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ПРЕДИСЛОВИЕ

XX век проявился на всей Земле крупными духовными, во-
енными, политическими и экономическими катастрофами, ко-
торые затронули многие страны мира. Россия оказалась в эпи-
центре этих процессов. В результате население нашей страны 
заплатило самую высокую цену за кризис, прокатившийся по 
планете. В числе наиболее пострадавших слоев российского об-
щества оказались те, которые исторически были верными носи-
телями духа и слова Божия. 

В истории гонений на Церковь со стороны советской вла-
сти выделяют несколько крупных кампаний. Так, с ноября 
1917 года начали закрываться первые монастыри и храмы, 
Церковь была лишена права юридического лица, церковное 
имущество частично реквизировано. В 1918–1920 годах про-
исходила кампания по вскрытию мощей, а весной 1922 года — 
разграбление церквей (изъятие церковных ценностей). Кроме 
того, большевики вели работу по расколу Церкви, ее разложе-
нию изнутри, в частности поддерживали обновленчество.

Репрессиям были подвергнуты верующие и представители 
духовенства. Ликвидировались православные приходы, церков-
но-приходские школы и церковные благотворительные учрежде-
ния, духовные учебные заведения. Закрывались, превращались 
в склады, конюшни, помещения для скота, заводы, клубы, сто-
ловые и разрушались церкви и монастыри. Таким образом, не 
только православию, но и в целом культурному наследию стра-
ны был нанесен тяжелейший, непоправимый урон. 

Показателем начала нового этапа в истории церковно-го-
сударственных отношений стали торжества, связанные с 
1000-летием Крещения Руси, проходившие в 1988 году. С 
конца 1980-х годов открывается новый период истории Рус-
ской Церкви, возвращаются поруганные святыни, монастыри 
и храмы. 

Перешагнув в XXI столетие, мы можем вздохнуть с облегче-
нием и свободно заниматься благоукрашением церквей и сози-
данием духовной жизни приходов. Появилась возможность вос-
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станавливать прежде оскверненные и разрушенные памятники 
церковного зодчества и возводить новые храмы. 

Одной из основных задач по сохранению и восстановлению 
православного культурного наследия России должно стать соби-
рание по крупицам исторических сведений о сохранившихся и 
утерянных храмах дореволюционной постройки, об их священ-
нослужителях, пострадавших в годы лихолетья, и прихожанах, 
сохранявших свою веру. 

Данный очерк есть попытка восстановить и открыть совре-
менникам историю одного из таких храмов и приходов. Авторы 
стремились не просто выявить, систематизировать и изложить 
имеющиеся сведения о Лакедемоновке и ее церкви, но расска-
зать о развитии относительно небольшого поселения и прихода 
от их основания до наших дней в контексте масштабных внешне- 
и внутриполитических процессов и изменений. 

Наш многострадальный народ, имея страх Божий, сохранял 
поруганные иконы и предметы церковной старины в своих до-
мах. А сейчас эти артефакты возвращаются в воссозданные хра-
мы или занимают достойное место в церковно-археологических 
музеях и древлехранилищах Русской Православной Церкви. 

Сохранившиеся и вновь построенные храмы должны стать 
сегодня местом созидания душ человеческих, а также храните-
лями нашей истории, истории православия. 

Иеромонах Маврикий (Д. В. Звягинцев), 
древлехранитель Ростовской-на-Дону епархии 
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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая читателю работа основана на материалах, 
полученных в ходе исследования, проведенного в государ-
ственных архивах, музеях и библиотеках. Его целью был сбор, 
систематизация и обобщение информации по истории Свя-
то-Димитриевского храма (с 1912 г. — Николаевского) местечка 
Лакедемоновка Ростовского уезда Екатеринославской губернии 
(с 1888 г. — Таганрогского округа Области войска Донского).

Надо отметить, что в 1888 г. в состав Области войска Дон-
ского были включены Ростов-на-Дону, Ростовский уезд и Таган-
рогское градоначальство, входившие ранее в Екатеринослав-
скую губернию. Присоединенные территории образовали два 
округа — Ростовский и Таганрогский, и Лакедемоновка, отно-
сившаяся тогда к первому стану Ростовского уезда, с точки зре-
ния гражданского деления вошла в состав Таганрогского окру-
га.1 Однако их храмы в церковно-административном отношении 
остались в подчинении Екатеринославской епархии и не вошли 
в состав Донской и Новочеркасской епархии.2

После революции и установления советской власти на юге 
России происходили многочисленные административно-терри-
ториальные преобразования и переименования. При этом цер-
ковно-административное и гражданское деление Донского ре-
гиона не совпадали до 1943 г.3

В настоящее время храм Николая Чудотворца в селе Ла-
кедемоновка относится к Таганрогскому благочинию Ростов-
ской-на-Дону епархии Донской митрополии.

Исследование базируется на материалах, извлеченных из 
фондов:
1. Российского государственного архива древних актов (РГАДА), 
г. Москва.
2. Российского государственного исторического архива (РГИА), 
г. Санкт-Петербург.
3. Библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии.
4. Государственного архива Ростовской области (ГАРО), г. Ро-
стов-на-Дону.
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При работе над настоящим изданием использовалась истори-
ческая справка, подготовленная Таганрогским государственным 
литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником 
(ТГЛИМАЗ).

Исследовательская работа проводилась также в следующих 
учреждениях:
1. Научном архиве Института истории материальной культуры 

Российской академии наук (ИИМК РАН), г. Санкт-Петер-
бург.

2. Научном архиве Российской академии художеств (РАХ), 
г. Санкт-Петербург.

3. Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева 
(МУАР) и фототеке музея, г. Москва.

4. Государственном архиве Днепропетровской области (ГАДО), 
Украина, г. Днепропетровск.
Помимо архивных материалов задействованы и опублико-

ванные источники. Была проведена работа по поиску информа-
ции, относящейся к храму Лакедемоновки в дореволюционных 
периодических изданиях, таких как «Екатеринославские епархи-
альные ведомости», «Церковный вестник» и др. Использовались 
также законодательные материалы, опубликованные в дорево-
люционных изданиях.4

Данная работа представляет собой первую в литературе 
попытку восстановления истории церкви Лакедемоновки. Но 
в ходе исследования мы опирались на труды, раскрывающие 
различные аспекты освоения Приазовья. Это, в частности, со-
чинение дореволюционного историка П. П. Филевского,5 очерк 
В. Я. Светлова,6 работы краеведов А. А. Цымбал,7 О. П. Гав-
рюшкина8 и др., содержащие материалы об истории г. Таган-
рога и края. Для понимания исторического контекста заселения 
и развития региона также были важны работы, раскрывающие 
вопросы формирования в нем греческой диаспоры, представи-
тели которой сыграли значительную роль, в том числе в истории 
Лакедемоновки и ее храма.9

Благодарим Кузьмину Ирину Владимировну за неоценимую 
помощь в отборе архивных материалов.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
И ПРИАЗОВЬЯ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

И ГРЕЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

История Лакедемоновки — относительно небольшого по-
селения на берегу Миусского лимана — неразрывно связана 
с историей большого государственного проекта по продвиже-
нию России к берегам Черного моря и на Балканы. Поэтому, 
прежде чем начать повествование о построенном здесь храме, 
необходимо сделать экскурс в историю заселения этих земель, 
вписанную в контекст масштабных геополитических процессов, 
разворачивавшихся в XVIII в.

Со времен Петра I борьба за право свободного судоходства 
в Черном и Средиземном морях являлась одной из главных це-
лей внешней политики России. Еще в начале царствования Пе-
тра I были предприняты военные кампании против Османской 
империи — Азовские походы 1695–1696 гг. Осада турецкой 
крепости Азов в 1695 г. не завершилась взятием крепости; вви-
ду отсутствия флота турки беспрепятственно получали с моря 
припасы. 

Было начато строительство русского флота. Детали кора-
блей, изготавливаемые под Москвой, в селе Преображенском, 
на реке Яузе, доставлялись на верфь на реке Воронеж, впа-
давшей в Дон. К весне 1696 г. на этой верфи было построено 
несколько больших кораблей, в частности 36-пушечный «Апо-
стол Петр», а также значительное число небольших кораблей, 
морских лодок и плотов. По плану царя, армия к началу мая 
должна была быть на Дону, у Черкасска, откуда предполагалось 
на судах идти к Азову. Этот план удалось выполнить. Итак, в 
1696 г. Азов был блокирован с моря и взят русскими войска-
ми. После взятия Азова новый флот вышел в море, чтобы найти 
более удобное место для гавани. Из-за мелководья устья Дона 
Азов был неудобен для базирования русского флота. Поэтому 
было решено построить крепость на мысе Таганий Рог, у кото-
рого имелась глубоководная бухта. В 1698 г. здесь был основан 
Таганрог.1
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В конце сентября 1696 г. войска возвратились в Москву. 
20 октября 1696 г. в Боярской думе обсуждались вопросы о 
строительстве большого флота для плавания в Азовском море и 
заселении Азова и Таганрога. Дума приняла общее, но принци-
пиальное решение — «Морским судам быть...»2

После взятия Азова Россия стремилась создать коалицию для 
продолжения войны с Османской империей за выход из Азов-
ского моря в Черное: он был закрыт турецкой крепостью Керчь. 
Петр I и его сподвижники рассчитывали привлечь Священную 
Римскую империю Габсбургов к борьбе против Османской 
империи. 26 января 1697 г. в Вене был заключен союз между 
Россией, Австрией и Венецией на три года. Для его укрепле-
ния и расширения решено было направить в Западную Евро-
пу посольство. «Великому посольству» удалось решить вспомо-
гательные задачи (ознакомление с европейскими техническими 
и научными достижениями, наем иностранных специалистов и 
т. п.). Но организовать коалицию против Османской империи 
не удалось: европейские державы более интересовала назревав-
шая война за испанское наследство. Летом 1698 г. поездка была 
прервана в связи с получением сообщения о стрелецком мяте-
же в Москве.3 Более реалистичной оказалась идея о создании 
антишведской коалиции, которая воплотилась в заключении в 
1699 г. Северного союза с Речью Посполитой, Данией и Саксо-
нией против Швеции. 

Константинопольский мир между Россией и Турцией (1700) 
обеспечил нейтралитет последней накануне Северной войны и 
закрепил результаты Азовских походов. К России отошел Азов, 
отменялись ежегодные платежи крымскому хану, ликвидиро-
вались турецкие крепости в Поднепровье.4 В 1700 г. началась 
Северная война (1700–1721), в ходе которой Россия ставила 
целью получение выхода в Европу через Балтийское море и 
прибалтийские территории.

После победы под Полтавой (27 июня 1709 г.), которая 
стала предвестником исхода Северной войны, Петру I удалось 
восстановить Северный союз. Престиж России в Европе повы-
шался, усиливались и опасения перед ее растущей мощью. Ан-
глия и Франция подталкивали османов к выступлению против 
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России. В конце 1710 г. Петр I получил сообщение о подго-
товке турецкой армии к войне с Россией. В начале 1711 г. он 
объявил войну Османской империи и начал Прутский поход. 
Кампания окончилась полной неудачей. 12 июля 1711 г. был 
подписан мирный трактат. Россия уступила Азов и Запорожье, 
обязывалась не вмешиваться в польские дела и признать покро-
вительство султана над запорожцами. Таганрог и другие кре-
пости, построенные на юге, а также корабли на Черном море 
подлежали уничтожению. В конце 1712 г. Османская империя 
вновь объявила войну России, однако, столкнувшись с твердой 
позицией петровской дипломатии, султанское правительство 
не решилось двинуть свои войска и возобновило переговоры. 
13 июня 1713 г. в Адрианополе был подписан новый русско-ту-
рецкий мирный договор, в основном подтверждавший условия 
Прутского договора 1711 г.5 В итоге на эти берега Россия воз-
вратилась лишь в царствование Екатерины II, одной из наиболее 
амбициозных идей которой стал «греческий проект», подразуме-
вавший создание Константинопольской империи во главе с ее 
внуком Константином.6

В свете темы данной работы нужно обратить внимание так-
же на следующие исторические обстоятельства. После падения 
Константинополя в 1453 г. османы захватили Афинское гер-
цогство. Еще более двух столетий шла их борьба с Венецией за 
остальную часть Греческого архипелага, и к началу XVIII в. уже 
вся Греция стала турецкой провинцией. Греческий народ стре-
мился избавиться от турецкого гнета. Неоднократно вспыхивали 
восстания против завоевателей, во многих случаях связанные с 
военными действиями европейских держав против Османской 
империи. К середине XVIII в. сформировалась политическая и 
идеологическая платформа национально-освободительного дви-
жения, и освободительная борьба греческого народа, форсиру-
емая также внешнеполитическими процессами, такими как рус-
ско-турецкие войны и Великая французская революция, начала 
приобретать особый размах. Серьезные надежды в деле осво-
бождении от турецкого владычества греки возлагали на Россию, 
с которой были связаны религией и очень давними контактами. 
Обострения отношений между Российской и Османской импе-
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риями каждый раз усиливали эту 
надежду, и борьба повстанцев 
получала новый импульс. Стре-
мясь избавиться от турецкого гне-
та, греки участвовали на стороне 
России в русско-турецких войнах 
конца XVIII — начала XIX в. По 
окончании войны греческие до-
бровольцы не возвращались в 
османские владения, отправляясь 
на постоянное проживание в Рос-
сию. Впоследствии к переселен-
цам, которые уже устроились на 
новом месте, перебирались и их 
родственники.7

С самого начала правления 
Екатерины II (1762–1796) борьба за побережье Черного моря 
стала важнейшим направлением внешней политики России. 
Большое значение также придавалось восстановлению Азовско-
го флота и Таганрога. В 1768–1774 гг. шла русско-турецкая 
война. В апреле 1769 г. Таганрог был занят отрядом под коман-
дованием бригадира де Жедераса. Работы по восстановлению 
Азовского флота, гавани и крепости по указу Екатерины II воз-
главил контр-адмирал А. Н. Сенявин. 17 мая 1771 г. был под-
нят вице-адмиральский флаг на флагманском корабле «Хотин», 
символически возвещая о возрождении русского флота на Азов-
ском море. Таганрог же снова стал российским плацдармом для 
наступления на черноморские владения османов.8

По поводу этой войны Екатерина II писала: «...я турецкую 
империю подпаливаю с четырех углов».9 Наступление шло на 
Дунае, в Приазовье, на Кавказе. В 1770 г. российская эскадра 
под руководством графа А. Г. Орлова, обогнув Европу, вошла в 
Средиземное море и развернула боевые действия в тылу врага. 
Одной из целей этой экспедиции русского флота, вошедшей в 
историю под названием Архипелагской, было стремление под-
толкнуть к восстанию подвластные Османской империи христи-
анские народы, прежде всего греческое население Пелопонне-

И. К. Айвазовский.Чесменский бой 
(1848). Фрагмент
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са (Мореи) и островов в Эгейском море10 (устаревшее название 
— Греческий архипелаг, отсюда — Архипелагская экспедиция). 
Восстание, поднятое греками, известно как Пелопоннесское, 
или Морейское, а в западной литературе получило название 
«Орловское восстание».11

