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Аннотация. В настоящей статье делается попытка рассмотреть историю Екатерин-
бургского архиерейского дома, организованного в 1834 г. и просуществовавшего до 
середины 1920-х гг. В нем проживали и служили 24 екатеринбургских архиерея, от 
Евлампия (Пятницкого) до Григория (Яцковского), с ним связаны имена новому-
чеников Ардалиона (Пономарева) и Вениамина (Зыкова), здесь бывали император 
Александр I, будущий император Александр II (предположительно), праведный Ио-
анн Кронштадтский. Крестовая церковь архиерейского дома была одной из самых 
значительных в Екатеринбурге и отличалась ярким своеобразием своего внешнего 
вида, представляя собой подлинное архитектурное украшение столицы Среднего 
Урала. Все это изменилось в эпоху воинствующего безбожия, когда и архиерейский 
дом, и храм при нем были закрыты, поруганы, изуродованы до полной неузнаваемо-
сти и в таком виде продолжают пребывать доныне.
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25 декабря 1833 г. в составе Пермской епархии было учреждено 
Екатеринбургское викариатство, с кафедрой в Екатеринбурге. «Вникая 
в местные обстоятельства предполагаемого викариатства, Синод нашел, 
что оно требует несколько отличного от прочих викариатств устройства: 
во-первых, по отдаленности местопребывания от епархиального архи-
ерея; во-вторых, по недостатку в Екатеринбурге монастыря, который 
бы служил викарию, по примеру прочих, вместо архиерейского дома. 
Таким образом, оказываются для нового викария потребности: собор, 
архиерейский дом и особый штат его свиты и служителей...»1.

В тот же день (25 декабря) был высочайше утвержден штат но-
вого архиерейского дома в составе: эконома-иеромонаха, р изничего, 
крестового иеромонаха, крестового иеродиакона, двух монахов для 

1 Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // Екатеринбург-
ские епархиальные ведомости (далее — ЕЕВ). 1902. № 7. Отд. неоф. С. 315.
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нижних послушаний и 20 служителей. Кроме того, при викарии 
должны были состоять канцелярские служители — письмоводитель 
и двое писцов2.

При рассмотрении вопроса о подходящем для этих целей здании 
оказалось, что в Екатеринбурге казенных свободных зданий нет, но 
таковое можно приобрести у частных лиц. В частности, вполне под-
ходящий дом продавала за 70 000 руб. асс. некая госпожа Булгакова. 
В дело, однако, вмешался главный начальник заводов хребта Ураль-
ского, заявивший представителям духовной консистории, что двух-
этажный дом, занимаемый им самим, лучше подходит для архиерея, 
чем дом Булгаковой, «потому, а) что... расположен на пространстве 
несравненно обширнейшем и занимает полный квартал, ограничен-
ный улицами со всех четырех сторон...; б) что на этом пространстве, 
по уличной линии, с каждой стороны, удобно могут быть устроены 
здания для училищных заведений и других, какие заблагорассудятся, 
помещений и в) что дом его, удаленный на значительное расстояние от 
градского средоточия, где непрестанно толпится народ, может более 
дать и покоя от шума людского и уединения, нужного архипастырю...»3.

Цитирующий подобные аргументы автор публикации в Екатерин-
бургских епархиальных ведомостях при этом не без ехидства заме-
чает: «Действительно, от излишнего шума городского генеральский 
дом был удален, зато вблизи его находились частные бойни: одна в 
10 саженях (во дворе мещанина Кондратия Жукова), а другая — в 
50 саженях (во дворе мещанина Порф. Коурова). Осенью здесь уби-
валось крупного и мелкого рогатого скота более 10 000 голов. Зло-
воние было страшное, особенно когда ветер дул из-за реки, от боен. 
В конце 1834 г., по просьбе Преосвященного, Управа благочиния 
распорядилась закрыть бойни и, согласно медицинскому уставу, по-
строить их за городом»4.

Как бы то ни было, вопрос оказался решен; епископу Екатерин-
бургскому отошел дом, занимавшийся главным начальником заво-
дов, а для последнего взамен был приобретен дом Булгаковой5.

2 Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // ЕЕВ. 1902. № 7. 
Отд. неоф. С. 317.

