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С. А АРТЮХОВ 

Датой основания г. Со"и считается 1838 год, когда в современный 
морской порт вошла эскадра русского флота и высадила воинский де-
сант. основавший форт, названный в честь императрицы Александри-
ей. (В 1998 году будет отмечаться 160-летие Сочи). 

В то время побережье современного Большого Сочи (145 километ-
ров вдоть берега моря, 3,5 тысячи кп. км. площади) населяли во-
инственные племена народности убыхи. родственные абхазам и ады-
гам, оказавшие вооруженное сопротивление русским войскам при за-
г.севанин Кавказа . • -

После окончания Кавказской войны в 1864 году все убыхи пересе-
лилась в Турцию, и территория сороеменного города оказалась неза-
селенной. Город был назван Сочи в 1896 г. Название это происходит 
от названия убыхского селения, находившегося недалеко от современ-
ного центра города. Эту территорию стали населять поселенцы в ос-
новном из центральных областей России, с Кубани. 

В начале XX века Сочи был центром округа, а позже района, тер-
ритория которого включала большую часть современного города. С 
1S61 г. в городскую черту были включены Лазаревский, Адлерский и 
Хостинский районы Краснодарского края, и с этого времени весь этот 
район и носнт название Большого Сочи. 

Первые семьи армянских переселенцев появились в Сочи в 70 ч 
ю д а х XIX века. 

В начале XX века, спасаясь от геноцида, из Турции в Россию, в 
состав которой входила и Армения, устремился поток переселенцев. 
Многие из них обосновались в Сочи. Ими на неосвоенных территориях 
были основаны поселения. 

Весной 1913 г. армянскими переселенцами было образовано с. Сер-
гей-Поле. Три армянские семьи выкупили у владелицы небольшой лес-
ной массив, на месте которого и основали село. К началу 1916 года 
количество домов в этом селе достигло двух десятков. 

В посаде Сочи в дерсволюционное время армянская община (то 
же н в сочинском округе) была второй по численности после русской. 

В 1915 году из 10 860 жителей Сочи 510 были армяне. (Из них— 
339 мужчи и 171 женщина) . В посаде была и армяно-григорианская 
церковь, в которой служило два священника1 . 

Д о 1912 года в посаде не было национальных армянских школ. 
Но с 1912—19i4 гг. в Сочи действовала частная армянская школа, 
Где преподавание велось па национальном языке2 . 

В мае 1916 года на обшем сходе жителей села было решено по-
строить за счет собственных средств школу. И к концу лета того же 

1 Архивный отдел администрации г. Сочи (далее АОАС), ф. 3, о';. 1, д 13, 
л, 19; д. 27, л. 48. 

2 Там же, д. 26, л. 2 об. 
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гола маленькая, всего в одну комнату, школа была построена силами 
селян3. 

В 1914 г. Эчмиадзинским армяно-григорианским синодом был со-
ставлен список важнейших церковных праздников (8 дней), одобрен-
ный патриархом католикосом всех армян. С этого года во всех шко-
лах Сочи по решению попечителя Кавказского учебного округа дети, 
относящиеся к этой церкви, освобождались от занятий в эти дни*. 
Другие церкви, кроме православной, такими привилегиями не пользо-
вались. 

Во многих селениях округа, где преобладало армянское населе-
ние, большое внимание в школах уделялось преподаванию армянско-
го языка. 

До революции в Сочи действовало армянское благотворительное 
общество, которое занималось решением экономических и культурных 
вопросов диаспоры. 

В последней городской Думе, избранной в 1917 году, ее председа-
телем был прапорщик, социалист-революционер Степан Яковлевич 
Тер-Григорьянц, который пользовался уважением депутатов всех фрак-
ций собрания. Он приложил много усилий к тому, чтобы в Сочи все 
вопросы в то сложное время решались мирным путем, ко отстаивал 
необходимость демократической власти в посаде, которая учитывала 
бы волю большинства населения города, принимавшего участие в вы-
борах Думы. Но власть в Сочи вооруженным путем захватили боль-
шевики. Дума просуществовала до весны 1918 года5 . 

