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ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие создано для обеспечения единого подхода и гармонизации

по включению региональной истории в курс «История России» в образователь-
ных организациях Еврейской автономной области в 10-11 классах. В нем даются
развернутые рекомендации по проектированию уроков по региональной исто-
рии, приводятся примеры познавательных заданий, имеющих деятельностную
основу. Материалы учебно-методического пособия можно использовать во внеу-
рочной работе, при проведении уроков «Разговоры о важном».

История нашей Еврейской автономной области неразрывно связана с исто-
рией России, ее Дальнего Востока. Безусловно, учащиеся, жители области долж-
ны знать историческую правду о рождении и развитии автономии, ту цену, кото-
рую  заплатили  первостроители  за  право  называть  эту  землю  своей  малой
родиной.

Наиболее сложным и драматическим периодом в истории нашей страны
явился ХХ век.  Важнейшими воздействиями на общемировые процессы в  его
первой половине явились Великая российская революция 1917 года, Первая ми-
ровая и Гражданская войны. Изменилась геополитическая карта мира. Несмот-
ря на разорение, страна нашла в себе силы не только восстановить хозяйство, но
и обеспечить в первой пятилетке стремительный экономический рывок. В эти
годы в Советском Союзе стала проводиться политика развития национальных
культур, решения межнациональных проблем на основе идей пролетарского ин-
тернационализма.  Евреям  –  одной  из  многочисленных,  но  при  этом  самых
угнетенных и неравноправных наций царской империи – была предоставлена
возможность на свободных, малозаселенных, богатых разнообразными природ-
ными ресурсами землях Дальнего Востока России создать первое в истории на-
ционально-территориальное  образование –  Еврейскую автономную область.  И
чем больше мы узнаем про первые десятилетия ее развития, тем больше уваже-
ния и признательности к первым переселенцам, построившим на берегах рек
Амура, Биры и Биджана нашу область.

Следует учитывать, что одной из наиболее ярких черт нашего современ-
ного  общества  является  активный рост  самосознания народа  России.  Жители
автономии стремятся познать свою истинную историю – историю без прикрас и
искажений, осознают свое историческое право на землю, на которой они живут,
на приоритетность роли своей культуры, обычаев и традиций, свой родной язык.

Поэтому  подготовка  данного  пособия  была  поручена  группе  бироби-
джанских  историков,  не  только  знающих  историю  Еврейской  автономной
области, но и искренне любящих этот дальневосточный край. Пособие, предна-
значенное в первую очередь для педагогов области, подготовлено на основе раз-
нообразных архивных, литературных и статистических материалов, воспомина-
ний первых переселенцев и их потомков. Несомненно, данное пособие позволит
учащимся, всем жителям области полнее узнать историю области, всей душой
полюбить нашу малую родину – Еврейскую автономную область.

В.С. Гуревич, 
руководитель научно-просветительского центра изучения и сохранения исторического и

культурного наследия ЕАО Института комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук, кандидат экономических наук
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

История развития отдельных регионов России – важнейший шаг к изучению прошлого
страны в целом. Без этого она не только не полноценна, но и однобока. 

Л.Н. Гумилев

Федеральная рабочая программа среднего общего образования предмета «Исто-
рия» (базовый и углубленный уровень) предполагает, что в рамках курса «История Рос-
сии» в 10-11 классах часть учебного времени отводится на изучение региональной и
локальной истории. 

Организационно изучение региональной истории в 10-11 классах проектируется
как сквозная, проходящая через все темы по истории России содержательная линия,
конкретизирующая  события  российской  истории  на  географическом  пространстве
Дальнего Востока и Еврейской автономной области. Это достигается с помощью син-
хронизации и сопоставления ключевых событий и процессов курса «История России»,
истории Дальнего Востока и истории Еврейской автономной области. 

События региональной и локальной истории изучаются на основе многоаспект-
ного  (многофакторного)  подхода:  экономика,  взаимоотношения  власти  и  общества,
социальная стратификация, общественные представления и повседневная жизнь лю-
дей, участие в защите своего Отечества, развитие в регионе науки, образования, духов-
ной и художественной культуры и др.

Этнически неоднородное население нашего региона имеет характерные для каж-
дого живущего в области народа особенные культурные традиции и обычаи, нацио-
нальное  самосознание,  которые  необходимо  отразить  при  изучении  регионального
компонента.  Важная мировоззренческая задача изучения региональной истории за-
ключается в раскрытии своеобразия и неповторимости Дальнего Востока, а в его соста-
ве и Еврейской автономной области. Это позволяет увязать исторические представле-
ния о прошлом региона с историей России, способствует формированию у школьников
общероссийской  гражданской  идентичности,  развитию  личности  в  условиях  нацио-
нально-региональных традиций. 

Изучение истории области призвано помочь обучающимся: 
• ощутить свою сопричастность с историей области и — через историю области — с

историей страны;
• понять ценность исторического и культурного наследия ЕАО, необходимость его

сохранения;
• успешно интегрироваться в общество,  позитивно взаимодействовать с конкрет-

ными личностями, группами людей, коллективами;
• оценивать  события  и  деятельность  людей  на  основе  категорий  морали,

нравственности, соответствия принципам гражданского общества.
В  данном  пособии  представлен  систематизированный  материал  об  основных

этапах истории развития региона по историческим периодам, изучаемым на уроках ис-
тории в 10-11 классах. Предложенные практические задания для учащихся направле-
ны на:

• формирование исторического  мышления,  способности  рассматривать  историче-
ские события и процессы, происходившие в Еврейской автономной области, с точ-
ки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе
координат «прошлое – настоящее – будущее»;

• формирование умения работать с комплексами источников исторической и соци-
альной информации в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;
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• формирование умения сопоставлять различные версий и оценки исторических
событий и личностей, умения определять, обосновывать и выражать собственное
отношение,  позицию  при  изучении  дискуссионных  проблем  прошлого  и
современности;

• развитие  практики  применения  знаний  и  умений  в  социальной  среде,  обще-
ственной деятельности, межкультурном общении.
Включение вопросов и заданий проблемного характера способствует пониманию

учащимися сложностей и противоречивости процесса развития области, формированию
умений критического мышления, определения и аргументации собственной позиции в
отношении  к  событиям  и  личностям  прошлого  и  настоящего,  а  также  может  стать
основой для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся.

Поурочные разработки, включенные в данное пособие, имеют рекомендательный
характер и могут быть конкретизированы и творчески дополнены учителем в зависимо-
сти от особенностей школы, города или села, где она находится.

Предложенные в пособии планы уроков, перечни основных и опорных дат и по-
нятий, исторических персоналий, средств обучения помогут педагогу отобрать матери-
ал и выстроить урок, организовать познавательную деятельность учащихся в соответ-
ствии с требованиями историко-культурного стандарта.

Указанные в  тематическом планировании темы по  региональной истории ре-
комендуется  изучать  синхронно-параллельно,  то  есть  после  соответствующих  или
хронологически близких учебных тем федерального курса истории России.

Педагог  может  применять  различные  варианты  включения  регионального
компонента в курс предмета «История»:

Вариант 1 – равномерно распределить содержание регионального компонента на
уроках истории, что позволит систематически обращаться к местному материалу.

Вариант 2 – выделить отдельные уроки для изучения регионального компонента
(местного материала). 

При отборе содержания регионального материала учителю необходимо учиты-
вать такие критерии отбора фактов, как научная достоверность, сочетание фактов мест-
ного, регионального и общероссийского характера.

Дополнительный  обширный  материал  по  истории  области  педагоги  и  ученики
могут найти на следующих сайтах:

• «Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области» в разделе
«Научные  и  учебные  материалы,  справочная  литература»  http://nasledie-eao.ru/
services/histori/index.php, https://www.youtube.com/@Nasledie-eaoRu/videos. 

• ОГБУ «Государственный архив Еврейской автономной области» https://arhiv.eao.ru/
https://vk.com/arhiveao

• ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шо-
лом-Алейхема» https://bounb.ru/ 
Изучение истории Еврейской автономной области в рамках предмета «История»

дает возможность учащимся увидеть и осознать неразрывную связь истории города, се-
ла, района, области с историей страны, ощутить единство прошлого и настоящего, по-
чувствовать собственную сопричастность к истории своего региона. 

А.П. Ремпель, 
старший преподаватель кафедры общего образования и воспитания 

ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  В КУРСЕ

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

10 класс

История Еврейской автономной области с 1912 г. по 1945 г. 
Наш край в 1912–1922 гг. 
Дальний Восток накануне Первой мировой войны: реформы Столыпина и

волна переселений на Дальний Восток. Особенности хозяйственного развития.
Строительство  восточного участка Транссибирской железнодорожной магистра-
ли, проходящей по территории будущей Еврейской автономной области. Ввод в
эксплуатацию Тунгусского лесозавода  – первого промышленного предприятия
на территории будущей ЕАО.

Становление Советской власти в Приамурье. Гражданская война и интер-
венция на Дальнем Востоке.  Ожесточенное  сражение в  районе Волочаевской
сопки  (Июнь-Корань)  между  белоповстанческой  армией  и  народоармейцами,
ставшее переломным моментом в достижении победы Народно-революционной
армии над «белым» движением. Завершение интервенции и Гражданской войны
на Дальнем Востоке, включение Дальневосточной республики в состав РСФСР
как Дальневосточной области. 

Наш край в 1920–1930-е гг.
Преобразование Дальневосточной области в Дальневосточный край. Обра-

зование  на территории нынешней области Екатерино-Никольского и Хингано-
Архаринского  районов  в  составе  Амурского  округа  (центр  г.  Благовещенск),
Михайло-Семеновского и Некрасовского районов в составе Хабаровского округа
(центр г. Хабаровск), входящих в Дальневосточный край. Предпосылки и причи-
ны  создания  Еврейской  автономной  области.  Обследование  Бирско-Бироби-
джанского района комиссией КомЗЕТа во главе с Б.Л. Бруком. Начало переселе-
ния евреев в Биробиджанский район. Переселенческая политика советского пра-
вительства.  Прибытие  первой  группы  переселенцев  на  железнодорожную
станцию Тихонькую.  Зарубежная поддержка еврейского переселения.  Основа-
ние еврейских национальных сел Валдгейм, Амурзет, Бирофельд. Создание и
административно-территориальное устройство ЕАО. Коммуна «ИКОР». Развитие
ЕАО в годы первых пятилеток, город Биробиджан. Экономическое и культурное
развитие области в 1930-х годах. Политические репрессии в ЕАО в 1930-е годы.

ЕАО в годы Великой Отечественной войны
Вклад тружеников тыла в победу. Помощь жителей ЕАО Красной Армии.

Развитие промышленности и сельского хозяйства в годы ВОВ. Участие жителей
ЕАО в сражениях Великой Отечественной войны. Наши земляки – Герои СССР.
Образование  и  культура.  Окончание  Второй  мировой  войны.  Жители  ЕАО –
участники военных действия в Приамурье и Маньчжурии.
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11 класс

История Еврейской автономной области с 1945 по 2022 гг. 
Наш край в 1945–1991 гг. 
Социально-экономическое развитие ЕАО в послевоенные годы. Политиче-

ские репрессии в ЕАО в конце 40-х  – начале 1950-х. Экономическое развитие
ЕАО в 1950-х – 1991 гг. Возрождение еврейской культуры. Постановление Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 1991 г. «О выделении Еврейской автономной
области из состава Хабаровского края в самостоятельный субъект Российской Фе-
дерации».

Наш край в 1992–2022 гг. 
ЕАО как самостоятельный субъект Российской Федерации. Официальные

символы Еврейской автономной области, утвержденные областным законом №
18-ОЗ от 31 июня 1996 года. Герб города Биробиджана. Герб муниципального
образования «Биробиджанский район». Герб муниципального образования «Сми-
довичский  район».  Герб  муниципального  образования  «Октябрьский  район».
Герб муниципального образования «Ленинский район».  Герб муниципального
образования «Облученский район». Органы государственной власти ЕАО. Закон
Еврейской автономной области № 340-ОЗ от 17 июля 2013 года «О памятных да-
тах в Еврейской автономной области».

Религия, наука и культура ЕАО в конце XX  – начале XXI вв. Проблемы
развития региона  в  конце XX века.  Развитие внешнеэкономических связей в
конце XX – начале XXI веков. Строительство российской части железнодорожно-
го моста через Амур между Россией и Китаем.

Экономическое развитие ЕАО в XXI веке.  Предпринимательство на тер-
ритории ЕАО. Появление новых предприятий. Многоконфессиональная и много-
национальная культура ЕАО. Фестивали еврейской культуры.

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднова-
ние 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в ЕАО (2020). Волонтер-
ское движение. Юнармия. Спорт. Жители ЕАО  –участники специальной воен-
ной операции (2022).

Тематическое планирование

№
тем
ы

Тематический блок в курсе
«История России»

Изучаемые вопросы
регионального содержания 

Кол-во
часов

10 класс
1 Россия в годы Первой мировой 

войны и Великой российской 
революции (1914-1922 гг.)

Наша область в годы 
революции и Гражданской 
войны.

1

2 Советский Союз в 1920–1930-е гг. Наша область в 1920–1930-е гг. 1
3 Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.
Наша область в годы Великой 
Отечественной войны.

1
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11 класс
4 СССР в 1945–1991 гг.

СССР в 1945–1953 гг.
СССР в середине 1950-х – первой
половине 1960-х гг.
Советское  общество  в  середине
1960-х – начале 1980-х.
Политика  «перестройки».  Распад
СССР (1985–1991)

Наш край в 1945–1991 гг.
ЕАО в 1945 – начале 1950-х гг.
ЕАО в середине 1950-х –первой
половине 1960 гг.
ЕАО  в  середине  1960-х  –
начале 1980-х гг.
Наша область в 1985–1991 гг. 1

5 Российская Федерация в 1992–
2022 гг.
Становление новой России (1992–
1999).
Россия в ХХI в.: вызовы времени и
задачи модернизации.

Наша область в 1992–2022 гг. 1
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ПОУРОЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ТЕМА 1. НАШ КРАЙ В 1914–1922. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ И ЕЁ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Ремпель А.П., старший преподаватель 
кафедры общего образования и воспитания ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»

“Пусть над красными и белыми обелисками вознесет Россия венок скорби и уважения. 
Тогда придет покаяние. И только тогда закончится Гражданская война”.

Б. Васильев

Основные
вопросы
содержа-
ния

Дальний Восток накануне Первой мировой войны: реформы Столыпина
и волна переселений на Дальний Восток.  Особенности хозяйственного
развития. Строительство восточного участка Транссибирской железнодо-
рожной  магистрали,  проходящей  по  территории  будущей  Еврейской
автономной области. Ввод в эксплуатацию Тунгусского лесозавода – пер-
вого промышленного предприятия на территории будущей ЕАО. Станов-
ление  Советской  власти  в  Приамурье.  Гражданская  война  и  интер-
венция на Дальнем Востоке. Ожесточенное сражение в районе Волочаев-
ской сопки (Июнь-Корань) между белоповстанческой армией и народо-
армейцами.  Причины  образования  ДВР.  Завершение  интервенции  и
Гражданской войны на Дальнем Востоке,  включение Дальневосточной
республики в состав РСФСР как Дальневосточной области. 

Планиру-
емые
результа-
ты

ЛИЧНОСТНЫЕ:
в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свою страну,  свой
край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
в сфере духовно-нравственного воспитания: овладение основными навы-
ками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готов-
ность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельно-
сти в сфере истории.
ПРЕДМЕТНЫЕ:
-  умение характеризовать  историческое  значение  Гражданской  войны,
раскрывать причины и особенности Гражданской войны на ДВ, ее влия-
ние на общество;
-  умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края;
- соотносить события истории родного края и истории России в ХХ в.;
- объяснять смысл изучаемых исторических понятий, терминов, привле-
кая учебные тексты и(или) дополнительные источники информации.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
В сфере универсальных учебных познавательных действий: владение ба-
зовыми  логическими  действиями:  формулировать  проблему,  вопрос,
требующий решения; устанавливать существенный признак или основа-
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ния для сравнения, классификации и обобщения;
- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной ис-
торической  информации  (учебники,  исторические  источники,  научно-
популярная литература,  Интернет-ресурсы и другие);  извлекать,  сопо-
ставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;
В сфере универсальных коммуникативных действий:
- общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и
современности, выявляя сходство и различия высказываемых оценок; из-
лагать и  аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,
письменном тексте.

Основные
понятия и
термины 

Гражданская война, интервенция, большевики, меньшевики, эсеры, ка-
деты, КОБы, ДВР, «буферное государство», красный и белый террор, про-
тивостояние  «белых»  и  «красных»,  Волочаевский  бой,  калмыковщина,
сопка Июнь-Корань.

События/
Даты

Ключевые  события  Гражданской  войны  на  Дальнем  Востоке,  затро-
нувшие территорию современной Еврейской автономной области:

• иностранная интервенция (осень 1918 – 10.1920);
• калмыковский террор (осень 1918 – 02.1920);
• партизанское движение (1919 – лето 1920).
• Хабаровский поход белоповстанцев и отступление НРА на запад

(23.12.1921 – 28.12.1921). 
• Бои  на  Волочаевском  плацдарме  и  Волочаевская  операция

(01.1922 – 14.02.1922). 
• Ключевые события зимы 1921-1922 гг. на территории ЕАО, пред-

решившие дальнейший исход Гражданской войны на Дальнем Во-
стоке и в России.

• 21.12.1921 г.  – отступление частей Приамурского военного округа
из Хабаровска на левый берег  Амура.  Штаб НРА в Волочаевке,
затем на ст. Ин.

• 22-23.12.1921 г. – бои в с. Владимировка и с. Покровка (ныне – пос.
Приамурский). Штаб НРА отправляется на ст. Бира.

• 24.12.1921 г. – короткий бой в с. Волочаевка.
• 28.12.1921 г. – бой на ст. Ин. Остановлено движение Белоповстан-

ческой армии на запад.
• 04.01.1922 г. – ожесточенные бои за разъезд Ольгохта.
• 5-6.01.1922 г. – Волочаевский бой. Отступление НРА.
• 11.01.1922 г. – бои на подступах к ст. Ин в районе разъезда Урми.

Попытка белоповстанцев овладеть ст. Ин. Закрепление частей бе-
лоповстанцев на Ольгохте.

• Январь  1922  г.  –  укрепление  белоповстанцами  подступов  к  Во-
лочаевке.

• 23.01.1922 г. – боестолкновения у станицы Забеловской.
• 26.01.1922  г.  –  прибытие  главкома  НРА  ДВР  Блюхера  В.К.  на

фронт.
• 31.01.1922 г. – смотр-парад войск НРА на ст. Ин, первое массовое

награждение бойцов НРА.
• 05.02.1922  г.  –  начало  Волочаевской  наступательной  операции

НРА.
• 5-7.02.1922 г. – ожесточенные бои за Ольгохту. Победа НРА.
• 08.02.1922 г. – бой у Лумку-Корани.
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• 09.02.1922 г. – бой у Поперечки (водокачки). 
• 10-12.02.1922 г. – Волочаевское сражение.
• 10.02.1922 г. – бои у с. Верхнеспасское и первый неудачный штурм

Волочаевки частями НРА.
• 11.02.1922 г. – бой у с. Нижнеспасское.
• 12.02.1922  г.  –  второй  штурм Волочаевки частями НРА.  Победа

НРА. Отход частей белоповстанцев.
• 13.02.1922 г. – части НРА без боя занимают села Дежневка и По-

кровка.
• 14.02.1922 г. – части НРА входят в г. Хабаровск. Завершение Во-

лочаевской операции и боевых действий на территории современ-
ной области.

Персона-
лии 

В.К. Блюхер, главнокомандующий Народно-революционной армии ДВР
Я.З. Покус, командир Сводной стрелковой бригады НРА ДВР 
А.А. Глазков, командир 1-й Забайкальской дивизии и др.
Александр, Антонин, Анатолий, Владимир, Григорий, Илья Проценко и
др.

Основные
виды  дея-
тельно-
сти  уча-
щихся 
(на  уровне
учебных
действий)

1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы. Группировать и
систематизировать исторический материал.
2. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы.
3. Составление биографических справок – характеристик личностей.
4. Работа с исторической картой.
5. Анализ исторических источников.
6. Подготовка и оформление сообщений, докладов.
7. Работа в группах по отбору, обобщению и представлению информации.
8. Высказывание суждений о значении исторического события.

Возмож-
ные  темы
исследова-
ний,
проектов

Третий  Инский  бой  – решающее  сражение  Гражданской  войны  на
Дальнем Востоке.
Бронепоезд № 8.
Народно-революционная армия и ее герои.
Бои под Ольгохтой – залог победы под Волочаевкой.
Памятники и братские могилы Гражданской войны на Дальнем Восто-
ке.
Волочаевский бой в искусстве. 
Панорама «Волочаевская битва».

Материалы к уроку

Дальний Восток накануне Первой мировой войны
Накануне Первой мировой войны территория Дальнего Востока входила в

состав Приамурского генерал-губернаторства – одного из самых обширных гене-
рал-губернаторств Российской империи, которое со времени образования в 1884
г.  пережило несколько  преобразований своего  внутреннего  устройства,  проис-
ходивших  под  влиянием  таких  факторов,  как  рост  населения,  социально-
экономическое  развитие  региона,  внешнеполитическая  ситуация.  Последние
крупные административно-территориальные преобразования были осуществле-
ны незадолго до Первой мировой войны. В 1909 г. выделен в самостоятельную
Камчатскую область северо-восток (с целью более успешной борьбы с иностран-
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ной экспансией), а также образована Сахалинская область, в которую по иници-
ативе приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти в феврале 1914 г. вклю-
чена северная часть Удского уезда Приморской области с г. Николаевском-на-
Амуре,  что  было  обусловлено  потребностями  дальнейшего  развития  ры-
бопромышленности, золотодобычи, лесного дела, но главное – ростом населения.

Поражение в Русско-японской войне заставило правительство сделать вы-
вод о  «необеспеченности безопасности России на всем протяжении ее дальне-
восточных границ».  Опасения за обороноспособность восточной окраины побуж-
дали российское правительство вносить серьезные коррективы и во внутреннюю
политику на Дальнем Востоке. Именно уязвимость берегов Тихого океана заста-
вила  предпринять  важные стратегические  меры по  хозяйственному освоению
Приамурья и Уссурийского края накануне Первой мировой войны. 

В 1909 г. был создан Комитет по заселению Дальнего Востока во главе с
премьер-министром  П.А.  Столыпиным,  получивший  обширные  полномочия.
Комитет  разработал  программу первоочередных мер  по  укреплению позиций
России на Дальнем Востоке, в ходе её реализации усилилось поощрение пересе-
ленческого движения и крестьянской колонизации дальневосточных земель, ин-
тенсифицировано строительство Амурской железной дороги, стимулирован при-
ток  российских  рабочих,  организована  комплексная  Амурская  экспедиция  по
изучению региона, приняты меры по развитию сельского хозяйства, торговли и
промышленности и т.д. Развитие водного транспорта играло огромную роль в
реализации  грузоперевозок,  налаживании  экономических  связей,  в  развитии
торговли и таких отраслей промышленности,  как золото- и рыбодобывающая,
угольная, добыча полиметаллов, лесная и пр., обеспечивая также значительную
долю  заграничного  каботажа  и  связь  с  европейскими  российскими  портами.
Особое значение приобрел Владивосток, вошедший в число 5 крупнейших мор-
ских портов России. Крупные сдвиги происходили в развитии железнодорожного
транспорта: успешно шло строительство Амурской железной дороги, отдельные
участки которой стали вступать в эксплуатацию с 1913 г., велась прокладка вто-
рых путей Уссурийской железной дороги, начато строительство тоннеля на пере-
вале Кипарисово, усилился подвижной парк железных дорог и т.д. Росла про-
тяженность грунтовых дорог: в 1909 г. завершено строительство Амурской «коле-
сухи» (от Благовещенска до Хабаровска вдоль Амура), стали прокладываться до-
роги от Амурской железной дороги к крупным населенным пунктам. В предвоен-
ный  период  позитивные  сдвиги  наблюдались  и  в  аграрном  производстве
Дальнего  Востока,  на  развитие  которого  заметное  влияние  оказывали  такие
факторы, как усиление крестьянских переселений.

 В 1912 г. на карте появилась станция Тихонькая, «предшественница» цен-
тра области — города Биробиджана. Его первым жителем, как свидетельствуют
архивные документы, был отставной солдат царской армии Август Денисович
Оттер, через несколько лет выбранный жителями селения первым старостой.

Первая мировая война вполне продемонстрировала важнейшее геополити-
ческое, оборонное и торгово-транспортное значение Дальнего Востока для Рос-
сии. Оказавшись глубоким тылом, регион приобрёл особую роль в реализации
внешнеэкономических связей России, обеспечив поступление необходимых для
обороны страны мирных и военных грузов. Дальний Восток принял активное
участие в решении стоявших перед страной задач по мобилизации и снабжению
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армии; на его территории было организовано размещение десятков тысяч воен-
нопленных,  эвакуированных и  беженцев. Первая мировая война  дала  о  себе
знать на территории современной ЕАО косвенно. Ее отрицательным проявле-
нием стала мобилизация Амурского казачьего войска.  На фронт отправились
два кавалерийских полка, шесть охранных сотен и конная артиллерийская бата-
рея. Они участвовали в сражениях против немцев и австрийцев до осени 1917 г.,
в том числе – в знаменитом Брусиловском прорыве в Западной Украине. Треть
мобилизованных казаков  погибла в  боях.  С другой стороны,  Первая мировая
война явилась причиной дальнейшего экономического роста в Приамурье. По-
скольку из-за военных действий были закрыты российские портовые города на
Балтийском и Черном морях, резко возросло значение Владивостокского порта.
В 1915–1918 гг. Россия в основном через него получала военные материалы от
союзников, осуществляла свои морские торговые операции. В результате резко
возросли  объем,  интенсивность  и  значение  перевозок  по  Транссибирской
магистрали. Недаром эти годы позже назвали «триумфальными годами Транс-
сиба». Тогда на территории будущей ЕАО были расширены и улучшены желез-
нодорожные станции, депо и ремонтные мастерские, обновлено их оборудование.
Вдоль  магистрали  протянулась  телефонно-телеграфная  линия.  Активизация
движения по Транссибу и рост числа рабочих мест на транспорте и в связи по-
требовали  увеличения  производства  продуктов  питания.  Наконец,  в  связи  с
большими расходами на войну еще больше увеличились потребности государ-
ства в золоте. И хотя Сутарский золотоносный бассейн был близок к истощению,
его прииски в 1914–1917 гг. еще обеспечивали ежегодную добычу по нескольку
килограммов металла.

В 1916 году был построен Амурский мост протяженностью 2590 метров, и
по нему пошли грузовые и пассажирские составы, в том числе через Тихонькую.
Разъезд  Тихонькая  к  этому  времени  был  преобразован  в  железнодорожную
станцию. 

Несмотря на экономическое благополучие населения будущей ЕАО, к 1917
г.  среди  значительной  его  части  стали  распространяться  революционные  на-
строения. Российский царизм вел уже вторую по счету неудачную войну. Общее
состояние  хозяйства  страны  ухудшалось,  падало  производство,  дорожали
продукты питания.  В условиях зреющего общегосударственного кризиса При-
амурье не могло долгое время сохранять свою экономическую стабильность. В
амурском казачестве зрело недовольство тем, что его сыновья сражаются и гиб-
нут  в  далеких  землях.  Приисковые  рабочие  требовали  увеличения  оплаты
труда.  Часть  железнодорожников  и  связистов  Транссиба  уже  находилась  под
влиянием  революционной  пропаганды.  Наименее  революционизированной
местной социальной группой являлось крестьянство. Это объяснялось тем, что
крестьяне на территории будущей ЕАО в основном являлись средними и круп-
ными  земельными  собственниками  (кулаками),  которые  получили  угодья  от
государства в свою собственность. Они не были обременены, в отличие от боль-
шинства крестьян европейской России, пережитками крепостного права и поль-
зовались установленными для них льготами. Кроме того, они опасались, что в
случае революционных потрясений на их земли станут претендовать казаки. Из-
вестие о Февральской революции 1917 г. в пределах будущей ЕАО было воспри-
нято спокойно – жителям далекой, лишенной крупных городов окраины России
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представлялось, что все проблемы решатся с упразднением монархии. Однако к
марту  в  стране  установилось  двоевластие  буржуазного  Временного  прави-
тельства и стремившихся к еще более радикальным переменам Советов депута-
тов трудящихся. Эта ситуация грозила хаосом и расколом общества на вражду-
ющие лагеря. В период Временного буржуазного правительства Приамурское ге-
нерал-губернаторство было упразднено, и вся территория стала называться При-
амурским,  а  несколько  позднее  –  Дальневосточным  краем.  Территория  края
управлялась  комиссарами Временного  правительства  по  делам Дальнего  Во-
стока. 

В  начале  ноября  1917  г.  на  Дальний  Восток  пришло  известие  об
Октябрьской революции, совершенной партией большевиков – РСДРП(б). Взяв
под контроль Советы депутатов трудящихся, они отождествили свою диктатуру с
советской властью. 25 декабря 1917 г.  состоявшийся в Хабаровске III краевой
съезд  Советов  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов  провозгласил
установление  советской  власти  на  Дальнем Востоке.  Большевики  выдвинули
решительные  лозунги,  отвечавшие  надеждам  широких  масс,  об  улучшении
материального  положения  трудящихся,  окончательном  решении  земельного
вопроса в пользу крестьянства, выходе из войны. Далеко не все слои общества
приветствовали  новую  революцию.  Крестьяне  на  Дальнем  Востоке  и  без  ее
вмешательства  являлись  полноправными  собственниками  своих  земельных
участков. Лишалось своих заслуженных привилегий казачество. Поголовная на-
ционализация частных предприятий нарушила права их владельцев. Немало
людей рассматривало революционные октябрьские  события  как  государствен-
ный переворот, не желало мириться с диктатурой партии большевиков. Россия и
Дальний Восток оказались на пороге Гражданской войны.

Гражданская война на Дальнем Востоке и её ключевые события на
территории современной Еврейской автономной области

Писатель Борис Васильев призывал «понять, что Гражданская война есть
ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой никогда не было победи-
телей... Пусть над красным и белым обелисками вознесёт Россия венок скорби и
уважения. Тогда придёт покаяние. И только тогда закончится Гражданская вой-
на». Понадобились десятки лет, чтобы заново оценить те события и осознать про-
стейшую из истин. В гражданской войне нет ни победителей, ни побеждённых:
это народная трагедия. Гражданская война и военная интервенция на Дальнем
Востоке – один из сложных периодов в его истории. Когда боевые действия на за-
паде страны были уже практически завершены, на Дальнем Востоке они только
набирали силу. Отличие Гражданской войны на Дальнем Востоке от событий на
западе страны в большом представительстве иностранных войск на территории.
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Рис. 1. Территория ЕАО в годы Гражданской войны, 1918-1922 гг.

Декабрь 1917   –   январь 1918 гг.   Начало иностранного военного присутствия
на Дальнем Востоке. В порт Владивосток прибыли английский крейсер «Суф-
фолк», японские «Ивами» и «Асахи». 

Апрель 1918 г. Во Владивостоке на несколько недель высадился англо-
японский десант. 

29 июня 1918 г. Владивосток занимают войска Чехословацкого корпуса,
направляющиеся по Транссибу к Владивостоку для отправки морем на родину.
В ответ на попытку разоружить чехословаков советскими войсками вспыхнуло
восстание. Советская власть свергнута в Приморье, штыками чехословаков было
положено начало затяжного конфликта на Дальнем Востоке. Владивосток на-
ходится  под  контролем  антибольшевистских  сил.  Происходит  высадка
английских,  японских,  американских  и  китайских  войск.  Американские  и
японские  части  «десантировались»  вдоль  железной  дороги,  которая  до  Читы
оказалась под их полным контролем. 

Рис. 2. Чехословацкие легионеры на Транссибирской магистрали, 1918 г.
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История  Гражданской  войны  на  территории  современной  Еврейской
автономной области охватывает временной отрезок с осени 1918 г. по 14 февраля
1922 г. Территория современной Еврейской автономной области, через которую
проходили главные пути сообщения, уже осенью 1918 года была оккупирована
американскими  и  японскими  интервентами,  желающими  хозяйничать  на
Дальнем Востоке. 

Интервенты размещали гарнизоны на территории области практически во
всех пристанционных поселках, в том числе в Покровке, Волочаевке, Ине, Бире,
Биракане, Кимкане, Облучье и др. 

Рис. 3. Японские интервенты в Бире, 1918 г. Рис. 4. Облучье, гарнизон японцев, 1918 г.

Рис. 5. Казарма Бираканского гарнизона

Рис. 6. Казарма гарнизона в Кимкане

В конце декабря 1921 года восточная часть территории региона становится
местом  ожесточенных  боев  отступающих  из  Хабаровска  частей  Приамурского
военного округа с наступающими частями белоповстанцев, которые отправились
в свой хабаровский поход. Зима 1921-1922 гг. для современной территории Сми-
довичского района стала театром военных действий и ключевых сражений. Оже-
сточенные бои между гражданами одной страны велись у с. Покровка, на ст. Ин,
у разъезда Ольгохта, в Волочаевке, на берегу Амура в Верхне- и Нижнеспас-
ском, в других населенных пунктах и на железнодорожных разъездах. 
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За весь четырехлетний период войны на современной территории области
шагнули в вечность более 2000 человек. Среди них жертвы калмыковского тер-
рора и интервенции, погибшие на полях сражений партизаны и бойцы обеих
сражавшихся сторон. В память об этих страшных событиях в разные годы в се-
лах и поселках области установлены памятные знаки. Именно они и являются
немыми свидетелями истории.

6 апреля 1920 г. В г. Верхнеудинске (Улан-Удэ) образовано правительство
Дальневосточной республики (ДВР). Буферное государство с фиктивной самосто-
ятельностью.

Причины  образования  ДВР.  Успешное  наступление  Красной  Армии
зимой 1919–1920 гг. завершилось освобождением от белогвардейцев всей Запад-
ной Сибири и Прибайкалья, включая Иркутск и Бурятию. К марту 1920 г. на
Дальнем Востоке политическая ситуация сложилась следующим образом: когда
Красная Армия подошла к Байкалу, возникла реальная угроза ее столкновения
с японцами, что могло бы привести Советскую Россию к войне с Японией. В то же
время Чита и прилегающие к ней территории контролировал атаман Г.М. Семе-
нов. При этом в городах Приамурья и Приморья в результате бескровных пере-
воротов власть оказалась в руках земств, в состав которых входили большевики. 

И  хотя  в  начале  апреля  войска  интервентов  с  Дальнего  Востока  были
выведены, японцы здесь все еще оставались. Однако Советская Россия, измотан-
ная  Гражданской  войной,  была  не  в  состоянии  бороться  еще  и  с  внешним
врагом.

Желая избежать возможной войны с Японией в невыгодных для страны
условиях, советское правительство вынуждено было отказаться от немедленного
установления советской власти в Забайкалье и на Дальнем Востоке и пойти на
создание независимой Дальневосточной республики (ДВР) – буферного государ-
ства с  демократическим устройством.  6  апреля 1920 г.  на съезде трудящихся
Прибайкалья принята декларация об образовании Дальневосточной республики
(ДВР). В нее вошли Забайкальская, Амурская (в составе которой находилась и
будущая ЕАО), Приморская, Сахалинская, Камчатская области и полоса отчуж-
дения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Было избрано временное
правительство  республики  во  главе  с  А.М.  Краснощековым,  бывшим предсе-
дателем Дальсовнаркома, членом Дальбюро РКП(б). Столицей ДВР стал Верх-
неудинск. Советская Россия официально признала ДВР уже 14 мая 1920 года,
предоставив ей с самого начала финансовую, дипломатическую, кадровую, хо-
зяйственную и военную помощь. Это позволило Москве контролировать внутрен-
нюю и внешнюю политику ДВР и создать Народно-революционную армию (НРА)
на базе красных дивизий.

Как  вы  думаете,  можно  ли  считать  ДВР  действительно  независимым
государством?  Свой ответ аргументируйте.
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Волочаевское сражение 10–12 февраля 1922 г.

  
Рис. 7. Главком НРА В. Блюхер и члены военного совета Восточного фронта ДВР 

П. Постышев, Б. Мельников и С. Серышев за разработкой плана Волочаевской операции

Волочаевский бой – одно из крупнейших сражений
заключительной  части  Гражданской  войны  в  России,
произошедшее 10–12 февраля 1922 г.  в  районе станции
Волочаевка  Амурской  железной  дороги,  на  подступах  к
Хабаровску.  Народно-революционная  армия  Дальне-
восточной республики под командованием В.К. Блюхера
противостояла частям Дальневосточной белой армии гене-
рала В.М. Молчанова.

В ноябре 1921 г. командование Дальневосточной бе-
лой армии приняло решение о начале Хабаровского по-
хода  против  Народно-революционной  армии  (НРА).  Це-
лью похода белоповстанцев была попытка поднять насе-
ление Дальнего Востока против власти Дальневосточной
республики. Поход был инспирирован Японией,  которая
пыталась  закрепиться  на  юге  российского  Дальнего  Во-

стока. В декабре 1921 г. белоповстанцы двинулись из Приморья на север по двум
направлениям: по железной дороге и реке Уссури. Части белой армии решитель-
но продвигались с боями по территории ДВР, занимая города, населённые пунк-
ты. После захвата Хабаровска белоповстанцы продвинулись до станции Ин, на-
ходящейся в 110 км западнее Хабаровска, и 28 декабря 1921 г. потерпели первое
поражение от НРА в этом походе. После боёв за разъезд Ольгохта белоповстанцы
отошли к Волочаевке и создали здесь мощный укрепрайон. Основой обороны бы-
ла сопка Июнь-Корань, которая господствовала над местностью.

В течение всего января 1922 г. в районе станции и поселка Ин сосредота-
чивались войска НРА для решительного наступления против белогвардейцев,
укрепившихся возле Волочаевки. Бои, не прекращавшиеся в этот период, не да-
ли преимуществ ни одной стороне. Иногда красноармейцам удавалось выбить
белых с разъезда Ольгохта, расположенного между Ином и Волочаевкой, и даже
прорваться на окраины Волочаевки. Однако дальше они пробиться не могли и
снова отходили на свой рубеж.
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Для того чтобы приблизиться к Волочаевке, войскам НРА надо было пре-
одолеть огромное пространство, занесённое глубоким, выше колен снегом, к тому
же простреливаемое огнём противника.

На рассвете 10 февраля Сводная стрелковая бригада получила приказ пе-
рейти в решительное наступление. Трое суток, при 35-градусном морозе, в глубо-
ком снегу плохо обмундированные бойцы НРА непрерывно атаковали противни-
ка, пока 12 февраля после выхода одного полка в тыл белых их оборона не была
сломлена.  Из-за  большой  усталости  народоармейцы  преследования  бе-
лоповстанцев почти не вели. По дорогам растянулись колонны отступающей пе-
хоты, вереницы санитарных повозок. Путь на Хабаровск был открыт, белогвар-
дейские части, разбитые под Волочаевкой, покидали город без боя. 

Ни одной из сторон не удалось достигнуть стратегических целей. С одной
стороны, Блюхеру не удалось провести окружения Белоповстанческой армии. С
другой стороны, Белоповстанческая армия не смогла удержаться на занятых по-
зициях,  что  впоследствии  привело  к  окончательному  разгрому  сил  белых  на
Дальнем Востоке. Благодаря решающей победе Народно-революционной армии
под Волочаевкой уже к 25 октября 1922 г. российский Дальний Восток был осво-
бождён от остатков белоповстанческой армии и японцев.

К первой годовщине победы на Волочаевке, в соответствии с давним при-
казом Блюхера, на сопке Июнь-Корань воздвигли простенький памятник с сим-
волами штыка, сабли и снарядов. 11 ноября 1928 г. на сопке Июнь-Корань был
открыт памятник-музей героям Гражданской войны.  Автором скульптуры на-
родоармейца стал венгерский интернационалист А.А. Бадоньи. (П.С. Кольцов.
Волочаевские  дни.  Москва,  1962.;  С.Н.  Шишкин.  Гражданская  война  на
Дальнем  Востоке,  1918–1922  гг.  Москва,  1957.  https://www.prlib.ru/history/
619023)

Несмотря на свой локальный характер, Волочаевская операция стала од-
ной из последних крупных операций НРА ДВР, переломом в боях между народо-
армейцами и белоповстанцами. Была решена судьба Хабаровска, перешедшего в
руки НРА. Бои на Волочаевском плацдарме создали условия для проведения
Приморской операции 1922 года и дальнейшего полного освобождения Примо-
рья от интервентов и белых. Гражданская война не завершилась боями под Во-
лочаевкой и еще долго продолжалась. Две армии сражались под Бикином и Ва-
сильевкой. Белоповстанцы откатывались на юг к Владивостоку.

Просмотр и  обсуждение фрагмента фильма «Волочаевские  дни»  /
Дальний Восток / Интервенция на Дальнем Востоке. Режиссеры: Георгий
Васильев,  Сергей Васильев.  Производство:  Ленфильм,  1937 (Премьера:
20 января 1938) https://www.youtube.com/watch?v=24UGF0m-nVE

История ДВР
ДВР просуществовала всего 2 года и 7 месяцев. Срок этот, в свой черед,

можно разбить на три этапа:
I   этап   (конец марта 1920 г.) – открылся съезд трудового населения При-

байкалья, принявший решение о создании ДВР.
II   этап   (конец октября 1920 г. – 1921 г.) – выборы в Учредительное собра-

ние ДВР. Было избрано правительство, определены его главные задачи – все-
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мерно укреплять союз республики с Советской Россией и победоносно завершить
борьбу  с  интервентами.  Была  принята  также  Конституции  ДВР,  которая  по
степени разработанности политических и гражданских прав и свобод до сих пор
считается одной из самых демократических конституций в АТР (Азиатско-Тихо-
океанском регионе).

В качестве высшего органа советской власти на территории Российского
Дальнего  Востока  был  создан  Дальневосточный  революционный  комитет
(Дальревком),  целью  которого  было  поддержание  мира,  проведение  в  жизнь
советских  законов,  укрепление  дальневосточных  границ  России.  Сразу  после
установления  Советской  власти  Дальревком  занялся  организацией  органов
власти и управления на местах.

III   этап   (май 1921 г. – ноябрь 1922 г.) – произошла замена высшего руко-
водства республики,  был назначен новый главнокомандующий (им стал В.К.
Блюхер). Блюхер находился на посту председателя военного совета и военного
министра ДВР с 25 июня 1921 года по 4 июля 1922 года. Под его руководством
была  проведена  реорганизация  армии  и  сокращена  ее  численность.  Однако
реформа эта  негативно отразилась  на боеспособности  всей  армии,  замедлила
процесс освобождения края от белогвардейцев и японцев. 

В 1921–1922 гг. в Гражданской войне на Дальнем Востоке наступил реши-
тельный перелом. 10–12 февраля 1922 г. у станции Волочаевка произошло исто-
рическое сражение, после которого части повстанцев под командованием В.М.
Молчанова отступили на юг. Бойцы-народоармейцы без боя заняли Хабаровск, 9
октября был штурмом взят город Спасск. 25 октября последний японский солдат
покинул  российский  Дальний  Восток.  Белое  движение  было  полностью  уни-
чтожено как физически, так и морально. На всем Дальнем Востоке установилась
советская власть. 

25  октября  1922  года  войска  НРА вступили  во  Владивосток.  Этот  день
считается датой окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем Во-
стоке. Рабочие Дальневосточной республики на митингах, организованных боль-
шевистскими активистами, требовали воссоединения с РСФСР. Народное Собра-
ние ДВР II-го созыва, выборы в которое были проведены летом, на своей сессии
4-15 ноября 1922 года приняло постановление о своем роспуске и восстановле-
нии советской власти на Дальнем Востоке. Поздно вечером 14 ноября 1922 года
командиры частей НРА ДВР от имени Народного собрания ДВР обратились во
ВЦИК с просьбой включить ДВР в состав РСФСР. Менее чем через месяц после
этих событий (14 ноября 1922 г.) ДВР вошла в состав РСФСР. НРА стала частью
Красной Армии.

На территории будущей Еврейской автономии в 1923-1926 годах прошли
выборы  депутатов  в  сельские  Советы  и  делегатов  на  волостные,  уездные  и
губернские съезды. В те годы были образованы сельские Советы: Бабстовский,
Башмакский, Биджанский, Бирский, Бираканский, Благословенский, Венцелев-
ский,  Воскресеновский,  Волочаевский,  Владимировский, Верхне-Спасский,  Го-
ловинский, Дежневский (Смидовичский район),  Дежневский (Ленинский рай-
он),  Добринский,  Даниловский,  Забеловский,  Ивановский,  Екатерино-
Никольский,  Казанский,  Квашнинский,  Кукелевский,  Кимканский,  Лазарев-
ский, Лондоковский, Михайло-Семеновский, Михайло-Архангельский, Нагибов-
ский, Надеждинский, Нижне-Спасский, Николаевский, Новинский, Ново-Троиц-
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кий, Облучьевский, Пашковский, Петровский, Покровский, Пузиновский, Рад-
девский, Самаро-Орловский, Союзненский, Степановский, Столбовской, Тихонь-
ковский, Ульдуринский, Урминский, Чуркинский.

Решением правительства РСФСР от 4 января 1926 г. «Об образовании и
районировании Дальне-Восточного  края»  Дальневосточная область  была пре-
образована в Дальне-Восточный край (ДВК) с центром в городе Хабаровске в
составе губерний Забайкальской, Амурской, Приморской (с северной частью ост-
рова Сахалин) и Камчатской. 

Задания для практической работы

Задание 1 

1. «Гражданская война в России была и подвигом, и трагедией как для по-
бедителей, так и для побежденных». В. Бортневский. Обсудите мнение историка,
аргументируйте свою позицию по отношению к событиям и итогам Гражданской
войны.

2. Назовите и раскройте особенности Гражданской войны на территории
ДВ. Что, по вашему мнению, помогло Дальневосточной республике одержать по-
беду над интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке?

Задание 2

Из воззвания Народного собрания ДВР к рабочим Дальнего Во-
стока в связи с окончанием интервенции и Гражданской войны и ликви-
дацией ДВР

14 ноября 1922 г.
Товарищи  рабочие  Дальневосточной  республики!  Благодаря  энергии  и

тяжёлым  испытаниям  всего  трудящегося  населения,  в  частности,  стараниям
рабочих масс, героизму НРА и при братской поддержке России, мы вернули 25
октября 1922 г. свои естественные пределы: 25 октября японские интервентские
войска эвакуировались из Приморья, а к этому времени части НРА разгромили
последние  монархические  банды  всероссийской  контрреволюции.  Остается
добиться очищения северной части Сахалина и добить разбежавшиеся шайки
бандитов-черносотенцев. 

В связи с этим от трудового населения, в частности от рабочих, вновь по-
ступает категорическое требование ликвидации ДВР, о полном слиянии ДВР с
Россией и введении здесь российской власти…

Мы, члены Нарсоба (Народного собрания), частью ваши избранники, това-
рищи рабочие, не можем противиться вашей уже выявленной твердой воле по-
кончить формально с политической оторванностью от материнской России.

Мы,  члены  общей  трудовой  семьи,  вполне  разделяем  ваше  желание
сбросить синюю заплату с красного знамени труда и прикрытую демократиче-
ской  ширмой  власть  трудящихся  заменить  установленной  Советами  властью
октябрьской диктатуры трудящихся. Мы пошли на выборы Нарсоба и подчёр-
кивали неразрывную часть Дальнего Востока с Россией и именно этим проти-
вопоставили себя всем нашим противникам из буржуазии и соглашательских
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партий мелкобуржуазного социализма. Именно этим мы победили на выборах.
Теперь  настало  время  осуществить  заветную  мечту  и  стремление  слиться  и
сбросить форму демократического «буфера» и приобщить его  к  Советской Фе-
дерации в качестве органической её части, с которой она связана борьбой за иде-
алы сынов своих.…

Товарищи рабочие! Используя вашу волю, Нарсоб Дальнего Востока вто-
рого  созыва  объявляет  настоящим  о  ликвидации  самостоятельности  Дальне-
восточной республики,  выделении Дальневосточного  ревкома для проведения
советизации и слияния с РСФСР по указанию высшего органа ее государствен-
ной власти – Всероссийского центрального исполнительного комитета.

С полным сознанием важности совершенного нами и вами акта мы увере-
ны, что, как и до сих пор, вы, товарищи рабочие, будете впредь так же твердо за-
щищать интересы нашей родины – РСФСР, как и защищали до сих пор ДВР, и с
ещё большей готовностью терпеть лишения и тяготы, как приходилось их нести
вам до сих пор…

Да здравствует РСФСР! Да здравствует ее верховные вожди – ВЦИК и
Совет народных комиссаров!

(Дальневосточная республика: документы и материалы. 
Владивосток, 1993. Ч. 2. С. 296-299).

Задание 3

1) Что вы можете сказать о языке воззвания и о стиле, в котором исполнен
этот исторический документ?

2)  Какие  доводы  были  приведены  Народным  собранием  ДВР  в  пользу
воссоединения  Дальнего  Востока  с  Россией?  Кажутся  ли  они  вам  убедитель-
ными?

3) Почему в своем воззвании члены Нарсоба обращались только к рабочим,
проигнорировав все остальные социальные слои населения Дальнего Востока?

4)  Как  вы  считаете,  были  ли  благом  для  населения  Дальнего  Востока
ликвидация ДВР и воссоединение ее с Советской Россией?

Задание  4.  Перед  вами  текст,  относящийся  к  событиям  Граж-
данской войны на ДВ. В нем допущены ошибки. Найдите их и напишите
свой вариант развития событий.

Одним  из  многих  сражений,  произошедших  на  территории  ЕАО,  было
сражение у станции Волочаевка. Оно проходило 8–12 марта 1921 г.  Народно-
революционную армию ДВР возглавил генерал В.К. Молчанов, а белогвардей-
цами командовал В.К. Блюхер. Силы воюющих были примерно равны. Белог-
вардейцы не имели стратегического преимущества, хотя и укрепились на сопке
Июнь-Корань, превратив ее в укрепленный бастион. Молчанов принял решение
захватить  сопку  и  разгромить  укрепление  белогвардейцев.  Белогвардейцы
стремились удержаться на сопке и выиграть время до подхода основных сил. В
дни штурма стояла оттепель, таял снег, что очень помогло армии ДВР. В ходе
первого штурма, который состоялся 10 февраля, белые понесли сильные потери
и были почти разбиты. В ходе второго штурма 12 марта была окончательно уни-
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чтожена армия Блюхера. Само сражение было незначительным и не имело для
Гражданской войны никакого значения. 

