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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы культурно-

исторического и рекреационного потенциала Карасунских озер 
г. Краснодара, их значение как объекта культурно-исторического 
наследия, возможности их рекреационного использования, а также 
намечены некоторые пути развития как рекреационного объекта. 
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Summary: This article discusses the issues of cultural, historical and 

recreational potential of the karasun Lakes in Krasnodar, their significance 
as an object of cultural and historical heritage, the possibility of their 
recreational use, and also outlines some ways of development as a 
recreational object. 
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С точки зрения рекреационного и культурно-исторического 

потенциала бывшая р. Карасун не достаточно вовлечена в 
общественную жизнь г. Краснодар. В настоящее время она предстает 
перед нами в черте города в самых разнообразных формах – в виде озер 
(наиболее часто), в виде гидротехнического сооружения, 
предназначенного для сбора и перекачки в ливневую канализацию 
поверхностных вод и промышленных стоков (так называемый 
«Вонючий прудик» в районе ул. Селезнева‒Старокубанская), в виде 
объектов ООПТ (присвоен еще в 1980-х гг. Верхнему и Нижнему 
Покровским озерам), в виде осушенных и засыпанных участков и 
построенных на них таких объектов как рынки («Вишняковский», 
«Восточный»), гаражи, жилые многоквартирные дома как старой, так 
и современной постройки, а также подземные бетонные трубы 
большого диаметра с обустроенной в последствии поверх них 
проезжей частью (ул. Суворова и ул. Переходная).  
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Сегодня город продолжает хранить эту историю и загадки в виде 
названия своих улиц: Озерная – между ул. Ставропольской и 
ул. Новороссийской двумя параллельными линиями по бывшему 
левому и правому берегу оз. Карасун; ул. Карасунская набережная 
начинается с пересечения с ул. Гоголя идет вдоль берега двух 
Покровских озер до ул. Казачья, а дальше извивается вдоль бывшего 
берега, но уже без озера, которое тут давно осушено и засыпано. Тут 
хранятся следы одной из загадок р. Карасун. Считается, что 
Покровские озера – это остатки либо правого притока р. Карасун, либо 
ее северного русла. По этой версии р. Карасун в районе современного 
восточного окончания мрн Пашковский раздваивалась на южный и 
северный потоки и сходилась у нынешней Дмитриевской дамбы. Часть 
северного потока р. Карасун – Покровские озера уцелели, а основной 
южный поток сначала был закован в канал, а затем в трубы, и, наконец, 
повторяя линию русла реки превратился в ул. Переходную и 
ул. Суворова. Место слияния потоков когда-то перегородила 
Чистяковская дамба у самого впадения южного потока в северный. 
Сегодня следы Карасунского канала можно видеть на пересечении 
нынешних ул. Гудимы и ул. Суворова, где сейчас под автомобильной 
эстокадой расположены бетонные входы в канал. В прежние времена 
ул. Гудимы носила название Насыпная, что свидетельствует о 
нахождении русла реки на этом месте. Сейчас там сохранился 
пер. Насыпной. По свидетельству местных жителей многоквартирных 
домов между ул. Гудимы и ул. Суворова (это и есть бывшее русло 
р. Карасун) ‒ раньше это место сильно подтапливалось [Бондарь В.В., 
2009]. 

Примерно в месте пересечения нынешней ул. Ставропольской и 
ул. Суворова ‒ в районе железнодорожного моста ‒ когда-то течение 
р. Карасун преградила Казачья дамба (предположительно в 1778 г.). 
В этом месте и находится главная загадка р. Карасун – где же 
находится ее устье? Возможно, она впадала в р. Кубань по самому 
короткому отрезку – в районе бывшей Краснодарской районной 
электростанции (КРЭС) или у северного окончания завода 
им. Г.М. Седина. Некоторые авторы прямо утверждают, что устье 
р. Карасун, это современный «Затон» [Илюхин С.Р., 1998].   

Современные ул. Береговая, Затонная, Речная являются 
напоминаниями того, что здесь были различные водные объекты. 
Вдоль ул. Речной в рельефе местности четко выражен обрыв одной из 
террас р. Кубань, высота которого более 5 м. Над этим обрывом когда-
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то в начале основания города в конце XVIII – начале XIX вв. 
возвышалась Екатерининская крепость. Современный пруд в 
Городском саду является свидетельством протекания здесь когда-то 
р. Карасун. Место заложения Екатеринодара было обусловлено 
именно наличием здесь естественной водной преграды с запада и юга 
‒ р. Кубань, а с востока ‒ р. Карасун. По еще одной версии до 
строительства Казачей дамбы р. Карасун могла впадать в р. Кубань 
немного восточнее современного Яблоновского моста, на территории 
современной нефтебазы [Илюхин С.Р., 1998]. 

