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можно строить храмы на южном берегу, так как они наилучшим 
образом вписываются в ландшафт и органически соединяются 
с окружающей природой). 

Храм и его окрестности были настолько поэтичными и очаро-
вательными, что стали популярным маршрутом для прогулок 
среди ялтинской публики. Поэты посвящали Ореанде свои сти-
хотворения. Антон Павлович Чехов любил гулять здесь со сво-
ей женой, Надеждой Тернавской. Именно с этого места в зна-
менитом рассказе «Дама с собачкой», Гуров произносит свои 
исповедальные слова: «В Ореанде сидели на скамье, недалеко 
от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва 
видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно 
стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кри-
чали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносивший-
ся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. 
Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореан-
ды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, 
когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равноду-
шии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, за-
лог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни 
на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с моло-
дой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, 
успокоенный и очарованный ввиду этой сказочной обстанов-
ки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, 
как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, 
все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем 
о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве»1.

В храме неоднократно служил святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. Осталась памятная запись о том, что 17 октября 
1894 года, отслужив в Ореанде литургию, он со Святыми Да-
рами отправился в Ливадию, причастить уже умирающего 
Александра III 2. 25 сентября 1908 года, храм посетила Великая 
княгиня, будущая преподобномученица Елизавета Федоровна. 
Настоятель был награжден образом преподобного Сергия Ра-
донежского. Когда в 1911 году Николай II приобрел Ореанду, 
она стала любимым местом для прогулок царской император-
ской семьи. Дольше всех в храме служил Леонид Колчев, духов-
ник Марии Федоровны — российской императрицы, супруги 
Александра III. После революции он последовал за своей ду-
ховной дочерью в Копенгаген и похоронил ее в 1928 году, и сам 
там же почил в 1934 году. 

1 Чехов А.П. Избранные сочинения в двух томах. — Алма-Ата: Жазушы. Т.2. 
Рассказы т повести 1887–1903 годов. — 1983. — С. 304.

2 Филатова Г.Г. Дворец и храм в Нижней Оренаде. — 3-е изд. — Симферо-
поль: Н.Оріанда, 2017. — 96 с.
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человек, разумеется, с годами количество людей не увеличива-
лось, а только уменьшалось). Но нет ничего малого пред Богом, 
что делается с любовью. Из маленького зернышка, незаметно-
го для посторонних, стала вырастать церковная жизнь. 

Необремененный совершением треб, отец Николай сосредо-
точился на работе в архивах. С 1995 года он стал членом сино-
дальной комиссии в Киеве по канонизации новомучеников и 
исповедников ХХ-го века. Первым результатом этой деятель-
ности стало решение причислить к лику святых архиепископа 
Луку Войно-Ясенецкого, великого святителя великой эпохи, и, 
как мы сейчас уже знаем, великого чудотворца. Обретение мо-
щей и торжественный перенос (по некоторым подсчетам было 
более 25 тысяч человек) в Свято-Троицкий собор города Сим-
ферополь, в котором долгие годы служил святитель Лука, стал 
торжеством крымского Православия, его богословским и испо-
ведническим измерением. 

Далее последовали рабочие будни: архивная работа, исследо-
вания, регулярные конференции в Свято-Тихоновском инсти-
туте, посвященные изучению церковной истории ХХ-го века. 

Благодаря архивным исследованиям отца Николая, мир узнал 
о выдающихся священнослужителях, таких как священному-
ченик Анатолий (Грисюк, митрополит одесский), замечатель-
ный церковный историк, ректор казанской духовной Академии, 
исповедник и мученик; священномученик Никодим Кротков, 
впоследствии архиепископ Костромской, оставивший яркий 
след в крымской церковной истории. А также священномуче-
ник Аркадий, епископ Бежецкий, человек удивительной красо-
ты и ангельского смирения. Он, пожалуй, был единственным 
епископом-миссионером в ХХ-го веке. Расстрелян на бутов-
ском полигоне.

В 2000-х годах появляется двухтомник: «Наследники Цар-
ства» — I том 2000 год (462 страницы); «Наследники царства» 
II — том 2004 год (550 страниц); жизнеописания мучеников 
и исповедников, написанных на основании материалов, со-
бранных в государственных архивах, церковного предания 
и свидетельства очевидцев3, 4. 

В свое время отец Николай занялся и историей родного горо-
да, в котором родился. Он воссоздал в книге «Новомученики 
Бердянска» целостную картину города как живого организма 
и вписал в этот контекст судьбы священномучеников Михаи-

3 Доненко Н. Наследники Царства. I Том / Н. Доненко. — Симферополь, 
2000. — 464 с.

