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Дорогами сочинских краеведов 

                                                                                             Два чувства дивно близки нам, 

                                                                                         В них обретает сердце пищу: 

                                                                                          Любовь к родному пепелищу, 

                                                                                         Любовь к отеческим гробам. 

                                                                                                                                       А. С. Пушкин 

 

Сигурд Оттович Шмидт (1922-2013), один из столпов отечественного краеведения, 

утверждал, что краеведение это и наука, и общественное движение. Любовь к отчизне всегда 

связана с любовью к малой родине. Ностальгическое чувство должно быть не только к юным 

годам, но и к той местности, к тому историко-культурному пространству, в котором ты 

живешь. Задень историю – отзовется современность.  

Краеведение приближает нас к истокам, делает любовь к отечеству более 

наполненной и осмысленной, воспитывает бережное отношение к своей истории. 

Краеведа прежде всего интересует история повседневности, локальная история, 

микроистория. Краеведческие исследования, опирающиеся на архивы, повышают местный 

культурный уровень, обогащают и расширяют такое перспективное направление, как 

исторический туризм, который бурно развивается во всем мире, и в том числе в городе Сочи. 

Сведения, которые добывают сочинские краеведы, составляют историческую 

мозаику, из которой складывается полноценный образ Сочи, уникальный не только по своим 

природным богатствам, но и по своеобразному историческому прошлому. По крупицам 

собирая информацию, сопоставляя и анализируя, открывая новые имена и возвращая из 

небытия старые, краеведы заставляют дома и улицы обретать новое звучание, позволяют 

взглянуть на привычные места по-новому, наполнить богатым содержанием историческую 

копилку города. 

Каждый сочинский краевед – увлеченный любимым делом человек, неповторимая 

яркая личность. Дыхание краеведа ощущается в его поисках и находках, маршрутах и 

тропах, в разносторонних знаниях о любимом городе. 

О роли краеведов в местном сообществе эмоционально писал выдающийся 

отечественный географ Ю.К. Ефремов в книге «Тропами горного Черноморья»: «Краевед – 

знаток местности, источник любых справок; краевед – советчик властей, друг местных 

плановиков и экономистов, искусствоведов и природоведов; краевед – рыцарь охраны своей 

природы – он нужен каждому городу и поселку, старому, чтобы хранить, беречь наследство 

столетий и тысячелетий, новому – чтобы вести летопись его на глазах складывающейся 

жизни, но и там и там – чтобы активно участвовать в разумном планировании его будущего. 

Краеведы нужны, краеведы! Нужно возродить это племя людей, влюбленных в свою 

землю, знающих ее в целом и способных быть не только ее пропагандистами, 

прославителями, но и первыми помощниками, советчиками тех, кто ее перестраивает. А в 

сущности – не пора ли и самим хозяевам городов становиться краеведами?». 

Со временем краеведы и сами становятся историей, не уходящею в песок… 

Одним из первых сочинских краеведов можно считать военного разведчика Федора 

Торнау времен Кавказской войны. Его разведывательная миссия позволила получить первые 

важные географические и историко-культурные сведения о населении Черноморского 

побережья Кавказа в районе Сочи. 
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Среди краеведов XIX – начала  XX вв. много достойных имен, это пионеры 

колонизации – агроном Арсений Верещагин и энтомолог Александр Старк, инженер- 

строитель Краснополянского шоссе Василий Константинов, врач и старожил Сочи Кирилл 

Гордон, первые советские краеведы-экскурсоводы Лев Берсенев и Павел Голубев, археолог 

Юрий Воронов, географ Юрий Ефремов. 

Этим выдающимся людям, так много сделавшим для исследования и пропаганды 

Сочи, посвящен первый выпуск биобиблиографического рекомендательного указателя 

«Краеведы Сочи». 

При подготовке краеведческого аннотированного библиографического пособия 

использованы краеведческий поисковый аппарат Центральной городской библиотеки г. 

Сочи, электронный каталог Российской государственной библиотеки, краеведческие фонды 

Централизованной библиотечной системы г. Сочи. 

Каждый персональный библиографический список предваряет биографическая 

справка о краеведе. Внутри списка расположение следующее: сначала труды краеведа, затем 

книги и статьи из книг о его деятельности, далее – статьи из периодической печати в 

обратно-хронологическом порядке. После библиографического описания приведены шифр 

ББК и место хранения документа. 

Пособие снабжено вспомогательным алфавитным Указателем географических 

названий. 

Список аббревиатур (места хранения): 

ЦБС – Централизованная библиотечная система г. Сочи 

КрО – Отдел краеведения Центральной городской библиотеки г. Сочи (ЦГБ) 

АБ – Абонемент ЦГБ 

ЧЗ – Читальный зал ЦГБ 

ПФ – Отдел нестационарных форм обслуживания ЦГБ 

ЧЗС – читальный зал Центральной детской библиотеки г. Сочи 

ЮНЧЗ – читальный зал Городской юношеской библиотеки г. Сочи 

Ф1-17 – библиотеки-филиалы Централизованной библиотечной системы г. Сочи. 

 

Список адресован широкому кругу читателей – всем, кого интересует история Сочи и 

биография тех личностей, которые уже много лет «пишут» общую историю города-курорта. 
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Торнау Федор Федорович 

 
(181007.01.1890) 

 
После заключения Адрианопольского мирного 

договора между Россией и Турцией при подготовке к 

овладению Черноморским побережьем, в 18291837 гг. 

российским правительством была организована глубокая 

разведывательная работа на Кавказе. Планомерное изучение 

побережья путем засылки в расположения горцев агентов, 

топографов, картографов Генерального штаба велось 

одновременно со стороны моря и гор.  

Среди первых отечественных исследователей Кавказа - 

офицер-разведчик, дипломат, писатель, участник Кавказской войны Фёдор Фёдорович 

Торнау.  

Торнау родился в 1810 году в Полоцке Витебской области, в семье прибалтийских 

баронов, многие поколения которой посвятили себя военной службе. Пройдя военную школу 

в турецкой и польской кампаниях, после службы в петербургской канцелярии Главного 

штаба он попросился добровольно на Кавказ. 

Начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса на Торнау была возложена 

секретная разведывательная миссия, и благодаря его усилиям командование русских войск 

сумело успешно занять все стратегически важные уголки Черноморского побережья Кавказа.  

Было необходимо установить связи с нужными ему лицами, в том числе и с ярыми 

противниками русских  горцами. С риском для жизни, преодолев немалые трудности, 

Торнау в форме горца под именем Гассан проник в расположения черкесов ахчипсоу 

(нынешняя Красная Поляна). Сведения, добытые в ходе разведки, оказались настолько 

ценными для царского командования, что после первой разведки Торнау был произведен в 

чин штабс-капитана. 

 В ходе второй разведки в 1836 году Торнау попал в плен к кабардинцам. Наблюдая в 

плену за жизнью горцев, Торнау описал их быт, форму одежды, орудия труда, музыкальные 

инструменты, богатые сады, виноградники, кукурузные поля. Его этнографические сведения 

о черкесах отличаются полнотой, скрупулезностью и достоверностью. Дважды разведчик 

бежал из плена и оба раза неудачно. Лишь в 1838 году барон Торнау оказался на свободе.  

За исследование «совершенно неизвестных до сих пор частей Кавказа» Ф.Ф. Торнау 

был награжден орденом св. Владимира IV степени. Сочинения Торнау  это целый ряд 

подробнейших данных по истории, этнографии и исторической географии. Практически все 

отчетные материалы по разведкам горских племен и литературные труды барона стали 

неоценимыми источниками для научных исследований кавказоведов XIX века – военного 

историка, академика Н. Ф. Дубровина, этнографа и историка А. П. Берже, ботаника и 

географа Н. М. Альбова, историка литературы  Р.А. Котляревского и других. Наибольшую 

известность из произведений барона Ф.Ф. Торнау получил труд «Воспоминания кавказского 

офицера», изданный в 1864 году в Вене. 

В последующем Торнау участвовал еще несколько лет в Кавказской войне. Фёдор 

Федорович был кавалером многих российских и иностранных орденов.  

В 1856 году Торнау был назначен военным атташе при русском посольстве в Вене, а в 

1870  году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.   

 Ф. Ф. Торнау умер в 1890 году, на 80-м году жизни, в Эдлице (Австрия). 
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Топонимы Кавказского заповедника / Д. А. Андреев.  Москва : Издательские технологии, 
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9. Щербаков, С. Н. Горцы / С. Н. Щербаков. – Текст : непосредственный // Щербаков, С. Н. 
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О культуре и быте горцев Красной Поляны. Выдержки из исследований и литературного 

наследия Ф. Ф. Торнау, А. А. Старка, И. Н. Клингена и др. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Щ61 
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Щ61 
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Д63  
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12. Исаев, В. А. По следам легендарного барона (пещера Малобамбакская им. Ф. Ф. Торнау) 
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КрО 
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указ. лит. 1908 – 2007 гг. – Сочи, 2008.  С. 33–36.  
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478479.  
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19. Ефремов, Ю. В. История изучения озер Кубани / Ю. В. Ефремов. – Текст : 

непосредственный // Ефремов, Ю. В. Озера Кубани. – Краснодар, 2006. – С. 69. 

 

Первые сведения об озерах Рица и Кардывач предоставил в 1864 году исследователь Кавказа 

Ф.Ф. Торнау.  

 

К26.8д 

Е92 

КрО, Ф15, Ф79, Ф17, ЧЗМ, ЧЗС, ЮНЧЗ 

 

20. Исаев, В. А. Опыт реконструкции части пути барона Ф. Ф. Торнау в разведывательном 

походе от реки Кубань к Черному морю в сентябре 1835 г. / В. А. Исаев. – Текст : 

непосредственный // Большой Сочи в прошлом и настоящем. – Сочи, 2006. – С. 313. 

 

К63.3(235.7) 

Б79 

КрО 

 

21. Киреев, В. А. Торнау и Лоовы / В. А. Киреев. – Текст : непосредственный // Это было в 

Сочи – 2: очерки краеведов. – Сочи, 2006. – С. 1719. 

 

О деятельности военного разведчика периода Кавказской войны Ф. Ф. Торнау и абазинских 

князьях Лоовы. 

 

К26.89 

Э92 

КрО 

 

22. Ворошилов, В. И. [Русский разведчик Ф. Ф. Торнау] / В. И. Ворошилов. – Текст : 

непосредственный // Ворошилов, В. И. Топонимы Российского Черноморья. История и 

этнография в географических названиях / В. И. Ворошилов.  Сочи - Майкоп : Качество, 

2005.  С. 9, 56, 58, 6768, 9092, 139, 146, 176, 190191, 194, 214, 217, 218, 227, 231. 

 

Об этнографической и другой исследовательской деятельности на Кавказе барона Ф.  Ф. 

Торнау, отразившейся в топонимике Черноморского побережья. 

 

К81.2-3 

В 75 

АБ, КрО, ПФ, Ф15, Ф9, Ф17, ЧЗС, ЮНЧЗ  
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23. Николин, С. Медовеевский аул Чужгуча. Ф. Ф. Торнау  Штирлиц времен Кавказской 

войны / С. Николин. – Текст : непосредственный // Николин, С. Путешествия по сказочному 

краю. Красная Поляна  Путь к Мечте / С. Николин.  Ростов-на-Дону : Донской издат. дом, 

2005.  С. 44 – 45 : ил.  

 

К63.3(2)4  

Н63 

КрО 

 

24. Цхомария, Б. Жизни своей не щадя / Б. Цхомария. – Текст : непосредственный // Без 

грифа " секретно": Из истории органов безопасности на Кубани.  Краснодар, 2005.  С. 

301305.  

 

О русском разведчике в горной части Черноморья  бароне Ф. Ф. Торнау. 

 

К67.401.212  

Б39 

КрО, ПФ, Ф18, Ф11, Ф15, ЮНАБ, ЮНЧЗ 

 

25. Цхомария, Б. Д. Торнау Федор Федорович (18101890) / Б. Д. Цхомария. – Текст : 

непосредственный // Цхомария, Б. Д. Кавказский узел: К 140-летию окончания Кавказской 

войны / Б. Д. Цхомария.  Сочи, 2004.  С. 6166.  

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Ц91 

КрО, ЮН  

 

26. Скляренко, В. Г. Первый русский в Сочи / В. Г. Скляренко, Ю. М. Александров. – Текст 

: непосредственный // Скляренко, В. Г. Сказание о " Правде" / В. Г. Скляренко, Ю. М. 

Александров.  Сочи, 2004.  С. 2936. 

 

О русском разведчике Ф. Торнове (Торнау).  

 

К84Р6 

С43 

КрО, ЮНЧЗ 

 

27. Прототип «Кавказского пленника» // Курорт Большой Сочи: путеводитель. – Москва, 

2003. – С. 132. – Текст : непосредственный. 

 

О русском разведчике  бароне Ф. Ф. Торнау. 

 

К26.89(2Р-4Кр) 

К93 

Ф2, Ф5, ЧЗС, ЮНЧЗ  

 

28. Цхомария, Б. Д. Из воспоминаний барона Ф. Ф. Торнау / Б. Д. Цхомария. – Текст : 

непосредственный // Цхомария, Б. Д. Красная Поляна. – Новочеркасск, 2000.  С. 3944.  

 

К26.89 (2Р-4Кр-2) 
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Ц91 

КрО, Ф6, Ф8, ЧЗС 

 

29. Торнау Федор Федорович (18101890), русский офицер, барон. – Текст : 

непосредственный // Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен 

до октября 1917 года. – Краснодар, 1997. – С. 479. 

 

К63.3я2 

Э68 

КрО, Ф1, Ф2, Ф5  

 

30. Инал-Ипа, Ш. Д. [Наблюдения и описания жизни абхазов русским разведчиком Ф. Ф. 

Торнау] / Ш. Д. Инал-Ипа. – Текст : непосредственный // Инал-Ипа Ш. Д. Очерки об 

абхазском этикете. – Сухуми, 1984. – С. 61, 71, 97, 107-109, 133134, 145, 148. 

