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Аннотация
В статье рассматриваются географические, природно-климатические, экономические, социальные факторы,
оказавшие значительное влияние на формирование и эволюцию архитектурно-планировочной структуры Ха-
баровска на различных этапах его развития. Делается вывод о необходимости учета взаимосвязи рассмот-
ренных факторов в дальнейшей градостроительной деятельности с целью обеспечения преемственности
развития структуры города.
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Abstract
The article examines geographical, climatic, economic, and social factors that have had a significant impact on the formation
and evolution of the architectural and planning structure of Khabarovsk at various stages of development. It is concluded
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Введение

Дальний Восток России – одна из наиболее обеспеченных природными ресурсами территорий, еще не реали-
зовал свой мощнейший естественный региональный потенциал, который является важной основой дальней-
шего экономического развития нашей страны. Даже многолетнее целенаправленное воздействие администра-
тивно-хозяйственной системы Советского Союза не смогло в нужной мере задействовать дальневосточные
ресурсы в процессе социально-экономического развития государства, несмотря на то, что советская стратеги-
ческая линия на Дальнем Востоке предполагала ускоренную добычу природных ресурсов, приоритет функцио-
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нирования добывающих отраслей и строительство крупных промышленных и энергетических объединений,
что, несомненно, было нацелено на рост и закрепление населения на восточных территориях.

В сегодняшних реалиях проблемы развития Дальнего Востока становятся еще более выраженными и значи-
тельными. Регион, географически наиболее отдаленный от центра страны, столкнулся с тенденцией миграции
своего активного населения на запад России, которая приобрела перманентный характер. В целом с учетом
всех демографических про-блем за последние 30 лет население Дальнего Востока сократилось на 21% [1]. Ост-
рая необходимость скорейшего заселения восточных регионов страны, создания здесь устойчивого механиз-
ма расселения на основе развития современной промышленности (в первую очередь за счет восстановления
ее обрабатывающих отраслей и внедрения импортозамещения) и передовых производств, диктуется важней-
шими целями воссоздания устойчивости и независимости экономики от негативного влияния волатильности
внешних рынков, требованиями укрепления безопасности государства.

Города Дальнего Востока, являясь центрами сосредоточения населения, производственных предприятий, на-
учных, образовательных и культурных учреждений, создают основу структуры территориального расселения.
В свою очередь, крупный город Дальнего Востока, как и любой другой город подобного масштаба, представля-
ет собой сложную градостроительную систему, формирующуюся и меняющуюся в ходе своего исторического
развития. В последнее время проблемы преодоления системных ограничений этого процесса дополняются как
последствиями разрушения промышленного потенциала региона в 1990-е гг. XX в., так и во многом с ними свя-
занными общими региональными проблемами в социально-экономической сфере.

Каждый крупный город Дальнего Востока имеет и определенные сходные черты с другими дальневосточными
городами, и индивидуальные отличия от них. При этом у наиболее крупных из них существуют некоторые схо-
жие принципы образования структуры и формирования композиции, учитывающие влияние исторических и
природных факторов в рамках ускоренных темпов развития городов и соответствующего быстрого изменения
их композиционно-пространственных и архитектурно-планировочных структур.

Наряду с другими факторами влияния такие важные условия, как рельеф, ландшафт и исторические особенно-
сти, формируют положение ядра города и направления городского развития в территориальном, простран-
ственном и функциональном измерениях. При этом, в первую очередь, как раз природные и климатические
условия определяют региональные архитектурные черты дальневосточного городского строительства, а так-
же направления обобщения особенностей различных городов Дальнего Востока и признания уникальности
каждого отдельного города. Исходя их этого, исследованию условий формирования архитектурно-планиро-
вочных структур, которые определяют городской облик и его узнаваемость, раскрывают исторический и куль-
турный характер города, должно быть уделено особое внимание.

В целях анализа факторов, определяющих архитектурно-планировочную структуру, в качестве объекта рас-
смотрим Хабаровск – крупнейший дальневосточный город, до недавнего времени бывший столицей Дальнего
Востока России, промышленный, транспортный, культурный и образовательный центр региона с населением
613 480 человек на начало 2022 г. [2]. Город, основанный в 1858 г., в советские годы был отнесен к категории
исторических поселений, что в то время означало наличие определенного исторического значения, в том чис-
ле и с архитектурной точки зрения.

