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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ  

В 1945 – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.  
 

                                                           
 Натолочная О.В. – к. и. н., ст. преп. каф. отечественной истории СГУТиКД. 

Сочи – один из крупнейших 
приморских курортов мира. Вы-
сокий потенциал развития его 
санаторно-курортного комплекса 
определяется наличием уникаль-
ных природных ресурсов, кон-

центрацией здесь рекреацион-

ных предприятий и соответст-
вующей инфраструктуры. Опре-
деленный интерес представляет 
развитие социально-
экономической инфраструктуры 
курорта Сочи в первое послево-

енное десятилетие. 
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В послевоенные годы во всей 

сложности стала задача восста-
новления курорта. Был намечен 
перспективный план развития 
курорта Сочи-Мацеста на 1946–
1950 гг. [1]  

Растениеводство и живот-

новодство. В 1945 г. г. Сочи 
располагал общей площадью 
1637,37 га в пределах городской 
черты. Площадь городских уго-
дий составляла 324,10 га. Из них 

15 га находилось в пользовании 

подсобных хозяйств коммуналь-
ных предприятий, под индиви-
дуальными и коллективными 
огородами рабочих, служащих – 
33,30 га, совхозов – 172,10 га и 
прочих землепользователей – 

68,90 га. [2]  
В Законе о Пятилетнем плане 

восстановления и развития на-
родного хозяйства СССР на 

1946–1950 гг. была поставлена 
задача: развивать чайное дело и 

культуры цитрусовых в Сочин-
ской районе [3]. В январе 1946 г. 
вышло Постановление СНК СССР 
«Об использовании дикорасту-
щих плодовых массивов Красно-
дарского края». В нем говори-

лось: «Обеспечить заготовку пло-
довой продукции по совхозам 

Краснодарского края в следую-
щих размерах: 1946 г. – 10 тыс. 
тонн, 1947 г. – 20 тыс. тонн, 
1948 г.– 30 тыс. тонн,; 1949 г. – 

40 тыс. тонн,; 1950 г. – 50 тыс. 
тонн» [4].  

В апреле 1947 г. вышел приказ 
Министерства Сельского Хозяй-
ства о плане заготовок чайного 
листа на 1947 г. В нем были ус-

тановлены нормы продажи про-

довольственного зерна по Гру-
зинской ССР, Азербайджанской 
ССР и Краснодарскому краю (за 

одну тонну зеленого сортового 

чайного листа – 180 кг зерна, за 
одну тонну зеленого грубого чай-
ного листа – 60 кг зерна) [5]. Это 
были новые, завышенные нор-
мы, по сравнению с теми, кото-
рые применялись ранее.  

На Пленуме ЦК ВКП(б) в 
1947 г. было принято Постанов-
ление по цитрусовым культурам 
и чаю. В нем говорилось: «1. Уве-
личить площадь под цитрусовы-

ми культурами в 1947 г. до 

20,8 тыс. га и площади чайных 
плантаций до 55,6 тыс. га с тем, 
чтобы уже в 1949 г. довести 
площадь под цитрусовыми куль-
турами до 27,5 тыс. га и под 
чайными плантациями до 

60 тыс. га. Организовать селек-
ционную работу по выведению 
морозостойких, раннеспелых и 
высокоурожайных сортов апель-

синов и лимонов, вовлекая в эту 
работу, кроме научно-исследова-

тельских учреждений, колхозни-
ков-опытников, садоводов и аг-
рономов» [6]. Большая часть этих 
планов ложилась на плечи жите-
лей Сочи, поскольку названные 
растения большей частью произ-

растали на территории Черно-
морского побережья Кавказа [7]. 

Выполнением названных выше 
заданий непосредственно зани-
малась опытная станция субтро-
пических и южных культур, на-

ходившаяся на территории Со-
чи, которая, согласно приказу 
Наркомзема СССР за №1916/3 
от 22 ноября 1945 г. была пере-
дана Наркомату Технических 
Культур СССР [8].  

