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кандидат архитектуры РФ, доцент, профессор кафедры архитектуры 
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В статье рассматривается ландшафтная архитек-
тура Кубани в пространственно-временном анализе фор-
мирования среды жизнедеятельности поселений. 
Раскрыто важное значение объектов садово-паркового 
искусства в создании архитектурного облика населенных 
пунктов рассматриваемого региона. Отдельно приведены 
примеры ландшафтной архитектуры в степных и при-
морских районах Кубани с точки зрения природных исто-
рических ценностей. Отмечена основополагающая роль 
озелененных территорий в формировании выразительной 
среды жизнедеятельности поселений. Акцентировано 
внимание на архитектурные решения входных групп на 
территории парков, скверов, а также городских и район-
ных садов. Значительный интерес представляет уникаль-
ная, особого качества организация ландшафтного про-
странства приусадебных участков особняков и загород-
ных дач. Определена преемственность национальных тра-
диций в обустройстве зеленых зон с точки зрения 
формирования комфортной среды жизнедеятельности.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, парк, 
объект, ценность, композиция, структура, среда жизнеде-
ятельности, Кубань, поселение.

Введение. В большей степени историч-
еская ландшафтная архитектура поселений 
Кубани представляет собой целостную и 
содержате-льную организацию территории, 
объединяя при этом как природные ком-
поненты, так и элементы социально-культурной
деятельности человека, в единый компози-

ционный комплекс. При этом особенно важно 
изучение ее в архитектуроведческой науке, с 
позиции исторических культурных наслоений, а 
также объемно-пространственной среды 
жизнедеятельности поселения.
  Преимущественно объекты историче-
ской ландшафтной архитектуры создают 
имедживый художественный образ насе-
ленного пункта, гармонично вписываясь в 
архитектурно-планировочную структуру 
поселения и «размещаясь на основных ком-
позиционно-значимых узлах» [1, с. 39] про-
странственной среды.
    Цель исследования – выявить особен-
ности ландшафтной архитектуры Кубани с 
позиции архитектурно-пространственной ор-
ганизации среды жизнедеятельности.
    В соответствии с поставленной целью сфор-
мировались основные задачи исследования:

– изучить эволюцию среды жизнедея-
тельности поселений во взаимосвязи с 
ландшафтной архитектурой;

– выявить ценностные характеристики
ландшафтной архитектуры в композиционном 
построении территориального образования;
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– определить потенциал исторической
ценности ландшафтной архитектуры в по-
селениях Кубани; 

– выполнить ретроспективный анализ
факторов, формировавших ландшафтную 
архитектуру населенных мест Кубани.  

Предмет исследования – особенности 
исторической ценности ландшафтной ар-
хитектуры в контексте архитектурно-про-
странственной организации среды жиз-
недеятельности. 

Объект исследования – ландшафтная 
архитектура Кубани в ретроспективном 
взгляде на среду жизнедеятельности. 

Методика исследования включает в себя: 
– изучение теоретического и практиче-

ского опыта ландшафтной архитектуры 
поселений на протяжении исторических 
периодов развития региона; 

– анализ исторической планировочный
структуры парков, скверов, декоративных 
садов в населенных пунктах Кубани; 

– натурное обследование и фотофи-
ксация объектов ландшафтной архитектуры. 

Создание ландшафтных объектов в посе-
лениях Кубани в исторические периоды 
развития. Объекты ландшафтной архитек-
туры играли важнейшую роль в формиро-
вании среды жизнедеятельности в поселе-
ниях исследуемого региона. В пластиче-
ском сочетании с рельефом местности и 
природным пейзажем они оказывали зна-
чительное влияние на планировочную 
структуру населенного места, на форми-
рование его архитектурного облика. В ар-
хитектурных композициях парков и скве-
ров поселений Кубани «ощущается вели-
чие чистой, одушевленной человеком 
природы» [2, с. 6]. 

