
Былые годы. 2010. № 4 (18)  

  ― 42 ― 

 

СОЧИ — ПОСЛЕВОЕННЫЙ (1945—1953 гг.):  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА 

 
НАТОЛОЧНАЯ О. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1945 г. электростанции в городе не 
было. Поэтому электроэнергию подавали 
электропоезда (так назывались электро-
станции). Железнодорожный вокзал об-
служивало самое большое предприятие – 
электропоезд № 40 МЭС. Он имел 2 паро-
вых котла суммарной мощностью 594 кВт, 
одну турбину, 7 двигателей и 33 электро-
мотора. Работал электропоезд на камен-
ном угле, израсходовав его в 1947 году 16. 
140 тонн. На данном предприятии работа-
ло 64 мужчины и 12 женщин [1]. В городе 
имелась городская электростанция, при-
надлежащая тресту «Сочиэнерго». Обору-
дована она была только 9 дизелями сум-
марной мощностью в 4239 кВт. и работала 
на солярке. Вырабатываемой ею электро-
энергии было недостаточно для населения 
города. 

Мясокомбинат обслуживал электропо-
езд № 99, принадлежащий тресту «Сочи-
энерго» Министерства коммунального хо-
зяйства РСФСР. Работал на угле Донбасса. 
Были электропоезда на Мацесте и в Хосте, 
обслуживающие население. В санатории 
обслуживали электростанции, работавшие 
на дизельном топливе и производившие 
за год в среднем до 25 тыс. кВт. электро-
энергии. На каждой станции работало от 3 
до 7 чел. [2]. 

Согласно распоряжению Совета мини-
стров СССР за № 2582 от 11 октября 1945 г. 
в Сочи до 18 октября того же года должны 
были пустить в производство один элек-
тропоезд мощностью 3 тыс. кВт. Для его 
работы в Сочи было отправлено 15 тыс. 
тонн высококачественного длиннопла-
менного угля (по 5 тыс. тонн ежемесячно). 
Работал электропоезд на госдаче № 17 
(Бочаров ручей) — место отдыха Л. Бе-
рия [3]. 

Наркоматы и ведомства имели собст-
венные электростанции в Сочи. Постанов-
ление СНК от 22 июня 1945 г. предписы-
вало обязать Наркомздрав СССР, НКГБ, 
НКО, Наркомзем СССР, Наркомуголь, 
НКПС, ВЦСПС восстановить в 1-ом квар-
тале 1945 г. работу электростанций в под-
ведомственных им учреждениях и санато-
риях на особую мощность — 2130 кВт. 
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В первой половине 1949 г. предстоял 
перевод электроснабжения города на но-
вую схему от строящейся гидроэлектро-
станции на Красной Поляне. Проектом 
было предусмотрено строительство двух 
цепной линии электропередачи в 110 ки-
ловатт, линии электропередачи 35 кВт и 
понизительных подстанций в Сочи, Маце-
сте, Хосте. Это должно было гарантиро-
вать бесперебойную подачу электроэнер-
гии в город. 

По плану необходимо было укладывать 
4.8000 м3 бетона в месяц, но успевали 
уложить только 4 тыс. м3. Основная при-
чина необеспеченности укладки бетона 5—
6 м3 в месяц – недостаток автотранспорта 
и не достаточное снабжение запчастями 
автотранспорта. 

Главными причинами невыполнения 
плана были следующие: недостаток ква-
лифицированных кадров, недостаточное 
количество техники. На 1 октября 1948 г. 
оставалось пройти только 260 м проходки 
тоннеля (из 654 м), но не было достаточ-
ного количества горняков и компрессоров. 
Требовалось три передвижных компрессо-
ра с производительностью 3—6 м3 в мину-
ту и 50 квалифицированных монтажни-
ков. Осложнялись работ тем, что строи-
тельство подстанции в самом городе было 
выполнено только на 10 %. Для пуска пер-
вых двух агрегатов по всей подстанции 
нужно было выполнить работ на общую 
сумму в 2 млн руб. Как только работы на-
чали вести успешно, с выполнением гра-
фика, по распоряжению генерал-майора 
Медведева — начальника Краснодарского 
краевого Управления МВД — рабочая сила 
была снята и переброшена на другой объ-
ект, в Туапсе [4]. 

