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Аннотация. Проблема, решаемая в рамках проекта кафедры всеобщей и оте-

чественной истории АГПУ, состоит в необходимости глубокого изучения историко-

культурных объектов г. Армавира и Новокубанского района с целью ввода их в науч-

ный оборот, а также адаптации и последующего использования полученных данных 

в области регионального туризма, с одновременным решением вопросов сохранения 

историко-культурного наследия. 

Памятники истории, расположенные на этой территории, изучаются с конца 

XIX в. Из исследований советского периода особый интерес представляют работы 

Б.Л. Выродова. С 1990-х гг. ряд публикаций по обозначенной теме подготовил  

В.Б. Виноградов. Отдельные аспекты историко-культурной характеристики микроре-

гиона можно почерпнуть из трудов ряда профессиональных историков и краеведов. 

При этом до сих пор отсутствуют как обобщающее исследование о памятниках исто-

рии и культуры восточной экономической зоны Кубани, так и комплексное научное 

описание центрального из них – российской крепости Прочный Окоп и ее округи. 

Узловыми археологическими памятниками района Армавира являются Прочно-

окопские городища и могильники, а также комплекс объектов у Кизиловой Балки.  

На основании проведенной работы в статье представлена схема экскурсионного 

маршрута, который включает основные историко-культурные достопримечательные 

объекты округи г. Армавира.  

Abstract. The problem solved within the framework of the project of the Department 

of General and National History of ASPU is the need for in-depth study (research based  

on existing works) of historical and cultural objects of Armavir and Novokubansky district in 

order to introduce them into scientific circulation. Adaptation and subsequent use of the data 

obtained in the field of regional tourism are also needed, while simultaneously addressing 

issues of preserving historical and cultural heritage. 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда 

в рамках научно-инновационного проекта № НИП-20.1/22.7. 
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Historical monuments located on this territory have been studied since the end 
of the XIX century. From the studies of the Soviet period, the works of B.L. Vyrodov 
are important. Since the 1990s, a number of publications on this topic have been written 
by V.B. Vinogradov. Some aspects of the historical and cultural characteristics of the 
microregion can be gleaned from the works of a significant number of professional histo-
rians and local historians. At the same time, there are still no generalizing research on 
historical and cultural monuments of the eastern economic zone of the Kuban, as well as 
a comprehensive study of the central one – the fortress of Prochnyj Okop and around it. 

The nodal archaeological sites near Armavir are ancient settlements and burial 
grounds near the village of Prochnookopskaya, as well as a complex of objects near the 
Dogwood Beam. 

Based on the work carried out, an excursion route has been designated, which includes 
the main historical monuments around the city of Armavir. 

 
Ключевые слова: исторические объекты, Армавир, Прочный Окоп, Средняя 

Кубань, экскурсионный маршрут. 
Keywords: historical sites, Armavir, Prochnyj Okop, Central Kuban, sightseeing route. 

 
Одной из отраслей отечественной исторической науки является истори-

ческая регионалистика. Современные специалисты констатируют отсутствие 
четкой дефиниции, определяющей предмет и область исследовательских за-
дач региональной истории, ее предельно широкий и междисциплинарный  
характер [1, с. 77]. При этом изучать проблемы исторической регионалистики 
можно только на основе традиционных принципов научного исторического 
исследования [2, с. 67]. Это направление науки о прошлом тесно связано с 
краеведением, отличающимся от собственно научной отрасли знания тем, 
что подразумевает возможность проведения исследований не только профес-
сиональными историками, но и на любительском уровне. Историческое крае-
ведение, к тому же, можно считать не только явлением исторической науки, 
но и общественным движением, проявлением активности представителей 
гражданского общества [3, с. 236]. 

В этой связи важными видятся научные исторические проекты, кото-

рые в качестве своих основополагающих задач ставят не только решение 

конкретно-научных проблем, но и знакомят с региональным прошлым, как 

местных жителей, так и приезжих. Учитывая размеры и уникальное гетеро-

генное полиэтничное пространство нашего Отечества, дискурс относительно 

различных аспектов локальной истории имеет непреходящую актуальность. 

Не будет преувеличением, если сказать, что исторический путь России сози-

дается из судеб ее регионов, народов и культур.  

