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ПРЕДИСЛО ВНЕ.
Обследование, ныне публикуемое, произведено более 2 \. лет 

тому назад. Предварительный отчет экспедиции, опубликованный 
в 1928 году, базировался на основных выводах, полученных при 
предварительной обработке материалов. За истекшие 2*/з года имели 
место новые обследовательские работы, а главное колонизационный 
опыт и непосредственное ознакомление с Биробиджаном переселен- 
цев-евреев из городов и местечек далекого запаса СССР. Истекшие?
2 года и Биробиджане отличались катастрофическим количеством 
осадков, наводнениями и, наконец, некоторыми осложнениями вслед
ствие конфликта с Китаем. Эти обстоятельства создали исключитель
ные трудности для переселения и мерный, пионерский период. Тем 
нс менее в полной силе сохранился основной вывод экспедиции, 
давшей положительную оценку этому району как району массового 
переселения трудящихся евреев, хотя ряд положений предваритель
ного отчета, вполне естественно, требует исправлений и уточнений.

Общеизвестно, как далеко шагнул наш Союз за исускшнс годы 
по линии механизации и индустриализации сельского хозяйства, 
а на базе механизации — по пути его коллективизации.

Установка КОМЗЕТА в настоящее время — вести переселение 
с образованием к р у п н ы х  механизированных совхозов и колхозов. > 
Отчет экспедиции, относящийся к периоду времени 2*/i года тому 
назад, однако, нс мог достаточно четко подойти к этому вопросу 
в то время,—объектом экономического обследования поневоле явилось . 
наличное сгарожилос, фактически единоличное корейское и казацкое j 
хозяйство.

Поэтому, хотя ряд выводов обследования сохраняет свое 
практическое значение для текущей переселенческой деятельности 
и этом районе, однако, практические работники должны относиться 
к ним критически и каждый раз ставить и отвечать из вопрос: 
а как будет выглядеть этот вывод при крупном совхозном и колхоз
ном строительстве, при механизации и индустриализации хозяйства.

Задачей КОМЗЕТА является—давать ответы на эти вопросы 
в последующих выпусках на основании опыта.

К сожалению, гидротехнический отряд экспедиции, возглавля
емый командированным НКЗ РСФСРииж.В.М. Э и г е л ь д г а р д т о м .  
до сих пор нс представил законченного отчета, и работа этого отряда 
остается для нас неиспользованной.
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КЛИМАТ И ВОДНЫЙ БАЛАНС БИРОБИДЖАНСКОГО 
РАЙОНА

Весной 1927 года нроф. Б. Л. Брух обратился ко мне по поруче
нию Коизет с предложением взять на себя организацию экспедиции' 
по предварительному маршрутному обследованию Биробиджанского 
района Дальневосточного края для выяснения его агрономических 
перспектив в качестве переселенческого фонда.

Для этой цели была организована под моим общим руковод
ством экспедиция в составе почвоведов-агрономов Буша А. Я , Гал
кина И. В., Францеесона В. А. и Харцисва А. В. Обязанности началь
ника экспедиции во время полевого периода работ взял на себя 
проф. Б. Л. Брук. ’)

Полевые работы экспедиции продолжались с конца июня в тече
ние полутора месяцев-на маршруте в 1560 километров- На обратном 
пути двумя участниками экспедиции В. А. Францессоном и А. В. Хар- 
паевым было проведено по поручению Комзст маршрутное обследова
ние Чулымского колонизационного района Ачинского округа Сибири 
(маршрут показан на карте в предо, отчете экспедиции).

Как видно из прилагаемой карты Л-: 2, Биробиджанский район 
отграничивается с севера линией железной дороги; границей района 
с юго-запада и с юга служит река Амур; с ззпада — хребет .Малый 
Хинган и с востока — река Большая Бира — левый приток р. Амура. 
Район лежит з пределах двух административных районов: Бкатерино- 
николмдеого — Амурского округа и Мнхзйлосекеяовского — Хабаров
ского округа Дальневосточного края. В означенных границах Биро
биджанский район представляет площадь приблизительно в 1.500.000 
гектар!!г) Маршрутное обследование обхватило территорию около 
1.000.000 гектар. С юга и юго-запада район граничит с Манчжурией.

Приблизительно на одной трети расстояния от западной границы 
к восточной район пересекается рекой Бнджан. берущей начало на 
высоте около 250 м. в горной цепи Малый Хинган и лежащей всем 
своим 'бассейном в пределах обследованного района. В пределах 
того же района лежит и бассейн всех правых притоков реки Большой

‘ ) Кроме того, и экспедиции участвовали в «честь: представителей ЦП0 >ег 
и Бслкомэет т.т. Д. А. Батурикский и М..А. БеПкерсст.

Совремсккие границы Биробиджана значительно расажреии.
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Киры, р.-кию как и приблизительно.полонима бассейна верховье» самой 
Большой Биры, берущей начало на высоте около 200 м. в том же Малом 
Хннгане. Водоразделом бассейнов Бнджана и Большой Биры служат на 
севере района увалы, отходящие от Малого Хингана. и на востоке 
отходящий от него на к>г невысокий Шукннский хребет, вершины 
которого не превышают 500 м. В Шукинеком хребте берут начало все 
Правые притоки Большой Биры, река Малая Бира (Он-Бирз) и все 
левые притоки Бнджана. Таким образом, бассейны тех и других цели
ком лежат в пределах обследованного района.

Биробиджанский район представляет один общий склон ог Малого 
Хингана к Амуру- Общий склон перерезан в продольном направлении 
тальвегами рек Бнджана и Большой Биры и водоразделом между ними. 

^Кроме того, в поперечном направлении район пересекает невысокие ко
роткие хребты Дзурцфй, Большие Чурки, Малые Чурки, Ульдур и изо
лированные сопки. Падение всех долин, даже а равнинной части рай
она, очень велико, как видно из сравнении .следующих округленных
величин абсолютных высот в метрах:

Бсямвая Бира о верховыос . . . . . 1<» У устья ............................ . . .  50
Будхлн и верхоылх................ . .250 У  М2 ХОД А И З  гор .............................. . . .  92
Бкджпи у выход» из гор . . .  . . . 92 У устья ............................ . . .  60
Малая Биса 8 UCDXCGbUX . . 100 V  VCTb'i............................
Амур у Екатерикоииколгского . . . 8S

/ ............................
у МихдЯаосемеиссского . . .

Амур у .Чихайлоссмсисвского . . . . 5 4 у устье Боашов Биры . . . . . .  50

Одну из наиболее характерных, типичных и чрезвычайно важ
ных в хозяйственном отношении особенностей района представляет 
его климат. Биробиджанский район лежит между 47* 40’ и 49* 1СГ 
северной широты, то есть приблизительно на одной широте с Харь- 
ковом и Сталинградом. Но огромнзя разница долгот определяет 
колоссальную' разницу в условиях климата этих районов. Биробид
жанский район лежит между 130° 30‘ и 133*45’ восточной долготы oj 
11улкрна в области Тихоокеанского муссаня.. Одновременно оказы
вают сильное влияние относительная близость полюса холода, сосед
ство высоких плоскогорий (SOO—ЮОО м. над уровнем океана) вели
чайшего азиатского материка и наличность холодных — Сахалинского 
и Курильского — океансхих течений.

Зимой на высоких плоскогориях восточной Сибири устанавли
вается мировой максимум атмосферного давлении. В области же Ти
хого океана и в экваториальной атмосфере давление падает. Таким 
образом, в течемw  зимних месяцев устанавливается постоянный 
ветер—зимний муссон по направлению из внутренней области азиат
ского материка в юговосточном направлении к Великому океану. Летом 
условии атмосферного дзвления изменяются в противоположном на- 

i правлении и устанавливается летний муссон, дующий с Тихого океана, 
то есть в североэапздном направлении вглубь азиатского материка.



Вследствие того, что зимний муссом нисходящим током стекает 
с холодных высоких плоскогорий посточной Сибири в Приоксанскую 
низменность, в которой лежит и Биробиджанский район, здесь зимой 
устанавливается ясная холодная погода с незначительным количе
ством атмосферных осадков. Под тонким снеговым покровом почва 
промерзает очень глубоко, и неглубокие водоемы и небольшие реки 

. замерзают до дна.
Летний юговосточный муссон, дующий с океана, теплый к 

влажный, приносит обильные дожди, и поэтому и в Биробиджанском 
районе летние дожди резко преобладают над зимними осадками.

Средние климатические условия Биробиджанского района по 
проф. Т. Колоскову характеризуются так:

Сумма температур вегетационного периода равна 2500—С000\
Годовая сумма осадков равна 500—700 мм.

Средняя температура вегетациотюго периода (дней со средней 
температурой нс ниже о1*) равна 16*.

Рабочий период (дней со средней суточной температурой выше 
0*) 199 дней с 8.1V по 24.Х.

Продолжительность вегетационного периода 169 дней, с 25.1V 
по 11.Х.

Продолжительность сплошного безморозного периода 141 день, 
с 10.V ко 2.Х. 4 ‘

Совершенно свободны ог заморозков июнь, июль и август.
Незначительное число дней с заморозками имеют май к сентябрь.
Почва промерзает зимой до двух метров глубины.
Глубина снегового покрова 30—10 см.
Средние величины, характеризующие климат Биробиджанского 

района, по проф. Т. Колоскову:

С е з О К и
ЛИМА 1 оеска лето осень гоя лгтиии

МУССОН
М с с Я Ц м

XII—и H1-V VI—VII! IX-XI V-IX

Сумка осадкоа в мм,. . . 22 99 336 136 593 494
•/* осадков к годовому . . 4 17 и> 23 100 83
Число дней с осадками . . 16 24 40 26 105 64
Среди*» су точим сила п мм I 4 8 s ' 6 8
Облачности ................... 34 51 60 47 48 59
Относительная влажность 71 66 81 75 73 78



1 М с с я ц ы
XII 1 II III IV V VI VI! VIII IX X X!

Сумма «яд-
КО» П ИЯ . 9.7 3.0 6.3 8,8 31,8 48,4 105,6 115,0 119.5 1СО.О 16,8 11.5
%«адков к 
годоаому . 

Число диеЛ с
1.6 0.6 1,2 1.5 5.4 8.3 17.9 19,6 22Л 17.0 2.9 2.0

осадками . 
• /, числа ПИ.

3 1 1.5 3 6 7 13 9 1.1 9 5 2

2.S» годовому 4.3 1.4 2.1 4.3 8.0 9.9 18.3 12.9 15.4 12.9 7.1

М е с я Ц и
XU I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Среджта « у
1 точная си

ла и УМ  . . 3.2 3,6 4.5 2,9 5,3 6.9 *1 12,3 11.8 51.1 3.4 5.S

С 3 о и Ы

весна пето осень гея
Муссом

зима лети. т и н -
М е С Я Ц и

Х П-И III—V VI—VIII IX-XI I—XII V -IX X-1V

Сумма ссаахс-? 
в к К ................... 20.1 S9.0 310,1 1 Ш 587,5 498,5 89.0

• / , осадков к го- 
дот-сму............... 3.4 15.2 59,5 21.9 100.0 84,8 13.2

Число дней с сод* 
нами................... 5.5 16 33 16 70.5 49 21.5

•/♦ числа дней к 
годовому . . . . 7.8 17,8 46.6 22.8 1СО.О 69,4 30.6

ером ** суточная 
сила о мм . . . 31$ 5.0 10.9 0.3 8.3 10.2 4.1

Для характеристики тепловых условии Биробиджанского района 
можно привести средние данные Бирского опытного ноля (за 1915 — 
1927 годы), которое находится приблизительно в центре низменной 
части района.

Средняя температура и облачность.

Средние
темпера-

М е с я ц Н
I! Ш IV V VI VII VIII IX X XI

17,6. 9,7 2.4 11.1 16.8 21.6 19.6 12,2 3.5 9.7
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С е э о и
• эхмд веска лето осей». год

М с с я ч и
XII—н Ш—V VI-VIII 1X-XI X—XII

Средние температуры................... 19.4
u

19.3 2,0 0,8

У е с * U и
хп I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI
35 31 Зо 40 54 60 65 59 56 56 41 41

С е э о . N U
лим а веска лето осет. год
34 51 60 46 48

Разница высших и низших температур видна из следующей таб 
лицы (по данным Бирского Опытного Поля). 4

Г о д ы Висш- * темоерат. Месяц Ниэи.
текнерат. Месяц Разница

1915.. . . . 31,5 VIII 326 III 64.1
1916 . . .  31.0 VII. 33.4 XII 64.4
1917. . . .  29,2 VIII 3X3 I 62.5
1918. . . .  323 VIII 38.4 I 71.2
1919. . . . 31.4 VII 32.8 I 64,2
1920. . .  . 37.0 VIII 41.0 XII 73.0

Близость горных хребтов создает в Биробиджанском районе 
довольно значительную разницу я количестве выпадающих осадков, 
что видно из следующих данных за 1915 год.

Бирское опытное поде:
М е с я ц ы

XU I II III IV V VI VII Y in  IX X XI
CVMKA <7С1Д-
коп ь мм . 6.* 1«£ 8.9 12.9 0>* 61.3 138.5 261.7 217,5 77.9 18.3 5,2

•А к годово
му 0.8 1.7 1.0 1,4 6.8 6,9 15.7 29.6 24.6 8.8 2,1 0.6.

С е э о И ы

Лима весна лето осень гй,год Муссон
лети. ЗИМН.

Л е с я ц н
___ ^ XII—11 III—V VI—VIII Я ? 1- XII V-IX X—IV
Сумма осадков 
а мм . . . . . .  • 29,9 134.4 617.7 101,4 883.4 756w9 1266

•/• к годовому . 33 l i t 69.9 11.5 100,0 83.6 14,4
' ■ ♦ V .
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Екзтсриноннхольское:
М е с я  ц и

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Сумка ©сад
ко в в хк . 0.6 3J2 25.2 13.8 57.3 45.9 116.9 235.1 Ш Л 64Л 26.7 2.6

Vo к ГОДО
ВОМУ . . ■ 0.5 0.4 ЗЛ 1.8 7.4 5,9 15.1 ЗОЛ 23.7 8.3 3.4 0.3

< е 3 О м м

зима весна осень ге-д МуссомДСТР
лег н. амми.

I с с я и и
XII—II III—V V I-VHP IX-XI 1-XI1 V- IX X—IV

Сумма OÛ KOD 
в м м .................. 29.0 117.0 535.8 93.6 715.4 646.0 129.4

% к годовому . . 3.8 15.1 69.1 12.0 1СО.О 83.3 16.7

М нхайлоссменонское:
и с с я ч и

XII I II ш IV V VI VII VIII IX X XI
Сумка осад
ке» п мм . 2,2 2.1 S.0 11.1 34.1 35,1 82,4 199.7 145Л 52.4 20.2 5Л

Vo к годо
вому . . .  0,4 0Л 0.9 1.9 5.7 5.9 13.8 33.5 24,5 8.8 3.4 0.9

С е 3 о II м

веема осень год
М-.-ссон

зима дето лети. зимм.
м с с я и ы

х и -и ш —v VI--Villi IX-XI I—XII V—IX X-IV

Сумма ссадхсз 
в х м ................. V .50.3 427.6 73.4. 595.6 515.5 83,5

'/• к годовому . . i.6 13Л 71.8 53.1 100.0 86.5 13.5

Влияние абсолютной высоты места на величину выпадающих
осздков наглядно иллюстрируется средними из трехлетних наблгадс-
иий проф. Колоскова 33 1913—1915 годы по станциям железной
дороги:

С т м « н и:
Висота кал Средняя го- 

уровнем догак сумма 
моря осадхов

Архара......................... ; .
Темнела 123 к д м ..................
Кумдур ...............................
О й лучьс ............................
Перевал Лвлар-ауя 1SS клм
Бирахдм ...............................
Им . ...................................
Хабарове*......................, .

142
235
177
292
3S0
229
Я
55

565
773
692
788
933
«СО
734
498

1 2
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Диализируя климатические условия Биробиджанского района, 
мы должны отметить следующие особенности, резко отличающиеся 
от климата Европейской части Союза.

11режде л сего, район как бы соединяет в себе особенности двух 
противоположных климатов. Зимой он имеет многие черты сурового 
континентального климата, летом, наоборот, дождливого мягкого при
морского. Несомненно, что условии зимнего периода с пятью 
месяцами со средней температурой ниже 0* должны отразиться прежде 
всего на строительстве как жилых помещений, так и хозяйственных 
построек для скота и для хранения продуктов хозяйства. Не менее 
серьезно стзнет и вопрос о  снабжении населения топливом. Хотя 
район и изобилует горными породами, но по своему характеру это 
преимущественно или кристаллические горные породы, или породы 
метаморфические, твердые, трудно подвергающиеся обработке, и 
поэтому рассчитывать и первое время на этот строительный материал 
было бы рискованно. Хотя наличность хорошей кирпичной глины в 
районе и стоит вне сомнения, но организация производства кирпича 
и других необходимых строительных материалов для строительства 
из кирпича и камня потребует значительного времени.

Это заставляет обратить серьезное внимание "на организацию 
правильного планомерного использования лесных богатств Биробид- 
жзнекого района.

В еще большей степени заостряется вопрос о правильной орга
низации использования леской площади района с точки зрения снаб
жения населения топливом. Запасы минерального топлива, имеюще
гося о районе и прилегающих областях, еще нс настолько выявлены, 
чтобы на них можно было твердо обосновать топливное снабжение 
населения. Иув связи с перспективами развития промышленности пока 
нет достаточных оснований для расчета нз минеральное топливо 
Вопрос о  древесной топливе ставит задачу организации лесного хо
зяйства района в иные рэмки. Если ассортименты строительного мате
риала и способны переносить расходы транспорта, то топливный 
материал не может быть отягощен накладными расходами без умень
шения его доступности для населения. Особенности режима водных 
артерий района, выражающиеся в отсутствии весеннего паводка н 
приуроченности паводков к летнему сезону, когда наличность незаня
той рабочей силы сомнительна, заставляют с осторожность» отнестись 
к возможности снабжения населения древесным топливом из горных 
районов л выдвигают вопрос об организации лесов местного значения! 
Эти двз момента нс должны остаться недооцененными при организа
ции района.

Решающее значение ь организации сельского хозяйства нс толь
ко Биробиджанского района, но и всей области Дальневосточного 
Приморья и Приамурья имеет своеобразнее распределение атмосфер
ных осадков под влиянием зимнего и летнего муссонов.
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В среднем, за прел» лешего муссона, с мая по сентябрь выпадает 
S5S годовых осадков, на мрсмя зимнего муссона, с октября по ап
рель, приходится 15/с годовых осадков. В абсолютных числах это 
выражается слоем в 499 мм в первом случае и $9 мм во втором, при 
годовом слое в  588 мм. В дождливые же годы эти количества выража
ются слоем и 757 мм, в первом случае, и » 127 мм—во втором, при го
довой сумме осадков в S34 мм. Соответственно этому и число дней с 
осадками за время с мая но сентябрь равно 49, а за время с октября 
по апрель—22. Также и суточная интенсивность осадков изменяется в 
том же направлении, она в среднем равна 10 мм для периода летнего 
муссона н 4 мм для периода зимнего муссона.

Такое распределение осадков влечет за собою ряд последствий. 
Эти последствия приобретают особенно резкое выражение при том 
состоянии района, в котором он находится в настоящее время и кото
рое нельзя характеризовать иначе, как некультурное.

Первым следствием малого количества осадков в течение зимнего 
периода является незначительная толщина снегового покрова, кото
рая з  среднем нс превышает .40—10 см. При незначительной зимней 
облачности, равной 34, а следовательно, при усиленном излучении, 
срсднян температура зимы достигает—19°, при единичных случаях 
падения до — 41®. Вследствие этого при господстве бесструктурных 
почв промерзание последней н настоящее время достигает 2 м. Обы
кновенно эту величину принято рассматривать, как постоянную, зави
сящую только от двух практических постоянных величин—глубины 
снегового покрова и низкой средней температуры зимы. Но она зз- 
висит еще и от третьей предпосылки, которая своим воздействием 
подчиняет влияние двух первых и может привести как к.их усилению, 
так и к их ослаблению. Эта третьи причина—структурное сострят:? 
почвы. Осенью, особенно после дождливого лета, все промежутки 
бесструктурной почвы заняты водой, и теплопроводность такой почвы 
практически равна теплопроводности воды. т. с. она очень велика, и 
при сильных декабрьских, январских и февральских морозах (средняя
температура XII — 19,3 I ----- 21.4. И —  17,6) и при неглубоком
снеговом покрове почва до большой глубины теряет запас тепла, 
произведенный сю летом, и промерзает до глубины 2 м. Совсем иное 
получается при обращении пахотного горизонта почвы в культур
ное—комковатое состояние. В этом случае все промежутки между 
комками почвы нсоолосныс и заполнены воздухом, и теплопровод
ность почвы практически равна теплопроводности влажной 
бесструктурной почвы.. Охлаждение почвы путем частого проникно
вения в массу почвы холодного наружного воздуха возможно при ча
стых сменах высот барометрического давления. Эта причина во всей 
области отсутствует вследствие того что и продолжение всего вре
мени зимнего муссона устанавливается устойчивое, максимальное для 
всего земного шара, бармегрнчсское давление Под влиянием сово-
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купности этих причин глубина промерзания почвы, пахотный слой 
которой обладает комковатой структурой, в резкой степени умень
шится, благодаря изолирующему влиянию нстеллопроеодного пахот
ного горизонта. В этом случае глубина зимнего промерзания почвы не 
опускзется в среднем глубже одного метра. Вследствие сказанного 
после обращения почв района в культурное состояние глубина зим
него промерзания в сильной степени сократится, и так же соответ
ственно сократится и продолжительиость времени влияния зимней 
мерзлоты на срок весеннего согревания почвы и станут возможны бо
лее ранние «есеижсс посевы, увеличится' и продолжительность веге
тационного периода. Весьма понятно, что все явления, о которых 
идет речь, могут выявиться только в том случае, когда в культурное 
состояние обращаются сразу большие площади. В случае кустарного 
внедрения и основной массив некультурного района отдельных мелких 
переселенческих заимох они совершенно лишены возможности 
культурного воздействия на окружающие природные условия и обре
чены на первобытное существование.

Другое следствие распределения основных элементов климата 
по сезонам в Биробиджанском районе, так же как и во всей области, 
представляет неустойчивость или, как часто утверждают, невозмож
ность возделывания озимых хлебов и многолетних трав—злаков и бо
бовых, вследствие их вымерзания под влиянием низких зимних тем
ператур и незначительности толщины снегового покрова.

Вопрос о  гибели озимых хлебов довольно сложен и заслужи
вает анализа. Если сопоставить довольно скудные данные об элемен
тах климата Биробиджанского района в течение зимнего, периода, 
приведенные выше, мы получим следующее:

Таблица осадков зимних месяцев в % к годовой их сумме:
t

М  е  с я  ц и и с  с  а о  и

X I I I 1! ср е д и . Э И Ш 111 X I

Б и р с  к о е  о п ы т н о е  п о л е ,  с р е д н е е  .  . . 0 .6 1 .2 1.1 3 .4 1 3 го
Б и р с х о с  о п ы т н е е  п о д е ,  д о ж д я ,  г о д  . . - - - О * 1.7 1 .0 и 3 .5 1.4 0 .6

Е х а т е р и м о я и к о л к к о е ................................. .  . . 0 ,1 0.4 3 .3 1 3 3 .8 1.8 0 .3

М и х а й х о с е м с к о с о с с е ...................................... 0 ,3 0 .0 0 3 1 .6 1.0 0 .0

С р е д и с * ................................................................... .  . . 0 . 7 0 .8 1.6 1.0 3.1 1.7 1.0

По данным лроф. Колоскова толщина снегового покрова зимой 
колеблется от 30 до 40 см. в среднем 35 см; сети вспомнить, что в 
Биробиджанском районе средняя месячная температура марта и 
ноября равна — 9,7“ в каждом месяце, то сообразно с распределением 
осадков по этим месяцам в % от годовой суммы осадков получится 
такая последовательность нарастания толщины снегового покрова по 
месяцам:
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Толщин* нарастания снс- 
гоаого покрова и си . . 

СЕДИЛЯ месячная тейпе- 
Ратура.........................

я е с я и ы
XI XII I 11 III

6 10 15 25 »

9.7 193 21.4 17/, 9.7

Таким образом, озими в Биробиджанском районе но время самих 
сильных декабрьских и январских морозов бывают покрыты снеговым 
покровом толщиной и 10—15,см. Такой покрои нс может быть признан 
значительным.

Явление гибели озимых хлебов а течение зимнего периода их 
вегетации хорошо изучено. Причин этой гибели имеется несколько.

Озимые хлеба могут погибать от низких температур, вымерзать 
в прямом смысле слова. Этому вымерзанию н особенно сильной сте
пени подвержены озимые пшеницы, но и среди пшениц есть сорта, 
отличающиеся значительной зимостойкостью, н подбор таких сортов— 
дело селекции, с которым она с большим успехом справляется. 8  зна
чительно большей степени зимостойкостью п прямом значении слова 
обладает рожь. Даже в случае происхождения семян из гораздо более 
теплового климата, роясь чрезвычайно быстро приобретает свойство 
полной зимостойкости в условиях суровой зимы. Хорошей иллюстра
цией этого свойства может служить хорошо изученный в этом напра
влении сорт шампанской ржи. При посеве оригинальных Семян этой 
ржи. выписанных из Франции, в условиях суровых зим .Московской, 
Тверской и восточных уездов Вологодской губернии, как правило, 
погибает Ът низкой зимней температуры от 60 до 70£ растений. Но 
семена, собранные с уцелевших растений, уже ко следующий год дают 
растения на 100J& зимостойкие, причем в течение ряда лег зимостойкая 
шампанская рожь первой, второй и т. д. генераций сохраняет типичные 
признак:* шампанской ржи — светлую окраску зерен, их крупность, 
бочкозатость. отсутствие сыпучести и невысокую и трудно полегаю
щую солому. Само собою разумеется, что эти признака постепенно 
утрачиваются — сорт «вырождается». Уже растении первой генерации 
шампанской ржи свободно переносят длительные бесснежные морозы 
в 2 0 -3 0 '.

Другой причиной гибели озимых растений, не имеющей ничего 
общего с зимостойкостью, является поражение их паразитными гри
бами из рода фузариум и др. Очень часто эту непосредственную при
чину гибели озимых от нападении паразитных грибов считают 
посмертным явлением—развитие сапрофитных грибов на погибших от 
пымерзлння озимях. В климатических условиях Дальневосточного 
края,, прй изобилии осадков во время уборки озимых, заражение по
севного зерна паразитными грибами очень вероятно, и следует считать 
обязательным правилом делать посев исключительно протравленным 
зерном



Главной причиной гибели озимых хлебов от вымерзания надо счи
тать структурное состояние почвы — посев озими в бесструктурную 
распыленную почву. При этих условиях могут быть два случая. Рас
пыленная почва подвержена очень длительному процессу оседания, 
особенно выраженному при богатой осадками осени; это оседание 
почвы всегда влечет за собой обнажение от покрова почвы узла куще
ния озимого растения, самого чувствительного как к понижению тем
пературы, так и к высыханию органа молодого растения. При неглубо
ком снеговом покрове и при невысокой относительной влажности 
воздуха в течение зимнего периода в Биробиджанском районе такое 
высыхание должно происходить очень энергично. Между тем корни 
озимого растения, заключенные в замерзшую почву, лишены возмож
ности пополнять испаряющуюся иоду, и узел кущения засыхает, 
а вместе с ним гибнет н все растение. Если распыленная почва осенью 
не настолько села, чтобы обнажить узлы кущения озими и подвергнуть 
их риску замерзания или зимнего высыхания, то ранней весной озимке 
хлеба ждет другая опасность. Тонкий снеговой покров быстро стаивает, 
и ноля обнажаются. В солнечные дни зеленые надземные органы озими 
нагреваются непосредственно солнечными лучами и начинают процесс 
ассимиляции, и вместе с тем начинается и неразрывно связанный 
с ассимиляцией процесс транспирации — испарения воды рабочей 
поверхностью растений. Между тем, бесструктурная распыленная 
почва усиленно испаряет воду, непрерывно притекающую снизу по 
сплошь волосной массе осевшей раздельно зернистой почвы. Погло
щение тепла испарением воды нс допускает согревания почвы, и 
корни, всасывающая работа которых прекращается при 5 \  или созсем 
не могут пополнять потерн воды листьями, или производят это попол
нение несовершенно. Растения или погибают сразу, «вымерзают» от 
бесснежного мороза, или постепенно утрачивают скои листья и 
медленно погибают.

Второй случай гибели озимых носсиов на бесструктурной почис 
зависит от неравномерности распределения осенней влажности по 
горизонтам бесструктурной почвы озимого поля. Передвижение воды 
по массе бесструктурной почвы совершается по ззконам движения 
воды в волосном теле. Вода передвигается по направлению от более 
влажной к более сухой части тела с прогрессивно замедляющейся ско
ростью. прячем чем мелкозернистее волосное тело, .тем медленнее 
начальная скорость движения воды-.Лоэтому на раепдаеннь^ Глини
стых почвах, занятых озимым посевом, горизонт наибОльшегЬ распре
деления корней озимых всегда суше самого/поверхностного. V-лоа 
почвы, влажность которого поддерживается.-частями осенними до
ждями. Вследствие медленности передвижений ж^тоейбй -иод'^ ■*»’

почвы корнями озими, верхний влажный горизонт обоCm3 __
нижнего, более сухого. При наступлении морозов после предшествую
щей дождливой оседн почва этих двух горизонтов изменяет слой об'см

ннстых почвах и энергичного иссушения болет-глубОКого
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в очень значительной степени, различно в завис»мости от  разницы их 
влажности. Верхний влажный « о й  расширяется очень сильно и отры
вается от нижнего, более сухого, что влечет за  собою разрыв корней, 
полный нлн частичный, и гибель озимых от высыхании или зимой, при 
малой толщине снегового покрова, или ранней весной. Это явление 
хорошо изучено при культуре лугов, и на этом основании обязательным 
приемом культуры лугов в первом, а иногда и втором году после посева, 
является укатывание их ранней весной тяжелым катком, после чего 
многолетние злаки быстро вновь укореняются. В особенности этот 
прием необходим при культуре лугов на торфяных почвах, влагосм- 
кость которых очень велика, а следовательно и волосное движение 
очень медленное. На том же осивании и культура озимых на торфя
ных почвах исключается.

Все описанные явления изменяются в диаметрально противопо
ложном направлении при обращении почвы в структурное состояние. 
Волосные свойства почвы совершенно меняются. Она перестает быть 
сплошным полосным телом. Единицей волосности становится комок, 
и все вышеописанные явления сосредоточиваются в каждом отдельном 
комке. Но так как комки структурной почвы отделены друг от друга 
ксволосными промежутками, а на местах соприкосновения их разделяют 
волосные промежутки большего поперечника, чем промежутки между 
частицами комка, то комки структурной почвы совершенно изолиро
ваны друг от друга в отношении водного режима. Водный режим почвы 
и водный режим комков, слагающих почву, представляют два совер
шенно различных комплекса явлений.

Атмосферная вода и комковатую почву проникает по нсволосным 
промежуткам по закону равномерно-ускорительного движения. По пути 
своего проникновения в массу почвы вода омывает огромную волос
ную поверхность комков и мгновенно всасывается в ничтожную по 
об'ему массу каждого отдельного комка. Прогрессивность замедления 
волосного тока воды не может развиться вследствие небольших раз
меров комков, величина которых колеблется от  1—3 мм д о  5— 10 мм 
в диаметре.

Вследствие такого водного режима в структурной почве вода и 
воздух не являются антагонистами. Вода занимает об’см комков, воз
дух одновременно занимает об’см промежутков между комками. Во- 
лосиая вода, заключающаяся в массе комков, совершенно лишается 
своей подвижности, и в связи с этим моментом резко изменяется и 
тепловой режим почвы. Теплопроводность всей массы почвы стано
вится практически ранной или очень близкой к теплопроводности 
воздуха, и поверхностный пахотный стой почвы начинает играть роль 
изолятора тепла, умеряя потерю тепла, запасенного почвой летом» и 
мешая охлаждению ее зимой. Весной такая почв*! быстро согревается 
вследствие отсутствия момента потерн тепла на испарение йоды с ее 
поверхности, благодаря неподвижности запаса волосной воды. М о
менты риска вымерзания посевов в сильнейшей степени падают.



Комковатая почва при условии прочности сс комков, т.-е способ- 
кости их противостоять размыву водой, почти совсем лишается небла
гоприятного свойства оседания своей массы, и опасность обнажения 
узлов кущения совершенно устраняется; но.эта способность почвы 
сохранять приданный ей обработкой об'ем может быть развита з  пол
ной мерс только при условии прочности почвы.

В такой же мерс от прочности комковатой структуры почвы 
зависит и отсутствие способности верхнего горизонта пахотного слоя 
увеличиваться в об'сме при замерзании, снизанном с разрывом корней 
озими. Это свойство совсем утрачивается прочной комковатой почвой. 
В почве, в которой весь запас поды распределен по прочным комкам, 
в которой волосная вода лишена возможности свободного передвиже
ния и в которую вода проникает в качестве капельно-жидкой равно- 
мерно-усхоритслы|им движением, при обилии осенних осадков нс 
могут обособлят1>ся горизонты с различной влажностью. Слсдовз- 
тсльно, отсутствует и стимул неравномерного расширения почвы при 
сс замерзании.

Вопрос о возможности культуры озимых хлебов, в особенности 
же благоприятное разрешение вопроса о возможности культуры евро
пейских видов многолетних кормовых трав представляют чрезвычайно 
большой интерес в сельском хозяйстве Биробиджанского района е 
точки зрении организации севооборота. Но второй вопрос приобретает 
значение основного во всем строе сельского хозяйства с точки зрения 
борьбы с причиной главной угрозы сельскому хозяйству не только 
Биробиджанского района, но и всего Дальнего Востока.

Я имею в виду летние наводнения, частота и интенсивность кото
рых, повидкмому, возрастают и грозят сделать водный режим Амура 
похожим на режим большинства китайских рек.

