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На северо-востоке, у Еи, у реки, 
раскинулся Крыловский наш район.

Поля, сады, курганы. Казачки, казаки – 
родимая земля со всех сторон.

 Живи и процветай! Такой у нас закон! 
Приумножай бесценное наследие наше.

За честь, за доблесть и за колокольный звон!
 Район, наш, становись из года в год всё краше.

        Эти слова мы поем о нашей станице, о том уголке земли, где мы родились и живем.
Мы привыкли каждый день,  видеть большие красивые дома, магазины, широкие зеленые
улицы,  красивый  парк  и  сады.  Все  это  наша  малая  Родина,  наша  родная  станица
Крыловская.
      Для каждого человека дорог край, где он родился и вырос. И куда бы потом не
занесла судьба, человек всегда будет помнить об этом месте.
Каждый человек имеет две Родины – большую и малую. Наша малая Родина – это наш
родной край, это наша станица, это место  где мы родились и выросли.Крыловская  – это
благодатная, теплая и гостеприимная земля.

Я родился  в станице Крыловской , мне очень захотелось узнать историю станицы,
почему она так называется, когда возникла, кем были первые жители. Я решил провести
исследовательскую  работу:  история  моей  станицы,  чтобы  узнать  историю  ее
возникновения, главные  достопримечательности.

Цель работы: 
- изучить и описать историю возникновения станицы Крыловской и расширить знаний о
ее современной жизни.

Для того чтобы добиться цели, я  поставил перед собой следующие задачи: 
-Изучить исторический материал о нашей станице. 
- Описать особенности заселения станицы.
- Выяснить, кто были первые поселенцы.
- Узнать каков был  уклад жизни первых поселенцев
- Провести социологический опрос среди одноклассников на предмет знания
о своей малой родине и желания остаться здесь после окончания школы.

Методы исследования:
1.    Собрание и изучение литературы по данной теме
2.    Изучение архива  
3.    Визуальный анализ архитектурных строений станицы Крыловской. 

Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  том,  что  её  можно
использовать  на  уроках  краеведения,  на  внеклассных  мероприятиях,  может  служить
материалом для школьного музея. 

1.    Собранный материал можно использовать при проведении уроков истории;
2.    Собранные факты можно рекомендовать для использования при проведении

воспитательных мероприятий.

1. Литературный обзор
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1.1 Исторический очерк об основании станицы
Как  известно,  согласно  Кучук-Кайнарджийскому  договору  между  Россией  и

Турцией,  заключенному  в  1774  году  после  очередного  раунда  нескончаемой  русско-
турецкой войны, южная граница России была установлена по степной реке Ея. А в 1792
году  согласно  «Жалованной  грамоте»  императрицы  Екатерины  Второй  эта  вновь
приобретенная  империей  территория  была  передана  сформированному  в  1787  году
Черноморскому казачьему войску, которое в 1794 году и расселилось по образованной
здесь новой российской области Черномории.

Среди 40 казачьих куреней, заселивших приазовские и причерноморские степи в
конце 18 века, видное место занимает Екатерининский (позже Екатериновский) курень.
Первое упоминание о нем относится к февралю 1794 года. Именно в это время вышел
приказ  кошевого атамана З.  А.  Чепеги о  создании в  составе  Черноморского казачьего
войска  нового  куреня  –  Екатерининского,  в  силу  «исполнения  Высочайшей  воли
императрицы Екатерины Великой». Исполнение приказа возлагалось на полкового Назара
Резвого. 