Особенно это проявилось в приморских 
городах богатых флорой и фауной, биоло-
гическим разнообразием природных запо-
ведников, в «эмоционально насыщенной, 
эстетически совершенной» [3, с. 7] зоны с 
неповторимой природой.  

Так, в Сочинском Дендрарии (изнача-
льно имение Худекова, позже Худековс-
кий парк), основанном в XIX в. и состоя-
щем из двух частей Верхнего и Нижнего 
парков, объекты садово-паркового искусства 
не доминируют в пейзаже, а посредством

горизонтальных террасс органично впи-
сываются в окружающую природу.  

Промежуточные площадки организо-
ваны как с прямыми линиями дорожно-
тропиночной сети, так и с изогнутыми. 
Комплексно, наряду с элементами декора-
тивно-прикладного искусства и малыми 
архитектурными формами они создают 
превосходные условия для художест-
венно-эстетической завершенности ланд-
шафтного ансамбля в целом (рис. 1). 

Рис. 1. Сочи. Дендрарий – структурное 
 подразделение «Сочинского  национального парка», 

памятник садово-паркового искусства, 1959 г. 

В степных районах Кубани парки обычно 
занимали центральное место в станицах, 
рядом с соборной площадью. Парк был же-
ланным местом для гуляния станичников 
среди живописных групп зеленых насаж-
дений, отдыха в тени деревьев, в нем про-
водили массовые мероприятия.  

Одновременно он был не только местом 
украшения поселения, но и выполнял фун-
кцию общественного пространства, спе-
цифического многофункционального куль-
турного объекта, бережно сохраняя при-
родные и исторические ценности поселе-
ния. Большинство парков первоначально 
представляли собой декоративный сад 
пейзажного стиля с цветниками, клумбами 
и аккуратно подстриженными газонами из 
многолетних растений (рис. 2). 

Все это в совокупности с различными 
ландшафтными решениями создавало ко-
мфортные условия для организации бла-
гоприятной среды жизнедеятельности и 
проведения активного досуга.  
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Рис. 2. Краснодар. Парк им. Горького  между ул. 
между улицами Захарова, Суворова и Постовой. 

 Колоннада в  центральной части парка, 1950-е гг. 

Приемы зонирования парковой терри-
тории оказывали значительное влияние на 
формирование объемно-пространственной 
композиции в совокупности с характером 
планировки дорог и аллей. При этом место 
расположения главного входа на садово-па-
рковую территорию в большей степени 
определялось архитектурно-планировоч-
ными решениями и композиционными 
приемами (рис. 3–4). 

Рис. 3. Ейск. Никольский сквер, 1917 г. 

Рис. 4. Станица Тихорецкая.  
Железнодорожный  сад. Начало XX в. 

 Характерный вид вхоных групп в парк –
«центральная арка с художественно-де-
коративными элементами» [4, с. 15]. Как 
правило, она живописно оформлена и ра-
зграничивает внутреннее пространство 
парка и открытую дорожную часть до-
роги. Примечательно, что парадная вход-
ная арка не только гармонично сочетается 
с окружающим природным ландшафтом, 
но и определяет последующую компози-
цию пространства пешеходной террито-
рии, создавая особое благоприятное впе-
чатление на посетителей парка. 

На протяжении ряда лет исторические 
объекты ландшафтной архитектуры со-
храняют в первую очередь свою богатую 
вековую историю, привлекая внимание к 
ним, радуя местных жителей и гостей на-
селенного пункта, бережно сохраняют ис-
ходную планировочную структуру терри-
тории – основного пешеходного каркаса в 
единении с природой. Вместе с тем в от-
дельных случаях происходит процесс тра-
нсформации пешеходно-смысловых свя-
зей новых элементов ландшафтной архи-
тектуры с окружающим градостроительным 
контекстом поселения. 

