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Мастер-класс подготовлен для учителей, работающих в классах казачьей 

направленности, классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования. 

 

Мастер-класс подготовила: классный руководитель 10 класса казачьей 

направленности, руководитель кружка «История и современность кубанского 

казачества» Пелипенко Н. Н. 

 

Тема: «Организация поисковой работы (экспедиционная деятельность 

школьников) по изучению истории кубанского казачества на примере истории 

хутора Ново-Михайловского (ныне станица Октябрьская Крыловского 

района Краснодарского края)». 
 

Цель поисковой работы: через историю определенного населенного пункта 

изучить возникновение и развитие казачества на Кубани. 

 

Задачи: 

- изучить понятия «казачество», «казачий хутор», «казачья станица»; 

- исследовать пути прихода казаков на Кубань; 

- изучить историю образования и развития хутора Ново-Михайловского 

(станицы Октябрьской Крыловского района Краснодарского края); 

- на примере истории первых поселенцев изучить характер, традиции и обычаи 

казаков. 

 

Объект исследования:  

- историческая литература, архивные материалы и фотографии, рассказы и 

воспоминания казаков-старожилов. 

 

Методы исследования: 

- Наблюдение, прочтение, сравнение, анализ, аналогия. 

- Описательный. 

- Поисковый. 

- Использование исторической литературы, архивных данных, Интернет-

ресурсов. 
 

Основная часть. 

В рамках дополнительного образования детей целесообразна экспедиционная 

поисковая деятельность школьников, как наиболее «живой метод изучения 

истории». Организуя эту деятельность преподаватель может рассчитывать на 

успех в работе только тогда, когда занятия будут пронизаны творческим 

началом, инициативой учащихся, исследованиями, эмоциональным накалом, 

когда ученики постоянно обращаясь к различным методам раскрытия того или 

иного явления, учатся  участвовать в диалоге, откровенно обсуждать события 

прошлого и настоящего, извлекать уроки и делать выводы из событий истории 



кубанского казачества, активно участвовать в возрождении и обновлении 

прогрессивных культурных традиций казаков Кубани. 

Экспедиционный поиск предпочтительно проводить совместно с казачьей 

организацией, местным музеем, государственным архивом, обществом охраны 

памятников истории и культуры. 

         В целом принципиальная схема экспедиционного поиска выглядит 

следующим образом: 

1) изучение публикаций, ранее собранных и дополнительно найденных 

архивных источников, воспоминаний; 

2) сбор экспедиционными группами и отрядами нового материала на местах, в 

ходе экспедиции; 

3) изучение и систематизация собранного материала; 

4) практическое использование: подготовка учащимися сообщений и докладов, 

оформление альбомов, выставок, музейных экспозиций, небольших статей для 

местной газеты. 

5) Впроцессе поиска могут составляться именные, исторические и 

географические указатели, карты, схемы. 

        Поставив целью изучение истории родной станицы, определив задачи путем 

экспедиционного поиска мы провели поисковую работу, в результате чего 

составили историю нашей станицы. 

История хутора Ново-Михайловского (ныне станица Октябрьская 

Крыловского района Краснодарского края)». 

 

Переселение казаков на Кубань. 

Мы знаем, что 30 июня 1792 г. особой грамотой Императрица Екатерина II 

пожаловала Черноморскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от 

Тамани до устья Лабы. Черноморцам были подарены войсковое знамя и 

литавры, подтверждено право на собственные казачьи регалии (булаву, перначи) 

и войсковую печать. Казакам приписывалось охранять кубанские рубежи 

России. 

Получив указ, казаки сразу же начали переселение на пожалованные земли, 

которое шло по двум направлениям – через Тамань и р.Ею. Поэтому первые 

поселения появляются именно здесь  



12 августа 1793г. началось размежевание войсковой земли, которое происходило 

под руководством Кошевого атамана З.Чепеги и войскового судьи А.Головатого 

у устья р.Ея. 

Для определения устройства и управления, 1 января 1794 г. Кошевой атаман 

З.Чепега, войсковой судья А.Головатый, войсковой писарь Котляревский 

составили и подписали наказ войскового правительства, названный ими 

«Порядок общей пользы». Документ регламентировал управление, расселение и 

землепользование в Черноморском казачьем войске. 

