначаемым на должность губернских и уездных комиссаров Временного 

правительства председателям губернских и уездных земств
26

.  Духовенство 

Пермской епархии старалось принять участие в их работе
27

. 

                                           
24

 ГАПК. Ф.664. Оп. 1. Д.7. Л. 190. 

25
 ПЕВ. 1917. № 16-17 неоф. отд. С. 309. 

26
 Лукьянова Л.А. О значении и уроках деятельности комитетов общественной 

безопасности на Урале в 1917 г. / Общественные движения и политические партии стран 
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19 марта Владыка Андроник принял присягу на верность Временному 

правительству и привел к присяге духовенство и мирян, бывших в храме
28

.  

Весна 1917 г. характеризуется невиданной демократической эйфорией. 

Но традиционная формула Российского государства XIX века – 

«Православие, Самодержавие, Народность» была российским обществом 

отвергнута. Более того, оставаться в России монархистом в первые месяцы 

после февральского переворота 1917 г. было даже опасным. 

В программном документе Временного правительства «Обращение к 

гражданам» провозглашалась отмена сословных, вероисповедных и 

национальных ограничений.  21 марта выходит постановление Временного 

правительства: «Отмена вероисповедных и национальных ограничений», в 

котором фактически провозглашалось равенство всех религий перед законом.  

В постановлении говорилось: «Исходя из незыблемого убеждения, что в 

свободной стране все граждане должны быть равны перед законом и что 

совесть каждого не может мириться с ограничениями прав отдельных 

граждан в зависимости от их веры и происхождения, Временное 

правительство постановило все установленные действующими узаконениями 

ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью 

к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности 

отменяются» / цит. по
29

/.   Пресса, в резкой форме критикуя «пленение 

церкви государством», требовала реорганизации церкви
30

. В большевистской 

газете «Правда» были сформулированы следующие требования: прекратить 

выдавать деньги на содержание Синода; церковные здания объявить 

общественной собственностью; церковный обряд (при рождении, свадьбе, 

                                                                                                                                        
Содружества XIX-XX вв.): историография, история, современность: тезисы докладов и 

выступлений на междунар. Научн. конференции. 16-19 сент. 1993 г. Владимир. 1993. Ч. 2. С. 66. 

27
 ПВ. 1917. № 55. 10 марта; Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической 

революции в Пермской губернии: Документы и материалы.  Молотов.  1957. С. 120-121, 123. 

28
 ПЕВ. 1917. № 12 неоф. отд. С. 213. 

29
 Нечаев М.Г.  Указ. соч. С. 57. 

30
 Вестник Пермского края. 1917. № 14. 29 марта. 
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похоронах) сделать необязательным; метрические книги вести в районных 

думах; из школ убрать преподавание Закона Божия
31

. Меньшевики и эсеры в 

вопросах о свободе совести стояли за немедленное отделение Церкви от 

государства, не дожидаясь решения этого вопроса Учредительным 

собранием. Реформаторская эйфория охватила и духовенство. «Термин 

Достоевского «церковь в параличе» уже устарел, сделался общим местом, 

теперь уже говорят о «гангрене»… Если бы церковная власть умело и 

безболезненно эту гангрену оперировала, она и светскому государству 

оказала бы неизмеримую услугу… народ был бы величаво тих и, веря 

священнику, верил бы всякой честной власти»
32

. В апреле-июне 1917 г. ряд 

Архиереев был удален на покой, епархиальные съезды устраняли из епархий 

своих Епископов, в частности, Епископа Никона Красноярского, Агапита 

Екатеринославского и его викария Иоанна, Агафангела Ярославского. Св. 

Синод вмешался и командировал для расследования своих членов в 

Екатеринослав и Тверь
33

. 

Но новой государственности создано не было, порядка в стране – тоже. 

В России началась разруха, фронт подступил к столице, начались 

сепаратистские движения на окраинах страны. Повсюду происходили 

самочинные экспроприации. Продолжались выступления, направленные на 

«обновление» Российской Православной Церкви. 

В мае в Перми прошел чрезвычайный съезд духовенства. В числе 

«важнейших» его постановлений пунктом 1 было (сохранена орфография 

источника): «Обезпечить внутреннюю свободу церкви, но пользоваться 

материальным обезпечением со стороны государства»
34

. Два последних 

пункта относились к проблемам общецерковным и общероссийским: «14. По 

вопросу о высшем управлении постановлено, чтобы во главе церковного 

                                           
31

 Правда. 1917. № 71. 15 июня. 

32
 ПЕВ. 1917. № 16-17 неоф. отд. С. 294. 

33
 Нечаев М.Г.  Указ. соч. С.42-43. 

34
 ПЕВ. 1917. № 18-19 неоф. отд. С. 364. 
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управления стоя Патриарх.  15. Во главе русского государства, независимо от 

формы правления должно стоять лицо православного исповедания и 

православная церковь должна пользоваться всеми преимуществами чести в 

ряду других церквей в государстве»
35

.  

7-8 июня в Белогорском Свято-Николаевском монастыре состоялось 

долгожданное торжество - Епископ Пермский и Кунгурский Андроник, 

викарный Епископ Соликамский Феофан и настоятель обители архимандрит 

Варлаам (Коноплев) совершили освящение Крестовоздвиженского храма на 

Белой Горе, на котором присутствовало около 2500 представителей 

духовенства и до 17500 паломников.  

5августа Временным правительством была упразднена должность 

Обер-прокурора Святейшего Синода и учреждено Министерство 

исповеданий. Был назначен министром  А.В.Карташов.  

В Русской Православный Церкви первые десятилетия XX века была 

разработана программа реформирования, реализация которой поместному 

соборе открывшимся 15 августа 1917 года праздник успение Пресвятой 

Богородицы Успенском соборе Московского Кремля. Неблагоприятные 

социальные условия изменили правовой статус, сократили масштаб 

деятельности и религиозного влияния. 

 

 Владыка Андроник участвовал в его работе, поэтому в августе декабре 1917 

г. в Перми его замещал викарный Епископ Соликамский Феофан. 

26 октября II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов декларировал переход власти в стране к Советам. В Перми 26 

октября собрание представителей различных общественных организаций 

осудило захват власти большевиками. 

II Всероссийский съезд Советов принял декрет «О земле», объявивший 

о национализации земельных владений, в том числе церковных и 

                                           
35

 ПЕВ. 1917. № 18-19 неоф. отд. С. 365. 
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монастырских. На Урале Декрет о земле стал претворяться в жизнь только в 

первой половине 1918 г. Состоявшийся в  апреле Пермский губернский съезд 

Советов установил нормы землепользования. Под распределение попали 

монастырские и церковные земли. Так, напрпимер, в Кунгурском уезде на 

конфискованных церковных и монастырских землях уездный Кунгурский 

исполком организовал три крестьянские коммуны, одну из них – в конце 

апреля  - на месте дачи «Красоты»  Иоанно-Предтеченского женского 

монастыря
36

. По поводу этих захватов и грабежей Владыка Андроник в своем 

послании, прочитанном по всем церквям Пермской епархии, писал: 

«Предается строгому суду всемогущего, всевидящего Бога и проклинается 

всякий, кто без моего благословения осмелится для чего-либо захватить 

принадлежащее Господу церковное или монастырское имущество, 

священные драгоценности, дома или что-либо из присвоенного им»
37

. 

28 октября Поместный Собор принял решение о восстановлении 

Патриаршества, а 5 ноября был избран и наречен Патриархом Московским и 

всея России Митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин). 21 

ноября, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, в Кремлевском 

Большом Успенском соборе состоялась интронизация нареченного 

Патриарха Тихона на Всероссийский Патриарший Престол. В условиях 

осеннего кризиса в стране, вооруженного захвата власти большевиками в 

Петрограде Патриарх стал единственным объединяющим центром для всех 

православных русских людей. 

Вышедший 12 ноября декрет «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов» отменил сословные привилегии духовенства. 

13-15 ноября в Перми и губернии прошли выборы в Учредительное 

собрание. В Перми за большевиков отдали свои голоса чуть больше четверти 

избирателей; аналогичная ситуация была и в других городах губернии. 14 

                                           
36

 Коротаев Ф.И. Кунгур в годы революции. Пермь. 1965. С. 78-79. 

37
 Королев В. Простите, звезды Господни! Исповеднии и соглядатаи в документах, или 

Зачем русскому Церковь? Фрязино. 1999. С.4. 
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ноября в Пермском городском Совете рабочих и солдатских депутатов 

большинством в 2 голоса была принята резолюция большевиков о передаче 

власти Советам
38

.  

В тот же день в Перми Городская дума приняла постановление о том, 

что вся государственная власть должна принадлежать Учредительному 

Собранию
39

. Но 1 декабря Пермский городской Совет рабочих и 

крестьянских депутатов объявил себя «государственным органом».  

11 декабря по постановлению «О передаче дела воспитания из 

духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению» 

все учебные заведения духовного ведомства были переданы в ведение 

наркомата. Было отменено преподавание Закона Божия и других церковных 

дисциплин и упразднены должности законоучителей. В Перми был 

упразднен Епархиальный Училищный Совет, закрыто Пермское 

Епархиальное женское училище. 

25 декабря на Рождественском богослужении в Пермском 

Кафедральном соборе Епископ Андроник произнес слово о причине 

«современного разлада нашей жизни» - издавна начавшемся идейном и 

нравственном разложении нашего интеллигентного общества. «Как рыба 

начинает портиться с головы, так и у нас внутренний развал начался сверху. 

Но только интеллигенция рассчитывала и капитал приобрести, и невинность 

соблюсти. Народ же понял новые правила жизни совершенно прямолинейно 

и рассудил, что если Бога нет, если все дело в том, чтобы капитал 

приобрести, если все дело в земных благах, то о невинности-то можно уж и 

не заботиться. Вот отсюда-то и идет одичание народа, от которого сама 

интеллигенция шарахается в ужасе в сторону»
40

. 

6 января 1918 г. декретом ВЦИК было распущено Учредительное 

Собрание. 

                                           
38

 Трапезников В.Н.  Летопись города Перми. Пермь. 1998. С. 114. 

39
 Трапезников В.Н. Указ. соч. С. 115. 

40
 ПЕВ. 1918. № 3 неоф. отд. С. 23-24. 
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19 января Патриарх Тихон разослал послание, анафематствовавшее 

всех проливающих невинную кровь.  

20 января был обнародован декрет «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви». 28 января декрет, лишавший Церковь всего 

имущества и права владеть им, был опубликован в «Известиях Пермского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов». Декрет вызвал практически единодушное 

возмущение духовенства и мирян. Здания и «предметы культа» передавались 

верующим поначалу в бесплатное пользование. Были прекращены все 

государственные дотации религиозным и церковным организациям, все их 

банковские счета закрыты. Теперь граждане могли «обучать и обучаться 

религии» только частным образом, так как преподавание религиозных 

дисциплин во всех государственных и частных учебных заведениях 

запрещалось. 

В соответствии с этим декретом была введена регистрация всех 

верующих, составлявших религиозную общину, с указанием биографических 

данных, рода занятий, места жительства. Священнослужители всех храмов 

были поставлены в известность о том, что ни один священник не может (не 

имеет права) справлять требы (крестить, сочетать браком, отпевать) без 

предварительного разрешения на то информационно-юридического отдела 

местного ревкома. Было объявлено, что все церковное имущество – 

движимое (церковная утварь) и недвижимое (сами здания и принадлежащие 

им постройки и дома) принадлежит государству и будет взято на учет /см., 

например
41

/.      

После выхода Декрета об отделении Церкви от государства 

регистрация рождений, браков и смертей перешла в ведение отделов записей 

актов гражданского состояния, создававшихся при местных исполкомах. 

Церковные метрические книги описывались и передавались в отделы ЗАГС. 

                                           
41
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Священнослужители должны были каждый месяц подавать сведения о всех 

актах религиозных обрядов в местный отдел ЗАГС. Причтам церквей 

ставилось в обязанность, чтобы они направляли граждан в местные отделы 

ЗАГС и объявляли им, что в 7-дневный срок каждый религиозный акт 

должен быть там зарегистрирован /см., например
42

/. 

В январе-апреле 1918 г. Епископ Соликамский Феофан замещал 

Епископа Андроника во время его пребывания в Москве на Поместном 

Соборе. В воскресенье 4/17 февраля в Перми прошел торжественный 

крестный ход, в котором участвовало духовенство всех городских и 

мотовилихинских заводских церквей, детей из всех учебных заведений, 

«всех, кто считает себя  христианином и не стыдится исповедовать 

христианскую веру»
43

. Соединенный крестный ход имел своей целью 

успокоение православных христианских душ, смущенных последними 

событиями – убийством Митрополита Владимира и захватом 

красногвардейцами  Александро-Невской Лавры. Крестный ход был 

небывалый по многолюдству. С хоругвями и иконами около 3 тысяч человек 

прошли по центральным улицам города. Пелись пасхальные песнопения, 

произносились речи. Во главе крестного хода был Епископ Феофан.  

В Перми начало проведения в жизнь декрета «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви» привело к кровопролитным столкновениям 

на подворье Белогорского Свято-Николаевского мужского миссионерского 

монастыря 8/21 февраля 1918 года.
44

 

7 апреля Поместным Собором был принят «Приходской устав». 

Приход определялся как «общество православных христиан, состоящее из 
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клира и мирян». Священной обязанностью прихода Собор провозгласил 

заботу о благоустроении его святыни – храма. 

12 апреля к празднику Святой Пасхи Епископ Андроник был возведен 

в сан Архиепископа. Вернувшийся из Москвы в апреле Владыка 

последовательно и жестко выступал против большевиков, называл 

представителей новой власти в глаза врагами.  

В Пермской губернии основной оппозицией. Крестный ходы больше 

походили  на политические демонстрации. Авторитет, бескомпромиссность и 

ораторское искусство делали Владыку Андроника видной фигурой в 

политической игре и опасным противником большевиков. Он защищал 

церковь от разграбления, от глумления над верующими. 9 мая в день  

празднества  Стефана Великопермского, в Перми прошёл крестный ход, 

которые по своим масштабам превзошел Первомайскаю демонстрацию. На 

проповеди, при собрании тысяч людей, Владыка Андроник сказал о том, что 

церковь является последним оплотом, удерживающим наш народ от развала. 

Он анафематствовал посягающих на храмы Божии, и  обличил тех, кто 

служит новой власти, сказав: «Идите и передайте вашим главарям, что к 

дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп»
45

. 

События в Перми эхом прокатились по всей епархии. Во всех храмах 

священники рассказывали о случившемся. Архиепископ Андроник 

действительно имел массовую поддержку.  Власти были встревожены 

размахом этих церковных выступлений. 

13 мая состоялась последняя служба Владыки Андроника в Пермском 

Спасо-Преображенском Кафедральном соборе. 

В ночь с 16 на 17 июня арестовали Владыку Андроника и всех 

находившихся  в то время с ним. Арест Владыки имел непредсказуемые 

последствия для большевиков: «Стихийно собравшиеся на улицах 
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православные христиане требовали освобождения Архиепископа Андроника 

и проклинали большевиков»
46

. 

С 19 по 24 июня во всех церквях были запрещены священнодействия. 

Таково было распоряжение Владыки Андроника, отданное им еще до ареста: 

если власти арестуют кого-либо из священников, перестать служить всем, 

пока не отпустят; и народу так объяснять – чтобы требовали освобождения 

священника. В результате закрылись все церкви Перми и Мотовилихи. Со 

времен преп. Сергия Радонежского такого в церковной практике не бывало. 

Верующие узнали, где находится Владыка, и собрались около здания 

Мотовилихинского управления милиции. Только особому вооруженному 

отряду удалось разогнать их. О небывалой забастовке и аресте Архиепископа 

Андроника стало известно в Москве участникам Поместного Собора
47

. После 

нескольких ночей допросов Владыка Андроник был убит: его закопали в 

землю живым (по другим данным, его, полузасыпанного землей, палачи все-

таки застрелили)
48

. Место захоронения было скрыто и неизвестно до сих пор.  

От пермяков убийства Владыки, Великого Князя Михаила 

Александровича и его секретаря Н.Н. Джонсона (убиты в ночь с 12 на 13 

июня в Перми) тщательно скрывали. Было объявлено, что Михаил 

Александрович похищен неизвестными, а о судьбе Владыки не сообщалось 

ничего, и в городе ходили самые разнообразные слухи
49

.  

События эти получили широкую огласку в стране. Поместный Собор 

организовал комиссию для расследования обстоятельств гибели 

Архиепископа Андроника. Но члены этой комиссии при выезде из Перми 

были убиты, материалы расследования исчезли
50

.  
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После мученической кончины Архиепископа Андроника в июне – 

октябре 1918 г. Пермской епархией управлял Епископ Соликамский Феофан. 

30 июня по постановлению № 31 Патриарха, Святейшего Синода и 

Высшего Церковного Совета от 21 февраля Пермская Духовная Консистория 

была преобразована в Пермский Епархиальный Совет
51

.  

