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сгоревшую церковь, и уцелевшие жители разоренного села 
приходили сюда, к телу усопшего подвижника, помолиться.

указанное на иконном клейме «погребение преподоб-
ного в Керети при церкви»283 состоялось лишь тогда, ког-
да появилась сама церковь, вновь отстроенная соловец-
кими монахами и жителями села. тело усопшего «поло-
жено было близ церкви святаго великомученика Георгия 
со псалмы и песньми и с каждением по обычаю»284, ибо 
так и подобает сельскому батюшке, – быть упокоенным 
у алтаря церкви своего служения. случилось это не ра-
нее 1593 года, когда Георгиевская церковь, сожженная в 
1589 году финскими разбойниками, была построена зано-
во, «что видно из грамоты Новгородского митрополита 
Варлаама»285.

283 Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 2т2, д. 1004, л. 10а.
284 «слово историческое...» л. 305.
285 мелетиев. Керетский приход. с. 181.
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Глава IX 
чудеса

КОльсКий Крест

«лета 7143 [в 1635 году] июня в 16 день поставлен сий 
крест на поклонение православным христианом, при Царе и 
Великом Государе михаиле феодоровиче». такова надпись, 
вырезанная на древнем поклонном кресте, что находится 
ныне в Благовещенской церкви города Колы. «Это самый 
древний деревянный памятник на Кольской земле»286.

Крест этот еще на памяти нынешнего поколения сто-
ял при Кольской дороге, и городское предание прочно 
увязывало историю его установки с именем преподобно-
го Варлаама Керетского. до времен богоборческих крест 
стоял «при самом устье реки Колы, на восточном конце 
города, рядом с маленькой, ветхой деревянной часовней 
[часовня Всемилостивого спаса287]. часовня эта, по мне-
нию местных старожилов, стоит здесь с незапамятных 
времен... Крест же раньше стоял выше по реке, и только 
будучи там сломан, переставлен на свое теперешнее ме-
сто, хотя тоже в очень давние времена»288.

286 ушаков И. ф. Кольский крест // Наука и бизнес на мурмане. мурманск, 1997. № 2. с. 61.
287 решением № 3 президиума мурманского окрисполкома от 13 марта 1931 г. часов-

ня в с. Коле была закрыта, и здание передано Кольско-лопарскому райисполкому. 
(ГАмо, ф. р-162, оп.1, д. 472, лл.1-2).

288 Запись со слов Кольского священника, протоиерея Александра попова. фаусек В. 
материалы к вопросу об отрицательном движении берега в Белом море и мурман-
ском берегу // Записки русского географического общества. спб., т. XXV. № 1. 1891. 
C. 48.
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Древний поморский поклонный крест ,  
что находится ныне в Благовещенской церкви города Колы

«Лета 7143 [в 1635 году] июня в 16 день поставлен сий крест на поклонение пра-
вославным христианом, при Царе и Великом Государе Михаиле Феодоровиче». 
Такова надпись, вырезанная на кресте. Крест этот еще на памяти нынешнего 
поколения стоял при Кольской дороге, и городское предание прочно увязывало 

историю его установки с именем преподобного Варлаама Керетского.
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«Был некто от вельмож царских, после Литовской 
войны правя в Кольском остроге воеводскую власть при 
благоверном царе Михаиле Феодоровиче всея России. 
Имя же ему Гурий Иванович Волынцев. Впал он в болезнь 
духовную – черную немощь, и не знал уж, откуда ждать 
ему помощи. И явился ему святой Варлаам во образе 
иноческом, глаголя: «Не скорби, человече, избавит тебя 
Бог от сей болезни». Воевода же начал вопрошать инока: 
«Кто еси ты, господин мой, и откуда»? Он же отвечал 
ему: «Аз есмь из Керети Варлаам». Вельможа очнулся от 
болезни, как ото сна, и стал всем рассказывать о быв-
шем ему видении, вопрошая: «Кто есть тот Варлаам»? 
Челядь воеводская ничего о Варлааме не знала, и тогда 
он отослал их расспросить о Варлааме жителей Колы. И 
поведали воеводе во граде живущие: «Был в давние лета 
такой муж, священствовал в Кольском остроге. После 
жил в Керети иноком, там и преставился». Тогда пос-
лал вельможа узнать, нет ли кого сейчас во граде Коле 
из Керети пришедших. И привели к воеводе жителя Ке-
ретской волости Василия Мухина, и вопрошали его о 
святом Варлааме, как и где положено честное тело его. 
Василий поведал подробно все, что знал о святом, и, что 
тело его, где упокоилось, там и почивает, и про то, что 
в небрежении пребывает ныне место сие. И стал воево-
да Гурий с тем Василием совещаться, как бы крест над 
могилой святого поставить и сень над ним сотворить. 
И что на это дело благое даст воевода Василию серебра. 
И придя в Кереть, исполнил Василий повеление воево-
ды, и соделал над могилой святого гробницу. Воевода же  
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Гурий по молитвам преподобного Варлаама избавился 
от духа нечистого»289.

В житии Варлаама, изданном в 1908 году, касаясь воз-
можного времени произошедшего чуда исцеления, указы-
вается: «Здесь, вероятно, разумеется вторая литовская 
война, окончившаяся в 1635 году»290. так же и профессор 
И. ф. ушаков указывает: «Неизвестно, об этом ли кресте 
идет речь в рассказе, но Г. И. Волынцев действительно в 
середине 30-х годов XVII века воеводствовал в Коле»291.

таким образом, очевидное совпадение времени уста-
новки креста в «лета 7143 [в 1635 году]», со временем во-
еводства Волынцева, объясняет устойчивое увязывание в 
народе этого «Кольского креста» с именем преподобного 
Варлаама Керетского. Крест этот мог быть установлен по-
велением исцеленного воеводы в Кольском остроге, там, 
где Варлаам «Божьим судом был поставлен пресвитером 
в церкви Николы Чудотворца», «на поклонение право-
славным христианам», помимо креста на самой могиле.

однако связь Кольского креста с именем Кольского 
воеводы становится весьма сомнительной, если принять 
во внимание совсем иное мнение, высказанное позже тем 
же профессором И. ф. ушаковым, относительно време-
ни воеводства в Коле упомянутого Г. И. Волынцева: «В 
1615 году в Коле тяжело заболел воевода Гурий Иванович 
Волынцев...»292 так же и в перечне Кольских воевод при-

289 Здесь и далее по тексту курсивом выделены цитаты по источнику: «повесть о пре-
подобнем Варлааме Керецком». дмитриев л. А. повесть о житии Варлаама Керет-
ского // тодрл. м.-л., 1970. т. 25. с. 194. В основу цитаты положен текст XVII века, 
с некоторой адаптацией к современному звучанию слов. 

290 сказание о преподобном Варлааме // жития русских святых. сентябрь – декабрь. 
оптина пустынь. 1993. с. 292. прим. 2.

291 ушаков И. ф. Избранные произведения. мурманск, т. 3. 1998. с. 249.
292 ушаков И. ф. Избранные произведения. мурманск, т. 2. 1998. с. 301.
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водит дату правления Волынцева: «1614–1615 гг.»293, что 
вполне справедливо и соответствует упоминаниям вре-
мени его правления в исторических документах294. 

Конечно, хорошим временным ориентиром для уста-
новления времени описанных событий служит упомяну-
тая в рассказе литовская война. также несомненно и то, 
что первая литовская война (1613–1615) более памят-
на на русском севере295, чем «Вторая» (1632–1635 года), 
мало коснувшаяся этих мест. однако все это лишь кос-
венные доказательства. так или иначе, но Кольский крест 
в народе по-прежнему называют «Варлаамовым».

Ныне эта святыня установлена «на поклонение православ-
ным христианом» в Благовещенской церкви города Колы.

«часОвнЯ над ГрОбОм»
Как известно из документов истории, причиной, по-

будившей Церковь к освидетельствованию мощей Керет-
ского подвижника, послужило явление в часовне над мо-
гилой «преподобнейшего Варлаама, которого почитали за 
святого издавна»296. часовня, воздвигнутая над могилой 
святого, появилась далеко не сразу297. строительство ее 

293 ушаков И. ф. Кольский север в досоветское время. Историко-краеведческий сло-
варь. мурманск, 2001. с. 43.

294 «…за печатью Гурья Волынцева, что он Гурей в нынешнем во 123 году [1615]…» 
жалованная несудимая грамота Кандалакшскому Богородицкому монастырю // 
русская историческая библиотека. спб., 1875. т. 2. с. 691.