Это разнообразие и межэтническое добрососедство, несомненно, явля-

ются одной из базовых духовных ценностей российского общества, выступают 

прочной основой дальнейшего гармоничного развития нашей страны, залогом 

благополучия ее многонационального народа.  

Таким образом, постижение уникального исторического пути российского 

государства невозможно без внимательного изучения судеб населяющих его 
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народов, а соответственно, и конкретных регионов вплоть до отдельных насе-

ленных пунктов. Разработки по региональной проблематике дают прекрасную 

возможность прикоснуться к истории повседневности, оценить вклад этниче-

ских, конфессиональных, социальных и иных сообществ и их представителей в 

развитие страны и ее отдельных территорий, осознать всю сложность, богатство 

и своеобразие исторических процессов в различных уголках нашей страны.  

Одним из таких перспективных проектов, отличающихся выраженной 

образовательной и воспитательной направленностью, является разрабатыва-

емая на кафедре всеобщей и отечественной истории Армавирского государ-

ственного педагогического университета тема: «Создание сети виртуальных 

музейных площадок на базе историко-культурного наследия восточной зоны 

Краснодарского края в целях развития туристско-рекреационного потенциала», 

которая в декабре 2022 г. получила поддержку Кубанского научного фонда. 

В основе замысла лежит разработка историко-культурной характеристики про-

светительского экскурсионного маршрута, включающего в себя исторические 

и некоторые природные объекты г. Армавира и Новокубанского района.  

Данный проект разрабатывается в русле Стратегии социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края до 2030 года [4], в соответствии с которой 

одной из главных задач является развитие санаторно-курортного и туристского 

комплекса, для достижения стратегической цели в виде создания глобально 

конкурентоспособного всесезонного инновационного санаторно-курортного 

и туристского центра. Для этого, в частности, предполагается преобразование 

края в центр культурно-познавательного и развлекательного туризма, что тре-

бует создания оригинального, качественного экскурсионного инновационного 

продукта, который будет интересен и доступен представителям различных со-

циальных и возрастных групп. Одним из путей решения этой задачи является 

вовлечение в туристско-рекреационную сферу экономики Краснодарского края 

его иных, кроме административного центра города Краснодара, горно-предгор-

ной и приморской географических зон, территорий, путем развития в них  

туризма на базе регионального историко-культурного наследия. Таким пер-

спективным и достаточно цельным районом нам видится восточная экономи-

ческая зона Кубани с центром в городе Армавире. Здесь сосредоточены много-

численные объекты культурного наследия, относящиеся к периоду от эпохи 

бронзы до XX века и связывающие регион с жизнью и деятельностью ряда  

выдающихся исторических личностей. 

В последние годы все чаще высказывается мысль, что восточной зоне 

Краснодарского края (ее можно в целом соотнести с введенной в начале 

1990-х гг. в научный оборот историком-кавказоведом В.Б. Виноградовым 

дефиницией Средняя Кубань) необходимы запоминающиеся историко-куль-

турные бренды, которые могут привлечь к себе внимание гостей из других 

регионов России.  

На территории рассматриваемого субрегиона одним из таких значимых 

символов, несомненно, является памятник российской фортификации конца 
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XVIII – первой половины XIX крепость Прочный Окоп. Она была основана на 

возвышавшемся над правым берегом Кубани крутом уступе Ставропольского 

плато, вблизи устья реки Уруп в 1784 г. и стала одним из ключевых погра-

ничных пунктов России на Северном Кавказе. Прошлое этой крепости тесно 

связано со многими выдающимися именами, как отечественных военачаль-

ников (А.В. Суворов, П.С. Потемкин, И.И. Герман фон Ферзен, И.В. Гудович,  

А.П. Ермолов, Г.Х. Засс и др.), так и деятелей русской культуры  

(А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, декабристы). Именно  

Прочному Окопу, являвшемуся центром Кубанской линии и Правого фланга 

Кавказской линии, выпала выдающаяся историческая роль изначального фор-

поста российской государственности на землях восточной Кубани.  

В населенных пунктах Средней Кубани сохранился значительный 

пласт объектов культурного наследия, являющихся основой для реализации 

задач научного проекта кафедры ВиОИ АГПУ. Центральная проблема, ре-

шаемая авторским коллективом, состоит в необходимости изучения памят-

ников с целью ввода их в научный оборот, а также адаптации и последую-

щего использования полученных данных в области регионального туризма, 

с одновременным решением вопросов сохранения историко-культурного 

наследия Краснодарского края. Данная задача находится в тесной связи с 

актуальной проблемой реализации исторического просвещения, воспитания 

патриотизма и гражданственности посредством инновационных цифровых 

технологий. 

