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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

В статье выполнена реконструкция общей 
картины развития периодики Черномор-
ской губернии в период 1906—1917 годов 
с учетом политических, экономических и 
социальных изменений, повлиявших на 
информационную политику изданий. До-
казывается, что формирование системы 
курортной прессы Черноморской губернии 
в начале XX века связано с развитием Сочи 
как курорта. Отмечается, что становление 
системы курортной прессы характеризуется 
непродолжительностью деятельности изда-
ний и отсутствием информации о личности 
издателей и редакторов первых сочинских 
газет — «Сочинского курьера», «Черно-
морского края», «Сочинского листка». Вос-
станавливается ряд биобиблиографических 
данных, связанных с личностями таких 
редакторов, как П. Н. Жано, Г. Д. Торопов. 
Исследуется специфика литературно-крае-
ведческого контента городских газет Сочи 
1906—1917 годов. Установлено, что в из-
учаемый период 1906—1917 годов своео-
бразие содержания первых газет Сочи было 
продиктовано, с одной стороны, территори-
альной спецификой развивающегося курор-
та, с другой — предпочтениями читатель-
ской аудитории, состоящей из местного на-
селения и отдыхающих. Курортная темати-
ка — одна из основных тем публикаций, при 
этом частотность подобных материалов, как 
правило, возрастала с началом сезона. Ав-
тор приходит к выводу, что материалы ли-
тературно-краеведческой направленности 
являлись важной составляющей информа-
ционной политики каждого издания, чаще 
всего носили очерковый характер. Особое 
внимание в подобных публикациях уделя-
лось истории основания Сочи. 

This article reconstructs the overall develop-
ment of periodicals in the Black Sea Province 
during the period 1906-1917, taking into ac-
count political, economic, and social changes 
that influenced the publications' information 
policy. It argues that the formation of the re-
sort press system in the Black Sea Province in 
the early 20th century was linked to the devel-
opment of Sochi as a resort. The emergence 
of the resort press system is characterized by 
the short duration of publication activities and 
the lack of information about the personalities 
of the publishers and editors of the early Sochi 
newspapers — “Sochi Courier,” “Black Sea 
Region,” “Sochi Leaf.” The article restores a 
series of biobibliographic data related to fig-
ures such as P. N. Zhano and G. D. Toropov. 
It explores the specifics of the literary and lo-
cal history content of Sochi city newspapers 
from 1906 to 1917. It is established that dur-
ing the period under study, the uniqueness 
of the content of the early Sochi newspapers 
was dictated, on one hand, by the territorial 
specificity of the developing resort, and on the 
other hand, by the preferences of the reader-
ship consisting of local residents and vacation-
ers. Resort themes were one of the main topics 
of publications, with the frequency of such 
materials usually increasing at the beginning 
of the season. The author concludes that ma-
terials with literary and local history focus 
were an important component of the infor-
mation policy of each publication, often hav-
ing an essayistic character. Special attention 
in such publications was paid to the history 
of the founding of Sochi.

Ключевые слова: 
Черноморская губерния; литературно-кра-
еведческая тематика; курортная пресса; 
история журналистики. 

Key words: 
Black Sea Province; literary and local history 
themes; resort press; journalism history.
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1. Введение = Introduction
Появление периодической печати в Черноморской губернии связа-

но с развитием Новороссийска как административного, экономического 
и культурного центра губернии. Следует отметить, что в отличие от со-
седней Кубанской области информационное пространство Черноморской 
губернии состояло исключительно из частных периодических изданий, 
поэтому появление каждого нового печатного органа неразрывно связано 
прежде всего с экономическим развитием конкретной территории, будь то 
Новороссийск, Сочи или Туапсе. 

Так, стремительное развитие Новороссийска в 1880-е годы способство-
вало формированию читательской аудитории и появлению технических 
возможностей для издания первой городской газеты — «Новороссийского 
листка» П. В. Науменко (1891 год) [Болтуц, 2020]. А устойчивое эконо-
мическое положение Новороссийска в начале XX века привело к изданию 
«Черноморского побережья» Ф. С. Леонтовича (1902 год) — газеты, кото-
рая успешно существовала в течение нескольких лет и стала своеобразной 
моделью для будущих изданий. 

Дальнейшее становление периодики Черноморской губернии связано 
с развитием Сочи как курорта в начале XX века. Активные усилия прави-
тельства и региональных властей привели к увеличению потока инвести-
ций в местную экономику, успешному заселению городской территории и 
регулярному притоку отдыхающих. Это создало необходимые условия для 
появления первых газет Сочи. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью изучения 
информационной политики первых газет Сочи в контексте тенденций раз-
вития курортного дела и формирования медиаландшафта Черноморской 
губернии. 

