
АКАДЕМИЯ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ РОССИЯ»

Регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ

" М О Я  К У Б А Н Ь "
Пивень Раиса Александровна 

Исследовательская работа 

«История моего хутора»

МБДОУ детский сад №30 

муниципального образования Абинский район 

Краснодарского края

Генеральный директор 
Академии народной энциклопедии, 
научный руководитель ОИП «Моя Россия», 
доктор филологических наук, 
член Союза российских писателей Р.Ш. Сарчин

ОИП-52/143 от 14.09.2021 г.

2 СТЕПЕНИ



Академия
народной

энциклопедии



Книга издана в рамках реализации 
Международного инновационного проекта «Моя Отчизна»

М87 МОЯ КУБАНЬ:
книга статей, очерков, эссе /  Автор идеи, ред.-

сост. д-р филол. н. Сарчин Р.Ш. -  М.: Изд-во «Перо, 2022. -  232 с.

ISBN 978-5-00204-072-8

Данное издание является седьмой книгой серии «Академия народной 
энциклопедии», осуществляемой в рамках реализации Международного 
инновационного проекта «Моя Отчизна». Оно о Кубани -  ее истории и 
культуре, легендах и преданиях, личностях и судьбах...

Материалы расположены в алфавитном порядке -  по фамилиям их авторов.

УДК 9 
ББК 72я43

ISBN 978-5-00204-072-8

О Академия народной энциклопедии, 2022 
© Авторы публикаций, 2022

п с сел а  Советского. С х
С Т К Я К Я ---- ------ Ж Ж *£ -

Н И Л Ш  « С О Т  п р » э «  -  \

вы \ т л п  есть рассиз i 
ЕГО С *ТСШ  ЕС.' 

возглни первую в ил : 
зон подожгли о л а .  V 
стпсь. Еше тогда сосед». 
Господь хранил Сергея н 
нах — это рейды в тыл 4 
ских составов, проходы : 
жизнь в лесу. А Сергей х 

Самые памятные эа 
своей рукописи. Читать з 
тересно. потому что прал 
красоту Божьего мира. Я 
леса: «То тут. то там мол 
патхи зайца-руеака. От г  
лась сорочья "ярмарка*, 
деревьев торопливо снов, 
зяйничали удивительно к 
ми. как завороженному, 
щую душу картину. И т 
жутковато от тягучего вод 
гру ппой партизан-подрыв 
ку. веду щу ю на Брянск. Я 
старался не думать о тех т 
долю, ведь было ему в ту i 

С замиранием серди; 
мандир партизанской груи 
дание -  взорвать вражеа 
Брянск. В этот рейд в фат 
тизан. среди которых был 
ные люди. Необходимо 
Накатанных дорог в лесу с



ВОевал еще в русско-турец.- 
воспитывали у внука любо» 
-ростка было подняться в в 
олы Николай едет в Москв\.

а потом Балашовское лГ 
•ой летчик работал в граж 
“̂ именованном в По-2 Сам 
•И Обходиться без специальн 
е самолетики во время вой 
‘ из выпУсков газеты «Праве 
™ <<ПеРеД войной он вдозГ * 
•оири. Летал над тайгой,™ * 
Время эти места для авиатор , 
L1 на глаз выбирать место хт  
также быть готовым к любы* 
-та наука на фронте!» 
мске поднялся По-2 № 764 . 
•ста находился Алексеев Н В 
тарный и теперь он напра* 
•оевые будни. Николай Вас*- 
ы -Ленинграда. Вывозил с пе- 
1ниям командования бомбю- 
В>Ю СИЛУ врага, высаживал I 

-те пригодился ему довое-

прославился и как «парти- 
летал к народным мстите- 

одской областей. На своеу 
ы-iv врага. Для этого требе- 
о проскальзывал сквозь ба- 
ожекторных лучей, выклю- 

самой земле, обманываг 
,и <<НУ’ еепи это Николай -  
партизанского движения в 

-то рации просил прислать 
юставлял партизанам бое- 
землю, бомбил вражеские 
нции. Много раз он быва: 
т-я ему один случай.