25 августа (нов. ст.) были арестованы настоятель Белогорского 

монастыря архимандрит Варлаам (Коноплев) и духовник братии иеромонах 

Вячеслав (Косожилин). Они были привезены в Пермь, где приняли 

мученическую кончину. Подробнее о жизни насельников Белогорского 

монастыря в 1917 – 1923 гг., о закрытии обители и судьбах братии будет 

рассказано в главе 2 работы. 

В конце августа была опубликована инструкция о порядке проведения 

в жизнь декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». 

Духовенство окончательно лишалось всех прав на церковное имущество, 

единственным правомочным органом для получения в пользование храмов и 

«предметов культа» становилась «двадцатка» Приходского собрания. От 

членов общины требовалось признание социальной революции и 

добросовестное исполнение гражданских обязанностей. Регистрация 

происходила в губернском отделе управления имуществом.   

Большевики в Пермской губернии начали бессудные аресты и 

политические репрессии задолго до официального объявления «красного 

террора» государственной политикой – в августе-сентябре 1918 г. начался 

массовый террор против духовенства. По архивным данными в годы этого 

террора и гражданской войны в Пермской епархии было уничтожено 

физически не менее 120 лиц духовного звания
52

. 

С 1 сентября началась ликвидация духовно-учебных заведений: 

семинарии, епархиальных духовных училищ, церковно-приходских школ. 

Пермская Духовная Семинария официально была распущена 15 марта 1918 г. 
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В октябре в Перми был арестован Епископ Соликамский Феофан, 

управлявший Пермской епархией.  

В октябре 1918 г. при городских и сельских исполкомах были созданы 

административно-юридические отделы. Призванные проводить в жизнь 

декрет об отделении Церкви от государства. По данным губотдела юстиции, 

в губернии было 435 церквей различных вероисповеданий
53

. 

18 ноября Верховным правителем России стал адмирал А.В. Колчак. 

Большевики панически отступали под натиском его армии. При отступлении 

11/24 декабря они после жестоких истязаний утопили в Каме Епископа 

Соликамского Феофана (в 2000 году Архиепископ  Пермский и Кунгурский 

Андроник, Епископ Соликамский Феофан, архимандрит Белогорского 

монастыря Варлаам и еще 82 клирика и инока Пермской епархии были 

включены Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в Собор 

новомучеников и исповедников Российских).      

Осенью 1918 г. Осинский уезд, на территории которого находился 

Белогорский монастырь, становится ареной масштабных военных действий. 

С востока, из-за Урала, шла Сибирская армия под командованием А.В. 

Колчака.     21 декабря войска 1-го Средне-Сибирского корпуса генерала Р. 

Гайды заняли Кунгур
54

. Как только город оказался в руках белых, был 

отслужен благодарственный молебен, выпущено воззвание к населению, 

создана следственная комиссия из представителей восстановленных 

городской и земской управ, духовенства. Новая власть немедленно 

аннулировала декреты советской власти.    

24-25 декабря 1918 года в результате наступления колчаковских войск 

под руководством генерала А.Н. Пепеляева Пермь оказалась под властью 

белых. 
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Постановлением Временного Всероссийского Церковного Управления 

от 5 января 1919 г. временное управление Пермской епархией поручено 

Епископу Чебоксарскому Борису (Шипулину), викарию Казанской епархии
55

. 

14 февраля Владыка Борис прибыл в Пермь. Состоялось епархиальное 

совещание под председательством Епископа, на котором было принято 

решение собрать все данные о жертвах террора среди духовенства, ведь 

среди уральского священства наибольшее число жертв большевистских 

гонений пришлось на Пермскую епархию. В колчаковских газетах 

первоначально называли общее число расстрелянных священнослужителей – 

34, а затем – 123 человека, в том числе 3 Епископа, 10 протоиереев, 41 

священник, 5 диаконов, 4 псаломщика, 37 монашествующих
56

. Ряд имен 

погибших был приведен на страницах Пермских епархиальных ведомостей
57

.  

19 февраля Владыка Борис, представители Союза Приходских Советов, 

многочисленное духовенство в Кафедральном соборе устроили 

торжественную встречу прибывшему в Пермь адмиралу А.В. Колчаку. 

Епископ Борис обратился к Верховному правителю с речью, в которой 

назвал его армию «христолюбивой»
58

.  

Летом Красная армия развернула боевые действия на пермском 

направлении. В июне часть духовенства вынуждена была, оставив приходы, 

эвакуироваться с отступающими белыми войсками в Сибирь. 

В июле 1919 г. Осинский уезд был занят войсками 3-й армии 

Восточного фронта
59

.  
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1.4. Пермская епархия в 1919 – 1925 гг. 

 

1 июля Пермь была занята красными. Вернулась советская власть.      

5 сентября 1919 года временно исполнявший обязанности заведующего 

Ново-Иверской мужской общиной, находившейся в 5 верстах от Кунгура, 

иеромонах Иоанн обратился к Епископу Соликамскому Варлааму 

(Новгородскому) с просьбой о рукоположении во диакона монаха Виталия, 

так как «заведующий общиной иеромонах Герасим выбыл во время 

последнего переворота в пределы Сибири»
60

, а сам он не справляется с 

делами по причине слабого здоровья.  Нужно отметить, что сохранилось 

очень мало сведений об этой обители, «начало которой положил отшельник 

Ладейщиков, построивший молитвенный дом в лесистой местности недалеко 

от д. Новой». По данным пермского историка П.Н. Агафонова, первым 

заведующим Иверским мужским общежитием был иеромонах Иосиф
61

. 

Помогал строительству этой обители Белогорский монастырь. В 1917 г. для 

служения там был рукоположен во иеромонаха белогорский иеродиакон 

Иоанн
62

.  В январе 1918 г. Ново-Иверское мужское общежитие было 

передано в ведение Белогорского монастыря
63

.  

В феврале 1920 г. временно управлявший Пермской епархией Епископ 

Соликамский Варлаам (Новгородский) скончался от тифа. Новоназначенный 

Преосвященный, Епископ Сильвестр (Братановский), выехал к месту своей 

новой службы на  Фоминой неделе. При вступлении на Пермскую кафедру 

Владыка опубликовал воззвание к духовенству, в котором подчеркивал: 

«Возложенное на меня в Пермской епархии бремя власти я буду нести сам, и 

уверен, что мои сторонники помогут мне. Во власти я отдам отчет пред 
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Богом… Из трех точек опоры: православие, самодержавие, народность – 

крепких устоев, на коих возросло могущество государства, - в конце 1917 г. 

был выбит средний устой – самодержавие. Поэтому пошатнулась Россия, 

накренилась и стала катиться по наклонной плоскости»
64

.  

Политика советской власти по отношению к монастырям была очень 

жестокой, но монастырские церкви продолжали существовать некоторое 

время и после закрытия монастырей. После окончательного установления 

советской власти, уже на второе заседание отдела управления Пермского 

горисполкома от 29 октября 1920 г. в повестку дня включили первым 

вопросом: «Доклад комиссии по ликвидации монастырей», но ввиду неявки 

докладчика вопрос решался на заседании 5 ноября
65

.  

Осуществление декрета об отделении Церкви от государства явилось 

юридическим прикрытием для гонений на Церковь. 

В первые годы советской власти произошла радикальная ломка 

государственно-церковных отношений. Декрет об отделении Церкви от 

государства должен был способствовать уничтожению церковной иерархии и 

ликвидации духовенства. К 1921 г завершилась национализация церковного 

имущества. 

Летом в Поволжье, Приуралье, на Кавказе, в Крыму, на юге Украины 

разразилась жестокая засуха. В 34 губерниях России царил голод. Положение 

усугублялось послевоенной разрухой и последствиями политики «военного 

коммунизма» - произошло резкое сокращение посевных площадей – к началу 

1920-х гг. они уменьшились с 1228471  (1916 г.) до 470223 десятин (1922 г.) 

(без Сарапульского уезда)
66

. 
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Сострадая великому народному горю, Патриарх Тихон обратился к 

своей пастве, главам  зарубежных христианских Церквей с посланием, в 

котором во имя христианской любви призвал международные, общественные 

и церковные круги оказать голодающим немедленную и действенную 

помощь. Был организован «Всероссийский комитет помощи голодающим» 

(Помгол). 

В декабре 1921г. епископ Пермский и Кунгурский Сильвестр 

(Братановский) обратился к духовенству и пастве о помощи голодающим. 

Произносились проповеди, устраивались благотворительные концерты, 

проводились тарелочные сборы. 

 

25 апреля 1921 г. специально созданной уездной комиссией «по 

отделению церкви от государства» было принято  постановление «Об 

ускорении и порядке ликвидации монастырей г. Кунгура и уезда»
67

.  

3 декабря 1921 г. было объявлено о ликвидации Кунгурского Иоанно-

Предтеченского женского монастыря
68

. Часть монахинь, послушницы и 

белицы, жившие в нем, ушли на службу в приходские храмы регентами, 

певчими, а нетрудоспособные разместились по частным квартирам. 62 

насельницы монастыря были арестованы. На территории монастыря 

разместился исправдом. Но богослужения в монастырской церкви после 

закрытия обители продолжались, и было разрешено проживание там части 

нетрудоспособных монахинь
69

. 

Весной 1922 г. на Урале создалось крайне тяжелое экономическое 

положение, катастрофически увеличилось число голодающих в Пермской 

губернии – до 658000 человек
70

. 
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Некоторые газеты стали писать а безразличии церкви к народные 

бедствиям, при том, что духовенство и миряне практически ни на один день 

не прекращали ценностей, денег и продуктов питания в помощь 

голодающим. 

23 февраля появилось постановление  ВЦИК «О порядке изъятия 

церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». По 

этому декрету местным советам было предложено «в месячный срок со дня 

опубликования сего постановления изъять из церковных имуществ, 

переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и 

договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие 

коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в 

органы Народного Комиссариата финансов со специальным назначением в 

фонд Центральной Комиссии помощи голодающим»
71

. Реакция Святейшего 

Патриарха Тихона на этот документ известна – он назвал постановление 

«актом святотатства». 

20 марта 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) принимает постановление об 

изъятии церковных ценностей. Пермский губком получил тезисы Л.Д. 

Троцкого, в которых говорилось о том, что в ходе изъятия «мы должны 

углубить раскол между верхами и низами духовенства, выявить более 

доброжелательных к нам попов и попов, наиболее враждебно настроенных. 

Первых поддерживать и взять под защиту, вторых занести в черный список, 

но до окончания кампании по возможности не трогать»
72

. 

Уральское духовенство предпринимало усилия, чтобы избежать 

кровавых конфликтов с комиссиями по изъятию, какие случались в других 

регионах. Однако в целом отношение к изъятию церковных ценностей со 

стороны верующих и духовенства было негативным, и данная кампания 

рассматривалась не как помощь голодающим, а как акция, направленная на 
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ликвидацию Православной Церкви, уничтожение духовенства и устранение 

религии из общественного сознания. 

Весной проходили духовные концерты, сбор от которых шел в пользу 

голодающих. С церковного амвона Епископ Сильвестр (Братановский) 

произносил проповеди о сострадании: «Время ли рассуждать о виновниках 

голода, - говорил он, - когда наши ближние умирают, нужна помощь, 

которую я призываю вас, братие прихожане, оказать, пожертвовать кто чем 

может» 
73

.   

Комиссия по изъятию должна была закончить свою работу не позднее 

15 мая. 12 мая изъятие церковных ценностей в основном закончилось. Так, в 

Перми было собрано 77 пудов серебра и 41 золотник золота, в уездах – 84 

пуда серебра, 13 золотников золота и 679 драгоценных камней.   

В Пермской губернии в ходе  кампании по борьбе с притивниками 

изъятия церковных ценностей было замучено и расстреляно в 1922 г. 34 

духовных лица
74

.  

В стране появляются различные обновленческие организации, в том 

числе стоящие на позициях «христианского социализма»
75

. Обновленчество – 

стремление к реформам внутрицерковной жизни, приверженность идеям 

«христианского социализма» и поиски на этой основе  идейного сближения с 

коммунистами, провокации властей, использовавших эти настроения в своих 

целях, приспособленчество многих рядовых священников, привыкших к 

послушанию светским властям, - вело к подрыву Церкви изнутри.       

Нужно отметить, что пребывание Епископа Пермского Сильвестра 

(Братановского) в обновленческом расколе было недолгим. В 1924 г. он был 

арестован, и после выхода из заключения определен Епископом 
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Костромским и Галичским. Известно, что 12 апреля 1925 г. он подписал Акт 

о передаче высшей церковной власти Митрополиту Крутицкому Петру 

(Полянскому). 

19 декабря 1922 г. в Пермском  Кафедральном соборе состоялось 

лжерукоположение обновленческого «епископа» Кунгурского Николая 

Ашихмина
76

. В Кунгуре  объединенное собрание приходских советов и 

верующих, на котором обсуждались вопросы «обновления Церкви», 

состоялось  22 октября 1922 г.
77

 / /.  

В соответствии с Декретом «Об отделении Церкви от государства и 

школы от Церкви» и на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 

апреля 1923  г. при областных, окружных, районных исполнительных 

комитетах были созданы административные отделы, в состав которых 

входили секторы, занимающиеся вопросами культов.      Антирелигиозной 

работой  занимались и созданные в партийных организациях отделы 

агитации и пропаганды. Так, АПО Кунгурского укома РКП(б) в 1923 г. 

заранее спланировал и повел агиткампанию против традиционного крестного 

хода из с. Кыласово и Кунгура на Спасскую гору в девятую пятницу по 

Пасхе, собиравшего верующих не только Кунгура и уезда, но и 

многочисленных паломников
78

.  19 мая об этом были разосланы телеграммы 

в местные партийные ячейки
79

. 

В декабре этого же года заранее началась подготовка к проведению 

«комсомольского рождества»
80

.  

Урал стал крупным центром обновленческого движения. Из 36 

обновленческих епархий 12 находились на Урале. Обновленцы в Перми 

развили бурную деятельность. 
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В этот период местом активного противоборства обновленцев и 

«неприемлющих обновления» становится город Кунгур.  Протоиерей 

Александр Ершов, духовно близкий к Белогорскому монастырю с 

юношеских лет, боролся с обновленчеством не только в Кунгуре, но и на 

всем Урале.  

13 июля 1923 года в день памяти Собора 12 апостолов  во Всесвятской 

кладбищенской церкви г. Кунгура состоялось собрание духовенства и мирян, 

на котором был избран епархиальный совет «неприемлющих обновления». В 

состав совета вошли священники Григорий Посохин (настоятель Ординской 

церкви), Исидор Максимов (настоятель Заспаловской церкви), Дмитрий 

Шувалов (настоятель Усть-Кишертской церкви), Александр Калагирев 

(настоятель Еланской церкви); от мирян – кунгуряк Василий Федотович 

Бабиков, Павел Иванович Уткин (д. Сороки), Константин Федорович Дейков 

(с. Кыласово), Григорий Иванович Соколов (с. Усть-Кишерть)
81

. 

Председателем этого совета избрали настоятеля Всехсвятской церкви о. 

Александра Ершова,  как активного противника обновления. Впоследствии 

отец Александр – в монашеском постриге Аркадий – в Архиерейском сане 

сыграл выдающуюся роль в борьбе с обновленчеством не только на Урале, 

принял мученическую кончину и был прославлен Русской Православной 

Церковью в лике святых новомучеников и исповедников Российских в 2000 

г.  

Новохиротонисанный Епископ Кунгурский  Аркадий объявил 

Успенский храм г. Кунгура кафедральным собором, и в 1924 году в праздник 

Благовещения Божией Матери уже совершал в нем свою первую литургию. 

Верующие в воскресные и праздничные дни заполняли Успенский 

кафедральный собор, в то время как огромный Благовещенский собор и 

другие церкви города Кунгура, захваченные обновленцами, пустовали. 
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Владыка Аркадий был близок с выжившей белогорской братией, что 

подтверждается материалами дела ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. 

Сохранились фотографии Владыки Аркадия с пермским духовенством, на 

которых есть и насельники упраздненного Белогорского монастыря, 

служившие в приходских храмах городов и сел Пермской епархии. Особенно 

близок был к Владыке иеромонах Варлаам (Зомарев), бывший послушник 

Белогорского монастыря.
82

 

Епископ Аркадий совершал богослужения не только в городах 

Пермской области, но и в Свердловске, Нижнем Тагиле и Верхотурье. В 1924 

– 1928 гг. он возглавил борьбу с обновленческим расколом не только в 

Кунгуре, но и на всем Урале, объединив вокруг Кунгурской епархии более 

1000 православных приходов Пермской, Свердловской, Челябинской и 

других областей. С 3/17 марта 1924 по 1926 г. он временно управлял 

Пермской епархией, а с 28 июля 1924 по 1925 г. – также и 

Екатеринбургской
83

. 

В 1924 г. из раскола в Патриаршую Церковь возвратилась 

подавляющая часть отпавшего епископата. В крае, как и по всей стране, 

продолжался быстрый процесс перехода обновленческих священников и 

приходов к староцерковникам.  На 1 октября 1926 г. из 312 религиозных 

общин Урала 56,5% были тихоновскими, 16,1% обновленческими, остальные 

не определили свою позицию
84

.  