Цель настоящей статьи — рассмотрение специфики возникновения 
первых газет Сочи. Задачи исследования — выявление сходств и разли-
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чий в издательской модели локальной периодики, реконструкция биогра-
фий отдельных редакторов, анализ литературно-краеведческой тематики 
в местной периодике. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые анализирует-
ся роль курортного фактора в развитии периодики Сочи начала XX века, 
восстанавливается ряд биобиблиографических данных, связанных с лич-
ностями таких редакторов, как П. Н. Жано, Г. Д. Торопов, а также иссле-
дуется специфика литературно-краеведческого контента городских газет 
Сочи 1906—1917 годов. 

Изучение региональной периодики дореволюционного периода — 
один из актуальных трендов отечественной науки, который привлекает не 
только исследователей в области журналистики, но и специалистов в об-
ласти истории, политологии, социологии, культурологии, туризма. 

Среди научных публикаций, посвященных данной проблематике, мож-
но отметить работы З. Е. Харалдиной [Харалдина, 2008], Н. В. Подворко 
[Подворко, 2008], И. А. Тверитинова [Тверитинов, 2009], А. А. Черкасова 
[Черкасов, 2009], К. В. Голоцвана [Голоцван, 2009], О. И. Лепилкиной [Ле-
пилкина, 2010], К. В. Тарана [Таран, 2011], А. В. Кривоконь [Кривоконь, 
2013], Ю. В. Лучинского [Лучинский, 2015], Л. Г. Поляковой [Полякова, 
2012; Полякова, 2018], Г. А. Нагаевой [Нагаева, 2021]. При этом необходи-
мо обратить внимание на то обстоятельство, что при анализе региональной 
периодики практически не рассматривается литературно-краеведческая 
тематика применительно к указанному периоду. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
В исследовании были использованы такие методы, как историко-ти-

пологический, сравнительно-сопоставительный, биографический, а также 
контент-анализ. 

Данные методы позволяют решить задачи, поставленные в ходе иссле-
дования, в полном объеме с привлечением широкой источниковой базы, 
включающей в себя как столичные, так и провинциальные дореволюцион-
ные отечественные СМИ, в том числе периодику из отдела газет РГБ в Хим-
ках, материалы ГАКК, в частности, делопроизводственную документацию, 
данные статистики и справочные издания, а также научные исследования. 

Наиболее информативной является группа периодики. В процессе ис-
следования был изучен журнал «Разведчик», благодаря которому удалось 
восстановить на документальной основе элементы биографии первого ре-
дактора первой сочинской газеты «Сочинский курьер» П. Н. Жано. 

Работа над газетами «Черноморский край» и «Сочинский листок» осу-
ществлялась в отделе газет РГБ в Химках. Периодика освещала различные 
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стороны жизни Черноморской губернии и посада Сочи, но наибольшую 
значимость в рамках настоящего исследования имеют публикации, посвя-
щенные курортной и литературно-краеведческой тематике. Благодаря га-
зетным источникам также удалось реконструировать отдельные элементы 
биографии таких редакторов, как П. Н. Жано и Г. Д. Торопов. 

Большой объем справочной информации о первых сочинских газетах 
содержится в библиографическом справочнике Б. М. Городецкого в «Пе-
риодике Кубанско-Черноморского края. 1863—1925» и путеводителе 
С. П. Дороватовского «Сочи и Красная Поляна и окрестности». 

Разнообразная информация содержится в материалах ГАКК, были 
использованы заявления, делопроизводственные документы Ф. Р-411 
«Празднование 175-летия Сочи», которые позволили определить ведущие 
темы публикаций литературно-краеведческой тематики в первых сочин-
ских изданиях. 

Отдельные элементы биографии издателя «Сочинского курьера» 
М. В. Анисимова, редактора-издателя «Черноморского края», «Сочинского 
листка» Г. Д. Торопова удалось уточнить благодаря информации, полученной 
в «Очерках истории Большого Сочи», в которых описывается история соз-
дания и развития курорта, дается представление об экономическом, полити-
ческом и социально-культурном развитии Черноморской губернии в целом. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Формирование системы локальной периодики Черноморской 

губернии
Черноморская губерния, образованная одной из последних в Россий-

ской империи (1896 год), долгое время не имела собственной прессы. Раз-
витие местной печати сдерживалось сочетанием нескольких факторов: 
экономической ситуацией в губернии в целом, отсутствием профессио-
нальных журналистских кадров, неразвитостью издательского дела и не-
достаточным количеством читательской аудитории в городах и посадах. 