Я нс стану останавливаться на том колоссальном вреде, который 
приносят летние разливы Амура и других рек Дальневосточного края 
нс только сельскому хозяйству, но и всему народному хозяйству, 
рзвно как и благополучию отдельных граждан, — он слишком хорошо 
известен. Но именно величина отрицательного значения этого явле
ния и ясно выраженная тенденция к сс увеличению заставляет оста- 
новиться на анализе причин явления.

Если принять среднюю величину продукции органического веще
ства на один гектар равной 3000 кгр н потребность в воде для образо
вания одного кгр сухого органического вещества — равной в среднем 
500 кгр, то получится за вегетационный период расход воды на один 
гекгзр, равный 1 500000 кгр. Так как слой воды высотой в 1мм на по
верхности одного гектара дает вес воды, равный 10000 кгр, то для 
обеспечения продукции 3000 кгр сухого органического вещества на 
гектар необходим и течение вегетационного периода слой воды в 
равного в Биробиджнаском районе 169 дням, за 150 дней, получается 
равного в Биробиджанском районе, 169 дням за 150 дней, получается 
средний суточный расход воды за вегетационный период, равный 1 мм.
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Распределение осадков по месяцам вегетационного периода и 
зимнего периода со средней температурой ниже 0° для Биробиджан, 
схого района но средним данным Бнрекого опытного поля сле
дующее:

М с с я Ц 12
IV V VI vp VJH IX X ХК—III

31.8 48.4 105,6 115,0 119,5 1О.\0 16,3 40.4

6 7 13 9 11 9 5 -

5.3 6.9 8.1 125 11.8 11.1 3.4 -

1.1 1.6 35 3.7 3̂ 9 35 05 —

Сумма ©садко* 
о мм..............

Число дней С 
осадками . . .

Средим сила 
осадком в ми .

* Средний суточ
ный слой и мм

В настоящее время вся поверхность Биробиджанского района, 
в части его, незанятой лесами, покрыта сплошным покровом бес
структурных почв. В бесструктурную почву вода осадков может про- 
никнуть в количестве, нс превышающем одной трети всего се при
тока; две трепе всего притекающего количества стекает по уклону 
поверхности. Это происходит как следствие волосного проиикновс*
ния воды в бесструктурную почву. Вследствие этого в массу почвы
проникает такое количество йоды в среднем за один день: «

М е с я и Ы
IV V VI VII VIII IX X

Проникает ь ( Среднее «уточное . . . .  0.4 0.5 и  1.2 1.3 1.1 0.2
почву в як \ Суя мл за месяц . • 40.3 33.0 <ч2

Недостаток (—) или излишек (-{-) води
...............................................................-18.0-155 -КО -К 2-К .З-гЗ.О -24^

Приведенные числа ярко демонстрируют две особенности совре
менного состояния сельского хозяйства Биробиджанского района: 
постоянное явление весенней засухи, во время которой вместо слоя 
воды в 61 мм, необходимого для развития растений, в их распоряже
нии имеется 27.5 мм, т. е. недостает 54.95* воды; второе — резко 
выраженный недостаток воды в критические периоды развития ози
мей, выражающийся в том, что ВО время осеннего кущения вместо 
нужных 31 мм озимые имеют только 6.2 мм, т. с. недостает 24.8 мм 
или S05* воды. Весьма понятно, что кустящаяся осенью озимая рожь 
не сможет достаточно развиться и окрепнуть к зиме и нс будет в со
стоянии развить корневую систему, достаточно мощную для преодо
ления особенностей зимовки в условиях района. Кустящаяся весной 
озимая пшеница встретит нс только тс же неблагоприятные условия 
осеннего развитии, но и недостаток весенней влаги в 33-5 мм или в 
54.9?©. Нельзя надеяться и на пополнение весеннего недостатка поды 
количеством, которое получится от таяния зимнего снегового покрова. 
Я уже указывал на причины медлешгого весеннего согревания
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почвы, и больше вероятия за то, что тонкий снеговой покрое растает, 
и снеговая вода стечет еще до оттаивания почвы. Но даже 
предположив, что почил к моменту таяния снега не будет замерзшею, 
в нее не может проникнуть больше одной трети снеговой воды, так 
как почва озимого поля после осеннего и зимнего периода будет бес
структурною. Количество «оды в почве веской может поэтому увели
читься на 13.5 мм, т. е. весь запас ее будет равен 41 мм вместо нужных 
61 мм, т. с. недостача выразится » 20 мм или в 32.8%. ^та величина 
недостачи воды в сильной степени усугубится еще и тем, что ил весь 
период в 6! день приходится только 13 дней с осадками, и, след., 
испарение поды из почвы, помимо растения, будет сильно, и запас 
воды в почве непрочен.

Оставшаяся, испоглошснная почвой, часть осадков частью стекает 
по уклону поверхности почвы, частью испаряется во время этого пути 
непосредственно обратно в атмосферу. Количество воды, испаряюще
еся непосредственно в воздух, равно приблизительно 20% количе
ства, стекающего по поверхности. Эти количества для Биробиджан
ского района выразятся так:

м е с я ц ы
IV V V* VII VIII IX X
0.8 1.0 гл 2.4 2.6 2.2 0.4

20% исоаряющсгсся слоя я м м .............. 0.2 0.2 0.5 0.5 03 0.4 0.1
Суточный слоя стока осадков в мм . . . 0.6 0,8 1,9 1.9 2.1 1.8 0.3
Сумма месячного стока в м м ................. 18 24 57 57 63 54 9

Приблизительно таков будет ВОДНЫЙ режим части площади
Биробиджанского района, незанятой лесной растительностью. Под 
покровом леса водный режим почпы будет иным. Около 25% всего 
количества осадков будет испаряться кроной деревьев обратно в 
воздух, и до поверхности почвы будет достигать лишь 75% всего 
количества осадков. Но все количество воды, достигшей поверхности 
лесной почвы, будет целиком проникать в лесную подстилку, и из 
сс горизонта будет частью впитываться в лесную почву, часть будет 
стекать по уклону минеральной почвы. Но это последнее движение 
будет совершаться крайне медленно, вследствие огромного механи
ческого сопротивления элементов подстилки, по толще которой со
вершается это движение. Водный режим лесной части Биробиджан
ского района выразится в таких приблизительно числах (при этом 
надо иметь в виду, что все количество осадков за зимний период при 
весеннем таянии снега целиком усваивается лесной подстилкой):

М е с я ц ы  
IV V VI VII VIII IX X XI—III

Сумма осаакоп г. мм. . ..................31,8 48,4 105.6 115.0 1193 100.0 163 40,4
75% ьсзАкоа в м14...............................2*9 36,3 79,1 О Д  75.0 12,6 -  -

Положение с водным режимом нсоблссснной части резко меня
ется с обращением почвы в культурное состояние, т. е с обращением
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ее пахотного слон на нормальную глубину двадцати сантиметров н 
прочное комковатое состояние. В этом случае все количество осадков 
целиком проникает в почву по нсволосным промежуткам между ком
ками. Проникнув в массу почвы, вода частью рассасывается по комкам; 
если же олагоемкость комков частично насыщена, и часть проник
шей воды не может разместиться и комках, то эта часть остается с 
нижнем горизонте пахотного слоя о виде капельно-жидкой-ч-рави- 
тационной воды.

Из проникшей в массу почвы воды часть, равнаи приблизитель
но 2 0 $  всего количества осадков, испарится из поверхностного слоя 
комков, остальная волосная вода комков поступит в исключительное 
пользование растений; эта вода совершенно неподвижна. Часть воды, 
оставшейся в нижнем горизонте пахотного стоя в форме капельно
жидкой «оды, начнет двигаться по уклону поверхности подпахотного 
горизонта. Это движение крайне медленно, вследствие огромного 
механического сопротивления комков пахотного горизонта, в про
межутках между которыми движется вода. Во время этого движения 
часть воды будет всасываться подпахотным слоем и часть се пойдет 
на пополнение запаса воды, израсходованного корнями растений из 
комков пахотного слоя. Ясно, что во все время своего движения гра
витационная вода будет служить источником удовлетворения нужды 
растений в воде.

Водный режим комкоиатой почвы Биробиджанского района, не
занятой лесом, можно резюмировать такой таблицей:

м е с я U ы
IV V VI VII VIII IX X Х1-Ш

Сумма осадков в м м ................. 48.4 105.6 115.0 119.5 100,0 16.8 40.4
V 21.1 23.0 23.9 20.0 3.4 V

Проникло в почву п м м .............. . 25/1 38,7 S43 02.0 ■>5,о $0.0 13.4 32,3
Испарено растениями в мм . . .  
Недостаток (—) кяи излишек (+)

. 30 3! 30 31 31 30 31 —

» И М .................................................-4 .0  +7,7 +54,5 +61.0+64,S+5C,0-17.6+32^

Имеются лишь два периода кажущегося недостатка воды в 
почве; осенний в —  17,6 мм, который с избытком покрывается огром
ным запасом води, сделанным в предыдущих месяцах, и весенний l 
— 4,6 мм, который с большим избытком покрывается весенним при
током в 32,3 мм.

Средний месячный избыток воды за май—сентябрь равен 48 мм. 
Так как предположенный урожай сухого органического вещества п 
3000 кгр требует в грубо приближенных числах (и притом преувели
ченных) в среднем 30 мм в месяц, то очевидно, что структурная поч
ва позволяет рассчитывать на урожай по меньшей мерс в 2,5 раза 
больший, чем на почве бесструктурной.

Обращаясь к водному режиму речной системы Биробиджанского 
района, можно представить четыре крайних случая состояния поверх
ности территории, приблизительно отвечающие недавнему прошлому
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is современному состоянию сс, возможному будущему и желательному 
будущему:

1) V» территории облесена, V t  ее покрыты бесструктурной 
почвой;

2) вся территория обезлесена и покрыта бесструктурной почвой;
3) территории обезлесена и покрытз бесструктурной почвою, 

*/, покрыты структурною почвою;
4) */а территории облесена и :/, покрыты структурной почвой.
Как было показано выше, на облесенной территории всех

летних осадке© к все количество зимних осадкоз проникают в лесную 
подстилку. Из горизонта подстилки часть проникает в почву н служит 
отчасти для водного питания леса, отчасти служит источником пита
ния грунтовых вол. другая часть по уклону поверхности лесной поч
вы прямо служит для питания системы верховьев рек. Оба послед
них тока поды отличаются чрезвычайной медленностью движения. 
Эта медленность, выравнивая все колебании притока осадков, пре
вращает неравномерный и прерывчатый приток атмосферных осадков 
в равномерное питание всей речной системы в течение всего года.

Мы выше видели, что сумма ежемесячного стока с бесструктур
ной почвы в условиях Биробиджанского района выражается такой 
таблицей:

м с с Р И II

IV V VI VII VIII IX .4
Сумма месячного стока в  м м ..................... 18 24 57 57 63 54 9
Величина стока 8 м’ с 1 гектара . . . . 1S0 240 570 570 630 540 40

Принимая округло территорию Биробиджанского района равной 
1 500 000 га, получим такое распределение площади при четырех 
предположенных случаях:

1) 500 000 га облесено, 1 000 000 га покрыто бесструктурной 
почвой;

2) 1500 000 га покрыто бесструктурной почвой;
3) 500 000 га покрыто бесструктурной почвой, 1 000 000 покрыто 

структурной почвой;
•1) 500 000 га облесено, I 000 000 га покрыто структурной почвой.
В этих случаях поверхностный сток со всей территории Биро

биджанского района выразится тахой таблицей о миллионах М*.

М С С Я Ц и

IV V VI VII VIII IX X IV—х
1-й случай г миллионах К* . . . . 180 240 570 570 693 540 90 2520
2 - Я ............................................. 270 360 855 855 945 810 133 4230
ха * * S * • • • * 50 120 2S5 2-S 315 270 45 1410
* ■ * ............................................. 0 0 0 0 0 0 0 0
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и л и , в ы р а ж а я  с т о х в  с е к /м  J, п о л у ч а т с я с л е д у ю щ и е  в е л и ч и н ы :

М е с я Ч и

IV V VI VII VIII IX X
1-я елучдп . . .  м 90 220 213 235 208 34
2-Л . . .  104 134 330 319 353 313 50
3-й , . . .  35 45 110 104 118 104 17
4П  . . . .  0 0 0 0 0 0 0

Нули в четвертом случае указывают только на отсутствие по
верхностного стока. Питание речной системы происходит путем при
тока почвенной воды и грунтовой воды первого горизонта. Так как 
движение почвенной и грунтозой зод происходит с чрезвычайной мед
ленностью. то подземный стох растягивается на целый год, что н 
является причиной полноводное™ рек, бассейны которых распо
ложены и облесенных районах. Это же служит причиной незначи
тельных колебаний уровня этих рек з  течение года.

Из всего выше изложенного ярко вытекает основной вывод, что 
единственное условие возможности правильной организации сельско
го хозяйства—придача почве прочного структурного состояния, и его 
поддержание принимает для Биробиджанского района категорическое 
значение критического условия.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ БИРОБИДЖАНСКОГО РАЙОНА.

Анализ условий существования растительных сообществ, покры
вающих Биробиджанский район, встречает некоторое затруднение 
вследствие того, что в ход эволюции природных условий местообита
ния этих сообществ врывается периодическое, ежегодное воздей
ствие примитивного хозяйственного приема, носящего название 
«пала».

Пал представляет прием местного лугового хозяйства. При изре- 
жеином населении и недостаточной урегулированное™ землепользо
вания, поселенцы, хозяйствующие на основе паровой системы земле
делия, быстро достигают неизбежной в этой системе земельной тес
ноты и начинается неурегулированной процесс расселения путем обра
зования новых заимок, редкой сетыо покрывающих всю территорию 
района. Понятно, что обработке, даже в свойственной новоселам при
митивной форме, подвергается только площадь, занятая преиму
щественно продовольственными хлебами. Природная же хормоваи 
площадь, вследствие се обширности, использовалась двояким спосо
бом. Пастбищными уголиями служили пространства, непосредственно 
прилегающие к заимкам н поселкам, образующие кольцо поскотины. 
Сенокосные угодия выбирались за пределами границы поскотины на 
никем неиспользуемой земле, причем в выборе сснохосных угодий 
руководились самыми разнородными соображениями, приводящими 
часто к ежегодной перемене места кошения.



Область центральной части горных хребтов района не входила 
в маршрут обследования хак за краткостью времени, бывшего в рас
поряжении экспедиции, так и потому, что обследование се нс имело 
прямого отношения к организации сельскохозяйственного производ
ства района. Косвенное значение области горных лесой освещено в 
предыдущей главе, при анализе климатических условий района н их 
взаимоотношений с его водным режимом.

Условия местообитания области предгорий выражены очень 
ярко. Склоны хребтов представляют ту область всей территории рай
она, в которой выпадает главная часть осадков, приносимых летним 
муссоном. Как было указано в предыдущей главе, количество осадков 
повышается по мерс приближения к горам. Рядом с этим ясно вы
являются другие два условия—значительная крутизна склонов и и 
общем более грубый механический состав поверхностных рухляковых 
отложений, содержащих значительное количество грубых скелетных 
элементов вплоть до камней, причем количество последних возрастает 
с глубиной вплоть до горизонта перехода рухляка в горную породу. 
Таким образом, яри наличии горизонта лесной подстилки создают- 
сн условия глубокого и быстрого промачнвання рухляковой породы 
и нс менее благоприятные условия равномерного и сравнительно 
быстрого движения почвенных вод по направлению склона

Поэтому, несмотря на то, что роскошно развивающаяся листвен- 
пая древесная растительность своими многолетними корнями охва
тывает огромные толщи рухляка и глубоко проникает а трещины 
и расселины коренных пород и, следовательно, беспрерывно вносит 
с опадающими элементами кроны большие количества элементов 
минеральной пищи растений, эти вещества поставлены в условия бы
строго выщелачивания. Лесная подстилка горных и предгорных 
лесов Биробиджанского района богата элементами зольного питания. 
Это богатство определяется большим содержанием в составе корен
ных горных пород, слагающих массивы местных хребтоз, бескварцс- 
вых основных и ультра основных пород и пород кислых кварцевых 
метаморфических. Огромная разница термодинамических условий об
разования этих пород или их контактного метаморфоза по сравнению 
с современными условиями их залегания обусловливает быстроту 
хода их выветривания и, следовательно, и быстроту темпа освобо
ждения элементов зольного питания растений в усвояемой форме. 
Это с одной стороны определяет роскошное развитие требовательных 
к условиям водного и пищевого режима широколиственных пород, а 
с другой стороны, обусловливая богатство лесной подстилки элемен
тами пищи растений, определяет быстроту темпа се разложения. 
Разложение лесной подстилки может совершаться исключительно 
под влиянием воздействия на нее грибной микрофлоры. Постоянное 
присутствие во всех мертвых остатках растений деревянистой расти
тельной формации 7рудкорастворимых дубильных веществ и их де
риватов обусловливает полную невозможность разложения этих
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остатков путем бактериальным. Грибное разложение, как процесс био- 
логический, очевидно, зависит и числе других условий от наличности 
источника энергии — органического вещества, и скорость течении про
цесса будет определяться количеством пищи, находящимся в распоря
жении грибов.

При этих условиях протекает интенсивное образование кислых 
продуктов, сопутствующих грибному разложению лесной подстилки. 
Порывистый водный режим почвы гор и предгорий, покрытых лесом, 
увлекает эти кислые продукты жизнедеятельности грибов, а равно 
и осе продукты разложения подстилки, по направлению вниз. Грибной 
процесс разложения лесной подстилки, как процесс аэробный, приво
дит к полной минерализации всех элементов органического нсщсства, 
причем все они выделяются в форме окисленных минеральных со
единении, кроме галлоидов, входящих в состав солей бескислородных 
кислот, и кроме азота. Процесс распада азотных органических соеди
нений под действием грибов и актиномицстов еще нельзя считать 
вырешенным. Невидимому, часть азота этих соединений переводится 
п аммиак, который весь потребляется упомянутыми низшими организ
мами, остальная часть азота выделяется в свободном состоянии моле
кулярного азота. Таким образом, во внешнюю среду при грибном раз
ложении свободного аммиака не проникает, и реакция среды остается 
кислою. Кислотность среды приводит к полному выщелачиванию всех 
продуктов распада лесной подстилки. Кроме того, при нисходящем 
токе воды в лесной почве, кислые продукты жизнедеятельности гри
бов производят ряд глубоких изменений в породе, объединяемых под 
названием подзолообразовательного процесса.

При порывистом водном режиме горных почв и при изобилии 
летних осадков происходит ярко выраженный процесс выноса всех 
продуктов распада лесной подстилки и жизнедеятельности грибной 
микрофлоры. Кислые продукты последнего процесса способны только 
к химическому воздействию на элементы рухляка, и этот процесс 
находится и весьма благоприятных условиях своего осуществления, 
вследствие постоянного и глубокого проникновения кислой жидкости 
и массу рухляка и быстрого удаления продуктов взаимодействия по
роды и кислой жидкости. Поэтому процесс оподзоления рухляка про
текает нс только на большую глубину, но и с большой интенсивностью

Совсем в иных условиях находятся биологические процессы. 
Глубокое проникновение кислой жидкости в рухляковую породу не 
встречает резкого препятствия в составе рухляка, который нс пред
ставляет карбонатной породы и нс может поэтому повлиять на 
быстрое усреднение кислотности жидкости. Поэтому единственное 
возможное в этих условиях проявление микробиологических процес
сов—развитие анаэробной бактериальной жизни исключено, как тре
бующее условия нейтральности среды, а, следовательно, исключена 
и возможность обособления рудякового. горизонте.
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Развитие высшей травянистой растительности также встретит усло
вия, мало благоприятные для своего мощного развития. Прежде всего, 
травянистые растения, с глубоко проникающими а почву корнями, не 
встретит здесь стимула для своего развития. Рудяковый горизонт 
здесь отсутствует, и, следовательно, отсутствует скопление из глубине 
тросфзтов и других элементов зольной нищи растений, и отсутствует 
стимул для развития травянистых растений с глубокой корневой 
системой. Все элементы пищи растений находятся и ||>орме раствора 
минеральных соединений. Этот растнор находится в непрерывном 
нисходящем движении. Скорость этого движения будет, очевидно, не
одинакова на разных глубинах. Нижние горизонты почв горных н 
предгорных областей Биробиджанского района отличаются большой 
крупнозерпистостыо, причем эта крушсозсрнистость увеличивается 
с глубиной. Очевидно, что в тон же направлении будет возрастать 
проницаемость почвы и в обратном направлении будет расти плато- 
емкость почвы. Ясно, что скорость движения йоды в верхних гори
зонтах будет меньше, чем в нижних. В условиях частоты выпадения 
дождей в Биробиджанском районе лучшая проницаемость нижних 
горизонтов почвы не может играть роли критически отрицательного 
момента, но быстрота движения тока воды, определяемая влагосм- 
костью почвы, н прерывистость этого тока играют большую роль. 
Большая быстрота движения воды в нижних горизонтах будет з 
сильной мерс подчеркивать прерывистость выпадения осадков.

Так как в разбираемых условиях почвенная вода несет в раство
ре все элементы зольной пищи растений, то ясно, что лучшие условия 
питания травянистых растений будут сосредоточены в верхних гори
зонтах почвы, так как питание растений представляет процесс, совер
шающийся во времени и нс терпящий перерывов. Поэтому глубоко 
укореняющиеся травянистые растения под пологом лесных деревьев 
не встречают благоприятных условий питания и заменяются всегда в 
условиях горного, предгорного и водораздельного залегания типом 
корневищевых растений. Корневищевые растения обладают неглубокою, 
но сильно раззетвленною хорнезой системой, которая, раззиззясь из 
каждого узла корневища, разносится последним в виде густой, но 
неглубокой сети но всей площади, занимаемой корневищевыми расте
ниями, что превосходно отвечает условиям проникновения в почву 
леса зольных элементов пиши растений.

Но корневище, как стеблевой ортам с чередующимися в опреде
ленном порядке почками, требует обильного притока кислорода. Эта 
потребность вызывает необходимость развития корневища в самых 
поверхностных горизонтах почзы или наличия специальных приспо
соблений для доставки кислорода у глубохо-корневнщевых растений. 
Под пологом лесных деревьев в рассматриваемых условиях разви
ваются преимущественно травянистые растения с корневищами,, раз
вивающимися в горизонте лесной подстилки, и только корпи их ча
стично углубляются в почву. В этом отношении особенно резко
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отмечены бобовые растения лесных поча. В травянистом похрозе под 
пологом леса травянистые бобовые всегда занимают видное место, что, 
очевидно, находит себе об'яснеиие в том, что при разложении лесной 
подстилки в окружающую среду минеральных связанных форм азота 
не выделяется. Поэтому при отсутствии бобовых, усваивающих свобод
ный азот воздуха, существование всего сообщества травянистых 
растений под пологом леса было бы неосуществимо. Бактерии, усваи
вающие свободный азот и живущие на корнях бобовых в симбиозе с 
последними, не переносят кислой реакции среды своего развития. 
Поэтому все бобовые, развивающиеся под пологом лесных деревьев, 
принадлежат к типу корневищевых, и их корневища и корни разви
ваются в нзиболес поверхностных горизонтах лесной подстилки, про
мываемых всяким выпадающим дождем от кислотных выделений 
грибной микрофлоры лесной подстилки.

При наступлении фазы сомкнутого леса весь травянистый покров 
почвы погибает, и остается только лесная подстилка. Лесная подстилка 
быстро разлетается под влиянием грибного разложении, и той же 
участи подвергаются и мертвые остатки корневищевой флоры, отло
женные и горизонте лесной подстилки. Тому же быстрому грибному 
разложению подвергалось и все количество мертвых органических 
остатков, отлагавшихся и лесной подстилке корневищевой флоры во 
время фазы природного осветления леса. Разложение этих остатков 
идет очень быстро не только в результате общих свойств грибного 
процесса, ках аэробного, но и потому, что в этих условиях района 
органические остатки как деревянистой, так и травянистой флоры 
очень богаты зольными элементами пищи растений, и грибная микро
флора может в условиях избытка органического вещества, благопри
ятной влажности и изобилия зольной пищи выявить максимальную 
энергию жизнедеятельности.

Очевидно, что в этих условиях в массе почвы нс может нако
питься большого количества органического вещества. Корни деревя
нистых растений вообще не могут в минеральной почве служить 
источником перегнои, корни травянистых корневищевых не встречают 
достаточного стимула для углубления в минеральную почву, сосредо
точиваются преимущественно в горизонте лесной подстилки и только 
на ничтожную глубину проникают в самый поверхностный горизонт 
минеральной почвы. Поэтому при случайном удалении леса эти орга
нические остатки подвергаются быстро протекающему аэробному 
бактериальному процессу разложения, и не может создат!>ся главного 
препятствия природного лесовозобновления — скопления большого 
количества органического вещества и буйного роста травянистой 
флоры.

При обезлесении таких горных, предгорных н водораздельных 
почв, путем ли рубни леса и распашки почв, путем ли пастьбы скота, 
уничтожающего лесной подрост, эти почвы сразу переходят в разряд 
худших. Приток зольных элементов с отбросами уничтоженного леса



прекращается. Сома почва глубоко и сильно оподзолена, рудякового 
горизонта в ней нет, и урожай как культурных растений, так и при
родных кормовых достигает лишь ничтожной величины. Удобрения 
навозное или минеральное на таких почвах помочь нс могут. Эти поч
вы не в состоянии накопить перегноя, органические остатки на этих 
почвах, вследствие недостатка в  них элементов зольной пищи, разла
гаются очень несовершенно, и почва не может приобрести прочной 
структурности. Бесструктурная почва нс в состоянии сделать прочного 
запаса воды, и растение не использует внесенного удобрения вслед
ствие недостатка воды.

Избыток атмосферных осадков, нспроникший в бесструктурную 
почву, стекает по поверхности ее и производит то влияние на водный 
режим рек, значение которого для Дальневосточного края подробно 
освещено в предыдущей главе. Но этим не ограничивается вред обез
лесения горных, предгорных и водораздельных почв. Очевидно, что 
ничтожный и непрочный запас воды в этих обезлесенных почвах нс 
может служить источником тока почвенной воды, и почвы нижележа
щих элементов рельефа лишаются равномерности притока поды в те
чение всего вегетационного периода. Получается парадоксальное 
явление весстпгсй и осенней засухи при избытке летних осадков, и, хак 
будет видно из дальнейшего, далеко нс исключена возможность и 
летней засухи при одновременном избытке летних дождей.

Сбегающий избыток непоглощенной почвою воды сносит с 
собою и непрочную* бесструктурную почву, размывая овраги на водо
раздельных почвах и целиком снося весь почвенный покров горных 
и предгорных областей. Тонкая дернина этих почв нс может оказать 
достаточного сопротивления механическому действию копыт пасу
щихся животных и размыву стремительных горных потоков, и горы 
обнажаются до  каменных пород. Возвращение таких голых сопок п 
состояние облесенных представляет уже залогу трудную и  не всегда 
выполнимую.

Почвы гор, предгорий и водоразделов должны быть отнесены к 
разряду «абсолютно лесных». Обращение таких почв в полевые уго
дил неизбежно связано с максимальной непроизводительностью 
труда, вкладываемого в обработку почвы на основании первой аксио
мы земледелия, что количество труда, вкладываемого в  обработку 
почвы, ни в какой мере нс зависит от величины урожая. Для того что
бы получить большой урожай, малый урожай или выявить неурожай, 
мы должны вложить в обработку почвы одинаковое количество труда 
и энергии. А так как энергия оплачивается тем же трудом того же 
земледельца, то все и сводится к производительности труда. В обезле
сенном состоянии эти почвы могут дать только выгон, настолько 
скудный, что пасущийся скот тратит больше энергии на собирание 
пищи, чем сколько может выделить энергии собранная им пища.

Только в том случае могут быть длительно и производительно 
использованы в с. х. почвы гор, предгорий и водоразделов, когда.
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на них ведется правильное лесное хозяйство лесов местного значения 
для лесов водораздельных и в форме массивов лесохозяйственного 
значения для лесов горных м предгорий.

Но, кроме использования абсолютно лесных почв на производ
стве древесины и хак базу организованных лесных производств, все 
лесные массивы должны быть использованы и для целей сельскохо
зяйственных. Под пологом осветленного леса развивается обильная 
травянистая флора, чрезвычайно ценная в кормовом отношении хак 
вследствие богатства зольными элементами, так и вследствие 
изобилия бобовых растений. Использование этой растительности 
укосом возможно только в кустарном порядке и нс может 
сопровождаться производительным применением труда вследствие 
значительного содержания поды п леской траве, несовершенства 
условий сушки и затруднительности механизации уборки. Использо
вание ценной травянистой флоры осветленной фазы леса в произво
дительной форме может быть осуществлено только в виде организо
ванной пастьбы в водораздельных лесах и и виде летних альпийских 
ферм в горных и предгорных лесах. Подобное использование леса 
допускает максимальную степень индустриализации летнего альпий
ского животноводства на основе правильного приготовления навоза с 
применением торфяной подстилки и организованного использования 
водораздельных лесов пастьбой. ,

Само собою разумеется, что организация пастьбы в устроенных 
лесах требует, хзх безусловной предпосылки, организации искусствен
ного лесовозобновления и ухода за лесосеками. Эти культурные при
емы могут быть легко механизированы, особенно — уход за почвой, 
применением лесных фрезероз, особенно ценных в борьбе с орляком.

Не может подлежать сомнению, что приемы искусственного 
лесовозобновления и уход за лесосеками и насаждениями дадут воз
можность регулировать стихийную смену пород в лесах всех значений.

Одна кз особенностей лесов Биробиджанского района—налич
ность изобильного количества липы, особенно богато развивающейся 
в области предгорий, настоятельно требует развития промышленного 
пчеловодства, которое несомненно окажется продуктивной отраслью 
хозяйства нс только по причине широкого мирового спроса на мед и 
воск, но и в смысле роли пчел, как опылителей бобовых растений, 
которым несомненно суждено иметь очень крупное значение в куль
турном хозяйстве Биробиджанского района.

Склоны предгорий покрыты лесами, преимущественно широко
лиственными: преобладающими породами в них являются клен зеле- 
кокорый, клен мелколистный, амурская липа, манчжурская липа, 
белая японская береза, бархатное дерево, ясень носолистный, орех 
манчжурский. Густой подлесок калины, бузины, дикого жасмина, 
чортова дерева, лещины разнолистной я манчжурской и малины де
лают эти леса трудно доступными.
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Сообщество предгорных лесов не остается неподвижным. Оно 
в ясно заметной форме изменяется. Эти изменения происходят по на
правлению с верху склонов к низу, в ясной связи с рельефами местно
сти. Эти изменения вместе с  тем представляют яркое отражение 
влияния относительного возраста почвообразовательного процесса 
области территории или, другими словами, темпа накопления почвен
ным покровом новых свойств и связи с  его положением ил элементах 
рельефа.

По мере движения к подошве склона скорость движения почвен
ной воды прогрессивно замедляется. Все элементы рельефа получаю? 
и пределах ограниченной территории одинаковое количество йоды из 
атмосферы. Но высокие элементы рельефа получают только это коли
чество, и часть воды неизбежно стекает ках в форме поверхностных 
делювиальных потоков, возникающих и затухающих вместе с дождем, 
так и в форме длительного тока почвенной воды. Прерывистость дви
жения делювиальных потоков вызывает неизбежность их затухания. 
Это затухание слагается из постепенного уменьшения массы воды, 
передвигающейся вниз по склону, и такого же уменьшения скорости 
движения этой массы. Очевидно, что вследствие такого соотношения 
элементов движения делювиального потока его способность передви
гать по склону элементы рухляка, по поверхности которого он дви
жется. будут в каждом повторном случае изменяться в одном и том же 
направлении. В момент своего максимального развития поток будет  
передвигать вниз но склону сложную смесь механических элементов, 
начиная от наиболее крупных, доступных его наличной силе, д о  самых 
тончайших элементов глины. Только самые крупные элементы—кам
ни. хрящ, крупный песок будут оставаться на вершинах водоразделов  
в виде элювия рухляка. Как только начнется неизбежное затухание 
потоха, так тотчас и з  него, в порядке уменьшения крупности частиц, 
начнут оседать механические элементы рухляка, снесенные потоком с 
водораздела. Так как способность струи переносить взвешенные в ней 
частицы падает в несколько раз скорее падения скорости струи, то  
более крупные частицы быстро оседают в верхних частях склона, и 
на нижние его элементы и в долину выносятся только мелкие частицы 
пыли и глины, причем глина выносится всего дальше в долину. Повто
рение этого явления после каждого дож дя ц приводит к обособлению  
на элементах склонов делювиальных отложений, увеличивающихся в 
своей общей мощности по направлению к подошве склонов. Эти делю
виальные Отложения слагаются из слоев, расположенных приблизи
тельно параллельно склону и выклинивающихся на коротких расстоя
ниях. Так как сила дож дей изменяется вне какой-нибудь закономер
ности, то и расположение более грубых и более мелких прослоек 
также меняется без какой-нибудь правильности, сохраняя лишь одну 
общую тенденцию к увеличению тонкости механического составз г. 
подошве склона и в долинах.
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Из предыдущего ясно, что ток почвенной воды, зарождающийся 
на более грубозернистых почвах водораздела и устремляющийся по 
уклону рельефа, будет встречать все большее сопротивление своему 
движению вследствие возрастающей мелкозернистости породы. Ток 
почвенной воды, повинующийся действию силы тяжести, передвигается 
по сложной сети более крупнозернистых прослоек делювиальных 
почв. Так как эти прослойки делаются все более мелкозернистыми и 
все более приближаются но споим свойствам х волосным, то понят
но, 'п о  сопротивление и них неволосному движению все растет, и ско
рость движения воды в них нее более замедляется.

