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В конце ХХ века в Российской Федерации происходил общероссийский процесс, 
возвращения исторической науки к изучению истории городов, населенных пунктов, 
к изучению малой родины. Это привело к новому витку изучения исторического 
краеведения. Академик С.Ф. Ольденбург, руководивший краеведческим движением 
в 1920-е гг., много говорил и писал о краеведении: «Краеведение – это та школа 
жизни, из которой человек не должен уходить до конца своих дней, это та школа 
непрерывно сознательного отношения ко всему окружающему, учениками которой 
мы хотели бы видеть всю народную массу: и крестьянина, и рабочего, и 
красноармейца…» [1]. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть публикации характеризующие 
историю территории Большого Сочи в период с 1837 г. (создание первого русского 
укрепления) по 2010 г., то есть по настоящее время. 

Историю данной проблемы корректнее всего рассматривать в хронологическом 
порядке. В результате нам бы хотелось выделить несколько основных периодов: 

1. Дореволюционная история (1837–1917 гг.); 
2. Период революции, гражданской войны (1917–1922 гг.) и этап мирного 

времени (1922–1941 гг.); 
3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.); 
4. Послевоенный советский период (1945–1991 гг.); 
5. Современный российский период (1991–2010 гг.). 
Разумеется, данная периодизация носит весьма условный характер, но, тем не 

менее, мы хотели бы остановиться именно на ней. Попытаемся рассмотреть эти 
периоды по отдельности.  

Дореволюционная история (1837–1917 гг.). Данный период имеет такую 
периодизацию не случайно, так как он охватывает наиболее сложный период 
изучения, как в российском, так и в региональном масштабе. В заявленные 80 лет 
(1837–1917 гг.) на современной территории Большого Сочи происходили крупные 
социальные процессы: становление русского военного присутствия, Кавказская 
война, русская колонизация и в начале ХХ века развитие Сочи как курортной 
местности. 

Кавказская война. Кавказская война на территории Большого Сочи началась 
в 1837–1840 гг., когда здесь были построены четыре русских укрепления 
Черноморской береговой линии: Святого Духа (Адлер), Александрия (Навагинский), 
Головинский и Лазарева. В современный российский период этой темой в общем 
контексте истории Сочи, Черноморского регионоведения и Кавказской войны 
занимались А. Щадрина, П. Голубев [2]. 
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С 2005 г. к теме становления русского военного присутствия активно 
подключились ученые Сочинского государственного университета туризма и 
курортного дела. Так, в 2005 г. вышла монография А.А. Черкасова «Очерки истории 
первого русского укрепления на реке Соча-Пста (1838–1854 гг.)» [3]. В 2006 г. был 
опубликован 1-й том коллективной монографии «Очерки истории Большого Сочи», 
который охватывал период с 1838 по 1922 гг. [4] 

После этого выходит еще ряд журнальных статей по данной проблеме, среди 
которых: А.А. Черкасов «Сочи в войнах: историко-статистическое исследование» [5], 
В.Б. Каратаев, А.А. Черкасов «Взгляд в эпоху: десантные операции адмирала 
Лазарева» [6], А.А. Черкасов «К 170-летию города-курорта Сочи: история проблемы» 
[7], В.Б. Каратаев, А.А. Черкасов «Форт Головинский: от десантной операции до 
создания укрепления (1839 г.)» [8]. 

В 2009 г. вышли в свет материалы исследования В.Б. Каратаева, А.А. Черкасова 
«Становление русского военного присутствия на Черноморье в 1837–1840 гг. (на 
примере территории Большого Сочи)» [9]. В этой работе впервые системно был 
представлен процесс создания русских крепостей и уделено внимание жизни 
комбатанта в сложных условиях Кавказской войны на Черноморье. 

Колонизация территории Сочинского округа и развитие посада 
Сочи. Одной из первых работ по истории развития Сочинского округа и посада 
Сочи, стала монография И.А. Тверитинова «Социально-экономическое развитие 
Сочинского округа в конце XIX – начале ХХ века» [10]. Первым градообразующим 
документом по организации жизни в Черноморском округе стало подписанное в 
1866 г. «Положение о заселение Черноморского округа и управления оным», этой 
теме посвятил свою статью А.А. Черкасов [11]. 