Историческая ценность ландшафтной 
архитектуры как вектор территориаль-
ного планирования среды жизнедеятель-
ности поселения. Территориально-про-
странственная структура поселения в ис-
торическом контексте представляет из 
себя целостную систему различных озеле-
ненных территорий, а именно каждое фу-
нкционально-планировочное образование 
населенного пункта включает в себя над-
лежащие озелененные территории – буль-
вары вдоль улиц, группа зданий граждан-
ского назначения, отдельные объекты, 
набережные и  т. п. В целом «эстетическое 
восприятие ландшафта» [5, с. 194] парко-
вой территории создает общее представ-
ление о ней, независимо как для постоян-
ных, так и для временно находящихся 
здесь людей. Даже в небольшом поселе-
нии на обочине дорог размещались деко-
ративные кустарники и деревья, была 
выкошена трава, что придавало населен-
ному пункту упорядоченный вид. Часто 
вдоль открытого пространства главных 
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улиц, соединяющих между собой терри-
ториальные образования, были посажены 
два ряда зеленых насаждений (рис. 5), ко-
торые иногда сплетались между собой об-
разуя своеобразный зеленый шатер. 

Рис.5. Станица Тихорецкая. Ивановский 
 проспект. Начало XX в. 

Широко использовалась различные ме-
тоды организации пространств объектами 
ландшафтной архитектуры на свободных 
от застройки территориях, а также на при-
домовых усадебных, а также дачных уча-
стках (рис. 6). 

Рис. 6. Сочи. Пансионат курортного управления 
(изначально дача А. В. Якобсона). 

Первая половина XX в. 

Перед архитектурными объектами – бо-
гатыми загородными дачами и особняками, 
с ярко выраженной стилевой характерис-
тикой, разбивались клумбы, усыпанные 
цветами и обрамленные декоративным бор-
дюром, с элегантно возвышающими над 
ними деревьями, кустарниками и прочими 
растениями. Архитектурно-ландшафтный 
ансамбль указанных объектов олицетво-
рял собой торжественность, а также пара-
дность композиции и проектировался как 
единое целое – дом и сад на основе обще-
принятых приемов. В равнинных и пред-
горных поселениях Кубани отмечается 
многокрасочность и региональный коло-
рит садов и парков. При этом «неотъемли-
мой частью композиций исторических са-
дов и парков являются водные системы» 
[6, с. 137], которые уникальны в своем ар-
хитектурном и конструктивном исполне-
нии. Обильно цветущие зеленые насажде-
ния в буквальном смысле слова заполняли 
территорию парка или сада, отступая от 
общепринятого классического стиля их 
построения, зачастую пейзажная картина 
отличалась индивидуальностью и своеоб-
разием с присущим ему сельским очаро-
ванием. Большей частью это было отра-
жением образа жизни станичного жителя, 
привнося в его традиционный повседнев-
ный быт жизнерадостность и умиротворе-
ние. Это были поистине произведения на-
родной ландшафтной архитектуры, которые 
живописно контрастировали с песчано-гра-
вийной пешеходно-тропиночной сетью, 
подчеркивая облик провинциального сель-
ского сада. Первоначально в сельских по-
селениях при домовых территориях мо-
щение фактически отсутствовало, т. к. зе-
мля использовалась по заведомо определен-
ному назначению. При выборе древесных 
растений для традиционного устройства 
сельского сада обычно предпочтение отда-
вали плодово-ягодным культурам, но также 
использовались и лиственные декоративные 
кустарники в качестве живой изгороди, эф-
фективно украшающие ландшафт, растущие 
как на солнечных участках, так и в полузате-
ненных местах. Вместе с тем, при необходи-
мости устойчивые вьющиеся растения мо-
гли закрывать стену дома (рис. 7). 
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Рис. 7. Усадьба кубанского имения «Хуторок» 
барона В.Р. Штейнгель, Кубанская область, 1900 г. 

