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М., 1890. 9. Чарнолуский В.В. Заметки о пастьбе и организации стада у лопарей // Кольский сборник. Труды антрополого-этнографического отряда Коль-ской экспедиции. Л., 1930. 10. Чарнолуский В.В. Материалы по быту лопарей. Опыт определения ко-чевого состояния лопарей восточной части Кольского полуострова. Л., 1930. 11. Черняков З.В. Очерки этнографии саамов. Rovaniemi, 1998.  УДК 271.2-788(091)(47) А.В. Богданова1 Мирское население при Соловецком монастыре в XVIII в.  Соловецкий монастырь; архипелаг; мирское население.  Статья касается аспектов социальной истории Соловецкого монастыря. Автор рассматривает состав мирского населения Соловецкого архипелага в XVIII столетии. Характеризуется участие разных категорий мирян в жизни обители.  Соловецкий монастырь с давних времен известен как духовный, культурный и экономический центр Русского Севера. Расположенный в Белом море на архипелаге, удаленный от материковой земли, он тем не менее никогда не был изолирован от мира. На протяжении много-вековой истории обители в ее хозяйственной жизни всегда участво-вали разные категории мирян. До революции на Соловках не существовало полноценного мир-ского поселения с дворами и семьями. Семьям проживать на архипе-лаге не разрешалось. Мирские люди находились при монастыре в ос-новном ради хозяйственных нужд обители или же пребывали соглас-но царским распоряжениям (например, солдаты, ссыльные). Островное положение позволяло вести довольно точный учет населения при монастыре. Ежегодно в обители составлялись ведомос-ти о зимовавших на Соловках монахах и мирянах с указанием, в какой келье или при какой службе проживал каждый человек2. Кроме того, согласно синодальному указу от 7 марта 1722 г., все                                                       1 Богданова Александра Владимировна, Соловецкий государственный истори-ко-архитектурный и природный музей-заповедник (РФ, Соловки), к.и.н., bogdanova.alexandra@gmail.com. 2 В работе были использованы ведомости о зимовавших на Соловках монахах и мирянах в 1706/1707 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 775. Л. 1–12 об.); в 1720/1721 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 643. Л. 1–9); в 1763/1764 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4653. Л. 1–5 об.); в 1776/1777 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5094. Л. 1–6); в 1790/1791 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5487. Л. 1–10 об.). 
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православные приходы должны были предоставлять в вышестоящие духовные инстанции информацию об исповедавшихся в Великий Пост прихожанах3. Отправляемые в Синод исповедальные списки Со-ловецкого монастыря были во многом сходны с перечнем зимовав-ших, поскольку Великий Пост приходился на период отсутствия нави-гации по Белому морю4. С открытием навигации количество мирян на Соловках значи-тельно увеличивалось. В летние месяцы в монастыре велись «Запис-ные тетради богомольцев», в которые записывались все прибывающие суда и количество людей на них5. К сожалению, перечисленные выше ведомости сохранились до нашего времени далеко не в полном объеме. Исследователям доступ-ны сведения лишь за отдельные года. Однако и этих данных доста-точно, чтобы выделить основные категории мирских людей, прожи-вавших на Соловках, а также проследить тенденции изменения чис-ленности населения архипелага в XVIII столетии. В таблице 1 приведено количество оставшихся на зиму в Соло-вецком монастыре братии и мирян, согласно спискам о зимовавших.  Таблица 1 Количество зимовавших на Соловках монахов и мирян  Зимний сезон Количество братии Количество мирян 1706/1707 г.6 179 367 1720/1721 г.7 138 249 1763/1764 г.8 28 191 1776/1777 г.9 40 166 1790/1791 г.10 30 234                                                       3 ПСЗ. Т. 6. № 3914. 4 В работе были использованы монастырские копии исповедальных ведо-мостей за 1764 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 798. Л. 16–19 об.); 1772 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4993. Л. 1–9 об.); 1792 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1970. Л. 2 об.–3). 5 В работе были использованы «Записные тетради богомольцев» за 1760 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 768. Л. 2–28 об.), 1772 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5000. Л. 1–8); 1780 г. (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1517. Л. 70–77 об.). 6 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 775. Л. 1–12 об. (этот список был нам любезно предоставлен Н.С. Шульгиной). 7 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 643. Л. 1–9 (этот список был нам любезно пре-доставлен Н.С. Шульгиной). 8 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4653. Л. 1–5 об. 9 Там же. Д. 5094. Л. 1–6. 