В одном из боев немецкий ас начал в упор расстреливать само- 
ет нашего героя из пулемета, а он в ответ отстреливался из личного 

-истолета (другого оружия на борту предусмотрено не было). И тогда 
Алексеев начал маневрировать, теряя высоту. Немец, преследуя лет- 
--•:ка, спикировал прямо на него, но выйти из пике не смог и врезался 
з землю. А Николай Васильевич был представлен к очередной награ- 
ie. Он прошел, а вернее пролетал дорогами войны до самой Победы.

После войны Николай Васильевич вернулся в Омск, который 
:тал для него второй родиной. Его грудь украшали 3 ордена боевого 
Красного Знамени, орден Красной Звезды и многочисленные медали. 
Боевые крылья отважный летчик сменил на мирные: был командиром 
унитарного звена в летном коллективе Омского авиационного под- 
газделения. Женился, обзавелся семьей, но родных мест не забывал и 
•ногда приезжал в Фастовецкую навестить родственников и друзей.

В жизни нашего земляка был один интересный эпизод. Николай 
Васильевич принимал участие в съемках знаменитого фильма 
«Небесный тихоход». В 1944 г., когда стало понятно, что конец вой
ны не за горами, киностудии страны получили правительственный 
каз снять веселый фильм о наших доблестных летчиках. Фильм 

снимали на аэродроме Левашово, для съемок использовали действу
ющие самолеты, а в качестве консультантов и дублеров были только 
что вернувшиеся с фронта летчики. Одним из них и был «партизан
ский летчик» Алексеев Николай Васильевич. Он дублировал Николая 
Крючкова в роли одного из главных героев фильма в сценах, где тот 
должен был летать.

И на киноленте увековечен тот самый «алексеевский» По-2 
.\°764, который после войны был установлен на постаменте в одном 
из парков города Омска, как сотни героических самолетов, танков и 
Катюш» по всей нашей стране, которыми управляли простые и 

скромные труженики войны.

Пивень Раиса Александровна 
хутор Екатериновский 

Абинскии район
История моего хутора

Моя малая Родина -  это небольшой хутор на самом краю Абин- 
ского района, на берегу живописной реки Кубань. В Википедии есть 
небольшая информация о хуторе Екатериновском -  сухие факты: ин-
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фраструктура, улицы, индекс и телефонный код. Ни даты образова
ния, ни истории о жизни людей. Моя малая Родина -  и правда -  ма
лая, но я хочу знать о ней больше, чем упомянуто в Википедии, по
этому я продолжила расспрашивать старожилов о событиях «давно 
минувших дней», а также по крупицам собирать упоминания о нашем 
хуторе и обо всем, что связано с ним и с Федоровским сельским по
селением.

В 1868 г. вышел указ, разрешавший лицам неказацкого проис
хождения (в просторечии — иногородним) приобретать на казачьих 
землях плановые места, и на кубанские земли вновь потянулись обо
зы с переселенцами из разных мест.

Людям, прибывшим на новые земли, пришлось испытать много 
трудностей. Из материала для строительства жилья они могли ис
пользовать лишь глину, древесину и камыш, поэтому и первые дома 
их были турлучными — плетеные из лозы стены обмазывали глиной 
заглаживали и белили. Крышу крыли связанным в снопы камышом 
который в наших местах растет в изобилии.

Непредсказуемая Кубань в весенние паводки часто выходила п i 
своих берегов и затапливала Екатериновку и многие другие прибе
режные хутора и станицы. А так как главным занятием жителей 
нашего хутора было скотоводство и земледелие, то жители задума 
лись о защите своего жилья и земель от паводков, тем более что они 
случались очень часто -  фактически ежегодно. Летние происходили в 
основном в июне-июле, зимние -  в феврале, марте, а нагонные -  в ок 
тябре, декабре. Наиболее сильные наводнения произошли в 1928 
1930, 1932 годах.