3 Там же. № 6. Отд. неоф. С. 276.
4 Там же. С. 277.
5 Там же. № 7. Отд. неоф. С. 316.
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Между тем, дом, ставший архиерейским, до этого уже имел до-
статочно интересную историю. Первым его владельцем был купец-
старообрядец Яким Меркурьевич Рязанов — весьма неординарный 
человек, неоднократно избиравшийся на должность городского го-
ловы. Разные источники называют не совпадающие даты строитель-
ства дома: от 1809 до 1814 гг. Возможно, от «старообрядческого» 
происхождения последнего идут приводимые современными краеве-
дами свидетельства о подземных ходах, соединявших его с усадьбами 
других купцов6.

В 1824 г. Екатеринбург посетил с визитом император Александр I. 
Въехав в город 25 сентября со стороны Уктусского завода, он оста-
новился в доме Рязанова для переодевания, а также имел с хозя-
ином беседу по разным вопросам и пожаловал последнему перстень, 
а его жене — фермуар (застежку) с бриллиантами7. Кстати сказать, 
происходило это в то время, когда сам Яким Меркурьевич пережи-
вал далеко не лучшие времена — из-за постигшей его полосы неудач 
он еще в июле того же 1824 г. был объявлен банкротом8; в конечном 
итоге дом его за долги был взят в казну и приспособлен для квартиры 
главного начальника9. Тем не менее, Рязанову удалось пережить ката-
строфу — на добыче золота в Сибири он вновь разбогател и в 1841 г. 
в очередной раз занял пост городского головы Екатеринбурга...10

Отметим также, что через 13 лет после Александра I в Екатеринбур-
ге побывал и другой представитель правящей династии — наследник 
престола Александр Николаевич (будущий император Александр II), 
который, как отмечает автор книги «Храмы Екатеринбурга» С. И. Во-
рошилин, также посетил вышеупомянутый дом, к тому времени уже 
давно являвшийся архиерейским11. (Правда, при этом не приводит-
ся никаких ссылок, а сама дата визита указана н еправильно...) Дру-

6 Щеголева А. Тайны Архиерейской улицы и не только. Ч. 2 // Сайт «Муни-
ципальное объединение библиотек города Екатеринбурга». URL: https://моб.ека-
теринбург.рф/articles/566/569/i100802/ (дата обращения: 19.12.2020).

7 Главы городского самоуправления Екатеринбурга: исторические очерки. 
Екатеринбург, 2003. С. 81–82.

8 Там же. С. 83.
9 Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // ЕЕВ. 1902. № 6. 

С. 280.
10 Главы городского самоуправления Екатеринбурга... С. 78, 83.
11 Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга. Екатеринбург, 1995. С. 67.
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гих свидетельств на этот счет нам найти не удалось, за исключением 
лишь следующего. В дневнике сопровождавшего наследника в поезд-
ке поэта В. А. Жуковского есть относящаяся к 30 мая 1837 г. запись 
следующего содержания: «Разговор с Китаевым. На обсерваторию. 
Подполковник Варвинский. Викарий Евлампий. — Переезд из Ека-
теринбурга в Камышлов...»12. Таким образом, Александр Николаевич 
встречался с епископом Евлампием (Пятницким), но где же состоя-
лась эта встреча? — От Обсерваторской горки было, в принципе, не 
так далеко до архиерейского дома, однако же последний находился в 
противоположную сторону от выезда из города по старому Сибирско-
му тракту! В общем, остается признать, что данный вопрос требует от-
дельного исследования (что, впрочем, относится и к визиту будущего 
императора Александра II в Екатеринбург и на Средний Урал в целом, 
о котором, как оказалось, на сегодня известно до неприличия мало)...

Но вернемся к событиям 1834 г. 6 апреля вышеупомянутый дом 
прежним владельцем был полностью освобожден и в тот же день ко-
мандированными Пермской духовной консисторией лицами принят 
в епархиальное ведомство — в ведение и охранение эконому Кипри-
ану. На следующий день в новое помещение переместились члены 
свиты, а 8 числа — и регент с певчими. Назначенный викарием епи-
скоп Евлампий прибыл в Екатеринбург 21 апреля. 7 мая в донесении 
на имя архиепископа Пермского и Верхотурского Аркадия он сооб-
щал: «В прошедшую неделю, по принятии в свое ведение и замеще-
нию дома, занимаемого прежде главным начальником, кроме обза-
ведения различными надобностями по дому, главнейшим делом, ко-
торое преимущественно занимало меня, было избрание в дому места 
для устроения домовой церкви. При обозрении же дома и при надле-
жащем соображении, приличнейшим местом для устроения домовой 
церкви, по моему усмотрению, оказалась северо-восточная сторона 
дома в верхнем этаже, прежде занимаемая кабинетом с принадлеж-
ностями к оному. Место сие, будучи обращено в церковь, будет иметь 
свет с трех сторон, открытое положение для внешнего сообщения, 
свободный вход, как с улицы, так и изнутри из нижнего этажа, а при 
всем том, нимало, по-видимому, не стеснит п отребностей и прочего 
помещения, каковых выгод и удобств в равной степени не имеет ме-