Но раз поступательное движение воды замедляется, а нритох 
воды с повышенных частой территории нс прекращается, то очевидно, 
что мощность потока почвенной воды должна возрастай.. Внизу по
ток почвенной воды подстилается бесструктурной трещиноватой по
родой. Часть воды почвенного потока устремляется по этим трещинам 
к служит для питании первого горизонта грунтовой поды. Но вся мас
са породы бесструктурна и поэтому водонепроницаема, т. е. она по 
законам волосного движения воды может промокнуть лишь до опре
деленной глубины, зависящей от механического состава породы, и 
глубже вода нс пойдет. Таким образом остается только направление 
вверх, по направлению к поверхности почвы, в котором может увели
читься мощность потока почвенной воды. Так хак сопротивление 
делювиальной породи движению води беспрерывно растет, прибли
жаясь к подошве склона, то к уровень почвенной воды непрерывно 
повышается в том же направлении.

Но элементы склонов рельефа пользуются и притоком воды не
посредственно из атмосферы и хотя в более мелкозернистые почвы 
склонов проникает и меньше воды, чем в крупнозернистую почву ио- 
дораздела, но все-тахн поток почвенной воды на склонах встретит не
волосные промежутки, уже частично заполненные водой, движущейся 
в том же направлении. Это повлияет на еще скорейшее повышение 
уровня почвенной воды, и часто у подошвы склона почвенная вода 
выступает на поверхность в виде ключей, мочежин и т. п.

Очевидно, что подобный водный режим не может остаться без 
влияния и на пищевом режиме почвы. Мы выше коснулись пищевого 
режима повышенных элементов горного (нс высокогорного) и пред
горного рельефа и, не входя пока в рассмотрение пищевого режима 
водораздельных элементов, низменностей и заливных долин, остано- 
виися на общем анзлнзе пищевого режима склонов.

Очевидно, что замедление темпа поступательного движения поч
венной воды должно прежде всего постепенно погасить прерывистость 
движения се потока, который в некотором удалении от высших эле
ментов рельефа приобретет характер постоянного тока. Таким обра
зом установится граница области непрерывного притока элементов 
зольной пищи растений и кислого продукта жизнедеятельности три- 
бов, обитающих в лесной подстилке. Из предыдущего ясно, что эта

18Тв—3 33



область обособляется сначала тонким горизонтом на значительной 
глубине и по мере приближения к подошве склона мощность ее будет 
расти; будет расти и абсолютное количество пищи и кислого органи
ческого вещества, и граница области будет приближаться к поверх
ности почвы.

Наличность постоянного горизонта почвенной поды вполне 
устраняет возможность проникновения кислой жидкости из непосред
ственно выше лежащей толщи породы, покрытой лесом, в область 
горизонта почвенной воды, поступательное движение которой будет 
вовлекать и притекающую жидкость в общее движение. Таким обра
зом в породе обособятся двп горизонта: верхний, с переменной или 
постоянной, по мере приближения к подошве склона, кислой реакцией 
и нижний с постоянной нейтральной реакцией, благодаря нейтрали
зации всей кислоты при продолжительном соприкосновении с по
родой.

Первым следствием нейтральности нижнего горизонта будет 
выпадение в осадок всего количества фосфата кальция, притекающе
го как сверху, так и по склону в растворе в кислой жидкости. Выпав- 
ший фос<|>аг кальция будет продолжать движение по уклону лишь 
очень медленно, вследствие переменности содержания н почвенном 
растворе угольной кислоты, которая будет определять растворимость 
его в почвенной поде и содержанке которой будет колебаться в зави
симости от колебания температуры воды.

Вторым следствием будет позмохоюсть существования в ней
тральной области бактерий, очевидно анаэробных. Основные условия 
существования анаэробной жизни в рассматриваемом горизонте устой
чивого запаса почвенной воды ясны. Отсутствует приток кислорода, 
потребляемого грибным разложением лесной подстилки на поверх
ности почвы леса. Вода имеется в устойчивой наличности, зольные 
элементы пищи в изобилии приносятся почвенным током поды. Орга
ническое вещество—источник энергии, непрерывно притекает в форме 
солей органической—кроновой кислоты, получившихся в результате 
усреднения элементами породы кислоты, выносимой нисходящим то
ком воды из лесной подстилки. Та же органическая кислота солей 
служит и источником азота.

В результате деятельности анаэробных бактерий начинает 
обособляться рудиховый горизонт подзолистой почвы. Так как при
чина выпадения фосфата кальция в форме нерастворимого осадка 
и причина возникновения возможности развития анаэробоз одни и те 
же. то ясно, что оба явления будут сосредоточены в одном и том же 
горизонте.

Результаты жизнедеятельности анзэробов совершенно ясны. 
/Для получения энергии они должны разрушить притекающее орга
ническое вещество. Результатом этого разрушения органической 
кислоты притекающих солей очевидно будет освобождение оснований, 
которые и отлагаются здесь в виде углекальциевой соли и окисей
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железа, марганца и алюминия. Пищевой режим анаэробов вполне 
обеспечен всеми элементами, кроме пищевого кислорода. Кислород 
органического вещества, разрушаемого анаэробами ради получения 
энергии, выделяется весь в форме угольного ангидрида, не могущего 
служить источником пищевого кислорода. На этом неизбежном не
достатке связанного пищевого кислорода основано одно из 
существенных свойств всякого сообщества анаэробов —  неизбежность 
восстанови тельного влияния их на все элементы окружающей их 
среды, которые могут отдать избыток содержащегося в  них связан
ного кислорода. В условиях подзолообразоватсльного процесса, в 
связи с влиянием на него рельефа, такими элементами в порядке лег- 
КОСТИ отдачи связанного кислорода будут две группы соединений. 
Наиболее легко восстанавливаемым соединением будет органическая 
кислота, связанная с основаниями, вымытыми ею из подзолистого 
горизонта — кремовая кислота крснатов к  серная кислота, вымывае
мая в виде солей из горизонта лесной подстилки. Вторыми по легкости 
восстановления являются окиси железа, образующие соли с восстано
вленной креповой, т. наз. апокрсновой кислотой. На третьем месте 
стоят свободные окиси железа рухляковой материнской породы. П о
следовательностью восстановления этих трех групп соединений изме
ряется степень восстановленное!!! породы.

Степень иосстановлепиости породы будет зависеть от величины 
количественного притока элементов пищи растений в случае анаэроб
ных бактерий. Очевидно, что чем обильнее будет приток элементов 
зольной пищи растений, тем больше будет и потребность анаэробов 
в источнике энергии, в азотной пшце и в связанном кислороде. По
этому в самом начале области непрерывного уровня почвенной воды 
склонов, где условия питания еще не будут в достаточной степени 
равномерной выраженности вследствие еще значительной скорости 
потока и возможности поэтому значительных количественных колеба
ний притока зольных элементов, анаэробная жизнь будет в зачаточном 
состоянии. Конкретные результаты этих условий выразятся в обособ
лении отдельных гнезд скопления карбоната кальция н окисей железа, 
марганца и алюминия с преобладанием того или иного соединения и 
зависимости от состава первоначальной рухляковой породи. Пере
численные соединения всегда сопровождаются апокренатами тех же 
соединений и присутствием фосфорно-кальциевой соли. По мере при
ближения к подошве склона скорость потока почвенной воды замед
ляется и уровень его приближается к поверхности. Замедление потока, 
являясь причиной уменьшения количественных колебаний притока 
воды, определяет и большую устойчивость пищевого режима и более 
высокое его количественное выражение, и эти условия будут беспре
рывно нарастать по мере приближения к подошве склона. Поэтому 
в том же направлении будет нарастать потребление анаэробами крепо
вой кислоты кренатов в качестве источника энергии с полным сс 
разрушением. В той же последовательности будет уменьшаться



количество креповой кислоты крснатов, которая может служить источ
ником пищевого кислорода для анаэробов. Поэтому и нижней поверх
ности рудякового горизонта анзэробы начнут пользоваться как 
источником кислородного питания псе возрастающим книзу по склону 
количеством окиси железа и апокрената его, восстанавливая кренат 
окиси железа до степени апокрената закиси железа. Лпохренат закиси 
железа сравнительно легко растворим в воде. Эта растворимость его 
вызовет два последствия. Она сделает возможной реакцию обменного 
разложения между фосфориокзльцненой солью и растворимой за- 
кисыо железа. Образуется апокренат кальция и <|х>сфзт закиси железа. 
Порода изменяет первоначальный краснобурый цвет рудякоиого гори
зонта в серый цвет, на котором ясно будут выступать темные конкре
ции апокрената марганца и его окиси, образовавшейся путем процесса 
разрушении анаэробами креповой кислоты крсната марганца. Здесь 
же ярко выступают черные конкрецнн и дендрнты маркззита — дву- 
сернистого железа, образовавшегося путем восстановления анаэробами 
сернокислых солей в сернистые и их обменной реакции с раствори
мыми солями железа. Сзмый типичный признак этого «глеспого» 
горизонта — его способность принимать на воздухе синеватые или 
зеленоватые оттенки, вследствие способности фосфорнокислой закиси 
железа — вивианита растворять молекулярный кислород воздуха, при
мем белый в бескислородной среде вивианит принимает голубой или 
синий цвет.

Чем ближе к подошве склона, тем медленнее движение потока 
почвенной поды и тем лучше условия притока пищи анаэробов, тек 
энергичнее протекает их жизнедеятельность н тем большее количество 
хреновой кислоты крснатов будет разрушаться анаэробами для полу
чения необходимой энергии. Вследствие сказанного в зависимости от 
крутизны склонов количество отлагающихся в рудяковом горизонте 
апокренатов кальция, железа, марганца и алюминия будет становиться 
все меньше, и это отразится на консистенции рудякового горизонта. 
Рудяковый горизонт становится все менее уплотненным — менее каме
нистым. в нем все более преобладают отложения рыхлых порошкова- 
тых окисей. Только в случае карбонатных рудякозых пород будет про
исходить цементация рудякового горизонта выделяющимся углекислым 
кальцием. Источником пищевого кислорода для анаэробов будет слу
жить свежеобрззовавшаяся окись железа, а в случае исчерпания ее и 
окись железа породы. При восстановлении окиси железа и закись 
последняя пооидямому переходит в углекислую соль, сравнительно 
легко растворимую в воде и, следовательно, выщелачиваемую. Одно
временно здесь будет отлагаться и вивианит до тех нор, пока почва 
подошвы склонов облесена, а следовательно имеет место приток фос
фата кальция на верхних горизонтов почвы.

Одновременно с разобранными процессами в результате жизне
деятельности анаэробов в рудяковом горизонте выделяется продукт 
жизнедеятельности этих бактерий — ульмниоваи кислота. Ульмимовая
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кислота отчасти выщелачивается потоком почвенной воды вяиз по 
склону, отчасти периодически все количество сс переходит и нераство
римую форму ульмиыа под влиянием мороза. Ясно, что под совокуп
ным действием выщелачивании и замерзания количество ульмнна в 
Рудаковой горизонте будет прогрессивно расти но напраиленню к по
дошве склона. 15 том же направлении будет влиять н усиление жизне
деятельности анаэробов но мере Приближении к подошве склона. Так 
как и том же направлении будет нарастать и образование г. руд Яковом 
горизонте солен закиси железа и их вымывание, то ясно, что в составе 
рудякового горизонта относительное количество ульмнна будет бес
прерывно нарастать по мере приближении к подошве склона, и в конце 
склона и з  долине руднковый горизонт может содержать в своем со
ставе подавляющее количество ульмнна — может обособиться горизонт 
перегнойного рудяка или т. маз. гумусового ортштейна или гумусового 
оргзанда.

Вся сложность микробиологической жизни почвы склонов гор. пред
горий и увалов, вытянутых в длину повышений равнинных про
странств между горами, нс может не отразиться и на составе высших 
растительных сообществ. По мере приближения к подошве склона ста
новятся все более устойчивыми как водный, так и пищевой режим 
поверхностных горизонтов почвы. Это улучшение условий местообита
ния ьызывает более сильное развитие травянистого покрова в стадии 
осветленного леса. Это усиление вызывает удлинение продолжитель
ности стадии осветленного леса вследствие затруднения процесса при
родного лесовозобновления но причине препятствий, созданных гу
стым травяным покровом. Растяжение срока осветленной стадии леса 
имеете с улучшением условий питания приводит к росту процесса нако
пления мертвого органического вещества в верхнем горизонте почвы. 
Обилие ежегодно отлагающихся остатков растений луговой формации, 
изобилующих вольными элементами пищи, усвоенными из обильного 
притока их в почвенной воде, влечет за собою бурное их разложение 
аэробным путем в верхнем горизонте вследствие богатого содержания 
элементов золы. Так как побеги луговых растений отмирают лишь при 
наступлении морозов, то очевидно разложение их будет происходить 
преимущественно весной будущего года, когда продукты их распада 
будут целиком усваиваться новыми побегами, что и поведет к прогрес
сивному улучшению развития каждого нового их поколения, а следо
вательно н к усилению выраженности аэробного процесса разложения 
их остатков.

Усиление аэробного процесса в поверхностном горизонте почвы 
немедленно отразится соответствующим сгущением условий анаэро- 
биозиеа в массе почвы, и следовательно, н лучшим сохранением в ней 
мертвых корней растений. Усиление накопления и массе почвы, органи
ческого вещества не замедлит отразиться на изменении водного рс- 
жима почвы. Органическое вещество обладает чрезвычайно большой 
влзгоемкость» и соответственной медленностью волосного движения
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к поверхности н местами выходит в виде ключей, дерновый горизонт 
почвы получает мощное развитие. Вместе с тем уже резко начинает 
выражаться подавляющее влияние луговой флоры на лесную. По
являются вес чаще поляны, совершенно лишенные деревьев. В зави
симости от уклона, и следовательно от быстроты тока почвенной воды, 
эти поляны покрыты на более ясно выраженных склонах зарослью 
вейника. В местах более плоских, с Солее медленным током почвенной 
воды заросли вейника сменяются осоховым кочкарником. Обильное 
накопление структурного и аморфного органического вещества и по
стоянный приток с повышенных элементов рельефа большого и устой
чивого количества элементов пищи вызывает энергичное разложение 
органического вещества, отсутствие нарастания его выше поверхности 
почвы и развитие богатой флоры нс только корневищевого вейника, но 
и типичной флоры богатых перегнойных почв — купальницы, вол
жанки, кровохлебок, чемерицы, сараны, василнсгника, осок и вик. Л ее1 
на таких полянах совершенно отсутствует. Растительное сообщество н 
без помощи древесной растительности поставлено в условия вполне 
удовлетворительного пищевого режима. Пища приносится с повышен
ных элементов рельефа в беспрерывном изобилии. Недостаток азота 
восполняется азотособирающнми бобовыми. Избыток содержания 
зольных элементов в ежегодно отлагающемся мертвом органическом 
веществе обусловливает быстроту его аэробного разложения, и мощ
ное развитие автотрофной корневищевой растительности обеспечивает 
удержание количества пищи в пределах ареала сообщества. Избыток 
притока элементов пиши по склону уравновешивается отложением их 
и форме органического вещества в растущем в своей мощности дерно
вом горизонте. .Малейший недостаток зольных элементов у цвготроф- 
ных членов сообщества немедленно покрывается соответствующим раз
витием микотрофной флоры богатой перегнойной почвы. Этой флоре 
нет необходимости развивать широкую корневую систему. Богатый суб
страт, на котором она развивается, в состоянии удовлетворить се по
требности в зольной пище и из малого об'ема, охиатываемого се 
корнями. Таким образом луговое сообщество нижних третей склонов 
гор и предгорий может долго — столетиями — оставаться как бы а рав
новесии, беспрерывно обогащая свой дерновый горизонт за счет вы
ветривания вершин, сложенных из быстро выветривающихся ультра- 
основных пород, и за счет тех же продуктов выветривания, собираемых 
глубохо-хореинымн древесными породами верхних частей склонов.

Поэтому старые древесные насаждения, изреживзясь иод влия
нием предельного возраста, бурсвала, нападения вредителей, палов, 
рубок и других причин, не сменяются подростом одноименной или 
иной породы. Они гибнут, заглушаемые могучим ростом травянистой 
флоры. Так же отступает и подлесок.

Живут полной жизнью только луговая флора и ее прокзиодное— 
дерновый горизонт.
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Лежащий под ним подзолистый горизонт замер. Даже при нали
чии мелко-коренной древесной растительности стимул, заставляющий 
кислую жидкость из горизонта лесной подстилки проникать глубоко п 
почву, совершенно отсутствует. Корневая масса этих деревьев разви
вается в дерновом горизонте. Остается только то количество почвенной 
воды, которое проникает вниз по склону. Движение этого потока 
замсдлительнос. По мерс замедления скорости потока условии воздей
ствия уносимой нм из области водораздельных подзолов креповой 
кислоты на материнскую пород)’ становятся все благоприятнее в смысле 
продолжительности соприкосновения действующих элементов. Поэтому 
к подошве склона будет притекать почвенная вода, уже лишенная сво
бодной крсновой кислоты, и процесс подзолообразовании здесь прекра
тится. Процесс глесобразования также требует непрерывного притока 
нейтрального органического вещества. Приток из подзолистого гори
зонта прекратился за прекращением самого процесса. Сохранился лишь 
приток апокрсиата закиси железа. Разрушение апокреновой кислоты 
апохромата будет несомненно игтм энергичнее в средних, еще облесен- 
ных частях склона, где притох нищи более обеспечен. Поэтому к по
дошве склона будет притекать уже нс апокренаг закиси железа, а угле
кислая закись железа, в которую первая соль перейдет после разруше
ния апокреновой кислоты, входившей г. се состав. Таким образом и 
глссобразовательный процесс прекратится, и выщелачивание соедине
ний окиси железа и защищаемых ими от выщелачивания 'фосфатов и 
других элементов пищи растений прекратится. Выходящая из этого 
горизонта хлючевая вода будет содержать лишь более значительное 
количество углекислой закиси железа и при выходе на поверхноиь 
почвы быстро обратится в гидрат окиси железа работой железобакте
рий и простым окислением, я ключевая пода и вода горных речек 
поэтому отличаются большой чистотой. Прекращение глееобразоиа- 
тельного процесса повлечет за собою сохранение всех образований 
рудякового горизонта, и корни растений сообщества этой части склона 
не встретит препятствия для щюникнозенкя в него, преимущественно 
за <|х>сфором, который здесь может оказаткя в недостатке в дер
новом горизонте.

На площадях этой облает, сохранивших еще лесной покров, он 
представлен неполным насаждением мелкоукореняющихся пород, пре
имущественно даурской лиственницы и белой японской березы, 
из]>сдка встречается манчжурская липа н еще реже монгольский дуб, 
повндимому зашедший сюда с соседних увалов. Места, где лиственница 
и береза уничтожаются проникающими снизу и с полян палами, за
хватываются осиной.

Дальнейшие изменения сообщества склонов предгорий зависят от 
того, в кзкне элементы рельефа переходят склоны — в увалы или пади. 
Увалы представляют непосредственное продолжение горных склонов и 
сложены из делювиальных или иных сносов продуктов выветривания 
в горных областях. В местах выхода из области предгорий постоянных
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юдотохоз — горных рех или периодически прерывающихся горных 
потоков увалы прерываются падями. Как увалы, тех и пади постепенно 
переходят и слипаются с равнинами — марями. Весьма понятно, что 
растительные сообщества как увалов, так и пэдеП связаны переходами 
как с сообществами с к л о к о й  предгорий, так и с сообществом марей.

Обыкновенно при анализе сложения растительных сообществ 
облесённых областей нс только Дальневосточного края, но всей леской 
зоны Евразийского и Американского континентов решающее значение 
в определении сложения растительных сообществ придают влиянию 
палов и лесных пожаров. Я не склонен придавать читающего значения 
в этом отношении огню. Сложение растительного сообщества опреде
ляется наличными условиями, создаваемыми совокупностью водного и 
пищевого режима. В результате этой совокупности создаются так на
зываемые условия местообитания, которые и являются решающими как 
в определении сложения сообщества, так и и определении производных 
условий местообитаний, таких как микроклимат и т. п. Эволюция сло
жения растительного сообщества сводится к изменению количествен
ного соотношения в его составе представителей трех растительных 
формаций — деревянистой, луговой и степной с их группами. Эти 
изменения могут колебаться от полного отсутствия представителей 
группы или целой формации до исключительного их преобладания, и 
очевидно, что эти колебания будут серным отражением нарастания или 
затухания основных условий жизни количественно нарастающей или 
затухающей группы. Вторжение огня не может произвести глубоких — 
принципиальных изменений в основных условиях водного и пищевого 
режима местообитания, око способно внести лишь временные скоро
преходящие изменения. Эти изменения могут лишь ускорить или 
замедлить темп смены одной группы другой, и зависимости от того, 
с каким направлением хода эволюции растительного сообщества око 
совпадает. Совпадение вторжения огня с периодом затухания какой- 
либо группы, слагающей сообщество, очевидно ускорит ее затухание, 
если же вторжение совпадет с периодом нарастания группы, то оно 
может лишь замедлить темп процесса этого нарастания. Настоящую 
оговорку я предпосылаю анализу сложения растительных сообществ 
увалов и падей, так как на этих уголйях преимущественно проявляется, 
хотя носящее п о чт  систематический характер, но все же эпизодическое 
влияние палов.

Хотя по существу увалы сложены из тех же элементов рельефа — 
вершин и склонов, как и горы и предгорий, но глубокое различие вно
сит харзктер слагающих те и другие пород. В особенно сильной степени 
это различие подчеркивается в Биробиджанском районе, где в горных 
областях преобладают ультраосновныс и контактно метаморфические 
породы, быстро выветривающиеся и в изобилии снабжающие элементы 
склонов растворимыми в поде продуктами выветривания и быстро по
полняющие потери от выщелачивания па водоразделах горкой области. 
Совершенно иные условия прсдстзвляют водораздельные элементы
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увалов. Они сложены из конечных продуктов механического измель
чения тех же пород. Петрографическое изучение механических элемен
тов рухляка показывает, что эти породы по своему механическому со
ставу должны бить отнесены к суглинкам с малым содержанием элемен
тов крупнее 0,25 мм к с большей частью ничтожным содержанием 
элементов крупнее 3 мм. Элементы крупнее 3 мм состоят из обломке: 
кислых, контактно-метаморфических кислых, осадочных кварцевых и 
контактно-метаморфических осадочных кварцевых пород. Петрогра
фически эти элементы состоят преимущественно из кварца. Элементы 
крупностью от 3 им до 0,25 мм петрографически состоят из подавляю
щего количества квзрца. Более мелкие элементы — пыли во фракции 
от 0,25 до 0,01 мм состоят исключительно из кварца, что же касается 
фракции 0,01 до 0,001 мм, то она состоит исключительно КЗ аморфной 
кремневой кислоты, и только иловатая часть механических элементов 
мельче 0,001 мм состоит из смеси в разных отношениях каолина, оки
сей железа, марганца, иногда алюминия, углекальциевой соли и, неви
димому, аморфной крсмнскислоты. Совершенно очевидно, что при та
ком петрографическом составе рухляковой породы не может быть и 
речи о практическом значении ее выветривания для почвообразователь
ного процесса, протекающего на сс поверхности. Порода представляет 
конечный продукт выветривания, устойчивый при термодинамических 
условиях ее образования.

Нс менее ясно, что ход эволюции почвообразовательного процесса 
на такой породе должен претерпеть глубокие количественные измене
ния в темпе своего развития. Не останавливаясь на элементарных осно- 
яах завоевания мертвой минеральной породы биологическими элемен
тами суши, я начну анализ хода эволюции сложения растительных со
обществ с момента наличности на водораздельных элементах лесных 
сообществ.

Первоначальной лесной породой, занимавшей все элементы рель
ефа увалов, был несомненно монгольский дуб. Он к до сих нор играет 
видную роль в сообществе в верхних, более крутых частях склонов, он 
сохранился на переходящих в увалы склонах предгорий и как реликт 
вкраплен и в современный лесной покров водораздельных плато увалов 
или в виде отдельных экземпляров низкоствольинка, или в виде широ
ких куртин кустарной поросли от пня.

Несмотря на могучую корневую систему, дуб, как порода свето
любивая, не мог в условиях увала долго сохранить за собой терри
торию. Под пологом даже полного насаждения дуба развивается тра
вянистая растительность в ясно выраженных условиях скудного пита
ния. Так как листопад дуба происходит осенью, и энергичное грибное 
разложение его богатой зольными элементами листвы протекает быстро, 
то осенние дожди пыщелочат продукты ее разложения на склоны, 
ибо травянистый покров почвы в эго время обладает минимальной 
способностью к усвоению зольных элементов. В результате такого 
рода сочетания условий разложение мертвых остатков травянистого



Травянистый покров лсстпомиичного леса носит тоже не менее 
яркие особенности. Наиболее яркой особенностью его представляется 
одновременное развитие корневищевого злака — сподиопогона, 
корневищевых пик и мышиного горошка. Их развитие приурочено 
к главным моментам разложения опавшей хвои лиственницы. Золь
ные продукты разложения хвои немедленно усваиваются густой кор
невой сетмо этих растений. Недостаток связанного азота, сопрово
ждающий грибное разложение хвои, восполняется одновременным 
разложением остатков бобовых; образующийся при этом аммиак слу
жит и для нейтрализации выделяющейся кренозой кислоты. На общем 
фоне корневищевой флоры вкраплены типичные микотрофные пред
ставители флоры почв, богатых органическим веществом, крово
хлебка. купальница, сарана, чемерица.

Все перечисленные травянистые растения принадлежат к луговой 
формации, существенный признак которой тот, что она накопляет 
в обитаемой сю среде органическое вещество. Как ни совершенно при
способление всего сообщества к использованию ограниченного коли
чества зольных элементов, находящихся в пределах его достижения, 
но все же полностью это использование совершиться не может. Глав
ных причин этого явления две. Элементы пищи в среде находятся 
в форме органоминеральных соединений, нерастворимых и воде и 
поэтому неспособных к осмотическому передвижению. Проникнове
ние же корней во всю массу органического вещества до полного 
исчерпания всей зольной пищи встречает затруднение в том. что 
у главных растений, широко использующих органическую массу, 
г. паз. угол отрицательного геотропизма каждого нового порядка 
корневых разветвлений делается все больше, и каждое молодое раз
ветвление, способное развивать микоризу, разаивзстся, направляясь 
к новым свеже-образованным слоям органического вещества. В ре
зультате комбинации этих двух причин в нижних частях горизонта 
органического вещества, накопляющегося над поверхностью мине
ральной почвы, всегда остается некоторая часть неиспользованной 
золы, н всякий новый нарастающий слой органического вещества 
содержит поэтому все меньшее количество золы — дерновый про
цесс переходит в свою болотную фазу.

Б условиях водораздела увалов, где абсолютная величина запаса 
золы в органическом веществе невелика и где совершенно исключена 
возможность нового притока зольных элементов извне, обеднение 
верхних слоев органической массы пойдет очень быстро. Это прежде 
всего сказывается на развитии лиственницы. Новые поколения ее мель
чают. древостой изрсживается. Лиственница сменяется белой япон
ской березой, у которой при хорошо развитой корневой системе го
раздо меньше развиты ствол н крона. Далее и бед обе резник сменяется 
т. наз. «ерником» — овальнолнетной березой, образующей уже только 
кусты. Под пологом березы изменяется и травянистая флора. Исче
зают микотрофные травянистые. Корневищевые злаки сменяются



корневищевыми осохами, дающими меньшую надземную массу, эги 
сменяются еще менее требовательными зелеными мхами.

Вследствие большой бедности зеленых мхов элементами золы, 
их разложение идет очень медленно, что вызывает появление группы 
вересковых растений с очень обширно развитой корневой системой 
и ничтожной но размерам кроной — голубики, брусники, багульника, 
подбела; такими же особенностями развития обладают и приземистая 
и ползучая ивы. Зеленые мхи сменяются также автотрофными сфаг
новыми мхами.

На склоны увалов, на которые оттесняются с водоразделов дуб 
и черная береза, притехаст уже большее количество элементов золь
ного питания, частью в виде почвенной воды, напор которой может 
быть настолько силен, что придаст почве окраин водоразделов 
характер плывуна и заставляет ее по краям водоразделов выпучи
ваться и образовывать бугры. Отчасти зольные элементы притекают 
н в делювиальных потоках, которые легко образуются на непрони
цаемом для воды слое органического вещества вершин увалов. При
ток зольных элементов обусловливает хороший рост травянистого 
покрова, состоящего из корневищевых злаков — сподкопогона, 
вейпнка и рыхлокустового тонконога, корневищевых внк, большого 
количества полыней, подмаренника, корневищевых осок, ломоноса и 
небольшого количества обитателей почв, богатых органическим ве
ществом — ваенлнетника, ясенца. Хорошо питающиеся растения 
отлагают богатое зольными элементами органическое вещество, 
быстро разлагающееся и нс образующее плотного стоя лесного вой
лока. В результате все сообщество приобретает чрезвычайную устой
чивость, и, несмотря на палы, дуб в этой области процветает.

По мерс приближения к подошве склонов увалов повторяется 
в общем тот же комплекс процессов, который был разобран выше 
при анализе эволюции растительных сообществ склонов предгорий. 
Уровень почвенной воды все более приближается к поверхности 
почвы, и все устойчивее становится водный и пищевой режим травя
нистых растений. Г1о мерс улучшения условий местообитании травя
нистых все более затрудняется природное лесовозобновление, и лес 
постепенно уступает свое место лугу. Лишь отдельными разрознен
ными останцами встречаются деревья даурской лиственницы и белой 
березы. Здесь в сильной степени сказывается непрерывный приток 
солей закиси железа, вымываемых с подошвы склонов, к это накла
дывает определенный отпечаток на травянистую флору; появляются 
специфические растения с сильно развитой аэренхимой, проводящие 
кислород, выделяемый их хлорофкллоносными клетками, к корням, на 
которых, иод влиянием притока кислорода, развивается сообщество 
железобактерий, окисляющих соли закиси железа в охру, которой 
изобилует отлагающееся в почве органическое вещество. Такие расте
ния: тростник, хвощи, вахта и крупные осоки, образующие высокие 
кочки. Между кочками осок развиваются в выступающей поде



(почвенной) свободно живущие железобактерии, отлагающие охру 
в виде хлопьев.

Эти пади между увалами и сами увалы, постепенно понижаясь, 
слипаются и обширные равнины — мари, прорезанные по большей 
части талюсгами или соединенными между собою четкообразно 
мелкими западинами и имеющие общий уклон к рекам.

Не подлежит сомнению, что вся площадь марей была покрыта 
лиственницей. Еще в настоящее время на поверхности мари встре
чаются отдельные деревья, группы и рощицы старых экземпляров 
даурской лиственницы, часто встречаются ветровальные экземпляры. 
Еще чаще встречается сменяющая лиственницу белая береза.

По существу пространства марей отличаются от водораздель
ных плато увалов лишь в двух отношениях. Мари отличаются гораздо 
большей протяженностью, и к марям беспрерывно притекает с пред
горий н увалов поток почвенной воды, отличающийся чрезвычайным 
постоянством и несущий в себе все элементы пищи, неиспользованные 
растительными сообществами вышележащих элементов рельефа.

Постоянный ток почвенной воды находится под гидростати
ческим давлением. Благодаря значительной разнице высот между 
областью начала потока и областью мари и благодаря значительно 
большему количеству атмосферных осадков, выпадающих в предгор
ных областях, гидростатическое давление, под которым находится 
поток грунтовой воды, довольно высоко. Этому давлению противо
поставляются три рода сопротивлений в почвенном покрове мари. 
Прежде всего—сопротивление ниже лежащей бесструктурной рухляко
вой породы. Движение воды по волосной массе этой породы совер
шается по закону равномерно замсдлитсльного движения и совер
шенно не зависит от давления — эта порода совершенно непрони
цаема. Второй род сопротивления создастся величиной трения 
о  структурные элементы- массы почвы, по хоторой движется поток 
почвенной поды. Так как масса породы, лежащей впереди движуще
гося потока, очень велика, то к сумма этого сопротивления также 
очень велика, что н выражается в медленности поступательного дви
жения потока. Наименьшее сопротивление сосредоточивается в незна
чительной массе почвы, лежащей непосредственно выше потока. Под 
избытком давления вода потока проникает между элементами струк
туры и аггрегатами почвы и придает ей характер плывуна. Верхняя 
поверхность почвы мари покрыта плотным и густым переплетением 
живых и мертвых корневищ, побегов и корней и представляет в свою 
очередь большое сопротивление на разрыв и растяжение, поэтому вся 
масса почвы мари как бы набухает и создает впечатление упругой, 
податливой поверхности сырой мари. Но понятно, что дернина мари 
нс может представлять однородней толщины и крепости. В тех местах, 
где покров дернины мари утоняется или где он менее плотен и свя
зен, давление почвенной воды приподнимает его на ббльшую высоту, 
чем в остальных частях поверхности мари н образует характерные
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бугры кари — возвышения округлой или овальной формы диаметром 
1—2 м и высотою в 10—20 см. В наиболее слабых местах дернины 
она может разрываться трещинами в 2—6 см ширины. Эти трещины 
могут заполняться почвой, выжимаемой снизу в виде плывунз давле
нием почвенной воды, или разжиженная почва может изливаться из 
трещины на поверхность дернины. Понятно, что образование бугров 
мари должно получать более сильное выражение во всяких пониже
ниях в общей плоского рельефа мари вследствие уменьшении в пони
жениях сопротивления более тонкого слоя почвы, лежащего выше 
потока почвенной воды.

