
Собор 
святых, 
в земле 
Пермско

й 
просияв

ших  



Собор святых – это такой 
церковный праздник, который 

прославляет вместе всех святых, 
объединенных территориально или 

исторически общим подвигом 
(например, Собор Киево-Печерских 

святых, Собор Новомучеников 
Российских, собор Вятских святых, 

Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших и др.) 



5 февраля 2017 г. РПЦ отпраздновала 
Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, 
общий праздник в честь всех российскихобщий 
праздник в честь всех российских святыхобщий 

праздник в честь всех российских святых, 
принявших мученическуюобщий праздник в 

честь всех российских святых, 
принявших мученическую кончину за 
Христаобщий праздник в честь всех 

российских святых, 
принявших мученическую кончину за 
Христа или подвергшихся гонениям 

после Октябрьской революции 1917 года. 
Число святых, включенных в Собор 

новомучеников и исповедников Российских,  на 
1 января 2011 года составляло 1774 человека. 



На сто лет 
назад >>>



Мятежный 1917 год



 2 марта 1917 года  
 император Николай II был вынужден

отречься от престола



8 марта 1917 года 
 император был арестован



23 февраля – 3 марта 1917 года 
в России произошла 

февральская революция



6 августа 1917 года 
император  Николай II и его семья 

решением Временного правительства отправлены 
в ссылку в Тобольск.

В Тобольске царская семья пробудет до апреля 1918 года.



28 августа 1917 года 
открылся Поместный Собор Российской 

Православной Церкви



28 октября 1917 года
решением Поместного собора было  
восстановлено Патриаршество в России



7 ноября 1917 
 Октябрьский переворот, захват власти 

большевиками во главе с Лениным.



«Вера в Бога должна исчезнуть из жизни народа», - 
заявили они и сразу же повели жестокое наступление на 

Церковь.

Эти события подтолкнули Поместный Собор 
к скорейшему избранию Патриарха.



21 ноября 2017 года
 Патриархом Московским и Всея Руси

был избран митрополит Московский Тихон.



23 января 1918 года  
  Советская власть издает Декрет об 

отделении Церкви от государства



Большевики массово закрывали  
монастыри, храмы, убивали 

священнослужителей, монахов. 



В стране  шла гражданская война. Разделившись 
на красных и белых, 

русские люди убивали друг друга



17 июля 1918 года 
в Екатеринбурге были злодейски убиты император 
Николай II, императрица Александра Федоровна и 

пятеро их детей.



В октябре 1918 года Святейший Патриарх 
направил Совету народных комиссаров 

послание о приостановлении гонений, 
приуроченное к первой годовщине захвата власти 
большевиками: «Захватывая власть и призывая 

народ довериться вам, какие обещания вы давали? 
Как вы исполнили свои обещания? Поистине вы 
дали ему камень вместо хлеба и змею вместо 
рыбы. Отечество вы подменили бездушным 

интернационалом. Вы разделили весь народ на 
враждующие между собой станы и ввергли его в 

небывалое по жестокости братоубийство…» 



«Отпразднуйте годовщину своего 
пребывания у власти освобождением 

заключенных. Прекращением 
кровопролития, насилия, разорения. 
Стеснения веры» - призывал далее 

правителей Патриарх.

Это заступничество Первосвятителя 
за свой народ власти восприняли как 
контрреволюционное выступление.



Тогда же, в 1918 году Поместный Собор в 
Москве постановил «установить во всей 

России ежегодное молитвенное 
поминовение всех усопших 

исповедников и мучеников».  
Несколько позднее была составлена 

«Служба всех святых в земле Русской 
просиявших». Составители включили в 

эту службу ряд песнопений, посвященных 
мученикам, пострадавшим от 

большевиков. 



После окончания гражданской 
войны (1922-1923 гг.)  поминовение 

за богослужением имён убиенных за 
веру практически прекратилось. 

Вызвано это было тем, что 
деятельность всех убитых в 

предыдущие годы православных 
христиан стала признаваться 

государством как 
контрреволюционная. 



Однако Московская Патриархия в 
своих официальных заявлениях 

начиная с 1927 г. до начала 
перестройки вынуждена была 

отвергать факт преследований за 
веру в СССР. 

Тем не менее, среди верующих существовало 
почитание подвижников, подвергавшихся 

преследованиям со стороны властей. 
Многие священники и епископы 

поминали их имена за проскомидией.



Русская Зарубежная 
Церковь после долгой 
подготовки совершила 
прославление Собора 

российских новомучеников в 
1981 году. 



«И мы могли бы хоть какой-нибудь фразой в 
нашем Послании, не говоря о новомучениках, 

не употребляя таких слов, которые, 
может быть оскорбят чей-то слух, указать 
на то, что мы благодарим Бога, что за все ХХ 

столетие в Русской Православной Церкви 
оказались свидетели веры, которые до крови, 
до плахи, до жизни, до муки сумели остаться 

верными Христу, Который искупил их и спас, и 
этим они прибавили к сиянию и святости в 

Русской Церкви». 
Из выступления митрополита Сурожского Антония на Поместном 

Соборе 1988 года. 



В 1989 году РПЦ 
канонизировала 

Патриарха Тихона. 



А в июне 1990 года на 
Поместном Соборе архиепископ 
Берлинский Герман (Тимофеев) 

первым из иерархов открыто 
заявил: «нам нельзя отрекаться 
от бесчисленных мучеников за 

веру, нельзя забывать их».



