
М. Г. Джанашвили. 
____________________________ 

 

 

 

 

ГРУЗИНСКIЯ ОБИТЕЛИ 
 

 

 

   ВНѢ ГРУЗIИ. 
 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТИФЛИСЪ. 1899. 

                   _____________________________________________ 

Типографiя М. Шарадзе и К0., Николаевская ул., д. № 21. 



На подлинномъ, представленномъ на благословенiе Высоко- 

преосвященнѣйшаго Экзарха Грузiи, Его Высокопреосвя- 

щенству благоугодно было надписать: „27 окт. 1899 г. 

Печатать разрѣЬшается. Экзархъ Грузiи Архiепископъ, 

                                      Ф л а в i а н ъ“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУЗИНСКIЯ ОБИТЕЛИ ВНѢ ГРУЗIИ. 
 

     Грузя, какъ извѣстно, одна изъ древнѣйшихъ 

христiанскихъ странъ. Первозванный Апостолъ 

Андрей, по вознесенiи своего Учителя, не преми- 

нулъ явиться въ удѣлъ Богоматери — въ Иверiю, что- 

бы призвать язычниковъ къ познанiю свѣта разу- 

ма, возсiявшаго надъ мiромь. Сѣмена, посѣянныя 

этимъ Апостоломъ, попали въ добрую землю. Ан- 

дрей и сопутникъ его Симонъ Кананитъ успѣли 

обратить въ христiанство дидъ-адчарцевъ и жите- 

лей самцхiйской области, гдѣ воздвигли Ацкур- 

скую церковь и для новообращенной паствы наз- 

начили епископа. Въ концѣ III-го вѣка вся Гру- 

зiя уже была христанской страной и она ждала 

только появленiя св. Нины, чтобы объявить Хри- 

ста своимъ Богомъ и Спасителемъ. Въ 324 году 

струи Арагвы и Куры были освящены и грузи- 

ны торжественно приняли крещенiе *). И освя- 

щенныя волны Куры шумно понеслись къ Каспiю 

съ вѣстью о совершившемся великомъ торжествѣ 

мцхетскомъ и объ утвержденiи Креста въ цент- 

рѣ Кавказа. Св. Мирiанъ, умирая (въ 342 г.), 

просилъ сына своего царя Бакура извести идоло- 

_________________ 
*) М. Джанашвили. Исторiя груз. церкви. Книга 1. 

Обращенiе картвельцевъ. 
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служенiе изъ всѣхъ трущобъ Кавказа; и воля его 

приведена была въ исполненiе. Распространенiе 

христiанства въ Иверiи было столь успѣшно и 

твердо, что уже Прокопiй, писатель VI вѣка, могъ 

сказать: „Иверы лучше всѣхъ народовъ хранятъ 

уставы христанскаго вѣроисповѣданiя“ *). 

     И исторiя свидѣтельствуетъ, что Грузiя, по- 

знавъ превосходство христiанской вѣры, всѣмъ 

своимъ существомъ предалась ей и въ продолже- 

нiе многовѣковой своей жизни сохранила ее во 

всей чистотѣ: никакiе соблазны еретиковъ первыхъ 

вѣковъ, никакiя бури, навѣянныя вторженiемъ 

арабовъ и мусульманствомъ вообще, не могли за- 

глушить въ грузинѣ его теплой вѣры въ божест- 



веннаго своего Учителя. За Спасителя своего, 

когда нужно было, жертвовали собою цари, цари- 

цы, вельможи и простолюдины. Внѣ сладчайшаго Хри- 

ста для грузина не существовала жизнь. 

     Прекрасно сказано Евг. Марковымъ, что „Пра- 

вославный крестъ невольно становился отечествомъ 

грузина, символомъ его народности, защита хри- 

станства—задачею всей его исторiи“. **)  

     „Грузинскiй народъ“, продолжаетъ тотъ же 

авторъ, „это истинно народъ-коестоносецъ. Какъ 

у рыцаря-крестоносца, вся жизнь этого народа дѣ- 

лилась между молитвою и кровавымъ боемъ съ ис- 

ламомъ. Болѣе чѣмъ тысячелѣтiе не выпускаль онъ 

__________________ 
*) Прокопiй Кесарiйскiй. Исторiя войнъ, стр. 56. 

**) „Очерки Кавказа“, ч. II. 
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изъ своихъ рукъ меча, и если христiанскiй крестъ 

не былъ вышитъ на плечѣ его мантiи, то онъ былъ 

за то неизгладимо врѣзанъ въ самое сердце народа“ . 

     Со времени паденiя византiйской имперiи (въ 

1453 г.) Грузiя является единственной христiан- 

ской державой въ Азiи среди мусульманскаго оке- 

на и ей, говоря словами Ростисл. Фадѣева, уда- 

лось цѣною сверхчеловеческихъ усилiй уцѣлѣть до 

того часа, когда Россiя доросла, наконецъ, до 

подножiя Кавказа“ *). 

     Въ годы же своего могущества грузины не 

только успѣвали оберегать свою вѣру въ одномъ 

своемъ отечествѣ, но простирали свою власть да- 

леко за предѣлы его, являясь защитниками угне- 

тенныхъ христiанъ Арменiи, св. Земли, Византiи 

и пр. 

     Не разъ приходилось врагамъ христiанъ испыты- 

вать на себѣ отвагу грузинъ и въ борьбѣ съ ними 

положить несмѣтныя свои полчища на полѣ брани; 

даже Тамерланъ, этоть бичь человѣчества, не 

сумѣлъ окончательно покорить Иверiю, и его экспе- 

дицiи въ Грузiю „Поставлены были ему въ заслугу 

въ качествѣ гази или священной войны **). Когда 

требовали обстоятельства, вся Иверiя, во главѣ съ 

своимъ царемъ и 37 епископовъ, какъ одинъ чело- 



вѣкъ, надѣвала на себя бранные доспѣхи и бро- 

салась на врага св. креста... 

________________ 
*) „Русь“ (1884 г., № 2). , 

**) Эд. Гиббонъ. Исторiя упадка и разруш. рим- 

ской имперiи, ч. VII, стр. 178. 
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И врагъ умѣлъ оцѣнивать силу своего против- 

ника— грузина и иногда даже гордился дружбою съ 

нимъ. 

     Если вѣрить арабскому историку Шихабедди- 

ну Элькалькашенди († 1418 году), султаны слишкомъ. 

высокаго мнѣнiя были о грузинскихъ царяхъ, ко- 

торыхъ они величали такъ *): 

     „Да прославитъ Аллахъ жизнь его величества 

государя славнаго, великодушнаго, именитаго, от- 

важнаго, храбраго, священнаго, духовнаго, славы 

народа мессiанскаго, сокровища наши крестонос- 

ной, гордости вѣры христанской, царя абхазцевъ, 

грузинъ и джурджановъ, друга царей и султановъ; 

государя могущественнаго, неусыпнаго борца, льва, 

обладателя престола и короны, вѣдателя своей 

религiи, справедливца къ подданнымъ своимъ, луч- 

шаго изъ царей лазискихъ, султана грузинъ, сок- 

ровиша царствъ морей и проливовъ, защитника, 

заповѣднаго мѣста витязей, унаслѣдовавшаго отъ 

предковъ своихъ престолы и короны; охраны странъ 

румскихъ (греческихъ) и иранскихъ, эссенцiи царей 

сирйскихъ, отборнѣйшаго изъ обладателей престо- 

ловъ и коронъ, прославителя христанъ, подпоры 

религiи Iисусовой, помазанника героевъ мессiан- 

скихъ, рѣшенiемъ своимъ возвысившаго домъ свя- 

щенный (Iерусалимъ); опоры крещенныхь, пособ- 

ника папы, друга мусульманъ, прекраснѣйшаго изъ 

_________________ 
*) Записки Восточнаго отдѣла Импер. русск. арх. 

общества, т. I, стр. 208—216. 
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близкихъ друзей, искреннѣйшаго друга царей и 

султановъ“. 

     Да, и въ-правду, грузинскiе цари „пособляли“ 



папамъ (крестоносцамъ) въ ихъ крестовыхъ похо- 

дахъ и не пособлять не могли, такъ какъ искони 

считались ктиторами и защитниками Iерусалим- 

скихъ обителей. 

     Вотъ что пишетъ блаженный патрархъ iе- 

русалимскiй Досиѳей въ своемъ посланiя къ гру- 

зинскому царю Ираклiю *) I († 1710 г.): 

     „Родъ Багратiоновъ“, говоритъ патрiархъ 

Досиѳей **), „и отъ нахъ мепы (მეფე), т. е. 

благочестивѣйшiе цари иверскiе, искони были за- 

щитниками и ктиторами святого и живоноснаго 

Гроба и прочихъ пречестныхъ поклоненiй, защит- 

никами потому, что во время войны греческихъ 

царей съ султанами египетскими, монастыри св. 

Iерусалима подвергались опасности конечнаго ра- 

зоренiя, и цари иверскiе, какъ друзья султановъ 

египетскихъ, охраняли эти св. обители, и мы за- 

стали ихъ ктиторами, ибо во время войны грековъ 

и франковъ съ арабами и султанами египетскими 

крайне обветшали монастыри и приближалисъ къ 

послѣднему разрушенiю, а цари иверскiе поддер- 

жали ихъ, какъ это видно, между прочимъ, изъ 

________________ 
*) М. Броссе. О религiозномъ и политическомъ со- 

стоянiи Грузи. 

*) Посланiя Iерусал. патрiарха Досиѳея (въ 1680 г.) 

въ Грузiю („Духовный вѣстникъ“ за май 1866 г.). 
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одной записки на грузинскомъ языкѣ, хранящейся 

на св. Голгоѳѣ, которую составилъ приснопамят- 

ный царь Вахтангъ Горгасаль“ († 532 г.). 

     И такъ, мы видимъ, что Iерусалимскiй патрi- 

архъ констатируетъ тоже, что говоритъ арабскiй 

писатель Элькалькашенди относительно грузинскихъ 

царей, которые „своимъ рѣшенемъ возвысили свя- 

щенный домъ—Iерусалимъ“, которые были „опо- 

рою крещенныхъ“ и „защитниками заповѣднаго 

мѣста витязей“ (крестоносцевъ), 

     Какъ извѣстно, грузинкiые Багратiоны, про- 

изводя родъ свой отъ паря-пророка Давида, ечи- 

тали собя родственниками Богоматери, и потому 

не щадили своихъ силь и средствъ для поддержа- 

нiя величiя и славы того мѣста, гдѣ жила Дѣва 



Марiя со своимъ Божественнымъ Младенцемъ. 

