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В статье рассматривается история складывания в Валаамском Спасо-Пре-

ображенском монастыре объектов-подражаний и топографии христиан-

ской Палестины, а также судьба данного комплекса в XX – начале XXI вв. 

Исследование построено с учётом контекста истории взаимоотношений 

России и Финляндии с опорой на опубликованные интервью, воспомина-

ния, делопроизводственные документы, публицистические сочинения и 

научную литературу. Анализ недавно введённых в научный оборот доку-

ментов зарубежных архивов позволил уточнить детали истории «пале-

стинских» объектов Валаама в 1930-е – начале 1940-х гг., а изучение уст-

ноисторических и мемуарных источников дало важную информацию ка-

сательно 1950–1980-х гг. Делается вывод о важности валаамского «Север-

ного Иерусалима» для поддержания духовных связей России со Святой 

Землёй. 
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Святая Земля и город Иерусалим связаны с событиями земной жизни 

Иисуса Христа, а потому всегда являлись объектами притяжения для хри-

стиан всего мира. В русской традиции ещё в эпоху Средневековья появля-

ется описание «хоже́ний» верующих на Ближний Восток для поклонения ме-

стам, о которых повествуется в Священном Писании или память о которых 

отложилась в Священном Предании; самый ранний из таких памятников от-

носится к началу XII в. и связан с именем Даниила, «игумена земли Рус-

ской»1. 

                                                     
1 Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли // Слово Древней Руси / Состав., 

вступ. статья О. В. Гладковой. М., 2000. С. 174–186; Данилевский И.Н., Турилов А.А. Да-

ниил // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/171234.html?ysclid=lmmgu2gv7d212563309 (дата обращения 

04.09.2024 г.). 
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Посещение Иудеи, Галилеи, Самарии и других областей ближнево-

сточного региона являлось мечтой многих людей, однако осуществление та-

кого путешествия становилось уделом единиц. В этой связи создание на Ро-

дине объектов, которые являлись в определённой степени подражанием 

Святой Земле и напоминанием о ней, могло отчасти удовлетворить запрос 

верующих, стать зримым олицетворением евангельских сюжетов и событий 

земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери. 

Самый известный комплекс такого рода в России является детищем пат-

риарха Никона и был создан в XVII в.: это Воскресенский Новоиерусалим-

ский монастырь, который именуют «иконой Святой Земли» и «Русской Пале-

стиной»2. Впрочем, знаменитая подмосковная обитель не является единствен-

ным подражанием в истории русского православия. Порой эту функцию 

могло выполнять что-то очень небольшое и близкое. Например, тверской ар-

хиепископ Сильвестр (Холмский), который находился на тверской кафедре в 

1720–1723 гг., в загородной архиерейской резиденции «Трёхсвятское» насы-

пал холм, который получил наименование «Фавор» (название горы в Галилее, 

на которой, по Преданию, произошло Преображение Господне)3; так у архи-

ерея появилось зримое напоминание об одном из важнейших событий еван-

гельской истории. Архиепископ Митрофан (Слотвинский), возглавлявший 

тверскую кафедру с 1738 по 1752 гг., стремился к укреплению духовных свя-

зей епархии со Святой Землей и продолжил начинание владыки Сильвестра 

(Холмского). Для этого он переименовал село Ямники Тверского уезда в Эм-

маус: основанием для такой аналогии послужило то, что данное поселение 

находилось от г. Твери приблизительно на том же расстоянии, что и иудей-

ский Эммаус от Иерусалима4. 

«Фавор» в «Трёхсвятском» или Эммаус под Тверью – это частные слу-

чаи тренда, который начал формироваться в традиции русского православия 

ещё в средневековый период. Между тем в начале XX в. в Российской им-

перии возник ещё один крупный комплекс–подражание Святой Земле, пусть 

и несколько менее известный, чем Новоиерусалимская обитель: им стал Ва-

лаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь («Жемчужина Ла-

доги»)5. Данную обитель также часто называют «Северным Афоном», и это 

специфическое именование возникло ещё в дореволюционный период, а от-

части сохраняется и сегодня6. Ввиду сказанного эпитет «Святая Земля», ко-

торый встречается в литературе, применительно к Валааму имеет двойное 

                                                     
2 Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь [Электронный ресурс]. URL: 

https://n-jerusalem.ru/ (дата обращения 04.09.2024 г.). 
3 Храмовыя празднества в г. Твери. Выпуск второй. Тверь, 1904. С. 84. 
4 Тверская епархия в XVIII – нач. XX в. // Православная энциклопедия. Т. LXVII. М., 

2022. С. 592–593. 
5 Пискунова Н. Образы святой земли. Валаамский монастырь как образ земного и 

Небесного Иерусалима // София. 2003. № 4. С. 17–24. 
6 См., напр.: Вениамин (Федченков) Лики святой Руси. М., 2013. С. 165–278; Свето-

зарский А. Предисловие // Исихазм [Электронный ресурс]. URL: https://www.hesy-

chasm.ru/library/athon/north_athon.htm (дата обращения 04.09.2024 г.); Валаам Христо-

https://n-jerusalem.ru/
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значение: как подобие евангельской Палестины и как место особого присут-

ствия божественной благодати7. 

Ещё с середины XIX в. в России стали появляться мемуарные и пуб-

лицистические сочинения, отражавшие опыт посещения Валаамского мона-

стыря, однако многие из них были созданы до возникновения «Северного 

Иерусалима». Так, о Святой Земле на Валааме не мог написать еп. Игнатий 

(Брянчанинов), который посетил остров в 1846 г., А. Томилин, бывший там 

в 1854 г., Н. С. Лесков, который побывал в обители в 1872 г., В.И. Немиро-

вич-Данченко, поездка которого состоялась в 1876 г., И.С. Шмелёв, который 

совершил по Ладоге свадебное путешествие в 1895 г. (всего за несколько лет 

до начала процесса создания на острове образа Палестины)8. В некоторых 

случаях авторы по неясным причинам умалчивали о подобного рода объек-

тах: например, будущий митр. Вениамин (Федченков), который студентом 

Санкт-Петербургской духовной академии посетил Валаам в мае 1905 г., не 

упоминает «палестинскую топографию» и соответствующие объекты, хотя 

они к тому моменту уже начали появляться9. 