В 1920—30-х годах в городе работал ,клуб «Нацмен» (националь-
ных меньшинств), директором которого был армянин по фамилии 
Сирванян6 . 

При клубе имелась библиотека, работали кружки: драматический, 
физкультурный, шахматный, шашечный. В нем работала киноустанов-
ка. Кинофильмы показывали ежедневно, кроме выходных. Зал на 300 
человек во время киносеансов обычно заполнялся .полностью. (Рабо-
чим и колхозникам делалась скидка на билеты до 5 0 % ) . 

Кинопередвижка клуба обслуживала весь сочинский район. В 
колхозах фильмы показывались бесплатно7 . 

В 1929 году В К П ( б ) взяла курс на коллективизацию сельского 
хозяйства. 

До 1930 года в сочинском районе коллективных хозяйств, несмо-
пря па экономические преимущества, которые им давало государство, 
было мало. 

В селе Сергей-Поле весной 1930 г. был образован колхоз. Боль-
шинство крестьян решило организовать колхоз, названный «Красный 
путиловец»?. 

Население сочинского района лишь под нажимом государствен-
ных органов вступало в колхозы. Имея опыт государственного гено-
цида, армянское население лишь к концу кампании массовой коллек-

3 Архив сочинского отдела географического общества России (далее А Г О ) , п. 
230, лл. 3, 4. 

< АОАС, ф. 1. on. 1, д. 34, лл. 43, 46. 
5 Там же, ф. 3, on. 1, д. 27, л. 50; ф. 14, on. 1, д. 1, л. 12. , 
6 Там же, ф. Р-137, on. 1, д. 88, л. 159. ' ^ 
7 TJM же, д. 79, л. 55 об. , . . . " 
» АГО, д. 230, л. 6. " .,.-«• v . I ' 
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тнвнзации, когда большинство крестьян Сочи образовало колхозы, 
образовало коллективные хозяйства. 

' В с. Лоо. где преобладало армянское население, весной 1931 г. 
было образовано 12 колхозов. Из 724 хозяйств села в колхозы вступи-
ло 699. Процент коллективизации в селенит был 96.4. одни из самых 
больших процентов коллективизации в районе9. (Не всем крестьянам 
разрешалось вступать в колхозы, наиболее зажиточные в них не до-
пускались). 

В первый же год массовой коллективизации, 1930 г., началась и 
«чистка» аппарата сельских учреждений. При этой чистке за малей-
шие нарушения, а то и без них, многие новые руководители подверга-
лись суровому наказанию. 

27* июля 1930 года состоялось заседание сочинской районной ко-
миссии РКИ, на котором .присутствовало 178 человек. На заседании 
рассматривался и вопрос о секретаре Адлерского сельсовета Марга-
рите Степановне Гаранян, родившейся в Армении в 1901 г., в семье 
крестьян. С 1927—28 гг. она работала секретарем сельсовета (до это-
го—учительницей). Она дала неправильную выписку в Р К П из по-
становления президиума сельсовета по восстановлению в избиратель-
ных правах г-на Данильян Л. Л. Данильян—красный партизан, орга-
низовал колхоз. До революции он жил в Армении и имел там 20 ра-
ботников. Когда же местные власти узнали об этом, его oiределилн в 
«лишенцы»—лишили избирательных и многих других прав. Его исклю-
чили и из колхоза. Решение комиссии Р К И в отношении секретаря 
сельсовета было следующее: « З а направление в Р К И ложной выписки 
с работы снять, передав материалы в органы расследования» 1 0 . 

В 1930—1932 годах большое количество крестьян в сочшнскоч 
районе было раскулачено и вместе с семьями отправлено на Север с 
конфискацией всего их имущества. Массовым репрессиям были под-
вергнуты и слои интеллигенции. 