Поток почвенной воды, несущий постоянный запас зольной пищи 
растений, определяет мощное развитие луговой растительности, 
интенсивное рззвитке которой все более и более затрудняет природ
ное лесовозобновление древесной растительности н, наконец, совер
шенно ее вытесняет-. Ежегодные палы ускоряют природный процесс 
обезлесения мари. Удаление древесной растительности из раститель
ного сообщества мари нс вносит и первое время заметных изменений 
в жизнь мари. В ранние периоды завоевания поверхности мари биоло
гическими элементами суши участке древесной растительности с поло
жительным геотропизмом корней играло критическую роль. Без 
помощи корневой системы этих деревьев, глубоко проникающей 
в массу рухляковой породы, в ее поверхностных горизонтах не могло 
бы осуществиться обособление существенного признака почвы — кон
центрация в поверхностных горизонтах породы элементов зольного 
питания растений. По мере обогащения верхних горизонтов почвы 
пищей растений пионеры древесной растительности были вытеснены 
деревьями с корнями, обладающими отрицательным геотропизмом, 
основывающими свой пищевой режим из запасах пищи, сконцентри
рованных в верхних горизонтах почвы. Преимущество в легкости 
получения пищи было, очевидно, на стороне пторых. 15 дальнейшем 
очередь пришла и деревянистым растениям с поверхностной корневой 
системой, и обильное развитие травянистой растительности положило 
предел и их природному лесовозобновлению. В растительном сооб
ществе мари остались лишь три группы растений. Растения автотроф
ного типа питания, из которых главными в порядке частоты встречае
мости являются: злаки — два вида вейника, тонконог, собачья поле
вица. сподиопогон, арундннелла; других семейств — несколько видов 
корневищевых осок, земляничная лзпчаткз, подмаренник, синюха, 
несколько видов полыни, очиток: из растений микотрофного типа 
питания — саранка или желтая лилия, купальница, кровохлебка, чеме
рица, валериана, бузульннк, купена, хвощ; из бобовых — пятилистный 
клевер, вика амурская, мышиный горошек, болотная чина. В богатой 
зольными элементами почве мари роль лиственницы, охватывающей 
своими широко раскинутыми микотрофными корнями большие по
верхности почвы, может быть без ущерба для сообщества заменена 
ограниченной по площади распространения корневой системой



травянистых микотрофных. Присутствие большого количества 
бобовых необходимо, потому что при разложении грибницей мико
ризы микотрофных растений органического вещества все количество 
азота его, хроме того, которое потребляется самой грибницей, выде
ляется в форме свободного азота, и без помощи бобовых все это сооб
щество ощущало бы острую нужду в азотной нище. На основе аэроб
ного бактериального процесса разложения поверхностного органиче
ского вещества, отлагаемого травянистыми мнкотрофами и бобовыми, 
развивается обильный покров автотрофных злаков, из которых тон
коног преимущественно покрывает выходы подзолистой почвы, выда
вленной из трещин дернины мари.

Вся травянистая флора мари принадлежит к луговой раетитсль- 
ной формации и как таковая обогащает дерновый горизонт почвы 
мари ежегодно новым количеством мертвого органического вещества. 
По мере накопления органического вещества усиливаются условия 
внаэробиозиса, и процесс накопления органического вещества по
этому возрастает в прогрессивном порядке, дернина мари утолщается 
и уплотняется. Уплотнение дернины и накопление под влиянием ана
эробного процесса и промерзания почвы аморфного перегноя влечет 
за собою увеличение влагоемкоегя и, следовательно, трудность се про
мывания атмосферными осадками. Под влиянием создавшихся условий 
затрудняется вымывание из дернины мари хреновой кислоты, выде
ляемой грибницей микотрофных травянистых, и в нижнем, наиболее 
плотном слое дернины количество креповой кислоты настолько уве
личивается, что деятельность микоризы должна прекратиться. Таким 
образом корни растений перегнойных почв принуждены ограничить 
свою работу только верхними слоями дернины н в нижних се гори
зонтах остается в неподвижном состоянии все оставшееся неисчер
панным количество зольных элементов.

Очевидно, что вновь образуемое корнями ми ко грофов органи
ческое вещество должно отлагаться выше отравленного кроновой ки
слотой слоя, в котором уже прекратилось проникновение корней, и 
ясно, что вследствие нз’ятия из обращения части зольных элементов 
количество их во вновь отлагающемся органическом веществе должно 
уменьшиться. Таким образом толщина дернины должна нарастать 
исключительно с поверхности, и содержание зольных элементов в но
вых слоях органического вещества должно уменьшаться. Процесс нарз- 
стання оргзннческого вещества выше минеральной почвы — нарастания 
торфа—должен итти прогрессивно, ибо процесс аэробного разложения 
органического вещества с поверхности будет совершаться все с мень
шей интенсивностью вследствие уменьшающегося по мере нарастания 
торфа содержания в нем зольных элементов пищи бактерий.

Процесс обеднении верхних горизонтов торфа на поверхности 
мари скоро достигает такой степени, что травянистые микотрофы 
своей незначительной по ширине захвата корневой системой нс в со- 
стоящи! обеспечить своего процветания необходимым количеством
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зольной л ним. Богатмс же запаси золи нижних горизонтов для них 
недоступны вследствие накопления в них креповой кислоты. Ухуд
шение питании михотрофо» немедленно отразилось и на ухудшении 
тех же условий и всех других членов сообщества- Ослабевшее сооб
щество не могло противостоять новому вторжению деревянистых 
микотрофов с ишрокорзскннутоЛ многолетней корневой системой. 
Бедность питательного субстрата обусловила проникновение лишь 
таких деревянистых, у  которых, несмотря па сильно развитую в длину 
корневую систему, надземные части имеют лишь характер более или 
менее приземистых кустов. Такими на поверхности мари являются 
ерник или овальиолистная береза, приземистая ива и ползучая ива.

Следует отметить полное отсутствие на мари плотнокустовых 
злаков, чем мари Дальневосточного края резко отличаются от анало
гов их в европейской чзсти Союза — заболоченных суходольных 
лугов. Плотнокустовыс злаки обладают узлами кущения, расположен
ными выше поверхности почвы, и при бесснежных зимах и сильных 
морозах легко подвергаются вымерзанию; поэтому роль плогкохусто- 
вых злаков в области мари выполняется микотрофами других се
мейств, у которых органы вегетативного воспроизведения располо
жены ниже поверхности почвы, защищающей их от высыхания в то 
время, когда корни их лишены возможности пополнить убыль воды.

Морозы Дальневосточного края в сильной степени влияют также 
и на ход развития болот, в которые эволюционируют мари. Как только 
зольность обособляющегося на поверхности мари слоя осоково-зла
кового торфа начинает уменьшаться и разложение его поэтому ста
новится медленнее, тзк поверхностный горизонт его приобретает 
ббльшую рыхлость но сравнению с более ранними его слоями, состав
ные элементы которых вследствие более сильного разложения в боль
шей степени утратили свою упругость. Рыхлость этих верхних слоев 
еще усиливается возрастающим количеством деревянистых элементов, 
входящих п состав торфа. Вследствие такого изменения консистен
ции торфа изменяется в сильной степени его тепловой режим. Весной 
тонкий снеговой покров быстро стаивает, и верхний рыхлый слой 
торфа быстро высыхает, и тах как вследствие своей рыхлости и упру
гости все промежутки его заполнены застойным воздухом, то и тепло
проводность его очень мала — раина теплопроводности воздухз. 
Вследствие таких свойств болота мари Биробиджанского района летом 
нс оттаивают глубже 30— 10 см. Понятно, что зольные элементы про
мерзшего и неоттаявшего слоя совершенно недосягаемы для корней 
растений, и и результате этого явления выражение процесса обеднения 
верхних слоев торфа зольной пищей растений становится еще ярче. Та
ким образом уже по достижении слоем торфа мощности в -10—15 с>т. 
верхний слой его достигает такой степени бедности пищей растений, что 
обычные деревянистые растения мари, несмотря на свою хорошо раз
ветвленную поверхностную корневую систему, нс в состоянии собрать 
достаточного количества зольных элементов для образования своей
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сравнительно большой кроны н заменяются группой вересковых ра
стений. Вересковые растения — багульник, голубика, подбел, брус
ника обладают еще более широко развитой корневой системой и кроне 
того многолетними листьями на очень небольшой кроне. Такая эконо
мия и расходовании зольной пищи очевидно не может не отразиться 
и на пищевом режиме автотрофной растительности болота, питаю
щейся продуктами разложения опадающих отживших частей дере
вянистой флоры. Поэтому чрсзиычайно быстро прежние автотрофные 
злаки и осоки сменяются мхами. Процесс обеднения поверхности идет 
настолько быстро, что период господства зеленых мхов протекает 
почти незаметно, и почти сразу наступает господство сфагновых мхов. 
Среди массы сфагнума вкраплены в подчиненном количестве мико
трофные тониная осока; топяной хвощ, касатик, некоторые орхидей
ные я автотрофные пушицы, пейннк и вахта.

Сырая марь таким путем эволюционирует в болото, причем этот 
процесс протекает особенно быстро вдали от склонов увзлов или 
предгорий, куда в меньшей степени проникают с потоками помнен
ной воды зольные элементы, вымываемые со склонов и перехваты- 
вземыс растительностью более близких к склонам участков мари. 
Также в большей мерс выражен процесс иереходз мари в болото в на
чале склонов к тальвегам, прорезающим марь, вследствие ускорения 
здесь тока почвенной поды и, следовательно, одновременного пони
жения уровни почвенной воды; в результате получается и абсолютное 
уменьшение количества зольной пищи и меньшая сс доступность для 
растений.

После того, как болота мари достигнут стадии сфагнового бо
лота, процесс их дальнейшей эволюции приобретает очень быстрый 
темп. Покров живых сфагновых мхов при наличности засушливых 
весен отличается еще большею нсгсплопронодкостью. Вследствие 
этого повышается верхняя граница мерзлоты, и процесс уменьшения 
количества зольной пищи, находящейся в распоряжении флоры боло
та, быстро прогрессирует. Наконец наступает период вымирания 
высших микотрофных обитателей болотз, а за ними и сфагнума, 
целиком зависящего в своем питании от развития первых. Болото 
начинает отмирать, его поверхность чернеет, и на мертвом торфу 
способен найти питание лишь накипный лишайник охролехия.

Обнажившаяся темная торфяная масса сильно реагирует на вне
шние условия: несной она сильно высыхает и вследствие чрезвычайно 
медленного волосного движения воды по массе торфа н значитель
ного сокращения об'смл торфа при высыхания—вес болото покры
вается сетью зияющих трещин, и масса торфа .между трещинами рас
падается на мелкие комочки, приобретая так паз. пороховидную струк
туру. Раз высохший торф че впитывает холодной воды, комочки его 
вследствие незначительного удельного иссз и значительного содержа
ния в них поздуха плавают по поверхности воды. Поэтому ежегодно 
при наступлении периода дождей, нередко носящих характер ливней,



масса поды, лишь медленно проникающая в иерэзрыхленные нижние 
с л о н  торфа, образует обильные надземные потоки и сносит всплыв
шие комочки торфа в реки, по которым они дальни- уносится о океан 
Таким образом, постепенно, начиная от тальвегов, болото освобожда
ется от своего покрозз бесплодного торфа. Палы н пожары в значи
тельной мере помогают процессу освобождения болота от верхнего 
слоя.

Когда поверхностный бесплодный слой болота мари тем или 
иным путем будет удален, на поверхности болота мари окажется 
слой торфа, богатого зольными веществами. Богатый пищей слой 
торфа начнет подвергаться с поверхности бурному аэробному разло
жению. тах как хреновая кислота, содсржавшаисяс в нем. будет выще
лочена после растрескивания его поверхности. Богатый запас мине
ральных форм пищи повлечет роскошное развитие автотрофной фло
ры, преимущественно корневищевой, развитию которой будет способ
ствовать глубокое разрыхление торфяного горшюнта. Глубина разры
хления почвы болота после занятия ее автотрофной флорой зависит 
от перемещения испаряющей поверхности почвы с дневной поверх- 
ности на глубину распространения корней. Эта глубина будет посте
пенно возрастать по мерс углубления корней, проникающих вес глуб
же в силу гидротаксиса.

Флора такой сухой мари гораздо разнообразнее сырой мари. 
Она главным образом слагается из автотрофных растений, в числе их 
преобладают злаки: два вида вейникэ, арундннеллз, споднопогон и 
рыхлохустовыс собачьи полевица, желтеющий овес, тонконог. Бобо
вые встречаются в гораздо меньшем количестве, чем на сырой мари, 
среди них главные: пятилистный клезер, амурская вика, мышиный 
горошек, ложная чина. В числе автотрофного разкогроиия—настоя
щий подмаренник, герань, колокольчики, бубенчики, гвоздика, зем
ляничная лапчатка, несколько Польшей, очиток. Микотрофные трави- 
чистые играют совсем подчиненную роль—среди них купена, веро
ника трубкоцветная, чемерица, бузульник, купальница. Деревянистые 
растения совсем отсутствуют.

По мере эволюции сухой мари разложение торфяной почвы, 
богатой зольной нищей, происходит очень интенсивно, чсиу в значи
тельной мере способствует богатое развитие роющей фауны; в значи
тельном количестве поселяется земляной заяц или бурундук. Обиль
ное развитие корневищ, богатых запасным питательным материалом, 
вызывает обильное развитие червей и личинок и их непременных 
спутников — роющих насекомоядных. Все животное население на зиму 
уходит глубоко в минеральную породу и производит систематическое 
перемешивание остатков торфа с минеральной породой.

На место разложившегося тор(|>а обильная флора сухой мзрн. 
принадлежащая к луговой растительной <|юрмации, ежегодно оста- 
вляет в почве новое количество органических остатков, и в конечном 
результате обособляется новый структурный дерновый горизонт.
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постепенно сливающийся с нижележащим подзолистым. Мощности 
дернового горизонта сухой мари колеблется от 15 до 20 см. По мерс на
копления органического вещества и почве сухой мари начинают раз
ливаться деревянистые мнкро-рофы в форме невысоких кустов раз
нолистной лещины.

Весь комплекс растительности поймы Амура и его больших 
притоков в Биробиджанском районе слагается в несколько раститель
ных сообществ в результате совокупности условий местообитания, 
определяемой в основном рельефом местности.

Пойма Амура и всех рек Биробиджанского района принадлежит 
в настоящее время к типу слоистой поймы. Тип поймы определяется 
режимом разлива реки и, если во время разлива устанавливается ток 
речкой воды по всей поверхности поймы, в результате отлагаются 
слоистые пойменные наносы. Вследствие неизбежной разницы 
скоростей течения на леем поперечном профиле поймы, определяемой 
в основном рельефом дна всего потока по время разлива и поворо
тами реки, устанавливается ряд приблизительно параллельных пото
ков, движущихся с различной скоростью. Более медленно движу
щиеся потоки беспрерывно отстают от более быстро движущихся, и 
последние беспрерывно заполняют образуемое впереди отстающих 
потоков пространство. При беспрерывном возникновении этих вто
ричных вихревых струй они, очевидно, ззносят с собой но инерции 
движения и все то количество взмученного материала, которое они 
несли с собой. При постепенном уменьшении скорости движения во
ды более быстрого потока, проникшей в область более .медленного 
движения воды, в нем будут продолжать движение только те взмучен 
ные частицы, гидравлический коэффициент которых меньше того, 
который соответствует скорости движения поды медленнее движуще
гося потока. Все частицы с большим гидравлическим коэффициентом, 
т. с. более крупные, осядут на дно медленнее движущегося потока. 
Все же частицы с гидравлическим коэффициентом меньшим того, 
который соответствует скорости струн самого медленного потока 
наличного разлива; будут снесены из области поймы в водоприемник, 
принимающий воды реки. Из сказанного следует, что все частицы 
мельче 0,001 мм, гидравлический коэффициент которых дли чистой 
воды ранен 0, будут снесены с области слоистой поймы, и на ней не 
могут отложиться* глинистые элементы. Далее следует, что на поверх
ности поймы будут отлагаться приблизительно параллельно напра
влению течения реки гряды пылеватых или мелко песчаных элемен
тов. Так как разлины рек бывают весьма различной силы, то наиболее 
удаленные от меженного русла части поймы, которые вместе с тем и 
самые возвышенные по отношению к меженному уровню реки, вслед
ствие проникновения в :tnx делювиальных сносов, будут s  некоторые 
годы покрываться очень тонким моем воды, имеющим очень медлен
ное течение, и, очевидно, в этой части будут отлагзться самые мелкие 
осадки, и гривы там будут иметь наименьшую высоту.



В зависимости o r  процесса наноса пород, слагающих пойму рек 
Биробиджанского района, зги породы вес представляются сложенны
ми и;» пылеватых и песчаных элементов, более крупных близ русла 
и более мелких близ коренного берега. Пылеватые и мелкоиесчаиыс 
элементы состоят п о ч т  исключительно из кварца и аморфного крем
незема. к почти единственным источником зольных элементов пищи 
растений в них представляются наносимые той же водой разлива 
органические остатки, преимущественно деревянистого происхо
ждения.

Чрезвычайная бедность пылеватой породы и содержание iC ней 
зольной нищи растений в виде чрезвычайно мелких, равномерно рас
сеянных но всей толще породы Очагов органического вещества опре
деляют собой характер основной флоры поймы. Только микотрофная 
растительность с глубокой многолетней корневой системой в состоя
нии собрать достаточное количество зольной пищи в бедной породе. 
Вся слоистая пойма была первоначально покрыта древесной расти
тельностью с* корневой системой, обладающей положительным гео
тропизмом. Такими деревьями в Биробиджанском районе преимуще
ственно являются монгольский дуб и черная даурская береза, к ним 
примешаны в меньшем кличестве амурская и манчжурская липы, и 
редко встречаются мелко укореняющиеся осина и белая японская 
береза. Леса эти светлые, и в них хорошо развит подлесок разноли
стной манчжурской лещины и шиповника- Грибное разложение 
мертвых остатков деревьев, создавая недостаток азотного питания, 
вызывает обильное развитие бобовых как кустарных—держн-корня 
я амурской маакии, так в еще большей степени травянистых—ложной 
чины, амурской вики, мышиного горошка, однолистной вики, жилко
ватой вики, пятилистного клевера, крылатой и пятинервной чины и 
китайского астрагала. Бысгрое разложение лесной подстилки, при
уроченное у лиственных пород преимущественно к весне, вызывает 
развитие обильной антотрофной флоры, н которой главная роль при
надлежит злакам—вейникам сподиопогону. лесному мятлику, собачьей 
полевице, красной овсянице, овсу желтеющему, тонконогу. Как всюду 
на слоистой пойме, большим числом видов представлено автотрофное 
разнотравно—иван-чай, ясеней, атрактилис, головчатые и крупноцвет
ные колокольчики, бубенчики, ландыш, настоящий и северный подма
ренники, полыни, очиток, вороний глаз, герань, корневищевые осоки, 
огоньки, володушхн. Обильное развитие автотрофной флоры луговой 
растительной формации вызывает, несмотря на легкий пылеватый 
состав почвы, накопление в ней органического вещества, что в свою 
очередь вызывает не только появление упомянутой выше мелкокорен
ной древесной растительности—осины, белой японской березь!, ле
щины и шиповника, но и разнообразную видами микотрофную тра
вянистую флору—орляк, ломонос, васнлистник, вероники—сибирскую 
и трубкоцветную, кровохлебку, купену, лук, лесной хвощ, саранку, 
чемерицу, пион, пазник.
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Такая флора сохраняется на вершинах и склонах грив (по •ме
стному -редок), расположенных ближе к руслу рек. где отлагаются 
более крупнозернистые почвы, з  которых преобладание аэробного 
процесса разложения и  с и л ь н о й  степени замедляет накопление орга
нического веществз.

На гривах, более удаленных от русла реки, отложенных из бе
лее мелких элементов, водный режим менее порывистый, влагоемкость 
почвы больше, вследствие чего аэробный процесс разложения органи
ческого вещества уступает место анаэробному, что и влечет за собою 
накопление органического вещества. На таких гривах, обыкновенно 
менее высоких, глубохокорснящисся породы; по причинзм, освещен 
ным выше, сменяются породзмн мслкокоренящнмися. К таким дре
весным породам в Биробиджанском районе принадлежит белая береза 
и реже встречающаяся на гривах даурская лиственница; здесь же 
распространены осина и тополь, в подлеске широко распространена 
бредила.

Бобовые в этом сообществе представлены амурской викой и 
крылатой чиной. Автотрофные травянистые представлены осокамк, 
настоящим и северным подмаренником, иван-чаем, синюхой, полы
нями; микотрофные—кровохлебкой и купальницей.

Обильный приток почвенной воды с верхних частей грив, покры
тых дубовыми лесами, вызываемый прерывистым водным режимом 
крупнойылевзтых почв их слагающих, служит причиной сгущения н 
почве нижних частей их склонов условий преобладания анаэробно- 
зиса и, как следствие его, накопления органического вещества. По
этому дубовые леса высоких приречных редок в нижних частях скло
ном всегда бывают окаймлены полосой белоберезового леса, анало
гичного но сложению только что описанному сообществу невысоких, 
удаленных от русла грив. Иногда к этой полосе примыкает в самой 
подошве склона полоса, лишенная деревьев, которые замещаются 
ерником — приземистой, опалыюлистиой и кустарниковой березами и 
приземистой и ползучей ивами.

Пониженные области слоистой поймы—лога заняты чрезвычайно 
простым по сложению сообществом, состоящим из почти чистого 
сообщества двух видов вейников—лангсдорфова и коротковолосого с 
небольшой примесью собачьей полевицы и изредка с кустиками при
земистой ивы. Эта растительность образует мощную оторфянелую 
дернину толщиною а 15—30 см. Только у самой подошвы грив, из 
почвы которых беспрерывно притекает почвенная вода, содержащая 
и растворе закисные соли железа, развито нерезко выраженное сооб
щество травянистых растений с мощно развитой воздухопроводящей 
тканью; на корнях этих растений развивается сообщество железобак
терий. Из таких растений наилучше представлены тростник, манники, 
крупные ко<Гкообразующнс осоки и вахта, к ним обыкновенно при
мешиваются манчжурская пушица, купальница, звездчатка и болот
ная чина.
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Этим исчерпывается состав и сложение растительных сообществ, 
пол пологом которых слагается почвенный покров Биробиджанского 
района.

п о ч в ен н ы й  п о к р о в  б и р о б и д ж а н с к о г о  ра й о н а .

Материнские породы, на которых обособились почвы Биробид
жанского района, но роду их образования делятся на три группы. 
Породы горной области, породы нсзаливиой равнинной части районз 
и породы аллювиальной области районз.

Породы горных областей представляют продукт непосредствен
ного выветривания на месте коренных пород, слагающих горные 
хребты района. В образовании гор преобладающими породами явля
ются бескпарцсоыс основные базальты и андезиты. Гораздо более 
подчиненными по распространенности представляются сиениты и гра
ниты и еще более подчиненную роль играют контактно метаморфи
ческие слюдистые сланцы н песчаники. В зависимости от характера 
коренной породы изменяются я свойства материнских пород—про
дуктов выветривания коренных пород. В ограниченных по распро
страненности местах преобладания метаморфических пород, преиму
щественно в областях предгорий, образуются грубые скелетные почвы 
с большим количеством крупных обломков трудно выветривающихся 
кварцевых пород. Такие мы видим на вершинах отрогов хребта Чурки 
(jY? 1950S), где уже на глубине i3 см залегают грубые обломки, пере
сыпанные скудным мелкоземом, на склонах восточных отрогов хребта 
Шуки-Поктой (.Y? 19235), на отрогах Малого Химизма (Л'« 19GS7).

Гораздо большим распространением пользуются материнские 
породы, образовавшиеся путем разрушения сиенитов и гранитов. Их 
мы видим, наир., на отрогах Шукннского хребта, где на вершинах они 
образуют желтые и красные хрящеватые суглинки (Л'- I921S—20), на 
юговосточной оконечности МалЬго Хннгана в области вершин 
(.V» 19671—72), на разрушающемся смените, там же на граяиго-гиейес 
(NV 19677—7S), на отрогах хребта Шуки-Поктой на мстаморфизиро- 
ванном сиените (Л? 19791—93). Эти породы резко отличаются от пре- 
дыдущей группы, образующей песчаные породы, тем. что они пред
ставляют всегда или супеси или суглинки в случае происхождения их 
из гранитов, в зависимости от содержания в граните кварца и в 
зависимости от степени вывстрслосги коренной породы. В случае об
разовании материнской породы из сиенита, в зависимости от степени 
его выветренности, образуются или суглинки, или глины желтого или 
красного цвета, в зависимости от преобладания в породе слюды или 
минералов группы авгитов и роговых обмзнок.

В подавляющем преобладании представлены материнские поро
ды горных и предгорных областей н отчасти и увалов, образующих 
переход от предгорий к равнинам, продуктами выветривания без- 
кпзрцевых основных пород—андезитов, базальтов и производных
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последней группы. Вследствие огромной разницы термодинамических 
условий образовании этих коренных пород и тех же условий, а кого* 
рых они оказались но выходе их на земную поверхность, выветри- 
панис их происходит с чрезвычайной быстротой. В результате их 
выветривании, вследствие отсутствии в них свободной кремневой ки
слоты в виде кварца, получается мягкая глинистая порода тонко 
аггретзтной структуры; такие породи принято называть или лессо
видными суглинками, или лессовидными глинами, в зависимости от 
степени выраженности их аггрегатной структуры. В связи с преобла
данием в них минералов группы авгитов, пирохсенов и роговых обма
нок, цвет породы, получающийся в результате их выветривания, 
обыкновенно желтый. Образны таких материнских пород, в которых 
еще сохранились все переходы от коренной породы-базальта к жел
той лессовидной глине, представлены на сопках хребта Ульдур 
(.V: 19827, 19S30—31). Такая же порода представлена на отрогах хреб
та Шуки-Поктой (X: 19709—800). При обезлесении гор н последующем 
сносе поверхностных горизонтов почвы, выступающая па дневную 
поверхность материнская порода, легко сносимая и беспрерывно и 
легко возобновляющаяся образует т. наз. желтоземы.

\/Материнские породи склонов гор, предгорий, вершин увалов и 
их склонов представляют по большей части последнюю породу, 
иногда с примесью обломков, более трудно выветривающихся квар
цевых пород и чаще с примесью хряща пород кислых алюмосиликат
ных. Примесь этих грубых элементов находит себе объяснение в де
лювиальных и иных процессах переноса рухляка, выветривания. 
Понятие о составе таких материнских пород могут дать юговосточный 
склон сопки «Листяеннчный мыс» в южных склонах Малого Хннгана 
(.V? 19963), седловина у горы Острая Маячка (Хг 20094), склон сопки 
восточных отрогов хребта Шуки-Поктой (X? 19235), подошвы хребта 
Шуки-Поктой у реки Шукннки (.V* 19786—88), верховья пади Сивачи 
(Х« 19499—601), начало шлейфа южного склона хребта Ульдур 
(.V? 19SQ5—7), гряда у подножия южных отрогов хребта Шуки-Поктой 
(Л? 19924—27), шлейф хребта Большие Чурки (X? 20052), вершина 
водораздела реки Малой Ушумуни и ее притока (X* 19935—37), водо
раздельное болото реки Козулихи (X.- 20159), склоны увала у моста 
через реку Шукиику 1-ю (Xj 19227—28, 19232), подошва водораздела 
реки Малой Ушумуни (X; 19941—42), подножие горы Острой Маячки 
(Хг 20084—85).

Материнские породы пойменных грив косят в общем иной 
характер, чем материнские породы внспойиснных пространств. Они 
в более высоких гривах сложены из песчаных пород—более или ме
нее сортированных песков. Попятно, что генетической связи между 
песками поймы Амура и коренными породами Биробнджзнского 
района нет, 7ак как пески эти нанесены из более высоких областей 
течения реки. Пески, слагающие гривы рек Биджана и Биры, сложены 
прсимуществено из кварцевых зерен с небольшой лишь примесью



зерен алюмосиликатов и часто слюды (.V? 19397). Примеры таких 
песчаных пород мы видим на пойме Большой Биры в 0,75 км от впа. 
дсния в нес реки Икуры (.V? 19381—SS), на гриве в 8 км от села Наде
ждино (.V: 19433—35). Однако нс все высокие гривы поймы сложены 
из песчаных наносов; иногда в высоких гривах на пойме рек Биробид
жанского района встречается типичная желтая лессовидная порода, 
нс отличающаяся от подобной же породы, подстилающей увалы н 
склоны предгорий внепойменной части района. Такая порода подсти
лает высокую гриву в пойме Большой Биры на югозапэд от реки 
(Кг 19206—14). Желтая лессовидная порода слагает высокую гриву на 
пойме левого берега Биджана (Mr 20097—105). Желтая лессовидная 
порода, слагающая такие гривы, кичем ме отличается от материнской 
породы, подстилающей почвы склонов предгорий, увалов, падей и 
равнин внепойменной части Биробиджанского района, и гривы поймы 
рек района, подстилаемые подобными лессовидными породами, над
лежит рассматривать, кях останцы материковой части на пойме рек 
района.

,  Материнская порода равнинных областей района — сырых и 
сухих марей—несет в себе особенность в виде ясно выраженного струк
турного погребенного перегнойного горизонта, подстилаемого более 
или менее ясно выраженным подзолистым горизонтом, постепенно 
переходящим в лессовидную желтую породу, ничем не отличающуюся 
от породы, перекрывающей погребенную почву. Такой погребенный 
горизонт в более или менее яркой форме выражен на всех разрезах 
как сырой, так и сухой мари. Наиболее отчетливо он выражен в раз
резах бугристой сырой марн на Междуречном участке по дороге от 
реки Шукннки в селение Бомба (Кг 19263—81 и 19299—303; образцы 
КгКг 19270, 271, 298, 299). Сырая марь в 4 км от селения Надеждино 
(Кг 19418—24, образцы КгКг 19422 к 423), сырая марь у реки Мари- 
ловца (Кг 194—74, образцы КгКг 19470 и 471), сырая водораздельная 
марь между реками Бирой и Мариловцем (.V; 19475—81. обрззцы КгК. 
19479 и 480), сырая марь у реки Буркали (Кг 19632—40, образец 
Кг 19637 и Кг 19641—48, образцы КгКг 19646 и 647 и Кг 19649-58, об
разцы КгКг 19654 и 655); сухая марь нз склоне хребта Чурки (Кг 19509- 
17, образцы КгК: 19515 и 516), ровная сухая марь между поселком 
Восточная Заря и селением Благословенным (Кг 19698—706, образцы 
КгКг 19702 и 703), ровная сухая марь в 15 км от селения Благословен
ного (Кг 19717—26, образец Кг 19721), сухая марь на переселенческом 
участке Кг 531 (Кг 19370—74, образцы КгКг 19S73 и 874).

Погребенный перегнойный горнзонг обнаруживает всегда ясно 
выраженную структуру, при высыхании он делится вертикальными 
трещинами на многогранные столбики в 1—2 см в поперечнике; стол
бики при малейшем нажатии рассыпаются на граненые неправильные 
комки а 3—5 мм в поперечнике; давление, под влиянием которого 
столбики рассыпаются я комки, обыкновенно настолько мало, что нс 
всякий столбик удается поднять, не разрушив его на комки. Часто по



граням столбиков наблюдаются остатки корней, на столько разложив
шиеся, что их нс удастся выделить, нс разрушив в порошок. Эти 
остатки резко отличаются' от мертвых и свежих корней современной 
растительности, в единичных случаях проникающих в кто г горизонт.

Погребенный гори.* ш г в большинстве случаев резко, без пере
ходного слоя, ограничивается от вышележащей породы. Последняя 
большей частью представляет типичную нижнюю часть переходного 
горизонта от подзолистого к желтой лессовидной по]юде. В такой же 
серый горизонт постепенно переходит перегнойный горизонт снизу, и 
последний также постепенно сливается с желтой лессовидной поро
дой. Погребенный перегнойный горизонт залегает на глубине от 70 
до 90—95 см, мощность его колеблется от 10 до 60 см, но наиболее 
обычная его мощность колеблется около 20—25 см.

Лессовидная масса материнской породы часто содержит в себе 
валуны, иногда в виде прослоек, как например на останце о пойме 
Биры (.V: 19213 и 14) па глубине 140—160 см, или в гриве у поселка 
Шукинки (Ki 19248), у подошвы хребта Шуки-Покгой (Xt 19786 и 88). 
Сохранившиеся в виде полуокатаниых или плоско отшлифованных 
камней валуны принадлежат к трудно выветривающимся кислым по
родам или к кварцевым породам. Но в желтой лессовидной породе, 
как очень характерный для нес признак, встречаются часто в очень 
большом количестве включения породы темножелтого охряного цвета 
и всех переходов от лессовидной до зернистой структуры, и часто 
встречаются такие участки вкрапленной породы, которые в центре 
состоят из обломка базальта или андезита, совершенно незаметно и 
постепенно переходящего через все оттенки охряножелтой зернистой 
породы к более светлой желтой, местам!! палевой лессовидной поро
де, как вто хорошо видно на разрезах у сопки хребта Ульдур 
(Xt 19823—27, образцы NtXt 19325, 826. 827 и Х> 19828—31, образцы 
.V? Л1- 19829, 830, 831) и на горелой мари рядом с заповедником Бир- 
схого Опытного Поля (Л'г 19971—990).

Все вместе взятое заставляет меня признать, что в материнской 
породе Биробиджанского района мы имеем дело с ледниковыми от
ложениями—основной мореной, образовавшейся в подавляющем пре
обладании из основных глубинных первичных пород, с незначитель
ной лишь примесью обломков, — валунов кислых алюмосиликатных 
пород и пород осадочных, преимущественно кварцевых, подвергав
шихся процессу контактного метаморфоза. Что касается материнских 
пород областей поймы того же района, то они представляют продукт 
персмыва основной морены аллювиальными потоками и сложены из 
грубых остатков кислых и кварцевых пород, тогда как тонкие про
дукты выветривзння основных пород вымыты и унесены аллювиаль
ными потоками. Существование всюду в материнской породе равнин
ной части Биробиджанского^ района, на останцах поймы и части об
ласти предгорий ярко выраженного горизонта погребенной почта 
заставляет признать существование а геологическом прошлом района
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по меньшей мере двух периодов оледенения и двух перекрывающих 
друг друге морен. Верхний горизонт морены довольно ясно отлича
ется от нижнего тем, чго относительное содержание валунов кислых 
и кварцевых осадочных пород гораздо меньше в верхней морене по 
сравнению с нижней мореной.

