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Аннотация УДК 27-662.3 (27-788)
Статья посвящена истории cоциально-каритативной деятельности приарктических 
православных монастырей, располагавшихся на побережье Белого и Баренцева морей 
на территории Архангельской губернии. Исследование основано на документах, хра-
нящихся в региональных архивах и включающих в себя хозяйственную и распоряди-
тельную документацию, а также устные источники. Предпринята попытка рассмотреть 
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направления социально-каритативной деятельности православных приарктических мо-
настырей на исторически связанных с ними территориях. Методологически исследование 
основывается на историко-антропологическом методе, освещающем историю социаль-
но-каритативной деятельности приарктических православных монастырей в исследуе-
мый период с целью выяснения возможных результатов. Использованы методы крити-
ческого и сравнительного анализа источников, а также источниковедческого синтеза, 
позволившие всесторонне проанализировать документальные материалы и источники 
личного происхождения. Новизна исследования обусловлена недостаточной изученно-
стью вопроса социально-каритативной помощи приарктических православных мона-
стырей поморским крестьянским сообществам в исследуемый период. Социально-ка-
ритативная деятельность прибрежных монастырей была полезна местному населению 
и способствовала разрешению вопросов социального-экономического характера — ока-
занию медицинской помощи, обучению детей местных жителей, обеспечению комму-
никаций регионального и губернского значения, поддержке безопасного судоходства 
в примонастырских акваториях. Данные инициативы, вовлекая в их исполнение и кре-
стьянские сообщества, служили объединяющим компонентом экономических усилий 
Церкви в лице приарктических монастырей и государства в лице крестьянского социума

Ключевые слова: приарктические монастыри, каритативная деятельность, социальная помощь, 
крестьянские сообщества, Архангельская губерния
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Abstract. The paper explores the history of caritas activity and social care provided by the 
early Orthodox monasteries on the coast of the White and Barents Seas in the sub-Arctic areas of 
Arkhangelsk County. Our study relies on the archived documents from local sources — economic 
and administrative records — as well as oral sources. An attempt is made to identify the key lines 
of social support and caritas available from the sub-Arctic Orthodox monasteries in their home ar-
eas. Methodological framework encompasses the historical and anthropological concepts that can 
best highlight the history of the sub-Arctic Orthodox monasteries’ caritas and social care in the pe-
riod under study. The study uses the methods of critical and comparative analysis of sources and 
involves source studies to achieve a comprehensive analysis of documented records and author’s 
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personal sources. The study is novel in that its object — sub-Arctic’s early Orthodox monasteries as 
sources of caritas activity and social care for the Pomor communities — has not been covered by 
sufficient research. For the Arctic coastal communities, the early Orthodox monasteries had been 
sources of considerable social and economic assistance, including in the areas of medical care, 
children’s education, communication between counties and provinces, and safety of navigation in 
the local waters. The monastic initiatives involved peasant communities, serving as a bonding el-
ement in the economic efforts of the Church as an institution and the state in person of peasantry.

Keywords: Sub-Arctic monasteries, caritas activity, social care, peasant communities, Arkhan-
gelsk Province
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Период конца XIX — начала XX столетий явился переходным 
этапом в истории нашей страны, процессы трансформации 
общества затронули все социальные слои. 

На это время пришелся расцвет государственной и част-
ной каритативной деятельности в России. В связи с изменениями со-
циально-экономического уклада — постепенного исчезновения кре-
постнической опеки и трансформации патриархальных отношений1, 
обострялись социальные вопросы и активизировались социально-ка-
ритативные инициативы Русской Православной Церкви.

На рубеже столетий православные монастыри оставались центра-
ми «веры и благочестия»2, их влияние на окружающий мир опреде-
лялось как духовным авторитетом, так и активной социально-карита-
тивной деятельностью. 

Социально-каритативная поддержка Церкви включала в себя 
не только материальную составляющую, но и просветительские, об-
разовательные, медицинские аспекты, а также решение инфраструк-
турных вопросов.

