
Соловецкий 
монастырь.



 Соловецкий монастырь 
– 
ставропигиальный мужско
й монастырь Русской 
православной церкви, 
расположенный 
на Соловецких 
островах в Белом море.

   Возник в 1429-1430-е года, 
отстроен в камне трудами 
св. Филиппа (Колычева), в 
допетровское время 
числился среди 
крупнейших 
землевладельцев 
государства. В 
1669—1676 гг. осаждён 
царскими войсками 
как один из очагов 
сопротивления 
никонианским 
преобразованиям.



При советской власти на территории 
монастыря действовал первый в стране лагерь 
особого назначения, здания планомерно 
разрушались. Монашеская жизнь возобновлена 
25 октября 1990 года.

В 1992 году комплекс памятников Соловецкого 
музея-заповедника был внесён в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995 — 
в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации.



История
Соловецкий монастырь основан 

в 1436 году в землях Новгородской 
республики монахами Зосимой и 
Германом. Первое монашеское 
поселение на островах появилось 
несколько раньше — в 1429 году. 
Основатели — Герман и 
Савватий. До марта 1682 года, 
когда была 
учреждена Холмогорская епархия, 
монастырь находился в 
пределах Новгородской епархии.

Расцвет обители в XVI 
веке связан с деятельностью 
игумена Филиппа (Колычёва), 
избранного в 1548 
году монастырским собором и 
возведённым в сан игумена 
новгородским архиепископом 
Феодосием.



Патриарх Никон в возрасте 30 
лет принял постриг со своим именем 
в Свято-Троицком Анзерском скиту 
Соловецкого монастыря. Через 
какое-то время 
преподобным Елеазаром Анзерским, 
начальный старец скита, в число 
обязанностей Никона было 
включено совершение литургий и 
заведование хозяйственной частью. 
Но в 1639 году, вступив в конфликт с 
Елеазаром, Никон бежал из скита и 
был позже принят в Кожеозерский 
монастырь.

Церковную реформу патриарха 
Никона монастырь осудил как ересь. 
Противостояние приняло форму 
осады (т. н. Соловецкое сидение), 
которая продлилась с 1668 по 1676 
год. В 1676 крепость была взята в 
результате предательства одного из 
монахов. Почти все мятежные 
монахи были убиты.



В XVI-XVII веках монастырь 
выдержал несколько нападений 
шведов (в 1571, 1582 и 1611 годах). 
Позднее, в 1854 году, монастырь 
был обстрелян английскими 
паровыми 60-пушечными 
фрегатами «Бриск» и 
«Миранда». После 
девятичасовой канонады, не 
приведшей ни к каким сколько-
нибудь серьёзным разрушениям 
(что отчасти объясняется 
прочностью стен и дальностью, 
с которой приходилось вести 
обстрел — бухта Благополучия 
имеет сложный и опасный 
рельеф дна), англичане 
вынуждены были оставить 
монастырь в покое.



Монастырская тюрьма
С XVI и до начала XX века монастырь 

также служил политической и церковной 
тюрьмой. Камеры в монастырских 
башнях и стенах этого монастыря имели 
форму усечённого конуса длиной около 
трёх метров, шириной и высотой по два 
метра, в узком конце — один метр. По 
разным подсчётам, со времён Иоанна 
Грозного до 1883 г. через тюрьму 
Соловецкого монастыря прошли от 500 
до 550 узников, среди которых такие 
заметные личности, 
как П. А. Толстой, В. Л. Долгоруков, П. И
. Калнышевский, Ф. П. Шаховской.

Соловецкая тюрьма существовала до 
1883 г., когда из неё были выведены 
последние узники, но караульные 
солдаты содержались в ней до 1886 г. 
После официального закрытия тюрьмы 
Соловецкий монастырь продолжал 
служить местом ссылки для 
провинившихся служителей церкви.



Советский период

В 1920 году монастырь был окончательно 
ликвидирован: приказ о ликвидации 
отдал М. С. Кедров. Культурные ценности монастыря и 
большие запасы продовольствия были реквизированы.

В 1920 году на территории монастыря располагается 
лагерь принудительных работ, который вместе с 
конвоем насчитывал 350 человек. В 1923 был учреждён 
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
преобразованный позднее в 1937 году в Соловецкую 
тюрьму особого назначения — СТОН, 
расформированную в 1939. Значительную часть 
заключённых составляли т. н. 
«политические» — духовенство, офицеры белого 
движения, эсеры, интеллигенция.



Архитектурно-
художественные памятники

На территории монастыря сохранились 
храмы и другие монастырские сооружения, 
соединённые крытыми переходами, 
окружённые жилыми и хозяйственными 
помещениями:

Трёхглавый Успенский 
собор (1552—1557 гг.) с огромной трапезной 
(475 кв. м.) и келарской палатами;

Преображенский собор (1558—1566), 
двухстолпный пятиглавый, на высоком 
подклете, с пирамидально скошенными 
стенами, от которых должны были 
рикошетировать вражеские ядра;

⚫ церковь Благовещения (1596—1601),
⚫ каменные палаты (1615),
⚫ водяная мельница (начало XVII века),
⚫ колокольня (1777),
⚫ Николаевская церковь (1834),
⚫ Троицкая церковь (1856—1859).


