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Аннотация. В статье представлено, как главные события в истории России второй поло-

вины XIX – начала XXI вв. отразились на развитии сначала сельского поселения станицы Славян-

ской, а затем г. Славянска-на-Кубани. Целью данной работы является исследование основных вех 

истории данного поселения. Методологической основой работы выступают междисциплинарные 

подходы «новой локальной истории», которые позволяют оценить, как важнейшие события исто-

рии государства повлияли на развитие конкретного населенного пункта. Полученные в ходе иссле-

дования результаты демонстрируют особенности, связанные с изменением состава населения 

станицы, участия жителей в революционных событиях начала XX в. и в Гражданской войны, даже 

после завершения которых Славянский отдел оставался одним из эпицентров бело-зеленого дви-

жения. С 1924 г. станица Славянская стала центром Славянского района, что способствовало её 

активному социально-экономическому и культурному развитию, которое было прервано с началом 

Великой Отечественной войны. На фронт из станицы Славянской и Славянского района отправи-

лись 23 тыс. жителей, 14 славянцев стали Героями Советского Союза. Восстановление разрушен-

ного хозяйства в районе началось уже в 1943 г. В 1958 г. станица Славянская приобрела статус 

города и стала наименоваться – Славянск-на-Кубани. С началом 1990-х в г. Славянке-на Кубани 

началось возрождение казачества. 
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Abstract. The article presents how the main events in the history of Russia in the second half of the 

19th – early 21st centuries affected the development of the rural settlement of the village of Slavyanskaya 

and then the city of Slavyansk-na-Kubani. The purpose of this work is to study the main stages in the history 

of this settlement. The methodological basis of the work is the interdisciplinary approaches of the "new 

local history", which allow us to assess how the most important events in the history of the state influenced 

the development of a particular settlement. The results obtained during the study demonstrate the features 

associated with changes in the composition of the population of the village, the participation of residents 

in the revolutionary events of the early 20th century and the Civil War, even after the end of which the 

Slavyansky department remained one of the epicenters of the white-green movement. Since 1924, the village 

of Slavyanskaya became the center of the Slavyansky district, which contributed to active socio-economic 

and cultural development, which was interrupted by the beginning of the Great Patriotic War. 23 thousand 

residents of the village of Slavyanskaya and the Slavyansky district went to the front, 14 Slavyansk residents 

became Heroes of the Soviet Union. The restoration of the destroyed economy in the district began already 

in 1943. In 1958, the village of Slavyanskaya acquired the status of a city and began to be called Slavyansk-

na-Kubani. With the beginning of the 90s, the revival of the Cossacks began in the city of Slavyanka-na-

Kubani. 
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Введение. В современной исторической 

науке городские поселения рассматриваются в 

контексте изучения, связанных с ними макро-

процессов и микропроцессов, при которых го-

род предстает как комплекс систем, развиваю-

щихся по независимым законам и обладающих 

механизмами саморегуляции. Значение отдель-

ного города в развитии наций, народностей и 

территорий напрямую связано с историей реги-

онов и стран, детерминируется их историческим 

опытом и навыками повседневных практик.  

В данном контексте, особенное значение 

приобретают междисциплинарные подходы, ко-

торыми апеллирует «новая локальная история», 

что позволяет интерпретировать историю го-

рода как часть истории России [1, c.14,18].  

Согласно одному из подходов, сложив-

шихся в отечественной исторической науке, 

изучение городского пространства строится на 

раскрытии внутренней организации и механиз-

мов жизнедеятельности социальной среды, со-

ставными частями которых становятся в том 

числе исторический ландшафт и социальная 

экология [2, c.10].  

Таким образом, город рассматривается 

не только как совокупность природно-географи-

ческих и исторических компонентов, но, в 

первую очередь, как социальная среда, развива-

ющаяся в контексте изменений, происходящих 

как внутри города, так и за его пределами.  

Целью данной работы является исследо-

вание основных вех истории станицы Славян-

ской, которая в середине прошлого столетия 

приобрела статус города и стала называться – 

Славянск-на-Кубани. Хронологические рамки 

исследования определяются временем основа-

ния станицы Славянской – 1865 г., верхняя же 

граница относится к началу XXI в.  

Методологической основой работы вы-

ступают междисциплинарные подходы «новой 

локальной истории».   

