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Аннотация
В статье исследуется богослужебная жизнь Валаамского монастыря 

со времени его восстановления в 1717 г. после столетнего запустения до 
начала игуменства преподобного Назария (Кондратьева; 1782–1801). Под‑
робно рассматриваются годовой литургический цикл, почитание в обители 
ее основателей – преподобных Сергия и Германа, келейное правило на‑
сельников. В качестве источников используются материалы российских 
архивов и оцифрованные рукописи из архива Старого Валаама, храня‑
щиеся в Ново‑ Валаамском монастыре и Православном церковном музее 
Финляндии (г. Куопио).

https://elibrary.ru/pwacxr
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Имеющиеся отрывочные сведения частично проясняют развитие ли‑
тургической жизни Валаамского монастыря, показывают тенденции, 
актуальные для последующего времени. Восстановленная после столет‑
него запустения Валаамская обитель восприняла богослужебные тради‑
ции Кирилло‑ Белозерского монастыря, к которому она была приписана 
до 1736 г. Многие храмы и скиты при преподобном Назарии и после него 
в XIX в. стали носить имена праздников и святых, в честь которых в рас‑
сматриваемый период были освящены монастырские престолы и часов‑
ни. Почитание основателей обители в XVIII в. находило свое выражение 
постепенно, хотя память о них за время запустения Валаама сохранилась 
по меньшей мере в Тихвинском и Кирилло‑ Белозерском монастырях. При 
совершении келейного правила в монастыре пользовались древними, в том 
числе дореформенными, последованиями. Постепенно приобретались но‑
вые печатные издания из центральных типографий.

В результате исследования обобщены мотивы, характерные для бого‑
служебной жизни Валаамского монастыря в XVIII в., которые не утратили 
актуальности впоследствии.

Ключевые слова: богослужебная (литургическая) жизнь; Валаамский 
монастырь; храмы и престолы монастыря; почитание святых; преподобные 
Сергий и Герман Валаамские; келейное правило.

Введение

Богослужебная жизнь Спасо‑ Преображенского Валаамского 
монастыря, известного своим строгим уставом, представляет ин‑
терес для исследователя, изучающего литургические традиции 
русского монашества. Основанный не позднее XIV в. Валаамский 
монастырь около ста лет пребывал в запустении из‑за очередного 
нападения шведов в начале XVII в. Монашеская жизнь на остро‑
ве возобновилась только в 1717 г. по инициативе архимандрита 
Кирилло‑ Белозерского монастыря Иринарха (†1732) после отвое‑
вания Петром I Приладожской Карелии. В 1782 г. для устроения 
монастырской жизни, по благословению Санкт‑ Петербургского 
митрополита Гавриила (Петрова) 1, на Валаам прибыл воспитан‑
ник Саровской пустыни преподобный Назарий (Кондратьев) 2. На 

1  Митрополит Гавриил (Петров; 1730–1801). В 1763 г. рукоположен в епископа Твер‑
ского. С 1770 г. – архиепископ Санкт‑ Петербургский и Ревельский, с 1775 г. – Новгород‑
ский и Санкт‑ Петербургский, с 1783 г. – митрополит.

2  Преподобный Назарий (Кондратьев; 1733–1809). В 1752 г. поступил в Саровскую 
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введенном им Саровском уставе впоследствии основывалась вну‑
тренняя жизнь Старого Валаама (XIX – первая половина XX в.). 
Однако к моменту прибытия преподобного Назария на Валааме 
уже 65 лет жила братия и совершалось богослужение.

Обоснование актуальности. В настоящее время не иссякает 
интерес к истории и традициям Старого Валаама. Но о предше‑
ствующем периоде – от восстановления обители в 1717 г. до нача‑
ла игуменства преподобного Назария, – особенно о литургической 
жизни братии, до сих пор практически ничего не известно. Было 
ли какое‑то преемство в богослужебной практике или преподоб‑
ный Назарий ввел в монастыре совершенно новые порядки? От‑
веты на эти вопросы позволят не только пролить свет на историю 
богослужения в Валаамской обители, но и увидеть в лице пре‑
подобного Назария (Кондратьева) пример бережного отношения 
к традициям монастыря и грамотного устроения внутренней жиз‑
ни обители.

О богослужении в Валаамском монастыре в указанный период 
почти не сохранилось прямых свидетельств. Исследование проводи‑
лось путем систематизации отрывочных сведений о богослужебной 
жизни, изучения общего исторического контекста, сопоставления 
литургической жизни рассматриваемого периода с более поздней 
традицией. Иногда недостаток конкретных сведений заставляет 
высказывать предположения. Ключевыми методами настояще‑
го исследования являются принцип историзма и сравнительно‑ 
сопоставительный метод.

В связи с тем, что непосредственная работа с рукописями из ар‑
хива Ново‑ Валаамского монастыря и Православного церковного 
музея Финляндии (г. Куопио) уже несколько лет весьма затрудни‑
тельна, в статье использованы электронные материалы, находящи‑
еся в открытом доступе 3. Цитаты из архивных материалов и руко‑
писей приводятся курсивом.

пустынь, в 1761 г. пострижен в монашество, через год рукоположен в иеродиакона, 
в 1776 г. – во иеромонаха. 7 марта 1782 г. назначен строителем Валаамского монастыря. 
В 1801 г. освобожден от должности настоятеля, через три года вернулся в Саровскую пу‑
стынь, где провел последние годы своей жизни. Память 23 февраля/8 марта, в Соборах 
Валаамских, Тамбовских и Нижегородских святых.

3  См. подробнее: Arvokkaita aineistoja : Valaamin luostarin nettisivut. URL: https://
valamo.fi/kulttuuritarjonta/kirjasto/digitoidut‑ aineistot/arvokkaita‑ aineistoja (дата обра‑
щения: 06.09.2023).
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Общие сведения о богослужении в Валаамском монастыре
в 1717–1782 гг.

В рассматриваемый период в Валаамском монастыре было немно‑
го братии и священнослужителей. В 1730‑х гг. – чуть больше 20 мо‑
нашествующих, среди которых два иеромонаха, один «крылосной», 
один пономарь 4. Почти все монашеские постриги были совершены 
в промежутке от восстановления монастыря до начала 1730‑х гг. 
Обычно новый член братства удостаивался пострижения в течение 
полугода со дня поступления в обитель 5. В середине и второй по‑
ловине XVIII в. численность братии постепенно сокращалась из‑за 
строгих ограничений на монашеские постриги со стороны государ‑
ства, отчего прекратился приток новых насельников в монастырь. 
В это время на Валааме служило белое духовенство; их отношение 
к своим обязанностям не всегда удовлетворяло игумена 6.

Первые после столетнего запустения насельники прибыли на 
остров в 1717 г. из Кирилло‑ Белозерского монастыря [1, с. 59–60], 
и его традиции, судя по всему, легли в основу литургической жизни 
возобновленной обители. С обеспечением богослужебными книгами 
было непросто, особенно в первой половине XVIII в.: монастырь бе‑
ден, а купленное на материке имущество не раз утрачивалось после 
кораблекрушений на неспокойном озере [2, с. 39–42]. Общая Минея, 
как правило, заменяла собой круг Миней месячных, но могла допол‑
няться отдельными службами какому‑либо празднику или святому.

В 1754 г. Синод пожертвовал монастырю комплект богослужеб‑
ных книг 7. Чуть позднее Валаамский игумен Ефрем 8 испрашивал 

4  Об отделении от Кирилло‑ Белозерского монастыря приписного Валаамского мо‑
настыря // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1441. Оп. 2. 
Ч. 1. № 2573. Л. 16.

5  Ср.: Дело о Валаамском монастыре 1736 г. // Российский государственный истори‑
ческий архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 17. Д. 269. Л. 41–44, 50 об. – 51 ; Донесения монастырей 
Олонецкого, Каргопольского и Кексгольмского уездов в Новгородский разряд о получе‑
нии и исполнении указа о расстрижении неуказнопостриженных монахов и об оштра‑
фовании за них настоятелей // Государственный архив Новгородской области (ГАНО). 
Ф. 480. Оп. 1. 1736 г. № 358. Л. 22–22 об.

6  «Некому было править чреды священнослужения, некому было стоять в клире. Поме‑
щенные по этому случаю в монастырь, по распоряжению епархиального начальства, белый 
священник, диакон и четыре причетника с семьями, нерадиво исполняя свои обязанности, 
только постоянно спорили с о. игуменом Ефремом о доходах» (Валаамский монастырь : опи‑
сание Валаамского монастыря и подвижников его. Санкт‑ Петербург, 1864.  С. 86).

