
Занятие №4. 

 

Основание Краснодара (Екатеринодара). 

Краснодар был основан как военный лагерь в 1793г. черноморскими (бывшими запорожскими) 
казаками, переселёнными на Кубань после присоединения к России Западного Предкавказья. 

В 1792 г. из Петербурга пришел приказ о направлении в Москву казаков для получения царской 
Грамоты на “новопожалованные земли”. Казачью делегацию возглавил войсковой судья А.А. 
Головатый. Ему предписывалось испросить у императрицы не только таманские, но и кубанские 
земли. Дипломатическая миссия Головатого увенчалась полным успехом все главные просьбы 
казаков были удовлетворены. 30 июня 1792 г. последовал именной указ Сенату и почти 
идентичная по содержанию Высочайшая Грамота, в которой, в частности, говорилось: “ Желая 
воздать заслугам войска Черноморского Всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение 
состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всею землею лежащею по правой стороне 
реки Кубани от устья Ея к Усть-Лабинскому Редуту так чтобы с одной стороны река Кубань, с 
другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли”. 

Екатерина II выдала царскую Грамоту на “новопожалованные земли”. В честь нее город получил 
свое имя – Екатеринодар. 

Кошевой атаман казаков Захарий Чепега (основатель войскового града Екатеринодара) выбрал 
место для “казачьего града” близ Архангельского редута, заложенного великим русским 
полководцем А.В. Суворовым ещё в 1778 году. 

Первые строения будущего города представляли собой украинские хаты. На краю поселения, 
расположившегося на берегу Карасуна, возвышались сторожевые башни; а вокруг рос дубовый 
лес, покрывавший тогда всё правобережье Кубани. 

При планировке Екатеринодара, как и большинства городских поселений военного характера был 

выбран самый простой прием ортогональная разновидность прямоугольного плана. Местность 

разделялась на идентичные клетки с тем, чтобы улицы были параллельны и перпендикулярны, а 

кварталы имели форму квадрата и одинаковый размер. После разбивки территории города часть 

изначальных построек, не вписавшихся в новую планировку, пришлось снести. Хозяева же домов, 

попавших в «в размежеванные линии для дворов и оседлостей» писали в правительство 

прошения «об утверждении их в этой оседлости». Им выдавались специальные указы. В феврале-

марте 1795 г. в архивных делах появляется много прошений об отводе мест для жительства. В 

районе современной медицинской академии обосновалась казачья старшина. Это место так и 

называли: «командирские дворы». Двор, назначенный полковнику Савве Белому, соседствовал со 

двором войскового писаря Т. Котляревского и полковника В. Танского. Размеры участков в длину и 

ширину были более 70 м. Здесь же обустроился и кошевой атамана З.А. Чепега. Согласно 

ноябрьской переписи 1794 г. в городе проживало 580 человек; имелось 9 домов, 75 хат на верси 

(т.е. на поверхности земли) и 154 землянки. Не имели своего жилья 42 казака. 

С ростом города, хотя и медленно, но увеличивалось и его население. В 1801 г. в Екатеринодаре 

имелось 10 домов штаб-офицеров, 35 обер-офицеров, 45 старшинских, 312 казачьих и 4 дома 

принадлежали духовным лицам. В них проживало 1197 мужчин и 910 женщин. К 1805 г. 

население уменьшилось до 1710 человек (1108 мужчин и 602 женщины). В 1827 г. в городе уже 



было 1150 домов, 2181 мужчина и 1921 женщина «старожилого населения» и переселенцев 

соответственно 122 и 95. 

Статистические данные за 1837 г. дают нам следующую картину. Господских домов 220, казачьих 

1053; мужчин 3578, женщин 3717. В городе имелись: давок деревянных -127, харчевен 

деревянных 2, питейных домов деревянных 26, кузниц 9, мельниц ветряных 29, 1 деревянный 

собор, 3 приходских церкви (из них одна каменная) и одно училище. К 1 января 1844 г. из 1389 

частных домов уже имелось 4 «каменных», все остальные турлучные, в них проживали 4041 

мужчина и 3261 женщина. За год в городе сочетались браком 98 пар. Как грибы после дождя, 

стремительно росли в городе лавки: к 1847 г. их насчитывалось уже 249; а кузница осталась только 

одна. К 1858 г. число частных домов достигло 2005, мужчин в городе числилось 4929 чел., женщин 

4804. 

К середине XIX в. Екатеринодар немного увеличился в территориальном отношении. Судя по 

плану 1848 г. город в северном направлении вырос на один квартал, на несколько кварталов в 

северо-восточном, два новых квартала появилось в южной части, к западу от крепости. За южным 

крепостным валом появилась Солдатская слободка. Всего в 1848 г. в городе было 173 квартала 

при 480 десятинах площади (523, 2 га). На этом территориальный рост Екатеринодара в 

«войсковой» период его истории остановился - с 1848 по 1867 год город не рос вообще. Длина 

главной улицы города Красной (это название впервые встретилось нам в документах 1829 г.) 

составляла 2 версты. 

В 1860 году Екатеринодар становиться центром Кубанской области, а в 1867г. получает статус 
города гражданского состояния. В 1870-1880-х годах, с проведением на Северном Кавказе 
железной дороги Тихорецк-Екатеринодар-Новороссийск, город превратился в крупный торгово-
промышленный и транспортный центр Кубани. На 1 января 1888 года в Екатеринодаре было 8 
церквей и 1 собор, 7 гостиниц, 3 ресторана, 110 трактиров и питейных заведений, 250 магазинов и 
торговых лавок, 80 заводов, 4 артели, 3 типографии и 1 табачная фабрика. 

