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ВСТУПЛЕНИЕ

Книга «Карань — Флотское» открывает серию публикаций по 
истории сельских поселений Севастопольского региона. Написанная 
на основе архивных документов, она дает представление об истори-
ческой действительности этого населенного пункта.

Окрестности Севастополя, которые гораздо старше по возрасту 
города, всегда были населены народами, относящимися к различным 
религиозным конфессиям. Это особый многоэтнический поликонфес-
сиональный социум, в котором религиозная принадлежность тесно 
переплелась с этнической. В период Крымского ханства произошла 
частичная языковая ассимиляция греков. Это случилось из-за ком-
пактного проживания с татарами, но никогда греки не переставали 
считать себя греками.

Не случайно крымские народы, разные по своему этническому 
происхождению и конфессиональной принадлежности имеют мно-
го общих черт, что проявляется в их фольклоре, одежде. Старожиль-
ческое греческое население Крыма было представлено румеями, 
говорившими на языке, восходящем к средневековому греческому, 
и тюркоязычными урумами. Но обе эти этнолингвистические группы 
греков сохранили христианское вероисповедание.

До включения Крыма в состав Российской империи, греки про-
живали в более чем 80 населенных пунктах Крыма. Одним из таких 
мест была Карань. Исторически сложилось так, что несмотря на 
эмиграцию греков в 1778 году на побережье Азовского моря, Карань 
вновь заселилась греками, но уже военнослужащими Балаклавско-
го греческого пехотного батальона — в основном выходцами из ар-
хипелагских греков. После его упразднения отставные переходили 
в число «военных поселян».

Эмиграция в 1778 году и депортация в 1944 году стали для гре-
ков тяжелым испытанием. Они пережили разлуку с родиной.

Но в конце ХХ — начале ХХI столетия начался процесс наци-
онального возрождения в Крыму, связанный прежде всего с воз-
вращением на историческую родину насильно изгнанных народов. 
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Возродилась греческая община и в Севастополе. Регион, как 
и раньше, становится многонациональным.

В современном обществе наблюдается повышенное внимание 
к национальным вопросам. Это связано не столько с проблематикой 
национальной политики, сколько с культурно-гуманитарной сферой.

Важная роль в сохранении и развитии самобытной культуры 
народов отводится историкам. Это, в первую очередь, проведение 
углубленных научных исследований этнокультуры. Но не менее важ-
на публичная работа специалистов, которая поможет местным орга-
нам управления проводить работу по сохранению и возрождению 
историко- культурного наследия. К такой публичной работе можно 
отнести попытку автором и единомышленниками провести данное 
исследование пока лишь одного греческого селения Карань.

***
Книга состоит из пяти глав, в которых представлена история Ка-

рани и ее жителей. Основной текст дополняют публикация документов 
и приложения. В раздел «Документы за 1784–1992 годы» включено 
33 документов. Абсолютное большинство их публикуется впервые. 
Несмотря на неполный комплекс документов по данной теме, можно 
полагать, что раздел представляет собой наиболее полное издание по 
данной проблематике. Хронологические рамки документов охваты-
вают период с 1784 по 2003 гг.

Тексты публикуемых документов печатаются с сохранением 
стилистических особенностей текстов. Пропущенные в тексте сло-
ва или части слов, восстановленные автором, заключены в квадрат-
ные скобки. Документам даны авторские заголовки. Текст каждого 
документа сопровождается легендой, в которой указывается архив, 
номер фонда, описи, дела и листов, а также подлинность документа.

Встречающиеся в тексте разночтения фамилий объясняются 
их разным написанием в документах (Бамбука- Бамбуко, Сташко — 
Сташков, Степан- Стефан и пр.)

Автор выражает благодарность директору Севастопольского 
национально- культурного центра историку О. И. Малиновской, пред-
седателю общественной организации «Исторический клуб «Сева-
стополь Таврический» В. Н. Прокопенкову, историку А. В. Ефимову, 
к. и. н. А. В. Иванову, члену Союза журналистов РФ И. В. Зайцеву 
и многим другим коллегам.
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1
ПРЕДЫСТОРИЯ

В трех километрах к западу от Балаклавы расположено окру-
женное горными высотами селение, которое на протяжении многих 
веков носит красивое название Карань. И интригующее: никогда не 
было и сегодня нет единого мнения о дате возникновения этого то-
понима. А главное — о его точном значении. История попыток раз-
гадать происхождение слова «Карань», похоже, затянулось надолго. 
Почему?

Первое упоминание о селении Карань датируется началом 
XVI века — в сохранившихся переписях населения (1512–1520 
и 1542/1543 гг.) . По свидетельству историка А.В. Ефимова, в этих 
списках, хранящихся в Центральном османском архиве Стамбула, 
сообщается, что в Карани имелось в 1520 г. 4 двора  мусульман;  
христиан: 25 дворов, холостяков 1 двор, вдов 2 двора. В 1542-1543 
гг. – 8 дворов мусульман; христиан: 16 дворов, вдовы 1 двор, холо-
стяков 11 дворов. В 1634 г. – было учтено 34 двора христиан. Из них 
одна семья переселилась из Чоргуня, одна – из Кадыкоя, две семьи 
– из Инкермана. В 1651-1652 г. – подушный ежегодный налог с не-
мусульман (джизйе) собирался с 10 дворов. В списках указывает-
ся, что среди греческих жителей числились семеро переписанных 
мусульман, из которых двое были «новообращенцами». Вероятнее 
всего, это те же местные греки, принявшие ислам то ли по убежде-
нию, то ли ради материальной выгоды: мусульмане облагались го-
раздо более низкими налогами.

Название Карань — тюркское? Действительно, в лексике тюр-
ков присутствуют слова «каран, карани, карану», означающие 
«мрак, мгла, тьма, темнота». Поэтому некоторые лингвисты отдают 
приоритет именно им. Но другие профессиональные исследователи 
склонны видеть в названии «греческий мотив». Ясно прочитывает-
ся, уверяют они (и это подтверждают сами греки), имя «Яни» — гре-
ческая вариация русского «Иван». А в сочетании с тюркским «кара» 
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(«черный» — так назывался древний монголо- тюркский род «ка-
рань») вроде бы логично выводим «Черный Иван».

Но и это, судя по новейшим изысканиям, не окончательная вер-
сия. Зная о миграции населявших полуостров народностей и наро-
дов, мы не удивляемся, обнаружив «след» топонима Карань на даль-
них берегах. Вот, например, как переводится Карани с восточнои-
ранского «karanï» — «находящийся на краю» 1. Почему бы не при-
нять за очередной вариант толкования, если селение окружают гор-
ные высоты и недалеко находится море?

В начале 1778 года в Российской империи был разработан план 
переселения из Крыма всего христианского населения. Указ Екатери-
ны ΙΙ от 11 февраля 1778 года разъяснял эту судьбоносную инициативу: 
«…предохраняя жительствующих в сим полуострове христиан от уг-
нетения и свирепства, которые они по вере своей и преданности от мя-
тежников и самих турок неминуемо претерпеть могут, надлежит и им 
дать под защитою вой ск наших безопасное убежище». Окончательное 
решение о переселении христиан из Крыма в Новороссийскую и Азов-
скую губернию было подтверждено рескриптом (правовым актом) 
Екатерины ΙΙ 9 марта 1778 года. Три месяца спустя, 16 июня 1778 года, 
свое согласие на добровольное переселение в Россию письменно под-
твердили представители крымских христиан.

Отклонив протест ханства, командующий вой сками в Кры-
му А. В. Суворов вывез из Крыма, по его сведениям, 31 098 человек, 
из которых 18 394 имели греческое происхождение. «На дорогу» и на 
дальнейшее обустройство каждая семья переселенцев получила от го-
сударства один руб ль серебром. Необходимость переселения у Екате-
рины ΙΙ сомнений не вызывала. Вполне достойная воли самодержицы 
цель. В-первых, подрыв экономики ханства, которое неизбежно ли-
шится существенной части пополнений в свою казну. Во-вторых — 
богоугодная и благородная задача! — долгожданное избавление после-
дователей христианской веры от гонений со стороны местных мусуль-
ман. И  все-таки переселение пришлось по душе не всем.

К намеченной дате переселения в 1778 году Карань была до-
вольно крупным населенным пунктом, в 30 дворах которого прожи-
вали 65 мужчин и 53 женщины. Некоторые семьи, не смирившись 
с вынужденной эмиграцией в Азовскую губернию, за два последу-
ющих года делали попытку вернуться на родину в селения Камара 
и Карань. Несмотря на строжайшее пресечение местными властями 
не санкционированной репатриации, кое-кому из греков земледельцев 

1 Бушаков В.А. Лексичний склад iсторичноï топонiмiï Криму. Киïв. 2003. С. 128. 
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она удалась. К сожалению, назвать точные даты и количество «воз-
вращенцев» не представляется возможным.

Манифестом Екатерины ΙΙ от 8 апреля 1783 года Крым был 
включен в состав России. 7 ноября того же года на новоприобретен-
ной территории было сформировано Крымское правительство, ко-
торое возглавил командующий русскими вой сками на полуострове 
генерал- поручик граф Антон Богданович де Бальмен, затем его сменил 
лифляндский барон граф Осип Андреевич Игельстром. До создания 
учреждений на новой территории вся власть — гражданская и воен-
ная — находилась в руках командующего вой сками. Административно- 
территориальное деление в обретенном крае сохранилось таким, 
каким оно было в Крымском ханстве: каймаканства и кадылыки 2. Об 
административном и государственном устройстве Крымского ханства 
писал в свое время граф Шарль де Пейсонель, который находился с ди-
пломатической миссией в Крымском ханстве в середине XVIII в.

В 1784 году по поручению генерал- губернатора Г. А. Потемкина 
и под руководством О. А. Игельстрома было подготовлено Камераль-
ное описание Крыма. Полное название этого документа — «Регистр 
разным письмам, изъясняющим состояние Крымского полуострова 
и какое оно было в оном течение дел земских с 16 августа 1783 года». 
Камеральное описание состояло из списка населенных мест. В Кры-
му было 6 каймаканств, состоящих из 42 кадылыков. Один из кайма-
канств назывался Бахче-сарайским. В его состав входило 6 кадылы-
ков — Бахче-сарайский, Мангупский, Каракуртский, Солгирский, 
Муфти- Арпалыкский и Качи Беш Паресы. Больше всего деревень вхо-
дило в Мангупский кадылык — 97, в том числе «деревня Каранне», со-
стоящая из 51 дома и 1 церкви.

Вид деревни Карани запечатлел прикомандированный к князю 
Г. А. Потемкину художник Михаил Матвеевич Иванов (1748–1823). 
В 1783 году по случаю присоединения полуострова к России он был 
направлен в Крым, отличавшийся удивительным многообразием ланд-
шафтов. Среди многочисленных акварельных рисунков из путевого 
альбома художника — романтические пейзажи окрестностей Георгиев-
ского монастыря и Балаклавы. На одном из листов с надписью «Кара. 
Деревня» — маленькое село с домиками под черепичными крышами, 
уютно расположившееся среди холмов 3.

Петр Симон Паллас, посетивший Крым в 1793 году собрал на-
блюдения о флоре и фауне, геологическом строении полуострова. 

2  Каймакан — средняя административно- территориальная единица Османскогго-
сударства. Делилась на кадылыки — округа.  

3  Виды Крыма из путевого альбома М. М. Иванова. Симферополь, 2017. С. 124–125



8

И
ва

но
в 

М
.М

.  
К

ар
а.

 д
ер

ев
ня

 (С
ел

ен
ие

 К
ар

ан
ь)

. 1
78

3 
г.



9

Его внимание привлекли 
известняковые отложения 
Главной гряды Крымских 
год, юго-западный участок 
которой начинается в рай-
оне мыса Фиолент. Описы-
вая его исследователь отме-
чал: «В одном из таких об-
рывов, идущем над доли-
нами Балаклавы и Карани, 
состоящем из твердого гру-
бого известкового сланца, 
наполненного окаменело-
стями, оказывается над Ка-
ранью тройная видимая из-
дали пещера. Пройдя перед-
нее ее углубление, в ее средней части видится хорошо выруб ленная 
дверь и около нее, у пола пещеры, световое окно. Через дверь вхо-
дят в хорошо выруб ленную узкую сводчатую галерею с лестницей 
длиной в несколько саженей, едва освещаемую световым окном из 
соседней пещеры, лежащей направо; затем галерея искривляется, 
не имеет света и кончается узким, полуобвалившимся углублением. 
Две соседние пещеры, кажется, составляют природные углубления 
в скале с широкими отверстиями. Находящаяся справа отделена от 
средней пещеры четырехугольным столбом, выделанным руками. 
Эти пещеры кажутся работой отшельников, использовавших при-
родные углубления.

У подножия высоты с пещерой находятся следы очищенных от 
камней мест и оград, заключавших, вероятно, сады или поля; гре-
ки из Карани возделывают и теперь эти места. Дорога отсюда, ве-
дущая к Георгиевскому монастырю, проходит по каменистой воз-
вышенности мраморовидного известняка, на которой уже в апреле 
везде на скалистых местах Херсонских и Балаклавских гор обильно 
цветут Asphodelus luteus и Iris pumila (голубой с желтым и бледно- 
желтый)» 4.

Разносторонний ученый и путешественник Петр Иванович 
Кеппен, объезжая Россию, в 1819 году побывал в Крыму, о котором 
написал: «Я имел случай проехать по Южному берегу Крыма и тогда 
же родилось во мне желание сделаться некогда постоянным жителем 

4   Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным намест-
ничествам Русского государства в 1793–1794 годах. М., 1999. С. 58. 

Асфоделина  желтая  (Asphodelus luteus).
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той прелестной страны, 
которой красоты оста-
вили во мне столь жи-
вое воспоминание». 
И хотя это было напи-
сано о Южном бере-
ге Крыма восторжен-
ный комплимент уче-
ного точно также мож-
но отнести к Балаклаве 
и ее окрестным селе-
ниям. Собранные пу-
тешественником мате-
риалы были дополне-
ны в 1820-е годы, и благодаря Новороссийскому и Бессарабскому 
генерал- губернатору М. С. Воронцову в 1837 году появилось изда-
ние «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Все 
в том же Мангупском кадылыке мы находим в числе других зна-
комые нам названия: Камара, Карану, Балаклава, Кадыкой, Ахтиар.

В конце XVIII — первой половине ХIХ вв. селение Карань вхо-
дило в Симферопольский уезд Таврической области 5, затем в Ял-
тинский уезд Таврической губернии 6.

5   2 февраля 1784 года указом Екатерины ΙΙ была создана Таврическая область, 
разделенная на 7 уездов. Ликвидирована 12 декабря 1796 года.

6  8 октября 1802 года указом Павла I была создана Таврическая губерния, разде-
ленная на 7 уездов. Ялтинский уезд был создан в 1838 году. 

Дикий ирис (Iris pumila)
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2
СЛУЖАЩИЕ БАЛАКЛАВСКОГО
ГРЕЧЕСКОГО ПЕХОТНОГО БАТАЛЬОНА

В 1784 году для охраны кордонов Юго- Западного Крыма в Ба-
лаклаву был переведен греческий пехотный полк, позже, в 1797 году 
переименованный в Балаклавский греческий пехотный батальон. 
Служащих в нем наделили землей. Ордером князя Г. А. Потемкина 
17 августа 1786 года каждому желающему было выделено по 15 де-
сятин 7 земли «в окружности Балаклавы». Позднее размеры наделов 
увеличили: командиру батальона полагалось 240 десятин, офицеру — 
60, нижним чинам — 20. Земля была выделена в Кадыковке, Кама-
рах, Карани и Алсу, а позже — в 1802 году — в Керменчике и Лаках. 
Для некоторых поселенцев в Карани также выделили землю для 
скотоводства «в сторону Инкермана». Грамотой Екатерины ΙΙ земля 
за «усердие в награду понесенных трудов» передавалась потомкам 
и освобождалась от государственной подати.

По архивным документам начала ХΙХ в., а именно благодаря 
частично сохранившимся метрическим книгам, установлены имена 
некоторых проживавших в 1809 году в Карани военных. Это действи-
тельные служащие унтер- офицеры и рядовые Балаклавского греческого 
пехотного батальона, а также и отставные: Панаиот Константинов, 
Петр Яни, Яни Анастасьев, Анастасий Георгиев, Дмитрий Еменов. 
Факт местного значения: 8 ноября 1827 года Николай Бамбука, Панаи-
от Лира и Вангели взяли в жены трех девушек: Василису, Кариакулу 
и Марию из села Аутка 8, а 25 мая 1828 года состоялось еще одно 
венчание в Аутской Успенской церкви Алексея Стамати с Ангели-
кой, дочерью священника Георгия Григорьева. Карань пополнилась 
новыми семейными парами.

7 Десятина — до 1918 года единица площади в России. Равна 1,0925 га. 
8 Упраздненное село Чехово, включенное в состав Ялты. 
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К середине ХΙХ в. Карань была наиболее крупным селением 
среди окрестных населенных пунктов. В периодическом справоч-
ном издании «Новороссийский календарь на 1846 год» приведены 
данные из которых видно, что в Карани насчитывалось 48 дворов, 
103 человека мужского населения и 97 — женского. На втором месте 
было селение Камары, состоящее из 42 дворов и имеющее такую 
же численность населения. В Карани 46 десятин земли было занято 
садами, а хорошо налаженное производство вина исчислялось 3790 
ведрами белого и 2110 — красного. Стоимость ведра вина составляла 
от 60 коп. до 1 руб ля серебром, а пуд винограда стоил от 70 коп. до 
1 руб. 15 коп. серебром.

Мирную жизнь караньских жителей нарушила Крымская вой на. 
14 сентября 1854 года к Балаклаве подошли англичане. Зная о том, 
что городок беззащитен, неприятель был немало удивлен, когда в бой 
вступил Балаклавский греческий пехотный батальон.

Здесь уместно упомянуть некоторых военнослужащих Балаклав-
ского греческого пехотного батальона — участников Крымской вой ны, 

Унтер-офицер и рядовой  
Балаклавского Греческого пехотного

батальона. 1797-1830

Офицер Балаклавского
Греческого пехотного батальона. 

1797-1801
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проживавших в Карани. Все они были архипелагскими греками. Это 
унтер- офицеры Семен Иванович Бамбуко, Дмитрий Афанасьевич 
Стафикопуло, Константин Петрович Базбина, Петр Павлович Химона 
и Георгий Яковлевич Костанди. На службу они поступили в период 
с 1835 по 1838 годы. Все участвовали в 1840-х годах в экспедиции 
на Кавказе под командованием вице-адмирала Л. М. Серебрякова — 
в боях против горцев.

Приказом по Отдельному Кавказскому корпусу 14 ноября 
1842 года за успешное строительство укреплений на левом бере-
гу Кубани Д. А. Стафикопуло, К. П. Базбина и Г. Я. Костанди были 
награждены одним серебряным руб лем каждый. Несколько раньше 
согласно приказу Военного министерства от 1 июля 1842 года «удо-
стоились получить в числе прочих нижних чинов 25 копеек серебром 
за счастливого двадцатипятилетнего союза в Бозе почившего родителя 
Вашего Императорского Величества» 9. А Петр Химона за кавказскую 
операцию был награжден знаком отличия Военного ордена св. Георгия.

В период Крымской вой ны Георгий Костанди участвовал 14 сен-
тября 1854 года в обстреле вторгшихся в Балаклаву англо- французских 
вой ск, до 14 сентября 1856 года «был в плену у англичан». Дмитрий 
Стафикопуло в 1852 году сопровождал Кавказского наместника князя 
М.С. Воронцова «для обозрения местности Адагума», а в 1854 году 
находился в составе 2-х рот Балаклавского греческого пехотного ба-
тальона в гарнизоне Севастополя на Северной стороне. Награжден 
серебряной медалью «За защиту Севастополя».

Семен Бамбуко также участвовал в Кавказкой операции в боях 
против горцев, а в 1855 году достойно проявил себя в Чернореченском 
сражении. Награжден знаком отличия Военного ордена св. Георгия 
и серебряной медалью «За защиту  Севастополя». В Российском го-
сударственном военно- историческом архиве сохранился «Аттестат, 
выданный унтер- офицеру Семену Бамбуко генерал- адъютантом Ко-
цебу 7 февраля 1856 года» как свидетельство того, что он «от начатия 
военных действий в Крыму по 8 марта 1856 года находился при его 
светлости генерал- адъютанте князе Меншикове <…> вел себя хорошо 
и исполнял все поручения с усердием и в должной исправности».

Константин Базбина в 1854 году находился в числе защитников 
Балаклавы, встретивших англичан «огнем греческих стрелков». 

9   Имеется в виду 25 лет свадьбы императора Николая I и императрицы Александры 
Федоровны. 
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Также был награжден знаком отличия Военного ордена св. Георгия 
№ 80695 и серебряной медалью «За защиту Севастополя».

Петр Химона участвовал в Чернореченском сражении, затем нес 
службу в составе Севастопольского гарнизона на Северной стороне. 
Награжден серебряной медалью «За защиту Севастополя».

Семейство унтер- офицера Петра Химона примечательно не 
в последнюю очередь тем, что его глава — отец знаменитого ху-
дожника, академика живописи Николая Петровича Химоны. Это 
довольно старый род, но известный у нас только с конца XVIII века. 
Тогда в Карани проживал дед будущего живописца — рядовой (а с 
1820 года — унтер- офицер) Балаклавского греческого пехотного бата-
льона Павел Химона с женой Елизаветой. Метрические книги свиде-
тельствуют о рождении в семье семерых детей: 6 декабря 1810 года на 
свет появился сын Анастасий, спустя два года — Георгий, 10 апреля 
1819 года — Петр, почти сразу за ним 9 июня 1820 года — Ставро 
(Ставроиани). И только в 1822 году супруга подарила мужу первую 
девочку — Марию. А 2 мая 1823 года снова родился мальчик, Сократ, 
проживший, увы, меньше года. Через пять лет, 3 января 1828 года на 
свет появился Иван.

В 1833 году эпидемия холеры отметила семью Павла Химона 
чередой подкосивших ее смертей. 5 сентября умерла его сорокалетняя 
жена и почти сразу за ней, 8 сентября, ушла из жизни дочь Мария. 
11 сентября эпидемия поставила в еще недавно большой семье фи-
нальную точку, забрав пятилетнего Ивана.

Как и отец, сыновья Химона избрали профессией военную служ-
бу: здесь же в Балаклавском греческом пехотном батальоне — рядовыми 
и унтер- офицерами. Исполняя воинский долг, молодые люди меньше 
всего думали о создании своей семьи. И женами все они обзавелись 
только после достижения тридцатилетнего возраста, как бы положив 
начало своеобразной «клановой» традиции. Раньше своих братьев, 
в 31 год, под венец пошел Петр Павлович Химона.

Но какой старый именитый род без «фамильной» тайны, загад-
ки? В научной и краеведческой литературе указывается, что мать 
художника Николая Химона звали Фотинья Николаевна. И она была 
урожденная Василькиоти из селения Карань. Проживающие в Греции 
современные родственники художника также настаивают на этом. 
Однако главные свидетели того времени — архивные документы такие 
сведения не подтверждают. Судя по документам, в Карани не жили 
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люди с фамилией Василькиоти. Да и фамилия не такая уж редкая, ее 
носили балаклавские мещане, а также обитавшие в Балаклаве кара-
субазарские мещане и жители города Севастополя. 

Этот факт прояснила обнаруженная метрическая запись о венча-
нии 2 июля 1850 года в Кадыковской Троицкой церкви Петра Павловича 
Химона. Оказывается, отец художника женился на своей односельчанке 
Фотинье Николаевне Бамбуко, того самого Бамбуко, который женился 
на девушке из Аутки. Поручителями (свидетелями) на венчании со 
стороны жениха были его отец и братья, а со стороны невесты — ее 
родственники. Кроме того, в прошении унтер- офицера Петра Павло-
вича Химона, поданном 24 ноября 1856 года на увольнение от службы 
по выслуге лет, указано, что он женат на Фотинье, дочери подпоручика 
Бамбуко 2-го, которой 25 лет. Получается, она родилась в 1831 году. 
В метрических книгах имеется запись о том, что 17 мая 1831 года 
у Николая и Василисы Бамбуко родился сын Апостол, а за два года до 
этого — дочь Кирьяки. А в процессе изучения всех метрических книг 
Кадыковской Троицкой церкви нашлась запись о рождении 10 сен-
тября 1833 года в семье Бамбуко дочери Фотинии. Как и полагалось 

запись сделана на основании 
представленного прошения. Вот 
только возраст жены в нем ука-
зан неверно.

В прошении Павел Петро-
вич пишет: «У меня дети: сын 
Иван 6 лет и дочь Елена 6 меся-
цев». Уточнить дату рождения 
сына Ивана невозможно из-за 
утраты метрических книг на не-
которые годы. А дочь Елена ро-
дилась 1 августа 1856 года — это 
документально подтверждено. 
Ее крестными родителями были 
Степан Михайлович Стамати, 
участник Крымской вой ны, ка-
питан Балаклавского греческого 
пехотного батальона и София 
Михайловна Папахристо, жена 
подпоручика батальона.Н. П. Химона
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Последние записи о семье Петра Павловича Химона датируются 
1862 годом. 26 сентября родился еще один сын Андриан, его крестили 
28 сентября в Балаклавской Николаевской церкви. В разных источ-
никах указывается, что затем семья Химона переехала в Евпаторию. 
Почему? Причины, увы, неизвестны. Так что будущий художник 
Николай Петрович Химона появился на свет уже в Евпатории. Дата 
рождения в литературе разнится: 1864 и 1865 годы. По сведениям 
греческих родственников Талис Василькиоти и Ирины Жалниной- 
Василькиоти, Николай родился 25 сентября 1864 года и на шестой 
день крещен в Евпаторийском Николаевском соборе. Действительно, 
это подтверждается метрической записью этого собора. Крестными 
родителями Николая были представители евпаторийского купечества. 
Возле метрической записи приписка — «выпись выдана 1878 года 
августа 1 дня». По-видимому, свидетельство о рождении родители 
получали для представления в учебное заведение.

В 1889 году Николай Петрович Химона поступил в Император-
скую Академию художеств в Санкт- Петербурге. Учился в пейзаж-

ном классе И. И. Шишкина 
и А. И. Куинджи. С груп-
пой художников приезжал 
в Крым, в частности — 
в Севастополь, о чем неод-
нократно сообщала газета 
«Крымский вестник». Про-
фессор А. И. Куинджи лично 
и весьма щедро субсидиро-
вал эти «выезды на нату-
ру», поощряя практические 
занятия в живописнейших 
южных уголках империи. 
В 1897 году по завершении 
учебы Николай Химона удо-
стоился звания «классного 
художника». Это была важ-
ная веха в жизни маэстро, 
признание самобытного 
таланта со стороны имени-
тых коллег. А вот перемены 

М. Маржуванов. 
Портрет Н. П. Химоны. 1920
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в личной жизни произошли несколько позже, в 1902 году, когда Ни-
колай Петрович женился на дворянке Ольге Алексеевне Хитрово, 
известной переводами литературных произведений европейских 
авторов.

В 1909 году после основания общества художников имени 
А. И. Куинджи, состоял его членом. За свои работы неоднократно 
получал престижные награды. Звания академика живописи Николай 
Химона был удостоен только в 1915 году. Вскоре после революции 
в 1919 году, он эмигрировал в Грецию, на родину своих предков (при 
этом супруга Ольга Алексеевна последовала за ним тремя годами 
позже, из-за ареста). Но прежде чем отправится за границу он со-
здал Евпаторийское общество художников и был его председателем. 
В Государственном архиве Республики Крым сохранилось прошение 
художника к Таврическому и Одесскому гахаму, датируемое 26 февраля 
1919 годом о предоставлении обществу пустующего караимского ре-
месленного училища. И вскоре от духовного правления был получен 
положительный ответ. Но, по-видимому, академик живописи уже 
этим не воспользовался в связи с отъездом.

Скончался Николай Петрович Химона в 1929 году, и нет точных 
сведений, где именно: по одним данным — на греческом острове 
Скирос, по другим — в Лондоне. Наследие Н. Химоны находится 
в основном в Греции. В Евпаторийском краеведческом музее хра-
нятся портреты его кисти: караимского гахама ученого- востоковеда 
С. М. Шапшала и евпаторийского доктора С. О. Черкеса.

Что касается его родни, то жизнь и судьба каждого из «гнезда 
Химона» нуждаются в дополнительных изысканиях. Вот, к примеру, 
евпаторийская мещанка, надзирательница женской гимназии Любовь 
Ивановна Химона. Она родилась 28 мая 1882 года. 29 мая 1904 года 
в Севастопольском Константиновском реальном училище Любовь 
Ивановна сдавала экзамены на звание домашней учительницы. До-
вольно успешно — на 4 балла. После собеседования с выпускницей 
педагогический совет постановил ходатайствовать перед попечите-
лем Одесского учебного округа о присвоении ей звания домашней 
учительницы по предмету «география». Не двоюродная ли это сестра 
художника?

Недавно выявленный документ в Государственном архиве Ре-
спублики Крым, связанный с тяжбой за имущество настоятеля Бала-
клавского Георгиевского монастыря митрополита Хрисанфа умершего 
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в 1824 году, позволил узнать, что кто-то из потомков Химоны был 
женат на племяннице, настоятеля монастыря. Остальные сведения 
об этой семье очень отрывистые, например, в 1879 году Георгий 
Ставрович Химона значится в списке «призывающимся к испол-
нению воинской повинности», а в 1882 году — его брат Дмитрий 
Старович Химона. В сентябре 1886 года в суде рассматривалось дело 
«о мещанине Николае Михайловском, Спиридоне Химоне и Тихоне 
Сероштанове обвиняемых в грабеже. 6 января 1889 года газета «Крым-
ский вестник» написала, что в лавку купца Павла Химоны, «ночью 
через окно забрались неизвестные злоумышленники и похитили из 
кассы, в которой хранилась дневная выручка 123 руб. денег, а также 
захватили с собой разного товара на 224 руб. 26 коп.».

Шло время, в Карани от большой семьи Химона никого не оста-
лось. Одни перебралась в Балаклаву и Севастополь, другие связали 
дальнейшую жизнь с Кадыковкой — балаклавским предместьем, где 
также проживали бывшие военнослужащие Балаклавского греческо-
го пехотного батальона. В поземельной книге Ялтинской уездной 
управы деревни «Карань» за 1915 год нет ни одного землевладельца 
с фамилией Химона. В 1920–1921 гг. домохозяева Химоны были 
зарегистрированы органами власти, как проживавшие в Кадыковке 
и владеющие племенным скотом. Регистрация означала, что прода-
вать или резать скот без разрешения властей хозяева не имели права. 
Кроме того, наличие скота влияло на исчисление размера натурналога 
на молочные продукты.

Дальнейшая судьба соплеменников «клана» Химоны мало чем 
отличалась от судьбы многих других, тоже не избежавших депортации. 
В документах Пригородненского сельсовета, куда входила Кадыковка, 
за 1944 год в списках жителей значатся потомки военнослужащих 
Балаклавского греческого пехотного батальона с фамилией Химона. 
Они были отправлены на спецпоселение.
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3
ЖИЗНЬ МЕЖДУ ВОЙНАМИ

Мирная жизнь после Крымской вой ны (1853–1856 гг.) посте-
пенно налаживалась. О ней лишь иногда напоминали объявления 
в Таврических губернских ведомостях за 1857 год, подобные этому: 
«От командира Балаклавского греческого пехотного батальона объ-
является, что на основании предписания господина Новороссийского 
и Бессарабского генерал- губернатора, генерал- адъютанта графа Стро-
ганова от 13 марта сего года за № 880 в г. Балаклаве, в присутствии 
особой комиссии учрежденной под председательством командира 
Балаклавского греческого пехотного батальона 13 мая сего года имеют 
быть торги на продажу с публичного торга материалов показанных 
в прилагаемой при сем ведомстве, оставленных на балаклавской 
земле иностранными вой сками.

Ведомость имуществу, оставленному союзными вой сками на ба-
тальонной земле в Балаклаве, а именно: На земле Карагач 10: двой ные 
связи из досок для полов к баракам длин[ой] 2 арш[ина] 11 шир[иной] 
1 ½ арш[ин] — 5600 [штук], связи из брусков длин[ой] 4 арш[ина] 
шир[иной] 1 ½ арш[ин] — 1150, деревянных желобов длин[ой] 3 ар-
ш[ина] — 550, двухвершковых 12 брусков: длин[ой] 8 арш[ин] — 500, 
6 вершк[овых] — 700, 1 ½ вершк[овых] — 1280, оконных рам без 
стекол — 130, дверей — 35 и угольники из брусков забитые досками 
употребляемые для фронтонов».