Из  того  первоначального  периода  станичной  жизни  до  нашего  времени  дошли
достаточно  скудные  сведения,  в  частности,  о  том,  что  первая  зимовка  оказалась  для
екатериновцев  очень  тяжелой,  настолько  тяжелой,  что  они  даже  обращались  в
Екатеринодар с просьбой предоставить им для жилья другую территорию. Неизвестно,
что  ответило  на  эту  просьбу  начальство,  но  тот  факт,  что  станица  живет  и  поныне,
свидетельствует о том,что хотя бы часть переселенцев осталась на месте.   Естественно,
мужская часть населения станицы привлекалась для службы в воинских подразделениях,
екатериновцы,  как  и  все  кубанские  казаки,  несли  сторожевую  службу,  участвовали  в
многочисленных кавказских, и не только кавказских, войнах. С ростом населения и по
мере обживания росла и обживалась станица. В 1811 году в Екатериновской построили
первую церковь, посвященную святой великомученице Екатерине. Она была деревянной,
с отдельной колокольней и часовней. Через 60 с лишним лет, в 1875 году в станице была
построена новая церковь (каменная с приделом) во имя князя Владимира, а в 1910 году
запланировали построить еще одну каменную церковь, но начавшаяся война1914 года не
позволила осуществить намеченное. Кроме церковно-приходских школ в станице имелось
5 училищ, подведомственных Министерству просвещения России. Самое первое из них
основано еще в начале семидесятых годов 19 века, во главе его с самого начала до 1908
года, 35 лет, стоял в должности заведующего Василий Иванович Скворцов. В 1913 году
двуклассное  училище  было  преобразовано  в  Екатериновское  Михайловское  (в  честь
наследника престола) начальное училище городского типа с семилетним обучением, оно
давало право на поступление в гимназию. 

В  1802  году  Черномория  была  разделена  на  4  округа:  Екатеринодарский,
Бейсугский, Таманский и Ейский. В Ейский округ входило 10 куреней: Екатерининский,
Калниболотский,  Конеловский,  Кисляковский,  Кущевский,  Минской,  Незамаевский,
Уманский,  Шкуринский  и  Щербиновский.  В  1842  году  с  принятием  Положения  о
Черноморском войске курени переименовались в станицы, а их правления – в станичные
правления.  Во главе станичных и хуторских правлений стояли станичные и хуторские
атаманы.  Все  правления  являлись  органами  местного  самоуправления.  Правления
совмещали гражданскую, судебную и военную власть на местах. Избранные на казачьем
сборе станичные и хуторские атаманы утверждались в Екатеринодаре наказным атаманом,
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после  чего  решение  станичных  казаков  вступало  в  законную  силу.  После  разделения
Кубанской  области  в  1888  году  на  отделы  станичные  и  хуторские  правления  стали
подчиняться  отдельским  управлениям,  как  это  предусмотрено  и  в  настоящее  время.
Казачьи  правления  были  ликвидированы  в  1920  году  после  установления  на  Кубани
советской власти.

 Забота  о  духовном приносила  вполне  реальные  результаты.  Станица  богатела,
крепко врастая в хозяйственную систему Кубанского края. В 1875 году в Екатериновской
было 610 дворов и 4287 жителей. Их обслуживали 3 хлебных магазина и 7 лавок. В этот
же период Екатериновские казаки и так называемые иногородние держали 6 кузниц, 3
бондарных и 2 винокуренных «заведения». Особо надо отметить тот факт, что в ту пору
через  Екатериновскую  проходил  прогон  скота.  Скот  закупался  на  ярмарках  в
черноморских  станицах  и  перегонялся  на  территорию  Донского  войска,  в
Екатеринославскую  губернию  и  далее  в  другие  российские  регионы.  Кроме
Екатериновской было еще только одно прогонное место – в Старощербиновской. Прогон
скота  безусловно  способствовал  развитию  станицы,  поскольку  увеличивал  объем
торговли и обслуживания пришлых людей.

 После  отмены  крепостничества  на  Кубань  хлынули  массы  освобожденных
крестьян  –  из  Украины,  из  центральных  регионов  России.  Они  вливались  в  казачьи
общины и получали свои земельные наделы. Вокруг станицы на месте целинных степей
зазеленели, зажелтели обработанные поля – земли хватало всем, и всех поселенцев она
одаривала своей щедростью.

