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Внимание правительства СССР и регионального руководства к вопросам 

развития Сочи как главного курорта страны было достаточно пристальным с начала 
1930-х гг. [1]. Строительство «всесоюзной здравницы» невозможно представить не 
только без возведения предприятий санаторно-курортной сферы, но и без создания 
развитой общегородской инфраструктуры. Большое значение для развития 
популярного города-курорта играет его обеспеченность качественными 
продовольственными товарами, наличие развитой сети предприятий общественного 
питания. В этой связи основными отраслями хозяйства г. Сочи по праву можно 
считать не только санаторно-курортный сектор, включающий в себя множество 
санаториев, гостиниц, пансионатов, но и пищевую промышленность города. 

Что представляла собой пищевая промышленность Сочи периода перестройки 
(1985—1991 гг.)? Какие проблемы стояли перед Сочи в вопросах организации 
продовольственного обеспечения Сочи в этот период? 

Способы и методы обеспечения продовольствием населения безусловно зависят 
от его количества и состава. Так, численность постоянного населения Сочи в 
изучаемы период составляла более 300 тыс. чел. (1985 г. — 323,7; 1990 г. — 366,5 тыс. 
чел.). По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. численность постоянного 
населения составила 361151 чел. [2] При этом население г. Сочи в летний период 
увеличивалось в несколько раз. От того, насколько организованно работали все 
отрасли городского хозяйства, зависело качество предоставляемых услуг 
отдыхающим, имидж курорта.  

Отметим, что в разгар курортного сезона остро ощущался дефицит рабочих рук, 
в связи с чем руководство города дополнительно привлекало на работу не только 
местных пенсионеров, домохозяек, старшеклассников, но и студентов-практикантов 
из других регионов СССР. Имели место случаи значительного продления 
студенческой практики в летний период [3].  

В городе функционировало около 20 предприятий, производящих продукты 
питания. К числу основных сочинских предприятий пищевой отрасли следует 
отнести хлебозаводы, мясокомбинат, молочный комбинат, пивоваренный завод и 
др. К началу перестройки большинство перечисленных предприятий остро 
нуждались в замене устаревшего оборудования, капитальном ремонте, в 
значительной мере ситуацию усугублял возрастающий потребительский спрос. 
В 1986 г. был сделан значительный шаг по исправлению существовавшего 
положения. Так, на молкомбинате были введены в эксплуатацию две линии розлива 
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молока производительностью 12 тыс. бутылок в час, один автомат по фасовке 
сметаны, что позволило увеличить выпуск продукции до 20 т в смену. Не отставал в 
развитии и мясокомбинат, где были установлены три термические камеры для 
производства колбас, автомат по фасовке фарша, две автокоптилки [4]. Но, несмотря 
на значительное увеличение объемов выпускаемой продукции, в городе ощущался 
дефицит продуктов питания. Например, по состоянию на 1986 г. объемы 
выпускаемой продукции молкомбината не отвечали потребностям города в 
цельномолочной продукции на 50 %, а в кисломолочной удовлетворяли только на 
37 % [5]. Для улучшения снабжения города молоком управление торгами увеличило 
торговлю молоком из автоцистерн [6].  

Многие вопросы по обеспечению Сочи продуктами питания решались на 
уровне министерств РСФСР и СССР. Местная власть была вынуждена обращаться в 
министерства с просьбами о решении далеко не принципиально важных вопросов. 
Например, в 1985 г. сочинское руководство обратилось к заместителю министра 
торговли РСФСР Н. П. Коновалову с просьбой о выделении дополнительно на 
III квартал 1985 г. 400 т мороженого [7].  

Особо тяжелая ситуация сложилась на Лазаревском хлебозаводе, 
производственно-бытовые помещения которого пришли в аварийное состояние [8]. 
Государственная пожарная инспекция ставила вопрос о приостановке работы 
хлебозавода, поскольку стало невозможно обеспечение противопожарных разрывов 
между печами, цехами, производственными помещениями. В случае его закрытия 
большая часть жителей и курортников Лазаревского района осталась бы без хлеба. 
Вопрос о строительстве нового хлебозавода ставился с 1975 г., но из-за 
бюрократических проволочек за это время трижды начиналось и прекращалось его 
проектирование. В итоге было списано проектно-сметной документации на 107 тыс. 
руб. В 1987 г. руководство города в очередной раз обратилось к министру 
хлебопродуктов СССР с просьбой о начале строительства Лазаревского хлебозавода. 
На свое обращение городское руководство получило уведомление о том, что 
строительство долгожданного хлебозавода будет начато в 1990 г. [9] 

