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В рамках концепции устойчивого развития в повестку до 2030 г. включена цель 11, ори-
ентированная на обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов. Данная цель обозначила задачи для развития, ко-
торые связаны с обеспечением жильем, совершенствованием транспортных систем, комплекс-
ным планированием населенных пунктов, сохранением природного и культурного наследия, 
вопросами защиты от природных катастроф и др. 

В данном выпуске журнала представлены доклады участников Всероссийской научной 
конференции «Устойчивое развитие малых и средних городов» (Биробиджан, Россия, 24–25 
мая 2023 г.). На мероприятии прозвучало порядка 20 докладов. Результаты исследований 
специалистов из Улан-Удэ, Иркутска, Абакана, Хабаровска и Биробиджана, посвященные 
развитию сети городов Сибири и Дальнего Востока России, а также ситуации в отдельных 
малых городах, обозначили наблюдающийся кризис урбанизации на востоке страны, дегра-
дацию опорного каркаса региона с упрощением системы городов, снижением численности их 
населения, перехода средних городов в статус малых. Отмечено, что положительная динамика 
развития городов связана сейчас и в перспективе с функционированием городских агломера-
ций. Можно говорить о закрытии столетнего цикла развития городов в Сибири и на Дальнем 
Востоке – как и в дореволюционный период, малые города будут выполнять намного больше 
функций в сравнении с настоящим периодом. Социально-экономический блок исследований 
был органично дополнен докладами, затрагивающими вопросы роли культурного наследия в 
формировании городской среды, социально-историческим аспектам советской застройки го-
родов.

В экологических исследованиях были затронуты вопросы современного состояния малых 
рек, почв и зеленых насаждений городов. На отдельных примерах представлены результаты 
оценки воздействия пирогенного фактора и промышленных объектов на состояние природной 
среды. Специалисты обозначили ситуацию с неблагоустроенностью берегов малых водото-
ков в населенных пунктах, неэффективным управлением зелеными насаждениями городов, 
сопровождающимся конфликтами интересов местных властей, бизнеса и экологической обще-
ственности. Обсуждались современные тенденции использования местных видов растений в 
озеленении, создания городских лугов.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Оргкомитет
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ГОРОД БИРОБИДЖАН: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В.С. Гуревич
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
e-mail: gurevichv.48@mail.ru, https://orcid.org/0009-0005-1512-1459

Второго марта 1937 г. на карте Советского Союза появился город Биробиджан, преобразованный из 
одноименного рабочего поселка. В это время он уже был административным и культурным центром созданной 
тремя годами назад Еврейской автономной области. Вскоре Биробиджан стал одним из промышленных цен-
тров Дальнего Востока с развитым машиностроением, представленным заводами по производству рисо-зер-
ноуборочных и силосоуборочных комбайнов на гусеничном ходу, трансформаторов и комплектных трансфор-
маторных подстанций. Продукция легкой промышленности – верхняя одежда, бельевой и верхний трикотаж, 
зимняя и летняя обувь – поставлялась во все населенные пункты дальневосточного региона.

В настоящее время в экономике города после глубокого кризиса девяностых годов наметились тенденции 
устойчивого развития, роста инвестиций, объемов производства и отгрузки продукции.

Ключевые слова: Транссибирская железнодорожная магистраль, селение Тихонькое, город Биробиджан, 
заселение и развитие.

Образец цитирования: Гуревич В.С. Город Биробиджан: становление и развитие // Региональные 
проблемы. 2023. Т. 26, № 2. С. 6–12. DOI: 10.31433/2618-9593-2022-26-2-6-12.

История города Биробиджана берет свое 
начало с 1912 г. Именно тогда в ходе проектиро-
вания и строительства восточного участка Амур-
ской  железной дороги в дремучей тайге, в усло-
виях полного бездорожья на территории будущей 
области были образованы новые населенные пун-
кты, в которых жили строители и обслуживающий 
персонал дороги. 

В архивных документах, периодической 
печати начала двадцатого века удалось найти не-
которые материалы, в которых указывается, как 
добирались сюда, в том числе на Тихонькую, ра-
бочие для прокладки дороги, как  доставлялось 
продовольствие и грузы. Некоторые строители, 
жители селения попадали сюда водным путем по 
Амуру и Бире, другие – по просекам и тропам, 
проложенным проектировщиками строительства 
дороги [8].  

Кто же эти первые в Тихонькой, будущем 
Биробиджане? Одним из первых жителей селе-
ния Тихонькое, как свидетельствуют архивные 
данные, является демобилизованный из царской 

армии Август Данилович Оттер. Вместе с моло-
дой женой он добрался до сопки Тихонькой, по-
строил свою первую землянку. И уже 11 августа 
1912 г. у них родился сын Сергей. Пока по нашим 
данным это первый родившийся биробиджанец. В 
1914 г., когда в селении насчитывалось уже около 
30 домов, у самого Оттера было уже двое сыно-
вей, родившихся в Тихонькой. По предложению 
жителей, обратившихся с письмом к губернатору, 
было введено общественное управление. Старо-
стой этого населенного пункта, приобретшего са-
мостоятельность, и стал Август Оттер. 

В конце декабря 1921 г. восточная часть 
территории региона становится местом ключе-
вых сражений с наступающими частями белопо-
встанцев, нарушившими перемирие. Ожесточен-
ные бои между гражданами одной страны велись 
практически у всех населенных пунктов нынеш-
него Смидовичского района. До Тихонькой они не 
дошли. Но к их встрече здесь подготовились. На 
разъезде были вырыты окопы, установлена колю-
чая проволока. 
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Завершение Волочаевской операции и бо-
евых действий на территории современной об-
ласти, освобождение г. Хабаровска 14 февраля 
1922 г. привели к завершению Гражданской вой-
ны.

 Оценив сложившуюся после Гражданской 
войны и периода НЭПа ситуацию, вполне отдавая 
себе отчет о бедственном пока еще положении ев-
реев в Советском Союзе, руководство страны на-
чало широкомасштабные мероприятия по реше-
нию еврейского вопроса, передаче им территории 
(которой они, в отличие от других национальных 
меньшинств империи, никогда не имели) и пре-
доставлению возможности сохранить свою, как в 
дальнейшем ее называли, «национальную по фор-
ме и социалистическую по содержанию» культуру, 
свой язык. А также приняло поистине революци-
онное решение: «посадить евреев на землю» [3].

Были попытки создания еврейских земле-
дельческих поселений на других территориях, ко-
торые выглядели привлекательнее дальневосточ-
ных. Но они по различным причинам, в том числе 
политическим и национальным не были реализо-
ваны. 

Летом 1927 г. экспедиция КомЗЕТа, воз-
главляемая Б. Бруком, обследовала территорию 
Бирско-Биджанского района и установила, что 
она пригодна для земледелия и отвечает предъяв-
ляемым требованиям для создания здесь государ-
ственного образования евреев [1].

В апреле 1928 года правительством страны 
было начато еврейское переселение на Дальний 
Восток. Быть бы и сейчас селению  Тихонькая со-
ответствующей своему названию, если бы не ро-
дилась идея создания в Приамурье первого в мире 
еврейского национально-государственного обра-
зования. В последние дни апреля 1928 г. Тихонь-
кая стала местом приема еврейских переселен-
цев, направляющихся строить социалистический 
Биробиджан, осваивать свободные и благодатные 
земли. Преобразованный в 1937 г. из рабочего по-
селка в город, он стал административным, хозяй-
ственным и культурным центром автономии.  

С первых дней начала еврейского пере-
селения, в котором участвовали и люди других 
национальностей, в Биробиджане создавались 
кустарные производственные объединения. Это 
мебельные артели «Биробиджан» и «Мехмебе-
лыщик», обозостроительная кузнечная артель 
«Колесо революции», деревообрабатывающая фа-
брика «Деталь», фанерный и кирпичный заводы. 
Из кустарей-одиночек была создана артель «Свой 
труд», которая занималась пошивом швейных и 

трикотажных изделий, обуви. 
Долгие годы после зарождения промыш-

ленности базовым сырьем оставалась древесина. 
Было создано более десяти промысловых артелей, 
которые выпускали для строительных нужд брус, 
доску, штакетник, дранку, фанеру.

Артель, выпускавшую гнутую мебель – вен-
ские стулья, основали в 1930 г. мебельщики из 
украинского местечка Малин. Сырья для изготов-
ления 25 дюжин стульев в день было достаточно, 
а торговые организации Хабаровска готовы были 
получать любое их количество. 

В конце 1932 г. недалеко от вокзала начала 
действовать швейная фабрика – первое государ-
ственное промышленное предприятие в городе. 
Около 60 человек шили простые хлопчатобумаж-
ные женские платья. 

Строительство обозного завода – будуще-
го флагмана машиностроения автономии завода 
Дальсельмаш – началось в октябре 1935 г. и шло в 
исключительно трудных условиях: на необжитой 
заболоченной земле, вдали от баз снабжения, без 
электричества. Завод, основным назначением ко-
торого было обеспечение ближних и дальних сел 
пароконными и одноконными повозками, вступил 
в строй 1 января 1938 г. 

«Прародителями» Биробиджанского завода 
силовых трансформаторов стали механические 
мастерские по изготовлению несложных метал-
лоизделий, жестяной посуды (ведра, тазы, ванны), 
выполнению заказов по ремонту механического 
оборудования и вулканизации резины. 

Активное жилищное, коммунальное и про-
мышленное строительство вызвало необходимость 
образования строительных организаций, развития 
промышленности строительных материалов.

В эти годы Биробиджан становится уже не 
только административным, но и хозяйственным и 
культурным центром автономии, а также распре-
делительным железнодорожным центром, куда 
поступали грузы для всей области. 

Организация промышленного производства 
в Биробиджане сопровождалась строительством 
дорог, жилых домов, школ, больниц, объектов 
культуры и коммунально-бытового обслуживания.

В городе были открыты педагогический, ме-
дицинский, горно-металлургический (позже пре-
образованный в железнодорожный) техникумы, 
государственный театр и звуковой кинотеатр. В 
канун 15-летия Октябрьской революции в сентя-
бре 1932 г. свои наименования получили первые 
улицы Биробиджана – нынешние Октябрьская, 
Ленина, Советская и Шолом-Алейхема [7].
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К делу создания в Биробиджане центра 
еврейской культуры были привлечены ведущие 
советские еврейские литераторы. Будучи сами 
первостроителями, они в своих произведениях 
рассказывали о суровых буднях создания еврей-
ской автономии.

Первым литературным произведением, на-
печатанным в биробиджанской типографии, стала 
книга стихов «Биробиджанстрой» молодого поэта 
Эммануила Казакевича. В октябре 1930 г. был на-
чат выпуск тиражом 2 тыс. экземпляров газет «Би-
робиджанская звезда» на русском и «Биробиджа-
нер штерн» на еврейском языках, стал издаваться 
литературный альманах «Форпост».

В 1935 г. в Биробиджане было построено 
одно из первых каменных зданий – железнодорож-
ный вокзал с фонтаном на привокзальной площади. 

Самым массовым и любимым видом искус-
ства в советской стране в 1930-е гг. было кино. 
Поэтому вскоре в городе был построен первый в 
области звуковой кинотеатр вместимостью зри-
тельного зала 450 мест. 

В 1934 г. в городе был открыт Государствен-
ный еврейский театр, основу творческого коллек-
тива составили выпускники московской группы 
народного артиста СССР Соломона Михоэлса.

Чтобы поддержать биробиджанский проект 
и вдохнуть в него жизнь, 4 мая 1934 г. ЦК ВКП(б), 
а затем 7 мая республиканское и союзное пра-
вительства  приняли решение о преобразовании 
Биробиджанского национального района в Еврей-
скую автономную область [2]. Естественно, с цен-
тром в Биробиджане. На учредительном съезде 
Советов ЕАО были созданы автономные органы 
управления. 

Область была разбита на 5 районов. Даль-
крайисполком в 1934 г. указал, какие населенные 
пункты в какой район входят. А рабочему поселку 
Биробиджан предложил дать статус города.  

В предвоенный период Биробиджан пере-
жил годы политических репрессий, когда канули в 
лету сотни невинных людей, практически все ру-
ководители города, предприятий. За этот период 
репрессировано 503 человека, расстреляно 185 че-
ловек [5]. С 1939 г. в область как в приграничную 
было прекращено переселение.

В годы Великой Отечественной войны Би-
робиджан стал частью боевого лагеря, в который 
превратилась вся страна. Промышленность горо-
да перестроилась на выпуск продукции, необхо-
димой фронту. На фронт ушли около 7 тыс. биро-
биджанцев, имена 3,5 тыс. погибших увековечены 
на пилонах в сквере Победы.

В послевоенный период в областном центре 
благодаря вливанию в экономику новых людских 
и материальных ресурсов также удалось обеспе-
чивать экономический рост, дальнейшее поступа-
тельное развитие. Вошли в строй обувная фабрика 
мощностью 30 тысяч пар обуви в год, пимокатная 
или, как ее в дальнейшем стали называть, фабри-
ка валяной обуви. На базе биробиджанской хле-
бопекарни № 2 была организована кондитерская 
фабрика мощностью 1 тысяча тонн кондитерских 
изделий в год.

А артель «Ширпотреб», объединившись с 
артелью «Работница», организовали трикотажную 
фабрику, которой первой и единственной в обла-
сти было присвоено в 1962 г. звание коллектива 
коммунистического труда. Наращивало в послево-
енные годы выпуск одежды старейшее предпри-
ятие области – швейная фабрика. Здесь органи-
зовали текстильное производство. Я думаю, что 
женщины «бальзаковского» возраста и чуть стар-
ше хорошо помнят шубы из искусственного меха, 
пальто с воротниками из соболя, норки и другого 
зверя, производившиеся на фабрике (фото).

На будущем флагмане сельскохозяйствен-
ного машиностроения Дальнего Востока заводе 
«Дальсельмаш» освоили производство автомо-
бильных и тракторных прицепов с гидравлически-
ми подъемниками, а затем самоходных рисо-зер-
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов на 
гусеничном ходу. Серьезную научную работу осу-
ществляло созданное при заводе Головное специа-
лизированное конструкторское бюро по машинам 
для зоны Дальнего Востока.

Недостаток энергетических ресурсов горо-
да решался во многом вводом в эксплуатацию Би-
робиджанской ТЭЦ, наращиванием ее мощности.

Это позволило построить тепличный ком-
бинат на 6 га круглогодичного действия, Биробид-
жанский авторемонтный завод для нужд Байка-
ло-Амурской магистрали, завод железобетонных 
конструкций на 65 тыс. куб. метров сборного же-
лезобетона в год [4].

Вплоть до конца 1980-х гг. молодые биро-
биджанцы для того, чтобы получить высшее об-
разование, вынуждены были уезжать в Хабаровск 
и другие города. Ведь Биробиджан, в отличие от 
других автономных областей, не говоря о краях и 
областях России, не имел ни педагогических ин-
ститутов, ни академических центров по изучению 
истории, литературы и языка. Поэтому принятие 
в конце 1980-х гг. решение об образовании в Би-
робиджане высшего учебного заведения было вы-
страданно биробиджанцами. 
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Приближались 1990-е годы. В отличие от 
большинства дальневосточных регионов, облада-
ющих структурой промышленности, ориентиро-
ванной в первую очередь на поставки сырьевых 
ресурсов, в предреформенный период для Еврей-
ской автономной области (наряду с Хабаровским 
краем) был характерен повышенный удельный 
вес обрабатывающих отраслей промышленности: 
машиностроение, промышленность легкая, пище-
вая, деревообработка, производство строительных 
материалов.

В Биробиджане производилось 97% зерно-
уборочных комбайнов на гусеничном ходу, пя-
тая часть российских силовых трансформаторов. 
100% чулочно-носочных, 32% трикотажных, 25% 
швейных изделий и 46% обуви, произведенных в 
Дальневосточном экономическом районе, были 
изготовлены на предприятиях легкой промышлен-
ности города. Областной центр по праву называли 
центром легкой промышленности Дальнего Вос-
тока.

Таким образом, следует еще раз отметить, 
что экономика Еврейской автономной области, ее 
областного центра с начала 1980-х гг. и до стар-
та реформ развивалась устойчиво. «Застойные» в 
стране годы были для биробиджанцев годами про-
мышленного роста, строительства новых и рекон-
струкции действующих предприятий, увеличения 
объемов гражданского, в том числе жилищного, 
строительства. С 1985 по 1990 гг. объем промыш-
ленного производства в области вырос на 27,8%, 

сельскохозяйственного – на 31,2%, объемы оказы-
ваемых населению услуг и розничного товарообо-
рота увеличились соответственно на 120% и 59% 
[6] (табл. 1).

К концу 1990-х – началу 2000-х гг. в соот-
ветствии с общегосударственными тенденциями 
нарастали проблемы в обществе, вызвавшие из-
менения общественно-политической и экономи-
ческой ситуации в стране.

Являясь (как и весь Дальний Восток) пери-
ферийной территорией, ЕАО и ее областной центр 
испытали на себе все стороны кризисных явлений 
последнего времени в их особо разрушительном 
виде.

С 1990 г. было практически парализовано 
выделение централизованных ресурсов. Резкий 
рост транспортных тарифов и цен на энергоноси-
тели, демпинг импортных продовольственных и 
потребительских товаров сказались на конкурен-
тоспособности местной продукции. Образовался 
тромб хронических неплатежей между предпри-
ятиями, рост задолженности государства по зар-
плате перед работниками бюджетной сферы. Го-
сударство в этот период фактически отказалось от 
активной поддержки своего удаленного региона – 
Дальнего Востока (табл. 2). 

Какова экономическая ситуация в городе 
сегодня? Анализ основных макроэкономических 
показателей показывает, что ситуация в экономике 
города в 2022 г. была в основном устойчива. При 
этом она характеризуется постепенным ослабле-

Таблица 1
Производство основных видов продукции в 1960–1990-е гг. 

Table 1
Production of the main types of products in the 1960s-1990s.

Наименование продукции Ед. изм. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г.

Самоходные гусеничные
комбайны

шт. 50 2529 3903 3572

Силовые трансформаторы тыс. кВА 301 4697 7544 7999

Пиломатериалы тыс. куб. м. 249 424 377 381

Бельевой и верхний трикотаж тыс. шт. 761 10293 12708 13968

Чулочно-носочные изделия тыс. пар 24782 30649 36417

Обувь кожаная тыс. пар 65 283,2 3426 3409

Мясо (промпереработка) тонн 1580 3449 5019 6936

Колбасные изделия тонн 993 1650 2674 3117

Кондитерские изделия тонн 3755 5491 7460 9959
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нием динамики развития ряда показателей. От-
рицательную тенденцию имеет демографическая 
ситуация. За счет миграционного оттока и есте-
ственной убыли сокращается численность населе-
ния, которая на 1 января текущего года составила 
всего 67,2 тыс. чел. Это самая низкая численность 
после начала 1990-х гг. В 2022 г. сократились объ-
емы инвестиций крупными и средними организа-
циями.

Из положительного: увеличились объёмы 
отгрузки товаров собственного производства, 
услуг в транспортном комплексе. Снизился 
уровень регистрируемой безработицы. Выросшая 
более чем на 10% среднемесячная заработная 
плата работников крупных и средних организаций 
составляет в городе 57564,4 руб. (табл. 3).

Как видим, область и г. Биробиджан выжили 
и сегодня в труднейших условиях, при некоторой 
поддержке государства развиваются и надеемся, 
что область и город станут регионом, из которого 
не уезжают, а куда едут жить, учиться и трудиться.
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Основные показатели социально-экономического развития 
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 Table 2

Main indicators of the Jewish Autonomous region socioeconomic development in 1991–1999

Год Индекс 
промышленного 

производства
(в % к 1990 г.)

Индекс продукции
сельского хозяйства (в % 

к 1990 г.)

Индекс 
потребительских
цен (увеличение в 

разы)

Внешнеторговый
оборот (доллары

США)

1991 95 78 - -
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Таблица 3
План создания новых инвестиционных объектов в Биробиджане на 1 марта 2023 г. и источники финансирования 

Table 3
Plan for the creation of new investment facilities in Birobidzhan on March 1, 2023, and sources of fi nancing

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
реализации

Стоимость, 
млн. руб.

Источники 
финансирования

1 Строительство перерабатывающего комплекса 
мощностью 60 тыс. т соевых бобов в год с 
возможностью увеличения до 100 тыс. т в год 
с целью получения соевого пищевого шрота, 
соевого масла

2023-2024 800,0 частные инвестиции

2 Создание и развитие индустриального парка 
«Шалом»

2023-2024 12000,0 частные инвестиции

3 Строительство здания автовокзала 2023 нет данных частные инвестиции

4 Строительства дома-интерната для престарелых 
и инвалидов общего типа на 50 мест

2021-2023 300,0 федеральный и  
областной бюджеты

5 Строительство школы на 1275 мест 2023-2025 1148,5 федеральный и  
областной бюджеты

6 Благоустройство территорий дошкольных 
образовательных учреждений (не менее 6)

2023 43,669 федеральный бюджет 

7 Ввод в эксплуатацию модульной конструкции 
спортивного зала средней школы № 6

2023 40,0 федеральный бюджет

8 Завершение капитального ремонта пришкольных 
территорий, спортивных залов ряда учебных 
заведений

2023 15,995 федеральный бюджет

9 Создание модельных муниципальных библиотек 2023 5,0 федеральный бюджет 

10 Модернизация наружного освещения города 
Биробиджана 

2023-2033,
 

1650,547
 

федеральный бюджет

11 Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений 

2023-2024 318,447 федеральный,  
областной и 

городской бюджеты

12 Ремонт и обустройство автобусных остановок, 
ремонт тротуаров и дворовых проездов

2023 423,396 федеральный,  
областной и 

городской бюджеты

13 Приобретение модульных гаражей для службы 
скорой медицинской и неотложной помощи (не 
менее 16)

2023 44,3 федеральный бюджет
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BIROBIDZHAN TOWN: FORMATION AND DEVELOPMENT

V.S. Gurevich

On March 2, 1937, the town of Birobidzhan appeared on the map of the Soviet Union, transformed from the 
workers' settlement of the same name. At that time, for the Jewish Autonomous region, created three years be-
fore, it was already the administrative and cultural center. Soon Birobidzhan became one of the industrial 
centers of the Far East with a developed mechanical engineering, represented by factories for the production 
of rice-grain and forage harvesters on caterpillar tracks, transformers and complete transformer substations.
Light industry products – outerwear, upper knitwear and underwear, winter and summer shoes – were supplied to all 
settlements of the Far East region. At present, after the deep crisis of the nineties, the town's economy has seen trends in 
sustainable development, growth in investment, production volume and shipment of products.  

