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Тема 5  Кубань во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

Учебные вопросы: 

1. Буржуазные реформы 60 – 70-х гг. ХIХ в. и их проведение на Кубани. 

2. Социально-экономическое развитие Кубани во 2-й половине ХIХ в. 

3. Социально-экономическое развитие Кубани на рубеже веков. 

4. События Первой русской революции на Кубани 

 

Вопрос 1 

8 февраля 1860 г. на Кавказе были образованы две новые административно-территориальные единицы: 

Кубанская и Терская области. В состав Кубанской области вошли территории Черноморского казачьего войска, 

Старой линии (северо-восточная часть края от устья реки Лабы до границы со Ставропольской губернией) и 

Закубанье. Граничила она с Областью Войска Донского на севере, со Ставропольской губернией и Терской 

областью на востоке и юго-востоке; площадь области составила свыше 81 тысячи квадратных километров. 

Осенью того же года Черноморское казачье войско было объединено с бригадами Кавказского линейного 

войска. Новое образование стало называться Кубанским казачьим войском. Военная и гражданская власти 

объединялись: наказной атаман Кубанского казачьего войска являлся и начальником Кубанской области. 

В 1866 г. император Александр II утвердил «Положение о заселении Черноморского округа» . 

Переселенцы, среди которых были не только русские, но и молдаване, грузины, эстонцы, а также выходцы из 

других стран – турецкоподданные греки и армяне, чехи – пользовались различными льготами. Но в целом 

заселение округа сопровождалось большими сложностями и долгое время шло низкими темпами. 

Приток переселенцев в Кубанскую область резко усилился после принятия Государственным советом в 

1868 г. положения, разрешавшего селиться и приобретать недвижимую собственность на землях казачьих войск 

лицам невойскового сословия (без испрашивания согласия войскового начальства и станичных обществ). 

С образованием Кубанской области и Черноморского округа существенно меняется административно-

территориальное деление и управление краем. На землях бывшей Черномории сохраняются прежние три 

округа: Екатеринодарский, Ейский и Таманский. Территория же бывшего Линейного войска распределяется 

между шестью бригадами и шестью полками (причем некоторые станицы третьей и четвертой бригад 

находились в пределах Ставропольской губернии). В целом это создавало некоторую путаницу в системе 

управления. В Закубанье, заселенном горцами, создается система военно-народных округов. Сначала их было 

три: Верхнекубанский, Бжедуховский, Абадзехский, а с I860 г. - пять: Псекупский, Лабинский, Урупский, 

Зеленчукский и Эльборусский. Военно-народное управление было создано с целью постепенной интеграции 

горского населения в систему российского административно-территориального управления и рассматривалось 

как переходная мера. Военно-народные округа просуществовали до 1871 г., когда в горских землях было 

введено гражданское управление. 

В 1869 г. издается указ «О преобразовании административных учреждений в Кубанской и Терской 

областях», согласно которому Кубанская область подразделялась на пять уездов: Баталпашинский (с центром в 

станице Баталпашинской), Ейский (с центром в г. Ейске), Темрюкский (центр - г. Темрюк), Екатеринодарский 

(г. Екатеринодар становится центром уезда и области), Майкопский (с центром в Майкопе, который был 

преобразован из укрепления в город). В 1876 г. в Кубанской области было учреждено два новых уезда: 

Закубанский и Кавказский. Их центрами стали поселок Горячий Ключ и селение Армавир соответственно. В 

1888 г. вместо семи уездов в Кубанской области учреждается семь отделов: Ейский, Темрюкский, 

Екатеринодарский, Майкопский, Лабинский, Кавказский и Баталпашинский. Это было не гражданское, а 

военно-казачье административное устройство. Во главе отделов стояли атаманы, подчиненные 

непосредственно наказному атаману Кубанского казачьего войска. 

