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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ПАЛОМНИЧЕСТВА  
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.  

ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  
НЕГАТИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА 

 
В статье поднимаются острые вопросы развития туризма и паломничества в таком уникальном уголке России как Валаамский 
архипелаг, где небольшая по площади Особо охраняемая природная территория является местом нахождения известнейшего 
мужского православного монастыря, светского поселка, а также местом массового прибытия паломников и туристов. Предла-
гаемые решения базируются на обобщении векового исторического опыта, наработанного Валаамской обителью. 
 
Stepanov I.Y. The Problematic of the Tourism Development and Pilgrimage on the Protected Natural Areas. Experience and 
Opportunities for Neutralization of the Negative Anthropogenic Factor 
The urgent issues concerning development of tourism and pilgrimage in such a unique place of Russia as the Balaam Archipelago 
where a small (in area extent) protected natural area is a place of being of the most important orthodox monastery, the settlement 
and a place of mass arrival of pilgrims and tourists is examined in the article. The supported proposals are based on the summariz-
ing of the century-old historical experience that the Balaam monastery has. 

 
В контексте конференции «Роль туризма в модернизации экономики российских регионов» чрезвы-

чайно важным представляется обсуждение следующего фундаментального вопроса: каким образом возможно 
(и возможно ли вообще?) дальнейшее развитие туристического бизнеса без причинения вреда тем объектам, 
которые являются центрами притяжения крупных туристических потоков? 

Иными словами, при планировании устойчивого перспективного развития туризма, мы неизбежно 
столкнемся с необходимостью разработки мер по сохранению природных и историко-культурных памятни-
ков. Иначе завтра нашим потомкам просто некуда будет ехать и не на что смотреть. Причем, при экстенсив-
ном подходе, чем успешнее мы будем развивать свой бизнес сегодня, увеличивая число посетителей и коли-
чество предлагаемых программ, тем быстрее это печальное завтра наступит. 

Проблема эта, конечно же, не нова. Живой интерес к ее обсуждению подтверждается тем, что только 
в 2009 г. мы трижды выступали на международных конференциях, так или иначе связанных с данной пробле-
матикой: «Ладожская кольчатая нерпа», г. Санкт-Петербург, «Ладожский парламент», о. Валаам, «Туризм, 
религия и культура: Развитие регионов через туризм с духовным содержанием», г. Лечче, Италия. 

В современной России в комплексном подходе к изучению экологических систем различных регио-
нов принято выделение территориальных зон, различных по степени освоения и допустимому антропогенно-
му воздействию на экологическую среду. В их ряду важнейшее место занимают Особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ). К числу таких территорий в акватории Ладожского озера относится Валаамский 
архипелаг, который, свою очередь, обладает еще и целым рядом специфических черт. 

Об уникальности природного комплекса Валаама русские ученые начали говорить еще с 19 века. 
Д.И.Менделеев в 1881 г. определил его как «феноменальный». И это не является преувеличением. На доста-
точно небольшой территории архипелага (36 кв. км) в силу его своеобразного географического положения и 
геологического строения сконцентрировано необыкновенно большое для Карелии количество ландшафтных 
комплексов (порядка 400 ландшафтных фаций), сосредоточено более 490 видов высших сосудистых растений 
(45 % от всего видового разнообразия Карелии), 43 из которых занесены в Красную Книгу Карелии. 

Не так богат, но весьма интересен животный мир Валаама. Достаточно отметить, что на Крестовых ост-
ровах, замыкающих архипелаг с севера, располагаются релаксационные залежки редчайшего пресноводного 
тюленя – ладожской кольчатой нерпы. По подсчетам экспертов, ее поголовье составляет в наши дни всего около 
2,5 тыс. особей, а столетие назад оно доходило до 30 тыс.! На земном шаре пресноводный тюлень сохранился 
лишь в 3-х местах: на Байкале, в финском озере Сайма (в естественных условиях уже не размножается, только в 
специальных питомниках) и в Ладоге. Занесенный в Красную Книгу Мира, России и Восточной Фенноскандии 
ладожский тюлень стал в последние годы предметом изучения многих российских и скандинавских исследова-
телей. Результаты этих исследований широко обсуждались в ходе международной научной конференции «Ла-
дожская кольчатая нерпа – вчера, сегодня, завтра», которая проходила в С.-Петербурге в марте 2009 г. 