Keywords: Trans-Siberian Railway, the village of Tikhonkoe, the town of Birobidzhan, settlement and development.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
КАК ОБЪЕКТА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА СВОБОДНЫЙ (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Р.С. Великий
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, 

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: ruslan-velikiy@mail.ru

В окрестностях города Свободный Амурской области построены крупнейшие в мире предприятия по 
переработке природного газа и производству гелия. В связи с этим значительно повышается актуальность 
объективной оценки экологической ситуации. В работе предпринята попытка оценить индикационные свой-
ства естественного возобновления сосны обыкновенной. Проанализированы параметры подроста на участках 
с разной степенью антропогенной нагрузки. Установлено, что показатели количества экземпляров на едини-
цу площади, возрастной структуры, прироста и жизненности со6сны обыкновенной в условиях окрестностей 
г. Свободный могут иметь индикационное значение.

Ключевые слова: Амурская область, сосна обыкновенная, биоиндикация, естественное возобновление.

Образец цитирования: Великий Р.С. Естественное возобновление сосны обыкновенной как объекта 
мониторинга состояния природной среды окрестностей города Свободный (Амурская область) // Региональные 
проблемы. 2023. Т. 26, № 2. С. 13–18. DOI: 10.31433/2618-9593-2022-26-2-13-18.
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Город Свободный с населением около 60 
тысяч человек расположен на правом берегу реки 
Зея, он является административным центром Сво-
бодненского района Амурской области. В окрест-
ностях города с 2021 года работает Амурский га-
зоперерабатывающий завод – крупнейшее в мире 
по объемам переработки природного газа и произ-
водству гелия предприятие. Рядом с ним в непо-
средственной близости с 2020 года началось стро-
ительство Амурского газохимического комплекса. 
В связи с этим уделяется пристальное внимание 
мониторингу состояния природной среды в зоне 
влияния этих промышленных объектов. 

Одним из наиболее изученных объектов 
биомониторинга является сосна обыкновенная 
Pinus sylvestris L., она отличный биоиндикатор 
состояния техногенного загрязнения экосистем. 
В Амурской области на юго-восточной границе 
ареала сосны обыкновенной сосредоточены наи-
более значительные слитные массивы сосняков 
российского Дальнего Востока.  В окрестностях г. 
Свободный сосна обыкновенная широко распро-
странена и встречается как в составе смешанных 
насаждений, так и формирует чистые сосновые 
насаждения, поэтому она вполне может быть ис-

пользована в качестве индикатора состояния при-
родной среды. Объектом биомониторинга может 
быть и ее естественное возобновление как веду-
щий признак устойчивости лесных формаций. 
Возобновлению сосны обыкновенной Pinus syl-
vestris L. как одной из главных лесообразующих 
пород Северной Евразии посвящено большое ко-
личество научных исследований, причем весомая 
экологическая значимость принадлежит работам, 
посвященным возобновлению сосновых лесов в 
экстремальных условиях, например, после пожа-
ров и антропогенного воздействия [2]. 

Цель нашей работы – оценить индикацион-
ные свойства естественного возобновления сосны 
обыкновенной для целей мониторинга природной 
среды. Задачи исследования: заложить и описать 
пробные площади (ПП) на полигонах с разной сте-
пенью антропогенной нагрузки, выполнить учет 
подроста сосны обыкновенной, а также анализ 
динамики роста сосны по возрастным группам.

Объект и методы исследований
Полевые исследования выполнены в сен-

тябре 2020 года и июле 2022 года, в 24 км к севе-
ру от г. Свободный. В качестве модельной терри-
тории были выбраны два участка на разном уда-
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лении от промышленных объектов, на которых 
заложены пробные площади по 100 м2. Общая ха-
рактеристика пробных площадей представлена в 
табл. 1, местоположение на рис. 1.

Учитывались следующие характеристики 
возобновления сосны: высота, возраст (по мутов-
кам), жизненность и количество штук на учет-
ной площадке. Для исследования возобновления 
использован метод учетных площадок (УП) А.В. 
Побединского [5]: на ПП № 1 и ПП № 2 на УП 
размером 1×1 м определяли возрастную структуру 
возобновления: всходы (1 год), самосев (2–5 лет), 
подрост (старше 5 лет). По высоте весь подрост 
делили на 3 категории: мелкий – до 50 см, сред-
ний – 51–150 см и крупный – более 151 см [6] (По-
бединский, 1969). Жизненное состояние подроста 
определяли по 5-балльной шкале [1] (рис. 2).

Результаты исследований и их обсуждение
Рассмотрим количественные параметры 

подроста на ПП № 1 и ПП № 2 в 2021 и 2022 гг. 
(табл. 2).

Изначально в 2020 г. на контрольной пло-

щади (ПП № 1), удаленной от промобъектов, ко-
личество подроста было значительно меньше, чем 
на опытной площади (ПП № 2), в 2022 г. эта тен-
денция сохранилась. Но увеличение количества 
экземпляров подроста сосны оказалось примерно 
одинаковое, а доля прироста на контрольной ПП 
№ 1 почти в три раза больше. Это может быть свя-
зано не только с биотопическими условиями, но и 
антропогенной нагрузкой. 

Анализ результатов учета подроста в 2020 г. 
показал, что общее количество экземпляров со-
сны на ПП № 1 (контроль) меньше, чем на ПП № 2 
(опыт). Сосна обыкновенная светолюбивое расте-
ние, на пробной площади № 2 сомкнутость крон 
первого яруса древесных пород не пропускает 
должное количество света. На пробной площади 
№ 1 сомкнутость крон первого яруса древесных 
пород намного ниже, они пропускают значитель-
но больше солнечного света (рис. 3).

За 2022 год общее количество подроста на 
пробной площади № 1 увеличилось на 155%, а на 
пробной площади № 2 на 62% (рис. 4). 

Tаблица 1
Общая характеристика пробных площадей

Table 1
General characteristics of trial plots

Показатель
Пробная площадь

ПП № 1 (контроль) ПП № 2 (опыт)

Координаты полигона 51°35'05'' с.ш.; 128°08'18'' в.д.; 178 
м

51°31'16'' с.ш.; 128°09'28'' в.д.; 
193 м

Размер ПП 10х10 м 5х20 м

Удаленность от промобъектов 4385 м к северо-западу от АмГПЗ 592 м к югу от АмГПЗ

Рельеф надпойменная терраса, пологий 
склон по правому берегу реки 
Большая Пера 

междуречье рек. Бол. Пера и Зея, 
увал

Название растительного 
сообщества

сосняк редкостойный 
разнотравный

сосняк редкостойный с 
невыраженным кустарниковым 
и травяным ярусами

Формула древостоя и 
сомкнутость крон

10С; 0,4 10С; 0,2

Кустарниковый ярус спирейно-рододендровый, ОПП 
25%

единично леспедеца двуцветная

Травяно-кустарничковый ярус 
(видовой состав, проективное 
покрытие)

Разнотравный, ОПП 40%
(Convallaria keiskei, Hieracium 
umbellatum, Artemisia 
maximovicziana, Vicia cracca, Sedum 
aizoon, Sanguisorba offi cinalis, 
Fragaria orientalis и др.)

Единично (Hieracium 
umbellatum, Artemisia 
maximovicziana, Vicia cracca, 
Sedum aizoon, Fragaria orientalis 
и др.)
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Рис. 1. Карта-схема 
района исследования

Fig. 1. Schematic map of 
the study area

Рис. 2. Учетные площадки на пробных площадях № 1 и № 2

Fig. 2. Accounting sites on trial plots No. 1 and No. 2

Пробная площадь № 1 (контроль) Пробная площадь № 2 (опыт)
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Таким образом, на пробной площади № 1 
естественное возобновление  протекает значи-
тельно быстрее.

Результаты измерений средней высоты под-
роста по годам представлены на рис. 5, 6. 

Таблица 2
Количественные параметры подроста

Table 2
Quantitative parameters of undergrowth

Год ПП №1 ПП №2

2020 68 шт. 190 шт.

2022 176 шт. 309 шт.

Разница, 
%

увеличение на 108 
шт. или 155% 

увеличение на 
119 шт. или 62% 

Анализ высоты всходов сосны (однолетних) 
выявил, что средняя высота уменьшилась в 4,4 
раза. Связано это с тем, что самосев 3, 4 и 5 годов 
жизни закрывает новые всходы. 

Прирост сосны обыкновенной за два года 
показал, что высота всходов первого года жизни 
сосны обыкновенной на пробной площади № 1 
в 2020 году составляла 12,5 см в 2022 году, на 
третьем году жизни высота изменилась до 29,1  м, 
прирост составил 16,6 см. А подрост второго года 
жизни изменился с 26,1 до 47,7 см. Прирост под-
роста второго года жизни составил 21,6 см. На 
пробной площади № 2 с 2020 по 2022 годы высота 
всходов первого года жизни изменилась с 8,6 см 
до 25,1 см, прирост составил 16,5 см. А подрост 
второго года изменился с 14,3 до 38,2 см. Прирост 
составил 23,9 см. Таким образом, прирост подро-

Рис. 3. Количество подроста сосны 
на пробных площадях в 2020 г.

Fig. 3. Pine undergrowth number 
on trial plots in 2020

Рис. 4. Количество подроста сосны 
на пробных площадях в 2022 г.

Fig. 4. Pine undergrowth 
number on trial plots in 2022

Рис. 5. Высота подроста 
на пробных площадках за 2020 г.

Fig. 5. Height of undergrowth 
on trial sites for 2020

Рис. 6. Высота подроста 
на пробных площадках за 2022 г.

Fig. 6. Height of undergrowth 
on trial sites for 2022
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ста сосны обыкновенной на первой и второй проб-
ных площадях идет равномерно. 

Жизненное состояние подроста сосны 
обыкновенной оценивали по 5-балльной шкале 
(табл. 3).

Заключение
Наши исследования показали, что и на кон-

трольной, и на опытной пробных площадях идет 
благополучное естественное восстановление со-
сны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Но за два 
года наблюдений количество подроста сосны на 
контрольной площадке увеличилось на 155%, а на 
опытной площадке (в непосредственной близости 
ГПЗ) на 62%. Это говорит о том, что на контроль-
ной площадке (на удаленном расстоянии от антро-
погенных факторов) возобновление идет лучше, 
несмотря на большую сомкнутость крон первого 
древесного яруса.

Анализ высот показал, что средняя высота 
всходов (однолетние) на контрольной площади 
меньше, чем на опытной. Это связано в первую 
очередь с тем, что самосев (2, 3 и 4 годов жизни) 
меньше пропускает свет, который необходим всхо-
дам. В связи с эти высота всходов уменьшается и 
появляется искривленность стебля. Высота само-
сева на двух пробных площадках приблизительно 
одинаковая. 

Прирост подроста на пробной площади № 1 
(на удаленном расстоянии от промышленных объ-
ектов) и на пробной площади № 2 (в непосред-

Таблица 3 
Жизненное состояние подроста сосны

Table 3
Vital condition of pine undergrowth

№П/П
Жизненное состояние

1 2 3 4 5

1
- - 12 29 135

- - 6,8% 16,5% 76,7%

2
- - 23 37 249

- - 7,4% 12% 80,6%

Примечание: 1 балл – очень плохое (хвои мало, 
она недоразвита), 2 балла – плохое (хвоя пожухлая, 
сухая, неравномерная по длине, закрученная или сильно 
укороченная), 3 балла – удовлетворительное (неравномерное 
распределение хвои или частичные повреждения), 4 балла – 
хорошее (равномерное распределение в целом здоровой хвои), 
5 баллов – отличное (хвоя густая, интенсивно зеленого 
цвета, более 2 см в длину)

ственной близости ГПЗ) идет равномерно.
Жизненное состояние подроста на двух 

пробных площадках хорошее. Хвоя густая, зеле-
ного цвета, более 2 см в длину с редкими высох-
шими хвоинками. 

Таким образом, результаты исследований 
естественного возобновления сосны обыкновен-
ной показали, что за такой короткий период на-
блюдений (три года) для целей мониторинга при-
родной среды могут быть использованы только 
данные учета количества особей. Для получения 
достоверных показателей по другим параметрам 
(высота, прирост, жизненное состояние) требуют-
ся более длительные наблюдения.
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SCOTS PINE NATURAL RENEWAL AS AN OBJECT 
FOR THE NATURAL ENVIRONMENT CONDITION MONITORING 

NEAR THE TOWN OF SVOBODNY (AMUR REGION)

R.S. Velikiy

In the vicinity of Svobodny in the Amur Region, there are the world’s largest natural gas processing and helium 
production enterprises. In this regard, the relevance of an objective assessment of the environmental situation is espe-
cially important. In the work, the author defi nes indicator properties of the Scots pine natural regeneration. He gives the 
analysis of undergrowth parameters in areas with different degrees of anthropogenic load. It is established that the indica-
tors of the number of specimens per unit area, age structure, growth and vitality of Scots pine in the vicinity of Svobodny 
can have an indicative value for environmental monitoring of the territory.

Keywords: Amur region, Scots pine, bio-indication, natural regeneration.
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РОЛЬ ГОРОДА КИРЕНСКА В ОСВОЕНИИ 
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В работе рассмотрены особенности экономико-географического положения города Киренска в разные 
временные периоды. Выгодное экономико-географическое положение способствовало основанию на пересечении 
двух рек ‒ Лены и Киренги ‒ Киренского острога, служившего плацдармом при освоении территорий Иркутской 
области. Приведена динамика численности населения города Киренска, выделены перспективы развития города 
в современных условиях.

Ключевые слова: Иркутская область, Киренск, Лена.
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Верещагина М.А., Ипполитова Н.А., 2023

Город Киренск является административным 
центром одноименного района, расположенного 
на севере Иркутской области. Город занимает пре-
имущественно остров, который образовывается 
при слиянии двух рек – Лены и Киренги. Соглас-
но зонированию территории Иркутской области, 
Киренский район относится к зоне БАМа, а его 
административный центр является основным эко-
номическим узлом [2]. Экономико-географическое 
положение города относительно выгодное, с дру-
гими городами области его связывает автотрасса, 
имеется аэропорт (осуществляются регулярные 
рейсы в Иркутск). Важную роль в транспортной 
обеспеченности города и района в целом играет р. 
Лена, которая является важной водной артерией. 
Киренск, как и некоторые другие населенные пун-
кты севера области, относится к территориям, куда 
завоз грузов возможен лишь в ограниченные сроки.

Однако в разные исторические периоды 
роль города в освоении и развитии территории 
была различной. Выгодное экономико-географи-
ческое положение при слиянии двух рек ‒ Лены и 
Киренги ‒ способствовало возникновению города 
и открывало горизонты для освоения Восточной 
Сибири. В первой половине XVII века через реки 

Илим и Куту казаки прошли в бассейн реки Лены 
и основывали на ней Усть-Кутский, Киренский и 
Якутский остроги. Киренский острог был образо-
ван в 1631 году казацким десятником Василием 
Бугром. Киренск стал местом проживания рус-
ского служилого населения, местом торговли с 
местными племенами, а также опорным пунктом 
для путешественников при освоении Якутии и 
Дальнего Востока. В 1641 году акцент был сделан 
на развитие хлебопашенных хозяйств, этому по-
способствовал Ерофей Павлович Хабаров, кото-
рый распахал первые земли, и они дали хороший 
урожай. Киренск обладал большой хлебной базой, 
но торгового значения так и не получил, так как 
основную часть продукции направляли в Якутию 
[3]. Киренский острог притягивал русских бежен-
цев с западных регионов; одни оставались здесь, 
другие следовали дальше на восток. Приленские 
районы не входили в число активно заселявших-
ся территорий. Это было связно с отдалённостью 
от основных транспортных путей и с суровыми 
климатическими условиями, что не привлекало 
переселенцев. Но все же были те, кто приезжал 
сюда, чтобы заниматься охотничьим промыслом, 
в основном охотой на пушного зверя. 
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Значимость Киренска возросла в период Ве-
ликой Северной экспедиции (1733‒1743), которую 
возглавляли В.И. Беринг и А.И. Чириков. Город 
весьма оживился, это было связано прежде всего 
с тем, что здесь строились суда, также транспор-
тировались различные грузы этой экспедиции в 
Охотск и на Камчатку. На подготовку к экспеди-
ции ушло 3 года, она охватила всю Сибирь, тер-
ритории Дальнего Востока, а также прибрежные 
районы Северного Ледовитого океана и северную 
часть Тихого океана. Город стал логистическим 
центром, который перераспределял через себя по-
токи исследователей, промышленников, направ-
лявшихся в еще мало освоенные территории.

В 1775 году Киренск официально стал го-
родом и получил свой герб, но в последующем 
он утратил свое значение. Это было связано со 
строительством сухопутного Московского тракта 
(1730‒1760 гг.) и переносом основных админи-
стративных функций и торговых связей в быстро 
развивающийся Иркутск [1].

В 1794 г. в Киренске насчитывалось 287 душ 
мужского пола и 81 обывательский дом. Городское 
население росло постепенно, без скачков. Кирен-
ский острог, находясь на важнейших северных ма-
гистралях, таких как Ангаро‒Ленский и Якутский 
тракты, к концу 18 века стал центром Приленско-
го края. Илимский волок является первым этапом 
создания Ангаро‒Ленского тракта, соединившим 
Западную Сибирь с бассейном реки Лены. Якут-
ский тракт был проложен в начале 18 века и сое-
динял г. Иркутск и п. Жигалово, а в последующем 
г. Иркутск с г. Бодайбо и его золотыми прииска-
ми. В 1840-х годах началась разработка золото-
носного бассейна на Витиме, где произошло от-
крытие двух крупных приисков: «Вознесенский» 
и «Спасский» [3]. Это привлекало экономически 
активное население, обслуживающее уже сфор-
мировавшееся к тому времени движение различ-
ного транспорта, который поддерживал связи с 
отдалёнными населенными пунктами.

В XIX веке Киренск продолжает оставать-
ся небольшим местным торговым и администра-
тивным центром со стабильным числом жителей. 
В Киренске останавливался генерал-губернатор 
Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский 
после дипломатического визита в Японию в авгу-
сте 1859 года, а также после посещения русских 
земель в Северной Америке [5]. 

Экономическое оживление происходит в 
Киренске в конце 19 века, это связано с развитием 
судоходства, для которого необходимы обслужи-
вающие предприятия. Так, развитие речного фло-

та привело к образованию большого количества 
производств, таких как ремонтно-эксплуатацион-
ные базы в г. Киренске и пгт. Алексеевск, слесар-
но-механические мастерские, население города 
также значительно возросло и достигло 2,3 тыс. 
человек [4]. Появление пароходства стало важным 
фактором для формирования Киренского речного 
порта. 

Во время Великой Отечественной войны 
(1941–1945) Киренск стал перегоночной базой 
для поставки самолетов по ленд-лизу из США на 
фронт. Силами местного населения за короткий 
срок были построены взлетно-посадочная поло-
са, служебные здания и радиостанция. С октября 
1941 года на стройке трудились 700 жителей, кол-
хозами было выделено 100 лошадей для перевозки 
гравия. Рабочие трудились в две смены, не имея и 
единственного выходного. В начале 1943 года аэ-
родром был передан государству и за годы войны 
через него Советскому Союзу было поставлено 
14 795 самолетов, а на участке трассы «Аляска ‒ 
Сибирь» перегнано 8000 единиц [5].

В послевоенное время Киренск развивался 
очень динамично. Город сохранил свое транспорт-
ное значение и служил плацдармом при освоении 
северных территорий. Поэтому большее внима-
ние уделялось модернизации Киренской и Алек-
сеевской ремонтно-эксплуатационных баз флота. 
Старые паровые суда были заменены на более эф-
фективные дизельные, с повышенной грузоподъ-
емностью и высокими технико-экономическими 
показателями [4]. 

К 1953 году сформировалась Киренская 
пристань, которая впоследствии стала самостоя-
тельным крупным предприятием. Работа приста-
ни заключалась в перевозке грузов, их перераспре-
делении кранами и пассажироперевозке по реке 
Лене. В 1968 году количество судов увеличилось 
до 46, также были построены слесарно-механиче-
ские мастерские [6]. Развитие промышленности и 
транспорта способствовало увеличению числен-
ности населения, которое в этот период составля-
ло 14 тыс. человек. 

Позже Киренский речной порт стал одним 
из градообразующих предприятий. Значительно 
выросли пассажирские перевозки, которые связы-
вали Киренск с отдаленными населенными пун-
ктами по рекам Лена и Киренга. Велась активная 
транспортировка грузов для Катангского, Мам-
ско‒Чуйского и Бодайбинского районов в рамках 
северного завоза. Увеличение значимости Кирен-
ска как экономического и транспортного узла спо-
собствовало расширению города, в 1980-е годы 
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на левом берегу Лены началось возведение па-
нельных многоэтажных домов. К 1992 г. в Ки-
ренске насчитывалась максимальная численность 
населения ‒ 16,5 тыс. человек, однако экономи-
ческие реформы начала 1990-х гг. оказали нега-
тивное влияние на развитие территории. К 2004 
году положение Киренской и Алексеевской РЭБ 
флота стало заметно ухудшаться, продажа судов, 
распил их на металлолом ‒ все это негативно от-
разилось на работе предприятия. В результате 
этих действий району был нанесен ущерб более 
100 млн. руб. Большинство речников потеряли 
работу, повысился уровень безработицы, начался 
активный отток населения в другие районы обла-
сти [4]. На конец XX века численность населения 
в городе составила 15,6 тыс. человек, отмечается 
её значительное снижение (рис.).

Освоение новых территорий не могло ве-
стись одновременно во всех направлениях, поэто-
му были необходимы опорные центры, которые в 
свою очередь принимали рабочие кадры, анализи-
ровали проблемные точки заселения и развития, 
перераспределяли трудовые ресурсы в страте-
гически важные места, обеспечивая устойчивое 
развитие региона. Трехсотлетняя история района 
сформировала облик города как перспективной в 
экономическом плане территории. Положение в 
зоне БАМа, наличие водных ресурсов и аэропор-
та, через которые происходит сообщение с труд-
нодоступными населенными пунктами, говорит 
об удачном географическом расположение города, 
что дает перспективы для формирования здесь 

экономически активного центра.
В современных реалиях Киренск так же 

остается важным логистическим узлом. Градо-
образующими предприятиями остаются ремонт-
но-эксплуатационная база и порт, через которые 
проходит большинство сухогрузов и нефтеналив-
ных судов, кроме того, важную роль играют лесо-
заготовка и переработка древесины, приносящие 
большую долю дохода в район.

К относительно новым тенденциям эконо-
мической сферы района можно отнести развитие 
нефтедобывающей и нефтехимической отраслей. 
На территории Киренского района находится не-
сколько нефтегазоносных месторождений. Так-
же через территорию Киренского района с 2020 
года ведется строительство газопровода «Сила 
Сибири», для которого предполагается возведе-
ние нескольких инфраструктурных объектов для 
обеспечения бесперебойного снабжения газом. В 
последние годы при участии Иркутской нефтяной 
компании в районе реализуются социально зна-
чимые проекты: реконструирована набережная 
города с сохранившимися историческими здани-
ями, идет воссоздание острога, который раньше 
служил опорным пунктом при освоении северных 
территорий. Центром всех экономических преоб-
разований на территории района является город 
Киренск, который будет выступать плацдармом 
развития промышленности города, способство-
вать уменьшению оттока населения, улучшению 
его возрастной структуры.

