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• Определение слова «погост» трактуется по 
разному. В Энциклопедическом словаре оно 
объясняется следующим образом: -
первоначально центр сельской общины на 
северо-западе Древней Руси; - позднее центр 
административно-податного округа, крупное 
селение с кладбищем; - с 18 века погостом 
называют отдельно стоящую церковь с 
кладбищем; - позднее – сельское кладбище.

• Примерно так же объясняется значение 
слова «погост» и в словаре Даля.



• У кладбище, как и у человека, есть  имя, 

адрес и срок жизни.

• У кладбищ есть память, и это память о 

славных деяниях предков.

• Можно уничтожить могилы, но останутся 

даты, имена, фамилии, повествующие о 

делах минувших дней. 

• И наша цель – вспомнить эти имена, 

сохранить для потомков великое наследие.



Чугуновское или Самуиловское кладбище на карте Воронежа не найти. 

Оно продержалось дольше других, это самое крупное захоронение древнего Воронежа. 

Каждая часть носила собственное название: лютеранское, военное, больничное, 

арестантское. Здесь погребали  именитых иностранцев, бравых генералов, скончавшихся в 

больничных покоях пациентов и узников городской тюрьмы. 

Чугуновское кладдбище могло «похвастаться» известными фамилиями Здесь нашли 

последнее пристанище участники Отечественной войны 1812 года полковник Михаил Петров 

(1780-1858), подполковник Алексей Самбурский (1788-1862), генерал-лейтенант Аполлон 

Марин (1789-1873), ученые, литераторы, педагоги: литератор Виктор Антонович Дьяченко 

(1818-1876), начальница Воронежского епархиального женского училища Надежда 

Алексеевна Колодкина (1810-1895), историк и краевед Григорий Михайлович Веселовский 

(1837-1896), издатель журнала «Филологические записки» Алексей Андреевич Хованский 

(1814-1899), директор реального училища Василий Васильевич Вяхирев (1837-1899).



• Теперь на месте старых могил – дворец 

спорта «Юбилейный» и трансляционная 

телевышка, с высоты которой сделана 

эта фотография. 



• А когда-то здесь было целых две церкви, под 

сенью деревьев таились семейные часовни-

склепы. На старых фотографиях  кладбище 

обозначено как «Немецкое», так здесь в том 

числе погребали иностранцев. 

Немецкое кладбище считалось 

лучшим в Воронеже по планировке, 

озеленению (труд принял на себя 

садовод И. Г. Карлсон) и 

образцовому содержанию. Место 

погребения не должно было 

внушать родственникам страха 

смерти.



• Перечисление всех, кто покоится на лютеранском и католическом кладбище, могло 
бы занять много места. Подготовленный по архивным документам и газетным 
сообщениям Некрополь иноверческой части Чугуновского кладбища насчитывает 
около 2500 имен. Ограничимся лишь малой часть имен. Владелец нотного и 
музыкального магазина Василий Федорович Кастнер († 1895), преподаватель 
немецкого языка в гимназии Вильгельм Эрнестович Гиттерман (1821-1895), пастор 
евангелической церкви Эдуард Эдуардович Фере (1834-1895), вдова 
действительного статского советника Мария Петровна Шуинг († 1895), 
содержательница женской гимназии Александра Николаевна Гоголь-Яновская 
(1843-1895), жена фабриканта Анна Григорьевна Столль, урожденная Айдарова 
(1863-1899), член Окружного суда Александр Демьянович Перевертанный-Черный 
(† 1899), вдова генерал-майора Мария Николаевна Тавастшерна († 1899), 
архитекторы Антон Станиславович Купинский (1828-1908) и Александр Антонович 
Кюи (1824-1909), учителя музыки Адольф Иосифович Тамброни (1791-1872), Андрей 
Андреевич Гинце (1825-1897) и Витольд Ганнибалович Ростропович (1856-1913).



• Самуиловская теплая церковь была построена слева от ворот, 
ведущих на кладбище, в 1808 году. Она возводилась на пожертвования 
одного из богатейших купцов того времени Самуила Никитича 
Мещерякова (1744-1823), прозванного за огромную силу Самуилом 
Чугунным. 
Именнно память этого мецената увековечена в названии погоста. 

• Вторая, Каменная с трехъярусной колокольней Вознесенская 
кладбищенская церковь была построена в 1808-1813 годах. 
Вознесенский храм не отапливался и поэтому считался холодным, или 
летним.

• Вознесенскую церковь закрыли в 1929 году. В следующем году в 
церкви Самуила разместили общежитие беспризорников, в 1943 году -
стекольный завод. К концу 1950-х годов церкви уже не стало.
Самуиловская церковь уцелела, цел и левый пилон от въездных ворот. 



• В 1930 году началось разорение кладбища - Горсовет 12 мая 
1930 года вынес решение о передаче Чугуновского и 
Лютеранского кладбищ и Алексеевского монастыря «под сады 
общественного пользования». В июле 1936 года прошла 
информация о том, что на Чугуновском кладбище оборудуется 
теннисная база на четыре корта. 

• Но кладбище сдалось не сразу, вплоть до 70х годов 
сохранялась полуразрушенная часовня и старинных склеп за 
чугунной решеткой.



