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Резюме 
Цель.  Комплексный анализ развития  среды жизни населения  города 
Хабаровска.  
Обсуждение.  В  статье  рассматриваются  этапы  становления  города 
Хабаровска  в  условиях  взаимного  влияния  природно‐ландшафтных, 
исторических и градостроительных факторов. Территория Хабаровска 
существует  под  воздействием  ряда  взаимодействующих  факторов, 
сочетание  которых  определяет  пониженное  качество  жизни 
населения.  Эти  факторы  обеспечивают  уникальность  территории, 
часто  выполняя  компенсаторную  роль,  но  также  определяют 
экологическую  уязвимость  города,  ограничивают  его  развитие.  В 
категории  природно‐ландшафтных  факторов  выделяются   
4  принципиальных  воздействия:  приуроченность  Хабаровска  к 
межгорной  впадине,  что  способствует  застою  атмосферных 
загрязнений;  господство  Сибирского  антициклона  в  холодный  сезон, 
что  создаёт  неблагоприятные  условия  для  рассеивания  вредных 
примесей  в  атмосфере;  потенциальная  подверженность  территории 
наводнениям;  потенциальная  пожароопасность.  Основной 
исторический  фактор  развития  Хабаровска  –  включение  Дальнего 
Востока  в  пространство  России  и  осознание  его  геостратегической 
важности.  Однако  освоение  региона  всегда  сопровождалось 
сложностями,  обусловленными  отдалённостью  от  центральных 
районов  России  и  соседством  с  Китаем.  Обозначены 
градостроительные  факторы  развития  городской  территории.  Их 
влияние  неравномерно  прослеживается  на  различных  этапах 
формирования Хабаровска, закрепляясь в планировке города, снижая 
комфортность среды. Лишь на современном этапе намечается баланс 
факторов,  который  задаёт  перспективы  устойчивого  развития 
урбогеосистемы.  
Заключение.  Устойчивость  развития  Хабаровска  возможна  при 
условии  создания  жизнеспособной  модели  опережающего 
экономического развития Дальнего Востока.  
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Abstract 
Aim.  A  comprehensive  analysis  of  the  development  of  the  living 
environment of the city of Khabarovsk, Russia. 
Discussion. The article discusses the stages of the formation of the city of 
Khabarovsk  under  the  conditions  of  the  mutual  influence  of  natural 
landscape,  historical  and  town  planning  factors.  The  territory  of 
Khabarovsk exists under the  influence of a number of  interacting factors, 
the  combination  of  which  determines  the  low  quality  of  life  of  the 
population.  These  factors  ensure  the  uniqueness  of  the  territory,  which 
often  fulfill  a  compensatory  role,  but  also  determine  the  ecological 
vulnerability  of  the  city  and  limit  its  development.  In  the  category  of 
natural  landscape  factors  there  are  4  principal  impacts:  Khabarovsk  is 
associated  with  an  intermountain  depression,  which  contributes  to 
atmospheric  pollution  stagnation  and  the  domination  of  the  Siberian 
anticyclone during the cold season, which creates unfavourable conditions 
for  the  dispersion  of  harmful  impurities  in  the  atmosphere;  potential 
exposure to flooding; and potential fire hazard. The main historical factor 
in  the development of Khabarovsk  is  the  inclusion of  the  Far  East  in  the 
space  of  Russia  and  the  awareness  of  its  geostrategic  importance. 
However, the development of the region has always been accompanied by 
difficulties due to remoteness and vicinity to China. For all urban systems 
there  are  specific  general  urban  development  factors.  Their  influence  is 
unevenly  traced  at  different  stages  of  the  formation  of  Khabarovsk’s 
territory,  at  times  fixing  errors  in  the  layout  of  the  city,  and  at  others 
reducing  the  comfort of  the environment. Only  at  the present  stage  is  a 
balance  of  factors  taking  shape  that  sets  the  prospects  for  the 
comprehensive improvement of the population’s living space.  
Conclusion.  Sustainability  of  Khabarovsk  development  is  possible  under 
the  condition  of  creating  a  viable  model  of  advanced  economic 
development of the Far East. 
 