Рис. Динамика численности населения Киренска (чел.)

Fig. Dynamics of the population of Kirensk (people)
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OFTHE IRKUTSK REGION NORTHERN TERRITORIES

M.A. Vereshchagina, N.A. Ippolitova

The paper considers the town of Kirensk economic and geographical features of location in different periods. 
Due to the advantageous geographic location the Kirensky prison, which served as a springboard for the development of 
the Irkutsk region northern territories, was founded at the intersection of two rivers ‒ Lena and Kirenga. It is given the 
population dynamics in Kirensks and highlighted the prospects for its development in modern conditions. 
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Многие страны, в том числе Российская Федерация, официально приняли на государственном уровне 
стратегию устойчивого развития, включающую блок политических, социальных, экономических и экологических 
вопросов. Отдельное внимание уделяется последним, затрагивающим процессы от глобальных климатических 
изменений до формирования комфортных городских пространств. Цель данной статьи – характеристика зе-
леных насаждений г. Биробиджана как фактора качества городской среды. Анализ зеленых насаждений вы-
полнялся на основе расчета шести индикаторов устойчивого развития: доля озелененных территорий общего 
пользования, уровень озеленения, доступность озелененных пространств, площадь зеленых насаждений на 100 
тыс. жителей, доля охраняемых природных территорий и процентная доля городских пространств, процент 
площади городских земель, покрытых пологом деревьев. Для большинства оцениваемых в работе индикаторов 
отмечены высокие значения в сравнении с установленными национальными стандартами и нормами. Напри-
мер, уровень озелененности значительно превышает градостроительные нормы. Природно-рекреационная зона 
города с сохранившейся естественной растительностью оказывает большое влияние на значение оцениваемых 
индикаторов. Проведенное исследование можно рассматривать как начало будущего мониторинга изменений 
оцениваемых индикаторов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, индикаторы, зеленые насаждения, озелененные пространства, 
Биробиджан, Дальний Восток России.
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Введение
В силу нарастающей угрозы глобальных 

проблем в последние десятилетия остро стоит во-
прос о достижении гармонии между социальной, 
политической, экономической и экологической 
сферами развития современного общества. В ка-
честве ответа на него мировым сообществом в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята Концеп-
ция устойчивого развития (далее  – Концепция 
УР). Она оказала влияние на правовую сферу 180 
государств – членов ООН, начиная от экономиче-
ской стабильности и заканчивая экологической 
безопасностью и благополучием. В результате с 
конца XX в. Концепция УР занимает центральную 
позицию в глобальной политике, плавно переходя 

на уровень государственной [20, 22, 23, 25, 26, 28, 
31].

Приверженность к реализации Концепции 
УР подтверждена принятием членами ООН в 2015 
г. «Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030» (далее – «Повестка 2030»). 
Документ содержит 17 целей УР (ЦУР), направ-
ленных на решение в рамках международного со-
трудничества социальных, политических, эконо-
мических и экологических вопросов. Российская 
Федерация – одна из стран, которая ратифициро-
вала положения концепции УР на государствен-
ном уровне [26].

Актуальность управления развитием ур-
боэкосистем в рамках Концепции УР послужила 
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основой для формирования «зеленых» трендов го-
родов (например, концепции умных и устойчивых 
городов, экополисов, «город-сад») [2, 4, 12, 14, 
15]. Исследователи отмечают, что реализация це-
лей УР поспособствует решению задач по форми-
рованию комфортной городской среды [5, 6, 8, 9, 
15, 16, 22]. В связи с этим во многих странах мира 
внедряются программы, связанные с оптимизаци-
ей урбанизированных пространств. Например, в 
нашей стране, начиная с 2019 года, ежегодно про-
водится расчет индексов, определяющих уровень 
качества городских пространств [6, 22]. Целью 
данного руководства является увеличить коли-
чество городов с благоприятной средой в 2 раза 
к 2024 году, а также повысить среднее значение 
индексов в 1,5 раза к 2030 году. 

Цель исследования – характеристика зеле-
ных насаждений г. Биробиджана как фактора ка-
чества городской среды по индикаторам устойчи-
вого развития. 

Объект и методы исследования
Для достижения поставленной цели ис-

пользовались методы теоретического анализа и 
обобщения научных публикаций, посвященных 
вопросам устойчивого развития городов и нор-
мативно-правовой базы в области озелененных 
пространств и градостроительства, картографиче-
ский и геоинформационный. Город Биробиджан 
является административным центром Еврейской 
автономной области (ЕАО). По численности на-
селения город относится к категории средних 
(68,9 тыс. человек) [19]. Площадь города состав-
ляет 169,38 км2, из которых около 50% являются 
условно естественными ландшафтами (незастро-
енными) [10].

Расчеты, картирование и анализ раститель-
ного покрова города проводились в программе 
Quantum GIS 3.28 по функциональным зонам го-
рода. Карта градостроительного зонирования Би-
робиджана принята решением городской Думы от 
09.12.2008 № 858 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Биробиджан» Еврейской автоном-
ной области» (рис. 1). 

Оценка качества городской среды по харак-
теристике озелененных пространств производи-
лась на основе индикаторов, утвержденных в [3, 
14, 29]. Для г. Биробиджана выполнен расчет сле-
дующих индикаторов: доля озелененных терри-
торий общего пользования в суммарной площади 
зеленых насаждений (%), уровень озеленения (%), 
доля населения, имеющего доступ к озелененным 
территориям общего пользования (%), площадь 

зеленых насаждений на 100 тыс. жителей (га), 
доля особо охраняемых природных территорий 
(%) и процент площади городских земель, покры-
тых пологом деревьев (%).

Для индикатора «доля населения г. Биробид-
жана, имеющего доступ к зеленым насаждениям 
общего пользования» рассчитана численность 
населения, имеющего и не имеющего доступа, по 
формуле:

N = F ∙ A                           (1)
где N – количество жителей, F – жилищный фонд 
(м2), A – норма жилой площади на 1 человека 
(18 м2). 

Для расчета уровня доступности озеленен-
ных пространств использовались рекомендации 
Европейского агентства по окружающей среде 
и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских посе-
лений» о необходимости создания условий для 
доступности зеленых пространств в пределах 15 
минут ходьбы от дома [30]. В качестве средней 
расчетной скорости передвижения пешехода в го-
роде взято значение – 4 км/ч (за 15 минут – 1 км) 
[13].

Результаты
Устойчивое развитие городов рассматривает-

ся как сбалансированное экономическое, социаль-
ное, инфраструктурное и экологическое развитие, 
обеспечиваемое рациональным использованием 
ресурсного потенциала [4, 30, 31]. Устойчивость 
определяется способностью адаптироваться к 
современным глобальным изменениям, а также 
выстраивать эффективную систему по обеспече-
нию удовлетворения потребностей настоящего и 
будущего [31, 32]. Необходимость в управлении 
функционированием урбосистем через оптимиза-
цию зеленых насаждений прямо или косвенно де-
кларируется задачами для достижения двух целей 
устойчивого развития (ЦУР) в «Повестке 2030» 
[20]: № 11 «Обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и экологической устойчиво-
сти городов» и № 15 «Защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обраще-
ние вспять процесса деградации земель и прекра-
щение процесса утраты биоразнообразия». 

Для решения ЦУР № 11 экспертным сооб-
ществом были определены задачи [20], которые с 
точки зрения изучения и управления зелеными на-
саждениями городов представлены следующими:

1. Комплексное и устойчивое планирование 
населенных пунктов, экологически устойчивой 
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урбанизации, а также повышение качества плани-
рования национального и регионального развития 
для поддержания позитивных связей между го-
родскими, пригородными и сельскими районами;

2. Уменьшение негативного экологического 
воздействия городов с особым вниманием качеству 
воздуха и удалению городских и других отходов;

3. Обеспечение доступа разных групп насе-
ления к зеленым зонам и общественным местам;

4. Защита и сохранение всемирного куль-
турного и природного наследия. 

Реализация ЦУР № 15 осуществляется с по-
мощью следующих задач [20], обосновывающих 
необходимость управления зелеными насажде-
ниями:

1. Расширение масштабов лесонасаждения 
и лесовосстановления;

2. Восстановление деградировавших земель 
и почв;

3. Обеспечить сохранение горных экоси-
стем, в том числе их биоразнообразия;

4. Обеспечить сохранение и предотвраще-
ние исчезновения видов, находящихся под угро-
зой вымирания, в том числе с помощью мер по 
сдерживанию деградации природных сред их оби-
тания;

5. Принять меры по предотвращению про-
никновения чужеродных инвазивных видов и по 
значительному уменьшению их воздействия на 
наземные и водные экосистемы.

Рис. 1. Градостроительное зонирование г. Биробиджана
Цифрами обозначены: 1–8 – функциональные зоны: 1) индивидуальной застройки; 2) малоэтажной за-
стройки; 3) многоэтажной застройки; 4) центральные, общественно-деловые и коммерческие; 5) про-
изводственные и коммунально-складские; 6) специального назначения; 7) природно-рекреационные; 
8) сельскохозяйственная; 9–10 – дороги: 9) железные; 10) автомобильные; 11 – граница города

Fig. 1. Urban zoning of Birobidzhan
Designation by numbers: 1–8 – functional zones: 1) individual buildings; 2) low-rise buildings; 3) multi-storey 
buildings; 4) central, public-business and commercial; 5) industrial and communal-warehouse; 6) special purpose; 
7) natural and recreational; 8) agricultural; 9–10 – roads: 9) railways; 10) automobile; 11 – town border
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Уровень устойчивости для каждого города 
индивидуален, поэтому возникают сложности в 
определении значений индикаторов. С их помо-
щью устанавливают количественные экономиче-
ские, социальные и экологические параметры, а 
также динамику изменений [1, 20]. Индикаторы 
устойчивости городов отражены в международ-
ных стандартах в области устойчивого развития 
(ISO 37120, ISO 37122, ISO 37123), в программе 
по охране окружающей среды ООН (UNEP), а так-
же в адаптированном под Россию ГОСТ Р ИСО 
37120-2020. В отечественном стандарте содержит-
ся информация о 137 индикаторах (показателях), 
которые поделены на основные (обязательное ис-
пользование для эффективности оказания город-
ских услуг и качества жизни), вспомогательные 
(рекомендуются для использования) и профильные 
(статистические данные и сведения, используемые 
в основном для справки). В нашей стране также 
распространена система индексов, определяющих 
качество городской среды на пути к их устойчиво-
сти, оцениваемых в баллах [6, 22]. Всего в данную 
систему оценки городов включено 36 индексов, 
определяющих социальный, экономический и эко-
логический уровни развития. Некоторые авторы 
в своих публикациях также используют рекомен-
дательные индикаторы Комиссии по устойчивому 
развитию ООН, Агентства по охране окружающей 
среды, данные Всемирного банка и др. Индика-
торы устойчивого развития городов и индексов 
городской среды, отражающие требования к каче-
ству зеленых насаждений, приведены в табл. 1. 

Из перечисленных в табл. 1 индикаторов 
устойчивого развития городов для Биробиджана 
были рассчитаны шесть (выделены в таблице), ис-
ходя из современного уровня изученности расти-
тельности города. 

Уровень озеленения г. Биробиджана. Соглас-
но ГОСТ ИСО 37120-2020, приведенные индика-
торы используются для оценки вклада зеленых на-
саждений в выполнение задач по формированию 
благоприятной городской окружающей среды, со-
хранению биоразнообразия, а также улучшению 
качества жизни горожан. В нашей стране вопро-
сы, связанные с зелеными насаждениями в горо-
де, регламентированы в СНиП 2.07.01-89 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» и его актуализированной 
версии – СП 42.13330.2016. Согласно им доля озе-
лененных территорий любой категории в преде-
лах городской застройки (уровень озелененности) 
должна составлять не менее 40%. Для г. Биробид-
жана характерно наличие больших незастроенных 

площадей – 51%, а остальные 49% приходятся на 
преобразованные человеком территории [9]. 

На основе дистанционных данных нами 
был рассчитан уровень озелененности в границах 
города [24] и в пределах селитебной застройки. В 
первом случае на июль 2021 года уровень озеле-
ненности составляет 77%, а для застроенной сели-
тебной части города (жилая, общественно-дело-
вая, центральная и коммерческая зона с участками 
внутригородских промышленных объектов) – 
58%. Оба результата соответствуют нормативу. 

Нами проведено ранжирование функцио-
нальных зон по уровню озелененности в границе 
города и городской селитебной застройки. Дан-
ные представлены в табл. 2.

Очень высоким уровнем озелененности в 
границах города характеризуются природно-ре-
креационные и сельскохозяйственные зоны, а в 
застроенной селитебной части города – зеленые 
массивы с сохранившейся естественной расти-
тельностью.

Площадь зеленых насаждений (га) на 100 
тыс. жителей является индикатором устойчивого 
развития городов, который относится к категории 
основных. Для его расчета учитываются не только 
искусственные насаждения, но и участки с есте-
ственной и полуестественной растительностью. 

На территории города первые исследова-
ния, связанные с оценкой площади зеленых на-
саждений и обеспеченности ими жителей горо-
да, проводились в 2013 г. В.Б. Калмановой. По ее 
оценкам общая площадь зеленых насаждений со-
ставила 4230 га (25% от площади города), из кото-
рых 1238 га приходится на городские леса [8, 17], 
находящиеся в природно-рекреационной зоне го-
рода. С учетом численности населения города на 
2013 г. (75,5 тыс. чел.) площадь зеленых насажде-
ний на 100 тыс. жителей составила 5602 га.

Наши исследования по дистанционным 
данным на 2021 год показали, что площадь всех 
зеленых насаждений (древесная, кустарниковая 
и травянистая) на территории города составляет 
9000 га (53% от площади города), а в селитебной 
части – 890 га (21% от селитебной части города). 
В пересчете на 100 тыс. жителей этот индикатор 
составил 13 тыс. га и 1286 га соответственно. 

В связи с тем, что численность жителей в 
малых и средних городах менее 100 тыс., видится 
более рациональным данный индикатор пересчи-
тывать на 1 тыс. чел. [27]. В этом случае значение 
индикатора в 2013 г. составляло 56 га/1 тыс. чел., 
в 2021 – 130 га/1 тыс. чел., в том числе в пределах 
селитебной застройки – 13 га/1 тыс. чел.
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Таблица 1
Индикаторы устойчивого развития городов в части состояния зеленых насаждений

Table 1
Indicators of urban sustainable development in terms of green spaces condition

Индикаторы Задачи 
ЦУР* Пояснение

Доля озелененных территорий 
общего пользования в суммарной 
площади зеленых насаждений 
(%) [14]

11-3
Индикатор характеризует долю озелененных территорий, 
открытых для жителей города, в общем количестве 
озелененных территорий.

Уровень озеленения (%) [14] 11-1, 11-2, 
11-3, 15-1

Индикатор характеризует озеленение города с точки 
зрения выполнения санитарно-гигиенических и 
ландшафтных функций. Рассчитывается на основе 
дешифрирования космических снимков и вычисления 
вегетационного индекса.

Состояние зеленых насаждений 
[14] 11-2

Индикатор характеризует биопродуктивность зеленых 
насаждений как прямое следствие всего состояния 
природной среды, непосредственно связанной с 
состоянием атмосферы, уровнем загрязнения почв и 
поверхностных вод в городе. Индикатор рассчитывается 
на основе дешифрирования космических снимков и 
вычисления вегетационного индекса.

Разнообразие услуг на озелененных 
территориях (ед/км2) [14]

11-1, 11-2, 
11-4, 15-2, 

15-4

Индикатор характеризует разнообразие и идентичность 
озелененных пространств, привлекательность 
озелененных территорий для граждан города. 

Доля населения, имеющего доступ 
к озелененным территориям 
общего пользования (городские 
леса, парки, сады) в общей 
численности населения (%) [14]

11-3

Индикатор характеризует современность среды 
городских озелененных территорий. Парки и скверы 
являются полноценным общественным пространством 
для удовлетворения различных потребностей разных 
социокультурных групп горожан. 

Привлекательность озелененных 
территорий (ед/км2) [14] 11-1, 11-3 Используется для оценки разнообразия и идентичности 

озелененных пространств. 

Площадь уличных общественных 
зон отдыха (сады, парки, скверы) на 
душу населения [3]

11-3

С помощью индекса стимулируется работа, связанная с 
созданием зеленых общественных пространств как мест 
для рекреационной деятельности человека. Важным при 
расчете является учет именно территорий общественных 
зон, так как, например, автомобильные стоянки, 
прилегающие к территории парка, не учитываются в 
площади

Площадь зеленых насаждений 
(га) на 100 тыс. жителей [3]

11-1, 11-2, 
11-3

В расчет закладывается площадь естественных и 
полуестественных зеленых насаждений города. Чем 
больше площадь зеленых насаждений, тем комфортнее 
и безопаснее окружающая среда.  

Количество деревьев на 100 тыс. 
жителей [3]

11-1, 11-2, 
11-3, 15.1

Необходимость в высадке деревьев связана с их 
способностью поглощать углекислый газ, что в 
дальнейшем отражается на смягчении действия эффекта 
городского теплового острова или глобально – на 
изменении климата. 
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Продолжение таблицы 1

Индикаторы Задачи 
ЦУР* Пояснение

Относительное изменение 
количества местных видов [3]

11-4, 15-1, 
15-4, 15-5

Индекс отражает ситуацию, связанную с потерей 
аборигенных видов растений и приобретением новых 
(чужеродных). Задачей индекса является предотвращение 
сокращения числа аборигенных видов в общей массе.

Доля охраняемых природных 
территорий [3]

11-1, 11-4, 
15-2, 15-3, 
15-4, 15-5

С его помощью оценивается реальный вклад в выполнение 
задачи города «сохранение и оздоровление окружающей 
среды» и решается проблема «биоразнообразие и услуги 
экосистем», приведенных в ИСО 37101. 

Процент площади городских 
земель, покрытых пологом 
деревьев [29]

11-1, 11-2, 
15-1

Необходимость в высадке деревьев связана с их 
способностью поглощать углекислый газ, что в 
дальнейшем отражается на смягчении действия эффекта 
городского теплового острова или глобально – на 
изменении климата.

Примечание: * – Задачи ЦУР № 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов»: 11-1 – Комплексное и устойчивое планирование населенных пунктов, экологически 
устойчивой урбанизации, а также повышение качества планирования национального и регионального развития 
для поддержания позитивных связей между городскими, пригородными и сельскими районами; 11-2 – Уменьшение 
негативного экологического воздействия городов с особым вниманием качеству воздуха и удалению городских и 
других отходов; 11-3 – Обеспечение доступа разных групп населения к зеленым зонам и общественным местам; 
11-4 – Защита и сохранение всемирного культурного и природного наследия.

Задачи ЦУР № 15 «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия»: 15-1 – Расширение масштабов лесонасаждения и 
лесовосстановления; 15-2 – Восстановление деградировавших земель и почв; 15-3 – Обеспечить сохранение 
горных экосистем, в том числе их биоразнообразия; 15-4 – Обеспечить сохранение и предотвращение исчезновения 
видов, находящихся под угрозой вымирания, в том числе с помощью мер по сдерживанию деградации природных 
сред их обитания; 15-5 – Принять меры по предотвращению проникновения чужеродных инвазивных видов и по 
значительному уменьшению их воздействия на наземные и водные экосистемы.

Таблица 2
Распространение территорий с разным уровнем озелененности в г. Биробиджане

Table 2
Distribution of areas with different levels of landscaping in Birobidzhan

Уровень озелененности, % В границах города, га В пределах селитебной части, га

Низкий 0…40 90 80

Средний 41…60 350 310

Высокий 61…76 600 580

Очень высокий 77…100 15460 3300



29

Доля озелененных территорий общего поль-
зования в суммарной площади зеленых насажде-
ний. Согласно ГОСТ 28329-89 «Озеленение го-
родов. Термины и определения», к озелененным 
территориям общего пользования (ОТОП) относят-
ся озелененные территории, предназначенные для 
различных форм отдыха. Они включают лесопар-
ки, парки, скверы, бульвары и городские леса. В г. 
Биробиджане площадь всех ОТОП занимает 3000 
га [7, 8, 10], а благоустроенных – 130 га. Следова-
тельно, доля ОТОП в суммарной площади зеленых 
насаждений г. Биробиджана составляет 71%.

Доля населения, имеющего доступ к озе-
лененным территориям общего пользования, в 
общей численности населения. Обеспечение до-
ступа разных групп населения к зеленым зонам и 
общественным местам является одной из важных 
задач для устойчивого развития городов, обозна-
ченных ООН [25]. Современная градостроитель-
ная политика сегодня ориентирована на сниже-

ние удаленности зеленых зон от жилого сектора. 
Расчет доступности ОТОП для населения города 
является необходимым звеном при планировании 
новых зеленых зон. Сложившаяся в г. Биробиджа-
не система расселения привела к неравномерному 
появлению и дальнейшему распределению ОТОП 
в границах селитебной зоны. Наиболее заселен-
ной (около 65% населения) является территория 
города, расположенная между железной дорогой 
и рекой Бира. Здесь расположены все городские 
скверы, бульвары и парк культуры и отдыха. Для 
остальной территории города характерно отсут-
ствие обустроенных зеленых зон [10]. 

Доступность ОТОП для жителей г. Биробид-
жана рассчитывалась общая (с учетом городских 
лесов) и только для благоустроенных территорий. 
Под доступностью понимается время, затрачен-
ное пешеходом на преодоление расстояния от 
дома до зеленого массива. Было определено, что 
в течение 15-минутного пешего передвижения 

Рис. 2. Доступность всех озелененных территорий общего пользования 
для населения г. Биробиджана

Fig. 2. Accessibility of all common use green areas to the population in Birobidzhan
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ОТОП доступны практически всем жителям Би-
робиджана (99,2% – 69,5 тыс. чел.). Доступ к бла-
гоустроенным территориям имеют 86% населения 
города (около 60 тыс. чел.). Результаты отражены 
на рис. 2 и 3.

Процент площади городских земель, покры-
тых пологом деревьев. Этот индикатор отражает 
экологическую роль деревьев в городском ланд-
шафте (их влияние на содержание поллютантов в 
атмосферном воздухе, формирование микрокли-
мата и др.). Следовательно, может быть исполь-
зован как косвенный показатель комфортности 
окружающей среды. Площадь территорий г. Биро-
биджана, занятых древесной растительностью, по 
данным на 2021 г. составляет 6500 га. Это 38% от 
общей площади города. Для селитебной части го-
рода площадь древесных насаждений составляет 
690 га, что составляет 16%. 

Нами проведено ранжирование функцио-
нальных зон по степени представленности на их 
территориях древесных насаждений (табл. 3). 