Когда русская эскадра подошла к берегам Эллады, многие 
греки встали на сторону России. Их опыт судовождения вкупе со 
знанием местных условий пригодился в ходе боевых действий. 
Именно тогда в русскую армию вступили Дмитрий Алфераки, 
Иван Варваци и другие впоследствии известные жители Таган-
рога. Они активно участвовали в решающем Чесменском сра-
жении (25–26 июня 1770 г.), во время которого русский флот 
разгромил вдвое превосходящий по численности турецкий.12

По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, заключен-
ному в 1774 г., Россия получила Азов, Таганрог, Керчь, Еника-
ле, Кинбурн, земли между Днепром и Бугом. Крымское ханство 
объявлялось независимым от Османской империи. Но договор 
также предусматривал выход российской эскадры из Эгейского 
моря и освобождение Россией занятых в ходе военных действий 
островов Греческого архипелага.13

Греки, участвовавшие в сражении с турками, не могли оста-
ваться на родине после заключения Кючук-Кайнарджийского 
мира. Они попросили у Екатерины II прибежища в России. Рос-
сийское правительство также было заинтересовано в том, что-
бы при помощи греков наладить южнорусскую морскую торгов-
лю. 28 марта 1775 г. императрица дала рескрипт на имя графа 
А. Г. Орлова-Чесменского, который закрепил права изъявивших 
желание поселиться в России. Екатерина II высказывалась одо-
брительно в отношении переселения греков в Керчь и Еникале. 
В документе, в частности, говорилось: «...не токмо всем тем, 
кои честь и славу победоносного Нашего оружия в минувшую 
войну подвигами своими утверждали, но и родственникам их и 
словом всем благонамеренным объявить Высочайшим Нашим 
именем, что правосудие и природная Наша к общему добру 
склонность приемлет их под праведный свой покров, чиня всем 
оным в отечестве Нашем прочное и полезнейшее со всем семей-
ством их пристанище...»14 Далее императрица повелевала: «...не 
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токмо тех, кои в войске Нашем служили со всем семейством их, 
но и всякого звания людей, которые объявят вам свое к тому же-
лание, сколь велико число их будет, на иждивении Нашем и на 
Наших кораблях, со всеми возможными для них в пути выгода-
ми в отечество Наше отправить»15, заблаговременно уведомив о 
численности их князя Г. А. Потемкина, на которого были возло-
жены заботы о переселенцах. Екатерина II обещала последним 
строительство жилья, храмов, училища, госпиталя за казенный 
счет, освобождение от податей на тридцать лет (тех, кто получит 
землю в Азовской губернии, — на пятнадцать лет). И наравне с 
переселенцами этой волны императрица освобождала от пода-
тей всех греков, которые «в будущее время выходя и поселясь 
там, утвердят себя в верности к службе Нашей присягой».16

Этим решением Екатерина II добивалась реализации ряда 
задач, таких как сохранение союзников на Балканах, заселе-
ние обретенных земель христианами, приобретение корпуса 
верных, закаленных в боях воинов, которые хорошо знали как 
морскую, так и сухопутную службу и имели опыт партизанской 
войны в горах.17

Г. А. Потемкин в 1776 г. сообщал Екатерине II, что в крепо-
стях Керчь и Еникале поселено «служивших в последнюю войну 
при победоносном войске нашем албанцев... с их фамилиями» 
1236 человек: служащих штаб-, обер- и унтер-офицеров и рядо-
вых, а также священников — 1034 человека, неслужащих посе-
лян с их детьми — 202 человека; а «при Таганроге» — 58 чело-
век: «с штаб- и обер-офицерами 43, неслужащих 15».18 В ответ 
Екатерина II указала следующее: «Пошлите спросить у адмирала 
Спиридова, много ли албанцев получили во флоте как жалова-
нья, так и провианту, дабы узнать можно, сколько на 250 чело-
век в месяце нужно того и другого, а потому на первый случай и 
распоряжение сделаем. Буде же теперь в Керчи и Еникале тесно 
и албанцев будет более, то кажется лучше на первое время по-
местить их по городам Азовской губернии...»19

В Османской империи арнаутами (они же албанцы) называ-
ли субэтническую группу, проживавшую в Эпире и некоторых 
областях Южной Албании, а также греков из Архипелага и 
греков-фанариотов (представителей этнически греческой эли-
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ты империи) из Константинополя.20 В документах и литературе 
конца XVIII в. греки, которые служили в войске, участвовавшем 
в боевых операциях графа А. Г. Орлова в 1770–1774 гг., име-
новались албанцами или арнаутами, а само греческое войско, 
сформированное в ходе Морейского восстания, — Албанским. 
Арнаутами в России стали называть военных переселенцев из 
Османской империи.21 Это, в частности, позволяло отличать гре-
ков, прибывших в Россию после окончания русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 гг. и состоящих на службе в Албанском войске, от 
таврических греков, проживавших в Крыму со времен Великой 
греческой колонизации в VIII–VI вв. до н. э. Спустя несколько лет 
после переселения в Россию Албанское воинство было переиме-
новано в Греческий пехотный полк, а затем — в Балаклавский 
греческий пехотный полк.22 Со временем эти переселенцы рас-
селились в ряде мест Крыма, Северного Причерноморья и При-
азовья, образовав костяк достаточно крупных греческих общин 
(поселений) в районах Керчи, Еникале, Балаклавы, Таганрога, 
Херсона, селений Збурьевск, Кинбурн и др., которые стали при-
влекательными центрами для новых иммигрантов.23

Итак, для равномерного распределения поселений грекам 
стали отводить земли Азовской губернии, преимущественно в 
окрестностях Таганрога,24 который сохранял свое военно-стра-
тегическое значение. Г. А. Потемкин, обращаясь к переселен-
цам, писал: «...поелику за благо найдено ради общей вашей поль-
зы основать жительство ваше в Таганроге, то с получения сего 
повеления имеет немедленно от тамошнего вашего пребывания 
отправиться и собраться вам всем в Таганроге, где за неимением 
довольного количества домов назначили там три слободы, а тем 
наипаче форштадт»25 (форштадтом называлось поселение, нахо-
дящееся вне города или крепости, предместье). Из осевших у 
реки Миус близ Павловской крепости греков согласно указанию 
Г. А. Потемкина сформировали батальон (первоначально — две 
роты). Командиром назначили Антона Дмитриади, капитаном — 
Дмитрия Алфераки.26

Первый историк Таганрога П. П. Филевский указывал, что 
грекам, отличившимся в боях, были выделены для поселения ме-
ста «от Миусского лимана... за реку Самбек до реки Каменки». 
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Это были представители следующих фамилий: Алфераки, Хо-
ляра, Аслан, Караяни, Геродоматос, Палама, Погонат, Стаса, 
Фумли, Стратти, Флуки и др.27

Е. П. Высоцкая отмечает, что по «Положению об устройстве 
Азовской губернии» надлежало «состоящие в оной губернии пу-
стые земли для заселения раздать желающим всякого звания и 
чина людям, пользующимся дворянским правом и в государстве 
на вечном житие обретающимся, не менее одному полуторы, а 
не больше 12 тысяч десятин удобной земли в вечное и потом-
ственное владение с платежом через 10 лет ежегодно по пяти 
денег за десятину».28 Государство поощряло и привод свободных 
людей на эти территории: «За споспешествование скорейшему 
заселению государственных и воинских слобод награждать за 
вывоз людей чинами: кто из дворян обер- и унтер-офицером 
служащих в полках выведет из-за границы людей, таковых на-
граждать за 300 семей майором, за 200 — капитаном, за 100 — 
поручиком, за 70 — подпоручиком, за 50 — прапорщиком; кто 
же без чина или не пользующийся правом дворянства выведет 
людей, тем платить за каждую выведенную из-за границы людей 
семью по 15 рублей».29

Свободная земля в Приазовье была в изобилии, и занима-
ли ее «по своим силам и усмотрению», т. е. имели место само-
деятельные захваты участков. Вновь приобретенными землями 
«пользовались» и донские казаки, «захватывая, как соседи, хо-
рошо знавшие местные условия, лучшие участки». Они заняли 
территорию от Калмиуса до Дона и Северского Донца.30 Таким 
образом, греческие офицеры, получившие в России дворянство, 
вместе с казачьим офицерством стали первыми помещиками 
Приазовья.31 

Надо отметить, что правительство волновало не только мате-
риальное обеспечение, но и образование греков-переселенцев. 
Екатерина II выделила средства на открытие училища, куда долж-
ны были определять детей греческих офицеров, купцов, дво-
рян, чтобы по окончании учебного заведения юноши пополняли 
ряды соотечественников, служивших в русской армии и фло-
те. Первоначально училище было открыто в Санкт-Петербурге, 
но в 1783 г. переведено в Херсон, поскольку новороссийский 
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генерал-губернатор счел климат столицы неподходящим для 
уроженцев юга. Впоследствии многие из них приняли участие 
в морских сражениях русско-турецкой войны 1787–1791 гг., а 
также стали родоначальниками знаменитых таганрогских фами-
лий: Икономо (Экономовы и Икономовы), Ризо, Панафеодоро, 
Маняти и др.32 

Возможность переселиться в Россию использовали не только 
греки, принимавшие непосредственное участие в военных дей-
ствиях 1768–1774 гг., но и греческие купцы. Местом для жи-
тельства они избрали Таганрог и стали строиться на отведенной 
им территории — там, где ныне проходит Греческая улица.33 В 
1781 г. здесь была открыта греческая церковь (церковь святых 
царей Константина и Елены).34

В 1781 г. в Таганроге было учреждено Греческое купеческое 
правление. Должности председателя и двух его заместителей 
были выборными: «Греческое общество, состоявшее тогда из 24-х 
человек, избрало на один год из первостепенных купцов в пред-
седатели этого правления цареградского дворянина Ивана Ми-
хайловича Разсета и в заседатели: Егора Иванова Трандафилова 
и Ивана Васильева Пагоната». В 1784 г. купеческое правление 
было преобразовано в Греческий магистрат. Одновременно был 
открыт и «городской купеческий магистрат русский».35

В конце 1770-х гг. Екатерина II вернулась к «греческому 
проекту». Канцлер А. А. Безбородко составил записку с пла-
ном действий, предполагающим раздел европейских владений 
Османской империи между Россией и Австрией и создание 
на перешедших под контроль России территориях независи-
мого государства — Греческой империи, а в приграничных 
областях — буферной Дакии. Но с изданием в 1783 г. Екатери-
ной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова 
Тамана и всей кубанской стороны под Российскую державу» Ос-
манская империя не смирилась. Турки, подстрекаемые Франци-
ей, начали готовиться к войне. 12 августа 1787 г. султан Абдул 
Гамид I объявил войну России.36

П. П. Филевский в своем труде, посвященном истории Та-
ганрога, указывал, что «описание первых действий южного фло-
та против турок испещрено именами, характеризующими его 
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происхождение». Дореволюционный историк приводит факты 
в подтверждение того, что «среди фамилий моряков черномор-
ского флота и азовской флотилии, которая имела стоянку частью 
в Керчи, частью в Таганроге, есть многие... греческие» и флот, 
таким образом, в значительной мере «был составлен... из новых 
поселенцев южной России»: «...в 1787 году... мичман Ламбардо 
помог Суворову рассеять турок у Кинбурна быстрыми и удачны-
ми действиями против турецкой эскадры; в 1788 году 12 апреля 
мичман Мелиси притащил с Дуная лодку с некрасовцами, в те-
чение мая месяца мичманы Куна, Кундури и Галани крейсиро-
вали у берегов Дуная, причем, несмотря на ничтожность своих 
средств, затопили несколько турецких судов, а другие привели 
в Севастополь; в июле месяце при Днепровском лимане среди 
отличившихся моряков перечислены: контр-адмирал Алексиано, 
Караяни, Рассети, Лелли; 22 сентября у анатолийских берегов 
в эскадре Сенявина удачно действовали капитан Гунали и пра-
порщики Вальяно и Марангопуло; среди командиров судов в 
1790 г. названы Кумани — кораблем “Иоанн Богослов”, Са-
рандинаки — “Кирилл Белозерский”, Алексиано — “Св. Иеро-
ним”, Белли — “Полоцк”, Звороно — “Панагия Апотоменган”, 
Бенардаки — “Феникс”. После большой победы Ушакова между 
Кинбурном и Гаджибеем, адмирал, между прочими особами, от-
мечал Кумани, Сарандинаки, Алексиано и Патаниоти; в весьма 
счастливой битве у мыса Айя, среди участников названы: Фока 
— командир корабля “Св. Николай”, Ликардопуло — “Таган-
рог”, Кандиоти — “Рождество Богородицы”, Ладики — “Св. 
Климент”, Варваки — “Св. Андрей”».37 

Победа русской армии на Дунае и штурм крепостей Анапа 
и Суджук-Кале заставили Османскую империю 31 июля, в день 
сражения при Калиакрии, подписать предварительные условия 
договора с Россией. 29 декабря 1791 г. был заключен Ясский 
мирный договор, по которому Османская империя уступала 
России земли между Днестром и Южным Бугом и подтверждала 
Кючук-Кайнарджийский договор.38

Права греков на землю, полученную при Екатерине II, были 
подтверждены указом Александра I. П. П. Филевский писал: «Так 
как на плане отведенной грекам земли не было указано количе-
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ство земли, то 23 августа 1800 года азовский губернатор пред-
писал землемеру Чистякову отмежевать и определить общий 
участок греческой земли, каковой оказался в 15,946 десятин и 
125 сажен; но отдельно для каждого владельца все-таки не было 
сделано размежевания» (десятина соответствует 1,12 гектара, а 
сажень — 2,16 метра). В то же время землевладельцы продавали 
участки, совершая сделки без купчих, а лишь при свидетелях, и 
чем больше дробились участки, тем больше возникало споров. 
Это побудило греческое общество через своего представителя 
мaйopa М. М. Блазо обратиться с ходатайством об упорядоче-
нии землевладения. Градоначальник Таганрога барон Б. Б. Кам-
пенгаузен по этому делу обратился в Министерство внутрен-
них дел.39 В результате последовал указ от 21 июля 1808 г. «О 
распоряжениях, касательно земель Таганрогского Греческого 
общества», согласно которому земля, находившаяся в пользова-
нии таганрогских греков, как было зафиксировано в ходе ме-
жевания, оставалась «в вечном и потомственном их владении». 
А во избежание споров, «от нераздельного владения сей землей 
происходящих», указано было разделить ее на участки «посред-
ством депутатов от каждого состояния тамошних поселенцев 
на основании третейского суда без всякого в том деле участия 

Дмитрий Ильич АлферакиИван Андреевич Варваци
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начальства, с тем, чтобы на положения депутатов не было уже 
апелляции».40

Теперь остановимся на судьбах представителей двух грече-
ских фамилий, сыгравших особую роль в истории Лакедемонов-
ки и ее храма, — Алфераки и Варваци. 

Одним из первых помещиков греческого происхождения в 
Приазовье стал Дмитрий Алфераки, фамилия которого на ро-
дине звучала как Алефереос. 

