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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

 

 Тема Валаамского монастыря и старчества его подвижников, начиная со 

второй половины XIX века, и по сей день является предметом многих 

исследований. В особенности эти исследования касаются вопросов истории 

Валаамского монастыря.  

Если обратить внимание на тему старчества Валаамских подвижников, то в 

этой области мы не найдем ни одной по-настоящему научной работы. Причина 

тому – история архива Валаамского монастыря. 

Нам известны два архива. Так называемый «древнейший» или «архив 

раннего периода» - он, к сожалению, не сохранился, и «позднейший архив» - 

накопленный с начала XVIII века до 12 марта 1940 года, когда Валаамский 

монастырь официально прекратил свое существование. Краткая история 

«позднейшего архива» - этого объемного корпуса документов - будет являться 

ответом на многие вопросы, связанные с исследовательской работой по 

Валаамскому старчеству1. 

Стабильное существование обители на протяжении всего XIX и начала XX 

вв. позволило накопить громадное количество архивного материала, который не 

был систематизирован вплоть до середины XX в.  Поэтому все собиратели и 

кодификаторы Валаамского архива до времен монаха Иувиана (Красноперова) не 

обладали цельным представлением о содержании накопленного материала. 

Определенная систематизация, конечно, существовала, но, несмотря на это, многие 

работы по валаамской теме середины XIX и начала XX вв. так и не смогли отразить 

реальную картину прошедшего. Еще игумен Дамаскин (Кононов) во второй 

половине XIX века писал академику А. Х. Востокову: «В нашей рукописной 

трудно что-нибудь найти, необходимо сначала все разобрать по своим местам, но 

                                                 
1 Более подробно об истории Валаамского архива см.: Ковчинская С. Г. История архива Валаамского 
монастыря XIX-XX вв. // Валаамский монастырь: духовные традиции, история, культура. СПб.: Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, 2004. С. 299-305. 



возможно, вскоре что-нибудь и удастся напечатать, а пока одни только немногие 

темные предания заменяют историю Валаама»2.  

Н. П. Паялин, посещая Валаам в 1911г. с целью найти сведения об истории 

и жизни обители в прошедшие столетия, был сильно разочарован. Помимо того, 

что «Валаамский монастырь много раз разоряли шведы, и все его памятники 

священной старины… уносились в более безопасные места, так что исторические 

письменные памятники Валаамского монастыря надо искать вне этого 

монастыря»3, автор не закончил свой источниковедческий труд по причине 

«продолжительной сборки материала… монахом Иларием»4. 

В 1911 году указом Св. Синода при Валаамском монастыре было открыто 

епархиальное древлехранилище5. А к концу 30-х гг. XX в. архив монастыря 

выглядел идеально благодаря окончательной кодификации, произведенной 

монахом Иувианом (Красноперовым). Он с момента поступления в Валаамский 

монастырь и до его закрытия занимался систематизацией и сохранением 

материалов, накопленных монастырем за несколько столетий.  

В силу известных исторических событий это наследие в годы Советско-

Финской войны претерпело катастрофическое повреждение. Наиболее ценная и 

многочисленная часть архива была переправлена по льду Ладожского озера в 

финский город Миккели и до конца 70-х гг. находилась в местном Земельном 

архиве. Остальная же часть Валаамского архива расположилась в НАРК и 

составила фонд № 762, дела которого шли под грифом «Особый доступ» и 

содержались в специальном хранилище6. 

В России окончательно был «реабилитирован» Валаамский архив только в 

1987г. А в Финляндии тот архив, который находился в Миккели, в 1978г. был 

перемещен в Хейнявеси в специально построенное на территории Нововалаамского 

монастыря архивное здание. 

                                                 
2 Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского. 
СПб., 1873. С. 389. 
3 Паялин Н. П. Материалы для составления истории Валаамского монастыря. Выборг, 1916. С. 6, 8. 
4 Там же. С. 75. Монах Иларий разбирал рукописи и пытался их систематизировать. 
5 Подробнее см.: Епархиальное хранилище в Валаамском монастыре. Краткое описание. СПб.: Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, 1913. 
6 О важности архива Валамского монастыря, который министерство иностранных дел России считало одним 
из важнейших памятников национальной истории, см.: Очерки истории министерства иностранных дел 
России. Т. 2. 1917-2002. М., 2007. С. 227-230.  