Расчеты и данные таблицы позволяют от-
метить, что основная доля древесных насажде-
ний произрастает за границей селитебной части 
города в природно-рекреационной зоне. На тер-
ритории жилой и общественно-деловой застрой-
ки преобладают участки с низкой (98% от общей 
площади в городе) и средней (91%) представлен-
ностью древесных насаждений на участках функ-
циональных зон. Очень высокие значения в гра-
ницах города соответствуют пригородным лесам, 
а в селитебной части города – участкам с сохра-
нившейся естественной и искусственной древес-
ной растительностью (парк, скверы и нетронутые 
пространства). 

Рис. 3. Доступность благоустроенных озелененных территорий 
общего пользования для населения г. Биробиджана

Fig. 3. Accessibility of landscaped green areas of common use to the population in Birobidzhan
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Доля охраняемых природных территорий. 
Согласно определению Всемирного фонда ди-
кой природы, охраняемые природные территории 
(ОПТ) – это природные территории, выделенные 
в целях охраны природы, для которых установлен 
особый режим охраны. В их состав входят особо 
охраняемые природные территории (ООПТ), во-
доохранные и прибрежные зоны, лесозащитные 
полосы и другие [11]. 

В границах г. Биробиджана к ОПТ относятся 
водоохранные и прибрежные зоны, а также ООПТ 
(дендрологический парк). Их общая площадь со-
ставляет около 2719 га (2700 га приходится на 

водоохранные зоны и 19 га на дендрологический 
парк) [18, 21], что составляет:

16% от площади города, из которых 15,9% – 
водоохранные зоны и 0,1% – дендрологический 
парк;

30% от площади зеленых насаждений – 
29,8% – водоохранные зоны и 0,2% – дендрологи-
ческий парк;

На одного жителя 0,04 га – 75% приходится 
на водоохранные зоны и 25% – дендрологический 
парк. Полученные в работе значения индикаторов 
устойчивого развития городов представлены в 
сводной табл. 4. 

Таблица 3
Ранжирование функциональных зон по степени представленности древесных насаждений

Table 3
Ranking of functional zones according to the tree plantations representation

Степень представленности, % В границах города, га В границах селитебной застройки, га

Низкая 0…19 1500 1470

Средняя 20…45 1100 1000

Высокая 46…74 2400 1100

Очень высокая 75…100 10700 800

Таблица 4
Значения индикаторов устойчивого развития городов в части состояния зеленых насаждений г. Биробиджана 

Table 4
Indicators of sustainable urban development in terms of green spaces condition in Birobidzhan

Индикаторы Значение

Уровень озеленения В границах города как муниципального образования – 77%.
В границах селитебной части города – 58%.

Площадь зеленых насаждений на 100 
тыс. жителей

В границах города как муниципального образования – 130 га/тыс. 
жителей.
В границах селитебной части города – 13 га/тыс. жителей.

Доля озелененных территорий общего 
пользования в суммарной площади 
зеленых насаждений

Площадь всех ОТОП с учетом городских лесов составляет 3000 га.

Площадь благоустроенных (парк, скверы, бульвары и др.) – 130 га.

Доля населения, имеющего доступ 
к озелененным территориям общего 
пользования, в общей численности 
населения

Пешеходная доступность (15 минут) к благоустроенным ОТОП (без 
учета городских лесов) имеется у 86% населения. С учетом городских 
лесов – у 99,2% населения города.

Процент площади городских земель, 
покрытых пологом деревьев

В границах города как муниципального образования – 6500 га (38%).
В границах селитебной части города – 850 га (20%).

Доля охраняемых природных 
территорий

Доля ОПТ от общей площади города составляет 16%.
Доля ОПТ от общей площади зеленых насаждений – 30%.
Площадь ОПТ на одного человека составляет 0,04 га.
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Из таблицы видно, что большая часть оце-
ниваемых индикаторов характеризуется высоки-
ми значениями. Отметим, что по данным стати-
стического агентства для г. Биробиджана в 2022 
году был произведен очередной расчет индексов 
качества городской среды, по результатам кото-
рых город набрал 180 баллов из 360 возможных 
(в 2021 году – 177). По шкале это значение соот-
ветствует неблагоприятной городской среде. Для 
получения итогового значения проводится анализ 
социальных, экономических и экологических кри-
териев в 6 городских пространствах (максималь-
ное количество баллов в каждом – 60). Одним 
из них являются озелененные пространства. В 
данном случае г. Биробиджан набрал 44 балла (в 
2021 году – 35 баллов), что выше среднего и соот-
ветствует благоприятной обстановке в категории 
«озелененные пространства» [6]. 

Заключение
Одной из современных задач управления 

урбосистемами является достижение показателей 
устойчивого развития городов с формированием 
благоприятной городской среды. Выполненные 
в работе расчеты индикаторов устойчивого раз-
вития г. Биробиджана в части состояния зеленых 
насаждений позволили оценить современную об-
становку с озелененными пространствами в го-
роде. Большая часть оцениваемых индикаторов 
характеризуется высокими значениями. Уровень 
озелененности значительно превышает градо-
строительные нормы. Доля охраняемых природ-
ных территорий в границах города имеет низкие 
значения. Это может быть связано с несколькими 
причинами: 1) в пределах небольшого по площади 
и уровню антропогенной нагрузки города отсут-
ствуют природные объекты, требующие особой 
охраны; 2) слабая изученность города; 3) в связи 
со слабым развитием туризма отсутствует необхо-
димость создания охраняемых территорий с рек-
реационными функциями; 4) слабый интерес или 
непонимание муниципальными властями ООПТ в 
качестве инструмента управления природопользо-
ванием в городе.

Природно-рекреационная зона города с 
сохранившейся естественной растительностью 
оказывает большое влияние на значение оценива-
емых индикаторов. Следовательно, для Биробид-
жана актуально наладить управление городскими 
лесами и выполняемыми ими функциями.

В данной работе почти все рассчитанные 
индикаторы приведены на 2019–2021 гг. Исполь-
зованные для оценок дистанционные данные 
(Sentinel-2) имеют более высокое пространствен-

ное разрешение. Это позволило получить более 
корректные расчеты площадей зеленых насажде-
ний для г. Биробиджана. Однако нет возможности 
проанализировать динамику индикаторов устой-
чивого развития за предыдущие годы в связи с 
отсутствием космоснимков за более ранние пери-
оды. Проведенное исследование можно рассма-
тривать как начало будущего мониторинга изме-
нений оцениваемых индикаторов.
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ASSESSMENT OF INDICATORS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF BIROBIDZHAN: GREEN SPACES

D.V. Zhuchkov, D.M. Fetisov

Among other countries, the Russian Federation also has an offi cially adopted sustainable development strategy 
covering a block of political, social, economic and environmental items. The last ones are of special attention, including 
problems from the global climate change to the formation of a comfortable urban environment. In the paper, the authors 
consider green spaces of Birobidzhan as an important factor of the urban environment quality. They made the analysis of 
green spaces calculating the following six indicators of sustainable development: percentage of common green spaces, 
greenness index, green spaces availability,  green spaces area per 100 thousand inhabitants, percentage of protected 
natural areas, and percentage of urban spaces under the canopy of tree can. Most of the parameters have got high 
values. The greenness index signifi cantly exceeds the urban planning standards. The town natural-recreational area  with 
preserved natural vegetation adds signifi cantly to the estimated indicators value. The conducted research is a starting 
point in monitoring of changes in the estimated indicators.

Keywords: sustainable development, indicators, urban green spaces, Birobidzhan, the Russian Far East.
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В статье даётся характеристика особо охраняемой природной территории Еврейской автономной обла-
сти – дендрологического парка. Приводятся сведения о природных условиях, истории создания, этапах развития 
и научного исследования флоры и растительности дендропарка. Особое внимание уделяется вопросу интродук-
ции древесных растений и их сохранению в природно-климатических условиях местности. Приводится список 
древесных растений из Красных книг Российской Федерации и Еврейской автономной области. Показана роль 
государственного природного заповедника «Бастак» в совершенствовании деятельности особо охраняемой при-
родной территории. Делается акцент на целевой функции дендропарка, связанной с эколого-просветительской 
работой с населением города Биробиджана и Еврейской автономной области в целом. 

Ключевые слова: Еврейская автономная область, дендрологический парк, заповедник «Бастак», дендро-
флора.
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Дендрологический парк представляет собой 
природоохранное учреждение, образованное на 
основе естественного ландшафта, на территории 
которого создается дендрологическая коллекция с 
целью осуществления научной, учебной и эколо-
го-просветительской деятельности.

На территории Еврейской автономной об-
ласти (ЕАО) дендрологический парк расположен 
на землях городского поселения г. Биробиджана и 
состоит из одного земельного участка общей пло-
щадью 19,1 га (рис. 1). 

Дендрологический парк приурочен к 
восточным отрогам низкогорного хребта Щу-
ки-Поктой, которые холмистой грядой выходят к 
р. Большая Бира в пределах г. Биробиджана. Этот 
низкогорно-предгорный массив известен под на-
званием Биробиджанские высоты. Дендропарк 
расположен в центральной части Биробиджанских 

высот, полностью занимая сопку с естественным 
ландшафтом, максимальная ее высота составляет 
203 м (рис. 2). 

Дендрологический парк образован 26 апре-
ля 1995 г. в соответствии с законом Российской Фе-
дерации «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» постановлением главы администрации 
Еврейской автономной области от 26.04.1995 г. 
№ 102 «Об образовании дендрологического парка 
в Еврейской автономной области»; также приня-
ты постановления главы администрации Еврей-
ской автономной области от 11.09.1995 г. № 214 
«Об утверждении положения о дендрологическом 
парке» и от 04.04.1996 г. № 86 «Об утверждении 
положения о дирекции дендрологического парка» 
[3–5]. 

Дендрологический парк является природо-
охранным учреждением, в задачи которого входит 
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создание специальных коллекций растений в це-
лях сохранения разнообразия и обогащения рас-
тительного мира, а также осуществление научной, 
учебной и просветительской деятельности (ФЗ от 
14.03.95 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», п. 1 ст. 28) [7].

Первый список сосудистых растений со-
ставлен в 1996 г. учеными из Ботанического 
сада-института ДВО РАН В.А. Недолужко и 
А.П. Добрыниным и включает 15 видов деревьев, 
10  кустарников, 2 лиан, 75 травянистых растений.

Спустя три года, в соответствии с генераль-
ным планом развития, на территории дендрологи-
ческого парка установлена обзорная противопо-
жарная вышка.

История развития дендрологического парка 
неразрывно связана с государственным природ-
ным заповедником «Бастак», которому в 2007 г. 
предоставлен в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельный участок квартала 110 для со-
держания дендрологического парка, а в 2008 г. 

получено положительное заключение о придании 
статуса особо охраняемой природной территории 
федерального значения и введении его в состав го-
сударственного природного заповедника «Бастак» 
в качестве кластерного участка. В последующие 
годы получено свидетельство о государственной 
регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование, составлен план управления дендро-
логическим парком, разработаны перспективные 
планы развития данной территории.

В период с 2001 по 2008 гг. сотрудниками 
Института комплексного анализа региональных 
проблем (ИКАРП) ДВО РАН и государственного 
природного заповедника «Бастак» проведены на-
учные исследования, направленные на инвента-
ризацию арборифлоры, растительного покрова в 
целом, современного состояния природного ком-
плекса. Высажены новые для дендропарка виды 
растений.

На территории дендрологического парка в 
рамках международной акции «Сад памяти», Все-

Рис. 1. Местоположение дендрологического парка

Fig. 1. Location of the arboretum Park
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российского экологического субботника «Зеленая 
Россия» и эколого-патриотического проекта «Лес 
Победы» в 2022-2023 гг. высажены 145 молодых 
саженцев елей Picea, пихт Abies, бархата амур-
ского Phellodendron amurense, клёна жёлтого Acer 
ukurunduense, чубушника тонколистного Philadel-
phus tenuifolius. В посадках приняли участие чле-
ны отделения Русского географического общества 
в ЕАО, сотрудники Главного управления МЧС 
России по ЕАО, дружины охраны природы «Бер-
кут», специалисты филиала акционерного обще-
ства «Дальневосточная распределительная сете-
вая компания» – «Электрические сети Еврейской 
автономной области» и филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Глав-
ный радиочастотный центр в Дальневосточном 
федеральном округе», общественной организации 
«Багульник», а также жители ЕАО.

Большую работу по изучению флоры и соз-

данию дендрологической коллекции дендропарка 
проводят сотрудники заповедника «Бастак» со-
вместно с научными сотрудниками ИКАРП ДВО 
РАН. В 2008 г. было высажено 23 вида редких 
деревьев и кустарников, завезенных из Ботаниче-
ского сада-института ДВО РАН (г. Владивосток) 
и дендрария (г. Хабаровск). В 2011–2012 гг. ден-
дрологическая коллекция увеличилась на 21 вид. 
Растения были привезены из Приморского края 
и с территории Еврейской авономной области. 
В результате проведенных мероприятий в кол-
лекции дендропарка появились представители 
флоры, характерные только для юга Приморья: 
клен ложнозибольдов Acer pseudosieboldianum 
(Pax) Kom., граб сердцелистный Carpinus cordata 
Blume, абелия трёхцветная Abelia triflora R.Br., 
форзиция овальнолистная Forsythia ovata Nakai  и 
другие. Однако, наиболее жизнеспособными ви-
дами оказались клён ложнозибольдов и форзиция 

Рис. 2. Географическое положение дендрологического парка

Fig. 2. Geographical location of the arboretum Park
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овальнолистная. Коллекция видов постоянно по-
полняется. При участии специалистов Ботаниче-
ского сада-института ДВО РАН разработан план 
ландшафтного дизайна территории. Сотрудника-
ми научного отдела заповедника составлен план 
посадок на 2013–2014 гг. 

Флора дендрологического парка с учетом 
посадок местных видов древесных растений 
представляет собой сочетание трех флористиче-
ских комплексов: маньчжурского, охотского и вос-
точносибирского. Список сосудистых растений 
ООПТ включает 157 видов (11% от флоры ЕАО), 
которые относятся к 61 семейству.

Произрастание в данной местности таких 
древесных растений, как клены мелколистный, зе-
ленокорый (Acer mono, A. tegmentosum) и желтый, 
бархат амурский, лещина маньчжурская (Corylus 
mandshurica), аралия высокая (Aralia elata), вино-
град амурский (Vitis amurensis) и других, указы-

вает на то, что ранее здесь были распространены 
кедрово-широколиственные леса.

В подлеске преобладают лещина маньч-
журская, элеутерококк колючий (Eleutherococcus 
senticosus), калина Саржента (Viburnum sargentii), 
чубушник тонколистный (Philadelphus tenuifolius), 
бересклет малоцветковый (Euonymus pauciflora) 
и леспедеца двуцветная (Lespedeza bicolor). Тра-
вяной покров очень разнообразен и характеризу-
ется обилием весенних раннецветущих растений 
– горицвет амурский (Adonis amurensis Regel et 
Radde), ллойдия трёхцветковая (Lloydia triflora 
(Ledeb.) Baker, лесной мак весенний (Hylomecon 
vernalis Maxim.) и других. 

Фауна дендропарка из-за небольших разме-
ров ООПТ и её положения на окраине города не 
отличается большим разнообразием, но, несмо-
тря на это, достоверно известно об обитании на 
этой территории представителей амфибий, репти-

Рис. 3. Места интродукции древесных растений

Fig. 3. Places of woody plants introduction
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лий, мелких млекопитающих, которые относятся 
к маньчжурскому и восточно-сибирскому типам 
фауны.

Аборигенные виды древесных растений 
на территории дендрологического парка насчи-
тывают 47 видов, относящихся к 23 семействам. 
Мероприятия по интродукции проводились в 
1996, 2001, 2002 и 2007 гг., было высажено более 
30 видов древесных растений, произрастающих в 
естественном состоянии в Еврейской автономной 
области и Приморском крае. В 2023 г. будет прово-
диться ревизия всех насаждений и выявление на-
личия растений – интродуцентов (рис. 3, табл. 1).

В ЕАО произрастает 154 вида древесных 
растений [6]. Дендрологическая коллекция ден-
дропарка из автохтонных и аллохтонных видов со-
ставляет 87 видов, относящихся к 30 семействам. 
Из них местными являются 54 вида (семь – в по-

садках), 25 семейств. Таким образом, на неболь-
шой ООПТ сосредоточено 32% видов древесных 
растений ЕАО. В дендропарке произрастает 9 ред-
ких видов растений, из которых 9 внесены в Крас-
ную книгу ЕАО (2019), три – в Красную книгу РФ 
(2008) (табл. 2) [1, 2].

Одним из целевых направлений работы 
дендрологического парка является эколого-про-
светительская деятельность, в рамках которой 
создаётся инфраструктура для осуществления 
экологического туризма – функционируют две не-
оборудованные экотропы общей протяженностью 
шесть километров. Большая экотропа включает 
около 50 природных объектов, малая – около 20. 
Данные экологические маршруты предназначе-
ны для проведения познавательных экскурсий и 
уроков для школьников и студентов с целью оз-
накомления с видовым разнообразием древесных 

Таблица 1
Интродукция древесных растений на территории дендрологического парка

Table 1
Introduction of woody plants on the arboretum park

Семейство Вид

Pinaceae – сосновые

Пихта почкочешуйная (Abies nephrolepis), п. цельнолистная (A. holophylla),  ли-
ственница Каяндера (Larix cajanderi), л. сибирская (Larix isbirica), ель аянская 
(Picea ajanensis), е. сибирская (P. obovata), е. гималайская (P. smithiana), е. колю-
чая (P. pungens), сосна корейская (кедр корейский) (Pinus koraiensis), с. густоцвет-
ковая (погребальная) (Pinus densifl ora), с. ромелийская (Pinus реuсе), с. черная 
(Pinus nigra)

Cupressaceae – 
кипарисовые

Можжевельник даурский (Juniperus davurica), м. сибирский (J. sibirica), м. твер-
дый (J. rigida)

Aceraceae – кленовые Клен бородатый (Acer barbinerve), к. ложнозибольдов 

Rosaceae – розовые

Мелкоплодник ольхолистный (Micromeles alnifolia), спирея японская (сорт «Gold 
mound») (Spiraea japonica), с. японская (сорт «Gold fl ame»), курильский чай даур-
ский (Dasiphora dahurica), курильский чай (сорт «Cobolt»), курильский чай (сорт 
«Gold fi nger»), принсепия китайская (Рrinsepia sinensis)

Taxaceae – тисовые Тис остроконечный (Taxus cuspidate)

Fagaceae – буковые Дуб зубчатый (Quercus dentata)

Caprifoliaceae – 
жимолостные

Абелия корейская (Abelia соrеаnа), а. двуцветная (A. bifl ora), диервилла ранняя 
(Weigela praecox)

Magnoliaceae – 
магнолиевые Магнолия Зибольда (Magnolia sieboldii)

Ericaceae – вересковые Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii)

Hydrangeaceae – 
гортензиевые Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens)

Oleaceae – маслинные Форзиция овальнолистная 
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Таблица 2
Редкие виды растений дендрологического парка

Table 2
Rare plant species of the arboretum Park

№ Вид
Красная 

книга

ЕАО РФ

1. Кедр корейский (сосна корей-
ская) *

2. Лилия двурядная *

3. Диоскрея ниппонская * *

4. Пион молочноцветковый * *

5. Пион обратнояйцевидный * *

6. Горицвет (адонис) амурский *

7. Лимонник китайский *

8. Карагана маньчжурская *

9. Ширококолокольчик крупно-
цветковый *

растений. Предлагаемые экологические маршру-
ты хорошо проходимы во все сезоны года. В целях 
развития экотуризма планируется оборудовать су-
ществующие экологические тропы табличками с 
названиями растений и указателями направлений. 

Выводы
Дендропарк имеет богатую дендрологиче-

скую коллекцию – 87 видов, произрастающих на 
площади 19 га, за более чем 25-летнюю его исто-
рию осуществлена интродукция 40 видов  древес-
ных растений.

Большая часть коллекции представлена ви-
дами древесных растений, характерных для ЕАО. 
Ценность дендрологического парка заключает-
ся не столько в сохранении видов, занесенных в 
Красную книгу ЕАО и Красную книгу РФ, сколь-
ко в концентрации типичных для области видов 
дендрофлоры на компактной территории.

Дендропарк является местом сохранения 
генофонда древесных видов и может стать базой 
опорных знаний в практическом освоении мате-
риалов, изучаемых в учебных заведениях города, 
а также местом проведения научных исследова-
ний по акклиматизации, интродукции и селекции 
древесных растений. Его рельеф, почвы, микро-
климат позволяют подобрать различные условия 
для произрастания как влаголюбивых, так и засу-
хоустойчивых видов.

Дендропарк необходим для экологического 
просвещения и воспитания населения области. В 
комплексе с государственным природным запо-
ведником «Бастак» он формирует биуровневую 
систему экопросвещения и может послужить тер-
риторией по созданию питомника для озеленения 
г. Биробиджана.

Уникальное расположение дендрологиче-
ского парка вне городской застройки и на доста-
точном расстоянии от участков коммунального и 
промышленного значения является чистым угол-
ком живой природы, исключающим промышлен-
ное воздействие.
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Выявлены фенологические параметры большой синицы в Биробиджане (Еврейская автономная область). 
Показаны даты: первого, массового, раннего утреннего пения самцов, периода ухаживания и борьбы за самок, 
откладки яиц и насиживания полных кладок, появления птенцов и слетков, кочевок, поздних выводков и осеннего 
пения. В период с конца декабря до третьей декады марта происходит распределение по гнездовым территори-
ям, образование пар. Период раннего утреннего пениz самцов, с третьей декады марта по третью декаду июня, 
является разгаром сезона размножения.
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Заметное расширение ареалов большой 
(Parus major) и восточной (Parus minor) синиц в 
Приамурье, вслед за заселением этой территории 
человеком [8], привело к образованию и увеличе-
нию зоны симпатрии этих видов, в которой стали 
отмечаться случаи их гибридизации [1, 2, 7]. 

Гибридизация большой и восточной синиц 
и сам феномен гибридной зоны давно привлекали 
внимание исследователей. Это связано с изуче-
нием процессов видообразования, в том числе и 
у представителей надвида Parus major, кольцевой 
ареал которых расположен вокруг центральноази-
атских пустынь [5, 9, 10, 12]. 

Большая и восточная синицы – концевые 
звенья этого ареала, замыкающие кольцо гибри-
дизирующих родственных форм, разошедшихся 
когда-то в ходе своей эволюции и претерпевших 
морфологические и генетические изменения. В 
настоящий исторический период формы надвида 
Parus major опять встретились с образованием зон 
вторичных контактов [6], что подтверждено моле-
кулярно-генетическими исследованиями [11].

