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Тема 7  Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. Социально-экономическое 

развитие Краснодарского края в 50-80- гг. XX в. 

Учебные вопросы: 

1. Кубань в годы Великой Отечественной войны. 

2. Послевоенное восстановление края. 

3. Вперед, к победе коммунизма! 

 

Вопрос 1 

Известие о войне пришло на Кубань 22 июня вместе с указом Президиума Верховного Совета СССР о 

мобилизации военнослужащих и объявлении военного положения в западной части страны, в том числе и в 

Краснодарском крае. 

22 июня в 13 часов состоялось совещание руководителей края, на котором были приняты важные 

решения: привести в полную боевую готовность гарнизон Краснодара, приступить к рытью щелей в скверах, 

усадьбах и дворах для защиты населения от воздушных налетов, ввести особое положение и светомаскировку. 

Эти меры оказались своевременными. К примеру, уже в первый месяц войны немецкие самолеты были шесть 

раз замечены над Новороссийском. 

23 июня на Кубани было объявлено военное положение. Оно дало право властям привлекать жителей 

края на строительство укреплений, изымать транспорт и иное имущество для нужд обороны, определять график 

работы учреждений и предприятий, порядок торговли, запрещать свободное перемещение граждан по терри-

тории края, выселять социально опасных лиц. Вопросы поддержания порядка, государственной безопасности, 

случаи нарушения требований военного положения немедленно рассматривались военными трибуналами, 

приговоры которых не подлежали кассационному обжалованию. 

В этот же день начался первый призыв в Красную Армию. Призывалось сразу 14 возрастов: все 

военнообязанные, которые родились в период с 1905 по 1918 г. С 23 июня по 31 декабря 1941 г. на Кубани 

было мобилизовано более 371 тысячи человек, а к 1942 г. (до оккупации фашистами Краснодарского края) в 

армию ушло около 600 тысяч кубанцев. 60 - 70 процентов ушедших на фронт прошли действительную военную 

службу в армии или были подготовлены к боевым действиям в учреждениях всевобуча Кубани. 

Желание сражаться с врагом было всеобщим. Летом 1941 г. в крае за уклонение от мобилизации в армию 

был осужден только один человек из сотен тысяч призывников. 

Гитлеровцы стали широко использовать свою авиацию для заброски в советский тыл, в том числе на 

Кубань, диверсантов-парашютистов. Для борьбы с ними формировались истребительные батальоны. Население 

активно осваивало азы военного дела. Создавались санитарные дружины, налаживалась система 

противохимической обороны. Одновременно формировалась сеть партизанских отрядов, подпольных и 

диверсионных групп. Им ставилась задача разжигать партизанскую войну всюду и везде. Край, как и вся 

страна, превратился в единый военный лагерь. 

За короткий срок было создано 92 истребительных батальона (14 тысяч бойцов). Кроме того, было 

сформировано около полутора тысяч групп содействия (25 тысяч бойцов). А в отряды народного ополчения 

вступило 224 тысячи человек. Резервы для фронта готовились в системе Осоавиахима, Красного Креста и в 

других общественных военизированных организациях. 

На военный лад перестраивалось все: промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера. На 

предприятиях распространились патриотические инициативы: движение двухсотников, трехсотнпков, 

пятисотников, перевыполнявших нормы в два - пять раз; движение гвардейцев тыла. А в июле 1941 г. получил 

широкую поддержку призыв: «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». 

Рабочие и служащие вносили в фонд обороны однодневный или двухдневный заработок, а колхозы 

отчисляли до 30 рублей от каждого работающего. В течение первого месяца войны кубанцы перечислили на 

нужды обороны 1 миллион 111 тысяч рублей. Параллельно шел сбор средств на создание танковых колонн, 

эскадрилий, бронепоездов. Осенью 1941 г. был организован сбор теплых вещей и подарков для воинов. 

Уже в первый период войны кубанцы проявили высокую воинскую доблесть. Немало кубанцев было в 

числе защитников героической Брестской крепости, которая более месяца не сдавалась врагу. 

Кубанцы продемонстрировали образцы доблести и в Московской битве. Здесь была одержана первая 

наша победа и рухнул миф о непобедимости немецкой армии. Особенно отличились под Москвой казаки 

кавалерийского корпуса под командованием Л.М. Доватора, который посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

Весной 1942 г. фашисты тщательно спланировали наступление на юге. Им удалось ввести в заблуждение 

советское военное командование, которое было уверено, что враг вновь начнет наступление на Москву. Именно 

на московском направлении были сосредоточены главные силы Красной Армии. 