Исследование НА РК не привнесло существенных дополнений к теме 

Валаамского старчества, поэтому вся надежда после распада СССР оставалась 

только на АФВМ. Но, к сожалению, по сей день этот архив остается до конца не 

разобранным и тем более не изученным (систематизация архива значительно 

пострадала, и сам архив требует новой кодификации). 

Именно по этой причине настоящей исследовательской работы с 

использованием собранных монахом Иувианом материалов не только по 

старчеству, но и по истории монастыря на сегодняшний момент нет. 

Исходя из потребности в исследовании темы Валаамского старчества, в 

данной диссертации сделана попытка на основе сохранившегося до настоящего 

времени архива Валаамского монастыря наиболее полно раскрыть феномен 

Валаамского старчества как явления, охватившего собой исторический период в 

полтора века.  

Данная исследовательская работа включает в себя следующий ряд тезисных 

положений, ставших основной теоретической парадигмой диссертации: 

 

Задачи 

1. Систематизировать весь доступный на данный момент материал, 

касающийся темы диссертационного исследования. 

2. Охарактеризовать и проанализировать отличительные особенности 

каждого Валаамского старца, сообразуясь с временными рамками диссертации. 

3. Объективно изложить исторический аспект в раскрытии темы. 

4. Показать Валаамское старчество в свете нескольких научных 

дисциплин (пастырского богословия, истории, аскетики, патрологии), гармонично 

и наиболее полно раскрывающих феномен Валаамского старчества.  

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Основной теоретической парадигмой диссертации является комплексный 

анализ, исходящий из принципов междисциплинарного подхода. В работе будут 

тесно переплетаться несколько дисциплин: пастырское богословие, патрология, 

аскетика, история и др. В диссертации использованы приемы текстологического и 

источниковедческого анализа. 



Источники 

Основу диссертации составляют архивные материалы Финляндского 

Валаамского монастыря, а также опубликованные и неопубликованные источники 

из архивных и библиотечных фондов.  

Работа с источниками основывалась на принципах критического анализа, а 

также целостности и комплексности.  

 

 

Научная новизна работы 

1. Работа основана на источниках Архива Финляндского Валаамского 

Монастыря. 

2. Тема Валаамских старцев значительно расширена новыми 

историческими фактами, ранее не опубликованными сведениями из биографии 

подвижников, что, безусловно, позволяет более углубленно взглянуть на феномен 

Валаамского старчества. 

3. Валаамское старчество представлено как эпоха преемственности, что 

вполне соответствует как архивным материалам Финляндского Валаамского 

монастыря, так и другим опубликованным трудам и источникам по валаамской 

теме. 

4. В научный оборот введена часть эпистолярного наследия святителя 

Игнатия (Брянчанинова), игумена Дамаскина (Кононова), схимонаха Агапия 

(Молодяшина) и некоторых других Валаамских старцев, а также келейные записки 

этих и других интересующих нас Валаамских отцов. 

 

На защиту выносятся следующие положения 

1. Начиная со времени игумена Назария и заканчивая концом XIX века, 

старчество на Валааме характеризуется преемством духовного опыта, 

передаваемого от старца к ученику. 

2. Валаамское старчество, у истоков которого нахдился прп. Назарий с 

его традицией монашеской жизни древнерусских монастырей, в частности, 

Саровской пустыни, впитало в себя новую традицию под влиянием старчества 



учеников преподобного Паисия (Величковского) – иеросхимонахов Клеопы, 

Леонида и схимонаха Феодора. 

3. Характерной чертой старческого служения на Валааме с середины 

XIX века становится исключительно афонская традиция умного делания, яркими 

представителями которой были Валаамский старец преподобный Антипа 

Афонский и его ученик – схимонах Агапий (Молодяшин). 

 

Научно-практическая значимость исследования 

Значение этой работы состоит в том, что выводы и материалы диссертации 

могут быть использованы в качестве пособия по пастырскому богословию, истории 

русской культуры, основам православной культуры, истории русского 

православного монашества XVIII-XIX вв.  

