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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ Г. СОЧИ  

В 1930–1970 гг. 

 
Курортное многоотраслевое хозяйство подразумева-

ет многолетнее формирование, развитие и накопление ма-

териально-технической и лечебно-курортной базы. Именно 

поэтому очень важно проследить основные этапы истории 

развития города-курорта. 

1933 г. стал переломным в истории города, так как 
именно в этот период началась реконструкция, превра-

тившая Сочи-Мацестинский район в крупнейшую, образ-

цовую по благоустройству и организации лечебного дела, 

здравницу. Тогда же была закончена разработка и принят 

к реализации первый Генеральный план реконструкции 
курорта Сочи–Мацеста, охватывающий период до 25 лет. 

Город был объявлен ударной стройкой страны. Для руково-

дства ею было создано специальное Управление Уполномо-

ченного ЦИК СССР. 1 ноября 1933 г. А.Д. Метелев присту-

пил к обязанностям Уполномоченного ЦИК Союза ССР в 

Сочи-Мацестинском курортном районе. Проектирование 
велось параллельно со строительством, что обусловило вы-

полнение за 3–4 года большого объема работ. О темпах 

строительства может свидетельствовать тот факт, что в 

1935 г. асфальтовая 11-километровая дорога на вершину г. 

Ахун была проложена всего за 100 дней[1]. Тогда же была 
построена и 30-метровая обзорная башня. В очень сжатые 

сроки были возведены такие сложные инженерные соору-

жения, как Ривьерский мост, Верещагинский и Мацестин-

ский виадуки. Всего за три года были построены санаторий 

им. С. Орджоникидзе и Зимний театр. Санатории, дома 

отдыха и другие курортные учреждения строились на всем 
побережье Сочи. Вступили в эксплуатацию санатории «Зо-

лотой колос», «Искра», «Юность», «Приморье», им. Кирова и 

другие в соответствии с Генеральным планом, развивались 

отрасли, обслуживающие курорт. В это период были возве-

дены предприятия пищевой промышленности, построены 
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корпуса хлебокомбината, молокозавода и мясокомбината. 

Развивалось и коммунальное хозяйство города. Строились 

водопровод, канализация и электростанция. 

Параллельно со строительством всесоюзной здрав-

ницы развивалась и совершенствовалась научно-

исследовательская и лечебная база. В 1934 г. в Сочи была 
организована клиника им. И.В. Сталина – филиал Цен-

трального института курортологии. В 1936 г. на ее базе 

создается клинический научно-исследовательский институт 

бальнеологии с обширной программой научно-

исследовательских работ, главной целью которых являлось 

изучение и наиболее эффективное использование всех ле-
чебных средств курорта Сочи[2]. 

Важное место в формировании города-курорта в 

1930-е гг. занимало и культурное строительство. Так, в 

1936 г. в Сочи уже работало 116 библиотек с книжным 

фондом примерно 200 тыс. томов и 54 клуба[3]. В 1937 г. 
открылся дом-музей Н.А. Островского[4]. 

С 1937 г. по 1938 г. было полностью перестроено баль-

неологическое хозяйство, проведено асфальтированное 

шоссе к Мацесте, сооружен коллектор для отведения отра-

ботанных вод из излишнего дебета сероводородной воды в 

море. Освоение за 7 лет с начала реконструкции более 40% 
от всей суммы, выделенной на реализацию Генерального 

плана, совершенно изменило облик города, что позволило в 

1940 г. обеспечить прием на отдых и лечение более            

110 тыс. чел. [5] 

Первоначальный план генеральной реконструкции 
курорта был рассчитан на 20 лет. Однако строители вы-

полнили все основные работы в 3–4 года[6]. Именно поэто-

му 1933 г. считается вехой, с которой начинается создание 

современного города-курорта Сочи. 

Бурное развитие города-курорта приостановила Ве-

ликая Отечественная война. Сочи был реорганизован в 
крупнейшую госпитальную базу армии и флота. Уже в       

1945 г. правительством было принято Постановление о не-

отложных мерах по восстановлению курорта Сочи–

Мацеста[7].  

Начинается переоборудование госпиталей в ку-
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рортные здравницы – санатории, дома отдыха, гостиницы, 

их ремонт, благоустройство, оснащение мебелью, другим 

имуществом. И уже в конце 1945 г. в Сочи действовало     

18 санаториев. 