 Последующий за этим период по всем признакам был периодом бурного развития
станицы. Через 30 с лишним лет здесь было уже 14 тысяч жителей (столько же, сколько и
сегодня),  а  в  1915  году  население  станицы  составило  18  тысяч  человек.  Это  был
своеобразный рекорд – больше такой численности станица не достигала. Как, впрочем, и
тогдашнего экономического расцвета.  Согласно кубанскому календарю тех лет  в  1916
году в станице было 136 промышленных предприятий. Работали кирпичные заводы С. М.
Василенко  и  Ф.  И.  Кривоносова,  газогенераторные  маслобойни  Р.  И.  Павленко,  И.
И.Ярмова, Н. С. Ларченко, мельницы Д. Д. Салатнего, И. И. Яковенко, Ф. А. Ткаченко, И.
А. Стельмаха, И. И. Гагана, Л. И. Ищенко. К 1917 году в станице было 1988 дворов и
18434  жителя.  Это  был  период  наивысшего  расцвета  станицы:  улицы  украсились
добротными кирпичными домами,  зазеленели пышными садами.  Впоследствии все  это
пришло в упадок, станица вступила в новую историческую эпоху.

Судя  по  всему,  местную  территорию  прибывшие  в  1794  году  казаки  начали
обживать с того места, где сейчас расположена Администрация сельского поселения. Там,
где  сейчас  зеленеет  старый  сквер,  была  базарная  площадь,  а  вокруг  нее  в
предреволюционное  время  размещались  официальные  учреждения  и  дома  самых
именитых  жителей.  Бульварный  переулок  (ныне  имени  151-й  дивизии)  начинался  со
здания  кредитного  товарищества  (как  раз  здание  Администрации),  здесь  выдавались
денежные  ссуды  на  военную  амуницию  и  прочие  нужды,  дальше  (в  сторону  улицы
Ленина) жил купец Медовник, за ним купец и меценат Варваров, затем располагался дом
духовенства и атамана, замыкала переулок – казарма для обучения молодых казаков. На
нынешней улице Ленина располагалась школа Варварова, за ней - дом и магазин купца
Чеботарева (ныне редакция газеты «Авангард»). С другой стороны, на улице Почтовой
(Орджоникидзе) последовательно располагались магазин Сахиджиева, конюшня (позднее
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кинотеатр), двухэтажный дом купца Парфенова (Госстрах), магазин и дом Маклецова (не
сохранился),  аптека  Сапрыкина  (ныне  также аптека),  дом купца  Шаманского  (бывшая
больница),  дом  и  магазин  Бекетова.  Надо  полагать,  на  этой  же  улице  размещалось
почтовое  отделение,  которое  считалось  частным  предприятием  купца  Хорошунова.
Здания  в  основном  сохранились  и  теперь  в  них  размещены  станичные  и  районные
учреждения.

Вся  жизнь  Екатериновских  казаков,  как  и  других  станиц  и  хуторов,  была
подчинена военным задачам, а точнее, охране своей территории. Служба в армии была
неотъемлемой частью станичной жизни. Все казаки были закреплены за определенными
воинскими подразделениями.  Так екатериновцы являлись составной частью Уманского
кавалерийского полка. Каждый рожденный в станице мальчик автоматически зачислялся в
полк и по достижению соответствующего возраста ехал в соседнюю станицу на службу.
Лет  шести–семи  каждый  казачонок  на  вопрос  кто  он  есть,  четко  и  во  весь  голос
докладывал: «Казак такой-то», Кубанского войска, станицы Екатериновской, Уманского
полка!» Уманский полк нес военную службу на Кавказе.

С самых первых лет на Кубанской земле жизнь станичников строилась по старым
дедовским законам. Все жизненно важные вопросы решались на казачьих сборах.  Там
принимали  в  казаки,  наделяли  землей,  чествовали  и  наказывали.  Через  определенное
время  проходили  выборы  членов  казачьего  правления.  Конечно  же,  это  были
авторитетные люди, заслужившие уважение станичников как ратными подвигами, ибо все
прошли  через  военные  кампании,  так  и  праведными  трудами  на  родной  земле.  К
сожалению, мало осталось документов, подтверждающих роль того или иного человека,
той  или иной казачьей  семьи в  жизни станицы,  но  кое-какие  фамилии сохранились  в
печатных упоминаниях и благодарной памяти людей. Кроме самого первого Екатериновца
упомянутого уже Назара Резвого и его семьи, как удалось выяснить, куренным атаманом
станицы в 1835 году был Федор Крикун, а 1889 году станицу возглавлял урядник Иван
Подобный.  Лишь  по  косвенным  фактам  известно,  например,  о  том,  что  станичным
казачьим писарем (первым помощником атамана) в 1911 году был Грызун. Это у него по
сохранившимся  письменным  свидетельствам  местный  помещик  и  купец  Никанор
Стефанович Варваров купил земельный план под строительство новой станичной школы –
для  «иногородних».  Добрая  молва  об  этом  человеке  дошла  до  нынешних  времен.
Разумеется, в простом народе. Официальные же власти «хищника-предпринимателя», как
значится  в  музейных  материалах  советских  лет,  не  признавали,  хотя  долгое  время
располагали свои учреждения в зданиях, построенных Варваровым.