7  Там же. С. 62.
8  Игумен Ефрем (известно лишь монашеское имя; 1711–1782). В 1744 г. посту‑
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у Духовной коллегии новые книги взамен обветшавших: «Три Еван‑
гелия напрестольные в десть, два Октая на осмь гласов в десть, Ми‑
нея Общая святым в десть, два канонника в четверть, два Ирмология 
в полдесть» 9. По описи 1767 г., которую видел в XIX в. святитель Иг‑
натий (Брянчанинов), в монастырской библиотеке имелось более 100 
богослужебных книг [3, с. 309], она пополнялась и в последующие 
годы настоятельства отца Ефрема 10. Из архива Старого Валаама со‑
хранилось несколько певческих книг XVII–XVIII вв.: Ирмологий 11, 
Октоих 12, богослужебный сборник 13 и обиход разных напевов 14.

Епископ Кексгольмский Аарон (Еропкин) 15 повелел освятить 
первый Преображенский собор «по новоисправному Требнику» 16 – 
вероятно, таковой был на Валааме с первых лет по возобновлении 
монастыря. Для нужд обители существовали небольшие списанные 
от руки чинопоследования: «Чин на исход души» 17, чины на освяще‑

пил в Валаамский монастырь и через год пострижен в монашество и рукоположен в ие‑
родиакона, в 1747 г. – в иеромонаха. В 1748 г. назначен строителем Валаамского мона‑
стыря, в 1757 г. возведен в сан игумена. В 1768 г. по собственному прошению переведен 
в Александро‑ Свирский монастырь, в 1771 г. возвращен на прежнюю должность. В 1782 г. 
вновь освобожден от настоятельства и через две недели скоропостижно скончался (3 марта).

9  Ведомости о монастырях, монашествующих, настоятелях и настоятельницах по 
епархиям // РГИА. Ф. 796. Оп. 89. Д. 956. Л. 3.

10  Ср., например: «Октоих, напечатан в типографии обители Свято‑ Троицкой Ильин‑
ской Черниговской в 1754 (7265) году. Внизу, по листам книги, имеется следующая над‑
пись: “Сия книга, глаголемая Октоих, осмогласник Спасо‑ Преображенского Валаамско‑
го монастыря. Подписал того монастыря игумен Ефрем в 1774 году, декабря 7 дня…”» 
[3, с. 317].

11  МК 69. Ирмологий певческий. Втор. четв. XVII в. // Käsikirjoituksia Suomen 
ortodoksisessa kirkkomuseo RIISASSA [Рукописи Музея Финской Православной Церкви] : 
сайт. URL: https://valamo.fi/dataflow/valamo2/files/media/file_3196.pdf (дата обраще‑
ния: 19.12.2023). Рукописи, названия которых цитируются в статье по каталогу, отсут‑
ствуют в открытом доступе.

12  МК 64. Ирмологий и Октоих певческие. Без начала. Перв. пол. XVII в. // Там же.
13  МК 92. Сборник богослужебный певческий. Втор. пол. XVIII в. // Там же.
14  МК (без номера). Обиход простого пения разных распевов: столпового, киевского 

и греческого и других многих. Перв. пол. XVIII в. (не позднее 1744 г.) // Там же.
15  Епископ Аарон (Еропкин; ок. 1663–1740). В 1689 г. удалился в Нило‑ Столобенскую 

пустынь, принял монашеский постриг. Был настоятелем разных Новгородских монастырей. 
В 1714 г. рукоположен в епископа Корельского (Корела, совр. Приозерск), Новгородского 
викария. В период междуархиерейства 1716–1721 управлял Новгородской епархией, выдал 
благословенную грамоту на возобновление Валаамского монастыря. В 1723 г. уволен на по‑
кой в Нило‑ Столобенскую пустынь, в 1727 г. возвращен на Корельскую кафедру. В 1730 г. 
снова уволен на покой в тот же монастырь, где провел последние годы жизни.

16  РГИА. Ф. 796. Оп. 17. Д. 269. Л. 33 об.
17  Чин на исход души всякого православного христианина // Рукописи Ново‑ 

Валаамского монастыря. XII. 159. URL: https://drive.google.com/file/d/1ru6_2IZ5vGBW
dzcd7yBcIkiLy3VxvPNh/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023). Чин взят из 
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ние церковных сосудов, облачений и пр.18, среди последних – «чин 
благословения отроков, учитися Священным Писанием идущих» 19. 
Для приезжавших богомольцев монастырские священнослужите‑
ли совершали требы и «заставные» молебны 20. В первой половине 
XIX в. в монастырской библиотеке находились Требник митропо‑
лита Петра (Могилы) 1646 г., московский Евхологий 1689 г., Треб‑
ник издания Киево‑ Печерской Лавры 1736 г. [3, с. 313, 315, 317], 
которые могли оказаться на Валааме до 1782 г.

Суточный, седмичный и годовой богослужебный круг
в Валаамском монастыре до 1782 г.

В архиве Старого Валаама есть два рукописных сборника 
XVIII в.: каноны Пресвятой Богородице из Октоиха на повечерии 21 
и «каноны храмовые» с несколькими стихирами на литии для раз‑
ных храмов 22. Второй сборник определенно составлен на Валааме, 
т. к. включает в себя канон основателям монастыря преподобным 
 Сергию и Герману из Общей Минеи 23. Такая рукопись говорит 

Требника митр. Петра (Могилы). Ср.: Требник митрополита Петра Могили : в 3 т. Репр. 
воспр. изд. 1646 р. Киïв : Iнформацiйно‑ видавничий центр Украïнськой православноï 
Церкви, 1996. Т. 1. С. 554–574.

18  См.: Чин благословения и освящения сосудов служебных // Рукописи Ново‑ 
Валаамского монастыря. XII.140. URL: https://drive.google.com/file/d/1Jay_047l4cjR35
EcvNByZiCE92HFBHt3/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023).

19  См.: Там же. Л. 33–37 об. Ср.: Известие о букваре Василия Бурцова, напечатанном 
в Москве в 7188 (1679) году // Северный архив. 1823. Ч. 5, № 6. С. 483.

20  См.: Об отправке на Валаам в труды священника // Центральный государственный 
исторический архив (ЦГИА). Ф. 19. Оп. 1. № 6085. Л. 83 об. ; Чудеса преподобных отец 
Сергия и Германа. 1800 г. // РГАДА. Ф. 187. Оп. 1. № 59; Записки капитана Якова Яков‑
левича Мордвинова. Ч. 1. Журнал о походах в Соловки и на Валаам острова (в 1744, 1752, 
1764, 1777, 1784 годах) / под ред. и с прим. В. Мордвинова. Санкт‑ Петербург : Типография 
Императорской Академии наук, 1888. С. 46 (капитан Мордвинов был на Валааме в 1777 г.).

21  МК (без номера). Каноны Пресвятой Богородице (“Каноны, певаемые на повече‑
риях Пресвятей Богородице церковне, аще ли кто хощет и келейне да поет Октоиха всех 
гласов и‑х и всех седмиц”). 1‑й пол. XVIII в. // Käsikirjoituksia Suomen ortodoksisessa 
kirkkomuseo RIISASSA [Рукописи Музея Финской Православной Церкви, г. Куопио]. 
URL: https://valamo.fi/dataflow/valamo2/files/media/file_3196.pdf (дата обращения: 
06.09.2023).

22  См.: Канонник // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.141. URL: https://
drive.google.com/file/d/1q4vADTwQ7NqH5FfjZXnnoTt9S99mNimH/view?usp=drive_
link (дата обращения: 06.09.2023).

23  «Просвещением трисолнечнаго Божества…» // Рукописи Ново‑ Валаамского мо‑
настыря. XII.141. Л. 24. Отдельная служба прпп. Сергию и Герману Валаамским была 
составлена только в 1817 г., до того служба им «совершалась по Общей Минее». (Валаам‑
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о стремлении насельников соответствовать церковному уставу бого‑
служения: храмовый канон полагается читать на субботней утрене, 
а литийные стихиры поются при исхождении в притвор на всенощ‑
ном бдении и в будние дни перед заупокойной литией.

Рукописные службы в архивных сборниках, датируемые XVII–
XVIII вв., содержат песнопения в обычной для Иерусалимского 
устава последовательности, начиная от стихир на малой вечерне 
и заканчивая стихирами на хвалитех (иногда с добавлением мо‑
литвы) 24.

Специально для совершения в монастыре ранних литургий 
в 1759 г. в теплой Успенской церкви, по благословению епископа 
Кексгольмского Парфения (Сопковского), устроили придел в честь 
святителя Николая Чудотворца 25. Можно предположить, что ран‑
нюю обедню служили с самого начала, так как в первых же храмах 
монастыря были приделы. Ранняя Литургия – древняя традиция 
в Русской Церкви, восходящая к имени преподобного Стефана Пе‑
черского (†1094, память 27 апреля по ст. ст.).

В 1766 г. из Санкт‑ Петербурга вышел циркулярный указ, 
повелевавший непременно иметь в монастырях общую трапезу, 
даже если обитель получала положенное по штатам жалование 26. 
Хотя Валаамский монастырь двумя годами ранее оказался за 
штатом, в деле есть подпись настоятеля игумена Ефрема о полу‑
чении указа.