     Царственный авторъ импер. Константинъ Пор- 

фирородный въ своей въ 952 году составленной 

исторiи „Dе administrando imperiо“ говоритъ слѣдую- 

щее *): 

     „Il faut savoir que les couropalates ibériens se 

vantent de descendre de la femme d’Urie, séduite par 

le prophéte-roi David, „conséquemment de la Sainte- 

Vierge, issue elle-méme de la rase de David“ **). И 

_______________ 
*) М. Броссе.  Addit. et èclaircis. à I’Hist. de la Gé- 

orgie, pp. 140, 144. 

**) И потому грузинскiе цари титуловались такъ: 

„Iесiанъ—Давитiанъ —Соломонiанъ—Панкратiани“ ( = изъ 

рода Iессея, Давида, Соломона, Баграта), и внутри своего 

фамильнаго герба изображали арфу Давида, пращи его и 

вокругъ нихъ надписывали 11 стихъ 131 псалма. 
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потомъ: „Comme les Bagratides ibériens prétendent venir 

de Jerusalem, et qu’ils ont une grande affection pour 

cette ville et pour ce tombeau du Sauveur, ils y en- 

voyèrent á certaines époques de riches présents, tant 

aux patriarches qu’aux chrétiens de la ville sainte“. 

         Заслуги грузинъ въ христанскомъ мiрѣ вооб- 

ще и предъ iерусалимскою церковью въ особен- 

ности многозначительны; немалы онѣ и по благо- 

устройству Аѳона, въ средне вѣка служившаго 

центромъ духовнаго просвѣщенiя Востока. 

     Въ св. Землѣ грузины появились еще при 

первомъ христiанскомъ царѣ Мирiанѣ († 342 г.), 

который въ Iерусалимѣ основалъ знаменитый мо- 

настырь св. Креста *). По словамъ Руфина (писа- 

теля IV вѣка) и его послѣдователя Сократа (род. 

около 380 г.) Бакурiй, сынъ Мирiана, былъ началь- 

никомъ палестинскихъ границъ и, будучи вождемъ 

войскъ, помогалъ импер. Ѳеодосiю въ войнѣ про- 

тивъ тиранна Максима **). Надъ благоустройствомъ 

монастыря св. Креста много трудился царь Вах- 

тангъ Горгасалъ († 532 г.), царъ же Багратъ III 

(980—1014 г.) его возобновилъ сызнова и пожерт- 

вовалъ ему богатыя угодiя въ Грузiи. 

     Обрѣтенiе хитона Господня во Мцхетѣ и на- 

хожденiе тутъ милота пророка Ильи, частицы св. 



Креста и гвоздей, коими были пригвождены ноги 

______________ 
*) Ал. Ап. Цагарели. Палестинскiй сборн., т. IV. 

**) М. Джанашвили. Исторiя грузинской церкви. При- 

ложенiе. 
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Спасителя *) съ одной стороны, и съ другой — 

родство грузинскихъ царей (Багратюновъ) съ ца- 

рями евреевъ какъ бы роднили Грузiю съ Пале- 

стиной, и каждый грузинъ находилъ величайшимъ 

счастьемъ хоть разъ въ жизни побывать въ св. 

Землѣ и пребыванiе свое тамъ ознаменовать какимъ 

нибудь богоугоднымъ дѣломъ— участiемъ въ построй- 

кѣ церквей или страннопрiимныхъ домовъ, дарами 

земельныхъ угодiй или единовременными пожерт- 

вованiями. Такъ явилось въ Палестинѣ и на Си- 

наѣ до 20-ти грузнскихъ обителей, т. е. монасты- 

рей и страннопрiимныхъ домовъ. нѣкоторые изъ 

этихъ домовъ выстроены подвижникомъ груз. царе- 

вичемъ Петромъ (Мурваномъ), который за свою 

святую жизнь призванъ быль занять каѳедру ма- 

iумскаго (газскаго) епископа (414—453). 

Воть списокъ грузинскихъ обителей въ св. Землѣ, 

     1) Монастырь св. Креста **). 

________________ 
     *) Iерусалимскiй патрархъ Досиѳей въ своемъ. „Путе- 

шествiи по Иверiи“ говоритъ, что одинъ изъ гвоздей Гос- 

поднихъ былъ брошенъ въ. Адраiтическое море, другой 

Константиномъ Вел. употребленъ на удила своей лошади, 

а остальные два находятся въ Грузiи (М. Селезневъ. О 

религiозномъ состоянiи Грузiи, стр. 226). Далѣе этотъ же 

патртархъ говоритъ, что въ Грузiи, кромѣ двухъ гвоздей 

св. Креста, сохранились еще— нѣсколько крови Спасителя, 

трость, нзѣсколько волосъ Его, часть верхней одежды Спа- 

сителя и частицы св. Креста (тамъ же). 

     **) Вблизи этого монастыря имѣется селенiе Малхи 

въ „долинѣ розъ“ (Вади ел вард.). По грузинскимъ источ- 

никамъ жители этого селенiя суть грузины, да и сами они 
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     2) Монастырь св. Апостоловъ (воздвигнутъ 

Георгiемъ 1-ымъ). 

3) Монаст. св. Николая (построенъ царицею 



грузинской Еленой). 

     4) Монаст. во имя патрiарха Авраама, возоб- 

нов. Георгiемъ Абашидзе въ ХVII в. 

     5) Монаст. св. евангелистаи апостола Iоанна, 

(построенъ правителями Самцх-ской области). 

     6) Монаст. св. Василiя (воздвигнутъ Амириндо 

Амилахваровымъ и Такой). 

     7) Другой монаст. во имя св. Николая пост- 

роенъ Паатой и Каихосро. Цулукидзе. 

     8) Монаст. во имя св. Ѳеодора воздвигнутъ 

заботами Бежана и Баадура Чолокашвили. 

     9) Монаст. св. Ѳеклы (построенъ Христофо- 

ромъ Зедгинидзе). 

     10) Мон. св. Георгiя (постр. кн. Дадiани). 

11) Женскiй мон. въ честа Срѣтенiя Господня 

ностр. Эристовоми Рачи. 

     12) Мон. во имя Димитрiя (постр. ксанскимъ 

Эриставымъ Шалвой). 

_______________ 
себя называютъ „гурджи“ (тгрджи=грузинъ), По Тимоѳею, 

„царь Вахтангъ I († 532 г.) поселилъ въ Iерусалимѣ сво- 

ихъ воиновъ для охраны города и они остались тамъ же 

поселенцами, позабыли родной языкъ и говорятъ по-арабс- 

ки, такъ что арабы, жители Iерусалима, суть грузины, рав- 

но какъ многiе обитатели окрестностей Iерусалима и Евф- 

рата. Малхiйцы составляютъ стражу монастыря св. Креста. 

и обрабатываютъ его поля и виноградники (Правосл. пал. 

сборникъ, т. IV, стр. 141—142). 
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     13. Женсюй мон. во имя ов. Екатерины воз- 

двигнутъ Амилбаромъ Цицишвили и кн. Мачабели). 

     14) Храмъ Воскресенiя на. Голгоѳѣ. 

     15) Монаст. св. Самуила. 

     16. Мон. св. Саввы, Также монастыри св. 

Симеона-столпника и Богородицы— Калипосъ близь 

Алеппо, монаст. на Кипрѣ, на Синаѣ, въ Трапе- 

зундѣ и на Черной горѣ *) (въ Сирiи). 

     Монастыри эти подробно описаны грузинскими 

паломниками ХVIII в. съ указанiемъ, который изъ 

нихъ кѣмъ выстроенъ или возобновленъ, когда и 

кто подвизалея въ нихъ, кто что жертвовалъ для 

нихъ**) и пр. 

     Помимо грузинскихъ источниковъ, о первен- 



ствующемъ значенiи грузинъ въ св. Землѣ говорятъ 

и иностранные писатели. 

     Выше мы уже привели свидѣтельства Констан- 

тина Порфиророднаго, патрiарха Досиѳея и араб- 

скаго писателя Элькалькашенди о роли грузинъ въ 

св. Землѣ. Теперь ознакомимся съ свѣдѣнiями и 

нѣкоторыхъ другихъ авторовъ по этому же вопросу. 

     Въ 614 г. персидскiй царь Хосрой завоевалъ 

Iерусалимъ, сжегъ храмъ гробницы Господней и 

унесъ св. Крестъ. Императоръ Ираклъ, котораго 

________________ 
     *) Профес. Ал. Ант. Цагарели далъ намъ подробное 

и прекрасное описанiе этихъ монастырей съ ихъ книжны- 

ми сокровищами и проч. (Правосл. палест. сборникъ, т. 

IV, стр. 89— 142). 

     **) Путешествiе по св. мѣстахъ архiеп. Тимоѳея, митр. 

Iоны; ем. также труды Цагарели, Iоселiани и др. 
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сопровождали въ походахъ иверы, разбивъ персовъ 

и отнявъ у нихъ св. живоносный Крестъ, принял- 

ся возобновлять храмъ Гроба Господня и, чтобы не 

произошло никакихъ перемѣнъ въ мѣстоположенiй 

его, воспользовался указанiемъ иверiйцевъ, которые, 

по словамъ Г. Финлея *), „Имѣли до вторженiя 

персовъ обыкновенiе ходить на богомолье къ св. 

Гробницѣ и посылать патрiарху деньги на святыя 

мѣста“. 

     Арабскiй историкъ Ибнъ-Шедданъ разсказы- 

ваетъ, что „царица Тамара и грузины предлагали 

(въ 1192-1198 г.) султану Саладину 200,000 ди- 

наровъ за захваченный мусульманами (въ 1187 году), 

при взятiи ими Iерусалима, Крестъ, на которомъ 

быль распятъ Спаситель, и просили того же сул- 

тана о возвращенiи отнятыхъ у нихь Iерусалим- 

скихъ обителей“ **). 

     Армянскй историкъ Киракосъ (ХIII в.) гово- 

ритъ, что царица Тамара заключила миръ съ сул- 

танами странъ Дамаска... съ тѣхъ поръ султаны 

стали обращаться человѣчнѣе съ христанами, оби- 

тавшими въ ихъ владѣнiяхъ.., были облегчены по- 

дати монастырей. Султаны запретили грабить или 

оскорблять христiанскихъ обитателей ихъ вла- 

денiй, отправлявшихся на поклоненiе въ Iеру- 



салимъ; въ особенности это почтенiе соблю- 

__________________ 
     *) Георгъ Финлей, Грецiя подъ римскимъ владыче- 

ствомъ, стр. 432, примѣч. 1. 