Задание 5. Проверочный тест (составитель О.С. Никитчук, учитель ис-
тории МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана)

I вариант: II вариант:

1.  Назовите  дату  установления  Советской
власти на Дальнем Востоке:
А) 14 декабря 1917 г., 
б) 12 декабря 1917 г., 
в) 9 ноября 1917 г.
2. Укажите причины образования ДВР. 
а.  Резкое  осложнение  международного  по-
ложения России;
б. Интервенция; 
в.  Несостоятельность  советской  власти
вести войну на три фронта.
3.  Назовите  число,  месяц  и  год,  когда  по-
следний японский солдат покинул русский
ДВ. (25 октября 1922 г.).
4.  Назовите  дату  присоединения  ДВР  к
РСФСР. (14 ноября 1922 г.)
5. Назовите этапы интервенции на Дальнем
Востоке, обозначьте их даты.
I этап (конец марта 1920 г.);
II этап (конец октября 1920 г. – весна 1921
г.);
III этап (май 1921г. – ноябрь 1922 г.). 

1.  Укажите  дату  установления  советской
власти в центральной России:
а) 7 февраля 1917 г., 
б) 7 ноября 1917 г., 
в) 23 ноября 1918 г.
2. Каковы истинные причины интервенции на
ДВ России? (Борьба за сферы влияния в этом
регионе.)
3.  Назовите  дату  вступления  в  должность
предвоенсовета ДВР В.К.  Блюхера.  (25 июня
1921 года.)
4.  В  каком  году  Гражданской  войны
произошло  Волочаевское  сражение?  (10–12
февраля 1922 г.)
5.  Назовите  этапы интервенции на  Дальнем
Востоке, обозначьте их даты.
I этап (конец марта 1920 г.);
II этап (конец октября 1920 г.  – весна 1921
г.);
III этап (май 1921г. – ноябрь 1922 г.).  

Задание 6

Решите кроссворд «Гори, огонь Июнь-Корани!»
Составитель: Р.Н. Пацюк, корреспондент редакции «Районный вестник»

п. Смидович
По горизонтали:
5. В 1975 году в Хабаровске была открыта … «Волочаевская битва» – одна

из трёх, существующих в России, внесена в архив экспозиций мира. 6. Команду-
ющий Дальневосточной белой армией. 8. Братья, режиссёры фильма «Волочаев-
ские дни», снятого на Ленфильме в 1937 году. 10. Фамилия командира Особого
Амурского  полка.  13.  В  посёлке  Смидович она названа в  честь  легендарного
партизанского командира И.П. Шевчука. 15. За величайшие образцы героизма,
проявленные народоармейцами в Волочаевском бою, Волочаевка стала дальне-
восточным… (им. падеж). 16. Так бойцы называли бронепоезд № 8 за быстроту и
натиск. 17. По словам белогвардейцев, они создали на Волочаевке неприступ-
ный «Волочаевский …». 20. Солдатский отдых. 22. Объект, разрушенный белыми
на реке Поперечная перед наступлением народоармейцев на Волочаевку.  23.
Когда он не сдаётся, его уничтожают. 26. Металлическое изделие, используемое
белогвардейцами  для  укрепления  Волочаевского  плацдарма.  27.  Полковник,
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начальник генерального штаба Белоповстанческой армии. 28. Фамилия коман-
дира 5-го пехотного полка.

По вертикали: 
1.  Советская  поэтесса,
побывавшая в музее на
сопке Июнь-Корань.
2.  Партийный  псев-
доним  П.П.  Постыше-
ва.
3. «Этих дней не смолк-
нет …» (песен.).
4. Фамилия командира
7-й  роты,  5-го  полка
народоармейцев.
7.  Главком  Народно-
революционной армии.
9.  Волочаевский мемо-
риальный  музей  –…
основан в 1928 году.

11. Командующий войсками Восточного фронта.
12. Лётчик, трижды Герой Советского Союза, посетивший Волочаевский музей
и давший в книге отзывов высокую оценку волочаевскому памятному сооруже-
нию. 14. Сестра милосердия санитарного отряда, за участие в Волочаевских
боях награждена золотыми часами. 18. Командир Троицкосавского кавполка.
19. Дальневосточный поэт, автор стихотворения «На Волочаевской сопке». 21.
Автор очерка «В отряде Шевчука».  24. Вставь пропущенное слово: «И пусть
окоп зарос …(им. падеж),/ Пусть тишина и всё молчит,/ – Здесь даже шмель
над головою,/ Как пуля снайпера, летит!». 25. Государственная территориаль-
ная единица.

Задание 7. 

А.  Подготовьте сообщение об известных командирах и участниках Граж-
данской войны. Как сложилась их судьба в годы войны и в мирное время?

Б. Составь «дальневосточную часть»  своей родословной,  выяснив,  кто из
твоих близких, когда и в связи с какими обстоятельствами приехал на Дальний
Восток (в область, в город, село). Каков общий «дальневосточный стаж» вашей
семьи?

В. Составь сравнительную синхронистическую таблицу:

Даты Революционные события
1917 г. в центральной 

России

Революционные события 1917 г. 
на Дальнем Востоке
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ТЕМА 2. НАШ КРАЙ В 1920–1930-Е ГГ. ОБРАЗОВАНИЕ ЕАО,
ЗАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТИ

Колчанова С.В., учитель истории 
МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджан

«Знать природу своего края, его историю, быт, экономику – это значит укоренять в
себе любовь к родине»

С. Никитин

Основные
вопросы
содержан
ия

Преобразование  Дальневосточной  области  в  Дальневосточный  край
(ДВК). Предпосылки и причины создания Еврейской автономной области.
Обследование  Бирско-Биробиджанского  района  комиссией  КомЗЕТа  во
главе с Б.Л. Бруком. Начало переселения евреев в Биробиджанский рай-
он. Переселенческая политика советского правительства. Прибытие пер-
вой группы переселенцев на железнодорожную станцию Тихонькую. За-
рубежная поддержка еврейского переселения. Основание еврейских на-
циональных сел Валдгейм, Амурзет, Бирофельд. Создание и администра-
тивно-территориальное устройство ЕАО. Коммуна «ИКОР». Развитие ЕАО
в годы первых пятилеток, город Биробиджан. Экономическое и культур-
ное развитие области в 1930-х годах. Политические репрессии в ЕАО в
1930-е годы.

Планируе
мые 
результа
ты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в сфере гражданского воспитания: готовность к гуманитарной и волонтер-
ской деятельности в ЕАО, в России;
в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  чувства  ответ-
ственности перед малой  родиной, гордости за свой край; ценностное от-
ношение к достижениям ЕАО 20-30-х годов XX в.; ответственность за судь-
бу современных ЕАО и России;
в сфере духовно-нравственного воспитания: способность оценивать ситуа-
ции нравственного выбора исторических деятелей ЕАО в 20-30-е годы XX
в.;  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-
нравственные  ценности  и  нормы  современного  российского  общества;
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего
малой родины и России;
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории ЕАО
в 20-30-е годы значения трудовой деятельности как источника развития
человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятель-
ности человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
- владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему
переселения евреев на территорию нынешней ЕАО; определять цели дея-
тельности советского правительства в 20-30-е годы, связанные с пересе-
ленческой политикой на Дальнем Востоке; выявлять предпосылки и при-
чины создания Еврейской автономной области;
- владение базовыми исследовательскими действиями: определять позна-
вательную задачу в работе над проектом по истории ЕАО в 20–30-е годы
XX в;  намечать путь ее  решения и осуществлять подбор исторического
материала; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной де-
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ятельности;  представлять  результаты своей  деятельности  в  различных
формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат,  учебный  проект  и
другие); 
- работа с информацией: осуществлять анализ исторической информации
по истории ЕАО в 20–30-е годы XX в.; использовать средства современных
информационных и коммуникационных технологий с соблюдением пра-
вовых и этических норм, требований информационной безопасности;
В сфере универсальных коммуникативных действий:
– общение: участвовать в обсуждении событий и личностей, связанных с
историей  ЕАО  в  20–30-е  годы  XX  в.;  аргументированно  вести  диалог,
уметь смягчать конфликтные ситуации;
осуществление совместной деятельности: проявлять творчество и инициа-
тиву  в  индивидуальной  и  командной  работе;  оценивать  полученные
результаты и свой вклад в общую работу;
В сфере универсальных регулятивных действий:
- владение приемами самоорганизации и самоконтроля своей учебной и
общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения;
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-
никших трудностей; признавать свое право и право других на ошибку.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Знание достижений ЕАО в 20–30-е годы XX в. и понимание их значе-
ния для СССР; 
2) Знание имен героев первых пятилеток ЕАО, внесших значительный
вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие
ЕАО в 20–30-е годы XX в.
3) Умение сравнивать изученные исторические события, явления, процес-
сы в ЕАО и в СССР в 20–30-е годы XX в.

Основные
понятия
и
термины 

ОЗЕТ, ЕвКом, КомЗЕТ. 
ЕвКом – Еврейский комиссариат.
КомЗЕТ – комитет по землеустройству евреев-трудящихся.
ОЗЕТ – общество по землеустройству евреев-трудящихся.
Бирско-Биджанский район, «Ройтер Октябер», воздушная линия телефон-
ной связи «Сталинск – Блюхерово – Биробиджан», известковый завод в
Лондоко,  курорт  «Кульдур»,  обозостроительный  завод  «Колесо  револю-
ции», коммуна «ИКОР».
ГосЕТ – Государственный еврейский театр (год основания – 1934).

События/
Даты

ноябрь 1922 г. Присоединение ДВР к РСФСР и образование на ее тер-
ритории Дальневосточной области.
4 января 1926 г. четыре губернии Дальневосточной области были объеди-
нены в Дальневосточный край.
29 августа 1924 года создан комитет по земельному устройству трудящих-
ся евреев – КомЗЕТ, который возглавил П.Г. Смидович.
1925 г. создан общественный комитет с целью осуществления переселен-
ческой  политики  –  ОЗЕТ,  который  возглавил  Ю.  Ларин  (Михаил
Зельманович Лурье).
С 22 июня по 7 августа 1927 г. проходила экспедиция  по обследованию
Биробиджанского района, включавшая в свой состав мелиораторов, бота-
ников, экономистов, которую возглавил главный агроном КомЗЕТа про-
фессор Борис Леонидович Брук.
1928 г.  вблизи села Волочаевка-1 (Смидовичский район) на средства, со-
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бранные  дальневосточным  комсомолом  в  честь  участников  одного  из
крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны в Рос-
сии  –  Волочаевского  боя,  на  вершине  сопки  Июнь-Корань  по  проекту
скульптора А.А. Бадоньи воздвигнут памятник-музей.
Основаны еврейские национальные села Валдгейм, Амурзет, Бирофельд.
В  населенном  пункте  Бирофельд  организована  первая  газета  на  ев-
рейском языке – «Бирофельдер Эмес» («Бирофельдская правда»).
1929 г. Основаны села Найфельд (село Эмес), Луговое, село Садовое.
1930 г. Президиум ВЦИК СССР принял постановление «Об образовании
в составе Дальне-Восточного края Биро-Биджанского района». Центром
района установлено селение Тихонькая. В состав Биро-Биджанского рай-
она вошли: Екатерино-Никольский и Михайло-Семеновский районы пол-
ностью, селения Хингано-Архаринского и Некрасовского районов соглас-
но  перечню.  Начали издаваться  газеты «Биробиджанер штерн»  и  «Би-
робиджанская звезда».
Основана  станция  Дежневка.  На  станции  Тихонькой  начала  работать
первая промысловая артель «Колесо революции», в будущем завод «Даль-
сельмаш». 
7 мая 1934 года ВЦИК преобразовал Биро-Биджанский район Дальне-
восточного края в Еврейскую автономную область.
20 июля 1934 г.  Президиум Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета постановил образовать в составе автономной Еврейской на-
циональной области: Биробиджанский район с центром в рабочем посел-
ке Биробиджан, Бирский район с центром в рабочем поселке Бира (ныне
Облученский район), Сталинский район с центром в селении Сталинск
(ныне  Октябрьский  район),  Блюхеровский  район  с  центром  в  селении
Блюхерово (ныне Ленинский район),  Смидовичский район с центром в
рабочем поселке Смидович.
2 марта 1937 г.  Постановление Президиума ВЦИК от 2 марта 1937 года
№ 17 «О преобразовании рабочего поселка Биробиджан в город».
02  июля  1942  г.  Образование  самостоятельного  сельского  Бироби-
джанского района областного подчинения.

Персонал
ии 

Петр Гермогенович Смидович. Василий Робертович Вильямс. Иосиф Ли-
берберг. М.П. Хавкин. 

Основные
виды 
деятельн
ости
учащихся 
(на уровне
учебных
действий)

Учащиеся узнают об образовании ЕАО, о том, как проходило заселение
земель области, о работе КомЗЕТа, осознают необходимость преобразова-
ния Биро-Биджанского района в ЕАО.
Сопоставляют однородные факты разных уровней, находят в них общее и
особенное.  Анализируют  особенности  образования  ЕАО  –  администра-
тивно-территориальной единицы на правах автономии. 
Узнают о развитии ЕАО в годы первых пятилеток, об особенностях отрас-
лей  промышленности,  знакомятся  с  картой  полезных  ископаемых
области. 
Учатся рационально выполнять задания, размышлять и делать выводы,
устанавливать  причинно-следственные  связи  социально-экономических
явлений.
Применяют знания по истории и географии родного края. Анализируют
дополнительные  источники  информации  и  использовать  исторические
сведения по истории народов России, родного края, своей семьи. Учатся
давать историческую оценку государственных мероприятий на примере
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Еврейской автономной области.
Виртуальная учебно-познавательная игра «Экскурсия по Биробиджану».
http://nasledie-eao.ru/news/Учебно-познавательная%20игра_Экскурсия
%20по%20Биробиджану.pdf 

Возможн
ые  темы
исследова
ний,
проектов

1.  Преобразование  Дальневосточной  области  в  Дальневосточный  край
(ДВК).    
2. Стройки первых пятилеток на карте ЕАО.
3. Культура ЕАО в 20–30-е годы.
4. Трагедия коммуны «ИКОР».
5. Книга Памяти жертв политических репрессий на территории ЕАО.

Материалы к уроку

Преобразование Дальневосточной области 
в Дальневосточный край (ДВК) 

С 1920 г.  на  территории бывших дальневосточных областей Российской
империи существовала  Дальневосточная  республика  (ДВР),  которая в  ноябре
1922 г. присоединилась к РСФСР и на ее территории была образована Дальне-
восточная область. В области были образованы губернии: Забайкальская, При-
байкальская, Амурская, Приамурская, Приморская и Камчатская. После окон-
чания Гражданской войны 15 ноября 1922 г. ВЦИК включил созданную в 1920 г.
Дальневосточную  республику,  являвшуюся  фактически  «буферным»  государ-
ством между Советской Россией и Японией, в состав РСФСР как Дальневосточ-
ную область, преобразованную вскоре в Дальне-Восточный край (ДВК) с цен-
тром в городе Хабаровске/ В октябре 1923 г. Забайкальская губерния была выве-
дена из  состава Дальневосточной области,  а  Прибайкальская и Приамурская
губернии упразднены. Территория Прибайкальской губернии была разделена
между  Забайкальской  губернией  и  Бурят-Монгольской  АССР,  а  территория
Приамурской  губернии  вошла  в  состав  Приморской  губернии  с  центром  во
Владивостоке. 4 января 1926 г. четыре губернии Дальневосточной области были
объединены в Дальневосточный край, который существовал до 1938 г. 20 октяб-
ря 1938 года, в рамках политики «разукрупнения» сталинской эпохи, Дальне-
восточный край был разделен на Хабаровский и Приморский края.

Первоначально в состав ДВК входило 9 округов: Амурский, Владивосток-
ский, Зейский, Камчатский, Николаевский, Сахалинский, Сретенский, Хабаров-
ский и Читинский.

В 1926 г. решением правительства РСФСР при образовании и районирова-
нии Дальневосточного края с учетом производственных возможностей и адми-
нистративно-хозяйственных связей были образованы 9 округов и 75 районов. На
территории, впоследствии отданной под ЕАО, где с 1924 г. по 1926 г. располага-
лись Екатерино-Никольская и Облучьевская волости в составе Завитинского уез-
да Амурской губернии и часть Некрасовской волости Хабаровского уезда При-
морской  губернии,  были  образованы  Михайло-Семеновский  и  Екатерино-
Никольский районы, восточная часть территории вошла в Некрасовский, запад-
ная часть – в Хингано-Архаринский районы.
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Рис. 9. Административно-территориальное деление 
земель будущей автономии в составе Дальневосточного края на 1926 г.

В декабре 1926 г. была проведена первая Всесоюзная перепись населения.
На территории будущей области, согласно переписи, проживало 32 245 чел., в
том 36 числе на территории Хабаровского округа Дальневосточного края – 14
570 чел., из них в Михайло-Семеновском районе – 8 080 чел., части Некрасов-
ского района – 6 490 чел. В Амурском округе Дальневосточного края – 17 675
чел., из них в Екатерино-Никольском районе – 10 575 чел., части Хингано-Арха-
ринского района – 7 100 чел.

Рис. 10. Карта-схема административно-территориального деления земель будущей
автономии в составе ДВК на 1926 г.
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При этом наиболее крупными населенными пунктами являлись Облучье –
2733 чел., Ин – 2495 чел., Бира – 2092 чел., Благословенное – 2040 чел., Екате-
рино-Никольское – 1961 чел., Биракан – 1638 чел., Михайло-Семеновское – 1154
чел., Венцелево – 1149 чел., Пузино – 1075 чел., Бабстово – 932 чел., Тихонькая
– 831 чел.

В 1930 г. все округа, за исключением Камчатского и Сахалинского, были
ликвидированы  (Читинский  и  Сретенский  округа  отошли  вновь  созданному
Восточно-Сибирскому краю),  а  входящие в них районы переданы в непосред-
ственное подчинение краевому центру. В 1932 г. были восстановлены Амурская,
Приморская, Камчатская и Сахалинская области. Тогда же на карте ДВК по-
явился Нижнеамурский округ. В 1934 г. образованы Зейская, Нижнеамурская,
Уссурийская, Хабаровская и Еврейская автономная области. При этом Нижне-
амурский округ был упразднен. В 1937 г. Зейская область из состава ДВК была
передана Читинской области. В 1938 г. произошло разделение Дальневосточного
края на Приморский и Хабаровский. Еврейская автономная область была вклю-
чена в состав Хабаровского края. 

Предпосылки создания в России еврейского 
национально-административного образования

Идея создания самоуправляемой области для евреев в новой России воз-
никла в 1919 году, на что обращал внимание еще В.И. Ленин. Почему возникла
такая мысль? Для проживания евреев в царской России со времен Екатерины II
существовала так называемая черта оседлости, за которой в западных районах
империи (в Польше, Прибалтике, Белоруссии, на Украине и в Бессарабии) ев-
реям разрешалось селиться. «Лица иудейского вероисповедания», выражаясь на
официальном языке царских времен, проживали компактно в небольших город-
ках-местечках,  сохраняя в  обиходе свой жизненный уклад,  язык,  традиции и
культуру. Естественно, что жесткие рамки разного рода узаконенных ограниче-
ний в отношении евреев, проживавших в России, препятствовали свободному их
развитию. Так что еврейские местечки-штетлы нередко производили впечатле-
ние захолустных нищенских поселений. Беднота как раз и составляла основную
массу жителей тех еврейских городков. 

В  январе  1918  г.  в  Советской России  был учрежден  ЕвКом (Еврейский
комиссариат), который должен был всемерно способствовать развитию еврейской
национальной  культуры.  Новый  государственный  орган  одним  из  главных
направлений своей работы счел поиск свободных земель для расселения евреев
бывшей «черты оседлости» с  целью приобщения их к делу социалистического
строительства, к активному участию в экономической жизни и, в частности, при-
влечению местечковой бедноты к  земледельческому  труду  – делу  для  подав-
ляющего большинства российских евреев незнакомому.

29 августа 1924 года при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР
был создан комитет по земельному устройству трудящихся евреев – КомЗЕТ.
Возглавил эту структуру Петр Гермогенович Смидович.  Целью КомЗЕТа был
поиск мест для компактного расселения евреев и вопрос адаптации еврейского
населения к сельскохозяйственному труду.  Свободных в  полном смысле этого
слова земель в центральных российских районах не было или почти не было.
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Параллельно  с  КомЗЕТом переселению  евреев  оказывал  содействие  ОЗЕТ
(Общество по землеустройству евреев-трудящихся). В него входили представите-
ли советской и зарубежной еврейской общественности, специалисты, ученые, а
также богатые евреи из многих стран мира. Они оказывали материальную и мо-
ральную поддержку евреям, решившим расстаться с убогим местечковым суще-
ствованием и, что называется, «осесть на земле». Первым председателем ОЗЕТа
стал Юрий Ларин (Михаил Зельманович Лурье). 

С 1924 года шел интенсивный отъезд евреев за пределы бывшей «черты
оседлости».  Однако  территория,  на  которой  можно  было  бы  «организовать»
компактное проживание большого числа людей и которая отвечала бы потребно-
стям основной их массы, еще не была определена. Конечно, если говорить прав-
ду,  то  правительство  СССР  меньше  всего  думало  об  улучшении  жизненных
условий обитателей еврейских местечек, а их расселение нередко преподноси-
лось  как  «очищение»  плотно  заселенных  местностей  от  деклассированных
элементов. Различные «географические» варианты создания большой еврейской
колонии рассматривал в то время КомЗЕТ. Созданная им специальная комиссия
с участием представителей ОЗЕТа с известной целью обследовала и рассмотрела
хозяйственные возможности и этногеографические условия Северного Кавказа,
Псковской области, Алтая и Белоруссии. Однако все названные географические
варианты вероятного сселения жителей полунищих еврейских городков после
подробного  рассмотрения  исследовательских  выводов  и  заключений  отклоня-
лись.

На ноябрьском съезде ОЗЕТа в 1926 г., когда стала реальной неудавшаяся
попытка создания еврейской национальной автономии в Крыму, впервые была
высказана мысль о необходимости поиска свободных земель для еврейского пе-
реселения в малозаселенной азиатской части России, в частности в Приамурье,
где  царское  правительство,  несмотря  на  принудительное  переселение  забай-
кальских казаков во второй половине XIX века и крестьянское переселение 1913
года, не смогло обеспечить освоение этого края. Для евреев Дальнего Востока
Гражданская война не имела столь катастрофических последствий, как для их
собратьев в европейской части.  И объясняется это,  как представляется,  отсут-
ствием  стереотипов  в  сознании  местного  населения,  а  также  сильной  фи-
нансовой  и  политической  зависимостью  Белого  движения  от  иностранных
держав. Здесь не было еврейских погромов, серьезных антисемитских выступле-
ний. После окончания Гражданской войны немалая часть амурского казачества,
участвовавшая в боевых действиях на стороне белогвардейцев, переселилась на
правый берег Амура. Время от времени они совершали рейды на левый берег,
чем доставляли серьезные хлопоты пограничникам. Эти рейды сопровождались
жертвами  среди  местного  населения,  главным  образом  среди  партийного  и
советского  актива.  Нередкими  были  и  набеги  хунхузов.  Определенной  про-
блемой для местных властей являлась стихийная иммиграция из соседних рай-
онов населенного Китая. Оттуда шел основной поток контрабанды. Сложной бы-
ла геополитическая обстановка на Дальнем Востоке. Все это требовало от совет-
ского правительства немедленного укрепления обороноспособности региона, раз-
вития его  инфраструктуры,  промышленной и продовольственной базы,  строи-
тельства дорог.
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Возникла идея «осмотреть» и Бирско-Биджанский район Дальневосточного
края. Сюда и были отправлены экспедиции специалистов, которым предстояло
обстоятельно изучить места возможного отселения «трудящихся евреев». Всеми
тремя экспедициями в Биро-Биджан руководил известный советский ученый,
академик-почвовед Василий Робертович Вильямс.

По согласованию с представителями КомЗЕТа и ОЗЕТа, под научным ру-
ководством  В.Р.  Вильямса  была  организована  экспедиция  аграриев,  которую
возглавил  профессор  Б.Л.  Брук.  В  ее  составе  были  мелиораторы,  ботаники,
экономисты.

Василий Робертович Вильямс был хорошо знаком с русским Дальним Во-
стоком. Особое внимание ученый-почвовед уделял как раз полосе прибрежных
земель, протянувшейся вдоль левого берега Амура от Благовещенска до Хаба-
ровска. Густонаселенными земли эти назвать было никак нельзя. Редкие каза-
чьи, украинские и корейские деревни и деревеньки казались крохотными пят-
нышками на просторном зеленом фоне земли. И вот как раз земли этого района
были почти нетронутыми: приамурские «лесостепи» были по большей части либо
заболочены, либо скрывали под собой вечную мерзлоту. В августе 1927 г. экс-
педиция, проделав большую работу, обследовав в течение полутора месяцев по-
левых работ площадь в 1 млн гектар, установила, что исследованная ею террито-
рия так называемого Бирско-Биджанского района, расположенная недалеко от
железной дороги и пригодная для землепользования, отвечает предъявленным
требованиям для создания здесь государственно-территориального образования
евреев. 

Рис. 11. Карта Бирско-Биджанского района из отчёта экспедиции КомЗЕТа 
под руководством проф. Б.Л. Брука
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Не менее справедливым было предположение Вильямса на тот счет, что
Дальний Восток  со  временем станет  центром притяжения для значительного
числа переселенцев – жителей по преимуществу  европейской России, где кре-
стьяне страдали от недостатка земли, и что поэтому советское правительство бу-
дет  готово  оказать помощь переселению на Дальний Восток и евреев.  Кроме
того, центр не мог не рассматривать «уплотнение» населения в Приамурье в ка-
честве одного из вариантов решения стратегической задачи – укрепления гра-
ниц этого региона. 

В начале октября 1927 года комиссия КомЗЕТа под руководством агронома
Б.Л. Брука выехала из Москвы на Дальний Восток и провела специальное об-
следование  территории  Бирско-Биджанского  района  Дальневосточного  края.
Экспедиция дала положительную оценку эксплуатационным качествам здеш-
них земель. Обсудив отчеты специалистов, КомЗЕТ принял решение: «Просить
Президиум ЦИК СССР закрепить за КомЗЕТом Бирско-Биджанский район и
начать там работу по переселению евреев». Решение поддержали председатель
КомЗЕТа, вице-председатель Верховного Совета СССР Петр Гермогенович Сми-
дович и председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, который с тех пор стал
вернейшим защитником Биро-Биджана.

В отчете по итогам научной экспедиции, представленном КомЗЕТу 17 ян-
варя 1928 г., отмечалось, что «район представляет много преимуществ, к кото-
рым относятся  естественное  плодородие почв,  связь  с  Тихоокеанским рынком
при помощи железнодорожной магистрали и реки Амур и значительная колони-
зационная емкость». Экспедиция под руководством Б. Брука отмечала, что рай-
он сложен для освоения и для этого требуются время и огромные средства. За
видимой сдержанностью отчета чувствовалась тревога за биробиджанскую ко-
лонизацию. 

При этом отчет  экспедиции был выдержан  в  строго  деловых  тонах,  ре-
комендовал очередность и последовательность, компактность заселения террито-
рии, оборудование в первую очередь дорожной сети, подготовку жилья для пере-
селенцев и др. Колонизация, по мнению Б. Брука, должна была начаться в наи-
более обжитых южной и юго-западной частях района Приамурья, с оборудова-
ния дорожной сети,  подготовки переселенцам рубленых изб,  хотя  бы в  неза-
вершенном виде, подготовки пластов земли для посева в следующую весну. «По-
ка должны будут поехать туда только работники от семьи. Можно считать
бесспорным, что значительная часть из этого состава работников закрепит
за собой землю и вызовет семьи. В их лице мы будем иметь массовую разведку
района». Ну а «… начало переселения евреев в Б.-Биджанский район возможно
не раньше 1929 года. Весь 1928 год должен пойти на подготовку фондов. По-
лагаем, что масштаб переселения в 1929 году должен составлять 1000 семей, в
1930 году 2000 семей и в дальнейшем должен оставаться на уровне 2000-3000
семей в год».

28 марта 1928 года советское правительство издало историческое постанов-
ление о Биро-Биджане, и с того дня он занял постоянное место сначала на «ев-
рейской карте», а затем – с 1936 года – в советской Конституции как Еврейская
автономная область.

В 1928 г.  на территории Биробиджана (территория заселения) насчиты-
валось до 34,0 тыс. душ, из них 70% русских, 6,8% – украинцев, 10% – корейцев,
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1,6% – китайцев, 1% северных народностей. По данным демографической пере-
писи 1926 г., на территории будущей автономии было 6988 хозяйств, из них 3659
крестьянских  или  52%,  у  остальных  48%  хозяйств  основной  доход  был  от
промыслов и других видов трудовой деятельности.

На территории заселения не было промышленности, за исключением же-
лезнодорожного депо, одного лесопильного завода в пос. Николаевка, лесоразра-
боток и кустарной добычи золота.

На полустанке Тихонькой жило 623 чел., имелись 237 разбросанных дере-
венских домиков, начальная школа и кооперативная лавка. Уже в апреле 1928
года были выданы наряды на переселение 600 человек. Первые переселенцы
приехали в  Биробиджан 28  мая 1928 года из  Витебска,  Рогачева,  Могилева,
Минска, Харькова и ряда других городов СССР. Мало кто из будущих пересе-
ленцев знал, что их ждет. Чтобы встать на ноги, требовались большие матери-
альные и физические затраты. К сожалению, правительство и КомЗЕТ недооце-
нили масштаб трудностей, которые ждали новоселов. Переселенец снабжался в
пути горячей пищей, но бесплатно ее получали только дети до десяти лет и ста-
рики старше шестидесяти. Детям до 3 лет выдавалось молоко. По прибытии на
место  главе  семьи  новоселов  выдавалась  ссуда  –  400  рублей.  Переселенцы-
бедняки,  объединенные  в  коллективные  хозяйства,  получали  600  рублей  на
семью.  Ссуда давалась на 15 лет.  Переселившиеся освобождались от  сельхоз-
налога на срок до пяти лет. На льготных условиях им отпускался лесоматериал.
Выделялись ассигнования на приобретение сельскохозяйственной техники и ин-
вентаря, на строительство жилья, школ, больниц. Однако средств на достаточно
быстрое и планомерное обустройство новоселов на почти нетронутой человеком
земле постоянно не хватало.

Рис. 12. Поезд с переселенцами Рис. 13. Встреча переселенцев

В первых числах мая 1928 г. в Биробиджанский район прибыло 650 пере-
селенцев-ходоков,  расселение которых шло по  направлениям Бирского  Опыт-
ного поля, Валдгейма, Амурзета. В конце 1928 и начале 1929 годов, по данным
ОЗЕТа, прибыло еще 900 переселенцев. 

В отношении желающих переселиться существовала инструкция ВЦИК от
7 сентября 1928 г. «Об организации переселения трудящихся евреев на Дальний
Восток», в которой говорилось: « … Основная цель выдачи части нарядов к осени
заключается в том, чтобы предоставить осенним переселенцам возможность ра-
ботать  на  лесозаготовках,  чтобы  заработать  на  пропитание  до  того  момента,
когда они начнут получать доходы с будущего земледельческого хозяйства и сде-
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лают также некоторые накопления для вложения в будущее земледельческое хо-
зяйство, которое начнут строить с весны 1929 г. Это должно быть доведено до
сведения всех, желающих переселиться осенью 1928 г., и всячески подчеркнуть
это перед ними и послать сейчас на Дальний Восток следует только таких, кото-
рые  отдают  себе  полный  отчет  о  характере  предстоящих  зимних  работ  и
выражают готовность бесперебойно выполнять лесозаготовительные работы…

Летом 1929 г. на территории будущей области побывали эксперты из США
и японский журналист Хорокавва – сотрудник газеты «Асахи Симбун». Все они
были единодушны во мнении, «…что строительство «Биробиджана» хотя и идет с
определенным трудом, но это временные трудности, что этот район очень богат и
вполне пригоден для быстрого развития при помощи механизированной, новей-
шей  земледельческо-индустриальной  коллективизации,  что  евреев-новоселов
ждет здесь хорошее будущее».

При отборе семей для переселения и при разрешении вопроса о первооче-
редности  необходимо  исключительно  исходить  из  основной  цели  земельного
устройства трудящихся евреев – привлечения к производительному труду тех
элементов еврейского населения, которые не имеют возможности заняться тако-
вым на старом месте… Необходимо привлечь к переселению на землю, главным
образом, лиц без определенных занятий, мелких торговцев, представителей наи-
более отсталых, не находящих себе применения ремесла в местах их постоянного
жительства, длительно безработных служащих и рабочих и т.д. … необходимо
при отборе обратить особое внимание на трудоспособность и трудовые навыки в
прошлом, физическую силу и здоровье отправляемых людей». 

Следует подчеркнуть, что еврейские переселенцы уезжали из насиженных
мест на Дальний Восток добровольно. Никто никого не принуждал. Кто-то бежал
от  нищеты,  от  поразившего  Украину  голода,  безработицы,  антисемитизма,  а
кого-то привела на Дальний Восток мечта о приобретении своей земли, желание
жить еврейской жизнью. Главными донорами в переселении евреев на террито-
рию создаваемой еврейской автономии на Дальнем Востоке, источником ее кад-
рового потенциала, а также моделью сельскохозяйственного устройства стали ев-
рейские поселения Украины и Белоруссии, страдавшие аграрным перенаселе-
нием и имевшие большое количество безработных. С 1930 г. началась новая пе-
реселенческая политика, основанная на завозе в Биробиджанский район колхоз-
ных семей и создании на их основе колхозов на местах вселения. Были созданы
первые колхозы Бирофельд и Валдгейм в нынешнем Биробиджанском, Амурзет
– в Октябрьском и ИКОР – в Смидовичском районах. В августе 1930 г. по пред-
ставлению Дальневосточного крайисполкома ВЦИК образовал в составе Дальне-
восточного края самостоятельную административно-территориальную единицу –
Биробиджанский национальный район.

В состав  района вошли Екатерино-Никольский и Михайло-Семеновский
районы полностью,  ряд  селений  Хингано-Архаринского  и  Некрасовского  рай-
онов.  Центром  района  было  установлено  селение  Тихонькая,  в  1931  г.  пере-
именованное в рабочий поселок Биробиджан. Общая площадь Биробиджанского
района к моменту образования составляла 34,37 тыс. кв. км. 

На 1 октября 1930 г., как отмечает А. Канторович в своей книге «Перспек-
тивы Биробиджана», численность трудоспособного населения в Биробиджанском
районе составляла 38000 чел. «Национальный состав района определялся следу-
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ющими цифрами: русских 27250 чел. (71,6%), украинцев 3000 чел. (8,0%), корей-
цев 3878 чел. (10,2%), китайцев 500 чел. (1,3%), туземцев 700 чел. (1,9%), евреев
2762 чел. (7,25%). 

С 1928 по 1937 годы на территорию будущей, а позднее уже официально
учрежденной автономной области прибыло более 30 тысяч евреев и 3,5 тысячи
человек других национальностей.

Таблица 1. Число евреев, переехавших в Биробиджанский район в период 1928–1937 гг.
Год 1928 1929 1930 1931 1932 1933
Численность
переселенцев 654 555 860 3231 14000 3005

Гендерный состав еврейских переселенцев имел свои особенности. Прежде
всего, следует отметить преобладание женщин над мужчинами. Из 6541 пересе-
ленца, прибывшего в 1932 г., женщин было на 3% больше, чем мужчин. Этот по-
казатель соответствовал общесоюзному. В СССР, по данным переписи 1926 г.,
женщин-евреек было больше, чем мужчин, на 2,8%. По роду занятий пересе-
ленцы-евреи 1932 г. распределились следующим образом: рабочие – 53,8%, кре-
стьяне – 3%, служащие – 5,7%, кустари – 8,3%, бывшие торговцы – 29,9%. Од-
нако в этом же году на работу в сельское хозяйство были направлены 1557 чел.
или  23,8%  от  всех  прибывших.  Получалось,  что  более  20%  переселенцев,
осевших на земле, не имели опыта и навыков крестьянского труда, это также не
могло не сказаться на их закрепляемости на новом месте. 

Несмотря на активную переселенческую политику, начался отток населе-
ния в  европейскую часть  страны.  Число  покидавших Биробиджан (по  самым
скромным подсчётам) составило от 20% до 30% от всех прибывших. Причины
отъезда переселенцев объясняются сложными климатическими условиями, от-
сутствием элементарной материальной базы, которая позволила бы принимать
новых жителей, в массе своей бывших в прошлом горожанами. Проблемы в орга-
низации переселения были связаны с неспособностью «принимающей стороны»
обеспечить работой мигрантов, предоставить качественные жилищные условия,
не  говоря  уже  о  продовольственной,  образовательной  и  культурной  состав-
ляющих. Поток приезжих был таким, что местные органы были не способны по
различным причинам в буквальном смысле принять всех. Кроме того, при выбо-
ре места колонизации для евреев была допущена одна, но очень важная систем-
ная ошибка – это неспособность евреев адаптироваться к сложным климатиче-
ским и природным условиям Дальневосточного региона. На участках переселен-
цы размещались в брезентовых палатках и в наскоро сколоченных дощатых ба-
раках, которые были плохой защитой от дождей. Неприветливо встретила пере-
селенцев и дальневосточная природа. В 1928 г. прокатилось по всей Амурской
полосе, в том числе и по району еврейского заселения, сильное наводнение. В
актах о размерах причиненного ущерба от наводнений читаем, что с 18 по 24
августа  1928  г.  от  выпавших дождей река  Бира  дала  высокий  подъем воды.
Подъездной путь от станции Тихонькой до реки Биры полностью размыт. Артель
землекопов,  работавшая  на  дороге  Тихонькая  –  Раздольное,  отрезана  от  Ти-
хонькой и вынуждена спасаться на деревьях до прихода помощи. 7–9 октября
вновь выпали дожди. Вода поднялась на 30–60 сантиметров выше самого высо-
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кого уровня текущего года. Стихия нанесла значительный ущерб: сорван баркас,
снесена с места только что поставленная пристань, на полотне железной дороги
образовались промоины. 

Связь с Тихонькой была прервана. Переселенцы оказались отрезанными
от внешнего мира сначала на 13, а затем на 18 суток. Пошел неимовернейший
гнус. Одновременно начался падеж лошадей от сибирской язвы. Она грозила пе-
реброситься на людей. Доставка продуктов временно прекратилась. От сырости,
холода, недостатка пищи среди людей начались заболевания. В 1929 г. наводне-
ние повторилось, хотя и в меньших размерах. Некоторые из поселенцев, впервые
попавшие в условия походной жизни, были так подавлены трудностями, что по-
спешили вернуться на прежние места своего проживания, распространяя пани-
ческие сведения о Биробиджане. Но уже к 1938 г. поток приезжих под влиянием
данных детерминантов значительно снизился и стал ничтожно мал.

К концу 1930 года в Биро-Биджанском районе существовали четыре пере-
селенческих колхоза: «Бирофельд», «Валдгейм», «Красный Октябрь» (Амурзет) и
«ИКОР». В 1933 году организованы еще два переселенческих колхоза – «Лен-
инфельд» и «Красная сопка». К 1931 году на территории Биро-Биджанского рай-
она насчитывались 14 артелей, в которых работали 502 человека.

Рис. 14. Готовится обед в поле. Колхоз
Валдгейм Рис. 15. Артель «колесо революции

Уже в то время самые крупные населенные пункты (в частности те, кото-
рым предстояло стать районными центрами будущей ЕАО) имели телефонную
связь с районным центром. Несмотря на все трудности и недостатки, рост числа
кустарных предприятий постепенно превратил маленькую станцию «Тихонькая»
в крупный поселок. (Летом 1928 года еврейская газета «Дер эмес» писала: «Мест-
ная легенда гласит. Жил на сопке «Буйная» знаменитый разбойник. А неподале-
ку проживал известный старый охотник Василий Никитович Тихонький. Тайгу
он на сотни верст вокруг знал как дом родной. Когда прибыли в те края инжене-
ры, чтобы разведать, где строить железную дорогу, Василий Никитович водил
изыскателей по знакомым ему дорогам и тропинкам и рассказывал своим спут-
никам все об этой местности. Он-то и посоветовал им построить станцию на том
месте, где она и стоит теперь. И еще старый тот охотник якобы сказал: «Ту сопку,
где разбойник живет, зовут «Буйная». А вот эта пускай по моей фамилии зовется
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– «Тихонькая». Так, говорят, имя этого охотника и осталось за сопкой, за станци-
ей и за поселком»). 

При железнодорожной станции были сосредоточены все районные адми-
нистративные органы, культурно-просветительные учреждения, а также больни-
цы, школа, телеграф. Таким образом, небольшая пристанционная деревня Ти-
хонькая из тихого богом забытого поселения превращается в промышленный и
административный центр. 23 января 1931 года ВЦИК СССР постановил пере-
именовать станцию Тихонькую в поселок городского типа Биробиджан.

В течение 1934–1935 гг. по путевкам ЦК ВКП (б) и Далькрайкома партии
в область прибыло более 700 инженеров и техников, высококвалифицированных
специалистов в области промышленности и сельского хозяйства, народного про-
свещения, здравоохранения и культуры. 

Строительство Биробиджана получило большую известность в нашей стра-
не. В самых различных городах и поселках нашей Родины, на собраниях боль-
ших и малых трудовых коллективов люди брали на себя обязательства в помощи
молодой  еврейской  автономии.  Например,  Татарский  ветеринарный институт
направил опытной станции будущей области оборудование для лабораторий, хи-
микаты и научную литературу и обязался оказывать помощь по консультирова-
нию и экспертизе присланных материалов.

Трудовой коллектив шарикоподшипникового завода имени Кагановича (г.
Москва) отправил на адрес МТС в Биробиджане значительное число запасных
частей для сельскохозяйственной техники. Ленинградский институт нефти и га-
за взял шефство над геологической научной комиссией ЕАО по консультирова-
нию специалистов, помощи в проведении научных экспертиз и прислал экспона-
ты для создания геологического уголка. В дальнейшем это стало экспозицией
областного краеведческого музея.

Посетители  областного  краеведческого  музея  в  г.  Биробиджане  могут
увидеть переходящее Красное знамя «Лучшему предприятию ЕАО», присланное
в канун первой годовщины образования области харьковскими пролетариями.
Рядом размещен текст телеграммы, в котором говорится о том, какие именно
промышленные предприятия Харькова берут на себя шефскую помощь над мест-
ными предприятиями.

Перспектива возрождения еврейской государственности, пусть даже в виде
автономии, нашла отклик и за рубежом – в первую очередь среди американских
диаспор. Их доверенным лицом выступила организация ИКОР  (названная по
аббревиатуре американской организации помощи еврейскому землеустройству в
СССР – Идише колонизация орбайтер), оказавшая переселенцам безвозмездную
материальную  помощь,  в  том  числе  различным  оборудованием,  техникой,
автомобилями,  инструментами,  сельскохозяйственным  инвентарем,  деталями
для домов, медикаментами и медицинским оборудованием.

Переселение  в  «Биробиджан»  евреев  изначально  привлекало  к  себе  по-
вышенное  внимание  мировой  общественности:  Биробиджан посещало  немало
различных комиссий, делегаций, общественных деятелей, писателей и частных
лиц. В начале 1929 г. особо активизировался приток сюда иммигрантов из-за
рубежа, искренне веривших в то, что Советский Союз – высокодемократическое
государство. С такими мыслями приехали в область около 700 переселенцев из

41



Аргентины, Литвы, Франции, Латвии, Бельгии, США, Германии, Польши и Па-
лестины.

В истории области известен и такой факт – член исполкома Коминтерна от
английской коммунистической партии Том Бэлл, желая дать своему сыну Оли-
веру хорошее трудовое воспитание, послал его в 1932 г. в Биробиджан, где он
долгое время работал простым трактористом.

На  помощь  новоселам  приходили  коренные  жители  Екатерино-
Никольского и Пузино, Александровки (ныне Бирофельда) и Лазарево, Русской
Поляны и других сел. Они выделяли из своей среды инструкторов, обучавших
переселенцев  сельскохозяйственному труду.  Учили новоселов  рубить лес,  ста-
вить дома и прокладывать дороги. Русское население оказало большую матери-
альную  помощь  первым  переселенцам,  предоставило  им  практически  все,
вплоть до бесплатного жилья и посевного материала.

Строительство Еврейской автономной области – это результат коллектив-
ного труда разных людей. Среди них были и государственные деятели Совет-
ского Союза, и зарубежные активисты различных международных организаций.
Но в первую очередь – это были обычные люди, имевшие различные специаль-
ности, национальности, вероисповедание и даже гражданство. 

Таким  образом,  «биробиджанский  проект»  явился  своеобразной  формой
реализации политики переселения еврейского населения на юг Дальневосточ-
ного края, продиктованной демографическими и политическими условиями раз-
вития страны в 20–30 гг. XX в., вследствие чего возникла первая в мире нацио-
нально-государственная единица для еврейского народа – автономная область.

Прошло шесть лет со времени передачи земель Бирско-Биджанского райо-
на для организации еврейского переселения.  Численность населения в адми-
нистративных границах Биробиджанского  района  возросла  с  34,2  тыс.  чел.  в
1928 г. до 52,7 тыс. чел. в 1934 г. Еврейское население достигло 23% от всего на-
селения автономии. Это был самый высокий процент «титульной нации» за всю
историю Еврейской  автономии.  Интенсивное  заселение  пограничной  области,
достигнутое хозяйственное развитие Биро-Биджанского района позволило пра-
вительству РСФСР пойти на беспрецедентный шаг: повысить статус района, пре-
образовав его в автономную Еврейскую национальную область в составе Дальне-
Восточного края.

В  областном  архиве  хранится  копия  текста  постановления  Президиума
Всероссийского центрального исполнительного комитета от 7 мая 1934 г. «О пре-
образовании Биро-Биджанского района в автономную Еврейскую национальную
область».  При  внесении  проекта  постановления  на  обсуждение  Президиума
ВЦИК название создаваемого субъекта было определено как «БироБиджанская
автономная еврейская область». Видимо, в ходе обсуждения появилось новое на-
звание области – «автономная Еврейская национальная область». В тот же день
данное решение республиканского правительства было утверждено Централь-
ным исполнительным комитетом Союза ССР и опубликовано 9 мая 1934 года га-
зете «Правда» – в органе ЦК ВКП(б) и в газете «Известия» – органе ЦИК Союза
ССР и ВЦИК, а также в других средствах массовой информации, но уже в следу-
ющей редакции:

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 июля 1934 г. «Об администра-
тивном устройстве автономной еврейской национальной области» область входи-
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ла в состав Дальневосточного края и была разделена на пять административных
районов: Биробиджанский (поселок и район), Бирский (ныне Облученский рай-
он), Блюхеровский (затем переименованный в Михайло-Семеновский, в настоя-
щее время это Ленинский район), Инский (ныне Смидовичский район) и Ста-
линский (в настоящее время Октябрьский район).

Рис. 16. Газета «Правда», 8 мая 1934 г.

Стремясь активизировать работу по привлечению еврейских трудящихся в
развитие  молодой  еврейской  автономии  на  Дальнем  Востоке,  руководители
области в начале 1941 г. обратились в Хабаровский крайком партии и крайис-
полком, а через них в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с комплексом мероприятий по
дальнейшему экономическому и культурному развитию народного хозяйства Ев-
рейской автономной области, основанных на использовании богатых природных
ресурсов региона, выгодном географическом положении. Мероприятиями преду-
сматривалось строительство новых предприятий стройиндустрии, легкой и пи-
щевой  промышленности,  развитие  топливно-энергетического  комплекса  и  ле-
сопереработки. Были определены направления дальнейшего развития сельского
хозяйства  в  регионе,  создания прочной кормовой базы,  увеличения  посевных
площадей, поголовья скота и птицы. Особое внимание было уделено развитию
социальной сферы, в том числе строительству жилья, школ, больниц, организо-
ванному переселению в область, в том числе евреев из Западной Украины, За-
падной  Белоруссии,  Северной  Буковины  и  Бессарабии.  Однако  грандиозные
планы развития Еврейской автономной области сорвала Вторая мировая война,
ставшая для советского государства жесточайшим испытанием.

Рис. 17. Запись в Биробиджан. Минск, 1928 г.
Рис. 18. Встреча переселенцев на станции

Тихонькой
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Рис. 19. Выкорчёвка леса

Рис. 20. Поезд с переселенцами прибыл 
в Биробиджан, 1934 г.

Рис. 21. Швейная фабрика в Биробиджане,
30-е годы

Рис. 23. Лондоко.  Известковый завод

Рис. 22. Фабрика гнутой мебели

Рис. 24. Фабрика строительных деталей

Задания для практической работы:

Задание 1:

Используя текст и карту, проследите линию границы создаваемого Бироби-
джанского переселенческого района. Какие изменения можно обнаружить в его
современной географии?
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Задание 2:

 
1. Прочитайте текст и перечислите предприятия, которые были построены

в области в годы первых пятилеток. Чем, на ваш взгляд, была вызвана специфи-
ка строительства этих предприятий?

2. Составьте часть своей родословной: выясни, где трудились твои близкие
в эти годы?

А)  «Лица,  решающие  переселиться  в  Биро-Биджан,  должны  помнить
следующие обстоятельства. Край, куда они едут, имеет богатые возможно-
сти. Но в данный момент он еще дикий, необжитый и требует людей здоро-
вых, сильных, смелых, которые способны многое терпеть».

Из обращения КомЗЕТа к будущим переселенцам. 1928 год. А. Жданов
Б) Из протокола Президиума ЦИК Союза ССР от 24/28 марта 1928 года:
1. Закрепить за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися

евреями  свободные  земли  в  Приамурской  полосе  ДВК,  включающие  Бирско-
Биджанский район, в следующих примерно границах: по реке Амуру западнее г.
Хабаровска до устья Хинган и по реке Хинган до железно-дорожной линии; да-
лее, севернее железно-дорожной полосы на восток до реки Урми и по рр. Урми и
Тунгуске, а на востоке по линии западнее г. Хабаровска.

2.  Из  указанной  площади  исключить  площади  землепользования  сто-
рожилого и казачьего  населения,  а также участки,  занятые переселенцами
или зачисленные за ними впредь до истечения законного срока. Площади, осво-
бождающиеся в результате землеустройства наличного населения, либо вслед-
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ствие истечения законного срока для лиц, закрепивших земельные доли, но не
занявших их, также передать для нужд земельного устройства трудящихся
евреев. ...

4. Точные границы описанного в п. 1-м поручить установить на месте…
и предоставить с заключением НКЗема РСФСР – на утверждение.

5. При благоприятных результатах сплошного заселения означенного в п.
1-м района трудящимися евреями – иметь в виду возможность образования на
территории  указанного  района  еврейской  национальной  административно-
территориальной единицы.

