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I. Немного истории 
 

Характерной особенностью 18-19 веков в жизни 
Кавказа являлось то, что на Кавказе шла Первая 
Кавказская война. Центром военных действий были Чечня 
и Дагестан. Война длилась более 60 лет. Возглавлял 
военные силы кавказцев пророк Шамиль - чеченец по 
национальности. В 1859 г. он добровольно сдался в плен 
русским войскам у хутора Гуниб. Это считается в истории 
концом Кавказской войны. Но на Западном Кавказе война 
продолжалась еще долго. 

На Западном Кавказе проживали в основном 
адыгейские племена. В окрестностях нынешней 
Шабановки проживали Шапсуги. Они проживали по реке 
Шебш и Псекупс до побережья Черного моря. 
Адыгейские и черкесские племена оказывали русским 
войскам упорное сопротивление. В 1864 г. черкесские 
войска были окружены около г.Туапсе. Между 
адыгейскими племенами из-за разногласий вспыхнула 
резня, да такая, что в реке Туапсинка вода покраснела от 
крови. В 1864 г. 21 мая был заключен мирный договор. 
Война закончилась. 

Многие адыгейцы уплыли в Турцию и на 
Балканский полуостров. Шапсуги поселились в районе 
села Лазаревское, где они проживают и до сих пор. 
Долина реки Шебш стала совершенно свободной. 

А что же происходило в это время в Молдавии, так 
как первыми переселенцами сюда были молдаване. В 1812 
году в г. Яссах под руководством Михаила 
Илларионовича Кутузова был заключен Ясский мирный 
договор между Россией и Турцией. Согласно Ясскому 
мирному договору Молдавия освобождается от турецкого 
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ига и становиться частью Российской империи. 
М.И.Кутузов направляется бить французов. А Молдавия, 
получив независимость от многовекового турецкого ига, 
стала быстро развиваться, и к середине 19 века Молдавия 
становиться самой густонаселенной частью Российской 
империи. 
 

II. Переселенцы 
 

Как говорят историки: «Чтобы убить 
революционную ситуацию, царь решил устраивать 
переселение людей». Но не только из-за этого. Нужно 
было заселить освобожденные территории, а земля в 19 
веке считалась самым главным богатством. 

Желающим переселиться выдавалась довольно 
значительная денежная ссуда, на которую можно было 
купить подводу, пару лошадей и отправляться в 
путешествие. Переселенцы - это народ, прежде всего 
смелый и работящий. Прибыв на новое место жительства, 
нужно было начинать все с нуля. Прежде всего, нужно 
было построить дом для жилья, добыть продукты 
питания, соль, заняться хозяйством. 

Кубанские казаки - это тоже переселенцы, только 
они переселились раньше, чем молдаване. Значит, Кубань 
в основном состоит из переселенцев. Может поэтому 
Кубань в основном по всем экономическим показателя 
занимает ведущее место за время перестройки и является 
житницей страны. 

В 1864 году наши предки приехали на Кавказ из 
Кишиневской области, Унгенского района, село 
Фрасыншты. 

Первыми прибыли следующие переселенцы: 
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Пломодьяло Федор, Пломодьяло Логин, Пломодьяло 
Елизавета, семья Онуц, семья Одобеско, семья Чистой, 
семья Янко; Янко Яков Иванович, Янко Марина - его 
жена, Янко Елизавета - его сестра и другие.. 

Янко Яков Иванович был избран старостой. Он 
единственный среди переселенцев был по тем временам 
грамотным. В Молдавии он работал почтальоном. Его 
усилиями была создана административная единица 
«Шабановско-Тхамахинская волость». Янко Яков- 
Иванович был избран первым атаманом Шабановско-
Тхамахинской волости. Название селу - Шабановка - дал 
также он. «Шабан» по шапсугски – «Иван». 
 

III. Жизнь 
 

Прибыв в долину реки Шебш нужно было думать, 
прежде всего, как устроить жизнь на новом месте. Каждая 
семья в быстром темпе построила землянку. Затем 
строили дом - хату. Переселенцам разрешалось 
пользоваться местным материалом бесплатно. Все 
делалось вручную. 

