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формирования целенаправленных захоронений в город-
ской среде. История свидетельствует о том, что ритуали-
зация поведения населения [5], зависящая от преоблада-
ющей на определенных этапах формирования общества 
картины мира и вероисповедных практик, соответствует 
не только представлениям о возможности постсмертного 
развития событий, но и рациональным деталям: наличию 
места для захоронения, бюджету и т. д.

Теоретический (анализ источников и материалов 
по теме исследования), эмпирический (работа с респон-
дентами), статистический (интерпретация полученных 
данных) методы позволяют использовать структурный 
анализ системного объекта. Таким образом, выбирая 
методологию исследования данной темы, авторы обра-
тились к системному подходу.

Целью публикации является доказательство рацио-
нальности формирования некрополя в городских преде-
лах, альтернативного традиционному по форме и акту-
ального с точки зрения необходимости рационального 
землепользования, облегчения экономической ситуации, 
связанной с организацией захоронений и психологи-
ческой компенсацией душевного состояния граждан, 
переживающих стресс после утраты родных и близких.

Научная новизна материалов обеспечена анализом 
возможности создания альтернативного некрополя в пе-
ренаселенной среде, приведенной к реальным условиям 
проектирования в Хабаровске, и учетом компонентов, 
определяющих данное предложение.

Основная часть
Традиционные кладбища с захоронениями в землю пред-
ставляются нерациональными с позиции использования 
территориальных ресурсов: городская среда, разрас-
таясь, капсулирует территории некрополей, охватывая 
их со всех сторон. В настоящее время некрополи в преде-
лах Хабаровска представлены в пос. Березовка, в рай-
оне базы КАФ (Краснознаменной Амурской флотилии), 
Красной речки, пос. Матвеевка, с. Анастасьевка, малыми 
погостами на пересечениях функциональных зон сель-
ских поселений и в центре Хабаровска [2].

Сегодня официально разрешены так называемые «под-
захоронения», т. е. использование семейных участков, 

Введение
Как свидетельствует история человечества, целенаправ-
ленные захоронения останков известны уже с III тыс. 
до н. э., что позволяет анализировать как историю, так 
и подробности идеи формирования некрополя в среде 
проживания. Проблемы, определяющие необходимость 
создания некрополей и их последующего содержания, со-
провождают существование общества с момента оформ-
ления представлений о возможности постсмертного пути 
и событий, с этим связанных. Они требуют рационального 
подбора способов и форм захоронения из-за неравномер-
ной плотности населения в городской среде.

Избыточная концентрация населения на опреде-
ленной территории, перенаселение представляются 
болезненными проблемами, с которыми урбанисты 
сталкиваются повсюду, даже в таких отдаленных городах 
страны, как дальневосточный Хабаровск. Несмотря на то, 
что Хабаровск оценивается как крупный город и плот-
ность населения в 2024 году в его границах составляет 
2676,39 жителя на 1 км2, неравномерное использование 
данной территории очевидно.

Высокая смертность (в два раза превышающая количе-
ство рождений) по данным Росстата [3] свидетельствует 
о том, что территорий, предполагаемых для организации 
кладбищ, учитываемых официальным зонированием го-
родской среды (как исторически сформировавшихся, так 
и планируемых), недостаточно. Поэтому тема публика-
ции, рассматривающей стартовые условия, необходимые 
для организации альтернативных форм некрополя, обо-
снование их расположения в городской среде, представ-
ляется актуальной.

Степень изученности темы обнаруживает растущий 
интерес экономистов, социологов и урбанистов к данной 
проблеме. Это подтверждается рядом актуальных публи-
каций [1, 2, 3, 4], свидетельствующих о существовании 
отдельной позиции в регламентах нормативно-правовой 
базы государства, посвященной вопросам рациона-
лизации пространств и форм различных захоронений 
в пределах города.

Особенностью изучения данного вопроса является 
до сих пор не сведенный воедино объем отечественных 
исследований, так или иначе определяемых проблемой 
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Необходимость рационального использования земельных 
ресурсов в черте городской застройки Хабаровска предполагает 
создание альтернативного традиционному некрополя – мемо-
риального комплекса «Сад воспоминаний». Учитывая возмож-
ности прорастания корневой части растительного компонента в 
биоразлагаемой кремационной урне, данное предложение можно 
рассматривать не только как сберегающее пространство города и 
финансы населения, но и направленное на улучшение санитарно-
го, эстетического состояния территории, учитывающее верои-
споведные практики, способное психологически компенсировать 
сложные эмоциональные состояния граждан.

