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Последний синодик кладбищенской церкви во имя прп. Онуфрия Великого 

как исторический источник. 

 

Соловецкий братский синодик1, составленный в 1929–1930 гг., когда богослужения 

совершались в кладбищенской церкви во имя прп. Онуфрия Великого, является 

уникальным документом, свидетельствующим о том, что в течение 10 лет после 

официального закрытия Соловецкого монастыря монашеская община продолжала 

существовать несмотря на лагерное окружение: совершался суточный круг богослужений, 

братия продолжала молиться друг за друга, за высланных из монастыря насельников, за 

всю Русскую Церковь, за сосланных на Соловки духовных лиц. Узник Соловецкого лагеря 

особого назначения (СЛОН) И. М. Зайцев в своих воспоминаниях отмечал, что иноки 

даже к принудительному труду относились иначе чем заключенные. Они всегда по-

монашески точно и добросовестно исполняли работы, порученные им лагерным 

начальством, считая что «работают не на ГПУ, а по-прежнему состоят “в послушании” у 

Святой обители» 2.  

Синодик кладбищенской церкви во имя прп. Онуфрия Великого в настоящее время 

хранится в Государственном музее истории религии (ГМИР)3. Он представляет собой 

тетрадь в картонном переплете с кожаным корешком, которые обычно использовались в 

Соловецком монастыре для записи имен на поминовение во второй половине XIX — 

начале XX веков. Размер тетради — 210 на 170 мм. На корешке и на внутренней стороне 

первой страницы обложки наклеены этикетки музея Соловецкого общества краеведения 

одинакового содержания:  

«СОЛОВЕЦКИЙ МУЗЕЙ 

Инвент. № 24 

Сектор: Художественно-Археологический 

Название экспоната: Краткий Синодик с молитвами. Соловецкая рукопись начала 

XX столетия». 

Дата поступления синодика в коллекцию музея, к сожалению, не указана. На л. 2 

крупная надпись простым карандашом, указывающая на происхождение синодика: 

                                                            
1 Книга, содержащая список имен братии монастыря для поминовения о здравии или о упокоении. 
2 Воспоминания соловецких узников / [Редкол.: иерей В. Умнягин (отв. ред.) и др.]. Соловки, 2014. [Т. 2] : 
[1925–1928]. С. 263. 
3 Синодик 1929–1930 гг. ГМИР-КП-46508 Кол. III. Оп. 1. Д. 215. 



«Кладбищенской церкви пр. Онуфрия». Согласно надписи в верхней части л. 2, 

полагалось «чередному иеродиакону обязательно прочитывать сей синодик ежедневно» 

(последнее слово в оригинале подчеркнуто волнистой линией).  

Первая половина тетради (л. 3–10) использовалась как помянник о здравии. Список 

имен предварялся заглавием: «О здравии и спасении помяни, Господи, рабов Твоих, 

братию Св. обители сия». Чтобы датировать записи в синодике, нужно определить его 

место в ряду имеющихся в научном обороте списков братии Соловецкого монастыря, 

составленных после прибытия представителей советской власти на Соловецкие острова 29 

апреля 1920 г. с целью организации совхоза на базе монастырского хозяйства. В мае 1920 

г. Соловецкий монастырь был лишен имущества и юридического статуса, то есть, с точки 

зрения властей «закрыт», однако документы свидетельствуют, что он продолжал 

существовать как религиозная и трудовая община еще в течение десятилетия. В 1920–

1923 гг. монашествующие и послушники оставались на Соловецком архипелаге в качестве 

работников совхоза: в июне 1920 г. их было 399 человек4, в январе 1922 г. — 153 

человека5. Летом 1923 г., когда было принято решение об организации Соловецкого 

лагеря особого назначения, большинство монашествующих были вынуждены покинуть 

архипелаг в порядке административной высылки, тем не менее, около 60 человек 

отказались выехать, заявив, что «они потрудились в обители десятки лет… и их последнее 

желание — сложить свои бренные останки здесь же, на Соловках, и если их присутствие 

нежелательно, то они умоляют расстрелять их на монастырском кладбище»6. Им 

разрешили остаться при лагере в качестве вольнонаемных «инструкторов» по различным 

производствам. Жили они по монастырскому укладу: размещались в наместническом 

корпусе около Сельдяных ворот, имели отдельный вход, свободно перемещались по 

острову. Им было разрешено совершать суточный круг богослужения в церкви прп. 