15 февраля 1794г. собирается сбор казаков от всех куреней. Каждый атаман 

вытащил жребий с указанием места поселения каждого куреня на постоянное 

жительство. Через месяц была составлена ведомость, где какому куреню 

предстояло поселиться. В октябре утвержден план разбивки куренных селений. 

Временем основания первых 40 черноморских куренных селений является конец 

февраля – март 1794г.  

Но многие старшины и казаки не поселялись в куренных селениях, а заводили 

свои хутора по рекам и урочищам.  

 

История хутора Ново-Михайловского 

Облюбовавши себе место под хутор на безводной Максименковой балке (рукав 

реки Еи), рядом с рекой Сосыкой, казаки Кисляковской станицы разработали 

землю от тернов под посевы, начали возводить временное жилье и 

хозяйственные постройки для скота. 

В 1871 году администрация Наказного Атамана разработала проект нового 

административного деления Кубанской области, который был утвержден 7 июля 

1871 г. главнокомандующим Кавказской армией великим князем Михаилом 

Николаевичем (Романовым). В этом документе впервые назван хутор 

Михайловский (Ново-Михайловский) станицы Кисляковской Уманского 

полкового округа Ейского казачьего отдела. 

         Хутор быстро разрастался. В таблице Ейского уезда по статистической 

переписи на 15 декабря 1875 года значится в поселке Михайловском казачьего 

сословия: мужчин- 240, женщин-248; иногородних: мужчин-19, женщин-20. 

Большое внимание жители Михайловского хутора уделяли духовному 

развитию. В 1891 году был построен каменный храм во имя Михаила Архангела. 



«Однопрестольный храм в честь Архангела Михаила освящен мая 4 дня» 

записано в клировых документах за 1893 года. Располагался он на площади 

(майдане) хутора. На этом месте в настоящее время расположен парк 

ограниченный улицами Тищенко, Энгельса, Комсомольская и переулком 

Братский.Храм был построен из красного кирпича и довольно вместительный, 

примерно на 500 молящихся одновременно, обнесен деревянной изгородью. 

По воспоминаниям 86 летней жительницы станицы, внучки бывшего станичного 

атамана Кашкаха Кузьмы Григорьевича: это был огромный храм, который порой 

не мог вместить всех пришедших из других близлежащих хуторов.  Вход был с 

западной стороны, примерно в 50 метрах от Ростовского шляха (ныне улица 

Энгельса) и выходами на северную и южную стороны. Сторчаку Якову 

Павловичу (1921 года рождения) запомнилась высокая колокольня, с которой до 

сторожки была протянута длинная веревка. В случае пожара, замеченного с 

недалеко находившейся деревянной вышки пожарной части, сюда мог 

прибежать дежурный, дергая за веревку и ударяя в колокол, известить 

станичников о случившемся несчастье. Будучи 10 летним мальчишкой, Яков 

Павлович неоднократно лазил на колокольню и звонил в колокола, благо по 

большим праздникам позвонить в колокола разрешалось любому желающему. 

Забара Семен Федорович на собственные средства заказал и привез из Тулы 12 

колоколов и собственноручно снес на колокольню один из них. Когда в 1893 

году он умер, его как крупного церковного мецената похоронили в ограде 

церкви. На его могиле от имени духовенства был установлен памятник. 

Весомый вклад в строительство церкви внесла казачья семья Давыденко 

Спиридона. Он его братья на свои немалые пожертвования приобрели иконы и 

церковную утварь. В знак особых заслуг в строительстве храма он также был 

похоронен внутри церковной ограды. 

В 1932 году сельсоветчики закрыли храм и продали его здание правлению 

колхоза «Зерновая фабрика Кавказа». По воспоминаниям станичника Пузырного 

Ивана Федоровича колхозники приспособили его под зерносклад, заезжали 

подводами во внутрь храма, а сверху на них взирал образ Иисуса Христа. 

С болью вспоминает Кучеренко Надежда Александровна тот год, когда начали 

рушить церковь: сбросили кресты, со звонницы скинули колокола, вынесли 

утварь, иконы; стали разбирать стены и вывозить кирпич. Из него правление 

колхоза решило построить клуб.  Вертий Анна Михайловна, учившаяся в тот 



злополучный год во 2 классе в здании бывшей церковно-приходской школы, 

была свидетелем этого произвола. На переменах она, в числе многих школяров с 

любопытством и тревогой наблюдала за происходящим. 

