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Аннотация   УДК 27-788
Интерес к трагической истории Свято-Троицкого мужского монастыря обусловлен воз-
вращением в 2021 году в собственность православной церкви участка с имеющимися 
на нем строениями в с. Монастырь Адлерского района города-курорта Сочи Краснодар-
ского края для работ по восстановлению святой обители. В данном исследовании на осно-
ве анализа доступных документальных архивных материалов, справочников, мемуарных 
источников и периодики начала XX века, предпринята попытка проследить ключевые 
этапы создания и функционирования Свято-Троицкого мужского монастыря, распола-
гавшегося в ущелье Ахцу по дороге на Красную Поляну. В статье значительное внима-
ние уделяется правовым основам создания и закрытия монастыря, его материальной 
базе и особенностям внутреннего устройства, результативности его практической дея-
тельности и характеру взаимодействия с местным населением. Автор приходит к выво-
ду, что, несмотря на недолгий жизненный век (1902–1924), Троицкая обитель внесла за-
метную лепту в историю православия на территории Большого Сочи. 
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Abstract. Since the site of the Holy Trinity Monastery, existed until its closure (1902–1924) 
in Monastery village, Adler district, Sochi, has been returned to the stewardship of the Orthodox 
Church in 2021, it revealed an interest in its dramatic history. In this study, based on the analy-
sis of available documentary archival materials, reference books, memoirs and periodicals of the 
early 20th century, an attempt was made to trace the key stages in the creation and functioning 
of the Holy Trinity Monastery. Considerable attention is paid to the legal foundations for the cre-
ation and closing of the monastery, its material base and features of the internal structure, the ef-
fectiveness of its practical activities and the nature of interaction with the local population. The 
author comes to the conclusion that, despite the short lifetime, the Trinity Monastery made a sig-
nificant contribution to the history of Orthodoxy in the Greater Sochi.
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Многообразие религиозных верований, укоренившихся в Со-
чинском округе Черноморской губернии к началу XX века 
обусловлено присоединением Черноморского побережья 
Кавказа к России в 1829 году, последующей государствен-

ной политикой заселения этой территории после окончания Кавказ-
ской войны (1864), значительным изменением этнического состава на-
селения во второй половине XIX века.

Несмотря на поликонфессиональность, православные храмы и при-
ходы составляли в этом регионе большинство. В 4-й Черноморский бла-
гочиннический округ входили 11 православных приходов, в том числе 
Сочинский, Хостинский, Адлерский, Верхне-Николаевский, Лесновский, 
Медовеевский, Веселовский. Источники указывают, что если до нача-
ла XX в. редкие церкви, чаще молельные дома, расположенные в насе-
ленных пунктах от Туапсе до Красной Поляны, давали утешение и ду-
ховно окормляли верующих1, то уже к 1911 году в Сухумской епархии 
действовало 3 мужских и 2 женских монастыря, одним из которых 
был нештатный мужской Свято-Троицкий монастырь, основанный 
в 1902 году2. Таким образом, благодаря комплексу документов и мате-
риалов, удалось частично восстановить сведения о судьбе монастыр-
ской обители3..

Созданием монастыря на Черноморском побережье Кавказа озабо-
тились в 1900 году настоятель Кизилташской киновии иеромонах Мар-
киан4 и житель Ялты — отставной коллежский асессор Николай Ива-
нович Соколов, которые на протяжении двух лет, начиная с 1900 года, 
обращались в Святейший правительствующий Синод (далее — Св. Си-
нод) с письмами об учреждении в Черноморской губернии Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря и возможности выделения земельного 
участка под его устройство.

1 Статистические ведомости о монастырях и о переменах в духовенстве по Сухумской 
епархии 1911–1913 гг. // РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 1012. Л. 1–8.

2 Типы и характеры: Кавк. черном. побережье / С. Васюков. Санкт-Петербург: тип. А. С. Су-
ворина, 1908.

