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Аннотация. В фокусе внимания статьи — вопросы текущего демографического раз-
вития сети городских поселений Еврейской автономной области РФ (ЕАО) в контек-
сте продолжающейся деиндустриализации региона и переосмысления стратегии его 
социально-экономического развития. Опираясь на итоги всесоюзной переписи 1989 
года, данные всероссийских переписей и специальных обследований, автор описы-
вает общую проблемную ситуацию демографического кризиса в развитии всех 14 го-
родских населенных пунктов области: двух городов и 12 поселков. Внутренние про-
тиворечия в развитии урбанизационных процессов в регионе были заметны уже 
в последние советские десятилетия. Это проявилось в уменьшении населения более 
чем в половине рабочих поселков. Высокая зависимость поселений от местных гра-
дообразующих промышленных предприятий при недостаточном инфраструктурном 
развитии самих поселений в советский и постсоветский период напрямую предопре-
делила ситуацию их текущего демографического кризиса. В изучаемый период на-
селение 8 из 12 рабочих поселков области уменьшилось более чем на треть (в каж-
дом), в 4 из 12 — более чем наполовину. На треть сократилось число жителей г. 
Облучье, на 15% — столичного Биробиджана. В основе этого демографического кри-
зиса сегодня лежат уже устойчивые тенденции естественной убыли и механического 
выбытия населения в 1990–2010-е годы, преодолеть которые область самостоятель-
но в ближайшие десятилетия не сможет. Немногочисленные крупные инвестицион-
ные проекты, в основном связанные с добычей полезных ископаемых и развити-
ем транспортной инфраструктуры, реализованные в регионе в последние 10‒15 лет, 
также не позволили переломить ситуацию. Несмотря на попытки региональной вла-
сти в 2000–2010-е годы реализовать новые стратегии в развитии ЕАО, вся структура 
населенных пунктов области продолжает переживать демографический кризис. 
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Еврейская автономная область — один из самых малонаселенных 
субъектов РФ. При этом доля городского населения региона ниже 
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общероссийской (74,8%) и составляет 68,1 %2. Располагаясь на юге 
Дальнего Востока — на границе с КНР, регион не оторван от ос-
новных транспортных магистралей, сохраняет потенциал развития 
сельского хозяйства, пищевой промышленности, добычи полезных 
ископаемых, приграничной торговли. Между тем в научных и — 
шире — общественных дискуссиях за регионом закрепилась харак-
теристика «проблемного», «дотационного». За последние 30 лет 
область потеряла более четверти своего населения3 в  результа-
те выездной миграции и стабильного превышения смертности над 
рождаемостью (Регионы России, 2010: 83; Регионы России, 2018: 
72; Еврейская автономная область в цифрах, 2020: 13). Естествен-
ная убыль населения приобрела здесь устойчивый и длительный 
характер. 

В абсолютных показателях наибольшие потери населения были 
зафиксированы именно в  городах и поселках городского типа ре-
гиона. Часть из них пережила пик своего территориального и де-
мографического роста еще в 1960-е годы, и с этого времени, утра-
чивая потенциал промышленного развития, теряла свое население. 
Остальные городские поселения (уже без исключения) вошли в си-
туацию кризиса сразу после начала общегосударственных перемен 
1990-х годов. Как же изменилась структура городских населенных 
пунктов области с конца 1980-х? Какую роль города и поселки го-
родского типа ЕАО играют в развитии региона сегодня? Как пере-
мены в экономической жизни, социально-бытовом обеспечении этих 
поселений повлияли на их демографическое развитие в последние 
30 лет? Для ответа на эти вопросы обозначим основные итоги со-
ветской урбанизации региона и проследим, что происходило в раз-
витии сети городских поселений в межпереписные периоды с конца 
1980-х по конец 2010-х годов (1989–2002, 2002–2010, 2010-е).

Надо отметить, процессы урбанизации в регионе в целом в 1980–
2010-е годы не становились предметом комплексных исследований 
ученых, в том числе сотрудников местного Института комплексно-
го анализа региональных проблем ДВО РАН. В то же самое вре-
мя отдельные аспекты развития городских территорий, конкретных 
населенных пунктов области получили освещение в публикациях 
и частично упомянуты в настоящей статье.

 2. Доля городского населения в общей численности населения РФ и ее субъ-
ектов на 01.01.2022 г. URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/ (дата 
доступа: 01.07.2022).

 3. Рассчитано автором по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Числен-
ность населения СССР, РСФСР и ее территориальных единиц по полу. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата досту-
па: 01.07.2022); Численность постоянного населения Российской Федера-
ции по муниципальным образованиям на 01.07.2022 г. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/chisl_МО_Site_01-01-2022.xlsx (дата доступа: 
01.07.2022).
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Итоги советской урбанизации области

Урбанизация территории Еврейской автономной области истори-
чески напрямую связана с формированием этого региона в  1930-е 
годы. В это время в составе Дальневосточного края был создан Би-
ро-Биджанский национальный район (1930 г.), а через несколько лет 
на карте СССР появилось новое национально-территориальное об-
разование евреев — автономная Еврейская национальная область 
(1934 г.). Область была создана в целом искусственно, поскольку 
на территории региона ранее евреи компактно не проживали. Одно 
из последствий этого — за советские десятилетия проект националь-
но-государственной автономии евреев не получил здесь существен-
ного развития. Прибывавшие в регион еврейские мигранты преиму-
щественно покидали его. Так, к  1989 году евреи составляли всего 
4,1% от населения области4. В то же время все административно-го-
сударственные структуры национальной автономии были созданы 
и функционировали. С 1938 по 1991 год область находилась в соста-
ве Хабаровского края. С 1991 года — самостоятельный субъект РФ. 

К концу советского периода на  территории слабозаселенной 
ЕАО сложилась линейная сеть городских поселений, напрямую 
связанная с Транссибирской железнодорожной магистралью. При-
вязка к Транссибу вполне понятна, так как не индустриализация 
и урбанизация формировали транспортную сеть области, а наобо-
рот: Транссиб и  его региональные ответвления напрямую опре-
деляли возможности индустриализации и урбанизации ЕАО с мо-
мента ее учреждения в 1930-е годы. И именно железная дорога, ее 
предприятия во многом позволили области поддержать жизнедея-
тельность своих городских поселений в период острых социаль-
но-экономических перемен 1990–2000-х годов. Схожая ситуация 
на Дальнем Востоке имеет место в обследованных нами Забайкаль-
ском крае, Амурской области (Бреславский, 2020, 2021).