Онуфрия Великого на монастырском кладбище. Обязанности настоятеля монастыря 

исполнял архимандрит Феофан (Окулов)7. До сих пор последним известным документом, 

свидетельствующим о существовании Соловецкого монастыря после его официального 

упразднения в 1920 г., был «Список монашествующей братии Соловецкого монастыря на 

                                                            
4 ЦГА РК Петрозаводск. Ф. 205. Оп. 1. Д. 7/143. Л. 8-11. 1920. URL: http://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/library/material/1489/ 
5 ГААО. Ф. 105. Оп. 3. Ед. хр. 115. Л. 115-116. Копия предоставлена СГИАПМЗ, вспомогательный фонд № 
2144. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/4024/ 
6 Воспоминания соловецких узников / [Редкол.: иерей В. Умнягин (отв. ред.) и др.]. Соловки, 2014. [Т. 2] : 
[1925–1928]. С. 263. 
7 Фамилии братии установлены в основном по послужному списку монашествующих и послушников 
Соловецкого монастыря за 1915 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 911). Биографические сведения из этого 
списка с дополнениями из более поздних документов представлены в публикации: Никона (Осипенко), 
монахиня. Синодик в Бозе почившей братии Соловецкого монастыря с 1915 г. : [рукопись]. Соловки, 2011. 
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/956/    



юбилейный 500-й год (1429–1929)», составленный 30 июля 1929 г. иеромонахом 

Мартином (Марковым) в память 500-летия прихода на Соловки первых иноков Савватия и 

Германа8. В этом списке имена 58 человек, кроме сана и монашеских имен указан возраст, 

дата прибытия в монастырь и дата пострижения в монашество или рукоположения в 

священный сан.  

Сравним помянник о здравии в синодике Онуфриевской церкви со списком 

иеромонаха Мартина. На л. 3 синодика имена Агапита и Наума записаны сначала в списке 

иеромонахов, затем зачеркнуты и вписаны выше в списке игуменов, а имя Алексия 

записано в списке иеромонахов. Из списка иеромонаха Мартина известно, что во-первых, 

иеромонахи Агапит (Рогозин), Наум (Челпанов) и Алексий (Иудин) были возведены в сан 

игумена в 1929 г.9, во-вторых, иеродиаконы Феодорит, Вонифатий и Сосфен были 

рукоположены в иеромонахов также в 1929 г.10 В синодике на л. 3 их имена записаны в 

конце списка иеромонахов, по-видимому позднее, так как на л. 4 видно, что их имена 

были в списке иеродиаконов и впоследствии заклеены. В список иеродиаконов в синодике 

на л. 4 вписано имя иеродиакона Илариона, который был рукоположен 1/14 октября 1928 

г. Отсюда можно сделать вывод, что помянник о здравии вписан в синодик не ранее 14 

октября 1928 г. и не позднее начала 1929 г.  

Списки иеромонахов, иеродиаконов и монахов в помяннике о здравии состоят из 

двух частей: сначала выписаны имена братии, находившейся на Соловках, а затем 

включены и имена тех насельников, которые вынуждены были покинуть Соловецкие 

острова, но о них имелись какие-то сведения11. В списке оставшихся на Соловках по 

сравнению со списком иеромонаха Мартина записан иеромонах Сампсон (Иудичев), 

который в списке 1920 г. значится монахом. Имена в помянниках записаны по хронологии 

рукоположений. Поскольку иеромонах Сампсон записан между иеромонахом Сосипатром 

(Белозеровым), рукоположенным 25 марта 1925 г., и иеромонахом Назарием (Легатовым), 

рукоположенным 25 марта 1926 г., это означает, что он был рукоположен в течение этого 

года. 

С бывшими насельниками Соловецкого монастыря, вынужденными покинуть 

архипелаг, поддерживалась каким-то образом связь. В помяннике записаны: архимандрит 

Анатолий (Марков)12 — бывший казначей Соловецкого монастыря, который в конце 1920-

                                                            
8 Балан С.Б. Список монашествующей братии Соловецкого монастыря на юбилейный 500-й год (1429–1929) 
// Соловецкий сборник. Архангельск, 2005. Вып. 2. С.182–183. 
9 Список монашествующей братии Соловецкого монастыря на юбилейный 500-й год (1429–1929). 
СГИАПМЗ. КП-7927. Л. 2. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/5029/ 
10 Там же. Л. 2 об. 
11 Соотношение остававшихся на Соловках и выехавших среди иеромонахов — 15 и 44, среди иеродиаконов 
— 9 и 12, среди монахов — 30 и 76.    
12 Соловецкий иеромонах подвижнического настроения, шесть лет был строителем Троицкого Анзерского 



х годов служил священником на своей родине в с. Большой Бор на р. Онеге; иеросхимонах 

Анатолий (Хлебников)13 — старец-духовник, проживавший в 1929 г. в Старом Осколе; 

иеромонах Ефрем (Кривоногов), который был выслан с Соловков в 1923 г. и проживал на 

родине в с. Варзуга на Терском берегу Кольского полуострова; иеромонах Моисей 

(Кожин)14, служивший священником также на Терском берегу в с. Оленица, ныне 

прославленный как преподобномученик; иеромонах Артемий (Власов)15, служивший с 

1924 г. священником в д. Сметанниковская Шенкурского у. Архангельской губ.; 