Публикаций, в которых бы рассматривалось формирование и функци-

онирование валаамского подобия Святой Земли, очень мало. Наиболее пол-

ную информацию по этому вопросу даёт брошюра, изданная ещё до рево-

люции10. Судьба «Северного Иерусалима» в советский период затрагивается 

                                                     
вой Руси. М., 2000. С. 5; Серафим (Покровский). Слово к читателю // Сокровенный Ва-

лаам. Фотоальбом. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 2014; Пути Святой 

Горы. От Афона до Валаама. Каталог. Фотовыставка. Париж, 2012. С. 59; Кирилл (Гун-

дяев). Валаам. Чудо возрождения // Монастырский вестник. 2014. № 12 (декабрь). С. 13; 

Берташ А. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь 

// Там же. С. 19; Панкратий (Жердев). Честно нести монашеский крест // Там же. С. 22; 

Калашникова Е., Ткачёва Т., Фёдорова М. Обитель русской души // Там же. С. 36; Если 

вы приняли монашеский постриг, никогда об этом не жалейте // Монастырский вестник. 

2017. № 7 [43] (июль). С. 66; Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориаль-

ное сообщество Валаама в поисках утраченного острова // Этнографическое обозрение. 

2023. № 1. С. 59. 
7 Серафим (Покровский) Указ. соч.; Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 55. 
8 Игнатий (Брянчанинов) Посещение Валаамского монастыря // Он же. Полное со-

брание творений и писем: в 8 т. Т. 1. М., 2014. С. 438–461; Томилин А. Коневец и Валаам 

// Иллюстрация для всех из жизни русской земли. Книга для чтения взрослых и детей. 

СПб., 1874 С. 130–134; Лесков Н.С. Очарованный странник: Повести и рассказы. М., 

1984. С. 130–207; Немирович-Данченко В.И. Крестьянское царство: в 2 т. СПб., 1882; Он 

же. Мужицкая обитель. СПб., 1912; Шмелёв И.С. Старый Валаам: очерк. М., 2015. 
9 Вениамин (Федченков) Указ. соч. 
10 Воскресенский скит на Валааме и в нем Кувуклия с подобием Гроба Господня. 

Пг., 1915. 
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в путеводителях, очерках и воспоминаниях лиц, которые работали на Вала-

аме или посещали остров11. Современные авторы обращаются к данной те-

матике редко, порой лишь косвенно касаясь её12. Данная тема требует более 

глубокого изучения с привлечением обширного документального матери-

ала, однако решение этой задачи осложняется тем, что монастырский архив 

досоветского периода находится в Нововалаамском монастыре в Финляндии 

и фактически закрыт для посетителей13. В этой связи есть насущная необхо-

димость в сведении воедино разрозненной и фрагментированной информа-

ции, которая встречается в интервью, воспоминаниях, делопроизводствен-

ных документах, публицистике и научной литературе относительно истории 

«палестинских» объектов на ладожском острове, для составления наиболее 

полной картины прошлого этого уникального комплекса. 

В предреволюционные десятилетия Валаам был крупнейшим муж-

ским монастырём в империи, важным центром православия Великого кня-

жества Финляндского и России в целом, одним из главных мест паломниче-

ства в стране. Для поклонения святыням сюда стекалось большое количе-

ство людей, однако в начале XX в. привлекательность обители усилило со-

здание подобия объектов Святой Земли14. 

Сердцем «валаамской Палестины» («Северного Иерусалима», «Но-

вого Иерусалима», «Новой Палестины») является скит Воскресения Хри-

стова, расположенный в нескольких километрах от Центральной усадьбы 

(главной части монастыря)15. История основания скита связана с именем И. 

М. Сибирякова – сибирского золотопромышленника, предпринимателя и из-

вестного мецената второй половины XIX в. Этот исключительно богатый 

                                                     
11 См., напр.: Рывкин В.Р. Валаам. Архитектурно-природные ансамбли Валаамского 

архипелага. Петрозаводск, 1981; Исаков В. З. Прогулки по Валааму. М., 1984. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://valamo.ru/isakov-xozyain-valaama/ (дата обращения 

05.09.2024 г.); Левиаш Т.Л. Государственный историко-архитектурный и природный за-

поведник Валаам. Петрозаводск, 1989. [Электронный ресурс]. URL: https://val-

amo.ru/leviash/ (дата обращения 05.09.2024 г.); Кузнецов Е.П. Валаамская тетрадь. СПб., 

2003; Печёрина Л. Музей-заповедник // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 30–40; Рыстов 

В. Дом инвалидов // Там же. С. 20–29. 
12 Валаамский монастырь и его подвижники. СПб., 2011; Мельникова Е.А. Указ. соч. 