Особенно большое количество здравниц вступило в 

строй в 1946 г. – 22 санатория на 3 тыс. мест. Общее число 
действовавших в этом году санаториев достигло 45, про-

шли курс лечения 68726 чел. (70% довоенного уровня). 

Полностью курорт восстановил довоенную емкость 

в 1947 г., что к концу года составило более 86,5 тыс. мест. 

К 1948 г. были восстановлены и действовали все пять ван-

ных корпусов Старой и Новой Мацесты. 
В период первой послевоенной пятилетки             

(1946–1950 гг.) в Сочи проводилось и новое санаторное 

строительство. За эти годы были построены такие здрав-

ницы, как «Смена» и «Кудепста». 

До 1952 г. руководство курортом в значительной 
степени осуществлялось Управлением Уполномоченного Со-

вета Министров по Сочи-Мацестинскому курорту. По по-

ложению об этом Управлении (1953 г.) на него возлагались 

контроль за постановкой лечебного дела и обслуживания во 

всех здравницах города, независимо от их ведомственной 

принадлежности, установление в них общекурортного ре-
жима и другие функции. После упразднения Управления 

руководство здравницами в основном стали осуществлять 

местные органы. 

К середине 1950-х гг. сложились условия, отрица-

тельно сказавшиеся на развитии курорта. Главное из них – 
большая ведомственная разобщенность местных здравниц. 

Санатории и дома отдыха, имевшиеся в это время в Сочи, 

находились в ведении 32 различных организаций – от со-

юзных и республиканских министерств и ведомств до от-

дельных предприятий и организаций. 

Для решения этого вопроса в 1956 г. на базе Управ-
ления Сочи-Мацестинским курортом Минздравом СССР 

было организовано Сочинское территориальное управление 

курортов, санаториев и домов отдыха, с подчинением 

Главному управлению курортов[8]. При нем был создан ку-

рортный совет. 
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КУРУПРу в то время было передано из других ве-

домств 35 действующих санаториев, 9 – вновь строящихся, 

1 дом отдыха, 4 подсобных сельских хозяйства и другие 

организации. Его подведомственная сеть стала включать 

только санаториев 39 единиц. 

На развитие Сочи в послевоенный период были вы-
делены крупные ассигнования. Капиталовложения на ре-

конструкцию Сочи-Мацестинского курорта в 1948 г. по 

сравнению с 1940 г. составили 140%, а в 1950 г. они уве-

личились до 260%[9]. 

К концу четвертой пятилетки, т.е. в 1951 г., на ку-

рорте Сочи – Мацеста функционировал 51 санаторий на 
9049 коек и две курортные поликлиники[10]. В 1953 г. был 

реконструирован санаторий «Мацестинская долина», со-

оружен фуникулер в санатории им. Орджоникидзе. В этом 

же году был построен и вступил в эксплуатацию новый же-

лезнодорожный вокзал, выстроена морская набережная, 
закончено строительство морского вокзала. 

Ведущей отраслью промышленности была пищевая. 

Для обеспечения города-курорта свежими мясомолочными 

продуктами и овощами в ближайших районах Сочи был 

создан мощный трест совхозов. 

В июле 1956 г. вступил в строй один из крупнейших и 
комфортабельных санаториев курорта того времени сана-

торий  «Металлург». 

Для питания амбулаторных больных и приезжаю-

щих на отдых отпускников за 1950-е гг. были выстроены 

рестораны, кафе-закусочные и буфеты, увеличено количе-
ство диетических столовых, организованы отпуск обедов 

на дом и разносная торговля. К 1960 г. число мест в столо-

вых, ресторанах, кафе возросло в сравнении с 1955 г. в     

4 раза и достигло 10,3 тыс. мест[11].  

Большие капиталовложения в развитие курорта по-

зволили довести к 1960 г. коечный фонд санаториев до     
15 тыс. мест[12]. Увеличился и автопарк города-курорта. 

Если в 1940 г. автопарк курорта насчитывал 962 автома-

шины, то к 1960 г. их стало 2413[13]. 

В течение 1930–1950 гг. наблюдался рост капитало-

вложений в санаторное строительство (см. таблицу). 
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Годы Объем капиталовложений, 
млн р. 

1933–1940 700 

1951–1955 626 

1956–1960 800 

 

Таким образом, только за годы пятой и шестой пяти-

леток капиталовложения в санаторное строительство состави-

ли 1 млрд 400 млн р. Рост капиталовложений подразумевал 

непременное увеличение количества отдыхающих на Сочи-

Мацестинском курорте (см. таблицу). 