Ключевые слова: некрополь; население; Хабаровск; мемориаль-
ный объект; сад, проектирование; кремация. /

The need for rational use of land resources within urban develop-
ment suggests the possibility of creating a necropolis, an alterna-
tive to the traditional forms of existing cemeteries (in Khabarovsk), 
which is a memorial complex “Garden of Memories”. Considering the 
possibility of germination of the root part of the plant component 
in a biodegradable cremation urn, this proposal can be considered 
not only as economically rational, saving the space of the city and 
the finances of the population, but also aimed at improving the 
sanitary and aesthetic condition of the territory, taking into account 
religious practices that can psychologically compensate complex 
emotional states of citizens.

Keywords: necropolis; population; Khabarovsk; memorial object; 
garden; design; cremation.
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цветущим деревом после смерти, чтобы смягчить участь 
ближайшего окружения, страдающего от потери.

Эта идея, обнаруживающая явные признаки мифологи-
ческого сознания [4, 5], обросла колоссальным коли-
чеством подробностей, свидетельствующих о сюжете, 
связанном с цветением, начиная с античных вариантов 
и до полноценного цветения Креста как формой ком-
пенсации боли и разочарования. Поэтому традиционные 
представления о форме погребения не выглядят непрео-
долимыми, тем более что представление о постсмертном 
цветении обладает явным наднациональным и метакуль-
турным характером [8, 9, 11, 12].

2. Планировочные решения некрополей Хабаровска
Некрополи традиционно относят к группе ритуальных са-
дов и парков, сформированных специальными зелеными 
насаждениями.

Занимая значительные территории, они нуждаются 
в рациональной архитектурно-ландшафтной организа-
ции, что в настоящее время поддерживается нормами 
СанПиНа профильного характера [5], согласно которым 
зоны захоронений для всех типов кладбищ должны быть 
разделены на участки, различающиеся по типу погре-
бений и т. д. При этом территория мест захоронения 
должна занимать не более 70 % общей площади локации, 
а функциональное зонирование ее территории должно 
предусматривать входное, ритуальное, администра-
тивно-хозяйственное зонирование мест захоронений, 

связанных с погребением. Сюда можно определить урну 
с прахом, желая разместить ее в фамильном захороне-
нии рядом с ранее ушедшими родственниками. Такими 
особенностями отличаются некрополи в пос. Березовка 
и в районе базы КАФ, Красной речки, поскольку тер-
риториально они исчерпаны. Размещенное в пределах 
пос. Анастасьевка кладбище обладает особенностью: 
там погребению предают тела так называемых «невостре-
бованных» родственниками граждан, т. е. погребенных 
за счет государства.

Самой территориально большой признается локация 
Центрального кладбища в Хабаровске (площадь участ-
ка достигает 180 га и состоит более чем из 300 тыс. 
захоронений). Несмотря на внушительные объемы, этот 
некрополь также принимает только тех, чьи родственники 
уже похоронены на его территории.

С помощью отсыпки оврагов в этом районе был сфор-
мирован новый сектор, преимущественно используемый 
для воинских захоронений. Тем не менее нагрузка на тер-
риторию некрополя возросла, тем более что традиционно 
обеспечиваемые захоронения нуждаются в последующей 
обработке почвы для предотвращения возможного рас-
пространения продуктов распада органики.

Как свидетельствует история, большинство жителей 
города не приветствует возможности близкого к жили-
щам расположения мест погребения и обнаруживает 
весьма стойкие суеверия несмотря на то, что ни по вре-
мени развития общества, ни в силу массового бытового 
обрядоверия, соседствующего с христианскими и др. 
представлениями о вероисповедных практиках, этого 
можно было бы не ожидать.

Таким образом, складываясь в достаточно причуд-
ливую композицию мыслительных практик горожан, 
необходимость рассмотрения вопроса о возможности 
эко- или биозахоронения является очевидной, полага-
ющей помещение праха кремированного гражданина 
в биоразлагаемый контейнер, со временем поглощаемый 
средой погребения без остатка.

