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ГЛАВА 11. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЯ. 
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

11.1. ЭТАПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
И ЗАСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

(Калинина И.В.)

На основе ранее проведенных научных исследований [Колосовский; Брук; Ванеев; Дани-
лов; Богданова; Комарова; Герасимова; Мотрич, Кравчук; Шведов, Волынчук, Шведова; Сви-
дерская; Аносова], а также с учетом комплексных характеристик временных отрезков, включа-
ющих динамику сети населенных пунктов и их функций, было выделено 7 этапов хозяйствен-
ного освоения и заселения ЕАО.

Первый этап – со времени подписания Айгуньского договора (16.05.1858) по 1907 г.: 
включает формирование первых российских сельских населенных пунктов и хозяйственной 
деятельности (сельское хозяйство, добыча золота, лесоразработки), закрепление границы при-
соединенных территорий Дальнего Востока. К моменту образования российских поселений 
здесь проживали коренные народности (тунгусы, гольды, якуты) со своей хозяйственной де-
ятельностью (охота, рыболовство). Освоение носило очаговый мелкодисперсный характер и 
охватывало только прилегающую к Амуру территорию, центральная часть современной тер-
ритории области оставалась неосвоенной.

Второй этап – 1908–1925 гг.: освоение центральной части территории области в связи 
со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали (1908–1916 гг.) и восстанов-
лением экономики региона после Гражданской войны. Развитие индустриальной деятельности 
населения при сохранении и дальнейшем развитии сельскохозяйственной. Увеличение количе-
ства мелких сельских населенных пунктов в южных районах будущей автономии (Гаева, 2008).

Третий этап – 1926–1940 гг.: максимальное увеличение количества населенных пунктов 
всех типов – до 355, население которых занималось аграрно-индустриальной деятельностью. 
Формирование основных рабочих поселков (в настоящее время – поселки городского типа 
и города) из сельских населенных пунктов, выгодно расположенных на путях сообщения и 
занимавшихся несельскохозяйственной деятельностью. Расширение уже существующих от-
раслей специализации (мебельная, легкая, известковая промышленности). Образование ЕАО. 
Формирование колхозов и совхозов, сокращение количества хуторов. В начале 1930-х гг. в 
связи с развитием добывающей промышленности в области началось строительство железных 
дорог, имеющих не только экономическое, но и стратегическое значение (Волочаевка-2–Ком-
сомольск-на-Амуре, Ургал–Чекунда–Кульдур–Известковая; Биробиджан–Ленинское). Добро-
вольное и принудительное переселение населения. Развитие обслуживающих производств, 
создание предприятий машиностроения, специализирующихся на ремонте транспортных 
средств. Изменение статуса «рабочий поселок» на статус «город»: в 1937 г. – Биробиджан, в 
1938 г. – Облучье. Практически равномерное размещение населенных пунктов по территории 
области, за исключением заболоченных приамурских и труднодоступных горных местностей.

Четвертый этап – 1941–1950 гг.: перевод промышленности на военную продукцию, а 
после войны вновь на мирную. Введение трех железнодорожных веток в эксплуатацию. Нача-
ло строительства автомобильных дорог республиканского значения Хабаровск–Биробиджан и 
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Бирофельд–Биробиджан. Окончание к 1950 г. строительства автодороги Амурзет–Бирофельд–
Биробиджан. Продолжение сокращения количества хуторов, приисков и выселок.

Пятый этап – 1951–1970 гг.: увеличение производственного потенциала области вдоль 
основных путей сообщения, особенно вдоль Транссиба, что связано с разработками полезных 
ископаемых, расположенных вблизи железной дороги. Формирование современной террито-
риальной и отраслевой структуры хозяйства [Комарова]. Развитие хозяйства области приводит 
к сокращению числа мелких сельских населенных пунктов. В 1960-х гг. признание некоторых 
сельских населенных пунктов неперспективными, так же как и по всей стране, привело к со-
кращению их числа.

Шестой этап – 1971–1990 гг.: планами, принятыми на 1971–1975 гг., предусматривалось 
увеличение среднегодового объема производства сельскохозяйственной продукции (по срав-
нению с 1966–1970-ми гг.) на 20–22% [Герасимова]. Переориентация сельских населенных 
пунктов на сельскохозяйственное производство без учета агроклиматических условий. Про-
мышленное освоение характерно для районов, прилегающих к Транссибирской магистрали, 
а агропромышленное – для районов, расположенных вдоль Амура. Дальнейшее сокращение 
числа сельских населенных пунктов в связи с миграциями село–город. В 1980-е гг. из учетных 
данных были исключены мелкие станции и полустанки, основной причиной этого была элек-
трификация и автоматизация железной дороги.

Седьмой этап – с 1991 г. по настоящее время. Изменение отраслевой структуры хозяй-
ства, спад производства (уровень промышленного производства по итогам 2008 г. составлял 
28% от 1990 г., а по итогам 2011 г. к 2008 г. еще снизился до 9,9%) [Комарова; Аносова; Ано-
сова, Гуревич]. Выход из состава Хабаровского края изменил экономику области (ориента-
ция на местные ресурсы в производстве, увеличение доли добывающих производств). Разго-
сударствление внешнеэкономических связей страны повлекло вовлечение экономики области 
в международное сотрудничество (создание совместных предприятий и др.). Структура рас-
селения области стабильна: 13 городских и 99 сельских населенных пунктов, но не во всех 
из них проживает постоянное население (в четырех пунктах постоянно зарегистрированное 
население отсутствует). Изменение административно-территориального устройства в связи с 
принятием ФЗ № 131.

