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Тема 8  Социально-экономическое и культурное развитие  края на рубеже XX-XXI вв. Проблемы 

полиэтничного населения Кубани. 

Учебные вопросы: 

1. Политика «перестройки» и ее провал. 

2. Кубань в составе Российской Федерации. 

 

Вопрос 1 

Преобразования 1985 - 1991 гг. можно назвать «перестройкой» условно, т. к. в течение недолгого 

времени коренным образом менялся смысл новшеств. Сначала - «ускорение социально-экономического 

развития» (апрель 1985 - 1986 г.), означавшее лишь повышение эффективности плановой экономики. Затем - 

«перестройка», т. е. комплексная демократизация общества на основе «ленинской концепции социализма» 

(1987 - лето 1990 г.). Наконец, противоречивые попытки рыночных реформ в условиях нараставшего кризиса 

союзного государства (осень 1990 - лето 1991 г.). 

Общий вектор преобразований 1985 - 1991 гг. - переход от авторитарного к демократическому 

общественному строю. Экономические проявления реформ - многообразие форм собственности и 

хозяйствования, материальное стимулирование труда, что вело к смене командной экономики на рыночную. 

Социальные проявления - возникновение неравенства социальных групп, зарождение классов индустриального 

общества внутри государственно-зависимых слоев позднесоветского периода, рост национального 

самосознания народов. Политические проявления - кризис авторитарного строя, постепенный переход к 

демократическим принципам разделения властей, многопартийности, плюрализма. Преобразования коснулись 

и духовной сферы. Наблюдался кризис «советского мировоззрения». Возникали обособленные субкультуры, в 

основе которых лежали имущественные, религиозные, этнические, политические признаки. Перемены были 

связаны с острой борьбой сторонников старого и нового, общество находилось в состоянии неопределенности и 

кризиса. 

Экономическое измерение «перестройки» на Кубани. Краснодарский край представлял собой к началу 

преобразований благополучный (по советским меркам) регион. Кубань специализировалась на товарном 

зерновом и плодоовощном производстве, курортном деле. В промышленности доминировали отрасли, свя-

занные с переработкой сельскохозяйственной продукции. Широко были представлены и современные 

предприятия других отраслей: станкостроительный завод имени Седина, завод измерительных приборов (ЗИП), 

приборостроительный завод (РИП), научно-производственное объединение «Сатурн» в Краснодаре, мощные 

цементные заводы в Новороссийске, машиностроительные заводы в Туапсе и Тихорецке. Крупные мебельные 

предприятия работали в Краснодаре, Майкопе, Апшеронске, Горячем Ключе. 

Но к середине 1980-х годов на Кубани, как и по всей стране, обострились проблемы, связанные с 

дефицитом товаров, низким качеством продукции, неравномерностью роста отраслей экономики. В обществе 

зрело недовольство коррумпированностью и привилегиями партийно-государственного аппарата. Это ярко про-

явилось в одобрении отставки первого секретаря крайкома КПСС С.Ф. Медунова и в поддержке курса нового 

руководителя края В.И. Воротникова - ставленника Ю.В. Андропова. Люди ждали быстрых перемен к 

лучшему. 

Один из первых шагов М.С. Горбачева после прихода к власти - курс на «ускорение социально-

экономического развития» (1985 г.). Для сельскохозяйственных регионов первоочередное значение имела 

реформа агропромышленного комплекса (АПК). Ее цели - интенсификация и рост рентабельности 

производства в рамках плановой экономики. Под контролем Агропромышленного комитета Краснодарского 

края находились 313 колхозов, 332 совхоза, 108 иных аграрных хозяйств и 165 предприятий перерабатывающей 

промышленности (с числом работников около 1 млн. человек). 

Первым и самым крупным агропромышленным формированием в России стал комбинат «Кубань» в 

Тимашевском районе. Он получил право самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Успешно 

развивались также агрофирмы - объединения одного сельскохозяйственного и нескольких перерабатывающих 

предприятий. С 1988 г. система Госагропрома стала работать на основе принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Внедрялись новые формы собственности. Предприятия на основе 

коллективного либо арендного подряда обрабатывали 95 % угодий края и выращивали 70 % поголовья скота. 