Многие простые крестьяне за малейшие нарушения подвергались 
суровому осуждению. Вот лишь некоторые выписки из решений суда, 
в которых ясно видно, за что осуждались крестьяне. (Особенно боль-
шое количество крестьян было осуждено в 1931—32 гг.). В феврале 
1931 года был привлечен к уголовной ответственности К. А. Лобьян, 
зажиточный крестьянин, за то, что «не выполнил полностью план по 
сдаче табака» . По ст. 79 УК был осужден крестьяпнн-середня,к В. К. 
Нальян за то, что « зарезал принадлежащую ему телку без разреше-
ния сельсовета». 

12 июня 1931 года были осуждены заместитель председателя кол-
хоза А. К. Верильдисьян и А. Верильдисьян—зав. отделом колхоза 
за то, что «пользуясь своим служебным .положением, остановили гр. 
Шахмильяна среди дороги, который вез Н. Шиловекому сельсовету 
сводку о ходе весенней посевной кампании, в результате чего она по-
пала в сельсовет с опозданием». 

По ст. 109 УК М. А. Эскиджияп был осужден за то, что «будучи 
председателем сельсовета, вернул кулаку четырех свиней, .которые у 
последнего были взяты в момент раскулачивания». 

По ст. 61 УК К. К. Кульян — крестьянин с. Лоо, был осужден 
за «злостное невыполнение твердого задания по мясозаготовке». 

» АОАС, ф. Р-223, on. 1, д. 54, л. 9. 
Там же, д. 10, лл. 9, 10. 
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По этой ж е статье была осуждена В а р в а р а Минасовна Цатурьян . 
крестьянка с. Хобза , «за злостное невыполнение твердых контрольных 
заданий по заготовке т а б а к а » . 

В феврале 1932 года был осужден зажиточный крестьянин М. Са-
ульян « з а невыполнение твердых заданий по мясозаготовкам и зай-
му». ( Н а государственные займы т о г л а обязаны были подписываться 
зсе) . 

По ст. I l l УК осуждены были бывшие председатели колхоза «Ма-
як коммунизма» Навалишенского сельсовета Н. К. Келеньян, К. К. 
Ва'рвашян, К. Т а к м а з я н за «невыполнение необходимых действий по 
сохранению садов в количестве 14 гектаров и 8 гектаров виноградника, 
которые не имели н а д л е ж а щ е й обработки с осени 1931 г. из-за неограж-
дення садов, куда свободно заходил скот, в результате указанного са-
ды погибли» 1 1 . 

Практически каждый день осуждались крестьяне. Только за один 
день 21 июня 1931 года было осуждено 6 крестьян с. Лоо и с. В. Хоб-
^а « за невыполнение задания по посадке т а б а к а » 1 2 . 

По .переписи 1939 г. в г. Сочи и районе проживало 72 597 жите-
лей. Армянская диаспора сочинского района насчитывала 3 920 чело-
век. В значительной степени уменьшение численности диаспоры, про-
живающей в районе, [произошло в результате изменения границ рай-
она и массовых репрессий в отношении крестьянства, проводимых в 
районе во время коллективизации 1 3 . 

В 1920—1930 годы в сочинском районе были развиты животно-
водство, садоводство, до 10—11 тысяч гектаров доходили посевы одно-
летних культур. Но в основе доходов всей отрасли (сельского хозяй-
ства) л е ж а л и доходы от т а б а к о в о д с т в а . Т а б а к о в о д с т в о было завезено 
в Сочи армянскими переселенцами в 70—80-х годах XIX века, глав-
ным образом из Трапезундского вилайета Турции1 4 . 

В 1925 году в районе посевы кукурузы составляли 6 098 га, пше-
ницы—631 га, т а б а к а — 2 569 га и др. 

Доходы от всего сельского хозяйства в этом году в районе (вклю-
чая и животноводство и садоводство, и естественно растениеводство) 
составили 5,608 миллионов рублей, из них доходы от производства 
табака—2,967 млн. рублей 1 5 . 