Димитрос Алефереос родился в городе Мистра в греческой 
провинции Лакедемон на полуострове Пелопоннес. В Таганрог-
ском государственном литературном и историко-архитектурном 
музее-заповеднике хранится машинописная копия воспомина-
ний его внука — Сергея Николаевича Алфераки, который ука-
зывал, что его дед происходил из старинной, благородной семьи 
архонтов (то есть высших должностных лиц, правителей в древ-
негреческих полисах), имел родовой замок (Пиргос), обладал 
значительным состоянием.41

Когда в 1770 г. у Пелопоннеса появился российский флот, 
Димитрос вооружил на свои средства отряд и присоединился 
к русским войскам. Совместно с отрядом под командованием 
капитана Гавриила Баринова они захватили один из укреплен-
ных фортов на побережье и, отражая атаки турецкой армии, в 
течение полугода удерживали его. Крепость была оставлена по 
приказу командующего Средиземноморской эскадрой А. Г. Ор-
лова. Дмитрий Алфераки участвовал во многих боевых опера-
циях, в том числе в Чесменском сражении. В 1773 г. он вышел в 
отставку в звании секунд-майора греческого пехотного полка.42 
За службу он получил земли на берегу Азовского моря и ос-
новал села Дмитриадовка, Беглица, Лакедемоновка. В Россию 
переехали его братья — Спиридон и Георгий.43

Дмитрий Ильич Алфераки получил чин надворного советника 
и стал одним из первых предводителей дворянства Ростовского 
уезда.44 Он был дважды женат. Первая жена, София Михайлов-
на (урожденная Перистиани), родила ему семерых детей.45 По-
сле ее смерти он женился на Марии Федоровне Тибальдо-Фо-
рести (в России — Депальдо), от которой имел пятерых детей.46 
Скончался Дмитрий Алфераки в Таганроге в 1830 г. Продол-
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жатели рода Алфераки также оставили след в истории: один из 
его сыновей — Ахиллес (1810–1864) — стал художником-живо-
писцем, другой — Николай (1815–1860) — один из богатейших 
таганрогских помещиков, статский советник, меценат, известен 
как строитель роскошнейшего дворца Таганрога (ныне дворец 
Н. Д. Алфераки — памятник архитектуры федерального значе-
ния, входящий в состав Таганрогского государственного лите-
ратурного и историко-архитектурного музея-заповедника), внук 
— Ахиллес Николаевич Алфераки (1846–1919) — был компо-
зитором и государственным деятелем, городским головой Таган-
рога (с 1880 по 1888 г.), еще один внук — Сергей Николаевич 
Алфераки (1850–1918) — видным ученым-натуралистом.47

Примечательна для нас и судьба Иоанниса Андреаса Леонти-
диса, ставшего в России Иваном Андреевичем Варваци.

Иоаннис Леонтидис родился на греческом острове Псара 
в 1750 г. Его отец, моряк и судовладелец Андреас Леонтиди, 
осуществлял каботажные перевозки между островами и мате-
риками. В семнадцатилетнем возрасте Иоаннис стал капитаном 
отцовского судна. С юношеских лет он был участником наци-
онального освободительного движения. Прозвище Варвакис 
(владеющий силой) Иоаннис получил среди своих боевых то-
варищей. Когда в греческих водах появился русский флот, он 
поступил на русскую службу. Во время Чесменского сражения 
пожертвовал своим кораблем, переоснастив его в брандер48 

(брандер — это судно, нагруженное легковоспламеняющимися и 
взрывчатыми веществами, которое использовали для сожжения 
вражеских кораблей). 

Отличившись в Чесменском сражении, где получил тяжелое 
ранение, Иван Варваци был удостоен чина поручика, затем, 
по представлению Г. А. Потемкина, — званий лейтенанта, ка-
питана, майора.49 После заключения Кючук-Кайнарджийского 
мира он направился в Россию, но, переправляясь через Кон-
стантинополь, был схвачен и арестован турецкими властями. 
Тем не менее Иоаннису удалось совершить побег, после кото-
рого он укрылся в русском посольстве и был тайно переправлен 
в Россию. Лишившись состояния, он добрался до Петербурга 
и при посредничестве Потемкина получил аудиенцию у Ека-
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терины II, которая пожаловала ему тысячу червонцев и право 
на беспошлинную торговлю рыбой. Первоначально Варваци 
успешно сочетал свои коммерческие дела с военной службой: в 
1781 г. участвовал в переговорах с Персией, а в 1782 г. полу-
чил чин секунд-майора.

В 1789 г. Варваци при-
нял русское подданство и 
вскоре перешел на граж-
данскую службу.50 Зани-
маясь рыбным промыслом 
на Каспийском море, Вар-
ваци имел большие дохо-
ды, жертвовал на нужды 
г. Астрахани (на его сред-
ства построен канал, со-
единяющий Волгу и один 
из ее рукавов — Кутум 
— и известный как Вар-
вациевский, пристроена 
колокольня к Успенскому 
собору, открыта больни-
ца и при ней построена 
Тихвинская церковь). За 
свои заслуги Иван Андре-
евич получил орден Св. 

Владимира IV степени, орден Св. Анны II степени с бриллиан-
тами и золотое кольцо, украшенное драгоценным камнем, был 
пожалован в надворные советники и приобрел потомственное 
дворянство.51 Но и борьбу за освобождение Греции не остав-
лял. Он вступил в общество «Филомузос Этерия» («Общество 
любителей муз»), возглавляемое И. А. Каподистрией — мини-
стром иностранных дел Российской империи.52 Общество ста-
вило своей целью просветительскую деятельность среди греков: 
открытие школ и пособия студентам, развитие новогреческой 
литературы, собирание предметов старины.53 

В 1814–1815 гг. Иван Андреевич Варваци приезжает в 
Таганрог, где продолжает и благотворительную деятельность, 

Памятник И. А. Варваци, г. Афины
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и участие в борьбе за освобождение своей родины.54 И здесь 
его характеризуют как «одну из крупных и интересных фигур в 
исторической галерее знаменитых таганрогских граждан».55 Он 
вступил в общество «Филики Этерия» («Общество друзей»), воз-
никшее как тайная организация политического характера, це-
лью которой стало свержение османского владычества. На его 
средства в Таганроге существовал дом призрения для бедных 
и богадельня, был сооружен Иерусалимский греческий мона-
стырь, открыта больница. Много средств направлялось им на 
дело освобождения родины. Так, в 1819 г. он послал три суд-
на с пшеницей Константинопольскому патриарху для продажи 
и уплаты на вырученные деньги долгов греков, заключенных в 
константинопольскую тюрьму. Когда в 1821 г. началась грече-
ская война за независимость, И. А. Варваци постоянно выделял 
средства на нужды соотечественников, снабжал греческих по-
встанцев оружием, зерном и деньгами. Так, он оказывал помощь 
землякам после резни на острове Псара, вооружил отряд, в 
1824 г. осаждавший Мефонскую крепость. В преклонном воз-
расте он принял решение покинуть Россию и уехать в Грецию, 
где и умер 10 января 1825 г. в военном госпитале в Занте.56 В 
его честь в Афинах был установлен памятник работы греческого 
скульптора Леонидаса Дросиса.

У И. А. Варваци не было сыновей. Но его дочери Марии 
было разрешено носить двойную фамилию: мужа и отца. Поэто-
му впоследствии в источниках упоминается уже фамилия Ком-
нино-Варваци.57 

Итак, греки участвовали в военных действиях России против 
Османской империи во второй половине XVIII в. Присоединен-
ные земли заселялись как крестьянами из других регионов Рос-
сийской империи, казаками, так и выходцами с Балканского и 
Крымского полуостровов и другими иммигрантами. Греки внес-
ли вклад в заселение новоприобретенных земель, развитие тор-
говли в новых южных российских городах. Греческие офицеры, 
которым за военную службу были пожалованы значительные 
участки земли, стали одними из первых помещиков Приазовья.
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История слободы Лакедемоновка и ее храма начинается по-
сле завершения русско-турецкой войны 1768–1774 гг., во время 
которой, как показано в предыдущей главе, немало греков сра-
жалось на стороне Российской империи. Волею Екатерины II они 
были приглашены в Россию, где получили землю на отвоеванных 
у Османской империи территориях, в том числе и в окрестностях 
Таганрога. Среди них был Дмитрий Ильич Алфераки.

Согласно воспоминаниям его внука, в 1784 г. Д. И. Алфе-
раки получил значительное имение на северном берегу Азов-
ского моря, вблизи Таганрога (около 7 тысяч десятин земли), 
и грамоту на потомственное дворянство.1 Слободу он назвал в 
память о своей родине, по названию местности Лакедемония — 
области древней Греции, столицей которой был город Спарта. 
Довольно скоро слобода Лакедемоновка превратилась в одно из 
самых крупных и наиболее обустроенных поселений этой обла-
сти Приазовья.

Сохранились некоторые подробности заселения этой земли. 
В 1797 г. Д. И. Алфераки обратился с прошением на имя Ека-
терины II, ходатайствуя о переселении родственников и сооте-
чественников из Греции в количестве 100 человек. Для этого 
он просил ссудить его деньгами из Государственного заемного 
банка под залог имения, и заем был получен.2 Однако, как ука-
зывает П. П. Филевский, вместо того чтобы нести расходы «на 
вывоз и поселение своих угнетенных в Греции соотечественни-
ков», Д. И. Алфераки поселил на земле, прилегавшей к устью 
реки Миус, «разных беглых, которые сами пришли», вследствие 
чего берег этот стали называть Беглицкой косой.3 

А. А. Цымбал приводит сведения из прошения секунд-майора 
Дмитрия Алфераки на имя императрицы Екатерины II, обнару-
женного ею в фондах Российского государственного историче-
ского архива: к концу ХVIII в. в имении было 92 двора и прожи-
вало 580 душ мужского пола, «выведенных из Польши и других 
незапрещенных мест». Кроме того, в своем имении Д. И. Алфе-
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раки завел два рыбных завода и большое стадо, построил храм. 
Хозяйство процветало, принося стабильный доход.4

Вот как описывается история создания храма в вышедшем 
в 1880 г. издании о церквях и приходах Екатеринославской 
епархии: 

«Всю местность нынешней слободы Лакедемоновки, на зна-

чительном пространстве околичной земли, около 1789 года 

приобрел себе в собственность секунд-майор Дмитрий Алфе-

раки, из лакедемонских греков. На приобретенном участке 

земли, живописной, богатой и плодородной, основав, в память 

своей родины, сельцо Лакедемонское и, по возможности, засе-

лив его частью своими земляками, временно проживавшими в 

Таганроге, а частью семейным и оседлым народом малороссий-

ской нации, Алфераки, занятый сам делами службы, дальней-

шее благоустроение своего сельца и хозяйственной экономии 

в нем поручил отставному губернскому регистратору Федору 

Базилевскому, на правах доверенного главноуправляющего. 

Распланировавши сельцо Лакедемонское, устроивши в нем 

необходимые экономические усадьбы и несколько землянок и 

хат-мазанок для своих поселян, Базилевский, согласно желанию 

своего верителя-владельца и общей усердной просьбе поселян, 

решился на собственный экономический кошт устроить в сельце 

Лакедемонском церковь во имя великомученика Димитрия Ми-

роточивого, ангела господина Алфераки».5 
Ф. Базилевский заготовил необходимые материалы, а так-

же обратился в Межевую экспедицию (орган, осуществлявший 
организацию и надзор за производством межевания, высшая 
судебная инстанция по межевым делам с 1765 по 1794 г.),6 в 
результате чего для причта будущей церкви было отмежевано 
120 десятин земли «при Миусском лимане». В октябре 1794 г. 
им было подано прошение на имя правителя Екатеринославско-
го наместничества Осипа Ивановича Хорвата.7 Ф. Базилевский 
писал:

«Господин секунд-майор Алфераки данным мне верющим 

письмом изверил подать, где следует, прошение, что имеет он 

намерение выстроить в слободе своей, в Мариупольском уезде 

состоящей, Лакедемоновке церковь во имя святого великому-
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ченика Димитрия, по неимению которой, подданные его, коих 

в слободе той жительствует дворов 100, в них муж[ских] 350 и 

жен[ских] 216 душ, нуждаются в исполнении по долгу христиан-

скому обрядов; на построение которой церкви все материалы 

изготовлены и мастер договорен, и как на отмежеванную для 

довольствия будущих священно-

церковнослужителей из округи 

той слободы 120 десятин землю 

планы из Межевой экспедиции 

к Вашему Превосходительству 

уже представлены, то я Вашего 

Превосходительства покорней-

ше прошу на построение той 

церкви исходатайствовать от 

Его Высокопреосвященства бла-

гословение».8 
Рассмотрев данное проше-

ние, О. И. Хорват в промемории 
(так назывался документ, исполь-
зуемый в переписке между уч-
реждениями или должностными 
лицами, не находящимися друг у 
друга в непосредственном под-

чинении, и содержащий сообщение, уведомление о каком-либо 
решении, рекомендацию и т. п.)9 от 18 октября 1794 г. писал 
митрополиту Екатеринославскому и Херсоно-Таврическому 
Гавриилу (Бэнулеску-Бодони): 

«Препровождая у сего к Вашему Высокопреосвященству про-

шение ко мне поданное от поверенного Мариупольского уезда 

помещика, секунд-майора Алфераки, отставного губернского 

регистратора Базилевского, в котором он изъясняет желание 

того Алфераки выстроить в слободе его Лакедемоновке цер-

ковь во имя святого великомученика Димитрия и обязывается 

снабдить ту церковь всеми нужными потребностями, а церков-

ных священнослужителей и причетников содержанием и землей, 

Вашего Высокопреосвященства покорнейше прошу на сооруже-

ние помянутой церкви преподать Ваше архипастырское благо-

Митрополит Херсоно-Таврический 
Гавриил (Бэнулеску-Бодони)
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словение; для чего и отмежеванной под оную церковь земле 

прилагаю план».10

В свою очередь, митрополит Гавриил, рассмотрев обстоя-
тельства этого дела и представленные справки, резолюцией от 
19 октября 1794 г. позволил и благословил устроить в слобо-
де Лакедемоновка церковь во имя святого великомученика Ди-
митрия Мироточивого. 19 октября 1794 г. в Мариупольское 
духовное правление был направлен соответствующий указ. А 
уже 13 ноября 1794 г. состоялось освящение места под стро-
ительство храма: «...Мариупольский уездный (в Таганроге) про-

тоиерей Иоанн Андреев соборне, по надлежащему церковному 

чиноположению, в слободе Лакедемоновке освятил место под 

церковь, положил закладку на сооружение оной и на месте ра-

бот водрузил крест».11

24 июля 1795 г. Д. И. Алфераки писал преосвященному Гав-
риилу:

«Сего 1795 года в минувшем мае месяце Мариупольского 

духовного Правления через присутствующего священника Фе-

одора Литкевича приносил я Вашему Высокопреосвященству 

покорнейшее прошение, поелику в силе повеления Вашего Вы-

сокопреосвященства в слободе моей Лакедемоновке церковь во 

имя святого великомученика Димитрия в прошлом году заложе-

на, ныне же совсем в совершенное окончание приведена, равно 

иконостас, церковные книги и утвари изготовлены, ризницей и 

сосудом церковным снабжена, посвятить в оную церковь достой-

ного человека во священника, коего заблагорассудите, и выдав 

ему святой антиминс, дать милостивое архипастырское повеле-

ние освятить оную; ныне же имея усердное желание принять 

в оную церковь священником Таганрогской купеческой Успен-

ской церкви иерея Романа Протасевича, который тоже имеет 

желание быть в слободе моей священником. Того ради Вашего 

Высокопреосвященства милостивого архипастыря всепокорней-

ше прошу, оставив прежнее мое прошение, определить священ-

ника означенного Романа Протасевича, коему выдать святой ан-

тиминс и повеление освятить церковь оному священнику Роману 

Протасевичу, и учинить милостивое архипастырское рассмотре-

ние и резолюцию».12
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Согласно резолюции митрополита от 2 августа 1795 г. та-
ганрогскому протоиерею Андрееву было указано освятить но-
воустроенную Свято-Димитриевскую церковь в Лакедемоновке, 
«если только все в ней приготовлено к освящению и священ-
нодействию», разрешено было «выдать для этого освященный 
антиминс», о чем 5 августа 1795 г. из Екатеринославской кон-
систории в Мариупольское духовное правление был отправлен 
соответствующий указ.13

Итак, в 1794–1795 гг. храм был заложен и освящен. Но ка-
ким он был?