12 Курочкин Ю. Жуковский едет по Уралу // Уральский следопыт. 1972. № 11. 
С. 20.
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сто, занимаемое прежде столовой, которое предназначено было для 
устроения церкви. По сочиненной архитектором Малаховым смете 
и приступлено к производству предварительных работ для устрое-
ния церкви в северо-восточной стороне дома. Касательно же част-
нейших подробностей поставлю себе и обязанность донести Вашему 
Высокопреосвященству особым, более частным объяснением»13.

25 сентября 1834 г. крестовая церковь архиерейского дома была 
освящена епископом Евлампием в честь иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали». Она была сориентирована вдоль переулка, идущего 
к р. Исети. Переулок при этом получил именование Архиерейского 
(ныне — ул. Тверитина); аналогичным образом — Архиерейской — 
была названа и улица, на которую выходил главный фасад дома14. 
К тому времени эта улица успела сменить немало названий: Толсти-
ковская, 1-я Береговая, Рязановская15. После революции история 
с ее переименованиями продолжилась. В 1920-е гг. улица непродол-
жительное время называлась Детским городком, так как на ней тогда 
располагалось много детских учреждений, а с 1930 г. и по сей день она 
носит имя известного командира красной армии в гражданскую войну 
В. И. Чапаева16. Описываемый нами дом имеет на ней номер 9.

Спустя примерно полвека после появления в Екатеринбурге ар-
хиерейского дома произошло событие особой важности — учрежде-
ние 29 января 1885 г. самостоятельной Екатеринбургской епархии. 
В связи с этим Екатеринбургское духовное правление было преоб-
разовано в духовную консисторию (которая разместилась в здании, 
расположенном наискось от архиерейского дома — по нынешнему 
адресу ул. Чапаева, 14/5); увеличены штаты свиты архиерея и кафе-
дрального собора17. Все это потребовало значительного расширения 
архиерейского дома и крестовой церкви при нем, проект которого 
был выполнен в 1888 г. архитектором С. С. Козловым18.

13 Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // ЕЕВ. 1902. № 8. 
Отд. неоф. С. 367–369.

14 Там же. № 6. С. 280; Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 65–66.
15 Щеголева А. Тайны Архиерейской улицы и не только...
16 Распопов П. Улицы Екатеринбурга: Чапаева // Сайт «Ураловед». URL: 

https://uraloved.ru/ekaterinburg/ulitsa-chapaeva (дата обращения: 21.12.2020).
17 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. 

Екатеринбург, 2001. С. 9, 323.
18 Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 66.
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В соответствии с проектом, со стороны Архиерейского переулка 
к прежнему храму пристраивалось новое здание, для чего городские 
власти уступили значительное дополнительное место по переулку 
и Архиерейской улице. Новый храм был заложен 15 июля 1888 г., 
в день празднования 900-летия Крещения Руси епископом Поли-
карпом (Розановым)19. Строительство велось с лета 1889 г. под не-
посредственным наблюдением и руководством архипастыря, «имев-
шего по прежней своей службе опытность в строительном деле». 
К осени 1891 г. были уже возведены стены здания, но тут владыка 
Поликарп скончался. Его дело продолжил преосвященный Афанасий 
(Пархомович), при котором храм был покрыт, внутри оштукатурен, в 
нем были устроены оконные рамы и настланы полы. «Но и сему Ар-
хипастырю не суждено было видеть окончание постройки» — ввиду 
перевода на Донскую кафедру; освящение храма 16 декабря 1895 г. 
совершил уже новый владыка — Симеон (Покровский)20.