Примечательно, что еще на ранних пе-
риодах заселения Кубани, а именно со 
второй половины XVIII в. начинается 
повышение качественного уровня объек-
тов ландшафтной архитектуры являю-
щихся уникальным культурно-историче-
ским потенциалом городских и сельских 
поселений. Главное в оформлении парка и 
сада было создание божественного ощуще-
ния природной красоты. Поэтому объек-
там ландшафтной архитектуры отводи-
лась важная роль в планировочной струк-
туре поселения, создании художественно-
эстетического пространства, что именно 
и характерно для региональной садово-пар-
ковой культуры. При этом в городских по-
селениях Кубани наряду с главным исто-
рическим парком постепенно строились 
новые локальные сады и парки, с естест-
венной природной растительностью, как 
например «Чистяковская роща» в Екате-
ринодаре (рис. 8). 

Рис. 8. Еатеринодар. Чистяковская роща, 1900-е гг. 

Полнота совершенства в садово-парко-
вых комплексах характеризуется органич-
ной взаимосвязью исторических объектов 
ландшафтного искусства и различных 
скульптурных элементов. Одновременно 
«сохраняется самобытный народный стиль 
архитектуры» [7, с. 262], содержащий в 
себе «духовную и культурную ценность 
для настоящего и будущего поколений» 
[8, с. 48]. Декоративные архитектурные 
формы, вазоны для цветов, статуи, а также 
мемориального назначения памятники, 
обелиски, стеллы – скульптуры, которые 
наряду с надлежащим благоустройством и 
тщательно отобранными зелеными насаж-
дениями в увязке с общим планировоч-
ным решением пейзажа, значительно пре-
ображают пространство в исторической 
среде поселений. 

Мемориальный памятник включенный в 
объемно-пространственную композицию 
садово-парковых комплексов несомненно 
усиливает художественно-эстетическую 
сторону окружающего пейзажа. Основ-
ной целью мемориальных памятников яв-
ляется желание сохранить память о важ-
ных исторических военных событиях и 
мирной жизни, а также о конкретном ис-
торическом деятеле. Об этом доказа-
тельно свидетельствует воздвигнутый мо-
нумент в честь Императрицы Екатерины II 
(автор проекта академик М. О. Микешин, 
скульптор Б. В. Эдуардс) в Екатери-
нинском сквере Краснодара. Общеизвест-
ный факт, что еще в конце XIX в. Екате-
рина II пожаловала черноморским казакам 
в вечное владение плодоносные кубан-
ские земли. Особо следует отметить, что 
данный впечатляющийся памятник по-
праву является архитектурной достопри-
мечательностью и одним из главных сим-
волов кубанской столицы (рис. 9). 

Несмотря на тот факт, что монумент, 
торжественно открытый в 1907 г. был де-
монтирован в 1920 г., его местоположение 
оставалось по-прежнему в народной па-
мяти за Екатериной II. В 2006 г. монумент 
был восставлен (скульптор А. А. Аполло-
нов) с учетом существующей градостроите-
льной ситуации. Главная задача скульптора 
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Рис. 9. Екатеринодар. Памятник Екатерины II

Начало XX в заключалось в том, чтобы сфо-
рмировать общую картину парка с учетом 
композиции памятника и освещения, со-
здать хорошую видимость в пейзаже пар-
кового ансамбля Екатерининского сквера, 
а именно в художественно-эстетическом и 
объемно-пространственном отношениях. 

Заключение. Следовательно, объекты 
ландшафтной архитектуры, расположен-
ные даже на ограниченном пространстве 
имеющие идейно-тематический характер, 
воспринимаются как единое целое, не 
утрачивают своей привлекательности, со-
здавая прекрасную атмосферу для время-
провождения. Вместе с тем, исторические 
ландшафтные парки «нуждаются в восста-
новлении, размещении необходимых объек-
тов обслуживания посетителей, элементов 
оборудования и благоустройства» [9, с. 191]. 

Доказано, что преемственность региона-
льных культурных традиций наглядно про-
слеживается в организация среды жиз-
недеятельности в парках и садах Кубани 
не только в больших городах, но и в мале-
ньких населенных пунктах, в обустройс-
тве зеленых зон на общественных терри-
ториях и на приусадебных участках. Этому 
способствует также и бережное отноше-
ние кубанских казаков к окружающей 
природе и общей структуре природополь-
зования в разные периоды хозяйственного 
освоения территорий традиционного аг-
ропромышленного региона. Особенно это 
связанно с историческими националь-
ными памятниками природно-ландшафт-
ной архитектуры, заповедниками, в ко-
торых сохранилось первоначальное наз-
начение паркового пространства.  