Годы Количество отдыхающих, 
тыс. чел. 

1933       50 

1939 110 

1956 146 

1957 182 

1960 800 

 

Приведенные данные свидетельствует о наиболее 

прогрессивном росте показателей, начиная с 1957 г. Имен-

но тогда отмечалось бурное развитие санаторно-курортного 

хозяйства г. Сочи. К началу 1960-х гг. уже была проделана 
значительная работа по формированию материально-

технической и лечебной базы курорта, но указанные дан-

ные подразумевали необходимость и неизбежность даль-

нейшего социально-экономического развития города. 

Город-курорт в старых границах включал Цен-
тральный и Хостинский районы, расположенные на побе-

режье протяженностью 40 км[14]. На территории этих рай-

онов находилась основная часть санаториев, промышлен-

ных предприятий и строительных организаций. Постоян-

ное население Центрального и Хостинского районов на 

1969 г. составляло 98889 чел.[15] Из общего объема капита-
ловложений по городу-курорту в старых границах на долю 

Центрального района приходилось 77% выделяемых ассиг-

нований[16]. Это было обусловлено тем, что в Центральном 

районе были сосредоточены все крупные промышленные 

предприятия, основная часть строительных и транспорт-
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ных организаций. Здесь же находился и ряд санаториев. 

Деятельность Центрального района занимала значительное 

место в жизни города. Границы Центрального района были 

обозначены от пос. Мамайка до р. Верещагинка включи-

тельно. Территория района составляла примерно 2 тыс. га, 

численность населения – 63 тыс. чел. Здесь были располо-
жены все пищевые предприятия: мясокомбинат, хлебоком-

бинат, молкомбинат, консервный комбинат, пивной завод, 

виноводочный завод. На территории Центрального района 

также размещались и другие крупные предприятия про-

мышленности и связи, такие, как комбинат строительных 

материалов, завод железобетонных изделий, Управление 
электросетей, контора связи «Росторгмонтаж», типография 

и др.[17] 

Из числа строительных организаций города здесь 

находилось Управление треста «Сочиспецстрой», строитель-

ные участки №1 треста «Новороссийскморстрой» и №5 тре-
ста «Севкавтрансстрой». Основные коммунальные пред-

приятия города были также сосредоточены в Центральном 

районе: трест «Водоканал», трест коммунальных услуг, зе-

лентрест, Управление пляжами и комбинат санитарно-

бытового обслуживания[18]; из транспортных предприятий 

– морской порт, автобусный парк №1, таксомоторный парк 
и др.[19] 

В районе на начало 1960-х гг. уже существовала 

широкая сеть санаторных и лечебно-профилактических 

учреждений: 15 санаториев общей коечной емкостью свы-

ше 4,5 тыс. мест[20]. 
Медицинское обслуживание сосредотачивалось 

именно в Центральном районе: 3 больницы, 4 диспансера и 

5 поликлиник, в том числе 1 курортная, а также станции 

скорой помощи и санэпидемстанции[21]. В Хостинском 

районе, согласно данным на 1960 г., не было ни одного ме-

дицинского учреждения[22]. 
В Центральном районе функционировало свыше 

370 предприятий торговли и общественного питания с то-

варооборотом около 87 млн р.[23] 

В Хостинском районе была наиболее развита сана-

торно-курортная отрасль, к которой относилось 33 санато-
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рия, 5 домов отдыха и 1 туристическая база[24]. 

К территории г. Сочи прилегали Лазаревский и Адлерский 

районы. Городское хозяйство этих районов резко отставало от 

общекурортного развития, так как их территории не входили в 

рамки города-курорта Сочи и, следовательно, финансирование 

указанных районов осуществлялось нерегулярно. 
Лазаревский район уже к 1960 г. имел курортное 

направление развития. В нем насчитывалось 8 санаториев 

на 2,2 тыс. мест, 12 домов отдыха на 4 тыс. чел., 22 пио-

нерских лагеря на 6 тыс. чел., 1 курортная поликлиника,   

2 туристические базы, 2 пансионата[25]. 

Адлерский район, находясь в той же климатической зоне, 
что Центральный и Хостинский районы, и обладая значитель-

ным лечебно-оздоровительным потенциалом, являлся тем не 

менее рабочим поселком и был крайне слабо развит к началу 

1960-х гг. На территории Адлерского района находился 1 са-

наторий и ни одного дома отдыха, ни одной туристической 
базы, ни одного медицинского учреждения[26]. 

