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В работе проанализированы этапы формирования системы искусственных зелёных насаждений г. Би-
робиджана с момента появления станции Тихонькой и до настоящего времени. Всего было выделено 5 этапов, 
отличающихся друг от друга приемами озеленения и его причинами, видовым составом, озеленяемыми терри-
ториями и др. Определено, что в 1950–1980-е гг. было высажено основное количество древесных насаждений, 
большая часть которых произрастает сегодня. Основными породами в древесных насаждениях являются ясень 
маньчжурский, ильм мелколистный, берёза плосколистная, тополи Максимовича и душистый, ель аянская. Начи-
ная с пятого этапа развития системы зелёных насаждений города отмечается отказ от использования топо-
лей в озеленении. В настоящее время в Биробиджане продолжаются работы по благоустройству территории 
в рамках национальных проектов, используются новые виды древесно-кустарниковых растений, создаются об-
щественные пространства и т.д. 
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Национальные приоритеты Российской Фе-
дерации (РФ), утвержденные в 2024 году, акцен-
тируют внимание на устойчивом развитии страны 
и «развороте на Восток», что обуславливает необ-
ходимость ускоренного развития Дальнего Вос-
тока России (ДВР) и улучшения условий жизни 
населения. Эти задачи отражены в программе со-
циально-экономического развития ДВР на период 
до 2024 года и на перспективу до 2035 года. 

Города традиционно оказывают отрицатель-
ное воздействие на окружающую среду, вызывая 
ряд экологических проблем, отражающихся на со-
стоянии различных компонентов экосистем, вклю-
чая зелёные насаждения, которые, в свою очередь, 
выполняют важные функции для создания ком-
фортной городской среды и рассматриваются не 
просто как декоративный элемент, а стратегиче-

ский аспект при планировании и организации на-
селенных пунктов.

Анализ научной литературы выявил недо-
статочную изученность растительного покрова 
малых и средних городов, особенно в азиатской 
части России [11]. Существующие исследования, 
как правило, сосредоточены в больших и крупных 
городах. В малых и средних городах Приамурья, 
охватывающего Амурскую и Еврейскую автоном-
ную области, а также южную часть Хабаровского 
края, ранее проводились исследования, связанные 
с определением видового состава зелёных на-
саждений. Однако результаты в основном не опу-
бликованы или представлены в виде гербарных 
материалов. 

Биробиджан, основанный в 1912 изначаль-
но как станция Тихонькая, формировался с учетом 
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сохранения естественной растительности [3, 4]. 
Планировочная структура города имеет путь раз-
вития от хаотичности в застройке [8] к генераль-
ным планам, разработанным институтом «Лен-
гипрогор» под руководством Л.Н. Путермана в 
1960-х и доработанным к 1975 году [9]. Современ-
ная структура включает жилые, промышленные, 
рекреационные, специальные и общественно-де-
ловые зоны [5]. Из 170 км2, отведённых городу 
как землепользователю, только 49% относится к 
антропогенно преобразованным ландшафтам, а 
51% – к открытым пространствам.

Для разработки системы управления зелё-
ными насаждениями г. Биробиджана необходим 
анализ их формирования, пространственного раз-
вития и иерархичности – от организации газонов 
до общественных озеленённых пространств. Цель 
исследования – ретроспективный анализ форми-
рования искусственных зеленых насаждений г. 
Биробиджана. 

Материалы и методы
Для изучения истории озеленения г. Биро-

биджана проводился анализ литературных и фон-
довых материалов. Источниками послужили ар-
хивные данные, публикации в средствах массовой 
информации, фотоматериалы из разных районов 
города, начиная с 1912 года и по настоящее время 
[1, 3, 4, 6, 7, 13, 15, 16].

Результаты и обсуждение
Система озеленения Биробиджана сложи-

лась более чем за вековой период становления и 
развития города. В истории освоения Приамурья 
выделяется несколько этапов землепользования, 
начиная от очагового сельскохозяйственного и ле-
сохозяйственного землепользования до коренных 
реформ в хозяйстве и создании новых форм соб-
ственности, увеличении антропогенной нагруз-
ки на природную составляющую [2, 14]. Все эти 
изменения наложили отпечаток на становлении, 
развитии и благоустройстве населенных пунктов, 
в том числе Биробиджана (табл.). 

