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10.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
(Фетисов Д.М.)

До настоящего времени не существует общепринятого определения земельных ресурсов 
[Региональное природопользование ... ; Мирзеханова]. В широком смысле под земельными 
ресурсами понимается совокупность участков территорий земной поверхности, обладающих 
конкретными природными условиями, природно-ресурсными свойствами, определяющими 
возможности их включения в производственную деятельность человека [Региональное приро-
допользование, 2002, c. 31]. В таком восприятии чаще всего земельные ресурсы классифициру-
ют по целевому назначению (категориям земель) [Земельный кодекс Российской Федерации]:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Земельный фонд ЕАО, по данным на 01.01.2016 г., составляет 3627,1 тыс. га. Из них 

2104,7 тыс. га приходится на земли государственного лесного фонда, 945,8 тыс. га – это земли 
запаса, 382,9 тыс. га занимают земли сельскохозяйственного назначения, 127,2 тыс. га – земли 
особо охраняемых природных территорий, 46,0 тыс. га приходится на земли населенных пун-
ктов, 20,5 тыс. га – земли промышленности [Официальный портал органов].

В более узком смысле под земельными ресурсами понимаются сельскохозяйственные 
угодья, в первую очередь почвы. Почвенные ресурсы – это совокупность различных типов 
почв, обеспечивающих, благодаря своему плодородию, урожайность сельскохозяйственных 
растений и/или продуктивность естественных фитоценозов (лесных, луговых, болотных). 
Оценка почвенных ресурсов дается на основе классификации почв, занимаемых ими площа-
дей, уровня плодородия и экологического состояния. При этом плодородие почв является их 
основной ресурсной характеристикой.

Почвы сельскохозяйственной зоны Еврейской автономной области по свойствам и уров-
ню плодородия издавна не являлись лучшими среди почв юга Дальнего Востока, из-за переув-
лажнения и заболоченности они осваивались для земледелия с трудом и большими затратами 
средств. Однако во второй половине XX в. освоенные почвы после осушения и окультурива-
ния являлись одной из «житниц» Дальнего Востока. На них возделывались пшеница и другие 
зерновые, соя, картофель, овощи. В настоящее время наблюдаются признаки деградации поч-
венного покрова области. Усиление заболачивания почв связано не только с природно-кли-
матическими условиями, но и с недействующими мелиоративными системами, отсутствием 
технического ухода за ними и реконструкции дренажа. Выведение пахотных почв из исполь-
зования сопровождается потерей ими признаков окультуривания, зарастанием сорной расти-
тельностью и мелколиственным лесом. Ухудшение агрохимических свойств связано со сни-
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жением доз удобрений, извести и органического вещества. В последние десятилетия проис-
ходит сильная дифференциация сельскохозяйственных земель ЕАО между разными формами 
собственности и хозяйственного использования. Это затрудняет государственный контроль за 
состоянием сельскохозяйственных почв, особенно в отношении использования пестицидов и 
других средств химизации.

Почвы Еврейской автономной области с точки зрения их сельскохозяйственного освое-
ния характеризуются некоторыми неблагоприятными свойствами: сильное и глубокое сезон-
ное промерзание, медленное оттаивание, временное избыточное увлажнение в летний сезон, 
бедное содержание гумуса и подвижных форм фосфора. Они требуют внесения полного ком-
плекса органических и минеральных удобрений, а также для понижения кислотности извест-
кования [Природные условия ... ; Сайт Федеральной службы]. 

Почвенный покров земледельческой зоны ЕАО территориально приурочен к краевой 
юго-западной части Среднеамурской низменности c абсолютными высотами 40–130 м над 
уровнем моря и входит в лесо-луговую подзону зоны хвойно-широколиственных лесов юга 
Дальнего Востока. Наибольшей степенью освоенности равнинных почв под сельскохозяй-
ственные угодья характеризуются Биробиджанский и Ленинский районы области. В наимень-
шей степени освоены почвы Смидовичского района. Ниже приводится характеристика поч-
венных ресурсов по [Природные условия ... ; Матюшкина].

