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ОТ МОНАСТЫРЯ К КОЛОНИИ 

 

Накануне Нового Года к нам в центр с поздравлениями и подарками 

приехали наши шефы и наставники: начальник ФКУ «ИК № 5» Ипатов 

Андрей Александрович и его заместитель по кадрам Маклаков Александр 

Леонидович. После дружеской встречи, наши наставники пригласили нас 

посетить колонию, которая находится на острове Огненный. 

Летом 2023 г. мы отправились на экскурсию в исправительную 

колонию. Приехав туда, моему удивлению не было предела! Оказывается, 

раньше это была не колония, а Кирилло-Новоезерский монастырь. Вот тогда-

то я решил провести свое исследование и собрать материал об истории 

монастыря и колонии. 

Цель моей исследовательской работы - изучить историческое прошлое 

Кирилло-Новоезерского монастыря и узнать почему он стал колонией. 

Задачи: 

·       Найти сведения о возникновении и строительстве монастыря. 

·       Найти причину, которая способствовала превращения монастыря в 

колонию. 

Исследовательская работа актуальна, так как в ней рассматривается 

тема изучения наших духовных и исторических корней. Но у каждого 

монастыря есть своя собственная история, свои особенности. Вот об этом я и 

хотел написать в своей работе. 

С помощью найденных материалов, мне удалось узнать историю 

монастыря и понять почему монастырь стал исправительной колонией. 
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История появления Кири́лло-Новоезе́рского монастыря 

Мужской Кирилло-Новоезерский монастырь был основан в 1517 году в 

княжение великого князя Василия III Иоанновича преподобным Кириллом 

Белым, иноком Корнилиево-Комельского монастыря. С 1764 года — 3-го 

класса, Новгородской губернии, Белозерского уезда.                      

По преданию Кирилл однажды, став на молитву, просил Господа, чтобы 

открыл ему место, где бы успокоить старость, и было ему небесное 

внушение: «О блаженный Кирилл, благое иго ты восприял, будучи 

хранителем моих заповедей, и прошел тесный прискорбный путь; ныне иди 

на Белоозеро, где уготовано тебе место упокоения». Вместе с таинственным 

гласом было и явление небесного света со стороны полунощи от Белоозера, 

как бы перстом указывающее на место, где ныне стоит обитель, и радостью 

исполнился блаженный, что Господь не презрел его молитвы. Немедленно 

устремился он в путь и, достигнув Тихвинского монастыря Богоматери, 

провел там три дня и три ночи в молитве на паперти церковной.                            

«О Пречистая Владычица, - взывал он, - ты упование мое от юности, доколе 

не предам духа моего Господу и Сыну твоему, и ныне на тебя вся моя 

надежда !» От труда бденного впал он в легкую дремоту на паперти, и в 

сонном видении явилась ему Матерь Божия. «Угодник Пресвятой Троицы, - 

сказала она ему тихим голосом, - раб мой Кирилл, поди на восточную страну 

к Белоозеру и явит тебе Господь и Сын мой место упокоения для твоей 

старости». Воспрянул блаженный от чудного видения в страхе и радости и с 

умилительными слезами пошел к востоку от великой лавры Тихвинской. 

Достигнув пределов белозерских, исполненных вод многих, миновал он 

Андоозеро и пришел на высокую гору близ Новоозера; оттоле, обозрев 

окрестность, увидел посреди озера небольшой остров, поросший деревами, 

от которого восходил огненный столп на небо. Туда устремился 

обрадованный труженик, ибо уразумел духом, что это было место, какое 

указывал ему сам Господь для временного покоя на конце жизни. Пришел он 

на Красный остров, среди озера, и, обретши на восточной стороне его 
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высокую многовековую ель, под нею вселился в день памяти другого 

великого отшельника берегов Иорданских Герасима, марта 4-го 1517 года. 

Под сим деревом устроил себе древесную кущу и упокоился от трудного 

пути; тут явился ему ангел в одежде белой и сказал: «Отче Кирилл, многие 

пределы обходил ты полунощные и не обрел себе места упокоения, здесь 

тебе уготовано Богом, и мощи твои почиют на острове, посреди Новоозера». 

Обосновавшись, Кирилл возвел одну келью для себя, а другую – для 

будущей братии, а в следующем году также две церкви, одну из которых он 

посвятил Воскресению Христову, а вторую – Богоматери Одигитрии, после 

чего был посвящен в игумены. Преподобный Кирилл сам возводил 

постройки для монастырских служб, рубил лес, пахал землю и выращивал 

овощи. Трудясь над устройством монастыря, преподобный Кирилл немало 

перенес затруднений и испытаний. Пытались досаждать ему и рыбаки, и 

разбойники, и воры, и крестьяне, пытавшиеся рубить лес на монастырском 

острове. Однако сила веры и молитвы Кирилла превозмогала их число и 

силы, и они в ужасе и раскаянии бежали. После того как некая женщина 

попыталась склонить его к греху, а потом еще и отрицала свои греховные 

помыслы, игумен Кирилл запретил женщинам появляться на острове. 