Первый этап развития будущего Биробид-
жана связан со строительством Амурской желез-
ной дороги (Транссибирской магистрали). В 1912 г. 
организована станция Тихонькая в условиях «дре-
мучей и непроходимой тайги» [3]. Вокруг станции 
возведен вокзал, жилые постройки барачного типа 
для рабочих и коммунально-складские объекты. 
Территория осваивалась железнодорожниками и 
крестьянами-переселенцами, которые занимались 
сельским хозяйством. Социальная инфраструктура 
почти отсутствовала, как и работы по благоустрой-
ству. Зеленый фонд города представлял исключи-

тельно естественную растительность, поэтому ис-
кусственные посадки не проводились.

Во время второго этапа был дан старт бу-
дущему благоустройству города. 26 мая 1936 г. 
вышло первое постановление пленума Биробид-
жанского городского совета № 4 «О коммуналь-
ном хозяйстве и благоустройстве», в котором под-
черкивалась важность развития зеленого фонда 
города и его декоративных особенностей. Плани-
ровалось создание заповедника на Тукалевском 
острове для охраны зеленых насаждений [1, 6]. 
Однако преобладало практическое использование 
земель, а озеленение носило случайный характер 
и осуществлялось местными жителями. У здания 
Дома Советов в начале 1930-х гг. организован 
сквер, ставший знаковым озелененным местом 
для отдыха населения. В 1936 г. был открыт го-
родской парк культуры и отдыха, представлявший 
собой участок естественной растительности, до 
1960-х гг. – таежный остров [13]. В период Вели-
кой Отечественной войны, несмотря на трудности, 
продолжалось озеленение на центральных улицах 
города, особое внимание уделялось их санитар-
ному состоянию. В 1945 г. сообщалось о высадке 
1700 деревьев и 4500 кустарников в городе. 

В Биробиджане на третьем этапе началось 
возведение жилых каменных зданий по ул. Шо-
лом-Алейхема и создание озелененных зон. Озе-
ленение расширялось на запад и восток города. 
В 1970-х годах работы по благоустройству были 
приурочены к 100-летию В.И. Ленина. Согласно 
отчетным данным за 1969 г., Биробиджан плани-
ровался как один из самых благоустроенных горо-
дов Хабаровского края. Предполагалось открытие 
новой площади им. В.И. Ленина, модернизация 
скверов и благоустройство территорий для отды-
ха в отдаленных частях города (ул. Карла Маркса 
и Биробиджан II). В 1969 г. при было высажено 
23 тыс. деревьев, 50 тыс. кустарников и создано 
14 тыс. м2 цветочных клумб (из Решения городско-
го совета депутатов трудящихся) [6]. Аналогич-
ные работы проводились ежегодно. В 1975 г. от-
крыт сквер Победы, на территории которого были 
высажены ели, произрастающие в настоящее вре-
мя [7]. Территория сквера имеет важное историче-
ское значение, так как расположен он там, где, где 
когда-то находилось первое поселение – станция 
Тихонькая. Это место является стартовой точкой 
развития истории города и символизирует связь 
между прошлым и настоящим. 

Четвертый этап развития озеленения ха-
рактеризуется нормативным подходом. В 1976 г. 
общая площадь зелёных насаждений города со-
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Таблица
История развития системы зеленых насаждений г. Биробиджана

Table
History of Green Space System Development in Birobidzhan

Этап Причины озеленения Озеленяемые территории города Породы, используемые 
в озеленении

I (1912– 
1930-й гг.)

Отсутствие озеленительных ра-
бот.

Отсутствуют Естественная раститель-
ность. 

II  (1930-й г. – 
середина  
40-х гг.)

В южных районах ДВР наблю-
дался рост городского населе-
ния, что стимулировало стро-
ительство административных, 
социальных и жилых объектов. 
Организация зон отдыха и благо-
устройство территорий.