     **) Правосл. палест. сборникъ, т. IV, стр. 49, 107. 
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далось относительно грузинскаго народа... Такъ 

что Грузины находились въ исключительномъ по- 

четѣ и были изъяты отъ налога въ ихъ городахъ 

и даже въ Iерусалимѣ. Тамара пользоваласъ въ св. 

Землѣ большимъ почетомъ. Такимъ образомъ, воца- 

рились миръ и дружба между Грузiей и княжест- 

вами султановъ *). 

     Санутъ къ этому прибавляетъ: „Грузины на- 

родъ весьма воинственный и рѣшительный въ бит- 

вахъ; имѣютъ укрѣпленные замки, большое и силь- 

ное войско. Они очень опасны, причиняя большiя 

потери сарацинамъ, персамь, мидiйцамъ и ассирiй- 

цамъ... Грузины одни имѣли право входить въ 

Iерусалимъ съ распущенными знаменами, не платя 

за это никакого налога. Сарацины не смѣютъ ихъ 

обижать“ **). 

     Голгоѳа искони составляла принадлежность 

Грузинъ. Когда Голгофу завоевали Арабы (мамелюки), 

царь Багратъ получилъ ее обратно, заплативъ имъ 

большiя деньги. Послѣ завоеванiя ея османами въ 

1517 г., царь Леванъ выкупилъ гробъ Господень, 

Голгоѳу и другiя св. мѣста и монастыри и обст- 

роилъ ихъ мраморомъ. Бывшiй въ Iерусалимѣ въ 

1479 г. извѣстный путешественникъ Тухеръ гово- 

ритъ, что грузины въ его время владѣли Голгоѳой, 

что царь ихъ послалъ больше подарки султану 

________________ 
*) М. Броссе. Аddit. еt éclеrс., р. 416. 

**) Пл. Iоселiани. Церк. истор.; Цагарели Ал. Палест. 

сборн., т. IV, стр. 51. 
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египетскому и получилъ обратно Голгоѳу, „кото- 

рою они и теперь владѣютъ, отправляютъ бого- 

служенiе и поютъ на своемъ языкѣ“ *). 

     Въ 1520 году султанъ Солиманъ приказалъ, 



чтобы сторожа были приставлены къ дверямъ хра- 

ма Гроба Господня и чтобы всякiй пилигримъ ла- 

тинскiй платилъ 14 грошей, грекъ 7 грошей, арабъ 

или египтянинъ 3 гроша; одни только абиссинцы 

и грузины не платили ничего, „что и теперь соб- 

людается“ **). 

     Въ 1575 г. Раувольфъ пашетъ: „Въ св. гра- 

дѣ Iерусалимѣ у грузинъ есть свои собственныя 

церкви (монастыри), гдѣ они поютъ по-своему и 

свою службу отправляютъ; между прочимъ въ од- 

ной изъ церквей Голговы и у св. Гроба, на мѣ- 

стѣ, гдѣ Господь по воскресенiи впервые явился 

Марiи Магдалинѣ въ видѣ вертоградiи“ **). 

    Князь Н. Ридзивилъ въ 1580 г. говоритъ, 

что грузины владѣли всею Голгоѳой, но теперь 

владѣютъ только часовнею на Голгоѳѣ, въ западной 

ея части ****). 

     Бернгардъ Сурiй (1644-1647) утверждаетъ, что 

въ Iерусалимѣ Грузины были многочисленнѣе всѣхъ, 

послѣ католиковъ *****). 

     Въ 1675 г. произошли раздоры между пили- 

_______________ 
*) Правосл. палест. сборникъ, т. IV, стр. 112. 

    **) Тамъ же. 

   ***) Тамъ же. 

  ****) Цагарели. Палест, сборникъ, стр. 65. 

 *****) Тамъ же. 
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гримами различныхъ нацiй о первенствѣ въ храмѣ 

Гроба Господня и патрархъ Досиѳей предъ вели- 

кимъ визиремъ хлопоталъ о признiи преимуще- 

ства грековъ предъ всѣми нацiями, не исключая и 

иверiйцевъ *). 

     Въ ХVIII в. въ Iерусалимѣ былъ В. Барскiй, 

по свидѣтельству котораго грузинскiй монастырь 

Креста „снаружи малы лѣпоти имать, но внутрь 

зѣло благозрачно, въ немъ до 209 келiй, но мона- 

ховъ мало“- Онъ же говоритъ, что внутри храма 

имѣются грузинскiя надписи и красивыя изобра- 

женiя груз. царей и патрiарховъ, что монас. этотъ 

выстроенъ груз. царями, кои были ктиторами какъ 

монас. Креста, такъ и др. св. мѣстъ. 

    Игумены этого Крестнаго монастыря всегда 



назначалисъ изъ грузинъ. Такъ, при патрiаршествѣ 

въ Iерусалимѣ Ѳеофана и Паисiя, какъ сообщаютъ 

грузинскiе источники и Iерусал. патрiархъ Доси- 

ѳей, игуменомъ указаннаго монастыря былъ Нико- 

лай Чолокашвили († 1658 г.). Бiографъ его сви- 

дѣтельствуетъ и патр. Досиоей утверждаетъ **), что 

этотъ Николай путетествовалъ по Азiи, Европѣ и 

Африкѣ, зналь много языковъ, быль человѣкъ лю- 

бознательный, риторъ, грамматикъ, философъ, онъ 

главенствоваль въ Iерусалимѣ, въ монас. св. Кре- 

ста, онъ раза три ѣздиль въ Россiю въ качествѣ 

_________________ 
*) М. Селезневъ. О религiозномъ состоянiи Грузiи до 

ХVII в., стр. 140. 

**) Тамъ же и у Цагарели—Палест. сборникъ. стр. 

66—68. 
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посла, въ 1643 г. расписалъ Крестный монас. въ 

Iерусалимѣ. Досиѳей пишетъ: „Этотъ умный и лов- 

кiй человѣкъ (т. е. Николай Чолокашвили) посѣ- 

тилъ Венецiю, Римъ, Францiю, Испанiю, Англiю и 

др. царства и страны, чтобы получить исто- 

рическое образованiе. Возвратившись въ Iеруса- 

лимъ и, будучи вкрадчивъ, онъ такъ сблизилея съ 

патртархомъ Ѳеофаномъ, что тотъ передъ смертью 

(въ 1645 г.) назничилъ его своимъ преемникомъ“. 

Но это назначенiе не состоялось по проискамъ 

греческаго духовенства, всегда враждебно отно- 

сившагося къ кандидатамъ на патрiаршiй престолъ 

лицъ иностраннаго происхожденiя (Цагарели). 

     Послѣ Николая игуменами монаст. св. Креста 

были грузины же: Гаврiилъ, Маркозъ и др. 

     Тотъ же Досиѳей пишетъ *) царю Грузiи 

„Ираклiю 1-му († 1710 г.): „...Въ Iерусалимъ преж- 

де приходили малолѣтнiе иверiйцы и въ монасты- 

рѣ воспитывались и дѣлались священниками, мона- 

хами, дiаконами, и привыкали къ посту, бдѣнiю и 

молитвѣ... Если въ éерусалимскомъ грузинскомъ, 

Крестномъ монастырѣ игуменомъ долженъ быть 

иверiецъ, то пусть пришлется благочестивый, и съ 

нимъ дiаконы, пресвитеры и проч.“. 

     И не одни только игумены Крестнаго мона- 

стыря назначались изъ грузинъ, но и управляю- 



щiе его угодiями въ Грузiи. Вотъ что гласитъ 

одна изъ хартiй Церковнаго музея Грузинскаго 

экзархата (№ 553): 

_________________ 
*) Тамъ же (стр. 75). 
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     „Имѣемъ cмѣлость доложить и сказать незыб- 

лемое и вѣрное слово вамъ, владѣтелю надъ всѣми 

царями, сильному и непобѣдимому, проcлавленному 

государю царю Шанаозу и сыну вашему Арчилу, 

прославленiе котораго недоступно языку и разуму, 

и святителю всей Грузiи царевичу государю като- 

ликосу Доментi.,— мы „джварис-мама“ *), Цулу- 

кидзе Николозъ докладываемъ о слѣдующемъ: „джва- 

рис-мама“ назначался по вашему повелнiю, назна- 

чался искони по повелѣнiю грузинскаго государя и 

католикоса. Мы тоже предстали предъ вами и про- 

сили сдѣлать насъ „джварисъ-мама“, и вы изво- 

лили дать намъ всѣ грузинскiя земли, принадлежа- 

щiя монастырю св. Креста, и мы будемъ вѣрны 

вамъ и будемъ заботиться о благѣ вашемъ постоль- 

ку, поскольку позволятъ намъ силы наши; все, 

что найдено будетъ нами въ этихъ четырехъ го- 

сударствахъ принадлежащее Iерусалиму, все то 

сберегу я для монастыря (Креста) и, пока я буду 

джварисъ-мама, никому, ни сыну своему и ни дру- 

гому кому бы то ни было, ничего не уступлю да- 

_______________ 
*) „Джварис-мама“ (джвари—крестъ, мама—отецъ), 

букв. —„отецъ креста“. Такъ назывались издревле (назы- 

ваются и теперь) архимандриты церкви св. Креста въ Тиф- 

лисѣ, которая считалась (и считается) подворьемъ iеруса- 

лимскаго грузинскаго монастыря св. Креста и постояннымъ 

пунктомъ мѣстопребыванiя завѣдывающаго здѣшними уго- 

дiями того же монастыря. Изъ этихъ же словъ образова- 

лось названiе извѣстнаго сорта хлѣба въ Тифлисѣ —джварис- 

мамис-пури, букв. —„хлѣбъ отца св. Креста“- 
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ромъ. На этомъ я кончаю, государь. Написано ру- 

кою Николоза Магаладзе въ корониконѣ 1675 фев- 

раля 8-го. Джварис-мама Николозъ“ *). 



     Что Николозъ Цулукидзе уже быль назначенъ 

управляющимъ (джварис-мама) Iерусалимскими уго- 

дями, это подтверждается тѣмъ, что онъ, Цулу- 

кидзе, расписываясь подъ даннымь имъ актомь, 

называетъ себя „джварис-мама“. 