Период масштабных административно-территориальных преобразований на Кубани совпал с 

проведением в стране целого ряда важнейших реформ, начало которым положило величайшее событие в 

истории России: 19 февраля 1861 г. было отменено крепостное право. На Кубани крепостных среди 

представителей славянского населения было немного, их освобождение юридически оформили к 1863 г., всего 

было учтено 1064 человека. Отмена же крепостного права среди горского населения затянулась на несколько 

лет. Только в 1868 г. было официально объявлено об освобождении горских крестьян Кубанской области (16 

500 человек). 

Освобождение крестьян в России вызвало цепную реакцию реформ, самой радикальной из которых стала 

судебная (1864 г.). На Кавказе реформа была проведена в 1866 г. Для Кубанской области и Черноморской 

губернии окружной суд создавался в Екатеринодаре, а судебная палата - в Тифлисе. Но сами судебные уставы 

вводились здесь с существенными ограничениями: мировые судьи назначались, а не избирались, были 

установлены ограничения для суда присяжных. 

В горских округах Кубани судебная реформа проводилась особым образом. Здесь создавались горские 

словесные суды. Судопроизводство велось по адатам (обычному праву) и шариату (мусульманскому праву). 

Словесные суды рассматривали только споры между горцами и те ситуации, в которых горцы выступали 

ответчиками. Здесь разбирались такие преступления, как «умыкание» (похищение женщин), убийство, 
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нанесение увечий, воровство. Воровство каралось штрафом, повторное – двойным штрафом, а за совершение 

воровства в третий раз следовала административная ссылка, как и за убийство. Горский словесный суд можно 

считать своеобразной аналогией мирового суда, т. к. три его депутата избирались; с другой стороны, такие суды 

не были свободны от вмешательства администрации, представитель которой также включался в состав 

депутатов. 

В 1864 г. в России началось проведение земской реформы. Но на Кавказ, в том числе и на Кубанскую 

область, этот закон не распространялся, хотя при разделении области на уезды в 1869 г. и предпринималась 

попытка ввести отдельные элементы земских структур. 

Большую роль в развитии региона сыграла реформа городского самоуправления. Вводились 

всесословное представительство в которых основывалось на принципе единого избирательного ценза. 

Исполнительным органом городского самоуправления становилась городская управа, избираемая гласными 

дум. Городской голова одновременно возглавлял и думу и управу.  

В Кубанской области реализация городской реформы началась с существенным запозданием - в 1874 г. 

Первыми городское самоуправление по новому Городовому положению ввели Ейск, Екатеринодар, Темрюк, 

затем Майкоп и Новороссийск.  

Последней из крупных буржуазных реформ 1860–1870-х годов стала военная (1874 г.). Была введена 

всеобщая воинская повинность, рекрутский набор отменялся, срок службы сокращался до шести лет в пехоте и 

до семи на флоте. Военная реформа на Кубани распространялась на представителей невойсковых сословий, 

причем горское население вместо воинской повинности выплачивало специальный налог. Некоторые 

изменения коснулись и порядка прохождения службы казаками. В 1882 г. были приняты «Положения о военной 

службе казаков Кубанского и Терского казачьих войск», согласно которым служилый состав войска делился на 

три разряда: приготовительный (в котором казаки находились три года), строевой (в общей сложности на 

действительной службе и на льготе - двенадцать лет) и запасной (пять лет). Общий срок службы составлял 

двадцать лет (вместо прежней бессрочной службы). 

Реформы 1860 - 1870-х годов имели огромное значение для страны. Они заложили основу для развития 

капиталистических отношений. Но стремление правительства сохранить самодержавный строй предопределило 

их ограниченность. Реформы не смогли устранить коренных противоречий в общественном развитии. 

 

Вопрос 2 

Животноводство. В первые десятилетия пореформенного периода ведущей отраслью 

сельскохозяйственного производства на Кубани оставалось скотоводство. Для его нужд использовалась 

большая часть пригодных для сельскохозяйственных нужд площадей.  