А немецкое командование предприняло мощное наступление на южном направлении, в результате 

которого были захвачены Украина и Крым. Красная Армия потерпела тяжелое поражение в районе Харькова. 

24 июля 1942 г. немцы взяли Ростов и через несколько дней вторглись в пределы Кубани. Фашисты разработа-

ли план «Эдельвейс» по захвату Кавказа. Мощной группировке противника противостоял Северо-Кавказский 
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фронт под командованием маршала С.М. Буденного. Наши войска уступали врагу в 1,5 раза по личному 

составу, в 8 - 10 раз - по танкам и самолетам, в 4,5 раза - по орудиям и минометам. Части Красной Армии 

неорганизованно отступали. 

28 июля Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин издает приказ № 227, предусматривавший 

жестокие меры по наведению порядка в армии: создание штрафных батальонов и рот, заградотрядов, которые 

должны были в случае паники или отступления без приказа, беспорядочного отхода «расстреливать на месте 

паникеров и трусов». Но и приказ вначале не помог. Красная Армия отступала, неся большие потери. 

Немецкое наступление набирало силу. Одна группа армий шла на Сталинград, другая - на Северный 

Кавказ, на Кубань. Первое серьезное и неожиданное для них сопротивление они встретили у кубанских станиц 

Кущевской, Канеловской и Шкуринской. 

Еще в октябре 1941 г., когда над Кубанью нависла угроза оккупации, когда у врага в руках в первый раз 

оказался Ростов - «ворота Кавказа», в крае начали формироваться кавалерийские дивизии. Всего за войну на 

Кубани было сформировано три добровольческих соединения: пятидесятая отдельная кавалерийская дивизия, 

семнадцатый Кубанский казачий кавалерийский корпус, Краснодарская пластунская дивизия, которая также в 

основном состояла из казаков.  

По ни героизм казаков, ни четырехдневная задержка наступления гитлеровцев не позволили Красной 

Армии построить прочные оборонительные рубежи на пути немцев к Краснодару и Майкопу. Эти рубежи 

десятки тысяч горожан начали возводить еще осенью 1941 г., но потом - после разгрома немцев под Москвой и 

освобождения Ростова - работы были прекращены. Возобновились они только 10 июня 1942 г. 

9 августа Краснодар пал. К концу лета были оккупированы другие города и станицы края. Практически 

весь край, за исключением причерноморских городов Сочи, Туапсе, Геленджика и прилегающих к ним 

районов, оказался под властью захватчиков. 

Вместе с немецкими частями на Кубань пришел «новый порядок». Устанавливая его, гитлеровцы 

рассчитывали на поддержку оккупационного режима со стороны казачества. Не увенчались успехом и планы 

создания казачьих частей и национальных кавказских легионов в составе гитлеровской армии. На Кубань 

прибыли известные казачьи атаманы генералы Краснов и Шкуро, которые должны были сформировать 

добровольческую антибольшевистскую казачью армию. За шесть месяцев оккупации кубанских городов и 

станиц гитлеровцы сформировали несколько казачьих отрядов общей численностью 800 человек. 

В конце декабря 1942 г. в Краснодаре был созван земельный съезд и объявлен «новый порядок 

землепользования». Колхозы упразднялись, вместо них создавались «десятидворки» - единоличные общинные 

хозяйства. Совхозы и МТС объявлялись собственностью немецкого государства.  

Создавалась новая система управления и хозяйствования. Административные органы были представлены 

военными властями, комендатурой, жандармерией и гражданским самоуправлением.  

Выпускалась в крае газета «Кубань». Она выходила под лозунгом: «Трудящиеся всех стран, 

объединяйтесь в борьбе против большевизма». За период оккупации с территории края в Германию на 

каторжный труд были вывезены 130 581 человек, в том числе 81 089 женщин и 38 022 ребенка в возрасте до 16 

лет. Больше всего - из Новороссийска (45 тыс. человек) и из Темрюкского района. 

 

Вопрос 2 

Война превратила кубанские города, станицы и села в груды развалин. Тяжелое зрелище представляли 

собой Армавир и Новороссийск, в руинах лежали Тихорецк, Ейск, Майкоп, Кропоткин. Огромные разрушения 

были и в Краснодаре. Все, что смог, враг вывез в Германию или уничтожил. Без крыши над головой остались 

тысячи людей. По оценкам советских экспертов, ущерб составлял 15 миллиардов рублей в довоенных ценах. 