К моменту образования ЕАО (к 1934 г.) ее промышленность была представ-
лена 15 промысловыми артелями и десятками мелких предприятий, главным
образом  местной  промышленности.  Освоение  и  эксплуатация  естественных
богатств Биро-Биджанского  района сдерживались недостатком людей.  В  1932
году на территории будущей области проживало 44 574 человека, население Би-
робиджана составляло 5 200 человек. Руководители Биро-Биджанского района
неоднократно обращались  в  правительство  СССР с  просьбой повысить  статус
этого района до уровня республики или автономной области. Они считали, что
именно это придаст привлекательность территории Биро-Биджана в глазах ев-
реев-переселенцев. 7 мая 1934 года ВЦИК преобразовал Биро-Биджанский рай-
он Дальневосточного края в Еврейскую автономную область. 

Постановление  президиума ВЦИК «О преобразовании Биробиджанского
района в автономную Еврейскую национальную область» от 7 мая 1934 г.

Учитывая быстрое хозяйственное развитие Биробиджанского района, Пре-
зидиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановляет:

1. Преобразовать Биробиджанский район в автономную Еврейскую нацио-
нальную область с центром в рабочем поселке Биробиджане, входящую в состав
Дальневосточного края.

2. Предоставить автономной Еврейской национальной области все права,
установленные действующим законодательством для автономных областей, вхо-
дящих в состав РСФСР.

 
Рис. 26. Постановление Центрального исполнительного комитета 

Союза ССР от 1 мая 1934 г.

46



В октябре 1934 г. Совнарком СССР принял постановление «О мероприяти-
ях по хозяйственному и культурному развитию Еврейской автономной области».
Им утвержден план переселений в ЕАО во второй половине 1934 г. и в 1935 г. в
количестве 4000 семей, в том числе 300 семей по линии колхозного переселения.
Наркомату земледелия СССР выполнить в 1935 г. осушение 5 тыс. га земли, за-
везти для переселенческих колхозов области необходимое количество коров и
лошадей.  Колхозам  и  колхозникам  области  были  предоставлены  льготы  по
сельскохозяйственному  развитию.  Впервые  в  области  развернулось  строи-
тельство промышленных предприятий. В 1935 году в соответствии с постановле-
нием  началось  строительство  швейной  фабрики  в  Биробиджане,  областной
типографии, ремонтно-механического, фанерного и кирпичных заводов, желез-
нодорожного вокзала, начато строительство крупной механизированной обувной
и трикотажной фабрик в Биробиджане, Лондоковского известкового завода, би-
робиджанских типографии, ремонтно-механического, фанерного и трёх кирпич-
ных заводов, железнодорожного вокзала. Осуществлялось строительство автомо-
бильных дорог, вторых путей Амурской железной дороги. 

С образованием ЕАО постепенно начинает формироваться специфика ее
районов. Самыми крупными были тогда Сталинский район (ныне Октябрьский),
второе место по объему производства сельскохозяйственной продукции занимал
в 30-е  годы Блюхеровский (Ленинский район).  Основными полевыми культу-
рами в обоих этих районах были пшеница, овес и соя. Еще в 1931 г. в пяти ки-
лометрах от поселка Биракан (Облученский р-н) появился населенный пункт
Смольный,  где  заработал  скипидарно-смолокуренный  завод,  производивший
смазочные  материалы для  гужевого  транспорта,  столь  необходимого  молодой
промышленности области. В том же году в районе возникает на базе пяти ев-
рейских промартелей поселок Лондоко-завод, где началась добыча известняка.
Через год эти рабочие артели перевалят через сопку и начнут разработку сырья
для производства цемента. Так начнется история современного поселка Тепло-
озерск и его цементного завода.

На 1 октября 1934 года на территории ЕАО работало около двух десятков
промышленных предприятий,  в  том числе  и  кооперативных (в  те  годы были
очень распространены так называемые промышленные артели). В области ак-
тивно велась заготовка и переработка леса (Биробиджан 30-х годов был почти
сплошь «деревянным»), изготавливались мебель и бочкотара, действовали смо-
локурни, примитивные печи обжига извести и даже совсем крохотные кирпич-
ные заводики, на которых порой трудилось всего 3-4 человека.  Значительная
часть квалифицированных рабочих была занята на обслуживании железной до-
роги.  В  те  же  годы  в  Облученском  районе  Еврейской  автономной  области
началось строительство ныне известного далеко за пределами региона курорта
«Кульдур».

Большую роль в жизни области в те годы играла национальная культура,
развитию которой именно в 30-е годы придавалось большое значение. Большая
работа проводилась по ликвидации неграмотности и малограмотности. К приме-
ру, в селе Михайло-Семеновском (ныне с. Ленинское) в 1930 г. на 1430 дворов
насчитывалось  445 неграмотных и 370 малограмотных,  для них открывались
специальные курсы и кружки.
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В  области  вводилось  всеобщее  начальное  и  семилетнее  образование.  В
1934 г. функционировало 80 школ, в т.ч. средних школ – 3 (из них еврейских –
1), неполных средних – 19 (из них еврейских – 3), начальных – 58 (из них ев-
рейских – 4), детских садов – 37, техникумов – 2 (механизации сельского хозяй-
ства, педагогический). В 1937 году в области уже функционировало 117 школ, в
том числе 22 национальных: 12 еврейских и 10 корейских. В Биробиджане дей-
ствовала  средняя  школа,  где  во  всех  14  классах  преподавание велось  на  ев-
рейском языке идиш.  Здесь  же,  в  областном центре,  была русская  неполная
средняя школа с 18 классами и две начальные корейские школы. Во всех этих
школах обучалось 1370 детей, работало больше трехсот учителей.

Кадры для школ готовило тогда Биробиджанское педагогическое училище,
где преподавание велось на русском и еврейском языках. Кроме педучилища, в
городе было еще три средних специальных учебных заведения: техникум меха-
низации сельского  хозяйства,  горно-металлургический техникум и фельдшер-
ско-акушерская  школа.  В  этих  учебных  заведениях  обучалось  тогда  в  общей
сложности 600 человек.  Действовала в  то  время в Биробиджане музыкально-
балетная школа. 

Несмотря  на  многочисленные  трудности,  Биробиджанский  район  раз-
вивался, доказательством чего являются события и изменения, произошедшие в
1928-1934 гг.:

1. Построен ряд промышленных предприятий: Лондоковский известковый
завод, кирпичные заводы, швейная фабрика.

2. Организовано 43 колхоза, 3 совхоза, посевные площади увеличены в 2,5
раза.

3. Открыт Биробиджанский государственный еврейский театр, начали из-
даваться газеты «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн».

4.  Открыты  техникум  социалистического  земледелия  в  с.  Екатерино-
Никольское, Биробиджанский педагогический техникум.

В  1934  году  7  мая  постановлением  Президиума  ЦИК  СССР  Бироби-
джанский район был преобразован в  Еврейскую автономную область,  в  июле
того же года в составе области образовано пять административных районов: Би-
робиджанский,  Бирский  (Облученский),  Михайло-Семеновский  (Ленинский),
Смидовичский, Сталинский (Октябрьский).

Завершением оформления области как советской государственной едини-
цы считается первый областной съезд Советов, открытый 18 декабря 1934 года,
который утвердил план хозяйственного, культурного строительства и избрал ру-
ководящие областные органы.

Заметнее всего развивался в довоенные годы административный центр Ев-
рейской автономной области,  за  неполное  десятилетие  (с  1928  по  1937  годы)
ставший одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Во-
стока. В 1934 году с образованием Еврейской автономной области Биробиджан
становится ее административным центром.  На основании постановления Пре-
зидиума ВЦИК от 2 марта 1937 года № 17 «О преобразовании рабочего поселка
Биробиджан  в  город»  рабочий  поселок  Биробиджан  получил  статус  города.
Конечно, городом его в современном понимании можно было назвать разве что с
большой натяжкой. Каким он тогда был, узнаем из так называемого паспорта,
составленного в канун переименования его из поселка в город. 
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Возникновение города Биробиджана

Рис. 27. На Октябрьской улице Биробиджана. 
Фото В. Гиршовича, 1937 г. 

Рис. 28. У входа в детскую
музыкальную школу.

Биробиджан. 
Фото В. Гиршовича, 1937 г.

Вот каким он был тогда: «… селение основано в 1912 году. Общая площадь
земель в пределах поселения 37500 га, в том числе под застроенными кварта-
лами – сто га, улицами, проездами, площадями – тридцать гектаров. Жителей –
12 тысяч человек, в том числе работающих в промышленности – 840, в строи-
тельстве – 1292 человека. Количество крупных промышленных предприятий –
12 (электростанция, кирпичный завод № 1, кирпичный завод артели «Кирпи-
чики», два лесозавода, швейная и мебельная фабрики, трикотажное производ-
ство, пекарня и др.). Жилой фонд – 36 597 квадратных метров, автобусов – три,
протяженность освещенных улиц – один километр, общее число уличных точек
горения – 10, одно почтовое отделение и 400 слушательных радиоточек; теле-
фонных станций – одна, абонентов – 530. Начальных школ – три, средних – две,
техникумов – три; театр на 493 места, пять киноустановок при клубах, библио-
тека;  больница  на  80  коек,  в  ней  работают  пять  врачей,  амбулатория,  об-
служивают врачей – два, здравпункт на предприятии с одним обслуживающим
врачом;  выпускаются  две  газеты  («Биробиджанская  звезда»,  «Биробиджанер
штерн»)». Если следовать по архивным данным, одной из первых улиц Бироби-
джана, тогда еще поселка городского типа, была Октябрьская – она была уза-
конена постановлением бюро Биробиджанского райкома ВКП(б) от 27 октября
1932 года.

Здесь же действовали ведущие промышленные предприятия области – обо-
зостроительный  завод,  мебельная  фабрика,  фанерный  завод,  целый  ряд
предприятий промкооперации, так называемые артели. Во второй пятилетке в
Биробиджане начали строить кирпичные жилые дома. А первым государствен-
ным промышленным предприятием в области стала открывшаяся в 1932 году
Биробиджанская швейная фабрика, в двух цехах которой было установлено 49
швейных машин.

В городе печатались две ежедневные областные газеты (на русском и на
еврейском языках), выходили четыре районные газеты, две газеты политотде-
лов: одна – отделения железной дороги, другая – политотдела совхозов. 
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С января 1936 года в ЕАО начал издаваться литературно-художественный
и  общественно-политический  журнал  «Форпост»,  ответственным  секретарем
которого был молодой журналист Бузи Олевский. В журнале «Форпост» печата-
ли свои произведения биробиджанские писатели и поэты Эм. Казакевич, Б. Ми-
ллер, И. Бронфман, Л. Вассерман.

Среди тех, кто стоял у истоков становления и развития еврейской нацио-
нальной культуры в ЕАО, были известные еврейские поэты И. Фефер, П. Мар-
киш,  Л.  Квитко.  В  начале 30-х  годов в  Биробиджан из  Бразилии приезжает
писатель С. Боржес, проживший в области почти 40 лет. В 1934 году в газете
«Биробиджанер штерн» были опубликованы первые стихи шестнадцатилетнего
учащегося  А.  Вергелиса,  в  дальнейшем  –  известного  советского  еврейского
писателя, главного редактора журнала «Советиш геймланд». 

Приблизительно с 1932 года в будущей национальной области начинает
развиваться библиотечное дело (в 30-е годы в области было 14 библиотек).  В
1937 году началось строительство нынешнего здания областной научной библио-
теки им. Шолом-Алейхема. Набирал силу и опыт Биробиджанский еврейский те-
атр им. Л.М. Кагановича. Руководил театром заслуженный артист республики
М.И. Гольдблат. Широкое развитие в области получило звуковое кино. В 1938
году в Биробиджане был построен кинотеатр. Вторая половина 30-х годов была в
полном смысле этих слов пиком развития еврейской национальной культуры ли-
тературы в ЕАО. 

Сегодня самое большое собрание фотодокументов 1920-1930-х годов по Ев-
рейской автономной области хранится в фондах Российского этнографического
музея (РЭМ). Их количество составляет более 1500 единиц. Большая заслуга в
создании коллекции, её сохранении принадлежит И.М. Пульнеру, с 1937 года
заведующему Еврейской секцией Государственного музея этнографии.

Рис. 29. Строительство новой улицы
в Биробиджане. Фото Я. Смертенко, 1936 г.

(из собрания РЭМ)
Рис. 30. Главный вход в здание

Государственного еврейского театра.
Биробиджан. Середина 1930-х гг. 

(из собрания РЭМ)
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Рис. 31. Участники эстафеты, организованной газетой «Биробиджанская звезда».
Биробиджан. Середина 1930-х гг. (из собрания РЭМ)

Задание 3.  Учебно-познавательная игра «Экскурсия по историче-
ским и памятным местам города Биробиджана». 

С помощью игры, представленной на сайте «Культурно-историческое на-
следие  ЕАО»,  можно  совершить  заочное  путешествие  по  улицам,  памятным
местам, площадям города Биробиджана. Играть можно командами.
http://www.nasledieeao.ru/news/
%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%8B
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF.%20%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%D1%87%D1%82..pdf

Политические репрессии 30-х годов

На развитии Еврейской автономной области крайне негативно отразился
Большой террор – сталинские репрессии конца 1930-х годов. Это не было ме-
роприятие, специально направленное против ЕАО; страшной чистке подвергся в
это время советский и партийный аппарат во всей стране. Жертвы были и среди
руководства,  и  среди рабочих,  крестьян,  интеллигенции без  различия нацио-
нальности. Особенно опустошительный характер носил при этом разгром руково-
дящих кадров во всех национальных республиках и областях, в том числе и в
Еврейской автономной области.
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Биробиджанским  исследователем  Владимиром  Журавлевым  в  «Книге
памяти жертв  политических репрессий на  территории Еврейской автономной
области» и на сайте eao.memo27reg.org «Вспомним всех поименно...» представле-
ны имена репрессированных в 1922-1958 гг. не менее 6900 чел., из которых 4333
чел. осуждены в уголовном порядке по ст. 58 УК РСФСР (из них 1233 расстреля-
ны) и 2567 выселены в административном порядке (ссылка, высылка, выселение
на спецпоселение).

Одним из первых в августе 1936 г. по обвинению в участии в «контррево-
люционной троцкистско-террористической организации» был арестован и в соот-
ветствии с решением Военной коллегии расстрелян Иосиф Либерберг. Как и ты-
сячи  других  переселенцев,  среди  которых  были  ученые,  писатели,  учителя,
инженеры, строители, приехавшие из различных городов СССР и зарубежья со-
здавать область, Иосиф Либерберг верил в реальность биробиджанского проек-
та. 

В  канун  80-летия  образования  Еврейской  автономной  области
Законодательное  Собрание  присвоило  Иосифу  Либербергу  звание  Почетного
гражданина  Еврейской  автономной  области.  Почетные  регалии  вручены  его
внучке Ирине Новицкой при проведении юбилейных мероприятий. На здании
мэрии Биробиджана, в котором располагалось областное правительство, установ-
лена памятная доска первому руководителю Еврейской автономии. 

В 1936-1937 годах были сняты со своих постов и репрессированы многие
другие  руководители области.  Среди них и  первый секретарь  обкома партии
ЕАО М.П. Хавкин. Его травля началась после того, как корреспондент «Тихо-
океанской звезды» С.М. Кремер направил 23 октября 1936 г. вновь назначен-
ному наркому внутренних дел Н.И. Ежову донос, в котором сообщил, что Хавкин
в  декабре  1923  г.,  в  бытность  его  первым  секретарем  Гомельского  горкома
РКП(б), критиковал Сталина, встав в ходе партийной дискуссии на сторону Л.Д.
Троцкого и Е.А. Преображенского. 4 мая 1937 г. Хавкина сняли с должности. В
начале 1938-го его взяли под стражу, но судили только 30 января 1941 г. За «ру-
ководство  правотроцкистской  организацией  и  проведение  вредительской  ра-
боты» он получил по приговору трибунала Дальневосточного фронта 15 лет лаге-
рей. 

В мае 1937 г. в Биробиджане была проведена областная партийная конфе-
ренция, давшая сигнал к дальнейшим карательным действиям. Ее жертвами
стали сменивший М.П. Хавкина на посту первого секретаря обкома партии Арон
Борисович Рыскин. Проработав в области чуть больше 4 месяцев, в начале сен-
тября он был арестован, а уже 22 сентября расстрелян как «английский шпион»
и «враг народа». 

Жертвами репрессий стали И.В. Аншин – второй секретарь обкома ВКП(б),
М.К. Певзнер – уполномоченный по заготовкам облисполкома, Н.К. Пересыпко –
первый председатель облпросвета, Н. Благой – комсомольский лидер области.

14 апреля 1938 г. был расстрелян первый партийный руководитель создан-
ного в 1930 году Биробиджанского еврейского национального района, а в 1937
году избранный вторым секретарем обкома партии Янкель Аронович Левин –
один из старейших большевиков не только в ЕАО, но и в стране. Арест, обвине-
ния в шпионаже и ГУЛАГ ожидали практически всех еврейских переселенцев
из-за границы. Умер в сталинских лагерях Иосиф Форер, председатель коммуны
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ИКОР. Его арестовали в 1937 г. за вредительство, хотя незадолго до этого на
совещании в Хабаровске отметили за отличную организацию работы коллектив-
ного хозяйства. 

Именно в те годы область потеряла и свои лучшие писательские кадры:
подверглась арестам практически вся редакция газеты «Биробиджанер штерн»;
Эммануил  Генрихович  Казакевич,  будущий  известный  советский  писатель,
автор повестей «Звезда» и «Весна на Одере»,  был вынужден тайком уехать в
Москву;  покинул  область  и  другой  известный  писатель  –  Давид  Бергельсон
(расстрелян 12 августа 1952 г.). Были обвинены в троцкизме и буржуазном наци-
онализме, а затем расстреляны и другие идеологи и энтузиасты строительства
«национального дома евреев».

В краеведческом музее г. Биробиджана хранятся свидетельства о чистках
1930 г. и расстрелах в 1933 г., но основная волна кровавых репрессий падает на
роковой 1937 и первую половину 1938 гг. Репрессии не щадили никого, от рядо-
вых колхозников до руководителей области. За тюремную решетку были упрята-
ны все секретари и заведующие отделами обкома, горкома и райкомов партии,
председатели райисполкомов, командиры воинских подразделений и погранот-
ряда. 

Первый председатель облисполкома И.И. Либерберг, первый секретарь об-
кома партии Матвей Хавкин репрессированы в 1937 г., первый исчез бесследно,
второй прошел через самые страшные лагеря и чудом остался жив. В лагерях
сгинули  тысячи  интернационалистов,  строивших  и  Еврейскую  автономию.
Список расстрелянных в эти страшные годы воистину интернационален, в одну
общую могилу на равных легли русские и евреи, рабочие и колхозники, интел-
лигенция и военнослужащие, хозяйственники. Молодая область одной из пер-
вых перенесла еще один сталинский эксперимент, который в массовом порядке
был распространен до Великой Отечественной войны. Речь идет о депортации
более 4,5 тыс. корейцев из сел Благословенное и Екатерино-Никольское, которые
в течении 4-5 часов, оставив все нажитое: дома, живность, вещи, и самое главное
– землю, на которой трудились более 70 лет, были вывезены в южные районы
страны. Для многих из них этот путь стал последним в жизни.

Планы дальнейшего развития Биробиджана как новой еврейской родины
были фактически заморожены. Косвенным образом об этом свидетельствует тот
факт, что Верховный Совет СССР фактически проигнорировал выдвинутый в
феврале 1941 года на заседании Совета национальностей первым секретарем об-
кома ВКП(б) ЕАО Гиршем Сухаревым план переселения в Биробиджан десятков
тысяч  евреев  из  захваченной  нацистами  Европы  (прежде  всего  из  Польши),
которые пытались найти спасение в СССР.
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Задания для практической работы

Задание 1. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.

Евреи в СССР
«Прошло четыре года после I съезда ОЗЕТа. За эти четыре года Советский

Союз добился громадных успехов. На сегодняшний день положение еврейской
массы совершенно иное, чем оно было четыре года назад. Мы должны исходить
из этого факта. Тогда установка была такая, что главное – это предохранить ев-
рейские массы от вымирания. Этот вопрос ставился довольно резко. Я был до
того съезда в еврейском местечке и видел, что положение евреев действительно
очень тяжелое. Теперь этот вопрос в старой форме сам собой отпадает, потому
что говорить теперь о вымирании евреев, по крайней мере, у нас в СССР, бес-
смысленно. Несомненно, для каждого из нас: чтобы сохранить жизнь, достаточно
работать. А теперь работу может найти всякий. В работе ОЗЕТа есть две сторо-
ны. Одна заключается в том, что ОЗЕТ превращает бывших лотошников и им
подобных в трудовые элементы, хлопочет об их нуждах, защищает их права и т.
д. Я считаю это вполне справедливым, потому что эти люди торговали не по при-
знанию, а по принуждению, не было у них другого выхода. К этому мы должны
соответственно отнестись. ОЗЕТ превращает эту косную, в значительной степени
консервативную мелкобуржуазную массу в трудовых людей. А с другой стороны,
нарождается уже новая, молодая, пролетарская прослойка, которая прошлого не
знает. Это – новый человек».

 (Из речи М.И. Калинина на II Всесоюзном съезде ОЗЕТа, 1931 г.)
 

1).  Какие  стороны  деятельности  ОЗЕТа  раскрыл  в  своей  речи
М.И. Калинин? 
2). В чем заключался смысл деятельности ОЗЕТа?

 
Задание 2. Прочитайте документы и дайте оценку «географии» переселе-

ния в ЕАО. Аргументируйте свой ответ.
1).  «К  переселению  из-за  границы  в  ЕАО  допускались  только  рабочие,

служащие и кустари, имеющие квалификацию, а также земледельцы, не пользу-
ющиеся наемным трудом и физически здоровые. При переселении преимуще-
ство  оказывалось  лицам,  родственники  или  близкие  которых  уже  осели  в
области. Те иностранные граждане, которых все-таки пропускали в СССР, долж-
ны были дать письменные обязательства отработать в ЕАО в местах, указанных
КомЗЕТом и облисполкомом, не менее трёх лет на общеустановленных условиях
переселения граждан СССР». (Государственный архив ЕАО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 42.
С. 62).

2). О первых переселениях евреев на Дальний Восток (Из заметки корре-
спондента  газеты «Дер  эмес»  М.  Кадышевича  от  8  мая  1928  года):  «Харьков
провожал нас скромно, но тепло. К 5 часам вечера собрались на Южном вокзале
первые переселенцы. Все ребята – 20 человек из Уманского округа – получили
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места в хорошем пассажирском вагоне почтового поезда «Харьков – Пенза». Ко-
роткий митинг. Делегации выстраиваются у паровоза, начинают петь «Интерна-
ционал».  Переселенцы  подхватывают,  и  под  добрые,  веселые  звуки  музыки
поезд отходит»…

3). Письмо от Давида Эдберга из Лос-Анджелеса (февраль 1998 г.): «Тогда,
в самом начале 30-х годов, было очень трудно найти работу, поскольку Америка
переживала период депрессии. Мои родители Яков и Рохель заинтересовались
планами строительства ЕАО в районе Дальнего Востока. Большое количество
семей собирались ехать туда, где строилось первое в мире еврейское государство.
33 семьи из Лос-Анджелеса, разбившись на три группы, отбыли в разное время
туда, в далекий Биро-Биджан». 

4).  Из  воспоминаний  Ильи  Исааковича  Блехермана  –  переселенца  из
Аргентины:  «В  1930  году  к  нам  в  Аргентину  приезжал  секретарь  Биро-
Биджанского райкома партии Я.Л. Левин. Он рассказал нам о перспективах бу-
дущей еврейской области. Мы все поверили ему и приехали сюда. Все мы были
коммунистами».

5). Луи Фишер, журнал «Дас Тагебух»: «Пятилетний план в корне меняет
характер советского еврейства. В то же время он ставит евреев Советского Союза
в положение, предохраняющее их от экономической гибели, угрожающей евреям
почти во всех восточно-европейских странах. В России большевизм быстро иско-
реняет остатки еврейской буржуазии. В то же время он открывает перед 2 850
000 евреев, живущих под знаком серпа и молота, новые и неисчислимые трудо-
вые возможности». 

6). Журнал «Гезорт», Бельгия: «Единственная страна, где больше не суще-
ствует еврейского вопроса, где евреи-трудящиеся имеют все права, где еврейские
трудящиеся массы наравне с трудящимися массами других национальностей со-
здают здоровую экономическую и культурную жизнь, – это Советский Союз».

7).  Газета «Фрайгайт»,  США:  «Из Лос-Анджелеса перед выездом в Биро-
Биджан большая группа еврейских рабочих-строителей готовилась для работы в
Биро-Биджане.  Эта  группа  привезет  с  собой  полный  набор  необходимых
инструментов и орудий для работы».

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Коммуна «ИКОР»
«ИКОР» – (аббревиатура названия «Идише колонизацие ин Рантфарбанд»,

т.е. «Еврейская колонизация в Советском Союзе») – одна из еврейских организа-
ций в США, ставившая своей целью помочь землеустройству евреев СССР. Воз-
никла эта организация одновременно с ОЗЕТом в 1925 году. 7 марта 1929 года
Совнарком  СССР  заключил  с  ней  договор  об  оказании  помощи  евреям,  же-
лающим  переселиться  в  Биро-Биджанский  район.  Согласно  этому  договору,
организация  «ИКОР»  была  освобождена  от  всех  государственных  и  местных
налогов и сборов. Получив льготы по налогообложению, «ИКОР» начинает ак-
тивно помогать Биро-Биджану. В будущую область направляется оборудование,
техника,  автомобили,  инструменты,  сельскохозяйственный  инвентарь,  детали
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для строительства деревянных двухэтажных домов, медикаменты, медицинские
инструменты и многое другое. Все это – безвозмездно. 

За  шесть  лет  (с  1928  по  1934  годы)  благодаря  этой  организации Биро-
Биджанскому району была оказана помощь на сумму свыше 250 млн. рублей.
Средства  для  оказания  помощи  новоселам  Биро-Биджана  благотворительная
организация «ИКОР» собирала по всей Америке.

В  августе  1929  года  в  Биро-Биджанский  район  отправляется  комиссия
«ИКОР», которая положительно оценила возможности этого района и дала «зеле-
ный свет» отправке сюда людей. Многие из тех, кто пожелал осесть на дальне-
восточной земле, оказались в коммуне, по понятной причине получившей назва-
ние «ИКОР». Коммуна эта (еще не имея такого названия) была организована в
апреле 1929 года группой из 12 человек – учащихся Курасовщинской еврейской
агрошколы  (из-под  Минска).  Эшелон  с  будущими  ИКОРовцами  прибыл  на
станцию Тихонькая 13 мая 1928 года. В числе организаторов коммуны были Аб-
рам Менделевич Бялый, Наум Моисеевич Фридман и другие. Работу на поле
прибывшие начали буквально уже на следующий день. В конце февраля 1929
года как одной из  лучших переселенческих коммун группе энтузиастов было
предложено поселиться в Смидовичском районе неподалеку от села Даниловка.
Поехало туда поначалу 12 человек, но к концу 1930 года в коммуне состояло уже
50 членов.

Рис. 32. Члены коммуны «Икор», 1928 г.             

Рис. 33. Коллективное чтение материалов о
сталинской Конституции в обеденный

перерыв на полях. Колхоз «Икор». Фото В.
Гиршовича, 1937 г. (из собрания РЭМ)

В 1931 году коллектив получает уже официальный статус коммуны и на-
звание «ИКОР»-Соцгородок. В нее вливаются 26 человек, прибывших из США,
43 человека из Аргентины, три – из Польши, 9  – из Германии, 5 человек  – из
Румынии. В течение 1932 года из-за рубежа в ЕАО прибыло 784 человека, боль-
шинство из них вступило в коммуну «ИКОР», которая таким образом превра-
тилась в первую международную еврейскую коммуну. На ближайший год стави-
лась задача довести численность коммунаров в «ИКОРе» до 5 тысяч человек,
развить на месте поселения высококультурное огородно-оранжерейное,  молоч-
ное и свиноводческое хозяйства. Впоследствии коммуна объединилась с соседней
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украинской коммуной. А в 1937 году многие коммунары, в основном евреи-пере-
селенцы из-за рубежа, были репрессированы. Среди них выходцы из Соединен-
ных Штатов Америки Эдвин, Пумштейн и Сухой, прибывшие из Аргентины Ичи
Лерер и Арон Шнур, «поляк» Триновский, приехавшие из Германии Цанге, Ха-
нефт и другие. В сентябре 1937 года уже, по сути, бывшую коммуну «ИКОР» со-
единили с соседним колхозом, присвоив объединенному хозяйству название кол-
хоза «Имени XVIII партсъезда». В 1947 году с началом антиеврейской кампании
в Советском Союзе  его  связь  и  сотрудничество  с  американской организацией
«ИКОР» прекратились. 

Решением  Законодательного  Собрания  народных  депутатов  Еврейской
автономной области образована комиссия по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий. По состоянию на 1 июня 1996 года таких
людей в области насчитывалось 600 человек. Во исполнение закона РФ «О реа-
билитации  жертв  политических  репрессий»  в  качестве  компенсации  постра-
давшим из средств бюджета выплачено около 200 млн. рублей. Им также предо-
ставляются льготы на оплату проезда на транспорте, жилья, коммунально-быто-
вых услуг, лекарственное обеспечение. 

Фотограф запечатлел и сохранил для истории лица первых переселенцев,
которые в 1928 году были направлены в район Бирского опытного поля, где они
организовали молодёжную сельскохозяйственную коммуну «Икор» (рис. 32, 33). 

В августе 2016 в пос. Соцгородок Смидовичского района был открыт памят-
ный  мемориал  первостроителям  ЕАО,  членам  международной  еврейской  мо-
лодежной сельскохозяйственной коммуны «ИКОР».

1. Где и когда была создана организация «ИКОР»?
2. Повлияла ли помощь организации «ИКОР» на развитие и становление
области?
3. Кто состоял в коммуне «ИКОР»?
4. Как сложилась в СССР судьба евреев-переселенцев из-за рубежа?

Задание 4. Решите кроссворд 

По горизонтали:
1.  Государственный комитет,  занимающийся вопросами поиска мест для

компактного расселения евреев, адаптации еврейского населения к сельскохо-
зяйственному труду.

4. Первый председатель исполкома ЕАО, расстрелянный в период репрес-
сий в 1937 г.

5. Населённый пункт, в котором был построен известковый завод.
7. Рабочий 4-го цеха обозного завода, участник Сталинградской битвы, ге-

рой СССР.
10.  Общественный комитет,  помогающий осуществлять  переселенческую

политику в 20–30-е годы.
11. Самое крупное хозяйство в Биробиджанском районе.
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13. Национальный язык первых еврейских переселенцев.
По вертикали:
2. В 1932 году в газете «Биробиджанер штерн» (Биробиджанская звезда),

первым главным редактором которой был его отец, этот поэт опубликовал свои
стихи на идише и выпустил первый сборник стихотворений «Бирэбиджан-бой»
(Биробиджанстрой)).

3.  Инициатор  стахановского  движения  в  области,  фрезеровщик  артели
имени Димитрова.

6. Руководитель Комитета по земельному устройству трудящихся евреев в
1924 г.

8. Лучшая работница Биробиджанской швейной фабрики по итогам социа-
листического соревнования.

9. Профессор, руководитель экспедиции 1927 г. на территорию нынешней
области, включавшей мелиораторов, ботаников, экономистов, главный агроном
КомЗЕТа. 

12. Настоящая фамилия Юрия Ларина – первого председателя ОЗЕТа.
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Задание 5. История улиц города Биробиджана
Соотнесите названия улиц г. Биробиджана и факты из биографии людей, в

честь которых они названы. 
1. Улица
П. Комарова 

А) Командир взвода Особой дальневосточной армии. Отличился в боях
во  время  военного  конфликта  на  КВЖД  в  1929  г.  Геройски  погиб,
защищая дальневосточные границы. 
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2. Улица С.Г.
Лазо

Б)  Работал  культинструктором,  строителем,  председателем  колхоза,
журналистом  в  газете  «Биробиджанер  штерн»,  организовал
Биробиджанский еврейский государственный театр, на сцене которого
шла его комедия «Молоко и мед».

3. Улица Э.Г.
Казакевича

В)  В 1945 г.  в  качестве корреспондента ТАСС участвовал в военных
действиях  1-го  Дальневосточного  фронта.  В  1950  г.  цикл  стихов
«Маньчжурская  тетрадь»,  «Новый  перегон»  и  «Зеленый  лес»  были
удостоены Сталинской премии III степени.

4. Улица 
А.М. 
Лукашова

Г) С его именем связан период освобождения Приморья и Приамурья от
белогвардейцев  и  интервентов.  Будучи  талантливым  военным  и
политическим  организатором,  объединил  разрозненные  силы  в
партизанскую  армию,  которой  затем  и  командовал.  Погиб  от  рук
японских интервентов.

5. Улица Б.И.
Миллера

Д)  Партийный  и  государственный  деятель.  В  16  лет  стал  членом
социал-демократической партии. В 1918 г. приехал на Дальний Восток.
Участвовал  в  организации  Народно-революционной  армии,  был
военным  комиссаром  Восточного  фронта.  За  заслуги  в  Гражданской
войне награжден орденом Красного Знамени.

6. Улица 
П.П. 
Постышева 

Е)  Первоначальное  образование  получил  в  казачьей  школе.  Затем
окончил высшее начальное городское училище в Хабаровске. В 1918 г.
вступил добровольцем в Красную гвардию, сражался в партизанских
отрядах  Приморья  и  Приамурья.  После  войны  возглавил
Дальневосточную полярную экспедицию, одной из целей которой было
создание  поселения  на  о.  Врангеля.  Организовал  регулярные
метеорологические  наблюдения,  опись  острова,  собрал  ценнейшие
коллекции  флоры  и  фауны,  этнографические  материалы.  Написал
книги «Остров метелей», «По нехоженой земле».

7. Улица Г.А.
Ушакова

Ж)  Учитель  естествознания.  В  1901  г.  переселился  в  Хабаровск.
Преподавал,  занимался  опытным  делом  по  селекции  плодовых  и
ягодных  культур.  Переписывался  с  И.В.  Мичуриным,  по  его  совету
занялся  селекцией  груши.  В  1934  году  в  Хабаровске  организовал
плодово-ягодный питомник, названный его именем. 

8. Улица К.Д.
Запарина

З)  Поэт,  прозаик,  драматург  и  публицист.  В  1936  г  приехал  в
Биробиджан.  Работал  учителем  в  средней  школе  №2,  редактором
областной газеты «Биробиджанер штерн».  В 1950 г.  приговорен к 10
годам, почти 7 лет провел в лагерях. Реабилитирован. Вернувшись в
Биробиджан, занялся литературной деятельностью.

Ключ к заданию:
1 2 3 4 5 6 7 8
В Г Б Ж З Д Е А

Задание 6. Выберите верный вариант ответа:
1. Какая экспедиция обследовала территорию Бирско-Биджанского района

Дальневосточного края с 22 июня по 7 августа 1927 года?
А) экспедиция КомЗЕТА во главе с Б.Л. Бруком 

59



Б) экспедиция Ленинградского научно-исследовательского института зем-
леделия 

В) экспедиция Владимира Арсеньева
2. Какой исторический документ для нашей будущей области был принят

Президиумом ЦИК СССР 28 марта 1928 года?
А) постановление «О закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного засе-

ления трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе Дальне-
восточного края» 

Б)  постановление  «О  преобразовании  Биробиджанского  национального
района  в  Еврейскую  автономную  область»  В)  закон  «О  выходе  Еврейской
автономной области из состава Хабаровского края»

3. Когда первые еврейские переселенцы прибыли в Биробиджанский пере-
селенческий район на станцию Тихонькая?

А) 28 апреля 1928 года 
Б) 1 мая 1929 года 
В) 12 сентября 1930 года
4. Когда был образован Биробиджанский национальный район в составе

Дальневосточного края?
А) 20 августа 1930 года 
Б) 7 мая 1934 года 
В) 28 апреля 1928 года
5. В каком году вышли первые номера газет «Биробиджанская звезда» и

«Биробиджанер Штерн»?
А) в 1930 году 
Б) в 1934 г. 
В) в 1946 г.
5. В каком году станция Тихонькая получила статус рабочего поселка Би-

робиджан?
А) в 1931 году 
Б) в 1928 году 
В) в 1937 году
6. В каком году Биробиджан получил статус города?
А) в 1931 году 
Б) в 1937 году 
В) в 1912 году
7. Какая железнодорожная станция на Транссибе дала жизнь городу Облу-

чье?
А) Биракан 
Б) Сололи 
В) Бира
8. Когда рабочий поселок Облучье получил статус города?
А) 4 декабря 1938 года 
Б) 7 ноября 1917 года 
В) 30 декабря 1946 года
8) Биробиджанский пограничный отряд сформирован:
А) в 1928 году 
Б) в 1933 году 
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В) в 1937 году
9) С какого времени наша территория называется Еврейской автономной

областью?
А) с принятием 7 мая 1934 году постановления ЦИК СССР «О преобразова-

нии Биробиджанского района в Еврейскую автономную область» 
Б) с принятием 28 марта 1928 года постановления Президиума ЦИК СССР

«О закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися ев-
реями свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края» 

В) с подписанием Федеративного договора в 1991 году и получением ста-
туса субъекта Российской Федерации

10. Назовите дату проведения первого областного съезда Советов:
А) 12 ноября 1928 года 
Б) 18 декабря 1934 года 
В) 7 мая 1937 года
11. Когда в г. Биробиджане было построено первое каменное здание?
А) В 1935 году было закончено строительство каменного здания железнодо-

рожного вокзала при станции Биробиджан
Б) В 1935 году было построено кирпичное здание обкома партии и облис-

полкома (ныне мэрии Биробиджана)
В) В 1934 году было сдано в эксплуатацию здание кинотеатра «Бироби-

джан» (ныне кинотеатр «Родина»)
12. Когда в городе Биробиджане был открыт первый кинотеатр?
А) в ноябре 1937 года 
Б) в мае 1945 года 
В) в августе 2018 года
13. Когда был открыт в Биробиджане областной краеведческий музей?
А) в 1945 году 
Б) в 1935 году 
В) в 1947 году
14. Какое название носил Ленинский район в тридцатые годы ХХ века?
А) Бирский 
Б) Блюхеровский 
В) Сталинский

Задание 7. Используя старые фотографии, составьте рассказ о первых пе-
реселенцах в ЕАО.

Рис. 34. Переселенцы-пчеловоды Бурек с
женой и Галовичев. Ст. Тихонькая, 1929 г. Из
фондов Российского этнографического музея

Рис. 35. Евреи-переселенцы из-за границы на
станции Тихонькая, начало 1930-х гг. 

Из фондов областного краеведческого музея
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Рис. 36. На реке Бира, 1928 г. Из фондов
областного краеведческого музея

Рис. 37. Бригада переселенцев из Палестины,
1932 г.

Задание  8.  Установите  соответствие  между  событиями  (процессами,
явлениями) и их участниками:

1) Иосиф Бумагин 2) Б.Л. Брук 3) И.И. Либерберг

4) П.Г. Смидович 5) М.П. Хавкин
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А) Первый председатель исполкома ЕАО, расстрелянный в период репрес-
сий в 1937 г.

Б) Первый секретарь обкома партии, пострадавший в годы репрессий и от-
бывавший 19-летний срок в сталинских лагерях.

В) Рабочий 4-го цеха обозного завода, участник Сталинградской битвы, Ге-
рой СССР.

Г)  Профессор,  руководитель  экспедиции  1927  г  на  территорию  Бироби-
джанского района, главный агроном КомЗЕТа. 

Д) Руководитель Комитета по земельному устройству трудящихся евреев в
1924 г.

Ключ к заданию:
1) 2) 3) 4) 5)
В Г А Д Б

Задание 9. Вставьте пропущенные слова.

Рис. 35. Карта депортации народов СССР (30–50-е гг. ХХ в.)

А) Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на карте-
схеме, происходили на Дальнем Востоке в ___________ веке.

Ответ: двадцатом
Б) Напишите название народа, обозначенного на схеме цифрой «2». Ответ:

корейцы
В) Прочитайте текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему,

укажите название населённых пунктов, которые пропущены в этом тексте.
«В течении 4–5 часов более 4,5 тыс. людей, оставив все нажитое: дома, жив-

ность, вещи и, самое главное, –землю, на которой трудились более 70 лет, из сёл
____________ и ________________ были вывезены в южные районы страны. Для
многих из них этот путь стал последним в их жизни. Ответ: Благословенное и
Екатерино-Никольское.
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Задание  10. Укажите  с  точностью  до  половины  десятилетия  период,
раньше которого не мог быть выпущен данный билет лотереи. Используя изоб-
ражение, приведите одно любое обоснование вашего ответа.

Ответ: вторая половина 1920-х годов (1928 г). Данная лотерея проводи-
лась ОЗЕТом для сбора средства на землеустройство трудящихся евреев.

  1. Составь «дальневосточную часть» своей родословной, выяснив, кто
из твоих близких или знакомых был передовиком производства в годы первых
пятилеток.

2. Запиши рассказ своих родственников или знакомых о каком-то заметном
событии  в  истории  города  (села)  или  области,  участниками  или  очевидцами
которого они были. (Время событий – довоенные годы, тема – производственная
деятельность).

3. Среди нескольких тысяч географических названий, отмеченных на кар-
те нашей области, особый, даже, можно сказать, повышенный интерес у людей
обычно вызывают ойконимы – названия населенных мест. Подготовьте сообще-
ния об истории происхождения названий населенных пунктов  вашего района,
возникших в 30-е гг. XX века.

Информационные ресурсы к уроку:
1 Биробиджан:  от  заброшенного  полустанка  до  центра  Еврейской

автономной области, 1937 г. : [фрагменты кинохроники / реж. монтажа Т.И. Дья-
конова]. – Электрон. дан. (1 видеофайл). – Санкт-Петербург: Президентская б-ка
им.  Б.Н.  Ельцина,  2010.  –  URL: https://www.prlib.ru/item/398993?
ysclid=lnb1ovz2b3108805018 (дата обращения: 04.10.2023).

2 Вайсерман  Д.И.  Биробиджан:  мечты  и  трагедия.  История  ЕАО  в
судьбах и документах. –  URL: ftp://62.76.193.130/Books/D.Vaiserman_Birobidgan-
mechti-i-tragediy.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

3 Гуревич В.С. Еврейская автономная область : из прошлого в настоя-
щее. История становления и развития Еврейской автономии на Дальнем Восто-
ке /  В.С.  Гуревич;  ответственный редактор П.А.  Минакир.  –  Хабаровск:  ООО
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«Омега-Пресс», 2020. – 524, [56] с.: ил. – URL: http://nasledie-eao.ru/news/ЕАО_из
%20прошлого%20в%20настоящее.pdf?ysclid=lnb1sitor8976023922  (дата  обраще-
ния: 04.10.2023).

4 Гуревич В.С. Право на самоопределение // ДВ ученый.  –  2022 г.  – 13
апр.  (№  7).  – С.  6.   –  URL:  http://nasledie-eao.ru/news/ДВ%20ученый%20№
%207%20стр.%206_Гуревич7_2022a.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

5 Гуревич  В.С.  ЕАО в  объективе  советской  фотожурналистики:  жизнь
региона в 1930-е годы XX века на основе уникальных кадров //  Региональные
проблемы. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 44–57. – DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-1-
44-57.  –  URL: http://icarp.su/en/Journal/Archive/rp-22-1-2019/44-57.pdf  (дата
обращения: 04.10.2023). 

6 Еврейская автономная область : история административно-территори-
ального устройства в картах, документах и фотографиях / автор-составитель В.С.
Гуревич.  – Биробиджан, 2018,  – 111 с.  – ISBN 978-5-904121-26-6.  – URL: http://
nasledie-eao.ru/news/Гуревич.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

7 Еврейская автономная область : энциклопед. словарь / ответственные
редакторы В.С. Гуревич, Ф.Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан :
ИКАРП ДВО РАН, 1999. – 367 с. – URL: https://nlr.ru/res/epubl/rue/jewish.html?
ysclid=lnb2ar10lg503247160 (дата обращения: 04.10.2023).

8 История  Еврейской автономной  области  :  учебное  пособие  /  авторы-
составители: П.В. Примак, Е.В. Титова. – Биробиджан : ФГБОУ ВО «ПГУ им.
Шолом-Алейхема», 2019. – 172 с.

9 Историко-географический атлас Еврейской автономной области : учеб-
ное пособие для учащихся 8-9 классов / ответственные редакторы Е.Я. Фрисман,
А.А. Сурнин. – Биробиджан : Комитет образования ЕАО, 2006. – 44 с.: ил.

10 Книга  Памяти  жертв  политических  репрессий  на  территории  Ев-
рейской автономной области /  авторы-составители В.Н. Журавлев, И.С. Бренер.
– Биробиджан: Окарина, 2011. – 478 с. – URL:  https://ru.openlist.wiki/index.php?
title=Категория:Книга_памяти_ЕАО&pagefrom=Х (дата обращения: 04.10.2023).

11 Марундик  Е.  Городок  всемирного  масштаба.  −  2-е  издание, перера-
ботанное и дополненное. − Биробиджан, 2021. − 532 с. − ISBN 978-5-6044634-2-0.
–  URL: http://nasledie-eao.ru/news/Городок%20всемирного%20масштаба.pdf?
ysclid=lnb2f0dsj6111771546 (дата обращения: 04.10.2023).

12 На берегах Биры и Биджана : документальный фильм / Дальневосточ-
ная студия кинохроники. – URL:  https://www.youtube.com/watch?v=Qw6zKycP-lo
(дата обращения: 04.10.2023).

13 Пособие для проведения учебно-познавательной игры-викторины «Кто,
что, где, когда в Еврейской автономной области» / под редакцией В.С. Гуревича.
–  URL:  http://nasledie-eao.ru/news/Кто,%20что,%20где,%20когда%20в
%20ЕАО_игра-викторина.pdf?ysclid=lnb2k3669g184234877 (дата  обращения:
04.10.2023).

14 Развитие Еврейской автономной области (конец XIX в. — 1934 г.) :  по
документам  государственного  архива  Еврейской  автономной  области. –  URL:
https://www.eao.ru/archive/obshchestvo/istoriya/sozdanie-i-razvitie-eao/razvitie-
evreyskoy-avtonomnoy-oblasti-konets-xix-v-1934-g-/ (дата обращения: 04.10.2023).
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15 Трудовые династии Еврейской автономной области :  документальный
фильм  / Дальневосточная студия кинохроники. –  URL:  https://
www.youtube.com/watch?v=PZZst1TN6Hk (дата обращения: 04.10.2023).

16 Улицы города Биробиджана : справочно-информационное издание : по
документам гос. архива Еврейской автономной области / ответственный состави-
тель И.А. Жирнова ; ответственные редакторы В.П. Шулятиков, Л.И. Швагерус.
– Биробиджан : Издательский дом «Биробиджан», 2012. – 194 с. – (75-летию го-
рода Биробиджана посвящается).

17 Учебно-познавательная  игра  «Экскурсия  по  Биробиджану». –  URL:
http://nasledie-eao.ru/news/Учебно-познавательная%20игра_Экскурсия%20по
%20Биробиджану.pdf?ysclid=lnb3enjz1y466086038 (дата обращения: 04.10.2023).

18 75 лет Биробиджану : видеопрезентация  посвящена юбилею Бироби-
джана  и  рассказывает  об  истории  города,  его  экономическом  и  культурном
потенциале, достопримечательностях и памятных местах областного центра. –
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kBQlTZPZSIs  (дата  обращения:
04.10.2023).

19 Фотографии из фонда Российского этнографического музея. Ч. 2 – URL:
http://nasledie-eao.ru/mediateka/fotografii-iz-fonda-rossiyskogo-etnograficheskogo-
muzeya-chast-2.php (дата обращения: 04.10.2023).
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ТЕМА 3. НАША ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Мерзлова Л.Б., учитель истории 
МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана

Основные
вопросы
содержа-
ния

1. Переход области на военное положение.
2. Участие жителей ЕАО в сражениях Великой Отечественной войны.
3. Вклад местной промышленности в победу над врагом.
4. Сельское хозяйство – фронту.
5. Помощь жителей ЕАО Красной Армии.
6. Военные действия в Приамурье и Маньчжурии. Окончание войны.

Планиру-
емые
результа
ты

1) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в сфере гражданского воспитания: готовность к гуманитарной и волонтер-
ской деятельности в ЕАО, в России;
в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  чувства  ответ-
ственности перед малой  родиной, гордости за свой край; ценностное от-
ношение к достижениям, вкладу ЕАО в великую победу страны над на-
цизмом;
в сфере духовно-нравственного воспитания: способность оценивать ситуа-
ции нравственного выбора исторических деятелей ЕАО в 1941–1945 гг. и
принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравствен-
ные  ценности  и  нормы  современного  российского  общества;  понимание
значения личного вклада в построение устойчивого будущего малой роди-
ны и России;
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории ЕАО
в 1941–1945 гг. значения трудовой деятельности как источника развития
человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятель-
ности человека.
2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
- владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему
организации жизни и деятельности ЕАО в период 1941–1945 гг.;
- владение базовыми исследовательскими действиями: определять позна-
вательную задачу в работе над проектом по истории ЕАО в период Вели-
кой Отечественной войны; намечать путь ее решения и осуществлять под-
бор  исторического  материала;  владеть  навыками  учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности; представлять результаты своей дея-
тельности в различных формах (сообщение,  эссе,  презентация, реферат,
учебный проект и другие); 
- работа с информацией: осуществлять анализ исторической информации
по  истории  ЕАО  в  1941–1945  гг;  использовать  средства  современных
информационных и коммуникационных технологий с соблюдением право-
вых и этических норм, требований информационной безопасности.
В сфере универсальных коммуникативных действий:
– общение: участвовать в обсуждении событий и личностей, связанных с
историей ЕАО в 1941–1945 гг; аргументированно вести диалог, уметь смяг-
чать  конфликтные  ситуации;  осуществление  совместной  деятельности:
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной ра-
боте; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
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В сфере универсальных регулятивных действий:
- владение приемами самоорганизации и самоконтроля своей учебной и
общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения;
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-
никших трудностей; признавать свое право и право других на ошибку.
3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Знание имен героев Великой Отечественной войны, исторических лич-
ностей  ЕАО,  внесших  значительный  вклад  в  социально-экономическое,
политическое и культурное развитие страны в 1941–1945 гг.
2) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной
форме исторических событий, явлений, процессов истории ЕАО.
3) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории ЕАО в 1941–
1945 гг.
4) Умение соотносить даты событий, произошедших в области, с событиями
отечественной истории; работать с историческими источниками, проводить
поиск информации в исторических документах; рассказывать об условиях
и образе жизни в период Великой Отечественной войны в ЕАО.

Основные
понятия 
и терми-
ны

ОСОАВИАХИМ (Общество  содействия обороне,  авиации и  химическому
строительству)
«Двухсотники,  трёхсотники»  – передовики  производства,  выполнявшие
нормы выработки на 200-300%.