В этот период изменяется административное устройство Бала-
клавы. 21 октября 1859 года упраздняется Балаклавский греческий 
пехотный батальон, и Балаклава объявляется заштатным городом. 

10 Местность, принадлежащая караньскому обществу. Количество земли составля-
ло 847 дес. 2157 саж. В 1873 году ее взял в арендное содержание балаклавский 
мещанин Спиридон Гинали с оплатой по 750 руб. 50 коп. в год.

11 Аршин равен 0,7112 м.
12 Вершок равен 4,445 см. 
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Служащим батальона штаб и обер-офицерам рекомендовано в течение 
двух лет предоставить право перейти в армейские или гарнизон-
ные вой ска, а затем если они не определились со службой, уволить 
в отставку, даровав все гражданские права. Отставным и служащим 
нижним чинам, а также поселенцам предоставлялись льготы от го-
сударственной подати и рекрутской повинности на пять лет, после 
которого они обязаны приписаться к податному или торговому со-
словию. Земельные участки, которыми они владели, были оставлены 
в их собственности. И наконец, 16 июня 1861 года издается указ «Об 
устройстве гражданского управления в городе Балаклавы». В Балаклаве 
создается ратуша и городская полиция. Все селения, подведомственные 
Балаклавскому греческому пехотному батальону, включили в состав 
Ялтинского уезда и подчинили Ялтинской земской полиции, а селение 
Кадыкой отнесено к предместью Балаклавы. Земли, находившиеся 
в общественном владении батальона, были переданы в такое же 
пользование Балаклаве с предместьем, остальные земельные участки 
оставлены в частных владениях.

В 1860-е годы государство начало проводить земскую реформу. 
1 января 1864 года именным императорским указом было утверж-
дено Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 
В Таврической губернии было создано губернское земство. В него 
входило 8 уездных земств, в числе которых значилось Ялтинское. 
Балаклава с окрестными селами входила в Ялтинский уезд. Имен-
но стараниями Ялтинского уездного земства в 1867 году в Карани 
была открыта земская школа. Имеются сведения, что в 1894 году 
в ней обучались 13 мальчиков и 4 девочки. В клировой ведомости 
Константино- Еленинской церкви за 1894 году указывалось, что в Ка-
рани к этому времени насчитывалось 34 ½ двора и 268 прихожан 
(138 мужчин и 130 женщин).

В 1873 году было создано Севастопольское градоначальство — 
административно- территориальная единица. В него вошли два города: 
Севастополь и Балаклава. Структура уездного земства не изменилась. 
От Севастополя и Балаклавы по-прежнему избирались гласные в Ял-
тинское земство и присяжные заседатели в уездный суд. Так благо-
даря архивным документам мы теперь знаем, что в 1873 году среди 
присяжных заседателей числился Иван Ефимович Чубари, которому 
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в Карани принадлежала 1 десятина 132317 саженей 14 земли. 2000 саж. 
были заняты под виноградники, а 1 дес. 317 саж. использовалась как 
пахотная. С этой земли ежегодно уплачивался земский сбор в размере 
36 рублей.

Еще один присяжный заседатель Георгий Фадеевич Христодуло 
был владельцем 7 участков земли в Карани — в общей сложности 
они составляли около 60 десятин. Через его участки проходили три 
дороги. Землю гораздо более скромной площади имел присяжный 
заседатель Христодуло Георгий Христофорович, у которого в Карани 
была 1 десятина 70 саженей, занятая виноградниками. По его участ-
ку также проходила дорога, поэтому земский сбор для присяжного 
заседателя был уменьшен с учетом 63 саженей дороги.

17 апреля 1875 года на заседание Балаклавской городской думы 
был представлен приговор общества сел Камары, Карани и Алсу 
о присоединении их к балаклавскому обществу. Нормативным актом, 
каковым являлось решение думы, эти три населенных пункта стали 
подчиняться непосредственно ей, думе — в отличие от других сел, 
замыкавшихся на волостные правления.

Первым в начале ХХ века и последним в досоветский период 
официальным списком населенных мест стал «Статистический спра-
вочник Таврической губернии», изданный в Симферополе в 1915 году 
по распоряжению председателя Таврической губернской земской 
управы. В Ялтинском уезде значилось селение Карань, а при нем еще 
и 28 частных владений, собственниками которых были: Арони Г. Ф., 
Безони А. С., Бабенчикова А. И., Васильев Ф. В., Глинский В. В., 
Глинская М. А., Иванов Х. А., Ливанов А. В., Какулиди И. П., Кендро-
нис П. И., Кива П. А., Кузнецова А. Т., Незнаев В. С., Немыченков А. М. 
и С.С., Педьков В. Л., Пракос А. «Новые сады», Пантик Н. К. («Новые 
Караньские сады»), Сивропуло Ф. П., Севри-оглу К.Ф., Спиридо-
нов С. С. («Горная дача»), Тиктопуло А. Г., Фостиропуло Д. У. и О.П., 
Энглези И. К., Юриченко- Тоболец М.П., Федосеева О. Т.

Некоторые из хуторян были купцами. Так, например, братья 
Николай и Георгий Федоровичи Арони владели по соседству «вино-
градными садами» и занимались виноделием. Из архивных документов 
стало известно, что в военном 1919 году германское интендантство 
изъяло из склада Шитта в Балаклаве вино, которое принадлежало 

13 Десятина = 2400 кв. саженей = 109,25 соток = 1,09 гектара. 
14 1 квадратная сажень = 4,55 кв. м. 
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Николаю Федоровичу Арони — 114 бочонков белого и красного вина. 
Ущерб составил 650 тысяч руб лей. Чуть позже, оккупанты частично 
оплатили стоимость вина, исходя из расчета 27 руб. за 1 ведро.

Еще один собственник земли в Карани Тиктопуло еще долго 
значился владельцем виноградного участка Золотой балки и даже 
в 1930 году свой урожай винограда передавал райкоопсоюзу в Цен-
тральный рабочий кооператив (ЦРК) «Труд».

Кипевшие в Севастополе в 1917–1918 гг. революционные страсти 
мало коснулись караньских жителей. Работавшая в городе следствен-
ная комиссия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов 
рассматривавшая вопросы незаконного ареста офицеров, борьбы 
с мародерством, была немало удивлена, получив от жителя Карани 
Федора Бамбука письмо следующего содержания: «Вот уже 5 лет, как 
жена моя Анастасия Ивановна Бамбука после 20-летней семейной 
жизни оставила меня и вместе со своим фавуритом (так в документе — 
прим. автора) кузнецом Георгием Ковальским, который находился 
у меня на квартире и столовался, переехала в Севастополь, наняла 
квартиру на Рудольфе у Максима Середа и стала жить с ним. Прини-
мая во внимание, что семейная моя жизнь разбита и также и все мое 
имущество недвижимое и движимое пришел к полному разорению, 
покорнейше прошу Центральный комитет оказать законное распоря-
жение — именно: призвать жену мою Анастасию Бамбука и отобрать 
от нея подписку в том, что она не желает жить со мною и таковую 
выдать мне, дабы мог бы я возбудить процесс о бракоразводе. Свиде-
телем ее нравственности и позорного поведения могут быть граждане 
Павел Иванович Серафим, Георгий Дмитриевич Терленди и Николай 
Кирьякович Пантик, а также удостоверение от Каранского сельского 
исполнительного комитета за № 83 о ея отсутствии и проживании 
в Севастополе. 1918 года, января 4 дня сел. Карань. Гражданин из 
севастопольских мещан Федор Бамбука». Свидетели действительно 
подтвердили этот «факт», но чем дело кончилось, неизвестно.

В целом же изменение государственного строя кардинально 
изменило жизнь в Карани.
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4
СОВЕТСКАЯ КАРАНЬ

Установившаяся советская власть внедрила в жизнь новое 
административно- территориальное деление. В образованный 8 января 
1921 года Севастопольский уезд включили Севастопольский и Бахчи-
сарайский районы. А постановлением Севастопольского исполкома от 
12 июля 1921 года город Балаклава с деревнями Кадыковка, Камары, 
Карань и Золотая балка был выделен в особую административную 
единицу с городским управлением.

 Созданный Караньский революционный комитет (ревком) на 
первом заседании, состоявшемся 3 декабря 1920 года, рассматривал 
вопрос об арестованных особым отделом 46-й дивизии жителях села, 
мобилизованных белой армией. Ревком встал на защиту граждан 
и возбудил ходатайство перед особым отделом об освобождении их 
из-под ареста, как привлеченных на военную службу «силою ору-
жия». На этом же заседании было заслушано сообщение А. Целио, 
который доложил, что группа подводчиков ездивших по наряду 51-й 
Московской дивизии у г. Армянска была захвачена отрядом махновцев, 
которые предложили присоединиться к ним или в противном случае 
«вернуться в свои дома, оставив у них подводы и лошадей». За отказ 
следовать с махновцами, А. Целио был избит нагайками, подводы 
и лошади отобраны и группа односельчан пешком добиралась до-
мой.  

После ужасов террора надвинулась вторая беда — голод. В Се-
вастополе и Балаклаве начали работу отделения Общественного Все-
российского комитета помощи голодающим. В Карани детей кормила 
американская столовая «Ара». В тяжелейший период 1921–1923 годов 
люди за бесценок продавали дома, земли, имущество. Впоследствии эти 
вынужденные торговые сделки признали недействительными. Одна из 
таких сделок на продажу виноградника была заключена между Дмитрием 
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Терленди и зажиточным жителем Карани Антоном Пляблясом. Встав 
на защиту больного тифом бедняка, отца многочисленного семей-
ства Д. Терленди, граждане Карани на собрании 31 января 1923 года 
постановили обратиться с просьбой в особую сессию Севастополя 
о расторжении сделки.

В первой половине 1920-х гг. в стране в целом, и в Карани — 
в частности проходила муниципализация строений с передачей их 
в муниципальную собственность. В селении было муниципализи-
ровано около десяти домов, владельцы которых уехали за границу, 
умерли или просто в течение длительного времени отсутствовали. 

В 1923 году Севастопольский райисполком причислил находя-
щуюся неподалеку от Карани местность «Карагач» к городу. Жители 
села не согласились с этим и 15 июня 1923 года на общем собрании 
постановили обратиться с ходатайством перед «надлежащими учреж-
дениями» об оставлении этой земли им, так как «Карагач», писали они, 
всегда принадлежал караньскому обществу, это их лучший участок 
и единственный выгон для скота.

В июле 1923 года в Балаклавском Георгиевском монастыре нахо-
дились в двухмесячном отпуске 250 учащихся Московского рабфака 
им. М. Н. Покровского. Активные рабфаковцы поставили своей целью 
провести свой отдых с пользой для проживающих в округе крестьян 

Митинг жителей Карани 1924 г. Фото из архива Николая Чаплыгина. 
Маленькая девочка в платке (второй ряд третья слева) – его мама
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и дислоцирующихся рядом с монастырем красноармейцев 7-й и 9-й 
батарей. Они взялись за ликвидацию безграмотности, но основной 
помехой стало отсутствие помещения. Выход нашло общее собра-
ние членов РКП(б), РКСМ и беспартийных рабфаковцев, которые 
решили обратиться к председателю Севастопольского райисполкома 
с ходатайством о передаче одной из пустующих церквей монастыря 
под клуб. Окружком РКСМ поддержал предложение, считая, что оно 
несет «большой политический смысл». Можно предположить, что 
пока документы проходили все инстанции, отпуск у рабфаковцев 
закончился.

В 1926 году в СССР проводилась Всесоюзная перепись насе-
ления, собравшая новейший статистический материал для издания 
«Списка населенных пунктов Крымской АССР». Селение Карань 
в составе Караньского сельсовета вошло в Севастопольский район, 
а после ликвидации района в 1930 году — в Балаклавский район. В Го-
сударственном архиве города Севастополя сохранились документы 
о том, что 30 января 1926 года Терленди Георгий Константинович 
на собрании жителей Карани был избран председателем, а Целио 
Александра секретарем Караньского сельского Совета крестьянских 
и красноармейских депутатов. Их избрание было утверждено приказом 
Севастопольского райисполкома 23 февраля 1926 года.

37-летний Г. К. Терленди по своему социальному положению был 
бедняком и впервые избирался в выборный орган. Имеются сведения 
и о других обывателях с аналогичной фамилией, живших в селении. 
В основном это были потомки отставных военных из упраздненного 
Балаклавского греческого батальона.

В отличие от председателя Терленди, имевшего «низшее» обра-
зование, 33-х летняя Александра Целио была учительницей. 7 декабря 
1922 года под ее началом в сельской школе возобновились занятия. 
В ней обучалось 17 учеников, из которых 13 посещали школу ранее. 
Всего согласно переписи детей школьного возраста в Карани в начале 
1920-х годов насчитывалось 50 человек. 

По отчетным данным 1926/1927 гг. территория Караньского 
сельсовета, состоящего из одного населенного пункта (Карань) 
и 22 близлежащих хуторов, занимала площадь 1555 гектаров. Здесь 
находилось 108 крестьянских хозяйств с общим числом жителей 
432 человека. В основном греческого происхождения (326 человек, 
или 75,5%). По социальному положению население распределилось 
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следующим образом: 20 семей батрацких, 37 бедняков, 41 середняков, 
12 зажиточных. Принятое распределение хозяйств по группам пери-
одически пересматривалось. Так, 13 октября 1928 года на заседании 
комиссии по распределению граждан на группы совместно с активи-
стами и сельсоветом 22 человека были переведены из малоимущих 
середняков в бедняки, 14 человек переведены из середняков в мало-
имущие середняки, а 7 человек перевели из зажиточных в середняки.

На территории сельсовета земля была распределена так: площадь 
виноградников составляла 45 га, пашен — 185 га, лесов — 107 га,    
табака — 1 га, «неудобной земли» — 1080 га, озимых посевов — 
106,66 га.

На 108 крестьянских дворов приходилась одна школа, в которой 
обучалось 56 учащихся.

Что касается общественно- политической жизни, то занятые соб-
ственным хозяйством селяне участвовали в ней неохотно. По данным 
на 1927 год, в Карани было всего три коммуниста и один комсомолец.

В 1926 году в Карани появились первые наименованные улицы. 
На заседании секции благоустройства Караньского сельсовета 5 ав-
густа 1926 года улицам присвоили традиционные для того времени 
названия Советская и Первого Мая, а также «топонимические»: 
Георгиевская, Крепостная, Севастопольская. Плюс два переулка — 
Балаклавский и Севастопольский. Жесть для табличек приобреталась 
на муниципальные средства, а пронумеровать дома их владельцам 
предложили за свой счет.

В 1927 году Карань в числе других населенных пунктов постра-
дала от землетрясения. 8 декабря в Севастополе заседала чрезвы-
чайная «тройка» по ликвидации последствий стихийного бедствия. 
Она же рассмотрела заявления крестьян об оказании помощи, в том 
числе — в ремонте разрушенных зданий. «Тройка» постановила: че-
тырнадцати жителям Карани предоставить долгосрочные, на 20 лет, 
беспроцентные ссуды в размере от 20 до 50 руб.

Согласно статье 69 Конституции РСФСР от 1925 года отдельные 
категории граждан не избирали сами и не могли быть избранными. 
В середине и в конце 1920-х гг. кампания по лишению избирательных 
прав коснулась и жителей Карани. В частности, как применявших 
в ведении земледелия наемный труд. Или как иждивенцев «на шее 
трудящихся масс». К примеру, сельского учителя Тиктопуло Георгия 
Ахиловича лишили прав как иждивенца отца-кулака. В заявлении 
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о восстановлении избирательных прав учитель пытался оправдаться: 
дескать, на самом деле он не зависит от отца материально, а прожи-
вает с братьями. Тем не менее члены комитета бедноты Караньского 
сельсовета 19 ноября 1929 года вынесли решение: «Просить районо 
в самый кратчайший срок снять с работы сына лишенца Тиктопуло, 
прислав на его место другого, греческого, в крайнем случае русского 
учителя». Ситуация осложнялась тем, что «лишенец» Тиктопуло по 
советским законам в принципе не мог участвовать в выборах — как 
проживающий в Крыму иностранец (он был греческий подданный). 
В 1930 году учитель отбыл за границу.

Новое слово «лишенец» очень скоро стало чуть ли не синонимом 
слова «враг». Односельчанам Л. Г. Христодуло и А. П. Целио вменили 
в вину использование превышающего установленную норму наемного 
труда. А 66-летнего Ф. В. Васильева, сдающего в наём собственный 
дом в Севастополе, поместили в концлагерь в Георгиевском монастыре.

В Карани в период всеобщей коллективизации отдельные хо-
зяйства сначала объединились в артели: «Объединение», «Согласие» 
и «Братство», а затем — в колхоз «Путь к социализму» 15.Не удиви-
тельно, что в паспорте Балаклавского района на 1 июля 1939 года 
указывалось: коллективизация в селе Карань достигла 100%, посевная 
площадь колхоза составляла 73,2 га, озимых зерновых — 52,4 га, 
огородно- бахчевых — 1 га, а сенокосной земли — 14 га.

С Каранью связаны и важнейшие события в отечественной 
энергетике. В окрестностях села, на вершине Карагач в 1931 году 
впервые в мире была запущена крупнейшая промышленная ветро-
электростанция Д-30 мощностью 100 кВт, созданная по проекту 
сотрудников Центрального аэрогидродинамического института — 
знаменитого ЦАГИ. Двигатель и основные части ветряка были из-
готовлены на Севастопольском морском заводе. Общий вес ветряка 
равнялся 49,1 тонны, вес кабины — 15,5 тонн. 25-метровая опорная 
мачты выполнена по проекту инженера В. Г. Шухова. Рядом с ветряком 
возвели каменное здание подстанции, в которой находился повы-
шающий трансформатор, приборы, распределительные устройства. 
Полученная электроэнергия по воздушной линии электропередач 
поступала в сеть «Севастополь- Балаклава». В те годы подобные ве-
троэлектростанции вырабатывали самую дешевую электроэнергию.

15 Одноименный колхоз был на территории Уппинского сельсовета. 
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Окрыленные первыми успехами советские инженеры в 1934 году 
разработали проект более мощной ветроэлектростанции на 12 мегаватт. 
Её планировалось установить на вершине Ай- Петри. По разным при-

чинам этот проект осуществлен не был. 
А вот караньский ветряк, строившийся 
как экспериментальный, вплоть до начала 
Великой Отечественной вой ны обеспечи-
вал электроэнергией трамвай, курсировав-
ший между Севастополем и Балаклавой.

Перепись 1939 года не отметила 
никаких изменений ни в названии селе-
ния Карань, ни в его административном 
подчинении.

По состоянию на 1941 год в Ка-
рани значилось 83 двора. Из общего 
количества коренного населения 401 
человек, трудоспособным являлись 207. 
В селе насчитывалось 60 коров, 60 овец 
и 35 лошадей.

Фото  ветросилового двигателя ЦАГИ в Карани.
Газета «Маяк Коммуны». 1931, 1 апреля. № 72 (3058). С. 2

Ветряная 100-киловаттная 
установка  у села Карань. 

Фото 1933 г
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В период обороны Севастополя (1941–1942) Балаклава и близ-
лежащие населенные пункты Кадыковка, Камары, Карань входили 
в состав 1-го сектора Севастопольского оборонительного района 
(СОРа). В ноябре 1941 года в районе Карани дислоцировались два 
батальона 383-го стрелкового полка, а в июне 1942 года к северо- 
западу от Карани находился штаб сектора и 109-я стрелковая дивизия.

Жители Карани с первых дней вой ны записывались доброволь-
цами на фронт, вступали в истребительные батальоны, народное 
ополчение. Немногочисленные инностранноподданные греки в силу 
своего статуса не подлежали мобилизации, однако принимали уча-
стие в движении сопротивления. Среди сельчан были погибшие при 
бомбежках, павшие от рук карателей в годы фашистской оккупации. 
Караньцы, мобилизованные в армию, участвовали в обороне Севасто-
поля, сражались на разных фронтах Великой Отечественной вой ны. 
Высокого звания Героя Советского Союза был удостоен уроженец 
Карани майор Георгий Кузьмич Целио. Наградной лист сохранил 
лишь скупые строки описания его подвига. В этот тяжелый для стра-
ны период жители Карани боролись за свою страну, за свою родную 
Карань, за свои семьи. Они были патриотами.

Оккупация немецко- фашистскими вой сками продлилась 
с 30 июня 1942 года до 18 апреля 1944 года. Отголоском военных 

Вершина горы Карагач  с остатками фундамента ветряка 
и видом на с. Флотское (Карань)
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действий стало новое кладбище, расположенное «против гражданского 
кладбища». К нескольким могилам погибших в 1942 году добавились 
братские и одиночные могилы павших при освобождении Балаклав-
ского района. 9 июня 1944 года старший лейтенант Кушнир передал 
в ведении председателя сельсовета Целио два кладбища: одно в 100 м 
от Карани, другое — возле хутора Джаншиева.

После освобождения Балаклавского района 18 апреля 1944 года 
в Карани насчитывалось 183 человека. В составленном 29 сентября 
1944 года акте о причиненном оккупантами ущербе, указывался его 
размер в денежном выражении: 24 тысячи 067 руб лей. Также было 
повреждено и уничтожено имущество сельсовета и полностью раз-
рушена покрытая татарской черепицей крыша.

Освобождение от фашистов было воспринято с надеждой на 
лучшее, однако вой на внесла коррективы в государственную поли-
тику. Специальная операция НКВД по выселению крымских греков 
прошла 26–27 июня 1944 года. Немного позже коснулась она демо-
билизованных и вернувшихся из эвакуации. Те, кто задекларировал 
в паспорте свою национальную принадлежность, вынуждены были 
покинуть свои родные места.

После депортации крымских народов начали переименовывать 
населенные пункты. Крымская АССР 30 июня 1945 года была преоб-
разована в Крымскую область, а 21 августа 1945 года селение Карань 
получило новое название — Флотское. Сельсовет соответственно стал 
называться Флотским. В реестре его документов появилась новая 
форма — Акт о передаче домов и строений в пользование колхозникам- 
переселенцам. Греческих фамилий в документах не было.

Балаклавский район, насчитывающий 18 сельсоветов, 27 кол-
хозов и 2274 личных хозяйств после спецпереселения насчитывал 
всего 395 дворов.

Секретным постановлением СНК Крымской АССР от 16 июня 
1946 года эвакуированному населению без специального разрешения 
СНК Крымской АССР был запрещен въезд в города Симферополь, 
Севастополь, Балаклаву и в населенные пункты Балаклавского района, 
куда, соответственно, входила Карань.

В Карани практически не осталось коренных жителей. Летом 
1944 года для уборки урожая оставшееся население было вынуждено 
заручиться помощью военных. По инициативе председателя сель-
совета И. А. Цветкова и председателя колхоза «Путь к социализму» 
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Мозгового колхозники обязались в период осеннего сева из 10 га 
озимых засеять 2 га в фонд помощи инвалидам и детям- сиротам. 
Кроме того, они откликнулись на призыв правительства подписаться 
на 4-ю денежно- вещевую лотерею, собрали в фонд обороны 1150 руб., 
и оказали целевую материальную помощь детям фронтовиков и ин-
валидам — тремястами килограммами зерна и 175-ю руб лями.

На 1 января 1945 года на территории Караньского сельсовета 
значилось 43 хозяйства. Население держало 20 коров, 30 коз, 4 овцы 
и 1 теленка. Общественного скота насчитывалось 6 коров, 8 лошадей, 
17 коз и 2 теленка.

 В процессе разукрупнения колхозов 2 августа 1950 года в соот-
ветствии с решением Балаклавского райисполкома произошло слияние 
колхоза «Путь к социализму» Флотского сельсовета с другими находя-
щимися по соседству колхозами Пригородненского сельсовета «Красное 
знамя» и «Большевик». Был создан единый колхоз «Большевик». В ре-
шении отмечалось, что земельная площадь этих колхозов «представляет 
из себя единый земельный массив и составляет 710,62 га».

24 августа 1950 года Балаклавский райисполком издал решение 
«О слиянии сельских Советов Пригородненского и Флотского в один 
Ушаковский сельсовет». Органы власти мотивировали решение тем, 
что при слиянии колхозов затруднено «повседневное руководство 
и помощь колхозу». На то время Флотский сельсовет состоял из од-
ного населенного пункта с населением 235 человек. На территории 
сельского Совета работали начальная школа, фельдшерский пункт 
и сельский клуб. Земельная площадь бывшего колхоза «Путь к соци-
ализму» составляла 373 га в том числе 44 га пахотной земли.

По-видимому, решение Балаклавского райисполкома отклонил 
Крымский облисполком и ходатайство перед Президиумом Верхов-
ного Совета РСФСР не возбуждалось, так как 22 сентября 1950 года 
вышло решение Балаклавского райисполкома «О ликвидации Обо-
роновского, Гористовского и Флотского сельских Советов района». 
Флотский сельсовет был ликвидирован, а его территория вошла 
в состав Пригородненского сельсовета, центром которого было опре-
делено село Ушаково. Вместе с тем Флотский сельсовет продолжал 
свою деятельность до 1954 года. Из архивных документов сельсовета 
известно, что на должность его председателя 25 февраля 1953 года 
была избрана Вернигорина Анастасия Павловна, прибывшая сюда 
в 1944 году по переселению из Воронежа.
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С февраля 1954 года дальнейшие административно- 
территориальные преобразования проводил Верховный Совет УССР. 
В 1957 году Балаклава с прилегающей территорией была включена 
в городскую черту Севастополя. Но Флотского сельсовета там уже 
не было. Этот населенный пункт, также как и город Балаклава, был 
исключен из учетных данных. В настоящее время Карань (Флотское) 
просто часть Балаклавы, которой Законом города Севастополя от 
23 июля 2019 года № 518-ЗС возвращен статус города.

В современных архивных документах имеются сведения о том, 
что на родину спустя много лет после депортации вернулись потомки 
проживавших в этом районе греков. В 1990-е годы по ходатайству 
комиссии по делам депортированных народов Севастопольской го-
родской государственной администрации они получили земельные 
участки под индивидуальное строительство в не существующем 
официально селе Флотском.
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5
КАРАНЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ 
СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
ЦАРЕЙ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ

Предлагаемая глава имеет своей целью реконструировать историю 
Караньской церкви во имя святых Константина и Елены. Ее название 
связано с императором Константином I Великим (ок. 272–337), как 
известно, в свое время объединившим обе части Римской империи 
и также разрешившим свободное исповедание христианства, а также 
с его матерью — Флавией Юлией Еленой Августой (ок. 250–330), 
которая за свою деятельность по распространению христианства 
была канонизирована в лике равноапостольной.

Первые упоминания о храме святых равноапостольных Констан-
тина и Елены относятся к последней четверти ХVIII в. Архивные 
документы свидетельствуют о том, что за свою более чем 240-летнюю 
историю церковь во имя равноапостольных свв. Константина и Елены 
не раз пережила забвение, разрушение и восстановление. Обратимся 
к самым ранним источникам. В ведомости о числе церквей христиан-
ских в Крымском полуострове, целых и разрушенных, составленной 
17 декабря 1783 года, значится «В Каранне — 2», в графе разрушен-
ных стоит прочерк. Вместе с тем в «Ведомости какое число во всем 
Крымском полуострове находилось кадылыков и в каждом кадылыке 
какие христианские деревни и полных дворов. И как в оных, также 
и в городах, какие церкви и служащие, или разоренные. А в служащих 
какое число священников было, значит ниже сего. Декабря 14 дня 
1783 года» указано: «Село Корсань (так в документе — прим. авт.) — 
Церковь царя Константина» — 1 священник, 60 дворов. Автор склонен 
думать, что в ведомости, где указаны две церкви в Карани, допущена 
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ошибка, или указана церковь Балаклавского Георгиевского монастыря. 
Но данный источник подтверждает, что церковь существовала еще 
до присоединения Крыма к России. Аналогичное подтверждение 
мы находим в работе епископа Гермогена «Таврическая епархия», 
который указывает, что церковь была построена ранее 1779 года.

По сведениям прихожан и причта, Караньская Константино- 
Еленинская церковь была построена в 1775 году. Эта дата приводится 
также в статистико- хронологико-историческом описании Таврической 
епархии, составленного кафедральным протоиереем М. Родионо-
вым, изданном в 1872 году. Однако севастопольский историк к. и. н. 
А. В. Иванов полагает, что церковь основана до 1475 года, так как 
турецкой администрацией пресекалось строительство культовых 
зданий иных конфессий, в то же время ремонт и перестройка име-
ющихся храмов общинам не возбранялась. Это условие неизменно 
оговаривалось в султанских фирманах при вступлении в должность 
очередного крымского митрополита.

Архивные документы и печатные источники дают возможность 
проследить дальнейшую историю Караньской церкви. Например, 
имеются сведения о пожаре здания в 1801 или 1802 году и его по-
следующем восстановлении.

После переселения христиан из Крыма в 1778 году селение 
Карань практически осталось без жителей и служителей культа. Но 
впоследствии часть жителей возвратилась из Приазовья и, кроме 
того, греческую общину пополнили военнослужащие Греческого 
вой ска и члены их семей. В 1804 году караньские жители в чис-
ле около 200 человек начали обращаться в Перекопское духовное 
правление и даже непосредственно в Екатеринославскую духовную 
консисторию с просьбой «возобновить и снабдить священником, 
дабы они не лишились слова Божия и христианских треб». Просили 
священника «греческой нации, поелику мы другого языка не знаем». 
Епархиальное начальство назначило следствие и прописало резолю-
цией Перекопскому духовному правлению: «Подать справку почему 
нижеписанная церковь оставлена без священника и без антиминса 
и долго ли в таком состоянии находится».

После нескольких обследований епархиальному начальству было 
доложено, что церковь маленькая, сделанная наподобие избы, вся вросла 
в землю, стены начали разрушаться, а черепица поломана. 16 ноября 
1804 года, рассматривая этот вопрос на заседании Екатеринославской 
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духовной консистории, указывалось, что жители согласны за свой счет 
отремонтировать церковь, а также «собственным своим иждивением» 
содержать священника.

Консистория, располагая сведениями о том, что вблизи Карани 
находятся: Камарская св. Марининская, Кадыковская св. Троицкая 
и Балаклавская св. Николаевская церкви, а также Балаклавский Геор-
гиевский монастырь, предложила высокопреосвященнейшему Плато-
ну, архиепископу Екатеринославскому, Херсонскому и Таврическому 
Константино- Еленинскую церковь упразднить. Что и было сделано указом 
Екатеринославской духовной консистории 30 ноября 1806 года. Церковь 
опечатали, а прихожан приписали к Камарской св. Марининской церкви.

В вопросе об истории Константино- Еленинской церкви, безусловно, 
вызывает интерес записка архиепископа Гавриила (1848 г.), содержащая 
информацию о строительстве в селении Карань около 1833 года церкви 
Вознесения Господня, однако более поздние источники опровергают 
эти сведения. Вероятно, была проведена реконструкция здания с ис-
пользованием классических архитектурных элементов с последующим 
переосвящением во имя Вознесения Господня. Преподобный епископ 
Гавриил — единственный автор, упоминающий подобное название 
Караньской церкви. Следует также отметить, что в Караньской церкви 
хранилась икона свв. Константина и Елены, принадлежавшая ранее Ба-
лаклавскому греческому пехотному батальону. По преданию, икона была 
вывезена переселенцами из 
Афона в конце ХVIII в., но доку-
ментально это не подтверждает-
ся. К сожалению, дальнейшую 
судьбу этой святыни установить 
не представляется возможным.

Вероятно, одновремен-
но со строительством церкви 
рядом с ней возникло и клад-
бище, в метрических книгах 
отмеченное как «приходское 
кладбище селения Карань». 
В наши дни практически не 
осталось следов старых захо-
ронений. Лишь в отдаленных 
уголках некрополя можно 

Надгробие ΧΙΧ в. на Караньском кладбище. 
Фото А.В. Ефимова. 2019  г.
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отыскать чудом сохранившиеся надгробия XIX века.
Накануне Крымской вой ны Караньскую Константино- Еленинскую 

церковь приписали к Кадыковской Троицкой церкви, в которой исполнялись 
все христианские требы, как-то: крещение, венчание, отпевание жителей 
Карани. Это также подтверждается метрическими книгами Кадыковской 
Троицкой церкви, в которых были выявлены сведения о караньских 
жителях. Службы в церкви в период Крымской вой ны подтверждаются 
рапортом Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, направ-
ленной в Святейший Правительствующий Синод в 1860 году, в которой 
указывалось, что богослужения в Караньской Константино- Еленинской 
церкви совершались до октября 1855 года, а «по выходе из деревни жи-
телей, занята казенным неприятельским складом, сама церковь, так и все 
почти здания в деревне Карани находятся в целости». О том, что церковь 
не пострадала в период Крымской вой ны, свидетельствует и литография 
с видом деревни Карань и Константино- Еленинской церкви, опублико-
ванная в английском журнале «Illustrated London News» в 1855 году.