Лежащий на пересечении миграционных путей Валаам обладает чрезвычайно богатой орнитофауной: 
здесь встречается 222 вида птиц, из которых на островах архипелага гнездятся 120. Из них 3 вида: чернозобая 
гагара, черная казарка и сапсан, – занесены в Красную Книгу России, а скопа – еще и в Красную Книгу Между-
народного Союза Охраны Природы (МСОП). Уникальными являются пресноводные гнездовья популяций че-
гравы и обыкновенной гаги – типично морских птиц. Островные экосистемы архипелага и окружающие его ак-
ватории в 2000 г. отнесены к числу ключевых орнитологических территорий международного значения.  

Однако совершенно очевидно, что емкость экоресурсов Валаама как небольшой по площади замкнутой 
экосистемы, очень невелика, следовательно, сама система требует к себе максимально деликатного отношения. 
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В дополнение укажем на еще одну уникальную черту Валаама, резко выделяющую его из перечня 
ООПТ России. Валаам глубоко социален. 

На протяжении многих веков развитие архипелага и всего Северного Приладожья определял право-
славный Спасо-Преображенский мужской монастырь, второй после Соловецкого по охвату территории. Кро-
ме того, в послевоенный период на Валааме сформировался светский поселок с соответствующей инфра-
структурой. А в навигационный период к братии монастыря и жителям поселка добавляются туристы и па-
ломники, общее число которых в 2009 г. составило около 126 тыс. чел. 

Таким образом, Валаам представляет собой единый сложный организм, в котором теснейшим взаимо-
зависимым образом переплелись и уникальная, но достаточно хрупкая природа, и монашеская жизнь, и интере-
сы светского населения, и духовные чаяния паломников, и взыскательные запросы десятков тысяч туристов. 

Отсюда вытекает вопрос: возможно ли, в принципе, успешное развитие туризма на Валааме без пато-
логического воздействия на его природу и жизнь братии монастыря? И какими правовыми нормами должно 
регулироваться это развитие? 

Наиболее эффективной природоохранной мерой могло бы быть создание на Валааме Национального 
Парка, ибо правовая база такой структуры, как Природный Парк (на Валааме Природный Парк функционирует 
с 1999 г.), весьма несовершенна. Однако переход Валаамского архипелага в ряд Национальных Парков, с их же-
стким квотированием количества посетителей, означал бы неизбежное свертывание массового паломничества и 
туризма. Но уникальность Валаама и состоит отчасти в его традиционной открытости для людей! Исторически 
Валаамский монастырь как миссионерский, духовно-просветительский и культурно-экономический центр при-
нимал всех, кто стремился в нем побывать. Естественным ограничением здесь выступали лишь сезонные клима-
тические условия. И в наши дни монастырь вновь играет ведущую – как духовную, так и хозяйственную – роль 
на Валааме. Он никогда не был и не будет огражденной от мира «духовной резервацией» или «экзотической ди-
ковинкой». Сюда приезжали и, несомненно, будут приезжать сотни тысяч наших соотечественников и зарубеж-
ных гостей за словом правды, словом утешения и вдохновения, по зову души и сердца. 

