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В любой стране во все времена были спецслужбы, призванные защищать инте-

ресы и безопасность государства. В современной России таким ведомством является 

Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая ведет свою новейшую историю от 

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года декре-

том Совнаркома РСФСР в целях борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и сабота-

жем. Хотя в действительности история этой службы имеет более глубокие корни, ухо-

дящие во времена Александра I и Николая I. 

 

В советское время день 20 декабря отмечался как «День чекиста». Но в 90-е годы сло-

во «чекист» уже перестало соответствовать духу времени. И тогда Президент РФ тех лет Б.Н. 

Ельцин своим Указом (№ 1280 от 20 декабря 1995 года) заменил «День чекиста» «Днем ра-

ботника органов безопасности». Однако дата осталась неизменной, и этот день по- прежнему 

является профессиональным праздником бойцов «невидимого фронта», стоящих на страже 

безопасности страны.  

Для работников Таганрогского городского отдела ФСБ уходящий 2020-й год особый, 

юбилейный. В мае ему исполнилось 100 лет.  

 

Как все начиналось 

 

Специфика работы органов государственной безопасности не позволяет «глубоко ко-

пать» и высвечивать специфические стороны деятельности чекистов. Даже о проти-

водействии российских спецслужб проискам зарубежных разведок и террористическим ор-

ганизациям мы знаем в общих чертах. Историей спецслужб РФ, включая и органы гос-

безопасности, занимается особая категория историков, компетентная в этих вопросах. Но и 

краеведам есть куда приложить свои усилия, чтобы рассмотреть историю спецслужб через 

призму краеведения. Итак, вернемся в наши края на 100 лет назад.  

В начале 1920 года в целях борьбы с банд- формированиями на Юге России создается 

«Отделение ВЧК по побережью Черного и Азовского морей». Однако собственная ЧК поя-

вилась в Таганроге несколько позже, в мае 1920 года, это была Таганрогская уездная ЧК 

(ТУЧК). В 1921-1924 гг. ТУЧК размещалась в угловом здании по ул. Ленина, 91 (там, где на-

ходится ТУМ). История сохранила имя одного из первых начальников ТУЧК тех лет – А.А. 

Склярова. 

1922 году ВЧК преобразуется в ОГПУ, а с 1934 года – в Главное управление госбезо-

пасности (ГУГБ) в структуре НКВД СССР. С 1928 года по октябрь 1941-го городское Управ-

ление НКВД находилось в здании бывшей гостиницы «Европейская» по ул. Ленина, 81.  

Интересна история этого уникального здания, рассказанная краеведом О.П. Гав-

рюшкиным в книге «Вдоль по Петровской». Построенное изначально как частное домов-

ладение, оно переходило от одного собственника к другому. Последний ее владелец, некто 

Отто Гавих, немец по национальности, оборудовал в нем гостиницу «Франция». Гостиница 

славилась хорошими номерами, рестораном, баней, но с точки зрения нравственности поль-

зовалась в городе дурной репутацией. Однажды после очередного скандала ее закрыли. Но в 

1902 году вновь открыли – под новым названием «Европейская». С 1916 года здесь последо-

вательно находились: лазарет для раненных, школа прапорщиков, штаб белогвардейцев, Рев-

ком, а с мая 1918-го – немецкая комендатура. В год создания ТУЧК здание отдали под дет-

ский дом железной дороги. И, наконец, в 1928 году сюда въехало городское Управление 

НКВД.  



Структурное подразделение УНКВД, городской отдел госбезопасности, разместился 

поблизости, в здании бывшей гостиницы «Петербургская» (на углу ул. Ленина и пер. Меч-

никова). Здание бывшего горотдела НКГБ-МГБ-КГБ не сохранилось, его снесли при строи-

тельстве нового здания ГК КПСС и горисполкома, но старшее поколение таганрожцев его 

хорошо помнит. 

 

Годы войны и послевоенное время 

 

В начале Великой Отечественной войны в городе был создан штаб обороны, в состав 

которого вошел и начальник городского Управления НКВД полковник Мирошниченко. При 

его участии формировались истребительные батальоны, сыгравшие свою роль в борьбе с не-

мецкими диверсантами и в отражении противника, наступавшего на Таганрог в октябре 1941 

года.  

По свидетельству старожила города, ветерана Вооруженных Сил РФ и труда В.К. 

Нищенкова, пережившего немецко-фашистскую оккупацию, накануне отступления из Та-

ганрога чекисты подожгли здание городского Управления НКВД, чтобы им не смогли вос-

пользоваться оккупанты.  