По сведениям причта, Караньская Константино- Еленинская церковь 
«тщанием прихожан возобновлена и освящена 6 августа 1856 года». Но 
правильнее будет сказать об освящении церкви после осквернения, а не 
разрушения.

После окончания Крымской вой ны в приходе насчитывалось 166 
прихожан- мужчин, 179 женщин, количество дворов составляло 41 2/4. 
Причт церкви состоял из священника и дьяка, но «ныне состоит налицо 
один только священник Михаил Михо» (временно исполнял христианские 
требы; служил священником в Кадыковской Троицкой церкви). Затем 
священническую должность в Константино-Еленинской церкви зани-
мал священник о. Яни (Папа-Яни), а в 1857 году священником к церкви 
временно был определен иеромонах Никифор Каламатус. Но поскольку 
он не был российским подданным и не знал русского языка, то вскоре 
уволился и уехал за границу.

Караньская Константино- Еленинская церковь являлась приписною 
к Кадыковской Троицкой церкви до 1862 года, а затем вместе с Кадыков-
ской Троицкой церковью была приписана к Балаклавской Николаевской 
церкви. Это было связано с немногочисленным количеством прихожан 
в селениях и их бедностью. К тому же в 1859 году был упразднен Ба-
лаклавский греческий пехотный батальон, что в свою очередь приве-
ло к «затруднению содержания причта». Самостоятельной Караньская 
Константино- Еленинская церковь стала только в 1866 году.
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15 ноября 1860 года благочинный протоиерей Александр Демья-
нович обратился в Таврическую духовную консисторию с ходатай-
ством о назначении жалования причтам церквей, которые пострадали 
в период Крымской вой ны и не могут в полной мере содержать свя-
щенников. Помимо Балаклавской, Кадыковской, Камарской и Лакской 
церквей, указывалась и Караньская. Консисторией было подготовлено 
обращение в Святейший Синод о назначении в эти церкви по одному 
священнику и причетнику с жалованием от казны по 96 руб. на причт.

В 1860 году балаклавский мещанин Георгий Христодуло пожерт-
вовал церкви 1 десятину 520 саженей земли. В 1877 году количество 
земли увеличилось на две десятины хлебопахотной земли, пожерт-
вованной вдовой отставного унтер- офицера Софией Николаевной 
Бамбука. Но земля оформлялась долго, так как вдова, вновь выйдя 
замуж, уехала сначала в Феодосию, затем в Анапу. Караньский причт 
пользовался землей, но для официального оформления требовалось 
составление «дарственной записи крепостным порядком». Только 
получив «вводный лист», церковь могла беспрепятственно владеть 
землей. Таврическая духовная консистория пошла навстречу причту 
и на своем заседании 23 мая 1879 года разрешила причту с церков-
ным старостой использовать из кошельковых сумм до 80 руб. для 
оформления дарственной записи. Земля была оформлена. В клировой 
ведомости за 1894 год церковь сообщала, что «план и акт на сию 
землю имеются и хранятся в церковном архиве».

С 7 ноября 1866 года священником Константино- Еленинской 
церкви становится греческий подданный Федор Феофанидис, 
а с 27 апреля 1872 года он в присутствии Таврической духовной 
консистории принимает российское подданство и окончательно 
утверждается на должности священника.

31 января 1867 года по прошению отставного поручика упразд-
ненного Балаклавского греческого пехотного батальона Николая 
Бамбука и желанию прихожан Таврическая духовная консистория 
рассматривала вопрос об определении в Караньскую церковь на 
вакантную должность причетником его сына Константина, уволен-
ного из кантонистского звания. Консистория, приняв во внимание, 
что Константин Бамбука «читает по-русски порядочно», приняла его 
в духовное звание и определила его на эту должность.

Прослужив на должности причетника до 1879 года, Константин 
Николаевич Бамбука подал прошение о его освобождении «по слабости 
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здоровья» и 5 декабря был уволен. По документам консистории про-
слеживается приближенность семьи Бамбука к данной церкви — его 
родной брат Апостол Николаевич Бамбука в 60–70-е годы ХIХ века 
состоял в Караньской Константино- Еленинской церкви церковным 
старостой.

«По крайней скудости средств содержания в Караньском при-
ходе» священники не задерживались долго на должности, к тому же 
пришел в негодность небольшой каменный дом для священника, «за 
своим давним существованием <…> неудобен для жилья — холодный 
и сырой».

В 1886 году подал прошение о переходе в другой приход священ-
ник Захарий Грамматикаки. Благочинный Севастопольского округа 
священник Михаил Сорокин предложил прихожанам увеличить 
содержание своему причту до 600 руб. и построить новый дом для 
священника, но жители от таких предложений отказались, мотиви-
руя тем, что не имеют средств и будут обращаться к епархиальному 
начальству о назначении им священника, который согласится на 
прежнее содержание. Священник Балаклавской св. Николаевской 
церкви Владимир Серафимов, не имея в 1886 году необходимого им 
псаломщика со знанием русского и греческого богослужения, пред-
ложил воспользоваться этим жалованием причту Караньской церкви. 
Консистория признала это безосновательным и не разрешила занять 
эту вакансию. По ее сведениям, в отличие от балаклавского причта, 
караньский получал от прихожан: 300 руб. священнику и 120 руб. 
псаломщику, а от казны им определено 141 руб. 12 коп.: священни-
ку — 98 руб. 8 коп. и псаломщику — 47 руб. 4 коп.

С 13 июля 1885 года священником Константино- Еленинской 
церкви назначается Павел Михайловский. На запрос консистории, 
«может ли он существовать в Карани не прежнем содержании», 
в своем рапорте от 15 декабря 1885 года он объяснил, что содержание 
недостаточно для его семейства, состоящего из 6 душ. Но именно 
Павел Михайловский, в отличие от других священников, прослу-
жил в Караньской церкви самый длительный период — до апреля 
1913 года, а затем числился заштатным священником. С 1885 года 
был законоучителем земской школы.

Кроме денежного содержания от казны и прихожан, причт 
Константино- Еленинской церкви ежегодно получал доход за 
требоисправления в приходе около 50 руб. и 15–20 руб. от церковной 
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земли. В церкви имелись только богослужебные книги, а с 1891 года 
стали выписывать «Таврические епархиальные ведомости» и «Цер-
ковные ведомости».

В 1870 году совет симферопольского Александро- Невского брат-
ства выделил для Карани 50 руб. на оплату учителя церковно- приходской 
школы, но открытие школы в этот год не состоялось, деньги были 
возвращены и переданы Камарской школе по их просьбе. Документов, 
подтверждающих открытие церковно- приходской школы не выявлено, 
а из клировой ведомости за 1894 год стало известно, что с 1867 года 
в Карани действовала земская школа.

В ведомости о приходе за 1911 год, представленной в консисто-
рию, указывалось, что число дворов (хозяйств) в Карани насчиты-
вается 54 ½, из них 3 двора дворян, 1 ½ крестьян, остальные мещан. 
Всего прихожан 405 человек. К этому времени увеличилось казенное 
жалование, которое составляло 392 руб. и общественное — 480 руб. 
в год. Около 100 руб. поступало от кружечного сбора, около 400 руб. — 
свечного дохода.

Благочинный церквей Севастопольского округа священник Павел 
Пересыпкин, подавая рапорт преосвященному Дмитрию, епископу 
Таврическому и Симферопольскому, с обозрением церквей за 1912 год, 
отмечал лишь, что в Константино- Еленинской церкви происходит 
«обветшание антиминса» и предложил его заменить.

О том, как выглядело здание церкви в этот период можно судить 
по фотографии, сделанной в 1913 году. Её любезно предоставил для 
публикации А. В. Ефимов. Это, пожалуй, единственное известное исто-
рическое изображение караньской церкви св. Константина и Елены.

Таврическая духовная консистория, контролируя церковные 
расходы, вместе с тем материально поддерживала церковь в различ-
ных ситуациях. 23 ноября 1914 года загорелась в Карани церковная 
сторожка. Пожар произошел в принадлежащем Лазарю Григорьевичу 
Христодуло сарае, к которому была пристроена церковная сторожка. 
Она была непрочная, ветхая, и в результате пожара были частично 
разрушены даже стены. Нанесенный ущерб составлял 120 руб., о чем 
был составлен акт.

На место происшествия выехал «заменяющий» благочинного 
Севастопольского округа священник Г. Васильковский. Так как цер-
ковное имущество было застраховано, то сразу же был выдан аванс, 
составляющий 50% от ущерба. Эти средства по решению причта, 
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старосты и представителей прихожан решено было использовать для 
постройки новой сторожки. В сумму страховых выплат от ущерба 
включалась поездка представителя консистории для составления акта. 
Священник Г. Васильковский «по поводу понесенных им расходов» 
представил отчет о своей поездке. Он не смог воспользоваться ус-
лугами Севастопольской конно- почтовой станции, так как в Карани 
не было почтового тракта, поэтому был нанят извозчик, и поездка 
священника обошлась в 6 руб. 98 коп.

Церковная жизнь кардинально изменилась после смены государ-
ственного строя. Декрет советской власти «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», изданный в 1918 году, стали внедрять 
лишь после установления советской власти в Севастополе в ноябре 
1920 года. В этот же год в результате муниципализации строений 
у Константино- Еленинской церкви были изъяты 2 дома и сарай. Дом, 
состоящий из 6 комнат, передали под избу-читальню.

В 1923 году религиозное общество Константино- Еленинской 
церкви подало на регистрацию свой устав. В описи недвижимого 
имущества, представленной в органы власти, указывалось «каменное 
здание, имеющее одну дверь и шесть оконных проёмов, одноглавое, 
подвального помещения нет». В графе «другие постройки» указы-
вался одноэтажный, однокомнатный домик- сторожка и деревянная 
колокольня с четырьмя колоколами. В описи церковного имущества 
значились: два Евангелия: на русском языке в металлическом перепле-
те, на греческом — в серебряном, 2 настольных серебряных креста, 3 
дарохранительницы: серебряная, вызолоченная и походная, 3 серебря-
ные иконы и 60 деревянных, 16 лампад, 4 хоругви (2 металлических 
и 2 полотняных) и др. В церкви была круглая медная печать, которая 
была изъята органами власти, чтобы не использовалась для выдачи 
метрических записей, так как эти функции были переданы ЗАГСам. 
В специальной ведомости о наличии из золота, серебра и драгоценных 
камней приходской совет указал все изделия из серебра.

28 сентября 1923 года представитель Балаклавского Совета А. Ба-
ранов в присутствии члена приходского совета К. П. Целио и Х. Хри-
стодуло осмотрели имущество церкви и обнаружили не внесенную 
в опись часть имущества, о чем был составлен акт. Еще некоторые 
вещи хранились дома у прихожан в связи с боязнью кражи. В церкви 
не было ни священника, ни псаломщика. Богослужение проводили 
иеромонахи Балаклавского Георгиевского монастыря.
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В конце 1923 года в Севастополь приехал с Украины священник 
Василий Луговенко, который в феврале 1924 года возглавил приход. 
Караньское религиозное общество состояло из 71 члена. Председа-
телем приходского совета был Дмитрий Константинович Бамбука, 
церковным старостой — Кузьма Павлович Целио. Членами совета 
были греческие подданные садовладельцы Ефим Иванович Чубари 
и Антон (Ангели) Иванович Бизони. Все члены приходского совета, 
заполняя в анкетах графу «Какой партии сочувствуете», указали — 
коммунистической. Образование, по их сведениях, у всех было низшее, 
почти все окончили земскую школу. Но все они указали, что знают 
три языка: греческий, русский и татарский.

Крупномасштабная антирелигиозная работа, проводившаяся 
в стране на протяжении 1920-х гг., закончилась изданием постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных 
объединениях». Правительство Крыма откликнулось своим декретом 
и инструкцией НКВД от 30 ноября 1929 года «О порядке проведения 
перерегистрации религиозных объединений в Крыму». Это был су-
губо политический акт, направленный на ограничение деятельности 
религиозных обществ. Именно в этот период многие религиозные 
общества отказались от дальнейшей аренды культовых храмов и не 
проходили перерегистрацию. Среди некоторых других Караньское 
религиозное общество прошло перерегистрацию, и церковь осталась 
действующей. Однако, в конечном итоге, это не помогло избежать 
ликвидации. Постановлением КрымЦИКа Караньская во имя свв. 
Константина и Елены церковь ликвидирована в 1933 году. Ее здание 
в советский период использовалась как клуб и кинозал.

В середине 1980-х годов к. и. н. А. В. Иванов составил описа-
ние состояния Константино- Еленинской церкви, планы южного 
и западного фасадов, а также выполнил фотофиксацию храма. По 
типу здание относится к церквам зального типа средних размеров. 
Апсида храма глухая, ориентирована на восток и имеет внутренний 
радиус около 2,5 м. Плечи храма слабо выражены, т. к. постройка 
стоит на слабом грунте. Стены здания невысокие. Кладка выпол-
нена из разномерных известняковых блоков. По периметру здания 
устроен профилированный каменный карниз. В 4 м от северной 
стены храма устроена крепида из грубо отесанных блоков среднего 
размера на известковом растворе. Южная и северная стены имеют по 
три прямоугольных окна, украшенных треугольными сандриками. 
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Церковь св. Константина и Елены. 
А – Южный фасад. Б – План (по А.В. Иванову).

Церковь св. Константина и Елены. 
А – Западный фасад. Б – Разрез алтарной части (по А.В. Иванову).
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Церковь св. Константина и Елены. Общий вид. Фото сер. 1980-х.гг.

Западный фасад. Фото сер. 1980-х.гг.
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Церковь св. Константина и Елены. Апсида.  Фото сер. 1980-х.гг.

Западный фасад. Портик. Фото 1992 г.
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С западной стороны к зданию церкви 
примыкает портик из четырех колонн 
ионийского ордера, поддерживающих 
узкий архитрав и небольшой фронтон.

В период использования здания 
под клуб и кинозал старый вход и про-
межутки между колоннами заложили. 
В образовавшемся помещении оборудо-
вали киноаппаратную. Вместо среднего 
окна южной стены устроили входную 
дверь. Здание перекрыто двухскатной 
стропильной кровлей. А. В. Иванов от-
мечает, что хорошо прослеживаются два 
строительных периода — постройка ос-
новного объема церкви и реконструкция 
ее в классических формах, с достройкой 
портика и сандриков. Возможно, окна 
были растесаны, т. к. в большинстве средневековых храмов они ще-
левидные. К сожалению, интерьер церкви полностью утрачен.

Южный фасад. Окно. 
Фото 1992 г.

Церковь св. Константина и Елены. Фото 2019 г
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Решением исполкома Севастопольского городского Совета на-
родных депутатов от 17.07.1990 г. № 11/915 «Об утверждении пе-
речня памятников архитектуры и градостроительства местного зна-
чения по состоянию на 1 июня 1990 года и внесении дополнения 
в решение исполкома горсовета от 19 февраля 1980 года № 14/144» 
церковь в с. Флотском была внесена в перечень памятников архи-
тектуры и градостроительства местного значения.

Статус памятника подтвержден Постановлением Правительства 
Севастополя от 11.08.2016 г. № 790-ПП «Об отнесении объектов куль-
турного наследия к объектам культурного наследия регионального 
значения и выявленным объектам культурного наследия».

К сожалению, ещё в 1990 году памятник был поставлен на учет 
под ошибочным названием «Церковь Вознесения», упоминаемым 
лишь в работе Гавриила 16. Нуждается в уточнении и указанная дата 
постройки — начало ХΙХ века.

В начале 1990-х годов правительством Украины многие культовые 
сооружения были возвращены религиозным общинам.

В 1994 году, спустя 61 год после ликвидации, восторжествовала 
духовная и историческая справедливость — Константино- Еленинская 
церковь в Карани была вновь освящена, и в ней возобновились бого-
служения. В настоящее время храм отремонтирован.

Здание Караньской Константино- Еленинской церкви является 

16 Гавриил. Историко- хронологическое описание церквей епархии Херсонской 
и Таврической. Одесса, 1848. С. 70. 

Выступает фольклорный ансамбль                                  
с. Гранитного. 2008 г.

Мариупольские греки на службе в 
караньской церкви. 2008 г. 
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На праздничной службе в церкви св. Константина и Елены – 
жители мариупольской Карани. Фото О. Малиновской. 2008 г. 

культурно- историческим достоянием, связанным с религиозной само-
бытностью одного из старожильческих народов Крыма, и заслуживает 
пристального внимания со стороны органов власти специалистов 
и общественности.

Не забывают о старинной церкви и севастопольские греки. Еже-
годно собираются они здесь 3 июня на престольный праздник в День 
святых Константина и Елены.

А в 2006 и 2008 годах в селе побывала большая делегация жите-
лей мариупольской Карани (с 1946 г. — село Гранитное). Среди ны-
нешних жителей Гранитного есть и потомки выселившихся в 1778 году 
из крымской Карани греков.

Вновь звучали на сельской площади старинные греческие ме-
лодии и песни на урумском языке 17. Мариупольцы помнят о своих 
корнях, сохраняют язык предков и хотят вернуть своему селу исто-
рическое название — Карань.

17 Уру́мский  язык – язык тюркской группы языков греков-урумов, проживающих 
после переселения из Крыма (1778 г.) в Северном Приазовье. Ряд исследовате-
лей относит его к диалектам крымскотатарского языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, хочется отметить, что в этом небольшом 

исследовании представлена история одного маленького селения 
Карань. На данный момент, это единственное издание, в котором 
собран фактический материал по его истории. Основу этого издания 
составляют архивные документы, часть из которых представлена 
в разделе «Документы за 1784–1992 годы». Автор полагает, что 
в ближайшем будущем появятся и другие издания, посвященные 
национальным поселениям Севастопольского региона.

Исторически сложилось так, что в Карани преобладало 
греческое население. И это не единственное греческое селение 
в регионе. К подобным населенным пунктам можно отнести 
Камары (с. Оборонное), Кадыковку (предместье Балаклавы), Алсу 
(с. Морозовка), Лаки (с. Горянка, Бахчисарайский район, не суще-
ствует), Керменчик (с. Высокое Бахчисарайский район).

Именно в них проживали военнослужащие Балаклавского 
греческого пехотного батальона. Почти в каждом их них находились 
культовые храмы, богатые своей историей.

В окрестностях Севастополя было также много селений 
с преобладанием мусульманского населения. Достаточно назвать 
некоторые из них: Байдары (с.Орлиное), Бага (с. Новобобровское), 
Бельбек (с. Фруктовое), Варнаутка (с. Гончарное), Календа 
(с.  Подгорное), Кючук- Мускомья (с. Резервное), Сахтык (с. Передовое), 
Старые Шули (с. Терновка), Новые Шули (с. Штурмовое), Саватка 
(с. Россашанка), Хайто (с. Тыловое), Дуванкой (Верхнесадовое), 
Мамашай (с. Орловка), Камышлы (с. Дальнее), Скеля (с. Родниковское), 
Чоргунь (с. Чернореченское), Мангуш (с. Прохладное), Узунджа 
(с. Колхозное), Уппа (с. Родное), Уркуста (с. Передовое) и др.

Сейчас отдельные села находятся в Бахчисарайском районе, 
но в начале 1920-х гг. они относились к Севастопольскому району 
и многие имели свои сельские советы. Все эти населенные пункты 
заслуживают того, чтобы о них были написаны небольшие летописи.

Хочется надеяться на то, что подобная серия изданий послужит 
источником исторической памяти, патриотизма, духовности и желания 
своим трудом и общественной активностью внести свой вклад 
в изучение истории нашего многонационального региона.
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ДОКУМЕНТЫ
№ 1

РАПОРТ БАЛАКЛАВСКОЙ ТАМОЖНИ ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИКУ 
БАРОНУ О.А. ИГЕЛЬСТРОМУ О НАМЕРЕНИИ ТАТАРСКИХ 

СЕМЕЙ УЕХАТЬ ЗАГРАНИЦУ 

          16 марта 1784 года

Слободы Карани татары Емула и Агмет сего числа являсь в таможню 
объявили, что они со своими фамилиями и другие татары с семейством 
намерены выехать за море, просили позволения на судно, состоящее в Балаклаве 
турецкое с их экипажем, взойтись, но как Балаклавская таможня без вашего 
высокопревосходительства повеления о выпуске таковых татар за море не имеет, 
для того на благорассмотрение представляет ожидать повеление. 

ГАРК. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10. Л. 14. Подлинник.

№ 2

ИЗ ПРОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КАРАНИ АРХИЕПИСКОПУ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОМУ, ХЕРСОНСКОМУ И 

ТАВРИЧЕСКОМУ АФАНАСИЮ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

6 мая 1804 года

Нас жителей состоит до ста семидесяти душ мужского и женского пола 
и сверх того имеем старую церковь св. Константина, то в таком случае вашего 
преосвященства милостивого архипастыря осмеливаемся просить повелеть 
означенную церковь возобновить и снабдить священником, антиминсом, также 
определить и священника греческой нации, поелику мы другого языка не 
знаем, но его содержать собственно от себя обязываемся, о чем и удостоить нас 
милостивым архипастырским благословением. Сие прошение изверили мы подать 
и исходатайствовать милостивуя резолюцией пребывающему в Севастополь его 
высокопреосвященству греческому митрополиту Хрисанфу.

Резолюция: июня 3. Подать справку почему ниже писанная церковь оставлена 
без священника и без антиминса и долго ли в таком состоянии находится.

3 подписи на греческом языке

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 1-1 об. Подлинник.
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№ 3

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ                        
ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ О СОСТОЯНИИ 

КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

16 ноября 1804 года
 
С л у ш а л и: По докладу сей консистории которым по вступившему в 

сию консисторию на указ ее из Перекопского духовного правления рапорту 
докладывано было, что состоящая в деревне Карани Константиновская церковь 
весьма ветха и требует великого исправления оставалась же она без священника 
и без антиминса еще от времени изгнания из Тавриды христиан, жителей тамо 
находится обоего пола 222 души, которые и обязываются ту церковь исправить 
всем потребным также и священноцерковнослужителей собственным своим 
иждивением содержать на котором от его высокопреосвященства резолюция 
последовала такова: «Возобновлению церкви по определению причта к ней 
консистория имеет подать мнение». 

П р и к а з а л и: В Перекопское духовное правление послать указ и вслед 
учиняя в самоскорейшем времени строению означенной Константиновской церкви 
а также утварям и вещам буде оные. Есть обстоятельную опись прислать в сию 
консисторию при рапорте с донесением: 

1. в каком расстоянии находится та церковь от других ближайших церквей и 
каких именно? 

2. настоит ли в возобновлении ее надобность и почему?  и 
3. сколько находится в деревне Карани жителей одного мужского пола?

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 8-9. Подлинник.

№ 4

РАПОРТ ПЕРЕКОПСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ СО 

СВЕДЕНИЯМИ  О КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

29 ноября 1805 года

По вступившему в сие правление Севастопольского греческого иеромонаха 
Григория рапорт коим на указ сего правления донес, что селение Карани расстоянием 
состоит от проходов города Севастополя в 12, от Балаклавского Георгиевского 
монастыря в 3, и от местечка Балаклавы в 6 верстах. В возобновлении оной церкви 
Константиновской настала надобность потому, что обветшавшая как в стенах, та и 
в крыше, и для починки оной жители заготовляют материалы. А в ней церковных 
образов: 

спасительных - 2, 
богородицы – 2, 
Константина и Елены – 1, 
Предтечи – 1, 
двенадцати праздников – 1, 
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с изображением разных святых – 2, 
подножия утра стола – 2. 
В означенной деревне состоит жителей мужского пола – 126. Для того 

с прописанием выше прописанного обстоятельства оной Екатеринославской 
духовной консистории Перекопское духовное правление на благорассмотрение 
почтеннейше честь имеет сим донесть.

Протоиерей Гавриил Шепитьковский

Слушано января 10 дня 1806 года

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 14. Подлинник.

№ 5

УКАЗ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ 
ПЕРЕКОПСКОМУ ДУХОВНОМУ ПРАВЛЕНИЮ ОБ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

15 февраля 1806 года

Поступившему в сию консисторию из оного духовного правления рапорту 
которым с донесения находящегося в городе Севастополе иеромонаха Григория 
представило на рассмотрение, что находящаяся в селение Карань Константинов-
ская церковь в стенах и крыше обветшала, каковую ветхость жители тамошние, 
коих находится мужеска пола 126 душ желают починить и заготовляют материалы.

 О п р е д е л е н о: в данное Перекопское духовное правление послать указ 
и велеть, помянутую Константиновскую церковь в ветхостях ее и можно ли ее и в 
чем именно починить, чрез благочинного освидетельствовать и что окажется ра-
портовать в сию консисторию с объяснением, неудобно ли будет ее упразднить, а 
прихожан причислить к другой ближайшее церкви и в какой именно.

Подлинный за подписанием
Протоиерей Герасим Мартынов

Секретарь Сафонов
Коллежский регистратор Леонов

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 15. Отпуск.

№ 6

ИЗ РАПОРТА ПЕРЕКОПСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ С ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕМ ПОДЧИНЕНИЯ КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ 
БАЛАКЛАВСКОМУ ГЕОРГИЕВСКОМУ МОНАСТЫРЮ

16 октября 1806 года

Сие правление честь имеет сим донесть, что за съездом сего правления 
первоприсутствующих протоиерея Гавриила Шепитьковского в селение Карань и 
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засвидетельствовать оной Константиновской церкви, оказалось, что оная церковь в 
стенах еще крепкая, но весьма малая и почти вся в земле и сделана наподобие избы, 
покрыта была черепицей, которая почти уже вся развалилась, материалов же кроме 
близ той церкви многих над умершими положенных больших камней никаких нет, 
а на вспрос его тамошнего фундатора или ктитора капитан Михайли отвечал ему, 
что договоренный мастер для подчинения той церкви и для выжега извести взявши 
деньги выжегал оную, но ничего оной не вышло, затем он в Севастополь отлучился. 
Из всего явствует, что в тамошних жителей мало об ней рачения …18  в ней нужды 
не предвидется, потому что с восточной Камарская и Балаклавская не боле пяти. 
А от западной стороны Святогеоргиевского Балаклавского монастыря в двух с 
половиной верстах церкви отстоят и в бытность его Шепитьковского в означенном 
монастыре тамошний господин архимандрит Дионисий говорил, что если церковь 
Константиновскую прихожане подчинят и оному монастырю возможное пособие 
услугою своей чинить согласятся, может с дозволения  главного начальства по 
очереди для священнослужения и исправления христианских треб иеромонахов  
назначить, о каковой потребности по получении указа оной духовной консистории 
сие правление почтеннейшее сим рапортует.

Протоиерей Гавриил Шепитьковский

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 16. Подлинник.

№ 7

ДОКЛАД ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
КОНСИСТОРИИ АРХИЕПИСКОПУ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОМУ, 

ХЕРСОНСКОМУ И ТАВРИЧЕСКОМУ ПЛАТОНУ ОБ УПРАЗДНЕНИИ 
КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

23 ноября 1806 года

Сего года января 4 дня присланный в сию консисторию Перекопское духовное 
правление рапортом с донесения находящегося в городе Севастополе иеромонаха 
Григория представляло, что состоящая в селении Карани Константиновская 
церковь в стенах и крыше обветшала, каковую ветхость жители тамошние, коих 
находится мужского пола 126 душ желают починить и приготовляют материалы. 
По истребованному же сею консисторией обстоятельствах той церкви сведений 
открылось, что она в стенах хотя и крепка, но весьма мала и почти вся в земле, 
сделана наподобие избы, покрыта была черепицею, которая вся уже развалилась, 
материалов к возобновлению ее никаких нет жители о том рачения не имеют, да и 
крайней надобности в ней не предвидится, ибо находится расстоянием от Камарской 
и Балаклавской церквей не более пяти, а от Георгиевского Балаклавского монастыря 
в двух с половиной верстах. И потому консистория полагает мнением: оную селения 
Карани Константиновскую церковь по совершенному ее безобразию, ветхости и 
бедности и по малому количеству тамошних жителей, кои никакого старания о 
возобновлении ее не имеют и по ненадобности упразднить вовсе и тех прихожан 
приписать в приход Камарской церкви, в которую и все утвари, облачении и книги, 
буде только есть отдать, а антиминс прислать в зд[ешнюю] арх[иерейскую] 

18 Слово неразборчиво 
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ризницу и о том в Перекопское духовное управление послать указ. Но повелители 
ваше выокопреосвященство по сему исполнить, о том консистория сия почтеннейшее 
просит резолюции.

Вашего высокопреосвященства всепокорнейшие послушники

Семинарии ректор протоиерей Иоанн Башинский
Ключарь протоиерей Иоанн Станиславский

Протоиерей Герасим Мартынов
Секретарь Василий Сафонов

С подлинным верно: канцелярист Вуладиновский

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 18. Отпуск.

№ 8

РАПОРТ ПЕРЕКОПСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ 

О ЛИКВИДАЦИИ И ОПЕЧАТЫВАНИИ 
КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

18 июня 1807 года
 
Во исполнение его императорского величества указа последовавшего из Ека-

теринославской духовной консистории в сие духовное правление прошлого 1806 
года ноября от 30 дня за № 3599, оное Перекопское духовное правление почтенней-
шее доносит, что состоящая в селении Карани Константиновская церковь упразд-
нена и благочинным протоиереем Иваницким на дверях препечатана и прихожан ее 
в приход Камарской церкви причислены, утварь же, облачений, книг и икон, а так-
же и антиминса по обозрению того благочинного Иваницкого ничего не явилось.

Присутствующий священник Василий Баранецкий
Протоиерей Шепитьковский за отбытием по указному делу

А священник Варьниевич за отлучкою по приходу

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 5442. Л. 21. Подлинник.

№ 9

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА А.Г. СТРОГАНОВА 

ГЛАВНОМУ КОМИТЕТУ, УЧРЕЖДЕННОМУ В ОДЕССЕ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ЧИНАМ БАЛАКЛАВСКОГО 

ГРЕЧЕСКОГО ПЕХОТНОГО БАТАЛЬОНА

7 августа 1857 года

Во время минувшей войны, именно 14 сентября 1854 г., неприятель в 
огромном числе вторгся в г. Балаклаву, а также часть прочего округа Балаклавского 
греческого пехотного батальона с деревнями Карань, Камары, Кадыковка и Алсу 
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и находился там до июня месяца 1856 года, т.е. до совершенного выступления из 
Крыма.

Вторжение неприятеля последовало внезапно – с моря и с сухого пути, и 
потому жители ничего не могли спасти из принадлежавшего им имущества, но 
оно все движимое и недвижимое досталось во власть неприятеля и подверглось 
всем последствиям военного разорения, тем более, что Балаклавское греческое 
поселение, при таковом занятии округа его, вступило в отражение неприятеля и 
выказало против него сопротивление, по поводу которого всех чинов и обывателей 
этого греческого батальона, доставшихся неприятелю, сей последний подвергнул 
плену.

Избегшие плена лица и выходившие из оного впоследствии лишенные 
всего своего достояния, не имели никаких способов к существованию; посему им 
отпускались из сумм индендантства крымской армии кормовые деньги семействам: 
из одной души по 20 коп., от 2 до 5 по 15 коп., и из 5 и более душ, не исключая 
и детей по 10 коп. на каждого человека в день. В октябре 1855 года государь 
император, по всеподданнейшему ходатайству моему, вемилостивейше соизволил 
пожаловать в пособие чинам Балаклавского батальона разоренным войною 15 
тыс. руб. которые, как равно и 1021 руб. 10 коп., пожертвованные одесским и 
таганрогским купечеством греческого сословия, и были розданы сказанным чинам 
на приобретение необходимых хозяйственных потребностей.

С очищением же иностранными войсками балаклавского округа и с 
принятием мною мер к водворению в оном балаклавцам и к приведению поселения 
сего в должное устройство, оказалась необходимость нового пособия обывателям 
для восстановления жилищ и хозяйств. Вследствие чего, по всеподданнейшему 
докладу ходатайства моего государь император высочайше повелеть соизволил:

1. Назначить упомянутым поселенцам, в счет той суммы какая будет 
определена им впоследствии, в вознаграждение потерь и убытков, как отставным, 
так и служащим, равно вдовам и сиротам, штаб-офицерам по 400 руб., обер-
офицерам по 200 руб. и нижним чинам по 100 руб. сер. на каждое семейство и на 
этот предмет отпустить испрашиваемые мною 60 тыс. руб.

