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Аннотация
Объектом исследования в работе является современная богослужеб‑

ная практика Валаамского монастыря в ее связи с традициями эпо‑
хи Старого Валаама. Первые валаамские насельники, возрождавшие 
монастырь в конце XX века, стремились максимально приблизиться 
к исполнению богослужебного Устава, следуя примеру своих предше‑
ственников. На протяжении около пятнадцати лет им во многом это 
удавалось. За последнее время в богослужебной практике произошли 
изменения. В основном они коснулись ежедневного суточного круга, 
в большей степени – общего братского правила. Автор анализирует 
проблему сокращения богослужений Валаамского монастыря в совре‑
менный период.

С помощью сравнительно‑ исторического метода в статье сопоставля‑
ется богослужебная практика Валаамского монастыря в первые годы по‑
сле возобновления в нем монашеской жизни и после середины 2000‑х гг., 
когда в богослужение были внесены изменения. Используя принцип объ‑
ективности, автор описывает проблемы, с которыми столкнулась обитель 
в литургической жизни. Статья основана на материалах личных бесед 
со свидетелями и участниками возрождения обители.
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В заключение автор рассуждает о проблеме неполного соответствия 
современного богослужения правилам Устава, опираясь на аскетические 
рассуждения святых отцов и подвижников благочестия. Подчеркивает‑
ся, что, несмотря на сокращения, в богослужениях Валаамской обители 
во многом сохраняется уставной порядок и смысл частей суточного кру‑
га, его структура. 

Ключевые слова: Валаамский монастырь; литургическая традиция; со‑
временная практика богослужения; Устав обители; службы суточного круга.

Введение

Древний Спасо‑ Преображенский Валаамский монастырь, вос‑
становленный в 1989 г. после пятидесяти лет запустения, является 
сегодня одним из крупнейших монастырей Русской Православной 
Церкви. «На Валааме существует особая историческая связь меж‑
ду современной литургической жизнью монастыря и богослуже‑
нием на Старом Валааме» [1]. В конце прошлого века братия Ва‑
лаамской обители в своей литургической жизни точно следовала 
Уставу, но спустя некоторое время насельники пришли к выводу, 
что не могут придерживаться всех норм уставного порядка. Цель 
данного исследования – сопоставить современную богослужебную 
практику Валаамского монастыря с традициями обители эпохи 
Старого Валаама.

Обоснование актуальности. Тема современных богослужебных 
традиций неизбежно затрагивает проблему их неполного соответ‑
ствия Типикону. Представляется уместным не ограничиваться 
исторической литургикой при изучении современной богослужеб‑
ной практики Валаамского монастыря, а рассмотреть проблему 
с точки зрения святоотеческого наследия и в связи с древними аске‑
тическими традициями. 

Статья основана на материалах личных бесед со свидетелями 
и участниками возрождения обители. Воспоминания современни‑
ков касаются недавней истории и богослужебной жизни монасты‑
ря. На Валааме среди братии не принято указывать автора пуб‑
ликации, поэтому ссылки на имена в статье опущены. Указания 
приводятся только на открытые источники: интервью, беседы, вос‑
поминания и т.п.
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Возобновление богослужебной жизни в Валаамском монастыре

Возрождением монашеской жизни в конце прошлого века Ва‑
лаамский монастырь главным образом обязан воспитанникам 
Троице‑ Сергиевой Лавры. Среди них первые настоятели – игумен 
Андроник (Трубачев) и епископ Панкратий (Жердев), первый ду‑
ховник монастыря иеромонах Геронтий (Федоренко), первый на‑
чальник подворья в Приозерске иеромонах Фотий (Бегаль).

После прибытия на остров 13 декабря 1989 г. братия стала еже‑
дневно совершать полный суточный круг богослужения. Вначале 
они жили в так называемом «Морском доме» чуть в стороне от мо‑
настыря 1, там же они служили, поскольку в Преображенском со‑
боре (как и в других храмах) такой возможности не было. Вскоре 
по воскресным и праздничным дням стали совершать Божествен‑
ную литургию в нижнем храме собора. 25 мая 1990 года нижний 
храм в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских полным 
чином освятил митрополит Ленинградский и Новгородский Алек‑
сий (впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II) [2, с. 377].