295 «Шайка, состоявшая наполовину из черкас [запорожские казаки – и. м.], литов-
ских людей и русских воров, в числе более 7000 человек, разбойничала на севере». 
Костомаров Н. И. русская история. ростов-на-дону, 1997. т. 2. с. 82. «1614 год. ...и 
тамо русских людей множество жгли, и мучили, и побивали, и животы их грабили». 
титов А. А. летопись двинская. м., 1889. с. 19.

296 Голубинский. История канонизации. с. 451. 
297 В связи с этим, надо полагать ошибочным описание житийного клейма на иконе в Ке-

ретской церкви, сделанное в 1901 году иеромонахом Никодимом (Кононовым): «погре-
бение преподобного в часовне Керетской веси». см. древнейшие Архангельские святые 
и исторические сведения об их церковном почитании. спб., 1901. с. 35. Верное и полное 
описание этой иконы было сделано в 1816 году. правильное толкование сюжета клейма 
упоминалось нами выше, как: «погребение преподобного в Керети при церкви».
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явилось итогом немалого времени и тех многочислен-
ных случаев чудесной помощи, что получали от Варлаа-
ма попавшие в беду поморские мореплаватели.

Итак, еще раз проследим последовательность собы-
тий. Варлаам преставился «у часовни в чупской губе за 
Керетью в двадцати верстах от села Кереть».

мы помним, что тело Варлаама было доставлено на 
кережке, «поскольку богач не захотел гонять свою ло-
шадь». то есть время года было таким, когда можно было 
еще проехать в чупу на лошади и в то же время прота-
щить по снегу санки-кережки. На севере этим условиям 
наиболее отвечает время поздней осени.

В этой связи вспоминается, что Церковь усваивает 
преподобному следующие дни совершения его памяти:  
6 ноября (день пострига) и 15 января (день обретения мо-
щей в 1725 году). Кроме этих дат в древних текстах ико-
нописных подлинников указан еще один день памяти –  
7 ноября298. Надо полагать, это и есть дата кончины препо-
добного Варлаама Керетского. И не исключено, что усоп-
шему подвижнику и упомянутому в предании «некоему бо-
голюбивому человеку» пришлось дожидаться снега. Когда 
же тело усопшего было доставлено на деревенский погост, 
то, как мы оговаривали ранее, оно оставалось достаточ-
но продолжительное время «на погосте», и вполне может 
быть, что там, на погосте, оно вовсе и не захоранивалось до 
времени переноса к алтарю свято-Георгиевской церкви299.

298 ИрлИ, колл. перетца, № 524, л. 82 об., и БАН, собр. дружинина, № 975. л. 29. 
299 «В зимнее время они (русские) не хоронят покойников, а ставят их в доме, выстро-

енном за городом, который называют божедом, до наступления весны». флетчер 
джильс. о государстве российском / россия XVI века. Воспоминания иностранцев. 
смоленск, 2003. с. 137.
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Когда же появилась возможность – была заново по-
строена Георгиевская церковь – было произведено за-
хоронение останков преподобного у ее алтаря, что, 
конечно, завершилось установкой могильного креста. 
И вот, «по некоем времени восхотел Бог явить труды 
Своего угодника преподобного Варлаама». житие по-
вествует о самом первом из засвидетельствованных в 
начале XVI века чудес преподобного Варлаама: «Некий 
купец, Евфимий каргополец, плывущий в море в лодье, 
и от зельного [сильного] обуревания стал уже пото-
пающим, вместе со всеми безнадежно плачущими о по-
гибели своей. Тогда предстал пред ними святой и от 
смерти неминучей избавил, и при том о себе поведал – 
кто им явился.

Евфимий и все сущие с ним, увидев таковую преслав-
ную помощь от преподобного, поехали в Кереть. И, придя 
туда, поведали всем, как молитвами Варлаама Керет-
ского избавил их Бог от потопления морского. И повелел 
Евфимий от имения своего поставить сень над могилой 
святого и свечу перед святителевым300 образом возжи-
гать». таким образом, вскоре, «по некоем времени», «над 
могилой святого» Варлаама, кроме креста, была постав-
лена первая сень.

однако мы помним, что в 1615 году «житель Керет-
ской волости Василий Мухин» поведал исцеленному 
Кольскому воеводе, «что в небрежении пребывает ныне 
место сие». причина возникшего «небрежения» ясна – 
воевода Волынцев «правил в Кольском остроге воевод-

300 речь, очевидно, идет об образе святителя Николая чудотворца. Надо полагать, что 
с тех времен на поморье «о счастливом плавании» стали молиться ни только «Ни-
коле чуднику», но и «Варлаамию Керетскому». см. максимов. с. 151. 
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скую власть после Литовской войны». В 1614 году ли-
товские «воры, стояв под Холмогорским острогом три 
дня, побежали вспять на Вагу, мимо Архангельска, и в 
поморье, и тамо русских людей множество жгли, и мучи-
ли, и побивали, и животы их грабили»301. тогда, видимо, 
вместе с сожженной церковью, сгорел и крест с сенью.

Воевода, как известно, «дал серебра» и повелел «крест 
над могилой поставить и сень сотворить». так вновь, 
своим чудесным заступничеством, Варлаам подвигнул 
поморов к почитанию места своего упокоения и воздви-
жению над ним новой «сени».

преподобный в дальнейшем не забыл благодарного 
евфимия из Каргополя, и этому купцу вновь довелось 
испытать силу чудесного заступничества Варлаама за 
«попавших в беду на море». В этот раз евфимий (фами-
лия его Болнищев), был с другим купцом из Каргополя, 
Иаковом посновым. Вышли они на лодье из онежского 
устья в Белое море по направлению к Керети. «И когда 
пробежали мы уже Соловецкий остров и вышли на боль-
шое море, наехало на нас множество льда, так что не 
могли уж мы протиснуться сквозь него. И с этим льдом, 
идущим на нас и давящим нашу лодью, и погубить нас 
хотящим, много мы боролись и ничего не успели, и сов-
сем в жизни своей отчаялись.

Преждереченный муж Евфимий, стоя в корме обес-
силенный, опустился на палубу, и от печали великой и 
усталости воздремал. И явился ему в лодьи старец, воп-
рошая: «Далече ли путь ваш лежит, братия»? Евфимий 
ответл: «Шли в Поморие торговать, да вот ныне льдом 

301 титов А. А. летопись двинская. м., 1889. с. 19.
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нас совсем затерло, и уж все погибнуть готовы». Ста-
рец на это отвечал: «Не скорби, брат, поедете вы те-
перь в Кереть, и Бог вам даст путь туда чист».

С этими словами старец пошел в нос корабля, и на-
чал льды раздвигать. Евфимий же при этом очнулся, и не 
увидел никого, лишь дружину свою, что в лодье горевала. 
И только начал он им свой чудный сон рассказывать, как 
сквозь лед, вроде как, дорога образовалась. Очень они все 
возрадовались, да тут и погода прояснела, и ветер подул 
попутный. Вскоре оказались они на чистой воде совер-
шенно невредимы.

Когда пришли они в Кереть, то всем живущим там 
стали рассказывать про чудное явление святого Варла-
ама и про то, как Бог, по молитвам его, избавил их от 
страшной погибели. И в благодарность о том чудесном 
заступничестве, муж тот Евфимий соделал над могилой 
преподобного часовню. И веру ко святому Варлааму имел 
великую». 

Именно так над местом упокоения преподобного 
Варлаама Керетского, с восточной стороны, за алтарем 
церкви святого великомученика Георгия победонос-
ца, появилась часовня. часовня, в которой в 1722 году 
явился Керетский преподобный, тем самым обличая 
протестантский дух указа императора петра I, пове-
левшего все часовни в россии «деревянные, где по-
строены разобрать, а каменные употребить на другие 
потребы»302.

Но, да об этом несколько позже.

302 указ св. синода № 509 от 28 марта 1722 года.
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«пОведание От чудес»

по сути, все известные нам и надежно засвидетель-
ствованные чудеса, совершенные преподобным Варла-
амом, собрал житель Керети, «некий муж именем Петр 
Буторин». до него в тексте жития числилось лишь одно, 
упомянутое выше, чудо «спасения от потопления купца 
Евфимия каргопольца».

Надо заметить, что сам факт записи всех собранных 
помором петром в течение жизни чудес как некое особое 
событие, прописан в тексте жития: «Поведание от чудес 
преподобного Варлаама Керецкого чудотворца. В лета 
7172 [в 1664 году], июня в 1 день поведал нам некий муж 
именем Петр Васильев, прореклом [по фамилии] Буто-
рин...» И далее следует описание чудес, начиная от явле-
ния святого Варлаама, случившегося, когда петр был еще 
одиннадцатилетним мальчиком.