 

1.5. Годы «великого перелома» и «безбожной пятилетки» (1925 – 

1936 гг.) 
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В Москве 7 апреля  скончался Святейший Патриарх Тихон. Согласно 

оставленному им завещанию, Патриаршим Местоблюстителем был пределен 

Митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Созвать Поместный Собор для 

избрания нового Патриарха было совершенно невозможно, Православная 

Церковь в стране существовала на полулегальном  положении, а советская 

власть в качестве Православной Церкви России признавала обновленческую 

группировку с ее синодом. 

В конце 1925 г. возник новый раскол, получивший название 

«григорианского»
85

. 22 декабря 1925 г. группа архиереев во главе с 

Архиепископом Григорием (Яцковским), заявила о неканоничности 

единоличной нередачи церковной власти от одного лица к другому и 

образовала так называемый «Временный Высший Церковный Совет» 

(ВВЦС), который объявил о принятии на себя функций высшего церковного 

управления. Возглавил ВВЦС Архиепископ Григорий.  

В марте Архиепископ Григорий прибыл в Свердловск. Значительная 

поддержка, которую он получил в городе, объяснялась его личным 

авторитетом, приобретенным еще в бытность его правящим Архиереем, и 

тем, что епархия к тому времени несколько лет не имела своего Владыки. 

Кроме того, верующим было трудно разобраться в сложной ситуации в силу 

их недостаточной канонической грамотности. Но влияние Архиепископа 

Григория в основном распространялось на Свердловск, по мере удаления от 

областного центра «григорьевских»  приходов становилось меньше. Нужно 

отметить, что на территории Кунгурской епархии «григорьевские» приходы 

были единичными. Епископ Аркадий (Ершов) весьма резко отзывался об 

Архиепископе Григории. Принявший в расколе титул «митрополита», 

Григорий (Яцковский) скончался в Свердловске в апреле 1932 г. 

Результаты проведения этой антирелигиозной кампании в области 

были рассмотрены в числе прочих вопросов на заседании АПО Уралобкома 
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РКП(б) 8 мая
86

, прозвучал призыв к усилению антирелигиозной работы, к 

организации кружков безбожников в районах. Меры по усилению 

антирелигиозной пропаганды содержатся в письме Уралобкома РКП(б) 

Кунгурскому окружкому партии от 30 июля 1925 г.
87

. 

«Староцерковное» Кунгурское викариатство в 1925 г. стало 

самостоятельной епархией
88

. Возглавлял ее непримиримый борец с 

обновленчеством Епископ Аркадий (Ершов). 

29 июля 1927 г. в количестве 5000 экземпляров была издана 

Декларация Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита 

Сергия (Страгородского) и членов Временного Патриаршго Синода, которую 

разослали по епархиям и в середине августа напечатали в «Известиях». 

Усиливавшееся административное и идеологическое давление на Церковь со 

стороны государства заставило иерархов и духовенство консолидироваться 

вокруг Митрополита Сергия. 

Разделение Церкви привело к крайне печальным результатам. 

«Староцерковники» не имели ни высшего церковного управления, ни 

местных органов власти, и управлялись по большей части викариями. Более 

того, не будучи зарегистрированными, они не имели возможности созвать 

даже благочиннические съезды. Обновленцы же имели все: и высшее 

церковное управление в лице Св. Синода, и епархиальных архиереев, и могли 

созывать какие угодно съезды и собрания, но не имели самого главного, без 

чего невозможна была дальнейшая работа, - не имели людей, которые и 

составляют истинную Христову Церковь. Церковный народ измучился в 

период междоусобной борьбы и жаждал церковного мира.  

11 декабря 1926 г. Пермским Архиереем стал Епископ Витебский и 

Полоцкий  Павлин (Крошечкин). Вместе с ним в Пермь прибыли два его 

верных сподвижника, монахи – постриженики Глинской пустыни: 
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архимандрит Таврион (Батозский) и иеромонах Андроник (Лукаш). Большую 

помощь в борьбе с обновленчеством Пермскому Владыке оказал Кунгурский 

Епископ Аркадий (Ершов). 

С июля по сентябрь 1927 г. Владыка Аркадий находился на 

Алатырской кафедре, сохраняя за собой управление Кунгурской и 

Екатеринбургской (1927-1928 гг.) епархиями
89

.  

В тяжелейших условиях государственной атеистической политики 

пермское духовенство окормляло народ церковный, духовно поддерживало 

его, несло подвиг исповедничества. Руководство государства не скрывало 

своих планов в отношении Православной Церкви.  

Сталинское понимание антирелигиозной работы достаточно 

откровенно раскрывается в беседе с первой американской рабочей 

делегацией 9 сентября 1927 года: «Партия не может быть нейтральной в 

отношении носителей религиозных предрассудков, в отношении 

религиозного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс. 

Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Антирелигиозная 

пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело 

ликвидации реакционного духовенства»
90

. 

Несмотря на «зеленую улицу», данную соввластью антирелигиозной 

пропаганде, православная вера не угасала в народе. Энергичные действия 

Епископа Павлина позволили ликвидировать раскол почти во всех 

благочиниях епархии. Повсюду священники со своими приходами, затянутые 

в обновленчество силой или по недоразумению, приносили покаяние и 

покидали раскол. Уставные богослужения со всенародным пением и 

проповеди привлекали прихожан, храмы наполнялись богомольцами, во 

многих из них стали служить  иеромонахи. Епископ Соликамский Хрисанф 

служил в Мотовилихинской Свято-Троицкой церкви. 
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Резкое ограничение свободы духовенства путем лишения его 

гражданских прав было одним из первых шагов советской власти по 

искоренению влияния Церкви. Эта политика проводилась и в годы 

Гражданской войны и после нее. В 1927 году по инициативе ОГПУ в Кунгуре 

начали составлять «черные списки», в которые заносили адреса священников 

и монашествующих. 

1929-1931 годы  были временем принудительной коллективизации и 

массового раскулачивания. Одновременно началась кампания 

антирелигиозного террора.  

«В те годы церковная жизнь имела жертвенный характер. Само участие 

в богослужении клириков и мирян было сопряжено с ежедневной и 

ежечасной опасностью ареста; и, конечно, христиане, посещавшие еще 

открытые храмы, рисковали своим служебным положением. Поэтому 

регулярно ходили на службы люди самоотверженные, настоящие 

исповедники»
91

. 

23 января 1929 г. Епископ Кунгурский Аркадий (Ершов) был переведен 

на Омскую кафедру. Его сменил Епископ Иоанн (Георгиевский)
92

. Известно, 

что он принимал участие в архиерейской хиротонии «староцерковного» 

Епископа Кудымкарского Илии (Бабина) в 1929 г. Сохранилась фотография, 

сделанная после хиротонии.       

Летом 1929 и 1930 г. повсеместно следовали предписания об 

обследовании технического состояния церквей,  многие здания после этих 

обследований оказались не годными для проведения церковных служб, но 

годными под «красные уголки», клубы, библиотеки и т.д.
93

. 

XIV Всероссийский съезд Советов изменил 4-ю статью Конституции 

СССР, в новой редакции говорилось о «свободе религиозного исповедания и 

антирелигиозной пропаганды».  Таким образом, декларировавшаяся 
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Конституцией РСФСР, принятой в 1925 г., «свобода религиозной 

пропаганды» - то есть формальная возможность ведения религиозной 

проповеди, новой редакцией статьи 4 была отменена. Церковному 

исповедничеству противопоставлялась атеистическая государственная 

идеология.  

Законодательство 1929 г. полностью подчинило Церковь государству 

чисто административным путем.  Вся внутрицерковная жизнь жестко 

регламентировалась государственными органами
94

. Если за 1929 год в 

Пермской епархии было закрыто 32 «религиозных учреждения», в 1930 – 30, 

то в 1931 году закрыли 173 молитвенных здания (из них 171 – церкви)
95

.  

По новой Конституции СССР за духовенством, наряду со всеми 

гражданами, закреплялись все гражданские права и обязанности. С 

принятием основного закона советского государства в1936 году началась 

активизация антирелигиозной кампании, в том числе и в Прикамье.  

1.6. Годы «большого террора» (1937 – 1939 гг.) 

 

1937 год стал апогеем революционного террора, залившего страну 

кровью. Жертвами репрессий стали тысячи людей разных мировоззрений и 

принадлежавшим ко всем слоям общества. Власть не располагала иными 

надежными средствами атеистического воспитания населения, кроме 

террора. И он обрушился на Русскую Православную Церковь в 1937 г. с 

тотальным охватом. 

10 октября в Магнитогорске расстрелян Патриарший Местоблюститель 

священномученик Митрополит Петр Крутицкий.  

28 октября во время отбывания срока заключения постановлением 

«тройки» УНКВД по Новосибирской  области приговорен к высшей мере 
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наказания Архиепископ Глеб (Покровский). Владыку расстреляли 3 ноября 

1937 г.
96

.  

3 ноября того же года в кемеровском лагере вместе с группой 

духовенства расстрелян священномученик Архиепископ Павлин 

(Крошечкин), бывший в 1927-1930 гг. на Пермской кафедре.    

В 1937 году была проведена Всесоюзная перепись населения, результат 

которой – 162 млн. человек – оказался гораздо меньше обнародованных 

ранее оценок. Материалы переписи показали, что 57 % жителей СССР 

назвали себя верующими. По Уральскому региону этот показатель достигал 

60-70%.  

Специальным постановлением СНК от 25 сентября 1937 г. результаты 

переписи были объявлены неверными, а сама перепись – методически 

порочной. Материалы ее были либо уничтожены, либо получили гриф 

«Совершенно секретно». 

На 1 января 1937 года в Пермской епархии оставалось 210 церквей. 

В стране продолжалась антирелигиозная кампания. За февраль и март 

1937 года антирелигиозных статей в периодической печати было 

опубликовано вдвое больше, чем за два предыдущих года. За 1937 год тираж 

«Антирелигиозника» вырос в пять раз, а журнала «Безбожник» - со 105 до 

230 тыс. экземпляров
97

. В 1937 г. в Свердловске большим тиражом вышла 

книга В.К. Ансвесула «Церковь и Гражданская война на Урале»
98

, в которой 

Православная Церковь была показана главным врагом советской власти не 

только в годы Гражданской войны, но и вплоть до 1937 года.  .  

27 января 1937 года Архиепископ Кунгурский Петр (Савельев) был 

определен правящим Архиереем Свердловской епархии
99

, 2 августа того же 
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года арестован сотрудниками УНКВД Свердловской области, судим, 

приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 19 октября
100

. 

Продолжалось следствие по делу № 21183 об  антисоветской агитации 

и контрреволюционной деятельности духовенства. В числе подследственных 

проходили по нему  Владыка Аркадий (Ершов) и еще 4 священника 

Кунгурских и уездных церквей, бывшие насельники и насельницы 

монастырей.  

Епископ Аркадий по постановлению Особого совещания при НКВД 

СССР от 21 января 1937 года был осужден к пяти годам ИТЛ и  сослан в 

Красноярский край. В 1937 г. в заключении близ г. Кемерово против 

святителя было начато новое дело с обвинением в участии в КР группе, 

состоявшей из епископов и священников, которые якобы вели среди 

заключенных антисоветскую агитацию. Все обвинения владыка решительно 

отклонил. 28 октября 1937 г. тройка УНКВД постановила расстрелять 

Епископа Аркадия. 3 ноября 1937 г. святой предал душу в руки Божии. 

Место его захоронения неизвестно. 

По делу № 26749 проходил также бывший насельник Белогорского 

монастыря иеромонах Афанасий (Трушков), который в 1925 – 1928 гг. был 

духовником Владыки Аркадия (Ершова)
101

. Постановлением Особого 

совещания при НКВД СССР от 21 января 1937 года о. Афанасий был 

приговорен к пяти годам ссылки. Другой белогорский монах – иеродиакон 

Иоанн (Лазуков), приговоренный по этому делу к 8 годам лагерей, но 

освобожденный через полтора года после кассации, снова был арестован в 

августе 1937 г. и 5 декабря осужден на 10 лет ИТЛ
102

.            

Двух месяцев следствия хватило для вынесения приговора 

арестованным за АСА и КРД священникам Кунгурской Всесвятской церкви 

настоятелю Александру Ивановичу Кожевину и Ивану Степановичу 
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Басанову. По этому же делу были арестованы настоятель Алексиевской 

церкви с. Кособаново иеромонах Палладий (Горбунов), бывший насельник 

Белогорского монастыря,  еще несколько священников церквей ближайших 

районов
103

. По постановлению тройки при УНКВД Свердловской области от 

22 октября 1937 года все они были осуждены на десять лет ИТЛ
104

. После 

ареста о. Палладия Свято-Алексиевская церковь с. Кособаново была закрыта. 

5 декабря 1937 г. за «контрреволюционную деятельность и участие в 

повстанческой организации духовенства» на 10 лет ИТЛ был осужден 

иеродиакон Петр (Лазуков), бывший в то время псаломщиком церкви с. 

Сапово
105

. Всего по этому делу были вынесены обвинения 59 

священноцерковнослужителям, монашествующим и верующим мирянам.        

После 1938 г. на Урале не осталось ни одного Епископа. Было 

арестовано и расстреляно большинство духовенства. «Тяжкие испытания 

выпали на долю тех священнослужителей, кто с середины тридцатых годов 

отбывал свои нескончаемые лагерные сроки. Каторжный непосильный труд, 

голод, холод, издевательства от лагерных надзирателей, бригадиров, 

уголовной шпаны. Но сосланные пастыри и архиереи и в самых 

невыносимых лагерных условиях не отчаивались, а сохраняли светлое 

христианское устроение души»
106

 - эти слова особо относятся к Пермскому 

краю, в те годы покрытому густой сетью лагерей. Религиозная жизнь 

сохранялась и в бесчисленных лагерях, где священники окормляли 

осужденных и служили литургию на тщательно укрываемых антиминсах.  

Из 243 человек, арестованных  с августа по сентябрь 1938 г. по 

«религиозным мотивам», священников было 160. К ВМН были приговорены 

118 человек, 114 – к 10 годам лишения свободы, двое к 6 годам ссылки и по 
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одному – к 5 годам ссылки, к 7 годам лишения свободы, к 5 годам, к 4 годам 

и к 2 годам. Два дела прекращены за недоказанностью преступления (из них 

один подследственный был освобожден в мае 1939 года). Одного освободили 

за отсутствием состава преступления, по одному делу решения нет. 

Из 160 репрессированных в этот период священников на момент ареста 

служащими были 62, 43 были «безработными», остальные  работали – были 

церковными старостами, бухгалтерами, колхозными сторожами, 

пчеловодами
107

.   

К концу 1938 г. массовые репрессии в стране прекратились. Перемена 

политики сказалась и на местах. В 1939-1941 гг. за фальсификацию дел и 

применение к обвиняемым незаконных методов ведения следствия ряд 

работников НКВД был осужден. 

 

1.7. Пермская епархия в 1940 – 1941 гг. 

К 1941 г. почти все церкви Пермской епархии были закрыты, 

действующих осталось девять, не смотря на то, что  ни в одном 

законодательном акте нет задач закрытия приходских церквей. Но местные 

власти постоянно выдвигали перед церковной общиной новые требования о 

ремонте, благоустройстве, пожарной безопасности. При этом искажались, а 

порой грубо нарушались законодательные акты
108

.      

На 1 сентября 1941 года  на территории Молотовской (бывшей 

Пермской) области было зарегистрировано 20 общин верующих, служащих 

церквей – 6, 1 часовня, «служителей культов» - 10.   

Таким образом, в работе на основании документов центральных и 

региональных властей описана государственная политика в отношении 

Русской Православной Церкви в стране в целом, а также ее проведение на 

территории Пермской епархии. 
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ГЛАВА 2. КРАСНЫЙ ТЕРРОР – ВРЕМЯ МУЧЕНИЧЕСКОГО 

ПОДВИГА БРАТИИ БЕЛОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

2.1. Основание и становление Свято-Николаевского Белогорского 

монастыря 

8 июня 1890 года миссионер Осинского уезда Пермской епархии 

Стефан Луканин первый раз посетил Белую Гору. Вскоре там был сооружен 

небольшой деревянный крест. 16 июня 1891 г. в Неделю всех святых по 

благословению Епископа Пермского и Соликамского Владимира 

(Никольского) при участии православного и единоверческого духовенства 

Юго-Кнауфского и Бымовского заводов, сел Мазунинского и Юговского, при 

крестном ходе от храмов этих сел был освящен о. Стефаном Луканиным 

величественный крест на Белой Горе, прозванный «царским». 

Восьмиконечный, опаянный белой жестью крест простоял до апреля 1901 г., 

когда был заменен на металлический. 

18 июня 1893 г. Владыка Петр (Лосев) освятил место для постройки 

первого храма будущей Белогорской обители. Летом того же года на горе 

началось строительство двухэтажного дома-часовни. Была устроена 

небольшая купель для водосвятия.28 сентября Епископ Петр освятил 

строящуюся часовню и колодцы Святой ключ и Иордан
109

.   