В первые несколько лет определилась богослужебная жизнь оби‑
тели. Насельники монастыря стремились исполнять в полноте тре‑
бования Типикона, общежительного устава, действовавшего на Ста‑
ром Валааме, а также придерживаться традиций Троице‑ Сергиевой 
Лавры. Усердие братии было обусловлено торжественным праздно‑
ванием 1000‑летия Крещения Руси, изменениями в государствен‑
ной политике по отношению к Церкви, общим подъемом церковной 
жизни. Новые насельники, возрождая монашескую жизнь, ориен‑
тировались на святых подвижников древнейшего северного мона‑
стыря 2. Братия старалась соблюдать не только Устав богослужения, 
но и правила поста. Чтобы проводить Великий пост соразмерно сво‑
им силам в условиях севера и при этом выполнять необходимые ра‑
боты по восстановлению монастыря, архимандрит Кирилл (Павлов), 
к которому братия часто обращалась за духовным окормлением, дал 
благословение на употребление растительного масла. 

1  Братские корпуса во внутреннем и внешнем четырехугольнике (каре) монастырского 
здания были заселены мирянами – местными жителями.

2  В древности на Валааме подвизались прпп. Арсений Коневский (память 12/25 июня), 
Савватий Соловецкий (память 27 сентября/10 октября), Александр Свирский (память 
30 августа/12 сентября).
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В июне 1990 г. настоятелем Валаамского монастыря был назна‑
чен игумен Андроник (Трубачев). После его прибытия на Валаам 
в монастыре состоялся первый Духовный собор. На нем было при‑
нято решение возродить Устав Валаамского монастыря 1784 г., 
составленный преподобным Назарием (Кондратьевым) 3. Согласно 
этому Уставу, в суточный круг богослужения входило монашеское 
келейное правило, а сами службы были продолжительными за счет 
уставных святоотеческих чтений и некоторых последований. По‑
сле назначения игумена Андроника в Спасо‑ Преображенском собо‑
ре стали служить ежедневно.

«Богослужебных указаний», издаваемых Московской Патри‑
архией, на Валааме долгое время не было, и уставщик постоянно 
работал с Типиконом, сверяясь с пособием В. В. Розанова [3]. Ос‑
новными источниками, откуда братия узнавала о богослужебной 
практике Старого Валаама (помимо устава 1784 г.), были издан‑
ный до революции сборник «Обиход Валаамского монастыря» [4] 
и уставные записки иеромонаха Памвы (Игнатьева), хранящиеся 
в Национальном архиве Республики Карелия 4.

Около 10 лет в обители жили по «иерусалимскому времени», как 
его называла братия, которое было в России до революции. По совре‑
менному стандарту это время часового пояса UTC+2 (Калининград, 
в зимнее время – Иерусалим). Разделения на зимнее и летнее время 
в монастыре тогда не было, так что зимой монастырское время отли‑
чалось от московского на один час, летом – на два 5. В конце 1990‑х гг. 
монастырь перешел на московское время (при обозначении времени 
начала богослужений указывается «иерусалимское время». – Г. С.).

Богослужение в Валаамском монастыре после возрождения обители 
до середины 2000‑х гг.: суточный круг

Первое время после введения старого Валаамского устава богослу‑
жение в монастыре совершалось следующим образом [5; 6, с. 546] 6.

3  Прп. Назарий (Кондратьев; 1735–1809; день памяти 23 февраля/8 марта), 
воспитанник Саровской пустыни, игумен Валаамского монастыря в 1782–1801 гг. Его 
уставом братия обители руководствовалась все последующее время.

4  Дневник иеромонаха Памвы // Национальный архив Республики Карелия (НА РК). 
Ф. 762. Оп. 2. Д. 16.

5  Например, если вечернее богослужение на Валааме начиналось в 16:00, то в Москве 
в этот момент летом было 17:00, зимой – 18:00.

6  См. также: Первопроходцы. Воспоминания о первых годах возрождения Валаамской 
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Утренняя служба в будние дни весь год начиналась в 3 часа ночи, 
как на Старом Валааме, а при полиелейной службе – на полчаса 
раньше. Утреню совершали, соблюдая все нормы Устава. При пе‑
нии и чтении не повторяли одни и те же тропари или стихиры (ир‑
мосы «по дважды» пели). Вместо общих припевов к тропарям ка‑
нона читали соответствующие дню библейские песни: «Господеви 
поем» или «Поем Господеви». После кафизм и по 6‑й песне канона 
читали Пролог и святоотеческие поучения. С первых лет на Валаа‑
ме установилась практика возглашать «Богородицу и Матерь Све‑
та…» не на солее, а перед Валаамской иконой Божией Матери.