 

К63.5(2) 

И57 

КрО 

 

31. Ефремов, Ю. К. Подаренная птичка; Торнау идет в Поляну; Красная Поляна в 1835 году 

/ Ю. К. Ефремов. – Текст : непосредственный // Ефремов, Ю. К. Тропами горного 

Черноморья / Ю. К. Ефремов.  М. :Изд - во геогр. лит-ры, 1963.  С. 8191.  

 

К26.8д 

Е92 

АБ, КрО 

 

Статьи из периодических изданий 

 
 

32. Сизова, И. Секретная миссия барона Торнау / И. Сизов . – Текст : непосредственный // 

Черноморская здравница.  2015.  31 окт.  С. 2.  

 

О русской разведке на Кавказе в XIX веке. 

 

33. Пылков, О. С. О наградной политике властей в отношении мирных инициатив на 

Северном Кавказе в первой половине XIX века / О. С. Пылков. – Текст : непосредственный // 

Научная мысль Кавказа.  2011.  № 2.  С. 9397.  

 

Разведчик Ф. Ф. Торнау из плена был выкуплен ногайским князем Т. Карамурзиным. 

Последний был отблагодарен чином поручика, орденом и пожизненной пенсией от 

российских властей.  

 

34. Мейбаум, В. Сначала был форт... : к 170-летию Навагинского укрепления / В. Мейбаум. – 

Текст : непосредственный // Сочи.  2008.  № 12.  С. 11. 

 

О строительстве крепостей и создании Черноморской Береговой Линии под командованием 

генерал-майора Н. Н. Раевского-младшего. О деятельности русского разведчика Ф. Ф. 

Торнау на Черноморском побережье Кавказа.  
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35. Сизов, И. Секретная миссия барона Торнау / И. Сизов. – Текст : непосредственный // 

Вольная Кубань. – 2002.  9 февр.  С. 10.  

 

О русской разведке на Кавказе в XIX веке.  

 

КрО (альбом газетных вырезок № 34) 

 

36. Александров, Ю. Первый русский в Сочи / Ю. Александров. – Текст : непосредственный 

// Черноморская здравница.  2002.  17 янв.  С. 3; Шапсугия. – 21 февр. 

 

О Ф. Ф. Торнау, русском разведчике на Кавказе в период Кавказской войны, XIX в.  

 

37. Костиников, В. Воспоминания кавказского офицера / В. Костиников. – Текст : 

непосредственный // Сочи. – 2002.  № 4. – С. 6. 

 

Об книге «Воспоминания кавказского офицера» барона Ф. Ф. Торнау. Первое издание вышло 

130 лет назад.  

 

38. Цвижба, Л. Пленник / Л. Цвижба. – Текст : непосредственный // Родина.  2000.  № 12. 

 С. 8889.  

 

О бароне Ф. Ф. Торнау, разведчике, участнике Кавказской войны. 

 

39. Цхомария, Б. Пленник Кавказа / Б. Цхомария. – Текст : непосредственный // Курортная 

газета. – 1994. – № 2. – С. 7.   

 

О русском офицере Ф. Ф. Торнау, который с целью разведки побывал в 1836 году в 

черкесском ауле Кбааде (Красная Поляна).  

 

Составитель: Попова С.В. 
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Верещагин Арсений Васильевич 

 
(18301894) 

 

Я охотно верю рассказам о близком блестящем будущем Черноморского округа и 

вполне сознаю, что природное богатство его велико. Это действительно непочатый 

край, но край требующий большой затраты знания, труда и капитала, прежде чем 

возможно будет воспользоваться его природным богатством. 

А. В. Верещагин 

 

Арсений Васильевич Верещагин (18301894) – один из первых русских 

исследователей Черноморского побережья Кавказа, пионер колонизации Сочи.  

Арсений Васильевич родился в Тверской губернии, получил агрономическое 

образование, служил в Смоленской палате государственных имуществ, затем чиновником 

особых поручений при губернаторе в Москве, в Константиновском межевом институте. 

Вместе с братом Петром Васильевичем Верещагиным (?1902), коллежским 

советником и агрономом, основали товарищество, куда привлекли российских 

предпринимателей для хозяйственного освоения земель Черноморского побережья Кавказа. 

Петр Васильевич Верещагин издал в 1902 г. в Москве книгу «Черноморское побережье 

Кавказа. Русская Ривьера». 

В 1870 г. Арсений Васильевич переехал на жительство в посад Даховский. Братья 

Верещагины владели в посаде значительным участком земли, который впоследствии был 

продан и поделен на дачные участки, получившие названия Верещагинских. Сейчас на этом 

месте находятся гостиница «Жемчужина», Летний театр, парк им. Фрунзе. 

Арсений Васильевич путешествовал по Черноморскому побережью Кавказа с целью 

обследования и изучения в 1870, 1873 и 1879 гг.  

По результатам поездок им был написан ряд работ, которые были опубликованы. В 

1874 г. были изданы книги «Путевые заметки по Черноморскому округу» и «Справочная 

книжка для поселяющихся и приобретающих земли в Черноморском округе и 

путешествующих по Черному и Азовскому морям», в 1878 г.  «Колонизация Черноморского 

прибрежья Кавказа: Живой вопрос наших окраин», в 1885 г.  «Влияние сухопутных и 

морских сообщений на колонизацию и развитие Черноморского прибрежья Кавказа» и 

«Исторический обзор колонизации Черноморского прибрежья Кавказа и ее результат» и 

другие. 

А. В. Верещагин вложил свои средства от продажи дома в Смоленске в строительство 

сочинского храма Михаила Архангела, лично участвовал в строительстве. Церковь, закладка 

которой состоялась 26 мая 1874 г., была возведена в честь Великого князя Михаила 

Николаевича и в память окончания Кавказской войны. 

Арсений Васильевич неоднократно выступал с докладами в Москве, Тифлисе, Санкт-

Петербурге, пропагандируя Черноморское побережье и стремясь придать его освоению 

государственное значение. На протяжении всей своей деятельности он встречал 

противодействие со стороны местных властей.  

Арсений Васильевич Верещагин умер в 1894 году в Санкт-Петербурге, куда выехал 

хлопотать о дальнейшем развитии Черноморского побережья. 

Товарищество братьев Верещагиных просуществовало недолго, но начатое ими дело 

колонизации побережья продолжилось. 
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Библиографический список 

 

Труды А. В. Верещагина  
(в алфавите названий) 

 

40.Верещагин, А. В. Влияние сухопутных и морских сообщений на колонизацию и развитие 

Черноморского прибрежья Кавказа /  А. В. Верещагин.  Санкт-Петербург : тип. т-ва 

"Обществ. польза", 1885.  [2], 48 с. – Текст : электронный. 

 

Российская государственная библиотека, электронная версия 

 

41.Верещагин, А. В. Значение путей сообщения в деле колонизации и развития 

Черноморского прибрежья Кавказа: (Сообщение императорскому вольному экономическому 

обществу в заседании III отделения в феврале 1878 г.) / Верещагин А.В. – Текст : 

непосредственный  // Старые черкесские сады: Ландшафт и агрикультура Северо-Западного 

Кавказа в освещении русских источников. 18641914. Т.1.  Москва, 2005. – С. 248273. 

 

К4г 

С77 

КрО 

 

42.Верещагин, А. В. Исторический обзор колонизации Черноморского прибрежья Кавказа и 

ее результат / А. В. Верещагин.  Санкт-Петербург : тип. т-ва "Обществ. польза", 1885.  [2], 

36 с. – Текст : электронный. 

 

Российская государственная библиотека, электронная версия 

 

43. Верещагин, А. В. Колонизация Черноморского прибрежья Кавказа: Живой вопрос наших 

окраин / А.В. Верещагин.  Санкт-Петербург : тип. В.Ф. Пуцыковича, 1878. 52 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

Российская государственная библиотека.   

 

44. Верещагин, Арсений Васильевич. Обзор Черноморского прибрежья Кавказа в 

сельскохозяйственном отношении / А.В. Верещагин.  Санкт-Петербург : тип. т-ва 

"Обществ. польза", 1885.   36 с. – Текст : непосредственный. 

 

Российская государственная библиотека. 

 

45. Верещагин, Арсений Васильевич. Путевые заметки по Черноморскому округу : С прил. 

2 фасадов, плана и разреза Сочин. церкви и карты Черноморского окр. /  А.В. Верещагин.  

Москва : Типография А. И. Мамонтова и К, 1874. –203 с., 3 л. ил., карт. – Текст : 

электронный. 

 

Арсений Васильевич Верещагин написал книгу на основе материалов своих путешествий по 

Черноморскому побережью Кавказа в 1870 и 1873 гг. Цель – «общественный интерес и та 

польза, какую этот край может принести государству при успешном его развитии».  

Автор пишет о природных особенностях Черноморского побережья и горной поляны Кбааде, 

о сложностях, связанных с их хозяйственным освоением. Подробно рассказывает о 

дорожном сообщении от Новороссийска до Сухумского военного отдела. Описывает 
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успешные примеры освоения местных земель   хозяйство в Сочи Н. Н. Мамонтова и его 

управляющего Р.И. Гарбе, царскую ферму в Дагомысе, участок наместника на Кавказе в 

Вардане.  Дает описание развалин древних генуэзских храмов и быта черкесского горного 

аула. 

 

КРО, краеведческая электронная библиотека 

 

46. Верещагин, Арсений Васильевич. Разведение кукурузы конский-зуб на семена в 

Черноморском прибрежье Кавказа : [Докл. Моск. о-ву улучшения скотоводства в России] / 

[Соч.] Агр. А.В. Верещагина.  Санкт-Петербург : тип. В. Демакова, 1884.  10 с.  – Текст : 

непосредственный. 

 

Российская государственная библиотека 

 

47. Верещагин, А. В. Справочная книжка для поселяющихся и приобретающих земли в 

Черноморском округе и путешествующих по Черному и Азовскому морям : С прил. карты 

Черномор. окр. / [Соч.] А.В. Верещагина.  Москва : Н.Н. Мамонтов, 1874.  [4], II, II, 99 с., 1 

л. карт.  – Текст : непосредственный. 

 

Российская государственная библиотека 

 

48.Верещагин, А.В.  Черноморское прибрежье Кавказа и его колонизация: (Доклад А.В. 

Верещагина на общем собрании И.В.Э. Общества 29 января 1878 г.) / А.В. Верещагин. – 

Текст : непосредственный // Старые черкесские сады: Ландшафт и агрикультура Северо-

Западного Кавказа в освещении русских источников.18641914. Т.1. - Москва, 2005.   С. 

232247. 

 

К4г 

С77 

КРО 

 

Литература о деятельности А.В. Верещагина 

 
Книги и статьи из книг 

 

49.Симионел, В.И. Молдавские поселения Сочинского округа / В.И. Симионел . – Текст : 

непосредственный // Симионел, В.И. Цена земли : история молдаван в Краснодарском крае / 

В.И. Симионел.  Краснодар : Simionel, 2018.  С.148165. 

 

Молдаване образовали в 1869 году деревни: Молдаванку, Веселое, Пиленково, поселились в 

селах Высокое, Черешня. В главе упоминаются: А.В. Верещагин, А.А. Старк, Н.Н. Клинген, 

К.А. Гордон и др.  

 

К63.3(2Р-4Кр) 

С37 

КРО 

 

50. Захарова, Н. Верещагинские дачи / Н. Захарова. – Текст : непосредственный // Захарова, 

Н. Дачная история: Дома и дачи Сочинского округа. – [Сочи] : Издательские решения, 2016. 

 С. 6768. 
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Арсений Васильевич и Петр Васильевич Верещагины входили в число 50 москвичей, 

обратившихся в 1869 г. с ходатайством о выделении им земли на Черноморском побережье с 

целью создания гражданского поселения. 

Петр свой участок – «Верещагинскую дачу»  уступил казне почти за бесценок по 

настоянию члена Государственного совета Н.С. Абазы. 57 ½ десятин земли были проданы за 

35000 рублей. Потом участок поделили на более мелкие и распродали на торгах за 100000 

рублей. Этот фонд  «Верещагинский капитал»  тратился на благоустройство 

Верещагинской стороны, содержание Ермоловского парка, обустройство Мацестинских 

источников. 

 

К63.3(2Р-Кр-2) 

З-38 

КРО, АБ 

 

51. Костиников, В.Н. Дороги переселенцев / В.Н. Костиников. – Текст : непосредственный // 

Костиников, В.Н. Сочи : дороги и люди: история транспорта Сочи / В.Н. Костиников. – 

[Сочи] : Издательские решения, 2016.  С. 67102. 

 

Известнейший из пионеров мирного освоения Сочи А.В. Верещагин оставил воспоминания о 

путешествиях по сочинским дорогам в 1870, 1873 и 1879 годах в книге «Путевые заметки по 

Черноморскому округу» (издана в 1874 г.), и статье «Значение путей сообщения в деле 

колонизации и развития Черноморского прибрежья Кавказа» (1878 г.). 

 

К39 

К72 

КРО 

 

52. Костиников, В.Н. Дорога на Красную Поляну / В. Н. Костиников. – Текст : 

непосредственный // Костиников, В. Н. Сочи : дороги и люди: история транспорта Сочи / 

В.Н. Костиников. – [Сочи] : Издательские решения, 2016.  С.122143. 

 

Цитата об отсутствии путей сообщения в бассейнах Псоу и Мзымты из работы А.В. 

Верещагина 1874 г. (с.123124). 

 

К39 

К72 

КРО 

 

53. Герасимова, Н. Е. Братья А. В. и П. В. Верещагины / Н. Е. Герасимова. – Текст : 

непосредственный  // Город Сочи и его горожане: Исторический экскурс. – Краснодар : 

Платонов, 2015.  С.183187. 

 

О русских исследователях и первопроходцах, идеологах прогрессивного преобразования 

Черноморского побережья Кавказа второй половины XIX века. В 18681869 гг. братья 

организовали в Москве Товарищество землевладельцев для освоения Черноморского 

побережья Кавказа, в том числе Сочи. 

