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о. Валаам 

Спасо-Преображенский Валаамский 

ставропигиальный мужской монастырь 

 

Есть в русской земле обители, чей дивный свет влечет к себе паломников со 

всего мира: Троице-Сергиева лавра, Оптина Пустынь, Дивеево... В этом ряду 

Валаам занимает особое место. Окруженный со всех сторон водой, удаленный от 

мирской суеты он словно создан для тихой, созерцательной иноческой жизни. 

Расположенный в северной части Ладожского озера, в 22 км от материка, 

Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов общей площадью 36 кв. км, 

самый крупный из них - остров Валаам (27,8 кв. км.), рядом с ним расположены о. 

Скитский, о. Предтеченский, о. Емельяновский и еще множество малых островов. 

Расстояние до ближайшего карельского города Сортавала (старое название 

Сердоболь) - 42 км, до Приозерска - около 60 км, до Санкт-Петербурга - более 220 

км. 

Береговая линия Валаама изрезана многочисленными проливами, каналами 

и заливами, что придает ему особую привлекательность, выделяя его из множества 

других ладожских островов. Акватория архипелага в связи со структурой течений 

озера в наименьшей степени подвержена влиянию вод притоков и может 

рассматриваться как эталонная для центральной части Ладоги. 

Поразительной природы подобно Валаамской, по словам гидрографа А. П. 

Андреева, «не встретишь нигде в Европе: множество совершенно отвесных скал, 

идущих и в высоту, и на глубину, - островки, мыски, бухточки... Проливы, озерки 

между густой растительностью и угрюмыми гранитными скалами отражают на 

лазури все предметы, а стройный хвойный лес дополняет общую картину, придавая 

всему чудный, восхитительный вид». 

Валаамский архипелаг обладает редкой и удивительной по красоте 

природой. На сравнительно небольшой территории насчитывается около 480 видов 

растений, присущих различным природным ареалам, встречается более 200 видов 

птиц, обитают лоси, зайцы, белки, лисы. На безлюдных островах архипелага можно 

увидеть лежбища занесенной в Красную Книгу ладожской нерпы, здесь ловится 

лосось, палия, сиг, хариус и другие ценные виды рыб. 

Отвесные скалы, принимающие на себя могучие ладожские волны, и тихий 

покой внутренних озер, вековые ели и сосны, противостоящие холодным ветрам, и 



2 
 

неброская красота светлых аллей и садов, суровое величие первозданной 

северной природы и своеобразие архитектурных ансамблей - все это придает 

Валааму неповторимый облик одного из красивейших островов мира. 

 

Но земная красота здешних мест есть также и зримое отражение красоты 

неземной, духовной. Для всех православных людей Валаам немыслим без его 

древней иноческой обители, которая на протяжении веков являлась духовным 

центром Православной Руси и по праву называлась Северным Афоном. 

Современные историки датируют первые упоминания об острове Валаам 800 

г. до Рождества Христова. В то время на острове было огромное идольское капище, 

где приносились человеческие жертвы богам Велесу и Перуну. Таким и мог застать 

древний Валаам апостол Андрей Первозванный. Монастырское предание гласит, 

что святой апостол Андрей Первозванный, просветитель скифов и предков славян, 

прибыв из Киева в Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского озера, а затем — 

Валаама, где благословил горы на островах крестом или апостольским жезлом. Это 

предание занесено на первые страницы «Повести временных лет» или Летописи 

преподобного Нестора (начало XII в.). 

Предание говорит нам, что именно языческие жрецы первые выслушали 

проповедь апостола и приняли крещение, а после разрушили капища своими 

собственными руками. На месте разрушенных идолов ученики апостола Андрея 

установили каменный крест, и уже через века на свой «крестный» путь вступила 

братия Валаамского монастыря. 

Валаамский монастырь издревле являлся оплотом Православия на Севере 

Руси, славился высокой духовной жизнью, служил распространению христианства 

и монашества в окрестных землях. 

 

У историков нет единого взгляда на дату основания Валаамской обители. 

Одни связывают ее со временем Крещения Руси, другие относят к более позднему 

периоду. Церковное и монастырское предание утверждает, что древность обители 

восходит ко временам распространения христианства на Руси. Уже тогда 

основанный преподобными Сергием и Германом монастырь стал духовным 

центром приладожских земель. 

Считается, что в древности на Валааме располагалось главное капище 

Велеса (или же Волоса) и Перуна, которым поклонялись и приносили жертвы 

живущие в окрестностях язычники. Таким застал этот остров век апостольский. 
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Этимологический разбор финского названия "Валамо" подтверждает вероятность 

предания: Вал, Ваал, Волос или Велес – однокоренные слова, а "мо" по-ижорски – 

земля. Таким образом, Валамо – земля Велеса, т.е. место посвященное Велесу1. 

Монастырское предание гласит, что святой апостол Андрей Первозванный, 

просветитель скифов и славян, прибыв из Киева в Новгород, по реке Волхов достиг 

Ладожского озера, а затем Валаама, где благословил горы острова крестом. 

Житие святого Авраамия Ростовского свидетельствует, что уже в X веке на 

острове существовало монастырское братство, управляемое игуменом. 

Основателями монашества на Валааме почитаются преподобные Сергий и Герман, 

пришедшие "от восточных стран", греческие священноиноки. В службе говорится, 

что их "любовь к Богу была неразлучна, союз братолюбия истинен, молитва – 

непрестанна, нрав – кроток, слез струи – приснотекущи, пост, бдение и труды 

предел естества превосходящие". В письменных памятниках говорится также, что 

святые Сергий и Герман законом установили общежительный быт в основанном 

ими монастыре. 

Кто продолжил на Валааме монашескую жизнь непосредственно после 

преподобных Сергия и Германа, неизвестно. Бесспорно, в монастыре были игумен 

и братия. В обществе иноков существовали послушания или степени для искуса 

желающих ангельского образа. Для совершения богослужения был возведен храм 

во имя Святой Троицы. Братия обители проводили богоугодное житие и были 

добрым примером для других, особенно новокрещеных. О Валаамском монастыре 

знали уже в Новгороде, Пскове и в других местах. К числу замечательных лиц этого 

времени принадлежит постриженик Валаамской обители преподобный Авраамий 

основатель ростовского Богоявленского монастыря. В источниках упоминаются 

игумены Иоаким и Феогност, возглавлявшие обитель в период Крещения Руси, но 

достоверных сведений о них не сохранилось. 

 

Внутренняя иноческая жизнь, как и сам монастырь, переживала периоды 

расцвета и упадка. Когда вся Карелия после заключения в 1348 году мира в Дерпте 

была возвращена в состав русских земель, Валаам отдыхал от гонений шведов. В 

это время в обители преподобных Сергия и Германа процветали и общежитие, и 

особенное единодушное пребывание "по двема и трием" (т.е. скитское житие), и 

отходное уединенное молчание (отшельничество). 
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В дни своего процветания Валаамский монастырь был средоточием и 

образцом монашеской жизни всего северного края, подобно Киево-Печерской 

Лавре на юго-западе России и Троице-Сергиевой Лавре в центральной ее части. 

В XII веке на Валаам прибыл инок Корнилий. Спустя некоторое время он 

покинул обитель и основал на Онежском озере свой монастырь в честь Божией 

Матери. По имени острова он был назван Палеостровским. В XIII веке белозерский 

князь Глеб Васильевич устроил при устье реки Шексны Усть-Шехонский монастырь. 

