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Этнический состав таганрожцев 

 
В. С. Кукушин 

 
Россия – не единая раса, и в этом ее сила.  

Россия – это единство в разности, полихромия,  

полифония...  

Н. Рерих  

Любовью и единством спасемся.  

Сергей Радонежский  

Каждый человек самоценен.  

Ф.М. Достоевский 

  

Слово «этнос» является греческим по происхождению; оно означает в древнегреческом 

языке племя, народ, группа людей, род.  

Академик Ю.В. Бромлей (1921–1992) дал следующее определение этноса: «Этнос может 

быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относи-

тельно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием 

своего единства и отличия от других подобных образований, фиксированным в самоназва-

нии».  

В русском языке понятию «этнос» в известной мере соответствует слово «националь-

ность», хотя они не во всем совпадают.  

Первыми типами этнической общности людей были роды и племена.  

Народность возникла в эпоху раннеклассовых обществ (рабовладение, в истории других 

эносов – феодализм). Для народности характерны общие этнические признаки: общий язык, 

особенности культуры, самосознания. Социальная жизнь народности несравненно более 

сложна, чем у родоплеменной общности, ведь род и племя (в отличие от народности) не име-

ли классового деления, политических организаций и государства.  

Нация – это тип этносов, консолидирующийся благодаря потребности капиталистиче-

ского общества в единый, целостный организм прежде всего на основе общности экономиче-

ской жизни, в едином рыночном пространстве. Выдающуюся роль в этой консолидации иг-

рает единое, обычно сильно централизованное государство. Нередко этот процесс не обхо-

дится без насилия. В отличие от народности, нация – более устойчивая общность людей, 

причем устойчивость ей придают глубокие экономические факторы.  

Нация – наиболее развитая историко-культурная общность. Она складывается в течение 

длительного исторического периода в результате соединения, «сплавления» представителей 

различных племен и народностей. 

Национальность – термин, употребляемый в русском языке в двух значениях: для опре-

деления принадлежности к определенному этносу (например, в переписях населения) и для 

обозначения совокупности людей одной национальной принадлежности, то есть этноса.  

Выдающийся русский этнограф второй половины ХХ века Л.Н. Гумилев выделил 3 ба-

зовые причины происхожения, развития и исчезновения этносов.  

Первая из них – воздействие всех видов энергии Вселенной на человека: энергии Солн-

ца; энергии распада внутри Земли, вызывающей тектонические и другие явления; космиче-

ской энергии, пробивающей ионосферу.  

Вторая базовая причина – это законы биосферы «на ее клеточном и молекулярном уров-

не», в частности – наследственные признаки.  

Третья – географическая среда.  



Совокупность всех этих факторов обусловливает «стереотипы поведения», психологиче-

ские черты этноса, его культуру, включая вероисповедание. Ученый подчеркивал, что та или 

иная религия – важнейший признак этноса.  

Россия – одна из самых многонациональных стран мира. Из 2000 народов, проживаю-

щих на нашей планете, более 150 представлены на российской земле. Число коренных наро-

дов численностью более 200 человек, согласно переписи 1989 года, составляет в России 116. 

Ростовская область входит в число самых пестрых по национальному составу регионов стра-

ны, а Таганрог, Ростов, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург – самые многонациональные 

города России. В Таганроге, например, представлены 107 коренных национальностей стра-

ны.  

Факт этот не случаен. Население города нельзя рассматривать как нечто автономное и 

статичное. Город всегда имеет прочные экономические (а следовательно – и демографиче-

ские) связи с примыкающим к нему регионом. А Приазовье всегда было своеобразным кори-

дором различных цивилизаций. В разное время в степях Приазовья жили или транзитом шли 

скифы и половцы, гунны и готы, печенеги и аланы, сарматы и греки, турки и татары... Их 

присутствие на нашей земле осталось лишь в памяти – в названиях рек, поселений, морей, 

островов и мысов: Самбек – тюркоязычное, Дон – аланское... Даже название нашего города 

вовсе не славянское, а тюркоязычное: Таган-Рог («Огненный мыс»). А сам город фактически 

существует не с 1698 года, когда Петр I заложил на Таган-Роге предполагавшуюся столицу 

России – Троицк, а возник намного раньше. Как показали совместные археологические ис-

следования Российской и Германской академий наук (а они ведутся уже 5 лет!), на месте на-

шего города цивилизация существовала за 7 веков до рождения Иисуса Христа. Даже в Тро-

ицке-на-Таган-Роге во времена Петра I существовало множество национальных слобод при 

консульствах – немецкая, голландская и др., и императором было запрещено ношение в Тро-

ицке русских кафтанов: одеваться надо было на европейский лад.  