25 марта 1991 года Священный 
Синод Русской православной 

церкви принял Определение «О 
возобновлении поминовения 
исповедников и мучеников, 

пострадавших за веру Христову», 
и постановил «установить по всей 

России ежегодное поминовение всех 
усопших в лютую годину гонений 
исповедников и мучеников» (На 
основании решения Поместного Собора 

1917-1918 гг.).



«Многолетний террор, развязанный 
большевистским партийно-советским 

режимом в отношении 
священнослужителей и верующих всех 

конфессий», был осуждён 
Указом Президента РФ Ельцина Б.Н.  

№ 378 от 14.03.1996 «О мерах по 
реабилитации священнослужителей и 

верующих, ставших жертвами 
необоснованных репрессий» (ст.1 Указа).



 В 1990-е годы шла подготовка к канонизации 

Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, 
многие святые были прославлены 

как местночтимые. 
Так к лику местночтимых святых Пермской епархии 
в 1999 г. были причислены пермские новомученики 
– архиепископ Пермский и Соликамский Андроник, 

епископ Соликамский Феофан, архимандрит 
Белогорского монастыря и  26 убиенных братий. 

Они были прославлены для почитания в Пермской 

епархии. 



Юбилейным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 2000 года прославлены как 

известные, так и неизвестные нам мученики и 
исповедники веры.

 
Было прославлено 813 новомучеников и исповедников 

Российских, из 35 епархий. 

В Соборе новомучеников и исповедников 
Российских XX века на 1 января 2011 года поименно 

канонизировано1774 человека.
 
 



29 мая 2013 года решением Священного Синода 
Русской православной церкви было принято 

название «Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской». Это общее празднование Собора 

новомучеников и исповедников по всей России, 
которое мы отметили 5 февраля. 

Архиерейский собор РПЦ, впервые 
канонизировавший новомучеников и исповедников 
Российских, проходил в 2000 г. Понадобилось еще 

13 лет, чтобы в их честь было установлено 
празднование. Это праздник, прославляющий всех 

новых Российских святых.



 Празднование Собора Пермских Святых установлено по 
резолюции Святейшего патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла 
26 декабря 2014 года

Собор святых, в земле 
Пермской проси явших 

– наш местночтимый праздник, посвященный всем святым, 
которые на нашей Пермской земле послужили Богу и Церкви.

 Это переходящее празднование – 
1-е воскресенье после 11 февраля (празднования памяти 

святителей Великопермских – Герасима, Питирима и Ионы 
 Празднование внесено в месяцеслов по благословению 

Святейшего Патриарха 10 мая 2015г
В 2017 году праздник отмечается 12 февраля



В  Пермском Соборе  105  святых.

7 древних святых:
 

Святитель Стефан, епископ Великопермский (ХIV век);

Святители Герасим, Питирим и Иона, епископы Великопермские (ХV век);                                  

Святитель Антоний, архиепископ Вологодский и Великопермский (ХVI век);

 Святитель Маркелл, архиепископ
Вологодский и Великопермский (ХVII век);

Преподобный Трифон Вятский, архимандрит (ХVI-ХVII века).

98 новомучеников и исповедников XX века 
 
 

 



 Древние 
Пермские святые



Святитель Стефан, 
епископ 

Великопермский  
 

В далеком XIV веке  
первосвятитель Стефан, 
невзирая на опасности и 
суровый климат, принес 

Евангельскую проповедь на 
Пермскую землю языческим 
народам , чтобы просветить 

их светом Божественной 
истины.

 Канонизирован в 1549 г. 

День памяти – 26 апреля (9 мая по н. с.) 



Последователи 
святого Стефана 
Великопермского

Пермские епископы 
(XV в.)

Святые Герасим (с 1416- 1441) 
 
Питирим (1444-1455),

Иона (1455-1470).
 
   К лику святых причислены    
в 1607 г. 
       
Память совершается 
    11 февраля

Святители Герасим и Питирим, 
не только словом истины, но и 
своей мученической кровью 
утвердили Православие в Перми 
Малой. Епископ Иона  крестил 
жителей Перми Великой — 
Чердыни и основал первый в 
Прикамье монастырь- Иоанно-
Богословский



Благодаря подвигу 

Пермских Святителей 
Великая Пермь 

постепенно  духовно 

преображалась, 
бывшие язычники стали 

письменным 
христианским народом 

России. 

Православие 
становилось 

неотъемлемой 
частью  жизни людей.



Святой 
преподобный 

Трифон Вятский
чудотворец

(1546 – 1612)

День памяти 21 октября



Места пребывания 
преподобного Трифона на 

Пермской земле

Монастырская гора в Пыскоре

Орел-городок

Мулянская пустынь

Нижний Чусовской городок

Чердынь



Успенский Трифонов монастырь в г. Киров

Рака с мощами 

Святого 
преподобного 
Трифона,



К Собору древних ПермскихСвятых относятся еще два 
святителя, мало известные в Пермском крае: 

Святитель Антоний, архиепископ 
Вологодский и Великопермский (ХVI век);

 Святитель Маркелл, архиепископ
Вологодский и Великопермский (ХVII век). 

В XVI –XVII вв. кафедра Пермской епархии находилась в 
Вологде.