На помощь строителям были посланы 
воинские части. Но и этой силы было не-
достаточно. Тогда согласно решению пра-
вительства на строительство был пере-
брошен батальон, сформированный из ре-
патриированных из Германии граждан, в 
основном военнопленных [5]. 

В ходе работ выяснялись некоторые не-
увязки и неточности в проектировании. 
Например, сумма в 15 млн руб., отпущен-
ная на строительство в 1949 г., была явно 
заниженной. Более того, в процессе работ 
обнаружилось, что не было в проекте ли-
нии электропередачи Красная Поляна — 
Сочи, Сочи—Мацеста—Хоста, Хоста—
Адлер. На пуск электростанции в 1949 г. 
требовалось 35 млн руб., а не 15, как было 
отпущено [6]. Из письма начальника 

строительства Сочиэнергострой С. Калиж-
нюк С. Кузьмичеву: «Вольнонаемный со-
став может выгрузить в день 6—7 вагонов 
цемента, а необходимо 20—22. В случае 
невозможности получения рабочей силы 
от воинской части, прошу перебросить во-
еннопленных с усиленной охраной» [7]. 

В 1949 г. министру электростанций 
А. Г. Жимерину от начальника строитель-
ства С. Калижнюка приходили записки: 
«Прошу дополнительного завоза рабочей 
силы — военнопленных, чтобы их было 
1800 вместо 1400, имеющихся в 1948 г. 
Прошу дать указание Министерству Воо-
руженных сил переключить воинскую 
часть № 54063 на строительство линии 
электропередач и дать 100 чел. из воин-
ских частей, находящихся в Сочи, для 
строительства подстанций в Сочи, Мацесте 
и Хосте (воинские рабочие батальона ра-
ботают в морпорту и на санатории Воору-
женных сил» [8]. 

Парадоксом можно назвать то обстоя-
тельство, что автоинспекция запрещала 
перевозку цемента на подстанцию, требуя 
выполнять ее указания, которые заключа-
лись в том, что необходимо было мыть 
машины после нагрузки и разгрузки. Но 
цемент получали не в таре, поэтому мытье 
машин могло привести к порче цемента. 

Фактический расход воды в реке Мзым-
та со 2-й половины декабря 1949 г. по 
6 марта 1950 г. обеспечивал работу ГЭС с 
нагрузкой только 4 тыс. кВт, т. е. Красно-
полянская ГЭС ежегодно в течение зимне-
го времени не могла обеспечивать курорт 
электроэнергией. В зимнее время 1949—
1950 гг., ввиду малого расхода воды в реке, 
обеспеченность курорта электроэнергией 
составляла 60 % [9]. Режим работы ГЭС, не 
гарантирующий бесперебойную подачу 
электроэнергии санаториям в зимние ме-
сяцы, не давал возможности внедрять 
энергоемкие приборы в производство 
(электроплиты для приготовления пищи и 
приспособления для подогрева воды). По-
этому требовалось создание надежного 
источника питания курорта электроэнер-
гией. 

В 1949 г. вторым источником питания в 
городе были дизельные электростанции 
Сочиэнерго с общей рабочей мощностью в 
5500 кВт Но и они не могли быть надеж-
ным источником питания ввиду их малой 
мощности и большого расхода жидкого 
топлива. А план по реконструкции элек-
тросетей города перевода их на твердое 
топливо в 1949 г. Министерством электро-
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станций не был выполнен. Выделенные 
Постановлением Совета министров СССР 
за № 1356 от 6 апреля 1949 г. на реконст-
рукцию электросетей средства министер-
ством были освоены только на 62 % [10]. 

