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СПАСО-КАМЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ

К 750-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ



ивную гармонию природы и архитектуры являет 
собой Спасо-Каменный монастырь — один из са
мых древних на Севере.
Единственным известным в настоящее время до

кументом о возникновении обители, является «Сказа
ние о Спасо-Каменом монастыре», составленное Паи- 
сием Ярославовым в X V  веке. Оно повествует о том, 
как Белозерский князь Глеб Василькович шел на судах
с Белого озера по реке Порозовице в озеро Кубенское.

Сказание о Спасо-Каменном монасты- м и я ■ и, ,7Т, На Кубенском озере недалеко от места, называемого па
ре, Фрагмент рщописи XV в. , _

рачевская пучина, его настигла сильная буря. В  минуту
опасности князь дал обет построить церковь и мона
стырь на месте, где сможет обрести спасение.

Судно прибило ветром к Каменному острову. 
Князь нашел на острове двадцать три инока, которые 
жили в землянках, а для молитвы собирались в часов
ню. Произошло это в день празднования Преображе
ния Господня — 19 августа 1260 года. Князь приказал 
построить деревянную церковь в честь Преображения 
и кельи для монахов. Так был основан Спасо-Каменный 
монастырь.

Время расцвета обители связано с именем Дио
нисия Святогорца. Постриженик Афона, он пришел 
в Москву при князе Димитрии Донском, затем был 
назначен в Спасо-Каменный монастырь игуменом. 
Дионисий ввел в монастыре строгий устав Святой 
Горы Афонской. Спасо-Каменный монастырь явился
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Спасо-Каменный монастырь с юга. Начало XX в.

духовной школой для многих подвижников, и выходцы из него — Дионисий Глушицкий, 
Александр Куштский, Евфимий Сянжемский, в свою очередь, основали новые обители на 
побережье Кубенского озера.

Среди вологодских святых особенно почитается память преподобного Иоасафа Камен
ского (в миру князя Андрея Вологодского). Он встал на путь иноческой жизни, отказавшись 
от богатого наследства, княжеского рода, радостей семейной жизни. При. Иоасаф отличался 
особенным послушанием, глубоким смирением, усердием к молитве. Несмотря на молодость, 
юноша достиг высокого духовного совершенства. Прожив в монастыре пять лет, он скончался 
в 1457 году. Кроме того в обители почитается память Петра чудотворца, блаженного Василия 
и игумена Кассиана.

В сентябре 1476 года во время сильного шторма на острове случился пожар. Будучи дере
вянными, все монастырские строения сгорели. Много мо^ащ^рги^о, § спасаясь
в ладьях от огня. универсальная 
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Икона «Преподобный Иоасаф и бла
женный Василий Каменские». X V III в.

Спасо-Каменный монастырь. 
Начало XX в.

II ерез несколько лет обитель вновь отстроилась. 
И  В 1481 году на средства Вологодского князя Ан- 

I  дрея Меньшого, сына великого князя Василия 
- I Васильевича Темного, был возведен каменный 

Спасо-Преображенский собор. «Первый каменный 
и первый по красоте!» — восклицает автор «Сказания». 
Для украшения собора белый камень привозили из Тве
ри со Старицких карьеров. Кирпичи для сооружения 
храма изготовлялись вручную. Возводила собор артель 
ростовских зодчих.

В 1528 году великий князь Василий Иванович 
вместе со своей супругой Еленой Глинской, совершая 
богомольное путешествие но Вологодским и Белозер
ским монастырям, посетил обитель на Каменном остро
ве, где молился о чадородии. Великий князь пожаловал 
монахам Спасо-Каменного монастыря 60 рублей на соо
ружение теплой церкви. Эта теплая с трапезой церковь 
в честь Успения Божией Матери была построена уже 
после смерти Василия Ивановича.