Один из самых сильных паводков произошел в марте 1932 года 
Тогда под затопление попала огромная территория, из некоторых во
лостей вода не уходила два года. Бедствие случилось из-за того, что 
русло Кубани не справлялось с потоком идущей воды. Не обошла на 
беда и наш хутор.

В целом необходимость урегулирования водного режима Куба
ни хорошо описана в «Военно-статистическом обозрении Кубанский 
области» Королькова (1900 г): «Кубань несетъ огромное количество 
илу, достигающее 4% по в сутки при низкой воде и до 16% при высо
кой воде. Этоть иль, отлагаясь въ русле реки и у береговъ, съ и- 
чешемъ времени возвысилъ ихъ уровень надъ прилегающей равни 
ной, почему выступившая изъ береговъ вода уже не можетъ вновь 
вернуться въ ложе реки. Эта вода застаивается, загниваетъ и превра
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щаетъ плодороднейнпя поля въ болота. Эти болота поростаютъ ка- 
мышемъ и другими болотными растешями, въ которыхъ находятъ се
бе пр1ютъ мир1ады комаровъ. Это и есть плавни, разсадникъ болот- 
ныхъ лихорадокъ, малярш и другихъ болезней, являющихся бичемъ, 
особенно для пришлаго населешя. Плавни по р. Кубани начинаются 
ниже устья р. Лабы и сопровождаютъ ея левый берегъ полосою въ 5- 
6 версть ширины. Отъ станицы Марьянской плавни являются и на 
правомъ берегу Кубани, занимая въ общемъ полосу земли шириною 
до 25-30 версть. Все пространство занимаемое дельтой Кубани так ке 
покрыто плавнями. Среди плавень встречаются неболыше холмы, не
редко поросппя лесомъ; они являются оазисами среди болотъ и ка
мышей. Тысячи десятинъ плодороднейшей земли пропадаютъ подъ 
плавнями и лиманами и осушеше ихъ является необходимым^ не 
только съ точки зрешя оздоровлешя края, но и въ экономическихъ 
видахъ. Кубанское войсковое начальство, имея въ виду эту благую 
цель, озаботилось производствомъ изысканш и составлешемъ проэк- 
та работъ и сметы расходовъ... Прибрежные жители давно сознаютъ 
необходимость урегулировать течете Кубани и обезопасить свои по
ля и дома отъ наводнений. Съ этою целью жители станицы Елизаве
тинской, Марьянской, Троицкой, Славянской и сел. Федоровскаго 
устроили у береговъ реки валы изъ дерна и земли и местами засадили 
лозой и ивой. Эти валы имеютъ 6-7 фут. высоты и 4-5 фут. толщины, 
I. е. могутъ оказать слабое сопротивлеше и легко могутъ быть смыты 
или прорваны».

Так жители обезопасили свои дома и земли от наводнений. По
началу выстроенная дамба была невысокой (чуть больше метра) и уз
кой, но она принесла огромную пользу ее создателям. По рассказам 
моей прабабушки, выстроенная дамба просуществовала довольно 
долго, после войны она пешком по этой дамбе ходила в станицу Сла
вянскую. Остатки старой дамбы можно было увидеть в районе хутора 
Ольгинского.

История хутора Екатериновского неразрывно связана со стани
цей Федоровской. В государственном архиве Краснодарского края 
имеются сведения о том, что постановлением кубанского областного 
правления за № 33543 от 6.11.1891 г. было принято решение образо
вать в Темрюкском отделе из собственников участков, принадлежа
щих Сахновским, Шульману, Климову, Семенкину, Дубинке и Крас- 
пюченко и составляющий 508 дворов с населением 1935 душ мужско
го пола и 1861 душ женского пола, волость, наименовав ее Федоров-
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ской с введением в ней волостного управления и волостного суда. 
Волость была образована из селений Федоровки и Михайловки, 
а также из крестьянских хуторов, поселенных до 1889 г.: Екатеринов- 
ского, Покровского, Александровского и Васильевского. Местом во
лостного правления и волостного суда на сходе жителей избрано се
ление Федоровка. Центром управления волостью стал 1емрюкский 
отдел. В волости было 18000 тысяч десятин общественных земель и 
800 десятин плавней.