 На опытной станции был соз-

дан отдел селекции. Научные ра-
ботники на основе мичуринской 
агробиологической науки отби-
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рали наиболее морозостойкие 

сорта, скрещивали мандарины с 
выносливыми дикими лимонами 
и мандаринами. Так были созда-
ны и внедрены в производство 
многие новые сорта. Например, 
мандарин «сочинский» обладал 

большей урожайностью, высо-
кими вкусовыми качествами. По 
морозоустойчивости он превос-
ходил японский мандарин. Но-
вый сорт мандарина «черномор-

ский» был выведен путем скре-

щивания мандарина «сочинско-
го» с сортами «уншиу» и «шива-
миканом». В условиях Сочи этот 
сорт вызревал на две недели 
раньше обычных [9]. Высокие 
морозостойкость и урожайность 

показали сорта «краснодарский» 
и «пионер», которые вместе с 
мандаринами сорта «черномор-
ский» были представлены для го-

сударственного сортоиспытания. 
Одним из труднейших момен-

тов в селекционной работе с 
цитрусовыми стали длительные 
сроки вступления в пору плодо-
ношения. Молодые растения на-
чинали плодоносить лишь через 
20–25 лет. Селекционеры, решая 

данную проблему, пришли к вы-
воду, что необходимо делать 

прививки сеянцев в крону пло-
довых цитрусовых растений ста-
рых сортов. Благодаря этому 
удалось заставить сеянцы всту-

пать в пору плодоношения на 3–
4 году жизни, что значительно 
ускорило создание новых сортов 
[10]. В 1948 г. таким способом в 
Адлерском совхозе были приви-
ты сотни растений. Здесь также 

заложили маточный сад новых 

сортов цитрусовых, выведенных 
на Сочинской опытной станции. 
В целом общая площадь, занятая 

под цитрусовые на территории 

города, составляла 81 га, из ко-
торых 41 га были плодоносящи-
ми. Валовой сбор цитрусовых 
плодов в 1949 г. был выполнен 
на 129%, собрано 250 т урожая 
[11]. Зимой 1950 г. на террито-

рии Сочи были небывалые моро-
зы, доходящие до 12 градусов. 
Многие цитрусовые в результате 
этого были уничтожены, и со-
трудникам станции пришлось 

начинать работы практически 

заново. 
Еще одним направлением рас-

тениеводства, которое получило 
свое развитие в Сочи, стало 
овощеводство. 9 июля 1949 г. в 
районе Адлера начала работу 

опытная станция Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства, ко-
торая разработала агротехнику 

выращивания семян белокочан-
ной капусты. На полях станции в 

течение всего года выращива-
лась в открытом грунте свекла, 
капуста, морковь. В июне начи-
нался первый сбор плодов кар-
тофеля. Второй урожай собирал-
ся в сентябре–октябре. Испыты-

вались 22 сорта раннего карто-
феля. Кроме того, станция про-

водила испытания на примене-
ние ростовых веществ, при по-
мощи которых она получала бес-
семянные плоды томатов. В 

1948 г. станция значительно 
расширила опытные посадки 
чая. Осенью этого года на чай-
ных плантациях Адлера были за-
ложены дополнительно 50 га но-
вых посадок.  

На территории Красной Поля-

ны возрождается пчеловодство. 
Оно было столь эффективным, 
что пчел стали отправлять само-
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летами в специальных пакетах в 

другие области. В частности, в 
1949 г. – в Калининградскую и 
Тульскую области.  

На территории курорта име-
лось, кроме совхозов Главкурор-
тторга, 40 небольших подсобных 

хозяйств при санаториях и до-
мах отдыха, которые имели 
374 га плодоносящих садов, 
26 га виноградников и 147 га 
пахотных земель для выращива-

ния овощных культур [12]. В 

г. Сочи работало и садово-
парковое хозяйство. Выполнение 
плана посадок цитрусовых пло-
довых и других насаждений за 
1949 г. было перевыполнено [13]. 

В горном селении Красная По-

ляна на территории Кавказского 
заповедника был проведен пер-
вый посев жень-шеня. А в доли-
не реки Агура была заложена эв-

калиптовая роща, в которой вы-
сажено 1,5 тыс. саженцев. При 

посадках использовались новые 
гибридные сорта эвкалиптов, 
выращенные работниками соз-
данного в Сочи опорного пункта 
Главного ботанического сада 
Академии Наук СССР. 