Памятники истории восточной зоны Краснодарского края находятся в 

поле зрения исследователей еще с конца XIX века. В частности, этим регио-

ном интересовался Ф.А. Щербина, посвятив ему ряд разделов во втором томе 

«Истории кубанского казачьего войска» [5, с. 412–438, 465–488], а также от-

дельную работу, в которой описывалась история Армавира и его коренных 

жителей черкесо-гаев (черкесских армян) [6]. 

Из исследований советского периода в первую очередь следует отме-

тить труды старожила и краеведа Б.Л. Выродова. Основной массив его неиз-

данных работ хранится в фондах Архивного отдела администрации Армавира 

и местного краеведческого музея. В их числе такие произведения, как: «Века 

и тысячелетия волнующей истории смотрят на нас с Фортштадских высот 

(краеведческая экскурсия: историческое прошлое наших мест)» (1960 г.); 

«Маршрут комплексной краеведческой экскурсии: Армавир – Прикубанский 

лес – Армавирский зерносовхоз – Убежинские грязе-соленые озера с совхо-

зом № 33 – Армавир» (1957 г.); «Исторические места города Армавира и его 

окрестностей» (1960 г.); «План местности реки Кубань и Урупа с указанием 

исторических мест и надпойменных террас» (1970 г.); «Карта-схема: Дорога 

по Кубанской защитной линии вдоль правого берега Кубани через  

ст. Прочноокопскую на Пушкинские Высоты» (1975 г.) и др.  

При жизни краеведа в 1972 г. Армавирским отделением Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры была издана только одна 
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его брошюра, посвященная биографии уроженца Армавира, видного совет-

ского геолога В.П. Колесникова. Для нас это издание интересно в первую оче-

редь тем, что в ней представлена развернутая характеристика экскурсионного 

маршрута, с отправной точкой в Старой Станице – правобережном районе 

Армавира [7, с. 11–19]. В 1994 г., уже после ухода из жизни Б.Л. Выродова, 

В.Б. Виноградов осуществил ввод в научный оборот своей ученицей  

С.В. Поповой рукописи, посвященной пребыванию на Средней Кубани декаб-

ристов [8]. Эта работа также содержит материал, необходимый для разработки 

исторического экскурсионного маршрута в окрестностях Армавира.  

Трудами армавирских историков также введена в научный оборот ценная 

работа местного краеведа Р.К. Аракелова, написанная в 1980-х гг. и посвя-

щенная топонимам Армавира и его широкой округи, прежде всего, связанным 

с черкесо-гаями [9]. 

В рамках исследуемой проблематики немалый интерес представляет 

изданная в 1981 г. монография Л.А. Погосяна, в которой на широком регио-

нальном фоне освещается историко-культурное прошлое армянской общины 

Армавира [10]. 

В 1983 г. работниками армавирского краеведческого музея было опубли-

ковано популярное исследование, посвященное истории крупнейшего эконо-

мического и культурно-образовательного центра Средней Кубани – Армавира. 

Примечательно, что в качестве приложения к книге был дан небольшой пере-

чень археологических, архитектурных и исторических памятников города и его 

ближайших окрестностей [11]. 

В новейший постсоветский период внимание исследователей к различным 

аспектам истории Средней Кубани и отдельным населенным пунктам субре-

гиона значительно возрастает. С 1990-х гг. эти вопросы становятся одним из 

главных направлений исследований кавказоведческой школы В.Б. Виноградова.  

В частности, этой проблематике было посвящено одно из первых «армавирских» 

изданий ученого – книга очерков «Страницы истории Средней Кубани» [12]. 

Отдельные аспекты истории населенных пунктов субрегиона раскрываются в 

подготовленном им же словаре географических названий «Топонимия Средней 

Кубани» [13]. Одну из своих работ ученый посвятил историческому прошлому 

станицы Прочноокопской [14]. Уже в эти годы в кавказоведческом коллективе 

В.Б. Виноградова сложилось понимание, что расположенные в округе крепости 

Прочный Окоп населенные пункты представляют собой цельный и генетически 

взаимосвязанный комплекс объектов, имеющих большое историко-культурное 

значение, и что они могут быть использованы в качестве достопримечатель-

ностей на экскурсионных маршрутах. В сентябре 1994 г. эти вопросы обсужда-

лись на региональной конференции «Прочноокопский историко-культурный 

многоугольник», по итогам которой был издан сборник статей. В 1995 г.  