Для устройства монастырского порядка он просил у Валаамского настоятеля 

направить в новый монастырь игумена Мартирия. Известно, что старцы 

Валаамские в 1251 году направили туда своего постриженника Геннадия5. 

Около 1393 года на Валаам из Новгорода прибыл будущий преподобный 

Арсений Коневский. Юношей, в 1379 году принял он постриг в монастыре, бывшем 

на Лисичьей горе в Новгородских землях. После одиннадцати лет жизни в 

новгородской обители Арсений отправился на Афонскую Гору и после трехлетнего 

подвижничества, с благословения афонского игумена, возвратился в русские 

пределы. Из рук святогорского игумена он получил в напутствие икону Божией 

Матери и устав общежития для основания монастыря в северных краях. Прибыв в 

Новгород, преподобный Арсений, приняв святительское благословение от 

архиепископа Новгородского Иоанна II, отправился в Валаамскую обитель и 

подвизался здесь некоторое время. Видя на Валааме многолюдное братство, он 

решил уйти и "по смотрению Божию, изволением же Пречистыя Богородицы" достиг 

Коневского острова и там устроил Коневский монастырь. На Валааме преподобный 

Арсений Коневский оставил по себе неизгладимое воспоминание: братия полюбили 

его. В 1397 году Валаамский игумен Сила отправил к нему на остров Коневец инока 

Лаврентия с приглашением возвратиться на Валаам, но преподобный отказался: 

уже три года он подвизался на острове в безмолвии. 

В XV веке подвизался в обители будущий преподобный Александр Свирский. 

Здесь он прошел все послушания, принял монашеский постриг. В безмолвии 

совершал он свой подвиг на одном из монастырских островов, поныне именуемом 

Святым, где по-прежнему сохраняется пещера подвижника в расселине скалы и 

находится скит, освященный во имя преподобного. Отсюда по указанию Божию 

отправился он на реку Свирь, где основал свой прославленный монастырь. 

До 1429 года жил в Валаамском монастыре преподобный Савватий 

Соловецкий, постриженник Кирилло-Белозерского монастыря. Здесь он был принят 

игуменом в число братии, проходил "со всяцем смирением и многим терпением и 



5 
 

кротостию зельною" все монастырские послушания, подражая многотрудным 

подвигам Валаамских иноков. Усугубив же труды свои, он превзошел всех своей 

подвижнической жизнью. Это обстоятельство внушило ему мысль оставить Валаам 

и поселиться на Соловецком острове, где никто бы не был свидетелем его 

подвигов. "И моляше настоятеля Валаамскаго, да отпустит его". Настоятель же и 

братия, не желая с ним расставаться, умоляли старца не оставлять их. Некоторое 

время преподобный оставался с ними, но однажды ночью, "помолився Богу и на 

Того помощь возложи вся", ушел из обители, направившись к Соловецкому острову. 

Здесь, при содействии Валаамскаго старца Германа, он положил начало 

иноческому житию6. 

В одно время с преподобным Савватием в Валаамской обители находился 

преподобный Евфросин Синоезерский. Он прожил шестьдесят лет в затворе 

Саввиной пустыни близ Твери. Утомленный посещениями иноков и мирян, 

нарушавших его безмолвие, преподобный удалился на Валаам. Слава 

добродетелей его привлекала и сюда целые семейства из окрестных селений. Это 

побудило его через несколько лет возвратиться в Саввину пустынь. 

Под руководством преподобного Савватия Соловецкого подвизался на 

Валааме и инок Геннадий. Савватий был старцем, а Геннадий учеником. 

Впоследствии Геннадий в сане архимандрита управлял Чудовским монастырем. А 

в 1485 году его возвели на архиепископскую кафедру Великого Новгорода. За 

высокую духовную жизнь и святую ревность он был причислен Православной 

Церковью к лику святых. 

В это время проводил на Валааме отшельническую жизнь преподобный 

Афанасий, основатель Сяндемской обители, ученик святого Александра Свирского. 

Во время пребывания преподобных Александра и Афанасия на Валааме 

здесь несколько лет подвизался святой Адриан Ондрусовский (в миру Андрей, 

происходивший из рода дворян Завалишиных). Удалившись с Валаама, старец 

Адриан поселился в уединенном месте и основал на восточном берегу Ладожского 

озера Ондрусовскую обитель. Этот муж был столь высокой жизни и исполнен такой 

мудрости, что преподобный Афанасий Сяндемский, будучи уже наставником своего 

братства, имел с ним частые духовные беседы для собственного научения. 

Таков дивный сонм светочей монашества, воссиявших на горах Валаамских, 

деяния которых свидетельствуют о цветущем состоянии подвижнической жизни в 

описываемый период. 
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Жители ладожских берегов были обращены иноками Валаамского 

монастыря из язычества в православную веру. По берегу до самого Кексгольма 

(ныне город Приозерск) стояли православные храмы. 

Иноческая жизнь на острове в XVI веке была такой сильной, что 

распространилась на берега Ладожского озера. Здесь Валаамскими иноками было 

основано 12 скитов, находившихся под управлением и духовным руководством их 

игумена. Процветание Валаамского монастыря в XV-XVI веках дало основание 

называть его честной и великой Лаврою. 

 

Русские самодержцы предоставляли монастырю различные льготы. 12 

марта 1507 года великий князь Василий Иоаннович даровал игумену Иоакиму с 

братией жалованную грамоту. Крестьяне, живущие на монастырских землях в 

Карелии, освобождались этой грамотой от разных пошлин и повинностей. В 

монастырских владениях и на острове Валаамском запрещалось бить зверей, 

рубить лес. При игумене Варлааме, в 1534 году, эту грамоту подтвердил царь и 

великий князь Иоанн IV Васильевич. 

В 1572 году Иоанн Васильевич, обличаемый совестью за низвержение и 

убиение святителя Филиппа, митрополита Московского, объявил врагов почившего 

иерарха наглыми клеветниками и одного из них, бывшего соловецкого игумена 

Паисия, удалил в Валаамский монастырь на покаяние. 

В этот же период в Валаамский монастырь на покаяние был прислан 

Крутицкий архиепископ Варлаам, наказанный за участие в совещании Московского 

митрополита Дионисия с боярами о насильственном пострижении в иночество по 

причине бесплодия супруги великого князя Феодора Иоанновича Ирины 

Феодоровны. На Валааме владыка Варлаам умер и был предан погребению. 

В 1588 году царь Иоанн Васильевич, чувствуя приближение кончины и 

сокрушаясь о невинных жертвах своего гнева, прислал на Валаам синодик для 

вечного поминовения лиц, пострадавших в годы его правления. 

 

Став настоятелем, игумен Дамаскин принялся за внешнее благоустройство 

обители. Архимандрит Игнатий, как благочинный монастырей, оказывал ему 

всяческую поддержку. В 1840 году был перестроен скит Всех святых, возведены 

новые каменные кельи, каменный храм. В 1852 году недалеко от келейных корпусов 

центральной усадьбы была построена каменная двухэтажная гостиница для 

приезжающих на Валаам богомольцев. 
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В 1853 году на Крестовом острове, который впоследствии получил название 

Никольского, был воздвигнут каменный храм во имя Святителя Николая 

Чудотворца, а 1858 году двухэтажный дом для священнослужителей и братии с 

домовой церковью во имя преподобного Иоанна Дамаскина (1865). 