Таким образом, значение ландшафтной 
архитектуры Кубани как исторической 
ценности в формировании общественного 
пространства населенных пунктов трудно 
переоценить. Это уникальный синтез прои-
зведений искусства и природы, непосред-
ственно влияющий на жизненные устои 
общества и человека. Формирование ком-
фортной среды жизнедеятельности в поселе-
ниях неразрывно связано «с сохранением су-
ществующей исторической застройкой посе-
ления, с бережным отношением к памятни-
кам истории и культуры» [10, с. 753], в част-
ности к произведениям ландшафтной архите-
ктуры и садово-паркового искусства. 
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mation of the environment of settlements. The im-
portance of the objects of landscape art in creating the 
architectural appearance of the settlements of the re-
gion under consideration is revealed. Examples of 
landscape architecture in the steppe and coastal re-
gions of Kuban from the point of view of natural his-
torical values are given separately. The fundamental 
role of green areas in the formation of an expressive 
environment of settlements is noted. Attention is fo-
cused on the architectural solutions of entrance groups 
in parks, squares, as well as city and district gardens. 
Of considerable interest is the unique, special quality 

organization of the landscape space of private plots of 
mansions and suburban dachas. The continuity of na-
tional traditions in the arrangement of green zones is 
determined from the point of view of the formation of 
a comfortable environment for life and activity. 

Keywords: landscape architecture, park, object, 
value, composition, structure, living environment, Ku-
ban, settlement. 
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В статье изложен метод пространственного 
анализа с применением программного комплекса 
ArcGIS на предмет реализации принципов зеленого 
градостроительства касательно природно-эколо-
гического каркаса и доступности ключевых объек-
тов тяготения в городах Беларуси.  
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Введение. Одна из базовых потребно-
стей горожан XXI в. – безопасная и ком-
фортная среда проживания, на формирова-
ние которой, вне зависимости от размеров 
и стартового потенциала населенного 
пункта, нацелено зеленое градостроитель-
ство. Это современный тренд планирова-
ния городского развития с акцентом на 
экологичность и эффективность город-
ской среды, адаптацию к объективным 
климатическим изменениям, снижение 
негативного антропогенного воздействия 
на природу. Мероприятия по планирова-
нию устойчивого городского развития 
принимают все более децентрализован-
ный характер, отличающийся комплекс-
ным подходом [1] и следованием принци-
пам зеленого градостроительства, таким 
как, например, сбалансированное функци-
ональное зонирование с развитием си-
стемы общественных пространств и обеспе-
чением сокращения потребностей в поезд-

ках; усиление полицентризма городской 
структуры, оптимизация связей; поддер-
жание высокой биологической активности 
почв, сохранение биоразнообразия за счет 
формирования водно-зеленой инфраструк-
туры и др. [2]. 

Соответственно, для планирования разви-
тия белорусских городов согласно принци-
пам зеленого градостроительства необходи-
мо выполнять исследования, объединяю-
щие целый комплекс аспектов [1]. Как пра-
вило, при экологических исследованиях ур-
банизированных территорий анализируется 
уровень загрязнения окружающей среды от 
стационарных и мобильных источников [3; 4], 
заболеваемость городского населения [5], 
качество зеленых зон [6]. Анализ экономи-
ческих аспектов охватывает изучение при-
чин кризисных явлений в экономике, путей 
корректировки и изменения специализации 
производств в новых условиях для сохране-
ния рабочих мест [7]. При социальных ис-
следованиях городов основной акцент де-
лается на анализе обеспеченности населе-
ния социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой [8], а также индиви-
дуального восприятия качества жизни с точ-
ки зрения обобщенного горожанина [9]. Гра-
достроительные исследования выявляют 
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