В.Б. Виноградов выпустил небольшую, но весьма интересную книгу «Средняя 

Кубань: земляки и соседи», в которой впервые был представлен исторический 

обзор основных народов и этнических общин рассматриваемого субрегиона [15].  
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Отдельные аспекты историко-культурной характеристики Средней  
Кубани можно почерпнуть из трудов ряда профессиональных историков 
и краеведов. Не претендуя на полноту историографического обзора, упомя-
нем работы некоторых авторов. 

В частности, самым детальным исследованием о пребывании на Кубани 
полководца А.В. Суворова, и его роли в основании крепости Царицынской 
(которая, по мнению, некоторых авторов, стала предшественницей Прочного 
Окопа) является книга В.А. Соловьева [16].  

Традиционно большое внимание уделяется исследователями событиям 
Кавказской войны в регионе, освоению Новой Линии, а также истории казаков 
на Средней Кубани. Первый аспект относительно к нашему географическому 
району основательно отображен в работах К.В. Скибы [17] и Л.С. Царевой [18]. 
Второй – в публикациях С.В. Телепня в соавторстве с В.Б. Виноградовым [19]. 

Стоит выделить также книгу краеведа В.Г. Троицкого о Г.Х. Зассе 
и Новой линии [20]. В этой работе особо отмечается роль Прочного Окопа в 
процессе колонизации Закубанья, описывается строительство дороги от кре-
пости к берегу Кубани и моста через реку для прохождения военного отряда, 
проследовавшего в 1840 г. на сооружение пунктов Лабинской линии.  

На высоком профессиональном уровне В.А. Колесниковым была подго-
товлена книга очерков о станицах Ставрополья, в которую включены сюжеты 
и о некоторых пунктах Средней Кубани [21]. Почти исчерпывающая история 
православных храмов и монастырей Средней Кубани представлена в фунда-
ментальной 2-х томной работе А.В. Селиверстова [22]. 

Уже на протяжении более 30 лет различные аспекты исторического 
прошлого главного центра Средней Кубани – города Армавира являются 
объектом исследований С.Н. Ктиторова, итогом чего стало несколько моно-
графий [23; 24; 25].  

В рамках проблематики настоящего проекта особый интерес представляет 
книга С.Н. Ктиторова, посвященная объектам культурного наследия Армавира, 
которая может использоваться как информационный ресурс при разработке  
экскурсионных маршрутов по городу [26]. В новейшем учебно-методическом 
пособии этого же автора освещаются теоретические и практические аспекты  
организации и проведения экскурсий на материалах Армавира и его ближайшей 
округи [27]. 

Среди краеведческих работ можно также выделить исследования по ис-
тории входящих в состав городского округа Армавир населенных пунктов  
Старая Станица и Красная Поляна [28; 29]. Определенным итогом изучения 
прошлого и современного состояния поселений рассматриваемого субрегиона 
стал выпуск в 2016 г. объемного сборника «Страницы истории Новокубанского 
района» [30]. 

Л.А. Жданова опубликовала несколько работ по истории купеческих 

усадеб Меснянкиных, Николенко, Штейнгелей и Щербака [31].  

Пребывание декабристов на Средней Кубани отражено в монографии 

М.И. Серовой и Б.А. Трехбратова. В ней содержатся сведения о связи опальных 

военных с крепостью и станицей Прочноокопской [32]. 
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Вместе с тем можно констатировать, что, несмотря на значительный 

историографический задел, до сих пор отсутствует комплексное обобщаю-

щее исследование, посвященное памятникам истории и культуры восточной 

экономической зоны Кубани, относящимся к начальным этапам истории 

этого микрорегиона. 

События Великой Отечественной войны в бассейне Средней Кубани, 

освещаются в публикациях Ю.В. Приймака, непосредственно посвященных 

обороне Армавира и прилегающих районов летом 1942 г. [33]. Данный ма-

териал важен для характеристики культурно-исторического значения вклю-

чаемого нами в туристический маршрут мемориального комплекса Красная 

Поляна. 