Сочинский т а б а к в большом количестве экспортировался в Турцию 
и Египет, а на внутреннем рынке он шел на сдабривание Табаков Юж-
ной России. (Только в 1924 году из Сочи было вывезено 120,0 тысяч 
пудов т а б а к а ) 1 6 . 

п Там же, ф. Р-137, on. 1, д. 73, лл. 12, 48, 98, 114, 222. 228, 231; д. 104; л. G: 
д. 104. л. 6, 

12 Там же, д. 73, л. 106. 
13 Там же, ф. Р-256, on. 1, д. 30, л. 25 об. Небезынтересно отметить, что в 1924 

году из общего числа населения сочинского района в 43 419 человек русских было 
18 846 человек, армян—16 105 (37,1% населения района) . (Там же, ф. Р-25, он. 1, 
д. 126, л . 1 ) . В районе было 42 армянских национальных школы, в которых обучалось 
2 219 учашихся (там же, л. 11 об.) . 

Без населения города Сочи в районе в 1925 году проживало 35 419 жителей. 
Из них русские составляли 39%, а р м я н е — 4 3 % (там же, л. 20. 

14 Там же, ф. Р-148, on. 1, д. 147, л. 288. 
15 Там же, ф. Р-25, on. 1, д. 126, лл. 2, 2 об. 
1 6 Там же, л. 8. 
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В 1936 rcuv зперзые в Краснодарском крае на землях села Сер-
геи-Пеле (г. Сочи) в широких масштабах началось освоение новой для 
этих мест культуры—чая. Первые чайные плантации закладывались 
крестьянами вручную. К:.'Рка п лопата были основными инструмента-
ми, котэры HI копались траншеи, перекапывались междурядья, рыхли-
лась почва. 

За три года зег чаепригодные массивы села были засеяны этой 
культурой17. В 1950—1980-е годы чай стал основной сельскохозяйст-
венной культурой Сочи. В конце 80-х годов в Сочи производились ты-
сячи тонн чая. 

К 1941 году колхоз «Красный путнловец» представлял собой круп-
ное, многоотраслевое хозяйство. На полях, в садах его крестьяне со-
бирали сотни центнеров табака , кукурузы, овощей, фруктов, ореха и 
чая. Немало дохода давала молочко-товарная ферма, в которой было 
более 100 голов коров. 

В селе действовал клуб на 150 мест, и было уже новое здание 
школы-семилетки3 . 

В годы Великой Отечественной войны ю р о д Сочи был превращен 
в крупнейшую госпитальную базу юга страны, через которую прошли 
сотни тысяч 'раненых. Большую роль в организации, обеспечении рабо-
ты госпитальной базы сыграл заведующий горздравотделом в годы 
войны Л. Н. Малхазов . Многие члены армянской диаспор ы оыли вра-
чами, медсестрами в госпиталях, донорами, сдававшими кровь ране-
ным, обеспечивали госпитали продуктами. Тысячи сочинцев были в 
годы войны призваны на службу в действующую армию, многие из них 
не вернулись с войны. Практически в каждой армянской семье г. Со-
чи свято хранят память о родственниках, погибших в годы войны. 

Сочинец (уроженец с. Чемштоквадзе) Давид Мисакович Языджан 
7 марта 1945 года как .командир танка Г-34 на своем танке-гральщи-
кс и бою у г. Кюстрин подораал более 10 мин, уничтожил 2 зенитные 
пушки. В бою его танк был поврежден снарядом, а он был ранен. За 
^тот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза 1 9 . 

В послевоенные годы в Сочи закрывались национальные школы. 
Последняя .национальная школа в городе была закрыта в 70-х годах. 

За труд в послевоенные годы сотни представителей армянской дна-
споры г. Сочи были удостоены государственных наград, премий и на-
град Выставки достижения народного хозяйства. 

А Ашоту Калустовичу Бозяну, табаководу из колхоза «.Стахано-
вец» Адлерского района (г. Сочи), было присвоено звание Героя Со-
циалистического '1 руда. 