История зоны симпатрии и гибридизации 
большой и восточной синиц в Приамурье, и в част-
ности в Среднем Приамурье, прослежена практи-

чески с момента возникновения в начале прошло-
го века. Процесс проникновения синиц на новые 
территории оказался динамичен. Эта динамика 
выражается во взаимоотношениях: возникнове-
нии гибридизации, её поддержании на определён-
ном уровне, размахе или затухании, в зависимости 
от истории расселения, сроков межвидового кон-
такта и конкретных условий среды. Кроме того, на 
взаимоотношения существенно влияет биология и 
экология видов [2], в контексте которых феноло-
гия – один из важных аспектов.

В Среднем Приамурье большая синица 
обитает в большинстве более-менее крупных на-
селенных пунктов вдоль основных железнодо-
рожных магистралей (БАМ, Транссиб) от г. Бла-
говещенска (Амурской области) до г. Хабаровска 
(Хабаровского края) [1], постепенно проникая и 
на другие территории [3, 4].

В Биробиджане в настоящее время большая 
синица образует крупную группировку, обитаю-
щую здесь в течение всего года. Ее возникнове-
ние относят к 1975 г., когда здесь были отмечены 
первые единичные представители этого вида [8]. 
В 1980-х большие синицы в городе отмечались 
регулярно, но еще не были заметны. В 1990-х в 
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Биробиджане обитала смешанная группировка 
больших и восточных синиц [7]. А уже с 2000-х 
стали преобладать большие синицы, вытеснив 
восточных на периферию населенного пункта [1]. 

Большая синица в условиях юга Дальнего 
Востока синантропный вид – гнездится и зиму-
ет в населенных пунктах [1, 7]. Соответственно, 
этому виду не надо тратить время на сезонные 
перемещения к местам зимовки и размножения. 
Стратегия годовой жизни нацелена на освоение 
селитебных местообитаний и более раннее рас-
пределение по оптимальным гнездовым участкам, 
по сравнению с перелетными видами, в частности 
восточной синицей.

Цель данной работы – выявить фенологиче-
ские параметры годового цикла большой синицы 
в Биробиджане. Данное исследование актуально 
в контексте познания взаимоотношений с восточ-
ной синицей в зоне симпатрии и гибридизации, а 
также имеет самостоятельную научную ценность, 
так как фенология большой синицы в Среднем 
Приамурье не изучалась.

Материалы и методы
Так как автор проживает в Биробиджане, 

сбор материала по фенологии большой синицы 
осуществлялся с 2004 г. по настоящее время как 
в режиме нерегулярных, так и целенаправленных 
наблюдений. За это время у данного вида прошло 
18 полных годовых циклов. 

В рамках целенаправленных наблюдений 
проведено 33 специальных учета большой сини-
цы в Биробиджане: 12 и 22 мая 2011; 12 мая 2012; 
11, 18, 26 февраля; 4, 12, 18, 25 марта; 1, 23, 29 
апреля; 6, 13, 27 мая; 8, 24 июня; 1, 8, 14, 24, 31 
июля; 5, 13, 19, 27 августа; 6, 18, 24 сентября; 2, 7, 
15 октября 2015 г. В ходе этих учетов отмечалbсь 
все возможные факты, касающиеся жизни птиц. 
Кроме того, в июне 2013 г. в ходе специальных 
поисков в городt было найдено 9 гнезд большой 
синицы. 

Для получения представлений о фенологии 
большой синицы в Биробиджане за точки отсчета 
мы взяли следующие поведенческие проявления: 
«первое пение», «начало массового пения», «ран-
нее утреннее пение», «ухаживающие звуки сам-
цов», «борьба самцов за самок», «выпрашивание 
корма у самца самкой», «откладка яиц», «насижи-
вание полных кладок», «птенцы», «первые слет-
ки», «массовое появление выводков», «кочевки/
смешанные стайки», «поздние выводки», «осен-
нее пение самцов». 

Под «первым пением» мы понимаем пер-
вый в сезоне размножения факт краткого или ак-

тивного пения самца. Фиксировалось пение в лю-
бое время дня.

Говоря о «начале массового пения», мы име-
ем в виду фиксацию факта активного одновремен-
ного пения двух и более самцов.

Под «ранним утренним пением» подразу-
мевали первое утреннее пение самцов. Проведено 
сравнение времени начала первого утреннего пе-
ния и наступление восхода с использованием он-
лайн-калькулятора восхода и заката солнца https://
voshod-solnca.ru/sun.

Под «ухаживающими звуками самцов» мы 
имеем в виду реакцию самца на самку, представ-
ляющую собой «токовое» поведение, сопрово-
ждающееся характерными жужжащими звуками, 
издаваемыми самцами.

«Борьба самцов за самок» – данное поведе-
ние наблюдается в моменты попыток образования 
пар при конкуренции самцов или при попытке хо-
лостого самца отбить самку в уже сложившейся 
паре, что сопровождается конфликтами самцов. 

«Выпрашивание корма у самца самкой» – 
данное поведение наблюдается у уже образован-
ных пар до начала непосредственного размноже-
ния, а также в период яйцекладки и насиживания 
яиц. Выпрашивая у самца корм, самка издает зву-
ки, похожие на те, которые издают слетки, кото-
рых кормят родители. 

«Откладка яиц» – в данном разделе приве-
дены даты наблюдений, связанных с яйцекладкой, 
такие как обнаружение неполных кладок, наблю-
дение спаривания.

«Насиживание кладок» – в данном разделе 
приведены даты, связанные с фактами насижива-
ния полных кладок.

«Птенцы» – в этом разделе собраны наблю-
дения, свидетельствующие о появлении в гнездах 
большой синицы птенцов. К ним относятся обна-
ружение гнезд с птенцами, а также встречи взрос-
лых птиц с кормом при отсутствии слетков.

«Первые слетки» – в данном разделе при-
ведены даты появления первых в данном сезоне 
размножения слетков, которых кормят взрослые 
птицы.

«Массовое появление выводков» – данный 
раздел отражает наблюдения более двух выводков 
в один день, которых кормят взрослые птицы.

«Кочевки-смешанные стайки» – этот раздел 
отражает наблюдения кочующих выводков боль-
шой синицы без взрослых особей; в сопровожде-
нии особей других мелких воробьиных птиц; или 
в составе более крупной смешанной стаи мелких 
воробьиных.
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«Поздние выводки» – отражены даты на-
блюдений последних в данном сезоне размноже-
ний выводков, которых кормят взрослые птицы.

«Осеннее пение самцов» – в этом разделе 
приведены факты осеннего пения как взрослых, 
так и молодых особей – сеголеток.

Результаты
Репродуктивный сезон у большой сини-

цы Биробиджана начинается рано, когда самцы 
пением обозначают свое присутствие на опреде-
ленных территориях. По данным разных лет «пер-
вое пение» большой синицы отмечено: 26 января 
2005 г.; 20 января 2013 г.; 8 января 2014 г.; 7 янва-
ря 2015 г.; 30 декабря 2015 г.; 5 января 2016 г.; 9 
января 2017 г.; 24 декабря 2017 г.; 8 января 2018 
г.; 31 декабря 2018 г.; 2 января 2019 г.; 13 января 
2020 г.; 12 января 2021 г.; 2022; 25 января 2023 г. 

«Начало массового пения» самцов отмече-
но: 11 февраля 2014 г.; 9, 30 января 2015 г.; 16 ян-
варя 2017 г.; 15 января 2018 г.; 27 января 2020 г. 

«Ранее утреннее пение» отмечалось: 18 
апреля 2014 г. – в 6:00 (восход солнца в 6:13); 29 
апреля 2015 г. – в 5:20 (восход солнца в 5:53); 27 
мая 2015 г. – в 4:44 (восход солнца в 5:15); 11 июня 
2015 г. – в 4:50 (восход солнца в 5:06); 25 июня 
2015 г. – в 4:30 (восход солнца в 5:06); 16 марта 
2017 г. – в 6:50 (восход солнца в 7:21); 11 июня 
2019 г. – в 4:25 (восход солнца в 5:06); 13 апреля 
2021 г. – в 6:00 (восход солнца в 6:23); 16 апреля 
2021 г. – в 5:49 (восход солнца в 6:17); 30 апреля 
2021 г. – в 4:45 (восход солнца в 5:51); 

«Ухаживающие звуки самцов» отмечены: во 
второй половине марта 2006 г. – содержащийся в 
неволе с самкой восточной синицы самец большой 
синицы периодически издавал жужжащие звуки и 
летал за самкой; 26 марта 2006 г.; 3 февраля 2014 
г.; 18 февраля 2015 г. (в двух местах); 25 февраля 
2015 г.; 7 января 2016 г.; 18 января 2019 г. 

«Борьба самцов за самок» отмечена: 23 
апреля 2005 г.; 26 марта 2006 г.; 18 февраля 2015 г.; 
7 января 2016 г.; 12 февраля 2018 г.; 17 апреля 
2023 г.

«Выпрашивание корма у самца самкой»: 15 
февраля 2015 г.; 18 февраля 2015 г.; 6 мая 2015 г. 
(четыре наблюдения); 13 мая 2015 г.; 28 февраля 
2017 г.; 30 апреля 2019 г.

«Откладка яиц» отмечена: 8 июня 2005 г.; 9 
июня 2005 г.; 22 мая 2011 г. (два наблюдения); 12 
мая 2012 г.; 7 июня 2013 г.

«Насиживание кладок»: 27 мая 2006 г.; 6 
июня 2013 (в 2 гнездах); 11 июня 2013 г. (в 2 гнез-
дах); 27 июня 2013 г.; 27 мая 2015 г. 

«Птенцы»: 8 июня 2005 г.; 9 июня 2005 г.; 22 

июня 2005 г.; 1 июня 2006 г.; 22 мая 2011 г.; 4 июня 
2013 г.; 7 июня 2013 г.; 8 июня 2013 г.; 11 июня 
2013 г.; 18 июня 2013 г.; 8 июня 2015 г. 

«Первые слетки»: 18 июня 2011 г.; 14 июня 
2012 г.; 24 июня 2015 г.; 14 июня 2018 г. 

«Массовое появление выводков»: 28 июня 
2012 г.; 26 июня 2015 г.

«Кочевки-смешанные стайки»: 8 июля 
2015 г. (три наблюдения); 13 августа 2015 г.; 6 сен-
тября 2015 г. (два наблюдения); 18 сентября 2015 г. 
(два наблюдения); 5 сентября 2015 г.

«Поздние выводки»: 5 сентября 2010 г.; 12 
августа 2011 г.; 2 октября 2015 г.; 2 августа 2018 г.

«Осеннее пение самцов»: 5 сентября 2004 г.; 
6, 7, 10, 11, 30 сентября 2013 г.; 27, 30 августа, 2, 9, 
12 сентября 2014 г.; 13, 15 августа, 6, 18, 24 сентя-
бря, 7, 15 октября 2015 г.; 13 сентября 2016 г.

Заключение
Таким образом, фенологические параметры 

годового цикла большой синицы в Биробиджане 
можно представить следующим образом: 

- «первое пение» – с конца декабря до конца 
января; 

- «начало массового пения» – со второй де-
кады января до первой декады февраля; 

- «ранее утреннее пение» – с третьей декады 
марта по третью декаду июня;

- «ухаживающие звуки самцов» – с первой 
декады января до конца марта;

- «борьба самцов за самок» – с середины 
февраля до третьей декады апреля; 

- «выпрашивание корма у самца самкой» – с 
середины февраля до середины мая; 

- «откладка яиц» – с первой декады мая по 
первую декаду июня;

- «насиживание кладок» – с третьей декады 
мая до третьей декады июня;

- появление «птенцов» – с третьей декады 
мая до третьей декады июня;

- появление «первых слетков» – вторая-тре-
тья декады июня; 

- «массовое появление выводков» – третья 
декада июня;

- «кочующие выводки и смешанные стаи» – 
с первой декады июля до второй декады сентября; 

- «поздние выводки» – со второй декады ав-
густа до первой декады октября;

- «осеннее пение» – со второй декады авгу-
ста до середины октября. 

Этапы «первого пения», «начало массового 
пения» и «ухаживающие звуки самцов» – с конца 
декабря до конца марта – знаменуют собой рас-
пределение по гнездовым территориям основной 
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части популяции, период образования пар.
«Ранее утреннее пение» самцов – с третьей 

декады марта по третью декаду июня – указывает 
на разгар сезона размножения большой синицы в 
Биробиджане. Время первого, «раннего утренне-
го пения» – с 4:25 до 6:50. Раннее утреннее пе-
ние почти всегда совпадало с началом видимого 
рассвета. Во всех случаях раннее утреннее пение 
самцов фиксировалось до начала восхода солнца, 
чаще за 30-40 мин. (в 6 наблюдениях из 10). 

Сроки появления «поздних выводков» – 
со второй декады августа до первой декады ок-
тября – косвенно могут указывать на вторые клад-
ки у отдельных пар.

Виды птиц, с которыми большие синицы 
отмечены в смешанных стаях: черноголовые га-
ички, обыкновенные поползни, пеночки-зарнич-
ки, юрки, восточные синицы, ополовники, малые 
дятлы. Примерное отмеченное количество особей 
в таких стаях – от нескольких до 50-80.

Среди поющих осенью самцов отмечены 
как взрослые, так и молодые – сеголетки. В 12 на-
блюдениях из 19 пение было непродолжительным. 

Конечно же, представленные даты не стро-
гие и не абсолютные, колеблются год от года, тем 
не менее, они дают ясное представление об основ-
ных этапах годового жизненного цикла большой 
синицы в Биробиджане.  
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PFENOLOGY OF THE GREAT TIT  (PARUS MAJOR)
IN BIROBIDZHAN (JEWISH AUTONOMOUS REGION)

L.V. Kapitonova

The author reveals phenological parameters of the Great Tit in Birobidzhan (Jewish Autonomous region) and 
shows the dates for the fi rst, mass, and early morning singing of males; the period of courtship and competition for 
females, laying eggs and incubation of full clutches; the appearance of chicks and fl edglings, migrations, late broods and 
autumn singing. In the period from the end of December to the third decade of March, there occurs a distribution of birds 
over nesting territories and formation of pairs. The period of early morning singing of males, from the third decade of 
March to the third decade of June, is the height of the breeding season. 

Keywords: great tit, phenology, annual life cycle stages, zone of sympatry and hybridization, Middle Amur region.
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В настоящей статье автор исходит из того, что схемы территориального планирования развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий следует рассматривать как документы пространствен-
ного развития. Отмечается, что схемы организации и развития объединяют в едином планировочном решении 
взаимозависимые пути развития всех землепользователей в его границах и предлагают принципиальные методы 
осуществления поставленных перед особо охраняемыми территориями задач. В качестве вывода автор резю-
мирует, что забота об экологическом благосостоянии нашей страны является одной из важнейших задач не 
только государственных органов, но и всего населения в целом. Своевременное планирование и информирование 
органами власти  о предстоящих схемах и планах по обустройству территории в теории и на практике по-
зволит упростить процесс путем определенного рода систематизации механизма, где каждому пункту будет 
отведено свое время, и цель предстоящей работы. Схемы в данном случае выступают со значимой ролью, по-
тому что грамотно составленная схема размещений ООПТ несет не только информационную полезность при 
изучении, но и позволяет предельно точно обозначить все значимые объекты для минимизации в дальнейшем 
казусных ситуаций. 

Ключевые слова: пространство, территориальное планирование, особо охраняемые природные терри-
тории, правовое регулирование, схемы территориального планирования, экологическое благосостояние.

Образец цитирования: Лапин О.А., Осетрова А.Ю. Схемы территориального планирования в области 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий как документы пространственного развития: 
проблемы и перспективы применения // Региональные проблемы. 2023. Т. 26, № 2. С. 49–53. DOI: 10.31433/2618-
9593-2022-26-2-49-53.

Лапин О.А., Осетрова А.Ю., 2023

Проектирование и планирование являют-
ся наиболее важными инструментами развития и 
управления особо охраняемых природных терри-
торий. Определить основные планировочные ре-
шения, установить необходимые режимы охраны 
и использования территории, наметить требуемые 
объемы природоохранных и хозяйственных меро-
приятий – эти и другие задачи решаются в главном 
проектном документе особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), разрабатываемом сразу 
после принятия правительственного решения об 
их создании, – схеме организации и развития.

Под пространственным развитием пони-
мается, что «пространство» в юридическом кон-

тексте не является самостоятельным субъектом. 
Несколько иной смысл вкладывает Стратегия  в 
понятие «пространственное развитие» – это «со-
вершенствование системы расселения и терри-
ториальной организации экономики, в том числе 
за счет проведения эффективной государствен-
ной политики регионального развития». Заметим 
лишь акценты – «система расселения», «терри-
ториальная организация экономики» и «государ-
ственная политика». Это не одно и то же, что «раз-
витие пространства экономики».

Схема организации и развития объединяет 
в едином планировочном решении взаимозависи-
мые пути развития всех землепользователей в его 
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границах и предлагает принципиальные методы 
осуществления поставленных перед особо охра-
няемыми территориями задач. 

В схему организации и развития входят: 
- физико-географическая характеристика 

территории: географическое положение терри-
тории, описание геологии, геоморфологии, почв, 
растительного и животного мира; 

- оценка природных комплексов и объектов 
территории, памятников истории и культуры – 
установление их значимости;

- характеристика эколого-познавательных, 
рекреационных ресурсов и рекреационной емко-
сти территории для установления режима охраны;

- оценка экологической ситуации и условий 
существования биоты;

- социально-экономическая характеристика 
района расположения проектируемой территории; 

- функционально-планировочная структура 
территории и режимы природопользования; 

- предложения по развитию туризма и от-
дыха, организации туристских маршрутов, обу-
стройству территории, размещению основных ад-
министративно-хозяйственных и рекреационных 
объектов; 

- мероприятия по охране, воспроизводству и 
использованию биологических ресурсов; 

- предложения по административно-хозяй-
ственной структуре; 

- идеи по организации деятельности на-
учных сотрудников, мониторинга и дальнейших 
проектных работ; 

- расчет различных затрат, необходимых для 
организации и функционирования [4]. 

По мнению В.М. Груздева [4], под терри-
ториальным планированием следует понимать 
деятельность органов государственной власти 
или органов местного самоуправления по уста-
новлению и утверждению положений о развитии 
территорий, местах размещения объектов для го-
сударственных и муниципальных нужд. Террито-
риальное планирование – это видение будущего, 
отнесенного от настоящего на разные сроки в за-
висимости от решаемых задач. Планирование мо-
жет быть краткосрочным, среднесрочным и дол-
госрочным.

Территориальное планирование следует 
рассматривать не как планирование физическо-
го обустройства территории, а как планирование 
территориальной целостности, и – применитель-
но к городу – как планирование развития местного 
сообщества, его окружения и его деятельности [2].

Рассматривая данную проблематику, мож-
но выделить определенного рода проблемные 
вопросы на уровне рассмотрения пробелов в нор-
мативно-правовых актах и также в процессе их 
применения на практике в рамках существующего 
законодательства. На федеральном уровне такая 
схема отсутствует. Однако, опираясь на концеп-
цию, разработанную на основании распоряжения 
правительства РФ от 22 декабря 2011 г.№ 2322-р 
[5], можно заметить, что такого рода схемы есть, 
но они не реализованы в реальности.

Был разработан, но не утвержден проект 
постановления правительства РФ «Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области развития и разме-
щения особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года», 
и до сих пор на федеральном уровне такой схемы 
нет. Пространственный фонд данных и кадастр 
ООПТ не содержат информации о развитии особо 
охраняемых территорий. Возникает вопрос о том, 
как можно будет просматривать предстоящие и 
планируемые изменения и что будет создаваться 
нового на данных участках территории.

Учитывая, что проект постановления так и 
не был принят, можно сделать вывод о том, что 
регионы в вопросах создания и развития новых 
ООПТ остаются «наедине» с собой в процессе 
деятельности уполномоченных органов. Следо-
вательно, можно сделать вывод о том, что будет 
ослаблена контрольно-надзорная функция со сто-
роны федеральных органов власти в отношении 
системы особо охраняемых природных террито-
рий.

Участники парламентских слушаний отме-
чают, что на современном этапе в области терри-
ториального планирования являются актуальны-
ми задачи формирования и совершенствования 
системы документов территориального планиро-
вания, оптимизации процесса подготовки и согла-
сования проектов документов территориального 
планирования, сокращения сроков согласования 
проектов документов территориального плани-
рования; обеспечения взаимосвязи документов 
территориального планирования с документами 
стратегического планирования; повышения эф-
фективности и качества документов территори-
ального планирования. 

Особо следует отметить необходимость 
обеспечения взаимосвязи и согласованности до-
кументов территориального планирования с доку-
ментами стратегического планирования в сферах 
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социально-экономического и пространственного 
развития.

Для повышения эффективности террито-
риального планирования необходимо решить ряд 
проблем, к числу которых участники парламент-
ских слушаний относят следующие:

- недостаточность средств местных бюдже-
тов для эффективного осуществления деятельно-
сти в сфере территориального планирования;

- недостаток в муниципальных образова-
ниях муниципальных служащих, обладающих 
необходимыми навыками и квалификацией для 
осуществления функций муниципальных образо-
ваний в сфере территориального планирования;

- неполнота сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости о границах земельных 
участков, зонах с особыми условиями использова-
ния территорий, необходимых для подготовки до-
кументов территориального планирования;

- отсутствие методических документов, ре-
комендаций по подготовке документов территори-
ального планирования субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований;

- чрезмерная длительность процедур согла-
сования документов территориального планиро-
вания.

Еще один проблематичный вопрос заклю-
чается в том, что при изучении схем территори-
ального развития регионов нашего государства 
достоверную информацию  найти достаточно 
сложно, а иногда материалы, которые есть в от-
крытом доступе, не совпадают с реальными пока-
зателями и значениями.  

В ходе рассмотрения данного дискуссионно-
го вопроса возникает определенного рода пробле-
матика, связанная с условными обозначениями.  
Так, при рассмотрении материалов планирования 
регионов были выявлены несоответствия, касаю-
щиеся территориального планирования, а именно 
на примере Волгоградской и Московской обла-
стей. На схеме Московской области обозначены и 
существующие ООПТ, и те, которые планируется 
создавать в ближайшее время на территории дан-
ного субъекта государства, а правительством Вол-
гоградской области представлена карта-схема, на 
которой не обозначено никаких планируемых осо-
бо охраняемых природных территорий, а только 
уже существующие.

При проведении аналитических работ о на-
личии схем развития особо охраняемых природных 
территорий в субъектах Российской Федерации 
было установлено, что в открытом доступе есть 
схемы развития ООПТ городов Кострома, Ижевск, 

Белгород; Ростовской, Магаданской областей; Ре-
спублик Хакасия, Тыва, Алтай.

Иных схематических и картографических 
материалов по развитию ООПТ в открытом до-
ступе не обнаружено. Считаем, что данная си-
туация напрямую затрагивает право граждан на 
своевременное информирование органами го-
сударственной власти об информации, которая 
непосредственно затрагивает право граждан  на 
благоприятную окружающую среду и т.д. Нема-
ловажным является вопрос о том, как развитие 
схем по созданию ООПТ будет осуществляться на 
присоединившихся в результате проведения рефе-
рендума новых территорий, созданы ли уже ком-
петентные органы для решения данных вопросов 
и насколько быстро будет происходить процесс 
интеграции.

