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БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА:  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
 Общественная городская библиотека построена в 1912 г. 
(архитектор А.Я. Буткин). Усилиями местной интеллигенции 
города удалось собрать необходимую минимальную сумму и к 
100-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в 1899 г., библио-
тека была создана ─ укомплектована необходимой литерату-
рой [1]. Так начала свою деятельность народная бесплатная 
библиотека – читальня. Что бы представить в каких условиях 
это происходило, необходимо вспомнить, что представлял со-
бой город Сочи в конце XIX в. В 1896 г. посад Даховский был 

переименован в посад Сочи. По переписи 1897 г. население 
города Сочи составляло 1309 душ (в основном переселенцы  и 
отставные солдаты с семьями). Постепенно, с освоением этих 
мест, с постройкой новых зданий гостиниц, дач, частных ле-
чебниц, казенных учреждений увеличилось население города. 
Разбивались и благоустраивались парки: Приморский, Ермо-
ловский (ныне парк им. Фрунзе), Ривьерский. 

В городе существовала общедоступная библиотека Екате-
рины Павловны Майковой, частные библиотеки. Открывшая-

ся народная библиотека ─ читальня первоначально размеща-
лась в Народном доме Общества пособия бедным. В свое вре-
мя она была единственным просветительным учреждением в 
Сочи для беднейших слоев населения. В числе первых членов 
совета библиотеки были Д.Г. Панков, А.Л. Гордон, А.А. Алек-
сандров, В.Н. Жилинский, М.С. Зернов и др.  

2 ноября 1899 г. наместником Его Императорского Вели-
чества на Кавказе Генерал ─ Адъютантом графом И.И. Во-
ронцовым-Дашковым был утвержден устав общественной 
библиотеки-читальни в Сочи, в котором можно прочесть сле-

дующее: «Сочинская бесплатная библиотека ─ читальня учре-
ждается в память столетия со дня рождения великого поэта 
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А.С. Пушкина врачом Михаилом Степановичем Зерновым на 

точном основании утвержденных Министерством Внутренних 
Дел 15 мая 1890 г. правил о бесплатных народных библиоте-
ках и порядке надзора за ними. Цель библиотеки ─ читальни 
удовлетворить существующую в местном населении любовь к 
приобретению полезных сведений и знаний в разных отноше-
ниях: религиозно-нравственном, сельскохозяйственном, ги-
гиеническом, образовательном, предлагая для чтения пригод-
ные по содержанию и изложению книги из числа одобренных 
для бесплатных народных читален Министерством Народного 

Просвещения» [2].  
Народная Библиотека ─ читальня являлась единственным 

просветительным учреждением и объединяла вокруг себя ин-
теллигентные силы, не только города, но и ближайших рай-
онов округа. Несмотря на крайне неблагоприятные условия 
работы библиотека ─ читальня быстро разрослась и окрепла 
настолько, что возникла необходимость выстроить собствен-
ное здание [3]. 
 В феврале 1902 г. собранием уполномоченных Сочинско-
го городского управления было удовлетворено прошение чле-

нов библиотеки о выделении места под строительства здания 
для нее. Академиком архитектуры А.М. Кочетовым был подго-
товлен проект со сметой в 2600 руб. В сентябре 1902 г. собра-
ние членов библиотеки решило ходатайствовать перед вла-
стями о преобразовании Пушкинской бесплатной библиотеки 
в общественную библиотеку им. А.С. Пушкина. Однако после-
довали революционные события 1905–1906 гг. и арест неко-
торых членов совета библиотеки за участие в вооруженном 
восстании. Скудные денежные средства, отсутствие собст-

венного помещения привели в негодность книжный фонд и 
инвентарь библиотеки. Деятельность ее была приостановлена. 
В 1906 г. остатки библиотечного имущества были сохранены 
группой членов Правления библиотеки, из которых надо особо 
отметить Марию Яковлевну Гордон, приютившую библиотеку 
в своем доме.  