С. 45–66; Пискунова Н. Указ. соч. 
13 Архив // Valamon luostari [Электронный ресурс]. URL:  https://val-

amo.fi/ru/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%

D1%8B%D0%B9-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%

D0%B2 (дата обращения 05.09.2024 г.). 
14 Томилин А. Указ. соч. С. 133–134; Воскресенский скит на Валааме… С. 24–25; Ве-

ниамин (Федченков) Указ. соч. С. 174–176; Шмелёв И.С. Указ. соч. С. 19–21; Афанасий 

(Нечаев) Старый Валаам. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/fiction/staryj-va-

laam-arhim-afanasij-nechaev/ (дата обращения 05.09.2024 г.); Пискунова Н. Указ. соч.; 

Валаамский монастырь и его подвижники. С. 92; Берташ А. Указ. соч. С. 17. 
15 Воскресенский скит на Валааме … С. 6–7, 12; Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 72; Пис-

кунова Н. Указ. соч.; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 98, 176. 
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человек испытывал тягу к монашеской жизни и закончил свои дни схимни-

ком на г. Афон в 1901 г.16. За несколько лет до этого, в 1896 г., он посетил 

Валаам и пожертвовал 10 000 руб. на создание нового скита. По ряду причин 

строительные работы начались лишь через 5 лет – в 1901 г., при этом воз-

никли сложности из-за твёрдого грунта и лесистого характера местности17. 

Было решено главную церковь скита посвятить Воскресению Христову, а в 

нижнем храме устроить подобие Кувуклии (усыпальницы) с Гробом Господ-

нем18. 

Церковь была выполнена в русско-византийском стиле по проекту 

В. И. Баранкеева, при этом её купол и колокольня имели определённое сход-

ство с иерусалимским храмом19. Строительные и отделочные работы про-

должались с 1902 по середину 1906 г., после чего храм был освящён20. При-

мечательно, что на рукописной карте 1903 г., которую, предположительно, 

выполнил один из насельников обители, место, где позже вырастет ансамбль 

Воскресенского скита, уже названо «Новым Иерусалимом», тогда как 

остальные элементы «палестинской топографии» ещё отсутствуют (объекты 

носят «обычные» названия)21. 

Создание Воскресенского скита велось при трёх валаамских настояте-

лях: игуменах Гаврииле (Гаврилове), Виталии (Батракове) и Пафнутии (Ан-

дрееве), при этом следующий настоятель – Маврикий (Баранов) – также при-

нимал в этом участие, ещё будучи казначеем монастыря и членом строитель-

ной комиссии22. Формирование ансамбля Воскресенского скита, который 

порой называли «Красным» или просто «Иерусалимом», было завершено в 

1910 г.23 

Ядром валаамского Иерусалима стал нижний храм скита, освящённый 

в честь апостола Андрея Первозванного. Пространство, в котором располо-

                                                     
16 Воскресенский скит на Валааме… С. 9; Святая Гора Афон. Каруля. Жизнеописа-

ние схимонаха Иннокентия (Сибирякова) / сост. Т. Никитина. М., 2015. С. 4–6, 23–41, 

45–47, 57–59. 
17 Воскресенский скит на Валааме … С. 10. 
18 Там же. С. 10. 
19 Там же. С. 13; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 176–177. 
20 Воскресенский скит на Валааме… С. 11; Валаамский монастырь и его подвиж-

ники. С. 91, 98. 
21 Рукописная карта монашеского острова // Монастырский вестник. 2017. № 7 [43] 

(июль). С. 130–131. 
22 Воскресенский скит на Валааме… С. 12; Валаамский монастырь и его подвиж-

ники. С. 88–99. 
23 Материалы к истории Спасо-Преображенского монастыря на острове Валаам и в 

местности Папинниеми в Финляндской Республике в 1939–1944 гг. / вступ. ст. и публ. 

А. К. Клементьева и О. В. Скворцовой // Вестник Екатеринбургской духовной семина-

рии. 2017. № 4 (20). С. 236, 313, 331; Генплан 1982–1987 гг. // Сердоболь. 2013. Вып. 13–

14. С. 112; Исаков В.З. Хозяин Валаама // Он же. Указ соч. [Электронный ресурс]. URL: 

https://valamo.ru/isakov-xozyain-valaama/ (дата обращения 05.09.2024 г.); Левиаш Т.Л. 

Воскресенский храм // Она же. Указ. соч. [Электронный ресурс]. URL: https://val-

amo.ru/leviash-voskresenskij-skit/ (дата обращения 05.09.2024 г.). 
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жен храм, практически целиком высечено в скале, что делает его полупод-

земным. В досоветский период истории Валаама над входом в храм висел 

перламутровый образ Воскресения Христова, который был приобретён на 

Святой Земле и освящён на Гробе Господнем24. 

В самом храме под резной позолоченной сенью находился «камень по-

мазания», сделанный из красного гранита и покрытый плащаницей25. За ним 

располагалась мраморная Кувуклия, которая, как и настоящая Кувуклия в 

иерусалимском храме, состояла из двух помещений. Первым являлся придел 

Ангела, в котором находился красный мраморный камень; он олицетворял со-

бой тот камень, которым был закрыт вход в пещеру с телом погребённого 

Иисуса Христа и который, согласно Евангелию, отвалил сошедший с неба ан-

гел. В валаамском подражании иерусалимской святыне находилась частица 

настоящего камня, которая была привезена со Святой Земли26. 

За приделом Ангела в валаамской Кувуклии располагался узкий про-

ход, который вёл в подражание пещере Гроба Господня. Здесь находилось 

мраморное ложе – образ места, на котором лежало тело Иисуса Христа; ка-

мень был покрыт плащаницей и содержал фрагмент подлинного камня от 

Гроба Господня27. 

Нижний храм Воскресенского скита не являлся точной копией иеруса-

лимского храма Гроба Господня ни в плане архитектуры, ни в отношении 

размеров – впрочем, задача добиться этого не ставилась изначально. Однако 

наличие подлинных частиц христианских святынь словно бы соединяло два 

Иерусалима (Восточный и Северный), что играло важную миссионерскую и 

духовно-просветительскую роль, особенно для данного региона страны, ко-

торый обладал религиозной и национальной спецификой28. Паломников из 

разных частей Российской империи привлекала возможность поклониться 

подобию Гроба Господня, помолиться за ежедневно совершаемым пасхаль-

ным молебном и услышать практически в любой день года торжественный 

возглас: «Христос воскресе!»29. 