Основные
даты, пе-
риоды 

 

- 22 июня 1941 г. бюро обкома ВКП (б) приняло постановление «О переводе
предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны»;
-  июль  1941  г.  –  свыше  трех  тысяч  женщин  областного  центра  были
направлены на строительство автодороги Биробиджан – Хабаровск;
- 05–25 июля 1941 г. – призыв в ремесленные и железнодорожные учили-
ща молодежи от 15 до17 лет;
-  1941–1942 гг.  –  построена автомобильная дорога Хабаровск – Бироби-
джан – Райчихинск;
- 1942 г. – начато строительство шахты Ушумун;
- 1942 г. – образованы хлебный и мясной фонды РККА;
- 1943 г. – построена Бираканская бумажная фабрика;
- 1943 г. – сдан в эксплуатацию прядильно-ткацкий комбинат;
-  1943 г.  –  на предприятиях области развернулось соревнование между
комсомольско-молодежными бригадами за звание «фронтовых»;
- 1945 г. – принято решение местных органов власти о строительстве ком-
бината «Хинганолово». 

Персона-
лии 

Герои Советского Союза:
Баранов Михаил  Павлович,  Бондарь  Георгий  Герасимович,  Бумагин
Иосиф Романович,  Вайсер  Владимир  Зельманович,  Дорошенко  Трофим
Тихонович, Егоров Павел Васильевич, Кагыкин Пётр Петрович, Каширин
Александр Иванович, Кащеева Вера Сергеевна, Лопатин Георгий Дорофе-
евич, Мильченко Семён Калинович, Панов Александр Семёнович, Попков
Александр  Иванович,  Романов  Николай  Фёдорович,  Стяжкин  Михаил
Михайлович, Тварковский Юрий Владимирович, Шелест Василий Галак-
тионович, Устинов Степан Григорьевич.
Герой России: Коваль Жорж Абрамович.
Полные кавалеры ордена Славы: 
Богорад Григорий Абрамович, Гагаринов Александр Михайлович, Пеллер
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Владимир Израйлевич, Раскопенский Александр Иванович.
Основные
виды 
деятель-
ности
обу-
чающих-
ся 
(на
уровне
учебных
дей-
ствий)

- Рассказывать о патриотизме гражданского населения (сбор средств для
помощи фронту, помощь семьям фронтовиков и др.).
- Участвовать в подготовке учебного проекта, посвященного одной из битв
данного периода войны (с привлечением дополнительных источников).
- Представлять характеристики героев войны (по выбору), рассказывать об
их подвигах.
- Высказывать оценку трудового подвига народа, роли женщин и подрост-
ков в работе тыла.
- Характеризовать повседневную жизнь и быт горожан и селян в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
- Участвовать в обсуждении вопроса «Кто сегодня заинтересован в фаль-
сификации  истории  и  искажает  истину  о  советских  воинах-
освободителях?» (по дополнительным источникам)
-  Объяснять  значимость  увековечения  памяти  о  войне  (музеи,  архивы,
произведения литературы и искусства, история семьи, гражданско-патрио-
тические инициативы – «Бессмертный полк» и др.).

Возмож-
ные
темы ис-
следова-
ний,
проектов

- Дорогами войны (боевой путь героя Советского Союза из ЕАО).
- Имена героев в названиях улиц и образовательных учреждений области.
- История создания Ордена Славы (кавалеры ордена из ЕАО).
- Всё для фронта.
- «Никто не забыт, ничто не забыто» (героизм и мужество защитников Оте-
чества).
- О трудовом подвиге школьников ЕАО в период Великой Отечественной
войны.
-  Герои Советского Союза, Герой Российской Федерации, Полные кавале-
ры орденов Славы, увековеченные на аллее героев в г. Биробиджане.

Материалы к уроку

Первые месяцы войны в Еврейской автономной области

Вариант 1. Работа с архивными документами «Первые месяцы войны в
Еврейской  автономной  области»  на  сайте  ОГБУ  «Госархив  ЕАО»: https://
arhiv.eao.ru/deyat/publikacii/696-pervye-mesyacy-voyny-v-evreyskoy-avtonomnoy-
oblasti-po-dokumentam-ogbu-gosarhiv-eao-za-1941-god.html     

Вариант 2. Лекция с элементами диалога, дискуссии.
Жесточайшим испытанием для советского государства стала Великая Оте-

чественная война 1941–1945 гг. Все годы боев с гитлеровской Германией Еврей-
ская автономная область, как и в целом дальневосточный регион нашей страны,
была тылом, который ежедневно мог стать самым настоящим фронтом. О начале
войны биробиджанцы узнали из сообщения, прозвучавшего из радиорепродукто-
ра, который стоял на углу улиц Октябрьской и Ленина. Очевидцам тех минут за-
помнились тревожные гудки паровозов, раздавшиеся в гнетущей тишине сразу
после замолкшего радио. Область с первых дней войны стала частью огромного
боевого лагеря, в который превратилась вся наша страна. Теперь ее жизнь была
подчинена одной задаче – «Всё для фронта, всё для Победы».
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От жителей области и других регионов страны на имя Сталина поступало
огромное  количество  обращений  о  направлении  добровольцами  в  Красную
Армию. Наркомат обороны был вынужден обратиться в обкомы партии с прось-
бой разъяснить добровольцам о недопущении заявлениями и телеграммами в
Москву в такое сложное время перегружать телеграф и почту. Все заявления не-
обходимо направлять в райвоенкоматы,  что и сделали многие жители нашей
области.

Вся страна было переведена на военные рельсы, на выпуск продукции под
лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы».  К началу Великой Отечественной
войны  Еврейская  автономная  область  оказалась  в  очень  тяжелой  ситуации:
просуществовав  как  самостоятельный  субъект  всего  семь  лет,  должна  была
решать не только вопросы политического, хозяйственного и культурного разви-
тия, но и мобилизации экономики в условиях военного времени. 

Рис. 37. Постановление «О переводе предприятий и артелей на выпуск продукции 
для нужд обороны»

22 июня 1941 г. бюро обкома ВКП (б) приняло постановление «О переводе
предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны».

Из архивных документов узнаем о том, что предприятиями выпускались
сумки гранатные, санитарные, противогазные, чехлы для фляг и касок, госпи-
тальные тапочки, щетки для мойки котлов, носилки санитарные и дегазацион-
ные, пуговицы, ремни поясные, белье нательное, парашюты, носовые платки, во-
ротнички,  шапки-ушанки,  дубовые  кадки,  деревянные  бочки,  черенки  для
лопат, лыжи, а также осуществлялся ремонт повозок, обозов, упряжи и седел,
одежды и  обуви. На  большинстве  предприятий  для  выполнения спецзаказов
фронта  была  проведена  значительная  перестройка.  Такие  предприятия,  как
обозный завод, авторемонтные мастерские, ремонтно-механический завод, швей-
ная фабрика, артель «Металлист» и ряд других с первых дней войны освоили и
производили оборонную продукцию и боеприпасы. Предприятиями производи-
лись в массовом порядке новые виды изделий: шины Дитерихса, конно-дегаза-
ционные повозки, военно-санитарное имущество, запасные части к повозкам и
прицепам,  режущие  и  контрольно-измерительные  инструменты,  стетоскопы,
лыжи, металлические ложки, пуговицы для армейского и гражданского обмун-
дирования, на швейной фабрике производился ремонт парашютов.
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Режим работы был очень жесткий – 12 часов в сутки. Учитывая пригра-
ничное положение, постоянную угрозу нападения на Дальний Восток милита-
ристской Японии, укреплялась граница вдоль Амура, а в городе Биробиджане и
населенных  пунктах  области  по  линии  противовоздушной  обороны  стали
строить укрытия на промышленных предприятиях. Строились они в нерабочее
время. Для укрытий приспосабливали также подвальные помещения в обще-
ственных зданиях – городской библиотеке, гостинице, кинотеатре. 

Участие жителей ЕАО в сражениях Великой Отечественной войны
За годы Великой Отечественной войны в Красную армию ушло более 11

тыс. жителей ЕАО, из них 6,7 тыс. из Биробиджана. В составе дальневосточных
соединений жители области проявили героизм в битвах на территории России, в
Прибалтике, Украине, Белоруссии, странах Западной Европы, в войне против
японских милитаристов. За отвагу и мужество, трудовой героизм, проявленные в
годы Великой Отечественной войны, свыше 7 тысяч наших земляков награжде-
ны высокими государственными наградами. На мемориальных плитах в сквере
Победы высечены фамилии более 3,5 тысяч наших земляков, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вдоль аллеи Славы установлены пилоны с име-
нами земляков, удостоенных высших званий воинской доблести. 

18 жителям области за воинскую доблесть и героизм присвоено звание Ге-
роя Советского Союза: 

Михаил Павлович Баранов (Облученский район), 
Георгий Герасимович Бондарь (пос. Николаевка), 
Иосиф Романович Бумагин (г. Биробиджан), 
Владимир Зельманович Вайсер (г. Облучье),
Трофим Тихонович Дорошенко (пос. Николаевка), 
Павел Васильевич Егоров (г. Биробиджан), 
Петр Петрович Кагыкин (с. Ленинское),
Александр Иванович Каширин (пос. Известковый), 
Вера Сергеевна Кащеева (пос. Бира),
Георгий Дорофеевич Лопатин (с. Благословенное),
Семен Калинович Мильченко (г. Биробиджан),
Александр Семенович Панов (пос. Смидович), 
Александр Иванович Попков (Облученский район), 
Николай Федорович Романов (с. Бабстово), 
Михаил Михайлович Стяжкин (г. Биробиджан), 
Юрий Владимирович Тварковский (г. Облучье), 
Василий Галактионович Шелест (с. Волочаевка),
Степан Григорьевич Устинов (Облученский район).
Битва за Днепр началась 26 августа 1943 года и закончилась 23 декабря

того же года. В конце августа Красная Армия начала движение по всем фронтам
на участке от Смоленска до Азовского моря. Группировка советских войск на-
считывала 2650 тыс человек, свыше 51000 орудий и минометов, 2400 танков и
2850  боевых  самолетов,  распределенных  на  пять  фронтов.  Киевская  на-
ступательная операция, которая проходила с 3 по 13 ноября, являлась частью
битвы  за  Днепр.  Главный  удар  наносился  южнее  Киева  в  районе  Великого
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Букрина, получившего название Букринского плацдарма, вспомогательный  с‒
Лютежского плацдарма – севернее Киева.

Рис. 38. Сквер Победы в городе Биробиджане. Аллея Славы

 17 октября 1943 г.  в газете «Красная Звезда» был опубликован первый
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Совет-
ского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной
Армии» за успешное форсирование Днепра севернее Киева, прочное закрепле-
ние плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство.

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/files/morf/military/files/
frontline_newspapers/kz_17101943.pdf 
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Всего  за  форсирование  Днепра  звание  Героя  присвоено  2438  солдатам,
офицерам и генералам. Среди них восемь Героев Советского Союза, чья судьба
связана с Еврейской автономной областью.

Бондарь 
Георгий Герасимович

(Указ от 23.10.1944 г.)

Вайсер 
Владимир

Зельманович
(Указ от 25.08.1944 г.

(посмертно))

Дорошенко 
Трофим Тихонович

(Указ от 16.10.1943 г.)

Каширин 
Александр Иванович

(Указ от 29.10.1943 г.)

Кащеева 
Вера Сергеевна

(Указ от 22.04.1944 г.)

Мильченко 
Семен Калинович

(Указ от 16.10.1943 г.)

Тварковский 
Юрий Владимирович
(Указ от 16.10.1943 г.)

Шелест 
Василий 

Галактионович
(Указ от 3.06.1944 г.

(посмертно))
Рис. 39. Жители ЕАО, получившие звание Героя Советского Союза 

за форсирование Днепра

Хотя военные действия проходили за тысячи километров от ЕАО, военная
напряженность сохранялась и на дальневосточных границах. Поэтому в 1941–
1942 гг. на территории области были сформированы воинские части, способные
противостоять японским войскам. Так, например, в марте – апреле 1941 г. 300-й
истребительный авиационный полк перебазировался из Амурской области в с.
Желтый Яр, а в июле 1941 г. в с. Бабстово. В составе этого полка совершил более
30 боевых вылетов замкомандира полка капитан Е.Г. Пепеляев. В послевоенные
годы он станет одним из лучших летчиков эпохи реактивной авиации и Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1952 г. за мужество и отвагу,
проявленные при выполнении специального правительственного задания, Е.Г.
Пепеляеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще один военный аэродром находился возле с. Башмак. В этот же период
времени на территории области началось формирование танковых бригад. 171-я
отдельная танковая бригада была сформирована в с. Бабстово. Там же в апреле
1942 г. была сформирована 165-я отдельная танковая бригада. Впоследствии ко-
мандир танка 2-го танкового батальона 171-й танковой бригады 15-й армии 2-го
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Дальневосточного фронта Николай Федорович Романов за мужество и героизм,
проявленные в боях за г. Фуцзинь (КНР), был удостоен звания Героя Советского
Союза.

8 ноября 2023 года исполнилось 80 лет со дня учреждения ордена Славы
трех степеней. Это единственное боевое отличие, предназначенное для награж-
дения исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших лейте-
нантов); это единственный орден СССР, выдававшийся только за личные заслу-
ги. В это день в 1943 г. был подписан Указ Верховного Совета СССР об учрежде-
нии ордена Славы I, II и III степеней.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Респуб-
лик постановляет:

1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава Крас-
ной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отли-
чившихся в боях за Советскую Родину, орден Славы I, II, III степеней.

2. Утвердить статус ордена Славы I, II, III степеней.
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степеней.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль, 8 ноября 1943 года

Четверо  жителей  ЕАО  стали  полными  кавалерами  солдатского  ордена
Славы:  Григорий  Абрамович  Богорад,  Александр  Михайлович  Гагаринов,
Владимир Израйлевич Пеллер и Александр Иванович Раскопенский.

22 октября 2007 года президент России Владимир Путин подписал Указ о
присвоении звания Героя России разведчику Жоржу Ковалю – в официальном
заявлении  он  назван  единственным  советским  разведчиком,  который  сумел
внедриться на секретные объекты проекта. Его работа, говорилось в заявлении,
дала  возможность  Советскому  Союзу  ускорить  создание  собственной  атомной
бомбы.

Указом Президента РФ от 22 октября 2007 года «за мужество и героизм,
проявленные  при  выполнении  специального  задания,  Ковалю  Жоржу  Аб-
рамовичу посмертно  присвоено  звание  Героя Российской Федерации».  Героем
России стал Жорж Абрамович Коваль (Смидовичский район). Инженер-химик,
к.х.к.,  советский  разведчик,  работающий  в  атомных  центрах  США,  с  1949
преподаватель МХТИ им. Д. Менделеева.

http://nasledie-eao.ru/services/geroi-voyny/koval-zhorzh-abramovich.php 
 http://www.biblioatom.ru/founders/koval_zhorzh_abramovich/ 

Рис. 40 Жорж Абрамович Коваль
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Вклад местной промышленности в победу над врагом

Вариант  1.   Самостоятельная  работа  с  информацией  «Промышленность
г. Биробиджана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»  на сайте
ОГБУ «Госархив ЕАО»  https://arhiv.eao.ru/deyat/publikacii/231-promyshlennost-g-
birobidzhana-v-gody-velikoj.html     

Вариант 2.   Лекция с элементами диалога, дискуссии.
Источник:  https://kulturaeao.ru/evrejskaya-avtonomnaya-oblast-v-gody-

velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg/ 

Война в корне изменила деятельность промышленных предприятий ЕАО.
22  июля  1941  г.  бюро  обкома  ВКП(б)  приняло  постановление  «О  переводе
предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны». Материаль-
ные и продовольственные ресурсы области направлялись в первую очередь на
нужды фронта. 

Резко было сокращено производство товаров народного потребления, вве-
дены нормированное  обеспечение населения продовольственными и  промыш-
ленными товарами, карточная система снабжения населения продуктами пер-
вой необходимости.

В 1941-1945 гг.  предприятиями осваивается выпуск предметов широкого
потребления,  необходимых для удовлетворения нужд населения области,  для
производства которых используются местные ресурсы.

Из архивных документов мы узнаем о том, что предприятиями облместпро-
ма и облпромлессоюза выпускались такие изделия, как гончарная посуда, мыло,
деревянные  и  металлические  ложки,  обувь  на  деревянной  подошве,  гребни,
расчески,  пуговицы,  бочки-кадки,  мебель,  сыромять,  сани,  шорные  изделия,
жесткий кожтовар, игрушки, сельскохозяйственный инвентарь (металлические.
грабли, вилы, тяпки).  Осуществлялся ремонт одежды и обуви. Галантерейная
фабрика г. Биробиджана работала исключительно на местном сырье. Изготав-
ливали деревянные пуговицы и ложки, стетоскопы для медицинских учрежде-
ний, щетки для мытья рук, кисти малярные, щетки сапожные и обувные, тум-
бочки, табуретки, чемоданы, мебель и прочие деревянные изделия. Сменившись
более чем на 75%, областные производственные коллективы приступили к вы-
полнению военных заказов. В Биробиджане, например, к ноябрю 1941 года было
создано два литейных цеха: на авторемонтном и обозном заводах. На швейной
фабрике была подготовлена специальная база для производства продукции для
фронта. Коллективы, отдельные рабочие, представители интеллигенции брали
на себя конкретные обязательства, способствующие делу обороны страны. 

Для выполнения спецзаказов фронта на ряде предприятий была проведе-
на значительная перестройка производства, при недостатке целого ряда матери-
алов  и  оборудования  осуществлен  переход  на  выпуск  новой,  нужной  фронту
продукции. Биробиджанские обозный завод, авторемонтные мастерские, реммех-
завод,  швейная  фабрика,  артель  «Металлист»,  депо  станций  Облучье  и  Ин,
Тунгусский лесозавод и другие промышленные предприятия с первых дней вой-
ны освоили и производили оборонную продукцию и боеприпасы. Предприятия
выпускали в массовом порядке новые виды изделий: шины Дитерихса, конно-
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дегазационные повозки, военно-санитарное имущество, запасные части к повоз-
кам  и  прицепам,  режущие  и  контрольно-измерительные  инструменты,  стето-
скопы, лыжи, металлические ложки, пуговицы для армейского и гражданского
обмундирования, на швейной фабрике производился ремонт парашютов.

Несмотря на  острую нехватку  финансовых  и  людских ресурсов,  продол-
жалось создание новых производств,  строительство инфраструктуры. Осваива-
лись дополнительные мощности на действующих предприятиях, строились но-
вые. В 1942 г. начато строительство шахты Ушумун, на которой в 1944 г. добыто
100 тонн бурого угля. В 1943 г. построена Бираканская бумажная фабрика, в г.
Биробиджане сдан в  эксплуатацию прядильно-ткацкий комбинат на 6780 ве-
ретен и 190 ткацких станков. В 1945 г. было принято решение местных органов
власти о строительстве на базе Малохинганского оловорудного месторождения
комбината «Хинганолово», который через 2 года был сдан в эксплуатацию.

Наравне  с  мужчинами  выполняли  свой  трудовой  долг  женщины.  Они
овладевали  мужскими  специальностями:  слесарей,  токарей,  электромонтеров,
машинистов, кочегаров и многими другими. В июле 1941 года свыше 3 тысяч
женщин областного центра были направлены на строительство автодороги Би-
робиджан – Хабаровск. В декабре благодаря героическим усилиям тысяч людей
этот стратегически важный объект был сдан в эксплуатацию.

Для  подготовки  специалистов  взамен  ушедших  на  фронт,  обеспечения
рабочей силой важнейших предприятий и строек, работающих на нужды оборо-
ны, с января 1942 г. по области начался призыв молодежи в создаваемые в Би-
робиджане на обозном заводе и швейной фабрике, на станциях Облучье и Ин
школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища.

В 1943 г. на предприятиях области развернулось соревнование между ком-
сомольско-молодежными бригадами за звание «фронтовых». К апрелю 1944 г. их
было 36, а к концу войны – 68. «Фронтовые» бригады были новой, рожденной
военной обстановкой, формой движения передовиков производства.

Развернулось стахановское движение, появились двух-, трех-, четырехсот-
ники (выполняющие плановые задания на 200, 300, 400%), которые оказывали
влияние на выполнение предприятиями плановых заданий и социалистических
обязательств.

Архивные документы свидетельствуют о том, что только г. Биробиджаном
за годы войны отправлено на фронт 38 эшелонов обоза, 700 автоприцепов, 210
вагонов боеприпасов, 32 вагона санитарного имущества. Было пошито и направ-
лено Красной Армии 450 тысяч комплектов военного обмундирования, 1800 па-
рашютов,  постирано  и  отремонтировано  около  2  миллионов  штук  военного
обмундирования, выпущено на рынок товаров широкого потребления на 67 мил-
лионов рублей.

Сельское хозяйство – фронту

Для сельского хозяйства Еврейской автономной области период войны стал
большим испытанием. Состояние его материально-технической базы резко ухуд-
шилось.  Множество  автомашин,  тракторов,  лошадей  было  изъято  для  нужд
армии. Ощущался острый недостаток горючего, запасных деталей для машин, а
главное – нехватка рабочих рук. С огромным напряжением в годы Великой Оте-
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чественной  войны работали сельские  труженики автономной области,  обеспе-
чивавшие население  области  и  фронт  сельскохозяйственными продуктами.  В
1942 г. были образованы хлебный и мясной фонды РККА, утверждены нормы
сдачи зерна и мяса для нужд армии, которые регулярно выполнялись. Государ-
ственные поставки дополнялись поставками из личных подсобных хозяйств. 

За годы войны государству было поставлено более 20 тыс. тонн зерна, око-
ло трех тысяч тонн сои, 18 тыс. тонн картофеля, 13 тысяч тонн овощей, 9 тысяч
центнеров мяса, 20 тысяч гекалитров молока, 556 тысяч яиц, 12 тысяч шкур жи-
вотных, 4 тысячи килограммов шерсти. Помимо этого, в фонд Красной Армии
было отправлено 19 тысяч центнеров зерна и 3 тысячи центнеров мяса.

Девушки и женщины районов области в первые же дни войны откликну-
лись на призыв партийных и комсомольских органов пройти обучение работе на
тракторах и комбайнах, все как один изъявили желание учиться тракторному и
комбайновому делу, чтобы заменить своих мужей и братьев, ушедших на фронт
защищать советский народ. За 1941–1945 гг. для работы в сельском хозяйстве
было подготовлено 1255 механизаторов, в их числе 369 женщин.

Помощь жителей ЕАО Красной Армии

В июле 1941 года в СССР был создан Фонд обороны Родины. Трудящиеся
нашей области, несмотря на тяжелейшие условия жизни, добровольно, без ка-
ких-либо  указаний  отдавали  часто  последнее  из  того,  что  у  них  было,  для
фронта, для Победы, принимали активное участие в сборе денежных средств на
оборону страны. Первый взнос в Биробиджане – 1540 рублей – поступил в обо-
ронный фонд от домохозяек улицы Партизанской. В Фонд обороны Родины рабо-
чие, колхозники и интеллигенция области внесли 23 млн рублей наличными и
25 млн рублей облигациями государственных займов на строительство боевой
техники. Всего за годы войны трудящиеся области внесли в Фонд обороны более
90 млн рублей.

5 сентября 1941 года в область поступила правительственная телеграмма,
в  которой  было  приказано  начать  сбор  теплых  вещей  и  белья  для  Красной
Армии: полушубков, выделанных и невыделанных овчин, валенок, фуфаек, теп-
лого белья, шерстяных рукавиц, шапок-ушанок, ватных брюк, курток. Все райо-
ны области проводили сбор вещей для передачи их на фронт. В постановлении
бюро областного комитета ВКП(б) ЕАО от 7-го января 1942 года представлена
таблица «О сборе теплой одежды и обуви для Красной Армии».

Таблица 2. «О сборе теплой одежды и обуви для Красной Армии»
Наименов

ание
предмета

Биробид
жанский

Бирск
ий

Смидови
чский

Ленин
ский

Стали
нский

Буржелд
орлаг

Бирл
еслаг

Полушубки 75 100 50 40 35 100 40
Меховые
жилеты

35 35 20 15 15 50 25

Валенки 125 140 110 65 65 200 70
Меховые
рукавицы,
перчатки,
варежки

125 140 110 65 65 200 70
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Теплые
чулки.
носки

125 140 110 65 65 200 70

Белье
теплое

250 280 220 140 140 250 100

Шапки-
ушанки

250 280 220 140 140 250 100

Куртки
ватные

125 140 110 65 65 200 70

Шаровары
ватные

250 280 220 140 140 200 100

Теплые
портянки

125 140 110 65 65 200 100

Массовый  характер  с  первых  дней  войны  приняло  патриотическое
движение по сбору средств на постройку боевой техники для Красной  Армии.
Всего  поступило средств  в  Фонд  обороны более  90  млн рублей.  В  1941  году,
незадолго  до  новогоднего  праздника,  на  фронт  был  отправлен  эшелон  с
подарками  от  трудящихся  Хабаровского  края.  В  составе  делегации,
сопровождавшей  подарки  на  фронт,  были  И.И.  Рак  – бригадир  тракторной
бригады  колхоза  «Валдгейм»  и  А.В.  Вашляев  – заместитель  начальника
политотдела  Облученского  участка  ДВЖД. Три  вагона  подарков  на
первомайские праздники в 1942 году были отправлены бойцам Ленинградского
фронта.

За первые два года войны трудящимися области отправлено на фронт 60
тысяч  индивидуальных  и  около  2  тысяч  коллективных  подарков  на  общую
сумму  свыше  миллиона  рублей. Жители  области  постоянно  собирали  и
отправляли  на  фронт  посылки  и  подарки.  Только  в  1943  г.  было  собрано  и
отправлено 1860 полушубков, 325 меховых жилетов, 3546 пар валенок и унтов,
1900 свитеров, 6068 шапок ушанок, 127000 пар перчаток, 9200 курток и т.п. В
посылках  отправляли  печенье,  варенье,  мед,  сало,  табак  и  т.п.  В  области
повсеместно проводился сбор средств в Фонд обороны. 4 июля 1941 г. по адресу
«Москва.  Государственному  комитету  обороны»  домашние  хозяйки  из
Биробиджана, проживающие в доме № 20 по Партизанской улице, отправили
1510 рублей.

Почин  жителей  г.  Тамбова  по  сбору  денежных  средств  на  постройку
самолетов  поддержали жители  нашей области.  11  декабря  1941  г.  в  колхозе
«Валдгейм»  за  1  день  было  собрано  свыше  110000  рублей,  а  всего  250  тыс.
рублей. На средства, собранные всеми колхозниками области, была построена
эскадрилья  ночных  бомбардировщиков  дальнего  действия  ИЛ-4,  на  борту
каждого было написано «Еврейский колхозник». 21 бомбардировочный полк, в
составе которого была эта эскадрилья, участвовал в боях за Крым, Кировоград,
Будапешт, Минск, Берлин. На средства колхозников была построена танковая
колонна  «Колхозник  ЕАО».  Известковская  школа  собрала  120  тыс.  руб.  на
постройку звена бомбардировщиков «Известковый школьник», за что получили
благодарность  от  Верховного  Главнокомандующего.  Всего  за  годы  Великой
Отечественной войны в Фонд обороны страны было собрано и сдано 90  млн.
рублей.
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12  сессия  облсовета,  состоявшаяся  в  марте  1945  года,  и  5-я  областная
партконференция  отмечали:  «В  годы  войны  многие  предприятия  области,
быстро освоив и наладив выпуск продукции для фронта, успешно справлялись с
выполнением военных заказов. Предприятия области дали фронту более 1500
вагонов  боеприпасов,  56  эшелонов  спецкупорки  для  боеприпасов,  6  тыс.
парашютов,  38  вагонов  военно-санитарного  имущества,  500  тыс.  комплектов
нового  военного  обмундирования,  48  эшелонов  обозов,  большое  количество
лесоматериалов  и  т.д.».  Колхозы  и  совхозы  области  сдали  государству  по
обязательным поставкам и в Фонд обороны более 34 тысяч тонн зерна, 4 тысяч
тонн  сои,  около  25  тысяч  тонн  картофеля,  более  8  тысяч  тонн  овощей.  3749
тружеников  тыла  Еврейской  автономной  области  награждены  медалью  «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

По  инициативе  областной  комсомольской  организации  был  создан
дополнительный  фонд  сушеных  овощей  для  Красной  Армии.  Комсомольские
организации сел Бирофельд и Алексеевка Биробиджанского района в августе
1942  г.  провели  комсомольско-молодежный  месячник  по  сушке  овощей  для
Красной Армии со своих личных огородов.

«Это день мы приближали, как могли»: трудовой подвиг школьников
ЕАО в период Великой Отечественной войны

Вместе  со  взрослыми школьники области  работали на  сельхозработах  в
колхозах,  совхозах,  на  производстве,  участвовали  в  подготовке  школ  к
бесперебойной  работе  в  учебном  году.  Пожалуй,  не  было  такой  отрасли
хозяйственной  жизни  области,  где  бы  себя  не  проявили  школьники,  об  этом
говорят архивные документы.  https://arhiv.eao.ru/deyat/konf-sem/391-eto-den-my-
priblizhali-kak-mogli-o-trudovom-podvige-shkolnikov-eao-v-period-velikoy-
otechestvennoy-voyny.html 

В  г.  Биробиджане  на  обозном заводе  и  швейной  фабрике,  на  станциях
Облучье  и  Ин  были  открыты  ремесленные  и  железнодорожные  училища,
проводился прием в школы фабричного обучения с целью подготовки молодых
кадров.  С  5  июля  по  25  июля  1941  года  проведен  призыв  (мобилизация)  в
ремесленные и железнодорожные училища молодежи от 15 до 17 лет. Ученики
старших  классов  покидали  школы,  чтобы,  освоив  профессию,  занять  место
ушедших  на  фронт  отцов  и  братьев.  В  свои  14,  15  лет,  встав  за  станки  на
фабриках и заводах, они выполняли дневную норму взрослого человека.

В артели «Свой труд» в детском цехе работал 14-летний Миша Школьник,
который  выполнял  такую  сложную  работу,  как,  например,  пошив  детских
пальто, тужурочек. Мальчишки и девчонки, которые во время войны пришли на
галантерейную  фабрику,  быстро  освоили  процесс  производства,  овладели
новыми для них специальностями токарей и слесарей. Работая по десять часов,
добивались выполнения производственного плана.

Большую помощь в годы войны оказали школьники в сельском хозяйстве.
Они  помогали  колхозникам  в  прополке,  выращивании  и  уборке  урожая,
заготовке кормов и сена, скирдовании хлеба, очистке зерна. Не считаясь ни с
чем,  ни  со  временем,  ни  с  трудностями  переезда,  ни  с  отсутствием  жилья,
школьники ехали и шли пешком за сотни километров от своих школ, на работу в
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колхозы и совхозы. В летний период 1941 года в Сталинском районе работало до
800 учащихся, они пропололи до 1000 га зерновых, 50 га овощей, скосили 50 га
сена,  в  дождливые  дни  очищали  амбары  и  зернохранилища,  организовали
охрану урожая на полях колхозов и совхозов.

В целях обеспечения рабочей силой колхозов и совхозов было организовано
обучение  сельскохозяйственным  работам  учащихся  старших  классов  средних
школ. В результате проведенной работы по области в 1942 году организовано 54
учебных  пункта  и  групп,  в  которых  на  трактористов,  комбайнеров,  шоферов
обучалось 506 учащихся старших классов.

В это трудное время страна нуждалась в средствах на постройку боевых
машин и самолетов, и эти средства стали поступать буквально в первые месяцы
войны.  Движение  по  сбору  средств  на  боевые  машины  охватило  всех
школьников.  Пионерская дружина школы № 9 г.  Биробиджана собрала 1000
рублей  на  пионерский  танк,  4500  рублей  на  строительство  звена
бомбардировщиков.  Только за один месяц силами учащихся Бирского района
собрано  167641  руб.  Одна  Известковская  школа  собрала  на  постройку  звена
бомбардировщиков 120000 рублей.  Учащимися Смидовичской школы за 1942,
1943 годы собрано на постройку танковой колонны 6760 рублей, а на постройку
самолетов  17733  рубля.  Свой  вклад  в  Фонд  обороны  внесли  школьники
Екатерино-Никольской  школы.  Они  собрали  12000  рублей  на  строительство
самолета.  Школьниками  г.  Биробиджана  собрано  средств  на  строительство
самолета «Хабаровский пионер» 40000 рублей, на строительство боевых машин
346 тысяч 450 рублей, за что от тов. И.В. Сталина была получена телеграмма
следующего  содержания:  «Передайте  комсомольцам,  пионерам и  школьникам
города Биробиджана, собравшим 346 тыс. 450 рублей на строительство боевых
машин, мой горячий привет и благодарность Красной Армии». Так школьники
области внесли свой посильный вклад в Фонд обороны страны.

Заботясь о воинах, сражавшихся на фронте, школьники собирали на фронт
общешкольные и индивидуальные посылки. Учащиеся Смидовичской школы за
1942, 1943 годы собрали и послали на фронт 278 индивидуальных и 27 общих
посылок.  Известковская школа направила за эти годы 139 посылок на сумму
около  15000  рублей.  150  индивидуальных  посылок  отправили  на  фронт
учащиеся Екатерино-Никольской школы. Школа с. Радде отправила фронту 58
посылок.

Сотни  школьников  во  время  летних  каникул  организовывали  сбор
лекарственных  трав.  В  области  не  было  ни  одной  школы,  которая  бы  не
участвовала в сборе трав. Силами учащихся средней школы г. Облучья в 1941
году  собрано  46  килограммов  шиповника.  За  1942,  1943  годы  учащимися
Смидовичской школы собраны лекарственные травы: ромашки душистой 150 кг,
хвоща – 2,8 кг, корня одуванчика 2,3 кг и 83 кг шиповника.

На высоком уровне во время войны была поставлена тимуровская работа.
В средней школе г. Облучье в октябре, ноябре 1941 года тимуровские команды
проделали  большую  работу  среди  населения  по  очистке  чердаков,  оказанию
помощи семьям военнослужащих.

Тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков. В г. Биробиджане в
1943  году  работало  20  тимуровских  команд,  которые  обслуживали  43  семьи.
Силами тимуровцев распилено и расколото 60 кубометров дров.
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В  годы  войны  школьники  области  принимали  участие  в  сборе  теплых
вещей для бойцов Красной Армии. Все ученики Екатерино-Никольской средней
школы (Сталинский район) сдали теплые вещи для Красной Армии. Ученик 2-го
класса Скурлатов сдал новые ватные брюки, ученица Игнатова сдала меховые
рукавицы,  носки,  шарф,  портянки,  ученица  Оденко  –  суконное  одеяло,
простынь, фланель на портянки. Ученики средней школы № 9 г. Биробиджана
охватили этой работой всех жителей поселка Безымянка города Биробиджана,
собрав более 1000 вещей. 

Проявили себя школьники области и в сборе металлолома.  В 1941 году
ученики  школы  №  9  г.  Биробиджана  Соня  Часновецкая  (11  лет),  Сарра
Уманская  (9  лет)  обратились  к  школьникам  с  письмом,  где  они  призывали
помочь обороне Родины сбором металлолома. Вся школа № 9 включилась в сбор
металлолома.  За один день группа учащихся 3  классов (10  человек)  собрала
больше 1 тысячи килограммов металлолома 

Учащиеся ст. Бира собрали 36 тонн черного металла и 106 кг цветного.
Активисты  сбора  металла  этой  школы  пионеры  Вера  Дегтярева,  Тамара
Новикова и др. Учащиеся Облученской средней школы собрали 27 тонн черного
и 259 кг цветного металла. Учащиеся Смидовичской средней школы собрали 6,5
тонн металла.  Школьники средней школы № 9  города  Биробиджана,  обойдя
каждый  дом,  каждую  квартиру  на  своем  участке  города  собрали  27  тонн
металла.

По неполным данным с 1941 года по 1945 год, силами школьников собрано
черного металла более 900 тонн, цветного 3545 кг, денег в фонд обороны 845000
рублей, запасных частей к сельскохозяйственным машинам 3000 штук, бутылок
20  000  штук,  лекарственной  посуды  1500  штук.  За  дни  войны  школьники
области выработали 37 000 трудодней.

Архивные документы говорят нам, что в деле оказания помощи фронту
школьники участвовали в проведении воскресников, сборе подарков для бойцов
Красной  Армии,  сборе  металлолома.  Учащиеся  школ  работали  на  ремонте
железнодорожных путей, строительстве дорог, добыче золота. Какую бы работу
школьники  не  выполняли,  везде  они  себя  показали  истинными  патриотами
своей  Родины. За  годы  Великой  Отечественной  войны  предприятия  области
дали фронту более 1,5 тыс. вагонов боеприпасов, 56 эшелонов спецукупорки для
боеприпасов,  6,0  тыс.  парашютов,  48  эшелонов  военного  обоза,  500,0  тыс.
комплектов  военного  обмундирования,  38  вагонов  военно-санитарного
имущества.
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Военные действия в Приамурье и Маньчжурии. Окончание войны
 

 
Рис. 41. Маньчжурская наступательная операция. 

9 августа – 2 сентября 1945 г. 

    
  Рис. 42. Сунгарийская наступательная операция

Рассекречено в соответствии с приказом 
Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года №181

 «О рассекречивании архивных документов 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 

за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Великая Отечественная война для жителей области, как и всей страны, не
закончилась 9 мая 1945 г. Выполняя союзнические обязательства перед анти-
фашистской коалицией, которая сложилась в совместной борьбе с германским
фашизмом, в целях защиты Отечества СССР вступил в войну против империа-
листической Японии.  Подготовка советских вооруженных сил к  войне против
Японии  фактически  началась  после  Крымской  конференции  трех  союзных
держав: СССР, США и Великобритании. Это была освободительная война, кото-
рая позволила в короткие сроки ликвидировать последний очаг Второй мировой
войны, изгнать совместно с союзниками японских захватчиков с территории ок-
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купированных ими стран, возвратить нашей стране отторгнутые ранее земли,
устранить  постоянную  угрозу  нападения  японских  милитаристов  на  СССР.
Дальневосточная кампания советских войск включала в себя три операции –
Маньчжурскую  наступательную,  Южно-Сахалинскую  наступательную  и  Ку-
рильскую десантную.

Маньчжурская  стратегическая  наступательная  операция  (9  августа  –  2
сентября 1945 г.)  – основная операция Советско-японской войны, одна из вы-
дающихся  во  Второй  мировой  войне  –  была  осуществлена  силами  Забай-
кальского (командующий Маршал Советского Союза Родион Малиновский), 1-го
Дальневосточного (командующий Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков)
и  2-го  Дальневосточного  (командующий  генерал  армии  Максим  Пуркаев)
фронтов. В ней также участвовали силы Тихоокеанского флота и Амурской фло-
тилии,  войска  Приморского,  Хабаровского  и  Забайкальского  пограничных
округов и монгольские войска. 

Стратегическая  операция  включала  три  наступательные:  Хингано-Мук-
денскую, Харбино-Гиринскую и Сунгарийскую. Жители региона более чем отчет-
ливо  сознавали  страшную  угрозу  войны  здесь,  на  окраине  России.  Многие
дальневосточники еще помнили о злодеяниях, которые чинили японские солда-
ты на дальневосточной земле в годы Гражданской войны и иностранной военной
интервенции.  Поэтому призыв Коммунистической партии и  советского прави-
тельства обучаться военному делу и готовиться к отпору врага был принят с
пониманием.

На Дальний Восток в мае-июне 1945 г.  с четырех западных фронтов при-
были подразделения различных войск и боевое вооружение. 

 
Рис. 43. Командующий 1-м Дальневосточным фронтом К.А. Мерецков, 

командующий Забайкальским фронтом Р.Я. Малиновский 
и главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевский, 

август 1945 г.

Наша маленькая область сыграла в этой войне важную роль. Территория
ЕАО стала плацдармом для наступления советских войск в занятую японцами
Маньчжурию. Более четырехсот жителей автономии непосредственно участвова-
ли в боевых действиях. Больше двух тысяч – обеспечивали тыл. На железнодо-
рожных станциях Еврейской автономной области Облучье, Бира, Биробиджан,
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Ин,  Волочаевка  скоростными  методами  обрабатывались  воинские  эшелоны,
следующие на 1-й и 2-й Дальневосточные фронты.

Рис. 44. Направление ударов Советской
Армии по японским войскам в Маньчжурии с

территории ЕАО 9 августа 1945 г.
Рис. 45. Советские войска переходит 

границу Маньчжурии

На территории  области  в  этот  период  располагались  крупные  воинские
подразделения, участвующие в войне с Японией. Основные из них находились в
Ленинском районе. Как вспоминали старожилы села Ленинского, в августе 1945
года оно было под завязку заполнено воинскими частями, танки и пушки стояли
чуть не в каждом дворе. 

В  Лазарево  находились  основные  силы  15-й  армии,  штаб  2-го  Дальне-
восточного фронта, в с. Башмак стоял истребительный авиационный полк. В с.
Бабстово и областном центре находились главные эвакогоспитали. В поселках
Нижне-Спасское и Нижнеленинское к боевым действиям были готовы бригады
Краснознаменной Амурской флотилии.

В ходе Сунгарийской операции, которая началась в ночь с 8 на 9 августа, в
течение короткого времени под покровом ночи на правый берег Амура из села
Ленинского были переправлены около 100 тысяч бойцов, 150 танков, 423 орудия,
3 тысячи лошадей и 23 тонны различных грузов. Переправлялись войска и тех-
ника через Амур, который разлился и вышел из берегов местами до 10 км при
глубине 10-12 метров, кораблями и плавсредствами Амурской флотилии и Ниж-
неамурского пароходства. Необходимо было сокрушить мощные опорные пункты
противника. Достаточно сказать, что японские укрепрайоны состояли из боль-
шого количества опорных пунктов и узлов сопротивления, опоясываемых проти-
вотанковыми рвами, более чем 250 дотов, которые располагались через каждые
400-600 метров и ряда через  каждые 100 км по фронту.  Задачу преодоления
таких укреплений до этого не приходилось решать ни одной армии в мире. Но
эту задачу решили дальневосточники. 

Начав  наступление,  советские  войска  за  короткое  время  овладели
стратегически важными административными центрами Маньчжурии. В боевых
донесениях командующих 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов
сообщалось об овладении городами Хутоу, Мацяохэ, Мишань, Хуньчунь, Муда-
ньцзян и крепостным районом Дуннин. На своем пути войска Красной Армии
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сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укреплен-
ных районах.

В результате Маньчжурской стратегической наступательной операции ча-
стями Красной Армии была разгромлена японская Квантунская армия,  осво-
бождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея. 

29 августа  советское командование отдало приказ об отмене с 1 сентября
военного положения на советской территории Дальнего Востока, а 3 сентября о
завершении операции. Миллионная Квантунская группировка японских армий
была полностью разгромлена. 2 сентября 1945 г. в 9 час. 04 мин. на борту амери-
канского линкора «Миссури», находившегося в Токийском заливе, был подписан,
в том числе представителем СССР генералом К.Н. Деревянко, Акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии. Япония полностью приняла условия Потсдамской де-
кларации от 26 июля 1945 г. С подписанием Акта закончилась Вторая мировая
война, заключительным событием в которой в вооруженной борьбе с агрессором
стала  Дальневосточная  кампания  Вооруженных  Сил  СССР.  Советский  Союз
вернул себе все потери, понесённые Россией по итогам Русско-японской войны
1904–1905 гг., и восстановил историческую справедливость.

Маньчжурская наступательная операция по своему размаху и результатам
стала одной из крупнейших операций Второй мировой войны. 350 жителей ЕАО
были награждены медалью «За Победу над Японией». В ознаменование победы
над Японией 3 сентября 1945 года в Москве был дан салют двадцатью четырьмя
артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырёх орудий.

Задания для практической работы

Задание 1. Работа с контурной картой «Боевые действия против 
Квантунской армии». 

Нанесите направление ударов Советской Армии по японским войскам в
Маньчжурии с территории ЕАО 9 августа 1945 г

  
 Рис. 46 Боевые действия против Квантунской армии
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Задание 2. Работа с иллюстрациями

Укажите  руководителя страны в  год,
когда была выпущена данная
марка.  Используя  изображение,  при-
ведите одно любое обоснование вашего
ответа.

Монета Банка России — Серия: «Ве-
ликая Отечественная война», 

50-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, Разгром советскими

войсками Квантунской армии в
Маньчжурии.

В каком году была выпущена данная
монета?  Укажите  руководителя  стра-
ны в год,  когда была выпущена дан-
ная монета.
Используя  изображение,  приведите
одно любое обоснование  вашего отве-
та.

    

Задание 3. Прочитайте текст:

В июле 1941 года был создан Фонд обороны Родины. Как уже было ска-
зано,  первый взнос  –  1540  рублей –  четвертого  июля 1941  года  поступил от
домохозяек, проживавших в доме № 20 по улице Партизанской (ныне Шолом-
Алейхема). А всего в годы войны трудящиеся области перечислили на нужды
обороны более 90 млн. и подписались на военные займы на сумму свыше 50 млн.
рублей.

Храбро дрались с  врагом моряки канонерской лодки «Бира»  Ладожской
военной флотилии, построенной на средства, собранные жителями области. 6 ап-
реля 1943 года моряки прислали им письмо-рапорт о боевых действиях лодки. В
дни прорыва блокады канонерка артиллерийским огнем поддерживала боевые
действия войск Ленинградского и Карельского фронтов.  Закончила свой путь
«Бира» в 1974 году.
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В 1941–1942 годы была построена автомобильная дорога Хабаровск – Би-
робиджан – Райчихинск. Она связала краевой центр автомобильным трактом с
Еврейской автономной и Амурской областями. В прокладке этой дороги участво-
вало более 100 тысяч человек. Только в 1941 году колхозники, рабочие, служа-
щие, представители воинских частей выполнили на общественных началах (то
есть безвозмездно) почти половину дорожных работ. 

В годы войны фронту помогали все,  и даже дети не остались в стороне.
Школы города Биробиджана подготовили из числа девушек старших классов 60
медицинских сестер,  сотни юношей овладели специальностями автоматчиков,
мотоциклистов, пулеметчиков, гранатометчиков, многие из них добровольцами
ушли на фронт. Школьники области внесли свой вклад в строительство эскадри-
льи «Хабаровский пионер», а также танковой колонны «Колхозник ЕАО», посла-
ли 582 индивидуальные посылки в действующую армию. Комсомольцы области
рапортовали председателю Государственного комитета обороны, что они пере-
числили на строительство боевых машин 264 тысячи рублей и продолжают сбор
средств. На что получили ответную телеграмму: «Передайте комсомольцам и мо-
лодежи  Еврейской  автономной  области  мой  горячий  привет  и  благодарность
Красной Армии» (из материалов Государственного архива ЕАО).

Вклад местной промышленности в победу над врагом

1. К июлю 1942 года на обозном заводе, авторемонтных мастерских пуще-
ны литейные цеха  и  освоено  производство  деталей к  токарным станкам,  что
освободило предприятия от завоза литья. Предприятия местной и кооператив-
ной промышленности области освоили и стали производить новые виды изде-
лий:  авторемонтные  мастерские  выпускали  боеприпасы,  обозный  завод  –
автоприцепы и дегазационные повозки, а затем гранаты, швейная фабрика –
парашюты, ранцы и военное обмундирование,  мебельная фабрика имени Ди-
митрова изготавливала лыжи и военно-санитарное имущество.

2. Ремонтно-механический завод целиком был переключен на выполнение
спецзаказов фронта. Швейники отправляли на фронт обмундирование для пе-
хотных полков. В одном из цехов убрали старые машинки «Зингер» и взамен по-
ставили более мощные швейные машинки.  Во всю длину цеха тянулись ши-
рокие столы для раскроя крупных кусков ткани. Крайне ограниченный круг лю-
дей знал о назначении цеха. Здесь шили парашюты. На фабрике широко внед-
рялась так называемая утилизация отходов.  Только за 1942 год из них было
изготовлено 1240 шапок-ушанок, 6900 теплых и 2700 осенних пар рукавиц, сот-
ни метров санитарных повязок, реставрировано 200 телогреек. В карманы сши-
того на фабрике обмундирования швейницы часто вкладывали письма бойцам с
пожеланиями крепче бить ненавистного врага.

3. Высокую доблесть в трудовом соревновании в годы войны показали ком-
сомольцы и молодежь области. В 1943 г.  на предприятиях области по почину
горьковчан  развернулось  соревнование  между  комсомольско-молодежными
бригадами за звание фронтовых. К апрелю 1944 г. в области уже было 36 комсо-
мольско-молодежных фронтовых бригад, которые показывали образцы в работе
и серьезно влияли на выполнение производственных планов.  В 1945 году их
стало уже 68. Главной особенностью фронтовых бригад была высокая трудовая
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дисциплина,  самоотверженность,  стремление  выпустить  как  можно  больше
продукции лучшего качества для фронта. 

Члены бригад применяли самые передовые методы труда. Так, например,
бригада т. Суховой на заводе № 39 Бирского района в 1944 г. полностью переш-
ла на многостаночное обслуживание и выполняла около двух норм. Молодые
стахановки Сухова, Чупратова, Дмитриева работали на трех станках каждая и
выполняли по две и более нормы. Заводу № 39 присуждено было переходящее
Красное  знамя.  Лучшей  фронтовой  бригадой  была  признана  комсомольско-
молодежная бригада обозного завода И.И.  Кириллова.  Средняя ее  выработка
превышала две нормы.

1.  Назовите предприятия и виды продукции, которая производилась
для фронта.
2. Чем прославились труженики тыла ЕАО?
3.  Какие  соревнования,  движения  появились  среди  жителей  ЕАО в
годы Великой Отечественной войны?

Помощь жителей ЕАО Красной Армии

1. В ответ приходили благодарные письма от фронтовиков. В одном из них
говорилось: «Разрешите от всей души поблагодарить за ваш труд, за заботу о
Красной Армии и пожелать вам, девушки, наилучших успехов в жизни и работе.
Надевая обмундирование, сшитое вашими руками, мы вспоминаем о вас, и при-
бавляется больше сил и мужества для разгрома врага».

2. Жители области постоянно собирали и отправляли на фронт посылки и
подарки.  Только  в  1943  г.  было  собрано  и  отправлено 1860  полушубков,  325
меховых жилетов, 3546 пар валенок и унтов, 1900 свитеров, 6068 шапок-ушанок,
127000 пар перчаток, 9200 курток и т.п. В посылках отправляли печенье, варе-
нье, мед, сало, табак и т.п.

3. В области повсеместно проводился сбор средств в Фонд обороны. 4 июля
1941 г. по адресу «Москва. Государственному комитету обороны» домашние хо-
зяйки из  Биробиджана,  проживающие в  доме № 20 по  Партизанской улице,
отправили 1510 рублей. 