ский монастырь: Описание. С. 212).
24  См.: Служба с акафистом Димитрию Ростовскому // Рукописи Ново‑ Валаамского 

монастыря. XII.98. URL: https://drive.google.com/file/d/1JBdgnFt8SVUAeK9ewHMH‑
TUTXlnOgsu3/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023) ; Сборник 
богослужебно‑ учительного содержания // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. 
XII.199. Л. 7–28. URL: https://drive.google.com/file/d/1tY4v1rIiYV8jhqcMbkGqvNwkRm
yQwSzZ/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023) ; Службы и Житие преподоб‑
ных Зосимы и Савватия Соловецких // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.283. 
URL: https://drive.google.com/file/d/1OeqxZ89PBKRGjNx1EWscg2fWSYv0nKFf/
view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023) ; Сборник богослужебно‑ аскетического 
содержания // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.322. Л. 19об.‑32об. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1oInKeCwI_‑i4lCa3J_HovS5omMRUIrf/view?usp=drive_
link (дата обращения: 06.09.2023).; Сборник богослужебно‑ агиографического содержа‑
ния // Käsikirjoituksia Suomen ortodoksisessa kirkkomuseo RIISASSA [Рукописи Музея 
Финской Православной Церкви, г. Куопио]. МК 7360 46/8/23. URL: https://drive.google.
com/file/d/1nrwuBXsdVQiqbleg78t3ps‑8dPi2rkyW/view?usp=drive_link (дата обраще‑
ния: 06.09.2023). Л. 1 – 36 об.

25  См.: Валаамский монастырь : описание… С. 63.
26  См.: О имении в монастырях монашествующим общей трапезы // ЦГИА. Ф. 19. 

Оп. 119. № 65. Л. 1–5.
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Годовой богослужебный цикл на Валааме можно составить, ори‑
ентируясь на бывшие тогда в монастыре храмы, приделы и часов‑
ни, на связанные с ними события, а также на различные свидетель‑
ства о почитании святых.

Круг престольных праздников обители складывался постепенно. 
Первым в 1719 г. был освящен собор в честь Преображения Господ‑
ня, через 10 лет – церковь Успения Божией Матери [2, с. 36, 44]. До 
пожара 1754 г., уничтожившего почти все монастырские строения, 
эти два храма были основными. В Преображенском соборе с самого 
начала, по предложению архимандрита Иринарха, устроили при‑
делы в честь святых апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Бо‑
гослова 27.

Можно предположить, что престолы освятили именно в честь 
этих святых, ориентируясь на местные предания, которые, 
в частности, были записаны в середине XVI в. в «Сказании о Ва‑
лаамском монастыре» 28 (был ли именно этот текст известен ар‑
химандриту Иринарху, является предметом догадок. – И. С.). 
В «Сказании…» говорится, что самый первый храм, построен‑
ный на Валааме основателями монастыря преподобными Серги‑
ем и Германом, также был посвящен Преображению Господню 29. 
Там же зафиксировано предание о посещении апостолом Андре‑
ем Первозванным Новгородских земель и его пророчество о буду‑
щих монастырях среди народов чуди 30.

В том же «Сказании» повествуется, что один из основателей 
Валаамской обители – преподобный Сергий – прежде подвизался 
под Великим Новгородом в Иоанно‑ Богословском монастыре, в ко‑
тором он и окончил свою жизнь после ухода с Валаама. Его мощи 
перенесли на остров спустя полтора столетия (приблизительно 
в середине XVI в.) и положили вместе с мощами его сподвижника 

27  См.: РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Ч. 1. № 2573. Л. 25. Еп. Аарона своим указом 1717 г. 
благословил строительство соборной церкви на Валааме согласно прошению архим. Ири‑
нарха, который «бил челом дабы на том [Валаамском] острову построить вновь церковь во 
имя Преображения Господня, а в пределех [–] святых апостол Иоанна Богослова и Андрея 
Первозваннаго» (вставки мои. – И. С.). Там же.

28  См.: Сказание о Валаамском монастыре / подг. текста, перев. и коммент. 
Н. А. Охотиной‑ Линд // Библиотека литературы Древней Руси. Санкт‑ Петербург : Наука, 
2005. Т. 13 : XVI в. С. 446–475 (коммент. на с. 807–814).

29  См.: Там же. С. 454–455.
30  См.: Там же. С. 448–449.
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и преемника – преподобного Германа 31. С тех пор мощи основателей 
пребывают вместе на Валааме. 

Таким образом, если эти предания были известны возобно‑
вителям Валаамского монастыря в начале XVIII в. (что вполне 
вероятно), то сами названия первых построенных ими храмов 
должны были символизировать возрождение древней обители. 
Теплая же Успенская церковь, по‑видимому, напоминала о при‑
нявшей непосредственное участие в восстановлении монастыря 
Кирилло‑ Белозерской обители, великая церковь которой также 
посвящена Успению Божией Матери.

Вскоре после пожара 1754 г. прежние храмы и приделы были 
восстановлены [2, с. 54–55]. В начале 1760‑х гг. из‑за большо‑
го числа престарелой братии, которым тяжело было ходить зи‑
мой по глубокому снегу, при трапезной возвели еще одну теплую 
церковь в честь Рождества Христова – на средства тогдашнего 
Кексгольмского викария, будущего святителя Тихона Задон‑
ского 32. 

В 1759 г., как говорилось выше, в Успенском храме был устро‑
ен придел в честь святителя Николая Чудотворца для соверше‑
ния ранних литургий. Особое отношение валаамских иноков 
к святителю Николаю видно уже из описи 1735 г., в которой зна‑
чатся две иконы святого (одна «в житии», другая в серебряном 
окладе) и само житие – «книга печатная в четверть, московской 
печати» 33. В одном из монастырских сборников третьей четвер‑
ти XVIII в. вместе с житием выписаны две службы святителю во 
дни его памяти 34. Сохранился рассказ о чудесном избавлении Ва‑
лаамского строителя Иосифа в 1723 г. во время бури на Ладож‑
ском озере «предстательством дивнаго во святых Николая» 35.

31  См. подробнее: Там же. С. 450–459. Подготовившая к публикации текст «Сказа‑
ния» Н. А. Охотина‑ Линд замечает: «На Валааме Сергий [преподобный, основатель мо‑
настыря. – И. С.] почитался задолго до обнаружения его мощей, иначе до середины XVI в. 
не сохранилось бы столько сведений о его жизни». Библиотека литературы Древней Руси. 
Санкт‑ Петербург : Наука, 2005. Т. 13 : XVI в. С. 808.

32  См.: Валаамский монастырь : описание… С. 64.
33  См.: РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Ч. 1. № 2573. Л. 14 об.–15.
34  См.: РМК. МК 7360 46/8/23. Л. 1–36 об.
35  Несчастное приключение Валаамского монастыря строителя Иосифа Шарова. 

Санкт‑ Петербург, 1792. С. 4. Монах Иосиф (Шаров; 1688 – после 1758, до 1770) посту‑
пил в Валаамский монастырь в 1719 г. и через месяц пострижен в монашество. В 1724–
1745 гг. – строитель Валаамской обители. Осенью 1723 г. (когда попал в бурю) он был 
казначеем и за отсутствием строителя исполнял его обязанности.
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Ко времени игумена Ефрема относится упомянутая в начале пара‑
графа рукопись с храмовыми канонами 36: Рождеству Христову, Пре‑
ображению Господню, Успению Божией Матери, святителю Нико‑
лаю Чудотворцу, преподобным Сергию и Герману Валаамским. Там 
же выписано по одной литийной стихире Преображению, Успению 
и святителю Николаю 37. Можно предположить, что в этот период на 
Валааме именно в этих храмах совершалось уставное богослужение.

После пожара 1754 г. в соборной Преображенской церкви появи‑
лись еще два придела в честь праведных Захарии и Елисаветы (па‑
мять 5 сентября по ст. ст.) и святых апостолов Петра и Павла (память 
29 июня по ст. ст.) [2, с. 54‑55]. Монастырь тогда был отстроен зано‑
во за счет щедрых пожертвований императрицы Елизаветы Петров‑
ны 38. Возможно, в знак благодарности один из приделов был освящен 
в честь небесной покровительницы императрицы.

Придел апостолов Петра и Павла был в монастыре еще с 1729 г. 
и находился в Успенской церкви [4, с. 41, 44] 39. Ко времени стро‑
ителя Иосифа и игумена Ефрема относится учреждение крестного 
хода вокруг монастыря в день памяти первоверховных апостолов 40. 
К этому же дню была приурочена ярмарка, ежегодно «с давних 
пор» проходившая на Валааме 41. Во время наплыва паломников 
монастырские священнослужители совершали для них требы и мо‑
лебны. В царствование Екатерины II 28 и 29 июня  ( 11–12 июля по 
новому стилю) являлись высокоторжественными днями, в мона‑
стыре служили всенощные бдения и соответствующие молебны 42.