Интерес вызывает и другой момент, кото-
рый заключается в том, что в общепринятом по-
нимании схема – это совокупность составляющих 
объекта и взаимосвязей между ними, а также изо-
бражение или словесное описание, поясняющее 
эту совокупность, но также применительно к 
территориальному планированию это документ, 
затрагивающий намеченные объекты. В свою 
очередь карта – это результат картографических 
работ о тех объектах, которые уже существуют в 
реальности, а не в планах. 

Другим немаловажным и ключевым момен-
том является тот факт, что многие схемы по разви-
тию региональных ООПТ были приняты в пери-
од с 2009 по 2015 гг., некоторые муниципальные 
законодательные акты были дополнены. Обобщая 
изученные документы по регионам, выяснили, что 
наибольшее количество ООПТ должно было быть 
сформировано к 2024 г., но на деле процесс их соз-
дания далёк от завершения. 

Во многих регионах процесс замедлился из-
за недостаточности финансирования и проблем, 
связанных с эпидемией коронавируса и сложив-
шейся нестабильной экономической обстановкой. 
Процесс исключения территорий из хозяйствен-
ного ведения является достаточно долгим и тру-
доёмким, что также замедляет процесс создания 
данного рода территорий.

Безусловно, создание ООПТ оказывает по-
ложительное влияние на большое количество сфер 
жизнедеятельности общества, такие как экономи-
ческая сфера, туристическая, культурная, здра-
воохранения и другие. Забота об экологическом 
благосостоянии нашей страны является одной из 
важнейших задач не только государственных ор-
ганов, но и всего населения в целом. 
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Своевременное планирование и информи-
рование органами власти  о предстоящих схемах 
и планах по обустройству территории в теории и 
на практике позволит упростить процесс путем 
определенного рода систематизации механизма, 
где каждому пункту будет отведено свое время, и 
цель предстоящей работы. Схемы в данном слу-
чае выступают со значимой ролью, потому что 
грамотно составленная  схема размещений ООПТ 
несет не только информационную полезность при 
изучении, но и позволяет предельно точно обозна-
чить все значимые объекты для минимизации в 
дальнейшем казусных ситуаций.
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TERRITORIAL PLANNING SCHEMES IN THE FIELD OF DEVELOPMENT 
AND PLACEMENT OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 

AS DOCUMENTS OF SPATIAL DEVELOPMENT: PROBLEMS 
AND PROSPECTS OF APPLICATION

O.A. Lapin, A.Y. Osetrova

 In this article, the authors proceed from the statement that territorial planning schemes of specially protected natural 
territories improvement and placement should be considered as documents of spatial development. As they put it, these 
schemes combine the interdependent ways of all land users development  in a single planning solution. The authors offer 
fundamental methods for implementing the tasks assigned to specially protected areas and conclude that ecological well-
being of our country is one of the most important tasks for both state bodies and the entire population as a whole. At timely 
planning and informing the authorities about upcoming schemes, plans and the territory arrangement, a well-designed 
scheme for the protected areas placement not only adds the informational value to the study, but also allows to accurately 
identify all signifi cant objects to minimize further incident situations.
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Устойчивое развитие города предполагает 
«…обеспечение при осуществлении градостро-
ительной деятельности безопасности и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений» [3]. В соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ к обществен-
ным городским пространствам относятся терри-
тории беспрепятственного пользования неограни-
ченным кругом лиц – площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары, пешеход-
ные зоны, парки и иные территории общего поль-
зования. 

Парковые пространства являются основ-
ными ядрами экологического каркаса города 
[11]. Устойчивость города и комфортная среда 
определяют сбалансированное развитие эконо-
мической, социальной и экологической сфер го-
родской жизни. Комфортность предполагает без-
опасность окружающей среды, благоприятную 
экологическую обстановку, социальную ориен-
тированность, функциональную наполненность 
окружающего пространства и его эстетическую 

привлекательность [2, 5, 7, 9]. Большое значение 
в формировании экологически безопасной и ком-
фортной городской среды принадлежит паркам, 
парковым зонам, парковым пространствам. Инте-
ресен опыт крупных российских городов по раз-
витию общественных озелененных пространств 
[1, 4], который может быть реализован для раз-
вития парковых пространств в средних и малых 
городах России. 

Цель исследования – изучение состояния 
парковых пространств для повышения устойчиво-
го развития города.

Методы исследования включали натурные 
обследования парковых территорий, анализ ста-
тистических материалов и нормативно-правовых 
документов. Проведена экспертная оценка функ-
циональной направленности работы универсаль-
ных и специализированных городских парков по 
пятибалльной шкале: от 5 (максимальное исполь-
зование) до 0 баллов (не используется).

Паркам в городах мира уделяется большое 
внимание, появляются крупные научные обзоры 
проведенных исследований [15]. Объединенные 
системой зеленых насаждений улиц, бульваров и 
скверов, парки создают в городах пространства, 
которые сохраняют природу, повышают уровень 
биологического разнообразия [17], предоставля-
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ют многочисленные экосистемные услуги [8], соз-
дают условия для отдыха, занятий спортом, улуч-
шения физического и психического здоровья [16], 
формируют пространства для социальных кон-
тактов и социальной сплоченности [18], туризма 
[6], косвенным образом влияют на экономические 
ценности – повышение стоимости недвижимости 
[14] и поддерживают национальные традиции. 

Парки как многофункциональные объекты 
являются точками экономического, культурного и 
образовательного роста жителей микрорайонов и го-
рода в целом. Они выполняют множество функций, 
таких как культурно-просветительские, рекреацион-
ные, спортивные, образовательные, научно-исследо-
вательские (зоопарк, ботанические сады или парки) 
и мемориальные и др. Кроме того, часть городских 
парков имеют статус особо охраняемых природных 
территорий города, на которые возложена приро-
доохранная функция, т.е. борьба с экологическими 
проблемами, такими как загрязнение воздуха, сохра-
нение биологического и ландшафтного разнообразия, 
снижение уровня шума, борьба с «эффектом тепло-
вого острова» и др. [10]. Например, в г. Хабаровске 
четыре городских парка имеют статус ООПТ ре-
гионального и местного значения.

Зачастую парковые пространства города стано-
вятся конфликтными территориями и заложниками 
столкновений интересов различных землепользо-
вателей. Они постоянно находятся в зоне риска из-
за необходимости развития городской инфраструк-
туры и ее реорганизации. Программа создания 
комфортной городской среды привлекла большое 
внимание к городским парковым пространствам. 
Хабаровский край стал участником Федеральной 
целевой программы «Формирование комфортной го-
родской среды на период 2017–2022 гг.» и далее до 
2030 г. В результате реализации подпрограммы «Го-
родские скверы и парки» в городе сделано многое – 
созданы новые скверы и реконструированы уже су-
ществующие, проводится реконструкция городских 
парков. Для разработки единой концепции развития 
парковых пространств в 2023 г. распоряжением мэра 
г. Хабаровска от 30.01.2023 г. № 61-р создана меж-
ведомственная рабочая группа по модернизации 
паркового пространства в г. Хабаровске, которая 
объединяет муниципальных руководителей, ди-
ректоров парков города, научных экспертов, го-
родскую общественность и бизнес-сообщество. 

Как показывают социальные опросы посе-
тителей парков, жители городов ценят в них пре-
жде всего именно качество и количество зеленых 
насаждений, а на следующие места ставят уни-
кальность, парковый дизайн и качество парковой 

инфраструктуры [4]. На небольшой по площади 
территории парков размещается множество ат-
тракционов и предоставляются разнообразные ус-
луги. В конечном итоге это приводит к сокраще-
нию собственно озелененной территории парка. 
Недостаток городских специализированных пар-
ков резко увеличивает нагрузку на общегородские 
парки на относительно небольших по размерам 
территориях (табл.).

Кроме того, коммерциализация объектов 
приводит к сокращению собственно озелененных 
площадей парков. Например, по данным инвента-
ризации зеленых насаждений города, озелененная 
часть парка «Динамо», включая пруды, в 2006 г. 
составляла 78% его общей площади, а через 10 
лет озелененная площадь сократилась до 63% за 
счет развития коммерческой инфраструктуры и 
выведения части земель из состава парка [9]. Это 
приводит к возрастанию рекреационной нагрузки 
на сокращающиеся озелененные участки парка и, 
как следствие, к снижению их санитарного состо-
яния и эстетической привлекательности.

Комфортность городской среды должна обе-
спечиваться не только достаточным числом озеле-
ненных объектов, но и их оптимальным размещени-
ем в городе с соблюдением нормативных радиусов 
пешеходной и транспортной доступности. Степень 
комфортности рекреационных зон г. Хабаровска 
не всегда совпадает со степенью благоустройства 
и функциональной наполненностью. Как отмеча-
лось некоторыми исследователями, современные 
новаторские идеи ландшафтного дизайна, реали-
зуемые в старых парках, входят в противоречие 
с низким уровнем благоустройства этих терри-
торий в целом. Площадь парков в крупнейших, 
крупных и больших городах должна составлять 
не менее 10,0 га, средних – 7,0 га, малых – 8,0 га 
[12]. Для размещения новых рекреационных зон 
в городе и реконструкции существующих важное 
значение имеет анализ природных (геоморфоло-
гические, геологические, гидрогеологические и 
метеорологические условия) и техногенных (ли-
тогенез, соседство с искусственными водоемами, 
изменение режима подземных вод) факторов [13]. 
В целом отмечается тенденция сокращения пло-
щади городских парков г. Хабаровска. Площадь 
некоторых парков сократилась с 1997 г. по 2021 г. 
(рис.) значительно, за исключением нескольких 
из них – ЦПКиО им. Муравьева-Амурского, спор-
тивно-паркового комплекса «Стадион им. Лени-
на» и дендрария (ООПТ краевого значения). 

В условиях глобальной урбанизации и воз-
никающих рисков (пандемии, эпидемий разного 
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вида) все большее значение приобретает среда 
обитания человека, окружающая его. Для устой-
чивого развития городов важен баланс городской 
и природной среды, способный уменьшить дис-
комфорт для жизнедеятельности людей, снизить 
антропогенное воздействие на окружающую сре-
ду и предоставить широкий спектр услуг населе-
нию. В этом аспекте парковые пространства можно 
рассматривать как важный инструмент градостро-
ительного планирования. Ликвидация дефицита 
специализированных парков, ориентированных на 
разные группы разновозрастного населения, повы-
шение качества озеленения и модернизация парковой 
инфраструктуры должны в первую очередь решаться 
на муниципальном и региональном уровнях. 
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Достаточно часто в истории архитектуры и 
градостроительства вместо мнения профессиона-
лов – строителей и историков слышим отвлечён-
ные, ангажированные, критические замечания ис-
кусствоведов, психологов, журналистов и других 
некомпетентных «персонажей». Романский стиль 
у них предстаёт «монументально-мрачным», 
«средневеково романтичным», таинственным; 
готика – «пламенеющей», «пышной», «устрем-
лённой ввысь к Богу» и пр. Эти псевдоспециали-
сты упускают функциональность архитектурных 
стилей, связанную в первую очередь с функцией 
здания, историческими условиями, требованиями 
создавшегося социального устройства общества, 
его экономикой [6].

В этом свете легко объясняются толстые 
стены, арочные своды, узкие окна и практическое 
отсутствие внешнего декора у замков в роман-
ском стиле – в условиях средневековых стычек и 
междоусобиц толстые зубчатые стены и узкие ок-
на-бойницы были необходимостью для обороны 
сооружения, отсутствие декора – ненадобностью 
(всё равно будет уничтожен ядрами и камнемёта-
ми). Тонкие стены, в которых нагрузка с крыши 
была обеспечена стрельчатыми переходами, мно-
гоэтажность, появление декоративного украшения 
стен в виде каменной резьбы и лепнины в готиче-
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ском стиле – обусловлены расширением городов, 
строительством городских стен, защитой зданий 
внутри них и дороговизной земли в черте города. 
Это заставило архитекторов находить новые ре-
шения – на малом клочке земли разместить зда-
ние, в котором на первом этаже была бы лавка, 
на втором мастерская, обеспечивающая лавку то-
варом, на третьем – жилые помещения. Внешний 
декор показывал достаток хозяина готического со-
оружения.

Если эту логику ещё можно объяснить мно-
гословному искусствоведу или культурологу, то 
как объяснить некомпетентным составителям ста-
тей «Википедии» или либеральным (свободным, 
в том числе и от здравого рассудка) журналистам 
архитектуру жилых строений 1950–1970-х гг. в 
Советском Союзе (далее – СССР, Союз), а именно 
явление «хрущёвок»? 

Начнём с того, что типовое строительство – 
это не советское изобретение, а европейское (боль-
ше французское). Оно связано с именем француз-
ского архитектора Ле Корбюзье (1887–1965) и 
типовыми архитектурными проектами, получив-
шими общее название «корбюзианство» (начало 
ХХ в.). Ле Корбюзье – один из наиболее значимых 
архитекторов XX века, его место – в одном ряду 
с такими реформаторами архитектуры, как амери-
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канец Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959), немецкие 
архитекторы Вальтер Гропиус (1883–1969), Мис 
ван дер Роэ (1886–1969), преобразившими ар-
хитектуру в согласии с потребностями человека 
XX века. Корбюзье достиг известности благодаря 
своим постройкам, всегда самобытно оригиналь-
ным, а также талантливому перу публициста. 

Здания по его проектам построены в раз-
ных странах – в Швейцарии, Франции, Германии, 
США, Аргентине, Японии, в меньшей степени – в 
России, Индии, Бразилии. 

Характерные признаки архитектуры Ле 
Корбюзье – объёмы-блоки, поднятые над землёй; 
свободно стоящие колонны под ними; плоские ис-
пользуемые крыши-террасы; «прозрачные», про-
сматриваемые насквозь фасады («свободный фа-
сад»); шероховатые неотделанные поверхности; 
свободные пространства этажей. Бывшие некогда 
принадлежностью его личной архитектурной про-
граммы, сейчас все эти приёмы стали привычны-
ми чертами современного типового строитель-
ства [4].

После победы Октябрьской революции 
1917 года молодое советское государство столкну-
лось с рядом социальных, экономических и поли-
тических проблем:

- во-первых, рабочие должны были пересе-
ляться из бараков (где в одной комнате проживало 
до 20 человек), оставленных бесчеловечным цар-
ским режимом;

- во-вторых, необходимо было создать ин-
фраструктуру городского проживания – магазины, 
больницы, школы, клубы, стадионы и т.д.;

- в-третьих, почти заново нужно создать 
промышленность, разрушенную в период Первой 
мировой, Гражданской войн и интервенции. Это 
нужно было сделать срочно и в большом объёме.

В результате появляется «советский кон-
структивизм» – основанный на «корбюзианстве» 
архитектурный стиль, отличительными особенно-
стями которого являлось фундаментальное типо-
вое здание до 4 этажей и до 6 подъездов, первый 
этаж которого занимала система обеспечения жи-
телей: магазин, парикмахерская, прачечная. Это 
было своего рода воплощение мечты дома-комму-
ны. Рабочий или инженер после работы не терял 
времени на приобретение продуктов на рынке, не 
отвлекался на бытовые проблемы и мог спокой-
но отдохнуть. Но даже эти типовые сооружение 
строились довольно долго, и жилищная проблема 
в динамично развивающихся промышленных цен-
трах стояла остро. Тем не менее, задача жилищно-
го строительства решалась – страна победившего 

социализма должна была обеспечить жильём тех, 
кто его никогда не имел. Дома строились надёжно, 
прочно, «на века», с просторными квартирами и 
высокими потолками. До сих пор т.н. «сталинки» 
имеют спрос выше современных «новоделов». 

Напомним забывшим историю журнали-
стам и либеральным критикам, что в 1941-м году 
началась Великая Отечественная война, унёсшая 
более двадцати миллионов жизней советских лю-
дей и разрушившая города и промышленные цен-
тры европейской части Союза.

После Победы над фашизмом требовалось 
всё это восстанавливать, а на Урале и в Сибири – 
начать активное жилищное строительство для 
специалистов, приехавших туда вместе со своими 
предприятиями (заводами и фабриками). И эти 
проблемы нужно было решать ещё быстрее, чем 
в 30-е гг.

И опять – на основе европейского «корбю-
зианства» знаменитый советский архитектор Ви-
талий Павлович Лагутенко (1904–1968) создаёт 
первые проекты типовых жилых домов, которые 
потом получили название «хрущёвки» (по фами-
лии Никиты Сергеевича Хрущёва – главы государ-
ства после И.В. Сталина). Безусловно, Н.С. Хру-
щёв сам лично не имел отношения к типовому 
жилому строительству, но застройка советских го-
родов активно начала развиваться в период его ру-
ководства страной. Восстановление разрушенных 
городов и предоставление его жителям квартир 
было первоочередной задачей. Росли города Си-
бири и Дальнего Востока и в них люди нуждались 
в благоустроенном жилье. Создание индустри-
альной базы всегда сопровождалось мощным жи-
лищным строительством. Более того – население 
процветающей страны росло и молодые семьи 
тоже нуждались в отдельных квартирах. Стоит 
напомнить, что в 50–70-е гг. ХХ столетия толь-
ко на Дальнем Востоке практически с нуля поя-
вились такие города, как Амурск, Артём, Тында, 
Билибино, Сусуман, Алдан, Нерюнгри, Арсеньев, 
Советская Гавань, Сангар, Оха и др. Другие го-
рода выросли втрое-вчетверо. Объясните, болту-
ны-скептики, как можно обеспечить бесплатным 
жильём быстро растущее население без типового 
строительства? Это был период молодых новосё-
лов.

Итак, архитектурный стиль большинства 
советских «хрущевок» называется функционализ-
мом. Ле Корбюзье еще до начала Второй мировой 
войны сформировал его основные принципы – это 
использование чистых геометрических линий (в 
основном прямоугольных), отсутствие сильно вы-



62

ступающих архитектурных деталей на фасадах, 
использование в строительстве готовых панелей 
из стекла и железобетона, простая цветовая гамма. 
Форма дома должна была соответствовать его на-
значению. Никаких излишеств, которые которые 
допускались в довоенной Европе и «сталинский 
стиль» – ампирных колонн, лепнины, скульптур, 
шпилей, – в новой архитектуре быть не должно – 
гласил манифест Корбюзье.

Первые подобные дома – предки советских 
«хрущевок» – были построены в Амстердаме 
(1923–1925 гг.) и Берлине (1926–1930 гг.). К идее 
строительства по заграничным лекалам в СССР 
пришли после Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., как мы отмечали ранее.

На Всесоюзном совещании строителей, ко-
торое состоялось через год после смерти И.В. Ста-
лина, была подвергнута резкой критике «практика 
украшательства в архитектуре». Появляется зна-
менитое постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ 
СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строительстве». 

С началом строительства «хрущёвок» со-
ветское домостроение стало преимущественно 
индустриальным. «Хрущёвки» в сравнении со 
«сталинками», возводившимися из кирпича, име-
ли квартиры меньших размеров, архитектура до-
мов была предельно проста и функциональна.

Однако «хрущёвки» по многим характери-
стикам превосходили многоквартирные деревян-
ные двухэтажные дома типовых серий, массово 
строившиеся в сталинский период [5, 6] и по-
зволили разрешить острейшую нехватку жилья. 
На смену «хрущёвкам» в конце 1960-х гг. начали 
приходить «брежневки», вместе с которыми они 
до сих пор остаются одним из наиболее массовых 
типов жилья в странах социалистического лаге-
ря [3].

«Брежневка» отличалась улучшенной пла-
нировкой (просторная кухня, большая лоджия, 
большие комнаты), внешний облик оставался 
«корбюзианским». На смену «брежневкам» при-
ходят высотные «ленинградки» (их строительство 
обусловлено развитием внутригородской транс-
портной инфраструктуры: автобусы, троллейбу-
сы, трамваи, метро) – появляются «спальные» 
микрорайоны. Утром же жители города отправля-
лись к разным точкам приложения сил.

Критиканство в отношении «хрущёвок» 
примитивно – они малогабаритны, нет декора 
оконных проёмов с внешней стороны, первые и 
последние этажи подвергаются риску квартир-
ных краж, отсутствуют лифты (неудобно вносить 

мебель и крупную бытовую технику), маленькая 
кухня, «хрущёвки» портят вид города и прочие 
несущественные замечания, возводящиеся в ранг 
«архитектурных кадастров». На все эти глупые 
замечания есть ответы – поезжайте в Париж и в 
километре от исторического центра вы увидите то 
же самое. Необходимость обеспечить жильём на-
селение – выше рассуждений об эстетике облика 
городов поверхностных либералов-журналистов. 

Таким образом, типовое строительство 
в СССР и странах Европы было обусловлено 
исторической необходимостью, связанной с де-
мографическими, экономическими и социально-
экономическими изменениями в государствах. 
Следовательно, большинство критических заме-
чаний – не обосновано, не столь экономическим 
аспектом – а политическим.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Голодный Ц. Квартал экспериментов // Наука 

и жизнь. 1958. № 1. С. 62–65.
2. Ефремов Т.Ф. Хрущёвка: толковый словарь 

Ефремовой. М.: ЭКСМО, 2000. 654 с.
3. Каракис И.Ю. Пути улучшения планировки 

жилья // Строительство и архитектура. 1959. 
№ 1. С. 3–6. 

4. Ле Корбюзье Архитектура XX века / пер. с 
фр. В.Н. Зайцева; под ред. Н.Т. Топуридзе. М.: 
Прогресс, 1977. 424 с.

5. Мойзер Ф. Жилищное строительство в СССР. 
1955–1985: архитектура хрущевского и бреж-
невского времени / пер. с нем. Д. Хмельниц-
кий, Д. Задорин; отв. ред. К. Димер. Берлин: 
DOM, 2021. 311с.

6. Ратникова П.Р. Отражение истории развития 
районов позднего заселения в архитектуре 
городов / П.Р. Ратникова, О.Е. Тарасов. Хаба-
ровск: ХИИК СибГУТИ, 2023. 100 с.

7. Станькова Я. Тысячелетнее развитие архи-
тектуры / Я. Станькова, И. Пехар; под ред. 
В.Л. Глазычева; пер. с чеш. В.К. Иванова. М.: 
Искусство, 1982. 264 с.

REFERENCES:
1. Golodny Ts. Quarter of Experiments. Nauka i 

zhizn’, 1958, no. 1, рр. 62–65. (In Russ.).
2. Efremov T.F. Khrushchevka: tolkovyi slovar’ 

Efremovoi (Khrushchev: Explanatory Dictionary 
of Efremova). Moscow: EKSMO Publ., 2000. 
654 p. (In Russ.).

