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12.1. СОВРЕМЕННЫЙ РИСУНОК РАССЕЛЕНИЯ 
(Калинина И.В.)

В ЕАО основная трансформация расселения (изменение структуры и сети населенных 
пунктов) происходила в конце XIX – начале XX вв. В это время шло активное освоение террито-
рии области, в связи с чем отмечались бурный рост количества населенных пунктов и формиро-
вание рисунка расселения. К 1991 г. в области сформировался следующий рисунок расселения: 
линейное размещение населенных пунктов вдоль основных путей сообщения. Качественный 
состав населенных пунктов по административному статусу был следующим: 114 населенных 
пунктов, из которых 82 единицы – села, 2 города, 11 рабочих поселков, 1 курортный поселок, 
9 поселков, 2 разъезда, 6 станций и 1 бригада совхоза. При этом селом (с функциональной точ-
ки зрения) считался 91 пункт, что было официально закреплено областным законом в 1998 г. 
[Об административно-территориальном устройстве ...]. В 1992 г. села с людностью до 10 чело-
век (сс. Помпеевка, Союзное, Лумку-Корань, Урми) были исключены из списков населенных 
пунктов [Административно-территориальное устройство], однако в 2004 г. многие из них были 
вновь добавлены в перечень поселений области [О границах и статусе сельских поселений ...]. 
В настоящее время, помимо с. Союзное, в котором в 2014 г. было зарегистрировано 35 чел. (но 
фактически в 2016 г. проживало два человека), удаленные из списков пункты числятся как «без 
постоянно проживающего населения». В 1998 г. после исключения из перечня поселений стан-
ции Бирофельд (Биробиджанского района) [Об административно-территориальном устрой-
стве ...] в области осталось 112 населенных пунктов, из которых 98 были селами. В 2004 г. с 
изменением статуса поселка им. Тельмана (Смидовичский район) с городского на сельский [О 
преобразовании поселка им. Тельмана ...] в области закрепилась современная структура рассе-
ления, включающая 112 населенных пунктов, из которых два города (областного и районного 
подчинения), 11 поселков городского типа, 10 станций (железнодорожных), 1 разъезд и 88 сел.

В 2004 г. был принят ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основе которого была организована новая система 
административного управления в Российской Федерации. Полноценно данный закон вступил 
в действие в январе 2011 г. В связи с этим в области насчитывалось 36 муниципальных обра-
зований, в том числе пять районов, один городской округ, 30 поселений (12 городских и 18 
сельских). В последующие три года число муниципальных образований снизилось на три (на 
два городских поселения и одно сельское) [Калинина]. В результате данных преобразований 
Хинганское городское поселение вошло в состав Облученского, а Лондоковское городское по-
селение вошло в состав Теплоозерского, также Пашковское сельское поселение объединено с 
Раддевским. В настоящее время территория области представлена следующими муниципаль-
ными образованиями: пять муниципальных районов, один городской округ, 10 городских по-
селений и 17 сельских поселений (в их составе 99 сельских населенных пунктов, в трех из 
которых нет постоянно проживающего населения).

Количество сельских населенных пунктов стабильно, однако условия труда и жизнеде-
ятельности населения ухудшаются, особенно это касается сельской местности, удаленной от 
основных магистралей и от центра области, поэтому происходит отток населения. Сельскую 
местность в основном покидает молодежь и люди среднего возраста, в большей степени муж-
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чины – в поисках стабильной работы. Развитие сельских пунктов происходит лишь в случае 
появления в них крепких крестьянско-фермерских хозяйств, что в основном характерно для 
населенных пунктов, расположенных вблизи рынков сбыта или вдоль важнейших магистралей 
области.