3 Документы Сухумской епархии, хранившиеся в Центральном государственном архи-
ве Абхазской АССР (ЦГАА) были утрачены, в большинстве своем, безвозвратно, в ре-
зультате вооружённого конфликта на территории Абхазии (1992–1993 гг.). URL: https://
gosarchive.apsny.land/ru/novosti/item/150-press-konferentsiya-po-itogam-mezhdunarodnoj-
konferentsii-arkhiv-kak-atribut-gosudarstvennosti (дата обращения 03.02.2021).

4 Кизилташская киновия — мужской монастырь Стефана Сурожского, образован в 1852 г. 
на горе Кизилташ (с. Краснокаменка, Судакский горсовет).  
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В обоснование своего ходатайства просители писали, что «во всей 
Черноморской губернии нет ни одной обители, а по берегу моря от Кер-
чи до Нового Афона, на протяжении верст 600»5. Благое начинание 
по устройству монастыря было одобрено экзархом Грузии Архиепи-
скопом Флавианом, и первоначально для монастыря подыскали уча-
сток земли в 20 верстах от г. Туапсе по шоссе к Новороссийску. Откло-
нение этого прошения объясняется, вероятно, тем, что Председатель 
Комиссии по устройству Черноморского побережья Н. С. Абаза считал, 
что для развития курортной инфраструктуры побережья земли в при-
брежной полосе Черноморской губернии должны быть отданы в арен-
ду частным лицам под культурные участки. В резолюции он указал, 
что «чрезвычайно желательно было бы возникновение новой обители 
в нагорной полосе [курсив мой — А. В.] Черноморской губернии, пример-
но верстах в 60–70 от морского берега, на пути следования богомоль-
цев через Главный Кавказский хребет»6.

В повторном обращении Н. И. Соколова в канцелярию Св. Сино-
да от 24 ноября 1900 г. «О выделении участка земли у деревни Лесной 
при горе Ахцу по дороге в Красную Поляну, предложенного министром 
земледелия и государственных имуществ» выражалось согласие на по-
лучение участка, «подходящего для обители», и в горной местности, 
за невозможностью выделения такового у моря. На устройство обители 
у просителей — иеромонаха Маркиана и отставного коллежского асессора 
Соколова — имелся капитал в 50 000 рублей и «солидные жертвователи». 
Характеризуя иеромонаха Маркиана, Соколов сообщал, что он «весьма 
опытный строитель и вполне знакомый с условиями и потребностями 
монашеской жизни»7. При монастыре просители полагали «открыть <…> 

5 Об учреждении мужского монастыря близ Туапсе на Черноморском кавказском побере-
жье // РГИА. Ф. 796. Оп. 181. Д. 1722. Л. 25–26.

6 Сведения о населенных местах Кубанской губернии Черноморского округа Сочинского 
района по состоянию на 1896 г. // РГИА. Ф.1290. Оп. 11. Д. 2717.

7 С 1893 по начало XX в. иеромонах Маркиан являлся настоятелем Кизилташского монасты-
ря. В 1897 г. группа монахов, недовольная действиями настоятеля, обратилась в Тавриче-
скую духовную консисторию с жалобой на иеромонаха Маркиана. Настоятель обвинялся 
в злоупотреблениях служебным положением, в финансовых нарушениях, в поощрении 
доносов, незаконном вскрытии и чтении писем иноков, в рукоприкладстве. По требо-
ванию консистории настоятель дал объяснения, которые полностью его оправдали. Не-
довольных монахов разослали по другим обителям, но и иеромонах Маркиан покинул 
монастырь и ждал дальнейших назначений в г. Екатеринодаре на подворье Георгиев-
ского монастыря. См.: Кизилташский во имя святителя Стефана Сурожского мужской 
монастырь [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/text/1684588.html (дата 
обращения: 02.03.2021).; Литвинова Е. М. Крым: Православные святыни: Путеводитель: 
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церковно-приходскую школу с ремесленным и сельскохозяйственным 
отделениями, больницу, санаторию преимущественно для лиц духовного 
звания»8. Пройдя необходимые согласования, прошение было утвержде-
но Указом Его Императорского величества от 22 июня 1902 года.