 

К63.3(235.73) 

Г70 

КРО 
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54. Гусева, А. [Верещагинские дачные участки] / А. Гусева. – Текст : непосредственный // 

Гусева, А. Лики старого Сочи: Сочи на старинных открытках. – Краснодар: Платонов, 2014. 

– С.7475. 

 

Об одних из первых исследователях и землевладельцах Сочи – братьях Петре Васильевиче 

Верещагине и Арсении Васильевиче Верещагине. 

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

Г96 

КРО 

 

55. Гусева, А. [История Верещагинского (Ермоловского) парка – ныне парк им. Фрунзе] / А. 

Гусева. – Текст : непосредственный // Гусева, А. Лики старого Сочи: Сочи на старинных 

открытках. – Краснодар: Платонов, 2014. – С.78-79. 

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

Г96 

КРО 

 

56. Ермоловский (Верещагинский) парк. – Текст : непосредственный // Сочи на рубеже 

XIX-XX веков: Почтовая открытка / Авт. – сост. С.А. Артюхов. – Москва: Интербук-сервис, 

2014. – С. 4647. 

 

Арсений и Петр Верещагины продали городу свои земли, которые были разделены на 

дачные участки и в свою очередь распроданы на торгах. Полученные средства легли в 

основу «Верещагинского капитала»  фонда, из средств которого оплачивалось устройство и 

содержание Верещагинского парка. 

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

С69 

КРО 

 

57. А.В. Верещагин. – Текст : непосредственный // Сочи - Мацестинский курорт. 110 лет: 

становление курорта в документах и фотографиях / Авторы-составители И.В. Яковлев, Е.П. 

Беликов, С.Н. Щербаков.  Сочи, 2012.  С. 610: ил. 

 

Выдержки из книги А. В. Верещагина «Путевые заметки по Черноморскому округу» (1874), 

в которой он дает подробное описание поста Даховского (Сочи). Вырученные деньги от 

продажи автор книги направляет в пользу строительства Сочинской церкви во имя Святого 

Архистратига Михаила. 

 

К53.54 

С69 

КРО, ЮНЧЗ 

 

58. Гусева, А. В. Собор Михаила Архангела (Центральный район, ул. Москвина, 12/1) / А. В. 

Гусева. – Текст : непосредственный // Гусева, А. В. Дорога к храму: памятники христианской 

культовой архитектуры Сочи /  А. В. Гусева. – Сочи, 2007. – С.1217. 

 

Инициатива постройки церкви принадлежала отставному статскому советнику Арсению 

Верещагину, который выступил также в качестве инженера-строителя, и землевладельцу, 

крупному промышленнику Николаю Мамонтову, финансировавшему работы.  
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К86.37 

Г96 

КРО, Ф11. 

 

59. Кривошапка, Д. Сочинские дачники  основатели курорта / Д. Кривошапка. – Текст : 

непосредственный // Доклады Сочинского отделения Русского географического общества. 

Вып.4.  / подготовлен к 50-летию отделения. 19572007 гг.   Сочи, 2007. – С.117122. 

 

В начале 70-х гг. XIX в. А.В. Верещагин прибыл на Кавказ вместе с В.И. Ахшарумовым – 

известным геодезистом. Верещагин жил в Сочи и путешествовал по Западному Кавказу. Он 

составил подробное описание окрестностей, природы и минеральных источников, 

найденных близ р. Мацесты. 

 

К26.89(235.7) 

Д63 

КРО 

 

60. Кривошапка, Д. [О братьях Верещагиных] / Д. Кривошапка . – Текст : 

непосредственный // История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч.1.  Майкоп, 2006. – С. 

3842.  

 

О поездке в Тифлис П. Верещагина и врача И.Я. Ковалевского и разработке проекта по делу 

колонизации. Петр Васильевич Верещагин организовал в Москве товарищество для освоения 

земель Черноморского округа. В 1870 г. туда входило уже 150 человек. Арсений (автор 

называет его Александром) Васильевич Верещагин обследовал побережье в целях его 

освоения, в качестве архитектора и строителя возводил церковь в Сочи. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

И90 

КРО, АБ 

 

61. Ворошилов, В. И. Верещагинка / В. И. Ворошилов. – Текст : непосредственный // 

Ворошилов, В.И. Топонимы Российского Черноморья: История и этнография в 

географических названиях / В.И. Ворошилов.  Сочи - Майкоп : Качество, 2005.  С. 8788, 

145. 

 

Река Верещагинка названа по имени одного из первых крупных сочинских землевладельцев 

А.В. Верещагина. 

 

К81.2-3 

В75 

КРО, АБ, Ф1,2,5,7,8,9, 17, ПФ 

 

Статьи из периодических изданий 

 
62. Коваленко, О. Первые колонизаторы сочинских земель / О. Коваленко. – Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница.  2016.  15 марта.  С.2.  

 

О братьях Арсении и Петре Верещагиных и их роли в освоении земель Черноморского 

побережья Кавказа. 
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63. Первый православный храм Сочи отметил памятную дату. – Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница.  2016.  4 окт.  С.3. 

 

В сентябре 2016 года исполнилось 125 лет со дня освящения собора Святого Архистратига 

Архангела Михаила в Сочи. О братьях Верещагиных и их роли в освоении земель 

Черноморского побережья Кавказа.  

 

64. Костиников, В. Кстати, о Верещагине / В. Костиников. – Текст : непосредственный // 

Черноморская здравница.  2009.  29 авг.  С. 2.  

 

Резонанс на статью Р. Манекина "Верещагин, уходи с баркаса" ("Черноморская 

здравница",15 июля 2009 года). Об Арсении и Петре Верещагиных. 

 

65. Матвиенко, О. Меценаты / О. Матвиенко. – Текст : непосредственный // Курортная 

газета.  2007.  № 1.  С. 2.  

 

О первых сочинских крупных землевладельцах, Н.Н. Мамонтове (18361896), агрономах 

Верещагиных. 

 

66. Александр Верещагин - ученый, предприниматель, меценат. – Текст : 

непосредственный // Народная газета Сочи.  2006.  № 25.  С. 6.  

 

КРО (Альбом газетных вырезок № 34) 

 

Составитель: Машанова Ю. И. 
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Старк Александр Александрович 

 
(1849–1933) 

 
Старк Александр Александрович (1849–1933, 

Финляндия)   выдающийся российский ученый-энтомолог, 

действительный статский советник, сын офицера лейб-гвардии 

Александра Ивановича Старка. Род Старков  старинный 

дворянский род со шведскими корнями. Несколько  поколений 

Старков верно служили России еще с Петровских  времен. 

А. А. Старк окончил Петербургский земледельческий 

институт. Будучи энтомологом увлеченным, 

целеустремленным, разносторонним открыл более 120 новых 

видов насекомых, описания которых публиковались в 

специальных журналах Санкт-Петербурга, Вены, Берлина... За 

выдающиеся достижения в науке включен в Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и 

И. А. Ефрона (т.31. 1900 г.). 

В 1878 году был назначен управляющим имением Великого Князя Константина 

Николаевича Романова на Черноморском побережье Кавказа. А. А. Старк, поселившись в 

имении Уч-Дере (Сочинский округ), полученным им от Великого Князя как свадебный 

подарок, занимался изучением флоры и фауны альпийской зоны Западного Кавказа, собирал 

коллекции, делал зарисовки, издавал научные труды. Он написал несколько книг, среди 

которых  «На русской Ривьере. Из дневника охотника» (1913 г.). 

Внес большой вклад в хозяйственное освоение Черноморского побережья Кавказа, 

занимался важной работой по укреплению оползневых участков и осушением болот. Он стал 

первым человеком, который вел здесь метеорологические наблюдения. 

Не миновали Старка, как одного из первых колонистов, разочарования, связанные с 

горным земледелием и животноводством, которые требовали особого опыта и навыков. А их 

не имели русские колонисты, агрономы и крестьяне. Именно Старк пригласил первую 

группу амшенских армян из Турции на постоянное поселение, которые стали успешно 

выращивать  кукурузу и табак. 

В 1911 году было создано Общество изучения Черноморского побережья Кавказа, и 

Старк стал товарищем (заместителем) председателя этого Общества, которое развернуло в 

столице грандиозную сельскохозяйственную и культурно-промышленную выставку 

«Русская Ривьера». Выставка имела огромный успех, ее посетило 100 000 человек. 

А. А. Старк прожил на Черноморском побережье Кавказа много лет. В имении Уч-

Дере не один год вместе с Александром Старком провела известная сочинская 

просветительница Екатерина Павловна Майкова. У них родился сын Эдуард Старк, ставший 

впоследствии театральным критиком.   

Позже А. А. Старк служил в Санкт-Петербурге в лесном департаменте Министерства 

земледелия и государственных имуществ. 

 Умер Александр Александрович Старк в 1933 году в своем имении Перки-Ярве 

(Финляндия), завещав личную коллекцию насекомых Хельсинскому университету.  
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Библиографический список 

 

Книга А. А. Старка 

 
67. Старк, А. А. На русской Ривьере. Из дневника охотника / А. А. Старк  – С.-Петербург : 

Типография С. М. Проппера, 1913. – 92 с. – Текст : электронный. 

 

Длительные походы ученого-энтомолога со спутниками по Западному  Кавказу. Описание 

богатства растительного и животного мира. 

 

КрО, Краеведческая электронная библиотека 

 

Литература о жизни и деятельности А.А. Старка 

 
Книги и статьи из книг 

 
68. Геращенко, Е. К. О семье Старков / Е. К. Геращенко. – Текст : непосредственный // 

Геращенко, Е. К. «Судьбы нервущаяся нить…»: Очерки о Сочи, сочинцах, Черноморском 

побережье Кавказа и моих предках Штейпах.  Краснодар, 2017.  С. 4197 : ил. : портр. 

 

Старки – старинный дворянский род, корни которого идут из Швеции. Первым в Сочи 

приехал Александр Александрович Старк, в 1878 г. он поступил на работу управляющим в 

имение Великого князя Константина Николаевича. 

 

К63.3(235.7) 

Г37  

КрО, Ф1  

 

69. Геращенко, Е. К. Братья Старк на Кавказе / Е.К. Геращенко. – Текст : непосредственный 

// Геращенко, Е.К. «Судьбы нервущаяся  нить…»: Очерки о Сочи, сочинцах, Черноморском 

побережье Кавказа и моих предках  Штейпах.  Краснодар, 2017. С. 4146 : портр. 

 

Об Александре Александровиче Старке (18491933), а также поселившемся в Сочи его 

младшем брате Николае Александровиче (1851–1922), участнике Русско-турецкой войны и 

третьем из братьев, трагически погибшем Карле Александровиче (1846–1883). 

 

К63.3(235.7) 

Г37 

КрО,  Ф1 

 

70. Геращенко, Е. К. Жизнь и судьба Эдуарда Старка (1874–1942) / Е. К. Геращенко. – Текст 

: непосредственный // Геращенко, Е. К. «Судьбы нервущаяся нить…»: Очерки о Сочи, 

сочинцах, Черноморском побережье Кавказа и моих предках Штейпах. – Краснодар, 2017. – 

С. 6977: ил. : портр. 

 

Эдуард Александрович Старк – известный театральный критик начала ХХ века, чья жизнь и 

жизнь его родителей связана с Сочи. Э. Старк - внебрачный сын А. А. Старка и Екатерины 

Павловны Майковой.  
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К63.3(235.7) 

Г37 

КрО,  Ф1 

 

71. Геращенко, Е. К. Сестры Голенко / Е.К. Геращенко. – Текст : непосредственный // 

Геращенко, Е. К. «Судьбы нервущаяся нить…» : Очерки о Сочи, сочинцах, Черноморском 

побережье Кавказа и моих предках Штейпах. – Краснодар, 2017. –С. 117124 : ил. 

 

Аделаида Константиновна Голенко (замужем за Александром Александровичем Старком) и 

Алла Константиновна Голенко (в замужестве Де-Симон) вошли в историю города Сочи. 

 

К63.3(235.7) 

Г37 

КрО, Ф1 

 

72. Щербаков, С. Н. [Краткая характеристика горцев, данная А. А. Старком] / С. Н. 

Щербаков. – Текст : непосредственный // Щербаков, С. Н. Красная Поляна: Люди и судьбы в 

документах и фотографиях. – Сочи, 2017.  С.22. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Щ61 

КрО 

 

73. Андреев, Д. А. [Свидетельства энтомолога Старка о Чертовых воротах и горе Ачишбок] / 

Д. А. Андреев. – Текст : непосредственный // Андреев, Д. А. Топонимы Кавказского 

заповедника.  Москва, 2018. С.3738. 

 

К81.2-3 

А65 

КрО 

 

74. Симионел, В.И. [Мнение А.А. Старка о молдаванах и других поселенцах, осваивающих 

Сочинский округ] / В.И. Симионел. – Текст : непосредственный // Симионел В.И. Цена 

земли: история молдаван в Краснодарском крае.  Краснодар, 2018. С.154155. 

 

К63.3(2Р-4Кр) 

А65 

КрО 

 

75. Костиников, В. Н. Дорога на Красную Поляну / В. Н. Костиников. – Текст : 

непосредственный // Костиников, В. Н. Сочи : дороги и люди : история транспорта Сочи. – 

[Сочи] : Издательские решения, 2016. – С. 122126 : портрет  Старка А. А. 

 

О походе на Красную Поляну Александра Старка и Арсения Верещагина. 

 

К39 

К72 

КрО 
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76. Геращенко, Е. К. Памяти Вадима Петровича Старка (31.01.194506.03.2014) / Е. К. 

Геращенко. – Текст : непосредственный // Сочинский краевед. Вып. 16. – Сочи, 2015.  

С.2326. 

 

В. П. Старк представитель русской ветви Старков, литературовед, пушкинист, генеалог. 

Николай Александрович Старк  младший брат Александра Александровича Старка, дед В. 

П. Старка, имел дачу в Хосте, был начальником пограничной стражи Черноморской 

береговой линии.  