В 1855 году по благословению Святейшего Синода игумен Дамаскин 

совершил соборное освящение нового деревянного храма во имя преподобного 

Александра Свирского, а также трех деревянных келейных корпусов для братии на 

Святом острове. В 1856 году недалеко от монастырской пристани устроен 

двухэтажный странноприимный дом для бедных финнов. 

В 1858 году было положено начало новому скиту на острове Монашеском 

(Серничан). Сюда была перевезена из Васильевского монастыря в Старой Ладоге 

древняя деревянная церковь, построенная иноками, бежавшими из Валаамской 

обители во время разорения ее шведами в 1611 году. Верхний храм освятили во 

имя святого Иоанна Предтечи, а нижний, пещерный, во имя Трех святителей. Для 

уединенного жительства пустынников на острове срубили восемь деревянных 

келий. 

В 1858 году обитель посетила царская семья. 28 июня два парохода 

"Стрельна" и "Александрия" подошли к монастырской пристани. Император 

Александр II с Императрицей Марией Александровной, сыновьями, в 

сопровождении сестры Государя, великой княгини Ольги Николаевны с супругом, 

сошли на берег. Около Святых врат обители царскую семью встречали игумен и 

монастырская братия. Высочайшие особы направились в собор на Божественную 

литургию, по окончании которой был отслужен молебен преподобным Сергию и 

Герману Валаамским. Затем Император с семьей совершил прогулку по острову, 

посетил скиты и пустыньки, после трапезы в монастыре гости побывали на 

братском кладбище. В этот же день Император с семьей отправился в обратный 

путь. В 1862 году в память об этом посещении по проекту архитектора А.М. 

Горностаева будет возведена часовня во имя иконы Божией Матери "Знамение". 

В 1863 году игуменом Дамаскиным был построен трехэтажный 

водопроводный дом, в котором расположились мастерские и хозяйственные 

службы. В 1867 году на Ильинском острове был выстроен скит с деревянной 

церковью во имя святого пророка Илии и при ней – два деревянных двухэтажных 

дома. При своей пустыньке, в которую он уединялся до настоятельства, игумен 

построил в 1870 году небольшую деревянную церковь во имя Коневской иконы 

Божией Матери, а при ней – два деревянных келейных корпуса для братии. На юге 
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Валаамского архипелага игуменом Дамаскиным была построена небольшая 

деревянная церковь с колокольней во имя преподобного Авраамия Ростовского и 

три деревянных кельи для жилья скитской братии. Тогда же, в 1873 году был отлит 

колокол в 1000 пудов на предполагавшуюся при новом соборе колокольню. На 

расстоянии одного километра к востоку от монастыря, в 1876 году возвели 

каменную церковь во имя Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, с 

отдельно стоящей колокольней. Здесь было устроено новое кладбище. Игумен 

Дамаскин заготавливал камни и кирпич для нового соборного храма, построить 

который Бог судил его преемнику игумену Ионафану. 

Тщанием отца Дамаскина в разных местах острова возникло 18 часовень и 

поставлено 10 каменных и деревянных поклонных крестов. Господь посылал 

благодетелей, щедро жертвовавших на строительство и украшение обители. 

Игумена Дамаскина справедливо называют строителем Валаама. 

При нем значительно выросло число братии. Монастырь был известен в 

России как один из наиболее благоустроенных. Игумен Дамаскин, как духовный 

отец, неусыпно заботился о спасении вверенной ему братии. Келья его всегда была 

открыта для посетителей. При столь обширном хозяйстве и строительстве игумен 

постоянно занимался с братией, часто исповедывал мирян и особенно принимал 

участие судьбах людей, падших нравственно, был к ним снисходителен, старался 

любовью наставить их на путь истинный. У него было много учеников из числа 

братии монастыря, которые впоследствии стали старцами, прославившимися 

многими благодатными дарами. 

Преемником игумена Дамаскина по управлению обителью стал его ученик 

иеромонах Ионафан, еще при жизни игумена Дамаскина принимавший участие в 

хозяйственных делах монастыря. 

При игумене Ионафане II (1881-1891) было продолжено благоустроение 

обители: выстроены второй кирпичный, смоляной и кожевенный заводы, хлебный 

амбар и скотный двор с фермой и всеми службами. Для доставки из Петербурга 

необходимых для монастыря грузов построен корабль. Расчищены, осушены от 

болот и распаханы годные для посевов и покосов участки земли. Особенным 

вниманием игумена Ионафана пользовалась монастырская библиотека. Его 

стараниями она пополнилась более чем на 1500 книг. 

Но самым главным достижением в строительной деятельности игумена 

Ионафана стал выстроенный им вчерне каменный Спасо-Преображенский собор с 

колокольней. Освящение закладного камня нового соборного храма на Валааме 
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состоялось 30 июня 1887 года. На торжества прибыл президент Императорской 

Академии Художеств великий князь Владимир Александрович с супругой – великой 

княгиней Марией Павловной. Собор возводился по проекту зодчего А.Я. Силина, 

под наблюдением архитекторов Г.И. Карпова и Н.Д. Прокофьева. На возведении 

собора трудились не только вольнонаемные рабочие, но и вся монастырская 

братия. Храм величественно вознес свои главы с крестами, когда дни игумена 

Ионафана были уже сочтены. 20 января 1891 года владыка скончался. Его могила, 

осеняемая гранитным крестом, находится за алтарем церкви на Игуменском 

кладбище, рядом с могилой игумена Дамаскина. 

Одной из главных задач игумена Гавриила (1891-1903) стало завершение 

строительства нового Спасо-Преображенского собора, устройство иконостасов в 

нижнем и верхнем храмах, проведение живописных работ. Большая часть икон и 

росписей выполнена силами Валаамской школы живописи, возглавляемой 

иеромонахом Алипием (Константиновым). Вместе с другими монастырскими 

живописцами игумен Гавриил трудился над росписью верхнего храма Спасо-

Преображенского собора. На сводах церкви им были написаны все херувимы, а 

также некоторые иконы. 

26 июня 1892 года Преосвященным Антонием, епископом Выборгским, 

первым викарием Санкт-Петербургской епархии, в присутствии великого князя 

Владимира Александровича и супруги его великой княгини Марии Павловны, а 

также их детей – Бориса и Андрея, был освящен главный престол нижней церкви 

собора в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских, через год – 14 июня 

1893 года освящен боковой придел нижней церкви во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Верхняя церковь во имя Преображения Господня освящена 19 июня 

1896 года архиепископом Выборгским Антонием в присутствии членов 

императорской семьи – великого князя Владимира Александровича с супругой и 

великого князя Кирилла Владимировича с великой княгиней Марией 

Александровной. Собор производил неизгладимое впечатление на всех, кто его 

посещал. 

