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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ… 

Курганинску – 55 лет!  Появившись в 1853 году как казачья станица, он прошел свой 

путь превращения станицы в город районного подчинения. Курганинск - районный центр с 

большим историческим прошлым, где свято хранят свою историю. Небольшой по площади, 

он вместил в себя множество историко-культурных памятников. 

В основу этого повествования легли свидетельства очевидцев эпох и событий, 

подлинные документы прошлого. Страница за страницей откроется Вам город Курганинск: 

прошлый, настоящий и будущий. 

Мы как составители истории своего района, города представили наш материал не только 

через исторические факты, но и через историю судеб  наших земляков. По  нашему замыслу, 

так лучше, глубже  всего изучать внутреннюю жизнь нашего общества. Эпоха за эпохой 

откроется Вам  история земли курганной. А ее герои? Живя в известном обществе, человек 

невольно и незаметно подчиняется духу этого общества, берет его нравы, обычаи, его образ 

мыслей и воззрений. Читая эту книгу, мы как бы пройдем тем путем, который прошли 

поколения курганинцев за более чем полуторавековую историю вслед за скифами, 

сарматами, полукочевыми племенами, турками, черкесами, запорожскими и донскими 

казаками...  

Мы окунемся в их мир, с  их мыслями, заботами, надеждами, радостями и горестями. И 

наши сопереживания явятся светлой памятью тем, кто вложил свой труд, свои силы, свою 

жизнь в становление нашего родного города, явятся благодарностью тем, кто сейчас 

продолжает славные традиции курганинцев. 

Добро пожаловать! 
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«Курганинск 1853» -  эти слова на стеле приветствуют каждого  подъезжающего к 

городу с поэтическим названием. 

Много лет уже прошло с тех пор…  

Вырос город из былой станицы.  

Сохраняя молодой задор, 

Пишет он истории страницы.  

Расцветай, Курганинск, зеленей  

Под безоблачным кубанским небом! 

Даришь нам плоды своих полей,  

Радуешь душистым, теплым хлебом.  

Милый город! Родина моя!  

Здесь живут с душой открытой люди. 

И куда б ни уезжала я, 

Сердце только здесь счастливым будет!  

                                          И. А КОВТУН 

   

Наш город  Курганинск расположен на правом берегу реки Лабы, в предгорьях западной 

части Главного Кавказского хребта, в 167 км восточнее Краснодара. Население – 49006 (2016 

г.).  

Вокруг Курганинска имеется 1720 курганов. Отсюда и название города.  

Курганинск имеет две даты рождения.  

12   октября 1842 года на этих землях было заложено военное укрепление-форпост. 

Осень 1853 г. - основано поселение Курганное, занесенное официально на карту. 

Пройдет немало событий, прежде чем появится еще один повод праздновать День 

рождения нашему населенному пункту. 

 

 

14 января 1961 года - Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании 

станицы Курганной в город Курганинск районного  подчинения. 

 

 

НАЧАЛО БИОГРАФИИ 

История Кубани -  это история многих племен и народов: скифов, сарматов, гуннов, 

болгар, меотов. По побережью Черного моря были греческие колонии.  Кубанские земли 

когда-то были местом кочевок половцев, хазар, проходили татаро-монгольские орды.  Позже 

Кубань была под властью турок, которые подчинили себе местные народы. 

Заселение Кубани русскими и украинцами датируется периодом после Русско-турецких 

войн, которые вел Петр I и затем его наследники. 

В 1977-1780 гг. была установлена первая военная линия: Азов-Ставрополь-Георгиевск. 

В 1792 г. при Екатерине II была проложена и вторая линия по реке Кубань 1794-1797 

гг.). 

Третья укрепленная военная линия создавалась по рекам Лаба и Уруп в 1840-1850 гг. 

 

Так и началась наша история. 12 октября 1842 года на правом берегу Лабы на кургане был 

заложен форпост Курганный (район современного автодрома).  

На картах Лабинского полкового округа  будет помечено - «Курганное укрепление 1842».  

Это маленький военный пост: небольшая, выгороженная плетнем территория, внутри которой в 

шалашах жили казаки. Небольшая часовая сторожевая сигнальная вышка, дежурство на которой 

было круглосуточным.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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Сторожевой пост 

Осенью 1853 года на 

месте сторожевого казачьего 

поста  прибывшие казачьи 

семьи   образовали станицу 

Курганную. До нас дошло 

несколько фамилий первых 

поселенцев станицы 

Курганной. Это семьи 

Потапова, Каргина, 

Коломейцева, Лебединцева, 

Браткова, Щеголькова, 

Иванненко, Сухорукова, 

Головань. 

«При обзоре моем 

укреплений и постов на 

Лабинской линии я нашел, 

что укрепление Курганное 

преимущественно в лучшем 

виде перед другими 

укреплениями во всех 

отношениях, как по 

наружности, так и по 

внутренней чистоте и 

порядку во всем, 

относящемся до 

крепостной службы; что 

нижним чинам 3-й роты 

(командир - капитан 

Давыдов) Кавказского 

линейного  3-го батальона, 

составляющим гарнизон 

этого укрепления, 

производится пища весьма 

хорошая, и они имеют вид 

здоровый и бодрый, и что 

одежда, амуниция и 

оружие этой роты   

находятся в совершенной  исправности».    

Эти строки взяты из приказа командующего войсками Кавказской линии  от  19 июля 1843 

года.   

В те времена сторожевые посты располагались по берегу Лабы от  Некрасовской, затем шли 

станицы Воздвиженская, Темиргоевская, Курганная, Родниковская, Лабинская и далее - по реке 

Уруп.                                                       

Из центральных районов России после отмены крепостного права в 1861 году шел на юг 

приток раскрепощенных крестьян, соблазненных рассказами о вольных казачьих традициях.  

Оседали они и в станице Курганной, составляя класс иногородних. В числе приезжающих были и 

крупные хозяева-предприниматели, которые покупали земли и процветали на ней.   

…Из-за того, что не было правильного религиозно-нравственного надзора за жизнью 

населения новой казачьей линии, возник раскол среди переселенцев. Раскольники открыто строили 

молитвенные дома, привлекали беглых священнослужителей, заводили скиты. Дерзость 

раскольничья дошла до того, что на кордоне поначалу никто не хотел строить православную 

церковь. С образованием Кавказской и Черноморской епархий первый кавказский архипастырь 
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нашел свою паству в колеблющемся и недобром состоянии духа. Одни открыто придерживались 

раскольничьих устоев, другие готовы поддержать это, третьи были в смятении, не зная, что и 

делать. В довершении всего,  на Кавказе появились духоборцы, молокане и другие сектанты. 

Религиозная смута в умах усилилась. Настоятель Лабинского храма  заявил о необходимости 

строительства православных церквей на Курганном и Родниковском кордонах. 

Вместе со строительством жилья весной 1853 года была заложена и возведена в короткие 

сроки небольшая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией матери. К Успению (28 

августа) ее освятили. Первым священником стал отец Александр (Александр Соловьев сын 

скромного  причетчика  села Георгиевского Орловской губернии). 

 

«Неустроенность быта, бесконечные кровавые стычки с горцами и оторванность от России 

тревожила людские души, неизвестность грядущего дня страшила казаков и поселенцев, и они все 

чаще обращали свои помыслы к Богу… («Линейцы» А.К.Басханов, М.К.Басханов, Н.Д. Егоров).   

 

Православные станицы были отмечены: «Прихожане в сей станице православные, к 

церкви Божией усердны и ревностны. В воскресные и праздничные дни поучения, 

производимые приходскими священниками, прихожанами сей станицы слушаются со 

вниманием». 

В дореволюционной России Церковь непосредственно ведала делами образования 

вместе с министерством народного просвещения. В 1860 году, всего спустя семь лет после 

основания станицы Курганной,  была основана министерская начальная школа, в которой 

настоятелем Казанской церкви дважды в неделю преподавался Закон Божий. 

… Была открыта в приходе церковно-приходская школа в здании церковной сторожки. 

Тесновато, но другого помещения, более подходящего в станице пока не было.  

В церкви объявлено было прихожанам об открытии церковно-приходской школы и 

приглашение записывать детей, желающих поступить в школу. За желающими остановки не 

было. Собрали детей, пригласили их родителей, помолились Господу Богу в церкви перед 

началом учения и, благословясь, принялись за дело. Так как средств для школы на первых 

порах у притча никаких не было, не на что даже было справить необходимую для первого 

обзаведения школьную мебель-парту, стол, доску, то заведующий школой тут же по 

окончании молебна пригласил родителей пожертвовать на  меблировку школы, кто чем 

может - деньгами, досками и прочим. 

В 1875 году в станице насчитывалось 340 дворов, в которых проживало 3437 человек. 

Была построена церковно-приходская школа, в которой обучались 70 учеников и преподавал 

один учитель. 

По данным 1897 года грамотных было: среди мужчин – 39%, среди женщин – 17%.  

В это время население в границах современного района насчитывало 48070 человек, из 

которых иногородних – около 60%. 

По данным 1915 года в станице Курганной было уже 2715 дворов с населением 15670 

человек, из них казаков - около 47%.  

Станица имела свое управление с атаманом во главе, подчиняясь Лабинскому отделу.  

Земельный фонд станицы составлял 18575 десятин, из которых 15180 было пахотной 

земли, 828 - сенокосной, 1865 - выгонной, 265 - леса и кустарники, 437 - болота и плавни. 

Все земли и угодья принадлежали только казакам.  

«Иногородние» - а их в станице было больше половины - вынуждены были арендовать 

земли у казаков на кабальных условиях: от одной трети до половины урожая. Тяжелый 

ручной труд с применением самой примитивной техники (одноплеменной плуг, деревянная 

борона, коса с «грабками», каменный каток и цеп) едва позволял крестьянину-арендатору 

свести концы с концами.  

Заинтересованное в скорейшем освоении земель Северо-Западного Кавказа, где 

завершалась Кавказская война, правительство Александра II принимает законы, 

стимулировавшие переселение в Кубанское казачье войско иногородних. Особое место 

среди переселенческих законов занимает «Положение о заселении предгорий западной части 
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Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России» от 10 мая 

1862 г., после которого началось активное заселение Кубани иногородними. Земля стала 

предметом торговли.  

В географическом отношении станица  Курганная  была нескомпанованной - было много 

пустых мест. Так, в районе железнодорожной станции по правую сторону до улицы Крупской и 

в сторону действующей ныне мельницы были сплошные болота и лиманы. Летом, когда 

высыхали болота, появлялись выпасы для скота  (отсюда пошло название улицы - Луговая).  По 

левую  сторону от железнодорожной станции до переезда (автотранспортный мост) никаких 

строений не было. С восточной стороны станица заканчивалась односторонней улицей 

Лабинской.  С южной - последней была ул. Родниковская. Все земли вокруг Курганной были 

свободными и использовались как пастбища.   

          Курганинская земля прирастала и хуторами, а вместе с этим ширились площади 

земледельческих культур. Урожаями пшеницы, ячменя, овса зарабатывала славу житницы. 

В станице Курганной  власть представляли   атаман, два помощника (один военный, 

другой гражданский), совет почетных стариков, два объездчика охраняли лес. Вот на этих 

должностях держались власть и порядок в станице.  

Атаман регулировал порядок отбывания казаками военной службы, следил за 

выполнением всех повинностей. Ему полагалось жалованье 40 руб. в год.  Атаман избирался 

на три года. Выборы проходили в атаманском правлении. Атаманами всегда выбирали 

умных, самостоятельных казаков.  

Всю промышленность дореволюционной станицы Курганной  представляли:  

- поташный завод (владелец Плаксин) со 100 рабочими (территория от  ресторана «Тополь» к 

мемориалу «Ника»).   Завод  перерабатывал ботву подсолнечника в золу, которая использовалась 

в мыловаренном деле; 

- семь водяных кустарных мельниц по рекам Лабе и Чамлыку и три паровые мельницы:  

 -мельница Лебединцева на месте ветлечебницы (Орловский купец Федор Лебединцев 

получил право на торговлю всякими товарами, открыл лавку. От  этой фамилии повелся род 

Лебединцевых в станице Курганной);  

  -мельница Фалокьянца  на месте КДЦ (До 1917 года на мельнице Фалокьянца стояла 

динамомашина, дававшая свет самой мельнице, а также атаманскому правлению и собору. 

Остальные дома освещались керосиновыми 5
_
ти и 7-ми линейными лампами.);  

 - мельница Кусидиса на месте заправочной (ранее магазина «Роспродукт», еще раньше   

ПМК-988); 

-  мельницы Захарова, Самогова. 

-  4  кустарных маслозавода, два из которых принадлежали промышленнику Ефим-оглы  (на 

месте современной мельницы и на территории СШ №2), третий - Лащенову (территория лесхоза). 

Четвертый завод, принадлежащий Пузанкову,  работал на территории  СШ № 5).  

- 5 кустарных кузниц и маломощный кирпичный завод. Один из заводов принадлежал 

Федору Коломийцеву. Нередко в его мастерской (в начале 20 века) проводили занятия 

марксистские кружки.   

 На   всех промышленных предприятиях в 1914 г. работали 365 рабочих.  

 «Торговля» В станице были 6 розничных и одна хлебная лавки, принадлежащие местным 

купцам.       Владельцем трех больших магазинов являлся Абросимов    Ефим Михайлович, ему 

же принадлежал деревянный мост на Адыгею  в районе улицы Крупской.  

Вся «культура» до революции сосредотачивалась в двух церквях: деревянной и каменной, 

да еще игорном доме-казино, в котором  богатым и азартным были предоставлены бильярд, 

рулетка и карточные столы (территория современного ОСБ 1584), заезжем постоялом дворе с 

трактиром (район СОШ №2) и двух «казенках» - царских монопольках по торговле водкой. 

 «Образование» Были 4 начальные школы и одно двухклассное казачье училище, 

дававшее знания приблизительно в объеме неполной средней школы. При училище была 

организована  библиотека  с фондом в 500 экземпляров. Учились здесь дети казаков-

переселенцев из центральной России. Библиотека пополнялась на средства 

попечительского  заведения и за счёт сумм запасного станичного бюджета. 
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Во всех школах в 1914 году обучались 490 детей. На всю станицу было 13 учителей. 

Открытое в 1912 году в станице Курганной сельскохозяйственное училище на сборе жителей 

решено было назвать Романовским в память 300-летнего юбилея царствования дома Романовых.    

«Медицина» Во всей 

станице не было ни одной 

больницы. В 1917 году из 

медицинских учреждений был 

только фельдшерский 

приемный покой, 

обслуживаемый казачьим 

фельдшером Михайловым, 

аптека Коровина и 

аптекарский магазин 

Корнякова. Первый врач 

появился в станице в 1917 

году - это была жена 

инженера-путейца Пашевская. 

«Лечением» больных 

занимались знахари и бабки-

ворожейки. Ближайшие 

больницы были в Лабинске, 

Армавире и Майкопе, куда и 

везли некоторых больных на 

лошадях. Смертность, 

особенно детская, была 

чрезвычайно высока. 

«Жилище» В станице 

было всего три двухэтажных 

дома. Остальные были 

крестьянские хаты, 

абсолютное большинство из 

которых крыты камышом и 

соломой. Позднее появились 

дома зажиточных казаков с 

железной крышей.     

 

 
Хата бедняка 

 
Дом зажиточного казака 

 
Общий вид кубанской станицы кон.19 – нач.20 в.в. 
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Источником пополнения населения станицы были крестьяне, прибывшие из 

центральных районов России – Воронежской, Курской, Тамбовских губерний, а также с 

Украины.  

С образованием Кубанского казачьего войска и Кубанской области Курганная находилась 

в составе (и на территории) 6-й бригады войска, в 1873 году была отнесена к Майкопскому  

отделу, а в 1888 году - к Лабинскому отделению Кубанской области. 

Единственная булыжная мостовая протяженностью в полтора километра тянулась от 

центра по улице Матросова до улицы Мира, на остальных улицах - непролазная грязь. 

А станица  Курганная разрасталась. Первая улица была названа Казачьей, ныне это улица 

Таманская. Но по воспоминаниям других - первая  образованная улица называлась 

«Форштадт», сейчас это - Нагорная. Но и  отсюда видно, что с казачьего сторожевого поста 

(чуть западнее  возвышенности в районе современного здания военкомата) улицы пошли 

вниз, в долину. Последние улицы  протянулись  от современного железнодорожного моста до 

улицы 12 декабря.  Протекало по  Курганной и несколько маленьких рукавов Лабы, эти речушки 

за капризный нрав назвали Куксами.  Станица располагалась в заболоченной местности, и не раз 

приходилось выдерживать борьбу с малярией. Люди страдали от инфекционных болезней, 

малярии, а единственный фельдшер лечил только казаков, находящихся на военной службе.  

 

ХРАМ 

 
Свято-Вознесенский храм. Освящен в 1916 г. 

 

С годами станица расширилась и 

постепенно спустилась с кургана в 

низину. Старая деревянная церковь 

оказалась на окраине, к тому же с 

увеличением населения она уже не 

могла вместить в себя всех 

православных верующих. Жителями 

станицы было принято решение о 

строительстве каменного храма. 

Так появился Свято-Вознесенский 

храм - уникальное творение зодчих, 

которое входит в сокровищницу 

культурных ценностей Кубани и 

России. 

 

 
Семья атамана Т.Зинченко 

Его строительство было начато в 1906 году по 

проекту главного архитектора Кубанской области 

А.П.Косякина в комплексе со зданиями управы и 

двухклассного казачьего училища. 

Этот храм и по сей день по праву считается 

историко-архитектурной жемчужиной Курганинска. 

Строительство храма в станице Курганной  велось на 

добровольные пожертвования жителей при 

инициативной поддержке благого дела станичным 

атаманом Зинченко.  

Строительные материалы доставлялись из города 

Армавира на подводах. Основным подрядчиком был 

Лавриненко Григорий Степанович – московский зодчий. 

 

Каждый двор вносил определенную лепту в начатое 

строительство. Существовал график, согласно которому 

каждый день определенные дворы выделяли подводы, 

рабочую силу, куриные яйца для раствора. 
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Именно в день Вознесения Господня в 1916 году состоялось освящение храма. В честь 

этого знаменательного православного праздника новоявленный собор и получил свое 

название - Свято-Вознесенский. Для освящения был приглашен Архиерей из Ставрополя.  

Церковная летопись повествует, что в росписи храма участвовали выдающиеся 

живописцы из Киевского художественного училища последователи и ученики выдающегося 

русского художника Виктора Васнецова. Многие фрагменты живописи имеют сходство с 

живописью Свято-Владимирского собора в городе Киеве. До 1934 года на колокольне храма 

звонили великолепные колокола, самый большой из которых весил 5 тонн. 

Свято-Вознесенский храм  построен  в 1906-1916 годах.   В 1934 году здание храма было 

закрыто, иконостас и утварь разграблены, колокола исчезли. За несколько лет до войны в 

храме устроили зернохранилище. Перед приходом фашистов зерно вывезти не успели, решив 

взорвать здание, чтобы не оставлять врагу. Однако, приняли решение разобрать зерно по 

дворам. Это помогло спасти храм от взрыва. После войны храм восстановили, сегодня в нем 

ведутся богослужения.  

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

На протяжении всего нескольких лет,   с 1907 по 1912 год, в Кубанской области и в 

Черноморской губернии были созданы четыре железнодорожных акционерных общества, 

построивших железную дорогу Армавир-Туапсе, которая прошла через станицу Курганную.  

 
Паровоз серии «Ы» на станции Курганной 

Эта дорога должна была соединить богатейшие 

зерном, а также лесом и нефтью,  районы 

Северного Кавказа с портом Черноморского 

побережья. Для развития кубанской экономики 

важную роль играло то обстоятельство, что 

Армавир-Туапсинская железная дорога должна 

была пересечь малоосвоенное Закубанье. Особенно 

активное участие в ходатайствах принимал атаман 

станицы Родниковской  Андрей Дмитриевич 

Переясловский, представлявший казачье население  

Майкопского,  Лабинского отделов Кубанской 

области в царской Думе, что и было отмечено 

позже присвоением станции имени Андрее-

Дмитриевская.  

По воспоминаниям старожилов, железную дорогу первоначально предполагалось 

провести через станицу Михайловскую, однако жители выступили против, и железная 

дорога  в результате прошла через станицу Курганную, что, несомненно, способствовало 

росту и развитию этого населённого пункта. Первый пробный поезд прибыл на станцию 1 

мая 1910 года. 