Гонения большевиков против РПЦ 
в Пермском крае

Все события, связанные с историей Церкви в 
нашем Отечестве в ХХ веке, сполна коснулась и 

Пермской епархии. 
Масштабы репрессий против духовенства и 

Церкви в Пермской епархии были, пожалуй, 
самыми кровавыми в России.

Сотни верных чад Православной Церкви положили 
свою жизнь за веру и Отечество в ходе безбожных 

гонений.



 

Древние святые земли Пермской, Перми 
Малой и Великой Перми, открывают Собор 

Святых Пермской митрополии.

Кроме них в Соборе Святых Пермской 
митрополии 

98 новомучеников и 
исповедников XX в. 



«Красный террор» в Пермском 
крае (1918-1919гг)

В списке погибших, опубликованном в 1919 г. в «Пермских 
епархиальных ведомостях», 

кроме 3 епископов значатся «10 протоиереев, 41 священник, 5 
диаконов, 4 псаломщика, 36 монашествующих».

 
 В колчаковских газетах приводились еще более ужасающие 

цифры: 
 среди расстрелянных – «3 епископа, 19 протоиереев, 44 

священника, 6 дьяконов, 4 псаломщика, 44 монашествующих».
 

При взятии Перми армией Колчака красные оставили после себя в 
Пермском крае горы трупов. Только в городе Осе было обнаружено 

более двух тысяч расстрелянных и замученных.

    



Священномученик 
Андроник, 

архиепископ Пермский 
и Кунгурский



Священномученик Андроник, 
архиепископ Пермский и Кунгурский. 

1870-1918 гг.

День памяти 
 20 июня

«Его вывели за город, 
заставили копать могилу, 
в которой его и погребли заживо.
В засыпанную уже могилу
 произвели несколько выстрелов».



()

Предполагаемое 
место захоронения 
архиепископа 
Андроника, 

микрорайон 
Владимирский г. 
Перми.

Храм святого 
священномученика 
Андроника



Литературные труды 
святого Андроника 

Миссионерский путь в Японию. Казань, 1899;
Миссионерский год в Японии. (Из дневника). Вып. 1—2. Уфа, 1904;

Беседы о Союзе Русского Народа. Старая Русса, 1909;
Русский гражданский строй жизни перед судом христианина, или 

Основания и смысл Царского Самодержавия. Старая Русса, 1909;
Размышления епископа // Голос церкви. 1913. Февраль-апрель; М., 

1913;
Письма архиерея к иереям. Пермь, 1915;

Наша церковно-народная жизнь как она есть. (Размышления 
епископа после путешествия по епархии). Изд. 2-е. Пермь, 1916;

О Церкви, России / Составитель В. Королев. Фрязино, 1997;
Творения. Книга I: Статьи и заметки. Тверь, «Булат», 2004. — 512 

стр. Тираж 5000 экз.
Творения. Книга II. Проповеди, обращения, послания. Тверь, 

«Булат», 2004 год — 464 стр. Тираж 5000 экз.



Преподобномученник
 Варлаам, 

архимандрит 
Белогорского
 монастыря.

 
Он являлся одним из самых ярких и 

авторитетных представителей 
монашества в Пермской епархии.

12 августа 1918 г. архимандрит Варлаам был 
арестован и отправлен в город Осу, затем в Пермь. 
Здесь он был зверски  замучен и брошен в реку Каму.
Память прпмч.Варлаама (Коноплева) 
празднуется 25 августа.



   

 Вместе с архимандритом Варлаамом причислены к лику Святых 26 
братий Белогорского монастыря, пострадавших за 

веру: 
иноки Иоанн, Виссарион, Матфей, Савва,  Михей, Василий, Михаил, 

Илия, Николай. Два брата - иеродиакон Евфимий и послушник 
Алексий - были убиты в феврале 1918 г. на берегу Камы, их оставили 

на льду для устрашения инакомыслящих. Иеромонах Вячеслав 12 
августа арестован, расстрелян и с привязанным за шею камнем 

брошен в Каму. А в октябре за отказ от вступления в ряды Красной 
армии зверски замучены и расстреляны большевиками в г. Осе 
иеромонахи Илия, Сергий, монахи Иоасаф, Аркадий, Варнава,  

Евфимий, Ермоген, Иоанн, Димитрий, Иаков, Александр, Иаков, Петр, 
Феодор.                                                                                                                  

Изорванное штыками тело отца Сергия с размозженной головой 
было брошено изуверами в яму с нечистотами. За отказ от 

принудительных работ зверски замучен монах Маркел. Игумен 
Белогорского Свято-Николаевского монастыря Антоний при 

наступлении красных с частью насельников монастыря ушел с 
отступающими войсками адмирала Колчака. В 1919 г. в г.  Иркутске он 

был арестован большевиками и расстрелян.                                 

 



 Новомученики 
Белогорского 

монастыря



Священномученик 
Феофан, 
епископ 

Пермский и 
Соликамский.

 
1867-1918 гг.

Память совершается 
11/24 декабря.





На XII-е Феофановские чтения
2016 г. были приглашены ученые из Москвы. 

Чтения были посвящены теме «Уроки 
столетия: 1917 – 2017 гг.»

Иерей Александр Мазырин, заместитель заведующего отделом 
новейшей истории Русской Православной церкви: 

«Подвиг мучеников и исповедников российских -  главный 
духовный плод истории XX века». 

Во время «красного террора» в России было расстреляно от 4 до 
15 тысяч человек. 