2. На исправление казенных зданий Балаклавского греческого батальона 
отпустить 10 тыс. руб. и

3.  означенную сумму всего 70 тыс. руб. отпустить заимообразно из сумм 
особого военного капитала с возвратом из тех источников, какие определены будут 
для выдачи пособий жителям Новороссийского края и Таврического полуострова, 
при общем обсуждении дела о таковых пособиях в комитете гг. министров.

Получив об этом уведомление г. военного министра от 10 июля 1856 года 
за № 471, а вслед за тем и самую сумму, я немедленно распорядился выдачей 
поселенцам денег в вышесказанной мере с тем, чтобы оные непременно поступили 
на предметы домоустройства, обзаведения и вообще на возобновление и поправку 
поселения. Независимо сей выдачи денег, в видах большей помощи и содействия 
к восстановлению быта поселенцев, я признал справедливым и распорядился 
предоставить балаклавцам часть оставленных иностранными войсками барак, 
пригодного для построек леса, железа и разных материалов, а также дров и 
угля для топлива; кроме того, от всемилостивейше подаренных вверенному 
мне краю перевозочных парков назначено мною и для Балаклавского поселения 
300 лошадей и 150 повозок с сбруей. В заключение, нуждающимся жителям 
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балаклавского поселения выдано в ссуду провианта (в сентябрьской трети 1856 
года) из интендантских запасов до будущего урожая муки 2152 четверти и круп 
101 четверть.

Но все таковые пособия, значительно содействовавшие успеху возобновления 
поселения, далеко недостаточны для доведения положения поселян в состояние 
бывшее до войны.

Балаклавский греческий батальон имеет земли, хотя немного; но земля 
эта находится в отличной местности Крыма, весьма пригодна для садоводства и 
виноградников и по долговременному существованию батальона, была достаточно 
застроена и особенно значительно обзаведена хорошими садами и виноградниками, 
на заведение которых вообще требуются многолетние труды и уход.

Садоводство и виноделие составляли отдельную отрасль промышленности 
поселенцев, и они получали от нее большие выгоды. С занятием неприятелем 
большей части балаклавского поселения и около двухлетним там пребыванием, 
движимое имущество поселенцев большею частью разграблены; дома, обзаведения 
и сады поразорены, а иные совсем уничтожены. Домашние хозяйства и самые дома 
в значительном числе успели быть возобновлены скоро; а сады и виноградники – 
главнейшая статья благосостояния поселян, плод долголетних трудов и средства 
к занятиям и пропитанию семейств их, - требуют продолжительного времени и 
ухода на возобновление и доведения до первобытного состояния.

Убытки свои, в представленных мне от батальона списках, балаклавские 
поселенцы исчислили до полутора миллионов рублей серебром. Я распорядился 
строгою поверкою потерь и предписал давать место тем только, кои будут 
основаны на неоспоримых фактах и истине.

Исполнение сей меры я возлагал на состоящего при мне для особых поручений 
коллежского асессора Турчанинова, который по окончании поручения донес мне, 
что он пригласил из батальонного ведомства одного штаб-офицера, одиннадцать 
обер-офицеров и четырех нижних чинов и разночинцев для указания всех домов 
и имений балаклавцев, разоренных неприятелем и сообщения приблизительно 
верных сведений об утерянном движимом имуществе, и вместе с ними приступил 
к поверке степени разорения и убытков действительно понесенных от вторжения 
неприятеля. При таковом указании, поверяя все вписанные в представленный 
мне от батальона список имения, дома и движимые имущества, одно за другим, 
осматривая уничтоженные сады и места бывших построек (где заметны еще 
развалины их), коллежский асессор Турчанинов определил степень разорения 
и убытков по указанию сведущих лиц, по личному дознанию действительного 
владения имения и тех способов, которыми пользуясь данное лицо могло или не 
могло иметь того из движимого имущества и ценных вещей, которые им показаны 
в батальонном списке и по открытии несомненных доводов и по убеждении 
хозяина, то ценимое более не стоило – назначал цену вознаграждения противу 
каждого лица в батальонном списке значившегося. Доход от садов виноградных 
определен караньским обывателям только за 2 года, потому что их сады не 
уничтожены и чрез непродолжительное время дадут полный доход. Всем прочим 
за старые сады определен потерянный доход за 4 года, потому что сады Кадыкой, 
Балаклава и Комары так повреждены, что при самой усиленной обработке в первом 
году не возвратят тех издержек, которые необходимы на их возобновление. За сады 
новые, которые давали бы доход с 1854 года определено вознаграждение за 5 лет, 
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потому что эти молодые виноградники совершенно истреблены и нужно не менее 
5-ти летних трудов на возобновление их и приведение в то состояние, в котором 
они находились до нашествия неприятеля. За фруктовые деревья пришлось бы 
платить 10 лет доход. Это было бы слишком дорого, и потому хозяева соглашены 
определить окончательную цену фруктовому дереву, уничтоженному с корня, 
смотря по возрасту, названию и достоинству фрукт, от 1 до 5 руб. за дерево. Этим 
средством всякий хозяин может только быть удовлетворен за первый и второй 
труд и издержки на возвращение фруктовых деревьев.

По совершении таковой поверки и новой оценке потерь и убытков, общая 
цена оных, показанная по батальонным спискам на 1 344 724 руб. 22 коп., 
изысканиями коллежского асессора Турчанинова определена в 344 459 руб. 13 
коп. сер. Причем обыватели по надлежащем убеждении их и доводам вполне 
согласились с правильностью этой новой оценки и остались оною довольны.

Рассмотрев дело это во всей подробности, я со своей стороны признаю про-
изведенную г. Турчаниновым оценку домов, хозяйств и прочей движимости – ос-
новательною, правильною, безобидною для обывателей и не обременительною для 
казны. Вознаграждение же владельцев за доходы от садов и земли, особенно сено-
косной, я признал справедливым убавить, исключив из суммы потерь издержки, 
которые бы хозяева должны были понести на обработку и уборку урожаев, и опре-
делив на долю каждого вознаграждение, примерное тому, какое бы он мог полу-
чить, отдавая имение в аренду; причем, однако ж положена в сумму потерь и воз-
награждения умеренная издержка, необходимая на обработку при возобновлении 
виноградников.

Кроме того оказалось, что в представленные от батальона списки вошло не-
сколько имений, хотя принадлежащим чинам Балаклавского батальона и разорен-
ных неприятелем, но находящихся вне округа батальонного поселения, а часть 
имущества внесена лиц сторонних, которые или пребывая в районе батальонного 
округа во время занятия его неприятелем, потеряли там свое имущество, или поль-
зуясь правом оседлостей и получения доходов по наследству выбыли, однако ж 
сами из батальонного состава и находятся в других ведомствах. Все таковые лица 
отделены мною с предоставлением им права самим обратиться с испрошением воз-
награждения за разорение в надлежащие комитеты, рассматривающие вообще дела 
о вознаграждении разных лиц за убытки, причиненные войною, и поручено бата-
льонному командиру иметь должное ходатайство в тех комитетах в пользу лиц соб-
ственно батальонного состава.

Наконец, по батальонному списку оказалось шесть имений вдвойне 
записанных, каковое обстоятельство также исправлено и вторичная записка 
исключена.

Затем составлен список лицам собственно батальонного состава подлежащим 
вознаграждению за разорения неприятелем. По этому списку показано убытков:

а) батальонном – 1 043 812 руб. 22 коп.
б) чиновником Турчаниновым признано на – 281 078 руб. 57 коп.
в) а мною признается достаточным и справедливым – 245 739 руб. 90 коп.
Имея в виду высочайшее повеление, объявленное мне в отзыве г. военного 

министра от 10 июня 1856 года № 471 о выдаче из отпущенной в мое распоряжение 
суммы на пособие балаклавцам: штаб-офицерам по 400 руб., обер-офицерам по 200 
руб., а нижним чинам по 100 руб. на каждое семейство, я распорядился: тем семей-
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ствам, которых вся сумма потерь по изысканиям коллежского асессора Турчанинова 
не превышает показанных размеров по категориям и они воспользовались уже ими 
из 60 тыс. руб. зачесть произведенные выдачи в окончательное удовлетворение за 
понесенные ими разорения; тем же, которых убытки по изысканиям г. Турчанинова 
оказались на суммы меньше чем назначено выдать в пособие из 60 тыс. руб. т.е. 
штаб-офицерам по 400 руб., обер-офицерам по 200 руб., и нижним чинам по 100 
руб. на каждое семейство и которым по сему не было произведено доселе выдачи 
из 60 тыс. руб. в размере признанном мною и показанном в составленном списке. 
Лица, кои должны быть считаемы окончательно рассчитанными отмечены по 
списку красными чернилами. Со включением окончательно удовлетворенных 
семейств и лиц, подлежит еще в выдачу лицам батальонного состава, равно и на 
казенные батальонные здания 245 739 руб.90 коп. серебром.

О пожаловании Балаклавскому батальону этой суммы, я входил с 
представлением к г. военному министру, но департамент военных поселений 
от 8 мая № 930, уведомил меня, что военный министр по докладу означенного 
представления моего приказать изволил: просить меня дабы приложенный при 
том представлении список лицам Балаклавского греческого пехотного батальона 
потерпевшим разорение в минувшую войну, для определения меры необходимого 
каждому из них пособия к восстановлению хозяйства, внесен был в учрежденный 
на основании высочайше утвержденного 5 февраля сего года положения Комитета 
гг. Министров, Главный в Одессе комитет о пособиях и затем соображения 
сего комитета о пособии лицам Балаклавского батальона включить в общие 
соображения о пособии всему Новороссийскому краю.

Вследствие сего, препровождая означенный список, имею честь просить 
комитет, войти в рассмотрение потерь, причиненных войною Балаклавскому 
поселению и соображения свои о пособии, какое комитет признает справедливым, 
назначить разоренным войною чинам Балаклавского батальона не оставить 
включить в общие соображения о пособии всему Новороссийскому краю.

При сем нужным считаю присовокупить, что в препровождаемый список 
вошли не все чины Балаклавского батальона, потерпевшие во время войны 
разорение, но некоторые по отсутствию и другим причинам не успели быть 
внесенными в первоначальный список и имущества их не могли быть повергнуты 
поверке и изысканиям коллежского асессора Турчанинова, а потому о потерях 
таковых лиц производится еще переписка и о вознаграждении их я буду иметь 
честь сообщить комитету особо.

Генерал-адъютант А.Г. Строганов
Дежурный штаб-офицер подполковник подпись

ГАОО. Ф. 1. Оп. 230. Д. 126. Л. 1-8. Подлинник.
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№ 11

ПРОШЕНИЕ ВДОВЫ ОТСТАВНОГО ПОРУЧИКА
БАЛАКЛАВСКОГО ГРЕЧЕСКОГО ПЕХОТНОГО 

БАТАЛЬОНА С.А. ВАСИЛЬЕВОЙ НОВОРОССИЙСКОМУ 
И БЕССАРАБСКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ 

А.Г. СТРОГАНОВУ О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ЗА ПОТЕРИ, 
ПОНЕСЕННЫЕ В КРЫМСКУЮ ВОЙНУ

20 декабря 1857 года

Вследствие просьбы моей, ваше сиятельство изволили назначить мне 
в пособие 85 руб. сер., которые я и получила в счет убытков понесенных при 
нашествии неприятелей. Между тем усматривая из объявленного мне предписания 
вашего сиятельства от 29 июня 1857 года за № 3534 к командиру 1-го округа 
военного поселения Киевской и Подольской губерний последовавшего, что по 
донесению балаклавского местного начальства недвижимое имущество мое, 
состоящее в деревне Карань, заключающееся в виноградном саде и доме будто 
бы сохранились в совершенной целости и что от распоряжения моего зависело 
получить в прошлом лете от виноградника полный доход, на это я осмеливаюсь 
почтительнейше доложить следующее: по смерти мужа моего, проживая с 
детьми у брата его в России, я не имею средств по окончании войны в скорости 
переехать в Крым, и только недавно при крайне стеснительном положении, едва 
успела прибыть и осмотреть свое имение которое нашла не в таком виде, как 
описывает балаклавское местное начальство, а напротив в весьма разоренном 
состоянии, и именно: виноградник разорен, огорожа вся и дом в оном бывший 
снесены до основания, а посуда к виноделию служившая и другие хозяйственные 
вещи расхищены; каменный же дом в Карани тоже разорен так, что привести 
все это хотя не в первобытное состояние, но по крайней мере в лучший вид 
против настоящего, требуется значительных расходов; я же окруженная семи 
малолетними сиротами, не имеющая никаких других средств к их воспитанию 
и жизни, как только с оставшегося разоренного виноградного сада, с которого 
ожидаемая надежда получить доход исчезла, не могла на выданные мне в 
пособие от Балаклавского батальона 200 руб. сер. и от вашего сиятельства 85 
руб. привесть имение в порядок, а едва только на эти деньги, при самой строгой 
экономии успела пропитать себя с 7 детьми и добраться до Балаклавы. Комиссия 
же, приведшая в известность потери и разорения без бытности моей, описала и 
оценила по произволу своему вовсе несправедливо мои разорения по имению, 
показывая такое же в целости, что вовсе не может соответствовать с истиною, ибо 
при занятии всего Балаклавского округа неприятелями, почти ни одно имение не 
могло остаться целым и не поврежденным по случаю происходивших военных 
событий. Каковой отзыв балаклавского местного начальства, изъясненный в 
помянутом предписании вашего сиятельства № 3534, равно и самые действия 
комиссии, описывавшей балаклавские имения, находя не токмо несправедливыми, 
но даже для меня обидными, ибо многие из помещиков Балаклавского округа, 
пожертвовавшие гораздо менее против меня разорения и не столь отягощенные 
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семейным бытом и бедственным положением как я, получили равное со мною, 
а может быть и более вознаграждения за их имущества. Почему повергая вновь 
настоящую просьбу мою благотворному вниманию вашего сиятельства, приемлю 
честь всепокорнейше просить, дабы удостовериться в истине моих показаний, не 
оставьте милостивейшим распоряжением вашим об освидетельствовании вновь 
имения моего и оценке понесенных убытков, только если возможно без участия 
балаклавского местного начальства, а чрез Ялтинского предводителя дворянства 
или земского исправника, ведомству коих подлежит Балаклавский округ, и затем 
не оставить мне вдове с 7 малолетними сиротами оказать по благоусмотрению 
своему денежное пособие, дабы я сколько-нибудь могла исправить разоренное 
имение свое, как единственное состояние, дающее мне с детьми средства к жизни 
и их воспитанию. На что и имею счастье ожидать милостивой резолюции чрез 
Ялтинский земский суд.

Вдова подпоручика С.А. Васильева
а вместо нее неграмотной подписал

поручик Балаклавского батальона Годзи

ГАОО. Ф. 1. Оп. 230. Д. 126. Л. 13-14 об. Подлинник.

№ 12

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ТАВРИЧЕСКОЙ 
ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ О ПРИНЯТИИ В ДУХОВНОЕ ЗВАНИЕ 

КОНСТАНТИНА БАМБУКА

г. Симферополь                 31 января 1867 года

С л у ш а л и: Отставной поручик упраздненного Балаклавского батальона 
Николай Бамбука в декабре месяце 1866 года вошел к его преосвященству с 
прошением о принятии сына его Константина Бамбука в духовное звание с 
определением его на причетническое место к Константино-Еленинской церкви 
деревни Карань Ялтинского уезда; причем приложил: 

а) свидетельство данное сыну его Константину от командира бывшего 
Балаклавского батальона 15 марта 1855 года за № 502 о том, что он Бамбука, 
имевший тогда 16 лет от роду уволен по прошению отца из кантонистского звания 
для причисления к личному почетному гражданству и 

б) удостоверение данное жителями деревни Карани в том, что он 
Константин Бамбука поведения хорошего, несколько лет отправлял при их церкви 
причетническую должность с отличным усердием и пониманием церковного 
порядка и что они иметь его при своей церкви причетником желают. На 
означенном прошение резолюция его преосвященства от 29 декабря 1866 года за 
№ 4831 последовала такова: «Константин читает и по-русски порядочно, пение по-
русски не все знает. Консистории начать дело о принятии его в духовное звание». 
На сем основании предписано было благочинному протоиерею Демьяновичу 
истребовать от Константина Бамбука показание: не был ли он приписан к какому-



70

либо из свободных состояний империи на получение свидетельства на право 
причисления к почетному гражданству и если не был, то где проживал с 1858 
года и чем занимался. На что благочинный рапортом от 27 сего января за № 51 
донес, что Константин Бамбука, как сам он показал, не был приписан ни в какое 
из свободных состояний и с 1858 года проживал в деревне Карани при отце своем 
занимался хлебопашеством и виноделием. По справке оказалось, что Констнтино-
Еленинская церковь деревни Карань Ялтинского уезда до 1862 года числилась 
приписною к Кадыковской Троицкой церкви. По определению же консистории 
утвержденному его преосвященством 30 октября 1862 года Кадыковская церковь 
по ветхости закрыта и вместе с Каранскою церковью приписаны к Балаклавскому 
Николаевскому собору. Между тем по резолюции его преосвященства от 7 ноября 
1866 года за № 4092 к Каранской Константино-Еленинской церкви предназначен 
к определению просящийся в Таврическую епархию заграничный священник 
Федор Феофанидис который и в настоящее время и отправляет там богослужение 
и христианские требы. Причетника же при сей церкви не имеется и о том быть 
ли Каранской церкви приписною к Балаклавскому собору или приходскою 
самостоятельною распоряжения не было еще сделано. 

П р и к а з а л и: Так как по документу представленному отставным 
поручиком Николаем Бамбуком о причислении сына его Константина Бамбука к 
личному почетному гражданству из представленного благочинным протоиереем 
Александром Демьяновичем отзыва видно, что он Константин Бамбука ни в какое 
сословие империи еще не приписан; прихожане же Каранской Константино-
Еленинской церкви желают иметь его при сей церкви причетником, то консистория 
полагала бы: согласно прошению отставного поручика Николая Бамбука и 
прихожан означенной церкви, приняв Константина Бамбука в духовное звание 
определить причетником к Каранской Константино-Еленинской церкви, о чем 
благочинному протоиерею Демьяновичу послать указ, а Таврическое губернское 
правление уведомить. Протокол сей предварительно исполнения представить его 
преосвященству на архипастырское благоусмотрение.

Протоиерей Г. Брюховский
Священник Гавриил Руднев

Священник Иоаким Щербинин

Резолюция. Февраля 24. Утверждается.

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1345. Л. 123-127 об. Подлинник.
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№ 13

КЛИРОВАЯ ВЕДОМОСТЬ О СВЯЩЕННО-ЦЕРКОВНО СЛУЖИТЕЛЯХ 
КАРАНЬСКОЙ КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

1874 год

Ведомость о церкви Таврической губернии и епархии Ялтинского уезда 
деревни Карани Свято Константино-Еленинской

Церковь сия была разорена неприятелем во время войны, а по заключении 
мира вновь возобновлена тщанием прихожан и освящена в 1856 году.

Зданием каменная, колокольня при ней особо устроенная на столбах, крепкая.
Престол в ней один, холодный, во имя Святых Константина и Елены.
Утварью достаточна.
По штату положена причта священник один и дьячок один.
Земля при сей церкви имеется одна десятина хлебопахотная, которою 

пользуется причт.
Для помещения причта церковный дом имеется.
Жалование на содержание причта выдается от прихожан священнику 200 

руб., а дьячку 75 руб. и содержание их порядочное.
Расстоянием сия церковь от консистории в 75 верстах, а от местного 

благочинного в 10 верстах.
Ближайшая к сей церкви Балаклавская Свято-Николаевская церковь в 5 

верстах.
Приписной к сей церкви не имеется.
Опись к церковному имуществу имеется.
Приходно-расходные книги, выданные благочинным протоиереем 

Александром Демьяновичем с 1859 года пишутся исправно.
Копии метрических книг имеются.
Копии с исповедных росписей имеются.
Обыскная книга с 1867 года, выданная благочинным протоиереем 

Александром Демьяновичем, писанных листов 13, а не писанных 81.

Священник Федор Феофаниди
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№ 14

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ТАВРИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ 
О ПРИНЯТИИ СВЯЩЕННИКА

Ф. ФЕОФАНИДИСА В ТАВРИЧЕСКУЮ ЕПАРХИЮ
В СЕЛЕНИЕ КАРАНЬ

г. Симферополь                     28 апреля 1872 года

С л у ш а л и: Прибывший с Кавказа заграничный священник Федор 
Феофанидис в ноябре месяце 1866 года, вошел к бывшему преосвященнейшему с 
просьбою о принятии его в Таврическую епархию и определении куда-либо к месту; 
причем представил грамоту о своем звании на греческом языке и билет, данный 
ему от полкового  правления Абинского казачьего полка 14 октября 1866 года за 
№ 1770. На каковом прошении резолюция его преосвященства от 7 ноября того 
же года за № 4092 последовала такова: «Не пожелают ли каранские греки иметь 
сего священника при своей церкви? С отзывом их представить». Вследствие чего 
священник Федор Феофанидис представил его преосвященству одобрение, данное 
ему греческим обществом деревни Карань Ялтинского уезда о том, что общество 
это изъявляет согласие иметь его Феофанидиса своим приходским священником и 
назначает ему 20 руб. серебром в год жалования и на одобрении сем резолюция его 
преосвященства от 28 того же ноября за № 4304 последовала такова: «Представить 
справку с мнением консистории». Затем представленная Феофанидисом  грамота 
была переведена на русский язык и оказалось, что он Феофанидис, рукоположен во 
священника митрополитом Феодосиупольским Паисием ко храму св. Константина 
и что грамота дана ему во 2-й день июля 1864 года; в показании же данном в 
присутствии консистории, священник  Феофанидис объяснил, что митрополит 
Паисий, рукоположивший его во священника, живет в городе Арзеруме, учился 
он Феофанидис только читать и писать 6 месяцев на острове Мадере, остальное 
время сам доучился; во священника он произведен в село Селамыш (в Турции) ко 
храму имени которого и сам не знает, ибо был в этом селе одну только неделю, 
потом отправился на Кавказ в село Мерджан, где и совершал иногда богослужение, 
с разрешения местного духовенства, пробыв там два года; под запрещением не 
состоит, ему 24 года и жене его Фотине 24 года, детей не имеет. Затем на основании 
определения Таврического епархиального начальства, состоявшегося 17 января 
1867 года грамота священника Феофанидиса отправлена была к Новороссийскому и 
Бессарабскому генерал-губернатору для дознания чрез российского императорского 
посла нашего в Константинополь, в действительности оной и как видно из отношения 
дипломатического чиновника при Новороссийском и Бессарабском генерал-
губернаторе от 11 февраля сего года за № 47 признана действительною. 27 же 
апреля священник Федор Феофанидис в присутствии консистории принял присягу 
на подданство России. Высочайше утвержденных правил о принятии и оставлении 
иностранцами русского подданства § 14; иностранцы, состоящие в русской 
военной или гражданской службе, а также духовные иностранных исповеданий, 
приглашаемые по распоряжению Министерства внутренних дел на службу в 
Россию, буде пожелают быть допускаемы к присяге на подданство во всякое время 
и без всяких сроков, по усмотрению непосредственного их начальства: военные – в 
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полках и командах, прочие в местах своего служения. Присяжный лист по которому 
иностранец принял в таком случае присягу составляется в двух экземплярах за 
подписом всех присутствовавших при ней и один из этих экземпляров сообщается 
местному губернатору, а другой хранится при делах того ведомства или того места 
в котором обряд присяги был исполнен.

П р и к а з а л и : Так как священник Федор Феофанидис выполнил обряд присяги 
на подданство России, то консистория полагала бы: 

1) считать его Феофанидиса принятым в Таврическую епархию и утвердить на 
занимаемом им месте в селении Карани Ялтинского уезда;

2) один экземпляр присяжного листа отослать к г[осподину]. Таврическому 
губернатору, а другой оставить при деле консистории; 

и 3) о принятии его в Таврическую епархию уведомить полковое правление 
Абинского казачьего полка и дать знать местному благочинному.

Протокол сей, предварительно исполнения, представить его преосвященству на 
архипастырское благоусмотрение.

Архимандрит Антоний
Протоиерей Гавриил Руднев

Священник Владимир Вуколов

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1362. Б/н. Подлинник.

№ 15

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ТАВРИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ 
О ПОЖЕРТВОВАНИИ ВДОВОЙ УНТЕР-ОФИЦЕРА СОФИЕЙ БАМБУКА 

ЗЕМЛИ КАРАНЬСКОЙ ЦЕРКВИ

г. Симферополь               11 августа 1876 года 

С л у ш а л и: рапорт и[сполняющего] д[олжность] благочинного протоиерея 
Иоанна Паксимаде от 3 сего августа за № 146 которым донес, что вдова отставного 
унтер-офицера Георгия Бамбука София Николаевна, временно проживающая в г. 
Феодосии пожелала при жизни своей оставить в пользу причта Севастопольского 
благочиния селения Карань Константиновской церкви две десятины хлебопахотной 
земли, состоящей в Балаклавском округе. Означенная вдова просила его донести об 
этом желании консистории, вследствие чего истребовав от нее акт обмежевания и 
поверки земли принадлежащий ей в Балаклавском округе и самый геометрический 
план под № 24, представляет в консисторию.

 П р и к а з а л и: Отнестись в Таврическое губернское правление, 
Симферопольский окружной суд и Ялтинское уездное полицейское управление о 
доставлении сведений, нет ли исков, споров и казенных взысканий и вообще каких-
либо препятствий к укреплению жертвуемых вдовою унтер-офицера Софиею 
Бамбука земли за Караньскою церковью. Относительно же того не числится 
ли на означенной земле запрещения, поручить столоначальнику консистории 
Козицкому истребовать от старшего нотариуса Симферопольского окружного 
суда удостоверение и таковое представить в консисторию и затем по получению из 
вышеозначенных мест удовлетворительных сведений, от лица его преосвященства, 
с приложением документов на жертвуемую землю, ходатайствовать пред 
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Св[ятейшим] Синодом об испрошения высочайшего соизволения на укрепление 
жертвуемой земли за Караньской церковью.

Протокол сей представить на архипастырское его преосвященство 
благоусмотрение и утверждение.

Кафедральный протоиерей Павел Троицкий
Протоиерей Николай Сафронов

Протоиерей Гавриил Руднев
Протоиерей Андрей Жежеленко

Резолюция. Утверждается. Еп[ископ] Гурий. 31 августа 1876 г.

ГАРК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1444. Б/н. Подлинник.          

№ 16

ДОКЛАД ЯЛТИНСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ ЗЕМСКОМУ 
СОБРАНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ УРЯДНИКУ 5 УЧАСТКА 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА КВАРТИРНЫХ ДЕНЕГ

1892 год

В марте месяце сего года общество села Карань вошло в управу с прошением 
об отпуске уряднику Ланчевскому, переведенному из селения Комары, 
квартирного довольствия с отоплением и освещением наравне с урядниками 
служащими в Балаклавском округе (Кадыковке и Комарах) по 10 руб. в месяц, 
вместо получаемых им 5 руб. в виду одинаковости жизненных условий, то есть цен 
на квартиры в Комарах и Карани, а также и потому, что общественный Караньский 
лес Таврическим лесоохранительным комитетом признан защитным, рубка леса в 
нем воспрещена, чрез что уряднику приходится покупать дрова из г. Севастополя.

Заслушав означенное прошение, в заседании своем 30 мая, уездная земская 
управа, на основании закона (примечание к 6 пункту ст. 186, т. ΙV уст[ава] о 
земск[их]  повин[ностях] по прод[олжению] 1886 года), что полицейские урядники 
пользуются правом от обывателей на квартиры с отоплением и освещением, как 
в местах постоянного жительства, если там нет у них собственных домов, так и 
в местах временного пребывания по делам службы, и принимая во внимание, что 
натуральные повинности в Ялтинском уезде переведены в денежные, определила: 
назначить уряднику 5 участка Севастопольского градоначальства, проживающему 
в селе Карань, на квартирное довольствие с отоплением и освещением по 10 руб. в 
месяц – сто двадцать рублей в год, предоставив об этом на утверждение земского 
собрания.

Представляя об изложенном собранию, уездная управа имеет честь просить 
об утверждении этого расхода и о внесении в смету 1893 года добавочных за 
текущий год 60 руб. и на будущий 120 руб., всего на квартирное довольствие с 
отоплением и освещением для Караньского урядника 180 руб.

Постановления Ялтинского уездного земского собрания ХХVΙΙ очередной 
сессии созыва 1892 года (с приложениями). Ялта: Типография П.Р. Петрова, 1893. 
С.79-80. Типографский экз. 
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№ 17

ДОКЛАД ЯЛТИНСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ 
ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ О ХОДАТАЙСТВЕ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ БАЛАКЛАВСКОЙ, 

КАДЫКОВСКОЙ, КАМАРСКОЙ И КАРАНЬСКОЙ 
ЦЕРКВЕЙ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ ЗЕМСКИМ СБОРОМ

1892 год

Очередное уездное земское собрание, по выслушании ходатайства 
духовного ведомства Таврической духовной консистории, выраженного указом 
благочинному протоиерею Михаилу Сорокину, об освобождении церковных 
земель Балаклавской, Кадыковской, Камарской и Караньской от обложения 
земским сбором и о сложении с них недоимок, отложило этот вопрос до собрания 
подлежащих справок.

Уездная земская управа имеет честь доложить собранию, что по справке из 
дела очередного собрания 1875 года заседания 19 октября, на которое ссылается 
Таврическая духовная консистория, в указе своем за № 6926 оказывается, что 
земля Лакской Лукинской церкви освобождена была от земского обложения на том 
основании, что земля эта отведена была на содержание причта правительством.

На основании существующих законоположений, а именно ст. 53 т. ΙV 
уст[ава] о земск[их] повин[ностях], денежные сборы для отправления сих 
повинностей раскладываются, в каждой губернии и области, как на торги, 
промыслы, и податные лица, так частью и на земли удобные, принадлежащие 
как частным лицам (дворянам, купцам и прочим званиям), так и обществам, 
уделам, казне и кому бы то ни было, на праве полной собственности или только 
пользования, населенные и не населенные приносящие владельцам доход: далее 
согласно пункту 4 ст. 5 прилож.  к ст. 55 того же устава, от поземельного сбора на 
земские местные повинности исключаются данные правительством на содержание 
церквам и церковным причтам, монастырям, архиепископским домам, заведениям 
богоугодным, учебным и проч.

Из самого же указа духовной консистории видно, что церквам Балаклавской, 
Кадыковской, Камарской и Караньской правительством никаких земель отведено 
не было, а прихожане из общественной своей земли, данной правительством 
бывшему Балаклавскому пехотному греческому батальону, отвели упомянутым 
церквам землю в разном числе десятин, а на основании выше приведенного закона, 
такие земли подлежат обложению.

Об этом земская управа имеет честь представить земскому собранию.

Постановления Ялтинского уездного земского собрания ХХVΙΙ очередной 
сессии созыва 1892 года (с приложениями). Ялта. Типография П.Р. Петрова. 1893. 
С. 220-221. Типографский экз. 
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№ 18

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО 
ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

О ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ КАРАНИ

г. Симферополь            18 октября 1904 года

С л у ш а л и: Доклад заведующего делопроизводством комитета. Караньский 
сельский староста Иван Бамбука 8 января 1904 года представил на утверждение 
комитета упрощенный план хозяйства на лесную дачу Караньского сельского 
общества Севастопольского градоначальства. 

Из плана хозяйства и плана лесонасаждений, составленных помощником 
лесничего Швачко видно, что лесная площадь дачи составляет 316, 42 десятин. 
Насаждение состоит:

а) из дуба, граба с примесью ясеня и кизила (237,33 десятин) и
б) низкорослых затравленных кустарников 50,29 десятин;
неудобной – 6,30 десятин и выгона – 22,50 десятин.
Почва дачи в южных возвышенных частях глинисто-каменистая с наземом, 

в северных – известково-глинистая с наземом, свежая. Оборот рубки по плану 
хозяйства принят 30-летний. На первое десятилетие назначено для сплошной 
рубки вместо нормального количества (79,10 десятин) 78,81 десятин. Площадь 
первого пятилетия (39 десятин) разбита в натуре на годовые лесосеки, а на второе 
пятилетие отведена в одной общей площади. Возобновление вырубок ожидается 
естественно от поросли. 