Одной из важных отраслей продолжало оставаться коневодство. Но если в начале XIX в. развивалось 

главным образом табунное коневодство и выращивались верховые лошади, то с 1870-х годов, по мере роста 

посевных площадей, стали все больше разводить лошадей упряжных, рабочих, для хозяйственных надобностей. 

Правда, за это время возросло поголовье лошадей в табунах невойскового сословия, особенно у горцев. В 

целом, несмотря на сокращение табунного коневодства, поголовье лошадей на Кубани постепенно возрастало. 

Так, в 1875 г. на Кубани было 112 тыс. лошадей, а через четверть века их поголовье увеличилось почти в 3,5 

раза. Это было связано в первую очередь с ростом населения, занимавшегося сельским хозяйством. 

Несколько по-иному шло воспроизводство поголовья крупного рогатого скота. В начале 1860-х годов его 

было чуть более 200 тыс. голов, в 1890 г. - 1720,1 тыс. Затем началось сокращение. Относительное же 

сокращение поголовья крупного рогатого скота началось, видимо, раньше - с середины 1880-х годов. Еще в 

1883 г. на 100 жителей приходилось по 125 голов крупного рогатого скота, в 1893 г. - только 88. 

Нагульно-мясное скотоводство сокращалось в еще большей степени, нежели коневодство, капитулируя 

перед наступавшим зерновым земледелием. При этом разведению крупного рогатого скота отводилась 

значительная роль в сельскохозяйственном производстве Кубани. 

Заметную роль в сельском хозяйстве Кубанской области I860 - 1890-х годов играло овцеводство. Издавна 

многие казаки и горцы разводили грубошерстных овец, поголовье которых возрастало вплоть до конца 1870-х 

годов. К этому времени только у казаков их насчитывалось почти 1,9 млн. голов. 

С 1870-х годов на Кубани начинает бурно развиваться мериносовое овцеводство, более известное тогда 

как тонкорунное. Разводили на Кубани также свиней и коз. Это являлось важным подспорьем в хозяйствах 

крестьян и казаков, тем более что численность этих животных почти не зависела от роста распаханных 

площадей. 

Земледелию в пореформенное время на Кубани стали уделять больше внимания. С быстрым ростом 

населения и увеличением распашки земель стала изменяться и система сохранения почвенного плодородия. 

Уже в последней четверти XIX в. на Кубани можно было встретить хозяйства с паровой системой земледелия, с 

трехпольным, четырехпольным и многопольным севооборотами, с искусственным травосеянием, применением 

удобрений и поливкой полей. Хлебная нива Кубани в это время стремительно росла: если в начале 1870-х под 

злаками было занято 0,5 млн десятин, то к концу 1890-х - около 2 млн десятин. Половина этой площади прихо-
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дилась на пшеницу – ведущую зерновую культуру Кубани, на втором месте был ячмень (0,3 млн десятин). 

Посевы других зерновых культур (ржи, проса, овса и пр.) были незначительными. 

Помимо зерна на Кубани высевались табак, подсолнечник, лен, конопля, картофель, клещевина, горчица. 

Однако значение их было неодинаково. Лен, конопля, картофель занимали небольшую площадь и 

выращивались в основном с потребительскими целями. В то же время табак и подсолнечник предназначались 

главным образом для рынка и играли довольно заметную роль в сельском хозяйстве Кубани. 

Первые табачные посевы появились на Кубани в 1860-х годах в районе Анапы. В 1890-х кубанское 

табаководство заняло одно из ведущих мест в России. На долю Кубани приходилось более половины всего 

общероссийского сбора табака высших сортов. 

Подсолнечник завезли на Кубань в 1870–1880-х годах переселенцы из Воронежской, Саратовской и 

других губерний страны. Увеличение числа переселенцев, осознание местным населением перспективности 

нового направления, стремление улучшить земледельческую культуру путем введения в севообороты 

пропашных растений привели к стремительному росту посевов подсолнечника. Например, в 1891 г. они 

занимали 32 тыс. десятин, а буквально через 5 лет - уже 146 тыс. (третье место после пшеницы и ячменя в 

структуре кубанских посевов). 

