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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

во второй половине XIX – начале XX вв. 
 

 

В статье рассматриваются особенности формирования национального состава 
населения и экономической структуры Черноморской губернии в XIX – начале ХХ вв. 
Особенностью региона являются тяжелые почвы, которые состоят в основном из 
глины, песка и богаты известью. Они пригодны для садоводства и виноградарства, но 
затрудняют выращивание зерновых культур. В рассматриваемый период три 
четверти территории Черноморской губернии занимали леса, образующие во многих 
местах непроходимые чащи с преобладанием дуба, бука, граба, пихты и густого 
подлеска, а также диких плодовых и орехоплодных деревьев. 
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В статті розглянуто особливості формування національного складу населення і 

економічної структури Чорноморської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. Особливістю 
регіону є важкі грунти, які загалом складалися з глини, піску і багаті вапном. Вони 
придатні для садівництва і виноградарства, але затрудняють вирощування зернових 
культур. В розглянутий період три чверті території Чорноморської губернії займали 
ліси, що утворювали в багатьох місцях непролазні хащі з домінуванням дуба, бука, 
граба, модрини та густого підліску, а також диких плодових і горіхових дерев.  

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, Чорноморська губернія  
 
This article discusses the features of formation of Olga V. Bershadskaya national 

composition of the population and the economic structure of the Black Sea province in the 19th 
and early 20th centuries. The author investigated the influence of geography on social and 
economic developments in the region in the period under review. 
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Черноморская губерния, образованная на 

южной периферии Российской империи в 

1896 г., была самой молодой из всех 

губерний страны и наименьшей по площади – 

6455 кв. верст. «Черноморское побережье 

Кавказа, этот дивный край тепла и света … 

часто называют одной из лучших жемчужин 

в короне русского царя» [1, c. 10]. Цель 

настоящей работы – выявить особенности 

формирования населения и становления 

экономики региона во второй половине XIX – 

начале ХХ вв.  

Определяющим фактором социально-

экономического развития Черноморской 

губернии стали уникальные природно-

климатические условия. Характерной 

особенностью данной местности является 

сложный горный рельеф, относительно 

ровная поверхность наблюдается только в 

прибрежной зоне. Большая часть территории 

Черноморья прорезана рядом речных систем, 

отделенных друг от друга горными 

хребтами, т. е. представляет собой череду 

относительно обособленных речных 

бассейнов-«щелей». Речные долины служили 

и «местом поселения и возделывания 

сельскохозяйственных культур, и путями 

передвижения» [2, c. 60]. Климат Черноморья 

принято сравнивать с Восточным Китаем и 

Японией. Однако условия здесь далеки от 

идеальных из-за высокой влажности и ветра 

«Норд-Ост», дующего с особой силой в 

районе Новороссийска. Особенностью 

региона являются тяжелые почвы, которые 

состоят в основном из глины, песка и богаты 

известью. Они пригодны для садоводства и 

виноградарства, но затрудняют выращивание 

зерновых культур. В рассматриваемый 

период три четверти территории Черноморской 

губернии занимали леса, образующие во 

многих местах непроходимые чащи с 

преобладанием дуба, бука, граба, пихты и 
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густого подлеска, а также диких плодовых и 

орехоплодных деревьев [3, c. 143]. 

Территория северо-восточного Черноморья 

вошла в состав Российской империи 

2 сентября 1829 г. по условиям Адриано-

польского договора, заключенного между 

Россией и Турцией. В годы Кавказской 

войны, с 1831 г. по 1839 г., на побережье от 

Цемесской бухты до мыса Святого Духа был 

возведен ряд укреплений, что позволило 

русским судам контролировать береговую 

зону вплоть до Гагр. К концу XIX в. на месте 

этих укреплений-фортов возникли города 

Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, и 

поселки – Архипо-Осиповка, Джубга, 

Лазаревское, Адлер и др. [4, c. 518-519].  

Интенсивное заселение и освоение 

территории Черноморья началось в последние 

годы Кавказской войны после отмены 

крепостного права. Свободные земли, 

несмотря на то, что находились в «горячей 

точке», манили безземельных крестьян и 

других представителей населения Российской 

империи. Переселение велось как на основе 

правительственных мер, так и стихийно. 