иеромонах Тихон (Оревков), проживавший в г. Архангельске; иеромонах Елисей 

(Дзюбин)16, рукоположенный во иеромонаха в 1925 г. и служивший в Воскресенской 

церкви г. Архангельска; иеромонах Иларий (Лыюров)17, служивший священником на 

родине в с. Выльгорт Сысольского у. Коми АО и т. д. Для восстановления биографий 

насельников Соловецкого монастыря важна имеющаяся в этом списке информация о 

рукоположении в сан иеромонаха тех, кто покинул Соловки в сане иеродиаконов 

(иеромонах Антонин (Фалькин), иеромонах Всеволод (Коптелов), иеромонах Исихий 

(Романюк), иеромонах Викентий (Дмитриевский), иеромонах Аполлоний (Катышев), 

иеромонах Марин (Пядин), иеромонах Мина (Худяков), иеромонах Тимофей (Микулин), 

иеромонах Варлаам (Кочнев), иеромонах Алипий (Турыгин), иеромонах Феогност 

(Ильичев), иеромонах Маркеллин (Истомин), иеромонах Дамаскин (Новоселов)) или в 

монашеском звании (иеромонах Елисей (Дзюбин), иеромонах Вениамин (Романюк)). 

Как свидетельствует молитва на первом листе синодика, Соловецкая братия на 

Литургии после сугубой ектении молилась о преодолении раздоров, примирении людей и 

об утверждении и укреплении Церкви Христовой. Особенно молились за тех, кто 

канонически возглавлял в то время Русскую Церковь — о митрополитах Петре 

(Полянском), Сергии (Страгородском) и Кирилле (Смирнове). Поминали также 

архиепископа Антония (Быстрова) как главу Архангельской Церкви, а далее всех 

архиереев и прочих духовных лиц, заключенных в Соловецком лагере. Порядок 

поминовения, по-видимому, соответствовал последовательности прибытия заключенных 

на Соловки. Архиепископов поминали в следующем порядке: Антония (Быстрова)18, 

                                                                                                                                                                                                
скита, затем казначеем монастыря. В 1913–1922 гг. был последовательно настоятелем трёх монастырей в 
сане архимандрита. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/647/  
13 Никона(Осипенко), монахиня. Соловецкая обитель: история и святыни : Книга паломника. Соловки : 
Издание Соловецкого монастыря, 2017. С. 364–368. 
14 URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/3285/ 
15 URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/3191/ 
16 URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/422/ 
17 URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/715/ 
18 Священномученик. 



Илариона (Троицкого)19, Евгения (Зернова)20, Иувеналия (Масловского)21, Серафима 

(Мещерякова)22, Прокопия (Титова)23, Петра (Зверева)24, Бориса (Шипулина)25, Киприана 

(Комаровского)26, Арсения (Смоленец)27, Иоакима (Благовидова)28, Софрония 

(Арефьева)29, Захарии (Лобова)30. Из ссыльных архиепископов к концу 1928 г. оставались 

на Соловецком архипелаге только священномученики Иларион (Троицкий) и Петр 

(Зверев). После их кончины в 1929 г. их имена в помяннике были заклеены.   

В список епископов также включены имена всех, кто до 1928 г. находился в 

заключении в СЛОН. Первые два заклеенных имени, по-видимому, принадлежат 

архиепископам Софронию (Арефьеву) и Захарии (Лобову), которые были возведены в сан 

архиепископа 24 апреля 1929 г. и после этого поминались в списке архиепископов. 