Интереснейшим историческим местом с точки зрения жизни 
городской реки является место впадения р. Карасун в оз. Старая 
Кубань в районе ТЭЦ. Кубань, прорабатывая свое русло в направлении 
севера перехватила русло р. Карасун. Со временем этот участок 
р. Кубань превратился в старицу, что привело к снижению объема 
стока р. Карасун ниже по течению. Как следствие, вода стала 
застаиваться, и река начала постепенно заболачиваться. Есть и другие 
мнения, которые считаются ошибочными. Так Пашковский Карасун 
считали самостоятельной рекой, впадавшей в Старую Кубань, а часть 
р. Карасун (именуемой Калининской балкой) ниже по течению 
относительно Старой Кубани считали одним из рукавов р. Кубань 
[Бондарь В.В., 2009]. Место впадения р. Карасун в Старую Кубань 
находится в районе Краснодарской ТЭЦ и парка Старая Кубань в 
районе мкр Гидростроителей. Часть русла р. Карасун в этом месте 
преобразована в водозаборный канал ТЭЦ, а другая часть – 
Калининская балка, соединялась со Старой Кубанью в районе 
нынешнего моста на Солнечный остов с ул. Ставропольской, там за 
первым рядом домов и сейчас находится один из сохранившихся 
участков р. Карасун. 

Как объект рекреационного использования р. Карасун и 
окружающие ее леса всегда была важной частью города. Вот как 
описывали отдых на ней в XIX в.: «Вне города, за Карасуном, 
начиналась Дубинка – молодой дубовый лесок, в котором много 
зелени, дрова из валежника, хорошая родниковая вода и «простор для 
игр и увеселений». Здесь устраивались «рекреации» ‒ нечто вроде 
совместных пикников учащихся и учителей, на которые приглашались 
также «духовные лица с семьями, важные в городе особы, богатые 
купцы». Вскладчину делалось угощение, купцы провозили пряники, 
орехи и др. сласти для детей. Примерно с 12 ч. участники праздника 
располагались группками в разных местах леса, устраивались веселые 
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игры, а с наступлением темноты зажигали костры…» 
[Екатеринодар…, 1993]. Карасун всегда был излюбленным местом для 
купания, запрет на которое был введен в 1922 г. в связи с эпидемией 
холеры [Илюхин С.Р., 1998]. 

В советский период большая часть Карасунских озер была 
достаточно хорошо благоустроена. Покровские озера имели хорошую 
набережную, соседствующую с благоустроенным сквером. Карасун в 
районе «Кубанского государственного госуниверситета» так же 
сохранил следы былого благоустройства в виде сохранившейся 
местами асфальтированной набережной и участков ее озеленения. 
Сейчас здесь есть и два новых участка набережных. В районе 
полуострова генеральным планом города запланирован сквер 
«Тенистый» [Симатова Ю., 2020].  

Практически на каждом из сохранившихся озер располагаются 
рестораны, гостиницы, рекреационные зоны, небольшие набережные, 
беседки у воды и на воде, скверы, облагороженные территории.  
Хороший пример взаимоотношений с любимой рекой-озером подают 
и местные жители. Так, в мкр Комсомольский при активном участии 
местных жителей создан Народный парк. На оз. Карасун в районе 
ФГБОУ ВО «КубГУ» создавался Общественный совет по развитию 
территории водоема [Симатова Ю., 2020] из местных жителей по 
обустройству парка. Активную позицию занимает общественность и 
на Покровских озерах, здесь постоянно проходят акции по 
благоустройству и очистке территории.  

Позитивной практикой гармоничного экономико-экологического 
решения является принятый ФЗ № 457801-7 «О внесении изменений в 
Водный кодекс Российской Федерации», в т.ч. в ст. 521 [Козырь Н.С., 
2020]. Ввиду чего, городские власти предлагают такой инструмент 
взаимодействия с местными жителями, при котором они могут 
подавать заявку на обустройство различных городских территорий, и 
после рассмотрения будет выдаваться разрешение на такую 
деятельность. Данный инструмент можно использовать и сообществу 
ФГБОУ ВО «КубГУ» для благоустройства прибрежной зоны, ведь на 
сегодняшний день прибрежная зона оз. Карасун в районе университета 
остается одной из самых неблагоустроенных, более того она регулярно 
засоряется местными (и не только) жителями. Университетское 
сообщество должно разработать и предложить варианты проектов 
рекреационного развития прибрежной зоны оз. Карасун, а возможно и 
акватории в примыкающих к университету участках [Кучер М.О., 
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2020]. Такой проект может стать и важным элементом практики 
студентов разных факультетов, и возможностью апробации 
теоретических разработок профессорско-преподавательского состава 
в сфере градостроительства, архитектуры, юридических вопросов, 
территориального планирования, комплексного развития территории, 
развития рекреационной деятельности, экологии, биологии и т.д. 
[Кучер М.О., 2020]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что утраченное русло и 
устье р. Карасун скорее всего не восстановить в прежнем «здоровом» 
и привлекательном виде в виду невероятной сложности таких работ 
(хотя мировой опыт говорит о том, что такие проекты 
осуществляются), но их можно реконструировать посредством 
мультимедийных технологий, в т.ч. с применением технологий 
дополненной и виртуальной реальности, а успешный опыт разработки 
таких проектов у автора имеется.  
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