При игумене Гаврииле велась роспись нижнего храма Предтеченского скита 

в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого – и Никольского храма этого же скита. За время двенадцатилетнего 

настоятельства отца Гавриила были построены каменные церкви островных 

скитов: в Тихвинском скиту во имя Тихвинской иконы Божией Матери (1899); в 

Сергиевском во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских (1899); в 
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Германовском заложен храм в честь святого благоверного князя Александра 

Невского (1901). На Валааме в местечке Никоново, где раньше находилась часовня 

святого апостола Андрея Первозванного, был заложен храм в честь Воскресения 

Христова (1902). В монастырской усадьбе надстроен третий этаж юго-западного 

братского корпуса внешнего каре и зимней гостиницы. В Москве стараниями купцов 

Прусаковых и Курниковых было выстроено двухэтажное подворье монастыря 

(1901). При игумене Гаврииле впервые за всю историю обители была осуществлена 

запись на ноты богослужебных песнопений, до этого времени сохранявшихся в 

устной церковно-певческой валаамской традиции. В 1903 году вышел в свет 

"Обиход Валаамского пения". При отце Гаврииле не только расширялось 

строительство монастыря, но и значительно умножилась братия – с четырехсот 

человек до тысячи. Для насельников игумен Гавриил являлся духовным отцом, 

старавшимся исправлять провинившегося брата духом кротости и любви. "Без 

любви нельзя построить ничего, заслуживающего благодарности. – Часто повторял 

он. – Если руководитель не любит братию, то и братия не будут уважать друг друга, 

и отсюда последует только внешнее соблюдение Устава и напрасные поиски духа 

и милости". При игумене Гаврииле Валаамский монастырь стал школой воспитания 

и духовного становления будущих настоятелей русских монастырей. 

В период настоятельства игумена Виталия (1903-1905) был освящен храм в 

честь святого благоверного князя Александра Невского в Германовском скиту. По 

смерти игумена Виталия в 1905 году его преемником стал иеромонах Пафнутий, 

возглавлявший братию обители до своей кончины в 1907 году. При нем было 

завершено строительство храма Сергиевского скита, а также каменного храма в 

Воскресенском скиту. В Петербурге, на Васильевском острове, по благословению 

игумена Пафнутия была начата постройка большого каменного пятиэтажного 

доходного дома.При игумене Маврикии (1907-1918) продолжалось строительство 

монастыря. В 1911 году недалеко от Воскресенского скита, у подножия горы Елеон, 

была возведена деревянная церковь в честь Успения Божией Матери и построены 

два келейных корпуса Гефсиманского скита. Устройство Гефсиманского скита 

завершило создание на Валааме "русского Иерусалима", по масштабу 

сопоставимого только с Новым Иерусалимом Патриарха Никона. 

В 1914 году, когда разразилась Первая Мировая война, по желанию и на 

средства Великого Князя Николая Николаевича для поминовения всех погибших 

воинов, защищавших Отечество, была построена каменная церковь Смоленского 

скита. В 1912 году во время правления игумена Маврикия, указом Императора 
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Николая II игуменам Валаамского монастыря была предоставлена привилегия 

совершать богослужения в митре. 

Осенью 1917 года игумен Маврикий принял участие в работе Поместного 

Собора, представляя на нем Валаамский монастырь. По возвращении в декабре в 

обитель, старец внезапно серьезно заболел. На одре болезни он принял 

пострижение в великую схиму, 9 февраля 1918 года последовала его мирная 

кончина. 12 февраля, после совершения заупокойной Литургии, тело схиигумена 

Маврикия было предано земле на старом братском кладбище. Его преемник игумен 

Павлин (1918-1934) принял управление обителью в грозные для России и Русской 

Православной Церкви времена. 

 

В 1914 году началась Первая Мировая война. Валаамскую обитель также не 

миновало лихолетье: 264 монастырских насельника были призваны на военную 

службу. После октябрьского переворота в 1917 году Финляндия получила 

независимость, и Валаам оказался на ее территории, что позволило на время 

сохранить обитель. Наступил 1918 год, один из самых скорбных для монастыря. На 

острове начался голод, шесть иноков скончались от эпидемии гриппа. 

Финляндия укрепляла свои границы. Военное командование рассматривало 

Валаамский архипелаг как приграничный форпост государства на Ладожском 

озере, на островах велись интенсивные фортификационные работы. 

"С 12 января 1918 года началось знаменитое в нашей обители "Порт-

артурское сидение", только более продолжительное, чем дальневосточное: с этого 

именно дня началось абсолютное разобщение Валаамского монастыря с Россией 

вначале, и со всем миром, совершенно прекратилась доставка из России газет, 

писем и вообще всякого рода корреспонденции. Насельники монастыря ничего не 

знали о том, что творится на белом свете… С поселением на Валааме 

Финляндского гарнизона, въезд сюда частным лицам совершенно воспрещен, 

отчего никаких богомольцев за лето 1918 года у нас не было. Береговым 

православным карелам не позволено было посетить обитель даже в праздники 

Всех Святых и Преподобных. Лето сего года мы провели в абсолютном уединении, 

как никогда ранее!" – свидетельствовал монастырский летописец монах Иувиан 

(Красноперов). 

Господь сохранил от разорения большевиков святой остров, но многие 

испытания были еще впереди. Революционные волнения в 1917-1918 годах 

приняли в Финляндии характер национально-освободительной борьбы. Тогда был 
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поднят вопрос и о существовании монастырей, так как считали, что находясь на 

границе "враждебного Финляндии государства", монастыри всегда отрицательно 

относились к идее самостоятельности республики, а потому должны быть 

упразднены. 

В 1918 году Сенат принимает решение о подготовке проекта закона о 

Православной Церкви в Финляндии. Для этой цели была образована особая 

комиссия из церковных деятелей национального направления, которая 

подготовила закон о Православной Церкви в Финляндии, утвержденный 

правительством 26-го ноября 1918 года. Согласно этому закону, Православная 

Церковь получила в Финляндии положение "национальной Церкви меньшинства", 

а монастыри, как принадлежащие к этой Церкви, приобрели более прочное 

положение в стране. Вместе с этим финское национальное течение православной 

церковной жизни стало господствующим. В 1923 году Финляндская Православная 

Церковь переходит на новый (григорианский) календарный стиль в богослужебной 

практике. Насильственно его вводят и на Валааме. Это повлекло за собой 

возникновение настоящего раскола в братии Валаамской обители. 

 

Несмотря на печальное разделение братии, в лютеранской, по 

преимуществу, Финляндии Валаамская обитель оставалась светильником 

пpавославной веpы. Здесь ежегодно созывались съезды духовенства и мирян, с 

1926 года в надвратном храме в честь апостолов Петра и Павла иеромонах 

Исаакий начал регулярно служить на финском языке. 20 сентября 1931 года в 

Воскресенском скиту состоялось открытие и освящение помещений детского 

приюта для мальчиков из бедных православных семей Карелии. 30 мальчиков жили 

на втором этаже келейного корпуса и обучались по курсу народной школы, а также 

церковному чтению и иконописи. В 1930-е годы под руководством иконописцев 

иеромонаха Фотия и иеродиакона Досифея ученики иконописной школы выполнили 

большую часть реставрационных работ по живописи собора. В двух храмах 

совершалось непрерывное чтение Псалтиpи о поминовении усопших. Несмотря на 

грозные события и изменения в течении монастырской жизни, в обители все же 

удалось сохранить традиции старчества. Особенно был известен своей высокой 

духовной жизнью схиигумен Иоанн (Алексеев), живший на Предтеченском острове. 

В 1920-1930 годы Валаам, как и в былые времена, притягивал к себе людей, 

потерявших самое дорогое, что у них было – родину. Для русских эмигрантов 

обитель была островком той былой, ушедшей в историю Руси. В летнее время 
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обитель посещали паломнические группы из Эстонии и Финляндии. С одной из 

таких групп на Валаам приехал из Таллина священник Михаил Ридигер, которого 

сопровождал сын Алексей, будущий Патриарх Русской Православной Церкви. 

С 1933 года настоятелем обители был избран иеромонах Харитон (Дунаев). 