Испытывая острую нужду в технике и 
строительных материалах, в жилищных и 
бытовых условиях, рабочие выполнили 
план. Когда не хватало рабочей силы, ее 
находили в воинских частях и среди ре-
патриированных. 

В связи с досрочным окончанием 
строительства первой очереди Краснопо-
лянской ГЭС передовики были представ-
лены к награде. Однако ряд лиц, пред-
ставленных к награде орденами и медаля-
ми Союза ССР, попал в «возвратный спи-
сок, как сомнительные и не внушающие 
доверия». Среди них — 10 репатриантов, 
три грека, один подозреваемый в шпио-
наже, двое подозреваемых в троцкиз-
ме [11]. 

Поселок Адлер имел одну гидроэлек-
тростанцию малой мощности — 18 кВт. 
Она обеспечивала светом учреждения, ве-
домства и ведомственные дома. Дома ча-
стного сектора освещались керосиновыми 
лампами [12]. 

Городу — курорт необходимы были 
предприятия пищевой промышленности в 
первую очередь. Поэтому мясокомбинат, 
молкомбинат, консервный комбинат, пив-
завод, хлебокомбинат — были главными 
поставщиками продуктов питания для 
приехавших на отдых и местных жителей. 

Среди предприятий мелкой промыш-
ленности преобладали мастерские: радио- 
и кино-, часовые. Имелась кузница в сов-
хозе им. Ленина, где работал один кузнец. 
Была ремонтная мастерская автобазы. Па-
ровозное депо занималось промывкой па-
ровых единиц. Из-за частой поломки 
рентгеноскопического оборудования была 
востребована рентгеномастерская, при-
надлежащая Курортному управлению 
Министерства здравоохранения. 

 На весь город было 8 столярных, дере-
вообрабатывающих и деревообделочных 
мастерских, которые занимались изготов-
лением и ремонтом мебели, дверей и 
оконных переплетов для санаториев и до-
мов отдыха. Также в городе было 5 лесо-
пильных цехов, тарная мастерская, бон-
дарный цех, судоремонтная мастерская и 
завод энертных материалов треста «Со-
чиспецстроя» Министерства жилищно-
гражданского строительства РСФСР [13]. 
Перевозка грузов по городу осуществля-

лась гужевым транспортом — одноконны-
ми подводами артели им. Тельмана. 
На одной лошади можно было перевести 
500 кг груза, а стоимость одного рейса с 
затратой времени на погрузку, разгрузку с 
учетом подъемов и бездорожья колебалась 
от 12 до 28 руб. [14]. 

Тоталитарная система, которая сложи-
лась в обществе, давала о себе знать во 
всех уголках страны. Не обошла она и Со-
чи. Доносы были обычным делом. Они 
применялись на всех ступенях иерархиче-
ской лестницы. 

27 января 1948 г. управляющий делами 
Совета министров СССР Я. В. Чадаев полу-
чил донесение от С. Ф. Кузьмичева: «Док-
ладываю, что при укомплектовании аппа-
рата пришлось столкнуться со следующи-
ми трудностями. Наиболее подходящие 
кандидатуры для моего аппарата получа-
ют значительно больше тех ставок, кото-
рые утверждены моему аппарату, так как 
помимо основной работы подрабатывают 
на всевозможных консультациях, проект-
ных работах и т. д., что моему аппарату 
делать нельзя. Большинство из них рабо-
тает в санаториях и всеми правдами и не-
правдами получает дополнительное пита-
ние. В силу указанных причин передо 
мной возникла дилемма: или комплекто-
вать аппарат работников низкой квалифи-
кации и не справиться с возложенными 
задачами, или набирать высококвалифи-
цированные кадры и разрешать им работу 
по совместительству, что тоже крайне не-
желательно, так как это поставит их в за-
висимость от других организаций» [15]. 
Казалось бы, вопрос не стоит того, чтобы о 
нем информировать управделами Совми-
на. Долг Кузьмичева был — решать эту 
проблему здесь, на месте. Но он посчитал 
не лишним доложить высокому начальст-
ву. Подстраховался в случае чего: «Я сиг-
нализировал». 

