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Площадь Академика А. В. Каляева 

 
Алексей Пахомов 

 
25 мая 2006 года согласно решению городской Думы территория перед корпуса-

ми «Е» и «И» получила статус площади, которой было присвоено имя академика Ана-

толия Васильевича Каляева. Таким образом была восстановлена историческая спра-

ведливость, потому что когда-то в этом районе существовала площадь, которая была 

исходной точкой для развития города. Но обо всем по порядку. 

 

Удачные Азовские походы Петра I стали лишь толчком для закрепления России в 

этом регионе. Чтобы обеспечить достойную военную защиту, необходимо было строить 

фортификационные сооружения непосредственно на берегах Азовского моря, потому что 

устье реки Дон легко блокировалось с моря, а также было крайне мелководно для прохожде-

ния судов Петра. 

27 июля 1696 года царь на казачьих лодках отправился осматривать береговую ли-

нию. Осмотрев берега с малоросской и кубанской сторон, он пришел к выводу, что для 

строительства крепости наиболее подходит большой мыс, который выступает в глубь моря. 

Казаки между собой называли его Таган-Рог. 

С этого момента можно отсчитывать историю города. Из-за проволочек в Пушкар-

ском приказе активное строительство крепости началось только в 1698 году. К сожалению, 

первоначальные градостроительные проекты не дошли до наших дней. Об устройстве крепо-

сти мы можем судить только по отдельным комментариям и документам. Крепость пред-

ставляла собой земляные укрепления, устроенные по самым современным, на тот момент, 

технологиям. Простирались они до линии современного Некрасовского переулка, сразу за 

крепостными валами был достаточно глубокий ров с примыкающими к крепости небольши-

ми слободками. Внутри же крепости расположились основные городские постройки и во-

енные казармы. Возле самого обрыва располагалась площадь, которая именовалась Главной 

(Генераловой). Ее примерные границы можно определить так: от переулка Полуротного до 

стыка улиц Греческой и Шевченко; от переулка 1-й Крепостной до маяка. Такое устройство 

было вплоть до 1711 года, до разрушения крепости. Начавшееся в 1769 году восстановление 

города во многом повторяло первоначальные проекты, поэтому не вызывает удивления тот 

факт, что в этом районе возникла площадь, которая должна была стать новым админи-

стративным центром Таганрога, но перевод крепости в состояние гражданского города на-

рушил эти планы. Площадь стала центром оставленной крепости, но не потеряла своего зна-

чения.  

На площади расположились следующие объекты, имевшие значение для города. В 

первую очередь стоит сказать об Архангеле-Михайловской церкви, которая находилась на 

месте первой церкви города Таганрога. В 1698 году по благословению преосвященного Ав-

раамия, митрополита Белгородского и Обояньского, началось возведение храма во имя Свя-

той Троицы. Освящение храма проходило в 1699 году при личном присутствии Петра Ве-

ликого. Крепость получила наименование Троицкой, а город в ранних документах фигури-

ровал как Троицк-на-Таган-Роге. По Прутскому договору крепость была упразднена, а цер-

ковь была перевезена в город Бахмут. После возвращения Таганрога епископ Воронежский 

Тихон дал благословение на устройство в городе храма с главным престолом в честь Святой 

Троицы. 

Но из-за недостатка средств церковь не была построена, а был установлен временный 

деревянный храм во имя Архангела Михаила, который просуществовал до 1782 года, когда 

местные жители собрали средства для возведения нового каменного храма. Каменная цер-
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ковь была освящена в 1785 году и в 1798 году была приписана к гарнизону, который был уп-

разднен в 1834 году, и церковь перестала получать дополнительные дотации. Здание посте-

пенно ветшало. 

В 1865 году церковный староста купец А. Белов вынес предложение о строительстве 

новой церкви Архангела Михаила на Ярмарочной площади, возведение которой было закон-

чено в 1877 году. Был предложен разбор конструкций старой церкви с переносом утвари в 

новый храм (среди ценностей можно упомянуть икону Казанской Божьей Матери - подарок 

императрицы Екатерины Великой). Но местные жители выразили протест против уничтоже-

ния храма, выступив за его сохранение как исторического памятника. В 1879 году была вы-

делена денежная сумма на реконструкцию храма с освящением его в честь Святой Троицы, 

что и было осуществлено. В 1884 году храм снова стал действующим. После прихода Совет-

ской власти положение изменилось: вся церковная утварь была изъята, а в церкви разместил-

ся кооперативный рынок, позже кроватная мастерская. Окончательное разрушение храма от-

носится к 1950-м годам, до наших дней сохранился только фундамент. 

Другим строением, которое предположительно находилось на месте современных 

корпусов ТТИ ЮФУ, была приказная изба, позже городская ратуша, в которой осуществля-

лись основные административные дела крепости. Выше, в районе современного переулка 1-й 

Крепостной, располагался государев двор, а также дом азовского губернатора. 

Самым значительным сооружением являлся маяк. Он находился в центре площади. 

Его постройка относится к 1770-м годам, но до наших дней информация о нем не сохрани-

лась. Через сто лет, в 1878 году, был возведен новый каменный маяк, световой радиус лучей 

которого достигал 40 км. Но в начале XX века сооружение начало давать небольшой крен, 

который со временем усиливался, и в 1970-м году его разобрали (исторические постройки, 

примыкавшие к маяку, сохранились до наших дней). 

В XIX веке район представлял собой большую проблему для властей, связанную с 

проживанием там «неблагонадежных» элементов, которые устраивали свои жилища в быв-

ших крепостных укреплениях и являлись, по сути, землянками. По свидетельствам горожан, 

многие землянки имели несколько комнат, довольно просторных и ухоженных, но с очень 

спертым воздухом. Городские власти вели переселение горожан из подобных «апартамен-

тов», но этот процесс проходил крайне трудно. Последние люди были выселены лишь в 1912 

году. 

Но качественное преображение района началось лишь в 1970-х годах, когда стал воз-

водиться новый многоэтажный жилой массив и по инициативе тогдашнего ректора ТРТИ 

(1968-1986 гг.) А.В. Каляева началось строительство новых корпусов, тогда еще ТРТИ. 

В 1972 году, опираясь на полученные в ТРТИ научные результаты фундаментального 

и практического характера в области вычислительной техники, микроэлектроники и радио-

техники, было направлено обращение в Госкомитет по науке и технике СССР с пред-

ложением организовать на базе проблемных лабораторий НИИ однородных микроэлектрон-

ных вычислительных структур. В том же году вышло постановление об организации НИИ, 

который позже был переименован в НИИ многопроцессорных вычислительных систем. В 

конце 1970-х был спроектирован новый корпус, предназначенный для НИИ, сданный в экс-

плуатацию в 1984 году. Ныне корпус «И». С тем же периодом связано возведение и корпуса 

«Е», который делят факультет электроники и приборостроения и научно-конструкторское 

бюро цифровой обработки сигналов, поэтому присуждение площади имени академика Ана-

толия Васильевича Каляева - выдающегося деятеля науки страны - вполне обосновано. А не-

сколько лет назад на площади появился бюст великого ученого. 

 