Несмотря на то, что последователи христианства не го-
товы разрешить собственное погребение на основании 
процедуры кремации как не соответствующей канониче-
ским представлениям о постсмертном спасении, многие 
высказывают мнение, что желали бы прорасти и стать 

<  Рис. 1. План-схема 
Центрального кладбища 
Хабаровска

<  Рис. 2. План-схема 
Матвеевского кладбища 
Хабаровска
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приведших к летальному исходу граждан. Это объясняет 
необходимость соблюдения серьезных ограничений 
на осуществление традиционных захоронений, регламен-
тируемых санитарно-эпидемиологическими требования-
ми. Следовательно, в оценке влияния некрополя на окру-
жающую среду определяющим является тот факт, что пе-
риод активного состояния захороненных традиционным 
способом останков продолжается не менее двадцати лет, 
тем более что многие фамильные захоронения составле-
ны двумя и более последовательно осуществленными по-
гребениями на одном и том же месте [4, 5, 7, 14]. Поэтому 
даже бывшие территории кладбищ нельзя использовать 
для иных целей до истечения как минимум двадцати лет 
с момента полного прерывания на них любых процессов, 
но и это не единственное ограничение.

4. Мировой опыт высадки цветущих растений
В Японии в пределах южной границы Саппоро распо-
ложен некрополь Макоманаи Такино, который создан 
специально в форме искусственно насыпанного холма, 
в землю которого высажено 150 000 кустов лаванды, бла-
годаря чему, в зависимости от сезона года, его поверх-
ность меняет цвет: фиолетовый, зеленый, белый (рис. 3), 
символически воспринимаемый как репрезентация 
циклического мышления человека.

Есть примеры газонного посева. Там же, в Японии, 
на кладбище Тода в невысокой траве расположены камни 
упоминаний о погребении, и есть прекрасные цветущие 
деревья, привычно воспринимаемые как сакуры (рис. 4).

Захоронение Янака является одним из самых из-
вестных в Токио и воспринимается как парк, поскольку 
организовано аллеями вишневых деревьев. Это место 
популярно у населения города, особенно весной, когда 
деревья цветут и ветви провисают под тяжестью соцве-
тий. Кроме вишневых деревьев, в этом мемориальном 
парке есть высадка гинкго и других лиственных пород 
(рис. 5). Внимание привлекает и лесопарк, созданный 
с помощью высадки рододендронов на территории Baili 
Rhododendron Nature Reserve в китайской провинции 
Гуйчжоу (рис. 6).

В зарубежной практике захоронений все чаще 
используются так называемые биоразлагаемые урны, 

наличие охранного озеленения по периметру кладбища, 
канализацию, водоснабжение, тепловое и электроснаб-
жение, общее благоустройство.

Пространство центрального кладбища Хабаровска 
слабо структурировано, поскольку формировалось сти-
хийно, только к 1944 году получив статус официального 
городского некрополя – Центрального (рис. 1).

Планировка некрополя в пос. Матвеевка, напротив, 
обладает четким, поквартальным характером, поскольку 
весь участок разделен на небольшие квадратные фраг-
менты (рис. 2).

Но, поскольку данный участок находится неподалеку 
от аэродрома, на его территории нельзя высаживать 
деревья, которые могли бы привлечь птиц.

3. Эпидемиологическая нагрузка некрополя
Необходимо учитывать, что места захоронений потен-
циально опасны для жизни города, поскольку содержат 
ряд факторов, связанных с историями заболеваний, 

^  Рис. 3. Кладбище Макоманаи Такино в Японии в период цветения лаванды

v  Рис. 5. Кладбище Янака, 
Токио

^  Рис. 4. Кладбище Тода в Японии



бу
ду

щ
ее

 п
ро

ш
ед

ш
ег

о 
/ 

fu
tu

re
 o

f t
he

 p
as

t
15

9
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

1(
83

) 
pr

oj
ec

t 
ba

ik
al

профессором, который руководил Липецкой опытно-се-
лекционной станцией). Для высадки в условиях Дальнего 
Востока подходят сорта:

– Чубушник Венечный (цветение с конца июня до кон-
ца июля, вынослив и обладает большими соцветиями 
до 7 шт. в кисти, белыми или кремовыми; распространен 
в регионе);

– Памяти Вехова (кустарник до 1,2 м с большими ли-
стьями и цветами; период цветения июнь-июль) (рис. 7);

– Арктика (кустарник до 2 м в высоту с большими 
соцветиями, большим периодом цветения). Поэтому 
даже с помощью указанных растительных форм доступ-
ным является цветение во время всего теплого периода, 
определяемого максимальным количеством посещений 
гражданами территории предполагаемого некрополя, 
что соответствует намеченному сценарию.