Отечественная историография по дан-

ной теме определяется комплексными исследо-

ваниями по истории г. Славянска-на-Кубани и 

Славянского района, подготовленными Д.А. 

Решметом [3; 4], а также работами, авторы кото-

рых рассматривали отдельные этапы развития 

станицы Славянской и г. Славянска-на-Кубани, 

например, Н.Б. Акоев [5], Б.Д. Фуфалько [6], 

А.П. Радионов [7], К.С. Сычева [8] и др. 

Источниками для данного исследования 

послужили также архивные материалы Государ-

ственного архива Краснодарского края и Центра 

новейшей документации Краснодарского края.  

          Обсуждение. Результаты 

23 декабря 1865 г. по приказу военного 

министра Д.А. Милютина «О водворении пяти 

новых станиц в Кубанской области» поселение 

у Копыльской переправы стало именоваться 

станицей Славянской. Данное название связано 

с множеством легенд. Согласно одной из них, 

через станицу в 1865 г. проезжал великий князь 

Михаил, наместник Кавказа, который остано-

вился у полковника Крыжановского. В честь 

приезда великого князя казаки исполнили песню 

«Славься, славься, русский князь!», князю при-

шелся по душе гостеприимный прием, и он по-

велел назвать славную станицу Славянской [9, c. 

83–84]. По другой версии, название связано с 

несшим пограничную службу Славянским гу-

сарским полком, который нес на данной терри-

тории большие потери из-за постоянных набе-

гов закубанских черкесов, а также от болезней в 

связи с тяжелыми условиями кордонной службы 

[10, c.86].  

В год основания станица состояла из 13 

дворов, но уже в следующем году стала засе-

ляться выходцами из ближайших станиц Кубан-

ской области: Полтавской, Петровской, Старод-

жерелиевской, Екатеринодарской и др. [4, c.22]. 

  В последней трети XIX в. население 

станицы выросло с 685 чел. в 1868 г. до 15 167 

чел. в 1897 г. – т. е.  более чем в 22 раза, в основ-

ном за счет притока иногородних, которых 

вскоре станет больше, чем представителей вой-

скового сословия. Например, по состоянию на 

1890 г. при численности населения в 7 532 чел. 

4 147 чел. были коренными, а 3 385 – иногород-

ними жителями. Очевидно, что перелом в этом 

соотношении для станицы произошел в следую-

щем 1891 г., когда коренных жителей было 4 293 

чел., в то время как иногородних – 4 508.  

Таким образом, станица Славянская 

была одним из самых привлекательных мест для 

строительства новой жизни для лиц невойско-

вого сословия, что подтверждают следующие 

статистические данные: по состоянию на 1905 г. 

коренного казачьего населения в станице числи-

лось 6 650 чел., а иногородних – 7 345 чел. Спу-

стя еще 10 лет, в 1915 г., население составляло 

уже 27 763 чел. Из них коренного населения 

было лишь 8 929 чел., в то время как иногород-

них – 18 838; т. е., численность войскового со-

словия увеличилась за 10 лет лишь на 2 279 чел., 

в то время как крестьян стало больше на 11 493 

чел. В итоге, наблюдалось более чем двукратное 

превосходство пришлого элемента [7, c.39]. 
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Экономическое развитие станицы Сла-

вянской во второй половине XIX в. определя-

лось преобладанием сельскохозяйственного 

производства: выращиванием зерна, овощей, 

корнеплодов. В области промышленности пред-

ставлены были мелкие кустарные предприятия: 

кузницы, ветряные мельницы, кирпичные за-

воды.  

В марте 1897 г. Государственный Совет 

утвердил Славянскую местопребыванием 

управления Темрюкского (Таманского) отдела и 

преобразовал ее в городское поселение. Новая 

столица Тамани получила в свое ведение район 

площадью 15 100 кв. км с населением свыше 340 

тыс. чел. 

 Став административно-организацион-

ным центром богатого сельскохозяйственного 

района, выходящего к Азовскому морю и распо-

лагающегося в непосредственной близости от 

Черного моря, Славянская заметно улучшила 

свое экономическое положение. 

 Следующим шагом к развитию, в том 

числе экономическому стало установление же-

лезнодорожной связи между Славянской и горо-

дами Ростовом-на-Дону и Новороссийском [3, 

c.157,159]. 

