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Реферат  
Исследуется исторически сложившаяся среда жизнедеятельности Кубани, включающая в себя памятники архитектурного наследия, пла-

нировку и застройку поселений, природные ландшафты. Определяются первостепенные проблемы в деле сохранения данного наследия,  
а также особая важность объектов, представляющих историческую ценность. Рассматриваются отдельные памятники архитектурного насле-
дия в исторических поселениях. Раскрываются базовые факторы, влияющие на формирование «исторического пространства» населенных 
пунктов исследуемого региона. Предметом специального внимания является регулирование градостроительной политики в исторической 
среде поселений. Большое значение уделено градостроительным регламентам, устанавливаемым в указанной среде в части сохранения 
историко-культурного потенциала. Освещаются вопросы экологического состояния и благоустройства на исторических территориях в поселе-
ниях Кубани, а также адаптация новых объектов во взаимоотношении с существующим архитектурным наследием. 
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THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF KUBAN IN THE CONTEXT  
OF THE HISTORICAL ENVIRONMENT OF LIFE (URBAN PLANNING ASPECT) 

 
O. S. Subbotin 

Abstract 
The author examines the historically formed environment of the Kuban, including monuments of architectural heritage, planning and construction of 

settlements, natural landscapes. The primary problems in the preservation of this heritage are determined, as well as the special importance of objects 
of historical value. Individual monuments of architectural heritage in historical settlements are considered. The basic factors influencing the formation  
of the «historical space» of the settlements of the studied region are revealed. The subject of special attention is the regulation of urban planning policy 
in the historical environment of settlements. Great importance is given to the urban planning regulations established in this environment in terms  
of preserving the historical and cultural potential. The issues of the ecological state and landscaping in the historical territories in the settlements  
of Kuban, as well as the adaptation of new objects in relation to the existing architectural heritage are highlighted. 
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Введение 
Кубань – историческая территория, отличающаяся благоприят-

ными природно-климатическими условиями, богатым культурным 
наследием, уникальными археологическими, природными и архитек-
турными памятниками. Более того, сложно переоценить роль архи-
тектурного наследия в историческом процессе формировании среды 
жизнедеятельности, особенно в территориально-пространственной 
организации поселений Кубани. На протяжении длительных перио-
дов заселения региона, в результате интенсивной хозяйственной 
деятельности, происходит развитие и преобразование планировоч-
ной структуры населенных пунктов. Этому во многом содействовало 
усиление связей между территориальными образованиями, что со-
ответственно отражалось на образе жизни населения. В градострои-
тельном аспекте природный рельеф региона в значительной степе-
ни предопределял функциональное зонирование территорий посе-
лений, с возможностью их рационального использования. Застройка 
указанных поселений осуществлялась во взаимосвязи различных 
градоформирующих, а именно ценных историко-архитектурных  
объектов с окружающим ландшафтом и инженерной инфраструкту-
рой. При этом архитектурное наследие по-праву всегда оставалось  
и остается неотъемлимой частью исторической среды жизнедея-
тельности. Поэтому актуальной проблемой, равно как и первосте-
пенной задачей современности, должно быть сохранение данного 
историко-культурного наследия, традиционной народной архитекту-
ры как самобытного регионального достояния. «Здания и сооруже-
ния архитектурно-градостроительного наследия – уникальное наци-
ональное богатство нашей страны. Они играют значительную роль  
в планировочной структуре города, в его архитектурно-худо-
жественном облике [1, с. 35]». 

Цель исследования – на основе территориально-пространственных 
преобразований поселений Кубани провести анализ исторической  

среды жизнедеятельности с точки зрения важности сохранения ар-
хитектурного наследия. 

Задачи исследования состоят в том, чтобы: 

 в контексте градостроительного аспекта выявить факторы, вли-
яющие на формирование территориального пространства в ис-
торической среде жизнедеятельности поселений Кубани; 

 раскрыть роль архитектурного наследия в эволюции населенных 
пунктов рассматриваемого региона как основополагающего ком-
понента историко-культурного потенциала; 

 обозначить актуальные проблемы сохранения и восстановления 
в исторической среде природно-экологического каркаса во взаи-
мосвязи с архитектурным наследием. 
Объектом исследования являются памятники архитектурного 

наследия, исторические планировки поселений и объекты природно-
го ландшафта Кубани. 

Предмет исследования – особенности и ценности архитектурно-
го наследия в историко-пространственной среде жизнедеятельности 
населенных пунктов Кубани. 