 

Работа  состоит  из  введения ,  двух основных  разделов,  десяти  

частей ,  заключения ,  приложений  и списка  источников ,  использованных  

в  процессе  написания .  При  этом  каждая  часть  детализирована  и  

состоит  из  нескольких  глав  и  заглавий .  Общий  объем  диссертации  

составляет  228 страниц.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

 

 Во Введении автором поставлена проблема, проведен анализ источников и 

литературы  и достаточно подробно говорится о целях и задачах исследования. 

Отдельно рассмотрена тема обоснованности исследовательской работы. Там же 

дана краткая характеристика Валаамского старчества.  

 

Первый раздел предложенной работы посвящен старчеству Валаамских 

подвижников в XVIII веке. На основании архивного материала была рассмотрена 

история монастыря в этот период и сделан вывод касательно самой темы 

старчества, о начале которого мы можем говорить только в самом конце XVIII 

века. 

Раздел состоит из двух частей и 13 глав. 

 Первая часть посвящена исключительно истории возрождения Валаамского 

монастыря. Сделан вывод об отсутствии старчества на Валааме в период с начала 

XVIII до времени игумена Назария. 

 Вторая часть включает в себя период правления на Валааме игумена 

Назария (Кондратьева). С этой личностью связано возрождение Валаамского 

монастыря и начала традиции старчества. В этой части также рассмотрено 

эпистолярное наследие старца Назария. 

 

 Второй раздел по объему, является основным в диссертации. В нем 

подробно говорится о старчестве на Валааме в XIX веке. 

 Раздел включает в себя 8 частей и 32 главы. 

 Первая часть раздела посвящена теме учеников преподобного старца 

Назария. Подробно говорится о жизни и старчестве иеросхимонаха Никона 

(Бахарева), иеромонаха Дамаскина, игумена Иннокентия (Моруева), игумена 

Ионафана (Здобина) а также монаха Антония (Осипова). 

 Вторая часть повествует о периоде пребывания на Валааме учеников 

преподобного Паисия (Величковского). Говорится о новой традиции старчества, 



яркими представителями которой были схимонах Феодор, иеросхимонах Леонид и 

иеромонах Клеопа. 

 Третья часть рассказывает о валаамских учениках «молдавских старцев». 

Подробно говорится о таких личностях, как игумен Варлаам (Давыдов), 

иеросхимонах Евфимий (Уштовский), монах Афанасий (Чекалин). Основное 

внимание этой части обращено на иеросхимонаха Евфимия. Именно он 

впоследствии стал учителем одного из великих Валаамских старцев – игумена 

Дамаскина (Кононова). 

 Четвертая часть охватывает значительный период в истории Валаама – 

правление монастырем игумена Дамаскина (Кононова). Говорится о так 

называемой Валаамской смуте, предшествовавшей игумену Дамаскину и о самой 

личности Валаамского игумена, которая явилась по сути ключевой в истории как 

возрождения Валаамского монастыря, так и его старчества. Рассмотрена тема 

пастырства игумена Дамаскина на основании его писем, келейных записей и 

редких воспоминаний современников. Отдельное место отводится переписке 

игумена Дамаскина и свт. Игнатия (Брянчанинова). Также рассказывается об 

обширной благотворительной деятельности, проведенной Валаамским игуменом 

Дамаскиным. 

 Пятая часть посвящена ученикам старца Дамскина: схимонаху Серафиму 

(Филиппову), иеросхимонаху Антонию (Брелихову), иеромонаху Виталию 

(Кондратьеву), схимонаху Иоанну (Родионову) и иеросхимонаху Алексию 

(Блинову) – келейнику и самому близкому ученику игумена Дамаскина. 

 В шестой части автор рассказывает о преподобном Антипе Афонском. 

Рассматривается личность преподобного Антипы в контексте укрепления прежней 

традиции старчества на Валааме. 