Но без соли жить нельзя. На вершине одой из 
близлежащих гор, которая называется «Герцеван», было 
обнаружено небольшое соленое озеро. Если воду этого 
озера кипятить в течение двух суток, то получается соль. 
Один раз в году молдаване гуртом, т.е. коллективом 
отправлялись на несколько дней на гору Герцеван 
добывать соль. Гора Герцеван одна из самых высоких 
среди близлежащих гор - около 900 метров над уровнем 
моря. 

Прибыв на новое место жительства, каждый 
переселенец получил определенный участок земли. 
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Нужно было выращивать различные 
сельскохозяйственные культуры. Основной пищей для 
молдаван являлась мамалыга. Поэтому основной 
культурой, выращиваемой в Шабановско-Тхамахинской 
долине, являлась кукуруза. Выращивали картофель и все 
остальные овощи. Развивалось и животноводство: коровы, 
козы, постепенно у всех появились барашки. Мясо также 
добывали охотой. Дикого зверя было очень много: 
кабаны, олени, козы, зайцы. Из пушных зверей – белка, 
лисица, куница. Среди хищников были волки и медведи. 
Шакалов тогда не было. Они появились здесь во время 
Великой Отечественной войны, потеснив отсюда волков. 

Таким образом, основным занятием людей стало 
земледелие, животноводство, охота. Все как в древности. 
Собирательство также стало основным занятием людей. 
Ягоды: ежевика, малина, кизил, дикие груши, кислицы. 
Все это собиралось и заготавливалось на зиму. С самого 
начала проживания молдаване занимались изготовлением 
сухофруктов. В каждом дворе строилась сушилка. 
Сушили, прежде всего, дикие груши, кислицы. На новом 
месте стали садить фруктовые сады. Саженцы привозили 
из Екатеринодара. Научились делать прививки на дикие 
деревья. 

Но нужно было как-то добывать деньги. Они 
нужны были даже в такой глубинке. Необходимо было 
приобрести кровати, посуду, одежду и т.д. Стали возить в 
город Екатеринодар деловой лес (кряжи). Грузили три 
кряжа на подводу и поехали... Возили ручки для лопат, 
для тяпок, сухофрукты. Возили вдоль реки Шебш через 
станицу Ставропольскую, Ново-Дмитриевскую на 
Екатеринодар. Реку Шебш нужно было переезжать из 
Шабановки - 19 раз, из Тхамахи - 16 раз. Поездка обычно 
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занимала трое суток или четверо. Из этого можно сделать 
вывод, как трудно жилось первым переселенцам 
(особенно если сравнить с нынешним временем, когда 
существует автобусное сообщение и имеются личные 
автомобили). 

Но переселенцы народ смелый и трудолюбивый. 
Рождались дети. Причем рождаемость была очень 
высокой. Прибывали новые переселенцы. Село росло, 
появлялись улицы. К концу 19 века через Шабановку 
прошла телефонно-телеграфная связь «Лондон - Дели». 
Она соединила связью Англию с Индией. Это была первая 
цивилизованная ласточка, по какой-то исторической 
случайности пролетевшая через Шабановку. Появилась 
телефонная связь между Шабановкой и уездом. 

Жители усердно трудились всю неделю. А вот в 
воскресенье ни в коем случае не работали. По традиции 
все шли на Жёк. Жёк - это место для танцев. В Шабановке 
жек находился под роскошной кислицей, где сейчас 
располагается футбольное поле. Звучала различная 
музыка, исполняемая на гармонике и, конечно же, 
молдаваняске. Плясали и молодые и старики. Молдаване 
любили хорошо поработать, но умели и весело отдохнуть. 

В 1907 году в Шабановке была построена церковь. 
Регулярно проводились богослужения. Шабановцы все 
посещали церковь - тогда все были боговерующие. 
Отмечались все христианские праздники. 

В 1910 году под предводительством Земства было 
построено здание школы. Еще одна цивилизованная 
ласточка прилетела и села в Шабановке, Здание школы 
было построено из дерева, но выглядело очень красиво. 

В 1910 году Левтер Анисим Петрович соорудил на 
ерике, который и сейчас в его честь называется 
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«Левтеровским», водяную мельницу. Это намного 
облегчило жизнь людей-поселенцев. 

В 1910 году была открыта церковно-приходская 
школа. Детей учили читать, писать и считать. Это было 
очень большим достижением в жизни Шабановки. 

