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История и культура русских православных монастырей - это тема многогранная, тре-
бующая обращения ко многим научным дисциплинам и изучения широкого спектра ис-
точников. Православный монастырь был духовным и экономическим центром, занимался
просвещением, благотворительностью, при определённых исторических реалиях становил-
ся форпостом или местом ссылки.

Как правило, исследователи обращаются к изучению крупных монастырей, таких, как
Соловецкий или Кирилло-Белозерский, обладающих обширным архивным фондом. Бла-
годаря выявленным источникам, мы можем представить то, как протекала повседневная
жизнь данных монастырей в различные периоды истории, их роль в жизни государства,
экономическое положение и.т.д. Гораздо меньше мы можем сказать о монастырях малых и
средних. Как правило, их история излагается в локальных краеведческих изданиях и огра-
ничивается довольно краткими общими сведениями. Одним из примеров таких обителей
является Тотемский Спасо-Суморин монастырь, расположенный на территории современ-
ной Вологодской области.

Среди выявленных на данный момент времени архивных источников из фондов Спасо-
Суморина монастыря, большой интерес представляют послужные списки братии, которые
фиксировали количество лиц, населяющих монастырь. В документах приводились сведе-
ния о месте рождения монахов, их возрасте, семейном положении, образовании, месте
пострижения, замечания о поведении, а также виды послушаний, исполняемых иноками.

Согласно законодательству Российской Империи, пострижение в монашество осуществ-
лялось с разрешения епархиальных архиереев, при достижении будущим иноком тридцати
лет. При этом он отказывался от движимого и недвижимого имущества в пользу наслед-
ников, либо же имел право употребить средства на строительство объектов внутри мона-
стыря.[6]

Первые сведения о монахах Спасо-Суморина монастыря относятся к 1568 году. В ду-
ховной грамоте основателя обители Феодосия Тотемского упоминаются трое старцев: «и я
то приказываю строенье свое все и оба монастыря, у Спаса на Тотьм и на Рж, въ свое мсто по-
стриженику своему старцу Iсаiю , да своимъ же постриженпикомъ старцемъ, стар-
цу Тихону да старцу Iон Бляв». Также в духовной упоминается племянник Феодосия
Андрей, который проживал в монастыре, но без принятия пострига.[5]

В последующие годы количество монашествующих не превышало 5-7 человек. Со-
гласно данным за 1676-1678 гг. в монастыре было девять келий, в котором проживало 30
человек братии, «да двор коровий, а в них живут конюх Стёпка Димитриев, да Федька
Тихонов».[7]

В первой половине XVIII века количество монашествующих снова резко уменьшилось,
что связано с ухудшением экономического положения обители, живущей за счёт соляного
промысла, который в то время пришёл в упадок. В 1764 году, после проведения Екате-
риной II секуляризационной реформы, обитель была выведена за штат, и имела право
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содержать лишь шесть человек монашествующих и настоятеля строителя. В 1795 году
в монастыре проживало два человека братии и строитель Израиль. В годы его настоя-
тельства в Спасо-Суморине монастыре произошёл экономический подъём, связанный с
обнаружением и канонизацией мощей основателя обители преподобного Феодосия Тотем-
ского. В монастырь потянулись паломники, увеличилось число пожертвований и вкладов,
появились новые земельные угодья. Вследствие экономического подъёма увеличивается
и количество братии. В 1804 году в обители было 6 монахов, настоятель, и пять бель-
цов. В начале XIX века среди монашествующих преобладали выходцы из духовенства:
вдовые священники и дьячки либо их дети. По месту рождения это были представители
восточных уездов Вологодской губернии: Тотемского, Никольского, Вельского. Впослед-
ствии, география расширилась, в монастырь прибывали монахи из Костромской, Курской,
Владимирской, Санкт-Петербургской губерний.

В 1825 году в ведомости о братии зафиксировано 5 монашествующих в возрасте от
35 до 86 лет и 11 послушников от 14 до 68 лет. В 1841 году количество братии выглядело
следующим образом: 9 монахов и 11 бельцов от 15 до 95 лет. С 1852 года, с учреждением
архимандрии, монастырь получил право содержать братии 30 человек.[2]

В 1872 в монастыре проживал 21 монах и 24 послушника [4]. В 1917 году было 25
монахов, включая настоятеля, и 15 послушников, в основном выходцы из крестьян [1]. В
1918 году в описи монастыря значилось, что в нём проживало 105 человек, включая бо-
гомольцев и рабочих [3].

Монахи имели различный уровень образования, обучались в семинариях, духовных
и приходских училищах, но большинство ограничивалось владением грамотой, нотным
пением и устным счётом. Неграмотных обучали прямо в монастыре.

Братия исполняла разные виды послушаний. Среди должностей в документах встре-
чаются следующие: ризничий, библиотекарь, гробовой, духовник, сапожник, хлебопекарь,
портной, столяр, эконом. Высшую ступень среди должностей занимали иеромонахи и
иеродиаконы, которые проводили церковные службы. За своё служение монахи получали
награды: детали облачения, наперсные кресты, ордена памятные медали в честь извест-
ных событий,

Настоятель монастыря следил за поведением братии, что также отражено в ведомо-
стях. Отмечалось, годен ли монах к послушанию и какого он поведения. Среди нарушений
дисциплины отмечались следующие: неповиновение настоятелю, пьянство, самовольную
отлучку, но это были единичные случаи.

Таким образом, можно говорить о том, что ведомости о братии монастыря - это ценный
исторический источник, который позволяет исследователям воссоздать социокультурный
портрет чёрного духовенства XIX столетия и обрисовать культуру его повседневной жиз-
ни.
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