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В послевоенные годы в экономической политике победила линия на 
восстановление мобилизационной, административно-командной модели 
развития.

Посевные площади и поголовье 
скота в 1946 г. в колхозах и 
совхозах еще не достигли 
предвоенного уровня 1940 г. 
Государство дополнительно 
направило кубанцам 2400 
тракторов, более 2000 комбайнов. 
Только в 1950 г. парк 
сельхозмашин достиг довоенного 
уровня, а к концу 1950 г. 
производство зерновых культур 
также вышло на уровень 1940 г.
Одним из путей улучшения 
положения в сельском хозяйстве 
стало укрупнение колхозов, 
начавшееся в 1951 г. Число 
колхозов на Кубани сократилось с 
2379 до 921.



В пятой и шестой пятилетках промышленность края пополнилась такими 
предприятиями, как Армавирский завод испытательных машин, Краснодарский 
камвольно-суконный комбинат и гидролизный завод. Дали ток Краснодарская и 
Армавирская ТЭЦ, Белореченская ГЭС. Вошли в строй Новокубанский, Усть-
Лабинский и Адыгейский сахарные заводы. Началась промышленная добыча 
газа
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Линия на смягчение режима формировалась преемником И. В. Сталина Г. 
М. Маленковым и укрепилась при Н. С. Хрущеве.
Н. С. Хрущев обладал наряду с решительностью и честолюбием такими 
качествами, как волюнтаризм, вспыльчивость, был нетерпим к другим 
мнениям, несовпадающим с его точкой зрения. Его экономические 
преобразования не имели под собой серьезной научной базы.

Политика постепенного смягчения 
отношений с Западом, демонтажа 
«железного занавеса» коснулась и 
Кубани. Именно Краснодарский 
край был одним из первых 
регионов, принимающих 
зарубежных гостей. В 1955 г. сюда 
впервые приезжала 
представительная американская 
сельскохозяйственная делегация.



Ярким примером кампанейщины и 
прожектерства является знаменитое 
соревнование Кубани с американским 
штатом Айова, развернувшееся как 
раз в эти годы.
Подобного рода программы, не 
имеющие под собой серьезной 
научной и материально-технической 
базы, сопровождающиеся 
идеологическими кампаниями под 
лозунгами: «Догоним и перегоним 
Айову!», «Превратим Тамань в 
Советскую Шампань!», подрывали 
авторитет власти.
В этот же период неоправданно много 
посевных площадей на Кубани 
отводилось для посевов кукурузы. На 
одном из совещаний в Краснодаре, на 
котором присутствовал пропагандист 
кукурузы Н. С. Хрущев, академик П. П. 
Лукьяненко при мертвой тишине зала 
резко возражал против 
неоправданного увеличения ее 
посевов на Кубани.

Лукьяненко Павел Пантелеймонович (1901-1973) 
ученый-селекционер, академик, дважды герой 

соцтруда. Жил и работал на Кубани



В 1953-1954 гг. в процессе укрупнения 
сельсоветов культура и медицина получили 
дополнительно около 200 зданий. В 1960 г. 
был открыт знаменитый пионерлагерь 
«Орленок». В 1955 г. вступил в строй малый 
Краснодарский экспериментальный 
телецентр, а с 1959-го начал работу 
полномасштабный. Если в 1956 г. в крае 
было 123 телевизора, то в 1959-м - почти 
13 тысяч.



К 1962 г. ухудшилось финансовое положение страны. СССР впервые в истории 
вынужден был осуществлять закупки зерна за рубежом. Внутри страны были повышены 
цены.
На фоне постепенного обострения ситуации в ряде мест произошли массовые волнения. 
В 1961 г. в Краснодаре вспыхнуло стихийное выступление жителей города.
В Новочеркасске, соседней с краем Ростовской области, в 1962 г. события приобрели 
особенно бурный и трагический характер. Здесь демонстрация горожан, недовольных 
повышением розничных цен, была обстреляна и разогнана войсками, погибли люди.
В октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС его смещают с поста «по собственному 
желанию».
В то же время экономический опыт Кубани и многих других регионов свидетельствует о 
том, что по крайней мере в 1950-х годах удалось осуществить определенное 
продвижение к демократизации общества. 

События 1962 г. в г. Новочеркасске



В 1960-е годы была проведена крупномасштабная работа по капитальному 
строительству в промышленности края. Введено в строй более 300 новых 
предприятий и цехов. В их числе: хлопчатобумажный и химический 
комбинаты, фарфоро-фаянсовое объединение «Чайка» в Краснодаре, 
комплекс химических предприятий на базе газобензинового завода в поселке 
Афипском, целлюлозно-картонный завод в Майкопе, комбинат искусственной 
подошвы в Армавире и т.п.

Рост численности 
рабочих Кубани

1916 г. 1960-е гг.