 

                               ______________ 

 

     На Аѳонѣ грузины имѣютъ еще больше за- 

слугъ, чѣмъ въ Iерусалимѣ, греческое духовенство 

туть еще больше обязано предъ грузинскимъ об- 

ществомъ, чѣмь въ св. Землѣ. 

     Монастырь Аѳона подгорiи Аѳонской горы 

построенъ грузинами вскорѣ послѣ 780 года **). 

Сколько было въ то время здѣсь грузинскихъ под- 

вижниковъ, не видно, но ихъ, вѣроятно, было не 

мало, такъ какъ ко времени прибытiя на Аѳонъ и 

Олимпь св. Иларiона-грузина слава означенныхъ 

мѣстъ получила всеобщую извѣстность. Иларiонъ 

же, сынъ кахетинскаго вельможи, отправился на, 

Аѳонъ въ царствованiе импер. Василiя (867—886), 

и въ Ѳессалiи онъ нашель 8 монаховъ грузинъ, 

__________________ 
*) Царь Шанаозъ (онъ же Вахтангъ V) царствовалъ въ 

Карталинiи въ 1658—1675 гг., его сынъ Арчилъ управлялъ 

Кахетiей съ 1664 по 1675 годъ и въ это время котолико- 

сомъ былъ Доментiй, двоюродный братъ Шанаоза. 

**) Порфирiй Уеспенскiй. Исторiя Аѳона, ч. III., стр. 9. 
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которые занимали придѣлъ Улумбiйскаго монастыря. 

Онъ оставался тутъ 5 лѣтъ и творилъ много чу- 

десъ; затѣмь отправился въ Римь въ качествѣ па- 

ломника и, по возвращенiт оттуда обратно, скон- 

чался въ Улумбiи, гдѣ и былъ пахороненъ въ мо- 

настырскомъ придѣлѣ, занимаемомъ грузинскими 

подвижниками *). 

     Въ царствованiе того же Василiя улумбiйскiе 

грузины выстроили монастырь въ Костантинополѣ в 

(въ мѣстности Романа) и торжественно перенесли 

туда останки св. Илартона-грузина. Съ этого вре- 

мени число прибывающихъ въ Византiю грузинъ 

увеличилось и уже во второй половинѣ Х вѣка 

они имѣли тутъ нѣсколько монастырей: Леонтiис- 



кiй въ Солунѣ, Iоанна Колова въ Iериссо, Кли- 

ментовскiй на Аѳонѣ, пророка Ильи на вершинѣ 

Аѳонской горы и монастырь въ Романѣ. Тогда же 

положено основанiе Иверскаго аѳонскаго монасты- 

ря, самаго знаменитаго и благоустроеннаго между 

монастырями св. Аѳона. Иверескiй монастырь на 

мѣсто Климентовокаго построень знаменитымъ То- 

анномь Ивиромъ и его родственникомъ Торникi- 

емъ, полководцемъ грузинскаго царя Давида Ве- 

ликаго († 1001 г.). 

     Этоть Торникiй, желая посвятить своо ос- 

тальную жизнь служенiю Богу, тайно отправился 

на Аѳонъ и туть принялъ монашескiй постригъ и 

_________________ 
*) Житiе св. Иларiона см. въ „Раѣ Грузiи“ и си- 

наксарiяхъ, переведенныхъ съ греческаго языка въ ХI в. 
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сдѣлался дѣятельнымъ помощникомъ родственника 

своего Iоанна-Ивира вь дѣлѣ постройки Иверска- 

го монастыря. Въ это самое время возеталъ про- 

тивъ императора Василiя Варда Склиръ, главно- 

командующiй греческой армiей на востокѣ. Онъ 

увлекъ за собою подчиненные ему полки и поже- 

лалъ захватить императорскую власть. Василiй, 

еще малютка по лѣтамъ, и мать его Ѳеодора, по- 

дозрѣвая въ измѣнѣ и другихъ евоихъ полковод- 

цевъ, убѣдительно просили монаха Торникiя спав- 

ти Византiо. Торникiй немедленно прибылъ въ 

Грузiю къ царю Давиду Великому и, выпросивъ 

у него 12,000 отборныхъ воиновъ, бросился на 

Варду Склира, который уже находился не въ да- 

лекомъ разстоянiи отъ Константинополя. Варда 

былъ разбитъ на голову и обращенъ въ бѣгство *). 

Торникiй же вернулся обратно въ Грузiю и отту- 

да съ огромнымъ богатствомъ отправился (въ 979 г.) 

на Аѳонъ, гдѣ вмѣстѣ съ Iоанномъ-Ивиромъ и 

проч. братьей окончиль (въ 985 г.) постройку 

Иверской лавры, извѣстной и до сихъ поръ име- 

немъ Иверекаго монастыря на Аѳонѣ. Въ пост- 

ройкѣ его принимали участiе также царь Давидъ 

Вел. и многiе груз. князья; императоры же при- 

няли его подъ свое высокое покровительство, въ 

благодарность за услуги, оказанныя Торникiемъ Ва- 



_________________ 
*) Объ этомь весьма обстоятельно пишутъ писатели 

Х— XI вв. —грузинскiе, армянскiе и греческiе (Исторiя 

Грузiи Вахушта съ примѣчанiями Д. 3. Бакрадзе). 
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силiю Порфирородному. Монастырь объявленъ 

быль совершенно самостоятельнымь и изъятъ 

былъ изъ подчиненiя аѳонскому Проту. 

Аѳонское греческое духовенство обязано 

грузинамъ и за другiя услуги. Такъ, св. Аѳана- 

сiй, основатель греческой лавры на Аѳонѣ, ро- 

дившiйся отъ матери-грузинки **) и прибывшiй 

изъ Трапезонда на Аѳонъ въ одно время съ Iоан- 

номъ-Ивиромъ, въ своей дарственной (985 г.) за- 

писи говорить слѣдующее: 

     „Благоговѣйнѣйшiй монахъ Iоаннъ (Ивиръ)... 

служилъ не только Богу, но и мнѣ смиренному, 

и принесъ пользу всему у нась во Христѣ братству 

паче всѣхъ другихъ, просiявшихъ какъ нынѣ, такъ 

и въ древныя времена. Ибо столько потрудился 

сей мужъ, что ходя въ Царьградъ и ходатайствуя 

у повременныхъ государей, начиная оть Никифо- 

ра Фоки до нынѣ, что полезнымъ старанiемъ сво- 

имъ и добрымъ ходатайствомъ получилъ хрисовулъ 

отъ Киръ-Iоанна царя для нашей лавры, жалую- 

щiй намъ изъ доходовъ Лимноса 244 монеты, да 

и Киръ-Василiй царь пожаловалъ ему другой хри- 

совуль на владѣнiе островомь Неонь, а онъ по- 

дарилъ его нашей лаврѣ вмѣстѣ съ этимъ остро- 

вомъ“ **). 

     Около этого же времени, на 175 году по воз- 

__________________ 
*) Порф. Успенскiй. Востокъ христанскiй, 1877 г., 

стр. 104. 

**) Тамъ же, стр. 104- 105. 

 

— 23 — 

 

становленiи иконопочитанiя, Iеромонахъ Гаврiилъ, 

сотрудникъ Iоанна-Ивира, получилъ откровенiе о 

явлевнiи чудотворной иконы Иверской Богоматери, 

которая спущена была въ море трапезондскою гру- 

зинкой, испугавшеюся отъ преслѣдованiя иконо- 



борцевъ. 

     Икону эту вся грузинская братья торжествен- 

но перенесла въ монастырь и помѣстила въ воз- 

двигнутую надъ воротами его башню, и вслѣдствiе 

этого икона стала называться „Карис-гвтисмшобе- 

ли“, т.е. „Портаиссою“, „Вратарницею“. Внутри 

башни устроена была церковь—часовня. Молва о чу- 

десахъ, творимыхъ этою „Иверскою Богоматерью“, 

вскорѣ разнеслась по всему мiру, особенно же по 

Грузiи, для которой, по мѣткому выраженiю одного 

древняго автора, 

     „Аѳонъ сдѣлался новымъ Iерусалимомъ 

     и Аѳинами картвельцевъ“. 

     Еще до 985 года изъ Рима прибылъ на Аѳонъ 

великiй постникъ Никифоръ съ 6-ью учениками *). 

Онъ подружился съ сыномъ Iоанна-Ивира Евфи- 

мемъ, „украшеннымъ благодатью Божiей и добро- 

дѣтелями“ и съ его согласiя построилъ монастырь 

„Римскiй“ (Каракальскiй). 

     Въ 1008 году этому же Евфимiю довелось 

имѣть хозяйственное дѣло съ славянами, жившими 

недалеко отъ Солуня, въ селѣ Аравеникiи **). 

______________ 
*) Порф. Успенскiй. Востокъ христiанскiй. Аѳонъ, 

стр. 111. 

**) Тамъ же, стр. 15—160 . 
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Здѣсь тогда жили пресвит. Павель Поплавицынъ, 

попъ Iоаннъ Звѣздицынъ, Георгiй, архид. Кон- 

стантинъ Всезельевъ и др. Св. Евфимiй подарилъ 

послѣднему участокъ земли, гдѣ указанные славяне 

построили себѣ церковь. 

     Св. Евфимiй, по сказанно греч. монаха Козь- 

мы, въ разныхъ мѣстахъ на Аѳонѣ строиъь святые 

храмы, больницы и жилища лля дряхлыхъ стар- 

цевъ и ходатайствовалъ по ихъ дѣламь въ Салунѣ 

и Константинополѣ *). 

     Св. Георг Мтацминдели (Аѳонскiй), авторъ, 

извѣстнаго стихотворенiя „Вечернiй звонъ, вечер- 

внiи звонъ“, переведеннаго на русскiй языкъ (съ 

англйскаго) Козловымъ “*), тоже много трудился 

для христiанскаго дѣла. Святой мужъ сильно пе- 

чалился, что болгары (ბორღალნი), живущiе въ 



мѣстности Ливедiа, поклоняются мраморному идолу, 

имѣющему видъ женщины. Однажды, отправляясь 

въ Константинополь по дѣламъ монастыря, онъ 

заѣхалъ въ Ливедiю. Народъ встрѣтилъ его сло- 

вами: „Если желаешь благополучно вернуться, по- 

молись нашему богу, чтобы онъ помогь тебя передъ 

Императоромъ“.— „Хорошо, хорошо! покажите мнѣ 

вашего бога“, отвѣтилъ онъ. Они привели евятого, 

запасшагося тяжелымь молотомъ, къ глухому и 

__________________ 
*) Тамъ же, стр. 160. 

**) Калиновскiй. Гдѣ правда? стр. 12. 
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бездушному истукану, котораго онъ, къ удивленiю 

и ужасу язычниковъ, разбиль вдребезги *). 

