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Abstract 
The article on the interviewing materials of 2011 year is considered the socio-economic 

development of the village of Krasnaya Polyana in the post-war period (1945–1970 years). 
The author draws the attention to the problems of construction the Krasnopolyanskaya HES. 
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Введение 
Социально-экономическое развитие поселения Красная Поляна, как курортного 

района, в период последнего времени представляет огромный интерес для новейшей 
истории. История Красной Поляны изучается не только в связи с окончанием Кавказской 
войны на ее территории, но и с началом нового этапа развития данного поселка, как 
Олимпийской деревни. 

Также она привлекает внимание особыми горноклиматическими факторами. Красная 
Поляна является как курортной зоной, так и оздоровительной. 

Современная история поселения Красная Поляна началась с освоения Россией 
Черноморского побережья после завершения Кавказской войны и побед в русско-турецких 
войнах XIX века. Процесс освоения Россией  данного района сочетался с политикой 
заселения и курортного строительства (указ от 10 марта 1866 года «Положение о заселении 
Черноморского округа и управление оным», распоряжение от 24 февраля 1872 года о 
разрешении продавать в частные руки землю во всем округе). Политика царского 
правительства привела к освоению этой территории разными народами империи: русскими, 
белорусами, украинцами, греками, армянами, грузинами, молдаванами, эстонцами, 
поляками. 

 
Материалы и методы 
Материалами для написания статьи послужили материалы интервьюирования 

жителей поселка Красная поляна. 
Методологической основой исследования являются  традиционные научные 

принципы историзма (исследовать каждое явление и событие во взаимосвязи с другими 
явлениями и событиями, с учетом конкретно-исторической обстановки и в хронологической 
последовательности), объективности (стремление сделать исследование достоверным) и 
системности в исследовании проблем социально-экономического развития. 
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Обсуждение 
В отечественной историографии тема истории населенного пункта Красная Поляна 

имеет довольно слабое отражение. Еще 10 лет назад до Олимпийских игр Сочи 2014 
 
Результаты 
В послевоенный период начинается бурное социально-экономическое развитие 

Красной Поляны. В 1946–1947 гг. в поселке появилось радио, чуть позже дошло в поселок и 
электричество. 

Пользуясь энергией реки, построили ГЭС, которая в 1950-х гг. дала первый ток. 
Постараемся рассмотреть этот период через призму воспоминаний краснополянцев. 

Хорошо помнит это время Анна Даниловна Мойсова (Турищева), которая 
работала неподалеку от строительной площадки: «С начало стойки ГЭС привезли 
вербованных, строителей с Каховской ГЭС, репатриированных, многих с края переселили 
сюда (примерно 20 семей). Население жило тихо, мирно, между собой дружили и помогали 
друг другу, даже двери в дома не замыкались. Хотя население в то время уже было 
достаточно многонационально. 

Для военнопленных строителей (немцев) были построены специальные бараки, где 
они ночевали. Они находились под охраной, которую возглавлял Леонтович Федор. Они, 
можно сказать,  под конвоем каждый день шли на работу. Среди них было много 
квалифицированных рабочих и многие русские рабочие даже учились у них. 

Свое отношение к немцам население вслух не высказывало, хотя душевная боль ни на 
секунду не отпускала» [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Строительство Краснополянской ГЭС 
 
Вера Федоровна Кулий (Леонтович) вспоминала: «После войны нашу семью – 

Леонтович Федор Алексеевич (отец был военнослужащим) с женой – перевели из Украины в 
Красную Поляну начальником «ВОХР», в обязанности которого входила охрана объектов 
ГЭС, где начальником  был Завадский Виктор Петрович. 
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В 1958 году отца  избрали председателем поселкового совета Красной Поляны. 
Начался период восстановления и развития Поляны. Практически все жители поселка 
могли устроиться на работу. В основном шли работать в турбазу ВЦСП, дома отдыха, лесхоз, 
в ДЭУ.  Люди стали писать председателю заявления с просьбами выдать им по несколько 
соток земли для постройки новых домов. Земельная комиссия проверила тех, кто нуждается 
и каждому выделили по 7 соток земли на индивидуальное строительство (об этом 
упоминали и другие). С 1960-х гг. начинается масштабное строительство домов в поселке. 
Так же закладывается центральный парк, стадион.  Поселковый лесхоз усадил улицы 
деревьями. 

Самое главное, что в Поляне наконец-то появилась связь,  телевидение. 
В середине 1960-х гг. в Красную Поляну начали возить газ в баллонах, а так же к 

каждому дому было проведено водоснабжение. 1970-е гг. запомнились тем, что было 
реконструировано здание больницы, пристроили родильное отделение, появился кабинет  
РКГ, построили детский комбинат,  новое здание школы.  

В эти годы поселок очень преобразился и получил статус городского типа. 
В центре стояла столовая №2 Краснополянского сельпо, где работали лучшие повара. 

Туда привозили обедать отдыхающих после долгого дня экскурсионных маршрутов.  
Большим событием для Поляны было строительство многоквартирного дома для 

нуждающихся жителей поселка, а так же построили детский сад, отвечающий всем 
современным требованиям учреждением для детей  от полутора  до семи лет. 

В поселке появилось круглосуточное дежурство скорой помощи в новой поликлинике. 
Построено новое здание средней школы  на 960 мест, в которую пошли работать местные 
учителя(1972г.), ранее работавшие в старой школе, а также  было много молодых 
специалистов-учителей.  Директором школы неизменно была Цхомария Александра 
Дмитриевна. 