Сеть городских поселений региона включала в себя 14 населен-
ных пунктов, 13 из них были выстроены в  двух промышленных 
районах области (на  северо-западе в Облученском и на  востоке 
в  Смидовичском районе) вдоль основной линии железнодорож-
ной магистрали (табл. 1). К концу 1980-х годов городское населе-
ние в этих районах существенно превышало сельское и составляло 
в Облученском районе в 1989 году 86,4% всего населения, а в Сми-
довичском районе — 73%5. 

 4. Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение го-
родского и сельского населения областей и краев РСФСР по полу и на-
циональности. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89_
gs.php?reg=12 (дата доступа: 13.07.2022).

 5. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, 
РСФСР и ее территориальных единиц по полу. URL: http://www.demo-
scope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата доступа: 01.07.2022).
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В трех оставшихся районах региона (Биробиджанском — в цен-
тральной части области, Ленинском и Октябрьском, расположен-
ных на юге и имеющих преимущественно сельскохозяйственный 
профиль) не  было образовано ни одного городского населенного 
пункта, за исключением г. Биробиджан, формально не входящего 
в границы одноименного пристоличного района. Как и сеть город-
ских поселений, поселения этих сельских районов размещены по-
лосой, но уже не вдоль Транссиба, а вдоль рек Бира (от столицы 
до границы с КНР) и Амур (вдоль границы с КНР). 

Среди городских поселений региона демографически и с точки 
зрения промышленного потенциала к концу 1980-х годов выделял-
ся административный центр — г. Биробиджан, вошедший на ру-
беже 1960–1970-х годов в категорию средних городов с населением 
более 50 тыс. чел., и малый город Облучье с населением чуть более 
12 тыс. чел. (табл. 1).

Основной экономической площадкой советской урбанизации в ре-
гионе с  1930-х годов стала именно столица  — Биробиджан, сло-
жившийся в 1960–1980-е годы как один из центров легкой промыш-
ленности на Дальнем Востоке. Одновременно в  городе получили 
развитие и другие отрасли промышленности, в том числе обрабаты-
вающая, машиностроение и др. История города начинается в  1912 
году, еще до образования области, когда Государственной думой 
Российской империи было принято решение о заселении террито-
рий вдоль Амурской железной дороги и, в частности, об основании 
железнодорожной ст. Тихонькая. Бурный рост поселения начал-
ся в  1928 году, когда на станцию прибыла первая партия евреев-
переселенцев (Еврейская автономная область, 1999: 61). При стан-
ции стал формироваться поселок, который в 1931 году был отнесен 
к  категории «рабочих поселков» СССР и  получил новое имя  — 
«Биро-Биджан». В  1937 году постановлением Президиума ВЦИК 
поселок был преобразован в город. Уже с начала 1930-х годов бла-
годаря промышленному строительству, обеспеченному переселен-
ческой политикой советского правительства, Биробиджан стал ак-
тивно разрастаться, территориально и демографически. Так, с 1933 
по  1989 год его население выросло с 7 до 83 тыс. человек (Адми-
нистративно-территориальное деление…, 1934: 175)6. С  1930-х го-
дов в  городе началось строительство небольших предприятий де-
ревообрабатывающей, металлообрабатывающей промышленности 
(производство мебели, обозов, фанеры и пр.), трикотажной и обув-
ной фабрик, на которых работали в основном переселенцы. Пер-
вым крупным предприятием города стала швейная фабрика (1936 г.), 
на которой к концу 1980-х трудились свыше 2 тыс. человек. В 1937-м 
начал работу завод силовых трансформаторов, уже после войны — 

 6. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, 
РСФСР и ее территориальных единиц по полу. URL: http://www.demo-
scope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата доступа: 01.07.2022).
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открыты обувная, кондитерская фабрика, фабрика валяной обуви, 
радиотехнический завод, мебельная фабрика. В  1960 году на базе 
обозостроительного завода был создан завод «Дальсельмаш» (про-
изводил комбайны, в том числе на импорт), в конце 1960-х годов по-
строена чулочно-трикотажная фабрика. Централизованное тепло-
снабжение города обеспечивала Биробиджанская ТЭЦ, активное 
строительство которой началось только в 1954 году и продолжалось 
до начала 1980-х. Несколько лет ТЭЦ работала как котельная и теп-
лоэлектростанция, а с 1982 года стала функционировать только в ре-
жиме котельной. Одновременно росли функции города как образова-
тельного центра: к 1939 году здесь начали работу железнодорожный, 
педагогический и медицинский техникумы. В 1973 году на базе Биро-
биджанской обувной фабрики открыто городское профессионально-
техническое училище. В 1989 году в столице области начало работу 
первое местное государственное учреждение высшего образования — 
Биробиджанский государственный педагогический институт (ныне — 
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхе-
ма), в 1990 году — научно-исследовательское учреждение Институт 
комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного от-
деления Российской академии наук (ИКАРП ДВО РАН). В целом 
к концу 1980-х годов столица ЕАО, в которой проживало чуть бо-
лее 80 тыс. человек, выполняла роль многофункционального админи-
стративно-управленческого, образовательного, медицинского и куль-
турного центра региона с развитой промышленной базой.

Облучье — второй город области, «западные железнодорожные 
ворота» на границе с Амурской областью, важный железнодорожный 
узел, административный центр Облученского района. Начал форми-
роваться, как и Биробиджан, при строительстве Амурской желез-
ной дороги в 1911–1915 годах. Собственно поселок был основан в 1911 
году для строительства железнодорожной станции, в 1914-м получил 
свое нынешнее наименование. Статус «рабочего поселка» приобрел 
в 1928 году, статус города — в 1938 году. Пик развития поселок пере-
жил в конце 1950-х годов, когда его население превысило 15 тыс. че-
ловек. Однако к 1989 году оно снизилось до 12 тыс., и впоследствии 
продолжило сокращаться. Основой экономики города были и остают-
ся предприятия железнодорожного транспорта, на которых традици-
онно было занято более половины самодеятельного населения. При 
этом в городе действовали предприятия по производству хлебобулоч-
ных изделий, молочных продуктов, пошиву и ремонту одежды, обуви, 
типография, спецсемлесхоз, госпромхоз, пчелосовхоз, строительные 
организации (Еврейская автономная область, 1999: 221). 

Рабочие поселки Облученского района поддерживали индустри-
альное развитие региона в  горнодобывающей, цементной, лесной 
промышленности, а также в сфере железнодорожного транспорта. 
В промышленном плане к концу 1980-х годов в районе выделялись 
п. Хинганск (комбинат «Хинганолово» — рудник олова и обога-
тительная фабрика), п. Теплоозерск, выросший вокруг еще одного 
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крупного предприятия области — Теплоозерского цементного заво-
да (Мищук, Петренко, 2018), п. Известковый (строительные мате-
риалы, добыча брусита), п. Лондоко-завод (известковый завод), п. 
Биракан (заготовка и переработка леса). Функцию важнейших же-
лезнодорожных станций выполняли к этому времени помимо г. Об-
лучье п. Бира, п. Известковый (ответвление на Байкало-Амурскую 
магистраль). Поселок Кульдур, возникший из населенного пунк-
та при минеральном источнике на севере района, вырос благодаря 
формированию в нем к концу 1980-х годов крупного одноименного 
санитарно-курортного комплекса.