Нижним храмом Воскресенского скита духовное родство Валаама и 

православного Востока не ограничивалось: на острове довольно быстро по-

явилась развитая «палестинская топография». Уже упоминавшийся Маври-

кий (Баранов) до поступления в обитель посетил Святую Землю; в процессе 

возведения Воскресенского скита он часто бывал в западной части острова 

и, судя по всему, заметил сходство рельефа с ландшафтом и природными 

объектами Палестины. Вероятно, именно игумен Маврикий стал автором 

                                                     
24 Воскресенский скит на Валааме… С. 14; Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 74. 
25 Воскресенский скит на Валааме… С. 16. 
26 Там же. С. 16–17. 
27 Там же. С. 19. 
28 Воскресенский скит на Валааме… С. 24–25; Пискунова Н. Указ. соч. 
29 Валаамский монастырь. Краткое историческое описание и стихотворение, посвя-

щённое обители. Новое издание Валаамского монастыря. СПб., 1912. С. 30; Воскресен-

ский скит на Валааме… С. 12, 27, 32. 
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идеи устройства на Валааме «Северного Иерусалима», а т. к. он лично посе-

щал восточные христианские святыни, то игумены Виталий (Батраков) и Па-

фнутий (Андреев) прислушивались к его мнению относительно размещения 

подобий священных мест на ладожском острове30. В итоге возникают новые 

наименования, аналогии и ассоциации, «приближающие» находящегося на 

Валааме человека к палестинским первообразам. 

Так как иерусалимский храм Воскресения Христова стоит на горе 

Сион, то и валаамская Никоновская гора, на которой был возведён Воскре-

сенский скит, стала именоваться Сионом31. На Святой Земле при движении 

от Сионской горы к Елеонской (Масличной) путник пересекал пересохший 

Кедронский поток и у подножия Елеона оказывался в Гефсимании; данное 

место связано с двумя событиями Священной истории: здесь Иисус Христос 

молился перед арестом и крестными страданиями, и здесь же была погре-

бена Божия Матерь. 

Аналогичная «топография» появляется и на Валааме: спуск от Воскре-

сенского скита (с местного «Сиона») ведёт через овраг с протокой, которая 

соединяет Никоново озеро и Малую Никоновскую бухту, а потому её можно 

рассматривать как Кедронский ручей. После пересечения ручья слева воз-

никает скалистый массив высотой в несколько десятков метров – возвышен-

ность, которая стала местным «Елеоном» (или «Масличной горой»); в 1912 

г. её украсила пятиглавая часовня, поставленная на самой высокой точке 

гряды и освящённая в честь Вознесения Господня32. 

У подножия валаамского Елеона рядом с Малой Никоновской бухтой 

был создан образ Гефсимании: сначала появилась деревянная часовня 

(1906 г.), которая потом была расширена и перестроена в церковь, ставшую 

центром Гефсиманского (Жёлтого) скита. Скитский комплекс дополняли ча-

совня с большой иконой «Моление о чаше» и два келейных корпуса. В Еван-

гелии о Гефсимании говорится как о саде, а потому на Валааме в этой мест-

ности были высажены пихтовые аллеи, кусты сирени, роща из дубов, ясеней, 

клёнов, лип и пр. В данном скиту 17 августа (по старому стилю) совершался 

особый чин погребения Божией Матери33. 

                                                     
30 Воскресенский скит на Валааме… С. 12–13, 28, 32; Валаамский монастырь и его 

подвижники. С. 96, 98, 176; Валаамские праведники: Старое братское кладбище на ост-

рове Валаам / сост. В.Ф. Киселькова, В.Г. Горбачева. СПб., 2014. С. 86. 
31 Воскресенский скит на Валааме … С. 28; Валаамский монастырь и его подвиж-

ники. С. 98; Булах А. Г. Три Валаама моей души. Россия, Северная Америка, Финляндия. 

СПб., 2015. С. 32;. 
32 Материалы к истории… 2017. № 4 (20). С. 236; Воскресенский скит на Валааме… 

С. 28, 30; Левиаш Т.Л. Вознесенская часовня // Она же. Указ. соч. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://valamo.ru/leviash-gethsemen3/ (дата обращения 06.09.2024 г.); Кузне-

цов Е.П. Указ. соч. С. 72; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 98–99, 179–180, 

189; Булах А.Г. Указ. соч. С. 32, 51–53; Лисовой Н.Н. Елеонская гора // Православная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/text/189763.html 

(дата обращения 05.09.2024 г.). 
33 Материалы к истории… 2017. № 4 (20). С. 236; Валаамский монастырь. Краткое 

историческое описание… С. 30; Воскресенский скит на Валааме… С. 30; Исаков В.З. 

https://valamo.ru/leviash-gethsemen3/
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Путь от Гефсимании в сторону Центральной усадьбы по Большой мо-

настырской дороге проходит мимо обширного Никоновского поля, которое 

получило наименование библейской «Иосафатовой долины»; далее путь ле-

жит мимо канала, через который в начале XX в. на кирпичный завод обители 

подавалась вода – его прозвали рекой Иордан. Лещевское озеро стало име-

новаться «Мёртвым морем», а кирпичный завод превратился в «Село ску-

дельниче». Сердцем обители являлся собор Преображения Господня, кото-

рый расположился на высоком холме, а т. к. Преображение произошло на 

горе Фавор, то и эта валаамская возвышенность стала именоваться так же34. 

Таким образом, весь путь от Воскресенского скита до Центральной усадьбы 

пролегал по местам, напоминавшим путнику о Святой Земле и земной жизни 

Спасителя35. 