«Как-то с отцом завершали мы уже рыбную ловлю в 
районе Соностровов303. И во сне увидел я, будто плывем 
мы с отцом на карбасе домой, в Кереть, мимо Шарапо-
ва наволока304. Тут нежданно взъярилось море волнами и 
судно наше наполнилось водой, а я пришел, как в иссту-
пление [сильное волнение, потрясение]. Оглядевшись, 
увидал я в судне нашем старца, седа брадою, защища-
ющего нас от той волны. И тут внезапно все стихло, 
и оказалось судно наше в отишии, за коргой305. Старец 
же повернулся ко мне и сказал: «Потонуть было вам се-
годня, если бы не аз, Варлаам из Керети», и повелел мне 

303 соностров находится близ берега недалеко от Керетского рейда и восточней его. 
место, удобное для укрытия при непогоде.

304 мыс Шарапов обозначает поворот для входа на Керетский рейд.
305 Корга – скала или камень; риф; каменная подводная гряда. максимов. с. 600.
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поведать о том людям. Я же очнулся и стал рассказы-
вать отцу о моем видении. Он же, посчитав меня еще 
несмышленым, не обратил на слова мои никакого вни-
мания.

Наутро видели мы странную лодью, идущую в от-
крытое море, несмотря на весьма крепкое волнение. Наш 
сосед, керетчанин, рыбачивший на ближайшей с нами 
тоне306, тоже видал то судно и сказал нам: «Наша, де, ке-
ретская лодья пошла. Но я не решился к ней подойти – 
больно зыби [волнения] на море много».

И тут отец мой внезапно засобирался и сказал: «Мы 
идем в волость [Кереть], нам хлеб нужен». И мы пошли, 
а ветер крепкий был. И когда шли мы у Шарапова наво-
лока, внезапно поднялась над нами и накрыла нас боль-
шая волна, и наполнился наш карбас водой. Мы же в рас-
терянности были и в ужасе великом. И увидели тут мы 
следующую волну, еще страшнее и лютее первой на нас 
ярящуюся и погубить хотящую. Тут мы уже совсем от-
чаялись о жизни своей. Но внезапно судно наше, никем не 
направляемое, оказалось в укрытии, за коргой у берега. И 
возрадовались мы небывало, отчерпали воду из карбаса и 
благополучно пришли в волость.

Дней через пять явился мне вновь во сне тот ста-
рец и поносил меня, стращая, и хотел уже бить дубьем: 
«Почто ты обо всем бывшем с вами, и о деянии моем не 
поведал всем человекам»? И вновь велел обо всем людям 
рассказать».

Этот случай, видно, оставил в душе мальчика неизгла-
димый след, и петр Буторин потом в течение всей жизни 

306 тоня – место рыбного промысла, участок на берегу, приспособленный для дли-
тельного проживания при сезонном лове рыбы.
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усердно примечал и все иные «поведания о чудесах пре-
подобного Варлаама». Все упомянутые нами выше случаи 
заступничества Керетского святого стали известны нам 
лишь благодаря стараниям петра Васильевича и проне-
сенной им через всю жизнь вере в Керетского святого.

Из последних, известных ему чудесных спасений на 
море, петр Буторин приводит случай с неким «двиняни-
ном, именем Никифор, который со своими клевретами 
шел с мурманского рыбного промысла». Как можно понять 
из рассказа, рыбаки решили миновать святой Нос морем, 
не теряя времени на хлопоты с «волоком». мы же пом-
ним, что, по молитвам Варлаама Керетского, путь именно 
через «волоковые губы» святоносского залива был сотво-
рен безопасным для мореходов от «морского червия».

«И когда были они против Святого Носу, начала одоле-
вать их ветряная буря и древо мачты сломалось. Парус 
унесло в море, а волны стали накрывать лодью. Вскоре все 
имущество их было смыто за борт, а волны все дальше и 
дальше относили их судно в морскую пучину открыто-
го океана. И их, совсем уже отчаявшихся в жизни своей, 
унесло очень далеко от берегов.

И вот, спустя многие дни их скитаний в волнах, 
явился Никифору во сне святой старец и начал ему вы-
говаривать: «Что это вы впали в отчаяние? Почему не 
заботитесь о своем спасении? Парус ваш здесь, в лодье, 
тут же и древо мачтовое с ногами [с вантами307]. Чего 
вы то древо не ставите? Промышляйте о своем спасе-
нии, не отчаивайтесь – и Бог вас вынесет!» Никифор, 

307 «Ногами моряки-поморы называют ванты». Ванты – часть стоячего такелажа па-
русного судна, служащая для поддержки мачты и ее отдельных частей. см. подвы-
соцкий А. словарь областного Архангельского наречия в его бытовом и этнографи-
ческом применении. спб., 1885. 
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очнувшись от того видения, и еще в недоумении при-
бывая, начал шарить вокруг, говоря своим товарищам: 
«Где, братья, парус наш»? Те же, удивляясь его словам, 
отвечали ему, что нет больше паруса, унесло его бурей. 
Но Никифор стал искать и там и здесь по лодье, и вдруг 
нашел парус, а с ним и весла и стир [руль]. Сильно из-
умилась дружина Никифора, и начали трудиться, при-
лаживая мачту, парус и такелаж. Потрудившись мно-
го, изнемогли, и сон их объял. И вот во сне том все они 
увидели того мужа святого, который говорил им: «Про-
мышляйте о своем спасении, еще призывайте Бога на 
помощь, и вынесет вас Господь Бог». Никифор же спро-
сил чудного заступника: «Кто ты, господин наш, – что 
так о нашем спасении печешься и так о нас заботишь-
ся»? И отвечал старец Никифору: «Аз есмь из Керети 
Варлаам».

Проснувшись, стали рыбаки спрашивать друг у друга, 
кто такой Варлаам с Керети. Но никто не слыхал о та-
ком. Тут начали они дружно готовить судно в путь. И 
лишь подняли парус, подул ветер попутный, так, что на 
третий день достигли они родного Двинского устья.

На следующий год после сего явления пришел Никифор 
в Кереть и стал вопрошать жителей, – где живет муж 
такой, именем Варлаам нарицаемый, – полагая его еще 
живым. Керетчане же поведали Никифору, что то ему 
явление святого было, что он во успении своем теперь 
является, и по молитвам его Бог от потопления многих 
спасает. И показали часовню и могилу святого Варлаа-
ма. И принес Никифор свечей много на могилу, и молился 
долго, благодаря Варлаама о чудесном заступничестве 
того пред Господом и спасении своем».
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«пОведал нам...»

«Поведал нам некий муж...» – именно так, как мы пом-
ним, начинается описание чудес Варлаама Керетского, за-
писанное со слов в 1664 году неким агиографом XVII века. 
Кто же он, этот неведомый автор, которому все это «пове-
дал» керетчанин петр Буторин? мы знаем, что активную 
роль в прославлении преподобного Варлаама сыграл со-
ловецкий монастырь в лице архимандрита сергия (Шело-
нина). еще в 40-х – 50-х годах XVI века, на основании жи-
тия святого, им был написан «Канон преподобному Вар-
лааму, новому чудотворцу Керетцкому». Где ж, как не в 
Керети, должны были хорошо знать архимандрита сергия 
и почитать память преподобного Варлаама и иных север-
ных святых молебными песнопениями по текстам его ка-
нонов? тем более, что сама Керетская волость с 1635 года 
полностью принадлежала соловецкому монастырю308.

можно предположить, что и свидетельства о вышеупо-
мянутых чудесах «Петр Буторин поведал» архимандриту 
сергию, для чего петр должен был посетить соловецкий 
монастырь. Во всяком случае, эту запись чудес мог произ-
вести кто-то из грамотеев «книгописной палаты» мона-
стыря, «о существовании которой источники определен-
но говорят, начиная с середины XVII века»309.

допуская предположение о личном участии старца 
сергия в записи чудес, следует заметить, что упомяну-
тое «Поведание от чудес преподобного Варлаама Керец-
кого чудотворца» не отличается тем особым словесным 

308 «В 1535 году монастырю были отданы царем и оставшиеся три четверти волости с 
крестьянами и со всеми угодьями». История соловецкого монастыря. с.127.