Основу экономики второго «городского» района области — Сми-
довичского — также составляло промышленное производство. Наи-
более крупным рабочим поселком района к  1970–1980 годам стал 
п. Николаевка на границе с Хабаровском. Градообразующие пред-
приятия поселка  — Тунгусский деревообрабатывающий комби-
нат и связанная с ним Тунгусская мебельная фабрика — дали не-
обходимые ресурсы для его инфраструктурного развития. К  1989 
году в  этом самом крупном поселке области проживало 8188 че-
ловек7. Поселок Смидович  — административный центр района. 
В нем функционировал завод автоспецоборудования, асфальтобе-
тонный завод, небольшие предприятия пищевой промышленности. 
В п. Приамурский действовал одноименный завод силикатного кир-
пича. Поселок Волочаевка-2 сформировался при одноименной узло-
вой станции Дальневосточной железной дороги: здесь располагает-
ся ее ответвление на северо-восток — на г. Комсомольск-на-Амуре. 

Из 12 рабочих поселков области три в 1989 году имели население 
от 1 до 3 тыс. человек, 7 поселков — 3–6 тыс. человек, еще 2 — насе-
ление от 6 до 8 тыс. (табл. 1). В отличие от крупных регионов Даль-
него Востока на территории области не появились городские поселе-
ния с населением 9–12 и тем более 12–15 тыс. человек (за исключением 
г. Облучье), которые могли бы войти в категорию малых городов.

Здесь важно отметить, что в 7 из 12 рабочих поселков области еще 
до начала радикальных общественных трансформаций 1990-х годов 
статистические службы фиксировали снижение численности населе-
ния. Так, в период с 1979 по 1989 год уменьшилось население посел-
ков Смидович, Теплоозерск, Бира, Известковый, п. Лондоко-завод, 
поселка им. Тельмана. Все они пережили пик своего демографиче-
ского развития в основном на рубеже 1950–1960-х годов. В начале 
1980-х, достигнув максимальной численности, стал терять население 
п. Николаевка. Среди рабочих поселков области к концу 1980-х годов 
устойчивой положительной демографической динамикой отличался 
лишь курортный Кульдур. Постепенно, но со спадами росло населе-
ние небольших поселков Волочаевка-2, Приамурский.

 7. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, 
РСФСР и ее территориальных единиц по полу. URL: http://www.demo-
scope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата доступа: 01.07.2022).
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Таблица 1. Динамика численности населения городских населенных пунктов ЕАО 
в 1989–2020 годы8

Поселение Перепись 
1989

Перепись 
2002

Перепись 
2010

01.01.
2020

Относительное убы-
тие населения

в 1989–2019 гг.

чел. %

г. Биробиджан 83 667 77 250 75 413 71 843 -11 824 -14,13

г. Облучье (рц) 12 016 11 069 9379 8365 -3651 -30,38

Облученский район ЕАО

рп Бира 4111 4311 3167 2611 -1500 -36,49

рп Биракан 3089 2543 2151 1781 -1308 -42,34

рп Известковый 3025 2229 1809 1532 -1493 -49,36

рп Кульдур 4132 1957 1609 1318 -2814 -68,10

рп Лондоко-завод 1902 1340 1067 865 -1037 -54,52

рп Теплоозерск 5775 5124 4311 3548 -2227 -38,56

рп Хинганск 3157 2161 1459 1197 -1960 -62,08

Смидовичский район ЕАО

рп Смидович (рц) 6646 5905 5120 4255 -2391 -35,98

рп Волочаевка-2 2060 2035 1937 1654 -406 -19,71

рп Николаевка 8188 7650 7912 6401 -1787 -21,82

рп Приамурский 3697 3675 4047 3311 -386 -10,44

рп им. Тельмана9 1096 1110 - - - -

 8. Рассчитано автором по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Числен-
ность населения СССР, РСФСР и ее территориальных единиц по полу. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата досту-
па: 01.07.2022); Всероссийская перепись населения 2002 г. Численность 
городского населения России, ее территориальных единиц, городских 
поселений и городских районов по полу. URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus02_reg2.php (дата доступа: 01.07.2022); Всероссийская 
перепись населения 2010 г. Численность населения городских населен-
ных пунктов Российской Федерации. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus10_reg2.php (дата доступа: 01.07.2022); Оценка числен-
ности постоянного населения РФ на 01.01.2020 г. и в среднем за 2019 г. 
URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls (дата досту-
па: 01.07.2022).

 9. Преобразован в сельский населенный пункт в 2004 году. 
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1989–2002 годы

Общегосударственный экономический кризис 1990-х годов незамед-
лительно повлиял на развитие сети поселений региона, в том числе 
и городских. Сокращение объемов деятельности, закрытие отдель-
ных государственных предприятий, консервация и  отказ от  ча-
сти и без того незначительных инфраструктурных проектов, рост 
безработицы и задержек в выплате заработной платы уже в сере-
дине 1990-х годов остро поставили вопрос о перспективах терри-
ториального и демографического развития городских населенных 
пунктов области. 

С 1992 года ЕАО стала стабильно терять свое население, в том 
числе за счет выездной миграции евреев за пределы области, уси-
лившейся в 1990-е годы. Забегая вперед, отметим, что численность 
евреев в регионе, и без того незначительная (с 1989 по 2010 год сни-
зилась с 4,1% (8887 чел.) до 0,9% (1628 чел.))10, остается до настоя-
щего времени незначительной и продолжает сокращаться. В це-
лом активный выезд евреев из области в  1990–2000-е годы, в  т.ч. 
в Израиль, не оказал, как представляется, определяющего влия-
ния на численность населения региона и кризис урбанизацион-
ных процессов. В то же время он, учитывая уровень образования 
и профессиональный опыт уехавших, повлиял на ее кадровый по-
тенциал и особенно столицы, где и было сконцентрировано еврей-
ское население.

