


После восстановления Советской 
власти на Кубани начались 
преобразования в духе «военного 
коммунизма». Были созданы 
партячейки, революционные 
комитеты как органы диктатуры 
пролетариата.
Летом 1920 г. в селах, аулах было 
около семисот ревкомов. 
Партийные органы и ревкомы 
руководили заготовкой 
продовольствия, организацией 
коммун, распределением земли. 
Вся работа сопровождалась 
активной пропагандой и 
агитацией.
«Военный коммунизм» вызвал 
возмущение, а затем 
сопротивление. Начались 
многочисленные восстания 
крестьян, военных. Жестокие 
меры, предпринятые 
заблаговременно (взятие 
заложников, высылка на Соловки и 
расстрелы офицеров и «буржуа»), 
сбили накал восстаний.



Новый курс на развитие демократических и 
ликвидацию военных методов во 
внутренней политике государства 
определил съезд РКП(б) в марте 1921 г. 
Объявление продналога на Кубани отчасти 
успокоило хлеборобов.
Местные органы власти Кубани, опираясь 
на рекомендации Всероссийского съезда 
трудового казачества, разработали 
постановление, позднее узаконенное 
декретом ВЦИК и СНК «О 
землепользовании и землеустройстве в 
бывших казачьих областях» от 18 ноября 
1920 г. По декрету задачи землеустройства 
сводились к ликвидации сословного 
неравенства в пользовании землей, 
перераспределению земли по едокам между 
различными социальными группами 
населения. 
Против землеустройства выступало 
зажиточное население, в первую очередь 
казачество и иногородние - собственники 
земли. Наделение землей до 1923 г. 
проводилось за счет так называемого 
нетрудового фонда, а с 1923 г. начались 
массовые земельные пе ределы. Так была 
заложена основа для классового конфликта.



В 1921 г. в стране была сильная 
засуха, в 1922 г. Северный Кавказ 
выполнил план продналога всего 
на 43 процента. Уже в 1921 г. в 
стране начался голод, не миновала 
эта участь и кубанцев. За 1920-1922 
гг. население Кубани и 
Черноморья сократилось на 32 
тысячи человек.

Прошла реорганизация в сфере 
промышленности в течение 1921-1922 гг. 
Из 1336 кубанских предприятий в 
государственном секторе сохранилось 
133. Остальные предприятия готовили к 
сдаче в аренду.
Условия нэпа позволили возродить 
сельскохозяйственную кооперацию. К 
концу 1926 г. в нее входила третья часть 
крестьянских хозяйств. 

Сдача церковных ценностей на нужды голодающих. 
1922 г.



На конец 1920 - начало 1930-х годов приходится «великий перелом» в деревне. 
Наличие большого количества казаков среди хлеборобов осложняло колхозное 
строительство на Кубани. Как и в других зерновых районах, коллективизация 
здесь проводилась поспешно и часто насильственными методами. 
В конце 1920 - начале 1930-х годов была проведена ликвидация кулачества как 
класса на основе сплошной коллективизации. Раскулачивание продолжалось в 
1930-1933 гг. 
Станицы, не выполнившие план хлебозаготовок, заносились на так называемую 
черную доску. Начался страшный голод 1933 г. В Северо-Кавказском крае с июля 
1932 по декабрь 1933 гг. смертность составила примерно 350 тысяч человек, т. е. 
около четырех процентов населения. Так создавались колхозы.
В 1937 г. на Кубани действовали 122 совхоза, 154 МТС и 2433 колхоза.



Регионы СССР, наиболее пострадавшие от голода 
1933 г.



Промышленное развитие 
Кубани в 1930-е гг.

Основными отраслями промышленности Кубани являлись: 
металлообрабатывающая, маслобойная, кожевенная, мукомольная, 
нефтяная, цементная, деревообрабатывающая, табачная.
В 1928-1932 гг. в строй вступили Крымский и Адыгейский консервные 
комбинаты, железнодорожная ветка Туапсе - Сочи - Адлер. 
В Краснодаре началось строительство завода электроизмерительных 
приборов. 
В 1934 г. завод «Армалит» в Армавире был переоборудован для 
ремонта тракторов и автомашин.
К началу 1940 г. наиболее крупные предприятия были 
сосредоточены в городах Краснодаре, Новороссийске, Армавире, 
Туапсе, Майкопе и Нефтегорске, продукция которых достигла 67 
процентов всего выпуска по краю.

Почтовая открытка с изображением предприятий г. Армавира середины-второй половины 
1930-х гг.



Кубань в период 
культурной революции

Культурная революция — комплекс мероприятий, осуществлённых 
в Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку 
культурной и идеологической жизни общества, целью которых было 
формирование нового типа культуры как одной из задач 
строительства социализма, в том числе увеличение доли выходцев из 
пролетарских классов в социальном составе интеллигенции.

Одним из центральных 
направлений политики в 
области культуры была работа 
по ликвидации неграмотности 
среди населения. Уже в конце 
1918 г. были ликвидированы 
гимназии, реальные училища, 
церковноприходские и земские 
школы. На их месте создавалась 
единая для всей страны трудовая 
школа из двух ступеней (по 
срокам обучения пять лет или 
четыре года).
На Кубани в 1920 г. не знали 
грамоты 468 766 детей 
школьного возраста. В городах и 
сельской местности создавались 
пункты ликбеза для обучения 
неграмотных чтению и письму.

В целом ликвидация неграмотности 
и развитие школьного обучения 
проходили успешно. Так, в 1931 г. 85 
процентов населения Кубани 
овладели грамотой, количество 
школ с 1913 по 1938 г. выросло с 880 
до 2498, число учащихся 
увеличилось в 4 раза и составило 628 
915 человек, хотя в крае еще 
оставалось 76 469 неграмотных



Важной частью культурного строительства стала 
организация широкой сети библиотек, которые 
были бесплатными и общедоступными. В 1937 г. в 
крае их насчитывалось 1791, до революции было 
всего 19.

Первого мая 1920 г. в Екатеринодаре открылся 
первый советский театр. По данным на 1 октября 
1920 г., в области существовало около ста театров, 
драматических студий, союзов любителей 
сценического искусства.

Первого октября 1920 г. открылась Кубанская 
государственная консерватория, объединившая 
две консерватории, существовавшие в годы 
Гражданской войны.

В 1937 г. в крае ставили спектакли в 11 театрах, 
действовало около 800 киноустановок, издавалось 
154 газеты.

С 1918 по 1928 г. в Кубанской области число 
церквей уменьшилось с 667 до 510, все три 
монастыря были закрыты. К январю 1926 г. на 
территории Ку бани и Черноморья произошло 201 
антисоветское выступление по религиозным 
мотивам.

Драматический театр в Армавире 

Армавирская фабрично-заводская 
школа семилетка

Кинотеатр «Октябрь»  в г. 
Армавире

Это храмы, которые были разрушены в Армавире в 
1930-е гг.