Так, в Черноморской губернии, у горы Ахцу, по дороге в Красную 
Поляну «общежительному мужскому Свято-Троицкому монастырю было 
отведено 213 десятин 2000 кв. сажен казенной земли в Сочинском лес-
ничестве, в Адлерской даче, близ деревни Лесной и вновь образуемого 
переселенческого участка по дороге в Красную Поляну»9. В указе уточ-
нялось, что братия монастыря должна состоять из такого числа ино-
ков, «какое монастырь в состоянии будет содержать на свои средства»10. 

Активное строительство монастыря велось с 1903 по 1906 гг.11 
К 1905 году при монастыре уже действовала школа для 40 солдатских 
сирот. «Монастырь устроен исключительно трудами иеромонаха Мар-
киана, бодрого, живого старика 63 лет, и в очень короткое время — 
в три года»12. 

О действующем монастыре, расположившемся на правом бере-
гу реки Мзымты на возвышенном месте с видом на ущелье Ахцу13, со-
общают многие путеводители начала XX века, в отдельных изданиях 
встречаются даже фотографии монастырского подворья и храма14. Впо-
следствии мужской монастырь дал имя селу, которое стало формиро-
ваться здесь с приходом переселенцев в конце XIX века, и с 1917 года 
называлось Монастырь, сохранив топоним до настоящего времени15. 

Кизилташский монастырь Св. Стефана Сурожского [Электронный ресурс]. URL: http://
www.krimoved-library.ru/books/krim-pravoslavnie-svyatini-putevoditel29.html (дата об-
ращения: 02.03.2021).

8 Сведения о населенных местах Кубанской губернии Черноморского округа Сочинского 
района по состоянию на 1896 г. // РГИА. Ф.1290. Оп. 11. Д. 2717.

9 Там же.
10 В разные годы в обители проживало от 40 до 110 монахов. Там же. Л. 3; 9; 13.
11 Перечень документальных материалов по теме «Культовые сооружения на Черномор-

ском побережье в 1870–1917 гг.» // АМИГКС. Ф. 2. Д. 196. Л.15 об.
12 Цит по: Петр (Пиголь), игумен. О Свято-Троицком монастыре [Электронный ресурс]. URL: 

https://monahovapolyana.ru/publikaczii/o-svyato-troiczkom-monastyre/ (дата обращения 
11.11.2021).

13 Находился в 2 км от Краснополянского шоссе, соединившего приморскую и горную зону 
от Адлера до Романовска (п. Красная Поляна — А. В.).

14 Типы и характеры: Кавк. черном. побережье / С. Васюков. Санкт-Петербург: тип. А. С. Су-
ворина, 1908.

15 Историческая справка МКУ «Архив» г. Сочи от 22.10.2020 №01.01.–14/2486 // А рхив му-
зея истории города-курорта Сочи (АМИГКС). Ф. 9. Д. 422.
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К 1907 году монастырь стал активно расширяться и планировал 
организовать монастырское подворье в районе г. Хосты16. Однако это-
му воспротивилась М. Ф. Щегловитова (жена министра юстиции), сооб-
щавшая обер-прокурору Св. Синода П. П. Извольскому (с 1906 по 1909 гг.) 
«о ненадежности иеромонаха Маркиана» и «нежелательности передачи 
участка Троицкому монастырю под постройку церкви и подворья (в г. Хо-
ста — А.В.)». А публикация «На суд» в газете «Черноморское побережье» 
от 3 и 5 января 1908 г., обличавшая злоупотребления в Свято-Троицком 
монастыре, видимо, прекратила его притязания на хостинские земли17.

