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Из истории еврейских общин Таганрога 

 
М. Соколова 

 

Первой государственной репрессивной мерой, с момента третьего раздела Польши (?), 

против евреев было введение «черты оседлости» (закон 1791 года). Причины ее появления 

крылись как в религиозной, так и в экономической политике государства, стремящегося 

оградить население страны (России?) от духовной и промышленной еврейской 

эксплуатации». 

Черта оседлости на протяжении времени, в зависимости от проводимой тем или иным 

правительством политики по отношению к еврейскому населению, меняла свои очертания то 

в сторону уменьшения, то увеличения. Одним из регионов, где евреям в законном порядке 

было рекомендовано поселиться, стала Екатеринославская губерния, в состав которой 

входили тогда еще мало кому известные города Таганрог, Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-

Дону, посад Азов и прилегающие к ним земли. 

Необходимо отметить, что еще в античные времена и средние века незначительные 

группы евреев проживали в Подонье и Приазовье. Но ныне живущие в регионе евреи 

являются потомками новой, более значительной волны миграции, пришедшей не с Востока, 

как в античные времена, а с Запада. 

Первое упоминание о евреях, поселившихся на землях нашего края, согласно 

сохранившимся преданиям, относится к 17-му веку. Тогда, в поисках вольной жизни, 

переселялись сечевые казаки, которые прихватили с собой евреев-ремесленников, без 

которых не мыслили, да и не могли обустроить свой быт. Были и среди запорожцев казаки-

евреи. Возможно, что именно с этого времени ведут свою родословную казачьи семьи, 

носящие фамилии «Евреиновы», «Жидовы». 

Затем, вплоть до II половины XIX века, в документах атаманской канцелярии 

Всевеликого войска Донского нет сведений о проживании в регионе еврейких семей, 

сохраняющих традиционный образ жизни. И подобную ситуацию легко объяснить - 

пребывание в ОВД любого инородца, даже христианина, было сопряжено с определенными 

значительными трудностями. Царская администрация всегда с особой тщательностью 

контролировала политическую и экономическую ситуацию в казачьих землях, стремясь 

сохранить без изменения веками сформировавшийся быт воинов-землевладельцев . 

В 1865 году был принят закон, который разрешал евреям-торговцам проживать вне 

черты оседлости. По «высочайше утвержденному положению об устройстве отставных и 

бессрочно-отпускных нижних чинов», принятому в 1867 году, солдаты, сержанты, унтер-

офицеры иудейского исповедания получили не только право повсеместного проживания, но 

и право приписываться с семьей в мещанство или купечество. Это позволило относительно 

небольшому числу евреев с семьями поселиться в центральном городе ОВД - Новочеркасске. 

Несмотря на очевидную пользу пребывания в Новочеркасске евреев-ремесленников -и 

евреев-торговцев, в 1875 году Войсковая администрация признает евреев вредным 

элементом. Законом от 22 мая 1881 года евреям проживать в ОВД запрещалось. Исключение 

было предоставлено лицам, имеющим высшее образование. Рядом мер эта норма была 

реализована, и еврейские общины на территории ОВД прекратили свое существование. Их 

члены были переселены в г. Ростов-на-Дону. 

Таганрог никогда не входил в Область войска Донского (1), начиная со дня своего 

основания. Это обусловило свои особенности в отношении расселения евреев в Таганроге. 

Здесь, в бывшей крепости, расположенной на берегу моря, евреи начали селиться в конце 

XVIII - начале XIX века. Этому способствовали и специальные правительственные 

постановления. 



С ликвидацией запорожского казачества южные земли России, входившие в 

Азовскую, а потом Новороссийскую губернию оказались слабо заселенными. Было 

настоятельно рекомендовано на этих землях селиться и евреям. Руководитель проекта граф 

Киселев строил планы создания здесь еврейских земледельческих поселений. Подобное 

решение оказалось не совсем удачным, потому что большая часть «новых земледельцев» 

перебиралась в города, где и вернулась к своим традиционным промыслам и занятиям. 