 

К26.891 

С69 

КрО 

 

77. Щербаков, С. Н. Дворянская семья Старков  в Сочи / С. Н. Щербаков. – Текст : 

непосредственный // Щербаков, С. Н. Сочи: люди и судьбы. Т.1.  Краснодар, 2014. – С. 104. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Щ61 

КрО 

 

78. Щербаков, С. Н. Александр Александрович Старк / С. Н. Щербаков. – Текст : 

непосредственный // Щербаков, С. Н. Сочи: люди и судьбы.Т.1.  Краснодар, 2014.  –

С.104107. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Щ61 

КрО 

 

79. Щербаков, С. Н. Николай Александрович Старк / С. Н. Щербаков. – Текст : 

непосредственный // Щербаков, С. Н.  Сочи: люди и судьбы. Т.1. – Краснодар, 2014. – С. 

107108. 

 

Старк Н. А. (18511922) – младший брат А. А. Старка.  Николай Александрович, как и 

многие представители рода Старков, посвятил себя военной службе. В Сочи имел дом в 

Хосте в Перемыкинском урочище. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Щ61 

КрО 

 

80. Щербаков, С. Н. Жозефина Александровна Старк / С. Н. Щербаков. – Текст : 

непосредственный // Щербаков, С. Н. Сочи: люди и судьбы. Т.1.  Краснодар, 2014. –С. 

108111. 

 

Старшая из детей Александра Ивановича Старка (отца А. А. Старка) Жозефина  

Александровна воспитывала шестерых племянников, детей погибшего брата Карла 

Александровича Старка. Его сыновья Николай Карлович и Сергей Карлович стали 

энтомологами, как их родной дядя Александр Александрович Старк. А дочь Ольга Карловна, 

по неподтвержденным данным, получила библиотечное образование и некоторое время была 

сотрудницей сочинской библиотеки им. А. С.Пушкина. 
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К63.3(2Р-4Кр-2) 

Щ61 

КрО 

 

81. Экскурсии [на дореволюционном  курорте Сочи]. – Текст : непосредственный // Сочи 

– Мацестинский курорт. 110 лет : становление курорта в документах и фотографиях / Авторы 

текста и сост. И. В. Яковлев, Е. П. Беликов, С. Н. Щербаков. – Сочи, 2012.  С. 79-82 : ил. 

 

Упоминаются родоначальники экскурсионной деятельности на побережье:  А. А. Старк, В. 

К. Константинов, С. Иловайский. В своей книге «На русской Ривьере. Из дневника 

охотника» (СПб., 1913) А. А. Старк поделился опытом  живительного воздействия экскурсий 

в горы на здоровье человека.    

 

К53.54 

С69 

КрО 

 

82. Киреев, В. Н. Пионер побережья / В. А. Киреев. – Текст : непосредственный // Это  было 

в Сочи – 2: очерки краеведов.  Сочи, 2006.  С. 2730.  

 

Об управляющем имения члена царской семьи Константина Романова, ученом-энтомологе 

А. А. Старке, осваивавшем Черноморское побережье. 

 

К63.3(2) 

Э92 

КрО 

 

83. Старк Александр Александрович (1849-1933), выдающийся российский энтомолог. – 

Текст : непосредственный // Большая Кубанская энциклопедия. Биографический 

энциклопедический словарь. Т.1.  Краснодар, 2005.  С.293. 

 

К92г 

Б79 

КрО 

 

84. Гусева, А. В. Старк Александр Александрович / А. В. Гусева. – Текст : непосредственный 

// Их имена вошли в историю Сочи: (Биографический справочник ). – Сочи, 2004. – С. 

158159 : фото.  

 

К63.3(2Р-4Кр) 

И95 

МО, АБ 

 

85. Старк Александр Александрович. – Текст : непосредственный // Энциклопедический 

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз (Лейпциг) и И. А. Ефрон(СПб.). Т.31. – СПб.,1900.  С. 443 – 

444. 

 

К92г 

Э68 

ЧЗ 
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Статьи из периодических изданий 

 
86. Щербаков, С. Н. Дружная семья Старков в Сочи / С. Щербаков. – Текст : 

непосредственный // Сочи.  2007.  №35 (окт.). – С. 11; № 36 (окт.).  С. 11.  

 

О старинном дворянском роде Старков, многие члены которого оставили глубокий след в 

истории и культурной жизни Сочи. 

 

87. Щербаков, С. Н. Дворянская семья Старков вошла в историю нашего города-курорта / С. 

Н. Щербаков. – Текст : непосредственный // Черноморская здравница.  2007. 18 апр.  С.2. 

 

88. Матвиенко, О. И. «Пили чай на балконе…» / О. И. Матвиенко. – Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница.  2006.  19 апр. – С. 3. 

 

О А. А. Старке, ученом-зоологе, энтомологе, жившем в Сочи с 1878 года, и его близких. 

Старк А. А. – один из первых краеведов Сочи. 

 

89. Киреев, В. Маршруты краеведа : от Лоо до Дагомыса / В. Киреев. – Текст : 

непосредственный // Курортная газета.  2006.  № 2(февр.)  С. 2. 

 

Абзац посвящен А. А. Старку, который 15 лет жил в имении Уч-Дере с Екатериной 

Павловной Майковой, сочинской просветительницей. Эти талантливые люди стояли у 

истоков сочинского краеведения. Эдуард Старк – их внебрачный сын, впоследствии ставший 

театральным критиком. 

 

Составитель: Салова Т.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Константинов Василий Константинович 
 

(18671920) 

 

 
Василий Константинович Константинов родился в 1867 

году у сочинской просветительницы и общественной деятельницы 

Е. Майковой и студента Ф. Любимова. Из-за невозможности 

содержать ребенка он был отдан в усыновление и получил 

фамилию Константинов. Воспитывался за счет благотворительных 

сумм. 

Константинов проявил недюжинные способности и 

получил блестящее образование: окончил Петербургскую гимназию Императорского 

человеколюбивого общества с золотой медалью, физико-математический факультет 

Петербургского университета, Петербургский институт инженеров путей сообщения. 

В 1896 г. ему было поручено строительство горного шоссе Адлер – Красная Поляна, 

сопровождавшееся большими сложностями. Дорога с множеством скальных участков шла 

через узкое ущелье Ахцу, вдоль реки Мзымты на пятисотметровой высоте.  

Василий Константинов строил Воронцовское шоссе, мосты в районе Сочи, 

проектировал дороги на Пластунское и Ажек, Аибгу, Бабук-Аул и другие населенные 

пункты, возглавлял сочинский строительный участок Черноморской железной дороги 

(19141916). 

Занимался изысканиями в области почвоведения. Его работы («К характеристике почв 

Сочинского района» и другие) получили практическое воплощение в сельскохозяйственном 

освоении Черноморского побережья Кавказа. 

Василий Константинович – основатель Кавказского горного клуба, который 

занимался организацией экскурсий в окрестности Сочи, изданием путеводителей, изучением 

памятников природы, археологии, этнографии, истории. 

Василий Константинов собрал редкую коллекцию горных пород и ботанических 

образцов, которая располагалась в доме его матери Е. Майковой. На основе коллекций 

Горного клуба в 1920 г. был открыт Сочинский краеведческий музей. 

Константинов был участником открытой в 1913 г. в Петербурге выставки «Кавказская 

Ривьера», где он выступил с докладом и представил материалы и коллекции по геологии, 

географии и климату Западного Кавказа, материалы о лечебных ресурсах Красной Поляны. 

Ему была присуждена одна из 17 больших Золотых медалей выставки. 

Василий Константинович был также активным членом Сочинского общества 

сельского хозяйства, которое помимо своих прямых задач уделяло много внимания развитию 

здравоохранения и культуры Сочинского округа. 

В мае 1906 г. в Екатеринодаре он был избран депутатом  1-й Государственной думы 

от неказачьего населения Кубанской области. В числе 169 человек подписал Выборгское 

воззвание (протест против роспуска Государственной Думы) и был приговорен к 

трехмесячному заключению в крепости. 

Василий Константинович Константинов погиб в июне 1920 г. по дороге из 

Новороссийска в Сочи. 

 В 2000 г. на Краснополянском шоссе воздвигнут памятник замечательному 

инженеру-путейцу, строителю и краеведу В. К. Константинову (скульптор А.Г. Тихомиров), 

так много сделавшему для Сочи. 
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Библиографический список 

 

Работы В. К. Константинова 

 
90. Кавказ : репринтное издание / Составитель В. К. Константинов; Русское географическое 

общество, Сочинское отделение. – Майкоп : ОАО «Полиграф-ЮГ», 2015.  160 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

К63.3(24) 

К12 

КрО 

 

91. Сочи и его окрестности: Дорожник экскурсий по горам и ущельям Сочинского района / 

Кавказский Горный Клуб; составители Б. П. Кестер, И. С. Васильев, В. Константинов, Д. И. 

Коченовский. – С-Петербург : Типография С. М. Проппера, 1911.  95 с. – Текст : 

электронный. 

 

В. К. Константинов – член правления Сочинского отделения Кавказского Горного клуба и 

один из авторов текста книги. 

Из содержания: Справочник по Сочи; Мацестинские источники; Хоста; Адлер; Красная 

Поляна; Экскурсия по Кудепстинским пещерам; Экскурсия в район Красной Поляны; 

Сельскохозяйственный очерк Сочинского округа; Карты. 

 

КрО, Краеведческая электронная библиотека 

 

92. Константинов, В. К. [Характеристика сочинской зимы инженером В.К. Константиновым 

к описанию картин Кавказа] / В. К. Константинов. – Текст : непосредственный // 

Скупенский, Г. На лазурном берегу : (Сочинский район Черноморского побережья Кавказа и 

его климато-лечебное значение) / Г. Скупенский. – 2-е изд,. доп.  Москва, 1911. – С. 2931. 

 

КрО, Краеведческая электронная библиотека 

 

93. Константинов, В. Сочи – Кисловодск / В.Константинов. – СПб., 1905. - 41 с. – (Кавказ. 

Горный клуб. Вып.1). – Текст : непосредственный. 

 

Путешествие на Красную Поляну, через Главный Кавказский хребет. 

 

Научная библиотека ВНИИ цветоводства и субтропических культур, г. Сочи 

 

 

Литература о деятельности краеведа 

 
Книги и статьи из книг 

 
94. Широков, И.В. Воронцовское шоссе: Константинов и Овсянников / И. В. Широков . – 

Текст : непосредственный // Широков, И.В. Страницы моей жизни.  – Москва, 2019. – 

С.2830. 
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О строительстве хостинского Воронцовского шоссе (19111912) горным инженером В.К. 

Константиновым и десятником И.Овсянниковым. Дорога шла по обрыву ущелья Белые 

скалы, впоследствии одного из самых популярных экскурсионных объектов Хосты и Сочи.  

 

 

К63.3(2Р-4Кр) 

Ш64 

КрО 

 

95. Геращенко, Е. К. Инженер Константинов и братья Штейп / Е. К. Геращенко. – Текст : 

непосредственный // Геращенко, Е. К. "Судьбы нервущаяся нить..." : Очерки о Сочи, 

сочинцах, Черноморском побережье Кавказа и моих предках Штейпах / Е. К. Геращенко.  

Краснодар : Экоинвест, 2017.  С. 1216, фото. 

 

Об отношениях инженера-путейца В. К. Константинова, Е. П. Майковой и братьев Штейп. 

 

К63.3(235.7) 

Г37 

КрО 

 

96. Костиников, В. Н. Дорога на Красную Поляну / В.Н. Костиников. – Текст : 

непосредственный // Костиников, В. Н. Сочи : дороги и люди : история транспорта Сочи / В. 

Н. Костиников. –[Сочи] : Издательские решения, 2016.  С.122143. 

 

История строительства дороги на Красную Поляну с 1896 по 1906 гг. Инженер В.К. 

Константинов проводил изыскания, был производителем работ при строительстве 

Краснополянского шоссе (начальником работ был С.Ф. Гофман).  

Приведены выдержки из отчетов о ходе работ и проблемах, возникших в процессе 

строительства сложной горной дороги. 

 

К39 

К72 

КрО 

 

97. Об авторе [Василии Константиновиче Константинове]. – Текст : непосредственный  // 

Кавказ : репринтное издание / сост. В. К. Константинов.  Майкоп : ОАО «Полиграф-ЮГ», 

2015.  С.46. 

 

В. Константинов (18671920), инженер путей сообщения, строитель Черноморской железной 

дороги, основную часть своей жизни посвятил Западному Кавказу. Константинов был 

участником открытой в 1913 г. в Петербурге выставки «Кавказская Ривьера», где представил 

материалы и коллекции по геологии, географии и климату Западного Кавказа, материалы о 

лечебных ресурсах Красной Поляны. Ему была присуждена одна из 17 больших Золотых 

медалей выставки. 

Василий Константинович был также активным членом Сочинского общества сельского 

хозяйства, которое помимо своих прямых задач уделяло много внимания развитию 

здравоохранения и культуры Сочинского округа. 

К63.3(24) 

К12 

КрО 
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98. Гусева, А. В. Из истории развития путей сообщения в Сочи: (дорога Дагомыс Бабук-

Аул) / А. В. Гусева. – Текст : непосредственный  // Город Сочи и его горожане : Сборник 

статей сотрудников Музея истории города-курорта Сочи.  Краснодар : Платонов, 2015.  С. 

7881. 

 

Проектировал и руководил строительством дороги горный инженер В. К. Константинов. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Г70 

КрО 

 

99. Щербаков, С. Н. Сочи на выставке "Русская Ривьера" / С. Н. Щербаков . – Текст : 

непосредственный // Щербаков, С. Н. Сочи: люди и судьбы : популярные очерки по истории 

Сочи XIX  XX вв. Т. II. / С. Н. Щербаков.  Краснодар : Платонов, 2015.   С.4449. 

 

2 ноября 1913 г. в Санкт-Петербурге под покровительством императора состоялось открытие 

выставки "Русская Ривьера», посвященной перспективам развития и природе Черноморского 

побережья Кавказа. Сочинский округ на выставке представляли 20 экспонентов. В числе 

приглашенных были: Васильев И.С., Тарнопольский А.В., Подгурский В.Ф., Коченовский 

Д.И., Константинов В.К. (выступил с докладом). 

