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Описание экскурсионных объектов. 

1. Памятник 300-летию Дома Романовых. На месте нынешнего стадиона 

города Абинска располагался некогда Свято-Покровский храм. Казачье население 

станицы, освоившее правый берег реки Абин, долгое время желало иметь храм и 

на своей стороне. Несколько лет собирали средства, однако собрать необходимую 

сумму долго не удавалось. Пришлось просить у Войскового правительства. Всего 

на строительство было затрачено 100 000 рублей. Первый камень храма был 

заложен в 1899 году, в центре большой площади на правобережье Абинской. 

Строительство шло 2 года. Строительный материал заготавливали собственными 

силами. Камень для фундамента возили из окрестностей станицы Шапсугской, 

расположенной в 15 верстах от Абинской в горной местности. Старожилы 

вспоминали, как атаман давал наказ каждому хозяину изготовить определенное 

количество кирпича, который для особой прочности выжигали соломой. В январе 

1900 года атаман Темрюкского отдела в своем рапорте Кубанскому областному 

правлению отчитался об окончании строительства. Однако целый год здание 

церкви простояло без служб, и только затем приступили к росписям. Церковь 

была выполнена в «русском стиле», представляла собой крестово-купольную 

постройку, у которой двухъярусный четверик имел четырехскатную крышу. Ее 

венчали пять глав, из которых четыре являлись декоративными и располагались 

по углам. 14 октября 1901 г. (по новому стилю), в день празднования Покрова 

Пресвятой Богородицы, храм был торжественно освящен. Внутренняя отделка 

продолжалась еще несколько лет. Предполагается, что храм построен по проекту 

известного на Кубани и юге России архитектора Ивана Мальгерба. Первым 

настоятелем Покровской церкви стал Павел Антонович Миловидов, где и служил 

до самой своей смерти в 1910 году. Отца Павла похоронили около храма в 

алтарной части, где вскоре стал формироваться небольшой некрополь. Затем 

епархиальные власти назначили настоятелем Дмитрия Яковлевича Руднева, 

который после окончания Тульской духовной семинарии, прослужив двадцать лет 

по разным приходам Ставропольской епархии, приехал в станицу Абинскую. У 

отца Дмитрия была большая семья – одиннадцать дочерей и один сын. С ней он 

занял церковный дом, расположенный за храмом с восточной стороны. Дьякон 

Александр Валюхов проживал в общественном доме. Войсковое жалование 

выплачивалось только псаломщику – 51 рубль 43 копейки. Священник и дьякон 

получали содержание из церковных сумм. Отец Дмитрий Руднев, также исполнял 

обязанности учителя в 2-х классном Александровском училище Министерства 

народного образования, которое находилось на месте нынешнего трехэтажного 

здания районной больницы (двухэтажное здание училища было разрушено в 

период оккупации в годы ВОВ). А дьяконом был Валюхов, он также исполнял 

обязанности учителя в женском училище Екатеринодарского благотворительного 

общества (ныне в этом здании располагается филиал Анапского индустриального 

техникума). Так как храм возник довольно поздно, то хорошей земли он не 

получил. Причту выделили 76,5 десятин, но большая часть ее была покрыта 

лесом, поэтому «для хлебопашества не совсем удобна» и арендовалась по 10 

рублей за десятину. Отец Дмитрий Руднев служил в Абинской до 1928 года. У 

Покровского храма в 1913 году был установлен памятник 300-летию Дома 



 

 

Романовых. При разрушении храма памятник был разрушен полностью, но его 

фрагмент, найденный случайно, некоторое время находился в центре города по 

улице Интернациональной. Сейчас он входит в состав композиции, посвященной 

300-летию Дома Романовых и 50-летию со дня основания Абинской. Весной 1936 

г. храм был закрыт, священник с семьей арестован и выслан за пределы края. 

Сначала в храме был склад, а в конце лета его разрушили. Имущество сожжено и 

разграблено, а строительный материал и конструкции пошли на строительство 2-х 

школ – первой в Абинске и в селе Варнавинском. В 1942-1943 годах, в период 

оккупации, вокруг разрушенного храма было румынское кладбище. В начале 60-х 

годов XX века на месте Покровской церкви построили городской стадион. 