В тоже время наиболее значительный интерес был проявлен к истории посада 
Сочи в период царствования императора Николая II (1894–1917 гг.). Здесь можно 
отметить работы следующих авторов: Е.Э. Рожко, А.А. Черкасов «Курорт Сочи в 
дореволюционный период: социальные черты локальной истории» [12], 
И.А. Ермачков, А.А. Черкасов «Сочи-курорт (1874-1917 гг.): объекты курортной и 
туристской индустрии» [13], А.А. Черкасов «Экономика и курорт: продовольственное 
Сочи (дореволюционный опыт)» [14], И.А. Тверитинов «Исторический опыт: 
финансовая и налоговая система Сочи в дореволюционный период» [15], 
А.А. Черкасов «К истории научных и благотворительных обществ посада Сочи в 
начале ХХ века» [16], Н.Е. Маркелова, А.А. Черкасов «Деятельность Сочинской 
опытной станции: дореволюционный период» [17], А.А. Черкасов «Сочи в Первой 
мировой войне: провинция глазами региональной периодической печати» [18], 
А.А. Черкасов «Центр и окраины: культурная жизнь посада Сочи в 1894-1917 гг. (по 
данным периодической печати)» [19], А.А. Черкасов «Центр и окраины: Сочи в 
период русско-японской войны» [20], А.А. Черкасов «Почетный гражданин посада 
Сочи граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков» [21], А.А. Черкасов 
«Административное управление Сочи в период царствования императора Николая 
II (1894–1917 гг.)» [22], А.А. Черкасов «Центр и окраины: обеспечение товарами 
первой необходимости посада Сочи (1902–1917 гг.)» [23], А.А. Черкасов «Провинция 
в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.): деятельность благотворительных 
обществ (на примере посада Сочи)» [24], А.А. Черкасов «Промышленность и 
рабочий вопрос в период царствования императора Николая II (1894–1917 гг.) (на 
примере посада Сочи)» [25], А.А. Черкасов «Первая мировая война и общество: 
1916 год в региональной периодической печати» [26], Л.Г. Полякова, А.А. Черкасов 
«К 100-летию сочинской периодической печати: становление» [27]. 

К теме курортного строительства в дореволюционном посаде Сочи обратились 
исследователи И.А. Тверитинов и Т.В. Самарина, которые рассмотрели 
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организационно-правовые аспекты этой деятельности [28]. Не менее важным 
направлением в колонизации Черноморского побережья стала организация путей 
сообщения, которыми в то время являлись дороги. Изучению дорожного 
строительства уделил внимание В.Г. Иванцов [29]. 

В 2009 г. вышла монография А.А. Черкасова «Центр и окраины: Сочи в период 
царствования императора Николая II (1894–1917)» [30]. В монографии на 
материалах региональной периодической печати рассматриваются все основные 
вехи социальной истории Сочи в период царствования последнего русского 
императора Николая II. Уделено внимание как региональным, так и 
общероссийским проблемам российского общества. 

В 1905 г. для посада Сочи начинается принципиально новый период – Первая 
русская революция. Разным аспектам жизни Сочи и сочинцев в период Первой 
русской революции посвятил свои статьи К.В. Таран: «Причины участия сельских 
жителей Сочинского округа в вооруженном восстании в декабре 1905 – январе 
1906 гг.» [31], «К вопросу о сепаратизме грузинских социал-демократов в начале 
ХХ века на территории Сочинского округа Черноморской губернии» [32], 
«Крестьянское восстание в посаде Сочи (1905-1906 гг.)» [33], «О причинах участия 
сельских жителей Сочинского округа Черноморской губернии в революционном 
движении 1905 г.» [34], «Русская провинция в условиях зарождения 
многопартийности (17 октября 1905 г.) (на примере Сочинского округа)» [35]. 