Почин жителей г. Тамбова по сбору денежных средств на постройку само-
летов поддержали жители нашей области.  11 декабря 1941 г.  в  колхозе Вал-
дгейм за 1 день было собрано свыше 110000 рублей, а всего 250 тыс. рублей. На
средства, собранные всеми колхозниками области, была построена эскадрилья
ночных  бомбардировщиков  дальнего  действия  ИЛ-4,  на  борту  каждого  было
написано «Еврейский колхозник». 21-й бомбардировочный полк, в составе кото-
рого была эта эскадрилья, участвовал в боях за Крым, Кировоград, Будапешт,
Минск,  Берлин.  На  средства  колхозников  была  построена  танковая  колонна
«Колхозник ЕАО». Известковская школа собрала 120 тыс. руб. на постройку зве-
на бомбардировщиков «Известковский школьник»,  за  что получили благодар-
ность от Верховного Главнокомандующего.
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1. На какие нужды жители ЕАО вели сбор средств?
2. Какие посылки отправлялись на фронт из ЕАО? 
3. Как фронтовики выражали свою благодарность за подарки?

4. Вспомните из курса истории России, каким образом перестраивался на-
роднохозяйственный комплекс страны в годы войны? Какими были особенности
этого процесса на Дальнем Востоке и с чем это было связано?

5.  Какие  трудности  выпали  на  долю  биробиджанцев,  остававшихся  на
своих рабочих местах? Как вы думаете, что заставляло людей трудиться с пере-
напряжением физических и душевных сил?

6. Какие предприятия действовали в области в годы Великой Отечествен-
ной войны? Какую продукцию они выпускали?

Сельское хозяйство фронту

1. В июне 1941 г. газета «Биробиджанская звезда» напечатала обращение:
«Женщины – домохозяйки! Сейчас не время сидеть дома. Мы призываем вас ид-
ти  на предприятия,  на фабрики,  заводы,  в  артели нашего  города и  области.
Овладевайте специальностями и своей самоотверженной работой способствуйте
разгрому врага!»

2. Женщины – трактористки Биробиджанской МТС Вера Циб, Харабецкая
и Темцина обратились с призывом к женщинам края овладеть различными про-
фессиями: «Товарищи женщины! – говорилось в обращении, – обстановка воен-
ного времени требует того, чтобы каждая колхозница умела управлять тракто-
ром, комбайном, автомобилем. Мы должны быть готовыми в любую минуту заме-
нить своих мужей и братьев на трудовом фронте… Призываем всех колхозниц
нашего края поддержать наш почин и активно включиться в учебу по овладе-
нию профессиями тракториста, комбайнера, шофера».

3. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1943 г. Нар-
коматом земледелия СССР и ЦК ВЛКСМ 15 лучших трактористов и трактори-
сток области были награждены значком «Отличник социалистического сельского
хозяйства», с присвоением звания «Лучший тракторист Советского Союз». Среди
них Мария Грищук, колхозница колхоза «Красный Восток», Таисия Журавлева,
Ольга Молчанова. С первого дня войны Мария Грищук за рулем трактора. B
1944 году выработала 4 годовых нормы.

1. Какие трудности испытывало сельского хозяйства области в годы Ве-
ликой Отечественной войны?
2. Назовите имена тружениц или коллективов тружениц сельского хо-
зяйства ЕАО данного периода.

3. Каких успехов смогли добиться труженики сельского хозяйства области?
Приведите примеры, раскрывающие лозунг «Фронт и тыл едины».
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Прочитайте  документы.  Самостоятельно  сформулируйте
вопросы.

Построим танковую колонну 
«Колхозник Еврейской автономной области»!

Ко всем колхозникам и колхозницам ЕАО

Дорогие товарищи!
Мы, колхозники сельхозартели «Валдгейм» Биробиджанского района, как

и  весь  советский  народ,  с  исключительной  радостью  встретили  весть  о  по-
бедоносном  наступлении  наших  войск  на  Сталинградском  и  Центральных
фронтах. Горя желанием помочь нашим доблестным воинам скорее очистить от
фашистских захватчиков советскую землю, мы работали в том году по-фронтово-
му, выполнили свои обязательства перед государством. Но этого мало. Наш долг
и священная обязанность перед Родиной – с каждым днем еще более усиливать
помощь фронту, помогать героическим воинам громить немецких оккупантов.

На общем собрании, 11 декабря, мы начали сбор средств на постройку тан-
ковой колонны «Колхозник Еврейской автономной области».

Товарищи колхозники и колхозницы Еврейской автономной области!
Мы призываем вас организовать сбор денег на постройку танковой колон-

ны «Колхозник Еврейской автономной области».
Отомстим немецким бандитам за кровь наших братьев и сестер, замучен-

ных женщин, детей, стариков, за страдания, которые испытывают наши совет-
ские люди во временно оккупированных советских районах.

Проклятье и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их
армии!

Пусть  из  орудий  колонны  танков  «Колхозник  Еврейской  автономной
области» раздастся уничтожающий огонь по фашистским разбойникам!

Пусть еще стремительнее ринется в бой на врага танковая колонна,  со-
зданная на трудовые деньги колхозников нашей области!

Приблизим час нашей победы над заклятым врагом!
Ю. Фельдгендлер – председатель колхоза и другие (33 подписи)

Равняйтесь на передовиков!
Работайте, как трактористы колхоза имени Кирова!

По-фронтовому работает на весеннем севе тракторная бригада Иосифа По-
лоротова из колхоза им. Кирова. С первых дней сева каждый тракторист перевы-
полняет свое задание…

Трактористка Мария Книга на тракторе «Универсал» ежедневно засевает
15 гектаров вместо 8 по норме. Такую же норму дают сеяльщицы Евдокия Ду-
шенкина и Паша Копанова. Василий Брюзгин и его сменщица Шура Калмы-
кова трактором ЧТЗ на бороновании дают 120 процентов нормы. Агрегат Ивана
Толстых на культивации делает 45-50 гектаров за смену.

Стахановские  дела  трактористов  увлекают  всех  колхозников  на  севе.
Развернулась настойчивая борьба за высокий военный урожай.
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Семидесятилетний колхозник Яков Павлович Алдошин в эти горячие дни
чувствует себя бойцом трудового фронта. Он любовно обслуживает тракторный
отряд. Едва забрезжит рассвет, а водовоз уже в поле с наполненными бочками.
Не отступают и подвозчики семян – жены фронтовиков Акулина Рябцева и На-
талья Ижнякова.

Весь тракторный отряд, состоящий из 5 тракторов, работает бесперебойно
круглые сутки, не глядя на погоду. Качество сева хорошее. Колхоз посеял уже
125 га пшеницы, закультивировано свыше 120 га и заборонено 150 га.

Вот так работает передовой тракторный отряд. Работайте, как кировцы!
Будьте передовиками на севе!
На полевой простор
Военным четким строем
Стальную рать ведите напрямик!
Товарищ тракторист!
Не терпит фронт простоя,
А ты сегодня – тоже фронтовик!  (Листовка политотдела Усть-Сунга-

рийский МТС)

Задание 4.  Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца:
А. Имена скольких полных кавалеров ордена Славы увекове-
чены на Аллее Героев? 

1. Иосиф Бумагин

Б. Один из инициаторов увековечения в сквере Победы земля-
ков-героев – участник обороны Ленинграда 

2. Александр 
Иванович Раскопе-
нский

В. Сколько из девятнадцати Героев и полных кавалеров орде-
на Славы родились и выросли на территории Еврейской 
автономной области? 

3. Владимир 
Зельманович Вайсер

Г. Участник Великой Отечественной войны, санитарный 
инструктор 120-го гвардейского стрелкового полка, 39-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 28-го гвардейского стрелкового 
корпуса, 8-й гвардейской армии, 3-го Белорусского фронта, 
гвардии старший сержант. Во время переправы через Днепр 
лодка с бойцами была разбита. Погиб командир подразделе-
ния. Санинструктор как высший по званию среди уцелевших 
бойцов взяла командование на себя. Группа бойцов, преодолев
реку, закрепилась на берегу и удержала береговой плацдарм.

4. Гагаринов 
Александр 
Михалович

Д. Бывший рабочий обозного завода в Биробиджане, он ушел 
на войну прямо из цеха, был командиром пулеметного взвода, 
освобождал Белоруссию, Польшу. Погиб при штурме города 
Бреслау, забросав гранатами огневую точку противника, а вто-
рую закрыв своим телом. Всего две недели не дожил он до по-
бедного 9 мая. 

5. Михаил Кеченов

Е. Уроженец Республики Алтай. Свой подвиг он совершил в 
Белоруссии, уничтожив в бою пять артиллерийских орудий 
противника и десять автомашин с боеприпасами. Умер от ран 
при освобождении Бреста в декабре 1944 года, в этом же горо-

6. Четверых
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де, в братской могиле, и похоронен. В Биробиджане его име-
нем названы улица и микрорайон, есть именная улица Героя 
и на его родине в Горно-Алтайске. 
Ж. В селе Ленинском есть пограничная застава имени этого 
Героя, улица и переулок, названные в его честь. Но и его лишь
отчасти можно считать нашим земляком – в Ленинское он 
приехал в 27-летнем возрасте в 1939 году. А родился он в Ал-
тайском крае. Служил в погранвойсках, в 1942 году попал на 
фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, форсировании 
Днепра, освобождал Белоруссию и Польшу. Дошел до Берлина
и вместе с группой бойцов водрузил красный флаг над Рейхс-
тагом. 

7. Петр Кагыкин

З. Герой ВОВ, после ее окончания жил в курортном посёлке 
Кульдур Облученского района Еврейской автономной области;
работал плотником в военном санатории, также его именем 
названа одна из улиц этого поселка. 

8. Пять

И. После окончания войны он жил в селе Валдгейм Бироби-
джанского района Еврейской автономной области, зарекомен-
довав себя знатным организатором колхозного производства. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 
сельскохозяйственного производства, председателю колхоза 
«Заветы Ильича» было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

9. Михаил
Стяжкин

К. В Красной Армии и на фронте с 1942 года. Будучи снайпе-
ром принимал участие в боях на Юго-Западном фронте. В 
марте 1943 года был тяжело ранен. После выздоровления 
направлен в 275-й гвардейский истребительно-противотанко-
вый артиллерийский полк. В боях уничтожил двенадцать тан-
ков. В бою у реки Одер вынес с поля боя своего раненого ко-
мандира. 

10. Владимир
Израйлевич 
Пеллер
 

Л. В то время, когда бойцы прикрывали Киев от наступления 
врага, от снарядов нескольких вражеских танков загорелась 
машина. Младший лейтенант вынес из горящего танка ране-
ных товарищей – механика-водителя и стрелка-радиста. Вме-
сте с оставшимся членом экипажа они оказали товарищам 
помощь, а снегом, песком и шинелями погасили огонь. Бой 
продолжался. В результате обстрела снарядами его танк вто-
рично запылал. Был ранен башенный стрелок. Командир тан-
ка гвардии младший лейтенант был убит и сгорел вместе с бо-
евой машиной. Звание Героя Советского Союза ему было при-
своено посмертно.

11. Жорж Абрамович
Коваль
 

М. Советский разведчик, проникший на секретные атомные 
объекты США, на которых производились плутоний, обогащен-
ный уран и полоний, использующиеся для создания атомной 
бомбы. В условиях особого режима секретности и жесткого 
контроля за сотрудниками им были добыты и переданы в 

12. Вера Кащеева
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Центр описания этих объектов, сведения о направлениях дея-
тельности, информация о процессах и объемах производства 
этих элементов. Добытая им информация помогла существен-
но сократить сроки разработки и создания отечественного 
атомного оружия, что обеспечило сохранение военно-стратеги-
ческого паритета с США. Упоминается в романе Александра 
Солженицына «В круге первом» в роли советского шпиона в 
США, причём под своим настоящим именем, что не является 
случайным совпадением. 

Ключ к заданию:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М
6 5 8 12 1 9 7 2 10 4 3 11

 1.  Изучите информацию и подготовьте краткое сообщение по теме
«Герои Советского Союза, Герой Российской Федерации, Полные ка-
валеры орденов Славы, увековеченные на аллее Героев в г. Бироби-
джане».

Источники:
• сайт  «Наследие  ЕАО»  http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-

countrymen/geroi-wars-works/; 
• сайт  «Герои  страны:  международный  патриотический  Интернет-проект»

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9572 
2. Составь кроссворд на тему «Герои СССР — жители ЕАО».
3. Проведя самостоятельную поисковую работу, расскажите о подвигах на-

ших земляков в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Узнайте,  есть  ли  у  вас  родственники,  жившие  на  территории  Еврейской
автономии в годы Великой Отечественной войны. Расспросите их, чем они за-
нимались, какие воспоминания и впечатления сохранили о том времени. 

4. Подготовьте сообщения о вкладе тружеников тыла – ваших земляков в
дело Победы.

5. Подготовьте развернутый ответ на вопрос «В каких произведениях ху-
дожественной литературы нашла отражение тема военных событий 1945 года на
Дальнем Востоке?».

Информационные ресурсы к уроку:

1. Архивные материалы о вкладе жителей Смидовичского района в победу
в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945  гг.  – URL:  http://nasledie-eao.ru/
news/Смидовичский%20район.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

2.  «Все  работали  на  победу  …»  (о  трудовом  вкладе  жителей  Бироби-
джанского района в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.).  –
URL: http://nasledie-eao.ru/news/Биробиджанский%20район.pdf (дата обращения:
04.10.2023).
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3. «Все работали на Победу» (вклад жителей Бирского района Еврейской
автономной  области  в  долгожданную  Победу).  – URL:   http://nasledie-eao.ru/
news/Бирский%20район.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

4. «Все работали на Победу» (вклад жителей Ленинского района Еврейской
автономной  области  в  долгожданную  Победу).  – URL:  http://nasledie-eao.ru/
news/Ленинский%20район.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

5.  «Все  работали  на  Победу»  (Вклад  жителей  Октябрьского  района  Ев-
рейской автономной области  в  долгожданную Победу).  – URL:  http://nasledie-
eao.ru/news/Октябрьский%20район.pdf (дата обращения: 04.10.2023).

6. Воспоминания участников войны с Японией 1945 года : видеоматериа-
лы.  – URL:  http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/
vospominaniya-uchastnikov-voyny-s-yaponiey-1945-goda-videomaterialy/
vospominaniya-uchastnikov-voyny-s-yaponiey-1945-goda-videomaterialy.php  (дата
обращения: 04.10.2023).

7. Герои Советского Союза, Герой Российской Федерации, Полные кавале-
ры  орденов  Славы.   – URL: http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-
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ТЕМА 4. НАША ОБЛАСТЬ В 1945–1991 ГГ.
Царева Н.Я., учитель истории 

МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджана

Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я, -
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.

(О. Писаржевская, А. Монастырев)

Основные
вопросы
содержа-
ния

Население  ЕАО  и  переселенческая  политика  после  войны.  Социально-
экономическое  развитие  региона:  промышленное  развитие  в  послевоен-
ный период, проблемы социально-экономического развития области, раз-
витие  сельского  хозяйства  региона,  результаты послевоенного  развития
ЕАО. Политические репрессии в ЕАО в конце 1940-х – начале 1950-х гг. и
их последствия для ЕАО.
Экономическое развитие ЕАО в 1950-х‒1991 гг.  Возрождение еврейской
культуры. Выделение Еврейской автономной области из состава Хабаров-
ского края в самостоятельный субъект Российской Федерации.

Планиру-
емые
результа
ты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в сфере  гражданского  воспитания: осмысление  сложившихся  в  истории
региона традиций гражданского служения Отечеству; сформированность
гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного чле-
на российского  общества;  осмысление примеров гражданского  служения
своей малой  родине,  проявления своей гражданской позиции в истории
ЕАО;  формирование  гражданской  ответственности  ученика,  принятие
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готов-
ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах граж-
данского общества; 
в сфере патриотического воспитания: сформированность российской граж-
данской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства
ответственности перед малой родиной, гордости за свою область, её культу-
ру,  достижения в  технологиях,  труде,  искусстве,  спорте;  ценностное  от-
ношение к историческому и природному наследию, памятникам, традици-
ям народов ЕАО; идейная убежденность, готовность к служению и защите
Отечества, ответственность за судьбу своей малой родины;
в сфере духовно-нравственного воспитания: сформированность нравствен-
ного  сознания,  этического  поведения;  способность  оценивать  ситуации
нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на
морально-нравственные  ценности  и  нормы  современного  российского
общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого
будущего;  ответственное  отношение  к  представителям  старших  поколе-
ний; 
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории ЕАО
значения  трудовой  деятельности  как  источника  развития  человека  и
общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности челове-
ка; представление о разнообразии существовавших в прошлом профессий;
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формирование интереса к различным сферам профессиональной деятель-
ности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-
лизовывать  собственные  жизненные  планы  в  соответствии  с  потребно-
стями региона.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  сфере  универсальных  учебных  познавательных  действий: выявлять
закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; вла-
деть  базовыми  логическими  действиями:  формулировать  проблему,
вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или
основания для сравнения,  классификации и обобщения;  систематизиро-
вать и обобщать историческую информацию (в том числе на основе таблиц,
схем);  выявлять  характерные  признаки  исторических  явлений;  раскры-
вать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; пред-
ставлять результаты своей деятельности в различных формах; использо-
вать средства современных информационных и коммуникационных техно-
логий с соблюдением правовых и этических норм, требований информаци-
онной безопасности; 
В сфере универсальных коммуникативных действий: излагать и аргумен-
тировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том чис-
ле межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно
вести диалог; осуществлять в соответствии с учебными задачами коллек-
тивную деятельность;
В сфере универсальных регулятивных действий: владеть приемами само-
организации своей учебной работы; составлять план действий, определять
способ решения, последовательно реализовывать намеченный план дей-
ствий;  владение  приемами  самоконтроля:  осуществлять  самоконтроль,
рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Понимание значимости ЕАО в политических и социально-экономиче-
ских процессах России и мира ХХ в., знание достижений области и ее жи-
телей в период 1945–1991 гг.
2) Знание имен героев, исторических личностей, внесших значительный
вклад  в  социально-экономическое,  политическое  и  культурное  развитие
еврейской автономии в ХХ в.
3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края и
их участников, образа жизни людей; формулировать и обосновывать соб-
ственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический матери-
ал, в том числе используя источники разных типов.
4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,
процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, яв-
ления, процессы.
5)  Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,
временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризо-
вать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России
в ХХ в.
6) Умение критически анализировать для решения познавательной зада-
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чи исторические источники разных типов, анализировать текстовые, визу-
альные источники исторической информации, в том числе исторические
карты / схемы по истории России и ЕАО. 
7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-
ности поиск исторической информации по истории региона. 
8) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современ-
ного российского общества. 
10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления по-
двига народа, готовность давать отпор фальсификациям российской исто-
рии.
11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории области в
ХХ в.

Основные
понятия
и  терми-
ны

Обозный завод, пимокатная фабрика, касситерит, «Хинганолово», старате-
ли,  артель,  индустриальное  развитие,  экстенсивное  развитие,  колхозы,
трудодни;
Еврейский  антифашистский  комитет  (ЕАК),  газета  «Эйникайт»,  репрес-
сии, космополитизм, сионизм, антисемитская кампания, «биробиджанское
дело». 

Даты/со-
бытия

IV пя-
тилетка
– 1945–
1950 гг.

Январь 1946 г. – принято постановление Совета народных 
комиссаров РСФСР «О мероприятиях по укреплению и 
дальнейшему развитию Еврейской автономной области». 
1946 г. – введены в эксплуатацию кондитерская и обувная 
фабрики в Биробиджане. Вышел первый номер общественно-
политического и литературно-художественного альманаха 
«Биробиджан». В Биробиджане открыт Хабаровский краевой 
культурно-просветительный техникум по подготовке клубных 
и библиотечных работников (ныне колледж культуры и ис-
кусств).
1947 г. – введена в эксплуатацию Бираканская бумажная фаб-
рика.
Январь 1948 г. – принято постановление Совета министров 
СССР «О мероприятиях по дальнейшему развитию народного 
хозяйства и культуры Еврейской автономной области». Ре-
монтно-механический завод преобразован в завод металлоиз-
делий («Биробиджанский завод силовых трансформаторов»).
1949 г. – после возведения основных производственных цехов 
первой очереди Теплоозерского цементного завода на стройки 
Хабаровского края был отправлен первый эшелон продукции. 

V пя-
тилетка
– 1951–
1955 гг.

1952 г.  –  открыта станции юных натуралистов в городе Би-
робиджане.
1953 г. – на базе детской поликлиники открыта детская боль-
ница.

VI пя-
тилетка
– 
1956—
1960 гг.
«чёр-

1956 г. – Биробиджанский обозный завод перешел на выпуск 
автотракторных прицепов и включен в состав предприятий 
Министерства автомобильной промышленности СССР. На ба-
зе артели «Работница» создана Биробиджанская трикотажная 
фабрика. Основано село Аэропорт (Биробиджанский район).
1958 г. – В г. Биробиджане образованы станция скорой меди-
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ная», 
«убыточ
ная» 
для 
ЕАО

цинской помощи, Федерация профсоюзов Еврейской 
автономной области.
На территории Облученского района в результате выделения 
из состава Лондоковского поссовета образован рабочий посе-
лок Теплое Озеро.
Сданы в эксплуатацию первые котлоагрегат и турбоагрегат 
Биробиджанской ТЭЦ. В г. Биробиджане организован Русский
народный драматический театр.
1959 г. – на базе завода металлоизделий в Биробиджане 
начал работать завод силовых трансформаторов, освоен 
выпуск трансформаторов.

Семи-
летка
1959–
1965 гг.

1960 г. – Биробиджанский завод автотракторных прицепов по-
сле реконструкции перешел на выпуск самоходных рисо-, зер-
но- и кормоуборочных комбайнов, переименован в завод 
«Дальсельхозмаш» (затем «Дальсельмаш»). Швейная и тек-
стильная фабрики Биробиджана объединены в единую Би-
робиджанскую текстильно-швейную фабрику. В Биробиджане 
открылся родильный дом.
1961 г. – в г. Биробиджане установлен ретрансляционный 
телевизионный центр, начался прием телевизионных 
программ из Москвы и Хабаровска.
1962 г. – открылось движение по новому автомобильному мо-
сту через р. Биру.
1963 г.– открыт Биробиджанский городской Дворец культуры. 
В Биробиджане вступила в строй первая очередь городского 
водопровода. 
1964 г.– введены в эксплуатацию линии электропередач: Би-
робиджан – Биджан, Теплоозерск – Биракан, Унгун – Ле-
нинское. Начата газификация города Биробиджана. Создан 
Биробиджанский народный ансамбль скрипачей. 
1965 г.– в Биробиджане организован Еврейский народный те-
атр.

Восьмая
пя-

тилетка
1966–
1970

1966 г. – при заводе «Дальсельмаш» открыто дневное отделе-
ние механического техникума (Биробиджанский промыш-
ленно-гуманитарный колледж).
1967 г. – указом Президиума Верховного Совета СССР за успе-
хи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, 
Еврейская автономная область награждена орденом Ленина. 
В г. Биробиджане вступила в строй чулочно-трикотажная фаб-
рика. 
1968 г. – сдан в эксплуатацию стадион «Строитель» (ныне ста-
дион «Дружба») в г. Биробиджане. В г. Облучье вступила в 
строй автоматическая телефонная станция. 
1969 г. – в Биробиджане открылся техникум легкой промыш-
ленности. Создание Кульдурского бруситового рудника.
1970 г.– в г. Облучье открыт памятник героям-облученцам, 
погибшим в боях Великой Отечественной войны.

1970-е
годы

1971 г. – в Биробиджане открыт Областной институт 
усовершенствования учителей (ныне Институт развития обра-
зования Еврейской автономной области). Принят в эксплуата-
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цию автовокзал в г. Биробиджане. Вступила в строй новая 
обувная фабрика в г. Биробиджане.
1972 г. – в Биробиджане введено в эксплуатацию здание дет-
ской больницы. В честь 50-летия освобождения Дальнего Во-
стока от белогвардейцев и интервентов на станции Волочаев-
ка открыт мемориальный комплекс. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве и в ознаменование 50-летия образо-
вания СССР область награждена орденом Дружбы народов.
1973 г. – в Биробиджане открылось профессионально-техниче-
ское училище по подготовке механизаторов-мелиораторов. 
Открыта Биробиджанская детская художественная школа. В 
Биробиджане на базе обувной фабрики открылось городское 
профессионально-техническое училище.
1975 г. – в г. Биробиджане открыт сквер имени 30-летия По-
беды (ныне сквер Победы).
1977 г. – Совет министров РСФСР принял постановление «Об 
организации камерного еврейского музыкального театра в Би-
робиджане». Принята в эксплуатацию первая очередь 
комплекса зданий психиатрической больницы в городе Би-
робиджане. Образование областной филармонии в г. Бироби-
джане.
1978 г. – торжественное открытие сооруженного в г. Бироби-
джане памятника В.И. Ленину.
1979 г. – в г. Биробиджане сдана в эксплуатацию площадь 
имени Ленина.

1980-е
годы

1981 г. – в г. Биробиджане построено новое здание Дворца пи-
онеров и школьников (ныне Центр детского творчества).
1982 г. – вступила в строй ЛЭП-500 от Зейской ГЭС, проходя-
щая по территории области до п. Смидович. 
1984 г. – указом Президиума Верховного Совета СССР город 
Биробиджан награжден орденом «Знак Почета». К 50-летнему
юбилею ЕАО построено здание областной филармонии с 
концертным залом на 700 мест. На базе танцевального круж-
ка Биробиджанского Дома пионеров и школьников создан на-
родный (образцовый) ансамбль танца «Мазлтов».
1987 г. – в Биробиджане построен новый корпус культпросве-
тучилища. 
1989 г. – состоялся первый Фестиваль еврейской песни и му-
зыки в Биробиджане. Открытие Биробиджанского государ-
ственного педагогического института (ныне ПГУ имени Шо-
лом-Алейхема). В Биробиджане открыт филиал Дальневосточ-
ного художественного музея (ныне областной Музей современ-
ного искусства). Создано лечебно-профилактическое учрежде-
ние – областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями.
1990 г. – создание в г. Биробиджане Института региональных 
системных исследований (ныне Институт комплексного ана-
лиза региональных проблем ДВО РАН).
Открытие Биробиджанского городского театра кукол «Кудес-
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ник». Начало регулярного вещания Биробиджанского теле-
видения. Принято постановление Совета министров СССР «О 
социально-экономическом и национально-культурном разви-
тии Еврейской автономной области на период до 2000 года».

29
октября
1991 г.

Принята Декларация о государственно-правовом статусе Ев-
рейской автономной области. ЕАО стала полноправным субъ-
ектом Российской Федерации.

Персона-
лии 

Александр  Наумович  Бахмутский,  Михаил  Евелевич  Левитин,  Михаил
Нафтулович  Зильберштейн,  Елена  Кальмановна  Арнаполина,  Мария
Петровна Брахманова, Фёдор Егорович Ватутин, Виктор Иванович Вруб-
левский, Виктор Михайлович Дубровин, Хая Абрамовна Карасик, Влади-
мир Ерофеевич Паздников, Владимир Израйлевич Пеллер.

Основные
виды 
деятель-
ности
обу-
чающих-
ся 
(на
уровне
учебных
дей-
ствий)

Учащиеся узнают, что одной из причин успешного развития ЕАО в после-
военные десятилетия являлось уважительное отношение народа к труду,
сознательное отношение передовых тружеников к своему делу.
Работая с информацией, осуществляют анализ исторической информации
по  истории  ЕАО  в  1945–1991  гг.  Используют  средства  современных
информационных и коммуникационных технологий с соблюдением право-
вых и этических норм, требований информационной безопасности.
Используют межкурсовые и внутрикурсовые связи, дают свои оценки фак-
там  и  явлениям,  вскрывают  их  причинно-следственные  связи,  ведут
диалог и участвуют в дискуссии.

Возмож-
ные
темы ис-
следова-
ний,
проектов

«Легенды спорта ЕАО», «Люди труда», «История судебной системы ЕАО»,
«История предприятий ЕАО», «Архитектурные памятники в г. Биробиджа-
не»  (памятник  В.И.  Ленину.  Шолом-Алейхему  и  др.),  «История  строи-
тельства филармонии, Дома культуры, Театральной площади.»

Материалы к уроку

1. Население ЕАО и переселенческая политика после войны
В  годы  Великой  Отечественной  войны  народное  хозяйство  Еврейской

автономной области не понесло прямых разрушений. Однако после ее окончания
требовалось  незамедлительное  решение  задач  по  переводу  промышленных
предприятий на производство продукции мирного времени.

Руководство области в лице первого секретаря обкома ВКП (б) Александра
Наумовича Бахмутского и председателя облисполкома Михаила Нафтуловича
Зильберштейна в декабре 1945 г. обратилось к Сталину с письмом, в котором на-
ряду с просьбой об оказании социально-экономической поддержки содержалось
предложение организовать массовое переселение евреев из западных районов
страны в Еврейскую автономную область, преобразовать ее в самостоятельную
автономную республику, напрямую подчиненную Москве. Свой проект руководи-
тели области мотивировали тем, что «после того как советское государство спасло
миллионы евреев от физического уничтожения гитлеровцами, есть прямая необ-
ходимость дальнейшего развития еврейской социалистической государственно-
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сти в СССР». Видимо, И.В. Сталин еще не принял решение о дальнейшей судьбе
Еврейской автономной области, поэтому были удовлетворены лишь некоторые
предложения областного руководства,  была оперативно оказана материально-
техническая и кадровая помощь. 26 января 1946 г. было опубликовано постанов-
ление Совета народных комиссаров РСФСР «О мероприятиях по укреплению и
дальнейшему  развитию  хозяйства  Еврейской  автономной  области»,  которое
среди прочих мер предусматривало отправку в область 50 учителей и 20 врачей,
«в первую очередь еврейской национальности». Принятое затем Секретариатом
ЦК ВКП(б) постановление от 4 апреля 1946 г. «О мерах помощи обкому ВКП(б)
Еврейской  автономной  области  в  организации  массово-политической  и
культурно-просветительской работы среди населения» дало возможность довести
тираж газеты «Биробиджанская звезда» на русском языке до 10 тысяч экземпля-
ров и объем до 4 полос; увеличить выпуск газеты «Биробиджанер штерн» с 1 до 2
раз в неделю; создать в области книжное издательство и издавать литературно-
художественный  и  общественно-политический  альманах  «Биробиджан»  на
идише. Намечалось в 1946 г. приобрести 50 тысяч экземпляров политической,
художественной и научно-технической литературы для библиотек, новую кино-
аппаратуру, музыкальные инструменты, радиорепродукторы и т.п. 

Однако предложение о преобразовании Еврейской автономной области в
автономную республику  было  отвергнуто  как  «необоснованное»  сразу  и  окон-
чательно.  После категорического  отказа еще в  1944 году представителям Ев-
рейского антифашистского комитета в создании Еврейской советской социали-
стической республики в Крыму, видимо,  такое предложение со стороны руко-
водителей ЕАО было преждевременным и нецелесообразным.

Через несколько лет эти предложения об организации Еврейской социали-
стической или Еврейской автономной республики привели к трагическим по-
следствиям для руководства как Еврейского антифашистского комитета, так и
области.

Вместе с тем в Кремле поддержали предложение руководства Еврейского
антифашистского комитета, которое, по просьбе Бахмутского, ходатайствовало о
возобновлении организованного переселения евреев в Биробиджан и предостав-
лении  им  соответствующих  материальных  льгот.  Сделано  это  было  главным
образом для смягчения социального напряжения,  связанного с  возвращением
евреев из эвакуации на разоренный войной юг европейской части СССР и осо-
бенно на Украину, а также с желанием многих евреев Украины и Крыма, осо-
бенно  жителей  бывших  еврейских  национальных  районов,  переехать  в  Ев-
рейскую автономную область.

Была также развернута большая работа по подготовке к встрече и приему
новых переселенцев. Вначале самотеком из разных районов страны возобнови-
лось переселение евреев в область. Затем с согласия центральных властей пред-
ставители области стали комплектовать эшелоны с переселенцами. В декабре
1946 года из Винницы выехал первый организованный эшелон еврейских пере-
селенцев. 7 мая 1947 г. было принято постановление Совета министров СССР о
переселении на добровольных началах еврейских семей из Винницкой области,
после чего 6 июня 1947 г. был отправлен эшелон с 346 семьями в составе 1221 че-
ловека.
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Бахмутский писал об этом в 1947 г.: «Кроме винницких товарищей в по-
следний год приехало к нам в область значительное число переселенцев (около
500 семей) из других мест, приехали группами и в одиночку. Несколько десятков
семей переселились из Крыма (из Джанкойского, Азовского и других районов),
многие  приехали из  Киевской,  Днепропетровской,  Житомирской,  Полтавской,
Кемеровской, Новосибирской областей и из среднеазиатских республик... Каж-
дый  день  из  разных  углов  Советского  Союза  приходят  письма  от  евреев,
выражающих желание переселиться в ЕАО. Коллективные заявления поступи-
ли более чем от 200 семей из Киевской области, более чем от 100 семей из Жи-
томирской, от 50 семей из Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Кемеров-
ской и Крымской областей».

В журнале «Заметки по еврейской истории» Михаил Мицель писал, что в
областной газете «Вiнницкая правда» в номерах от 12, 13 и 17 сентября 1947 г.
была опубликована статья заместителя председателя Биробиджанского горсове-
та А. Гершкова:

«Вслед за эшелонами из Винницы были организованы и эшелоны пересе-
ленцев  из  Херсонской,  Николаевской,  Днепропетровской,  Крымской областей.
Всего до июля 1948 года в Еврейскую автономную область прибыло 9 эшелонов
еврейских переселенцев в составе 1770 семей».

Значительные размеры, небывалые в истории ЕАО, приняло внеэшелон-
ное еврейское переселение. Весной 1948 г.  Бахмутский писал: «Кроме пересе-
ленцев, приезжающих в область в организованном порядке, т.е. эшелонами, в
область приезжают люди и в индивидуальном порядке. За последние полтора-
два года в область прибыло более 20.000 еврейских трудящихся». Эта цифра, по-
видимому, была несколько завышена, ибо на конец года в области проживало
евреев  на  13% больше,  чем перед  войной. Свидетельством ненормальной об-
становки на Украине явился массовый выезд в Биробиджан евреев, вернувших-
ся с фронта и из эвакуации на Украину и в Крым после их освобождения. К
отъезду их подталкивал голод 1946–1947 годов, разруха на освобожденных тер-
риториях, антисемитские настроения соседей, недружелюбное отношение мест-
ных  властей.  В  Биробиджан  отправились  первые  переселенцы,  которым
казалось, что там они смогут жить среди своих. Один из них объяснял причины
переезда: «Обстановка в Крыму оказалась такой, что работать было невозможно.
Кругом сплошной антисемитизм, и никакой борьбы с ним нет». 

В 1947–1948 гг. в область выезжали не «люди воздуха», вчерашние жители
черты оседлости, что было характерно для первых переселенцев 1928–1930 гг., а
большей  частью  дипломированные  специалисты,  в  том  числе  входившие  в
номенклатуру ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У и обкомов партии. Особенно высок был
процент лиц, работавших или готовых работать в сельском хозяйстве: среди 1770
семей,  приехавших  девятью  эшелонами  из  Винницы,  Херсона,  Николаева  и
Крыма, бывших в довоенные годы центрами еврейского сельского хозяйства, по-
чти  половина  –  пошли  работать  в  совхозы  и  колхозы,  машинно-тракторные
станции.

Л. Зингер, автор статьи «Послевоенная реконструкция», опубликованной в
марте  1949  г.  в  американском  прокоммунистическом  журнале  «Jewish  Life»,
писал: «Решение Советского правительства воодушевило советских евреев, кото-
рые увидели в этом доказательство того, что большевистская партия и прави-
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тельство желают укрепить Еврейскую автономную область. Среди переселенцев,
прибывших из Винницы, представлены следующие профессии и специальные
группы: 48 строителей, 25 слесарей, 18 токарей, 25 водителей, 20 кузнецов, 48
сапожников, 37 портных, 155 колхозников, 5 трактористов, а также инженеры,
техники, врачи, учителя, агрономы и т.д.»

Факт такого массового пробуждения интереса к Биробиджану можно объяс-
нить и особой атмосферой посткатастрофы, желанием покинуть места, где были
убиты родственники, где никого не осталось.

В руководящих советских кругах были и другие попытки организованного
переселения евреев в область. На этот раз появились предложения о направле-
нии в ЕАО польских евреев,  переживших войну в Советском Союзе частью в
лагерях,  частью в  ссылке,  частью в  качестве  беженцев.  Об  этом сохранилось
свидетельство польско-еврейского журналиста Леона Ленемана, в 1944–1946 гг.
ответственного работника польского бюро печати в Москве (Полпресс), хорошо
осведомленного о советско-польских отношениях того периода. В 1945 г. во время
переговоров  советского  правительства  с  Польским  комитетом  национального
освобождения о  репатриации поляков советское  правительство  настаивало на
том, чтобы репатриация захватила только непосредственно поляков и не распро-
странялась на польских евреев, численность которых определялась приблизи-
тельно в 200 тысяч. Польских евреев предлагалось вместо Польши направить в
Биробиджан. Но эта идея была отклонена решительным сопротивлением поля-
ков, настаивавших на репатриации польских евреев на общем основании (осо-
бенно настаивал на этом Зигмунд Модзелевский, будущий польский министр
иностранных дел).

1.  Какие  цели  и  замыслы  имело  руководство  области,  организуя
массовое переселение евреев в ЕАО?
2. Откуда ехали переселенцы? Определите их социальный состав.
3. Какими факторами можно объяснить такой повышенный интерес
к нашему региону после войны?

2. Промышленное развитие ЕАО
В конце 1940-х годов в СССР, как и в большинстве промышленно развитых

стран, наблюдался бурный подъем экономики. Государственная экономическая
политика  в  отношении  Еврейской  автономной  области  была  направлена  в
первую очередь на развитие в ней промышленности, увеличение производства
сельскохозяйственной продукции. Большие надежды руководство области связы-
вало  с  принятым  Верховным  Советом  СССР  законом  «О  пятилетнем  плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы»,  в
котором важное место отводилось развитию Дальнего Востока,  в  том числе и
ЕАО.

В Еврейской автономной области благодаря вливанию в ее экономику в
1946–1948 годы новых людских и материальных ресурсов также удалось обеспе-
чить экономический рост, дальнейшее поступательное развитие. В области ра-
ботало более  50 государственных предприятий. Было закончено начатое перед
войной строительство Теплоозерского цементного завода мощностью 120 тысяч
тонн цемента в год, вошла в строй Бираканская бумажная фабрика.
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В марте 1946 года на свет появилось два судьбоносных документа. Один из
них – приказ Министерства легкой промышленности РСФСР – констатировал
факт образования в Биробиджане нового предприятия – обувной фабрики. Вто-
рой – решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудя-
щихся об утверждении директором созданного предприятия Рувима Захаровича
Кенигсберга.

Деревянное двухэтажное фабричное здание отапливалось с помощью пе-
чей. Для того чтобы избежать пожаров, которые неоднократно случались, около
печей на полу выложили металлические листы, поставили бочки с водой и бочку
с песком.

С августа по декабрь 1946 года фабрика выпускала туфли дамские, полу-
ботинки  мужские,  ботинки  мальчиковые,  ботинки  детские,  ботинки  рабочие,
туфли комнатные, сапоги хромовые, бурки, а в 1947 году в ассортименте появи-
лись  полуботинки  мальчиковые  хромовые,  сандалии  и  босоножки.  Кроме
массового пошива, на фабрике осуществлялся ремонт обуви, а с 1947 года – ин-
дивидуальный пошив мужских хромовых сапог, ботинок и полуботинок, хромо-
вых дамских туфлей, а также яловых сапог и бурок. За первый год работы фаб-
рика выпустила более 8600 пар обуви.

Фабрика остро нуждалась в профессиональных специалистах. В 1946 году
директор  обязал  всех  рабочих-подростков,  имеющих  образование  ниже  семи
классов,  в  обязательном  порядке  посещать  вечернюю  школу  для  получения
семилетнего образования. Для подготовки и сдачи экзаменов учащимся школы
рабочей  молодежи  предоставлялись  отпуска.  В  целях  обучения  профессии
обувщика на  предприятии организовывались  стахановские  школы и  создава-
лись ученические бригады, школы фабрично-заводского обучения.

Из докладной записки заместителя председателя облисполкома за  1958
год узнаем, что старое здание обувной фабрики давно пришло в негодность, «де-
ло дошло до  того,  что здание пришлось кругом подпереть распорками,  а  ин-
спекция охраны труда и пожарная инспекция запретили его дальнейшую экс-
плуатацию».  Только после этого крайлегпром выделил средства на постройку
кирпичного здания, по своей площади равноценного старому. Но и двухэтажного
кирпичного здания стало мало для расширившегося производства. И в январе
1969 года началось строительство нового современного здания обувной фабрики.
Оно было построено в 1971 году. 

Рис. 47. Здание Биробиджанской обувной фабрики
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В эти же годы существовало и множество артелей, которые обеспечивали
население города и сел области предметами народного потребления, продуктами
питания. В их числе была артель «Ширпотреб», которая вскоре объединилась с
артелью  «Работница»  и  на  их  базе  организована  трикотажная  фабрика.  На-
ращивало в послевоенные годы выпуск одежды старейшее предприятие области
– швейная фабрика. Здесь, уплотнив швейное производство, на освободившихся
площадях еще в 1943 году разместили эвакуированное оборудование прядиль-
ной фабрики, начали строительство ткацкой фабрики. А в первой половине 1946
года первенец текстильной промышленности края выпустил 80 тыс. метров тка-
ни.

Самым значительным событием в экономической жизни области стало со-
здание  первого  предприятия  горнорудной  промышленности.  Для  развития
машиностроения стране нужно было олово.  В Облученском районе среди бес-
конечной гряды сопок инженер-геолог Ициксон нашел сопку с громадными за-
лежами касситерита –  сырья для получения олова.  Вокруг  этой сопки,  полу-
чившей название «Ответная», 9 мая 1945 года появились первые палатки гео-
логов.  По решению Госкомитета обороны на базе Хинганского месторождения
олова было начато строительство комбината. Прибывшие сюда рабочие, в боль-
шинстве своем воины-фронтовики, начали ставить мазанки и взялись за глав-
ное – строительство рудника. Строили и одновременно давали стране металл.
Добывали руду старательским способом, с помощью ступ и лотков. Технология
добычи в то время была проста: куски касситерита толкли в ступах, потом отмы-
вали в реке на лотках примеси, получая в итоге зерна концентрата. За день у
одного  старателя  набирался  солдатский  котелок  продукции.  Ускоренными
темпами возводили обогатительную фабрику, жилой поселок, получивший на-
звание Микояновск. Но после выхода в сентябре 1957 г. указа, запрещающего
наименование городов, улиц и т.п. в честь живых людей, поселок получил новое
название – Хинганск. 

Рис. 48. «Хинганолово» – горнорудное предприятие по добыче и 
обогащению оловосодержащих руд

К концу четвертой пятилетки в предгорьях Хингана выросло крупнейшее
предприятие в ЕАО – комбинат «Хинганолово» с многочисленными корпусами и
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рабочим поселком городского типа. Создание в 1946 г. комбината «Хинганолово»
– первого предприятия горнорудной промышленности не только области, но и
всего Хабаровского края – по праву следует считать одним из самых значитель-
ных событий в экономической жизни области тех лет.

Особое внимание уделялось совершенствованию транспортного сообщения
в  области.  Автомобильная  дорога  Облучье  –  Пашково  связала  приамурскую
сельскохозяйственную часть Облученского района с районным центром и желез-
ной дорогой.  Большое экономическое и стратегическое значение имело строи-
тельство железной дороги Известковая – Ургал протяженностью 359 км, часть
которой проходила по территории области. Она дала возможность вывоза угля
из  Буреинского  угольного  месторождения  на  главную  железнодорожную
магистраль через станцию Известковую в районе Кимканского железорудного
бассейна. Грузовой и пассажирский автопарки предприятий области пополни-
лись новыми грузовыми и пассажирскими автомобилями.

При  этом  следует  отметить,  что  острая  нехватка  трудовых  ресурсов  на
стройках и ряде промышленных объектов области решалась во многом за счет
привлечения более чем 8 тысяч демобилизованных из Красной Армии офицеров
и солдат, абсолютное большинство которых было сразу же трудоустроено, а так-
же использования труда военнопленных и заключенных.

Японские военнопленные, которых в лагерях области в 1945–1948 годы со-
держалось более 20 тысяч человек и которые с трудом переносили наши суровые
амурские  морозы,  трудились  на  Лондоковском  известковом,  Теплоозерском
цементном и Биробиджанских обозном заводах, прядильно-ткацкой фабрике, в
обллеспромсоюзе и на ряде других объектов.

Не все японские военнопленные дожили до освобождения. Некоторые из
них  нашли  покой  в  дальневосточной  земле.  После  подписания  в  1991  году
соглашения между правительствами Японии и СССР «О лицах, находившихся в
лагерях для военнопленных», родственники умерших японских военнопленных
получили возможность  побывать на местах  захоронения,  эксгумировать  обна-
руженные останки, вывезти на родину или, отдав почести не вернувшимся сол-
датам, установить памятные обелиски в местах захоронения.

Таким  образом,  первые  послевоенные  годы  стали  годами  подъема
экономики области. Но при этом недостаточная помощь и поддержка со стороны
министерств  и  ведомств,  федеральных  органов,  головотяпство  и  беспечность
местных чиновников, слабая ответственность руководителей предприятий за вы-
полнение плановых заданий, приписки с их стороны поставили под угрозу реа-
лизации  даже  те  проекты,  которые  были  подкреплены  правительственными
документами и выделяемыми материальными и финансовыми ресурсами.

Развитие промышленности областного центра сдерживалось недостатком
энергетических ресурсов. Существующая в Биробиджане коммунальная электро-
станция длительное время находилась в аварийном состоянии. Отсутствовали
важные  запасные  части  для  проведения  капитально-восстановительного  ре-
монта. Крайне необходимо было завершить начатое еще до войны Управлением
лагерей МВД строительство Биробиджанской ТЭЦ мощностью 5000 киловатт, на
котором было освоено более 3,2 млн рублей, построены ряд производственных
помещений, железнодорожная ветка, 6 двухэтажных жилых домов и другие со-
оружения.
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Требовали незамедлительного решения вопросы развития коммунального
хозяйства областного центра, строительства городского водопровода и канализа-
ции, ликвидация большого количества не соответствующих санитарным нормам
открытых колодцев.

С 1 ноября 1947 года в городе ограничили потребление электроэнергии.
Связано это было с недостатком дизельного топлива на электростанции. Была
установлена возможность использования в жилых комнатах площадью до 16 кв.
м всего одной лампочки мощностью 40 Вт, свыше 16 кв. м – одной лампочки 60
Вт. Для всех организаций города, включая театр и кино, допускалось использо-
вание 5 Вт на 1 кв. м площади. До 15 ноября на электростанции с 8:00 до 24:00
часов работали два дизеля, с 24:00 до 8:00 утра – один. Директора швейной фаб-
рики до 15 ноября обязали пустить электростанцию фабрики и подключить к
ней часть текстильного комбината и артель им. Димитрова.

Нехватка дизельного топлива в областном центре к началу 1948 года при-
вела  к  приостановлению  на  несколько  месяцев  работы  практически  всех
предприятий города. В результате большинство из них не справилось с планами
производства  продукции.  Несмотря  на  некоторую  помощь  правительства,  не
справлялись с государственными заданиями и сельскохозяйственные предприя-
тия.

Проблемой было отсутствие инфраструктуры.  В областном центре отсут-
ствовали водопровод и канализация. Коммунальный жилищный фонд Бироби-
джана и области состоял в основном из деревянных домов, на одного жителя
приходилось менее 5 кв. м. Имели место перебои с продуктами питания и това-
рами первой необходимости. Только в 1947 г. появились пассажирские автобусы,
которые соединили Биробиджан и села Желтый Яр и Амурзет.

Следствием этого стал массовый выезд из ЕАО семей переселенцев. Если
за период 1947–1949 гг. в область прибыло около 2600 семей, но 483 (около 29%)
уехали обратно из-за отсутствия жилья и других бытовых условий, а также из-за
окончания в 1950 г. действия льгот для переселенцев.

Большой ущерб народному хозяйству области причинило страшное навод-
нение 1947 года, которое практически уничтожило посевы, снесло мосты, разру-
шило дороги, тысячи жителей остались без крова.

Пятую  пятилетку  (1951–1955  гг.)  называют  «черной»  пятилеткой  для
области, временем, когда в ЕАО не было построено ни одного промышленного
предприятия, социально-культурного объекта. На область махнули рукой как на
убыточный регион, бесполезный «аппендикс», не заслуживающий внимания ни
краевого, ни союзного начальства. 

Начиная с середины 1950-х гг., в соответствии с задачей, выдвинутой Пер-
вым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым  – «в ближайшие 15 лет не только
догнать, но и превзойти крупнейшие капиталистические страны по производ-
ству важнейшей продукции на душу населения» – в ЕАО наблюдается возобнов-
ление промышленного строительства. 

В 1956 году Биробиджанский обозный завод, награжденный в 1954 году
дипломом первой степени ВДНХ, перешел на выпуск автотракторных прицепов
и был включен в состав предприятий Министерства автомобильной промышлен-
ности. А в 1960 году по решению Совета министров РСФСР Биробиджанский за-
вод автотракторных прицепов реконструирован в завод «Дальсельмаш». Завод
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стал единственным в стране предприятием, специализирующимся на производ-
стве комбайнов на гусеничном ходу. В 1959 году на базе Биробиджанского за-
вода металлоизделий начал работать завод силовых трансформаторов.

В  1956  году  на  базе  артели  «Работница»  создана  Биробиджанская  три-
котажная  фабрика.  Биробиджанская  швейная  фабрика  после  коренной  ре-
конструкции в 1960 году и объединения с текстильной фабрикой специализиру-
ется на изготовлении женской верхней одежды.

В годы шестой пятилетки (1956-1960 гг.) увеличилось производство строи-
тельных материалов: вступили в строй вторая очередь Теплоозерского цемент-
ного завода, Приамурский завод силикатного кирпича, ряд цехов Тунгусского
домостроительного комбината.

Ускоренные темпы развития характерны в этот период для предприятий
системы  электроснабжения.  В  1958  году  пущена  первая  очередь  Бироби-
джанской ТЭЦ, к 1964 году введены в эксплуатацию линии электропередач Би-
робиджан – Биджан, Теплоозерск – Биракан, Унгун – Ленинское.

Таким образом, к концу 1950-х годов область снова заявила о себе как о
важном промышленном регионе Дальнего Востока. К этому времени количество
промышленных предприятий увеличилось до 63 (в 1940 году –12).

Пищевая промышленность, осуществляя переработку местного сельскохо-
зяйственного сырья, производила мясные и молочные продукты, хлебобулочные,
макаронные и кондитерские изделия, овощные консервы, алкогольные и про-
хладительные напитки. В 90-е годы в области начала создаваться сеть малых
предприятий по производству продуктов питания, товаров массового спроса.