Старые люди рассказывали, что во время революции советские активисты забрали
у Варварова все его имущество. Будучи патриотом страны и Кубани, он упросил власти
оставить его в качестве сторожа в небольшом подсобном помещении отобранного у него
здания. Похоже, что обязанности сторожа он исполнял так же добросовестно, как и все,
что  делал  ранее,  будучи  крепким  хозяином.  Однажды  новые  хозяева  пришли  к  нему
ночью, среди них находился бывший работник Никанора Стефановича.      Намерения
незваных  гостей  не  оставляли  сомнений.  Никанор  Стефанович  попытался  усовестить
своего бывшего работника, которому не раз помогал в жизни, однако незваные гости были
глухи к голосу совести – человека, сделавшего для станицы больше, чем все они вместе
взятые, убили.

1.2 Гражданская война
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В январе 1918 года в станице образовался военно-революционный комитет.  Его
председателем стал Пантелей Угроватый, кроме него в состав комитета вошли Николай
Чижов, Яков Епишев, Алексей Коваль, Галактион Бондаренко, Захар Трегуба и другие.
Ревком  провозгласил  себя  высшей  властью  в  станице.  При  нем  создали  штаб
красногвардейского отряда, который возглавили Спиридон Руденко и Павел Кривоносов.
Законно избранный екатериновский атаман  Барабаш принял меры к устранению ревкома,
в результате чего ревкомовцы ушли на хутора. Но уже 12 марта того же года сторонники
ревкома вновь захватили власть, атаман и члены станичного правления бежали. 15 марта
состоялось  первое  заседание  наскоро  сформированного  Совета  рабочих,  казачьих  и
батрацких  депутатов.  Председателем  Совета  избрали  казака  Василия  Дедуха,  его  же
назначили комиссаром станицы, то есть, полномочным представителем большевиков. В
конце  марта  в  станице  сформировался  вооруженный  отряд,  который  отправился  в
Ектеринодар, где в составе Таганрогского полка участвовал в боях против корниловцев. 

В апреле 1918 года к станице со стороны Новопашковской  подошли белые части
генерала  Покровского. Ревком и Совет попытались организовать сопротивление, но 22
апреля  генерал  Покровский  вошел  в  Екатериновскую.  За  неделю  в  станице,  по
сохранившимся  в  архивах  данным,  погибли  150  человек.  Но  вскоре  пришли
красногвардейские  части  и  белогвардейцы  ушли  из  станицы.  Однако  Деникин  уже
подходил к Тихорецкой, и через несколько дней белые были уже в Екатериновской, а с
ними станичный атаман  и  его  помощники.  Были расправы со  сторонниками красных,
председателя Совета Дедуха арестовали, потом вывезли в станицу Тимашевскую и там
расстреляли.  Десятки  станичников  ушли  с  Павлоградским  полком  красных  в  составе
«стальной дивизии» Д. П. Жлобы. Таким образом, наши земляки Н. Жаронкин и женщины
М.  Шевченко,  А.  Зеркаль,  А.  Барабаш,  Е.  Ведмедева,  и  другие   были  участниками
знаменитого ледового похода. 