В докладе рассматриваются направления социально-каритатив-
ной деятельности православных приарктических монастырей, распо-
лагавшихся на территории Архангельской губернии. 

Основные сведения по данной теме можно извлечь из докумен-
тов, хранящихся в Государственном архиве Мурманской области (фонд 
И-87 «Трифоно-Печенгский монастырь Архангельской и Холмогор-
ской епархии»), Государственном архиве Архангельской области (фонд 
29 «Архангельская духовная консистория» и фонд 60 «Спасо-Преоб-
раженский Пертоминский заштатный монастырь»), научных архивах 
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский» и ФГБУК «Соловецкий госуда рственный истори-
ко-архитектурный и природный    музей-заповедник». Использованные 
материалы представляют собой хозяйственную и распорядительную 
документацию.

Методологической основой исследования является историко-ан-
тропологический подход, способствующий выявлению направлений 
и результатов социально-каритативной деятельности приарктических 
православных монастырей в исследуемый период. Использованные 
методы критического и сравнительного анализа источников, а также 

1 Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество XIX–XX в. М., 2002. С. 323.
2 Камкин А. В. Православная Церковь на Севере России: очерки истории до 1917 г. Волог-

да, 1992. С. 88.
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источниковедческого синтеза позволили всесторонне проанализиро-
вать документальные материалы и источники личного происхождения. 

Приарктические монастыри Архангельской губернии — это муж-
ские православные обители, расположенные на прибрежных и остров-
ных территориях Белого и Баренцева морей: Спасо-Преображенский 
Соловецкий, Онежский Крестный, Николаевский Корельский, Спасо-Пре-
ображенский Пертоминский и Свято-Троицкий Трифоно-Печенгский. 

Деятельность приарктических монастырей была призвана обозна-
чить русское и православное присутствие в приарктических областях, 
служить делу просвещения малых народов (лопарей, зырян-ижемцев, 
самоедов), утверждать в вере русских на этих территориях. Данные за-
дачи были тесно связаны с социально-каритативной деятельностью.

Одним из направлений, в решении которой принимали участие при-
арктические обители, было просвещение и обучение местных жителей. 

Министерство народного просвещения, руководствуясь Положени-
ем, изданным в 1869 г., открывало в крупных деревнях и селах начальные 
училища. Помощь крестьянским сообществам в материальном обеспече-
нии таких учебных заведений часто оказывали близлежащие монастыри. 

Так, Трифоно-Печенгская обитель опекала начальные училища 
в селениях Териберка и Баркино. Монастырь осуществлял контроль 
за расходованием средств и ходом строительных работ3. 

Монастыри оказывали содействие и в работе церковно-приходских 
школ близлежащих к ним поселений. Одноклассная церковно-приход-
ская школа «от Трифоно-Печенгского монастыря Печенгского прихода 
Кольского уезда»4 действовала с ноября 1893 г. в селе Баркино5. Школа 
располагалась в монастырском доме, имела два отделения — младшее 
и старшее. Обучались в школе только мальчики. В 1895/1896 учебном 
году в старшем отделении учились 11 детей 12–15 лет, в младшем — 
9 мальчиков 9–11 лет6. Церковно-приходская школа в Баркино просуще-

3  Документы о постройке зданий для начальных училищ в селе Териберке и Баркино // 
ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 23. 

4 Документы об открытии и содержании церковно-приходской школы в селе Баркино // 
ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–1 об.

5 Предписание Архангельской духовной консистории о принятии в ведение Печенгско-
го монастыря церкви, находящейся в становище Цып-Наволоке и часовни в Вайде-гу-
бе //  ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 3; Статистические сведения о поселении и хозяйственной 
деятельности монастыря // ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 7; Статистические ведомости о насе-
лении и хозяйственной деятельности монастыря // ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 14.