Благодаря созданию 48 научно-производственных систем более 80 % посевов озимой пшеницы к 1990 г. 

возделывалось по интенсивным технологиям. Средняя урожайность зерновых культур на Кубани достигла 43 

центнеров с гектара. 

Однако новшества далеко не всегда повышали эффективность производства. Директивно-плановая 

система хозяйствования сохраняла мелочную опеку предприятий. Усложненные технологии требовали роста 

инвестиций, коренного переоснащения колхозов и совхозов. Материальная заинтересованность работников 

оставалась невысокой. Многие хозяйственники, партийные и советские руководители опасались новшеств. Все 

названные факторы не позволили кубанской экономике в 1985 - 1990 гг. совершить качественный рывок в 

своем развитии. 



2 

 

Больше того, с «перестройкой» начались новые административные кампании, лихорадившие общество. 

В мае 1985 г. была развернута борьба с пьянством. В 1986 - 1987 гг. активно искоренялись ростки частной 

инициативы. Развернулось преследование крестьян, получавших «нетрудовые доходы» на рынках края. 

Летом 1987 г. Кубань, как и вся страна, ощутила первые проявления экономического кризиса: 

выстроились огромные очереди за сахаром. Потом - за мылом, табачными изделиями, мясом... Чувствительный 

удар по плановому снабжению товарами нанесли кооперативы, перепродававшие государственную продукцию 

по завышенным ценам. Власти видели выход в карточном снабжении, нормировали и даже стремились в 1990- 

1991 гг. запретить вывоз дефицитных товаров за пределы края. На вокзалах и в аэропортах наряды милиции 

пытались реализовать это решение. Подобные действия вели к распаду общесоюзного хозяйственного 

пространства, к созданию внутрисоюзных барьеров для товарно-денежных отношений. 

Всесоюзная перепись в январе 1989 г. зафиксировала, что население Краснодарского края (включая 

Адыгейскую автономную область) составляет 5053 тыс. человек (в т. ч. 432 тыс. - в Адыгее). Это был третий 

показатель в России (после Московской и Ленинградской областей). Плотность населения - 60 человек на 

квадратный километр - также являлась одной из самых высоких в РСФСР. Кубань оставалась аграрным краем. 

Удельный вес горожан - 54 % - был значительно ниже среднероссийского показателя - 74 %. Своеобразие 

Краснодарского края - в наличии крупных станиц и городов (от 10 до 80 тыс. жителей), где сочетаются черты 

городского и сельского образа жизни. 

Кубань во все времена притягивала волны новых переселенцев. До начала этнических конфликтов (1988 

г.) в край переезжали чаще всего отставные военнослужащие, бывшие жители Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. С 1988 г. потоки миграции усиливаются. Среди их причин стали преобладать мотивы экономического 

выживания, бегство из зон вооруженных конфликтов, этнические и религиозные преследования. По 

официальным данным, за 1989 - 1994 гг. на Кубань прибыло свыше 200 тыс. «новоселов» из стран СНГ и из 

различных регионов России. 

Демократизация общества способствовала росту этнического самосознания жителей Кубани. Это 

проявилось в создании национально-культурных движений, в повышении интереса к историческому наследию 

пародов. Среди 200 тыс. переселенцев в период с 1989 по 1994 г. было свыше 80 тыс. армян, 54 тыс. русских и 

украинцев, 15 тыс. турок-месхетинцев, 2 тыс. курдов и др. Одновременно происходил массовый выезд с Кубани 

немцев, греков, евреев, крымских татар. Притягательнее всего для «новоселов» были крупные города, а также 

Черноморское побережье и прилегающие к нему районы края. В отдельных местностях (Адлерский район, 

Крымский район) изменился этнический состав жителей. Миграционные процессы в условиях общественного 

кризиса рубежа 80 - 90-х годов усугубили и без того острые проблемы жилищного и продовольственного 

обеспечения, безработицы, роста цен, преступности. Стали проявляться признаки отчуждения и замкнутости 

этнических сообществ. 