На территории Сочи находилось развитое сельскохозяйственное производство, 
представленное 22 совхозами и подсобными хозяйствами[10]. Работа сочинских 
совхозов была направлена на круглогодичное снабжение города продукцией 
овощеводства, плодоводства, животноводства. Они производили значительное 
количество плодовоовощной продукции, удовлетворяя потребность курорта на 
треть. Работу совхозов значительно осложняло то, что большая часть 
сельскохозяйственной земли находилось в первой (месторасположение лечебных и 
иловых грязей, минеральных вод, водосборных площадок) и второй санитарных 
зонах, где применение пестицидов категорически запрещено. Вместе с тем 
природно-климатические особенности сочинского побережья благоприятствуют 
размножению 500 видов вредителей и развитию 200 видов болезней, которые 
представляют серьезную опасность для сельскохозяйственных культур. Фактически 
сложилась ситуация, когда сочинские производители плодоовощной продукции 
оказались беззащитны перед вредителями. В борьбе за урожай хозяйства были 
вынуждены идти на нарушение установленных правил, усугубляя тем самым далеко 
не благоприятную экологическую обстановку [11]. 

Продукты питания, производимые в Сочи, а также поставляемые в Сочи, 
распределялись по предприятиям санаторно-курортной сферы, магазинам, 
предприятиям общественного питания и т. д. Всего же в городе функционировало 
около 700 магазинов и такое же количество предприятий общественного питания 
более чем на 60 тыс. мест.  

Имеющиеся предприятия пищевой промышленности, общественного питания, 
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магазины не могли справиться с резко возрастающим спросом в летний период. Это 
обстоятельство приводило к не отвечающей требованиям торговле молочными 
продуктами, овощами. Допускались серьезные срывы в доставке продуктов питания 
не только в отдаленные поселки Большого Сочи, но в центр города [12]. Лучше всего 
объясняли сложившуюся ситуацию в торговой сфере очевидцы событий. В августе 
1987 г. сочинские журналисты обратились к сочинцам и гостям курорта с вопросом: 
«Как Вас обслуживают в магазинах города?». Приведем пример ответов: «Когда как. 
Когда есть все в магазинах, а когда нет. Очереди часто бывают. За молоком 
вообще драка» [13]. Имели место случаи нарушения режима работы магазинов. 
Мало внимания уделялось устранению очередей, особенно в летний период: «При 
наличии нескольких касс в торговых залах магазинов, как правило, работает 
одна-две. Не пересматривались схемы размещения торгово-технологического 
оборудования с целью увеличения пропускной способности» [14].  

Сложная ситуация с обеспечением города молочными продуктами 
складывалась не только по вине молкомбината, часто виновниками становились 
поставщики сырья, недопоставлявшие молкомбинату до 100 т молока в сутки. И это 
при том, что сочинский молкомбинат в сутки мог переработать до 200 т молока [15]. 
Усугубляли ситуацию транспортные предприятия города, осуществлявшие доставку 
молочной продукции в магазины. Так, «ГАТП частенько развозило молоко, 
рассчитанное на 10 магазинов, только в 2—3». 

Особые сложности в летний период отмечались в работе предприятий 
общественного питания. В столовых, кафе, закусочных часто были огромные 
очереди, которые вызывали особые нарекания со стороны отдыхающих. 

Характерной чертой последних лет перестройки стали не только огромные 
очереди в магазинах, но и продажа товаров с использованием карточек потребителя 
с купонами и талонами [16]. Что же такое карточки потребителя с купонами? 
Прежде всего, это документ, дающий каждому жителю право покупки 
продовольственных товаров. Они выдавались всем жителям города (в т. ч. детям 
любого возраста), имеющим прописку в Краснодарском крае. Срок действия 
карточки с купонами ограничивался месяцем, указанным на купонах. Интересен 
введенный порядок реализации товаров. Так, реализация осуществлялась за деньги 
с одновременным отрезанием эквивалентной суммы купонов. Однако далеко не все 
товары реализовывались исключительно по карточкам. В список товаров, 
реализуемых без карточек и купонов, вошли следующие: хлеб и хлебобулочные 
изделия, пряники, безалкогольные напитки, минеральная вода, соки, мороженое, 
обеденная продукция общественного питания (за исключением мясных, рыбных 
полуфабрикатов) и некоторые другие. Введенный порядок продажи товаров жестко 
регламентировал, кому и сколько продовольствия предоставлять, здесь в расчет 
брался состав членов семьи. Конечно, были серьезные нарушения порядка продажи 
дефицитных товаров, порой они носили массовый характер [17]. 

Трудности с обеспечением продовольственными и промышленными товарами 
были характерны не только для Сочи, но и для многих других городов и регионов 
СССР. 

В заключении отметим, что зачастую сочинская система продовольственного 
обеспечения не справлялась с нагрузкой, давала сбои. Предприятия пищевой 
промышленности нуждались в совершенствовании оборудования, методов работы. 
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