Необходимо отметить, что формирование системы локальной перио-
дики в Черноморской губернии во многом зависело от географического 
фактора. Сравнительно небольшая (по меркам Российской империи) гу-
берния развивалась неравномерно. Так, Новороссийский округ, располо-
женный в северо-западной части губернии, был промышленным центром 
и развивался активно, а Сочинский округ, расположенный в юго-восточ-
ной части, был преимущественно аграрным и развивался значительно мед-
леннее. Это привело к тому, что впоследствии именно в Новороссийске 
появились первые местные повременные издания и город стал крупней-
шим информационным центром данной территории. В остальных городах 
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губернии собственные газеты появились позднее и носили краткосрочный, 
нередко сезонный характер. 

На рубеже XIX—XX веков, до появления собственных изданий, жи-
тели Новороссийска, Хосты, Адлера, Геленджика, Туапсе и Гагр узнавали 
о мировых и российских новостях в основном из столичных газет и жур-
налов, а события местной жизни время от времени освещались на страни-
цах тифлисских, ставропольских и кубанских изданий, имевших хождение 
в Черноморской губернии. 

Ситуация изменилась в 1902 году, когда в Новороссийске появилась 
газета, во многом определившая развитие черноморской периодики, — 
«Черноморское побережье». Опыт ее издания оказался настолько успеш-
ным, что вслед за «Черноморским побережьем» газеты стали появляться и 
в других городах губернии. 

Сочи стал следующим городом, где появилось собственное периодиче-
ское издание. Во многом это стало возможным благодаря развитию курортно-
го дела на Черноморском побережье Кавказа. Необходимо отметить, что с мо-
мента основания Черноморской губернии власти предпринимали значитель-
ные усилия для заселения земель в Сочи и вокруг него, однако попытки при-
влечения частного капитала и закрепления населения не были успешными. 

Сергей Дороватовский, автор одного из самых подробных дореволю-
ционных отечественных путеводителей по Сочи, в исторической справке 
отмечал: «Посад был ни живой, ни мертвый. Жизнь развивалась крайне 
слабо. Русские почти отсутствовали, и появлялись только армяне и греки, 
выходцы из Турции, которые снимали в аренду земли под посевы табака 
и кукурузы… Надежды на развитие края не оправдывались, и начальство 
старалось его забыть» [Дороватовский, 2010, с. 46]. 

Лишь в 1890-е годы Сочи активно начинает развиваться: строится 
шоссе Новороссийск — Сухум, проводятся первые исследования серово-
дородных источников в Мацесте, создается специальная Комиссия по из-
учению природных факторов Черноморского побережья, о красотах мест-
ной природы и мягком целительном климате начинают писать в столичной 
периодике и путеводителях. 

Это вызывает не только неподдельный интерес к городу, но и поток 
людей, желающих построить дачи или поправить здоровье на источниках, 
а также привлечение инвестиций. Население Сочи стремительно увели-
чивалось, местные жители и отдыхающие остро нуждались в регулярной 
оперативной информации, однако их потребности в ее получении были 
ограничены. Так, ознакомиться со свежим номером столичной газеты или 
европейского журнала сочинцы и гости города могли всего лишь в не-
скольких местах: в Сочинской почтово-телеграфной конторе, в частной 
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библиотеке Екатерины Павловны Майковой, в бесплатной народной би-
блиотеке-читальне в память А. С. Пушкина. 

3.2. Становление курортной периодики Сочи
Первым шагом к созданию собственной газеты стало открытие 

в 1900 году первой сочинской типографии [Болтуц, 2018]. Она распола-
галась в центре города, на улице Пластунской, дом 4, в доме Тарковского. 
Владелец типографии М. В. Анисимов не только издавал бланки, объяв-
ления, афиши, рекламные книги-брошюры о городе, но и являлся завот-
делением конторы «Черноморского побережья» в г. Сочи. В небольшом 
деревянном домике, где размещалась типография, сочинцы и гости города 
могли получить отдельные номера газеты, оформить на нее подписку или 
подать объявление в следующий номер «Черноморского побережья». 

15 мая 1906 года в типографии М. В. Анисимова вышел первый номер 
первой сочинской газеты — «Сочинский курьер». В подзаголовке указы-
валось: «Ежедневная общественная, литературно-политическая и эконо-
мическая газета». Издателем выступал М. В. Анисимов, а редактировал 
газету дворянин П. Н. Жано. 