Буро-таежные почвы распространены в зоне тайги в горах ЕАО. Они характеризуют-
ся щебнистостью, малой мощностью профиля, небольшой мощностью гумусового горизонта 
(7–8 см), кислой реакцией. Содержание гумуса в верхних горизонтах высокое (более 20%), од-
нако эти цифры считаются завышенными. Содержание гуминовых и фульвокислот примерно 
одинаковое. С глубиной содержание гумуса падает в 10 раз. Кроме уже перечисленного недо-
статком горных буро-таежных почв для их использования в качестве пашен является неболь-
шое содержание и запас подвижных элементов питания растений. Потенциальное плодородие 
этого типа почв при освоении под пашни быстро снижается, требуется внесение высоких доз 
удобрений. Температура почвенной толщи во второй половине лета колеблется от 15–17 до 
18–20 °С, что позволяет возделывать определенный перечень культур.

Бурые лесные почвы формируются в горах и на равнинах на различных материнских 
породах, поэтому сильно различаются по механическому и минералогическому составам. 
Мощность гумусового горизонта колеблется от 6–8 до 10–12 см. Местами на южных склонах 
Малого Хингана формируются сильно гумусированные бурые почвы с мощностью гумусового 
горизонта до 25 см. Содержание гумуса в верхних горизонтах колеблется от 7–8 до 20–30%. 
Однако общие запасы гумуса невелики, так как с глубиной его содержание падает до 2–4%. 
Бурые лесные почвы характеризуются слабокислой реакцией. Для них характерно оглинива-
ние средней части профиля (толщи). Общие запасы элементов питания для растений в этих 
почвах невелики. Характерно низкое содержание подвижных форм фосфора и азота. При сель-
скохозяйственном освоении характеризуются быстрой потерей плодородия, требуют внесения 
удобрений. В горах, даже на пологих склонах, требуется жесткое соблюдение противоэрози-
онных мероприятий. Бурые лесные почвы на равнинах и пологих склонах считаются самыми 
лучшими почвами на территории области [Сайт Федеральной службы].

Буро-подзолистые почвы (лесные подбелы) имеют гумусовый горизонт 6–10 см с со-
держанием гумуса от 3 до 6%. С глубиной содержание гумуса падает до 1% и менее. Почвы 
кислые и слабокислые, реже нейтральные. Большая плотность и суглинисто-глинистый состав 
снижают качество их плодородия. Распаханные подбелы подвержены водной эрозии, в том 
числе овражной.

Луговые глеевые почвы (глееземы). Реакция среды кислая. Устойчивы к водной эро-
зии. При освоении требуют осушения глубоким дренажем и длительного окультуривания па-
хотного горизонта.
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Луговые подбелы имеют тяжелосуглинистый гумусовый горизонт мощностью 15–20 см. 
Содержание гумуса в гумусовом горизонте достигает 10–12%, с глубиной его содержание рез-
ко падает. Половина запасов гумуса сосредоточена в толще до 25–30 см. Почвы слабокислые, 
близкие к нейтральным. Имеют тяжелый механический состав. Содержат достаточное количе-
ство элементов питания для растений. Значительно увеличивается урожайность сельскохозяй-
ственных культур при внесении не только минеральных, но и органических удобрений. Тре-
буют внесения азотных удобрений весной. Отзывчивы на проведение мелиорационных осу-
шительных мероприятий. Потенциальное плодородие луговых подбелов достаточно высокое, 
но они требуют осушения открытыми каналами и закрытым дренажем. Опыт такой системы 
осушения луговых подбелов был накоплен на опытных полях Дальневосточной опытно-мели-
оративной станции (с. Бабстово Ленинского района ЕАО) в 1960–1970-е гг.

На равнинных заболоченных лугах широко развиты торфянисто-глеевые и торфя-
но-глеевые почвы (низинные и переходные), а под лиственничными марями – торфяно-бо-
лотные верховые. Мощность торфяной залежи в торфяно-болотных верховых почвах обычно 
более 50 см, но редко достигает 1 м. Помимо переувлажнения характеризуются неглубоким 
залеганием многолетней и межсезонной мерзлоты. Отличаются тяжелым механическим со-
ставом, нейтральной и слабокислой реакцией. При проведении мелиоративных мероприятий 
и сельскохозяйственном освоении водно-тепловой режим этих почв улучшается, мощность 
многолетней мерзлоты уменьшается, скорость оттаивания почвенной толщи увеличивается. 
Однако без приложения усилий по созданию достаточно мощного пахотного горизонта, внесе-
нию извести, минеральных и органических удобрений исходный торфянистый горизонт мине-
рализуется с большой скоростью.