2. Станичное правление. В том же 1913 году к празднованию 50-летия со 

дня основания ст. Абинской и 300-летию Дома Романовых было построено 

Станичное правление. Сейчас в этом здании, располагается стоматологическая 

поликлиника. Это было одно из самых больших зданий с повышенным запасом 

прочности, толщина стен его достигает 80 см., кирпич замачивался в реке Абин, а 

гашеная известь долго «созревала». Гармоничная отделка оконных проемов, 

интересный карниз, безукоризненно ровная кладка стен, высота окон до 3 м., а 

потолков до 5 м. В здании служил выборный станичный атаман, жила его семья, 

располагалась канцелярия, а в подвальном помещении была кутузка. Позднее в 

1925 году в этом здании двумя врачами – Селиновым Э.С.  и Гарбуз И.А. 

организована участковая больница на 25 коек. В   1935 году в связи с 

организацией Абинского района участковая больница была переименована в 

районную и расширена до 50 коек. В 1961 году  был  построен  3-х  этажный  

лечебный  корпус,  здания  родильного  дома,  инфекционного  отделения,  где  

было  развернуто  175  коек,  работает  уже  27  врачей  и  75  человек  среднего  

медперсонала. В 1983 году построено 4-х этажное здание районной поликлиники 

на 600 посещений  в  смену. В  1995  году  построено  и  пущено  в  эксплуатацию  

2-х  этажное  здание  родильного  дома  на  35  коек. В  1997  году  на  территории  

больницы  построена  часовня  в  честь  святого  великомученика  Пантелеймона  

Целителя.  Часовня действующая,  в  ней  всегда  много  посетителей. Наша  

Центральная  районная  больница – это  современное  лечебно-профилактическое  

учреждение,  оказывающее  медицинскую  помощь  всему  населению  Абинского  

района  как  сельскому,  так  и  городскому.  Здесь  трудится  большое  количество  

врачей  всех  специальностей,  средних  медработников,  технических  

работников.  Очень  большой  потенциал  у  наших  медицинских  работников,  

половина  из  них  имеют  высшую  и  первую  категории – это  говорит  об  их  

профессиональном  уровне. За  свой  профессиональный  подвиг,  за  преданность  

своей  профессии  три  врача  имеют  звание  «Заслуженного  врача  Кубани». 

3. Абинское Александровское двухклассное училище. В 1881 году в 

станице было основано Абинское Александровское двухклассное училище. В 

конце 1890-х годов для него построено новое двухэтажное здание на месте 

центральной районной больницы. В конце 90-х годов было построено новое 

двухэтажное здание. Училищу выделили огромный участок площадью в 

несколько гектаров, где имелся большой двор и фруктовый сад, который 

разводили сами учащиеся. В настоящее время всю эту территорию занимает 



 

 

Центральная районная больница. Из «Журнала личного состава учителей по 

первому инспекторскому району Кубанской области на 1910 год» следует, что 

училище получало ежегодное пособие от Войска в 120 рублей, а из местных 

источников – 2674 рубля. Обучалось в училище 184 мальчика и 25 девочек. 

Почетным блюстителем в то время являлся станичный атаман урядник Николай 

Прокофьевич Гаркуша. Из всего преподавательского состава особо выделялся 

заведующий Иван Карпович Бабенко, прослуживший в училище бессменно 30 

лет. В 1910 году ему было 56 лет. Сам из казачьей семьи, получил образование в 

Закавказской учительской семинарии и поступил на службу в 1875 году, 

дослужившись до губернского секретаря. Благодаря его таланту и энергии, 

беззаветному служению делу народного образования, школы станицы Абинской 

резко выделялись среди народных училищ ряда кубанских станиц. По инициативе 

И. Бабенко и при его непосредственном участии при Александровском училище 

был разведен сад в две десятины. Уход за садом был вменен в обязанности 

учеников и учителей. Абинское училище прямо утопало в зелени, однако это 

имело не только эстетическое и воспитательное значение. Доход от урожая шел в 

пользу школы, и благодаря этому появлялась возможность приобретать ценные 

учебные пособия, которые нечасто встречались даже в крупных городских 

школах. При училище имелась библиотека, состоявшая из трех фондов. 

Учительский фонд насчитывал 275 экземпляров в 847 томах, ученический – 277 

экземпляров в 354 томах, и народный фонд – 222 экземпляра в 256 томах. 