Из воспоминаний С.Усова: «В мае 1910 года у вокзала на путях поставили зеленые ворота и 

протянули шелковую ленту. Атаман Зинченко перерезал ленту, на воротах было написано: 

«Слава Богу и царю, дождались!» 

 

Стучите, колеса, а, сердце, запой  

Знакомую песню и в холод, и в зной! 

С дорогой летят километры назад,  

Я поздно вернулся, 

 и - пусть говорят…  

Я вижу тебя и родительский сад,  

Я чувствую, чувствую 

 любящий взгляд.  

                   Самая желанная,  

                   Долго-долгожданная  

                   Станция Курганная! 
 

Вокзал станции Курганной 

http://tuapsinka.ajp.ru/_tu_lokomotive_yi_kurgannaya_vb.jpg
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ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ СТАНИЦЫ КУРГАННОЙ 

 

  
Семья Абашкиных Семья Тарасовых 

 

 

ТРОФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗИНЧЕНКО, АТАМАН СТАНИЦЫ КУРГАННОЙ 

Воспоминания   Василия Одинцова, жителя 

станицы Курганной: 

«Хорошую память оставил атаман Зинченко 

Трофим Васильевич.  Хороший был хозяин. При нем были 

построены церковь,  правление,  школы для казаков и 

иногородних, была построена железная дорога. Было 

начато строительство шоссе. Был заложен городской 

сад, был построен летний театр в саду. По озеру 

плавали лодки (район СШ №1),  стояли карусели. Было 

организовано и построено здание сельхозтоварищества. 

И уже многие хозяева не убирали жнивы вручную, а 

имели «жнечки», сноповязалки, сеялки, веялки. Построен 

был заезжий двор с номерами. Да еще был построен дом 

- летнее помещение для бродячего люда - босяков 

(ночлежка). Был лесной склад, склад сыпки, где покупали 

зерно у жителей станицы. Вот что было в 1916 году 

перед революцией в станице Курганной». 

 

Жизнь станицы не всегда была заполнена монотонными трудовыми буднями. Праздники 

отмечали хлебосольно и весело. Кроме религиозных праздников отмечали дни рождения 

Императора и Императрицы. 

В начале XX века Курганная представляла собой типичную кубанскую станицу того 

времени. В центре – просторная площадь круглой формы, на которой располагались здание 

станичного правления, церковь и школа. 
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До нас дошли и  ПЕРВЫЕ НАЗВАНИЯ  УЛИЦ. 

Улица Ленина до революции в станице Курганной  называлась Столбовой. Это была 

единственная улица, по которой шли столбы. По ней гнали этапом заключенных через Курганинск-

Лабинск на Армавир… Бывший тракт Екатеринодар - Лабинская. Только в 1929 году она была 

переименована  и до сих пор носит название  -  «улица Ленина». 

Улица Энгельса получила это название только в 1929 году, а до этого была Лягушевкой.  Лаба 

часто затопляла ее, и долго стояла вода, где квакали день и  ночь лягушки. 

Улица Набережная меняла свое название   два раза. До революции это был Болотный угол, с 

1929 года – улица  Ворошилова и только с 1965 года стала улицей  Набережной, т.е. по ее 

расположению. 

А улица  Лабинская носила название и до революции, и название свое получила  также по ее 

расположению. Недалеко построено ж/д  полотно, идущее на Лабинск. В 1929 году название 

узаконено. 

Улица Луговая обязана своим названием месту расположения – высыхает болото, зацветает 

луг. 

 
Курганинские казаки перед отправкой на фронт 1914 г. 

В центре - атаман Т.В.Зинченко. (фото из архива  Е.Живицына. Во втором ряду, сверху, пятый слева в 

высокой темной папахе - Гавриил Николаевич Живицын)  

 

Неувядаемой славой покрыли себя курганинские казаки. Возвращались 

Георгиевскими кавалерами. Ратных подвигов ждала Отчизна.  

Участвовали курганинские казаки, находясь на службе,  в Русско-турецкой войне 

(1877-1878 г.г.). Подавляли мятеж в Дагестане. Ходили курганинские казаки и в поход в 

Ахал-тек Туркмении (1880-1881 г.г.), и в Персию. Воевали на фронтах Первой мировой 

войны…Возвращались с полным Георгиевским бантом. 

 

Но на смену шли иные времена. И Первая мировая война только ускорила  события…   Из 

Турции и Персии, с засеянных костями и железом полей Галиции, из гнилых окопов Полесья 

и сожженных деревень Прикарпатской Руси, с Иллукстских укреплений и с залитых кровью 

рижских позиций - отовсюду, как с гор потоки, устремлялись вглубь мятущейся страны  

остатки многомиллионной русской армии.  
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РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

В начале октября 1917 года в станицу Курганную из Петрограда был переброшен 1-й 

Лабинский казачий полк, в котором служили и жители станицы Курганной.  Были среди них 

и большевики. Они  и создали первый в станице подпольный ревком во главе с Дмитрием 

Карповичем Запорожцем. Членами ревкома были: Николай Егорович Шаповалов, Аким 

Исаевич Седыхов, Георгий Васильевич Серов, А.Костенко, Н.Лисонов, И.Квызин.  

Так, в станице кроме атаманской власти во главе с дворянином атаманом 

Михайловым (атаман Зинченко сложил с себя полномочия) и «Комитета 

Временного правительства» стал работать подпольный большевистский ревком. К ноябрю 1917 

года ревком создал красногвардейский отряд в 110 человек. 

В результате проводимой работы 1 января 1918 года ревкому удалось созвать 

общестаничный митинг.  

На митинге  был избран ревком  в составе 50 от иногородних и 50 от казаков. 

Соотношение менялось. Первым председателем ревкома был избран Николай Егорович 

Шаповалов, военным комиссаром – Г.В.Серов. 

 
Г.В.Серов 

 

 
Д.К. Запорожец 

 

 
 

 

Н.Е.Шаповалов 

Белые казаки,  офицеры расстреляли митинг. В этот день впервые в станице 

Курганной была пролита кровь.  

Ревкомом  был создан комитет бедноты во главе с А. Костенко. Комбед учел около 

полутора тысяч семей бедноты. По решению станичного ревкома им были розданы запасы 

продовольствия, оказывалась помощь в обеспечении топливом. Вместе с тем ревком 

настойчиво продолжал формирование красногвардейских отрядов. В феврале 1918 года 

красногвардейский отряд состоял из 6 рот (1200 человек), 2-х кавалерийских эскадронов (240 

сабель), артиллерийской батареи из 4-х орудий и пулеметной команды: (4 пулемета - 50 

человек). Командирами рот были избраны: Д.Ященко, З.Кучеров, С. Покушалов,  М. Бормин, 

И.Белов, Ф. Здоровенко. Командиром артиллерийской батареи был избран М.Попов. 

Комиссаром пехоты - Д.К.Запорожец. Командиром объединенного красногвардейского 

отряда и комиссаром станицы – Георгий Васильевич  Серов. 

Ареной тяжелых боев стала земля Кубани. Еще не отзвучали залпы Октября, как 

Советская страна подверглась нашествию интервентов. Они уже делили, спешно, но 

тщательно  и аккуратно намеченную добычу. Кавказ, Среднюю Азию – в удел 

англичанам, Украину – Франции и т.д. Гражданская война, армии Корнилова, 

Деникина и Врангеля, стоящие за «единую и неделимую Россию» со своими 

различными «программами» по национальному, аграрному и другим вопросам. 

Советы, придавая первостепенное значение защите завоеваний революции, развернули 

активную деятельность по созданию кадровых частей Красной армии на основе 

декрета «О работе Красной армии». 
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22 февраля 1918 года на митинге в станице красногвардейцы дали торжественную 

клятву на верность революции, и была принята резолюция, в которой говорилось: 

«Просим членов исполкома Петроградского  Совета рабочих, крестьянских и казачьих 

депутатов тов. Меньших и Румянцева передать от имени всего населения станицы 

Курганной, Верховному Главнокомандующему тов. Крыленко наши приветствия и обещания 

полной поддержки по первому требованию стать, как один человек в ряды революционной 

армии, борцами за свободу и власть всего трудового народа». 

В начале марта на помощь защитникам красного Екатеринодара из ст. Курганной под 

командованием А.И.Седыхова вышли 4 роты, кавэскадрон, 2 орудия, 2 пулемета. После 

разгрома войск Корнилова три роты курганинцев влились во второй Северокубанский полк, 

остальные отдельным отрядом участвовали в боях против белогвардейцев под 

Невинномыском, Кущевской, Батайском, Мечетинской, Кореновской и других станицах. 

В августе 1918 года  Курганинский красногвардейский отряд принял участие в боях 

против войск генерала Покровского и Бабиева в районе г. Армавира. В этом бою погибли 18 

красногвардейцев, 52 были ранены. Среди погибших – председатель ревкома Н. Е. 

Шаповалов, командир роты И. Бормин, взводные М. Романовский, Т. Воробьев. Командир 

роты Покушалов захвачен белыми и казнен. Все они похоронены в братской могиле в центре 

(у мемориала «Ника»). Председателем ревкома стал А. И. Седыхов. 

17 сентября 1918 года в станицу вступили части Таманской армии. Штаб армии 

разместился в здании станичного правления. Курганинский красногвардейский отряд 

почти в полном составе вступил в 5-й Таманский полк, участвуя впоследствии в боях под 

Армавиром, в районе щебзавода (позже там был поставлен памятник), а также в Ставрополе. 

Многие из них не вернулись с полей сражений. Таманский поход отображен в повести 

А.Серафимовича «Железный поток». 

В связи со сложившейся военно-политической обстановкой на Кубани 1 октября 1918 года 

части Красной Армии отошли на север. Таманская армия покинула станицу. В этот же день в 

Курганную вошли белые, вновь была установлена атаманская власть. 8 человек активистов, и 

среди них Михаил Алексеевич Агеев,  Тит Феованович Шамраев, Игнат Иванович 

Герасимов, И.Черных, М.Ревнивцев были повешены на тополях в парке, более 160 человек 

- расстреляно. Среди расстрелянных - три брата Брамчуковых, Г.Ревнивцев, Ф. Дуванский, 

А.Жуков, Т.Коньков. Замучены родные комиссара  Н. Шаповалова и Г. Сухорукова…  

С той и другой стороны лились реки крови… 

Гражданская война явилась тяжелым испытанием для станичников. Раскол 

прошелся по сердцам людей. Родные оказывались по разным сторонам баррикад. Одни 

воевали за право работать на свободной земле, а другие…Казак  не мог взять в толк, 

почему  ему надо отдавать все … 

1920 год… Несколько раз меняла станица Курганная  буденовку на папаху, и все-таки 

вступила в советский период своей истории в марте 1920 г. 

Все же  лучшая часть казачества  пошла с народом за Советскую власть, и не из-за 

осенившей их веры в скорое коммунистическое завтра, а прежде всего, потому, что 

отчетливо понимала недопустимость дальнейшего сохранения старого общественного 

устройства. Их убеждения были продиктованы социальной честностью. 

В советское время казаки, в том числе получившие амнистию в ходе или после 

Гражданской войны, приобрели опыт жизни в качестве обычных тружеников. Бывшие 

казаки охотно шли в  Рабоче-Крестьянскую Красную армию и стяжали себе репутацию 

лучших красноармейцев. Они вписали легендарные страницы в историю на полях битв 

Гражданской и Великой Отечественной войн  и  на полях битвы за урожай. 

 

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ… 

1920 год. Тяжелое время: по лесам, оврагам скрывались несогласные с новой властью, 

которые охотились за коммунистами и советскими активистами. Для борьбы с ними были 

созданы ЧОНы (части особого назначения). В станице Курганной командиром ЧОНа был 

назначен Г.В.Серов.  
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В это же время в станице Курганной  была создана первая ячейка РКП (б). Первыми 

членами партии стали Дмитрий Карпович Запорожец, Георгий Васильевич Серов (отец 

Героя Советского Союза Владимира Георгиевича Серова), Аким Исаевич Седыхов. 

В марте 1920 года по поручению Армавирского окружкома РКСМ (Российского 

Коммунистического Союза Молодёжи) в станице была создана станичная комсомольская 

ячейка, её первым председателем стал Георгий Сухоруков, впоследствии погибший в 

Великой Отечественной войне при защите Москвы, будучи комиссаром полка.   Техническим 

секретарем комсомольской ячейки был избран В.И.Одинцов.  

В 1921 году первые пионеры под бой барабанов прошли по станице. 

 
Г.Сухоруков и В.Одинцов 

 

20 комсомольцев насчитывала молодая организация станицы Курганной. Первыми 

записались молодые фронтовики - Иваненко Андрей, Федотов Борис, Мудров Илларион. В 

здании типографии работала первая комсомольская ячейка ст.Курганной. 

В 1924 году основан Курганинский район, тогда же станица Курганная стала 

районным центром.  
Год смерти Ленина сплотил курганинцев. Осенью 1924 году была созвана первая 

комсомольская конференция - ряды комсомолии Курганной выросли в 20 раз. Секретарем 

райкома был выбран  Стеша Стельмахович (бывший рабочий Краснодарского завода 

«Кубаноль»). Георгий Сухоруков уехал на учебу. 

Комсомол позвал молодежь в школы, ВУЗы, ФЗУ, рабфаки. В те 1930-е годы крепла любовь 

к Отчизне. Это было трудное, но интересное  время. В голодной  разоренной стране строили 

новый  мир. Величайшего уважения заслуживают труд и терпение, самоотверженность и 

энтузиазм коммунистов и беспартийных рабочих и крестьян. Все, кто шел первыми, 

жертвовал многим, чтобы сохранить и укрепить главное того времени - социализм.  

Большими событиями для курганинцев  были установка в зале библиотеки самодельного 

детекторного радиоприемника, прилет в станицу первого самолета. Воскресники стали по-

настоящему массовыми. Парни и девчата построили гравийную дорогу от центра до вокзала, 

посадили парк, создали спортивный городок. 

В деревянном здании, принадлежащем поташному заводу (территория ресторана «Тополь»), 

открыта первая Красная изба.  

С августа 1923 года по 1927 год заведующий избой-читальней был  Шуляков Иван 

Григорьевич (по комсомольской путевке он закончил Армавирскую совпартшколу),  он же был 

секретарем комсомольской ячейки. В его библиотечном совете в первых помощниках старший 

вожатый  станицы Костя Ефименко,  Яков Сыроватко, Петр и Николай Корневы, Прокофьев и 

Неупокоев. 
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Появились
 
 первые ростки коллективного труда. Организатором крестьянской жизни на 

коллективных началах стала станичная ячейка РКП (б). 

Для защиты интересов сельскохозяйственных рабочих, работавших найму в период 

НЭПа в станице был создан профсоюзный комитет. Советскую власть в станице 

представлял стансовет, председателем которого в 1925  - 1927 годах был Аким Исаевич 

Седыхов. 

А.И.Седыхов 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
К.И. Ефименко - старший пионервожатый  

ст. Курганной, 

комсомолец 20-х годов 

 

В стране начался ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД – время перехода от войны к 

мирной жизни. 

Коммунисты станицы прежде всего добивались укрепления потребительской 

кооперации сельскохозяйственного кредитного общества. Общество
 
занималось заготовками 

сельхозпродукции, предоставлением кредитов, сельхозмашин. Общество имело кирпичный 

завод, мастерские «Сельмаш», 8 паровых молотилок, плотницко-кузнецкие мастерские. 

Председателем был Базаров В., зам. - Быльский П., членом правления Просвирский А.В. С 

созданием МТС общество прекратило свое существование. 

Для оказания помощи бедноте был создан комитет взаимопомощи (КОВ; председатель - 

Романовский В.). КОВ имел один трактор «Фордзон» и паровую молотилку. Параллельно с 

этим шла организация коммун.  

 
Первая в станице коммуна «III Интернационал», 1928 г. 
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Первая в станице коммуна «III Интернационал» была создана в 1920 году под 

председательством Александра Просвирина. В коммуну входило 108 хозяйств. Эта 

коммуна и выделившаяся из неё «Красное знамя Кубани» размещались на территории х. 

Фрунзе Михайловского сельского совета. В 1924 году часть из коммунаров выделилось в 

коммуну «Красное знамя Кубани», часть - в Михайловскую коммуну «Красное знамя труда». 

На территории, где сейчас располагается хутор Свобода, из жителей станиц Курганной и 

Константиновской была создана коммуна «Новая жизнь». Её организатором и первым 

председателем стал Аким Исаевич Седыхов.  

На месте современного хутора Красное Поле в 1921 году под председательством Устина 

Васильевича Токарева возникла коммуна «Свободный труд».  

В этом же году возникла коммуна «Светлая Заря» (сейчас территория Плодового). Тогда 

же возникли коммуны «Новая дружба» под председательством Д. А. Щербакова и 

«Объединенный труд» - председатель П.С.Романовский. Созданные коммуны 

существовали до 1923 года. После 1923 года эти хозяйства были преобразованы в ТОЗы. 

В 1925-1928 годах таких товариществ в станице Курганной насчитывалось более 40 

ТОЗов, среди которых: 

Садово-огороднический ТОЗ из 17 семей под председательством Чикалова Федора 

Филипповича (создан в январе 1927 года).  

В 1926 году - мелиоративное товарищество, преобразованное в ТОЗ «Красный Кавказ» - 

председатель Васюков Степан Николаевич.  

В 1927 году - Свиноводческий ТОЗ «Депо» - председатель Просвирин Александр 

Васильевич.  

В 1927 году - ТОЗ «Марс» - председатель Емельянов Иван Яковлевич.  

ТОЗ «Красное Поле» - председатель Ревнивцев Иван.  

Им. Д.Бедного - председатель Дорошенко.  

«Первое мая» - председатель Ющенко Т.Ф.. 

 «Красная поляна» - председатель Борщевцев.  

Им. Карла Маркса - председатель Мезенцев В. Г.  

«Новый путь» - председатель Резников Т.  

«Красный Октябрь» - председатель Кудгора. 

 «Красная Лаба» - председатель Зятчин Иван Андреевич. Это хозяйство имело 

трактор. 

 «Красная Лаба 2» - председатель Катанцев, а с осени 1929 года председателем был 

Табаков Н.Г. 

 «Красный пахарь» - председатель Харченко М.  

«Пчелка».  

«Культурный пахарь».  

«Кубанский пахарь» - председатель Михайлов Алексей. Состоял ТОЗ из 50-ти хозяйств, 

имея 20 лошадей, 2 «Фордзона», 3 дисковых сеялки.  

ТОЗ им. Р.Люксембург - председатель Костарнов И.Л.  

ТОЗ им. Р. Люксембург – председатель – Костарнов И.Л..  

 ТОЗ им. Буденного председатель Харченко Максим, затем Саганов И.С.  

На хуторе Красное Поле были созданы 3 ТОЗа. Здесь занимались семеноводством, ввели 

7-мипольный севооборот, существовало семеноводческое товарищество. В 1926-м году 

красные партизаны Ющенко, Алдохин, Гранко, Фролов организовали ТОЗ «Красный 

партизан», который в 1928 году объединился с ТОЗом им. К. Маркса. 

С 1929 года  в станице начала осуществляться ликвидация кулачества как класса и 

проводиться сплошная коллективизация. Организованно оформились первые колхозы. Они 

были малочисленными, почти не имели техники. В 1929 г. в станице был создан колхоз 

«Гигант», председателем которого стал 25-тысячник ленинградец Шабельников. Земли 

колхоза были разделены на 7 сельхозучастков, в каждом сельхозучастке было по 6-8 бригад 

(всего 43 бригады). В состав колхоза вошли все ранее созданные в станице ТОЗы, ставшие в 

колхозе бригадами. 
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Колхоз «Гигант» был создан без учета возможностей хозяйственного руководства и 

поэтому оказался трудноуправляемым и недолговечным. Он просуществовал до апреля 

1930 года, и после посевной он разделился первоначально на 11 хозяйств: «Кубанский 

пахарь», «Красный Кавказ», «Красный Октябрь», имени Калинина, «Память Ильича», 

«Коминтерн», имени Молотова, «Первое Мая», имени Карла Маркса, имени Андреева, 

«Красное Поле», а затем на 9, потом на 7 и еще раз на 5 хозяйств.  