Ввиду недостатка средств было принято решение реор-
ганизовать Народную бесплатную библиотеку ─ читальню в 
Общественную платную библиотеку. Разрешение на открытие 

удалось получить только спустя несколько лет. С большим 
трудом, сохранив часть имущества и литературы, часть де-
нежных средств в сумме 700 руб., собранных на строительст-
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во здания, группа членов совета библиотеки передала все это 

новому составу правления (26 сентября 1908 г.). 
 В связи с тем, что губернатор не утвердил состав правле-
ния, открытие библиотеки было задержано и состоялось толь-
ко после перевыборов 15 апреля 1909 г.[4]. С этого момента 
начинается исторический период жизни библиотеки, которая 
быстро развивается благодаря заботам и усилиям людей, вло-
живших в дело громадное количество энергии и настойчиво-
сти [5]. Для библиотеки было нанято помещение из одной 
комнаты в церковном доме по ул. Маячной, с оплатой 12 руб. 

в месяц. Книжное имущество состояло из 1956 экземпляров. 
Подписчиков в течение 1909 г. было 598 чел. с таким распре-
делением по занятиям: учеников ─ 128, ремесленников и ра-
бочих ─ 98, интеллигентных читателей ─ 312; по образова-
нию: домашнее ─ 2, начальное ─ 88, среднее ─ 198, высшее ─ 
14. Читалась, главным образом, беллетристика. Из научных 
отделов требовались книги преимущественно по истории ли-
тературы, философии, географии. Библиотека систематиче-
ски пополняла свой фонд и в 1917 г. имела уже 7229 экз.  

Через год была арендована еще одна комната, приспо-

собленная под читальню. Помещение библиотеки было тес-
ным, неблагоустроенным, и вопрос о необходимости строи-
тельства нового здания обсуждался неоднократно. В 1909 г. 
была начата компания по сбору средств на постройку хоро-
шего специального здания для библиотеки. Помимо своего 
прямого назначения оно могло стать культурным центром го-
рода.  С целью получения необходимых средств, правление 
библиотеки открыло заем в сумме 3000 руб. В фонд построй-
ки делались отчисления части доходов (30 %) от концертов, 

спектаклей, организованных библиотекой. Некоторые члены 
Общества взаимного кредита жертвовали дивиденды, рабо-
чие – отчисления от заработной платы. 
 В апреле 1911 г. удалось достигнуть соглашения с город-
скими властями о предоставлении участка и остановить вы-
бор на Малом Верхнем городском парке, в конце улицы Алек-
сандровской (ныне пер. Морской). Общим собранием членов 
Библиотеки были рассмотрены проекты здания местных ар-
хитекторов А.Я. Буткина и В.Н. Окулича. Утвержден проект 

А.Я. Буткина, который согласился безвозмездно принять на 
себя обязанности по руководству строительством.  
 Закладка здания состоялась 25 сентября 1911 г. 27 мая 
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1912 г. библиотека была открыта. Ее строительство обошлось 

в 8376 руб. В 1917 г. на втором этаже был надстроен читаль-
ный зал. Расходы на его сооружение в сумме 3756 руб. были 
покрыты за счет добровольного взноса домовладельца 
В.И. Кашинцева, который и до этого щедро субсидировал 
строительство библиотеки. 
 Строительство и развитие библиотеки стало возможным 
благодаря помощи многих представителей интеллигенции и 
предпринимателей Сочи: Е.П. Майковой, Ф.Г. Хаджи ─ Мар-
кова, М.С. Зернова, О.В. Верещагина, В.И. Сутугина, А.А. Ти-

хомирова, П.П. Картушина, М.М. и М.А. Зензиновых, семьи 
Дороватовских и др. Они вносили крупные вклады в бюджет 
библиотеки, дарили в ее фонд собрания книг и журналов. По-
четными членами библиотеки были граф С.Ю. Витте, бывший 
министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермо-
лов. Книжный фонд библиотеки составлял: 1909 г. – 1956 экз., 
в 1914 г. – 4000 экз., а в 1917 г. – 7229 экз. [6].  
 Что касается работы библиотеки, то она характеризуется 
как числом подписчиков, так и количеством обменных книг. 
Согласно докладу Правления о деятельности библиотеки за 