После первого часа всегда был отпуст, пономарь выносил прос‑
форы для тех, кто отправлялся на послушания. Затем сразу начи‑
нали третий, шестой часы и Божественную литургию. Во время 
литургии читали положенные по Уставу «Блаженны…», тропари 
и кондаки. По запричастном стихе читали толкования блаженного 
Феофилакта Болгарского на дневное зачало Евангелия. После при‑
чащения читали 33‑й псалом. Литургия заканчивалась примерно 
в 9 часов утра, так что все утреннее и дневное богослужение совер‑
шалось за шесть часов. Обед первое время был в 10:30, позже его 
перенесли на 13:00 (по московскому времени).

В 16:00 начиналось вечернее богослужение: 9‑й час, вечерня, 
малое повечерие, на котором совершалась первая часть общего мо‑
нашеского правила 7. После Символа веры на повечерии пели сти‑
хиры и читали три канона: Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Бого‑
родице из службы Акафиста («Христову книгу одушевленную…»), 
Ангелу‑ Хранителю. По шестой песне обычно – акафист Пресвятой 
Богородице, накануне воскресенья и Господских праздников – 
Иисусу Сладчайшему. По завершении молитв после канонов (ок. 
18:30) был краткий отпуст и вечерняя трапеза. Повечерие, таким 
образом, разбивалось на две части.

После ужина братия снова собиралась в храм на вторую часть 
монашеского правила. Вслед за обычным началом все присутству‑

обители 1989–1990‑е годы // Крохи : сайт. URL: https://ieris‑m.livejournal.com/180500.
html (дата обращения: 08.03.2023).

7  Эта часть правила печаталась еще до революции. Например: Три канона: Иисусу 
Сладчайшему, Божией Матери и Ангелу Хранителю, с присовокуплением двух акафистов – 
Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу, и Пресвятей Госпоже Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии, нераздельно и повседневно читаемые на повечерии (в 
Валаамской обители). 5‑е тиснение. Санкт‑ Петербург : Синодальная типография, 1899. 72 с.
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ющие (на правиле тогда могли быть и миряне) совершали поклоны 
с молитвой Иисусовой. Сначала 50 молитв «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас» с поклонами. Молитвы вслух произно‑
сил чредной иеромонах на амвоне. После поклонов священник гово‑
рил: «Слава и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды), «Слава и ныне». 
Затем служащий иеромонах произносил вслух три раза «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», и в храме во‑
царялась тишина – каждый про себя творил сто «тайных» молитв. 
Совершив их, священник снова говорил три молитвы вслух, потом: 
«Слава и ныне», «Аллилуия» – как после поклонов. После второй 
«Славы» снова полагали 50 поклонов, как первый раз. Затем опять 
«Слава», пять молитв «Богородице Дево, радуйся» и «Достойно 
есть» с поклонами по Уставу (земные или поясные). Поначалу все 
поклоны с молитвой Иисусовой были земными.

После «Достойно есть» продолжалось прерванное трапезой пове‑
черие. Затем читали вечерние молитвы до «Владыко Человеколю‑
бче, неужели мне одр сей…» и помянник с земными или поясными 
поклонами по Уставу на каждом прошении. После помянника еже‑
дневно совершался чин прощения, как накануне Великого поста. 
Братия по старшинству кланялась перед святыми иконами и про‑
сила прощения друг у друга (поклоны по Уставу). Такой же чин 
прощения был каждое утро в конце полунощницы. После проще‑
ния священник произносил отпуст.

К уставному суточному кругу богослужения присоединялись 
особенности не только Валаамского устава, но и традиции Троице‑ 
Сергиевой Лавры. Братия начинала день, испросив благословения 
у основателей обители. В 3:00 (или в 2:30 при полиелейной службе) 
сначала служили молебен преподобным Сергию и Герману Валаам‑
ским перед их ракой по образцу братского молебна в Лавре. После 
молебна читали утренние молитвы и полунощницу 8.

На вечернем правиле после молитвы Иисусовой добавляли 
по порядку одну кафизму и по одной главе из Апостола и Еванге‑
лия. Кроме этого, после чина прощения уже вне храма проводились 
«вечерние чтения» – собиралась братия, и читались творения свя‑

8  После десятой молитвы («Пресвятая Владычице моя Богородице…») сразу начинали 
17‑ю (в субботу 9‑ю) кафизму, как в Троице‑ Сергиевой Лавре и в некоторых других 
монастырях.
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тых отцов 9. Таким образом, и вечернее, и утреннее богослужения 
в будни продолжались по 5–6 часов 10.

Всенощное бдение и годовой круг в Валаамском монастыре
 после возрождения обители до середины 2000‑х гг.