До восстановления храмов после пожара 1754 г. службы прохо‑
дили в уцелевшей надвратной Благовещенской часовне, которая 

36  См.: Käsikirjoituksia Heinäveden Valamon luostarissa // Рукописи Ново‑ Валаамского 
монастыря. URL: https://valamo.fi/dataflow/valamo2/files/media/file_3195.pdf (дата об‑
ращения: 19.12.2023). Датируется третьей четвертью XVIII в.

37  См.: Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.141. Л. 23, 29 об.–30.
38  Императрица пожертвовала в общей сумме 8000 р. См.: Валаамский монастырь: 

Описание. С. 62.
39  Первое прошение об их постройке архим. Иринарх направил еп. Аарону еще 

в 1720 г. при Петре I, но строительство затянулось, и Успенский храм с приделом были 
освящены только в царствование Петра II (1727–1730).

40  См.: Валаамский монастырь : описание. С. 267–268. Первое свидетельство о крест‑
ном ходе относится к 1777 г.: «А пред Литургиею был крестоход около всего монастыря». 
Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. С. 46–47.

41  «С давних пор» по отношению ко времени прп. Назария (Кондратьева). См.: Вала‑
амский монастырь : описание. С. 132.

42  Восшествие на престол Екатерины II (28‑го) и тезоименитство ее наследника Павла 
Петровича (29‑го). См.: Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. С. 46–47.
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была перестроена в полноценный храм и освящена великим чином 
[2, с. 54]. В день Благовещения Пресвятой Богородицы, как и на 
праздник Первоверховных апостолов, на Валаам «издавна» стека‑
лись окрестные жители 43.

В 1760‑х гг. упоминаются и другие часовни, в престольные 
дни которых, вероятно, совершалось праздничное богослужение: 
в честь святого пророка Иоанна Предтечи, святого пророка Илии, 
святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана, Животво‑
рящего Креста Господня, великомученика Георгия Победоносца [2, 
с. 55]. Часовня стояла и на Святом острове, где была пещера препо‑
добных Сергия и Германа. Наличие крытой «иордани» с куполом 
на пристани свидетельствует о регулярном освящении воды в Мо‑
настырской бухте [2, с. 55].

Из содержания монастырских описей и рукописных книг ар‑
хива Старого Валаама можно догадываться о почитании в оби‑
тели праздников в честь Нерукотворного Образа Спасителя 44, 
икон Божией Матери «Всех скорбящих радосте» 45, Одигитрия 46, 
«Знамение» 47, Иверская 48, Толгская 49. При игумене Ефреме был 

43  См.: Валаамский монастырь: Описание. С. 303 («издавна» – по отношению к 1864 г.).
44  Опись 1735 г.: «На соборной церкве… на крыльце пред папертью над входящими 

дверьми поставлен Нерукотворный образ Господень, писан на красках». РГАДА. Ф. 1441. 
Оп. 2. Ч. 1. № 2573. Л. 15. Ср. также: «Повесть… о преизящных чудесех, исходящих от 
чудотворного Нерукотворенного Богомужного Образа Великого Господа Бога и Спаса на‑
шего Иисуса Христа… в богоспасаемом граде Хлынове…». Сборник исторический о Дани‑
ловом монастыре // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.218. URL: https://drive.
google.com/file/d/1JD5i‑cfXI‑_GjAcjDbnVNPMyW‑koCdoE/view?usp=drive_link (дата об‑
ращения: 06.09.2023). Л. 1.

45  В архиве Старого Валаама сохранились: служба Божией Матери перед Ее ико‑
ной «Всех скорбящих радосте» (см.: Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.322. 
Л. 19об. – 32 об.), молитвенное последование Божией Матери с каноном из той же службы 
«Удоб послушная в скорби» (см.: Сборник богослужебный // Рукописи Ново‑ Валаамского 
монастыря. XII.182. URL: https://drive.google.com/file/d/1k05UY00Ig_Ez3LuxhAc‑ 
LJ7tewCKCGuJ/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023). Л. 34‑55).

46  В описи 1735 г.: «Образ Пресвятыя Богородицы Одигитрия, писан на красках, вет‑
хой» // РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Ч. 1. № 2573. Л. 14 об.

47  «Три образа мерою по одному аршину с четвертью: <…> Знамения Пресвятыя Бо‑
городицы <…>» // Там же. Л. 15.

48  «На церкве Успения Пресвятыя Богородицы со внешней полуденной же стране по‑
ставлен образ Пресвятыя Богородицы Иверския, писан на красках». Там же.

49  См. Службу Толгской иконе Божией Матери, повести о явлении святой иконы 
и о чудесах от нее // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря XII.199. Л. 7–78. Служба 
отличается от печатаемой сегодня в Минеях. Тот же только тропарь, но в более древней 
редакции: «…верно славящих спасай, правоверных царей наших и архиереев…» (выделено  
курсивом автором статьи. – И. С.). Там же. Л. 14. К тропарям канона указан запев: «Ра‑
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обретен чудотворный Смоленский образ Пресвятой Богороди‑
цы 50.

Инициатору возобновления Валаамского монастыря архиманд‑
риту Иринарху (так же, как и прибывшим из Кириллова монасты‑
ря первым насельникам) было известно о пребывании в свое вре‑
мя на Валааме преподобных Савватия Соловецкого и Александра 
Свирского [2, с. 34]. При отце Ефреме на Валааме составлено от‑
дельное рукописное житие преподобного Александра Свирского [3, 
с. 309] 51.

В 1735 г. в описи обители числился «образ преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких, писан на красках, венцы и цаты сребря-
ные, белыя, чеканной работы» 52. В старом архиве монастыря со‑
хранились списки их житий и служб 53. В синодике 1765 г. были 
выписаны для поминовения родословные преподобных Алексан‑
дра Свирского и Зосимы Соловецкого [3, с. 312]. Начальники Соло‑
вецкой обители даже после своей кончины не раз помогали людям, 
терпевшим бедствие в морских бурях 54. Вероятнее всего, по этой 
причине они были близки валаамским инокам, вынужденным хо‑
дить по неспокойным водам Ладожского озера.

В старом Валаамском архиве была рукопись, составленная 
в 1767 г., посвященная преподобному Арсению Коневскому и ос‑
нованному им монастырю Рождества Пресвятой Богородицы на 
Ладожском озере 55. Она служит подтверждением установления ду‑
ховных связей братии обеих обителей. Конкретным примером вза‑

дуйся радости приятелище, Тебе подобает радоватися Единой». Там же. Л. 15 об.
50  См.: РГАДА. Ф. 187. Оп. 1. № 59. Л. 4 об.–5.
51  Ср.: «МК 59. Житие преподобного Александра Свирского. Сер. XVIII в.» // 

Käsikirjoituksia Suomen ortodoksisessa kirkkomuseo RIISASSA [Рукописи Музея Фин‑
ской Православной Церкви, г. Куопио]. URL: https://valamo.fi/dataflow/valamo2/files/
media/file_3196.pdf. Именем прп. Александра в двух документах был даже назван один 
из приделов Преображенского собора – см. примеч. № 61.

52  РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Ч. 1. № 2573. Л. 14 об.
53  См.: Житие Зосимы и Савватия Соловецких, преподобных, с чудесами // 

РНВМ. XII.191. [Электронный ресурс] URL: https://drive.google.com/file/d/1ebT‑
z5H2xPUJKu3MMzcMT3o3OZWX69s3/view?usp=drive_link (дата обращения: 
29.09.2023) ; Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.283.

54  Такие случаи не раз упоминаются среди описаний чудес, которые читались за тра‑
пезой или во время богослужения. См.: РНВМ. XII.191. Л. 31–136.

55  «МК 1006. Повествование о преподобном Арсении Коневском и обновлении его 
монастыря в 1767 г. 1767 г.(!)» (2‑й год – датировка сотрудников музея). Käsikirjoituksia 
Suomen ortodoksisessa kirkkomuseo RIISASSA [Рукописи Музея Финской Православной 
Церкви, г. Куопио]. URL: https://valamo.fi/dataflow/valamo2/files/media/file_3196.pdf. 

Иеродиакон Исаакий (Сергеев Григорий Борисович). Богослужебная жизнь Валаамского 
монастыря в 1717–1782 гг. по имеющимся источникам и ее значение для последующего...
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имоотношений Коневского и Валаамского монастырей служит на‑
значение в 1760 г. коневским строителем валаамского иеромонаха 
Тарасия 56, исполнявшего это послушание в течение 20 лет. 

Сохранились разные жития и поучения на праздники и дни 
памяти святых, которые, вероятно, читались за богослужением 
и трапезой 57. Среди рукописей Ново‑ Валаамского монастыря есть 
сборник с общими поучениями на память какого‑либо святого: «му‑
ченические», «святительские», «апостольские», «на преподобнаго 
коего любо буди», «на погребение мертвых» – взятые из собрания 
проповедей архимандрита Иоанникия (Галятовского) «Ключ разу‑
мения» 58.

Почитание основателей Валаамской обители до 1782 г.