О деятельности работников городского аппарата НКГБ в годы войны мало что из-

вестно. В некоторых источниках говорится, что «в период оккупации Таганрога сотрудники 

НКВД, находясь в прифронтовой полосе, занимались сбором разведданных о противнике, их 

планах, личном составе и агентуре». Но более конкретной информацией с указанием имен 

мы не располагаем.  

После освобождения Таганрога в августе 1943 года функции территориальных орга-

нов госбезопасности некоторое время выполняли отделы «СМЕРШ» дивизий, вошедших в 

Таганрог. После их ухода из города был сформирован новый состав городского отдела НКГБ 

с подчинением Ростовскому областному Управлению НКГБ СССР. Вновь созданный отдел 

возглавил полковник С.С. Резников. Сам же отдел расположился на своем старом, довоенном 

месте.  

А здание бывшего грозного ведомства (УНКВД) после войны отремонтировали, над-

строили еще один этаж, и в нем, начиная с 1945 года, поочередно размещались: морское 

авиационное училище (МАУ), штаб Высших летно-тактических курсов ВВС СССР, научно- 

исследовательский институт связи, и, наконец, ОКБ (НКБ) «Миус», которое находится в нем 

по сей день.  

В 1944 году начальника горотдела НКГБ С.С. Резников а сменил А.М. Харитонов. О 

нем в свое время автору этих строк рассказал ветеран органов «СМЕРШ», полковник в от-

ставке, ныне покойный И.Г. Рябоштанов.  

– Летом 1944 года я приехал в Таганрог в краткосрочный отпуск на похороны отца, – 

рассказывал Иван Герасимович. – Пришел в городской отдел МГБ, где меня принял началь-

ник отдела по фамилии Харитонов. Я представился, доложил по форме, кто я и зачем прие-

хал в город. Он помог мне отоварить продовольственный аттестат, куда-то позвонил и ска-

зал, чтобы мне оказали содействие с похоронами. В Таганроге я пробыл недолго и уехал в 

свою часть. Разве мог я тогда предвидеть, что через 14 лет вернусь в родной город и возглав-

лю особый отдел Высших летно-тактических курсов.  

Во второй половине 40-х годов в аппарате городского отдела, теперь уже МГБ, созда-

ется так называемая «немецкая линия». Сотрудники, работавшие по этому направлению, за-

нимались розыском лиц, скомпрометировавших себя сотрудничеством с немцами, бывших 

полицаев, пособников оккупантов, бесчинствовавших в городе в годы войны. В 50-60-х го-

дах эту работу вели два капитана – Д.И. Измайлов и П.И. Ткачев. Именно Петру Ивановичу 

Ткачеву пришлось непосредственно изучать деятельность городской подпольной организа-

ции, допрашивать свидетелей и выживших членов организации, устанавливая истинных пат-

риотов и предателей. Он же консультировал писателя Генриха Гофмана, работавшего в то 

время над книгой «Герои Таганрога». В начале 70-х годов «немецкая линия» свою задачу 



выполнила, и ее вывели из спектра деятельности КГБ. А Д.И. Измайлов и П.И. Ткачев в раз-

ные годы ушли в отставку в звании подполковников.  

На приведенном здесь снимке 1963 года мы видим сотрудников городского отдела 

КГБ, участников Великой Отечественной войны..  

Завершая краткий обзор истории городского отдела ВЧК-КГБ-ФСБ, нелишне будет 

вспомнить имена руководителей этих ведомств минувших лет: А.А. Склярова, И.М. Остров-

ского, Д.Я. Патрушева, М.И. Витолина, В.О. Гофицкого, И.М. Иванова, Я.А. Бухбанда, А.И. 

Михельсона, И.П. Малкина, Е.Н. Баланюка, С.С. Резникова, А.М. Харитонова, С.П. Дружи-

нина, М.Н. Верещагина, А.С. Чурбакова, М.В. Полякова, Н.М. Сорокового, Г.И. Воронова, 

А.И. Зуева, В.В. Марченко, А.И. Вахненко, С.Н. Кучерявых, С.А. Фетисова, А.С. Голоцвана, 

Н.А. Сенкиенко, А.А. Гнатовских, А.А. Моисенко.  

Многие сотрудники таганрогского отдела КГБ в разное время были удостоены звания 

Почетного чекиста. Это Виктор Гаврилович Паровишников, Андрей Матвеевич Харитонов, 

Сергей Павлович Дружинин, Алексей Сергеевич Чурбаков, Иннокентий Иннокентьевич Мо-

наков, Эдуард Васильевич Володин.  

Столетняя история Таганрогского городского отдела ВЧК-КГБ-ФСБ продолжается.  

 

Автор выражает благодарность начальнику Таганрогского горотдела КГБ с 1986 

по 1991 гг. Алексею Ивановичу Зуеву за помощь, оказанную в подготовке настоящей 

публикации. 

 