По рассказам старожилов, на реке Кубань было несколько пере
прав для сообщения с правым берегом: между селением Федоровское 
и хуторм Покровским паром переправлял телеги и машины; в селение 
Федоровское (на повороте р. Кубань -  лодочная переправа) люди пе
реправлялись на базар или проведать родственников; в 7 верстах от 
хутора Екатериновского находился хутор Косовичи, где ходил еще 
один паром через Кубань (она прекратила свое существование в 1960-
х годах).

По рассказам бабушки моего мужа, Щепанскои Марии Дани
ловны, именно через переправу в х. Косовичи ее родители пришли на 
жительство в Екатериновку.

Землемерами было установлено, что от Федоровской до городи 
Екатеринодара -  46 верст, до станицы Мингрельской -  12 верст, ДО 
станицы Славянской -  45 верст, до Линейной (близ станицы Ахтыр- 
ской), где находилась железнодорожная станция, -  30 верст. В основ
ном люди ходили в станицы пешком или ездили на телегах.

А в 1892 г. в Федоровской был построен Покровский молитвен 
ный дом. Он был деревянным, как и колокольня, возведенная рядом г 
ним. При церкви служили священник, диакон и псаломщик, которые 
получали жалованье. Первым священником молитвенного дома ш.н 
Алексей Михайлович Ручковский, назначенный в 1892 году. В СОМ 
вместе с семьей он жил в небольшой турлучной хатке из 5 комши, 
недалеко от храма. К его приходу принадлежали хутора, население 
крестьянами-собственниками: Косовича, Покровского, Васильев^ 
Жаркевичи, Аушедские, Сахновского, Ольгинского, Нечаевском.,
Богдасарова и хутора Екатериновский, расположенные на рассто»..... .
от села в 1 /2 -1 2  верстах. Количество жителей в них (в общем счщ#}
-  2940 душ. „

Покровский храм, как и многие храмы Русской Правослли...
Церкви, не обошло стороной послереволюционное лихолетье. Ilt'inl 
вестно точное время закрытия прихода, но церковные метрики -hi .......
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чиваются 1920-м годом. Также неизвестно время повторного откры
тия; по всей вероятности, это произошло в годы Великой Отече
ственной войны, однако известно, что повторно храм был закрыт 16 
апреля 1957г.

В апреле 2008 г., во время ремонтных работ в переданном под 
храм старинном здании церковно-приходской школы, одна из прихо
жанок рассказала, что хорошо запомнила дату закрытия храма, по
скольку в тот день ее класс принимали в комсомол и ее одноклассни
ки участвовали в разорении храма. Звали и ее выносить иконы из 
храма, но она, будучи воспитанной в семье верующих, отказалась, 
несмотря на насмешки.

Из рассказа труженика Екатеринодарского епархиального 
\ правления Александра Ильича Суслика стало известно о священни
ке, служившем в храме вплоть до его закрытия. Протоиерей Федор 
Логошин был очень ревностным пастырем, так что, несмотря на тя
желые для Церкви в хрущевские времена, он всегда и везде ходил в 
священнической одежде, даже когда приезжал в город в епархиаль
ное управление. В те времена за такой поступок могли арестовать 
а то и получить тюремный срок. С этим протоиереем связана сле- 
дующая легенда, рассказанная жителем станицы; когда закрывали 
храм, местный парторг издевательски сказал священнику: «Ну что, 
Па кошка, храма больше у тебя нет, что теперь с твоей семьей будет?» 
На что получил смелый ответ: «Парторг, а какое у тебя образование?
I олько партшкола и все? А у меня, кроме духовного, еще и высшее -  
светское, так что детей своих я прокормить смогу. А вот что ты де- 
|ать будешь, когда тебя с парторгов попросят?».