 

К63.3(235.7) 

Щ61 

КрО 

 

100. Гусева, А. [О строительстве шоссе от Адлера до Красной Поляны, которое началось в 

1897 году и осуществлялось в очень сложных условиях под руководством горного инженера 

В. К. Константинова] / А. Гусева. – Текст : непосредственный  // Гусева, А. Лики старого 

Сочи : Сочи на старинных открытках. – Краснодар : Платонов, 2014. – С. 116119. 

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

Г96 

КрО 

 

101. Гусева, А. [Об экскурсионной работе, которую проводило Сочинское отделение 

Кавказского горного клуба в начале XX в. Душой клуба был В.Константинов, знаток гор 

Западного Кавказа и организатор горных походов] / А. Гусева . – Текст : непосредственный // 

Там же. – С.8485. 

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

Г96 

КрО 

 

102. Щербаков, С. Добрая душа  / С. Щербаков . – Текст : непосредственный // Щербаков, С. 

Сочи: люди и судьбы. Т. 1.  Краснодар : Платонов И., 2014.   С.9598. 

 

Сведения из биографий В. Константинова (18671920), выдающегося сочинца, инженера 

путей сообщения, строителя Черноморской железной дороги, и его наставницы Л.Н. 

Кривенко. 
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К63.3(235.7) 

Щ61 

КрО 

 

103. Дмитриев, А. А. Туризм исторический / А. А.  Дмитриев. – Текст : непосредственный  // 

100-летие курорта Сочи: историко-культурные, лечебно-оздоровительные и природно-

географические аспекты: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Сочи, 35 июля 2009 г.  

Сочи : РИО СГУТиКД, 2009. С. 125126. 

 

В Сочи туристско-экскурсионная деятельность стала развиваться с 1913 года. В числе 

организаторов туристского "Горного клуба" был В.К. Константинов. 

 

К63.3(244.3) 

С81 

КрО 

 

104. Иванцов, В.Г. Инженер В. К. Константинов и его роль в создании дорожной сети 

Сочинского округа (18951916 гг.) / В. Г. Иванцов. – Текст : непосредственный  // 100-летие 

курорта Сочи: историко-культурные, лечебно-оздоровительные и природно-географические 

аспекты: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Сочи, 35 июля 2009 г.  Сочи : РИО 

СГУТи КД, 2009.  С.6770. 

 

К63.3(244.3) 

С81 

КрО 

 

105. Гусева, А. В. Константинов Василий Константинович / А.В.  Гусева. – Текст : 

непосредственный // Выбор истории. История выборов.  Сочи, 2008.  С. 8, фото. 

 

Инженер путей сообщения (18671920), сын Е. П. Майковой. 

 

К67.401 

В92 

КрО, Ф2 

 

106. Иванцов, В.Г. Инженер В. К. Константинов: место в истории (18951916 гг.) / 

В.Г.Иванцов. – Текст : непосредственный // Былые годы : Черноморский исторический 

журнал. 2007. №1.  Сочи, 2007. – С.1315. 

 

В. К. Константинов проектировал и строил шоссейные дороги в Черноморской губернии в 

конце ХIХ   начале ХХ вв. С апреля 1896 г. до августа 1906 г. исполнял обязанности 

начальника III участка по постройке дороги от Туапсе до Адлера. 

 

К26.8я2+К63.3(2) 

Б95 

КрО 

 

107. Костиников, В. [Участие Константинова в экспедиции спелеолога Э. А. Мартеля по 

изучению Мацестинских источников] / В. Костиников. – Текст : непосредственный // 

История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч.1. Старый Сочи. Забытые страницы. Конец 

XIX – XX вв. – Майкоп, 2006. – С. 113114. 
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К63.3(2Р-4Кр-2) 

И90 

КрО, АБ, ПФ, Ф1-8, ЮНЧЗ, Ф11,12-15 

 

108. Краснополянское шоссе. – Текст : непосредственный // География Кубани : 

Энциклопедический словарь / Авт.-сост. И. П. Лотышев.  Майкоп, 2006. – С. 250251. 

 

Дорога на Красную Поляну начинается в Адлере. Начинал строить инженер В.К. 

Константинов в 1897 г. 

 

К63.3(2) 

Г35 

КрО 

 

109. Гусева, А. Константинов Василий Константинович (18671920), инженер путей 

сообщения / А. Гусева.  Текст : непосредственный // Большая Кубанская энциклопедия. В 6 

т. Т.1. Биографический энциклопедический словарь.  – Краснодар, 2005. – С. 149. 

 

К92 

Б79 

КрО 

 

110. Артюхов, С. А. [О строительстве дороги на Красную Поляну (г. Романовск)] / С. А. 

Артюхов. – Текст : непосредственный  // Артюхов, С.А. Царский дом Романовых и Сочи. – 

Сочи, 2004. – С. 2526. 

 

Руководил строительством горный инженер В. К. Константинов. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

А86 

КрО 

 

111. Гордон, К. А. [О В. К. Константинове] / К. А. Гордон. – Текст : непосредственный // 

Гордон, К. А. Старый Сочи конца XIX – начала XX веков: воспоминания очевидца. – Сочи, 

2004. – С.131, 133134. 

 

Воспоминания старожила Сочи о В.К. Константинове. Автор в юном возрасте совершил 

первые походы в горы под руководством сочинского инженера и строителя 

Краснополянского шоссе. Высокий, худощавый В.К. Константинов был душой горного 

клуба. Горный клуб, который занимался краеведением и экскурсионным делом, размещался 

в доме матери Константинова – старушки Майковой, одной из первых поселянок верхнего 

города. Василий Константинович активно участвовал в работе Сочинского общества 

сельского хозяйства. 

 

К63.3(2) 

Г68 

КрО, Ф1,2,58,11,14,15 
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112. Гусева А. Константинов Василий Константинович / А. Гусева. – Текст : 

непосредственный // Их имена вошли в историю Сочи: биографический справочник. – Сочи, 

2004. – С.131132. 

 

К63.3(2р-4кр-2) 

И95 

МО 

 

113. Герасимова, Н.Е. [Инженером В.К. Константиновым было построено шоссе Адлер – 

Красная Поляна, а также ему было поручено строительство второго (Сочинского) участка 

Черноморской железной дороги] / Н. Е. Герасимова . – Текст : непосредственный // Сочи: 

страницы прошлого и настоящего: иллюстрированный сборник статей. – Сочи, 2003. – 

С.9394 : фото. 

 

К63.3(2Р-4Кр) 

С69 

КрО 

 

114. Лютина, О. Н. Е. П. Майкова: [18361920] / О. Н. Лютина. – Текст : непосредственный  

// Сочи: страницы прошлого и настоящего: иллюстрированный сборник статей. – Сочи, 2003. 

– С. 136137, портр. 

 

Упоминается сын Е. П. Майковой В.К. Константинов, один из организаторов Кавказского 

горного клуба. 

 

К63.3(2Р-4Кр) 

С69 

КрО 

 

115. Гусева, А. Память преодолевает время / А.Гусева. – Текст : непосредственный  // 

Краевед Черноморья. 20022003. №45. – Туапсе, 2003. – С.710. 

 

О Е. П. Майковой  и ее сыне В. Константинове. 

 

К26.89(2Р-4Кр) 

К78 

КрО, АБ, ПФ, ЮНЧЗ, Ф1,2,4,5,11 

 

116. Тверитинов, И. А. [Упоминается инженер В. К. Константинов, как один из авторов 

«Справочника и путеводителя по Черноморской губернии» (Новороссийск, 1907); как 

руководитель строительства нагорного Краснополянского шоссе; как владелец частной 

библиотеки в Сочи] / И. А. Тверитинов. – Текст : непосредственный // Тверитинов, И. А. 

Социально-экономическое развитие Сочинского округа во второй половине XIX – начале XX 

вв. – Сочи, 2000. – С. 8, 122, 144. 

 

К63.3(2Р-4Кр-2) 

Т26 

КрО, АБ, ЮНЧЗ, Ф1-5,11 
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117. Чемена, О. М.[О В. К. Константинове   сыне Е. П. Майковой. Строил дорогу Адлер  

Красная Поляна, страстный краевед, организатор Горного клуба (музея)] / О. М. Чемена. – 

Текст : непосредственный // Чемена, О. М. Создание двух романов: Гончаров и 

шестидесятница Е. П. Майкова / О. М. Чемена. –Москва, 1966. – С. 115126. 

 

К63.3(2) 

Ч-42 

КрО 

 

Статьи из периодической печати 

 
118. Иванцов, В. Г. Черноморские версты / В. Г. Иванцов. – Текст : непосредственный // 

Народная газета Сочи.  2017.  №5 (февр.).  С.6. 

 

О В. Константинове, инженере, построившем в Сочи Сухумско-Новороссийское шоссе и 

дорогу от Адлера на Красную Поляну. 

 

119. Коваленко, О. Первопроходцы горного ущелья Ахцу / О. Коваленко. – Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница. – 2016. – 9 янв. – С.4. 

 

Статья об инженере-строителе Василии Константинове, который возводил дороги и мосты. 

 

120. Казуров, В. Все было сделано вручную: 110 лет назад началось строительство 

Краснополянского шоссе / В. Казуров. – Текст : непосредственный // Новости Сочи. – 2007. – 

20 янв. – С.3. 

 

Инженер-путеец В. К. Константинов обследовал горные склоны и разработал проект дороги. 

Строительство шоссе шло в труднейших условиях почти вручную. Открыто для движения в 

1899 г. 

 

121. Мейбаум, В. Семафор на Мацесту уже открыт / В. Мейбаум.  Текст : 

непосредственный // Курортная газета.  2005.  №4. – С.4. 

 

Наш земляк инженер-путеец В. Константинов, чтобы облегчить поездку из центра Сочи на 

Мацесту, в 1917 г. предложил проложить временные рельсы  и пустить по ним автомотрису – 

самоходный вагон с дизелем. 

 

122. Дмитриев, А. Строитель дорог / А. Дмитриев. – Текст : непосредственный // Сочи. – 

2003.  №51. – С.9. 

 

Подробности из жизни Василия Константинова. 

 

123. Мейбаум, В. Поезд прибывает на первый путь / В. Мейбаум. – Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница. – 2001. – 23 авг. – С.4.  

 

О строительстве сочинского участка Черноморской железной дороги, которое возглавил 

инженер В. К. Константинов. В 1917 г. было открыто временное движение. 
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124. Татулян, А.  От благодарных потомков  с почтением: в год столетия краснополянской 

дороги создан скульптурный портрет ее создателя В. Константинова  / А. Татулян. – Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница.  1999.  4 сент.  С. 1. 

 

Памятник из кованой меди работы Александра Тихомирова установлен на скальном участке 

в нескольких метрах от тоннеля. 

 

125. Судьбы скрещения: Майковы и история XIX века: письма к Е. П. Майковой ее детей / 

вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Т. Соколовой. – Текст : непосредственный  // 

Литература в школе.  1997.  № 5.  С. 4453. 

 

Упоминается В. К. Константинов, строитель Краснополянского шоссе, сын Е. П. Майковой, 

проживавшей в Сочи. 

 

Составитель: Машанова Ю. И. 
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Берсенев Лев Николаевич 

 

(29.11.189520.11.1940) 

 
Лев Николаевич Берсенев – первый экскурсовод 

Сочинского курорта, один из организаторов экскурсионного 

дела в Сочи, краевед. 

Он родился в Нижнем Новгороде в семье учителя. В 

Первую мировую войну, не доучившись в гимназии, ушел 

добровольцем на фронт. Воевал в команде конных 

разведчиков, за храбрость получил Георгиевский крест. Был 

тяжело ранен, после лечения окончил гимназию и поступил на юридический факультет 

Московского университета. 

В Гражданскую войну Берсенев сражался на стороне большевиков. После второго 

ранения был демобилизован. Затем возглавил главный военный суд в Дальневосточной 

республике, участвовал в ликвидации банды Ленкова, работал в Терском губернском суде в 

Пятигорске, но все ухудшающееся здоровье (он перенес операцию на легких) привело его в 

Сочи. 

В апреле 1925 г. Лев Николаевич переехал на жительство в Сочи. Сначала работал 

нотариусом. Увлекся природой, краеведением, фотографией и радио, любил ходить в горы, 

бродить по лесам, среди древних руин, стал собирать местные легенды и рассказы. 

Особенно любимым местом стала Красная Поляна, здесь он проводил свои отпуска, 

несколько летних сезонов работал в тургородке методистом. Стал директором Общества 

пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Руководил экскурсионно-лекторской группой 

на Черноморье, организовал курсы экскурсоводов. Разрабатывал экскурсионные маршруты. 

В 1933 г. в Москве была издана книга Л. Н. Берсенева «Красная Поляна», в которой 

он описал жизнь на краснополянских турбазах и маршруты туристических походов. 

Лев Николаевич, по воспоминаниям современников, обладал неуемной творческой 

энергией, коммуникабельностью, большим чувством юмора, играл на гитаре. Талантливый 

организатор, он был всегда полон новых идей и разрабатывал пути их воплощения в жизнь. 

Его любили коллеги и друзья, среди которых: Юрий Константинович Ефремов, директор 

Музея землеведения МГУ, автор книги «Тропами горного Черноморья», краевед и лесовод 

Борис Васильевич Лещенко, директор турбазы Владимир Андреевич Энгель. 

В 1929 г. Берсенев пришел к Николаю Островскому и стал его преданным другом и 

помощником на всю жизнь. Лев Николаевич был первым, кому писатель подарил только что 

вышедшую книгу «Как закалялась сталь» с надписью «Дорогому Левушке Берсеневу, 

братишке моему. Н. Островский». Берсенев автор большинства фотографий писателя. В 

книге «Как закалялась сталь» он выведен под своей фамилией и именем, как друг П. 

Корчагина. После смерти писателя заботился о его родных, приложил много сил для 

увековечения имени Островского. 