Следовательно, библиотекой мог пользоваться любой грамотный житель станицы 

Абинской. Библиотека все время пополнялась периодическими изданиями, 

такими как «Родник», «Детское чтение», «Всходы», «Русская школа», 

«Плодоводство» и др. Ежегодная книговыдача составляла 781 экземпляр. В 1897 

году Иваном Карповичем Бабенко была организована воскресная школа при 

Александровском училище. Ее посещало 97 человек, а занятия проводились пять 

месяцев. В основном благодаря неуемной деятельности Ивана Бабенко, 

Александровское училище было преобразовано в Абинское высшее начальное 

училище. В нем преподавались: Закон Божий, русский язык и русская 

словесность, арифметика и начала алгебры, геометрия, география, история, 

естествознание и физика, рисование и черчение, пение, физические упражнения и 

в качестве необязательных предметов французский и немецкий языки. На 

основании статьи 51 утвержденного 25 июня 1912 года Положения о высших 

начальных училищах выпускникам присваивались служебные права по воинской 

повинности и по чинопроизводству, предоставляемые лицам, окончившим курс 

четырех классов мужских гимназий ведомства Министерства народного 

просвещения. 1 сентября 1916 года Высшее начальное училище начало свою 

работу, а первый выпуск был сделан 2 мая 1919 года. Первым инспектором 

училища стал М. Дудучава. При училище имелась библиотека, состоявшая из 

трех фондов (учительский, ученический и народный). Библиотекой мог 

пользоваться любой грамотный житель станицы Абинской. В годы великой 

Отечественной войны здание тогда уже средней школы № 1  вместе с садом и 

двором фашисты превратили во временный концлагерь, куда сгоняли всех 

пойманных во время массовых облав, задержанных в комендантский час и просто 



 

 

схваченных в домах при частных обысках. Туда же помещали молодых ребят и 

девчат для последующей отправки в Германию. 

4. Здание бывшего правления колхоза имени 22 партсъезда. После 

революции в станице Абинской плачевным было сельскохозяйственное 

производство. Местные жители рассчитывали только на продукцию своих усадеб. 

На базе реквизированных бывших помещичьих усадеб в станице Абинской 

начали создаваться сельскохозяйственные коммуны. Как свидетельствовал один 

из коммунаров - С.Ф.Комаров, в двух километрах северо-западнее станицы 

родившаяся коммуна имела 23-х трудоспособных членов, в их общественном 

сельскохозяйственном производстве значилось 10 лошадей, 5 плугов, 3 бороны, 8 

ходов и 13 голов крупного и мелкого скота. Земли у них было 120 десятин. По её 

примеру стали формироваться и другие коммуны. В отчёте о ходе работ в 

земельном отделе Ревкома станицы Абинской от 12 сентября 1920 года 

говорилось, что образованы 4 трудовые коммуны: «Труженик», «Пахарь», 

«Пчела» и «Коммунистическая № 1». По каждой оформлено свидетельство об их 

существовании и произведена опись семейств, наличия земли, тягловой силы, 

хлеба. Это 168 трудоспособных мужчин и женщин, 105 детей разного возраста, 

1520 десятин.земли, 120 лошадей, 60 голов свиней, 119 коров. В 1921 году в 

Абинской образовались новые коммуны: «Парижская коммуна», её первым 

председателем был С. Деев, «Красный маяк», правление возглавил А. Казаков, 

«Нацмен» - первым председателем был Николанун. Возникали новые 

сельскохозяйственные коммуны – «Имени Сталина», «Третий Интернационал» и 

другие. В коммунах занимались полеводством, табаководством, садоводством, 

пчеловодством, рыболовством. Однако, небольшие, малочисленные коммуны 

были экономически слабыми хозяйствами, быстро съедали обобщенную 

продукцию, а ручной физический труд становился малоинтересным, снижался 

уровень урожаев, что вело к превышению расходов над доходами. Коммуны 

начали быстро разваливаться, а их члены – разбегаться. Нужны были новые 

формы организации сельскохозяйственного производства. Абинский краевед 

Геннадий Фёдорович Акимченков на основании воспоминаний комсомольцев 20-

30 годов прошлого века писал: В станице Абинской на базе коммуны имени 

Сталина был создан колхоз «Индустрия», в него вошло большинство населения 

станицы и хуторов Ястребовский, Голубовский, Мова, Бережной, Майорский, 

Нижняя и Верхняя Ставрополька, Байков и ряда других. Первый председатель 

колхоза Комаров Семен Филиппович вспоминал: «Едоков было 1770 человек, 

обобществлено 1864 лошадей, из них только 200 оказались пригодны к работе, 

остальные больные и калеки, коров имелось 210 голов. В колхозе было 25 

производственных бригад, на каждом хуторе имелась только одна.  Хозяйство 

было в катастрофическом состоянии. Надвигались весенне-полевые работы. 

Пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать нужное количество кормов – 

сена, соломы, половы, овса, ячменя, подсолнечной семечки. Таким образом, 

удалось поддержать и подлечить лошадей и коров. Во время весенней поры было 

вспахано около 3000 десятин пахотной земли, и урожай в 1931 году удался на 

славу. Годовой план хлебозаготовки был перевыполнен вдвое. 

Далось это нелегко. Позже Комаров вспоминал: «Признаюсь честно, что было 



 

 

трудновато, требовалось сильное напряжение сил, приходилось меньше отдыхать. 

Мне, как предколхоза, без конца шли указания от председателя исполкома М.Е. 

Калашникова, что и как делать. Узнав о том, что мы имеем 40 тонн масла, от нас 

требовали передать другим колхозам района. Мы не дали, и за это работники 

РИКа называли меня кулаковым подпевалой, оппортунистом. Или ещё: мы 

выполнили план хлебозаготовки на 200 % и начали выдавать зерно колхозникам, 

а тут приказано прекратить раздачу и сдать ещё зерно по хлебозаготовке».  

Через семь месяцев, в сентябре 1931 года Комаров был отстранён от работы в 

колхозе «Индустрия». Это крупное хозяйство, как говорят данные архивного 

отдела Абинского района, в 1933 году разукрупнилось на мелкие колхозы – 

«Красный садовод», «Красный Таманец», имени Кирова, «Северный», «Третий 

Интернационал», «Красный Бугундырь», имени Челюскина, «ЭККА», имени 

Ворошилова. Эта реорганизация не привела к успеху и в 1940 году опять прошло 

слияние мелких колхозов, появился колхоз «Красных Таманцев». Колхозники 

были распределены по шести производственным бригадам, за которыми были 

закреплены земельные участки, тягловая сила и сельхозинвентарь.  

Во второй пятилетке в колхоз «Красных Таманцев» влились две 

производственные бригады из колхоза им. Ворошилова. Колхозные поля были 

западнее и севернее Абинской, правление находилось в доме бывшего грека-

плантатора Саввиди, в центре станицы Абинской. В колхозе уже было 810 

трудоспособных, около 70 престарелых и 540 подростков и детей колхозных 

семейств, а они считались тоже колхозниками. Для детей колхозников и сирот 

были организованы колхозные садики круглосуточного содержания, в двух таких 

садиках было 69 детей. Казалось, жизнь налаживается, но скоро в станицу 

Абинскую пришла война… После освобождения от фашистов налаживать 

сельскохозяйственное производство пришлось практически заново. В станице 

были сформированы несколько колхозов: «Северный», «Красных Таманцев», 3-й 

Интернационал, имени Кирова, «Красный садовод». Вскоре они были соединены 

в единое хозяйство имени Сталина. Буквально по гектару, вручную приходилось в 

первые, ещё военные годы растить для страны хлеб, овощи и фрукты. Для 

усиления производства 26 сентября 1950 года мелкие хозяйства были объединены 

в колхоз имени Сталина, который в 1961 году вновь был переименован в колхоз 

«Красных Таманцев», а затем – в колхоз имени XXII партсъезда.  Александр 

Тимофеевич Васильев, который был направлен по распределению из 

сельскохозяйственного института в это хозяйство, вспоминает об этом 

предприятии: Самым крупным сельскохозяйственным предприятием на 

территории Абинска был колхоз имени XXII партсъезда. Это было 

многоотраслевое хозяйство. Здесь было самое большое в районе животноводство. 

Более 4,5 тысяч голов дойного стада заполняли молочные фермы.16 тысяч свиней 

давали многие сотни тонн мяса. Были у нас птицефермы, разводили лошадей. Это 

требовало много рук - более 500 человек работали в животноводстве.  

Это – не лёгкий труд. Там работали особого склада люди. Для них не 

существовало праздников. Доярки начинали работу с 4 утра, днем – перерыв и 

заканчивали в 8 вечера. Их труд ценили, лучших доярок поощряли премиями, 

путёвками в Дома отдыха. За высокие достижения они получали ордена и медали. 



 

 

Регулярно животноводы колхоза попадали на Доску Почёта. Самые большие 

площади занимали овощи: зеленый горошек, томаты, кабачки, огурцы. На овощи 

был большой спрос: значительное количество урожая мы сдавали на консервный 

завод, закупали у нас овощи торговля со всего края, наш пищекомбинат. 

