
ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

НАСЛЕДИЕ
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО

МОНАСТЫРЯ

У ездный город Н овгородской гу
берн ии Ч ер еп о вец  (ны не — 
крупнейший город Вологодской 
области), так ж е как Кириллов 

и Тихвин, возник из подмонастырс- 
кого поселения. В годы, близкие яв
лению Тихвинской иконы Богом ате
ри (1383) и основанию Кирилло-Бе- 
лозерского монастыря (1397), здесь, 
на высоком мысу Ш ексны, при впа
дении в нее речки Я горбы , начал 
строиться муж ской монастырь. О к
рестные м еста были известны  как 
«Череповесь». По одной из версий, 
основа этого топонима восходит к 
слову «череп» в значении «возвыш ен
ного м еста»1. Так что подобный холм 
близ Иерусалима — Голгофа, — в о з
можно, одноименен Череповцу.

Череповецкий монастырь Воскре
сения Х р и стова  и Ж ивоначальной 
Троицы и святых чудотворцев С ер
гия и Никона Радонежских состоял 
в ведении митрополитов М осковских, 
а с учреждением в 1589 году на Руси 
П атриарш ества входил в П атр и ар 
шую область. И мена его осн овате
лей — «начальников святыя обите
ли сея преподобных отцов наших Ф е
одосия и А ф ан асия» — донесла лишь 
надпись на чудом пережившей века 
вкладной книге 1567 года. Сам мона
стырь около 1610 года разграбили и 
сожгли поляки: братия с настояте
лем архимандритом М оисеем претер
пела мученическую смерть. О про
шлом монастыря до X V II века изве
стно совсем немного.

Н аиболее подробный очерк м о
насты рской  истории оп убликован  
еще 180 лет назад на страницах «И с
тории Российской иерархии»2. С оби
ратель этого 6-ти томного труда ар 
химандрит (впоследствии — епископ 
Амвросий, в миру Андрей Антипо- 
вич Орнатский (1778 — 1827), был 
уроженцем Ч ереповского уезда, чем 
и объясняется его интерес к старей
шей обители родного края. По убеж 

дению автора очерка, «почти за  дос
товерное полагать м ож н о», что о с
нователи монастыря «на Череповси» 
пришли на берега Ш ексны из Трои- 
це-Сергиевской обители. Древнейшее 
упоминание Воскресенского м онас
тыря донесла до нас грам ота 1449 
года. Х отя  о ж изни преподобны х 
Феодосия и А фанасия ничего не и з
вестно, череповецкие краеведы еди
нодушно относят их к числу учени
ков св. Сергия, игумена Радонеж ско
го (+  1392).П амять их местно чтится 
25 сентября ст. Ст., в день престав
ления св. Сергия. Имя преподобного 
Феодосия Череповецкого получило 
ближайшее к монастырю село — Фе- 
одосьевское, или Федосьево.

П осле разоренья Смутного вре
мени в обители осталась одна Тро
ицкая церковь с Сергиевским преде
лом — Воскресенский храм погиб в 
огне. К середине XV II века м онас
тырский ансамбль включал уж е три 
деревянных церкви — ш атровую со
борную Воскресенскую, Троицкую с 
трапезной и надвратную  П ок р овс
кую; на колокольне имелись боевые

часы. Большие строительные работы 
велись в монастыре в X V III столе
тии. В 1713 году его постройки сго
рели «без остатка» от молнии. Не
см отря на военное время, был дан 
указ о строении монастыря, в кото
ром к 1725 году подвизались настоя
тель в сане игумена и 25 монашеству
ющих. А в 1732 году братия даже вых
лопотал разрешение строить церковь 
в камне, но поставлена была лишь 
одноглавая деревянная.

Каменное строительство в Чере
повецком монастыре началось в ели
завети н ское время. Храмозданную  
грамоту подписал 10 января 1752 года 
епископ Вологодский и Белозерский 
Пимен (Савелов; +  25 мая 1753). На
стоятелем монастыря был тогда игу
мен Иларион, назначенный из иеро
м онахов С авво-С торож евского  м о
настыря. О.Иларион оказался распо
рядительным хозяином: главный ал
тар ь  обш и рн ого трехп рестольного  
Воскресенского собора был освящен 
уж е 28 января 1756 года (боковые — 
в конце сентября того ж е года).