Это был первый редакторский опыт Павла Николаевича Жано, профес-
сионального военного, прослужившего 19 лет. Известно, что до 23 июня 
1902 года он «исправлял должность начальника Сочинского участка Чер-
номорской губернии», находясь в чине капитана армейской пехоты, а за-
тем «Высочайшим приказом по военному ведомству №  26» был переведен 
в армейскую кавалерию в Заамурский округ» в чине ротмистра [Прика-
зы 1902, № 614, с. 686]. Прошло чуть меньше года, и 4 июля 1903 года 
«приказом по пограничной страже увольняется от службы по домашним 
обстоятельствам Заамурский окружной ротмистр Жано — подполковник, 
с мундиром» [Приказы 1902, № 664, с. 629]. 

П. Н. Жано вернулся в Сочи и в сентябре 1904 года стал представи-
телем автомобильного завода бр. Стевер (Stoewer). Он решил установить 
регулярное автомобильное сообщение между Сочи и Адлером и уже в де-
кабре 1904 года лично возил пассажиров по маршруту в комфортабель-
ном автомобиле-вагоне, вмещавшем 16 пассажиров. Его начинание было 
успешным: имя Жано можно было встретить не только на фирменных афи-
шах автомобильного завода, но и в новороссийской газете «Черноморское 
побережье», которая с иронией отмечала, что первое автомобильное со-
общение вызвало конкуренцию среди владельцев конных экипажей. 

После выхода Манифеста 17 октября 1905 года П. Н. Жано принимает 
активное участие в общественно-политической жизни Сочи и решает соз-
дать в городе партию правого порядка. Однако деятельность партии пре-
кратилась на первом же заседании. 
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В мае 1906 года П. Н. Жано пробует себя в роли редактора «Сочин-
ского курьера». Впоследствии, после прекращения издания, П. Н. Жано 
продолжил заниматься перевозками на автомобиле-омнибусе, был членом 
правления Общества взаимного кредита в Сочи, а в 1914 году, после всту-
пления России в Первую мировую войну, ушел на фронт. 

К сожалению, это практически все, что известно об издании и его редак-
торе на сегодняшний день. В МКУ «Архив г. Сочи», МБУК г. Сочи «Музей 
истории города-курорта Сочи», ГАКК, отделе газет РГБ в Химках не сохра-
нилось ни одного номера газеты, и только несколько строк Б. М. Городецкого 
в «Периодике Кубанско-Черноморского края. 1863—1925» являются свиде-
тельством существования «Сочинского курьера» [Городецкий, 2010, с. 73]. 

Можно предположить, что выход первого номера — 15 мая 1906 года — 
был приурочен к открытию курортного сезона, ведь в летний период к ты-
сяче жителей Сочи добавлялись десятки приезжих, потенциальных читате-
лей. Но даже отдыхающие не спасли издание — спустя чуть больше двух 
месяцев, 21 июля 1906 года, вышел последний номер «Сочинского курье-
ра». Тем не менее, хотя газета просуществовала недолго, начало сочинской 
периодике было положено. 

Прошло четыре года, и в Сочи появилась новая газета. К этому мо-
менту Сочи уже имел репутацию курорта: в посаде открылся роскошный 
санаторный комплекс «Кавказская Ривьера». Проживающие в номерах го-
стиницы «Кавказской Ривьеры» могли пользоваться услугами читальни, 
в которой были газеты и журналы на пяти языках. 

В Сочи имелось уже две типографии. Одна из них — типография 
М. В. Анисимова, которую после его смерти в 1908 году [Очерки…, 2006, 
т. 1, с. 196—197] возглавила его дочь, Е. И. Анисимова. Типография рас-
полагалась на ул. Бульварной, в доме Малина, и именно в ней издавалась 
вторая сочинская газета. 

Сергей Дороватовский в своем знаменитом путеводителе обратил осо-
бое внимание на этот факт: «Газета начала издаваться только с 1910 г. Была 
попытка издавать газету в 1905 г. (фактически в 1906 году. — О. Б., Ю. Л.), 
но на первых же порах дело остановилось. Теперь издается “Черномор-
ский край”. Подписная цена на год 6 р. С доставкой и пересылкой, 1 ме-
сяц — 1 рубль. В розничной продаже № — 5 коп.» [Дороватовский, 2010, 
с. 26—28]. 

Любопытный момент: впоследствии сам Г. Д. Торопов, вспоминая 
об открытии «Черноморского края», назовет его первой газетой Сочи 
[Сочи ..., 1912, № 1, с. 1]. 

Выход нового издания также пришелся на летний сезон: 11 июля 
1910 года увидела свет «ежедневная общественно-литературная и поли-
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тико-экономическая газета «Черноморский край». Ее издателем и редакто-
ром стал Геннадий Дмитриевич Торопов. 