309 сапожникова о. с. материалы к биографии книжника сергия Шелонина // Книж-
ные центры древней руси. спб., 2001. с. 180.
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изяществом, что неизменно присуще «писаниям» соло-
вецкого книжника сергия (Шелонина). В «Поведании от 
чудес...» мы видим живую и подчас бесхитростную помор-
скую речь, насыщенную как географическими названия-
ми мест рыболовного промысла, так и «профессионально 
умелым употреблением мореходной терминологии»310.

думается, все дело в том, что, сознательно записав «на-
черно» летом 1664 года эти живые свидетельства о чуде-
сах преподобного Варлаама, архимандрит сергий пред-
полагал в дальнейшем придать им соответствующий вид, 
отвечающий требованиям книжной изящности и житий-
ной поэтичности. Но, увы, он просто не успел.

согласно последних исследований биографии сергия 
(Шелонина), время его кончины определено, как конец 
1664 года311. думается, будет уместно упомянуть некоторые 
необычные обстоятельства, связанные с его кончиной.

В составе рукописных книг соловецкого собрания рНБ 
можно увидеть книгу творений святителя Григория пала-
мы и Николая Кавасилы, на внутренней стороне обложки 
которой, есть примечательная надпись. писана, мол, та 
книга «тщанием преподобного сергия, священноинока и 
архимандрита... А больше сергию за скорбию, в нейже и 
смерть его постиже, писать не прилучилось»312.

Комментируя эту запись, исследователи обычно гово-
рят о болезни старца сергия, в которой он и скончался. 
однако следует уточнить, что «болезнь» на старославян-

310 дмитриев л.А. повесть о житии Варлаама Керетского // тодрл. м.-л., 1970. т. 
25. с. 190.

311 «мы можем с большим основанием считать дату смерти книжника сергия – конец 
1664 года». сапожникова о. с. материалы к биографии книжника сергия Шелони-
на // Книжные центры древней руси. спб., 2001. с. 200.

312 рукописный фонд рНБ, соловецкое собрание. № 87/87.
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ском обозначается словом «немочь». слово же «скорбь» 
означает именно скорбь, как некую особую душевную 
муку, давление, сильное угнетение313.

Какая же столь сильная скорбь постигла священноино-
ка сергия, что в итоге явилась причиной его кончины в 
1664 году?

сКОрбь свЯщеннОинОКа серГиЯ

днем 5 мая 1664 года инок Исайя, келейник соловец-
кого книжника, к тому времени уже престарелого архи-
мандрита сергия (Шелонина), как обычно находился на 
послушании в монастырской келье старца. отцу сергию, 
по старости его, не здоровилось, и он дремал на кушет-
ке. В это время внимание келейника привлекли странные 
тени, промелькнувшие за окном кельи. подойдя к окну и 
вглядевшись в нечто, летавшее над монастырем, Исайя в 
ужасе прошептал: «Господи, помилуй». И в этот момент 
некая мерзкая тварь, в виде крылатого змея, заметив в 
окне Исайю, развернулась в воздухе и ринулась на него. 
Инок едва успел отпрянуть от окна, как «змий, прилетев 
к окну его и пробив окончину у окна, едва его Исаию не 
достигнул»314. разбуженный внезапным грохотом, архи-
мандрит сергий приподнялся с постели и к ужасу своему 
обнаружил, что его келейник борется с какой-то гнусной 
тварью, вломившейся в окно кельи. Возопив молитву «да 
воскреснет Бог...», старец схватил бутыль с Крещенской 
водой и начал поливать борющихся. почуяв святыню, 
крылатая нечисть разразилась душераздирающими кри-

313 дьяченко. словарь. с. 609.
314 рНБ, соловецкое собрание, № 895/1005, л. 234 об.
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ками. общими усилиями удалось задавить это исчадие 
ада, которое, страшно шипя и извиваясь, наконец испу-
стило дух. Келья при этом наполнилась ужасающим смра-
дом и жуткую бестию поспешили скорее вытолкнуть за 
окно.

однако радоваться победе, как оказалось, было рано. 
Выглянув в окно, старец с келейником похолодели от ужа-
са. окна кельи выходили на монастырскую трапезную. 
так вот, совсем рядом, на кресте трапезной, «нагорбяся 
сидел змий велик и страшен зело, три главы имущий, а 
хобот [хвост] его висел аж до кровли». В это время в ке-
лью вбежали иеромонах Артемий и несколько иноков, ко-
торые, взглянув в окно, так же в ужасе стали креститься. 
«И на того змия зряху множество людей иноков и белцов, 
полон монастырь, и за монастырем множество людей 
смотряху»315.

для инока Исайи все эти события имели самые тяже-
лые последствия, что вовсе не удивительно, поскольку 
непосредственный контакт человека с миром бесовским 
неизбежно приводит к сильнейшим духовным расстрой-
ствам. «И от того времени случилась ему болезнь: нападе 
на него страх велий, начал боятися людей, и от того стра-
хования впал в конечную болезнь, был не в целом разуме, 
стужаем от бесов»316.

История эта была записана на соловках под заголов-
ком: «о чудесах в Анзерской пустыни, как Господь Бог наш 
Иисус Христос исцелил больного инока Исаию от бесов-
ского озлобления...», и завершалась она чудесным исце-
лением инока спустя три года, после явления ему святых 

315 там же. л. 235.
316 там же. л. 235 об.
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соловецких угодников. Именно это продолжение истории 
показалось тогда, в 1668 году, наиболее интересным сов-
ременникам, поскольку несло в себе некие поучительные 
моменты, важные в то время для идеологической полеми-
ки в ходе уже начавшегося «соловецкого сидения».

о том, какие последствия имел контакт с миром бе-
совским для монастырского старца архимандрита сергия 
(Шелонина), в истории не упоминается. однако, как мы 
писали выше, известно, что после этой истории «сергию 
за скорбию, в ней же и смерть его постиже, писать более 
не прилучилось»317. таким образом, мы видим, что след-
ствием тех страшных событий на соловках стала невоз-
можность для сергия (Шелонина) далее совершать свое 
главное делание – «писать», и в этом же 1664 году он 
скончался.

потому и «Поведание от чудес преподобного Варлаама 
Керецкого», записанное на скорую руку со слов «некоего 
мужа именем Петра Буторина», так и осталось литера-
турно не обработанным.

317 рукописный фонд рНБ, соловецкое собрание. № 87/87.
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Глава X 
прОславление

Явление в КеретсКОй часОвне

осенью 1722 года архиепископ Холмогорский и Важс-
кий Варнава (Волатковский) получил удивительное донесе-
ние из села Кереть. священник Василий ефимов со своим 
причтом докладывал Владыке о том, что, исполняя его бла-
гословение и указ святейшего синода, которым повелева-
лось «все деревянные часовни, где построены, разобрать, а 
каменные употребить на иные потребы», они приступили 
к разборке часовни, что с давних лет стояла над могилой 
преподобного Варлаама, уроженца этого села.

однако вскоре они вынуждены были прекратить ра-
боты по разборке часовни, так как в ней «явился препо-
добнейший Варлаам, которого здесь почитали за святого 
издавна, но еще не свидетельствованный»318.

Идея упразднить в россии часовни появилась у петра I 
еще в 1707 году, когда «по именному его Императорского 
Величества указу, было велено все в санкт-петербурхе пос-
троенные часовни разобрать и обретающиеся в них иконы и 
книги убрать в церкви». В 1722 году святейший синод по-
шел дальше и проявил «ревность не по Бозе», посчитав, что 
«понеже в царствующем граде так учинить определено, то и 
в прочих городах и селах часовни упразднить должно».

318 указ св. синода № 509 от 28 марта 1722 года. Цит. по Голубинский. История кано-
низации. с. 451.
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В итоге был издан указ от 28 марта 1722 года «о не до-
зволении вновь строить часовни и об упразднении уже 
существующих» 319, который в Архангельские пределы 
был доставлен лишь к июлю месяцу. срок же «оному ча-
совен разбранию полагался в каждом месте от получения 
сего указа на неделю».

мы не знаем, что именно сказал явившийся в часовне 
«преподобнейший Варлаам», поскольку сам текст донесе-
ния отца Василия, подписанный всем причтом, до нас не 
дошел. Но, судя по тому, что работы были прекращены, 
надо полагать, святой ясно высказал свое мнение об этом 
явно не благочестивом деянии. И если мы припомним 
подчас не очень деликатные манеры Керетского старца, 
выказываемые им при своих явлениях, то можно предпо-
ложить, что «прещения» он дал достаточно строгие.

Владыка запросил у святейшего синода указаний, как 
поступать в сложившейся ситуации.