Уже в те годы стало проглядывать неравенство. 
Некоторые семьи жили лучше и их материальное 
состояние все время улучшалось. И это естественный 
процесс. Одни более работящие, а другие более ленивые, 
К началу революции уже были семьи, которые нанимали 
батраков, а значит, имела место эксплуатация. 
 

IV. Революция и гражданская война 
 

Ко времени революции многие шабановцы 
отслужили положенное время в рядах царской армии. 
Многие участвовали в империалистической войне 1914 
года и находились на различных фронтах. 

7 ноября 1917 года произошла Великая 
Октябрьская социалистическая революция. Власть 
перешла в руки большевиков. В Шабановке об этом 
узнали быстро благодаря тому, что работала телефонная 
связь. Большинство восприняло это историческое 
известие положительно; некоторые с восторгом, а вот кто 
жил побогаче - с унынием. 

Вскорости началась гражданская война. Общество 
разделилось на красных и белых. Отряды деникинцев 
вошли в Шабановку в 1918 году. Штаб находился в 
здании школы. Почти все мужское население Шабановки 
ушло в лес, образовав партизанский отряд. Партизанский 
отряд назывался «Зеленые». Те кто жил побогаче в отряд 
к зеленым не пошли. Это Одобеско Макар, Одобеско 
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Иван, Лозинский Колин, Пломодьяло Логин, Бугаев. 
Одобеско Макар с сыном Иваном по вечерам развлекали 
деникинцев, играя на гармонике. Партизанский отряд 
«Зеленые» базировался в Кобылянском ущелье, через 
которое сейчас проходит прекрасная дорога, соединяющая 
Мирный с Шабановкой и Тхамахой. 

Однажды в школу прибыли восемь верховых с 
большими вьюками. Все офицеры деникинской армии. 
Одна из них была женщина. Три дня они отдыхали в 
здании школы. Их веселили Одобеско Макар и сын Иван. 
На третий день, когда стемнело Одобеско Макар с сыном 
и Лозинский Колин верхом на лошадях уехали в сторону 
моря. Женщина подарила восьмилетней девочке 
алюминиевую кружку. Девочку звали Пломодьяло Аня. 
Анна Никифоровна и сейчас жива - ей 93 года. Через 
несколько дней шабановцы обнаружили семь трупов в 
местечке, которое называется «перевальчик». Женщины 
не было. Лошади и вьюки так же исчезли..В том, что это 
дело рук Одобеско отца и сына, а так же Лозинского 
Калина не у кого не вызывало сомнения. Как стало 
известно, потом к ним присоединились отец с сыном 
Науменко, которые жили в станице Старо-Шабановской. 

Когда в Шабановку прибыли деникинские 
офицеры на восьми вьючных лошадях, в Тхамаху 
прибыло 22 хорошо нагруженных подводы. Через два дня 
груз сгрузили, а подводы были отпущены. Но потом 
деникинцы догнали подводников на своих верховых 
лошадях между Ставропольской и Григорьевской и всех 
изрубили саблями. Взяли подводы и вернулись назад в 
Тхамаху. 

Имелось две дороги к морю в то время. Через 
Шабановку с выходом на Сторожевую и через хутор 
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Шевченко на Сторожевую и на Джубгу- В Сторожевой 
эти две дороги сходятся. Группа подводников решила 
ехать через х. Шевченко. Видимо у них все было 
согласовано с теми верховыми, которые находились в 
Шабановке. 

Если трупы верховых деникинцев, которые 
поехали через Шабановку были найдены в местечке 
«перевальчик», то куда исчезли 22 подводы, а также все, 
кто ехал на:этих подводах, также является до сих пор 
загадкой. Вполне возможно, что на подводах находились 
золотые запасы Кубанской Рады. 

Деникинцы вскорости покинули окрестности 
Шабановки и Тхамахи. Гражданская война прошла здесь 
без особых военных действий. Нужно было начинать 
снова мирную жизнь: пахать, сеять, убирать урожай, 
выращивать лошадок и буренок, добывать соль, вывозить 
лес в город... Одним словом - нужно было жить. 

