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За 315 лет Таганрог успел побывать и городом-крепостью, и городом-купцом, и горо-

дом-заводом. У городского руля сменялись воеводы, коменданты, городские головы, 
председатели горисполкома, главы городской администрации, мэры. Особняком шли 
таганрогские градоначальники, управлявшие не только Таганрогом, но и прилегавшей к нему 
территорией. 

 
Это были разные люди: сильные администраторы, радеющие о благе доверенного им 

города; «лица безцветныя», по словам П.П. Филевского, или вовсе безразличные 
временщики. Память о лучших из них сохранилась в народных названиях районов, в 
именованиях улиц и переулков, в памятниках и мемориальных досках. 

На первом этапе своего существования Таганрог управлялся военной администрацией. 
Тысячи солдат, казаков и матросов в тяжелейших условиях строили первую на юге России 
военно-морскую базу. Возглавляли строительство сподвижники Петра Великого - Федор 
Апраксин, Иван Толстой, Франц Лефорт, Корнелий Крюйс... Имена, известные во всем 
мире, но, к сожалению, ничем не отмеченные в Таганроге. 

Прошло более трех веков. Помните строки из «Песни о тревожной молодости» JI. 
Ошанина: «Готовься к великой цели, а слава тебя найдет!»? 29 апреля 2011 года на 
Пушкинской набережной был открыт памятник «Адмиралам, офицерам, матросам Азовской 
флотилии, строителям первой военно-морской базы России - Таганрога». Огромный 
старинный якорь, которому около 300 лет, был отреставрирован на предприятии «Юг - 
Художественная ковка» и установлен на пьедестал. Имена руководителей и строителей 
Таганрога были отлиты на мемориальных досках и укреплены на постаменте. Памятник 
создали по инициативе некоммерческого фонда «Таганрог исторический» на пожертвования 
жителей города. 

Кстати, семнадцатью годами ранее, в ноябре 1994 года, часть Приморской объездной 
дороги между улицами Социалистической и Портовой получила наименование «имени 
Адмирала Крюйса». Норвежец Нильс Ольсен Крюйс, известный в России как Корнелий 
Иванович Крюйс (1657- 1727), был приглашен на службу Петром I. Участвовал в 
строительстве порта в Таганроге, осуществил ряд важных исследований в Таганрогском 
заливе. В мае 1711 года в связи с новым витком русско-турецкой войны возглавил 
командование Азовским флотом и Троицкой крепостью. Главной причиной обострения 
отношений послужило укрепление Таганрога и постройка военных судов на Азовском море. 
С полной уверенностью можно утверждать, что гарнизон крепости и флот под 
командованием Крюйса с честью выполнили свой долг - долг стража южных пограничных 
рубежей. Однако неудача Петра на берегах Прута решила судьбу и крепости, и флота. 
Первая военно-морская база России подлежала полному разрушению и передаче Османской 
империи. По этой причине в августе 1711 года вице-адмирал К.И. Крюйс со своими 
офицерами покинул Таганрог. 

В 1769 году город снова был возвращен России, и на этот раз навсегда. Тогда же было 
учреждено военное комендантство. Из четырех комендантов (Дежедерас, Неутлинг, 
Касперов и Румянцев) в топонимике Таганрога сохранилось имя Ивана Петровича 
Касперова (1740-1814). В то время третий комендант Таганрога (1784-1800) был в звании 
полковника, позднее получил назначение губернатором (1802-1805), достиг чина генерал-
лейтенанта, участвовал в Отечественной войне 1812 года.  

И.П. Касперов имел в районе балки Малая Черепаха имение с прекрасным садом, 
виноградником и питомником тутовых деревьев. Землевладение получило неофициальное 



название - Касперовка. После смерти супругов Касперовых наследники раздробили имение, 
сдавали участки под огороды и строительство жилья. Здесь в основном селились рабочие 
семьи, процветало пьянство и воровство. В1916 году поселок Касперовка вошел в состав 
Таганрога. В 1924 году новая власть решила переименовать окраины города, названные в 
честь бывших владельцев. Касперовка получила наименование «Заводской городок». Но кто 
сейчас помнит об этом? Спросите любого старожила, и он вам покажет, как пройти на 
Касперовку. 

В поселке Касперовка имелась своя площадь - Касперовская. На ней располагались 
базар, аптека, баня, кабак. В 20-е годы площадь стала называться Базарной, после войны 
была застроена частными домами и перестала существовать. 

Имя коменданта Касперова носила также улица, расположенная в районе Камбициевки, 
но в 1929 году президиум Таганрогского горсовета «в связи с упразднением названий 
районов города (Касперовка, Скараманговка, Камбициевка), а также увековечения памяти 
погибших борцов революции» переименовал Касперовскую улицу в улицу Войкова. 