Ни неудачи в последовавших позднее русско- турецких войнах, ни другие превратности 

судьбы не смогли изменить интернациональный характер населения города. Как подлинная 

культура, так и торговля всегда интернациональна. Став в XIX веке крупнейшим на Юге 

страны внешнеторговым портом, Таганрог активно заселялся иностранцами. Появились, как 

и в древнейшем городе России – Дербенте, национальные улицы и кварталы, где националь-

ные диаспоры жили компактно, что упрощало их личностное и деловое общение, соблюде-

ние религиозных традиций. Такими яркими примерами в нашем городе могут быть Грече-

ская и Мало-Греческая (ныне П. Шмидта) улицы, заселенные исключительно греками, или 

Итальянский переулок, где преобладали итальянская и албанская общины.  

Полная, всеохватная перепись населения, проведенная в России в 1897 году, классифи-

цировала россиян по родному языку, потому что в то время еще не актуализировалось поня-

тие «национальность». Были выделены следующие наречия:  

– славянские,  

– литовско-латышские,  

– романские,  

– германские,  

– картвельские (грузинские),  

– чеченские,  

– лезгинские,  

– финские,  

– турецко-татарские,  

– монголо-бурятские,  

– языки культурных народов Крайнего Востока,  

– наречия северных племен.  

Из 128,9 млн человек, живших в конце XIX века в России, народы, говорящие на индо-

европейских языках, составляли немногим более 100 млн, т.е. 84%; народы алтайской и 



уральской языковых семей – 14,1%. Собствено русских в России проживало 51,5 млн (41%), 

а славянских народов – 83,9 млн человек (66,8%).  

В Таганроге в то время национальный и религиозный состав был не менее пестрым. Рус-

скоподданных в городе было 68 371, иностранцев – 3671.  

Структура населения Таганрога в 1900 году  

по вероисповеданию  

Вероисповедание  Численность  

чел.  %  

Православные  58 121  85,01  

Иудеи  4 375  6,39  

Католики  1 913  2,80  

Армяне-грегориане  658  0,96  

Мусульмане  458  0,67  

Лютеране  450  0,67  

Евангелисты  24  0,03  

Другие  2 372  3,47  

Всего:  68 371  100,00  

Православие исповедовали преимущественно русские, украинцы, греки и еще в то время 

окончательно не сформировавшиеся в нацию белорусы; иудаистами по традиции были ев-

реи; католики в Таганроге были представлены исключительно поляками и итальянцами. Му-

сульманской веры в нашем городе традиционно придерживаются татары, адыгейцы, чечен-

цы, ингуши, турки, народы дагестанского происхождения. Лютеран представляли в боль-

шинстве немцы. Из других вероисповеданий наиболее заметной была калмыцкая диаспора, 

придерживающаяся традиционного ламаизма – одной из ветвей буддизма.  

Несмотря на то, что национальный состав Таганрога формировался веками, в истории 

города были отдельные периоды, когда по тем или иным причинам миграция отдельных на-

родов носила «залповый характер». Например, в конце XVIII века, когда, утратив роль горо-

да-крепости, Таганрог превратился в крупнейший внешнеторговый порт России, в торговых 

операциях ведущее место занимали не только русские, но и итальянские и греческие купцы. 

В 80-е годы того же века греки из Мореи и 200 албанцев, участвовавшие в войне с Турцией 

на стороне России, получали поощрительные наделы земли в пригородах Таганрога. Так 

появилось, например, селение Греческие Роты. Было даже время, когда в городе, параллель-

но с русским, существовал греческий магистрат. О масштабах греческой диаспоры в Таган-

роге можно судить хотя бы по таким фактам: здесь были не только греческая церковь во имя 

царя Константина и его матери Елены, но и греческий монастырь (в котором, кстати, отпева-

ли императора Александра I Благословенного) и даже греческая школа (в которой в первом 

классе учился будущий писатель А. Чехов).  