17 октября того же года совершилось присоединение к православию 

уставщика «австрийской секты» крестьянина Юго-Кнауфского завода 

Василия Евфимиевича Коноплева чрез таинство миропомазания. 5 ноября он 

стал послушником Архиерейского дома, а на следующий день Владыка Петр 

постриг его в монашество с именем Варлаам. 2 февраля 1894 г. монах 

Варлаам (Коноплев) был рукоположен во иеродиакона, а 22 февраля, в день 

освящения первого Белогорского храма – Никольского – во иеромонаха. 
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Первые 12 насельников жили в небольшом молитвенном доме, на первом 

этаже которого были кельи и  трапезная, на втором – домовая часовня.  

Преосвященный Петр (Лосев) 12 июня 1894 г. освятил место закладки 

церкви в честь Иверской иконы Божией Матери и через год – 29  июня 1895 

г.  – освятил его. Молищихся на этом торжестве было более 8000 человек. 

Под Иверской церковью  находился придел во имя Всех Святых в память 

помолвки Государя Наследника Великого Князя Николая Александровича с 

Высоконареченной Невестой Александрой Феодоровной, освященный 1 

октября 1896 г. 

За первые три года существования обители были построены также 

«двухэтажная гостиница, архиерейский дом, двухэтажные корпуса для 

братии, для старшей братии, для приезжей братии; мастерские; прачечная, 

баня, пасека, скотный двор, конюшня, чайный склад, летняя столовая на 40 

едоков, зимний колодец с теплой водокачкой; свой кирпичный завод, 

мельница и производство извести. Все имущество монастыря оценивалось на 

сумму более 100 тысяч рублей»
110

. 30 января 1897 г. указом за № 879 

Святейший Синод утвердил Белогорский монастырь штатным 

общежительным, а иеромонаха Варлаама (Коноплева) – его настоятелем
111

. 

В 1898 г.  обитель посетили около 40000 паломников, поэтому, 

поскольку 16 ноября 1897 г. первый храм обители – деревянный Никольский 

– сгорел до основания, решено было заложить большой соборный храм 

(нужно отметить, что число паломников росло год от года и достигло 

70000)
112

. 

Иеромонах Серафим (Кузнецов) писал о том, что привлекает в 

Белогорский монастырь многочисленных паломников, следующее: «Одна 

выдающаяся сторона Белогорской обители, резко отличающаяся от многих 
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наших обителей, это внутренний строй, существо духа, иноческого жития, 

строго уставное без пропусков богослужение, старинное столпное пение, 

означающее стон и вопль души человека в чужой стране изгнания, в юдоли 

плача и скорби, стремящегося в горни обители, и благотворное влияние 

Слова Божия, произнесенного с кафедры церковной на массу 

богомольцев»
113

. 

В мае 1898 г. о.  Варлаам с  послушником Георгием Кузнецовым 

посетили Саров, Глинскую, Софрониеву, Оптину, Тихонову пустыни, 

Троице-Сергиеву, Киево-Печерскую и Почаевскую  Лавры, Валаам – для 

ознакомления с иноческими уставами этих обителей. В 1907 г. о. Варлаам 

совершил паломничество на Афон и Святую Землю. 

Еще в 1899 г. было начато строительство подворья Белогорского 

монастыря в Перми. На подворье построили деревянный храм во имя 

Святителя Иоанна Златоуста. 

24 июня 1902 года Преосвященный Иоанн (Алексеев), Епископ 

Пермский и Соликамский, в присутствии губернатора А.Д. Арсеньева и 

большого числа (до 10000) богомольцев совершил закладку каменного 

трехпрестольного  храма во имя «Воздвижения Честнаго и Жавотворящаго 

Креста Господня, святаго славнаго Пророка и Предтечи Господня Иоанна и 

Святителя Христова Николая, Мирликийского Чудотворца, в память события 

29 апреля 1891 г. – спасения жизни Государя Императора Николая II в городе 

Отсу» /цит. по
114

/. Император Николай II пожертвовал на строительство 

храма 3000 руб. 

В пяти верстах от Белогорского монастыря 10 сентября 1902 г. 

рясофорный белогорский послушник Георгий Кузнецов поставил небольшой 

деревянный крест, по благословению настоятеля обозначив таким образом 
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место строительства будущего скита. 24 июня 1904 г. Епископ Иоанн 

заложил в новостроящемся скиту храм в честь св. преподобного Серафима, 

Саровского Чудотворца 22 июня 1905 г. храм был освящен Епископом 

Пермским и Соликамским Никанором, а иеродиакон Серафим (Кузнецов) 

рукоположен им во иеромонаха
115

. 30 июня 1905  в скиту заложили, и 2 

сентября того же года освятили второй скитский пещерный храм в честь 

Антония, Феодосия и всех Печерских чудотворцев. Пещеру для храма 

скитники сами вырыли в склоне горы. Кроме двух небольших храмов в скиту 

были построены два двухэтажных корпуса с трапезной, пекарней и 

братскими одиночными кельями. Скит славился многочисленными 

святынями, в числе коих были частицы мощей святых Божиих угодников. В 

1911 г. скитников было 40 человек 14 июля 1914 года во время пребывания в 

Белогорском монастыре Пермской епархии скит посетила Великая Княгиня 

Елизавета Феодоровна, и в пещерной церкви Епископ Палладий отслужил 

литию по убиенном Великом Князе Сергии Александровиче. Высочайшая 

паломница пожаловала скиту большую икону св. преп. Серафима Саровского 

с частью камня, на котором он молился; игумену Серафиму (Кузнецову) – 

свой портрет с великокняжеской короной. Впоследствии именно о. Серафим 

увезет святые мощи Великой Княгини-мученицы на Святую Землю. Игумен 

Серафим (Кузнецов), бывший скитоначальник Белогорского Серафимо-

Алексеевского скита, редактор-издатель патриотического журнала «Голос 

Долга», скончался на Святой Земле 7 марта 1959 г.
116

   

Посещение монастыря Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной 

было для обители большим праздником. В память об этом событии близ 

станции Шамары был основан Марие-Елизаветинский миссионерский 

женский монастырь. 1 июня 1916 г. Епископ Пермский и Соликамский 

Андроник (Никольский) в сослужении настоятеля Белогорского монастыря 

архимандрита Варлаама и многочисленного священства окрестных храмов 
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освятил место закладки первого храма новой обители во имя Казанской 

иконы Божией Матери.  

Кроме Серафимо-Алексеевского скита, Белогорский монастырь 

содействовал открытию нескольких новых монашеских общин, некоторые из 

которых стали самостоятельными монастырями. Например, в 1906 г. на горе 

Благодать недалеко от Юговского завода началось строительство храма еще 

одного мужского общежития, и 17 июня 1908 г. Белогорский игумен Варлаам 

в сослужении братии по благословению Преосвященного Никанора освятил 

Свято-Троицкий храм Гороблагодатского общежития. 

7 января 1910 г. была учреждена Спасо-Преображенская мужская 

община в Оханской волости близ с. Елово. Настоятелем пустыни на г. Фавор 

стал архимандрит Ювеналий (Килин), насельник Белогорского монастыря  В 

обители были храмы в честь Преображения Господня (освящен 19 июня 1911 

г.) и в честь  Казанской иконы Божией Матери (освящен22 июня 1914 г.). 

В 8 верстах от Чусовского завода пермского уезда образовалось 

Благовещенское мужское общежитие, для «обустройства» которого было 

командировано несколько насельников Белогорского монастыря 13 мая 1915 

г. Владыка Андроник освятил первый деревянный храм этой обители. 

Игумен Серафим (Кузнецов) много потрудился при реорганизации 

Бахаревской женской богадельни в общежительный монастырь, получивший 

то же именование, что и Белогорский скит. Строительницей, а впоследствии 

казначеей этой обители была родная мать игумена Серафима монахиня 

Анастасия, постриженная им в монашество 31 мая 1907 года
117

.  

8  декабря 1910 г. в Царском Селе архимандрит Варлаам и игумен 

Серафим были приняты Государем Императором Николаем II и Наследником 

Цесаревичем Алексеем. Когда Государь узнал, что в молодом еще монастыре 

братии (вместе со скитом) 400 человек, он с удивлением заметил: «Много». 
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Это событие было описано игуменом Серафимом в 1916 г. в заметках «Под 

впечатлением Высочайшей аудиенции» /цит. по
118

/. 

С 1911 г. на Белой Горе летом под руководством епархиального 

миссионера А.Г. Куляшева проводились епархиальные курсы по обличению 

раскола и сектантства.      

6-7 июня 1917 года Епископами Пермским и Кунгурским Андроником 

и Соликамским Феофаном в сослужении многочисленного духовенства 

Белогорской обители и гостей, более 17000 паломников, был освящен 

соборный Крестовоздвиженский храм на Белой Горе. Символично, что 

заложенный в пору расцвета обители огромный собор имел посвящение 

воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня, и освящен двумя 

Пермскими Архиереями, впоследствии мученической кончиной 

подтвердившими верность Кресту Господню, в сослужении Архимандрита 

Варлаама и братии монастыря, многих из которых также не миновала чаша 

мученичества. Огромной духовной радостью предварил Господь тяжелые 

времена мученичества братии, закрытия и разрушения обители
119

.  

 

2.2. Репрессии и закрытие Белогорской обители 

В феврале 1918 г. на Пермском подворье Белогорского монастыря был 

убит иеродиакон Евфимий (Коротков). 21 февраля во время «выявления 

излишков продовольствия» представителями власти с привлечением 

вооруженных красноармейцев  на подворье пролилась кровь. Монахи 

ударили в набат. В завязавшейся перестрелке с обеих сторон были жертвы – 

12 – 15 человек
120

. По распоряжению Владыки Андроника сообщение о 
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гибели на Белогорском подворье в г. Перми иноков и мирян было прочитано 

по церквям г. Перми и Мотовилихинского завода
121

. 

В Перми начало проведения в жизнь декрета «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви» привело к кровопролитию на подворье 

Белогорского Свято-Николаевского мужского миссионерского монастыря 

8/21 февраля 1918 года.
122

 

Последняя запись в послужном списке архимандрита Варлаама: 

«Будучи приглашен на Юго-Осокинский завод обманом, был арестован 

вместе с братским духовником о. Вячеславом. Отправлен в г. Осу и зверски 

замученный большевиками брошен в реку Каму»
123

. Даты в этом документе 

нет. Но в послужном списке о. Вячеслава (Косожилина) дата стоит – 12 

августа 1918 г.
124

. 

При набеге красных на Белогорский монастырь в августе 1918 г. были 

зверски замучены иеромонахи Сергий (Вершинин) и Илия – их тела были 

найдены с исколотыми штыками шеями, с размозженными черепами и 

простреленными ладонями рук. Предполагают, что их пригвождали ко 

крестам
125

. По публикации в колчаковской газете, 26-28 октября 1918 г. при 

очередном набеге на монастырь было убито 36 человек, «монахи были 

брошены в ямы и залиты нечистотами»
126

. 

В Серафимо-Алексеевском скиту было убито 9 насельников. В Осе 

были найдены тела трех скитников – иноков Сергия, Исаакия и рясофорного 
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послушника Павла. Их извлекли из ямы, залитой нечистотами. «У этих 

мучеников размозжены головы, вырваны куски тела с боков, нанесено 

множество штыковых ран, надломлены голени… Леденеет кровь в жилах, 

спазмами сжимает горло при взгляде на эти жертвы безумного зверства»
127

. 

Шесть месяцев пролежали тела в зловонной яме, а после обмывания 

предстали нетленными, «словно замученные только уснули», сказал в 

прощальном слове отпевший братию Епископ Борис (Шипулин), бывший в 

тех краях в начале марта 1919 г.
128

. 4 марта на Белой Горе Владыке 

сообщили, что 102 насельника монастыря были угнаны на окопные работы; в 

Крестовоздвиженском соборе разворотили и осквернили престол, осквернили 

и увезли ковчег с мощами; иконописную мастерскую превратили в театр и 

заставляли монастырских певчих петь там светские песни; разгромили 

библиотеку, в которой был большой отдел рукописных книг; все имущество  

разграбили, например, из швальни было унесено все, вплоть до последнего 

шила.  

После отъезда Владыки с Белой Горы казначей иеромонах Иосиф 

(Воробьев), исполнявший в то время обязанности настоятеля, направил 

Епископу Борису рапорт, в котором писал: «…братство собирается, 

материальное и продовольственное положение улучшается, служба 

церковная – единственное утешение братии – по благолепию очень близка к 

недавно минувшим дням»
129

. В этом рапорте о. Иосиф приводит часть 

Белогорского мартиролога. В 1918 г. были убиты иеромонахи Сергий 

(Александр Гаврилович Вершинин, Илия (Иаков Всильевич Попов), 

Вячеслав (Андрей Ефимович Косожилин), Виссарион (Василий Иссидорович 

Окулов),Иоасаф (Иоанн Романович Сабанцев), Иоанн (Иаков Андрианович 

Новоселов); иеродиаконы Михей (Петр Игнатьевич Подкорытов), Матвей  

(Михаил Яковлев Банников); монахи Сергий (Иоанн Мартемьянович 
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Саматов), Маркелл (Михаил Луппович Шаврин), Аркадий (Андрей 

Семенович Носков), Варнава (Венедикт Алексеевич Надеждин, Ермоген 

(Александр Иванович Боярышнев), Евфимий (Емельян Николаевич 

Шершилов), Иоанн (Леонид Владимирович Ротнов), Иосиф (Симеон 

Аристофоров),  Исаакий (Кузьма Гордеевич Ковалевский); рясофорные 

послушники Дмитрий Федорович Созинов, Иаков Старцев, Василий 

Гурьянович Вотяков; послушники  Максим Ксенофонтович Корнилов, Савва 

Тимофеевич Колмогоров.  За отказ от мобилизации и за «отказ работать по 

устройству  праздника октябрьской революции» расстреляны послушники 

Яков Данилов, Петр Рочев, Александр Арапов, Федор Белкин, Андрей 

Тупицын, Василий Ракутин. «Зверски замучены» Павел Балабанов, 

Пантелеимон  Посохин, Василий Залесов. Более 100 насельников обители 

были увезены на рытье окопов /приводится по
130

/. 

По материалам, имеющимся в ГАПК
131

, пермский историк В.В. Вяткин 

приводит имена 34 братий Белогорского монастыря, погибших в первый 

период гонений на обитель (до изгнания большевиков из Пермского края 

армией А.В. Колчака). В августе 1918 г. был расстрелян послушник Андрей 

Тупицын; 19 сентября замучили монаха Сергия (Саматова), 28 сентября -  

монаха Исаакия (Ковалевского); 16 октября – иеромонахов Илию (Попова), 

Сергия (Вершинина), Иоасафа (Сабанцева), черноризца Павла Балабанова и 

послушников Пантелеимона Посохина, Василия …, Симеона Дунаева;6 

октября был расстрелян монах Ермоген (Бояршнев); 14  октября утоплены 

иеромонах Иоанн (Новоселов) иеродиаконы Матфей (Банников) и Виссарион 

(Окунев), послушник Савва Колмогоров, замучены монахи Маркелл 

(Шаврин) и Иосиф (Аристофаров), расстрелян монах Аркадий (Носков); 19 

октября замучены монахи Евфимий (Шаршимов) и Иоанн (Ротнов); в ноябре 
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расстреляли иеродиакона Михея (Подкорытова), утопили черноризца 

Василия Вотякова; в январе 1919 г. был убит монах Варнава (Надеждин)
132

.   

В марте 1919 г.  на Белой Горе подвизалось132 человека, в том числе 

35 – в скиту, который по-прежнему возглавлял игумен Серафим (Кузнецов). 

В числе братии кроме него было 11 иеромонахов (среди них – игумен 

Антоний (Арапов)) и 8 иеродиаконов; в списке упоминаются 10 схимников, 

41 мантийный монах и 8 рясофорных послушников. Таким образом, перед 

началом гонений число братии было около 270 человек
133

.     Численность 

белогорской братии заметно сократилась в 1916 и,  особенно, в 1917 г., когда  

были сняты правовые ограничения с лиц, слагающих с себя духовный сан и 

выходящих из монашества. Новых насельников в  те годы  в монастыре 

появилось немного. 

19 мая 1919 г. по благословению Епископа Бориса (Шипулина) 

благочинный монастырей епархии, совершил малое освящение соборного 

храма Белогорского монастыря
134

.  

Но 18 июня 1919 г. на Пермскую землю вернулись красные. Часть 

белогорской братии ушла в Сибирь с войсками Колчака, в их числе были 

игумены Серафим (Кузнецов) и Антоний (Арапов). 4 сентября Епископ 

Соликамский Варлаам (Ряшенцев) назначил в монастырь нового 

управляющего – иеромонаха Афанасия (Одегова)
135

. Труды его по 

возрождению монастыря отмечены благодарностью архиерея
136

.  

Под предлогом  «жалоб крестьян» в марте 1921 г. власти обследовали 

монастырь и арестовали 70 человек, «остальные успели разбежаться»
137

. 

Старики и малолетние, 18 человек, освобождены, 52 находятся под арестом и 
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им предъявлено обвинение по статьям 69, 77, 120 и 122 Уголовного Кодекса. 