6 Документы об открытии и содержании церковно-приходской школы в селе Баркино // 
ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 9. Л. 53 об.
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ствовала до 1907 г., когда, после реформ 1905–1907 гг., как и другие цер-
ковно-приходские школы, была выведена из-под контроля церковного 
ведомства и передана в ведение Министерства народного просвещения. 

Монастыри открывали и частные учебные заведения. С 1903 г. в Три-
фоно-Печенгском монастыре действовала школа, созданная для про-
свещения детей коренных жителей — лопарей Печенгского погоста 
и зырян-ижемцев, а также детей русских колонистов «из разных ста-
новищ Мурмана»7. Ученики жили в монастыре на полном обеспече-
нии8. В 1908/1909 учебном году в школе обучалось четырнадцать детей, 
в 1909/1910 — семь учеников9, в 1911/1912 — девять человек (восемь 
мальчиков и одна девочка)10. При монастыре школа просуществовала 
до 1911 г., когда перешла под патронат Кемско-Александровского от-
деления Архангельского епархиального Училищного Совета11.

С 1902 г. частные школы действовали и при Спасо-Преображенском 
Пертоминском и Онежском Крестном монастырях. Учителем в пертомин-
ской монастырской школе работал послушник Василий Ильин. Монастырь 
оплачивал его работу и выписывал за свой счет учебные пособия12. Из-за 
островного положения Онежского Крестного монастыря школа при нем 
была ориентирована на обучение не владевших грамотой насельников, 
богомольцев и наемных монастырских рабочих. Учебные помещения рас-
полагались в настоятельских кельях, обязанности учителей выполняли по-
слушник Василий Ильин и богомолец Василий Плотников13.

Просветительская деятельность Николо-Корельского монастыря 
осуществлялась в рамках миссии на архипелаге Новая Земля. Миссия 
начала работу в 1887 г. в связи с потребностью минимизировать опас-
ность установления проживавшими на архипелаге самоедами эконо-
мических и культурных связей с иностранными промышленниками14. 

7 Докладная записка заведующего монастырской школой о деятельности школы // ГАМО. 
Ф. И-87. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.

8 Там же.
9 Статистические сведения по монастырской школе // ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 26. Л. 4.
10 Там же. Л. 53об.
11 Федоров П. В.  История Трифоно-Печенгского монастыря (1886–1917 гг.). Мурманск, 1996. 

С. 46, 49.
12 Отчет Пертоминского Спасо-Преображенского монастыря // ГААО. Ф. 29. Оп. 3. Т. 1. Д. 

1762. Л. 21.
13 Отчеты благочинных за 1902 г. //  ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 6. Д. 372. Л. 244; Дело об открытии шко-

лы грамоты при Крестном Онежском монастыре // ГААО. Ф. 29. Оп. 5. Т. 1. Д. 1351. Л. 8–9.
14 Шаляпин С. О. Христианизация «инородцев» Архангельского Севера XVI — начала XX 

вв.: политико-правовой аспект проблемы // Вестник Поморского университета. Серия 
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Руководителем миссии был назначен иеромонах Николо-Корельской 
обители Иона (Платонов). Миссионеры были призваны развернуть 
широкую научно-просветительскую деятельность — открыть церков-
но-приходскую школу для обучения самоедских детей «молитве, пе-
нию и грамоте» и собирать сведения «о религиозном, нравственном 
и умственном состоянии поселенцев»15. В конце XIX в. школа действо-
вала при ските, приписанном к Николо-Корельскому монастырю, учи-
телем служил псаломщик скита Ф. Боголепов16. 

Социально-каритативная деятельность приарктических монасты-
рей проявлялась также в приеме и обеспечении на определенных срок 
«годовиков»-обетников. 

Обет — форма выражения благодарности Богу за ожидаемую или уже 
полученную свыше милость: исцеление от болезни, спасение на войне, 
при пожаре, наводнении, возвращение с опасного промысла17. Мест-
ные жители отдавали в приарктические мужские монастыри мальчи-
ков «по обету» обычно с подросткового возраста. Многие из них оста-
вались в обители дольше положенного времени18. 