Из клубнеплодов наибольшее распространение получил картофель (посевы занимали около 40 тыс. 

десятин), однако по его урожайности Кубанская область значительно уступала многим губерниям страны. 

Кубанский картофель выращивался для собственного потребления и шел на местный рынок. 

Помимо полевого земледелия и скотоводства сельское население области занималось огородничеством и 

бахчеводством, разведением виноградников и садов.  

Таким образом, в 1860 - 1890-х годах по мере роста численности производительного населения 

происходило дальнейшее сельскохозяйственное освоение территории Кубани, шло развитие традиционных 

направлений в скотоводстве, земледелие становилось приоритетной отраслью сельского хозяйства. 

Окончание Кавказской войны и закрепление за Россией огромной и богатой природными ресурсами 

территории Северного Кавказа поставили вопросы хозяйственного освоения и широкого вовлечения региона во 

всероссийский рынок. Для решения этих задач было необходимо создать развитую транспортную 

инфраструктуру. Мощности портов Черного, Азовского и Каспийского морей не позволяли осуществлять 

крупные транспортные перевозки. Решить проблему могло только сооружение магистральной железной дороги. 

Уже в 1875 г. по новой Ростово-Владикавказской железной дороге, прорезавшей северо-восточные районы 

Кубанской области, открылось сквозное движение. 

Затем руководство Владикавказской железной дороги получает разрешение на строительство новой 

ветки - Тихорецкая - Екатеринодар - Новороссийск. Строительство началось в 1885 г., в 1887 г. было открыто 

движение по первому участку, а в 1888 г. начала действовать полностью вся линия. В свою очередь, 

расширение возможностей хлебного экспорта через Новороссийский порт стимулировало дальнейшее развитие 

сети железных дорог региона. В 1897 г. была пушена ветка Кавказская - Ставрополь, а в 1899 г. началась 

эксплуатация линии Тихорецкая - Царицын. 

В то же время сохранял определенное значение и гужевой транспорт, особенно в районах, тяготеющих к 

Ейскому и Ростовскому портам. Состояние грунтовых дорог было удовлетворительным только в летний 

период, с осени по весну многие из них становились просто непроезжими. 

В Черноморском округе (губернии) железные дороги отсутствовали, и в 1890-х годах с целью решения 

транспортной проблемы было развернуто грандиозное строительство шоссейной Береговой черноморской 

дороги (Новороссийск - Сухуми) протяженностью в 521 версту 

Что касается водного транспорта, то многочисленные попытки наладить пароходное сообщение по 

Кубани в этот период не увенчались успехом. В этих условиях более конкурентоспособным оказался 

малотоннажный флот на конной тяге, действовавший на Кубани до 1920-х годов. К 1885 г. число таких судов 

достигает пятидесяти единиц общей грузоподъемностью 350 тыс. пудов. Но по объемам перевозок вне 

конкуренции оставался железнодорожный транспорт. 

В аграрной Кубанской области наибольшее развитие получили отрасли промышленности, связанные с 

переработкой сельскохозяйственного сырья: мукомольная, маслобойная, пивоваренная, винокуренная, 

консервная, кожевенная и др. 

Особое место занимали мукомольная и маслобойная промышленность. Центром мукомольного 

производства стал Екатеринодар. В 1883 г. в нем работали 53 мельницы. По области же насчитывались тысячи 

мелких мельниц (паровые, водяные, ветряные, на конной тяге).  

Маслобойная промышленность начинает развиваться на Кубани с 1880-х годов, когда крестьяне-

переселенцы из Воронежской губернии принесли на Кубань культуру подсолнечника. Распространение 

подсолнечника побудило предпринимателей к устройству крупных маслобойных заводов. Сосредоточены они 

были главным образом в Екатеринодаре, Армавире и Майкопе и уже с 1890-х годов стали вырабатывать боль-

шую часть кубанского масла. Заводы были оборудованы паровыми машинами, механическими прессами 

иностранного и отечественного производства. Первым таким предприятием стал основанный в 1892 г. завод Я. 