По донесению бахчисарайского лесничего, которому была поручена поверка 
плана, последний составлен правильно, лесосеки отведены в местах и количестве, 
вполне соответствующем состоянию насаждений дачи.

Справка. Постановлением комитета 3 июня 1896 года в даче с. Карань 
воспрещена опустошительная рубка в течение пяти лет с 1896 по 1900 гг. и 
предложено обществу представить план хозяйства19.

П о с т а н о в и л и: План хозяйства на дачу общества сел. Карань 
утвердить на десятилетие с 1903 года и по сделании установленной надписи 
подлинный возвратить Караньскому сельскому старосте, а копию его сообщить 
Бахчисарайскому лесничему.

Шталмейстер В.Ф. Трепов
Вице-губернатор граф Н.Л. Муравьев

19 В 1892 году Ялтинская уездная земская управа в своем докладе земскому 
собранию сообщила, что «общественный Караньский лес Таврическим 
лесоохранительным комитетом признан защитным и рубка леса в нем 
запрещена» (см. Документ № 16). 
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Председатель окружного суда А.И. Короткий
Заведующий делопроизводством комитета

государственными имуществами Ф.В. Гневышев
Лесной ревизор – старший запасный 

лесничий И.И. Засловский
Член землевладелец Е.В. Руссет

ГАРК. Ф. 93. Оп. 1. Д. 958. Л. 8. Подлинник.

№ 19

ИЗ ПЛАНА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАРАНЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

1904 год

Название урочища 
и сектора участков

Площадь

Описание участковлесная неудобная

десятин

Мегало-Лангус
а 5,25 -

Кустарный граб с дубом 8-10 
лет возраста, в частях, приле-
гающих к деревне низкорослый 
граб плохого качества, за скалой 
преобладание дуба. Почва гли-
нисто-каменистая.

в - 6,30 Каменистое место

с 128,18 -

Граб с дубом в возрасте 15-
18+20 лет с примесью кизила и 
ясеня. В этой части встречают-
ся сухостой и грабовые деревья. 
Общая высота дерев 1 ½ - 2 са-
жени. Почва влажная частично 
глинисто-каменистая, в север-
ных – известково-глинистая с 
наземом. Большая часть участка 
имеет склон к северу.   

d 50,19 -

Дуб с грабом в возрасте 12-
15+18 лет. Восточная часть это-
го участка с низкорослым лесом 
с небольшими прогалинами. 
Почва глинисто-каменистая. 
Склон северо-западный.
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Название урочища 
и сектора участков

Площадь

Описание участковлесная неудобная

десятин

Урочище 
Рематья 45 40,29

При площади этого урочища в 
85,29 десятин собственно лес-
ной почвы определено 45 деся-
тин, главным образом в южных 
его частях. Дуб с грабом 16-
20+25 лет, изрешен выборочны-
ми рубками, произведенными 7 
лет назад, появляется молодняк 
благодаря окружающей этот 
участок пастбищной площадью. 
Кустарники занимают главным 
образом северные части урочи-
ща и служат пастбищами.

Урочище 
Пигадати 8,71 --

Дуб с грабом 15-18 лет. В участ-
ке этом в 1902 году была произ-
ведена приходская рубка. Высо-
та дерев 1 ½ - 2 саженей. Почва 
глинисто-каменистая с назе-
мом. Склон северный. Назна-
чен в сплошную рубку в 1907 
году; рубка эта будет служить 
для этого участка культурной 
мерой.

Урочище Бербе-
ри-Ремус - 32,50

Пастбищный выгон с низкорос-
лым кустарником граба и дуба. 
В эксплуатационную площадь 
кустарник этот (10 десятин) не 
включен.

Итого: 237,33 79,09

316,42 дес.

Караньский сельский староста Иван Бамбуко

ГАРК. Ф. 93. Оп. 1. Д. 958. Л. 8 об. Подлинник.
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№ 20

ИЗ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ КНИГИ ДЕРЕВНИ КАРАНЬ 
ЯЛТИНСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ 
О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБЛАГАЕМЫХ ЗЕМСКИМИ СБОРАМИ20

с 1 октября 1915 года

АДАМОВИЧ Борис Михайлович, с 1920 г. владелец участка в 1 десятину 
земли, занимаемой пастбищем.

АНГЕЛИ Феодосий Дмитриевич, турецкий подданный, владел одним 
участком в количестве 6 дес. 1239 кв. саж. пахотной земли.

АРОНИ Георгий Федорович, греческий подданный, владел четырьмя 
участками земли в количестве: 4 дес. 1005 кв. саж., 1 дес. 877 кв. саж., 2 дес. 1070 
кв. саж., 2 дес. 331 кв. саж. Все земли пахотные.

БАБЕНЧИКОВА Анна Ивановна, вдова коллежского советника, 
владелица одного участка в 1 дес. пахотной земли, из которого 67 саж. занимала 
дорога. В 1916 г. земля перешла к Ялтинскому уездному земству, а затем опять 
к Бабенчиковой А. И.

БАМБУКА Елена Ивановна, владела половиной участка в 1 дес. 1226 кв. 
саж. пахотной земли.

БАМБУКА Константин Николаевич, имел один участок в количестве 2 дес. 
2299 кв. саж. пахотной земли.

БАМБУКА Константин Семенович, балаклавский мещанин, владел 
половинами двух участков земли в количестве: 1 дес. 1226 кв. саж. пахотной земли 
и 1587 кв. саж. под виноградником. По участкам проходила дорога, занимающая 
122 саж.

БЕЗОНИ Ангели Иорданович, турецкий подданный, владел половиной 
участка в количестве 2 дес., из которых 1 дес. 2340 кв. саж. пахотной земли и 60 кв. 
саж. под оврагами и речкой.

БРАКЕНГЕЙМЕР Петр Иванович, действительный статский советник, 
владелец двух участков: 2 дес. 1841 кв. саж. и 2 дес., из которых 1800 кв. саж. 
занято виноградником, 2 дес. 8 саж. пахотной земли и 2 дес. под пастбище. 33 саж. 
занимают овраги и речка. Впоследствии один участок продан Капустиной.

ВАЛСАМАКИ Иван Эммануилович, с 1920 г. владелец участка в 65 кв. саж. 
под строением.

ВАРСАЛОВ Владимир Степанович, владел участком в количестве 1 дес. 
1200 кв. саж. пахотной земли.

ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич, владел тремя участками земли в количестве: 
2 дес. 84 кв. саж., 1 дес. 508 кв. саж. и 1 дес. 518 кв. саж. Пахотная земля занимала 
площадь 3 дес. 726 кв. саж., виноградники — 1 дес. 1100 кв. саж.

ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО, владело участком 8 дес. 884 кв. саж. пахотной 
земли, которая в 1915 г. перенесена в черту города Балаклавы.

20 В отличие от архивного документа, в публикуемом списке фамилии приведены 
в алфавитном порядке.
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ВОЛАН де Григорий Александрович, надворный советник, владел одним 
участком 9 дес. пахотной земли.

ГАВРИЛЕНКО Иван Кузьмич, владел одним участком в количестве 1 дес. 
пахотной земли, из которого дорога занимала 67 кв. саж. В 1915 г. продал участок 
А. И. Бабенчиковой.

ГЛИНСКАЯ Наталия Ивановна, владелица с 1920 г. небольшого участка 
в 400 кв. саж. пахотной земли.

ГЛИНСКИЙ Виктор Викентьевич, коллежский асессор, владел одним 
земельным участком в 1 дес. 1485 кв. саж., из которого 1800 кв. саж. были заняты 
виноградником и 2085 кв. саж. — пастбищем. В 1919 г. участок перешел во 
владение Глинской М. А.

ГЛИНСКАЯ Мария Александровна, владела тремя участками земли 
в количестве: 2 дес., 1 дес. 1485 кв. саж. и 2970 кв. саж. 1800 кв. саж. были заняты 
виноградниками, 2085 кв. саж. пастбищем и 2 деся. 2070 кв. саж. — пахотной землей. 
В 1919 г. один участок перешел во владение Циро, а в 1920 г. — к Глинской Н. И.

ГОРБА Александра Алексеевна, жена штурмана, владела двумя участками 
земли в количестве: 7 дес. 531 кв. саж. и 5 дес. 155 кв. саж., из которых 4 дес. 1071 
кв. саж. пахотной земли и 7 дес. 2015 кв. саж. под виноградниками.

ГОРДИНСКИЙ Вадим Николаевич, прапорщик запаса флота и жена его 
Мария Николаевна, владели одним участком в количестве 3 дес. пахотной земли. 
В 1918 г. участок перешел во владение Слюсаренко.

ДАВЫДОВ Николай Сергеевич, владелец с 1920 г. участка в 3 дес. земли, 
занимаемой пастбищем. Прежний владелец — Рацнер Лев Станиславович.

ДАГО Екатерина Кирилловна, дворянка, владела 145 кв. саж., занятых 
строением.

ДАГО Николай Иванович, владел двумя участками земли в количестве: 4 
дес. и 1985 кв. саж., из которых 1385 кв. саж. были заняты виноградниками и 4 дес. 
600 кв. саж. пахотными землями.

ДАНИЧ Григорий Михайлович, владелец участка в 3 дес. пахотной земли. 
Прежний владелец — Гарт Григорий Владимирович.

 ЗАРУБИН Николай Александрович, лейтенант, владелец участка 1442 кв. 
саж. пахотной земли.

ЗЕНЮК Фома Фомич, с 1920 г. владелец участка в 1 дес. 2085 кв. саж. 
пахотной земли, купленной у Христодуло Г. Ф.

ИВАНОВ Христофор Андреевич, владел одним участком в 3 дес. 1941 кв. 
саж. пахотной земли.

ИВАНОВ Андрей Иванович, владел одним участком в 1 дес. пахотной земли.
КАКУЛИДИ Илья Панаиотович, греческий подданный, владел половиной 

участка в 2 дес. пахотной земли, из которой 60 саж. занимали овраги и речка.
КАЛЬФ Исаак Иосифович, бахчисарайский мещанин, владел двумя 

равнозначными участками по 5 дес. 736 кв. саж. земли, из которых 4 дес. 736 кв. 
саж. были заняты виноградниками, остальные пахотной землей.

КЕНДРОНИС Панаиот Иванович, греческий подданный, владел 
тремя участками: 1 дес. 170 кв. саж., 1 дес. 449 кв. саж. и 1 деся 2039 кв. саж. 
Виноградниками были заняты 1 дес. 2039 кв. саж., остальные пахотной землей.

КИВА Потап Андреевич, крестьянин, владел одним участком в 9 дес. 1271 
кв. саж. пахотной земли, на котором проходила дорога, занимающая 775 саж.
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КОДЖАК Антон Соломонович, владел одним участком в 2 дес. 700 кв. 
саж. пахотной земли, в котором 100 саж занимал овраг и речка. В 1915 г. участок 
перешел во владение Григорьева.

КУЗНЕЦОВА Александра Тимофеевна, жена инженер- механика, генерал- 
майора, владела одним участком земли 1800 кв. саж., из которого 255 кв. саж. 
занимал виноградник, 125 — фруктовый сад и 1420 — дом.

ЛИВАНОВ Антоний Валентинович, надворный советник, владел одним 
участком в 2 дес. 516 кв. саж., из которых 1 десятину 600 кв. саж. занимал 
виноградник, а 2316 кв. саж. — пахотная земля.

МАКРОПЛИО Сергей Егорович, владел одним участком в 4 дес. 2229 кв. 
саж. пахотной земли, из которых 186 саж. занимала дорога.

МАНЬКО Алексей Петрович, владел двумя с половиной участками: 1 дес. 359 
кв. саж., 1 дес. 928 кв. саж. и 1587 кв. саж.. 2 дес. 635 кв. саж. занимал виноградник, 
а 2097 — пастбище. Через все участки проходили дороги, занимающие 142 саж.

МИНКЕВИЧ Виктор Адольфович, владелец с 1920 г. небольшого участка 
в 600 кв. саж. пахотной земли.

МОНЖАК Мария Ивановна и Анна Афанасьевна и 
КОНОВЕНКО Мария Афанасьевна, владели двумя участками: 3 дес. 1917 

кв. саж. пахотной земли и 1683 кв. саж. под виноградниками.
НЕЗНАЕВ Владимир Сергеевич, балаклавский мещанин, владел тремя 

участками: 8 дес. 1093 кв. саж., 3 деся. 1224 кв. саж. и 3 дес. 1584 кв. саж. Все 
участки были под пахотной землей. 196 саж занимали овраги, речка и дороги.

НЕМЫЧЕНКОВЫ Аким Матвеевич и Серафима Сергеевна, владельцы 
участка в 4 десятины пахотной земли.

ОСАДЧИЙ Александр Семенович, с 1920 г. владелец участка 2200 кв. 
саженей пахотной земли.

ПАНТИК Николай Кирьякович, турецкий подданный, владел одним 
участком в 1 дес 1020 кв. саж пахотной земли.

ПРОКУД Андрей Семенович, казак, владел участком в 3 дес. 225 кв. 
саж пахотной земли. 273 саж. составляли дороги. В 1919 г. земля перенесена 
в д. Камары.

ПЕДЬКОВ Иван Львович, владел участком в 1 дес. 1680 кв. саж., из 
которого 1 дес. 1720 кв. саж. заняты виноградниками и 960 кв. саж. — пахотная 
земля. В 1917 г. земля перенесена в черту города Балаклавы.

ПЕДЬКОВ Владимир Львович, дворянин, владел одним участком в 1680 кв. 
саж. пахотной земли.

ПРОКОС Антон Апостолович, мещанин, владел одним участком в 2 дес. 
1107 кв. саж., из которого 1 дес. 1800 кв. саж. были заняты виноградниками и 1707 
кв. саж. пахотной землей.

СЕВРИ-оглу Константин Федорович, турецкий подданный, владел одним 
участком земли в 1 дес. 600 кв. саж. 300 кв. саж. занимал дом, 300 кв. саж. пастбище 
и 1 дес. виноградники.

СИВРОПУЛО Федор Панаиотович, владел двумя участками: 1 дес. 2085 кв. 
саж. и 2 дес. 193 кв. саж. Вся земля была пахотная, 156 саж. занимали дороги. До 
1919 г. землей владела Прокос Марониа Николаевна.

СЛЮСАРЕНКО Прасковья Романовна, одесская мещанка, владелица 
участка в 3 дес. пахотной земли. В 1918 г. владельцем значится Гарт Г. В.
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СПАНО Иоанн Лазаревич, священник, владел одним участком в 2 дес. 1962 
кв. саж. пахотной земли.

СПАНО Константин Иванович, мещанин, владел одним участком в 3 дес. 
986 кв. саж. пахотной земли.

СПИРИДОНОВ Сергей Семенович, владел двумя участками: 3 дес. 591 кв. 
саж. и 3 дес. 1200 кв. саж. 2 дес. были заняты виноградниками, остальные пахотной 
землей.

СТАМАТИ Фотий Степанович, владел тремя участками: 12 дес. 92 кв. 
саж., 1 дес. 514 кв. саж. и 1 дес. 1476 кв. саж. Вся земля была пахотной. 180 саж. 
занимали дороги. В 1920 г. земля перешла во владение Осадчему.

ТЕЛАНОВ Адам Иванович, владел одним участком в 3 дес. 1420 кв. саж., из 
которого 2 дес. — виноградники, а 1 дес. 1420 кв. саженей пахотная земля.

ТЕРЛЕНДИ Афанасий Григорьевич, с 1920 года владелец двух участков: 1 
десятина 339 кв. саженей пахотной земли и 557 кв. саж. под виноградником.

ТЕРЛЕНДИ Афанасий Дмитриевич, балаклавский мещанин, владел одной 
четвертой участка в 1790 кв. саж., занятой виноградником. 59 саж. занимала дорога.

ТЕРЛЕНДИ Вера Семеновна, владела одним участком в 2 дес. пахотной 
земли.

ТЕРЛЕНДИ Владимир Дмитриевич, владел участком в 1 дес. 2026 кв. саж. 
пахотной земли.

ТЕРЛЕНДИ Георгий Дмитриевич, балаклавский мещанин, владел одной 
четвертой участка в 1790 кв. саж., занятой виноградниками. 59 саж. занимала 
дорога.

ТЕРЛЕНДИ Григорий Григорьевич, балаклавский мещанин, владел 
двумя участками в 4 дес. 545 кв. саж. и 1798 кв. саж. 1671 кв. саж были заняты 
виноградниками, 4 дес. 389 кв. саж. — пахотная земля и 283 саж. — дороги. 
В 1920–1921 гг. земля переходила во владение к братьям: Терленди Афанасию 
Григорьевичу, Павлу Григорьевичу, Спиридону Григорьевичу и Терленди Павлу 
Ивановичу.

ТЕРЛЕНДИ Егор Григорьевич, с 1920 г. владелец части участка в 1 дес. 
пахотной земли.

ТЕРЛЕНДИ Иван Иванович, владел участком и одной четвертой второго 
участка: 1 дес. 1250 кв. саж. и 1789 кв. саж. 1731 кв. саж. занимали виноградники, 
1 дес. 1250 кв. саж. пахотная земля и 58 саж. — дорога.

ТЕРЛЕНДИ Константин Дмитриевич, владел одним участком в 2 дес. 30 кв. 
саж. пахотной земли, из которого 221 саж. занимала дорога.

ТЕРЛЕНДИ Кузьма Дмитриевич, владел одной четвертой участка в 1790 кв. 
саж., занятой виноградниками. 58 саж. занимала дорога.

ТЕРЛЕНДИ Павел Григорьевич, с 1920 г. владелец небольших частей двух 
участков 713 кв. саж. и 127 кв. саж., занятых виноградниками.

ТЕРЛЕНДИ Павел Иванович, с 1920 г. владелец небольшой части участка 
в 557 кв. саж. занятой виноградником.

ТЕРЛЕНДИ Спиридон Григорьевич, мещанин, с 1920 г. владелец части 
участка в 2 дес. пахотной земли.

ТИКТОПУЛО Ахилес Георгиевич, владелец четырех участков: 739 кв. 
саж., 1 дес. 1800 кв. саж., 2034 кв. саж. и 1 дес. 2 дес. 1200 кв. саж. заняты под 
виноградником, 2034 кв. саж. — пахотная земля, 600 кв. саж. — под строением 
и 148 саж. занимала дорога.
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ФЕДОСЕЕВА Ольга Тимофеевна, владела одним участком в 4 дес. 1237 кв. 
саж., из которого 3 дес. были заняты виноградником и 1 дес. 1237 кв. саж. пахотной 
землею. В 1917 г. участок перенесен в черту города Балаклавы.

ФОСТИРОПУЛО Дмитрий Иорданович, балаклавский мещанин, владел 
двумя участками в 1 дес. 1800 кв. саж. и 2 дес. 1590 кв. саж. 1 дес. 1200 кв. саж. 
была занята виноградниками, 2 дес. 1590 кв. саж. пахотной землей и 600 кв. саж. 
находились под строением. В 1916 г. один участок был продан Тиктопуло А. Г.

ФОСТИРОПУЛО Мария Ивановна, жена турецкого подданного, частично 
владела одним участком в 1 дес., занятую виноградником, владельцем которого 
в 1916 г. стал Тиктопуло А. Г.

ФОСТИРОПУЛО Олимпиада Георгиевна, владела частью участка в 739 кв. 
саж. пахотной земли, из которой 148 саж. составляла дорога. С 1916 г. участком 
владел Тиктопуло Ахилес Георгиевич.

ФУРСЕНКО Василий Васильевич, дворянин, владел частично двумя 
участками: 1234 кв. сажени и 1975 кв. сажени, занятых виноградниками. 125 
саженей занимала дорога.

ХРИСТОДУЛО Георгий Фаддеевич, владел семью участками: 2 дес., 10 
дес. 1072 кв. саж., 5 дес. 572 кв. саж., 3 дес. 1000 кв. саж., 3 дес. 1179 кв. саж., 1 дес. 
2085 кв. саж. и 4 дес. 2250 кв. саж. Все участки были пахотной землей. 1194 саж. 
занимали дороги. В 1920 г. один из участков был продан Зенюку Ф. Р.

ХРИСТОДУЛО Георгий Христофорович, владел участком в 1 дес. 133 кв. 
саж., занятую виноградником. 63 саж. занимала дорога.

ЦЕЛИО Апостол Иванович, владел двумя участками: 2 дес. и 2 дес. 496 кв. 
саж. пахотной земли.

ЦИРО Афанасий Николаевич, владел двумя участками: 2070 кв. саж. 
пахотной земли и 2 дес. 70 кв. саж. заняты пастбищем. В 1919 г. маленький участок 
был продан Глинской.

ЦИРО Константин Афанасьевич, владелец участка в 2 дес. пахотной земли.
ЧУБАРИ Иван Ефимович, владел одним участком в 1 дес. 2317 кв. саж., из 

которого 2000 кв. саж. занимал виноградник и 1 дес. 317 кв. саж. пахотная земля.
ЭНГЛЕЗИ Иван Константинович, владел одним участком в 2 дес., занятым 

виноградником.
ЮРИЧЕНКО-ТОБОЛЕЦ Мария Прокофьевна, владела двумя маленькими 

участками: 1442 кв. саж. и 340 кв. саж. пахотной земли. В 1917 г. владельцем стал 
Зарубин.

ЯКУМИ Евгения Константиновна, владела одним небольшим участком 508 
кв. саж. пахотной земли.

ГАРК. Ф. 62. Оп. 3. Д. 272. Л. 1-45. Подлинник.
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№ 21

СПИСОК ПРИХОЖАН
КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА КАРАНЬ

28 августа 1923 года

АГРИОМАТИ Надежды Георгиевна
АНГЕЛИ Дмитрий Федосеевич
АНГЕЛИ Евдокия Павловна
БАМБУКО Анна Дмитриевна
БАМБУКО Вера Дмитриевна
БАМБУКО Дмитрий Константинович
БАМБУКО Карп Константинович
БАМБУКО Николай Константинович
ДАГО Василий Николаевич
ИВАНОВ Дмитрий Андреевич
ИВАНОВ Иван Андреевич
ИВАНОВА Надежда Петровна
ИВАНОВА Пелагея Семеновна
КИВА Александра Потаповна
КИВА Иван Потапович
КИВА Лукия Павловна
КИВА Мария Потаповна
КИВА Потап Андреевич
КИВА Фома Потапович
КИРМАНИДИ Анна Афанасьевна
КИРМАНИДИ Дмитрий
ЛАЗАРЕВ Савва Кирьякович
ЛАЗАРЕВА Александра Федоровна
ЛИРО Василий Дмитриевич
ЛИРО Екатерина Георгиевна
НЕЗНАЕВ Лазарь Иванович
НЕЗНАЕВ Нестор Николаевич
НЕЗНАЕВА Евдокия Петровна
НЕЗНАЕВА Любовь Павловна
НЕЗНАЕВА Полина Викторовна
ПАПАДИМИТРИ Иван Васильевич
ПУХИНА Мария Николаевна
РЕПИН Александр Александрович
СТАФИКОПУЛО Евгения Николаевна
СТАФИКОПУЛО Иван Георгиевич
СТАШКОВА София Георгиевна
ТЕРЛЕНДИ Василий Николаевич
ТЕРЛЕНДИ Владимир Дмитриевич
ТЕРЛЕНДИ Георгий Константинович
ТЕРЛЕНДИ Дмитрий Евстафьевич
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ТЕРЛЕНДИ Евгения Владимировна
ТЕРЛЕНДИ Елена Христофоровна
ТЕРЛЕНДИ Кузьма Константинович
ТЕРЛЕНДИ Мария Георгиевна
ТЕРЛЕНДИ Пантелей Спиридонович
ТЕРЛЕНДИ Сергей Георгиевич
ТЕРЛЕНДИ София Демьяновна
ХАСАПОВ Константин Александрович
ХАСАПОВА Зинаида Георгиевна
ХАЧИКОПУЛО Василий Харл.
ХРИСТОДУЛО Евстафий Георгиевич
ХРИСТОДУЛО Фотиния Константиновна
ЦЕЛИО Александр Кузьмич
ЦЕЛИО Анна Николаевна
ЦЕЛИО Антон Павлович
ЦЕЛИО Дмитрий Кузьмич
ЦЕЛИО Екатерина Николаевна
ЦЕЛИО Константин Павлович
ЦЕЛИО Кузьма Павлович
ЦЕЛИО Марк Федорович
ЦЕЛИО Надежда Константиновна
ЦЕЛИО Семен Павлович
ЦИРО Анна Николаевна
ЦИРО Георгий Дмитриевич
ЦИРО Дмитрий Георгиевич
ЦИРО Елена Дмитриевна
ЦИРО Елена Павловна
ЦИРО Мария Дмитриевна
ЦИРО Спиридон Константинович
ЦИРО Татьяна Дмитриевна
ЧУБАРИ Ефим Иванович

Председатель приходского совета Д. Бамбуко
Секретарь К. Целио

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 7–8. Подлинник.

№ 22

СПИСОК ПРИХОДСКОГО СОВЕТА КАРАНЬСКОГО
РЕЛИГИОЗНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

1923 год

Председатель совета — БАМБУКО Дмитрий Константинович, из мещан, 
имеет дом, занимается сельским хозяйством

Церковный староста — ЦЕЛИО Кузьма Павлович, из мещан, имеет дом, 
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занимается сельским хозяйством
Члены совета: — ЧУБАРИ Ефим Иванович, греческий подданный, 

садовладелец, имеет дом и виноградник
    — БИЗОНИ Антон Иванович, греческий подданный, 

садовладелец, имеет дом и виноградник
Секретарь совета — ЦЕЛИО Константин Павлович, из мещан, занимается 

сельским хозяйством.
Председатель Д. К. Бамбуко

Члены совета:
Е. Чубари

А. И. Безони
К. Целио

Секретарь К. Целио

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 9. Подлинник.

№ 23

АНКЕТА СВЯЩЕННИКА 
КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ КАРАНИ 

ЛУГОВЕНКО ВАСИЛИЯ АГАФОНОВИЧА

7 марта 1924 года

Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской ССР

№ Вопросы Ответы

1 Имя, отчество и фамилия Василий Агафонович 
ЛУГОВЕНКО

2 Год, месяц и день рождения 1883 года, октября 24 дня

3 Место рождения (город, деревня, уезд, 
губерния)

м. Новый Буг, Херсонской 
губернии Херсонского уезда

4
Образование (домашнее, низшее, среднее 
и высшее, точно указать окончил ли и ка-
кое именно учебное заведение)

Окончил в 1907 году Одес-
скую духовную семинарию

5 Национальность Украинец

6

Основная профессия:
а) до Октябрьской революции
б) после Октябрьской революции
в) до настоящего времени

Священник

7 Родной язык Русский
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№ Вопросы Ответы

8 Владеете ли другими языками, если да, то 
какими -

9 Партийная принадлежность и с какого 
времени Внепартийный

10 Какой партии сочувствуете Большевистско-коммуни-
стической

11
Семейное положение и сколько членов 
семьи на вашем иждивении нетрудоспо-
собных

Женат; 6 душ

12 Ваше бывшее сословие Духовное

13 Где находятся ваши родные (указать их 
точный адрес)

М. Новый Буг, Херсонской 
губернии, Херсонского 
уезда

14 Кто ваши родители (дворяне, крестьяне, 
рабочие, их имя, отчество и фамилия)

Священник Агафангел Ва-
сильевич Луговенко

15
Ваше имущественное положение и ваших 
родных (в чем именно оно выражалось до 
1917 года)

1 дом и 2 флигеля у родных

16

Ваше имущественное положение и ваших 
родных в настоящее время
а) стоимость недвижимого имущества, по 
расценке Коммунхоза (или по вашей при-
близительной расценке в золотых рублях)
б) стоимость движимого
в) оклад жалования получаемого по службе

У родных тоже (1 дом и 2 
флигеля)

В виду из разрушенности 
до 150 червонцев

17 Пользовались ли вы или ваши родители, 
или пользуются наемным трудом Раньше – да, сейчас – нет

18 На какие средства вы и ваши родители 
существовали и существуете сейчас

На доброхотные даяния ве-
рующих

19

Где вы были и чем занимались:
а) до 1914 года

б) с 1914 до февральской революции

в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции

г) с 1919 г. по настоящее время

В с. Степковка Ананьевско-
го уезда священником
}В м. Мариновка Ананьев-
ского уезда священником
В с. Иванковцах (Моржа-
новке) Александровского 
уезда священником и в на-
стоящее время в с. Карань 
священником
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№ Вопросы Ответы

20

Где были и чем занимались ваши родите-
ли и ближайшие родственники
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

В м. Новом  Буге Херсон-
ского уезда
священником

21 Указать местность (города, дер.) в коих вы 
проживали свыше ½ г.

Села: Доманевка Ананьев-
ского уезда, Граденицы 
Одесского уезда, Макариха 
и Пантановка Ананьевского 
уезда 

22 Почему и когда прибыли в Крым

По вызову бедной родствен-
ницы Марии Матвеевны 
Голоносовой (г. Севасто-
поль, ул. Скрыдловская, 26, 
15 октября 1923 года)

23

Служили ли вы или кто-либо из ваших 
родственников в старой армии, где, когда 
и в каком чине, где находятся и служат 
теперь; если не служат, то чем занимаются

-

24

Кто из родственников или вы служили в 
Красной армии, где, когда и сколько вре-
мени (при этом указать: добровольно или 
по мобилизации)

-

25
Служба в белой армии, где, когда, сколько 
времени и в каком чине (при этом указать: 
добровольно или по мобилизации)

-

26 Где вы были прописаны по сословной  и 
военной приписке В г. Одессе

27
Кто из ближайших родственников прожи-
вает за границей и причина их пребыва-
ния за границей

-

28
Имеете ли вы сношение с вашими род-
ственниками, находящимися за границей, 
в чем эти сношения заключаются

-
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29

Служили ли на государственной службе и 
какую занимали должность
а) при царской власти
б) при белогвардейской власти
в) при советском строе

-

30 Причины оставления службы и время 
оставления ее -

31 Состоите или состояли член Профсоюза, 
какого, где и сколько времени -

32
Были ли вы или ваши родственники под 
судом или следствием: если да, то в чем 
именно обвинялись

Был – за борьбу с земским 
начальником 7-го участка 
Ананьевского уезда Алек-
сандром Варехо

33

Оправданы ли вы были по суду или же 
признаны виновным, в последнем случае 
укажите: род и размер понесенного вами 
или вашими родственниками наказания по 
приговору суда, какого и где

В угоду Херсонскому губер-
натору б. Гревеницу отбыл 
14-месяное заключение 
в Успенском монастыре 
г. Одессы

34 Подвергались ли административным взы-
сканиям и за что -

35 Указать детально, какие вы цели пресле-
дуете вступлением в общество Чисто религиозные

36 Ваш точный адрес (где вы в настоящее 
время проживаете)

Д. Карань Севастопольско-
го округа Балаклавского 
района

Примечание: При перемене адреса квартиры, обязуюсь явиться для 
дачи об этом сведений в учреждение, по предложению которого заполняю 
анкету

На все вопросы должны быть даны  ясные и точные ответы: всякий 
уклончивый ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей 
ответственности.

Священник Василий Луговенко

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 13-15 об. Подлинник.
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№ 24

АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ 

ЦЕРКВИ КАРАНИ А.С. БЕЗОНИ

31 марта 1924 года21

Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской ССР
№ Вопросы Ответы

1 Имя, отчество и фамилия Ангели Сергеевич               
БЕЗОНИ

2 Год, месяц и день рождения 1878, неизвестно

3 Место рождения (город, деревня, уезд, 
губерния) Остров Митилина3 

4

Образование (домашнее, низшее, 
среднее и высшее, точно указать 
окончил ли и какое именно учебное 
заведение)

Домашнее

5 Национальность Грек

6

Основная профессия:
а) до Октябрьской революции
б) после Октябрьской революции
в) до настоящего времени

Водовоз
-«-
-«-

7 Родной язык греческий

8 Владеете ли другими языками, если 
да, то какими Русским и татарским

9 Партийная принадлежность и с какого 
времени Беспартийный

10 Какой партии сочувствуете Коммунистической

11
Семейное положение и сколько членов 
семьи на вашем иждивении нетрудо-
способных

3

12 Ваше бывшее сословие Пролетарское

13 Где находятся ваши родные (указать 
их точный адрес) В Турции

14
Кто ваши родители (дворяне, кре-
стьяне, рабочие, их имя, отчество и 
фамилия)

Крестьяне
Кира мать, отец Сергей

21 Митилина – главный город острова Лесбос. 
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15
Ваше имущественное положение и 
ваших родных (в чем именно оно вы-
ражалось до 1917 года)

Среднее, родных неизвестно

16

Ваше имущественное положение и 
ваших родных в настоящее время
а) стоимость недвижимого имуще-
ства, по расценке Коммунхоза (или по 
вашей приблизительной расценке в 
золотых рублях)
б) стоимость движимого
в) оклад жалования получаемого по 
службе

Плохое, неизвестно

1000 руб.