15 января 1723 года указом святейшего синода из со-
ловецкого монастыря в село Кереть был направлен иеро-
диакон-инквизитор (!) Иосиф для сбора сведений о житии 
и чудесах преподобного. Записав рассказы священника 
села Кереть Василия ефимова, иеродиакона Николая и 
старосты с мирскими людьми, иеродиакон Иосиф пере-
дал их провинциалу320 иеродиакону Александру, который 

319 полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного ис-
поведания российской империи. спб., 1722. т. 2. с. 157. обоснование такому стран-
ному решению, св. синод нашел «в правиле поместного иже в Карфагене собора 
84-м». однако это правило говорит лишь о необходимости «просить славнейших 
царей, да истребляются всяким образом остатки идолопоклонства». правила пра-
вославной Церкви с толкованиями епископа Никодима (милаша). троице-сергие-
ва лавра, 1996. т. 2. с. 236.

320 «Иеродьякон-провинциал Александр – главный начальник над монастырями Хол-
могорской епархии». Никодим (Кононов), иеромонах. древнейшие Архангельские 
святые и исторические сведения о церковном их почитании. спб., 1901. с. 32. 
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предоставил эти сведения в святейший синод. Казалось, 
этим все и закончится, поскольку прославлять святого, 
совершившего грех убийства, да еще взявшего на себя та-
кой «странный» подвиг, вряд ли кто рискнет. тем более в 
поморском селе, приверженном расколу. так что дело это 
постепенно стало забываться.

И тут неожиданно в самом конце 1724 года, спустя поч-
ти два года, преосвященному Варнаве последовал указ 
святейшего правительствующего синода – произвести 
освидетельствование мощей преподобного Варлаама Ке-
ретского.

таким образом владыка Варнава оказался перед серь-
езной проблемой.

истОКи прОблемы

Керетская волость еще со времен «соловецкого сиде-
ния» (1667–1676 гг.) пребывала в расколе, «известном под 
именем русского старообрядства», что вполне объясни-
мо, поскольку вся эта волость к 1635 году являлась соло-
вецкой монастырской вотчиной.

К моменту соловецкого бунта в самой монастырской 
братии, равно как и на всем Беломорском поморье, уста-
новилось стойкое представление, об особом избранниче-
стве и вселенском значении соловецкой обители как по-
следнего оплота православия. «столп каменный посреди 
моря и Новый Иерусалим»321.

Именно так воспринимали свое искреннее «стояние в 
вере» многие соловецкие иноки: «мы засели в монастыре 

321 см. чумичева о. В. повесть о видении инока Ипатия и настроения в соловецком 
монастыре накануне восстания 1667–1676 гг. // тодрл. спб., 1993. т. 47. с. 285–292.
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сем, чтобы умереть»322. Во многих документах того пери-
ода можно найти эсхатологическое восприятие стояния 
в вере «новыми исповедниками» соловецкими: «пощади, 
Государь, нашу обитель, аще не пощадишь, то время пре-
ставлению света сего быти»323.

Надо сказать, соловецкие монахи, непримиримо от-
носясь к церковным нововведениям и печатным богослу-
жебным книгам, до последнего всячески стремились под-
черкивать свою законопослушность царской власти, ло-
яльность «Великому Государю и помазаннику Божиему»: 
«милосердый Государь, не вели больше напрасно при-
сылать к нам учителей, так как мы не изменим прежней 
православной вере и не нарушим предания апостольского 
и чина святых отец Зосимы и савватия; повели, Государь, 
прислать на нас свой царский меч и переселить нас от сего 
мятежного жития на безмятежное и вечное»324.

Надо понимать, что и жители соловецких поморских 
вотчин в полной мере разделяли эти настроения. стре-
мясь показать себя послушными царской воле, в марте 
1668 года жители Керети под руководством соловецких 
монахов «отправили в москву всю слюду, собранную в 
Керетской волости в 1667 году»325. И, конечно, в дальней-
шем «основной причиной силы и длительности восстания 
была тесная связь повстанцев с местным населением». 
при этом «главным стимулом помогать осажденным был 
высочайший духовный авторитет обители в поморье»326.

322 История соловецкого монастыря. с. 101.
323 панченко о. В. соловецкие повести о «Видениях» 1668 года. // Книжные центры 

древней руси. соловецкий монастырь. спб., 2001. с. 467.
324 макарий (Булгаков), митрополит. История русского раскола, известного под име-

нем старообрядства. спб., 1855. с. 203.
325 История соловецкого монастыря. с. 101.
326 чумичева о. В. соловецкое восстание 1667–1676 гг. Новосибирск, 1998. с. 92, 94.
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Несмотря на то, что уже с 1669 года шла осада монас-
тыря стрельцами, лишь в декабре 1674 года в обители 
«положили не молиться за царя». В марте 1669 года мя-
тежники уничтожили более 200 книг, признанных ими не 
соответствующими «старой вере». древние рукописные 
книги подверглись корректуре и припискам. чудом, как 
явный укор невежественному упорству, уцелела книга, 
принадлежавшая преподобному Зосиме соловецкому, где 
молитва Иисусова указана с благословленным Церковью 
написанием: «Господи, Іисусе Христе...». также часослов 
святителя филиппа соловецкого, в котором прописано 
молиться трегубой (троекратной) «аллилуйей».

Но спокойно поразмыслить над ясными свидетель-
ствами допустимости этих и многих иных так называе-
мых «никонианских нововведений», ревнителям старины 
уже было недосуг. К тому времени власть в монастыре 
окончательно перешла в руки «грубых и невежественных 
людей», и на стороне приверженцев восстания почти не 
осталось ни одного иеромонаха. Абсолютное большинс-
тво монахов-священников были либо противниками вос-
стания, либо сторонниками умеренного течения, высту-
павшего за диалог и компромисс.

В конечном итоге, из представителей священства бун-
товщиков продолжали поддерживать лишь иеромонах 
леонтий, да самый неукротимый лидер мятежа – архи-
мандрит Никанор, утешавший единомышленников слова-
ми: «мы и без священников проживем; священники нам 
не нужны»327. «К весне 1669 года на соловках утвержда-
ется беспоповская практика, наиболее ранняя из зафик-

327 История соловецкого монастыря. с. 107.
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сированных в старообрядчестве... Это привело к реши-
тельному изменению церковной традиции»328. так были 
заложены основы тяжкой ереси «беспоповства».

темной снежной ночью января 1676 года царский во-
евода Иван мещеринов сумел взять непреступную кре-
пость соловецкого монастыря. Бунт на соловках был 
жестоко подавлен.

жители соловецких вотчин, многочисленных поморских 
деревень, хотя и не бунтовали, да и «затвориться» им было 
негде, – однако сочувствовали монахам и в душе практичес-
ки все – остались на стороне «соловецких страдальцев».

стОЯние в ГОрдОсти

ранее, еще в самом начале нашей книги, мы говорили о 
том удивительном феномене морского богоискатель ства 
мореплавателей Крайнего севера, для которых почти 
ежедневная смертельная опасность воспринималась как 
норма жизни, формирующая особый уклад веры.

такая специфика жизни формировала и достаточно про-
тиворечивые людские характеры. с одной стороны, помор-
скому люду были не ведомы многие вечные вопросы аскети-
ки, которые остро стояли перед «сухопутными» христиана-
ми. мы имеем в виду такие аспекты духовного совершенс-
твования, как, например, преодоление холодности сердца и 
равнодушия, стяжания чистоты и искренности в молитве, 
или же умения в полной мере полагаться на волю Божию. В 
то же время постоянный риск, возможность помериться си-
лами с грозной стихией, поглядеть в глаза смерти позволяли 
на личном опыте узнать, что, как писал поэт:

328 чумичева о. В. соловецкое восстание 1667–1676 гг. Новосибирск, 1998. с. 102.
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«есть упоение в бою 
и бездны смертной на краю»...

Все это хорошо видно в поморских поговорках о море, 
о «зеленухе»329, о «девятом вале»: «Кто на валу не бывал – 
тот и страха не видал, а кто валу брат – тот и черту сват»330.

Этот волнующий путь личного преодоления суровых 
обстоятельств жизни, эта способность выстоять и побе-
дить неизбежно порождали чувство самодостаточности, 
стимулировали осознание собственного достоинства и, 
в конечном итоге, часто приводили к закоренелой, неис-
требимой гордости. почва для этого была самая благо-
приятная, поскольку изначально в столь дальние преде-
лы земель российских приходили люди далеко не слабые, 
свободолюбивые и волевые. В большинстве своем этот 
люд был, как говорится, «с прошлым», со своими истори-
ями «конфликтов» с властями. И в дальнейшем, в течение 
всех столетий, «никакой помор никогда под началом не 
ходил, и шапки ни перед кем не ломал».