Key Words  
The  south of  the Far East, Middle Amur  lowland,  the city of Khabarovsk, 
the  living  environment  of  the  population,  the  quality  of  life  of  the 
population, reduced comfort of the urban environment, urban geosystem, 
development factors.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Южные территории Дальнего Востока России обладают 
мощным  потенциалом  для  экономического  развития, 
что  повышает  интерес  к  городу  Хабаровску.  Активное 
освоение  Дальневосточного  региона  и  политика 
создания  здесь  территорий  опережающего  социально‐
экономического  развития  (ТОСЭР)  интенсифицируют 
процессы урбанизации. Несмотря на статус культурного 
центра  и  спад  экономики  в  постсоветский  период, 
Хабаровск  остаётся  городом  индустриальной 
направленности.  Это  существенно  снижает 
комфортность  среды  проживания  населения  на  его 
территории [1‐4].   

Высокие  темпы  роста  Хабаровска  в  XX  веке, 
продиктованные  требованиями  плановой  экономики 
СССР,  не  позволили  до  концапроизвести  комплексные 
изыскания  под  проектирование  города.  Вследствие 
неучёта  потенциально  неблагоприятных  факторов, 
были  допущены  планировочные  ошибки,  последствия 
которых  сегодня  ставят  проблему  перед  учёными, 
проектировщиками,  специалистами  городского 
хозяйства  и  местными  властями.  Возникает  противо‐
речие  между  необходимостью  сбалансированного 
развития  и  недостаточным  пониманием  законо‐
мерностей формирования города [5].  

По  мере  исторического  развития  в  Хабаровске 
дифференцировались  функциональные  зоны:  произ‐
водственные,  жилые,  озеленённые.  Промышленный 
сектор  и  общая  ориентированность  на  индустрию 
определили  специфику  города,  заложили  базис 
экологических,  градостроительных  и  социальных 
проблем  на  годы  вперёд.  В  данном  контексте 
выделяются:  проблема  пространственной  организации 
и транспортного сообщения между частями города, как 
следствие  –  заторы  на  дорогах;  функциональная  и 
эстетическая  бедность  микрорайонов,  отдалённых  от 
центра [6‐8].  

Современное состояние Хабаровска в результате 
индустриального  пути  развития  довольно  точно 
характеризуется  трактовкой  «урбосистемы»,  данной 
Н.Ф.  Реймерсом:  неустойчивая  природно‐антропо‐
генная  система,  состоящая  из  архитектурно‐строите‐
льных  объектов  и  резко  нарушенных  естественных 
экосистем [9].  

Хабаровск  нуждается  в  кардинальной 
трансформации  городской  среды,  которая  будет 
представлять  собой  пространство,  отвечающее  не 
только  экологическим,  но  также  социальным  и 
духовным  потребностям  человека.  В  первую  очередь, 
комфортная  среда  жизни  населения  должна  смягчать 
воздействие  экстремальных  природных факторов,  а  не 
усугублять  его.  Системный  подход  к  проектированию 
городов,  удалённых от  политического центра  страны и 
расположенных  в  сложных  природно‐экономических 
условиях,  диктует  необходимость  детального  анализа 
развития территории [10‐14]. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Территория  Среднеамурской  низменности,  в  центре 
которой  расположен  Хабаровск,  находится  под 
воздействием  целого  ряда  природных  и  социальных 
факторов,  зачастую  опасных.  Их  сочетание  определяет 
пониженное  качество  жизни  населения,  формирует 
специфику типичного периферийного района. В данном 
случае,  город  с  его  исторически  деформированной 
естественной  средой,  является  местом  локальной 

концентрации негативных антропогенных воздействий и 
оказывается под особой угрозой [15; 16]. 

Несмотря  на  некоторые  улучшения 
экологических  показателей  за  последнее  десятилетие, 
связанные  с  природоохранными  мероприятиями, 
обстановка Хабаровска показывает,  что  городская среда 
нуждается в комплексном улучшении. Для её разработки 
важно  системное  понимание  исторических  этапов 
развития  города.  Поскольку  городская  среда 
представляет  собой  совокупность  природного  и 
антропогенного влияния, основные факторы, связанные с 
ними,  целесообразно  обобщить  в  три  наиболее 
показательные  категории:  природно‐ландшафтные, 
исторические  и  градостроительные.  Несомненно, 
данные  факторы  обладают  средоформирующим 
значением. На протяжении истории развития Хабаровска 
они находятся в постоянном взаимодействии, однако, на 
каждом  отдельном  этапе  становления  города 
соотношение факторов будет различным [17‐21]. 