По свидетельству А. Урбановича-Пилецкого в Адлере было осно-
вано подворье монастыря, где паломники могли безвозмездно пере-
ночевать и отдохнуть18. На путников обитель производила впечатле-
ние «бедности и простоты монашеской жизни. Жизнь монахов этого 
монастыря, казалось, стояла ближе к идеалам монашества, чем жизнь 
других монастырей»19. Служба в храме осуществлялась «…круглые сут-
ки: с вечера идет вечерня, после вечерни отдыхаем, и в 12 часов ночи 
звонят к утрени, после утрени спим часов до 6, а потом опять молимся 
на обедне. Кто идет на обедню, а кто на работу»20. «Утреня… здесь слу-
жится так же, как на Афоне, хотя служба совершается немного быстрее; 
пение очень хорошее, выразительное, но чтение похвалить нельзя»21.

Все свободное время братия трудилась на укрепление монастыр-
ского хозяйства: «иной раз и в церковь не идут, а все работают». В зим-
нее время расчищали монастырское подворье от снежных завалов, за-
сыпавших его иногда на полтора метра.

Усердными трудами братии обитель постепенно благоукрашалась, 
и вскоре перед путниками представала деревянная церковь, устроен-
ная в форме креста, «выстроенная в древнерусском стиле» «с синими 
главами» на каменном фундаменте в честь Троицы Живоначальной 

16 Перечень документальных материалов по теме «Культовые сооружения на Черномор-
ском побережье в 1870–1917 гг.» // АМИГКС. Ф. 2. Д. 196. Л. 16 об.

17 Там же. Л. 16.
18 Цит по: Петр (Пиголь), игумен. О Свято-Троицком монастыре [Электронный ресурс]. URL: 

https://monahovapolyana.ru/publikaczii/o-svyato-troiczkom-monastyre/ (дата обращения 
11.11.2021).

19 Дневник путешествия по Кавказскому побережью / В. Г. Радченко. Каменец-Подольск:, 
1910. С. 48.

20 Там же. С. 47.
21 Цит по: Петр (Пиголь), игумен. О Свято-Троицком монастыре [Электронный ресурс]. URL: 

https://monahovapolyana.ru/publikaczii/o-svyato-troiczkom-monastyre/ (дата обращения 
11.11.2021).
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с резным самшитовым иконостасом22. «…Иконостас весь сделан из крас-
ного дерева, живопись довольно хорошая и вся на полотне, что произ-
водит довольно странное впечатление; зато ризница превосходна: она 
небольшая, но очень богата»23.

Богомольцы проходили к монастырю от «деревни Курамензы 
8 верст прямой тропой» (Кура-Мензе — с. Лесное — А. В.) на самую вы-
сокую гору24 или от Краснополянского шоссе, руководствуясь специаль-
ным указателем, расположенным на «23-й версте» (25-м километре): 
«на дереве висит икона», стоят «простые ворота» и над ними надпись 
«Дорога в Св.-Троицкий монастырь». 

К подворью вела также и «взбитая лошадиными копытами» пет-
ляющая дорога в 10 «очень длинных» поворотов: путники вынуждены 
были несколько раз останавливаться для отдыха. Чуть выше указате-
ля располагался заброшенный домик, служивший первоначально жи-
лищем одинокому монаху, а затем — приютом богомольцам. Трудно-
сти пути вознаграждались: монастырь «стоит очень высоко на горном 
хребте, и вид с него открывается широкий. Море гор и море воды!»25

Доходы монастыря складывались из разных источников, од-
ним из которых было исполнение треб в близлежащих селениях. Хотя 
в предреволюционные годы случались и вопиющие случаи, свидетель-
ствующие о духовном разладе в обществе. Так, в 1915 году престаре-
лый иеромонах по приглашению медовеевцев в течение дня Фоминой 
недели служил панихиды на могилах. К вечеру, «наслушавшись грубо-
стей вместо благодарности, старец шагал в монастырь 10–12 верст»26.

22 Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями: путеводитель / С. Доро-
ватовский, А. Репринт. воспр. изд. 1911 г. Краснодар: Платонов И. , 2010.; Марков Н. 
И. Буклет «Приходские центры греческой общины в долинах рек Мзымта и Псахо». 
2019 г.; Петр (Пиголь), игумен. О Свято-Троицком монастыре [Электронный ресурс]. URL: 
https://monahovapolyana.ru/publikaczii/o-svyato-troiczkom-monastyre/ (дата обращения 
11.11.2021); Селиверстов А. Все храмы края: Иллюстрированная история всех храмов 
Краснодарского края. Краснодар: Традиция, 2020; Типы и характеры: Кавк. черном. по-
бережье / С. Васюков. Санкт-Петербург: тип. А. С. Суворина, 1908.