Монастыри за свой счет обучали детей грамоте и ремеслу. В Три-
фоно-Печенгском монастыре, например, «годовики» посещали уроки 
по желанию ежедневно по вечерам. При этом монастырь ставил зада-
чей такой деятельности распространение интереса к знанию и навык 
разумного употребления свободного времени19.

В Соловецкой обители мальчики-«годовики» жили в отдельном 
двухэтажном корпусе за монастырской оградой, где обучались грамоте 
и наукам. Перед возвращением детей домой их экзаменовали «в хра-
ме при всем братстве»20.

«Гуманитарные и социальные науки». 2003. Спецвыпуск. С. 211.
15 Козмин Н. Д. На Новой Земле. К вопросу о русской колонизации острова и церковно-про-

светительской деятельности среди его обитателей. Архангельск, 1915. С. 15.
16 Шашков А. Остров Новая Земля и Николаевский скит на нем. Архангельск, 1893. С. 22.
17 Ведерникова Н. М. Соловки в памяти поморов (по материалам экспедиций в Поморье). 

М., 2014. С. 180.
18 Кондратьева В. Г., Курганова Л. В. Дневник экспедиции в Приморский район, 1983 г. // 

Научный архив ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и при-
родный музей-заповедник». Ф. 2. Оп. 1. Д. 159. Л. 17; Из воспоминаний Аристарха Че-
репанова о Трифоновом монастыре. URL: http://trifon-luostari.cerkov.ru/2002/07/27/
iz-vospominanij-aristarxa-cherepanova-o-trifonovom-monastyre/.

19 Корольков Н. Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основанный преподобным Трифоном, 
просветителем лопарей, его разорение и возобновление. СПб., 1908. С. 96, 99.

20 Сырцов И. Соловецкое училище // Архангельские епархиальные ведомости. Часть нео-
фициальная. 1891. № 20. С. 291–293.
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Дети получали в монастырях под руководством специалистов 
из братии и различные специальности21. Среди жителей близлежащих 
с Соловецким монастырем беломорских деревень, например, было 
много тех, кто в детстве и юности получил в обители те или иные тру-
довые навыки22. 

Работали «по обету» в монастырях и взрослые. В Пертоминском 
монастыре, по воспоминаниям местных жителей, взрослых «обетни-
ков» хорошо и сытно кормили23. В конце XIX столетия в Соловецком 
монастыре число взрослых, трудившихся по обету, составляло от ше-
стисот до тысячи человек24.

Особым направлением социально-каритативной деятельности 
был прием и размещение паломников. Приарктические обители обе-
спечивали проживание и содержание богомольцев. Их размещали в го-
стиницах, по нескольку человек в комнате, кормили на общей трапезе 
три раза в день25. Кроме монастырских гостиниц богомольцы-мужчи-
ны могли останавливаться и в кельях знакомых монахов26. В качестве 
паломников приарктические обители посещали и представители ма-
лых северных народов, а также иностранцы. Так, Трифоно-Печенгский 
монастырь принимал паломников-лопарей и путешественников-нор-
вежцев27. Провожая богомольцев в обратный путь, обители снабжали 
их всем необходимым28. По статистическим данным конца XIX столетия, 

21 Мусатова М. В. Социально-благотворительная деятельность монастырей в контексте куль-
туры России второй половины XIX века // Вестник славянских культур. 2008. № 3–4 (10). 
С. 84. 

22 Кондратьева В. Г., Карачун М. И. Дневник экспедиции в Приморский район (деревни Лет-
няя Золотица, Летний Наволок), 1982 г. // Научный архив ФГБУК «Соловецкий государ-
ственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». Ф. 2. Оп. 1. Д. 156. 
Л. 37.

23 Цветкова Л. И., Трошина Т. И. Научный отчет и дневник экспедиции на Летний берег 
в 1987–1989 гг. // Научный архив ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». Ф. 3. 
Оп. 3. Д. 574. Л. 113. 