Разрыв народно-хозяйственных связей в общесоюзном масшта-
бе в  1990-е годы серьезно сказался на деятельности предприятий 
ЕАО, многие из которых планово обеспечивали своими товарами 
потребителей не  только Дальнего Востока, но и регионов Евро-
пейской части РСФСР, стран социалистического блока (Платоно-
ва, 2020). В новых условиях отмены государственных заказов, ры-
ночной конкуренции существовавшие на местных предприятиях 
и  в  советские десятилетия проблемы качества выпускаемой про-
дукции, износа основных фондов, недостатка квалифицированных 
кадров и пр. встали особенно остро. Постепенно к  ним добави-
лись и новые, связанные с нехваткой оборотных средств, низкой 
инвестиционной активностью предприятий и др. (Мищук, Аносо-
ва, 2013: 49-50). Как результат, часть предприятий приостановили 
свою деятельность, ушли в  длительный простой, сократили объе-
мы производства, другие были закрыты уже в  1990-е годы. Впро-

 10. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение городского и сель-
ского населения областей и  краев РСФСР по полу и национальности. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89_gs.php?reg=12 
(дата доступа: 01.07.2022); Всероссийская перепись населения 2010 г. На-
селение по национальности, полу и  субъектам Российской Федерации. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=89 (дата 
доступа: 01.07.2022).
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чем, одновременно открывались и новые небольшие предприятия, 
ориентированные на местный рынок. 

Уже в  1992 году в Биробиджане закрылся радиотехнический 
завод. Государственная мебельная фабрика преобразована в ОАО 
и  продолжила работу как «Биробиджанская мебельная фабри-
ка». Тогда же городская швейная фабрика стала ОАО «Наде-
жда» и просуществовала до своего банкротства в 1998 году, а со-
зданное на ее базе в 1999 году новое ОАО «Элегант» проработало 
до  2003 года, после чего она окончательно закрылась. Основан-
ная в 1967 году чулочно-трикотажная фабрика была преобразова-
на в АО и сегодня носит название «Виктория». В 1998 году нача-
ло работу новое ООО «Мебельный комбинат “Фома”». Созданный 
в 1960 г. завод «Дальсельхозмаш» (строил зерно- и силосоубороч-
ные комбайны на  гусеничном ходу) продолжал работу до  2006 
года, пока не был признан банкротом и с тех пор не функциони-
рует. В 1992 году в городе открылось небольшое производственное 
предприятие «Шанс», которое и  сегодня выпускает металлокар-
касную и металлокорпусную мебель. Итак, мы видим, как многие 
предприятия города, возникшие в  командно-административной 
системе при содействии отраслевых министерств, выполнявшие 
заказы и доставку продукции за сотни и тысячи километров, ока-
зались беспомощны и уже в начале 1990-х годов хотя и продолжи-
ли работу, но реализуют свою продукцию только в самой области 
и соседних регионах. При этом уже во второй половине 1990-х — 
начале 2000-х годов открытие границ и ввоз китайской продукции 
широкого потребления поставили местные предприятия в еще бо-
лее сложные условия. 

На фоне общегосударственного и регионального социально-эко-
номического кризиса 1990-х годов население Биробиджана в меж-
переписной период (с  1989 по  2002 год) сократилось на весомые 
7,7% (6,4 тыс. чел.). Еще больших потерь городу удалось избе-
жать благодаря получению статуса столицы субъекта РФ в  1991 
году и сохранению привлекательности для части внутренних сель-
ских мигрантов, поскольку усилились его функции в качестве мно-
гофункционального центра региона. Важно отметить: в 1990-е годы 
в Биробиджане продолжили свою деятельность открытые на ис-
ходе советского периода крупные учреждения образования и на-
уки — педагогический институт и ИКАРП ДВО РАН. К концу 
1990-х в  городе действовали и  средние специальные учреждения: 
педагогическое училище, медицинский колледж и колледж культу-
ры, промышленно-гуманитарный колледж, механико-технологиче-
ский и  сельскохозяйственный техникумы. Это позволило «закре-
пить» в регионе часть молодежи, ориентированной на специальное 
и высшее образование.

С  1989 по  2002 год на 7,9% (947 чел.) уменьшилось население 
второго города области — Облучье. В 10 из 12 рабочих поселков об-
ласти в этот период также было зафиксировано сокращение насе-
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ления. Наиболее значительное в абсолютных и относительных по-
казателях — в курортном поселке Кульдур (на 52,6% — 2157 чел.), 
несмотря на относительную завершенность его инфраструктурного 
развития в качестве санаторно-курортного центра области в 1970–
1980-е годы. Почти на треть сократилось население двух поселков, 
связанных с добычей и переработкой извести на Лондоковском из-
вестковом заводе: Известковый — на  26,3% (796 чел.), Лондоко-
завод — 29,5% (562 чел.). Уже в первое постсоветское десятиле-
тие на  треть сократилось население важнейшего промышленного 
поселка области Хинганска (31,5% — 996 чел.), градообразующим 
предприятием которого оставался комбинат «Хинганолово», пере-
живавший в  этот период производственные трудности. На  17,6% 
(546 чел.) сократилось население п. Биракан, на 11,2% (651 чел.) — 
п. Теплоозерск. Все названные поселки расположены в Облучен-
ском районе области. Отдельный случай в районе — п. Бира, на-
селение которого выросло в 1989–2002 годы на 200 человек (4,8%). 
Это, однако, не повлияло на общий негативный демографический 
тренд: с начала 1960-х годов по настоящее время его население 
только убывает. 

В  двух из  пяти рабочих поселков Смидовичского района об-
ласти в  1989–2002 годы было зафиксировано сравнительно низ-
кое, но  все же заметное убытие населения: в  районном центре 
п. Смидович — на 11,4% (741 чел.) и в п. Николаевка на границе 
с Хабаровским краем — на 6,6% (538 чел.). Оба поселка — од-
новременно и  самые крупные в  этом районе ЕАО. Неподалеку 
от  п. Николаевка расположены еще три поселка района. Чис-
ленность их населения в этот период практически не изменилась: 
в поселках Волочаевка-2 и Приамурский она сократилась лишь 
на  25 и  22 чел. соответственно, а  в поселке им. Тельмана даже 
возросла на 14 человек, что можно связать, вероятно, с близостью 
к Хабаровску и отсутствием в этих поселках крупных предприя-
тий, вошедших в кризисное состояние. По существу, все четыре 
поселка (Николаевка, Волочаевка-2, Приамурский, им. Тельма-
на) входят в пригородную зону Хабаровска, и в 1990-е годы на-
чали испытывать влияние растущей хабаровской агломерации, 
особенно после обновления мостового перехода через р. Амур 
в 1990‒2000-е годы. 