Начало XX в. ознаменовалось револю-

ционными событиями 1905–1907 гг., которые 

также затронули станицу Славянскую. В де-

кабре 1905 г. станицу сотрясла череда митингов 

против мобилизации казачества на подавление 

революционных волнений в г. Новороссийске, 

где произошла в начале декабря политическая 

стачка и был сформирован Советов рабочих де-

путатов, провозгласивший борьбу с самодержа-

вием и установление народного самоуправле-

ния. В конце декабря 1905 г. восстание было по-

давлено [4, c.29–30].  

Следующая волна революционных со-

бытий 1917 г. и Гражданская война существен-

ным образом отразились на жизни станицы. В 

1918–1920 гг. на территории Кубани шли оже-

сточенные бои. В г. Геленджике на военном со-

вете 27 августа 1918 г. было принято решение о 

формировании Таманской Красной армии, кото-

рая совершила исторический пятисоткиломет-

ровый поход вдоль Черноморского побережья, 

выдержав ряд успешных боев — за обладание 

Михайловским перевалом, под станицей Бело-

реченской и др., соединившись с Северо-Кавказ-

ской Красной армией под Армавиром 17 сен-

тября. Память о походе Таманской армии была 

увековечена в 1923 г. открытием в станице Сла-

вянской одного из первых в стране памятников, 

посвященных событиям Гражданской войны. 

Советский стандарт мемориализации свершив-

шейся революции еще не был выработан, по-

этому монумент отличает выраженная индиви-

дуальность [11, c.29,31].  

Повторное установление Советской вла-

сти в регионе произошло весной 1920 г. В де-

кабре состоялся I съезд Советов Славянского от-

дела. Совет постановил переход к новой форме 

власти и организации Советов, ключевым для 

сельскохозяйственного региона оставался зе-

мельный вопрос. В январе 1920 г. на беспартий-

ной конференции представителей станицы Сла-

вянской и хутора Трудобеликовского от лица ка-

зачье-крестьянского населения была принята ре-

золюция о помощи Советской власти в восста-

новлении народного хозяйства [3, c.108–109]. 

Однако на протяжении 1920–1924 гг. Славян-

ский отдел будет оставаться одним из эпицен-

тров бело-зеленого движения. Одним из спосо-

бов борьбы с повстанческим движением на тер-

ритории Кубани стала практика взятия заложни-

ков. Так, например, исполнительный комитет 

Славянского отдела направил в станицу Анаста-

сиевскую предписание, в котором требовал от 

исполкома взять в заложники трех жителей ста-

ницы не старше 50 лет из числа зажиточных ка-

заков, активно выступавших против советской 

власти. Всех взятых заложников с точным спис-

ками под усиленным конвоем предписывалось 

препроводить в гарнизонную тюрьму станицы 

Славянской. В случае продолжения активных 

действий повстанцев заложников надлежало 

расстрелять [12, c.22, 121].  

Некоторые улучшения во взаимоотно-

шениях власти и общества произошли в регионе 

в связи с переходом к новой экономической по-

литике и замены продовольственной разверстки 

продналогом, что отмечалось сокращением чис-

ленности повстанческих отрядов [13, л. 338, 338 

об]. Однако даже после де-юре провозглашения 

нэпа, на местах продолжали по-прежнему дей-

ствовать по методам политики военного комму-

низма. Население, в свою очередь, реагировало 

на данные меры путем отказа от участия в выбо-

рах в Советы. Так, весенние выборы 1921 г. в 

Славянском отделе прошли с участием 38 561 

чел. из 169 280 чел. избирателей [14, л. 17, 21]. В 

сводке о политико-экономическом состоянии 

Славянского отдела в 1922 г. отмечалось, что из 

90% населения отдела, составлявшее хлеборо-

бов, только 10% сочувственно относилось к Со-

ветской власти. Остальные 50% - враждебно и 

40% - пассивно-безразлично. Причины данного 
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положения виделись в антисоветских настрое-

ниях казачества, проведении многочисленных 

кампаний, таких как продналоговой, трудже-

налоговой и взысканием местных налогов, а 

также безответственном отношении работников 

к результатам труда хлеборобов (когда собран-

ный хлеб мог храниться по открытым небом) и 

т.д. [15, л. 9].  

Существенным образом ситуация изме-

нилась только с провозглашением курса «лицом 

к деревне» в 1924 г., когда произойдет отказ от 

прежних репрессивных мер.  

Приход Советской власти в регион по-

влиял на изменение культурного облика станиц. 