В фондах Российского государственного архива древних 
актов отложились Экономические примечания к Генеральному 
межеванию, содержащие сведения о размерах земельных вла-
дений, численности населения, хозяйственном развитии, при-
родных условиях регионов Российской империи. Они были 
собраны в ходе масштабных мероприятий по определению гра-
ниц землевладений, проводимых во второй половине XVIII в. и 
известных как Генеральное межевание.14 Экономические при-
мечания к имениям Ростовского уезда относятся к концу XVIII 
— началу XIX в. (до 1813 г.). В Ростовском уезде фигурирует 
«село Лакедемоновское с хуторами и рыбным заводом майора 
Дмитрия Ильича сына Алфераки, с выделенной церковной зем-
лей». В нем числилось: душ мужского пола — 588, женского — 
183 (по результатам четвертой ревизии — переписи податного 
населения империи, проводившейся в 1781–1787 гг.); дворов 
— 75; земли под селениями — 29 десятин 1680 сажен, пашен-
ной — 1401 десятин 1600 сажен, сенных покосов — 3368 де-
сятин 1520 сажен, неудобных мест — 1430 десятин 180 сажен; 
земли, занятой лесом, не было. Итого — 6430 десятин 180 са-
жен.15 Согласно документу, Свято-Димитриевская церковь была 
выстроена Д. И. Алфераки деревянной. Этот факт подтвержда-
ется также тем, что с момента начала строительства храма до 
его освящения прошло менее года. В документе приведена при-
родно-хозяйственная характеристика имения, но, к сожалению, 
не описывается внешний облик первого храма. Однако в нем 
содержится много интересных подробностей жизни поселения 
конца XVIII — начала XIX в.:
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«Село среднего Миусского лимана на левой стороне. Цер-

ковь деревянная Святого Великомученика Димитрия Мироточ-

ца; дом господский деревянный; близ селения две ветряные му-

комольные мельницы, каждая об одном поставе с толчеей (т. е. с 

одной парой жерновов для перетирания зерен в муку и приспо-

соблением для толчения зерен и выработки крупы. — Примеч. 

авт.). В даче при Азовском море и озере безымянном земляная 

крепость Семеновская, обнесена вокруг земляным с бастионами 

валом и рвом. Хутора: 1-й на суходоле близ крепости, 2-й и 3-й 

при Азовском море, 4-й при cреднем Миусском лимане; близ 

второго хутора ветряная мукомольная мельница об одном поста-

ве с толчеей, завод для рыбной ловли при Азовском море; цер-

ковная земля при среднем Миусском лимане и по обе стороны 

оврага и отвершка (овражка. — Примеч. авт.) безымянных. Дача 

при Азовском море, нижнего и среднего Миусского лиманов на 

левых, озера и залива безымянных, оврага Панского и многих 

отвершков по обе стороны. В Азовском море и лимане рыба: 

белуга, осетры, севрюга, белорыбица, стерляди, сомы, сазаны, 

судаки, лещи, щуки, окуни и разная мелкая. Земля серопесчаная 

и солонцеватая, из посева лучше родится: рожь, пшеница, просо 

и овес, а прочие семена средственны; сенные покосы хороши; 

крестьяне на помещичьем изделии промышляют хлебопашеством 

и рыбной ловлей; женщины сверх полевой работы прядут лен и 

шерсть, ткут холсты и сукна для себя и на продажу. Зажитка 

средственного».16

Можно только предположить, каковы были причины пере-
стройки храма в начале XIX в., когда на месте деревянного 
было выстроено каменное здание Свято-Димитриевской церк-
ви. Более вероятной причиной этого события, как нам кажется, 
является то обстоятельство, что за прошедший период (около 
двадцати лет) деревянное здание пришло в негодность и новый 
владелец Лакедемоновки (а в 1813 г. имение перешло во владе-
ние другого знаменитого греческого помещика, Ивана Андрее-
вича Варваци)17 решил перестроить храм. Интересно, что новый 
хозяин имения сохранил посвящение храма.

Сохранившаяся страховая оценка церковного имущества 
1910 г. и дореволюционные издания содержат указание на год 
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Экономические примечания к имениям Ростовского уезда.
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 390. Л. 11 об.
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Экономические примечания к имениям Ростовского уезда.
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 390. Л. 12
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постройки каменного храма в Лакедемоновке. Он построен в 
1818 г. на средства помещика Ивана Андреевича Варваци.18 
Много сил и средств отдавал этот выдающийся человек благо-
творительности. Конечно, церковь в имении также вошла в сфе-
ру его попечения — было выстроено новое каменное здание; 
вероятно, он же пожертвовал и на внутреннее убранство храма.

Строительство каменной церкви в сельской местности в на-
чале XIX в. было довольно редким явлением. Даже в ближайшем 
городе, Таганроге, храмы строились в основном деревянные, 
а большинство сел и местечек обзавелись каменными церквями 
только в середине XIX в.19

К сожалению, остался неизвестен архитектор нового камен-
ного храма. Выстроенное в стиле классицизма здание имеет 
много общего с возведенной ранее (1786–1792 гг.) церковью 
Сурб-Хач в Нахичевани. Автором этого проекта считают знаме-
нитого петербургского архитектора Ивана Егоровича Старова, 
одного из самых ярких представителей русской классической 
архитектуры конца XVIII в. Можно предположить, что проект 
церкви Сурб-Хач использовался при проектировании и строи-
тельстве храма в Лакедемоновке.

С 1813 по 1824 г. село именовалось Варвацино, по фамилии 
нового владельца, но после 1824 г. оно снова стало называться 
по-старому — Лакедемоновка: новое название не прижилось. 
После отъезда И. А. Варваци в Грецию для участия в освободи-
тельном восстании имение в 1824 г. унаследовала его дочь — 
Мария Ивановна. Она вышла замуж за Николая Комнино, счи-
тавшегося потомком рода византийских императоров Комнинов. 
Подав соответствующее прошение, Иван Андреевич Варваци 
добился разрешения добавлять к фамилии мужа дочери фами-
лию Варваци. Так появилась двойная фамилия Комнино-Варва-
ци. Продолжая дело отца, Мария Ивановна много жертвовала 
на храмы и учебные заведения Таганрога. В частности, на ее 
деньги долгое время существовал храм Александра Невского в 
Иерусалимском греческом монастыре. Вероятно, так же как и 
предыдущий владелец сельца Лакедемоновское Д. И. Алфера-
ки, который, испрашивая разрешение на строительство первого 
храма, прилагал «подписку о всегдашнем содержании церкви во 
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всяком благолепии», семья Комнино-Варваци была основным 
попечителем Димитриевской церкви.

В работе известного краеведа О. П. Гаврюшкина мы находим 
упоминание о том, что в Свято-Димитриевской церкви Лакаде-
моновки, которая находилась под патронажем И.А. Варваци, 
регистрировались сведения о крепостных людях, принадле-
жавших помещикам близлежащих поселений: Павлу Гаевскому, 
Ивану Фурсову, Петру Щигловскому, князю Дмитрию Горчако-
ву, майору войска Донского Ивану Малчевскому, отставному 
подполковнику Анастасию Икономову, есаулу войска Донского 
Якову Квитковскому, хорунжему Михаилу Канелаки, отставно-
му унтер-офицеру Стефану Матвееву, «майорше» (жене майора. 
— Примеч. авт.) Феодосии Ханжонковой, вдове подполковника 
Екатерине Бубликовой.20

Об этом свидетельствуют сохранившиеся метрические книги 
Свято-Димитриевской церкви, которые велись еще при жизни 
Ивана Андреевича Варваци. Несколько выписок из  них приведе-
но в книге О. П. Гаврюшкина. Например:

«Помещика г[осподи]на Варвация у крестьянина его Грегория 
Сидоренка родилась дочь Ксения»; «молитвил и крестил» прото-
иерей Андрей Федоров с пономарем Андреем Федоровым, вос-
приемниками были «таганрогские мещане Алексей (далее часть 
текста, очевидно, пропущена. — Примеч. авт.) и помещика Ива-
на Фурсова крестьянина его Григория Щербакова жена Мария 
Иванова дочь» (т. е. Мария Ивановна, жена крестьянина Григо-
рия Щербакова, принадлежавшего помещику Ивану Фурсову. 
— Примеч. авт.);

«Помещика Ивана Фурсова у крестьянки его вдовы Елены 
Косневой родились незаконно младенцы Акилина и Матрена»; 
«молитвил и крестил» протоиерей Андрей Федоров с пономарем 
Андреем Федоровым, восприемницей указана «солдатка Ксения 
Яковлева дочь жена Остапенкова»;

«Помещика Павла Гаевского крестьянка его вдова Параскева 
Бирюкова» умерла «натурально» (т. е. по естественным причинам, 
«от старости». — Примеч. авт.) с покаянием и погребена «на отве-
денном кладбище» протоиереем Андреем Федоровым с пономарем 
Андреем Федоровым; исповедовал протоиерей Андрей Федоров;
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«Князя Димитрия Петровича Горчакова у крестьянина его Ва-
силия Данилова» умер «натурально» двухлетний сын Елисей (име-
ется также пометка о том, что ребенку «оспа привита не была»); 
погребен «в хуторе того ж князя подле моря».21

Приведенные записи в метрических книгах содержат имена 
священника и псаломщика (пономаря) Свято-Димитриевской 
церкви того периода. Это протоиерей Андрей Федоров и поно-
марь Андрей Федоров.

В Государственном архиве Ростовской области хранится 
выкопировка из генерального плана села Лакедемоновского, 
датированная 1800 г.22 На ней под литерой D обозначена зем-
ля, выделенная Алфераки на довольствие священно- и церков-

Описание владения Д. И. Алфераки с выделенной церковной землей
на выкопировке из Генерального плана Новороссийской губернии Ростовского

уезда села Лакедемоновского. 1800 г. ГАРО. Ф. 226. Оп. 1 доп. Д. 41. Л. 5

Фрагмент выкопировки из Генерального плана Новороссийской губернии
Ростовского уезда села Лакедемоновского. 1800 г. ГАРО. Ф. 229. Оп. 1 доп. Д. 41. Л. 5
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Фрагменты Генерального плана Ростовского уезда
Екатеринославской губернии. 1830-е гг.

РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 1064.
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нослужителям: всего 67 десятин 940 сажен. На карте имеется 
надпись:

«Выкопировка с Генерального плана Новороссийской губер-

нии Ростовского уезда села Лакедемоновского, с выселенными 

хуторами и рыбным заводом, с принадлежащими к нему всеми 

землями, которые состоят во владении майора Дмитрия Ильина 

сына Алфирина. Межевание учинено в 1786 году межевщиком 

подпоручиком Григорьевым прямою, а вновь поверкою снято в 

1800 году сентября 22 дня Ростовским второго класса землеме-

ром коллежским регистратором Андреем Чистяковым; а внутри 

того владения, обмежеванного одною окружною от всех смежных 

владельцев межою, по исчислению земли состоит: пашенной 1401 

десят[ин] 1600 сажен; сенного покоса 3568 дес[ятин] 1520 саж[ен]; 

под поселением, огородами, гуменниками и коно[пля]никами, в том 

числе у священно-церковнослужителей 29 дес[ятин] 1618 сажен; 

под церквою и кладбищем 400 саж[ен]; под проселочными доро-

гами 38 десят[ин] 1800 саж[ен]; под крепостью, земляным валом и 

канавою 5 дес[ятин] 800 саж[ен], под песчаными местами 202 де-

сят[ины] 1500 саж[ен]; под болотами 410 десят[ин] 180 саж[ен]; под 

солонцами 61 десят[ина] 1900 саж[ен]; под истоком, водороинами, 

рытвинами, крутостями и под половиною реки Миусского лимана 

711 дес[ятин] 800 саж[ен]. А всего во всей окружной меже 6430 

десятин 180 квадратных сажен. И из того числа вырезано к состо-

ящей в том селе Лакедемоновском церкви во имя св. Дмитрия Ми-

роточивого на довольствие священно- и церковнослужителям по 

поданной от поверенного сказке по способности к церкви в одном 

месте, что значится на плане под литерою D, пашенной 33 десят[и-

ны], сенного покоса 2 десят[ины] 2160 саж[ен], под проселочными 

дорогами 1480 саж[ен], под болотом 5 десят[ин] 2300 саж[ен], под 

половиною реки Миусского лимана и истоком 24 десят[ины] 2200 

саж[ен]. Итого 67 десят[ин] 940 сажен.

За [тем] во владении оного села Лакедемоновского с хуто-

рами и рыбным заводом осталось удобной и неудобной земли 

6362 десятины 1640 квадратных сажен. 

В оном селе состоит [нечитаемо] построении крестьянском 

75 дворов, в них по последней с годичным в ревизии сказкам 

состоит мужеского полу 588 душ, женского 183 души».
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Надо отметить, что административно-территориальное деле-
ние Северного Причерноморья в первые несколько десятилетий 
после присоединения к Российской империи претерпевало мно-
гочисленные изменения и стабилизировалось только в 1802 г., 
когда Новороссийская губерния была ликвидирована, а на ее 
территории образованы Екатеринославская, Николаевская (с 
1803 г. — Херсонская) и Таврическая губернии.23 В фондах Рос-
сийского государственного архива древних актов сохранился Ге-
неральный план Ростовского уезда Екатеринославской губернии, 
составленный в 1830-е гг., фрагменты которого мы публикуем.24

Так начиналась история Лакедемоновки и ее храма. Постепенно 
село развивалось и перешло в разряд городских поселений. Более 
разнообразной предстает перед нами с течением времени и при-
ходская жизнь. Об этом и пойдет повествование в следующей главе.
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МЕСТЕЧКО ЛАКЕДЕМОНОВКА
И СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XIX в.

До 1870-х гг. сохранилось не так много сведений о Свя-
то-Димитриевской церкви в Лакедемоновке и об иереях, кото-
рые окормляли верующих. Например, известно, что священник, 
служивший в храме до 1825 г., протоиерей Андрей Федоров, 
служил здесь и в 1839 г.1 В первой половине XIX в. образ жиз-
ни сельского священника мало чем отличался от образа жизни 
крестьянина: священник имел хозяйство, пахал и обрабатывал 
землю, иногда терпел поборы от помещика. Очень немногие 
имели какое-то жалованье. Нам неизвестно точно, получал ли 
священник Димитриевской церкви жалованье от владельцев 
имения Лакедемоновка, но такая вероятность есть.