Почитание основателей Валаамского монастыря преподобных 
Сергия и Германа в рассматриваемый период росло в обители посте‑
пенно. Так, по мнению некоторых исследователей, в XVI–XVII вв. 
преподобные Сергий и Герман «оставались практически неизвест‑
ными» 59, а в первой половине XVIII в. свидетельств о почитании 
преподобных не обнаружено [5, с. 73]. Другие исследователи счита‑

56  См.: Историко‑ статистическое описание Рождественского Коневского монастыря. 
СПб., 1869. С. 24.

57  См.: Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.191.; Рукописи Ново‑ Валаамского 
монастыря. XII.199. Л. 28 об. – 77 об.; Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.218. 
Л. I‑III, 1–66 об.; РНВМ. XII.283. Л. 45 об.– 216 об.; Рукописи Ново‑ Валаамского мона‑
стыря. XII.322.; Нил Сорский. Предание ученикам своим // Рукописи Ново‑ Валаамского 
монастыря. XII.379. URL: https://drive.google.com/file/d/1gkAbk4KGgkCpiM1Mrhf
kg5w3WPJEcuH_/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023) ; Беседа и виде‑
ние преподобных Сергия и Германа, Валаамского монастыря начальников // Рукописи 
Ново‑ Валаамского монастыря. XII.395. URL: https://drive.google.com/file/d/1tfDDVjw
RltZkq5HaPXcKEbtkZfebtYwO/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023); РМК. 
МК 7360 46/8/23. Также: «МК 59. Житие преподобного Александра Свирского. Сер. 
XVIII в.»; «МК 1006. Повествование о преподобном Арсении Коневском и обновлении 
его монастыря в 1767 г.». Käsikirjoituksia Suomen ortodoksisessa kirkkomuseo RIISASSA 
[Рукописи Музея Финской Православной Церкви, г. Куопио]. URL: https://valamo.fi/
dataflow/valamo2/files/media/file_3196.pdf.

58  РНВМ. XII.199. Л. 80–81.
59  Библиотека литературы Древней Руси. Санкт‑ Петербург : Наука, 2005. Т. 13 : XVI 

в. С. 808. Н. А. Охотина‑ Линд пишет: «Одновременно с перенесением мощей [прп. Сергия 
на Валаам в сер. XVI в., см. выше – И. С.] произошла и канонизация преподобных – но не 
только не в общерусском масштабе, но даже не в пределах всей Новгородской епархии: это 
была местная канонизация в границах Карельского уезда. <…> Изучение источников по‑
казывает, что в XVI‑XVII вв. эти святые оставались практически неизвестными». Там же.
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ют, что память о них и об их мощах под спудом на Валааме сохра‑
нялась в Тихвинском и Кирилло‑ Белозерском монастырях в начале 
XVIII в. до возрождения обители [2, с. 33–34].

В 1715 г. перед передачей Кириллову монастырю в вотчину Ва‑
лаамского острова была составлена его опись, в которой, помимо 
нескольких жилых дворов, значилась часовня 60. По монастырско‑
му преданию, записанному в начале XIX в., она стояла над местом 
упокоения преподобных 61. Однако валаамский строитель Иосиф 
(Шаров) на допросе в консистории в 1736 г. говорил, что, придя 
в монастырь в 1719 г., он «не застал» той часовни и что с ней было 
«в прошлых годех… не ведает» 62.

В 1749 г. настоятелем монастыря стал игумен Ефрем, ко вре‑
мени которого относятся уже конкретные свидетельства о почита‑
нии основателей обители. «По ведомостям Новгородской епархии 
в 1739–1741 годах в монастыре числится какая‑то часовня, находя‑
щаяся “под церковью”» [5, с. 75], а в пояснении к плану монасты‑
ря 1751 г. о соборном храме записано: «…и под оной же церковью 
мощи Преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» 63.

Далее, на плане монастыря 1757 г., составленном после пожара, 
в соборе значится придел преподобных Сергия и Германа [5, с. 75–
76]. В 1777 г. посетивший обитель олонецкий помещик видел при 
соборной церкви придел «внизу с южной стороны Преподобных 
Отец Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев, где и мощи Пре‑
подобных под спудом, а сверху сделаны раки, и на раках положены 
живописные их образы» 64.

60  См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 17. № 269. Л. 17 об.
61  В истории обители, составленной в нач. XIX в., сказано, что ее построили в 1685 г. 

жившие на острове шведы‑ лютеране, когда они, вознамерившись «откопати» святые 
мощи и «поругатися» над ними, были поражены «разслаблением членов». Краткое опи‑
сание Валаамского общежительного монастыря // Отдел рукописей Российской нацио‑
нальной библиотеки. Ф. 15. № 64. Л. 5.

62  РГИА. Ф. 796. Оп. 17. № 269. Л. 27.
63  «План Валаамского монастыря з ближнею ситуациею» Степана Лехавого, 1751 г. 

См.: Деревянный Валаам. 1715–1767 года // Рывкин В. Р. По Валааму. Петрозаводск : 
Карелия, 1990). URL: https://valamo.ru/wp‑content/uploads/2019/03/lexavoj‑plan‑vm‑1.
jpg (дата обращения: 30.08.2023).

64  Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. С. 45. Справедливости ради, 
в двух источниках нижний соборный придел, по каким‑то причинам, назван именем прп. 
Александра Свирского, что составляет загадку для исследователя: 1) 1764 г.: «В ниж‑
ном в третьем департамстве придел преподобнаго отца нашего Александра Свирскаго 
чудотворца». Об определении статуса заштатного, безвотчинного монастыря; о приписке 
к Санкт‑ Петербургской епархии Валаамского и Коневского монастырей // Центральный 

Иеродиакон Исаакий (Сергеев Григорий Борисович). Богослужебная жизнь Валаамского 
монастыря в 1717–1782 гг. по имеющимся источникам и ее значение для последующего...
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Иконы основателей Валаама уже в середине 1750‑х гг. укра‑
шали отстроенные после пожара храмы [2, с. 54, 55]. В 1768 г. 
архивные материалы упоминают «три образа казенных Сергия 
и Германа» 65. В 1777 г. на Святом острове паломникам показы‑
вали «пещеру в каменной горе, где Преподобные (!) спасались» 66. 
Перед пещерой «в половине горы часовня деревянная, и в ней об‑
разы. Часовня поставлена и образы написаны при игумене Ефре‑
ме» 67.

К периоду правления отца Ефрема относится и упомянутый 
выше сборник с «храмовым» каноном преподобным Сергию и Гер‑
ману из Общей Минеи. В конце 3‑й песни на полях сделана припи‑
ска для молебного пения: «Молите Бога о нас, преподобнии отцы 
наши Сергие и Германе, яко мы усердно к вам прибегаем, к скорым 
помощником и молитвенником о душах наших» 68. Во второй по‑
ловине XVIII – начале XIX в. записывались чудеса, совершенные 
основателями обители; люди в знак благодарности заказывали мо‑
лебны «у гробницы Преподобных» 69. Такие молебны служил и сам 
игумен, иногда «соборне» 70.

Пытаясь объяснить эти свидетельства, в конце XX в. некоторые 
светские исследователи предположили, что на фоне решительной 
политики Петра I в отношении «сумнительных мощей святых» 
братия возобновленного монастыря не решалась открыто говорить 
о преподобных и об их мощах на острове под спудом [5, с. 73–75]. 
Активным проводником политики императора, как известно, был 
Новгородский архиепископ Феофан (Прокопович) 71. Незадолго до 
его смерти в Синоде возбудили дело о законности существования 

государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 19. Оп. 1. Д. 5657. Л. 53; 2) «Опись мо‑
настырского имущества 1767 г. <…> Главный престол соборной церкви был во имя Преоб‑
ражения Господня; сверх того она имела пять приделов: <…> во имя преподобного Алек‑
сандра Свирского; последний придел находился в нижнем этаже» [3, с. 309].

65  ЦГИА. Ф. 19. Оп. 1. № 6085. Л. 60.
66  Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. С. 44. В то время эта пещера 

связывалась с именами прпп. Сергия и Германа (см.: Там же. С. 118 – примечание № 323 
к слову «Преподобные»), в XIX в. отношение к этому месту по неизвестным причинам 
изменилось. На этот вопрос пытались ответить светские исследователи в конце XX в. [5, 
с. 90–91, 114].

67  Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. С. 44.
68  Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.141. Л. 25.
69  См., например: РГАДА. Ф. 187. Оп. 1. № 59. Л. 3 об.
70  См.: Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. С. 46.
71  Занимал Новгородскую кафедру в 1725–1736 гг.
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Валаамского монастыря, который находился в ведении Новгород‑
ского владыки [2, с. 47–52].