Валаамскому монастырю переданы практически все сохранившиеся историко-культурные памятни-
ки, из них 203 – регионального и 9 – федерального значения. Все они нуждаются в соответствующей охране, 
реставрации и планомерном ремонте, обеспечивающем поддержание их в надлежащем состоянии. Причем 
речь идет здесь не только о памятниках архитектуры (храмах, скитах, келейных и хозяйственных построй-
ках), но и о созданных трудом братии Старого Валаама ландшафтных комплексах – монастырских лугах и по-
косах, аллеях, садах, искусственных прудах и дренажных системах. Учитывая, что все эти памятники, в соче-
тании с уникальной природой Валаама, как раз и являются главными объектами интереса со стороны посети-
телей, монастырь также должен обеспечивать продуманный, регулируемый доступ к ним граждан. 

В то же время современный монастырь не является полноправным «хозяином» Валаама, целиком ус-
танавливающим регламент посещения архипелага. В этом состоит принципиальное различие между Валаамом 
Старым и Валаамом нынешним, и различие это носит объективный характер. 

Население светского поселка Валаам, становление и развитие которого стало частью новой истории Вала-
амского архипелага, во многом сталкивается с теми же проблемами, что и братия монастыря: обеспечение элек-
троэнергией, связью, продуктами питания, решение вопросов утилизации мусора, транспортных перевозок и т.п. И 
братия, и местные жители – граждане России, имеющие право на лечение, на жилище, на образование и другие 
права, предусмотренные Конституцией. Следовательно, на Валааме в ближайшей и средней перспективе будут на-
ходиться светские организации, обеспечивающие эти права – почта, электростанция, пожарная часть, участок до-
рожного строительства, лесхоз, медицинское учреждение (больница или амбулатория) и, возможно, другие. 

В развитии туризма (под этим общим определением следует понимать всю сферу приема гостей – 
как туристов, так и паломников) заинтересованы на Валааме и монастырь, и светские жители, и общество в 
целом. Однако на сегодняшний день – и это хочется подчеркнуть особо! – «развитие» подразумевает не 
столько увеличение, сколько совершенствование механизмов приема и обслуживания. 

В соответствии с положениями рекреационного лесопользования, утвержденными для Валаамского архи-
пелага Центральным Государственным Лесоустроительным предприятием «ЦентрЛесПроект» Федерального 
Агентства Лесного хозяйства при участии Карельского научного центра РАН в 2002 г., рекреационная емкость 
лесных природных комплексов Валаамского архипелага установлена на уровне 500 чел. в день или 80-90 тыс. чел. 
за сезон. Как уже отмечалось, в 2009 г. общее число посетителей составило 126 тыс. чел. На сегодняшний день 
численность посетителей, с учетом их рассредоточенности при нахождении на архипелаге, приблизилась к пре-
дельно допустимой границе. Еще немного и, в отсутствие специальных регулирующих нормативов, а также дейст-
венных механизмов их соблюдения, архипелаг рискует превратиться в вытоптанную пустыню, оазис пикников и 
купален, скутеров и квадроциклов, замусоренных пляжей и «занимательных рыбалок». 

Из 126 тыс. туристов подавляющее большинство – более 85 тыс. – составляют туристы, прибываю-
щие на судах круизного флота. Очевидно, таким образом, что здесь затрагиваются интересы круизных компа-
ний, т.е. весьма крупного бизнеса. В настоящее время большинство их владельцев и руководителей с понима-
нием относятся к позициям Валаамского монастыря в вопросах организации туризма (прежде всего – в сфере 
охраны природы и монашеского образа жизни). Но определяющим здесь выступает, скорее, личностный фак-
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тор, базирующийся на высоком интеллектуальном уровне вышеуказанных лиц и их уважительном отношении 
к многовековым традициям Русской Православной Церкви. 

Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что любой бизнес может быть продан. И всегда есть 
вероятность появления на туристическом рынке компаний, интересы которых будут исключительно экономи-
ческими, направленными только на получение прибыли. В этих условиях Валаам в значительной мере остает-
ся беззащитным. 

Выход из сложившейся ситуации должен непременно осуществляться в двух плоскостях – законо-
творческой и духовной. 