Первыми председателями колхозов станицы Курганной были: И.Н.Лукьянченко, 

И.Я.Емельянов, С.Н.Васюков, И.А.Зятчин, Н.Г.Табаков, А.В.Просвирин, С.Т.Диканенко, 

С.И.Костарнов, Ф.П.Степанов, Г.Д.Поголов, Н.В.Токарев. 

Одновременно сплошная коллективизация проведена на территории всего района. Для 

руководства колхозами в районе был создан райколхозсоюз. 

Успешному проведению коллективизации способствовало создание машинно-

тракторной колонны, которая в 1929 году имела в своем распоряжении 14 тракторов 

«Джондизель», 6 «Фордзонов».  

 
1937 год 

 

В 1930 году колонна преобразована в Курганинскую МТС, первым директором которой 

был Колдобенко. МТС обслуживала 11 курганинских колхозов: 

 «Кубанский пахарь» (состоял из 50 хозяйств, председатель И. Лукьянченко),  им. 

Калинина (председатель Емельянов И.Я., после слияния его в 1932 году с «Кубанским 

пахарем» назван им. Калинина, председателем стал Лукьянченко И.),  «Красный Кавказ» 

(председатель 25-тысячник Сахаров Т.С., а затем Васюков С.Н., с 1932 года - Зятчин И.А., с 

1934 года - Табаков Н.Г.),  «Память Ильича» (первый председатель 25-тысячник Юрченко, 

затем Савко С., Просвирин А.В., Емельянов И.Я., Доркин, Диканенко С.);  «Красный 

Октябрь» (первый председатель Костарнов И.Л., затем Степанов Ф.П., Гончаров Д.),  

«Коминтерн» (первый председатель Возванов, с 1934 г. - Поголов Г.Д.),  им.Молотова 

(председатель Просвирин А.В.),  «Первое мая» (председатель Кудюра Е.),  им. К.Маркса 

(председатель Мезенцев В.Н.),  им.Андреева,  «Красное Поле» (председатель Токарев Н.В.). 

В середине 30-х некоторые колхозы были влиты в состав других колхозов. В станице 

стало 7 колхозов. Главным инженером МТС был Хлебин, а первыми трактористами были 

Бурдаков И.Я. – механизатор, Козлов – бригадир тракторной  бригады колхоза «Свобода» 

(1939 г.),  Шевченко – бригадир тракторной бригады колхоза им. Жданова.  И.А.Зятчин был 

одним из первых председателей колхоза им. Андреева, а затем бригадиром стройбригады 

колхоза «Кавказ», Поголов Г.Д. был одним из первых председателей колхоза им. Жданова, а 

затем председателем кассы взаимопомощи к-за «Кавказ».  
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В 1925 году в Курганинском районе было 28 населенных пунктов и более 80 тысяч 

жителей, а также 14 школ, 4 фельдшерско-акушерских пункта, поташный и кирпичный 

заводы, 12 мельниц, 3 пекарни, 4 сапожных и 6 кузнечных мастерских, 8 бань.    

Появлялись НОВЫЕ УЛИЦЫ В СТАНИЦЕ,  и их названия несли отпечаток времени.  

Улица Партизанская с 1929 года - в честь поселившихся на этой улице партизан после 

окончания  Гражданской войны - там им были нарезаны наделы.  

Улица Огородняя названа народом во время коллективизации, так как к этой улице 

прилегали земли огородной бригады, а в 1930 году название было узаконено сельским 

Советом.  Улица Роза Люксембург названа в 1929 году. 

Улица Мира именовалась с 1929 года - Колхозной, только в 1953 году была 

переименована в улицу Мира, а еще раньше до революции ул. Выгонная. Она была крайняя 

от выгона,  по ней гоняли скот на выгон.  

Переулок Пролетарский с 1929 года, а в 1965 году получил название  Репина. Не забыт 

был и Н. Е. Шаповалов,  в 1929 году его именем была названа улица.  

Станица расстраивалась, и это видно  тоже по названиям.  

Улицы Карла Маркса, Кочергина, Чапаева. 

Улица Серикова  переименована в 1947 году – была улица Туапсинская. 

Улица Матросова  изначально носила название имя прославленного кавалериста Буденного. 

Улица Калинина получила свое название в 1929 году, как и Комсомольская, как и Пушкина.  Улица 

Мостовая наименована также в 1929 году. Она вела к строительству моста через Лабу. Мост 

снесло, а название осталось. 

С 1930 г. в населенных пунктах крутили немое кино. Но к 1935 году в районе работало 

7 киноустановок.  

В далеком 1930 году началась история нашего Сбербанка.  

В начале 30-х годов в Курганной открылись средняя, неполная средняя и пять начальных 

школ. В 1930 г. в ст. Курганной был произведен 1-й выпуск неполной средней школы, а в 

1932 г.  – 1-й выпуск средней школы. Построена больница на 20 коек, возникли 

промышленные предприятия, появилась первая послереволюционная интеллигенция. Крепла 

материально-техническая база станичных колхозов. Перед Великой Отечественной войной 

на их полях работали 86 тракторов, другая сельскохозяйственная техника. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Лето 1941 года обещало на колхозных нивах богатый урожай. Старики только качали от 

удивления головами, глядя на тучные, почти до земли склонившиеся колосья, на тугие, чуть не 

в локоть, бронзовые початки кукурузы.  Курганинцы готовились к страдной поре, 

прикидывали, сколько могут засеять осенью. Но вместо штурвала комбайна им пришлось 

взяться за винтовки, за потускневшие от времени старые казачьи клинки… 

С начала Великой Отечественной войны воевать ушло около 22 тысяч жителей района. 

Около половины из них не вернулось с полей сражений.  

В героике подвигов, совершенных советскими войсками в годы войны, ярким примером 

является воинская доблесть 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса. Ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 

украшают его победное знамя. 18 раз Москва салютовала отважным казакам. Боевой путь 

был долгим и трудным. Он начался в степных просторах Кубани и завершился в Праге. 

Когда осенью 1941 года немецко-фашистские полчища подошли к югу нашей родины, к 

родной Кубани, на Кубани поднялась могучая волна патриотического движения. 

Седобородые отцы и деды, все те, кто еще не был в армии, выразили желание пойти на 

фронт. 22 октября 1941 г. партией было принято решение об организации добровольческих 

казачьих сотен. В кубанских станицах и адыгейских аулах создавались ополчения, 

формировались казачьи сотни. Казаки станицы вспомнили о славных традициях отцов и 

дедов. Казаки непризывного возраста записывались добровольцами в Курганинский 

эскадрон, командиром которого стал председатель ОСОАВИАХИМА Иван Иванович 

Сердцов. Жители несли черкески, шапки, бурки и кинжалы. 
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207 человек вошли в эскадрон. Колхозы выделили лошадей, все швейные, сапожные, 

шорные мастерские работали день и ночь – шили обмундирование, обувь, делали обозные 

брички, тачанки, седла, конскую сбрую. Например, в станице семья Елошвили – родители 

Надежда Тимофеевна и Владимир Захарович вместе с детьми  Марией, Антониной, Тамарой, 

Алексеем и Петром - за 3 недели выполнили военный заказ, пошив черкески и бешметы, 

шашки и башлыки. 

Первым военным комиссаром эскадрона стал писатель – публицист Валентин Овечкин, 

живший в то время в станице Родниковской. Оставив журналистскую работу, он перешел на 

положение профессионального литератора. Незадолго до войны по рекомендации А.Фадеева 

его приняли в Союз писателей СССР. Писать начал с середины 20-х годов XX века, а с 1934 

года становится профессиональным журналистом — разъездным корреспондентом газет юга 

европейской России, в том числе в Армавире и Курганинском районе, писал в основном о 

проблемах деревни и колхозного строительства. В 1941 году В. В. Овечкин становится 

членом Союза писателей СССР. Был политруком курганинского эскадрона. Первым шагам в 

обучении эскадрона посвятил Овечкин очерк «Идут полки»… 

23 октября 1941 года на станичной площади провожали эскадрон на фронт. С 

напутственным словом к казакам обратилась секретарь РК КПСС Фекла Лукьяновна 

Сухорукова.  

Эскадрон отправился в станицу Новокубанскую для боевой учебы, затем 9-й 

кавалерийский полк, в который вошел Курганинский эскадрон, был переведен в станицу 

Михайловскую нашего района. Здесь казаки занимались военной подготовкой, и здесь был 

окончательно сформирован 32-й Курганинский кавполк со всеми службами и 

подразделениями. Именно этому периоду посвящен очерк В.Овечкина «Идут полки». 

23 февраля 1942 года казаки приняли военную присягу. Фекла Лукьянова Сухорукова 

привезла в полк Красное знамя от жителей нашего района. 

 Казаки 32 Курганинского полка получили боевое крещение 2 августа 1942 года под 

станицей Кущевской, вступив в неравный бой с немецкой 101 дивизией «Зеленая роза», 

остановив наступление врага на три дня ценою собственных жизней.  

В конном бою под Кущевской курганинцы уничтожили около 200 гитлеровцев. За 

мужество и доблесть, проявленные в этой атаке, около 70 курганинцев были награждены 

орденами и медалями: 12 человек были награждены орденом Боевого Красного Знамени,  16 

– орденом Красной Звезды, другие – медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». На 

гимнастерке И.И. Сердцова засверкал орден Боевого Красного Знамени,  орденами Ленина 

были награждены М.Ф.Грачев и П.Г.Каменев. 

 

 

 

 
 

 
 

Валентин Владимирович Овечкин  

1904-1968 
советский прозаик и драматург, журналист 

 

 

И.И.Сердцов и Н.Г.Табаков 

Госпиталь  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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Огромный путь, пройденный кубанскими казаками от Кущевского сражения до 

Праги, представляет собой замечательную страницу боевой истории нашей Родины.  

4 ГКККК дошел с боями до города Брно, Праги и там закончил войну. 

 

В Курганной с началом августа начались налеты авиации противника на 

железнодорожную станцию. Особенно сильным был налет 4 августа. Бомбами были 

разрушены железнодорожные пути, выведено из строя много вагонов, пострадали воинские 

эшелоны и гражданское население. Как только окончилась бомбежка, на станцию прибыли 

председатель РНК Деркачев, истребительный батальон, граждане станицы, члены бюро 

райкома ВЛКСМ. 

Началась горячая работа по ликвидации последствий налета вражеской авиации. Убраны 

погибшие, оказана помощь и эвакуированы раненые, расчищены и исправлены 

железнодорожные пути,  открыто движение поездов. 

Величайшее мужество, самопожертвование, глубокий патриотизм двигали нашими 

людьми. Защищали жителей нашего района летчики 18-го авиаполка. Командовал этим 

полком Герой Советского Союза генерал-майор Николай Александрович Токарев. В 

сражении с врагом здесь погибли летчики: полковник Андрей Михайлович Морозов, капитан 

Андрей Фомич Громаковский, Василий Иванович Латышев. 

           
              В. Латышев                         А.Морозов 

 

Вечером этого же дня бюро КПСС удовлетворяло просьбу молодежи истребительного 

отряда и включило их в партизанский отряд «Кубанец». В отряд было  зачислено 

большинство истребителей.  В итоге в отряде оказались 32 комсомольца. Возглавил 

комсомольскую организацию 1-й секретарь РК ВЛКСМ Иван Дмитриевич Григоров. 

6 августа 1942 года отряд совместно  с отступающими частями покинул станицу и 

двинулся на базу. Первым боевым крещением отряда была бомбежка вражеской авиации при 

переправе через реку Лабу. Отряд двигался по маршруту: Курганная – Натырбово – Вольный 

- Ярославская база. 

Разместив отряд, командование решило провести разведку в ближайшем населенном 

пункте в станице Махошевской. На  выполнение   задания были направлены разведчики 

Лысенко Михаил и Жилин.  Но   неопытные, необстрелянные патриоты попали в засаду и 

погибли.  Это была первая потеря отряда, первый горький урок.   

17 августа 1942 года бойцы отряда торжественно  приняли присягу, в которой поклялись 

«стоять за Советскую Родину насмерть, всеми  средствами    уничтожать врага». После 

принятия присяги в станицу Курганную была направлена разведывательная группа во главе с 

Ф. Куцовым  с задачей выяснить обстановку  в райцентре, завязать связь с подпольем. Задача 

была выполнена успешно, но сообщения, принесенные разведчиками были не из радостных. 

Гитлеровцы зверствовали в станице.  Ими расстреляны заведующая сберкассой Миронова, 

секретарь райисполкома Шевченко, редактор газеты «Знамя коммуны»  Ковтун, комсомолец 

Тупаев Юрий и другие. В станице Петропавловской ими было убито несколько сот евреев, 

не успевших уйти с отступающими частями. Погиб один из руководителей подпольных 
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групп Воробьев Григорий. Первым боем, который отряд дал фашистам, был бой 18.09.1942 

года. На Кировском лесозаводе под ст. Махошевской группа фашистов и полицаев в 

количестве около 50 человек вела заготовку древесины груш для прикладов. Партизаны 

решили сорвать заготовку и уничтожить врага.  Группа бойцов в количестве 14 человек и 

двух медсестер  Роговой Н.И. и Тюриковой С.Я.   устроили засаду.  

Когда показались гитлеровцы, по ним был открыт ружейно-пулеметный и автоматный 

огонь. Когда враг от неожиданности пришел в себя, то на земле уже убитых и раненых 

корчилось их около двух десятков. Ярость переполняла партизан. Григоров, который в этой 

группе был пулеметчиком, не выдержал и, встав во весь рост, в ярости стал косить врага. 

Только им было выведено из строя около десяти солдат и полицаев. Но он и сам сражен 

вражеской пулей. Тогда пулемет подхватил комсомолец Карпенко и продолжил разить врага. 

В этом бою захватчики потеряли 17 человек убитыми и более 2-х десятков было ранено. У 

партизан в этом бою от взрыва гранаты погиб Просвирин Александр Васильевич, получил 

множественные осколочные ранения   Бессарабов Станислав, которого вытащила из боя и 

оказала ему первую медицинскую помощь Колесникова-Рогова  Неонила Илларионовна. В 

результате боя отряд фашистов был разгромлен. Партизаны захватили много оружия, 

боеприпасов к ним. 

 

 
 

 
  

 

Командир партизанского 

отряда Кило П.М. 

 

Воробьев Григорий Иванович, 

член КПСС, учитель, 

разведчик-руководитель 

подпольной группы, расстрелян 

в Лабинске 02.11.1942 г. 

Григоров И.Д. - пулеметчик, 

секретарь райкома ВЛКСМ, 

погиб 18 сентября 1942 г. в бою 

на Кировском лесозаводе. 

 

…Враг занял станицу 6 августа 1942 года. Зная о преследованиях фашистами 

коммунистов и комсомольцев, все, кто мог, эвакуировались. Районный архив не успели 

вывезти, и несколько дней перед оккупацией дым стоял над станицей – это жгли архив.  

В районной больнице остались раненые солдаты и офицеры. Старший медперсонал 

эвакуировался, и тогда медсестра, молоденькая Анастасия Ковалева взвалила на свои 

хрупкие плечи всю заботу о них. Она даже делала операции! Вместе с добровольцами–

помощниками она ходила по дворам, собирая еду для раненых, а в больнице не только 

кормила раненых, но и лечила их, делала перевязки, мыла полы, хоронила умерших. Через 

несколько дней после оккупации вернулся не успевший эвакуироваться пожилой врач Антон 

Всеволодович Зароастров. Вместе с Настенькой выхаживали они раненых бойцов. Немцы 

первым делом ринулись в больницу, они искали коммунистов и офицеров среди пациентов. 

Но их удалось убедить, что раненые все рядовые…и больны тифом… И тогда Настеньке 

даже удалось выпросить перевязочный материал в немецком госпитале. Выздоровевших 

бойцов переодевали в гражданскую одежду и переправляли через Лабу к партизанам. 

Многим из них удалось пройти живыми через горнило войны, и впоследствии не раз 

получала Анастасия Андреевна Ковалева от спасенных бойцов слова горячей благодарности. 

А удалось ей спасти 46 раненых бойцов и командиров.  
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Анастасия Андреевна Ковалева   

 
Зароастров Антон Всеволодович  

 

Немцы арестовывали в Курганной коммунистов и комсомольцев. Одних увозили в 

Лабинск, в гестапо, где их расстреливали, как, например, члена партии заведующую 

сберкассой Евдокию Михайловну Миронову, других, не смирившихся с фашистской 

оккупацией.  Предатели – полицаи арестовывали и затем зверски мучили в полиции. 

… Перед оккупацией 16-летний Юра вместе с мамой, секретарем РК ВКП(б), 

эвакуировался в Сочи. Но после оккупации станицы пешком через перевал Главного 

Кавказского хребта вернулся в станицу. По словам его одноклассников, работавших вместе с 

ним на уборке свеклы, он был связным у партизан. Кто-то из преподавателей выдал его 

полицаям. После зверских пыток Юру Тупаева казнили. 

Немцы мобилизовывали жителей станицы на ремонт стратегически важного 

разрушенного при бомбежках ж/д моста через Лабу, на принудительные сельхозработы. 

Молодежь старалась не появляться на улице, так как немцы устраивали облавы и отправляли 

молодых людей на принудительные работы в Германию. Но замечательные комсомольцы в 

душе затаили ненависть к фашистам, не склонили головы перед немецкими извергами. 

Простой станичный паренек 18-летний комсомолец Ваня Ломакин должен был 

отправиться на фронт в страшные для станичников летние дни. Отправился в Лабинск на 

сборный пункт, но было уже поздно, фашисты заняли кубанские станицы. Вернулся домой. 

Сцепив зубы, смотрел на зверства немцев, а в душе зрела мысль отомстить извергам. 

 
Иван Ломакин 
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Вместе с другими станичниками принудительно был направлен на ремонт 

разрушительного ж/д моста и Иван Ломакин. Рядом трудились военнопленные. Ване удалось 

помочь бежать двум пленным солдатам. Вместе со своими друзьями он совершил налет на 

военный склад, похитил оружие и боеприпасы. Все это хранилось у Вани дома, в погребе. 

Полицаи выследили Ваню, и 22 января 1943 года он с товарищами был арестован. Четыре 

дня шли пытки и допросы. 26 января 1943 года отважные патриоты были казнены. 

 А 27 января станицу заняли бойцы 2-й гвардейской Таманской дивизии.  

Во дворе полиции в яме среди других замученных фашистами советских людей были 

найдены тела Вани Ломакина и его товарищей – Варвары Митяевой (эвакуированной жены 

советского офицера) и Сергея Казакова,  красноармейца.  

Фашисты перед отступлением из станицы собирались взорвать мельницу и другие 

объекты, сжечь станицу дотла. Но пришедшая передовая группа партизан предотвратила 

поджог. 

Во время оккупации фашисты разрушили и сожгли железнодорожную станцию, 

элеватор, кинотеатр, Дом культуры, библиотеку, здание станичного Совета, 

типографию, три школы, машинно-тракторную станцию и несколько мельниц. 

Войска Советской Армии продолжали сражаться за освобождение кубанских станиц, а в 

Курганной подсчитывали потери от фашисткой оккупации, восстанавливали мирную жизнь, 

с тревогой ждали весточек от родных, с фронта. Но часто в станичные хаты прилетали 

черные вестницы – похоронки. Это – трагедия каждой семьи, горе, не забытое по сей день. 

Простые станичные труженики Александра Алексеевна Пилипенко и Филипп 

Александрович вырастили шестерых сыновей. Николай, Стефан, Иван, Даниил, Федот и 

Василий ушли защищать Родину. Все шестеро не вернулись с войны. А в Курганной 

произошла трагедия во время оккупации.  

Внук Миша, сын Николая Филипповича, помогал партизанам. Полицай смертельно 

ранил юношу, и вскоре он умер от раны. Вот так семь человек из одной семьи отдали свою 

жизнь за Родину. 

 

 

   
Пилипенко 

Филипп Александрович и Александра Алексеевна 

 

Внук Миша 

 

   
               Федот Стефан Николай                      
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Иван 

 
Даниил 

 
Василий 

 

Из воспоминаний  Владимира Степановича Синдяшкина: 

«Это основывается на моём восприятии событий тех лет,  восприятии 10-летнего 

мальчика, правда, это всё отрабатывалось потом моим взрослевшим сознанием. В моей 

памяти сохранилось следующее:  В 1940 году на самолёте ПО-2 раза 2-3 прилетал 

полковник (4 шпалы в петлице) на поле за МТС, это чуть восточнее нынешнего сахарного 

завода. Видимо,  на этом поле уже планировалось размещение аэродрома. С началом войны 

летом 1941 года  на этом поле разместился истребительный учебный полк. Самолёты были 

И-153 («полуторакрылый»,  так мы их называли) и И-16. Лётчики явно учились, так как 

были тренировочные взлёты-посадки, выполняли некоторые фигуры, прыгали с парашютом. 