4 Доненко Н. Наследники Царства II Том / Н.Доненко. — Бизнес-Информ, 
2004 — 552 с.
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ла Богословского, Виктора Киранова и Александра Ильенкова5. 
Заканчивая книгу, он предложил интересный взгляд на город 
и его жителей. «Ни география, ни экономика, ни культура не 
определяют в конечном итоге глубинную жизнь города или 
народа, его самодостаточность. И только наличие праведных 
святых, осененных духом, всем своим существом полюбивших 
Вечность, реальная значимость которых в глазах Творца, по-
зволила Аврааму дерзновенно ходатайствовать перед Богом 
о спасении городов, дает нам не только новое представление 
о земном, но и низводит милость и дарует оправдание». Книга 
«Новомученики Бердянска» была впоследствии переведена на 
греческий и болгарский языки.

В книге «Новомученики Феодосии» отец Николай попытался 
увидеть безумие большого террора с высоты птичьего полета 
и в недрах человеческого страдания различить присутствие 
духа, смысла и  божественной любви. Он часто повторял, что 
мелкие неприятности нас как правило, раздражают и выво-
дят из себя, в то время как великие страдания нас возвращают 
к себе, к глубине нашего духа, смысла нашей жизни 6. Как это ни 
печально, люди часто приобретают истину травматически, че-
рез боль, страдание, лишения, и только тогда, когда они ставят 
вопрос — не «за что им послано это злострадание, а для чего», 
раскрывается таинственный смысл божественного провидения

Особой книгой стала публикация архивных документов, со-
вместно с профессором С.Б.Филимоновым, посвященных 
жизни и деятельности святителя Луки в Крыму. Важнейшими 
источниками для разработки этой темы были материалы , хра-
нившееся в ГАРК фонде Уполномоченного совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете министров СССР 
по Крымской области  (ф.Р-2647). Свою автобиографию «Я по-
любил страдания», святитель Лука заканчивает в мае 44 года, 
когда прибывает в Крым, но следующий период его оказался 
де-факто мало освященным. Помимо церковной деятельно-
сти в документах содержится обширная информация о врачеб-
но-консультативной и медико-просветительской деятельно-
сти архиепископа, о его публикациях в журнале «Московская 
патриархия» и подготовке к переизданию ранее вышедших 
трудов «Региональная анестезия» и «Очерки гнойной хирур-

5 Доненко Н. Новомученики Бердянска: Священномученик Михаил Бого-
словский, Виктор Киранов, Александр Ильенков; Город в годы воинству-
ющего атеизма, 1919–1939. / Изд 3-е. — Феодосия; М.: Издат. Дом Кокте-
бель, 2009. — 2004 с.

6 Николай Доненко, прот. Новомученики Феодосии: Священномученик 
Андрей Косовский, Проподобномученик Варфоломей (Ратных), Священ-
номученик Иоанн Блюмович; Феодосия, Судак, Старый Крым в годы во-
инствующего атеизма, 1920–1938, 2-е изд. — Симферополь: Н.Оріанда, 
2014. — 320с.
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гии», а также книги, увидевшей свет после его блаженной кон-
чины «Дух, душа и тело». 

Значительным является исследование отца Николая, по-
свящённое городу, в котором он провел последние 25 лет, с 
острым названием «Ялта — город веселья и смерти», объем ко-
торой составил 670 страниц7. 

Начиная с революционных лет, автор подробно излагает все 
события революции, гражданской войны, интервенции и не-
выносимых страданий, которым подверглись местные жители. 
Географически охватывая историю Большой Ялты, от Алупки 
до Алушты, отец Николай воспроизводит целостную картину, 
начиная с 1917 по 1950 год, задействовав архивные материалы, 
которые ранее нигде не публиковались. Очерчивая историче-
ские события, он пишет: «Ялта, как живое многоликое суще-
ство пережила в первой половине прошлого столетия глубо-
кие потрясения, сокрушительные удары и жестокие страдания, 
пришедшие на смену игривой, безмятежной веселости, вдох-
новленной гарантированным благополучием. История может 
быть иной, радикально не похожей на наши ожидания и пред-
ставления… События, как правило, наступают внезапно, неся 
с собой непредсказуемость. Новые обстоятельства рождают 
новые смыслы, перед которыми прежние победы, совершен-
ные в других условиях, становятся историей…»8. Так описы-
вает отец Николай свои переживания исторических событий, 
постигших город, и дальше: «Первая мировая война, Февраль-

7 Николай Доненко, протоиерей. Ялта — город веселья и смерти: Священно-
мученики Димитрий Киранов и Тимофей Изотов, преподобномученик Ан-
тоний (Корж) и другие священнослужители Большой Ялты (1917 – 1950-е 
годы). 2-е изд. — Симферополь: Н.Оріанда, 2015. — 672 с.

8 Там же. С. 592.

После богослужения
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ская и Октябрьская революции, завершившиеся Гражданской 
войной, повергли жителей Империи в неизъяснимые страда-
ния. Ялтинцы последними расстались со своими иллюзиями и 
жеcтоко поплатились за свою наивность, встретившись с тер-
рором лицом к лицу»9.