Развитие растениеводства в 
районе г. Сочи сталкивалось с 

большими проблемами из-за 
климата и состояния почв. 
Влажный климат субтропиков 
Черноморского побережья при-

вел к тому, что значительные 
площади почв были смытыми, 
обедненными питательными ве-
ществами и, следовательно, ма-
лоурожайными. Прибрежная по-
лоса земли, наиболее теплая и 

благоприятная для культуры 

цитрусовых, была занята тяже-
лыми глинистыми почвами, ко-
торые обладали избыточными 

кислыми субтропическими под-

золами и не обеспечивали нор-
мального роста цитрусовых куль-
тур. Склоны далее лежащих хол-
мов, бывшие много лет под бес-
сменной культурой кукурузы и 
табака, были сильно истощены и 

частично смыты субтропически-
ми ливнями. Для получения на 
них высоких урожаев требова-
лось их окультуривание. Однако 
только 3 декабря 1951 г. вышло 

Распоряжение Совета Минист-

ров СССР № 23132-р, которое 
поручило Министерствам Пище-
вой Промышленности, Лесного 
Хозяйства, Здравоохранения и 
Академии Наук СССР разрабо-
тать и утвердить до 1 мая 1952 г. 

систему эксплуатации земель на 
склонах в субтропической зоне 
Краснодарского края и преду-
смотреть мероприятия по борьбе 

с эрозией почв и оползнями [14].  
Вопрос о развитии кормового 

овощеводства был тесно связан с 
восстановлением в регионе жи-
вотноводства и птицеводства. 
После войны животноводство го-
рода-курорта развивалось в ос-
новном по линии организации 

подсобных хозяйств. 13 апреля 
1945 г. горисполком г. Сочи ут-

вердил план развития животно-
водства на 5 лет. Однако срав-
нительный анализ контрольных 
цифр за 1944–1946 гг. показы-

вает, что численность скота не 
восстановилась: крупного рога-
того скота стало меньше на 2,5%, 
поголовье свиней сократилось на 
22,4%, коз – на 51,5%. С другой 
стороны, поголовье овец и лоша-

дей увеличилось: овец – на 40%, 

лошадей – на 12%.  
В целом уменьшение стада 

произошло в связи с выполнени-
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ем жестких правил о санитарных 

нормах содержания скота в ку-
рортной зоне. Сочи не имел сво-
ей собственной кормовой базы, 
не имел полей для выпасов ско-
та. Вместе с тем решением Ис-
полнительного комитета города 

был установлен строгий сани-
тарный режим по охране маце-
стинских источников. Он заклю-
чался в том, что помещения для 
содержания скота (сараи) долж-

ны были иметь канализацию. Ра-

зумеется, в подавляющем боль-
шинстве хозяйств ее не было. 
Поэтому Горисполком предложил 
прекратить развитие животно-
водства как госкоопхозяйствам, 
так и населению, имеющему скот 

в личном пользовании [15]. 
Вследствие этого численность 
скота резко сократилась, особен-
но в личных подсобных хозяйст-

вах.  
4 октября 1947 г. вышло спе-

циальное Постановление Совета 
Министров № 3489, в котором 
говорилось, что для улучшения 
снабжения курорта Сочи овоща-
ми, молоком, мясом и яйцами 
необходимо построить на терри-

тории города овощные и мясо-
молочные хозяйства. На эти цели 

выделялось 150 млн руб. [16]. 
Министерство совхозов СССР 
должно было построить в районе 
курорта Сочи-Мацеста 3 птице-

фабрики – в Лазаревском, Адле-
ре и Гаграх. Но утвержденный 
план строительства в 1949 г. не 
был выполнен из-за того, что 
обогреваемого грунта для посад-
ки ранних овощей было построе-

но только на 1 тыс. кв. м (по 

плану – 5 тыс. м); пущено в строй 
2 электростанции вместо 3; 
12 складов для хранения овощей 

и фруктов вместо 15. Строитель-

ство коровников (280 мест), те-
лятников (126 мест), свинарни-
ков (225 мест) и кошар овец 
(1 тыс. мест), предусмотренных 
планом, не начиналось вообще. В 
итоге овощей в 1949 г. было сда-

но на 84%, а картофеля собрано 
на 55% от планируемых цифр. 
Фактически было построено 
только 2 птицефабрики – в Адле-
ре и Гаграх [17]. 