Его предшественник игумен Павлин ушел на покой, незадолго до своей кончины (5 

ноября 1935 г.) приняв великую схиму с именем Павел. Из валаамских настоятелей 

он последним был погребен на Игуменском кладбище. 

В эти годы в монастыре возобновилась книгопечатная деятельность. В 1936 

году в свет вышел сборник поучений святых отцов о молитве Иисусовой, 

составленный игуменом Харитоном21. В 1943 году в Финляндии была издана книга 

"Аскетизм и монашество" написанная игуменом Харитоном. 

 

В 1939 году советско-финские международные отношения ухудшились. В 

сентябре финские войска дислоцированные на острове Валаам были приведены в 

боевую готовность. Семьи военных эвакуировали вглубь Финляндии. 12 октября в 

монастыре был прекращен колокольный звон. 30 ноября 1939 года в 8 часов утра 

войска Красной Армии начали военные действия на финском фронте. Валаамский 

архипелаг не был местом военных действий, но обитель не раз подвергалась 

бомбардировкам. 20 декабря 1939 года началась постепенная эвакуация братии. 

Из дневника игумена Харитона: "Грозные тучи надвигались над Валаамом. 

Провизия и хлеб взяты на учет, запасы которых были на два года. Пароходы, 

моторы и большая часть лошадей перешли в ведение военного гарнизона. 

Семейства военных оставили Валаам, и нам предлагалось добровольно 

эвакуироваться, но мы отказались. Не раз я беседовал в трапезе с братией о 

создавшемся положении, и о причинах, почему нет того мира на земле, о котором 

возвестили Ангелы при Рождестве Христовом. "Этот мир особенный, не такой, 

какой дает мiр (Иоанн. 14, 27). Мир людей святых и искупленных от греха. Грешники 

не имеют мира ни с Богом, ни между собою (Исаия 48, 22), а бывающий мир между 

ними есть вражда против Бога…" 

"Октябрь 1939 года. Вот уже приблизились грозные тучи к Валааму, колокола 

которого давно замолкли для призыва на молитву, а теперь только служат 

сигналами, возвещающими налет аэропланов, и мы избрали и от этих воздушных 

врагов укрываться в храме, который и служит для нас убежищем." 

"20-го января [1940 года] служил я всенощную соборне. Во время пения 

хором "Блажен муж" над головами снова заревели моторы, затрещали пулеметы. 
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Как будто вся адская сила собралась в воздухе. Взрывы бомб колеблют и 

разрушают здания. Выходим на литию, взрывы усилились, вот минута – и собор 

разрушится, и мы будем погребены здесь в кирпичных обломках вблизи раки 

Преподобных. Но то сознание, что такое погребение застанет нас в молитвенном 

настроении и в храме Божием, давало сердцу настроение и преданность на волю 

Божию… Всенощная кончилась. Налеты затихли, человеческих жертв не было, 

хотя здания пострадали, но в них не было людей, все были в храме". 

Наибольшему разрушению монастырь подвергся в результате 

бомбардировок 2 и 4 февраля, когда Валаам в несколько заходов бомбили более 

70 советских самолетов. Казалось бы, монастырь должен быть стерт с лица земли, 

бомба, предназначавшаяся для разрушения Спасо-Преображенского собора, 

упала всего в нескольких метрах от главного входа, и не взорвалась. От прямого 

попадания в больничную церковь Живоносного Источника загорелось северное 

крыло братского корпуса, но уцелела уникальная библиотека, насчитывающая 29 

000 томов. Чудом, по молитвам преподобных Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев, главная святыня Валаама – Спасо-Преображенский собор, остался 

цел. 5 февраля монастырская братия во главе с игуменом Харитом была 

эвакуирована вглубь Финляндии. В монастыре для присмотра за имуществом 

остались: помощник эконома монах Симфориан, капитан с парохода "Сергий" 

монах Ираклий и послушник Владимир Кудрявцев, инженер и два иеромонаха Петр 

и Павел. 

13 марта 1940 года Валаамские иноки по радио узнали, что подписан мирный 

договор между Финляндией и СССР, по которому вся Карелия с монастырями 

Валаамским, Коневским и Линтульским отошли к СССР. По договору жителям 

давалось несколько дней для отъезда вместе с имуществом с передаваемой 

территории в Финляндию. На следующий день по благословению игумена 

Харитона, для эвакуации монастырского имущества в обитель выехал Наместник 

монастыря иеромонах Исаакий. "18-го эвакуация имущества подходила к концу… 

Дав распоряжение монаху Симфориану, чтобы сделали двадцать четыре редких 

удара в Андреевский тысячепудовый колокол в знак умирающей Валаамской 

тысячелетней обители, я вынес благоговейно из собора престольные мощи и 

настоятельский посох – символ игуменской власти, и выехал с Валаама. Колокол 

печально прозвучал, возвещая смерть обители…"23. 

19 марта 1940 года Валаамский архипелаг был передан советским войскам. 

В июне 1940 года народный комиссар Военно-Морского Флота СССР адмирал Н.Г. 
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Кузнецов подписал приказ о создании единой школы боцманов ВМФ на базе двух 

существующих с дислокацией на острове Валаам. В августе на остров прибыли 

первые курсанты. В школе было созданы две роты боцманов, которые 

разместились в монастырской гостинице. В августе 1940 года наркоматом ВМФ 

СССР был отдан приказ о наборе в роту юнг, которая предполагалась как особое 

учебное подразделение школы боцманов. 

С первых дней войны юнги и курсанты на учебных шхунах помогали 

буксировать баржи с раненными бойцами 168-й стрелковой дивизии полковника 

Бондарева, защищавшей Северное Приладожье, несли службу по охране острова. 

Первая рота школы боцманов была выпущена с присвоением курсантам званий 

старшин и распределением по флотам ВМФ. Из оставшихся в школе курсантов и 

юнг была создана 1 отдельная стрелковая рота, вошедшая в состав 

формировавшейся на острове 4-й отдельной бригады морской пехоты. 19 сентября 

утром канонерские лодки "Бира", "Бурея" и "Селемеджа", на бортах которых 

разместился весь бывший состав школы боцманов, покинули остров. Часть 

курсантов и юнг, не вошедших в состав 1-й отдельной стрелковой роты, несли 

охрану водного района Ладожской флотилии. Они принимали участие в боевых 

операциях по обороне Волхова и берегов Ладоги, охране "дороги жизни", высадках 

разведывательных десантах на острова. Такие десанты высаживались и на остров 

Валаам24. 

20 сентября 1941 года, после проведенной воздушной разведки, на остров 

высадились финские войска. Сразу начались работы по укреплению обороны 

острова: были привезены артиллерийские орудия, на мысу Черный нос установили 

новую батарею. Части, дислоцированные на Валааме, не принимали участия в 

военных действиях. В 1941-1944 годах не было и бомбардировок острова. Лишь 

дважды на протяжении войны советские корабли приближались к Валааму, но 

каждый раз поворачивали назад прежде, чем попадали под удар артиллерии. 

22 ноября 1941 года игумен Харитон послал пять иноков во главе с 

иеромонахом Филагpием для приведения в порядок Валаамского хозяйства. Во 

время военных действий иноки несколько раз побывали в монастыре. 20 июня 1944 

г. они вновь, после очередного посещения, должны были покинуть родную обитель, 

и на этот раз навсегда. Военные подразделения финской армии, общая 

численность которых составляла не менее 2 000 человек, покинули архипелаг 19 

сентября 1944 года. Некоторые финские фортификационные сооружения до сих 

пор напоминают о тех трагических днях в истории острова. 
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Стаpый же Валаам на долгие годы был обречен на забвение. Осенью 1944 г. 