С весны 1988 г. начинают открытые действия общественные движения. Первый митинг в крае провели 

крымские татары, требуя свободного обустройства на своей родине (февраль 1988 г.). Дискуссионные клубы  

демократического направления весной 1989 г. «переросли» в «Народный фронт Кубани» (числом около 100 

человек) и историко-просветительное общество «Мемориал». 

Осенью 1990 - летом 1991 г. общенациональный кризис в СССР достиг кульминации, охватил все 

стороны жизни. Дыхание этнических конфликтов опалило кубанскую землю: хлынул поток многочисленных 

беженцев из Закавказья и Средней Азии. КПСС стремительно теряла популярность в городах, но опора новых 

партий оставалась крайне узкой. Недовольство властью было чаще всего стихийным и мало осознанным. 

Отсюда - неустойчивость массового сознания, популизм. Население постепенно разочаровывалось в любых 

реформах. Нарастала консервативная волна в поддержку «вождя-спасителя» и идеи сильного государства, как 

бывало уже не раз в русской истории. На Кубани идея «третьего» - не коммунистического и не либерально-

западнического - пути развития приобрела особую популярность. На Всесоюзном референдуме 18 марта 1991 г. 

за сохранение обновленного СССР высказались 80,3 % кубанцев, что выше среднероссийского уровня (75,5 %). 

Противоречивость и «раздвоенность» массового сознания проявились в том, что одновременно 62 % жителей 

края поддержали суверенитет России. На первых выборах Президента России (июнь 1991 г.) Б.Н. Ельцин 

получил поддержку 45,9 % кубанцев при общероссийском показателе 57,4 %. «Националистическая позиция» 

В.В. Жириновского была одобрена на тех же президентских выборах 13,1 % кубанцев, что почти вдвое выше 

среднероссийского показателя. 

Руководители Краснодарского края в условиях развала СССР проводили державно-консервативный курс, 

пытаясь спасти общество от хаоса через экономическую и отчасти политическую замкнутость региона и резко 

критикуя действия соперничающих центров власти - союзного и российского. 

 

Вопрос 2 

После распада СССР Россия пережила коренное преобразование всего общественного строя. 

Общероссийские тенденции реформ сводятся к следующему. 

1. Переход от директивно-командной к рыночной экономической системе. Ее признаки: ускоренная 

приватизация, свобода предпринимательства, стихийное ценообразование. 
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2. Переход от сдерживания разрыва в доходах к неограниченной их дифференциации. В итоге - 

складывание классов и выраженное социальное неравенство. 

3. Архаизация межэтнических отношений, что выразилось в возрождении традиционных этнических и 

религиозных структур, в росте отчужденности национальных сообществ. 

Стремительный переход от авторитарного однопартийного режима к принципам демократии. Новая 

политическая система декларировала разделение властей, плюрализм, гарантии прав и свобод граждан, 

федерализм. На деле все это не соблюдалось. Складывался режим личной власти Б.Н. Ельцина.  

4. Слом советского мировоззрения не привел к массовому позитивному восприятию новых ценностей. 

Общество все более раскалывалось на сторонников старого, поклонников нового и безразличных. Усилилось 

разрушительное воздействие массовой культуры. В итоге утвердилось состояние аномии (отсутствие 

общепризнанных норм и ценностей, безразличие народа к своему же будущему). 

5. Россия утратила статус мировой державы, перешла к локальным задачам обустройства постсоветского 

пространства. Перед страной возникли проблемы преодоления сепаратизма, поддержания целостности весьма 

рыхлой федерации, урегулирования политических конфликтов. С особой остротой они встали перед 

пограничными регионами, одним из которых после 1991 г. оказалась Кубань. 

В развитии экономики можно выделить два этапа: «либерально-рыночный» (1992 - 1996 гг.) и 

«государственно регулируемый» (с 1997 г.). Первый курс проводился во время губернаторства В.И. Дьяконова, 

Н.Д. Егорова, Е.М. Харитонова. Второй связан с губернаторством 11.И. Кондратенко. 

