
Valley and reveal the uniqueness of the territory chosen 
in the past for the construction of the city of Afrosiab – 
Samarkand. 

A hypothesis has also been put forward about the ab-
sence of residential background development in the adja-
cent territories around the mausoleum, cemeteries, ne-
cropolises and other places of worship in the Temurids 

era. The appearance of background residential develop-
ment, in particular in the area around Gur-Emir, is associ-
ated with certain political trends of a later time. The au-
thor proposes to create a historical and archaeological 
park-reserve in the area around the Gur-Emir ensemble. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПОСЕЛЕНИЙ КУБАНИ  

Субботин О. С. 
кандидат архитектуры РФ, доцент, профессор кафедры 

архитектуры, Кубанский госагроуниверситет имени И. Т. Трубилина

Рассматривается возникновение и развитие по-
селений Кубани с точки зрения особенностей их те-
рриториально-пространственной организации в пе-
риод с конца XVIII по начало XX вв. Представлен пе-
рвоначальный типовой план разбивки куренных 
селений. Обозначено влияние фортификационных ук-
реплений на функционально-планировочную струк-
туру гражданских населенных пунктов. Существен-
ное значение уделено историко-культурной среде 
поселений в процессе формирования градостроите-
льного каркаса территориальных образований. 
Раскрыты основные черты преобразования среды 
жизнедеятельности в историческом контексте. 
Отмечена важность сохранения и приумножения 
историко-культурного потенциала в аспекте архи-
тектурного наследия для будущего поколения.
Введение. Кубань – многоукладное, 

уникальное культурное единение народов 
и этнических групп, населяющих южные 
районы Российского государства. Это бла-
годатный край, который с давних пор рас-
положен на торговых путях между Евро-
пой и Азией, чем отчасти и был обуслов-
лен процесс расселения населения на 
плодородных землях. Планировочное раз-
витие территорий Кубани в целом было 
продиктовано созданием единого градос-
троительного и экономического простран-
ства. Градостроительное формирование 
поселений Кубани происходило в рамках 
изменяющейся политической и социально-
экономической ситуаций, и в равной сте-
пени административно-территориально-
го строительства в России, что безусловно 
нашло отражение в создании специфи-
ческой среды жизнедеятельности. При 
этом объемно-пространственная компози-
ция территорий поселений определялась 

природно-климатическими условиями ме-
стности, уровнем и характером урбанисти-
ческого развития, транспортной доступно-
стью, традиционным производством, осо-
бенно сельским хозяйством в степных 
районах Кубани. 
Цель исследования заключается в выяв-

лении региональных особенностей станов-
ления и градостроительного развития посе-
лений Кубани с точки зрения формирова-
ния среды жизнедеятельности и сложения 
историко-архитектурного наследия. 
Задачи исследования:
− исследовать географические условия

местности и исторические закомерности, 
влияющие на градостроительное развитие 
городских и сельских поселений Кубани; 

− определить принципы взаимодей-
ствия административных центров и тяготею-
щих к ним населенных пунктов, с позиции 
территориально-пространственной организа-
ции и социально-экономического развития; 

− проанализировать особенности ар-
хитектурного наследия Кубани, ее основ-
ных фундаментальных ценностей, а также 
сложившейся среды жизнедеятельности в 
историческом контексте. 
Объектом исследования являются посе-

ления в системе расселения Кубани с особе-
нностями традиционных укладов казачества. 
Предмет исследования – закономерно-

сти и принципы территориально-планиро-
вочной организации поселений с точки 
зрения градостроительного развития и фо-
рмирования среды жизнедеятельности. 
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Методы исследования основываются 
на комплексном анализе планировочных, 
функциональных и архитектурных особе-
нностей становления и развития город-
ских и сельских поселений Кубани в исто-
рический период с конца XVIII по первую 
половину XX вв. 
Основная часть. Фактически заселение 