Взгляды архиепископа Феофана не разделяли его преемники по ка‑
федре архиепископ Амвросий (Юшкевич; 1740–1745) и архиепископ 
Стефан (Калиновский; 1745–1753) [6, с. 410]. В 1747 г. благорасполо‑
женная к церковным традициям императрица Елизавета Петровна во 
время паломничества по Новгородским монастырям «совершила цер‑
ковное прославление» преподобного Мартирия Зеленецкого, «отста‑
вив» служение по нему панихид [6, с. 410]. Годом позже последовало 
назначение иеромонаха Ефрема строителем Валаамской обители, при 
котором возросло почитание прпп. Сергия и Германа 72.

Свидетельства о келейной молитве до 1782 г.

Рукописи XVII–XVIII вв. из архива Старого Валаама содержат 
молитвенные последования, которые сегодня в церковной практике 
не используются. Дореформенная редакция (до реформы Патриарха 
Никона) молитвословий говорит в пользу того, что в прошлые века 
они были частью традиции келейной молитвы в Русской Церкви.

Отдельные указания о времени совершения молитвенного пра‑
вила в валаамских рукописях согласуются с традицией Кирилло‑ 
Белозерского монастыря, откуда в начале XVIII в. на Валаам прибы‑
ли первые монахи. В обители преподобного Кирилла в XV–XVII вв. 
иноческое правило распределялось в течение суток так: после утре‑
ни читали часы, после обеда – несколько кафизм Псалтири, после 
вечерней службы – повечерие, полунощницу, несколько канонов, 
«молитвы спальные». Также перед сном или уже утром совершали 
Иисусову молитву с поклонами. На Светлой седмице с утра читали 
часы и канон Пасхи, Псалтирь днем опускалась [7, с. 216–221].

Согласно одной из рукописей старого Валаамского архива, дати‑
руемой XVII в 73., после утреннего богослужения в келье соверша‑

72  Возможно, что и за описями 1760‑х гг. (см. примечание № 64) стояла предосто‑
рожность валаамских насельников. Тогда еще была жива братия, пережившая розыски 
«сумнительных мощей» и следствие о Валаамской обители [2, с. 56]. В 1763 г. был лишен 
сана сщмч. Арсений (Мацеевич), и кто знал, чего ожидать от императрицы, занявшейся 
секуляризацией церковного имущества.

73  Сборник богослужебный // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря.  XII.287. 
URL: https://drive.google.com/file/d/1Z5LbL5ljOVYi4_9NMVMC5yOZGUZe2‑GL/
view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023). Такая книга могла использоваться 
в монастыре, например, в первой половине XVIII в., пока в обители не появились мало‑

Иеродиакон Исаакий (Сергеев Григорий Борисович). Богослужебная жизнь Валаамского 
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лось «вседневное» правило, которое включало в себя часы и чтения 
из Апостола и Евангелия. При подготовке к Причащению после 
утреннего правила читалось соответствующее последование 74. 
На Светлой седмице утром пели часы и канон Пасхи 75 – все как 
в Кирилло‑ Белозерской обители.

Само последование ко Причащению из Валаамской рукописи 76, 
с одной стороны, близко к традиции XV в.: древний канон «Виждь, 
душе, Христа закалаема…», чтения из Писания выписаны в конце, 
после молитв. С другой – последование имеет параллели с требни‑
ком, изданным при Патриархе Иосифе в 1651 г.: общая структура, 
число молитв ко Причащению (18), Символ веры после молитв [8, 
с. 95–99] 77.

Последование по Валаамской рукописи:
1) начало обычное; Пс. 21, 22, 23, 115;
2) Слава и ныне: Аллилуия (трижды), тропари «Беззакония 

моя презри, Господи…»;
3) Пс. 50; канон «Виждь, душе, Христа закалаема…»;
4) Достойно есть: Трисвятое по Отче наш: «Егда славнии уче‑

ницы…»; Господи, помилуй (40) «и поклонов 15 или комуждо по 
силе»;

5) 18 молитв ко Святому Причащению, Символ веры, кондак 
«Вечери Твоей…»;

6) чтения из Апостола (1 Кор. 149 зач.) и Евангелия (Ин. 23 
зач.); 

7) краткие молитвы «приближаяся к Божественным Тайнам».
Далее, не отделяясь от последования ко Причащению, следуют 

благодарственные молитвы:
1) 10 молитв; Достойно есть; Трисвятое по Отче наш;
2) «тропарь кой волиши, или настоящему дни, или емуже есть 

обитель, Слава и ныне, кондак Вечери Твоей тайней»;

российские издания правила ко Причащению.
74  В самом начале последования говорится: «По утрени отходя в келию свою, и начи‑

нает пети часы. На часех Апостол и Евангелие… Хотящему причаститися сицево правило. 
По посте и по бдении… и по настоящем вседневном правиле, сице начало…» (Сборник бо‑
гослужебный. Л. 58).

75  «В Светлую неделю и до Фомины готовитися к Божественей Литоргии. Прежде пой 
часы Пасце, потом канон Пасце и отпуст. Таже начинает…» (и далее последование ко При‑
чащению) (Сборник богослужебный Л. 170 об.).

76  См.: Сборник богослужебный. Л. 58–163 об. 
77  Похожее правило употребляется сегодня в старообрядческих общинах [9, с. 646].
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3) «Господи помилуй (12), Слава и ныне, Господи помилуй 
2‑жды(!), Господи благослови, и отпуст» 78.

После благодарственных молитв приведено сокращенное прави‑
ло для Светлой седмицы. В нем немного другая структура, отсут‑
ствуют псалмы, вместо канона тропарь «Егда славнии ученицы…» 
(трижды) 79. 

Для сравнения: в 1839 г. в библиотеке Валаамского монастыря 
находилось два Черниговских издания правила ко Святому Прича‑
щению 1720 и 1745 гг., которые могли появиться в монастыре при 
игумене Ефреме [3, с. 316]. В то время в малороссийских изданиях 
правило ко Причастию печаталось после часов и изобразительных, 
на которых читались апостольское и евангельское зачала, связан‑
ные с Евхаристией (1 Кор. 149 зач., Ин. 23 зач.) 80.

Само последование в тех изданиях немного отличается от Вала‑
амской рукописи 81: канон «Хлеб Живота вечнующаго…» (мог быть 
напечатан до псалмов, как бы для чтения на повечерии 82), 11–15 мо‑
литв ко Причащению, отсутствует Символ веры, больше кратких 
молитв перед подходом к Святой Чаше. Благодарственных молитв 
пять, после них «Ныне отпущаеши…», Достойно есть, Трисвятое по 
Отче наш, тропарь и кондак святителю, литургия которого совер‑
шалась.

В том же сборнике из старого Валаамского архива есть последо‑
вания перед принятием антидора, крещенской воды, небольшие 
молитвы «при целовании Евангелия» и «по чтении» его 83. Первое 
похоже по структуре на последование ко Причащению, но более 
краткое: в нем нет псалмов и канона, есть три специальные молит‑
вы. Принятие антидора и крещенской воды также сопровождалось 
небольшим последованием (по принятии святыни молитва, Достой‑
но есть, Слава и ныне, отпуст) 84.

78  Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.287. Л. 163–163 об. 
79  См.: Там же. Л. 170 об.–171.
80  Ср., например: Правило к Божественному Причащению. Киев, 1746. Л. 150 об.–

151 об.; Служебник. Чернигов, 1747. Л. 226–227. В киевском «Правиле» есть замечание, 
неосуждающее священнослужителей, которые перед совершением Литургии («наипаче 
ранней») сначала читают последование ко Причастию (иногда перед этим обедницу), а за‑
тем часы. См.: Правило к Божественному Причащению. Киев, 1746. Л. 134 об. – 135.

81  Ср.: Правило к Божественному Причащению. Киев, 1746. Л. 154–185 об.; Служеб‑
ник. Чернигов, 1747. Л. 222–249 об.

82  См.: Служебник. Чернигов, 1747. Л. 222–226.
83  См.: Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII. 287. Л. 212–213.
84  См.: Там же. Л. 175 об.–180, 182–184.
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Можно предположить, что изначально на Валааме при подготов‑
ке к Причастию пользовались более древним рукописным последо‑
ванием, а во второй половине XVIII в. (возможно, не все насельни‑
ки) – Черниговскими изданиями.

В повседневное келейное правило валаамских иноков могли вхо‑
дить отдельные каноны, акафисты или целые службы. Так, в сохра‑
нившихся рукописях архива Старого Валаама есть канон «Из мира 
пришедшу ми в образ мнишеский…», распространенный на Руси c 
XVI в 85. Списки этого канона сохранились, в том числе, в собра‑
нии Кирилло‑ Белозерского монастыря РНБ. Его автором считает‑
ся святитель Кирилл Туровский [10, с. 254–258]. К полной службе 
с названным каноном добавлялась «молитва по вся дни по правиле 
мниху», избранные стихи из псалмов, «блаженна по вся дни» из 
Октоиха 2‑го гласа, Апостол и Евангелие.