Первая подразумевает выработку и принятие по Валааму Особого регламента или Свода из законов и 
нормативных актов с детализацией механизмов контроля за их исполнением. В настоящий момент правовая 
база организации жизни на Валааме, если можно так выразиться, сильно распылена. Конституция, «Закон о 
свободе совести и религиозных объединениях», «Закон об особо охраняемых природных территориях», «За-
кон об объектах культурного наследия народов РФ», «Закон о защите конкуренции», – все они рассматрива-
ют тот или иной аспект изолированно, без учета их глубочайшей взаимосвязи, присущей именно Валааму. 

В качестве первого практического шага, на наш взгляд, необходимо провести зонирование всей тер-
ритории архипелага с выделением зон, закрытых для массового посещения туристами и паломниками. Вме-
сте с тем, природные ресурсы Валаама, безусловно, должны быть доступны тем, для кого Валаам является 
средой обитания – постоянного монашеского и светского населения. Проведение этого разграничения являет-
ся одним из принципиальнейших моментов. 

Вторым практическим шагом должен быть всесторонний анализ структуры посетителей о. Валаам и 
разработка методики учета посещений. Имеющийся на сегодняшний день показатель общей («валовой») чис-
ленности является, по существу, условным, средним показателем, а не показателем практического примене-
ния. Более эффективным параметром, на наш взгляд, является численность одновременно присутствующих на 
острове посетителей, диверсифицированная по целям и программам пребывания. 

Остановимся более подробно на группах антропогенного воздействия. 
Группа А. Организованные туристы и паломники. 
Эта группа является, по-видимому, наиболее многочисленной и наиболее удобной для систематическо-

го анализа. Эффективное управление этой группой возможно посредством договоров обслуживания, заключае-
мых с круизными и туристическими компаниями. Структура данной группы выглядит следующим образом: 
65,0 % – круизные туристы, 29,0 % – туристы из Северного Приладожья,   5,5 % – паломники, 0,5 % – прочие. 

Группа Б. Экипажи круизных теплоходов. 
Статистики посещения о. Валаам этой категорией граждан на сегодня нет. Потенциально, количество 

посетителей может составить до 500 судозаходов x 70 чел. = 35000 (!) чел. А ведь именно экипажи круизных 
т/х более чем активно занимаются рыбной ловлей, сбором трав, ягод, грибов, устройством пикников. Эффек-
тивное управление этой группой возможно на основе дисциплинарных ограничений для судовых команд при-
менительно к Валааму. Но эти ограничения должны иметь под собой четкую законодательную основу 

Группа В. Доля организованных туристов, которые выбирают индивидуальную программу пребыва-
ния на о. Валаам, не входя в организованные туристические группы. Наша многолетняя практика дает нам 
оценку численности этой группы, приблизительно в 5 % от общего числа туристов. Здесь необходимо широ-
ко вести разъяснительную работу по порядку пребывания на территории Валаамского архипелага, а также 
проводить природоохранные рейды с выявлением нарушителей. 

Группа Г. Неорганизованные туристы, самостоятельно прибывающие на теплоходах и частных 
плавсредствах (катерах, яхтах, катамаранах). Статистики по ним также нет. А вот свидетельство их присут-
ствия есть – палаточные стоянки, кострища, грязь, зачастую – лесные пожары. Более того, именно эта 
«инициативная» группа туристов чаще всего «ради интереса» посещает и залежки ладожской нерпы, и мес-
та гнездования птиц. К сожалению, нередко можно наблюдать картины, когда растревоженные стаи при-
брежных птиц с криком носятся над небольшими островками, а туристы радостно фотографируются с их 
гнездами или птенцами в руках.  