Номера этого полка я не установил, возможно, это и был 18-й полк. Мне кажется, что в  

то лето 1941 г. в парке возле собора хоронили лётчиков этого полка(?), погибших в аварии 

самолёта. Осенью 1941 г. этот полк улетел, и на аэродром перебазировались 

бомбардировщики - были там ДБ-З, ИЛ-4, ПЕ-2 («двухкилевые», так мы их называли). В 

нашей школе была выделена «пионерская» комната, в ней располагалось подразделение 

водителей  бензозаправщиков. Метрах в 100 от школы стояли автомобили-

бензозаправщики. Это была серьёзная авиация! Частые боевые вылеты, тяжело 

нагруженные самолёты при взлёте низко пролетали над жилым массивом (ул. Луговая), 

ориентир взлёта у них был, видимо, элеватор. Строились тройками и летели на запад. 

Иногда они несли торпеды, их отлично было видно - такие жёлтые сигары под брюхом 

самолёта. Полёты продолжались с осени 1941 по лето 1942 года. Наше мальчишечье дело 

было  посчитать,  сколько самолётов улетело и сколько вернулось. Иногда цифры не 

сходились... А бывало, что самолёт шёл на посадку,  едва не касаясь крыш хат. В конце июля 

1942 г., когда уже пал Ростов, самолёты стали улетать на новое место, в Абхазию.  

Горы имущества и боеприпасов - бомб в обрешетках, торпед (12-15 шт.) были свезены 

на ж/д станцию для погрузки на платформы.  

Они лежали на площадке пакгауза и возле станционной электростанции. Я сам это 

видел 30-31 июля 1942 г. А 1 августа рано утром (в 5-6 часов) налетели немецкие самолёты 

и отбомбились по станции.  

После окончания налёта минут 15-20 раздавались отдельные взрывы боеприпасов и 

треск патронов от пламени пожара. А затем последовал мощнейший взрыв, взорвались 

бомбы и торпеды. Привокзальные строения, близлежащие дома по ул. Привокзальной и  за 

железнодорожным полотном были полностью или частично разрушены. Школа уцелела, 

частично вылетели стёкла. Бомбили немцы беспрепятственно, очевидно, по наводке, 

станция с большим запасом бомб, торпед не охранялась ни с воздуха, ни с земли - зениток не 

было. Жертв было много, в это время на станции находились военные, грузившие 

имущество, эшелон с эвакуированными. Место взрыва бомб и торпед - это огромная 

воронка, да ещё под валом вывороченной взрывом земли находились патроны, мелкие 

снаряды (20-30 мм), взрыватели от авиабомб, дистанционные «ветрянки» и взрыватели 

ударного действия. Нас тянуло на раскопки, как магнитом. Кому-то  везло, а кто-то терял 

пальцы, глаза, а были и погибшие ребята. Этот полк, как я нашел в интернете, прилетел в 
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Курганную, как 2-й минно-торпедный авиаполк. Командовал им Токарев Николай 

Александрович - Герой Советского Союза (за войну 1939-1940 г.г. с  Финляндией). Мы, 

мальчишки, знали его, хвастались, если видели его. Знали номер его самолёта. В это время 

он имел воинское звание МАЙОР. Генерал-майора он получил в январе 44-года, за неделю до 

гибели в бою. Похоронен он в Евпатории. В апреле 1942 г. полк получил звание гвардейский и 

стал называться 5-й гвардейский минно-торпедный авиаполк.        

Тогда же после бомбёжки 1 августа наша семья переехала в центр станицы, на ул. 

Партизанскую (сейчас это ул. Свердлова). От дома, где мы  жили, было видно маленькое 

здание средней школы 1, в то время крыльцо школы выходило на восток (а сейчас у  этого 

здания два крыльца на запад). На крыльце этой школы 8.08.1942 г. утром я увидел флаг со 

свастикой и часового-немца. Потянулись месяцы оккупации, борьба за жизнь, за еду... Мы, 

мальчишки, уходили в поле, искали кукурузу, не вывезенный хлеб, подсолнухи, в лесу собирали 

дички яблок, груш. Вернулись в сентябре в школьную квартиру. Осенью несколько недель 

проучились в школе. С наступлением холодов занятия прекратились. С осени по дороге от 

Михайловской на юг, через всю станицу ехали автомашины, конные обозы.  Через Лабу за 

военкоматом немцы построили деревянный мост, по нему они и переправлялись. Угнетало 

нас обилие техники у немцев.  Были машины и мотоциклы, которые ехали по рельсам. В 

сентябре или в октябре, было ещё тепло и сухо, в сторону Михайловской прошла колонна 

грузовых тентованных машин,  в них везли людей-мужчин, женщин, детей. Каждый 

грузовик сопровождался открытой легковой машиной с пулемётом на капоте. Грузовиков 

было 5-6 шт. Примерно через 40-50 минут стала слышна стрельба. Как потом говорили, 

это вывезли и расстреляли еврейские семьи. Их расстреляли примерно в 1 км от 

установленного сейчас самолёта-памятника, рядом слева от дороги на Михайловку. Для 

меня все происходящие события казались сном. 

Что происходило на фронте, мы не знали - ни радио, ни газет. И вот где-то с ноября 

стало заметно, что основная масса обозов едет на север, в сторону Михайловской. Да и 

поезда, которые раньше везли солдат и технику в сторону Туапсе, поехали в сторону 

Армавира, было много санитарных поездов с ранеными. Что-то изменилось. В школе, где 

мы жили, находился немецкий фельдшерский пункт, обслуживающий станционную 

комендатуру. Там был фельдшер австриец Франц.  

У меня, видимо, от сидения в сыром бомбоубежище на ногах было несколько 

фурункулов. Франц меня приводил к себе и обрабатывал болячки, заклеивал пластырем. Он 

не был фашистом. 

Как-то он зашёл в наш двор, и мама его спросила: «Франц, что происходит на фронте, 

почему обозы идут на север?» Он нашёл покрытую пылью металлическую крышку угольного 

ящика и нарисовал пальцем по пыли: Волга-Сталинград-наши (немцы) Сталинград «чик» 

(окружили), а ваши (Красная Армия)  наших (немцев) «чик» - и нарисовал большую дугу, 

окружившую немцев. Это была первая радостная весть за время оккупации. 

 Следующая радость: в начале января, снега не было, было солнечно, мы, трое  

мальчишек, находились метрах в 80 от перекрёстка улиц Станционной и Д. Бедного. По 

дороге в сторону  Михайловской двигался бесконечный обоз. И вдруг со стороны нынешней 

средней школы 2 вдоль дороги летит  наш  ястребок с яркими красными звёздами, бьёт из 

пулемёта короткими очередями по обозу. Немцы с подвод прыгают в кювет, разбегаются. 

А нас колотит радость, мы прыгаем, бросаем вверх шапки, орём так, чтобы нас услышал 

пилот. Через 2-3 минуты одумались и убежали на улицу Крупской, немцы могли обозлиться 

и обстрелять нас. За время оккупации раза 2-3 ночью прилетал наш ПО-2, сбрасывал 

осветительную бомбу над станцией, кружил,  пока горела бомба, затем раздавалось 1-2 

взрыва, и самолёт улетал. Где падали бомбы, не знаю.  

Интересна была одна из первых встреч с нашими солдатами при освобождении. По ул. 

Ленина шёл отряд наших солдат с командиром. Люди жались к заборам, калиткам, 

командир и солдаты были «не славяне», шинели какого-то зелёного цвета, а, главное, на всех 

погоны. Командир поднялся на крыльцо тогдашнего Госбанка и стал приглашать жителей 

подойти к нему ближе. С опаской мы все подошли к нему. Командир нас поздравил с 
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освобождением и объяснил, что в нашей армии введены погоны, командиры стали 

офицерами, а красноармейцы - солдатами. Армия стала Советской. В этой роте солдаты 

были, в основном, азербайджанцами. Были слёзы радости. 

Уходя, немцы с педантичностью, присущей им, взорвали буквально каждый стык 

рельсов. Каких трудов стоило восстановление  железнодорожных путей! Да ещё и 

перешивка путей с узкой немецкой на российскую широкую колею. И все эти работы - 

обрезка изуродованных взрывами концов каждого рельса, сверление новых отверстий для 

накладок в стыках - выполнялись ручным инструментом, приспособлениями с храповиками, 

рычагами. И довольно быстро путь прямого хода через станцию был восстановлен, и мы 

встречали первый поезд со стороны Армавира. 

 Немцы, как известно, до осени 1943 г. задержались на Тамани - Голубая линия. 3 марта 

1943 г. станцию бомбили последний раз. Три самолёта «с прохода» высыпали бомбы на 

станцию. Бомба попала в путевые мастерские, там как раз сошлись первая и вторая смены. 

А также бомба попала в ров, где прятались рабочие. Жертв было много, в школе временно 

располагался станционный медпункт. Раненых и убитых сносили во двор школы. Страшная 

картина. После этого немецкие самолёты пролетали очень высоко, так как у ж/д моста 

через Лабу поставили батарею зениток, и при каждом прилёте немцев вёлся их обстрел. 

Самолёты немцев имели  специфический, прерывистый, «укающий» звук. Слышно было 

этот звук издалека, внутри всё сжималось, и тебя всего сжимала какая-то сила. Учёба в 

школе возобновилась в феврале 1943 г., и закончили учебный год в конце июня. В  ж/д школе 

нам учиться не разрешили из-за опасности бомбежек.  

Учились мы в начальной школе №2 на улице Огородней или Партизанской недалеко от 

пересечения с ул. Крупской. Дальше становилось всё лучше, впереди был День Победы. Но 

впереди ещё был и голодный 1946 год...». 

…В морозный январский день 1943 года в Курганинский район, изгоняя фашистов, 

вошли части Красной Армии. 

 

Курганинцы  чтят память о тех событиях.  И  27 января, когда градусник 

нередко показывает -16◦ С, на  мемориальном комплексе «Ника» собираются  

представители всех поколений, делегации  от предприятий города, общественных 

организаций. История, она на всех у нас одна. На плитах  выбиты имена  наших 

дедов,  прадедов, родственников,  земляков… Кому не суждено было дожить до 

светлого мига Победы. Вечная Память им!  Все реже ряды ветеранов - защитников  

страны, Кубани, нашего города. 

 

Со слезами радости встречали жители района своих ОСВОБОДИТЕЛЕЙ. 

На другой день после освобождения в станицах и хуторах прошли митинги. 

Выступающие благодарили освободителей – воинов Второй гвардейской Таманской 

дивизии, которой командовал Ф.В.Захаров, входившей в состав 37-й армии, а также солдат и 

офицеров 223-й стрелковой дивизии. Позднее она получит наименование Белградской 

Краснознаменной. Выступающие призывали земляков быстрее стереть кровавые следы 

войны, восстановить разрушенное хозяйство и всеми силами помогать Красной Армии 

громить фашистские орды до победы. 

Геройски сражались на кубанской земле, освобождая и Курганинский район, воины 

разных национальностей – русские М.Голов, Н.Петров, В.Филиппов, Г.Комаровский, 

Р.Комаровская, А.Кулакова, азербайджанцы И.Алиев, З.Алиев, Г.Гусейнов, армяне – 

С.Акопян, М.Чохоян, украинцы Г.Иващенко, Л.Шраменко, Г.Кулик, казах Е.Юлдашев… 

Вторая гвардейская стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Суворова им. 

М.И.Калинина дивизия в годы Великой Отечественной войны покрыла свои боевые 

знамена неувядаемой славой. Гвардейцы храбро сражались под Смоленском, Ельней, 

Глуховым и Курском, на Северном Кавказе, участвовали в освобождении городов Нальчик, 

Кисловодск, Ессентуки, Черкесск, Армавир, Курганинского района. Вели наступательные 

бои на Кубани и Таманском полуострове, форсировали Керченский пролив и освобождали 
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города Крыма, громили фашистов в Литве и Латвии. Свой боевой путь дивизия закончила в 

Восточной Пруссии. В этой части храбро сражались кубанцы и среди них наши курганинцы. 

Безусыми пареньками ушли на фронт и воевали в составе этой дивизии С.М.Лыхварев, 

А.А.Гуторов, В.В.Стародубцев, Н.В.Костенко, В.Г.Голоскоченко, Д.Н.Радько, и. В.Скориков, 

И.Н.Медяник,  Н.И.Твердохлебов, М.Г.Измайлов и др.. Родина отметила их ратные подвиги 

орденами и медалями.  

Борис Иванович Калинин ушел на фронт 17-летним юношей. В составе 2-й гвардейской 

участвовал в освобождении родной Кубани, родного района. 24 января участвовал в 

освобождении ст. Андрее-Дмитриевской. Его грудь украшают 14 знаков отличия. Николай 

Васильевич Костенко – наш  земляк, освобождал Курганинский район. 

18 апреля 1945 года на Земландском полуострове дивизия победно завершила свой 

боевой путь. 
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Неслыханные злодеяния проявили гитлеровские бандиты за 6 месяцев хозяйничанья в 

нашем районе. Только в станице Курганной во дворе бывшей полиции найдены трупы 25 

зверски замученных мирных жителей и красноармейцев ст. Курганной.  

Неслыханную жестокость проявляли немцы и к лицам еврейской национальности.  

Гитлеровские захватчики причинили большие убытки в народном хозяйстве нашего 

района.   

 

ИЗ ГЛАВЫ № 4 ТЕЗИСОВ К ДОКЛАДУ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КУБАНИ: 

«Ущерб, нанесенный фашистами в Курганинском районе:…вывезено в Германию  3,5 

миллионов пудов хлеба, 2510 голов лошадей, 4036 голов рогатого скота, 5088 штук овец, 

9376 свиней, 2867 пчелосемей, 92872 штук кур.  Голод и разруха достались нам от 

фашистской армии». 

Фашистские захватчики причинили нам убыток на 150 миллионов рублей. 

Несмотря на все это гражданское население района в фонд обороны страны собрало 

1329 тысяч рублей. Жители нашего района в годы войны отправили Красной Армии 

хлеба 112 тысяч центнеров, овощей 12 тысяч центнеров, мяса 2630 центнеров, молока 

2550 центнеров. 

Сразу же после освобождения Курганинского района от фашистских захватчиков 

население станиц и поселков начало захоронение погибших воинов, розыск родных и 

близких. Была создана комиссия по расследованию преступлений фашистов. Ставились 

первые временные памятники на братских могилах. Самая большая братская могила – в 

поселке Октябрьский, расположена на поле у развилки двух лесополос. Здесь фашисты 

расстреливали мирное население г. Армавира, Новокубанского и Курганинского районов. 

Около 3-х тысяч мирных жителей погребено на этом поле. 

 

Выписка Государственного архива Краснодарского края. 1943 год, март 15 дня…  

Из «Учета злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их 

сообщниками над мирными советскими гражданами и военнопленными»:   

Всего истребленных, расстрелянных, замученных -  720 человек. В 

том числе: женщин — 340 человек; мужчин— 270 человек;  детей до 14 лет — 110 

человек. 

Из акта: «Мы, нижеподписавшиеся комиссия: Деркачев Василий Семенович, Южанин 

Прокофий Дмитриевич, Гончаров Сергей Демьянович, Усков Василий Фомич, Бабиева Анна 

Андреевна, Васичкина Ольга Семеновна и Бокова Анастасия Никитична составили 

настоящий акт: «После освобождения станицы Курганной и Курганинского района Красной 

Армией по заявлениям и указаниям граждан станиц были вскрыты  4 могилы. Одна из 

которых расположена в северной части ст. Курганной, во дворе, где помещались 

жандармерия и полиция. В этой могиле было обнаружено 7 трупов. Трупы настолько были 

обезображены, что не представлялось  возможности опознать.  

На теле были нанесены раны ножом, пулевые, части тела ошпарены кипятком, вырезаны 

груди, губы, уши, одежда была —  только нижнее белье. Вторая и третья могилы 

расположены в юго-западной части станицы, за полотном железной дороги около кургана, 

который от станицы в 750–800 метрах, могила шириной 2 м  и длиной 10 м,  глубиной 1 м, и 

третья могила шириной 2 м, длиной 8 м и глубиной 1,5 м. Обе могилы были заполнены 

трупами. 

Четвертая могила расположена в западной части ст. Михайловской Курганинского 

района, в южной части от 2-го отделения совхоза № 2 имени Сталина, длиной 12 м, шириной 

2,5 м, глубиной 2 м,  доверху наполнена трупами. При раскопке 2, 3 и 4 могил среди 

извлеченных трупов были дети, женщины, подростки и мужчины. Опознать было трудно, так 

как трупы были обезображены: на теле были видны огнестрельные раны, поломаны кости, в 

кровоподтеках, на большей части трупов одежды не было, а если была — нижняя, 

изодранная, окровавленная».  
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КУРГАНИНЦЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В годы Великой Отечественной войны 12 тысяч курганинцев награждены за ратный 

подвиг орденами и медалями, а 14 курганинцев стали Героями Советского Союза, в том 

числе жители города Владимир Серов, Иван Сериков, Михаил Сахненко, Петр Дегтев, а 

Пантелей Бураков стал полным кавалером ордена Славы. 

 

СЕРОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ (1922-1944) – старший лейтенант. Герой Советского 

Союза. Родился в ст. Курганной.  

 

 

 

 

В.Серов Владимир Серов в кабине своего истребителя Ла-5.  1944 год 

 

Участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 159-го 

истребительного авиационного полка (275-я истребительная авиационная дивизия, 13-я 

воздушная армия, Ленинградский фронт), старший лейтенант. Герой Советского Союза. В 

Великую Отечественную войну совершил 203 боевых вылета. На момент своей гибели 

В.Серов имел самый  высокий счет в Советской авиации - 47 сбитых лично и 10 в группе. В 

городе Курганинске установлены памятник-самолет и бюст Героя, мемориальные доски, его 

имя носят улица, школа №1. 

 

СЕРИКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (1922, ст. Курганная—1944, Ивано-

Франковск) — командир отделения разведки, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1943). Старший сержант.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

И.К.Сериков Мемориальная доска на здании школы №3 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года  Сериков одним из первых в своём полку 

переправился через Днепр в районе села Гребени  Украинской ССР и провёл разведку 

вражеской огневой системы,  после чего та была подавлена  советской артиллерией. В честь 

Серикова названы улица и школа №3, установлен бюст в Курганинске. 

 

САХНЕНКО МИХАИЛ СИДОРОВИЧ (1919, ст. Курганная—1970, Минск) —

 подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

М.С.Сахненко Мемориальная доска на здании школы №4 

 

Указом  ПВС СССР от 3.6.44 г. Сахненко Михаил Сидорович  награжден медалью 

«Золотая звезда» и орденом Ленина за боевое отличие   при форсировании реки Ингулец. В 

феврале 1944 года полк вышел к реке Ингулец. На долю роты, которой теперь командовал 

лейтенант Сахненко, выпало первой форсировать водную преграду. «Перед ротой стояла 

задача, - вспоминает Михаил Сидорович, - захватив плацдарм, овладеть высотой, 

господствующей над окружающей местностью, по которой проходило железнодорожное 

полотно. Около восьми часов вечера рота  форсировала  реку и пошла  в наступление. Рота 

не прошла и четырехсот метров, как наткнулась на боевое охранение немцев. Создавая 

видимость нашего спешного отступления, рота цепочкой по-над берегом двинулась вверх по 

течению. И … ударив в обескураженных фашистов с тыла, помогли основным частям занять 

вражеский плацдарм». 

Приказом командования 8 гвардейской армии  № 0362 от 28.06.1944 года Сахненко 

Михаилу Сидоровичу присвоено звание гвардии младшего лейтенанта. 

1944 год - орден  Отечественной войны 1 степени за участие в прорыве укреплений обороны 

противника (Днепропетровская  область). 1944 год - орден  Славы 3 степени  за взятие 

станции Лошкаревка.1944 год - Американский орден  Серебряной Звезды за боевое отличие. 

