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Финансовая и налоговая сис-
тема в успешном развитии терри-

тории занимает одно из централь-

ных мест. Разумное регулирование 
финансовых потоков в сочетании  
с гибким налогообложением по-
зволяет многократно ускорить 
процесс экономического роста на 
любой территории. После Кавказ-

ской войны и хлынувшего на чер-
номорское побережье мощного 
переселенческого потока, эконо-
мика стала одной из приоритет-

ных отраслей, которой правитель-
ство уделяло внимание.  

С целью ускорения заселения 
Черноморского округа Положени-
ем от 10 марта 1866 г. для пересе-
ленцев вводились на 15 лет раз-
личные налоговые льготы. В част-
ности, лица податных сословий 

освобождались от платежей во 
вспомогательный капитал отстав-

ных нижних чинов. Мещане Ана-
пы и Новороссийска не платили 
крепостные, канцелярские, гербо-
вые пошлины и другие налоги.  

В 1870 г. городское и сельское 
население округа, на которое не 
распространялись льготы Поло-
жения 1866 г., было обложено 
казенной подымной податью в 
размере 2 р. с дыма в год — ме-

щане и 1 р. 50 к. — сельские жи-

тели. Кроме того, последние пла-

тили подымный земский сбор — 
1 р. с дыма. Со временем этот 

сбор увеличился от 2 р. 64 к. до 

3 р. 51 к. в зависимости от раз-
ряда населенного пункта. На 
трехлетие 1898–1900 гг. он в 
среднем равнялся 3 р. м. Горское 
население платило взамен ис-
полнения воинской повинности 

временный денежный налог. 
Законом от 12 июня 1900 г. 

подымное обложение сельских 
жителей губернии было отмене-

но. Вместо него с 1 января 
1901 г. ввели государственное 

обложение надельных земель, 
причем, состоящие в постоянном 
пользовании поселян земли обла-
гались оброчной податью, а от-
веденные поселянам и частным 
владельцам в собственность — 

поземельным налогом. 
Разверстка этих поземельных 

сборов между отдельными пла-
тежными единицами производи-
лась на основании сведений о 
количестве и качестве принад-

лежащих им земель, а также об 
их средней доходности. 

Кроме казенных налогов сель-
ские обыватели платили и зем-
ские поземельные сборы, размер 
которых устанавливался законом 

на три года в Закавказском 

крае. До 1908 г. поземельный 
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земский сбор уплачивался в раз-

мере 57 к. с рубля государствен-
ной оброчной подати и в размере 
4 р. 50 к. с рубля государствен-
ного поземельного налога. 

По утвержденному царем 
24 марта 1897 г. мнению Госсо-

вета взимавшаяся с мещан го-
родских поселений Закавказья (в 
т. ч. Черноморской губернии) по-
дымная подать была отменена, с 
1 января 1898 г. в городах вве-

ден госналог с недвижимых 

имуществ. 
В 1906 г. на Черноморскую 

губернию было назначено 8 тыс. 
р. госналога с имуществ. Эта 
сумма была распределена между 
городами следующим образом: 

Новороссийск – 6954 р., Туапсе – 
526 р., Сочи – 520 р. 

В свою очередь, особыми ко-
миссиями эти суммы разверсты-

вались между конкретными вла-
дельцами имущества. В 1906 г. 

процент обложения имущества в 
Сочи равнялся 0,0374, или 
37,4 к. с каждой тысячи стоимо-
сти имущества. 

Недвижимое имущество в го-
родских поселениях также обла-

галось и земским оценочным 
сбором, который исчислялся в 

размере среднего оклада госна-
лога с того же имущества. Оце-
ночный сбор определялся мест-
ными городскими общественны-

ми управлениями. В Сочи он 
равнялся 1/4 к. с р. стоимости и 
на 1906 г. был определен на об-
щую сумму 3291 р. Весь земский 
сбор шел на местные нужды.  

Необходимо иметь в виду, 

что, хотя переселенцы пользова-

лись первые годы различными 
налоговыми льготами, этого было 
явно недостаточно для их нор-

мального существования на но-

вом месте. Государственные ор-
ганы вынуждены были выдавать 
наиболее бедным новоселам де-
нежные ссуды, которые посте-
пенно вели к накоплению на по-
селян недоимок. Так, уже к 

1873 г. в Сочинском отделе на 
1077 душ мужского пола ссудная 
недоимка составила 42343 р. 
80 к. [1] 

Возраставшие расходы на 

удовлетворение нужд поселенцев 

подтолкнули Главное управление 
наместника царя на Кавказе 
сделать акцент на преимущест-
венное привлечение в присоеди-
ненный край состоятельных лиц, 
хотя регулировать стихийную 

миграцию было очень сложно. По 
закону от 31 марта 1897 г. «О за-
селении Черноморской губернии» 
разрешение на переселение да-