1909-1919 гг., видно, что число подписчиков за указанный 
период постоянно росло. Исключение составляет 1914 и от-
части 1915 гг. ─ период массового отъезда с побережья, вы-
званного опасениями в отношении военных операций с Тур-
цией.  
 Число обменных книг определяется следующими цифра-
ми: 
 1909/10 г. ─ 7599 т.   1915 г. ─ 16884 т. 
 1911 г. ─ 8492 т.    1916 г. ─ 27617 т. 

 1912 г. ─ 14530 т.    1917 г. ─ 38208 т. 
 1913 г. ─ 17126 т.    1918 г. ─ 39770 т. 
 1914 г. ─ 15487 т.  
 Всего за 10 лет обменено книг ─ 185713 т. [7]. 

Книги, полученные от Народной Библиотеки ─ читальни, 
по своему составу представляли весьма неудовлетворитель-
ный материал, т.к. были ветхими и разрозненными. Библио-
тека должна была заново составлять свое книжное имущество 
для того, чтобы удовлетворить требования, которые предъяв-

лялись к Общественной библиотеке. Поэтому на первом плане 
деятельности Правления библиотеки стояла задача пополне-
ния книжного фонда. Несмотря на тяжелые годы и отсутствие 
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денежных средств пополнение библиотеки шло непрерывно. 

Так было приобретено книг: 
1909/10 гг. ─ 326 т. на 442 руб.   
1911 г. ─ 318 т. на 420 руб.     
1912 г. ─ 225 т. на 507 руб.    
1913 г. ─ 799 т. на 718 руб.  
1914 г. ─ 335 т. на 595 руб. 
1915 г. ─ 444 т. на 560 руб. 
1916 г. ─ 536 т. на 918 руб. 
1917 г. ─ 398 т. на 1354 руб.  

Таким образом, с 1909 по 1917 гг. был приобретен 
3381 том. Кроме того, библиотека каждый год получала зна-
чительные пожертвования книгами. Так, в 1909/10 гг. ─ 274, 
в 1911 г. ─ 658, в 1912 г. ─ 587, в 1913 г. ─ 153, в 1914 г. ─ 
117, в 1915 г. ─ 53, в 1916 г. ─ 27, в 1917 г. ─ 12. Всего  ─ 
1881 т. 

Книжное имущество Библиотеки состояло из следующего 
количества томов: 

1909 г. ─ 1951 т.     1914 г. ─ 5841 т. 
1910 г. ─ 2454 т.     1915 г. ─ 6338 т. 

 1911 г. ─ 3430 т.      
1012 г. ─ 4442 т.     1916 г. ─ 6901 т. 
1913 г. ─ 5399 т.      1917 г. ─ 7229 т. 
В 1917 г. книги распределялись по отделам так: беллет-

ристика ─ 3786 т., научная книга ─ 1675 т., детский ─ 
1203 т., и на иностранных языках (французский, немецкий, 
английский и др.) ─ 632 т. Из приведенных цифр видно, что 
библиотека не замедляла своего роста за все рассмотренное 
десятилетие, развиваясь более или менее равномерно. Нужно 

отметить имена тех, кто крупными вкладами в имущество 
библиотеки способствовал ее пополнению и развитию. Среди 
довольно многочисленного ряда таких людей следует особо 
отметить: Ф.Г. Хаджи ─ Маркова и О.В. Верещагину, пожерт-
вовавших принадлежащую им библиотеку, В.И. Сутугина, не-
однократно жертвовавшего книги в большом количестве, 
А.А. Тихомирову, семью Дороватовских, П.П. Картушина, пе-
редавшего в пользование подписчиков шкаф с книгами рели-
гиозно ─ философского содержания. 