Природно‐ландшафтные  факторы  Среднеа‐
мурской  низменности,  в  которых  происходило 
историческое формирование Хабаровска, многообразны. 
Они  обеспечивают  уникальность  территории,  но  также, 
определяя  экологическую  уязвимость  города,  сущест‐
венно ограничивают развитие урбосистемы (табл. 1). 

Сочетание  природно‐ландшафтных  факторов 
нередко  даёт  синергетический  эффект,  указывая  новые 
направления  для  комплексных  геоэкологических 
исследований  и  разработки  региональной  политики. 
Таким  образом,  большое  количество  ясных  дней 
открывает  перспективы  разработки  систем  исполь‐
зования  энергии  солнца  как  альтернативного  источника 
электричества.  В  условиях  перебоев  поставки 
электроэнергии,  характерных  для  городов  Дальнего 
Востока,  использование  солнечных  батарей  способно 
обеспечить  электричеством,  по  крайней  мере,  бытовую 
сферу  (облицовка  фотоэлектрическими  модулями 
фасадов и крыш жилых домов). 

Важнейшим  историческим  фактором  развития 
городов Дальнего Востока явилось включение региона в 
территориальное  пространство  России  с  целью 
обеспечения  геостратегического  запаса  прочности 
государства  и  мощной  ресурсной  базы.  Освоение 
территорий  юга  Дальнего  Востока,  несмотря  на 
агроклиматическое преимущество перед севером, всегда 
сопровождалось  сложностями,  связанными  с 
отдалённостью  региона  от  столицы  и  от  промышленно‐
развитых районов  страны,  а  также  соседством  с  Китаем 
[30].  

Отдалённость  порождает  ряд  негативных 
факторов,  препятствующих  становлению  комфортной 
городской  среды  на  протяжении  развития  Хабаровска. 
Бюрократическая  зависимость  периферии  от  центра 
страны  обосновывает  фактор  финансовой 
нестабильности  на  Дальнем  Востоке.  В  этих  условиях 
основная  тяжесть  финансирования  производственных, 
инфраструктурных  и  социальных  проектов  ложится  на 
региональный  бюджет;  органы  местного  самоуправ‐
ления  зачастую не  справляются  с  комплексом проблем. 
Коррупция  на  территориях,  наиболее  удалённых  от 
столицы,  имеет  глубокие  исторические  корни  и  носит 
системный  характер.  Это  явление  фундаментально 
дестабилизирует  экономику  Дальнего  Востока. 
Традиционно  наиболее  отдаленные  города,  испыты‐
вающие  экономические  проблемы,  является  рупорами 
протестных политических настроений [30]. 
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Таблица 1. Зависимость экологической специфики Хабаровска от природно‐ландшафтных факторов  
Среднеамурской низменности [22‐29] 
Table 1. Dependence of the ecological specifics of Khabarovsk on the natural landscape factors  
of the Middle Amur Lowland [22‐29] 

N 
Природно‐ландшафтный фактор 

Natural landscape factor 

Принципиальное влияние фактора на развитие  
и устойчивость урбогеосистемы 

Fundamental influence of the factor on the development  
and sustainability of the urban geosystem 

1. Геолого‐геоморфологические особенности / Geological and geomorphological features 

1.1 

Расположение в межгорной впадине, 
в эпицентре синклинория Буреинско‐
Сихоте‐Алиньской складчатой зоны, 
внутри локального понижения – 
Хабаровской кольцевой 
морфоструктуры, предположительно 
космогенного происхождения 
Location in the intermountain 
depression, in the epicenter of the 
synclinorium of the Bureinsk‐Sikhote‐
Alin folded zone, inside the local 
depression – Khabarovsk ring 
morphostructure, presumably  
of cosmogenic origin 

Застаивание вредных примесей в атмосфере города. Наиболее 
острая ситуация – в районе предприятий, территория которых 
приурочена к локальным понижениям рельефа (Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод) 
Stagnation of harmful impurities in the city’s atmosphere. The most acute 
situation is in the area of enterprises whose territory is located in local 
relief depressions (Khabarovsk Oil Refinery) 

