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Преосвященный Алексий (Орлов), 

Епископ Нижнетагильский и Невьянский 

Соловецкий монастырь в годы Крымской войны 

Герои Отечества… При произнесении этих слов вспоминаются нам 

святые благоверные великие князья Александр Невский и Дмитрий Донской, 

генералиссимус Суворов, маршал Георгий Жуков… Но сколько безвестных 

героев, простых русских людей сложили головы свои на полях брани, защищая 

Святую Русь! 30 марта 2021 года исполнится 165 лет со дня подписания 

Парижского мирного договора, завершившего Крымскую войну 1853-1856 г. 

Россия признала свою поражение, но русский народ в очередной раз показал 

своему миру свой высокий боевой дух и доблесть. Герои Крымской войны, 

возможно, не так известны, как герои Великой Отечественной. Наиболее 

известен, по-видимому, адмирал Павел Степанович Нахимов. Однако есть и 

весьма малоизвестная страница Крымской войны – оборона Соловецкого 

монастыря от британских военных кораблей. 

Причинами Крымской войны был восточный вопрос, освобождение 

балканских славян от османского владычества. Но кроме того, был вопрос и о 

Святых местах. Он касался известных прав греческого духовенства на 

некоторые, освященные преданием, места в Вифлееме и Иерусалиме; дело 

шло о серебряной звезде, об одних вратах, одном ключе и т. п., по поводу 

которых возникали споры и распри между латинянами и греками, греко-

католическим и римско-католическим монашеством. Россия взяла на себя 

своего рода протекторат над греками, Франция – над латинянами (Егер, с. 435; 

Бриггс, с. 116-121). 

Император Николай I писал в Манифесте по случаю войны с Турцией в 

1854 году: «Нет!! Россия не забыла Бога! Она ополчилась не за мирские 

выгоды; она сражается за Веру Христову и защиту единоверных своих братий, 

терзаемых неистовыми врагами. Да познает же все Христианство, что как 

мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская земля, верный 
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Богу и Единородному Сыну Его Искупителю Нашему Иисусу Христу 

Православный Русский народ» (Цит. по: Боханов А. Н. Николай I, с. 267). 

Русский Север, Архангельская губерния была под руководством военного 

губернатора Романа Платоновича Бойля. Основные усилия были направлены 

на укрепление обороноспособности Архангельска (порта), а также 

защищавшей подступы к нему Новодвинской крепости. Соловецкий 

монастырь был оставлен без должной защиты. Несмотря на массивные, 

сложенные из огромных валунов стены, монастырь, хоть и представлял собой 

крепость, был все же местом духовным. 

Соловецкий монастырь был основан в XV веке Савватием и Германом. 

Расположение его вынуждало сделать крепость. Монастырь за свою историю 

выдержал несколько осад. Соловецкий монастырь по специальному 

предписанию архангельского губернатора был приведен в оборонительное 

состояние, главные церковные драгоценности эвакуировали в Архангельск. 

Уникальную библиотеку, которая считалась одним из самых крупных 

книжных собраний в России и была сопоставима по количеству рукописей с 

библиотеками Троице-Сергиевой лавры и Кирилло-Белозерского монастыря, 

вывезли в Антониево-Сийский монастырь. Откуда через год книжное 

собрание передали в Казанскую духовную академию (Кузнецова, с. 104-107). 

К началу Крымской войны в монастыре пребывали лишь монахи (176 

человек), в два раза большее число трудников, немногочисленные арестанты, 

да охранявшая их престарелая инвалидная команда из пятидесяти человек. Все 

люди были мирными, оружия в руках никогда не держали, обращаться с ним 

не умели. Нападение союзников на Соловецкую обитель представлялось 

светским властям маловероятным.  

Однако весной 1854 года стало известно, что Английская эскадра 

собирается появиться у Соловецких островов. Оборону монастыря  возглавил 

энергичный и деятельный настоятель, в прошлом полковой священник 

архимандрит Александр (Павлович). Настоятелем он стал накануне войны. 

Оружие монастыря представляло собой старые поржавевшие ружья, 

средневековое холодное оружие, тоже покрытое ржавчиной, годилось лишь 
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для рукопашного боя, а пушек в исправном состоянии осталось всего две. Из 

них соорудили импровизированную батарею при входе в гавань 

Благополучия. Небольшим подспорьем стали восемь пушек, доставленных в 

монастырь с началом войны.  

6 (18) июля 1854 года два английских парохода, вооруженные 28 

пушками, под общей командой Э. Омманея, подошли к Соловецкому 

монастырю и начали бомбардировать его. Это были шлюп «Бриск» под 

командованием капитана Ф. П. Б. Сеймура и корвет «Миранда», под началом 

контр-адмирала Эдмунда Лайонса-младшего. Намерения противника в 

реалиях военного времени были, в общем-то, понятны: захват обители и 

организация на Соловецких островах опорной базы для последующего 

совершения рейдов по уничтожению российской инфраструктуры на 

побережье Белого моря.  