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Из таблицы видно, что на протяжении XVIII столетия происхо-дило существенное сокращение монастырской братии. Это было вызвано, по-видимому, ограничениями на иноческие постриги, вве-денными государством в первой половине столетия [6, с. 52-80; 1, с. 62-67, 154-166]. Уменьшилось и количество мирского населения, обеспе-чивающего нужды обители. Рассмотрим основные категории мирян, проживавших при Со-ловецком монастыре: 
• «трудовые» люди (трудники, наемные работники, даточные от крестьян (до 1764 г.), штатные служители (после 1764 г.)); 
• военное население (солдаты соловецкой военной команды, солдаты архангелогородского гарнизона, присланные на про-питание отставные военные); 
• ссыльные; 
• богомольцы.  «Трудовое» население Соловков Основную часть рабочих людей архипелага составляли трудни-ки и наемные работники. К сожалению, ведомости не всегда позво-ляют провести различие между этими двумя категориями. Лишь в от-дельных списках указан статус пребывания в монастыре рабочих лю-дей. Например, в исповедальной ведомости духовника монастыря иеромонаха Никодима среди всех бывших на исповеди в Великий Пост 1772 г. числилось 62 «платяных» трудника и 23 наемных работ-ника11. Трудники жили на монастырской пище и получали от обители одежду («платье»), отсюда и название «платяные». В летние месяцы численность трудников и наемных людей су-щественно увеличивалась, но оценить их количество на основании имеющихся источников, к сожалению, не представляется возможным. До 1764 г. при монастыре существовала и такая форма трудовых людей как даточные. Одним из видов повинностей соловецких крестьян была обязанность «давать» в монастырь людей: на летнее время 66 работников и 22 плотника, а на зимнее – 38 работников. Пла-та даточным производилась от вотчинных крестьян, питание и инстру-менты были монастырскими12. В результате секуляризации церковных имуществ 1764 г. Соло-                                                                                                                                                            10 Там же. Д. 5487. Л. 1–10 об. 11 Там же. Д. 4993. Л. 6–9. 12 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 573. Л. 68 об. 
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вецкая обитель лишилась всех своих вотчин и крестьян, вместе с этим перестала существовать и категория даточных. С другой стороны, после 1764 г. появилась новая группа трудо-вого населения – штатные служители. Согласно одному из пунктов манифеста о секуляризации 1764 г., всем штатным обителям было по-ложено определенное количество служителей, получавших денежное содержание от государства. Соловецкому монастырю, как первоклас-сному, по штату было определено 25 штатных служителей, жалование которым, а также подушные и оброчные деньги за них должна была выплачивать Коллегия экономии13. Служители набирались «по разверстке душ» из бывших монас-тырских вотчин, расположенных по Беломорскому побережью. Мно-гие из них в прошлом работали в монастыре в качестве даточных. Штатные служители привлекались к самым разнообразным хозяйст-венным работам: от простой заготовки дров до ответственных поездок на материк по закупным делам монастыря. Срок службы служителей установлен не был. Уходили с должности обычно по состоянию здо-ровья или «за старостью» [3, с. 5-10]. Категория монастырских штатных служителей просуществовала около 100 лет и была упразднена в 1861 г. вместе с отменой кре-постного права в России.  Военное население Соловков С конца XVI в. ввиду угрозы со стороны Швеции на Соловках появился приписанный к монастырю военный гарнизон [10; 8, с. 221-223]. До начала XVIII в. он состоял из стрельцов, а после реформы армии при Петре I стал формироваться из солдат. В XVIII в. соловецкая военная команда насчитывала от 50 до 75 солдат. Семьям военных не разрешалось селиться при монастыре на самом архипелаге, поэтому солдаты имели дома в ближайших мате-риковых вотчинах: либо в Сумском остроге, либо в Кемском городке. Срок службы монастырских солдат определен не был, служили они бессрочно, до тех пор, пока позволяло здоровье. Солдатская служба как правило была преемственной. Дети во-енных, вырастая, часто принимали «звание своих отцов». С 1720-х гг. по всей стране при гарнизонах начали создаваться школы для обу-чения солдатских детей [9, с. 180-191]. Подобная школа была орга-                                                      13 ПСЗ. Т. 16. № 12 060; Т. 44. К № 12 060; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4661. Л. 3–3 об. 
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низована и на Соловках. Ежегодно при монастыре обучалось 15-25 солдатских детей. Обязательным элементом учебной программы было изучение грамоты, чтения и пения, кроме того дети осваивали воен-ные навыки и обучались ремесленным специальностям при монастыр-ских службах. До 1764 г. служащие солдаты и их учащиеся дети получали еже-годную денежную и хлебную плату от монастыря: 3 руб. денег и 4,5 четверти хлебных припасов. После секуляризационной реформы 1764 г. они были переведены на такое же содержание от Коллегии экономии. Весь XVIII в. был относительно мирным временем в Поморском крае, и соловецким солдатам так и не пришлось участвовать в воен-ных действиях. Однако потенциальная военная угроза сохранялась, и гарнизон продолжал существовать, обеспечивая караул монастыря и материковых острогов, а также охрану присланных в обитель ссыль-ных. Кроме того, согласно монастырским документам, солдаты были активно вовлечены в хозяйственную и богослужебную жизнь обители [2, с. 63-79]. В 1781 г. гарнизон был выведен из подчинения соловецкому настоятелю и передан в военное ведомство. В 1789 г. произошло его разделение на две части: 33 солдата были оставлены при монастыре, и столько же человек командированы в Кемь, получившую в 1785 г. ста-тус окружного города [7, с. 119-121]. В XVIII в. помимо монастырской военной команды на Соловках периодически находились солдаты архангелогородского гарнизона, присланные для караула особо важных ссыльных. Так, в ведомости о зимовавших 1763/1764 г. числилось два архангелогородских солдата14, в исповедальном списке 1772 г. их значилось трое15. Характерной особенностью XVIII в. было наличие при монас-тыре отставных военных, присланных в обитель на пропитание. После Северной войны (1700-1721 гг.) в стране возникла проблема содержания отставных военных, и Петр I обязал русские монастыри принимать их на проживание и пропитание. В составленной для Коллегии экономии ведомости 1763 г. о мо-нашествующих и находящихся на пропитании инвалидах на Соловках значатся 25 отставных военных16.                                                       14 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4653. Л. 2. 15 Там же. Д. 4993. Л. 6. 16 Там же. Д. 4656. Л. 9–10 об. 