В горных областях района почва образовалась на более или 
менее выветрившихся обломках коренных горных пород, непосред
ственно генетически связанных с породой. Почвы горных областей 
отличаются или отсутствием, или чрезвычайно несовершенным раз
витием подзолистого горизонта, несмотря на облесснность. Эту осо
бенность нельзя нс сопоставить с порывистым водным режимом гор
ных областей—следствие большой крутизны уклонов и пересечен
ности местности. Ясно развит в горных почвах Биробиджанского рзй- 
она дерновый горизонт. Характер развития дернового горизонта 
находится здесь в совершенно ясной зависимости от содержания 
зольибй пищи в коренной породе и от способности последней к быст
рому или медленному выветриванию. На продуктах выветривания 
кварцевых песчаннмковых мстаморфизированных пород образующая
ся растительная масса содержит настолько малое количество зольных 
элементов, что разложение ее совершается крайне медленно, и на 
поверхности минерального рухляка накопляется горизонт нерззло- 
жиошсйся торфянистой массы. Это видно, например, на вершине отрога 
Шукннского хребта у моста через реку Шукинку 1-ук> (X* 19215—20), 
где иод слоем лесной подстилки обособляется торфянистый горизонт 
я 1 *3 си толщиной (Nt 19215—16). В том случае, когда горные почвы 
рззвнвзются на более богатых коренных породах, ни породах кислых, 
содержащих значительное количество кварца, который своим при
сутствием в рухляке выветривания разжижает содержание в нем 
зольных элементов, торфянистого горизонта выше минеральной 
почвы нс образуется, но и дерновый горизонт бывает разнит очень 
слабо.. Примером таких почв могут служить вершина мыска хребта 
Малого Хингана между реками Енотоихой и Малой Самарой, где па 
рухляке слюдистого сланца развился дерновый горизонт мощностью 
в 5 см, состоящий из мало разложившихся остатков корней 
(.V? 1966-1—67, образец Nt 19664). Подобный же горизонт, всего лишь 
в 4 см мощностью, обособился невдалеке от предыдущего разреза нэ 
рухляке гранито-гяейся (Л'.- 19674—78, образец X* 19674). Па рухляке 
бескпарцсвого сиенита на том же мыске хребта Малого Хингана 
(Ле 19668—72, образцы Х?Лч 19669 и 670) уже развит дерновый гори
зонт в 25 см и на таком же сиените отрога хребта Шухи-Поктой дер
новый горизонт достигает мощности 20 см. Как только почва обра
зуется на рухляке основной породы—базальта, напр. на сопке хребта 
Ульдур (образцы ХсК» 19828, 829, 830), дерновый горизонт под влия
нием легкости выветривания породы достигает мощности 40 см 

Почвы склонов гор в общем характеризуются весьма слабо вы
раженным развитием подзолистого горизонта, как напр., на «Листве
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ничком мысе» в южной оконечности Малого Хмнгана (Л? 19659—63) 
подзолистый горизонт выражен лишь легким поссреиием желтой 
породы в горизонте 40—50 см (ЛУ 19951) и появлением беловатого 
общего фона с желтыми пятнами в горизонте 80—90 см (.Y* 19663). 
тогда как дерновый горизонт хорошо выражен до глубины 30 см 
(Л*.- 39659 и 660). Иногда подзолистый горизонт морфологически сов
сем не выражен, как напр., на седловине сопки Острой Мйчхп 
(Л* 20091—94), где дерновый горизонт (К) 20091 и 92) мощностью в 
14 см непосредственно переходит в желтую лесовидную породу 
(Л? 20093), книзу обогащающуюся хрящем (Л? 20094). Слабое выраже
ние подзолистого горизонта следует отнести ках к результату поры
вистого водного режима склонов гор, так и к влиянию значительного 
содержания силами железа в рухляке основных пород, из которого 
преимущественно состоят материнские породы склонов гор.

В почвах склонов предгорий подзолистый горизонт получает 
ясное выражение. На склоне сопки в 3 км к югу от реки Шукинкн 1-й 
(.Yi 19236—41) горизонт подзола приобретает настолько яркое выра
жение. что имеет мощность 29 см (Л'« 19237—39), и в верхней его части" 
(Л7 19237) обособляются гнезда белого аморфного кремнезема. Такое 
резкое развитие подзолистого горизонта связано с сильным уменьше
нием мощности дернового горизонта, имеющего всего 5 см (Л» 19236). 
Па склоне сопок Остряков (Л? 19575—85) дерновый горизонт обладает 
значительной мощностью в 20 см (Л‘г 19575—76), подзолистый горн- 
зонт имеет мощность 40 см. На склоне отрога хребта Шуки-Поктой 
(.Yv 19782—S8) последовательность смены почвенных горизонтов нару
шена делювиальными наносами. Современный дерновый горизонт 
занимает 20 см (.Yi I97S2—S3), далее следует 10 см желтой породы де
лювиального сноса, еще не освоенный растительностью (197S4). За 
этим горизонтом следует погребенный делювием горизонт дерно
вый (Л? 19785) и подзолистый горизонт мощность» и 21 см (Л'« 19786— 
87). Уже па почвах склонов предгорий в некоторых разрезах ясно 
выражен погребенный мощной последнего оледенения дерновый 
горизонт, и в разрезе на склоне сопки Остряки он выражен слоем в 
40—60 см мощности.

Почвы подошвы склонов предгорий имеют обыкновенно все го
ризонты хорошо выраженными. Примером тзких ночв могут служить 
верховья пади Сияачн (Л? 19189—501); дерновый горизонт (.Y- I94S9—
00) обладает обшей мощностью в 14 см, причем верхние 4 см его от- 
личзюген присутствием большого количества деревянистых корней. 
За дерновым горизонтом следует подзолистый в 34 си мощностью, в 
следующих 10 см подзолистый горизонт (Л? 1949») заключает в себе 
механическую примесь значительного количества структурных эле
ментов с остатками корней из нижележащего погребенного струк
турного горизонта с остатками корней (Л« 1S495—97). Погребенный 
почвенный горизонт имеет мощность в 30 см, на глубине 99 си он
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переходит в сероватый горизонт с остатками корней (.V» I949S) мощ
ностью около 10 см. За этим горизонтом следует желтая лессовидна* 
порода, распадающзяся по темным примазкам и заключающая 
остатки и отпечатки корней (К) 19499—501).

Почвы вершин увалов, в которые переходят склоны предгорий, 
отличаются от почв последних только благодаря своему положению 
па рельефе и связанному с этим порывистому водному режиму. Вслед
ствие этого, даже почвы, образующиеся на богатых желтых лессовид
ных суглинках, склонны к накоплению трудно разлагающихся, бед
ных золой торфянистых остатков. Такова почва вершины увала, от
ходящего от Щукинского хребта у моста через реку Шукннку 1-ю 
(.V.1 19215- -20). Под слоем лесной подстилки ззлегаст горизонт черно
го торфянистого органического вещества в 6 см толщиной (X? 19216). 
далее следует дерновый горизонт также в 6 см мощности (X» 19217) 
и далее горизонт желтой породы. На водораздельном увале между 
реками Биджаном и Луговой в 4 км от селения Вуркалм (.W 19590— 
96) под дерновым горизонтом в 10 см толщиной идет подзолистый 
горизонт в 55 см мощностью (Л? 19591—93) и ниже следует структур
ный черный погребенный дерновый горизонт мощностью в 45 си. В слу
чае бедной зольными элементами породи, на вершинах увалов раз
вивается типичное моховое водораздельное болото. Такое болото 
развито на увалах, отходящих от Малого Хннгана в верховьях реки 
Козулнхи (X? 20149—158). Под покровом живого сфагнума 22 см поч
ти нерязложиншегося торфа (Л; 20150—51). далее 23 см полуразло- 
жнвшегося торфа (X» 20152—53) и только с глубины 65 см слой в 
40 см вполне разложившегося торфа Об 20154—56), залегшего из 
структурном черном дерновом горизонте 20 см мощности (Xt 20157— 
5S) со значительным содержанием крупного кварцевого песка.

Почвы склонов увалов ничем нс отличаются от вышеописанных 
почв склонов предгорий, что понятно, так как увалы представляют 
лишь расчлененные размывом склоны предгорий.

Разделяющие увалы пади в своих нижних частях постепенно 
переходят в почвы равнин марей; лишь и вершинах падей, непосред
ственно прилегающих к склонам предгорий, и в полосе, отграничива
ющей область пади от склонов увалов, развиты болотные простран
ства, покрытые торфяными почвами. Ширннз полосы болот и величи
на болот в верховьях пздей определяются крутизной прилегающих 
склонов и величиной их водосборной площади. От этих моментов за 
висит интенсивность и абсолютная величина притока почвенной воды 
к прилегающим болотам. Величина притока надземных вод и интен
сивность этого притока определяются преимущественно характером 
растительности прилегающих склонов. В зависимости от комбинации 
этих условий в сильной степени варьирует и ширина болот, и мощ
ность н качество трфа, их слагающих Повндниому главным агентом, 
определяющим интенсивность развития надземной массы оргаииче-
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(кого вещества — торфа, на этих болотах является интенсивность но* 
всрхностного стока воды с прилегающих склонов, т. е. степень их 
облесенносги. В отсутствие потоков надземных вод рассматриваемая 
область пользуется только лишь обильным притоком почвенной воды. 
Содержание запасных солей железа в них обезвреживается соответ
ствующей флорой этих угодий, н богатое зольными соединениями 
органическое вещество, отлагающееся в условиях обильного притока 
зольной пищи, быстро и полно разрушается, образуя богатые пере
гноем почвы. Обильный приток Надземной воды со склонов встре
чает резкое сопротивление дальнейшему сбегу как вследствие гораздо 
меньшего уклона, так, преимущественно, вследствие большого ме
ханического сопротивления растительности. Органические остатки, 
изолированные застойной водой от проникновения кислорода, начи
нают разлагаться анаэробным путем и приводят к накоплению торфа 
нышс горизонта минеральной почвы. Подобные отложения торфа 
встречаются » пади у подножия южных отрогов хребта Шукк-Поктой 
на .Мало-Бнрском переселенческом участке (Л”: 19913—17), где почва 
покрыта мощным слоем малоразложнвшсгося торфа. Такое же отло
жение тор(|)Л в пади у подошвы горы Острой Маячки.

Почвы сырых бугристых марей отличаются большой пестротой 
мощности дернового горнзонтз в зависимости от положения на бугре 
или в ложбине между буграми. В ложбине между буграми дерновый го
ризонт часто погребен массой пылившейся почвы подзолистого гори
зонта. Примером может служить бугристая марь на участке Междуреч
ном (Л? 19263—81), на вершине бугра 2 м в диаметре и 20 см высоты. 
Дерновый горизонт до -10 см мощности (.V» 19263—66), причем верхняя 
сто часть до глубины 10 см состоит почти исключительно из остатков 
корней почти без примеси минеральной почвы. За ним следует подзо
листый горизонт мощностью в 30 см (.Vo 19267—69), ниже следует 
погребенный дерновый горизонт в 30 см мощности (.Vo 19270—72) и 
далее—обычная желтая материнская порода, в различной степени 
оподзолеинан, с темными примазками и остатками корней (Л'о 19273—S1). 
Рядом с бугром в понижении глубиною в 20 см (N* 192S2—S6) с поверх
ности залегает бесструктурный серый горизонт выжатого подзолистого 
горизонта и 3 см толщиной, только что пронизанный массой свежих 
корней, еще нс разложившихся и по пропитавших почвы перегноем 
(Л? 19282), и уже под ним залегает дерновый горизонт мощностью 
в 27 см (Л'г 19283—85). Еще более яркую картину представляет сырая 
бугристая марь на том же междуречном участке севсрозанаду от 
селения Бомба (Л*? 19317—33): дерновый горизонт на вершине бугра 
толщиною 1 см (.Ч'г 19317), под ним горизонт подзола мощностью 99 см 
(Xt 1931S—27), совершенно нс содержащий корней до глубины 5 см. 
На этой глубине залегает слой такого же подзола в 20 см, прони
занный корневищами тростника (Л? 19323—24). Начиная с глубины 
100 см, подзол перемешан с разрушенным погребенным горизонтом 
(Л) 19327—33). Рядом на западине между буграми (Л1? 19349—63)



дерновый горизонт » 30 су.  (Лг 19349—51), под ним подзолистый 
горизонт и далее, кзк и предыдущем разрезе. Падь Зудашнан близ 
пади Сиоачи представляет пример сырой розной мари (Л? 1953G—44). 
Дерновый горизонт и 30 см (Лг 19536—38), далее подзолистый гори
зонт мощностью в 40 см (Л? 19539—41) и ниже, как и и предыдущих 
разрезах, смешанный горизонт подзола, погребенного дернового и 
желтой материнской породы. Бугристая марь у реки Буркали с тре
щинами на буграх (Л* 19632—S0) представляет на вершине бугра 
полуструктуриый дерновый горизонт светлосерого цвета с немного
численными корнями; его мощность только 7 см (Л? 19632), ниже под
золистый горизонт в 55 см (Лг 19633—35), под которым после проме
жуточного смешанного горизонта в 10 см (Лс 19636) обычный погре
бенный дерновый горизонт на глубине 92 см (Л? 19637—40). Там же 
у понижении между буграми (Л» 19641—1S) дерновый горизонт струк
турный светлосерый мощностью в 20 см (St 19641—12), под ним под
золистый горизонт в 55 см (Лг 19643—45) и с 90 см обычный погре
бенный почти черный дерновый горизонт.

Болота марей находятсн в самых разнообразных стадиях разви
тия. Например, болото в 15 км от селения Буркали (Лг 19612—25) име
ет всего лишь 3 см бурого торфа с поверхности (Лг 19612), под этим 
горизонтом залегает мощный дерновый горизонт в 47 см (19613—16), и 
значительной степени оглеенный, с массой желтых жилок по корням ми
котрофных растений, далее следует подзолистый горизонт в 40 см мощ
ности (St 19617—20) н иод ним на глубине 90 см обычный погребенный 
дерновый горизонт, постепенно переходящий в желтую материнскую 
породу. Всйннковос болото в 4 км от селения Ллексеевкн (Лг 19859—64) 
имеет уже слой а 20 см бурого нераэложнишегоси торфа (Лг 19559—61), 
иод которым залегзет слой п 10 см бесструктурного вполне разло
жившегося торфа (Лг 19862), подстилаемого на глубине 36 см черным 
дерновым горизонтом п 10 см толщины (St 19863), ниже идет горизонт 
глея (St 19S64). Сходную картину представляет и болото Сннгухали 
(Лг 20116—21); на нем ксразложившийся, бедный золой торф обра
зует слой и 22 см (St 20116—17), над этим слоем лежит горизонт тем
ного полусгруктурного торфа в 10 си (Лг 20118), за которым следует 
дерновый горизонт (Лг 20119—21). Обыкновенно болото представляет 
по направлению от центра к периферии все переходы от иерззложив- 
шсйся массы центральной части к более молодой периферической 
части; так, болото у поселка Шукиики на берегу реки Шукшвен 3-й 
в расстоянии 100 м от края (Лг 19250—53) сложено до глубины 50 см 
из керззложившегося торфа, в расстошпш же 20 м от края то же болото 
(Лг 19257—62) имеет лишь 15 см неразложнвшсгося торфа (St 19257— 
55), ниже которого залегает слой в 15 см разложившегося торфа
(Лг 19259----- 60), подостланного глеем (Лг 19261—62). Иллюстрацией
болота, достигшего значительного возраста, может служить болото 
в пзди у южных отрогов хребта Шуки-Похтой (Лг 19918—17), сложен
ное на глуб-.ше 54 см из нсразложизшсгося торфа.



Выше уже было отмечено, что болота Биробиджанского pail он-.' 
нс достигают значительной глубины вследствие подпития уровня мерз
лоты, изымающей большую часть зольных элементов из пределов 
досягаемости покрывающей болото растительности. После следующего 
за этим отмирания растительности и высыхания темной поверхности 
торфа верхний его слой приобретает зернистую структуру и или 
уносится делювиальными потоками, или в условиях сухой весны Биро
биджанского района, повиднмому, чаще сгорает и обращается в сухую 
марь.

Строение ночи сухих марей отличается большим однообразном 
Сухая марь на склоке отрога хребта Чурки близ реки Мариловец 
(Л» 1D509—17): черный структурный дерновый горизонт мощностью 
7 см (Л-.- 19509), серый полуструктурный подзолистый горизонт мощ
ностью 20 см (Л"» 19510— 11). желтая материнская порода слоем в 30 см 
(.Yt 19512—14), погребенный структурный дерновый горизонт—20 см 
(Л* 19315—16), желтая материнская порода с примазками (Л» 19517). 
Сухая ровная марь между реками Малой Самарой и Енотовкой 
(.V- 19698—706): темносерый структурный дерновый горизонт 18 см 
(N* 19698—99), полуструктурный подзолистый горизонт 30 см 
(Л'> 19700—701), погребенный дерновый горизонт 25 см (,Vj 19702—703). 
погребенный подзолистый горизонт 10 см (Л*г 19704), второй погребен
ный дерновый горизонт 25 см Ой 19705—706). Ровная сухая марь в 
15 км от селения Благословенного (Л? 19717—26): структурный дерно
вый горизонт черного цвета 35 см (19717—19), подзолистый горизонт 
10 см (Л? 19720), погребенный вышележащими делювиальными нано
сами структурный дерновый горизонт 10 см (Лт 19721), погребенный 
подзолистый горизонт 10 см (.V* 19722—23), погребенный структурный 
черный горизонт (Л’.> 19724—26). Сухая марь на переселенческом уча
стке Л» 531 (Л? 19870—74): структурный дерновый горизонт 10 см 
(-Y? 19870), слабоподзолистый горизонт 40 см (Л? 19871—72), ниже 
погребенный дерновый горизонт (№ 19873—74). Сухая марь у селения 
Лазарево (Л? 20015—19): дерновый горизонт 10 см (Лй 20015), подзо
листый горизонт 120 см (20016—19).

В области поймы Биробиджанского района, как уже было упо
мянуто. отличаются три группы образований — высокие гривы или 
по местному дубовые релки, гривы низкие или белоберезовые редки и 
лога.

Как было уже указано, высокие гривы или могут слагаться из 
более грубых речных наносов, или могут представлять останцы вне- 
пойменных образований района, отрезанные полыми водами разлива 
рех от остальной массы материка, или, наконец, могут представлять 
как бы комбинацию двух первых способов образования, являясь делю
виальными или ледниковыми накосами с элементов материка на пой
менные отложения аллювиальных потохов.

Грива на пойме реки Большой Биры (Л’« 19202—205) может слу
жить хорошей иллюстрацией грив, состоящих из речных наносов.



Дерновый горизонт черный структурный имеет мощность всего 8 см 
(.V? 19202); он подстилается песчаными наносами реки до глубины 
70 см (wY« 19203 -204), залегающими на валунном песке (Лё 19205), пред
ставляющем поддонную полусортироианную морену, составляющую 
ложе реки. Грива на пойме той же реки у впадения реки Джавзрга 
(Лё 19393—507) сложена из материковых пород; дерновый горизонт 
17 см (Лё 19393 и 99), ниже залегает подзолистый горизонт с рудяковой 
окраской 48 см (Лё 19400—103), ниже следует обычный погребенный 
дерновый горизонт на глубине 80 см (Лё 19104—06), подстилаемый на 
глубине 160 см лессовидной породой (Лё 19407). Грива из пойме Боль
шой Биры близ ее притока Икуры (Лё 19379—39) сложена из дерно
вого горизонта JG см мощности (Лё 19379—30); его подстилает желтая 
супесь, представляющая обычную желтую материнскую породу, из 
которой делювиальные потоки, ее отложившие, отмыли большое ко
личество глинистых элементов, слой супеси толщиной в 60 см 
(Лё 19381—34), ниже с 36 см следует перемытый речной песок 
(Лё 19385—S3), подстилаемый на глубине 220 см обычной желтой мате
ринской породой.

Невысокие гривы, так называемые бе.тоберезовыо релки, распо
ложенные в пойме вдали от живого русла реки, вблизи коренного бе
рега, сложены из делювиальных сносов с коренных берегов. Грива цз 
пойме реки Биры, между нею и рекою Икурой (Лё 19203—14): дерновый 
горизонт 13 си (Лё 19206), ниже слой в 20 см желтой материнской 
породы (Лё 19207), под ними погребенный дерновый горизонт в 10 см 
(Лё 1920S), лежащий на желтой материнской породе, залегающей слоем 
в 60 см (19209—12); порода лежит на втором погребенном дерновом 
горизонте, заключающем валуны; мощность этого горизонта 25 см 
(Лё 19213), и залегает он на валунном хряще — поддоной морене. 
Грива на левом берегу Большой Биры в 7 км от русла близ деревни 
Казанки (Лё 19364—78): дерновый горизонт 15 см (Лё 19364—65), под 
ним желтая порода 30 см (19366—67), ниже 20 <м структурного серого 
горизонта (Лё 19363—69), далее 85 см структурного и полуструктурного 
темносерого горизонта (Лё 19370—75) н на глубине 135 см желтая 
порола (Лё 19376—78).

Почвы логов поймы рек Биробиджанского района представляют 
по своему строению чрезвычайную пестроту наслоений, и даже тип 
пойменных отложений меняется в зависимости от комбинации условий 
рельефа, меняющих характер разлива полой воды. Лог на заливном 
лугу правого берега реки Большой Биры у поселка Тихонькая 
(Лё 19183—93): современный черный дерновый горизонт 8 см 
(Лё J91S3), под ним залегает слой 72 см серого пылеватого горизонте 
с остатками деревянистых корней (Лё 19184—87), ниже следует гори
зонт 65 см песка книзу слюдистого (Лё 19183—89), отвечающий периоду 
наиболее порывистых и стремительных разлнвоз реки. Песчаные от
ложения подстилаются горизонтом 45 см погребенного болотистого 
дерна с массой корней и деревянистыми остатками (Лё 19190—91).
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Существование погребенного горизонта с преобладанием отложений 
органического вещества заставляет предполагать существование дли
тельного периода, во время которого разливы реки носили настолько 
умеренный и равномерный характер, что отложение минеральных ча
стиц на поверхности поймы было ничтожно, что н должно было 
повлечь за собой накопление на поверхности поймы горизонта мерт
вого органического вещества. Подстилающий этот горизонт слой 
структурной зернистой поймы на глубине 190 см (Л'г 19192—93) под
тверждает предположение о характере разливов. Зернистые пойменные 
образования отлагаются только из стоячей воды, которая может найти 
условии существования только при медленном и покойном разливе 
рек, бассейны которых облесены. Лог из правом берегу Большой Биры 
(Лт ИМ05—14) представляет полуструхтурный дерновый горизонт 10 см 
(Л'г 19403). Он подстилается горизонтом песка в 70 см (19409—411). 
Эти отложения современного режима реки на глубине 80 си погребают 
черный горизонт структурной поймы (Л'г 19412), переходящий в гори
зонт глея на глубине 100 см (Л'г 19413—14). Это следы прежнего режима 
медленных разливом реки лесного района. Все рззрезы поймы рек 
Биробиджанского района построены по той же схеме.

Механический состав материнской породы Биробиджанского 
района в наиболее типичных его выражениях виден из трех приводи
мых ниже анализов, произведенных по метод)1 Вильямса: почва 
Л'г 19819 (разрез 109, образцы Л'-Л'г 19S14—19): горизонт 65—75 пред
ставляет серую оглссную лессовидную породу, подстилающую сырую 
марь, покрывающую третью треть полого склона шлейфа южного 
склона хребта Ульдур. Почва Л'г 19316 (разрез 19. образцы .V-Л'г 19304— 
16); горизонт 160—170 см сырой бугристой мари на Междуречном 
участке у селения Бомба представляет типичную лессовидную желтую 
материнскую породу. Почва Л'г 19739 (разрез 62, образцы Л'гЛг 19917— 
39); горизонт 175—185 см сухой мари у селения Благословенного, 
типичная желтая лессовидная порода. Вес анализы произведены из 
навески в 100 гр абсолютно сухой почвы; проценты отнесены всюду 
х абсолютно сухой почве. Определение иловатой части во всех случаях 
производилось без применения осаждающих средств фильтрованием 
через бактериальный фильтр. Во всех случаях определялось и содер
жание всего количества растворимых в воде веществ. Всюду приводятся 
как результаты анализа, так и тс же результаты с разнесением невязки 
до 100% пропорционально процентному содержанию элемента.

Порода, содержащая в среднем 42% средней пыли с колебаниями 
от 51 до 35% и иловатых частиц (—0.001 мм) 36% с колебаниями от 
4S до 23%, должна быть признана очень тяжелой глиной. В связи с тем, 
что в образовании материнской породы кислые коренные породы 
принимали лишь ограниченное влияние, и содержание частиц квзрца 
сводится к незначительной величине 12,4%. Это количество более круп
ных элементов шгхакого влияния ял породу нс оказывает, оно со
вершенно погашается огромным содержанием аморфного кремне-
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Механический состав материнской породы Биробиджанского
района.

Название элементов и 

разхер в хм

-■* 100 .V/ 19 Л» 62
Среднее на 

трех

ч*•>
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£
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d
СОZ

-•
ас
£

г”
а.с
*

V*

1 §
Хрящ > 3 ................................ — — — —

-
Крупный весок 3—1 .............. _ — - -
Средний песох 1-0.5 . . . . - - — — 0.02 0.02

Мелкий весок 05—0.25 . . . оно 0.46 0.32 о,з; 0.07 0.07 0,29

Песчаиан пиль 0,25-0.05 . . 3.12 3.15 2.24 2.24 150 157 2.31

Крупная пиль 0.05—0,01 . . . 7.08 7.70 S.33 5.35 16.26 НуЗ/ 9,80

Сред*»* видь 0.01—0,С05 . . 51.05 51,18 34,37 34,93 39,93 40,20 42,00

То«поя пыл* 0.005—0.001 . . . 9.54 956 8.43 8,44 9,32
« *

9.13

Ил <0.0)1................................ 27,53 27.59 47.78 47.86 32.17 32,2-' 3555

Рлсгхорнхсс и воде.............. 0,38 0,3$ 0.S6 056 мс on редел. 0.62

С у м а х ......................... 40.76 100.00 99,83 100,00 99.33 1СО.ОО 1СО.ОО
ч

зяма (51.1$%) и иловатых частот (35,25%). В «вязи с тем чрезвычай
ным содержанием иловатых частиц содержание з  породе раствори
мых и воде соединений очень велихо — 0,62%, м так как на долю 
хлориона з  них приходятся моего 0,027%, то и состав солей тоже 
характеризует значительное богатство породы растворимыми з  воде 
элементами пищи растений.

Почвы предгорий Биробиджанского района характеризованы 
четырьмя механическими анализами: почва второй трети юговосточ- 
ного склона отрога Шукинсхого хребтз, покрытого широколиственным 
лесом из монгольского дуба, даурской черной березы и амурской и 
манчжурской липы; разрез 9 (образцы ЛйЛ'г 19225—2$); почва третьей 
■трети склона того же отрогз; лес даурской лиственницы; условия боль
шой влажности вследствие притока почвенной воды с верхних частей 
склона: разрез 10 (обрззцы vVwYt 19229—32).

Во всех четырех образцах элементы крупнее 0,25 мм состоят почти 
исключительно из структурного органического вещества, количество 
которого достигает 37%- в поверхиоаном и 20% в горизонте 5—10 см. 
В среднем в почве JV? 9 (Лт 19225—26) в горизонте 0—10 см содержится 
25,43%- органических остатков, о почве № J0 (Лг 19229—30) п том же 
горизонте 25,23%. В соответствия е содержанием органического веще
ства и присутствием на поверхности почв полога леса и количество 
растворимых веществ в этих почвах в горизонте 0—10 см равно для
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Название эденектоп 
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Хрящ >  3 .  ......................... — — — — — — — —

Крупный песок 3—1 .............. - — — - — — — -
Средний песох 1—0,5 . . . . — _ _ - — - - —
Мелкий песок 0.5—0,25 . . . 30.00 20,9? 29.82 20,88 37,15 37,19 13.26 1327
Песчаная пыль 0,25—0,05 . . 82/ 821 11,79 1 Ш 15,73 15,74 221 2.21
Крупная пыль 0,05-0,01 . . . '843 837 924 ч 12,90 12.91 759 7.(0
Срсдихи пиль 0,01—0,005 . . 42.46 42,08 39,00 39,17. 29,49 29,51 49,11 <9.15
Толкая пыль 0.005—0.С01 . . 2,00 2,87 800 8.02 134 1,34 11,80 11,81
Ил <  0 .001 ............................ 4,82 4,77 1028 1<№ 0.SC 020 15.17 15,18
Рлстоорииое и в о д :.............. . 3.77 87- 0.54 0,54, 251 2,51 0,78 0.78

Суккд............................ ' 100.05 100,00 99.73 loo,w: 99,92 100,00 99,92 100,03
ПОЧВЫ Л» 9—2,14% и ДЛЯ почвы Л'« 10—1.65£>. Количество средней 
пыли (0,01—0,005 ми) в почвах 9 и 10 мало изменилось по срав
нению с средним составом материнской породы (42,00^6), но резко 
упало содержание иловатых частиц; оно для почвы Ле 9 равно по гори
зонтам 4,77 и 10,31 % и для Nt 10—0,80 и 15,1S?», так как нряд ли 
.можно ожидать сильного раззнгия делювиальных процессов нз вто
рой и особошо на третей  трети склонов, то уменьшение количества 
иловатых элементов надо приписать энергично совершающемуся под
золистому процессу. Эго предположение находит себе подтвержде
ние и в резком возрастании количества ила с углублением—4,77 н 
10,31?» и почве X: 9 и особенно в почве Л? 10—0,80 я 15,18?;, что 
вполне согласуется с  положением почвы Л» 9 на второй трети и почвы 
Ле 10 на третьей трети склона. В соответствии с уменьшением со
держания тончайших элементов возрастает и откостгтсльное содер
жание крупных элементов. Огромное содержание органического ве
щества, богатого всеми элементами пищи растений, создает з этих 
почвах превосходные условия биологической деятельности микро
организмов. В результате совместной деятельности высшей и низшей 
флоры в поверхностных горизонтах почвы создается превосходная 
прочная структура. Прочность структуры этих почв настолько велика, 
что комки их не только не размываются холодной полой, но даже 
вюслс непрерывного шестичасового кипячения далеко не происходит 
полного разрушения комков, я хотя размеры комков уменьшаются, 
но навеска содержит еще массу неразрушенных комков.
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Для характеристики ночи сырой мари выбрал ряд типичных раз- 
резол в количестве трех, в виду преобладающего значения этого рода 
угодий. Разрез 109 (образцы Л» 19814— 19), сырая марь на третьей трети 
шлейфа южного склона хребта Ульдур.

Разрез Хг 109.

Название элехенто* 
и размер в их
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Средний песок 1—0,5 . . . . — - — - — — - —
Мелкий песок 0.5-0,25 . . . 32,00 31.78 1,48 1.48 0.27 0.27 0,46 0,46
Песчаиач пи.-ь 0.25—0,05 . . 7,42 7.35 3.09 3,69 1,80 1.80 3,12 3,13
Крупная пиль 0,05—0,01 . . . 12,55 12.47 ИЗО 14,31 10,59 10,59 7,68 7.70
Средхад пиль 0,01—0,005 . . 43.5С 43,07 56,36 56.38 56.72 56,73 51.05 51,18
Тонка* пиль 0,005-0.001 . . 1,80 1,78 10.1 S 10,10 10,78 10.78 9,54 9,56
Ил <  0.031......................... 1.00 1,05 1337 1338 19.31 19,31 2 W 27,59
Растворнмое и воде............ 252 2,50 0,57 0.57 0,52 0,52 0,38 0,38

С у н н а ......................'100,98 100,03 09.9б| 100.00 99,99 1 oo.ee 99,7б| 1C0JCO

В горизонте 0—6 см содержится 33,78% элементов 0,25 мм; если 
принять среднее содержание в породе минеральных частиц 0,25 мм, 
равное содержанию их в горизонтах 35—45 н 65—75 см, т. е. (0,27 -f- 
! 0,46): 2% 0,37%, получим содержание органических остатков

0,25 ми в горизонте 0—6 си равное 31,41%. В горизонте 15—25 см это 
содержание, вычисленное таким же сйособом, сразу падает до 1,11%. 
В соответствии с этим н содержание водорастворимых веществ в верх
нем горизонте очень велико—2,60% и в следующем горизонте сразу 
падает до 0,57%. Так же резко изменяется и содержание частиц 
(0,001 мм). Содержание их в породе равно 27.59К, что при содержании 
51,38% частиц 0,01—6,005 мм заставляет признать ее тяжелой глиной. В 
горизонте 0—6 см содержание ила надает до 1,05%, из которых боль
шая часть составляет аморфный перегной. Таким образом мы имеем 
здесь дело с законченным процессом оподзолепия, уничтожившим псе 
иловатые элементы породы. Однако, как это вообще характерно для 
подзолистых почв пониженных элементов рельефа, влияний подзоло- 
образовательного процесса не распространяется на большую глубину.



и уже в горизонтах 15—25 и 35—15 си содержание ила поднимается 
сразу до 13,385* и далее до 19,31%, т. с. в породе сохранилось больше 
50% иловатых частиц п первом случае и больше 70% ила во второй 
случае.

Второ.! разрез—№ 19 (образцы Х?Х? 19290—316) сырой бугристой 
норн на .Междуречном участие близ селения Бомба; бугры з среднем 
около 0,5 м в диаметре, иного трещин. Горизонт 0—4 си (X; 19290) 
темносерый полу структурный дерновый. Горизонт 16—26 (Л* 19395) 
бесструктурный серый дерновый. Горизонт 40—50 (X? 19293) бесструк
турный подзолистый. Горизонт 70—80 (X? 19296) структурный подзо
листый. Горизонт 100—110 (Х у 19299) — структурный погребенный 
перегнойный горизонт. Горизонт 160—170 (X? 20623) бесструктурная 
желтая лессовидная порода. Настоящий разрез отличается от предыду
щего присутствием погребенного горизонта.

Разрез X: 19.