Ежегодно в колхозе выращивали собирали овощей до 16 тысяч тонн.  Такой 

объём продукции собрать своими силами мы не могли, поэтому привлекались и 

работники предприятий города, и школьники. Подшефной была школа №3. В 

колхозе ценили помощь детей и педагогов. Мы каждый год помогали школе в 

ремонте, приобретении мебели, оборудования. Школьников мы расценивали не 

только, как помощников на сегодняшний день – после выпуска многие из них 

приходили работать к нам на фермы, в полеводство и животноводство. Поэтому 

работа в колхозе была производственной практикой. А лучшие, кто тянулся к 

крестьянскому труду, потом шли учиться дальше на агрономов, садоводов, 

инженеров. Потому для учебно-производственных школьных мастерских колхоз 

выделял новую сельскохозяйственную технику, чтобы с детства они знали её, 

умели управлять трактором или автомобилем. За свои средства колхоз построил 

столовую, боксы для хранения тракторов, содержал преподавателей. Уже в 9 

классе мальчишки могли получать права трактористов. Девочки осваивали 

профессию швеи. Дети приучались к труду, и никто не жалел об этом. На 

производственной практике среди них устраивали соревнования, они получали 

призы. Директорам школ города, не только подшефной, по любому вопросу 

всегда можно было обратиться в колхоз и всегда они получали нужную помощь. 

При колхозе была киностудия и музей В. М. Жихарева, там занималось очень 

много – до 60 детей. Полеводство тоже было у нас ведущей отраслью. Ведь 

развитое животноводство требовала многие тысячи тонн кормов. Государство 

ждало от нас и хлеб, рис, кукурузу и другую продукцию с полей. У нас работало 

много настоящих тружеников, специалистов своего дела. Очень многие из них 

получали государственные награды, о них писали в газетах. Среди ударников 

труда было много молодёжи. Чтобы находить новые формы стимулирования 

труда, в районе, например, газета «Восход» придумала учредить на уборке 

озимых специальный именной кубок нашего лучшего механизатора Ивана 

Ефимовича Овечкина. В это соревнование активно включились не только наши 

комбайнёры, но и всех хозяйств района. Газета еженедельно подводила итоги. И 

наши механизаторы не были последними в этом конкурсе. Колхоз имел хорошую 

инфраструктуру: гараж на 60 машин, строительную бригаду, кирпичный завод, 

швейный цех, стадион. Все это работало не только на производство, но и на 

население города. Кирпич, столярные изделия, швейные изделия, проведение 

мелиоративных работ на городских улицах, оказание по перевозке, оказание 

ритуальных услуг, участие в строительстве узла связи, поликлиники, 

асфальтирование улиц Коммунистической, Некрасова, грейдирование и 

водоотведение 3 участка – все это делал колхоз за свои средства. Потому что там 

жили люди, работающие на этом предприятии. Квартиры на улице 

Чернышевского тоже строил колхоз. Большое внимание уделялось молодежи - 

футбольная команда взрослая и детская содержалась за счет колхоза. Всё это 

результат честного, напряжённого труда наших работников. Хочется отметить 



 

 

лучших из них: это рисоводы А.Г. Оселедец, В., Дыханов, Слесарев, О., Глинская, 

Ушакова, механизаторы Д.И, Самченко, А.Ф Чусь, К, Малый, Л., Тищенко, В., 

Воронкин, М. Шарий, животноводы Л., Гладкая, З, Москаленко, И Смолева., Н, 

Семчан, И.П., Талалай, Н., Рощупкин, М., Безизвестная, В., Кривопуск, З.Чучвага. 

Конечно, когда началась перестройка, колхозу было тяжело существовать и 

ничего не понятно в политике государства по отношению к колхозам. 5 декабря 

1991 года колхоз был вновь переименован и получил название «Нива». Для 

переработки молока построили минимолзавод, начали сами реализовать 

молочные продукты в Абинске, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике. С 