10 мая 1862 г. было утверждено Положение 

«О заселении предгорной западной части 

Кавказского хребта» на пространстве от 

Геленджика до Туапсе». Здесь в 1863-1864 гг. 

были основаны 12 станиц кубанских казаков 

Шапсугского пешего берегового батальона. 

Казаки переселялись частью добровольно, 

часть по жребию «в силу военной повинности, 

что не стимулировало их рвения по развитию 

хозяйства на новом месте» [5, c. 11-12].  

Освоение территории Черноморья было 

сопряжено с большими трудностями. 

Коренное население – адыгские, абазинские 

и убыхские племена после поражения в 

Кавказской войне в массовом порядке 

переселились в Турцию. Край пришел в 

запустение, прервались вековые традиции 

сельскохозяйственного производства в 

географической среде Черноморья. Пере-

селенцы лишились возможности перенять 

опыт местных жителей и, не имея навыков 

ведения хозяйства в горных условиях, с 

трудом приживались на новом месте. Кроме 

этого, бывшие жители Кубанской области 

страдали от различных заболеваний, 

развивающихся у них в непривычном 

климате, прежде всего от малярии [6, c. 150].  

В 1866 г. комиссия, присланная из 

Тифлиса, исследовала быт переселенцев и 

пришла к выводу, что «русский человек не 

способен удовлетворить требованиям культуры 

рассматриваемого края» [7, c. 28]. В 

результате этого заключения Управлением 

Кавказского наместничества посредством 

специально командированного в Турцию 

агронома были приглашены для поселения 

на льготных условиях армяне и греки [5, 

c. 33]. Подавляющее большинство армян-

переселенцев являлись выходцами из 

Трапезундского вилайета Османской империи. 

Эта территория включала в себя исто-

рическую местность Амшен. Амшенские 

армяне на протяжении нескольких столетий 

находились под турецким игом, но, несмотря 

на это, сумели сохранить христианскую веру 

и уникальные культурные традиции [8, 

c. 186]. Трапезундский вилайет также был 

местом исхода православных понтийских 

греков. Переселение представителей этих 

народностей на Черноморское побережье 

Кавказа было вызвано давлением и 

дискриминацией со стороны турецких 

властей [9, c. 102].  

На свободные земли Черноморского 

округа переселялись и чехи – подданные 

Австро-Венгрии. Их иммиграция носила 

добровольный характер с целью «мирного 

хозяйственного освоения свободных земель 

в благоприятных климатических условиях» 

[10, c. 18]. Большинство чешских поселений 

располагалось в предгорной полосе в 

окрестностях Новороссийска и Геленджика.  

Положение «О заселении Черноморского 

округа и управлении оным» от 10 марта 1866 г. 

упорядочило переселенческий процесс. Были 

установлены категории населения, предста-

вители которых могли с разрешения 

окружного начальства приписываться к 

населенным пунктам побережья. Членами 

сельских обществ могли стать лица всех 

сословий Российской империи, имеющие на 

это право, а также иностранцы христианского 

вероисповедания. В течение первых 20 лет 

после издания Положения «О заселении 

Черноморского округа…» был образован 

51 населенный пункт вместе со станицами 

Шапсугского батальона, переведенных в 

«гражданское состояние», а также города 

Новороссийск и Анапа, посады Туапсе и 
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Сочи. В сельских населенных пунктах 

насчитывалось 1808 хозяйств (дворов), 

населения обоего пола – 10 177 человек 

[6, c. 150].  

Во второй половине XIX в. большинство 

населенных пунктов в прибрежной полосе 

было образовано армянами и греками, 

«водворившимися по общему правилу без 

всякой правительственной помощи…» [6, 

c. 151]. Армяне и греки – переселенцы из 

местности со схожими географическими 

условиями, обладавшие навыками горного 

земледелия, – оказались более приспо-

собленными к жизни в Черноморье. Их 

основным занятием стало производство 

табака, которое давало высокие доходы и 

быстро окупало значительные затраты на 

выкорчевку леса и кустарников.  