Правительственные органы, оценив потенциал на-

званных районов, уже к 1960 г. акцентировали внимание 

на дальнейшем развитии Адлерского и Лазаревского рай-

онов как курортных зон[27]. 

Распоряжением от 14 мая 1960 г. Совет Министров 
РСФСР предусмотрел выделение значительных ассигнова-

ний на развитие названных районов в области строитель-

ства и благоустройства[28]. Фактически, ассигнований бы-

ло выделено меньше, чем это было определено указанным 

постановлением. Планирование бюджетов этих районов 
практически не осуществлялось, так как их территории не 

входили в состав г. Сочи. 

На заседании городской плановой комиссии было решено 

довести до сведения крайплана о невыполнении Постановле-

ния СМ РСФСР от 14 мая 1960 г. в части выделения средств на 

строительство и благоустройство г. Сочи[29]. Однако одним из 
пунктов уже названного распоряжения Совета Министров 

РСФСР Краснодарский крайисполком был обязан рассмотреть 

вопрос о целесообразности административного подчинения 

Адлерского райисполкома Сочинскому горисполкому и внести 

в Совет Министров РСФСР предложения по этому вопросу[30]. 
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Рассмотрев данный вопрос на сессии горсовета, исполком 

принял решение поддержать эту инициативу по причине на-

личия в Адлерском районе благоприятных, единых с г. Сочи 

климатических условий, целевых источников, и что самое 

главное, удобных и обширных территорий для санаторно-

курортного строительства[31]. 
В целях развития Сочи-Мацестинского курорта как еди-

ной курортной зоны 10 февраля 1961 г. был издан Указ Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР «О расширении террито-

рии г. Сочи и упразднении Адлерского и Лазаревского сель-

ских районов Краснодарского края». Согласно этому Указу 

территория г. Сочи была расширена за счет включения в его 
черту прибрежной части Адлерского и Лазаревского районов, 

таким образом, в городе образовалось четыре района: Адлер-

ский, Лазаревский, Хостинский и Центральный[32]. Протя-

женность г. Сочи вдоль Черного моря в новых границах соста-

вила 145 км[33]. 
В марте 1961 г. состоялись выборы в районные Советы 

народных депутатов трудящихся, которые стали непосредст-

венно подчиняться Сочинскому городскому Совету народных 

депутатов трудящихся[34]. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 февра-

ля 1961 г. послужил своеобразной отправной точкой к актив-
ной реализации перспективного плана развития города-

курорта. Семилетним планом развития предусматривались 

мероприятия по строительству предприятий коммунального и 

культурно-бытового обслуживания, увеличению сети торговли 

и общественного питания[35], расширению сети санаторно-
курортных учреждений и т.д. Таким образом, было положено 

начало истории развития города-курорта Сочи в его новых 

границах. 

Из правительственных постановлений, касающихся раз-

вития Сочи в его прежних рамках, следует особо выделить 

распоряжение Совета Министров РСФСР от 17 ноября          
1960 г.[36], которое заключало в себе предпосылки к развитию 

каждой из отраслей курортного хозяйства. Указанное распо-

ряжение касалось и курортного строительства, и коммунально-

го хозяйства города, и расширения предприятий торговли и 

общественного питания, и организации специализированного 
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автомобильного хозяйства, и налаживания телефонной сети, и 

совершенствования культурной жизни города, и повышения 

уровня снабжения, и других мероприятий, направленных на 

становление курортного хозяйства города. При этом преду-

сматривалось выделение ассигнований на перечисленные це-

ли. Выделяемые средства фактически были получены городом 
только после выхода в свет очередного Постановления Совета 

Министров РСФСР от 22 ноября 1962 г. «О мерах помощи в 

развитии Сочи-Мацестинского курорта», которое содержало 

конкретные плановые задания с учетом распределения 

средств по районным бюджетам вновь организованной адми-

нистративно-территориальной единицы. Этим же постановле-
нием были заложены предпосылки перенесения управленче-

ского центра из края непосредственно в г. Сочи. Упомянутые 

постановления явились основополагающими в истории разви-

тия города-курорта периода 1960–1970-х гг.  