В отношении праздников Валаамский монастырь следовал тра‑
диции Троице‑ Сергиевой Лавры, в которой полиелей или всенощ‑
ное бдение служатся довольно часто. Правда, на Валааме, в от‑
личие от Лавры, всенощное бдение во всех случаях предполагало 
выходной на следующий день 11, и даже в первые годы его служили 
редко. Полиелейная же служба означала, что хозяйственных работ 
нет до обеда, а таковые на Валааме бывали регулярно.

Судя по воспоминаниям братии, в самые первые годы всенощное 
бдение пробовали совершать по‑разному. Вначале в 15:00 (по «ие‑
русалимскому времени») служили малую вечерню и малое повече‑
рие с трехканонником и акафистом; в субботу после канонов чита‑
ли воскресную полунощницу, согласно Валаамскому уставу. Затем 
был ужин и расход по кельям. Всенощную службу могли начать 
в полночь и закончить к 8 часам утра (так, например, было летом 
1990 г.). Или же ее служили с вечера – начинали в 19:00 и заканчи‑
вали около 2‑х часов ночи. Оба варианта практиковались на Старом 
Валааме 12, но в современной практике закрепился только второй.

Само всенощное бдение (от великой вечерни до первого часа) ста‑
рались совершать в точности по Типикону. Перед шестопсалмием 
было «великое чтение» из Апостола (в годовой круг входило и От‑
кровение апостола Иоанна Богослова). Когда полагалось по Уставу, 
вместо полиелея пели непорочны – 17‑ю кафизму с меняющимися 
припевами. На Валааме стихиры пелись с канонархом, как прави‑

9  На такую практику братия испрашивала благословение у архимандрита Кирилла 
(Павлова).

10  Вероятно, из‑за объема ежедневного богослужения чреда священнослужения 
на Валааме с тех пор до сего дня составляет одни сутки (как в Троице‑ Сергиевой Лавре 
во время Великого поста), а не седмицу, как во многих монастырях.

11  В Троице‑ Сергиевой Лавре до сих пор различаются бденные праздники, когда день 
рабочий (на всенощной не совершается лития, с утра нет братского молебна и полунощницы, 
Литургия служится соборно) и когда выходной (на всенощной совершается лития, после 
поздней Литургии – чин о Панагии).

12  На Старом Валааме это зависело от времени года: «с вечера» служили летом (от 
Пасхи до Покрова), а зимой начинали в час ночи. См.: Дневник иеромонаха Памвы //  НА 
РК. Ф. 762. Оп. 2. Д. 16. Л. 4–10.
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ло, именно на праздничных службах 13. На пение догматика, ката‑
васии, великого славословия певчие сходились в центре храма.

После отпуста утрени братия уходила к притвору, где в опреде‑
ленных Уставом случаях пели евангельскую стихиру. В воспоми‑
наниях свидетелей остались оглашения преподобного Феодора Сту‑
дита, которые настоятель читал перед первым часом. Эти краткие 
практические поучения, обращенные к общежительным инокам, 
хорошо воспринимались даже после продолжительного бдения. 
Всенощная служба, как ее совершали в первые годы на Валаа‑
ме, производила сильное впечатление на приезжавших, особенно 
на студентов духовных семинарий. 

Если бдение совершали с вечера, то после него иногда служили 
раннюю литургию. В воскресенье, по Валаамскому уставу, перед 
поздней обедней в 8 часов утра пели молебен преподобным Сергию 
и Герману 14. Литургию в воскресные и праздничные дни, как и се‑
годня, совершали полным составом духовенства, а после службы 
был чин о Панагии.

С первых лет братия возобновила ежегодный крестный ход в скит 
Всех Святых, на его престольный праздник, как это совершалось 
на Старом Валааме [7, с. 268–269]. До конца 2000‑х гг. в день па‑
мяти преподобных основателей обители вокруг монастыря прово‑
дился крестный ход, который в дореволюционное время совершали 
на праздник первоверховных апостолов.

В первые же годы был установлен (его не было до революции) 
еще один крестный ход «по водам», который совершается до сих 
пор, в Никольский скит на весеннюю память святителя Николая. 
В день праздника утром братия выходит из собора и направляет‑
ся в скит на кораблях от монастырского причала до пристани Ни‑
кольского острова. Затем шествие проходит в храм, где настоятель 
монастыря совершает Божественную литургию и молебен о всех «в 
лето сие по водам путешествующих» 15.