6. Реакция населения на биозахоронение (результаты 
опроса)
В целях обеспечения идеи био-, экозахоронений, 
представленных как парк цветущих растительных форм, 
был осуществлен опрос с помощью интервью, в котором 
в течение шести недель 2023 и 2024 года участвовали 
730 человек в возрасте от 18 до 57 лет, в числе которых 

которые в отечественной системе организации похо-
рон пока широко применяются только для захоронения 
животных-компаньонов.

Тем не менее статистика свидетельствует о том, 
что использование биоурн, изготовленных из скорлупы 
кокосового ореха, торфа и целлюлозы или песка и жела-
тина [13, 14], позволяет будущему цветущему дереву про-
растать весьма успешно. Такие урны подходят для любого 
вида растений, будь то деревья, кустарники или травя-
нистые формы. У них нет срока годности; до момента 
погружения в почву они экологически доступны и по-
зволяют в буквальном смысле слова возвращаться в мир, 
обретая наблюдаемую другими новую жизнь, исполнен-
ную цветения.

5. Возможность использования цветущих растений
Как показывает практика, в большинстве случаев по-
садки деревьев или кустарников создаются с помощью 
рододендронов, принадлежащих к семейству вересковых, 
в составе которого более шести сотен вечнозеленых, 
полулистопадных и листопадных кустарников или не-
больших деревьев. К этому семейству относятся азалии, 
широко используемые как в комнатном, так и в оранже-
рейном цветоводстве. Представители рододендронов 
отличаются ярко-зеленой окраской листвы и пышным 
цветением. Они предпочитают полутень и плохо пере-
носят прямые лучи солнца. Известны популярные виды 
рододендронов:

– Розеум Элеганс (английская селекция вечнозелено-
го сорта, достигающего в высоту до 3 м. Морозоустойчив 
до –32°С. Цветет в июне крупными розовыми цветками);

– Фори (крупнолистовой кустарник или малое дерево, 
высотой до 5 м, с соцветиями до 15 белых или розовых 
крупных цветков. Морозоустойчив до –29°С, цветет 
в июле).

Кроме рододендронов, есть разновидности семейства 
гортензиевых, например, чубушник, являющийся сорто-
вым, так называемым «ложным жасмином», что опреде-
ляется его характерным ароматом. В случае, которому 
посвящено это исследование, предлагается использо-
вать сорт русской селекции, выведенный Н. К. Веховым 
(дендрологом, доктором сельскохозяйственных наук, 

<  Рис. 6. Заповедник 
Baili Rhododendron Nature 
Reserve в Гуйчжоу, Китай

<  Рис. 7. Чубушник  
Памяти Вехова
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ловека), один раз в несколько лет – 60 %, (438 человек) 
не посещают места захоронения – 20 % (146 человек).

7. Планирование территории, предназначенной 
для некрополя – мемориального парка
Предлагая в результате рассмотренной ситуации ряд ре-
шений, учитывающих нормативно-правовые регламенты 
РФ (технические, санитарные, этические, др.), было при-
нято решение обосновать выбор участка, подразумеваю-
щего возможное размещение альтернативного некрополя 
на территории Хабаровска.

Требования, обеспечивающие такое решение, опре-
делялись как доступные, рациональные и комфортные 
для населения города и края. С учетом актуальных регла-
ментов [5, 6, 9, 10] генерального плана Хабаровска [5] 
была выбрана территория, расположенная в Северном 
микрорайоне города, соотносимая с размещением 
Краевого онкологического центра (рис. 8) и занимающая 
порядка 25 га.

Для демонстрации участка использован фрагмент 
действующей карты города, на которой обозначены пред-
полагаемые границы некрополя, формируемого как ме-
мориальный парк – «Парк воспоминаний». Учитываются 
расположения объектов, парковой зоны, общее зониро-
вание территории, предназначенной для высадки расти-
тельных форм, определяемых захоронениями и общим 
планом озеленения участка.

