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Аннотация УДК 2-523.4
Настоящая статья посвящена изучению разных вопросов, связанных с историей вну-
трихрамового склепа Александро-Невского собора г. Феодосии, который был разрушен 
в 1933 году. В контексте истории Таврической епархии осуществляется краткий обзор эво-
люции местной практики захоронений в склепах (от небольших фамильных к просторным 
общественным склепам), исследуются причины появления больших склепов на территории 
Таврической губернии, изучается вопрос о том, за какую плату могли быть произведены 
захоронения в склепе. В статье даётся описание внутрихрамового склепа Александро-Не-
вского собора Феодосии, делается попытка разрешить проблемы, связанные с установле-
нием возможного и фактического количества захоронений в склепе собора с момента его 
строительства в 1873 г. до разрушения в 1933 году. На основании метрических книг, пои-
мённых списков крымских некрополей, составленных в начале прошлого столетия извест-
ными историками и генеалогами Виктором Ильичем Чернопятовым и Николаем Петрови-
чем Чулковым, и других архивных источников автор приводит предполагаемый перечень 
из 12 захоронений во внутрихрамовом склепе (7 из них ранее не упоминались исследова-
телями), с указанием имён усопших, дат их смерти и погребения, а также опровергает су-
ществующее мнение о захоронении в крипте собора всех 14 офицеров и юнкеров Киевско-
го Константиновского военного училища, которые погибли в боях на Перекопе в 1920 году.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Таврическая епархия, Александро-Невский 
собор, Крым, город Феодосия, склеп.
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Abstract. This article is devoted to the study of various issues related to the history of the in-
tra-temple crypt in the Alexander Nevsky Cathedral of Feodosia. In the context of the history 
of the Tauride Diocese, the author provides a brief description of the evolution of the local prac-
tice of burial in crypts: from small family to spacious public crypts. He investigates the reasons 
for the appearance of large crypts on the territory of the Tauride province, studies the question 
of the cost of burial in the crypt. The article also describes the interior of the intra-temple crypt 
of the main church of Feodosia, attempts to solve the problems associated with determining 
the possible and actual number of burials in the crypt of the Alexander Nevsky Cathedral of Feo-
dosia from the moment of its construction in (1873) to the destruction in 1933. Based on the met-
rical books, name lists of Crimean necropolises compiled at the beginning of the last century by fa-
mous historians and genealogists V. I. Chernopyatov and N. P. Chulkov, and other archival sources, 
the author provides an approximate list of 12 burials in the intra-temple crypt, (7 of them have 
never been mentioned before) indicating the names of the deceased people, the dates of their 
death and burial, and also refutes the existing opinion about the burial in the crypt of the cathe-
dral of all 14 officers and cadets of the Kiev Konstantinovsky Military School, who died in the bat-
tles at Perekop in 1920.

Keywords: Russian Orthodox Church, Taurida Diocese, Alexander Nevsky Cathedral, Crimea, 
Feodosia, crypt.
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По сложившейся в южных губерниях Российской империи тра-
диции под храмами нередко устраивались особые усыпаль-
ницы-склепы, где хоронили местное духовенство, храмоз-
дателей или заслуженных прихожан. Таврическая губерния, 

несмотря на довольно позднее устройство здесь самостоятельной епар-
хии (16/29 ноября 1859 г.), не была исключением. 

Первоначально на территории Таврической губернии устраивались 
лишь фамильные усыпальницы под домовыми храмами, часть из кото-
рых впоследствии была обращена в приходские церкви. Пожалуй, од-
ним из первых склепов, который не был связан с захоронениями членов 
одного конкретного рода, является усыпальница Свято-Владимирского 
собора в Севастополе. Его строительство началось в 1848 году на верши-
не городского холма. «В 1851 г. на месте будущего храма в специально 
построенном склепе, был похоронен адмирал М. П. Лазарев. Во время 
обороны Севастополя 1854–1855 гг. в этом же склепе были погребе-
ны сподвижники Лазарева — адмиралы В. А. Корнилов, В. И. Истомин, 
П. С. Нахимов, погибшие на бастионах Севастополя»1.