23 Петр (Пиголь), игумен. О Свято-Троицком монастыре [Электронный ресурс]. URL: 
https://monahovapolyana.ru/publikaczii/o-svyato-troiczkom-monastyre/ (дата обраще-
ния 11.11.2021).

24 Дневник путешествия по Кавказскому побережью / В. Г. Радченко. Каменец-Подольск: 
тип. Подол. губ. правл., 1910. С. 43.

25 Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями: путеводитель / С. Дорова-
товский, А. Репринт. воспр. изд. 1911 г. Краснодар: Платонов И., 2010.

26 Дионисий, священник. У Медовеевцев // Известия Сочинского Свято-Николаевского брат-
ства. 15.01.1915. №3. С. 24.
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Значительная часть монастырской казны состояла из пожертво-
ваний паломников и вознаграждения экскурсантов, путешествующих 
на Красную Поляну, которых в обители встречал радушный прием, 
кров, пища и ночлег27. Монастырская гостиница была непритязательна, 
но отличалась безупречной чистотой, а монах-гостинник — предупре-
дительностью и искренней готовностью услужить. Паломники и экскур-
санты, посещавшие обитель, по-разному характеризовали монастыр-
скую пищу: некоторые отмечали ее скудость, другие оценивали стол 
как «прекрасный», отмечая разнообразие трапезы, на которой подава-
лась даже форель. Яркое описание подворья и отдыха в монастырской 
гостинице встречается у А. Урбановича-Пилецкого28 и В. Г. Радченко29. 
Как бы там ни было, насельники монастыря полностью обеспечивали 
пропитанием себя, паломников и экскурсантов.

Для монастырской корреспонденции у сторожки, находившейся 
на 24 версте (26-м километре) шоссе размещался «прибитый на одном 
из буков почтовый ящик»30.

Значительная удаленность от города, затерянность в горно-лесном 
массиве не спасали монастырскую обитель от бед и потрясений. В нес-
покойные годы первой русской революции тихую размеренную монаше-
скую жизнь нарушали «летучие отряды» Краснополянских «мстителей» 
под руководством сельского учителя Шульженко, которые периодиче-
ски похищали из монастыря «капитал и ценности»31.

Позднее, в Отчете за 1915 год о состоянии епархии Епископа Су-
хумского Сергия говорилось, что в жизни мужского Свято-Троицкого 
монастыря «замечаются нестроения, происходящие от малоспособ-
ности монастырского начальства к управлению обителями или от не-
внимательного отношения к нуждам братии…». Жалобы, поступающие 

27 Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями: путеводитель / С. Дорова-
товский, А. Репринт. воспр. изд. 1911 г. Краснодар: Платонов И., 2010. С. 149.

28 Петр (Пиголь), игумен. О Свято-Троицком монастыре [Электронный ресурс]. URL: 
https://monahovapolyana.ru/publikaczii/o-svyato-troiczkom-monastyre/ (дата обраще-
ния 11.11.2021).

29 Дневник путешествия по Кавказскому побережью / В. Г. Радченко. Каменец-Подольск: 
тип. Подол. губ. правл., 1910. С. 43.

30 Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями: путеводитель / С. Дорова-
товский, А. Репринт. воспр. изд. 1911 г. Краснодар: Платонов И., 2010. С. 150.

31 Вооруженное восстание в Сочи // Очерки истории Большого Сочи / Под общ. ред. 
проф. В. Е. Щетнева. В 4 т. Т. 1. Сочи: РИО СГУТиКД, 2006. С. 222.
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из монастыря, стали причиной ревизионной проверки, по результатам 
которой были «приняты соответствующие меры»32.