Кроме собственно исторических, округа Армавира богата и археологи-

ческими памятниками. Некоторые из них становились объектом отдельного 

внимания исследователей, сведения о других отражены в обобщающих ра-

ботах, посвященных истории археологического изучения района [см., напр.: 

34, с. 15–17; 35, с. 172–184]. 

Узловыми археологическими объектами микрорегиона являются Прочно-

окопские городища и могильники, а также комплекс памятников Кизиловая 

Балка. В ряду исследователей куста прочноокопских памятников в первую  

очередь отметим Н.В. Анфимова, Н.И. Навротского, И.С. Каменецкого,  

А.П. Лопатина, С.Я. Березина; Кизиловой Балки – Н.В. Анфимова,  

Н.И. Навротского, А.В. Гадло, Х.Х. Биджиева, Е.И. Нарожного, Н.А. Галаган 

(Лихошерстову), П.В. Сокова, А.А. Иванова, С.Л. Соловьева, И.В. Доценко, 

А.Ю. Городилова. 

Из публикаций при разработке историко-культурного маршрута для харак-

теристики прочноокопских памятников будут полезны статьи Н.В. Анфимова 

[36, с. 51–56], А.П. Лопатина и Т. Е. Лопатиной [37, с. 40–41; 38, с. 236–237],  

С.Я. Березина и Я.Б. Березина [39, с. 43–52] и исследования И.С. Каменецкого, 

в первую очередь его книга 2011 г. [40, с. 75, 153, 207].  

Как и памятники у ст. Прочноокопской, археологические объекты  

(а именно – селище) Кизиловой Балки известны в науке начиная с иссле-

дований Н.В. Анфимова [41, с. 63–64]. Опубликованы материалы раскопок, 

проведенных на памятнике Х.Х. Биджиевым [42, с. 5–10; 43, с. 24–39]. Совре-

менные данные о Кизиловой Балке (с историей изучения) можно почерпнуть 

из статьи А.А. Иванова, Е.И. Нарожного, С.Л. Соловьева [44, с. 163–179]. 

На основании проведенной предварительной работы представляется 

возможным представить схему экскурсионного маршрута, включающего  

основные памятники истории восточно-кубанского экономического района. 

Данный маршрут закольцован на Армавире, как центре этой зоны, и включает 

следующие пункты: площадь имени В.И. Ленина в городе Армавире – сере-

дина северного полушария Земли 45-я параллель – река Кубань – поселок 

Старая Станица и речка Неволька – Ставропольское плато – береговая полоса 

и рифы древнего Сарматского моря – Армавирский ветровой коридор –  
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«дорога декабристов» – крепость Прочный Окоп – крепостная слободка  

Форштадт – старинное крепостное кладбище – Стрижибкина гора и духовно-

патриотический комплекс «Мемориал Форштадт» (с Музеем линейного каза-

чества) – древнее городище «Кизиловая Балка» – старинная военно-страте-

гическая дорога «Ставропольский тракт» – археологический памятник 

«Прочноокопское городище и могильник» – станица Прочноокопская – 

Прочноокопский историко-краеведческий музей – территория бывшего гос-

питаля, который посещал хирург Н.И. Пирогов – место, где проживали слу-

жившие на Кавказе декабристы – смотровая площадка и памятник «Пушкин-

ские места» – бывший ногайский аул князя Адиль-Гирея Капланова-Нечева 

(современный микрорайон Капланово города Новокубанска) – поселок  

Красная Поляна – мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших 

защитников и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны – зона 

отдыха «Городская Роща» в г. Армавире – изначальное историческое ядро 

Армавира ансамбль соборной площади армянской церкви Верапохумн Сурб 

Аствацацни (Успения Пресвятой Богородицы).  
Таким образом, локальные исторические исследования Армавира и при-

легающей территории получат конкретный выход в экономическую сферу  
через создание конкурентоспособного туристского продукта, включающего 
набор комплексных предложений на базе представления историко-культурного 
наследия восточной зоны Краснодарского края. Социальная значимость раз-
вития локального историко-культурного туризма для Кубани состоит в воз-
можности его использования в деле духовно-нравственного и патриотического 
воспитания подрастающих поколений, поддержания российских национально-
культурных традиций. 
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