на опустевший остров прибыли несколько девушек, бойцов тылового 

подразделения, для обеспечения фронта молочными продуктами. Для Валаама 

начиналась новая жизнь: без церквей и службы, без колокольного звона и молитвы, 

жизнь суетная и хлопотливая. В 1949 году на острове был создан совхоз. В течение 

тридцати двух лет (1952–1984 гг.) здесь находился дом-интеpнат для инвалидов 

войны и престарелых. Стремительно, буквально за несколько десятилетий, 

беспощадно было разрушено то, что создавалось веками. Монастырские здания, 

представляющие собой уникальный по архитектуре ансамбль, даже формально не 

состояли под государственной охраной. 

В Спасо-Преображенском соборе из-за коденсата и протечек кровли 

осыпалась живопись. В нижней церкви собора, где когда-то иноки преклоняли 

колена пред мощами великих Валаамских подвижников, хранились овощи. В 

алтаре Успенской церкви открыли магазин. В Воскpесенском скиту обосновалась 

туристическая база. "На кирпич разбирались каменные скиты, а деревянные 

использовались как легкодоступное топливо", – пишет современный автор В.Р. 

Рывкин. По воспоминаниям островитян, "директор дома инвалидов разбирал и 

сжигал деревянные часовни – отапливал ими свинарник и коровник; председатель 

сельсовета жег старые церковные книги и иконы". В 1950-е годы был сожжен 

деревянный храм Ильинского скита на острове Лембос. Погибли Назариевская 

пустынь и около 20 деревянных часовен на островах. От строений Коневского скита 

к середине 1950-х годов остались только фундаменты. Церковь, перевезенную на 

центральную усадьбу, приспособленную под кормокухню и оскверненную, позже 

также уничтожил пожар. 

Последняя, Покровская часовня, как и многие другие, сгорела не во время 

военных действий, а в мирное лето 1982 года (ныне, как и Владимирская, отстроена 

заново). Изуверское отношение к святыням не прошло бесследно, многие из тех, 

кто разрушал их, постепенно теряли человеческий облик. Очень точно заметил 

бывший игумен монастыря (с июля 1990) Андроник (Трубачев), что впервые 

источником разрушения обители стали "не войны противоборствующих держав, а 

разорение собственного гнезда, самоопустошение и самоистребление". В 1965 

году власти, организовав на острове природный заказник, решили дать Валааму 

новую жизнь. Были и другие попытки. В 1979 году природный заказник был 

преобразован в историко-архитектурный и природный музей-заповедник, в связи с 
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чем некоторым зданиям был придан статус памятников (1971, 1985 гг.). 

Предполагались устройство туристического аттракциона с канатной дорогой и 

аэродромом, в соборе – зала органной музыки, строительство нового поселка на 

1000 жителей. По милости Божьей, этим планам не суждено было сбыться. 

 

Конец 80-х годов стал первым этапом в восстановлении обители, бывшей 

когда-то столпом православной веры на севере России. По инициативе 

митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, 18 сентября 1989 года 

Совет министров Карелии решил "передать в пользование" Ленинградской епархии 

Спасо-Преображенский собор с внутренним каре и расположенные рядом скиты, 

кроме Воскpесенского и Гефсиманского. Наместником обители был определен 

архимандрит Виктор (Пьянков), впоследствии епископ Подольский. 

Первые шесть насельников – иеромонахи Варсонофий, Геронтий, Фотий, 

иеродиакон Серафим, послушники Леонид и Вадим (ныне иеросхимонах Варахиил) 

– прибыли на остров в ночь на 14 декабря 1989 года и разместились в бывшем 

изоляторе дома инвалидов ("Морской дом"). 

С приездом монахов постепенно затеплилась духовная жизнь на острове. 

Возобновились службы в нижнем храме во имя преподобных Сергия и Германа. 

Одновременно начались монастырские реставрационные работы. 25 мая 1990 

года, на Вознесение Господне, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий 

освятил главный престол нижнего собора. Новое важное для обители решение о 

возвращении обители всех храмовых и административно-хозяйственных зданий 

было принято Верховным Советом Карелии в 1990-1991 годах. 

С 1990 года Валаамский монастырь получил статус ставропигиального, то 

есть перешел в непосредственное ведение священноигумена, Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Несмотря на свою занятость, 

Святейший Патриарх почти ежегодно отмечал день памяти преподобных Сергия и 

Германа, Валаамских чудотворцев, торжественным богослужением в Спасо-

Преображенском соборе. Во время посещения обители Его Святейшество 

подробно знакомился с жизнью братии как в монастыре, так и в скитах, беседовал 

с братией. 

С января 1993 г. обитель возглавляет игумен Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря архимандрит Панкратий (Жердев), ранее состоявший в 

братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на послушании эконома. Братия за это 

время значительно возросла, теперь она составляет около 150 человек. 
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Возрождаются традиции Валаамского трудового монашества: строительство и 

реставрация, флот, сельское хозяйство, автохозяйство, камнерезное, кузнечное и 

свечное производства, издание духовной и церковно-исторической литературы. 

В мае 1991 года братия обители обрели великое духовное сокровище – 

нетленные благоухающие мощи валаамского подвижника благочестия 

иеросхимонаха Антипы. Отец Антипа родился в Молдавии в селе Калоподешта, 

подвизался на Святой Горе Афон, был одним из основателей румынского скита 

Продромос. В 1992 году Священный Синод Румынской Православной Церкви 

причислил преподобного Антипу Калаподештского к лику святых Румынской 

Православной Церкви. По благословению Его Святейшества Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II в 2000 году имя преподобного Антипы 

Валаамского было внесено в святцы русской Православной Церкви (память 10/23 

января). Отныне Валаамская обитель получила еще одного молитвенника у 

Престола Божия. Мощи преподобного Антипы Валаамского помещены в раку, 

которая установлена в нижней церкви во имя преподобных Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев. Братия и паломники обращаются к преподобному старцу 

с просьбой о молитвенном предстательстве и получают по своей вере помощь и 

исцеления от болезней. 

В 1996 году престольный праздник монастыря – день памяти преподобных 

Сергия и Германа был отмечен особыми торжествами. Обитель посетили Патриарх 

Алексий II и впервые в истории Валаама – глава Поместной Православной Церкви, 

митрополит всея Америки и Канады Феодосий, который передал монастырю 

бесценный дар – частицу мощей преподобного Германа Аляскинского, а 

Святейший Патриарх – большую икону святого.17 июля 2002 года в Валаамском 

монастыре состоялось духовное торжество – встреча игумена афонского 

монастыря Ватопед архимандрита Ефрема с братией и паломниками. Архимандрит 

Ефрем привез в дар обители храмовый образ, список с чудотворной иконы 

"Пантанасса" ("Всецарица"), который был специально написан для монастыря и 

освящен на Святой Горе Афон. Архимандрит Ефрем также принес в дар 

Валаамской обители мощи почитаемого Афонского подвижника благочестия 

старца Иосифа Исихаста. 

В силу сложившихся исторических обстоятельств почти все сохранившиеся 

после неоднократных разорений Валаамской обители святыни и реликвии 

оказались вне Валаама или были безвозвратно утрачены в послевоенное время. 

