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Варвациевский переулок 
 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 9. КВАРТАЛ, 119 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 9) 

Дом построили ранее 1870-х годов, принадлежал он коллежскому асессору 

Константину Ивановичу Работину, брату Пантелеймона, написавшему для получения 

степени доктора медицины трактат «Медико-топографическое описание Таганрогского 

градоначальства», отпечатанного затем в Санкт- Петербургской типографии В. Сверидова в 

1868 году. Подробное описание жизни этой многочисленной семьи сделаны в книге «Вдоль 

по Питерской». 

После смерти Константина Ивановича в 1888 году зданием стали владеть его 

наследники, а с середины 1890-х годов коллежский секретарь, присяжный поверенный 

Николай Константинович Попов. Он являлся старшиной в канцелярии съезда мировых 

судей, присяжный поверенный. По словам Павла Петровича Филевского, Николай 

Константинович Попов адвокат, был болтлив, сладко говорил обо всех своих предметах, но 

кулак и стяжатель. Его жена Елена Денис по образованию зубной врач и юрист не 

пользовалась уважением в обществе. Замуж вышла в 17 лет и была намного моложе своего 

мужа. 

С середины 1910-х годов и до 1925 года дом принадлежал крестьянину Федору 

Максимовичу Золотько и оценивался в 16 тысяч рублей. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 11. КВАРТАЛ, 113 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 11) 

До конца 1900-х годов дом принадлежал губернскому секретарю Григорию 

Ефимовичу Бетулинскому, был женат на Марии Константиновне и 10 августа 1885 года у 

них родилась дочь Наталья. После Бетулинских домом владела купеческая жена Мария 

Юрди, муж которой исправлял должность греческою консула. Здание у нее в начале 20 века 

приобрел генерал-майор Крижановский Александр Иванович, владевший домом до 1910-х 

годов. Следующей и последней хозяйкой дома стала жена статского советника Валентина 

Владимировна Федорова. 

Рядом стоящий дом под номером 13а построили в 1910-х годах, принадлежал он 

коллежскому регистратору Отто Оттовичу Герману и оценивался в 3200 рублей, в 1916 году 

ею купил Павел Трофимович Шевелев, получавший пособие по 300 рублей для окончания 

высшего образования. Среди стипендиатов были так же Антон Павлович Чехов и Павел 

Петрович Филевский. В 1912 году некая Шевелева Людмила Ивановна работала учителем в 

Мещанском приходском училище на Митрофаниевской улице, 103. 

В 116 квартале по нечетной стороне Варвациевского переулка, между Николаевской и 

Александровской улицами, числилось два дома. Один из них под номером 17а построил в 

конце 19 века орловский купец Моисей Павлович Купер и обошелся он ему в 20 тысяч 

рублей; другой, рядом стоящий, принадлежал Иерусалимскому монастырю, сохранился до 

наших дней. В нем находилась теплая церковь при монастыре и на втором этаже монашеские 

кельи. Часть здания в 1926 году занимал городской коммунальный трест, принимавший от 

учреждений и частных лиц заявки на производство водопроводных работ. После окончания 

Великой Отечественной войны здания Купера уже не существовало, и на его месте за 

длинным деревянным забором находилась лесопилка одной из строительных организаций и 

пронзительный визг работающей пилы с утра и до окончания смены, далеко разносился по 

улицам города. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 23. КВАРТАЛ, 117 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 23) 

Недаром Павел Петрович Филевский называл Варвациевский переулок переулком 

старожилов, дома на нем начали строиться, ранее 1860-1870 годов и за исключением 
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номеров 20, 22 и 24, его тихий тупичок не беспокоили проезжавшие скрипучие подводы и 

шумные экипажи. Дом под номером 23 в конце 1880-х годов принадлежал греческо-

подданному, купцу Макару Мавромати. В мае 1896 года, оставив жену и детей, он 

неожиданно сбежал из дома, предварительно захватив у многих доверчивых жителей города 

несколько тысяч рублей. Кредиторы получили всего лишь по десять копеек с рубля, а дом, 

оцениваемый на тот период в 700 рублей, семье пришлось продать. 