Есть рукописный сборник с тремя последованиями. Одно из них – 
покаянный канон «Чего ожидаю и что на время взираю…» с припе‑
вом «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» («творение преподобнаго 
Отца Кирилла»), сопровождаемый молитвой, после которой выпи‑
саны гимн «Тебе Бога хвалим…» («Исповедание православные веры 
святаго Амвросия епископа Медиоланского»), «Исповедание чело-
веку пред Господем нашим Иисусом Христом, по вся дни» и «Мо-
литва Спасу. Владыко Господи Боже Отче наш Вседержителю, 
превечный и истинный…» 86

Другое – «Правило молебное к Божественному и покланяемо-
му Параклиту Пресвятому Духу певаемое в неделю» («творе-
ние инока Максима Святогорца») 87. Оно состоит из песнопений 
службы Пятидесятницы и канона, написанного преподобным 
Максимом Греком («Иже манною препитавый Израиля…»). Пе‑
ред стихирами на «Господи воззвах» читается обычное начало, 
тропарь и кондак Пятидесятницы, «Приидите, поклонимся» 
(трижды) и 142‑й псалом. По 3‑й и 6‑й песнях канона молитвы 
коленопреклонения: преподобного Симеона Нового Богослова 
«Прииди кристаловидный Животе и преценный…» и без надпи‑

85  См.: Правило молебное повседневное «мниху наедине». Молитвы или пла‑
чи на всякий вечер. Псалма о блудном сыне // Рукописи Ново‑ Валаамского мона‑
стыря. XII. 294. Л. 1–17 об. URL: https://drive.google.com/file/d/1nLYEr4wKZ42N‑
3gnQqvR9mtNiMu5ZBYW/view?usp=drive_link (дата обращения: 06.09.2023). 

86  См.: Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII. 182. Л. 56–72 об.
87  См.: Там же. Л. 1–33 об.
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сания «Прииди всечестный Вседетелю, Вседержителю Душе…» 
Еще одна молитва «того ж Максима грека, Инока Святогорска-
го» в конце последования: «Приими, Владыко, преблагий Па-
раклите…» 88

Третье молебное пение посвящено Божией Матери 89. После 
обычного начала, третьего псалма и двух тропарей сразу читает-
ся 50-й псалом и канон «Всем удоб послушная в скорби…» (ср. служ‑
бу иконы «Всех скорбящих радосте») с припевом «Дево Пресвятая, 
спаси Тебе величающих». По 6‑й песни прокимен и чтения из Еван‑
гелия (Лк. 4 зач. и Мк. 51 зач. подряд), стихира по 50‑м псалме, 
«Таж: Спаси Боже: И проч:» 90. После канона пространная молит-
ва: «О, Царице моя Дево преблагая. О, надежде моя Марие Богоро-
дице…»; после всего последования еще несколько кратких молитв, 
в т. ч. «О, Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице…»

Также для келейного чтения могли использоваться упомянутые 
ранее книги и последования: сборник канонов Пресвятой Богоро‑
дицы из Октоиха, который имеет надписание «аще ли кто хощет 
и келейне», службы Толгской иконе Божией Матери, святителю 
Николаю Чудотворцу, преподобным Зосиме и Савватию, святите‑
лю Димитрию Ростовскому 91, «Акафист великомученице Варва‑
ре» [3, с. 317]. В Валаамской библиотеке были печатные канонни‑
ки и акафистники XVII–XVIII вв. из Малороссии и из Московской 
типографии 92.

В рукописях присутствуют отдельные покаянные тексты: 
«Скитское покаяние» 93 [4, с. 104], «Исповедание человеку пред 
Господем нашим Иисусом Христом по вся дни» 94, «Молитвы 
или плачи на всяк вечер» по дням недели 95, «Псальма о блудном 

88  Ср.: Молитвы Господу Богу, Пресвятей Богородице и святым угодником Божиим, 
чтомыя на молебнех и иных последованиих. Киево‑ Печерская Лавра, 2018. С. 44–47.

89  «Молебное пение ко Преблагословенней Деве Богородици Марии зело красное и ду‑
шеспасительное, в коеждо время всякому человеку наипаче же в бедах и напастех помощ‑
ное». См.: Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII.182. Л. 34–55.

90  Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. Л. 43 об.
91  См.: Там же. XII. 98.
92  «Акафистник. Печатан в Киево‑ Печерской Лавре в 1677 г. (каноны на каждый 

день)»; перепечатанное с него издание «братства Богоявленского монастыря в Могилеве» 
1698 г. [3, с. 315, 316].

93  См.: Там же. XII. 287. Л. 1–20.
94  См.: Там же. XII. 182. Л. 70–71 об.
95  См.: Там же. XII. 294. Л. 18–64 об. 
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сыне» 96. Существовала традиция замещения канона с акафистом 
Пресвятой Богородице (который был частью келейного правила 
многих русских монахов [7, с. 215–217; 11]) определенным чис‑
лом кратких молитв; рукопись поощряет, если «сею же молит‑
вою» кто‑то молится за живых и умерших сродников 97.

О благочестии валаамских иноков в XVIII в. говорит синодик 
1765 г., переписанный в свое время с двух более ранних (1718 
и 1732 гг.), в котором выписаны для поминовения родословные 
московских святителей, святых Новгородской земли и других рус‑
ских, а также древних святых 98. Возможно, таким синодиком поль‑
зовались не только в келье, но и за богослужением.

Элементы богослужебной жизни, актуальные
в последующее время

В богослужебной практике Валаамского монастыря после на‑
чала правления игумена Назария (Кондратьева) можно увидеть 
отголоски литургической жизни 1717–1782 гг. Так, обитель 
оставалась открытой для паломников, особенно после установ‑
ления с островом пароходного сообщения. В конце XIX в. при‑
езжавших стали возить на лодках или пароходе в Никольский, 
Александро‑ Свирский и Ильинский скиты, где для них служили 
молебны 99.

Преподобный Назарий продолжил традицию составления 
поминальных синодиков, в которые вносил имена благотвори‑
телей 100. При игумене Дамаскине (Кононове) 101 была уже целая 

96  См.: Там же. Л. 65–65 об.
97  «Акафистник. Печатан в Киево‑ Печерской Лавре в 1677 г. (каноны на каждый 

день)»; перепечатанное с него издание «братства Богоявленского монастыря в Могилеве» 
1698 г.  XII.322. Л. 22.

98  «XII.604. Синодик Валаамского монастыря…» // Käsikirjoituksia Heinäveden 
Valamon luostarissa [Рукописи Валаамского монастыря в Хейнявеси] : сайт. URL: https://
valamo.fi/dataflow/valamo2/files/media/file_3195.pdf (дата обращения: 08.09.2023). Со‑
держание рукописи (родословные каких святых записаны в синодике) приводит свт. Иг‑
натий (Брянчанинов) [3, с. 311–312].

99  См.: Валаамский монастырь и его подвижники. 2‑е изд., испр. и доп. Санкт‑ 
Петербург : Типография Н. А. Лебедева, 1889. С. 217, 219–220.

100  См. примечание № 95.
101  Игумен Дамаскин (Кононов; 1795–1881). Поступил в Валаамский монастырь 

в 1819 г., в 1823 г. пострижен в рясофор, через два года – в мантию. В 1839 г. утвержден 
в должности настоятеля монастыря, за год до того рукоположен в священный сан. Руко‑
водил Валаамским монастырем 42 года, ему обитель обязана расцветом внешней и вну‑
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система поминовения разных синодиков, в т. ч. при чтении неу‑
сыпаемой Псалтири 102. Выписки имен родителей святых угодни‑
ков можно встретить в одном из рукописных помянников начала 
XX в. из архива Старого Валаама 103.

Внимательное отношение к уставу богослужения, которое 
можно увидеть в составлении сборника храмовых канонов для 
своей обители, было присуще многим валаамским насельникам 
и в XIX в., и в XX в. В монастыре на протяжении истории дваж‑
ды разгоралась смута: в 1830‑х гг. – из‑за послаблений на бого‑
служении и на трапезе [12], и в 1920‑х гг. – в связи с требованием 
образованной Константинопольским Патриархатом Автономной 
Финляндской Церкви перейти в богослужебной практике на гри‑
горианский стиль (так называемая «календарная смута»).

Примечательно, что, несмотря на капитальную перестройку 
Валаамского монастыря, игумен Назарий не устроил ни одного 
нового храма или придела. Все освященные при нем престолы (за 
исключением скитского храма в честь Всех святых) существова‑
ли до него: Спасо‑ Преображенский собор с приделом в честь пер‑
воверховных апостолов Петра и Павла, в нижнем ярусе которо‑
го – храм преподобных Сергия и Германа Валаамских, Успенский 
трапезный (теплый) храм, отдельная церковь святителя Нико‑
лая Чудотворца. В конце XIX в. в нижнем храме собора появился 
придел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 104 (к тому 
времени Благовещенский храм (бывшая надвратная часовня), 
где служили после пожара 1754 г., не сохранился. – И. С.). 