Название алехентоз к 
размер г. мм

Г о р и о > т ы
0--4 16—26 40-50

*

I
г*
dС
•£

•>
5

*
d
С

ч*•
йи

£
d
с•/

Хрящ > 3 ........................................ ... — — — —
Крупный песох 3—1 .................................. - - - - - -
Средний песох 1 -0 .5 .................................. - - - - - -
Мелкий песок ОД-0.25............................... 1.40 1,35 0.46 0,46 0,53 0.52
Песчаная пыль 0,25—0.05 ............................ 1.63 1,60 1.» 1.29 285 28!
Крупная пыл;. 0,05—0,01............................ 12.50 12,30 7.57 7.51 7,74 7.64
Средняя пыль 0.01—0.005 ............................ 61,42 60,44 52.67 52.24 44.05 43,52
Тонкая пыль 0,005 —0.001 ............................ 3.17 8.04 10.93 10,84 8,57 8 >
Ил <  0.001............................................... 15.30 15,05 26.70 26.48 36.6? 36.21
Растворимое в поде............................... • 1.21 1.19 1.19 1.1? 1,05 1,04

Сумка..................................... 101.65 103,00 1С0.82 100,00 101.31 ЮО.СО

В отличие от предыдущего разреза дерновый горизонт содержит 
лишь небольшое количество органических остатков. Содержание мел
кого песка в материнской породе равно 0,30% и, следовательно, содер
жанке органических остатков в дерновом горизонте равно только 
1,10%..Несмотря на малое содержание органических остатков, дерновый 
горизонт содержит значительное количество веществ, растворимых в 
воде—1,19% против 0,80% в породе. Дерновый горизонт содержит 
значительное, •(Количесттю или—15,055» против 47,86£ в материнской
. 1 '  v .'Т*ТО

В. .о



Р а з р е з  Л? 19.

Казвднк: элементов.

Г о р  И О  N Т  и

70-8» 100-110 • 160-170
*
t*

1*-
CVс
X

О4

I
.о
асV
X

* «9

СуX

Хрдщ — — — — — —

Крупный песок............................ — - - - - -
Средний песок............................ - - - - — —
Мелкий п е с о к ............................. 0.2?- 0,22 0.34 0.34 0.32 0,32

Песчаная пиль............................. 1.73 1,68 3,31 •V<■ 2^4 2£4

Крупная ....................................... 6.81 6.6: 6.71 6,64 5,33 5,35

Средняя п ы л ь ............................ 33,58 32.67 33.01 37,65 34,83 34,93

Тонкая пиль ................................ 8.60 8,37 6,96 8,43 8.44

Ил ................................................. 50.81 •40.42 44.83 44,30 47,78 47,86

Расторгшее в и о д е .................. 1.04 1.01 0,76 0.75 0.86 0.86

С у м м а ......................... 103.80 j ко,ос 101.00 1СО.СС 99,83 100,00

породе и горизонте 1С0—170 см, т. е. ниже погребенного гори- 
зонта и против ‘19,42% и Горизонте 70—80 см, относящемся к поверх
ностному дерновому горизонту, т. е. сохранилось около 30% иловатых 
частиц, следовательно, степень оподзоления дернового горизонта 
должна быть признана лишь умеренной. Еще меньше степень оподзо- 
ления погребенного дернового горизонта—14,39% ила против 47,36% 
в породе. Принимая в соображение, что ил погребенного горизонта 
содержит очень значительное количество аморфного органического 
вещества, малое содержание органических остатков в современном 
дерновом горизонте невольно сопоставляется со сравнительно мэлой 
степенью сто оподзолснности, которая не может не отразиться на интен
сивности выражения способности почвы удерживать элементы пищи 
растений. Поэтому остатки растений, выросших на таких почвах, 
должны быть богаты элементами золы, что нс может нс вызвать уси
ления биологического их разрушения. Высказанная здесь точка зре
ния находит себе опору в составе сухого остатка но методу Вильямса.. 
Растворимые вещества горизонта 0—1 см разрез Л» 19 содержали: 
серого ангидрида 11,58%, <|>оефорного ангидрида 1,06%. окиси каль
ция 14,9/Х, окиси магния 3.12Я, калия 3,06%. Растворимые вещества 
отличаются чрезвычайным богатством элементами зольной пищи расте
ний. Подобные же результаты получаются, если сравнить содержание 
элементов зольной пиши растений в иле (0,001 мм) и в средней пыли
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(0,01—0,005 мм); та и другая фракция нс были освобождены—первая от 
аморфного и вторая от структурного органического вещества.

Серный фоефорк. окись окись калийангидрид ангидрид кальция магния
И л ...................... . . 0,74 V» 1.01% 1/Л% 1.03% W '/>
Средня* пыль. . . . . 0,11% 0,34% ол% 0,70*/. 0.87%

Разрез Л'г 54 (Л’г 19756—72), сырая марь между реками Мздой
Самарой и Еноговкой: горизонт 0—4 (Я» 19756) структурный черный; 
горизонт 4— 14 см (Л? 19757) структурный черный; горизонт 14—24 см 
(Л'г 19757 а) структурный черный; горизонт 37—47 см (Л? 1975S) бес
структурный светлосерый с желтыми пятнами; горизонт ПО—120 си 
(Л'г 19753) структурный темносерый, представляет смесь верхнего и 
погребенного нижнего; горизонт 115—125 см (Л’с 20531) бесструктурный 
черный погребенный горизонт; горизонт 170—1S0 см (Ло 20532) бес
структурный бурый с серыми пятнами. ,

Название элементов 
и рлжер частей п хм

XF*ot> 3 ....................
Крупный песок 3—1. . . 
Средний весок 1—05 . . 
Мелкий песок 05—0.25 . 
Песчаная пыль 0.25—0,05 
Крупная пыль 0.05—0,01 . 
Средняя пали 0,01—0,005 
Топках пили 0,005—0,001
Ил <  0,003 ...................
Рлстиормкое в воде . . .

Сумма ................

0,17
•3.31

1153

43,01
11.41
22,24
1,03

Марь, характеризуемая разрезом .V- 64, принадлежит к водораз
дельным марям. Она довольно резко отличается от водораздельных 
дерновых целинных почв северной части нечерноземной полосы Союза 
тем, что, несмотря на глубокое по мощности оподзоленке материнской 
породы, достигающее глубины 37 см, порода в ней подверглась н зна-
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Р азр е з  .V? 64

Название э л е м е н т о в .

Г 0 и з о н т ы
110 -120 115 -125 [ 170-180
i t *

dс
к

Ч*о'
£и
2

О'
а.в
к

Н•л
2

i t
о.
52С

Х р я щ ..........................................

Крупный песок............................ — — — — — _
Средин#! песок............................ - - — — - —
Мелкий п е с о к ............................ 2,20 2,20 0.20 0*0 0*0 0*)
Песчаная пыль ............................ 5,68 5.8S 2.65 2*2 3,92 3.92
Крупная пыль ............................ 5,6с 10*6 10,2S 6.67 6*3
Средня» П Ы Л Ь ............................................................ 33*5 33*6 37,77 37,34 36.93 36,93
Тонкая пыль................................ 11,76 11,76 10,72 10,61 13,81 13*3
Ил .................................................. 37,76 37.70 37*5 37,4с 35,07 35,12
Растворимое в а о д е .................. 2*5 2*5 1.49 1.47 1.27 1.27

С у м м а ......................... * * lCOkOO 101,04 100.00 100Д»

читслмюй степени оподэолемию. Среднее содержание ила до глуб;ты 
37 сп равно ! 1,40%, и горизонте же материнской породы, лишь немного 
захваченной подзолообразовательны и процессом, оно равно 22,24%, 
т. с. подзолообразовательный процесс разрушил нс менее 50% нлз. 
Причина этого различия лежит в огромном содержании ила в материн- 
ехой породе Биробиджанского района, равном в среднем 35,25%, при 
ничтожном содержании частиц крупнее 0,25 мм и полном отсутствии 
частиц крупнее 0,5 мм. В породе такого состава, несмотря на ее водо
раздельное положение, водный режим не может отличаться такой по- 
рьовхтостмо. как 8 суглинках севера Европейской части Союза, к  со- 
прикосновение хреновой кислоты с породой должно быть более про
должительным. В связи с обеднением породы илом наблюдается и 
резкий скачок в содержании воднорасиюрнмых веществ. Оно очень 
велико лишь в верхних 4 см—2.308, где происходит аэробный процесс 
разложения органического вещества. По уже в горизонте 4— 14 ем 
ерззу падает до того же содержания, как и в горизонте 37—47 см— 
1,03?;. Такой пищевой режим приводит к  бедности отлагающегося 
органического вещества золой, следовательно, к медленности его 
разрушения, и  з  результате происходит прогрессирующее накопление 
торфянистой массы выше поверхности почвы. Эго накопление иллю
стрируется числами анализов: 0,17; 1,66; 5,54 и 14,38. Погребенный 
дерновый горизонт также характеризуется содержанием в нем до
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•2SS ещ сохранившихся органических ©стзтхоя и сильным повышением 
содержания •растворимых и воде веществ—2.S5?» нротлн 1.0STC выше
лежащего горизонта. что нельзя не сопоставить с значительным со
ле ржанием в нем перегноя.

Сухая марь характеризована разрезом X : 62 (Л; 19717—39) близь 
селения Благословенного. Горизонт 0—10 см (Л-? 19717) структурный 
черный. Горизонт 12—22 см (Л? 19718) структурный черный. Горизонт 
43—53 см (Ле 19720) бесструктурный серый подзолистый. Горизонт 
72—82 см (Л'? 19721) структурный темносерый погребенный дерновый. 
Горизонт 92—102 см (.W 19722) бесструктурный светлосерый. Горизонт 
ПО—120 см (.V: 19724) структурный темносерый погребенный дерновый. 
Горизонт 112—122 см (Л'.-19733) то же, что Предыдущий с другой стенки 
разреза. Горизонт 130—140 см (Ле 19723) полуструктурный черный. Го
ризонт 175—185 см (JVt 19739) желтая порода.

В разрезе -V: 62 обращает па себя внимание существование второго 
погребенного горизонта на глубине 72 см. Горизонты, лежащие выше 
него, отличаются меньшим содержанием песчаной пыли—1,79% п сред
нем для трех вышележащих горизонтом, против 3,24%. Кроме того, от
личие наблюдается и з содержании крупной пыли- 20,43% в среднем 
в горизонтах 0—72 см и 10,41% в горизонте 72—82см. Количество ила 
также с 26,47% поднимается до 33,56% и во всем рззрезе ниже 72 си 
удерживается на высоте больше 30%. Все вместе взятое заставляет при
знать толщу почвы выше 72 см за делювиальный нанос.

Разрез Л*» 62.

Название эдсмсктоп в разхер 
часпга о v я

Г о р и О и Т U
0-10 12-22 43-53

<•'
И ^х
£

Сь > в •J X
dп-в-

3
со2

и‘jCп
•О-

ciсоX

Хрящ >  3 ................................ — — — - _
-

Крупный песок 3—1 ................ - - - - - “
Средний пссск 1—0 5 ............. 252 2.31 0.52 051 о.13 0.13
Мелкий песок 0,5-0.23............. 2.98 2.96 1,49 1.47 1.32 1.31
Песчаная пыль 0,25-0,05. . . . 2.67 2.65 1.09 1.0$ 1.66 1.65

Крупна* г.ыль 0,03—0.01 . . . . 24.65 24.48 21.62 21.41 18.29 18.14

Средняя пыль 0.01—0.С05 . . . . S0J8S 5051 56.13 SS.5J 42.33 41.98

Тонкая пыль 0,005—0.001 . . . . 750 7.45 7,82 7,74 10.41 10.32
Ил <0.001................................. 9,70 9.64 12.34 12.22. 26.69 26.47

Раствсрнкое в поде....................

Суиип ................... 103.67 10X00 101.01 1СО.ОО 1С0,83 1СО.ОО
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*> р и 3 о к т  ы

72- «  1 0 2 - 102 1 ПО- 120

На з и и н  элементов
о*о*
6

S
dсо
X

V*
i*
■0*

1* || 
el

1

i
■g.

*
С*
Со

Хрящ ............................................. — - — — -

Крупный песок..............................

Средний п е с о к .............................. 0.00 0.00 оло 0.10 0.02 0.02

Мелкий п е с о к .............................. 0.3$ 03$ 1.02 и м 0.19 0.19

Песчаная п ы л ь .............................. и \ 3*4 359 3.51 2*4 2.88

Крупная пыль - . ................... 10.32 10.41 12.75 12*8* 9,98 10.11

Средняя п ы л ь .............................. 30.73 4X06 4X09 42*5 40.36 40*$

Тонкая п ы л ь .................................. 12.16 12*6 10.13 9.99 11.50 11.65

И д ..................................................... 3X2$ 33.56 30*3 30.40 3X84 34*7

Растворимое в в о д е ............... - - — — — — —

Сумма ....................... 99.17 1СО.ОО. 10131 ico.coj оз.?фоо.оо

Г 0 Р и З О Н Т Ы
112-122 ! по -140 1 » -185

Н а з в а н и е  э л е м е н т о в
л*
н

*
d

-О
**
«X £

7?
dсЯ

о
сyj
X £ X

п
<г VX

Х р я щ ............................................. — - — — - —

К р у п н ы й  н е с о м ............................... - — — — —

С р е д н и й  п е с о к .............................. о д 0.02 т 0X0 0.02 0.02

М е л к и й  п е с о к  .  ........................... о д 0.0?1
о*; 0*1 0.07 0.07

П е с ч а н а я  пыль............................... 1.7( 1.76 0*4 0*4 1.54 1.57

Крупная пыль .............................. 15.45- 15.45 12.81 12.87 16.24 16.37

Средняя п ы л ь ............... “ • - • • 49.0* 49.0; 35.4S 35.65 39.9: 40*0

Т о н к а я  пыль.................................. 9.0. 9.63 10.65 1067 9.31 9.38

И л ..................................................... 2 3 $ 2X99 3J.95 39.11 32,11 32*9

Р а с т в о р и м о е  в  в о д е ................... - — — — — —

Сумма ....................... 10X01 100.СС 99*1 100.00 99*3 10X00
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Другой разрез сухой кари .V? 43 (Л'г 19309—17) у реки .Мари.тонна 
подвергнут механическому анализу по двум горизонтам—7—17 см 
(Л? 19510) полуструктур)! и Л светлосерый и 120—130 (Л'« 19517) типич
ная желтая порода.

Разрез Л'« 43.

Название эдехс-ао* л  раз- 
хср частиц и мх

Г о р н
7-17

И н т и
120-130

бахт.
»/»

ИСПр.
%

факт
У.

испр.
V.

Хрящ > 3 ................................. — — — —

Крупный песок 3 .1 .................... - - - -
Средний г.есок 1—0.3................ - — - -
Мелкий песок 0.5—0.25.............. 1.74 1.74 0.5S 0.55
Песчаная пыль 0.25—0 , 0 5 . . . . 2.34 239 2.50 2.93
Крупная пыль 0.05—0.01 . . . . 3.29 8.2< 7.97 7.53
Средняя пыль 0.01—0X05 . . . . 61.08 61,09 46.27 46.33
Тонкая пыль 0.003-0.001 . . . . 11.95 11.93 8.2S 8.29
Ил <0,001................................. 13,33 13.33 33.12 33.16
Растворимое п воде ................ 1.21 1.21 0.79 0.79

Сукна .................... 99.9? 100.03 99^i 100.03 1
Как настоящий, так и предыдущий разрезы об'едишпотся одним 

общим признаком—малым содержанием структурного органического 
вещества в дерновом горизо)гте. Этот признак отличает их от разреза 
сырой мар)!. В связи с этим и содержание растворимых веществ не до- 
сгигает такой значительной величины, как в марях сырых. Вели сопо
ставить значительное среднее содержание ила в верхних 20 см обоих 
разрезов сухой мари—17,09% или в разрезе Л? 62—10,93% и в разрезе 
.V: *13—23,25?» с огромным содержанием средней пыли (в среднем 
53,37?») или соответственно в разрезе Л'г 62—53,04 М и в разрезе 
.V:- 43—53,71?», то придется признать почвы сухих марей тяжелыми 
глинистыми.

Дога поймы представлены разрезом Л* 35 (Л*.* 19441—51). Горизонт 
6—9 см представляет плотную дернину заливного .туга. Горизонт 9—19 
см (Л'г 19942) структурный дерновый, пронизанный массой корней, Гори
зонт 21—31 см (Л'г 19443) бесструктурный темносерый оглеенный с 
охристыми жилками по корням микротрофных растсшсй. Разрез Л'г 35 
произведен на пойме реки Биры, на заливном вейинковом лугу.

Разрез .V; 35 представляет типичную картину логов слоистой поймы 
е несколько преувеличенным содержанием ила, определяемым делюви
альными сносами с грив слоистой поймы. Состав по горизо1ггам на
столько одно<М5разсн. что делает возможным вывод среднего состава.
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Разрез Л'г 35.

Н а э э а н к е  э л е м е н т о в  

и  р а з у .  ч а с т ,  в  м м

Х р я щ  > 3 ....................................................

К р у п н ы й  п е с о к  3—5 . . . 

С р е д н и й  п е с о к  1—0.5 .  . 

М ел к и й  п е с о к  03- 0.25 .

П е с  ч а и  а *  п ы л ь  0.25- 0.0S 

К р у п н а я  п и л ь  0.05—0.0!  •. 

С р ед н и *  п и л ь  0.01—0.005 
Т о н к а я  п ы л ь  0,005— 0.001
И л  < 0.001...................................................................

Р л с т п о р м к о е  в  п о д е ......................................

1.23

ОМ

0,71

1.65

10.49

64.90

5.98

13.06

1.25

Н а з в а н и е  а л е к е и т о п

Гривы пойны можно разделить на дно группы: собственно гривы 
или высокие гривы и грииы-осганцы. Разрез .Ye 103 (Л? 19353—5S) у 
селения Длекоесвки представляет пример останца. Для анализа взяты: 
горизонт 30—40 см (Кг 19355) светлосерая лессовидная порода и гори
зонт 150—160 см .(Ай 19358) структурный черный погребенный.

Р азрез JA 118.

С ум м .»

С у м м а 105.00

1.66
7.49
4.26

40.14
10.46
35,30
0.69

Х р я щ .....................................................

К р у п н ы й  п е с о к  .  .  . . 

С р е д н и й  п е с о к  .  . .  . 

М е л к и й  п е с о к  . . . . 

П е с ч а н а я  п ы л ь .  . . . 

К р у п н а я  п ы л ь  . . . . 
С р е д н е м  п ы л ь  . . . .

Т о н к а я  п ы л ь ..............................

И л ...................................................................

Р а с т в о р и м о е  в  в о д е  .
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Анализ с очевидностью подтверждает принадлежность невысоких 
грив к материковый образованиям. Вместе с тем эти два анализа, на
глядно иллюстрируют разницу и составе верхней и нижней морены, 
которые хотя и принадлежат к одному типу морены, образовавшейся 
преимущественно из пород основных, но в образовании нижней морены 
участие кислых пород выражено сильнее. Это н заставляет отнести ниж
нюю морену к другому, более раннему периоду оледенения, в котором 
участие покровных осадочных пород, мегаморф иЗироаанных во время 
процесса горообразования, должно было быть более сильно выражено.

Высокие гривы поймы представлены двумя разрезами: Nt 174 
(Nt 20184—93) высокая грива на правом берегу реки Пиджака—гори
зонт 0—10 см (Л» 20184) полуструктурная супесь серого цвета; горизонт 
35—-15 см (Л*9 20186) полуструктурная красная супесь, горизонт 60— 
70 см (Л» 20187) желтая супесь, горизонт 00— 100 см (Л? 20189) полу- 
сортированный песок, горизонт 150—160 см—валунный песок. Разрез 
К> 27 (.V) 19379—89) высокая грива на левом берегу реки Большой Биры. 
Горизонт 0—6 см (Л'.- 19379) полуструктурный тсмноссрын дерновый, 
горизонт 6—16 см (Л"« 19380) полуструктурный светлосерый дерновый, 
горизонт 16—26 см (Л? 193S1) желтая супссь, горизонт 136—146 см 
(.V? 193S7) перемытый сортированный песок.

В разрезах Л'г 174 и .Кг 27 наблюдается резко выраженная несогла
сованность механического состава глубоких слоев—соответственно 
150—160 см и 135—146 см с вышележащими наносами рек. Упомянутые 
нижние горизонты в пойме Большой Биры и Биджана по своему составу 
представляют типичные образцы поддонной морены—подледникового 
элювия основной морены, из которой вымыты почти начисто все эле
менты мельче 0,25 мм. Отношение содержания элементов крупнее 
0,25 мм к элементам мельче 0, 25 мм и Л? 174 равно 97,63 : 2,23 и и Л'г 27— 
S9.25 :10,05, в среднем 93,44 : G.I4, причем в том и другом случае содер
жанке в  породе валунов нс учитывалось. В поверхностных горизонтах 
Л? 174 мы наблюдаем совсем иные отношения: для горизонта 0—10 см 
оно равно 40,54 :58,90 и для горизонта 25—45 см—44,62 :54,93 в сред
нем 42,5S : 56,92. Для разреза Л? 27 в горизонте 0—6 см это отношение 
28,45 :70.90 м з  горизонте С—16 см 41.05: 5S.20.B среднем 34.75 : 64,55 
или же в среднем для обоих разрезов—3S.67 :60,74. Округляя эти чи
сла мы получим отношение элементов крупнее 0.25 мм к элементам 
мельче 0,25 мм и поддоннй морене 10:1 и в  современных наносах рек 
2 :3 . Такого рода явления находят себе знолне удовлетворительное 
об'яснсиис в чрезвычайно высохой прочности структурных элементов 
поверхностных горизонтов целинных ночи района. Делювиальные по
токи, обуславливающие разливы рек районе, покрытого иренмуще- 
СТЗС1ПЮ целинными почвами марей и лесов, при размыве этих почв не 
И СОСТОЯНИИ (ПОЛНОСТЬЮ лишить 01 хструхтуры, л в сносимых частях 
почвы структурные элементы .тишь механическиуменьшаютсявоб'еме 
и при огложеннн з  области поймы грив сохранившиеся структурные 
элементы откладываются с омытым от тонких раздельнозернистых
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Разрез Л* 174

Название элемемтои и 
рази. чает, в мм

• о ? И О  И т  ы
0-10 J 33-45 60 -70

к*
к

а

*
dо
*

V"

iч>

*
dО
*

V

I

dсоX

Хрящ > 3 .................................. — — — — — —

Крупный песете 3-1  . . . . . . 2.00 2.56 236 236 235 236

Сред»*, ий песок 1—0.5................. 25.8* 25.50 20.70 20,62 38.71 38.83

Мелкий песок 0.5-0.25.............. 12.65 12.4К 21.83 21,74 19.14 19.20

Песчаная п ы л ь  0.25—0.05 . . . . 2.42 239 10.25 10,21 20,41 20,47

Крупная пыль 0.05 -0.01 . . . . 7.78 7.67 6.37 6/35 3.64 3.95

Средняя пыль 0.01—0.005. . . . 36.43 35.94 16.44 16.38 10.70 10,72

Тонкая пыли 0.005—0.001 . . . . 3.69 з м 4.94 * 4.9? 2,49 230

Ил <  0.001.................................. 8.58 8.46 17,14 17,07 1.5? 138

Растпорнкос п г о д е ................. 1 3 8 1 , 3* 0 . 4 3 0.45 0.45 0 , 4 9

С > м м а  ....................................... Ю1,ЭТ| 100.0.1 100,3Sj 100.0.1 99,71 100.W *

Г о р и з  о н т  и 
90—100 |  150—160

Н а з в а н а  э д е м е м т о »

с
■ О- и

сп
р

.у
*

! »*

i
->

<•
#■ *
а
с
х

Х р к щ .......................................................... — — — —

К р у п н ы й  п е с о к ...................................... 3 .75 3.77 7 ,7 9 7,81

С р е д н и й  п е с о к  ....................................... 3 0 .4 4 3 0 .6 3 2 7 .1 5 2 7 ^ 2

М е л к и й  п е с о к  ....................................... 42 .04 42 .31 6 2 .44 62 .60

П е с ч а н а я  п ы л ь ....................................... 15,44 1 5 3 4 0 .9 7 0 .9 3

К р у п н а я  п ы л  ....................................... 1.56 1.57 0 .7 » 0 .2 9

С р е д н я я  п ы л ь ....................................... 3 .1 3 3 .1 5 0 3 9 0 .Э9

Т о н к а я  п ы л ь ........................................... 0 .7 4 0 .74 0 .1 8 0 .18

И л ................................................................... 1 .7 3 1.74 050 0 ,39

Р а с т в о р и м о е  п  в о д е ....................• 0 5 5 0 3 5 0 ,14 0 .1 4

С у м м а  ............................. 9 9 3 * 100 ,00 9 9 .7 4  1 00 .03  
•



Р а з р е з  S t 27.

Наямнке элементе»

1 О р и О И т и

0 -6 6 -16 16-26 136-146

I

V'
d.сKJК

?

5■о

*
&VX

*

-С-

*
а.
С
а

! 'S-

! i! о-

\ ’■ о. с
! к

Хрящ....................................... _ _ _ _ _ __
Крупный песок..................... 1.83 1,82 2.74 2,72 2.66 2.66 2,83 2.81
Средний песок ..................... 18.42 18.26 27.92 27.75 27 ДО 27.17 72.54 72,04
Мелкий песок......................... S.44 8.37 10.65 10.5S 5Д0 5.19 14.50 14,40
Песчаная nunt.......................... 7.23 7.17 9.64 9.5S 11.06 11.0; 5.90 ЪЯЬ

Крупная пыль ......................... 11.95 11,85 10.32 10,25 11,80 11.79 0.70 0,70

Средняя пыль......................... 40.25 39,89 30,48 30.29 31.52" 31,29 2.06 2.04

Тонкая п ы л ь ......................... 3.93 Щ 5.56 5.52 6.22 6.21 0.Э5 0.39
И я .......................................... 7.52 н 2.58 2.56] 4.26 4Д6 1,07 1,06

Растворимое в поде.............. 1.28 0.75 0.75 0.33 0,38 0,70 0.70

Сунна .............. 100,87
\

100.00 103.61 I I _Я
_

1 103.69 100,00

элементов песком и песчаной ны лы о о  соответствии с  присущим мм 
гидравлическим коэффициентом. В согласии с значительным содер
жанием тонких иловатых частиц, содержащ их для горизонта 
0 —10 см разреза S t  174—2,81 % углерода или 4,85% перегноя, и состав 
растворимых в  воде веществ содерж ит такж е значительное количе
ство  элементов зольной пищи растений. Tax, растворимые в  воде ве
щества, определяемые при механическом анализе по способу Виль
ямса, содержали для повех костного горизонта разреза S t  174—фос- 
<|к>р;юго ангидрида 0,89%. окиси кальцин 15,G4%, окиси магиня 0,22% 
и калия 2,35%. Значительное содержание кальция находится а  согла
сии с  чрезвычайной прочностью структуры по*в Биробиджанского 
района.

Для целей хозяйственной характеристики почв основных угодий 
Биробидхсанского района произведена серия химических определении 
для главных горизонтов ряда разрезов. Сырая марь характеризована 
разрезом S i 116 (S t 19839—44)—сырая марь близ селения Ллексеевки, 
горизонт 0 —7 см (S t 19839) структурный и 14— 26 см (S t 19340) полу- 
структурный текиоссрый дерновый.

Горизонт 
0 -7  си 

Н —25 .

Р азр ез S t  116.

перешей «/» консг. 
поди «л азот у» фосфорный 

аигидр. */«
10.66 14.77 0/2 0.03
4/6 9.64 0,15 0.02
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Разрез .Vj 12 (N i 19236—41)—сырая марь в третьей трети восточ
ного склона хребта Шукн-ПохтоА, горизонт 0—5 см (.Vi J9236) структур- 
пая дернина, горизонт 12—21 см (.Vt  19238) бесструктурный подзол с 
вкраплениями аморфного кремнезема, горизонт 24—34 см (Лт 19239)— 
то же с примесью кусков рухляка.

Разрез Лй 12.

ГориSOКТ перегной У» кокет.
ноли % мет у* фосфорный ампир. У.

0-5 см 30.46 4,62 0,90 —
15-21 , 1.14 3,% 0.07 0,02
24-34 . 1.70 5,72 о.се 0,01

Разрез Л? 173 (Лй 20174—82) марь, покрытая густым травостоем 
амурской вики, на правом берегу реки Биджана, у  селения Ферганишки. 
Горизонт 0—10 см (Лй 20174), горизонт 0—10 см Ой 20183)—то же из 
разреза 173 а, рядом с разрезом 173, горизонт 11—21 см (Лй 20175) 
структурный серый.

Разрез № 173.

Горизонт перегной •/« кокет, 
йоды У* азот У. фосфорный 

аигкдр. V,
0 — 10 см 18.37 18,87 0,95 0.05
0-10 . 9,76 13.91 0,43 0.03

11-21 . 7.00 12L37 0,34 0.03

Разрез .Vj 141 (Лй 19949—62) — орешниково-ерникозая марь на 
заповеднике Бпрского опытного поля, защищенная от палов. Гори
зонт 0—10 см (Лй 19950) структурный черный дерновый, горизонт 
10—20 см (19951) структурный серый.

Разрез .V; 142 (Лй 19971—S7) та же марь, ежегодно палимая, 
горизонт 0—10 ем (Лй 19971) структурный черный, горизонт 20—30 см 
(Лй 19973) структурный серый.

Разрез Лй 143 (Лй 20001—4) та же марь, обращенная н течение 
ряда лет в пашню Бирского опытного поля, горизонт 0—10 си 
(Лй 20001) полуструктурыый серый, горизонт 15—25 см (Лй 20002) бес- 
структурный подзолистый.

Разрез Лй 141.

Горизонт тире- 
гной у.

кокет, 
вола •/♦ азот»/. фосфЪр. 

аигидр У.
0 - 1 0  ем 12.87 14,93 0.43 о.см

10-20 . 5.47 10.25 0,07 0.02

Разрез Лй 142.

Горизонт пере- 
гиой *Л

комет.
ВОЛЛ и азот у* фосфор.

вкгилр-У.
0-10 см 9.TS 13.72 0,81 0.04

20-30 , 4.50 7,49 0.25 0.02
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Горизонт 
0-10 си 

15-25 .

Разрез Л'т ИЗ.
пер?- 

ГНОЙ •/,

9.00
130

комет. 
eojB •/* 

5.65 
7.31

мот »•»
0,18
0.12

фосфор.
ангидр»/.

0.02
0,01

Разрез -Y? 127 (Л% 1S899—903) орешниковая марь близ селения 
Бомба, горизонт 0—8 см (jY: 19899) структурный черный.

Разрез К ; 126 (Л? 19863—98) та же марь, распаханная под поля 
селения Бомба, горизонт 10—20 см (Лт 19863). .

Разрез № 127.

Горклойг перс- 
ткой »/»

коист. 
иола У. азот •/• фосфор

айпад?.»/.
0-8 си 25.10 1139 1.02 0.04

Разрез К> 126.

Горизонт пере
гной •/•

коист. 
иода */« азот «Л фосфор, 

аигидр.«/,
1 0 - 2 0  си 2—1 из 0.24 0.02

Разрез .Y? 19 (.V? 19290—303) сырая бугристая марь на Междуна
родном участке, горизонт 0—4 см (Л? 19290) полуструктурный темно
серый, горизиг 30—50 см (.У: 20622) бесструктурный подзолистый, 
горизонт 70—80 см (Л1? 19296) структурный подзолистый, горизонт 
160—170 см (Л’е 20623).

Разрез Лт 64 (jVг 19756—81) сырая марь между реками Малой Са
марой и Енотовкой, горизонт 20—30 см (Л? 20630) бесструктурный под
золистый, горизонт 115—125 см (At 20631) бесструктурный погребен
ный черный, горизонт 170—180 см (.Yt 20632) желтая материнская 
порода.

Разрез № 19.
кислотность п */, 
окиси кальция

Горизонт кальция
*/.

магния
«/.

калия
•/.

иатри*
У.

обмен
ная гидролит.

0-4 си 031 0.07 0.08 0.05 0.02 0,63
30-40 . 022 0.10 0.03 0,03 0.05 0.23
70-80 0Д5 0.19 0.02 0,04 0.05 0,32

160-170 . 0.44 0,18 0.03 0,02 aoi 0,12

Разрез Л'» 64.
о к и с и кислотность в У. 

окиси кальция
Гсризомт кальция

*/.
магния

»/.
кали*

•/»
натрия обхеи-

кая гидролиг
20—30 си 0.12 асе 0.02 0.03 0.07 0.51

115-125 , 0.79 020 0.03 0.04 0.01 0.40
170-183 . 0.49 0.19 0.01 0,04 0.01 021
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Все полученные аналитические данные указывают на значитель
ное содержанте элементов зольной пищи и верхних горизонтах целин
ных почв Биробиджанского района и вместе с тем на быстрое обед
нение ими этих почв при их обращении в пахотные угодня. Этого 
явления нельзя не сопоставить с неумеренными применениями огня 
при обращении почв в состояние пахотных угодий. При зтом приеме 
псе богатство накопленного азота разрушается безвозвратно и бес
полезно. Но вместе с тем и соединения фосфора переводятся палами 
в растворимое в природной воде состояние и.при изобилии летних 
осадкой легко смываются с ненаханкой почвы марей и лугов. Если 
прежние переселенцы не имели иного выхода, как прибегать к огню, 
то при организованном освоении района этот прием может приме
няться только в рамках, лишающих его расточительного характера.

Последняя из приведенных таблиц указывает на чрезвычайно 
высокое содержание поглощенных оснований. Резкое повышение 
до очень большой высоты поглощенных кальция и магния в горизонте 
По—125 см разреза 6ч, который представляет погребенный дер- 
нозый горнзонг, подтверждает сделанный мною ранее вывод, что 
этот; горизонт, пользующийся всеобщим распространением по всему 
району, представляет действительно дерновый горизонт периода, 
предшествовавшего периоду последнего оледенения.

Только и разрезе 12 в горизонте 24—34 см встречается повыше
ние содержания перегноя и азота, указывающее на некоторое обособ
ление рудякового горизонта. Последний во всем районе нс встре
чается и форме обособленного горизонта, что согласуется с чрезвы
чайной выравненностыо механического состава материнской пород:-' 
района и с чрезвычайно богатым содержанием в ней иловатых 
элементов.