 
V. Начало новой жизни 

 
На старом образе жизни стали проявляться веяния 

новой жизни, т.е. коллективного труда. Но коллективный 
труд не очень быстро внедрялся. В Шабановке был 
открыт Шабановский сельский совет, законодательно 
закрепляющий образование Советской власти. Был избран 
председатель сельского совета. Им стал Левтер Иван 
Васильевич. 

В.И.Ленин пишет статью «Шаг вперед - два шага 
назад». Вводится «НЭП» (новая экономическая политика). 
Была разрешена мелкая частная собственность. 
Разрешалось нанимать батраков, т.е. эксплуатация, 
арендовать земли и т.д. Стали появляться небольшие 
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частные предприятия, открываться частные магазины. 
Одобеско Макар и Иван арендовали Лавриненковы 

поляны. Там держали батраков, хотя и сами работали с 
зари до зари. Они превратились в кулаков. Построили 
самый лучший по тем временам дом, который стоит и 
поныне. Кулаком считался тот, кто эксплуатировал чужой 
труд на селе, а также, если держал живности больше 
нормы. Если имел молотилку - ты кулак, а значит 
высылка всей семьи в Сибирь. Труженики села делились в 
то время на кулаков, середняков и бедняков. На кулаках и 
середняках держалось сельское хозяйство страны. 

21 января 1924 года всю страну постигло великое 
горе: умер великий вождь трудового народа В. И. Ленин. 
Жители небольшого села Шабановка, где проживали в 
основном люди бедного и среднего достатка, все оделись 
в траур. Все сильно переживали преждевременную смерть 
вождя. На общем собрании было решено соорудить 
памятник вождю. Памятник выполнил Канкилиди - грек 
по национальности. Он закончил в Афинах училище 
ваяния и зодчества. Жизнь продолжалась. Собственно на 
первое место выдвигался коллективный труд. 

В 1931 году была организована артель «Красный 
партизан». Основное занятие артели - это 
деревопереработка, изготовление из дерева различных 
изделий. Был установлен небольшой паровой двигатель. 
Движущая сила через трансмиссию передавалась к 
станкам. Поскольку основной тягловой силой в то время 
был гужевой транспорт, то изготовляли все необходимое 
для подводы. Делали ступицы, спицы, обода, изготовляли 
колеса целиком. Изготовляли коромысла, ведра, 
деревянные кружки, ложки, чашки, а также многие 
столярные изделия. 
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Были свои парилки, кузня, мельница. Занимались 
сельским хозяйством и животноводством. Так же 
выращивали лошадей и быков - как главную тягловую 
силу. 

Первым председателем артели «Красный 
партизан» был избран Матвиенко Яков Анисимович. В 
партизанском отряде он был комиссаром. Это был 
замечательный человек - умелец на все руки. Он делал 
музыкальные инструменты: гармошки, гитары, балалайки, 
скрипки, бандуры и на всех умел играть, особенно на 
скрипке и бандуре. Он был веселого характера. В 
компании всегда был первым запевалой. Хорошо 
справлялся с обязанностями председателя артели 
«Красный партизан». В основном все вступили в артель. 
Утром гудел гудок и по центральной улице народ шел на 
работу, на завод. 

Старожилы называют тридцатые годы лучшими в 
истории жизни села. Началась коллективизация, а с ней и 
раскулачивание. В Шабановке были раскулачены 
следующие семьи: Скрипник Федора, Одобеско Макара, 
Одобеско Ивана, Козырь Григория. Все эти семьи были 
высланы в Сибирь. Подлежал раскулачиванию и высылке 
в Сибирь Лозинский Калин. Но он сбежал в лес и 
организовал банду, которая действовала в Шабановских 
горах около трех лет. В основном они занимались 
поджогами в близлежащих селах. Более двух лет 
проживала в Шабановке группа чекистов. В борьбе с 
бандитами принимали участие и комсомольцы. На горе, 
которая называется «Желтые монастыри» комсомолец 
Мешков Иван Николаевич, обогнав чекистов, настиг 
Калина. Последние слова Калина:были следующие: «Иван 
не стреляй, один я знаю, где зарыто золото, - в Сочах». Но 
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прогремел выстрел с двух стволов, Калин был убит. Здесь 
можно сделать предположение, что если на тех 22 
подводах, о которых говорилось выше, находились 
золотые запасы Кубанской Рады, то они находятся в 
ущелье, которое называется «Сочи». Оно расположено в 
сторону моря от хутора Шевченко. 