В целом за  1989–2002 годы городское население области, судя 
по  данным официальных статистических обследований, сокра-
тилось на  10% (14,2 тыс. чел.). Более 40% этих потерь пришлось 
на столицу региона. Город Облучье с большей частью поселков Об-
лученского и Смидовичского районов также начали, а в отдельных 
случаях продолжили (Смидович, Николаевка, Теплоозерск, Бира, 
Известковый, п. Лондоко-завод, п. им. Тельмана) терять свое на-
селение в результате выездной миграции и отрицательных пока-
зателей естественного движения населения. Наибольшие потери 
в относительных показателях продемонстрировали именно рабочие 
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поселки, что прямо свидетельствовало об их глубокой связи с до-
бывающими и обрабатывающими производствами и уязвимости, ко-
торая из этого следует. 

2002–2010 годы

Стабилизация общественно-политической и  экономической ситуа-
ции в  стране к  середине 2000-х годов, рост финансирования до-
тационных регионов, к  которым относится и ЕАО, старт нацио-
нальных программ в области образования, здравоохранения и пр., 
появление инвестиций в инфраструктурное и промышленное раз-
витие территорий позволили замедлить отток населения из области 
и улучшить миграционное сальдо. Рост числа въезжающих в ЕАО 
во многом произошел за  счет китайских мигрантов, работавших 
в основном в  сельском хозяйстве и  строительстве (Стратегия со-
циально-экономического развития, 2012: 60-62). Особенно эти де-
мографические перемены — замедление в процессах естественной 
и механической убыли — были заметны в 2007–2009 годы. В то же 
время сужение возможностей трудоустройства на местных рынках 
труда, продолжающийся спад производства, рост безработицы, дли-
тельное время не решавшиеся проблемы инженерного и  социаль-
но-бытового развития территорий — по этим и другим причинам 
миграционный баланс в регионе оставался в основном отрицатель-
ным (Мищук, Аносова, 2013). Коренные жители продолжали поки-
дать область, охранялась естественная убыль населения в  связи 
с  высокой смертностью, особенно мужской, и низкой рождаемо-
стью (Регионы России, 2010: 83). В отдельных поселках прекрати-
ли свою деятельность предприятия, образованные в советские годы. 
Так, в 2006 году обанкротился и был закрыт комбинат «Хинганоло-
во» — градообразующее предприятие Хинганска. До строительства 
нового предприятия на месторождении во второй половине 2010-х 
годов часть местных жителей была вынуждена покинуть поселок, 
трудиться на вахтах в других районах Дальнего Востока, сменить 
область деятельности.

Дополнительным фактором, негативно влияющим на  самочув-
ствие населения в  городских населенных пунктах, стала усилив-
шаяся проблема ветхого и аварийного жилья и общий низкий уро-
вень благоустройства жилого фонда. К середине 2000-х годов около 
30% жилищного фонда в городах и поселках городского типа оста-
валось не  оборудованным водоснабжением, канализацией, цен-
тральным отоплением (Стратегия, 2012: 129). 

С  2002 по  2010 год население городов и  поселков городского 
типа области сократилось на 7% (8,97 тыс. чел.; в 1989–2002 годах, 
напомним, этот показатель составлял 14,2 тыс. человек). Неболь-
шой поселок им. Тельмана в 2004 году был преобразован в село. 
Это стало первым и  единственным в  современной истории об-



 162

СОВРЕМЕННОСТЬ

КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ   ·  20 2 2   ·  ТОМ 7   ·  № 3

ласти преобразованием городского населенного пункта в  сель-
ский (в  расчетах городского населения после 2004 года он уже 
не учитывался).

Население Биробиджана и  Облучья в  межпереписной пери-
од уменьшилось на  сопоставимые 1837 чел. и  1690 чел. соответ-
ственно. По сравнению с предыдущим периодом (6417 и 947 чел.) 
демографическая ситуация в Биробиджане хоть и осталась нега-
тивной, но  уже не  столь обвальной, а  вот в Облучье, наоборот, 
усилились негативные тенденции в  движении населения, влия-
ющие на  внутренний спрос, развитие малого предприниматель-
ства и пр.

В 2003 году в результате общероссийской муниципальной ре-
формы город Биробиджан получил статус городского округа. 
В нем продолжили работу «Биробиджанская мебельная фабри-
ка», «Мебельный комбинат “Фома”», отдельные предприятия лег-
кой и пищевой промышленности. Пройдя череду реорганизаций, 
сохранили производство трикотажная фабрика города («Викто-
рия»), обувная фабрика (ЗАО «Восток-Холдинг») и  некоторые 
другие. Одновременно часть предприятий, образованных в  со-
ветские годы, пройдя через приватизацию, организационные пре-
образования, простои, в  2000-х — начале 2010-х годов были ли-
квидированы (швейная и  кондитерская фабрики, завод силовых 
трансформаторов и др.). В первой половине 2000-х годов был за-
крыт единственный в области аэропорт «Биробиджан» у с. Жел-
тый Яр, связывавший ранее областной центр с районными и Ха-
баровском, а  в  2006-м авиакомпания «Восток» передала летное 
поле аэропорта Дальневосточной базе охраны лесов. Основу эко-
номики города все более стала формировать сфера услуг и торгов-
ли. Одновременно Биробиджан сохранил за собой статус основно-
го местного производителя пищевых продуктов (70–90% от всего 
рынка): колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, кондитер-
ских изделий, молочной, рыбной и  пр. продукции. Биробиджан 
не утратил и роль лидера области по числу промышленных пред-
приятий. Так, например, в  2006 году в  городе размещалось 178 
предприятий, в Облученском районе — 66, Смидовичском — 39, 
Октябрьском — 16, Биробиджанском — 15, а в Ленинском — 12 
(Стратегия, 2012: 182). 

В городе были открыты помимо местного университета (в 2005 
году пединститут стал академией, а  с  2011-го — университетом) 
и средних специальных учреждений еще четыре филиала вузов Ха-
баровского края и Амурской области. 

Среди поселков городского типа области сопоставимые в  аб-
солютных показателях потери населения понес п. Бира (1144 
чел.). Это поддержало сложившийся с начала 1960-х годов тренд 
на снижение численности жителей этого поселка. Население еще 
пяти поселков из 11 сократилось менее чем на 450 чел. в каждом 
(табл. 1). Еще в  трех  — на  более значительные 700–850 чело-



163 

А. С. Бреславский 

Городское населе-

ние Еврейской ав-

тономной области 

в исторической ди-

намике конца 

1980-х — 

2010-х годов

RUSS IAN  PEASANT  STUDIES   ·  20 2 2   ·  VOLUME  7   ·  No  3

век (Теплоозерск, Хинганск, Смидович). В  2009 году в  составе 
АО «Теплоозерский цементный завод» появилось новое подраз-
деление  — Дробильно-сортировочный комплекс (Лондоковский 
известковый завод, получивший новое наименование). Два по-
селка городского типа ЕАО в  2002–2010 годах показали демо-
графический прирост: это расположенные на  востоке региона, 
рядом с Хабаровском, п. Николаевка (3,4% — 262 чел.) и п. При-
амурский (10% — 372 чел.) Смидовичского района. При этом уже 
в следующем десятилетии оба поселка потеряли 1511 и 736 человек 
соответственно, а п. Николаевка стал «антилидером» в демогра-
фическом «падении» среди остальных поселков. Одна из причин 
этого — оба поселка попали под влияние масштабного наводне-
ния в результате разлива Амура в 2013 году. Наводнение создало 
и «поддержало» миграционные настроения у тысяч жителей об-
ласти, проживавших вдоль Амура от с. Амурзет до с. им. Тель-
мана (Кутовая, 2015).