В мае 1921 г. Пермский губисполком предписал нарсудье Юго-Осокинского 

участка ликвидировать Белогорский монастырь. В январе 1922 г. на 

управляющим монастыря был назначен иеромонах Никон (Коробкин). Не 

прошло и года, как обитель снова возродилась: в феврале 1922 г. на Белой 

горе насчитывалось 102 насельника, в октябре того же года - 200
138

.     

Даже в эти страшные годы в монастыре совершались хиротонии  на 

место погибших и арестованных приходили новые молитвенники: 6/19 

октября Владыка Варлаам (Ряшенцев) рукоположил белогорского 

иеродиакона Стефана (Панюшева) во иеромонаха, 13/26 февраля 1922 г. 

Епископ Пермский и Кунгурский Сильвестр (Братановский) рукоположил 

иеродиакона Феопемпта (Попова) во иеромонаха, а монаха Никифора 

(Усатова) – во иеродиакона
139

. 10 июня того же года монаха Авраамия 

(Павлова) Владыка Сильвестр рукоположил во иеродиакона к скитской 

Серафимовской церкви
140

. Приходила в обитель и новоначальная братия, 

совершались монашеские постриги. Так, на праздник Успения Божией 

Матери в 1922 г. были пострижены в мантию Николай Груздев с именем 

Никодим
141

  и Димитрий Зомарев с именем Варлаам
142

. Появлялись и новые 

схимники. Иеромонах Иоанн (Ветер), управлявший обителью с осени 1922 г. 

до закрытия обители в 1923 г., получил архиерейское благословение на 

постриг в великую схиму монаха Александра (Блинова) – пострижен 5 

сентября с именем Иоанн, и монаха Иеронима (Котельникова) – пострижен 

28 августа с именем Моисей) /см.
143

/.   
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Гонения на монастырь продолжались. Иеромонах Никон (Коробкин) 

докладывал 29 мая 1922 г. Архиерею о том, что 4 мая  «местный народный 

судья г. Пименов» реквизировал и увез из монастырской церкви две 

серебряные ризы с икон, один потир с прибором, четыре серебряных креста, 

одну дароносицу, один оклад с Евангелия – «все весом в один пуд 

тринадцать с восьмой фунтов»
144

. 

22 июня 1923 г. при Пермском отделе ОГПУ была составлена комиссия 

для осмотра мощей, хранившихся в Белогорском монастыре. Духовенство в 

ней представлял протоиерей-обновленец М. Трубин, братию – «настоятель 

самозваного монастыря» иеромонах Иоанн (Ветер). «Святыни: складень из 

трех кипарисных досок, покрытых малинового цвета бархатом, в 60 гнездах, 

залитых воском и покрытых слюдой, находились различные косточки, 

камешки и частицы дерева. Комиссии были представлены также две 

небольшие шкатулки. В первой – три крестообразных гнезда и надпись на 

церковно-славянском языке, объясняющая вкрапленные камни и ладанки, 

герметически закрытый флакончик с жидкостью, похожей на воду. В 

шкатулке синего цвета находились шесть гнезд, залитых воском. Бумажка с 

надписью: «мощи преподобного Игнатия и Акакия». Без микроскопа трудно 

разглядеть, что именно находилось под слоем воска. Протоиерей М. Трубин, 

уполномоченный обновленческого ВЦУ,  заявил, что в монастырях имели 

место подделки, и что, возможно, кости не угодников, мол, ничего 

нетленного нет» /цит. по
145

/.  

Одну из наиболее почитавшихся в Белогорском монастыре икон – 

Иверский образ Божией Матери – увезли в близлежащее село Палыгорец в 

пимокатную мастерскую и катали на ней валенки. 
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В феврале 1922 г. на Белую Гору решено было перевести колонию 

малолетних  преступников из Перми
146

. Обитель была «ликвидирована»,   на 

ее территории начинают размещать различные организации. 

Фаворская Спасо-Преображенская обитель также подверглась 

красному террору, о чем благочинный, иеромонах Феофил, сообщал Владыке 

Борису (Шипулину) в рапорте от 30 апреля 1919 года
147

.   

Архимандрит Ювеналий (Килин) с отступавшими белыми войсками 

эвакуировался в Сибирь, а оттуда – на Дальний Восток и в Китай. Монастырь 

был «частично»  ликвидирован 9 сентября 1921 г., а 3 февраля 1922 г. 

президиум губисполкома утвердил постановление об окончательной 

ликвидации Фаворской обители, выселении монахов и о передаче имущества 

монастыря  «коллективу верующих церкви села  Елова» /см.
148

/. 

Белогорские иеромонахи служили на приходах, многие из них были 

репрессированы.  

Известно, что в 1935 г. Архиепископ Глеб (Покровский) наградил 

саном игумена бывшего белогорского иеромонаха Нифонта (Агафонова), в 

схиме Кирилла, бывшего в то время настоятелем Оханского собора, а 

иеромонаха Кирилла (Килина) – настоятеля церкви с. Гари Осинского района 

– наперсным крестом
149

. 

О судьбах белогорской братии, служившей на приходах Кунгурского 

уезда (района) было рассказано выше, приведем еще некоторые данные. 

Преподобномученик Вячеслав (Андрей Ефимович Косожилин), 

иеромонах Белогорского Свято-Николаевского монастыря Родился 18 

августа 1879 г. в семье крестьян Осинского уезда Шермейской волости. 

2 июля 1901 г. поступил в Белогорский монастырь. 
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11 ноября 1903 г.принят в число указанных послушников. 

5 января 1904 г. облечен в рясофор.  

6 июля 1905 г. принял монашеский постриг. 

16 июля 1906 г. епископом Пермским и Соликамским Никанором 

(Надеждиным) рукоположен в сан иеродиакона.  

Перемещен в число братии Пермского Архиерейского дома на 

вакансию ризничего с рукоположением в сан иеромонаха 19 июля 1909 г. 

24 декабря 1909 г. награжден набедренником. 

7 октября 1911 г.перемещен из Архиерейского дома в число братии 

Белогорского монастыря. 

11 ноября 1911 г. утвержден в должности духовника. 

11 ноября 1916 г. утвержден в звании соборного старца для управления 

хозяйственной частью монастыря. 

12 августа 1918 г. арестован вместе с архимандритом Варлаамом 

(Коноплевым), расстрелян около первого Мотовилинского острова и с 

привязанным за шею камнем брошен в Каму
150

. 

Преподобномученик Антоний (Арапов), игумен Белогорского Свято-

Николаевского монастыря. Родился в 1880 г. в Иркутске. С 1897 г. 

подвизался в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре 

Пермской епархии. 22 июня 1905 г. в Серафимо-Алексиевском скиту 

монастыря рукоположен во иеродиакона и вскоре – во иеромонаха.  

Усердные молитвенные труды и глубокое познание святоотеческих 

творений позволили отцу Антония со временем стать выдающимся 

миссионером-проповедником и наставником новоначальных монахов. Его 

проповеди, как и проповеди настоятеля монастыря архимандрита Варлаама, 

привлекали в монастырь тысячи паломников. За годы служения в обители он 

приобрел и многочисленную паству. Влияние на нее отца Антония оказалось 

очень благодатным и плодотворным. Слова белогорского казначея охотно 

печатали «Пермские епархиальные ведомости». На страницах этого издания 
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можно, в частности, познакомиться и с его патриотическими обращениями к 

соотечественникам
151

. «Поболее бы нашим монастырям таких воспитателей», 

– отмечалось в газете
152

.  

В 1909 г. отец Антоний назначен благочинным Белогорской обители
153

, 

в 1911 г. – казначеем, затем – исполняющим обязанности настоятеля 

монастыря во время отсутствия в обители архимандрита Варлаама.  

В этот период времени соборный храм Белогорский обители был 

выстроен только наполовину – отсутствовали средства для окончания 

постройки.  

С 1915 г. иеромонах Антоний нес дополнительное послушание 

скитоначальника, заменяя находившегося на полях Первой мировой войны 

игумена Серафима (Кузнецова).  

В первых числах июня 1917 г. в обители состоялось последнее 

величественное празднество – освящение Крестовоздвиженского собора. В 

ходе торжеств по освящению соборного храма иеромонах Антоний был 

назван «одним из главных виновников» успешного завершения строительных 

работ. За Божественной литургией епископ Пермский и Кунгурский 

Андроник посвятил его в сан игумена и наградил палицей «за усердные и 

великие труды в деле созидания и украшения соборного храма».  

Замечательные способности отца Антония раскрылись и на 

писательском поприще. В ноябре-декабре 1917 г., после прихода к власти 

большевиков, он издал в Перми свой замечательный труд: «Симфония 

обетований, прообразов и пророчеств из Ветхого Завета с Новозаветной 

Евангельской историей, изречениями Самого Господа, Св. Апостолов и Св. 

Отцов...», в котором, в частности, пророчески писал: «Мир уснет тяжким 

непробудным греховным сном, будет вращаться в преступной, безобразной, 

развращенной жизни...». Преподаватель Пермской духовной семинарии 
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Николай Колосов в предисловии к этой работе отметил «возвышенность и 

умилительность всего ее строя».  

После зверского убийства большевиками настоятеля Белогорской 

обители архимандрита Варлаама, 12 августа 1918 г., игумен Антоний был 

назначен на его место. 

В марте 1919 г. он по-прежнему значился в числе братии Белогорской 

обители
154

, но при наступлении красных отец Антоний и часть насельников 

монастыря ушли с отступающими войсками адмирала Колчака. 

 В этом же году в городе Иркутске игумен Антоний был арестован 

большевиками и расстрелян. 

 

Преподобномученик Илия (Яков Васильевич Попов), иеромонах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Родился 1 ноября 1887 г. в 

семье крестьян Юго-Камского завода Пермской губернии. Окончил 

Пермское городское четырехклассное училище. 

14 июня 1902 г. поступил в Белогорский монастырь на послушание в 

канцелярию.  

13 июня 1913 г. пострижен в монашество. 

25 сентября 1913 г. епископом Пермским и Соликамским Палладием 

(Добронравовым) рукоположен в сан иеродиакона. 

 ноября 1913 г. утвержден в должности делопроизводителя монастыря. 

27 мая 1914 г.тем же Епископом посвящен в сан иеромонаха. 

9 июля 1917 г. епископом Пермским и Кунгурским Андроником 

награжден набедренником. 

После ареста большевиками 13 августа 1918 г. настоятеля Белогорского 

монастыря архимандрита Варлаама иеромонах Илия предпринял 

решительную попытку разыскать его. Для этого он приехал в Осу, надеясь 

найти следы Белогорского настоятеля. Ему долго отказывались что-либо 

сообщать. Но 16 августа один из чекистов сказал, что архимандрита накануне 
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отправили в Пермь на пароходе «Ныроб». Отец Илия приехал в Пермь, 

пришел на подворье Белогорского монастыря и рассказал об аресте отца 

Варлаама иеромонаху Петру (Турпанову). 

Иеромонахи Илия и Петр тотчас стали разыскивать архимандрита 

Варлаама в Перми. В результате их поисков стали известны подробности 

жестокой расправы над архимандритом Варлаамом (Коноплевым) и 

иеромонахом  Вячеславом  (Косожилиным). 

Менее двух месяцев прошло после гибели архимандрита Варлаама, и 

мученическую кончину принял иеромонах Илия. Он был увезен 

большевиками в город Осу и 1 октября 1918 г. зверски замучен
155

. 

По освобождении Осы от большевиков тело иеромонаха Илии было 

найдено с исколотой штыками шеей, с размозженным черепом и 

простреленными ладонями
156

. Вместе с отцом Илией мученическую кончину 

в Осе принял иеромонах Сергий (Вершинин). 

 

Преподобномученик Сергий (Александр Гаврилович Вершинин), 

иеромонах Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Родился 6 марта 

1881 г. в семье крестьян Кушвинского завода Верхотурского уезда. Обучался 

в Кушвинском училище. 

25 августа 1904 г. поступил послушником в Белогорский монастырь. 

18 августа 1909 г. направлен нести послушание в Крестовую церковь 

при Архиерейском доме. 

16 сентября того же года в Крестовой церкви Пермского 

Архиерейского дома принял монашеский постриг, 25 сентября рукоположен 

в сан иеродиакона.  

27 ноября 1909 г. принял сан иеромонаха. 

28 мая 1910 г. переведен в Белогорский монастырь. 
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Между 8-10 октября 1918 г. иеромонах Сергий (Вершинин) вместе с 

другим насельником Белогорского монастыря, иеромонахом Иоасафом 

(Сабинцевым), был арестован Осинской Чрезвычайной Комиссией. Они «в 

глаза высказывали негодование Советам, называя комиссаров продажными 

душами, что и послужило причиною их ареста»
157

. Монахов доставили в Осу, 

где 10 октября они были зверски замучены большевиками
158

. 

«Одновременно с ними было арестовано шесть монахов, из которых 

трое убежали, остальные были отправлены большевиками в Вятку. Причина 

происходивших арестов одна – непризнание духовными лицами Советской 

власти. Никаких мандатов и документов при арестах обвиняемым 

большевиками не предъявлялось»
159

. 

«Общее количество арестованных в Белогорском монастыре около 170 

человек, из них некоторые были на фронте и бежали оттуда, бросив оружие, 

другие были взяты Сибирскими войсками в плен на станции Шуманово, 

находясь на принудительных работах, и третьи скрылись и бежали во время 

отступления красных из города Перми»
160

. 

24 февраля 1919 г. войсками генерала Вержбицкого большевики были 

выбиты из Кунгура. Белая Гора оказалась на освобожденной территории. 4 

марта, совершая первую поездку по епархии, в обитель прибыл епископ 

Борис
161

 (Шипулин). На страницах газеты «Освобождение России» говорится 

об увиденном Архиереем при посещении Белой Горы: 

 «Уже давно носились слухи о насилиях и кощунстве, совершенных 

здесь большевиками. Но то, что оказалось в действительности, трудно себе 

представить. Архимандрит Варлаам расстрелян. Кроме него оказались 

расстрелянными и утопленными 6 иеромонахов, 7 иеродиаконов и 14 

монахов и послушников. Из всех этих мучеников найдены тела иеромонахов 
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161 Преосвященный Борис (Шипулин), епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии. В марте 1919 г. ему 

было поручено также временное управление Пермской епархией. 
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Илии и Сергия с исколотыми штыками шеями, с размозженными черепами и 

прострелянными ладонями рук. 102 монаха были уведены на окопные 

работы. В главном алтаре собора осквернен и разворочен престол, осквернен 

и увезен ковчег с мощами. Иконописная мастерская превращена в театр, и 

монастырских певчих заставляли петь в нем светские фривольные песни. Все 

имущество монастыря разграблено настолько, что, например, из швальни 

было взято последнее шило. В особенности жаль богатейшую библиотеку с 

отделом рукописных книг. Та же картина разрушения и зверства и в 

соседнем Серафимовском скиту. Здесь расстреляно 9 монахов и 

послушников»
162

.  

Тела мучеников иеромонахов Илии и Сергия были погребены у алтаря 

Успенского храма города Осы
163

. 

 

Преподобномученик Иоасаф (Иван Романович Сабанцев), иеромонах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 2 января 1880 г. в семье крестьян Уфимской губернии 

Стерлитомакского уезда Куганакской волости.  

20 октября 1908 г.поступил в Белогорский монастырь.  

30 декабря 1912 г. принял монашеский постриг.  

19 апреля 1913 г.епископом Пермским и Соликамским Палладием 

(Добронравовым) рукоположен в сан иеродиакона. 29 июня того же г. – во 

иеромонаха. 

8 августа 1913 г. указом Пермской Духовной Консистории утвержден в 

звании соборного старца.  

10 октября 1918 г. арестован большевиками и увезен в город Осу где 

вскоре скончался в больнице
164

. 

                                           
162 Освобождение России. 1919 г. № 72. 

163 В перестроенном здании Успенского собора в настоящее время располагаются городской музей и диорама «Взятие 

Емельяном Пугачевым крепости Оса». 

164 ГАПК. Ф. 37. Оп. 7. Д. 8. Л. 1-2. 
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По другим сведениям, между 8-10 октября 1918 г. иеромонах Иоасаф 

(Сабанцев) вместе с другим насельником Белогорского монастыря – 

иеромонахом Сергием (Вершининым) были арестованы Осинской 

Чрезвычайной Комиссией. Они «в глаза высказывали негодование Советам, 

называя комиссаров продажными душами, что и послужило причиною их 

ареста»
165

. Арестованных доставили в Осу, где 10 октября они были 

расстреляны большевиками
166

. 

 

Преподобномученик Иоанн (Яков Андрианович Новоселов), иеромонах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 19 марта 1879 г. в деревне Новоселовой Котельнического 

уезда Поздеевской волости Вятской губернии. 

7 января 1909 г. поступил в Белогорский монастырь. 

25 февраля 1913 г. принят в число указанных послушников с 

пострижением в монашество. 

30 июня 1913 г. епископом Пермским и Соликамским Палладием 

(Добронравовым) рукоположен в сан иеродиакона. 

25 сентября 1917 г. епископом Соликамским Феофаном (Ильменским) 

рукоположен в сан иеромонаха. 

В 1918 г. арестован большевиками и посажен в Пермский Арестный 

дом. За «непризнание советской власти» в ночь на 11 / 24 декабря 1918 г. 