2 мая 1844 г. при церкви, вероятно, трудами священника и 
при участии семьи Комнино-Варваци, была открыта однокласс-
ная школа — одно из самых ранних аналогичных учебных заве-
дений в этом регионе. В 1857 г. в школе числились: наставников 
— двое, учеников мужского пола — 30, учеников женского пола 
— 3, выбывших в течение года учеников — 3.2 

В 1846 г. произошло переименование «помещичьего селения 
Лакедемоновки, Екатеринославской губернии Ростовского уез-
да в местечко». Местечко — исторически сложившаяся разно-
видность городского поселения в Белоруссии, Литве, Польше и 

Лакедемоновка среди местечек Екатеринославской губернии.
Фрагмент страницы из справочника. Опубликовано: Городские поселения

в Российской империи. [В 7 т.]. Т. 2. СПб., 1861. С. 169
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Украине. Местечко, как и город, характеризовалось наличием 
торгово-ремесленного населения, аналогичной инфраструк-
турой и планировкой, но тем не менее отличалось от города, 
как правило, меньшей площадью и численностью населения. 
Местечки, в отличие от городов, не имели самоуправления и 
герба. Со временем некоторые местечки получали статус горо-
да, другие переходили в категорию деревень или сел. Селение 
Лакедемоновка, «находясь на большой купеческой дороге между 
портовыми городами Таганрогом, Мариуполем и Бердянском» и 
«имея приличные торговому месту обзаведения», удовлетворяло 
требованиям, предъявляемым к таким городским поселениям, и 
было «причислено к местечкам» (Приложение 1).3 В списке го-
родских поселений Российской империи, изданном в 1861 г., 
указывается, что Лакедемоновка была поименована местечком в 
1843 г.4 Возможно, это опечатка.

Следующий этап истории Свято-Димитриевского храма свя-
зан с крестьянской реформой (отменой крепостного права). 
19 февраля 1861 г. император Александр II подписал манифест 
«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав со-
стояния свободных сельских обывателей» и Положения о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зависимости. Согласно по-
ложениям реформы, за помещиками сохранялись права на их 
земли, но при этом они должны были предоставлять крестьянам 
приусадебные, а также полевые наделы. Жители Лакедемонов-
ки получили от Комнино-Варваци дарственный четвертной на-
дел и после этого всем обществом перечислились из крестьян в 
таганрогские мещане.5 

Чуть позже, в 1866 г., на заседании Комитета министров рас-
сматривалось положение об управлении нераздельным имением 
братьев Комнино-Варваци (Комитет министров был учрежден 
в 1802 г. для рассмотрения дел, требовавших взаимодействия 
нескольких министерств либо превышавших компетенцию от-
дельных министров). Козьма Комнино-Варваци обратился к ми-
нистру финансов (от своего имени и по доверенности от имени 
родных братьев) с прошением о рассмотрении и «испрошении 
Высочайшего утверждения» составленного ими проекта положе-
ния об управлении местечком Лакедемоновка. Братья, «владея 
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нераздельно, в течение 33 лет... местечком Лакедемоновка», ко-
торое перешло им по наследству от матери, «убедились, что для 
поддержания того положения, до коего местечко сие, состоя 
под управлением одного из них, доведено ныне, необходимо 
обеспечить и на будущее время единство управления, без раз-
деления имения». Ходатайство братьев Комнино-Варваци было 
удовлетворено.6 

В журнале заседания Комитета министров от 2 августа 
1866 г. перечислен состав имения. Однако Свято-Димитриев-
ская церковь уже не входит в перечисление:

«Общее имение, находящееся в Екатеринославской губернии, 
Ростовского уезда, при Азовском море и устье Миусского лима-
на, состоит: а., в местечке Лакедемоновке, при коем числится 
6.292 дес[ятины] земли; б., в торговой пристани на Беглицкой 

косе; в., в лавках, хуторских 
заведениях, каменных го-
сподских домах, с фруктовым 
садом, хлебными амбарами и 
прочими службами и сельско-
хозяйственными машинными 
устройствами; г., в паровом 
винокуренном заводе; д., 
мукомольных мельницах; е., 
кирпичном и черепичном за-
водах; ж., в рыболовных и 
рыбосметных заводах; и з., в 
конном заводе, скотоводстве 
и овцеводстве».7

Некоторые факты о 
церкви и причте отмечены 
в Екатеринославских епар-
хиальных ведомостях за этот 
период.

В 1872 г. священник Ди-
митриевской церкви Лакеде-
моновки Петр Капустянский 
награждается скуфьей.8

Фрагмент отчета земского врача
первого медицинского участка

Ростовского-на-Дону уезда за 1875 г.
Опубликовано: Постановления IX очеред-

ного Ростовского-на-Дону уездного зем-
ского собрания сессии 4–9 октября 1876 г. 

с отчетами Ростовской-на-Дону уездной 
земской управы за 1875 г. с приложениями. 

Ростов-на-Дону, 1877.  C. 70
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15 января 1873 г. таганрогский мещанин Георгий Ломак 
избирается старостой храма на четвертое трехлетие.9 Долж-
ность церковного старосты была учреждена официально указа-
ми Петра I 1718 и 1721 гг. для продажи свечей и надзора за 
церковным имуществом.10 В XIX в. деятельность старосты была 
регламентирована «Инструкцией церковным старостам» 1808 г. 
и Уставом духовных консисторий 1841 г. Церковный староста 
избирался из числа прихожан к каждой приходской церкви на 
три года. Он ведал всем хозяйством церковной общины, следил 
за сохранностью церковных средств, приходского имущества.11

Согласно расписанию приходов и причтов Екатеринослав-
ской епархии, утвержденному 7 апреля 1873 г.12, штатный со-

став причта лакедемонов-
ской Димитриевской церкви 
включал одного священника 
(настоятеля) и двух псалом-
щиков.13

В 1873 г. священник Ди-
митриевской церкви Петр 
Капустянский был рекомен-
дован епархиальному на-
чальству «за усердие в деле 
проповедания Слова Бо-
жия». Его проповедь была 
выделена среди других Та-
ганрогским цензурным отде-
лением Екатеринославского 
епархиального цензурного 
комитета как «весьма ста-
рательно составленное сло-
во», которое «дает сочини-
телю право на внимание 
начальства» и должно быть 
опубликовано.14 Здесь надо 
отметить, что, хотя священ-
нослужители обязаны были 
регулярно произносить про-

Фрагмент ведомости о числе мельниц, 
состоящих во владении частных землевла-

дельцев и обществ по Ростовскому-на-Дону 
уезду и Таганрогскому градоначальству, 

составленной к раскладке уездного земского 
сбора. 1884 г. Опубликовано: Постановле-
ния ХIX очередного Ростовского-на-Дону 

уездного земского собрания сессии 9–13 
октября 1884 г. Ростов-на-Дону, 1885. C. 236
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поведи и катехизические поучения,15 не всем вменялось в обя-
занность «составлять проповеди собственного сочинения».16 В 
обязательном порядке это должны были делать «ученые священ-
ники», т. е. окончившие курс семинарии (в этом случае  про-
поведи предварительно представлялись для рассмотрения бла-
гочинному либо в духовно-цензурный комитет). Остальные же 
должны были произносить «печатные поучения», заимствуя их из 
рекомендованной литературы.17

21 октября 1875 г. был уволен за штат исправляющий долж-
ность псаломщика при Димитриевской церкви местечка Лаке-
демоновка Ростовского уезда Никифор Андреевич Федоров.18 
Интересно, что уволенный за штат псаломщик носит ту же фами-
лию, что священник и пономарь, служившие в церкви до 1825 г. 
Возможно, это был их потомок.

Из отчета земского врача первого медицинского участка 
Ростовского-на-Дону уезда за 1875 г. усматривается, что к 
приходу лакедемоновской церкви «по духовным делам» отно-
силась деревня Большая Федоровка, в которой проживало до 
300 жителей.19

В 1877 г. священник Ди-
митриевской церкви Лакеде-
моновки Петр Капустянский 
был награжден Святейшим 
Синодом камилавкой.20

Согласно материалам 
Ростовского-на-Дону уезд-
ного земского собрания за 
1884 г., священник местеч-
ка Лакедемоновка Петр 
Капустянский владел мель-
ницей.21 На тот момент он 
служил в Димитриевском 
храме уже более 12 лет.

В 1888 г. попечением 
церковного старосты и при-
хожан в Свято-Димитриев-
ской церкви был произве-Епископ Таганрогский Серапион

(Маевский)
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ден ремонт. К сожалению, осталось неизвестным, какие работы 
были выполнены, но весьма вероятно, что они не изменили об-
щую площадь здания, поскольку о таких изменениях было бы 
сказано в страховой описи (ведомости) Димитриевского храма. 
За пожертвование «на ремонтировку» храма прихожанам и цер-
ковному старосте было преподано архипастырское благослове-
ние епископа Екатеринославского и Таганрогского Серапиона 
(Маевского),22 что указывает на достаточно значительную сумму 
этого пожертвования. Значение такой награды наиболее пол-
но выразил протопоп Варсонофий Оптинский: «Великое дело 
— архипастырское благословение. Сам епископ может быть и 
грешным, как все люди, но его благословение и молитвы могут 
иметь и имеют великую силу».23 

Из материалов за этот же год известно, что на тот момент 
священником Димитриевского храма местечка Лакедемоновка 
был иерей Феодор Чернов, 7 ноября 1888 г. награжденный на-
бедренником.24

В 1895 г. при храме было учреждено церковно-приходское 
попечительство.25 Попечительства являлись одним из элементов 
системы социальной помощи, которую оказывала Русская Пра-
вославная Церковь в XIX в. Согласно «Положению о приход-
ских попечительствах при православных церквах», утвержден-
ному 2 августа 1864 г. Александром II, целью создания такого 
попечительства при церкви являлась забота о благоустройстве 
и благосостоянии приходской церкви и причта в хозяйственном 
отношении, а также различные «благотворительные действия» 
(т. е. осуществление благотворительной деятельности) в преде-
лах прихода. Невыборными членами попечительств являлись 
приходские священнослужители, церковный староста. Пред-
седателя избирали прихожане на общем собрании.26 В общих 
собраниях прихожан имели право участвовать все домохозяева 
прихода и прихожане, не владеющие домами, но допускаемые к 
участию в собраниях местных городских или сельских обществ, 
в дворянских собраниях (т. е. устанавливался имущественный 
ценз).27 Источниками денежных и материальных средств, за счет 
которых попечительства могли реализовывать вышеназванные 
цели, были добровольные пожертвования прихожан и сторон-
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них лиц, а также взносы членов попечительства и сборы с при-
хожан (единовременные или постоянные), установленные об-
щим собранием.28

Безусловно, иереи Свято-Димитриевской церкви играли зна-
чительную роль в развитии приходской жизни, поэтому нашей 
задачей было, в частности, восстановление и увековечение их 
имен (Приложение 2). К сожалению, не все из них удалось выя-
вить. Но имена многих священников, служивших в разное время 
при церкви Лакедемоновки, все же сохранились в источниках, и 
теперь о них могут узнать потомки.
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В начале XX в. причт Димитриевской церкви местечка Ла-
кедемоновка состоял из священника и двух псаломщиков. При-
ход был значителен: так, в описании праздного священническо-
го места при Димитриевской церкви в 1902 г. указано более 
тысячи прихожан мужского пола.1 Приход состоял из жителей 
самого местечка Лакедемоновка и деревни Федоровки. До на-
чала 1902 г. священником в церкви служил иерей Константин 
Срединский,2 который впоследствии был переведен на другое 
место. Сохранилось также имя председателя церковно-приход-
ского попечительства на начало XX в. Это был управляющий 
Беглицкой экономией Тимофей Марков.3

С апреля 1902 г. и до 1913 г. верующих окормлял иерей 
Алексей Федоров.4 В том же 1902 г. священник Алексей Федо-
ров был назначен законоучителем Лакедемоновского и Федо-
ровского начальных народных училищ.5 

На служение отца Алексея пришлось очень непростое время 
лихолетья 1905–1906 гг., когда по всей Российской империи 
вспыхивали восстания и бунты. Так случилось и в Лакедемонов-
ке, куда для усмирения восставших крестьян был прислан казачий 
отряд.

Справочная книга Екатеринославской епархии, составлен-
ная в 1908 г., дает нам небольшое описание Димитриевского 
храма и прихода:

«м[естечко] Лакедемоновка, церковь каменная с такою же 

колокольнею и оградою, однопрестольная — в честь св. ве-

ликом[ученика] Димитрия Мироточца, построена в 1818 г. на 

средства помещика Ивана Варваци, приписных церквей и ча-

совен нет. 

Церк[овно]-приход[ское] попечит[ельство] существует с 1895 г. 

Ближайш[ее] к церкви село Ново-Марьинское в 20 верстах. 

От Екатеринослава в 450 верстах. 

От благочинного в 55 в[ерстах]. 

Дер[евня] Федоровка в 6 вер[стах]»6 (верста соответствует 
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1066,8 метра).
Количество дворов в приходе составляло: 174 — в местечке 

Лакедемоновка и 90 — в деревне Федоровке. Прихожан насчи-
тывалось: в местечке Лакедемоновка — 694 мужского пола, 694 
женского пола (так в тексте, возможно, была сделана опечатка), 
в деревне Федоровке — 362 мужского пола и 318 женского.7

Численность населения Лакедемоновки (а значит, и прихо-
жан церкви) со временем росла. Для наглядности мы обобщили 
почерпнутые из источников сведения о численности и росте на-
селения в дореволюционный период, начиная с конца XVIII в. 
(Приложение 3).

Из названной выше справочной книги можно увидеть, что 
содержание причта составлялось из штатного жалованья от каз-
ны в размере 147 руб. (из этой суммы жалованье священника 
— 80 руб.) и земельного надела в 36 десятин. Это сравнитель-
но небольшая сумма, которой, вероятно, было недостаточно для 
пропитания причта. На тот момент он состоял из священника и 
двух штатных псаломщиков. Было еще двое заштатных псаломщи-
ков, которым штатного жалованья не полагалось. Им, возможно, 
выплачивалась небольшая пенсия. Почти весь причт семейный:

священник Алексей Степанов Федоров, 61 год, уволен из 
низшего отделения Екатеринославской духовной семинарии, за-
коноучитель; с 1863 г. — в должности псаломщика, с 1873 г. 
— диакон, с 1895 г. — священник, с 1902 г. — на настоящем 
месте; в семействе его жена Хиония (54 года) и дети: пять сыно-
вей (35 лет, 32 и 22 года, 15 и 11 лет) и четыре дочери (33 года, 
27, 25 лет, 23 года);

псаломщик Леонтий Михайлов Виноградов, 26 лет, окон-
чил курс Чугуевского городского училища, выдержал экзамен 
на право получения псаломщического места; в должности и на 
настоящем месте с 1906 г.; в семействе жена Вера (23 года) и 
годовалый сын; 

псаломщик Иван Григорьев, 25 лет, холост, уволен из ше-
стого класса Екатеринославской духовной семинарии по про-
шению;

заштатный псаломщик Иван Степанов Бощановский, 62 года, 
в должности и на настоящем месте с 1905 г.; в семействе жена 
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Страховая оценка Димитриевской церкви местечка Лакедемоновка и церковной 
сторожки. 1910 г. ГАРО. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 15
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Евдокия, 62 года, просфорня при Димитриевской церкви; 
заштатный псаломщик Алексей Матвеев Вахнин, 55 лет, в се-

мействе жена Вера (51 год) и дети: сын (19 лет) и пять дочерей 
(30, 26, 16, 11, 8 лет).8

Также в справочнике указан церковный староста — мещанин 
Иван Дементьев Бантуз, 56 лет, избран в 1906 г.9

Следующим документом, который дает нам описание Дими-
триевской церкви и церковного имущества на начало XX в., слу-
жит страховая опись (ведомость). 6 июня 1904 г. Святейшим Си-
нодом было утверждено «Положение о взаимном страховании 
от огня строений духовного ведомства». Это положение обязы-
вало каждый приход провести оценку церковного недвижимого 
имущества и застраховать его, в основном от пожаров. Страхо-
вые тарифы определялись в зависимости от материалов строе-
ний, местности, в которой они находились, и от рода строений.