По данным переписи 1989 года, в Сочи из 361 тысячи жителей— 
52,6 тысячи—армянской национальности20. 

В настоящее время в городе расположен Викариат Северного Кав-
каза армянской григорианской церкви. В городе два молитвенных до-
ма этой церкви, строится новая церковь в Адлере. 

Большую культурную работу в Сочи проводит городской армян-
скнй культурный центр «Севан» (г. Сочи, ул. Пластунская, 142). Во 
многих школах города созданы национальные ансамбли песни и тан-
ца, кружки по изучению армянской истории. 

" АГО, д. 230, л. 10. I 
1 8 Там же, л. 11. 
19 Архив Музея истории города курорта Сочи, ф. 7, д. 2G, л. 1. 
20 Итоги всесоюзной переписи населения 1989 г. Сочи, 1990, с. 7, 37. 



К и с т о р и и а р м я н с к о й д и а с п о р ы г . С о ч и 

Иэ 10 тысяч школьников армянской национальности г .Сочи з на-
стоящее время в различных кружках по изучению армянской культу-
ры занимается 3 тысячи учащихся. А недавно в Адлере была открыта 
армянская национальная школа, շ которой обучается 350 школьников. 
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XIX ղ. 70-ական թթ. Սոչի են եկել առաջին հայ գաղթականներ™, rpnl.h 
համալրվեցին XX դ. иկզրին՝ կոտորածներից մազապուրծ արեմտա "այ գաղ-
թականներով։ Մինչհեղափոխական շրջանում Սոչիի Հալ համայնքը it /;<,<. 
Էր իր թվա բանակով տեղի բնակ չութ յան մեք՝ ռուսներից հԱյււ։։ Հ լ։ ։(ւ,լ։ 
գործում Լին шг/դսւլին եկեղեցի, մասնավոր դպրոց (1914-ից) և չս;բե r f r p i ս՛-
կան րն կեր ութ լուն։ Հալերը ակտիվ գործունեություն են ծւսվալե, Ա-էրի L 
նրան կից շրջանների բնակչոլթլան հասաբակական֊քաղաթական կյւ՚ '՝ ՛յաս ։ 
Սոչիին հարող Ս երգեյ֊Պ ոլե և Լոո գյուղերում, հիմնականում Հայ բնակչու-
թյամբ, 1 it -!l)—1940-ական թթ. զարգանում Է/ ն անասնապահություն •։, այգ,.-
ղոբծությու՚4ս և սխ ախ ոս։ ա դործոլթյոլն ը։ Վերջինս Սոչի Էին ներմուծել անցյալ 
գաբի 70 — 1.0-ական թթ- արևմտահայ գազթականներր Թուրքիայից։ Շրջա-
նի հազարավոր հայեր իրենց մասնակցությունն ունեցան Հայրենական :Հա-
ւ::երադմ են։ 

1P50—/ 380-ական թթ. Ա ո չի ի շրջանի մշակած հիմնական դյուղատնւ-.i-
սական կուլտուրան թեյն Էր։ 

Հետպատերազմյան տարիներին վւակվեցին Սոչքւի ազգային ղսյբր I. րր, 
а բո՝.։ ցից վերջինը՝ 1070-ական թթ.։ 

19Я7 /•:. մարդահամարի տվյալներով Աոչիի 301 հագար բնակ! չներիд 
ij'i,5 հազարը հայ Էր։ Տեղի համայնքում այժմ գործում են մատուռներ, if ա ֊ 
ոոլցվում Է Ա գլեր ի նոր հայկական եկեղեցին, իսկ Եոչեում Է հաստատվա՝՛ 
՞այ առաքելական եկեղեցու՝ Հյուսիսային Կովկասի առաջնորդական թեմը, 
I! ո չի ում մշակութային աշխույժ գործունեություն Է ծավսլել aՍևան1) Հայկա-
կան մշակութային կենտրոնը։ Ադլերի ազգային դպրոցում սովորում են 2Z0 
դպրոցական։ 

Սար III՝ 2—1 