Т.к. библиотека находилась в курортном городе, то поне-
воле должна была идти по пути удовлетворения требованиям, 
главным образом, курортной публики. Так, число книг беллет-
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ристического содержания составляет на декабрь 1917 г.─ 

52 % всего числа книг библиотеки, тогда как научные книги 
составляют лишь 23 %, детские ─ 16 %, иностранные ─ 9 %. 

В 1917 г. было спрошено книг из отделов: 
беллетристики ─ 28640 кн., религии ─ 222 кн., истории ─ 

305 кн., географии ─ 125 кн., философии, этики, педагогики 
─ 311, политологии, экономики, социологии ─184, естественно 
─ исторического ─ 242, медицины и гигиены ─ 150, справоч-
ного ─ 23, иностранных книг ─ 1657. 

Наряду с приобретением книг шла выписка журналов 

для библиотеки и газет для читальни, на что тратились очень 
большие средства. Но несмотря значительные расходы биб-
лиотека все-таки не могла в достаточной мере удовлетворить 
требования на журналы. В виду необходимости развить это 
дело, библиотека вошла в соглашение с Городским Управле-
нием об отчислении части курортного сбора на выписку газет 
и журналов. Непрерывно в течение 10 лет выписывались 
журналы: «Русское Богатство», «Русская мысль», «Вестник Ев-
ропы», «Исторический вестник», «Современный мир», «Нива», 
«Природа и люди», «Вокруг света», «Жизнь для всех», «Свобод-

ное воспитание», «Теософский вестник», «Заветы», «Голос ми-
нувшего», «Право», «Бюллетени литературы и жизни» и др. Не-
которые из журналов выписывались в двух экземплярах. В 
читальню выписывались газеты: «Русские Ведомости», «Речь», 
«Новое время», «Русское слово», «Утро России», «Приазовский 
край», «Кубанский край», «Киевская мысль» и др. Читальня 
библиотеки работала интенсивно, особенно с переходом в но-
вое здание в 1912 г. 

Активная работа библиотеки требовала больших средств, 

которых всегда недоставало. Общественная библиотека полу-
чила от Народной библиотеки ─ читальни операционных 
средств всего 1 руб. и массу нужд, требовавших  немедленно-
го удовлетворения (ремонт книг, покупка инвентаря, выписка 
журналов, наем помещения и т.д.) и только благодаря неуто-
мимой энергии работников библиотеки, удавалось не раз спа-
сать дело от чрезвычайно тяжелых положений. Особенно 
трудно было в первые годы, когда книг было недостаточно, 
поэтому и контингент подписчиков был невелик, вследствие 

чего, незначительна была и плата за чтение. Поступления биб-
лиотеки складывались, главным образом, из доходов от спек-
таклей, концертов, лекций и доходных предприятий, которые 
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устраивались Правлением. Надо заметить, что по мере укреп-

ления дела, доходы по этой статье уменьшаются, т.к. дело по-
немногу становится на более прочную и рациональную почву. 

Вторым источником доходов в первые годы, и первым в 
последние, является абонентная плата, которая возрастала по 
мере расширения состава книг [8]. 

С 1 июля 1920 г., в соответствии с постановлением обще-
го собрания членов библиотеки о добровольной национализа-
ции, приказом отдела народного образования Сочинского 
районного ревкома от 3 сентября 1920 г. общественная биб-

лиотека им. А.С. Пушкина была объявлена государственной. 
Комплектование ее стало осуществляться через библиотечный 
коллектор, открытый при отделе народного образования. Биб-
лиотека работает и по сей день [9].  
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Кампания по изъятию церковных ценностей не только 
предусматривала ликвидацию остатков экономической само-
стоятельности Церкви и создание (параллельно с мобилизацией 
средств для помощи голодающим) золотого фонда РКП(б), пред-
назначенного для решения задач хозяйственного строительства 

и поддержку планов «мировой революции», но была направле-
на на осуществление компрометации Церкви в глазах народа 