Управление туристами этой группы представляется нам наиболее проблематичным и затратным. По-
пытки Природного Парка «Валаамский архипелаг» по размещению туристов указанной группы на двух сто-
янках – на Первой точке и в бухте Дивная, – также нельзя признать успешными. Мы только получили допол-
нительно два больших палаточных лагеря вдобавок к тому, что наблюдалось на Валааме и ранее. В связи с 
этим, нам думается, решение о размещении на Валааме палаточных лагерей требует скорейшего переосмыс-
ления. Особую актуальность эта проблема приобрела именно в последнее время в связи с появлением и дос-
тупностью большого количества высокоскоростных плавсредств малой вместимости (моторных лодок, кате-
ров) повышенной мощности и сравнительно устойчивых к погодным условиям (высота волны, сила ветра). 

Группа Д. Нетуристическая. 
В эту группу входят: 
− постоянно проживающая братия монастыря; 
− постоянно проживающее светское население; 
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− сезонные работники (строители, специалисты, сотрудники Паломнической службы, волонтеры и т.д.); 
− приглашенные гости. 
Статистики по этой группе пока нет, но получение ее не представляется затруднительным. Ввиду 

длительности сроков пребывания на о. Валаам категорий этой группы (за исключением, быть может, гостей), 
а также того, что для некоторых категорий Валаам является средой обитания, анализ антропогенного воздей-
ствия по этой группе должен быть выполнен с особой тщательностью. Природоохранное управление этой 
группой возможно через административные ресурсы, находящиеся непосредственно на Валааме. При этом 
положительную практику должно получить всестороннее вовлечение указанной группы в процессы природо-
охраны, природопользования и контроля за соблюдением природоохранных мер. 

Следующим шагом в изучении вопроса антропогенного влияния на экосистемы Валаамского архипе-
лага должно быть определение факторов негативного антропогенного воздействия на природу, на памятники 
и даже на монастырь, поскольку нельзя не учитывать и ту психологическую среду, в которой вынуждены на-
ходиться братия в период навигации. 

Приведем примеры временных факторов 
Если принять за единицу рекреационной нагрузки нахождение 1 туриста на о. Валаам в течение 1 

дня, то расчет рекреационной нагрузки, исходя из численности посетителей, должен вестись с различными 
весовыми коэффициентами. 

Численность туристов, прибывающих на Валаам с целью участия в короткой экскурсионной про-
грамме должна учитываться в итоговой рекреационной нагрузке с коэффициентом 0,5. 

Численность участников однодневных экскурсионных программ (с обедом) должна учитываться уже 
с коэффициентом 1,0. 

Численность участников многодневных программ с размещением в гостинице должна учитываться с 
коэффициентом, зависящим от количества ночевок. 

Требуется также принимать во внимание, что в многодневных программах для туристов наблюдается 
увеличение удельного веса нагрузки на природные комплексы, в то время, как в многодневных программах 
паломников удельный вес нагрузки на природные комплексы и удельный вес нагрузки на монастырь остают-
ся практически постоянными. 

Приведем примеры функциональных факторов. 
При передвижении туристов и паломников организованно, по утвержденному маршруту, с экскурси-

ей фактор антропогенного воздействия на экосистемы будет минимальным. Дополнительного снижения воз-
действия этого фактора можно достичь обустройством обзорных площадок, мостков, мест отдыха, установ-
кой туалетов, устройством заграждений и размещением информационных щитов. 

При наличии свободного от экскурсий времени, в особенности при проживании в гостинице или при са-
мостоятельном посещении о. Валаам, фактор воздействия на экосистемы становится намного сильнее. При ис-
пользовании туристами моторных лодок, катеров и т.д. контроль за соблюдением правил природопользования ста-
новится весьма затруднительным ввиду сильной изрезанности береговой полосы Валаамского архипелага. 

Фактор воздействия на экосистемы может стать противоположным, восстановительным, например, 
при участии паломников в рейдах по очистке лесных маршрутов и береговой черты от мусора, в работах по 
ремонту мостков и т.д. Такие работы предусмотрены рядом программ, предлагаемых Паломнической служ-
бой. Участие в них всегда сопряжено с эмоциональным подъемом, имеет большое воспитательное значение. 