В целях лучшей организации обслуживания отды-
хающих на курорте Совет Министров СССР принял            

10 марта 1960 г. Постановление «О передаче профсоюзам 

санаториев и домов отдыха». Многие здравницы передава-

лись в ведение республиканских советов профсоюзов, по 

РСФСР – в ведение ВЦСПС. 

Сочинское территориальное управление курортов с 
этого года было передано в ведение ВЦСПС. На курорте 

создается Сочинское территориальное управление проф-

союзов с непосредственным его подчинением Краснодар-

скому краевому Совету профсоюзов, а по общим вопросам 

– Центральному курортному управлению профсоюзов 
ВЦСПС. 

В 1962 г. СТКУ реорганизуется в Сочинский терри-

ториальный Совет по управлению курортами профсоюзов. 

В Совет входили руководящие работники санаторно-

курортных предприятий, представители профсоюзных ор-

ганизаций, советских и хозяйственных органов. В 1975 г. 
Сочинский территориальный совет по управлению курор-

тами профсоюзов переводится в подчинение Центральному 

совету по управлению курортами профсоюзов[37]. 

На протяжении 1960–1970-х гг. Совет курорта уде-

лял много внимания углубленной специализации и профи-
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лизации санаториев и некоторых отделений в здравницах, 

разработке новых форм дифференцированного лечения, 

созданию общекурортных центров, вопросам оказания ме-

тодической помощи всем здравницам Сочи (вне зависимо-

сти от их ведомственной принадлежности). И в эти годы в 

Сочи продолжали действовать и строиться новые санато-
рии и дома отдыха, принадлежавшие таким ведомствам, 

как ЦК КПСС, Совет Министров СССР, Министерство обо-

роны, МВД, КГБ, которые непосредственно не подчинялись 

Совету курорта. 

В результате этой работы дальнейшее развитие на 

курорте получила централизация диагностических и лечеб-
ных отделений: была организована крупнейшая на Черно-

морском побережье радиоволновая лаборатория, созданы 

радиоизотопная, диагностическая лаборатории, биоклима-

тическая станция, пищевая технологическая лаборатория с 

бактериологическим отделением, действующие как обще-
курортные центры. 

В 1960 г. Президиум ВЦСПС разработал новые ус-

ловия соревнования для учреждений курортного типа, со-

гласно которым лучшему курорту страны выдавалась де-

нежная премия в размере 25 тыс. р., распределяемая Сове-

том профсоюзов совместно с горисполкомом между луч-
шими курортными учреждениями и организациями[38]. 

Указанное постановление реализовывалось в трех направ-

лениях: 

– улучшение обслуживания отдыхающих на курор-

те; 
– совершенствование лечебно-диагностической ба-

зы курорта; 

– увеличение общей коечной емкости курортных учреж-

дений с учетом роста числа рекреантов. 

Совершенствование лечебно-диагностической базы 

курорта заключалось прежде всего в расширении бальнео-
логической базы. За 1960–1975 гг. значительно увеличился 

отпуск мацестинских процедур. С 1965 г. на территории      

Б. Сочи работали геолого-разведочные группы, которыми 

между Макопсе и Сочи было пробурено 30 скважин и от-

крыты щелочные, йодобромные, железистые и другие ле-
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чебные воды, но эти лечебные факторы использовались 

только отдельными санаториями, которым доставлялись 

минеральные воды в ведрах и бочках[39]. В Адлерском 

районе были найдены залежи лечебных грязей, Институт 

курортологии разработал методику обогащения этих лечеб-

ных грязей сероводородом, что значительно повышало их 
лечебные свойства[40]. Тем не менее ведущие санатории 

города Сочи – им. Орджоникидзе и им. Фабрициуса – про-

должали в течение всего изучаемого периода привозить ле-

чебные грязи из Стамбуканского озера, находящегося на 

расстоянии 900 км, при этом затрачивались значительные 

средства[41]. 
Таким образом, в 1960–1975 гг. основным лечебным 

фактором являлась Мацеста, а минеральные источники Ад-

лерского и Лазаревского районов практически не использо-

вались. 

Важно учесть, что за изучаемый период наблюдался 
ежегодный рост отпуска медицинских процедур, состав-

ляющий в среднем 15%, бальнеологическая база курорта 

независимого от этого оставалось прежней. 