Ко всему надо добавить частое и долгое пребывание 
вне села, на тонях, промыслах, зимовках, вне приходской 
церковной жизни, а также ставший привычным личный, 
«напрямую» разговор с Богом. Все это приводило к уга-
санию чувства церковной соборности, к атрофирова-
нию потребности в Церковных таинствах и общении со 
священником, и в целом – к нарастанию пренебрежения 
священноначалием и недоверия силе соборного разума 

329 «Зеленуха – особенно большая, очень высокая морская волна, идущая по направ-
лению к судну и грозящая залить рыбацкие, беспалубные суда». дуров И. м. опыт 
терминологического словаря рыболовного промысла поморья. о. соловки. 1929. 
с. 60.

330 дуров И. м. опыт терминологического словаря рыболовного промысла поморья. 
о. соловки. 1929. с. 20.
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Церкви. Недостаток чистоты евангельского духа веры 
подчас компенсировался различными суевериями, язы-
ческими действиями, приемами местной практической 
магии331.

таким образом, перед нами две ясно выраженные спе-
цифические духовные составляющие поморской жизни, 
которые во второй половине XVII века увели в раскол 
большинство жителей Крайнего севера. Искренняя, го-
рячая, можно сказать, истовая вера в Бога, пребывающая 
в парадоксальном согласии с непомерной гордостью. по-
казательно, что это абсурдное сочетание, этот немысли-
мый для христианства духовный симбиоз, породивший на 
севере руси трагедию беспоповской веры, справедливо 
получил характерное название – «поморское согласие».

ситуациЯ

Итак, вернемся к ситуации, в которой оказался архие-
пископ Холмогорский и Важский Варнава (Волатков ский), 
когда в конце 1724 года получил указ святейшего прави-
тельствующего синода произвести освидетельствова-
ние мощей преподобного Варлаама Керетского. Владыке 
предстояло освидетельствовать мощи, находящиеся на 
территории села, абсолютное большинство населения ко-
торого пребывало в расколе с православной Церковью.

отношение к официальной церковной духовной вла-
сти в это время со стороны приверженцев «Выговского 
(поморского) согласия» хорошо иллюстрирует бытовав-

331 так, например, известный магический прием вызывания ветра, при котором один 
из мореходов становится к мачте и, царапая ее ногтями, с присвистом начинает 
призывать духа нечистого: «Беля, беля, беля, белолапко!». И так до тех пор, пока не 
почувствуется струя ветра и парус «зарябит». 
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шая в их скитах «икона» с названием «собор архиереев», 
на которой имелась надпись: «Не стони, аде, скоро ты на-
полнишься архиереями, попами, дьяками...».332

справедливости ради надо заметить, что и российская 
православная Церковь также отвечала раскольникам 
явно не христианской любовью: «тех, которые прежнее 
святое Крещение нарицали неправым, исповедав и при-
частив, казнить смертию без всякого милосердия... А кто 
покорения святей Церкви не принесет, тех по триднев-
ному допросу не покоряющихся, жечь в срубе и пепел 
развеять»333.

также знал Владыка и о том, сколь большая потреб-
ность у «беспоповцев» в обретении любых значимых свя-
тынь, а тем более мощей святого, имеющего несомненный, 
признанный авторитет среди всех христиан русского се-
вера. стремление обрести подлинные православные свя-
тыни часто толкало беспоповцев на прямые похищения, 
чему было придумано необходимое оправдание: «аще кто 
икону древнюю, или ино что украдет из церкви священ-
ное, тот из полону и неволи вызволяет»334.

чувствуя, что так называемые «мощи их святых», на-
пример, «в мнимых мощах славимого ими Корнилия, а с 
ним Виталия»335, не несут той духоносной силы, как свя-
тые останки прославленных подвижников древности, 

332 Выговская поморская пустынь и ее значение в истории россии. сборник научных 
статей и материалов. спб., 2003. с. 14.

333 указные статьи о раскольниках от 7 апреля 1685 года // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах российской империи археографической экспедицией. спб., 1836. 
т. 4. с. 420.

334 о мнимых мощах, ложных святынях и похищенных // Братское слово. журнал, по-
священный изучению раскола. м., 1888. № 6. с. 488.

335 о мнимых мощах, ложных святынях и похищенных // Братское слово. журнал, по-
священный изучению раскола. м., 1888. № 6. с. 488.
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старообрядцы всячески стремились подкрепить свой 
авторитет при помощи мощей подлинных святых. пе-
чальным результатом такого «перетягивания» мощей «на 
свою сторону» явились беспрецедентные факты декано-
низации святых древности.

Например, ныне широко известная история прослав-
ления и обретения мощей святой благоверной великой 
княгини Анны Кашинской в 1650 году и дальнейший 
«пересмотр канонизации княгини Анны Кашинской, 
окончившийся аннулированием или изглаждением ее 
канонизации»336, что произошло в 1677 году по инициати-
ве патриарха Иоакима. В 1909 году состоялось ее второе 
прославление, и титло святости святой благоверной кня-
гине Анне было возвращено.

подобный прецедент, также спровоцированный раско-
лом, имел место и в отношении преподобного евфросина 
псковского, переведенного в 1682 году «из разряда обще-
церковных святых в разряд святых местных»337.

История с предстоящим обретением мощей препо-
добного Варлаама Керетского грозила стать очередным 
неприятным для Церкви фактом вторжения политики в 
«жилище святого духа». однако указ святейшего сино-
да надо было исполнять, и владыка Варнава направил свое 
«указное предписание» настоятелю соловецкого монас-
тыря архимандриту Варсонофию, «чтобы ехать ему, архи-
мандриту, в Керецкое село или священника искуснейшего 
послать, и в оной Керецкой волости за святаго почитае-
маго освидетельствовать».

336 Голубинский. История канонизации. с. 165.
337 Голубинский. История канонизации. с. 169.
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Обретение, «КОтОрОГО не былО»

Архимандрит Варсонофий на обретение мощей сам не 
поехал. Как и любой настоятель крупного монастыря того 
времени, он в 1720 году был избран лично императором из 
иеромонахов Александро-Невской лавры. такой порядок 
был установлен с 1715 года и, таким образом, все будущие 
архимандриты духовно созревали и нравственно форми-
ровались в стенах лавры под личным контролем петра I, 
в ходе придворных служб в дворцовых церквях.

отец Варсонофий понимал, что владыка Варнава этим 
«указным предписанием» всю меру ответственности за 
возможные последствия обретения мощей в селе, при-
верженном расколу, перекладывает на него. равно как и 
возлагает на него весь грех предстоящей неправды. Этот 
грех состоял в том, что, с одной стороны, мощи преподоб-
ного надо обретать и свидетельствовать, а с другой сто-
роны, – прославления Варлаама в мощах и последующей 
канонизации допустить никак было не возможно по по-
литическим соображениям. да и сам этот «деревенский 
рыбацкий» святой, с его сомнительным подвигом, насто-
ятелю мало импонировал. так что предстоящая задача, 
прямо скажем, была не их приятных.

однако теперь предстояло еще найти такого «священ-
ника искуснейшего», которому можно было бы все это до-
верить. для исполнения этого щепетильного дела настоя-
тель выбрал соловецкого иеромонаха Иону.

В самой Керети тем временем готовились к обретению 
мощей преподобного Варлаама, которое было назначено 
на 15 января 1725 года. с вечера 14 января и всю ночь «в 
часовне над мощми псалтирное пение читали до утра два 
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человека, и для хранения мощей приставлено же было 
два человека»338.

с прибытием в село соловецкого иеромонаха Ионы, при-
ехавшего с десяцким Кушерецкой волости, священником 
епимахом Кононовым (который, надо понимать, являлся 
представителем владыки Варнавы)339, «в церкви святителя 
Николая чудотворца святую литургию служили». после 
литургии и молебна прибывшие представители церковных 
властей, вместе с «тоя церкви священником и мирскими 
людьми, пришедши в часовню, где преподобный погребен, 
гробницу его и помост разобрали и землю копали».

о результатах освидетельствования мощей иеромонах 
Иона в своем донесении докладывал, как и требовалось, 
«сдержанно»: «обрели преподобного Варлаама в часовне, 
в земле, глубиною аршина в полтора, не во гробе, но просто 
лежаща, токмо одежды на нем монашеские обветшалые, а во 
оных кости ветхия, и основание, и подобие все человеческое, 
кроме благоухания, так как, и прочих кости лежат».