Все надо было восстанавливать, строить заново. И работа началась. Но быстро восстановить разрушенное без 

помощи других регионов страны не представлялось возможным. И страна пришла на помощь. 

23 января 1943 г., когда Краснодар не был еще освобожден, правительство СССР принимает решение о 

выделении Кубани 3900 тракторов, 350 автомашин, 450 комбайнов, 3000 плугов, 1000 сеялок. Из других 

регионов страны в Краснодарский край прибыли 3800 трактористов, 545 комбайнеров, 585 бригадиров 

тракторных бригад, 105 механиков. 

В конце 1943 г. вышло новое постановление СНК - «О дополнительных мероприятиях по 

восстановлению хозяйства Краснодарского края». Оно предусматривало расширение помощи народному 

хозяйству Кубани со стороны республик и областей, не подвергавшихся оккупации. В край стала поступать 

существенная помощь из Грузии, Дагестана, областей Урала и Сибири. 

Остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров. Для их подготовки повсеместно стали 

организовываться краткосрочные курсы. С февраля по декабрь 1943 г. на курсах было подготовлено около 40 

тыс. специалистов рабочих профессий. Здесь же повысили квалификацию 17 тыс. рабочих совхозов, МТС и 

колхозников. Значительную часть подготовленных кадров составили женщины и молодежь.  

Восстановлению железнодорожного сообщения в крае было уделено основное внимание, сюда 

направлялись трудовые ресурсы, техника, отряды добровольцев. В первую очередь восстанавливали железную 

дорогу Краснодар - Новороссийск. В 1943 г. было восстановлено более 2500 километров пути, 636 мостов, 25 
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вокзалов, что позволило в следующем году полностью выполнить задание по перевозке грузов железной 

дорогой. 

После освобождения Кубани была поставлена задача восстановления второй важнейшей отрасли 

хозяйства края - нефтяной промышленности. Ведение работ жестко контролировал Государственный Комитет 

Обороны, принявший в ноябре 1943 г. постановление «О мерах по восстановлению нефтяной промышленности 

Краснодарского края». Были определены план добычи нефти, сроки восстановления законсервированных 

скважин и бурения новых, ввода в строй нефтеперегонных предприятий. И уже в 1945 г. Кубань дала 650 тысяч 

тонн нефти. 

Для восстановления разрушенных домов, школ, больниц, строительства новых объектов нужны были 

стройматериалы, и в первую очередь - цемент. На восстановление Новороссийска, цементного завода 

«Пролетарий», вагоноремонтного и судостроительного заводов, предприятий «Октябрь» и «Красный 

двигатель» было направлено из всех районов края 1250 человек, в основном женщин. Промышленные 

предприятия, причалы порта вскоре были введены в строй и стали работать на победу. 

Для восстановления остальных отраслей промышленности также широко использовался потенциал 

сельских тружеников. Менее чем за год (к январю 1944 г.) в крае было восстановлено более 800 промышленных 

предприятий и артелей. Но большая часть заводов и фабрик продолжала лежать в руинах. В последнем военном 

году объем промышленной продукции составил лишь треть от довоенного. 

Восстановление городов, предприятий и сел, разрушенных оккупантами, осуществлялось в соответствии 

с принятым в 1946 г. четвертым пятилетним планом (1946 - 1950), который предусматривал еще и стро-

ительство 22 новых промышленных предприятий. Краснодар и Новороссийск в этом плане были отнесены к 

числу 15 важнейших городов, восстановление которых было признано первоочередным. 

С фронта начали возвращаться специалисты и квалифицированные работники. В 1947 г. 30 

промышленных предприятий уже вышли на довоенный уровень: Краснодарский завод измерительных 

приборов, Майкопский завод им. Фрунзе, Краснодарская обувная фабрика, предприятия рыбной 

промышленности и др. Были построены два авторемонтных завода, кислородный, подшипниковый заводы, 

табачный комбинат. Быстрыми темпами шло строительство камволыю-суконного комбината. Началось 

сооружение компрессорного завода. Возродился 11овороссийск: были восстановлены вагоноремонтный, 

судостроительный, шиферный заводы, мебельная фабрика, порт. В Краснодаре был пущен троллейбус, в 

Новороссийске - трамвай. 

Работали учебные заведения и научно-исследовательские институты. 

Цены на продовольствие на рынках Кубани в 1950 г. снизились по сравнению с 1948 г. на 40 %, а на 

картофель и овощи - в полтора раза. 