Пользование экоресурсами со стороны групп долгосрочного пребывания (братия, местные жители, 
сезонные рабочие) может быть как цивилизованным, так и хищническим. Наиболее эффективными мерами 
здесь будут формирование устойчивого общественного мнения, повышение роли общественных организаций 
– обществ охотников и рыболовов, экологическое образование руководителей структурных подразделений 
работодателей. Нужно сказать, что опыт такой работы приносил определенно положительные результаты до 
середины 90-х годов, но, к сожалению, в последующем был утрачен ввиду жесткой ориентации государствен-
ного агитпропа не на коллективное сосуществование, а на индивидуальное выживание. Ввиду относительной 
замкнутости социо-культурной системы, сложившейся на Валааме, и ее небольшой величины полагаем воз-
можным произвести локальную корректировку ситуации при содействии органов власти Карелии. 

Необходимо тщательно проанализировать виды допустимых, применительно к ООПТ и действующе-
му православному монастырю услуг, предлагаемых гостям на острове. Негативную реакцию большинства ме-
стных жителей и большинства туристов (!) вызывают такие виды услуг, как: авто-такси (пыль на дорогах, 
неудобство и опасность для пешеходных групп), джипы-сафари (грязь и непроходимость лесных дорог и 
троп), скутеры, моторные лодки-такси, водные лыжи (негативное воздействие на гнездящихся птиц, рыбу в 
местах нереста), «занимательные» рыбалки, обилие палаточной сувенирной и продуктовой торговли. В созна-
нии большинства наших соотечественников Валаам как природный комплекс неразрывно связан с действую-
щим Валаамским монастырем. В силу этого ряд предлагаемых услуг представляется неуместным, вызывает 
острый диссонанс в сознании, например, здание в стиле «хай-тек» в зоне исторической застройки Петербурга. 
И если целостность восприятия Петербурга осознана, признана и регулируется особыми нормативными акта-
ми, то и для Валаама необходим такой же подход. 
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В то же время снегоходы, моторные лодки и т.п. должны быть у местного населения и братии, по-
скольку они необходимы для их нормальной жизнедеятельности. 

Как видно, прежде чем принимать какие-либо жесткие меры, скажем, введение квотирования числа 
посетителей, необходимо провести еще целый ряд серьезных научных исследований. В ситуации, которая 
сложилась на Валааме сегодня, недопустимо принятие поспешных, популистских или имеющих политиче-
скую окраску решений. Работа по этому вопросу должна вестись на научном базисе, последовательно, плано-
мерно, информационно открыто, с опережающим по отношению к законотворчеству формированием общест-
венного мнения в поддержку этого законотворчества, а не наоборот, с привлечением известных деятелей нау-
ки и культуры. 

Особо подчеркивая важность формирования действенной законодательной базы, нельзя не подчерк-
нуть и более глубокий уровень означенной проблемы. А именно – уровень культурный или даже точнее – ду-
ховный. По образному выражению игумена Валаамского монастыря Епископа Панкратия, «мусор на улице – 
это мусор в нашей душе». Ведь в отношении к природе, в решении экологических проблем ярко проступает 
внутреннее, духовное состояние общества в целом. 

Для нас, к величайшему сожалению, уже стало обыденным то, что гости, к примеру, в жаркую пого-
ду, не задумываясь, сотнями швыряют в траву бутылки из-под прохладительных напитков; стремясь сделать 
живописный фотоснимок, забираются на корни висящей над обрывом скалы сосны, полностью снимая и без 
того тончайший почвенный слой; прямо в ходе экскурсии пытаются вырвать обнаруженные ими лекарствен-
ные растения. Грубое потребительство, безответственные, сиюминутные эгоистические желания – все это яв-
ляется прямым следствием современного духовного кризиса, активного насаждения в обществе идеалов по-
требления и получения удовольствий вместо здорового аскетического самоограничения, свойственного хри-
стианской этике. 