Постепенно обитель наполнялась иноками и обустраивалась. Являлись 

благотворители, дававшие обители средства и припасы и тем 

обеспечивавшие ее существование – от случайных посетителей до князей.  

Великий князь Василий Иоаннович пожаловал на прокормление обители две 

деревни (в том числе и ту, у жителей которой прежде Кирилл выкупил 

остров). Кирилл возглавлял обитель до самой своей кончины, случившейся 4 

февраля 1532 года. Похоронить себя святой Кирилл завещал в обители, в 

месте, иногда затопляемом водой.  

После преставления преподобного в 1537 году обитель, пользуясь 

благосклонностью русских государей и приближенных царского двора, 

продолжала расти и развиваться. Слава о монастыре разошлась далеко еще 

при жизни игумена Кирилла, обитель пользовалась вниманием и уважением 
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великих князей и царей. Немало чудес исцеления и просветления сотворил 

Кирилл при жизни, и после смерти его чудеса продолжались, многие и 

дивные. В 1542 году святой явился царю Иоанну Грозному и уберег его от 

гибели, не дав пойти в палаты, которые в тот день обрушились. Царь за свое 

спасение щедро одарил монастырь, основанный Кириллом, и с радостью 

принял образ преподобного, написанный на иконе и привезенный игуменом 

Новоезерской обители Вассианом.  

Одним из щедрых дарителей монастыря был Иван IV Грозный, 

вложивший в 1584 году 1000 рублей деньгами, ризами, церковной утварью и 

передавший обители обширные земельные вотчины. К 1581 году относится 

первая сохранившаяся опись монастырского имущества, в которой 

перечисляются церковь Воскресения с приделом Николая Чудотворца, 

теплая церковь Богородицы Одигитрии с трапезной, часовня с «гробницей» 

преподобного Кирилла, небольшая колокольня, восемь келий, поварня, 

кузница и гостиный двор. 

Начало каменного строительства в монастыре было положено 

иждивением любимца царя Алексея Михайловича – боярина Бориса 

Морозова, получившего в период народных волнений в Москве надежное 

укрытие в стенах Кирилло-Белозерского, а затем и Кирилло-Новоезерского 

монастырей. В 1649 году в Новоезерской обители на средства Морозова был 

построен первый каменный храм Воскресения Христова, при закладке 

фундамента которого были обретены мощи преподобного Кирилла. Новый 

собор Воскресения имел три придела – в честь основателя монастыря, 

великомученика Димитрия Солунского и святителя Николая Чудотворца – 

подобно прежней деревянной церкви. В 1685 году царевна Софья Алексеевна 

жалует 80 рублей на постройку каменной церкви Богородицы Одигитрии с 

трапезной палатой и церкви Алексей человека Божия. Большим событием 

для жизни монастыря стал визит Петра I, состоявшийся 9 марта 1721 года, 

когда от имени императора и его супруги братия получила щедрые вклады. В 

1732 году императрица Анна Иоанновна пожертвовала обители 1000 рублей 
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на всенощное молебное пение и строительство по нуждам братии. Позднее в 

монастыре была возведена новая колокольня при Никольском приделе (1739, 

1780–1781), церковь святых праведных Захарии и Елизаветы (1742–1743), 

братские кельи (с 1755) и церковь первоапостолов Петра и Павла (1761–1766) 

над Святыми вратами, а также различные хозяйственные помещения и 

монастырская ограда. В 1764 году, в соответствии с законом о Штатах, 

обитель Кирилла Новоезерского была причислена к монастырям III класса. 

Лишенный земельных угодий, по преимуществу аграрный монастырь к 

концу столетия пришел в совершенное запустение. Монастырские здания в 

течение длительного времени не ремонтировались, а число братии к 1793 

году сократилось до 10 человек, из которых лишь двое были 

пострижениками.  

Новый расцвет обители приходится на время настоятельства Феофана 

Соколова. В течение первых 20 лет его управления монастырем были 

починены и перестроены все ветхие здания, возведены новые постройки, 

интерьеры церквей украшены стенным письмом и иконами искусной работы, 

а ризница пополнилась драгоценной утварью. 2 марта 1795 года произошло 

торжественное перенесение мощей преподобного Кирилла в новую 

серебряную позолоченную раку. Отец Феофан ввел в монастырь обще 

житийный устав. При нем число братии возросло до 80 человек, а в 1823 году 

хлопотами настоятеля монастырь получил разрешение на увеличение штата. 