Поселения, образованные русскими и 

украинскими крестьянами, находились, в 

основном, в предгорных районах. Эти 

поселенцы по привычке вели зерновое 

хозяйство методами, принятыми в природных 

условиях центральной России, Украины и 

Кубанской области, и в итоге страдали от 

неурожаяи [6, c. 151].  

23 мая 1896 г. на карте Российской 

империи вместо Черноморского округа 

появилась новая губерния – Черноморская. В 

ее составе было три уезда: Новороссийский, 

Туапсинский и Сочинский. Губернским 

центром являлся г. Новороссийск.  

По данным Первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи (1897) 

значительная часть жителей Черноморской 

губернии проживала в сельских поселениях – 

37 837 человек (66 %). Около 34 % жителей 

губернии проживали в городах, это был один 

из самых высоких показателей доли 

городского населения на общем фоне 

аграрной России. Наиболее населенным и 

урбанизированным был Новороссийский 

уезд – здесь насчитывалось 34 908 человек, 

при этом численность горожан составляла 

16 897 человек (48 %), селян – 18 011 человек 

(52 %). В Туапсинском уезде соотношение 

городского и сельского населения было 

следующим – 1 392 человек (15%) и 

7659 человек (85 %); в Сочинском уезде – 

1352 человек (10 %) и 12167 человек (90 %) 

соответственно. Национальный состав 

населения был весьма пестрым: здесь 

проживали представители 44 этносов, из 

которых большинство составляли украинцы, 

русские, армяне, греки. Остальная часть – 

около 10-ти процентов – приходилась на 

молдаван, грузин, чехов, немцев, эстонцев и 

представителей других народностей [11, 

c. 175].  

Новый этап колонизации Черноморского 

побережья Кавказа начался в 90-е гг. XIX в. 

в связи со строительством Новороссийско-

Сухумского («Голодного») шоссе. К 1 октября 

1904 г. в Черноморскую губернию прибыло 

2813 мужских душ [12, c. 65]. Подавляющее 

большинство переселенцев (около 48 %) 

прибыло с территории Украины. Численность 

русского населения губернии за период с 

1899 по 1903 гг. увеличилась на 35,4 % [5, 

c. 50]. Отметим, что такая ситуация была 

характерна не только для Черноморья. 

Вследствие колонизационных процессов, 

проходивших в Российской империи в XVII-

XIX вв., «к концу XIX века население всех 

прилегавших в Черному и Азовскому морям 

губерний было в основном украинско-

русским» [13, c. 238]. Продолжалось и 

внешнее переселенчество – иммиграция 

представителей христианских народов 

Османской империи. Переселение армян 

носило, в основном, стихийный характер и 

было связано с погромами, инициированными 

турецкими властями [5, c. 34].  

В 1914 г. численность населения губернии 

составила 194 тыс. человек [6, c. 148]. При 

этом следует учесть, что к 1917 г. плотность 

населения составляла всего 20,6 человек на 

1 кв. версту, сельского же населения – 

10,6 человек на 1 кв. версту. Для сравнения 

приведем показатели плотности населения 

Кубанской области – 35,8 человек и 

32,8 человек соответственно [14, c. 13]. 

Таким образом, заселенность Черноморья 

оставалась весьма низкой. 

Основным сектором экономики губернии 

было аграрное производство. Нормы 

земельного надела для переселенцев 

устанавливались на основании законов от 

10 марта 1866 г. и 31 марта 1897 г. В 

соответствии с первым законом норма 

надела составляла 30 десятин удобной земли 

на каждый двор или семью, независимо от 

числа входящих в ее состав членов. Под 

удобной землей подразумевались пахотные, 
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сенокосные и выгонные угодья. На основании 

закона, принятого в 1897 г., норма земельного 

надела для остальных переселенческих 

участков составляла не более 3 десятин 

удобной для возделывания земли (под которой 

подразумевалась пахотная и сенокосная) на 

душу мужского пола. При этом для некоторых 

участков, расположенных недалеко от моря, 

была установлена норма в 2 1/3 десятины [12, 

c. 76]. Но, как показала практика, силами 

одной семьи с применением, в основном, 

ручного труда, невозможно было обработать 

более 5 десятин надела с тяжелой глинистой 

почвой [5, c. 81]. 