1.2 

Относительно плоский рельеф 
(средние высотные отметки 32–50 м, 
относительное превышение 20–30 м) 
Relatively flat terrain (average 
elevations of 32–50 m, relative  
excess of 20–30 m) 

1.3 

Приуроченность к древним террасам 
реки Амур (пологая поверхность  
III надпойменной террасы) 
Confined to the ancient terraces  
of the Amur River (the sloping surface 
of the III above‐floodplain terrace) 

Беспрепятственное распространение промышленных выбросов  
на обширные расстояния в черте города 
Unhindered spread of industrial emissions over vast distances within  
the city 

1.4 
Приуроченность к пойме 
Confined to the floodplain 

Подтопление промышленных (ТЭЦ‐2) и жилых объектов 
Flooding of industrial (CHP‐2) and residential facilities 

1.5 
Локальная пересеченность оврагами 
Local topographical intersections  
by ravines 

Мозаичность микроклиматических условий на участках территории, 
находящихся вблизи друг друга 
Mosaic of microclimatic conditions in the areas of the territory located 
near each other 

2. Климатические особенности / Climatic features 

2.1 

Господство Сибирского антициклона  
в холодный период года 
Dominance of the Siberian anticyclone  
in the cold season 

Сухая, ясная погода с ноября по март (до 300 солнечных дней в году) 
– малоснежные зимы, малые запасы влаги в почве – потенциальная 
подверженность природным пожарам. Неблагоприятные условия 
для рассеивания вредных примесей в атмосфере (юг Дальнего 
Востока – территория потенциально высокого загрязнения воздуха). 
Основные примеси – бензапирен, формальдегид, взвешенные 
частицы (содержание возрастает пропорционально росту количества 
личного автомобильного транспорта) 
Dry, clear weather from November to March (up to 300 sunny days  
a year) – little snowy winters, low moisture reserves in the soil – potential 
exposure to natural fires. Unfavourable conditions 
for the dispersion of harmful impurities in the atmosphere  
(the south of the Far East is an area of potentially high air pollution).  
The main impurities are benzapyrene, formaldehyde, suspended particles 
(the content increases in proportion to the increase  
in the number of personal vehicles) 

2.2 

Слабые скорости ветра в летне‐
осенний период 
Weak wind speeds in the summer‐
autumn period 

Длительная задымлённость атмосферы от природных пожаров и 
сельскохозяйственных палов в китайской провинции Хэйлунцзян 
Long‐term atmospheric smoke from natural fires and agricultural 
burnings in the Chinese province of Heilongjiang 

2.3 
Летние муссонные дожди 
Summer monsoon rains 

До 75% годового стока реки Амур. Летне‐осенние наводнения 
(затопление большей части поймы). Колебания уровня воды в русле: 
10–15 м. В период сильных ливней уровень пребывает со скоростью 
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до 30 см/час. Разливы достигают 10–25 км и держатся до 70 дней. В 
отдельные годы – 4–5 пиков паводков. Превышение нормы летних 
осадков в два и более раза способствует значительному очищению 
атмосферы 
Up to 75% of the annual flow of the Amur River. Summer‐autumn floods 
(flooding of most of the floodplain). Water level fluctuations in the 
channel: 10–15 m. During heavy rains, the level stays at a speed of up to 
30 cm/hour. Spills reach 10–25 km and last up to 70 days. In some years 
there are 4–5 flood peaks. Summer precipitation in excess of the norm by 
two times or more contributes to a significant purification of the 
atmosphere 

3. Гидрологические особенности / Hydrological features 

3.1 

Заболоченность широкой долины 
реки Амур 
Swampiness of the wide valley  
of the Amur River 

Морозоопасность. Климатическая контрастность ставит под удар 
систему городского озеленения. Бурное развитие кровососущей 
мошки (гнуса), пик нашествия – июнь (мощный фактор 
психологического дискомфорта, причина низких темпов развития 
рекреационной отрасли) 
Frost hazard. Climatic contrast puts the system of urban gardening at risk. 
Rapid development of the blood‐sucking midge, the peak of its invasion 
being in June (a powerful factor in psychological discomfort and the 
reason for the low rate of development of the recreational industry) 

 
Изолированность юга Дальнего  Востока  с  его мощным 
инвестиционным  потенциалом  усугубляется  экономи‐
ческой  отсталостью  и  запустением  соседнего  Забай‐
кальского  региона.  Значительное  число  предприятий 
Хабаровска  работают  в  режиме  ограничения  поставок 
энергоресурсов из‐за дороговизны их транспортировки. 
На  фоне  упадка  аграрно‐животноводческого  сектора, 
китайской  монополии  на  фермерство,  существует 
продовольственная  проблема:  дефицит  (особенно 
мяса) и высокие цены на продукты, ввозимые из других 
регионов.  Эти  сложности  вынуждают  население 
заниматься  браконьерством,  которое  наносит  ущерб 
природным системам Дальнего Востока. 