Как и в случае с «Сочинским курьером», ни одного экземпляра «Чер-
номорского края» не сохранилось ни в МКУ «Архив г. Сочи», ни в МБУК 
г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи», ни в ГАКК. Имеются вы-
ходные данные, зафиксированные Б. М. Городецким в «Периодике Кубан-
ско-Черноморского края. 1863—1925» и уточненные Ю. В. Лучинским 
[Городецкий, 2010, с. 80]. 

Нам удалось найти подшивку «Черноморского края» за 1910 год в от-
деле газет РГБ в Химках, и это позволило прояснить отдельные моменты 
в биографии Г. Д. Торопова и сформировать представление о специфике 
информационной политики издания. 

О личности редактора-издателя известно немногое. Можно предполо-
жить, что именно в период издания «Черноморского края» он стал мужем 
владелицы типографии Е. И. Анисимовой. Об этом свидетельствует рекла-
ма «писчебумажного магазина Елены Ивановны Анисимовой-Тороповой», 
размещенная в нескольких номерах «Черноморского края» [Рекламное 
объявление ..., 1910, № 92, с. 1]. Также можно выдвинуть предположение 
о том, что Г. Д. Торопов приходился братом коллежскому секретарю Ан-
дрею Дмитриевичу Торопову, редактировавшему в 1906 году в Екатерино-
даре газету «Кубанская жизнь». 

Кроме этого, удалось найти свидетельство о том, что в 1906 году 
Г. Д. Торопов проживал в посаде, был «торговцем канцелярских принад-
лежностей», имел консервативные взгляды и в период вооруженного вос-
стания в Сочи в 1906 году не сочувствовал революционному движению 
[Очерки …, 2006, т. 1, с. 218]. 

В соответствии с заявленной программой на страницах «Черномор-
ского края» рассматривались вопросы, имеющие решающее значение для 
развития посада и губернии. Например, широко освещался вопрос о стро-
ительстве Черноморской железной дороги, говорилось о необходимости 
иметь собственного представителя в Государственной Думе для решения 
важнейших проблем Черноморской губернии. 

Курортная тематика была представлена в виде информации, представ-
ляющей интерес преимущественно для отдыхающих и приехавших на ле-
чение: объявления об открытии «мацестинских серных источников» [От-
крыты мацестинские... , 1910, № 2, с. 4], рекламные объявления о сдаче дач 
[Рекламне объявление ..., 1910, № 3, с. 1]. 

Любопытный момент: на страницах газеты говорилось не только о до-
стоинствах и возможностях курорта, но и о его недостатках. В связи с этим 
особо стоит отметить серию стихотворных фельетонов Михако «Песни 
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южанина», которые были достаточно редким явлением в периодике Черно-
морской губернии: 

Сочи, город русских тропиков, 
В честь твою сложил напев…
Город пальм, шакалов, клопиков 
И курортных старых дев.

Город, вместе где купаются 
Сильный и прекрасный пол,
Тут же мирно прохлаждается 
Кляча, буйвол и осёл [Михако, 1910, № 7, с. 3]. 

В Сочи издательско-редакторская деятельность Г. Д. Торопова про-
должалась чуть меньше полугода. Возможной причиной закрытия издания 
стала публикация: 1 января 1911 года вышел последний номер «Черномор-
ского края». 

Позднее, приступив к новому изданию, Г. Д. Торопов так объяснил 
прекращение издания газеты: «В 1910 году появился “Черноморский 
край”, просуществовав полгода, он пал под гнетом “административных 
кар”» [Сочи ..., 1912, № 1, с. 1]. 

Однако спустя семь месяцев издание возобновилось в Гаграх. На тот 
момент Гагры развивались как курорт, в первую очередь ориентированный 
на состоятельных лиц, и, возможно, выбор нового места для издания газе-
ты был связан в первую очередь с наличием платежеспособной аудитории, 
заинтересованной в получении местных новостей. 

Необходимо отметить, что именно с издания «Черноморского края» 
начинает свой отсчет история локальной печати в Гаграх. Как и ранее, ре-
дактором-издателем «Черноморского края» выступал Г. Д. Торопов. 

Ежедневный выпуск газеты продолжался до 1 августа 1912 года. 
Впоследствии Г. Д. Торопов так объяснит причину закрытия издания: 

«После перерыва “Черноморский край” стал выходить в Гаграх. Там дело 
пошло удачнее, но через 13 месяцев пришлось приостановить издание по 
причинам, как говорят, “не сошлись характерами”» [Сочи ..., 1912, № 1, с. 1]. 