2010–2019 годы

Развитие региона с  2012 по  2018 год осуществлялось в  соответ-
ствии с задачами и приоритетами Стратегии социально-экономи-
ческого развития (СЭР) региона до 2020 г., принятой в 2012 году 
(Стратегия, 2012: 444). Однако учитывая, что многие индикато-
ры и ключевые мероприятия этой стратегии, которую начали раз-
рабатывать во второй половине 2000-х годов, оказались слишком 
оптимистичны и недостижимы, в  2018 году была принята новая 
стратегия развития региона до 2030 г.11 При этом к концу 2010-
х годов область опустилась на  последние места по  всем основ-
ным показателям экономической активности в Дальневосточном 
федеральном округе. В частности, сегодня ЕАО — остается од-
ним из  последних субъектов РФ в  рейтинге регионов по  каче-
ству жизни12.

Стратегия СЭР ЕАО, принятая в 2012 году, предполагала реа-
лизацию нескольких крупных инфраструктурных проектов, спо-
собных оживить экономическую активность в  области. В частно-
сти, с  2007 по  2016 год шло строительство Кимкано-Сутарского 
ГОКа по разработке железорудных месторождений неподалеку 
от п. Известковый в Облученском районе. В 2019 году ГОК вышел 
на проектную мощность, обеспечивая область дополнительными 
налоговыми поступлениями и рабочими местами. Одновременно 

 11. Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной об-
ласти на период до 2030 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/550248947 
(дата доступа: 01.07.2022).

 12. Рейтинг регионов по качеству жизни в РФ-2020 / URL: http://vid1.rian.
ru/ig/ratings/life_2020.pdf (дата доступа: 01.07.2022). 
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к настоящему времени при ГОКе так и не был построен Дальне-
восточный металлургический комбинат, который должен был за-
ниматься переработкой добываемых руд в чугун. В итоге руду от-
правляли в другие перерабатывающие центры России и соседнего 
Китая.

С запозданием по срокам, но был реализован проект строитель-
ства международного железнодорожного моста через р. Амур в Ле-
нинском районе на юге области (достроен в 2022 году, но не введен 
в эксплуатацию). Район не получил пока особых ресурсов для про-
мышленного развития, а приграничные села, в том числе с. Ленин-
ское — административный центр Ленинского района, — оснований 
для смены статуса с «сельского» на «городской».

Расширив ассортимент и оптимизировав производственные про-
цессы, продолжило свою работу крупнейшее предприятие и  ра-
ботодатель области  — ОАО «Теплоозерский цементный завод», 
поддерживающий функционирование поселков Теплоозерск и Лон-
доко-завод. Однако к началу 2020-х годов так и не были реализо-
ваны планы по внедрению в местное производство «сухих» техно-
логий, хотя такие задачи неоднократно обсуждались и  ставились 
еще в 2010-х годах. 

В 2017–2018 годы после длительного простоя возобновлена дея-
тельность на Хинганском месторождении олова, но уже нового ком-
бината, что позволило оставшимся в поселке Хинганск специали-
стам вновь приступить к работе на местном предприятии. 

В 2000-е годы благодаря китайским инвестициям было построено 
несколько жилых объектов (в т.ч. отдельные многоэтажные дома) 
в Биробиджане и  других населенных пунктах области (Страте-
гия, 2012: 179), что частично решило жилищные вопросы местно-
го населения. 

В то же самое время эффекты от инвестиций, в том числе ино-
странных, в  крупные экономические проекты на  территории об-
ласти в основном оказывались не заметны с точки зрения инже-
нерного и социально-бытового развития ее городских поселений. 
Причина этого — вложения шли в  основном на  строительство 
инфраструктуры в  непосредственной близости к  производствен-
ным объектам и  не  распространялись на  нематериальные сфе-
ры (здравоохранение, культуру, образование). В конечном итоге 
эти инвестиции не оказали ощутимого воздействия на социально-
экономическое развитие региона (Мищук, Калинина, 2017). Од-
новременно такие государственные программы, как «Жилище», 
«Формирование комфортной городской среды» и др., пока не по-
зволили решить основные, наиболее острые проблемы в  благо-
устройстве городов и поселков городского типа области, среди ко-
торых наиболее привлекательный вид сохраняет, пожалуй, только 
Биробиджан.

Как следствие, с момента переписи 2010 года по конец 2019 года 
городское население области сократилось еще на 10,7 тыс. человек 
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(9%). На 4,8% (3,5 тыс. чел.) уменьшилось число жителей Бироби-
джана, на 11% (1 тыс. чел.) — Облучья. Необходимо отметить, что 
основные предприятия Биробиджана в  этот период продолжили 
свою работу. Кроме этого, в городе открывались новые производ-
ственные площадки в пищевой промышленности, строительной ин-
дустрии: в 2012 году Биробиджанский завод металлоконструкций, 
в  2014 году предприятие ООО «Синтез» по производству строи-
тельного бетона и других строительных материалов, в 2015 году — 
ООО «ДВ Чугунлитье», специализирующееся на производстве из-
делий из чугуна и других металлов. В то же самое время бюджет 
города остается высокозависимым от  дотаций из  бюджетов бо-
лее высокого уровня (Кулагина, Аверина, 2020), что не позволя-
ет городским властям добиться высокого качества благоустрой-
ства территории. 

На миграционные настроения населения продолжали влиять 
такие неблагоприятные факторы, как низкий уровень доходов, не-
развитость рынка труда, проблемы в  системе здравоохранения 
и образования города, организации досуга. Выезд молодежи из об-
ластной столицы, не говоря уже об остальных поселениях, связан 
еще и с тем, что к 2016 году единственным действующим в регио-
не вузом остался Приамурский государственный университет им. 
Шолом-Алейхема. 