Наиболее целесообразной для сложного 

рельефа Черноморья была подворная форма 

землепользования. Общинная форма практи-

ковалась в казачьих станицах, расположенных 

в окрестностях Анапы. Кроме общинной и 

подворной форм землепользования в губернии 

встречались и хутора [12, c. 86].  

Юридической основой формирования 

частного землевладения был Контракт на 

отвод частным лицам участков казенной 

земли в Черноморской губернии, утвержден-

ный Министром земледелия и госимуществ 

(1900). В соответствии с данным документом 

одному лицу отводился в аренду участок 

размером не более 10 десятин. В течение 

5 лет владелец обязывался возвести на 

участке жилые и хозяйственные постройки и 

закультивировать его определенную часть. 

Освоение «культурных» участков требовало 

больших денежных вложений. По ценам 

1895 г. затраты на культивирование самого 

маленького по размерам участка (не более 3-х 

десятин) составляли около 10 тыс. рублей 

[15, c. 196-197]. Поэтому владельцы частно-

собственнических земель в Черноморской 

губернии, как правило, имели крупное 

состояние или солидный, постоянный 

источник доходов. Среди них были такие 

известные в России люди как министры 

П. А. Столыпин и А. Н. Куропаткин, члены 

Императорской семьи, князья Голицыны, 

Долгорукие, Трубецкие, Оболенские и др. [5, 

c. 164]. К первому десятилетию ХХ в. 

некоторые из частных участков превратились 

в образцовые хозяйства. К примеру, 

Пенайское урочище, расположенное в 

окрестностях Новороссийска, из «дикого 

места» к 1916 г. превратилось в «царство 

культуртрегеров». Здесь выращивался 

виноград, дающий высокие сорта вин: 

семилион, каберне, рислинг, мускат и др. 

[15, c. 199]. В Сочи известный петербургский 

издатель С. Н. Худеков превратил свой 

участок, заросший некогда непроходимыми 

лесными дебрями, в шедевр паркового 

ландшафтного искусства. Впоследствии на 

участке С. Н. Худекова будет создан 

знаменитый сочинский «Дендрарий» – 

научно-исследовательское учреждение и 

любимое место отдыха жителей и гостей 

города-курорта. 

Несмотря на достижения отдельных 

хозяев, значительное количество частных 

участков, которые занимали наиболее удобные 

земли и находились в непосредственной 

близости от путей сообщения, оставались 

неосвоенными, изъятыми из сельско-

хозяйственного производства. Пустующие 

территории в прибрежной зоне были 

источником раздражения для крестьян, 

вынужденных обрабатывать отдаленные 

горные участки.  

К началу ХХ в. в Черноморской губернии 

сложилась своеобразная отраслевая структура 

сельскохозяйственного производства. На ее 

формирование оказали влияние как природно-

климатические условия, так и общий уровень 

агрокультуры населения. Основными отрасля-

ми являлись садоводство, виноградарство, 

табаководство и производство зерновых.  

Значительные успехи были достигнуты в 

садоводстве. Пионерами в развитии этой 

отрасли являлись владельцы частных 

участков. Впоследствии их инициативу 

подхватили крестьяне-переселенцы. В 1913 г. 

частновладельческие сады занимали площадь 

1432 десятины, переселенческие – 414 деся-

тин [1, c. 85]. На территории от Анапы до 

Туапсе преимущественно произрастали 

абрикосы, черешня и вишня; южнее – груши, 

персики и сливы. Садоводство было весьма 

перспективной отраслью благодаря растущему 

спросу со стороны отдыхающих и курортных 

учреждений. 

Большие достижения наблюдались и в 

виноградарстве. Производство этой культуры 

возобновилось в конце 1860-х гг. стараниями 

окружного агронома Ф. И. Гейдука. К началу 

ХХ в. виноградные плантации были 

сосредоточены в сельских поселениях в 
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окрестностях Анапы, Новороссийска и 

Геленджика. На частных участках и в 

крестьянских хозяйствах выращивали такие 

сорта винограда как: рислинг, бургундский 

синий, каберне (лафит), семилион и пино. 