И здесь, конечно, следует упомянуть о ценнейшем наследии Валаамского монастыря, воплотившем в 
своем историческом прошлом реальный опыт бережного творческого отношения человека к окружающей 
природе. На протяжении столетий иноки создавали на Валааме уникальную рукотворную экосистему. В ска-
лах были проложены каналы, устроены пруды-отстойники, что позволяло возвращать воду в Ладогу полно-
стью очищенной, без использования каких-либо фильтров или химических реагентов. На высочайшем уровне 
стояло лесопользование. 

Учитывая, что себестоимость любых хозяйственных мероприятий в островных условиях примерно в 
3 раза выше, чем на материке, братия монастыря уже с середины 19-го века, со времен гениального – не побо-
имся этого выражения – администратора игумена Дамаскина начала приглашать для организации серьезных 
проектов специалистов высочайшего уровня. На Валааме работали известные русские архитекторы, почвове-
ды, квалифицированные финские лесные инженеры. Предельно суровые в своем монашеском быту валаам-
ские иноки не скупились, когда речь шла о благоустройстве их любимого острова. В обиходе 19-го века не 
было понятий «экология» или «экологическая катастрофа», но в монастыре прекрасно понимали, что любая 
ошибка в природопользовании может обойтись слишком дорого. 

Что касается паломников, прибывавших в монастырь, то они изначально были готовы следовать 
строгой монастырской дисциплине, перемещаясь по территории архипелага исключительно «по благослове-
нию». Читая в рассказах замечательного русского писателя Николая Лескова, о том, как «паломники из бла-
городных», со свойственным их сословию дерзновением, нарушали монастырские порядки, уходя тайком из 
гостиницы, чтобы пройтись по лесным тропинкам и полюбоваться в тишине на Ладогу белой ночью, испыты-
ваешь щемящее чувство. То, что в 70-е гг. 19-го века казалось применительно к гостям Валаама предельной 
дерзостью, в наши дни поражает своей наивной скромностью. 

Деятельность монастыря – и хозяйственная, и направленная на прием многочисленных паломников, – 
не наносила, таким образом, ущерба природе архипелага. Как отмечает настоятель обители владыка Панкратий, 
«… нам стоит многому поучиться у тех монахов… Когда совесть человека примирена и с Богом, и с людьми, и 
с окружающей средой, тогда его жизнь преисполнена внутренней и внешней красоты. Когда человек гармони-
зирован с Творцом и окружающим миром, он находит тот ключ, который позволяет ему правильно относиться 
ко всему окружающему». Популяризация такого подхода к окружающему миру, формирование устойчивого об-
щественного мнения в этом вопросе – является важнейшей задачей в деле сохранения Валаама. 

Для всех сотрудников Паломнической службы, как и для любого человека, любящего Валаам, пози-
ция Владыки является прямым руководством к действию. Неслучайно в 2009 г. Епископ Панкратий был удо-
стоен диплома конкурса «Одобрено экологами России» и Свидетельства на право использования Знака 
«Одобрено экологами России». 

И мы по мере сил в своей работе стараемся сочетать как участие в административной деятельности, 
направленной на сохранение Валаама, так и широкую популяризацию идей подлинно духовного, христиан-
ского отношения к окружающему миру. 

Все наши многодневные паломнические туры («Неделя в монастыре» и «Две недели в монастыре») 
включают в себя не только экскурсионную программу, участие в богослужениях и традиционных монастыр-
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ских послушаниях, но и знакомство с уникальной природой Валаама, работу по очищению валаамского леса: 
сбор мусора и валежника вдоль маршрутов и на побережье, помощь в ремонте мостков и т.д. 

