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17 февраля 1810 г. Александром I был подписан манифест 
о вхождении княжества Абхазии в состав Российской импе-
рии. Манифест был подкреплен также занятием русскими 
войсками крепости Сухум-кале, в которой ранее распола-
гался турецкий гарнизон. 

В последующие десятилетия Сухум-кале из небольшого 
поселения при крепости постепенно стал превращаться 
в город. Сюда стали прибывать новые жители из разных 
регионов Российской империи и из-за рубежа.

В 1846 г. Сухум-кале получил статус торгового порта, 
а в 1848 г. — стал портовым городом.

СРЕДИ НОВЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ БЫЛО  
ДОВОЛЬНО МНОГО ГРЕКОВ.

В середине XIX века в Сухум-кале прибыло около 300 гре-
ческих семей с островов Эгейского моря.

Греки переселялись и в течение 1850-х и в первой полови-
не 1860-х годов, но массовое заселение Сухумского округа 
последними, по распоряжению Кавказского наместника 
великого князя Михаила Николаевича, началось в 1866 году. 
В том же 1866 году город стал называться Сухумом. 

Помимо поселения в городе, прибывшие из Османской им-
перии понтийские греки в течение последующих примерно 
15 лет образовали селения: Александровское, Георгиевское, 
Ольгинское, Михайловское, Павловское, Константиновское, 
Екатерининское, Андреевское, Мариинское, Дмитриевское.

В селах высокорелигиозное греческое население на свои 
деньги возводило православные церкви, где служба велась 
на греческом языке.

Так, были построены: церковь Святого Георгия По -
бедоносца в селе Георгиевском в 1873 г., Св. Димитрия 
в Ольгинском– в 1883 г., каменная церковь Св. Петра 
и Павла в Михайловском (Кума) — в 1885 г., Св. Иоан-
на в Павловском — в 1887 г., Св.Константина и Елены  
в Константиновском — в 1891 г., каменная церковь Св. 
Георгия Победоносца в Андреевском в период с 1888 г. 
по 1892 г., Св. Александра в селе Александровском — в 1898 
г., в селе Екатерининском каменная церковь Святой Екате-
рины — в период с 1899 г. по 1905 г.

На протяжении последующих десятилетий количество 
греческих храмов увеличивалось по мере роста числа гре-
ческих сел. Были возведены также церкви: Ильи Пророка 
в селе Дмитриевское, Святого Пантелеймона — в селе Беш-
кардаш, Успения Пресвятой Богородицы в селе Петровское 
(Алан), Святого Харалампия в селе Мариинское, Ильи Про-
рока в селе Манэа, Св. Иоанна в Азанте и многие другие.

ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕЛАХ, НАСЕЛЕННЫХ 
ГРЕКАМИ, БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ ЦЕРКВИ. 

В городе такой острой необходимости в этом многие годы 
не было, так как религиозные обряды можно было отправ-
лять в единоверной русской церкви во имя Александра Не-
вского, находившейся в самом центре Сухума, или в одной 
из греческих сельских церквей.

Но, со временем, по мере роста городского греческого 
населения, увеличения количества предпринимателей гре-
ков в городе и повышения их материального состояния, 
Сухумским Эллинским обществом был поставлен вопрос 
о строительстве греческой церкви и в городе, так как не все 
греки знали достаточно хорошо русский язык, особенно 
церковно-славянский.

Во время Первой русской революции 1905-1907 гг. нача-
лась организация по всей стране национальных школ  и хра-
мов. Это делалось с целью разрядить обстановку. В Сухуме 
в это время представители ряда национальных общин хода-
тайствовали перед властями о строительстве школ и храмов 
для обучения и богослужения на родном языке. Причем, эти 
просьбы находили положительный ответ.

Так, 15 сентября 1906 г. Сухумское Эллинское общество 
подало прошение с просьбой выделить участок для возведе-
ния церкви и школы при ней для удовлетворения религиоз-
ных потребностей греческого населения. Ему был выделен 
участок в 807 квадратных саженей. 

В прошении Церковного Комитета Эллинского общества 
от марта 1907 г. изъявлялась просьба на выделение участка 
на горе, а в случае несогласия городской думы, общество 
выражало согласие на участок на Рыбной улице. 

В постановлении Городской думы от 26-
28.10.1909 г. упоминается, что греческим 
обществом был приобретен участок город-
ской земли на углу Рыбной улицы (сегод-
ня ул. Абазинская, 75) и 1-й Подгорной (ул. 
4 Марта, 53).

Просьба Сухумского Эллинского обще-
ства о разрешении на строительство самой 
церкви датируется 09 марта 1911 г. 

22 октября 1911 г. Земельная комиссия 
постановила выдать Свидетельство на стро-
ительство церкви Эллинскому обществу.

На собрании членов общества 20 ноя-
бря 1911 г., на котором присутствовало 
120 чел., обсуждался вопрос о создании 
строительного комитета, который и был из-
бран на нем.

Его председателем был назначен Х.К.
Самуриди, а членами были И.Г.Софьянов, 
Е.Н.Давидов, С.П.Стефаниди, И.Димитриади, 
М.Бениат-оглы. При утверждении списка 
лиц, входящих в строительный комитет 10 
декабря 1911 г. в него был включен и мест-

ный благочинный священник Авраамий Иванов (Иоаннидис). 
Кандидатами в члены этого комитета являлись: С.Г.Липириди, 
Н.Фиопуло. Членами ревизионной комиссии: М.И.Атманаки, 
А.Д.Мариэти, Л.И.Пименидис, К.Яковиди.