«Для того чтобы найти золотые запасы Кубанской 
Рады - их надо искать». 
 
 

VI. Период Великой Отечественной войны 
 

22 июня 1941 года. Было воскресенье. Молдаване в 
воскресенье не работали, а по старому обычаю 
отправлялись на танцы. Примерно в 10 часов утра по 
тротуару вдоль центральной улицы бежал дикий кабан. За 
ним с ружьем бежал новый председатель артели 
«Красный партизан» Волошенко Платон Антонович. 
Около завода кабан повернул вправо в сторону 
свинарника и конюшен. Там его Платон Иванович и 
пристрелил. Организовалось само собой народное 
гулянье; жаркое, шашлыки, вино, водка, песни и пляски 
под гармонику. Безусловно, из Горячего Ключа звонили, 
чтобы сообщить о нападении фашистской Германии на 
СССР. Но в воскресенье сельский совет был на замке. И 
только ближе к вечеру приехал из Горячего Ключа 
верховой. Одет он был в кожаную одежду. Запомнилось, 
как он раздавал листочки бумаги, вызывая каждого по 
фамилии. То были повестки на войну. Так для 
Шабановцев началась Великая Отечественная война - 
самая суровая из всех воин, какие знало человечество. Из 
нашей маленькой Шабановки не вернулось домой 67 
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человек, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Шабановка оккупирована фашистами не была. В 
1942 году немцы захватили Ставропольскую. Жители 
Тхамахи были эвакуированы в Шабановку. В 
окрестностях Шабановки базировались части 72 армии; 
которой командовал генерал Гречко. Был в Шабановке и 
Буденный. Все ущелья были забиты беженцами на 
подводах. Дальше бежать было некуда. Дальше главный 
Кавказский хребет и полное бездорожье. Сплошной линии 
фронта не было. Два немецких танка прорвались и были 
подбиты между Тхамахой и Шабановкой. Два, три раза в 
день над Шабановкой кружился двух фюзеляжный 
«Фокер-Вульф», или как его называли «Рама» и сбрасывал 
бомбы. А потом начался обстрел с дальнобойных орудий 
со стороны Горячего Ключа. Госпиталь находился в 
здании школы. 

Но советские войска готовились к наступлению. 
Об этом говорил тот факт, что в сторону поселка Мирного 
строилась дорога «мощенка», это дорога из бревен, 
лежащих один к одному. В этом нелегком труде 
принимали участие и женщины. 

В первых числах февраля 1943 года со стороны 
моря прошли через Шабановку тяжелые танки «ИС». 
Началось наступление, и 12 февраля 1943 года Краснодар 
был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 
Три Шабановских девушки ушли вместе с войсками, и 
дошли до Будапешта. Это Пломодьяло Варвара 
Михайловна, Самохвалова Ольга Ивановна и Янко Лидия 
Степановна. 

Затем была великая победа. Каждого 
возвращавшегося с войны воина-победителя встречали 
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всем селом. Наиболее награжденными вернулись с войны 
Амброс Антон Михайлович (награжден орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями), 
Мешков Иван Николаевич (награжден двумя орденами 
Славы и многими медалями). Война закончилась - 
началась мирная жизнь. 

 
VII. Послевоенное время 

 
После ухода войск, были отремонтированы здания 

школы, и уже с 1944 года стала работать  Шабановская   
семилетняя   школа.   Основным   производственным 
предприятием так и оставалась артель «Красный 
партизан». Все трудоспособное население Шабановки 
было обеспечено работой. 

В, 1947 году за один год был построен новый клуб, 
так как здание клуба было полностью разрушено во время 
войны. 

Во время войны в здании школы располагался 
госпиталь, поэтому рядом находились могилы, 
захоронения погибших солдат. В 1951 году все 
захоронения были вскрыты и останки вновь захоронены в 
одной братской могиле. Позже был воздвигнут памятник 
погибшим войнам. 

Артель «Красный партизан» занималась 
лесопереработкой, сельским хозяйством, 
животноводством. 