утоплен в реке Каме вместе с епископом Соликамским Феофаном 

(Ильменским) и другими белогорскими иноками: иеродиаконом 

Виссарионом (Окуловым), иеродиаконом Матфеем (Банниковым), 

послушником Саввой (Колмагоровым), и еще четырьмя послушниками 

монастыря: Василием (Вотяковым), Михаилом (Феофиловым), Илией 

(Малявиным), Николаем (Ружицким). – нет ссылки на источник!!! 
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Преподобномученик Виссарион (Василий Исидорович Окулов), 

иеродиакон Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 26 февраля 1880 г. в селе Никитино Осинского уезда Пермской 

губернии в крестьянской семье. Был женат, но по обоюдному согласию 

супруги решили поступить в монастырь. Жена Василия Исидоровича 

поступила в Бахаревский Богородице-Казанский женский монастырь 

Пермской епархии. Сам же он 15 сентября 1915 г. поступил в Белогорский 

монастырь и 25 апреля 1916 г. был принят в число послушников.  

1 мая следующего года пострижен в монашество, в тот же день его 

супруга приняла постриг в Бахаревском монастыре. 8 октября 1917 г. 

епископом Соликамским Феофаном (Ильменским) монах Виссарион был 

рукоположен в сан иеродиакона. 

16 ноября 1917 г. назначен исполняющим обязанности Казначея 

Пермского Архиерейского дома.  

После прихода в Пермском крае к власти большевиков иеродиакона 

Виссариона арестовали, отправили в Пермь на принудительные работы. За 

отказ от работ отец Виссарион вместе с другими белогорскими иноками – 

иеромонахом Иоанном (Новоселовым), иеродиаконом Матфеем 

(Банниковым), послушниками Саввой (Колмагоровым), Василием 

(Вотяковым), Михаилом (Феофиловым), Илией (Малявиным), Николаем 

(Ружицким) – был посажен в пермский Арестный дом.  

В этом же Арестном доме томились священник Евграф (Плетнев) и 

иеродиакон Белогорского монастыря Михей (Подкорытов)
167

. Через 

некоторое время в общую камеру к белогорским монахам поместили 

епископа Соликамского Феофана (Ильменского).  

Иеромонах пермского Архиерейского дома Никон впоследствии 

рассказывал колчаковской «комиссии по расследованию преступных деяний 

большевиков и их сотрудников» о происходившем в Арестном доме: «Раз 

они [монахи] просили меня принести им Святых Даров, но в Чрезвычайном 
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Комитете свидания не разрешили. Только чрез неделю после этого, когда 

монахи носили уголь с улицы в ограду, и ворота [Арестного дома] были 

отворены, мне дали знать, и я пришел, и лично передал Владыке Святые 

Дары в ограде…  

В Воскресенье 9-го декабря (ст. ст.) я был на Бахаревском подворье и 

читал письмо иеродиакона Виссариона, в котором он благодарил одну 

послушницу за доставку хлеба и пищи, за стирку белья, и сообщал, что у них 

была комиссия, которой все они заявили, что Советской власти не признают. 

Комиссия сказала, что за это им будет худо. Тут же отец Виссарион просил 

сообщить в Крестовую церковь, мне [иеромонаху Никону, просьбу –] 

принести сегодня же Святых Даров, и что их ночью уведут, может быть, на 

смерть, но Владыку оставят.  

Ночью 9 / 22 декабря, в 12 часов Владыку и шесть человек монахов, 

выше поименованных, увели на реку Каму и там убили и утопили»
168

. 

Священник пермской Крестовой церкви Михаил Салтурин рассказывал 

следователю:  

«В понедельник 23 Декабря 1918 года какая-то монашенка принесла из 

Арестного дома вещи, принадлежавшие епископу Феофану: одеяло, 

подушку, драповую рясу и дарохранительницу, сообщив со слов 

привратника, что епископа Феофана и других монахов, находившихся в 

Арестном доме, в прошедшую ночь куда то увезли»
169

. 

«Чрез 2-5 дней по занятии Перми войсками Народной армии, – 

рассказывал далее иеромонах пермского Архиерейского дома Никон, – я 

услышал от кухарки Фотиньи Васильевны Соловьевой, что на реке Каме 

указали прорубь, в которой утопили Владыку, и там есть-де, книги и другие 

вещи. По совету архимандрита Хрисанфа вечером… с иеродиаконом 

Георгием и бывшим кучером Иаковом Иванковым [я] ходил на реку Каму. 

Проруби две находятся напротив Архиерейского Дома… наискось от мойки, 
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что против Катинских бань. Проруби уже сильно затянуло льдом и занесло 

снегом, и мы с трудом нашли и вырубили книгу без переплета и первых 

страниц "Сочинение епископа Феофана затворника, Толкование Псалма 118-

го". 

…Народный слух и мои предположения, что владыка Феофан и с ним 

шесть человек монахов Белогорских, вышеуказанных, иеродиакон Михей 

[Подкорытов] и священник Чердынский Евграф Плетнев – все девять человек 

– убиты и утоплены именно в этой проруби… 

Предположение о смерти иеродиакона Михея и священника Евграфа 

Плетнева я вывожу из разговора с освобожденным по занятии города Перми 

священника Чердынскаго уезда Николая Попова, который говорил, что они 

были уведены одновременно… из Арестантского отделения. (Иеродиакон 

Михей и священник Евграф Плетнев содержались в Арестантском 

отделении)»
170

.  

Таким образом, за «непризнание Советской власти» в ночь 11 / 24 

декабря 1918 г. были утоплены в реке Каме епископ Феофан (Ильменский) и 

иноки Белогорского монастыря – иеромонах Иоанн (Новоселов), иеродиакон 

Виссарион (Окулов), иеродиакон Матфей (Банников), послушник Савва 

(Колмагоров) и еще четыре послушника монастыря – Василий (Вотяков), 

Михаил (Феофилов), Илия (Малявин), Николай (Ружицкий). 

 

Преподобномученик Матфей (Михаил Яковлевич Банников), 

иеродиакон Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 8 ноября 1881 г. в семье крестьян Осинского уезда Ординской 

волости Пермской губернии. Был женат, овдовел. 

12 апреля 1914 г. поступил в Белогорский монастырь. 

11 ноября1915 г. принял монашеский постриг. 

25 июля 1918 г. епископом Пермским и Соликамским Феофаном 

(Ильменский) рукоположен в сан иеродиакона. 

                                           
170 ГАРФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д.2. Л. 31(об.), 32. 
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Арестован большевиками и отправлен в Пермь на принудительные 

работы. За отказ от работ отец Матфей вместе с другими белогорскими 

иноками: иеромонахом Иоанном (Новоселовым), иеродиаконом 

Виссарионом (Окуловым) – и послушниками монастыря: Саввой 

(Колмагоровым), Василием (Вотяковым), Михаилом (Феофиловым), Илией 

(Малявиным), Николаем (Ружицким) – был посажен в пермский Арестный 

дом. 

За «непризнание советской власти» в ночь на 11 / 24 декабря 1918 г. 

утоплен в реке Каме вместе с епископом Феофаном и вышеназванными 

белогорскими иноками
171

. 

 

Преподобномученик Савва (Савва Тимофеевич Колмагоров), 

послушник Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1894 г. в семье крестьян села Бруснятского Бруснятской 

волости Екатеринбургского уезда. Обучался грамоте. 

27 декабря 1912 г. поступил в Белогорский монастырь. 

8 июля 1918 г. принят в число послушников. 

13 октября 1918 г. был арестован в монастыре во время Всенощного 

бдения и за отказ от принудительных работ отправлен в Пермь. Там вместе с 

епископом Феофаном (Ильменским) и другими белогорскими монахами 

находился в заключении в пермском Арестном доме. За два дня до взятия 

Перми Сибирскими войсками (в ночь на 11 / 24 декабря 1918 г.) утоплен в 

реке Каме вместе с епископом Феофаном и другими белогорскими 

иноками
172

. 

 

Преподобномученик Михей (Петр Игнатьевич Подкорытов), 

иеродиакон Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

                                           
171 ГАРФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 31(об.), 32; ГАПК, Ф. 37. Оп. 7. Д. 20. Л. 1-2. 
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Родился 17 января 1876 г. в семье крестьян Шадринского уезда 

Песчанской волости Пермской губернии. Окончил церковно-приходскую 

школу. 

20 июня 1903 г. поступил в Белогорский монастырь. 

10 августа 1905 г. облечен в рясофор. 

14 августа того же года принял монашеский постриг. 

27 января 1908 г. епископом Пермским и Соликамским Никанором 

(Надеждиным) рукоположен в иеродиакона. 

В 1915 г. в Кунгурском уезде, близ деревни Новой, при содействии 

Белогорского монастыря была образована Ново-Иверская мужская обитель. 

В январе 1918 г. общину передали в ведение Белогорского монастыря. 

Иеродиакона Михея перевели на служение в эту обитель. Здесь в 1918 г. отец 

Михей был арестован красноармейцами
173

.  

Содержался в Пермском Арестном доме вместе со священником 

Евграфом Плетневым
174

. 

Из показаний иеромонаха Архиерейского дома Никона, данным им 

колчаковской «комиссии по расследованию преступных деяний большевиков 

и их сотрудников», можно сделать вывод, что иеродиакон Михей в ночь на 

11 / 24 декабря 1918 г.был утоплен в реке Каме вместе с протоиереем 

Евграфом Плетневым, епископом Феофаном (Ильменским) и монахами 

Белогорского монастыря: 

«…Иеродиакон Михей и священник чердынский Евграф Плетнев… 

убиты и утоплены именно в этой проруби… 

Предположение о смерти иеродиакона Михея и священника Евграфа 

Плетнева я вывожу из разговора с освобожденным по занятии города Перми 

священником Чердынскаго уезда Николая Попова, который говорил, что они 

были уведены одновременно… из Арестного отделения»
175

. 

                                           
173 Там же. Ф. 37, Оп. 7, Д. 11, Л. 1-2. 

174 ГАРФ. Ф.9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 31 (об.), 32. 
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По другим сведениям преподобномученик Михей расстрелян осенью 

1918 г. в городе Кунгуре
176

. 

 

 Преподобномученики иеродиакон Евфимий (Владимир Трофимович 

Коротков) и послушник Алексий (Алексей Трофимович Коротков).  

Иеродиакон Владимир Коротков родился 27 июля 1882 г. в семье 

крестьян Осинского уезда Ермиевской волости. Образование получил 

домашнее. 

8 декабря 1903 г. поступил в Белогорский монастырь вместе со своим 

братом – Алексеем Трофимовичем Коротковым. 

Брат его, Алексей (Коротков), тоже собирался принять иночество, но с 

началом Первой мировой войны братьям пришлось расстаться. Алексея 

призвали в действующую армию, а отец Евфимий был назначен служить на 

подворье Белогорского монастыря в Перми.  

Иеродиакон Евфимий слыл белогорским поэтом. В 1914 г. в 

стихотворении «Голос долга» он писал: 

" ...Голос долга – это совесть, 

Слушать мы его должны, 

Как божественную повесть  

Иль преданье старины. 

 

Кто б ты ни был, брат-читатель, 

Но в житейской злой борьбе 

Береги, что дал Создатель, 

В назидание тебе. 

 

С юных лет и до могилы 

Голос долга не глуши: 

В нем и мощь твоя, и сила, 
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И спасение души!..." 

Послушник Алексий (Коротков) прослужил в армии всю войну, 

участвовал во многих сражениях. За проявленное в боях мужество был 

награжден Георгиевским крестом. 

В феврале 1918 г. он получил отпуск и поехал домой. Сразу с поезда 

Алексий пошел на монастырское подворье. Но недолго утешались братья 

радостью встречи.  

8 февраля большевики ворвались на Белогорское подворье. У стен 

подворья были расстреляны женщины, которые защищали святыню от 

поругания. После этого они приступили к арестам. Были арестованы и братья 

Коротковы.  

9 февраля отца Евфимия и послушника Алексея, после долгих 

истязаний убили на берегу Камы.  

Белогорские преподобномученики были погребены на одном из 

кладбищ Перми. 

 

Преподобномученик Аркадий (Андрей Симеонович Носков), монах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 28 сентября 1889 г. 22 апреля 1913 г. поступил в Белогорский 

монастырь.  

11 октября 1915 г.принял монашеский постриг.  

14 октября 1918 г. арестован и отправлен в Пермь, где за отказ от 

принудительных работ был расстрелян
177

.  

По другим сведениям преподобномученик Аркадий вместе с другими 

белогорскими иноками расстрелян большевиками в первых числах октября 
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1918 г. в селе Шараши
178

 Осинского уезда за отказ идти на военную 

службу
179

. 

 

Преподобномученик Варнава (Венедикт Алексиевич Надеждин), монах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 4 марта 1873 г. Некоторое время исполнял должность 

псаломщика в одном из храмов Красноуфимского уезда. Был вдовцом во 

втором браке.  

10 мая 1910 г. поступил в Белогорский монастырь.  

15 ноября 1916 г. принял монашеский постриг. 

14 октября 1918 г. был уведен большевиками на принудительные 

работы. Убит красноармейцами в селе Суде Осинского уезда в январе 1919 

г.
180

.  

По другим сведениям, преподобномученик Варнава вместе с другими 

белогорскими иноками расстрелян большевиками в первых числах октября 

1918 г. в селе Шараши Осинского уезда за отказ идти на военную службу
181

. 

 

Преподобномученик Евфимий (Емельян Николаевич Шаршилов), 

монах Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 18 июля 1887 г. в семье крестьян Бугурусланского уезда 

Сходневской волости Самарской губернии. 

11 августа 1911г. поступил в Белогорский монастырь. 

11 ноября 1916 г. пострижен в монашество.  

Вызван в пункт мобилизации в село Ашап 19 октября 1918 г. и зверски 

замучен большевиками за отказ от вступления в ряды Красной Армии
182

. 

                                           
178 

Ныне село Сараши, Бардымский р-н Пермского края. Расположено на р. Сарашке, левом притоке р. Тулвы, 

впадающей в р. Каму; центр Сарашевского сельского поселения. Поселение известно с 1696 г. как д. Шараш. В 1800 г. – 

д. Сарашева. Село являлось центром Сарашевской волости Осинского уезда и Сарашевского сельского Совета (до янв. 

2006 г.). 
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По другим сведениям, преподобномученик Евфимий вместе с другими 

белогорскими иноками расстрелян большевиками в первых числах октября 

1918 г. в селе Шараши Осинского уезда
183

. 

 

Преподобномученик Ермоген (Александр Иоаннович Боярышнев), 

монах Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1888 г. в семье крестьян Осинского уезда. 

5 августа 1907 г. поступил в Серафимо-Алексеевский скит 

Белогорского монастыря. 

6 августа 1914 г. перечислен в Белогорский монастырь.  

7 февраля 1916 г. принял монашеский постриг. 

В 1918 г. вызван в пункт мобилизации в село Ашап и 6 октября 1918 г. 

за отказ от вступления в ряды Красной Армии расстрелян большевиками
184

. 

По другим сведениям, преподобномученик Ермоген вместе с другими 

белогорскими иноками расстрелян большевиками в первых числах октября 

1918 г. в селе Шараши Осинского уезда за отказ идти на военную службу
185

. 

 

Преподобномученик Иоанн (Леонид Владимирович Ротнов), монах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Бывший казачий офицер. Родился 2 августа 1885 г. в семье есаула 

казачьего войска. 

8 сентября 1908 г.поступил в Белогорский монастырь. 

20 сентября 1915 г. принял монашеский постриг. 

В 1918 г.арестован и отправлен в город Осу, где 19 сентября того же 

года вместе с преподобномучеником Сергием (Саматовым) убит 

большевиками в Осе за отказ от вступления в ряды Красной Армии
186.
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Преподобномученик Сергий (Иван Мартемьянович Саматов), монах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился 3 января 1884 г. в Вятской губернии Яранского уезда 

Ихтинской волости и села в крестьянской семье.  

2 ноября 1913 г. поступил в Белогорский монастырь. 

20 сентября 1915 г. принял монашеский постриг. 

В 1918 г. арестован и отправлен в город Осу, где 19 сентября того же 

года вместе с преподобномучеником Иоанном (Ротновым) был зверски убит 

большевиками
187

.  

Изорванное штыками тело отца Сергия с размозженной головой было 

брошено изуверами в яму с нечистотами. Когда, после бегства красных, его 

вместе с телами других мучеников извлекли и обмыли, следов тления на них 

не было. 

Вместе с монахами Иоанном (Ротновым) и Сергием (Саматовым) 

томились под арестом в Осе, а затем были зверски замучены монах 

Белогорского монастыря Исаакий (Ковалевский) и рясофорный послушник 

Павел (Балабанов). 

После занятия Кунгура войсками Сибирской армии и создания 

«комиссии по расследованию преступных деяний большевиков и их 

сотрудников» газета «Освобождение России» писала об обнаруженных 

комиссией останках мучеников: «…В Осе найдены тела монахов Сергия 

[Саматова], Исаакия [Ковалевского] и Павла [Балабанова], которые были 

завалены нечистотами… У этих мучеников размозжены головы, вырваны 

куски тела с боков, надломлены голени и штыковые раны почти во всех 

частях тела. Леденеет кровь в жилах, спазмами сжимается горло при взгляде 

на эти жертвы безумного зверства»
188

. 