Уязвимость  положения  восточной  России 
усугубляется  одновременным  ростом  рождаемости  и 
подъёмом  экономики,  проблемами  экологического 
характера,  вызванными  перенаселением  Японии  и 
Китая.  Особого  внимания  на  этом  фоне  требует  река 
Амур – важнейший трансграничный природный объект 
России и Китая. 

Интегральными  показателями  качества  жизни 
являются  демографическая  ситуация,  здоровье  и 
социальная обстановка. В Хабаровске, как и на Дальнем 
Востоке  в  целом,  демографическая  ситуация 
постсоветского  периода  характеризуется  высокой 
смертностью,  низкой  рождаемостью  и  сокращением 
продолжительности  жизни.  Показатели  здоровья 
характеризуются  ранней  хронизацией  патологии, 
тревожна  онкологическая  обстановка.  Высок  уровень 
депрессии и суицида, особенно среди лиц,  выходящих 
на  пенсию,  что  обусловлено  низкими  пособиями  по 
отношению  к  высоким  коммунальным  платежам. 
Преступность  усугубляется  близостью  государственной 
границы (контрабанда и масштабные вывозы наличной 
валюты за рубеж) [31].  

Градостроительные факторы  –  наиболее  общие 
для  развития  всех  урбанизированных  территорий. 
Выделяется  5  основных  факторов  (табл.  2).  Истори‐
ческие  и  градостроительные  факторы  развития 
Хабаровска  напрямую  сопряжены  с  природно‐
ландшафтными, взаимно обусловлены.  

 

Таблица 2. Градостроительные факторы развития городской структуры Хабаровска 
Table 2. Urban planning factors in the development of the urban structure of Khabarovsk 

1  2  3  4  5 

Местоположение 
и масштабы участка 

Location 
and dimensions 

Условия 
зрительного 
восприятия 

Conditions of visual 
perception 

Морфология 
окружающей 
застройки 
Morphology  

of the surrounding 
buildings 

Композиционно‐
художественные 
особенности 

Compositional and 
artistic features 

Функциональная 
структура городской 

среды 
Functional structure  

of the urban 
environment 

В исторической части 
при наличии 
памятников 
архитектуры 
осуществляется 
реконструкция и 
зачастую точечная 
застройка. На 
периферии города 
основной 
структурный элемент 
застройки – 
микрорайон. 
Этажность домов 

Эстетический 
потенциал 
архитектуры: форма, 
силуэт, цвет, детали и 
фактура поверхности 
фасада. Фактор 
выражает 
оправданность 
принадлежности 
сооружения к 
окружающему 
пространству. 
Исторические здания 
Хабаровска, наряду с 

Геометрия планов 
застройки, 
размерность зданий и 
образованных ими 
пространств, 
этажность. Фактор 
лимитирует 
застройку, исходя из 
соображений 
обозреваемости. 
Уместны принципы 
подобия, 
ассоциативные связи, 
повторение форм. Это 

В 60–70‐е гг. 
основным критерием 
архитектуры была 
новизна и 
практичность, не 
соотнесенная с 
художественными 
ценностями среды. 
Сегодня 
градостроительство 
обратилось к 
исторической 
индивидуальности 
города и к парадигме 

В практике последних 
лет – строительство 
многофункциональны
х комплексов (жильё 
совмещено с 
учреждениями и 
предприятиями 
инфраструктуры). 
Ориентация 
проектирования на 
доступность среды 
всем категориям 
населения. Городская 
среда Хабаровска 
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определяется с 
учетом численности 
населения, физико‐
географических 
показателей, 
регламентируется 
норма озеленения. 
Задача архитектуры – 
наиболее полный 
учёт специфики 
факторов и 
обеспечение 
целостности ансамбля 
 