Директор мемориального научно-просветительского центра 
«Бутовский полигон» Гарькавый Игорь Владимирович: 

«В период «большого террора» 1937-1938 гг. в Москве и 
Московской области расстреляно 20 672 чел.»

«Сейчас важно сохранить память о всех мучениках. Нельзя забыть 
то, что было. Но и нельзя вести гражданскую войну до победного 

конца. Нужно уважение к погибшим, внимание к братским могилам. 
Нужно со-чувствие, со-жаление».                                    

 



   Также без колебаний взошли на свою 
Голгофу маститые протоиереи и  

многие  сельские пастыри Пермской 
епархии.

Священнослужители, подвизавшиеся в 
Перми, в Пермском, Соликамском, 
Осинском, Оханском, Чердынском, 

Кунгурском, Красноуфимском уездах.



Настоятель градо-Чердынского Преображенского храма 
Евграф Плетнев был арестован и как заложник отправлен в 

Пермь,  где  был расстрелян вместе с сыном Михаилом в 
числе других заложников 

• По воспоминаниям 
очевидцев, в тюрьме «Он 
мужественно держался и 
всеми мерами 
поддерживал, 
исповедовал и ободрял 
арестованных. Он говорил: 
«Если нас поведут 
расстреливать, не падайте 
духом, смело пойдем 
навстречу смерти. У меня 
нет епитрахили – я надену 
чистое полотенце, пойду 
первым, и все мы громко 
запоем «Христос 
Воскресе».



Священномученик Алексей Будрин

Священномученик Лев Ершов

Священномученик Александр Ильенков

Священномученик Александр Малиновский

В Соборе Святых, в земле Пермской просиявших



Постановление Оханского уездного ЧК
по делу священника С. Конюхова

 
15 октября 1918 г.

г. Оханск
Пермской губернии

 
По отделу контрреволюции

Рассмотрев дело священника с. Воробьевского Семена Конюхова, 
призывавшего к восстанию [в] с. Воробьях против Советской власти, а также 
выброшенннию проклятия большевистской влас[ти] за отделение церкви от 
государства и отобрание церковной земли и найдя это обвинение вполне 

доказанным, а потому Чрезвычайный Комитет единогласно*** постановил:

 вышеуказанного Конюхова расстрелять.

Председатель Комитета    С. Болотов
Заведующий отделом****

Члены   Быстрых
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 12700. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

 



Это архивный документ. 
Таких архивных дел в ПермГАНИ множество. 

Они раскрывают нам не только весь ужас 
совершенных злодеяний, но и документально 
свидетельствуют о силе веры и человеческом 

подвиге наших предшественников во имя 
Христа. 

Сознательно и мужественно принимали они 
смерть во имя Господне, защищая 

православную веру и Церковь Христову. 



• Священник Петр 
Кузнецов был 
расстрелян 
безбожниками-
большевиками в 
феврале 1919 года на 
станции Верещагино 
Пермской губернии. 
Прославлен в лике 
святых новомучеников 
и исповедников 
Российских на 
юбилейном 
Архиерейском соборе 
2000 года.

• Дата поминовения 20 
июня



Священномученик-
Тетюев Александр 

Протоиерей часовни 

Александра Невского 
завода Чермоз 
Соликамского уезда 
Пермской губернии

«Я верю, что несмотря на все 
гонения, Православие, которое 
исповедует русский народ, не 

будет уничтожено»

О. Александр 



  

Михаил 
Накаряков, 

священник

Преображенской церкви 
села Усолье, 

« был два раза расстрелян, колот 
штыками и потом утоплен». 

День памяти: 22 Июля (4 августа)



Икона священномученика Михаила Накарякова 
В Спасо-Преображенском храме города Усолья



Священномученик Михаил Накаряков, пресвитер Усольский 
Служил третьим священником в Спасо-Преображенском Соборе села 

Усолье Соликамского уезда. 

Кроме служб в храме, он преподавал Закон Божий в церковно-
приходской школе, преподавал с любовью к предмету.



Прихожане любили отца Михаила 
за милосердие и нестяжательность. 
Если нужно было что попросить, то 
Всегда просили у отца Михаила           



Когда собирались пожертвования в 
храме на подарки детям из бедных 
семей, то сборщики сначала подходили к 
о. Михаилу, зная, что он даст больше 
всех, а после него другим будет неловко 
пожертвовать меньше, и скуповатый 
настоятель храма, хотя и был недоволен 
щедростью о. Михаила, но уже сам 
давал столько же. На Пасху о. Михаил 
обходил дома бедняков и раздавал 
деньги, иной раз говоря: "это на обувь", 
"это на подарки детям"



После допроса священник был освобожден, но через 
несколько дней сотрудники местной ЧК арестовали его, а 1 
августа за Всенощной под Ильин день викарий Пермской 
епархии, епископ Соликамский Феофан (Ильменский), 
обратился к прихожанам с просьбой усердно молиться об 
отце Михаиле, так как сотрудники ЧК грозятся его 
расстрелять.

«Он слишком популярен, собрал 
вокруг себя народ, его слишком 

многие слушаются».

  



Один из конвоиров, помогая 
священнику забраться на телегу, 
наклонился к нему и тихонько сказал: 
«Батюшка, мы тебя везем 
расстреливать, а нам тебя жалко. Мы 
все помним тебя, ты нас учил, 
помогал семьям. Не можем мы тебя 
убить. Мы будем стрелять в воздух, а 
ты падай, а то иначе мы тебя 
застрелим, а мы этого не хотим». — 
«Нет уж, что распорядились делать со 
мной ваши начальники, то и делайте», 
— спокойно возразил отец Михаил.