Промышленность и энерго-

снабжение. В 1945 г. электро-
станции в городе не было. Элек-
троэнергию подавали электропо-
езда. Железнодорожный вокзал 
обслуживало самое большое 
предприятие – электропоезд №40 

МЭС. Он имел 2 паровых котла 
суммарной мощностью в 
594 квт. ч, одну турбину, 7 дви-
гателей и 33 электромотора. На 

предприятии работало 64 муж-
чины и 12 женщин [18]. В городе 

имелась электростанция, при-
надлежащая тресту «Сочиэнер-
го». Оборудована она была толь-
ко 9 дизелями суммарной мощ-
ностью в 4239 квт. ч. и работала 
на солярке. Вырабатываемой ею 

электроэнергии было недоста-
точно для населения города. Мя-

сокомбинат обслуживал электро-
поезд №99, принадлежащий тре-
сту «Сочиэнерго» Министерства 
Коммунального хозяйства 

РСФСР. Были электропоезда на 
Мацесте и в Хосте, снабжавшие 
электричеством жилые кварта-
лы. Санатории обслуживали 
электростанции, работавшие на 
дизельном топливе и произво-

дившие за год в среднем до 

25 тыс. квт. ч электроэнергии. 
На каждой станции работало от 
3 до 7 человек [19].  
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Согласно распоряжению Сове-

та Министров СССР №2582 от 11 
октября 1945 г. в Сочи до 
18 октября этого же года должен 
был быть пущен в производство 
один электропоезд мощностью 
3 тыс. квт. ч. Для его работы в 

Сочи было отправлено 15 тыс. т 
высококачественного длинно-
пламенного угля (по 5 тыс. т 
ежемесячно). Работал электропо-
езд на госдаче №17 (Бочаров ру-

чей) – месте отдыха Л. Берия 

[20]. 
Наркоматы и Ведомства имели 

свои собственные электростан-
ции в Сочи [21]. Постановление 
СНК от 22 июня 1945 г. предпи-
сывало обязать Наркомздрав 

СССР, НКГБ, НКО, Наркомзем 
СССР, Наркомуголь, НКПС, 
ВЦСПС восстановить в 1 кварта-
ле 1945 г. работу электростанций 

в подведомственных им учреж-
дениях и санаториях на особую 

мощность 2130 квт. ч, но этого 
сделано не было. И только в пер-
вой половине 1949 г. предстоял 
перевод электроснабжения горо-
да Сочи от строящейся гидро-
электростанции на Красной По-

ляне. Проектом было предусмот-
рено строительство 2-цепной ли-

нии электропередачи в 110 квт, 
линии электропередачи 35 квт., 
понизительных подстанций в 
Сочи, Мацесте, Хосте. Это долж-

но было гарантировать беспере-
бойную подачу электроэнергии в 
город.  

По плану необходимо было ук-
ладывать 48000 куб. м бетона в 
месяц, но строители едва успели 

уложить только 4000 куб. м (в 

месяц – 5–6 куб. м бетона) из-за 
нехватки автотранспорта и от-
сутствия запчастей для него. В 

целом план был не выполнен из-

за недостатка квалифицирован-
ных кадров и техники (компрес-
соров). На 1 октября 1948 г. ос-
тавалось пройти только 260 м 
проходки тоннеля (из 654 м). 
Требовалось 3 передвижных 

компрессора с производительно-
стью 3–6 куб. м в минуту и 50 
квалифицированных монтажни-
ков. Осложнялись работы еще и 
тем, что строительство подстан-

ции в самом городе Сочи было 

выполнено только на 10%. С 
большим трудом работы были 
налажены, стали вестись по гра-
фику. Однако сразу же после 
этого по распоряжению генерал-
майора Мед-ведева – начальника 

Краснодарского краевого Управ-
ления МВД – рабочая сила была 
снята и переброшена на другой 
объект, в Туапсе [22]. 