Кроме церквей в монастыре было шесть небольших 
каменных зданий. Вдоль берега шло укрепительное 
сооружение — деревянный ряж, который предохранял 
берега острова от разрушения льдами и весеннего по
ловодья.

В 1764 году после секуляризации монастырских 
земель по манифесту Екатерины II  все монастыри пере
водились на государственное содержание и разделялась 
на три класса. Спасо-Каменный был определен в третий 
класс.



В  1774 году в монастыре вновь случился страш
ный пожар. Огонь уничтожил деревянный ряж вокруг 
острова вместе с кельями. Из каменных сооружений 
более всего пострадал Спасо-Преображенский собор 
и надвратная церковь Иоанна Предтечи. Удалось спасти 
лишь самые дорогие святыни: мощи преподобного Иоа- 
сафа Каменского, несколько образов, наиболее древние 
и ценные предметы богослужения, облачения, книги.

Оставшееся от пожара имущество передали на 
хранение в Спасо-Прилуцкий монастырь. Настоятеля 
с братией определили в Вологодский Свято-Духов мо
настырь. А Спасо-Каменный упразднили, так как не 
нашлось нужных средств для его возобновления после 
пожара.

26 лет монастырь пребывал в запустении. Но не
возможно было упразднить веками накопленный 
духовно-религиозный авторитет обители. Почитание ее 
не зависело от экономического положения. В 1799 году 
дворянство Вологодского и Кадниковского уездов, ку
печество города Кадникова и начальники прибрежных 
волостей ходатайствовали перед Святейшим Синодом 
и перед императором Павлом I о восстановлении обите
ли, принимая на себя все расходы по ремонту и после
дующему ее содержанию. Обитель восстановили с на
званием Белавинская Спасо-Преображенская пустынь.

Монастырские здания кроме надвратного храма 
были отремонтированы. На колокольне установили но
вый кованый крест, прекрасно сохранившийся до на
ших дней как память о возобновлении монастыря.

Один из уцелевших колоколов. 1926 г.

Крест с колокольни



Часовня во имя всех Вологодских 
святых

Отреставрированная колокольня 
и Успенская церковь

11812 году в монастыре нашли убежище сорок ино
ков московских монастырей, удалившихся из сво
их обителей при нашествии Наполеона. Во время 
трехлетнего пребывания здесь они надстроили на 
прежних одноэтажных кельях каменный братско- 

настоятельский корпус и подвели его под одну крышу 
с трапезной палатой, а также устроили прекрасный ико
ностас в Успенской теплой церкви.

В  1892 году по ходатайству настоятеля монастыря 
и по прошению жителей окрестных сел и деревень было 
получено разрешение Синода перевезти мощи препо
добного Иоасафа в обитель, а также вернуть прежнее 
имя — Спасо-Каменный монастырь. «Утром 6-го дека
бря последовал торжественный крестный ход со святы
ми мощами. Шли шесть дней, останавливаясь на ночлег 
в заранее назначенных местах, где, несмотря на холод 
и метель, собиралось множество народа. 11 декабря 
крестный ход достиг монастыря. Встретить святыню со
бралось великое множество окрестных жителей».

После 1917 года привычный ход монастырской 
жизни был прерван. 27 июня 1925 г. начальник Во
логодской уездной милиции официально известил 
о закрытии Спасо-Каменного монастыря. В середине 
1930-х годов Спасо-Преображенский собор был взор
ван. Колокольню не тронули, она осталась служить мая
ком. До конца 1950-х годов на острове действовал пункт 
по приему и переработке рыбы, а с середины 1960-х го
дов остров с остатками монастырских корпусов пришел 
в полное запустение.



С 1991 года по инициативе архитектора А. Асафова началось восстановление монастыря 
трудами и усердием Александра Николаевича Плигина, а после его смерти в 2004 году продол
жается его женой Надеждой Александровной Плигиной.

К 750-летнему юбилею обители восстановлена и подготовлена к освящению трапезная 
церковь в честь Успения Божией Матери.