Такая оценка церковного имущества приходской церкви 
местечка Лакедемоновка была проведена в 1910 г. В Россий-
ском государственном историческом архиве хранится страховая 
оценка здания храма, а также принадлежащих церкви зданий с 

их кратким описанием:
«Димитриевская церковь 

кирпичная, покрыта железом, 

окрашенным зеленой масляной 

краской. Длина церкви считая 

и колокольню 42 арш[ина], наи-

большая ширина 22 аршина, 

высота до карниза 10 аршин. 

Длина иконостаса 15 ар[шин], 

высота 4¹⁄2 арш[ина] (иконостас 

оценен в 500 руб.). Окон в 

церкви 14 больших и 8 малых в 

куполе. Дверей наружных двух-

створчатых, обитых железом 

3 шт., внутренних 3, печей нет. 

На церкви одна большая глава. 

Колокольня в 1¹⁄2 яруса высотой 

до карниза 18 аршин. Церковь Епископ Таганрогский Феофилакт 
(Клементьев)
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вместе с иконостасом и колокольней оценена в двенадцать тысяч 

руб. Построена [в] 1818 году, сохранилась хорошо»10 (аршин со-
ставляет 0,71 метра).

В этом описании Димитриевская церковь предстает перед 
нами как здание, возможно, белого или желтого цвета с желез-
ным куполом и крышей, покрытыми зеленой масляной краской. 
К сожалению, страховая ведомость не дает нам информации о 
том, имелась ли внутренняя роспись стен храма, какого пись-
ма были иконы. Указанный размер иконостаса, около 3 метров 
(4¹⁄2 аршина), может соответствовать двухъярусному иконостасу.

Помимо здания храма, в страховой оценке указаны причто-
вые дома: 

«Церковно-причтовый дом дикого камня, крыт железом, по-

крашенным масляной краской. Длина дома 22 арш[ина], ширина 

11 арш[ин], высота 4 арш[ина]. Окон 11 шт., высотой 1¹⁄2 арш[и-

на], шириной 1 арш[ин]. Дверей 5 шт. двухстворчатых и 2 од-

ностворчатые; имеется русская печь и две голландских. Вдоль 

всего дома галерея деревянная шириной 3 аршина. Дом очень 

старый, но производится капитальный ремонт»;11

«Церковно-причтовый дом саманного кирпича, крыт же-

лезом. Длиной 18 арш[ин], шириной 12 арш[ин], высотой 

3¹⁄2 арш[ина]. Окон 12 шт., высотой 1¹⁄2  арш[ина], шириной 

1 арш[ин] с двойными рамами. Дверей двухстворчатых 4 шт., 

одностворчатых 2 шт. Печей 2. Выстроен в 1904 году; сохра-

нился хорошо».12

Имелся также еще один ветхий церковно-причтовый дом, 
а кроме того — церковная сторожка, несколько сараев и по-
гребников. Страховую оценку подписали: благочинный — свя-
щенник Константин Мологский, священник Алексей Федоров, 
церковный староста Иван Бантуз и представители прихода 
— Прокофий Прокопенко и Григорий Григорьев. Полностью 
страховая ведомость приведена в Приложении 4.

Между 25 июня и 13 октября 1912 г. произошло переосвя-
щение храма. Согласно официальной хронике Екатеринослав-
ской епархии, представленной в издании «Екатеринославские 
епархиальные ведомости» за 1912 г., один из псаломщиков, 
Георгий Китаев, был определен 25 июня 1912 г. к Димитри-
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евской церкви; а вот в материале о богослужениях, совершен-
ных епископом Таганрогским Феофилактом (Клементьевым) в 
Таганроге и Таганрогском округе во время обозрения церквей 
с 13 по 22 октября того же года, храм уже именуется Никола-
евским: 

«Определены: <...> 13 июня c[его] /г[ода] учитель Васильев-

ской церковно-приходской школы, Екатеринославского уезда, 

Григорий Галушко на псаломщическое место при церкви села 

(так в тексте. — Примеч. авт.) Лакедемоновки, Ростовского 

округа»;13

«Определены: 25 июня c[его] /г[ода] сын священника Георгий 

Китаев на второе псаломщическое место при Димитриевской 

церкви села [так в тексте. — Примеч. авт.] Лакедемоновки, Ро-

стовского округа»;14

«13 октября. Суббота. Его Преосвященство всенощное 

бдение совершал в Николаевской церкви мест[ечка] Лакеде-

моновки, Таганрогского округа, в сослужении священников: 

Е. Грановского, благочинного К. Мологского, И. Никольского. 

А. Федорова и В. Бордюга. 

Лития совершена на открытом воздухе с обхождением во-

круг храма. 

После шестопсалмия Его 

Преосвященство произнес сло-

во».15 

Существуют два чина освя-
щения: великий и малый. В учи-
тельном известии мы читаем, что 
чин великого освящения церкви 
совершается заново, когда она 
осквернена насилием языческим 
или еретическим, или если при 
исправлении и возобновлении 
храма был поврежден или поко-
леблен Престол.

Малое освящение нужно 
проводить тогда, когда при ре-
монтах в храме Престол не был 

Епископ Иоанн (Поммер)
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сдвинут с места и не был поврежден, когда к Престолу прикос-
нулись лица несвященного сана, когда в храме была пролита че-
ловеческая кровь, когда храм или его святыни были осквернены 
какой-либо нечистотой. 

Какова была причина переосвящения храма в Лакедемонов-
ке — пока неизвестно. Удалось узнать, что в 1912 г. по епархи-
альной справке в Димитриевской церкви не происходило чрез-
вычайных или иных заметных событий: ни пожара, ни кражи, ни 
ремонта.

Также из краеведческих материалов нам известно, что в 
1880 г. из-под Киева на таганрогские земли прибыл Егор Ми-
хайлович Ломако с целью приобрести участок земли и основать 
собственное хозяйство. Ему приглянулась местность за паром-
ной переправой по правому берегу реки Миус, в районе де-
ревни Отрада, напротив села Матвеевка (ныне село Натальевка 
Неклиновского района Ростовской области). Владельцами этих 
земель были Ханжонковы. Хутор, основанный Е. М. Ломако, по 
сей день носит название Ломакино. После смерти Егора Ми-
хайловича его первенец Михаил из разговора со своим сыном 
— чиновником в государственном банке Таганрога — узнал, 
что владелец богатого поместья на Беглицкой косе, постоянно 
проживающий за границей, через своего управляющего объя-
вил о продаже этой усадьбы и прилегающих земель. Местные 
жители называли хозяина по-разному — Варваци, Варвака, а де-
ревню — Варвачина. Михаил Егорович Ломако приобрел име-
ние в несколько гектаров земли с усадьбой, многочисленными 
службами, садом, парком, пасекой, домашним скотом, со всей 
домашней обстановкой, личными вещами и предметами домаш-
него обихода.16

Остается неизвестным, в каком году семья Ломако приобре-
ла усадьбу в Лакедемоновке, но мы можем предположить, что в 
1912 г., на момент переосвящения храма, владельцем имения 
был Михаил Егорович Ломако.

Рассмотрим теперь, каков был состав причта. Из описа-
ния посещения преосвященным Феофилактом (Клементьевым) 
церкви в местечке Лакедемоновка в 1912 г. известно, что на 
октябрь 1912 г. священником в церкви был о. Алексей Федо-
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ров.17 Но уже 26 июня 1913 г. епископом Таганрогским Ио-
анном (Поммером) был рукоположен во священника «учитель 
двухклассной министерской школы» (т. е. двухклассного учили-
ща ведомства Министерства народного просвещения — одно-
го из типов дореволюционной начальной школы с пятилетним 
курсом обучения) Новомосковского уезда Екатеринославской 
губернии Владимир Васильевский и назначен к Николаевской 
церкви Лакедемоновки.18

Из справочной книги Екатеринославской епархии за 1913 г. 
можно увидеть, что количество прихожан по сравнению с 
1908 г. несколько увеличилось (Приложение 3). Существовали 
две школы, церковно-приходкое попечительство:

«м. Лакедемоновка, Мыс-Добронадеждинской вол[ости], 

Николаевская цер[ковь], камен[ная], устр[оена] в 1818 г., Ар-

хие[рейская] ревиз[ия] в 1912 г.; цер[ковь] вблизи усад[ьбы] 

свящ[енника]; прихож[ан]: 1153 м[ужского] п[ола], 1110 ж[ен-

ского] п[ола]; крещ[ений] 207, брак[ов] 49, погреб[ений] 90; 

цер[ковной] зем[ли] 36 дес[ятин], в 1 вер[сте]; прин[осит] 

дох[од] 560 руб.; кап[итал] цер[кви] 1500 р.; кап[итал] прич[та] 

350 р.; круж[ечный] дох[од] не обознач[ен]; причт[овые] дома 

для свящ[енника] и 1 псал[омщика], 2-му псал[омщику] нет; 

шк[ол] 2, типа зем[ских]; ц[ерковно]-приход[ское] попеч[итель-

ство]; приселки: Федоровка, в 6 вер[стах], 646 об[оего] п[ола]; 

мест[ность] сухая. <...> Прод[ано] свеч[ей] 11 пуд[ов]»19 (пуд 
равен 16,38 кг).

Причт на тот момент состоял из священника и псаломщика. 
Описание показывает, что по сравнению с 1908 г. в составе 
причта произошли кардинальные изменения: в период 1911–
1913 гг. был полностью обновлен его состав. В него входили:

священник Владимир Петров Васильевский: 28 лет, окончил 
духовную семинарию; учитель с 1907 г., священник с 1913 г. (на-
стоящее место — первое); в семействе — жена и малолетний ре-
бенок; получал казенное жалованье в размере 105 руб. 84 коп.;

псаломщик Григорий Галушка: 25 лет, окончил второкласс-
ную школу; учитель с 1905 г., псаломщик с 1912 г. (настоящее 
место также было первым); женат, бездетный; получал казенное 
жалованье — 41 руб. 16 коп.20
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Был также и второй псаломщик — Георгий Петров Китаев: 
35 лет, из духовного училища, учитель с 1895 г., псаломщик с 
1912 г. (настоящее место — первое); женат, бездетен. Он не 
получал казенного жалованья.21

Из справочной книги Екатеринославской епархии мы знаем 
также, что церковным старостой с 1911 г. был Марк Кондра-
тенко. Указана и просфорня — Богдановская (возможно, име-
ет место опечатка, поскольку в аналогичной справочной книге 
за 1908 г. указана просфорней Евдокия Бощановская) и вдова 
псаломщика Мария Виноградова, которая получала попечитель-
ское пособие в  размере 40 руб. (в справочной книге за 1908 г. 
в составе причта был указан псаломщик Леонтий Виноградов, 
которому на тот момент было 26 лет).22

Такой предстает перед нами Николаевская церковь в начале 
XX столетия. Но, к великому несчастью, мирные времена в Рос-
сии снова подходили к концу, надвигались великие потрясения, 
перевернувшие ход отечественной истории. Участие в мировой 
войне стало катализатором революционных событий и гибели 
Российской империи. Революции 1917 г., Гражданская война, 
кровавое противостояние белых и красных... Трагически окан-
чивались жизни, ломались и рушились людские судьбы. Эпохой 
нового мученичества и гонений на Церковь стал XX в. Да и хра-
мы, как часть старого мира, для новых властей стали объектами, 
подлежащими уничтожению. 
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После установления и укрепления советской власти судьба 
большинства храмов была печальна. Не избежала этой участи и 
Николаевская церковь.

Справка о Николаевской церкви в селе Лакедемоновка.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4 Д. 263 Л. 161
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На основании справки райфинотдела известно, что в 1937 г. 
храм был официально закрыт и здание продано Таганрогским 
райфинотделом бывшему колхозу им. Шевченко Лакедемонов-
ского сельсовета за 50 000 руб.1

Свидетелем того, как с куполов спилили кресты, в 1937 г. 
был Иван Павлович Васильев. В том году ему исполнилось 
10 лет.

Акт осмотра здания Николаевской церкви и жилого дома-сторожки.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4 Д. 263 Л. 162 
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С 1937 по 1941 г., до оккупации района немецко-фашист-
скими захватчиками, колхоз занимал здание храма под амбар 
для хранения зерна.2

Помещение сторожки храма еще с 1933 г. служило обще-
житием колхозу им. Шевченко, а с 1934 г. использовалось под 
школу.

В период немецкой оккупации (1943 г.) храм был само-
вольно открыт местными жителями и оставался действующим 
до 1961 г.3

Справка о закрытии церкви в селе Лакедемоновка.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4 Д. 263 Л. 149 
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10 февраля 1960 г. специальная техническая комиссия, при 
участии священника Николаевской церкви Ивана Акимови-
ча Дзюбенко, заключила, что Николаевская церковь и жилой 
дом-сторожка находятся в аварийном состоянии вследствие вет-
хости отдельных конструкций, а именно: 

«1. Арочное перекрытие купольной части деформировано, 

имеются горизонтальные и вертикальные трещины до 10–15 мм, 

грозит обрушением и находится в аварийном состоянии.

2. Чердачное перекрытие 

левого и правого крыла дало 

прогиб и находится в аварий-

ном состоянии.

3. В алтаре чердачное пере-

крытие деформировано, на пло-

щади более 20% обрушилось, 

остальная площадь находится в 

аварийном состоянии, деревян-

ный пол пришел в негодность.

4. Капитальные наружные 

стены имеют вертикальные и 

горизонтальные трещины, де-

формируются и взяты на метал-

лические струны. Штукатурка 

наружных стен совершенно 

обрушилась.Лакедемоновка. Николаевская церковь. 
Конец 1950-х — начало 1960-х гг.

И. П. Васильев. 2017 г.