24 Ведерникова Н. М. Соловки в памяти поморов. С. 65.
25 Кондратьева В. Г., Курганова Л. В. Дневник экспедиции в Приморский район, 1983 г. // 

Научный архив ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и при-
родный музей-заповедник». Ф. 2. Оп. 1. Д. 159. Л. 75.

26 Карачун М. И., Тюрин Г. В. Дневник экспедиции в Приморский район (деревни Уна, Луда), 
1983 г. // Научный архив ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник». Ф. 2. Оп. 1. Д. 167. Л. 9.

27 Корольков Н. Ф. Трифоно-Печенгский монастырь. С. 110, 112.
28  Кондратьева В. Г., Курганова Л. В. Дневник экспедиции в Приморский район, 1983 г. // 

Научный архив ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и при-
родный музей-заповедник». Ф. 2. Оп. 1. Д. 159. Л. 37.
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северные монастыри ежегодно посещали тысячи паломников. В 1889 г., 
например, общее количество богомольцев в Соловецком монастыре со-
ставляло пятнадцать тысяч человек29.

Для минимизации рисков при транспортировке паломников при-
арктические обители заботились о примонастырских акваториях. Пер-
томинский Спасо-Преображенский монастырь в 1897 г. инициировал 
строительство пристани в Унской губе Белого моря. Пристань упрощала 
доставку богомольцев в Пертоминский и Соловецкий монастыри, а так-
же, в отсутствие сухопутного сообщения с Архангельском, открывала 
удобный водный путь для местного населения, желавшего добраться 
до губернского центра30.

С 1896 г. Трифоно-Печенгский монастырь участвовал в обеспе-
чении бесперебойной работы морского бакена на Мурманском бере-
гу — ежегодно в начале навигации монахи выставляли его у мыса Тол-
стик31. В начале XX в. монастырь начал обслуживание и шхерного огня 
на мысе Романова32.

Обслуживанием маяков занимались также Пертоминский и Онеж-
ский Крестный монастыри. Пертоминсике иноки обеспечивали работу 
малого маячного огня в Унской губе Белого моря33. А маяк в Онежской 
губе Белого моря, служивший ориентиром для судов на пути к Онежско-
му порту, располагался в куполе Крестовоздвиженского собора Крест-
ного монастыря34.

Еще одним направлением социально-каритативной деятельности 
была забота о поддержания здоровья местного населения. На рубеже 
XIX–XX вв. при Спасо-Преображенском Пертоминском монастыре дей-
ствовала лечебница. Поводом для ее открытия стали многочисленные 
обращения за медицинской помощью местных жителей и паломников. 

29 Столяров В. П. Страницы истории Соловков (XV — или начало XX века) // Соловецкие 
острова. Духовное, культурное и природное наследие. М., 2006. С. 606. 

30 Предложения настоятеля Пертоминского монастыря об устройстве пристани в Унской 
губе // ГААО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 19. Л. 1–2.

31 Документы об устройстве и содержании в Печенгской губе бакена и маяка // ГАМО. 
Ф. И-87. Оп. 1. Д. 11. Л. 32–39, 85–105 об.

32 Документы об открытии и содержании Печенгской почтово-телеграфной конторы // 
ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 10. Л. 12–12 об.

33 Харитонова Я. Э. Научный отчет по теме «Маяки Онежского полуострова: навигацион-
ные объекты и памятники культуры» // Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Ке-
нозерский». Ф. 2. Оп. 2/2 (Историко-культурное наследие). Д. 76. Л. 11–12. 

34 Дело об устройстве маячного огня сверх главы Кресто-Воздвиженского собора Крест-
ного монастыря на Кий-острове // ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1736. Л. 1–15.