После присоединения Крыма к России Таганрог теряет военно-стратегическое значение. 
Указ Екатерины II от 10 февраля 1784 года законодательно закрепил новый статус Таганрога 
- города гражданского и торгового. В связи с этим произошли изменения в его 
административном устройстве. В 1786 году впервые появляются в Таганроге гражданский 
голова и гражданский староста. 

8 октября 1802 года последовало Высочайшее повеление об учреждении в Таганроге 
градоначальства. За 85 лет существования градоначальства в городе сменилось 17 
градоначальников. На карте дореволюционного Таганрога можно было встретить 
Кампенгаузенский переулок, Ливенский спуск, Шестаковский бульвар, Франковку- 
Бароновку, Градоначальнический спуск. 

В связи с особенностями расположения на высоком мысу, имеющем почти везде крутые 
склоны, сообщение с морем и побережьем могло осуществляться только по специальным 
спускам. Одним из них был Градоначальнический, устроенный в 1774 году. Он шел по 
Градоначальской горе от улицы Мало-Биржевой (ныне Шмидта) до биржи. Спуск был 
хорошо благоустроен. В зимнее время молодежь любила кататься здесь на санках, что 
нашло отражение в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». В советском прошлом спуск был 
разрушен, засыпан мусором, и только в последнее время он частично восстановлен. 

Одним из самых деятельных таганрогских администраторов был второй градоначальник 
- Балтазар Балтазарович Кампенгаузен (1772-1823). За пять лет службы в Таганроге он сумел 
превратить бб1вшую крепость в крупный торговый центр юга России. Таганрог получил 
свой герб, мужскую гимназию, коммерческий суд, заемный банк, строительный комитет. 
Был утвержден план застройки города, заложен городской сад, устроены колодцы питьевой 
воды, введено первое освещение улиц, замощены первые тротуары. 

П.П. Филевский в книге «История города Таганрога» так отзывается о нем: «Никто из 
таганрогских администраторов столько не сделал для города, как он; это был образец 
энергии и понимания нужд края, где действовать он был призван. Его всегда в Таганроге 
ценили, а внешним признаком уважения к нему служит название Кампенгаузенского 
переулка и постановление граждан Таганрога о постановке его портрета в зале городского 
Управления». 

Когда именно на карте Таганрога появился Кампенгаузенский переулок, я найти не 
смогла. Но в «Описи улиц, переулков и площадей г. Таганрога 1887 года» это название уже 
присутствует. Впоследствии зданием мужской гимназии переулок был разделен на два: 
Большой и Малый Кампенгаузенские. К пятой годовщине Великой Октябрьской революции 
горисполком издал приказ № 282, в котором говорилось, что с 1923 года Большой 
Кампенгаузенский будет называться Комсомольским переулком, а Малый - Спартаковским. 

К 300-летнему юбилею Таганрога предполагалось вернуть некоторым улицам и 
переулкам их исторические названия: улица Ленина должна была снова стать Петровской, 
Октябрьская - Гимназической, Комсомольский переулок - Кампен- гаузенским... Что-то 



было сделано, а что-то так и осталось на бумаге. В 2009 году в сквере напротив входа в 
Литературный музей А.П. Чехова был установлен информационный маркер с прежним 
названием Спартаковского переулка и справкой о вкладе Б.Б. Кампенгаузена в развитие 
Таганрога. 

В честь барона Кампенгаузена был назван также спуск к морю, продолжавший Малый 
Садовый переулок. В 30-е годы территория начала застраиваться, и спуск прекратил свое 
существование. В настоящее время на этом месте расположены корпуса завода 
«Термопласт». 

Сегодня имя лучшего градоначальника Таганрога можно увидеть на памятной доске, 
установленной на воротах центрального входа в парк культуры и отдыха имени М. 
Горького. Доска установлена фирмой «Лемакс» в 2002 году в напоминание о том, что наш 
главный парк основан Б.Б. Кампенгаузеном. В 2013 году текст памятной доски претерпел 
изменения. 

Сохранилось в памяти таганрожцев и имя шестого градоначальника - Отто Романовича 
Франка (1788-1844), но отнюдь не потому, что он был блестящим администратором. Вот как 
отзывается о нем П.II. Филевский: «Особенной инициативы и влияния на дела у этого 
градоначальника не заметно, это был покорный слуга Воронцова и беспрекословный 
исполнитель его велений, он в градоначальники попал через Воронцова; все совершалось 
помимо него». Барону Франку Таганрог обязан устройством Банного (Дуровского), 
Воронцовского (Комсомольского) и Николаевского (Флагманского) спусков, установкой 
Солнечных часов, проведением одной из первых в России сельскохозяйственных выставок. 