В 1947 г. в стране была отменена карточная система и хлеб поступил в свободную продажу. Довоенный 

уровень промышленного производства в крае был достигнут, по официальным данным, в 1950 г., хотя в легкой 

и пищевой промышленности еще наблюдалось отставание. 

Не был решен жилищный вопрос. Многие продолжали жить в полуразрушенных зданиях, в подвалах, 

сараях, землянках. Проблема жилья еще более обострилась, когда начали возвращаться эвакуированные 

кубанцы и демобилизованные воины. 

И все же можно говорить о том, что в начале 50-х годов кубанцы вернулись к довоенным «стандартам 

жизни». 

Отказ от устаревших норм политической жизни, обновление системы управления привели к 

существенному оживлению хозяйственной деятельности на Кубани. Руководство края поставило перед центром 

вопрос об отказе от ряда сомнительных проектов. 

Характерен пример с попыткой возделывания на Кубани хлопка. С 1948 г. такая задача ставилась перед 

хозяйствами края под личным нажимом И.В. Сталина. Объяснялось это стратегическим значением хлопка для 

обеспечения нужд армии. Несмотря на все усилия, добиться положительного результата не удавалось. Климат 

нашего региона не позволял хлопковым коробочкам вызревать вовремя. Малая часть их раскрывалась лишь к 

поздней осени и срывалась степными ветрами. А к 1953 г. под хлопком было занято около 160 тыс. гектаров. 

После длительных обсуждений к 1956 г. хлопковый эксперимент в крае был прекращен, а земля стала 

использоваться под традиционные зерновые культуры. 

Принес положительный результат отказ от стереотипов, связанных с использованием деревни в качестве 

источника средств для инвестиций в промышленность. Сделанные крестьянству «послабления» и принятые 

меры по поддержке села привели к тому, что за пять лет (1953 - 1958) показатели деятельности кубанских 

колхозов и совхозов серьезно улучшились. Урожайность главного сельскохозяйственного продукта края - 

пшеницы - увеличилась с 1953 по 1958 г. в два раза. Но оставалась она по-прежнему невысокой (около 28 

центнеров с гектара). 

В сельском хозяйстве края шел поиск новых направлений. Наиболее удачным оказалось развитие 

свеклосеяния. Кубань быстро превратилась в один из основных свеклосеющих районов России. Резко 

увеличились урожаи этой культуры - с 226 тыс. тонн в начале 50-х годов до трех миллионов тонн в 1958 г. (в 17 

раз). На этой основе быстро развернулись мощности сахарной промышленности. В первую очередь были 
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построены Адыгейский, Новокубанский и Усть-Лабинский сахарные заводы, начато и в ближайшие годы 

успешно завершено строительство четырнадцати таких предприятий. 

Не случайно на протяжении нескольких десятилетий Северо-Кавказское управление сахарной 

промышленности располагалось именно в Краснодаре, а микрорайоны сахарных заводов в кубанских 

райцентрах до последнего времени были наиболее престижными местами проживания. 

В 50-х - начале 60-х годов XX в. Кубань становится также центром российского виноделия (именно здесь 

расположился «штаб» отрасли - Всероссийское производственное объединение «Росглаввино»), а 

Краснодарский политехнический институт (ныне - Кубанский государственный технологический университет) 

с тех пор является главной «кузницей кадров» для винодельческой отрасли. 

Были построены важные энергетические объекты (Майкопская, Краснополянская и Белореченская 

гидроэлектростанции, Краснодарская и Армавирская теплоэлектроцентрали). Строились Краснодарский и 

Кропоткинский гидролизные заводы (очень разумное решение, поскольку сырьем для них служили отходы 

сельского хозяйства и переработки леса). Всего за 1951 - 1958 гг. в крае вступило в строй более 70 крупных 

предприятий. Выпуск промышленной продукции в пятидесятых годах на Кубани вырос почти в три раза. 

Пятидесятые годы для Краснодарского края ознаменовались важными результатами в развитии 

социальной сферы. 

Сотни тысяч людей переехали в благоустроенные по меркам того времени квартиры (за счет государства 

в крае было введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья). 

Принципиальный шаг был сделан в организации отдыха и оздоровления детей. На смену предвоенным 

палаточным пионерским лагерям с чудесным «Артеком» во главе пришла широкая сеть добротных детских 

здравниц. Началось активное обустройство детского курорта Анапа, центром которого стал Пионерский про-

спект. В 1960 г. начал работу пионерский лагерь «Орленок». 