170 ЯНА ЭДУАРДОВНА ХАРИТОНОВА

Содержание больницы было невыгодно для обители в материальном 
плане. Однако лечебница приносила «для бедного края великую поль-
зу, как для братии, так и для местного населения»35. В 1910-х гг. Трифо-
но-Печенгская обитель, по взаимному решению с крестьянским сходом 
Мурманско-Колонистской волости, предоставляла для фельдшерского 
пункта помещения в монастырском доме в селе Баркино36. 

Значимой была деятельность приарктических монастырей по по-
вышению качества жизни местного населения. С целью улучшения ком-
муникации центра губернии с отдаленными приморскими местностями 
обители ходатайствовали об открытии в своих окрестностях почто-
вых отделений. В 1894 г. такое отделение начало работать в 12 верстах 
от Пертоминского монастыря37, в 1895 г. сельское почтово-телеграфное 
отделение открылось по инициативе Трифоно-Печенгской обители38.

В начале XX в. Трифоно-Печенгский монастырь выступил иници-
атором строительства грунтовой дороги от селения Печенга до коло-
нии Трифонов ручей. Сход колонистов Печенгского сельского обще-
ства Мурманско-Колонистской волости в 1905 г. дал согласие на отвод 
общественной земли для постройки этой дороги, которую предпола-
галось проводить за счет обители39. 

Пертоминская обитель в 1911 г. ходатайствовала о строительстве 
на своей территории мелочной лавки для продажи продовольственных 
и промышленных товаров первой необходимости. Работа лавки не толь-
ко способствовала экономической прибыли монастыря, но и обеспе-
чивала крестьян соседних с монастырем волостей доброкачественны-
ми продуктами по умеренным ценам40.

35 Об устройстве в Пертоминском монастыре больницы // ГААО. Ф. 29. Оп. 36. Д. 210. Л. 19об.; 
Пояснительная записка к проекту на постройку гостиницы в Пертоминском монастыре // 
ГААО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 21. Л. 1 об.

36 Переписка с волостным старшиной Мурманско-Колонистской волости, волостным фельд-
шером о предоставлении помещения для фельдшерского пункта в монастырском доме 
в селе Баркино // ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 29. Л. 23.

37 Дело по рапорту настоятеля Пертоминского монастыря иеромонаха Полиевкта об от-
крытии Красногорского почтового отделения // ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 6. Д. 17. Л. 1.

38 Документы об открытии и содержании Печенгской почтово-телеграфной конторы // 
ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 10. Л. 12–12 об.

39 Предписание уездного чиновника по крестьянским делам о прокладке грунтовой до-
роги от восстановленного монастыря до Трифонова ручья // ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 19. 
Л. 2–3.

40 Дело об открытии мелочной лавки в Пертоминском монастыре // ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 6. 
Д. 898. Л. 1–5.
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Приведенные примеры свидетельствуют об активной социаль-
но-каритативной деятельности православных приарктических мона-
стырей Архангельской губернии на рубеже XIX–XX в. Деятельность мо-
настырей была полезна местному населению, так как способствовала 
разрешению социальных вопросов — оказанию медицинской помощи, 
обучению детей местных жителей, обеспечению коммуникаций реги-
онального и губернского значения, а также поддержанию безопасно-
го судоходства в примонастырских акваториях. Данные инициативы, 
вовлекая в их исполнение крестьянские сообщества, служили объеди-
няющим компонентом усилий Церкви в лице приарктических мона-
стырей и государства в лице крестьянского социума

Проведенное исследование способствует заполнению имеющихся 
региональных информационных лакун в вопросе социально-экономи-
ческих и духовно-нравственных взаимоотношений северных монасты-
рей с местным крестьянским населением на рубеже XIX–XX столетий. 
Выявленные направления социально-каритативной деятельности при-
арктических православных монастырей Архангельской губернии в ука-
занный период дают возможность применить использованные подходы 
и методы для изучение социально-экономических и духовно-нрав-
ственных отношений между местным крестьянским населением и се-
верными монастырям, располагавшимися и в материковой части Ар-
хангельской губернии. 
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