Его приобрела мещанка Мария Осиповна Беликова и после нескольких лет 

проживания продала подъесаулу, дворянину, мировому судье Льву Петровичу Иловайскому, 

члену правления таганрогского Общества исправительных приютов, под чьим наблюдением 

находилась колония малолетних преступников. Кроме практических занятий сельским 

хозяйством 40 его питомцев здесь обучали грамоте и ремеслам: кузнечному, столярному и 

портняжному. 

С 1910-х годов здание по Варвациевскому переулку принадлежало супруге дворянина 

Сергея Григорьевича Мигрина. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 27. КВАРТАЛ, 117 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ) 

Дом построен в 1880-х годах. Принадлежал турецко-подданному, греку Эпаминонду 

Эммануиловичу Кумани, женатому на Варваре Александровне. В семье родилось несколько 

детей: Николай (1868), Василий (1880), Александр (1881), Ольга (1883), Вера (1890) и 

Владимир (1885). 

С начала 20 века и до 1925 года домом владела купеческая дочь Екатерина Федоровна 

Красса. В 1830 году греческий купец 3-й гильдии Антон Красса занимался перепродажей 

пшеницы за границу. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 29. КВАРТАЛ, 117 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ) 

Здание постройки 1880-х годов и в 1916 году оценивалось в 14 тысяч рублей. 

Принадлежало мещанину Демьяну Николаевичу Скляс, известному тем, что прожил 102 года 

и скончался от воспаления легких 14 марта 1922 года. До 1928 года зданием владела его 

дочь, акушерка Е.Д. Скляс. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 31. КВАРТАЛ, 117 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ) 

Первым хозяином, построенного в 1880-х годах дома, стала супруга корнета Аспазия 

Грекова, владевшая им до 1910-х годов, когда новыми хозяинами стали братья, греческо-

подданные Иван, Андрей и Николай Анастасьевичи Сфаелло, чей отец был замешан в 

таможенных махинациях купца Марка Афанасьевича Вальяно и был осужден. Здание 

оценивалось в восемь тысяч рублей. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 10. КВАРТАЛ 114 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 10) 

В этом квартале по Варвациевскому переулку (четная сторона), согласно «Описи и 

оценке имуществ города Таганрога на 1915 год» значилось лишь одно домовладение под 

номером, 10. Построенное ранее 1870-х годов оно оценивалось в одну тысячу рублей и 

принадлежало зубному врачу Григорию Александровичу Вальтеру, (см. Греческая улица, 

64). Получается, что длинное, рядом стоящее здание в один этаж, появилось уже позднее, и 

здесь в 1920-х годах помещался городской отдел милиции. 

Одно время здесь проживала и семья Петра Васильевича Филевского, мелкого 

чиновника Окружного суда, занимавшего незаметную должность заведующего 

сосредоточенным архивом. С начала 1870-х годов полутораэтажное здание принадлежало 

жене надворного советника Александре Дмитриевне Лициной, а после ее смерти в 1911 году 

наследникам Алексею, Григорию и Борису Николаевичам Лициным. Владели зданием до 

1925 года, когда оно оценивалось в 15200 (1915 год) рублей. Их отец по свидетельству 

известного местного историка П.П. Филевского «начал свою деятельность с 1856 года 

врачом,, причем, предложил свои услуги безвозмездно в женской гимназии, откуда 
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перешел врачом в мужскую гимназию. Всегда считался очень хорошим врачом 

незаменимым, в особенности в консультациях, но практику медицинскую стал 

впоследствии сокращать, увлекшись делами финансовыми в Обществе Взаимного 

кредита и общественными, сделавшись Председателем Попечительного Совета 

женской гимназии, а затем городским головой». 
1866 год. Был в числе первых учредителей Благотворительного Общества. 

1870 год. Как член правления Общества Взаимного кредита долгое время 

пользовался его полным доверием, что сказывалось на постоянном его избрании громадным 

числом голосов. 