Попова в Армавире, на котором в сутки производилось до 500 - 600 пудов масла. 
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Крупному капиталу не удалось вытеснить полностью мелкие и средние предприятия ни в мукомольной, 

ни в маслобойной отраслях. Особенно успешно они продолжали работать в районах, удаленных от 

промышленных центров. 

Развитие промышленности, рост городов требовали увеличения количества строительных материалов. 

Если в 1862 г. в Кубанской области действовало всего около 20 кирпичных заводов, то в 1895 г. их было уже 

256. 

Огромное значение не только для Кубани, но и для всей России имело создание в 1880 - 1890-х годах 

цементного производства. Уже в 1881 г. учреждается акционерное «Общество Черноморского цементного 

производства», а в 1882 г. начал действовать построенный обществом первый цементный гигант Кубани. Во 

второй половине 1890-х годов вводятся в строй новые цементные гиганты: завод «Геленджик» и завод «Цепь» в 

Новороссийске. 

В металлообрабатывающей промышленности региона преобладали небольшие предприятия, кузницы и 

слесарно-механические мастерские. Среди первых на Кубани металлообрабатывающих заводов можно 

отметить чугунолитейные заводы фирмы «Гаммер и Шмидт» в Армавире (основан в 1877 г.) и Карла Гусника в 

Екатеринодаре (основан в 1886 г.). В основном они занимались ремонтом (и частично производством) 

земледельческих машин и выпуском оборудования для небольших мельниц и маслобоен. 

Зарождение кубанской (и одновременно - российской) нефтяной промышленности относится к 1864 г., 

когда на арендованных А. Новосильцевым у Кубанского казачьего войска нефтяных промыслах была 

пробурена первая скважина с использованием обсадных труб. 3 февраля 1866 г. в долине реки Кудако забил 

первый в России нефтяной фонтан. В 1868 г. он строит на правительственную ссуду Фанагорийский нефтеочис-

тительный завод, выпускавший керосин, масло, мазут. Годовая производительность Кубанского нефтяного 

района к концу XIX в. составляла всего около 2 млн пудов. Нефтяное производство на Кубани было объявлено 

бесперспективным и вступило в полосу длительного спада 

 

Вопрос 4 

На рубеже XIX - XX вв. Кубанская область и Черноморская губерния относились к наиболее 

политически благонадежным регионам Российской империи. Казачество, считавшееся одним из защитников 

самодержавия, воспринималось правительством как надежный гарант социальной стабильности. Консерватизм 

основной массы местного населения и благоприятные условия для экономического роста позволяли надеяться 

на вполне спокойное развитие региона. Однако подобный взгляд на Кубань сыграл особую роль в ее истории и 

способствовал коренному изменению ситуации уже в ближайшие годы. Воспринимая кубанское казачество как 

оплот самодержавия, царское правительство без особых опасений ссылало на южную окраину России 

множество политически неблагонадежных лиц. Ссыльные, несмотря на полицейский надзор, способствовали 

активному распространению революционных идей среди местного населения. Значительную роль в 

политической пропаганде сыграли и студенты петербургских, одесских, харьковских и других учебных 

заведений, которые во время отдыха привозили с собой запрещенную литературу. Край привлекал громадное 

количество рабочих, среди которых были члены революционных кружков, принимавшие участие в стачечной 

борьбе в промышленных центрах России. Все это привело к изменению политических настроений среди 

жителей Кубани. 

В 1900 г. социал-демократы Новороссийска первыми на Кубани отметили пролетарский праздник Первое 

мая. В скором времени маевки, являвшиеся ранее традиционной формой весеннего отдыха горожан, стали 

приобретать политическое значение. На маевке 1902 г. в Екатеринодаре уже открыто раздавались призывы к 

борьбе против самодержавия. Маевка переросла в митинг, проведенный в городском парке. 