Второй поток греков устремился в Таганрог в 1779 году, когда по ходатайству А.В. Су-

ворова и Высочайшему разрешению императрицы Екатерины II Великой из Крыма было 

разрешено переселиться на Нижний Дон и в Приазовье караимам и христианским народам. 

Греки- христиане основали в то время Мариуполь и пополнили греческую общину Таганро-

га. Караимы (разновидность иудаистов) преимущественно осели в Ростове-на-Дону и час-

тично – в Таганроге. Например, учившийся в Таганрогской гимназии с 1874 по 1884 год бу-

дущий композитор С.М. Майкапар – караим по национальности (хотя и родился в Херсоне).  

Армянская диаспора в Таганроге начала интенсивно формироваться после 1779 года. Пере-

селившись из Крыма в наши места, армяне основали Нахичевань- на-Дону, 5 сельских посе-

лений (в т.ч. Чалтырь), а в Таганроге – крупную общину. Было время (1865–1868), когда ар-

мянин М.К. Серебряков был даже таганрогским городским головою. Армянский храм поя-

вился в Таганроге в 1901 году (освящен в 1906 году). При храме была открыта церковно-

приходская школа, в которой с 1924 по 1927 год заведующим и учителем был Ашот Межлу-

мян, известный нам как архитектор, автор построенной в 1967 году Новой каменной лестни-

цы.  



Немецкая диаспора в Таганроге активно формировалась в 60–80-е годы XIX века, ко-

гда после отмены крепостного права в России началась масштабная продажа земли. Именно 

тогда а Таганрогском округе появились десятки немецких колоний, а в самом городе немцев 

поселилось уже так много, что в 1864 году на общине было принято решение о строительст-

ве лютеранской кирхи. Рядом с кирхой была открыта и приходская школа.  

Основным занятием немцев в городе были ремесленничество, торговля, промышленное 

производство (старожилы еще помнят пиво, выпускавшееся на местном заводе Германа Ба-

зенера). Судьба немцев Таганрога, как и греков, сложилась драматично. Если свыше 10 ты-

сяч греков принудительно выселили из города в Среднюю Азию, переименовав, как в на-

смешку, улицу Греческую в улицу III Интернационала (это было в 1938 году), то немцев вы-

селили в Сибирь и Казахстан тремя годами позднее – 28 августа 1941 года, подозревая их в 

потенциальном сотрудничестве с фашистами. Большинство немецких семей в Таганрог уже 

никогда не вернулось. Их дети и внуки в 90-х годах прошлого века переселились преимуще-

ственно в Германию.  

Евреи Таганрога в разные годы составляли 6–8% всей численности населения. Это за-

метно меньше, чем в Одессе, где накануне Великой Отечественной войны каждый четвертый 

житель был иудеем, но на фоне российских городов нашим конкурентом по проценту еврей-

ского населения был только Ростов-на-Дону.  

Евреи – один из древнейших народов, живших в Подонье и в Приазовье еще в античные 

времена и в средневековую эпоху. Но активный их приход в Таганрог начался после 1791 

года, после третьего раздела Польши, когда правительством была сформулирована «черта 

оседлости». Согласно этому закону география проживания евреев в России была строго ог-

раничена. В частности, их не должно было быть в области Войска Донского. Но Таганрог и 

Ростов до 1887 года не входили в состав казачьей области (а когда вошли – добились для ев-

рейского населения поправок в законе), и в нашем городе, например, в 1859 году жили 748 

евреев обоего пола, занимавшихся ремесленничеством, торговлей и фармацией. Уже в сере-

дине XIX века в городе существовала еврейская синагога (первоначально – деревянная). 

Второй молитвенный дом был возведен в 1910 году. При синагоге действовали еврейское 

училище, приготовительный класс «Талмуд-Торы», общество попечения бедных.  

Судьба таганрогских евреев сложилась трагически. Во время двухлетней оккупации го-

рода немецкими фашистами 6975 евреев – беззащитных детей, женщин и стариков – были 

уничтожены в Балке смерти на юго-западной окраине города. Второй обратный скачок в 

численности таганрогских евреев имел место в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого ве-

ка: они выехали на постоянное место жительства в Израиль. И все-таки и в наши дни евреи – 

не редкость в Таганроге. Имена многих евреев-земляков стали гордостью города, а Михаил 

Танич и Фаина Раневская увековечены в мраморе мемориальных досок и в жанровой скульп-

туре.  