Х отя первенец каменного зодче

г. Череповец. Воскресенский собор. 
Открытка начала X X  века
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ства «на Череповси» в X IX  веке пре
терпел ряд перестроек, в основе ком
позиции остается здание 1752-56 гг., 
с его системой сводов и арок. Облик 
Воскресенского собора чрезвычайно 
прост. В плане он имеет форму пря
моугольника, три полуциркульные 
апсиды несколько ниже основного 
объема и сильно вытеснены на вос
ток. Внутри помещение разделено 
двумя поперечными стенами метро
вой толщины, с тремя равновелики
ми проходами в каждой. В итоге зд а 
ние скорее напоминает сруб-шести- 
стенок, чем четырехстолпный камен
ный собор. Устройство световых ку
полов строителям оказалось такж е 
не под силу, и соборное пятиглавие 
имело чисто декоративный характер. 
Все это не случайно. Собор Черепо
вецкого монастыря строился после 
40-летнего перерыва в каменном хра- 
мостроительстве. Такой долгий срок 
был обусловлен и крутыми мерами 
Петра I, запретивш его строить зд а 
ния в камне повсюду, кроме Санкт- 
Петербурга, и приниженным поло
жением Церкви в эпоху бироновщ и
ны. Лишь с воцарением императри
цы Елизаветы ж изнь страны стала 
входить в естественное русло. Одна
ко, преемственность мастерства ока
залась разорванной, и каменные хр а
мы 1740-х — 1750-х гг. В провинции 
п о р аж аю т своим и первобы тн ы м и  
формами: как будто их возводили не 
опытные зодчие, а какие-нибудь печ
ники. Таким образом , в истории рус
ской церковной архитектуры Воскре
сенский собор Череповца занимает 
узловое место.

С постройкой каменного собора 
в Череповецком монастыре ненадол
го стало 4 храма: деревянная Воскре
сенская церковь была переосвящена 
во имя Вознесения Господня. В 1757 
году, на «осеннего Б огослова», сго
рели все три деревянных храма, м о
настырская колокольня и часть огра
ды. Но и на сей р аз монастырь о т
строился вновь. Более того, теплую 
церковь возводили в камне: нижний 
ее храм во имя св. Сергия Радонеж с
кого был освящен 24 сентября 1761 
года, накануне памяти преставления 
преподобного. Годом ранее, в самый 
Сергиев день, освящали деревянную 
П окровскую  церковь над святыми 
воротами обители.

15 марта 1763 года игуменом вос
ставш его из пепла Воскресенского 
монастыря был назначен казначей 
Ферапонтова монастыря о. Михаил. 
Вероятно, он и помыслить не мог, 
что через полтора года ему и братии 
придется оставить обитель в связи с 
ее упразднением ... Вступившая на 
престол летом 1762 года Екатерина

II решительно провела давно гото
вившуюся секуляризацию монасты р
ских вотчин. При этом часть д охо
дов от конфискуемых имений госу
дарство передавало на содерж ание 
самих монаш ествую щ их, остальные 
суммы должны были идти на народ
ное просвещ ение и общ ественную  
благотворительность. Число ж е дей
ствующих монастырей сокращ алось 
более, чем вдвое: одним из 569 уп
раздненных в 1764 году монастырей 
оказался  и Воскресенский Ч ерепо
вецкий.

Храмы закры того монастыря «на 
Череповси» сделались приходскими 
для немногочисленных жителей быв
шей подм онасты рской  слободы . В 
Святейший Синод из Вологды в 1768 
году поступило описание «Б елозер
ского уезда в Воскресенском Ч ере
п овец к ом  м о н асты р е  ц ер к о вн о го  
строения»,3 к сожалению, содерж а
щее сведения лишь об утвари, а не о 
внешнем виде построек.