Новый храм в честь св. равноапостольного и великого князя Вла-
димира был построен параллельно старому, к которому непосред-
ственно примыкал с северной стороны и был соединен с ним одной 
большой и тремя малыми арками, имевшими стеклянные растворя-
ющиеся перегородки. Длина и ширина нового храма были одинако-
вы с размерами старого, но он оказался гораздо светлей последнего. 
Живопись на стенах выполнили монахини Ново-Тихвинского мона-
стыря, они же (вместе с местным художником Звездиным) написали 
и иконы для деревянного резного иконостаса. Вся живопись отлича-
лась «тщательностью отделки и художественностью исполнения»21.

Средства на постройку составились из добровольных пожертво-
ваний частных лиц, а частью были выделены из сумм архиерейского 
дома. «Особенно же много и особенно ревностно потрудился в деле 
построения (в последнее время) и благоукрашения новоосвященно-
го храма староста крестовой церкви многоуважаемый и достопоч-
тенный Олимпий Евфимович Телегин»22 (О. Е. Телегин известен как 
крупный екатеринбургский купец и меценат).

19 Там же.
20 К-н С. Н. Освящение придельного храма при крестовой церкви Екатерин-

бургского архиерейского дома в честь св. равноапостольного и великого князя Вла-
димира // ЕЕВ. 1895. № 52. Отд. неоф. С. 1435–1437.

21 Там же. С. 1439–1440.
22 Там же. С. 1440–1441.
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В храм можно было войти и из внутренних покоев, и непо-
средственно с улицы, для чего была сооружена широкая лестница. 
В дальнейшем на первом этаже была образована двухпридельная 
церковь преподобных Сергия и Стефана Великопермского. В резуль-
тате крестовая церковь превратилась в крупный четырехпрестоль-
ный храм общей площадью 150 кв. саженей, ненамного уступавший 
по своим размерам крупнейшим городским соборам23. Благодаря 
наличию двух одинаковых основных глав на высоких подкупольных 
барабанах, издали она напоминала католические храмы.

Согласно архивным документам, датированным 1897 г., соеди-
нявшееся с церковью главное здание архиерейского дома имело два 
этажа. Внизу помещались: канцелярия, ризница, квартира эконома, 
малая церковь; второй этаж занимали покои архиерея. Кроме того, 
имелись и другие здания: двухэтажный флигель (с каменным низом 
и деревянным верхом) и одноэтажное здание служб (кладовые, лед-
ник, конюшня, кухня, людская...). Также при усадьбе находились ка-
ретник и коровник.

В целом весь комплекс зданий в то время требовал капитально-
го ремонта24. Проект последнего был составлен епархиальным ар-
хитектором Ю. О. Дютелем и в дальнейшем несколько переделан 
сменившим его на этой должности Куроедовым25. В сентябре 1902 г. 
Екатеринбургская духовная консистория постановила произвести 
ремонт хозяйственным способом, как наиболее выгодным для каз-
ны26. А двумя годами позже на своем заседании от 8 декабря 1904 г. 
консистория констатировала, что ремонт зданий Екатеринбургского 
архиерейского дома закончен, и постановила образовать комиссию 
для освидетельствования работ27.

С 1834 по 1920-е гг. в архиерейском доме проживали и слу-
жили 24 екатеринбургских архиерея, от Евлампия (Пятницкого) 

23 Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 66–67.
24 Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 27 мая 1897 г. // Ар-

хивный отдел Екатеринбургской епархии (АО ЕЕ). Ф. 5. Оп. 2. Д. 7. Л. 187–189 об.
25 Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 2 апреля 1902 г. // 

АО ЕЕ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 13. Л. 51–52.
26 Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 3 сентября 1902 г. // 

АО ЕЕ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 18. Л. 101–102 об.
27 Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 8 декабря 1902 г. // 

АО ЕЕ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 33. Л. 201–203.
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до Г ригория (Яцковского). 14 января 1888 г. в крипте крестовой 
церкви был похоронен первый глава Екатеринбургской епархии 
епископ Нафанаил (Леандров). Имеются данные, что здесь произ-
водились и другие захоронения28.