Предлагаемый комплекс планируется на территории 
со сложным рельефом (карьер, холм), что обуславливает 
дополнительные мероприятия, связанные с инженерной 
подготовкой территории и инженерным обеспечени-
ем, отсыпкой грунта, очисткой от лишних насаждений. 
Функциональное зонирование территории предполагае-
мого комплекса составлено участками:

– гостевого присутствия (парковка индивидуального 
транспорта);

– агрокомплекса (в том числе теплицы с саженцами 
для последующего размещения на территории);

– административная и обслуживающая зона (в том 
числе хозяйственные постройки, мастерские, гаражи 
служебного назначения);

– высадки растительных форм (собственно зона 
захоронений);

– пешеходные дорожки, тропинки и аллеи.
Таким образом, планируя размещение предполагае-

мого альтернативного некрополя, соотносимого с тра-
диционным, в городской застройке допустимым пола-
гается решение нескольких задач, способных улучшить 
градостроительную реальность Хабаровска на основа-
нии проектирования мемориального комплекса «Парк 
воспоминаний».

Заключение
Подводя предварительные итоги исследования, оценивая 
возможности организации в Хабаровске альтернативного 
некрополя, представляющего собой мемориальный ком-
плекс, следует заметить, что, как и у любой другой идеи, 
в ней очевидны ценностные позиции. Они отмечаются:

– в области теории (на уровне актуализации суще-
ствующих источников и материалов по теме исследова-
ния), поскольку сохранение мифологического объясне-
ния картины мира в сознании современников устойчивы;

– c точки зрения психолого-социального формиро-
вания устойчивости состояния общества как безусловно 
компенсирующего многие проблемные фрагменты реф-
лексии граждан;

– самое главное – с экономической точки зрения, 
поскольку данное решение является рациональным в от-
ношении землепользования, не только снижая вероятные 
расходы, но и сохраняя земельные ресурсы городской 
среды.

150 респондентов были представлены молодыми гражда-
нами в возрасте 19–20 лет.

Респонденты отвечали на вопрос о том, какой тип 
погребения им кажется оптимальным. Это определило 
результаты: фамильный склеп – 3 % (22 респондента), би-
озахоронение – 19 % (139 человек), традиционное – 28 % 
(204 человека), кремация – 50 % (365 человек), свиде-
тельствующие о явном лидировании кремации как фор-
ме осуществления похорон, что оказалось ожидаемым 
по следующим причинам:

– осмысление факта перенаселения и нехватки зе-
мельного ресурса в городской застройке;

– страха перед возможностью эпидемии, поскольку 
последствия COVID-пандемии-2019 года не были осозна-
ны в полной мере;

– яркая болезненность восприятия ритуала традици-
онного погребения, равно как и всего некрополя после 
этого.

Ответы респондентов, определяющие их ощущения, 
связанные с традиционными захоронениями, распреде-
лились следующим образом: усталость – 6 % (44 челове-
ка), неспособность ухаживать за местом захоронения – 
1 % (7 человек), страх – 14 % (102 человека), печаль – 
38 % (277 человек), боль утраты – 24 % (175 человек), 
иные переживания – 17 % (125 человек).

Кроме того, респондентов спрашивали о том, что они 
желали бы увидеть на месте существующего городского 
некрополя, и 84 % (613 человек) ответили, что хотели бы 
наблюдать цветущий сад. Интерес в этом случае пред-
ставляет тот факт, что о мемориальных парках из числа 
опрошенных имеют представления только 53 % (387 че-
ловек). Тем не менее большинству опрошенных тема био- 
экозахоронения интересна.

На вопрос: «Если бы вы рассматривали собствен-
ное биозахоронение, то какое растение выбрали бы 
для себя?», – 80 % (584 респондента) ответили, что хоте-
ли бы видеть дерево, 15 % (110 респондентов) предпочли 
цветы, 5 % (36 человек) – травы. Отвечая на вопрос, 
как часто респонденты посещают места захоронения 
близких им людей, опрошенные отметили: более трех раз 
в год – 14 % (102 человека), 1–2 раза в год – 6 % (44 че-

>  Рис. 8. Карта-схема 
предполагаемого 
расположения 
мемориального парка  
(А. С. Александрова, 2023)
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Кроме того, возможность создания альтернативного 
некрополя в перенаселенной городской среде позволяет 
отчасти заглушить архаическое чувство страха, испыты-
ваемое жителями перед местами захоронения, предпола-
гая, таким образом, постепенный вывод мест погребения 
из области табуируемых явлений в сознании населения 
и предотвращение процесса маргинализации подобных 
территорий в черте застройки.
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