А вот еще донесение. 19 июня 1950 г. 
начальник управления милиции Сочи 
Барсуков сообщил исполняющему обязан-
ности уполномоченного Совета Минист-
ров СССР по Сочи-Мацестинскому курорту 
Б. И. Шутову: «В поселке Хоста на улице 
Шоссейной, 18 находится лесозаготови-
тельная контора по Краснодарскому краю. 
Начальник конторы, старший бухгалтер, 
окружив себя близкими людьми, а также 
имея тесные связи с начальником лесоза-
готовительных контор Тбилплодовощтор-
га, занимается крупными хищениями го-
сударственных средств путем составления 
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фиктивных документов на непроведенные 
работы. 

Начальник конторы большую часть по-
лучаемого фуража использует для от-
кормки свиней, а имеющиеся в конторе 
ишаки и буйволы дохнут; в течение 1948—
1949 гг. из-за плохого кормления на лесо-
секе сдохли 4 буйвола. Старший бухгалтер, 
имея оклад 500 рублей в месяц, получил 
на ул. Красной земельный участок для за-
стройки, строит себе дом, используя 
строительные материалы, транспорт и ра-
бочую силу конторы» [16]. Жительница 
Сочи П. М. Евстафьева в 1949 г. пыталась 
восстановиться на работу в УБУ Мацесты. 
15 июня 1949 г. ей было отказано ввиду 
того, что она по происхождению является 
дочерью торговца [17]. Ресторан «Гора 
Ахун» торжественно был открыт в 1949 г. 
Сюда приезжали отдыхать члены прави-
тельства. В сентябре 1949 г. несколько со-
трудников ресторана были арестованы 
«как вражеские элементы» за то, что один 
из них (мастер по выпечке чебуреков 
И. З. Новошвили) «проходил службу в 
Маньчжурии, где поддерживал связи с 
русскими эмигрантами и китайцами, вто-
рой (А. Н. Шарапов) — в 1925 г. был осуж-
ден особым совещание при ОГПУ и на 
3 года сослан в Сибирь» [18]. 

На имя начальника Сочинского отдела 
управления МГБ Н. Ф. Жданова приходи-
ло немало анонимных писем. Вот одно из 
них: «По адресу Красному переулку про-
живает гражданка Полякова, которая ни-
где не работает, имеет 3-х взрослых доче-
рей. Старшая дочь живет за границей, и с 
ней Полякова поддерживает отноше-
ния» [19]. После проверки выяснилось, 
что Полякова живет на иждивении своих 
двух дочерей и подрабатывает в церков-
ном хоре. 

Нельзя без удивления читать документ 
о порче продуктов, в том числе деликатес-
ных, в те послевоенные годы. Казалось бы, 
каждый килограмм провизии был на счету 
и, следовательно, под особым контролем. 

20 июня 1950 г. Барсуков – Жукову: 
«На сочинском мясокомбинате хранится 
500 кг зернистой икры стоимостью 
700 тыс. руб. Сроки хранения дважды ис-
текли, и она приходит в полную негод-
ность. В 1948 г. по вине руководства со-
чинской базы Главрыбсбыта испорчено 
170 центнеров свежемороженой рыбы 
осетровых пород высшего и первого сорта. 
На адлерской базе Рыбсбыта хранится 
100 центнеров воблы холодного копчения, 

которая в пищу не пригодна и подлежит 
уничтожению. Стоимость этой воблы 
120 тыс. руб.» [20]. На сочинском мясо-
комбинате в 1948 г. в результате наруше-
ния правил заморозки и хранения мясо-
продуктов произошла порча большого ко-
личества охлажденного мяса и полукопче-
ной колбасы. После переработки все было 
пущено в продажу. 