Со временем подобная традиция получила в Таврической епар-
хии еще большее распространение. Связано это было с практически-
ми соображениями. Так, Медицинский департамент Министерства вну-
тренних дел Российской империи 28 марта 1891 года издал циркуляр 
на имя Таврического губернатора «Об условиях для устройства семей-
ных склепов на кладбищах и допущения разрытия их для постановки 
новых гробов». В Документе сообщалось, что «в настоящее время при-
знано целесообразным прекратить погребение нескольких покойни-
ков в одной и той же камере семейного склепа. Вследствие сего, соглас-
но с отзывом г. Обер-Прокурора Святейшего Синода от 24 минувшего 
февраля за № 1101, я признаю необходимым установить обязательное 
правило, чтобы семейные склепы устраивались с несколькими отде-
лениями и чтобы раз занятое отделение ни под каким видом не было 
бы вскрываемо, без испрошения предварительного разрешения над-
лежащей власти, которое может быть даваемо только в уважительных 
случаях и не иначе, как при соблюдении санитарных предосторож-
ностей против вреда для здоровья рабочих и других лиц, принимаю-
щих участие в разрытии старых склепов»2. После получения данного 

1 Собор Св. князя Владимира — усыпальница адмиралов // Сайт Музея обороны Сева-
стополя. URL: https://sevmuseum.ru/museums/detail/sobor-svyatogo-ravnoapostolnogo-
knyazya-vladimira/ (дата обращения 07 ноября 2023)

2 К сведению духовенства Таврической епархии // ТавЕВ. 1 июня 1898. № 11. С. 668.
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циркуляра на территории Таврической епархии начинают появлять-
ся склепы с несколькими отделениями, что в свою очередь также дало 
толчок устройству больших склепов в подвалах местных церквей. Са-
мые крупные склепы на территории Крымского полуострова появля-
ются в начале ХХ века: под Спасской и Всехсвятской церквями г. Сим-
ферополя, а также под Александро-Невским собором г. Феодосии. 

Право быть захороненным в склепе под храмом связывалось 
не столько с привилегированным положением усопшего, сколько с его 
участием в нуждах христианской общины при жизни, или внесением 
конкретного размера пожертвования родственниками после его смер-
ти. Так, общее годичное собрание Симферопольского Александро-Не-
вского братства в 1907 году после обсуждения вопроса «о назначении 
платы за склеп под Спасскою церковью в гор. Симферополе от 350 
до 500 руб. и более по желанию и по средствам лиц, желающих занять 
склеп и — об обращении вырученных таким образом денег на уплату 
долга Братству», постановило: «плату за склеп назначить от 500 руб. 

Рис. 1. План на устройство храма и склепов в подвальном этаже под Александро-Невским 
собором в городе Феодосии, 1912 г. // ГАРК. Ф. 27. Оп. 13. Д. 4471. Л. 4 — 5 об.
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и выше, смотря по усердию и по средствам лиц, желающих занять склеп; 
вырученные таким путём суммы делить пополам: одну половину об-
ращать на уплату долга и процентов Братству, а другую половину в не-
прикосновенный капитал в пользу причта Спасской церкви, на вечное 
поминовение лиц, погребённых в склепах церковных»3. На основании 
обсуждения вопроса о плате за склеп на упомянутом общем годичном 
собрании Симферопольского Александро-Невского братства вполне 
обоснованно можно предположить, что плата за склеп под каким-ни-
будь обустроенным для данных целей городским храмом Крымского 
полуострова составляла не менее 350 руб.

За время своего существования с 1873 по 1933 год Александро-Не-
вский собор Феодосии стал для своих прихожан не только местом встре-
чи, где можно было поделиться радостными событиями своей жизни, 
но и тем пунктом, откуда многих почивших феодосийцев провожали 
в вечность, некоторые из них находили последнее упокоение под сво-
дами собора.

В кругу феодосийских краеведов до недавнего времени велись 
споры о том, какое количество людей могло быть захоронено в склепе 
под Александро-Невским собором г. Феодосии. Благодаря сохранивше-
муся в Государственном архиве Республики Крым «Плану на устройство 
храма и склепов в подвальном этаже под Александро-Невским собором 
в городе Феодосии, 1912 г.»4 (Рис. 1) мы можем понять, как располага-
лись захоронения в данном склепе. Под трапезной частью храма про-
странство было поделено на три части: 1/3 часть слева была выделена 
под храм (вероятно, в нём совершались чины погребения и небольшие 
поминальные службы), остальные 2/3 были разделены одной галереей 
с запада на восток, и несколькими галереями с севера на юг. Простран-
ство по бокам галерей было поделено на 40 частей, каждая из которых 
вмещала в себя по две ниши. Сначала гробы с телами усопших стави-
ли в эти ниши, потом их замуровывали и, как правило, размещали та-
бличку с информацией о том, кто захоронен на этом месте. Таким об-
разом, общее количество возможных захоронений в склепе составляло 
до 80 человек. Вполне объяснимыми становятся упоминания в метри-
ческих книгах Александро-Невского собора г. Феодосии о захоронени-
ях «под куполом», «под спудом» или «в соборе», на основании которых 

3 Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства // ТЦОВ. 
10 сентября 1907. № 26. С. 1145.