1871 год. Начиная с реформы гимназии в 1871 году значение врачей гимназии все 

более возрастает и наконец врачи присутствуют в заседаниях Совета. Врачами гимназии в 

это время состояли Н.А. Лицин, О.Ф. Шремпф, Н. П. Гудзенко, А.Р. Орбинский, А.И. 

Пастухов, К.Ф. Кумани и Ф.Я. Самохин. Из них только Лицин, Гудзенко и последние два 

несли с пользою свои обязанности, а другие никакой популярностью среди учащихся и 

учащих не пользовались. С уходом Ф.К. Орема (председатель Попечительного Совета 

таганрогской Мариинской женской гимназии. - О.Г.) заботливость Попечительного Совета, 

во главе которого стоял Николай Анастасьевич Лицин, по отношению к интересам служащих 

и учебного заведения не уменьшилась: правда систему не поурочного вознаграждения, 

введенную Оремом, он не отстоял, но в стремлении улучшить материальную помощь 

преподающих и в доверии к их трудам ему отказать нельзя: увеличение вознаграждения 

продолжает прогрессировать. 

1876 год. Являлся заступающим на место городского головы.  

1890 год. Председатель правления, статский советник, гласный городской думы, 

надворный советник; врач; президент Общества врачей; член Общества вспомоществования 

бедным воспитанникам и воспитанницам таганрогских гимназий; председатель комитета 

Общества пособия бедным ученикам и ученицам таганрогских городских начальных 

училищ, председатель попечительного совета таганрогской Мариинской женской гимназии, 

статский советник; председатель попечительного совета городского 4-х классного училища. 

1902-1905 годы. Третий состав городской думы. Городской голова Н. А. Лицин. 

В 1912 году Николай Анастасьевич отмечал 50-летие своей трудовой деятельности и 

на этот период являлся заместителем председателя Биржевого комитета, председателем 

правления Первого Общества Взаимного кредита, председателем Таганрогского Общества 

врачей: вел врачебную деятельность, имел чин статского советника. 

В 1914 году по состоянию здоровья отказался от этих должностей и подал в отставку. 

Было ему 76 лет. Скончался в чине действительного статского советника в возрасте 83-х лет 

от малокровия уже при Советской власти. 

4-17/5-18 июня 1920 года. Отпевание проходило в Греческой церкви в присутствии 

многочисленных прихожан. 

Маленький эпизод из жизни семейства Лициных. В июне 1898 года, когда вся семья 

находилась в столовой за обедом, из его кабинета была произведена кража золотых часов, 

портсигара, нескольких носильных вещей. В январе следующего года воров задержали и 

судили. Кроме квартиры Лицина они ранее побывали в доме врача Н.А. Дивариса и модной 

мастерской Н. Ю. Фавег. Ворам оказалось по 17 лет, на суде вели себя вызывающе и до этого 

уже совершили несколько краж. Одного приговорили к 3,5 годам, другого к двум годам 

тюрьмы. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 14а. КВАРТАЛ, 115 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 14) 

Здание одноэтажное, построено в 1900-х годах, оценивалось в 10800 рублей и до 1925 

года принадлежало супруге румынско-подданного Виктории Канаки. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 14б. КВАРТАЛ, 115 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 16) 
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В 1910-х годах здание стоило 4500 рублей и принадлежало доктору Давиду 

Марковичу Гордону, владельцу водолечебницы, при Советской власти администратору и 

директору физиотерапевтической больницы и санатория, с присвоением им в 1931 году 

имени Гордона  

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 14в. КВАРТАЛ, 115 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 18) 

На этом месте в 1890-х годах для жены священника Марии Алексеевны Баландиной 

выстроили дом, оцениваемый в 8 тысяч рублей. Во время немецкой оккупации Таганрога в 

1941 году Александр Николаевич Баландин занимал должность начальника отдела школ и за 