Барон приобрел обширный участок земли в районе балки Большая Черепаха, где 
построил загородное поместье, разбил фруктовый сад и виноградник. Имение было известно 
в обиходе как Франковка. Другие называли этот район Бароновкой. Оба названия слились в 
одно - Франковка-Бароновка. Еще в начале 60-х годов можно было видеть остатки имения, 
находившегося уже прямо перед забором металлургического завода. Когда последние 
старые дома были снесены, Франковку-Бароновку поглотил завод. 

Седьмым градоначальником был генерал-майор князь Александр Карлович Ливен (1801-
1880). «Это был человек более чем скромных дарований, но безупречно честный и 
благородный», - характеризует его П.П. Филевский. За время его управления в Таганрогском 
градоначальстве не произошло каких-либо перемен в экономическом и социальном 
развитии. 

В честь светлейшего князя переименовали один из старейших спусков к морю - 
Биржевой, но название не прижилось. В 1910-х спуск назвали Ваксовским - по фамилии 
владельца, находившегося внизу. В советское время ему вернули название Биржевой. 

Десятым градоначальником был контр-адмирал Михаил Андрианович Лавров (1799-
1882). При его участии была открыта пароходная линия «Таганрог - Константинополь», 
телеграф, женское училище, реформирована полиция. 130 лет спустя, в 2012 году, 
таганрожцы оценили вклад М.А. Лаврова в развитие родного города, назвав его именем 
вновь сформированный переулок. 

Дважды в таганрогской топонимике появлялось имя двенадцатого градоначальника - 
контрадмирала Ивана Алексеевича Шестакова (1820- 1888). Пробыв в этой должности всего 
два года, он успел проявить себя энергичным администратором: разработал ряд проектов по 
улучшению судоходства по Азовскому морю, добился открытия мореходных классов, 
открыл газовый завод и ввел в городе газовое освещение, по его инициативе на части 
Соборной площади был разбит бульвар. «Лучшим свидетельством энергии и серьезного 
понимания своих обязанностей служит, конечно, то обстоятельство, что Шестакову 
впоследствии было вверено морское министерство», - писал в своей книге П.П. Филевский. 

И.А. Шестаков пользовался такой популярностью в Таганроге, что в 1883 году 
городская Дума присвоила ему звание почетного гражданина, а в 1885-м по случаю его 
приезда в город уже в качестве морского министра выразила желание иметь в зале заседаний 
портрет Шестакова и наименовать бульвар, устроенный по его инициативе, Шестаковским. 



Остатки бульвара сохранились в составе Украинского переулка там, где сейчас находится 
детская площадка. Уже в наши дни, в 2004 году, улица Солнечная в районе Мариупольского 
шоссе была переименована в улицу имени Адмирала Шестакова. 

После упразднения в 1887 году Таганрогского градоначальства главным органом 
общественного управления стала городская Дума, исполнительным - городская Управа. На 
заседаниях Думы избирался городской голова, который председательствовал как в Думе, так 
и в Управе. 

В числе городских голов были такие яркие, недюжинные личности, как Н.Т. Джурич, 
А.Н. Алфераки, К.Г. Фоти, Н.А. Лицин, П.Ф. Йорданов. Здесь мы сталкиваемся с еще одним 
примером «отсроченного» признания заслуг перед городом. Только в наше время появились 
улица Лицина и проезд Иорданова, что в самой малой мере выражает нашу благодарность 
этим замечательным администраторам. 

Николай Анастасьевич Лицин (1838-1920) - врач, общественный деятель и городской 
голова с 1897 по 1905 годы. Под его руководством в городе появилась разветвленная сеть 
медицинских учреждений для разных слоев населения. Были учреждены, построены и 
открыты восьмиклассное техническое училище с ремесленной школой, коммерческое 
училище, мужское и женское училища им. Св. Владимира, построено прекрасное здание 
четырехклассного женского училища с ремесленными курсами при нем. Тогда же открыты 
городская аптека, музей, учреждена Биржа, установлен памятник Петру I. 

Преемником Н.А. Лицина на посту городского головы стал Павел Федорович Йорданов 
(1857-1920). Тоже врач, он состоял членом городской Думы и Управы, а с 1905 года - 
городским головой. Он был активным участником водопроводной комиссии, по-
печительского совета мужской гимназии, комиссии по заведованию городским садом; 
директором Николаевского детского приюта, членом комиссии по сооружению памятника 
Петру I. Как заведующий Таганрогской общественной библиотекой и музеем, вел обширную 
переписку с А.П. Чеховым, другими известными деятелями культуры и столичными му-
зеями, результатом чего стало значительное пополнение фондов библиотеки и музея. 
Приглашенный в 1909 году на службу в Петербург, Йорданов продолжал заниматься делами 
родного города. 

В 2009 году на доме, где проживала семья Иордановых (ул. Греческая, 46), в рамках 
проекта Таганрогского художественного музея, посвященного 150-летию А.П. Чехова, была 
установлена памятная доска. 