Табл. 12.1 демонстрирует изменение людности сельских населенных пунктов 
в 1990–2014 гг. В 1990 г. наиболее многочисленными были пункты людностью 501–1000 (24) 
и 201–500 (20) чел., 28 насчитывали менее 100 чел., 25 – более 1000 чел. С 1990 г. в 2,5 раза 
увеличилось количество пунктов людностью 0–10 чел. и 101–200 чел. При этом более 
чем в 1,5 раза сократилось число пунктов людностью 50–100 чел., в 1,8 раза – людностью 
1001–2000 чел. и в 2,5 раза – людностью 2001–3000 чел. Наибольшую людность имеют пун-
кты в Октябрьском и Ленинском районах (в среднем 845 и 843 чел. соответственно), наимень-
шую – в Облученском (около 220 чел.).

В целом в населенных пунктах области произошли следующие изменения людности: 
пять сельских пунктов перешли в группу на одну позицию выше (сс. Биробиджанского райо-
на – Раздольное, Русская Поляна, Птичник, с. Будукан Облученского района и с. Бабстово Ле-
нинского района). Пять пунктов перешли в группу на две позиции ниже (сс. Целинное, Степ-
ное Ленинского района, пгт Хинганск и Кульдур Облученского района (табл. 12.2), с. Луговое 
Октябрьского района). 58 пунктов перешли в группу на одну позицию ниже, а в 44 пунктах 
изменения были незначительны – в пределах одной группы (в 12 из них отмечался рост люд-
ности). Причинами увеличения людности в поселениях могут быть: выгодное расположение 
вблизи областного центра г. Биробиджана (Раздольное, Птичник) и центра ДФО г. Хабаровска, 
повышение количества обслуживающего персонала для спецконтингента (Будукан) и военных 
(Бабстово), места первичного проживания мигрантов при переезде в область (Русская Поляна).

Область достаточно высокоурбанизирована: 68,6% населения проживает в городах и по-
селках городского типа, однако процессы урбанизации распространены не повсеместно. Можно 
выделить два очага развития урбанизационных процессов. Первый – восточная часть области, 
тяготеющая к Хабаровской агломерации (поселки городского типа Приамурский, Николаевка, 
Волочаевка-2; села Камышовка, Дежневка, им. Тельмана, Даниловка, Партизанское и др.), рас-
положенные в пределах часовой изохроны доступности. Второй – центральная часть области – 

Таблица 12.1
Структура сельских населенных пунктов по людности в 1990–2014 гг., ед.

Людность сельских 
населенных пунктов, чел. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

0–10 4 9 9 10 9 10

11–50 13 10 11 12 12 12

51–100 11 9 6 6 8 6

101–200 2 3 4 6 11 16

201–500 20 22 27 27 24 24

501–1000 24 22 20 23 19 15

1001–2000 18 17 14 11 12 11

2001–3000 5 4 5 2 0 1

3001–5000 0 1 0 0 2 3

5001 и более 2 2 2 2 2 1
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г. Биробиджан с его сельским окружением: села, по сути вросшие в черту города (Птичник, 
Раздольное) и села в пределах часовой доступности (Биракан, Аур, Валдгейм). Говорить о раз-
витии агломерационных процессов вокруг второго города области (г. Облучье), несмотря на 
предоставление некоторого количества рабочих мест населению района, а также администра-
тивному управлению, подчиняющему сельские населенные пункты, расположенные на терри-
тории муниципального образования «Облученское городское поселение», нецелесообразно.

Таким образом, в настоящее время, несмотря на сохранение общего рисунка населенных 
пунктов в ЕАО и их количества, людность изменяется, что может в конечном итоге привести 
собственно к трансформации расселения. В условиях приграничного региона данные процес-
сы недопустимы, в связи с чем необходимо удерживать население в местах его проживания с 
помощью активного развития социальной и транспортной инфраструктуры, создания рабочих 
мест, повышения качества жизни и прочих условий.

12.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
(Мищук С.Н., Суховеева А.Б., Комарова Т.М.)