К 1913 г. дореволюционный облик Валаама сложился окончательно; по-

следними появляются Гефсиманский скит (1911 г.) и часовня на г. Елеон 

(1912 г.), которые завершили формирование архитектурно-ландшафтного 

комплекса «Северного Иерусалима»36. Как отмечает Н. Пискунова, принцип 

музеефикации Валаама, который был заложен ещё во второй половине 

XVIII в. и стал одним из ключевых при формировании ансамбля обители, в 

начале XX в. достиг своей кульминации. При этом исследователь подчёрки-

вает, что план средневековых монастырей зачастую воспроизводил «Град 

Небесный», описанный в Откровении Иоанна Богослова; Валаам в этой связи 

являл уникальное сочетание образа и Горнего, и земного Иерусалима37. 

Следует отметить, что в отечественной дореволюционной прессе отно-

шение к «Северному Иерусалиму» было неоднозначным. Главный аргумент 

критиков заключался в том, что «нельзя подделать Гроб Господень»38; впро-

чем, как отмечалось выше, такая цель не ставилась изначально. 

Выход Финляндии из состава Советской России в декабре 1917 г. поз-

волил монастырю продлить существование на два десятилетия, которые, од-

нако, стали тяжёлым временем для обители: сократился поток паломников, 

братия голодала, а с апреля 1918 г. началось размещение на острове финских 

                                                     
Хозяин Валаама; Левиаш Т.Л. Гефсиманский скит // Она же. [Электронный ресурс]. 

Указ. соч. URL: https://valamo.ru/leviash-gethsemen2/ (дата обращения 06.09.2024 г.); 

Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 72; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 98, 179–

180; Булах А.Г. Указ. соч. С. 32. 
34 Воскресенский скит на Валааме… С. 31; Валаамский монастырь и его подвиж-

ники. С. 98–99; Серафим (Покровский) Указ. соч.; Бусахин С.В. На Валааме // Сер-

доболь. 2013. Вып. 13–14. С. 78; Калашникова Е., Ткачёва Т., Фёдорова М. Указ. соч. 

С. 29; Булах А.Г. Указ. соч. С. 32. 
35 Валаамский монастырь и его подвижники. С. 98. 
36 Пискунова Н. Указ. соч.; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 99, 179; 

Валаамские праведники. С. 88; Булах А.Г. Указ. соч. С. 27, 57–58. 
37 Пискунова Н. Указ. соч. 
38 Рывкин В.Р. Новый Иерусалим на Валааме // Он же. По Валааму. Петрозаводск, 

1990. [Электронный ресурс]. URL: https://valamo.ru/ryvkin-valaam-voskresenskij-skit/ 

(дата обращения 06.09.2024 г.) 
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войск, которые заняли часть монастырских построек (в частности, Гефси-

манский скит)39. В 1920–1930-е гг. на Воскресенском скиту иноки организо-

вали школу-приют для мальчиков-сирот, при этом для работы с детьми были 

привлечены в том числе и женщины. Богослужения в «Красном скиту» со-

вершались регулярно, но в середине 1930-х гг. уже проходили на финском 

языке, а в валаамской Гефсимании служили лишь один раз в год – на празд-

ник Успения Пресвятой Богородицы40. 

Этот сложный период в истории монастыря нашёл отражение в двух 

автобиографичных сочинениях. Архимандрит Афанасий (Нечаев) проживал 

в обители в 1925–1926 гг. и в сочинении «Старый Валаам» касается объектов 

«Северного Иерусалима». Так, он описывает Гефсиманский скит с резным 

иконостасом и плащаницей Богородицы, которые были выполнены из пале-

стинского кипариса, упоминает часовню с иконой «Моление о чаше», а 

также пишет о Воскресенском ските как о «полной копии Палестинского» 

(данный оборот автора не вполне понятен). Заслугу в создании этих двух 

скитов Афанасий (Нечаев) ошибочно связывает лишь с фигурой игумена 

Гавриила (Гаврилова), тогда как тот в 1903 г. был переведён настоятелем в 

Свято-Троицкий Алатырский монастырь Симбирской епархии, а потому 

успел лишь заложить храм Воскресения Христова41. Русский писатель и 

эмигрант Б. К. Зайцев посетил ладожскую обитель летом 1935 г. и в повести-

очерке «Валаам» упоминает Воскресенский скит, Кувуклию, часовню с ико-

ной-картиной «Моление о чаше»42. 

С началом советско-финской войны 1939–1940 гг. в истории обители 

наступил новый этап. На острове базировались финские войска, поэтому в 

ходе боевых действий Валаам страдал от налётов советской авиации. Цен-

тральная усадьба, расположенная на «Фаворе», подвергалась бомбарди-

ровке, и, по воспоминаниям очевидцев, пламя пожара порой было сопоста-

вимо с высотой собора. По условиям Московского мирного договора Валаам 

отошёл СССР, и монастырь ждала та же участь, что и многие другие русские 

обители в 1920–1930-е гг.: упразднение, осквернение и разграбление. По-

следние монахи эвакуировались в Финляндию и успели увезти с собой лишь 

                                                     
39 Валаамский монастырь и его подвижники. С. 102, 104–107, 180. 
40 Материалы к истории… 2018. № 1 (21). С. 283, 285–286, 322; Левиаш Т.Л. Школа 

мальчиков в Воскресенском скиту // Она же. Указ. соч. [Электронный ресурс]. URL: 

https://valamo.ru/leviash-voskresenskij-skit/ (дата обращения 06.09.2024 г.). 
41 Афанасий (Нечаев) Моя Голгофа // Он же. Указ. соч; Он же. Иконописная и ризница 

// Там же; Игумен Гавриил // Валаам. Официальный сайт Валаамского монастыря [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://valaam.ru/starets/5546/?ysclid=lu0tsp4jmw803802658 (дата 

обращения 05.09.2024 г.). 
42 Зайцев Б.К. Валаам // Валаам Христовой Руси. С. 749–797; Мальцева Т.В. Валаам 

в литературе русского зарубежья // Вестник Ленинградского государственного универ-

ситета им. А.С. Пушкина. 2012. № 4. С. 209, 211–212. 
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самые главные ценности обители, среди которых были и частицы иеруса-

лимских святынь с Воскресенского скита43. 