     Въ 1024 году прибылъ на Аѳонъ военачаль- 

никъ Грецiи Торникiй Кондолеонъ, соименникъ св. 

Торникiя грузина, и на Кареѣ у грузинскаго ино- 

ка Георгiя Харзанiа купилъ монастырь, построен- 

ный Димитремъ Лама(у)ри при пособiи Iоанна- 

Ивира, и въ немъ онъ, Торникiй Кондолеонъ при- 

нялъ монашескiй постригъ **). 

     Въ мѣстности Iериссо, недалеко отъ Аѳона, 

какъ и въ Iерусалимѣ возлѣ монастыря св. Крес- 

та, грузины прiобрѣли большое помѣстiе и посели- 

ли 42 дыма грузинъ „для служенiя Иверскому мо- 

настырю и богозловскому при немъ училищу“. 

     Грузинскiе цари и князья, особенно же Багратъ 

III-iй, Багратъ IV, Давидъ Возобновитель, Геор- 

гiй III и Тамара весьма много заботились о мате- 

рiальномъ обезпеченiи грузинскихъ монастырей и 

страннопрiтимныхъ домовъ, находящихся въ Визан- 

тiи, Сирiи, Палестинѣ, Синаѣ и на Кипрѣ. Осо- 

бенно же много заботились грузины о поддержанiи 

славы Иверскаго авонскаго монастыря и монасты- 

ря св. Креста въ Iерусалимѣ: ихъ игумены счита- 

лись представителями Грузiи—одинъ на Аѳонѣ 

(въ Византiи) и другой—въ св. Землѣ, и имъ же 

____________________ 
*) См. рукоп. Церк. муз. груз. экзархата за № 170, 

„Рай Грузiи“, стр. 455 и М. Джанашвили. Извѣстiя груз. 

писат. и истор. о Сѣвер. Кавк. и Россiи, стр. 13—14. 

**) Тамь же у еписк. Порфирiя, стр. 163. 
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ввѣрялось высшее наблюденiе надъ всѣми грузин- 

скими монастырями внѣ Грузiи. Всякая справка, по 

вопросамъ церковнымъ, кои не могли быть разрѣ- 

шимы въ самой Грузiи, всегда получалась изъ 

Iерусалима и Аѳона или же черезъ Антiохiю. 

     Да, Аѳонъ—это священный домъ грузина, 

Аѳонъ—окно, чрезъ которое съ Х вѣка стали 

притекать въ Грузiю культурныя струи изъ Евро- 

пы. Уставы и правила христiанской вѣры, древ- 

нiе переводы подъ новой редакцiей или же совер- 

шенно новые переводы разныхъ священныхъ книгъ 

— все это, какъ живительные потоки рѣкъ Эдем- 

скихъ, разлилось по всей Иверiи изъ Аѳона. 

     При священномъ имени „Аѳони“ грузинъ 

каждый разъ вспоминаетъ, что тутъ Iоаннъ-Ивиръ, 

устроял свою лавру, въ тоже время помогалъ св. 

Аéанасiю въ устройств его лавры; что тутъ 

Торникiй надѣвалъ на себя бранные доспѣхи, что- 

бы побѣдить врага византiйскаго императора; что 

тутъ св. Евфимiй и св. Георгiй благодѣтельство- 

вали отшельникамъ всѣхъ нацiональностей, рас- 

простраляли и утверждали христiанство, составляли 

стихи, гимны, переводили сочиненiя съ родного 

языка на греческiй и обратно; что тутъ трудились 

царевичъ Василiй, еписк. Арсенiй, iером. Грдзе- 

лидзе, Ефремъ-Мцире, Шота Руставели и мн. др. 

     И воть этотъ то свяшенный для каждато гру- 

зина домъ въ настоящее время находится въ ис- 

ключительномъ владѣнiи греческихъ монаховъ... 

     Имѣютъ-ли греки какое либо право,—если не 
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юридическое, то, покрайней мѣрѣ, нравственное— 

владѣть лаврой Иверской вмѣстѣ съ ея угодiями 

на Аѳонѣ и въ Грузiи? 

Отвѣтъ: никакого. 

Но мы прослѣдимъ и этотъ вопросъ. 

     Корысть, зависть и тщеславiе побуждали гре- 

ковъ-аѳонитовъ клеветать на грузинскихъ под- 

вижниковъ св. Аѳонской горы, обвинять ихъ въ 

измѣнѣ и противодѣйствiи государственнымъ инте- 



ресамъ, и путемъ такихъ богопротивныхъ средствъ 

втереться въ число братiй Иверской лавры и зав- 

лалѣть ею.  

     Еще при жизни св. Евфимiя *) греки-аѳони- 

ты взвели всевозможныя обвиненiя на игумена 

Иверской лавры Георгiя Варасвачесдзе и прину- 

дили императора Романа Аргира сослать его въ 

заточенiе на островь Моновитъ и конфисковать 

нѣкоторыя имѣнiя Иверскаго монастыря. Георгiи 

умеръ тамъ же въ заточенiи. Греки-аѳониты ле- 

лѣяли себя надеждою, что они будуть хозяевами 

Иверской лавры. Но ихъ надеждамъ не суждено 

было осуществиться. Грузинская братiя обратилась 

за помощью къ царю Баграту IV-ому. По просьбѣ 

_______________ 
*) Первые игумены Иверской лавры: св. Iоаннъ— 

Ивиръ (980—998), св. Ефимiй (998—1012), Георгiй I Ва- 

расвачедзе (1012—1028), Григорiй (1028—1035), Симеонъ(?), 

Георгiй II Мтацминдели (1042—1059), Георгiй III Олти- 

сели (съ 1059 г.). Георгiй Мтацминдели († 1066 г.), Iоаннъ 

Ивиръ, Евфимiй и др. похоронены въ главной церкви 

Иверской лавры. 
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послѣдняго византiйскимъ императоромъ было на- 

ряжено строгое слѣдствiе и дѣло Аѳона окончи- 

лось въ пользу грузинъ. Импер. Михаилъ IV Паф- 

лагонъ (1028—1034) вернулъ грузинамъ и тѣ имѣ- 

нiя, которыя были конфискованы Романомъ Арги- 

ромъ. 

     Третье возстанiе грековъ-аѳонитовъ противъ 

грузинскихъ подвижниковъ Иверской лавры было 

въ ХIV вѣкѣ. И теперь потребовалась помощь 

грузинскаго царя. Импер. Михаилъ V Палеологъ 

вызвалъ съ Аѳона представителей греческихъ и 

грузинскихъ монаховъ и потребовалъ объясненiя. 

Судъ, который происходилъ подъ предсѣдатель- 

ствомъ самого императора, призналъ законность 

правъ грузинъ на Иверскiй монастырь и, возвра- 

тивъ его послѣднимъ, подтвердиль полную власть 

грузинъ надъ монастыремъ особымъ хрисовуломъ *). 

Объ этомъ хрисовул извѣстный путешественникъ 

Барскiкй говоритъ слѣдующее **): 

     „И инъ подобный хрисовулъ на пергаментѣ, 



съ подписью сицевою: Михаилъ во Христвѣ Бозѣ, 

вѣрный царь и самодерженецъ греческiй, Дука, Ан- 

гелъ Комненъ Палеологъ, лѣта 6818 (=1310 г.). 

— Хрисовулъ паче всѣхъ изряднѣйшiй, съ многими 

печатьми и съ златыми, главнѣйшими грамоты, на 

многихъ совокупленныхъ хартiяхъ, лѣпо писано; 

его же чести никто не можеть, кромѣ грузинцевъ, 

________________ 
*) А. Калиновскiй. „Гдѣ правда?“, стр. 9—11. 

**) Странств. паломн. Барскаго, стр. 593—594. 
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понеже весь писанъ ихъ буквами: написанъ бя- 

ше“ *). 

     Послѣ такого благопрiятнаго исхода дѣла, гру- 

зины-аѳониты произнесли слѣдующую торжествен- 

ную клятву: 

     „Если изъ рода нашего появится человѣкъ, 

либо старшина, либо экономъ, либо кто другой и 

какимъ бы то ни было способомъ, или интригами, 

или подкупомъ, или любовью къ грекамъ, или изъ 

страха и покорности, или какой бы то ни было 

хитростью измѣнитъ сему святому мѣсту или про- 

дастъ землю на этой св. Горѣ, или внѣ ея, или 

продасть и истребитъ грузинъ, а это мѣсто ли- 

шитъ ихъ, какимъ бы то ни было средствомъ, а 

ихъ вытѣснитъ и истребитъ нашу памятъ, да бу- 

детъ проклятъ, отлученъ отъ закона христiанскаго, 

отвергнутъ всѣми святыми отъ благодати, да бу- 

детъ сопричастенъ съ тѣми, которые продали Гос- 

пода нашего Iисуса Христа“ **).. 

     Однако, и посл всего этого греки-аѳониты 

не угомонились и не прекратили распрю съ гру- 

зинскими подвижниками. Въ 1353 году они опять 

________________ 
*) У Барскаго приведены еще слѣдующiе хрисову- 

лы, данные той же Иверской лаврѣ: хрисовулъ Iоанна 

Кантакузена на пергаментѣ 1311 года; хрисов. сербскаго 

царя Стефана 1306 года; хрисов. Iоанна Палеолога 1357 

г., хрисов. Андроника, хрисовулы царей россiйскихъ, гра- 

моты и пр. 

**) Эта клятва полностью помѣщена въ брошюрѣ 

Калиновскаго „Гдѣ правда?“ 
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возстали противъ грузинъ. Теперь ихъ открыто 

сталъ поддерживать вселенскiй патрархъ Калли- 

стратъ. „Иверiане“, пишетъ патрархъ *), „хотя 

присвоили себѣ начальствованiе вообще надъ оби- 

телью и означеннымъ св. храмомъ, но не могли 

дѣлать въ ней ничего надлежащаго, готовы были 

привести ее въ совершенное запустѣнiе, присвояя 

себѣ и соборную церковь, ради пустого и тщетна- 

го названiя этой обители Иверскою... (и пототу) 

иверiане были совершенно устранены отъ началь- 

ствованiя и настоятельства надъ тою обителью и 

поставлены были греческiе монахи начальствовать 

во всѣхъ ея должностяхъ. Отнынѣ иверiане долж- 

ны довольствоваться другою церковью обители..., 

церковью, освященного во имя Богоматери Порта- 

иссы, гдѣ и должны совершать священныя пѣсно- 

пѣнiя“. 