В апреле 1949 г. сочинский мясокомби-
нат сдал в аренду Главрыбсбыту 19 камеру 
холодильника, в которую была помещена 
красная рыба — севрюга и осетрина в ко-
личестве 11,936 кг. Во время загрузки был 
составлен акт за № 020 от 10 апреля 
1949 г., в котором указано, что рыба ис-
порчена и подлежит срочному вывозу из 
Сочи. Но рыба была оставлена в холо-
дильнике, а впоследствии переработана и 
пущена в продажу [21]. 

В середине июня 1949 г. Тихорецкая ба-
за Маслопрома прислала для закладки в 
госрезерв 2 вагона топленого масла, кото-
рое оказалось заплесневелым и прогорк-
лым. Однако и оно было реализовано че-
рез торговую сеть [22]. С февраля 1948 г. 
Главптицепром стал посылать сочинский 
холодильник для хранения мороженную 
битую птицу. Часть ее имела плесень (в 
том числе черную, самую заразную) и при 
хранении ее в камере с плохим темпера-
турным режимом она испортилась. В про-
дажу ее пускать было нельзя. Тогда ее пе-
реработали, чтобы не платить убытки, и 
предложили покупателям в качестве 
«птичьей колбасы» второго сорта. В нояб-
ре из Кропоткина в сочинский холодиль-
ник были присланы 53 туши свиней. Сре-
ди них несколько туш оказались заражен-
ными гнойной клинической формой бру-
целлеза [23]. 

В августе 1951 г. на сочинскую реализа-
ционную базу были завезены зараженная 
мука (200 тонн), рис (3 вагона) и пшено 
(18 тонн) [24]. Продукты были реализова-
ны населению города и санаторному хо-
зяйству. Как следствие — пищевые отрав-
ления не только среди населения, но и в 
санаториях: желудочно-кишечные заболе-
вания и пищевые отравления среди со-
трудников рабочей столовой санатория 
№ 3 ВЦСПС, среди отдыхающих санато-
рия МВД, санатория им. «Четвертой пяти-
летки», в санатории № 1 института имени 
Сталина (из 193 чел. отдыхающих постра-
дало 72 — 38 %) [25]. 

А вот что писал министру государст-
венной безопасности СССР Игнатьеву 
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уполномоченный Совета министров СССР 
по сочи-Мацестинскому курорту П. П. Ти-
хонов 26 июня 1952 г.: «С 22 апреля по 
19 июня сего года по Сочинскому мясо-
комбинату для снабжения мясом санато-
риев курорта с заготовительного пункта 
Тихорецкого, Белореченского, Каневского 
и Кропоткинского районов Краснодарско-
го края прибыли партии свиней, среди ко-
торых при убое 30 оказались пораженны-
ми сибирской язвой. С заготпункта Пав-
ловского района доставлено 106 свиней. 
Вначале направлялось 110 голов, но 1 сви-
нья пала на месте погрузки, еще три не 
были погружены ввиду болезни. Указан-
ное обстоятельство не помешало отправке 
на сочинский мясокомбинат остальных 
свиней без подписи ветврача. При таком 
положении мясокомбинат может явиться 
источником распространения инфекции. 
Прошу Вас, товарищ Министр, дать указа-
ние начальнику Краснодарского краевого 
управления МГБ о проведении им соот-
ветствующих мероприятий» [26]. 

Сочинская городская санэпидстанция 
направила отношение за подписью глав-
ного санитарного врача Сочи Михеева в 
прокуратуру города и в Министерство 
рыбной промышленности. В нем было 
требование о привлечении к ответственно-
сти работников сочинской конторы Глав-
черноморрыбсбыт за реализацию недоб-
рокачественной рыбы: «Магазин Глав-
рыбсбыта летом 1951 г. продавал рыбу го-
рячего копчения (барабулю), полученную 
от Адлерского завода, которая вызвала 
среди населения пищевые отравле-
ния» [27]. 