Уже летом 1940 г. на острове разместилась экспериментальная школа 

юнг и боцманов Балтийского флота в составе трёх рот, однако через год гря-

нула Великая Отечественная война44. В сентябре 1941 г. советские войска 

покинули Валаам, при этом многое из того, что оказалось невозможно вы-

везти, было взорвано или сожжено. За год пребывания флотской школы пе-

щера Гроба Господня была осквернена, в нижнем храме Воскресенского 

скита было оборудовано жилое помещение, однако при общем беспорядке 

здесь чудом сохранилось несколько икон. Верхний храм находился в удру-

чающем состоянии: «Царские врата разбиты, иконостас с его редкой резьбой 

сильно повреждён, мраморные престол и жертвенник разбиты, и куски мра-

мора разбросаны повсюду. Одним словом – полная мерзость запустения!». 

По мнению очевидца, эта церковь пострадала сильнее всех остальных хра-

мов обители. Гефсиманский скит также имел некоторые повреждения и со-

хранил лишь два колокола. Часовня Вознесения Господня на Елеонской горе 

уцелела, но иконы были изуродованы. На «Фаворе», в нижнем храме Спасо-

Преображенского собора, центральный иконостас был уничтожен, настен-

ные росписи покрыты масляной краской, на месте алтаря сооружён помост 

для представлений, а над входом в храм помещена вывеска клуба45. 

После ухода советских войск на острове вновь высадились финны. В 

Воскресенском скиту в 1943 г. разместилась школа младшего командного со-

става, а Гефсиманский скит был занят под штабные нужды46. Руководство 

обители учитывало сложившиеся реалии, и т. к. на острове находилось много 

финских солдат-лютеран, им было разрешено отправлять богослужения в 

Спасо-Преображенском соборе47. В годы войны активных боевых действий в 

этом районе Ладоги не велось, и остров бомбили всего несколько раз48. 

С октября 1941 по июнь 1944 г. вернувшиеся валаамские монахи пы-

тались возрождать обитель, но после поражения финской армии им при-

шлось навсегда покинуть остров49. Осенью 1944 г. здесь вновь утвердилось 

советское присутствие, а в июле 1945 г. Валаам был передан в ведение Ми-

нистерства лесной и бумажной промышленности СССР. 

                                                     
43 Материалы к истории… 2017. № 4 (20). С. 213, 215, 219, 301–303, 338–339; Мате-

риалы к истории… 2018. № 1 (21). С. 406–407, 409–411; Валаамский монастырь и его 

подвижники. С. 126–132. 
44 Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 75; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 226; 

Судаков В. Школа боцманов ВМФ // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 5, 10. 
45 Материалы к истории… 2017. № 4 (20). С. 234–236, 312, 314, 317–318, 322, 327, 

331, 347–348, 355–356; Валаамский монастырь и его подвижники. С. 228; Берташ А. 

Указ. соч. С. 18. 
46 Валаамский монастырь и его подвижники. С. 228. 
47 Материалы к истории… 2017. № 4 (20). С. 250. 
48 Валаамский монастырь и его подвижники. С. 228. 
49 Материалы к истории… 2017. № 4 (20). С. 252–253, 316–317, 323, 327; Валаамский 

монастырь и его подвижники. С. 228–234. 
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На остров начали прибывать люди, которые могли занимать любые со-

хранившиеся помещения. Здесь появились (сосуществуя или сменяя друг 

друга) Рыбпромкомбинат, подсобное хозяйство Питкярантского целлю-

лозно-бумажного комбината, пионерский лагерь, совхоз, Дом-интернат для 

инвалидов войны, труда и детства Карельской АССР (1950 г.), ясли и дет-

ский сад (1949 г.), больница (1950 г.), школа (семилетняя и вечерняя), почта, 

сберкасса, клуб, мастерские производственного обучения и т. д., что сопро-

вождалось дальнейшим разрушением остатков древней обители50.  

Местная газета в 1950 г. подчёркивала контраст, который обнаружи-

вался при сравнении «советского» острова с дореволюционным: «Большой 

известностью пользовался остров Валаам в царской России, но его славе по-

завидовать нельзя. Валаам был крупным центром духовного порабощения и 

затемнения трудящихся… По-иному выглядит сейчас остров»51. Впрочем, 

промышленное освоение данной территории вскоре было свёрнуто, т. к., как 

отмечалось в документах, «комплекс о. Валаам … создан с определённым 

замыслом создания крупного религиозного центра, отсюда его очень трудно 

приспособить под другое назначение». Одно из первых предложений по пре-

вращению Валаама в заповедник было выдвинуто ещё в 1949 г., но оно оста-

лось без внимания52. 

Обитатели дома-интерната для инвалидов, численность которых в от-

дельные периоды доходила до полутора тысяч человек, разместились на Цен-

тральной усадьбе (на «Фаворе»), а также на некоторых скитах, в том числе 

составлявших комплекс «Северного Иерусалима». Сначала на Воскресенском 

и Гефсиманском скитах поселили слепых, позже на одном из них разместили 

больных туберкулёзом (о том, какой именно это был скит, воспоминания раз-

нятся). Мужчин и женщин («обеспечиваемых»), которым было суждено стать 

мирскими насельниками бывшего монашеского острова, запечатлели в своих 

произведениях прозаик Ю.М. Нагибин (триптих «Богояр»), портретист Г.М. 