В 1937 г. Берсенева исключили из партии «за связь с врагами народа», часто вызывали 

в НКВД. Все это усугубило болезнь, и Лев Николаевич умер 20 ноября 1940 г. 
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Библиографический список 

 

Книга Л. Н. Берсенева 
 

126. Берсенев, Л. Н. Красная Поляна: Путеводитель / Л.Н. Берсенев. – Москва: ОГИЗ-

Физкультура и туризм, 1933. – 175 с.  Текст : электронный. 

 

Очерк-путеводитель по Красной Поляне: история, административное устройство, сельское 

хозяйство, геологическое прошлое и природные богатства (полезные ископаемые, лес и 

лесоиспользование, субальпийские и альпийские луга, животный мир).  

Подробно описан день работы и маршруты краснополянского тургородка Общества 

пролетарского туризма и экскурсий – на вершины Ачишхо и Аибги, на месторождение 

кровельного сланца, на перевал Псеашхо и в лагерь им. Исаева, на озеро Кардывач, через 

Кавказский заповедник по главному маршруту. 

 

КРО, Краеведческая электронная библиотека. 

 

 

Литература о краеведе 
 

127. Берсенев Лев Николаевич (29.11.189520.11.1940). – Текст : непосредственный // 

География Кубани: энциклопедический словарь / Авт. – сост. И. П. Лотышев. – Майкоп, 

2006. – С. 90. 

 

Биографическая справка о краеведе и первом экскурсоводе сочинского курорта. 

 

К26.8я2 

Г35 

КрО 

 

128. Гвоздиков, П. Г. Как это начиналось. Лев Николаевич Берсенев / П. Г. Гвоздиков. – 

Текст : непосредственный // Гвоздиков, П. Г. Откуда пошла быть в Сочи рать 

экскурсоводная: Записки старого экскурсовода 19331937 : Приложение к «Сочинскому 

краеведу» / П. Г. Гвоздиков. – Сочи : Дория, 2010. – С.711. 

 

К77(235.73) 

Г25 

КрО, Ф1, 2 

 

129. Куликов, Н. А. Город Сочи и его окрестности в дореволюционных и ранних советских 

изданиях (начало XX – 1930-е гг.) / Н. А. Куликов. – Текст : непосредственный // 

Студенческие научные исследования в сфере туризма и курортного дела : Материалы II 

Международной студенческой научно-практической конференции, посвященной XXII 

Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, 2023 мая 2010 г. 

Ч.1. – Сочи, 2010. – С.9598. 

 

О путеводителе Л. Берсенева «Красная Поляна», в которой высказывается негативное 

отношение к царскому режиму. По сообщениям Берсенева косвенно можно судить о 

неразвитости курорта Красная Поляна в 1930-е гг. 
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К65.43 

С88 

КрО 

 

130. Ефремов, Ю.К. [Фотография Л.Н. Берсенева на Красной Поляне]  / Ю.К. Ефремов // 

Ефремов, Ю. К. Тропами горного Черноморья. – Краснодар, 2008. – С.89. 

 

К26.89(2Р-4Кр) 

Е92 

КРО 

 

131. Ворошилов, В.И. Берсенева [водохранилище] / В. И. Ворошилов. – Текст : 

непосредственный // Ворошилов, В. И. Топонимы Российского Черноморья.  Майкоп, 2008. 

 С. 79. 

 

Водохранилище названо в честь известного сочинского краеведа по предложению Ю. К. 

Ефремова. 

 

К81.2-3 

В75 

КрО, Ф2 

 

132. Шадрина, А. Все, что могу и немного больше / А. Шадрина, П. Голубев // 

Черноморская здравница. – 1994. – 1 марта. – С.3. 

 

Об основателе советского экскурсионного дела в Сочи – Льве Николаевиче Берсеневе. 

 

 

Составитель:  Машанова Ю. И. 
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Гордон Кирилл Аркадьевич 

 
(07.02. 1897 – 03.05.1990) 

 

Кирилл Аркадьевич Гордон родился 7 февраля 1897 года 

в Москве. В возрасте пяти лет он с матерью Марией Яковлевной 

Акимовой-Перетц переехал в город (посад) Сочи. Мать 

маленького Кирилла вышла замуж за первого сочинского врача 

Аркадия Львовича Гордона, а её сын обрёл в Аркадии Львовиче 

любящего отца, получил от отчима отчество и фамилию.  

Рос он любознательным и самостоятельным ребенком, в детские 

годы укрепилась любовь к природе, продолжавшаяся всю жизнь. 

Решив стать врачом, Кирилл поступает в     

Петербургский  университет. По окончании учебы он работает в 

Твери, в хирургической клинике известного хирурга профессора Успенского. В 1928 году 

Кирилл Аркадьевич возвратился в Сочи. Он уже обладал глубокими знаниями, 

самостоятельным, независимым характером, авторитетом у врачей и больных. Кирилл 

Аркадьевич начинает работать хирургом в городской больнице №2, а позже в Институте 

курортологии и, как результат серьезной научной работы, – защита диссертации на звание 

кандидата медицинских наук. 

В годы войны Сочи  город госпиталей. Кирилл Аркадьевич был начальником группы 

госпиталей в звании майора медслужбы. Особенно тяжело приходилось врачам-хирургам. 

Прямо с поля боя раненых доставляли в Сочи катерами, баржами, поездами. Врачи работали 

не считаясь со временем. В годы войны Гордон спас большое количество раненых бойцов, 

был награжден боевым орденом «Красной Звезды» и медалями. После войны К. А. Гордон – 

заведующий хирургическим отделением Сочинской курортной поликлиники, а также врач-

консультант в ряде престижных санаториев курорта. Им опубликовано свыше 30 научных 

работ. По популярности с  К. А. Гордоном в Сочи не мог сравниться ни один врач. 

Кирилл Аркадьевич – страстный краевед, любивший и знавший историю и природу 

своей «малой родины». Он написал книгу «Старый Сочи конца ХIХ – начала ХХ веков 

(Воспоминания очевидца)», выдержавшую четыре издания, а также «А.Л. Гордон – первый 

городской врач Сочи (Семейная хроника)», «Жизнь и приключения молодого сочинца: 

События 1900-1920-х годов», редактировал которые сын Кирилла Аркадьевича Владислав 

Кириллович.  

Своим первостепенным гражданским долгом Кирилл Аркадьевич считал защиту 

природы, которую он очень любил и воспевал в стихах. Будучи активным членом Общества 

охраны природы, он не раз обращался к руководству города по поводу упущений в 

экологической работе. 

 Так жил, боролся и трудился на благо людей Кирилл Аркадьевич Гордон. Он прожил 

долгую интересную жизнь и умер в 1990 году в возрасте 93 лет. 

В 1988 году собственный жилой дом Гордонов причислен к памятникам истории и 

культуры города Сочи. В знак признания заслуг А. Л. Гордона перед городом-курортом и 

большого уважения к личности первого врача Сочи перед домом Гордонов в 2017 году 

установлен бюст Аркадия Львовича Гордона.  

В Сочинском радиотелецентре всю жизнь трудился инженером сын Кирилла 

Аркадьевича Владислав Кириллович  большой патриот Сочи, беззаветно любящий город, 

борец за сохранение курорта и его уникальной растительности, исторических реликвий.  

Четвертое поколение Гордонов – Кирилл Владиславович пошел по стопам прадеда и 

деда, став главным врачом городской поликлиники №1 г. Сочи. Династия Гордонов 

продолжает верно служить любимому городу–курорту Сочи. 
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Ефремов Юрий  Константинович 

 
(01.05.191323.09.1999) 

 
Юрий (по паспорту Георгий) Константинович Ефремов– 

известный географ и писатель, поэт, краевед, почетный член 

Географического общества СССР.  

Родился Ефремов в Москве 1 мая 1913 года. В 1935 году 

поступил на географический факультет Московского 

государственного университета, чтобы посвятить жизнь 

страноведению. Основной специальностью Юрия 

Константиновича стала физическая география Азии. С 

экспедиционными исследованиями он объездил всю Россию и  

зарубежные страны: Индию, Японию, Афганистан, Германию, 

Цейлон.  

Но ранее, в 1932 году, будучи очарованным Кавказом, Юрий, приехавший на 

каникулы в Красную Поляну, сразу окунулся в атмосферу туристской жизни и два года 

подряд в летний сезон работал экскурсоводом и методистом Краснополянской турбазы. 

Впоследствии Ефремов стал исследователем и знатоком горного Черноморья, 

распространителем историко-географических знаний, равных которому до сих пор нет. Им 

был создан особый научно-художественный жанр передачи своих изысканий, наблюдений и 

разработок, посвященных Западному Кавказу и сочинскому краеведению.  

В 1963 году в свет вышла книга «Тропами горного Черноморья»  творческий отчет 

ученого-географа за 30 лет изучения Кавказа. Это редкий пример географического 

краеведческого бестселлера, ставший настольной книгой для многих поколений сочинских 

краеведов.  Книга была переиздана в 2008 и 2013 годах. Издание 2013 года вышло под 

названием «Над Красной Поляной» с дополнением текста и иллюстрациями, как она должна 

была выйти еще в 1963 году по воле автора. 

         К концу 80-х годов выдающимся популяризатором географических знаний и 

краеведения, одним из авторов закона об охране природы в России Ю. К. Ефремовым было 

опубликовано около 300 научных, 80 научно-популярных работ, множество 

энциклопедических статей по физической географии, ландшафтоведению, геоморфологии, 

истории географических знаний и топонимике, несколько сборников поэзии и прозы. Также 

ему принадлежит ряд ландшафтных альбомов. По предложению Ефремова названы многие 

географические объекты Сочинского Причерноморья: Верхний Кардывач, Синеокое, 

Утаенные, Северные, Евгении Морозовой, Альбова, Рейнгарда, пик Пришвина, долина 

Петрарки.  

Многолетняя дружба связывала Юрия Константиновича с другими известными 

сочинскими краеведами: П. М. Голубевым, К. А. Гордоном, В. М. Молчановым, Б. Д. 

Цхомарией. 

          Ю. К. Ефремов ушел из жизни в 1999 году в Москве. По предложению  Сочинского 

отделения Русского географического общества безымянному пику высотой 3114 метров над 

уровнем моря присвоено имя выдающегося географа, краеведа Юрия Константиновича 

Ефремова. 

         В 2000 году, на небольшом отроге хребта Ачишхо в междуречье Бешенки и Монашки, 

откуда открывается один из лучших видов Красной Поляны, по завещанию ученого, был 

захоронен его прах. Так соратницей и верной спутницей жизни Натальей Алексеевной 

Лебедевой (внесла большой вклад в изучение геологического строения Кавказа) и их 

дочерью было выполнено прижизненное желание Юрия Константиновича Ефремова.  
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непосредственный. 

 

К28.088  

П41 

КрО, ПФ, ЧЗС, ЮНЧЗ, Ф13, Ф5, Ф6, Ф9,  

 

163. География и туризм / ученый секрет. В. Крючков; ответ. ред. Ю. К. Ефремов; Главная 

редакция географической литературы.  Москва : Мысль, 1973.  222 с.  (Научные 

сборники московского филиала ГО СССР) (Вопросы географии; Сб. 93). – Текст : 

непосредственный.  

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

Г35 

КрО 

 

164. Ефремов, Ю. К. Горное Черноморье и возможности разгрузки Черноморского 

побережья Кавказа / Ю. К. Ефремов. – Текст : непосредственный // География и туризм / 

ученый секрет. В. Крючков.  Москва : Мысль, 1973.  С. 142154. 

 

О разработке горных туристских маршрутов на территории Кавказа.  

 

К26.89(2Р-4Кр-2) 

Г35 

КрО 

 

165. Ефремов, Ю. К. Тропами горного Черноморья / Ю. К. Ефремов.  Москва : Географгиз, 

1963. – 406 с. : ил.; карт. – Текст : непосредственный. 
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К26.89(2Р-4Кр) 

Е92 

АБ, КрО 

 

 

Литература о деятельности краеведа 

 
Книги и статьи из книг 

 

166. Андреев, Д. А. [Именем Ефремова] / Д. А. Андреев. – Текст : непосредственный // 

Андреев, Д. А. Топонимы Кавказского заповедника.  Москва : Издательские технологии, 

2018.  С. 94. 

 

Именем Ю. К. Ефремова, географа, краеведа, писателя названы озеро, вершина, ручей на 

территории Кавказского заповедника.  

 

К81.2-3 

А65 

КрО 

 

167. Тарасов, А. А. Горный мир Юрия Ефремова / А. А. Тарасов. – Текст : 

непосредственный // Доклады Сочинского отделения Русского Географического Общества. 

Вып. 5. / сост. В. А. Киреев.  Сочи : Оптима, 2017.   С. 215218. 

 

О географе, писателе, краеведе, исследователе Западного Кавказа  Ю. К. Ефремове.  

 

К26.89(235.7) 

Д63 

КрО, ЮНЧЗ, Ф1 

 

168. Цхомария, Б. Д. Ефремов Юрий (Георгий) Константинович (19321999) / Б. Д. 

Цхомария. – Текст : непосредственный // Цхомария, Б. Д. Красная Поляна: Посвящается 130-

летию со дня основания поселка / Б. Д. Цхомария. – Сочи, 2008.  С. 7273 : портр.  

 

К26.89 (2Р-4Кр-2) 

Ц91 

АБ, КрО, Ф1-8, Ф14-15, Ф17, ПФЮ, ПФД, ЧЗМ, ЧЗС 

 

169. Зайцева, Н. А. Ефремов Юрий (по паспорту Георгий) Константинович / Н. А. Зайцева. – 

Текст : непосредственный // Большая Российская энциклопедия. Т. 9. – Москва, 2007.  С. 

717718 : ил. 

 

Ефремов Юрий Константинович - российский физикогеограф, краевед, писатель.  

 

92 

Б79 

ИБО, ЧЗ, Ф5 

 

170. Ефремов Юрий Константинович // География Кубани : Энциклопедический словарь / 

Авт.-сост. И. П. Лотышев.  Майкоп, 2006. – С. 169170. – Текст : непосредственный. 
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Ефремов Ю. К. (19131973)  географ, краевед, исследователь Западного Кавказа.  