 Седьмая часть повествует об учениках и последователях прп. Антипы, к 

которым принадлежал один из самых ярких знатоков умного делания в истории 

Валаама – схимонах Агапий (Молодяшин). Раскрываются аскетические воззрения 

схимонаха Агапия и подвергается аналитическому взгляду его письма и личные 

келейные записи. Подробно говорится о формировании его духовного опыта и о 

значении его переписки со свт. Феофаном Затворником. 



 Помимо схимонаха Агапия, обращено внимание еще на одного старца – 

иеросхимонаха Антипу (Половинкина). 

 Последняя – восьмая часть – посвящена ученикам схимонаха Агапия 

(Молодяшина): схимонаху Никите (Евдокимову) и схимонаху Онуфрию 

(Герасимову) 

 

 В Заключении автор подводит итоги и выводы диссертации, обращает 

внимание на темы, связанные с данным научным исследованием, которые требуют 

дополнительного обсуждения. 

 Диссертация включат в себя так же 14 приложений. 

 Библиография диссертации состоит из 245 цитируемых в ней ранее 

опубликованных работ и 238 неопубликованных архивных источников. 



ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Сегодня современный исследователь уже способен делать определенную 

оценку тем событиям и явлениям в жизни Валаамского монастыря, которые по 

праву можно считать эпохой старчества. Начиная от прп. Назария и заканчивая 

началом XX века, Валаам показал миру великое наследие святости и духовной 

мудрости, носителями которой были старцы Валаамского монастыря. 

Формирование традиции старчества проходило почти два века, и характер 

традиции с течением времени менялся, становился все более отчетлевее и живее. 

Вспомним начало XVIII в. Подвиг прп. Назария возродил духовную жизнь на 

Валааме. Прп. Феодор и его ученики укрепили традицию, введенную прп. 

Назарием, поскольку далеко не все ученики старца Назария следовали принципу 

своего учителя. Старчество прп. Феодора и его учеников укрепило прежнюю 

традицию и сформировало определенную среду, из которой впоследствии вышли 

будущие Валаамские старцы. В лице старца Дамаскина (Кононова) мы видим 

ревностного хранителя древности Валаама (только ему монастырь обязан 

сохранением общежительного устава старца Назария), не мешающая выполнять 

великую миссию служения миру. Прп. Антипа Афонский обогатил существующую 

традицию духом восточного исихазма и стал учителем одного из известных 

делателей молитвы Иисусовой на Валааме – схимонаха Агапия (Молодяшина). В 

свою очередь старец Агапий учил своих духовных чад тому опыту умной молитвы, 

который перенял от своего учителя. В целом, возрожденная и укрепленная 

традиция старчества на Валааме подошла к началу XX века с новыми силами, так 

что в одном официальном издании Валамского монастыря можно было прочитать 

следующее: «Надо заметить, что в Валаамском монастыре до сего времени 

существует традиция старчества, заведенная здесь игуменом Назарием, 

незабвенным возобновителем Валаама, старцем высокой духовной опытности и 

мудрости»7. Прошло больше столетия с момента преставления старца Назария, но 

его наследие остается жить и спустя век.  

 Данная диссертационная работа, основанная в первую очередь на архивных 

источниках ФВМ, позволит современному исследователю Валаамской темы 

                                                 
7 Жизнеописание Валаамского подвижника схимонаха Агапия. СПб., 1910. С. 17. 



приобщиться к духовному наследию Валаама, прикоснуться к тому опыту 

монашеской жизни, носителями которого на протяжении полутора веков были 

Валаамские старцы. В АФВМ до сего дня сокрыто множество фактического 

материала, исследуя который автор сможет ответить на вопросы, остающиеся 

актуальными и не решенными до настоящего времени. Проведенное исследование 

позволило выявить ряд проблем, нуждающихся в дальнейшем изучении. К их 

числу относятся: 

1. Эпистолярное наследие игумена Дамаскина (Кононова); 

2. Письменное наследие старца Агапия (Молодяшина) и др. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 Шатов Дмитрий. Старчество Валаамских подвижников в XVIII-XIX веках. 

– Рукопись. 

 Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  богословия .  

– Московская  духовная  академия .  Сергиев  Посад ,  2008. 

 Данная работа посвящена рассмотрению и анализу Валаамского старчества в 

период с начала XVIII до конца XIX вв. 