Добров (часть цикла рисунков «Автографы войны», начало которому поло-

жено в 1974 г. по совету А.Е. Кибрика), историк и валаамский экскурсовод 

Е.П. Кузнецов («Валаамская тетрадь») и др.53. 

                                                     
50 Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 75–76, 103; Валаамский монастырь и его подвижники. 

С. 237; Рыстов В. Валаамский Рыбпромкомбинат Сортавальского района К-ФССР // 

Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 12–13; Он же. Выбранные места из ведомственной пе-

реписки // Там же. С. 16, 18; Он же. Дом инвалидов // Там же. С. 24; Островитяне // Там 

же. С. 43, 45, 52; Махохей С. Учительница // Там же. С. 57; «Красное Знамя» о Валааме 

// Там же. С. 104; Берташ А. Указ. соч. С. 19; Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 49. 
51 Цит. по: «Красное Знамя» о Валааме // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 104. 
52 Рыстов В. Выбранные места из ведомственной переписки // Сердоболь. 2013. Вып. 

13–14. С. 19. 
53 «Автографы войны» Геннадия Доброва. Как рождались портреты инвалидов на 

Валааме // Valamo.ru. Валаам. Виртуальная экскурсия [Электронный ресурс]. URL: 

https://valamo.ru/dobrov-invalidy-na-valaame-1/?ysclid=ltzch35v4u987198881 (дата обра-

щения 06.09.2024 г.); Нагибин Ю.М. Бунташный остров: Повести и рассказы. М., 1994. 

С. 7–180; Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 76–81; Рыстов В. Дом инвалидов // Сердоболь. 
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С 1957 г. остров стал открыт для туристов, а в 1967 г. на Воскресен-

ском скиту расположилась турбаза; в нижнем храме, где прежде находилась 

Кувуклия, обустроили прачечную, росписи и декор были утрачены. Шло 

варварское уничтожение объектов культурного наследия: отдыхающие уво-

зили с собой мраморные подоконники, печные изразцы и пр. На Гефсиман-

ском скиту в келейных корпусах проживал обслуживающий персонал тур-

базы, а в Успенской церкви сначала расположились экскурсоводы-инструк-

торы Ленинградского бюро путешествий, затем, после их перевода в чердач-

ные помещения Воскресенского скита, – туристы54. В 1970-е гг. Спасо-Пре-

ображенский собор выполнял функцию мясного склада: в нём на крюках 

были развешаны туши животных, и храм открывали только для того, чтобы 

нарубить мясо на обед обитателям интерната55. 

Параллельно начинают предприниматься попытки музеефикации оби-

тели и осуществляются шаги по сохранению её культурного достояния; от-

части эта деятельность затронула и объекты «Северного Иерусалима». В 

1965 г. на острове был устроен природный заказник, в 1971 г. часть мона-

стырских построек была включена в список памятников истории и культуры 

Карельской АССР. В газетах появлялось большое количество публикаций, 

посвящённых удручающему состоянию объектов природы и архитектуры на 

Валааме, и в 1979 г. (по другим данным – в 1980 г.) на острове был открыт 

филиал Карельского государственного краеведческого музея. В начале 

1980-х гг. филиал был преобразован в самостоятельный историко-архитек-

турный и природный музей-заповедник; в церкви Гефсиманского скита раз-

местился выставочный зал, а уже в 1982 г. там состоялась выставка первых 

музейных поступлений56. 

Монастырские строения были взяты под государственную охрану, а с 

1982 г. на острове начались реставрационно-восстановительные работы, ко-

торые затронули и объекты «Нового Иерусалима». Так, на Воскресенском 

скиту был проведён капитальный ремонт келейно-трапезного корпуса, отре-

ставрированы фасады храма, заменена крыша, купола покрыты медью, ма-

ковки и кресты – позолочены, ликвидированы поздние перестройки в инте-

рьерах. Успенская церковь Гефсиманского скита была покрашена, главы и 

кресты – восстановлены, отреставрированы кровля и крыльцо, внутри храма 

были убраны перегородки и выполнены отделочные работы, на колокольне 

                                                     
2013. Вып. 13–14. С. 22, 25; Островитяне // Там же. С. 44, 53; Махохей С. Учительница 

// Там же. С. 59; Добров Г.М. Визитёр // Там же. С. 92, 94, 101. 
54 Исаков В.З. Никольский скит // Он же. Прогулки по Валааму. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://valamo.ru/isakov-valaam-nikolskij-skit/ (дата обращения 06.09.2024 г.); 

Рывкин В.Р. Архитектурно-ландшафтный ансамбль Воскресенского скита // Он же. По 

Валааму. URL: https://valamo.ru/ryvkin-valaam-voskresenskij-skit/ (дата обращения 

06.09.2024 г.); Светозарский А. Указ. соч.; Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 7, 79, 87, 96, 98; 

Валаамский монастырь и его подвижники. С. 179, 238; Булах А.Г. Указ. соч. С. 4. 
55 Добров Г.М. Визитёр // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 96. 
56 Рывкин В.Р. Валаам. С. 78–79; Кузнецов Е.П. Указ. соч. С. 105–106; Валаамский 

монастырь и его подвижники. С. 239–240; Печёрина Л. Музей-заповедник // Сердоболь. 

2013. Вып. 13–14. С. 30, 37–38. 
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появились музейные колокола, а скитская часовня была приведена в поря-

док. Обновление коснулось и Вознесенской часовни на г. Елеон: были отре-

ставрированы сруб и главки, окрашены фасады, позолочены кресты и под-

крестные шары, воссоздано крыльцо57. 