1156 чел.

ок. 70 тыс. чел.

Новостройками промышленности 1970-х 
годов стали Краснодарский химический 
комбинат (сооружаемый в районе г. 
Белореченска), вторая очередь завода 
Краснодарсельмаш, Кропоткинский 
химзавод, Краснодарский и 
Новороссийский домостроительные 
предприятия, Краснодарский завод 
рисоуборочных комбайнов и другие 
объекты.



К началу 80-х годов Кубань являлась одним из ведущих в экономическом 
отношении регионов страны.
К 1980 г. объем выпускаемой предприятиями края промышлен ной 
продукции в 10 раз превосходил показатели 1940 г. Кубань входила в 
десятку наиболее развитых промышленных центров РСФСР.



Несмотря на то что 
финансирование системы 
образования осуществлялось по 
остаточному принципу, 
выделяемые средства были 
значительны. Так, за пяти летие 
между I960 и 1965 гг. почти в 
два раза выросли расходы на 
народное образование: с 65,5 до 
109,5 млн рублей.
Количество школ неуклонно 
росло. С 1971 по 1975 г. на 
Кубани было построено 280 
новых школ на 134 ты сячи мест. 
К 1985 г. в крае действовало 
шесть ву зов, не считая 
факультетов и УПК заочных 
институтов. Число обучающихся 
достигло 1 млн 800 тыс. 
человек. В том числе в школах 
обучалось более 600 тысяч 
учащихся, в высших учебных 
заведениях - 130 тысяч будущих 
специалистов



Далеко за пределами Кубани 
известны достижения в 
производстве, а также в 
социальном обустройстве 
коллективов рисо-совхоза 
«Красноармейский», где 
директором долгие годы был 
Герой Социалистического Труда 
А. И. Майстренко, колхоза 
«Заветы Ильича» Брюховецкого 
района, и здесь многие годы 
бессменно работал 
председателем Герой 
Социалистического Труда И. И. 
Буренков.

Майстренко Алексей Исаевич
(1904-1990) Герой 
социалистического труда, 
директор риссовхоза 
«Красноармейский» с 1956 по 
1990 гг., заслуженный агроном, 
лауреат Государственной премии 
СССР



Музыкальная культура Кубани 
обогатилась в этот период новыми 
именами и традициями. Получили 
широкую известность такие 
композиторы Кубани, как Н. 
Хлопков, Г. Плотниченко и 
особенно приехавший в 1970-е 
годы Г. Пономаренко.

советский композитор, баянист. Народный артист 
СССР (1990). С 1972 г. жил в Краснодаре.

Пономаренко Григорий Федорович (1921-1996)

Наиболее известные песни на музыку Г. 
Пономаренко: «А где мне взять такую песню», 
«Оренбургский пуховый платок», «Нарьян-Мар 
мой Нарьян-Мар», «Отговорила роща золотая», 
«Растет в Волгограде березка» и др.

Памятник Г.Ф. Пономаренко в г. 
Краснодаре.



В 1950-м создается Краснодарское- краевое отделение Союза писателей 
СССР. Вскоре оно становится одним из крупнейших в стране. Среди 
писателей Кубани два - А. Знаменский и В. Лихоносов - удостоены звания 
лауреатов Государственной премии.

Лихоносов Виктор Иванович (р. 1936 г.)
советский и российский писатель, публицист. 
Член СП СССР с 1966 года. Живет 
в Краснодаре, возглавляет литературно-
исторический журнал «Родная Кубань». Член 
высшего творческого совета при правлении 
Союза писателей Российской Федерации, 
почётный гражданин города Краснодара.

✔Государственная премия РСФСР 
имени М. Горького (1988) — за 
роман «Ненаписанные 
воспоминания. Наш маленький 
Париж»

✔Премия СП СССР
✔Международная литературная 
премия имени М. А. Шолохова

✔Орден «Знак Почёта» (1984)
✔Премия «Ясная Поляна» (2003) 

ПРЕМИИ И 
НАГРАДЫ



Наиболее развитой считалась 
сельскохозяйственная наука. Имена 
выдающихся селекционеров академиков 
П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойта, М. И. 
Хаджинова, Г. С. Галеева стали широко 
известны не только в стране, но и за 
рубежом.

Пустовойт Василий Степанович (1886-1972).
заведующий отделом селекции и 
семеноводства и лабораторией селекции 
подсолнечника Всесоюзного научно-
исследовательского института масличных 
культур.
Дважды Герой Социалистического 
Труда (1957, 1963), академик АН СССР 
(1964) и ВАСХНИЛ (1956), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1969), доктор 
сельскохозяйственных наук (1960), лауреат 
Ленинской (1959) и Сталинской (1946) 
премий.

Бронзовый бюст В.С. Пустовойта в г. 
Краснодаре