 

ПЁТР МАКСИМОВИЧ ДЁГТЕВ (1918-2003, Курганинск, Михайловская) - 

сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1944).  

 

Гвардии сержант, артиллерист.  

Указом от 22 февраля 1944 года  присвоено звание Героя 

Советского Союза гвардии старшине Дегтеву Петру Максимовичу. 

За бой, где около четырех часов сдерживался натиск 

противника, Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина 

Петру Дегтеву вручал  лично «всесоюзный староста» 

М.И.Калинин. 

Наводчик орудия 178-го гвардейского стрелкового полка 60-й 

гвардейской дивизии (6-я армия 3-го Украинского фронта), 

которая одной из первых ворвалась в Берлин. После войны 

отважный герой-артиллерист жил в станице Михайловской. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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До ухода на заслуженный отдых работал заведующим клубом, в школе № 29 - 

заместителем директора по хозяйственной части. В последние годы жил в городе Курганинск 

Краснодарского края. Умер 11 октября 2003 года. Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. На доме, где жил П.М. Дегтев, есть 

мемориальная доска в  его честь. 

 

БУРАКОВ ПАНТЕЛЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1910, хутор Побединщина, Воронежская 

губерния —  1998, Курганинск). Полный кавалер ордена Славы. Рядовой 54-го 

гвардейского  кавалерийского  полка   Бураков  П.А.  за бои в Белоруссии  19.6.44 награжден  

орденом  Славы 3 ст.   

 
За бои в Польше и освобождение Варшавы удостоен ордена Славы 2 степени. В 

последние дни войны в бою 26.4.45 на подступах к городу Ратенов (Германия) пулемётчик 

54-го гвардейского кавалерийского полка гвардии ефрейтор, отражая контратаки 

противника, огнем из пулемета истребил много гитлеровцев. В бою был ранен, но поля боя 

не покинул. 15.5.45 награжден  орд. Славы 1 степени. 

 

Однако битва с врагом продолжалась, и жители района вносили свою посильную лепту в 

приближение победы. Сельчане отправили на фронт тысячи посылок. В 1943 году отправили 

вагоны с продуктами: более 100 тысяч центнеров хлеба, около 3000 центнеров мяса, 

более 2500 центнеров молока, 12 тысяч центнеров овощей. Предоставляли жилье 

эвакуированным семьям, детям-сиротам. И, конечно же, восстанавливали разоренные 

станицы, поселки, хутора. Работали днем и ночью не покладая рук. Когда не 

хватало техники, поля вскапывали лопатами, вручную удобряли землю, убирали урожай, на 

самодельных тележках, куда впрягали коров, доставляли зерно на хлебоприемные пункты. 

В годы войны комсомольско-молодежные звенья возглавляли 15-16-летние девушки: 

Нина Балашова, Шура Хорошилова, Нина Конарева, Таня Беспаленко, Шура Калинина, Анна 

Проскурина, которые одними из первых были награждены Золотой Звездой Героя 

Социалистического Труда. Рядом с ними так же самоотверженно боролись за урожай 

тысячи их земляков, юных и зрелых, отмеченных другими правительственными 

наградами: Г. Королев, Ф. Дворядко, И. Зятчин, Н. Табаков, А. Попов, Ф. Горобец, Т. 

Кравцов, С. Гриднев, Г. Синюшин, Т. Мирошниченко, П. Баранов, И. Пустовалов, Д. 

Ерыгин, В.Тюхтяев, Д.Гаврилов, другие. Трудились… 

Учились в неблагоприятных условиях, в неотапливаемых помещениях. Но 

всех объединяли сила духа и твердая вера в победу над врагом. 

В тяжелом для страны послевоенном 1947 году на месте насосной станции «Грознефть» 

на хуторе Красное Поле открылось ремесленное училище (С 1963 года № 8). Оно начало 

готовить так необходимых для села квалифицированных животноводов, овощеводов, 

механизаторов. В 1954 году Краснополянское РУ получает наименование ремесленного 

училища механизации сельского хозяйства №2. За высокие показатели в деле обучения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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воспитания молодежи за 1980-1981 учебный год училищу было присвоено почетное звание 

лауреата премии имени Ленинского Комсомола. 

Первым директором училища  был И.Г.Винокуров. После него стал директором  Власов. 

Уже 8 сентября 1947 г. начались занятия.  240 детей сирот направлены были сюда со всего 

края.  С 1987 года руководил  Бридня Н.В., проработавший 15 лет. Ему досталось нелегкое, 

трудное время «перестройки», распада страны. 

В 1943 году в Курганинске создана ветеринарная школа по подготовке молодых 

специалистов в этой области. В 1959 году школа получила статус среднего 

профессионального училища  ( ПУ-60). 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

После освобождения станицы 27 января 1943 года началось восстановление 

разрушенного фашистами хозяйства станицы. Курганная  сбрасывала  оковы ужаса и 

устремляла все свои силы на поднятие экономики. Послевоенное пятнадцатилетие - это годы 

развития и становление в районе колхозов. Объединяясь и укрупняясь, выбирая свое 

профилирование, обогащая материально-техническую базу, обучая кадровый состав, 

колхозы нарабатывали опыт, превращая  станицу в  участок региона с аграрной спецификой. 

16 февраля 1943 года возобновила свою работу курганинская сберегательная касса. 

Проводилась реализация государственного займа, привлечение мизерной зарплаты 

населения во вклады. 

Вся основная тяжесть работ сосредотачивалась в тракторных и полеводческих бригадах. 

Здесь решалась судьба урожая досрочного плана по уборке и сдаче хлеба. С наступлением 

жатвы выходил и стар, и мал. Трудились от зари до зари. Создавались молодежные звенья - 

они стали застрельщиками социалистического соревнования. Эти годы 1944-1947 дали 

Курганинскому району  8 Героев Социалистического  Труда. 

Станицу прославила Конарева Наталья Никитична. Звеньевая 18-ти человек. Все работы 

выполнялись тогда вручную. В 1942 году она получила похоронку на мужа. Оставшись с 

двумя детьми, она не оставила своей работы.  

В 1947 году ее звено собрало по тем годам небывалый урожай пшеницы -  по 34,5 ц с га. 

В 1948 году ее наградили орденом Ленина и присвоили звание Героя Социалистического  

Труда.  

 
КОНАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКИТИЧНА (1920-2000). В 1947 году за выращивание высоких 

урожаев Н. Н. Конаревой - первой в станице Курганной - было присвоено высокое звание 

Героя Социалистического Труда. Наталья Никитична проработала в бригаде №4 колхоза 

«Кавказ» с 1937 по 1972 годы. 

 

В послевоенные годы, залечив раны, нанесенные оккупантами и войной, станица 

Курганная сделала большой шаг вперед. В станице произошли большие перемены. После

войны ещё 2 колхоза - им. Андреева и «Первое мая» влились в состав других колхозов. К 

1950 году в станице было 5 колхозов: им. Сталина - председатель Поголов Г.Д. Правление 



33 

 

располагалось на улице 12 Декабря (потом в этом здании был детский сад); им. Молотова - 

председатель Табаков Н.Г. Правление располагалось по улице Коммунистической (затем там 

был автогараж колхоза «Кавказ»).  им. Жданова - председатель Зятчин И.А. Правление 

базировалось на улице Розы Люксембург (теперь там располагается дом престарелых), им. 

К.Маркса - председатель Кравцов Т.Д. Правление было на улице Розы Люксембург (это 

напротив средней школы № 5. Теперь там - магазин);  «Красное Поле» - председатель 

Шульга Г.Ф. Правление колхоза располагалось на одноименном хуторе. 

 

Это были замечательные люди, прекрасные труженики, не жалевшие ни сил, ни 

здоровья для построения новой жизни. 

Из воспоминаний И.Тонконогова: 

 «Все население станицы стремилось как можно быстрее залечить раны, нанесенные 

войной. Рабочие, служащие, колхозники работали в воскресные дни в поле,  на стройках,  на 

берегоукрепительных работах на Лабе, которая в разные годы принесла много бед. Сколько 

было проведено воскресников по берегоукрепительным работам. Тысячи тонн булыжника и 

тысячи кубометров леса было заложено в фашины. Вся работа проводилась вручную. Люди 

работали с задором с песней. Было очень трудное время,  но люди не унывали,  верили в 

лучшее будущее. Работали за себя и за тех,  кто не вернулся с войны. А не вернулось  больше 

одиннадцати  тысяч человек. Люди радовались, что война и голод позади, и готовы были на 

любые свершения ради мира на земле». 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Писатели, художники, композиторы своим творчеством старались поддержать эту 

радость и создавали оптимистические произведения.    Уставшие от войны люди от души 

радовались веселым опереттам «Сильва», «Марица», а в кинотеатрах отдавали 

предпочтение приключениям пиратов, ковбоев, влюблялись под «Девушку моей мечты». В 

народе большой популярностью пользовались трофейные фильмы: «Тарзан» с олимпийским 

чемпионом Д.Вейсмюллером в главной роли. 

Известный кинорежиссер И.А. Пырьев задумал подарить уставшим советским людям 

прекрасный подарок: киноленту «Веселая ярмарка», которую впоследствии переименовали в 

«Кубанские казаки». 

Фильм решили снимать на Кубани. Почему? Да потому что благодатней земли 

кубанской трудно найти. Здесь воздух напоен свободой, здесь ширь степей и чистота 

небес... 

Сама природа помогает человеку созидать, творить. 

Десять районов были предложены идеологическим аппаратом партии. И Курганная 

была выбрана не случайно. На этой благодатной кубанской  земле  жил народ,  который 

сумел быстро восстановить сельское хозяйство, собирающий  каждый год прекрасные 

урожаи. 

«Кубанские казаки» (СССР, Мосфильм), 1949 год,  музыкальная комедия, режиссер – И.А. 

Пырьев: Государственная премия 2 степени (1951); Премия Труда и премия за музыку 

И.Дунаевского на Международном кинофестивале в Карловых Варах (1950 г.) 

Летом 1949 года согласно соответствующему постановлению крайкома КПСС  в  

станице Курганной необходимо было создать все условия для работы «Мосфильма». 

Из протокола № 10 заседания бюро Курганинского РК ВКП (б) Краснодарского края от 10 

июня 1949 год:  

…Присутствовали: Хомяков, Катин, Татаринцев, Стародубова, Пономарев, Кисенко.  

Слушали: О мероприятиях по оказанию помощи в производстве съемок художественного 

цветного фильма «Веселая ярмарка». 

Постановили:  Обязать…подготовить до 1 июля помещения для расквартирования 

съемочной группы в количестве 110 человек… 

А началось все в далеком послевоенном 1949 году. 



34 

 

Приезд съемочной группы стал для Курганной замечательным историческим 

событием. Жители нашей провинциальной станицы впервые столкнулись с необыкновенным 

миром кино. 

По распоряжению председателя  колхоза  Н.Г. Табакова в районе нынешнего элеватора 

построили арку, символизирующую въезд на ярмарку, (позже она была перенесена на 

пересечение улиц Р. Люксембург и Д. Бедного).  

Арка простояла до середины восьмидесятых, потом она исчезла.  Сооружены были 

торговые ряды, наполненные изобилием сельхоз продуктов. Кроме этого были установлены 

карусели и цирковой шатер.  

Эта съемочная площадка, как вспоминает М.Т. Якименко, участник массовых сцен, 

буквально была атакована со всех сторон жителями станицы. Молодые колхозницы станицы 

играли роли продавщиц, а парни и девчата были задействованы в массовке.  Б. Кошманов  

вспоминает, как И.А.Пырьев,  раздав арбузы, долго работал со станичниками, чтобы получился 

яркий и интересный дубль. 

  
Арка. Ярмарка. Кадры из фильма «Кубанские казаки» 

 

 
1950 г. Арка после съемок фильма была перенесена к въезду  

 на территорию колхоза им.Молотова  
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И.Пырьев писал: «Ярмарка – это, прежде всего, зрелище красочное, яркое…».  

Ярмарка стала ядром композиции фильма, праздником хлеборобов, ярким всплеском в 

жизни кубанских тружеников. 

Во время работы «Мосфильма» на курганинской земле станичная молодежь 

подружилась с Мариной Ладыниной, Владленом Давыдовым и стала свидетелем первой и 

большой любви между Кларой Лучко и Сергеем Лукьяновым, родившейся на нашей земле.  

А картина удалась на славу! С 1950 года фильм  начал свое триумфальное шествие по 

городам и селам нашей Родины. Его смотрели семьями, целыми селениями... Но Н.С. Хрущев, 

придя к власти, запретил прокат этого фильма, назвав его обманом народа, «лакировкой 

действительности». 

Да, «лакировка действительности». Но дело в том, что такая сказка нужна была людям. 

Фильм несет весьма серьезную информацию ментального характера, передающую дух того 

времени. 

 
После выхода на экран фильма в 1950 г. на Кубань усилилась миграция из других 

регионов, люди переезжали в хлебный, благодатный и изобильный край. 

Время идет. В преддверии третьего тысячелетия картина «Кубанские казаки» вошла в 

двадцатку самых популярных 

советских лент и в «Золотую серию».  

В 2003 году по просьбе жителей и в 

ознаменование 150-летия со дня 

основания Курганной знаменитая арка 

восстановлена.  

На юбилейные торжества прибыло 

немало именитых гостей, в их числе 

была К.С. Лучко. Поздравить 

курганинцев приехали губернатор 

Краснодарского края А. Ткачев, и 

председатель ЗСК края В. Бекетов. Для 

курганинцев Клара Лучко - воплощение 

безграничного таланта и человечности, 

актриса, сумевшая с тонкостью 

профессионала передать характер 

настоящей кубанской казачки Даши Шелест в любимом многими фильме «Кубанские казаки». 

Дружба актрисы К.С. Лучко с Курганинском продолжалась долгие годы.  

 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Воспоминания  В. Токарева о съёмках: 

Лето 1949 года, станица Курганная. За железнодорожными путями около элеватора 

рядом с озерцом и дорогой с поворотом на ст. Михайловская на площади порядка 3-х 

гектаров развернулась какая-то стройка. Немного позже жители узнали, что строится 

ярмарочный городок для съёмки фильма. Несколько красочных павильонов-магазинов, 

крытых прилавков для торговли образовали целую улицу и площадь.  

Рядом оборудовали место для  развлечений - высокие качели, карусель, павильончики, где 

продавали мороженое, конфеты, ситро, морсы. Завезли очень много хозяйственных 

товаров, культтоваров, зерно в мешках стояло открыто рядом с магазином, а вот продто-

вары на прилавках были в основном в виде муляжей, ведь лето было жаркое. Постоянно 

играла музыка, люди приходили посмотреть, потолкаться среди нарядной и обычной 

публики, окунуться в эту весёлую праздничную суету. 

У всех это было впервые - присутствовать на съёмках настоящего кино. Мы, 

мальчишки, часто бегали смотреть, ведь всё такое было необычное. Тогда же там были 

объявления, где приглашались местные жители для массовых съёмок. Из соседних станиц 

приезжали посмотреть на такое красочное  действо. В одном из павильонов записывали 

тех, кто имел паспорт. А тогда далеко не каждый имел паспорт. Главное, чтобы тебя 
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записали в книгу, а уж тогда мог приходить или не приходить всякий раз. Затем под вечер 

всем записавшимся выдавали на руки деньги с предъявлением паспорта. 

Наш отец тоже записался, и потом он нам говорил, что такие деньги, какие давали за 

присутствие, не просто было заработать где-то. Особенно ценились  характерные фигуры 

дородных женщин в местных нарядах и солидные мужчины. Их отбирали среди 

станичников. На них обращали все внимание, и камера чаще снимала их. Они получали раза в 

три больше, чем рядовые участники. 

К этому времени я окончил 5-й класс. И вот как-то раз собрала нас классная 

руководительница и сказала: «Завтра всем классом пойдём на съёмки фильма». Конечно, все 

пошли с удовольствием, погода была отличная, солнечная. Ходили несколько раз. А вот брат 

мой Геннадий Токарев, учился тогда в 4-ом классе, а эти и младшие классы не приглашались 

на съёмки, но он тоже бегал туда и с удивлением всё разглядывал. 

Руководитель киногруппы и его помощники на съёмочной площадке через рупоры давали 

распоряжения, куда нам и откуда двигаться, как вести себя, учителя были с нами и 

помогали нам. Начинали проходить от многоцветной металлической арки, а потом 

обратно.  

Все смотрели в сторону кинокамеры с оператором, которые возвышались над толпой, 

но основную съёмку вела другая камера, незаметно установленная немного в стороне. При 

просмотре фильма это заметно, куда все смотрят, но это узналось через несколько лет. А 

тогда мы смотрели фильм «Кубанские казаки» на одном дыхании. Все пытались увидеть 

себя или узнать кого-нибудь из знакомых. 

Нашего отца, Токарева Фёдора Иосифовича, заметили в этой пёстрой толпе на 

ярмарочной улице, его узнала сестра и племянники из Астрахани. Скоротечность эпизодов и 

множество народа при массовых съёмках не дают возможность с первого раза опознать 

кого-либо при просмотре картины. Надо было по несколько раз всматриваться в одни и те 

же кадры. Немного позже, после съёмок, городок разобрали, а многоцветную арку, как 

символ, установили через дорогу в колхоз.  

Тогда же все товары этой ярмарки с большой охотой раскупили курганинцы, многих 

товаров тогда не было в наших магазинах. 

В  смонтированный фильм на студии попало менее одной десятой отснятого 

материала. Так, что в запасниках студии «Мосфильм» очень много ещё кинолент, где на 

кадрах курганинцы могли бы узнать себя или знакомых. 

Кстати, наша школа, где учились я и мой брат Гена, за участие в массовке нескольких 

классов получила приличную сумму. Деньги пошли на закупку школьных принадлежностей и 

ремонт здания. «Мосфильм» - богатая студия. 

Главные герои фильма Марина Ладынина, Клара  Лучко и Сергей Лукьянов тоже были 

на съёмках в ярмарочном городке, но они снимались не при массовом наплыве глазеющих, 

так что их мало кто видел. Многое было заснято на полях Кубани, на стадионе, в колхозе - 

большинство нас, курганинцев, этого не видели тоже. И хотя с тех пор прошло более 

пятидесяти лет, но в памяти ещё сохранились эти красочные павильоны с товарами и 

множество весёлого народа каждый день (24.08.2007г., В.Токарев г. Курганинск). 

Станица Курганная была выбрана для съёмки фильма из, примерно, десяти  районов 

страны, предложенных идеологическим аппаратом партии. Какая ещё область могла бы 

показать красоту Кубанского края, народ, который сумел быстро восстановить сельское 

хозяйство, собирать каждый год прекрасный урожай лучшей пшеницы и жить достаточно 

хорошо в те нелёгкие послевоенные годы. И курганинцы, да и вся Кубань хорошо и 

интересно были показаны в замечательной кинокартине «Кубанские казаки».  

Летом 1949 г. недалеко от элеватора с правой стороны железной дороги, идущей на юг, 

на месте, где лежала в большом количестве складированная полова, было начато 

строительство, как говорили тогда, ярмарки. Полову отодвинули в сторону, ее 

использовали как теплоизолятор для укрытия и хранения льда, который заготавливали 

зимой и возили машинами к месту его складирования, а затем в теплые времена, 

использовали для охлаждения и хранения продуктов. В тот период каких-то промышленных 
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морозилок, холодильных агрегатов, систем в  станице не  было, и для подобных целей 

пользовались услугами природы. Была обустроена территория, засыпан котлован с водой,  и 

работа закипела. К осени ярмарка была готова…  

Однажды в сентябре наш учитель Софья Васильевна объявила, что на следующий день 

мы всем классом идем на ярмарку. Ярмарка встретила нас необъятным шумом, музыкой, 

обилием людей. У арки перед входом, стояла дородная, звонкоголосая тетя Маша и 

продавала мороженое. Мороженое было в больших сорокалитровых «молочных» флягах, 

помещенных в кадки со льдом, который сверху был присыпан слоем половы, чтоб не 

растаяло мороженое. Стоило мороженое 50 г – 50 коп. и 100 г. – 1 рубль. Тетя Маша 

скребла застывшее во фляге мороженое столовой ложкой и -  в стаканчик, выполненный 

под соответствующий объем из оцинкованной жести, в дне которого был плоский со 

штоком поршень. На него накладывался чистый листок бумаги, на который тетя Маша 

накладывала мороженое, ровняя его с верхним краем стакана, затем накладывала на него 

другой листок, и как в шприце, надавливая на 

шток поршня, выдавала порцию мороженого. 