В начале 90-х годов экономика Кубани пребывала в упадке. Ее черты - спад производства, товарный 

дефицит и карточное снабжение. За 1992 - 1993 гг. на Кубани было передано из государственной или 

муниципальной собственности в частную от 40 до 80 % предприятий различных отраслей экономики. 

Создавались фермерские хозяйства (15,5 тыс. хозяйств в 1992 г. со средним наделом 16 га). На первых порах 

фермеры получали льготные государственные кредиты, но вскоре их поддержка была сокращена. Сейчас в 

Краснодарском крае зарегистрировано 18 тыс. фермерских хозяйств. Они обрабатывают свыше 16 % угодий 

края, обеспечивая 9 % валового производства аграрной продукции. Следует признать, что основную роль в 

аграрном секторе до сих пор играют акционерные общества (бывшие колхозы), дающие 75 % продукции, а 

также личные подсобные хозяйства. 

Ускоренные рыночные реформы проводились без должного учета социальных последствий, не были 

предусмотрены необходимые адаптационные меры. Резко сократилась государственная поддержка 

незащищенных слоев населения, не осуществлялось долгосрочное проектирование стратегического развития 

экономики. 

По сведениям Краснодарского краевого комитета статистики, в 1996 г. валовая продукция сельского 

хозяйства Кубани составила 51,1 % от уровня 1990 г., продукция промышленности - 54,3 %, валовой 

региональный продукт в сопоставимых ценах - 55,3 %, инвестиции - 22 %. Урожайность зерновых культур 

снизилась почти в 2 раза. Потребительские цены на товары и услуги за 1991 - 1996 гг. выросли номинально в 

3709,8 раза. Вследствие этого упал уровень жизни кубанцев. Реальная среднемесячная заработная плата (в 

ценах 1990 г.) составила в 1990 г. 41,8 % от дореформенной. Появились невиданные в СССР безработица (58 

тыс. человек в 1996 г.) и бродяжничество. Возросла ранняя смертность. С 1992 г. рождаемость на Кубани 

перестала восполнять смертность населения. Выросла преступность, в том числе организованная. Страна 

столкнулась с феноменом политического терроризма. 

Напротив, государственное регулирование рынка, осуществлявшееся на Кубани с 1997 г., вкупе с 

благоприятной конъюнктурой для российского экспорта на мировом рынке, обеспечило устойчивый 

экономический рост. Краснодарский край был признан самым благоприятным для инвестиций регионом РФ 

после Москвы. 

За 1998 - 2000 гг. валовой региональный продукт Кубани вырос в текущих рыночных ценах в 2,7 раза и 

составил 147 млрд рублей (12-е место по объему из 89 регионов РФ). 

В 2000 г. было выпушено товаров на сумму 54,5 млрд рублей в промышленности и 41,1 млрд в сельском 

хозяйстве. Благодаря антиинфляционным мерам удалось сдержать рост пен (в 2000 г. он составил 19,1 % 

против 742 % в год за 1992 - 1996 гг.), уменьшить безработицу. К лету 2000 г. среднедушевые денежные 

доходы жителей края в месяц составили 1258 рублей. На Кубани активно развиваются крупные 

инвестиционные проекты, создаются многочисленные совместные предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Как и в экономике, в социальном развитии можно выделить два этапа: маргинализацию общества в 1990-

х годах, вызванную безработицей и низкими доходами, и этап стабилизации. Именно в 90-х годах сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуация. Ежегодная рождаемость на Кубани сократилась с 62,3 тыс. 

человек (1990 г.) до 47,9 тыс. (1996 г.). Смертность, наоборот, выросла с 62,0 до 74,6 тыс. человек. Это вызвало 

естественную убыль населения и его старение. Средний возраст кубанцев - 38 лет, что делает край одним из 

самых «пожилых» регионов России (27,2 % жителей составляют пенсионеры, 20,2 % - дети до 16 лет, 56,7 % - 

граждане трудоспособного возраста; 2000 г.). До сих пор на Кубани умирает в 1,5 раза больше жителей, чем 

рождается. Убыль восполняется миграционным притоком. 
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Население Краснодарского края к началу 2000 г. составило 5066,7 тыс. человек (53,5 % горожан и 46,5 % 

сельских жителей). Наибольшая плотность населения отмечена вокруг Краснодара и на Черноморском 

побережье. 