Вслед за  секуляризацией государ
ство приступило к завершению  ад
министративной реформы. Одним из 
ближайших сотрудников Екатерины
II по выработке учреждения о губер
ниях и по городскому переустройству 
бы л н о в г о р о д с к и й  г у б е р н а т о р  
Я.Е.Сиверс (1731 — 1808), заним ав
ший этот пост с 1764 по 1781 год. По 
его представлению ряд слобод и сел 
Н овгородской губернии получил ста
тус городов. Так, горож анами стали 
недавние м онасты рские крестьяне 
Тихвина, Кириллова, Валдая (ранее — 
село Богородицы но). У казом  от  4 
ноября 1777 года в город Череповец 
были преобразованы село Федосье- 
во и подмонастырская слобода «на 
Череповси». Воскресенский храм, по
лучает статус городского собора, с 
настоятелем в сане протоиерея, по
скольку в 1780 году Череповец стал 
уездным центром Н овгородской гу
бернии. Первоначально уезд имено
вался Череповским, но в X IX  веке 
постепенно закрепилось его новое 
написание — Череповецкий. Воскре
сенский ж е собор и в начале X X  века 
официально назы вался «ч ереп овс
ким».

Епархиальные границы при Е ка
терине II такж е претерпели большие 
изменения: они приводятся в со о т
ветствие с новыми границами губер
ний. В 1788 году епархиальный титул 
«Вологодский и Б елозерский » был 
заменен на «Вологодский и Великоу
стю ж ский»: Белозерский, Кириллов
ский и Череповецкий уезды перешли 
под ом оф ор Н овгородских митропо
литов.

П остепенно соборный ансамбль 
Череповца дополнился и утратил об

лик заброш енного монастыря. В 1781 
году была достроена теплая церковь 
и ее верхний храм освящ ается в честь 
Святой Троицы. В 1792 году при Тро
ицком храме сооруж ается каменная 
колокольня. Разбирается деревянная 
монастырская ограда, и в 1790 году 
надвратная покровская церковь, по 
резолю ции митрополита Н овгород
ского и С .-П етербургского Гавриила 
(П етрова), переносится на городское 
кладбище. К северу от соборов была 
распланирована обширная площадь, 
на которую  выходил главный про
спект Череповца — Воскресенский.

За первый век своего сущ ество
вания Воскресенский собор почти не 
изменялся. П о описанию 1801 года 
его покрытие оставалось тесовым, 
главы были обиты зеленой черепи
цей, а 5 из 13 окон еще сохраняли 
слюдяные оконницы. Большие рабо
ты в соборе велись в середине X IX  
века. В 1851 году его интерьер был 
расписан: композиции на стенах и 
свод ах  были посвящ ены событиям 
Страстной седмицы и Воскресению 
Христову. В 1855-56 гг. Окна храма 
увеличили в высоту почти на метр и 
сделали арочными. П озАнее, в 1870-е 
и 1890-е гг, расширяли соборную па
п ерть/ В 1885 году был реконструи
рован теплый Троицкий собор: в нем 
уничтожили межэтажный свод и пре
дел Троицы перенесли вниз.5

Череповец зам етн о ож ивился с 
открытием в 1808 году Мариинской 
водной системы, по которой направ
лялся основной поток товаров с Вол
ги в С .-П етербург. В 1824 году город 
посетил император Александр I: 19 
октября он слушал литургию в ниж
нем (С ер ги евск о м ) храм е теплого 
собора.4 Череповецкий собор памя
тен тем, что 16 октября 1842 года в 
нем крещен Василий Верещагин (1842
— 19004), будущий художник бата
лист.

Первым протоиереем в Черепов
це служил Глеб Розанов. Он окончил 
Вологодскую семинарию и был назна
чен настоятелем Воскресенского со
бора весной 1780 года. На рубеже 
X V III — X IX  веков в соборном кли
ре состоял иерей Лука П етров, боль
шой книголюб. Книги его собрания 
положили начало библиотеке собо
ра. Н екоторые из них уцелели до на
ших дней хранятся в Череповецком 
краеведческом музее. О. Лука был пер
вым историком Череповца. На осно
вании до ку м ен тов  м он асты рск ого  
архива он написал очерк о Черепо
вецком  м он асты ре , включенный в 
«И сторию  Российской иерархии ».7 
Богатая библиотека имелась и у со
борного священника Алексея О браз
цова (впоследствии — протоиерей).
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г. Череповец. Аллея Соборного сада. 
Открытка начала X X  века