Далее была задача, как можно быстрее съесть 

это вкусное мороженое, которое между двумя 

листочками быстро таяло. У меня был 1 рубль, и 

я с большим удовольствием купил две порции 

мороженого по 50 г. и растягивал удовольствие. 

На территории ярмарки ничего не 

продавалось. В магазинах, которых там было 

много, были на стенах развешены хомуты, 

разного рода сбруя, стоял сельскохозяйственный 

инвентарь, на прилавках и витринах лежали 

арбузы, дыни, тыквы, много было фруктов,  

выполненных из муляжа, здесь же стояли снопы 

из пшеницы, ячменя, кукурузы и пр. Естественно, 

в этих магазинах было пустынно, зато вне их 

было много народу, по команде мужчины через 

рупор: «Пошли! – люди моментально начинали 

двигаться в разных направлениях.  

На сцене рядом с каруселью я увидел тетю 

Настю Гладкову с нашей улицы, на груди  

которой красовалась медаль «Золотая Звезда 

Героя Социалистического Труда», чуть поодаль 

стоял дедушка Нецветов, тоже с нашей улицы Степана Разина. Как потом, спустя 

определенное время, посмотрев прекрасный кинофильм «Кубанские казаки» я понял, что они 

и ряд других жителей не только нашей улицы, а и станицы, принимали участие в общих 

сценах при съемке кинофильма. За наше участие в массовке ярмарки киностудия выделила 

деньги, на которые были приобретены подарки, и при праздновании в школе встречи Нового 

1950 года Дед Мороз (бесплатно) вручил нам всем подарки. В кульке были мандарины, 

печенье, конфеты, которые мы в то время нечасто видели и кушали. Это был настоящий 

праздник! Когда мы с мамой с праздника шли домой, то было по-зимнему холодно, мела 

метель, а у меня на душе было радостно от новогоднего праздника и подарка Деда Мороза.  

(Из воспоминаний нашего земляка Ю.Д.Сытенького) 

А какой колхоз был тогда, богатый среди всех колхозов не только Кубани, но  и всей 

страны. И возглавлял его председатель Н.Г.Табаков, настоящий кубанский казак, всегда 

носивший казачью форму. 

Когда снимался фильм, то прошло всего 4 года после окончания Великой Отечественной 

войны. Страна была разорена и обескровлена. С большим  трудом восстанавливали 

нарушенную хорошую предвоенную жизнь, и нужно было подбодрить людей, как-то 

смягчить горечь огромных потерь. И фильм «Кубанские казаки» был задуман именно такой - 
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для страны, для народа. Опытный режиссёр Иван Александрович Пырьев создал 

вдохновляющую картину - это слава трудовому подвигу народа, замечательным людям, 

кубанцам с хорошей музыкой и песнями. Всю музыку к кинофильму написал И.Дунаевский, 

а слова к песне написали два поэта - М.Исаковский и М. Вольпин. 

И хотя картина не очень понравилась идеологическому руководству партии, но после 

просмотра картины И.В.Сталиным и его одобрения фильм вышел на широкий экран.   

 В книге Василия Маглинова, нашего земляка, «Земля и люди колхоза «Кавказ»» 

автор делится воспоминаниями о фильме «Кубанские казаки»: «Это происходило на 

площади, возле хлебоприемного пункта. Были построены специальные павильоны, 

аттракционы, торговые ряды, наполненные изобилием  сельхозпродуктов. Красиво было 

сделано. Все, кто смотрел этот фильм, это смог оценить.  

А на площадке, где сейчас «Вторчермет», было озеро. Когда строили железную дорогу 

«Армавир – Туапсе», отсюда брали землю для полотна и железнодорожной станции. 

Получился большой котлован, с обеих сторон насыпи, и в нем лет пятьдесят  стояла вода, и 

купались ребята». 

Для картины «Веселая ярмарка» известный советский режиссер собрал великолепный 

актерский ансамбль. В фильме снимались: Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Владлен 

Давыдов, Владимир Володин, Борис Андреев и другие звезды отечественного кино. Не 

удивительно, что Клара Лучко была просто счастлива оказаться в такой компании.   Актерам 

довелось работать на комбайне, сгребать зерно на току. И это еще больше воодушевляло 

коллектив.    

Сталину картина очень понравилась, но он посоветовал ее переименовать в «Кубанские 

казаки». Под таким названием картина и вышла в прокат, мгновенно завоевав любовь 

миллионов зрителей. 

В августе 1950 года в станице произошло значительное событие - пять станичных 

колхозов объединились в одно большое хозяйство. Председателем колхоза им. Сталина 

(затем - колхоз «Кавказ»)  единодушно становится Н.Г.Табаков. Табаков Н.Г. – первый 

председатель к-за «Кавказ» с 1950 по 1959 гг, Герой Социалистического  Труда, депутат 

Верховного Совета РСФСР двух созывов, участник ВОВ, много сделавший, чтобы из пяти 

маломощных хозяйств создать колхоз-миллионер. 

Колхоз получил 12447 гектаров сельхозугодий. Сады, виноградники занимали 348 

гектаров. На полях и фермах трудилось 2870 колхозников.  На трудодень выдавалось по 2  

кг 200 граммов зерна и по 16,4 копеек.  

В связи с культом личности в 1956 году  колхоз был переименован в колхоз «КАВКАЗ». 

Затем 14 лет  его возглавлял А.П.Хомяков.  

 
Сельскохозяйственная выставка 1956-57-е г. Располагалась в районе кинотеатра «Победа». 

Фантастическая чаша изобилия в виде многометровой, устремленной ввысь гигантской 

спирали… В то время, когда не было экспозиций в павильонах выставки, здесь располагался 

первый на Кубани межрайонный пионерский лагерь. 
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К концу 50-х станица бурно развивалась. В экономике преобладала промышленность, а в 

сельском хозяйстве достигались высокие результаты по урожайности. Росло число знатных 

хлеборобов, механизаторов, доярок, свинарок, птичниц. 

В 1950-е годы, где расположилась редакция «Курганинские итоги»,  находился Совет. 

М.Макаренко – председатель, И.Тонконогов - секретарь. Недалеко и построена была 

местная сельскохозяйственная выставка. От нее в наше время остались павильоны -  

сейчас это «Недвижимость» и часть здания МЦ «Радуга». Парк в эти годы был  самым 

посещаемым местом.  В выходные дни  не пробиться. Работал и тир, и бильярдная. 

Проходили  танцы» (из воспоминаний М.Г. Алейникова).  

 

Как свидетельствуют старожилы и хроникальные документы, небывалый трудовой 

подвиг свершен курганинцами в кратчайший исторический срок - за послевоенное 15-летие: 

в сельской глубинке обновлены и возведены промышленные предприятия - сахарный, 

консервный заводы, райпищекомбинат, птицекомбинат.  

14 апреля 1958 года началось возведение корпусов Курганинского сахарного завода. 

Сахарный завод был стройкой дружбы русских и болгар. Во многих курганинских семьях 

жили тогда болгарские строители. Сахарный завод, выросший в степи под Курганной, 

многие годы был основой промышленности Курганинска, имевшим главное значение для 

придания станице городского вида: по количеству вырабатываемой продукции, по 

численности рабочих. По архивным данным, а 30 лет существования предприятия на нем 

переработано 8 миллионов 169 тысяч тонн сахарной свеклы, с конвейера сошло 806,3 тысячи 

тонн сахара. С 1975 года стали выпускать рафинированный сахар.  

 

 
Коллектив сахарного завода. 1962 г. 

 

15 мая 1960 года была введена в действие ТЭЦ. Турбина мощностью 6000 киловатт дала 

первый ток. 22 июня были закончены первые работы по монтажу оборудования главного 

корпуса, и началась холодная прокачка технологического оборудования. 19 августа подана 

на мойку первая партия свеклы, на следующий день свекла пропущена через резку, а 21 

августа получен первый курганинский сахар. С 1975 года стали выпускать рафинированный 

сахар. Завод, построенный в степи под станицей, многие годы был флагманом 

промышленности Курганинска, имевшим главное значение для придания станице городского 

вида. С появлением завода возле Курганинска вырос целый городок-спутник, заводской 

поселок с улицами благоустроенных домов, детским садом, школой, почтой, клубом.  

Вторым крупным предприятием стал консервный завод. 

Курганинский консервный завод был построен в 1958 году на северной окраине станицы 

Курганной. Проектная мощность планировалась 50 млн условных банок. Первые годы завод 
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работал сезонно. Позже были построены холодильник и овощехранилище, что позволило 

заводу работать круглый год. На заводе работало более 1000 человек. А в сезон массовой 

переработки сырья привлекали рабочих со всех организаций района и даже из Армавира и 

Новокубанска. Ежегодно летом работали студенческие отряды. 

В 1959 году был запущен молокозавод. Молоко с ферм завозили на подводах во флягах. 

Завод размещался в примитивном помещении с устаревшим оборудованием. 

В 1960 году в Курганной насчитывалось 7479 личных хозяйств с общей  

численностью населения 26897 человек. В экономике станицы уже преобладала 

промышленность. 

В 60-80-е годы в Курганинске действовало 13 маленьких промышленных предприятий, в 

том числе райпищекомбинат, хлебозавод, арболитовый завод, пенькозавод, 4 транспортных, 

два предприятия связи, 8 строительных организаций. Сформировалась сеть торговых 

предприятий, крупнейший кооптзаготпром, медицинские, культурные, общеобразовательные 

учреждения. Вырос не только материальный, но и духовный, культурный уровень 

курганинцев. 

14 января 1961 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР станица была 

переименована в город Курганинск. С того времени жители Курганной стали 

горожанами. 

Что являл собой Курганинск в 1961 году? Давайте представим себе центральную часть 

города без Дома быта, универмага, детского мира (салон «Валентина»), музея, Госбанка 

(РКЦ), почты, без управления сельского хозяйства, здания районной администрации. Не 

было новых зданий прокуратуры, суда, милиции. Строили гостиницу, но она не состоялась. 

В это здание перешла больница. Поликлиника находилась там, где сейчас архитектура. 

Позже все-таки гостиница осталась гостиницей. 

Начали действовать консервный, сахарный завод. А город был неблагоустроен… Даже в 

пятую школу детей трактором возили. Речушки разливались, дороги размывало, мостов не 

было.  

Субботники собирали и всем миром что-то делали…(по воспоминаниям П.С.Тверезенко) 

В 1950-60-е годы появилось автобусное движение. Сначала были открыты всего 

два маршрута: Вокзал-Лубгородок и Вокзал-Райвоенкомат и улица 12 Декабря. Затем 

стали открываться еще маршруты. Начали асфальтировать улицы. Первую – 

вокзальную площадь. Затем дороги по улице от вокзала, далее - улицы Д.Бедного, 

имени Ленина и центральная площадь - тогда она называлась площадь Революции.  

 
Площадь Революции, здание универмага (салон «Валентина» в настоящее время). 1960 г. 
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Мемориал на площади Революции  с 1957 по 1989 г. 

(братская могила погибших в Гражданскую и ВОВ). 

 

Памятник был построен по проекту братьев Голевых – Анатолия и Виктора /художник и 

скульптор/. На мраморной плите выбиты два списка погибших в Гражданскую и ВОВ. В 

1989 году памятник был перенесен в поселок Светлая Заря, а прах героев перенесен к 

монументу «Ника».  

 

В момент преобразования в город перед бывшим представительным станичным органом 

– Курганинским сельским Советом депутатов трудящихся, председателем которого был 

Иван Иванович Сердцов, а секретарем – Илья Федорович Тонконогов, встал вопрос о 

формировании нового представительного органа – Курганинского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Сразу же после 14 января началась подготовка к выборам в городской Совет, и в феврале 

состоялись выборы в Курганинский городской Совет депутатов трудящихся 1-го созыва. 

Депутатский корпус насчитывал 84 человека. Председателем горисполкома был избран Иван 

Гаврилович Бреус, а секретарем стал Илья Федорович Тонконогов, который вскоре перешел 

на работу в районной комитет партии. В июне 1961 года на сессии депутатов городского 

Совета секретарем горисполкома был утвержден депутат Федор Григорьевич Дергачев, 

проработавший на этом посту до мая 1986 года, то есть без малого двадцать пять лет. В 

разные годы во главе управленческой власти г. Курганинска были:  первый послевоенный 

председатель Курганинского сельского Совета М.П.Макаренко, первый председатель 

Курганинского городского Совета Иван Гаврилович Бреус, а далее - председатели исполкома 

городского Совета Григорий Иванович Коротычев, Евгений Федорович Верхоломов, Петр 

Степанович Тверезенко, Николай Дмитриевич Ампилогов, Антон Ефимович Фощанов, Перт 

Николаевич Галенко, Евгений Семенович Рудской, а потом главами города избирались 

Сергей Михайлович Великоднев, Сергей Иванович Решетняков, С.М.Куликов.  

Постепенно отстраивались новые корпусы элеватора, который в годы войны был сожжен 

немцами. В 1961 году был построен корпус, который сегодня называют "старым" 

элеватором. Емкость Курганинского элеватора возросла до 95 тысяч тонн (с учетом 

площадок открытого типа). 
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Строительство элеватора 

 

Первый газопровод высокого давления был построен и введен в эксплуатацию в 

ноябре 1962 года. Первые квартиры Курганинска газифицированы в 1963 году. В 1972 году - 

к 50-летию образования СССР сельское хозяйство г.Курганинска в основном 

сосредоточивалось в колхозе «Кавказ», являющимся хозяйством высокой культуры 

земледелия, высоких урожаев всех культур. Колхоз в 1972 году имел 156 тракторов, в том 

числе – К-1700, 34 зерноуборочных комбайна, 9 - кукурузоуборочных, 7 силосных, 17 - 

свеклоуборочных, 67 автомашин, 690 - электромоторов. Колхоз имел 1288 га орошаемых 

земель. 

Вырос и культурный уровень колхозников. 24 работника колхоза имели образование, 69 

- среднеспециальное, 28 человек училось в ВУЗах по направлениям колхоза. До 250 

колхозников ежегодно бывали в санаториях и домах отдыха, в туристических поездках по 

стране и за рубежом. Колхоз имел свой пионерский лагерь. 

В свои лучшие годы работы хозяйство производило столько хлеба, что можно было 

кормить в течение года по научно-обоснованным нормам город с населением 115 тысяч 

человек. Из сахарной свеклы, выращенной в колхозе и переработанной, можно было кормить 

население в течение года население в 80 тысяч человек. Мясом и молоком - 45 тысяч 

человек. 

В 1965 году был построен Дворец культуры. 

С 1965 года началась история коллектива «Юность». Именно в эти годы Виктор 

Белоусов сделал для себя жизненный выбор - цирк. А с 1973 года коллектив «Юность» стал 

визитной карточкой Дома пионеров. В 1976 году Цирковая студия стала Первым лауреатом 

Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся в городе 

Краснодаре. 

В 1966 году намечается построить больничный комплекс, 16-квартирный и три 8-

квартирных дома. Планируется строительство 60-квартирного. На улице Комсомольской 

закладывается фундамент двухэтажного здания комбината бытового обслуживания, а на ул. 

Ленина строительство трехэтажного здания Дома быта. В третьем квартале принято решение 

о постройке нового здания школы на 960 человек. В 1966 году получат природный газ 35 

квартир, 35 домов частного сектора. 

С 1956 по 1976 год Сельхозтехнику возглавляет Кавзенадзе Евгений Никифорович. Это 

целый городок. 

За большой вклад комсомольцев и молодежи в увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, выращивание высоких и устойчивых урожаев, 
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активную работу по воспитанию молодежи Курганинская районная комсомольская 

организация была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Это событие 

произошло 25 октября 1968 года. 

В 1968 году начато строительство двухэтажного здания аптеки по улице  

Комсомольской. 

В 1972 году - к 50-летию образования СССР сельское хозяйство 

г.Курганинска в основном сосредоточилось в колхозе «Кавказ», являющимся хозяйством 

высокой культуры земледелия. Колхоз добивается высокой культуры земледелия, высоких 

урожаев всех культур. Колхоз в 1972 году имел 156 тракторов, в том числе - К-1700, 34 

зерноуборочных комбайна, 9 кукурузоуборочных, 7 силосных, 17 свеклоуборочных, 67 

автомашин, 690 электромоторов. Колхоз имел 1288 га орошаемых земель. "Кавказ", получая 

миллионные доходы, мог направлять часть их на социальные нужды района и города 

Курганинска. 

За высокие показатели в производстве продукции колхоз был награжден орденом 

Ленина. Награжден юбилейным краевым знаменем в ознаменовании 50-летия СССР. 

 Курганинск –  это  прежде всего  город хлеборобов. Значительную часть 

его жителей составляют труженики, ветераны прославленного хозяйства - 

орденоносного “Кавказа”. Скажи “Кавказ” - и сразу же ассоциативно с этим 

словом высвечиваются имена, имена, имена: Герои Социалистического Труда 

А. П. Хомяков, Н. Г. Табаков, Г. И. Королев, А. В. Черепова, Н.Н. Конарева, 

замечательные трудовые династии Калининых, Ореховых, Меньшевых, 

Медведевых, Шаховых и других. Именно на средства процветающего 

хозяйства-миллионера курганинского “Кавказа” были построены районная 

больница и ее новый терапевтический корпус, Дворец культуры и не имеющий 

аналогов даже в стране  музей истории и изобразительных искусств, целые 

улицы благоустроенных домов для колхозников.  

 
А.П.Хомяков 

 

КУРГАНИНСК -  ГОРОД МОЛОДОЙ 

Молодой город рос и благоустраивался. От былого захолустья не осталось и следа. 

Заасфальтированы улицы, проложены тротуары. Первыми в 1967 году заасфальтировали 

Милиционерскую и центральные улицы. 

В 1972 году в городе Курганинске - 11 тысяч дворов и 38 000 населения. 

В 1972 году 16 декабря открыли новое здание СОШ № 5. В ряду людей нашего города, чьи 

дела возвеличивают его славу, достойное место занимает Николай Иосифович Нефедов - 

основатель школы борьбы. Вот уже 40 лет в Курганинске тренирует он борцов по самбо и 

дзюдо. В далекие 70-е на общественных началах молодой тренер организовывает в нашем 

городе группу по самбо. В 1975 г. - уже секция преобразуется в филиал краевой Майкопской 

СДЮШОР, а позднее – в ДЮСШ. В 1995 году школе борцов присваивается первая 
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категория, а через два года она получает статус СДЮШОР. И ведь какие спортсмены вышли! 

Все титулы спортивные взяли! 

По достоинству, в числе уважаемых граждан нашего города значатся имена районных 

руководителей - созидателей разных лет: Н.Ф.Погодина, И.В.Кулинченко, З.И.Боровиковой. 

С их активной деятельностью связаны годы самого яркого расцвета Курганинска как 

населенного пункта городского типа. Это при них возведены и вступили в строй типовой 

узел связи, кинотеатр «Победа», здание Госбанка, универмаг. Здание управления сельского 

хозяйства, целые микрорайоны многоэтажных жилых домов, большинство дорог 

заасфальтировано, проведена канализационная сеть и построены очистные сооружения. 

Построены школы, стоматологическая поликлиника, развивались электрификация, 

телефонизация, газификация. В конце 90-х годов в райцентре начался всплеск новостроек. 

«Есть такой город на карте» - под таким названием центральное телевидение в 1970 году 

показало передачу о городе Курганинске. 

Уличное освещение появилось в 1974-1975 годах. Тогда в городе поставили 2000 

электроопор и 2000 светильников. Тогда у нас появились и первые телевышки, еще на 

гусеничном ходу… А чуть позже появились и благоустроенные тротуары. И закупили 

первые платаны - 500 штук. Они и сейчас растут по улицам Мира, Р.Люксембург, Д.Бедного 

(в районе второй школы).  