Такой же памятной доской отмечен дом городского головы Ивана Евстратьевича 
Кобылина (ул. Петровская, 49). 

Сложившуюся систему городского управления нарушила Февральская буржуазно-
демократическая революция 1917 года. В Таганроге был создан Военно-революционный 
комитет во главе с Антоном Кузьмичом Глушко (1884-1919). После январского восстания 
1918 года и установления советской власти А. Глушко стал первым председателем Совета 
рабочих депутатов. 

В советский период имя таганрогского профессионального революционера было щедро 
увековечено. В 1922 году Полтавский переулок был назван переулком Антона Глушко. В 
1958 году был сооружен памятник-бюст А.К. Глушко (скульптор Я.Г. Верич). До начала 
1970-х годов бюст стоял у здания Краеведческого музея. В 1977 году состоялось открытие 
нового памятника-бюста на углу переулка А. Глушко и улицы Чехова (скульптор Е. 
Васильев). Памяти первого председателя было посвящено несколько мемориальных досок: 
на доме, где жил Антон Глушко; на здании авиационного колледжа; на доме, где находилась 
подпольная типография (ул. Кольцовская, 38). 

Советская власть в Таганроге продержалась недолго. 1 мая 1918 года в город вошли 
войска кайзеровской Германии, затем белогвардейцы. Большевики ушли в подполье. 
Председатель подпольного комитета металлургического завода Федор Васильевич Ев- 
миненко (1894-1956) на общем собрании подпольных ячеек Таганрога был избран военным 
комендантом. Он достойно справился с проблемами переходного периода, предотвратив 



грабежи, поджоги и погромы при уходе из города немецких и белых частей. 6 января 1920 
года он передал свои полномочия руководству частей Красной армии, вошедших в город. 
Передал, но навсегда вошел в историю нашего города. В 1959 году Первая Кривая улица в 
Сталинском районе была переименована в улицу Евминенко. 

17 декабря 1920 года власть в Таганроге полностью передается Совету рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Распорядительным органом горсовета являлся 
исполнительный комитет. Среди председателей исполкомов были замечательные 
администраторы: К.В. Шульгов, К.А. Агапов, А.И. Косьмин, Б.В. Шабанов. 

Но в советский период был отмечен только Ефим Афанасьевич Щаденко (1885-1951), 
председатель исполкома Таганрогского уездного Совета рабочих, крестьянских, 
красногвардейских и казачьих депутатов в 20-е годы. В мае 1965 года 6-я линия 
Стахановского городка была переименована в улицу Щаденко, а в мае 1977 года на доме, где 
он жил в 1920-1922 годы (ул. Фрунзе, 31), была установлена мемориальная доска. 

В 1959 году в Таганроге появилась улица имени Ромазанова (бывшая Четвертая Кривая 
улица) в Западном жилом массиве. Михаил Ильич Ромазанов (Рамазанов) в 1938 году был 
избран заместителем председателя горисполкома и оставался в этой должности до своей 
гибели 17 октября 1941 года. Ромазанов входил в комитет по организации вывоза из города 
людей, оборудования и продукции предприятий и других ценностей в связи с угрозой 
оккупации Таганрога. В последнюю минуту члены комитета пытались вырваться из города 
на канонерских лодках, но немецкие танки с Приморского бульвара обстреляли суда. 
Многие погибли, среди них М.И. Ромазанов. В сквере у памятника Петру I в 1947 году был 
установлен памятник погибшим 17 октября 1941 года, на котором среди других увековечено 
имя М.И. Ромазанова. 

Последним председателем горисполкома и первым мэром Таганрога был Сергей 
Иванович Шило (1947-2002), незаурядный человек и отличный хозяйственник с огромным 
опытом работы. В 1984-1989 годы он занимал должность председателя Октябрьского 
райисполкома, в 1990 году вышел на городской уровень - был избран председателем 
Таганрогского горисполкома. В январе 1992 года был назначен главой администрации 
Таганрога. 22 декабря 1996-го впервые в истории Таганрога прямым тайным голосованием 
был избран главой местного самоуправления — мэром и оставался в этой ипостаси до своей 
трагической гибели 30 октября 2002 года. 

Для увековечения памяти первого мэра городская Дума приняла два решения: о присво-
ении звания почетного гражданина Таганрога (посмертно) и о переименовании части улицы 
Кузнечной в улицу имени С.И. Шило. А на могиле погибшего мэра год спустя открыли 
памятник работы заслуженного скульптора России А. Скнарина. 

Вот и окончилось наше путешествие по памятным знакам, посвященным 
представителям местной администрации. Окажется ли кто-нибудь из последующих 
руководителей Таганрога достойным увековечения, покажет время. 
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