In the historical zone 
and in the presence of 
architectural 
monuments, 
reconstruction and 
often infill 
development are 
carried out. On the 
periphery of the city, 
the main structural 
element of 
development is the 
microdistrict. The 
number of storeys of 
houses is determined 
taking into account the 
population, physical 
and geographical 
indicators, the norm of 
landscaping is 
regulated. The task of 
architecture is the 
compehensive 
consideration of the 
specifics of factors and 
the ensuring of the 
integrity of the 
ensemble 

новейшими 
соответствуют 
данному требованию 
больше, чем типовые 
постройки советского 
прошлого. Важны 
акценты на 
ландшафтных 
доминантах, тогда как 
река Амур 
изолирована от 
города 
 

Aesthetic potential of 
architecture: shape, 
silhouette, color, 
details and surface 
texture of the facade. 
This factor expresses 
the justification of the 
structure's belonging to 
the surrounding space. 
The historical buildings 
of Khabarovsk, along 
with the newest ones, 
meet this requirement 
more than typical 
buildings of the Soviet 
past. Emphasis on 
landscape dominants is 
important, while the 
Amur River is isolated 
from the city 

условие существенно
нарушено точечной 
застройкой 
 

The geometry of 
building plans, the 
dimensions of buildings 
and the spaces formed 
by them, the number 
of storeys. The factor 
limits development 
based on visibility 
considerations. 
Appropriate principles 
of similarity, 
associative links, 
repetition of forms. 
This condition is 
significantly violated by 
infill development 

экологизации среды 
жизни населения 
 

In the 60–70s, the main 
criterion for 
architecture was 
novelty and practicality 
– not correlated with 
the artistic values of 
the environment. 
Today, urban planning 
has turned to the 
historical identity of 
the city and to the 
paradigm of greening 
the living environment 
of the population 

неоднородна в 
функциональном 
отношении. В центре 
сконцентрирована 
деловая активность, 
на периферии – её 
недостаток 
 

In the practice of 
recent years, the 
construction of 
multifunctional 
complexes (housing 
combined with 
institutions and 
infrastructure 
enterprises). 
Orientation of design 
to the availability of 
the environment to all 
categories of the 
population. The urban 
environment of 
Khabarovsk is 
functionally 
heterogeneous. 
Business activity is 
concentrated in the 
center, but is lacking on 
the periphery 

 
В  историческом  развитии  Хабаровска  прослеживается     
4 этапа градостроительного освоения местности. Каждый 
из  них  характеризуется  различными  подходами  и 
приоритетами,  что  последовательно  закрепилось  в 
Генеральном плане города [32‐34]: 

1.  Допромышленный  этап  (1858–1880  гг.). 
Первоначально  город  возник,  как  военный  пост 
Хабаровка,  который  получил  быстрое  развитие, 
благодаря  расположению  при  слиянии  рек  Амур  и 
Уссури.  Увеличение  численности  населения 
обеспечивается  за  счёт  гражданских  лиц,  военных  и 
чиновников,  прибывающих  за  льготной  выслугой.  В 
отличие  от  ряда  сибирских  городов,  формирующихся, 
как  поселения  при  заводе,  Хабаровск  –  поселение  с 
общественно‐административным  назначением. 
Городская композиция определяется рельефом: гребни 
трех  холмов  образуют  три  центральные  улицы. 
Общественно‐административная  зона  представлена 
площадями  (военный  плац,  «маньчжурский  рынок», 
две  церковные  площади,  гостиный  двор).  На  узком 
плато  берегового  спуска  реки  Бари  (Чердымовки) 
заложен  городской  сад  (территория  общественно‐
социального  назначения).  Генеральный  план  1864  г. 
отражает принцип середины XIX века: рельеф является 
определяющим  градостроительным  фактором, 
одновременно  лимитирующим  застройку  (застройка 

включена  в  природный  ландшафт).  Главная 
планировочная ось – река Амур, одновременно главная 
магистраль. Градостроительная структура данного этапа 
сегодня  является  исторической  ценностью  (Центра‐
льный район – культурно‐деловое ядро); 