Вина, полученные из черноморского 

винограда, удостоились признания на 

Ялтинской выставке в 1881 г., где эксперты 

признали, что их вкус «лучше крымских вин 

по тонкости и аромату» [1, c. 88]. В конце 

XIX в имении Абрау началось производство 

шампанского. Его отменное качество при-

несло местечку в окрестностях Новороссийска 

славу Русской Шампани. Виноградарство и 

виноделие требует особых навыков и знаний, 

а также больших затрат на предварительную 

обработку виноградников. Поэтому эти 

отрасли были характерны в большей степени 

для частных хозяйств, а крестьяне сочетали 

виноградарство с хлебопашеством и садо-

водством. В 1913 г. площадь частно-

владельческих плантаций составила 766 де-

сятин, поселенских – 439 десятин [1, c. 90]. 

Весьма доходной и перспективной отраслью 

являлось табаководство. Возделывание этой 

культуры в крестьянских хозяйствах 

Черноморья началось в конце 60-х гг. XIX в. 

благодаря армянам и грекам – переселенцам 

из Малой Азии. Природные условия позволяли 

выращивать табак высокого качества, и 

поэтому в короткие сроки черноморские 

табаки таких сортов как Самсун, Трапезунд, 

Синоп, Дюбек составили конкуренцию 

турецким, и их экспорт стал доходной 

статьей экономики России. Табаководство 

приносило быструю и высокую прибыль и, 

кроме того, табак хорошо очищал землю от 

сорных трав, готовя ее под другие культуры. 

В последней трети XIX в. выращиванием 

табака стали заниматься русские переселенцы, 

а также чехи, эстонцы и молдаване, но 

«значительно позднее и в меньших 

размерах» [5, c. 90]. Если в 1898 г. в 

Черноморской губернии табаком было 

засеяно 941 десятин, то в 1914 г. площадь 

табачных плантаций составила более 3000 

десятин [16, c. 15]. Для крестьян, живущих в 

окрестностях Адлера, производство табака 

являлось основным источником дохода.  

Злаковые культуры выращивались 

преимущественно в нагорной полосе и 

долинах рек. Хлебопашество являлось 

традиционной отраслью для украинских и 

русских поселенцев. Урожаи пшеницы были 

незначительны и не могли удовлетворить 

потребность населения в хлебе. Значительную 

долю посевов занимала кукуруза как более 

подходящая зерновая культура для 

производства в условиях Черноморья. Более 

70 % урожая кукурузы приходилось на 

Туапсинский округ, в производстве пшеницы 

лидировал Новороссийский округ (60 %) 

[5, c. 94]. 

В мягком субтропическом климате 

Сочинского района стараниями выдающихся 

русских ученых А. Н. Краснова, А. И. Воей-

кова, И. Н. Клингена началось внедрение 

некоторых видов южных культур – 

цитрусовых и чая. На Сочинской опытной 

станции и в нескольких частновладельческих 

хозяйствах были произведены небольшие 

посадки цитрусовых. Первая чайная 

плантация находилась в селении Солох-Аул 

в хозяйстве крестьянина-переселенца И. Кош-

мана, а к 1917 г. посадки чая имелись в 

селениях Тух-Аул, Третья Рота, Илларионовка 

и др. [5, c. 103]. 

Развитие животноводства находилось на 

начальной стадии, несмотря на растущий 

спрос мясо-молочной продукции. Особенности 

географических условий Черноморья 

затрудняли разведение скота. Увеличению 

поголовья препятствовали: незначительное 

количество земель, пригодных для выпаса; 

недостаток кормов; а также опасность, 

исходившая со стороны диких зверей. К 

началу 1913 г. в Черноморской губернии 

насчитывалось чуть более 80-ти тысяч голов 

домашнего скота [7, c. 17]. Наибольших 

успехов в развитии этой отрасли достигли 

чешские и эстонские хозяйства. 