Одной из постоянных мыслей, которую отец Николай повто-
ряет в книге можно смело отнести и к нашему времени: «Глу-
бинный опыт ушедшего столетия, во многом уникального, по-
казывает, что главным богатством нашего Отечества были не 
материальные ценности — деньги, товары, не демократия с ее 
институтами, не даже огромная территория с армией и оружи-
ем, а люди. И в первую очередь такие, кто был способен оста-
ваться человеком даже в нечеловеческих условиях»10.

Хотелось бы отметить, что больше половины книг отца Нико-
лая было издано в издательстве Н.Орiанда, которое зародилось 
внутри приходской жизни покровского храма, стало на ноги и 
вот уже вступило во второе десятилетие своего существования. 
Уже изданы сотни трудов, посвященных истории краеведения, 
мемуаристки, филологии и вопросам культуры. Это еще одна 
грань жизни покровской церкви и священника Николая.

Исследовательская деятельность отца Николая была отмечена 
и в 1913 году, он был принят в члены союзов писателей России. 
В 1915 году за книги «Ялта-город веселья и смерти», а также 
«Новомученики Феодосии» он получил государственную пре-
мию автономной республики Крым. Отец Николай награжден 
орденом «Преподобного Нестора Летописца», орденом «Свя-
того князя Владимира», а также является лауреатом государ-
ственной всероссийской премии «хранители наследия» в номи-
нации «служение» 2014 год».

Всякая история есть история жизни, и жизнь отца Николая — 
это тоже история, в которую вписываются многие обстоятель-
ства и люди, что является всегда тайной, скрытой от посторон-
них глаз, но раскрывающейся по мере своего созревания.

Удивительна жизнь отца Николая, как и самого прихода. Как 
сам он говорит, все происходит в режиме чуда. Быть сегод-
ня и священником, преподавателем, скульптором и филосо-
фом-богословом, анализирующим все важные события нашего 
века, не просто. Это — и призвание, и долг.

9 Там же. С. 593.

10 Там же. С. 593.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Говорят, что философия — это по своим истокам плод эллин-
ского гения, положивший начало мыслительной традиции, ха-
рактерной прежде всего для европейской культуры. Но в та-
ком смысле Таврида — окраина эллинской ойкумены, точнее, 
некоторое пограничье, отделяющее европейский мир антич-
ности от загадочных народов Востока — тавров, киммерий-
цев, скифов, славян.  Таврида — это точка перехода в другой 
культурный универсум, пространство кристаллизации иных 
культурных смыслов и вдохновений. Можно спорить, является 
ли философия, родившаяся здесь, именно философией в евро-
пейском смысле данного слова или это особый продукт исто-
рии крымского полуострова как перекрестка культур, как точки 
встречи великих переселений народов. Но одно несомненно: 
мы имеем перед собой некую духовную традицию, в которой 
просматривается общекультурная составляющая. Названная 
традиция осознает себя как такое духовое движение, которое 
противостоит постмодернистским изыскам, различным экспе-
риментам по дегуманизации «духа культуры», нескончаемым 
«играм дискурсов», когда «тексты», «симулякры» и копии под-
меняют трепетные токи самой жизни. Сквозь века мы слышим 
призыв: «К подлинности, к истине, к самобытию!»

На карте планеты есть такие уголки Земли, такие регионы, о ко-
торых можно сказать, что у них все исторически важное уже 
состоялось. Их прошлое вызывает интерес археологов, коллек-
ционеров, но это главное, что в них привлекательно для массо-
вого туриста. Крым в этом смысле не обычен. Его прошлое по-
стоянно вызывает жгучее любопытство у всех любознательных 
людей. И все же основная особенность этого края — недоста-
точная востребованность его возможностей, того потенциала, 
который заставляет предположить, что у него еще есть многое 
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впереди, причем в самых разных ракурсах — экономическом, 
рекреационном, культурном. Предшествующие эпохи остави-
ли нам прекрасное духовное наследство. Но сегодня мы пони-
маем, что это наследство можно и нужно преумножить.  К это-
му располагает само географическое положение Тавриды как 
точки пересечения Востока и Запада, огромных степных про-
странств и морских  просторов. Все это создавало и создает но-
вые возможности в эпоху геополитического противостояния 
для диалога культур, благодаря которому люди могут выйти на 
новый уровень взаимопонимания и взаимообщения культур. 

Философия с ее стремлениями постичь глубинные основы че-
ловеческого бытия в течение сотен лет являлась инструментом 
формирования экзистенциального ощущения общности людей 
ХХ, а затем и ХХI век все настоятельнее фокусирует наше вни-
мание на космическом единстве жителей Земли, на том един-
стве, которое универсальнее нашего личного, национального 
и родового начала. И в этом смысле Крым оказывается реги-
оном, где издавна утверждалось и актуализировалось то, что 
мы сегодня называем «ноосферным сознанием» — как в тру-
дах древнейших философов, так и в работах Н. Данилевского, 
В.  Вернадского, М.  Волошина, А.  Домбровского…Речь идет 
о практической философии, т.е. о том направлении философ-
ской мысли, которое способно серьезно повлиять на вектор ду-
ховного развития мировой цивилизации. 
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