несколько дней до освобождения города от немцев похоронил свою вторую жену Веру 

Ивановну, о чем немецкие власти в своей газете «Новое слово» выразили ему 

соболезнование. В 1909 году от первой жены в семье Баландиных родился сын Борис. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 18. КВАРТАЛ, 118 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 26, 

28) 

Все обширное подворье, включая и существующий ныне дом под номером 26, 

принадлежало семье богатых греческих купцов Негропонте, сначала жене купца Елене, 

затем братьям Ивану и Амвросию Дмитриевичам. На огромном его пространстве 

располагались торговые склады, амбары, конюшни, каретные сараи и оценивалось все в 24 

тысячи рублей, и, как и у многих других в один из дней Октября, без какой-либо 

компенсации в одночасье перешло в собственность власти трудящихся. 

Дмитрий Амвросиевич был женат и от своей супруги Елены Николаевны, 

урожденной Авьерино (1847-1909), имел несколько детей: Амвросия (1868-1870), Николая 

(1869), Виргинию (1871), Марию (1874) и Ивана (1876). 

В первых числах сентября 1925 года по этому адресу разместили прибывшие в город 

несколько новых двенадцатиместных быстроходных легковых автомашин фирмы «Форд», 

которые должны были служить для пассажирских перевозок в пределах города. В 1929 году 

окончательно решили вопрос о передаче этого дома и подворья отделению Скагторгу, 

который занимался вопросами организации размещения в нем стоянки автобусов. В 1939 

году из города Каменска Ростовской области в наш город был направлен Родион Петрович 

Королев, семья которого состояла из супруги Ксении Кирилловны, дочери Дины и сыновей 

Бориса и Ромуальда. Родион Петрович занимал должность начальника всех видов отделений 

связи - почты, телефона и телеграфа. Во время Великой Отечественной войны семья 

эвакуировалась в станину Казанскую Ростовской области и испытала все горечи и ужасы 

войны. Родион Петрович пешком добрался до Ростова и был направлен в Сталинград. После 

освобождения города от немецких захватчиков вернулся в родной город и занялся 

восстановлением разрушенного хозяйства объектов связи. Скончался в 1971 году. 

Сын Борис окончил летное училище, воевал, сейчас на пенсии. Ромуальд во время 

бомбежек пережил нервное потрясение и получил психическую травму. Умер в 1994 году. 

Дочь Дина с матерью Ксенией Кирилловной эвакуировались в село Новые Борки, что в 

Немецком Поволжье и работали в колхозе, в 1944 году вернулись в Таганрог. Во время 

войны дом в результате бомбежек сильно пострадал находился в полуразрушенном 

состоянии и впоследствии был восстановлен. До ухода на пенсию Дина Родионовна работала 

старшим инженером-экономистом в цехах мостового производства комбайнового завода. 

Состоит в браке с Виктором Васильевичем Глущенко. Имеют сына Андрея и дочь Людмилу. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, ДОМ 20. КВАРТАЛ, 118 

(ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 30) 

До 1900-х годов здание принадлежало купеческому сыну Дмитрию Евстратьевичу 

Малаксианову (Малаксиано) и в конце января 1855 года, когда ему исполнилось 32 года, в 

Греческой церкви обвенчался с 24-летней девицей Екатериной Павловной Попандопуло. Его 

отец Стратий (Евстратий) в 1830-х годах имел собственный хутор и занимался 
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хлебопашеством. В семье родилось пятеро сыновей и три дочери. У Дмитрия Евстратьевича, 

служил он присяжным заседателем, детей не было, и на воспитание он взял мальчика из 

чужой семьи. Что из этого получилось, явствует из заметки, опубликованной в газете 

«Азовские вести» в декабре 1874 года. 