 21 месяц Екатериновская была под контролем Белой армии, в ней действовали
дореволюционные органы управления и прежние законы, и только 7 марта 1920 года сюда
вернулись  красные.  Конный  корпус  Жлобы  подошел  к  Екатериновской,  завязались
тяжелые бои, в результате которых 3-й полк белогвардейского 4-го Донского корпуса был
окружен и сдался. Вновь, теперь уже надолго, в станице установилась Советская власть.

Но на этом сопротивление красным не закончилось, еще несколько лет, до 1924
года, в станице действовало несколько вооруженных отрядов. Советские власти называли
их бандами, но, судя по некоторым признакам, это было скорее проявление народного
сопротивления. Группировки называли в основном по фамилиям командиров: Соснового 

Дубины,  Сарасона,  Мудрого,  Зеленые  и  другие.  Их,  по  многочисленным
свидетельствам, активно поддерживало население. Для борьбы с этим явлением советские
власти создали ЧОН – части особого назначения. В Екатериновской ЧОН возглавил А.
Коваль.  Однако  действия  чоновцев  особого  успеха  не  имели.  Партизанские  отряды  –
именно так их следует, по-видимому, называть, еще длительное время совершали  налеты
на станицы и хутора, уничтожали советских работников и активистов и уходили в степь. В
1924  году  приказом  командующего  Северо-Кавказского  военного  округа  партизанам
гарантировались  жизнь  и  свобода  при условии прекращения  сопротивления,  и  отряды
самораспустились. Правда, не известно,  как власти выполнили свое обещание.  

1.3 Станица в Великую Отечественную войну 
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1941 год открыл новую страницу в истории станицы. Война полностью изменила
образ  жизни  людей,  их  взаимоотношения  и,  конечно  же,  материальное  благополучие.
Мужчин  призвали,  почти  поголовно,  женщины  вынуждены  были  взять  на  себя  все
житейские заботы. Несмотря на изменившиеся условия, колхозы продолжали работать,
все сельскохозяйственные процессы  шли своим чередом: собирали урожай, ухаживали за
скотом. Только еще больше стали отдавать государству для снабжения армии, самим же
пришлось  еще  туже  затянуть  пояса.  В  первые  же  дни  войны  в  станице  был  создан
истребительный батальон, командиром которого назначили начальника райотдела НКВД
Краюшкина А. Ф., а начальником штаба – преподавателя военного дела СШ № 2 Зинченко
А.  П.  Всего  в  батальоне  значилось  200  человек.  Перед  батальоном  ставилась  задача
противодействия возможным десантам, дезертирству, пресечение паники, нежелательных
слухов и прочего. Центральная школа (СШ № 2) была переоборудована в госпиталь.

Большая  группа  станичников  во  главе  с  первым  секретарем  райкома  ВКП  (б)
Свищевым П. П.  и председателем РИКа Сусловым П. М. отправились в партизанский
отряд в район Горячего Ключа. 

Через год, когда немцы вплотную подошли к Ростову, женщин и детей возили на
рытье траншей, сооружение оборонительных линий. Но линии не помогли – в августе
немцы заняли Ростов и двинулись дальше на юг, в сторону Екатериновской. В станице
готовились и к оккупации, и к возможным бомбардировкам: освобождали подвалы, кое-
кто  рыл  специальные  канавы.  Началась  эвакуация,  в  том  числе  и  колхозного  скота.
Мелкий скот частично раздали колхозникам на содержание, крупный погнали в сторону
станицы Новопокровской, но тут пришла весть, что Ростов освободили от немцев, скот
погнали  назад.  Однако  вскоре  стало  окончательно  ясно,  что  немцы  все  же  придут.
Занятию станицы предшествовала интенсивная минометная бомбардировка, несмотря на
то,  что  позиций  здесь  практически  никто  не  удерживал.  Еще  долго  потом  об  этих
бомбардировках напоминали глубокие ямы в садах и огородах. Однако  разрушений от
этих  бомбардировок  в  станице  было  немного.  Потом  появились  немцы,  они  шли  с
зареченской стороны, форсировали Ею и двинулись вверх по улице Чичерина, сначала
небольшой  группой  на  мотоциклах,  а  потом  уже  в   полном  составе  –  с  машинами,
пушками и прочим. Другая группировка вошла в станицу через Куриловский мост. Вся
станица  была  занята.  Немецкой  комендатурой  командовал  капитан  Шуман.  Согласно
послевоенной справке об оккупации, в станице с 3 августа 1942 по 2 февраля 1943 года
расстреляли  6  мужчин и  одну  женщину,  более  60  человек,  предположительно  евреев,
попали  в  Таганрогский  концлагерь,  пятеро  из  них  погибли  там.  Расстреляли   21
красноармейца из попавших в плен при захвате станицы,  погиб один ребенок.                