  Представилась ли капитану Омманею обитель монахов грозной 

крепостью, или наскучило ему охотиться за рыбачьими суденышками, или 

получил он такие инструкции от своего правительства, – сказать трудно, но 

только одно несомненно, что что ядра и бомбы английских пароходов 

обрушились на головы монахов и богомольцев, как гром в ясный день. Однако 

никакой паники в «гарнизоне монастыря» это не вызвало. На зов настоятеля 

монастыря архимандрита Александра оборонять обитель вызвалось все 

взрослое население: несколько монахов, несколько престарелых богомольцев, 

несколько инвалидов во главе с прапорщиком Никоновичем. Сел отец 

Александр на лошадку верхом, взял с собой две трехфунтовые пушки, 

прапорщика да несколько инвалидов и поехал следить неприятеля за лесом», 

а на монастырской стене расставил восемь пушек – всю свою артиллерию. 

Несколько охотников послал он в лес, вооружив их ружьями, следить, чтобы 

неприятель не сделал высадки. 

С точки зрения здравого смысла, оружие монастыря, конечно, не могло 

дать отпора современным английским кораблям, и ядра с береговой батареи 

падали в море, но одно все-таки попало в «Миранду», едва не потопив ее. Из-

за серьезных повреждений судна, ее команда вынуждена была прекратить 
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обстрел (а фактически прицельный расстрел) монастыря и уйти в море для 

починки. Следом за ней снялся с якоря и «Бриск».  

На другой день в монастырь прибыл парламентер с требованием к 

«командующему цитаделью» сдать «крепость» и прислать свою шпагу. Отец 

Александр отвечал: «Оружия, флагов и других военных снарядов у нас нет, – 

отвечал игумен, – а потому и сдавать нем нечего». Тогда англичане начали 

обстрел Соловецкой обители. 

В ходе обстрела по монастырю было выпущено 1800 ядер, но они не 

причинили обители какого-либо ущерба. Ядра попросту перелетали 

монастырь, падая в Святое озеро. Вода в озере кипела от раскаленных ядер. 

Защитники монастыря были уверены, что благодаря заступничеству святых 

произошло не иначе как чудо: все время обороны в монастыре непрестанно 

молились, а в самый разгар ожесточенного обстрела провели по стенам 

крестный ход.  

Омманей пустился на хитрость: он заявил, что считает долгом высадить 

захваченных им раньше русских пленных. Уловка была разоблачена, и 

принять «пленных», т. е. десант неприятеля, монастырь отказался. 

Английский капитан все же попытался высадить «пленных» и направил уже 

несколько гребных судов с десантом, но предприятие это сорвалось 

совершенно неожиданно: любопытство одолело спрятанных в лесу охотников, 

они, нарушив «воинскую дисциплину», высунулись из леса посмотреть, что 

делается на море, и неприятель, конечно, тотчас обнаружил «засаду» и 

поспешил вернуться на пароходы. После такой неудачи пароходы открыли 

снова огонь по монастырю и продолжали его в течение десяти часов. «В оба 

боевые дня из людей монастырских не было ни одного убитого, ни одного 

раненого, нигде ничего не загоралося и все повреждения оказались 

ничтожными» - так доносил архимандрит Александр своему начальству. А не 

смогшие сделать «ничего серьезного» английские завоеватели ушли, оставив 

отца Александра в недоумении: что же называется английским военно-

морским искусством? (Горев, с. 272-273). 
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Историк Евгений Викторович Тарле замечает, что «это внезапное, 

бесцельное и безрезультатное нападение на Соловки возбудило в Англии 

некоторое недоумение. Еще больше недоумений могло бы породить 

последовавшее полтора месяца спустя уничтожение на Баренцевом море 

города Колы. Кола была уничтожена, и это давало видимость «победы», благо 

в Лондоне вплоть до конца войны понятия не имели о том, что реально 

происходит около заброшенного у полярного моря города» (Тарле, с. 209). 

Уже под самый конец обстрела одно из пушечных ядер, выпущенных 

неприятелем, перелетев через стену Соловецкого Кремля, пробило икону 

Божией Матери Знамение над западным входом в Преображенский собор 

монастыря и упало у стен собора, не разорвавшись. Это тоже было воспринято 

защитниками как чудо, знак того, что Богородица защищает их своим 

небесным покровительством.  

Птицы с окрестностей монастыря так загадили английские корабли, что 

моряки поскальзывались и запах был крайне неприятный. В итоге, англичане, 

решив, что монастырь охраняет сильный гарнизон, с позором удалились. 

Победа защитников монастыря имела не столько военное, сколько духовное 

значение. Защитники дали отпор неприятелю, продемонстрировав мужество и 

стойкость духа русских людей. Император Николай наградил архимандрита 

Александра крестом с бриллиантами, а также пожаловал за храбрость трех 

иеромонахов наперстными крестами на георгиевских лентах (Скрицкий, с. 

337). Настоятель разместил памятную доску в месте, куда попало ядро с 

английского парохода. После завершения Крымской войны император 

Александр II посетил Соловецкую обитель и наградил многих защитников. 

(Зелов, с. 4-12) 

Усмотрев в чудесном спасении монастыря промысел (промысл) Божий, 

сотни паломников устремились на поклонение угодникам Соловецким. Сюда 

приезжали члены императорской фамилии и иностранные послы, писатели, 

ученые и художники. В Соловецком монастыре побывали С. В. Максимов, М. 

М. Пришвин, В. И. Немирович-Данченко, Б. В. Шергин, В. В. Верещагин, М. 

В. Нестеров (Кузнецова, с. 104-107). 
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В этом малоизвестном эпизоде Крымской войны в очередной раз ярко 

проявились боевой дух и доблесть русского народа. 
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