Поэтому огромное значение для возрождающейся обители имело обретение 
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древней святыни – креста-мощевика с частицей мощей великомученика и целителя 

Пантелеимона, который был выкуплен из частной коллекции и передан в дар 

Валаамскому монастырю благотворителем. 22 апреля 2004 года на Московском 

подворье состоялась торжественная передача уникального креста-мощевика. 

Древний крест с вложенной в него крупной частицей мощей великомученика и 

целителя Пантелеимона – родовая святыня бояр Нащокиных. 

По благословению Его Святейшества (4 июля 1999 г.) было установлено 

Празднование Собора Валаамских святых, на второй день после Преображения, 

престольного праздника обители. Одно из значительных для обители событий 

произошло летом 2000 года, когда на юбилейном Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви были прославлены 34 преподобномученика XVI в., 

новомученики и исповедники XX века: святитель Феофан Соликамский 

(Ильменский), преподобномученики Арефа (Митренин) и Иеремия (Леонов). 27 

декабря 2000 года на заседании Священного Синода Русской Православной 

Церкви было принято решение включить в Собор новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века от Спасо-Преображенского Валаамского монастыря имена 

иеромонахов Патрикия (Петрова) и Сергия (Гальковского), иеродиакона Андроника 

(Барсукова), монаха Тавриона (Толоконцева). 11 мая на заседании Синодальной 

комиссии по канонизации святых было принято решение о включении имени 

преподобного Назария (Кондратьева), местночтимого святого Тамбовской епархии 

в Собор Валаамских святых. В октябре 2004 года по благословению Святейшего 

Патриарха в Собор Валаамских святых были включены имена новомученика и 

исповедника Афанасия (Егорова), преподобномученика Иувеналия (Говорухина), 

канонизированного Американской Православной Церковью и преподобного старца 

Илии (Чеботарева), канонизированного 29 декабря 2003 году в Екатеринбургской 

епархии. 

В 2002 году Святейшим Патриархом была освящена первая в России 

церковь, посвященная Валаамской иконе Божией Матери, устроенная после 

усердных молитв всего братства в помещении некогда упраздненного Никольского 

храма во внутреннем каре монастыря, где в 1897 году и была обретена 

чудотворная икона. В 1997 году, через сто лет, в связи с неизменным почитанием 

верующими этого образа, Его Святейшество установил совершать празднование 

иконы Божией Матери "Валаамская" 14 июля. Сейчас Валаамский образ Божией 

Матери является одной из главных святынь Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря. Перед иконой служатся молебны, происходят исцеления. 
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Новым этапом в истории возрожденной обители стало создание 

Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II. В 2005 году были завершены реставрационные работы по 

восстановлению живописи собора на площади свыше 5 тысяч м². Освящение 

главной святыни монастыря было совершено Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II 19 августа 2005 года, в день Преображения Господня – 

престольный праздник обители. 

В начале XX века при Валаамском монастыре существовало 13 скитов. В 

настоящее время восстановлено одиннадцать.По традиции валаамская обитель 

имеет подворья в Санкт-Петербурге: одно – с церковью во имя Казанской иконы 

Божией Матери и приделами во имя свят. Николая и преп. Серафима Саровского, 

часовней святых новомучеников Российских (до революции – подворье Стаpо-

Ладожского Успенского женского монастыря, 1904-09 гг., арх. Вас. А. Косяков), 

другое – историческое, у бывшей пристани на Синопской набережной. В Москве 

историческое подворье на ул. Тверской-Ямской. Есть и новые подворья – в 

Приозерске с церковью во имя Всех святых (1890-94, арх. И.Я. Аренберг), в 

Сортавале с деревянной церковью во имя святителя Николая Чудотворца, на 

Кавказе. 

Вековые монашеские традиции Валаама, как других российских обителей, 

были прерваны в годы богоборческих гонений. Сейчас вся братия, включая и 

трудников, живет в капитально отремонтированном Братском корпусе внешнего 

каре (на отгороженной территории монастыря) и занимает помещения внутреннего 

каре. Братия призываются не только к внешнему деланию, т.е. неопустительному 

присутствию на богослужении, трудам послушания, келейному правилу, но и к 

внутреннему, духовному, составляющему сущность монашеского подвига, 

постоянному упражнению в Иисусовой молитве, борьбе со страстями, к откровению 

помыслов, частой исповеди и причащению Святых Христовых Таин. 

Как провидчески сказал о Валааме в 1936 г. замечательный русский писатель 

И.С. Шмелев, "придет время, и расцветут подросшие цветы духовные: "Господний 

посев не истребится". Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: "Валаам, на 

котором вы видите гранитные уступы и высокие горы, сделается для вас той 

духовной высотой, с которой удобен переход в обитель рая". Ныне на Валаам 

ежегодно прибывают тысячи людей, в последние годы – все больше богомольцев, 

стремящихся прикоснуться к живоносному источнику православной веры. 
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, 

выходцами «из Восточных стран» - преподобными Сергием и Германом еще во 

времена Крещения Руси, традиционно является одним из главных центров 

паломничества на Северо-Западе России. 

Паломничество на Валаам всегда имело одно существенное отличие, - до 

Валаама нельзя «дойти»! От внешнего мира его отделяют воды Ладоги - самого 

большого озера Европы. Валаамский архипелаг находится на расстоянии около 40 

км от ближайшего берега, соответственно добираться до него становится 

возможным только водным путем, и для этих целей Валаамский монастырь в 90-х 

годах начал приобретать пассажирский флот. В наши дни переправа паломников и 

туристов из г. Приозерска и г. Сортавала возможна только в период навигации с 

мая по октябрь. 

По установившейся традиции, официальное открытие паломнического 

сезона на Валааме совершается 22 мая, на день перенесения мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. В последние годы паломнический 

сезон открывался значительно раньше, ввиду благоприятных погодных условий на 

Ладоге. 

На территории острова Валаам располагается музей Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, созданный в октябре 1992 года. В 

настоящее время музейное собрание состоит из 5060 предметов основного и 9072 

научно-вспомогательного фондов. Две постоянно действующих экспозиции: 

этнографическая выставка «Хозяйство и быт Валаамского монастыря XVIII – 

XX вв.», расположенная в Каретно-конюшенном сарае близ Благовещенской 

часовни; 

«Древлехранилище Валаамского монастыря» на Свято-Владимирском скиту. 

В нем находятся около 700 ценнейших экспонатов. Это — иконы, старинные книги 

и рукописи, предметы одежды и быта иноков валаамской обители: старые 

фотографии, карты, картины. Одним из самых ценных экспонатов музея является 

потребник иноческий 1639 года. 

До революции 1917 года на Валааме действовало около 30 производств, в 

том числе небольшие заводы: смоляной, свечной, кожевенный, гончарный, 

кирпичный; были свои конюшня и молочная ферма. Насельники монастыря 

занимались сельским хозяйством и рыболовством, полностью обеспечивая 
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потребности братии. В обители была собрана библиотека, созданы иконописная 

мастерская и школа живописи, имелась собственная фотомастерская. 

После полувекового запустенья монахи вернулись на остров в 1989 году и за 

50 лет отсутствия на острове монашествующих, все хозяйства монастыря 

подверглись значительному разрушению. 

На настоящий момент времени на монастырской Центральной усадьбе 

восстановлены все имеющиеся храмы, однако учитывая сложные климатические 

условия Валаамского архипелага реставрационные работы ведутся в храмах и 

часовнях обители постоянно. 