пустовавших земель региона, пожалован-
ных Екатериной II Черноморскому ка-
зачьему войску в целях «бдения и стражи 
[1]» границ Российской империи начинает
интенсивно осуществляться в конце XVIII
в. Так, в 1794 г. были основаны первые 40
куренных селений для несения воинской
службы данного войска и обустройства в
целях постоянного проживания на новых,
необжитых местах. «Cоставлен типовой
план разбивки куренных селений. Улицы
предполагались в ширину 10, дворы по 20
и по 40 в длину трехаршинных саженей, в
центре селения отводилось место под пло-
щадь и церковь [2, с. 52] (рис. 1). При этом
изначально улицы в селениях хорошо про-
сматривались и находились в зависимости
от «определенного регулирования разбивки
кварталов и дворовых владений [4, с. 50]».

Рис. 1. План куренных селений Черноморского 
казачьего войска [3] 

Для защиты Кубанской кордонной ли-
нии, расположенной вдоль труднопроходи-
мой местности, а также охраны отдельных 
поселений, находящихся в территориальной 
удаленности друг от друга, была создана 
цепь фортификационных укреплений, на-
блюдательных пунктов и постов (рис. 2). 

Рис. 2. Екатеринодар. Казачий пост [5] 

Вся территория расселения Черноморс-
кого казачьего войска была разделена на 
пять административно-территориальных 
округов – Екатеринодарский, Фанагорий-
ский, Бейсугский, Ейский, Григорьевский 
со своим правлением, с неотъемлимой гер-
бовой печатью на которой было выграви-
ровано изображение данной местности. 
Дальнейшим шагом административного 
преобразования в регионе стало образова-
ние в 1860 г. из территории Черноморс-
кого казачьего войска Кубанской области, 
в которой в 1888 г. учреждается «семь от-
делов: Ейский, Темрюкский, Екатерино-
дарский, Майкопский, Кавказский, Лабин-
ский и Баталпашинский [6, с. 35]» (рис. 3). 
Вместе с тем несмотря на то, что Черно-
морский округ «числился в составе адми-
нистративных частей Закавказья, но в по-
рядке управления подчинялся (до 1896 г.) 
начальнику и областным учреждениям Ку-
банской области [6, с. 40]». 

Изначально, построенные в конце XVIII – 
первой половине XIX в., фортификацион-
ные укрепления на территории Кубани, в 
большей степени оказали значительное влия-
ние на становление казачьих куреней, селе-
ний, станиц, посадов, слобод. Важно отме-
тить, высокую степень организованности 
профессиональной военной подготовки, бое-
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Рис. 3. Административно-территориальное 
деление Кубанской области, вторая  
половина 1880-х гг. Рисунок автора  

вой и тактической выучки казаков, которые 
вместе с их общинными хозяйственными 
качествами, разнообразными жизненными 
традициями способствовали становлению 
первоначальных населенных пунктов. 

Планировка оборонительных сооруже-
ний была продиктована природно-геогра-
фическими условиями и практикой воен-
но-оборонительного дела. Одновременно 
устанавливается прямая функциональная за-
висимость структуры поселения не только от 
конкретного места расположения военного 
объекта, но и от самой системы обороны. 

 В дальнейшем это способствует орга-
низации единого территориального про-
странства населенного пункта, с точки зре-
ния градостроительной композиции, вклю-
чающей в себя различные объекты, в сово-
купности с формированием архитектурно-
го облика городских и сельских поселений. 
В значительной мере данные объекты пред-
ставляли собой «здания и сооружения ар-
хитектурного наследия – уникальное нацио-
нальное достояние [7, с. 35]»  южного региона. 

Историко-культурный первоисточник 
традиционных казачьих селений опреде-
лялся единой направленностью развития в 
отношении взаиморасположенных между 
собой фортификационных укреплений и 
посадов (слобод), что соответственно пре-

допределяло создание слаженного архите-
ктурно-градостроительного сценария на-
селенного пункта. Дальнейшее формирова-
ние поселений происходило с учетом мест-
ных традиций и укладов жизни, а также сло-
жившейся социальной инфраструктуры.  