13  В Троице‑ Сергиевой Лавре канонарх до сих пор ежедневно возглашает для клиросов 
стихиры.

14  Ср.: в наше время Параклисис в Серафимо‑ Дивеевском монастыре.
15  С весенней памятью святителя Николая Чудотворца традиционно совпадает 

открытие паломнического сезона на Валааме. См. подробнее: В день памяти 
Святителя Николая на Валааме начался паломнический сезон // Валаамъ : 
официальный сайт Валаамского монастыря. URL: https://valaam.ru/
publishing/5298/ (дата обращения: 08.03.2023).
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Руководствуясь уставными записками иеромонаха Памвы (Иг‑
натьева) 16, новая валаамская братия совершала постовые служ‑
бы с пением «Аллилуия» не только во святую Четыредесятницу, 
но и в малые посты, при этом читались междочасия. На Первой сед‑
мице Великого поста, следуя традиции Старого Валаама, в собор‑
ном храме между службами суточного круга читали неусыпаемую 
Псалтирь. Она начиналась после утрени в понедельник и заканчи‑
валась в субботу перед утренней службой 17.

В будние дни поста на Валааме до сих пор часы с вечерней совер‑
шают отдельно от утрени перед обедом, даже если служится Литур‑
гия Преждеосвященных Даров (тогда часы начинаются на полчаса 
раньше). При таком разделении (которое и предполагается Уста‑
вом) избегают шести‑ семичасовой службы.

Современная литургическая жизнь обители
 (с середины 2000‑х гг.)

Описанный выше порядок богослужебной жизни сохранял‑
ся в Валаамском монастыре на протяжении 15 лет. К середине 
 2000‑х гг. появились трудности в соблюдении уставного круга со‑
вершения служб. Главной проблемой было то, что занятая на хозяй‑
ственных работах практически с утра до вечера братия не успевала 
совершать молитвенное правило в кельях. Большая часть братии 
ежедневно приходила только на братский молебен, полунощницу 
и вечернее правило. Кто‑то уходил на послушания в начале утре‑
ни, кто‑то оставался до первого часа 18. За уставным богослужением 
в будние дни, как правило, присутствовали только служащий иеро‑
монах, пономарь, «церковни ́к» 19 и один‑два человека на клиросе. 
Общими для всей братии считались богослужения бденных и поли‑

16  См.: Дневник иеромонаха Памвы // НА РК. Ф. 762. Оп. 2. № 16. Л. 7 об.
17  В остальное время года неусыпаемая Псалтирь постоянно читается в скитах Всех 

Святых, Никольском, а также в самом монастыре в храме Валаамской иконы Божией 
Матери.

18  На Старом Валааме значительная часть братии, занятая на послушаниях, также 
отправлялась на работы после шестопсалмия [7, c. 264].

19  «Церковникóм» в Валаамском монастыре называют дежурного по храму. В его 
обязанности входит поддержание порядка в храме, возжигание свечей на подсвечниках 
(прихожане сами не ставят свечи, а оставляют их за специальным ящиком в храме, откуда 
их берет церковник) и на паникадиле (в нижнем соборном храме паникадило из свечей) 
в установленное время за богослужением, раздача синодиков братии и др.
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елейных праздников 20, так как хозяйство большого островного мо‑
настыря требовало постоянного внимания. 

Как говорилось выше, полиелеи на Валааме служились доволь‑
но часто. Когда полиелей предполагал выходной до обеда, регуляр‑
ные праздники могли восприниматься братией как бремя, замед‑
ляющее необходимые работы. Подспудно формировалась проблема 
формального, отстранённого отношения к памяти известных свя‑
тых. Эта тема затрагивалась на уровне Международных Рожде‑
ственских чтений [8].

Обращаясь постоянно к Типикону и другим богослужебным кни‑
гам, клиросная братия стала замечать, что некоторые требования 
Валаамского устава не согласуются с порядками Устава церковного 
и сложившимися в Православной Церкви традициями. Например, 
воскресная полунощница (как и повечерие) по Типикону поется 
в тех случаях, когда под воскресение не совершается всенощное 
бдение 21. По Валаамскому уставу она всегда читается в зимнее вре‑
мя по субботам до всенощной, после второго правила с Иисусовой 
молитвой 22. Также в Валаамском уставе не было указаний в отно‑
шении общего правила на Светлую седмицу, и были годы, когда 
братия читала на Пасху те же три канона с акафистом. Так было 
на Валааме и в первой половине XIX в., о чем с недоумением от‑
зывался святитель Игнатий Брянчанинов, бывший тогда благочин‑
ным монастырей Санкт‑ Петербургской епархии [9, с. 408]. Немно‑
го позднее на Светлой седмице стали петь канон Пасхи с акафистом 
Иисусу Сладчайшему [7, с. 272].