3. Karakis I.Yu. Ways to improve housing planning. 
Stroitel’stvo i arkhitektura, 1959, no. 1, рр. 3–6. 
(In Russ.).

4. Le Corbusier Arkhitektura XX veka (Architecture 
of the 20th century), translated from French by 



63

V.N. Zaitsev, N.T. Topuridze, Ed. Moscow: Prog-
ress Publ., 1977. 424 p. (In Russ.).

5. Moiser F. Zhilishchnoe stroitel’stvo v SSSR. 
1955-1985: arkhitektura khrushchevskogo i bre-
zhnevskogo vremeni (Housing construction in the 
USSR. 1955–1985: architecture of the Khrush-
chev and Brezhnev times), per. from German: 
D. Khmelnitsky, D. Zadorin; K. Diemer, Ed. Ber-
lin: DOM Publ., 2021. 311p. (In Russ.).

6. Ratnikova P.R. Otrazhenie istorii razvitiya raion-
ov pozdnego zaseleniya v arkhitekture gorodov 
(Reflection of the history of the development of 
areas of late settlement in the architecture of cit-
ies), P.R. Ratnikova, O.Yu. Tarasov. Khabarovsk: 
KhIIK SibGUTI, 2023. 100 p. (In Russ.).

7. Stankova Ya. Tysyacheletnee razvitie arkhitektu-
ry (Thousand-year development of architecture), 
Ya. Stankova, I. Pehar, V.L. Glazychev, Ed., per. 
from Czech. VC. Ivanova. Moscow: Iskusstvo 
Publ., 1982. 264 p. (In Russ.).

Поступила в редакцию 30.03.2023
Принята к публикации 13.06.2023

ANALYSIS OF THE SOVIET HOUSING DEVELOPMENT CRITIQUE :
SOCIAL-HISTORICAL ASPECT

P.R. Ratnikova, O.Yu. Tarasov 

The article is addressed to the historical aspects of residential buildings architecture in the  USSR of 1960s and 
70s.The authors draw attention to the incompetent criticism of housing construction of that period; they restore and 
explain the historical reasons and social-economic factors underlying the Soviet urban planning.

Keywords: USSR, Soviet Union, urban planning and standard construction, subjective liberal journalism.

Reference: Ratnikova P.R., Tarasov O.Yu. Analysis of the soviet housing development critique: social-historical 
aspect. Regional’nye problemy, 2023, vol. 26, no. 2, pp. 60–63. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2023-26-2-60-63.



64

Научная статья

©

Региональные проблемы. 2023. Т. 26, № 2. С. 64–68. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2023-26-2-64-68.

УДК 911.37+711.4

ГЕОУРБАНИСТИКА И ФЕШН-ИНДУСТРИЯ: СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

А.А. Семёнова
независимый исследователь,

Дунайский пр. 33, г. Санкт-Петербург, 192281,
e-mail: semyonovaa@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7407-5027

Статья рассматривает взаимодействие геоурбанистики и фешн-индустрии в контексте создания ком-
фортной городской среды для покупателей. Автор обосновывает актуальность темы, анализирует научные 
основания исследования данной темы. Особое внимание уделено проблемам, связанным с комфортом городской 
среды, а также значимости моды и стиля. 

Ключевые слова: геоурбанистика, фешн-индустрия, городская среда, покупатели, геоданные.

Образец цитирования: Семёнова А.А. Геоурбанистика и фешн-индустрия: создание комфортной 
городской среды для покупателей // Региональные проблемы. 2023. Т. 26, № 2. С. 64–68. DOI: 10.31433/2618-
9593-2022-26-2-64-68.

Семёнова А.А., 2023

Проблематика взаимодействия геоурбани-
стики и фешн-индустрии актуальна по несколь-
ким причинам: 

- во-первых, современные города сталкива-
ются с рядом проблем, связанных с комфортно-
стью городской среды (проблемы с загрязнением 
воздуха, шумом, транспортными пробками, от-
сутствием зеленых зон и т.д.). Для того чтобы со-
здать комфортную городскую среду, необходимо 
изучать и анализировать ее воздействие на жизнь 
людей, именно геоурбанистика способствует раз-
витию качества жизни;

- во-вторых, мода и стиль играют все более 
важную роль в жизни людей. Одежда и аксессу-
ары не только отражают личность и стиль, но и 
стали способом самовыражения и социальной 
идентификации. В связи с этим фешн-индустрия 
имеет большое значение в создании комфортной 
городской среды, которая не только учитывает по-
требности покупателей, но и соответствует совре-
менным тенденциям моды.

Поэтому геоурбанистика и модная инду-
стрия могут взаимодействовать в создании ком-
фортной городской среды для покупателей.

Геоурбанистика – это наука, которая изучает 
взаимодействие городской среды с людьми и стре-
мится создать удобную и безопасную городскую 
среду. Фешн-индустрия, с другой стороны, имеет 

дело с созданием и продажей модной одежды и ак-
сессуаров.

Считается, что геоурбанистика основывает-
ся на научных принципах географии, архитекту-
ры, градостроительства, социологии и экологии. 
Для изучения городской среды и ее взаимодей-
ствия с людьми геоурбанистика использует такие 
методы, как сбор данных, анализ и интерпретация 
пространственной информации, моделирование 
городской среды и применение географических 
информационных систем (ГИС) [3].

Фешн-индустрия, с другой стороны, ос-
новывается на научных принципах дизайна, ис-
кусства, маркетинга и экономики. Для изучения 
моды и ее влияния на общество фешн-индустрия 
использует такие методы, как анализ трендов, ис-
следования рынка, маркетинговые исследования и 
эксперименты в области дизайна и производства 
одежды и аксессуаров.

Исследования взаимосвязи геоурбанисти-
ки и фешн-индустрии основываются на техноло-
гических и научных достижениях в области ин-
формационных технологий, которые позволяют 
собирать, обрабатывать и анализировать большое 
количество данных и применять инновационные 
методы и подходы для создания более удобной и 
комфортной городской среды для покупателей.
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Так, геоурбанистика и фешн-индустрия – 
это две области, которые кажутся совершенно не-
зависимыми друг от друга, однако существует ряд 
аргументов, которые могут обосновать комплекс-
ность взаимодействия между ними.

Во-первых, геоурбанистика является нау-
кой, которая изучает городскую среду и ее взаимо-
действие с человеком. В свою очередь фешн-инду-
стрия тесно связана с человеком и его поведением 
в обществе. Фешн-индустрия формирует стиль, 
вкус и поведение людей, что оказывает влияние на 
городскую среду. Например, модные тренды мо-
гут вдохновлять архитекторов на создание новых 
зданий и общественных пространств, которые бу-
дут соответствовать новым тенденциям и потреб-
ностям людей.

Во-вторых, фешн-индустрия в значитель-
ной мере зависит от городской среды. Городские 
пространства вдохновляют дизайнеров на созда-
ние новых коллекций, а также выступают в каче-
стве площадок для показов мод. Кроме того, го-
родская среда часто используется в качестве фона 
для фотосессий и рекламных кампаний.

В-третьих, геоурбанистика и фешн-инду-
стрия совместно используют современные тех-
нологии. Так, геоданные полезны для анализа 
поведения людей в городской среде, а также для 
прогнозирования тенденций моды. Технологии 
3D-моделирования и виртуальной реальности по-
зволяют создавать виртуальные примерки одежды 
и аксессуаров в городской среде, что представляет 
особый интерес для дизайнеров и маркетологов.

Следовательно, геоурбанистика и фешн-ин-
дустрия имеют много общего, и комплексность их 
взаимодействия обосновывается тесной связью 
между городской средой и поведением людей, 
а также использованием современных техноло-
гий [2].

Создание удобных мест для шопинга и по-
купок в городе – еще один способ, благодаря ко-
торому геоурбанистика и модная индустрия могут 
работать вместе. Например, проектирование тор-
говых центров с учетом потоков людей, удобных 
мест для отдыха и еды, а также общественных ту-
алетов и зон для зарядки телефонов.

Также геоурбанистика проводит анализ для 
модной индустрии с целью выявления мест в го-
роде, которые будут наиболее привлекательны 
для покупателей. Анализ данных и информации о 
посещаемости магазинов и бутиков обеспечивает 
развитие модной индустрии в части определения 
оптимального расположения своих магазинов.

Кроме того, геоурбанистика полезна тем, 

что создает более экологически чистую городскую 
среду, что, в свою очередь, способствует увеличе-
нию привлекательности города для покупателей 
[1]. Например, геоурбанистика акцентирует вни-
мание на необходимости внедрения зеленых зон 
(зон для велосипедистов в городе), что сделает 
город более приятным для прогулок и поездок на 
велосипеде [5].

Следовательно, применение геоурбанисти-
ки и фешн-индустрии является актуальным и име-
ет большой потенциал в различных областях.

Во-первых, использование геоурбанистики 
и фешн-индустрии повышает эффективность го-
родского планирования и управления городской 
средой. Анализ геоданных и данных о поведении 
людей позволяет оптимизировать использова-
ние городских пространств и создать более ком-
фортную и функциональную городскую среду. 
Фешн-индустрия, в свою очередь, может быть 
использована для создания общественных про-
странств, соответствующих модным тенденциям 
и потребностям людей.

Во-вторых, геоурбанистика и фешн-инду-
стрия используются для повышения эффективно-
сти маркетинговых кампаний и продаж. Анализ 
поведения потребителей в городской среде позво-
ляет определить их потребности и предпочтения, 
а также создать более эффективные рекламные 
кампании. Фешн-индустрия определяет более 
привлекательные маркетинговые образы и пло-
щадки для продажи товаров.

В-третьих, использование геоурбанистики 
и фешн-индустрии способствует развитию инно-
ваций и новых технологий. Совместное исполь-
зование геоданных и технологий виртуальной ре-
альности позволяет разрабатывать новые методы 
анализа поведения людей и новые модные тренды.

Например, при создании проектов городско-
го благоустройства используются данные о мод-
ных трендах и предпочтениях жителей для опре-
деления мест и объектов в городе, нуждающихся 
в дополнительной инфраструктуре и услугах, свя-
занных с модой. Также геоданные используются 
для определения потенциальных мест расположе-
ния бутиков и магазинов модной одежды, чтобы 
максимально эффективно охватить аудиторию и 
увеличить продажи [4].

Кроме того, геоурбанистика используется 
для создания более удобных и привлекательных 
городских пространств, для проведения модных 
мероприятий и показов, что способствует увели-
чению притока туристов и повышению престижа 
города в мире моды.
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Сочетание геоурбанистики и фешн-инду-
стрии приводит к креативным решениям. Далее 
приведем несколько примеров:

• Модный маршрут. Геоурбанисты разраба-
тывают маршрут по городу, включающий магази-
ны и бутики модных брендов, которые представ-
лены в данном городе. Это может привлечь людей, 
интересующихся модой и географией города, и 
способствовать развитию туристической отрасли.

• Интерактивные показы мод. С помощью 
технологий AR и VR геоурбанисты создают интер-
активные показы мод, которые проходят в кон-
кретных местах города (например, здание, кото-
рое служит кульминационным моментом показа, 
или площадь, на которой проходят модели). 

• Модные марафоны. Геоурбанисты органи-
зовывают марафоны в городе, которые включают 
в себя бег и посещение модных бутиков. Счита-
ется, что данные мероприятия способствуют при-
влечению людей, увлекающихся спортом и модой, 
и развитию спортивной и модной отрасли.

• Организация модных фестивалей. Геоур-
банисты участвуют в организации модных фести-
валей, которые проходят в разных местах города 
(улица, которая становится подиумом для моде-
лей, или парк, на котором организуются показы 
мод). Такой подход привлекает людей, интересу-
ющихся модой и культурой города [6].

Соединение геоурбанистики и фешн-инду-
стрии может проявляться в различных формах и 
использоваться в разных сферах. Рассмотрим не-
сколько реальных мировых примеров, где эти две 
области объединили свои усилия:

• The Fashion Map, Лондон, Великобритания 
(с 2018 г.).

The Fashion Map – это проект, созданный 
в Лондоне, который объединил геоурбанистику 
и фешн-индустрию. Проект представляет собой 
интерактивную карту, которая позволяет пользо-
вателям найти модные бутики, салоны красоты и 
другие места, связанные с миром моды в городе. 
Карта также содержит информацию о мероприя-
тиях, связанных с модой, происходящих в городе, 
и предлагает пользователю опции фильтрации по 
цене, категории и местоположению.

• Sidewalk Labs, Торонто, Канада (2017–
2020 гг.). 

Sidewalk Labs – это дочерняя компания 
Google, которая занимается исследованием и раз-
работкой технологий для создания «умных» горо-
дов. Проект Sidewalk Toronto направлен на про-
движение новой модели инклюзивного городского 
развития вдоль восточной набережной Торонто 

Один из их проектов, «Новый район», представ-
ляет собой пилотный проект по созданию город-
ской среды, основанной на использовании новых 
технологий и идеях геоурбанистики. В рамках 
проекта было предложено использование модной 
индустрии для создания новых концепций иден-
тичности местности и более привлекательной го-
родской среды. 

• The Fashion Street, Милан, Италия.
Fashion Street в Милане – это улица, которая 

стала известной благодаря своим модным бутикам 
и салонам красоты. В рамках проекта «Красота и 
здоровье» была проведена реконструкция улицы, 
в результате чего были установлены новые све-
тильники, зеленые насаждения и созданы новые 
пешеходные зоны. Также были добавлены новые 
магазины и бутики, чтобы привлечь больше тури-
стов и покупателей.

Далее обратимся к отечественным проек-
там, где геоурбанистика и фешн-индустрия объе-
динились, и приведем следующие примеры:

• «Wildberries» использует геоданные для 
улучшения логистики доставки товаров (прово-
дится анализ того, какие товары наиболее по-
пулярны в разных регионах, и соответственно 
распределяется товарный поток на основе этих 
данных).

• В Москве реализуется проект «География 
моды», который посвящен соединению моды и 
геоинформационных технологий. В рамках про-
екта проводятся экскурсии по модным магазинам 
и арт-объектам, где участники могут увидеть, как 
мода и городская среда взаимодействуют друг с 
другом (2019 г.).

• Сеть мультибрендовых магазинов модной 
одежды и аксессуаров «Снежная Королева» про-
вела акцию, где покупатели получали скидку на 
покупку куртки, если они позировали в ней на 
фоне символических мест в Москве (например, 
Кремль, Красная площадь или Поклонная гора). 
Компания использовала геоурбанистику и мест-
ную идентичность для привлечения внимания к 
своим товарам (2020 г.).

• В Москве прошел проект «Световая архи-
тектура», в рамках которого фасады зданий были 
украшены не только световыми украшениями, но 
и модными декорациями. Компании-участники 
проекта использовали геоданные для определения 
наиболее популярных мест в городе и размещения 
своих декораций в этих местах. Так проект объе-
динил в себе геоурбанистику, дизайн и архитекту-
ру (2021 г.).
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Данные примеры показывают, как геоур-
банистика и фешн-индустрия используются для 
создания новых идей и концепций в городском 
планировании и управлении городской средой. 
Комбинируя геоданные и данные о модных трен-
дах, разработчики создают более эффективные и 
инновационные подходы к планированию город-
ских пространств и развитию индустрии моды.

В целом сочетание геоурбанистики и 
фешн-индустрии приводит к созданию новых 
форматов и направлений в модной индустрии, а 
также способствует развитию туристической и 
культурной отраслей в городах.

Таким образом, применение геоурбанистики 
и фешн-индустрии является актуальным и имеет 
большой потенциал в различных областях, вклю-
чая городское планирование и управление, мар-
кетинг и продажи, развитие инноваций и новых 
технологий. Геоурбанистика и модная индустрия 
сотрудничают, чтобы создавать комфортную го-
родскую среду для покупателей. Комбинирование 
геоданных и данных о модных трендах помогает 
создать более успешные проекты в области гео-
урбанистики и фешн-индустрии, что приводит к 
улучшению городской среды и повышению уров-
ня жизни горожан.
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Определено, что река Черная испытывает сильное антропогенное воздействие в верхнем течении. По-
казано, что на изменение содержания наиболее токсичных форм азота оказывают влияние как притоки, так и 
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Гидрохимический анализ может не только 
предоставить основную информацию о биогеохи-
мических циклах растворенных веществ, но также 
важен для оценки загрязнения. В последние деся-
тилетия реки сильно пострадали и загрязнились 
в результате деятельности человека [5, 6]. Водо-
токи, площадь водосбора которых не превышает 
2000 км2, а гидрологический режим под влиянием 
местных факторов не свойственен для рек этой 
зоны, принято считать малыми [1]. 

Учитывая возможность круглогодичного 
отбора проб, протяженность реки (48 км), а так-
же площадь (300 км2) и неоднородный характер 
водосборной площади, к рассмотрению принята 
река Черная, а также ее основные притоки: р. Гни-
лая падь, ручей Первый, ручей Федоров, р. Грязная 
и ручей, протекающий через с. Восточное. Иссле-
дования проводились в октябре 2022 г. в период 
осенней межени. Отбор проб воды осуществлялся 
в точках, расположенных вдоль основного русла 
реки Черная (рис.). Их названия соответствуют 
удаленности в км от первой точки. 

В работе рассмотрены показатели, превы-
сившие ПДК для вод рыбохозяйственного назна-
чения [2]: NH4

+, NO3
-, HPO4

2-, а также связанные 
с ними показатели NO2

-, содержания кислорода 
и ПО. 

Минеральные формы азота являются веще-

ствами, которые характеризуют качество природ-
ных вод и определяют их биологическую продук-
тивность. 

До точки 2,2 км зафиксировано небольшое 
понижение содержания NH4

+ в реке. Далее до 
точки, отобранной в 4,8 км от начала измерений, 
происходит резкое увеличение концентраций, а на 
протяжении остального русла реки наблюдается 
стабильное их снижение. Общий тренд содержа-
ния NH4

+, HPO4
2- и ПО характеризует единый или 

схожие источники поступления загрязнителей ан-
тропогенного характера [4]. Противоположный 
тренд процентного содержания кислорода наблю-
дается практически для всех участков течения. 

Концентрация NO2
- резко снижается на 

участке 2,2–4,8 км, после чего, до точки 8,6 км, 
содержание увеличивается в 2 раза (до 0,19 мг/л) 
и далее происходит стабильное снижение показа-
телей.  

Содержание NO3
- в верхнем течении не-

стабильно, имеет резкие перепады. После точки 
8,6 км наблюдается стабильный рост концентра-
ций.

Поскольку все показатели минеральных 
форм азота в притоках находятся ниже предше-
ствующих им точек основного русла, то, несмо-
тря на повышенные значения, относительно ПДК 
можно считать, что воды притоков оказывают 
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разбавляющее действие на реку Черная. Под эти 
критерии подходит даже река Гнилая Падь, кото-
рая имеет значительные превышения концентра-
ций [3].

При стабильно функционирующем азотном 
цикле содержание общего азота должно снижать-
ся. Процессы потребления фосфатов происходят в 
меньшем объеме. Показатели содержания общего 
азота в притоках слабо отличаются от показателей 
основного русла реки, в то время как показатели 
содержания фосфатов значительно ниже в прито-
ках, чем в р. Черная. А значит, снижение уровня 
азота не связано с разбавлением, в отличие от фос-
фатов.

Азотный цикл ведет не только к уменьше-
нию объема общего азота, но и к определенно-
му соотношению его минеральных форм, пред-
ставленных неравенством: NO2

- <  NH4
+ < NO3

-. 
По мере удаления от города в пробах отмечается 
уменьшение аммонийной и увеличение нитратной 
формы азота. Это говорит о том, что азотный цикл 
продолжает функционировать, что подтверждает 
предположение о самоочищении реки.

Выводы
Определено, что река Черная испытывает 

сильное антропогенное воздействие в верхнем те-
чении.

Рис. Точки отбора проб: красные значки – из основного 
русла р. Черной; сиреневые значки – из притоков

Fig. Sampling points: red icons – from the main channel 
of the Chernaya River; lilac icons – from tributaries

Показано, что на изменение содержания 
наиболее токсичных форм азота оказывают влия-
ние как притоки, так и естественное самоочище-
ние.

Уровень загрязненности на всем протя-
жении малых рек настолько высок, что текущей 
степени самоочищения недостаточно для полно-
го удаления загрязнителей. Ввиду устоявшегося 
климата и схожей геологии на территории юга 
Хабаровского края можно говорить, что данная 
проблема будет характерна для малых рек края, 
подверженных схожему антропогенному влия-
нию.

Степень загрязнения водами малых рек, 
впадающих в Амур и другие крупные реки, будет 
зависеть также от собственного био- и гидрохими-
ческого состава принимающего водотока, а влия-
ние будет отмечено только в береговой линии в 
районе устья малой реки.
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В статье рассматриваются проблемные аспекты классификации малых и средних городов Российской 
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чается, что изучением городов сегодня занимаются представители различных отраслей, поэтому абсолютно 
непонятной остаётся ситуация с научной дисциплиной, которая должна обобщить данные различных научных 
направлений. Определяется, что выводы по изучению городов представляют винициальные блоки данных. Обо-
сновывается необходимость законодательного определения понятия город для дальнейшего категорирования 
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Современный город представляет собой си-
стему управления экономикой, формирует направ-
ленность торговых и инвестиционных процессов, 
обеспечивает жизнедеятельность населения. Учи-
тывая современные экономические, социальные, 
природные процессы, просто невозможно обой-
тись иерархической классификацией городов 
на основе учёта только численности населения. 
Функциональность и связь с глобальными, реги-
ональными и национальными сетями торговли, 
знаний, конкурентоспособности и инвестиций в 
настоящее время оказывают значительное влия-
ние на статус городов в глобальных и националь-
ных городских системах. 

Актуальность рассмотрения методологи-
ческих аспектов классификации городов опре-
деляется необходимостью решения социально-
экономических проблем, которые направлены на 
снижение межрегиональной и внутрирегиональ-
ной дифференциации городов в регионах России. 

Среди зарубежных авторов, которые рас-
сматривают проблематику городов, можно выде-
лить таких исследователей, как В. Кристаллер, 

Р. Мумав, А. Шаттер, В. Хендерсон, Р. Накамура, 
Ж. Иатон, З. Экштейн, Т. Паливос, П. Ванг, Ф. Ли, 
Р. Капелло, А. Фаггиан.

Проблематику городов в российской эко-
номической и географической науках рассма-
тривают В.П. Семенов-Тян-Шанский, В. Глазы-
чев, А.М. Архипов, Л.Э. Лимонов, М.В. Несен, 
О.С. Балаш, Ж.А. Зайончковская, Н.Н. Ноздри-
на, Е.А. Коломак, А. И. Трейвиш, Т.Г. Нефедова, 
Е.Г. Анимица, Н.В. Зубаревич, В. Я. Любовный, 
Е.М. Петрикова, Л. Симонова, К.Е. Трусова, 
И.Д. Тургель [10].