Элемент иконостаса Николаевского 
храма 1939 г. Сохранен Д. М. Капелька,

передан в собственность прихода
в 2020 г.
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5. Внутренняя окраска вследствие ветхости облезла, штука-

турка на большей части площади обрушилась».4

Народный суд решением от 12 апреля 1961 г. признал пра-
во собственности на помещение лакедемоновской церкви за 
колхозом им. Сталина. На основании этого решения, а также 
вышеупомянутого заключения об аварийности здания церкви и 
под предлогом наличия в Таганрогском сельском районе еще че-
тырех храмов, Таганрогский сельский райсовет депутатов тру-
дящихся в 1961 г. инициировал снятие с регистрации церкви и 
общины села Лакедемоновка, а по сути — закрытие Николаев-
ского храма.5

В справке о закрытии церкви, в частности, сообщается: 
«Указанная выше религиозная община маломощная, в 1959 и 

1960 годах имела доходы по 33 тыс. рублей, двадцатка и ее 

руководящие органы находятся в распаде. Служитель культа из-

за малых доходов отсутствует, в связи с чем епископ Ростовской 

епархии внес предложение патриарху Алексию маломощную 

общину упразднить и объединить с другой, более мощной».6

В конце 1970-х гг. руководство совхоза «Лиманный» пред-
приняло две попытки снести храм. Но Божиим Промыслом 
здание храма уцелело. Сначала предполагалось развалить его 
при помощи трактора. Исполнить решение поручили инжене-
ру совхоза Александру Дмитриевичу Прокопенко, но он не вы-
полнил поручение и отстоял храм перед руководством. Тогда 
был запланирован подрыв здания храма. Однако председатель 
Неклиновского райисполкома Николай Иванович Головченко 
своим распоряжением отменил взрывные работы.

В 1980-е гг. здание храма использовалось местным сельпо 
как хозяйственный склад.
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Лакедемоновка. Николаевская церковь. Конец 1960-х – начало 1970-х гг.
Фото из ГАРО

Лакедемоновка. Николаевская церковь. 1980-е гг.
Фото Г.И. Чеботерике



60

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА
В СЕЛЕ ЛАКЕДЕМОНОВКА С 1990 г.

Вновь церковный приход села Лакедемоновка был воссоздан 
осенью 1990 г. В состав двадцатки приходского совета вошли: 
Шкуров Владимир Николаевич, Васильев Иван Павлович, Рыб-
ка Валентина Ивановна, Кравченко Мария Ивановна, Василье-

ва Надежда Ивановна, Владимирова 
Надежда Агафьевна, Коваль Анна 
Петровна, Захаренко Тамара Федо-
ровна, Капелька Вера Агафьевна, 
Жирная Ольга Матвеевна, Лавричен-
ко Валентина Филипповна, Гончарова 
Екатерина Петровна, Прокопенко Ма-
рия Емельяновна, Ерошенко Дмитрий 
Никифорович.

Церковным старостой был выбран 
Владимир Николаевич Шкуров, в то 
время старший инженер-теплотехник 
совхоза «Лиманный».

Шкуров
Владимир Николаевич

Приходский совет 1990 г. Рыбка Валентина Ивановна, Кравченко Мария Ивановна, 
Васильева Надежда Ивановна, Владимирова Надежда Агафьевна, Коваль Анна Пе-

тровна, Захаренко Тамара Федоровна, Капелька Вера Агафьевна
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Осенью 1990 г. при лич-
ной встрече с митрополитом 
Ростовским и Новочеркасским 
Владимиром (Сабоданом) Вла-
димир Николаевич Шкуров 
получил его устное благосло-
вение возобновить церковные 
службы в селе Лакедемоновка. 
Иереем Сергием Маштановым 
был составлен список церков-
ной утвари и богослужебных 
книг, необходимых для начала 
служения. Все нужное было 
приобретено на средства, со-
бранные жителями села.

В первые годы службы про-
ходили в небольшом домике 

около храма, который приход приобрел у совхоза за 1 рубль. 
Под руководством церковного старосты помещение дома 

было переоборудовано для совершения уставных богослуже-
ний. Молитвенный дом был освящен во имя Святителя Николая. 
И уже в 1991 г. иереем Сергием Маштановым в молитвенном 
доме в селе Лакедемоновка было совершено первое богослуже-
ние. Важно заметить, что регентом хора стала член приходского 
совета Вера Агафьевна Капелька. 

В начале 1992 г. при-
ход направил в област-
ную администрацию 
прошение о возвраще-
нии ему исторического 
здания лакедемонов-
ского храма. Прошение 
было удовлетворено в 
зимние месяцы 1992 г. 
Совхоз «Лиманный» в 
лице директора Викто-
ра Васильевича Демен-

Владимирова Надежда Агафьевна, 
Васильев Иван Павлович,
Капелька Вера Агафьевна.

Фото из архива О. М. Жирной

Причтовый дом, где проходили
богослужения в 1990-е гг.

Фото из архива А. А. Андрющенко. 2017 г.
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теева беспрепятственно передал 
здание храма приходу.

С весны 1993 г., при иерее 
Льве Ефремиди, началось актив-
ное восстановление храма. На 
средства жителей Лакедемонов-
ки и окрестных сел была про-
ведена значительная работа по 
расчистке здания и замене кров-
ли: старую ветхую кровлю разо-
брали, перекрыли и утеплили, 
купола покрыли кровельным же-
лезом. Работами по восстановле-
нию храма в то время руководил 
церковный староста Владимир 
Николаевич Шкуров. В 1995 г., 
при иерее Георгии Майорове, 
храм оштукатурили снаружи.

В восстановлении храма большую помощь оказали руководи-
тель совхоза «Лиманный» Виктор Васильевич Дементеев, главный 

Лакедемоновка. Николаевская церковь. 1991 г.
Фото их архива В. Н. Шкурова

Митрополит Владимр
(Сабодан)
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агроном Валентина Ивановна Стельмах, главный бухгалтер Влади-
мир Петрович Кастенко, директор молочного завода Иван Нико-
лаевич Максяков, заведующий гаражом совхоза Дмитрий Ивано-
вич Гончаров, заведующий током Михаил Николаевич Алякишев, 
водители: Владимир Иванович Чернецкий, Николай Даудрих, Ни-
колай Ефименко, Алексей Чеботарев, Анатолий Калядин.

Значимую помощь в воссоздании храма оказал Иван Нико-
лаевич Пахомов. На своем единственном в селе самосвале он 
вывозил мусор и доставлял стройматериалы.

На праздник Светлой Христовой Пасхи 1996 г. нача-
лись службы в здании храма.  Первоначально службы велись 
только в теплое время года и в праздники, зимой же службы 
проводили в молельном домике. В полном объеме в здании 
храма службы возобновились только в 1998 г. В церкви еще 
не было отопления, и зимой певчие пели, стоя на цементном 
полу, подкладывая фанерные дощечки под ноги. Храм оста-
вался холодным в зимнее время вплоть до 2004 г.

Лакедемоновка. Николаевская церковь. 1991 г.
Фото их архива В. Н. Шкурова
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В период с 1998 по 2004 г. основу прихода составляли 
три человека: староста Ольга Петровна Гуськова, просфор-
ница Валентина Филипповна Лавриченко и Ольга Матвеевна 
Жирная. В апреле-августе 2004 г. силами малочисленного 
прихода был оштукатурен купол. 

Лавриченко Валентина Филипповна
и Пахомова Валентина Гавриловна, 2011 г.

Иерей Даниил Давыденко с причтом. 2007 г.

Жирная Ольга Матвеевна, 1990 г.
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Работы по восстановлению храма активизировались в 2004 
г., при иерее Иоанне Харченко. Помогали духовные чада отца 
Иоанна и жители села. За короткое время в — восемь меся-
цев — в храме оштукатурили и покрасили стены изнутри, пол 
закрыли фанерой и покрасили. Трудами Владимира Никола-
евича Шкурова в храме заменили двери и окна, подвели газ 
и устроили отопление. К празднику Пасхи 2005 г. храм был 
отремонтирован, приход пополнился новыми прихожанами, 
а также сменилась десятка приходского совета. В новый со-
став десятки вошли: староста Ольга Петровна Гуськова, казна-
чей Валентина Филипповна Лавриченко, Анатолий Иванович 
Галушка, Татьяна Сергеевна Миронова, Валерий Владимиро-
вич Кутырев, Любовь Ивановна Петренко, Ольга Матвеевна 
Жирная, Иван Павлович Васильев, Любовь Эмировна Кири-
чек, Сергей Викторович Маслов.

В 2005 г. из-за повреждения куполов ураганным ветром 
иерей Владимир Дяур организовал перекрытие куполов хра-
ма новым синим железом, на колокольню и купол были уста-
новлены деревянные кресты, облицованные нержавеющей 

Протоиерей Александр Камышников с причтом. 2009 г.
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сталью. В 2007 г., при иерее Данииле Давиденко, стены 
церкви окрасили снаружи. Позднее, при иерее Александре 
Камышникове, был заменен материал кровли и установлены 
водостоки, выложены плиткой полы в храме, отремонтиро-
ваны ступеньки и паперть. На этом этапе большую помощь в 
строительстве оказала прихожанка храма, жительница Таган-
рога Тамара Анатольевна Авилова.

В 2008 году архимандрит Никон (Лысенко) начал сбор 
исторических материалов о храме в селе Лакедемоновка.

В 2016 г. было получено благословение митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского Меркурия на проект по восста-
новлению исторического облика храма. В 2017 г. у храма 
появилась кованая ограда.

В мае 2020 г. были проведены строительно-восстанови-
тельные работы согласно проекту, в результате которых у 
колокольни храма появились новый железобетонный моно-
литный пояс с декоративными «зубцами» — элементами исто-
рического декора и купол зеленого цвета с крестом.



КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
И СОРАБОТНИКИ,
ВНЕСШИЕ ВКЛАД

В СОЗДАНИЕ КНИГИ
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Наталья Владимировна Федорова — 
научный редактор, кандидат истори-

ческих наук, доцент ДГТУ

Алексей Александрович
Андрющенко — ответственный

редактор, кандидат технических наук

Иеромонах Маврикий (Дмитрий 
Владимирович Звягинцев) — 

древлехранитель Ростовской-на-Дону 
епархии

Иерей Николай Владимирович
Кравченко — настоятель прихода

храма Святителя Николая
Чудотворца с. Лакедемоновка
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Коллектив авторов и соработники, внесшие вклад в создание книги

Алла Валерьевна Шадрина —
рецензент, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник 

Южного научного центра РАН

Ирина Владимировна Кузьмина — 
отбор архивных материалов
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Обращение к истории приходских храмов Русской Православ-
ной Церкви сегодня представляет большой интерес. Он обуслов-
лен не только желанием прихожан знать о том, когда церковь была 
построена, освящена и кто в ней служил. Исторический путь храма 
часто отражает все сложные исторические процессы, происходив-
шие в той местности, где он расположен. Особенно это актуаль-
но для церквей такого региона, как Северо-Восточное Приазовье, 
с 1887 г. входившее в состав Области войска Донского. Именно та-
кой — сложной и многогранной — является история церкви во имя 
святого Николая Чудотворца, начавшей свой исторический путь 
как храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского 
слободы Лакедемоновка. В жизни этого храма отразились и непро-
стые времена заселения Северо-Восточного Приазовья, в том числе 
греками, и создание каменного здания храма помещиком Иваном 
Андреевичем Варваци, внесшим большой вклад в строительство 
церквей в Таганроге и Таганрогском округе. Как и другие храмы 
Области войска Донского, лакедемоновская церковь пережила вре-
мя расцвета второй половины XIX в., приход к власти большевиков 
и все проводимые ими антицерковные акции: изъятие церковных 
ценностей, перипетии церковных расколов, закрытие и переобо-
рудование под зернохранилище, открытие оскверненного храма в 
годы Великой Отечественной войны и повторное закрытие во вре-
мена, получившие название «хрущевская оттепель». Несмотря на 
разрушения, причиненные дому Божию антицерковной политикой, 
стены храма сохранились, и сейчас церковь переживает возрожде-
ние: неравнодушные люди по крупицам воссоздают ее внешний и 
внутренний вид, с великим трудом собирают свидетельства об ос-
новании и внутренней жизни храма. 

Книга, благодаря труду настоятеля и коллектива авторов, по-
добно возрождению храма, воссоздает его историю. Это издание 
— долг памяти тех людей, которые строили прекрасную церковь, 
благоукрашали ее, возносили в ней молитвы и совершали священ-
нослужения. В книге объединены как свидетельства архивных 
источников, так и свидетельства ныне живущих людей, что является 
безусловным достоинством данного издания.

Алла Шадрина

История храма села Лакедемоновка
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Приложение 1

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ

ИМЕНИЯ ЛАКЕДЕМОНОВКА В МЕСТЕЧКО 

РГИА. Ф. 1287. Оп. 6. Д. 294. Л. 3.

¹ Здесь и далее в документах, представленных в Приложении 1, употребление про-
писных букв оставлено в соответствии с источником.

История храма села Лакедемоновка
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РГИА. Ф. 1287. Оп. 6. Д. 294. Л. 4–4 об. 

Приложение 1
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Приложение 2

ДУХОВЕНСТВО ХРАМА

24 июля 1795  г. помещик Алфераки написал митрополиту Ека-

теринославскому и Херсоно-Таврическому Гавриилу (Бэнулеску-Бо-

дони) прошение «определить священника... Романа Протасевича, 

коему выдать святой антиминс и повеление освятить церковь» в Ла-

кедемоновке.1

Однако остается неизвестным, удовлетворил ли преосвящен-

ный Гавриил просьбу помещика Алфераки. Вероятно, нет, так как 

в 1795 г. владыкой Екатеринославским было поручено таганрогско-

му протоиерею Иоанну Андрееву освятить новопостроенную Свя-

то-Димитриевскую церковь и был выдан ему святой антиминс.2

Нами составлен список иереев, служивших в церкви Лакедемо-

новки. Нижеследующий перечень содержит сведения о священни-

ках и периодах их службы, которые удалось выявить на основании 

исторических источников. Однако неполная сохранность церков-

ных и иных документов, обусловленная гибелью или уничтожением 

значительной части архивных материалов на протяжении ХХ в., не 

позволила определить всех иереев, проходивших служение в Лаке-

демоновке в период с 1795 по 1991 г. По тем же причинам не удалось 

установить точные годы службы некоторых священнослужителей: 

в списке указаны годы, фигурирующие в имеющихся источниках; 

фактическое же начало служения при церкви в Лакедемоновке могло 

быть ранее указанного года, а окончание — позднее.

История храма села Лакедемоновка

1824 (?)–1839 (?) гг. протоиерей Андрей Федоров;3

1872 (?)–1884 (?) гг. священник Петр Капустянский;4

в 1888 г. священник Феодор Чернов;5

?–1902 г. священник Константин Срединский;6

1902–1913 гг. священник Алексей Федоров;7

1913–? гг. священник Владимир Васильевский;8

в 1960 г. священник Дзюбенко Иван Акимович;9

1991–1993 гг. иерей Сергий Валентинович Маштанов;10

с 1993 г.
по апрель 1994 г. иерей Лев Владимирович Ефремиди;

Иереи, служившие в Димитриевской / Николаевской церкви Лакедемоновки:
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Протоиерей
Сергий Маштанов

Иерей
Иоанн Харченко

Протоиерей
Александр Камышников

Иерей
Владимир Дяур

с января 1995 г.
по апрель 2004 г. иерей Георгий Владимирович Майоров

c апреля 2004 г.
по август 2004 г. иерей Александр Валентинович Камышников

с августа 2004 г.
по июль 2005 г. иерей Иоанн Викторович Харченко

с июля 2005 г.
по ноябрь 2006 г. иерей Владимир Николаевич Дяур

с февраля 2007 г.
по июнь 2008 г. иерей Даниил Анатольевич Давиденко

с июня 2008 г.
по март 2009 г. архимандрит Никон (Лысенко)

с апреля 2009 г.
по ноябрь 2015 г. протоиерей Александр Валентинович Камышников

с ноября 2015 г.
по настоящее время иерей Николай Владимирович Кравченко
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¹ Цит. по: Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской 
епархии. Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. Вып. 2. С. 231–232.