В 30-80-е годы ХУЛ! века Таганрог был единственным пунктом юга России, 

пригодным для широкой торговли с заграницей. Правда здесь, длительное время, вплоть до 

вступления в силу Кучук-Кайнаджирского мира (1781) грузы, прибывающие из России 

(крепость Св. Анны) должны перегружаться на турецкие суда, и далее, морем, они 

перевозились турецкими торговыми кораблями. Так было особо оговорено в Белградском 

договоре (1735 г.), который содержал прямое запрещение восстанавливать разрушенный в 

1712 году Таганрог (2). 

Начиная с 1781 и вплоть до 60-х годов XIX века, город Таганрог сохранял за собой 

положение крупнейшего внешнеторгового порта. Здесь начинают селиться и евреи. Об этом 

свидетельствуют такие факты. 

В книге записей обывателей города Таганрога за 1805 год уже значится еврейская 

семья, главою которой был Енох Серткович. 

В 30-е годы XIX века в городе проживает раввин. Им ведутся книги регистрации в 

Таганрогском еврейском молитвенном обществе рождений, смерти и браков. 

5 марта 1845 года был принят закон, которым был отменен Кагал, и все евреи обязаны 

были вноситься в посемейные и алфавитные списки. Это позволило выявить следующий 

факт: на 1845 год в Таганроге проживало официально зарегистрированных купцов-евреев -37 

человек, мещан - 141 человек. 

Для управления Таганрогским еврейским обществом в городской Думе были 

заведены следующие книги (3): 

1. Посемейный список  глав («начальников») семейств. 

2. Алфавитный список глав («начальников») семейств. 

3. Копия очередного рекрутского списка мещан-евреев. 

4. Копия ревизских сказок о евреях в городе. 

5. Ведомость о недоимках казенных податей, земской повинности и прочих сборов. 

6. Контракт о коробочном сборе. 

7. Окладная книга податей. 

8. Податная тетрадь мещанского еврейского общества. 

9. Дела о причислении в мещане города. 

10. Настольный реестр дел, заведенных в Думе о евреях. 

В городе существовала синагога. Вначале у еврейской общины был деревянный 

молитвенный дом, который впоследствии сгорел. В связи с этим прискорбным событием в 

1846 году Янкель Браиловский поставил вопрос о строительстве нового здания синагоги. 

Разрешение Министерства внутренних дел на строительство было получено в феврале 1859 

года. На этот период в городе проживало 748 евреев, из которых - 380 мужчин и 368 

женщин. Оно было сооружено на углу Елизаветинской улицы и Депальдовского переулка 

(ныне ул. Р. Люксембург и Тургеневский пер.). В 1876 году здание дополняется 2-этажной 

пристройкой. До настоящего времени здание не сохранилось (4). 

Второй молитвенный дом по Елизаветинской улице открылся гораздо позже, в 1910 году 

(5). 

О. Гаврюшкин приводит данные о количестве обрядов, совершенных в еврейской 

синагоге, начиная с 1865 года. В этом году родилось 72 человека, браком сочетались 32, 

умерли 30 человек. В 1885 году соответственно 110, 54 и 33, в 1905 - 69, 48 и 355. 

«Согласно действовавших правил, - пишет О. Гаврюшкин, - метрические книги 

еврейской общины велись раввином на двух языках - русском и еврейском(?), и скреплялись 

подписью членов духовного правления. В 1911 году в еврейской общине существовало три 



правления: хоральной синагоги, ремесленно-молитвенного дома и Бейси-Гамидраш (6). 

Синагогу посещали все слои еврейского населения.» 

При синагоге действовали еврейское училище, приготовительный класс «Талмуд-Торы 

(7)», общество попечения бедных. 

Магазин по продаже кошерного мяса (8) располагался на Петровской улице № 103. 

Содержал магазин Г. Коган. Приказчиком служил приписанный к Черниговской губернии 

мещанин Гордей Семенович Галайдоз. Товар должен был иметь обязательное удостоверение 

раввина. 

Магазин Когана не мог удовлетворить желания всех, кто хотел приобрести кошерную 

резаную птицу, особенно перед праздником. Поэтому ее также можно было приобрести на 

рынке, где кошерным мясом торговали приезжие торговцы из Ростова-на-Дону и других 

мест, имея свидетельства от разных раввинов. 