Резерв поселенческой среды обладал 
большим природным и градостроитель-
ным ресурсом для устойчивого развития 
населенных пунктов. На различных уров-
нях территориальной организации поселе-
ний отмечается определенная градация ка-
чества среды жизнедеятельности. При этом 
городские поселения, как центры притя-
жения близлежащих населенных пунктов, 
во многом характеризуются своей мно-
гофункциональной системой развития, 
экономической активностью, целостнос-
тью устройства территориального про-
странства и композицией структурно-пла-
нировочного образования. 

Данные центры были своеобразным ин-
струментарием управления трудовой и в 
тоже время интеллектуальной деятельно-
сти тяготеющих к ним населенных пунктов. 
Это во многом содействовало привлече-
нию инвестиций для городских и сельских 
поселений с развивающейся экономикой 
и соответствующими темпами роста, что спо-
собствовало эффективному функциониро-
ванию социально-трудовых отношений меж-
ду различными территориальными общно-
стями, проживающих на кубанской земле. 

Комплексный анализ функционально-
пространственных связей между круп-
ными центрами территориальных образо-
ваний и прилегающими к ним населен-
ными пунктами, позволил выявить, что в 
их градостроительном развитии в начале 
XX в. отмечается особая роль городских 
поселений, а именно административных 
центров в становлении межрегиональной 
планировочной структуры. 

Административные и хозяйственные 
устойчивые взаимоотношения между го-
родом и тяготеющими к нему поселени-
ями, сформировавшиеся на основе коопе-
рирования различных ресурсов, были обу-
словлены экономическим положением 
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конкретного периода развития населен-
ного пункта, что безусловно отражалось 
на качестве среды жизнедеятельности. 

Координирующие функции городских 
поселений охватывали окружающее терри-
ториальное пространство как правило с не-
сколькими поселениями, которые находи-
лись в зависимости друг от друга (рис. 4–5). 

Рис. 4. Схема административно-территориального 
влияние г. Ейска на хозяйственную деятельность 

близлежащих поселений, 1920-е гг. 
 Рисунок автора 

Рис. 5. Ейск. Панорама северо-восточной части 
города вдоль ул. Керченской 1920-е гг. [8, с. 42] 

Вместе с тем, важно подчеркнуть куль-
турный контекст в градостроительном ра-
звитии Кубани, который неразрывно свя-
зан с архитектурным наследием и народ-
ным зодчеством, включающим в себя 
единство и равенство различных культур, 
уникальный ресурс исторической среды. В 
исторических поселениях архитектурное 
наследие имеет единое территориальное 
пространство, включающее в себя как гра-
дообразующие объекты, являющиеся пер-
воосновой становления населенного пункта, 
так и отдельные здания, и сооружения, 

объединенные в целостную архитектур-
ную композицию. Правомерно то, что «го-
рода аккумулируют историю. В них про-
слеживается пласты разных архитектурных 
стилей, эпох – историческая многослой-
ность городов [9, с. 25]». Одновременно 
«наиболее сложным вопросом является 
оценка эстетических качеств архитекту-
рно-градостроительных решений [10, с. 56]». 

Архитектурное наследие образует свое-
образный историко-культурный каркас по-
селения с уникальными градостроитель-
ными акцентами и доминантами. В целом 
устойчивая или исключительно фрагмента-
рно трансформируемая во времени про-
странственно-планировочная организация 
исторического ядра поселения определяет 
стратегию градостроительного развития 
населенного пункта. Несмотря на незначи-
тельную трансформацию территорий на 
всех периодах развития историческое ядро 
поселений, их основные композиционные 
оси остаются неизменными (рис. 6–7). 

Своеобразие градостроительной среды 
поселений Кубани заключается в традици-
онных социально-культурных ценностях, 
изначально заложенных казачеством и 
этническими особенностями народонасе-
ления, проживающего в данном регионе – 
исторической привязанности к родной зе-
мле, к своей культуре, православной вере. 
Поэтому «сохранение своеобразия исто-
рико-градостроительного облика поселе-
ния населенных мест является одной из 
сложных задач в современной градострои-
тельной культуре [12, с. 22]».  