Малые и средние города России в совре-
менных условиях сталкиваются со многими про-
блемами. Наиболее значимой остается проблема, 
которая заключается в отсутствии единого взгля-
да на классификацию малых и средних городов. 
По мнению А.В. Роговой, в России малые города 
составляют около 2/3 всех городов страны, в них 
проживает около 20% всего населения [11]. Как 
считает В.И. Кравцов, средние города составляют 
14,8% от общего числа городов России, в них про-
живает всего 7,6% населения [9]. Соответственно, 
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примерная общая численность населения в ма-
лых и средних городах составляет 27,6% от об-
щероссийского показателя. Несмотря на малую 
численность населения, малые и средние города 
выполняют важные региональные функции: эко-
номические, исторические, культурные, социаль-
ные. Город – это одновременно и объект управ-
ления, и совокупность управляющих систем, 
которые основываются на различных институци-
ональных принципах. По мнению В.И. Кравцова, 
место средних городов в изучении экономических 
систем является не вполне определённым, прак-
тически не определены основания для критериев 
выделения этого кластера [9].

Следует отметить, что данная категория на-
селённых пунктов значительно уступает по уров-
ню развития более крупным городам. Понятия 
малый и средний город, а также их классифика-
ция на сегодняшний день достаточно широко об-
суждаются в научной литературе, однако чётких 
определений как малого, так и среднего города 
в федеральном законодательстве не закреплено. 
Изучением городов сегодня занимаются предста-
вители различных отраслей, поэтому абсолютно 
непонятной остаётся ситуация с научной дисци-
плиной, которая должна обобщить данные различ-
ных научных направлений. По сути, выводы по 
изучению городов представляют винициальные 
блоки данных, которые к тому же разнятся меж-
ду собой. Соответственно, это даёт возможность 
рассматривать в указанных категориях абсолютно 
разные по численности, уровню экономического 
развития и социальному статусу населённые пун-
кты. Для сравнения такого разброса взглядов на 
категории малый и средний город рассмотрим не-
сколько примеров.

По мнению И.В. Манаевой, ведущими кри-
териями типологизации городов являются числен-
ность населения, отношение к государственной 
границе, удаленность от города-миллионника, 
плотность населения, вид экономики в городах, 
функции городов [10]. Особого внимания заслу-
живает рассмотрение такого критерия, как чис-
ленность населения. Многие исследователи пред-
лагают следующую классификацию городов по 
численности населения:

- малые города – до 20 тыс. чел.;
- средние города – от 20 тыс. до 100 тыс. чел.;
- большие города – от 100 тыс. до 250 тыс.

чел.;
- крупные города – от 250 тыс. до 1 000 тыс. 

чел.;
- города-миллионники – свыше 1 000 тыс. 

чел [10].
По данным электронного ресурса «Города 

России», по состоянию на 1 января 2022 года в 
России насчитывается 1115 городов (табл. 1) [9]. 
Следует отметить, что численность населения для 
малых городов предусматривает пороговое значе-
ние в 50 тыс. чел. Кроме того, здесь появляется 
такая категория городов, как крупнейшие города.

Для сравнения рассмотрим действующую 
до недавнего времени классификацию городских 
и сельских поселений, которая устанавливалась 
Градостроительным кодексом России на терри-
тории Российской Федерации, в соответствии со 
статьёй 5 (пункт 3) в редакции 1998 года (табл. 2). 
Здесь мы видим, что населённые пункты с числен-
ностью населения до 50 тыс. чел. могли выступать 
как городами, так и посёлками. При этом нижний 
порог населения для малого города или посёлка 
определяется от 5 тыс. чел. [1 – утратил силу]. 

Таблица 1
Численность населения в городах России

Table 1
Population in Russian cities/towns

Категория города Численность населения
Общее число

01.01.2021 Численность населения

Малые города до 50 тысяч жителей 794 838 49 921 

Средние города до 100 тысяч жителей 153 50 149 99 952

Большие города более 100 тысяч жителей 89 104 404 254 580

Крупные города более 250 тысяч жителей 41 256 319 498 260

Крупнейшие города от 500 тысяч до 1 миллиона жителей 23 509 513 947 319

Города-миллионики более 1000000 жителей 15 1 001 183 12 635 466
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Далее следуют населённые пункты, которые 
не попадают в категорию городов, поэтому они 
вынесены за пределы таблицы. Соответственно 
среди сельских поселений выделяются:

- крупные сельские поселения (численность 
населения свыше 5 тыс. чел.);

- большие сельские поселения (численность 
населения от 1 тыс. до 5 тыс. чел.);

- средние сельские поселения (численность 
населения от 200 чел. до 1 тыс. чел.);

- малые сельские поселения (численность 
населения менее 200 чел.).

В Градостроительном кодексе, принятом в 
2004 году (в действующей редакции со всеми из-
менениями и дополнениями), отсутствует статья, 
рассматривающая типы поселений [2]. На сегод-
няшний день классификация населённых пунктов 
в зависимости от численности населения рассма-
тривается действующим сводом правил по градо-
строительству [12]. Однако, следует отметить, что 
это не законодательный акт, соответственно от-
мечается его императивный характер. Городские 
и сельские населенные пункты в зависимости от 
общей численности постоянного населения под-
разделяются на группы в соответствии с табл. 3.

Как видно из табл. 3, населённые пункты с 
численностью от 5 тыс. чел. относятся к малым 
городским населённым пунктам. При этом в соот-
ветствии с табл. 2 их необходимо отнести уже к 
малым городам.

Теперь собственно к понятию город. В Рос-
сии статус города определяется законодательством 

субъектов РФ. В соответствии со статьёй 2 Феде-
рального закона № 131 городское поселение – го-
род или поселок, в которых местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления [13]. Собственно чётких опреде-
лений таким терминам, как район, муниципальный 
район, город, городской округ, сельский населен-
ный пункт, сельское поселение, поселок городско-
го типа и городское поселение в соответствии с 
численностью населения, закон не даёт. Абсолют-
но непонятно, как эти понятия соотносятся между 
собой. По мнению А.С. Соломаткина, Федераль-
ный закон № 131 устранился от определения этого 
соотношения, передоверив решение этой задачи 
законодательству об административно-территори-
альном устройстве субъектов Федерации [8].

Сам ФЗ № 131 выделяет два типа городов: 
регионального (областного, краевого, республи-
канского и т.д.) и районного значения. Что, по сути, 
представляет административно-территориальный 
принцип классификации. В итоге мы видим, что 
законодательство субъектов может разниться в 
определении понятия город и в определении усло-
вий для признания населенного пункта городом. 
Так, в законе Еврейской автономной области от 
20 июля 2011 года № 982-ОЗ «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Еврейской 
автономной области» отсутствуют требования к 
населённым пунктам по численности населения 
при их отнесении к городским или сельским [6]. А 
вот в законе Амурской области от 23 декабря 2005 

Таблица 2
Классификация городских и сельских поселений

Table 2
Classifi cation of urban and rural settlements

Статус поселения Численность населения

Сверхкрупные 
города Свыше 3 0000 00 человек

Крупнейшие 
города

От 1 миллиона до 
3 миллионов человек

Крупные города От 250 тысяч до 
1 миллиона человек

Большие города От 100 тысяч до 
250 тысяч человек

Средние города От 50 тысяч до 
100 тысяч человек

Малые города и 
поселки До 50 тысяч человек

Таблица 3
Группы населённых пунктов

Table 3
Groups of settlements

Население, тыс. чел.

Городские насе-
ленные пункты 

Сельские населен-
ные пункты 

Крупней-
шие

Более 1000 -

Крупные От 250 до 1000 
включительно

Св. 5

Большие От 100 до 250 
включительно

От 1 до 5 включи-
тельно

Средние От 50 до 100 
включительно

От 0,2 до 1 вклю-
чительно

Малые До 50 включи-
тельно

От 0,05 до 0,2
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года № 127-ОЗ «О порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства 
Амурской области» и в законе Хабаровского края 
от 28 марта 2007 года № 109 «Об административ-
но-территориальном устройстве Хабаровского 
края» чётко прописаны требования к численному 
составу населённых пунктов при определении их 
статуса [4, 7]. В итоге мы наблюдаем разные трак-
товки понятия город, критерии определения кото-
рых разнятся между собой. Для сравнения в табл. 
4 приводится определение городского населенно-
го пункта для Еврейской автономной области в 
редакции закона 1997 года, в котором численность 
населения учитывается при определении статуса 
населенного пункта [5].

Таким образом, мы видим, что на сегод-
няшний день в Российской Федерации отсут-
ствует единая институциональная основа для 
классификации населенных пунктов. Отсутствие 
в федеральном законодательстве легального опре-

деления понятия город, а также критериев для ти-
пологии населённых пунктов создаёт ситуацию 
множественной трактовки этого понятия и делает 
невозможным категорирование городов на типо-
логические единицы с выделением малых и сред-
них городов. Эта задача является важной с пози-
ции того, что классификация городов – это прежде 
всего инструмент выбора модели управления эко-
номическими процессами. Сегодня большая часть 
российских городов являются финансово зависи-
мыми от вышестоящих бюджетов, соответственно 
возникает необходимость актуализации существу-
ющей системы выравнивания бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований. Одним из 
важнейших векторов данного процесса выступает 
применение единых законодательных норм для 
определения понятий малый и средний город. Чёт-
ко прослеживается необходимость актуализации 
Федерального закона № 131 в части типологии 
населенных пунктов или разработки и принятия 

Таблица 4 
Определение города в законодательстве субъектов

Table 4
Defi nition for city/town in the subjects legislation

Наименование закона Определение города
Закон Еврейской 
автономной области 
от 20 июля 2011 года 
№ 982-ОЗ

Городской населенный пункт – город, поселок, на территории которых размещены 
промышленные, строительные организации, железнодорожные узлы и (или) другие 
объекты производственной инфраструктуры либо инфраструктуры, основным 
назначением которой является предоставление населению санаторно-курортных и 
иных услуг. 
(Городской населённый пункт (городское поселение) – населённый пункт, который, 
исходя из численности населения, характера занятости большинства его жителей, 
отнесён в установленном законодательством порядке к категории городов – 1997 год)

Закон Амурской 
области от 23 декабря 
2005 года № 127-ОЗ 

Город областного значения – административно-территориальная единица, являющаяся 
экономическим и культурным центром области, имеющая развитую промышленность, 
с численностью населения не менее 25 тысяч человек.
Город районного значения – городское поселение, являющееся промышленным и 
культурным центром, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых 
рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее 85 процентов.

Закон Хабаровского 
края от 28 марта 2007 
года № 109

К категории города краевого значения относится городской населенный пункт, 
являющийся экономическим и культурным центром, имеющий развитую 
промышленную, социальную и научно-образовательную инфраструктуру, с 
численностью населения свыше 50 тысяч человек. В отдельных случаях к указанной 
категории могут быть отнесены города с меньшей численностью населения, имеющие 
важное промышленное, социально-культурное и историческое значение, перспективу 
дальнейшего экономического развития и роста численности населения.
К категории города районного значения относится городской населенный пункт, 
являющийся промышленным и культурным центром, находящийся на территории 
района, с численностью населения не менее 12 тысяч человек. В отдельных случаях 
к указанной категории городов могут быть отнесены города с меньшей численностью 
населения, имеющие важное промышленное, социально-культурное и историческое 
значение, перспективу дальнейшего экономического развития и роста численности 
населения.
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нового федерального закона, который будет учи-
тывать все аспекты территориальной организации 
в Российской Федерации.
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Город Вяземский – административный 
центр Вяземского района Хабаровского края, чис-
ленность населения составляет 12 775 человек 
(2021 г.). Расположен в междуречье Первой Седь-
мой и Второй Седьмой, длина которых составляет 
38 и 50 км, площади водосбора – 265 и 313 км2 
соответственно.

Гидрохимическая изученность рек в районе 
г. Вяземский низкая, мониторинг Росгидромета 
за качеством воды рр. Первая Седьмая и Вторая 
Седьмая отсутствует. Информация о химическом 
составе воды этих рек была впервые получена в 
ходе инженерно-экологических исследований на 
магистральном нефтепроводе «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» в мае, августе и конце ноября 2008 
г. Образцы воды отбирали с поверхности, анализи-
ровали в Центре коллективного пользования при 
ИВЭП ДВО РАН. В воде определяли содержание 
главных ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

-, Cl- и 
SO4

2-), биогенных (NH4
+, NO3

-, Feобщ.) и органиче-
ских (цветность, ХПК, фенолы, нефтепродукты, 
АПАВ), микроэлементов (Cu, Pb, Ni, Zn, Cr, Cd и 
Hg) по [5]. При оценке загрязнения использовали 
значения предельно допустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ для водных объектов ры-
бохозяйственного значения [4].

Химический состав воды исследуемых рек 
формируется на западных склонах Сихотэ-Али-
ня. Поэтому они характеризуются повышенным 
содержанием растворенного кислорода (табл.) 
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вследствие турбулентного перемешивания и низ-
кой температуры воды. Низкое содержание в воде 
взвешенных и органических веществ обуславли-
вает ее высокую прозрачность (до дна). Цветность 
воды в половодье не превышает 50о. По величине 
минерализации речная вода является ультрапрес-
ной (<85 мг/дм3), по величине рН – нейтральной, 
по жесткости – очень мягкой, по классификации 
О.А. Алекина [1] относится к гидрокарбонатному 
классу, группе кальция, первому типу. 

Специфические черты таежных ландшаф-
тов, слагающих водосборы рек, проявляются 
при сопоставлении концентраций главных ио-
нов, выраженных в эквивалентной форме. В воде 
исследуемых рек доля иона кальция составляет 
44–48%-экв., иона магния – 29–37%-экв. Среди 
анионов отмечается значительное доминирова-
ние гидрокарбонатного иона (58–75%-  экв.), на 
втором месте – сульфатные ионы (23–35%-экв.). 
Более высокие концентрации гидрокарбонатов 
кальция и магния в воде р. Вторая Седьмая могут 
быть обусловлены выщелачиванием известняков 
Западно-Сихотэ-Алиньской подзоны [2].

В содержании биогенных элементов в воде 
рек отмечается сезонная и временная изменчи-
вость (табл.). В весенне-раннелетний период со-
держание этих форм азота отражает равновесие 
процессов разложения органического вещества и 
последующего поглощения элементов как назем-
ной, так и водной биотой. Усиление биотического 

Шестеркин В.П., 2023
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Таблица
Химический состав речных вод у г. Вяземский

Table
River waters chemical composition near the town of Vyazemsky

Показатель
Река Первая Седьмая Вторая Седьмая

Май Август Ноябрь Май Август Ноябрь

О2, мг/дм3 11,7 7,3 – 10,9 9,1 –

Цветность, градус 45 40 20 50 50 10

рН, ед. рН 6,57 6,79 6,95 6,93 6,86 6,87

Na+, мг/дм3 2,5 2,9 3,1 2,5 3,3 3,6

K+, мг/дм3 0,7 1,0 0,9 0,7 0,9 0,8

Ca2+, мг/дм3 5,8 5,8 7,5 5,4 6,6 10,0

Mg2+, мг/дм3 2,3 2,2 3,0 2,3 3,0 4,8

HCO3
-, мг/дм3 21,4 29,0 32,6 21,4 37,5 49,5

Cl-, мг/дм3 0,9 0,7 1,2 0,8 0,7 1,2

SO4
2-, мг/дм3 9,9 7,6 13,1 11,0 9,1 12,6

NH4
+, мг/дм3 0,34 <0,30 0,30 0,44 <0,30 <0,30

NO3
-, мг/дм3 0,52 0,33 0,21 0,59 0,05 0,03

Feобщ., мг/дм3 0,25 0,42 0,28 0,20 0,36 0,63

Минерализация, мг/дм3 44 50 62 45 61 83

ХПК, мг О/дм3 18 40 – 15 63 –

Нефтепродукты, мг/дм3 0,01 0,005 – <0,005 0,005 –

АПАВ, мг/дм3 <0,025 <0,025 – <0,025 <0,025 –

Фенолы, мг/дм3 0,002 0,0023 – 0,002 0,0016 –

Cu, мкг/дм3 1,09 1,35 – 1,36 <0,001 –

Pb, мкг/дм3 0,08 0,165 – 1,27 <0,001 –

Ni, мкг/дм3 0,76 1,0 – 1,27 0,46 –

Zn, мкг/дм3 <0,001 2,1 – 1,87 <0,001 –

Cr, мкг/дм3 0,97 <0,001 – 10,67 0,032 –

Cd, мкг/дм3 <0,001 <0,001 – <0,001 <0,001 –

Hg, мкг/дм3 <0,001 <0,001 – <0,001 <0,001 –

поглощения в реках в летне-осенний период обу-
славливает низкое содержание нитратной и аммо-
нийной форм азота. 

Концентрации большинства загрязняющих 
веществ (нефтепродуктов, АПАВ, свинец,  никель, 
цинк, хром) в воде не превышают значений ПДК, 
кадмия и ртути находятся ниже предела обнару-
жения. В весенне-летний период вследствие влия-
ния природных факторов на уровне 2 ПДК повсе-
местно отмечается содержание фенолов и меди, в 

пределах от 2 до 6 ПДК изменяется концентрация 
железа. Более высокая заболоченность р. Вторая 
Седьмая в верхнем течении обуславливает в поло-
водье более высокую цветностью ее вод, содержа-
ние меди, свинца, никеля, цинка и хрома.

Отсутствие очистных сооружений в г. Вя-
земский, как и во многих других малых городах 
Российской Федерации, может обусловить загряз-
нение речных вод ниже города биогенными и ор-
ганическими веществами вследствие поступления 
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неочищенных бытовых сточных вод (до 400 м3 в 
сутки [7]). Об этом красноречиво свидетельству-
ют гидрохимические исследования на малых во-
дотоках г. Хабаровска [3, 6].
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Малые реки урбанизированных территорий 
в зимний период формируют химический состав 
вод под влиянием хозяйственной деятельности, 
поэтому замерзают редко. В городах Хабаровско-
го края к таким водотокам относятся реки, пита-
ющиеся водами изношенных систем водоснабже-
ния и водоотведения, а также сточными водами 
жилищно-коммунального хозяйства. Наблюдения 
за качеством воды этих рек в зимнюю межень сви-
детельствуют о загрязнении их нефтепродуктами, 
АПАВ, нитритным и аммонийным азотом, фосфа-
тами [2, 5]. По сравнению с этими загрязняющими 
веществами летучие ароматические углеводороды 
(ЛАУ) с температурой кипения до 250 оС и имею-
щие в своей структурной формуле хотя бы одно 
ароматическое ядро (толуол, ксилол, кумол и др.) 
мало изучались в воде городских водотоков.

ЛАУ широко используются в качестве рас-
творителей, добавок к топливу, краскам и т.д. Ре-
зультаты первых наблюдений в феврале 2020 г. в 
воде малых рек центральной части Хабаровска 
свидетельствовали о широких пределах измене-
ний их концентраций, максимальных количествах 
толуола в воде р. Плюснинка [6].

Мониторинг осуществляли в декабре 2021 г. 
на водотоках г. Хабаровска и его окрестностей на 
рр. Березовая, Курча-Мурча, Матрениха и др. Про-

бы воды отбирали с поверхности, анализировали 
в ЦКП при ИВЭП ДВО РАН. Летучие аромати-
ческие углеводороды (ЛАУ) определяли методом 
парофазного анализа в сочетании с газовой хро-
матографией на хроматографе Кристалл-5000.1 по 
ПНД 14.1:2:4.57-96 [2].

Для оценки качества вод использовали ве-
личины предельно допустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения Российской Федерации. 
Для бензола, толуола и псевдокумола значение 
ПДК составляет 0,5 мг/дм3, о-ксилола – 0,05 мг/
дм3, этилбензола – 0,001 мг/дм3 [3]. 

Наблюдения на малых реках города свиде-
тельствуют о небольшом числе (8) летучих арома-
тических углеводородов зимой в воде, содержание 
которых, за исключением этилбензола, не превы-
шает ПДК. В воде руч. Безымянный содержание 
последнего достигало 4,8 ПДК, р. Курча-Мурча – 
9,3 ПДК. Среди ЛАУ наименьшим распростране-
нием характеризуется кумол, наибольшим – толу-
ол (табл.). 

Концентрации ЛАУ, за исключением ку-
мола, изменяются в широких пределах, причем 
максимальные их значения отмечаются в воде 
р. Курча-Мурча, дренирующей территорию не-
фтеперегонного завода. Лишь максимальное со-
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держание толуола, возможно, из-за влияния боль-
шого количества автохозяйств, расположенных в 
микрорайоне Красная речка, наблюдалось в воде 
р. Безымянная. 

Сравнение результатов исследований за де-
кабрь 2021 г. и февраль 2020 г. свидетельствует 
о больших различиях в содержании ЛАУ. В де-
кабре 2021 г., например, отмечалось отсутствие 
ацетона, изопропилбензола и изобутанола в водах 
рр. Плюснинка, Чердымовка и Полежаевка, нали-
чие n-, m- и o-ксилолов в воде рр. Безымянная и 
Курча-Мурча и толуола в воде р. Чердымовка (до 
0,0016 мг/дм3). Лишь в воде р. Полежаевка разли-
чия в содержании толуола отсутствовали.

Большие различия в содержании ЛАУ на 
территории города могут быть обусловлены за-
грязнением почв нефтепродуктами в районах, на 
территории которых расположены автохозяйства, 
гаражи, АЗС и т.д. Только в почвогрунтах бассей-
на р. Курча-Мурча содержание нефтепродуктов 
достигает 5 г/кг [1]. Подобное загрязнение почв 
может иметь место не только в больших, но и в 
малых и средних городах.

Таким образом, содержание ЛАУ в воде 
малых рек Хабаровска в зимний период варьиру-
ет в широких пределах. Наибольшие различия в 
содержании отмечаются для толуола и бензола, 
наименьшие – о-ксилола и кумола. Максимальны-
ми концентрациями ЛАУ характеризуются воды 
рр. Курча-Мурча и Безымянная, дренирующих 
соответственно территории нефтеперегонного за-
вода и большого количества автохозяйств микро-
района Красная речка. 
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Таблица
Содержание ЛАУ в воде малых рек Хабаровска в декабре 2021 г., мг/дм3

Table
LAU content in the Khabarovsk small rivers water in December 2021, mg/dm3

Вещество Красная 
речка

Черная Безымянная Гнилая
падь

Матре-
ниха

Березовая Курча-
Мурча

Плюснин-
ка

Бензол 0,0005 <0,0001 0,0025 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0380 <0,0001

Толуол 0,0009 0,0140 0,0424 0,0015 0,0071 0,0029 0,0042 0,0007

Этилбензол <0,0001 <0,0001 0,0048 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0093 <0,0001

n-ксилол <0,0001 <0,0001 0,0031 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0094 <0,0001

m-ксилол <0,0001 <0,0001 0,0048 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0145 <0,0001

о-ксилол <0,0001 <0,0001 0,0020 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0064 <0,0001

кумол <0,0001 <0,0001 0,0032 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

псевдокумол <0,0001 <0,0001 0,0033 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0098 <0,0001
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