По воспоминаниям станичника Бондаренко Михаила Семеновича иконы 

и церковная утварь, вывезенные из храма, были сожжены во дворе сырзавода, 

который в те годы находился по нынешней улице Трудовая. Сейчас на месте 

разрушенного храма установлен камень, повествующий о том, что здесь будет 

установлен Поклонный крест. 

Здесь же, на церковной площади, располагались церковно-приходская школа, 

народная читальня и дом для священника. 

Осенью 1896 года было открыто училище, подотчетное Министерству народного 

просвещения. В 1912 году оно было преобразовано в смешанное двухклассное 

училище. В 1916 году в шести классных комнатах обучались 179 мальчиков и 51 

девочка. В это же время 26 мальчиков и 24 девочки посещали церковно-

приходскую школу. Кроме того, в 1913 году в станице было открыто женское 

одноклассное училище, в котором обучались 50 девочек, заведовала училищем 

Реброва Анастасия Ивановна. 

Еще в 1892 году Михайловский хуторской сбор составил ходатайство об отделе-

нии хутора от станицы. Вот дословная цитата из этой просьбы:«... Паевые 

наделы получают вдали от хутора на запасной станичной земле, а это затрудняет 

хуторян в обработке земли по трехпольной системе; хутор имеет настоятельную 

необходимость в улучшении пожарного обоза, в постройке запасного хлебного 

магазина, починке и исправном содержании мостов и гатей и исполнении других 

работ, клонящихся к улучшению и упорядочению хуторского хозяйства, а при 

настоящем зависимом отношении хутора к станице все эти работы тормозятся 

полнейшим безучастием станичного сбора к хуторским нуждам...». Ходатайство 

осталось без ответа. Уже к концу 19 века на хуторе было 225 дворов, 1346 жите-

лей казачьего сословия и 467 иногородних, одно бондарное и маслобойные 

заведения, четыре кузницы. 

30 сентября 1901 года Михайловский хуторской сбор вновь обратился с 

просьбой об отделении хутора от станицы и преобразовании его в станицу Ново-

Михайловскую. Кисляковцы рассмотрели это ходатайство и, в принципе, со-

гласны были на отделение. Но высказались против нарезки земельного участка 

на предложенных хуторянами условиях: 



хуторяне просили отвести береговую полосу проточной воды на протяжении 

трёх верст и 300 сажень, мотивируя это тем, что у станицы такой береговой 

полосы в три раза больше. Станичники возражали, ссылаясь на то, что хуто-

рянам отходит большая часть камыша, так необходимого в хозяйстве. Этот спор 

затянулся на долгие годы. 

И лишь 9 июня 1905 года Кубанское областное правление объявило о 

преобразовании хутора Михайловского в станицу Ново-Михайловскую. 

31 октября -1906 года Правление предложило отмежевать землю новой станице с 

помощью найма частного землемера. Только 10 января 1910 года распорядитель-

ным отделением областного правления утвердили план земельного надела 

станицы Ново-Михайловской и лишь 21 сентября 1913 года уже Ново-

Михайловский станичный сбор с оговорками согласился с планом раздела земли. 

По переписи 1917 года в станице был 701 двор коренных жителей казаков. 

Юртовой надел станицы составлял 7741 десятину пахотной земли 70 сенокоса, 

157 десятин 1366 кв. сажен выпаса скота, четыре десятины - под лесом или са-

дом, 84 десятины 1774 кв. сажен - плавни. Все это делилось на 602 с половиной 

пая. Проживали в станице 2432 местных жителя и 606 иногородних 

(Приложение 8, 9, 10) (источник: материалы МБУК «Мемориальный музей Ю.В. 

Кондратюка (А.И, Шаргей) ст. Октябрьская Крыловского района). 

 

Вывод:  В ходе исследования нами была достигнута поставленная цель и 

решены задачи. Рассмотрена история основания хутора Ново-Михайловского 

(станицы Октябрьской Крыловского района).  