Учитывая, что преобразование города как развитой системы носит инерционный характер, управление его
поступательным развитием должно строиться на основе оптимальной градостроительной политики, основан-
ной на научном подходе, на изучении и использовании самых передовых методов управления и саморегулиро-
вания в развитии городских систем для придания градостроительному процессу наибольшей сбалансирован-
ности. Задача реализации поступательного развития архитектурно-планировочной структуры Хабаровска
предполагает тщательное сохранение, творческое воссоздание и грамотное акцентирование исторически
сложившейся структуры ансамблей кварталов, улиц, бульваров, площадей, парков и скверов, исторических
морфотипов застройки в целом, поддержание сложившейся устойчивой системы элементов исторического
каркаса города. Указанная проблема получила соответствующее освещение в трудах дальневосточных архи-
текторов Е.Д. Мамешина, Н.П. Крадина, Л.Е. Баклыской, С.С. Левошко и др. Отталкиваясь от необходимости форми-
рования наиболее удобных условий проживания для жителей Хабаровска, ее решение, как правило, они видят в
обеспечении преемственности исторической архитектурно-планировочной структуры, дополненной целесооб-
разностью, выразительностью, удобством и гармоничной пространственной организацией городской среды жиз-
недеятельности в рамках взаимного влияния природно-ландшафтного и урбанизированного каркасов города.
Однако искомая устойчивость, безусловно, не может быть достигнута без учета особенностей развития городс-
кой архитектурно-планировочной структуры в разрезе исторических этапов ее формирования. Особую роль в
данном подходе играет анализ тех объективных факторов, которые оказывали и оказывают существенное влия-
ние на архитектурно-планировочную структуру города, обеспечивая ее преемственность от этапа к этапу.

Понимая под архитектурно-планировочной структурой совокупность всех градостроительных сооружений,
функциональных зон, планировочных элементов (жилые дома в составе кварталов и микрорайонов; админист-
ративные, общественные здания, культурно-бытовые учреждения; зеленые посадки, сооружения спортивного
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назначения, площади, улицы; предприятия промышленности и др.), связанных между собой в единое целое
транспортными сетями и инженерными коммуникациями, предлагается оценить влияние различных факторов
на формирование подобной структуры в Хабаровске.

Анализ факторов, повлиявших на формирование архитектурно-планировочной структуры Хабаровска

Образ города и его индивидуальные черты в каждом конкретном случае складываются под воздействием соче-
тания архитектурных сооружений и природных факторов. Естественный эстетический природный потенциал
местности, взаимодействуя с архитектурным ансамблем и ключевыми доминантными сооружениями, создает
неповторимый, уникальный облик города, делая его выразительным и запоминающимся в глазах наблюдателя
[3, с. 26]. Еще с момента основания военного поста Хабаровка архитектурно-планировочный вектор развития
будущего города был предопределен его расположением на берегу великой реки Амур, к которой спускались
перпендикулярно три протяженных холма и две небольшие речки между ними.

Известный советский архитектор Е.Д. Мамешин, описывая первый план городской застройки авторства земле-
мера М.М. Любенского (1864), указывает, что «природные условия – берег Амура, глубокие овраги и пади речек
– явились здесь отправными архитектурно-планировочными факторами в организации городской территории.
Подчиняясь этим условиям, автор проекта разместил застройку на трех горах с ярко выраженными их компози-
ционными центрами» [4, с. 6]. С течением времени эти холмы задали направление трем главным улицам города,
а речки превратились в цветущие бульвары, в то время как сам город раскинулся на север и юг вдоль Амура на
45 км. С этой точки зрения, Хабаровск относится к большим городам со сложным рельефом, которых в России
выделяют всего около двадцати [5, с. 13]. Интересно, что путешественники и исследователи еще полтора века
назад отмечали удачное расположение улиц и домов Хабаровки, позволяющее увидеть практически все стро-
ения со стороны реки, являющейся тогда основным путем для прибывающих в населенный пункт. Равнозначно
подчеркивался и прекрасный вид на Амур с раскинувшихся на холмах террас. Таким образом, нельзя не согла-
ситься с мнением о том, что р. Амур изначально выступает в качестве ключевой композиционной простран-
ственной доминанты г. Хабаровска, главным фактором формирования его архитектурно-планировочной струк-
туры [6, с. 191].