                                           
187 

Там же. Д. 23. Л. 1-2. 

188
Освобождение России. 1919 г. № 72. 
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Епископ Борис (Шипулин) при посещении Белогорского монастыря 4 

марта 1919 г. «видел тела некоторых убитых шесть месяцев тому назад 

монахов, которые были брошены в ямы и залиты нечистотами. Когда их 

обмыли, то оказалось, что они не подверглись тлению. Как будто умершие 

только вчера уснули. На основании этого Преосвященный [владыка] сказал, 

что Бог прославляет угодивших ему»
189

. Епископ Борис также сообщил, что в 

Пермской епархии убиенных большевиками духовных лиц насчитывается 87 

человек, не считая 36-и белогорских монахов
190

.  

Тела мучеников погребены у алтаря Успенского храма города Осы.
 
 

[Монах Исаакий (Ковалевский) и рясофорный послушник Павел (Балабанов) 

в лике святых не прославлены]. 

 

Преподобномученик Маркелл (Михаил Луппович Шаврин), монах 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1871 г. в семье крестьян Глазовского уезда Вельской волости 

Вятской губернии. Был женат, овдовел.  

10 октября 1913 г.поступил в Белогорский монастырь. 

29 декабря 1916 г.принял монашеский постриг. 

Уведен большевиками на принудительные работы в город Пермь и 14 

октября 1918 г. за отказ от работ зверски замучен
191

. 

По другим сведениям, преподобномученик Маркелл вместе с другими 

белогорскими иноками расстрелян большевиками в селе Шараши Осинского 

уезда за отказ идти на военную службу
192

. 

 

Преподобномученик Димитрий (Дмитрий Феодорович Созинов), 

рясофорный послушник Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

                                           
189 

Свободная Пермь. № 60. 29 марта 1919 г. 

190
 Там же. 

191
 ГАПК. Ф. 37. Оп. 7. Д. 19. Л. 1-2. 

192
 ГАРФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
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Родился в 1888 г. в семье крестьян Уфимской губернии того же уезда.  

1 мая 1918 г. поступил в Белогорский монастырь – вторично после 

военной службы. Нес послушание певчего. 

10 октября 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

большевиками в городе Осе за отказ от мобилизации в ряды Красной 

Армии
193

. 

 

Преподобномученик Иаков (Яков Старцев), рясофорный послушник 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1888 г. в селе Орда Осинского уезда Пермской губернии.  

В 1905 г. поступил в Белогорский монастырь. 

Нес послушание в качестве торгового в иконной лавке монастыря.  

10 октября 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

большевиками в городе Осе за отказ от мобилизации
194

. 

 

Преподобномученик Александр (Александр Васильевич Арапов), 

послушник Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1891 г. в Уфимской губернии Златоустовского уезда 

Ярославской волости в крестьянской семье.  

7 мая 1907 г. поступил послушником в Белогорский Свято-

Николаевский монастырь Пермской епархии. Нес послушание огородника. 

10 октября 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

большевиками в селе Шараши Осинского уезда за отказ участвовать в 

праздновании Октябрьской революции и вступить в ряды Красной Армии
195

. 

 

Преподобномученик Иаков (Яков Данилов), послушник Белогорского 

Свято-Николаевского монастыря. 

                                           
193 

ГАПК, ф. 37, оп. 7, д. 3, л. 1 об.-2; ГАРФ, ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
194

 Там же.  

195
 Там же (об.-3);  
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Родился в 1892 г. в семье крестьян Быньговской волости 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 

10 марта 1918 г. поступил в Белогорский монастырь. Нес послушание в 

пекарне и на иных монастырских работах. 

10 октября 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

большевиками в селе Шараши Осинского уезда за отказ вступить в ряды 

Красной Армии
196

. 

 

Преподобномученик Петр (Петр Харлампович Рочев), послушник 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1899 г. в Печерском уезде Архангельской губернии в 

крестьянской семье.  

28 марта 1916 г. поступил в Белогорский монастырь. Послушание нес в 

пекарне и на иных монастырских работах. 

В октябре 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

большевиками в селе Шараши Осинского уезда за отказ от мобилизации в 

ряды Красной Армии
197

. 

 

Преподобномученик Феодор (Федор Андреевич Белкин), послушник 

Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 

Родился в 1893 г. в городе Кунгуре Пермской губернии, в мещанской 

семье. 

В 1916 г. поступил в Белогорский монастырь
198

 

В октябре 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

в селе Шараши Осиновского уезда за отказ от мобилизации в ряды Красной 

Армии
199

. 

                                           
196

 Там же. 
197 

ГАПК. Ф. 37. Оп. 7. Д. 3. Л. 2(об.-3); ГАРФ. Ф. 9440.Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
198 

Там же. 

199
 Там же. Д. 1. Л. 1-4; Там же. 
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Исходя из вышеизложенной информации можно считать, что  за 

рассматриваемый период около 170 человек белогорцев было арестовано. 

Некоторые монахи были мобилизованы Красной  Армии и попали на фронт, 

другие были угнаны работы Губахинские копи и станцию Шумаковой, где 

погибли или без вести пропали. Кому-то удалось и бежать во время 

отступления красных из Перми. Других убивали за отказ работать на своих 

мучителей или за несогласие пополнять ряды Красной Армии. Расправы 

совершались в Осе, Перми, Ашапе, Шарашах. 

  При освобождении монастыря белогвардейцами в 1919г. в монастырь 

вернулась всего 43 человека, при том что до разорения некогда цветущий 

Белогорский монастырь насчитывал 400 с лишним человек братии. 

В 1998 г. архимандрит Варлаам и 26 насельников Белогорского 

монастыря (иеромонахи Иоанн, Антоний, Илия, Сергий, Вячеслав, Иоасаф; 

иеродиаконы Матфей, Виссарион, Евфимий, Михей; монахи Евфимий, 

Маркелл, Аркадий, Савва, Ермоген, Варнава, Димитрий; послушники 

Сергий, Алексий, Феодор, Александр, Иоанн, Петр, Иаков, другой Петр, 

другой Иаков) были прославлены в лике местночтимых святых Пермской 

епархии.  

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 

2000 г. Белогорские преподобномученики прославлены в лике святых 

Новомучеников и Исповедников Российских для общецерковного почитания. 

Память Белогорских преподобномучеников совершается 12/25 августа.  

 

Таким образом в этой главе приведены сведения по истории 

возникновения и строительства иноческой миссионерской обители на Белой 

горе и восстановлена общая картина событий, происходивших в Белогорском 

Свято-Николаевском монастыре в трагическое время красного террора, 

обстоятельства попыток закрытия монастыря в 1918, 1921 и его 

окончательной ликвидации в 1923 году. 
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ГЛАВА 3. СУДЬБЫ БРАТИИ ОБИТЕЛИ. 1923 – 1940 ГГ. 

3.1 Сведения о белогорских иноках, погибших во время красного 

террора, но не причисленных к лику святых 

 

1. Монах Исаакий (Косма Георгиевич Ковалевский). 

Родился в 1898 г. в поселке Б.-Богал Тобольской губернии Тарского 

уезда Старской волости в крестьянской семье. 

19 июня 1911 г. поступил в Белогорский монастырь.  

20 сентября 1915 г. принял монашеский постриг.  

В 1918 г. «за сильное обличение большевиков» арестован и отправлен в 

город Осу, где 28 сентября 1918 г. был зверски замучен
200

.  

2. Монах Иосиф (Симеон Аристафоров). 

Родился в 1887 г. в деревне Горный Юран Староятчинской волости 

Елабужского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. 

7 июня 1907 г. поступил в Белогорский монастырь.  

11 марта 1908 г. принят в число указанных послушников 

Серафимовского скита Белогорского монастыря.  

20 сентября 1915 г. пострижен в монашество.  

19 октября 1918 г. вызван к мобилизации большевиками в завод Ашап 

и за отказ вступить в ряды Красной Армии замучен ими
201

. 

По другим сведениям, монах Иосиф (Аристафаров) вместе с другими 

белогорскими иноками зверски замучен большевиками в селе Шараши 

Осинского уезда
202

. 

3. Рясофорный послушник Павел (Павел Алексеевич Балабанов). 

Родился в 1892 г. в Ленвенской волости Соликамского уезда Пермской 

губернии в крестьянской семье.  

                                           
200

 ГАПК. Ф. 37. Оп. 7. Д. 18. Л. 1-2. 
201 

Там же. Д. 17. Л. 1-2. 
202 

ГАРФ.Ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
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В 1911 г.поступил в Серафимо-Алексеевский скит Белогорского 

монастыря, где нес клиросное послушание.  

10 октября 1918 г. был призван к мобилизации в ряды Красной Армии, 

от чего отказался. За это был зверски замучен в Осе большевиками
203

.  

По другим сведениям, рясофорный послушник Павел (Балабанов) был 

замучен в Юго-Осокинском заводе Осинского уезда
204

. 

4. Рясофорный послушник Василий (Василий Гурьянович Вотяков). 

Родился в 1875 г. в деревне Осиновой Полозовской волости 

Сарапульского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. Был женат. 

1 сентября 1918 г. после военной службы и 3-летнего германского 

плена вторично поступил в Белогорский монастырь. Послушание нес на 

«черноработах». 

Арестован и за «непризнание Советской власти» в ночь на 11 / 24 

декабря 1918 г. живым брошен в реку Каму вместе с епископом Феофаном и 

другими белогорскими иноками
205

. 

5. Послушник Иоанн Родин (прапорщик).  

Расстрелян большевиками в селе Шараши Осинского уезда за отказ 

идти на военную службу в первых числах октября 1918 г.
206

. 

6. Послушник Сергий Ржанников.  

Расстрелян по мобилизации за отказ работать по устройству праздника 

Октябрьской революции и за отказ сражаться в рядах Красной Армии против 

Сибирских войск
207

. 

7. Послушник Василий Трифонович Ракутин. 

Родился в 1901 г. в деревне Курмакаша Аспинской волости Осинского 

уезда Пермской губернии в крестьянской семье.  

30 декабря 1917 г. поступил в Белогорский монастырь. 

                                           
203

 Там же. Д. 3. Л. 5 (об.-6). 
204

 ГАРФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
205 

Там же. Л.1 (об.-2).  

206
 Там же. 

207
 Тм же. 
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10 октября 1918 г. вместе с другими белогорскими иноками расстрелян 

большевиками в селе ШарашИ Осинского уезда за отказ от мобилизации в 

ряды Красной Армии
208

. 

8. Послушник Василий Максимович Змеев.  

Родился в 1880 г. в Пыскорской волости Соликамского уезда Пермской 

губернии в крестьянской семье.  

Поступил в Серафимо-Алексиевский скит Белогорского монастыря в 

1915 г. Нес послушание ризничного.  

10 октября 1918 г.вместе с другими белогорскими иноками зверски 

замучен большевиками в селе Шараши Осинского уезда за отказ от 

мобилизации в ряды Красной Армии
209

. 

9. Послушник Григорий убит за отказ сражаться в рядах красных 

против Сибирских войск
210

. Других документов нет. 

10. Послушник Пантелеимон Логинович Посохин. 

Родился в 1887 г. в Алтыновской волости Красноуфимского уезда 

Пермской губернии, в крестьянской семье. 

 В 1915 г. поступил в Серафимо-Алексиевский скит Белогорского 

монастыря. Нес клиросное послушание. 

10 октября 1918 г. за отказ сражаться в рядах красных против 

сибирских войск зверски замучен большевиками в селе Шараши Осинского 

уезда
211

. 

11. Послушник Семен Федорович Дунаев.  

Родился в 1891 г. в Златоустовском уезде Уфимской губернии.  

В 1915 г. поступил в Серафимо-Алексиевский скит Белогорского 

монастыря. Нес различные послушания.  

                                           
208

 Там же; ГАПК. Ф. 37. Оп.7. Д.3. Л. 3(об.-4). 

209
 ГАПК. Ф. 37. Оп. 7. Д. 3. Л. 5 (об.-6); ГАРФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 

210
 Пермские епархиальные ведомости. 1919 г. 28 марта.  

211 
ГАПК. Ф. 37. Оп.7. Д. 3. Л. 5 (об.-6); Пермские епархиальные ведомости. 1919 г. 28 марта; ГАРФ. Ф. 9440. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
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10 октября 1918 г. был зверски замучен большевиками за отказ 

сражаться в рядах Красной Армии в селе Шараши Осинского уезда
212

. 

12.  Послушник Михаил.  

Арестован за отказ от работы и за два дня до взятия Перми 

Сибирскими войсками (в ночь на 10/23 декабря 1918 г.) живым брошен в 

реку Каму вместе с епископом Феофаном и другими белогорскими 

иноками
213

. 

13. Послушник Андрей Тупицин (поручик). 

10 октября 1918 г. был расстрелян большевиками в селе Шараши 

Осинского уезда за отказ идти на военную службу
214

. 

14. Послушник Максим Ксенофонтович Корнилов. 

Родился в 1898 г. в деревне Сартаковой Башкарской волости 

Верхотурского уезда Пермской губернии в крестьянской семье.  

11 октября 1916 г. поступил в Белогорский монастырь. Нес послушание 

конюха. 10 октября 1918 г. был расстрелян большевиками в селе Шараши 

Осинского уезда за отказ идти на военную службу
215

. 

Кроме того, в метрической книге Казанской кладбищенской церкви 

города Осы имеется запись, датированная мартом 1918 г. В графе «Звание, 

имя, отчество, фамилия умершего» названы: инок Иоанн, Георгий, Феодор. 

Причина смерти: расстреляны большевиками. Погребены на городском 

кладбище близ Казанской церкви
216

. 

В 1950-х годах с последними остававшимися в живых насельниками 

Белогорского монастыря встречались протоиереи Борис Бартов (Кунгур) и 

Николай  Тетерин (Пермь). 

                                           
212 

ГАПК. Ф. 3. Оп. 7. Д. 3. Л. 5 (об.-6); Пермские епархиальные ведомости». 1919 г. 28 марта; ГАРФ. Ф. 9440. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 

213 
ГАРФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 

214 
Там же. 

215 
Там же; ГАПК. Ф. 37. Оп. 7. Д. 3. Л. 1 (об.-2). 

216
 ГАПК.Ф.р-719. Оп. 8. Д. 568а. Л. 112 (об.-113). 
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Уцелевшие до настоящего времени книги, находившиеся в книжных 

собраниях Белогорского монастыря и Серафимо-Алексеевского скита, и 

имеющие штампы этих библиотек, бережно хранятся в семьях старых 

потомственных священников. Некоторые из них имеют владельческие 

надписи братии. 

3.2. Исповедничество выживших. 1923-1940 гг. 

Некоторые из Белогорцев смогли остаться в живых, и тем самым, явить 

подвиг исповедничества. Судьбы их разнились, а жизненные пути 

разошлись, тем не менее и они часть  истории Белой горы. 

Настоятель церкви с. Сапово иеромонах Варлаам (в миру Дмитрий 

Васильевич Зомарев), бывший насельник Белогорского Свято-Николаевского 

мужского монастыря, был приговорен к  двум годам ссылки. В селе до сих 

пор помнят этого священника: отец «строго соблюдал посты, в субботы даже 

не ел, того и требовал от других… шел отец Варлаам на службу утром, 

увидел пожар: в деревне горела мастерская. Он – в сельсовет, чтобы, значит, 

заявить о происшествии. Его же и обвинили в поджоге. Осудили, сослали. В 

лагерях и погиб этот благочестивый священник»
217

. Сохранилась фотография 

Белогорских монахов, сделанная в 1925 г. в Кунгуре. На ней, в числе прочих, 

и иеромонах Варлаам (Зомарев).       

По этому же делу проходил и другой белогорец – иеромонах Иоанн 

(Иван Федорович Слюнков), бывший насельником Белогорского монастыря в 

1906 – 1915 и, после службы в армии, с 1917  до закрытия обители в 1923 

г.
218

, в 1923 г. в соответствии с большевистской установкой «садить всех 

монахов», отбыл в Перми шестимесячное заключение
219

. С конца 1923 г. был 

диаконом церкви с. Еланское, а после иерейской хиротонии – священником 

Спасской церкви с. Подкаменное Кунгурского района. Арестован в январе 
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1933 г. за антисоветскую агитацию и антисоветскую деятельность, а 28 мая 

1933  было вынесено постановление ОСКОГПУ – выслать на Урал сроком на 

2 года
220

. 

В мае 1934 г. по обвинению в АСА, АСД арестовали группу священно-

церковносужителей Кунгурского района. Всего год прослужил в 

Николаевской церкви в с. Беркутово освобожденный из заключения о. Петр 

Солин (до 1933 г. он был настоятелем Комаровского Христорождественского 

храма). Вместе с ним арестованы священник молитвенного дома во имя 

Иверской иконы Божьей матери в с. Новое (пригород Кунгура, храм бывшей 

Иверской мужской общины, в 1934 г. – приходской) Иван Иванович Осетров 

и священники Покровской церкви в с. Усть-Кишерть Василий Ермолаевич 

(Ермилович) Максимов (брат его, в то время – настоятель Беркутовской 

церкви, в 1933 г. проходил по одному делу с о. Петром Солиным) и  Дмитрий 

Георгиевич Агафонов. По этому же делу 4 августа был арестован псаломщик 

Беркутовской Николаевской церкви Михаила Николаевича Морсковатых. 

Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 28 декабря 1934 

года священники были осуждены к трем годам ссылки, а М.Н. Морсковатых 

– к пяти годам ИТЛ
221

. 

В июле 1935 года был арестован бывший насельник Белогорского 

Свято-Николаевского монастыря иеродиакон Петр (в миру Павел 

Дмитриевич Лазуков), служивший в церкви с. Сапово Кунгурского района. 

21 декабря спецколлегией Свердловского облсуда был приговорен к 8 годам 

лагерей. Приговор был пересмотрен спецколлегией Верховного суда, и летом 

1936 г. о. Петр был освобожден
222

.  

В октябре прошла вторая волна  арестов священнослужителей области. 
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Иеромонах Иоанн (Слюнков),  по постановлению ОСКОГПУ от 28 мая 

1933 г. высланный на Урал сроком на 2 года
223

, после освобождения вернулся 

в с. Подкаменное, но был снова арестован 28 мая 1935 г. за антисоветскую 

агитацию. 11 июля 1936 г.  решением спец. коллегии Свердловского облсуда 

и коллегии Верховного суда РСФСР его осудили к 6 лет лишения свободы
224

.    

После ареста в июне 1936 г. настоятеля, иеромонаха Иоанна 

(Слюнкова), была закрыта Спасская церковь с. Подкаменное
225

. Документов 

этого храма пока не обнаружено.   

Устюгов Николай Михайлович, до 1915 – монах Белогорского Свято-

Николаевского мужского монастыря. 2 ноября 1932 г. был «лишен 

избирательных прав, как монах»
226

.  11 мая 1934 г. арестован: «Часто собирал 

у себя стариков и старух, производил читку из книг жития святых». По 

постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 28 декабря 1934 года 

осужден на три года ИТЛ
227

. Срок отбывал в сибирских лагерях. Освобожден 

13 апреля 1937 г.  Член церковного совета,  диакон церкви д. Паруново 

Кишертского района. Арестован 2 ноября того же года. По постановлению 

тройки при НКВД Свердловской области от 10 ноября 1937 года осужден на 

десять лет ИТЛ
228

. 

Голдырев Семен Васильевич с 1907 до 1918 года был  послушником 

Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Был в 1914 г. 

призван в действующую армию, в 1917 г. вернулся в монастырь. Осенью 

1918 г. был в числе других монашествующих арестован. После освобождения 

в  1919 – 1935 гг. жил в избушке, построенной им возле Белой Горы, 

«вырабатывал веревку для местных крестьян» - тем и жил. Был арестован 17 
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октября 1935 г., по постановлению тройки при УНКВД Свердловской 

области от 2 ноября 1937 года приговорен к ВМН
229

. 

Иеромонах Ермоген (Гермоген) – в миру Лопасов Гермоген 

Данилович) – с 1913 г. был насельником Фаворской пустыни. В 1919 г. 

эвакуировался с белыми в Сибирь. В 1922 г. вернулся в Елово, с 1926 

г.проживал в Осе, служил в Свято-Троицком соборе. 29 мая 1932 г. – 

арестован, по постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 10 

января 1933 года осужден к трем годам ссылки
230

. После освобождения жил в 

с. Беляевка. 12 февраля 1938 г. снова арестован, обвинен в руководстве 

контрреволюционной фашистской повстанческой организацией церковников 

при церкви с. Беляевка.  По постановлению тройки при УНКВД 

Свердловской области от 14 марта 1938 года приговорен  к ВМН
231

.  

Иеромонах Иоасаф (в миру Белоусов Никита Васильевич), бывший в 

1907 – 1923 г. – монах Серафимо-Алексеевского скита, во иеромонаха 

рукоположен Владыкой Андроником. «В гражданскую войну пробыл в 

скиту, с белыми не отступал. Примерно в 1923 году нас в скиту находилось 

около 40 человек, все мы за исключением стариков и больных были 

задержаны и направлены в монастырь. По дороге от скита к монастырю я из-

под стражи сбежал и поместился в моей собственной келье в лесу верстах в 

4-5 от монастырского скита. Причиной к бегству послужило то, что 

последние 2,5 года я являлся настоятелем его…  В келье я прожил до весны 

1924 г. и с наступлением теплой погоды примерно в июне месяце ушел в 

Саровский монастырь Тамбовской губернии… Здесь я прожил около 4-х 

лет… ушел в Уфимскую губернию… вернулся в д. Беляево Сергинского р-на 

к священнику Котельникову…»
232

. До ареста около трех лет отец Иоасаф жил 

в пещерной келье в лесу недалеко от дороги из Кунгура в Осу. Арестовали 
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его 22 июня 1934 г., при аресте изъяли епитрахиль, монашескую мантию и 

схиму, кадило, 65 книг (Евангелие, требник, Библию, сочинения Иоанна 

Дамаскина, Игнатия Брянчанинова, Ефрема Сирина,  Симеона Нового 

Богослова и другие) – пещеру разрушили, облачение и литературу сожгли. 

По постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 28 декабря 1934 

года «Никиту Васильевича Белоусова, из кулаков, монаха, без определенных 

занятий, за участие в контрреволюционной группе и антисоветскую 

агитацию надлежит направить с первым отходящим этапом в г. Караганду в 

распоряжение нач. упр. КАРЛАГ НКВД и взять на особый учет, заключить в 

исправтрудлагерь, сроком на пять лет»
233

.  О последнем начальнике 

Белогорского Серафимо-Алексеевского скита в 2004 г. было рассказано на 

страницах епархиальной газеты «Православная Пермь», опубликованы и 

фотографии о. Иоасафа, его имущества и пещерной кельи, сделанные при 

аресте подвижника
234

.  

Иеромонах Иоанн (Летов)  - в миру Яков Павловича Летов, 1899 года 

рождения, уроженец с.Богородское Кунгурского р-на – пришел на Белую 

Гору уже после гибели архимандрита Варлаама. На фотографии, сделанной в 

Кунгуре в 1925 году, о. Иоанн, еще несколько бывших насельников 

Белогорского монастыря и трое Летовых – Михаил, Александр, Иаков – 

видимо, родственники о. Иоанна (история этого семейства заслуживает 

отдельного изучения). 7 декабря 1935 года о. Иоанн (Летов), бывший тогда 

священником церкви  с. Аннинское, подвергся аресту и по постановлению 

Особого совещания при НКВД СССР от 21 января 1937 года осужден на пять 

лет ИТЛ
235

. 

Послушником на Белой Горе в 1919 – 1923 гг. был Павел Васильевич 

Власов, который после закрытия монастыря числится просфорником церкви 
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с. Мазунино Юго-Осокинского района. Позднее он переехал в Кунгур и 

работал сторожем Всехсвятской церкви
236

.  

Игумен Харитон – в миру Виллисов Власий Емельянович – пришел на 

Белую Гору около 1900 года, пострижен в мантию был в 1916 году 

архимандритом Варлаамом, в 1918 г. рукоположен во иеромонаха Епископом 

Соликамским Феофаном (Ильменским). Служил в храмах епархии, в 1938 г. 

был приговорен к 10 годам заключения, отбыл половину срока
237

. 

Иеромонах Савватий (Окунев) по его просьбе в феврале 1922 г. был 

переведен на приход Богородице-Казанской церкви с. Киргишаны 

Екатеринбургского уезда
238

, там был привлечен к суду по делу об изъятии 

церковных ценностей, а в декабре того же года перешел в обновленчество и 

отправлен для дальнейшего служения в Спасо-Кочевский мужской 

монастырь Чердынского уезда
239

. 

Иеромонах Петр (Семеновых), насельник Белогорского монастыря, а 

затем – Фаворской пустыни – эвакуировался с отступавшими частями белой 

армии на восток, с 1920 по 1922 и с 1936 по 1946 годы нес послушание в 

Пекинской Духовной миссии. Оттуда он временно был командирован в 

монастыри Югославии, служил в православных храмах Германии. В 1947 г. 

игумен Петр (Семеновых) вместе с Епископом Ювеналием (Килиным) 

возвратился на Родину. В 1948 г. по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия I о. Петр становится насельником Троице-

Сергиевой Лавры. Вскоре он был назначен духовником Лавры, а в последние 

годы своей жизни он был духовником  Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия I. 27 декабря 1958 г. архимандрит Петр приехал в Ижевск, 

чтобы проводить «в путь всея земли» своего давнего друга и архипастыря – 

Архиепископа Ювеналия (Килина). Именно он постриг  Владыку в схиму с 
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именем Иоанн. Архимандрит Петр (Семеновых) тоже был пострижен схиму с 

именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. В летописи 

Троице-Сергиевой Лавры сказано, что еще при жизни он сподобился явления 

Пресвятой Богородицы. Схиархимандрит Серафим (Семеновых) отошел ко 

Господу 3 января 1971 г. в возрасте 93 лет
240

. 

Иеромонах Григорий (Честиков), последний настоятель подворья 

Белогорского м-ря в г.Пермь. 

До сих пор существуют разночтения в его фамилии – по советскому 

паспорту и в официальных списках репрессированных священник записан 

как Честиков, однако сам называл свою фамилию как Чистяков, именно так 

и был записан в «Послужном списке церковнослужителей, их семей и 

церковных старост». Окончив начальную школу, школу пастырей, а также 

народно-певческие курсы, Григорий Михайлович Честиков успел 

отличиться на фронтах Первой мировой войны, в качестве военного 

священника приняв участие в кампании по взятию Перемышля и был 

награждён орденами Святой Анны двух степеней. В 1916 году иеромонах 

Григорий вернулся в монастырь из действующей армии.
241

 

С 1918 по октябрь 1919 года был настоятелем пермского подворья 

Белогорского монастыря. После Перми служит настоятелем в селе Романово 

в 40 километрах от Березников. Вскоре его из своей квартиры, а потом и из 

квартиры бывшего псаломщика – жильё было отобрано под нужды новой 

власти. Своего дома священник лишился ещё в 1921 году, но настоящие 

испытания были впереди.  

Селяне всячески пытались отстоять о. Григория и перед советской 

властью, и перед церковным руководством, просили оставить батюшку в 

селе и не присылать на службу нового настоятеля. Из дошедших до наших 

дней воспоминаний тогдашних селян, иеромонах Григорий отличался 
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скромностью, за требы ничего не просил, «кто что даст, тем и бывает 

доволен»… Но советская власть не оставляла священнослужителей в покое 

– уже в 1931 году Чистякова обязали рубить вицы для вязки плотов на 

лесосплаве. Когда он отказался, попросив другую работу, тут же был 

осуждён к году исправительных работ и выслан в Соликамск. Отбыв 

наказание и вернувшись в Романово, о. Григорий оказался перед лицом 

новых испытаний – ему было предписано заплатить налог в 2500 рублей. 

Таких денег у священнослужителя не было – как удалось выяснить, годовой 

доход священника Чистякова составлял в тот период всего 684 рубля, что 

было значительно меньше зарплаты тогдашнего заводского рабочего. Ему 

пришлось уехать, чтобы заработать денег пением в церковных хорах при 

пермских храмах. С 1933 по 1936 год Чистяков служит вне Романово, но 

затем – опять же по просьбам селян! – снова возвращается на север, в храм 

Сретенья Господня. 

Житель села Романово, бывший учитель истории, краевед и 

журналист Алексей Зайцев провел большое расследование обстоятельств, 

при которых для Григория Михайловича Чистякова сначала прервалась 

церковная служба, а затем и жизнь. В самом конце 1938 года при 

регистрации в райисполкоме священник сделал ошибку, написав в графе 

«Дата рождения» не 1879, а 1979 год. За непреднамеренную ошибку в 

документах Чистякову запрещают церковную службу.  

«Отец Григорий уходит в странники. На пропитание зарабатывал 

ремонтом обуви, колкой дров, ремеслом переплетчика книг. 5 февраля 1940 

года он был арестован в Перми по обвинению в антисоветской агитации 

(статья 58-10, ч. 11 УК РСФСР). При обыске у него изъяли паспорт и 

«церковно-монархическую литературу» – рукописный молитвенник на 31 

листе, заботливо переплетенную самим монахом тетрадь».
242

 На допросах 

                                           
242 Большой Майк. Легенда о непокорности духа[Электронный ресурс] URL: 

https://bolshoymike.livejournal.com/2925950.html(дата обращения: 21.05.2021) 
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65-летний старик был спокоен и не выдал чекистам никого из тех, с кем 

общался в те годы.  

Виновным в преступлении он себя так и не признал, но приговор был 

суровым: 10 лет лагерей и ещё 3 года поражения в правах. В июле 1940 года 

иеромонах Григорий Честиков (Чистяков) был этапирован в одну из 

соликамских тюрем, а в ноябре того же года умер в тюремной больнице. 

Похоронен на Егошихинском кладбище Перми. Реабилитирован 

(посмертно) прокуратурой Пермской области.  

 Поскольку архив Белогорского Свято-Николаевского мужского 

миссионерского монастыря был уничтожен при его ликвидации, на 

основании документов, выявленных в архивах Пермского края, по 

воспоминаниям жителей населенных пунктов, в которых приняли 

мученическую кончину насельники Белогорской обители, описаны судьбы 

братии монастыря. Кроме убиенных в 1918 году во время красного террора 

насельников обители, причисленных к лику святых, установлены имена еще 

не канонизированных новомучеников белогорских и братии, принявшей на 

себя подвиг исповедничества в тяжелое богоборческое время - 1920-1930-е 

годы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании мы рассмотрели историю Свято-

Николаевского Белогорского мужского миссионерского монастыря в период 

с 1917 г по 1940-е годя ХХ века. В центре внимания исследования стояли 

судьбы последних насельников обители.  

Был исследован целый массив архивных документов касающийся 

Белогорского монастыря и его насельников. Изучена существующая на 

данный момент литература по теме исследования. Подробно рассмотрены 

революционные события в России и на территории. Пермского края, в 

контексте их отношений к церковной жизни, и в частности, к судьбе 

Белогорского монастыря. Дана подробная хронология важных событий 

церковной жизни Пермской епархии. 

В целом следует отметить, что Белогорский монастырь полностью 

разделил тяжелую участь России и Русской церкви. Из представленных в 

работе источников видно, что судьба монастыря и его насельников была 

трагичной. Монастырь был закрыт, монахи разогнаны, многие из них 

удостоились мученического венца, оставшиеся в живых насельники сидели в 

лагерях и тюрьмах. 

Исходя из вышеизложенной информации можно считать, что  за 

рассматриваемый период около 170 человек белогорцев было арестовано. 

Некоторые монахи были мобилизованы Красной  Армии и попали на фронт, 

другие были угнаны работы Губахинские копи и станцию Шумаковой, где 

погибли или без вести пропали. Кому-то удалось и бежать во время 

отступления красных из Перми. Других убивали за отказ работать на своих 

мучителей или за несогласие пополнять ряды Красной Армии. Расправы 

совершались в Осе, Перми, Ашапе, Шарашах. 

Из 400 человек братии цветущего некогда Белогорского монастыря в 

1919 г., при освобождении его Сибирскими войсками, в обитель вернулось 

лишь 43 человека.  
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Всего с августа 1918г. по январь 1919г. 36 насельников Белогорской 

обители было расстреляно и замучено. Все они запечатлели верность Христу 

своей кровью. Никто из них не отрёкся. Их подвиг укрепил местных 

христиан. Сегодня , когда Белогорскеий монастырь  возрожден, память о 

преподобномучениках хранится с особым благоговением. 

Принято считать, что после окончательного закрытия монастыря 

монашеская жизнь в нем закончилась "но Бог не в рукотворенных храмех 

живет" (Деян.17:24). История продолжалась в скрытом, потайном и 

сокровенном виде, она — в людских судьбах, в мыслях, молитвах и чаяниях 

обитателей Белогорья разных лет. 

В 1998 г. архимандрит Варлаам и 26 насельников Белогорского 

монастыря (иеромонахи Иоанн, Антоний, Илия, Сергий, Вячеслав, Иоасаф; 

иеродиаконы Матфей, Виссарион, Евфимий, Михей; монахи Евфимий, 

Маркелл, Аркадий, Савва, Ермоген, Варнава, Димитрий; послушники 

Сергий, Алексий, Феодор, Александр, Иоанн, Петр, Иаков, другой Петр, 

другой Иаков) были прославлены в лике местночтимых святых Пермской 

епархии.  

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 

2000 г. Белогорские преподобномученики прославлены в лике святых 

Новомучеников и Исповедников Российских для общецерковного почитания. 

 

Можем с уверенностью сказать, что изучение новейших публикаций 

материалов центральных архивов (Государственного архива Российской 

Федерации, Российского Государственного исторического архива) позволяют 

сделать вывод о перспективности поисков документов Белогорского 

монастыря и послужных списков его насельников, материалов о красном 

терроре в Прикамье в архивах  этого уровня. 
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