Несмотря на внутренние разногласия братии, материальное со-
стояние обители год от года крепло и улучшалось. Ежедневными тру-
дами насельников за двадцать лет существования обители монастыр-
ское подворье приросло деревянной церковью с ризницей, братской 
кухней и трапезной, настоятельским и братским двухэтажными кор-
пусами, гостиницей для посетителей, одноэтажным бараком, вместив-
шим хлебопекарню, просфорную, столярную мастерскую и кучерскую. 
Здесь же расположились монастырская пасека с домом для пасечника, 
деревянным домом при огороде, домиком под кузнечную мастерскую, 
прачечной и баней. При монастыре имелись фруктовый сад, виноград-
ник, пасека среди липового леса, земли под сенокос, огород «замеча-
тельный по качеству и количеству овощей», и пашня. 

Свято-Троицкая мужская обитель в период трагических испытаний 
XX века, обрушившихся на верующих и духовенство, разделила судьбу 
сотен монастырей по всей России. События Октябрьской революции 
отразились, в первую очередь, на ее духовном состоянии. Так, в июне 
1917 г. послушники и рядовые монахи Сочинского Свято-Троицкого 
мужского монастыря «свергли и арестовали своего игумена Маркиа-
на за грубое обращение с ними. Под арестом игумен содержался 38 су-
ток и был освобожден по решению сельского схода крестьян соседне-
го села, которые признали действия монахов чрезмерно жестокими»33.

«Декретом о свободе совести, церковных и религиозных обществах» 
от 20 января 1918 г. монастыри лишились не только прав юридического 
лица, но также имущества и построек, объявленных народным достоянием34.

Ненадолго задержали исполнение Декрета на данной террито-
рии события Гражданской войны, развернувшиеся в Сочинском окру-
ге к лету 1918 г. Но уже с января 1921 г. в районах была организована 
активная работа по сбору информации об имеющихся культовых по-
стройках и религиозных организациях. Религиозные общины обязы-
вались направлять в Окружной отдел опись имущества как специально 
предназначенного для богослужения и обрядовых целей, так и не име-
ющих религиозного значения.

32 Отчет о состоянии Сухумской епархии за 1915 г. раздел 3. Монастыри // РГИА. Ф.796. 
Оп 442. Д. 2732. Л. 4.

33 Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России: 1917–
1921 гг. М.: 1975. С. 24.

34 Там же. С. 47.
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Следующим Декретом «Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви» от 20 января 1918 г. верующие могли получить мона-
стырские земли и имущество по специальному договору с местными 
органами власти в бесплатное и бессрочное пользование. В то же вре-
мя им запрещалось проводить политические собрания, распростра-
нять антисоветскую литературу, совершать набатные тревоги для со-
зыва населения в целях «возбуждения его против советской власти». 
Контроль исполнения условий договора осуществляли уполномочен-
ные Совета рабочих и крестьянских депутатов, которые в любое время 
могли свободно производить проверку и осмотр имущества. Наруши-
тели подвергались уголовной ответственности по всей строгости ре-
волюционных законов.

В 1924 монастырские земли35, здания и имущество были переда-
ны в аренду частным лицам36. После закрытия Свято-Троицкого мона-
стыря (1924) монахи и послушники поселились в горах, обрабатывали 
земельные участки, занимались сельским хозяйством. Выходцы из мо-
настыря образовали «Общество монастырского поселения», что позд-
нее усугубило их участь при а рестах37. 

Согласно инструкции Наркома юстиции, Наркома внутренних дел, 
Наркома финансов РСФСР (1925) все бывшие церковно-приходские 
дома, вне зависимости от того, на чьи средства они были построены, 
являлись национализированными и находились в ведении местных ис-
полкомов. С этого времени развернулась антирелигиозная кампания 
по закрытию и изъятию культовых сооружений, преследованию свя-
щеннослужителей и выселению их38. 