Каменный храм святителя Николая, построенный прп. На‑
зарием, через некоторое время за ветхостью был упразднен, 
но на входе в Монастырскую бухту в середине XIX в. устроили 
Никольский скит. Тогда же на островах появились другие ски‑
ты: Предтеченский, Ильинский (часовни при игумене Ефреме), 
Александро‑ Свирский (на Святом острове), а немного позднее 
Смоленский, построенный на месте одноименной часовни. Вооб‑

тренней жизни.
102  Валаамский монастырь : описание... С. 272–274.
103  См.: Помянник // Рукописи Ново‑ Валаамского монастыря. XII. 249. URL: https://

drive.google.com/file/d/1G4pyPjP4F7D5NdThyS7WvrCjA5‑O5ciV/view?usp=drive_link 
(дата обращения: 26.12.2023). Л. 37–38.

104  Ср.: Дневник иеромонаха Памвы // Национальный архив Республики Карелия 
(НА РК). Ф. 762. Оп. 2. № 16. Л. 18 об.
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ще, в XIX в. на Валаамском архипелаге насчитывалось 16 часо‑
вен 105, гораздо больше, чем во времена игумена Ефрема.

После преподобного Назария поддерживалась традиция празд‑
нования дня Первоверховных апостолов. Ярмарку отец Назарий 
перенес в г. Сердоболь (Сортавала), а на сам праздник продолжали 
совершать крестный ход, установленный в XVIII в. При игумене 
Дамаскине (Кононове) к этому дню на острове собиралось до 4000 
богомольцев 106. На Валааме помнили святителя Тихона Задонско‑
го, бывшего некогда Кексгольмским епископом, и после его про‑
славления в день его памяти совершалось полиелейное богослуже‑
ние 107.

Первый каменный храм, построенный преподобным Назарием 
(Кондратьевым) на Валааме, был освящен в честь основателей оби‑
тели 108. Он находился в нижнем ярусе нового каменного собора, по‑
добно тому, как при игумене Ефреме придел в честь преподобных 
помещался в подклете соборной церкви. В новом храме уже при 
игумене Иннокентии (Моруеве) 109 была поставлена рака с образами 
преподобных 110, у которой впоследствии совершались молебны. Пе‑
щера на Святом острове не перестала быть местом паломничества, 
игумен Дамаскин устроил на нем скит.

105  При игумене Дамаскине (Кононове) и после него в часовнях всегда находились 
несколько богослужебных книг и необходимая для иеромонаха церковная утварь, там 
же молились местные рыбаки или приезжие богомольцы. На престольный праздник ка‑
кой‑либо часовни в ней совершалось богослужение. См.: Валаамский монастырь : описа‑
ние… С. 226.

106  Валаамский монастырь : описание… С. 221, 267–268.
107  См.: НА РК. Ф. 762. Оп. 2. № 16. Л. 8. В 1861 г. Валаамскому монастырю был по‑

жертвован портрет святителя Тихона, «писанный с натуры ближайшим учеником угодни‑
ка Божия. <…> Братия Валаамской обители считают этот дар очень высоким и с особен‑
ным усердием чтут и прославляют святителя Тихона, который был некогда архипастырем 
Валаама, по званию епископа Ладожского и Кексгольмского». Валаамский монастырь : 
описание… С. 232–233.

108  См.: Там же. С. 67.
109  Игумен Иннокентий (Моруев; 1746–1828). В 1765 г. поступил в Валаамский мо‑

настырь, в 1776 г. пострижен в монашество. Некоторое время нес послушание ключника 
в Александро‑ Невской Лавре.  В 1782 г. рукоположен в иеромонаха и определен в Валаам‑
ский монастырь помощником прп. Назария (Кондратьева). С 1801 г. – игумен монастыря. 
В 1823 г. уволен на покой.

110  См.: Валаамский монастырь : описание... С. 70–71.
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Заключение

Итак, вышеизложенные исторические сведения позволяют в об‑
щих чертах представить богослужебно‑ литургическую жизнь Ва‑
лаамского монастыря в период с 1717 по 1782 г.

Вместе с первыми иноками в возобновленную обитель перешли 
традиции Кирилло‑ Белозерского монастыря. Судя по числу братии 
и священнослужителей, наличию и содержанию используемых 
в монастыре книг, храмовое богослужение было простым, соответ‑
ствовало богослужебному уставу. Монастырь был открыт для при‑
езжавших богомольцев, которых особенно много стекалось в конце 
Петрова поста и для которых монастырские священнослужители 
совершали требы и молебны.

Все каменные храмы, которые построил в обители преподоб‑
ный Назарий, сохранили названия прежних деревянных церквей: 
Спасо‑ Преображенский собор, придел апостолов Петра и Павла, 
храм в нижнем ярусе собора в честь преподобных Сергия и Германа 
Валаамских, Успенская теплая церковь, храм святителя Николая 
Чудотворца. Святые, в честь которых на Валааме в середине XIX в. 
основаны скиты, почитались в обители и в XVIII в. (святой Иоанн 
Предтеча, святой пророк Илия, преподобный Александр Свирский).

В рассматриваемый период складывалась традиция сугубого 
празднования памяти Первоверховных апостолов Петра и Павла 
с крестным ходом вокруг монастыря, неопустительно совершав‑
шимся и в XIX в. В посвящении некоторых приделов можно уви‑
деть память о прошлом Валаамской обители, дань благодарности 
благодетелям (праведная Елизавета, мать Иоанна Предтечи – небес‑
ная покровительница царицы Елизаветы Петровны).

Явные свидетельства о почитании в обители преподобных Сергия 
и Германа относятся только ко второй половине XVIII столетия, хотя 
память о них в начале XVIII в. сохранялась в Кирилло‑ Белозерском 
и Тихвинском монастырях. Насельники возобновленной обители 
знали и о подвизавшихся некогда на Валааме преподобных Савва‑
тии Соловецком и Александре Свирском, жития, службы и иконы 
которых были в обители, самое позднее, с 1730‑х гг. Придел в честь 
основателей обители под соборной церковью после преподобного 
Назария (Кондратьева) стал полноценным нижним храмом нового 
собора, что и сохраняется до сего дня.
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Преемственность богослужебной традиции от Кирилло‑ 
Белозерского монастыря относилась и к монашескому прави‑
лу. В келье братия, по‑видимому, читала службы суточного кру‑
га, Псалтирь, каноны и акафисты (иногда полные последования 
со стихирами, седальнами и пр.), отдельные молитвы. Вероят‑
но, в XVIII в. в Валаамском монастыре какое‑то время находили 
 применение молитвенные последования, восходящие к традициям 
келейного правила XV–XVII вв. (правило ко Святому Причащению 
и др.). Постепенно обитель приобретала богослужебные книги, на‑
печатанные в XVIII в. в Москве, Киеве, Чернигове, и, возможно, 
братия только начинала пользоваться новыми текстами в своих мо‑
литвах.

Подводя итог, можно выделить в богослужебной жизни Валаам‑
ской обители в XVIII в. характерные черты:

1) попечение о сохранении традиций (древние молитвенные по‑
следования, дореформенные тексты);

2) обращение к истории монастыря (приделы апостолов Иоанна 
Богослова и Андрея Первозванного, почитание преподобных Савва‑
тия Соловецкого и Александра Свирского);

3) стремление к прославлению основателей монастыря прпп. 
Сергия и Германа Валаамских.

Эти мотивы были актуальны как во время игуменства преподоб‑
ного Назария (Кондратьева), так и при его преемниках в XIX в.
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Abstract
The article explores the worship life of the Valaam Monastery from its 

restoration in 1717 after a century of desolation to the abbacy of St. Nazarius 
(Kondratiev; 1782–1801). The annual liturgical cycle, the issue of the 
veneration in the monastery of its founders – saints Sergius and Herman, 
the cell rule of the inhabitants are considered in detail. The sources used are 
materials from Russian archives and digitized manuscripts from the archive 
of Old Valaam, stored in the New Valaam Monastery and in the Orthodox 
Church Museum of Finland (Kuopio).

The available fragmentary information to some extent sheds light on 
the liturgical life of the Valaam monastery, shows tendencies relevant for 
further time. Restored after a century of devastation, the Valaam monastery 
adopted the liturgical traditions of the Kirill‑ Belozersk monastery, to which 
it belonged to until 1736. Many churches and sketes under St. Nazarius and 
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afterwards in the 19th century were named after the feasts and saints, in whose 
honor monastery altars and chapels were consecrated during the period under 
review. The veneration of the founders of the Valaam monastery in the 18th 
century found its manifestation gradually, although their memory over the 
time of the desolation of Valaam had been preserved, at least, in the Tikhvin 
and Kirill‑ Belozersk monasteries. When carrying out the cell rule in the 
monastery, they used ancient, including pre‑reform, successions. New printed 
publications were gradually acquired from central printing houses.

In conclusion, the motives characteristic of the worship life of the 
Valaam monastery in the 18th century are summarized, which will be relevant 
subsequently.

Keywords: the worship (liturgical) life; Valaam Monastery; monastery 
churches and altars; veneration of saints; Venerable Sergius and Herman of 
Valaam; the cell rule.
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