4 [План на устройство храма и склепов в подвальном этаже под Александро-Невским со-
бором в городе Феодосии] //  ГАРК. Ф. 27. Оп. 13. Д. 4471. Л. 4 — 5 об. 
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можно также сделать вывод о том, что захоронения в подвале церкви 
производились ещё до устройства склепов. Препятствий этому ника-
ких не было, поскольку высота фундамента собора, а значит и пример-
ная высота подвала, составляла около четырёх метров. 

Другой вопрос, ответ на который интересует не только краеведов 
Феодосии, но и всего Крыма, связан с тем, кто был захоронен в склепе 
под Александро-Невским собором. Изучив метрические книги собора 
и разные поимённые списки крымских некрополей, составленные в на-
чале прошлого столетия известными историками и генеалогами Викто-
ром Ильичем Чернопятовым и Николаем Петровичем Чулковым, нам 
удалось составить примерный список захоронений в склепе, распола-
гавшемся в подвальном этаже Александро-Невского собора г. Феодосии:

1) Вице-Адмирал Виктор Матвеевич Микрюков (20 октября 1807 — 
6 мая 1875), табличка с описаниями подвигов которого была 
вмонтирована в колонну правого клироса5. Скончался «от рас-
стройства нервной системы, вследствие контузии ядром в го-
лову во время севастопольской кампании и ревматизма в соч-
ленениях»6. Погребён был Иван Матвеевич 8 мая 1875 года, чин 
погребения совершил протоиерей Иоанн Паксимаде со священ-
никами Антонием Люцидарским, Константином Васильевым 
и диаконами Павлом Мироновичем и Николаем Погурским;

2) Настоятель феодосийского Александро-Невского собора и бла-
гочинный церквей феодосийского округа Иоанн Ильич Гон-
чаров (11 июня 1846 — 2 февраля 1890). Скончался от гнойно-
го воспаления горла. Как указана в метрической книге собора 
за 1890 год, «погребён под спудом собора». Чин погребения со-
вершили священники Алексей Верзилов, Афанасий Иваницкий, 
Константин Васильев, Николай Долгополов, Аверкий Диков-
ский, Григорий Плошинский и Николай Моисеев с диаконом 
Павлом Мироновичем и псаломщиком Иоан ном Комашкиным7;

3) Супруга известного феодосийского врача и краеведа Грапе-
рона Ивана Ивановича Граперон — Анна Николаевна (? — 
29 июля 1877). Скончалась от чахотки в возрасте 67 лет, была 
погребена священником Антонием Люцидарским и диаконом 

5 Чулков Н. П. Русский провинциальный некрополь. М.,1996. С. 259.
6 Метрические книги г. Феодосии за 1875 год. // ГАРК. Ф. 142, Оп. 1, Д. 54. Лл. 98 об. — 99
7 Метрическая книга Александро-Невского собора г. Феодосии за 1890 год. // ГАРК. Ф. 142. 

Оп. 1. Д. 275. Лл. 105 об. — 106.



144 СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НОВОХАТСКИХ

Павлом Мироновичем 1 августа 1877 года «под феодосий-
ским собором»8;

4) Кулаков Павел Николаевич (? — 7 августа 1874) командир 
Горско-Моздокского казачьего полка9. В метрической кни-
ге Александро-Невского собора за 1874 год указано, что Па-
вел Николаевич был погребён 9 августа 1874 г. протоиереем 
Иоан ном Паксимаде «на градском кладбище»10. Противоре-
чие можно объяснить либо тем, что усопший был перезахо-
ронен под своды феодосийского собора впоследствии, либо, 
более вероятно, запись о погребении была внесена в метри-
ческую книгу по ошибке — машинально по аналогии с пре-
дыдущими и последующими записями;

5) Феодосийский 2-й гильдии купец Иван Григорьевич Павленко 
(1831 — 21 июля 1905). Скончался от старческого истощения, был 
погребён «под сводами Александро-Невского собора» г. Феодо-
сии священником Николаем Владимирским с диаконом Фео-
дором Судаковым и псаломщиком Иоанном Примогеновым11.