приходом в управление сельского хозяйства И.И Демченко, Н.М. Иванько на 

фермах внедрили хозрасчет с открытием счетов в банке. Совсем по-другому 

начали работать фермы, надои увеличились на треть, зарплата работников фермы 

была в 2 раза больше, чем у председателя, у людей поднялось 

настроение. Поставили крупорушки рисовой крупы, сами перерабатывали семена 

подсолнечника. Производили семена овощных культур. Если в целом в районе 

хозяйства перестали заниматься овощами, то колхоз «Нива» наоборот стал 

расширять площадь посевов, применили так называемый семейный подряд, где у 

каждого была своя делянка широкорядных посевов томата, который пользовался 

спросом.  Все работы на делянках были механизированные, защиту от болезней, 

вредителей брал на себя колхоз, а прополку, сбор производили люди. Тогда 

некоторые колхозники на заработанные деньги купили автомобили, построили 

дома. В 2003 году, с переводом председателя колхоза «Нива» на новую работу – 

главой администрации Абинского района, с 16 октября председателем был избран 

А.А.Удовиченко, затем с 2004 года руководил А.И.Федоровский. Но уже никакие 

изменения не могли спасти хозяйство: 30 июня 2008 года на основании 

определения Арбитражного суда Краснодарского края было вынесено решение о 

ликвидации колхоза, как юридического лица, в связи с банкротством… 

5. Памятные плиты. Памятные плиты с фамилиями не вернувшихся с 

войны представителей колхозов ст. Абинской «Их имена вечно будут жить в 

наших сердцах». Плиты установлены на улице Мира, у здания бывшего 

правления колхоза имени 22 партсъезда.  

6. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.Покровский храм был закрыт 

летом 1936 года, а весной 1937 года отдали распоряжение разрушить храм. Жизнь 

церковного прихода возобновилась послевоенной осенью. 12 октября 1945 года 

епископом Флавианом был назначен настоятелем Свято-Покровского 

молитвенного дома протоиерей Николай Лясковский. Церковная община 

выкупила дом на улице Красных Партизан, ныне улица Мира № 75. В конце 80-х 

годов при протоиерее Михаиле Спицыне было начато строительство колокольни. 

Завершено строительство было уже при настоятеле иерее Алексие Серове, 

который был назначен на приход в 1990 году. 20 июня 1999 года здание Свято-

Покровского храма сгорело во время пожара. 28 июня начали восстановительные 

работы, закладкой бетонных свай под новые стены. Строительство было 

завершено в 2001 году и 29 июля произошло торжественное освящение нового 

храма.Основной объем храма - массивный четверик с полукруглыми 

закомарными завершениями фасадов, увенчанный луковичной главой золотого 



 

 

цвета на круглом световом барабане. С западной стороны к основному объему 

пристроен массивный притвор с полукруглой кровлей и четвериком-колокольней, 

завершенной луковичной главкой голубого цвета на глухом барабане; с северной 

и южной сторон – дополнительные объемы с отдельными входами.В настоящее 

время церковь – действует, совершаются богослужения. 

7. Абинское Северное одноклассное станичное училище. На «казачьей 

стороне» (правобережье) станицы в 1905 году была открыта еще одна школа для 

казачьих детей – Абинское Северное одноклассное станичное училище. На 1910 

год в нем в двух отделениях обучалось 53 мальчика и 34 девочки. Все предметы, в 

том числе и Закон Божий, преподавали два учителя – Павел Федотьевич Мороз и 

Гордей Тимофеевич Кравченко. Первый был из местных казаков и образование 

получил в Закавказской учительской семинарии в городе Тифлисе. В Северном 

училище изучали Закон Божий, чтение, арифметику, чистописание и географию. 

Урок длился 60 минут. Занятия вели в одну смену. За обучение в течение трех лет 

родитель-казак обязан был привезти в школу воз дров и сдать зерно от пая. Если 

иногороднему удавалось устроить своего ребенка в школу, то он платил от 5 до 9 

рублей. Здание школы – одноэтажное из кирпича на высоком цоколе без подвала. 

Четырехскатная крыша была покрыта железом. Фасадом постройка смотрела на 

железную дорогу, но парадным входом не пользовались, а входили со двора. 

Сразу был коридор, затем небольшой зал, из которого направо и налево – две 

большие классные комнаты. С 1924 года, На Кубани стали организовывать школы 

1-й ступени – это четыре класса начального образования, школы семилетнего 

обучения и ликбезы – школы для ликвидации безграмотности у взрослого 

населения станиц. В числе школ 1-й ступени значилось и Северное училище. 

Потеряв статус училища, оно стало называться Северной школой. Дети, чьи 

родители были в состоянии их обучать дальше, после окончания начальной 

Северной школы могли продолжить обучение в средней школе № 1, которая 

работала в здании бывшего Александровского училища. В конце 1920-х гг., 

осуществляя закон о всеобщем начальном образовании, власть столкнулась с 

нехваткой школьных зданий. Тогда стали открывать филиалы в домах, 

реквизированных у богатых людей. Так появился филиал в доме казака 

Чигринского на улице Красных Партизан (ныне дом на углу Мира и Чапаева) – 

«Чигринская школа». Второй филиал был открыт в 1930 году в доме Федора 

Остафьева на углу улиц Володарского и Московской. Сейчас на этой территории 

располагается современная школа № 3.  