валось не всем желающим, а 
подходящим под определенные 

требования имущественного или 
рабочего ценза. Кандидат на пе-
реселение должен был характе-
ризоваться сельским обществом 
или городскими властями как 
умелый, рачительный хозяин, об-

ладающий средствами и навы-
ками, необходимыми для успеш-

ного обустройства на новом мес-
те. Однако, среди переселенцев 
состоятельных людей было мало, 
и для хозяйственного устройства 

малообеспеченных поселенцев 
правительство по закону от 
19 апреля 1909 г. предоставляло 
ссудный кредит в расчете в 
среднем по 400–500 р. на се-
мью [2]. В целом для решения 

колонизационной задачи и с це-

лью обрусения края в конце 
первого десятилетия ХХ в. ме-
стные власти предлагали прави-
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тельству начать массовою по-

купку пустующих частных зе-
мель и наделения мелкими уча-
стками русских переселенцев. 
Однако решение этого проекта 
было остановлено началом Пер-
вой мировой войны. 

Большое значение в развитии 
капиталистических отношений в 
Причерноморье имели кредит-
ные организации. В 80–90 гг. 
XIX в., до появления в губернии 

коммерческих банков, финансиро-

вание промышленных и торговых 
предприятий осуществляли некото-
рые акционерные организации. 
Так, основным кредитором экс-
портных хлебопродуктовых фирм и 
крупных землевладельцев – произ-

водителей хлеба в губернском цен-
тре в тот период были Общество 
Владикавказской железной дороги 
и Новороссийское коммерческое 

агентство, владевшие почти всей 
станционно-портовой инфраструк-

турой Новороссийска.  
За 10 лет, с 1888 по 1897 гг.,  

коммерческое агентство выдало 
8115540 р. ссуд под хлебные гру-
зы, что составляло до 80% бир-
жевой стоимости зерна [3]. 

В Сочи кредитно-финансовые 
учреждения появляются в начале 

ХХ в. В 1902 г. в посаде откры-
вается Сочинское окружное ка-
значейство Министерства фи-
нансов России. Основной зада-

чей казначейства была органи-
зация взимания госналогов, по-
шлин, сборов и отпуск средств 
на расходы, предусмотренные 
госбюджетом. Все собранные ка-
значейством доходы перечисля-

лись на единый счет в Госбанке 

Российской империи. Уже в пер-
вый год своего существования 
денежный оборот Сочинского 

казначейства достиг 5 млн р., а в 

1911 г. – 19 млн 51 тыс. 
708 р. [4] 

Однако большинство город-
ской торгово-промышленной 
буржуазии и зажиточных сель-
ских хозяев вынуждены были 

кредитоваться у ростовщиков. 
Для дальнейшего развития эко-
номики округа требовалось соз-
дание здесь отделений коммерче-
ских банков, а также кредитная 

кооперация местных коммерсан-

тов, промышленников и земле-
владельцев при определенной 
поддержке со стороны государст-
ва.  

В конце 1909 г. в посаде от-
крывается Сочинское общество 

взаимного кредита, основавшее 
свой банк. Основной капитал 
Банка взаимного кредита был 
образован с помощью ссуд Гос-

банка России. Уже в 1910 г. обо-
рот банка составил 7 млн 

161 тыс. 584 р., а в 1911 г. – 
15 млн р. 

Рост населения округа, появле-
ние отдыхающих увеличили объем 
денежных почтовых переводов. 
Так, за 1906 г. сумма отправлений 

и получений в посаде Сочи соста-
вила 1 млн 464 тыс. 662 р., а в 

1911 г. одних получений было 
1 млн 994 тыс. 893 р. Денежный 
оборот кредитных учреждений Со-
чи в том же году составил 36 млн 

46 тыс. 601 р. [5] 
Наконец, в 1913 г. начало 

функционировать Сочинское 
агентство (коммиссионерство) 
Русско-Азиатского банка. Он был 
крупнейшим после Госбанка 

коммерческим банком России, 

имея к 1914 г. 102 филиала и 
78 млн р. собственных капита-
лов [6]. 
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Сочинское агентство Русско-

Азиатского банка давало креди-
ты преимущественно местным 
крупным торговцам и промыш-
ленникам (в первую очередь, в 
строительной и курортной сфе-
ре), а также состоятельным зем-

левладельцам. Это способствова-
ло развитию санаторно-
курортной, строительной и тор-
говой отраслей, а также земель-
ной спекуляции в округе. 

Таким образом, коммерческие 

банки в дореволюционный пери-
од имели важное значение в раз-
витии производительных сил и в 
целом экономики Черноморской 
губернии. 

Собственный бюджет посада 

Сочи из года в год до Первой 
мировой войны увеличивался, 
сохраняя положительное сальдо 
между доходами и расходами. 

Например, за 1912 г. бюджет 
посада составил 82224 р., рас-

ход – 74599 р.; за 1913 г. доход 
– 116446 р., расход – 112540 р.; 
за 1914 год: доход – 103701 р., 
расход – 101106 р. Посад полу-
чал доходы по нескольким 
статьям, главной из которых 

был налог с городского имуще-
ства и используемых городских 

земель. Основная сумма расхо-
дов шла на благоустройство го-
рода. 