Таким образом, мы обнаруживаем явное несоответствие степени изученности 
разных периодов в обозначенную дореволюционную эпоху. Так, на современном 
этапе весьма слабо рассматривалась тема русской колонизации Черноморья и в то 
же время весьма активно изучалась история города в начале ХХ века. Тем не менее, 
приходится констатировать, что представленный обзор наглядно демонстрирует, 
особый интерес краеведов и историков к теме изучения истории Большого Сочи 
(1837–1917 гг.). 

Период революции, гражданской войны (1917–1922 гг.) и этап 
мирного времени (1922–1941 гг.). В 1917–1941 гг. в отечественной истории 
произошли два основных события: гражданская война и так, называемый, этап 
мирного времени (в него входили НЭП, коллективизация, голод, индустриализация, 
политические репрессии). Временем успехов и потрясений этот период стал и для 
Большого Сочи, где наряду с общесоветской катастрофой деревни, происходила 
Ударная стройка и создание советского курорта. Степени изученности этого периода, в 
конкретном микрорегионе в современной историографии, нам и хотелось бы уделить 
внимание в этой статье. 

Гражданская война. Гражданское противостояние на территории Большого 
Сочи происходило во всем своем многообразии. Здесь в период с 1918 по 1920 гг. власть 
переходила из рук в руки 5 раз (большевики, грузинские меньшевики, белогвардейцы, 
зеленоармейцы и вновь большевики). Если в советский период ученые рассматривали 
региональные особенности гражданской войны как борьбу большевиков против 
белогвардейцев, то в современной историографии произошел качественный сдвиг и 
тема крестьянского (зеленоармейского движения) получила свое развитие.  

Так, тема крестьянского движения в годы гражданской войны нашла свое 
отражение в монографиях А.А. Черкасова [36]. В этих работах автор сумел рассмотреть 
и проанализировать причины крестьянского противостояния по отношению к 
основным движущим силам гражданской войны – белым и красным [37]. Автор также 
уделил внимание деятельности единственного крестьянского государства в годы 
гражданской войны – Комитета освобождения Черноморской губернии [38] и его 
вооруженным силам – Крестьянскому ополчению [39]. 
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После установления власти большевиков в 1920 г. на территории Большого Сочи, 
так же как и на Кубано-черноморской области началась Малая гражданская война [40]. 
В этот раз против большевиков выступила объединенная бело-зеленая оппозиция и ее 
активная фаза сопротивления сказывалась вплоть до декабря 1922 г. Противодействуя 
оппозиции большевики использовали весь спектр воздействия на оппонентов, включая 
введение института заложничества. И именно заложничеству А.А. Черкасов посвятил 
свою книгу «Заложничество как средство воздействия на бело-зеленую оппозицию на 
Кубани и Черноморье в 1921–1922 гг.» [41]. В этой книге автор обосновал людские 
потери оппозиции и местного населения от этой меры. 

Этап мирного времени. С введением Новой экономической политики 
Черноморье начинает переходить к мирной жизни. Разным аспектам 
жизнедеятельности Сочи в годы НЭПа уделила свое внимание О.В. Бершадская. Так, ею 
были рассмотрены демографическая ситуация на территории Большого Сочи и 
сельскохозяйственное производство города [42]. 

Некоторым аспектам деятельности системы народного просвещения  уделили свое 
внимание Л.К. Меркулова, И.А. Ермачков и А.А. Черкасов. Так, Л.К. Меркулова, 
А.А. Черкасов в своей статье «Внутренний мир выпускника 9-летней сочинской 1-й 
советской школы в 1928 г.: прощание со школой» рассмотрели внутренний мир 
школьника-выпускника [43], а в статье И.А. Ермачкова, А.А. Черкасова – процесс 
становления и развития физической культуры в городе Сочи [44]. 

Ударная стройка. В 1934 гг. Сочи был объявлен ударной стройкой, и началось 
масштабное строительство санаториев и пансионатов. Данной теме уделила свое 
внимание Т.А. Самсоненко. Так, в своих статьях она затронула начало и развитие 
социалистического строительства на территории Сочи в 1930-е гг. [45] 

К иному жанру исторического исследования прибегли Т.Н. Полухина, 
Д.И. Кривошапка, которые рассмотрели историю Сочи в открытках и воспоминаниях. 
Издание вышло в 2 частях, и во второй из них был рассмотрен период с 1917 по 1960 гг.  
включительно [46]. 