11.2. ДИНАМИКА ЗАСЕЛЕНИЯ И СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
(Калинина И.В., Гуревич В.С.).

Формирование первых российских сельских населенных пунктов относится к 1857–
1862-м гг. В это время вдоль Амура образовались казачьи станицы Пашково, Радде, Екатери-
но-Никольское, Михайло-Семеновское и др. К 1869 г. на данной территории размещалось уже 
24 сельских населенных пункта, жителями которых были в основном забайкальские казаки. 
В начале ХХ в. увеличение числа сельских населенных пунктов шло как за счет образования 
новых, так и выселок из старых (рис. 11.1, 11.2). Численность российского населения увеличи-
валась преимущественно на равнинных участках – в Екатерино-Никольском (ныне Октябрь-
ский район) и Михайло-Семеновском (Ленинский район) станичных округах за счет казачьего 
населения. Основной приток населения приходился на Михайло-Семеновский округ, так как 
здесь находились земли, наиболее благоприятные для ведения сельского хозяйства (табл. 11.1). 
Рост населения горной части – Раддевского округа (Облученский район) – отличался более 
низкими темпами.

Лесные промыслы, охота (как правило, аборигенного населения) и сельское хозяйство 
первоначально являлись основными видами хозяйственной деятельности населения в горной 
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части рассматриваемой территории. После разрешения частных разработок золотоносных 
приисков (1887–1888 гг.) к существующей деятельности населения добавилась золотодобыча 
(открылось около 100 приисков), т.е. были заложены основы промышленного освоения горной 
части области. Численность населения в это время увеличивалась за счет переселения казаков, 
старателей, крестьян.

Дальнейшее хозяйственное развитие территории области неразрывно связано со строи-
тельством Транссиба (1908–1916 гг.), поскольку оно определило еще одно направление засе-
ления. За время строительства железной дороги образовались сельские населенные пункты, 
часть которых, в связи с развитием специфической хозяйственной деятельности, была в даль-

Рис. 11.1. Сплав переселенцев по Амуру

Рис. 11.2. Населенные пункты и численность населения Еврейской автономной области в 
1857–2015 гг. (данные о численности сельского населения в 1857, 1910, 1924 гг. отсутствуют)
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нейшем преобразована в городские (г. Би-
робиджан, г. Облучье, пп. Лондоко, Теплое 
озеро, Ин и др.). Население здесь росло в 
основном за счет увеличения численности 
железнодорожных служащих и частично 
промысловых рабочих, преимущественно 
занятых на лесозаготовках.

С 1909 г. началось крестьянское засе-
ление внутренних районов восточной части 
области – территории Малой Биры и Бир-
ского Опытного поля, и к 1915 г. здесь об-
разовалось более 10 сельских населенных 
пунктов, в том числе существующих по на-
стоящее время – Алексеевка, Казанка, Рус-
ская Поляна [Административно-территори-
альное ... ]. При этом в роли транспортной 
артерии, соединяющей растущую станцию 
Тихонькую (в будущем г. Биробиджан) с 
Амуром, выступала р. Бира. Таким образом, 
в начале ХХ в. формирование расселения 
шло как по водным, так и по железнодорож-
ным путям сообщения (рис. 11.3).

Население равнинной части области к 
1926 г. увеличилось на 37% (по сравнению 
с 1901 г.) и достигло 25 тыс. чел. [Админи-
стративно-территориальное ... ]. Здесь пре-
обладало сельское население. Небольшой 
прирост населения в области был обеспечен 
за счет кустарей – сапожников, портных, 
кузнецов и др. (значительная часть которых 
была низкой квалификации), не нашедших 
работы в местах прежнего проживания.

В 1927 г. в Бирско-Биджанский рай-
он Дальневосточного края под общим на-
учным руководством В.Р. Вильямса была 

направлена экспедиция, которую возглавил старший агроном КомЗЕТа Б.Л. Брук. За время 
полуторамесячной экспедиции была обследована площадь около 1 млн га. Перед экспедицией 
ставился вопрос не широкой колонизации Бирско-Биджанского района, а при каких условиях 
такая колонизация района может быть осуществлена. Экспедиция установила, что исследо-
ванная ею территория, расположенная недалеко от железной дороги и пригодная для земле-
пользования, отвечает требованиям для организации на ней территориального образования 
еврейского населения. В отчете научной экспедиции отмечались как преимущества, к которым 
относились естественное плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком по железнодорож-
ной магистрали и реке Амур и достаточная колонизационная вместимость, так и основные 
недостатки, выражавшиеся в суровости агроклиматических условий, обилии гнуса, неподго-
товленности земельных участков для проживания, неприспособленности домашнего скота, 
привозимого из центральной части страны, высокой стоимости местных домашних животных 
и пр. [Бирско-Биджанский ... ].

Таблица 11.1
Численность жителей и число домохозяйств по 
станичным округам, районам в 1879–1926 гг. 

Станичные округа, 
районы

Количество 
домохо-

зяйств, ед.

Число 
жителей, 

чел.

1879 г.

Екатерино-Никольский 446 3087

Михайло-Семеновский 262 1688

Раддевский 224 1216

1901 г.

Екатерино-Никольский 576 4476

Михайло-Семеновский 624 4908

Раддевский 148 1157

1910 г.

Екатерино-Никольский 609 4564

Михайло-Семеновский 1125 8983

Раддевский 292 1873

1926 г.

Екатерино-Никольский 1960 10580

Михайло-Семеновский 1400 8080

Часть Хингано-
Архаринского 1923 7100

Часть Некрасовского 1705 6490

Источник: [Административно-территориальное ...]