 

К26.8я2  

Г25 

АБ, КрО, МО, П1, ПФ, Ф19, Ф11, Ф1315, Ф17, Ф19, ЧЗМ, ЧЗС, ЮНАБ, ЮНЧЗ  

 

171. Николин, С. Горными тропами Ю. К. Ефремова / С. Николин. – Текст : 

непосредственный // Николин, С. Путешествия по сказочному краю. Красная Поляна - Путь 

к Мечте / С. Николин.  Ростов-на-Дону : Донской издат. дом, 2005.  С. 8586.  

 

К26.89 

Н63 

КрО 

 

172. Николин, С. Н. М. Альбов и Ю. К. Ефремов. Их помнят Краснополянские горы / С. 

Николин. – Текст : непосредственный // Николин, С. Путешествия по сказочному краю. 

Красная Поляна - Путь к Мечте / С. Николин.  Ростов-на-Дону : Донской издат. дом, 2005.  

С. 81 – 85 : портр.  

 

К26.8д  

Н63 

КрО 

 

173. Тарчевский, Б. А. Пик Ефремова / Б. А. Тарчевский. – Текст : непосредственный // 

Сочинский краевед. Вып. 10.  Сочи, 2002.   С.1214.  

 

Пик назван в честь Ефремова Ю. К.  географа, писателя, поэта, путешественника, 

исследователя Западного Кавказа. 

 

К 26.891 

С 69 

КрО, Ф1-7, ЮНЧЗ  

 

174. Диденко, Н. В. Юрий Константинович Ефремов (19131999 годы) / Н. В. Диденко. – 

Текст : непосредственный // Сочинский краевед. Вып. 10 / Подгот. В. Н. Костиников.  Сочи, 

2002.  С. 811.  

 

К26.89(2Р-4Кр)  

С 69  

КрО, Ф1-7, ЮНЧЗ 

 

175. Диденко, Н. Юрий Константинович Ефремов / Н. Диденко. – Текст : непосредственный 

// Краевед Черноморья. № 3 / Гл. ред. С. Лившиц.  Туапсе : Изд. Туапс. центра внешкол. 

работы " Юный натуралист - краевед", 2001.  С. 3133.  

 

К 26.89(2Р-4Кр) 

К 78 

КрО, ЧЗС 

 

 



47 
 

Статьи из периодической печати 
 

176. Установлен памятник исследователю Северного Кавказа Юрию Ефремову. – Текст 

: непосредственный // Огни Большого Сочи для всех.  2013.  №5.  С. 11. 

 

В окрестностях курорта Красная Поляна установлен памятник Почетному члену 

Географического общества АН СССР (Русского географического общества), известному 

ученому, географу, писателю, поэту, общественному деятелю Юрию Ефремову.  

 

177. Цхомария, Б. Человек-легенда / Б. Цхомария. – Текст : непосредственный // 

Черноморская здравница. – 2009. – 8 апр. – С. 2. 

 

О Ефремове Ю. К. (19131973), географе, краеведе, исследователе Западного Кавказа.  

 

178. Памяти географа. – Текст : непосредственный // Черноморская здравница. – 2000. – 31 

окт. 

 

О географе Ю. К. Ефремове. На его могиле на хребте Ачишхо установлен памятный знак.  

 

Нет в фонде 

 

179. Елисеев, А. В. Российские исследователи Кавказа : Исследования горных озер Кавказа / 

А. В. Елисеев. – Текст : непосредственный // География в школе. – 2000. - №1. – С. 3637. 

 

О Ю. К. Ефремове, изучавшем высокогорные озера на территории Кавказского заповедника 

в 19351940 гг. 

 

180. Шадрина, А. «Она оказалась еще прекраснее и величавее» / А. Шадрина, П. Голубев. – 

Текст : непосредственный // Черноморская здравница. – 1993. – 24 апр. – С. 3.  

 

О Ефремове Ю. К., географе, краеведе, исследователе Западного Кавказа и Сочинского 

Черноморья. 

 

Нет в фонде 

 

Составитель Попова С. В. 
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Голубев Павел Моисеевич 

 
(29.09.1914–03.08.1994) 

 
Яркой личностью, оставившей след в становлении 

экскурсионно-туристического дела и сделавшей все для успешного 

развития индустрии массового отдыха в Сочи по праву признан 

Павел Моисеевич Голубев. Он был  известным  и неутомимым 

энтузиастом, пропагандистом туристического дела, краеведом, чей 

авторитет в экскурсионной среде был непререкаем.  

Павел Моисеевич родился 29 августа 1914 года в селе 

Таловка Кизлярского района Дагестана. В 1929 году он переехал в 

Сочи к старшему брату, скульптору и художнику Константину Голубеву. Во время 

совместных походов в горы Павел всем сердцем ощущал волшебную прелесть и 

непередаваемое очарование первозданной красоты Кавказа. Благодаря тем путешествиям 

будущий краевед «заболел» горами – Кавказ стал его страстью, его жизнью.  

В начале 30-х годов ХХ века Сочи постепенно превращался в экскурсионный центр, а 

Красная Поляна – в центр горного туризма. Летом 1931 года Павел Моисеевич пришёл в 

Красную Поляну по приглашению своего друга Олега Михайлова, работавшего 

экскурсоводом на турбазе «Горный воздух». Там произошло знакомство с зачинателями 

экскурсионного дела в Сочи, определившее дальнейший жизненный и профессиональный 

путь Павла Голубева - директором тургородка Владимиром Энгелем и методистом Львом 

Берсеневым. Именно они стали учителями и повлияли на выбор Павла Моисеевича в пользу 

краеведения и экскурсионного дела. 

Трудовую деятельность Голубев начал в июне того же года помощником проводника 

в краснополянском тургородке. Годом позже Голубев встретился с будущим знаменитым 

географом, путешественником, писателем Ю. К. Ефремовым. Знакомство двоих талантливых 

исследователей, влюбленных в Кавказ, путешествия, географию и историю, переросло в 

крепкую дружбу.  

В 1932 году начинают работать туристические базы в Красной Поляне, Аше и Сочи, 

прокладываются маршруты по интереснейшим местам Северо-Западного Кавказа, 

открываются первые курсы экскурсоводов. Закончив курсы в 1933 году, Павел Моисеевич из 

тургородка переходит в экскурсионно-лекторское бюро.  

Талант Голубева был реализован и в музейном деле. Он был дружен с писателем Н. 

Островским, и когда в 1937 году открылся музей писателя, Павел Моисеевич стал одним из 

его экскурсоводов. 27 июня 1941 г. Голубев был призван в армию, закончил Великую 

Отечественную войну майором. Был награжден орденами и медалями. 

На протяжении многих лет Павел Моисеевич работал старшим научным сотрудником 

Сочинского музея краеведения, был одним из организаторов экскурсионной базы ВЦСПС.  

В 1960 году Голубев стал действительным членом Русского географического 

общества АН СССР. Выйдя в 1974 году на заслуженный отдых, он остался в гуще 

общественных дел: выступал с лекциями от общества «Знание» и Сочинского 

географического общества, консультировал молодых краеведов, регулярно публиковал свои 

статьи в «Черноморской здравнице» и других периодических изданиях.  

За многие годы изысканий им был собран и разработан обширный материал по 

истории города Сочи, написаны около двухсот статей, два путеводителя: «Сочи» (совместно 

с краеведом Н. Крутиховским) и «Сочи – Красная Поляна».  

Павел Моисеевич Голубев, краевед-энциклопедист, большой патриот Сочи, ушел из 

жизни 3 августа 1994 года. После смерти большая часть его личного архива была передана в 

Сочинский городской архив.  
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Книги и статьи из книг 
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КрО 
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время работали только гостиницы.  
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186. Сочи=Sochi: Путеводитель / Авт.-сост. П. М. Голубев, Н. А. Крутиховский.   Москва, 

1998.  221 с. – Текст : непосредственный. 

 

К26.89(2Р)  

С69  

КрО 

 

187. Сочи = Sochi: Путеводитель / Авт.-сост. П. М. Голубев; Авторы текста П. М. Голубев, 
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О пребывании и работе общественных политических деятелей и советских писателей в Сочи. 
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О Л. Н. Берсеневе, руководителе в 2030-е гг. ХХ в. экскурсионно-туристской работы. 
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Нет в фонде 
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С нашим городом связаны имена выдающихся деятелей культуры, писателей, художников, 

которые в разное время жили или бывали в Сочи. 

 

КрО (Альбом газетных вырезок № 9) 

 

193. Шадрина, А. Реконструкция Сочи / А. Шадрина, П. Голубев.  Текст : 
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Сочи, 30-е гг. ХХ века.  

 

Нет в фонде 

 

194. Шадрина, А. Кавказская Ривьера / А. Шадрина, П. Голубев.  Текст : непосредственный 

// Черноморская здравница. – 1988. – 11 мая. 

 

История строительства в Сочи (начало ХХ в.).  

 

Нет в фонде 

 

195. Шадрина, А.Начало курорта / А. Шадрина, П. Голубев.  Текст : непосредственный // 

Черноморская здравница.  1988.  6 мая.  

 

Сочи. Страницы истории.  
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Лев Сергеевич Пушкин, брат великого поэта, в Сочи. 

 

КрО (Альбом газетных вырезок № 9) 
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здравница. – 1987. –7 февр. 

 

К 90-летию сочинского хирурга, краеведа К. А. Гордона. 

 

Нет в фонде 
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О И. А. Шмелеве, имя которого носит детская музыкальная школа в Сочи. 

 

Нет в фонде 

 

202. Шадрина, А. «Сочи легок, тонок и чист»: Три встречи Д. А. Фурманова с Кавказом / А. 

Шадрина, П. Голубев.  Текст : непосредственный // Черноморская здравница. – 1984. –16 

марта.  

 

КрО (Альбом газетных вырезок № 9) 

 

203. Голубев, П. Комполка / П. Голубев.  Текст : непосредственный // Черноморская 

здравница. – 1984. –22 янв. 

 

К 80-летию со дня рождения писателя А. Гайдара. 

Нет в фонде 

 

204. Шадрина, А. "Не надышусь, не нагляжусь",  так писал А. И. Гончаров о женщине, 

которая более 30 лет жила у нас в Сочи / А. Шадрина, В. П. Голубев // Черноморская 

здравница.  1983.  14 авг. 

 

В Сочи с 1890 года жила литератор и просветитель Е. П. Майкова. 

Нет в фонде 

 

Литература о деятельности краеведа 
 

Книги и статьи из книг 
 

205. Кравченко, А. С. Развитие туризма в Сочи: прошлое и настоящее / А. С. Кравченко, И. 

А. Месхи.  Текст : непосредственный // Большой Сочи в прошлом и настоящем: 2-я 

Межвуз. науч.-практ. конф., г. Сочи, 2122 апр. 2006 г. – Сочи, 2006. – С. 152156. 

 

О деятельности основоположника сочинского краеведения, экскурсовода П. М. Голубева. 

 

К63.3(235.7) 

Б79 

КрО 

 

206. Куцевалов, С. Голубев Павел Моисеевич / С. Куцевалов.  Текст : непосредственный // 

Летняя столица: литературно-исторический альманах. Вып. 2.  Сочи : Дория, 2006.   С. 

153157 : ил. 
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О сочинском экскурсоводе, краеведе-энциклопедисте П. М. Голубеве (19141994).  

 

К63.3(235.7) 

Л52 

АБ, КрО 

 

207. Ворошилов, В. И. [О неутомимом энтузиасте краеведения П. М. Голубеве] / В. И. 

Ворошилов.  Текст : непосредственный // Ворошилов, В. И. Топонимы Российского 

Черноморья. История и этнография в географических названиях / В. И. Ворошилов.  Сочи - 

Майкоп : ООО "Качество", 2005.  С. 39, 169. 

 

К81.2-3 

В75 

АБ, КрО, ПФ, Ф19, Ф17, ЧЗС, ЮНЧЗ 

 

Статьи из периодических изданий 
 

208. Казуров, В. Первый экскурсовод / В. Казуров.  Текст : непосредственный // Курортная 

газета. – 2004.  № 7. – С. 6.  

 

Девяносто лет исполнилось бы страстному краеведу, стоящему у истоков экскурсионной 

деятельности в Сочи П. М. Голубеву. 

 

КрО (Альбом газетных вырезок № 9) 

 

209. Салова, Т. Первопроходцы / Т. Салова.  Текст : непосредственный // Сочи.  2001.  № 

2.  С. 5.  

 

Серия заметок Саловой Т. В., библиографа-краеведа ЦГБ г. Сочи, о выдающихся личностях, 

ученых, чья деятельность связана с городом Сочи: Альбове, Воейкове, Гордоне, Голубеве и 

др. 

 

210. Шадрина, А. Одна, но пламенная страсть / А. Шадрина.  Текст : непосредственный // 

Черноморская здравница. – 1999. – 2 сент. – С. 2. 

 

К 85-летию со дня рождения старейшего краеведа Сочи Павла Моисеевича Голубева. 

Нет в фонде 

 

211. Рыжков, Л. Без него это будет совсем другой Кавказ… : К 80-летию со дня рождения П. 

М. Голубева / Л. Рыжков.  Текст : непосредственный // Сочи. – 1994.  №35. – С. 5. 

Нет в фонде 

 

212. Павел Моисеевич Голубев. Текст : непосредственный // Черноморская здравница. – 

1994. –5 авг. – С. 4 

 

Прощальное слово о сочинском краеведе, писателе – П. М. Голубеве (некролог). 

 

Составитель Попова С.В. 
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Воронов Юрий Николаевич 

 
(08.05.1941–11.09.1995) 

 

Воронов Юрий Николаевич – известный советский 

ученый-археолог, доктор исторических наук, профессор 

Абхазского университета, общественный и государственный 

деятель Республики Абхазии.  

Он изучал историю и археологию Кавказа, родной 

Абхазии, проводил разведку труднодоступных в археологическом 

смысле урочищ в долинах рек Сочи и Мзымта, с 1968 по 1974 

годы занимался раскопками исторических памятников города 

Сочи. 