К началу 1980-х гг. Валаам стал активно посещаемым местом: в лет-

ний период теплоходы ежедневно доставляли от 1000 до 2000 человек, за 

сезон остров принимал около 100 тысяч человек; численность штата экскур-

соводов достигала полусотни специалистов, большая часть которых приез-

жала из Ленинграда. Воскресенский скит являлся самой оживлённой точкой 

архипелага, т. к. именно сюда прибывали корабли. Следствием недостатков 

в организации работы с туристами и их избыточного числа стало то, что в 

окрестностях «Красного скита» и на Елеонской горе обширные участки 

почвы оказались полностью вытоптаны (отсутствовала даже трава). В 1983 

г. турбаза на территории Воскресенского скита была закрыта, в освободив-

шихся помещениях разместились экскурсоводы и отдел научной пропа-

ганды музея, в храме началось создание экспозиции58. Впрочем, наследие 

Валаамского монастыря и объекты «Нового Иерусалима» использовались в 

духе советской эпохи: от экскурсоводов требовали включения в экскурсии 

элементов антирелигиозной пропаганды и запрещали выказывать симпатии 

Церкви59. 

В советский период предлагались различные варианты туристиче-

ского освоения Валаама, и в 1982–1985 (1987) гг. был разработан генераль-

ный план Валаамского государственного историко-культурного и природ-

ного музея-заповедника. В частности, от «Красного скита» к Центральной 

усадьбе предлагалось проложить канатную дорогу, а в Спасо-Преображен-

ском соборе разместить музей восковых фигур, концертный зал и зал коло-

кольного звона. Ряд аспектов проекта подвергся критике со стороны сотруд-

ников валаамского музея, в конечном счёте он остался только на бумаге60. 

                                                     
57 Левиаш Т.Л. Вознесенская часовня; Кузнецов Е П. Указ. соч. С. 106, 120–121; Пе-

чёрина Л. Музей-заповедник // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 33, 35, 40; Перечень 
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Е.П. Указ. соч. С. 128; Печёрина Л. Музей-заповедник // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. 

С. 35; Бусахин С.В. На Валааме // Там же. С. 73, 79; Он же. Местность Кукко // Там же. 

С. 86. 
59 Бусахин С.В. На Валааме // Сердоболь. 2013. Вып. 13–14. С. 74. 
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1987 гг. // Там же. С. 109–111. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2024. № 3(71) 

 

– 32 – 

С 1988 г. на остров начали прибывать группы иностранных туристов 

и официальные церковные делегации, а чуть позже начинается подлинное 

восстановление обитали и её объектов-подражаний Святой Земле61. 18 сен-

тября 1989 г. Совет министров Карелии передал в пользование Ленинград-

ской епархии часть комплекса монастырских построек: Церковь получила 

собор, некоторые келейные корпуса и все сохранившиеся скиты, за исклю-

чением тех, что входили в «Валаамскую Палестину». С 14 декабря 1989 г., 

когда на остров прибыли первые шесть насельников, началось возрождение 

Валаамской обители. В 1990–1992 гг. были приняты решения о передаче мо-

настырю всех земельных угодий, церковных и административно-хозяй-

ственных построек, а в 1992 г. был закрыт музей-заповедник62. Возвращае-

мые объекты находились в плачевном состоянии: ни в одном храме невоз-

можно было совершать службу, келейные корпуса нуждались в капитальном 

ремонте, некоторые из них лежали в руинах63. В то же время требовалось 

решить вопрос с местными жителями. Ещё в 1984 г. Дом-интернат преста-

релых и инвалидов был переведён в город Видлица, после чего в посёлке 

осталось около 500 человек. В конце 1990-х гг. заработала программа по пе-

реселению жителей острова на «материк»64. 

В 2002 г. был создан Патриарший попечительский совет по восстанов-

лению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, после чего объекты 

«Нового Иерусалима» стали преображаться65. Ещё в 1998 г. было совершено 

малое освящение Успенского храма Гефсиманского скита, в 2000-е гг. в скиту 

прошли реставрационные работы, а в 2007 г. состоялось великое освящение 

данной церкви66. В верхнем храме Воскресенского скита к началу 2000-х гг. 

стали совершаться молебны, в 2005 г. состоялось малое освящение нижнего 

храма, а к 2008 г. реставрационные работы на скиту в целом были завер-

шены67. В 2009–2010 гг. была отреставрирована часовня Вознесения Гос-

подня на г. Елеон, при этом был воссоздан её иконостас68. 

Таким образом, сегодня в Спасо-Преображенском монастыре восста-

новлены все места и объекты, которые роднят Валаам и Святую Землю, и 

остров по-прежнему хранит топографию христианской Палестины, которая 

сложилась ещё в досоветскую эпоху69. Сегодня, как и в начале XX в., посе-

щение «Северного Иерусалима» даёт возможность увидеть зримое подобие 
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мировых христианских святынь: перенестись в храм Гроба Господня, ока-

заться на горах Сион и Елеон, побывать в Гефсиманском саду. Это особое 

свойство делает Валаам не только уникальным архитектурным комплексом, 

крупным центром паломничества и международного туризма, но и важным 

связующим звеном между Россией и Святой Землёй.  
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The article examines the history of the creation of imitation objects and to-

pography of Christian Palestine in the Valaam Transfiguration Monastery, 

as well as the fate of this complex in the 20th – early 21st centuries. The 

study is based on the context of the history of relations between Russia and 

Finland, with published interviews, memoirs, office documents, journalistic 

works and scientific literature. An analysis of documents from foreign ar-

chives recently introduced into scientific circulation made it possible to clar-

ify the details of the history of the «Palestinian» objects of Valaam in the 

1930s – early 1940s, and the study of oral history and memoir sources pro-

vided important information regarding the 1950s–1980s. A conclusion is 

made about the importance of the Valaam «Northern Jerusalem» for main-

taining Russia’s spiritual ties with the Holy Land. 
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