Также был создан специальный церковный комитет при Эл-
линском обществе, в состав которого вошли: А.А.Текмичёв, 
Г.Ф.Зoграфопуло, И.П.Бостанджогло, Н.П.Метакса, П.С.Вафи-
ади, Х.К.Самуриди, священник Стилианос Фотианос. 

На строительство церкви значительные средства выделил 
промышленник Х.К. Самуриди, возглавлявший строительный 
комитет. 

Во время закладки фундамента церкви Ксандопуло, Иоси-
фиди и др. греки бросали в него золотые монеты.

Церковь «Благовещения Пресвятой Богородицы» (греч. 
Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου) была по-
строена в Сухуме из железобетона примерно через 4,5 года, 
к 18.12.1915 г., и начала функционировать еще до офици-
ального ее открытия. Освящение ее было отложено сначала 
до марта 1916 г., позже перенесено на 1917 г.

Вначале, до выделения отдельного прихода, этот храм был 
приписан Сухумскому Кафедральному собору Св. Алексан-
дра Невского. 

ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

СУХУМА

Сухумская Греческая церковь. 
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10 января 1916 г. Сухумское Эллинское общество в лице 
своих уполномоченных обратилось к Его Преосвященству, 
Пресвятейшему Сергию, Епископу сухумскому, с прошением 
о возбуждении перед Святым Синодом ходатайства об об-
разовании из проживающих в Сухуме и его окрестностях 
греков особого прихода при вновь выстроенной ими церкви, 
об утверждении штата при сей церкви в составе двух священ-
ников и двух псаломщиков, об отпуске казенных денежных 
средств на содержание сего штата, о выделении из Собор-
ного прихода в самостоятельный всех греков, проживающих 
как в Сухуме, так и в его окрестностях и образовании одного 
греческого прихода. В прошении подчеркивалось, что выде-
ление это не повлияет на доходы Кафедрального Собора, так 
как при нем останутся «все русские и мингрельцы с грузина-
ми, религиозные нужды коих только и могут удовлетворить 
соборные священники». 

Планировалось содержание причта в рай-
оне 950 рублей в год, а именно: священ-
нику — 650 руб. и псаломщику 300 руб. 
выдавать из суммы церкви, причем пред-
усматривалось, что священник обязательно 
будет преподавать Закон божий в греческой 
школе Эллинского общества. Приход этой 
церкви должен был образоваться из всех 
греков, проживающих в городе Сухум и его 
окрестностях.

Благочинный протоиерей Авраамий Ива-
нов в своем обращении к Епископу писал: 
«В Сухуме простой греческий народ и ре-
месленники с семьями не имеют возмож-
ности слышать Слово Божье на понятном 
для себя языке, поэтому большинство, 
не владеющее русским языком, не имеет 
понятия о важнейших истинах Православ-
ной церкви, а молодое поколение растет 
вне церковного влияния, постепенно забы-
вая благочестивые обычаи своих предков, 
сохранивших веру в чистоте при жестоком 
турецком правительстве». 

11 марта 1917 г. Епископ Сухумский Сер-
гий направил представителям сухумской 
городской Греческой церкви свое заключе-
ние, в котором в частности говорится: «Се-
годня в 9 час. утра я, согласно уговора, был 
в новоустроенной церкви, внимательно всю 
осмотрел ее и нахожу, что она может быть 
освящена… В Сухуме только один малопо-
местительный собор. Наступают дни страст-
ной седмицы. Желательно, чтобы греческая 
церковь была приведена в готовность к 19 
марта сего года, когда можно освятить ее 
и начать богослужение… Если не все будет 
готово к 19 марта, то я согласен освятить ее 
21 марта…».

В рапорте на имя Преосвященнейшего 
Сергия, Епископа Сухумского от 22 марта 
1917 г. сообщалось: «Сим имею честь доне-
сти Вашему Преосвященству, что к освяще-
нию храма в честь Благовещения Божьей 
Матери, построенною в Сухуме местным 
греческим обществом все готово».

4 мая 1917 г. Святейший Правитель -
ственный Синод Российской Православной 
Церкви определил при Сухумской греческой 
церкви открыть самостоятельный приход 
с причтом из двух священников и двух пса-

ломщиков, с отнесением содержания сего причта на мест-
ные средства. 

Церковь наконец-то была освящена. Задержка произошла 
из-за бюрократических проволочек.

Первым священником служил протопресвитер Трапезунд-
ской митрополии отец Христо Иванович Кофиди. Поскольку 
он не был русскоподанным, изначально имелись препят-
ствия к его этому назначению. Но, 8-го июня 1913 г. Сухум-
ским Епископом Андреем было дано разрешение на занятие 
им этой должности с условием, если он будет способен вести 
противо-протестантскую миссию, удовлетворительно изучит 
русский язык для ведения метрических книг, примет русское 
подданство и будет признано Священным Синодом его пра-
во священства.

Некоторыми авторами ошибочно упоминается, что гре-
ческая церковь первоначально была освящена в честь Св. 
Николая Чудотворца. Этот вывод основан на их ошибочном 
принятии названия церкви Св.Николая при подворье Коман-
ского Иоанна Златоустовского женского монастыря в Сухуме 
за название греческой церкви.

Документ от 1917 г., в котором имеется прошение освя-
тить Греческую церковь во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы полностью ставит точки над «i».

Продолжение следует

Икона Св. Троицы (Η Αγία Τριάς) в греческой церкви

Из документации по греческой церкви

Икона Св. Димитрия (Ο Άγιος Δημήτριος) в греческой церкви.


