
На соловках

Чем занимались монахи



Весь Соловецкий архипелаг входит 
в состав Соловецкого сельского 
поселения Архангельской области.
Все его население - около 900 

человек. Большая часть островных 
жителей родилась на Соловках.

Часть жителей - монахи. В Спасо-
Преображенском Соловецком 

мужском монастыре постоянно 
проживает где-то 60 монахов.
Они ведут свое, отдельное от 
мирян хозяйство. Возле трапезной 
продают свежую выпечку и 
монастырский квас.
И отправляются на моления к 
местным святыням пешком за 
много километров... 
Асфальтированных дорог на 
Соловках нет, средняя скорость 
движения автомобиля не превышает 
10 км/ч.

О живущих там



⚫ Еще на острове живут промысловики. 
Это люди, которые приехали на 
заработки и работают в отдаленных от 
центра острова  поселках . Это 
часто  люди не простые, которые 
свободой дорожат по своему.
В центральной части поселка 
расположены домики -  продуктовые 
магазины и сувенирные магазинчики. 
Домики эти - бывшие бараки для 
узников СТОНа и СЛОНа.
Из-за неблагоприятных условий для 
ведения сельского хозяйства на острове, 
еду и прочие необходимые вещи 
приходится покупать в местных 
магазинах, где, за счёт дорогостоящей 
транспортировки, цены значительно 
выше петербургских и даже московских.

Большинство  музейных 
сотрудников -  сезонные 
работники. Их человек 
триста, как говорят.
Причал и кафе-
столовые, 
обслуживающие 
туристов, набирают 
персонал из ближайших 
к архипелагу населённых 
пунктов – Кеми и 
Беломорска.

Более суровые 
условия



⚫ Есть в поселке больница и аптечный пункт.

Сообщение с «большой землей» налажено не только по воде, 
но и по воздуху: на Соловках есть маленький аэропорт. В 
период, когда навигация закрывается, на остров можно 
попасть регулярными рейсами из Архангельска и Москвы.

Народа-туристов на Соловках прибывает с каждым годом.
Я была там самоходом.

По словам Михаила Романова, гендиректора  туркомпании, 
«в 2011 году многие туристы, решившие самостоятельно 
поехать на Соловки, недели две не могли отплыть из города 
Кемь, потому что все билеты на катера, которые 
осуществляют перевозку по Белому морю, были 
распределены среди организованных туристов. Так что 
людям ничего не оставалось, как кусать локти и 
рассаживаться обратно по машинам».

Мне лично повезло : в день отплытия проблем не возникло. 
А вот накануне  "Косяков" не пошел по маршруту, были 
сильные волны.

Поток туристов



промысел



На острове работают детский сад, школа. Люди живут 
в  деревянных домах, высотой в два – три этажа.На 
Соловках одна-единственная вышка сотовой связи, 
поэтому мобильного интернета нет ( 2008 год). Из всех 
видов СМИ островитянам доступны печатная пресса и 
телевизор.Сначала, давным-давно, на острове жили только 
монахи. Потом к ним стали приезжать помощники-
послушники. И так называемые трудники. Жили все при 
монастыре .Затем специально для них недалеко 
от  Никольских ворот монастыря было построено 
несколько жилых корпусов.
Для своих бытовых-житейских нужд так же были 
построены разные ремесленные мастерские, кузня. 
Работники  делали шлюпки, лодки, изделия из кожи.
Павел Флоренский открыл там производство переработки 
водорослей. Ламинарии и фукусы.Вот это - ламинария.Мы 
вытащили ее на берег. Она где-то метр в длину



-

-



⚫ Жили монахи и трудники, жили... Сами себя кормили и снабжали всем 
необходимым.

В 1917 г. начались гонения на Церковь. Через три года  было принято решение 
о национализации Соловецкого монастыря. Руководство монастыря было 
арестовано, а большинство иноков и трудников эвакуировано на материк. На 
острове от монастырской братии остались около ста человек.

Потом, в 1920-х, на Соловках были организованы трудовой лагерь «Для 
заключенных военнопленных гражданской войны и лиц, осужденных на 
принудительные работы» и совхоз «Соловки». Согласно проведенной 
переписи, количество людей составляло 320 мужчин и 5 женщин.

Через несколько лет появились советские организации: орган власти — 
Управление островами, милиция, лечебный пункт, клуб им. Карла Маркса, 
две школы — для детей сотрудников совхоза и для бывших беспризорников, 
содержащихся в соловецкой детской колонии.

 13 октября 1923 г. новым единоличным хозяином архипелага стал УСЛОН — 
Управление Соловецких лагерей особого назначения.

В этот трагический период жизни Соловков на архипелаге единовременно 
находилось до 4–5 тысяч (в некоторые годы — до 20 тысяч) заключенных.

Кроме того, в военном городке проживала охрана лагеря и вольнонаемные.

Несмотря на то, что в «жилфонд» были превращены все постройки 
монастыря, включая культовые сооружения, помещений все равно не 
хватало.



Во время эпидемии тифа 
был построен 
карантинный городок, 
состоявший из 4 бараков 
общей вместимостью 
800 человек. Часть 
бараков карантинного 
поселка, 
располагавшегося в 
районе валунной бани, 
сохранилась до сих пор .

В этих аварийных 
зданиях и сегодня 
ютятся жители поселка.

До сих пор под жилье 
используются и 
лагерные бараки так 
называемого «рабочего 
поселка», построенного 
к югу от монастыря для 
обслуживавшего 
персонала СЛОНа (на 
ул. Заозерной).



⚫ Доклад делал леонид юхнин