8. Средняя общеобразовательная школа № 3.ДомОстафьева был по тем 

временам довольно большой – из шести просторных комнат. Кроме того, имелся 

полуподвальный цокольный этаж, где располагались все хозяйственные 

помещения, кухня и комната для прислуги. При доме имелось большое земельное 

владение. Была у него и мельница при доме, там же где находилась и крупорушка. 

Мельница стояла на том месте, где сейчас здание начальной школы. Многое годы 

она так и называлась в народе – «школа Остафьева». Уже перед войной, в 1939 

году, школе был присвоен № 3. В период оккупации станицы немецко-

фашистскими захватчиками, здание «Остафьевой» школы заняли румыны и 

растащили всё, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Здание школы № 3 



 

 

стало одной из чудом сохранившихся после оккупации и уже в октябре 1943 года  

она начала принимать учеников. Материальную помощь учащимся в этот период 

и в последующем оказывали колхозы, сельские советы. В декабре 1950 года 

радостное приближение Нового года было омраченопожаром. СЧ весны 1953 года 

на территории школьного двора развернулось строительство нового здания. И в 

апреле 1954 года учителя и школьники перешли в новую школу. В новом 

школьном здании с 1 сентября 1954 года Абинским СПО был открыт 

продуктовый ларек, в последующем ставши «школьным буфетом». В октябре 

впервые был заасфальтирован школьный двор. Летом 1957 года школа открыла 

свой автопарк, получив от шефов-нефтянников старенькую грузовую машину – 

ГАЗ-АА. В 1958 году в станице началась газификация. Осенью проложили 

газовую линию и к третьей школе, а уже зимой, 19 января 1959 года, школьную 

кательную перевели на газ. В 1968 г. школе присвоили титул - "Абинская средняя 

общеобразовательная трудовая политическая школа с производственным 

обучением № 3 Абинского промышленного района Краснодарского края". До 

начала 2000-х годов школа именовалась как «Абинская муниципальная 

общеобразовательная средняя (полная) школа № 3». В 2005 году был открыт 

первый класс казачьей направленности.  В 2018 году ей присвоено имя трижды 

Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. 

В 2019 году в военной части п. Афипского приняли клятву юнармейцы школы из 

отряда "Беркут".  

9. Памятный знак экипажу советского бомбардировщика В-3 

«Бостон».Памятный знак экипажу советского бомбардировщика В-3 «Бостон», 

погибшего при выполнении боевого задания 28 января 1943 года установлен 8 

сентября 2017на месте гибели экипажа на пересечении улиц Володарского и 

Свободы по инициативе Абинской группы Краснодарской краевой общественной 

поисковой организации «Кубанский плацдарм» при поддержке администрации 

города Абинска. Установить памятный знак помогли представители бизнеса. 

Шефство над памятным знаком взяла школа №3 г. Абинска имени трижды Героя 

Советского Союза Александра Покрышкина. Память летчиков впервые была 

увековечена еще в 1992 году, когда была установлена мемориальная доска на 

месте их гибели по улице Свободы, дом 101.Командир экипажа – старший 

лейтенант Алексей Петрович Карелин, 1908 г. р. уроженец г. Нарофоминска, 

штурман младший лейтенант Александр Григорьевич Фенин, 1919 г. р. уроженец 

станицы Белая Калитва Ростовской области, стрелок-радист младший сержант 

Иван Киприянович Дедович 1921 г. р. уроженец станицы Волочинск Каменец-

Подольской области, воздушный стрелок сержант Лев Павлович Меламед, 1919 г. 

р. уроженец местечка Рясна Дрибинского района Могилевской области.  

10. Стадион города Абинск. В начале 60-х годов XX века на месте 

Покровской церкви построили городской стадион. Современный стадион города 

оснащён беговыми дорожками, ямами для прыжков в длину, футбольным полем. 

За трибунами находится мини футбольное поле с газоном, турники. 