Именно ландшафтный фактор определил на начальном этапе схему планировочной структуры Хабаровска, ус-
тойчивые параметры его территории и вероятные перспективы дальнейшего роста. Город был расположен на
правом берегу Амура – высоком плато, защищающем поселение от наводнения, а также от сильных ветров с
запада и юго-запада за счет многочисленных складок рельефа.

Выгодное географическое (и геополитическое) расположение Хабаровска – у слияния двух крупных водных
транспортных артерий и близость границы с Манчжурией – еще в XIX в. не только обусловило его роль как
крупнейшего военно-административного и промышленно-транспортного центра Дальнего Востока, но и при-
вело к быстрому росту поселения и превращению его за два десятка лет в город, который и по сей день продол-
жает привлекать инвестиции в строительство, с целью удержания населения, стабильного развития городской
территории. Несмотря на демографические проблемы, население Хабаровска не только не уменьшилось с со-
ветских времен, но даже немного выросло, при том что город по стоимости квадратного метра жилья регуляр-
но входит в десятку самых дорогих в стране [7].

Климат Хабаровска характеризуется как резко континентальный с муссонной циркуляцией. В течение года сред-
няя температура в Хабаровске меняется от –22°С в январе до +21°С в июле. Экстремальные температуры со-
ставляют –43°С и +40°С.

Среднее количество осадков, выпадающих в городе за год – 672 мм, где 80–90% их годового количества прихо-
дится на теплый период. Среднегодовая относительная влаж-ность составляет 71%. Ветровой режим опреде-
ляется общей циркуляцией атмосферы (муссонная), с присутствием вблизи р. Амур так называемого долинного
эффекта, при котором ветровые потоки стабильно направлены вдоль долины реки.

Климатические условия Хабаровска в целом обусловливают необходимость достижения максимальной тепло-
защиты зданий и сооружений, использования в строительстве влаго- и термостойких стройматериалов (с це-
лью противодействия влиянию сильных дождей, сильного ветра, высокой влажности и температурных контра-
стов), ветрозащиты внутриквартальных территорий с юго-западной и северо-восточной стороны за счет при-
менения соответствующих архитектурно-планировочных методов.

Гидрографическая сеть Хабаровска включает р. Амур, нижний участок течения Амурской протоки и несколько
малых рек с преобладанием дождевого питания. При интенсивных осадках в конце лета в условиях существен-
ного увлажнения почвогрунтов неотвратимо образуются мощные дождевые паводки, регулярно превращаю-
щиеся в наводнения, угрожающие промышленным предприятиям и жилой застройке, дачным строениям горо-
жан, расположенным на пониженных участках прибрежных территорий. Так, при прохождении самого опасно-
го за время измерений паводка в 2013 г. уровень затопления поймы Амура составил около четырех метров над
урезом воды в меженный период. Поэтому крайне важно проведение регулярных мероприятий по инженер-
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ной подготовке территории для защиты города от подтопления и даже затопления в период сильных ливневых
дождей.

Геологическое строение земель, на которых расположен Хабаровск, сформировано отложениями палеозойс-
кого, мезозойского и кайнозойского возрастов. Один из самых весомых природных факторов в формировании
архитектурно-планировочной структуры города с этой точки зрения – наличие длящихся опасных геологичес-
ких процессов. Высокая сейсмичность территории связана не только с наличием многочисленных разломов,
крупнейшим из которых является Хабаровско-Корфовский разлом, но и с примыканием к контуру Хабаровско-
Хехцирской системы новейших поднятий. Исходя из карт Общего сейсмического районирования территории
России, весь город целиком расположен в зоне возможных 6-балльных землетрясений на основе карты А для
массового строительства, 6-балльных землетрясений на основе карты В для строительства объектов повышен-
ной ответственности) и 7-балльных землетрясений на основе карты С для строительства особо ответственных
объектов [8, с. 19]. Кроме того, территория Хабаровска в полной мере подвержена экзогенным влияниям –
заболачиванию, эрозии, оползням, другим техногенным процессам и, учитывая изложенное, – простых усло-
вий для строительства здесь не существует по определению, выделяются условия средней сложности, сложные
и особо сложные.