100 руб.
-«-

17 Пользовались ли вы или ваши родите-
ли, или пользуются наемным трудом Нет

18 На какие средства вы и ваши родители 
существовали и существуете сейчас Своим трудом

19

Где вы были и чем занимались:
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции 
до октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

Служил садовником
-«-
-«-

арендатор виноградного сада

20

Где были и чем занимались ваши ро-
дители и ближайшие родственники
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции 
до октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

Неизвестно
-«-
-«-

-«-

21 Указать местность (города, дер.) в 
коих вы проживали свыше ½ г. Нет

22 Почему и когда прибыли в Крым В виду тяжелого положения 
1899 года

23

Служили ли вы или кто-либо из ваших 
родственников в старой армии, где, 
когда и в каком чине, где находятся и 
служат теперь; если не служат, то чем 
занимаются

Нет
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24

Кто из родственников или вы служили 
в Красной армии, где, когда и сколько 
времени (при этом указать: доброволь-
но или по мобилизации)

Нет

25

Служба в белой армии, где, когда, 
сколько времени и в каком чине (при 
этом указать: добровольно или по мо-
билизации)

Нет

26 Где вы были прописаны по сословной  
и военной приписке Нет

27
Кто из ближайших родственников 
проживает за границей и причина их 
пребывания за границей

Неизвестно

28

Имеете ли вы сношение с вашими 
родственниками, находящимися за 
границей, в чем эти сношения заклю-
чаются

Нет

29

Служили ли на государственной служ-
бе и какую занимали должность
а) при царской власти
б) при белогвардейской власти
в) при советском строе

Нет

30 Причины оставления службы и время 
оставления ее Нет

31 Состоите или состояли член Профсо-
юза, какого, где и сколько времени Нет

32
Были ли вы или ваши родственники 
под судом или следствием: если да, то 
в чем именно обвинялись

Нет

33

Оправданы ли вы были по суду или же 
признаны виновным, в последнем слу-
чае укажите: род и размер понесенно-
го вами или вашими родственниками 
наказания по приговору суда, какого 
и где

Нет

34 Подвергались ли административным 
взысканиям и за что Нет
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35 Указать детально, какие вы цели пре-
следуете вступлением в общество Как православный

36 Ваш точный адрес (где вы в настоящее 
время проживаете) Село Карань 

Примечание: При перемене адреса квартиры, обязуюсь явиться для дачи об 
этом сведений в учреждение, по предложению которого заполняю анкету

На все вопросы должны быть даны ясные и точные ответы: всякий уклончивый 
ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей ответственности.

А.С. Безони

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 25-27 об. Подлинник.

№ 25

АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ 

ЦЕРКВИ КАРАНИ К.П. ЦЕЛИО

31 марта 1924 года

Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской ССР

№ Вопросы Ответы

1 Имя, отчество и фамилия Кузьма Павлович                      
ЦЕЛИО

2 Год, месяц и день рождения 1874 года, ноября 1 дня

3 Место рождения (город, деревня, уезд, 
губерния) Село Карань

4
Образование (домашнее, низшее, среднее 
и высшее, точно указать окончил ли и ка-
кое именно учебное заведение)

Домашнее

5 Национальность Грек

6

Основная профессия:
а) до Октябрьской революции
б) после Октябрьской революции
в) до настоящего времени

Сельское хозяйство

7 Родной язык греческий
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8 Владеете ли другими языками, если да, то 
какими Русским и татарским

9 Партийная принадлежность и с какого 
времени Беспартийный

10 Какой партии сочувствуете Партии социал-демократов 
большевиков

11
Семейное положение и сколько членов 
семьи на вашем иждивении нетрудоспо-
собных

Женат, нетрудоспособных 5

12 Ваше бывшее сословие Мещанин

13 Где находятся ваши родные (указать их 
точный адрес) С. Карань

14 Кто ваши родители (дворяне, крестьяне, 
рабочие, их имя, отчество и фамилия) Крестьяне

15
Ваше имущественное положение и ваших 
родных (в чем именно оно выражалось до 
1917 года)

Мое имущество:
корова 1, дом 1, лошадей 4, 
овец 30 штук

16

Ваше имущественное положение и ваших 
родных в настоящее время
а) стоимость недвижимого имущества, по 
расценке Коммунхоза (или по вашей при-
близительной расценке в золотых рублях)
б) стоимость движимого
в) оклад жалования получаемого по служ-
бе

Дом 1, виноградник ¼ деся-
тина, корова 1, лошадей 2, 
овец 18 штук

недвижимого 150 руб.
движимого 120 руб.

17 Пользовались ли вы или ваши родители, 
или пользуются наемным трудом -

18 На какие средства вы и ваши родители 
существовали и существуете сейчас

На средства своего хозяй-
ства

19

Где вы были и чем занимались:
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

В селе Карань
сельским хозяйством
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20

Где были и чем занимались ваши родители 
и ближайшие родственники
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

В селе Карань
сельским хозяйством

21 Указать местность (города, дер.) в коих вы 
проживали свыше ½ г. -

22 Почему и когда прибыли в Крым Местный уроженец

23

Служили ли вы или кто-либо из ваших 
родственников в старой армии, где, когда и 
в каком чине, где находятся и служат те-
перь; если не служат, то чем занимаются

Ополченец 2-го разряда

24

Кто из родственников или вы служили в 
Красной армии, где, когда и сколько вре-
мени (при этом указать: добровольно или 
по мобилизации)

-

25
Служба в белой армии, где, когда, сколько 
времени и в каком чине (при этом указать: 
добровольно или по мобилизации)

-

26 Где вы были прописаны по сословной  и 
военной приписке

В Балаклавской городской 
управе и у Ялтинского уезд-
ного воинского начальника

27
Кто из ближайших родственников прожи-
вает за границей и причина их пребывания 
за границей

-

28
Имеете ли вы сношение с вашими род-
ственниками, находящимися за границей, 
в чем эти сношения заключаются

-

29

Служили ли на государственной службе и 
какую занимали должность
а) при царской власти
б) при белогвардейской власти
в) при советском строе

-

30 Причины оставления службы и время 
оставления ее -

31 Состоите или состояли член Профсоюза, 
какого, где и сколько времени -
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32
Были ли вы или ваши родственники под 
судом или следствием: если да, то в чем 
именно обвинялись

-

33

Оправданы ли вы были по суду или же 
признаны виновным, в последнем случае 
укажите: род и размер понесенного вами 
или вашими родственниками наказания по 
приговору суда, какого и где

-

34 Подвергались ли административным взы-
сканиям и за что -

35 Указать детально, какие вы цели преследу-
ете вступлением в общество Религиозные

36 Ваш точный адрес (где вы в настоящее 
время проживаете)

Д. Карань Севастопольско-
го округа Балаклавского 
района

Примечание: При перемене адреса квартиры, обязуюсь явиться для дачи об 
этом сведений в учреждение, по предложению которого заполняю анкету

На все вопросы должны быть даны ясные и точные ответы: всякий уклончивый 
ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей ответственности.

К. Целио

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 19-21 об. Подлинник.

№ 26

АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ 

ЦЕРКВИ КАРАНИ К.П. ЦЕЛИО

31 марта 1924 года

Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской ССР

№ Вопросы Ответы
1 Имя, отчество и фамилия Константин Павлович ЦЕЛИО
2 Год, месяц и день рождения 1886 года, мая 5 дня

3 Место рождения (город, деревня, 
уезд, губерния) Село Карань
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4

Образование (домашнее, низшее, 
среднее и высшее, точно указать 
окончил ли и какое именно учебное 
заведение)

Низшее. Окончил Караньское 
земское училище 

5 Национальность Грек

6

Основная профессия:
а) до Октябрьской революции
б) после Октябрьской революции
в) до настоящего времени

Сельское хозяйство

7 Родной язык греческий

8 Владеете ли другими языками, если 
да, то какими Русским и татарским

9 Партийная принадлежность и с како-
го времени Беспартийный

10 Какой партии сочувствуете Партии социал-демократов боль-
шевиков

11
Семейное положение и сколько 
членов семьи на вашем иждивении 
нетрудоспособных

Женат, нетрудоспособных 4

12 Ваше бывшее сословие Мещанин

13 Где находятся ваши родные (указать 
их точный адрес) С. Карань

14
Кто ваши родители (дворяне, кре-
стьяне, рабочие, их имя, отчество и 
фамилия)

Крестьяне. Надежда Семеновна 
Целио

15
Ваше имущественное положение и 
ваших родных (в чем именно оно 
выражалось до 1917 года)

Имущество родных:
дом 1, коровы 3, виноградник 
1 десятина, лошадей 2, овец 50 
штук

16

Ваше имущественное положение и 
ваших родных в настоящее время
а) стоимость недвижимого имуще-
ства, по расценке Коммунхоза (или 
по вашей приблизительной расценке 
в золотых рублях)
б) стоимость движимого
в) оклад жалования получаемого по 
службе

Мое имущественное положение:
виноградник 1/8 десятины, коро-
вы 2, овец 15 штук

1/8 виноградника 100 руб.
движимое 100 руб.
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17
Пользовались ли вы или ваши ро-
дители, или пользуются наемным 
трудом

-

18
На какие средства вы и ваши роди-
тели существовали и существуете 
сейчас

На средства своего хозяйства

19

Где вы были и чем занимались:
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской револю-
ции до октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

В селе Карань
сельским хозяйством 
На фронте империалистической 
войны

В селе Карань

20

Где были и чем занимались ваши ро-
дители и ближайшие родственники
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской револю-
ции до октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

В селе Карань
сельским хозяйством

21 Указать местность (города, дер.) в 
коих вы проживали свыше ½ г. -

22 Почему и когда прибыли в Крым Местный уроженец

23

Служили ли вы или кто-либо из 
ваших родственников в старой ар-
мии, где, когда и в каком чине, где 
находятся и служат теперь; если не 
служат, то чем занимаются

Служил на действительной во-
енной службе по призыву 1907 
года в Керченское крепостное 
инженерное управление старшим 
писарем

24

Кто из родственников или вы слу-
жили в Красной армии, где, когда и 
сколько времени (при этом указать: 
добровольно или по мобилизации)

-

25

Служба в белой армии, где, когда, 
сколько времени и в каком чине (при 
этом указать: добровольно или по 
мобилизации)

-
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26 Где вы были прописаны по сослов-
ной  и военной приписке

В Балаклавской городской управе 
и у Ялтинского уездного воинско-
го начальника

27
Кто из ближайших родственников 
проживает за границей и причина их 
пребывания за границей

-

28

Имеете ли вы сношение с вашими 
родственниками, находящимися за 
границей, в чем эти сношения заклю-
чаются

-

29

Служили ли на государственной 
службе и какую занимали должность
а) при царской власти
б) при белогвардейской власти
в) при советском строе

-

30 Причины оставления службы и вре-
мя оставления ее -

31 Состоите или состояли член Профсо-
юза, какого, где и сколько времени -

32
Были ли вы или ваши родственники 
под судом или следствием: если да, 
то в чем именно обвинялись

-

33

Оправданы ли вы были по суду или 
же признаны виновным, в последнем 
случае укажите: род и размер поне-
сенного вами или вашими родствен-
никами наказания по приговору суда, 
какого и где

-

34 Подвергались ли административным 
взысканиям и за что -

35 Указать детально, какие вы цели пре-
следуете вступлением в общество Религиозные

36 Ваш точный адрес (где вы в настоя-
щее время проживаете)

Д. Карань Севастопольского 
округа Балаклавского района
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Примечание: При перемене адреса квартиры, обязуюсь явиться для дачи об 
этом сведений в учреждение, по предложению которого заполняю анкету

На все вопросы должны быть даны ясные и точные ответы: всякий уклончивый 
ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей ответственности.

К. Целио

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 22-24 об. Подлинник.

№ 27

АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ 

ЦЕРКВИ КАРАНИ Е.И. ЧУБАРИ

1 апреля 1924 года

Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской ССР

№ Вопросы Ответы

1 Имя, отчество и фамилия Ефим Иванович ЧУБАРИ

2 Год, месяц и день рождения 1878 года, января 22 дня

3 Место рождения (город, деревня, уезд, 
губерния)

К.С.С.Р. Севастопольского 
округа село «Карань»

4
Образование (домашнее, низшее, среднее 
и высшее, точно указать окончил ли и ка-
кое именно учебное заведение)

Низшее. Караньское сель-
ское училище

5 Национальность Грек

6

Основная профессия:
а) до Октябрьской революции
б) после Октябрьской революции
в) до настоящего времени

Сельское хозяйство

7 Родной язык греческий

8 Владеете ли другими языками, если да, то 
какими Русским и татарским

9 Партийная принадлежность и с какого 
времени Беспартийный

10 Какой партии сочувствуете РКП(б)
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№ Вопросы Ответы

11
Семейное положение и сколько членов 
семьи на вашем иждивении нетрудоспо-
собных

Женат, нетрудоспособных 2

12 Ваше бывшее сословие Крестьянин

13 Где находятся ваши родные (указать их 
точный адрес)

К.С.С.Р. Сев. округа, с. 
Карань

14 Кто ваши родители (дворяне, крестьяне, 
рабочие, их имя, отчество и фамилия)

Крестьяне 
Иван Ефимович и Мария 
Георгиевна Чубари

15
Ваше имущественное положение и ваших 
родных (в чем именно оно выражалось до 
1917 года)

Недвижимое дом
виноградник ½ десятина

16

Ваше имущественное положение и ваших 
родных в настоящее время
а) стоимость недвижимого имущества, по 
расценке Коммунхоза (или по вашей при-
близительной расценке в золотых рублях)
б) стоимость движимого
в) оклад жалования получаемого по служ-
бе

Дом 50 руб.

-
нет

17 Пользовались ли вы или ваши родители, 
или пользуются наемным трудом Никогда

18 На какие средства вы и ваши родители 
существовали и существуете сейчас Сельское хозяйство

19

Где вы были и чем занимались:
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

сельским хозяйством

20

Где были и чем занимались ваши родители 
и ближайшие родственники
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

сельским хозяйством

21 Указать местность (города, дер.) в коих вы 
проживали свыше ½ г. Нигде
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№ Вопросы Ответы
22 Почему и когда прибыли в Крым -

23

Служили ли вы или кто-либо из ваших 
родственников в старой армии, где, когда и 
в каком чине, где находятся и служат те-
перь; если не служат, то чем занимаются

Рядовой старой армии по 
призыву в германскую вой-
ну и раньше
также и 2 брата

24

Кто из родственников или вы служили в 
Красной армии, где, когда и сколько вре-
мени (при этом указать: добровольно или 
по мобилизации)

Добровольно служил брат, 
погиб на гражданской войне

25
Служба в белой армии, где, когда, сколько 
времени и в каком чине (при этом указать: 
добровольно или по мобилизации)

Никто

26 Где вы были прописаны по сословной  и 
военной приписке

У Ялтинского уездного во-
инского начальника

27
Кто из ближайших родственников прожи-
вает за границей и причина их пребывания 
за границей

Никто

28
Имеете ли вы сношение с вашими род-
ственниками, находящимися за границей, 
в чем эти сношения заключаются

-

29

Служили ли на государственной службе и 
какую занимали должность
а) при царской власти
б) при белогвардейской власти
в) при советском строе

Нет

30 Причины оставления службы и время 
оставления ее -

31 Состоите или состояли член Профсоюза, 
какого, где и сколько времени Нет

32
Были ли вы или ваши родственники под 
судом или следствием: если да, то в чем 
именно обвинялись

Нет

33

Оправданы ли вы были по суду или же 
признаны виновным, в последнем случае 
укажите: род и размер понесенного вами 
или вашими родственниками наказания по 
приговору суда, какого и где

-



105

№ Вопросы Ответы

34 Подвергались ли административным взы-
сканиям и за что нет

35 Указать детально, какие вы цели преследу-
ете вступлением в общество

Усовершенствование в 
изучении и исполнения 
Евангелия 

36 Ваш точный адрес (где вы в настоящее 
время проживаете)

К.С.С.Р. Севастопольского 
округа село «Карань»

Примечание: При перемене адреса квартиры, обязуюсь явиться для дачи об 
этом сведений в учреждение, по предложению которого заполняю анкету

На все вопросы должны быть даны ясные и точные ответы: всякий уклончивый 
ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей ответственности.

Е. Чубари

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 28-30 об. Подлинник.

№ 28

АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ 

ЦЕРКВИ КАРАНИ Д.К. БАМБУКО

1 апреля 1924 года

Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской ССР
№ Вопросы Ответы

1 Имя, отчество и фамилия Дмитрий Константинович 
БАМБУКО 

2 Год, месяц и день рождения 1884 года, июня 15 дня

3 Место рождения (город, деревня, уезд, 
губерния)

Село Карань Севастополь-
ского округа К.С.С.Р.

4
Образование (домашнее, низшее, сред-
нее и высшее, точно указать окончил ли 
и какое именно учебное заведение)

Низшее
Караньское земское учи-
лище

5 Национальность Грек

6

Основная профессия:
а) до Октябрьской революции
б) после Октябрьской революции
в) до настоящего времени

Сельское хозяйство
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№ Вопросы Ответы

7 Родной язык греческий

8 Владеете ли другими языками, если да, 
то какими Русским и татарским

9 Партийная принадлежность и с какого 
времени Беспартийный

10 Какой партии сочувствуете
Как трудящийся и беспар-
тийный крестьянин только 
РКП(б)

11
Семейное положение и сколько членов 
семьи на вашем иждивении нетрудоспо-
собных

Женат, нетрудоспособных 2

12 Ваше бывшее сословие Крестьянин

13 Где находятся ваши родные (указать их 
точный адрес)

В с. Карани Севастополь-
ского округа К.С.С.Р.

14 Кто ваши родители (дворяне, крестьяне, 
рабочие, их имя, отчество и фамилия)

Крестьяне
Константин Семенович и 
Варвара Григорьевна Бам-
буко

15
Ваше имущественное положение и ва-
ших родных (в чем именно оно выража-
лось до 1917 года)

Недвижимое: дом, вино-
градник ¼ десятины
Движимое: коров 3, лоша-
дей 3

16

Ваше имущественное положение и ва-
ших родных в настоящее время
а) стоимость недвижимого имущества, 
по расценке Коммунхоза (или по вашей 
приблизительной расценке в золотых 
рублях)
б) стоимость движимого
в) оклад жалования получаемого по 
службе

Дом 150 руб.

корова 25 руб.
нет

17 Пользовались ли вы или ваши родители, 
или пользуются наемным трудом Никогда

18 На какие средства вы и ваши родители 
существовали и существуете сейчас Сельское хозяйство
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№ Вопросы Ответы

19

Где вы были и чем занимались:
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

Сельское хозяйство в 
с. Карани

20

Где были и чем занимались ваши родите-
ли и ближайшие родственники
а) до 1914 года
б) с 1914 до февральской революции
в) со времени февральской революции до 
октябрьской революции
г) с 1919 г. по настоящее время

В селе Карани
сельское хозяйство

21 Указать местность (города, дер.) в коих 
вы проживали свыше ½ г. Нигде кроме Карани

22 Почему и когда прибыли в Крым -

23

Служили ли вы или кто-либо из ваших 
родственников в старой армии, где, когда 
и в каком чине, где находятся и служат 
теперь; если не служат, то чем занима-
ются

Служил брат, занимается 
сельским хозяйством 

24

Кто из родственников или вы служили в 
Красной армии, где, когда и сколько вре-
мени (при этом указать: добровольно или 
по мобилизации)

Нет

25
Служба в белой армии, где, когда, сколь-
ко времени и в каком чине (при этом ука-
зать: добровольно или по мобилизации)

Никто никогда

26 Где вы были прописаны по сословной  и 
военной приписке

У Ялтинского воинского 
начальника

27
Кто из ближайших родственников про-
живает за границей и причина их пребы-
вания за границей

Никто

28
Имеете ли вы сношение с вашими род-
ственниками, находящимися за грани-
цей, в чем эти сношения заключаются

-



108

№ Вопросы Ответы

29

Служили ли на государственной службе 
и какую занимали должность
а) при царской власти
б) при белогвардейской власти
в) при советском строе

Нет

30 Причины оставления службы и время 
оставления ее -

31 Состоите или состояли член Профсоюза, 
какого, где и сколько времени Нет

32
Были ли вы или ваши родственники под 
судом или следствием: если да, то в чем 
именно обвинялись

Нет

33

Оправданы ли вы были по суду или же 
признаны виновным, в последнем случае 
укажите: род и размер понесенного вами 
или вашими родственниками наказания 
по приговору суда, какого и где

-

34 Подвергались ли административным 
взысканиям и за что Нет

35 Указать детально, какие вы цели пресле-
дуете вступлением в общество

Усовершенствовании в изу-
чении и исполнения основ 
Евангелия

36 Ваш точный адрес (где вы в настоящее 
время проживаете)

К.С.С.Р. Севастопольского 
округа село «Карань»

Примечание: При перемене адреса квартиры, обязуюсь явиться для дачи об 
этом сведений в учреждение, по предложению которого заполняю анкету

На все вопросы должны быть даны ясные и точные ответы: всякий уклончивый 
ответ повлечет за собой привлечение виновного к строжайшей ответственности.

Д.К. Бамбуко

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 857. Л. 16-18 об. Подлинник.
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№ 29

ИНФОРМАЦИЯ БАЛАКЛАВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА КРЫМЦИКу 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРАНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

9 февраля 1935 года

На территории Караньского с[ельского] с[овета] имеется 115 дворов, из них 
на 1 ноября 1934 года было коллективизировано 53 двора.

В связи с постановлением о культсборе сельсовет развернул массовую 
разъяснительную работу среди единоличников путем разъяснения на собраниях, 
а также в беседах с единоличниками о значении вступления в колхоз об 
экономическом росте колхоза, приводя пример зажиточных колхозов, доказывая 
выгодность вступления каждого честного единоличника в колхоз, а также 
проводились беседы в школах среди детей.

Сельсовет своевременно доводил до каждого единоличника о каждом 
опубликованном законе правительства, как о мясопоставке, молокопоставке, о 
налоговых платежах, наряду с этим разъяснял каждому единоличнику о льготах 
вступающим в колхоз, а также велись индивидуальные беседы с отдельными 
единоличниками.

Активно помогала сельсовету финансовая секция, выясняла не 
земледельческие заработки, разъясняла населению налоговую политику и сроки 
платежа, к злостным неплательщикам применяла опись имущества, а также 
разъясняли выгодность вступления в колхоз, к таким товарищам относятся Незнаев 
Лазарь и Целио Дмитрий.

В результате с ноября 1934 года до 9 февраля 1935 года коллективизировано 
еще 12 дворов и имеется кроме того еще два заявления не утвержденных о 
вступлении в колхоз.

Лошадей, обобществленных было до ноября 14, прибавилось еще 8, всего 
стало 22 лошади, плугов было 7, прибавилось еще 4, всего 11, было баранов 1 
штука, стало 3 штуки.

До ноября 1934 года было 46 единоличников, а к ноябрю 9 дворов 
опролетаревировалось и единоличников было 37 человек, к 9 ноября 1935 года 
осталось единоличников 25 дворов и 4 пенсионера не вступивших в колхоз.

В сельсовете имеются секции:
- спецкультурная. – рук[оводитель] Чубари Ефим, в секцию зап[исалось] 7 

человек;
- финансово-налоговая – рук[оводитель] Незнаев Лазарь, в секцию 

зап[исалось] 7 человек;
- культурно-просветительная – Сталиков Дмитрий, в секцию записал 8 

человек;
- киновидоводская – руководитель Псома Елизавета, в секцию записалось 8 

человек;
- дорожная – благоустройство, руководитель Бамбука Никола, записалось 6 

человек;
Надо заметить, что секции регулярно не работают. 9 ноября заседала 

спецкультурная секция, присутствовало 5 человек, финналоговая – присутствовало 
4 человека.
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Это объясняется тем, что председатель сельсовета не занимался как следует 
работой сельсовета.

Информатор РИКа22 Леви 

ГАРК. Ф. Р-663. Оп.7. Д.168. Л.3. Подлинник.

№ 30

ИЗ СПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СУДОВ И 
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ БАЛАКЛАВСКОГО РАЙОНА

1935 год

Наименова-
ние сельсо-

вета

Фамилия, имя, 
отчество Пол Партий-

ность
Соц. 

положение

Наци-
ональ-
ность

Караньский 
сельсовет

Сташков 
Дмитрий Ива-

нович
муж.

Кандидат 
в члены 
РКП(б)

Колхозник Русский

Чубари Ефим 
Иванович муж. беспартий-

ный Колхозник Грек

Ответственный секретарь райисполкома Мемедеминов

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 7. Д. 168. Л. 13. Подлинник.

№ 31

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЗОРА БАЛАКЛАВСКОГО
РАЙИСПОЛКОМА ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА СЕЛЬСКИХ

СОВЕТОВ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

1935 год

Активных ударников, непосредственно работающих в работе дор[ожного] 
строительства – 40 человек, из них особенно нужно отметить инициативу и 
организационную работу некоторых товарищей:

3. Лира Василий – бригадир дер. Карань своим личным трудом в период 
1935 года провел оправку и очистку, а также постройку новых кюветов на 1,2 км и 
произвел озеленение на расстоянии 0,60 км, что составляет к плану – 120%.

ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 7. Д. 168. Л. 56. Подлинник.

22 Райисполком 
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№ 32

АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

г. Севастополь, с. Флотское (Карань)                                         июль 1992 года

Наименование объекта: памятник архитектуры ХΙХ в. церковь Константин 
и Елены

Адрес: Крым, г. Севастополь, с. Флотское
Комиссия в составе представителя органа государственной охраны 

памятников инженера ГУАГ Севгорисполкома Ярославцевой И.В., заказчика 
начальника Главного управления архитектуры и градостроительства 
Севгорисполкома Ковалева Ю.Н., специализированной реставрационной 
проектной организации руководителя группы института «Укрпроектреставрация» 
Габдрахимова Л.Ф. составили настоящий акт о том, что 31 июля 1992 г. произведен 
осмотр технического состояния памятника архитектуры ХΙХ в. церкви Константина 
и Елены в с. Флотское (Карань).

В результате осмотра установлено:
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА
1. Общее техническое состояние памятника не удовлетворительное.
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника: 
а) общее состояние не удовлетворительное;
б) фундаменты не вскрывались, судя по конструктивной схеме – бутовые, 

ленточные;
в) цоколь небольшого выступа, отмостки шириной 60-70 см местами отошли 

от цоколя, фиксируются разрушения;
г) стены здания каменные, южная стена имеет вертикальное отклонение от 

оси наружу порядка 20 – 2,50 ;
д) крыша конструктивно решена деревянными стропилами с опорой на 

мауэрлат, кровля шиферная по деревянной обрешетке, водосточные желоба и 
трубы отсутствуют;

е) главы отсутствуют;
ж) внешнее декоративное убранство: стены венчает несложный карниз, 

состоящий из гуська и полочки; четырехколонный портик ионического ордера 
завершается треугольным фронтоном, состояние колонн и антаблемента портика не 
удовлетворительное; в тимпане фронтона рельефная накладка типа «геральдика» 
со стилизованным мальтийским крестом.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 
элементов памятника:

а) общее состояние не удовлетворительное;
б) перекрытия: плоский подшивной потолок по балкам, прогиб по стреле 

пролета;
в) полы дощатые по лагам – состояние не удовлетворительное;
г) стены оштукатурены, связи изначально не заложены;
д) столбы и колонны конструктивно не предусматривались;
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е) двери и окна: оконные заполнения в коробках, старые, но не первоначальные, 
состояние не удовлетворительное; дверь двухпольная, филенчатая, новая, в новой 
коробке;

ж) лестницы в интерьере отсутствуют;
и) лепка в интерьере отсутствует.
4. Живопись (монументальная и станковая): станковой живописи нет, на 

наличие монументальной живописи обследование не проводилось.
5. Предметы прикладного искусства. Таковых нет.
6. Сад, парк, двор, ограда.  Церковь расположена на спокойном рельефе с 

уклоном в северную сторону. С южной стороны, приблизительно в 25 м, находится 
небольшое местное кладбище. Восточная сторона территории, прилегающей к 
церкви, поросла кустарником. Ограда отсутствует.

ВЫВОДЫ:
Церковь Константина и Елены в с. Флотское (Карань) безусловно 

представляет художественную и культурную ценность. Для полноценного 
проведения реставрации необходимо разработать комплексную проектно-
исследовательскую документацию.

Госорган охраны памятников И. Ярославцева
Заказчик Ю. Ковалев

Проектная организация Л. Габдрахимов

АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 854. Л. 2-3. Подлинник.

№ 33

СТАТЬЯ СОТРУДНИКА НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
Л. БОНДАРЕВОЙ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ПРИРОДЫ

 КАРАНЬСКИХ ВЫСОТ

2003 год

Не могу не откликнуться на напечатанную в апрельском номере вашей га-
зеты статью «Балаклава: культурно-рекреационный центр или центр горнодобы-
вающей промышленности?», а также на репортаж, показанный по местному теле-
видению, посвященный разработке Караньского месторождения. Невозможно не 
разделить растерянности жителей с. Флотского по поводу уже начавшейся без по-
лучения отвода земли, как было сказано в репортаже, разработки карьера.

Василёву балку, как и все побережье Гераклейского полуострова от мыса Фи-
олент, еще 200 лет назад ученые относили к Южному Крыму, т.к. растительный 
покров ее близок к южнобережному. Именно в окрестностях села Флотского про-
исходит соединение Внешней и Внутренней гряды крымских гор, что делает ланд-
шафты уникальными. Благодаря своему уникальному расположению и недавнему 
почти заповедному режиму в окружении воинских частей этот уголок природы яв-
ляется одним из наименее нарушенных в окрестностях Севастополя, да и в целом 
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в Крыму.
Это подтвердили недавние исследования, проводимые в рамках Междуна-

родной конвенции по сохранению биоразнообразия, которую подписала Украина и 
таким образом пообещала охранять свои уникальные растительные ресурсы. Эти 
данные были подтверждены и сотрудниками Никитского Ботанического сада, ко-
торые по заказу и поддержке Управления экологии и природных ресурсов в г. Се-
вастополе проводили флористическое обследование севастопольского региона и 
инвентаризацию материалов по флоре с целью составления перечня редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов растений. Территории, прилегающие 
к Василёвой балки, предложено включить в сеть природно-заповедного фонда г. 
Севастополя.

Разработка Караньских высот приведет к полному уничтожению произраста-
ющих там редких видов растений, которые в ближайших окрестностях Севастопо-
ля можно встретить только там. Это занесенные не только в Красную Книгу Украи-
ны, но и в международные красные списки, крымские орхидеи: Пыльцеголовники 
(крупноцветковый и красный), Любка зеленоцветковая, Ятрышники (пурпуровый 
и обезьяний) и др. Кроме того, в окрестностях Флотского были встречены очень 
редкие виды орхидей: Комперия компера и Ремнелепестник козий, фигурирующий 
в конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые 
находятся под угрозой исчезновения» и в Бернской «Конвенции об охране дикой 
флоры и фауны, а также их природных мест обитания в Европе». Список охраняе-
мых законом видов, произрастающих около с. Флотское, далеко не полный.

Удивляет здесь и настолько в непосредственной близости от села сохрани-
лась травянистая растительность под пологом леса. В окрестностях Севастополя 
редко теперь встретишь такие участки: обычно местные жители все, что можно 
выносят на рынки города или к себе на огород. Древесный ярус леса, покрываю-
щего Караньские высоты, представлен не только дубом и грабинником, но и кизи-
лом, несколькими видами боярышников, кленом, калиной, рябиной, мушмулой и 
другими видами.

Южный склон Караньских высот представляет собой уникальный природ-
ный комплекс. На этих склонах сохранились можжевельники. Редколесья из мож-
жевельника высокого в списке редких растительных сообществ Крыма стоят на 
первом месте. Это визитная карточка всего Севастопольского района, которую мы 
просто обязаны сохранить! Можжевельник высокий в Крыму растет в не совсем 
благоприятных для него условиях, т.к. это северная граница его распространения, 
поэтому он характеризуется низкой конкурентной способностью и весьма чувстви-
телен к влиянию антропогенного фактора. После рубок он не восстанавливается. 
Эти склоны являются местом обитания и для других редких сообществ асфодели-
ны желтой, некоторых видов ковылей. Это тоже краснокнижные растения. Немало 
здесь произрастает и эндемичных видов, то есть тех, которых за пределами Крыма 
не встретишь, и которые поэтому особенно нуждаются в охране.