совсем иную картину увидели и представили в своем до-
несении другие участники освидетельствования, священ-
ник епимах Кононов, священник Василий и дьячек Игна-
тий: «как выкопали глубиною до персей человеку, то обрели 
мощи преподобнаго Варлаама в целости, в поморской ке-
режке лежаща, в черном русском кафтане облачен. Кережка 
же вся та изгнила, а кафтан и ризы на преподобном,  яко же 
вчера облечены – никакому тлению не прикоснулись. И об-

338 ГААо. ф.29, оп. 2т.2, д. 1004 (08.01.1814–07.11.1816 гг.) «дело о находящихся в Кем-
ском уезде святых мощах». л. 11 об.

339 десятский Кушерецкой волости церкви Вознесения Господня священник епимах 
Кононов (1672–1738) является прапрапрадедом сщмч. епископа Белгородского Ни-
кодима (Кононова). Кушерецкая волость, селение Кушрека находится весьма дале-
ко от Керети, на берегу онежской губы. десятский – выборная административная 
должность в селе, низший полицейский чин.
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раз его сохранился в подобии, якоже на иконе его изобра-
жен, на главе его власы и брада – все цело. А благоухания в 
начале, в часовне никакого от мощей его не было, а как оные 
его мощи из земли вынули, да внесли в алтарь церкви вели-
комученика Георгия, тогда от мощей его благоухание всем 
видимым стало, подобное тому, как от росного ладана дым. 
И сказывали мы иеромонаху Ионе: исходит де от мощей 
преподобного благоухание, он же, иеромонах, нам отвечал: 
от печи дым исходит, а не благоухание».

В тот же день, при молебном пении и «при собрании 
народа обоего полу, перенесены были мощи преподобно-
го Варлаама в церковь святаго великомученика и страсто-
терпца Георгия, где и положены были честне против лева-
го крыласа, близ олтаря у северных дверей»340.

«быть мОщам в земле»

получив два вышеупомянутых донесения, архиепископ 
Варнава понял, что состоялось полноценное обретение 
мощей святого подвижника и что на сегодня невозмож-
но уже заставить Керетский приход эти мощи опустить в 
землю. давать же ход процессу официального прославле-
ния Керетского подвижника Владыка не видел достаточ-
ных оснований, с трудом, видимо, воспринимая его житие 
и суть весьма «соблазнительного» подвига Варлаама.

В конечном итоге Архиерей решил поступить по извест-
ному совету евангельского Гамалиила: «если это предпри-
ятие от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы 

340 ГААо. ф. 29, оп. 2, т.2, д. 1004 (8. 01. 1814 – 7. 11. 1816 гг.) «дело о находящихся в  
 Кемском уезде святых мощах». л. 11 об. – 12.
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не можете разрушить его» (деян. 5, 38; 39). Архиепископ 
Варнава решил пока вообще ничего не предпринимать.

Нельзя сказать, чтобы Владыка в это время ничем не за-
нимался. о весьма необычном духовном направлении его 
забот в это весьма специфическое, «петровское» время, 
ярко свидетельствует разосланный им по епархии в 1726 
году «указ об уничтожении всех поморских рыболовных 
судов старых образцов и постройке впредь только «гале-
отов» и «катыфлентов»341. В таких вот заботах прошло два 
года, и в такой духовной атмосфере жила Церковь.

В то же время почитание преподобного Варлаама, Ке-
ретского чудотворца набирало все большую силу. палом-
ничество на поклонение мощам Керетского подвижника 
становилось все более массовым. «прихождаху к нему 
множество народа с верою исцеления ради, и помощь при-
емлюще неоскудно»342. В Холмогорской епархии, таким 
образом, создавался прецедент всенародного почитания 
благодатных мощей подвижника, отношение Церковных 
властей к которому официально так и не определилось.

И вот, спустя еще два года, в 1727 году из канцелярии 
святейшего синода пришло напоминание о необходимо-
сти донести результаты исполнения указа 1725 года об 
освидетельствовании мощей Варлаама Керетского.

Владыка Варнава срочным порядком представил в синод 
донесение, в котором приведенные нами выше два свиде-
тельства назвал «несогласованными меж собой». также он 
сообщал, что исходя из этой явной несогласованности343, 

341 Архив спб. ИИ рАН. ф. 247. петропавловская церковь в поное. № 30.
342 Надпись на житийном клейме иконы прп. Варлаама. Государственный архив Ар-

хангельской области, ф. 29, оп.2т2, д. 1004, л. 10а.
343 Академик е. е. Голубинский, иронизируя по поводу этой так называемой «несогла-

сованности», пишет: «противоречия показания священника и иеромонаха уж через 
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им, якобы, было дано указание: «На том месте, где рака пре-
подобнаго поставлена, выкопав яму, учинить в ней гроб ка-
менный или кирпичный. Или, обставив по бокам досками и 
вложив в раку святаго, учинить на верху своды и, закрепив 
землею, засыпать до указу вашего святейшества [святейше-
го синода], а панихиды в приличные дни и в проскомидии и 
в литургии править по нем, и поминать». В завершение сво-
его донесения Высокопреосвященный Варнава «спрашивал 
синод, как тот заблагорассудит быть и чинить повелит».

святейший синод, «рассуждая о том, что в вышеупомя-
нутых свидетельствах явилась рознь, приказали: быть тем 
мощам в земле». также было определено, что «впредь о 
таких мощах свидетельство чинить опасно, и тех людей, 
которые к таким мощам станут приписывать чудеса, приво-
дить к присяге – не ложно ли, и для какой учинили страсти, 
ибо и в оной «повести...» означены трое человек, те чудеса 
приписующие, а какова они жития и не подозрительны ли, 
не означено, почему и верить тому не надлежит»344.

так еще почти на двести лет великий заступник Край-
него севера преподобный Варлаам Керетский оставался 
вне признания официальных властей российской право-
славной Церкви.

потому и не имеем мы больше иных «поведаний о чуде-
сах», кроме тех, что собрал «некий муж именем Петр Бу-
торин» в 1664 году. желающих быть «приведенными к при-
сяге» и подвергнуться допросу о том, «для какой страсти» 
свидетельствуют они «ложь», естественно, не оказалось.

самое же печальное (или, наоборот, утешительное) со-
стояло в том, что все эти «мудрые» решения, политически 

чур сильно́». см. Голубинский. История канонизации. с. 452. прим. 2.
344 Голубинский. История канонизации. с. 453.
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аргументированные указы и предписания жили какой-то 
своей собственной жизнью бумажной переписки, не имея 
подчас никакого отношения к реальной жизни люда хри-
стианского. что мы и видим в данном случае. В начале XX 
века уже уверенно сообщалось: «святые мощи преподоб-
ного Варлаама Керетского перенесены были в церковь св. 
великомученика Георгия победоносца и положены про-
тив левого клироса, близь алтаря у северных дверей, где 
они и поныне пребывают» . К слову заметить, и «неугод-
ная» часовня у алтаря над могилой преподобного также 
осталась не разобранной.

мнОГОстрадальные мОщи
Эта историческая часовня простояла 150 лет и сгоре-

ла лишь в 1769 году, вместе с древними церквями села – 
Георгиевской и Никольской. при пожаре мощи были от-
несены из церкви метров на триста от села. по преданию, 
от этого места в сторону пожара побежал ручей, вода 
которого помогла остановить дальнейшее распростра-
нение огня на деревню. след Варламова ручья пересека-
ющего территорию бывшего села, существует поныне. 
памятный крест на этом месте сохранялся жителями до 
нашего времени345. (рис. на 235 стр.). мощи были укрыты 
здесь во временной часовенке до 1773 года. В этом году 
в Керети было закончено строительство новой двухпри-
дельной (двухэтажной) церкви великомученика Георгия с 
приделом святителя Николая чудотворца. рака с мощами 
преподобного Варлаама была (к сожалению) помещена на 
втором этаже, также традиционно у левого клироса.

345 Видимо, именно этот крест сохранился до сего времени в Керети, перенесенный 
ближе к берегу реки и поныне там сберегаемый.
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Известный финский фольклорист Э. ленрот, посетив-
ший Кереть в 1837 году, оставил нам в воспоминаниях ин-
тересную подробность: «Говорят, в церкви хранятся мощи 
некоего Варлаама, гроб которого висит привязанный к по-
толку». если финский протестант чего-нибудь не напутал, 
то, скорее всего, речь идет об остатках той самой кережки, 
в которой были обретены мощи Варлаама. под потолком 
они могли оказаться с целью не допустить растаскивания 
святыни по кусочкам почитателями памяти преподобного.