В 1890 г. при архиерейском доме состояли: эконом — иеромонах 
Николай, ризничий — иеромонах Онуфрий, иеромонахи Мисаил 
и Сергий, иеродиакон Евгений29. А в 1903 г. при крестовой церкви 
Архиерейского дома числились: иеромонахи — Аверкий, Владимир, 
Сергий; иеродиаконы — Вениамин (Зыков), Феодорит (Калистра-
тов). Вакансия игумена оставалась незамещенной. Старостой был 
уже упоминавшийся Олимпий Ефимович Телегин, регентом — Афа-
насий Григорьевич Малыгин30. В связи с этим отметим, что расстре-
лянный в 1937 г. в Казахстане архидиакон Вениамин (Зыков) на Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. 
был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских. 
Правда, с 2013 г. его память по неуказанной причине исключена 
из официального церковного календаря Московской Патриархии...31

Кроме того, при архиерейском доме постоянно проживали по-
слушники и сюда же направляли на тот или иной срок «в труды» не-
которых проштрафившихся клириков.

В июне 1905 г. произошло, возможно, самое яркое событие в исто-
рии архиерейского дома. Екатеринбург тогда посетил с трехдневным 
визитом почитавшийся всей страной старец Иоанн Кронштадтский. 
22 июня всероссийский пастырь прибыл в Екатеринбург, в тот же 
день совершил Литургию в Ново-Тихвинском монастыре, а назавтра 
служба была в крестовой церкви, о чем сохранилось подробнейшее 
описание, сделанное одним из очевидцев: «Уже в 7-м часу утра народ 
начал массами стекаться к крестовой церкви и к дому М. И. Иванова, 
где батюшка имел квартиру. В половине 8-го часа крестовая церковь 
была полна народа, и два ряда солдат и наряд полицейских чинов 
охраняли узкий проход от западных д верей до а мвона. Во св. алтаре 

28 Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 66–67.
29 Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь на 1890 год. Екатерин-

бург, 1890. С. 65.
30 Весь Екатеринбург. Справочник-ежегодник. Екатеринбург, 1903. С. 120.
31 Вениамин (Зыков) // Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: 

https://drevo-info.ru/articles/13677138.html (дата обращения: 21.12.2020).
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к этому времени собралось духовенство, назначенное к служению 
Литургии, а также много иереев и диаконов, приехавших из разных 
уездов епархии, с целью видеть и слышать служение досточтимого 
батюшки. <...>

Быстрой, твердой походкой, никак не соответственной летам, 
входит дорогой батюшка во св. алтарь. <...> Сняв теплую одежду, 
дорогой батюшка начал приветствовать присутствующих иереев 
взаимным лобзанием рук и благословлять диаконов и послушни-
ков. И с какой любовью и сердечностью все это делалось, словно 
все присутствующие были ему давно знакомы, даже более — словно 
друзья. <...>

Начинает о. Иоанн Божественную литургию торжественным воз-
глашением, после чего весь уходит в молитву. <...> Скорбью покры-
вается лицо батюшки, еще усерднее его молитва и слезы, непрошеные 
слезы появляются на глазах его и готовы упасть на грудь, но быстро 
вынимает он платок, вытирает слезы, и с любовью и твердой надеж-
дой поднимает взор свой на запрестольный образ Спасителя. <...>

Начинается торжественное пение архиерейским хором „Херу-
вимской песни“. Простирая к Св. Трапезе длани, усердно со слезами 
молится дорогой батюшка. Как умилителен его взор, сколько сми-
ренной покорности воле Божией и в то же время твердой надежды 
светится в глазах и лице батюшки! Усердное моление доводит его до 
высшего духовного напряжения. <...>

Наступает важнейшая часть Божественной литургии, но не мне 
описать, как совершает ее дорогой батюшка, нужно самому видеть 
его в эти минуты. Он весь преображается, никакой портрет не даст 
вам точного изображения его в этот момент. Он весь поглощен мо-
литвой, ничего из окружающего для него не существует. <...> Дви-
жения его также быстры, энергичны, словно вся его духовная мощь 
стремится выйти наружу через тленную оболочку плоти. Все суще-
ство его проникнуто любовью ко Христу, и с дерзновением он пред-
стательствует перед Ним, как истинный служитель Его. <...> Ба-
тюшка опять со слезами молится, воспоминая святых соборы и весь 
род человеческий. Вся туга его о грешном мире отражается на его 
лице. <...>

Испросив благословение Преосвященнейшего владыки на про-
изнесение слова, о. Иоанн, по отверзении Царских врат, обратился 
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к народу с импровизацией на тему: „Господь всех зовет ко спасению 
обещанием будущих благ“. <...>

Приобщив всех причастников и совершив отпуст Литургии со 
св. крестом, батюшка о. Иоанн возвратился во св. алтарь разобла-
чаться, после чего с Преосвященнейшим владыкой отправился в по-
кои последнего.