В поймах крупных рек области формируются разнообразные аллювиальные почвы – 
примитивные слоистые, хорошо развитые дерновые, луговые и бурые лесные на песчано-га-
лечниковом аллювии. Дерновые и бурые лесные аллювиальные почвы (на «релках») с хо-
рошо развитым гумусовым горизонтом (до 12 см) считались в ЕАО лучшими для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур и осваивались в первую очередь. Однако они занимают 
небольшие площади в общей структуре земельного фонда. Пойменные почвы отличаются 
высоким потенциальным плодородием, но используются для сельского хозяйства локально из-
за периодического затопления.

10.2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
(Юшманов Ю.П.)

Минерально-сырьевые ресурсы – одно из основных богатств территории области, об-
условленное ее геологическим строением. В недрах выявлены и разведаны многочисленные 
месторождения и проявления железа, марганца, олова, золота, цветных и редких металлов, 
графита, брусита, магнезитов, цеолитов, полудрагоценных и поделочных камней, различных 
строительных материалов, бурого угля, имеются целебные минеральные источники (рис. 10.1).

Энергетические ресурсы
Уголь. История угледобычи началась в 1910 г. в районе сопки Турук, на левом бере-

гу р. Биры. За 13 лет промышленной эксплуатации небольшого месторождения было добыто 
45,2 тыс. т высококачественного угля для обеспечения военных и гражданских судов и заправ-
ки паровозов после завершения строительства в 1914 г. восточного участка Амурской желез-
ной дороги. 

В пределах Среднеамурского буроугольного бассейна, в Бирофельдской впадине, распо-
ложено Ушумунское месторождение (рис. 10.2). На его территории эоцен-плиоценовые угле-
носные пачки вскрыты практически во всех скважинах глубиной более 100 м, то есть площади 
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распространения их велики. По данным Биргеолкома, прогнозные ресурсы топлива Ушумун-
ского месторождения оцениваются геологами в 1 млрд т. В золе бурых углей Ушумунского ме-
сторождения обнаружено в среднем (г/т): золото – 8, серебро – 6, германий – 200 и селен – 300, 
которые можно извлекать попутно при разработке новых технологий.

Торф. Как топливо в области он практически не используется и применяется в качестве 
агропромышленного сырья для улучшения структуры и плодородия почв. Известно 55 место-
рождений торфа.

Нефть и газ. Перспективы нефтегазоносности также связаны со Среднеамурской впа-
диной. На территории области пробурены две скважины на нефть глубиной 1379 м и 550 м, 
которые не дали положительных результатов. Однако геофизическими исследованиями уста-
новлены и прослежены рифтогенные структуры в фундаменте Среднеамурской впадины, где 
мощность мезокайнозойских осадков достигает 2500–3000 м. Что, по мнению геологов, позво-
ляет прогнозировать наличие месторождений нефти и газа, аналогично последним открытиям 
на территории соседнего Китая и Монголии.

Черные металлы
Железо. В непосредственной близости к Транссибирской магистрали разведан ряд ме-

сторождений железных руд, которые по своим запасам значительно превосходят марганцевые. 
На крупнейших – Кимканском, Сутарском и Костеньгинском месторождениях железных руд 
проведены разведочные работы. Уточненные запасы железных руд составляют около 2,7 млрд 
т. В 2016 г. запущен Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. Производственная 

Рис. 10.1. Схема размещения месторождений полезных ископаемых 
на территории Еврейской автономной области

Месторождения: 1 – железа; 2 – марганца; 3 – олова, 4 – золота россыпного; 5 – редких металлов; 
6 – магнезита и брусита; 7 – талька; 8 – цеолитов; 9 – графита; 10 – цементного сырья; 11 – 
каменного литья; 12 – мраморного оникса; 13 – минеральных красок (охр); 14 – каменного 
угля; 15 – бурого угля; 16 – торфа