Масштабное строительство в Сочи санаторно-курортного комплекса привело к 
улучшению курортного обслуживания отдыхающих. Специально для осуществления 
контроля за сферой обслуживания был создан Курупр (Курортное управление) на его 
деятельность обратила внимание О.В. Натолочная [47]. 

Таким образом, в первое десятилетие XXI века происходило активное изучение 
разных аспектов развития территории Большого Сочи. В своем большинстве это 
коснулось периода Гражданской войны. В то же время этап мирного времени 
рассмотрен со значительными пробелами. Так, слабоизученными остались: период 
коллективизации, политических репрессий, далеко не исчерпывающе представлена 
Ударная стройка. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Обзор современной 
историографии о Великой Отечественной войне на территории Большого Сочи 
постоянно пополняется, что обусловлено интересом исследователей к ранее не 
востребованным источникам. Так, сегодня довольно активно вводятся в научный 
оборот материалы федеральных архивов (Центрального архива Министерства 
обороны, Государственного архива Российской Федерации и др.), не обойдены 
вниманием воспоминания ветеранов и тружеников тыла, а также источники 
личного происхождения, среди которых письма и дневники. 

В период с 2000 по 2010 гг. в России трижды отмечались юбилеи Победы в 
годы ВОВ, а именно 55-летие, 60-летие и в этом году 65-летие. И каждый раз 
широкий интерес общественности удовлетворялся новыми работами по истории 
Великой Отечественной войны в целом и ее региональной специфики в частности.  
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Обзор современной историографии за последнее десятилетие отличается своей 
массивностью, поэтому мы бы хотели представить только книги и журнальные 
научные публикации.  

Одной из первых работ по истории обороны города Сочи, стал труд сочинского 
краеведа и участника Великой Отечественной войны Б.Д. Цхомария «Гроза над 
Кавказом» [48]. В данной работе автор на основе материалов личного 
происхождения попытался рассмотреть сложный процесс развития боевых действий 
в зоне лесного Кавказа на сочинском и умпырском направлениях. При этом к работе 
были привлечены мемуары командира 20-й горнострелковой дивизии Турчинского, 
подразделения которого совместно с приданными двумя полками войск НКВД 
охраняли и обороняли перевалы. 

В последующем тему обороны города Сочи на ближних и дальних подступах 
города развил исследователь А.А. Черкасов в монографии «Война в горах: страницы 
истории обороны города Сочи (1942–1943 гг.)». Автор на основе архивных 
документов (суточных сведений о деятельности 20-й горнострелковой дивизии 
РККА) восстановил картину обороны города Сочи [49]. При этом было также 
уделено внимание деятельности воинских организаций в самом городе 
(истребительному батальону и местной противовоздушной обороне) [50]. Очевидно, 
что жизнь прифронтового города, которым являлся Сочи с августа 1942 по март 
1943 гг. накладывала свой отпечаток и на городской порядок [51]. 

К рассмотрению деятельности народного ополчения и феномена военной 
мифоизации присоединились также исследователи А.М. Мамадалиев и 
И.Ю. Черкасова [52]. И.Ю. Черкасова обратила внимание на наличие 
пропагандистских параллелей между некоторыми эпизодами Битвы под Москвой и 
Битвы за Кавказ. 

Сочи – единственный город Краснодарского края, который не был оккупирован 
в годы Великой Отечественной войны неприятелем, но, тем не менее, Сочи и его 
окрестности неоднократно подвергался бомбардировке. Этому аспекту войны в 
воздушном пространстве на сочинском направлении посвятил свою статью 
А.А. Черкасов [53]. 

Интересный аспект для своей темы выбрала исследователь Л.Г. Полякова, 
которая проследила эволюцию периодической печати на территории Большого Сочи 
в период 1920–1985 гг. Автор обнаружил и подчеркнул особенности сочинской 
периодической печати в годы Великой Отечественной войны [54]. 

