
Спиридон (Эдемский-Своеземцев 

[Едемский-Своеземцев] Евлампий 

Иванович), архимандрит 
 Родился в октябре 1893 года в дер. Ананьино Спасской 

волости Тотемского уезда Вологодской области в 

крестьянской семье. В 1908 году закончил 

четырехклассное городское училище в гор. Вологде (по 

следственному делу – в Павловском Посаде Московской 

губернии), в дальнейшем – специальные курсы. С 1908 

года работал в школе учителем в течение одного года, в 

1910–1915 годах – служащим конторы главной 

бухгалтерии Северо-Западной железной дороги. В 1915 

году призван в армию.  

 

Окончил 3-ю Петербургскую школу прапорщиков и в ноябре 1915 года 

откомандирован в Иркутский военный округ, в 16-й Сибирский стрелковый полк. С 

1916 года преподавал топографию и полевой устав в учебной команде. В начале 1917 

года в чине младшего офицера послан на фронт, в 302-й пехотный полк, где был 

назначен начальником учебной команды. В апреле того же года переведен в 64-й стрел 

ковый полк на участок Крево–Сморгонь, и в сентябре переброшен в 32-й стрелковый 

полк под Барановичи. 

 

27.12.1917 получил отпуск, в марте 1918 года демобилизован. До июля 1918 года 

работал счетоводом на Пермской железной дороге. В июле 1918 года был 

мобилизован в Красную Армию, в 85-й стрелковый полк, назначен адъютантом полка, 

который был направлен на Эстонский фронт. В феврале 1919 года по болезни был 

эвакуирован с фронта. В марте назначен заведующим Покровским пунктом всеобуча. 

В мае того же года откомандирован в гор. Курск для формирования штаба второй 

Отдельной стрелковой бригады, после сформирования назначен начальником штаба. 

Со второй половины октября 1919 года назначен начальником полевого штаба 

дивизии, некоторое время спустя переведен на должность начальника штаба 1-й 

бригады 9-й дивизии на Южном фронте. В марте 1920 года по болезни эвакуировался 

в гор. Курск, 5 июня того же года от службы в армии освобожден. Некоторое время 

был казначеем при двадцать вторых пехотных курсах в гор. Курске, затем там же 

председателем суда.В 1920 году при Курском епархиальном управлении выдержал 

экзамены по богословским предметам.  

 

26.02.1921 рукоположен в священный сан иерея епископом Рыльским Никоном 

(Пурлевским) к церкви села Михайловская Слобода Курской губернии. В мае 1922 

года перехал в Ярославскую епархию по приглашению епископа Рыбинского Бориса 

(Соколова) и был назначен священником в Спасо-Преображенский собор гор. 

Рыбинска. Из-за ареста владыки Бориса во время кампании по изъятию церковных 

ценностей приступить к своим обязанностям в соборе не мог. Около месяца жил в 

Рыбинске, по приглашению священников служил в различных храмах города. Вскоре 

получил назначение в церковь села Орлово Прозоровской волости Мологского уезда 

Ярославской губернии. О. Евлампий был непримиримым противником 



обновленчества. На съезде духовенства в гор. Мологе выступил с обличительной 

речью в адрес обновленцев. 27.11.1922 арестован в селе Орлово. Обвинялся в 

антисоветской деятельности. 23.02.1923 осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, 

приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край. До марта 1926 года находился в 

ссылке в пос. Аныб Коми АО.  

В 1926–1927 годах вернулся и служил в селе Орлово. По просьбе приходского совета 

Рыбинского собора в село Орлово ездила Юлия Николаевна Филиппова с 

приглашением о. Евлампию переехать в Рыбинск и перейти служить в собор, но по 

желанию своей орловской паствы он остался в селе. При храме из наиболее активных 

прихожанок создал сестричество. До ареста некоторое время служил в соборе гор. 

Ярославля, где познакомился со священником Владимиром Валериановичем 

Градусовым, будущим архиепископом Ярославским Димитрием. 

 

Арестован 11.06.1927 в Ярославле вместе с епископом Романовским Вениамином 

(Воскресенским), несколькими священнослужителями и мирянами. Обвинялся в  

антисоветской агитации. 23.09.1927 осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, приговорен к 

трем годам ссылки в Казахстан. В июле 1930 года освобожден и по приговору «минус 

6» (с запрещением проживания в 6 центральных районах) административно выслан в 

гор. Казань на три года. 

 

31.06.1931 арестован в Казани по делу местного филиала «ИПЦ». 05.01.1932 

приговорен к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере в Сибири. В 

апреле 1932 года переведен на строительство Беломоро-Балтийского канала. Из 

заключения в Белбалтлаге досрочно освобожден в сентябре 1933 года и выслан в дер. 

Козловка Чувашской АССР. В октябре 1933 года ездил в Красноярск, там 

жил около двух месяцев, получил паспорт. Во время этой поездки встретился с 

митрополитом Кириллом (Смирновым). В последних числах декабря 1933 года оттуда 

уехал, на обратном пути заезжал к матери в Павловский Посад, Ярославль и Рыбинск 

к своим единомышленникам и знакомым. При встрече со священником Казанского 

храма гор. Рыбинска Анатолием Востоковым о. Евлампий сказал ему, что в ссылках и 

тюрьмах он укрепился в своей позиции неприятия церковной политики митрополита 

Сергия (Страгородского). Из Рыбинска он уехал на станцию Урмары Казанской 

железной дороги. Состоял в переписке с о. Владимиром Градусовым. Всюду, где о. 

Евлампий находился в заключнии, ему посылала письма и материальную помощь 

староста Казанской церкви гор. Рыбинска Юлия Николаевна Филиппова. 

 

03.05.1934 арестован. При аресте изъят антиминс, подписанный: «Афанасий, епископ 

Ковровский». Обвинен в близкой связи с «лидерами всесоюзной контрреволюционной 

церковно-монархической организации «ИПЦ»  – митрополитом Кириллом Казанским, 

архиепископом Угличским Серафимом и др.», контрреволюционной, антиколхозной и 

повстанческой агитации, вербовке новых членов, устройстве массовых 

контрреволюционных сборищ, насаждении недовольства соввластью, подготовке к 

активным выступлениям в момент ожидаемых военных столкновений СССР с 

капиталистическими странами. 01.06.1934 приговорен к трем годам лишения свободы 

и направлен в Сиблаг ОГПУ в гор. Мариинск. Наказание отбыл. 

 



В 1948 году пострижен в монашество с именем Спиридон и принят в число братии 

Троице-Сергиевой Лавры. Там же рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха.  

 

В 1951 году награжден саном архимандрита и направлен в гор. Чебоксары, где был 

настоятелем кафедрального собора и секретарем Епархиального управления. За свое 

кратковременное служение в Чебоксарах о. Спиридон показал себя усердным 

молитвенником, неутомимым ревнителем уставной церковной службы и благолепия 

собора. Его проповеди отличались простотой, задушевностью и убедительностью. 

Скончался 27.08.1951 накануне  праздника Успения Божией Матери, после 

всенощного бдения, около 23 часов. Погребение было совершено 29 августа. Несмотря 

на будничный день, храм был заполнен до тесноты. Заупокойную литургию и 

отпевание совершил Преосвященный Иов (Кресович) в сослужении соборного 

духовенства. 
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