Методы исследования – системный; графоаналитический, в част-
ности сравнение исторических планов поселений; историко-
эволюционный анализ, комплексное изучение архивных материалов. 

 
Историческая среда в пространственном развитии поселений  
Историческая среда Кубани – сложная и в тоже время уникальная 

градостроительная система, в которой переплетаются всевозможные 
материальные объекты, имеющие особую ценность и различные сфе-
ры жизнедеятельности населения – общественные, социальные, ду-
ховные и иные. Вместе с тем равновесие указанных сфер достигается 
надлежащей экологической обстановкой и комфортной организацией 
пространства в исторической среде. В настоящее время антропоген-
ная нагрузка на историческую среду жизнедеятельности в поселениях 
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Кубани постоянно увеличивается, несмотря на то что экологический 
системный подход в решении данной проблемы достаточно высок. 
Разрешение большей части определенных проблем осуществляется с 
помощью организации единого природного и природно-антропогенного 
комплекса, объектов «зеленой» архитектуры, формирования экологи-
ческого туризма на территориях поселений с познавательной состав-
ляющей, особенно в историческом окружении. Вместе с тем, сохране-
нию целостности исторической ситуации поселений Кубани, в контек-
сте общезначимой среды жизнедеятельности во многом способствует 
единение многонационального народа Кубани. В силу устойчивого 
дружественного и уважительного отношения между собой малых  
и больших этносов и народностей, это свойство достигается с учетом 
приверженности национальным традиционным ценностям и значимо-
му культурно-историческому потенциалу. 

Камертоном в организации указанной среды жизнедеятельности, 
с которым сравнивается ее комфортное состояние, является гармо-
ничное сочетание: территориального пространства; природного 
ландшафта; комплексов, зданий и сооружений архитектурного 
наследия; объектов, формирующих историческую застройку, пред-
ставляющих особую ценность в культурном и художественном 
плане. Поэтому чрезвычайно актуально беречь и преумножать су-
ществующий культурно-исторический потенциал с использованием 
средств духовно-нравственного воспитания и надлежащих законода-
тельных мер, положенных в основу этих действий, не только для 
настоящего поколения, но и для грядущего. Потомки должны быть 
достойны своих прародителей, помнить свою неповторимую и наци-
ональную самобытную историю, традиционные ценности, неизмен-
ные в своих основах, т. к. без прошлого нет будущего. Историческая 
городская ткань и первоначальная планировочная структура, уна-
следованная вековой историей, формируют чувства уважения и 
сопричастности к архитектурному наследию (рисунок 1–3). 

 

 
 

Рисунок 1  Исторический план Новороссийска,  
1913 г. [2, с. 343–349] 

 

 
 

Рисунок 2  Краснодар. Фронтальная застройка  
исторического квартала. Восточная сторона  

ул. Красной от ул. Комсомольской на север, 2019 г. 
Фото автора 

 

 
 

Рисунок 3  Армавир. Фронтальная застройка исторического  
квартала. Западная сторона Николаевского проспекта 

от ул. Бульварной на юг, 1913 г. [3] 
 

На рисунке 3 справа представлен «особняк рыбных торговцев 
братьев Дегтяревых в Армавире (ул. Кирова, 48), имевших соб-
ственные промыслы на Каспии. Это сооружение охватило по пери-
метру всю территорию обширной усадьбы, в результате чего об-
разовался замкнутый двор-колодец, в который с улицы можно было 
попасть через металлические ворота в стиле модерн. Здесь распо-
лагались банк Первого общества взаимного кредита, Северо-
Кавказский коммерческий банк, ряд магазинов и контор [4, с. 27]». 

Архитектурное наследие Кубани – особый вид историко-культурного 
наследия региона, бережно сохраняемая «культурная память» нацио-
нальной общностью южного народа. Среди разных архитектурных сти-
лей, наряду с «русским национальным», классицизмом, модерном, 
неоклассицизмом, доминирующее направление в архитектуре зданий 
гражданского назначения принадлежит эклектике. Визуальные стилисти-
ческие фасадные решения позволяли точно передать характер постро-
енного здания в соответствии с окружающей его застройкой. «Архитек-
торы учитывали общий характер окружающей природы, с которой они 
прекрасно умели объединять свои сооружения [5, с. 69]». 