6) Действительный статский советник Николай Георгиевич Па-
рижский († 10 сентября 1914) скончался в возрасте 76 лет 
от рака желудка. Погребён 14 сентября 1914 года под свода-
ми собора протоиереем Валентином Томкевичем с диаконом 
Фео до ром Судаковым и псаломщиком Евфимием Романенко12;

7) Диакон Алекандро-Невского собора г. Феодосии Феодор Льво-
вич Судаков († 5 марта 1917) скончался в возрасте 64 лет от вос-
паления лёгких. Погребён 6 марта 1917 года «под спудом 
местного собора» протоиереем Василием Чудновским, свя-
щенником Павлом Троицким с диаконами Леонтием Голуби-
ком, Иоанном Мишиным и Константином Николи-Полити13.

8 Метрические книги Александро-Невского собора г. Феодосии за 1876–1877 год. // ГАРК. 
Ф. 281. Оп. 1. Д. 13. Лл. 185 об. — 186.

9 Чернопятов В. И. Некрополь Крымского полуострова. Москва, 1910. С. 212; Чулков Н. П. 
Русский провинциальный некрополь. М., 1996. С. 230.

10 Метрические книги Александро-Невского собора г. Феодосии за 1874–1875 год. // ГАРК. 
Ф. 281. Оп. 1. Д. 12. Л. 108 об. — 109.

11 Метрические книги Александро-Невского собора и Введенской греческой церкви г. Фео-
до сии за 1905 год. // ГАРК. Ф. 142. Оп. 1. Д. 633. Л. 144 об. — 145.

12 Метрическая книга Александро-Невского собора г. Феодосии за 1914 год. // ГАРК. Ф. 142. 
Оп. 1. Д. 945. Л. 206 об. — 207.

13 Метрическая книга Александро-Невского собора г. Феодосии за 1917 год // ГАРК. Ф. 142. 
Оп. 1. Д. 1024. Л. 125 об. — 126. 
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8) Отставной сотник Кубанского казачьего войска Николай Ива-
нович Дульветов († 20 марта 1917) скончался в возрасте 46 лет 
от бугорчатки лёгких. Погребён 22 марта 1917 года «под спудом 
местного собора» протоиереем Василием Чудновским, священ-
никами Феодором Евстрадиадис, Никанором Назаревским с диа-
конами Леонтием Голубиком и Константином Николи-Полити14;

9) Отставной генерал-майор Константин Вильгельмович Жон-
сон (†11 апреля 1917) скончался в возрасте 65 лет от грудной 
жабы, погребён «под спудом местного собора» протоиере-
ем Василием Чудновским и священником Павлом Троицким 
с диаконами Василием Ильченко, Леонтием Голубиком и пса-
ломщиком Евфимием Романенко15;

10) Прапорщик запасного электротехнического батальона Бо-
рис Алексадрович Арбатский († 13 октября 1917) скончался 
в возрасте 30 лет от туберкулёза лёгких. Похоронен 15 октя-
бря 1917 года «под спудом Александро-Невского собора в го-
роде Феодосии» протоиереем Василием Чудновским, священ-
ником Павлом Троицким и диаконом Василием Ильченко16;

11) Гражданин г. Кременчуга Григорий Семенович Краснокут-
ский († 10 марта 1918) согласно записям метрической книги 
за 1918 год скончался от плеврита, осложнённого отёком лёг-
ких, «тело погребено под сводами Феодосийского Алексан-
дро-Невского собора» 11 марта 1918 года протоиереем Васили-
ем Чудновским, священником Павлом Троицким с диаконом 
Василием Ильченко и псаломщиком Евфимием Романенко;

12) Потомственный дворянин Александр Михайлович Кишкин 
(† 29 августа 1919). Скончался от туберкулёза горла и лёгких, 
был погребён 31 августа 1919 года «под спудом Александро-Не-
вского собора» г. Феодосии протоиереем Василием Чудновским 
с диаконами Василием Ильченко и Феодором Осиповым17.

Таким образом, к 1920-му году в склепе феодосийского Алексан-
дро-Невского собора было не менее 12 из 80 возможных захоронений. 
В метрической книге собора за 1920 год, хранящейся в Феодосийском 

14 Там же. Л. 126 об. — 127. 
15 Там же. Л. 130 об. — 131. 
16 Там же. Л. 145 об. — 146.
17 Метрические книги Покровской церкви г. Судака, Александро-Невской церкви г. Старо-

го Крыма, Кладбищенской Всехсвятской церкви и Александро-Невского собора г. Фео-
досии за 1919 год. // ГАРК. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1112. Л. 174 об. — 175.
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музее древностей, имеется запись о том, что «26 февраля 1920 года под сво-
дами Александро-Невского собора» дополнительно были погребены:

1) Капитан Лягин Александр Фёдорович, 33 года;
2) Фельдфебель барон Кольберг Николай, 21 год (фамилия за-

писана неверно, на самом деле убит был барон Штакельберг 
Николай — Н. Н.);