2.  Промышленный  этап  (1880–1910  гг.).  «Бум» 
транспортного строительства. Развитие территории, как 
промышленного  центра  прямым  образом  зависит  от 
размещения  транспортной  инфраструктуры  – 
Транссибирской  железнодорожной  магистрали. 
Функциональное назначение Хабаровска изменяется от 
административного  к  промышленному.  Новая 
планировочная  ось  –  железная  дорога,  которая 
закладывает  предпосылки  к  линейной  структуре.  Рост 
города в  глубину по осям  трех  главных улиц. В местах 
транзитного  обслуживания  возникают  новые 
функциональные зоны: привокзальная площадь и завод 
с рабочей слободой; 

3.  Социалистический  этап  (1917–1991  гг.). 
Отражает  период  индустриализации,  условно 
совпадает  с  периодом  советской  власти.  Основная 
функция  города  в  это  время  –  площадка  для 
размещения  производства  и  концентрации  рабочей 
силы.  С  появлением  тяжёлой  техники  ландшафт 
окончательно  утрачивает  роль  регулятора  застройки. 
Строительный  комплекс  действует  в  тактике 
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«выжженной  земли»:  уничтожение  исторической 
застройки,  возведение  на  пустырях  экономичных 
типовых  жилищных  массивов  –  «спальных» 
микрорайонов,  которые  бедны  эстетически  и  плохо 
оснащенные  функционально.  Пути  сообщения 
развиваются  по  принципу  «производство‐спальный 
микрорайон»,  где  транспорт  служит  не  для  связи 
городских территорий, а для обеспечения производства 
рабочей  силой.  Возникает  индустриальный  пояс 
Хабаровска  с  тяготением  к  реке  Амуру  и  к  железной 
дороге,  приуроченный  преимущественно  к  третьей 
надпойменной  террасе  –  территории  с  наименьшей 
расчленённостью  рельефа.  Усугубляется  чёткое 
разделение промышленных и  селитебных  территорий. 
Доминирующий эстетический элемент городской среды 
–  реки  Амур  становится  изолирован  промышленно‐
складским комплексом; 

4.  Современный  этап  (1991  год  –  наст.  вр.).  До 
конца  1990‐х  гг.  продолжается  стагнация  в 
градостроительном развитии. С начала XXI века объёмы 
строительных  работ  увеличились,  был  возведён  ряд 
общественных  зданий  за  пределами  делового  центра 
(цирк,  торговые  и  спортивные  комплексы). 
Продолжается  возведение  высотного  жилья  методом 
монолитного  непрерывного  железобетонного 
домостроения,  где  первые  этажи  отводятся  под 
административные  помещения  и  предприятия  сферы 
обслуживания.  Современные  жилые  кварталы 
располагаются преимущественно на пустырях, реже на 
месте  ветхого  жилья.  По‐прежнему  широко 
распространена уплотнительная «точечная» застройка с 
нарушением  исторического  архитектурного  ансамбля, 
нередко  на  месте  внутриквартальных  зелёных  зон. 
Зачастую  в  ущерб  экосистемам  внутригородских 
природных  ландшафтов  развивается  коттеджное 
строительство  (питомник  плодовых  деревьев  им. 
Лукашова). В связи с ростом количества автотранспорта 
и  возникающими  заторами,  построены путепроводы и 
транспортные  развязки,  реконструированы  главные 
городские улицы.  

Градостроительная  структура  Хабаровска  на 
современном  этапе  унаследовала  подходы  и  ошибки 
предыдущих  эпох.  Они  выражаются  в  мозаичном 
характере  планировки,  функциональной  неодно‐
родности  и  неоднородности  озеленения,  излишней 
протяжённости  города  с  севера  на  юг,  зажатости  в 
пределах  между  рекой  Амур  и  Транссибирской 
железнодорожной  магистралью.  Малое  количество 
автодорог,  связывающих  центр  с  окраинами,  низкая 
пропускная  способность  Краснореченской  улицы, 
связывающей  самые  отдалённые  районы  города  с 
центром (рис. 1). Минуя центр, невозможно попасть из 
Северного округа – в Южный, в результате чего, в часы 
пик  Центральный  район  блокируется.  Перена‐
сыщенность  центра  учреждениями  инфраструктуры 
диктует  необходимость  переноса  части  объектов  на 
окраины. 