Все 11 поселков городского типа также показали негативную 
демографическую динамику (табл. 1): численность их жителей со-
кратилась от 14,6 до 19%. Наиболее значительные изменения про-
изошли помимо п. Николаевка в п. Смидович (на 865 чел.), Теп-
лоозерске (763 чел.), Приамурском (736 чел.), Бире (556 чел.). Все 
эти данные указывают на формирование устойчивого тренда по со-
кращению численности городского населения области, причем как 
в городах, так и в поселках городского типа. 

Заключение

За тридцатилетний период с 1989 по 2019 год структура городских 
поселений ЕАО, как мы видим, не претерпела изменений (табл. 
2). За исключением небольшого п. им. Тельмана, преобразованно-
го в 2004 году в село, все городские населенные пункты сохранили 
свой административный статус (города, поселка городского типа). 
Одновременно каждое из поселений пережило значимые эконо-
мические, инфраструктурные и демографические трансформации, 
в  основном связанные с  полной или частичной утратой основ-
ных градообразующих факторов. Преимущественно эти трансфор-
мации получили характер «отката» от  достигнутых в  советский 
период показателей, как и  в целом урбанизационные процессы 
в регионе. 
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Таблица 2. Трансформация структуры городских поселений ЕАО в 1989–2020 
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3–6 
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6–9 
тыс. 
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1989 2 - - 1 1 12 - 3 7 2

2002 2 - - 1 1 12 - 7 4 1

2010 2 - - 1 1 11 - 6 4 1

2020 2 - - 1 1 11 1 6 3 1

В последние три десятилетия в  области ни один сельский на-
селенный пункт не  был преобразован в  городской, ни один посе-
лок — в город. В то же время отдельные инициативы в этой связи 
обсуждались, например, создание промышленной, транспортно-ло-
гистической зоны вблизи железнодорожного перехода у с. Ленин-
ское в Стратегии социально-экономического развития ЕАО до 2020 
г. (Стратегия, 2021: 444).

Города и поселки городского типа области достаточно быстро 
потеряли ключевые источники своего демографического и  терри-

 13. Рассчитано автором по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Числен-
ность населения СССР, РСФСР и ее территориальных единиц по полу. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата досту-
па: 01.07.2022); Всероссийская перепись населения 2002 г. Численность 
городского населения России, ее территориальных единиц, городских 
поселений и  городских районов по полу. URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus02_reg2.php (дата доступа: 01.07.2022); Всероссийская 
перепись населения 2010 г. Численность населения городских населен-
ных пунктов Российской Федерации. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus10_reg2.php (дата доступа: 01.07.2022); Оценка численно-
сти постоянного населения РФ на 1 января 2020 г. и в среднем за 2019 г. 
URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls (дата досту-
па: 01.07.2022).
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ториального роста и  развития  — расширяющиеся производства, 
предприятия, в  советский период выполнявшие социальные обяза-
тельства по развитию своих поселений. Вслед за кризисом производ-
ства, ослаблением социального обеспечения населения, ухудшением 
инженерно-бытовых условий жизни города и поселки начали терять 
население в результате выездной миграции и естественного убытия. 

Городское население области с  1989 по  2019 год сократилось 
на 33,88 тыс. человек (табл. 3), т. е. почти на четверть (23,76%), 
что представляется вполне естественным ответом общественной 
системы на изменившиеся условия жизни в регионе. Важно учи-
тывать, что небольшой рост доли городского населения в  общей 
структуре (с 66 до 68,65% в изучаемый период) был связан с опе-
режающими темпами сокращения сельского населения — на 32,37%, 
или 23,75 тыс. человек (табл. 3). А это не только снизило потенци-
ал возобновления урбанизационных процессов, но и социально-де-
мографическую безопасность ЕАО — приграничного региона (Ка-
линина, Комарова, 2013).

При этом если доля городского населения в Облученском райо-
не с 1989 года по конец 2019-го практически не изменилась (86,4% 
и 85,7% соответственно), то в Смидовичском районе она снизилась 
на 7,2% (с 73 до 65,8%), поскольку сельское население района оста-
лось прежним по своей численности, в какой-то мере за счет пере-
хода п. им. Тельмана в статус села в 2004 году. 

В отличие от большинства столиц регионов Дальнего Востока 
Биробиджану не удалось стать основным центром притяжения для 
внутрирегиональных мигрантов. Одна из причин — наличие в 190 
км более крупного и привлекательного центра — Хабаровска. Как 
результат, с  конца 1980-х годов по начало 2020 года город поте-
рял 14% своего населения. Не стал Биробиджан и значимым гене-
ратором для развития своих пригородных территорий — поселе-
ний Биробиджанского района ЕАО, за исключением села Птичник, 
примыкающего к  городу с юго-востока. Важно отметить, числен-
ность населения пристоличного Биробиджанского района с момен-
та всесоюзной переписи 1989 года по начало 2020 года сократилась 
на  29%14, в  том числе за  счет переезда части жителей в Бироби-
джан. Больший отток населения из пристоличных муниципальных 
образований фиксировался на Дальнем Востоке только в Магадане 
и Анадыре (Григоричев, 2018: 183). Обратные «потоки» из Бироби-
джана в пригородный район были заметно ниже и ограничены не-
сколькими людьми (семьями) в год (Чучкалов, Мищук, Греля, 2021: 

 14. Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность насе-
ления СССР, РСФСР и ее территориальных единиц по полу. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата доступа: 01.07.2022); 
Оценка численности постоянного населения РФ на 01.01.2020 г. и в сред-
нем за 2019 г. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls 
(дата доступа: 13.07.2022).
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151). В этой связи и о сколь-нибудь серьезном развитии субурбани-
зационных процессов в границах города и его пристоличного рай-
она также говорить не приходится, что свидетельствует об истори-
ческом кризисе урбанизационных процессов в регионе.

Сохранив отдельные промышленные предприятия, Биробиджан 
в  большей мере стал выполнять функции торгового и  сервисного 
центра, а  также предоставлять жителям региона уже традицион-
ные для столицы административно-управленческие, медицинские, 
образовательные услуги. В  этой связи крайне значимым для его 
дальнейшего существования остается сохранение областью стату-
са самостоятельного субъекта РФ. 

За последние тридцать лет на 30% сократилось население вто-
рого города области — Облучье (табл. 1). Показательно, что Би-
робиджан и  Облучье не  попадали в  списки российских городов 
с  благоприятной городской средой, ежегодно обновляемые Мини-
стерством строительства и ЖКХ РФ с 2018 года15. К слову, в этот 
список включались отдельные города соседних регионов — Амур-
ской области и Хабаровского края. 

