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ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В КРЫМУ (БАЛАКЛАВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ) 
6 мая, по православному народному календарю, Егорьев день, Егорий (Юрий) Весенний, Вешний, Храбрый, 
Георгий Победоносец i. 

Георгий Победоносец в христианской религии - святой великомученик. церковная легенда рассказывает 
о казни Георгия Победоносца (около 303 г.) в Никомедии (сейчас г.Измит в Турции) во время гонений на 
христиан при Диоклетиане, о чудесах Георгия Победоносца. Из многих совершенных Св. Георгием 
подвигов наиболее известна его победа над змеем. Первоначально святой Георгий считался покровителем 
земледелия, позднее феодалы в Европе создали культ Георгия Победоносца - святого патрона рыцарства. 
Святой великомученик Георгий считался покровителем и защитником воинов. В Древней Руси Георгий 
Победоносец часто изображался на княжеских печатях и монетах. Со времен Великого князя Иоанна III 
изображение святого Георгия Победоносца - всадника, поражающего копьем змея, - стало гербом Москвы и 
эмблемой Русского государства”. ii 

Святой изображен на многочисленных иконах и иконостасах. Именем Великомученика Георгия 
называли источники, часовни, храмы, монастыри. Возле пещерного города Эски-Кермена в храме трех 
всадников была фреска с изображением Трех всадников в развевающихся плащах. Средний из них - Георгий 
Победоносец. 

Имя святого носили многие монастыри: в Киеве - один из древнейших на Руси, в Москве и на Ладоге, 
Любарский женский в Волынской губернии и Городецкий мужской в Санкт-Петербурге. В Крыму - 
Катерлезский скит, монастыри в Феодосии и Инкермане. И, конечно, древнейший на Крымском 
полуострове - Балаклавский мужской монастырь. 

Первое известное документальное упоминание о Балаклавском Георгиевском монастыре относится к 
1578 г. Польский посол в Крымском ханстве М. Броневский писал: “В том месте, откуда вытекает этот 
ручеек, есть деревня, не ничтожная, и неподалеку, на берегу моря, на каменистой горе, греческий 
монастырь. Там обычно празднуют ежегодно торжество Святого Георгия благочестивые греки-христиане, 
еще остающиеся в Тавриде, стекаясь многолюдным сборищем.” iii. Несколько позже о монастыре говорится в 
грамоте 1598 г. царя Федора и Бориса Годунова о выдаче пособия четырем Крымским церквям, в том числе 
“Егорья Страстотерпца”. 

Распространенная же легенда о греках и их чудесном спасении в 890 г. во время бури на скале, 
получившей название Георгиевской, Святого явления или Святого камня, возникла гораздо позже. Историк 
В.Г. Шавшин ссылался на А.А. Бертье-Делагарда (вдумчивого ученого и вольнодумного генерала, знатока 
Крыма и автора блестящих научных трудов), который в своей работе “К истории христианства в Крыму” 
писал, что впервые легенда появилась в 1862 г. и придумана настоятелем монастыря архимандритом 
Николаем (1860-1867 гг.)iv. 

До присоединения Крыма к России Георгиевский монастырь подчинялся Константинопольскому 
патриархату и был мало известен. После 1783 г. он стал более посещаем, им заинтересовались офицеры 
Черноморского флота, среди которых было немало греков, и приезжавшие в Крым военные и гражданские 
чиновники. В 1794 г. обитель подчинили Святейшему Синоду и стали официально именовать Балаклавским 
Георгиевским монастырем. 

23 марта 1806 г. был утвержден штат монастыря с наименованием его флотским. Штат монастыря 
состоял из настоятеля, четырех монахов и 13 иеромонахов для флота. На содержание братии отпускалось 
945 рублей в год ассигнациями. 

Величие монастыря заключалось в тесной связи с российскими войсками на море. Весь русский флот до 
Крымской войны имел на своих судах иеромонахов Балаклавского Георгиевского монастыря. Суда, проходя 
мимо обители, были всегда встречены монахами пением краткого молебна. 

Так продолжалось до Крымской войны, и монастырь считался флотским, будучи всем обеспечен со 
стороны Военно-морского ведомства, которое принимало непосредственное участие в постройке обители, 
доставая необходимый материал и посылая сотни воинов на работу безвозмездно. 

Несмотря на помощь флота, монастырь был очень бедным. Об этом писал настоятель монастыря 
архимандрит Агафангел, прибывший в монастырь в 1825 году. Агафангел Типальдо тридцать лет управлял 
древней обителью. Под управлением Агафангела монастырь был исправлен, обновлен и украшен так, что по 
благоположению и устройству мог сравниться с самыми видными и значительными монастырями России. 

В 1854 г. началась Крымская война. 14 сентября англичане захватили Балаклаву, превратив ее в базу 
своей армии. В этот же день, во время службы храмового праздника Воздвиженья Честного и 
Животворящего Креста Господня, в монастырь вошли англичане и французы. Но никакого вреда 
настоятелю Геронтию и монахам они не причинили. 

В монастыре ежедневно шла служба. Охраняемые французами, монахи молились за победу русского 
оружия. Флотские иеромонахи, оказавшиеся к началу осады города на судах, во флотских экипажах, 
принимали участие в защите Севастополя. Особенно отличался иеромонах монастыря Иоанникий Савинов, 
награжденный орденом Св. Георгия 4-й степени. Редчайшая награда для священнослужителя v. 

Ровно через три месяца после заключения мира английские суда с войсками вышли из Балаклавской 
бухты. Над морем раздавался перезвон колоколов. В монастыре шла служба в честь Двенадцати Апостолов. 
Поминали святых, погибших защитников, величали живых, отстоявших крымскую землю. 



В 1891 г. было обращено на монастырь внимание обер-прокурора Святейшего Синода - Константина 
Петровича Победоносцева. В этот год монастырь должен был праздновать свой 1000-летний юбилей. 14 
сентября 1891 г. Георгиевский Балаклавский монастырь отпраздновал свое тысячелетие, состоялось 
большое богослужение в Кресто-Воздвиженской церкви. В этом же году была организована подписка на 
альбом видов Балаклавского Георгиевского монастыря, издающегося по поводу тысячелетнего юбилея. Это 
был единственный тысячелетний монастырь в России.  

В 90-е годы XIX века в монастыре было 3 церкви: 1. Во имя Георгия Победоносца, построенная на месте 
разобранной в 1810 году настоятелем Хрисанфом. 2. В честь Христа Господня, построенная в 1848 г. при 
митрополите Агафангеле. 3. Пещерная во имя Рождества Христова, построенная в 1893 г. севастопольским 
купцом Алексеем Максимовичем на месте деревянного пещерного храма vi. 

В память 1000-летнего юбилея монастыря монахи пожелали построить у себя соборный храм. В 1892 г. 
на его постройку собрали 3231 руб. 92 коп. Покровителями оказались император Николай II с супругой 
Александрой Федоровной, заложившие соборный храм еще в 1898 г.vii. Но эти первые камни оказались и 
последними... 

20 января 1926 г. президиум Севастопольского райисполкома ходатайствовал перед КрымЦИКом о 
ликвидации Балаклавского Георгиевского монастыря и о передаче его в ведение управления 
Севастопольскими курортами под санаторий. 29 ноября 1929 г. монастырь был ликвидирован и передан 
Курорттресту.viii 
В настоящее время деятельность монастыря восстанавливается. 6 мая проходило богослужение в честь 
покровителя монастыря – Святого Георгия Победоносца. 
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