В 1959 году был образован леспромхоз Северского 
лесокомбината. Был установлен более мощный паровой 
двигатель. Первым директором Шабановского 
леспромхоза был Тимченко Иван Тихонович. Его заменил 
Пломодьяло Петр Захарович. 
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В 1963 году Леспромхоз становится Лесопунктом. 
В 1966 году Шабановский лесопункт входит в 

Афипский лесокомбинат. 
В начале 60-х годов была проложена гравийная 

дорога до поселка Мирный. 
В 1965 году пошли рейсовые автобусы Шабановка 

- Краснодар, Шабановка - Северская. 
Паровой двигатель на заводе был заменен 

двигателем внутреннего сгорания. Начался интенсивный 
лесоповал и лесоразработка. Пилили доски различных 
размеров, брусья, фризу для Ильского паркетного цеха, 
штакет. 

Цех по распиловке фризы работал в 3 смены. Лес 
хлыстами отправлялся в Афипский лесокомбинат и там 
перерабатывался. К сожалению, нарушалась водоохранная 
зона во время лесоповала. Поэтому река Шебш, по 
которой до 1941 года сплавляли лес и вылавливали в 
Афипской, сейчас летом полностью пересыхает. К 
сожалению мы очень часто сначала делаем, а потом 
думаем. А надо наоборот. 

В 1980 году сгорел клуб. 
В 1990 году сгорела школа, дети занимались в 

вагончике. 
В 1994 году в связи с перестройкой Афипский 

лесокомбинат начал разрушаться. 
В 1995 году была построена прекрасная школа. По 

внешним данным она одна из лучших в районе. Большая 
заслуга в том, что школа была построена очень быстро 
принадлежит бывшему главе Северского района 
Дегтяреву.  

С 1995 года Шабановская школа становится СОШ 
№2 (Средней Общеобразовательной Школой). 
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В 1998 году предприниматель из Москвы закрыл 
Шабановский завод, разрезал станки на металлолом и 
люди остались без работы. В настоящее время главным 
производственным предприятием является Шабановское 
лесничество, которое дает 20 рабочих мест. Главный 
лесничий Левтер Ачександр Васильевич. 

В 2002 году вступил в строй газопровод «Голубой 
поток», который дает 10 рабочих мест. Старшим 
Шабановской мобильной группы отдела охраны «МГ» 
Голубой поток является Перян Василий Филиппович. 

С 1999 года и по настоящее время директором 
школы является Ковалевская Татьяна Владимировна. О 
работе педагогического коллектива школы можно судить 
по следующему факту: ежегодно большинство 
выпускников школы поступают дальше учиться в 
техникумы или институты. 

В 1995 году, когда была построена новая школа, в 
Шабановку приехал (ныне покойный) губернатор Кубани 
Егоров. Он произнес такие слова: «Шабановка - это 
Кубанская Швейцария» и нашу Шабановку после этого 
часто так и называли. 

В 1990 году главой администрации Шабановки 
был избран Вербовский Владимир Маркович. За это время 
был выполнен бетонный тротуар по центральной улице 
им. Кирова. Все улицы села приведены в порядок и 
загравированы. Где нужно поставлены трубы, 
забетонирован фундамент для клуба, выполнена изгородь 
на кладбище, гравийная дамба, которая прекратила 
затопление близлежащих от реки домов. 

Но беда Шабановки заключается в том, что нет 
такого производства, которое могло бы обеспечить всех 
работой, как это было при артели «Красный партизан» 
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или когда был Леспромхоз. А поэтому молодые семьи 
вынуждены уезжать. Уже четыре года нет рождаемости. В 
школе обучается всего 35 учащихся.  

Но как в песне поется: 
«Не надо печалиться  
Вся жизнь впереди  
Вся жизнь впереди  
Надейся и жди...»  

Ждать не нужно. Нужно искать инвесторов, 
которые вложили бы инвестиции в строительство 
паркетного завода в селе Шабановском. Леса для этого 
еще в горах хватает. А также желательно организовать в 
окрестностях Шабановки строительство туристического   
кемпинга.   Шабановка   должна   стать центром туризма. 
Тогда Шабановка начала расцветать и действительно 
стала бы «Кубанской Швейцарией». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записано со слов учителя-пенсионера 
Янко Василия Степановича 

2004 год. 