• Иногда находят старые памятники с латинскими 

надписями, а в 2007  на территории храма пророка 

Самуила состоялось перезахоронение останков 

воинов - участников Отечественной войны 1812 года 

с уничтоженного Чугуновского кладбища. При 

строительстве жилого дома на кладбище была 

обнаружена аллея славы воинов. 



• Чтобы рассказать о всех знаменитостях, 

похороненных на Чугуновском 

кладбище, нужно написать толстый том.  

Поэтому кратко упомянем наиболее 

известные имена и фамилии. 



Марин Аполлон Никифорович (1790-1873) –

генерал-лейтенант (26 августа 1856 года) и 

военный писатель.
Родился 17 января 1790 года в селе Подгорном Воронежской 

губернии в семье отставного полковника статского 
советника Никифора Михайловича Марина (1736-1811), с 
рождения записан в лейб-гвардии Преображенский полк 
сержантом, образование получил в 1-м Кадетском корпусе в 
Санкт-Петербурге. В ходе Отечественной войны 1812 года 
сражался при Бородино, где получил пулевое ранение в 
правое плечо 

«Июнь, июль и август мы отступали, а Наполеон напирал на 
нас до Бородина. Тут 24 августа началась борьба и 
продолжалась 25 и 26. С 5 часов утра заревел бой, и 
загудели пушки. Я был в стрелках, на левом фланге, 
командовал цепью 2-го батальона и был ранен в правое 
плечо: пуля осталась в лопатке. … мне высверлили и 
вынули пулю из правой лопатки, разбитыя кости, сукно, 
эполетную проволоку и прочее, что попало внутрь тела с 
пулею. Я пролежал всю зиму тяжко больным, но весной 
мне стало легче. Хоть рука ещё и не владела, но я уже 
собрался догонять свой полк, который был за границей и 
дрался с неприятелем»). 

Участвовал в Заграничных походах 
1813-1814 годов, сражался при Люцене 
, Бауцене , Кульм , Лейпциге, где ранен 
пулей в ногу, но остался в строю, 
участвовал во взятии Парижа. автор 
работы «Краткий очерк истории лейб-
гвардии Финляндского полка», а 
сборников стихотворений «Песни и 
рассказы из военных походов. 
Посвящается лейб-гвардии 
Финляндскому полку» и «Русские 
богатыри – заветная книжка для ратных 
людей и народа русского. Из походных 
записок старослуживого солдата»



Кюи Александр Антонович (1824 -1909),
Родился в Вильно, окончил Академию художеств, ученик К. А. 

Тона, с 1854 г. жил в Воронеже, имел чин - статский 
советник. В 1858-1859 гг. А.А. Кюи руководил работами по 
сооружению монумента Петру I. В июле 1870г. он был назначен 
губернским архитектором и прослужил в этой должности 36 лет. 
Избирался вице-директором Воронежского отделения Русского 
музыкального общества, гласным городской думы (1893–1901).

Кстати, Александр Кюи был назван отцом в честь Македонского, а 
еще у него были два брата - Цезарь Кюи и Наполеон Кюи. 

Его младший брат - Цезарь Антонович Кюи - был одним из членов 
«Могучей кучки». Военный инженер, генерал-майор, 
заслуженный профессор фортификации в академиях 
Николаевской инженерной, Михайловской артиллерийской и 
Генерального штаба.

Среди работа старшего – Александра Антоновича - Воронежский 
Михайловский кадетский корпус, памятники Петру Первому и 
Алексею Кольцову, перестройка Благовещенского собора, 
входящего в состав Митрофановского монастыря, здания 
Воронежской духовной семинарии (пр. Революции, 29), второй 
этаж Александринского детского приюта (ул. К. Маркса, 45), 

Среди наиболее крупных построек - проект Владимирского собора в 
Воронеже, а также Собор Троицы Живоначальной в Задонске 

•



Знаменитые родители

• Чугуновское кладбище связано еще с двумя славными именами 

на карте России: писателем Андреем Платоновым и музыкантом 

Мстилаславом Ростороповичем.

Среди других могил Немецкого кладбища выделялось захоронение 

Витольда Ганнибаловича Ростроповича - отца виолончелиста 

Леопольда Ростроповича и деда виолончелиста Мстислава 

Ростроповича.

Сын

и внук

Ростороповичи



Среди записей о крещении встретилась и 

такая, чрезвычайно любопытная: 25 сентября 

1922 года родился, 7 ноября крещен 

младенец Платон, родители - Андрей 

Платонович Климентов-Платонов и Мария 

Александровна Платонова, восприемники -

Георгий Стефанович Малюченко и Зинаида 

Васильевна Смелякова.



• Хотелось бы закончить экскурс в историю старинного кладбища 
стихотворными строка, посвященному другому древнему 
кладбищу – Донскому

• Ах, усопший век баллад,
Век гусарской чести!
Дамы пиковые спят

С Германнами вместе.
Под бессонною Москвой,

Под зелёною травой
Спит – и нас не судит

Век, что век закончил свой
Без войны без мировой,

Без вселенских сует.

• Листопад в монастыре.
Вот и осень,- здравствуй.

Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.

Век двадцатый на дворе,
Тёплый дождик в сентябре,
Лист летит в пространство…

А в Донском монастыре
Сладко спится на заре
Русскому дворянству.