В том же году императором Александром I архимандриту Феофану был 

пожалован наперсный крест, украшенный бриллиантами. Отец Феофан 

скончался 4 декабря 1823 года, прожив 39 лет в Кирилло-Новоезерском 

монастыре. В дальнейшем его приемники занимались лишь поддержанием 

того облика монастыря, который сложился при Феофане.    

После Октябрьской революции 1917 года монастырь был превращён в 

тюрьму для «врагов революции». 
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Как монастырь стал исправительной колонией. 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области («Вологодский 

пятак») — одна из семи исправительных колоний особого режима 

для пожизненных заключённых в России. Колония расположена в 

бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре на озере Новом (остров 

Огненный) вблизи города Белозерска, в Белозерском районе Вологодской 

области.  

С приходом советской власти для Кирилло-Новоезерского монастыря 

наступили тяжелые времена. Он лишился земельных владений и 

монастырских ценностей, у братии были реквизированы одежда и 

имущество, а в январе 1919 года состоялось кощунственное вскрытие мощей 

преподобного Кирилла. В настоящее время их местонахождение неизвестно. 

Монахи, лишенные средств к существованию, были вынуждены покинуть 

обитель преподобного Кирилла. К 1927 году в монастыре осталось лишь 

несколько старых и немощных иноков, добывавших себе пропитание 

милостынею в окрестных деревнях. В 1928 году Кирилло-Новоезерская 

обитель, просуществовавшая более 400 лет, была закрыта, ее церкви 

разрушены, а небольшая оставшаяся часть церковных ценностей передана в 

музеи. В это время монастырь стал тюрьмой для «врагов революции», сюда 

же ссылались осужденные представители Белозерского духовенства.  

В 1930–1940 годы в стенах монастыря находилась колония для 

политических заключенных в системе ГУЛАГа. В 1938 году здесь 

размещалась Новоезерская ИТК-14, после войны ИТК-6, ЛО-17, который в 

пятидесятые годы был реорганизован в лагерный пункт строгого режима. 

После смерти Сталина в 1953 году колония была превращена в обычную 

тюрьму для опасных преступников. В 1956 в ИТК-17 был установлен строгий 

режим для мужчин, осуждённых в первый раз за бандитизм и убийство.                              

В 1994 году впервые в вологодском регионе и в России на её базе была 

создана исправительная колония с новым видом уголовного наказания — 

пожизненное лишение свободы. В 1997 году монастырь стал тюрьмой 
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исключительно для заключённых, отбывающих пожизненную меру 

наказания. После введения в 1996 году в России моратория на исполнение 

приговоров к смертной казни эти приговоры стали автоматически означать 

пожизненное тюремное заключение. В 1973 году монастырские здания были 

использованы в качестве фона в фильме Василия Шукшина «Калина 

красная». «Вологодский пятак» также показан в фильме «Шизофрения». 

Монастырь также фигурирует в некоторых произведениях русского 

писателя Александра Яшина. 

«Вологодский пятак», очень известен, даже за пределами нашей 

страны. В колонию приезжает много журналистов кто за чем! Одним 

интересна история монастыря, другим подробности громких дел, а кому 

просто охота посмотреть в глаза маньяков и убийц, и наверно увидеть в них 

раскаяние! На экскурсии нам рассказывали, что многие раскаиваются, но 

действительно ли это так, знают только осужденные и Господь Бог! Я верю в 

то, что стены монастыря помогают пожизненно осужденным доживать свой 

век в неволе, но только действительно раскаявшимся в своих грехах!                                                                                   

На основании собранного материала можно сделать вывод, что 

исторические события повлияли на закрытие Кирилло-Новоезерского 

монастыря. Каким только гонениям не подвергалась Церковь! Ее пытались 

разрушить, уничтожить веру. Монастырь, основанный преподобным 

Кириллом Новоезерским 500 лет назад – в марте 1517 года, прекратил своё 

существование. Его постигла учесть многих церквей, разрушенных после 

революции в 1917 г.  

К сожалению, в монастыре сейчас находится исправительная колония. 

Да, это неправильно, но стены монастыря дают силы осужденным осознать 

тяжесть своих преступлений, понять, осмыслить, прийти на путь 

исправления. Хотя большинство, находящихся там преступников, 

приговорены к пожизненному заключению! Хочется верить, в то, что им 

помогает вера.  
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В тюрьму часто приезжают священнослужители. Некоторые 

осужденные принимают обряд Крещения, исповедуются, молятся за 

отпущение грехов, просят прощения у Бога! Именно в местах лишения 

свободы преступники отбывают наказания за греховные действия, которые 

совершили. Ведь каждый имеет право на прощении Господа! 


