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Преображенская церковь станицы Старочеркасской

«Нигде так  полно и  остро не  чувствуется обаяние  прошлаго,  как  в  маленьких
провинциальных  городках  и  местечках,  в  которых  сохранились  архитектурные
памятники этого далекого прошлаго... <...>

Когда  бываешь  в  Черкаске  –  в  этом  бывшем  центре  донского  казачества,  а
теперь  ...станице  Старочеркаской,  в  этой  духовной  колыбели  донцов  –  неизменно
вспоминаешь прошлое Дона... <...>

Это все  отзвуки  далекого прошлаго,  того далекого прошлаго,  когда здесь  шла
такая непохожая на современную действительность жизнь донского казачества... <...>

Ушло все это, а современники, кажется, делают все для них возможное, чтобы
только  поскорее  уничтожить  все  то,  что  напоминает  об  этом  прошлом  донского
казачества. <...>

Понемногу стало забываться это прошлое Дона, такое яркое и своеобразное и
теперь,  когда возсоздаешь в памяти эти разрозненные отрывки из  истории донского
казачества, то кажется, что это сказка. <...>

Но прошлое не умерло,  – оно оживает, когда весенними или летними сумерками
бродишь вокруг собора или же сидишь на кладбище Преображенской церковки.

Здесь погребен основатель Ефремовскаго женскаго монастыря ген[ерал]-майор
Данило  Ефремович  Ефремов.  Здесь  погребен  и  его  отец  – войсковой  старшúна  и
походный атаман Ефрем Петрович, удушенный Булавиным в 1708 г. в Черкаске. <...>

На этом кладбище погребены войсковые атаманы А.И. Лопатин, В.П. Орлов, В.Ф.
Фролов,  ген[ерал]-майор  А.И.  Тараканов,  роды  Иловайских,  Леоновых,  Карповых,
Орловых и Платовы (дед, отец и мать графа Платова).

К  сожалению,  всюду  на  этом  кладбище  следы  разрушения...  Обвалились  и
обветшали многие памятники, стерлись надписи... <...>

Сколько здесь, на этом маленьком кладбище, дорогих казачеству имен и родов»1 –
эти  строки,  написанные  более  100  лет  назад  публицистом,  искусствоведом  и
библиографом  Николаем  Федоровичем  Барановским  (псевдоним  Лаврский   –  Д.Щ.),
актуальны и сегодня.

Там,  где  стоит  Преображенская  церковь,  которую  обыкновенно  называли
Ильинская  или  Ратная,  находилось  урочище.  В  этой  церкви  служили  молебны  перед
отправлением казаков в походы. Время постройки каменной церкви источники относят к
разным датам. До её постройки «была еще деревянная, двухпрестольная, во имя св[ятого]
пророка  Илии  и  св[ятых]  мучеников  Флора  и  Лавра,  церковь,  неизвестно  когда
построенная». 

Согласно клировым ведомостям Преображенской церкви Аксайского благочиния
станицы Старочеркасской за 1872 и 1910 г. церковь была построена в 1751 г.  «тщанием
Войска Донского войскового Атамана Даниила Ефремовича Ефремова». Здание каменное
с такой же колокольней «в одной связи, крепка, покрыта железом». 

Из публикации в историко-литературном журнале «Дон» за 1887 г. и по сведениям
большого знатока и собирателя донской старины протоиерея Григория Левитского (1809–
1872)  известно,  что  Ратинская2 церковь  построена  «при  войсковом  атамане  Даниле
Ефремове» в  1733 г.  «Небольшая каменная колокольня  этой церкви  построена  в  1751

1 Лаврский Н. Черкасск и его старина / Н. Лаврский. – М. : Ис–во и жизнь, 1917. С. 5–6, 7–8, 9, 28, 30.
2 По названию урочища – Ратинское, в свою очередь произошедшее от слова  рать.  Старочеркасск и его
достопримечательности / в конце подпись: прот. Гр. Левитский // Дон. епарх. ведом. 1870. № 7. С. 215–216. 
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году» на которой находился «колокол в 218 пудов, вылитый в 1743 году на Сибирском
Демидовском заводе».  Первоначальный иконостас  сгорел  в  1744 г.  Каменная  ограда  с
железными решетками вокруг церкви была выстроена в 1841 г.