 На помощь строителям были 
посланы воинские части, но и 

этой рабочей силы было недоста-
точно. Тогда, согласно решению 
Правительства, на строительство 
был переброшен батальон, сфор-
мированный из репатриирован-
ных из Германии граждан, в ос-

новном из военнопленных [23].  
В ходе работ выяснялись неко-

торые неувязки и неточности в 
проекте. Например, сумма в 
15 млн руб., отпущенная на 
строительство в 1949 г., была 

явно заниженной. На пуск элек-
тростанции в 1949 г. требова-
лось 35 млн руб. Более того, в 
процессе работ обнаружилось, 
что не было в проекте линии 
электропередач Красная Поляна 

– Сочи, Сочи–Мацеста–Хоста, 

Хоста–Адлер [24]. Серьезной про-
блемой оставалась нехватка ра-
бочих рук. Начальник строитель-
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ства «Сочиэнергострой» С. Ка-

лижнюк писал Уполномоченному 
ЦИК по Сочи-Мацестинскому 
курорту С. Кузьмичеву: «Вольно-
наемный состав может выгру-
зить в день 6–7 вагонов цемента, 
а необходимо 20–22. В случае 

невозможности получения рабо-
чей силы от воинской части, 
прошу перебросить военноплен-
ных с усиленной охраной» [25]. В 
1949 г. он же обращался с прось-

бой к министру электростанций 

А.Г. Жимерину: «Прошу дополни-
тельного завоза рабочей силы – 
военнопленных, чтобы их было 
1800 вместо 1400, имеющихся в 
1948 г. Прошу дать указание 
Министерству Вооруженных сил 

переключить воинскую часть 
№ 54063 на строительство линии 
электропередач и дать 100 чел. 
из воинских частей, находящих-

ся в Сочи, для строительства 
подстанций в Сочи, Мацесте и 

Хосте (военные строители ба-
тальона работают в морском 
порту и на санатории Вооружен-
ных сил» [26]. 

Определенные трудности для 
строительства вызывала необхо-

димость соблюдать жесткие са-
нитарные нормы в городе. В го-

роде Сочи главная улица – Ста-
линский проспект (ныне – Ку-
рортный проспект) – являла со-
бой образец благополучия и дос-

татка. Обилие цветов и декора-
тивных кустарников, наличие 
милиции и красиво одетых лю-
дей (запрещалось показываться 
на проспекте женщинам, одетым 
в халаты, за это нарушение 

можно было быть выселенными 

из города). Грязный транспорт 
не пропускали для проезда по 
проспекту. Создавалась идиллия 

чистоты, комфорта, уюта. На 

самом деле, в нескольких метрах 
от проспекта, можно было обна-
ружить свалки мусора, перепол-
ненные выгребные ямы, строи-
тельный мусор. Тем не менее, ав-
тоинспекция запрещала пере-

возку цемента на подстанцию по 
проспекту Сталина, требуя мыть 
машины после нагрузки и раз-
грузки. С другой стороны, це-
мент находился не в таре, по-

этому мытье машин могло при-

вести к его порче.  
Фактический расход воды в 

реке Мзымта со 2 половины де-
кабря 1949 г. по 6 марта 1950 г. 
обеспечивал работу Краснопо-
лянской ГЭС с нагрузкой только 

4000 квт. Ежегодно в течение 
зимнего времени она не могла 
обеспечивать курорт электро-
энергией. Зимой 1949–1950 гг. 

обеспеченность курорта электро-
энергией составляла 60% [28]. 