     Несмотря на такое явное нарушенiе 4-вѣко- 

выхъ правъ грузинъ на Иверскiй монастырь, все 

же начальствованiе надъ нимъ оставалось въ ру- 

кахъ иверiанъ, что доказывается актами русскаго 

Пантелеймонова монастыря и „сигелiями“ и 

„гуджарами“, данными грузинскими царями Ивер- 

скому монастырю. 

     Въ 1363 г. по особому акту Пантелеймонов- 

скому монастырю быль переданъ монастырекъ Ка- 

цари **). На этомъ актѣ имѣется подпись (на груз. 

__________________ 
*) Тамъ же, стр. 19. 

**) Подъ такимъ же названiемъ существовалъ мона- 

стырь въ Грузiи до ХVIII в. Развалины его находятся око- 

ло сел. Хашми. 
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язык) игумена Иверской лавры: „Я, старецъ мо- 

настыря Iоанна, Димитрiй“. Затѣмъ идутъ подписи 

др. 15-ти игуменовъ *). 

     Въ ХV—ХVI вв. владѣтели Ахалциха возоб- 

новили весь Иверскiй монастырь заново. Въ 1565 

г. именитый грузинъ Тамаза возобновилъ церковь 

Вратарницы. Въ 1680 г. Чудотворная икона пере- 

несена была въ новую церковь, воздвигнутую ца- 



ревичемъ Ашотаномъ, владѣтелемъ Мухрана **). 

     Въ 1716 г. въ Iериссѣ святительствовалъ 

еписк. Давидъ Цилкнели, а въ 1768—1178 гг. гру- 

зинъ же Гаврилъ-Гванкители. Древняя iериссой- 

ская церковь, разрушенная арабами, „вновь постро- 

ена грузинами въ 1262 году“ ***). 

     При отсылкѣ въ Россiю копiи съ чудотворной 

Иверской иконы Богоматери (въ 1648 году) въ 

Иверѣ было 365 монаховъ. И ни въ Россiи, и ни 

въ Грузiи никогда никто не сомнѣвался, чтобы 

Иверская лавра не была собственностью грузинъ. 

Всѣ грузинкiе жертвователи, цари, вельможи и 

др. въ своихъ дарственныхъ грамотахъ Иверскую 

лавру называютъ „нашею Портаиссою“, „нашею 

св. Горою“. 

     „Сiе малое и убогое приношенiе поднесли мы, 

царь Карталинскiй и Кахетинскiй Ираклiй II, тебѣ 

нашей молитвенницѣ и высокой представительницѣ, 

____________________ 
*) У Калиновскаго, стр. 23. 

**) См. тоже самое у Калиновскаго, стр. 24. 

***) Такова грузинская надпись на плитѣ Iериссой- 

ской церкви. Калиновск., стр. 14. 

 

— 32 — 

 

и нашему грузинскому монастырю Портаисской Бо- 

гоматери, въ вѣчную память отца нашего помазан- 

наго Теймураза, матери нашей царицы Тамары... 

написано 24 апр. 1769 года“. (слѣдуетъ печать 

царя Ираклiя).  

     Этотъ же актъ просмотрѣнъ Ираклiемъ еще въ 

1773 г., а по открытiи Россiйскаго—Верховнаго 

грузинскаго —правительства, въ экспедицiи суда и 

расправы явленъ 12 апр. 1817 года. 

     Перечисленiемъ другихъ дарственныхъ актовъ 

не буду утруждать вниманiя читателей. Желающiе 

могуть ихъ видѣть въ трудахъ профес. Цага- 

рели (Свѣд. о нам. груз. письм. вып. 1, стр. 44-47), 

Д. Бакрадзе—„Пергамент. рукопись Гелата объ 

Аѳонѣ“ (Иверiа, 1877, № 8), Калиновскаго —Гдѣ 

правда? и пр. Скажу только, что означенная пер- 

гаментная рукопись собственно не Гелатскаго мо- 

настыря, а Иверской лавры. Она заключаетъ въ 

себѣ житiе и каноны св. Iоанна-Ивира, ев. Ев- 



фимiя, Iорникiя, Иларiона-грузина и житiе св. 

апост. и еванг. Iоанна. Въ концѣ послѣдней статьи 

переписчикъ книги Михаилъ Дагалисонели отмѣ- 

чаетъ, что она „Переписана въ лаврѣ св. Евфимiя 

во время настоятельства Георгiя Олтисели, при 

деканствѣ свящ. Якова, въ хроник. 294 (=1074 г.). 

     Затѣмъ въ этой же рукописи помѣщены сино- 

дики, писанные частью рукою переписчика всего 

сборника и частью въ послѣдующiе вѣка другими 

авторами. 

     Синодики эти заключаютъ въ себѣ списокъ и 
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порядокъ поминовенiя лицъ, оказавшихъ Иверско- 

му монастырю какiя нибудь услуги или сдѣлавшихъ 

ему какiя-либо приношенiя, равно указанъ и чинъ 

богослуженiя, для такихъ случаевъ. 

     По этимъ синодикамъ, между прочимъ, поло- 

жены „аганы“: 12 февр. въ поминовенiе Георгiя 

Чорчанели; 13 мая — св. Евфимiя; 30 апр. — Марiи, 

жены сумбата Куропалата († 992 г.); 25 iюля ца- 

рицы Тамары Великой; 8 iюня Кваркваре... „ко- 

торый пожертвовалъ груз. Иверской лаврѣ 

25,500 „отмануровъ“ золотомъ и серебромъ“. 

Кваркваре † 1498 г..... 

     Въ настоящее время ни одинъ изъ этихъ „ага- 

повъ“ не исполняется въ Иверской лаврѣ и др. 

грузинскихъ обителяхъ св. Земли, а между тѣмъ 

жертвователи - грузины, приклоняя Иверу и Фило- 

ѳею на Аѳеонѣ, св. Кресту въ Палестинѣ и св. 

Екатеринѣ на Синаѣ сады, лѣса, лавки, виноград- 

ники и пр., ставили единственное условiе: „поми- 

нать ихъ самихъ или ихъ родственников въ оз- 

наченныхъ обителяхъ въ вѣчныя времена. 

     Такъ ли исполняется завѣщанiе щедрыхъ жер- 

твователей!?.. 

 

     Мы кончили краткую исторiю грузинскихъ оби- 

телей внѣ Грузiи и дошли до конца ХVIII сто- 

лѣтiя, т. е. до 1801 года, когда Грузiя доброволь- 

но присоединилась къ Россiойской Имперiи и ког- 

да грузинскiе цари всѣ свои права, какъ въ са- 

мой Грузiй, такъ и внѣ оной, передали императо- 



рамъ всея Россiи. 
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     Грузинскiе цари, какъ мы видѣли выше, счи- 

тались „ктиторами“ и „защитниками“ иверскихъ 

обителей въ св. Землѣ и на Аѳонѣ, они „владѣли“ 

Голгоеой и Иверской лаврой на Аѳонѣ, они „наз- 

начали“ игуменовъ-управляющихъ всѣми угодiями, 

находящимися въ Грузiи и пожертвованными грузи- 

нами же своимъ обителямъ и для воспитанiя и 

поддержанл бвого юношества и духовенства. Всѣ 

эти права вмѣстѣ со всею Грузей преемственно 

перешли на настоящихъ нашихъ Ломизанниковъ 

и Государей. 

     Но греческое духовенство Iерусалима и Аѳо- 

на, пользуясь переходнымъ состояшемъ и войнами 

Россiи въ 1812 г., 1826 г., 1855 г., 1978 г.,  

60-лѣтнею борьбою съ кавказскими горцами, поп- 

рало всѣ права грузинъ по отношенiю къ ихъ оби- 

телямъ Iерусалимскимъ и аѳонскимъ и окончатель- 

но присвоило послѣднiя. Въ данномъ случаѣ, гре- 

ческое духовенство, вѣроятно, руководствовалось 

и тѣмъ соображенемъ, что Россiя, какъ исконная 

покровительница угнетенныхъ христанъ Турцiи, 

особенно же грековъ, не вмѣшается въ это дѣло и 

многомиллiонное добро грузинъ, присвоенное ими, 

оставитъ въ безконтрольномъ ихъ пользованiи. 

Если это было такъ, то они въ расчетѣ ошиблись, 

ибо, по грузинской пословицѣ, „если свое дитя 

плачетъ, то чужого не кормятъ“,— грузинскiе инте- 

ресы не менѣе, чѣмъ греческiе, дороги Сѣверно- 

му Колоссу, подъ могучимъ крыломъ котораго ны- 
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нѣ мирно развивается вся Иверiя, весь родъ кар- 

твельскiй. 

     Настоящее положенiе грузинъ на Аѳонѣ тяж- 

кое, а въ Iерусалимѣ невозможное, до того не- 

возможное, что въ 1876 году грузинскiй инокъ, 

послѣднiй могиканъ Иверiи въ св. Землѣ, чтобы 

не погибнуть съ голоду въ окрестностяхъ грузин- 

скаго монас. св. Креста (въ чертогахъ монастыря 



его не потерпѣли настоятели!), ушелъ оттуда, 

„отряхая прахъ отъ ногъ своихъ“ *). Этотъ инокъ 

устремился на Аѳонъ, но, какъ говорится, попалъ 

изъ огня да въ полымя. 

     Слѣдующiй хронологическiй очеркъ аѳонскихъ 

событiй нынѣшняго вѣка ясно покажетъ намъ, что 

грузинамъ и тутъ, не только въ Ивврскомъ монас- 

тырѣ, куда ихъ вовсе не допускаютъ греки-аѳони- 

ты, но и въ окрестностяхъ его жить становится 

болѣе чѣмъ тяжко. 

     Въ 1821—1830 гг. въ Иверскомъ монасты- 

рѣ подвизались, между прочими, грузинскiе 

Iеромонахи Иларiонъ и Венедиктъ. Это было то 

время, когда Аѳонъ находился подъ вѣчнымъ стра- 

хомъ разрушенiя его турками. Греческiе монахи 

разбѣжались. „Грузинскiе же монахи, говоритъ Ка- 

линовскiй *), „остались и, производя на всѣхъ 

окружающихъ глубокое влiянiе своею замѣчатель- 

ною подвижническою жизнью, сумѣли подѣйство- 

_______________ 
*) Палест. сборникъ, т. IV, стр. 128. 

**) Гдѣ правда?, стр. 44. 
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вать словомъ убѣжденiя даже на такого свирѣпаго 

ренегата, какимъ быль начальникъ турецкихъ 

войскъ на Аѳонѣ, Лабутъ-паша, по происхожденiю 

грузинъ и тѣмъ спасти не только Иверскiй, но 

и много другихъ монастырей отъ разоренiя“. 