Обращает на себя внимание соотношение между высоким содер 
жанисм поглощенных щелочей и высокой кислотностью почв. Это 
заставляет с большой осторожностью отнестись к выбору iJopmm изве
сти, применение которой несомненно потребуется при обращении почв 
а культурное состояние для усреднения их избыточной кислотности. 
Применение обычной углекислой извести или гашеной извести внушает 
некоторое опасение создания в почве услозий образования углехис- 
лих щелочей и обращения ночи я солонцы путем лишении их струк
турного сосготшня. Возникает ©опрос о предварительном или совмест
ном с известкованием гипсования этих ночи, и этот вопрос должен 
быть немедленно поставлен на разрешение местных опытных учре
ждений.

Хозяйственные свойства почв сухой мари характеризованы раз
резами: X? 43 (.V? 19500—17) сухой мари отрогов хребта Чурки, 
горизонт 0—7 см (Л? 19509) структурный черный дерновый, горизонт 
'  -17 см (Xt 19510) полусгруктурпый светлосерый подзолистый, гори
зонт 30 - 40 си (.V: 19512) желтая порода.
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Разрез Уг 4.3.

Горизонт
пере

гной У.
монет, 
сод* ♦/. азот '/ ,

фосфор-
знгидр.'Л

0 -7  см 11.63 11,32 0,71 0.27
7-17 . 3.54 3.12 0,22 —

30—40 . 2.04 9.32 0,14 —

Разрез Уо 14G (Уг 20015—19) сухая марь па шлейфе западного 
отрога хребта Малые Чурхн близ селения Лазарево, горизонт 0—10 см 
(.V; 20015) структурный темносерый дерновый. Разрез 345 (Уг 20012—14) 
целина там же рядом с рисовой плантацией селения Лазарево, 
горизонт 0—10 см (Уг 20012) структурный тсмнсссрый дерновый, гори
зонт 10—20 ем (Уг 20013) бесструктурный светлосерый подзолистый, 
горизонт 20—30 см (Уг 20014) желтосерая порода. Разрез .V? 147 
(Уг 20025—3!) там же, питилетяяя залежь у селения Лазарево, гори
зонт 0—10 см (Уг 20025) полуструктурный темносерый дерновый. 
Разрез Уг 148 (Уг 20032) горизонт 0—10 см полуструктурный темно
серый дерновый.

, Разрез Уг 146.

ПфНЗОНТ
пере

гной у*
монет, 
вол* У. йот у.

фосфорн.
ангидр.у.

0-10 см J3.C3 5.27 0,75 0.29

Разрез Уг 145.

Гормюнт
пере

гной у.
комет, 
пода •/, as or V,

Ф-хфорн.
амгидр.У,

0-10 ем 15.78 4.21 0.81 0.29
10-20 4,73 3,81 0,29 . 0,13
20—39 . W 3,22 0.14 0.07

Разрез У» 147.

Горизонт
пере*

Г>;0Й %
монет. 
СОЛ* У* азот У,

фосфор».
аигидр.’Л

0-10 см 7.60 3,49 0,42 0.15

Разрез Уг 148.

Горлзоиг
пере

гноя У.
комет, 
водя У» азот 'А

фосфорн.
ямгидр.у.

0 - 1 0  ем 8.32 4,71 0.43 0.20

Разрез У» 62 (Уг 19717—3D) ровная сухая марь у селения Благо
словенного, горизонт 0—8 см (У? 20625) структурный черный дерно
вый, горизонт 15—25 см (Уг 20626) полуструктурный светлосерый, 
горизонт 35—45 см (Уг 20627) бсссгрукгуриый подзолистый, горизонт 
65—75 см (У? 20628) полуструктурный подзолистый, горизонт 112—
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125 см (Кг 19733) структурный черный погребенной, горизонт 180— 
190 см (Л* 19739) желтая породз.

Разрез Кг 62.
*А помеааемных окиссП КИСЛОТНОСТЬ П %

кальция
окиси

Горизонт Х.1ЛМ1ИЯ магния кали натрия сбиенная пи ролях.
0—S ем 0,63 0.14 0.03 0.06 0,01 0.49

15-25 . 0.21 0.09 0.03 0.02 0,02 021
35-45 . ,0.18 0.05 0.02 0.02 0.02 0,15
65-75 . 0.2* 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13

112-125 . 0.35 0.13 0.05 0.06 0.01 0,03
180-190 . 0.42 0.18 ОХИ 0.04 0,01 0.06

Но отношению к почвам сухой мари можно повторить псе ска
занное про почий сырой мари, прибавив лишь, что почвы сухой мари 
отличаются еще большим богатством перегноя, азота н фосфорз, чем 
почвы сырой мари, и что содержание и перегноя, и азота, и фосфора 
распределяется на большую глубину.

Характер почв болот Биробиджанского района ясно обрисовы
вается из анализа торфа разреза Кг 131 (Кг 19913—17) на Малом Бир- 
схом переселенческом участке, в пади у подножия южного отрога 
хребта Шуки-Поктой; горизонт 3  15 см (Л;; 19914) из-под нетолстого 
слоя жипого сфагнового очеса, темнобурый, хорошо разложившийся 
торф, горизонт 48—54 см (Кг 19917) темнобурый, хорошо разложив
шийся торф с древесными остатками. .

Разрез № 131.

Горнаоит
•/• обцей 
аольио- 

стн
У. азота

У» фое- 
феркак 
лигидр.

У. окис» 
калия

У, оккси 
кальция

У* сери, 
акгидг.

5—15 <и 43*6 V * 0,26 0.21 0,46 0.17
4 8 -Я  . 50.40 122 0,13 0,10 0.22 0.14

Запас элементов пищи растений а торфах Биробиджанского 
района очень иелик, и при значительных уклонах местности эти болота 
при минимальных затратах на мелиорацию могут быть обращены как 
и ценное кормовое угодие, так и служить базой для промышленного 
огородничества.

Элементы поймы рек Биробиджанского района для логов — по
нижений между грядами характеризованы разрезами К* 119 (.Y? 19S59— 
64), лог между высокими гривами на пойме реки Большой Биры близ 
селения Алекссевкн, горизонт 0—10 см (Kt 19S59).

Разрез Кг 119.
вере- кокет. фосфора.

Горнюкт гной», « он  •/< азот •/, ам пиру ,

0-10 «я 47.51 16.92 0.91 0.06
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Огромное количество органического вещества в дерновой гори
зонте заливного луга представляет результат быстроты тока полой 
воды по логам но время половодья. В результате этого явления нара
стание минеральной части дернового горизонта происходит преиму
щественно за счет делювиальных сносов с прилегающих грив, почва . 
которых содержит значительное количество мелкозема. Подтвержде
ние этого видно из очень высокого содержании в дерновом горизонте 
конституционной воды. Вследствие недостаточного отложения мине
ральных элементов идет усиленное накопление органических остатков 
и ухудшение качества лугов, несмотря на огромное содержание эле
ментов пищи растений в почве дернового горизонта лугов.

Для хозяйственной характеристики почв грив поймы выбраны: 
разрез Nt 27 (Л'-? 19379—80) высокая, поросшая монгольским дубом и 
черной даурской березой грива на пойме реки Большой Биры, гори
зонт 0—6 см (Л? 19379) полуструктурный темносерый; разрез Л» 17-'
(.V: 20084—99) высокая грквз из правом берегу рехи Биджзиа близь 
селения Ферганишкн, горизонт 35— 45 см (Л’« 200SG) бурзя супесь, гори
зонт 90—100 см (200S9) полусортировяниый песок без хряща; разрез 
№* 163 (Л  20096— 105), вершина гряды, марь, на левом берегу реки • 
Биджана близь селения Успеновки, кустарниковая поросль дуба и 
ерника, горизонт 0—8 см (20097) структурный темноссрыД горизонт, 
горизонт 10—20 см (Xi 20097) структурный серожелтый подзолистый; 
разрез 170 вершина гряды на правом берегу реки Козулнхн, горизонт 
0—10 см (Лг 20159) бесструктурный серожелтый дерновый, горизонт 
20—30 см (.Vi 201G0) бесструктурный ссрожелтый подзолистый; гори
зонт 125 135см (№20163) желтая порода; разрез Л? lf8 (.V- 19853—58) 
высокая грива реки Киры,' поросшая монгольским дубом, близ 
селения Алексссвки, горизонт 3—12 см (J6 19S54) структурный серый; 
разрез Лг 120 (Л? 19865—G9) склон той же гривы (Л’? 118), горизонт 
0—10 см (Л? 19S65) структурный дерновый.

Разрез К> 27.

V
ч*О4.
* 1 *

Горизонт $
U
ё ко

нс
т. 

по
д»

 •
/

и
Iк

f t
t z

0-6 си ъм 2.51 — —

Разрез Л? 174.

*Х 2 *
Горизонт ОX * »ч _■ о £*

1 л гг
■о?

с " о и О S -о-S
•»-45 си 0,49 7.69 — —

90-1 СО . 0.07 0,95 — —
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Разрез № 163.

!оризОНТ

*
«Ох4.
Яо«

v«*
ьи Г1х к
Ок м

*
ь
a  a  

i s
0 -8  си 14,15 9 .» 0.38 0.02

10-20 , 3.40 20.5*5 0.15 0,01

Р азрез № 170.

Горизонт

«О

кФXШт
Яос

нV *с = *Т 
8 1

i ’-
Sh
a

!*

if
0—10 си 3.12 3.18 0.13 0.06

20-30 . 0.50 4.04 03)7 0.05
123-133 . 0.20 4.75 0.07 —

Разрез X» 118.

Горизонт
сг
8
Яос

1?wО »*х к  
8 8

Ч*Я,>

*•
2

I ' 
ll
i s

3-12  си 21.71 3 .» 0.S? 0.02

Разрез Л'т 120.

•*
•5

■3 *

Горизонт I
| ii

*
N
О *

ex x
I f
l i

0-10 си
=

17^7 Л 0?86 0,03

Почвы гряз поймы рек Биробиджанского района отличаются зна
чительно меньшим содержанием элементов пищи растений и поэтому 
гораздо отзывчивее на влияние положения на элементах рельефа.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Из предыдущего изложения 3 достаточно ярком свете выясни

лись главные природные предпосылки технических моментов органи
зации сельскохозяйственного производства а Биробиджанском районе 
Дальневосточного края.

Эти моменты могут быть разделены на две группы, неразрывно 
связанные друг с другой: моменты климатические н моменты почвен
ные. Если мы пока еще принуждены приспособляться к первый, то 
вторые находятся в пределах технической досягаемости.

К особенностям климатическим, которые несомненно л ближай
шее время окажут свое влияние на распределение капиталов, завязан- 
иых в производстве, нужно прежде всего отнести суровую и продол
жительную зиму. Не подлежит сомнению, что суровость зимы не
сколько уменьшится под влиянием приведения района и культурное 
состояние, но это смягчение нс может быть настолько значительным, 
чтобы затушевать общее значение фактора суровой зимы.

Сказанное в значительной мере повлияет на относительную вели
чину капитала в постройках и несомненно должно выдвинуть на вид
ное место разработку перспективного плана капитального строитель
ства. При разработке плана строительства должны быть учтены еле- 
1ующис моменты: жилые помещения и общественные здания должны 

быть не только рассчитаны на холодную зиму н снабжены соответ
ствующими отопительными приспособлениями, но и перекрытия их 
и стены, противостоящие господствующему направлению летних 
ветров, должны быть рассчитаны на восприятие ливневых дождей. 
Постройки для помещения производительного скота должны быть 
также рассчитаны на холодную зиму, и часть их по укззанию 
ветеринарного надзора должна быть снабжена отоплением. Произво
дительное животноводство не может быть организовано в холодном 
помещении. Постройки для хранения продуктов сельского хозяйства 
также не должны допускать сколько-нибудь сильных и в особенности 
быстрых колебаний температуры. Эго касается не только помещений 
для хранезгля корне- и клубнеплодов, но и хранилищ зерна, кок посев
ного, где это требование особенно важно, так и товарного, особенно 
экспортного. Даже помещение для хранения сложного инвентаря
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должно быть защищено o r  резких колебаний температуры, которые 
неминуемо приводят к порче и преждевременному износу машин.

Суровость зимы выдвигает еще один важный организационный 
вопрос — о снабжении населения дешевым топливом. Я не имею до
статочных оснований предполагать возможность благоприятного раз
решения в близком будущем вопроса о  снабжении Дальневосточного 
края жидким или твердым минеральным топливом, но мне предста
вляется более осторожным ориентироваться на местные ресурсы. Этими 
последними не могут служить местные болота вслсдстзнс чрезвычайно 
высокой зольности слагающего их торфа. Эти болота представляют 
высокоценные угодна с точки зрении их сельскохозяйственного 
использования, но могут дать лишь очень низкого качества горючее, 
с настолько малой теплотворной способностью, что даже вряд ли 
могут служить предметом кустарной разработки. Эти соображения вы
двигают на видное место вопрос о значении не только для Бироби
джанского района, но и для всего Дальневосточного края, т. паз. лесов 
«местного значения».

Говоря о лесах местного значения, я не имею в виду т. паз. 
«абсолютно лесных массивов», считая, что роль последних и народном 
хозяйстве достаточно ясна н не требует дальнейших доказательств. 
Не могу все-таки нс остановиться на особо важном значении горных 
лесой на Дальнем Востоке а виду климатических его особенностей. Нс 
нужно доказывать, что режим Амура и других главных артерий края 
с каждым годом принимает все более стихийный и вместе с тем все 
более катастрофический хзрзктср, псе более приближаясь к стихий
ному режиму китайских рек.

Изучение поймы рек Биробиджанского района показало, что всюду 
современная слоистая пойма Амура, Биджана, Биры и менее значитель
ных рек района под покровом современного «релочного» ландшафта 
сохраняет погребенную зернистую пойму, свойственную рекам облесен
ного бассейна. Было бы несправедливо приписать изменение режима 
рек Дальнего Востока одному только хищническому хозяйству в гор
ных лесах — регуляторах водного режима страны. Природный про
цесс смены тссного-таежиого периода эволюции растительных 
сообществ луговым периодом приводит к тому же конечному резуль
тату. Это. конечно, ни в какой мере не может освободить нас от 
заботы о сохранении лесного покрова гор, тем более что раз природ
ный процесс изучен, мы имеем в руках все инти для направления его ■ 
сообразно нашим нуждам. Вопросы сохранения горных лесов хорошо 
разработаны в европейской литературе, «  так как сохранение горных 
лесов является в народном хозяйстве источником немедленного, боль
шого и устойчивого дохода, тогда как пзобиовление исчезнувших ле 
сов (задача не менте хорошо разработашшя наукой в Европе) может 
начать приносить доход нс ранее, как через полвеха, а достигнуть 
максимальной доходности лишь но прошествии не менее столетия, то 
казалось бы, что колебаний в выборе между этими двумя категориями



мероприятий быть не может. На основании сказанного я считаю не
отложной задачей немедленную разработку плана хозяйства в горных 
и предгорных лесах освоксмого района.

Но сказанное касается лесных массивов общесоюзного значения, 
в дальнейшем же я имею в виду леса местного значения или, лучше 
было бы сказать, леса агрономического значения. Вели леса общесоюз
ного значения являются регуляторами водного хозяйства всей страны, 
то и роль лесов местного или агрономического значения была бы 
сильно умалена, если нс обратить внимания и на общесоюзную роль 
этих лесов.

Почва леса в среднем пользуется меньшим притоком атмосфер
ной воды, чем почва других угодий. Причиной этого является большая 
испаряющая поверхность кроны, которая должна быть смочена ранее, 
чем вода достигает почвы. Но зато вес количество воды, достигшей 
почвы леса, поглощается мертвой лесной подстилкой хвойных лесов 
или лесным войлоком лиственных лесов. Все количество весенней 
воды, образующейся при таииии снега, также целиком проникает 
в почву, которая оттаивает задолго до  начала 7аякия снега. Оттаи
вание лесной почвы начинается вокруг главных корней дерева вслед
ствие высокой теплопроводности сочной древесины живого дерева.

Нс подлежит сомнению, что сам лее испаряет часть проникшей 
в почву воды, но лее может испарить лишь ту воду, которая проникла 
в область влияния его корневой системы. Но кроме медленного волос
ного проникновения воды в почву леса, проникновения, регулируемого 
самим лесом, как растительным сообществом, создающим автомати
чески ту разницу потенциалов влажности, которая представляет стимул 
движения воды в волосном теле, —  вода под лесом имеет еще два пути 
движения. Часть воды проникает в почву леса по неволосным проме
жуткам, которых в почве леса изобилие. По этим промежуткам вода 
проникает до той сети трещин, которая всегда пронизывает всякую 
материнскую породу, и этим путем устанавливается медленный, но 
длительный нисходящий ток воды, проникающий до первого водонос
ного горизонта и определяющий интенсивностью своего притока ми
нимальный уровень летней межени. Д о очевидности ясно, что величина 
доли атмосферных осадков, проникающих этим путем в реки, прямо 
пропорциональна величине лесной площади бассейна реки. В этом и 
кроется причина полного иссякания рек второго порядка в обезлесен
ных районах. Эти реки обратились во временные водотоки, бушую
щие весной и после всякого ливня и обращающиеся летом в ряд гнию
щих очагов — рассадников малярии, которая стала нашей националь
ной болезнью. В таких облзстях сохраняются лишь реки первого по
рядка. текущие по поддонной морене и питаемые первым горизонтом 
грунтовой воды, водосборный театр которого выходит за  прсдсл!4 
обезлесенной области. Но и в этих крупнейших водных артериях 
уровень воды колеблется в чудовищных пределах от катастрофиче
ского стихийного псссннего разлива, не поддающегося не только
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регуляции, но и простому предвидению, до несудоходной межени, во 
время которой караваны баржей со срочными грузами хлеба, горючего, 
леса, металла принуждены ожидать очереди пропуска через перекат, 
н котором «землечерпательный» караван наспех расчищает вре
менный фарватер, временный — до следующего половодья или 
ближайшего паводка. Мы по привычке именуем это наследие «доброго 
старого времени» гордым названием «водного хозяйства» Союза, 
хозяйства борьбы с последствиями вместо устранения причин. В устра
нении причин этих явлений и кроется общесоюзное значение этих лесов, 
носящих слишком скромное название.

Но кроме только-что указанного значения, кроме разгрузки 
транспортной сети от непроизводительной переброски нетранспорта
бельных, грузов ио поверхности одной шестой части суши земного 
шара, крохе ликвидации древесинного голода, кроме возвращении по 
их прямому назначению миллионов тонн кизяка, СЗМ;П« И соломы, 
кроме ликвидации наших национальных отраслей животноводства — 
скотоводства навозного, горючего и строительного — и возвращения 
его в схарые формы животноводства производительного—шерстяного, 
мясного, молочного и т. д..—леса агрономического значения имеют и 
еще роль, значение которой трудно переоценить — они представляют 
природные регуляторы влажности почвы наших полей. Даже Бироби
джанский район при кажущемся огромном избытке атмосферных осад
ков страдает от весенней и осенней засухи при годовом слое осадков 
от 70—SO см до I метра. Мы сами своими руками многовековой раб
ской работой воздвигли свои путеводные столбы—«засушливый» юго- 
восток. «полупустынный» Казахстан, «пустынный» Туркестан,— и не
вольно возникает вопрос, скоро ли мы похнксм проторенную дорогу 
дореволюционной агрономии, направление которой так недвусмыс
ленно указано историей.

Агрономическая роль лесов местного значения выясняется из 
довольно сложной комбинации предпосылок. Вода, притекающая из 
атмосферы равномерно ко всем элементам рельефа, распределяется 
на них неравномерно. Проникшая в, почву пода ко склону рельефа 
стекает по направлению к нижним элементам, к долинам. Так как все 
элементы рельефа получают из атмосферы одинаковое количество 
воды, то при движении с-водораздела поток почвенной воды входит 
в почву, уже содержащую воду. Вследствие этого скорость потока все 
более замедляется, и очевидно, что количество воды в почве возра
стает по мере приближения к долинам. Так как проникновение воды 
вниз, в материнскую породу, затруднено ее плотностью, то по мерс 
приближения к долине уровень почвенной воды все более прибли
жается к поверхности почвы. Таким образом йодный режим почвы по 
мерс удалении от водораздела и приближения к долине лелаеугя нее 
более устойчивым,, и снабжение растений водой все более обеспечен
ным во времени. Так как нища, усвояемая растениями, должна быть 
растворима л иоде, то понятно, что и количественное распределение
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сс по элементам рельефа подчиняется тому же правилу, как и распре
деление воды.

Вследствие сказанного прирост массы травянистых природных 
растений не водоразделах всегда очень невелик, и их мертвые остатки 
содержзт мало зольных элементов, что в сильной степени затрудняет 
их разложение. В почве водораздела накопляется структурное органи
ческое вещество, но образуется мало перегноя, и эти почвы никогда 
не обладают прочною структурой. В бесструктурную почву вода осад
ков проникает с большой медленностью, н большая часть ее стекает 
по поверхности. Запас воды в почвах водоразделов никогда не бывает 
большим, почвенная вода с них быстро стекает, и запас воды в них 
зависит только от частоты дождей. Если вспомнить, что количество 
труда и энергии, необходимых для обработки почвы, ни в какой сте
пени не зависит от величины урожая. 70 станет ясным, что труд, приме
няемый при культуре травянистых растений па водоразделах, будет 
всегда минимально производителен.

Производительной па водоразделах может быть только культура 
многолетних деревянистых растений —  леса, нс зависящего в  своем 
водном н пищевом режиме о т  поверхностных горизонтов почвы.

Но кроме погашения непроизводительности труда на приблизи
тельно одной трети территории производства, водораздельный лес 
представляет могучий регулятор влажности почвы склонов. Вода, 
проникшая в лесную подстилку или в лесной войлок, медленным бес
прерывным током стекает по направлению склонов и беспрерывно 
поддерживает в них величину запаса поды.

Кроме сказанного, пока существует лес на водоразделе, в нем 
создаются вес условия превосходного роста травянистых растений. 
Влажность почвы обеспечена, и запас пищи беспрерывно возобно
вляется разложением хвои, листьев и ветвей, образовавшихся за счет 
зольных элементов глубоких слоев. Поэтому под пологом водораз
дельного леса и по лесосекам его создаются роскошные пастбища, 
значение которых в условиях Биробиджанского района очень велико, 
ибо, как мы увидим далее, направление всего хозяйства по техническим 
соображениям должно быть животноводческим. Пастьба скота в лесах 
агрономического значения должна неминуемо вызвать необходимость 
искусственного лесовозобновления.

Нельзя также забывать, что, вследствие благоприятных условий 
развития маньчжурской и амурской лип и леспедепы. леса местного 
значения играют большую роль для развития чрезвычайно доходной 
статьи — промышленного пчеловодства.

Вес вместе взятое заставляет занять псе водораздельные элементы 
рельефа района, в особенности же вершины грив на пойме, сложенные 
из более легких почв, лесами местного значения, устроенными по 
упрошенному плану хозяйства. Выработка этих планов должна быть 
поручена лицам соответствующей квалификации.
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Вторым климатическим элементом, накладывающим свой отпеча
ток на строй хозяйства в Биробиджанском районе, является особен
ность распределения летних осадков. Наибольшее количество осадков 
и максимальное число дней с осадками приходится на три летних 
месяца, что создает значительное затруднение с уборкой. По отноше
нию к хлебам представляется выход в выборе поздних рас, уборка 
которых приходилась бы на вторую половину августа н на первую 
половину сентября. Невидимому, это и является одной из главных 
причин поздноспслосгн главных'туземных хлебов и масличных. Та же 
причина в сильной мере ограничивает распространение озимых 
хлебов. Несомненно, что этот момент нужно отнести к требующим 
серьезного внимания отрицательным моментам. Кривые напряжения 
труда и работы должны достигнуть своего апогея в августе, сентябре 
и в октябре. Возможность растяжения кривой напряжения работы 
выбором сортов, разновременно созревающих, очень ограничена. Это 
накладывает обязательство в сильной степени механизировать уборку 
и применять по возможности механические двигатели, способные сре
зать кульминационные участки кривой этой работы.

Еще большие затруднения можно предвидеть при уборке поле
вых многолетних трав, введение которых неминуемо предстоит по 
причинам, которые будут освещены ниже. Сильно дождливые июнь, 
июль и август заставляют строго соблюдать уборку трав перед самым 
моментом их цветения. Строгое соблюдение этого срока нс только 
позволит получить наиболее полноценное по кормовому достоинству 
сено с наибольшим содержанием белков и с наименьшим содержанием 
клетчатки, но и увеличит шансы благоприятной уборхн. По главные 
выгоды раннего первого укоса заключаются в том, что при нем можно 
наверное рассчитывать на второй укос, который поспеет к уборке ко 
времени минования дождливого периода. Во всяком случае хозяйство 
в условиях избыточного летнего количества осадков должно органи
зационно предвидеть необходимость возможно быстрой уборки трав, 
т. с. должно довести эту операцию до наиболее полной механизации 
как по отношению к моментам снятия урожая и его сушки, так и в 
отношении перевозки. Кроме того, на случай неудачно сложившихся 
условий сушки хозяйство должно быть готово к консервированию 
урожая посредством силосования.

Моменты максимальной механизации операций уборки, равно как 
и очевидная необходимость существования приспособления для массо
вой сушки зерна превосходно укладываются в организационные рамки, 
но вместе с тем они предопределяют и формы землепользования. Со
вершенно очевидно, что высокая степень механизации совершенно не
достижима на фоне единоличного мелкого хозяйства, и единственная 
возможность рациональной механизации производства открывается 
исключительно п организационных формах крупного обобществлен
ного землепользования — крупного колхозного строительства.



К такому же заключению приводит необходимость сооружения 
теплых скотных дворов, конюшен, амбаров и устройства зерносушилок 
и силосов. Выгодность сооружения и преимущества экеплоатзцни и 
применения электрификации к механизации операций продуктивного 
животноводства настолько очевидны и мероприятии эти настолько 
разработаны, что доказывать их нет необходимости.

Наиболее важное и ответственное обязательство излагается на 
организатора сельскохозяйственного производства в Биробиджанском 
районе особенностями сто почв. Мы уже видели, что, за исключением 
почв грив поймы Амура, все почвы района должны быть признаны 
очень тяжелыми глинистыми. В целинном состоянии эти почвы в дер
новом горизонте обладают чрезвычайно хорошо выраженной и чрез
вычайно прочной структурой. Эта прочность структуры обусловлена 
высоким процентом поглощенного кальция. То же высокое содержание 
поглощенного кальция определяет и мелкоаггрегатнос — лссооиднос 
состояние не только материнской породы, но сплошь и рядом и подзо
листого горизонта.

Если принять в соображение, что в образовании материнских 
пород района коренные карбонатные породы, повидимому. почти нс 
принимали участия, судя по тому, что среди многих десятков образ
цов горных пород, собранных экспедицией, нет ни одного образца 
известняка или мрамора, — то надо приписать происхождение погло
щенного кальция выветриванию известковых нолевых шпатов и других 
алюмосиликатов, входящих в состав коренных пород, слагающих гор
ные хребты местности. В этом случае содержание кальция и рухляке 
выветривания нс могло быть большим, и среди нескольких со7 собран
ных образцов горизонтов почв и материнских пород ни разу не 
обнаружено ни одного случая даже намека на вскипание. Приняи и со
ображение огромное количество летних дождей и легкость выщелачи
вания кальция из почвы, нужно богатство поглощенным кальцием всех 
ночи района приписать деятельности огромного количества бобо
вых, принимающих участие в сложении всех рзстнгельных сообществ 
района. Без участия бобовых, выносящих своими корнями известь из 
нижних горизонтов породы и отклздывающнх сс в верхних горизонтах 
почвы, последние утратили бы очень быстро свою структуру и, не
смотря на свое чрезвычайное богатство всеми без исключения эле
ментами пищи растений, обратились бы з  плотные, бесструктурные, 
абсолютно непроницаемые для коды и воздуха, бесплодные: тяжелые 
глинистые породы. Такова причина огромного распространения чрез
вычайного разнообразия флоры бобовых.

Вывод отсюда до очевидности ясен. Почвы с таким содержанием 
азота, фосфора и калия, как почвы Биробиджанского района, за ука
занным выше исключением почв грив поймы Амура, с таким содержа
нием перегноя и поглощенного кальция и с таким содержанием иля 
должны быть признаны принадлежащими к самому высшему первому- 
классу технической классификации почв, при том, однако, условии,
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чго они обладают существенным свойством, отличающим почву от 
горной породы — структурностью. Раз подобные почвы утратили 
присущую им природную структуру, они обращаются а бесплодную 
породу, а которой ни высшие растении, ни аэробная микрофлора — 
условие питаний высших растений—не находит предпосылок для 

'  своего развития. Дли такой утраты своего плодородия нс требуется 
полной утраты структуры почвы в такой степени, чтобы все струк
турные элементы сс были обращены в раздельнозернистое состояние. 
Достаточно, чтобы было разрушено такое количество комков, кото
рое могло бы дать об’см разделытозсрнисгой почвы, достаточный для 
заполнения большинства промежутков между оставшимися комками; 
для этого достаточно привести в раздельнозерннстое состояние 
около одной пятой части всех комков. И в рассматриваемом случае 
падение производительности будет очень сильное, так как бесструк
турная тяжелая глина абсолютно непроницаема для воды и воздуха. 

• Почвы Биробиджанского района будут быстро вспахиваться, и это 
свойство присуще всем первоклассным почвам при их полевой 
культуре.

В силу сказанного критическим —самым практически важным— 
вопросом земледелия на почвах Биробиджанского района предста
вляется вопрос о сохранении прочности структуры полевых почв; от 
его решения будет зависеть и решение двух неразрывно между собою 
связанных важнейших вопросов сельскохозяйственного производ
ства — вопрос о степени производительности груда в производство 
и soiipoc о колонизационной емкбети района.

Прочность структуры почвы зависит от двух совершенно равно
значимых условий — от количественного содержания в почве аморф
ного перегноя и ог степени насыщенности его двухвалентными катио
нами. практически — катионом кальция.

Утрата структурности почвы может охззагься следствием двух 
порядковых причин — механического разрушения структурных эле
ментов почвы — сс комков или утраты ими прочности. •

.Механическое разрушение комков происходит под влиянием ряда 
явлений, связанных с самой культурой почвы, во время которой 
комки почвы разрушаются ногами людей, копытами животных, коле- 
сами машин и повозок, передвигающихся по поверхности поли, 
трением рабочих частей орудий обработки почвы и ухода за расте
ниями. Вторым моментом механического разрушения структуры 
является механическое влияние ударов дождевых капель и механиче
ское воздействие ветра и ударов переносимых им элементов почвы.

Эти моменты предусматриваются организацией системы обра
ботки почвы и системы севооборота.

Утрата прочности структурных элементов почвы неизбежно 
совершается под влиянием двух категорий причин — чисто химиче
ских и биологических причин. Первая категория причин — химиче
ских — -неизбежно проявляется в вытеснении поглощенного перегноем



катиона кальция <н магния) одновалентным катионом аммония, всегда 
присутствующим в виде аммонийных солей во всех атмосферных 
осадках. Перегной, в котором поглощенный кальций замещен аммо
нием, приобретает свойство образовывать в воде коллоидальный 
раствор, стремится равномерно распределиться в воде, и комки, 
склеиваемые им в сухом состоянии, в воде расплываются, утрачивают 
свою  форму, и почва обращается в аморфную бесструктурную 
массу —  заплывает. Подобное же явление происходит и при приме
нении навозного удобрения, особенно неперелревшего, и при приме
нении азотных и калийных удобрений и тех фосфорных, при приме
нении которых может освобождаться одновалентный катион.

С отрицательным влиянием этих моментов лишь до известной 
степени можно бороться «при помощи известкования или гипсования 
почвы, или частично путем рационального применения комбинаций 
удобрений, и отчасти эта борьба входит в задачи обработки, но систе
матическая борьба, особенно с влиянием атмосферных осадков и на
возного удобрения, об'сдинястся с мерами борьбы с последствиями 
главкой причины утраты прочности структуры почвы — послед
ствиями микробиологической жизни почвы.

Сущность микробиологической причины утраты почвою проч
ности заключается в том, что для питания травянистых культурных 
растений, которые все принадлежат к группе автогрофно питаю
щихся, мы должны создавать в почве условия аэробного разложения 
органического вещества. Это и составляет одну из главных задач 
системы обработки почвы. Но создзвзя условия аэробнознез в почве, 
мм ставим в условия быстрого и полного разложения все без исклю
чения мертвое органическое вещество почвы, в том числе и перегной, 
который служит одним из лучших источников питания растений азо
том, к таким образом, создавая условия питания растений, мы не
избежно создаем условия разрушения основной причины прочности 
почвы. Очевидно, что чем лучше условия питания растений, тем в 70Й 
же мерс улучшаются и условия разрушения перегноя.

Таким образом очевидно, что рядом с системой обработки почвы, 
системой севооборота н системой удобрений, земледелие, как си
стема создания условий плодородия почвы, должно заключать в себе 
и систему восстановления прочности почвы, или, как ее принято назы
вать, систему восстановления плодородия почвы, или, короче, т. над 
систему земледелия. И только на фоне системы земледелия, как основ
ной т е х н и ч е с к о й  системы, обусловливающей устойчивость усло
вий плодородия почвы, выполнимо планомерное осуществление устой
чивой э к о н о м и ч е с к о й  организации хозяйства.

Современное состояние развития науки о сельском хозяйстве 
признает только одну систему земледелия — травопольную, и сохра
нившееся еще до сих пор релнкгнос понятие о существовании паровой 
системы — не более как результат неосведомленности ее последова
телей, пребывающих в блаженном состоянии неведения об успехах



микробиологии, химии коллоидального состояния вещества и совре
менных успехах физиологии растений и животных, минералогии и 
геологии, подкрепляемого своеобразным психологическим положе- 
нием —  чего я нс знаю, того не существует.