На  современном  этапе  Хабаровск  стремится  к 
балансу  градостроительных  факторов  развития 
урбогеосистемы.  Но,  по‐прежнему  требуется  глубокое 
переосмысление  планировочных  ошибок  и  выработка 
новейшей  стратегии  городского  природопользования, 
ориентированной  на  единство  экологических  и 
социальных  приоритетов,  на  всестороннее  повышение 
комфортности жизни населения.   

Существенная  роль  в  оздоровлении  городской 
среды  Хабаровска  принадлежит  озеленённым 
территориям,  которые  ещё  недавно  находились  в 
неудовлетворительном  состоянии.  Несмотря  на  широту 
ассортимента  растительности,  сократилось  исполь‐
зование дальневосточных видов, 80% фитомассы заняли 
тополь и вяз. Количество насаждений не было увязано с 
экологической  обстановкой  и  социально‐демогра‐
фическим  размещением  населения  районов.  В 
наихудшем  положении  находились  жители  Индуст‐
риального  района.  Официальные  данные  2016  года, 
полученные при оценке архивных данных 2002–2011 гг. и 
дистанционного  зондирования  Земли  (ДЗЗ)  позволяют 
сделать  выводы  о  положительной  динамике  развития 
озеленения  в  Хабаровске.  Однако  усиления 
муниципального  контроля  по‐прежнему  требуют 
разреженные  санитарно‐защитные  насаждения  про‐
мышленных  узлов  и  золоотвалов  ТЭЦ,  бывшие 
территории воинских частей [35]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ совокупности природно‐ландшафтных, истори‐
ческих  и  градостроительных  факторов  позволил 
выявить  экологическую  и  социальную  специфику 
города  Хабаровска,  ключевые  моменты,  которые 
нельзя обойти при формировании  стратегии развития 
города. 

Царское  правительство,  начиная  с  XIX  века, 
привлекало  население  юга  России  на  плодородные 
земли  Приамурья  для  поднятия  целины  и  создания 
инфраструктуры.  Советское  правительство 
удерживало  численность  населения  при  помощи 
высоких  заработков  и  лучших  условий  жизни.  Оба 
периода  предусматривали  развитую  и  жизнеспо‐
собную  систему  льгот.  После  распада  СССР 
государственная  поддержка  прекратилась,  Дальний 
Восток  потерял  привлекательность,  что  послужило 
причиной  депопуляции  населения.  Сегодня,  на  фоне 
переосознания  геостратегической  роли  Дальнего 
Востока,  интерес  к  региону  снова  повышается,  но 
отсутствует  адекватная  современным  проблемам 
система льгот.  

Сокращение  численности  населения 
Хабаровска  в  2000‐е  годы,  сменилось  сегодня  его 
ростом.  Следует  отметить,  что  этот  процесс 
происходит  на  фоне  сокращения  численности 
населения  Дальнего  Востока.  Рост  Хабаровской 
агломерации за счёт притока людей из менее крупных 
населённых  пунктов  края  ненадёжен,  поскольку 
человеческие ресурсы региона ограничены. 

Устойчивость  развития  города  Хабаровска 
возможна при условии создания такой экономической 
модели,  которая  позволит  Дальнему  Востоку 
развиваться  опережающими  темпами.  Однако, 
необходимо  помнить,  что  ситуация  всегда  будет 
находиться  под  угрозой  из‐за  суровости  природного 
фактора  и  географической  отдалённости,  и  в  случае 
трудностей отток населения возобновится. 

В  этом  контексте  от  представителей 
региональной  и  местной  власти  требуются  не  только 
абстрактные  схемы  по  повышению  уровня  жизни,  но 
прежде  всего  налаживание  открытого  диалога  с 
населением. 
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Рисунок 1. Дорожная инфраструктура города Хабаровска: А. Существующее состояние; B. Проект реконструкции 
дорожной сети за счёт развития города вглубь от реки Амур и расширения путей объезда [26] 
Figure 1. Road infrastructure of the city of Khabarovsk: A. Current state; B. Project for the reconstruction of the road  
network through the development of the city inland from the Amur River and the expansion of detour routes [26] 
 
 

Комплексный  анализ  развития  города  Хабаровска 
позволяет  определить  не  только  ключевые  проблемы, 
вызванные  усилением  антропогенного  воздействия  и 
неблагоприятными  природно‐ландшафтными  усло‐
виями,  но  также  способствует  перспективному 
выявлению  потенциала  экологического  оздоровления 
территории.  
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