.  Вскоре тюремная стража объявила 
отцу Михаилу, что его опять повезут на 
принудительные работы. Но выведя 
во двор, конвоир ударил священника 
прикладом винтовки, сначала 
легонько, другой – сильнее, и так все 
усиливая удары, они забили 

священника насмерть. А потом они 

приволокли тело священника на берег 
реки, привязали к нему большой 
камень, раскачали и бросили в воду. 
На следующий день замученного 
батюшку обнаружили на середине 
реки. Он лежал, с крестом на груди, 
крестообразно раскинув руки. 



После мученической кончины отца 
Михаила власти еще долго преследовали 
его семью, лишая продуктовых карточек, 
не допуская детей учиться. Но Господь не 
оставил их — вся семья выжила. 
Прихожане заботились о них, что бывало 
особенно важно в голодное время зимой: 
иной раз выйдет на крыльцо супруга 
священника и обнаружит на пороге 
припорошенный снегом узелок с едой.



В 1918 г.
  

Убит и сожжен священник с. Верх-Язьва Алексей Ромодин.  
Настоятель градо-Чердынского Воскресенского собора 

протоиерей Николай Конюхов был расстрелян в с. Юрла. 
Расстреляны священники Христо-Рождественской церкви с. 

Юм Федор Антипин и Николай Мациевский, диакон 
Богоявленской церкви с. Юрла Аркадий Решетников. 

Претерпели большие страдания и расстреляны кунгурские 
священники Владимир Белозеров, Александр Калашников 

и Павел Соколов. 
Протоиерей Михаил Киселев служил в церкви завода 

Майкора Соликамского уезда Пермской губернии, погиб в 

1918 г. Список этот можно продолжать и продолжать. 



Сегодня прихожане местных храмов чтут память и с 
благодарностью молятся перед иконами святых 
мучеников за веру: диакона Соликамской Спасо-

Преображенской церкви Василия (Воскресенского),
  Алексия Очерского, священника села Сепыч 
Иоанна Бояршинова и многих, многих  других.

    

    Открыты для поклонения в Свято-Троицком соборе 
города Красноуфимска мощи священномучеников Льва 

(Ершова), Александра (Малиновского) и Алексия 
(Будрина). Все они – жертвы «красного террора».

 
Всего в 1918 г. в Пермской епархии было замучено 

и погибло свыше 130 священнослужителей.   68 
человек безбожники расстреляли, 10 утопили, 13 

закололи и изрубили саблями. 



Святые Коми-округа

Священномученик Петр Вяткин

Священноисповедник 
Николай Гашев

   

Священномученик Игнатий Якимов

Священномученик Михаил Денисов 
(на иконе изображён справа)

Яков Васильевич 
Шестаков 
(Камасинский,)
священномученик



Свято-Николаевская 

церковь г. Кудымкара 

               Икона 
    священномученика 
              Иакова     
           Шестакова              



Сочинения Иакова Шестакова (Камасинского)
Кутимский завод: Путевые заметки // Пермские ЕВ. 1893. № 11. С. 223-228;

Адрес-календарь Пермской епархии на 1894 г. и справ. кн. для духовенства. Пермь, 1894;
Объяснение молитв, десяти заповедей Закона Божия и заповедей блаженства. Пермь,  
Объяснение устройства христ. храма, принадлежностей его, литургии и семи таинств.  
Памятная книжка для духовенства, изд. по случаю 500-летия блаженной кончины свт. 
Стефана, еп. Великопермского: С прил. Адрес-календаря Пермск. епархии на 1896 г., с 

гравюрами. Пермь
Рассказы из Свящ. ист. Ветхого и Нового Завета. Пермь, 1896;

Современное положение духовенства иньвенских инородческих приходов Соликамского 
у. Пермской губ. Пермь, 1898;

Инородческая жен. община в Пермской губ. // Правосл. благовестник. 1899. № 9. С. 34-39;
Краткий ист. очерк столетия Пермской епархии (1799-1899). Пермь, 1899;

Юбилейная памятная кн. для духовенства, изд. по случаю 100-летия (1799-16 окт. 1899 г.) 
Пермской епархии: С прил. адресов духовенства Пермской и Екатеринбургской епархий. 
Справочная кн. всех окончивших курс Пермской ДС: В память исполнившегося в 1900 г. 

100-летия Пермской ДС. Пермь, 1900;
Пермская епархия на рубеже двух столетий. [Б. м.], 1900;

Подлиповцы наших дней. [Б. м.], 1901;
Торжество открытия св. мощей прп. Серафима Саровского чудотворца, 19 июля 1903 г.: 
Рассказ очевидца // Прил. к Вятским ГВ. 1903. № 102. С. 2-3; Пермский патерик. М., 1904;

В память 200-летия перенесения мощей св. Симеона из места их обретения с. 
Меркушинского в Верхотурский мон-рь. М., 1904;

История постройки каменного трехпридельного храма во имя «Грузинской Божией 
Матери» на Красногорском подворье, что на Большой Охте в С.-Петербурге. СПб., 1905;

Около Камы: Этногр. очерки и рассказы. М., 1905;
Преосв. Иоанн, еп. Пермский и Соликамский. СПб., 1905;