В стране во главу угла был поставлен принцип повышения благосостояния человека в связи с его 

добросовестным трудом, начался отход от принудительного аскетизма сталинских времен, когда зажиточность 

(особенно рядового гражданина) выглядела недостойной и подозрительной. 

Итоги послевоенного развития нашего края показывают, что благодаря созидательному труду и 

профессионализму кубанцев, обновлению системы управления, отказу от явно отживших догматов прежнего 

периода в пятидесятых годах XX в. были достигнуты быстрые успехи в социально-экономическом развитии. 

Заметно повысился уровень материальной обеспеченности жителей края. Определились новые приоритеты 

регионального развития. 

Создавались объективные и субъективные условия для нового шага в развитии региона, страны в целом. 

 

Вопрос 3 

После отставки Хрущева новое руководство страны отменило наиболее одиозные его решения. Были 

ликвидированы совнархозы и восстановлены общегосударственные министерства, упразднено деление 

партийных и государственных органов на промышленные и сельскохозяйственные, устранены ограничения на 

приусадебные хозяйства, осуждено неоправданное увлечение идеей выращивания кукурузы в северных 

регионах страны, сняты прожектерские лозунги. 

Вновь о проблемах села. Несмотря на значительный рост кубанской промышленности, ключевой 

составляющей экономики региона оставалось сельское хозяйство. 

В поисках народной поддержки и в целях улучшения общей экономической ситуации Л.И. Брежнев и его 

сподвижники решились на проведение ряда мер по поддержке аграрного сектора. Они были обнародованы в 

марте 1965 г. Для колхозов устанавливался рассчитанный на пять лет план продажи государству продукции по 

стабильным ценам, а сверхплановая продукция оплачивалась по повышенным расценкам; вводилась 

гарантированная ежемесячная зарплата. Колхозники впервые получали право на социальное страхование и 

пенсию (которая, однако была ниже пенсий рабочих и служащих). Им выдавались паспорта граждан вместо 

«справки о местожительстве». 

Кубанские колхозы уже с 1966 г., в числе первых по стране, перешли на денежную оплату труда. Ее 

уровень в хозяйствах края был выше общесоюзного. Но отставание от оплаты труда в промышленности было 

значительным. Работа трактористов, комбайнеров, а позднее и животноводов оплачивалась выше, чем в расте-

ниеводстве. В экономически крепких хозяйствах размер оплаты труда определялся не только количеством, но и 

качеством продукции. 

Позитивные перемены способствовали расширению производства, повышению урожайности и росту 

производительности труда селян. С 1966 по 1967 г. она выросла в крае на 11 %. 

Существенные изменения в 1970-х годах произошли и в промышленности края. Опираясь на 

экономический потенциал, созданный в предшествующие десятилетия, она наращивала объемы производства. 

С середины 1960-х до середины 1980-х годов в крае было построено и реконструировано более 300 

предприятий и крупных цехов. Поскольку край продолжал зависеть в электрообеспечении от других регионов 

(Ростовская область и Ставропольский край), были построены три энергоблока и две уникальные 
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газотурбинные установки на Краснодарской ТЭЦ. Для обеспечения нашего и других регионов минеральными 

удобрениями в крае были созданы химические производства в Белоречепске и Кропоткине. 

Большее внимание стали уделять отраслям, обеспечивающим технический прогресс, в особенности 

машиностроению. Краснодарский станкостроительный завод имени Седина выпускал уникальные токарно-

карусельные станки. В крае работали приборостроительные заводы, выпускавшие 350 типов изделий 

различных модификаций. Широкую известность приобрели Краснодарский завод измерительных приборов, 

«Точмашприбор» и завод радиоизмерительных приборов. На Краснодарском компрессорном заводе были 

разработаны принципиально новые образцы компрессоров. Предприятия нефтяного машиностроения 

выпускали различную аппаратуру для буровых установок. Кропоткинский машиностроительный завод наладил 

выпуск дождевальных установок «Кубань», которые приобрели добрую славу во всех южных регионах страны, 

подверженных частым засухам. 

Нефтеперерабатывающая промышленность, представленная Краснодарским и Туапсинским 

нефтеперерабатывающими заводами, поставляла краю автобензин, дизельное топливо, топочный мазут, 

бытовой жидкий газ, бензол и другие соединения. На Кубани ежегодно добывалось 6 млн. тонн нефти и 6 млрд. 