Значительный интерес у исследователей всегда существовал к теме: «Сочи – 
город госпиталь». На самом деле роль города-госпиталя в годы ВОВ была 
убедительна, достаточно вспомнить, что в наиболее сложный период, битвы за 
Кавказ, город сумел принять до 40 % всех санитарных потерь всего кавказского 
направления [55]. В этом и заключался подвиг милосердия Сочи и сочинцев. К теме 
истории деятельности Сочи – госпиталя обращались такие исследователи как 
О.В. Натолочная [56], Л.В. Радичко, В.И. Черный [57], А.А. Черкасов [58], 
Н.А. Куликов [59], С.А. Артюхов [60], С.И. Линец [61] и др.  

Однако и сегодня имеется еще немало слабоизученных страниц деятельности 
сочинских госпиталей, к таким темам относятся, например, трудности с 
обеспечением медицинским персоналом. Следующий 2011 год станет годом 70-летия 
создания Сочинской госпитальной базы и начала Великой Отечественной войны, а 
это значит, что историки вновь обратятся к теме Великой Отечественной войны и 
пополнят современную историографию. 

Послевоенный советский период (1945–1991 гг.).  
Послевоенный период сталинизма. В середине 2000-х гг. к теме «Сочи 

послевоенный» обратилась исследователь О.В. Натолочная, ее предметом стал 
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хронологический период с 1945 по 1953 г. На основе источников центральных, 
краевых и региональных архивов, привлекая источники личного происхождения, 
автору удалось в ряде статей раскрыть заявленную тематику. 

Несмотря на то, что Сочи не был активно вовлечен в боевые действия Великой 
Отечественной войны и не подвергался массированным бомбардировкам 
противника, процесс перехода города на мирные рельсы в послевоенный период был 
достаточно сложным. Во-первых, имели место последствия войны, которые 
отразились, в первую очередь, на демографической картине населения города [62]. 
Во-вторых, весьма не просто шел процесс перехода от госпитальной базы к 
санаторно-курортному комплексу [63]. В-третьих, оставались не решенным в 
довоенный период ряд проблем связанных с капитальным строительством, 
например, строительство железнодорожного и морского вокзалов, а также 
берегоукрепительные работы в прибрежной зоне города [64]. Не обошла вниманием 
О.В. Натолочная и аспект, связанный с обеспечением общественного порядка в 
городе Сочи [65]. 

Период оттепели. После смерти И.В. Сталина власть в стране перешла к 
Н.С. Хрущеву, который начал коренные преобразования в государстве. Эти 
изменения стали ощущаться и в бывшем номенклатурном курорте – Сочи. Так, 
например, в городе стало зарождаться неформальное отношение в моде. 
Зарождению неформальных течений среди сочинской молодежи посвятили свою 
статью Е.С. Гарголина и А.А. Черкасов. Авторы уделили внимание феномену и 
проявлениям стиляжничества в конце 1950-х – начале 1960-х гг. [66] 

В 1961 г. в Сочи произошли административные преобразования и к городу были 
присоединены Адлерский и Лазаревский районы. В результате был создан один из 
самых протяженных городов мира – Большой Сочи, длина которого вдоль Черного 
моря составила 128 км. Вслед за этим в Сочи был подготовлен и начал 
реализовываться Второй генеральный план развития курорта как Всесоюзной 
здравницы. Данной теме в современной историографии было уделено значительное 
внимание. Так, например, к теме формирования санаторно-курортного комплекса 
Большого Сочи в указанное время обращался исследователь А.М. Зайцев [67]. 

Значительное внимание уделялось и изучению культурного развития города. 
В частности такие материалы нашли свое отражение в работах Н.А. Куликова [68] и 
А.М. Зайцева [69]. Проследить эволюцию местной периодической печати взялись в 
своем труде Л.Г. Полякова и А.А. Черкасов [70]. Авторы обнаружили, что в период 
оттепели периодическая печать серьезно видоизменилась, что проявилось в 
довольно богатом представлении в газетах местной хроники и жизни. Позднее в 
период застоя при Л.И. Брежневе, была сделана попытка ужесточить режим в 
стране, но кардинально изменить общество уже не получилось. Пришедший в 1985 г. 
к власти М.С. Горбачев пошел по пути демократических реформ и начался период 
перестройки. 