В 1960–1975 гг. происходила активная специализа-

ция здравниц. В соответствии со специализацией были 

оборудованы лечебно-диагностические кабинеты, система-
тически пополнявшиеся новейшей медицинской аппарату-

рой. При этом увеличивалось количество больных, охвачен-

ных амбулаторным лечением при санаториях и курортных 

поликлиниках, лечебная база последних соответствовала 

лечебной базе санаториев[42]. Амбулаторные больные раз-
мещались в гостиницах и пансионатах, а также на кварти-

рах местных жителей. Расселением отдыхающих на квар-

тиры занималось городское квартирное бюро. Стоимость 

оплаты за проживание устанавливалась горисполкомом. 

Значительное внимание уделялось развитию сети лечебного 

питания. К 1966 г. таковым было охвачено уже 85% отды-
хающих на курорте[43]. Новая форма обслуживания была 

внедрена в пансионатах на базе гостиниц с питанием в се-

ти трестов-ресторанов и лечением при здравницах проф-

союзов. Указанное мероприятие дало возможность осуще-

ствлять дополнительное ежегодное лечение свыше 13 тыс. 
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чел.[44] 

К 1968 г. все здравницы курорта функционировали 

круглый год, что было произведено за счет строительства 

бассейнов. Строительство осуществлялось, как правило, 

министерствами и ведомствами СССР[45]. 

С 1974 г. в ряде санаториев г. Сочи впервые стала 
проводиться курортная реабилитация больных, поступаю-

щих из ведущих клиник страны. В здравницах города были 

открыты специализированные отделения для лечения боль-

ных ишемической болезнью сердца, профдерматозом, хро-

ническими неспецифическими заболеваниями органов ды-

хания[46]. В целях улучшения обслуживания больных была 
проведена реорганизация курортного бюро, филиалы кото-

рого были открыты во всех районах Большого Сочи[47]. 

Обсуждение достижений в деле совершенствования 

лечебно-диагностической базы курорта происходило на 

межкурортных и всесоюзных конференциях и симпозиу-
мах по актуальным вопросам медицинской науки и прак-

тики. Таковые проводились в Сочи с 1971 г.[48] Совет ку-

рорта уделял значительное внимание оснащению санатори-

ев и поликлиник новейшим медицинским оборудованием. 

Так, за 1971–1974 гг. на эти цели было израсходовано более 

400 тыс. р.,[49] что позволило повысить эффективность ле-
чения на курорте. 

К 1968 г. сеть санаторно-курортных учреждений 

для лечения больных составляла 45 тыс. коек, при этом 

функционировало 52 санатория, 24 из которых принадле-

жали профсоюзам, 28 – различным министерствам и ве-
домствам, что обеспечивало широкую доступность сана-

торно-курортного лечения. 

Основным типом лечебного учреждения к концу 

изучаемого периода на курорте являлись санатории, каж-

дый из которых имел свой медицинский профиль и был 

предназначен для лечения больных, страдающих опреде-
ленными заболеваниями. Базовым являлся санаторий им. 

Орджоникидзе, он осуществлял внедрение передового опы-

та, методик и указаний НИИ курортологии и изиотерапии в 

практику курортной работы. Полная стоимость путевки в 

санатории, по данным на 1975 г., варьировала от 120 до 
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210 р. и зависела от комфорта в санатории и средств, от-

пускаемых на питание. В зимнее время стоимость путевки 

снижалась на 15%[50]. Совершенствование лечебно--

диагностической базы было продолжено созданием обще-

курортной иммуно-аллергологической лаборатории и отде-

ления функциональных исследований. При этом активно 
развивались такие разделы комплексного лечения, как ле-

чебное питание, климатолечение и лечебная физкультура. 

Звание лучшего курорта и первое место в соцсоревновании 

за лучший курорт страны было присуждено городу Сочи 

уже в 1965 г. 

В целом в изучаемый период развитие санаторно-
курортного хозяйства города Сочи определялось двумя по-

казателями: 

– рост общей коечной емкости курорта; 

– увеличение числа рекреантов. 

Так, с 1960 г. общая коечная емкость курорта уве-
личилась примерно в 24 раза, причем наиболее активный 

рост наблюдался с 1963 по 1966 г., а также с 1972 по      

1975 г. Число рекреантов с 1960 г. увеличилось примерно в 

25 раз, наибольшая активизация роста данного фактора 

наблюдалась в период с 1969 по 1975 г. 

Важно отметить, что именно два указанных показа-
теля вызывали диспропорцию в развитии многих отраслей 

городского хозяйства, которые не в состоянии были обес-

печить столь стремительный рост потребностей курорта. 
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