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Духовным регламентом Петра I 1721-1722 гг. был наложен ряд возрастных и сословных ограничений на принятие иноческого постри-га. Свободный постриг был разрешен только отставным военным и вдовым священнослужителям. В результате, к моменту проведения се-куляризации около половины соловецкой братии составляли приняв-шие постриг отставные военные [1, с. 62-67]. Одним из пунктов манифеста о секуляризации 1764 г. русские монастыри были освобождены от обязанности призрения в своих сте-нах отставных военных17.  Ссыльные Начиная с XVI столетия Соловецкий монастырь служил местом ссылки [5; 11]. Ссылали на Соловки как по церковным, так и по граж-данским нарушениям. В указах, посланных соловецким настоятелям, часто не указывалась вина ссыльных, но всегда точно прописывалось, как следует их содержать в монастыре. Было несколько вариантов ссылки: в число братии, в монастырские труды и под строгий караул. Государство выделяло монастырю на арестантов кормовые деньги, кроме того отдельным ссыльным полагалось дополнительное денежное обеспечение. В 1764 г. в обители числилось 7 ссыльных монахов и 17 бель-цов18. К концу века количество ссыльных сократилось: в 1792 г. в ссылке значились один инок и пять бельцов19. Среди наиболее известных ссыльных XVIII в. можно назвать князя Василия Лукича Долгорукова (на Соловках в 1730-1739 гг.), последнего атамана Запорожской сечи Петра Ивановича Кальнишев-ского (1776-1803 гг.), капитана Сергея Алексеевича Пушкина (1781-1795 гг.), настоятеля Санаксарского монастыря прп. Феодора (Уша-кова) (1774-1783 гг.) и др. [5; 11; 1, с. 177-181].  Богомольцы В период открытия навигации (с мая по октябрь) в Соловецкую обитель прибывали многочисленные паломники [4, с. 51-63]. На Солов-ках существовала традиция трехдневного бесплатного приема палом-ников в монастыре. Согласно сохранившимся за вторую половину XVIII в. «запис-                                                      17 ПСЗ. Т. 16. № 12 060. 18 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 798. Л. 18 об.–19 об. 19 Там же. Д. 1970. Л. 3. 
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ным тетрадям богомольцев», в 1760 г. Соловки посетило около 3400 паломников20, в 1772 г. – около 450021, в 1780 г. – уже около 6900 человек22. Видно, что на протяжении второй половины XVIII в. чис-ленность богомольцев возрастала. С 1760 по 1780 гг. она увеличилась примерно в 2 раза. Денежные пожертвования богомольцев всегда были важным ис-точником дохода монастыря, а после секуляризации монастырских зе-мель в 1764 г. стали основным его видом. Как показало ранее прове-денное исследование, именно благодаря доходу от паломников Соло-вецкая обитель смогла относительно благополучно преодолеть эконо-мические последствия секуляризационной реформы 1764 г. [1, с. 195-219].  *          *          * Подводя итог, скажем, что мирское население всегда играло важную роль в жизни Соловецкого монастыря. В XVIII в. помощь ми-рян для обители была неоценима. В этом непростом для монастыря столетии произошло значительное сокращение количества монастыр-ской братии, и практически вся хозяйственная деятельность легла на плечи бельцов. Именно от мирян шла в трудную минуту основная экономи-ческая поддержка обители. Благодаря паломникам и их пожертвова-ниям Соловецкий монастырь смог относительно успешно преодолеть такой трудный рубеж монастырской истории, как секуляризация мо-настырских земель и изъятие казны в 1764 г. Наряду с этим, подчиняясь правительственным указам, Соло-вецкая обитель вынуждена была содержать в своих стенах мирян, пре-бывание которых нередко было обременительно для иноков. Функция строгой тюрьмы, суровые условия содержания ссыльных явно шли вразрез с сутью монашества. Наличие военного гарнизона, с одной стороны, обеспечивало монастырю потенциальную защиту в случае нападения неприятеля и помощь в монастырском хозяйстве. С другой стороны, это были до-полнительные обязанности соловецких архимандритов по устройству жизни и содержанию монастырских солдат и их детей. Проживание при монастыре отставных военных давало возмож-                                                      20 Там же. Д. 768. Л. 2–28 об. 21 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5000. Л. 1–8. 22 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1517. Л. 70–77 об. 
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