В первом десятилетии ХХ в. отчетливо 

прослеживалась дифференциация между 

«старожильческими» хозяйствами, образо-

ванными в XIX в. вблизи городов и 

дорожных магистралей, и более молодыми 

«переселенческими» хозяйствами, владельцам 

которых достались земли в отдаленных от 

побережья горных районах. «Старо-

жильческие» хозяйства являлись основными 

производителями фруктов, винограда и 

табака. Экономическое развитие «переселен-

ческих» хозяйств оценивалось следующим 

образом: «все они еще сравнительно 
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молодые по времени и незначительные по 

вложенному в них труду и капиталу… 

преимущественно кукурузные» [7, c. 6].  
Характерной особенностью была 

национальная специализация сельскохо-
зяйственного производства. Армяне и греки 
занимались табаководством, украинцы и 
русские – традиционным для них 
полеводством. Чехи, эстонцы, немцы 
разводили мясо-молочный скот, выращивали 
зерновые культуры и частично практиковали 
производство табака. Садоводством и 
виноградарством – занятиями, наиболее 
подходящими для местных условий – 
занимались все переселенцы. Наиболее 
зажиточными являлись эстонские, чешские и 
немецкие хозяева, обладающие высокой 
агрокультурой. Армяне и греки получали 
достаточную прибыль от табаководства. 
Украинские и русские крестьяне, состав-
ляющие большинство населения губернии, 
страдали от частых неурожаев полевых культур 
и имели низкий уровень жизни. 

Основными направлениями развития 
городской экономики были добывающая и 
перерабатывающая отрасли промышленности.  

Огромное значение не только для региона, 
но и для всей России, имело становление 
цементного производства в Новороссийске. 
Результаты исследования показали, что 
горные породы в окрестностях города являются 
прекрасным сырьем для производства 
высококачественного цемента. В декабре 
1882 г. начал работать первый цементный 
завод. Во второй половине 1890-х гг. были 
введены в строй новые цементные гиганты: 
завод «Геленджик» (1896) и завод «Цепь» 
(1898) в Новороссийске. В первом 
десятилетии ХХ в. Черноморская губерния 
стала центром крупнейшего в стране 
производства цемента. В последующие годы 
было введено в строй еще три крупных 
цементных завода, расположенных в станице 
Верхнебаканской [1, c. 157].  

Шло дальнейшее развитие транспортной 
инфраструктуры. Строительство новой ветки 
Владикавказской железной дороги, начатое в 
1885 г., соединило Новороссийск с 

крупными населенными пунктами региона 
и превратило город в важный узел 
железнодорожного сообщения Юга России. 
В середине 1890-х гг. началось сооружение 
новороссийского морского порта, ставшего 
одним из крупнейших на Черноморском 
побережье. Через порт осуществлялись 
крупные экспортные поставки товаров 
со всей страны, что, в свою очередь, 
стимулировало дальнейшее развитие 
транспортной сферы [1, c. 159]. 

Для дальнейшего развития экономики 
губернии было необходимо сооружение 
железной дороги, строительство которой 
началось в 1914 г. В процессе сооружения 
магистрали были применены новейшие для 
того времени технические и инженерные 
разработки. Дорога проходила по побережью, 
в горных хребтах было прорублено 
четырнадцать тоннелей. Железнодорожный 
путь позволил вдвое сократить расстояние 
между крупными населенными пунктами, 
например Туапсе и Сочи, по сравнению 
с шоссейным сообщением. Открытие 
Черноморской железной дороги состоялось в 
1915 г., она вошла в связь с общей 
железнодорожной сетью империи [1, c. 264].  

Начало ХХ столетия ознаменовалось 
становлением курортной отрасли в Сочи. 
Курорт развивался в основном за счѐт 
частного капитала. Важную роль в становле-
нии молодого курорта сыграли целебные 
воды Мацесты. В 1908 г. Сочи посетили 
1500 отдыхающих, а к 1914 г. их число 
увеличилось до 20 000 [5, c. 161]. 

Подводя итоги социально-экономическим 
процессам, происходившим в Черноморской 
губернии во второй половине XIX – первом 
десятилетии ХХ вв., отметим следующее. 
Под прямым и косвенным влиянием геогра-
фического фактора здесь сформировался 
многонациональный состав населения; 
сложилась своеобразная структура экономики, 
включающая в себя отрасли, основанные на 
эксплуатации природных недр, а также 
аграрное производство, базирующееся на 
садоводстве, табаководстве и вино-
градарстве.  
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