Многочисленные материальные ценно-
сти, традиции взаимоотношения в семье и 
обществе, которые мы воспринимаем че-
рез историко-культурное наследие, а имен-
но выдающиеся памятники архитектуры 
и градостроительства, уникальные творе-
ния мастеров народного зодчества фор-
мирует внутренний духовный мир чело-
века, как в познавательном, так и в эмоцио-
нальном отношении. Ценность архитектур-
ного наследия неопровержима, ее следует 
не только сохранять, но и приумножать, 
расширяя тем самым историко-культур-
ный потенциал.  
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Рис.6. Схема регулярной планировочной 
струк-туры г. Екатеринодара (Краснодара), 
вторая  Половина XIX в. Рисунок автора 

Рис. 7. Исторический центр Екатеринодара 
(Краснодара). Пересечение четной стороны ул. 
Красной с ул. Полицейской. Начало XX в. [11] 

Заключение. Своеобразие градостроите-
льного развития Кубани заключалось в 
том, что все поселения непосредственно 

находились в структурной взаимосвязанно-
сти как друг с другом, так с центральным 
административным центром. Такая модель 
территориальной интеграции поселений 
способствовала их дальнейшему устойчи-
вому и одновременно комплексному разви-
тию, в целях совершенствования социаль-
ной и инженерной инфраструктур, а также 
экологического взаимодействия природ-
ных и антропогенных объектов. 

Все это содействовало формированию 
целостности градостроительной куль-
туры, предусматривающей преемствен-
ность архитектурного наследия. Поэтому 
концептуальные архитектурно-планиро-
вочные и градостроительные предложения 
по организации исторической среды посе-
лений должны содержать в себе основопо-
лагающие подходы к возрождению, реге-
нерации и комплексному развитию терри-
торий, включая неоспоримую ценность 
данного наследия. Благодаря историко-ку-
льтурному наследию существует и разви-
вается среда жизнедеятельности, сохраня-
ются и приумножаются национальные 
традиции, обычаи и особенности дружес-
кого взаимодействия между собой различ-
ных народностей.  

Следовательно, в стратегии градострои-
тельного развития поселений Кубани осо-
бое внимание следует уделять архитек-
турно-художественным и объемно-плани-
ровочным решениям, элементам благоуст-
ройства и озеленения, малым архитектур-
ным формам и ландшафтному дизайну с 
общественной и туристической инфра-
структурой. При этом создание «зеленых 
зон», комплексный ландшафтный дизайн 
значимых визуальных пространств, подче-
ркивает достоинства самобытной истори-
ческой среды поселений, а профессиона-
льно выполненная единая реновация зе-
леных насаждений повышает привлека-
тельность уникального историко-культур-
ного наследия. 

Таким образом, одной из ключевых за-
дач в градостроительстве является изуче-
ние архитектурного наследия Кубани, ха-
рактеризующего длительный историче-
ский процесс развития территориальных 
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образований, в контексте композицион-
ных связей их архитектурно-пространст-
венной среды, целостности стилистиче-
ского единства планировочных элементов 
поселения, а также исследование старых 
технологий и материалов, применяемых 
при возведении зданий и сооружений. 
Современное градостроительное развитие 
Кубани не может существовать без обра-
щения к историческим композиционно-
художественных ценностям с точки зре-
ния архитектурно-планировочной струк-
туры поселений. Окружающая природная 
среда и культурное наследие образуют сре-
ду жизнедеятельности поселений и перед 
нами стоит важная задача – сохранение дан-
ного потенциала для будущего поколения. 
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В статье представлены результаты ана-
лиза специфики пространственной органи-
зации белорусских городов с точки зрения их 
экологичности, энерго- и ресурсоэффектив-
ности, климатоустойчивости.  

Введение. Экологическая ситуация и со-
стояние окружающей среды в городах Бе-
ларуси определяются особенностями про-
странственного распределения объектов 
антропогенного влияния, различиями в 
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