Растительность на крутых склонах балки позволяет превращать поверхност-
ный сток воды в подземный, тем самым обеспечивать сохранение почвы и чистоты 
акватории, препятствовать образованию оврагов. Некоторые виды обладают лекар-
ственными, кормовыми, декоративными и другими полезными качествами. Расте-
ния обогащают воздух эфирными маслами и фитонцидами, препятствуют проник-
новению агрессивных видов-вселенцев во флору Крыма. Эти агрессивные гости, 
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например, печально знакомая амброзия, непременно появятся на лишенных есте-
ственного растительного покрова осыпях карьера. Коренные растения – это здоро-
вье и долголетие жителей Балаклавы и Севастополя.

В результате рекультивации (на которую пока даже денег у рудоуправления 
нет) на данной территории будут посажены несколько пород деревьев. А разноо-
бразие видов, уничтоженных в процессе эксплуатации карьера исчисляется сот-
нями. Процессы восстановления растительности даже при небольших нарушени-
ях исчисляются десяткам лет, а после закрытия уже существующего карьера этот 
процесс на площади более 700 га займет столетия. Потери, которые уже понесла 
природа Крыма в результате освоения этого месторождения, не сравнимы ни с ка-
кими экономическими доводами, приводимыми заинтересованными в разработке 
карьера лицами.

Давать разрешение на разработку этого карьера все равно, что топить печь 
произведениями искусства.

Л. Бондарева

Статья была направлена в общественное объединение граждан «Экология и 
жизнь». Хранится в частном архиве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   1

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ КАРАНИ, ПОГИБШИХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941-1945 гг.
(по материалам Книги Памяти города-героя Севастополя23)

АГРИОМАТИ Георгий Иванович, родился в селении Карань. Военнослужа-
щий. Пропал без вести в районе Севастополя.

БАМБУКА Дмитрий Константинович, родился в селении Карань 
29.06.1884 г. Отец – потомственный гражданин Константин Николаевич, мать – 
Мария Дмитриевна. Расстрелян фашистами в 1942 году.

БАМБУКА Михаил Георгиевич, родился в селении Карань 03.11.1907 г. 
Отец – сын личного гражданина Георгий Константинович, мать – Параскева Ан-
тоновна. Призван Севастопольским военкоматом. Погиб 14.04.1942 г. Похоронен в 
Севастополе на городском кладбище.

БАМБУКА Николай Константинович, родился в селении Карань 
06.12.1885 года в семье балаклавских мещан. Отец Константин Семенович, мать 
Евгения Григорьевна.

БАМБУКО Константин Дмитриевич, родился в селении Карань. Председа-
тель Караньского сельсовета. Расстрелян фашистами 02.08.1942 г. Похоронен на 
5-м км Балаклавского шоссе на городском кладбище в братской могиле жертв фа-
шизма.

БАМБУКО Константин Иванович, родился селении Карань 13.02.1904 г. 
в семье балаклавских мещан. Слесарь Севморзавода. Расстрелян фашистами 
02.01.1942 г. Похоронен в с. Байдары (Орлиное).

ГЕВЛИЧ Иван, родился в селении Карань. Колхозник. Погиб во время бом-
бардировки 03.06.1942 г. Похоронен на сельском кладбище.

ДАГО Павел Васильевич, родился 08.02.1913 г. в селении Карань в се-
мье балаклавских мещан. Отец – Василий Павлович, мать – Елена Афанасьев-
на. 16.10.1914 г. родилась сестра Надежда. Рядовой. Пропал без вести в декабре 
1941 года.

ЗАТУЛАЕВ Файзулла, родился в селении Карань в 1920 г. Сержант. Погиб в 
бою 06.12.1942 г. Похоронен в Калачевском районе Волгоградской обл.

ЛИРА Василий Дмитриевич, родился в селении Карань в 1880 году. Расстре-
лян фашистами в 1942 г.

ЛИРА Дмитрий, родился в селении Карань. Колхозник. Расстрелян фаши-
стами в 1942 году.

ЛИРА Павел Васильевич, родился в селении Карань в 1918 г. Рядовой. 

23 Книга Памяти города Севастополя. В 9 т. Симферополь, 1994-2019. 
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Пропал без вести в сентябре 1941 года.
КИВА Василий Потапович, родился в селении Карань в 1907 г. Старший 

сержант. Пропал без вести 06.10.1941 г.
МЕМЕД (АМЕД). Учитель школы д. Карань. Боец Балаклавского партизан-

ского отряда. Казнен фашистами в 1942 г. в д. Скеля.
МЕМЕТ Белял, родился в селении Карань в 1915 г. Красноармеец. Пропал 

без вести 31.10.1941 г.
НЕЗНАЕВ Иван Митрофанович, родился в деревне Карань в 1926 г. Красно-

армеец. Умер от ран 07.05.1945 г. Похоронен в Восточной Пруссии в Мариенхофе.
НЕЗНАЕВ Митрофан Иванович, родился в селении Карань 23.11.1895 г. в 

семье балаклавских мещан. Отец Иван Сергеевич, уволенный в запас ротный бара-
банщик, мать Евдокия Петровна. 

НЕЗНАЕВ Николай Митрофанович, родился в деревне Карань в 1927 г. 
Военнослужащий. Пропал без вести.

ПРИОТИ Афанасий Константинович, родился в селении Карань в 1891 г. 
Работал в Карани в колхозе «Путь к социализму». Расстрелян фашистами в 1942 г.

СТАКОЗУЛА (СТЕКОЗУБА) Вера Дмитриевна, родилась в деревне Карань 
в 1922 г. Расстреляна фашистами.

СТАШКО Дмитрий Иванович, родился в селении Карань 02.10.1907 г. в се-
мье севастопольских мещан. Отец – Иван Яковлевич, мать – София Георгиевна. 
Военнослужащий. Пропал без вести. Имеются сведения о сестре Анастасии Ива-
новне.

ТЕРЛЕНДИ Анастасия Дмитриевна, родилась в селении Карань. Секретарь 
Караньского сельсовета. Расстреляна фашистами в 1942 г.

ТЕРЛЕНДИ Вера Дмитриевна, родилась в селении Карань. Бухгалтер колхоза. 
Расстреляна фашистами в 1942 г.

ТЕРЛЕНДИ Георгий Константинович, родился в селении Карань 21.07.1890 г. 
в семье балаклавских мещан. Отец Константин Дмитриевич, мать Мария Георгиев-
на. В феврале 1926 г. приказом Севастопольского районного исполнительного ко-
митета назначен председателем Караньского сельского совета. Боец Балаклавского 
партизанского отряда. Казнен фашистами в д. Байдары.

ТЕРЛЕНДИ Дмитрий Афанасьевич, родился в селении Карань. Работал 
пастухом в колхозе. Расстрелян фашистами в 1942 г.

ТЕРЛЕНДИ Дмитрий Владимирович, родился в селении Карань 07.02.1896 г. 
в семье балаклавских мещан. Отец – отставной рядовой Владимир Дмитриевич, 
мать – Анна Георгиевна. Красноармеец. Умер в плену 07.07.1942 г.

ТЕРЛЕНДИ Дмитрий Георгиевич, родился в селении Карань 05.10.1895 г. в 
семье балаклавских мещан. Отец – Георгий Дмитриевич, мать – Анна Сергеевна, 
урожденная Незнаева.

ТЕРЛЕНДИ Дмитрий Константинович, родился в селении Карань 
08.07.1898 г. в семье балаклавских мещан. Отец – отставной рядовой Крымской 
бригады пограничной стражи Константин Дмитриевич, мать – Мария (Анна) 
Георгиевна.

ТЕРЛЕНДИ Пантелей Георгиевич, родился в селении Карань. Военнослужа-
щий. Пропал без вести.

УРМИН Абрам Ильич. Житель деревни Карань. Пропал без вести в 1941-1942 гг.
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ХАСАПОВ Дмитрий Константинович. Житель д. Карань. Призван Севасто-
польским городским военкоматом. Рядовой. Попал в плен в Севастополе в 1942 г., 
шталаг ΙV В, лагерный № 203391. Погиб в плену 12.01.1943 г. Похоронен в Мюль-
берге / Нойбурксдорфе, перезахоронен в Эльстерверда, Германия.

ХРИСТОДУЛО Федор Антонович, родился в селении Карань в 1907 г. 
Рядовой. Пропал без вести.

ЦЕЛИО Анастасия Дмитриевна, родилась в селении Карань в 1920 г. 
Расстреляна фашистами в 1942 году.

ЦЕЛИО Владимир Иванович, родился в деревне Карань в 1926 г. Рядовой. 
Погиб на фронте.

ЦЕЛИО Георгий Иванович, родился в деревне Карань в 1924 г. Рядовой. 
Погиб на фронте.

ЦЕЛИО Георгий Константинович, родился в селении Карань в 1920 г. Крас-
ноармеец. Погиб в сентябре 1941 г. на Можайском направлении.

ЦЕЛИО Георгий Кузьмич, родился в селении Карань 23.02.1909 г. в семье 
балаклавских мещан. Отец – Кузьма Апостолович, мать – Екатерина Николаевна. 
Майор. Умер от ран 19.04.1945 г. Герой Советского Союза. Похоронен в г. Верваль-
де, Германия.

ЦЕЛИО Георгий Семенович, родился в селении Карань в 1920 году. Стар-
ший сержант. Умер от ран 15.02.1945 г. Похоронен в г. Познани, Польша.

ЦЕЛИО Дмитрий Иванович, родился в селении Карань 09.06.1912 г. в семье 
балаклавских мещан. Отец – Иван Павлович, мать – Мария Георгиевна.

ЦЕЛИО Иван Антонович, родился в селении Карань в 1920 г. Красноармеец. 
Погиб в декабре 1941 г.

ЦЕЛИО Иван Георгиевич, родился в селении Карань 04.07.1891 г. в семье 
балаклавских мещан. Отец – Георгий Иванович, мать – Агрипина Сергеевна.

ЦЕЛИО Марк Павлович, родился в селении Карань. Перед войной работал 
заместителем директора фермы. Расстрелян фашистами в 1942 году.

ЦИРО Георгий Иванович, родился в д. Карань. Председатель колхоза. Погиб 
во время бомбардировки 03.06.1942 г. Похоронен на кладбище в Карани.

ЦИРО Любовь Андреевна, родилась в деревне Карань в 1923 г. Расстреляна 
фашистами в 1942 г. Имеются сведения, что ее брат Георгий Андреевич родился 
20.04.1914 г.

ЧЕПЛЕНКО Полина Дмитриевна, родилась в 1908 г. Проживала в Кара-
ни. Учительница школы в деревне Кадыковка. Расстреляна фашистами в 1942 г. 
Похоронена на кладбище на 5 км Балаклавского шоссе в братской могиле жертв 
фашизма.

ЧУБАРИ Ефим Иванович, родился в селении Карань в 1879 г. Работал в кол-
хозе. Расстрелян фашистами в 1942 году.

ЧУБАРИ Иван Ефимович, родился в деревне Карань в 1924 г. Военнослужа-
щий. Расстрелян фашистами в апреле 1944 г. в Карани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   2

СТАТЬЯ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ГРЕЧЕСКОГО 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «ХЕРСОНЕС» 

А.Г. КРЫВЫ В ГАЗЕТЕ «ФЛАГ РОДИНЫ» 
«ДО ПОБЕДЫ НЕ ДОЖИЛ. ПОСЛЕ СМЕРТИ – ЗАБВЕНИЕ»

12 июня 1996 года

«В бою за расширение плацдарма на левом берегу реки Одер в районе 
Нор-Барним (Брандербург Германия) командир штурмового батальона майор Це-
лио проявил исключительную   отвагу и мужество. Личным примером увлекая свой 
батальон, тов. Целио первым ворвался в траншеи врага и гранатами лично уничто-
жил 16 немцев. В траншеях завязался рукопашный бой. Майор тов. Целио со шты-
ком наперевес побежал вдоль вражеской траншеи. В рукопашном бою уничтожил 
трех гитлеровских офицеров и двух солдат и полностью обеспечил закрепление 
батальона в траншеях и захват станции Ной-Барним. В этих боях майор Целио был 
тяжело ранен и на третьи сутки умер от ран … 

Ходатайствую о присвоении звания Героя».
Так писал 19 апреля 1945 года в наградном листе командир 605-го стрелково-

го полка 132-й стрелковой дивизии майор Зайцев.
А 3 июня 1945 г. газета «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицер-
скому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии», где в длинном списке 
значилась и фамилия майора Целио Георгий Кузьмича …

Кто же он такой, Жора Целио? И почему мы там мало знаем о нем? По из-
вестным причинам раньше слова «грек», «греческий» на долгие десятилетия были 
запретными не только в Севастополе и Крыму, но и бывшем Союзе. Сегодня стало 
возможным восполнить этот пробел, незаслуженно вырванный из истории города, 
и рассказать о нашем земляке-севастопольце Георгии Кузьмиче Целио.                 

Он родился в 1909 году в большой греческой семье в деревне Карань (ныне 
Флотское). Он был пятым. После него появились еще брат Пантелей, сестра Евге-
ния, брат Спиридон, и в 1919 году родилась самая младшая сестра Надя.

Надежда Кузьминична Целио, по мужу Балашова, и сейчас живет в Севасто-
поле. Вот что она рассказывает о своей семье:

– Нас было 6 братьев и 3 сестры, жили мы не богато, но дружно. Отец – Кузь-
ма Павлович – вместе со старшими детьми выращивал хлеб и виноград, содержал 
домашний скот, возил на подводе рыбу в город, а мать – Екатерина Николаевна – 
вела домашнее хозяйство. Она была неплохая портниха – обшивала не только нас, 
но и соседей, друзей в городе. Нас, Целио, в Карани знали все, нас было много. 
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Ведь у отца было пять братьев, у каждого была своя семья, дети. Все жили в одной 
деревне. Если случались праздники, гулянья или свадьбы, то одних Целио собира-
лось до полсотни.

Знали Жору и в Севастополе. Он был инструктором райкома комсомола, на-
чальником пионерлагеря и вообще отличным парнем. 

У Георгия Целио в то время было еще одно желание: стать военным. Дважды 
проходил он службу в тридцатые годы. Сначала, как и три старших брата, срочную, 
а затем окончил курсы усовершенствования командного состава.

Подошел 1937 год. В безумии доносов, разбирательств, арестов, шпионома-
нии, всеобщей подозрительности жила страна. В Севастополе греческая церковь 
была взорвана и разобрана до основания, греческая школа закрыта, греческая об-
щина расформирована, а все греки, имевшие греческие паспорта, выдворены из 
Севастополя. Тогда-то и выручила Жору Целио национальность матери – русской 
женщины. 

В июне 41-го Георгий вместе с младшими братьями – Пантелеем и Спири-
доном – с вещмешками за плечами покидали отчий дом. Началась война. Уже бом-
били Севастополь, Одессу, Николаев. Уже насмерть стояли наши солдаты у стен 
Брестской твердыни. Фашистские орды рвались на восток. 

Юго-Западный, Сталинградский, Центральный, 1-й Белорусский фронты – 
такой был боевой путь Георгия Целио. Первая и самая дорогая награда – медаль 
«За оборону Сталинграда». Через два месяца – орден Красной звезды. Были еще 
награды, а орден Отечественной войны 1 степени он получил уже на чужой зем-
ле, в Польше. Тогда Георгий Кузьмич знал уже о гибели двух братьев – Дмитрия и 
Спиридона, знал, что при бомбежке Севастополя погибла и его жена – Аня, знал о 
гибели многих родных, друзей и боевых товарищей. И майор Целио мстил фаши-
стам за всех: зимой сорок пятого в боях за Модлин и Варшаву под яростным огнем 
противника переправлялся он со своим батальоном на лодках, плотах через Вислу 
и Одер, вел бои в первых линиях траншей, держал плацдармы до последнего. 

16 апреля 1945 года вошло в историю Великой Отечественной войны как на-
чало Берлинской операции. В ту ночь командир штурмового батальона гвардии 
майор Целио со своими бойцами ждал пяти часов утра по московскому времени – 
начала всеобщего наступления войск с Кюстримского плацдарма на левом берегу 
Одера. Получасовая артподготовка изо всех видов орудий, минометов и «катюш» 
возвестила о начале операции.

– Братцы! Пора! – крикнул комбат, и сам бросился вперед. 19 апреля 1945 
года его не стало …

Похоронили его в Германии, в городе Вервальде.
Из шести братьев-фронтовиков Целио в живых после войны осталось трое: 

Александр и Николай поселились в Харькове, а Пантелей после войны продолжал 
служить в армии. В звании подполковника ушел в отставку. Имеет 19 боевых на-
град, живет в г. Новочеркасске Ростовской области.

О сыне-герое Кузьма Павлович Целио узнал лишь в 1947 г. в г. Серове Сверд-
ловской области, куда он был выслан из Крыма. Ему, отцу шести сыновей-фронто-
виков, так и не разрешили вернуться в Севастополь, в родную Карань. В возрасте 
уже 70 лет его «привезли» в 1947 году к двум оставшимся в живых сыновьям в 
Харьков.

В печали и душевной боли он прожил 5 лет и умер в Харькове в 1952 году, 
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не узнав, что еще один его сын – Пантелей вернулся с фронта живым.
Вот, пожалуй, и вся история нашего земляка Георгия Кузьмича Целио. Но 

точку в ней, мне кажется, ставить рано. И вот почему. Ныне живущие еще братья 
Николай и Пантелей и младшая сестра Надежда вот уже несколько лет пытаются 
во всех городских инстанциях хоть как-то увековечить память брата-Героя. Отдел 
культуры Севастополя еще в 1991 году обещал это сделать, даже внес в план своей 
работы того года …

Севастопольское греческое культурно-просветительское общество, его чле-
ны, братья Целио, сестра Надежда Кузьминична, ее сын – капитан 2 ранга, нося-
щий имя Георгий, две дочери и автор этих строк – все мы питаем надежду на уста-
новление хотя бы памятной доски на доме по ул. Б. Морской, 33, где жил Герой 
Советского Союза – Георгий Кузьмич Целио. 

И, если необходимо, готовы оказать посильную финансовую помощь.

Флаг Родины. 1996, 12 июня. Типографский экземпляр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   3

СВЯЩЕННИКИ И ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ
КАРАНЬСКОЙ КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКОЙ ЦЕРКВИ

БАМБУКА Константин Николаевич.
Псаломщик в 1867–1879 гг. Родился в 1843 г., из кантонистов Балаклавского 

греческого пехотного батальона. В 1967 г. причислен к почетному гражданству. 
Женат. Принят в духовное звание в 1867 г. и назначен псаломщиком в Константино- 
Еленинскую церковь; 05.12.1879 г. «по слабости своего здоровья» уволен от 
должности.

Жена: Мария Дмитриевна (1846). Их дети: Михаил (1867); Георгий (1868); 
Анна (1871); Федор (1873); Гавриил (1874).

ГАВРИЛЕНКО Емельян.
Псаломщик в 1915–1916 гг.

ГОЛОВАНЕНКО Матвей (1856-?)
Исполняющий должность псаломщика в 1910 г.

ГРАММАТИКАКИ (ГРАММАТИКОВ) Захар (Захарий)
Священник в 1883–1885 гг. В 1871 г. — настоятель Керченской Иоанно- 

Предтеченской церкви. Награжден орденом св. Анны 3 ст. (1871).

ГУЛЫЙ Дмитрий.
Псаломщик в 1916 г. Его однофамилец или брат Гулый Герасим Карпович 

в 1911 г. был псаломщиком севастопольской кладбищенской Всех святых церкви.

ЖУРМАН Евгений.
Псаломщик с мая 1909 г.

КАЛАМАТУС Никифор.
Священник в 1858 г., иеромонах. В Караньскую Константино- Еленинскую 

церковь был определен временно, как не имеющий российского подданства. 
Впоследствии принял подданство России, но не захотел оставаться, «как по 
бедности Караньского прихода, так более и потому, что не умел по-русски 
ни читать, ни писать и ни слова говорить». Уехал в Одессу в консисторию для 
оформления увольнения за границу.

КУРКОМЕЛИ Спиридон Павлович (1824-?).
Сверхштатный священник в 1872 г. Греческий подданный. Окончил 

Севастопольское уездное училище. 19.11.1857 г. по своему прошению поступил 
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к исправлению должности причетника Керченской Предтеченской церкви; 
28.01.1858 г. принят в духовное звание; 05.05.1858 г. посвящен в стихарь; 
28.08.1859 г. определен дьячком; 05.02.1861 г. рукоположен во дьякона 
и переведен в Ялтинскую Иоанно- Златоустовскую церковь; 19.11.1862 г. переведен 
в Балаклавскую Николаевскую церковь и назначен учителем в Балаклавское 
общественное греко- российское училище; 26.08.1872 г. рукоположен во 
священника; в 1874 г. определен сверхштатным священником при бесприходной 
Кадыковской Троицкой церкви.

Во время пребывания императора Александра I на Южном берегу Крыма 
всемилостивейше награжден 50 руб.

Жена: Евдокия Ивановна (1834 г. р.). Их дети: Георгий (1857 г. р.); Елизавета 
(1860 г. р.); Сергей (1865 г. р.); Александр (1867 г. р.), Евлампия (1870 г. р.), Иван 
(род. 02.06.1873).

ЛАЗАРЕВ Александр.
Священник с апреля 1916 года.

ЛУГОВЕНКО Василий Агафангелович (1883-?).
Священник в 1924–1933 гг. Родился 24.10.1883 г. в местечке Новый Буг 

Херсонского уезда Херсонской губернии. Из духовного звания, сын священника. 
В 1907 г. окончил Одесскую духовную семинарию. До 1914 г. служил священником 
в с. Степановка Ананьевского уезда Херсонской губернии, затем до 1917 г. в с. 
Марьяновка того же уезда и губернии, с 1919 г. в с. Машоринка Александрийского 
уезда Херсонской губернии, с 1924 г. — в Карани.

МЕДВЕДЕВ Иоанн (Иван Петрович) (1884-?).
Женат. В семье 6 человек.
Псаломщик в 1913–1915 гг. Из крестьян. В 1900 г. окончил Ливадийскую 

школу; в 1907 г. служил в Аутской церкви Феодора Тирона и вольнонаемным 
псаломщиком при церкви Ялтинской общины Красного Креста; в 1909 г. — 
вольнонаемный псаломщик в церкви в имения Кучук- Ламбат Ялтинского уезда 
(совр. с. Кипарисное); в 1910 г. временно исправлял должность псаломщика 
в Ялтинском Александро- Невском соборе; в сентябре 1910 г. исправляющий 
должность псаломщика Форосской Воскресенской церкви; в 1913 г. — псаломщик 
Караньской Константино- Еленинской церкви; в 1916–1919 г. — дьякон 
Петропавловской церкви (на городском холме).

Жена: Клавдия Ивановна (16.03.1893-?).

МИХАЙЛОВСКИЙ Павел Андроникович (1835-?)
Священник в 1885–1913 гг. Родился в 1835 г. в г. Вознесенске Херсонской 

губернии. Из духовного звания, сын священника. В 1852 г. уволен по прошению 
из низшего отделения Херсонского духовного училища; 22.12.1852 г. определен 
пономарем в Николаевскую церковь селения Нижние Серогозы Мелитопольского 
уезда; 02.02.1858 г. назначен дьячком в Симферопольский Александро- Невский 
собор; 01.09.1858 г. посвящен в стихарь; 12.12.1860 г. назначен в Ильинскую 
церковь г. Саки Евпаторийского уезда; 04.04.1862 г. рукоположен в дьяконы; 
08.01.1866 г. назначен штатным дьяконом в Николаевский собор г. Евпатории; 
26.10.1875 г. рукоположен во священника и назначен в Николаевскую церковь 
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селения Мазанки Симферопольского уезда; 30.03.1884 г. назначен псаломщиком 
в Петропавловскую церковь г. Симферополя; 13.07.1885 г. назначен священником 
в Караньскую Константино- Еленинскую церковь; в апреле 1913 г. — заштатный 
священник. Был законоучителем церковно- приходских и земских школ. В 1911 г. 
получал в год от казны 300 руб., от общества 300 руб. и кружечного дохода 75 руб.

Награжден: набедренником (16.01.1899); орденом св. Анны 3 ст. (03.02.1901); 
скуфиею (01.01.1903); камилавкою (06.05.1909).

Жена: Анна Ивановна (1836-?). Их дети: Анастасия (1860 г. р.), замужем за 
дьяконом в г. Керчи; Анна (1868 г. р.), замужем за надзирателем Симферопольской 
мужской гимназии; Любовь (1871 г. р.), 06.02.1900 г. венчалась с балаклавским 
мещанином, жителем Карани Николаем Сергеевичем Незнаевым (1859 г. р.). 
27.10.1901 г. родился первый сын Нестор; Мелания (1877 г. р.), жила при отце.

НИКОЛИ-ПОЛИТИ Стилиан (1845-?)
(НИКОТОПОЛИТИ Василий Георгиевич).
Псаломщик в 1908–1909 гг. Из мещан. Окончил Бахчисарайское греко- 

русское церковное училище; 21.08.1862 г. принят в духовное звание и определен 
пономарем в Бахчисарайский Николаевский собор; 23.04.1865 г. переведен 
в Камарскую Марининскую церковь дьячком; 16.02.1869 г. посвящен в стихарь; 
14.10.1874 г. переведен в Бахчисарайский Николаевский собор; 01.04.1875 г. 
переведен в Камарскую Марининскую церковь; 22.03.1873 г. получил от Ялтинской 
уездной земской управы свидетельство за «усердное его занятие по Камарскому 
народному училищу и за примерное его поведение».

Жена: Клеопатра Филипповна (1849-?). Их дети: Вера (1870 г. р.), Елена 
(1873 г. р.), сын Кириякуло (1874 г. р.).

СЕРАФИМОВ (СЕРАФИМ) Павел (1861-?).
Псаломщик в 1910–1916 гг. Из военного звания. Образование домашнее. 

Вдов. В декабре 1881 г. поступил на службу псаломщиком в Камарскую 
Марининскую церковь; в июне 1896 г. определен псаломщиком в Бахчисарайскую 
Николаевскую церковь; в мае 1899 г. переведен в Покровский собор г. Орехова 
Бердянского уезда; с 04.02.1908 г. по 15.09.1910 г. был без места. В сентябре 
1910 г. переведен в Караньскую Константино- Еленинскую церковь.

ТРОИЦКИЙ Петр.
Священник в 1915 г., с июля 1916 г. — протоиерей.

ФЕОФАНИДИС Федор Георгиевич.
Священник в 1866–1882 гг. Анатолийский грек. Обучался в приходской школе 

г. Маден (Турция). Вдов. В 1864 г. прибыл на Кавказ; 06.07.1864 г. рукоположен во 
священника эрзерумским священником Паисием; в 1866 г. принят в Таврическую 
епархию и определен в Караньскую Константино- Еленинскою церковь.

ЧЕРНЕНКО Евгений.
Священник в 1913–1916 гг.

ЯНИ (ПАПА ЯНИ).
Священник в 1857 г.
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ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ

ХРИСТОДУЛО Георгий Фаддеевич 2-й
Церковный староста в 1872–1875 гг. Балаклавский мещанин.

ЦЕЛИО Павел (Апостол) Иванович (1844-?)
Церковный староста в 1887–1911 гг. Из мещан. Неграмотный. Имел дом и ви-

ноградник. Награжден золотой медалью за усердие по службе.
Жена: Надежда Семеновна (1856-?). Их дети: Семен (род. 01.09.1881); Кон-

стантин (1886 г. р.); Марк (1890 г. р.); Елена (род. 24.10.1891); Антоний (1895 г. р.).

ЦЕЛИО Кузьма Павлович (01.11.1874–1952)
Церковный староста в 1923 г. Уроженец Карани, получил домашнее 

образование. Из мещан, имел дом и виноградник. Умер и похоронен в Харькове.
Жена: Екатерина Николаевна. Их дети (6 братьев и 3 сестры): Дмитрий; 

Александр; Николай; Георгий (1909–19.04.1945), Герой Советского Союза 
(посмертно); Пантелей (23.02.1911–14.10.1996), подполковник в отставке; Евгения; 
Спиридон; Надежда (1919 г. р.), в замужестве Балашова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОКЛАД ДИРЕКТОРА СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА МАЛИНОВСКОЙ О.И. 
«КРЫМСКАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ ЕЁ УЧАСТНИКОВ» 

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ24

9 сентября  2018 г.

Имя капитана Балаклавского греческого пехотного батальона Стефана Ми-
хайловича Стамати хорошо известно исследователям Крымской вой ны и обороны 
Севастополя 1854–1855 годов. 14 сентября 1854 г. он участвовал в бое с превосхо-
дящими силами английской армии, входившей в Балаклаву. Будучи раненым в том 
бою, попал в плен неприятелю, где находился до октября 1855 года.

Семья капитана Стамати проживала в селении Карань, близ Балаклавы, в ка-
менном доме, доставшемся ему, как родовое имение вместе с участком сенокос-
ной и пахотной земли до 20 десятин25. Согласно «Формулярному списку о службе 
и достоинстве», Балаклавского Греческого пехотного батальона капитан Степан 
Михайлович Стамати был женат на дочери капитана Мавромихали Елене Михай-
ловне. У них было шестеро детей: сын Михаил (27.12.1833-?), накануне Крымской 
вой ны он учился в Таврической гимназии, и дочери Екатерина (20.11.1839–1908), 
Захария (14.03.1842-?), Фотиния (14.09.1845-?), Александра (08.02.1848-?) и Анна 
(02.03.1850-?), находившиеся при родителях.

Правда, в метрических книгах Кадыковской Троицкой церкви указаны иные 
даты рождения детей Стамати: Екатерина родилась 04.04.1839 г.; Александра — 
06.04.1848 г.; Анна — 08.03.1850 г.26 В некоторых источниках упоминается о ро-
ждении в 1841 г. ещё одной сестры — Евгении.

Незадолго до Крымской вой ны, 17 августа 1853 г. Елена Михайловна скон-
чалась в возрасте 40 лет от неудачных родов 27. Похоронили её на приходском 
кладбище села Карань, где покоились многочисленные представители семейства 
Стамати.

Забота о детях легла на плечи их родной тетки — вдовы майора Фотинии 
Михайловны Сарачан, урожденной Стамати. Она же была крестной матерью всех 
дочерей брата. С началом боевых действий майорша Сарачан не покинула Карань, 

24 Всероссийская научно-практическая конференция «Крымская (Восточная) во-
йна 1853-1856 гг. и оборона Севастополя 1854-1855 гг.: результаты и перспек-
тивы исследований».) 

25 По прошению капитана и кавалера Степана Стамати о внесении его 
с семейством в подлежащую часть родословной книги Таврической губернии. 
10.10.1852–13.12.1858 г. // ГАРК. Ф. 49. Оп. 49. Д. 6098. Л. 13.

26 ГАРК. Ф. 142. Оп. 5. Д. 44. Л. 103 об.-104; Д. 86. Л. 187 об.-188; Д. 44. Л. 68об.-69.
27 МК КТЦ на 1853 г. // ГАРК. — Ф. 142. Оп. 5. Д. 110. Л. 297об.-298.
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где проживала вместе с пятью племянницами, старшей из которых, Екатерине, 
едва исполнилось 14 лет. О том, как развивались события, мы узнаем из статьи 
В. Зеленкевича «Нападение на Балаклаву», опубликованной в 1855 г. в № 113 га-
зеты «Северная пчела».

Селение было окружено цепью неприятельских вой ск, к тому же с насту-
плением холодов сюда на жительство переселились многие офицеры. Узнав, что 
в Карани есть дамы, понимающие по-французски, они стали посещать «лучшие 
дома». Чаще других наведывались к госпоже Сарачан два француза и один поляк. 
Последний не только постоянно поносил русское правительство, но и «позволил 
себе некоторые вольности в обращении с сиротами». Когда же майорша реши-
тельно отказалась принимать его у себя, последовала месть — «по приказанию 
лорда Раглана за сношения с князем Меншиковым, чему уликою служило пере-
хваченное письмо (проделка поляка), майорша Сарачан с детьми отведена, под 
строгим караулом, в Георгиевский монастырь» 28 (Рис. 1).