Решался вопрос о недопущении сноса здания горсовета (бывшее атаманское правление, 

ныне соцзащита). Внутри двора стояли конюшни. Много пришлось приложить сил, чтобы 

отстоять его. (П.Н.Галенко) 

Станица Курганная богата была плодоовощной продукцией. А впоследствии при обилии 

близлежащих грунтовых вод стали курганинцы интенсивно заниматься огородничеством, а 

конкретно - выращиванием огурцов. Курганинцев стали называть «огуречники». ПО 

«Коопзаготпром» свою биографию начинает еще с 40 годов (директор Никита Сергеевич 

Шахназаров, погиб в Великой Отечественной войне). В этот огуречный бум было 

предложено создать перерабатывающее предприятие с сетью заготпунктов. Старое 

поколение очень хорошо помнит эти приемные пункты, где нередко собирались очереди, и 

как с надеждой смотрели на рабочего, сбивающего ящики. Курганинцы – великие 

труженики, хозяева земли. Горы огурцов, клубники, вишни, яблок поступали в заготконтору 

с участков жителей. Директором был назначен Г.П.Чумаков (С 1961 года). Открылись бойня, 

колбасный цех. В 1973 году построен консервный цех. И пошли наши огурчики, наша 

продукция шахтерам, северянам, в морской флот…Составы один за другим уходили со 

специальной железнодорожной ветки. 

В 1974 году распахнулись двери нового узла связи.  

В 1974 году,  в конце марта, распахнул двери колхозный музей, построенный по проекту 

краснодарского архитектора А.В.Титова. На первом этаже разместился народный музей 

колхоза «Кавказ»,  повествующий об истории города и колхоза, а на втором этаже - 

картинная галерея, ставшая филиалом краевого художественного музея им. Ф.А.Коваленко. 

В 1978 году построено здание, в котором в настоящий момент расположена 

администрация города. Здесь справили новоселье райисполком и райком ВЛКСМ. 

 
Здание администрации  
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К 25-летию Курганинска в 1986 году секретарь исполкома Курганинского городского 

Совета народных депутатов Ф.Дергачев рапортовал курганинцам: 

«За 25 лет в городе появилось 47 новых улиц. Более 100 километров дорог покрыто 

асфальтом. В три раза увеличилось освещенных улиц. Фонд библиотеки насчитывает 744 

тысячи экземпляров книг. Построен универмаг, хозяйственный, мебельный, книжные 

магазины. В 1961 году были открыты только два автобусных маршрута, а сейчас ….» 

Активизация новостроек отмечается  с конца 1990-х. Много на благо Курганинска и его 

жителей сделано в бытность во главе района Александра Поликарповича Васильева. Он 

немало способствовал также становлению, укреплению и развитию дружбы между 

курганинцами и нашими соседями - адыгами. В Курганинске, при его инициативной 

поддержке, стали традиционными фестивали «Лаба - река дружбы», другие мероприятия, 

направленные на укрепление межнациональных отношений. 

 
А.П.Васильев 

 

1988 год. Заведующий отделом культуры Курганинского района тех лет Александр 

Костарев напишет к 135-летию Курганинска:  

 
А.С.Костарев 

 
Григорий Пономаренко и Вероника Журавлева в гостях у коллектива колхоза «Кавказ» 
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С тех пор, как ставились казачьи хаты, 

Воды немало утекло в реке Лабе. 

Сданы в музеи прялки и ухваты, 

Забыли мы, что предки ездили в арбе. 

Мы перестройке будни посвящаем, 

А праздник нам поможет всем сплоченным стать. 

Курганинску сегодня отмечаем 135. 

 

В 1988 году в стране началось общественное движение потомков казачества по 

возрождению культурных, бытовых, воинских, хозяйственных традиций. Возродились 

православные праздники, введены уроки кубановедения, созданы кадетские классы в школе. 

Основой города всегда была казачья станица. И поколение за поколением горожане свято 

берегут свои исторические корни, сохраняют преемственность патриотических, 

гражданских, культурных, трудовых ценностей своих предков кубанских казаков. 

 
Председатель исполкома Курганинского городского совета народных депутатов С. 

Великоднев на празднике сказал: «Надо умножать историю района. Гордиться! Лучшего 

района для нас на карте нет!» 

Но наступили и другие времена… Но и они прожиты с честью. После тяжелых 

перестроечных лет, когда происходили не только ломка экономической системы, но и 

духовный надлом, идеологическая растерянность, настало время рыночной эпохи со всеми ее 

плюсами и минусами. В 1992 году началась приватизация и коммерциализация предприятий. 

Формировались частная торговля, развивалось индивидуальное предпринимательство. Со 

временем происходят позитивные структурные изменения в розничной торговле, торговля 

постепенно переходит в современные магазины, открываются супермаркеты, торговые 

центры. 

Тяга к духовности, как противовес подчинению деньгам и засилью криминала, 

стимулировала обращение людей к культуре, истории, к возрождению народных традиций, к 

воспитанию патриотизма у молодого поколения. 

В разные годы Курганинск посещали: Лидия Русланова, И.Переверзев, Н.Целиковская,  

Б. Андреев, В.Овечкин, С. Бабаевский, И. Кобзон,  Е.Белоусова, Григорий Пономаренко 

написал две песни о Курганинске, а композитор Виктор Захарченко на стихи Александра 

Костарева написал песню «Ой, Кубань-кормилица». Она много лет в репертуаре Кубанского 

казачьего хора. 
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Лидия Русланова и Н.Г. Бятец 

«...Незабываемый 1964 год. На курганинском стадионе собрался народ, чтобы 

отметить  праздник Урожая. Люди встречают своих кумиров: Ладынину, Русланову, 

Бейбутова, Столярова. Ездовой колхоза «Кавказ» Н.Г. Бятец катал Лидию Русланову  по 

кругу стадиона на тройке,  а она... пела «Валенки» своим незабываемым голосом. 

 Без микрофона, но слышно было всем!» 
 

С историей города тесно связана творческая судьба кубанских поэтов Виталия 

Бакалдина, Сергея Хохлова, Ивана Вараввы, Вадима Неподобы, прозаиков Виктора 

Лихоносова, Виктора Логинова. Давние узы дружбы связывает Курганинск с адыгейскими 

поэтами и композиторами. 

В 2001 году в городе действовало 210 производственных  предприятий, 5 транспортных, 

6 строительных организаций, 2 предприятия связи, горэлектросети, «Райгаз», предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства. 

На протяжении многих лет «визитной» карточкой Курганинска и района по 

праву считается гигант перерабатывающей промышленности Кубани –  

акционерное общество «Галан», воглавляет которое почетный гражданин г.  

Курганинска Петр Николаевич Галенко.  

 
 Более 150 наименований кондитерских изделий, выпускаемых сего дня 

предприятием, известны далеко з а пределами края и России. Шоколадные 

конфеты и карамель, зефир и мармелад, ирис и драже, пряники и крекер, 

вафли и мороженое с маркой “Галана” пользуют ся большим спросом у 

покупателей многих кр аев  и  о бл аст ей .  Им енн о  в  К ур г анин ск е  н а  «Г ал ан е» 
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б ыл а  п ущ ен а  первая в России мощная крекерная линия, а в 1998 году стала 

действовать самая производительная в стране линия по выпуску вафельной 

продукции. Это предприятие значительно формирует бюджет района.  

В числе крупнейших, бюджетообразующих предприятий города ООО 

«ГАЛАН»,  ООО «Агро-Галан», ООО «Сельхозобъединение «Галан»» ,  ООО 

«Хлебокомбинат Курганинский», ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»,  

ООО «Монолит», ООО «Кубанский бекон», ООО «Модус», ЗАО МК 

«АгроКубань»,  ООО "Парус Агро Групп",  ООО АПК «Кавказ»,  

ЗАО   "Сахарный комбинат "Курганинский", ОАО «Курганинский элеватор», 

ООО «Выбор -С».  

 

ГОРОД КУРГАНИНСК - ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ. 
В нем шесть общеобразовательных средних школ, Курганинский аграрно-

технологический техникум, музыкальная, художественная, спортивные школы, 3 библиотеки 

с общим фондом 165 тысяч экземпляров. 

Курганинцы гордятся целым созвездием педагогов и работников культуры, удостоенных 

высоких наград и званий: в школах города преподают 12 заслуженных учителей России, 8 

заслуженных учителей Кубани, среди работников культуры - 2 заслуженных России, 3 - 

Кубани. 

В районном центре издаются несколько периодических изданий, среди которых - 

старейшая газета на Кубани - “Курганинские известия”, отметившая в 2015 году 85-летие, 

действуют районное радио и телекомпания “Арта". 

 

 

 

 

 
В 1930 году   в свет вышел первый выпуск 

районной газеты. Тогда она называлась 

«Знамя Коммуны» 
 

Новое здание телерадиокомпании «Арта» 

 

Здравоохранение представлено центральной районной больницей с комплексом 

лечебных услуг, стоматологической поликлиникой, сетью новых медицинских учреждений, 

государственных и частных аптек. 

В городе много магазинов, сеть кафе, торговых ларей, павильонов, 3 рынка. Заметную 

роль в торговом обороте  района играют предприятия потребкооперации: Курганинское 

горпо, ООО «Курганинский Продуктторг», МУП «Рынок». 

В городе быстрыми темпами развиваются предприятия строительного, жилищно-

коммунального  комплексов, электросвязь. Сегодня в городе действуют сотовая связь, 

“Интернет». 
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА КУРГАНИНСКА 

Звания «Почетный гражданин города Курганинска» удостоены: депутаты районного 

Совета генеральный директор «Галан» П.Н. Галенко, директор предприятия «Курганинские 

электросети» А.Е.Фощанов, директор ООО «Молочный завод» Курганинский Э.И.Вулах, 

В.А.Евтушенко,  председатели колхоза «Кавказ» Н.Г.Табаков, А.П.Хомяков, А.И.Пахайло, и 

Н.И.Сомов, почетный колхозник колхоза «Кавказ» И.А.Зятчин, С.М.Лыхварев,   Герои 

Социалистического Труда А.В.Черепова и Г.И.Королев, З.И.Боровикова, И.Г.Бреус, 

Н.Г.Анишко, М.М.Довбня, Н.Ф.Погодин, Г.П.Чумаков, Н.Е.Баранов, Е.Н.Кавзенадзе, 

Д.М.Багмет, К.С.Максимов, В.В.Филатов, Е.С.Рудской, П.И.Дубина, Н.Г.Макаренко, 

А.Ф.Лаврентьев, И.А.Бугров, С.Я.Акименко, Д.А.Гладченко, А.Т.Коньков, М.П.Цыганков, 

Д.А.Чайка, возлавляющие в разные годы ведущие предприятия города,  врачи А.Т.Михайлов 

и В.С.Каменев,  учителя А.И.Самойлов, А.А.Авраменко, М.З.Завадский, З.И.Рытова и 

Н.А.Михайлова, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Николай Васильевич 

Кириченко), А.С.Яровенко, Г.М.Ходырев, основатель детско-юношеской школы 

олимпийского резерва Н.И.Нефедов. 

 

 
П.Н.Галенко  

А.Н.Фощанов 
 

Н.И.Сомов 
 

И.А.Зятчин 
 

Н.Г.Табаков 

 
А.П.Хомяков 

 
А.В.Черепова 

 
З.И.Боровикова 

 
А.М.Михайлов 

 
В.С.Каменев 

 

 
И.А.Бреус 

 
С.М.Лыхварев 

 
Н.А.Анишко 

 
А.И.Самойлов  

М.М.Довбня 

 
Н.Ф.Погодин 

 
А.А.Авраменко 

 
В.А.Евтушенко 

 
Г.П.Чумаков 

 
Н.Е.Баранов 
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Е.Н.Кавзенадзе 

 
Д.Н.Багмет 

 
К.С.Максимов 

 
В.В.Филатов 

 
Е.С.Рудской 

 
П.И.Дубина  

Н.Г.Макаренко 

 
А.И.Пахайло 

 
А.Ф.Лаврентьев 

 
И.А.Бугров 

 
С.Я.Акименко 

 
Д.А.Гладченко 

 
А.Т.Коньков 

 
М.П.Цыганков 

 
В.З.Завадский 

 
Г.И.Королев 

 
З.В.Рытова 

 
Д.А.Чайка 

 
Э.И.Вулах 

 
Митрополит 

Екатеринодарский 

и Кубанский 

Исидор 

 

 
        А.С.Яровенко 

 
Г.М.Ходырев 

 

                         

 
Н.И.Нефедов 

 

 
Н.А.Михайлова 

 

 
 

Постановлением главы администрации города Курганинска от 07.09.1998 года 

№201 за достойный трудовой вклад в развитие и благоустройство города Курганинска и 
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с целью увековечения памяти Анатолию Ивановичу Пахайло присвоено звание 

«Почетный гражданин города Курганинска». 

Анатолий Иванович Пахайло родился в станице Кагальницкой Ростовской области 

25 сентября 1945 года. В 1962 году окончил среднюю школу с серебряной медалью. 

Поступил в Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства в городе 

Зернограде на механический факультет. В 1967 году Анатолий Иванович закончил   его 

по специальности инженер-механик, после чего продолжил свое образование в качестве 

аспиранта. С 1967 года он преподавал   в одном из техникумов города Донецка. С 1972 

года работал главным инженером в колхозе имени Красных партизан в станице 

Воздвиженской, откуда в 1975 году был переведен в город Курганинск главным 

инженером управления сельского хозяйства. В 1977 году его избрали председателем 

колхоза «Кавказ». Под его руководством в колхозе была организована ферма по 

разведению лошадей чистокровной  верховой породы. Лошади посылались на 

испытания на ведущие ипподромы страны. Ферма была преобразована в конный завод, 

началось строительство конноспортивного комплекса. На различных соревнованиях 

колхозные конники не раз показывали отличные результаты и завоевывали множество 

призов. Сейчас в КСК действует конноспортивная секция, где имеют возможность 

заниматься дети всего города.  

 
А.И.Пахайло 

 

Благодаря своим организаторским способностям и профессионализму Анатолий 

Иванович пользовался всеобщим авторитетом и уважением среди колхозников и жителей 

города. Ушел из жизни 7 июня 1992 года. 
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В память об удивительном человеке, талантливом руководителе колхоза «Кавказ» в 

городе Курганинске разыгрывается конноспортивный кубок «Памяти А.И. Пахайло», также 

на Пятигорском и Московском ипподроме проходят скачки на приз А.И.Пахайло.   

 
   Анатолий Иванович Пахайло принимает картины в дар колхозному музею 
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Музей, здание которого было заложено в 1974 году, стал самостоятельным с 1992 г., до 

этого являясь филиалом краснодарского художественного музея им. Анатолия Васильевича 

Луначарского. Первые экспонаты, представляющие из себя художественные творения, были 

переданы после II всесоюзного собрания художников в середине 1960-х.  

Основателем музея является Андрей Петрович Хомяков, председатель существовавшего 

в те дни коллективного хозяйства «Кавказ». Музей имеет художественный и исторический 

отделы. Художественный включает полотна И.Глазунова, Д.Налбандяна, 

Е.Зверькова и др. Исторический отдел - коллекция этнографии начала 20 века и 

современного периода. 

Быт казачьей старины приютился в стенах Курганинского исторического музея – в 

экспозиции истории казачьей станицы Курганной. Вот, где сконцентрированы традиции и 

дух казачества! Вот, где казачьи рогачи для доставания жаровень из печи, макитры для 

хранения круп, патефоны и швейные машинки «Зингер» находят своего широкого зрителя. 

 Гордостью музея являются работы всемирно известного скульптора-фарфориста 

Алексея Георгиевича Сотникова – заслуженного художника РСФСР,  уроженца станицы 

Михайловской. Скульптурные композиции «За жизнь», «Свинья под дубом» подарены 

музею самим скульптором. 

 Е.Г. Потаповым, признанным  лучшим художником-графиком Юга России, подарена 

коллекция его работ. Гипсовые барельефы в его исполнении украшают залы музея, 

городской почты, школы №9 станицы Темиргоевской. 

На сегодняшний день музей является одной из достопримечательностей города 

Курганинска.  

АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ СОТНИКОВ (1904, станица 

Михайловская—1989, Москва) — известный советский скульптор-

анималист, Заслуженный художник РСФСР, один из наиболее 

значительных художников-керамистов ХХ века, 

ученик В. Е. Татлина. Многие годы работал на Дулевском 

фарфоровом заводе, где работа над фарфоровой скульптурой 

началась с его приходом туда в 1934 году, с 1958 по 1963 гг. был 

главным художником завода, и даже разработал его товарный знак. 

Сегодня работы величайшего скульптора и художника можно 

увидеть в Третьяковской галерее, Государственном музее керамики, 

«Усадьбе Кусково 18 века» и в других музейных экспозициях, а 

также в Курганинском историческом музее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Евгений Георгиевич родился в 1928 году в станице Михайловской. 

Тяжело пришлось выживать в военное время, в период оккупации района немцами, 

вместе с мамой и младшей сестренкой Таей. Школьники помогали во всем взрослым, 

работали на полях, заготавливали дрова для школы. 

В 9-м классе Евгения приняли в комсомол. Учился он всегда очень хорошо и был 

примерным учеником, членом редколлегии школьной сатирической стенгазеты «Колючка», 

рисовал карикатуры и писал заголовки. И вот наступил долгожданный День Победы, а 

впереди самый главный 10-й класс. После школы Евгений мечтал учиться и стать 

художником.  Он поступил в художественное педагогическое училище Краснодара. В 1961 

году защитил диплом, женился на любимой девушке и вернулся с семьей в Курганинск. 

Поступает на работу в Краснодарский художественный комбинат, открывший филиал в 

Курганинске. Здесь выполняли заказы по художественному оформлению фасадов зданий и 

внутренних залов. В 1980 году по рекомендации Союза художников края Е. Г. Потапов был 

приглашен в Москву, в Дом творчества художников-графиков вместе с лучшими 

художниками-графиками страны. Работали над темой олимпийских игр. Евгений Георгиевич 

выполнил в технике гравюра композицию в процессе строительства велотрека в Крылатском. 

Затем сделал портрет Ирины Родниной в технике автолитографии. Эти работы были высоко 

оценены комиссией из видных художников-графиков. 

Е. Г. Потапов много своих работ передал безвозмездно Курганинскому историческому 

музею, их можно и сейчас там увидеть в выставочном зале. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ 

 

 

 
 

 



56 

 

 
Последние годы многое изменилось в наших привычных взглядах. Казалось бы, 

вездесущие теле-, видео-, стерео-  давно отпраздновали победу, и уже в прошлом полные 

зрительские залы в кинотеатрах, премьерные показы нашумевших кинолент. Но нет… Кино 

сегодня в Курганинске, как и раньше, популярно. И курганинцы знакомой дорогой идут в 

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА», который открыл свои двери для кинозрителей в 1979 году. С тех 

пор здесь многое изменилось: в кинотеатре действуют большой и малый залы, приобретено 

самое современное кино-видео оборудование-3D.  Именно в нашем кинотеатре свой 3-й день 

рождения встретил Международный фестиваль искусств «Кинотаврик». В Курганинске 

встречали известных гостей: Народного артиста СССР, депутата Государственной Думы РФ, 

президента 3-го Международного фестиваля искусств Иосифа Кобзона, режиссёра, 

президента группы компаний «Кинотаврик», основателя этого замечательного фестиваля 

Марка Рудинштейна,  народного артиста России, пианиста Алексея Евсюкова. На 

творческие встречи приезжали такие знаменитые киноартисты, как Народная артистка 

РСФСР 3. М. Кириенко, Народные артисты России  В. А. Баринов,  Анатолий Кузнецов, 

Людмила Зайцева, актеры театра и кино А.Давыдов, Людмила Нильская, Ю. Куварзина, А. 

А. Никульников, Заслуженный артист РСФСР Юрий Назаров, Заслуженные артисты России 

Людмила Мальцева и Тимофей Федоров и др. 

 
КДЦ Курганинска. Построен в 1965 г. Курганинский Дворец культуры знает каждый 

житель в городе, кто-то сам ходил в кружки или посещал концерты,  кто-то приводит сюда своих 

детей на занятия.  
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Миссия молодежного центра «Радуга»: 

Нести современную культуру, включающую в себя современную интерпретацию наследия, 

дизайн, рекламу. Ведь именно современная культура станет мощным двигателем в сознании 

молодежи, создаст позитивный социальный климат в определенной среде, станет неисчерпа-

емым источником инноваций и творчества. 
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Детская музыкальная школа. Она открылась в 1959 году.  

 

 
Курганинская художественная школа открыта второй по счету в Краснодарском крае в 

1966 году. Первые учителя  Ноздрачев Виктор Алексеевич, Лебединский Анатолий 

Михайлович, Шевченко Василий Иванович. С 1981 года Курганинская детская 

художественная школа является базовой школой зонально-методического объединения. В 

которое входят две художественные и шесть школ искусств из пяти районов Краснодарского 

края.В школе работают  пять преподавателей. Четверо из них являются выпускниками нашей 

художественной школы. Трое преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, два преподавателя - первую. 