Однако подобное положение существовало недолго. Пользуясь спросом, ростовские 

мелкие торговцы стали в изобилии привозить в гор. Таганрог резаную птицу, особенно 

гусей, перед праздниками. Приезжие торговцы зачастую не имели подтверждения, что дан-

ная птица кошерна, и тем более не уплачивали коробочного сбора, отчего в кассу 

коробочного сбора Таганрога не допоступало - 640—800 руб. Община несла не только 

материальные убытки, но и моральный ущерб. В духовное правление шли жалобы: 

потребители, не желающие стеснять себя требованиями религии, начинали потреблять 

«некошерную птицу и некошерную говядину». Евреи, неукоснительно соблюдающие все 

предписания Торы, отказались покупать на базаре птицу вообще, боясь купить не кошер 

даже у торговцев, имеющих соответствующее свидетельство. 

Попытка заручиться поддержкой высшего руководства в решении проблемы 

упорядочения торговли кошерным мясом успеха не имела. Отказ мотивировался тем, что 

«проблема экономическая, а не политическая, безопасности не угрожает». 

К началу XX века таганрогская община была значительно меньше, чем в Ростове-на-

Дону, что объяснялось изменением геополитической ситуации и резким подъемом в 

экономике и промышленности гор. Ростова-на-Дону. В Таганроге на рубеже веков 

проживало евреев 4030 человек, в Ростове-на-Дону - 14 689 чел., в Нахичевани - 590 чел. 

С включением в состав Области войска Донского Таганрога и Ростова, Азов и прилегающие 

к ним земли относились к «закрытым» для проживания евреев, особым распоряжением 

допускалось проживание «полезных для общества» евреев (врачей, учителей и т. п.). В 

сборнике правительственных распоряжений по казачьим войскам за 1887 год проживание 

евреев в закрытом для их нахождения регионе оговорено было следующим образом: 

« Параграф 21. На присоединенные к ОВД бывший Ростовский уезд и Таганрогское 

градоначальство распространяется действие правил, постановленных в параграфе VIII статьи 

17 Устава о паспортах (т. е. соблюдение всех норм о правилах пребывания евреев вне черты 

оседлости). Таким образом, евреям разрешается и впредь жить в избранном ими месте 

жительства, причем лица сии продолжают пользоваться всеми правами, принадлежавшими 

им по действующим законам». 

В начале XX века на Дону появляется ряд высших учебных заведений. Несмотря на 

ослабление препон при получении образования, все желающие из среды еврейской 

молодежи не могли получить желаемое образование. Подобная ситуация привела к 

следующему: в Департамент духовных дел массово начали поступать заявления от 

подростков в возрасте 10-14 лет с просьбой разрешить принять им то или иное христианское 

вероисповедание. 

Это явление стало настолько массовым перед войной 1914 года и в ходе ее, что 

Министерством внутренних дел было прислано в ОВД циркулярное письмо с запрещением 

крестить малолетних еврейских детей, если их родители «остаются в еврействе». Несколько 

сбило остроту ситуации Положение Совета министров от 10 августа года, которым был 

«разрешен прием во все учебные заведения империи, в каком бы ведомстве они не состояли, 

детей лиц, несущих службу в рядах действующей армии, а равно и самих участников войны, 



уволенных из армии из-за ранений и болезни, без различия национальностей и 

вероисповедания». Но реальное положение вещей было иным. В Новочеркасский 

политехнический институт, Донской археологический институт и Варшавский университет 

(эвакуированный в Ростов-на-Дону в году) массовый прием заявлений от евреев-

абитуриентов стал возможен только после марта 1917 года. 

Долгожданное уравнение в правах принесло евреям не только радость, но и заставило 

задуматься над таким явлением, как отход части молодежи от основ еврейского образа 

жизни. Политические события 1903-1907 годов всколыхнули еврейские массы. В 

революционные дни 1905 года, по данным таганрогского краеведа О. Гаврюшкина, - в 

синагоге прошло собрание избирателей еврейского общества, на котором присутствовало 

450 человек. Все они решили присоединиться к партии Народной свободы и подали списки 

за кандидатов партии. 