3) Юнкер Бубликов Николай, 19 лет;
4) Юнкер Ершов Иван, 20 лет;
5) Портупей-юнкер Илловайский Константин, 20 лет;
6) Портупей-юнкер граф Мусин-Пушкин Илларион Владими-

рович, 18 лет;
7) Юнкер Власов Евгений Александрович, 20 лет;
8) Юнкер Дмитриевский Иван Михайлович, 25 лет;
9) Юнкер Скосыревский Владимир, 20 лет;
10) Юнкер Алексеев Пётр Поликарпович, 20 лет;
11) Юнкер Подборский Леонид Николаевич, 21 год;
12) Юнкер Рекс Анатолий, 20 лет;
13) Юнкер Грубе Ян Петрович, 22 года;
14) Юнкер Рудников Сергей, 21 год18.

Длительное время эта запись о погребении под собором 14 человек (пре-
имущественно юнкеров Киевского Константиновского военного училища), 
убитых в бою на Перекопском перешейке 15 января 1920 г., не вызывала со-
мнений у исследователей. Однако в 2016 году на страницах военно-истори-
ческого журнала «Military Крым» была опубликована статья феодосийских 
краеведов Д. Е. Первухина и А. А. Бобкова, в которой утверждалось, что все 
вышеупомянутые защитники Крыма были погребены на городском клад-
бище Феодосии. Для подтверждения своих доводов авторы упомянутой 
статьи ссылались на информацию из газеты «Великая Россия»: «Началь-
ник и все чины Константиновского Военного Училища с глубокой скорбью 
извещают о кончине павших смертью храбрых юных героев, защитников 
Крыма, в доблестной атаке против большевиков 15 января с. г. (…) Вынос 
тел с Феодосийского вокзала состоится во вторник 28 Января в 9 ч. утра 
в Городской Собор, где будет отслужена заупокойная литургия, после чего 
тела будут преданы земле в братской могиле на православном кладбище»19. 

18 Метрическая книга записей рождения, брака и смерти Александро-Невского собора 
за 1919–1920 гг. // ФКМ. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 293–295.

19 Цит по: Первухин Д. Е., Бобков А. А. «Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть мо-
лодым». Юные защитники Крыма. Юнкера Киевского Константиновского училища в боях 
на Перекопе (1920 г.) // Военно-исторический журнал «Military Крым». 2016. № 5(30). С. 31.
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После появления этой публикации начались поиски дополнитель-
ной информации. Так, в местной газете «Крымская мысль» от 2 фев-
раля 1920 года была опубликована статья «Похороны юнкеров-Кон-
стантиновцев» с описанием похоронной процессии: «Около 9 часов 
утра потянулась к Александро-Невскому Собору печальная процессия 
с 14 белыми гробами, с телами юнкеров, павших в боях под Переко-
пом и Армянском. В Соборе прочувственную и горячую речь произнес 
о. Чудновский, напомнив о словах покойного Каледина об «орлятах» 
и вопрошавшего часто: «Где же орлы?» О. Чудновский напомнил о зна-
чении подвига славных юношей и символическом значении их смерти 
и об обязанности оставшихся в живых перед павшими. Последний долг 
почестей отдан воинскими частями при 2-х оркестрах военной музы-
ки. Тела юнкеров преданы земле на христианском общем кладбище»20. 
Таким образом, утверждение о захоронении юнкеров Киевского Кон-
стантиновского военного училища подтверждается в периодической 
печати того времени, но, к сожалению, не объясняет наличие уже упо-
мянутой ранее записи в метрической книге собора. Возможно, кто-то 
из упомянутых 14 человек, действительно был погребён под сводами 
собора, но без наличия дополнительных письменных источников это 
остаётся только предположением.

С приходом на полуостров Советской власти сложившиеся устои 
приходской жизни начали меняться. По аналогии с сохранившимися 
захоронениями в крипте Всехсвятской церкви г. Симферополя можно 
предположить, что в склепе Александро-Невского собора г. Феодосии 
продолжали хоронить людей до 1923 года. Существование такой прак-
тики в последующие годы маловероятно в связи с усилением гонений 
на каноническую Православную Церковь в Крыму, частью которой 
считала себя и община главного храма Феодосии. 19 октября 1932 года 
местные власти приняли решение о сносе собора. В 1933 году один 
из красивейших христианских храмов Крыма был стёрт с лица земли. 
Вместе с ним утрачены были и все захоронения, находившиеся в скле-
пе под церковью. 

20 Похороны юнкеров-Константиновцев // «Крымская Мысль», 2 февраля 1920 г. № 27. С. 1.
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