Режим работы ГЭС, не гаранти-
рующий бесперебойную подачу 
электроэнергии санаториям в 
зимние месяцы, не давал воз-
можности внедрять энергоемкие 
приборы в производство и в бы-

ту – электроплиты для приготов-
ления пищи и приспособления 

для подогрева воды в санатори-
ях. Поэтому требовалось созда-
ние надежного источника пита-
ния курорта электроэнергией. В 

1949 г. вторым источником 
энергопитания в городе были ди-
зельные электростанции Сочи-
энерго с общей рабочей мощно-
стью в 5500 квт, но и они были 
ненадежными ввиду их малой 

мощности и большого расхода 

жидкого топлива. План работы 
по реконструкции электросетей 
города в 1949 г. не был выпол-
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нен. Выделенные Постановлени-

ем Совета Министров СССР за 
№1356 от 6 апреля 1949 г. сред-
ства на реконструкцию были ос-
воены только на 62% [28]. 

Городу-курорту были остро не-
обходимы предприятия пищевой 

промышленности. Мясокомби-
нат, молококомбинат, консерв-
ный комбинат, пивзавод, хлебо-
комбинат были главными по-
ставщиками продуктов питания 

для приехавших на отдых и ме-

стных жителей. 
Среди предприятий мелкой 

промышленности преобладали 
мастерские: радио и кино, часо-
вые; ремонтная мастерская ав-
тобазы. Из-за частой поломки 

рентгеноскопического оборудо-
вания была востребована рент-
геномастерская, принадлежащая 
Курортному управлению Мини-

стерства Здравоохранения. Па-
ровозное депо занималось про-

мывкой паровых единиц. Дейст-
вовала кузница в совхозе имени 
Ленина. На весь город было 
8 столярных, деревообрабаты-
вающих и деревообделочных 
мастерских, которые занимались 

изготовлением и ремонтом мебе-
ли, дверей и оконных переплетов 

для санаториев и домов отдыха. 
Также в городе работало 5 лесо-
пильных цехов, тарная мастер-
ская, бондарный цех, судоре-

монтная мастерская и завод 
энертных материалов треста 
«Сочиспецстроя» Министерства 
жилищно-гражданского строи-
тельства РСФСР [29].  

Перевозка грузов по городу 

осуществлялась гужевым транс-

портом – одноконными подвода-
ми артели им. Тельмана. Грузо-
подъемность одной лошади рав-

нялась 500 кг, а стоимость одно-

го рейса с затратой времени на 
погрузку, разгрузку с учетом 
подъемов и бездорожья колеба-
лась от 12 руб. до 28 [30].  

Таким образом, восстановле-
ние коммунального хозяйства, 

предприятий города, развитие 
растениеводства, животноводст-
ва в районе города-курорта Сочи 
в первую послевоенную пятилет-
ку происходило в крайне слож-

ных условиях. С одной стороны, 

правительство направляло до-
вольно большие средства на раз-
витие инфраструктуры курорта. 
С другой стороны, недостаток 
рабочих кадров, техники, 
средств зачастую приводил к 

срывам планов. Ситуация усу-
гублялась тем, что снабжение 
электроэнергией, водой, в пер-
вую очередь, шло для многочис-

ленных санаториев, в то время 
как сочинцы были вынуждены 

жить и трудиться в тяжелых со-
циально-бытовых условиях. Тем 
не менее, можно утверждать, что 
возрождение города-курорта 
произошло к середине 1950-х гг.  
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Михаил Петрович Лазарев – 
выдающийся русский флотово-
дец первой половины XIX века. В 
наибольшей степени его талант 
раскрылся в период командова-
ния Черноморским флотом.  

На должность главного коман-

дира Черноморского флота Ми-
хаил Петрович Лазарев вступил в 
октябре 1833 г., находясь в пол-
ном расцвете дарования и твор-
ческих сил. Позади были три 
кругосветных путешествия, ге-

роический поход в Антарктиду с 
Белингсгаузеном, решительная 
победа над Турецким флотом в 
Навагинском сражении несмот-

ря на то, что Черноморский флот 
к этому времени находился в 
упадке. Международные отно-
шения потребовали его вос-
становления, создания портов и 
опорных баз. 

С присущей ему энергией Ла-

зарев смог в короткий срок ре-
организовать Черноморский 
флот, сделав его грозной силой, 
встревожившей Европу. В пери-
од его командования во флоте 
царил идеальный порядок, же-

лезная дисциплина; корабли но-
вой конструкции отличались вы-
сокими боевыми качествами и 
имели роскошный внешний вид. 