Престолов в ней три: главный – Преображения Господня; южный – во имя святого
пророка Илии; северный – святых мучеников Флора и Лавра. «Пределы эти освящены в
том  же  1751  году,  а  в  главном  приделе  иконостас  в  1788  г.  сгорел,  освящен  уже  по
возобновлении в 1793 году». Из дореволюционных источников известно, что «утварью эта
церковь, не так богата, как другия, но и не бедна». В ней находились старинные иконы:
«образ Божией Матери,  именуемый Троеручицею,  привезенный в 1594 году из Афона
[Хилендарская сербская обитель], и образ св[ятого] Иоанна Предтечи, найденный в 1696
году среди Азовских стен»; «образ Одигитрии Божией Матери, пожертвованный в 1782
году женою генерал-майора Марьею Ефремовою»; пророка Илии, вывезенная казаками из
Крыма в 1736 г. – украдена в 1883 г.

Старочеркасская Преображенская церковь  «является типом церквей, созданных у
нас  школой  архитекторов  Ринальди,  гр.  Растрелли  и  их  учеников,  построивших  в
провинции  много  церквей  подобного  типа».  Она  «весьма  напоминает  ...Покровскую
церковь в Ростове-на-Дону [сломана в 1917 г.], выстроенную в конце 18 стол[етия]». В
сентябре 1917 г. вышло в свет её описание:

Восьмигранный  барабан
посажен  на  четырехугольное
основание.  Купол  украшен
небольшой главкой,  посаженной
на восьмигранный фонарь. 

Наружное  убранство
церкви довольно скудно. 

Умело  выисканныя
пропорции придают этой церкви
легкость,  не  отнимая  в  то  же
время  простоты  и  даже
некоторой суровости...

Живопись,  как  и  в
остальных  церквах,  не
представляет  никакого
интереса.  Иконы  неоднократно
переписывались  и  совершенно
потеряли  свой  первоначальный
вид. Стены церкви, как и купол,
не расписаны.

Однако  Преображенская
церковь  имела  «превосходный
многоярусный иконостас»:

Превосходная  резьба,  в
которой  чуствуется  любовь  к
запутанным  завиткам,
овальность  рам,  в  которыя
вставлена часть икон, все это
делает этот иконостас одним

из любопытных  образчиков стиля рококо.   
 

4

Преображенская церковь станицы
Старочеркасской



В  1894  г.  на  общественной  земле  станичным  правлением  был  построен
двухэтажный дом для священника – «низы каменные, верх деревянный». Деревянный дом
для  диакона  был  пожертвован  бывшим  церковным  старостой казаком  Николаем
Старухиным в 1859 г. Кроме причтовых домов, церкви принадлежали каменные, крытые
железом здания церковно-приходской школы на 80 учеников и церковной караулки для
сторожей. Церковно-приходская школа была открыта в 1889 г., в 1909 г. при храме уже
действовала библиотека.

Приписных часовень,  молитвенных и кладбищенских домов не  было.  С 1898 г.
имелось  попечительство  по  благоустройству  кладбища,  а  в  1907  г.  было  открыто
приходское попечительство.

В 1917 г. Ратинская церковь  подверглась затоплению:
«...нынешней весной церковь нашу посетила вода, простояв в оной с 9-го по 25-е

апреля, в самой церкви и в придельных алтарях было 10 ½ вершков, а в главном алтаре 6
½ вершков;  по  сбытии  воды,  штукатурка  в  нижней  части  стен  местами  отвалилась  и
левкас с позолотой на иконостасах осыпался, и теперь требуется произвесть ремонт...»3

К осени 1917 г. «поврежденные весенним наводнением стены высотой до 1 аршина
и  подоконники  оштукатурены  и  окрашены масляной  краской  и  иконостасы  в  нижней
части до 10 вершков окрашены под золото»4.

В  период  Гражданской  войны  церковь  Преображения  Господня  осквернению  и
разграблению не подвергалась5. В годы советской власти была закрыта 5 сентября 1935 г.6
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