Вместительность его около 1000 человек. На базе стадиона с 1994 года работает 

спортивная школа «Виктория», в которой работают три отделения: легкая 

атлетика, настольный теннис, спортивный туризм. За время существования 



 

 

педагогами в спортивной школе подготовлены: мастер спорта России 

международного класса, мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта и 

спортсмены первого разряда. На базе стадиона уже традиционными стали 

соревнования по бегу на призы Олимпийской Чемпионки, нашей землячки, 

Людмилы Ивановны Брагиной, которая неоднократно принимала участие в 

награждении победителей. Кроме этого проводятся соревнования по спортивному 

туризму и настольному теннису. Много лет школа проводила спортивный летний 

лагерь «Альпинист» для спортсменов всего края, а на базе стадиона, каждое лето 

работает детская спортивная площадка. Кроме спортивных, на стадионе, 

проводятся и городские, и районные массовые мероприятия: «Казачьи игры 

Кубани», «Встреча Олимпийского огня», краевые игры по футболу на призы 

Губернатора Краснодарского края, День Победы, День города, День здоровья для 

школьников общеобразовательных школ, концерты известных Российских 

исполнителей и многие другие массовые мероприятия.  

11. Абинское начальное женское Екатеринодарского благотворительного 

общества училище. Вторым учебным заведением в станице стало Абинское 

начальное женское Екатеринодарского благотворительного общества училище. 

По инициативе станичного атамана А. Мирошниченко 30 июня 1874 года 

состоялся станичный сход, на котором присутствовало 255 человек. Собравшиеся 

на сходе «имели суждение, что учение есть дело хорошее не только для 

мальчиков, но и для девочек», поэтому, посоветовавшись между собой, и на 

основании статьи 1-й, пункта 2-го Положения о народных училищах постановили 

просить ходатайства Темрюкского уездного начальника об открытии в станице 

Абинской женской школы. Причем предполагалось открыть училище за счет 

средств Екатеринодарского благотворительного общества. Станичное общество 

брало на себя обязательства найти временное помещение для школы и дом для 

учительницы с отоплением и прислугой, а также поставлять на свой счет учебные 

пособия и остальные необходимые для школы материальные средства. Кроме 

этого, сход заверил уездное начальство «отстроить необходимое для сего здание 

не позднее будущего 1875 года». В июле в Абинской по этому делу побывал 

инспектор станичных училищ, который на месте убедился в необходимости 

поддержать своим ходатайством перед Екатеринодарским благотворительным 

обществом инициативу станичников. Правление Благотворительного общества 

откликнулось на просьбу довольно быстро и уже в августе написало ответ 

Темрюкскому уездному начальнику, что «оно относится с полным пониманием и 

сочувствием к желанию жителей станицы Абинской» и поэтому выделило 

средства на ежегодное жалование законоучителю отцу Андрею Волоцкому 60 

рублей и учительнице вдове поручице Ольге Леонтович 200 рублей. Кроме этого, 

Общество просило уездного начальника принять под свое попечение вновь 

открываемое училище и «окружить его тем вниманием, каким пользуется 

училище Полтавское». 31 октября 1874 года атаман А. Мирошниченко рапортовал 

в Темрюк об открытии училища, в которое поступило 22 девочки казачьего 

сословия, хотя желающих учить своих дочерей было гораздо больше. Но так как 

помещение было тесным, «в принятии дочерей иногородних лиц было отказано». 

Новое здание женского училища было построено в 1902 году на правом берегу 



 

 

реки Абин за Покровской церковью с восточной стороны. Заведующей стала З.А. 

Макаровская, законоучителем – отец Павел Миловидов, настоятель Свято-

Покровского храма. Прасковья ДиомидовнаКотельвина преподавала чтение и 

чистописание. Она закончила регентские курсы в Екатеринодаре в 1896 году и 

педагогические курсы в Ставрополе в 1898 году. Дважды, получив пособие по 40 

рублей от Екатеринодарского благотворительного общества, побывала на 

общеобразовательных курсах: в Москве в 1907 году и в Петербурге в 1910 году. 

Учительницы Е.В. Прокопенко, Е.И. Головко и М.И. Борчевская образование 

получили в Кубанском Мариинском институте. Девочки изучали Закон Божий, 

чтение, арифметику, чистописание и географию. По субботам на пятом уроке 

было пение. Один урок в неделю отводился для рукоделия, на нем девочек учили 

вязать чулки и кружева, вышивать, кроить, шить, ставить заплаты. Обучение 

продолжалось три года. Самые успешные ученицы могли продолжить учебу во 

втором классе Александровского мужского училища. За обучение родитель-казак 

обязан был привезти в школу воз дров и сдать зерно от пая, а иногородние 

платили ежегодно 5–9 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	6. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.Покровский храм был закрыт летом 1936 года, а весной 1937 года отдали распоряжение разрушить храм. Жизнь церковного прихода возобновилась послевоенной осенью. 12 октября 1945 года епископом Флавианом был назначе...