Поданным краевого комитета государственной статистики, население Кубани с 1989 по 2000 г. выросло 

на 8,5 %. Но этот прирост был достигнут за счет миграции, компенсировавшей превышение смерт ности над 

рождаемостью. За 1989 - 2000 гг. на Кубань переехало 630 931 человек, в том числе 505 407 русских, 62 050 

армян и 48 116 украинцев. 

Таким образом, в 1990-х годах происходил рост численности и удельного веса в населении Кубани 

армян, белорусов, грузин, азербайджанцев, украинцев. Несколько сократился удельный вес русских и татар. 

Резко сократились численность и удельный вес немцев и евреев. Наиболее интенсивно менялась этническая 

структура г. Сочи, Крымского и Абинского районов. 

Миграция стала острой проблемой для Краснодарского края. Кубань имеет положительное сальдо 

миграции, т.е. больше принимает новоселов, чем теряет выехавших. Только за 1996 - 1999 гг. в край прибыло 

302,4 тыс. человек, а выбыло 165,4 тыс. Количество мигрантов на 10 тыс. жителей на Кубани превышало сред-

нероссийские показатели в 2,1 - 3,3 раза (1996 - 2000 гг.). 

Миграционный приток постепенно сокращается, в нем преобладают уже не беженцы, а переселенцы по 

экономическим мотивам. Но остается сложной проблема иностранцев и лиц без гражданства (например, до 18 

тыс. турок-месхетинцев в Крымском и Абинском районах). Многие новоселы не учтены статистикой и нахо-

дятся в крае нелегально. Федеральные органы власти признали, что возможности Кубани но приему 

переселенцев на постоянное место жительства практически исчерпаны. Создастся система мер миграционной 

политики, которая уравновесит интересы принимающего общества и переселенцев, обеспечит устойчивое и 

мирное развитие края. 

«Перестройка» привела к пробуждению этнокультурного и политического сознания потомков казаков. 

Осенью 1989 г. в Краснодаре был создан Кубанский казачий клуб, выдвинувший цели исторического 

просвещения и патриотического воспитания. Летом 1990 г. представители казачьих обществ края приняли 

участие в Учредительном съезде казаков России в Москве. 

Начало возрождения. 12 - 14 октября 1990 г. в Краснодаре состоялся I (Учредительный) Всекубанский 

казачий съезд. Он утвердил название краевого объединения (Кубанская казачья Рада), принял устав, определил 

принципы и направления деятельности. Атаманом ККР был избран В.II. Громов, потомственный казак из 

станицы Пашковской, доцент Кубанского госуниверситета. 

Среди целей и задач кубанского казачества выделяются следующие: возрождение и сохранение 

казачества как особой этнической группы; восстановление исторической правды о казачестве; военно-

патриотическая работа по подготовке молодежи к службе в армии; пропаганда обычаев, праздников, обрядов, 

ремесел и промыслов, быта казаков. 

Возрожденное казачество Кубани выступило в защиту единого сильного Российского государства, 

осудило преследования русских и всех славян в республиках бывшего СССР, потребовало от властей не 

допустить передачи земли в частную собственность. Казаки-добровольцы защищали православных в 

Приднестровье, Югославии, Чечне. Казачьи организации края выразили готовность нести военную и 

правоохранительную службу, выступили за восстановление общинного землевладения при финансовых 

льготах. 

Важной вехой становления современного казачества стал III Всекубанский съезд в октябре 1992 г. Съезд 

принял новое название организации - Всекубанское казачье войско, создал новые структуры: Кубанскую Раду 

(законодательный орган ВKB) и Войсковой суд. 