12.2.1. Рождаемость

Социальные катаклизмы первой половины XX столетия, произошедшие в стране, серьез-
но повлияли на динамику численности и возрастной состав населения и на десятилетия нару-
шили ход демографических процессов. С точки зрения Н.М. Римашевской, современная демо-
графическая ситуация и состояние здоровья есть продолжение длительных неблагоприятных 
тенденций демографического развития 1960–1980-х гг., но в 1990-х гг. она усугубилась именно 
в результате воздействия на население социально-экономического и политического кризиса в 
России [Римашевская].

Особенности демографической ситуации в области в той или иной степени присущи и 
другим регионам России: сокращение численности населения не только за счет его естествен-
ной убыли, но и мощного миграционного оттока; старение населения. Но при этом в области 
суммарный коэффициент рождаемости и общий коэффициент рождаемости выше среднерос-
сийских показателей.

Численность населения ЕАО на конец 2015 г. составила 166 тыс. чел., снизившись по 
сравнению с предыдущим годом на 1,8%. Показатели сокращения численности населения в 
области – одни из самых высоких в Дальневосточном регионе. Если в 2014 г. высокие темпы 

Таблица 12.2
Людность и численность населения городских населенных пунктов в 1990–2014 гг., ед.

Людность 
городских 

населенных 
пунктов, 
тыс. чел.

Количество гоpодов и поселков гоpодского 
типа, ед.

Численность постоянного населения, тыс. 
человек

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

1000–3000 4 7 7 6 6 7* 7,7 16,3 15,3 12,0 10,0 12,2

3001–5000 5 2 2 2 3 3 17,4 8,1 7,5 7,8 11,5 12,6

5001–10000 3 3 3 3 3 2 20,6 20,3 19,4 18,4 22,4 16,1

10001–85000 2 2 2 2 1 1 96,3 95,8 90,1 87,6 75,4 74,8

Примечание: * – в 2014 г. в п. Лондоко проживало 964 человека, фактически он перешел в группу до 1000 чел.
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снижения численности населения были характерны и для Магаданской области и Камчатского 
края, то в 2015 г. они несколько замедлились. 

Кривая рождаемости на территории ЕАО за рассматриваемый период соответствует об-
щероссийским и дальневосточным тенденциям. Анализ коэффициента рождаемости показал, 
что наряду с Республикой Саха (Якутия) он был одним из самых высоких в 1990 г. не только в 
Дальневосточном регионе, но и по России в целом. Минимальный показатель коэффициента 
рождаемости в области отмечался в 1999 г. – 9,5‰. Если в среднем по России рождаемость по 
отношению к 1990 г. сократилась на 35%, по Дальневосточному региону – на 37%, то в обла-
сти – примерно на 50%. Кроме ЕАО, наиболее высокие показатели сокращения рождаемости 
были характерны для экономически развитых регионов юга Дальнего Востока – Приморского 
и Хабаровского краев [Комарова, Калинина, Мищук]. 

С 2000 по 2006 гг. коэффициент рождаемости то медленно возрастал, то уменьшался, эта 
тенденция была характерна для всех регионов страны. Демографическая политика, предпри-
нятая федеральными и региональными органами власти, принесла свои результаты: сократи-
лась естественная убыль населения, повысилась устойчивость семьи, снизилась внебрачная 
рождаемость [Бобков, Елизаров, Джанаева и др.]. Кроме этого, детородного возраста достигли 
поколения детей, рожденных во времена бэби-бума 1980-х гг., что явилось на территории об-
ласти одной из причин увеличения рождаемости с 9,7 до 14,2‰, достигнув своего максимума 
в 2011 г. с дальнейшим медленным снижением. По сравнению с другими дальневосточными 
территориями, где сокращение коэффициента рождаемости началось лишь в 2012–2013 гг., в 
ЕАО он снижался наиболее быстрыми темпами за 2011–2013 гг. – на 3,5% (для сравнения: Ре-
спублика Саха (Якутия) – 1,7%, Камчатский край – 0,8%, Амурская область – 1,4%) (рис. 12.1).