35 По некоторым данным Свято-Троицкий монастырь был закрыт в 1924 году (См. Бога-
тырев А. Новый старый монастырь [Электронный ресурс]. URL: http://troice-monastir.
ru/2021/10/12/episkop-german-vozglavil-pervuyu-bozhestvennuyu-liturgiyu-na-territorii-
razrushennogo-monastyrya/ (дата обращения 11.11.2021).), по другим — обитель была за-
крыта и разрушена в 1930 году (См. Анастасиади Г. И. Сильные верой. О храме во имя 
великомученика Георгия Победоносца в селе Лесном. Сочи: Лаки-Пак, 2015). 

36 Историческая справка МКУ «Архив» г. Сочи от 22.10.2020 №01.01.–14/2486 // Архив му-
зея истории города-курорта Сочи (АМИГКС). Ф. 9. Д. 422.

37 Исповеднический путь монашествующих на Кавказе: 1920–1930-е годы / Сост.: Сикорская 
Л. Е. М.: Братонеж, 2017. (Серия «Новомученики и исповедники Российские пред лицом бо-
гоборческой власти») [текст непосредственный] // [Электронный ресурс]. URL: https://docs.
yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FЗагрузки%2FIspovednicheskiy-
put-inokov-na-Kavkaze-2016.pdf&name=Ispovednicheskiy-put-inokov-na-Kavkaze-2016.
pdf&uid=11499559&nosw=1 (дата обращения 15.09.2021). С. 207.

38 Гусева А. В. Дорога к храму. Памятники христианской культовой архитектуры Сочи. Сочи, 
2007. С. 11.
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В связи с неэффективностью использования земель и помещений 
бывшего монастыря, а также в связи «с обращением хозяйства в гнездо 
монахов, монашек и лиц, не имеющих связи с сельским хозяйством» 
Постановлением Президиума Сочинского райисполкома от 3 февраля 
1927 года (протокол № 42) договор с арендаторами Полихрониди и За-
ворыкиным  был расторгнут, земля и здание бывшего монастыря пе-
реданы артели из красных партизан и красноармейцев39. 

В письме коменданта сочинской пограничной комендатуры Чер-
погранотряда ОГПУ СССР от 2 сентября 1927 года в райком ВКП(б) со-
общалось, что «в районе Сочи закрыты две церкви. Первая в сел. Аибга 
согласно желанию самих верующих... и вторая при бывшем Троицком 
монастыре. Последняя согласно удостоверению Сочрика (Сочинского 
районного исполкома — А. В.) от 26.08.26 г. №717/л опечатана 30 авгу-
ста с. г., ключи от коей переданы в Адмотдел (административный от-
дел — А. В.) и охрана здания церкви и имущества временно передано 
арендатору быв. монастырских зданий (гр. Полихрониди Христофору). 
Настоящая церковь должна быть закрытой еще в 1924 г. вместе с за-
крытием самого монастыря, но по неопытности в то время комиссии 
церковь оставили для верующих селения Монастырского... Считаем 
необходимым очистить здания указанных 2-х церквей в самый корот-
кий срок (желательно недельный). Причем Аибгинскую церковь немед-
ленно приспособить под культурно-общественные надобности (клуб, 
изба-читальня и пр. в этом роде). При здании можно при умелом хо-
зяйственном подходе организовать неплохой дом отдыха или создать 
какую-либо артель, тем более что здесь имеется хороший, но запущен-
ный сад. Комендант Шапочников»40.

Судьба монастырской братии сложилась трагически. Документы 
сохранили для истории имена некоторых подвергшихся репрессиям на-
сельников Троицкого монастыря: 79-летнего монаха Серафима (Стад-
никова), приговоренного к высылке в Северный край; послушника Луки 
Трофимовича Свища, 1877 года рождения, проживавшего неподалеку 
от закрытого монастыря, приговоренного к расстрелу41.

39 Историческая справка МКУ «Архив» г. Сочи от 22.10.2020 №01.01.–14/2486 // Архив му-
зея истории города-курорта Сочи (АМИГКС). Ф. 9. Д. 422.