На 1 января 1915 г. в город-

ской казне имелся запасной капи-
тал на сумму 22 тыс. 455 р., спец-
капитал на открытие городского 
банка – 20 тыс. р. Посаду должны 
были 35 тыс.135 р. за продажу го-
родских земель и за сооружение 

тротуаров – 27 тыс. 77 р., пере-

числено в запасной капитал – 
6 тыс. 501 р. Стоимость городских 
земель общей площадью около 

270 дес. равнялась 4 млн 702 тыс. 

329 р. Общая стоимость принад-
лежавших посаду построек на 
1 января 1915 г. равнялась 
190 тыс. 364 р. Как было отмече-
но, пополнению городского бюд-
жета не способствовал тот факт, 

что курорты «Кавказская Ривьера» 
и «Мацестинские серные источни-
ки», а также пригородные казен-
ные и частные дачи в черту поса-
да не входили и, соответственно, 

их владельцы не платили до 

1917 г. в местную казну налог с 
земли, курортный, оценочный и 
другие сборы. Так, ежегодно посад 
недополучал только курортного 
сбора не менее 7 тыс. р. 
(1913 г.) [7]. 

Многочисленные и настойчи-
вые попытки городских властей 
присоединить к посаду приго-
родные земли имели не только 

финансовую подоплеку. Гото-
вившийся в Госдуме в 1913–

1914 гг. законопроект о курортах 
предусматривал ряд требований 
к статусу города-курорта: посто-
янное население не менее 
25 тыс. чел., наличие водопрово-
да и канализации. Если с при-

соединением густонаселенных 
пригородов первому критерию 

можно было соответствовать, то 
на устройство водопровода и ка-
нализации средств в городской 
казне не хватало. 

Для решения этой проблемы 
сочинский городской староста 
А. Карташов вышел в правитель-
ство с просьбой о выделении Со-
чи безвозвратного пособия в 
размере 150 тыс. р. на устройст-

во водопровода и распредели-

тельных бассейнов с подачей во-
ды на Верещагинские и Хлудов-
ские участки. Остальные расхо-
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ды в размере 125–150 тыс. р. го-

родское управление брало на се-
бя [8]. Но решение важнейшей 
для населения города проблемы 
было приостановлено начавшей-
ся войной и последующей сму-
той. 

Примечания: 
1. Верещагин А.В. Путевые за-

метки по Черноморскому округу. 

М., 1874. С. 190. 
2. Российский государственный 

исторический архив (РГИА). Ф. 391. 

Оп. 4. Д. 562. Л. 65. 
3. Леонтьев П. Справочная книга 

Черноморской губернии на 
1899 год. Новороссийск, 1899. 
С. 128. 

4. Записка депутации Черномор-

ского побережья о проведении Чер-
номорской железной дороги. СПб., 

1912. С. 8. 
5. Сочи и его окрестности. До-

рожник экскурсий по горам и 

ущельям Сочинского района. СПб., 
1911. С.16. 

6. РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 545 / 
Большая Советская Энциклопедия. 
3-е изд. Т. 2. М., 1970. С. 609. 

7. Государственный архив Крас-
нодарского края (ГАКК). Ф. 468. Оп. 

2. Д. 522. Л. 62—63. 
8. Карташов А. О нуждах посада 

Сочи // Труды съезда деятелей… 

С. 32—34. 

 
 
 
 

К.В. Таран 

 
К 100-ЛЕТИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ В СОЧИ  
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В 1907 г. началась завершаю-

щая стадия Первой русской ре-
волюции, которая характеризо-
валась усиленным поиском всего, 
что еще напоминало о воору-
женном восстании в Сочи. По-
лиция и сыскное жандармское 

отделение распространили свое 
влияние в горные районы, туда, 
где находился последний эпи-
центр революции и сохранялись 
революционные порядки.  

Из архивных документов нам 

известно, что 1907 г. начался с 
ходатайства о высылке за преде-
лы Черноморской губернии Сте-
пана Шереметьева, который, по 

агентурным сведениям сыскного 
ведомства, принадлежал к пар-

тии социалистов-революционе-

ров и имел сношения с комите-
тами этих партий в Сочи, Ново-
российске и Гудаутах Сухумского 
округа, принимал участие в со-
бытиях 1905 г. в Сочи и Гаг-
ре [1]. 

В одном из секретных сообще-
ний инспектору народных учи-
лищ Черноморской Губернии го-
ворилось, что народный учитель 
Сергей Второв, работающий в 
Красной Поляне Сочинского ок-

руга, привлечен властями в ка-
честве обвиняемого. Обвинение 
было предъявлено по ст. 126 и 
129 Уголовного Уложения к доз-

нанию производящегося в по-
рядке 1035 ст. Уголовного Уло-