«К началу XX столетия Екатеринодар (ныне Краснодар – прим. ав-
тора) превратился в оживленный красивый южный город [6, с. 346]». 
Особое значение при возведении объектов отводилось натуральным 
строительным материалам, в соответствии с унаследованными нацио-
нальными традициями. Все это неизменно сказывалось на формирова-
нии исторической пространственной среды поселений, особенно в их 
центральной части и на качественном уровне среды жизнедеятельности. 
К сожалению, с течением времени часть архитектурного наследия была 
безвозвратно утрачена или варварски уничтожена вражескими войсками 
в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Война нанесла 
Краснодару огромные людские потери и колоссальные разрушения  
[7, с. 4]». Так были взорваны, подожжены, частично или полностью раз-
рушены не только большинство изящных респектабельных зданий,  
но и двух-трехэтажные постройки в центральной части Краснодара, 
особенно в кварталах вдоль ул. Красной, Седина, Мира (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4  Екатеринодар. Угол Красной и Екатерининской ул.  
(северная перспектива ул. Красной). Слева – гостиница «Большая 

Московская». Справа  гостиница «Европейская». Начало XX в. 
Издательство книжного магазина Я. Ф. Ступичкина. Екатеринодар. 
Отпечатано в акционерном обществе «Грандберг» в Стокгольме [8] 
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Особенности формирования среды жизнедеятельности  
на исторических территориях 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что историческая среда 
жизнедеятельности не мыслима без представления о выдающихся 
памятниках архитектуры и градостроительства, ценных градофор-
мирующих объектах, формирующих указанную среду, без связи ис-
торических времен с становлением и развитием планировочной 
структуры территориального образования, с особенностями рассе-
ления населения на Кубани. 

Вместе с тем значительную роль в формировании простран-
ственно-территориальной системы исторической среды жизнедея-
тельности играют следующие факторы: 

 географическое положение территории (равнинный или горный 
ландшафт местности, особенности территориального располо-
жения поселения, его структура и организация); 

 благоприятные природно-климатические условия местности, 
предопределяющие интенсивное градостроительное развитие 
территорий различных поселений; 

 функциональные коммуникационные особенности, участвующие 
в управлении организации «исторического пространства», а именно 
социальная и ценностная генетическая информации; 

 градо-экологическая ситуация «исторического пространства», 
характеризующая состояние среды жизнедеятельности, природ-
ного ландшафта с точки зрения комфортности; 

 этнический состав населения – исторически сложившиеся общ-
ность людей (в том числе в отдельных территориальных образо-
ваниях), объединенная национальной культурной самобытностью; 

 конфессиональный (религиозный) фактор – христианство, ислам 
(мусульманство), традиционные верования, имеющие свои спе-
цифические особенности и нравственные убеждения. 
В большинстве своем культовые сооружения служили «своеоб-

разным фундаментом» в становлении и формировании историче-
ской среды жизнедеятельности. Они представляли собой уникаль-
ные памятники храмового зодчества, в градостроительной компози-
ции им отводилась доминантная роль в исторической планировоч-
ной «структуре поселения во взаимосвязи с ландшафтом и природ-
ным окружением [9, с. 22]» (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5  Ейск. Кубанская область  
Собор Михаила Архангела. Начало XX в. 

Издатель А. В. Курило. Отпечатано в акционерном  
обществе «Грандберг» в Стокгольме [10] 

 

Так расположенный в г. Ейске Михаило-Архангельский собор 
имел великолепный вид со всех сторон. «Собор был самым высоким 
зданием города. Его кресты вознеслись над Ейском на высоту около 
43 метров. Золотые купола были видны за много миль от Ейского 
порта и служили своеобразным ориентиром для моряков. Внутрен-
нее убранство собора поражало очевидцев своей величественно-
стью [11, с. 15]». 

Следует подчеркнуть, что памятники архитектурного наследия 
являются важными градостроительными элементами, которые  
формируют среду в урбанизированном современном пространстве. 
Преимущественно в большинстве своем среда жизнедеятельности 
центральной части поселений Кубани отображает историческую 
многослойность с характерными архитектурно-композиционными 

особенностями. Между тем исследование показывает, что традици-
онное планировочное решение территориальных образований 
прежде всего было обусловлено их объемно-пространственной 
структурой на протяжении длительных периодов преемственного 
развития, а градостроительный аспект объединил основные функ-
ции среды жизнедеятельности поселений.  

Памятники архитектуры – ключевые компоненты в планировоч-
ной структуре поселения, «обладающие уникальными по своей вы-
разительности и природной ценности [12, с. 209]» свойствами, спо-
собствующими созданию исторического духа территории, на которой 
они расположены. При этом необходимо «подчеркнуть индивиду-
альность и художественные особенности исторических зданий,  
сооружений, ландшафта [13, с. 14]», которые формируют эстетиче-
скую пространственную среду населенного пункта. 