В 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов», 

определивший статус казачества как этнокультурной общности. В 1992 - 1995 гг. федеральными законами и 

указами Президента РФ были установлены виды государственной службы казаков: военная служба в составе 

регулярных Вооруженных Сил страны; охрана Государственной границы РФ в составе общественных 

формирований; производство, закупка и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для общегосударственных и региональных нужд; охрана общественного порядка, объектов государственной и 

муниципальной собственности; участие в действиях служб спасения и гражданской обороны; таможенная 

охрана в составе государственных полномочных органов; природоохранная и экологическая служба. Правовой 

статус кубанских казаков был конкретизирован в законе Краснодарского края «О реабилитации кубанского 

казачества» (1995 г.). 

В 1998 г. кубанские казаки вошли в Государственный реестр. Президент РФ своим указом от 24 апреля 

1998 г. утвердил Устав Кубанского войскового казачьего общества (сокращенно - Кубанское казачье войско, 

ККВ). Атаман войска В.П. Громов по указу Президента РФ первым в стране получил чин казачьего генерала. 

ККВ к началу 2000 г. насчитывало свыше 130 тыс. человек на территориях трех субъектов федерации: 

Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики. ККВ состоит из восьми отделов: 

шесть в Краснодарском крае (Екатеринодарский, Ейский, Кавказский, Лабинский, Таманский, Черноморский); 

по одному - в Карачаево-Черкесии (Баталпашинский) и в Адыгее (Майкопский). 
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46 тысяч казаков ККВ возложили на себя обязанности, связанные с государственной и военной службой, 

в соответствии с федеральными и краевыми законами. На действительную военную службу в Вооруженных 

Силах РФ казачество направило свыше 4500 призывников. 

Кубанское казачество участвует в формировании ряда воинских частей: двух парашютно-десантных 

полков, батальона мотострелковой бригады, более половины пограничных застав в пределах Краснодарского 

края. 

Казаки участвуют в поддержании общественного порядка. К началу 2000 г. на Кубани действовало 328 

казачьих дружин. В них несли службу более 5 тыс. человек, 890 из них - внештатные сотрудники милиции. С 

помощью казаков ежегодно раскрывается свыше 550 преступлений, проводится более 2 тыс. рейдов, 

привлекается к административной ответственности до 32,5 тыс. правонарушителей. Казачество стало 

инициатором упорядочения миграционной политики на Кубани. 

Важное направление деятельности ККВ - охрана окружающей среды. Войско заключило договоры об 

охране природных ресурсов с правительствами Адыгеи и Карачаево-Черкесии, с администрациями районов 

Краснодарского края. Ежедневно проводятся проверки законности вывоза леса, задерживаются расхитители. 

Созданы специальные казачьи дружины по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая деятельность казачества осуществляется под руководством сельскохозяйственной 

службы ККВ. Казаки оказывают помощь акционерным и фермерским хозяйствам. 

Одна из статей краевого бюджета предполагает финансирование мер по возрождению кубанского 

казачества. 

Кубанское казачье войско уделяет большое внимание работе с детьми, подготовке молодежи к службе в 

армии. Целостная система образования и воспитания включает в себя возрождение казачьей культуры, 

традиционных методов физической подготовки молодежи, самобытных видов спорта. С 1994 г. действует 

Кубанский казачий кадетский корпус им. атамана М.П. Бабыча, обучающий старшеклассников. Всего же в крае 

открыты три казачьих кадетских корпуса и четыре казачьи гимназии. Двадцать общеобразовательных школ 

включили в свои программы изучение казачьих традиций. Существует более 50 казачьих молодежных клубов, 

спортивных секций, оздоровительных лагерей. С 1999 г. проводятся юношеские казачьи спортивные игры (на 

первом - станичном - этапе в них участвуют более 5 тыс. человек). Организуются также спартакиады 

призывной молодежи ККВ. С 1994 г. ежегодно проводится Всероссийский детский фестиваль «Казачок», с 1999 

г. - фестиваль художественно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел «Казачье подворье».  

Возрождение казачества стало весомым фактором общественной жизни Кубани на современном этапе. 

Будущее казачества - в сохранении и развитии его лучших традиций: служения Отечеству, патриотизма и 

гражданской ответственности, трудолюбия и демократизма. 

 

 

 

 