Г. Д. Торопов возвращается в Сочи и в 1912 году начинает новый про-
ект — редактирует газету «Сочинский листок». 

Появление «Сочинского листка» совпало с расцветом курортной пери-
одики Черноморского побережья и развитием типографского дела в Сочи. 

К 1912 году собственные издания имелись уже в нескольких городах 
Черноморского побережья: в Анапе — «Анапский листок» (1909), «Анап-
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ский сезонный листок» (1910); в Туапсе — «Берег Кавказа», (1912—1914); 
в Новороссийске — «Черноморское побережье. Газета русских курортов» 
(1912), «Черноморская газета» (1912—1919). 

Как правило, в большинстве своем это были сезонные издания: одни 
выходили только летом, другие чуть дольше — во время курортного се-
зона. Периодичность была разной — ежедневной и еженедельной, а со-
держание в основном сводилось к курортной тематике. Еще одной общей 
чертой, объединяющей эти издания, стала их недолговечность. 

Появившийся 25 ноября 1912 года «Сочинский листок» выгодно от-
личался от своих курортных «коллег». Во-первых, он был ежедневным, 
во-вторых, его публикации не ограничивались курортной тематикой, и, 
в-третьих, он просуществовал вплоть до 1917 года. 

«Сочинский листок» имел еще одну особенность — он был предпри-
ятием семейным. К моменту выхода «Сочинского листка» в городе суще-
ствовало три типографии. Одной из них владела Е. И. Торопова, и новое 
издание стали печатать в ее типографии. Она располагалась на ул. Пла-
стунской в доме Метаксы. Издавал и редактировал газету Г. Д. Торопов. 

Приобрести свежий номер можно было не только в Сочи, но и в горо-
дах Черноморского побережья Кавказа: Адлере, Гаграх, Новороссийске, 
Геленджике, Туапсе, Хосте, Поти, Батуми. 

Можно предположить, что «Сочинский листок» стал своеобразным 
преемником «Черноморского края». Оба издания редактировались Г. Д. То-
роповым, типологически и тематически были близки друг другу. В редак-
ционном объявлении «От конторы “Сочинского листка”» указывалось: 
«Годовым подписчикам “Черноморского края”, уплатившим за 1912 год, 
«Сочинский листок» будет досылаться по расчету дней перерыва в достав-
ке» [От конторы ..., 1912, № 17, с. 1]. 

Первый номер «Сочинского листка» вышел в воскресенье 25 ноября 
1912 года. К этому моменту курортный сезон в городе закончился, поэтому 
тираж издания был небольшим — всего 500 экземпляров, но каждый год 
с приходом лета он возрастал в полтора раза — до 800 экземпляров. Такой 
«сезонный всплеск» тиража был характерным для большинства курорт-
ных изданий. 

Сезонность проявлялась и в тематике публикаций. В течение всего 
года на страницах «Сочинского листка» рассказывалось о последних поли-
тических и культурных событиях в жизни Европы, России, Черноморской 
губернии. 

С особым интересом читатели просматривали постоянную рубрику 
«Местная жизнь» — все о последних событиях в жизни города. В ней рас-
сказывалось о народных гуляниях, спектаклях и концертах, нравах сочин-
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цев, громких уголовных делах. Наряду с материалами профессиональных 
журналистов в рубрике публиковались письма читателей-корреспондентов 
из окрестностей Сочи и письма официальных лиц. 

О необходимости развития Сочи как курорта редакция заявляла с пер-
вого номера: «Край, богатый своими целебными источниками, своими 
устройствами в смысле улучшения курортной жизни, своими естествен-
ными природными красотами и богатствами, не может заглохнуть. 

Все более и более несется молва о Сочи, как о курорте, но вместе с тем 
несется также и молва о многих неблагоустройствах его и молва эта при-
носит, конечно, будучи неправильно понята или истолкована — вред. 

Между тем, при правильном освещении этих вопросов и правильно 
понятых задачах, наш курорт может занять не последнее место даже в ряду 
заграничных» [Cочи ..., 1912, № 1, с. 2]. 

Курортная тематика в городской периодике Сочи носила сезонный ха-
рактер. С появлением первых отдыхающих все чаще в рубрике появляются 
материалы, рассказывающие о достоинствах курорта Сочи. На страницах 
газеты выступают известные горожане — например, первый городской 
врач г. Сочи Аркадий Львович Гордон и основатель лечебницы Виктор 
Францевич Подгурский рассказывали о достоинствах местных источни-
ков. 