Учитывая, что за один туристический сезон через Паломническую службу проходит более 125 тыс. 
чел., особая ответственность лежит на наших экскурсоводах и сотрудниках. Следует подчеркнуть, что при-
мерно половина из них – молодые ребята, студенты, как светских ВУЗов, так и Духовных Семинарий и Ака-
демий. Еще в ходе подготовительных курсов они слушают лекции, посвященные уникальному природному 
комплексу Валаама и его охране. Читает их и доцент кафедры прикладной экологии Российского Государст-
венного Гидрометеорологического Университета Степанова А.Б., вот уже несколько лет являющаяся одно-
временно директором Научно-исследовательского Центра «Валаам», где проходят практику и занимаются ис-
следованиями ученые, студенты и аспиранты РГГМУ и СПбГУ (биолого-почвенного и географического фа-
культетов). В летнее время экскурсоводы Паломнической службы становятся желанными гостями НИЦ «Ва-
лаам», продолжая углублять свои знания в этой области уже на практике. Таким образом, экскурсоводы име-
ют счастливую возможность соединить живую веру и подлинное научное знание, что, безусловно, дает им 
возможность эффективно работать с прибывающими на Валаам гостями, экологическая культура которых, к 
сожалению, не всегда высока. Более того, не будет преувеличением сказать, что творческий опыт и пребыва-
ние в среде единомышленников способствуют личностному формированию наших сотрудников. Возвраща-
ясь с острова, они в своих семьях, среди друзей, коллег будут пропагандировать те идеи отношения к окру-
жающему миру, что заложил в них Валаам. 

В последние годы мы практикуем привлечение на сезонные работы, связанные с приемом паломни-
ков и туристов не только взрослых, но и учащихся старших классов. И здесь сразу же решается множество за-
дач социального характера: трудоустройство старшеклассников, первая возможность для них соприкоснуться 
с трудовой деятельностью, осознать себя работниками, узнать действительную стоимость заработанных де-
нег; в ходе проведения вечерних занятий с ними силами студентов духовных семинарий и академий первые 
получают дополнительные знания, а последние имеют педагогическую практику, которая будет им весьма 
полезной в их последующей пастырской деятельности; совместная трудовая деятельность, совместное ком-
пактное проживание, совместное участие в монастырских богослужениях создает ту неповторимую атмосфе-
ру духовного единения, которая, несомненно, окажет влияние на дальнейшую жизнь тех, кто оставил частицу 
своего труда на Валааме. 

Подводя итог, еще раз хочется подчеркнуть, что при обсуждении вопросов развития туризма особое, 
исключительное место должно отводиться разработке программ, как государственных, так и общественных 
по защите и сохранению памятников природы и культурно-исторического наследия. За последнее столетие, с 
его войнами и социальными революциями, наша Родина понесла колоссальные культурные потери, в значи-
тельной степени – невосполнимые. Восстановить, показать и найти способы сберечь для будущих поколений 
то, что удалось спасти – наша с вами задача. 
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development of the Historical Buildings’ Quarter in Petrozavodsk is shown in the article. The especial attention is given to results 
and perspectives of the project, its significance for the town in the aspect of forming of the cultural-historical destination. 

 
Туризм является важной составляющей экономики многих государств, обеспечивающей занятость мест-

ного населения и стабильное пополнение бюджета. В Карелии сложились положительные тенденции и предпо-
сылки к развитию туризма. Эта сфера находится среди приоритетных отраслей экономики республики, в неё при-
влекаются инвестиции, существуют проекты по строительству современных гостиниц, кемпингов, коттеджей. 

В Карелии есть туристические объекты, которые привлекают большое количество посетителей (Ки-
жи, Валаам), пользуются неизменно спросом также активные виды отдыха. 

В столице Карелии – г. Петрозаводске – работают 18 гостиниц, строятся новые, развита сеть органи-
заций индустрии питания. В программных документах по развитию города теме инфраструктуры туризма 