Поскольку в синодике записаны только имена, в задачу исследования входило 

установление соответствия между поминавшимися именами и личностями известных 

                                                            
19 Священномученик. В сане архиепископа Верейского 7.12.1923 осужден Комиссией при НКВД РСФСР по 
административным высылкам на 3 года заключения в концлагерь. Находился в заключении в СЛОН ОГПУ с 
декабря 1923 по 5.07.1925 и с мая 1926 по кон. 1929 г. Скончался в Ленинграде в тюремной больнице по 
пути в ссылку в Казахстан 28.12.1929. 
20 Священномученик. В сане архиепископа Приамурского и Благовещенского отбывал заключение в СЛОН 
в 1924–1927 гг. 
21 Священномученик. В сане архиепископа Курского и Обоянского арестован в феврале 1924 г. Находился в 
заключении в СЛОН до 1928 г. 
22 В 1919 г. избран во епархиального архиерея Костромской епархии и назначен архиепископом 
Костромским и Галичским. В 1922–1924 гг. уклонился в обновленческий раскол. После возвращения из 
раскола в патриаршую церковь арестован 25.09.1925 и приговорен к двум годам ИТЛ, наказание отбывал в 
СЛОН до 1927 г. 
23 Священномученик. С 1925 г. епископ Одесский и Херсонский. В июне 1925 г. возведен в сан 
архиепископа. 26.05.1926 Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорен к трем годам заключения в 
ИТЛ, наказание отбывал в СЛОН до 1928 г. 
24 Священномученик. 26.03.1927 Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорен к 10 годам 
заключения в ИТЛ, наказание отбывал в СЛОН с весны 1927 г. В октябре 1928 г. отправлен на Троицкую 
командировку о. Анзер. Скончался от тифа 7.02.1929.  
25 В 1927 г. возведен в сан архиепископа и назначен на Тульскую кафедру. В конце того же года арестован и 
приговорен к 3 годам концлагерей с последующим 3-годичным запретом проживания в центральных 
городах, отбывал наказание в СЛОН. 24.10.1929 досрочно освобожден постановлением Коллегии ОГПУ с 
запрещением проживания в 6 населенных пунктах и погранполосе, с прикреплением к Вологодской губ., 
сроком на 3 года. 
26 16.05.1923 в сане епископа Семипалатинского осужден ОСО при Коллегии ОГПУ СССР по ст. 
62,66,77,120 УК РСФСР и приговорен к двум годам заключения в концлагере. В 1923–1925 гг. отбывал 
наказание в СЛОН. В 1925–1927 гг. отбывал ссылку во Владивостоке. С 26.11.1925 — епископ 
Владивостокский и Приморский. До 1927 г. возведен в сан архиепископа. 
27 30.08.1922 ему был вынесен смертный приговор, который заменили 10 годами заключения. Заключение 
отбывал в СЛОН. После досрочного освобождения в октябре 1925 г. назначен временно управляющим 
Саратовской епархией. 1.11.1927 возведен в сан архиепископа и назначен правящим архиереем 
Сталинградской епархии. 
28 В сане епископа Алатырского в марте 1923 г. арестован в Симбирске (ныне Ульяновск) и приговорен к 
трем годам ИТЛ за сопротивление обновленчеству. Наказание отбывал в Соловецком лагере (1923–1927). В 
1928 г. назначен правящим архиереем Ульяновской епархии и возведен в сан архиепископа. 
29 30.03.1923 приговорен к двум годам заключения в концлагере и отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 27.12.1927 назначен правящим архиереем Великоустюжской епархии. 24.04.1929 возведен в сан 
архиепископа. 
30 Священномученик. В сане епископа Аксайского 26.09.1924 особым совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорен к 2 годам концлагеря. Заключение отбывал в СЛОН. 24.04.1929 возведен в сан архиепископа и 
назначен управляющим Воронежской и Задонской епархией.  



архиереев и священников, заключенных в СЛОН. Удалось полностью установить это 

соответствие для списка епископов, который приведен ниже с фамилиями и указанием 

времени пребывания в лагере: Гавриил (Абалымов; 05.1923–05.1926), Митрофан (Гринев; 

06.1923–06.1926), Игнатий (Садковский, 09.1923–1926)31, Петр (Соколов; 1924–

31.10.1926), Софроний (Старков; 10.1924–16.09.1927), Павел (Введенский; 1924–1927), 

Платон (Руднев; 1925–1927), Григорий (Козырев; 1925–1926), Мануил (Лемешевский; 

1924–16.09.1927), Серафим (Протопопов; 26.09.1924–11.1926), Никон (Пурлевский; 

27.05.1925–27.07.1927), Амвросий (Полянский; 21.05.1926–30.11.1928)32, Василий 

(Зеленцов; 09.1926–1930)33, Глеб (Покровский; 26.03.1926–24.08.1928), Рафаил 

(Гумилевский; 1925–13.07.1928), Макарий (Опоцкий; 1925–5.12.1927), Антоний (Панкеев; 

10.1926–12.1929)34, Алексий (Палицин; 1927–1930), Григорий (Козлов; 1927–1932), 

Даниил (Шерстенников; 16.01.1928–1929?), Тихон (Шарапов; 1927–07.1930), Иоасаф 

(Жевахов; 1926–1929)35, Венедикт (Плотников; 1927–1929), Онисим (Пылаев; 22.06.1928–

22.11.1933)36, Аркадий (Остальский; 23.07.1928–26.01.1937)37, Питирим (Крылов; 1924–

1926)38, Нектарий (Трезвинский; 13.11.1925–11.1927), Иларион (Бельский; 1929–09.1931), 

Виктор (Островидов; 07.1928–1930)39, Амвросий (Либин; 11.1924–09.1926)40, Герман 

(Ряшенцев; 17.05.1929–10.04.1931)41, Максим (Жижиленко; 11.1929–10.1930), Иоанн 

(Широков; 1924–1926)42. По датам пребывания в лагере видно, что порядок имен в списке 

соответствует последовательности прибытия заключенных епископов на Соловки. 

Далее на листах 7–10 под заголовком — о здравии и спасении «благодетелей и 

посетителей Святыя обители сея, заповедавших молитися о них» — в помяннике вписаны 

имена заключенных в СЛОН священноархимандритов, игуменов, протоиереев, 

священников, иеромонахов, протодиаконов, диаконов, иеродиаконов, монахов.  

Следует заметить, что списки духовенства в помяннике включают все имена из 

списка духовенства, заключенного в Соловецких лагерях до 1926 г., обнаруженного и 

опубликованного А. П. Яковлевой43. Примечательно, что эти списки подкорректированы с 

учетом хиротоний, совершенных после освобождения из лагеря. 