Материалы медицинской направленности дополнялись рекламой ме-
дицинских услуг, пансионатов, санаториев, гостиниц, лечебниц. Реклам-
ные тексты составлялись подробно и красочно, размещались из номера 
в номер на первой полосе. Каждый владелец лечебного заведения стремил-
ся подчеркнуть все достоинства своего предприятия: «Пансион-санаторий 
находится в совершенно беспыльной местности, обслуживается водопро-
водом и электрическим сообщением, ванны гидравлические, гелио и аэро-
терапия»; курорт на мацестинских источниках предлагал «барачные по-
мещения для малоимущих, частные дачи, меблированные комнаты, врачей 
по разным специальностям» [Рекламное объявление ..., 1915, № 637, с. 1]. 

Активную рекламную кампанию проводили и владельцы гостиниц, 
рассчитывая заполучить курортников в качестве постояльцев или хотя бы 
столующихся. Так, владелец гостиницы с громким названием «Лондон» 
в высокий сезон в каждом номере газеты публиковал меню: 

«Гостиница “Лондон” на берегу моря рядом с почтой.
Номера от рубля и дороже. 
Отпускаются домашние завтраки, обеды и ужины на чистом сливоч-

ном масле; цена 2-х блюд — 50 коп., 3-х — 75 коп., 4-х — 1 руб. Ежеднев-
но шашлыки и чебуреки... С почтением Р. Писарев» [Рекламное объявле-
ние ..., 1915, № 634, с. 1]. 
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С окончанием сезона курортная тематика уступала место сообщениям 
об общественно-политической жизни в России и социально-экономиче-
ских проблемах Черноморской губернии. 

3.3. Краеведческая тематика на страницах сочинских газет 
в 1906—1917 годах

Активное социально-экономическое развитие Сочи в начале XX века 
сопровождалось не только появлением первого локального издания, но и 
интересом общественности к истории создания посада, в частности осно-
ванию форта Александрия в 1838 году, непосредственно связанному с вы-
садкой русских десантных войск. 

Как отмечалось выше, в МКУ «Архив г. Сочи», МБУК г. Сочи «Музей 
истории города-курорта Сочи», ГАКК отсутствуют номера первой газеты 
«Сочинский курьер». В качестве гипотезы, на основе косвенных данных, 
можно предположить, что одной из тем, активно освещавшихся на страни-
цах издания, был вопрос о необходимости установки памятника воинам, 
павшим при высадке русских войск под предводительством генерал-майо-
ра А. М. Симборгского на сочинский берег в 1838 году. 

В Сочинском городском управлении с апреля 1906 года активно обсуж-
дался вопрос о необходимости установки памятника на «братской могиле 
героев» [ГАКК, ф. Р-411, оп. 2, д. 239, л. 118] и сборе средств на него, 
анализировались исторические сведения, «извлеченные из архивных дел 
штаба Кавказского военного округа» [ГАКК, ф. Р-411, оп. 2, д. 239, л. 119, 
120, 121, 122, 123]. 

С большой долей вероятности можно предположить, что на страни-
цах первой местной газеты вопрос основания Сочи не мог остаться без 
внимания. Косвенным подтверждением этому является тот факт, что среди 
частных лиц, пожертвовавших на памятник, был М. В. Анисимов, издатель 
«Сочинского курьера». 

Второе по времени возникновения издание — газета «Черноморский 
край» — продолжило освещать историю основания посада и стремилось 
сделать это на системной основе. Так, уже в третьем номере появляется 
очерк Черномора «Сочи», который сопровождался следующим примеча-
нием: 

«Помещая настоящий очерк большого знатока края господина Черно-
мора, редакция имеет в распоряжении целую серию очерков, рисующих 
побережье в последовательном порядке и южнее Сочи, и севернее, которые 
и будут помещаться в следующих номерах» [Черномор, 1910, № 3, с. 2]. 

В очерке рассказывалось не только об основании форта Александрия, 
но и об участии Навагинского полка в сражениях 1838 года, а также об ос-
новании укрепления Даховского и происхождении топонима Сочи: 
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«Нынешнее название Сочи произошло от названия реки Соча-Пста и 
ввелось в обращение благодаря местной администрации. Сначала называ-
ли посады Вельяминовский-Туапсе и Даховский-Сочи, а затем сократили 
эти названия до Туапсе и Сочи» [Там же]. 

Редакция данное выше обещание выполнила, и уже с четвертого номе-
ра в «подвале» газеты стали публиковаться очерки Черномора по истории 
и культуре Сочи и его окрестностей.

Третья газета — «Сочинский листок» — также публиковала информа-
цию литературно-краеведческого характера. Однако необходимо отметить, 
что публикация литературно-краеведческих материалов не носила систем-
ный характер. 