26 мая 1857 года в Керети случился новый пожар, и сгоре-
ло 26 домов. Георгиевская церковь села сгорела дотла и мощи 
преподобного посчитали утраченными. через несколько 
дней, «когда сделалось возможным находиться на месте сго-
ревшей церкви», священник федор Ануфриев с крестьянами 
обнаружил на пепелище чудесным образом сохранившиеся 
части мощей преподобного Варлаама. при этом было отме-
чено, что «от тех частей, кои не очень перегорели, действи-
тельно благовонный запах издается…»346 таким образом 
можно говорить, по сути, о втором обретении мощей.

оставшиеся части мощей святого были «сложены след-
ственной комиссией, и за приложенными оной печатями, 
хранились в устроенной для временного священнослуже-
ния часовне»347 до 1867 года348. 

мощи были уложены в богатую раку, изготовленную в 
санкт-петербурге и пожертвованную женой савина. рака 
была поставлена в северном приделе, освященном уже  

346 рГИА. ф. 796. оп. 139. д. 1074. л. 6.
347 православие на Архангельской земле: XVII – XX вв. Архивные документы и исто-

рические материалы: Хрестоматия. Архангельск, 2005. с. 123.
348 подробности этой истории см. Кожевникова ю. Н.К вопросу о втором обретении 

мощей св. Варлаама Керетского в 1857 г. // четвертые феодоритовские чтения. 
сборник материалов. мурманск, 2012.
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в честь преподобного Варлаама Керетского чудотворца, 
что, по сути, явилось свидетельством состоявшегося, на-
конец, официального местного прославления святого.

оставшиеся части мощей святого заступника мореходов 
севера пользовались необычайным почитанием всех помор-
ских промышленников берегов Белого и Баренцева морей.

22 мая 1949 года Георгиевская церковь села Кереть вновь 
сгорела. Ковчег с мощами преподобного, часть уцелевшей 
утвари, книг и икон снесли в небольшую избушку. послед-
ними их видели участники археографической экспедиции 
мурманского педагогического института в 1961 году. по 
их описаниям, «много мелких косточек темно-коричневого 
цвета хранились в деревянном киоте с разбитым стеклом».

К этому времени поступило указания властей о ликви-
дации села как «не рентабельного». В 1960 году был лик-
видирован колхоз, закрыты школа, больница, магазин, 
хлебопекарня и библиотека. Был упразднен сельский со-
вет и отключен свет. Большинство жителей перебрались 
в соседние села чупу и лоухи. по истечении четырех с 
лишним лет старинное поморское село Кереть прекратило 
свое существование. В конце 60-х годов последние стой-
кие жители Керети покинули село. Избушка-молельня сго-
рела. престарелые свидетели этих событий почили.

На сегодняшний день села Кереть, некогда «самого зна-
чительного из сел Кандалакшского залива»349, практиче-
ски не существует. судьба ковчега с мощами преподобно-
го Варлаама неизвестна.

349 лоция Белого моря. пг., 1915. с. 796.
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в наше времЯ

В 1903 году имя преподобного Варлаама Керетского 
было внесено в «Верный месяцеслов»350. таким непримет-
ным образом состоялось его общецерковное прославле-
ние. день памяти преподобному был установлен 6/19 но-
ября – день блаженной его кончины в 1599 году, а также 
день именин в постриге в честь прп. Варлаама Хутынского.

помимо упомянутого выше дня памяти Церковь 
празднует также и день обретения мощей Варлаама 15 / 
28 января 1725 года. особо усердные почитатели памяти 
преподобного могут отмечать и день второго чудесного 
обретения его мощей на пепелище Керетской церкви слу-
чившееся 29 мая/11 июня 1857 года.

В соборе Карельских святых прп. Варлаам чествуется 
21 мая / 3 июня.

В 1997 году в восстанавливаемом Благовещенском со-
боре г. Кеми Карельской епархии, в нижнем Никольском 
храме, был освящен правый придел в честь преподобно-
го Варлаама Керетского. Здесь же находится редкая ико-
на с  изображением святого, написанная в 1889 году для 
местного ряда иконостаса свято-Варлаамовского при-

350 Верный месяцеслов всех русских святых, чтимых молебнами и торжественными 
литургиями общецерковно и местно, составленный по донесениям св. синоду пре-
освященных всех епархий в 1901–1902 гг. м., 1903. с. 43. Этому предшествовало 
появление сообщения о почитании прп. Варлаама в «Источниках русской агиогра-
фии» Барсукова Н. п., спб., 1882. с. 76–77.
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дела Георгиевской церкви села Кереть усердием лесопро-
мышленников братьев савиных – Александра, Владимира 
и Алексея. с 2000 года при Благовещенском соборе распо-
ложен Кемский мужской Благовещенский монастырь во 
имя Новомучеников и Исповедников российских.

В 2001 году в городе Коле мурманской епархии, на мес-
те древней «Никольской церкви, что в Кольском остро-
ге», в которой в XVI веке служил Варлаам, построена и 
освящена первая отдельно стоящая церковь во имя пре-
подобного Варлаама Керетского чудотворца. 

В 2002 году в поселке чупе Карельской епархии также 
была построена и освящена церковь во имя преподобного 
Варлаама Керетского. Ныне церковь пребывает в состо-
янии восстановления после пожара случившегося 1 мая 
2010 года и уничтожившего здание. 

В VI томе православной энциклопедии на страницах 632—
633 помещена обширная статья, повествующая о житии пре-
подобного Варлаама Керетского и истории его почитания.

преподобный Варлаам Керетский чудотворец благослове-
ни ем святейшего патриарха московского и всея руси Алек-
сия II от 28 ноября 2003 года включен в собор Коль ских свя-
тых, с усвоением дня памяти собору 15/28 декаб ря.

В 2005 году, усердием благочестивых почитателей па-
мяти преподобного Варлаама и жителей поселка чупы, в 
ныне заброшенном селении Кереть на месте сгоревшей в 
1949 году свято-Георгиевской церкви, построена часовня 
в честь святого великомученика Георгия победоносца.
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слОвО К читателю

Вот, собственно, и все, что на сегодняшний день открыл 
нам Господь, и чем мы поспешили поделиться с вами, тер-
пеливые читатели, – об удивительной жизни и небывалых 
деяниях великого подвижника древности – преподобного 
Варлаама из Керети.

таким образом, мы завершаем наше исследование и 
тот долгий путь к истине, который начался много лет на-
зад первым опытом молитвенного общения со святым 
Варлаамом у «Кольского креста», что в Благовещенской 
церкви города Колы, и написанием первой, после долгого 
периода забвения, иконы этого подвижника351.

Как мы теперь знаем, преподобный Варлаам по воз-
расту был самым младшим из славной плеяды великих 
подвижников Кольского севера, что были явлены в рус-
ской Церкви в XVI веке. потому и промысл Божий о нем 
был таков, что величие его доселе неоцененного подви-
га открылось нам лишь после завершения полноценного 
исследования житий его великих учителей, друзей и со-
молитвенников – преподобных феодорита Кольского и 
трифона печенгского352.

351 Эта икона (см. обложку книги) ныне находится в североморском храме святых 
мучениц Веры, Надежды, любови и матери их софии.

352 мы имеем в виду относительно недавнее, чудесное обнаружение тех исторических 
документов, о которых мы подробно рассказали и на которые часто опирались при 
написании этой книги.
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В какой мере нам удалось осуществить поставленную 
задачу и исполнить архиерейское благословение «опре-
делить соответствие жития свидетельствам и записям 
современников святого и летописным записям и сказани-
ям» – это судить вам, благосклонные читатели и, конечно 
же, тому, кто благословил нас на этот нелегкий и ответс-
твенный труд. В полной же мере на этот вопрос ответит 
время, которое всегда необходимо для того, чтобы явил 
Господь свою волю и, возможно, свое благословение на 
написание нового полноценного жития, которого, как 
нам кажется, достоин величайший святой русского севе-
ра, преподобный Варлаам, Керетский чудотворец.

Автор предполагает продолжить работу по сбору и ис-
следованию документов, преданий, свидетельств и прочего, 
связного с почитанием памяти прп. Варлаама Керетского.

любую информацию в этой области с благодарностью 
примем по адресу: 184712, мурманская область, терский 
район, село Варзуга, игумену митрофану (Баданину),  
e-mail: mitrofaniy@mail.ru, телефон: (815-59) 6-25-43.
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