
В 1933 году епископа Валериана арестовали в Ленинграде по подозрению 

«в участии в контрреволюционной организации», но вскоре выпустили на 

свободу. В Череповец, по-видимому, из-за преследования властей, он 

возвращаться не стал и в октябре 1933 года поселился в Тихвине по 

адресу: ул. Пионерская, 10-3. 

1 января 1934 года был арестован у себя на квартире по делу 

"евлогиевцев" и помещен в тюрьму г. Тихвина. Обвинен в 

«антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности». 

Через несколько дней владыка был переведен в Ленинград и помещен в 

Ленинградский ДПЗ с зачислением за 3-им отделением Секретно-

политического отделения Полномочного представительства ОГПУ. 

Очередной протокол помечен 13 января 1934 года. Он составлялся более 

целенаправленно, с упором на "контрреволюционные" связи, 

организацию "ячеек", "повстанческое движение", подготовку 

иностранной интервенции, диверсионные акты и прочее. 

Сутью дела была выдуманная ОГПУ концепция, что будто бы в Русской 

Православной Церкви в 1932-33 годах произошел новый раскол, по 

тактическим соображениям не имевший открытого выражения. После 

того, как проживавший во Франции глава Западно-Европейского 

экзархата митрополит Евлогий (Георгиевский) разорвал отношения с 

Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием 

(Страгородским), «наиболее контрреволюционная часть» духовенства и 

мирян будто бы вступила на путь антисоветской борьбы, ориентируясь на 

митрополита Евлогия, белую эмиграцию и Англиканскую Церковь. Их 

целью, по версии ОГПУ, было свержение советской власти и 

установление конституционной монархии, подобной английской. 

Владыка Валерианн содержался в ленинградской тюрьме. По решению 

коллегии ОГПУ от 3 марта 1934 г. был направлен в лагерь на 8 лет, срок 

отбывал в местах лишения свободы Архангельской области.  

По существовавшей в те годы практике «освобождения» мест заключения 

для нового «спецконтингента» вновь был арестован в Ухтпечлаге НКВД 

СССР в конце 1937 г., обвинѐн в «антисоветской агитации». 27 декабря 

1937 года тройкой при УНКВД СССР по Архангельской области 

приговорен к расстрелу. Расстрелян 27 февраля 1938 года в  Ухтпечлаге 

вместе с проходившим по тому же делу епископом  Иннокентием 

(Клодецким).  

31 августа  1993 года был реабилитирован прокуратурой Московской 

области. 
 

Епископ Валериан (Рудич Василий Несторович) 

(1889–1938 гг.) – епископ Череповецкий. Родился 24 

апреля 1889 г. в крестьянской семье в селе 

Мизяковские Хутора Винницкого уезда Подольской 

губернии (соврем. Мизяковско-Хуторский 

сельсовет  Винницкого района Винницкой области 

Украины). Рано лишился отца. Его старший брат 

Каллиник служил священником в городе Брацлаве 

Подольской губернии. После окончания духовного 

училища в Тыврове Василий Рудич поступил в  
Каменец-Подольскую духовную семинарию, которую окончил с 

отличием в 1910 г. В 1916 году он окончил со степенью кандидата 

богословия Московскую духовную академию. В последствии был 

удостоен степени магистра богословия. До весны 1918 г. являлся 

доцентом Московской духовной академии. Зимой 1917 г. был пострижен 

в монашество с именем Валериан. 1 марта 1917 года был рукоположен во 

иеромонаха. Участвовал в работе Поместного Собора Русской 

Православной Церкви 1917–1918 гг. С 15 августа 1918 г. служил в 

Рашкове. В мае 1918 года назначен настоятелем Троицкого монастыря в 

Каменце-Подольском, возведѐн в сан архимандрита. В конце 1918 г., 

когда власть в городе неоднократно менялась, Валериан шесть раз 

подвергался кратковременному тюремному заключению. 7 июня 1921 г. 

был хиротонисан во епископа Проскуровского и Летичевского, викария 

Подольской епархии. Его особым попечением пользовался Головчинский 

в честь Преображения Господня женский монастырь неподалѐку от 

Летичева, в котором Валериан нередко совершал монашеские постриги. 

Большое внимание он уделял окормлению молодѐжи, в проповедях не 

касался политики, старался в доступной форме раскрыть суть 

богослужения применительно к духовной жизни простого христианина. 

Валериан регулярно посещал дома прихожан, интересовался жизнью 

духовенства и клириков, помогал обездоленным и сиротам, активно 

боролся с украинскими автокефалистами, в связи с чем в 1920 г. 

подвергся аресту. 15 февраля 1922 г. автокефалисты при поддержке 

местных властей захватили церковь в селе Гавриловцы Каменецкого 



уезда и совершили в ней богослужение на украинском языке. 

Возмущѐнные прихожане обратились к Валериану с просьбой о 

переосвящении храма, осквернѐнного раскольниками-«самосвятами». 