В начале февраля 1943 года к станице подошла наша 44 армия, куда входила 151
стрелковая дивизия, которая, собственно, и освободила станицу. В освобождении принял
участие  и  бывший  председатель  Крыловского  райисполкома  Печерица  П.  Л.
Екатериновцы вернулись к мирному труду, хотя и в труднейших военных условиях.

2  февраля  2023  года,  в  день  80-летия  освобождения  Крыловского  района  от
немецко-фашистских  захватчиков,  на  мемориале  «Вечный  огонь»  состоялось
мероприятие  «Память! Слава! Гордость!!!», посвященное юбилейной дате.  Ровно 80 лет
назад  состоялось  победоносное  освобождение  территории  Крыловского  района   от
немецко  –  фашистских  захватчиков  силами  151  Жмеринско  –  Будапештской
Краснознамённой стрелковой дивизии. 
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1.4 Под новым именем
Во второй половине года,  11 августа 1961 года Указом президиума Верховного

Совета РСФСР станица Екатериновская была переименована в Крыловскую. Численность
населения  на  момент  образования  Крыловского  района  30317  человек,  которые
проживали  на  территории  10-ти  сельсоветов:  Екатериновского,  Ириновского,
Кугоейского,  Новомихайловского,  Новопашковского,Белого,  Розентальского,
Новосергиевского и Октябрьского.

Несколько раньше хутор Октябрьский преобразовали в рабочий поселок с тем же
названием.  В  связи  с  полетом  в  космос  Ю.  А.  Гагарина  его  имя  было  присвоено
Екатериновской восьмилетней школе. Продолжались награждения многодетных матерей:
орденом «Материнская слава» наградили Логвиненко М. А., Шаманову Е. Г., Ремесник З.
Д. Кроме того 11 женщин получили медали. 

1.5 Станица сегодня
На  1  февраля  2023  численность  населения  (постоянных  жителей)  станицы

Крыловская Крыловского района Краснодарского края составляет 12 725 человек, в том
числе детей в возрасте до 6 лет - 1 271 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7
до 17 лет - 1 503 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 1 525 человек, взрослых в возрасте
от  30  до  60  лет  -  5  473  человека,  пожилых  людей  от  60  лет  -  2  774  человека,  а
долгожителей станицы Крыловская Крыловского района Краснодарского края старше 80
лет - 178 человек.                                                                                                              

В  настоящее  время  в  современной  станице  проживают  люди  разной
национальности,  среди  которых  -  русские,  карачаевцы,  абазины,  черкесы,  осетины,
украинцы, греки и различные малочисленные народности.

Станица имеет собственную геральдику.
Герб  и  флаг  языком  символов  и  аллегорий  отражают  исторические,  культурные  и
экономические особенности сельского поселения.

            

Лазоревый (синий) цвет символизирует безупречность, добродетель, возвышенные
устремления, волю, чистое небо.
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Изображение  распростёртых  крыльев  (лёта),  аллегорически  указывает  на
современное  название  поселения  и  на  то,  что  станица  Крыловская  является
административным центром одноимённого района.

Серебряная восьмиконечная звезда символизирует вечность, высокие стремления,
процветание. Звезда – эмблема счастья и рождества нового.

Серебряная узкая полоса аллегорически указывает на реку Ея, на берегу которой
расположены  населённые  пункты  Крыловского  сельского  поселения.
Серебро  (белый  цвет)  символизирует  миролюбие,  мудрость,  совершенство,  чистоту.
Два выгнутых золотых колоса,  составляющих литеру «Е» аллегорически указывают на
первоначальное наименование станицы – Екатериновская.