Легкая промышленность в области была представлена пятью крупными
предприятиями по производству швейных, трикотажных, чулочно-трикотажных,
войлочных изделий и обуви.

3. Сельскохозяйственное развитие региона
Послевоенное  восстановление  народного  хозяйства  было  немыслимо  без

восстановления и развития главной его базы – колхозов. Несмотря на то, что в
послевоенные  годы  в  основу  развития  было  положено  промышленное  строи-
тельство, область оставалась преимущественно аграрным регионом. В тот пери-
од ЕАО давала свыше 30% сельскохозяйственной продукции Хабаровского края.

Для послевоенной деревни были характерны те же проблемы, что и для го-
рода. Только решать их колхозы должны были самостоятельно, опираясь на свои
силы.

В 1946 г. область впервые не получила от государства семенной ссуды и ве-
ла сев собственными семенами. А с 1949 г. правительство страны почти не фи-
нансирует развитие сельского хозяйства ЕАО как «неперспективного региона».

Возрождение промышленности в Биробиджане, строительство целого ряда
предприятий в области не позволяли направлять людей для оказания помощи
селу. При этом из самих сел продолжался отток семей.

В 1946 г. посевные площади области составляли 41,8 тыс. га, в том числе
по колхозам 29,7 тыс. га. К 1947 г. в колхозах насчитывалось всего 2335 дворов с
4396  работающими.  Таким образом,  нагрузка  на  один  колхозный  двор  была
большой и составляла 13,5 га. Между тем характер сельского хозяйства области
оставался экстенсивным, т.е. оно развивалось лишь за счет расширения пахот-
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ных земель,  а  не за  счет увеличения производительности труда.  К 1953 г.  в
области было освоено уже 64,3 тыс. га, и нагрузка на один колхозный двор уве-
личилась до 18 га. Вследствие этого область постоянно требовала новых пересе-
ленцев. Начиная с 1949 г. в колхозы было вселено 1523 семьи, но к 1952 г. уеха-
ла 1021 семья. Люди бежали из колхозов, недовольные отсутствием жилья, ми-
зерной и, как правило, натуральной оплатой трудодней (передовой колхоз име-
ни Сталина в 1949 г. выдавал своим колхозникам на трудодень 400 граммов зер-
на), перебоями в снабжении товарами первой необходимости.

В послевоенный период область пережила четыре наводнения – в 1947 г.,
1949 г., 1951 г. и 1953 г., которые уничтожили посевы, снесли мосты, целые села.

Расположение области в «зоне рискованного земледелия», отсутствие капи-
таловложений и специалистов приводило к тому, что культура земледелия оста-
валась очень низкой. Урожайность зерна, овощей, сои постоянно падала. Если в
1940 г. зерновых собирали по 11 центнеров с гектара, то в 1947 г. – не больше 5–
7. Не лучше обстояли дела и в животноводстве – надой молока на одну фураж-
ную корову составил в 1950 г. 933 литра при плане 1500. Нередко случался па-
деж скота.

Ряд колхозов после войны из передовых стали отстающими. Одно из луч-
ших хозяйств края – колхоз имени Кирова – в начале 1948 г. стало разваливать-
ся. Многие колхозники уходили в артели. Причинами такого положения зача-
стую являлись практика покрытия долгов убыточных хозяйств за счет крепких,
внедрение так называемого «встречного планирования» – когда при выполнении
плана давались дополнительные задания,  а также ставка на проектирование
новых колхозов вместо укрепления оставшихся. Кроме того, в колхозных хозяй-
ствах ЕАО, как и по всей стране, наблюдался послевоенный спад производитель-
ности  труда.  Как  указывал  тогда  председатель  облисполкома  М.Н.  Зиль-
берштейн, в колхозе перестали трудиться женщины, 22% колхозников выраба-
тывали только минимум трудодней, наблюдался выход из колхозов. Все эти про-
блемы не позволили области восстановить сельское хозяйство в короткие сроки,
планы послевоенной пятилетки выполнены не были.

Результаты послевоенного развития ЕАО
Итогом этого этапа в историческом развитии нашей области необходимо

считать не только огромные моральные и человеческие потери, но и реальные
социально-экономические достижения. Например, если до официального созда-
ния ЕАО ее промышленность была представлена всего лишь десятком мелких
предприятий местной промышленности, то уже к середине 1950-х гг. трудно бы-
ло найти такой уголок на Дальнем Востоке и в Сибири, куда бы не шли тепло-
озерский цемент и приамурский силикатный кирпич,  лондоковская известь и
бираканская  бумага,  биробиджанская  обувь,  кондитерские  изделия,  чулочно-
трикотажная и швейная продукция.

К середине 1950-х гг. более половины промышленной продукции ЕАО да-
вал  ее  областной  центр.  Основными  градообразующими  промышленными
предприятиями Биробиджана были завод силовых трансформаторов и «Даль-
сельмаш», швейная, пимокатная и трикотажная фабрики. К 1955 г. через тер-
риторию всей области протянулась высоковольтная электролиния «Хабаровск –
Райчихинск». Сельское хозяйство увеличило свои посевные площади с 15,3 тыс.

110



га в 1928 г. до 114 тыс. га в 1955 г. В сельском хозяйстве ЕАО было 38 совхозов и
2 колхоза.

1. Какие факты позволяют подтвердить вывод о том, что послевоенное
развитие ЕАО было временем индустриального становления области и
периодом её бурного экономического развития?
2. Какими факторами было обусловлено освоение руды и начало горно-

рудной промышленности именно в Хингане?
3. Назовите источники трудовых ресурсов, за счёт которых решалась про-

блема промышленного развития и выполнения пятилетнего плана в области по-
сле войны.

4. Установите и раскройте любые причинно-следственные связи между со-
бытиями (процессами, явлениями) в социально-экономической и политической
жизни региона.

5. С какими проблемами столкнулась область в социально-экономическом
развитии в послевоенные годы?

6.  Выделите несколько причин отсталости сельского хозяйства и низкой
урожайности в ЕАО.

Задания для закрепления знаний по теме

Мини-игра «ДА/НЕТ» – Отметьте верные суждения:
1. В послевоенный период из ЕАО произошёл значительный отток населения

в другие регионы страны.
2. В послевоенный период в ЕАО наблюдался бурный подъем экономики.
3. Планы послевоенной пятилетки предприятиями и колхозами области не

были выполнены.
4. В послевоенный период развитие сельского хозяйства все более приобре-

тало интенсивный характер.
5. С конца 1940-х гг. правительство увеличило финансирование области как

наиболее перспективного региона.
6. В данный период времени ЕАО давала свыше 30% сельхозпродукции Ха-

баровского края.

Игра «Пятёрочка» – Привести не менее пяти ответов/названий:
1. Назовите основные градообразующие предприятия Биробиджана к середи-

не 1950-х годов.
2. Перечислите не менее пяти наименований продукции, которую Еврейская

автономная область поставляла в другие регионы Дальнего Востока.
3. Назовите  на  карте  области  основные  центры  промышленного  развития

ЕАО в послевоенные период.
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Рабочий лист к уроку по теме
«Развитие промышленности в ЕАО в послевоенный период»

Задание  1: Соотнесите  изображение  с  подписью,  определяя  характер
производства (подписи в списке ниже), и заполните таблицу.
Задание  2: Выберите  фото,  на  которых  изображены  промышленные
предприятия, осуществляющие производственную деятельность в период с 1945
по 1955 гг., и укажите нужные буквы.

А Б 

В Г

Д Е 
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Ё Ж 

1. Биробиджанская пимокатная фабрика 2. Биробиджанская обувная фаб-
рика 3. Завод силовых трансформаторов 4. Теплоозёрский цементный завод 5.
Биробиджанская  швейная  фабрика  6.  Комбинат  «Хинганолово»  7.  Бироби-
джанская прядильно-ткацкая фабрика 8. Завод «Дальсельмаш»

Ключ к заданию 1:
А Б В Г Д Е Ё Ж
5 8 6 2 4 1 3 7

Ключ к заданию 2: А, Б, Г, Д, Е, Ё.

Политические репрессии в ЕАО в конце 1940-х – начале 1950-х годов

По окончании Второй мировой войны в ЕАО снова стали прибывать эшело-
ны с  еврейскими переселенцами из европейской части СССР, не желавшими
или не имевшими возможности возвратиться в свои родные места, ставшие брат-
скими могилами. Возобновился прерванный во время войны выпуск газеты «Би-
робиджанер штерн», начал издаваться литературный альманах «Биробиджан».
Практически  до  конца  1940-х  гг.  в  Биробиджане,  на  улицах  поселков  и  сел
области кипела живая и деятельная жизнь еврейского населения. Работал ев-
рейский театр, где шли спектакли по произведениям Шолом-Алейхема и других
известных советских драматургов. Молодежь, получив профессиональное образо-
вание за пределами области, возвращалась назад, чтобы пополнить ряды мест-
ной интеллигенции.  Возобновилась  в  некоторых скромных формах  и  религи-
озная  деятельность  верующих.  В  1947  г.  в  Биробиджане  была построена  си-
нагога. Однако положительный сдвиг был сведён на нет прокатившейся по все-
му  Советскому Союзу  официозной антисемитской кампанией.  Области,  как и
стране в целом, пришлось пережить вторую волну послевоенных репрессий. Аре-
сты  в  ней  начались  сразу  же  после  разгрома  в  Москве  еврейского  анти-
фашистского комитета и устранения его руководителя Соломона Михоэлса в ян-
варе 1948 г.  Развернувшаяся в стране борьба с «безродными космополитами»,
массовые аресты известных деятелей культуры, науки, партийных и советских
руководителей еврейской национальности, наконец, «дело врачей» не могли не
затронуть и Еврейскую автономную область.

***
24 августа 1941 года был созван митинг «представителей еврейского на-

рода», на котором выступили с речами С. Михоэлс, И. Эренбург, Давид Бергель-
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сон, Пётр Капица (единственный нееврей, участвовавший в деятельности коми-
тета) и другие. Они призвали «братьев-евреев во всем мире» прийти на помощь
Советскому Союзу. Призыв имел отклик в западных странах: в США был создан
Еврейский совет по оказанию помощи России в войне во главе с А. Эйнштейном.
В Палестине был учреждён также общественный комитет по оказанию помощи
СССР в  его  борьбе  против фашизма,  впоследствии известный как «Лига  Ви»
(англ. victory – «победа»).

7 апреля 1942 года в советской печати было опубликовано сообщение об
учреждении Еврейского антифашистского комитета и его воззвание к «евреям во
всём мире» за 47 подписями. Основная задача ЕАК – влиять на международное
общественное  мнение  и  организовывать  политическую  и  материальную  под-
держку борьбы СССР против Германии.

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) — общественная организация
в СССР, образованная органами НКВД в начале 1942 года при Совинформбюро
из представителей советской еврейской интеллигенции для пропагандистских
целей за рубежом. В ЕАК вошли политические деятели С.А. Лозовский (руко-
водитель  Совинформбюро)  и  М.М.  Бородин,  писатели  И.Г.  Эренбург  и  Д.Р.
Бергельсон, поэты С.Я. Маршак, П.Д. Маркиш, Л.М. Квитко, кинорежиссёр С.М.
Эйзенштейн, музыканты Д.Ф. Ойстрах, Э.Г. Гилельс, актёр В.Л. Зускин, генера-
лы Я.Г. Крейзер и А.Д. Кац, командир подводной лодки, Герой Советского Союза
И.И. Фисанович, академики А.Н. Фрумкин, П.Л. Капица, Л.С. Штерн и др., со-
здатель Камерного театра А.Я. Таиров; актёр и главный режиссёр Московского
государственного еврейского театра Соломон Михоэлс,  который был назначен
председателем ЕАК. Секретарем ЕАК стал Ш. Эпштейн.

В 1948 г. Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) был распущен. Ряд
деятелей ЕАК, установивших связи с зарубежными сионистскими организаци-
ями, были обвинены в шпионаже.

Разгром Еврейского антифашистского комитета в Москве и убийство в ян-
варе 1948 г. руководителя комитета Соломона Михоэлса стали началом широко-
масштабной  антиеврейской  кампании,  которая  не  могла  не  затронуть  Ев-
рейскую автономную область.  Условной точкой отсчета начала этого процесса
стало  состоявшееся  в  Биробиджане  собрание  интеллигенции  города  на  тему
«Против буржуазного национализма и космополитизма». В истории области из-
вестны обыски и аресты в 1948–1952 гг., расстрелы в 1952 г. Часть арестованных
после  изнурительных  проверок  и  допросов  отпускали  домой,  но,  по
свидетельству  очевидцев,  в  это  время  из  города  в  неизвестном  направлении
ушло несколько эшелонов с репрессированными людьми. В сентябре 1948 г. был
снят  с  должности  начальника  областного  управления  Министерства  государ-
ственной  безопасности  СССР  единственный  в  его  истории  начальник-еврей
Иосиф Бранзбург. На его место был назначен М.Л. Николенко, перед которым
была поставлена задача – провести в ЕАО линию партии по борьбе с «безрод-
ными космополитами»,  вырвать  с  корнями  «еврейский  национализм».  И  уже
вскоре  были арестованы руководители области  Александр Наумович  Бахмут-
ский и Михаил Евелевич Левитин.
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Рис. 49.  Михаил Евелевич
Левитин

Рис. 50. Александр Наумович Бахмутский

            
Затем были «очищены большевистские ряды» – арестованы работники пе-

чати и народного образования ЕАО. В лагерях оказались председатель облис-
полкома Михаил Нафтулович Зильберштейн, секретарь обкома ВКП(б) по про-
паганде З.С. Брохин, писатель и редактор газеты «Биробиджанер штерн» Борис
Миллер,  поэтесса Любовь Вассерман, директор педагогического училища З.Х.
Ворсовский, писатели Григорий Рабинков и Сальвадор Боржес,  поэт Израиль
Гольдвассер (Эмиот),  актер Фейвел Аронес,  переводчик Бер Слуцкий, заведу-
ющий переселенческим отделом облисполкома Л.Л. Гершков и другие. 

Репрессии  не  обошли  средства  массовой  информации  и  учреждения
культуры. Закрытие еврейских газет «Эйникайт» и «Дер Эмес» привело к тому,
что вся информация о Биробиджане и области была под «железным занавесом»,
всякая попытка реализовать в своем регионе национальную культуру и все, что
связано с «еврейством», если оно не получало официальную санкцию, переина-
чивалась как обвинение в «буржуазном или в еврейском национализме». Не бы-
ли  обойдены  карательными  органами  предметы  еврейского  быта.  Несколько
дней во дворе типографии сжигались книги на еврейском языке из областной
библиотеки. В том же году закрыли Биробиджанский еврейский театр.

Упразднять  ЕАО не  стали,  но  вместе  с  цветом национальной  интелли-
генции, их родственниками и друзьями невинно пострадали и многие квалифи-
цированные рабочие, работники сельского хозяйства, руководители и управлен-
цы различного уровня. Среди них было много людей самых разных националь-
ностей – срабатывало известное правило Лаврентия Берии: «Лучше взять десять
невинных, чем уйдет один виновный». И только смерть И.В. Сталина в марте
1953 г. положила конец неоправданной жестокости.

1.  Какими причинами был обусловлен «новый виток»  политических
репрессий и разгром Еврейского антифашистского комитета после вой-
ны?

2. Как антиеврейская кампания, развернувшаяся в стране, затронула на-
шу область? Какие слои общества в первую очередь подверглись репрессиям?
Назовите несколько фамилий людей – жертв репрессий в ЕАО в послевоенный
период.

3. К каким последствиям в разных сферах общественной жизни привели
политические репрессии в конце 1940-х – начале 1950-х годов? 
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4. Сравните политические репрессии в ЕАО в 1930-е и в конце 1940-х –
начале 1950-х гг. Выделите общие черты и отличия.

5. Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержа-
щий информацию о сходстве в политическом развитии СССР в целом и ЕАО в
частности в послевоенный период. Приведите два обоснования в подтверждение
этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать два исторических факта (по
одному для каждого из  сравниваемых объектов).  При обосновании тезиса из-
бегайте рассуждений общего характера. 
  

Рабочий лист по теме
«Политические репрессии в ЕАО в конце 1940-х – начале 1950-х годов»

1. Рассмотрите изображения. Какой политический процесс (событие, поня-
тие) их объединяет? Привести любое обоснование ответа.

Ответ: Разгром ЕАК. 

2. Кого из представленных на фотографиях ниже руководителей ЕАО не-
посредственно коснулся этот процесс (событие)? Укажите цифры.

1 2 3 4

Ответ: 
1 (А.Н. Бахмутский)
2 (М.Е. Левитин)
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3. Прочитайте текст:

Летом 1932 г. бригада студентов театрального училища, существовавшего
при московском Государственном еврейском театре (ГОСЕТ), приехала с концер-
том  в  молодой  Биробиджан.  А  после  гастролей  будущие  артисты решили  по
окончании учебы всем курсом вернуться сюда и создать свой театр. К предстоя-
щей работе их готовил выдающийся актер и режиссер Соломон Михоэлс. На бе-
рега  Биры коллектив в  количестве  48  человек  приехал  в  мае  1934  г.  с  уже
сложившимся  репертуаром.  Директором  Государственного  еврейского  театра
был  назначен  Эммануил  Казакевич,  впоследствии  известный  советский
писатель, художественным руководителем – Михаил Рубинштейн. Зрители теп-
ло  принимали  работы  коллектива:  «Тевье-молочник»,  «Агент»,  «Мазлтов»,
«Блуждающие звёзды» по Шолом-Алейхему, трагедию «Уриель Акоста» К. Гуц-
кова, «Интервенцию» Льва Славина, постановки по пьесам Николая Погодина
«Три еврейских изюминки» и «Мой друг». В 1937 г. художественным руководи-
телем театра стал М. Гольдблат. С его именем связан наиболее творческий пери-
од в жизни театра. В его репертуаре появились новые спектакли – «Рувл Бур-
сес», «Восстание в гетто», «Нашествие», «Колдунья», «Скупой», «Простая девуш-
ка»,  «Семья  Овадис»… Театр  много  гастролировал.  Актёрам из  Биробиджана
аплодировали зрители Владивостока и Хабаровска, Новосибирска и Иркутска,
многих городов Украины и Кавказа. В числе актёров ведущего состава были М.
Бенгельсдорф и  Берта  Шильман  –  будущие  режиссёры Биробиджанского  ев-
рейского  народного  театра.  Одной из  последних работ  коллектива стал спек-
такль «Он из Биробиджана» по пьесе местного драматурга и писателя Бориса
Миллера, именем которого названа одна из улиц областного центра. В пьесе бы-
ла такая сцена: на фронте встречаются два земляка – биробиджанца. За беседой
они разливают по кружкам содержимое фляжек и первый тост поднимают за
родной город, а потом уже – за Сталина. «Страшное»,  как видите, преступле-
ние… Спектакль запретили. Автор был репрессирован как «буржуазный нацио-
налист», а в 1950 г. особым трибуналом был приговорён к 10 годам лагерей за
«пропаганду националистических взглядов». Шла борьба с «космополитизмом».
20 октября 1949 г.  решением бюро обкома ВКП(б) с  формулировкой – «ввиду
убыточности»  –  театр  был  закрыт.  Многие  актёры  оказались  в  ГУЛАГе,  а
оставшиеся на свободе уехали искать счастья в другие города.

1. Какие факты, примеры в истории ЕАО демонстрировали высокий
уровень развития ее культуры?
2.  Что такое «космополитизм»? Чем можно объяснить борьбу с  кос-
мополитизмом?

3. Чем знаменит директор Государственного еврейского театра Э. Казаке-
вич? Назовите его заслуги и одно-два его произведения.

4. Какими последствиями для еврейской культуры нашей области и стра-
ны в целом обернулись политические репрессии конца 1940-х – начала 1950-х
годов?
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4. Отметьте в перечне руководителей Еврейской автономной области, кото-
рые в послевоенные годы подверглись политическим репрессиям:

1) БЕНЬКОВИЧ Лев Ефремович 
2) КЛИМЕНКО Филипп Трофимович
3) ЛЕВИТИН Михаил Евелевич
4) ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Михаил Нафтулович
5) БАХМУТСКИЙ Александр Наумович 
6) ЗАХАРОВ Петр Матвеевич      
Ответ: 3, 4, 5.  

5.  Прочитайте  отрывок  из  воспоминаний  журналиста  Наума
Айзмана и укажите пропущенную в тексте дважды фамилию руко-
водителя Еврейской автономной области:

«В июне 1949 года я, в ту пору секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ,
был  избран  делегатом  на  седьмую  областную  партийную  конференцию.  И
многое мне отчетливо врезалось в память. А произошло тогда вот что. Приспеш-
никами Гоглидзе (он сидел в президиуме, грозно посверкивая глазами из-под гу-
стых черных бровей) было состряпано дело, не ручаюсь за точность формулиров-
ки,  о  проявлениях  буржуазного  национализма,  преклонении  перед  амери-
канским империализмом и т. п. Не берусь судить, возможно, и была в чем-то ви-
на тогдашних руководителей области, возможно, и недоставало им в ту сложную
послевоенную пору государственной мудрости. Но это могли быть элементарные
ошибки, которые легко устраняются в обстановке товарищеской критики. Тяже-
лые булыжники обвинений обрушивались на сидевших в первом ряду, словно на
скамье  подсудимых,  первого  секретаря  обкома  ВКП(б)  ____________,  недавно
заступившего на должность председателя облисполкома Левитина и его предше-
ственника Зильберштейна, спешно ото званного с учебы из Москвы. _________,
помню, дважды поднимался на трибуну и, глотая слезы, просил: «Мне всего 38
лет. Поверьте мне. Только не исключайте...» Он хорошо понимал, что последует
за исключением из партии».  

Ответ: Бахмутский.
6. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с

политическими событиями послевоенного развития ЕАО. Найдите и выпишите
лишние понятия.

Еврейский  антифашистский  комитет,  сепаратизм,  БирГОСЕТ,  кос-
мополитизм, «Биробиджанское дело» №68, «Биробиджанер штерн», Холокост.

Ответ: сепаратизм, Холокост.

7. Какие  суждения  о  человеке,  изображенном  на
фотографии, являются верными?

а) Человек, изображённый на фото, награжден двумя ор-
денами «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

б) Этот человек был из семьи творческой интеллигенции
и работал в сфере культуры.
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в) На фото изображён председатель исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области.

г) Изображённого деятеля обвиняли в антисоветской националистической
деятельности.

д) Данный деятель был при жизни реабилитирован ВК ВС СССР за отсут-
ствием состава преступления. 

Ответ: а, в, г.

Экономическое развитие ЕАО в 1950-1991 гг.

В течение 1950–1970-х годов на Дальний Восток прибыло более 250 тысяч
специалистов различного профиля. В последующем темпы промышленного пе-
реселения стали снижаться. Если в начале 70-х годов на восток ежегодно пе-
реезжало по 8-10 тысяч человек, то в 80-е – не более 3-5 тысяч. «Еврейское пере-
селение» практически прекратилось. 835 еврейских семей, приехавших в ЕАО в
1949 году, проживали в бараках и временных землянках, влача жалкое суще-
ствование. В то же время к 1950 году заканчивались льготы для переселенцев
прежних лет, и многие из них уходили из колхозов. Некоторые уезжали в города
или в рабочие поселки, другие возвращались на запад. В 1950-е годы и вплоть
до начала 1990-х годов Еврейская автономная область – закрытый регион. И от-
делен он от внешнего мира был еще более непроницаемым «железным занаве-
сом», чем Советский Союз в целом. Чтобы приехать в область, необходимо было
получить специальное разрешение. Без пропусков жители автономии не могли
попасть в приграничные районы области.

В октябре 1962 года открылось движение по новому мосту через Биру в
областном центре. Спустя год на комбинате «Хинганолово» была сдана в эксплу-
атацию шахта «Капитальная», благодаря которой добыча оловосодержащей ру-
ды увеличилась в несколько раз.

В газете «Биробиджанская звезда» за 25 февраля 1964 года опубликована
заметка  о  запуске  на  Биробиджанской  кондитерской  фабрике  производства
арахисовой  халвы.  Именно  эта  продукция  получила  высокую  оценку  спустя
годы. В 2001 году на выставке-ярмарке товаропроизводителей Дальнего Востока
в Хабаровске за арахисовую халву в шоколаде была получена золотая медаль.
Спустя год халва арахисовая и глазированная стали дипломантами конкурса
«100 лучших товаров России». (#госархивеао #еао #историяеао #промышленно-
стьеао)

В январе 1967 года заработало крупнейшее на Дальнем Востоке предприя-
тие легкой промышленности – Биробиджанская чулочно-трикотажная фабрика. 

В  сентябре  1967  года  за  успехи  в  хозяйственном  и  культурном  строи-
тельстве  Еврейская  автономная  область  была  награждена  высшей  наградой
СССР – орденом Ленина.

В 1968 году в Облученском районе началась разработка брусита, на Тунгу-
сском лесозаводе в  Николаевке был введен в  строй цех древесноволокнистых
плит. 

В 1960-е годы шло бурное строительство учебных заведений – было по-
строено более двадцати школ, в 1969 году – техникум легкой промышленности.
В Биробиджане был построен стадион «Строитель» на 14 тысяч мест.
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Активно развивался завод «Дальсельмаш» – на международной выставке
сельхозмашин  в  Будапеште  комбайну  СКД-5  в  1970  году  была  присуждена
серебряная медаль.

1970-е  годы характеризуются  для  Еврейской автономной области  устой-
чивым подъёмом производительных сил. Построен и реконструирован ряд новых
промышленных предприятий. Ведущей отраслью производства стало машино-
строение. Область в эти годы играла заметную роль в удовлетворении потребно-
стей страны и Дальневосточного региона в ряде сырьевых продуктов – олова,
брусита, извести, лесоматериалов. Биробиджан стал своеобразным центром лёг-
кой  промышленности  Дальнего  Востока.  В  силу  благоприятных  природно-
климатических условий для развития сельского хозяйства агропромышленный
комплекс области сформировался как молочная и картофелеовощная база, поз-
воляющая обеспечить поставки продукции в значительных объёмах в индустри-
альные центры Хабаровского края. 

В 1972 году область была награждена орденом Дружбы народов – за успе-
хи в хозяйственном и культурном строительстве. В этом же году в Биробиджане
заработала ретрансляционная телевизионная станция – в районе Сопки была
построена телевизионная башня высотой 220 метров, ставшая символом города.

В 1975 году в Биробиджане был открыт сквер Победы, а Теплоозерский
цемзавод награжден орденом «Знак Почета».

В 1977 году в Амурзете начал работать сыродельный молочный завод, а в
селе Птичник ввели в эксплуатацию первую очередь элеватора.

В 1979 году в поселке Кульдур появился новый санаторий на 516 мест –
«Жемчужина Хингана».

В первой половине восьмидесятых годов в Биробиджане появились Дворец
пионеров и школьников, современное здание главпочтамта, областная филар-
мония, авторемонтный завод.

Горбачёвская перестройка и последующий распад СССР имели специфиче-
ские последствия для Еврейской автономной области. Удержать экономическое
развитие области в переходный период, который совпал с началом прогрессиру-
ющей  депрессии,  не  удалось.  Крайне  негативно  на  состоянии  социально-
экономической  среды сказались  острая  нехватка  централизованных ресурсов,
резкий рост транспортных тарифов и цен на энергоносители. В результате прак-
тически все виды производимой на территории области продукции оказались не-
конкурентоспособными. Усилия региональных органов власти были направлены
в этот период на поиск и использование новых региональных подходов для вы-
хода из создавшегося положения.

При этом в конце 1980-х годов в ЕАО после долгого перерыва начинает
развиваться еврейская культура,  возрождается еврейская религиозная жизнь,
возникает независимая пресса по-русски, предпринимаются попытки возрожде-
ния идиша. Однако уже в начале 1990-х стремительными темпами разворачива-
ется процесс выезда из ЕАО евреев, наполовину евреев, а также неевреев, состо-
ящих в браках с евреями, в Израиль и, в значительно меньшей степени, на за-
пад. В первой половине 90-х ЕАО оказалась единственной автономной областью
России, которая не стала провозглашать себя республикой. Новые общественно-
политические условия, связанные с образованием на территории бывшего СССР
независимого государства – Российской Федерации, являлись предпосылкой к
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преобразованию  системы  управления  всех  регионов,  включая  Еврейскую
автономную область.

Еврейская автономная область,  выйдя из  состава  Хабаровского  края на
основании постановления Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1991 года, пере-
шла в непосредственное подчинение республиканского правительства. В декаб-
ре 1991 года под занавес нового года областной Совет народных депутатов ЕАО
принял Декларацию о государственно-правовом статусе ЕАО. А вскоре постанов-
лением Президиума Верховного Совета РСФСР область была выделена из соста-
ва Хабаровского края в самостоятельный субъект РФ, избрала первого губерна-
тора  ЕАО,  которым стал  Николай  Волков.  На  следующий год  31  марта  был
подписан Федеративный договор «О разграничении предметов ведения и пол-
номочий между  федеральными органами государственной власти и органами
власти ЕАО».

Обретение областью самостоятельности и независимости от Хабаровского
края выпало на период очередных экономических и политических перемен в
стране. Являясь (как и весь Дальний Восток) периферийной территорией, ЕАО
испытала на себе все тяготы кризисных явлений последнего времени в их особо
разрушительных видах.

Сельское хозяйство в 1950-1991 гг.

Сельское хозяйство области, которое велось по экстенсивному принципу (то
есть путем увеличения числа машин, площади обрабатываемой земли, поголо-
вья скота и проч.), требовало новых и новых рабочих рук. В соответствии с по-
становлением Совета  министров СССР от 7  января 1949 года по Украинской
ССР, в Еврейскую автономную область в 1950 году требовалось переселить 1000
семей колхозников.  Правительство СССР своим постановлением от 5  декабря
1949 года № 495 «О развитии овощекартофельной и мясомолочной производ-
ственной базы в Хабаровском крае» ставило задачу перед партийными, советски-
ми и сельскохозяйственными органами края в ближайшие 2-3 года полностью
удовлетворить потребности населения Хабаровского края в картофеле, овощах,
молоке и в значительной степени – в мясе за счет производства этой продукции
внутри края. Решение этой задачи возлагалось в основном на аграрный сектор
ЕАО, которую нередко именовали «житницей края», и требовало пополнения на-
ших  колхозов  переселенцами,  которые  могли  бы  перенести  опыт  ведения
сельского хозяйства с Украины и из центральной России в наш почвенно-клима-
тический пояс.

В это же время ЦК ВКП(б) принял постановление «Об укрупнении мелких
колхозов и задачах партийных организаций в этом деле». Укрупнение хозяйств
на востоке страны проводилось параллельно с решением еще одной грандиозной
задачи   превращения  региона  из  потребляющего  в  производящий.  Процесс‒
укрупнения колхозов  длился около  15  лет.  Параллельно с  укрупнением шло
преобразование колхозов в совхозы. Считалось, что изменение социального ста-
туса работника (был колхозник  стал рабочим совхоза) благотворно скажется на‒
эффективности его труда, росте производительности, повышении трудовой дис-
циплины. Однако практика показала, что изменение статуса хозяйства (а неред-
ко  просто  смена  его  названия)  без  повышения  материальной  оснащенности
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производства  и  существенного  улучшения организации труда  на  полях  и  на
фермах ожидаемого эффекта не дало. Нищие, погрязшие в долгах государству
колхозы, став совхозами, не стали работать успешнее. 

В 50-х годах на территории ЕАО существовали колхозы «Культура и труд»,
«Красный Восток», «Бирский рыбак», «Эмес», им. Аникеева, им. Молотова, им.
Димитрова, им. Хрущёва, им. Сталина, им. Кирова, им. Кагановича, им. 33-й
годовщины Октября, «Ильич», «Новая жизнь», «Ройтер штерн» и др. 

В областном архиве сохранились документы тех лет. В частности, доклад-
ная  записка  председателя  исполкома  облсовета  депутатов  трудящихся  Ф.Т.
Клименко председателю краевого Совета депутатов трудящихся Ф.П. Котову «Об
организации  райпищекомбината  в  Сталинском  районе»  такого  содержания:
«Сталинский район является основным сельскохозяйственным районом области.
Однако  нужды  его  населения  удовлетворяются  плохо.  Отсутствие  в  районе
промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции
сдерживает рост ее производства. В районе нет мельницы, поэтому получаемое
на трудодни зерно колхозникам негде размолоть,  они это  вынуждены делать
примитивным способом, в результате чего хлеб получается низкого качества. С
постройкой в районе мельницы также можно сократить излишние перевозки по
вывозу из района зерна и завозу муки в район для райпотребсоюза, детских и ле-
чебных учреждений…

В  период  массового  созревания  овощей  единственная  торгующая  и
заготовительная  организация  района   райпотребсоюз  не  обеспечивает  свое‒ -
временную приемку овощей от колхозов, часть овощей вследствие этого гибнет.
Организация пищекомбината позволит устранить этот недостаток. Для органи-
зации райпищекомбината потребуется кап. вложений 150 200 тыс. рублей».‒

8 июня 1956 года облисполком решил вопрос о строительстве дороги на
Амурзет: «Исходя из интересов колхозов, МТС и совхозов, трассу проектируемой
автомобильной дороги проложить в следующем направлении: села Новое  Деж‒ -
нево  Башмак  Биджан от села Биджан к сопке «Остряк» на села Доброе ‒ ‒ ‒
Пригородное  Нагибово  первое отделение совхоза  Благословенное  Пузино‒ ‒ ‒ ‒

 Амурзет».‒
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сен-

тября 1957 г. «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и обще-
ственных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим насе-
ленным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям» на
заседании исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся
ЕАО 11 ноября 1957-го принято решение переименовать по Биробиджанскому
району: колхоз им. Кагановича в колхоз «Рассвет» и колхоз им. Хрущева в колхоз
«Родина»;  по  Сталинскому  району:  колхоз  им.  Маленкова  в  колхоз  «40  лет
Октября»; по Ленинскому району: колхоз им. Молотова в колхоз «Пограничник».
Поселок Микояновск был переименован в рабочий поселок Хинганск.

Увеличение  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  стране  в
конце 1950-х годов осуществлялось во многом за счет освоения целинных и за-
лежных земель. На нашей малой целине почти все шло по тому же сценарию,
как на целине большой. Был брошен клич: «Выпускники школ – на целину!». И
молодежь дружно откликнулась. Из школы № 1 добровольцами поехал на цели-
ну весь десятый класс. Строили щитовые домики, фермы, парни работали на по-

122



лях, девчата доили коров. Все это было в новом селе Целинном и ряде других.
Не везде в области освоение целины было оправдано с экономической точки зре-
ния. Особенно трудной была целина в селах Облученского района, где каждый
гектар пашни «с боем» брали у тайги, покрытой мелколесьем долины и заболо-
ченных низин. Бабстовский совхоз, имевший самые большие посевные площади
–10 тысяч гектаров, осваивал целину с помощью всего 15 тракторов! Однако в
итоге земельные ресурсы области были освоены ускоренными темпами и с мень-
шими  затратами,  чем  в  целом  по  Хабаровскому  краю.  В  Ленинском  и
Октябрьском районах затраты на целину окупились доходами от реализации
пшеницы уже в первый год.

В хрущевское десятилетие началось укрупнение сел, совхозов и колхозов.
Центральные,  головные  усадьбы  обустраивали,  переселяя  туда  жителей  не-
перспективных, по мнению властей, сел. Многие из них после этого перестали
существовать.

В  Ленинском районе  исчезли  поселки Восточное  Кукелево,  Куйбышево,
Гомель, Ржахово, села Городьба и Успеновка. В Облученском – поселки Никита,
Первомайский, Красная сопка, Пригородное, Стариково, больше десятка приис-
ков.  Семи населенных пунктов  не  стало  в  Смидовичском районе,  восьми –  в
Октябрьском, четырех – в Биробиджанском. Но при этом за счет активной пере-
селенческой работы в 1,5 раза – со 119,8 тыс. человек в 1950 г. до 162,9 тыс. че-
ловек в 1959 г. – выросла численность населения области. Переселенцами были
основаны села Калинино, Горное, Степное, Озерное, Дубовое, Новое, Целинное.

Сложившейся  системе  хозяйствования  и  управления,  основанной  на
государственной  собственности,  в  немалой  степени  способствовала  политика
Хрущева, который был убежден в том, что процесс превращения сельского хозяй-
ства в фабрику по производству продовольствия принесет лучшие результаты,
чем развитие частного сектора. При нем никого не раскулачивали, но от идеи –
освободить жителей сел и поселков от собственной скотины и больших огородов –
пострадали многие. Житель села Пашково Иван Соломатин, ставший первым
фермером Облученского района в конце 1980-х годов, в хрущевские времена от-
сидел три года «за сокрытие свиней в личном хозяйстве». Держал их хозяин в
большой  яме,  подальше  от  глаз.  Семья  была  многодетная,  детей  надо  было
кормить. А в лесу он вспахал делянку и выращивал на ней тыкву. Кто-то донес
об этом властям, урожай на делянке конфисковали, а заодно вычислили, для
кого он предназначался. Так бывший фронтовик «загремел» в зону за привязан-
ность к частной собственности.

70-е годы в Хабаровском крае (а значит, и в Еврейской АО) прошли под
лозунгом  новой  идеи   создания  специализированных  животноводческих‒
комплексов-гигантов. Наша область, естественно, тоже приняла в этом участие.
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На  основе  документов  составьте  диаграмму  развития
области  в  эти  годы.  Сделайте  вывод  об  уровне  развития
области.

Экономический спад в СССР,  начавшийся с  конца 70-х  годов,  в  равной
степени затронул Дальний Восток. Настоятельная потребность в основательном
реформировании хозяйства становилась более чем очевидной. Однако первые же
шаги в этом направлении практически сразу натолкнулись на огромные трудно-
сти, высветив все издержки и накладки одностороннего экономического разви-
тия региона в советское время. 

Начиная с 1987 г. Государственные комитеты СССР и РСФСР, Госснабы
СССР и РСФСР, все союзные и республиканские министерства стали напрямую
отдельной  строкой,  независимо  от  Хабаровского  края,  выделять  финансовые,
материально-технические ресурсы, товары народного потребления, комбикорма
для  животноводства,  семена,  минеральные  удобрения,  сельскохозяйственную
технику  и  оборудование  для  агропромышленного  комплекса  и  пищевой
промышленности,  капиталовложения на  развитие науки и культуры,  здраво-
охранения и образования, строительство жилья, школ, больниц и поликлиник,
детских дошкольных учреждений, объектов стройиндустрии, теплоэнергетики и
коммунального  хозяйства,  на  мелиорацию  сельскохозяйственных  земель
области.

Состоявшийся в январе 1987 г. Пленум ЦК КПСС, выдвинувший задачу
коренной  перестройки  управления  экономикой,  характеризовался  началом
масштабных реформ во всех сферах жизни советского общества.  Для дальне-
восточных  регионов  руководством  страны был  провозглашен  «поворот  на  Во-
сток», курс на интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Глав-
ной целью декларировалось превращение Дальнего Востока в экономический и
торгово-финансовый плацдарм СССР на Тихом океане, для чего предполагалось
увеличить экономический и демографический потенциал региона. Сделать это
только за счет централизованных ресурсов в силу ухудшающейся финансовой
ситуации в стране было невозможно. Поэтому принятая в 1987 г. Долговремен-
ная государственная программа комплексного развития производительных сил
Дальневосточного  экономического  района,  Бурятской  АССР  и  Читинской
области на период до 2000 г. предполагала ряд стимулов (создание совместных
предприятий, налоговые льготы для иностранных инвесторов, выделение части
таможенных доходов в пользу дальневосточных регионов).

В конце 80-х годов люди жили надеждой на быстрый выход из кризисного
состояния и, наверное, никто на Дальнем Востоке и в ЕАО, да и во всей стране,
не мог в тот период предугадать той пропасти, в которую рухнет экономика реги-
она в 90-е годы.

Это была последняя попытка сохранить экономический комплекс региона,
используя его для решения геополитической задачи государства, и первая по-
пытка  создать  модель  международной  кооперации  на  основе  смешанной
экономики в масштабе отдельно взятого региона.
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Задания для практической работы
Работа с изображениями (варианты заданий)

1. В 2010 году министерство связи России выпу-
стило новую марку, посвящённую ЕАО, на которой
изображены  достопримечательности  нашего
областного  центра.  Перечислите  эти  достоприме-
чательности и укажите дату создания каждой из
них. 
Ответ: 
а)  Железнодорожный  вокзал.  После  ре-
конструкции в 2002-2004 гг. вокзал и привокзаль-

ная площадь предстали в обновлённом виде. 
б)  Фонтан  с  менорой-семисвечником.  В  2003  году,  к  юбилею Еврейской

автономной области в дни Международного фестиваля еврейской культуры на
привокзальной площади города  расположился  фонтан,  в  центре  которого  на-
ходится позолоченная колонна, увенчанная подсвечником с семью разветвлени-
ями. В центре меноры находятся часы. В средней части семисвечника размеща-
ется герб города Биробиджана.

в) Памятник Шолом-Алейхему, 2004 г.

2.  Рассмотрите памятный знак и выполните
задания.
а)  Укажите, в каком году был выпущен памятный
знак? (2006)
б) Какова  его  специализация?  (самоходные  гусе-
ничные комбайны)
в) Как первоначально назывался этот завод? (обоз-
ный)
г) В каком году постановлением Совета Министров
РСФСР он был преобразован в «Дальсельмаш»? (10
мая 1960 года Совет  министров РСФСР  постанов-
лением № 648 преобразовал Биробиджанский за-
вод  автотракторных  прицепов  в  завод  «Даль-
сельхозмаш» и специализировал его на выпуск гу-
сеничных ходов для самоходных комбайнов)

3. Рассмотрите изображение (фотографии) и выполните задания.
а) Укажите год, когда были сделаны данные фотографии. (1972, 50-летие

СССР) 
б)  Каким орденом  в  этом  году  была  награждена  наша  область?  (орден

Дружбы народов)
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4. Назовите руководителя Еврейской автономной области в период, когда
была сделана эта фотография. Используя изображение, приведите любое обосно-
вание  вашего  ответа.  (первый  секретарь  областного  комитета  КПСС  ЕАО
Л.Б. Шапиро)

Самостоятельная работа учащихся с информацией на сайте
«Наследие ЕАО»
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-
wars-works/

Звание Героя Социалистического Труда являлось в СССР высшей степе-
нью  отличия  за  заслуги  в  области  хозяйственного  и  социально-культурного
строительства. Это звание присваивалось лицам, которые проявили трудовой ге-
роизм, своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значитель-
ный вклад в повышение эффективности общественного производства, содейство-
вали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы
СССР.

Девять наших земляков за выдающиеся заслуги в социально-экономиче-
ском развитии региона были удостоены высшей награды – звезды Героя Социа-
листического Труда. 

Изучите информацию на сайте о Героях социалистического труда
в ЕАО, составьте таблицу. 

№ Фамилия,
имя, отчество

Даты
жизни

Деятельно
сть

Дата
присвоения Отрасль

Вариант ответа

№

Фами-
лия,
имя,
отче-
ство

Даты
жизни Деятельность

Дата
при-
свое-
ния

Отрасль

1 Ар-
наполи

род.
21.01.1

Швея-мотористка Биробиджанской чу-
лочно-трикотажной  фабрики  Ми-

02.08.
1983

лёгкая
промышлен-
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на Еле-
на
Кальма
новна

945
нистерства  текстильной  промышлен-
ности РСФСР,  Еврейская автономная
область

ность

2

Брахма
нова
Мария
Петров-
на

28.05.1
926  –
24.12.2
002

Звеньевая  колхоза  «Заветы  Ильича»
Биробиджанского  района Еврейской
автономной области

23.12.
1976

сельское 
хозяйство

3

Вату-
тин Фё-
дор
Его-
рович

1910  –
23.03.2
004

Председатель  колхоза  «Трудовая
нива»  Ленинского  района Еврейской
автономной области

12.03.
1966

сельское
хозяйство

4

Вруб-
лев-
ский
Виктор
Иванов
ич

1930  –
31.12.2
011

Машинист  вращающихся  печей  Теп-
лоозёрского  цементного  завода  Ми-
нистерства  промышленности  строи-
тельных  материалов  РСФСР,  Еврей-
ская автономная область

28.07.
1966

промстрой-
материалы

5

Дуб-
ровин
Виктор
Михай-
лович

1916  –
06.1986

Машинист  паровозного  депо  Облучье
Амурской железной дороги, Еврейская
автономная область

01.08.
1959 транспорт

6

Кара-
сик Хая
Аб-
рамов-
на

15.03.1
925  —
04.10.2
009

Швея-мотористка  Биробиджанской
текстильно-швейной  фабрики  Ми-
нистерства  лёгкой  промышленности
РСФСР,  Еврейская  автономная
область

05.04.
1971

лёгкая
промышлен-
ность

7

Пазд-
ников
Влади-
мир
Ерофе-
евич

12.07.1
928  –
14.05.2
019

Начальник кукурузоводческого отряда
совхоза «Добринский» Ленинского рай-
она Еврейской автономной области

08.04.
1971

сельское 
хозяйство

8

Пеллер
Влади-
мир Из-
райле-
вич

06.09.1
913  –
25.12.1
978

Председатель  колхоза  «Заветы Ильи-
ча»  Биробиджанского  района   Ев-
рейской автономной области

22.03.
1966

сельское
хозяйство
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Рабочий лист «Наши знаменитые земляки»

Девять  наших  земляков  за  выдающиеся  заслуги  в  социально-
экономическом развитии региона были удостоены высшей награды –
звезды Героя.  Первое присвоение звания Героя Социалистического
Труда в Еврейской автономной области было произведено 1 августа
1959 года.

Задание  1:  По  вертикали  дано  стержневое  слово:  «ГЕРОИ
ТРУДА». Запишите фамилии героев по горизонтали так, что-
бы одна буква в записи каждого входила в состав стержневого
слова. 

Ссылка  для  выполнения:  http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-
countrymen/geroi-wars-works/
 

1. Участник Великой Отечественной войны, кавалер трёх орденов Славы,
крупный организатор колхозного производства, чья жизнь с 1962 года связана с
колхозом  «Заветы  Ильича»,  который  под  его  руководством  превратился  в
образцовое передовое хозяйство ЕАО.

2. Ещё одна знаменитая личность Валдгейма, овощевод колхоза «Заветы
Ильича», передовик производства, первая из сельчан была награждена за свой
труд  орденом  Ленина,  а  потом  и  Золотой  Звездой  Героя  Социалистического
Труда.

3.  Бригадир,  а  затем  и  заведующая  молочно-товарной  фермы  села
Пронькино, доярка, участница массового движения передовиков производства,
прославившаяся  в  1959  г.  надоями  (3862  литров  молока  на  корову).  Первая
среди работников сельского хозяйства области удостоена звания Героя Социали-
стического Труда.

4.  Швея-мотористка  Биробиджанской  текстильно-швейной  фабрики.  Во
время войны под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» приняла участие в
движении двухсотников, перевыполнявших плановые нормы по пошиву армей-
ского обмундирования, парашютов. Звания Герой Социалистического Труда бы-
ла удостоена в 1971 году.

5. Участник Великой Отечественной войны, председатель колхоза «Трудо-
вая Нива» села Новое Ленинского района ЕАО. На период его руководства кол-
хозом пришёлся расцвет хозяйства, которое неоднократно становилось победи-
телем в областном, краевом социалистическом соревновании.

6. Машинист паровозного депо станции Облучье Амурской железной до-
роги, кому звание Героя Социалистического Труда в ЕАО было присвоено перво-
му – за выдающиеся успехи в развитии железнодорожного транспорта.

7.  Машинист  вращающейся  печи  Теплоозёрского  цементного  завода
Облученского  района,  мастер  своего  дела.  Звание  героя  Социалистического
Труда было присвоено за выдающиеся успехи в выполнении семилетнего плана
по развитию промышленности строительных материалов. 
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8.  Тракторист  совхоза  «Добринский»  Ленинского  района  ЕАО,  опытный
хлебороб, кукурузовод, неоднократный победитель соревнования среди тружени-
ков села, награждённый серебряной и бронзовой медалями ВДНХ за достигну-
тые  успехи  в  развитии  сельского  хозяйства,  активный  участник  ветеранской
организации.

9. Швея-мотористка Биробиджанской чулочно-трикотажной фабрики, вы-
полнившая личные социалистические обязательства 9 пятилетки за два с по-
ловиной года, а во время 10 пятилетки – 12 годовых планов. За досрочное вы-
полнение 11 пятилетки стала последним в истории ЕАО Героем Социалистиче-
ского Труда.

Задание 2: Установите соответствие между личностями героев, сферой их
деятельности и краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго и третьего столбцов.

ЛИЧНОСТИ СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) Арнаполина Е.К.
Б) Брахманова М.П.
В) Ватутин Ф.Е.
Г) Врублевский В.И.
Д) Дубровин В.М.
Е) Карасик Х.А.
Ё) Паздников В.Е.
Ж) Пеллер В.И.
З) Покатыло М.И.

I. сельское хозяйство
II. лёгкая 
промышленность
III. транспорт
IV. производство 
стройматериалов 

1. машинист паровозного депо 
2. швея-мотористка 
3. машинист вращающихся печей 
цементного завода
4. председатель колхоза
5. заведующая молочно-товарной 
фермой
6. начальник кукурузоводческого 
отряда
7. овощевод, звеньевая колхоза

Ссылка для выполнения: https  ://  vk  .  cc  /  cpbx  4  J  
Ответ:

А Б В Г Д Е Ё Ж З
II I I IV III II I I I
2 7 4 3 1 2 6 4 5

Задание  3:  Представьте возможное  интервью  с  известным  человеком:
познакомившись с биографией, одному ученику предложить возможные вопросы
к воображаемому «гостю из прошлого ЕАО», на которые другой ученик отвечает,
войдя в роль героя.
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Задание 4:

1.  Укажите  название  административно-территориальной  единицы  ЕАО
(района), который получил своё название от имени заместителя председателя
ВЦИК, одного из организаторов создания ЕАО.  

Ответ: Смидовичский.

2. Символом этого объекта, название которого представлено
на  карте,  является  скульптурная группа дальневосточных
оленей-изюбрей, которые стали «первооткрывателями» лече-
ния чудесными водами, исцелив свои раны в горячих водах
источника. Укажите название.
Ответ: Кульдур.

3. Укажите, какую продукцию выпускал завод в Лондоко.
Ответ: строительную известь, известняковую муку, щебень.

4.  Напишите название населенного пункта,  цементный завод в котором
был награждён в 1975 году орденом «Знак Почёта».

Ответ: Теплоозерск.

5. Это район ЕАО, ранее называвшийся Блюхеровским, оказался самым
животноводческим районом согласно переписи скота 1950 г. Укажите его настоя-
щее название.

Ответ: Ленинский. 