В первые годы жизни города в нем соседствовали землянки, турлучные хаты и деревянные дома. 

Использовалось несколько технологий возведения землянок и по этой причине они могли 

значительно отличаться друг от друга. В любом случае, это не подземные, а частично или 

полностью врытые в землю жилища с открытой передней стеной, в которой проделывались 

дверь, окно (реже два-три). Приведем описание землянки начала XIX в.: « вырыта землянка, стены 

коей между столбов оплетены хворостом и обмазаны глиной, крыша покрыта по поставленным 

стропилам и решетинам камышем, коего накошено 2 воза и складена русского манера печь 9 м), в 

5 горницах и в обеих сенцах пол, и во всех потолок, деревянные, крытый камышем». 

Подавляющее большинство жилых построек составляли турлучные хаты. Вот как их описал 

историк черноморского казачества И.Д. Попка. «Господствующие же у черноморцев постройки 

суть турлучные или мазанковые, в состав которых входит гораздо меньше леса, чем глины. 

Врываются в землю столбы, называемые сохами, и на них накладывается сверху «венец», то есть 

бревенчатая связь, служащая основанием кровельным стропилам и матице. Стенные промежутки 

между сохами заделываются плетенкой из камыша или хвороста. Редко положенные от матицы к 

венцу доски с камышовой поверх их настилкой образуют потолок. Этот остов здания получает 

плоть и кожу из глины, смешанной с навозом». Турлучные постройки в изобилии встречаются в 

городе и сейчас. 



После окончания Кавказской войны (1864) Екатеринодар был преобразован в гражданский город, 
получив общее для всей империи гражданское управление. Переселение в город гражданского 
населения, в основном выходцев из южнорусских губерний (к 1897 в городе насчитывалось 65 
тыс. 606 жителей) превратило Екатеринодар в центр торговли, промышленности, 
предпринимательства. В городе был проведен водопровод, электричество, телефонная связь. 
Заработали заводы: мукомольные и маслобойные, консервные, металлобрабатывающие и др. В 
1887 Екатеринодар присоединился к Владикавказской железной дороге, связавшей в 1875 Ростов-
на-Дону с Закавказьем8. В 1894 были открыты первые библиотеки, а в январе 1900 была открыта 
публичная библиотека им.А.С.Пушкина. В 1904 открыли картинную галерею, а в 1906 — 
музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова.  

Краснодар в XX веке  

После Февральской революции 1917 город управлялся Кубанской радой (1917-1920). В ходе 
Гражданской войны город переходил из рук в руки. С 14 марта (1 марта по старому стилю) 
1918 Екатеринодар был взят Красной армией и в мае 1918 стал центром Кубано-Черноморской 
советской республики, но 16 августа 1918 город был занят Добровольческой армией Антона 
Ивановича Деникина; вновь отбит большевиками 17 марта 1920 года. В 1920 
в Екатеринодаре открылся Кубанский государственный университет, начал работать первый в 
стране Детский театр, созданный Самуилом Яковлевичем Маршаком, был учрежден Советский 
драматический театр 10. В 1920 Екатеринодар был переименован в Краснодар, с 13 сентября 1937 
стал центром Краснодарского края.  

В 1933 в Краснодаре был открыт аэропорт.  

Во время Великой Отечественной войны с 11 августа 1942 по 12 февраля 1943. Краснодар был 
оккупирован немецко-фашистскими войсками, причинившими городу большой ущерб. 

Сейчас в Краснодаре 3 государственных театра, филармония, цирк, выставочный зал 
изобразительных искусств, 4 парка культуры и отдыха; 9 Домов культуры; 4 кинотеатра; 
муниципальное творческое объединение "Премьера", в составе которого: концертный зал 
камерной и органной музыки, Дворец искусств, Театр балета Юрия Григоровича, Молодежный 
театр, Новый театр кукол, Театр ветеранов сцены (единственный в России). Гордость Краснодара 
— известный в стране и за рубежом Государственный кубанский казачий хор под управлением 
В.Г. Захарченко.  
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Екатерина II. Российская императрица в 1762-1796 гг. В честь нее город получил свое имя. 

 

Головатый Антон Андреевич (1732, по другим данным 1744 1797). Войсковой судья 

Черноморского казачьего войска. Возглавил дипломатическую миссию черноморских казаков, 

направленную к Екатерине II для получения Жалованной грамоты на кубанские земли (вручена 

императрицей Головатому 30 июня 1792 г.).  

  



 

Чепега Захарий Алексеевич (предп. 1726-1797). Кошевой атаман Чер-номорского казачьего войска 

в 1788-1797 гг. Возглавил переселение войска на Кубань. Основатель войскового града 

Екатеринодара. 

 

План Карасунского Кута в конце XVIII в. Реконструкция кндидата исторических наук В.В. Бондаря. 
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Герб Екатеринодара. Автор Иван Дионисьевич (Денисович) Черник. Утвержден императором 

Николаем I 3 сентября 1849 г. С 1996 г. герб г. Краснодара 

   Хата 

Памятник Екатерине Великой 



 

 

 