² Там же. С. 232.
³ Гаврюшкин О.П. Указ. соч.; РГИА. Ф. 796.  Оп. 445. Д. 281. Л. 34.
⁴ Епархиальные известия // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1872. 

№ 13. Часть официальная. С. 220; Ведомость о числе мельниц, состоящих во владении 
частных землевладельцев и обществ... C. 236.

⁵ Епархиальные известия // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1888. 
№ 24. Отдел официальный. С. 397.

⁶ Перемены по службе // Там же. 1902. № 2. Отдел официальный. С. 31.
⁷ Перемены по службе // Там же. 1902. № 14. Отдел официальный. С. 213–214; Пере-

мены по службе // Там же. 1913. № 22. Официальный отдел.  С. 374.
⁸ Перемены по службе // Там же. 1913. № 22. Официальный отдел.  С. 374.
⁹ ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 263. Л. 162.
10 Здесь и далее источник сведений: Список назначений священников храма Ни-

колая Чудотворца села Лакедемоновка Неклиновского района Ростовской области / 
Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Иерей
Даниил Давиденко

Архимандрит
Никон (Лысенко)

Иерей
Николай Кравченко
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Приложение 3

ДЕМОГРАФИЯ

В 1794 году, на момент основания церкви, в Лакедемоновке было 

100 дворов, 350 мужских и 216 женских душ.1

По результатам четвертой ревизии (переписи податного населе-

ния империи 1781–1787 гг.) числилось: дворов — 75; душ мужского 

пола — 588, женского — 183.2 

Население местечка Лакедемоновка постепенно увеличивалось в 

XIX в. В 1886 г. здесь насчитывалось 746 душ мужского пола.3

По данным переписи населения 1897 г., в Лакедемоновке прожи-

вало 976 мужчин и 1025 женщин.4

В 1902 г.: «...прих[ожан] муж[ского] пола 1061 душа».5

В 1913 г.: «...прихож[ан]: 1153 м[ужского] п[ола], 1110 ж[енского] 

п[ола]».6

В 1915 г.: дворов — 402, число жителей мужского пола — 1346, 

женского пола — 1351.7

В 1916 г., согласно епархиальным сведениям, приход Николаев-

ской церкви в Лакедемоновке насчитывал около 2300 прихожан.8

¹ Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии... 
Вып. 2. С. 230.

² РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 390. Л. 12.
³ Раскладка натуральных повинностей по Ростовскому-на-Дону уезду и Таганрогско-

му градоначальству на 1886 год // Постановления Ростовского-на-Дону уездного зем-
ского собрания сессии 5–8 октября 1887 г. Ростов-на-Дону, 1888. С. 326.

⁴ Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего 
наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий по дан-
ным первой всеобщей переписи населения 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого. СПб.: 
Паровая типолитография Н.Л. Ныркина. С. 53.

⁵ Список праздных мест в Екатеринославской епархии за февраль месяц 1902 года 
// Екатеринославские епархиальные ведомости. 1902. № 7. Отдел официальный. С. 108.

⁶ Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 381.
⁷ Алфавитный список населенных мест Области войска Донского / Издание Област-

ного войска Донского статистического комитета. Новочеркасск: Областная войска Дон-
ского типография, 1915. С. 297.

⁸ Маршрут весенней поездки Его Преосвященства, Епископа Таганрогского, для 
обозрения церквей и школ Ростовского и Таганрогского округов и Славяносербского и 
Бахмутского уездов в 1916 г. // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1916. № 10 
Официальный отдел. С. 271.
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Приложение 4

СТРАХОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЦЕРКОВНОЕ ИМУЩЕСТВО

РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 15.

История храма села Лакедемоновка
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РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 16.

Приложение 4
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РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 17.
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РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 18.

Приложение 4
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РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 19–19 об.
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РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 476. Л. 20.

1 Этот и другие документы, представленные в Приложении 4, выполнены на уни-
фицированных бланках, на которые типографским способом нанесены: наименование 
вида документа (Страховая оценка; Страховая карточка), преамбула, содержащая пустые 
места для внесения сведений о конкретном храме (обозначены горизонтальными ли-
ниями в нижней части строк), а также рамка и вертикальные линии таблицы. В табли-
цах типографским способом заполнена головка (заголовки граф). На бланк страховой 
карточки, подлежащей утверждению, типографским способом дополнительно нанесе-
ны слова: «Утверждается», «Управляющий Страховым Отделом», «Делопроизводитель». 
Остальное вписано от руки черными чернилами. Употребление прописных букв везде 
оставлено в соответствии с источником.

² Здесь и далее в документе подчеркнуто карандашом.
³ Подпись (тем же почерком, что и весь документ). 

Приложение 4
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⁴ Подпись.
⁵ Подпись.
⁶ Подпись.
7 Здесь и далее в документе подчеркнуто карандашом.
⁸ Подпись (тем же почерком, что и весь документ). 
⁹ Подпись.
10 Подпись.
11 Подпись.
12 Здесь и далее в документе подчеркнуто карандашом.
13 Так в документе.
14 Подпись (тем же почерком, что и весь документ). 
15 Подпись.
16 Подпись.
17 Подпись.
18 В документе зачеркнуто черными чернилами. Сверху черными чернилами напи-

сано «дер[евянный]».
19 В документе последние четыре ячейки данной строки таблицы перечеркнуты 

черными чернилами. Над зачеркнутыми цифрами черными чернилами написано соот-
ветственно «9», «80», «49».

20 В документе цифры в последних двух ячейках данной строки таблицы зачеркнуты. 
Под зачеркнутыми цифрами черными чернилами написано «2–21» (т. е. 2 рубля 21 ко-
пейка).

История храма села Лакедемоновка
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Введение

¹ Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О присоединении 
Таганрогского градоначальства и Ростовского уезда Екатеринославской губернии к 
Области войска Донского» от 19 мая 1887 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание третье. [C 1 марта 1881  года по 1913  год]. [В 33 т.]. Т. VII. 1887. От 
№ 4138–4932 и Дополнения. СПб., б. и. 1889. № 4466. С. 234; Списки населенных мест 
Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим коми-
тетом Министерства внутренних дел. Т. XIII. Екатеринославская губерния с Таганрогским 
градоначальством: Список населенных мест по сведениям 1859  года / Центральный 
статистический комитет Министерства внутренних дел; обраб. ред. И. Вильсоном. СПб.: 
Типография Карла Вульфа, 1863. С. 110 (2-я паг.).

² Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Закрытие церквей и молитвенных зданий Дон-
ской области в 1920–1930-е годы: сборник документов / Науч. ред. Л.В. Мининкова. Ро-
стов-на-Дону: [б. и.], 2013. С. 9-10.

³ Там же. С. 9.
⁴ Полное собрание законов Российской империи. [Собрание первое. С 1649 по 12 

декабря 1825 г.]. [В 45 т.]. Т. ХХ. С 1775 по 1780. От № 14.233 до 15.105. СПб.: Типография II 
отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. 1041 с.; Там 
же. Т. ХХX. 1808–1809. 1408 с.; Полное собрание законов Российской империи. Собрание 
третье. [C 1 марта 1881 года по 1913 год]. [В 33 т.]. Т. VII. 1887. От № 4138–4932 и Дополне-
ния. СПб., б. и., 1889. 1158 с.; и др.

⁵ Филевский П.П. История города Таганрога [в память двухсотлетнего юбилея города 
1698–1898]. М.: Типолитография К.Ф. Александрова, 1898. [2]. VI. 376 c.

⁶ Светлов В.Я. Город Таганрог: Репринтное воспроизведение издания 1902  г. Ро-
стов-на-Дону: Книжное изд-во, 1990. 46 с.: ил.

⁷ Цымбал А.А. Сыны Эллады на берегах Меотиды: из истории таганрогских греков. 
Таганрог: Нюанс, 2012. URL: https://www.sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/ziteli/
syny-ellady-na-beregah-meotidy; Она же. Талантливый род Алфераки: К 205-летию со дня 
рождения А.Д. Алфераки, 200-летию Н.Д. Алфераки, 165-летию С.Н. Алфераки // Донской 
временник. Год 2015-й. Ростов-на-Дону: Донская государственная публичная библиоте-
ка, 2014. Вып. 23. С. 52–57. 

⁸ Гаврюшкин О.П. Вдоль по Питерской (Хроника обывательской жизни). Таганрог: 
БАННЭРплюс, 2000. URL: https://www.sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/home/
istoria-razvitia-1/podrobnosti/razdel-zemli

⁹ Высоцкая Е.П. Три капитана // Донской временник. Год 2011-й. Ростов-на-Дону: 
Донская государственная публичная библиотека, 2010. Вып. 19. С. 72–78; Она же. Одис-
сея Маргарита Блазо // Донской временник. Год 2014-й. Ростов-на-Дону: Донская госу-
дарственная  публичная библиотека, 2013. Вып. 22. С. 70–82; Пряхин Ю.Д. Греки в исто-
рии России XVIII–XIX веков: Исторические очерки. СПб.: Алетейя, 2008. 272 с.: ил. (Серия 
«Новогреческие исследования»); и др.
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Примечания

Присоединение Северного Причерноморья и Приазовья
к Российской империи и греческие переселенцы

1 История России XVII–XVIII вв.: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «История» / Р.М. Введенский, В.В. Маландин, Е.А. Колесникова, Г.В. Талина, Г.А. 
Артамонов, А.И. Комиссаренко; Под общ. ред. Р.М. Введенского. М.: ВЛАДОС, 2008. С. 227.

2 Карпов А.Н., Коган В.Г. Азовский флот и флотилии. Таганрог: Сфинкс, 1994. URL: 
http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000037/index.shtml.

3 История России XVII–XVIII вв. С. 228–230.
⁴ Там же. С. 231.
⁵ Там же. С. 246–247.
⁶ Бохонский Д.О. К истории Софийского собора в Царском Селе (конец XVIII - нача-

ло XIX в.) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. 
2018. № 1. С. 41-42.

⁷ Цымбал А.А. Сыны Эллады на берегах Меотиды... 
⁸ Там же.
⁹ Соловьев С.М. История России с древнейших времен: В 29 т. Т. 28. М.: Директ-Ме-

диа, 2016. С. 39.
10 Цымбал А.А. Сыны Эллады на берегах Меотиды... 
¹¹ Высоцкая Е.П. Одиссея Маргарита Блазо. С. 70–82. 
12 Цымбал А.А. Сыны Эллады на берегах Меотиды... 
13 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 29. С. 113–114.
14 Именной [указ], данный генералу графу Орлову, «О дозволении служившим во 

флоте под предводительством его грекам поселиться в городах Керчи и Еникале с пре-
доставлением им особых выгод» от 28 марта 1775 г. // Полное собрание законов Россий-
ской империи. [Собрание первое]. [В 45 т.]. Т. ХХ. С 1775 по 1780. От № 14.233 до 15.105. 
№ 14.284. С. 102.

15 Там же. С. 102.
16 Там же. С. 102–103.
17 Высоцкая Е.П. Одиссея Маргарита Блазо С. 70–82. 
18 Цит. по: Филевский П.П. Указ. соч. С. 89.
19 Там же.
20 Высоцкая Е.П. Одиссея Маргарита Блазо С. 70–82. 
21 Мосхури И.В. Служащие поселенного в Балаклаве Греческого пехотного пол-

ка: греки или арнауты? URL: http://www.krimoved-library.ru/books/greki-balaklavi-i-
sevastopolya6.html (дата обращения: 05.09.2019).

22 Высоцкая Е.П. Одиссея Маргарита Блазо. С. 70–82.
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Главная святыня храма – икона Святителя Николая Чудотворца
и великомученика Димитрия Солунского Мироточивого с мощами,

писана по благословению настоятеля храма иерея Николая Кравченко
к юбилейной дате — 220-летию основания.

Иконописец Илья Эйвазов. Фото Р. Н. Кузнецов



101

Иверская икона Божией Матери.
Передана в дар храму благочинным Таганрогского округа в 2015 г.

Храм после восстановления
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Престольный день. 19 декабря 2015 г.
На переднем плане — староста храма Ольга Петровна Гуськова

Николаевский храм с. Лакедемоновка. Пасха 2016 г.
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Прихожанки храма Ольга Семеновна Селянина
и Олимпиада Степановна Костецкая. 2016 г.

 Иерей Владимир Дяур. 3 мая 2016 г.

Храм после восстановления
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 Престольный день в честь великомученика Димитрия Мироточивого.
8 ноября 2016 г.

Алтарник Николаевского храма Александр Николаевич Кузнецов. 2016 г. 
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Неделя жен-мироносиц.
Прихожанки храма. 30 апреля 2017 г.

 Освящение благовеста. Пасха Христова, 2016 г.

Храм после восстановления
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Иерей Николай Кравченко.
День Святой Троицы. Пятидесятница. 

2017 г.

Алтарник Никольского храма
Пронин Владимир Иванович.

Косметический ремонт алтаря. 2017 г.

Паломническая поездка к мощам Святителя Николая Чудотворца.
Москва, 5 июля 2017 г.
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Да поможет Господь Бог отцу настоятелю, прихожанам
и благотворителям в этом Важном и ответственном деле ре-
ставрации храма. Восстанавливая свои исторические и ре-
лигиозные святыни — мы восстанавливаем себя, свой род,

свою историю, закладываем основополагающий
фундамент будущего.

Резолюция Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита Ростовского и 
Новочеркасского, Главы Донской митрополии, на проекте восстановления внешнего 

исторического облика  Николаевского храма с. Лакедемоновка.
Архитектор А. А. Грисько (визуализация). 2017 г.

Храм после восстановления
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Евгений Петрович, Виктор Ивано-
вич — мастера, изготовившие каркас

куполов Николаевского храма.
Город Шахты, 2018 г.

Прихожанки храма. 2017 г.

Изготовление венка на плащаницу. Справа налево: матушка Кравченко Ольга Нико-
лаевна, Кравченко Анна Николаевна, Пронина Людмила Валентиновна.

6 апреля 2018 г.
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Храм после восстановления

Храм Святителя Николая Чудотворца
с. Лакедемоновка. 2018 г. 

 Преображение Господне, хор. 19 августа 2018 г.
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На переднем плане благочинный
Таганрогского округа

протоиерей Алексей Лысиков, рядом 
иерей Николай Кравченко.

8 ноября 2019 г. 

Малый купол Николаевского храма
с. Лакедемоновка в работе. Слева

направо: протоиерей Алексей Лысиков,
иерей Николай Кравченко.

8 ноября 2019 г. 

8 ноября 2019 г. Служение благочинного приходов
Таганрогского округа в Николаевском храме. 
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 Благовещение. Крестный ход в с. Беглица. 2019 г.

Хор Николаевского храма. 20 февраля 2020 г.

Храм после восстановления
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Дорога к храму с. Лакедемоновка. Зима 2020 г.

Николаевский храм с. Лакедемоновка, черно-белая съемка.
Фото из архива А. А. Андрющенко. 2020 г.
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Храм после восстановления

Новый купол колокольни Николаевского храма. 22 мая 2020 г.
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