Фактор экономической специализации города и развития его промышленности играет существенную роль в
нашем случае, особенно если учесть, что произошедшее на рубеже веков сворачивание крупных производств
в Хабаровске привело к массированному высвобождению индустриальных площадей в черте городской заст-
ройки. Масштаб событий иллюстрирует попытка сравнить два разных, но близких по смыслу показателя: если в
1991 г. в сфере материального производства были заняты 72% трудоспособного населения [9, с. 92], то в 2021 г.
наибольший удельный вес в обороте организаций г. Хабаровска приходится на следующие виды деятельности:
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 39 %, «Транспортировка и
хранение» – 22 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 10 %,
«Обрабатывающие производства» – 9 %. В общей площади промышленных территорий почти 2/3 падает на два
района – Краснофлотский и Индустриальный, 18% занимает Железнодорожный район. Промышленные терри-
тории Центрального и Кировского районов относительно невелики: 5 и 12%, соответственно [10, с. 6].

Так или иначе, к отраслям специализации экономики города по-прежнему следует от-нести логистику и транс-
порт, науку и промышленность, государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также
социальные и коммерческие услуги, такие как торговля, здравоохранение и образование, банковская и страхо-
вая деятельность, операции с недвижимым имуществом. Рассматривая стоящие перед городом задачи, имеет
смысл определить восстановление машиностроительного комплекса Хабаровска в качестве ключевого направ-
ления индустриального экономического развития. Являясь наиболее высокотехнологичным, оно создаст пред-
посылки для создания новых рабочих мест, расширения кооперации, роста конкурентоспособности продук-
ции и превращения градообразующей отрасли в важнейший сектор воспроизводства экономики.

Одним из перспективных направлений экономического развития Хабаровска, по общему мнению, также долж-
на стать туристическая отрасль, которая в настоящее время еще недостаточно развита, но имеет значительный
потенциал, базирующийся на деловом туризме, неповторимом природном своеобразии региона, этнокультур-
ной уникальности народов Приамурья, местонахождении Хабаровска на пересечении международных марш-
рутов, на так называемом перекрестке европейской и азиатской культур. Данный подход однозначно демонст-
рирует особые требования к развитию архитектурно-планировочной структуры города.

Влияние транспортного фактора обосновано важными функциями Хабаровска как крупнейшего дальневосточ-
ного транспортно-распределительного узла, сосредоточившего многие транспортные коммуникации регио-
нального уровня, обеспечивающие экономические связи с другими населенными пунктами региона, страны и
зарубежья. Эти функции всегда были присущи городу, в настоящее же время, в условиях перенаправления экс-
портных потоков и деловой активности с запада на восток, их влияние будет только нарастать, сосредоточив-
шись на создании условий, сопутствующих увеличению и ускорению как пассажирооборота, так и товарообо-
рота через границы РФ, формировании в Хабаровске интермодального транспортного узла международного
уровня.

Фактор местного населения существен и значим, его влияние во многом определяет судьбу города. С этой точ-
ки зрения, у Хабаровска: имеется значительный демографический потенциал с регрессивной половозрастной
структурой; усиливается тенденция естественного прироста населения при сохранении тенденции миграцион-
ного прироста; фиксируется тенденция устойчивого роста рождаемости и снижения смертности; в то же время
сохраняется невысокая продолжительность жизни, особенно мужчин; емкий и сравнительно устойчивый ры-
нок труда в последнее время начинает испытывать дефицит квалифицированных трудовых ресурсов. В перс-
пективе можно ожидать дальнейшее расшире-ние демографического и трудового потенциала города, при этом
Хабаровск, так или иначе, остается одним из двух ключевых центров урбанизации Дальнего Востока России.

Экологический фактор приобретает все большее значение с учетом того, что Хабаровск как территория с высо-
ким уровнем урбанизации оказывает стабильное негативное воздействие на окружающую среду. Среди источ-
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ников повышенного техногенного воздействия на природу экологи выделяют объекты промышленности и ком-
мунального хозяйства, очистные сооружения, гражданское строительство, транспорт и транспортные магист-
рали, а также карьеры, свалки, золоотвалы, селитебные и складские зоны и другие объекты деятельности чело-
века в инженерной и хозяйственной сфере. В целом экологическая обстановка в Хабаровске оценивается как
весьма напряженная, что определяется большими регулярными выбросами в атмосферу загрязняющих веществ,
значительным количеством сбрасываемых неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в окрест-
ные водоемы, не всегда удовлетворительной ситуацией со сбором, переработкой и использованием вторич-
ных отходов как производства, так и потребления. В целях последовательного снижения негативного воздей-
ствия города на окружающую среду и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия требуется
скорейшее внедрение ряда плановых мероприятий, нацеленных на упорядочение ситуации в области эколо-
гии, благоустройство территорий промышленных районов, организацию санитарно-защитных зон, оптимиза-
цию движения автотранспорта и др.