6. Выберите верные суждения:
1) В  посёлке  под  цифрой  1  работало  первое  предприятие  горнорудной

промышленности в ЕАО и Хабаровском крае.
2) На фабрике посёлка, обозначенного на карте цифрой «3», производили

бумагу.
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3) В посёлках, обозначенных цифрами «1» и «2», было положено начало
интенсивной разведке и промышленному использованию природных сырьевых
ресурсов.

4) Изображённый на фото  музей-памятник был возведён в  селе  Благо-
словенное в честь героев-переселенцев, отстаивавших свои территории в боях. 

5) В Октябрьском районе в 1968 г. началась разработка брусита.
6) С  колхозом,  обозначенном  на  карте  цифрой  «4»,  связана  трудовая

биография последних лет жизни В.И. Пеллера.
Ответ: 1.

1. Прослушайте лекцию Е.Р. Абдуразаковой «Пеллер Владимир Израйле-
вич.  Герой  Социалистического  Труда»  на  сайте http://nasledie-eao.ru/
services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/. 
2. Подготовьте свое сообщение о Герое Социалистического труда, жителе
вашего района.

Информационные ресурсы к уроку: 

1 Вайсерман  Д.И.  Биробиджан:  мечты  и  трагедия.  История  ЕАО  в
судьбах  и  документах.  –  URL:  http://nasledie-eao.ru/news/?
ELEMENT_ID=133&ysclid=lne36yqr1y239845264 (дата обращения: 06.10.2023).

2 Герои Советского Союза, Герой Российской Федерации, Полные кавале-
ры орденов Славы, увековеченные на аллее Героев в г. Биробиджане.  – URL:
http://nasledie-eao.ru/services/geroi-voyny/styazhkin-mikhail-mikhaylovich-.php
(дата обращения: 06.10.2023).

3 Гуревич В.С. Еврейская автономная область: из прошлого в настоящее.
История становления и развития Еврейской автономии на Дальнем Востоке /
В.С. Гуревич; ответственный редактор П.А. Минакир. – Хабаровск: ООО «Омега-
Пресс», 2020. – 524, [56] с.: ил.

4 В  семье  равных  :  документальный  фильм  :  об  известных  людях
Еврейской  автономной  области.  – URL:   https://www.youtube.com/watch?
v=vZVEoP-RZXM (дата обращения: 06.10.2023).

5 Жители  Еврейской  автономной  области,  удостоенные  звания  Героя
Социалистического Труда.  – URL:   http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fel-
low-countrymen/geroi-wars-works/?ysclid=lne3azx05c99246712  (дата  обращения:
06.10.2023).

6 Завалишин А.Ю. История Дальнего Востока в новое и новейшее время
(середина XVII-XX век) :  учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений / А.Ю. Завалишин. – Хабаровск : Частная коллекция, 1999. – 285,
[1] с. : ил., портр.; 22 см.; ISBN 5-7875-0023-7. 

7 Имена. Трагедия Еврейского антифашистского комитета: сборник очер-
ков  /  составитель А.  Акименко,  редактор В.  Гуревич,  научный редактор А.
Локшин. – Хабаровск : АО «Хабаровская краевая типография», 2022. – 222 с.

8 История  ЕАО  /  Законодательное  собрание  Еврейской  автономной
области. – URL: http://zseao.ru/istoriya-eao/ (дата обращения: 06.10.2023).

9 История  Еврейской  автономной  области  :  официальное  сообщество
областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив
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Еврейской  автономной  области».  – URL: https://m.vk.com/arhiveao  (дата
обращения: 06.10.2023).

10 Книга  Памяти  жертв  политических  репрессий  на  территории  Ев-
рейской автономной области /  авторы-составители В.Н. Журавлев, И.С. Бренер.
– Биробиджан : Окарина, 2011. – 478 с. – URL:  https://ru.openlist.wiki/index.php?
title=Категория:Книга_памяти_ЕАО&pagefrom=Х (дата обращения: 04.10.2023).

11 75 лет Биробиджану :  видеопрезентация  посвящена юбилею Бироби-
джана  и  рассказывает  об  истории  города,  его  экономическом  и  культурном
потенциале, достопримечательностях и памятных местах областного центра. –
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kBQlTZPZSIs  (дата  обращения:
06.10.2023).

12 Эмиот И. Биробиджанское дело (Хроника страшного времени) / перевод
с идиша: Зиси Вейцман;  редакторы: Леонид Школьник, Елена Сарашевская. –
Биробиджан, 2020. – 200 с. 
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ТЕМА 5. НАШ КРАЙ В 1992–1999 ГГ. ЕАО КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дружинина А.С., учитель истории 
МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана

Основные 
вопросы содер-
жания

ЕАО как самостоятельный субъект Российской Федерации. Органы
государственной  власти  ЕАО.  Официальные  символы  Еврейской
автономной области, утвержденные областным законом № 18-ОЗ
от 31 июня 1996 года. Герб города Биробиджана. Герб муниципаль-
ного  образования «Биробиджанский район».  Герб  муниципального
образования «Смидовичский район». Герб муниципального образова-
ния «Октябрьский район». Герб муниципального образования «Ле-
нинский  район».  Герб  муниципального  образования  «Облученский
район». 
Проблемы  развития  региона  в  конце  XX  века.  Развитие  внеш-
неэкономических  связей  в  конце  XX  –  начале  XXI  вв.  Строи-
тельство российской части железнодорожного моста через Амур
между Россией и Китаем. 
Закон Еврейской автономной области № 340-ОЗ от 17 июля 2013
года «О памятных датах в Еврейской автономной области».  Ре-
лигия, наука и культура ЕАО в конце XX – начале XXI вв. 
Экономическое развитие ЕАО в XXI в.  Предпринимательство на
территории ЕАО. Появление новых предприятий. Многоконфессио-
нальная  и  многонациональная  культура  ЕАО.  Фестивали  ев-
рейской культуры.
Военно-патриотические  движения.  Марш  «Бессмертный  полк».
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в
ЕАО  (2020).  Волонтерское  движение.  Юнармия.  Спорт.  Жители
ЕАО – участники специальной военной операции (2022).

Планируемые 
результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в сфере гражданского воспитания: принятие традиционных нацио-
нальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических
ценностей;  готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-
озным, расовым, национальным признакам на любой территории
России;  готовность вести совместную деятельность в интересах
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и
детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с соци-
альными институтами в соответствии с их функциями и назна-
чением;  готовность  к  гуманитарной  и  волонтерской  деятельно-
сти;
в  сфере  патриотического  воспитания:  ценностное  отношение  к
государственным символам, символам ЕАО; историческому и при-
родному наследию, памятникам, традициям народов России, про-
живающих на территории ЕАО;
в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление
и принятие сущности и значения исторически сложившихся от-
ношений на территории ЕАО; понимание значения личного вклада
в построение устойчивого будущего в пределах ЕАО; ответственное
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отношение к своим родителям, представителям старших поколе-
ний; осознание значения создания семьи на основе принятия ценно-
стей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-
сии, проживающих на территории ЕАО;
в сфере трудового воспитания: уважение к труду и результатам
трудовой  деятельности  человека;  представления о  разнообразии
существовавших в прошлом и современных профессий; формирова-
ние  интереса  к  различным сферам профессиональной  деятельно-
сти,  возможным  на  территории  всех  частей  ЕАО;  готовность
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы на территории ЕАО.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в   сфере универсальных учебных познавательных действий  : владение
базовыми  логическими  действиями:  формулировать  проблему,
вопрос,  требующий  решения;  устанавливать  существенный  при-
знак или основания для сравнения, классификации и обобщения; си-
стематизировать и обобщать исторические факты (в том числе
на основе таблиц, схем);
в   сфере  универсальных  коммуникативных  действий  :  излагать  и
аргументировать  свою  точку  зрения  в  устном  высказывании,
письменном тексте; владеть способами общения и конструктивно-
го взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и соци-
альном окружении; аргументированно вести диалог;
в   сфере универсальных регулятивных действий  : владение приемами
самоорганизации  своей  учебной  работы;  составлять  план  дей-
ствий, определять способ решения, последовательно реализовывать
намеченный план действий; владение приемами самоконтроля: осу-
ществлять  самоконтроль,  рефлексию  и  самооценку  полученных
результатов;  вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом
установленных ошибок, возникших трудностей.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письмен-
ной форме исторических событий, явлений, процессов истории род-
ного края конца ХХ ‒ начала XXI вв. и их участников, образа жиз-
ни  людей  и  его  изменения  в  Новейшую  эпоху;  формулировать  и
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой
на фактический материал, в том числе используя источники раз-
ных типов.
Умение анализировать текстовые, визуальные источники истори-
ческой информации; сопоставлять информацию, представленную в
различных  источниках;  формализовать  историческую  информа-
цию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;  приобретение
опыта  осуществления  проектной  деятельности  в  форме  разра-
ботки и представления учебных проектов по новейшей истории на
региональном  материале  (с  использованием  ресурсов  библиотек,
музеев и других).
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей
современного  российского  общества:  идеалов  гуманизма,  демокра-
тии,  мира и  взаимопонимания между народами,  людьми разных
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культур; проявление уважения к историческому наследию народов
России, проживающих на территории современной ЕАО.

Основные по-
нятия и 
термины

Субъект  Российской  Федерации,  АТР,  Федеральная  целевая
программа социального  и  экономического  развития Дальнего  Во-
стока; районы ЕАО; еврейская религиозная община «Фрейд», музей
иудаики.
Азиатско-Тихоокеанский  регион  (АТР)  ‒ территория  группы
государств, расположенных в Тихоокеанском бассейне (Российская
Федерация, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-
Демократическая  Республика,  Республика  Корея,  Япония,  Вьет-
нам, Филиппины, Малайзия, США, Сингапур).
Еврейская автономная область ‒ субъект Российской Федерации

Даты/со-
бытия

29  октября  1991  года  ‒ Декларация  о  государственно-правовом
статусе ЕАО.
31 марта 1992 года ‒ Федеративный договор о разграничении пред-
метов  ведения  и  полномочий  между  федеральными  органами
государственной  власти  и  органами  власти  Еврейской
автономной области.
31 июня 1996 года – областной закон № 18 «Об утверждении офи-
циальных символов Еврейской автономной области».
19 июня ‒ День герба и флага Еврейской автономной области.

Персоналии Губернаторы ЕАО: 
1991-2010 – Н.М. Волков
2010-2015 – А.А. Винников
2015‒2019 – А.Б. Левинталь
С 2020 – Р.Э. Гольдштейн

Основные ви-
ды 
деятельности
обучающихся 
(на уровне 
учебных дей-
ствий)

Участвовать  в  обсуждении вопроса  о  качестве  жизни россиян  –
жителей ЕАО в  конце  1990-х  гг.  (доходы и трудовая занятость,
социальные гарантии, образование, безопасность), высказывать и
аргументировать свое мнение.
Объяснять причины и приводить свидетельства кризисных явле-
ний в российском образовании, медицине и науке.
Анализировать  статистическую  информацию  о  социальной
структуре ЕАО в конце XX в.,  выявляя тенденции происходящих
изменений.
Характеризовать причины и направления внутренней и внешней
трудовой миграции, используя карту.

Возможные 
темы исследо-
ваний, проек-
тов

1. Составьте план экскурсии по достопримечательностям своего
населенного пункта / маршрут «экологической тропы» в своем на-
селенном пункте.
2. Создайте макет сувенирной продукции «С любовью из…».
3. Создайте рекламный проспект «Самое лучшее место – …».
4. Архитектурные памятники (скульптура «Переселенцы», памят-
ник пограничникам и др.).
5. Сквер Победы.
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Материалы к уроку

ЕАО как самостоятельный субъект Российской Федерации
Еврейская автономная область

расположена  на  юге  Дальневосточ-
ного федерального округа. На западе
область  граничит  с  Амурской  обла-
стью, на севере и востоке – с Хабаров-
ским краем. Южная граница области
совпадает с российско-китайской гра-
ницей по реке Амур. Административ-
ный центр ЕАО – город Биробиджан
(на  языке  живших  в  этих  местах
тунгусов  «бира»  ‒ «большая  вода»,
«биджан», усеченное от «би-джи-кан»,
что  означает  «стойбище  в  далеком
месте»).  С запада на восток область

пересекает Транссиб, почти параллельно которому проходит автомагистраль фе-
дерального значения Чита  ‒ Хабаровск.  До 1990 года Еврейская автономная
область была составной частью Хабаровского края. 

29 октября 1991 года областным Советом народных депутатов принята Де-
кларация о государственно-правовом статусе ЕАО. В том же году  постановле-
нием Президиума Верховного Совета РСФСР Еврейская автономная область бы-
ла  выделена  из  состава  Хабаровского  края  в  самостоятельный  субъект  Рос-
сийской Федерации. 31 марта 1992 года был подписан Федеративный договор о
разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  федеральными
органами  государственной  власти  и  органами  власти  Еврейской  автономной
области. После преобразования всех остальных автономных областей России в
республики  в  начале  1990-х  годов  Еврейская  АО  осталась  единственной
автономной областью в РФ. 

Задания для практической работы

Задание 1. Прочитайте текст:

Система органов государственной власти определяется Уставом Еврейской
автономной  области.  С  1997  г.  государственную  власть  осуществляют
Законодательное Собрание Еврейской автономной области, губернатор, избира-
емый на 5 лет, правительство, иные органы государственной власти, образуемые
в соответствии с Уставом автономной области. Правительство ЕАО ‒ высший ис-
полнительный орган государственной власти области.

В Законодательном Собрании образованы комиссия по регламенту и депу-
татской этике и постоянные комитеты ‒ по законодательству и правовой полити-
ке, по социально-экономической политике, по вопросам бюджета и налогов, по
аграрной политике, по вопросам природопользования и экологии. 
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Законодательное  Собрание  принимает  Устав  ЕАО,  осуществляет
нормотворческие (законодательные), бюджетные и контрольные функции в по-
рядке  и  пределах,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации,  фе-
деральным  законодательством  и  законодательством  области  путем  принятия
законов  области,  постановлений,  а  также  иных  актов  (положений,  правил,
обращений, заявлений). Законодательное Собрание выступает с законодатель-
ными  инициативами  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Рос-
сийской Федерации.

Губернатор является высшим должностным лицом области и одновременно
главой исполнительной власти в области. Он избирается гражданами области,
имеющими право  участвовать в  выборах,  сроком на  пять лет.  Правительство
области разрабатывает и исполняет бюджет, распоряжается и управляет област-
ной собственностью, организует взаимодействие хозяйствующих структур.

Законодательное  Собрание  области  ‒ постоянно  действующий
законодательный  (представительный)  орган  государственной  власти  области.
Формируется из 15 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным
округам сроком на 5 лет.  28 октября 2001 года состоялись выборы депутатов
Законодательного Собрания ЕАО третьего созыва.

Судебную  власть  осуществляют  федеральные  суды  и  мировые  судьи
области. Порядок назначения и деятельности мировых судей области устанав-
ливаются  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской Федерации»,  иными федераль-
ными законами, а также законодательством области.

По Уставу ЕАО от 18 октября 1997 года государственным языком в ЕАО
признан только русский,  а  языки еврейского  народа (идиш,  иврит,  ладино и
другие) являются только одними из языков народов ЕАО.

«Ст. 6: «Русский язык на территории области в соответствии с Консти-
туцией  Российской  Федерации  имеет  статус  государственного  языка.  В
области создаются условия для сохранения, изучения и развития языков ев-
рейского народа и других народов, проживающих на территории области. По-
рядок использования языков народов, проживающих на территории области,
определяется  федеральным  законодательством  и  законодательством
области».

Задание 2. На основе представленной выше информации составьте
схему органов власти и их функций в ЕАО. 

Законодательная Исполнительная Судебная

  
? ? ?
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Герб и флаг Еврейской автономной области

Официальные  символы  Еврейской  автономной  области  утверждены
областным законом № 18-ОЗ от 31 июня 1996 года. Районы, входящие в состав

нашей области, и город Биробиджан тоже имеют свои гербы.
Устав автономной области предусматривает свою символику
(герб,  флаг).  Герб и флаг ЕАО были одобрены геральдиче-
ским советом России и утверждены Законодательным Собра-
нием  ЕАО.  Символика  области  отражает  особенности  и
специфику ее национально-территориального развития. Ев-
рейская автономная область как равноправный субъект и не-
делимая  часть  Российской  Федерации  имеет  собственную

символику. Областным законом № 18-ОЗ от 31 июня 1996 года утверждены офи-
циальные символы Еврейской автономной области – ее флаг и герб. С 1 октября
1996 г. вступил в силу «Закон Еврейской автономной области о государственных
символах  ЕАО».  В  соответствии  со  ст.  2  гл.  II  закона  Еврейская  автономная
область как субъект РФ, обладает собственными символами государственно-пра-
вового статуса: флагом и гербом.

Герб  области  представляет  собой геральдический французский щит  (от-
ношение ширины к высоте 8:9) аквамаринового цвета, в верхней и нижней ча-
стях которого расположены узкие горизонтальные полоски, состоящие из белой,
голубой и белой полосок, равных между собой по ширине, составляющие 1/50 вы-
соты герба и символизирующие реки Бира и Биджан. В центре герба изображен
золотой уссурийский тигр с черными полосами согласно натуральной окраске.
Фигура тигра развернута вправо от зрителя. Аквамариновый цвет щита олице-
творяет цвет бескрайней дальневосточной тайги, сопок, лугов области. Бира и
Биджан – притоки Амура, говорят о двух основных реках автономной области, в
значительной мере характеризующих ее территорию. Изображенный в центре
герба тигр – символ независимости, мужества и отваги, указывает на необычную
историю и своеобразный путь развития области.  Сильный зверь в свое время
был типичным для фауны тех мест. Развернутая вправо от зрителя фигура тиг-
ра указывает на исторический путь развития области. Автор рисунка герба ‒
Юлия Борисовна Бардыш. 

Флаг  области  представляет  собой  белое
прямоугольное полотнище, на горизонтальной оси
которого расположена цветная полоса, символизи-
рующая радугу и состоящая из  семи узких гори-
зонтальных полосок: красной, оранжевой, желтой,
зеленой,  голубой,  синей  и  фиолетовой,  ширина
каждой из них равна 1/40 ширины флага, разде-
ленных между собой узкими белыми горизонталь-

ными полосами, ширина каждой из которых равна 1/20 ширины флага. Отноше-
ние ширины флага к его длине составляет 2:3. Белый цвет полотнища флага
олицетворяет чистоту в широком смысле слова – чистоту помыслов, светлые пе-
рспективы в начинаниях и делах,  честное  исполнение долга и обязанностей.
Радуга  –  библейский символ  мира,  счастья,  добра.  Вкупе полоски с  цветами
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радуги  предполагают  постоянное  обновление,  совершенствование  помыслов.
Количество полос – семь – в радуге соответствует количеству свечей в меноре
(светильнике-семисвечнике)  –  одном  из  наиболее  распространенных  нацио-
нально-религиозных символов еврейского народа. Менора говорит о сотворении
мира в семь дней, а количество полос радуги подчеркивает связь с древним ев-
рейским символом. Автор флага ‒ Александр Валяев.

                
                            

Административное устройство ЕАО

В настоящее время Еврейская автономная область, являющаяся субъектом
Российской Федерации,  включает  в  себя  Биробиджанский  городской муници-
пальный округ и пять муниципальных районов, объединяющих 27 городских и
сельских поселений. 

На карте нашей области сегодня суще-
ствует  около  100 населенных  пунктов,
объединенных  в  5  районов.  Они  образуют
довольно устойчивую целостную топонимиче-
скую систему, где каждое географическое на-
звание несет в себе важную и порою просто
уникальную  географическую  информацию.
Оказывается, что по лингвистическому (язы-
ковому)  признаку около 80% всех современ-

ных географических названий населенных мест в ЕАО непосредственно русского
происхождения, около 15% – выводятся из языков тунгусо-маньчжурского проис-
хождения (якутский, эвенский, маньчжурский) и только около 5% названий ев-
рейского происхождения. 

В составе области находятся следующие административно-территориаль-
ные единицы: город Биробиджан, Биробиджанский, Ленинский, Облученский,
Октябрьский, Смидовичский районы. Административным центром области яв-
ляется  город  Биробиджан.  Правовое  положение  административного  центра
области определяется законом области «О городе Биробиджане – администра-
тивном центре Еврейской автономной области». На сегодняшний день в Бироби-
джане насчитывается более трехсот улиц и переулков. Главные магистрали го-
рода – улицы Шолом-Алейхема, Ленина, Калинина и Пионерская. К городу при-
легает 11 поселков городского типа. На севере это поселки Швейный, Лукашова,
Железнодорожный и Амурский, на востоке – поселок Мясокомбинат, а на юге –
Августовский, Сопка, Заречье, Тукалевский и Партизанский 1 и 2.
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Задание 1. Работа с контурной картой ЕАО: подпишите названия
районов, городов. Укажите известные вам названия сел, деревень, по-
селков района, в котором вы проживаете.

Задание  2.  Прочитайте  информацию  о  гербах  районов  ЕАО
https://geraldika.ru/i/
%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD
%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 

Задание 3. Внимательно изучите представленные гербы.
1). Укажите цифры, под которыми изображены гербы районов Еврейской

автономной области.
2). Напишите названия этих районов. 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Ответ: 1, 3, 4, 5, 7.
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Материалы для учителя

Еврейская автономная область в составе Дальневосточного
федерального округа

В соответствии с  указом
Президента России № 849 «О
полномочном  представителе
Президента  Российской  Фе-
дерации в федеральном окру-
ге» от 13 мая 2000 года в Рос-
сийской  Федерации  создано
девять  федеральных округов,
в том числе Центральный, Се-
веро-Западный,  Южный,  Се-
веро-Кавказский,  Приволж-
ский,  Уральский,  Сибирский,

Дальневосточный, Крымский федеральные округа.
ДФО – федеральный округ РФ. Образован в 2000

(до нояб. 2018 в пределах округа находились 9 субъек-
тов РФ: Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Приморский  край,  Хабаровский  край,  Амурская
область,  Магаданская область,  Сахалинская область,
Еврейская  автономная  область,  Чукотский  автоном-
ный округ). 

С ноября 2018 в состав округа включены Респуб-
лика  Бурятия  и  Забайкальский  край.  В  пределах
округа находятся 11 субъектов РФ: Республика Буря-
тия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край,
Камчатский  край,  Приморский  край,  Хабаровский
край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская
автономная область, Чукотский автономный округ. Центр – г. Владивосток (до
дек. 2018  г. Хабаровск). ДФО занимает территорию площадью 6 952,6 тыс. кв.‒
км (40,60% от территории РФ).  Население составляет 7 902,6 тыс. чел.  (2023)
(5,40% от численности населения РФ).

Особенности развития региона в конце XX – начале XXI вв.

Обретение областью самостоятельности и независимости от Хабаровского
края выпало на период очередных экономических и политических перемен в
стране. Являясь, (как и весь Дальний Восток) периферийной территорией, ЕАО
испытала на себе все тяготы кризисных явлений последнего времени в их особо
разрушительных видах. 

Так, если в 1970-х ‒ начале 80-х гг. ЕАО могла гордиться своим вкладом в
промышленное развитие края и всего Дальнего Востока, то в 1990-гг. началась
экономическая депрессия, в результате которой значительно снизился жизнен-
ный уровень населения. В результате к 1998 году в ЕАО снизился общий объем
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выпуска промышленной продукции, сократилось число действующих промыш-
ленных предприятий,  некоторые производственные отрасли практически пре-
кратили свое существование.

В сельском хозяйстве области снизился валовой сбор зерна, уменьшилось
поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы, надои на одну фуражную ко-
рову.

Непростая ситуация сложилась в области с использованием природных ре-
сурсов: из-за сокращения производства значительно сократилась эксплуатация
минерально-сырьевого потенциала ЕАО.

Большие трудности переживало малое предпринимательство,  доля кото-
рого в экономической активности на территории ЕАО занимает до 9%.

Единственной  возможностью  экономического  выживания  в  1990-е  годы
становятся  возможность  международного  сотрудничества  как  с  ближайшими
государствами (основным партнером становится КНР), так и с государствами Из-
раиль, США. Основным партнером становится КНР в связи с упрощенным по-
рядком внешнеэкономической деятельности. Для международных перевозок на
р. Амур было открыто три пограничных пункта пропуска: Нижнеленинское (Ле-
нинский р-н), Амурзет (Октябрьский р-н), Пашково (Облученский р-н). Несмотря
на  трудности  и  проблемы,  которые  испытывала  область  в  1990-е  гг.,  прави-
тельство  ЕАО в  конце 1990-х  четко  определило стратегию развития региона.
Так, было выделено три приоритетных направления: 

– создание топливно-энергетической базы и использование природных ре-
сурсов;

– поддержка предприятий легкой промышленности;
– использование потенциала внешнеэкономических связей.
Что касается использования природных ресурсов, то по показателям «запас

и концентрация всего комплекса природных ресурсов» Еврейской автономной
область  занимает  в  России  седьмое  место.  Выявлены  300  месторождений  и
проявлений свыше 30 видов полезных ископаемых (месторождения олова, рас-
сыпного золота и огнеупорного сырья – брусита, второго в мире и первого в Рос-
сии по запасам и качеству). Кроме того, в области имеются запасы редких метал-
лов – бериллия, цезия, стронция и других.

Благодаря предпринятым мерам со стороны правительства ЕАО в отноше-
нии предприятий легкой промышленности с 1999 по 2002 годы ее объемы вырос-
ли в два с половиной раза. ОАО «Виктория» (чулочно- трикотажная фабрика)
успешно сотрудничает с заказчиками из Южной Кореи, ОАО «Элегант» (швей-
ная  фабрика)  получила  европейский  приз  «За  качество».  Стабильным  по-
купательским спросом пользуется в Дальневосточном регионе высококачествен-
ная обувь ЗАО «Восток холдинг». Практически вся продукция легкой промыш-
ленности  области  широко  известна  потребителям  Хабаровского,  Приморского
краев, Амурской,  Магаданской, Сахалинской, Камчатской областей. В рамках
направления развития внешнеэкономических связей реализуются три направ-
ления: заготовка леса и переработка древесины, разработка месторождений по-
лезных ископаемых и сельскохозяйственное производство. 

142



Основные отрасли экономики в начале XXI в.

С 2000 года начинается кардинально новый этап в развитии всего нашего
государства в целом, так и для ЕАО в частности. В январе 2000 г. и.о. Президен-
та В.В. Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства юс-
тиции РФ, сделав важные заявления относительно прав регионов, отметив, что
«диктатура закона – единственный вид диктатуры, которой мы обязаны подчи-
ниться». Законность и правопорядок стали основой новой политики нового Пре-
зидента РФ с  2001 года,  что обеспечило стабильное социально-экономическое
развитие,  которое  проявилось  в  развитии  предприятий  легкой,  пищевой
промышленности, получило развитие в районах области и сельское хозяйстве.

Задание 1. Внимательно изучите таблицу «Структура валового регио-
нального продукта ЕАО в 2011 и 2018 гг. в %». Укажите наиболее значимые
секторы в структуре ВРП ЕАО. Предположите, в чем причины их «лидерства».
Сделайте иные возможные выводы из представленной информации.

2011 Направления 2018
4,7 Обрабатывающее производство 5,5
6,3 Операции с недвижимостью 7,3
11,5 Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 7,4
8,3 Торговля 7,4
0,4 Добыча полезных ископаемых 10,1
26,1 Строительство 11,8
14,6 Транспорт и связь 15,9
28,1 Прочие 34,6

Задание 2.  Внимательно изучите представленную в таблице «Структура
занятых в экономике ЕАО в 2012 г. и 2018 г.» информацию. Сделайте по одному
выводу о сходстве и о различии представленных данных. Выскажите предпо-
ложение о том, чем может объясняться выявленные вами сходство и различие.
На  основе  представленных  данных  выскажите  предположение  о  возможном
потенциале в структуре занятости населения ЕАО.

2012 Направления 2018
1,5 Добыча полезных ископаемых 2,8
4,7 Операции с недвижимостью 6,2
8,4 Строительство 6,6
13,1 Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 7,7
9,2 Обрабатывающее производство 8,5
9,7 Транспорт и связь 10,9
14,8 Торговля 16,1
38,7 Прочие 41,2

Выводы:  Среднегодовая  численность  занятых  в  экономике  Еврейской
автономной области в 2018 году составила 65,2 тыс. человек, или 72,6% от трудо-
способного населения, что ниже среднероссийского уровня (87,5%). В сравнении
с  2012  годом  количество  занятых  сократилось  на  13,2  тыс.  человек  (или  на
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16,9%),  при  этом  доля  занятых  в  общей  численности  населения  автономной
области за этот же период снизилась на 1,9%. 

Уровень безработицы в регионе достиг своих минимальных значений (в пе-
риод с 2012 по 2018 год сократился с 8,5 до 7%), но остается одним из высоких
среди субъектов ДФО. Это свидетельствует о нарастающем дефиците трудовых
ресурсов, который, по существу, превратился в ограничение для экономического
роста региона.

По данным Росстата (по методологии МОТ по данным выборочных обсле-
дований  рабочей  силы),  численность  рабочей  силы  в  Еврейской  автономной
области за январь–март 2022 года составила 76,0 тыс. человек. В их числе 72,1
тыс. человек (94,9% рабочей силы) были заняты в экономике и 3,9 тыс. человек
(5,1% рабочей силы) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной  организации  труда они классифицируются как
безработные).

По  данным  выборочного  обследования  состояния  рабочей  силы,  прово-
димого Росстатом, с начала текущего года произошло снижение численности без-
работных граждан с 4,3 тыс. человек до 3,9 тыс. человек в январе–марте 2022
года.

Уровень общей безработицы в Еврейской автономной области за январь–
март 2022 года составил 5,1% от численности рабочей силы.

По данным Росстата, в Российской Федерации данный показатель за ян-
варь–март 2022 равнялся 4,2%, в ДФО – 5,5% (Хабаровский край – 2,9%; При-
морский край – 4,3%; Республика Саха (Якутия) – 7,0%; Республика Бурятия –
8,0%;  Сахалинская область  –  5,2%;  Амурская область  –  4,6%;  Забайкальский
край – 9,7%). 

Материалы для учителя

Ограничения (узкие места) в развитии ЕАО
1. Депрессивность в показателях экономического развития снижает инве-

стиционную привлекательность региона. Сокращение величины реального ВРП,
сравнительно высокий уровень безработицы, низкая покупательная способность
населения – все это негативно отражается на инвестиционном имидже региона. 

2. Б льшая часть занятых в экономике региона трудится в отраслях, гдео́
заработная плата ниже средней по региону. Это ограничивает потенциальные
возможности внутреннего спроса как фактора экономического роста. 

3. Сравнительно низкая налоговая отдача отраслей экономики автономной
области не формирует возможности для реинвестирования доходов в развитие
экономики региона. 

4. Увеличение объемов ВРП в сегменте «добыча полезных ископаемых», а
также  рост  сырьевого  экспорта  свидетельствуют  о  формировании  сырьевой
направленности экономики региона, что повышает риски зависимости от конъ-
юнктуры мировых рынков сырья. 

5. Созданные преференциальные режимы пока не позволяют оценить их
вклад в региональное развитие автономной области как существенный.
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Потенциал развития ЕАО
1. Приграничный характер территории и развитая транспорт проводящая

сеть  создают  предпосылки  для  развития  экспорта  ориентированных  видов
экономической  деятельности  (не  ограничиваясь  экспортом  сырья),  что  может
выступать значимым фактором экономического развития.

2. Природно-климатические условия и наличие земельных ресурсов позво-
ляют выращивать овощи, сою, развивать животноводство. Поэтому необходимы
реализация более эффективных моделей организации сельского хозяйства, опре-
деление  выгодной  специализации,  развитие  кооперации.  Кроме  того,  необхо-
дима проработка возможностей экспорта пищевых продуктов в Китайскую На-
родную Республику.

3. Сравнительно низкая стоимость рабочей силы и территориальная бли-
зость к Хабаровской агломерации, а также наличие выхода на рынки Китайской
Народной Республики могут быть привлекательными для производства потреби-
тельских товаров и реализации инвестиционных проектов с высокой трудоемко-
стью.

Задание 3. Работа со статистической таблицей. (источник: «Офици-
альный портал органов государственной власти Еврейской автономной области»
https://www.eao.ru/o-eao/eao-v-tsifrakh-/ 

Проанализируйте  статистические  таблицы  «Динамика  основных  соци-
ально-экономических  показателей  и  уровня  жизни  населения  Еврейской
автономной  области  в  сравнении  с  соответствующими  среднероссийскими по-
казателями за 2022 год».

1.  Сделайте  выводы о  динамике основных социально-экономических по-
казателей в 2022 г. по сравнению с 2018 г.

2. Сделайте выводы о уровне жизни в нашем регионе по сравнению с обще-
российским.

Динамика основных социально-экономических показателей
Еврейской автономной области

2018 2019 2020 2021 2022
Численность  населения  (на  конец  года)  тыс.
человек

159,9 158.3 156,5 153,8 147,5

Естественный  прирост,  убыль  населения,  тыс.
человек

-0,323- 0,582 -0,885 -1.259 -0,842

Миграционный  прирост,  убыль  населения,  тыс.
человек

-1,778 -1,-26 -0,895 -1,259 -0,842

Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. человек

65,2 63,6 63,9 62,2 61,8

Численность безработных, тыс. человек 5,6 4,8 4,9 4,3 4,0
Численность  пенсионеров  (на  1  января  года,
следующего за отчетным), человек

47028 45999 44901 43272 42381

Среднедушевые  денежные  доходы  населения  в
месяц, рублей

24696 26602 28126 30297 34969

Среднемесячная  номинальная  начисленная
заработная плата работника организации, рублей

39242 42400 46237 50075 56957

Среднемесячный размер  назначенных  месячных 13729 14521 15345 16401 18820
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пенсий  ((на  1  января  года,  следующего  за
отчетным), рублей

Культура, спорт в ЕАО на рубеже XX‒XXI вв.

В России, являющейся на протяжении всей своей истории православным
государством, духовное возрождение началось с восстановления и строительства
храмов. Не была исключением и ЕАО. В 1999 г. в Биробиджане был построен де-
ревянный  храм  Святителя  Николая.  В  2002  г.  образована  Биробиджанская
епархия. В 2005 г. закончено возведение кафедрального собора во имя Благове-
щения Пресвятой Богородицы в областном центре. Помимо этого, были построе-
ны храмы в селах Амурзет, Ленинское, в г. Облучье и п. Смидович.

Еврейская автономная область с 1 апреля 2010 года участвует в проведе-
нии эксперимента по преподаванию курса «Основы религиозных культур и свет-
ской  этики»  (включает  «Основы православной культуры»,  «Основы исламской
культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,
«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики»).

В  2019  году  Министерство  культуры  РФ  включило  федеральную
программу «Волонтеры культуры» в национальный проект «Культура». На базе
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» создан профильный
отряд волонтеров культуры Еврейской автономной области.

Целью  создания  отряда  является  формирование  сообщества  активных
граждан на территории Еврейской автономной области, участвующих в волон-
терской  деятельности  в  сфере  культуры,  реализующих  творческие  и  соци-
окультурные инициативы. Добровольцы отряда оказывают помощь в организа-
ции и проведении всех творческих проектов города и области, являются участни-
ками социально значимых проектов, обеспечивающих доступ к культуре и искус-
ству для граждан с особыми возможностями здоровья.

Развитие и сохранение еврейской культуры является неотъемлемой и важ-
ной частью развития культуры области. В конце 90-х гг.  ХХ в.  был проведен
опрос жителей Биробиджана, который показал большое желание евреев области
возродить свой традиционный язык – идиш и национальное образование. Вско-
ре были разработаны и изданы учебники и учебные программы для обучения
идишу в начальной школе. С 1992 г. в биробиджанской школе №2 реализовыва-
лась  программа  еврейского  национального  образования.  Здесь  кроме  идиша
изучали еврейскую литературу, историю, культуру и традиции еврейского на-
рода. В настоящее время эту программу реализует Лицей № 23 с этнокультур-
ным (еврейским) компонентом областного центра. В последние десятилетия XX
века еврейские национальные мотивы стали активно проявляться в творчестве
художников ЕАО. Среди них можно назвать Б. Косвинцева, В. Цапа, Р. Строкову
и  других.  С  1990  г.  под  руководством  Б.  Косвинцева  начал  работу  Музей
современного  искусства,  гордостью которого  стала  коллекция картин «Ветхий
Завет  глазами  современных  художников»,  которая  постоянно  пополняется.  В
1997 г. была образована религиозная община «Фрейд», председателем которой в
течение десяти лет был Лев Григорьевич Тойтман. С этого времени развитие ев-
рейской  культуры  стало  приобретать  все  больший  размах.  В  общине  была
открыта  библиотека,  которая  содержит  литературу  по  истории,  религии  и
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культуре евреев на разных языках. Также при общине открыт еврейский народ-
ный университет,  в  котором  люди  разных  возрастов  изучают  культурное  на-
следие еврейского народа и языки идиш и иврит.

 С  1989  года в  ЕАО  стал  проводиться  Международный  фестиваль  ев-
рейской культуры. Первый фестиваль еврейской песни и музыки стал заметным
событием в культурной жизни автономии, когда после долгого перерыва в ЕАО
начала возрождаться еврейская жизнь. В фестивале приняли участие лучшие
творческие коллективы и солисты области. Вместе с тем значительное внимание
уделяется  развитию русской,  украинской,  белорусской,  корейской культуры и
культуры других народов, населяющих Еврейскую автономную область. В реги-
оне не отмечено случаев проявления антисемитских или националистических
настроений.  Уважительное  отношение,  интерес  к  национальным  культурам,
развивающимся на территории области, проведение фестивалей национальных
культур являются основой их взаимообогащения и лучшего взаимопонимания
между людьми, проживающими в ЕАО. 

В марте 2003 года в областном центре состоялось открытие администра-
тивно-журналистского комплекса государственной телерадиокомпании «Бира».
Новое здание областной телерадиокомпании строилось  на федеральные сред-
ства.

Работа с информацией «Календарь истории фестиваля 
еврейской культуры и искусств»

https://kulturaeao.ru/kalendar-istorii-festivalya-evrejskoj-kultury-i-iskusstv/

Задание: изучите информацию на сайте Культура Еврейской автономной
области и составьте таблицу: 

Фестиваль Год Основные мероприятия фестиваля
I фестиваль 
еврейской 
песни и 
музыки

1989 В фестивале приняли участие лучшие творческие кол-
лективы и солисты области. Режиссер-постановщик пер-
вого фестиваля Рафаил Малкин.

II фестиваль 
еврейской 
песни и танца. 

1991 Фестиваль привлек внимание большого числа художе-
ственных коллективов из Москвы, Кишинева, Алма-Аты, 
Тбилиси, Казани и Куйбышева. На нем впервые появи-
лось стилизованное изображение меноры, ставшей эм-
блемой фестиваля.

III 
Международны
й фестиваль 
еврейской 
песни и танца

1993 Третий фестиваль приобрел статус международного 
благодаря приезду зарубежных артистов из Израиля, 
Америки и Германии и визиту представителей по-
сольства Израиля. Заключительный гала-концерт ведут 
диктор Центрального телевидения Лариса Вербицкая и 
артист Евгений Меньшов, а среди участников – Государ-
ственный джазовый оркестр Олега Лундстрема, дуэт на-
родных артистов Узбекистана Аллы Иошпе и Стахана 
Рахимова, ансамбли «Алия» из Самары и «Симха» из Ка-
зани, артисты и художники Молдовы, Красноярска, 
Новосибирска и Хабаровска.

V 1997 В рамках фестиваля прошли выставки в областном крае-
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Международны
й фестиваль 
еврейской 
песни и танца.

ведческом и художественном музеях, в областной библио-
теке прошла научно-практическая конференция, посвя-
щенная проблемам национального воспитания и образо-
вания в еврейской литературе. В гости к биробиджанцам 
приехали Евгений Павлович Леонов, группа «Белый 
день» из Москвы, Серго Бенгельсдорф из Кишинева, ан-
самбль «Симха» из Казани. Однако IV фестивалю не по-
везло. Гала-концерт, объявленный на 9-10 октября, из-за 
событий у Белого дома в Москве по решению оргкомитета
фестиваля был «перенесен до полной стабилизации об-
становки». Но, несмотря на это решение, праздник все-
таки состоялся.

V 
Международны
й фестиваль 
еврейской 
культуры. 

1999 Фестиваль состоялся после долгого шестилетнего переры-
ва и был посвящен 65-летию образования Еврейской 
автономной области. В рамках фестиваля открылись сра-
зу три художественные выставки, прошел фестиваль ев-
рейского кино и презентация энциклопедии «Еврейская 
автономная область», а также Дальневосточный регио-
нальный семинар по еврейскому самосознанию. На сцене
областной филармонии рядом с местными артистами 
выступали приезжие знаменитости. У фестиваля была 
обширная спортивная программа: легкоатлетический 
пробег, соревнования теннисистов и Дальневосточный 
шахматный турнир «Маккабиада».

VI 
Международны
й фестиваль 
еврейской 
культуры. 

2001 Фестиваль открылся спектаклем «Поминальная молит-
ва» Приморского академического драматического театра 
им. Горького. Концерты, встречи, пресс-конференции, 
выставки, спортивные состязания – каждый мог выбрать 
зрелище себе по душе. Но самым «вкусным» мероприяти-
ем фестиваля стал семинар «Блюдо моей бабушки» по 
приготовлению блюд еврейской кухни, который органи-
зовала община «Фрейд».

VII фестиваль 
еврейской 
культуры и 
искусства. 

2003 Впервые за весь период существования фестиваль 
проходил не только в Биробиджане. Концерты и выстав-
ки в рамках фестиваля были организованы в ряде рай-
онов области. В Биробиджан съехалось много гостей из 
России и зарубежья. Жемчужиной фестиваля стал 
концерт «Хора Турецкого». На сцене филармонии также 
выступил артист Московского еврейского театра «Шалом»
Евгений Валевич со спектаклем «Еврейское застолье». 
Главный раввин России Берл Лазар торжественно 
открыл новую синагогу.

VIII фестиваль 
еврейской 
культуры и 
искусства. 

2005 Фестиваль еврейской культуры открыл Московский ев-
рейский театр «Шалом» спектаклем «Моя кошерная 
леди». С большим успехом прошли выступления извест-
ных в России и за рубежом уникальной еврейской певи-
цы из США Светланы Портнянской, исполнителя бардов-
ской песни Владимира Фридмана и юмориста Яна Ле-
винзона, Народного артиста России Романа Карцева. Эк-
зотику в программу фестиваля добавили китайские арти-
сты из г. Цзямусы, которые исполнили еврейские песни.

148



IX 
Международны
й фестиваль 
еврейской 
культуры и 
искусства. 

2007 X Международный фестиваль еврейской культуры и ис-
кусства отмечает своё «совершеннолетие» – ему 18 лет. За
эти годы фестиваль не только полюбился жителям и го-
стям города, но и стал неотъемлемой частью его культур-
ной жизни, и, как определили это событие местные СМИ,
превратил ЕАО в «реальный центр культуры на Дальнем
Востоке. Причём не только еврейской». И тому подтвер-
ждение  –  размах  и  высокий  уровень  организации  фе-
стивалей в автономии, в частности, фестиваля еврейской
культуры.
Видеорепортажи о мероприятиях фестиваля: безбренное
сияние иудаизма; встреча гостей фестиваля с детьми в
общине  «Фрейд»;  встреча  творческой  интеллигенции;
выставка картин О.И. Фирера; гала-концерт фестиваля;
выставки картин в филармонии; история евреев Харби-
на;  концерт группы «Доктор Ватсон»;  концерт на Теат-
ральной площади; концерт С. Портнянской, В. Лензона,
Е.  Шаповалова,  Я.  Явно;  мастер-класс  в  колледже
культуры;  мастер-класс  еврейской кухни;  музыкальный
вечер  Н.  Ливанта;  научно-практическая  конференция
«Биробиджанский  проект:  опыт  этнокультурного  взаи-
модействия и развития»; открытие фестиваля еврейской
культуры и  искусства;  открытие  кинофестиваля;  пресс-
конференция в общине «Фрейд»; спортивные мероприя-
тия фестиваля; выставка в краеведческом музее «Талмуд
Вавилонский и Иерусалимский».

Х 
Международны
й фестиваль 
еврейской 
культуры и 
искусства. 

2009 Юбилейный десятый фестиваль был приурочен к 75-ле-
тию области. Открылся он концертом ансамбля под руко-
водством  известного  саксофониста  Игоря  Бутмана.  В
концертных  программах  фестиваля  приняли  участие
трио  «Золотые  тенора  Израиля»,  американский  певец
Яков Явно. Фестиваль украсили фото и художественные
выставки.
Видеорепортажи о мероприятиях фестиваля: викторина;
встреча театралов; кинофестиваль; праздник еврейского
танца; встреча творческой интеллигенции; закрытие ев-
рейского  фестиваля;  торжественное  собрание  в  филар-
монии; золотые тенора Израиля; фотовыставка; выставка
картин В. Цапа.

XI 
Международны
й фестиваль 
еврейской 
культуры и 
искусства. 

2011 XI Международный фестиваль еврейской культуры и ис-
кусства в Еврейской культуры и искусства в Еврейской
автономной области  запомнился  его  жителям и  гостям
спектаклями, песнями, танцами, творческими встречами,
а  также многочисленными выставками и  спортивными
баталиями.
Видеорепортажи  о  мероприятиях  фестиваля:  выставки
картин «Еврейский мир глазами художников», «Мой Би-
робиджан»; выставка картин в музее современного искус-
ства; выставка филателии; гала-концерт; выставка книг
«Еврейская мозаика»; театр «Когелет» в Украине; конфе-
ренция по сохранению идиша; концерт во Дворце культу-
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ры; концерт И. Кобзона; концерт «Шолом, Биробиджан»;
кулинарная  гостиная;  мастер-класс  С.  Айзенштата;
пресс-конференция И. Кобзона; спортивные мероприятия
фестиваля; С. Стругачев в Биробиджане.

Спортивная жизнь

С начала 2000-х годов в области началось последовательное восстановле-
ние спортивной материально-технической базы. В районах области проводятся
мероприятия, направленные на укрепление спортивных традиций, вовлечение
населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни. В городе и районах действует множество спортивных
секций, работают спортивные школы, во дворах оборудуются спортивные пло-
щадки. Активно работают спортивные общественные организации, федерации
бокса, шахмат, киокусинкай и смешанных боевых единоборств ММА. На стади-
оне  «Дружба»  проводится  спартакиада  муниципальных  районов  Еврейской
автономной области. 

В  7  километрах  от  центра  г.  Биробиджана  расположен  горнолыжный
комплекс Фома. Он спроектирован как первый в Еврейской автономной области
спортивно-развлекательный  комплекс,  который  сочетает  в  себе  несколько
элементов инфраструктуры активного отдыха и развлечений. Реализация проек-
та была осуществлена в рекордные сроки. Презентация концепции горнолыжно-
го комплекса состоялась в ноябре 2009 г., а уже через 13 месяцев – 18 декабря
2010 года — для посетителей была открыта первая очередь комплекса: 2 горно-
лыжных трассы с перепадом высот 84 метра и протяженностью 550 метров; 2
подъемника, гора для тюбинга, трасса для беговых лыж, каток и прокат горно-
лыжного оборудования. Вторая очередь горнолыжного комплекса была запуще-
на в декабре 2011 г. На территории комплекса была построена хоккейная короб-
ка с освещением, соответствующая всем стандартам. В летний период коробка
используется как площадка для игры в баскетбол, большой теннис и для ката-
ния  на  роликах.  В  летний  период  с  2013  г.  на  территории  горнолыжного
комплекса организуется спортивно-оздоровительный лагерь для детей, активно
занимающихся спортом. 

В  зимнее  время большой популярностью у  жителей  области  пользуется
горнолыжный  комплекс  «Гора  Змеиная»  в  городе  Облучье.  Горнолыжный
комплекс работает в Еврейской автономной области с 1967 года. Здесь проводит-
ся открытое первенство ЕАО по горнолыжному спорту. Длина специализирован-
ной трассы в Облучье – 1200 метров. Это одно из самых протяженных горнолыж-
ных полотен Дальнего Востока – поклонники гигантского слалома могут здесь
упражняться  часами,  практически  –  «от  рассвета  до  заката».  Последние
несколько лет число участников традиционных горнолыжных стартов возрастает
– сюда устремились не только жители ЕАО, но и спортсмены из соседних реги-
онов: Хабаровского края, Амурской области, Якутии.

Осенью 2020 года введен в эксплуатацию первый в ЕАО каток с искус-
ственным льдом «Победа».  Его история началась в 2016 году, когда юные би-
робиджанские хоккеисты обратились к Президенту РФ Владимиру Путину в хо-
де ежегодной «Прямой линии» с  просьбой оказать содействие в строительстве
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объекта для круглогодичных тренировок. Ледовая арена была включена в фе-
деральную  программу.  Сейчас  «Победа»  –  настоящая  точка  притяжения  не
только для спортсменов, но и для всех любителей и новичков ледового спорта. 

Подготовить сообщения об известных деятелях культуры ЕАО конца
XX – начала XXI вв.

Информационные ресурсы к уроку:

1. Амур – река подвигов : художественно-документальное повествования о
Приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях : сбор-
ник. – Хабаровск : Книжное издательство, 1970. – 975 с.

2. 80 лет Еврейской автономной области / Биробиджанская областная уни-
версальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема. – URL: https://bounb.ru/
dates-eao/2014/nodates2014/eao80 (дата обращения: 06.10.2023).

3.  Гуревич В.С. Всё о Еврейской автономной области : справочно-энцик-
лопедический сборник. – Биробиджан, 1997. – 416 с. 

4. Еврейская  автономная  область:  история  административно-территори-
ального устройства в картах, документах и фотографиях / автор-составитель В.С.
Гуревич.  – Биробиджан, 2018.  – 111 с.  – ISBN 978-5-904121-26-6.  –URL:  http://
nasledie-eao.ru/news/%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%20pdf.pdf (дата
обращения: 06.10.2023).

5. Еврейская автономная область :  учебное и краеведческое пособие для
учащихся школ и населения /  под редакцией Ф.Н. Рянского. – Биробиджан :
ИКАРП ДВО РАН, 1992. – 159 с.

6. Еврейская автономная область: энциклопедический словарь /  ИКАРП
ДВО РАН, Правительство Еврейской автономной области. – Биробиджан : РИО-
ТИП, 1999. – 366 с.: ил. – ISBN 5-88570-191-1.

7. Завалишин А.Ю. История Дальнего Востока России в новое и новейшее
время (середина XVII  –  XX в.) :  учебное пособие для 8–9 классов общеобразо-
вательных учреждений.  – 2-е  издание,  исправленное и дополненное.  – Хаба-
ровск : Частная коллекция, 2001. – 288 с.: ил. – ISBN 5-7875-0018-0.

8. Записки  русских  путешественников  XVI-XVII  вв.  /  составители Н.И.
Прокофьев, Л.И. Алехина. – Москва: «Советская Россия», 1988. – 528 с.