                                                            
31 Священномученик. 
32 Священномученик. 
33 Священномученик. 
34 Священномученик. 
35 Священномученик. 
36 Священномученик. 
37 Священномученик. 
38 В заключении на Соловках он был в сане игумена. Хиротонисан во епископа Волоколамского 17.06.1928. 
39 Священномученик. 
40 В заключении на Соловках был как протоиерей Николай. Хиротонисан во епископа Лужского 14.07.1929. 
41 Священномученик. 
42 В заключении на Соловках был в сане иеромонаха. Хиротонисан во епископа Марийского 17.11.1929. 
43 Яковлева А.П. Список духовенства, заключенного в Соловецких лагерях // Соловецкий сборник. Выпуск 



Сравнение поминальных списков синодика со списком 1926 г. помогло установить 

личности известных заключенных СЛОН, упомянутых в синодике. Первые пять имен в 

списке священноархимандритов совпадают с соответствующим списком 1926 г.: Николай 

(Муравьев; 1924–16.09.1927)44, Макарий (Воскресенский; 1924–1926), Трифилий (Смага; 

1924–1926), Сергий (Рукин; 1926), Серафим (Черствов; 19.06.1925–03.1928); затем 

поминали автора известных воспоминаний о Соловецком лагере архимандрита Феодосия 

(Алмазова; 17.07.1927–6.07.1929); далее следуют имена, соответствие которых известным 

соловецким заключенным установить не удалось — Григория, Кирилла, Александра 2; 

наконец, имена трех заключенных, упомянутых в списке 1926 г. в сане иеромонахов: 

Варлаама (Сацердотского; 10.1924–1926)45, Георгия (Садковского; 1923–1926)46, Феофана 

(Еланского; 1924–1926, 1929–1930)47. В списке протоиереев синодика удалось только 

частично установить личности поминаемых, так как соответствие со списком 1926 г. явно 

не прослеживается, а преобладающие имена очень распространенные. Вероятно, 

поминали протоиереев: Макария Комарова, Василия Прозорова, Сергия Городцева, 

Вячеслава Ляхотского, Владимира, Николая Дягилева, Александра Молчанова, 

Александра Лебедева, Арсения Покровского, Арсения Троицкого, Акиндина Павдина, 

Павла Добромыслова 2, … В списке протоиерев упоминается редкое имя Клавдий. В 

заключении на Соловках в 1926–1929 гг. был священник Троицкого собора г. Усть-

Сысольска Клавдий Алексеевич Тюрнин. Возможно, что именно о нем и молилась 

Соловецкая братия. В списке священников синодика хорошо прослеживается 

соответствие со списком 1926 г. поэтому удалось достоверно установить соответствие 36 

имен из 40. Поминали священников: Александра Лебятьева, Павла Чехранова, Алексия 

Трифильева, Василия Рубцова, Михаила Иванова, Константина Богословского48, Алексия 

Глызова, Виктора Кузьмина, Бориса Грибовского, Иоанна Попова, Илария Афанасьева, 

Николая, Василия, Василия Предтеченского, Михаила Польского, Петра Шишкова, 

Алексия Воробьева, Евгения Охотина, Симеона Краснова, Петра Фалевича, Илии 

Пироженко, Александра Кононенко, Александра Кедрова, Николая Масловского 

(Мисловского), Василия Майорова, Николая Терпиловского, Михаила Дамаскинского, 

Михаила Яворского, Иоанна Смирнова, Иоанна Чокой, Илии Сосновского, Александра 

                                                                                                                                                                                                
10. Архангельск. 2014. С. 153–157. 
44 Во время заключения в СЛОН работал врачом центрального лазарета 1-го отделения (Соловецкий 
кремль). 29.003.1931 рукоположен во епископа Кимрского, викария Калининской епархии. С 12.05.1933 
епископ Муромский. С 1961 г. — архиепископ. 
45 В заключении на Соловках был в сане иеромонаха. Возведен в сан архимандрита после 1926 г.  
46 В заключении на Соловках был в сане иеромонаха. Возведен в сан архимандрита в ноябре 1927 г. 
Впоследствии епископ Порховский. 
47 В заключении на Соловках был в сане иеромонаха. Возведен в сан архимандрита после 1926 г. 
48 В заключении на Соловках находился в 1923–1925 гг. Священномученик. 