Таково служение дорогого батюшки о. Иоанна, — служение по-
истине замечательное, производящее сильное впечатление на про-
стого зрителя, не говоря уже о сослужащих ему. Все слова, все же-
сты и движения помимо воли захватывают человека и приводят в ду-
ховное возбуждение. Поэтому довольно продолжительное служение 
им утрени и Литургии (4¼ час.) не производит никакого утомления, 
несмотря на повышенную температуру в храме от большого множе-
ства в нем народа...»32.

Еще в октябре 1888 г. при архиерейском доме была открыта 
школа живописи, в которой тогда обучалось 10 мальчиков (из них 
8 взятых из нищенского приюта), находившихся под наблюдением 
опытных в том деле людей. Все дети жили на полном содержании 
архиерейского дома, пользовались квартирой, пищей и одеждой33. 
С 1 ноября 1896 г. здесь же действовала образцовая церковно-при-
ходская школа34.

15 октября 1897 г. при архиерейском доме была открыта Екате-
ринбургская школа для приготовления псаломщиков с 2-мя клас-
сами, с годичным курсом обучения в каждом из них. В 1-й класс 
школы принимались дети духовенства в возрасте от 14 лет и выше, 
уволенные из первых трех классов духовных училищ. Окончившие 
курс духовных училищ и вышедшие из семинарии до окончания кур-
са принимались во 2-й класс школы35. Кстати говоря, данное учеб-
ное заведение, судя по всему, имело свою предысторию. Тот факт, 

32 Стахиев С., свящ. Служение досточтимого протоиерея о. Иоанна Сергие-
ва Кронштадтского в крестовой церкви архиерейского дома. (Впечатления очевид-
ца) // ЕЕВ. 1905. № 15. Отд. неоф. С. 501–507.

33 Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1888 год // АО ЕЕ. Ф. 5. 
Оп. 5. Д. 3. Л. 59.

34 Объявления // ЕЕВ. 1896. № 44–45. Отд. неоф. С. 1156.
35 Отчет о состоянии Екатеринбургской епархиальной школы для приготовле-

ния псаломщиков за 1897/98 год — первый по ее открытии // ЕЕВ. 1899. № 13. 
Отд. оф. С. 313–314.
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что в 80-х гг. XIX в. через архиерейский дом прошло немалое количе-
ство послушников, в дальнейшем получивших назначение на приход, 
указывает на то, что здесь применялась та же практика, что и в мо-
настырях епархии, которые на практике готовили к церковному слу-
жению молодых людей, по тем или иным причинам не получивших 
должного духовного образования...

Одним из преподавателей Екатеринбургской школы для приго-
товления псаломщиков с 1910 по 1912 гг. был о. Александр (в мо-
нашестве — Ардалион) Пономарев, закончивший свой земной путь 
в 1938 г. в воркутинских лагерях, а в 2008 г. прославленный в Со-
боре новомучеников и исповедников Церкви Русской в лике препо-
добномучеников36.

В начале 1914 г. при крестовой церкви было организовано Обще-
ство трезвости, в которое только в день его открытия вступило 50 че-
ловек. Оно ставило своей задачей «привлечение в ряды поборников 
трезвости интеллигентных лиц в городе», при ближайшем участии 
которых намечалось устройство бесед и чтений по вопросам борьбы 
с алкоголем37. Вскоре Общество потребовало закрыть все располо-
женные поблизости от архиерейского дома (на южной окраине горо-
да) питейные заведения38.

Статус приписных к архиерейскому дому имели: Сергиевская 
церковь на Архиерейской даче в деревне Исток (ныне — пос. Боль-
шой Исток) и Александро-Невская часовня на Хлебной площади 
(ныне — территория дендрария). Последняя в эпоху воинствующе-
го безбожия пострадала сравнительно мало и последние годы вновь 
используется по назначению39.

В начале сентября 1919 г. (сразу после окончательного установ-
ления в Екатеринбурге советской власти), в соответствии с декретом 
Совнаркома, в городе были закрыты все домовые церкви. Спустя пол-
года епископу Григорию (Яцковскому), путем организации сбора под-
писей от населения, удалось добиться открытия четырех из них, в том 

36 Созвездие предивное: жития новомучеников и исповедников Екатеринбург-
ской митрополии. Ч. 2. Екатеринбург, 2019. С. 16, 42–43.