История Камско-Березовского Богородицкого миссионерского черемисского муж. 
общежит. мон-ря Уфимской епархии. СПб., 1906, 19103;

 



Эволюция печати в Перми. Сарапул, 1906;
Описание мон-рей Пермской епархии. Вятка, 1907;

От С.-Петербурга до Байкала: Путев. СПб., 1907;
Преосв. Мелетий Леонтович, еп. Пермский и Екатеринбургский. СПб., 1907;

Трудник Христов: Прот. г. Перми Е. А. Попов: Очерк жизни и трудов: (По поводу 20-летия 
со дня его кончины 1888-1908 г. 17 мая). М., 1908;

Жен. инородческая обитель, вновь открываемая в Чердынском у. Пермской губ. // 
Монастырь. 1909. № 11/12. С. 720-724;

Проект устава Пермского епарх. церк.-археол. комитета. М., 1909;
Краткая история возникновения Св.-Николаевского миссионерского муж. общежит. мон-

ря на Белой Горе Осинского у. Пермской губ. Пермь, 1910;
Несколько слов по поводу открытия приюта для детей-эпилептиков в гор. Кунгуре 

Пермской губ. Н. Новг., 1910;
Верхнекамские инородцы: Опыт обозрения мероприятий земств Соликамского, 
Чердынского и Глазовского в целях культурного подъема камских инородцев. 

Архангельск, 1912;
Древние мон-ри Прикамского края: Ист. справка. СПб., 1912;

История Сарапульского Старцева-Горского Иоанно-Предтеченского общежит. муж. мон-ря 
Вятской епархии. СПб., 1912;

Об улучшении в бассейне В. Камы. [Б. м.], 1912;
Трифоновский монастырский миссионерский жен. хутор в Глазовском у. Вятской губ. 

СПб., 1912;
История вновь строящегося Благодатного Св.-Троицкого монастырского общежития, 

Пермской губ. и у.: Светлая страничка из совр. монастырской жизни. М., 1913;
Начало Екатеринбургской епархии. СПб., 1914;

Указатель статей по истории, археологии и этнографии, помещенных в «Пермских ЕВ» со 
времени их выхода по авг. 1905 г. Сарапул, 1915;

Верхнекамский край. Ярославль, 1916;
Исторический путев. по Соликамску. Соликамск, 1917. Пермь, 2006п.



В этой церкви   
служили 

священномученики 
протоиереи 

Иоанн (Пьянков) и 
Алексий (Сабуров)

Пермский Воскресенский храм. Дореволюционная фотография
 
В 1936 г. Воскресенская церковь была закрыта, в 1938 г. 
существовал проект приспособления здания церкви для 
размещения Пермского архива (проект не был осуществлен). В 1938 
г. в соответствии с общим планом реконструкции центра города 
Перми здание Воскресенской церкви было снесено. 
Образовавшаяся при этом площадь получила наименование 
площадь им. Кирова (в настоящее время площадь на карте города 
не обозначена и является пересечением транспортных 
магистральных улиц 25 Октября и ул. Луначарского).



Священномученик Иоанн (Иоанн 
Петрович Пьянков),

протоиерей, настоятель церкви Воскресения Христова г. Перми.

Закончил Пермскую Духовную семинарию и Казанскую Духовную 
академию. 

Служил иереем во многих церквах Оханского и Верхотурского 
уездов. 

Был законоучителем в различных училищах г.Перми, благочинным 
городских церквей Перми, состоял председателем епархиальных 

съездов духовенства. 

Награжден орденами св. Владимира 4-й степени, св. Анны 2-й и 3-
й степени. 

Вместе с другим священником Николаем Яхонтовым в декабре 
1918 г. схвачен красными и после жестоких пыток и издевательств 

утоплен в реке.



«Они были как мы, 
только вера была 

сильней», - поет в своей 
песне пермский диакон Николай 

Червон.
Это был цвет нации, «Свет 

мира»,как написано в Евангелии.



«Большой террор» (1937-1938) 
    

 Еще в 1932 г. в декрете правительства за подписью И.В. Сталина было записано: « имя 
Бога должно быть забыто на территории страны к 1 мая 1937 г.» Это была одна из задач 

«безбожной пятилетки» (1932-1937гг.) 

В январе 1937 г. в стране была проведена перепись, результаты которой показали, что, 
несмотря на усилия атеистической пропаганды, 56,7 % населения страны признали себя 

верующими.  Видимо, этот факт окончательно озлобил «воинствующих атеистов».

В 1937 г. Сталин распорядился об «уничтожении Церкви как всероссийской организации», 
а также и об «уничтожении большинства ее прихожан – крестьян».    

Страшно становится, когда читаешь подобные документы.

 Государственная политика в отношении Церкви сводилась к тотальному ее 
уничтожению. 

Особой жестокостью отличался антирелигиозный террор  в Перми и области. Пик 
репрессий  приходится на конец лета – осень 1937 г. 

Арестованных священников почти не спрашивают о вере. Все дела оформляются как 
«политические». Стандартный набор обвинений: «агитация» против колхозов, разговоры 
о голоде и о том, насколько лучше было до революции.  И приговор «тройки»: заключить 

в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет. 