Сопоставимые демографические потери в результате кризиса 
градообразующих предприятий, инфраструктурных и пр. проблем 
понесли поселки городского типа области. В изучаемый период на-
селение 8 из 12 поселков уменьшилось более чем на 30% (в каждом), 
а в 4 из  12 — более чем на 50% (табл. 1). В относительных пока-
зателях наибольший откат произошел в п. Хинганск и п. Кульдур 
Облученского района, число жителей которых сократилось на 62 
и 68% соответственно. 

 Доля населения городов (Биробиджан, Облучье) в общей струк-
туре городского населения области в  результате обозначенных 
трансформаций с  1989 по  2019 год увеличилась незначительно — 
с 67,1 до 73,8% (табл. 3). При этом если в 1989 году в Биробиджа-
не проживало 58,68% всех городских жителей региона, то в нача-
ле 2020 года их, по нашим расчетам, стало 66,1%.

Длительная деградация и закрытие части промышленных пред-
приятий, низкие доходы населения и  слабый внутренний спрос, 
устойчивость негативных тенденций в области естественного движе-
ния населения в области в целом, ускоренное сокращение сельского 
населения по сравнению с городским, резкое снижение показателей 
благоустройства городов и поселков городского типа в 1990–2000-е 
годы, слабая их привлекательность для внутрирегиональных мигран-
тов — все это предопределило кризис всей сети городских поселений 
ЕАО в последние 30 лет. Преодолеть этот кризис, дать городам и по-
селкам импульс для экономического и демографического «разворо-
та» не смогли и инвестиционные проекты, получившие реализацию 
на территории области в последнее десятилетие. 

 15. Индекс качества городской среды. URL: https://индекс-городов.рф/#/re-
gions/439 (дата доступа: 01.07.2022). 
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Таблица 3. Динамика демографических параметров урбанизации ЕАО в 1989–
2019 годы16

Показатели Перепись
1989

Перепись
2002

Перепись
2010

01.01.2020 Относи-
тельный 
прирост/

убытие на-
селения 
в 1989–
2019, %

Общее население ре-
гиона, чел.

215 937 190 915 176 558 158 305
57 632 

(-26,68%)

Городское население 
в целом, чел.

142 561 128 359 119 381 108 681
33 880 

(-23,76%)

Сельское население 
в целом, чел.

73 376 62 556 57 177 49 624
23 752 

(-32,37%)

Удельный вес город-
ского населения, %

66,01 67,23 67,61 68,65 2,6

Удельный вес сельско-
го населения, % 

33,98 32,76 32,38 31,34 -2,6

Население городов 
в целом/доля в город-

ском населении, %

95 683 
(67,1%)

88 319 
(68,8%)

84 792 
(71%)

80 208 
(73,8%)

-15 475

Население рабочих 
поселков (поселков 

городского типа) в це-
лом, чел./доля в го-

родском населении, %

46 878 
(32,9%)

40 040 
(31,2%)

34 589 
(29%)

28 473 
(26,2%)

-18 405

Перспективы развития промышленных поселков и  городов об-
ласти сдерживаются слабым развитием перерабатывающих про-
изводств, вывозом продукции за пределы области и  ее обработ-

 16. Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность насе-
ления СССР, РСФСР и ее территориальных единиц по полу. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата доступа: 01.07.2022); 
Всероссийская перепись населения 2002 г. Численность городского насе-
ления России, ее территориальных единиц, городских поселений и город-
ских районов по полу. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus02_
reg2.php (дата доступа: 01.07.2022); Всероссийская перепись населения 
2010 г. Численность населения городских населенных пунктов Россий-
ской Федерации. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg2.
php (дата доступа: 01.07.2022); Оценка численности постоянного населе-
ния РФ на 1 января 2020 г. и в среднем за 2019 г. URL: https://www.gks.
ru/storage/mediabank/Popul2020.xls (дата доступа: 01.07.2022).
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кой в других, в т.ч. соседних регионах Дальнего Востока России 
и в КНР. Оптимизация и закрытие части предприятий лишили по-
селки значимой части их  занятого населения. С другой стороны, 
сдерживающим фактором для реализации новых проектов в послед-
ние годы стало отсутствие необходимых трудовых ресурсов и не-
возможность в короткие сроки обеспечить в поселках условия про-
живания, соответствующие современным стандартам и способные 
привлечь на длительный период специалистов из других регионов.

Важнейшим фактором, поддерживающим сложившуюся в совет-
ские годы структуру городских поселений региона, жизнедеятель-
ность каждого из поселений, как и 100 лет назад, остается Транс-
сибирская железнодорожная магистраль. Инвестиции ОАО «РЖД» 
в развитие инфраструктуры дороги, в том числе станций, депо, ма-
стерских, путей и пр., сохранение коллективов железнодорожников 
в поселках и городах не только поддерживают жизнедеятельность 
самих поселений, но и дают необходимые инфраструктурные усло-
вия для реализации проектов добычи полезных ископаемых и дру-
гих экономических идей на территории области.

Преодолеть кризис урбанизационных процессов в регионе в те-
кущих условиях без деятельного участия государства не представля-
ется возможным. Для этого у области нет ни финансовых, ни демо-
графических ресурсов. Естественный ход развития ситуации говорит 
нам о том, что все без исключения городские поселения в ЕАО в бли-
жайшие годы, вероятно, продолжат терять свое население и мигра-
ционную привлекательность, а их значение в региональной и даль-
невосточной экономике будет уменьшаться в пользу других, более 
крупных центров. Изменить ситуацию может только пресловутый 
«геополитический фактор», сохранявший свою значимость на протя-
жении всей истории ЕАО (Калинина, Комарова, 2013: 49). 
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Abstract. The article focuses on the current demographic development of the urban set-
tlements network in the Jewish Autonomous Region under its ongoing deindustrializa-
tion and the revision of the strategy of its social-economic development. Based on the 
results of the All-Union census of 1989, data of the All-Russian censuses and special 
surveys, the author describes the demographic crisis of all urban settlements in the re-
gion: 2 cities and 12 workers’ settlements. The high dependence of settlements on the 
local city-forming industrial enterprises and their insufficient infrastructural develop-
ment in the Soviet and post-Soviet periods determined the current demographic cri-
sis. During the period under study, the population in 8 workers’ settlements decreased 
by more than a third (in each), in 4 — by more than a half. The population of the city of 
Obluchye decreased by a third, of the capital city Birobidzhan — by 15%. Today, this de-
mographic crisis is determined by the sustainable trends of the natural population de-
cline and by the out-migration in the 1990s–2010s, which the region will not be able to 
overcome on its own in the coming decades. Despite the attempts of the regional au-
thorities to implement new development strategies, regional settlements continue to 
experience a demographic crisis. 

Keywords: Far East, Jewish Autonomous Region, urban history, urbanization, cities, 
urban population, Birobidzhan
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