В мае 1946 г. вышло распоряжение Со-
вета Министров СССР за № 5964-Р, в ко-
тором предписывалось в целях улучшения 
обслуживания курортников восстановить в 
курортной зоне местную розничную тор-
говлю и рестораны Главкурортторга, орга-
низовав их работу в порядке, на условиях 
и по ценам особой торговли [28]. Уже к 
1947 г. в городе были открыты 2 магазина 
по продаже мяса и молока, 1 — по продаже 
консервов, 2 — по продаже хлеба, 1 — по 
продаже табака и 1 — парфюмерии [29]. 
К маю 1948 г. в Сочи насчитывалось 8 ма-
газинов, 2 ресторана, 7 палаток, 10 ка-
фе [30]. 

Основной торгующей организацией в 
Сочи был Курортторг. Но он испытывал 
серьезные проблемы, связанные с тем, что 
не имел промтоварной базы. Все овощные 
базы позволяли хранить не более 100 тонн 

овощей. Не было специальных картофеле- 
и овощехранилищ. Вторая крупная тор-
гующая организация — Сочиторг — имела 
оборудование для баз и складов, но хра-
нила товары в помещениях, переделанных 
из сараев. Продовольственные склады не 
имели холодильных установок. Из 67 ма-
газинов, павильонов и палаток, имевших-
ся в городе в 1949 г., только 13 имели хо-
лодильные шкафы [31]. 

В апреле 1951 г. управляющий делами 
Совета министров СССР М. Помазнев по-
сле проверки в своем отчете написал: 
«Предприятия общественного питания 
г. Сочи к курортному сезону 1951 г. не под-
готовлены. Курортники и местное населе-
ние не имеет возможности пользоваться 
общественным питанием из-за отсутствия 
столовых и ресторанов общего пользова-
ния» [32]. План товарооборота 1-го квар-
тала 1951 г. — на 26 марта 1951 г. был вы-
полнен только на 86,7 % при норме 
93,4 % [33]. 

В таких тяжелых условиях жители все-
союзного курорта приступили к выполне-
нию работ по очистке города и подготовке 
его к отдыху гостей. 

«Жители Сочи отработали 2 тысячи че-
ловеко-часов по благоустройству города» 
— сообщают сухие сводки отчета в 
1945 г. [34]. С 6 июня 1945 г. все население 
города стало принимать участие в работах 
по благоустройству курорта (по 30 часов в 
месяц каждый работоспособный житель). 
Это была самоотверженная работа по ук-
реплению берега, оборудованию волноре-
зов, морских бун, очистке реки, восстанов-
лению канализации, восстановлению ра-
боты водопровода и электростанции убор-
ке улиц и скверов.  

Общая протяженность зеленых насаж-
дений вдоль улиц, проездов и набережных 
составила 15 км (из 40 км). В 1945 г. в пи-
томниках и теплицах было выращено 
660 тыс. штук многолетних растений для 
парков Ривьера и Фрунзе [35]. Вдоль улиц 
высаживали вечнозеленые кустарники – 
азалию, камелию, рододендрон, а из веч-
нозеленых деревьев — лавр благородный. 
На клумбах санаториев в весенний период 
благоухали фрезии, нарциссы, тюльпаны, 
гиацинты, лилии. 

7 июня 1948 г. Молотов подписывает 
распоряжение за № 7145-Р, согласно кото-
рому на благоустройство курорта Сочи-
Мацеста было выделено 6,88 млн руб. 
Из них на дорожно-мостовые работы — 
4050 тыс., озеленение города — 870 тыс. 
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руб., на очистку города — 910 тыс. руб. и 
1050 тыс. напрочие работы. К последним 
относились — установление памятника 
В. И. Ленину, сооружение обелисков на 
военном кладбище, благоустройство го-

родского кладбища, восстановление и 
расширение уличного освещения, устрой-
ство неоновых указателей температуры 
воды и воздуха, строительство душевого 
павильона [36]. 
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