В 1892 г. в волости в построенном на деньги жителей здании 
"ыла открыта приходская школа грамоты, вскоре преобразованная в 
" '"оклассную школу. В 1905 г. было открыто министерское учили
ще, попечителями которого были Михаил Ильич Коровянский и Гри- 
Юрий Максимович Шевченко. В церковно-приходской школе препо- 
llliia гелем Закона Божия был отец Алексей, в Федоровском служил он 
I" 1912 г. Обучение в обеих школах было платным, поэтому учились 

и НИХ только дети состоятельных селян.
В 1912 г. в «Кубанском календаре» упоминалось о хуторе Ека- 

" Руновском. На тот момент в нашем поселении было 52 дома, в ко- 
Hipux проживало 218 душ. Культурный уровень жизни населения
..... .. "‘1пым- люди семьями от зари до заката трудились на своей зем-
" М||огие из них благодаря своему усердию и трудолюбию стали за-
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житочными: у них имелись коровы, лошади, мелкий рогатый скот, 
чуть больше домашнего скарба, чем у других, что вызывало зависть у 
менее удачливых селян.

Вскоре до наших мест дошла волна революционного движения. 
На Кубани шло становление Советской власти. В 1918 г. волостным 
старшиной Федоровской волости стал Савва Половной. Известны 
фамилии жителей того времени: Садовой, Безрукавый, Лапченко, Бо
сых, Шевченко, Пшеничный, Самойленко, Гавриленко, Кулиш, Ко
лесниченко, Скрипник, Деркач, Сорочин, Кушниренко, Кравченко, 
Бугай, Чумак, Щербенко, Солодовик, Погорельцев, Чернышенко

Жители Федоровской волости принимали участие в происходя
щих переменах. В селе Федоровском был создан революционный ко- j 
митет, в его состав вошли Манько А.А. и Чернышев П.М. (жители 
нашего хутора) В 1920 г. в Федоровской волости была установлена 
Советская власть. Секретарем первой комсомольской организации 
стал Манько А.А. Из коммунистов и комсомольцев был создан взвод 
«Частей особого назначения по защите батрачества и по защите ба
трачества от налетов банд», командиром которого стал Петренко Фе
дор Семенович. Ночью взвод патрулировал улицы села, хуторов и бе
рега Кубани, а днем люди трудились и принимали участие в продот
рядах, заготовляя хлеб для армии и голодающих районов. За установ
ление Советской власти погибли 144 жителя Федоровской волости 
С приходом Советской власти облик волости стал меняться, волость 
(как старорежимное слово) упразднили, и появился Федоровский 
сельсовет.

В 1924 -  1925 гг. Федоровский сельский Совет Северского райи 
на Кубанского округа состоял из 7 населенных пунктов, управляемич 
выборными председателями общих собраний селения Федоровское, 
хуторов Аушедз, Покровский, Васильевский, Жаркевичи, Свердлов 
ский, Екатериновский.

В 1924 г. в станице было 3 промышленных предприятия: комби* 
нат Б.Шевченко, Госмаслозавод Волочаева и мельница Волочасии, 
ссыпной пункт и 2 мелких предприятия. Положение местного бюджв 
та оценивалось как довольно устойчивое. В июле 1925 г. Федорин 
ский сельский совет был передан из Северского района в Славянским 
С этого же года селение Федоровское упоминается и как станица «!*• 
доровская.

Согласно сведениям архивных данных, в Федоровском именин 
середняков 75%, бедняков 24,3%, кулаков 1,7%. По отчетным данным
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и иногорТГеГ. °  В °С"0ВН0М Ч * ™ * * *
Федоровском иасчитывалосьТбО^ ЧеЛ° ВеК- ДВОР° В ?5°' В 
Школ первой ступени б Г о  7 Г  "РОЖИВало 2076 человек,
щениях (в хуторах). ’ И3 Них нах0Дились в наемных поме-