Валаамские насельники обратили внимание, что их предше‑
ственники в большинстве своем отличались как иным воспитанием 
и здоровьем, так и большей простотой и самоотвержением. Пода‑
вляющее большинство братии было из крестьян, с детства приучен‑
ных к тяжелому физическому труду. В дореволюционной России 
даже приходившие из больших городов послушники до поступле‑
ния в монастырь нередко уже имели навыки благочестивой жизни, 
которые сегодня новоначальным всё чаще приходится приобретать 
уже после вступления в обитель.

20  Так же было и на Старом Валааме [7, с. 264].
21  Типикон, сиесть Устав. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 

2002. С. 38–40.
22  Устав общежительный Валаамского монастыря // Отдел рукописей Российской 

национальной библиотека (ОР РНБ). Ф. 573. № 285. Л. 87 об. – 89.

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (23), 2023. 
Церковно‑практические науки



193

Принимая во внимание главную проблему – несовершение боль‑
шей частью братии личного келейного правила по тем или иным при‑
чинам, – священноначалие монастыря стало искать пути решения. 
Обращались за советом к опытным старцам: архимандриту Кирил‑
лу (Павлову), архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандри‑
ту Павлу (Груздеву). Переломными явились годы, когда братия ста‑
ла ездить на Святую Гору Афон (2004–2005 гг.). Посещая монастыри 
и скиты, беседуя с афонскими подвижниками, валаамские иноки 
обратили внимание, что на Святой Горе большое значение придают 
келейной молитве, время для которой всегда предусмотрено в мона‑
стырском распорядке. Участвовавшая в возрождении Валаама бра‑
тия позднее признавала, что они недооценивали келейную молитву, 
думая исполнить всё правило в храме (три канона с акафистом, по‑
клоны с Иисусовой молитвой, кафизму, Священное Писание).

Таким образом, главной целью последовавших изменений в бо‑
гослужении было желание предоставить братии больше времени 
для келейных занятий. Поэтому изменения коснулись в первую 
очередь общего братского правила.

Изменения в богослужебной жизни Валаамского монастыря  
с середины 2000‑х гг.

В конце 1990‑х гг. в монастыре отказались от «иерусалимского 
времени» и перешли на московское. Далее в статье время начала 
служб приводится по общему стандарту (UTC+3).

Постепенно ушло из практики вечернее чтение кафизмы и глав 
из Нового Завета. На втором правиле еще в 1990‑х гг. половину по‑
клонов стали делать поясных – и в 1‑й, и в 3‑й части сначала 25 зем‑
ных, потом поясные. Когда по богослужебному Уставу земные по‑
клоны не совершались, то на правиле все поклоны были поясные. 
На какое‑то время из общего правила исключали Иисусову молитву 
с поклонами и помянник, затем снова вводили, но чтобы прихожа‑
не на этом правиле не присутствовали. Сегодня это правило, а также 
три канона и вечерние молитвы оставлены для келейного чтения.

После введенных изменений вечернее богослужение на Валааме 
уже не делится на две части, по отпусте вечерни сразу читают ма‑
лое повечерие с акафистом. После обычного чина прощения (бра‑
тия теперь только прикладывается к иконам, некоторым святыням 
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и ко кресту из рук служащего иеромонаха) все идут на ужин и расхо‑
дятся по кельям. В 21:00 в монастыре ударяют в колокол, который 
призывает братию к келейной молитве. По свидетельству старших 
насельников, совместное правило объединяло братию и служило 
«подспорьем» для молитвы в келье (особенно для новоначальных) 23. 
Причину же последних изменений валаамские насельники видят 
в своем недостоинстве.

Утреннее богослужение начинается, как правило, в 5:00. Утрен‑
ние молитвы перед полунощницей в храме уже не читают (только 
молитвы из Часослова «Востав от сна…»). Молебен у раки основате‑
лей обители стали служить не в начале дня, а после обеда в 13:30 24. 
Перед поздней литургией больше не служат воскресный молебен, 
установленный преподобным Назарием (Кондратьевым).

Канон на утрене обычно читается «на восемь» с общими при‑
певами; библейские песни, как практически везде в монастырях 
и на приходах, поются только Великим постом. Ежедневных свято‑
отеческих поучений на богослужении больше нет, только в течение 
Великого поста в седмичные дни на 3‑м часе прочитывают «Лестви‑
цу» преподобного Иоанна.