 Причины роста рождаемости, как отмечают некоторые исследователи [Захарова, Ива-
нова, Рыбаковский], во многом носят компенсационный характер, исходя из анализа рождае-
мости в разных возрастных группах. Для формирования данного феномена к этому периоду 
времени в стране сложились минимально необходимые предпосылки, связанные с политиче-
ской стабилизацией в стране и начавшимся экономическим ростом. О компенсаторной при-

Рис. 12.1. Динамика коэффициента рождаемости в регионах Дальневосточного 
федерального округа, число родившихся на 1000 человек населения
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роде подъема рождаемости свидетельствуют 
темпы роста рождаемости в средних и стар-
ших возрастных группах. Число рождений 
в возрасте 20–24 года уменьшилось на 23%, 
в возрасте 25–29 лет увеличилось на 27%, в 
30–34 года – увеличилось на 70% и в 35–39 
лет – увеличилось на 50%. Необходимо отме-
тить, что компенсационный подъем не может 
быть доминирующим у основной массы на-
селения и временная его продолжительность 
незначительна. Длина поколения увеличи-
лась с 24,8 лет в 1997 г. до 26,9 лет в 2014 г. 
[Демографический ежегодник Еврейской ав-
тономной области, 2009, 2015].

Одним из главных показателей рождаемости является суммарный коэффициент рождае-
мости (среднее число детей, рожденных одной женщиной за всю ее жизнь), который характе-
ризует не только уровень рождаемости, но и воспроизводство населения. Минимальный его по-
казатель отмечался в 1999 г. и составлял 1,21, в то время как для обеспечения простого воспро-
изводства он должен достигать 2,1–2,2. В 2015 г. данный показатель составил 2,02 (рис. 12.2).

Особенности репродуктивного поведения, сложившиеся на сегодняшний день для на-
селения ЕАО, привели к снижению численности новорожденных, Если в 1990 г. абсолютное 
число новорожденных составляло около 3,9 тыс., а минимальная численность отмечалась в 
1999 г. – около 1,9 тыс., то к 2008 г. численность новорожденных заметно возросла и соста-
вила более 2,5 тыс. В дальнейшем последовало снижение и, несмотря на рост коэффициента 
рождаемости в области с 13,2 до 14,2‰, абсолютная численность новорожденных не достигла 
уровня 2008 г. (рис. 12.3). Одной из причин такого снижения является снижение численно-
сти населения репродуктивного возраста и, прежде всего, женского. В 2007 г. когорта жен-
щин фертильного, наиболее продуктивного возраста (20–34 года) была самой многочисленной 
за последние годы. С 2008 г. в фертильный возраст начали вступать малочисленные когорты 
рожденных в 1990-х гг. и доля женщин данного возраста начала сокращаться. За период 2008–
2015 гг. численность женщин во всех возрастных группах по области сократилась на 5,5%, в 
репродуктивном возрасте (15–49 лет) последовало более сильное снижение – на 16%. При этом 
наибольшее сокращение характерно для самых молодых когорт 15–19 лет – 44%, 20–24 года – 
сокращение на 38%, 25–29 лет – на 10%, при росте численности женщин старших фертиль-
ных возрастов. При этом можно отметить значительную дифференциацию между городской 

и сельской местностью: в селе численность 
женщин сократилась на 9,7%, при мощном 
снижении на 23,4% в репродуктивных воз-
растах, в то время как в городе соответствен-
но на 3,6 и 12,5%. Основной причиной резко-
го сокращения молодого женского населения 
является миграция их в город, как это было 
отмечено выше.

Сокращение численности женщин в 
перспективе можно оценить, используя дан-
ные чистого коэффициента воспроизводства 
(ЧКВ), составлявшего в последние годы в 
среднем 0,92. Из этого следует, что ежегодно 
в области у 1000 женщин рождается 920 де-

Рис. 12.2. Динамика суммарного 
коэффициента рождаемости, 
число детей на 1 женщину

Рис. 12.3. Абсолютное число 
родившихся детей в Еврейской 

автономной области, 1990–2014 гг.