Так, уже в начале 1920-х годов в ряде станиц 

края были открыты специальные школы для 

взрослых, выпускники которых приняли уча-

стие в ликвидации массовой неграмотности. В 

Славянском отделе к январю 1924 г. было от-

крыто девять школ, пять из которых были сель-

скими. Активно расширялась сеть изб-читален: 

в Славянском отделе их насчитывалось 42 [16, л. 

16]. При избе-читальне станицы Славянской ра-

ботали школа политграмоты, кооперативный, 

сельскохозяйственный, антирелигиозный, дра-

матический и хоровой кружки. При избах-чи-

тальнях открывались библиотеки, которые спо-

собствовали также ликвидации, в том числе по-

литической неграмотности населения [17, 

с.266,271].  

С 1924 г. станица Славянская – центр 

Славянского района. С этого времени в станице 

начинается бурный подъем в социально-эконо-

мическом и культурном развитии: строятся за-

воды, организуются артели, кооперации, кол-

хозы, открываются школы, больницы, библио-

теки, клубы. Накануне Великой Отечественной 

войны в станице было 12 хозяйств – 11 колхозов 

и один совхоз, производившие большое количе-

ство зерна, фруктов, винограда, овощей, хлопка, 

молока, мяса, яиц. Расширялась сеть заводских 

предприятий – были созданы вареньеварочный, 

консервный, винодельческий и др. За 20 лет со-

циалистического развития в станице работало 

15 школ, сельскохозяйственный техникум, 

функционировало 14 клубов, 3 кинотеатра, 

больница, поликлиника [3, c. 161]. Однако мир-

ный ход жизни станичников был нарушен нача-

лом Великой Отечественной войны.  

В период Великой Отечественной войны 

защищать свою Родину ушло 23 тыс. жителей 

станицы Славянской и Славянского района. Из 

ушедших на фронт 11,5 тыс. не вернулись. Геро-

ями Советского Союза стало 14 славянцев [5, 

c.45], одним из них стал Иван Игнатьевич Игна-

тенко, уроженец станицы Славянской.  После 

окончания школы и Славянского сельхозтехни-

кума он работал агрономом совхоза «Сад-Ги-

гант». В сентябре 1941 г. добровольцем вступил 

в Красную Армию и был направлен и артилле-

рийскую школу. В Великой Отечественной 

войне принимал участие с 1942 г.: был команди-

ром отделения разведки 247-го гвардейского ар-

тиллерийского полка 110-1 гвардейской стрел-

ковой дивизии 37-й армии Северо-Кавказского 

фронта. В 1943 г. принимал участие в освобож-

дении станицы Славянской. В сентябре 1943 г. 

при форсировании Днепра в боях за расширение 

и удержание стратегического плацдарма в рай-

оне села Куцеволовка Онуфриевского района 

Кировоградской области, находясь на передней 

линии обороны, вел наблюдение и корректи-

ровку артиллерийского огня по подавлению вра-

жеских артиллерийских и минометных батарей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

звание Героя Советского Союза старшине И.И. 

Игнатенко было присвоено в феврале 1944 г. за 

смелость и героизм при форсировании Днепра. 

В дальнейшем, И.И. Игнатенко участвовал в 

Уманско-Батошанской и Ясско-Кишиневской 

стратегических операциях, а также в боях за 

освобождение Украины и Молдавии, на терри-

тории Венгрии и Чехословакии, в августе 1945 

г. - в войне с Японией на Забайкальском фронте 

[6, c. 22–23]. 

Освобождение Славянского района 

началось задолго до официальной даты осво-

бождения станицы Славянской – 23 марта 1943 

г. Еще в начале февраля началась Краснодарская 

наступательная операция советских войск. Од-

нако в начале марта 1943 г. наступление при-

остановилось, натолкнувшись на ожесточенное 

сопротивление противника на рубеже р. Про-

тока. Немецко-фашистские захватчики начали 

свой отход 22 февраля 1943 г. на новую позицию 

«Посейдон», которая находилась за Протокой. 

Однако уже к концу февраля 1943 г. часть тер-

ритории Славянского района была освобождена. 