     Кончилась греко-турецкая распрiя. Разбѣжав- 

шееся греч. духовенство собралось и мало-по ма- 

лу опять оттѣснило горсть иверiанъ отъ управле- 

нiя монастыремъ Иверскимъ. Сначала они завладѣли 

соборнымъ храмомъ и оставили для грузинъ только 

церковь Вратарницы, а затѣмъ, въ 1834 году, 

совсѣмъ вытѣснили ихъ изъ предѣловъ монастыря. 

Грузинскiе иноки укрылись въ кельѣ св. пророка 

Ильи *). 

     Въ 1846 году греческiе монахи замарали веѣ 

надписи на грузинскомъ языкѣ, находившiяся въ 

монастырѣ, и замѣнили ихъ греческими. Въ 1861 

году скончался вышеупомянутый Iеромонахъ Вене- 

диктъ и положенiе грузинъ круто измѣнилось къ 

худшему. Греки нетолько перестали допускать гру- 



зинъ къ богослуженiю въ Параклисѣ, гдѣ находи- 

лась Чудотворная икона, но даже приложиться къ 

этой святынѣ. Воспретили доступъ въ монастырь 

паломникамъ-грузинамъ, измѣнили вѣками освя- 

щенный его уставъ, сдѣлавъ обитель штатною, 

вмѣсто общежительной, каковою она была съ сво- 

его основанiя и постановили: „Впредь за грузин- 

_________________ 
*) Тамъ же, стр. 45. 
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нами на владѣнiе монастыремъ никакихъ правъ 

не признавать“ *). 

     Но греки-аѳониты не ограничились только 

этимъ. Въ 1866 году прибылъ сюда изъ Грузiи 

схимонахъ Венедиктъ (Баркалаiа), желая поступить 

на послушанiе въ число братiй Ивера. Греки его, 

конечно, не приняли. Онъ вернулся обратно въ 

Грузiю и предъ мѣстными Iерархами изложилъ, въ 

какомъ плачевномъ положенiи находится грузинское 

дѣло на св. Аѳонской горѣ и какъ тамъ страдаютъ 

грузинскiе монахи, прiютившiеся въ кельѣ св. про- 

рока Ильи. Рѣшено было окончить дѣло съ грека- 

ти миромъ и схимонаху Венедикту разрѣшено соб- 

рать деньги на постройку и возобновленiе для иве- 

рiанъ киновiи св. Апостола Iоанна Богослова на 

св. Аѳонской горѣ. Венедиктъ собралъ въ грузин- 

скихъ епархiяхъ до 40,000 руб. и, прибывъ на 

Аѳонъ въ 1879 г. и купивъ у грековъ-аѳонитовъ ука- 

занную киновiю, устроилъ скитъ для грузинскихъ 

подвижниковъ и собралъ ихъ въ новую обитель **). 

     Трудно тутъ пересказать, какъ „варварски“ 

поступали греческiе монахи съ строителями новаго 

скита для иверiанъ, какiя преграды и препоны 

ставили, желая помѣшать „ненавистнымъ“ имъ гру- 

_________________ 
*) Все это еще подробнѣе описано у Калиновскаго 

(стр. 44—46). 

**) Эти свѣдѣнiя мы черпаемъ изъ книги „Краткiя 

свѣдѣнiя объ Иверскомъ монастырѣ на Аѳонѣ“ (Кутаисъ, 

1879 г.), въ составленiи которой принималъ участiе самъ 

схим. Венедиктъ. 
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зинамъ окончить работу. Но Венедиктъ, какъ ис- 

тый картлосидъ, преодолѣвая всякiя препятствiя, 

неуклонно шелъ къ намѣченной цѣли и, какъ уже 

было сказано, благополучно завершилъ постройку 

церкви и скита. 

     По постройкѣ скита и собранiи въ немъ ино- 

ковъ-грузинъ (теперь ихъ тамъ до 42-хъ), о. Ве- 

недиктъ, назначенный игуменомъ скита, вознамѣ- 

рился обезпечить свою братiю и въ матеральномъ 

отношенiи. Но какъ и изъ какихь источниковъ? 

На помощь грековъ, завладѣвшихъ Иверомъ, нель- 

зя было расчитывать. Онъ зналь, что греки-аѳо- 

ниты и греки, завладѣвшiе грузинскими обителями 

св. Земли, на грузинъ смотрятъ какъ на парiевъ, 

которыхъ не должно кормить не только по обя- 

занности, но и по чувству человѣколюбiя *). При 

такомь стѣсненномъ и угнетенномъ положенiи оста- 

_______________ 
*) У Калиновскаго (стр. 53) читаемъ: „Такимъ обра- 

зомъ, изь сдѣланнаго здѣсь бѣглаго очерка исторiи возста- 

новленiя древней киновiи св. Iоанна Богослова видно, 

что греки рѣшились, во что бы то ни стало, удалить съ 

Аѳонской горы законныхъ владѣльцевъ Иверскаго монасты- 

ря. Они не брезгали, для приведенiя своего желанiя въ 

исполненiе, никакими средствами. Всѣ тайныя и явныя 

пружины были пущены въ ходъ и грузины терпѣливо пе- 

реносили тяжкое иго, не дававшее имъ никогда желаннаго 

покоя. Греки испортили дороги, грузины ѣздили далеко въ 

объѣздъ, чтобы только исполнить взятое на себя обязатель- 

ство, греки отвели воду, грузины шли въ сосѣднiя кельи 

занимать кувшинъ воды, греки вырвали съ корнемъ вино- 

градники и масличныя деревья, грузины питались однимъ 
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валось одно средство— обратиться къ Высшему Пра- 

вительству съ просьбой: не найдетъ ли оно воз- 

можнымъ изъ многотысячныхъ поступленiй изъ Гру- 

зiи на содержанiе ея древнихъ обителей аѳонскихъ 

и палестинскихъ удѣлить малую толику новосоздан- 

ному грузинскому Iазнновскому скиту, и вмфстѣ съ 

тѣмь онъ энергично протестовалъ противъ насилiй 

грековъ передъ императорскимъ посольствомъ при 

Оттоманскомъ дворѣ. 



     Августѣйшему Ктитору святыхъ монастырей 

и пречестныхь поклоненiй, Его Императорскому 

Величеству въ Бозѣ почившему Императору 

Александру III благоугодно было обратить особен- 

ное вниманiе на ходатайство грузинъ иноковъ и 

всемилостивѣйше повелѣно было уплатить нѣкото- 

рые долги, сдѣланные иноками при пройзводствѣ 

построекъ новой обители, на что и отпущено 

было 15,000 руб. изъ собственныхъ суммъ Его 

Величества Кромѣ того, Государь Императоръ 

всемилостивѣйше повелѣлъ отпускать ежегодно 

Iоанновской обители по 8,000 руб. впредь до окон- 

чанiя спора грузинъ съ греками *. 

_______________ 
хлѣбомъ и водою, греки заявили о. Венедикту, что онъ не 

имѣеть права держать боле 3—4 монаховъ (и при томъ 

ни одного русскаго?!), тогда о. Венедиктъ рѣшился твердо 

отстаивать интересы груз. иноковъ и энергично возобно- 

вилъ свой протестъ противъ насилiй грековъ, (которые не 

позволяли повесить на колокольнѣ новой церкви ни одного 

колокола, изъ числа присланныхъ изъ Россiи и вдобавокъ 

наложили на грузинъ ежегодную дань въ 60 рублей), воз- 

бужденный имъ еще въ 1866 году, передъ нашимъ импер. 

посольствомъ при Оттоманскомъ дворѣ“. 

*) Калиновскiй, стр. 56—58. 
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     Въ разрѣшенiя же спора между грузинами и 

греками дѣятельное участе приняли наши Импера- 

торскiе послы при Оттоманскомъ дворѣ и въ одно 

время пр!остановлена была выдача суммъ, олфдуе- 

мыхъ Иверскому монастырюВ.ъ 1884 г. Нелидовъ 

писаль Зиновьеву *): „Въ настоящее время воп- 

росъ приняль особенно острый характеръ и, не 

им$я заковныхь средетвъ къ его разрфшеню, я 

вижу возможность помочь грузинамъь только въ по- 

пыткѣ урезонить Иверцевъ (грековъ-аѳонитовъ) 

угрозою, что въ случаѣ изегнанiя грузинъ и ихъ 

представителей, будуть изгнаны изъ Никольскаго 

(московскаго) монастыря греки“. Съ своей стороны 

Якобсонъ, генеральный консулъ въ Солунѣ, пред- 

лагалъ Нелидову (1 марта 1884 г. за № 47), что 

для уложенiя спора между грузинами и греками 

„Министерство должно-бы отправить представите- 



лямъ Ивера въ Москвѣ предписанiе сдать счеты 

кому будетъ поручено и приготовиться къ выѣзду 

изъ Москвы“ **). 

     Суммы же, о задержанiи которыхъ трактуетъ 

Якобсонъ и которыя получаются Иверскимъ мо- 

настыремъ изъ Россiи, достигаютъ почтенной 

цифры —200,000 рубл. Вообще же монастырямъ 

на Востокѣ принадлежатъ 147 селенiй и 264,320 

десят. земли (въ томь числѣ 37,540 дес. лѣеу и 

________________ 
**) Тамъ же, стр. 72. 

***) Тамъ же, стр. 76. 
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виноградниковъ), приносящихъ болѣе 560,000 руб. 

серебр. доходу *). 

     „Этими громадными суммами безконтрольно 

пользуются иверскiе (читай: греческiе) эпитропы, 

а остальная братя, и въ томь числѣ законные 

владѣльцы монастыря, перебиваются кое-какъ на 

самыя скудныя средства. Простая справедливость 

требуетъ, чтобы русскiя имѣнiя, принадлежащiя 

Иверскому монастырю, были въ самомъ скоромъ 

времени отобраны у грековъ и переданы инокамъ- 

грузинамъ. Это составило-бы только небольшое 

вознагражденiе послѣднихъ за тѣ гонѣнiя, которыя 

они претерпѣваютъ въ теченiе такого большого 

промежутка времени“ пишетъ Калиновскiй въ 

1885 году **). 