Изображение  пшеничных  колосьев  также  указывает  на  основу  экономического
развития  сельского  поселения  -  выращиванием  зерновых  и  переработку
сельскохозяйственной продукции.

Узкий серебряный лапчато-вырубленный на  концах крест  использован в  ордене
Святой  Екатерины.  Данный  крест  также  аллегорически  указывает  на  Свято-
Екатерининский храм станицы Крыловской.

Уширенный  крест  –  символ  черноморских  (запорожских)  казаков,
основоположников станицы и поселения.

Количество  крестов  –  три,  аллегорически  указывает  на  количество  населённых
пунктов в составе Крыловского сельского поселения.

Золото  (жёлтый  цвет)  –  символ  величия,  богатства,  процветания  и  достатка.
Зеленый  цвет  символизирует  природу,  плодородие,  жизнь,  возрождение,  надежду  и
здоровье,  сельское  хозяйство,  связанное  с  растениеводством,  а  также  аллегорически
указывает на степные просторы.                                                                                         

Автор герба, изображение и обоснование символики: В. Нагаевский (Тихорецк).
Есть в нашей станице и достопримечательности.
В районном центре находится Стелла с вечным огнем — памятник символ в честь

воинов-земляков, погибших в 1941–1945 г.г. на фронтах Великой Отечественной войны,
братская могила с памятником — фигура скорбящей женщины.

Памятниками  архитектуры  являются  здание  кредитного  товарищества,
построенное в 1909–1911 годах (сейчас в нем расположена администрация Крыловского
сельского округа) и школа Варварова, которая построена в 1911 году (бывшее  здание
начальной школы №2 станицы Крыловской).

Стелла с вечным огнём
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Школа Варварова
Конечно  есть  в  станице  и  храм Святой  Екатерины,  освещенный в  1953  году  и

появившийся  здесь,  благодаря  стараниям  простой  прихожанки  Евдокии.  Храм  очень
маленький, но в глаза бросается его яркость.

Храм Святой Екатерины
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2. Практическая часть
2.1 Социологический опрос учащихся школы и его анализ
Тема  малой  родины и  любви  к  ней  всегда  актуальна.  Поэтому  мне  захотелось

узнать у своих одноклассников, знают ли они историю своей родной станицы, любят ли
они ее так, как я, и главное – хотят ли они вернуться в в станицу после того, как закончат
высшие и средние учебные заведения и получат профессию. 

Результат получился неоднозначным.
График 1.

Знаете ли вы историю станицы Крыловской?

Да
Нет
Знаю, но не помню
Знаю, но частично

График 2.

Любите ли вы свою малую родину?

Да
нет
Затрудняюсь ответить
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График 3.

Хотели бы вы вернуться в станицу после учебы в ВУЗе и жить 
на малой родине?

Да
Нет
Еще не определился
Будет зависеть от 
обстоятельств

 Вывод: Очень порадовало, что большинство моих одноклассников знают историю
своей родной станицы и любят ее так же, как и я. Но, к сожалению, вернуться на свою
малую родину после окончания ВУЗов стремится лишь треть опрошенных. Хотя больше
половины респондентов еще не определились со своими желаниями на счет будущего, а
это значит, что еще какое-то количество ребят вернется в станицу и будут работать на ее
процветание. 
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Заключение
С чего начинается Родина?
 Наверное, со всего, что окружает нас  каждый день, каждый час…

 Наш дом, наша улица, наша станица. Кажется, часто и буднично мы произносим
эти  слова, имеющие глубокий смысл… Но как многое в них таится: и любовь к родному
месту, и воспоминания о героическом прошлом…

Мне посчастливилось родиться и жить в прекрасном месте – станице Крыловской
Крыловского района Краснодарского края. Это мя малая родина с удивительной богатой
историей, замечательными людьми и, надеюсь, широкими возможностями для будущей
взрослой жизни. 

Я  обязательно  вернусь  в  свою  станицу  и  сделаю  всё,  чтобы  преумножить  ее
достояние и работать на процветание своей малой родины!
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