Украинская община в наши дни в городе является второй по величине после русской, 

хотя еще сто лет назад она по своей численности уступала греческой. Приток украинцев в 

наши места проходил в несколько этапов.  

Первый начался после ликвидации автономии Украины, особенно после указа 1783 года, 

закрепощавшего украинских крестьян. Поток беглых крестьян и бывших казаков хлынул в 

наш край. Они основали на Миусе села Николаевское, Покровское, Троицкое, а часть их, ес-

тественно, осела в городе.  

Второй поток был заметен в 1918–1923 годы, когда наш город входил в состав Украины. 

Кстати, в здании нынешнего факультета иностранных языков ТГПИ в то время находился 

Институт охраны здоровья шахтеров Донбасса. Весной 1918 года, когда немцы, нарушив ус-

ловия Брестского договора, начали оккупировать Украину, в Таганрог переехало Украинское 

революционное правительство, разместившееся на Тургеневском переулке.  

А неподалеку, в помещении ресторана в гостинице «Бристоль» (ныне – «Центральная») 

19–20 апреля 1918 года состоялось совещание большевиков Украины, на котором была вы-

полнена подготовительная работа по созданию КПУ. Об этом свидетельствует установлен-



ная на фасаде гостиницы мемориальная доска. Штат украинского правительства был нема-

лый, чиновников, как и в современной России, обслуживала многочисленная партийная че-

лядь, приехавшая сюда с Украины.  

Третья волна украинцев стала прибывать в Таганрог в начале 30-х годов XX века, когда 

в СССР начались «раскулачивание» и «коллективизация». Наш город в то время был самым 

промышленным центром огромного Северо-Кавказского края. Заводы расширялись, нужно 

было много рабочей силы. И она нашлась... Тысячи так называемых «раскулаченных», дабы 

не быть выселенными в Сибирь только за то, что имели 1 корову или козу, втайне бежали из 

Украины. В Таганроге их охотно брали на работу на металлургический, котельный и другие 

заводы; город выделял им усадьбы под строительство жилья. Так появился огромный част-

ный сектор из глинобитных саманных и планкованных хат с земляными полами – Соловки 

(район Артиллерийских переулков), Северный поселок, Стахановский городок металлургов. 

И в наши дни в этих кварталах можно услышать немало украинизмов – «хмарно» (пасмур-

но), «доливка» (земляной пол), «маслина» (лох), «глѐд» (боярышник) и др., не считая уже 

традиционного для Малороссии мягкого произношения звука «г». 

Диаспора чехов и словаков сформировалась в нашем городе быстро и неожиданно. В 

1918 году только на Русско-Балтийском оружейном заводе (ныне территория ТагАЗа) рабо-

тали 1700 революционно настроенных чехов и словаков, прибывших в наш город из Киева 

одновременно с украинским революционным правительством. Если учесть, что в то время 

население Таганрога составляло порядка 51 тысячи человек, процент наших братьев славян, 

согласитесь, немалый.  

Кстати, среди прибывших оказались всемирно известный чешский писатель Ярослав 

Гашек, издававший в Таганроге на родном языке газету «Свобода», и видный скульптор-

авангардист Ян Наврат. Многие работы его творческой мастерской сохранились на старом 

кладбище до сих пор.  

Турецкая диаспора формировалась в Таганроге постепенно, благодаря товарообмену 

двух стран с конца XIX века. Кроме того, какой-то процент турецкой крови принесли в наши 

места жены казаков, любивших и ценивших красоту плененных турчанок. Как и другие по-

селенцы, перебравшиеся в Таганрог с Кавказа (адыги, кумыки, азербайджанцы, чеченцы и 

др.), турки исповедовали ислам и имели свой храм – мечеть.  