На нескольких сохранившихся экзем 
плярах его рукой написано: «Влады- 
ком полагаю Череповецкой Воскре
сенский собор  в числе церковны х 
книг».* В 1820-е годы настоятелем  
собора служил протоиерей П етр Ор- 
натский, сын дьячка Федото-Раменс- 
кой церкви (отсю да его другая ф а 
милия — Ф едотовский),9 выпускник 
Н овгородской Духовной семинарии. 
Впоследствии он постригся в м она
шество с именем Ириней и настоя- 
тел ь ств о в ал  в Ф и ли пп о-И рап ск ой  
пустыни Череповецкого уезда: в 3-ей 
четверти X IX  века соборны й клир 
возглавлял протоиерей Георгий Ф е
дорович Вознесенский. 17 июня 1862 
года он освятил Иоанно-Предтечен- 
скую церковь в селе Леушино, на са 
мой границе с Ярославской губерни
ей.10 П озднее здесь возникла ж енс
кая община, преобразованная в 1885 
году в монастырь. В настоятельство 
о.Георгия значительно расширилась 
п ри ход ская  б л а го тв о р и тел ь н о ст ь : 
при соборе была устроена богадель
ня.

Пореформенный период ознам е
новался «героическим р осто м » Ч е
реповца, прежде всего в сф ере о б 
разования. Если население города с 
1861 по 1908 год возросло в 4 раза, 
то  число учащихся — в 18 раз. Своим 
приобщением к современно культу
ре Череповец был обязан  городско
му голове И. А. Милютину (1829 — 
1907), занимавшему этот пост с 1861 
года до кончины. В уездный город 
направляют священников с академи
ческим образованием  (законоучите
ля реального училища и учительской 
семинарии) — случай для того вре

мени почти небывалый.
2 сентября 1888 года был уволен 

за  ш тат по прошению престарелый 
н асто ятел ь  ч ер еп овец к ого  со б ор а  
протоиерей К осьм а С оловьев. Его 
м есто  зан ял  кандидат богослови я 
М осковской Духовной академии Е в
лампий Николаевич П риоров, руко
положенный в священника 14 сентяб
ря. П ротоиерей Е.П риоров прослу
жил в Воскресенском соборе более 
четверти века. Он такж е преподавал 
Закон Божий в техническом учили
ще, руководил церковно-ш кольным 
делом края, будучи избранным пред
седателем уездного отделения Епар
хиального училищного совета при его 
открытии в январе 1889 года. Труды 
о.Евлампия были отмечены многими 
н агр ад ам и , вп л оть  до ор ден а св. 
Анны 2-ой степени (1910 год).

Н есм о тр я  на о тд ал ен н о сть  от  
Н овгорода, Череповец изредка посе
щали епископы С тарорусские. Был 
здесь и святитель Владимир (Богояв
ленский; впоследствии — священно- 
мученик митрополит Киевский): во 
время поездки по епархии в 1889 году 
он находился в городе с 28 по 30 ав
густа11. С восстановлением в 1892 году 
сам о сто я тел ьн о сти  Н овгор о д ск ой  
епархии богослужения в Череповце 
стали соверш ать и правящие архи 
ереи. Уже в 1894 году в городе побы
вал архиепископ Ф еогност (Лебедев), 
не р аз служил в Воскресенском со
боре архиепископ Арсений (Стадниц- 
кий). Пройдет всего 10 лет, и митро
полит Н овгородский Арсений ок а
ж ется  узни ком  и зо л я то р а  ГПУ, а
о.Иоанн Звездкин, лишившийся было 
должности и казенного ж алования,

станет первым обновленческим епис
копом Череповецким...

21 февраля 1915 года протоиерея 
Е .П роирова назначили заведующим 
Л еуш инской церковно-приходской 
школой. Его прощальное чествование 
состоялось 8 м арта.12 Новым насто
ятелем собора стал преподаватель 
Литовской духовной семинарии свя
щенник Владимир Ф арфоровский, 
вскоре возведенный в сан протоие
рея.

Злоключения духовенства Чере
повца после большевистского пере
ворота начались уже с весны 1918 
года. 15 марта был арестован насто
ятель Воскресенского собора, но па
ства добилась его освобождения на 
другой ж е день. На докладе об этом 
епископ Тихвинский Алексий (Си- 
манский) написал: «О.прот. Ф арф о
ровский с истинно пастырскою рев
ностью несет свое трудное и ответ
ственное служение. Молитвенно ж е
лаю ему не ослабевать в своей рев
ности, в уповании на помощь Хрис- 
та-П асты р ен ач альн и к а. П ризы ваю  
Божие благословение и на прихожан 
со б о р а , сумевш их отстоять своего 
пастыря. В единении братской вза
имной любви да увидят враги церкви 
ту силу, против которой бессильны
ми окаж утся все их ухищрения ...»' 
О необходимости единения пастырей 
и пасомых самому епископу Алексию 
напомнил архиепископ Арсений при 
вручении ему архиерейского ж езла, 
заметив при этом: «Враги действуют 
внутренне сплоченно между собою, 
а мы — члены Церкви — стоим еди
ницами или маленькими кучками, 
внутренне между собою не связаны- 
м и » .н П оследние слова пом огаю т 
понять причину многочисленных рас
колов 20-х годов ...

