


«Не торопи меня, мой календарь.
Листочки дней моих не рви сурово.

Дай встретить мне еще один январь.
Дай мне сказать задуманное слово.
Во мне скопился бесконечный свет.

Он из груди навстречу людям рвется.
Пусть люди пьют еще немного лет

Из моего бездонного колодца…»

Н. Хапланов



Николай Вениаминович Хапланов 
(3.11.1936 - 26.03.2008), журналист, поэт, 

писатель, историк. Член национального Союза 
писателей Украины и член международной 
ассоциации писательских союзов. Лауреат 
областной литературной премии имени 

Виктора Шутова (1996 год), лауреат 
Международной почетной литературной 
премии имени Владимира Даля (2002 год). 
Почетный гражданин города Макеевка.

Автор книги «Макеевка. История города», 
поэтических сборников «Весенние родники», 

«Я - айсберг в пустыне», «Власть Афродиты», 
«Пращуры и потомки», «Мгновения трудного 
века», книг повестей и рассказов «Судьбы моей 

простое полотно», «Лада моя. Лада», «А 
жизнь прожита не зря», «Ступени 

восхождения», романа «Выбираю не тебя».



Еще в 1820 году существовал хутор 
Кутейников, пренадлежащий казачьему 

генералу Степану Ефимовичу 
Кутейникову. Он прошел славный боевой 
путь, участвовал в русско-турецкой войне 

1771-1775 годов, в штурме Измаила в 
1790 году, боевых действиях в Польше, 
несколько раз был ранен и в 1800 году в 

звании генерал-майора благополучно 
ушел в отставку и поселился в своем 

имении на хуторе своего имени

От двух браков боевой генерал 
имел 11 детей – 7 сынов и 4 

дочери. Одна из них, Анна, вышла 
замуж за полковника Ломовцева, 

овдовела и, как говорилось выше, 
основала Грузско-Ломовку. 



Но не одна Ломовцева владела здесь землями. 
Были и другие помещики. Имя одного из них, 

Кузнецова, сохранилась в памяти сельчан 
благодаря тому, что в его усадьбе после 

революции был организован макеевский 
педагогический техникум, который незадолго 

до Великой Отечественной войны был 
преобразован в детский дом №1. Многие годы, 

вплоть до 1980 года, его неизменным 
директором был Иван Григорьевич Туру. 

В 1930 году крестьяне Грузско-Ломовки 
объединились в колхоз имени Куйбышева, 

который в 1949 году слился с колхозом 
«Передовик», расположенным на землях 

соседней Грузско-Зорянки. Был образован 
и существовал долгие годы совхоз 

«Харцызский». 



На средства Анны Ломовцовой в 1893 году 
в поселке была построена каменная 

церковь с каменной оградой и каменной 
колокольней. Вкладывали свои деньги в 
постройку церкви и местные, более-менее 

зажиточные крестьяне. Известно, 
например, что 10 рублей золотом 

пожертвовал на строительство церкви 
Зиновий Иванович Лагода. 

«Одигитриевская Грузско-Ломовского 
поселка... Церковь эта построена в 1893 

году на средства генерала Дмитрия 
Ефимовича Кутейникова, вложившего на 
постройку этого храма от 22 ноября 1838 
года в войсковой приказ общественного 

призрения капитал в 25000 рублей.
Престол в ней один, в честь 

Одигитриевской иконы Божьей Матери. 



С 1893 года при сей церкви существует 
церковноприходская школа, открытая попечением 

священника Сергея Матвеева Космодемьянского. В ней 
Закон Божий читает местный священник Яков Петров 

Евсеев, а другие предметы учитель Григорий 
Толстокоров и помощник учителя Александр Мостовой. 
...В настоящее время находится в ней 73 ученика, в том 

числе 20 девочек.
В приходе села существует Грузско-Зорянское народное 
училище. Им заведывает учитель Василий Болдырев, а 
Закон Божий преподается в нем священником Яковом 

Евсеевым». 



Но строить ее начали уже его племянники через полвека - в 
1888 году. В село приехали представители духовенства и 

предложили построить уменьшенную копию Византийской 
церкви - Собора Святой Софии (Константинопольской). 
Этот образ всемирно известного храма и был положен в 

основу однокупольного храма в Грузско-Ломовке - церкви во 
имя Божьей Матери Одигитрии. 

Прислали мастеров и работа началась. На строительство 
средства дополнительно собирали со всей слободы. Люди 

жертвовали все, что было у них ценного. В предыдущих главах 
мы уже называли имя богатого крестьянина Зиновия Ивановича 
Лагоды, внесшего 10 рублей золотом. К сожалению, имена других 

жертвователей неизвестны. Строили церковь из красного 
кирпича и бутового камня. В раствор для укрепления 

сооружения добавляли яичный белок. Желтки шли на рисование 
икон. Яйца свозили из окрестных сел - каждый хотел внести свой 

вклад. 



Строительство закончили в 
1893 году. В то время поселок 

назывался уже Николаевским, 
по имени одного из братьев 

Иловайских. Грузско-Ломовкой 
он стал позднее. 



Прошли годы. Около 1900 года через Грузско-Ломовку прошла железная дорога. 
Церковь стала центром окружающих сел. Но в 1935 году церковь, как и многие в 

те годы, закрыли. Из храма вынесли все книги и иконы и разожгли из них 
костер. Люди плакали... Начали сбрасывать колокол, но он стоял крепко, долго 

не поддавался. Наконец, ошалевшие активисты одолели и его. Он упал на землю 
и раскололся. По всей округе раздался его последний прощальный звон. Люди 

закрывали уши, чтобы не слышать его печального стона. Правда или нет, 
установить уже невозможно, но старожилы вспоминали, что все, кто участвовал 

в этом кощунстве, вскоре поумирали.
Хотели снести и купол, но жители пошли на хитрость. Сказали разрушителям, 

что вскорости в поселок должен приехать цирк, а для его выступлений требуется 
купол. Так его и спасли.

В здании церкви вначале устроили склад, а в декабре - клуб. В нем и встречали 
новый 1936 год. Где-то около шести лет существовал тот клуб, так и не став 

популярным среди молодежи поселка. Никуда не денешься от позорного факта - 
церковь снова заработала во время гитлеровской оккупации. Крест нашли 

недалеко от церкви, там, куда его сбросили в 1935 году.



С той поры церковь уже не закрывалась. Хотя 
покушения на нее случались разные. После войны 

на местах боев оставались разбитые танки. 
Однажды какие-то хлопцы влезли в один из них и 

сумели выстрелить из его орудия. Снаряд попал как 
раз в церковь. Но она осталась целой.

В 70-е годы церковь сильно пострадала от пожара, 
вызванного попавшей в нее молнией. Пришлось 

храм реставрировать.
Ныне Одигитриевский храм принадлежит открытому 
в Грузско-Ломовке Свято-Кашперовскому женскому 

монастырю. По воскресным и праздничным дням на 
богослужения туда приезжают верующие из 

Макеевки, Моспино, Иловайска, даже Донецка.