Ильинского, Петра Васильева, Иоанна Стеблин-Каменского49, Георгия, Евгения 

Климентовского, Феодора Гринева, Владимира Лозино-Лозинского… Далее в синодике 

имена священников, которые были заключены в лагерь после 1926 г. и установить их 

личности пока возможности нет. В списке иеромонахов из синодика соответствуют 

списку 1926 г. только три имени: Иоасафа (Сафонова), Серафима (Шамшева/Шамшина), 

Иоасафа (Берсенева). Благодаря редкому имени, удалось установить личность последнего 

в списке иеромонаха Галактиона (в миру Урбанович-Новиков Григорий Станиславович 

(Степанович), 11.03.1869–19.12.1937)50. С 1915 по 1925 г. он заведовал хозяйством, а 

фактически был настоятелем, Московского подворья Валаамского монастыря. После 

закрытия подворья отец Галактион продолжал священническое служение в московской 

церкви в честь Ржевской Оковецкой иконы Божией Матери. Любимый братией и 

прихожанами иеромонах Галактион был арестован в 1927 г. по обвинению в «шпионаже». 

25.07.1927 по приговору Коллегии ОГПУ его осудили на 5 лет заключения в концлагерь. 

По сведениям, приведенным в базе данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие», иеромонах 

Галактион был направлен в Кемь, в управление Соловецких лагерей ОГПУ. О пребывании 

его на Соловецком архипелаге документов не сохранилось. Поэтому наличие его имени в 

помяннике соловецкой братии очень важно с точки зрения подтверждения самого факта 

его пребывания в заключении на Соловках. Здесь он встретился с епископом Аркадием 

(Остальским), которого он постригал в монашество в апреле 1924 г. на Московском 

подворье Валаамского монастыря по благословению Святейшего Патриарха Тихона51. 

После освобождения из лагеря в 1932 г. иеромонах Галактион служил в одном из храмов 

Звенигородского района Московской области. В 1936 г. его арестовали и отправили в 

ссылку в Казахстан, где в ноябре 1937 г. снова арестовали и приговорили к расстрелу. 

Приговор был приведен в исполнение 19.12.1937. Иеромонах Галактион причислен к лику 

новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 27.12.2000. Память его празднуется 20 декабря, в Соборе 

Валаамских святых и Соборе новомучеников и исповедников земли Белорусской. 

Следовало бы включить имя преподобномученика Галактиона в Собор новомучеников и 

исповедников Соловецких, и упоминание его имени в синодике Онуфриевской церкви 

является дополнительным аргументом в пользу этого.  

Вторая часть синодика кладбищенской церкви во имя прп. Онуфрия Великого 

начинается самым поздним из известных на настоящее время списком братии Соловецкой 
                                                            
49 В заключении на Соловках находился в 1924–1927 и в 1929–1930 гг. Священномученик. 
50 URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/5533/ 
51 Прошение протоиерея Аркадия Остальского на имя Святейшего Патриарха Тихона о пострижении в 
монашество, 18.04.1924 г. // РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 254. URL: http://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/library/material/6697/  



обители, датированным 20 сентября / 3 октября 1930 г. (л. 10 об.). В списке 16 имен 

насельников монастыря: настоятель, 8 иеромонахов, 1 иеродиакон, 5 монахов и 1 

послушник. Братию возглавлял священноархимандрит Феофан (в миру Окулов Иван 

Николаевич, 1863–28.03.1932). В 1901–1912 гг. отец Феофан в сане иеромонаха был 

строителем Муксалмского Сергиевского скита. Настоятель высоко оценивал его труды, 

например, в характеристике 1903 г. записано: «Отличных хороших качеств, неутомим в 

трудах и послушаниях, ревностен в богослужении, примерен в житии и кротости нрава»52. 

С 1914 г. иеромонах Феофан нес послушание духовника Соловецкого монастыря и 

исполнял череду богослужения. Настоятель отзывался о нем по-прежнему одобрительно: 

«Отличных качеств, ревностно исполняет свои высокие обязанности»53. После 1923 г. 

иеромонах Феофан упоминается как настоятель монашеской общины в сане игумена. В 

сан архимандрита он возведен 7.01.192754. Далее в списке: 

Иеромонахи: 

Игнатий (Каликин Ириней Феодорович, р.1883). Рукоположен в сан иеромонаха 

15.08.1917 в день Успения Пресвятой Богородицы. Имел особое усердие к поминовению 

усопших подвижников, для чего составил специальный синодик. 

Симон (Коркин Сергей Ильич, р.1874/75). Рукоположен в сан иеромонаха 

6.10.1924. В 1915 г. монах Симон был помощником заведующего электростанцией, 

поэтому он считался ценным работником в совхозе, а затем в лагере. Упоминается в 

списках 1922 и 1929 гг. и в списке присутствовавших на богослужении 6 апреля 1931 г. в 

деле епископа Аркадия (Остальского)55. 

Киприан (Новоселов Василий Григорьевич, р.1873). Проживал в монастыре с 1889 

г. Преимущественно проходил клиросное послушание. В отзывах настоятеля за 1901–1905 

гг. написано, что он благонравен, способен, кроток, смирен и послушлив, рачительно 

исполняет свое святое послушание. 21.11.1924 рукоположен в сан иеромонаха. 

Упоминается в списках 1920, 1922, 1929 гг. 