Им написана, ставшая библиографической редкостью, книга «Древности Сочи и его 

окрестностей», изданная в 1979 году. В ней Воронов собрал сведения о племенах, 

населявших территорию Сочи, дополнил собственными наблюдениями и на этой основе 

воссоздал картину развития человеческой культуры в окрестностях Сочи с древнейших 

времен до ХVIII века. 

Юрий Николаевич Воронов родился в селе Цебельда Гульрипшского района 

Абхазской АССР. Цибилиум – древняя столица Абхазии. Её крепости, храмы, уникальные 

артефакты, пополнявшие историю Абхазии, стали главным делом выдающегося ученого-

археолога. В археологию он влюбился с детства, раз и навсегда. Будучи студентом отделения 

египтологии Восточного факультета Ленинградского университета, ежегодно совершал 

экспедиции на Кавказ и в окрестности Сочи. 

Тема кандидатской диссертации «История Абхазии с древнейших времен до раннего 

Средневековья» с его взглядами на историю Грузии и Абхазии уже тогда не всем пришлась 

по душе. Воронов отстаивал самобытность абхазской культуры и призывал своих 

оппонентов следовать исторической правде. Несмотря на чинимые сложности, Воронов с 

успехом защитил в 70-х годах кандидатскую диссертацию, а в 1985 году в Институте 

археологии АН СССР докторскую диссертацию «Восточное Причерноморье в Железном 

веке». 

С 1989 года Ю.Н. Воронов – соучредитель и сопредседатель Сухумского общества 

интернационалистов и Русской общины «Славянский дом». Во время грузино-абхазской 

войны 1992-1993 гг. ученый вел большую информационную борьбу за Абхазию: им было 

опубликовано более 100 статей, прозвучало свыше 50 выступлений по телевидению России, 

Абхазии и Европы. Совместно с П. Флоренским и Т. Шутовой он пишет в 1993 году «Белую 

книгу Абхазии»  сборник документальных публикаций и свидетельств, относящихся к 

трагическим событиям войны. 

После войны Юрий Николаевич был назначен заместителем Председателя Совета 

Министров Республики Абхазия, а с 1995  года – вице-премьером. Ему угрожали, не раз 

покушались на его жизнь.  

11 сентября 1995 года видный  политический и общественный деятель, вице-премьер 

правительства Абхазии был убит. 

Ученый захоронен в сквере в центре Сухума, перед Абхазским историческим музеем.  

Именем Юрия Николаевича Воронова названа одна из сухумских улиц. Будучи 

русским по крови, Юрий Николаевич Воронов принадлежит Абхазии, которой посвятил всю 

свою жизнь без остатка. 
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Библиографический список 

 

Труды Ю.Н. Воронова 

 
Книги и статьи из книг 

 
213. Воронов, Ю. Н. Апсилы и абасги в трудах З. В. Анчабадзе / Ю. Н. Воронов.  Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы истории народов Кавказа: Материалы научной 

конференции, посвященной 70-летию со дня рождения. Сухум, 1996. –С. 3039.  

(Абхазский гос. ун-т). 

 

Абасгия находилась на территории Туапсинского, Сочинского и Гагрского районов 

Краснодарского края и Абхазской ССР, IХХ вв. 

 

К63.3(2) 

А43 

КрО 

 

214. Белая книга Абхазии: Документы, материалы, свидетельства / Сост. Ю. Н. Воронов, П. 

В. Флоренский, Т.А. Шутова.  Москва,1993. 218 с.  Текст : непосредственный. 

 

О войне в Абхазии 19921993 гг. и ее трагических последствиях для абхазского народа.  

 

К63 

Б43 

КрО, ЧЗ  

 

215. Воронов, Ю. Н. Абхазы – кто они?: (Экспресс-очерк) / Ю. Н. Воронов .  Гагра, 1993.  

30 с.  Текст : непосредственный. 

 

63.3(5Гру-Абх) 

В75 

КрО 

 

216. Из архива Вороновых: документы, воспоминания, письма, фотографии /Абхазский  

ин-т языка, литературы и истории; Мемориальный музей «Ясочка»; Сост. Ю.Н.Воронов,  

И.П. Лейберов, С. З.Лакеба,  В.Г.Воронов. Сухум : Алашара, 1991.  307 с., ил.  Текст : 

непосредственный. 

 

В сборник включены материалы историко-революционного звучания, охватывающие период 

с1862 по 1921 гг. семьи Вороновых, жившей в селе Цебельда в усадьбе «Ясочка». 

 

К26.8д 

И32 

КрО 

 

217. [Мнение известного абхазского ученого-археолога Воронова Ю.Н. о древнем городе 

Диоскуриада, находящемся на дне Сухумской бухты]. Текст : непосредственный 

//Агбунов, М.В. Античная лоция Черного моря / М. В. Агбунов.  Москва, 1987.  С.8283. 
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63.2 

А23 

АБ, ЧЗ 

 

218. Воронов, Ю.Н. По древним тропам горной Абхазии: (Материалы по средневековому 

пастушеству) / Ю. Н. Воронов, В. Б. Левинтас. – Сухуми: Алашара, 1982. – 92 с.  Текст : 

непосредственный. 

 

63.4(2) 

В75 

ЮНЧЗ 

 

219. Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей / Ю. Н. Воронов. – Краснодар : Кн. 

изд-во, 1979.  112 с., ил.  Текст : непосредственный. 

 

К63.4(2) 

В75 

АБ, КрО, КХ, Ф1, ЮН 

 

220. Воронов, Ю.Н. В мире архитектурных памятников Абхазии / Ю.Н. Воронов. – Москва : 

Искусство, 1978.  175 с. : ил.  Текст : непосредственный. 

 

85.113 (2) 

В75 

АБ, ЧЗ 

 

221. Воронов,Ю. Н. Древности Военно-Сухумской дороги / Ю. Н. Воронов. – Сухуми, 1977. 

 Текст : непосредственный. 

 

Российская государственная библиотека 

 

222. Воронов, Ю.Н. Археологическая карта Абхазии / Ю.Н.Воронов; Абхаз. Совет Груз. о-ва 

охраны памятников культуры. –Сухуми : Алашара, 1969. 93 с. текста + 49 с. : ил.  Текст : 

непосредственный. 

 

Российская государственная библиотека. 

 

 

Литература о деятельности Ю.Н. Воронова 
 

Книги и статьи из книг 
 

223. Галищева, Е. В. Сочинский период в биографии Л.Н. Соловьева (археолога и геолога) / 

Е. В. Галищева. Текст : непосредственный // Город Сочи и его горожане.  Сочи, 2015.  С. 

179182.  

 

Упоминается ученик и личный биограф Л.Н.Соловьева археолог Ю.Н.Воронов. 

 

К63.3 (235.73) 

Г70 

КрО 
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224. Марков, Н. И. По следам древней христианской колонизации (византийские базилики 

на территории Сочинского национального парка) / Н.И. Марков. – Текст : непосредственный 

// Постолимпийский Сочи: экологические проблемы и перспективы сохранения природного 

и историко-культурного наследия: материалы научно-практической конференции г. Сочи, 

57 июля 2014 г. / ред. А. Н. Садовой. – Сочи : Лавина, 2014. – С.151155. 

 

В статье автор ссылается на книгу Воронова Ю. Н. «Древности Сочи и его окрестностей». 

Вороновым отмечено 11 раннесредневековых храмов в границах Сочи. 

 

К20.1 

П63 

КрО 

 

225. Ксенофонтов, В. Л. Археологические исследования Л. Н. Соловьёва в районе Большого 

Сочи в период с 1949 по 1958 год / В. Л. Ксенофонтов.  Текст : непосредственный // 

Сочинский краевед. Вып. 8. – Сочи, 2008.  С. 36. 

 

Материал подготовлен  В.Л. Ксенофонтовым по книге Ю.Н. Воронова «Лев Николаевич 

Соловьёв», Санкт-Петербург,1994. 

 

К26.891 

С69 

КрО, Ф1 

 

226. Первая Абхазская международная археологическая конференция: Древние 

культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. 

Сохранение  культурного наследия: Материалы конференции (посвященной памяти Ю.Н. 

Воронова) / Абхазский гос. ун-т. Абхазский гос. музей. – Сухум, 2006.  444 с.  Текст : 

непосредственный. 

 

К63.4 

П26 

КрО 

 

227. Бгажба, О. Х. Ю.Н. Воронов – выдающийся ученый кавказовед  / О. Х. Бгажба.  Текст 

: непосредственный // Первая Абхазская международная археологическая конференция : 

Древние культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних 

регионов. Сохранение культурного наследия.  Сухум,2006. – С.1216.  

 

К63.4 

П26 

КрО 

 

228. Дударев, С. Л. Штрихи к портрету старшего друга / С. Л. Дударев.  Текст : 

непосредственный // Первая Абхазская международная археологическая конференция: 

Древние  культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних 

регионов. Сохранение культурного наследия. Сухум, 2006.  С.1621. 

 

О выдающемся абхазском археологе Ю.Н.Воронове. 

 

К63.4 
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П26 

КрО 

 

229. НюшковВ. А. Апсилия и апсилы в трудах Ю. Н. Воронова / В. А. Нюшков.  Текст : 

непосредственный // Первая Абхазская международная археологическая конференция: 

Древние культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних 

регионов: Материалы конференции. Сухум, 2006.  С. 267273. 

 

Апсилы – древнейшие предки абхазов. 

 

К63.4 

П26 

КрО 

 

230. Розов, В. Воронов Юрий Николаевич (19411995) / В. Розов .  Текст : 

непосредственный // Их имена вошли в историю Сочи: (биографический справочник). – 

Сочи, 2004. – С. 117118, фото. 

 

Воронов – советский археолог, доктор исторических наук, профессор Абхазского 

университета. С конца 1960-х гг. проводил археологические исследования в районе Сочи 

Краснодарского края. Результаты этой работы нашли отражение в книге «Древности Сочи и 

его окрестностей» (1979), а также в ряде статей автора. 

 

К63.3(2Р-4Кр) 

И95 

АБ 

 

231. Диденко, Н. В. След во времени / Н. В. Диденко.  Текст : непосредственный // Краевед 

Черноморья. Вып. 2.  Туапсе, 2000.  С.7072. 

 

Секретарь-референт Сочинского отделения Русского географического общества о 

значимости личности Юрия Николаевича Воронова в науке и обществе. 

 

К26.891 

К78 

КрО, Ф15, Ф13, ЮН 

 

232. Юрий Николаевич Воронов.Сухум : СФТИ, 1995. 78 с.  (АН Республики Абхазия. 

Библиография ученых Абхазии).  Текст : непосредственный. 

 

Воронов Ю. Н. исследовал также древности Сочи. 

 

К91:К63 

В75 

КрО 

 

233. Лейберов, И. П. Цебельдинская находка: Из истории революционных связей между 

Петербургом и Кавказом / И. П. Лейберов.  2-е, доп. изд. – Москва : Политиздат, 1980. – 320 

с. : ил.  Текст : непосредственный. 
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Доктор исторических  наук, профессор Лейберов И. П.  о семейных архивах четырех 

поколений Вороновых, историко-революционной семейной хронике. Основатель этой семьи 

 Николай  Ильич Воронов. Упоминается его правнук, кавказовед, профессор, доктор 

исторических наук, археолог Юрий  Николаевич Воронов (младший, с. 5, 319), а также Юрий 

Николаевич Воронов (старший), крупный ученый-ботаник, профессор (с. 191, 192, 313314). 

 

К63.3(2) 

Л42 

КрО 

 

Статьи из периодических изданий 

 
234. Гаврилюк, Э. Наш современник – Юрий Воронов / Э. Гаврилюк.  Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница.  2011.  13 мая.  С. 3. 

 

В мае 2011 года исполнилось бы 70 лет талантливому учёному, археологу Юрию 

Николаевичу Воронову.  

 

235. Похилова, А. Загадки курганов горы Серентх / А. Похилова.  Текст : 

непосредственный // Черноморская здравница.2003. – 26 сент. С. 3. 

 

О курганном комплексе в долине реки Чухукт Лазаревского района. Возможно, он поможет 

пролить свет на историю убыхского народа. Упоминается ученый Ю. Воронов. 

 

236. Полонский, Г. След во времени / Г. Полонский.  Текст : непосредственный // 
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Указатель географических названий 

 
 

Абхазия                  30, 214, 215, 218, 220, 222 

Аибга, гора             126 

Агепста, гора          137 

Адлер                      91, 108, 183 

Ахцу, ущелье…..   119 

Ачишхо, гора           126, 178 

Бабук-Аул………   98 

Белые скалы…….   94 

Берсенева водохранилище…131 

Вардане………….   45 

Верещагинка, река…61 

Дагомыс………..     45, 89, 98 

Ефремова, озеро, пик, ручей….166, 173 

Кавказ……               32, 33, 35, 59, 67, 69, 90, 97, 136, 167, 170, 179, 202 

Кардывач, озеро….19, 126, 137 

Красная Поляна (Кбааде)  9,31, 39, 45, 52, 75, 91, 93, 96, 100, 110, 124, 126, 129, 130, 160, 172, 

176, 188, 189 

Кудепстинские пещеры…91 

Лоо……….                        89 

Малобамбакская пещера….12 

Мацеста                         59, 91, 107, 121, 144 

Мзымта, река…….      52 

Молдаванка……..       49 

Псеашхо, гора………126 

Псоу, река……..           52 

Рица, озеро……………19, 137 

Сочи             36, 57, 71, 74, 77, 81, 86, 88, 91, 99, 129, 133, 135, 140, 141, 186, 187, 205, 219, 225 

Торнау, пик, озеро, река….7 

Уч-Дере…..89 

Хоста……………76, 79, 91, 94 

Цебельда              216, 233 

Черноморское побережье Кавказа  22, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 62, 82, 92, 99, 

164 

Чертовы ворота (Ачешбок)   8, 73 

Чужгуча, аул……..  23 

Чухукт, река            235 
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