«Из второй Екатерининской части города Таганрога взят мною 24 ноября 1857 

года на воспитание подкидыш по имени Пантелей, который и приписан к русскому 

мещанскому сословию под моею фамилией; означенный Пантелей, достигнувший ныне 

17-летнего возраста, оказался самого дурного поведения, несколько раз был под судом за 

кражу, за что и содержался в тюрьме, а кроме того составил подложные от моего 

имени записки, по которым и получил от четырех лиц деньги. Так как упомянутый мой 

воспитанник, несмотря на все мои увещевания, не исправляется, а потому, я оставляю 

о нем всякое дальнейшее воспитание и отказываю ему приют в моем доме, о чем довожу 

до всеобщего сведения, на тот конец, что если он, Пантелей, явится к кому- либо от 

моего или жены моей имени, то ему не верить и если предъявит какие-либо записки от 

моего имени, то таковые считать подложными, деньги и ничего другого на мое имя не 

давать, ибо ни на что не отвечаю. 

Дмитрий Евстратьев  Малаксианов». 

 

По мнению Павла Петровича Филевского этот участок Варвациевского переулка в 118 

квартале одно время был каким-то старогреческим гнездом и сюда мало кто попадал, кроме 

живущих здесь. Когда мостили этот переулок, все его обитатели выходили из своих дворов, 

садились на скамейки и все время после обеда до окончания работ с интересом наблюдали за 

работой мостовщиков, надоедая им своими разговорами, и ужасно негодовали на тех 

соседей, которые равнодушно относились к такому событию, как мощение родного 

переулка. 

 

В конце века домом стал владеть таганрогский мещанин Константин Егорович 

Скизерли со своей женой Евдокией Андреевной и дочерью Ангелиной рождения 1881 года. 

Последним хозяином дома стал врач Александр Яковлевич Абрамович, 

обслуживающий кожевенный завод и член правления городского отделения Всероссийской 

лиги по борьбе с туберкулезом; а также его жена Миндель  –  Мина. В семье родились сын 

Яков (1894) и Виктор (1896). 

В 1928 году врачи А. Я. Абрамович и Р. В. Зак обратились в горисполком с просьбой 

о демуниципализации принадлежавших им домов по Лермонтовскому и Красному 

переулкам. В просьбе им было отказано. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 22. КВАРТАЛ, 118 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 32) 

Один из потомков старинных греческих родов в России Николай Дмитриевич 

Диамантиди купил этот дом в начале 20 века у мещанки Екатерины Малаксиано, по всей 

вероятности Екатерины Павловны, скончавшейся от старости в возрасте 90 лет, и оценивался 

в 8000 рублей. Родился в семье таганрогских мещан Дмитрия Диамантиди и Марии 

Ивановны 21/26 апреля 1857 года. 26 апреля 1887 года как купеческий брат в возрасте 29 лет 

обвенчался в Греческой церкви с 19-легней дочерью таганрогского купца Еленой 

Антоновной Сваело (Сфаэло). В числе присутствовавших гостей при бракосочетании в 

церкви были купец 1-й гильдии Дмитрий Иванович Диамантиди и Аглая Денисовна Сфаэло. 

У четы Николая Дмитриевича и Елены Антоновны 29 марта 1899 года родился сын 

Дмитрий. 16 апреля 1895 года  –  сын Сергей. Николай Дмитриевич являлся почетным 

попечителем Петровского городского училища, последние годы перед смертью был 

португальским консулом и членом 1-го российского страхового агентства. Скончался от 

тяжелой болезни в апреле месяце 1914 года в итальянском городе Нерви. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 24. КВАРТАЛ, 118 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 34) 
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Свыше десяти лет в этом доме проживала дворянка Янчич, затем его купила жена 

коллежского секретаря, капитана Анастасия Стефановна Иванова. Скончалась уже как вдова 

в возрасте 52 лет от злокачественного эндокардина 7 ноября 1914 года. Здание оценивалось в 

семь тысяч двести рублей. 

 

ПЕРЕУЛОК ВАРВАЦИЕВСКИЙ, 26. КВАРТАЛ, 118 (ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 36) 

В «Описи и оценке недвижимых имуществ города Таганрога» это здание по 

Варвациевскому переулку не значится и проходит по улице Чехова как угловое 

домостроение. Перед гражданской войной принадлежало Александру Ермолаевичу 

Семенову и оценивалось в 5200 рублей. 

 

 