Период перестройки наиболее ярко демонстрировал закат советской империи. 
Демократические веяния, введение рыночных отношений все это сильно изменяли и 
страну, и город. Именно на перестройку пришелся пик активности советских 
отдыхающих в городе Сочи. Так, в 1988 г. цифра отдыхающих на курорте достигла 
своего рекорда – 5,2 млн человек. Быстрые изменения внутренней экономической 
политики способствовали зарождению малого и среднего бизнеса. Раскрыла 
«двери» для диалога культур и цивилизаций. 

Теме Сочи в период перестройки уделили значительное внимание 
исследователи С.Д. Багдасарян и И.А. Ермачков. Они достаточно подробно 
рассмотрели экономическое положение города в указанное время [71], обратили 
внимание на социальную сферу [72], на плюсы и минусы нового реформирования. 
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Не обойдена, оказалась и экологическая составляющая курорта, уже в то время 
было обращено внимание на сложности в работе или отсутствие вовсе 
очистительных сооружений. Проблема сточных вод оказалась бедой практически 
всех поселков Большого Сочи, к этой теме и обратились И.А. Ермачков и 
А.А. Черкасов [73]. Отдельным исследованием И.А. Ермачкова стала тема 
чрезвычайных ситуаций на территории Большого Сочи, где автор рассмотрел 
стихийные бедствия и способы борьбы с ними [74]. 

Современный российский период (1991–2010 гг.). Этот период является 
одним из наиболее слабоизученных периодов, причин этому обстоятельству много: 

- во-первых, слишком незначительный период времени прошел с начала и до 
его завершения; 

- во-вторых, многие документы еще не стали достоянием архивов и музеев, что 
создает известные трудности для работы исследователей. 

Тем не менее к данной теме обратились такие исследователи как: 
И.А. Тверитинов [75] и В.Г. Иванцов [76]. 

После 1991 г. и развала СССР в условиях современной России довольно активно 
создавалась политическая культура общества, этой теме на примере политической 
культуры сочинца посвятила свою работу С.В. Петрова [77]. 

В 2007 г. в истории города произошло еще одно центральное, эпохальное 
событие, которое определило вектор развития города на последующее 10-летие –  
зимние Олимпийские игры 2014 г. В повседневность было введено наряду со 
словосочетанием Большой Сочи, словосочетание – Зона Олимпийских объектов 
(имеется ввиду территория от Имеретинской низменности до Красной Поляны – 
В.Щ.). Теме историко-культурного наследия зоны олимпийских объектов уделили 
свое внимание А.В. Гусева, А.М. Мамадалиев, О.В. Натолочная, А.А. Черкасов [78]. 
Авторы сумели раскрыть цивилизационную историю территории Большого Сочи с 
древности до современного времени. Результатом этого исследования стало 
выявление местного (коренного) жителя города с учетом временного 
пространства [79].  

Таким образом, хочется отметить, что рассматриваемый период в современной 
историографии изучался с разной степенью интенсивности. Наиболее полно 
представлен послевоенный период сталинизма и время 1960–1991 гг., в то же время 
работы изучающие историю города с 1953 по 1959 гг. включительно – полностью 
отсутствуют. Помимо этого довольно слабо представлен и весьма насыщенный 
период современного развития города. Исходя из изложенного можно сделать 
вывод, что в современной историографии еще достаточно тем, которые продолжают 
ждать своего исследователя. 

Подводя итоги приходится констатировать, что история Большого Сочи в 
последнее десятилетие довольно активно изучалась. Это стало возможным 
благодаря деятельности сочинской исторической школы, которая около 20 лет 
формировалась сперва в Сочинском филиале РГПУ им. А.И. Герцена, а затем после 
объединения, в Сочинском государственном университете туризма и курортного 
дела. С 2003 г. в этом вузе стала активно развиваться и периодическая печать, в 
которой появилась возможность публикации материалов исследования. 
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В статье на основе материалов историографического материала 

рассматривается степень изученности истории города Сочи за последнее 
десятилетие. 
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