Жаркеви'чи4 в  строюшсь школы в хуторах Покровском и
1924 г. и 445 в 1925 V„ ““  °буЧаЛИСЬ 410 школьников в
обучалось 90 человек в з ! 7 еЛеИ В° ВССХ 7 школах было 9. По ликбезу
валось в достаГ н ™  Г и ™ ™ ™ ; 36" 4™ ^  ~
библиотеке насчитывал 800 томов. Клубов „е б Т ^ Б е с Г *  Ф°”Д “ 
детей и детских лом™ D г.™ у ° Ьеспризорных
доровской имелся мели,,нм жческих да'" |ых не отмечено. В Фе-
основном м а л я р и е Г С о „ Г '<|Ю,ЛЬДШерС,<ИЙ Лункт' аптека- б°лели » 
недостаток в м е д и к а м ™  б*' ПР°СТуДа™- Ощущался большой
Липинских и„с“ ^ . ^ " Г л Г ^ 83304"0"  ~

ство °оТовместн!й обпяейеНИИ Федоровском образовалось товарнще- 
ннков ЕмТГяи Г апТ вТ ч г  е ЗШЛЛ' " Т :да™ ™  стал Колес-
' оиарищество н ^ Г ^ Г ^ й  “

нрошжТраскулашТание * ? * ° ю **  В°Л°С™' л р°ссии.

Г н Г Г ^

; г ; г и т„ г г т ^
'.«спи н фамилии „„кто „ 7 7  Ека™рин°вс™-° (к сожалении,, его 
ял Учителем г  „°вр“ “ ' 4 < л “ |  ",ко
леей при школе С аГ а Re Зенсдиктович. Он жил с се-
' и,.стекой власти м  аК™ВНЬШ с™ронннком
«  первым председателем ФУ поддержкУ " ° в°го режима его „збра- 
....... РИН советТзвеТтвТя^Федоровского сельского совета. Но на ,ер-
........был убит б еГ гв яГ е- белогвардс"скис банды. Савва Венедик
„ Н й. белогвардейцами в своем доме, на глазах у жены и

гг. в станице Федоровской и на хуторах
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организовались мелкие товарищества по совместной обработке зем
ли. Они за счет паевых взносов покупали трактора, паровые молотил
ки и другие машины. Но в основном земля обрабатывалась обще
ственным живым тяглом и простейшими сельхозмашинами. В начале 
1930-х годов на территории Федоровского сельсовета было образова
но 6 колхозов: им. Чапаева -  в хуторе Покровский, «Ленинский путь»
-  в селении Федоровском, «13 лет Октября» -  в хуторе Свердловский, 
им. Молотова -  в хуторе Жаркевичи и коммуна «Новый мир» -  в ху
торе Косовичи, им. Кагановича -  в хуторе Екатериновский, председа
телем которого стал Гаюха Илья Иванович.

Хутор в те далекие годы представлял собой две длинные улицы 
без названия. На одной из них (сейчас ул. Фрунзе), было много вымо
чек, стояла вода, поэтому она была менее застроена. Тянулась она до 
самой Кубани и заканчивалась колхозным садом и построенным за 
ним свинарником.

В 1933 г. на Кубань пришел голод, который унес много жизнен. 
Во время голода люди использовали в пищу все, что можно было 
съесть. По рассказам бабушки моего мужа, однажды в Екатериновку 
пришли две женщины из станицы Новомышастовской, они меняли 
одежду на еду, но никто из хуторян не откликнулся на их горе, а утром | 
женщин обнаружили сидящими под забором у одного из домов -  они 
были мертвы. А семья бабушки в голод потеряла маленькую дочь.

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Многие муж
чины призывного возраста из нашего хутора приняли в ней участие.

В боях за г. Крымск погибли двоюродные деды моего мужа 
Герасименко В.Д. и Герасименко С.Ф. Другой дед, Герасименко П.Д., 
и наш односельчанин Коваль И.П. с боями дошли до Польши.

Тяжелые испытания во время войны выпали на долю женщин 
нашего хутора. Они носили в вещмешках боеприпасы в хуторе Оль
гинский, рыли противотанковые окопы.

В августе 1942 г. территорию нашего Совета оккупировали 
немецкие и румынские войска. Партизан у нас не было, но ребяЦ 
призывного возраста, как могли, подрывали «немецкий порядок»! 
В период оккупации в хуторе зверствовали полицаи из местном 
населения: Малый В. и Пустовой М. Ими была зверски убита жги» 
«красного командира» -  Грядюшко П.И. За время оккупации хои.Н 
ства колхозов были полностью разорены, большинство обществен 
ных построек разрушены. В феврале 1943 г. территория Федоровой» 
го сельского совета была освобождена от немецких и румынских пи
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купантов, и жители станицы и хуторов активно взялись за восстанов
ление разрушенных колхозных хозяйств.