Иувеналий (Мошников Иоаким Никитич, р. 1877). 15.07.1911 он был рукоположен 

в сан иеродиакона. Согласно послужному списку 1915 г., он усердно исполнял чреду 

богослужения. По характеру был кроток, смирен, послушлив и трудолюбив. 19.12.1924 

иеродиакон Иувеналий был рукоположен в сан иеромонаха. Упоминается в списках 1920, 

1922, 1929 гг. и в списке присутствовавших на богослужении 6 апреля 1931 г. в деле 

                                                            
52 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5616. 1903. 
53 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Ед. хр. 911. 1915. 
54 Список монашествующей братии Соловецкого монастыря на юбилейный 500-й год (1429–1929) // 
Соловецкий сборник. Архангельск, 2005. Вып. 2.  КП-7927. Л. 2. 
55 Архив УФСБ по Архангельской области. Д. П-15353. Л. 51. 



епископа Аркадия (Остальского)56. Окончил жизнь свою на родине в с. Варзуга Терского 

берега Кольского полуострова. 

Сосипатр (Белозеров Стефан Анастасиевич/ Степан Анастасьевич, р.1883). 

Отставной бомбардир. 24.02.1913 пострижен в монашество. В 1915 г. послушание 

проходил при канцелярии Учрежденного Собора. По отзыву настоятеля он был очень 

хороших качеств и способностей: кроток, смирен и послушлив, верен и благонадежен. 

25.03.1925 рукоположен в сан иеромонаха. После 1930 г. был священником Александро-

Невской Лавры. Арестован 17.04.1932. Приговорен к 3 годам концлагерей с конфискацией 

утвари, библиотеки. АУФСБ СПб ЛО. П-77283. Т. 2.57 

Феодорит (Варакин Феодор, р. 1880). Проживал в монастыре с 1905 г. В 1915 г. 

проходил послушание по прорытию каналов между озерами. В 1929 г. рукоположен в 

иеромонаха. Упоминается в списках 1920, 1922 и 1929 гг. и в деле епископа Аркадия 

(Остальского)58. 

Сосфен (Селезнев Семен Климович р.1875). 9.06.1914 определен в послушники. В 

1915 г. послушание проходил слесарное при электрической станции. В июне 1918 г. 

пострижен в монашество, в 1929 г. рукоположен в иеромонаха. Упоминается в списках 

1922 и 1929 гг. и в списке присутствовавших на богослужении 6 апреля 1931 г. 

Вонифатий (Самуйлов Василий Михайлович, р.1879–14.12.1937). 19.02.1911 

пострижен в монашество. В 1915 г. проходил послушание поварское на братской кухне в 

качестве старосты. По отзыву настоятеля был искусным и старательным поваром. 

Упоминается в списках 1920, 1922, 1929 гг. Рукоположен в сан иеромонаха в 1929 г. на 

Соловках, где оставался до 1932 г. В 1932–1937 гг. проживал в Ленинграде (ул. Шведова, 

19-8), служил как иеромонах, а числился сторожем при кладбищенской церкви г. Колпино 

и работал гардеробщиком на Ленинградской телефонной станции. 17.11.1937 арестован, 

10.12.1937 Особой тройкой при УНКВД по Ленинградской области приговорен к высшей 

мере наказания. 14.12.1937 расстрелян59. 

Иеродиакон к 1930 г. остался единственный — Иоанникий (Рыболовлев Василий 

Федорович, р.1883). В 1915 г. был послушником, трудился при разработке торфяных 

болот под сенокосные луга. В совхозе до 1923 г. он заведовал салотопенным заводом. 

Упоминается в актах передачи имущества 28.06.1923: «сдавал салотопенный завод 

Рыболовлев Василий»60. 19.12.1925 рукоположен в иеродиакона. В деле епископа Аркадия 

                                                            
56 Там же. 
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(Остальского) упоминается в списке «вольных монахов, присутствовавших 6 апреля 1931 

г. на богослужении… Рыболовлев Ионикий Федорович»61. В этом документе его 

монашеское имя соединено с фамилией и отчеством. Из сопоставления списков 1915 и 

1929 гг. следует, что послушник Василий Федорович Рыболовлев стал иеродиаконом 

Иоанникием.  

Далее в помяннике имена шести монахов: Платона (Колотова)62, Иринарха 

(Мишнева)63, Самуила (Губкина)64, Феофана, Пантелеймона и послушника Космы 

Козицына. 