Революционные настроения и марксистские идеи постепенно получали все большее распространение 

среди населения Кубани. В декабре 1901 г. на конференции социал-демократических групп Юга России особое 

внимание было уделено организационной работе на Кавказе. 1902 - 1904 гг. - время объединения местных 

социал-демократов. В 1902 г. несколько марксистских кружков объединились в «Группу кубанских рабочих» (в 

Екатеринодаре) и в «Новороссийский социал-демократический союз». Позже создаются группы в Армавире, 

Кавказской, Тихорецкой, Майкопе, Сочи.  

Постепенно образовываются все новые и новые марксистские группы и организации. При этом марксизм 

получает распространение не только в городах, но и в станицах. Социал-демократические ячейки были созданы 

в станицах Брюховецкой, Ивановской, Стеблиевской, Полтавской, Джерелиевской, Марьянской и многих 

других. Первоначально кубанские марксистские группы подчинялись Донскому комитету РСДРП. Однако уже 

в начале 1904 г. был образован Кубанский комитет РСДРП, ставший во главе социал-демократической группы 

Кубанской области и Черноморской губернии. При этом относительно долгое время, несмотря на 

произошедший летом 1903 г. раскол партии на большевиков и меньшевиков, социал-демократы Кубани 

сохраняли свое организационное единство. 

Помимо социал-демократов в крае действовали и представители других политических течений. В 

частности, в некоторых городах образуются эсеровские кружки и группы. В 1900г. кружок эсеров возник в 

Новороссийске, в 1901 г. - в Майкопе, в 1904 г. - в Сочи. Эсеры Екатеринодара в 1904 г. образуют группу. 
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Пестрый национальный состав края способствовал формированию здесь и различных национальных 

революционных организаций. Так, в 1901 г. в Екатеринодаре возник первый кружок революционной 

украинской партии (РУП); в течение 1903 - 1904 гг. группы РУП были созданы в Новороссийске, Армавире, 

станице Калужской и ауле Тахтамукай. 

На рубеже 1904 - 1905гг. в Армавире и Екатеринодаре возникли группы армянской социал-

демократической партии «Гначак». 

Из национальных организаций эсеровского толка наиболее крупной являлся «Дашнакцутюн» 

(«Армянский революционный союз»). На Кубани было создано несколько городских и сельских ячеек данной 

партии. На рубеже 1904 - 1905 гг. в Армавире возникла еще одна группа, преобразованная в середине 1905 г. в 

комитет партии. 

События первой российской революции затронули практически все слои и все губернии Российской 

империи. Не была исключением и Кубань. Уже в конце января здесь прошли массовые забастовки и митинги, 

иногда выливавшиеся в столкновения с войсками и полицией. По территории всего края распространялись 

листовки с призывами бороться против самодержавия, с требованиями политических свобод и созыва 

Учредительного собрания. 

Осенью 1905 г. в России началась всеобщая забастовка железнодорожников, переросшая во 

всероссийскую политическую стачку. Стремительно развивающиеся революционные события и накалившаяся 

до предела атмосфера в обществе вынудили Николая II подписать 17 октября Манифест, провозгласивший 

некоторые политические права и свободы. Революционные события 1905 г. и Манифест 17 октября привели к 

появлению новых политических партий и организаций. Некоторые из них распространили свою деятельность 

на Кубанскую область и Черноморскую губернию. 

В декабре 1905 г. по России прокатился ряд вооруженных восстаний, крупнейшим из которых было 

московское. В крае наиболее значимыми стали восстания в Новороссийске и Сочи. Здесь на некоторое время 

восставшим удалось даже взять власть в свои руки. Уже в начале декабря в Сочи и ближайших населенных 

пунктах Сочинского округа были созданы боевые дружины. Вскоре при их поддержке рабочие и крестьяне 

стали заменять существовавшие местные правления новыми органами самоуправления. 8 декабря по призыву 

Черноморского комитета РСДРП в Новороссийске началась всеобщая политическая стачка, переросшая в 

восстание. Был избран Совет рабочих депутатов, объявивший о взятии власти в свои руки. В состав Совета 

входили большевики, меньшевики и эсеры. Повстанцы рассчитывали на отклик и поддержку в других регионах 

страны. Это, по их мнению, должно было привести к свержению самодержавия и установлению 

демократической республики. 