Центральные улицы города: 
Постышева (ныне Ленина), Ок-
тябрьская, Горького, Димитрова, 
Урицкого (ныне Кирова), Парти-
занская (ныне Шолом-Алейхе-
ма), привокзальная площадь. 
В начале 1930-х появляется 
сквер у Дома Советов. В 1936 г. 
открыт парк культуры и отдыха. 
У здания кинотеатра «Родина» 
(открыт в 1937) организуется 
сквер для отдыха населения. 

Ясень маньчжурский, 
бархат амурский, ильм 
мелколистный (распро-
странена кустарниковая 
форма), берёза плоско-
листная, тополя, ивы, 
клёны. 

III (конец  
40-х гг.– сере-
дина 70-х гг.)

Пик озеленения города. Благоу-
страиваются новые жилые рай-
оны и территории социальных и 
культурных объектов. С расши-
рением городской застройки зе-
лёные насаждения высаживались 
на западе и востоке города. Осо-
бое внимание уделялось город-
ским окраинам. 
В 70-х годах благоустройство Би-
робиджана проводилось в рам-
ках мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия В.И. 
Ленина. В 1975 г. торжественно 
открыт сквер Победы. 

Продолжается благоустройство 
улиц: Шолом-Алейхема, Ди-
митрова, Горького и Ленина. 
Начало озеленения на улицах: 
Дзержинского, Чапаева, Милле-
ра, Комсомольская, Маяковская, 
Пионерская, Калинина, Карла 
Маркса, Советская, Московская, 
Шевченко; район Биробиджан – 
II.
Расширяется и озеленяется тер-
ритория парка культуры и отды-
ха, сквера Победы и у Дворца 
культуры.

Тополи Максимовича и 
душистый, ильм мелко-
листный, березы даур-
ская и плосколистная, 
ясень маньчжурский, 
ели аянская и сибир-
ская, сирень амурская, 
липа амурская, черёмуха 
обыкновенная.

IV (середина 
70-х – начало 
90-х годов)

Нормативный подход к озелене-
нию. 1978 г. – открытие площади 
им. В.И. Ленина. 
К 50-летию ЕАО построено зда-
ние филармонии (1984-1985 гг.). 
К концу 80-х годов отмечается 
снижение финансирования бла-
гоустроительных работ.

Озеленение проводилось на 
вышеперечисленных улицах, а 
также у здания филармонии, по 
проспекту 60-летия СССР и ул. 
Бумагина и Парковой.

Тополя Максимовича и 
душистый, ильм мелко-
листный, березы даур-
ская и плосколистная, 
ясень маньчжурский, 
ели аянская и сибирская, 
сосна обыкновенная, 
боярышник, черёмуха 
обыкновенная, пихта бе-
локорая. 

V (начало 
90-х  – настоя-
щее время)

До 2000-х г. в городе останови-
лись крупные работы по благоу-
стройству.
Начиная с XXI века проводится 
реконструкция и создание новых 
общественных пространств в 
рамках федеральных и муници-
пальных программ.
Появление городского Арбата и 
Набережной, новых скверов и 
общественных пространств.

К началу анализируемого этапа 
уже была сформирована основ-
ная сеть зеленых насаждений по 
улицам и жилым массивам горо-
да. Проводилась замена аварий-
ных видов деревьев, а также ор-
ганизовывалась дополнительная 
высадка на ул. Шолом-Алейхе-
ма, 40-летия Победы, Пионер-
ской, Парковой и др., проспекте 
60-летия СССР.

Помимо выше упомяну-
тых пород, можно при-
вести яблоню ягодную, 
рябину амурскую, боя-
рышники Максимовича 
и даурский. С 2015 года 
появляются несвой-
ственные дендрофлоре 
ЕАО виды.
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ставляла 422 га, из которых 30 га приходится на 
леса защитных зон, а 300 га – на внутриселитеб-
ные насаждения (255 – внутриквартальные и 72 – 
общего пользования) [6]. 

Знаковым событием стало открытие пло-
щади и памятника им. В.И. Ленина в 1978 г., где 
была произведена высадка саженцев ели аянской. 
Продолжалось озеленение проспекта 60-летия 
СССР и сквера Победы. В конце этапа произошло 
сокращение финансирования и снижение темпов 
озеленения. Впоследствии отмечалось снижение 
зеленого строительства города. Основная часть 
зеленых насаждений города сформирована в пе-
риод в период с 1950 до 1985   гг. [10, 12].