 Сегодня 175 учащихся школы получают начальное художественное образование. 

Школой  сделано  45  выпусков.  1009 выпускников получили свидетельства об окончании 

нашей школы.  Более двухсот человек окончили средние и высшие художественные учебные 

заведения. Трое выпускников школы в настоящее время обучаются в Академии художеств 

им. И.Е.Репина в г. Санкт-Петербурге, один в институте им. В.И.Сурикова в г.Москве. 

Школа  является  одной  из  лучших  в  крае. Преподаватели и учащиеся активно 

участвуют в городских, зональных, краевых, всероссийских конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

 

Облик Курганинска изменился в год 150-летия его основания. Обновлено асфальтное 

покрытие многих дорог, построены сотни метров новых тротуаров, обустроены светофорами 

перекрёстки, возведены новые автопавильоны на автобусных остановках. Реконструированы 

рынки, привокзальная и центральная площади, детский корпус районной больницы. 
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Курганинск еще очень молодой, а молодость – напрямую связана с красотой, здоровьем, 

спортом. Наш город очень спортивный. В числе земляков-курганинцев есть и чемпионы 

Европы и мастера, кандидаты в мастера спорта. 

 
Спортивный комплекс «Старт» 

 

Наш город Курганинск совсем молодой. И будущее его – это дети, внуки, правнуки тех, 

с кем связана история города от рождения станицы Курганной в 1853 году до сегодняшней 

юбилейной даты. Молодым курганинцам есть чем гордиться. Так пусть же они – юные 

курганинцы, делами своими, жизнью своей достойно продолжают славную историю родного 

города! 

Сегодняшний уклад жизни неотделим от нашей истории. Вьется ниточка родословных 

курганинских семей. Как забыть историю, которая в каждом доме, в каждой фамилии, в 

каждом семейном альбоме. Памятью о дедах продлевается она и приживается в умах нового 

поколения. 

От родословной семьи, улицы, школы, станицы, города до рассказов о боевых подвигах 

ветеранов Великой Отечественной войны - таков источник познания своих исторических 

корней и путь воспитания патриотизма, любви к своей малой и большой родине. 

 

ПОДВИГОВ ОТЦОВ ДОСТОЙНЫ 

Историю героических подвигов дедов продолжили молодые жители Курганинска - 

Валерий Очеретный и Олег Проценко, которым посмертно присвоено звание Героя России за 

подвиги, совершенные уже в наши дни, во время боев в Чечне. Очеретный Валерий 

Иосифович, выпускник СШ № 3, окончил Челябинское танковое училище.  

В январе 1995 г. участвовал в зачистке кварталов у городского рынка г. Грозного. В танк 

Валерия попал снаряд, экипаж не пострадал. Спустя три дня взвод Валерия спешил на 

выручку десантникам, были использованы все патроны, в этом бою он уничтожил три 

огневые точки, но пуля снайпера сразила Валерия, и 22 января в госпитале он умер. За 

мужество и героизм, проявленные в ходе боев,  В. Очеретный удостоен звания Героя России 

посмертно. Фамилии воинов, вставших на защиту целостности страны,   теперь носят новые 

улицы Курганинска. Кавалерами ордена Мужества стали наши ребята  С.Авакян, В. 

Маркинтеев, С.Мещеряков. Каждая война - большое испытание для народа.  
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МАСАКОВ С.А.           

 
ПРОЦЕНКО О.П.                   

 
ОЧЕРЕТНЫЙ В. И.   

 
АВАКЯН С. З.       

 
РАДЧЕНКО А. Н. 

 
ЧИЛИКИН В. А.     

 
ХАРЧЕНКО В.                

 
ЧАЛЫЙ С. И.            

 
МЕЩЕРЯКОВ С. Н.                              

 
СМОЛЯКОВ Н.Н.   

 
МАРКИНТЕЕВ В.А.     

 

Указом от 1999 года присвоено звание Героя России младшему сержанту Проценко 

Олегу Петровичу (посмертно), который пал смертью храбрых, выполняя боевое задание в 

Новолакском районе Дагестана. В 19 лет курганинский мальчишка, русский солдат 

предпочел смерть плену. Раненный, не способный передвигаться, он подорвал себя гранатой, 

когда к нему вплотную подошли ваххабиты. Это потом в сводках укажут реальное 

соотношение - пятьсот боевиков, 90 спецназовцев… 

 

ОСОБАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА – АФГАНИСТАН… 

 15 февраля ежегодно отмечается в нашей стране День памяти воинов – 

интернационалистов, день памяти всех солдат, участников тех или иных локальных войн. В 

этот день по традиции  курганинцы возлагают цветы у Вечного огня.  

     В 1979 г. началась  Афганская война – героическая и трагическая, длилась она в два 

раза дольше, чем Великая Отечественная. Девять лет шла война, девять лет наши 

курганинские ребята уходили на эту войну.  

Афганская война – это наша общая боль.  Больше ста  человек нашего района 

участвовали в этой войне, 7 человек не вернулись, все они посмертно награждены медалями 

и орденами. 
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ГОЛЕВ В. М. 

 
КУЗИН С.С. 

 
РУДЬКО В. Б. 

 
МИХАЙЛОВ М.Н. 

 
МУРАНОВ А. Г. 

 
ПЕЛИПЕНКО В.И. 

 
ПОЛЕГЕШКО С. В. 

 

Как не гордиться Курганинской земле  своими сынами!  

 

ПАМЯТНИКИ и ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА 

 
Свято-Вознесенский храм пользуется популярностью и любовью жителей и гостей 

города.  Настоятелем храма с 1980 г. является протоиерей Валерий Коваленко.  Прихожане 

стараются содержать храм в надлежащем состоянии. В 2009 году были завершены 

грандиозные работы по замене  куполов храма. В декабре 2010 года Свято-Вознесенский 

храм переименован в храм Вознесения Господня. За время перед подготовкой к 

празднованию 100-летия его освящения очень многое сделано по его капитальному 

обновлению. Совсем в новом свете предстала перед всеми его главная 

достопримечательность – ослепительно горят в лучах яркого солнца позолоченные купола, 

сияет новизной бирюзовой окраски само здание. 
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Здание управления соцзащиты   

(до революции - атаманское правление,  после – райисполком) 

Здание построено в 1906-1916г.г. В этом здании находилось правление станичного 

атамана. В сентябре 1918 г. размещался штаб Таманской армии.  

В этом же здании в 1932 году зав. отделом РК КПСС работал известный писатель 

В.В.Овечкин - писатель-публицист. Родился в Таганроге. В 1932 г. Овечкин направлен в 

Курганинский район, где работал зам.председателя райколхозсоюза. На Кубани на его 

глазах, с его участием проходила коллективизация. Наш район стал творческой 

лабораторией В.Овечкина. На Кубанской земле родились такие литературные произведения, 

как «Сын», «Цена человека», «Гости в Стукачах», Овечкин сразу вошел в большую 

литературу. Капитан Овечкин с казаками Kypганинского эскадрона ушел воевать, был 

политруком. Написал очерк «Полки идут». 

 
Часть здания СОШ №1 

Здание, где учился в школе Герой Советского Союза В.Г. Серов, 1929-1939 гг. 

 г. Курганинск, ул. Комсомольская, 26.  до революции - Казачья школа. История 

школы началась с постановления на казачьем кругу о постройке рядом со Свято-

Вознесенским храмом двухклассного казачьего училища. Этому способствовал народный 
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учитель станицы Курганной Евгений Расинский. Свято-Вознесенский храм освятили в 

1916 году, а казачье училище открыли уже в 1912 году. После 1918 года училище 

становится школой, сначала семилеткой, а потом и десятилеткой. 

 
Филиал СОШ№1 

Здание построено в 1906-1916 г.г. В этом здании размещалось двухклассное казачье 

училище. г. Курганинск, ул. Попова, 3. С 1918 г. размещался штаб  Курганинского 

красногвардейского отряда, сформированного для защиты Советской республики. 

 

 
Здание на территории СОШ №5  

 Подворье, принадлежащее владельцу маслобойни Пузанкову. Это здание было 

построено в 1915 году. После революции маслобойню конфисковали, и в ней 

обосновалась начальная школа. 
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Памятный знак  казакам - основателям станицы Курганной 

Поставлен по инициативе городской администрации  ко Дню Кубанского казачества 

16.10.2010 года. Исполнил проект Гарагашев К.М. Форма знака – часовня, символ 

православия. Часовня увенчана крестом. Стороны часовни открыты  во все стороны,  для 

всех.  Главный смысл в том, что через пологие стены проходит ветер - символ 

вольнолюбивого  казачества. 

 
Памятник Ленину 
Парк. г. Курганинск 
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Мемориал «Ника», г.Курганинск, площадь Победы  

Братская могила курганинцев, погибших в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн, комплекс был открыт на средства колхоза "Кавказ" и общества 

охраны памятников 9 мая 1982 года, скульптор А.А. Аполлонов. Постамент высотой 2 

метра, облицован гранитом. Высота скульптуры 5 метров 70 см. На постаменте 

скульптура женщины с пятиконечной звездой в руке, символизирующей победу, по обе 

стороны — стены с барельефом и надписью «Их подвиг бессмертен, их имена вечны», 

перед стенами — мраморные плиты с именами курганинцев, погибших в Великую 

Отечественную войну.  

 
Аллея героев,  ведущая к мемориалу Победы  
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Памятник-самолет "МиГ-15" Герою Советского Союза В.Г.Серову 

 19 августа 1978 года по инициативе райкома ВЛКСМ в честь 60-летия комсомола на 

площади  при въезде в город со стороны Михайловской  установлен самолёт  как память о 

подвиге Владимира Серова.       На мемориале надпись: «Герою Советского Союза 

В.Г.Серову. Комсомольцы Курганинского района». 

 

 

 
 

Бюст Героя Советского Союза  

В. Г.Серова 
1976 г. Автор - Деревянко Б.Л. 

г. Курганинск Территория СОШ №1 

 

Бюст Героя Советского Союза 

 И.К. Серикова 
1979 г. Автор - Деревянко Б.Л. 

г. Курганинск Территория СОШ №3  
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Храм-часовня имени святых Первоверховных Петра и Павла 

Освящение храма осуществлено в день святых Первоверховных апостолов Петра и Павла - 

12 июля 2003 года  митрополитом Екатеринодарским и Кубанским  почетным гражданином 

города Курганинска Владыкой Исидором. Она была построена за счет финансов 

руководителей местной промышленности, преимущественно руководства Курганинской 

кондитерской фабрики (Павла Николаевича Галенко), а также при поддержке прихода 

Свято-Вознесенского храма Курганинска. Храм посещает большое количество верующих 

региона, кроме того, архитектура здания активно привлекает туристов. Часовня находится на 

углу двух улиц — Островского и Калинина. 

 

 
 Одним из важнейших элементов декораций фильма «Кубанские казаки»  является 

Курганинская арка, которая во время съемок размещалась у деревянного элеватора на 

пустыре. По фильму она была примечательностью у входа на ярмарку. Арка-ярмарка, в то 

время она так называлась, была деревянной и выкрашена во все цвета радуги. По дуге 

была надпись «Осенняя ярмарка». После съемок кинофильма арку выкупил председатель 

колхоза Н.Г.Табаков. Установлена она была на  перекрестке улиц Р. Люксембург и Д. 

Бедного -  недалеко от гаража колхоза «Кавказ». Простояла она около 40 лет. 

Впоследствии она исчезла. Восстановили арку как память о фильме к 150-летию 

основания Курганинска. 2003 г. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ СССР К.С.ЛУЧКО 

Центральная площадь города  Курганинска.    19 сентября 2005 г. 

Он выполнен краснодарским скульптором Ольгой Яковлевой в виде снопа пшеницы, 

ветки красной калины, ленты мирового кино — символа фильма «Кубанские казаки», съемки 

которого велись в Курганной в 1949 г., и олицетворяет память и любовь к высокому 

творчеству великой актрисы. Актриса была частым гостем города, и судьба прочно связала 

историю нашего района и ее жизнь. Ежегодно возле памятного знака  проводится  встреча  с 

актерами театра и кино в рамках краевого кинофестиваля «Казачьи зори над Лабой» и  Дня 

города Курганинска. Переименование Центральной площади города – площадь им. Клары 

Степановны Лучко, 2005 г.  В советское время площадь называлась площадью Революции. 

 

О РАЗНОМ 

        Первенство страны по шахматам в пятидесятые годы двадцатого века было проведено в 

станине Курганной с участием гроссмейстеров Союза, и это было в Доме культуры колхоза 

«Кавказ».  

«Есть такой город на карте» - под таким названием центральное телевидение в 1970 году 

показало передачу о городе Курганинске. 

В августе 1974 года Курганинск посетил космонавт  Герой Советского Союза Лебедев 

Валентин Витальевич. 

На земле Курганинской 27 апреля 1999 года состоялось историческое событие 

общекраевого значения: подписание двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве 

Кубань-Крым. 

В конце 20-го века Курганинск стал съемочной площадкой еще одной киноленты «Ой, 

вы, гуси», тоже ставшей известной. 

НАСЕЛЕНИЕ 

1853 г. 70 семей 

1875 г. 340 дворов  3437 чел. 

1915 г. 2714 дворов  15670 чел. 

1959 г. 24 266 чел. 

1960 г. 7479 дворов 26897 чел. 

1970 г. 34 815 чел. 

1972 г. 11000 дворов  38000 чел. 

1989 г. 40 763 чел. 

2002 г. 46 618 чел. 

2010 г. 47 970 чел. 

Большая часть населения города – русские (84,9 %), проживает также 

значительная община армян (9,1%) и др. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1290727
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1290728
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1290730
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1290712
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1290714
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ИСТОРИЯ В ДАТАХ 

 

12октября 1842 г. заложен форпост Курганный  

Осень 1853 г. обосновано поселение, названное впоследствии станицей 

Курганной 

Весна 1853 г. заложена и возведена первая деревянная церковь в честь 

Казанской Богоматери  

1855 г. поселение зарегистрировано как населенный пункт, названный 

станицей Курганной  

1 мая 1910 г. первый пробный поезд прибыл на ст. Курганную 

13 августа 1910 г. первый пассажирский  поезд прибыл на станцию Курганную 

1912 г. построено двухклассное училище (СОШ №1) 

1916 г. освящение Свято-Вознесенского храма 

1917г. появился в первый в станице врач  Пашевская 

Ноябрь 1917 г. ревкомом создан красногвардейский отряд 

1 января 1918 г. расстрел митинга трудящихся 

1920 г. создана первая в станице коммуна «III Интернационал». 

1924 г. основан Курганинский район, тогда же станица Курганная стала 

районным центром  

1929 г. начало сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как 

класса 

1929 г. организован первый колхоз «Заветы Ильича»  

1942 г. создан партизанский отряд «Кубанец»  

6 августа 1942 года немцы вступили в станицу Курганную 

27 января 1943 г. освобождение  станицы Курганной от немецко-фашистских 

захватчиков  

1949 г съемки в станице Курганной фильма «Кубанские казаки»  

5 августа 1950 г. объединение всех колхозов станицы в один колхоз им. Сталина, 

впоследствии - колхоз «Кавказ» 

14 января 1961 г. станица была переименована в город Курганинск 

Ноябрь 1962 г. первый газопровод высокого давления был построен и введен в 

эксплуатацию 

28 декабря 1962 г. первый электропоезд прибыл на станцию Курганную 

1965 г. построено здание Дворца культуры 

1974 г. построено здание Курганинского исторического музея 

Август 1974 г. Курганинск посетил космонавт Герой Советского Союза Лебедев 

Валентин Витальевич 

1974-1975 г. появилось уличное освещение  

1978 г. построено здание администрации города 

12 ноября 1999 г. утвержден Герб города 

2000 г. открыта церковно-приходская школа имени благоверного князя 

Александра Невского  

21 июня 2002 г. небывалое наводнение 

2003 г. построен храм-часовня имени святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

Второе воскресенье 

сентября 
День города   
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

Преобразовать станицу Курганную  в город Курганинск районного  подчинения, 

присвоив ему наименование – город Курганинск. 

Москва, 14 января 1961 года. 

 

ГЕРБ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА 

 

  
 

Описание:  

По краю зелёного поля - идущий влево и  обернувшийся серебряный конь с золотой 

гривой,  хвостом, копытами и сбруей, покрытый лазоревой  (синей, голубой) попоной с 

золотой бахромой внизу, обременённой двумя золотыми музыкальными горнами накрест 

раструбами вниз, под лазоревой волнистой главой с серебряной наружной и внутренней 

каймами внизу,  пересеченной зеленью и обремененной двумя зелёными горами, из которых 

первая выше. 

 

Обоснование символики герба 

О названии города говорят зеленые курганы в главе щита на фоне чистого голубого неба, 

вдоль которых течет река Лаба. 

Зеленый цвет щита символизирует свободу, надежду, изобилие и значимость сельского 

хозяйства в жизни города. Зеленый цвет также символ, жизни и возрождения. 

Герб города Курганинска создан на традициях кубанского казачества. Серебряный 

(белый) конь в профиль, в величественной позе символизирует казацкую храбрость, удаль, 

стремительность, ловкость. 

Лазоревая (голубая) попона коня с изображением музыкальных труб говорит о величии и 

красоте кубанской земли, а также музыкальности, песенности, без которых трудно 

представить быт казаков Кубани. Герб города Курганинска свидетельствует о боевой 

готовности защищать свою Родину в час испытаний.  

Лазурь (голубой) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и 

чистого неба. 

Серебро (белый) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

 Золото (желтый) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.  

 

Авторская группа: 

Идея герба: Г. Королев (Курганинск) Геральдическая доработка: К. Моченое (Химки), С. 

Исаев (Москва). Художник: Р.  Маланичев (Москва).  

 

Герб утвержден Постановлением главы администрации города Курганинска от 12 

ноября 1999 года №271 и внесен в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации 9 декабря 1999 года - №573-1. 
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Благословим перемены!  Изменился город, поменяли облик станицы. Посмотришь, нет 

уже многих людей, с кем этот район шел в новую жизнь. И защемит сердце в этой 

непонятной, но беззаветной любви к этим местам, к этому городу с таким поэтическим 

названием - Курганинск! 

Пройдут года… И будет эта же река, эти курганы. Земля-кормилица будет дарить, как и 

раньше, благоденствие хозяину. 

Любите ее, потомки! Она у нас одна - такая! 

Смотри, Человек! Любуйся! Живи мною, кормись и сохраняй! 
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РОДНОЙ КУРГАНИНСК 

 

Звон колокольный в куполах,  

Налитый колос на полях,   

И шум деревьев и машин не утихает.  

Чамлык, Синюха и Лаба,  

         Течет с гор такая вода,  

         Большие школьные дворы  

         Звенят от смеха детворы . 

         Стоят курганы над Лабой  

         И охраняют твой покой,  

         Родной Курганинск  -   

         Вечно юный, молодой .  

Я помню ратные дела,  

Когда Курганной ты была,  

Такой же красочной, любимая станица  

Чамлык, Синюха и Лаба,  

          Течет с гор талая вода, 

          Большие школьные дворы 

          Звенят от смеха детворы 

          Стоят курганы над Лабой  

          И охраняют твой покой, 

          Родной Курганинск -   

          Вечно юный, молодой. 

Пройдут недели и года,  

Пройдут столетья и тогда. 

Ты,может, вырастешь  

Кубанскою столицей.  

Чамлык, Синюха и Лаба, 

         Течет с гор талая вода, 

         Большие школьные дворы  

         Звенят от смеха детворы.  

         Стоят курганы над Лабой  

         И охраняют твой покой, 

         Родной Курганинск- 

         Вечно юный, молодой.  

В.Снидко 

 

 



76 

 

В книге использован материал: 

- фондов Курганинского исторического музея 

- СМИ («Курганинские известия», «Курганинские итоги») 

- личных архивов, воспоминаний 

- Интернет-сайтов 

 

Работа с материалом:   
 

Е.Г.Гончарова, директор МАУК «Курганинский исторический музей», председатель 

Курганинского РОИА 

 

Е.Ш.Айрапетян, главный хранитель  МАУК «Курганинский исторический музей» 

 

КНИГА выпущена при содействии:   
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