Градостроительная ценность архитектурного наследия в полной 
мере соответствует культурному контексту, отражает особую исто-
рическую атмосферу и является хранителем национальных тради-
ций. Градостроительное видение среды жизнедеятельности позво-
ляет понять ее с точки зрения содержательной ретроспективы как 
достоверного источника памяти, несущего незыблемые и почитае-
мые многими поколениями традиции и обычаи, одновременно фик-
сирующие определенный дух и устройство общества прошедших 
времен, обеспечивая при этом комфорт и жизнеспособность совре-
менного мира. «Памятники зодчества прошлого и современная архи-
тектура гармонично сочетаются в застройке городов, в едином худо-
жественном ансамбле [14, с. 218]». 

 
Заключение 
Проведенные исследования архитектурного наследия региона  

в контексте исторической среды жизнедеятельности дают возмож-
ность утверждать, что важнейшим вопросом в данном отношении 
является четкое регулирование градостроительной политики в обла-
сти сохранения, восстановления и реставрации указанного насле-
дия, а в организации территорий поселений «преемственность 
функционально-планировочной структуры [14, с. 237]. Особое значе-
ние следует уделять градостроительным регламентам, которые 
являлись бы надежным оплотом устойчивого формирования среды 
жизнедеятельности на исторических территориях, имеющих куль-
турно-историческую ценность, а именно: 

 модулю застройки (масштабность, высотность, плотность, прио-
ритетная линия застройки, в частности, фронтальная и т. п.); 

 морфологическим типам (панорамам) аутентичного территори-
ального исторического пространства; 

 принципиальному подходу в деле сохранения объемно-
планировочной и архитектурно-пространственной композиции; 

 сохранению, восстановлению и реставрации памятников архи-
тектурного и градостроительного наследия; 

 фасадным решениям новых архитектурных объектов, создаю-
щих красивую композицию в единении с общим стилевым реше-
нием; 

 положениям, которые закрепляют соответствующие экологиче-
ские права на благоприятную историческую среду; 

 комплексным решениям по рациональной организации дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры; 

 формированию полноценного благоустроенного общественного 
пространства в исторической среде; 

 надлежащему уровню градостроительного и социального кон-
троля за состоянием исторической среды в целом. 
При этом каждое из этих действий с учетом градостроительных 

традиций проектирования является своего рода предпосылкой для 
создания комфортной среды жизнедеятельности на исторических 
территориях, способствующая тем самым культурному и одновре-
менно их экологическому развитию. Это также особенно важно при 
принятии решений по стратегическому планированию развития го-
родских и сельских поселений, по комплексному благоустройству 
территорий, стационарному и мобильному озеленению, созданию 
точек притяжения в общественных и дворовых пространствах, орга-
низации многофункциональных рекреационных зон, а именно куль-
турного досуга, функционирования туристской инфраструктуры. 
Данные градостроительные и архитектурные решения, а также  
последовательный подход в целях устойчивого развития поселений 
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во взаимоотношении с природой, определяют облик будущего насе-
ленного пункта, формируют должные модели исторической преем-
ственности, в частности сохранения природно-экологического каркаса. 
При этом помогают правильно оценить комфортность среды жизнеде-
ятельности и территориального пространства, оптимальность разме-
щения новых архитектурных объектов, в том числе с содержательным 
функциональным направлением. Таким образом, ценностное восприя-
тие среды жизнедеятельности, ее идентичность в исторической за-
стройке зависит в первую очередь от степени сохранности архитектур-
ного наследия и от адаптации в существующее пространство новых 
объектов. Неправомерное включение новых объектов грозит видоиз-
менению исторической среды, что способствует утрате ценности ее 
восприятия, а также утрате исторической памяти, «основанной на 
традиционных концепциях национального зодчества, с точки зрения 
ценностных ориентаций [15, с. 18]» и связи поколений. В большинстве 
своем первоначально градообразующей основой исторической среды 
поселений было фортификационное сооружение, которое со време-
нем превратилось в начальное ядро поселения, в его исторический 
центр, который во многом превосходил другие территории населенно-
го пункта по уровню благоустройства и комфорту среды жизнедея-
тельности, а также по количеству ценных архитектурных объектов. 
Наша обязанность и святой долг – беречь данное национальное бо-
гатство, передающееся нам из поколения в поколение и почитать тра-
диции уникального народного зодчества. 
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