Когда братии стало больше и была восстановлена Успенская 
трапезная церковь, в ней по будням стали служить раннюю Литур‑
гию для братии. Сейчас она начинается в 6:00 или после утреннего 
Евангелия в полиелейные праздники (время начала утреннего бо‑
гослужения при полиелее теперь на полчаса не смещается).

В полиелейные праздники на Валааме пробовали служить утре‑
ню с вечера, но это не прижилось. Перенос полиелейной утрени 
на вечер сопровождался отменой в этот день повечерия и с утра полу‑
нощницы. Поскольку это были единичные случаи, в какой‑то день 
могли служить две утрени, в другой – ни одной. «Чтобы не сбивать 
ритм монашеской жизни» 25, такие перемещения одной из самых 

23  Первопроходцы. Воспоминания о первых годах возрождения Валаамской обители 
1989–1990‑е годы // Крохи : сайт. URL: https://ieris‑m.livejournal.com/180500.html (дата 
обращения: 08.03.2023).

В Троицком соборе Серафимо‑ Дивеевского монастыря вечером, обычно после хода 
по Канавке Божией Матери и вокруг монастыря, до сих пор совершается общее сестринское 
правило (без паломников).

24  В течение седмицы молебны после обеда служат также перед мощами преподобного 
Антипы Валаамского (понедельник) и перед иконами Божией Матери «Всецарица» (среда) 
и «Валаамская» (суббота).

25  Выписки из протоколов Духовного собора Валаамского монастыря (2016) // Личный 
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продолжительных служб суточного круга были отменены. Так, 
в монастыре был сформулирован критерий для оценки изменений 
в богослужебной жизни.

Всенощное бдение, которое теперь всегда начинается в 7 часов 
вечера, уже не предваряют малая вечерня и общее правило. Вос‑
кресная полунощница перед всенощной была отменена еще в кон‑
це 1990‑х гг. На ужин перед бдением, как на Афоне, нет общего 
сбора, и он не предваряется общей молитвой. Братия может при‑
ходить в трапезную с 17:30, до того как трапезник уберет столы.

На всенощном бдении и на полиелейном богослужении обычно 
сокращают одну кафизму, вторую же читают полностью. По сви‑
детельству братии, так советовал делать архимандрит Кирилл 
(Павлов), если есть нужда сократить кафизмы. Как он считал, 
лучше читать одну кафизму, но целиком, чем из каждой «Славы» 
выбирать по одному псалму или по несколько стихов. В Великий 
пост, начиная со второй седмицы, как во многих храмах, на часах 
за Страстную седмицу прочитывают большую часть Четвероеванге‑
лия, сокращая при этом число кафизм на службах суточного круга.

Некоторым святым, которым ранее служили полиелей, теперь 
совершают славословие. В последние годы крестные ходы шеству‑
ют только в скит Всех Святых на его престольный праздник и «по 
водам» в Никольский скит 22 мая.

Отношение к несоответствию актуальной литургической практики 
богослужебному Уставу

Итак, после допущенных изменений продолжительность храмо‑
вого богослужения на Валааме заметно сократилась. Большая часть 
общего келейного правила уже не совершается в храме совместно. 
Поскольку о богослужебной жизни современников невозможно 
говорить отстраненно, только с позиции ретроспективы, счита‑
ем целесообразным привести мысли святых отцов и подвижников 
благочестия об отношении к проблеме несоответствия актуальной 
богослужебной практики Уставу.

Человеку естественно испытывать скорбь, когда он не может 
приблизиться к поставленной цели. В этом ключе о монахах послед‑
него времени писал святитель Игнатий Брянчанинов: «Скорби суть 
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по преимуществу удел наш, удел современного монашества, удел, 
назначенный нам Самим Богом… вседушно предадим себя обу чению 
скорбями, при тщательнейшем исполнении евангельских запове‑
дей: такова о нас воля Господа Бога нашего» [10, с. 118]. Святитель 
здесь раскрывает смысл пророчества древнего египетского подвиж‑
ника аввы Исхириона, который говорил: «Они [монашествующие 
последних времен. – Г. С.] отнюдь не будут иметь монашеского де‑
лания; но им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут 
выше нас и отцов наших» [10, с. 118].