На территории Центральной усадьбы располагается монастырская пекарня, 

в которой выпекается несколько видов дрожжевого и квасного хлеба. Хлеб в 

монастыре печется только для нужд обители и местных жителей. 

Так же при монастыре действует молочная ферма, построенная в 1882 г. при 

игумене Ионафане в шести километрах к западу от монастыря. Комплекс фермы 

состоит из двух кирпичных зданий: 

коровник с отдельными секциями для каждого животного, четырьмя 

помещениями для птицы и просторным сеновалом, где хранятся комбикорма, зерно 

и сено. В 2009 году был построен летний деревянный коровник в ста метрах от 

основного; 

братский двухэтажный корпус с пристроенной новой трапезной; в корпусе 

устроен храм в честь Святой Троицы, где братия ежедневно совершает 

молитвенное правило. В подвальном помещении корпуса оборудована душевая с 

сауной для братии, отведена канализация с очистительным сооружением. 

Построена небольшая звонница с пятью колоколами напротив домовой часовни. 

Рыборазводный завод был устроен в Валаамском монастыре в 1880-е годы 

в нижнем этаже молочной фермы. Выращивание мальков палии и сига 

производилось осенью и зимой. На монастырском гончарном заводе лепили 

глиняные ящики, в которые на стеклянную решетку отпускалась оплодотворенная 

икра и ставилась под водопровод. В мае около 40 000 мальков выпускали на 

доращивание в рыбный садок в Монастырском заливе. В 2002 году Спасо-

Преображенский Валаамский монастырь возобновил традицию выращивания 

рыбы. Выращивание товарной форели в Малом Никоновском заливе 

осуществляется на участке акватории площадью 4,35 га. 

При игумене Назарии (1782-1801 г.г.) на Валааме начали активно 

выращивать картофель, капусту, хотя в ближайших губерниях эти культуры еще не 
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произрастали. Были посажены и первые яблони. Расцвет сельского хозяйства на 

Валааме связан с именем игумена Дамаскина (1839-1881 г.г.). На голые скалы или 

расчищенные от леса участки из глубины острова, а то и с материка завозили 

землю, пересыпали ее хворостом, щебнем, перегнившей хвоей, получали 

плодородный слой и на таких землях создавали сады. Сколько труда, сил, 

мужества потребовалось братии, чтобы на землях Валаама зашумели сады. 

Особого внимания заслуживают валаамские сады. В 1824 году монах Паисий 

развел на Валааме 21 сорт яблони, среди сортов был и местный сорт «Ранет 

Валаамский». В 1861 году лучшие произведения садоводства и огородничества 

были представлены на осенней выставке плодов и овощей в Санкт-Петербурге – 

«за доставленные монастырем яблоки, сливы и груши – наградить монастырь 

большой серебряной медалью, за овощи и арбузы – малой серебреной медалью». 

В 1869 году в садах произрастало 400 яблонь. 

Всего на Валааме три сада: 

верхний сад или Аптекарский, заложен в 1810 г. Здесь произрастало 107 

различных сортов яблонь, груш, слив и крыжовника, а также выращивали 

аптекарские травы для нужд монастырской больницы; 

средний сад заложен в 1856 году, здесь произрастало до 97 сортов яблонь; 

нижний сад заложен в 1860 г. на месте карьера вдоль скалы с террасой на 

искусственно созданной почве. Кроме яблонь в садах имеются посадки сортов и 

сеянцев крыжовника, черной, белой и красной смородины, малины. До сих пор в 

садах сохранились старые яблони, возраст которых насчитывает до 160 лет, и эти 

яблони продолжают плодоносить! В монастыре сады из уважения и в память о 

монахах, которые своими титаническими трудами на голой луде возрастили 

деревья, называли: сад «Паисиевский» и сад «Григорьевский». 

В зоне ответственности эконома Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря – вся хозяйственная и строительная часть: храмы, часовни, братские 

корпуса и многочисленные мастерские. Он также отвечает за бесперебойную 

работу столярного производства, гаражей, конюшни и т.д. 

В ведомство отца эконома также входит деятельность волонтерского 

движения, которое посвящено возрождению сельского хозяйства Валаамского 

монастыря. Вот уже 10 лет с мая по конец октября Спасо-Преображенский 

Валаамский монастырь принимает до 700 мирян из разных уголков России и 

зарубежья. Съезжаются они на архипелаг не как паломники и даже не как туристы. 

Каждые три недели люди самых разных возрастов, профессий и вероисповеданий 
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прибывают на далёкий северный остров поднимать сельское хозяйство огромной 

обители. 

В Монастырской бухте Валаама пришвартован теплоход «Адмирал 

Кузнецов». Необходимость в этом возникла после того как 1 мая 2016 года 

произошел пожар в историческом здании Зимней гостиницы. Этот большой корабль 

теперь используется в качестве плавучей гостиницы для паломников и гостей 

монастыря. Также в обители в настоящее время работает гостиница «Игуменская». 

 

На сегодняшний день в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре 

собрано немало святынь, среди которых главное место занимают: 

· мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев; 

· мощи преподобного Антипы Валаамского; 

· чтимый список Валаамской иконы Божией Матери; 

· чтимый список иконы Божией Матери «Всецарица»; 

· ковчег с частицей мощей святой праведной Анны; 

· ковчег с частицей мощей святителя Николая Мирликийского чудотворца; 

· ковчег с частицей мощей преподобного Германа Аляскинского. 

Бесчисленные паломники ежегодно притекают в Валаамский монастырь, с 

верою и надеждою прося помощи у главных святынь обители в исцелении телесных 

и душевных недугов. Ежедневно в Спасо-Преображенском соборе перед 

чудотворными святынями совершаются молебны, на которых возносятся молитвы 

за страждущих. Братия монастыря, старается принять и дать приют всем 

прибывающим в святую обитель. Особенно много богомольцев собирается на 

молебны: преподобным Сергию и Герману Валаамским - молебны совершаются 3 

раза в неделю, близ Валаамской иконы Божией Матери – 1 раз в неделю, близ 

иконы Божией Матери «Всецарица» - 1 раз в неделю и преподобному Антипе 

Валаамскому – 1 раз в неделю. 

 

В начале XX века монастырь включал в себя 13 скитов, расположенных в 

разных частях Валаама и 21 часовню. 

На данный момент (август 2022 г.) восстановлены двенадцать из из 

тринадцати скитов: 

скит во имя святителя Николая Чудотворца (Никольский); 

скит во имя Всех святых; 
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скит во имя пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

(Предтеченский); 

скит во имя прп. Сергия Валаамского (Сергиевский); 

скит во имя пророка Илии (Ильинский); 

скит во имя прп. Александра Свирского (Святоостровский); 

скит во имя Смоленской иконы Божией Матери (Смоленский); 

Гефсиманский скит; 

Воскресенский скит; 

скит во имя Коневской иконы Божией Матери (Коневский); 

Владимирский скит; 

Авраамиевский скит. 

В настоящий момент времени (август 2022 г.) ведутся восстановительные 

работы по восстановлению Германовского скита на острове Сюксюянсаари. 

В 2022 году было также завершено строительство храма во имя Казанской 

иконы Божией Матери одноименного скита. 5 июня игумен Валаамского монастыря, 

Преосвященнейший Панкратий, епископ Троицкий по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершил чин великого освящения. 