История сохранила такой примечательный факт: православный священник отец 

Александр (в миру Александр Николаевич Баландин) призвал прихожан в 1905 году не 

допускать еврейских погромов. За это его лишили сана. 

Первая мировая война и события Октябрьской революции коренным образом 

изменили жизнь всего еврейского населения. 

Деятельность сионистов и их организаций была запрещена как проявление 

буржуазного национализма. Еврейские коммунисты утверждали, что иврит -это язык 

классового врага, так как он используется только сионистами, клерикалами и «крупной 

буржуазией» . Идиш, напротив, считался языком трудящихся. 

К середине 1920-х годов еврейские секции перешли к конструктивной деятельности. 

В их рядах опять разгорелся спор, проходивший еще среди бундовцев: одни считали, что 

евреи должны ассимилироваться, другие считали необходимым поощрять новую еврейскую 

культуру, третьи занимали нейтральную позицию, утверждая, что время само, так или иначе, 

решит еврейские позиции. 

К началу 30-х годов обычным явлением стала практика переориентации культовых 

зданий. Церкви, мечети, синагоги, молитвенные дома превращались в цирки, клубы, склады, 

больницы. На этот момент в городе насчитывалось более 600 еврейских семей. Для 

совершения обрядов верующие неоднократно обращались к городским властям с просьбой 

разрешить службы в частных домах, расположенных по Ленинской и Чеховской улицах, 

Исполкомовскому переулку и других местах. Одновременно более трехсот евреев подали 

письменное заявление в горисполком, удостоверив его личными подписями, и настойчиво 

требовали вновь открыть синагогу. Активную позицию в этом вопросе проявил врач Давид 

Маркович Гордон. Через него велась переписка с ВУЦМК об открытии синагоги (Таганрог в 

эти годы входил в состав Украины). 2 мая 1924 года толпы «несознательных граждан» 

провели выборы учредительного еврейского религиозного общества и утвердили список его 

членов. 

В ответ на все эти действия и требования 20 февраля 1925 года на совместном 

заседании президиума горсовета и горисполкома города был решено: 

«Имея в виду, что здание синагоги используется под клуб рабфака, ходатайство 

отклонить. Предложить общине подыскать для целей устройства молитвенного дома другое 

подходящее помещение, заключив при этом соответствующий арендный договор» (9). 

К концу 1930-х годов оказалось, что попытки государства и партии по-новому 

определить еврейскую культуру и самосознание не принесли существенных результатов. 

Еврейское население пострадало от репрессий того времени, особенно 1937 года (10). 

Жизнь еврейской диаспоры Таганрога после 1917 года и до конца 80-х годов мало чем 

отличалась от жизни остальных народов, населявших Советский Союз: ужасы 

революционной борьбы, репрессии 30-40-х годов, трагедия Великой Отечественной войны, 

борьба с космополитизмом и т. д. Некоторые данные по численности еврейских общин в эти 

годы приводит Т. Отерштейн: до 1890 г. - около 800 человек. 

К 1926 году численность увеличилась до 2633 человек и составляла около 3 % всего 



населения. К октябрю 1941 года эта численность увеличилась до 7000 человек. В августе 

1943 года (по данным немецкой переписи) численность составила 8 человек. 

По состоянию на 1970 год численность еврейской диаспоры - 1441 человек, т. е. около 

0,6 % всего населения города (11). 

В годы оккупации города (1941-1943) немецко-фашистские захватчики убили более 

6500 евреев. Чудовищная акция была осуществлена оккупантами через 9 дней после захвата 

ими города. 

17 октября 1941 года всем евреям было приказано носить нарукавные повязки с 

желтой шестиконечной звездой. «6 октября всех евреев обязали явиться с вещами и 

продуктами, затем всех отправили на Петрушанскую косу, где все были расстреляны у юго-

восточной стороны балки (12). 

Как видим, несмотря на непредсказуемость советской национальной политики, всю 

сложность жизненных ситуаций, донские евреи не только способствовали росту 

промышленности и экономики области, но и оставили глубокий след в истории, культуре, 

науке как Таганрога, так и всей страны. 
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