Подавляющее количество журналистских материалов в газете было 
посвящено текущему положению дел в Сочи и его окрестностях: о засе-
дании в городском управлении, о строительстве Черноморской железной 
дороги, об открытии нового банка, об освещении улиц. 

В то же время именно на страницах данного издания была обнародо-
вана инициатива празднования 75-летнего юбилея города. Автором был 
Павел Амплиевич Россиев, писатель, общественный деятель, журналист, 
один из авторов знаменитого словаря Брокгауза и Ефрона, будущий ре-
дактор журнала «Известия Свято-Николаевского братства» и первый со-
чинский краевед. 

С 1909 года П. А. Россиев проживал в Сочи и изучал «архивные мате-
риалы, принадлежащие Сочинской городской управе и касающиеся дня, 
месяца и года основания Сочи» [ГАКК, ф. Р-411, оп. 2, д. 239, л. 117]. К мо-
менту приезда в посад он имел опыт работы в ведущих отечественных 
изданиях: «Московских ведомостях», «Ежегоднике Императорских теа-
тров», «Историческом вестнике», «Русском архиве», «Биржевых ведомо-
стях», в журналах «Вестник литературы», «Русская старина», «Природа и 
люди», «Русский паломник», «Живописная Россия». 

Поселившись в Сочи, П. А. Россиев активно интересуется историей ос-
нования посада и проблемой достоверности исторических сведений о вы-
садке русского десанта в 1838 году. Он публикует на страницах «Сочинского 
листка» за подписью «Рос-въ» серию литературно-краеведческих статей об 
основании Сочи, детально восстанавливая имевшие место события. 

Литературно-краеведческая тематика прослеживается и в других 
журналистских материалах П. А. Россиева, связанных с необходимостью 
празднования 75-летнего юбилея Сочи. 

«Юбилей Сочи тесно объединяет всех. Он общий праздник: и тузем-
цев, и пришлого населения. Ведь кто же основывал Сочи? Отряд генерала 
Симборского, … этот отряд состоял не только из регулярных войск, но так-
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же из мингрельских, имеретинских, гурийских и абхазских милиционеров. 
Очень может быть, что среди нынешнего населения Сочи есть немало по-
томков героев 1838 года. Так потомкам ли не вспомнить славных дедов 
своих?» [Россиев, 1913, № 97, с. 2]. 

Инициатива П. А. Россиева была продолжена в литературно-краевед-
ческих статьях П. А. Верещагина «Из истории Сочи», опубликованных 
в шести номерах «Сочинского листка». 

Литературно-краеведческая тематика присутствовала в газете вплоть 
до Первой мировой войны. Начиная с 1914 года все больше места на ее 
страницах стали занимать телеграммы с места военных действий, статьи 
о германском милитаризме, сообщения от штаба Верховного Главноко-
мандующего. Регулярно в газете помещалась информация о проводимых 
в городе благотворительных акциях в пользу военных, а в некоторых слу-
чаях «Сочинский листок» сам выступал в качестве инициатора. 5 апреля 
1916 года Г. Д. Торопов после акции «Работники тыла — воинам на фронт», 
проведенной газетой, «отбыл на Приморский фронт Кавказской армии 
с пасхальными подарками от жителей Сочи» [Полякова, 2012, с. 278). 

Материалы на курортную и литературно-краеведческую тематику 
были сведены к минимуму, а с приближением 1917 года практически ис-
чезли. 

4. Заключение = Conclusions
Анализ рассматриваемых в статье вопросов показывает, что первые 

периодические издания в посаде Сочи возникают в период с 1906 по 
1917 годы. В результате исследования мы пришли к выводу о том, что по-
явление и развитие первых газет Сочи напрямую связаны со становлением 
города как курорта. Своеобразие содержания первых газет было продик-
товано, с одной стороны, территориальной спецификой развивающегося 
курортного города, с другой — предпочтениями читательской аудитории, 
состоящей из местного населения и курортников. 

Газеты становятся своеобразной летописью города, фиксируя его про-
блемы и достижения. Курортная тематика — одна из основных тем публи-
каций, при этом частотность подобных материалов, как правило, возраста-
ла с началом сезона. Материалы литературно-краеведческой направленно-
сти являлись важной составляющей информационной политики каждого 
издания, чаще всего носили очерковый характер, и особое внимание в по-
добных публикациях уделялось истории основания Сочи. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что первые сочинские газеты, 
начинают свою деятельность как курортные издания, а в дальнейшем, под 
воздействием социально-экономических процессов в регионе, трансфор-
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мируются в общественно-политические издания с краеведческой состав-
ляющей. 
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