Пятый этап совпадает с переходом к ры-
ночной экономике, что вызвало сокращение озе-
ленительных работ в городе, ранее осуществля-
емых силами промышленных предприятий и 
городским советом. До 2000-х годов отсутствует 
информация об организации новых скверов, зон 
отдыха и крупных озеленительных проектов. 
Проводятся небольшие высадки древесных на-
саждений и замена аварийных экземпляров вдоль 
автомобильных дорог. В 1995 г. площадь зелёных 
насаждений в пределах городской черты состав-
ляла 560 км2, из них общего пользования – 46 км2, 
городские леса – 64 км2, озелененные полосы улиц 
составляют 140 км. В архивных материалах при-
водится информация, что основными образующи-
ми древесными породами в зеленых насаждениях 
города выступают: ясень маньчжурский, тополя 
Максимовича и душистый, ильм японский, береза 
плосколистная, ели [1]. На этом этапе отмечается 
тенденция отказа от высадки тополей. С 2000-х 
годов происходит оживление в городском благоу-
стройстве: санитарные мероприятия по уходу за 
зелеными насаждениями, реконструкция участка 
улицы Шолом-Алейхема в пешеходную зону (Ар-
бат) к 70-летию ЕАО, а также открытие городской 
набережной к 75-летию ЕАО. Активизировались 
научные исследования, связанные с оценкой эко-
логического состояния зеленых насаждений горо-
да [5, 9, 10, 12]. В настоящее время реализуются 
мероприятия по благоустройству, создаются и ре-
конструируются городские скверы, парк культуры 
и отдыха, проводится санитарный уход за наса-
ждениями. Для города утвержден мастер-план и 
уже стартовали мероприятия, с ним связанные. По 
данным ежегодно публикуемых значений индекса 
качества городской среды, Биробиджан оценива-
ется как благоприятный город для жизни (184 бал-
ла). Высоко оценены озелененные пространства 
города – 45 из 60 возможных баллов. 

Заключение
Проанализировав ситуацию, можно сде-

лать вывод, что система зеленых насаждений г. 
Биробиджана сложилась более чем за вековой 
период. Каждый из выделенных этапов развития 
озеленения сопровождался изменениями в под-
ходах и принципах, что отражалось на видовом 
составе растений, их функциональной значимо-
сти и типах общественных зелёных зон. Начиная 
с 1912 г., когда город был окружён естественной 
растительностью, постепенно развивалась систе-
ма зелёных насаждений, включая создание новых 
парков, скверов, аллей и др. Озеленение города 
началось с центральной его части и по мере разви-
тия застройки продолжалось к периферии. Пиком 
озеленения города можно считать 1950–1980-е гг., 
когда был сформирован основной фонд зелёных 
насаждений. Особое значение в структуре озеле-
нения имеют такие объекты, как парк культуры и 
отдыха и сквер Победы, которые не только выпол-
няют экологические функции, но и имеют истори-
ческое значение. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF GREEN SPACE 
SYSTEM FORMATION IN BIROBIDZHAN

D.V. Zhuchkov

In the paper, the author analyzes the stages of green space system formation in the town of Birobidzhan, starting 
from the establishment of Tikhonkaya station and to the present day. He identifies five stages, each differing in greening 
methods, their reasons, species composition, the areas being greened, and other factors. It has been determined that 
the main landscaping was done between 1950 and 1980, majority of these trees still growing today. The tree plantings 
primary species are the Manchurian ash, Small-leaved elm, Flat-leaved birch, Maximovich poplar, Fragrant poplar, and 
Ayan spruce. Starting from the fifth stage of the town’s green space system development, there has been a noticeable shift 
away from using poplars in greening efforts. Currently, Birobidzhan is carrying out landscaping works as part of national 
projects, introducing new species of woody and shrub plants, creating public spaces, etc.

Keywords: green spaces, history of landscaping, reasons for landscaping, urban improvement, town, Birobidzhan.
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