Перечисленные факторы, влияющие на формирование архитектурно-планировочной структуры Хабаровска,
конечно же, не являются исчерпывающими, и их всегда можно дополнить, потому что все, окружающее терри-
торию города, и все, находящееся в его пределах, так или иначе влияет на его сложную и взаимосвязанную
структуру. В то же время, учитывая, что некоторые из указанных факторов влияли на протяжении различных
исторических этапов развития Хабаровска с различной силой воздействия, а некоторые, наоборот, были ста-
бильно весомы, имеет смысл представить общую картину как некую динамичную модель, отражающую постепен-
ное, логичное и внутренне обоснованное изменение архитектурно-планировочной структуры Хабаровска в дли-
тельном историческом интервале. Особо хотелось бы отметить наличие еще одного важнейшего фактора – влия-
ние самой сложившейся структуры города на процесс своей же трансформации. Возможности тех или других
архитектурных новаций во многом ограничены рамками предыдущих градостроительных решений на каждом из
этапов и, если план землемера М.М. Любенского реализуется и по сей день, то некоторые решения намного более
поздних периодов вызывают споры и критику. Имеющиеся в городе модель функционального зонирования, ин-
женерные и транспортные коммуникации также выступают в качестве самостоятельных и наиболее устоявшихся
факторов влияния на структурно-планировочную реорганизацию современного Хабаровска.

Подводя итоги, кратко опишем архитектурно-планировочную структуру Хабаровска, возникшую под комплек-
сным влиянием указанных факторов, из которых особо следует выделить размещение города вдоль р. Амур,
сложный рельеф, прохождение через город Транссибирской магистрали и его приграничное расположение.
Устойчивый характер сложившейся архитектурно-планировочной структуры – линейно-ветвистый (расчленен-
но-линейный), с формирующимися кольцевыми структурами, при которой город располагается вдоль берега
большой реки на значительное расстояние. При такой замкнутой модели планировочной структуры истори-
ческий центр ярко выделен, а расчлененность города на удаленные друг от друга самостоятельные районы,
в свою очередь, лишает возможности тесно связать их друг с другом. Расположение аэропорта в городской
черте и связанные с этим ограничения не позволяют вести застройку на значительных городских площадях.
Способность города к органичному развитию ограничена чередующейся промышленной и жилой застройкой.
В качестве основной планировочной оси Хабаровска выступает р. Амур.

Тенденцией современного этапа развития дальневосточных городов повсеместно стал переход от дальней-
шей территориальной экспансии городских поселений к освоению собственных пространственных ресурсов,
от экстенсивного типа освоения территорий к их, скорее, интенсивному использованию, от количественного
наращивания городского каркаса и ткани к их все более качественному совершенствованию.

Выводы

Определение направлений преемственного развития архитектурно-планировочной структуры Хабаровска
предполагает учет результатов анализа причин устойчивых изменений в сложившейся структуре города. Та-
ким образом, следует сделать вывод о том, что достижение преемственности развития архитектурно-планиро-
вочной структуры г. Хабаровска должно быть обеспечено соответствующим планированием, базирующемся на
учете влияния всех факторов, определяющих формирование этой структуры в динамике этапов ее развития, и
включающем широкую организацию и реализацию механизмов и стратегий передачи имеющихся характерных
исторических архитектурных элементов и решений следующим поколениям. Считаем важным подчеркнуть,
что все социальные, экономические и климатические аспекты формирования архитектурно-планировочной
структуры Хабаровска находятся во взаимосвязи и что преемственность развития структуры города обеспечи-
вается при балансе и учете всех значимых аспектов устойчивого развития.

Идеалу достижения высокоразвитой социально-экономической модели будущего Хабаровска должна соответ-
ствовать такая рационально-пространственная организация города, которая предполагала бы баланс государ-
ственных, общественных и частных интересов. Недавно Правительство края предложило новейший проект
реновации центра Хабаровска, нацеленный на создание комфортной среды жизнедеятельности населения [11].
В рамках этой идеи компактный, грамотно структурированный город должен стремиться развиваться в соб-
ственных границах, эффективно используя свои ресурсы и обеспечивая преемственность исторических тради-
ций своего развития.
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