В Эсто-Садке была открыта ДЮСШ по горнолыжному спорту под руководством 
Гурьевой Светланы Моисеевны» [2]. 

Л.А. Шпалова вспоминала: «Так же в 1962 году создается пчелохозяйство. 
Красноплянских пчел отправляли по всему миру, так как это была уникальная порода 
(удлиненный хоботок). Урожай меда был всегда хорошим, порой даже не знали, куда его 
складывать. Мама нашла выход. Она взяла бочку из под горючего, попросила у кузнецов снять 
крышки, засыпала опилками и подожгла их, после намазала воском и залила медом» [3]. 

О пчелохозяйстве так же вспоминала и Мойсова Е.Д.: «В 1962 году главой 
пчелохозяйства стал М.Н. Виноградов. К хозяйству прикрепили научно-исследовательский 
институт. Ученные говорили, что горный мед содержит более 300 веществ,  полезных для 
жизни и здоровья человека. И все это потому, что наша серая пчелка летает в лес, когда в 
горах цветет каштан, липа и альпийские цветы.  Государству отдавали больше нормы  и 
меда, и маточного молочка, и прополиса» [4]. 

И по сей день оно не прекратило свою работу, каждый год радует плодами своих 
трудов многих любителей меда далеко за пределами края.  

Не обходилось в Красной Поляне и без массовых праздников. Помимо 
государственных праздников, которые ежегодно отмечались по всей стране, таких как 
7 ноября, День Победы, 1 мая и т.д.,  в 1960–1970 гг. стали делать большие греческие 
свадьбы, для организации которых перекрывались целые кварталы. «Свадьбы шли по 
настоящим греческим обычаям: с музыкой, танцами, выкупом невесты и т.д.», - об этом 
поделилась Мойсова А.Д. [5] 

Разумеется, что жизнь поселка была тесно связана с религией. Даже в период 
советской власти, когда преследовались любые попытки верования в Бога, люди находили 
способы хранить веру. Краснополянцы каждый православный праздники ездили в Хосту, 
Сочи, Абхазию, чтобы помолиться в храме. Елена Федоровна Сенченко рассказала о том, как 
ее бабушка возила их с братом на день Св. Пантелеймона (9 августа) в церковь [6]. 

В Поляне тоже есть своя церковь, построенная еще первыми переселенцами. О ней 
поделилась своим рассказом Петанова В.Г.: «Храм святого Харлампия был построен в 
поселке в конце XIX века. В 1937 году здание храма было полностью разрушено. В 1991 году 
на народные пожертвования началось восстановление церкви. Архитектором здания стал 
местный житель – Федор Иванович Афуксениди. И только в 2003 г. состоялось первое 
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богослужение во вновь построенном храме. Здание и внутренняя роспись выполнены в 
греческом стиле. 

Когда в 1930-х гг. большевики начали жечь церковь, они ногами швыряли иконы, 
лампады в кострище, не боясь никого (последствием этого был один случай, когда у одного 
из исполнителей этого «преступления» отказала нога и полностью восстановить ее он так и 
не смог). Многие жители бросились спасать имущество церкви. Прямо из-за огня 
вытаскивали иконы, которые до сих пор хранят в своих домах и передают своим детям, 
внукам чтобы такие случаи никогда не забывались. А  некоторые иконы и церковная утварь 
была передана в новый храм» [7]. 

Постепенно развивалось в поселке и торговое дело. Если до перестройки (1990-1991 гг.) 
в Поляне был один магазин, в котором можно было приобрести самые необходимые товары, 
то после этого стали появляться новые магазины, ларьки, был  даже небольшой рыночек.  

Внешний вид Красной Поляны видоизменяется:  строятся  большие дома, гостиницы, 
реконструируются базы отдыха и др. 

Еще в послевоенный период Красная Поляна стала развиваться как курорт. Большой 
толчок в этом развитии произошел в 1980-1990 гг. Стали организовывать продолжительные 
походы в горы, появляется все больше любителей горнолыжного вида спорта. Именно это 
повлияло на создание в начале 1990 гг. такой организации как «Альпика-сервис». 

В июне 1965 г. в центральной поселковом парке был открыт «Обелиск славы» в честь 
солдат павших в ВОВ, благодаря жителям Красной Поляны, нашедшим в горах не 
захороненных бойцов. Их торжественно захоронили на краснополянском кладбище, а 
центре поселка, в парке поставили памятник.  Автором этого памятника считается Савченко 
Григорий Филиппович. 

1 сентября 1960 года в Краснополянской школе был открыт музей Боевой славы. 
Сейчас он носит официальное название историко-краеведческого музея Красной Поляны. 

1 мая 2010 года во дворе местной школы открыт мемориальный комплекс, 
посвященный краснополянцам, павшим за Родину в годы ВОВ. Там же находится 
уникальный памятник «камень-сердце» (диабазовый парфелит). 

Так краснополянцы чтут память тех, кто вынес все тяготы войны и принес Победу [8]. 
 
Заключение 
Подведем итоги, во второй половине ХХ века в Красной Поляне начался период 

масштабный период строительства и восстановления. Поселок стал на путь развития, как в 
курортно-туристическом направлении, так и социальном. 
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Аннотация. В статье на материалах интервьюирования 2011 года рассматривается 
социально-экономическое развитие поселка Красная Поляна в послевоенный период (1945–
1970-е гг.). Автор обращает внимание на проблемы строительства Краснополянской ГЭС. 
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