Воскресенский собор Череповца
15 лет принадлежал обновленцам. В 
конце 20-х годов в нем служил и вел 
научно — апологетические пропове
ди и внебогослужебные собеседова
ния протоиерей Иоанн Николаевич 
Мальцев (1891-1950), переехавший в 
Череповец из Вологды. Он такж е со
стоял членом Череповецкого епархи
ального управления и епархиальным 
миссионером (в те годы обновленцы, 
пользуясь известным покровитель
ством властей, могли даже осущ еств
лять решения П ом естного С обора 
1917-18 годов). Второй храм города
— Благовещ енский в бывшем селе 
Ф едосьеве — относился к П атриар
шей ориентации. Но после массовых 
репрессий духовенства 1937-38 годов 
все храмы Череповецкого и окрест
ных районов были закрыты. «П обе
да над религией» в Череповце озн а
меновалась в 1939 году уничтожени
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з п р о ш л о г о  Н о в г о р о д с к о 1
ем Троицкого собора, Благовещ енс
кой и соседней И оанно-Богословс- 
кой церквей.15 Воскресенский собор 
уцелел, но, лишенный куполов, поте
рял вид церковной постройки.

С сентября 1937 года Череповец 
входит в Вологодскую область. К 1941 
году на всю область оставался один 
действующий храм — в Вологде, на 
кладбище, да и то лишь его нижний 
этаж. С 1943 года в этой церкви слу
жил протоиерей И оанн М альцев16, 
воссоеди н и вш и й ся с М о ск о вск о й  
Патриархией. 5 января 1945 года в 
Ленинграде он постригся с именем 
Иустин и 8 января был посвящен во 
епископа Вологодского и Череповец
кого. Однако за  открытие храм а в 
Череповце пришлось еще бороться 
почти два года: богослужения в В ос
кресенском соборе возобновились в 
сам ом  конце 1946-го, на Н иколу 
«зимнего». В соборе установили ико
ностас, перенесенный из холодной 
церкви подгороднего села Н осовско
го (малая, зимняя церковь этого села 
вновь стала действующей). Ц ерков
ную ж изнь в Ч ереповце во зр аж ал  
вызволенный из лагерей протоиерей 
Дмитрий Константинович Белов, вы
пускник Вологодской семинарии 1896 
года. В 1950 году о.Димитрий отм е
тил зо л о то й  ю билей свя щ е н ства . 
Скончался он 16 октября 1954 года17, 

Еще при жизни о.Д .Белова Ч ере
повец превратился в центр черной 
металлургии, и его население м ного
кратно ум нож илось. Н овое строи 
тельство шло в стороне от квар та
лов уездного города: в те годы по

гибло лишь старинное кладбищ е с 
надгробиями многих поколений. Но 
в середине 70-х в Череповец был спу
щен план «реконструкции», по к ото
рому место Воскресенского собора 
долж ен был зан ять драматический 
театр. За сохранение собора — ко
лыбели города — активно выступила 
широкая общественность. Принципи
альную  позицию  зан я л  и епископ 
Вологодский и Великоустюжский Да- 
маскин (Бодрый), заявлявший, что без 
обретения и перенесения мощей пре
подобных А фанасия и Феодосия об
щина не м ож ет остави ть собор . В 
итоге вместо сноса Воскресенского 
со б ор а  приш лось готови ть проект 
его реставрации.

Тысячелетие Крещения Руси че
реповецкий собор встретил во всей 
красе, снова увенчанным сияющими 
стройными главами. Ш есть веков «на 
Череповси» славят воскресш его Гос
пода. Н о если раньш е на молитву 
здесь собиралась горстка монахов, то  
теперь Воскресенский собор служит 
городу с населением более 300 тысяч
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