Второй этап поселения турецкой диаспоры – 90-е годы прошлого века. После высылки 

из Грузии турок-месхетинцев они компактно жили в Узбекистане, традиционно занимаясь 

орошаемым земледелием. Когда СССР развалился, они, естественно, устремились к родным 

местам. Но... в Грузии их не ждали и не хотели видеть, губернатор Краснодарского края не 

дал им прописки (а следовательно – и социальных пакетов). Порядка 10 тысяч турок-

месхетинцев выехали по приглашению в США (они ведь по своей природе порядочные люди 

и великие трудолюбцы!), остальные осели в Семикаракорском и Багаевском районах Ростов-

ской области. Немало их осело и в Неклиновском районе. Доходило до казуса: в с. Никола-

евка года 3–4 назад не могли решить – на каком языке вести обучение в местной школе: на 

русском или турецком? Почти каждый второй ученик был из турецкой семьи. Появились 

турки-месхетинцы и в Таганроге.  

Цыгане – представители индийской группы народов. Письменные или археологические 

данные, позволяющие установить время или причины их ухода из Индии, отсутствуют. 

Предполагается, что это произошло в конце I тысячелетия. Первоначально цыгане осели в 

Передней Азии (на территории Ирана) и в Египте, задержались на восточных окраинах Ви-

зантийской империи. В начале II тысячелетия они продвинулись на Балканы, в XV веке рас-

селились по Европе, позднее – в Северной Африке, Южной Америке, в Австралии.  

Уже с конца XV века многие европейские государства изгоняли цыган со своей террито-

рии за их массовое нетрудолюбие. Различные правовые акты XVI–XVIII веков предусматри-

вали их физическое уничтожение. В странах, оккупированных фашистской Германией (в т.ч. 

на территории России), было уничтожено около 500 тыс. цыган. В Таганроге и его пригоро-

дах было уничтожено несколько сот цыган.  



В Россию цыгане проникли через Румынию, Молдавию и Украину в XVI веке, часть их – 

через Германию и Польшу. По переписи 1989 года – в России цыган 153 тыс., и очень высо-

кий их процент – на юге, в том числе и в Ростовской области. В Ростове-на-Дону, например, 

функционирует цыганское сообщество, а в ряде ростовских школ (№ 15, 83, 95 и др.) число 

цыганских учащихся достигает 5–6%, и даже одно время издавался журнал «Рома и славяне» 

(в СШ № 15).  

Все государственные попытки адаптировать цыган в современное общество оказались 

безуспешными. Например, в 1925 году на Дону впервые в стране была создана цыганская 

коммуна «Хутор Крикунова» на р. Куберле в Орловском районе нынешней Ростовской об-

ласти. Первые цыганские колхозы в пригородах Ростова и Таганрога были организованы в 

30-е годы. Но все – безуспешно. Кроме кузнечного дела мужчины-цыгане не интересуются 

ничем, а женщины любят только гадать и попрошайничать. К земле-матери их никакой си-

лой «не привяжешь».  

Безрезультатными оказались и попытки Н.С. Хрущева «привязать» цыган к дому. К 

оседлости склонны немногие их них. В Волгограде в начале 1960-х годов цыганам по указа-

нию ЦК КПСС бесплатно давали квартиры в новых домах. От квартир они не отказывались, 

но работать на предприятия города не шли.  

В Таганроге осел заметный контингент цыган. Они живут преимущественно на северной 

окраине города, в бывшем хуторе Шубин. Там они выстроили себе солидные особняки в 1–3 

этажа подобно тем, что строит на так называемом «Поле чудес» в районе СШ № 23 таганрог-

ская «нищета». Живут цыгане в городской среде спокойно, и хотя мало работают, но мало и 

пьют, не привнося особого негативного резонанса в городскую жизнь.  

Дети же из цыганских семей аккуратно ходят в школу: девочки преимущественно до 7–8 

класса (потом их обычно выдают замуж), мальчики чаще всего ограничивают свое образова-

ние 9 классами.  

В рамках журнальной статьи невозможно рассказать о каждом этносе, представленном в 

нашем городе. Каждый народ привнес в историю Таганрога свою лепту – в музыку, живо-

пись, театральное искусство, инженерное искусство, в науку, в архитектуру, в литературу... 

Каждый оставил свой незабываемый след, что и сделало наш город неповторимым литера-

турным и историко-архитектурным заповедником. И как не вспомнить здесь слова Максима 

Горького: «Человек – это звучит гордо! Это великолепно!»  
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