     Однако, гоненiе грузинъ-аѳонитовъ еще про- 

должается и никогда оно не имѣло такого остра- 

го характера, какъ въ настоящемь году. 

     Не далѣе какъ 9 октября сего года газета 

„Иверiа“ напечатала письмо братiи грузинскаго 

Скита на Аѳоне, въ каторомъ сообщается о воору- 

женномъ нападенiи греческихъ монаховъ на иве- 

рiанъ. Затѣмь, 13 октября въ той же газетѣ по- 

явилось сообщенiе г. Вашнарскаго изъ Аѳона, въ 

мрачныхъ краскахъ рисующее положенiе грузинск. 

братiи на Аѳонѣ. 

     „Вотъ уже 20 лѣтъ, пишетъ г. Вашнарскiй, 

______________ 
*) Калиновскiй, стр. 68 и 76. 

**) Тамъ же, стр. 76—77. 
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какъ греческiе монахи яростно преслѣдуютъ гру- 

зинъ: не позволяютъ имъ пользоваться монастыр- 

скимъ лѣсомъ на дрова, и водою, не позволяютъ 

ремонтироватъ ветхiя строенiя скита и дѣлать ка- 

кiя либо незначительныя пристройки и навѣсы для 

дровъ и другихъ нуждъ скита. Только что гречес- 

кiе монахи, явясь въ грузинскiй скитъ съ воору- 

женными воинами, съ остервенѣнiемъ потребовали 

отъ иверiанъ, чтобы они немедленно сами добро- 

вольно разрушили воздвигаемый ими навѣс для 

склада дровъ. Иверiане не послушались. Тогда, 

греки сами бросились къ навѣсу и приступили къ 

его разбору, но иверiане, вышедши изъ тер- 

пѣнiя отъ такого звѣрскаго и безцеремоннаго 

обращенiя съ ними, возвысили голосъ и потребо- 

вали отъ грековъ удалиться по добру и здорову. 

Воины собрались было броситься на грузинъ и 

употребить оружiе, но одинъ изъ греч. монаховъ 

приказалъ успокоиться и слѣдовать за нимъ. Греки 

ушли, но на другой же день протъ Иверскаго мо- 

настыря прислалъ монаховъ и многихъ вооружен- 

ныхъ войновъ, которые разрушили означенный на- 

вѣсъ и съ сiяющими лицами вернулись во свояси. 

Грузины обратились за помощью къ правительству 

и разослали депеши къ русскимъ консуламъ и по- 

сланникамъ, а также своему игумену о. Венедикту, 

находящемуся въ настоящее время въ Грузiи. 

Протъ же постановилъ: „ни подъ какимъ видомъ не 

давать грузинамъ устрояться на Аѳонѣ и изыскать 
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всевозможныя средства окончательно изгнать ихъ 

съ Аѳона“. 

     Трудно было бы вѣрить всему этому, если бы 

мы въ „С.-Петербургскихъ Вѣдом“. (№ 275 отъ 8 

октября сего года изъ Константинополя) не про- 

чли слѣдующее: „не веселы телеграфныя из- 

вѣстя, принесенныя сюда съ св. Аѳона... За под- 

робностями я отправился къ о. Мисаилу, здѣш- 

нему эконому Пантелеймоновскаго монастыря и онъ 

сказалъ мнѣ: 



     „...Только алчностью греческихъ монаховъ мо- 

жно объяснить столкновенiя между греч. монахами 

и грузинскимъ скитомъ. Только вмѣшательство по- 

лицiи, какъ говорятъ, предупредило страшныя по- 

слѣдствiя: шутка-ли сказать, братъ на брата пошелъ 

съ кинжалами, ножами и дубинами въ рукахъ! По- 

думайте, монашеское-ли это дѣло, когда весь циви- 

лизованный мiръ по почину нашего Великодушнаго 

Царя проповѣдуетъ братство, миръ и любовь?..“ 

     Остается удивляться, какъ далеко отстали греки- 

аѳониты отъ древнихъ еллиновъ и отъ тѣхъ своихъ 

соплеменниковъ, которые въ посланiи къ грузин- 

скому царю писали: 

     „И такъ, поелику иверiйцы помогли грекамъ 

въ нуждѣ ихъ, воть и мы теперь служимъ иверiй- 

цамь въ ихъ нуждѣ, ибо, по словамъ блаженнаго 

Павла въ посланiи къ колоссеямъ, нѣсть ни еллинъ, 

ни iудей, ни скиѳъ, ни варваръ, ни рабъ, ни сво- 

бодь, но всяческая и во всѣхъ Христосъ. По сему 

въ Iерусалимѣ произносится анаѳема тому, кто го- 
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воритъ, что есть различiе между иверiйцемъ и 

грекомъ. Единъ Богъ, единъ Господь, едина вѣра 

и проч.“ *). 

     Греки-аѳониты и греки въ Iерусалимѣ допус- 

каютъ большую ошибку, когда преслѣдуютъ гру- 

зинъ и изгоняють ихъ изъ ихъ же владѣнiй. Гре- 

камъ надо-бы памятовать, что „Святая Земля, 

говоря словами М, П. Соловьева **), глубокаго зна- 

тока св. писанiя и церковной исторiи, есть страна 

вѣковѣчныхъ преданiй, глубоко вкоренившихся въ 

различныя права христанскихъ общинъ; иногда эти 

права прiостанавливаются, но въ сущности, никогда 

не подвергаются давностному прекращенiю предъ 

мiрскимъ судомъ. Достаточно сослаться на виѳле- 

емское дѣло, послужившее поводомъ къ севасто- 

польской войнѣ. Древнiя прива Грузiи въ св. Зем- 

лѣ ничуть не слабѣе правъ французской кустодiи 

и, смѣемъ надѣяться, не могутъ встрѣтить возра- 

женiй со стороны единовѣрнаго греческаго духо- 

венства, столь щедро осыпаннаго милостями бла- 

гочестивыхъ иверскихъ царей, древнихъ строите- 



лей монастырей, состоящихъ нынѣ въ греческомъ 

управленiй. Въ св. Землѣ существуютъ латинскiя 

конгрегацiи, итальянскiя и, французскiя, появятся и 

нѣмецкiя, въ общемъ подчиненiи латинскому па- 

трiарху; отчего же для блага православной церк- 

__________________ 
*). „Посланiя Iерусал. патрарха Досиѳея въ Грузiю“ 

(Груз. „Духовный вѣстникъ“ за май 1866 г.). 

*) „Москв. Вѣдомости“. 1894 г., № 2. 
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ви не быть, рядомъ съ греческимъ, ставропигiаль- 

нымъ монастырямъ русскимъ и грузинскимъ“. 

                             ______________ 

 

     Какъ помочь дѣлу, чтобы дать конецъ неже- 

лательной распрѣ, возникшей между греческими 

и грузинскими подвижниками? 

     Еще въ началѣ текущаго столѣтiя усмотрѣно 

было, что грузинское духовенство слѣды своей 

миссiонерской дѣятельности оставило въ Дагеста- 

нѣ, Чечнѣ, Осетiи, Черкесiи, Абхазiи, на берегахъ 

Чороха, Аракса “*) и пр., и для возстановленiя 

древняго христанства въ этихъ мѣстахъ найдено 

было нужнымъ основать нынѣ дѣйствующее „Об- 

щество возстановленiя христiанства на Кавказѣ“. 

Не оставлены были безъ вниманiя и созданiя пла- 

меннаго усердiя иверiанъ внѣ Грузiи, особенно же 

въ св. Землѣ. Вопросъ грузинскихъ монастыряхъ 

на Востокѣ составлялъ предметъ сужденiя еще 

тогда, когда въ Государственномъ Совѣтѣ разсмат- 

_________________ 
*) Въ Чорохскомъ и Аракскомъ бассейнахъ и на вер- 

ховьяхъ (Тигра, Евфрата , Куры у грузинъ было 12, 

еписк, каѳедръ; о груз. памятникахъ въ Моздокѣ, Лезги- 

станѣ, Чечнѣ, Осетiи и пр.. см. „Iерархiю груз, церкви“, 

изд. въ Москвѣ въ 1826 году и М. Джанашвили— Извѣ- 

стiя. груз. писателей и лѣтописей о Сѣверномъ Кавказѣ и 

Россiи; св. Або тифлисскiй († 786 г. 6 янв.) христiанство 

принялъ на Сѣверномъ Кавказѣ, въ Хазаретiи, а готѳскiй 

(крымеюй) епископъ Тоаннъ быль рукоположенъ (въ 758 г.) 

во Мцхетѣ, въ столицѣ единственной тогда страны, гдѣ 

не знали иконоборства (Тамъ же, „Извѣстiя“). 
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ривались условiя присоединенiя Грузiи къ Россiи. 

Въ Высочайше утвержденномъ докладѣ 15 ноября 

1800 г. и конфиденцiальной запискѣ гр. Ростоп- 

чина сказано: „Имзея, приписанныя къ Гробу 

Господню и съ коихъ доходы обращаются ежегод- 

но въ Iерусалимъ, приведя въ порядокъ, употребить 

на установленiе командорствъ великаго прiорства 

грузинскаго *). 

     Намь представляется, что будетъ болѣе цѣле- 

сообразнымъ, если возстановленiе правъ иверiанъ 

на наслѣдство ихъ въ св. Земл и на Аѳонѣ при- 

метъ на себя Общество возстановленiя христан- 

ства на Кавказѣ, какъ продолжатель миссiй древ- 

няго иверскаго духовенства. И такъ какъ скорое 

рѣшенiе этого дѣла, при настоящемъ остромъ ха- 

рактерѣ распри грековъ съ грузинами, не требуетъ 

отлагательства, то слѣдовало-бы теперь же, не те- 

ряя времени, спросить спецiалистовъ международ- 

наго права, напр. знаменитаго Мартенса, мнѣнiя 

на счетъ интересующаго насъ вопроса, имѣющаго 

величайшую важность для грузинскаго и вообще 

имперскаго православiя. 

 

        25 октября 1899 года. 

                гор. Тифлисъ. 

 

                                  _______________ 

 

____________________ 
*) Н. Дубровинъ. Послѣднiй царь Грузiи Георгiй ХII 

и присоед. ея къ Россiи, стр. 159; Епископъ Кирiонъ. За- 

слуги грузин. монашества, стр. 51. 

 