Уже 28 февраля 1943 г. исполком Славянского 

районного Совета депутатов, трудящихся издал 

постановление «О восстановлении предприя-

тий, колхозов, совхозов, МТС, учреждений и ор-

ганизаций района». В трехдневный срок со дня 

опубликования данного решения необходимо 

было собрать все имущество, которое хранилось 

отдельными лицами во время оккупации. Те, кто 

не возвращал имущество, предавались суду по 

законам военного времени. Колхозникам района 
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был нанесен ущерб на 276 млн. рублей, а насе-

лению – 358 млн. рублей. В Славянском районе 

был выполнен объем восстановительных работ 

по местно-бюджетным учреждениям и органи-

зациям на сумму около трех миллионов рублей. 

Восстановление разрушенного в период войны 

народного хозяйства продолжалось вплоть до 

1950 г. [8, c.64–65,67] 

В 1958 году станица Славянская была 

преобразована в город Славянск-на-Кубани, а с 

1965-го – в город краевого подчинения. Настоя-

щие границы района утверждены 30 декабря 

1966 г. решением краевого исполнительного ко-

митета [10, c.86,88]. К концу 1965 г. население 

города насчитывало 54 тыс. чел., занимаемая 

площадь составляла 2 400 га. На территории го-

рода располагалось 89 промышленных предпри-

ятий, учреждений и организаций, крупнейшие 

из которых – швейная фабрика, завод «Тракто-

розапчасть», НПУ «Приазовнефть», завод желе-

зобетонных изделий и др.  

Последующие двадцать лет прошли для 

г. Славянска-на-Кубани под эгидой активной за-

стройки городской среды: здесь строились и 

вводились в эксплуатацию жилые объекты, про-

мышленные, а также социально-культурные и 

бытовые. Была реконструирована центральная 

улица города – Красная и центральный город-

ской сквер, на территории которого в 1985 г. 

были установлены стела и мемориал «Вечный 

огонь», посвященные жителям города, не вер-

нувшимся с фронтов Великой Отечественной 

войны [3, c.166].  

С началом 1990-х в г. Славянке-на Ку-

бани началось возрождение казачества – в 1991 

г. состоялся общий организационный сбор каза-

ков Славянского района. На сборе было принято 

решение о создании казачьего общества – Сла-

вянского казачьего отдела Кубанского казачьего 

войска, принят устав, первым атаманом был из-

дан Иван Иванович Тихорецкий. Уже в следую-

щем году состоялся сбор атаманов районных ка-

зачьих обществ Анапского, Абинского, Кали-

нинского, Красноармейского, Крымского, Сла-

вянского и Темрюкского районов, на котором 

было заявлено о начале возрождения историче-

ского Таманского отдела [4, c.175,183].  

На современной карте Славянский район 

расположен в западной части Краснодарского 

края в междуречье дельтовых рукавов реки Ку-

бани. Правый рукав (р. Протока) отделяет его от 

Красноармейского, Калининского и Приморско-

Ахтарского районов, левый (р. Кубань) служит 

границей с Крымским районом, а ерик Курка и 

искусственный канал – границей с Темрюкским 

районом. Северо-западная граница района про-

ходит по берегу Азовского моря, совпадая с гра-

ницей Краснодарского края. Муниципальное 

образование Славянский район занимает 8 ме-

сто в крае по площади территории (2179 км²) и 

7-е – по численности постоянного населения. 

Сегодня Славянский район – это 14 сельских и 

одно городское поселение, 45 населенных пунк-

тов. Численность населения района на 1 января 

2016 года составляла 132,2 тыс. человек, из них 

65,8 тыс. человек проживало в г. Славянск-на-

Кубани и 66,4 тыс. – на селе [8, c.2–3].  

           Заключение. 

Таким образом, ключевые события рос-

сийской истории существенным образом отра-

зились на жизни станицы Славянской, преобра-

зованной в середине XX в. в г. Славянск-на-Ку-

бани. Основные вехи исторического развития 

сначала сельского поселения, а затем города, в 

контексте «новой локальной истории», позво-

ляют интерпретировать историю отдельной 

местности как часть истории России. Данный 

подход способствует более детальному понима-

нию хода исторического процесса, позволяя су-

щественно расширить фокус зрения с изучения 

истории государства из центра на периферию и 

выявить таким образом общие и особенные 

черты в развитии регионов и центра.  

Изучения малого поселения как носи-

теля культурно-исторического пространства 

позволяет сделать выводы о закономерностях в 

развития отдельных регионов, а через их локаль-

ные особенности представляется возможным 

выявить информацию о важных социальных пе-

ременах на уровне страны.   
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