11осле войны Федоровский сельский совет входил в состав Сла
вянского района с центром в станице Славянской.

В 1950 г. из 6 мелких колхозов на территории Федоровского 
сельского совета был создан колхоз «Искра». Колхоз занимался садо
водством, табаководством, выращивал овощные и зерновые культуры

В конце 1950-х гг. колхоз принял активное участие в выращива
нии новой для наших мест культуры — риса. В связи с распростране
нием этой культуры появилась необходимость строительства центра
лизованной водной системы.

В 1961 г. на территории хутора Екатериновского началось стро
ительство гидроузла. В комплекс гидроузла вошли три самостоятель
ных объекта: плотина, судоходный канал и рыбоход. Был развернут
огромный фронт работ. Вначале построили завод железобетонных 
изделий.

В 1960-х гг. на территории хутора Екатериновского разместили 
колонию строгого режима. В ней отбывали свой срок рецидивисты. 
Заключенных «использовали» на строительстве’плотины. Помимо это
го, заключенные построили двухэтажные кирпичные дома, в которых 
впоследствии жили работники колонии и сами заключенные. В 1967 г. 
гидроузел был сдан в эксплуатацию.

Во время строительства гидроузла в наш хутор приезжали рабо
чие со всего Советского Союза. Они привозили семьи, здесь рожда- 
тись дети. Поселок был перенаселен, жилья не хватало, поэтому се-. 
мьи селили в небольшие вагончики, которые располагались по ны
нешней улице Фрунзе. Со временем, когда все семьи получили бла- 
| п\строенное жилье, вагончики были демонтированы.

В 1963 г. в хуторе Екатериновском был построен первый дет- 
' кий сад. Он был одноэтажным. Сюда принимали даже детей до 1 го- 
ы, так как родители были заняты на производстве.

Население хутора росло, на его территории длительное время 
|шснолагалась воинская часть -  стройбат, которая в начале 1980-х го- 

была переведена в воинскую часть города Славянска-на-Кубани.
11. которые военнослужащие оставались в хуторе, женились на мест
ных девушках, в семьях появлялись дети.

В 1970 г. был построен еще один двухэтажный детский сад на 80 
1,1 В 1971 г. в Екатериновском открыли новую восьмилетнюю 

1М|'" ® 1976 г. для повышения культурного уровня жизни
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населения возвели Дом культуры с кинозалом и библиотекои.На в 
праздники люди приходили в клуб, общались, танцевали, смотрели 
кинофильмы, особой популярностью у женской половины населения 
пользовались индийские фильмы. С удовольствием люди посещали

бИбЛВ°конУце 1970-х-начале 1980-х годов в нашем хуторе появилась 
еще одна улица Набережная: среди сосен появился небольшой жилои 
комплекс из 5 трехэтажных и одного двухэтажного домов. В 1980 г. 
по ул Набережной была построена двухэтажная больница, в ней рас
полагались хирургическое и гинекологическое отделения. Также по
ул Фрунзе работал ФАП (медпункт).

В 1997 г был образован детский реабилитационный центр 
«Уют» на 25 мест, просуществовал он до ноября 2014 г., сейчас в 
этом здании находится отделение социальной защиты населения.