37 Фелицин Н. Новое общество // ЕЕВ. 1914. № 13. Отд. неоф. С. 275.
38 В крестовом обществе трезвости // ЕЕВ. 1914. № 32. Отд. неоф. С. 713.
39 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1909 год. Екатеринбург, 

1909. С. 15.
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числе крестовой церкви архиерейского дома, которые были переданы 
верующим для использования в качестве приходских храмов40.

Есть данные о том, что в 1922 г. в архиерейском доме продолжал 
проживать епископ, но в то время его покои занимали только 3 ком-
наты, а остальные помещения верхнего этажа были заняты совет-
скими учреждениями. Внизу же по-прежнему размещались: кухня, 
канцелярия, ризница и кельи для братии41. Известно, что настояте-
лем храма летом 1924 г. был священник Александр Здравомыслов42.

Однако все это продолжалось недолго. Уже в 1925 г. архиерей-
ская церковь была окончательно закрыта, после чего часть ее при-
хожан перешла в Спасскую единоверческую церковь, которую 2 года 
делила с единоверцами43. А стеклянные престол и иконостас были 
переданы Крестовоздвиженскому религиозному обществу44.

Здание закрытой церкви перешло в распоряжение органов вну-
тренних дел; в ней располагались: вначале — клуб милиции, за-
тем — школа НКВД. В 1960-е гг. здание было передано противо-
туберкулезному диспансеру. После этого в помещениях церкви раз-
местились врачебные кабинеты, операционные, а на первом этаже 
устроена столовая для сотрудников. Еще «при НКВД» здание было 
надстроено до 4 этажей и лишилось почти всех прежних архитектур-
ных деталей, превратившись в высшей степени унылую постройку 
с большими квадратными окнами и гладкими стенами (лишенными 
не только декора, но и вообще каких бы то ни было выступающих 
частей — кроме водосточных труб). Сохранились лишь обе апсиды 
алтарей ранее существовавших церквей, по контуру которых возво-
дились и дополнительные этажи. В дальнейшем рядом был выстроен 

40 Эндеберя В. И., Финнова В. И. «За то, что он поп...» // Уральский следо-
пыт. 2007. № 3. С. 69.

41 Марченков Ю. Дом на Архиерейской // Сайт «1723.ru» URL: http://
www.1723.ru/forums/index.php?showtopic=5842&mode=threaded (дата обраще-
ния: 21.12.2020).

42 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы... 
С. 140.

43 Дело о закрытии Спасского и Симеоновского храмов в г. Свердловске. 
1927–1928 гг. // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-102. 
Оп. 1. Д. 385. Л. 5.

44 Материалы о передаче по договору Крестовоздвиженского храма право-
славной религиозной общине, находящегося по ул. К. Маркса и Васенцовской 
г. Свердловска. 1920–1930 гг. // ГАСО. Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 794. Л. 454.
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новый 4-этажный больничный корпус Областного противотуберку-
лезного диспансера45.

Ныне церковь архиерейского дома остается в Екатеринбурге од-
ной из немногих, до сих пор не возвращенных верующим. Ее вос-
становление должно быть признано делом далекого будущего. Тем 
не менее, делом чести для всей епархии является содействие тому, 
чтобы это будущее наступило, и как можно скорее.
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Andrey B. Yuganets

From the History of the Ekaterinburg Bishop’s House
Abstract. This article considers the history of the Ekaterinburg House of Bishops, or-
ganized in 1834 and existed until the mid-1920s. There were 24 bishops of Ekaterin-
burg who lived and served here, from Evlampy (Pyatnitsky) to Gregory (Yatskovsky); 
the names of the new Martyrs Ardalion (Ponomarev) and Veniamin (Zykov) are associ-
ated with the House, and the Emperor Alexander I, as well as the future Emperor Alex-
ander II (presumably), and the Righteous John of Kronstadt visited it also. The Cross 
Church of the Bishop’s House, one of the most significant in Ekaterinburg, was distin-
guished by the bright originality of its appearance, representing a genuine architectural 
decoration of the capital of the Middle Urals. All this changed in the era of militant 
atheism, when both the Bishop’s house and the Cross Church were closed, desecrated 
and vandalized beyond recognition and, unfortunately, they are in the same bad condi-
tion today.
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