По-видимому, эта запись была сделана, когда братия была уже выселена за 

пределы монастырских стен, лишена возможности служить в церкви прп. Онуфрия и было 

понятно, что дело идет к высылке монахов с Соловецкого архипелага. В деле епископа 

Аркадия (Остальского)65 упоминается, что в начале декабря 1930 г. по лагерю прошел 

слух, что на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы богослужение состоится в 

последний раз, так как монахов отправляют на материк. В деле указано, что накануне 

праздника 3 декабря владыка Аркадий принимал участие во Всенощном бдении, которое 

совершалось «в часовне около пристани, где проживали вольные монахи»66. Однако по 

каким-то причинам высылка монахов была отложена. Последнее известное по документам 

богослужение было совершено в той же часовне на праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Епископ Аркадий был арестован во время Всенощного бдения 6 апреля 1931 

г. К донесению об аресте оперуполномоченный приложил «Список вольных монахов, 

присутствовавших 6 апреля 1931 г. на богослужении в помещении часовни ими 

занимаемой: Кордин Сергей Ильич [— иеромонах Симон (Коркин)], Губкин Семен 

Андреевич [— монах Самуил (Губкин)], Селезнев Семен Климович [— иеромонах Сосфен 

(Селезнев)], Рыболовлев Ионикий Федорович [— иеродиакон Иоанникий (Рыболовлев)], 

Колотов Платон [— монах Платон (Колотов)], Варакин Феодорит Павлович [— 

иеромонах Феодорит (Варакин)], иеромонах Ювеналий [— иеромонах Иувеналий 
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(Мошников)]»67. То есть, из 16 монашествующих, записанных в синодик 3 октября 1930 г. 

к апрелю 1931 г. осталось всего 7 человек. По воспоминаниям М. З. Никонова-Смородина 

в 1931 г. всех монашествующих «вывезли с острова и разрешили им убираться на все 

четыре стороны»68.  

Синодик содержит также помянник о упокоении (л. 11 – 16 об.), в котором имена 

скончавшихся сгруппированы по месяцам с указанием сана и даты кончины. В помянник 

включены имена отошедших ко Господу не ранее 1910 г. и не позднее мая 1930 г. Кроме 

братии монастыря в помянник включены имена Святейшего Патриарха Тихона (Л. 12), 

митрополита Макария (Невского), скончавшегося 16 февраля/1 марта 1926 г. (Л. 11 об.), 

священномученика Вениамина (Казанского), митрополита (Л. 16), священномучеников 

Петра (Зверева) и Илариона (Троицкого), архиепископов (Л. 11), преподобномученика 

Иннокентия (Беды), архимандрита (Л. 17), митрополитов Флавиана (Городецкого), 

скончавшегося 4 ноября 1915 г., и Антония (Вадковского), скончавшегося 2 ноября 1912 г. 

Указание точных дат упокоения братии монастыря придает помяннику особенную 

ценность в деле составления биографий братии Соловецкой обители. Например, из этого 

синодика стала известна дата кончины иеромонаха Флавиана (Абросимова) — 12/25 марта 

1926 г. (Л. 12), который был заведующим иконописной школой монастыря в 1896–1902 

гг., а затем совершал череду богослужения по 3 года в Голгофском, Троицком и Свято-

Вознесенском скитах, участвуя и в росписи скитских храмов. С 1914 г. из-за глухоты стал 

неспособен к богослужению и перешел в Свято-Вознесенский скит, где до кончины 

исполнял синодичное послушание и был смотрителем маяка даже в лагерное время.  

Подытоживая рассмотрение братского синодика церкви во имя прп. Онуфрия 

Великого можно сделать вывод о том, что в 1920–1931 гг. Соловецкая обитель продолжала 

существовать в виде монашеской общины, хотя количество братии уменьшилось с 399 в 

1920 г. до 16 в 1930 г. Соловецкий узник Иван Михайлович Зайцев в своих воспоминаниях 

свидетельствовал, что монахи, добровольно оставшиеся во время лагеря на Соловках, 

ясно осознавали смысл происходящего и верили в возможность возрождения Соловецкой 

обители. Монах Григорий69 так рассуждал о судьбах Божиих: «Святая обитель по 

предопределению Божественного Промысла послужила Голгофой страданий русского 

народа. Земли обители пропитаны слезами и орошены кровью невинных людей… многие 
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из них прияли славную смерть за светлое Имя Христа. Наша глубокая вера в том, что 

Всемогущий Господь, допустивший, что наша обитель превратилась в арену духовной 

борьбы между последователями Христа и клевретами антихристовой сатанинской власти, 

предопределил, что свет победит тьму. После низвержения в России слуг Веельзевула 

наша святая обитель послужит памятником духовной победы Христа над темными силами 

ада. Как ныне Соловецкий маяк освещает путь мореплавателям, так в последующие века 

наша святая обитель, озаренная победным Божественным светом Христа, будет 

путеводным маяком в истории православной России»70. 

В заключение я выражаю благодарность священноначалию Соловецкого 

монастыря Наместнику и игумену епископу Одинцовскому Порфирию и благочинному 

архимандриту Ианнуарию за полезные обсуждения и помощь в работе: монастырем была 

заказана электронная копия документа, которая будет размещена на сайте «Духовенство 

Русской Православной Церкви в XX веке» и станет доступной исследователям. Также я 

выражаю сердечную благодарность сотруднику Соловецкого музея Е. В. Волковой, 

которая сообщила мне о месте хранения синодика кладбищенской церкви во имя прп. 

Онуфрия Великого. 
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