40 Цит по: Артюхов С. А. Куда девались наши храмы? О чем рассказал архивный реестр 80-лет-
ней давности [Электронный ресурс]. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2003/09/04/
kuda_devalis_nashi_hramy/

41 Исповеднический путь монашествующих на Кавказе: 1920–1930-е годы … С. 207–208.
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К 1934 году все религиозные учреждения в Сочи закрылись, боль-
шинство храмов было разрушено42. В воспоминаниях современников 
о судьбе церкви Святого Георгия Победоносца в селе Лесном содержат-
ся сведения об участи святынь Троицкого монастыря: «Церковь [Свя-
того Георгия Победоносца — А. В.] уже официально не работала, когда 
в один из дней 1936 года на подводе привезли иконостас и все ико-
ны из церкви монастыря Святой Троицы села Монастырь в наше село 
[с. Лесное — А. В.]. Привезенный иконостас и иконы частично сбросили 
в церковь [храм Георгия Победоносца — А. В.] на пол, остальные ико-
ны в подвал школы <…> На следующий день большинство икон с двух 
церквей на глазах у всех верующих были сброшены на берег реки и со-
жжены…»43. Храмовые постройки были разрушены, в течение многих 
лет об обители напоминали лишь остатки фундамента Свято-Троиц-
кого монастыря.

90-е годы XX в. стали переломными в отношениях между государ-
ством и Церковью: благодаря изменениям в законодательстве стало 
возвращаться национализированное ранее имущество. Из материалов 
«Черноморской здравницы» известно, что в 1992 году администрация 
города совместно со служителями церкви разрабатывала концепцию 
возрождения православия в Сочи. Планировалось также создать Лавру 
в Нижне-Имеретинской бухте, Свято-Духов мужской монастырь в Ад-
лере, а также храм, дом милосердия для престарелых, одиноких людей, 
инвалидов и безродных детей у с. Монастырь. Исполняющим обязан-
ности наместника Адлерского Свято-Духова мужского монастыря, на-
стоятелем Свято-Троицкой церкви в Адлере Архимандритом Флавиа-
ном (Осколковым) через средства массовой информации был открыт 
сбор на строительство храмов и церковных зданий44. Вероятно, рабо-
та по восстановлению монастыря была отложена в связи с тем, что уча-
сток находился в федеральной собственности, и на нем располагался 
санаторий «Электроника». 

Спустя десятилетия, в августе 2021 года, православная церковь 
в лице религиозной организации «Сочинская Епархия Русской Право-
славной Церкви» возвратила в собственность участок с имеющимися 
на нем строениями в с. Монастырь для работ по восстановлению святой 

42 Гусева А. В. Дорога к храму. Памятники христианской культовой архитектуры Сочи. Сочи, 
2007.

43 Анастасиади Г. И. Сильные верой. О храме во имя великомученика Георгия Победонос-
ца в селе Лесном. Сочи: 2015. С. 37.

44 Воззвание церковнослужителя // Черноморская здравница. 1992 г. 11 июня. Л. 1.
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обители. И уже 23 сентября 2021 года епископом Сочинским и Туапсин-
ским Германом с духовенством Сочинской епархии на фундаменте мо-
настырского храма в с. Монастырь Адлерского района г. Сочи Краснодар-
ского края проведена Божественная литургия на месте, где планируется 
возрождение монастырского подворья, разрушенного в 30-е гг. XX в.45. 

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить, что Свято-Троиц-
кий мужской монастырь не имел тысячелетней истории и не был богат 
материально, но с первых дней своей деятельности осуществлял на этой 
территории важную духовно-нравственную и просветительскую мис-
сию, стал оплотом благотворительности и милосердия в местах, кото-
рые с трудом осваивались переселенцами, бескорыстно словом и делом 
помогал страждущим и путникам. Несмотря на трагическую судьбу мо-
настыря, более века сохранялась добрая память о нем, что позволило 
приложить усилия по его возрождению в новейшей истории страны. 

Собранные сведения дают лишь общее представление о деятель-
ности обители и жизни ее братии, не претендуют на исчерпывающее 
исследование и могут быть дополнены для создания важного истори-
ческого фундамента возрождающегося монастыря.
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