Можно лишь предполагать, какие лишения пришлось перенести Фотинии 
Михайловне. Содержание под арестом, скудное питание и многочисленные ин-
фекционные заболевания, царившие в вой сках, не прошли для неё даром. На 
монастырском кладбище ещё в начале ХХ века можно было увидеть надгробие 
с эпитафией: «Здесь покоится прах Фотинии Сорочан, ум. 3 июля 1855 г. на 
45 году от рождения. Сей памятник воздвигнут офицерами Британской армии 

28 Материалы для истории Крымской вой ны и обороны Севастополя / Под ред. 
Н. Дубровина. Вып. III. — СПб., 1872. С. 135.

Рис. 1. Георгиевский монастырь. Фото Д. Робертсона. 1855 г.
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майором Буддульфом и капитаном де- Жером» 29.
После смерти тетки четверо малолетних сестер оказались на руках старшей 

в семье Екатерины Стамати. По-видимому, именно в те трудные для них дни как 
нельзя кстати пришлась помощь майора Биддульфа. Вероятно, вплоть до 30 июня 
1856 года, когда последние британские корабли покинули Балаклавскую бухту, си-
роты находились под его неофициальной опекой.

Оказавшийся в плену капитан С. М. Стамати был заключен в тюрьму снача-
ла в Константинополе, а затем на о. Мальта. Имеются сведения, что его досроч-
ное освобождение и отправка в Одессу были устроены именно майором Биддуль-
фом 30.

Вернувшийся из плена в октябре 1855 года, Стефан Стамати далеко не сра-
зу оказался в родной Балаклаве и Карани, где его ждали дети. Первоначально он, 
по распоряжению главнокомандующего Южной армией генерал- адъютантом Гор-
чаковым, был отправлен временно в г. Ананьев Херсонской губернии. В январе 
1856 г. приказом нового главнокомандующего Южной армией генерал- адъютанта 
Лидерса его направляют в г. Бахчисарай, где в то время дислоцировался Балаклав-
ский греческий пехотный батальон. Вскоре последовало его назначение временно 
исполняющим обязанности командира Балаклавского батальона, а в апреле 1856 г. 
он уже командовал отрядом на Южном берегу Крыма. Лишь в ноябре того же года 
в рапорте в бывший Главный штаб 2-й Армии сообщалось, что капитан Стамати 
находится ныне в Балаклаве, на службе в том же батальоне 31.

Продолжение истории представителей семейства Стамати удалось найти 
в документах Канцелярии Таврического губернатора, хранящихся в фондах Госу-
дарственного архива Республики Крым. Здесь отложилось дело с красноречивым 
названием «О дозволении подполковнику английской службы Биддульфу женить-
ся без всяких ограничений на дочери капитана Стамати» 32.

По-видимому, красота и стойкость юной гречанки покорили английского ар-
тиллериста и заставили его преодолеть многочисленные препятствия на пути к за-
ветному желанию взять в жены Екатерину Стамати. О том, что таких препятствий 
хватало, следует из документов.

Согласно российскому законодательству, на браки лиц христианских непра-
вославных вероисповеданий с лицами исповедания православного накладывались 
определенные ограничения. Так, представители иных вероисповеданий должны 
были давать подписку о том, что не будут склонять православных супругов к при-
нятию своей веры, а дети, рожденные в таком браке, воспитываться будут в прави-
лах православия. Кроме того, от иноверного жениха, не состоящего в Российском 
подданстве, требовалось до брака принять присягу на подданство 33.

29 Чернопятов В. И. Некрополь Крымского полуострова. — М., 1910. С. 285.
30 Crispin Jewitt. “Shrapnel Biddulph” — telegraph engineer, soldier, romantic and artist: 

http://blogs.bl.uk/untoldlives/2012/03/shrapnel- biddulph-telegraph- engineer-soldier- 
romantic-and-artist.html

31 Донской А. Ю. Послужные списки Балаклавских греков // Николопулос И. Греки 
и Россия. XVII–XX вв.: сб. статей. СПб., 2007. С. 318–322.

32 О дозволении подполковнику английской службы Баддульфу жениться без 
всяких ограничений на дочери капитана Стамати. 06.02.1857 г. // ГАРК. Ф. 26. 
Оп. 1. Д. 22179. 16 л.

33 ПСЗРИ. Т. Х. Ч. I. Законы гражданские. СПб., 1857. С. 13.
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Тогда майор Биддульф, служивший после Крымской вой ны в Константино-
поле, через английское консульство в Турции, подал прошение на имя российского 
императора о разрешении жениться на Екатерине Стамати без  каких-либо обяза-
тельств.

В архивном деле имеется письмо Таврического губернатора генерал- 
лейтенанта Г. В. Жуковского к командиру Греческого Балаклавского батальона 
М. А. Манто (06.02.1857) о том, что в Симферополе к нему явился английской 
службы подполковник Биддульф, желающий вступить в законный брак с девицей 
Стамати по согласованию с родителями и невестой, и предъявил копии 2-х те-
леграфных депеш. Одна из них, от 23 января 1857 г., от английского посланника 
в Санкт- Петербурге лорда Водгоуза к лорду Стратфорту Редклифу в Константино-
поль с сообщением о полученном разрешении императора Александра II на же-
нитьбу без  каких-либо ограничений. Вторая, от 30 января 1857 г., об отправлении 
о том послания Крымскому начальству. В заключение губернатор просит Манто 
дать распоряжение о венчании, «устранив всякое к тому препятствие» 34. К пись-
му прилагался подлинник выданного Британским консульством свидетельства от 
4 февраля 1857 г., удостоверяющего, что подполковник Биддульф холост 35.

Далее последовала почти двухмесячная переписка с Новороссийским и Бес-
сарабским генерал- губернатором графом Строгановым, благочинным Крымских 
церквей протоиереем Михаилом Родионовым, протоиереем балаклавской церкви 
Аргириди.

Молодые решили не ждать её окончания, и 6 февраля 1857 года состоялось 
венчание подполковника английской службы Биддульфа с семнадцатилетней до-
черью капитана Балаклавского греческого пехотного батальона Екатериной Ста-
мати. Об это в своём рапорте от 7 марта 1857 года сообщил командир Балаклавско-
го батальона полковник Манто 36. Сохранилась и запись о венчании в метрической 
книге балаклавской гарнизонной Николаевской церкви. Поручителями по жениху 
были штабс- капитан Крымского пехотного полка Константин Маняти и прапор-
щик Балаклавского греческого пехотного батальона Петр Ксирихи, по невесте — 
поручик Иван Марков и подпоручик Николай Бамбука. Недавние противники ока-
зались за одним свадебным столом.

В краеведческой литературе существуют разные варианты написания имени 
и фамилии английского офицера. Архивные документы позволили уточнить его 
имя — Майкл Энтони Биддульф (Michael Anthony Biddulph) 37.

Он родился 30 июля 1823 г. в Клив Коут (Сомерсет) и был старшим из сыно-
вей Томаса Биддульфа из Амрота (Пемброкшир), пребендария 38 из Брекона, и его 
жены Шарлотты, дочери Джеймса Стиллингфлита, пребендария Вустера. Пра-
дед М. Биддульфа, Эдуард Стиллингфлит, был епископом Вустера 39.

34 ГАРК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 22179. Л. 1–1об.
35 Там же. Л. 8–8об.
36 Там же. Л. 7.
37 Там же. Л. 8.
38 Пребендарий — священник, чаще каноник англиканской церкви, управляющий 

церковным округом и получающий с него доход (пребенду) в виде земельных 
владений, домов для жительства клира, денежного жалованья и т. п.

39 A genealogical and heraldic history of the commoners of Great Britain andIreland, 
enjoying territorial possessions or high official rank; but uninvested with heritable 
honours. by Burke John. Vol. III. L., 1836. P. 287.
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Первоначальное образование М. Биддульф получил у частного учителя 
в ожидании поступления на церковную службу и наследуя большое личное состоя-
ние. Однако, после того, как его семья, спекулируя на угледобыче в Уэльсе, понес-
ла большие финансовые убытки, он был вынужден продать семейное место. Это 
кардинально изменило его судьбу, и он 19 ноября 1840 г. поступает в Королевскую 
военную академию в Вулвиче. В бытность курсантом, его наградили 25 августа 
1842 г. серебряной медалью Королевского гуманного общества за спасение товари-
ща, тонувшего в канале Королевского Арсенала. 17 июня 1843 г. Майкл Биддульф 
поступил на службу вторым лейтенантом (низшее офицерское звание в сухопут-
ных вой сках) в королевскую артиллерию, В том же 1843 г. Майкл Энтони Биддульф 
добавил к своей фамилии отчество генерал- лейтенанта Генри Шрапнели, брата его 
бабушки по отцовской линии Рейчел. 26 апреля 1844 г. его произвели в лейтенанты. 
Майкл Биддульф прослужил три 
года на Бермудских островах, 
а затем до 1853 года на различ-
ных британских базах. 4 октября 
1850 г. был произведен в звание 
капитана. С началом Крымской 
вой ны весной 1854 года капи-
тан Биддульф был направлен 
в Турцию, а затем в сентябре 
1854 года в составе британской 
армии прибыл из Варны в Крым 
в качестве адъютанта Королев-
ской артиллерии.

Он принимал участие 
в Альминском, Балаклавском, 
Инкерманском сражениях, был 
в сражении на Черной речке. Во 
время осады Севастополя слу-
жил помощником инженера, уча-
ствовал в отражении российской 
вылазки 26 октября 1854 года, 
а также в трех штурмах осажден-
ной крепости.

После успешной француз-
ской атаки Малахова кургана 
8 сентября 1855 г. М. Биддульф 
был послан лордом Регланом 
к французскому маршалу Мак- 
Магону, чтобы выяснить, смо-
гут ли его вой ска удержать пози-
цию. Тогда то и прозвучал приписываемый маршалу лаконичный ответ: «Я здесь, 
и здесь останусь!» Этот момент в 1858 году был запечатлен на известном полотне 
французского художника Ораса Верне «Взятие Малахова кургана». Стоящий спи-
ной к зрителю перед Мак- Магоном офицер — Майкл Биддульф (Рис. 2).

Рис. 2. Орас Верне.                                     
Взятие Малахова кургана. 1858 г.
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В течение оставшейся части кампании он служил по квартирмейстерской 
части, был назначен директором подводных телеграфных кабелей (подводного те-
леграфа) в Черном море, одна из станций которого располагалась у Георгиевского 
монастыря.

Страстный спортсмен, он продемонстрировал свое мастерство наездника, 
выиграв большие скачки с препятствиями «point-to-point», устроенные союзной 
армией в окрестностях Карани.

За свои заслуги во время вой ны капитан Биддульф получил внеочередное 
звание майора (12.12.1854 г.), затем подполковника (06.06.1856), стал кавалером 
ордена Почетного Легиона и турецкого ордена «Меджидие» 5 степени.

Обвенчавшись в 1857 г. с Екатериной Стамати, Биддульф вернулся с женой 
к месту службы. У супругов родилось пять сыновей и пять дочерей. Судя по тому, 
что семеро из них родились в Индии, Екатерина Степановна следовала за мужем 
во всех его походах.

В 1858–1859 года М. Биддульф 
служил главным инженером Оттоман-
ского Телеграфа, осуществляя над-
зор за строительством телеграфных 
кабельных линий на территории ази-
атской Турции. Затем до 1861 года 
служил на о. Корфу, после чего его 
направили в Индию. Он неуклонно 
поднимался по служебной лестнице. 
20 февраля 1868 г. был назначен заме-
стителем генерал- адъютанта Королев-
ской артиллерии в Индии, и 30 мар-
та 1869 г. — генерал- майором артил-
лерии. В 1878–1879 гг. участвовал 
в англо- афганских вой нах, командо-
вал дивизиями. С 1880–1886 гг. снова 
служил в Индии в должности правите-
ля района Равалпинди. 30 июля 1890 г. 
М. Биддульф вышел в отставку в зва-
нии генерала. Ему была предложена 
должность губернатора колонии, но 
он отказался (Рис. 3).

Затем последовали придворные должности, одна из которых — лорд-храни-
тель печати 40.

Майкл Биддульф был не только спортсменом, но и неплохим художником- 
пейзажистом. Известно множество его акварелей, часть которых постоянно появ-
ляется на различных аукционах.

Вероятно, и после замужества Екатерина Стамати старалась не терять связи 
с родиной. По свидетельству крымского исследователя И. В. Мосхури, в Российском 

40 Moreman T. R. ‘Biddulph, Sir Michael Anthony Shrapnel (1823–1904)’// Oxford 
Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004; online edn, 
September 2011: http://www.oxforddnb.com/view/article/31878, accessed 21 Nov 2016

Рис. 3. Биддульф М.Э.
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государственном военно- историческом архиве хранится «Дело о возвращении же-
ною подполковника артиллерии английской службы Биддульфа, дочерью капи-
тана Балаклавского греческого батальона Стамати, образа, принадлежащего Суз-
дальскому полку». В деле имеется отправленное из Лондона письмо подполков-
ника Майкла Энтони Биддульфа военному министру генерал- адъютанту Н. О. Су-
хозанету от 27 октября 1857 года. Из него следует, что к письму был приложен 
пакет с иконой, принадлежавшей 11-й роте Вятского, позже Суздальского, пехот-
ного полка. Рассказывая об истории приобретения иконы, Биддульф пишет: «По 
окончании военных действий под Севастополем я был привлечен красотою образа 
и не желая, чтобы он попал в недостойные руки, купил его у солдата, выносивше-
го из города. Образ был отослан в мое семейство, где находился по сие время. Воз-
вратясь недавно в Англию, я подарил его жене моей с тем, чтобы она употребила 
его по своему усмотрению. Она же весьма настойчиво пожелала, чтобы он был 
возвращен от её имени полку, котором он ранее находился. И я надеюсь, что Ваше 
Высокопревосходительство найдет средство, избранное мною для приведения 
в исполнение намерения моей жены, и что Вам благоугодно будет удостоить меня 
ответом и уведомлением на счет возвращения образа согласно желанию принося-
щей» 41. Просьба эта была рассмотрена и удовлетворена, о чем свидетельствует за-
пись министра от 6 ноября 1857 года: «Высочайше повелено: Образ возвратить по 
принадлежности Суздальскому пехотному полку, объявив в письме к подполков-
нику Биддульфу — жене его монаршую благодарность за таковое ее приношение 
и напечатать о сем во французском Петербургском журнале» 42.

По-разному сложилась судьба детей четы Биддульфов. Все пятеро сыновей 
выбрали, как и отец, военную службу. Краткие биографические сведения о них со-
держатся на различных генеалогических англоязычных сайтах 43.

По свидетельству Ставрулы Мосхури, в 1915 г. внук Майкла Энтони Бид-
дульфа и Екатерины Степановны, урожденной Стамати, офицер английского гене-
рального штаба, был назначен в состав союзнической миссии в России. Он посе-
тил Балаклаву и Севастополь, где его представили двоюродным теткам — дочерям 
родной сестры его бабушки, Евгении Стефановны Стамати (вероятно, речь идет 
о сестрах Цакни). Он пробыл у них два дня, посетил дом, в котором родилась его 
бабка, осмотрел место Балаклавского сражения 44.

В 2003 г. в виноградниках у села Флотское (быв. Карань) был обнаружен 
фрагмент надгробия в виде колонны из местного мраморовидного известняка 
с остатками беломраморного креста и эпитафией: «Умеръ 1-го февраля 1871 года 
Стефанъ Стамати» 45.

Новый памятник С. М. Стамати, выполненный по проекту архитектора 
Г. С. Григорьянца, установлен на караньском кладбище в феврале 2013 года си-
лами членов Севастопольского греческого общества при содействии церковной 

41 Центр греческих исследований им В. Х. Кондараки: https://it-it.facebook.com/
wub95/posts/952440778147396

42 Там же.
43 https://www.geni.com/people/Lancelot- Arthur- Biddulph/6000000032917267612
44 Центр греческих исследований им В. Х. Кондараки: https://it-it.facebook.com/

wub95/posts/952440778147396.
45 Крыва А. Г. Страничка истории // Слава Севастополя. 2004, 16 января.
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общины храма Константина и Елены села Флотское (быв. Карань) (Рис. 4). Ини-
циатором его восстановления стал член Севастопольского греческого общества 
Александр Григорьевич Крыва. 

 
Рис. 4. Памятник С.М. Стамати на Караньском кладбище. Фото 2019 г.
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Крыва Александр Григорьевич 118, 131, 132
Ксирихи Петр 128
Кузнецова Александра Тимофеевна 21, 83
Куркомели Александр  122
Куинджи Архип Иванович 16,17
Куркомели Георгий  122
Куркомели Евдокия Ивановна  122
Куркомели Евоампия  122
Куркомели Елизавета  122
Куркомели Иван  122
Куркомели Сергей  122
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Куркомели Спиридон Павлович  121
Кушнир 30
Лазарев Александр  122
Лазарев Савва Кирьякович 86
Лазарева Александра Федоровна 86
Ланчевский 82
Леви 110
Леонов 53
Ливанов Антоний Валентинович 21, 83
Лидерс Александр Николаевич 127
Лира Василий 110
Лира Василий Дмитриевич 115
Лира Дмитрий 115
Лира Павел Васильевич 115
Лира Панаиот 11
Лиро Василий Дмитриевич 86
Лиро Екатерина Георгиевна 86
Лихачев Д.С. 2
Луговенко Агафангел Васильевич 89
Луговенко Василий Агафангелович 43, 88, 89, 

91, 122 
Мавромихали Елена Михайловна 125 
Мак-Магон, маршал 129
Макроплио Сергей Егорович 83
Малиновская Ольга Ивановна 2, 4, 49, 125
Манто М.А. 128
Манько Алексей Петрович 83
Маняти Константин 128
Маржуванов М. 16
Марков Иван 128
Мартынов Герасим 53, 55
Медведев Иоанн (Иван Петрович)  122
Мемедеминов 110
Мемед (Амед) 116
Мемет Белял 116
Меншиков Александр Сергеевич, князь 13, 126
Минкевич Виктор Адольфович 83
Михайли 54
Михайловский Николай 18
Михайловская Анна  123
Михайловская Анна Ивановна 123
Михайловская Анастасия 123
Михайловская Любовь  123
Михайловская Мелания  123
Михайловский Павел Андроникович  39, 122 
Михо Михаил 36
Монжак Анна Афанасьевна 83
Монжак Мария Ивановна 83
Мосхури Игорь Валентинович 130
Мосхури Ставрула 131
Муравьев Н.Л. 78

Незнаев Владимир Сергеевич 21, 83
Незнаев Иван Митрофанович 116
Незнаев Лазарь Иванович 86, 109
Незнаев Митрофан Иванович 116
Незнаев Нестор Николаевич 86, 123
Незнаев Николай Митрофанович 116
Незнаев Николай Сергеевич  123
Незнаева Евдокия Петровна 86
Незнаева Любовь Павловна 86, 123
Незнаева Полина Викторовна 86
Немыченков Аким Матвеевич 21, 83
Немыченкова Серафима Сергеевна 21, 83 
Николай Ι, император 13
Николи-Полити Вера  123
Николи-Полити Елена  123
Николи-Полити Кириякуло  123
Николи-Полити Клеопатра Филипповна  123
Николи-Полити Стилиан  123
Никотополити Василий Георгиевич 123
Осадчий Александр Семенович 83
Павел 1, император 10
Паисий, митрополит 74
Паксимаде Иоанн 75
Паллас Петр Симон 7, 9
Пантик Николай Кирьякович 21, 22, 83
Пападимитри Иван Васильевич 86
Папахристо София Михайловна 15
Педьков Владимир Львович 21, 83
Педьков Иван Львович 83
Пейсонель Шарль 7
Пересыпкин Павел 40
Петров П.Р. 76, 77
Платон, архиепископ 35, 54
Плябляс Антон 24
Покровский М.Н. 24
Потемкин Григорий Александрович 7, 11
Приоти Афанасий Константинович 116
Прокопенков Вадим Николаевич 4
Прокос (Пракос) Антон Апостолович 21, 83
Прокос Марониа Николаевна 83 
Прокуд Андрей Семенович 83
Псома Елизавета 109
Пухина Мария Николаевна 86
Раглан, лорд 126
Рацнер Лев Станиславович  82
Редклиф Стратфорт, лорд 128
Репин Александр Александрович 86
Робертсон Д. 126
Родионов Михаил 34, 128
Руднев Гавриил 70, 75, 76
Руссет Е.В. 78
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Сарачан Фотиния Михайловна 125, 126
Сафонов Василий 53, 55
Сафронов Николай 76
Севри-оглу Константин Федорович 21
Серафим Павел Иванович 22,123
Серафимов Владимир 39
Серебряков Лазарь Маркович 13
Середа Максим 22
Сероштанов Тихон 18
Сивропуло Федор Панаиотович 21, 83
Слюсаренко Прасковья Романовна 82, 83
Сорокин Михаил 39,77
Спано Иоанн Лазаревич 84
Спано Константин Иванович 84
Спиридонов Сергей Семенович 21, 84
Стакозула (Стекозуба) Вера Дмитриевна 116
Сталиков Дмитрий 109
Стамати Александра Степановна 125
Стамати Алексей 11
Стамати Анна Степановна 125
Стамати Евгения Степановна 125,131
Стамати Екатерина Степановна 125, 127, 128, 

130, 131
Стамати Елена Михайловна 125
Стамати Михаил Степанович 125
Стамати Стефан (Степан) Михайлович 15, 

66, 125, 127, 131, 132 
Стамати Фотий Степанович 84
Стамати Фотиния Михайловна 125
Станиславский Иоанн 55
Стафикопуло Дмитрий Афанасьевич 13
Стафикопуло Евгения Николаевна 86
Стафикопуло Иван Георгиевич 86
Сташко (Сташков) Дмитрий Иванович 110, 116
Сташкова София Георгиевна 86
Стиллингфлит Джеймс 128
Стиллингфлит Эдуард 128
Строганов Александр Григорьевич 19, 55, 59, 

68, 128
Суворов Александр Васильевич 6
Сухозанет Н.О. 131
Теланов Адам Иванович 84
Терленди Анастасия Дмитриевна 116
Терленди Афанасий Григорьевич 84
Терленди Афанасий Дмитриевич 84
Терленди Василий Николаевич 86
Терленди Вера Дмитриевна 116
Терленди Вера Семеновна 84
Терленди Владимир Дмитриевич 84, 86
Терленди Георгий Дмитриевич 22, 84
Терленди Георгий Константинович 25, 86, 116

Терленди Григорий Григорьевич 84
Терленди Дмитрий 24
Терленди Дмитрий Афанасьевич 116
Терленди Дмитрий Владимирович 116
Терленди Дмитрий Георгиевич 116
Терленди Дмитрий Евстафьевич 86
Терленди Дмитрий Константинович 116
Терленди Евгения Владимировна 86
Терленди Егор Григорьевич 84
Терленди Елена Христофоровна 86
Терленди Иван Иванович 84
Терленди Константин Дмитриевич 84
Терленди Кузьма Дмитриевич 84
Терленди Кузьма Константинович 84
Терленди Мария Георгиевна 86
Терленди Павел Иванович 84
Терленди Пантелей Георгиевич (Григорье-

вич) 84, 116
Терленди Пантелей Спиридонович 86
Терленди Сергей Георгиевич 86
Терленди София Демьяновна 86
Терленди Спиридон Григорьевич 84
Тиктопуло Ахилес Георгиевич 21, 22, 84, 85
Тиктопуло Георгий Ахилович 26, 27
Трепов В.Ф. 78
Троицкий Павел 76 
Троицкий Петр 123
Турчанинов 57-67
Урмин Абрам Ильич  116
Федосеева Ольга Тимофеевна 21, 85
Феофаниди (Феофанидис) Федор Георгиевич 

38, 70-75, 123
Феофаниди (Феофанидис) Фотине 74
Флавия Юлия Елена Августа 33
Фостиропуло Д.У. 21
Фостиропуло Дмитрий Иорданович 85
Фостиропуло Мария Ивановна 85
Фостиропуло Олимпиада Георгиевна 85
Фостиропуло О.П. 21
Фурсенко Василий Васильевич 85
Хайредин  61
Хасапов Дмитрий Константинович 117
Хасапов Константин Александрович 87
Хасапова Зинаида Георгиевна 87
Хачикопуло Василий Харлампович  87
Химона Анастасий Павлович 14, 64
Химона Андриан Павлович 16
Химона Георгий Павлович 14
Химона Георгий Ставрович 18
Химона Дмитрий Ставрович 18
Химона Елена Павловна 15, 65
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Химона Екатерина 64
Химона Елизавета 14
Химона Иван Павлович 14, 15
Химона Константин 64
Химона Любовь Ивановна 17
Химона Мария Павловна 14
Химона Николай Петрович 14-17
Химона Павел 18, 61
Химона Павел Петрович 14
Химона Петр Павлович 13, 14, 15, 16, 63 
Химона Сократ Павлович 14
Химона Спиридон 18
Химона Ставро Павлович 14, 64
Химона Фотиния Николаевна 14
Хистодуло Федор Антонович 117
Хитрово Ольга Алексеевна 17
Хрисанф, митрополит 17, 51
Христодуло Георгий 38
Христодуло Георгий Фаддеевич 21, 82, 85, 124 
Христодуло Георгий Христофорович 21 
Христодуло Евстафий Георгиевич 87
Христодуло Лазарь Григорьевич 27, 40
Христодуло Федор Антонович 117
Христодуло Фотиния Константиновна 87
Христодуло Х. 42
Цветков И.А. 30
Целио 30
Целио А. 23
Целио Александр Кузьмич  87, 124
Целио Александра 25
Целио Анастасия Дмитриевна 117
Целио Анна Николаевна 87
Целио Антон (Антоний) Павлович 27, 87, 124
Целио Апостол Иванович 124
Целио Владимир Иванович 117
Целио Георгий 66
Целио Георгий Иванович 117
Целио Георгий Константинович 117
Целио Георгий Кузьмич 29, 117, 118, 119, 120, 

124 
Целио Георгий Семенович 117
Целио Дмитрий Иванович 117
Целио Дмитрий Кузьмич  87, 124
Целио Евгения Кузьминична 124
Целио Екатерина Николаевна 87, 118, 124
Целио Елена Павловна, 124
Целио Иван 65
Целио Иван Антонович 117
Целио Иван Георгиевич 117
Целио Константин Павлович 87, 88, 98, 102, 

124 

Целио Кузьма Павлович 42, 43, 87, 95, 98, 118, 
119, 124 

Целио Марк Павлович 117, 124
Целио Марк Федорович 87
Целио Надежда Константиновна 87 
Целио Надежда Кузьминична 118, 120, 124
Целио Надежда Семеновна 99, 124
Целио Николай Кузьмич 124
Целио Павел (Апостол) Иванович 124
Целио Пантелей Кузьмич 124
Целио Спиридон Кузьмич 124
Целио Семен Павлович 87, 124
Циро 82
Циро Анна Николаевна 87
Циро Афанасий Николаевич 
Циро Георгий Андреевич  117
Циро Георгий Дмитриевич 87
Циро Георгий Иванович 87, 117
Циро Дмитрий Георгиевич 87
Циро Елена Дмитриевна 87
Циро Елена Павловна 87
Циро Константин Афанасьевич 85
Циро Любовь Андреевна 117
Циро Мария Дмитриевна 87
Циро Спиридон Константинович 87
Циро Татьяна Дмитриевна 87
Чаплыгин Николай 24
Чепленко Полина Дмитриевна 117
Черкес С.О. 17
Черненко Евгений  123
Чернопятов В.И. 127
Чубари Ефим Иванович 43, 87, 88, 102, 105, 

109, 110, 117 
Чубари Иван Ефимович 20, 85, 103, 117 
Чубари Мария Георгиевна 103 
Шапшал Серай Маркович 17
Швачко 78
Шепитьковский Гавриил 53
Шитт 21
Шишкин Иван Иванович 16
Шрапнель Генри 129
Шухов В.Г. 27
Щербинин Иоаким 70
Энглези Иван Константинович 21, 85
Юриченко-Тоболец Мария Прокофьевна 21, 

85
Якуми Евгения Константиновна 85
Яни (Папа-Яни) 36,123
Яни Петр 11
Ярославцева И.В.  111, 112
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ
Адагум  13
Азовская губерния  6
Азовское море  3
Ай-Петри  28
Алсу  11, 21, 50, 55
Амрот  128
Ананьев, город  127
Ананьевский уезд  89-91, 122
Анапа  38
Арзерум (Эрзерум)  74
Армянск  23
Аутка 11, 15
Ахтиар 10
Балаклава 10-13, 15, 18-21, 23, 27-30, 32, 

37, 50-52, 55, 57, 68, 81, 83, 85, 112, 
114, 118, 125-127, 131

Байдары  50, 115, 116
Бахче-сарайский кадылык  7
Бахчисарай  127
Бербери-Ремус, урочище  80
Биюк-Узенбаш  61
Брандербург  118
Брекон  128
Брест, крепость  119
Варнаутка  50
Варшава  119
Василёва балка 112
Вервальде  17, 119
Висла, река  119
Внешняя гряда крымских гор  112
Внутренняя гряда крымских гор  112
Вулвич  129
Вустер  128
Гераклейский полуостров  112
Граденицы, село  90
Гранитное  48, 49
Греция 14, 17
Джаншиева, хутор  30
Доманевка, село  90
Европа  113

Евпатория  16, 122
Иванковцы, село  89
Инкерман, крепость  5, 11
Кавказ  13, 72, 74, 123
Кадыковка (Кадыкой) 5, 10, 11, 18, 20, 

23, 29, 50, 55, 57, 76, 117
Камара  6, 10-12, 21, 23, 29, 50, 55, 83
Карагач, высоты  19, 24, 27, 29
Каракуртский кадылык  7
Карань  3-6, 8-12, 14, 18, 21-23, 25-30, 

32, 34-37, 41, 49, 50, 53, 55, 68-70, 
74-76, 78, 81, 86, 89, 91, 95-103, 105, 
108, 110-112, 115-119, 125, 131, 132 

Караньские высоты  113
Качи Беш Паресы кадылык  7
Керменчик  11, 50
Киевская губерния  68
Клив Коут  128
Константинополь, город 74, 128
Крым  3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 27, 34, 

43, 49, 56, 57, 68, 72, 90, 93, 97, 100, 
104, 107, 111-114, 118, 119, 122

Крымская АССР  25, 30, 88, 92, 95, 98, 
102, 105, 

Крымские горы  112
Крымское ханство  3, 6, 7
Кубань, река  13
Кучук-Ламбат  122
Лаки  11, 50
Лондон  17, 131
Маден  72, 123
Мадера (Мадейра), остров  74
Макариха, село  90
Мангупский кадылык  7, 10
Мариновка  89
Машоринка  122
Мегало-Лангус, урочище  79
Мерджан  74
Митилина  92
Модлин, крепость 119



140

Моржановка – см. Иванковцы  89
Муфти-Арпалыкскийский кадылык 7
Мюльберг  117
Нижние Серогозы  122
Николаев  119
Новороссийская губерния  6
Новороссийский край  56, 59
Новочеркасск  119
Новый Буг  88, 89, 122 
Нойбурксдорф  117
Нор-Барним, станция  118
Одер, река  118, 119
Одесса  91, 119, 121, 127
Орехов  123
Пантановка  90
Пигадати, урочище  80
Подольская губерния  68
Познань  117
Польша  117, 119
Рематья, урочище  80
Саки  122
Санкт-Петербург 16, 128
Севастополь  13, 14, 16, 18, 20, 22, 27, 30, 

43, 51, 54, 90, 111, 113-115, 119, 131
Селамыш  74

Симферополь 30, 69, 74, 75, 78, 123
Симферопольский уезд  10, 123
Скеля  50, 116
Скрыдловская, ул.  90
Солгирский кадылык  7
Сомерсет  128
Сталинград  119
Стамбул   5
Степковка, село  89
Таврическая губерния 21, 71, 125
Турция  74, 92, 123, 128-130
Украина  113
Ушаково  31
Уэльс 129
Феодосия 38, 75
Фиолент, мыс  112
Флотское, см. Карань  3, 29, 30, 32, 48, 

111, 112, 113, 118, 131, 132
Харьков  119, 124
Херсонская губерния  89, 122, 127
Херсонский уезд  88-90, 122
Юго-Западный Крым  11
Южный берег Крыма  112, 122
Ялтинский уезд  10, 74-76

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГС – Архив Города Севастополя
ГАОО – Государственный архив Одесской области
ГАРК – Государственный архив Республики Крым
дес. – десятина
ЗООИД – Записки Одесского Общества истории и древностей
МК КТЦ – Метрическая книга Кадыковской Троицкой церкви
ПСЗРИ – Полное собрание Законов Российской империи
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
саж. – сажень
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