В средней школе № 20 установлена мемориальная доска в чесп. 
К п у п с к о г о  П Ф -  героя Великой Отечественной воины. Павел Фи-J 
липпович Крупский родился 18 февраля 1924 г. в хуторе Екатеринов- 
ский Его отец был табаководом и работал на табачных плантациях 
хуторе Екатериновский. После 4 класса Павел Крупскии учился в се
лении Федоровском. В 1936 г. семья Крупских переехала в станицу 
Новомышастовскую. В мае 1942 г. Павел Филиппович был призван и 
ряды Красной армии. С 12 августа 1942 г. он участвовал в боевые 
действиях в звании рядового стрелка. Позже стал командиром о т  
ления на Северо-Кавказском фронте, в Черноморской группе в( 
Закавказского фронта и снова на Северо-Кавказском фронте. I» 
дважды ранен. В 1942 -  1943 гг. принимал участие в оборонительны* 
боях у р Кубань (район станицы Хадыженскои). 4 ноября 
П Крупский погиб » бою. Похоронен в поселке Героевское .Крым, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1)4. г Я  
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронп 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное муМ 
ство и героизм сержанту Крупскому Павлу Филипповичу приев.....
звание Героя Советского Союза.

Вот такую историю хутора Екатериновского мне удалое!, ни.. 
здать. Работая в детском саду, я обязательно поведаю ее своим во. II 
танникам, родителям, коллегам. Ведь люблю я свою малую родин, 
только за красивые и живописные места на берегу реки у * 
за ее историю, за ее настоящее и будущее, которое делаю! I Ш 
тельные жители моего хутора.
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Прохореня Раиса Ивановна 
хутор Галицын

я vo„v г,,. Славянский район
бой У ДаТЬ ИСТ0РИЮ обычной женщины с необычной судь-

несшяЛя Т ™  АННа ПеТрОВна ~ простая хуторянка, дитя войны, перс-
июля 1938 ТЯГОТЫ “ ЛИШения э н н о г о  времени. Родилась она 30 

« 8  г. в семье Боярко Петра Павловича (1906 г.р.), коренного 
жителя хутора Водный, и Марии Ефимовны (1907 г.р., в девичестве 

иль), родом из станицы Полтавской. В семье Боярко было пятеро

АнТнаИП 93И8ХаИЛ1(19п 6 Г’Р’)’ Люб° ВЬ ( ' 928 Гр ) ’ ФеоД°сия (1929 г.р ),Анна (1938 г.р.) и Полина (1943 г.р.). И
I Тризвали на фронт Петра Павловича в начале войны -  в 1941 г 

он неоднократно был ранен, имел медали за отвагу. Погиб в 1944 го- 
|> в Украине в городе Ивано-Франковске в звании сержанта Как рас- 

сказывала Анне Петровне мать, бойцам в звании выдавали блестящие 
юртупеи. а украинцы (бандеровцы). воевавшие на стороне немцев

: ^ ^ „ Г п ™ вь,стреливать офии:рский состм -  ™ « "";
Мария Ефимовна осталась одна с четырьмя детьми В 1943 г

I , . Г Г  “°ЗРаСТе ' 7 ЛСТ ” брали на Фронт' он » "«=ле войны слу- 'ПИЛ еще 5 лет в армии. . *
11а начало войны Анне Петровне исполнилось 3 года Из воспо-

..... ,НИ.И 06 °™e У А т ы  Петровны остался только образ мужчины
'норыи с ней игрался на покрывале под яблоней. Отец Петр Павлов 

I со своей частью в начале войны располагался в станице Петров- 
|м .п , он доставлял провизию на подвозе в часть -  с хутора Волш ш в
; ...... .. Петровскую. Анна Петровна помнит, что всегГе го  а д  „

« ОЯИНО спрашивала у старшей сестры, не едет ли папаня; сестра 
J!iII у, живал3 ее на дымоход кабыци, чтобы лучше ей было видно до-

Чстко помнит Анна Петровна, как при освобождении хутора от 
h. mhcb ночью их загнали в хату, где люди были набиты, как селедки.

Шин, сстра Полина0 В ^  СТРаШНУЮ Н° ЧЬ Р°ДИЛЗСЬ ££ МЛаД‘

L  ) ' 1,Г УВ0ЙНЬ1 МЗМа Раб°ТаЛа няней при яслях’ кУДа отдавали де-
......„.. Г  £СЯЦ£В °т роду’ кУхарила в поле; когда жизнь немного

н-'ась, работала разнорабочей за трудодни. Дети тоже работали,
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