В течение двух недель деятельность правительственных учреждений была парализована. Вооруженные 

рабочие установили контроль над почтой и телеграфом, создали народный суд. В так называемой 

Новороссийской республике были провозглашены политические свободы, проводилось регулирование цен на 

продовольственные товары, издавались «Известия Совета рабочих депутатов гор. Новороссийска». 

Представители царской администрации на местах находились в растерянности, а исполняющий обязанности 

губернатора Березников был готов сложить с себя полномочия. 

Однако противоречия и колебания внутри Совета позволили властям выиграть время и подавить 

восстание. Из Екатеринодара в Новороссийск был направлен карательный отряд во главе с начальником штаба 

Кубанского казачьего войска генерал-майором Пржевальским, назначенным временным генерал-губернатором 

Черноморской губернии. В Цемесскую бухту вошел броненосец «Три Святителя», команда которого готова 

была обстрелять город в случае неповиновения. В сложившихся условиях Совет рабочих депутатов принял 

решение о самороспуске «ввиду безнадежности сопротивления и в интересах охранения революционных сил». 

Когда в город вошли войска, многие участники революционных событий были арестованы (365 человек 

преданы суду), а «Новороссийская республика», просуществовавшая с. 11 по 25 декабря, была ликвидирована. 

Однако революционное движение на этом не закончилось. 

Через несколько дней после падения «Новороссийской республики» баррикады появились на улицах 

Сочи. Боевая дружина из вооруженных рабочих и крестьян под руководством сочинской группы РСДРП в 

течение нескольких дней (с 28 декабря по 5 января) фактически контролировала город. Штаб дружины 

поддерживал в городе порядок, следил за распределением продовольственных товаров... Практически все 

окрестные села оказывали восставшим помощь оружием, боеприпасами, деньгами, продовольствием и людьми. 

Сельские правления в этот период представляли собой своеобразные органы революционного самоуправления. 

Они давали разрешения на торговлю и промыслы, регулировали цены на продукты питания, защищали 

интересы трудящихся в спорах с предпринимателями. Только через месяц после ликвидации «Сочинской 

республики» карательные отряды смогли навести порядок в селениях округа. 

Революционное движение охватило не только рабочих и крестьян. В него были вовлечены и отдельные 

воинские части. Многие солдаты и казаки были недовольны отведенной им ролью душителей свободы. Уже 13 

октября, не без участия социал-демократов, на собрании призывников в Екатеринодаре принимается решение о 

присоединении к революционной борьбе. Это решение было в виде резолюции отпечатано Кубанским 

комитетом РСДРП. В резолюции содержались призывы к борьбе с самодержавием, за свободу и землю. Через 
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месяц здесь же, в Екатеринодаре, под влиянием уже эсеровской пропаганды, начались волнения в 252-м 

Анапском резервном пехотном батальоне. Солдаты отстранили офицеров от командования и создали свой 

комитет. Среди выработанных им сорока пунктов требований были: отмена смертной казни, освобождение всех 

политических заключенных, свобода собраний... В скором времени волнения охватили 13, 14, 15, 16, и 17-й 

Кубанские пластунские батальоны. Как известно, в пластунских батальонах служили преимущественно бедные 

казаки. Неудивительно, что они отказались выполнять полицейские функции. Однако особенно широкий 

резонанс приобрело восстание частей 2-го Урупского казачьего полка в Екатеринодаре и Новороссийске, 

которое возглавил урядник А.С. Курганов. 

 

 

 