 



По постановлению «тройки» при УНКВД Свердловской (тогда) 
области был осужден к 10 годам исправительно-трудовых 

лагерей священник Усть-Гаревской церкви Михаил 
Степанович Романов. Виновным себя не признал. От подписи 
протокола отказался. Умер в заключении в 1938 г. (возможно, 

расстрелян). Реабилитация его состоялась в 1989 г. (Перм 
ГАНИ. Ф.643/2. Оп. 1, Д. 7466)



Были и изначально жесткие приговоры к высшей мере 
наказания.  

Приговоры к расстрелу получили священник Димитрий Овечкин, 
«требный» батюшка, и отец Николай Увицкий из Осинского 

района. 

Ужесточение приговоров в репрессиях 1937 г. 
наблюдается довольно часто. 

«Из 175 архивно-следственных дел за 1937 г. - 132 дела 

заканчиваются резолюцией: «Расстрелять!» 



Священномученик 
Николай Тохтуев, протодиакон.

Служил в селах Ашап, Кыласово, в г. 
Кунгуре. Здесь ОГПУ предложил ему стать 
осведомителем, и он вынужден был дать 

подписку. Но ни одного донесения от него в 
ОГПУ не поступило. Позднее он заявил 
следователю: «Я не только не выполнял 
эту подписку, а сам вел антисоветскую 

деятельность». Был лишен избирательных 
прав, несколько раз арестован. Приговорен 

к 8 годам заключения в исправительно-
трудовом лагере в поселке под Воркутой в 

Коми АССР.  В 1943 г. скончался в 
заключении в Печорлаге, погребен в 

безвестной могиле. Прославлен в Соборе 
новомучеников 

и исповедников Церкви Русской.
Память празднуется 17 мая



В 80-е – 90-е гг. XX века Пермская епархия
начала возрождаться

В 1999 г. епископы Андроник и Феофан, архимандрит Варлаам с 
братиями Белогорского монастыря причислены РПЦ к лику 

местночтимых святых. 

На Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. в список 
новопрославленных по Пермской епархии включено еще 55 

человек: 10 протоиереев, 38 священников, 5 диаконов, 2 мирян.

 
 А сколько еще замученных священнослужителей не известны 

и в числе канонизированных святых не значатся!



 

               
 



26 декабря 2014 г. (в январе 2015)

впервые резолюцией Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла установлено 

празднование 
Собора Пермских Святых.

 Торжественно совершать их чествование определено в 
первое воскресение после 11 февраля. 

Первое широкое празднование в честь всех святых 
Пермской митрополии состоялось 14 февраля 2016 г. 
К этому времени была написана икона «Собор всех 

Святых, в Пермской митрополии просиявших", 
издана  книга, в которой представлены сведения о 
жизни и мученической смерти во имя Христа всех 

святых Пермской земли. 

В 2017 г. Празднование состоится 12 февраля. 



Икона «Собор Святых, в земле Пермской просиявших»



«Прославление Собора Пермских 
святых является значительным 
духовным событием в жизни 
Пермской митрополии, 
свидетельствующим… о единстве 
во Христе ныне живущих 
православных христиан со своими 
святыми предшественниками…
Пусть же благодарная память о 
великом христианском мужестве 
Пермских святых послужит для 
наших земляков спасительным 
уроком, поможет вновь обрести 
верные жизненные ориентиры и 
возвратиться к истинным 
духовным ценностям» - отметил глава 
Пермской митрополии митрополит Пермский 
и Кунгурский Мефодий в предисловии к 
книге «Собор святых, в земле Пермской 
просиявших».





А чтобы память о Пермских святых 
укреплялась, состоялся

 крестный ход по 
Пермскому краю 
продолжительностью 2 месяца  

с иконой "Собора всех Святых, в 
Пермской митрополии просиявших".

Губернатор Пермского края и Митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий выдали официальное разрешение 

и благословение на проведение Крестного хода.



     
     Маршрут крестного хода 

проходил по всем 
приграничным районам 
нашего края: Суксунскому, 
Октябрьскому, 
Чернушинскому, 
Куединскому, Чайковскому, 
Частинскому, 
Большесосновскому, 
Очерскому, 
Верещагинскому, 
Сивинскому, по районам 
Коми-округа 
(Кудымкарскому, 
Юрлинскому, Кочевскому, 
Гайнскому), 

     по Чердынскому, 
Красновишерскому,
Александровскому, 
Кизеловскому, 
Гремячинскому, 
Горнозаводскому, 
Лысьвенскому, 
Березовскому, Кишертскому 
(23 района)



 Крестный ход вышел из г. Кунгур, от  храма Успения Пресвятой Богородицы, 
после  утренней Литургии 9 мая 2016 г.

 





«Радуйся, Пермская земле, 

память святых твоих празднующи, 

Православия благовестников уделе 
светоприемный,

 святителей ниво плодоносная, 

в тебе Уральский Афон возсия, 

преподобных жилище, 

в тебе Голгофа вознесеся новых мученик, 

ихже мощей ради антиминс распростертый 
зришися, 

тем же и мы заступником нашим взываем: 

о, святии избранницы Божии, 

веру, смирение и братолюбие в нас умножите, 

в покаянии и благочестии утвердите

да спасение улучим и великую милость». 

 ( 

(Кондак, глас 5)



Из интернет-переписки:

«Благая весть пролетела по Пермской Земле 
и благовестниками стали о. Александр 

(Петропавловский) с нашими братьями и 
сёстрами. Спасибо за уважение к прошлому 

нашего края и страны!»
  «Словно сами новомученики и все 

святые пермские споспешествовали 
нам. Находились рядом незримо и 
провели этот крестный ход по 

местам своих мучений». 