Конкретно о богослужебном Уставе рассуждал святитель Афа‑
насий (Сахаров): «То, что наше богослужение и наша молитва так 
далеки от начертанного Типиконом идеала, должно возбуждать 
в нас чувство смиренного сознания своего несовершенства. Нам ни‑
когда нечем хвалиться. Мы не только не можем внести чего‑нибудь 
“сверхдолжного”, но мы никогда не можем выполнить как должно 
и положенного. Нам остается только со смирением воздыхать о не‑
достаточности, о несовершенстве, о скудости нашего молитвенного 
делания в сравнении с деланием отцов. Нам остается только глаго‑
лати: “Яко раби неключимии мы и того, еже должни быхом сотво‑
рити, не сотворихом” (Лк. 17, 10)» [11, с. 73].

Кроме «смиренного сознания» и связанной с ним скорби, дру‑
гую грань отношения к проблеме несоответствия показывают ого‑
ворки из приведенных выше слов святителя Игнатия: «те из них, 
которые устоят» и «при тщательнейшем исполнении евангельских 
заповедей» (подчеркнуто автором статьи. – Г. С.). То есть совре‑
менным православным людям необходимо стремиться исполнить 
евангельские заповеди, несмотря на кажущуюся невозможность 
это сделать. Эту мысль раскрыл один из близких нам по времени 
глинских старцев XX в. схиархимандрит Виталий (Сидоренко): 
«Если вы видите, что немощь побеждает вас, то знайте, что Господь 
силен дать “крепость людем Своим” (Пс. 28, 11), как говорит свя‑
той Давид. Те люди Богу свои, тем Своим людям Он даст крепость, 
которые сохраняют верность Ему в произволении в то время, как 
немощь их производит нарушение верности в делах» [12, с. 43].

Таким образом, общее аскетическое отношение к несоответствию 
наших дел норме Евангелия переносится и на частный случай – несо‑
вершенное исполнение богослужебного Устава, который стремились 
(и более нас смогли) исполнить наши предшественники.
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Заключение

Таким образом, современная богослужебная практика Валаам‑
ского монастыря в своей основе восходит к традициям, существо‑
вавшим в обители до ее запустения. Решение следовать примеру 
своих предшественников определило порядок литургической жиз‑
ни возрождавшегося монастыря. Затруднения, связанные с испол‑
нением всего порядка служб суточного круга, побудили сократить 
объем храмовых богослужений.

Можно сказать, что, несмотря на сокращения, в богослужебной 
жизни на Валааме во многом сохраняются уставной порядок служб 
суточного круга, их структура, а также смысл отдельных частей 
(как в случае с кафизмами). Хотя некоторые элементы, как, на‑
пример, утренний молебен или совместное молитвенное правило, 
имели свои положительные стороны: негласно объединяли братию 
в общем молитвенном делании, а для новоначальных служили под‑
спорьем в совершении келейной молитвы. 

Отношение к факту неполного соответствия современной бого‑
служебной практики нормам Устава можно увидеть в общих аске‑
тических рассуждениях святых отцов и подвижников благочестия. 
Современным православным людям не дано соблюсти в полноте 
древние аскетические традиции. Прилагая максимальные усилия, 
братия Валаамского монастыря старается сохранить произволение 
держаться того пути, которым шли святые отцы Церкви.
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Abstract 
The object of study in the work is modern liturgical practice of the Val‑

aam Monastery in its connection with the traditions of the era of Old Valaam. 
The first Valaam monks, who revived the monastery at the end of the 20th 
century, sought to get as close as possible to the fulfillment of the liturgical 
Regulations, following the example of their predecessors. For about fifteen 
years, they succeeded in many ways. Recently there have been changes in 
liturgical practice. Basically, they touched on the daily cycle, the general 
brotherly rule, to a greater extent. The author analyzes the problem of re‑
ducing the services of the Valaam Monastery in the modern period.

Using the comparative historical method, the article compares the litur‑
gical practice of the Valaam Monastery in the first years after the resump‑
tion of monastic life in it and after the mid‑2000s, when changes were made 
to the service. Using the principle of objectivity, the author describes the 
problems faced by the monastery in its liturgical life. The article is based on 
the materials of personal conversations with witnesses and participants in 
the revival of the monastery.

In conclusion, the author discusses the problem of incomplete compliance 
of modern worship with the rules of the Typikon, relying on the ascetic rea‑
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soning of the holy fathers and ascetics of piety. It is emphasized that, despite 
the reductions, the liturgical services of the Valaam monastery largely re‑
tain the statutory order and the meaning of the parts of the daily circle, its 
structure.

Keywords: Valaam Monastery; liturgical tradition; contemporary 
practice of worship; Typikon of the monastery; daily services.
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