9. Земля, на которой я счастлив / под редакцией А.В. Николашиной. – Ха-
баровск : Книжное издательство, 1984. – 353 с.

10. История Еврейской автономной области : учебное пособие / автор-соста-
витель В.А. Каштанюк ; ПГУ им. Шолом-Алейхема. – Биробиджан : ИЦ ПГУ им.
Шолом-Алейхема,  2014.  –  131  с.  –  URL:  http://lib.pgusa.ru/MegaPro/Download/
MObject/142/Каштанюк%20В.А.%20Истоия%20ЕАО%20%20УП%202014%20Ред.-
изд..pdf

11. История Еврейской автономной области : учебное пособие для учащих-
ся  8–9  классов  общеобразовательных  учреждений  Еврейской  автономной
области / В.Г. Шведов, Б.М. Голубь, П.В. Примак, В.А. Каштанюк. – Хабаровск :
Изд-во «РИОТИП» краевой типографии, 2009. – 160 с.
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12. Календарь-справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2023 год / Биробиджанская областная универсальная на-
учная  библиотека  им.  Шолом-Алейхема.  –  URL:  https://bounb.ru/publications/
calendars/calendar2023 (дата обращения: 06.10.2023).

13. На берегах Биры и Биджана : публицистика, проза, поэзия : сборник /
редактор Н.Т. Кабушкин ; художник В. Медведев. – Хабаровск : Книжное из-
дательство, 1972. – 302 с. : ил.

14. Очерки истории  родного  края  /  под  общей редакцией  Т.Я.  Иконни-
ковой. – Хабаровск : Книжное издательство, 1993. – 243 с.

15. Примак П.В. Этнокультурная адаптация евреев Еврейской автономной
области к общественным трансформациям на рубеже XX–XXI вв. : монография /
П.В. Примак. – Владивосток : Дальнаука, 2011. – 231 с.

16. Сайт правительства ЕАО – http://www.eao.ru.
17. Сайт Культура Еврейской автономной области https://kulturaeao.ru/
18. Социально-экономический профиль Еврейской автономной области –

2020 / под редакцией Е.Б. Веприковой, Р.В. Гулидова. – Хабаровск : ФАНУ «Во-
стокгосплан», 2021. – 47 с.

Приложение 1
Викторина «Еврейская автономная область в вопросах и ответах»

Вариант 1. 
Для проведения викторины возможно использование материалов «Как мы

знаем ЕАО» на сайте ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» в разделе «Методическая копил-
ка» https://kopilka.edu-eao.ru/viktorina-kak-my-znaem-eao/. 

Автор: Елена Александровна Набокова, учитель истории МБОУ «СОШ № 3
г. Облучье».

Вариант 2. Викторина «Еврейская автономная область в вопросах
и ответах»

Опережающее задание: прочитать, повторить пройденный материал.
ПЛАН:

- Подготовительный этап игры.
- Ход игры.
- Подведение итогов игры.
Подготовительный этап игры
Учитель объясняет правила и ход игры. Определяются участники игры.

Ведущий задает командам вопросы, следит за тем, чтобы играющие укладыва-
лись в отведенное для обсуждения вопроса-задания время,  отмечает в списке
класса фамилию отвечающего. В качестве ведущего может выступить любой же-
лающий. 

В игре участвуют два наблюдателя. Каждый из них постоянно находится
возле стола одной из команд, подает ведущему знак о готовности команды к от-
вету, следит за тем, чтобы из «зала» не звучали подсказки.

Две команды (по шесть человек в каждой) формируются по жребию из чис-
ла учащихся. Члены каждой из команд занимают места за столом лицом друг к
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другу. В команде определяется капитан, функция которого  – обозначать готов-
ность команды дать ответ и назначить отвечающего. 

В роли зрителей выступают остальные учащиеся класса.  Они следят за
ходом  игры.  Если  обе  команды  неправильно  отвечают  на  вопрос,  ведущий
обращается к «помощи зала».

ХОД ИГРЫ:
Ведущий задает командам вопрос. На его обсуждение дается одна-две ми-

нуты. Право ответа на вопрос получает та команда, которая раньше подаст знак
о готовности отвечать. В случае неправильного ответа право ответа переходит к
другой команде.

Если время обсуждения обеих команд превысит минуту (или две), то они
дисквалифицируются и их место занимают новые команды.

Если наблюдателем будет зафиксирована подсказка, то команда, которой
эта подсказка была адресована, теряет право ответа.

Игра идет до определенного количества очков (здесь условия определяются
произвольно), после чего проигравшая команда покидает свой стол и её место за-
нимает новая команда, сформированная по жребию из числа зрителей.

1 ТУР
село Будукан Облученского 
района

В буквальном переводе с тунгусского языка 
означает «мутная» или «окрашенная» вода

Лагар-Аул Облученского района 
Еврейской автономной области

В буквальном переводе с тунгусского языка – 
«горное селение с вешалками для сушки продуктов
и одежды»

станция Ольгохта Смидовичского 
района Еврейской автономной 
области

В переводе с тунгусского «лучшее оленье 
пастбище»

поселок Трек Облученского 
района Еврейской автономной 
области

В переводе с тунгусского языка означает «невод 
для ловли рыбы»

Ключ к заданию:
А Б В Г
4 3 2 1

2 ТУР
1. Месторождение какого камня, стойкого огнеупора, в ЕАО занимает вто-

рое место в мире по запасам?
2. Почетный гражданин ЕАО, герой войны и труда, в его честь в нашей

области  ежегодно  совершается  международный  легкоатлетический  полумара-
фон по маршруту Биробиджан – с. Валдгейм. В 2013 году ему исполнилось 100
лет со дня рождения.

3. В 1966 г. ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Школа, где он работал долгие годы, названа его именем 

4.  Наш земляк,  автор-составитель пятнадцати книг по краеведению, со-
здатель четырех народных музеев в селах ЕАО и в областном центре, член союза
журналистов 
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5. Видный деятель коммунистической партии и правительства советского
государства,  он возглавлял КомЗЕТ.  В его  честь назван один из  населенных
пунктов ЕАО 

6. Главный агроном КомЗЕТа, профессор, руководитель экспедиции по об-
следованию  Биро-Биджанского  района  Дальневосточного  края.  На  здании
областного краеведческого музея ему установлена памятная доска 

7. Известный полярный исследователь, ученый, уроженец с. Лазарево.
8.  Один из первых центров еврейского переселения, в переводе с языка

идиш означает «Бирское поле»
9. Это село названо в память казака, сподвижника Е.П. Хабарова 
10. Известный художник, художественный редактор Издательского Дома

«Биробиджан», автор нескольких памятников в ЕАО 
11. Отец и сын, стоявшие у истоков литературы и издательского дела в г.

Биробиджане 
12. Первый руководитель области, председатель облисполкома. Расстрелян

в апреле 1937 г. как «враг народа».
13. Знаменитый швейцарский архитектор, по проекту которого должен был

быть построен новый «еврейский соцгород» Биробиджан.
15.  Первый  ректор  Биробиджанского  государственного  педагогического

института. Памятная доска ему установлена на здании учебного корпуса ПГУ
имени Шолом-Алейхема. 

16. Этот курорт нашей области расположен у отрогов Малого Хингана, в
долине горной реки, где бьет источник горячей минеральной воды. 

17. Название традиционного еврейского праздника в г. Биробиджане, в те-
чение которого зажигают поочередно восемь свечей в специальном светильнике. 

18.  Название  газеты  Биробиджанской  епархии  Русской  Православной
церкви. 

19. Назовите китайский город-побратим Биробиджана из провинции Хэй-
лунцзян. 

20. Назовите народный (образцовый) ансамбль танца, созданный в Бироби-
джане в 1981 г.

21. Одна из рек Смидовичского района, впадающая в Амур. 
22. Название коммуны, созданной еврейскими переселенцами, приехавши-

ми из-за рубежа. 
23. Название железнодорожной станции Восточного участка Амурской же-

лезной дороги, исчезнувшее с карты области в конце 1931 г.
24. Наш земляк – Герой Советского Союза, его имя носят улица и микро-

район г. Биробиджана, улица в г. Витебске. 
25. Этот светильник служит символом сотворения мира в 7 дней, помещен

на гербе г. Биробиджана, государства Израиль. 
26. Название еврейского общинного центра. 

3 ТУР
1. Год основания Еврейской автономной области.
2.  Назовите  пять  административных  районов  области,созданных  в  1934

году.
3. Дайте современной название этих административных районов области.
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4. Что означает название села Бирофельд, Найфельд, Валдгейм в переводе
с языка идиш.

4 ТУР
1.  Это предприятие заработало 1 января 1938 года.  Первой продукцией

предприятия были тележные ходы и пароконные повозки.
2. Когда поселку Биробиджан присвоен статус города?
3.  Эта ветка железной дороги на территории области была построена в

1937 году. Какие два пункта ЕАО она соединяет?
4.  Название  литературно-художественного  и  общественно-политического

журнала, издаваемого в области в 30-е годы.
5. Назови имя первого секретаря обкома партии области, пострадавшего от

репрессий и расстрелянного в 1937 году.
6. Эта улица города Биробиджана в прошлом называлась Школьная, а сей-

час носит имя нашего земляка, знаменитого и выдающегося поэта и писателя.
7.  Скольким  жителям  области  было  присвоено  почетное  звание  Героя

Советского Союза?
8. Как называлась эскадрилья самолетов, построенная колхозниками ЕАО

в годы Великой Отечественной войны.
5 ТУР

1. Когда ЕАО была провозглашена самостоятельным субъектом РФ?
2. Что отражено на символах ЕАО?
3. Назовите города-побратимы Биробиджана.
4. Этот писатель никогда не жил в ЕАО, но его именем названо одно из

высших учебных заведений области.
5. Звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области» является

высшей  наградой  области  и  присваивается  с  1994  года.  Сколько  земляков
Законодательное Собрание области наградило этим званием?

6. Назовите памятники федерального значения на территории ЕАО.
7. Каких два населенных пункта должен соединить трансграничный же-

лезнодорожный мостовой переход через реку Амур?
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ

Приложение 2
Календарь основных исторических и социально-экономических

событий 1914–2022 гг.

В хронологическом порядке представлены основные исторические и соци-
ально-экономические  события 1914–2022  гг.,  связанные  с  открытием,  освое-
нием и  дальнейшим развитием территории  Еврейской  автономной  http://
nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/main-events.php 

17
февраля

1914 г.
Торжественная стыковка в районе станции Облучье западного и восточ-
ного участков Амурской железной дороги.

5 (18) Завершение  строительства  железнодорожного  моста  через  Амур  и
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октября
1916 г.

открытие сквозного движения по железнодорожной магистрали Владиво-
сток – Москва.

7 ноября
1917 г.

Вооруженное восстание в Петрограде и установление в стране советской
власти.

25 декабря
1917 г.

Провозглашение на III съезде Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Дальневосточного края на территории края советской власти.

1918–1922
гг. Интервенция и Гражданская война на Дальнем Востоке России.

Апрель
1920 г.

Создание Дальневосточной республики – независимого государственного
образования,  являвшейся  фактически  «буферным»  государством  между
Советской  Россией  и  Японией.  В  состав  Дальневосточной  республики
входила территория будущей Еврейской автономной области.

1921 г. Основано село Желтый Яр.
27–28

декабря
1921 г.

В ходе боя у  селения Ин части Народно-революционно армии Дальне-
восточной республики под командованием К. Блюхера отбили наступле-
ние белогвардейцев.

10–12
февраля

1922 г.

Ожесточенное  сражение  в  районе  Волочаевской  сопки  (Июнь-Корань)
между белоповстанческой армией и народоармейцами, ставшее перелом-
ным моментом в достижении победы Народно-революционной армии над
«белым» движением.

15 ноября
1922 г.

Завершение  интервенции  и  Гражданской  войны  на  Дальнем  Востоке,
включение  Дальневосточной  республики  в  состав  РСФСР  как  Дальне-
восточной области.

1923 г. Основано село Раздольное.
1 мая 
1924 г. Таежной здравнице в пос. Кульдур Облученского района присвоен офици-

альный статус санатория.

4 января
1926 г.

Преобразование  Дальневосточной  области  в  Дальневосточный  край.
Образование на территории нынешней области Екатерино-Никольского и
Хингано-Архаринского  районов  в  составе  Амурского  округа  (центр  г.
Благовещенска), Михайло-Семеновского и Некрасовского районов в соста-
ве Хабаровского округа (центр г.  Хабаровск),  входящих в Дальневосточ-
ный край.

1926 г. Основано село Опытное Поле.

1927 г. Основаны  села  Димитрово  (селение  Немецкое),  Красный  Восток,
Пронькино,  поселок  Кульдур,  поселок  Сутара  (на  месте  Сутарского  зо-
лотого прииска, основанного в 1894 году).

22 июня –
7 августа

1927 г.

Обследование  территории  Бирско-Биджанского  района  специальной
комиссией КомЗЕТа во главе с Б.Л. Бруком под общим руководством про-
фессора В.Р. Вильямса.

28 марта
1928 г.

Принятие Президиумом ЦИК Союза ССР постановления «О закреплении
за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями сво-
бодных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края». Организа-
ция еврейского переселения в Бирско-Биджанский переселенческий рай-
он.

28 апреля
1928 г.

Прибытие первой группы переселенцев на железнодорожную станцию Ти-
хонькую.
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7–8 июня
1928 г.

Выборы в  Бирском Опытном Поле  первого  сельского  Совета  и  первого
потребительского общества.

12 июня
1928 г. Постановлением Президиума Далькрайисполкома определены границы

Биро-Биджанского района для заселения еврейскими переселенцами.

18 июня
1928 г.

Прибытие первых еврейских переселенцев в Екатерино-Никольский рай-
он.

11 ноября
1928 г.

Вблизи села Волочаевка-1 (Смидовичский район) на средства, собранные
дальневосточным комсомолом в честь участников одного из крупнейших
сражений  заключительной  части  Гражданской  войны  в  России  –  Во-
лочаевского боя, на вершине сопки Июнь-Корань по проекту скульптора
А.А. Бадоньи воздвигнут памятник-музей.

1928 г. Создан Тепловский рыбоводный завод.
1928 г. Основаны еврейские национальные села Валдгейм, Амурзет, Бирофельд.
1928 г. В  населенном  пункте  Бирофельд  организована  первая  газета  на  ев-

рейском языке – «Бирофельдер Эмес» («Бирофельдская правда»).
1929 г. Основаны села Найфельд (село Эмес), Луговое (при организации Бироби-

джанского мясо-молочного совхоза), Садовое.

20 августа
1930 г.

Президиум ВЦИК СССР принял постановление «Об образовании в соста-
ве Дальне-Восточного края Биро-Биджанского района». Центром района
установлено  селение  Тихонькая.  В  состав  Биро-Биджанского  района
вошли:  Екатерино-Никольский  и  Михайло-Семеновский  районы полно-
стью,  селения Хингано-Архаринского и Некрасовского районов согласно
перечня.

30 октября
1930 г.

Начали  издаваться  газеты  «Биробиджанер  штерн»  и  «Биробиджанская
звезда».

1930 г. На станции Тихонькой начала работать первая промысловая артель «Ко-
лесо революции», в будущем завод «Дальсельмаш».

1930 г. Основана станция Дежневка.
28–29

сентября
1930 г.

Состоялась  первая  районная  конференция  Биро-Биджанского  райкома
ВКП(б), на которой секретарем избран Я.И. Левин.

30
сентября –
3 октября

1930 г.

Состоялся  первый  съезд  Советов  Биро-Биджанского  района.  Предсе-
дателем райисполкома избран П.Г. Григорьев, ранее работавший предсе-
дателем Екатерино-Никольского районного Совета.

14 октября
1930 г.

В селе Екатерино-Никольском открыт техникум социалистического земле-
делия, ныне Биробиджанский сельскохозяйственный техникум.

Декабрь
1930 г.

На станции Тихонькая организована строительная контора «ОЗЕТ», пере-
именованная в 1935 г. в трест «Биробиджанстрой», ныне ОАО «Бироби-
джанстрой».

10 октября
1931 г.

Селение Тихонькая (с железнодорожной станцией с тем же названием) от-
несено к категории рабочих поселков с присвоением наименования «Би-
робиджан».

1931 г. Основано село Птичник, поселок Соцгородок.
1931 г. Госпланом СССР впервые  утверждены контрольные  цифры народнохо-
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зяйственного плана Биробиджанского района как отдельной народнохо-
зяйственной единицы.

6 февраля
1932 г.

Начало вещания Биробиджанского радио.

29 октября
1932 г.

Решением Биробиджанского рабоче-поселкового  Совета утверждены на-
звания первых улиц: Октябрьской, Постышевской (ныне Ленина), Парти-
занской (ныне Шолом-Алейхема), Валдгеймской (ныне Советская).

1932 г. В рабочем поселке Биробиджан начали работать государственные дерево-
отделочная  фабрика  «Деталь»  и  швейная  фабрика  в  составе  цехов
массового и индивидуального пошива.

1932 г. Открыт Биробиджанский педагогический техникум.
1932 г. Основан поселок Теплые Ключи.

1932 г. В  Биробиджане  организован  филиал  Дальневосточного  книжного  из-
дательства. В местной типографии издано первое литературное произве-
дение – сборник стихов Э.Г. Казакевича «Биробиджанстрой».

Февраль
1933 г.

В обращение поступила почтовая марка из серии «Народы мира», на кото-
рой  имелась  надпись  «Евреи»,  ниже  –  «Биробиджан».  На рисунке  был
изображен рабочий на фоне строящегося здания железнодорожного вокза-
ла.

Декабрь
1933 г. Образован Биробиджанский пограничный отряд.

1933 г. В Биробиджане построен первый бревенчатый мост через реку Бира.
1933 г. Построена автомобильная дорога Биробиджан – Амурзет.

1933 г.
Бирская опытная зональная станция в селе Опытное Поле преобразовано
в  первое  научно-исследовательское  учреждение  Еврейской  автономной
области  –  Биробиджанский  научно-исследовательский  комплексный
сельскохозяйственный  институт  в  составе  Сельскохозяйственной  Ака-
демию им. Ленина.

1933 г. В рабочем поселке Биробиджан установлен телефонный коммутатор на
200 номеров.

1933 г. Образован народный суд Биро-Биджанского национального района, пре-
образованный  в  сентябре  1934  года  в  областной  суд.  Первым  предсе-
дателем районного, а затем и областного суда был 24-летний И.Д. Перлов.

4 мая 
1934 г.

В Биробиджане созданы пункты противовоздушной обороны, преобразо-
ванные в штабы, а затем в Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций ЕАО.

7 мая 
1934 г.

ВЦИК принял постановление «О преобразовании Биробиджанского райо-
на в автономную Еврейскую национальную область с центром в пос. Би-
робиджан». ЦИК Союза ССР в тот же день поправил решение республи-
канского правительства и преобразовал Биробиджанский еврейский на-
циональный район в Еврейскую автономную область в составе Дальне-
восточного края.

Май 
1934 г. Открыт Биробиджанский Государственный еврейский театр. Директор те-

атра Э.Г. Казакевич, главный режиссер М.А. Рубинштейн.

20 июля
1934 г.

Президиум ВЦИК утвердил административное устройство области. На ее
территории  образовано  5  районов:  Биробиджанский,  Бирский  (ныне
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Облученский),  Блюхеровский  (ныне  Ленинский),  Смидовичский  и  Ста-
линский (ныне Октябрьский).

28 августа
1934 г.

Приказом начальника УНКВД по Дальневосточному краю организовано
Биробиджанское управление наркомата внутренних дел, ныне Управле-
ние министерства внутренних дел России по ЕАО.

1 октября
1934 г.

Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О мерах по хо-
зяйственному и культурному развитию Еврейской автономной области».

10 октября
1934 г.

Постановлением  президиума  Далькрайисполкома  «О  состоянии  Ев-
рейской автономной области и ее районов» в состав области включены же-
лезнодорожная  станция  Облучье  с  прилегающим  рабочим  поселком  и
Пашковский сельский Совет.

18–21
декабря
1934 г.

Состоялся  I  областной  съезд  Советов,  который  закрепил  оформление
новой национальной области. На заседании пленума облисполкома пред-
седателем избран И.И. Либерберг, были образованы отделы исполкома,
утверждены их руководители.

1934 г. Открыта областная научная библиотека.
1 января

1935 г. В Биробиджане был открыт горно-металлургический техникум.

4 января
1935 г. В Биробиджане началось радиовещание.

22–25
марта 
1935 г.

В здании по ул. Ленина состоялся первый съезд колхозников-ударников.

Апрель
1935 г.

При облисполкоме образована научная комиссия по изучению производи-
тельных сил и культуры области, которой были переданы функции коор-
динации и формирования важнейших направлений экономической, соци-
альной и культурной жизни автономии.

17 апреля
1935 г.

В Биробиджане в соответствии с постановлением Президиума облисполко-
ма  ЕАО  «Об  обязательной  периодической  поверке  весоизмерительных
приборов»  было  открыто  отделение  Палаты  Мер  и  Весов,  ныне  ФБУ
«Центр стандартизации Еврейской автономной области».

Апрель
1935 г.

При райкомах ВКП(б)  начали выходить районные газеты: в Смидович-
ском районе – «Сталинское слово», в Октябрьском – «Сталинский путь», в
Бирском (позже переименованном в Облученский) – «Сталинский призыв»
и в Блюхеровском районе (позже Ленинском) – «Сталинец».

Май 
1935 г. На основании решений Далькрайисполкома и президиума облисполкома

Биробиджанский  район  упразднен,  его  территория  включена  в  адми-
нистративное обслуживание поселкового Совета поселка Биробиджан.

4–6 июня
1935 г.

Состоялась I областная партийная конференция ВКП(б). Первым секрета-
рем областного комитета партии избран М.П. Хавкин.

Июнь 
1935 г.

Введена в эксплуатацию первая очередь Лондоковского известкового за-
вода.

Июнь 
1935 г. В Биробиджане образовано отделение Дальневосточного банка.

Октябрь
1935 г.

Введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал на ст.  Биробиджан –
первое кирпичное здание в Биробиджане.
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1935 г. Введена в эксплуатацию автодорога Биробиджан – Валдгейм.
1935 г. В  Биробиджане  началась  укладка  асфальта  на  дорогах.  Первой  была

заасфальтирована улица Октябрьская.
21 августа

1935 г.
В соответствии с постановлением Президиума облисполкома ЕАО в Би-
робиджане открыт фельдшерско-акушерский техникум.

1935 г. В селе Валдгейм организован первый в области пионерский отряд.
Февраль

1936 г.
Состоялась первая областная комсомольская конференция. Первым секре-
тарем обкома ВЛКСМ избран Н.А. Благой.

Май 
1936 г. В Биробиджане открыто автобусное движение.

Июль 
1936 г.

Вышел  первый  номер  литературно-художественного  и  общественно-
политического  журнала  на  еврейском  языке  «Форпост»  (был  закрыт  в
октябре 1941 год).

29 августа
1936 г.

Президиум ВЦИК принял постановление «О советском, хозяйственном и
культурном строительстве Еврейской автономной области».

1936 г. Открыт парк культуры и отдыха в Биробиджане.
1936 г. Основан поселок имени Тельмана.
1937 г. Приступил к работе Биробиджанский мясокомбинат.
1937 г. В городе Биробиджане образована городская милиция.

Февраль
1937 г. Открылась детская музыкально-балетная школа в Биробиджане.

2 марта
1937 г. Рабочий поселок Биробиджан получил статус города.

Ноябрь
1937 г.

В г.  Биробиджане  открылся  кинотеатр  «Биробиджан»  (ныне  кинотеатр
«Родина»).

12 декабря
1937 г.

Состоялись  первые  выборы  в  Верховный  Совет  СССР.  От  Еврейской
автономной области в Совет национальностей Верховного Совета СССР
избраны Л.Г. Вологин – машинист депо станции Ин, И.А. Гольдмахер –
столяр Биробиджанской артели им. Димитрова, И.И. Крипачев – политра-
ботник Красной Армии, Л.Я. Лишнянская – доярка колхоза им. Кирова
Сталинского (ныне Октябрьского) района, Г.И. Сухарев – первый секре-
тарь обкома ВКП(б).

25 декабря
1937 г.

В соответствии с распоряжением Далькрайисполкома в Биробиджане по-
строены ремонтно-механические мастерские (впоследствии – завод сило-
вых трансформаторов), производившие металлические кровати, ремонти-
ровавшие механическое оборудование.

Июнь 
1938 г.

В Биробиджане принята в эксплуатацию городская коммунальная гости-
ница.

4 ноября
1938 г.

Вводом  в  эксплуатацию  радиовещательного  передатчика,  обеспечено
радиовещание  на  Еврейскую  автономную  область,  образован  Бироби-
джанский областной радиоцентр, ныне Радиотелевизионный передающий
центр ЕАО.

4 декабря
1938 г.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Облучье преобра-
зован в город Облучье.

28 декабря
1938 г.

Блюхеровский район Еврейской автономной области переименован в Ле-
нинский район и его центр, село Блюхерово, в село Ленинское.
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1938 г. В Биробиджане введена в эксплуатацию областная типография.
1938 г. Закончено строительство областной больницы в г. Биробиджане.
1938 г. Учрежден Биробиджанский железнодорожный техникум.

1938 г. Закончено  строительство  обозного  завода  (в  последствии  завод  «Даль-
сельмаш»).

1938 г. В Биробиджане открыто регулярное автобусное движение по маршруту
«Город – Швейная фабрика – Обоззавод».

1939 г. Основано село Песчаное.
Конец

1930-х гг. Основаны села Кирово, Красивое.

Май 
1940 г. Образован Государственный архив Еврейской автономной области.

15 августа
1940 г.

Введена в эксплуатацию железная дорога «Волочаевка II – Комсомольск-
на-Амуре».

16 декабря
1940 г. Открытие нового здания областной библиотеки им. Шолом-Алейхема.

Май 
1941 г. Открыто воздушное сообщение «Биробиджан – Амурзет».

22 июля
1941 г.

Бюро областного  комитета  ВКП(б)  приняло постановление «О переводе
предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны». Область
стала поставлять Красной Армии военные обозы, боеприпасы, парашюты,
обмундирование, военно-санитарное имущество.

4 июля
1941 г.

В г. Биробиджане поступил первый взнос в Фонд обороны Родины от жи-
телей дома № 20 по улице Партизанской (ныне ул.  Шолом-Алейхема).
Всего за годы войны трудящиеся области внесли в фонд обороны более 90
млн руб.

12 июля
1941 г.

Открытие в г. Облучье первого в области профессионально-технического
училища.

27 августа
1941 г.

В Биробиджане состоялся митинг еврейской общественности, на котором
было принято обращение к евреям всего мира с просьбой оказать СССР
помощь в борьбе с фашизмом.

7 ноября
1941 г.

Открытие сквозного железнодорожного движения на участке Известковое
– Ургал Амурской железной дороги. В 1944 г. рельсы и мостовые пролет-
ные строения были сняты для другого участка. В 1947 г. железнодорожное
сообщение было восстановлено. 

16 декабря
1941 г.

Областной научной библиотеке присвоено имя еврейского писателя Шо-
лом-Алейхема.

1941 г. Сданы в эксплуатацию автомобильная дорога Хабаровск – Биробиджан и
Ленинская ветка Дальневосточной железной дороги.

1941–1945
гг.

В  годы  Второй  мировой  войны  на  фронт  ушло  22  тысяч  жителей  Ев-
рейской автономной области, более 7 тысяч из них погибло или пропало
без вести. ___ жителей ЕАО стали Героями Советского Союза и героями
России, четверо – полными кавалерами орденов Славы. Предприятиями
области направлено на фронт более 1500 вагонов боеприпасов,  57 эше-
лонов военного обоза, 500 тыс. комплектов военно-санитарного имущества.

Декабрь В г. Биробиджане в здании бывшего Государственного еврейского театра
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1941 г. открыт Дом пионеров и школьников (ныне Центр детского творчества).

2 июля
1942 г.

В соответствии с  Указом Президиума Верховного Совета  РСФСР вновь
образован самостоятельный сельский Биробиджанский район областного
подчинения, в который вошла сельская местность, подчиненная Бироби-
джанскому горисполкому.

1942 г. Основана железнодорожная станция Ленинск.

Декабрь
1942 г.

По инициативе членов сельскохозяйственной артели «Валдгейм» Бироби-
джанского района начался сбор средств на строительство боевых машин
для фронта. На строительство эскадрильи самолетов «Еврейский колхоз-
ник» жителями области было внесено 250 тыс. руб.

1943 г. В Биробиджане  сдан  в  эксплуатацию прядильно-ткацкий  комбинат  на
6780 веретен и 190 ткацких станков.

Май 
1945 г. Основан поселок Хинганск (Микояновск). Государственный комитет оборо-

ны принял решение о строительстве на базе Малохинганского оловоруд-
ного месторождения комбината «Хинганолово» в пос. Хинганске.

Июнь 
1945 г. В Биробиджане организована городская контора по очистке города.

10 июля
1945 г. Открыт Областной краеведческий музей.

4 сентября
1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР центр Бирского  района
Еврейской автономной области перенесен из рабочего поселка Бира в го-
род Облучье. Бирский район переименован в Облученский.

Январь
1946 г.

Принято постановление Совета народных комиссаров РСФСР «О меропри-
ятиях  по  укреплению и дальнейшему развитию Еврейской  автономной
области».

1946 г. Вышел первый номер общественно-политического и литературно-художе-
ственного альманаха «Биробиджан».

Май 
1946 г. Введена в эксплуатация кондитерская фабрика в г. Биробиджане.

Май 
1946 г. Введена в эксплуатацию Биробиджанская обувная фабрика.

6 декабря
1946 г.

В Биробиджане открыт Хабаровский краевой культурно-просветительный
техникум по подготовке клубных и библиотечных работников (ныне кол-
ледж культуры).

Апрель
1947 г. Введена в эксплуатацию Бираканская бумажная фабрика.

Январь
1948 г.

Принято  постановление  Совета  Министров  СССР  «О  мероприятиях  по
дальнейшему  развитию  народного  хозяйства  и  культуры  Еврейской
автономной области».

Январь
1948 г.

Ремонтно-механический завод преобразован в завод металлоизделий (ны-
не ОАО «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»).

Сентябрь
1948 г.

Биробиджанским горисполкомом принято решение об открытии при шко-
ле № 10 семилетней школы рабочей молодежи.

29 августа
1949 г.

После возведения основных производственных цехов первой очереди Теп-
лоозерского цементного завода на стройки Хабаровского края был отправ-
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лен первый эшелон продукции.
1949 г. Образован рабочий поселок имени Тельмана.
1950 г. Основаны села Калинино, Озерное.
1951 г. Основано село Дубовое.
1952 г. Основан поселок Новый.

Октябрь
1952 г. Открыта станции юных натуралистов в городе Биробиджане.

Декабрь
1953 г. На базе детской поликлиники открыта детская больница на 35 коек.

1954 г. Основано село Целинное.

1956 г. Биробиджанский обозный завод перешел на выпуск автотракторных при-
цепов  и  включен  в  состав  предприятий  Министерства  автомобильной
промышленности СССР.

Август
1956 г.

На базе артели «Работница» создана Биробиджанская трикотажная фаб-
рика.

1956 г. Основано село Аэропорт (Биробиджанский район).
Апрель
1958 г. В г. Биробиджане образована станция скорой медицинской помощи.

Июнь
1958 г. Образована Федерация профсоюзов Еврейской автономной области.

25
сентября

1958 г.

На территории Облученского района в результате выделения из состава
Лондоковского поссовета образован рабочий поселок Теплое Озеро, кото-
рому присвоено наименование Теплоозерск.

Октябрь
1958 г.

Сданы  в  эксплуатацию  первые  котлоагрегат  и  турбоагрегат  Бироби-
джанской ТЭЦ.

Ноябрь
1958 г.

В г. Биробиджане организован Русский народный драматический театр.
Первый руководитель театра Шименко Мира Моисеевна.

Январь
1959 г.

На базе завода металлоизделий в Биробиджане начал работать завод си-
ловых трансформаторов, освоен выпуск трансформаторов.

1960 г. Биробиджанский  завод  автотракторных  прицепов  после  реконструкции
перешел на выпуск самоходных рисо-, зерно- и кормоуборочных комбай-
нов. Переименован в завод «Дальсельхозмаш» (затем «Дальсельмаш»).

1960 г. Швейная и текстильная фабрики Биробиджана объединены в единую Би-
робиджанскую текстильно-швейную фабрику.

Январь
1960 г.

В Биробиджане открылся родильный дом на 60 коек облздравотдела по
ул. Шолом-Алейхема, 17.

10 ноября
1961 г.

Сталинский район Еврейской автономной области переименован в Амур-
ский район.

1961 г. В г. Биробиджане установлен ретрансляционный телевизионный центр,
начался прием телевизионных программ из Москвы и Хабаровска.

Апрель
1962 г.

Биробиджанской  трикотажной  фабрике  за  высокие  показатели в  труде
присвоено почетное звание «Фабрики коммунистического труда».

Октябрь
1962 г. Открылось движение по новому автомобильному мосту через реку Биру.

13 июля Открыт Биробиджанский городской Дворец культуры.
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1963 г.
Декабрь

1963 г.
В Биробиджане вступила в строй первая очередь городского водопровода
мощностью производительностью 5000 куб. метров в сутки.

1964 г. Введены в эксплуатацию линии электропередач: Биробиджан – Биджан,
Теплоозерск – Биракан, Унгун – Ленинское.

Февраль
1964 г. Создан Биробиджанский народный ансамбль скрипачей.

1964 г. Начата газификация города Биробиджана. Первым был газифицирован
дом по ул. Шолом-Алейхема, 26.

1965 г. В Биробиджане организован Еврейский народный театр.  Первый руко-
водитель театра Михаил Бенгельсдорф.

1966 г. При  заводе  «Дальсельмаш»  открыто  дневное  отделение  механического
техникума  (ныне  Биробиджанский  промышленно-гуманитарный  кол-
ледж).

30
сентября

1967 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в хо-
зяйственном и культурном строительстве, Еврейская автономная область
награждена орденом Ленина.

1967 г. В г. Биробиджане вступила в строй чулочно-трикотажная фабрика мощ-
ностью 30 млн. пар чулочно-носочных изделий и 9 млн. штук бельевого
трикотажа в год.

Март 
1968 г. Сдан в эксплуатацию стадион «Строитель» (ныне стадион «Дружба») в г.

Биробиджане на 12 тыс. зрителей.

Май 
1968 г. Утвержден  проект  детальной  планировки  города  Биробиджана,  разра-

ботанный Ленинградским институтом «Ленгипрогор».

1968 г. В Облученском районе началась разработка Кульдурского месторождения
брусита – ценного сырья для металлургической промышленности.

1968 г. В г. Облучье вступила в строй автоматическая телефонная станция.

21 августа
1969 г.

В  Биробиджане  открылся  механико-технологический  техникум  легкой
промышленности для подготовки технологов и механиков трикотажного
производства (ныне факультет информационных и промышленных техно-
логий, программ среднего профессионального образования ПГУ им. Шо-
лом-Алейхема).

Август
1969 г.

Создание  Кульдурского  бруситового  рудника,  ориентированного  на  по-
ставки сырья для производства электротехнического периклаза и других
товаров.

1970 г. В г. Облучье открыт памятник героям-облученцам, погибшим в боях Ве-
ликой Отечественной войны.

Июнь 
1971 г.

В  Биробиджане  открыт  Областной  институт  усовершенствования  учи-
телей.

Сентябрь
1971 г.

Открыт Областной институт усовершенствования учителей (ныне Инсти-
тут развития образования Еврейской автономной области).

Сентябрь
1971 г. Принят в эксплуатацию автовокзал в г. Биробиджане.
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Декабрь
1971 г.

Вступила в строй новая обувная фабрика в г. Биробиджане (ныне ООО
«Биробиджанская обувная фабрика «Росток») мощностью 3,2 млн. пар дет-
ской и взрослой обуви в год.

1972 г. На здании редакций газет  «Биробиджанер  штерн»  и  «Биробиджанская
звезда», где с 1935 по 1937 г. работал советский писатель Эммануил Ген-
рихович Казакевич, установлена мемориальная доска.

Сентябрь
1972 г.

В Биробиджане введено в эксплуатацию здание детской больницы на 120
коек.

Октябрь
1972 г.

В честь 50-летия освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и ин-
тервентов на станции Волочаевка открыт мемориальный комплекс.

29 декабря
1972 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в хозяйственном
и  культурном  строительстве  и  в  ознаменование  50-летия  образования
СССР область награждена орденом Дружбы народов.

1972 г. В Хабаровском книжном издательстве вышел общественно-политический
и литературно-художественный сборник «На берегах Биры и Биджана».

20 января
1973 г.

В  Биробиджане  открылось  профессионально-техническое  училище  по
подготовке механизаторов-мелиораторов (ныне областное государственное
профессиональное  образовательное  бюджетное  учреждение  «Политехни-
ческий техникум».

Апрель
1973 г. Открыта Биробиджанская детская художественная школа.

18 июня
1973 г.

В Биробиджане на базе обувной фабрики открылось городское профессио-
нально-техническое училище (ныне областное государственное профессио-
нальное образовательное бюджетное учреждение «Технологический тех-
никум».

1974 г. Бывший поселок первого отделения совхоза «Известковый» переименован
в село «Двуречье».

8 мая 
1975 г.

В г. Биробиджане открыт сквер имени 30-летия Победы (ныне сквер По-
беды).

Март 
1977 г.

Совет Министров РСФСР принял постановление «Об организации камер-
ного еврейского музыкального театра в Биробиджане», который в октябре
1978 года открыт под руководством режиссера, балетмейстера, композито-
ра Юрия Шерлинга.

1977 г. Принята в эксплуатацию первая очередь комплекса зданий психиатриче-
ской больницы в городе Биробиджане (ныне – областное государственное
казенное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница»).

7 июня
1977 г. Образование областной филармонии в городе Биробиджане.

7 октября
1978 г.

Торжественное открытие сооруженного в г. Биробиджане памятника В.И.
Ленину,  Авторами  проекта  памятника  являются  народный  художник
СССР, скульптор Л.Е. Кербель (1917–2003 гг.) и архитектор Л.В. Мисож-
ников (1935–2010 гг.).

5 ноября
1979 г. В г. Биробиджане сдана в эксплуатацию площадь имени Ленина.

29 декабря
1979 г.

Завершена  электрификация участка  железной  дороги  Хабаровск  –  Би-
робиджан, осуществлен пропуск по дороге первого электровоза. 

1979 г. На курорте Кульдур сдан в эксплуатацию спальный корпус со столовой
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детского санаторного комплекса «Жемчужина Хингана».
22 апреля

1980 г. В селе Ленинское открылся районный музей.

1981 г. В г. Биробиджане построено новое здание Дворца пионеров и школьников
(ныне Центр детского творчества).

Декабрь
1982 г.

Вступила в строй ЛЭП-500 от Зейской ГЭС, проходящая по территории
области до п. Смидович.

1982 г. Новый  букварь  на  языке  идиш  выпустило  Хабаровское  книжное  из-
дательство.

1983 г. В областном центре построены почтовый корпус городского узла связи и
автоматическая телефонная станция на 10 тыс. номеров.

1 марта
1984 г.

Принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальней-
шему  экономическому  и  социальному  развитию  Еврейской  автономной
области в 1984 – 1900 годах».

21 июня
1984 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР город Биробиджан награж-
ден орденом «Знак Почета» за успехи достигнутые трудящимися города в
хозяйственном и культурном строительстве.

Июнь 
1984 г.

К 50-летнему  юбилею  ЕАО  построено  здание  областной  филармонии  с
концертным залом на 700 мест.

1984 г. На базе танцевального кружка Биробиджанского Дома пионеров и школь-
ников создан народный (образцовый) ансамбль танца «Мазлтов».

Май 
1985 г.

В Биробиджане в сквере Победы на пилонах памятника «Боевой и тру-
довой славы Еврейской автономной области» увековечены имена более 3
тысяч биробиджанцев, погибших в годы Второй мировой войны и при ис-
полнении интернационального долга.

1987 г. На  российско-китайской  границе  начал  работу  первый  на  территории
области, на реке Амур, пограничный международный грузопассажирский
пункт пропуска «Нижнеленинский» в Ленинском районе.

1987 г. В Биробиджане построен новый корпус культпросветучилища (ныне кол-
ледж культуры).

3-4 июня
1989 г.

Состоялся первый Фестиваль еврейской песни и музыки в Биробиджане (в
настоящее время Международный фестиваль еврейской культуры и ис-
кусства).

1 сентября
1989 г.

Открытие Биробиджанского государственного педагогического института
(ныне  Приамурский  государственный  университет  имени  Шолом-Алей-
хема).

Ноябрь
1989 г.

Создано  лечебно-профилактическое  учреждение  –  областной  центр  по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

1989 г. В Биробиджане открыт филиал Дальневосточного художественного музея
(ныне областной Музей современного искусства).

1989 г. Прокладка оптико-волоконного кабеля между г. Биробиджаном и селом
Ленинское.

1 марта
1990 г.

Создание в г. Биробиджане Института региональных системных исследо-
ваний, переименованного в 1999 году в Институт комплексного анализа
региональных  проблем  Дальневосточного  отделения  Российской  ака-
демии наук.
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28 марта
1990 г. Открытие Биробиджанского городского театра кукол «Кудесник».

Май 
1990 г.

Принято постановление Совета Министров СССР «О социально-экономи-
ческом  и  национально-культурном  развитии  Еврейской  автономной
области на период до 2000 года».

5 ноября
1990 г. Начало регулярного вещания Биробиджанского телевидения.

1990 г. Создан Биробиджанский таможенный пост,  преобразованный на следу-
ющий год в Биробиджанскую таможню.

Июль 
1991 г.

Принято  постановление  Совета  Министров  РСФСР  «О  первоочередных
мерах  по  развитию  свободной  экономической  зоны  в  Еврейской
автономной области».

16 августа
1991 г.

Создана  телекомпании  «Бествидео»,  ныне  муниципальное  унитарное
предприятие «Студия вещания «Бествидео».

29 октября
1991 г.

Принята  Декларация  о  государственно-правовом  статусе  Еврейской
автономной области. ЕАО стала полноправным субъектом Российской Фе-
дерации.

31 марта
1992 г.

Подписан Федеративный Договор о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеративными органами государственной власти РФ
и органами власти Еврейской автономной области.

Январь
1994 г.

Организован образцовый театр танца «Сюрприз», на базе которого в 2002
году открыта Областная детская хореографическая школа.

17 июня
1994 г.

В поселке Кульдур Облученского района открыт первый на Дальнем Во-
стоке частный санаторий «Санус».

1994 г. Состоялись  первые  выборы  депутатов  в  Законодательное  собрание  Ев-
рейской автономной области. Председателем Законодательного Собрания
избран С.В. Вавилов.

26 апреля
1995 г.

В соответствии с постановлением администрации Еврейской автономной
области  образован  дендрологический  парк  в  Еврейской  автономной
области.

Декабрь
1995 г.

В Смидовичском районе введена в эксплуатацию первая очередь Влади-
мировского осетрового рыборазводного завода по выращиванию 2,5 млн.
мальков осетров и калуги в год.

Июнь 
1996 г.

Организация  в  г.  Биробиджане  кабельного  телевидения.  Первыми
абонентами сети стали жители улиц Миллера и Стяжкина.

Июль 
1996 г.

Принято  постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О
государственной  поддержке  социально-экономического  развития  Ев-
рейской автономной области в 1996–2000 годах».

20 октября
1996 г.

Проведены первые свободные выборы главы исполнительной власти Ев-
рейской автономной области, которым избран Н.М. Волков.

1996 г. В г. Биробиджане построен новый автомобильный мост через реку Биру.
1 марта
1997 г.

Подключение потребителей г. Биробиджана к глобальной компьютерной
сети, связывающей между собой пользователей компьютерных сетей и ин-
дивидуальных компьютеров.

27 апреля
1997 г.

В городе Биробиджане прошли первые выборы в представительный орган
местного самоуправления – городскую Думу. Из состава депутатов был из-
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бран глава муниципального образования – мэр, он же председатель город-
ской Думы и глава муниципального образования. Им стал В.В. Болотнов.

Июль 
1997 г.

В городе Биробиджане организована сотовая мобильная связь.  Первым
оператором стало ЗАО «Сотовая связь Биробиджана».

Сентябрь
1997 г. Образована Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд».

8 октября
1997 г.

Законодательным Собранием ЕАО принят Устав Еврейской автономной
области.

1997 г. Постановлением  Правительства  РФ  основан  первый  на  территории
области государственный природный заповедник «Бастак».

Май 
1999 г.

Проведены  первые  выборы  представительных  органов  местного  само-
управления в районах области.

19 декабря
1999 г.

В г. Биробиджане построен и освящен деревянный храм святителя и чу-
дотворца Николая.

1999 г. Издан  первый  Энциклопедический  словарь  Еврейской  автономной
области.

1999 г.
Выполнена реконструкция железнодорожного моста через Амур в районе
пос. Приамурского и г. Хабаровска с устройством по нему автомобильного
движения.

15 декабря
2000 г.

В г. Биробиджане построен первый социальный дом для престарелых и
одиноких граждан.

2000 г. В  Биробиджане  организован  Народный  ансамбль  еврейской  песни
«Иланот» («Росток»).

18 января
2001 г.

В соответствии с постановлением губернатора ЕАО организованы памят-
ники природы «Залив Вертопрашиха», «Змеиный Утес», «Гора Гомель» в
Еврейской автономной области.

13 января
2003 г.

Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Ев-
рейской автономной области зарегистрирована Биробиджанская епархия
Русской Православной Церкви. 

12 декабря
2003 г.

Первую продукцию произвел завод колбасных изделий «Бридер» в г. Би-
робиджане.

2003 г. Сдано в эксплуатацию четырехэтажное здание родильного дома област-
ной больницы.

10
сентября

2004 г.
К 70-летнему юбилею ЕАО состоялось открытие Театральной площади в г.
Биробиджане.

10
сентября

2004 г.
Открытие в Биробиджане синагоги «Бейт Менахем».

10
сентября

2004 г.

Открытие  памятника  Шолом-Алейхему  на  улице,  носящей  его  имя,  и
скульптурной композиции «Переселенцы» на привокзальной площади г.
Биробиджана.

2005 г. Открытие в Биробиджанском еврейском общинном центре «Фрейд» пер-
вого в Сибири и на Дальнем Востоке Музея иудаики.

12 апреля
2005 г. Открытие первого магазина торговой сети «Бридер».
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21
сентября

2005 г.
Освящен Благовещенский кафедральный собор в г. Биробиджане.

6 марта
2006 г.

Начато  производство  гофрированного  картона  на  Биробиджанском
предприятии «ДВ-Упак Сервис».

Июнь 
2006 г.

Ввод в эксплуатацию второго Лагар-Аульского тоннеля протяженностью
1278  метров  на  Дальневосточной  железной  дороге  между  станциями
Ударный и Лагар-Аул.

Декабрь
2007 г.

Через Амур в районе пограничного пункта пропуска «Нижнеленинское»
Ленинского района впервые открыта льдоукрепляющая понтонная пере-
права.

2007 г. К 70-летнему юбилею г. Биробиджана состоялось открытие пешеходного
участка на ул. Шолом-Алейхема.

2007 г. В области создано региональное отделение Союза художников России.
19

сентября
2008 г.

В г. Биробиджане открыт Дворец бракосочетаний.

2009 г. Центральный  банк  России  выпустил  в  оборот  10  млн.  десятирублевых
монет, посвященных 75-летию Еврейской автономной области.

2 июля
2010 г.

Состоялся официальный визит в Биробиджан Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева.

Август
2010 г. Введено в эксплуатацию новое здание гимназии № 1 в г. Биробиджане.

11
сентября

2010 г.
Завершение работ по обустройству гранитной набережной реки Бира в го-
роде Биробиджане.

18
сентября

2010 г.
Вступила в строй первая очередь горнолыжного комплекса «ФОМА» в г.
Биробиджане.

10 декабря
2011 г.

Открытие  в  г.  Биробиджане  первого  многофункционального  торгового
центра «Великан».

10
февраля

2012 г.
Открытие рядом с братской могилой на Волочаевской сопке часовни во
имя  иконы  Божией  Матери  «Умягчение  злых  сердец»  в  память  о
погибших в Гражданской войне и в боях на этой сопке.

13
сентября

2012 г.
В  Биробиджане  открыт  сквер  Первостроителей  города  и  в  честь  их
установлен памятный камень.

14 ноября
2013 г.

В Биробиджане установлен памятник участникам локальных войн и воен-
ных конфликтов. Автор памятника Владислав Цап.

Февраль
2014 г.

Состоялась закладка памятных камней и началось строительство на рос-
сийско-китайской  границе  железнодорожного  мостового  перехода  через
реку  Амур  в  районе  села  Нижнеленинское  (ЕАО)  и  города  Тунцзян
(провинция Хэйлунцзян).

4 февраля
2015 г.

Ввод в эксплуатацию медицинского комплекса районной больницы в г.
Облучье.
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Май 
2015 г.

В г.  Биробиджане в  Сквере  Боевой  и  Трудовой  Славы установлено  22
мраморных пилона с именами Героев Советского Союза и Героя России,
полных Кавалеров орденов Славы.

29 декабря
2015 г. Открытие многофункционального центра (МФЦ) в г. Биробиджане.

Декабрь
2015 г.

Ввод в эксплуатацию после реконструкции стадиона «Дружба» в  г.  Би-
робиджане.

16 августа
2016 г.

Открытие в пос. Соцгородок Смидовичского района памятного мемориала
первостроителям  ЕАО,  членам  международной  еврейской  молодежной
сельскохозяйственной коммуны «ИКОР».

Август
2016 г.

Начата  опытная  эксплуатация  Кимкано-Сутарского  горно-обогатитель-
ного комбината.

2017 г. Законодательным собранием ЕАО принят закон «О защите прав граждан
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества в
ЕАО».

27 мая
2018 г.

Открытие в г. Биробиджане мемориального комплекса «Пограничникам –
защитникам Амурских рубежей».

9 марта
2019 г. Возобновлена добыча олова в поселке Хинганск.

3 июня
2019 г.

Государственная телерадиокомпания «Бира» прекратила аналоговое ве-
щание федеральных каналов на территории ЕАО, полностью перешло на
работу в цифровом формате.

Июнь 
2019 г.

Открыт  молодежный  общинный  центр  в  Биробиджанской  еврейской
общине «Фрейд».

Июнь 
2019 г.

Открыт  первый  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  кошерный  ресторан
«Симха».

8 июля
2019 г.

В г. Биробиджане на территории Благовещенского кафедрального собора
открыта скульптурная композиция покровителей семьи и брака святых
Петра и Февронии Муромских.

17 октября
2019 г.

Во  время  проведения  в  Биробиджане  первого  Дальневосточного  меж-
конфессионального форума в областном центре введена в эксплуатацию
первая на Дальнем Востоке мечеть.
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