Пермская земля - Голгофа для 
царского рода Романовых

   «Промыслом Божьим земля Пермская стала голгофой для 
многих представителей древнего и славного боярского, а 
затем и царского рода Романовых».

     В 1602г – страдальческая гибель дяди первого Российского 
царя Михаила Романова в земляной темнице села Ныроб 
Пермской губернии. 

     «В 1918 г. в Пермской губернии приняли мученическую 
смерть Святые царственные страстотерпцы – последний 
император России Николай Александрович Романов, 
императрица Александра Федоровна, цесаревич Алексей, 
великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, 
преподобномученица великая княгиня Елизавета 
Федоровна, великие князья Михаил Александрович и 
Сергей Михайлович, князья братья Константиновичи», - 
отметил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий



Святой мученик Михаил 
Никитич Романов. 
Фото с портрета, 
написанного московским 
художником С.Н. Ерошкиным)
Замучен в Ныробе в 1602 г.

 

«Ныробский узник», 
картина из экспозиции 
Музея истории 
православной 
веры в Чердыни





17 июля 1918 года Расстрел царской семьи 
в Екатеринбурге



В 1981 году
 

царская семья была прославлена
 

(канонизирована)

Русской православной церковью 
зарубежом,

 
a в 2000 —

 
Русской православной церковью.



Алапаевские мученики 
(Мученики Алапаевской 

шахты) — 
члены дома Романовых и 

близкие к ним люди, 
убитые (казнённые) 

представителями 
советской власти 

в ночь на 18 июляв ночь 
на 18 июля 1918 годав 
ночь на 18 июля 1918 

года, на следующий день 
после расстрела царской 

семьив ночь на 18 
июля 1918 года, на 
следующий день 

после расстрела царской 
семьи, в 18 км от 

города Алапаевскав ночь 
на 18 июля 1918 года, на 

следующий день 
после расстрела царской 

семьи, в 18 км от 
города Алапаевска у 

рудника Нижняя 
Селимская, в одну 

из шахт которого были 
сброшены их тела.   

 

 



В число лиц, убитых под Алапаевском, входят:

великая княгиня Елизавета Фёдоровна;

великий князь Сергей Михайлович;

князь императорской крови Иоанн Константинович;

князь императорской крови Константин Константинович);

князь императорской крови Игорь Константинович;

князь Владимир Павлович Палей 
 

Фёдор Семёнович (Михайлович) Ремез, управляющий делами 
великого князя Сергея Михайловича;

сестра Марфо-Мариинской обители Варвара 
(Яковлева), келейница Елизаветы Фёдоровны.



 

 Святая преподобномученица
 Великая Княгиня Елизавета Федоровна.
 (53 года) 

 

 

Русская православная церковь 
причислила к лику святых 
великую княгиню 
Елизавету Фёдоровну 
и инокиню Варвару (Яковлеву) 
(в лике преподобномучеников).



Преподобноисповедник Кукша
Схиигумен Русской православной церкви, святой Украинской православной церкви.  

Преподобный Кукша родился 12 январяПреподобный Кукша родился 12 января (25 
нового стиля) 1875 года в селе Арбузинка 
Херсонского уездаХерсонского уезда Николаевской губернии в семье Кирилла и 
Харитины 
и был крещён с именем Косьма; в семье было ещё два сына — 
Фёдор и Иоанн, и дочь Мария.



С 1938 года для батюшки начался тяжелый десятилетний исповеднический 
подвиг. Его как «служителя культа» приговаривают к пяти годам лагерей в 

городе Вильва Молотовской области. Так в возрасте 63-х лет отец Кукша был 
послан на изнурительные лесоповальные работы. Работали по 14 часов в 

сутки, получая очень скудную и плохую пищу.

 А после отбытия этого срока он был отправлен ссылку в Кунгур без права 
совершения богослужений. Жил в колокольне единственной действовавшей 

на тот момент городской церкви. 
 

 



После долгих мытарств на ссылках вернулся в Киев, а впоследствии был переведен 
в Почаевскую лавруПосле долгих мытарств на ссылках вернулся в Киев, а 

впоследствии был переведен в Почаевскую лавру, потом в монастырь в с. Крещатик 
на БуковинеПосле долгих мытарств на ссылках вернулся в Киев, а впоследствии был 
переведен в Почаевскую лавру, потом в монастырь в с. Крещатик на Буковине, а после 

его закрытия в 1960 годуПосле долгих мытарств на ссылках вернулся в Киев, а 
впоследствии был переведен в Почаевскую лавру, потом в монастырь в с. Крещатик 
на Буковине, а после его закрытия в 1960 году — в Успенский монастырь в Одессе. К 

нему тянулось много прихожан и верующих, власти пытались 
изолировать святого от общения с мирянами.

Почил 24 декабря 1964 года (н.ст.), на его могиле неоднократно происходили 
чудесные исцеления больных

 Почитание преподобного Кукши началось сразу после его кончины. 

Канонизирован схиархимандрит Кукша Новый 4 октябряКанонизирован 
схиархимандрит Кукша Новый 4 октября 1994 года.

                                                                            Рака с мощами 
                                                                     святого Кукши 

                                                                 находятся в     
                                                             Одесском 

                                                                           Свято-Успенском 
                                                                 монастыре.



Собор святых, 
в земле 

Пермской 
просиявших

     