кубометров природного газа. 

В 1970 г. было принято правительственное постановление «Об ускорении строительства Краснодарского 

водохранилища и рисовых оросительных систем в Краснодарском крае». Для выполнения основного фронта 

работ были созданы трест «Главкубаньрисстрой», объединивший тридцать тысяч сотрудников, специальное 

строительное управление и целый ряд других структур. Стройка была объявлена всесоюзной. В ноябре 1972 г. 

началось заполнение чаши водохранилища. Считалось, что водохранилище и система каналов обеспечат водой 

рисовые системы, наладят сезонное регулирование воды в крае, снимут угрозу наводнений и паводков, 

особенно в низовьях Кубани. 

К середине 1970-х годов в крае была создана новая отрасль сельскохозяйственного производства - 

рисоводство на индустриальной основе. Кубань производила 30 % риса в СССР и около половины в России. 

Заслуженной славой пользовался рисосовхоз «Красноармейский», которым в течение многих лет успешно 

руководил А.И. Майстренко. К 1975 г. площади посевов риса достигли 128 тыс. гектаров, а валовой сбор - 606 

тыс. тонн. 

Масштабные, но часто непродуманные и слишком поспешные мелиоративные работы, нерациональное 

использование химических веществ вскоре привели к осложнению экологической ситуации в крае. Не случайно 

именно в начале 1980-х годов в наш обиход вошли сами термины «экология», «экологические проблемы» и т. 

п. 

Гигантские мелиоративные работы изменили водно-речную структуру края. Особенно это касается 

малых рек и притоков Кубани. Ради повышения урожайности риса и борьбы с сорняками стало применяться 

непомерное количество химических веществ, вредных не только для растительного и животного мира, но и для 

людей. Это и многое другое свидетельствовало о непоправимом вторжении человека в естественные природные 

условия. 

Несмотря на множество социально-экономических проблем, двадцатилетие от середины 1960-х до 

середины 1980-х годов было периодом активного развития па Кубани образования и науки. 

Сложившаяся в крае система образовательных учреждений включала в себя шесть высших учебных 

заведений, в которых обучались около 50 тыс. студентов, 60 средних специальных учебных заведений (72 тыс. 

студентов), 79 профтехучилищ с 36 тыс. учащихся, а также свыше полутора тысяч школ с 640 тыс. учеников. 

Сеть школ интенсивно расширялась. Только за пятилетие - с 1971 по 1975 г. - на Кубани их было построено 

280. 

Однако в развитии образования и в учебно-научной деятельности вузов наметились определенные 

сложности. Материальная база образовательных и научных учреждений (за редким исключением) оставалась 

слабой, техническая оснащенность оставляла желать лучшего. Но, пожалуй, самой вопиющей в области науки и 

образования была проблема внедрения результатов научных исследований в практику, катастрофически 

растущего разрыва между научными открытиями и их использованием в народном хозяйстве. Командно-

административная система и изъяны планирования привели к тому, что у руководителей заводов и фабрик, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, стремившихся к выполнению плана на 101 процент (и 

не более), отсутствовал интерес к научно-техническому прогрессу и внедрению передовых технологий. В 

результате многие перспективные открытия и изобретения «пылились на полках», а иногда становились 

известными зарубежным фирмам, которые их с успехом внедряли. 

Сфера культуры: достижения и проблемы. Существенные позитивные сдвиги произошли в 1970-х годах 

в культурной жизни края. В эти годы на Кубани работали 5 театров, 3 филармонии, 180 музыкальных и 

художественных школ, G средних специальных учебных заведений культуры, 1745 массовых библиотек, 1879 

клубных учреждений. Хозяйства и предприятия за счет бюджетных средств и собственных прибылей в эти 

годы построили 177 учреждений культуры, в том числе клубы и дома культуры, кинотеатры, библиотеки. На 

предприятиях, в хозяйствах, учреждениях и организациях создавались десятки музыкальных школ, са-

модеятельных коллективов, цирковых студий, ансамблей, хоров. 
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Активно развивалась музыкальная культура Кубани. Сочинения композиторов, особенно Г. 

Пономаренко, Н. Хлопкова, Г. Плотниченко, получили широкую известность и за пределами нашего региона. 

Неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры и изучение народного творчества внес Кубанский 

казачий хор под руководством В.Г. Захарченко, которым были собраны и обработаны тысячи народных песен, 

издана уникальная музыкальная литература, созданы талантливые оригинальные произведения. 

 

 