Архиерей приехал в село 26 февраля 1922 г., освятил церковь и сказал 

проповедь о каноническом устройстве церковной жизни на Украине. В 

тот же день он и сопровождавшее его духовенство были арестованы за 

антисоветскую пропаганду. Освобождены 28 февраля 1922 г. Президиум 

обновленческого Всеукраинского высшего церковного управления 

(ВУВЦУ) 11 июня 1923 г. постановил осуществить «очищение всего 

состава своего духовенства от контрреволюционного и вредного для 

спокойствия общества элемента», в связи чем «уволить с прежних 

должностей с назначением им местопребывания вне пределов Украины» 

епископа Амвросия и Валериана. Заместитель председателя ВУВЦУ 

Валериан Белоликов и Пимен (Пегов) направили в Подольский 

губисполком записку с требованием удаления вышеназванных архиереев 

с Украины как непримиримых врагов советской власти. В конце июня 

Валериан был арестован в Проскурове, обвинѐн в контрреволюционной 

деятельности, заключѐн в следственный изолятор. Однако 

воспользоваться заточением епископов в тюрьму представители ВУВЦУ 

не смогли. Намеченный на август 1923 г. обновленческий съезд 

благочинных Проскуровского и других уездов не состоялся из-за 

неприятия духовенством программы, выдвигавшейся Пименом 

(Пеговым). Патриарх Тихон оставил такую запись на прошениях, 

информирующих его о состоянии дел в Проскуровском викариатстве: «5 

сентября 1923. Проскуров, как и Летичев, по-прежнему остаѐтся в 

церковном отношении с Преосвященным Валерианом. Утешительно, что 

духовная связь его с паствою не порывается и при вынужденном 

отделении его оттуда. Бог да укрепит и благословит союз взаимной 

любви их. Патриарх Тихон». После многочисленных обращений паствы 

Подольской епархии в органы центральной власти УССР, РСФСР и СССР 

с требованием освободить епископа Амвросия и Валериана Верховный 

суд СССР признал приговор в отношении этих епископов 

неправомочным, и архиереи вышли на свободу, но не смогли вернуться 

на прежнее место служения. Вскоре епископ Амвросий возглавил 

Орловскую епархию, Валериан с 9 августа 1923 г. жил в московском 

Даниловом монастыре. 

16 сентября 1923 г. он был назначен епископом Ржевским, викарием 

Тверской епархии, но к месту назначения выехать не смог, и временно 

управлял Смоленской епархией. 17 марта 1924 г. он был утверждѐн 

епископом Смоленским. Епископ Валериан активно боролся с 

обновленцами и по их доносам был арестован 16 апреля 1924 г., обвинѐн 

в антисоветской деятельности, перевезѐн в Москву и заключѐн в 

Бутырскую тюрьму. 27 апреля он был освобождѐн, а 9 декабря 1924 года 

епископ Валериан вновь был арестован по подозрению в «антисоветской 

контрреволюционной деятельности», заключавшейся в составлении 

списков архиереев Русской православной церкви (канонических и 

неканонических), подвергавшихся преследованиям со стороны советской 

власти, а также в распространении «ложных слухов» среди монахов 

Даниловского монастыря. Несмотря на то что выдвинутые обвинения не 

были доказаны, 19 июня 1925 г. Валериан был выслан на три года в 

Среднюю Азию, на поселении находился в городе Турткуль 

Каракалпакской автономной области. 5 октября 1927 г. участвовал в 

собрании шести ссыльных епископов в городе Ходжейли, на котором 

было решено принять «Декларацию» 1927 г. митрополита Сергия 

(Страгородского) и приветствовать легализацию органов церковного 

управления. 11 мая 1927 г. Валериан был назначен епископом 

Рославльским, викарием Смоленской епархии. 10 февраля 1928 г., после 

окончания срока ссылки, выехал в Москву. С 24 мая того же года – 

епископ Шадринский, викарий Пермской епархии, в 1928 г. временно 

управлял Свердловской епархией. С 13 мая 1930 г. – епископ Ржевский, 

викарий Тверской епархии, с 11 ноября 1930 г. – епископ Бакинский (к 

месту назначения выехать не смог). С 29 сентября 1931 г. – епископ 

Кирилловский, викарий Новгородской. 

После осуждения епископа Нифонта (Фомина) в октябре 1931 года 

назначен управляющим Череповецкой епархией с местопребыванием в 

Череповце. Епархия на тот момент получила статус самостоятельной. 

Власти использовали любые поводы для дискредитации владыки. 

Например, летом 1932 года «выяснилось», что кафедральный Троицкий 

собор находится в аварийном состоянии. 

9 августа 1932 года было принято решение о закрытии Троицкого 

кафедрального собора. Поводом послужил анонимный донос о том, что 

«в сторожке Троицкого собора было создано нелегальное общежитие для 

бродячих монашек и прочего темного элемента». 

21 ноября 1932 года верующие были вынуждены оставить Троицкий 

собор и перешли в отобранный у обновленцев за не проведение ремонта 

Благовещенский храм, ставший с этого времени кафедральным собором 

Череповецкой епархии. 