.Мы уже видели, что для мигания культурных растеы й  мы, при 
посрсдсгэе обработки почвы, принуждены разрушить мсрпю с орга
ническое вещество почвы. Само культурное однолетнее растение ни 
при каких условиях не может накопить в почве мертвого органиче
ского вещества, так как его отмершие пожнивные остатки остаются 
о почве, содержащей минимум поды, израсходованной им же для 
создания своего урожая. Минимум воды 8 почве—синоним максимума 
содержания в ней воздуха, и мертвые остатки растения подвергаются 
стремительному огромному разложению, и через две недели в массе 
почиы никаких следов пожнивных остатков уже нет. В случае очень 
позднего отмирания однолетнего растения, напр., убитого морозом 
при зеленом удобрении, та же участь быстрого разложения постигает 
его остатки при весенней обработке почвы.

В таких же условиях находится навоз. Обработка, при помощи 
которой он вносится в почву, ставит его в условия аэробного разло
жения, к оно происходит очень быстро. Из иавоза. внесенного в почву 
в конце июня, к моменту посева озими в половине августа, т. с* через 
полтора месяца, разлагается 80—S5% навоза, и если не успевают 
разложиться все 1 0 0 %, то только вследствие несовершенства его 
распределения.

Кроме сказанного, при разложении пожнивных остатков одно
летних растений и при разложении в почве навоза образуются в таком 
преобладании соли одновалентных катионов, что происходит 
усиленное вытеснение поглощенного кальция, и частью еще сохранив
шийся и почве перегной утрачивает свою способность нс расплы
ваться в воде, и почва в еще большей степени утрачивает прочность.

Нам до сих пор известен только один способ накопления мерт
вого органического вещества и нолевой почве. Основание способа 
лежит в биологической особенности природной группы высших расте
ний, носящей название луговой растительной формации. Эти растения 
все травянистые и в отличие от другой группы, состоящей преимуще
ственно из однолетних растений, часто называются многолетними 
травянистыми, х о т  по существу они представляют растения однолет
ние, размножающиеся нс только семенами, но и подземными или 
надземными зимующими побегами или почками. У растений этой 
группы все побеги, плодоносившие в данном году, в том же году 
отмирают со всей своей корневой системой и на следующий год раз
виваются и плодоносят новые побеги, начавшие свое развитие в форме 
укороченных побегов еще в год отмирания побегов предыдущего 
поколения. Новые побеги образуют новую корневую систему. Наибо
лее характерным примером таких растений яиляются т. наз. многолет
ние злаки. Группой растений переходных между представителями
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луговой растительной формации и настоящими многолетними растс- 
ннями деревянистой растительной формации являются травянистые 
полумноголстние растении, которое обладают многолетней корнеиой 
системой и однолетними надземными органами; примером тагах 
растений служат т. наз. многолетние бобовые.

Плодоносившие побеги многолетних злаков отмирают со всей 
их корневой системой лишь при наступлении устойчивых морозов. 
Таким образом их подземные остатки с осени не подвергаются разло
жению. Весной следующего года отмершие осенью части растения 
оказываются в почве, находящейся в состоянии первого максимума 
влажности, а след, и первого минимума аэрации или, другими словами, 
и обстановке абсолютного анаэробнознса, т. с. будут подвергаться лишь 
медленному разложению с выделением ульминовоА кислоты. Так как 
при анаэробном процессе в среду не выделяется свободного аммиака 
н ульминовая кислота нс усредняется, то скоро накопление ее пога
шает деятельность анаэробов. При дальнейшем весеннем просыхании 
почвы проникающий в почву на место испаряющейся воды воздух нс 
может внести условий аэробиозиса, так как в н с п а х а н о й  почве 
кислород проникающего воздуха весь поглощзется органическими 
остатками поверхности почвы, разлагающимися аэробным путем, н 
в массе почвы сохраняются установившиеся условия анаэробнознса, 
при которых мертвое органическое вещество сохраняется. Осенью 
прибавляется новое количество мертвык остатков, и условия анаэро- 
бкозиса еще более сгущаются. Поэтому процесс накопления органи
ческого исщсствл совершается в порядке прогрессивности. Накопляю
щаяся в почве растворимая ульминовая кислота промачивает комки, 
на которые почва разбивается многочисленными мочковатыми кор
нями злаков, и при замерзании почвы зимой ульминовая кислота под 
влиянием замерзания ее раствора переходит в нерастворимую моди
фикацию — у.тьмнн, который и склеивает механические элементы, 
почвы в прочные комки.

Травопольная система земледелия во всех <>ормах своего прак
тического применения в своей основе пользуется описанным суще
ственным свойством растений луговой формации.

В виду критической важности сохранения прочности структуры 
почв Биробиджанского рзйона—при построении севооборотов должно 
быть принято за основное правило исходить из полевого посева мно
голетних трав, занимающих поле нс менее двух лег под ряд. Я нс могу 
дать твердого указания на максимальную продолжительность травя
ного поля, так как в литературе нет твердых указаний на то, каким 
образом обычные европейские культурные многолетние травы будут 
реагировать на климатические условия района. Вследствие этого Бир- 
скому опытному полю должно быть предложено немедленно присту
пить к постановке опытов сортоиспытания основных видов полевых 
многолетних атакой различного происхождения, но возможности из 
северных областей Союза, а нс европейского или американского про
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исхождения. Должны быть исследованы следующие ботанические 
виды: луговая тимофеевка (расы для нолевого травосеяния), луговая 
овсяница (расы для полевого травосеяния), житняк гребенчатый (расы 
для полевого травосеяния), ежа сборная (расы для полевого травосея
ния) и американский пырей (агропнрум тснсрум Васссй). .Местные лу
говые многолетние злаки вряд ли* могут обещать быстрые и благо
приятные результаты.

Не менее важным представляется немедленная организация изу
чения в том же направлении и многолетних бобовых для полевого 
травосеяния. Их роль в травяном поле очень важна. Нс говоря о зна
чении бобовых для повышения продукции травяного поля, они снаб
жают перегной, накопляемый многолетними злаками, поглощенный 
кальцием. Без участия бобовых в травяном поле нельзя накопить 
перегноя требуемого качества — неспособного образовывать в воде 
коллоидального раствора. Без участия в травяном поле многолетних 
влахов нельзя накопить в почве перегнои. По отношению к многолет
ний бобовым должно быть произведено такое же сортоиспытание 
главных видов бобовых — красного клевера (северная раса), швед
ского клевера (рас нолевого травосеяния), желтой (нсголубой) лю
церны и гибридной люцерны.

Детали нолевого травопольного севооборота настолько просты и 
так подробно разработаны в сзропейской литературе, что останавли
ваться па них было бы излишне.

Почти нс подлежит сомнению, что вопросы производительного 
животноводства будут играть выдающуюся роль в организации хозяй
ства в Биробиджанском районе, а след., возникнет и неизбежный 
вопрос об организации искусственной кормовой базы для обеспечения 
животноводства зеленым сухим и свежим кормом и для обеспечения 
его сочными кормами. И в неразрывной связи с этими вопросами 
стоит вопрос об организации огородного фонда.

Эти организационные вопросы требуют предварительной разра
ботки технической схемы эхеплоатацни природной кормовой площади 
н обращении се в искусственную кормовую площадь. Предпосылки 
такого заключения ясны. С одной стороны очевидно, что нельзя 
остановиться на современных природных лугах как заливных, так и 
суходолах, и на болотах, как на кормовой базе, так как они дают гру
бое, почти нсс'едобное вейиикоаос сено чрезвычайно низкого кормо
вого достоинства. С другой стороны, нс менее очевидно, что нельзя, 
ис впадая в грубую экономическую ошибку, разрешить кормовую 
проблему путем культуры кормовой массы на полях при наличности 
обширной площади кормовых угодий.

О днако разработка технической схемы организации луговой 
площади встречает пока еще непреодолимое препятствие в недостатке 
или, может быть, в моем незнакомстве с рядом предпосылок. Прежде 
всего нет, поанднмому, никаких сколько-нибудь надежных данных об 
Отношении культурных луговых трав к особенностям местных Клима-
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шчоских условий. Поэтому, следует настаивать ял Онекении в сроч- 
кую ударную задачу всея опытным учреждениям Дальнего , Востока 
немедленно организовать з  условиях луговых угодий испытание уже 
изученных з  условиях европейской части Союза луговых злаков— 
лисохвоста лугового и русского, озсяницы луговой и красной, белой 
полевицы, райгрзсса английского’(можайского и из Калмобласпи) я 
французского, костра безостого, водяного пырея, луговой тимофеев
ки, сборной ежи, желтеющего овса, — и изучения кзззксг;икких лу
гового ползучего пырея, среднего пырея, лугового костра, луговых 
разновидностей житняка гребенчатого и сибирского, гладкого и пустын
ного овса. Не .менее важна также организация испытания лугсвЫХ 
бобовых — шведского и белого клеверов и изучение желтой луговой 
люцерны как среднерусской, так и казахстанской, вологодских луго
вых рае красного клевера, закавказского земляничного клевера, си
бирского пятилетнего клевера и большого разнообразия дальнсво- 
сточных миого-тетних эик. Мне эта задача представляется более 
благодарной и более отвечающей современному состоянию агроно
мической науки, чем изучение уже исчезнувших в Западной Европе 
паров или изучение суданской травы, японской чудо-травы, гаоляна, 
чумизы, индийского риса и прочих реликтов первобытного взрзар- 
сгва челозсчсства.

До тех пор, пока не установлена хотя бы и самых общих чертах 
грубая перспектива технических возможностей в области луговодства, 
всякая попытка установления основ лугового и огородного севообо
ротов будет лишена всякого основания. Придется на первый период, 
около пяти лет, ограничиться лишь мерами т. наз. «поверхностного» 
улучшения лугов, нс закрывая глаз на их ничтожную техническую 
эффективность, на их экономическую нерентабельность и на полное 
отсутствие их экономической и технической увязки как с общей 
системой хозяйства, так и с ее технической основой—системой земле
делия. Ясно только одно, что, повнднкому, придется приложить все ста
рания к тому, чтобы ко возможности ввести в жесткие рамки приме
нение первобытного приема выжигания лугов и положить самым 
решительным обрззом предел хулиганству с огней. Я нс думаю, чтобы 
можно было сразу прекратить применение палов, как средства ухода за 
лугами, так как пока еще не представляется возможности противопо
ставить ему технический прием равной экономической эффектив
ности, но его следует упорядочить хоти бы применением приема 
«встречного огня».

В еще большей беспомощности находимся мы п вопросе об 
организации хозяйства на обширных площадях поймы рек Биробид
жанского района. Представляется совершенно невозможным предпри
нимать какие бы то ни было меры упорядочения лугопбльзования на 
логах поймы, по которым летом устанавливается стремительный ток 
воды. Между тем своеобразие ночи грив поймы технически требует 
установления и на них травопольного полевого севооборота, а дости-
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жсние высшей производительности труда требует установления к 
лугового севооборота. В условиях режима рек Бцюбиджанскогб рай
она обращение в  культурное состояние поймы с ее гривами и логами 
достижимо лишь в условиях польдерного хозяйства. Если судить по 
глазомерной оценке рельефа прибрежной поймы, то имеются вес гидро
технические предпосылки к возможности быстрого и недорогого обва
лования пойм Виры, Биджана и, ловнднмому, также Амура. Мне 
совершенно неизвестны результаты гидротехнического обследования, 
но во всяком случае хотя бы общая в грубо приближенных чертах 
наметка гидротехнических возможностей крайне необходима для со
ставлен ш  общего псрслсхгнзного плана сельсжохозийстолпюй »кс- 
плоатацни района.

Неоднократно подчеркиваемая особенность почв Биробиджан
ского района заставляет обратить самое серьезное внимание на си
стему обработки местных почв. Если даже пренебречь темн преиму
ществами. которые даст система культурной обработки почвы против 
других систем полным упразднением необходимости применения уста
ревших приемов дискования и многократного боронования, моментов 
технически отрицательных и экономически нерентабельных,—то утрата 
структуры тяжелых глинистых почв очень скоро снизит колонизацион
ную емкость района до катастрофических размеров, вызываемых не
избежностью перехода к первобытной залежной системе земледелия. 
Поэтому я в самой категорической форме настаиваю на том, что един
ственной допустимой системой обработки минеральных почв Биро
биджанского района является система культурной обработки крутым 
рухадловым отвалом с предплужником, с полным упразднением диско
вания и с последующим применением только деревянной волокуши и 
применением бороны, только как орудия ухода за растением, и катка, 
исключительно как орудия ухода за лугами. Применения вшттовых и 
полувинтовых и отвалов американского типа с дисковыми кольтсрами. 
скиммерами или джойнтсрами и другими суррогатами предплужника 
безусловно избегать.



с п и с о к
растений, собранных биробиджанской почвенной экспедицией в 1927 г.

1. Wood* liven sis R. Be.
Z Dryoptefit tbefiptcrls Au Gray.
3. .  li. PcdUch,
4. Atbyrlnm acrostkhofcSci (Xels.
5. .  spinuJotum Christ
Cv Cbcllanthct argentea Kuorc 
7. Ad-intum pedatam L
A Ptcrldinm a^Uinum KOhn. var. audita 

Hook.
9. Polypodlam vnlgarc L.

10. Ostnunda cinrumomca L.
11. BcCrychlum lanceobtuo Angstr.
12. Eqoisctoa silvatkua L.
13. .  prateme Ehfh.
14 . . arvense L.
13. • Hmosua L.
16. Sclagloclla sanguiooknta Spring.
17. Pious korakmU S. ct Z.
1$. Larlx dahwka Tore/.
19. ЛМез ixphrcOc^s Max.
20. Alismi plantago aquitlca L
21. Sagitlarli Criiolia L.
22. Mlscanthus sacchiriftoru* Hade.
23. # purpuraiecns Дп^г.
24. Rottbocllia compccssa L  111.
25. Arundioelia a n o m a la  Stood.
20. Aodropogoo s-xghura Brot. v. Japockum

Hack.
22- .  . . .  halcpeosls
oe .  Hack.23. hrtochloa vlllou Knh.
29. Panlcum mlliaceum L.
30. .  frumcntaccua Pr. c! Sav.
31.
31
33.

.  crus gain L  v  looglsetca DdL
• • • . .  mutlcum IX'-’I.
• . • .  . brolscturn Doll.

34. DlgtUrla linearis Knock.
35. Sctaxla glauca P. B.
36. .  vlrtdis
37. . purpuresccns

Of lx.

3 3 . S c t i r l a  I ta l ic a  P .  B .
3 9 .  O f j r z a  s a l iv a  L .

4 0 . H k r o c h f o t  o d c r a t a  W h lb r g .
4 1 . S t l p i  s l b l r k a  L
42 . P h le u m  p r a t c o t c  L .
4 3 . A g r o s t l s  a n  i n i  L .
44 . .  T r l n l l  T u re x .

4 5 .  C a la m a g r o s t h  b r a c h y l r l c h t  S t c u d .
•16 .  a r u n d ln a c c a  R o th .
47. .  LangsdcrfTil Trln.
4 * . • M c h t l l n c n s a  Pr. S c h m id t
4 9 . .  a a g u s t i f o l ia  K o r a .
5 0 -  • c p ig e lo s  R o th .
5 1 . .  o b tu s a ta  T r i a

3 2 . .  n c g t c c t a  P .  B .
5 3 . T r ls c t u m  S lW r lc u m  R e a c h .
5 4 . A v e r u  s a l iv a  L .

5 5 .  B c c k m a n la  c r u e if o r m ls  H o s t
50. Phragmltcs communis Tfln.
5 7 .  E r a g r o i t f e  p l lo s a  P .  B .
5 3 . K o c lc r i a  g r a c i l i s  P e r* . v .  f o l lo w  D o m ia .  
5 9 .  M c l l c a  n u ta n s  L .
CO . P o a .  n t o c r a l l s  L

6 1 . .  a t te n u a ta  T r ln .
6 2 . .  s p o o d y lo d e s  B g c .
6 3 . .  p r a t e n s U  L

6 1 . O iy c e r la  r c o o t a  P r ie s .
6 5 . P a s t o c a  гц Ь га  L  
CC . # o v in a  L .
6 7 . B ro cu & s  fa e rm ts  L e y s* .
0 3 . .  s lW r k u s  D r o b .

6 9 . A g r o p y r u m  p s c u d o a g ro p y r u m  P n n e h e t
70 . A g r o p y r u m  re p e n s  R . B .

7 1 . • t c n c r u n  V a s s c y .
7 2 . T r l t k u m  v u J g a re  L .
7 3 . S c c a lc  c c r r a l c  L .

7 4 . H o e d c u m  h e x a s t k h a a  L . .
7 5 . E l y n m i  s f M r k a s  L .

7 6  C y p e e u s  s c t if o rm ls  K o r s h .
7 7 . .  s e ro t in u s  R e c t a
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78. Eriphccum manfhurkum Mclftfch.
79. • brachyantherum Tnulv.
$&. .  Japcokum Mix.
81. .  grtcile Koch.
82. • .  angwtttolluia Roth.
83. Sclrpus crcctiis Pdr.
81. Hckcclitffe ackuUtls R. Br.
35. .  ovate R. Br.

Carex gynocrates Wormk.
87. 9 obtusata LIIJebL
83. 9 cypftotdcs L.
59. • lntcxmedii Good.
SO. • ptcud^xuraka Fr. Schmidt.
91. • dimdra Sdvank.
92. • rlgida v. concotor Ktlkenlhal.
93. 9 vJIulea Mclnscb.
9*1. 9 foifkuli Pr. ct Sav.
95. Schmldtll Mdoseb.
96. • caespltosa L
97. 9 Lyngbyd Hocncm.
93. 9 meyedana Kunth.
99. 9 Korahloakii Kom.

\ 0 \ • llmosa L-
101. • aparalflcca Stcud.
192. • Afr.clll Christ
103. Commc'lna communis L 
1СИ. June ns brachyspathus Max.
105. .  nlpponcnsi* Fr. Boebmit
106. Lurula rufeseem Fischer.
107. Acclldanthus antlcfcobdca Fr. t i  Mcy.
108. Veratrum album L. v. vtrldc Alt.
109. Hcmttccallls flava L
HO. . Mlddcndorlfli Tr. ct Mcy. 
HI* .  minor L.
112. Allium vlclodalls L
113. .  odorum L.
1M. .  aenescens L. Here albo.
113. .  tcnulwlmum L  v. aniscpodlum

Rg».
116. .  Miximovlcdl RgL
117. .  saccullfcrtirn Max.
113. . lcdcbuxlanua Schult.
119. I.ilium dahurkum Oawf.
1-0. .  coecofor Salisb.
121. Majanthtxaum taartschalicum Kom.
122. Potygonxtuni ottlclnik All.
123. Convallarli majalls L. v. manchurlci

Kom.
121. Paris hcxjphylli Gum.
125. Iris ucilloca Pall.
126. . KUs5c«i Sicb.
127. .  Siberia L. v. oriental!* Th«ab.
178. . laevigata Fitch.
179. . dkhotona Pall.
1Э). Cyprlpedlua gultatna Sw.

131. .  vcntifccsum Sw.
132. Gyrnnadenla conopsca R. Br. v. usstrrt-

end* Rgl.
133. Platanthcra tlpulolde* Llndl.
134. .  bologlottla Max.
13S Habcnarla llncarllolia Max.
136. SpIrantbM australis t .  G. Rich.
137. Jughus manschlrica Wax.
133. Populus tremula I..
139. . suavcolcns Fiseb.
HO. . Maxlmovlcaii $org.
141. Satix слргс-i L. v. vlllosa Seem.
И2. . depress* L  v. clncrasccns Anders*
143. . thunbcrgUiU Bbroc.
14*1. . brachypoda Trautv.
14St . vimloills U
146. . repens L.
147. e tarccnsU Andr*.
148. . trlandra L. v. Japonic* Scecv
149. .  Maxiinovkxii Kota.
150. .  rorlda Litech.
151. . oyrtilloidc* СЛ.
152. . sachallncnsls Pr. Schmidt.
153. .  tmaleola E. We41.
I SI. Alnus hJrsuLi Turex.
155. .  .  . v. glibrcsccns Cal.;
156. Betula ovalifotbi Rape.
157. .  numhurlca Natal.
153. .  Japonic* N. Winder.
159. . diharka Pail.
160. CoryJuS hctcrophylli Plsch.
161. . manfhurica Max.
162. Qoercus mongollca Pisch.
163. Ulmu* Jiponica Sarg. v. saxatllis Kom.

sv. suberosa
161. .  mac r oca f pa Hi nee.
165. Moras alba L.
166. Tbesium chlnetisc Terex.
167. Vbcam album L. sp. coloratam Kom. v;

iutexens Mak.
163. Ramex acetosa L
169. Polygonum conVOtvuIol L.
170. • vlvCparazn L
171. • atOpccurol«5« Turex.
172. • minsurlcnse V. Petrov.
173. • nuurlcnse V. Petrov.
174. ■ dlvarlcatuin L.
175. • orientate L.
176. • pcoumbn Ham.
177. • fottosum LlndL
178. 9 amphlbium L. v. amurense

Korsch. 1. tCffcMrc Leers.
179. Polygonum fapathyfothim L
18). • perfoliatum Hassk.
181. 9 sagitlatum Lv. es^urlenscReg*

.103



182. .  . . .  paludtfum
Кош.

183. Pegopyram tatarJfam Gacrtn.
181. 0>ciK>pod;»:m alburn L.
185. Portulzca ofaaoea L v. sllvcstris DC 
180 StcIMria radians L.
187. . longifolla M&Mob.
188. C w a rtlu m  pilosum  Ldb.
189. Agrorfcmma gilhago L
190. Silcmc vulgaris Carcfce.
191. . aprlca Turcz.
192. . fcpens pilr.
193. Lychnis fulgenj Plsdi.
ИН- Gypsophylla pzdfica Кош.
195. Dlanlbu* ehlnensis Ц 
19Я. Scbfzandf* chincnsls Ball!.
197. PaconU alblflora PalL 
19?. Caltba l u u a s  R ifl.
199. TroJJius patulus isalisb. v. siblrkos Hsih-
200. Aclea acumkuta Walllch.
201. CiraleiJuga dahurka Max.
202. . hcraclcifdta Кош.
203. Aquikgla pirvlfk.r.1 Mb.

235. Octim zllcplcum Jack.
237. Agrlmonla pi!c*si Ldb. v. visddula Bge-
233. Flllpcndula pabuta .Max. y .  tomcntes*

Ldb.
239. SangulsodM canadensis L.
240. .  tcnuifolla Frtch. v. jurvi-

Hera .Max.
211. . diidnalis L.
212 .  media Rgl.
213. Rosa pimpled; kdolia U 
211. .  adcularls LSndL
215. . dahurlca Pall.
210. Prunes Irlfloia Roxb. v. korcana Kom.
217. Cecasus Japonica Thuiib.
218. . Alixlmoviczlt Rupr.
219. Sophora flivcsccns Ait.
250. Мл idea гтигсгЫ* Rupr. ct Max.
251. Trlfolluin lupinastef L.
252. Giragana frullco&a Besscr.
253. GuddcnsUctU (мисШсел l'fcchcr.
251. Astragalus ehlnensis L. 111.
255. Lespedeza blcolor Turez.
250. Vida cracca L.

2W. ox>scpal* Tr. ct Mey. 257. .  ussurlcniis Odl.
205. Delpbyiilum gnndlllorcm L, 258. . 8ipc«ilca Asa Gray.
200. Qcrajtis .̂iigaMifolia Jacq. 259. * . F*<«<Joofobu$ T. ct Mey.
207. fusca Turez. v. viohcca Max. 260. . amocna Fbebef.
208. . .  .  nuashurlca Rgl. 261. , multicast* Ldb.
209. inanshurlca Rupr. 262. .  unljuga AL Be.
210 Willordl Kon. 263. . vcnos-i Mix. v. bAicalcnsis Turez.
2II. Ranunculus amurcnsls. 201. Utbyru.) aubrolundus Max.
212. chlncnsls .  alatus Max.
213. Tballctrum lllimenlosum Max. W k . puluMris L  v. pttosas Ldb.
2M. spimiOomm Turc;. 267. .  q-alnqueccrvlus Litv.
21л slnilex L  v. amurcosc Max 26$. . humilis FUchcr.
21G. Bexbcfis amurcmls Mix.
217. Menbpermum  dalm rfcum  D C
218. Brasska cltiomi* L.
219. Duntoitenxoa dcstatus Ddb.
220. Sedum alzooa L.
22). Astilbe chinensl* Fr. ct Saw. 
7ZZs Phlladdplius SkhrcnSiii Rup;. 
223. IX* it/ia parvllfjora Bge.
221. Rlbcs ussaricn&is Jane;.
225. . nwoshurlcum Kwa.
220. Spcaca sallcifolia L
227. . bctullfolLa Pall.
228. Afuneus siJvwtii* Kostd.
229. Sorbarli sorblfdia A. Ik.
2ЭЭ. Pirns ussurlcnfi* Max
231. Fxagarla cdcntzlis L*>x
232. Potcntilla Kuliilida L
233. .  iragirioldcs L
231. . frcynlana Wolf.
235. Ccoiruni paluMrc L.

209. Falcata Jiponlca ОИтег.
270. Glycine hisplda Max.
27). Pltascolu* uana L.
272. Geranium slbirkum L.
273. .  daburicusa DC
271. .  wlasovun-m Fischer.
275 .  .Maximovlcrd Rgl.
270. I.lnum usitaUssImum L.
277. Pfcdodcndron amurense Rjpr.
278. Dlctammis dasycarpus Turez.
279. Polygala tenailulia WUJd.
2801 .  siblrica L
2SI. EupItcebU csula L 
282. Euphorbia lucorum Rupc.
233. Evonymu* pjucilloca Max.
234. Acef gloaiLa Max.
235. .  tegsaentosuD Max.
286. .  roono Max.
287. Rhimnu* dahurlcus Pall.
288. .  pxivikdius B&c.
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289. Vitls amarcnsb Rupr.
290. Till* amurcnsls Korn.
29!. • manshcrka Rupr. ct Mu.
292. Abet lion a button Resby.
293. Mj Ivj puIchcHa Bcrolh.
7> l Hypericum ascyroo L.
295. Viola Metal DC
296. Lylhrcm wlkaria L. v. vulgarli DC.
297. Chi-ajcncrium angesttollum Scop.
298. Acanthopanu scswllllorum Semm.
299. Aralia ns.in*hurica Rupc. cl Mu. 
a o . Authrlscus  ̂silvetfri* HolTm.
301. Bupkerum longiradlitum Turca.
352. . brcvludiatuui RgL
3XL .  sccczoncitolla W.
3»>1. . falcatum L.
395. Ceuta virosa L  v. tenulfdia Koch. 
305. Siuiii cfcutacloilum Gnicl.
307. Ubinotta scsclokks Turci.
3C& Angelica anomda Lalkm.
319. Ledua pilustrc L.
310. Rhododendron parvilollaa Adanb
311. Clurrucdipbnc ealyculata Mocnch.
312. Andromeda polll/dla L.
313. Vacclntata uliginosnui L.
314. Oxycoccos palusUis Pat.
315. .  microcarpa Turca.
315. Lysimachia dahiirlea Ldb.
317. .  barystachys Bge.
31S. Niernburgia thyrsyllora Duby.
319. Fiaxlnus ryochophylla Hancc.
320. Gcntiinj KJfb.i Bge.
321. Meoyanthes trifoliate L.
322. Pyctiodchni chintnsi* Bgo.
323. Cynanchuui voCabllc Ifcmslcy.
324. # amplcxlcaulc Hemsley.
325. Calptcgta dal'.urica CboBy.
325. Cuscula cpihntmi W'clhc.
327. Pokrnonlur.: L. v. vilfooun Bund.
328. Amethystea cocrulca L.
329. Scutellaria indica L
330. .  angsfUfolta Kom.
331. .  scordifoli.) Fisch.
332. Mccbania urtkifolla Kom.
333. Dxacoccpbilam arguncoic PifCb.
334. Oitoopsis tctrablt L.
335. Lcomiru* sJbSrkus.L
336. Siacby) chincnais Bgc.
337. # bakalcnsb Fischer.
338. Calamlnlha chinensls Bcnlh.
339. Lycopus maacktanu* Kom.
310. .  focidus Tuxer.
311. Pcrllla ocy mottos L.
312. СЬааоешосЬа JaponJea Fr. Sar.
343. Solanum nlgium L.

341- NkotUna ubacum L 
345. Llnaria Japonic! Mid.
316. VcrooSca sibirka L.
317. .  tubfflora Turer.
313. .  lougtfolta L.
319. .  linaiidolla Pall.
350. Castillcja paUlda Kunih.
351. Mefampyrurn roseum Max.
352. Phtclrospcrcmm chlncnsc Bgc.
353. Euphra^a Miximovlerli Wetbt.
35». Pedicular!» spkata Pal.
355. .  iccptmra carottoum L
356. .  rcsupioala L.
357. .  striata Pall.
355. Siphonostegia Chlncmi* Bcnlh.
359. Ocobanchc cocrulcsccnt Stcpli.
350. . amerced» O. Beck.
*361. Plaetago major L.
362. .  .  .  v. d) hut к  a Turcr.
363. Rubla cocdtolla L. v. silvatka Max.
361. Galiura borealc L,
.365. . vemm L.
366. . daliakum Tore/.
357. OaJlum triiidum L.
368. Sambucu» raccmosa L.
369. Vlbanrom Sargcntl Kochnc. f. glabra Коя-
370. Palrinia пзрегМ* Ju«.
371. . scabloMclolia Link.
372. Valeriana offklnills L. v. India Rupr.
373. Sabkua FiKhcfl IXX
374. Cucumls sativus L.
375. Campanula punctata Lam.
376 .  glomerata L.
377. .  .  . v. aggregate

WOld.
378. Adenepbora latifolla Fisch.
379. . vcrticillata Fiicb. v. aogu- 

Hifcdta Kortch.
380. Adcnophoca vcftlrtUati Fisch. v. princeps

Koiseb.
381. Adcnophoca vcrlklllata FUeh. v. glabra

Kortch.
382. Codonopsis DUsikml» Ikedey .
383. PJalyCodon grandyflorus A. DC 
3$4. Lobelia scssiiolla Lamb.
385. Ecpatorlum KWlovL Tcrcr.
386. Solldago vlrga aurea L.
337. Aatcr Kaber Thonb.
388. .  tataricul L. fil.
389. .  Inchus Fisch.
3SO. .  Iratarcanui FranschcL
391. .  iastlgtatBs P. cl M.
392. . holophylhis Hcmsley.
393. Inula sallclna L.
394. .  linlrtiJolta Turez.
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Bldens tripartita L. v. MaxlmovKdl Oc!t.
.  Maximovlciil Oett.

Achillea slblrlea ldb.
.  ptarmica L  

Chrysanthemum coconarlua L.
Tiaicctam slbirkum L.
AttcrnUU earapestrls L.

.  mamhitflci Korn.

. Icucophylla Terex.

. vul^ari* L  v. sclcngcoil*
Terex.

A itcmlsLi'vulgaris L  v. raoogoltta Better.
• 9 9 0
• vulgaris x A. tatcgrifola.
.  lacJnlata Wllld.
• saerotua Ldb. v. minor Ldb.
„ Intcgrfiolla I..

411. • stoiontfen Mix.
412. PcdsICcs saxatills Kosx 
•113. Ciealla hastala L.
414. .  m щ v. pubrcccns Ldb.
•115. „ farfaracfolu S. ct Z.

41C. Llgularla t.prt(o*a T. ct Mcy.
•117. AtxKtyUs ovata Thunb. v. amnrensb

Prcyn
418. .  tcrnatl Kora.
410. Sautture* Japonic* DC
420. .  uswilcesit Mix. v. b tacts»

Max.
421. .  sub trfangula ta  Korn.
422. Qrrium Маас Veil Mix.
•123. .  fChinUfcnse T. ct Mcy.
424. Serratula coronal.) L
425. Gcrbera mandril Schnlta Dip.
420. liypoehacrls grindifloraldb.
427. Scoraoncra radlata Ffcch.
42ft. Taraxacum lapponicum Kihlman.
429. Maldcglum Siblrlcam Less.
430. Scmcbas irvctkiU 1-
431. .  olcraceus L.
432. Lactuci verrtcoloe Seliult: Bip.
433. ,  dcntfcuiiti Max.
431. Crcpls Icclocum L.
435. HkfKfom umbdlatum L
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БИРОБИДЖАНСКОГО РА Й О Н А  
В СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
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О Б Щ Е Е  П О Л О Ж Е Н И Е

Бирский район лежит между полотном Амурской жсл. дороги и
р. Амуром к отграничивается географическими координатами по долго
те (к востоку от Гринвича) 130°’—134° и -по широте 47*40,-—49*. Грани
цею района с севера служ1гт железная- дорога, а с запада и юга Амур, 
являющийся вместе с тем естественною государственною границею с 
Китаем. В пределах описываемого района с западной его стороны Амур 
пересекает хребет Малый Хннгаи в направлении с севера на юг и по 
выходе из него у с. Пкатсрино-Микольсхого поворачивает сначала 
на восток по параллели 47*40', а  после владения р. Сунгари с китай
ской стороны идет на СВ

Общая площадь' Бирсхого района около 260(Х> кв. километров. *) 
Наибольшая длина его до параллели 48°20 имеет 240 клм. наибольшая 
ширина между меридианами 13Г-132*—146 клм.; к западу ширина 
изменяется мало, но с поворотом реки на СВ (на этом же меридиане 
жел. дорога отходит от параллели на 49° на ЮВ) наименьшая широта 
по меридиану. 134* равна всего 30 клм.

Ссвсро-зпнвдиая и северная части площадью около 9000 кв. клм 
заполнены отрогами Мол. Хингана и представляют возвышенную гори
стую местность с отдельными вершинами от 470 до 895 метр, над уров
нем моря (см. карп-). Центральная и южная части района—обширное 
более или менее ровное плато от 100 до 200 метр, высоты, восточная 
же—сравнительно низкая равнина, постепенно спускающаяся к Хабаров
ску на востоке: абсолютная высота пограничной с востока ж.-д. сг. Ии • 
50 метров и Хабаровска, расположенного на высоком правом берегу 
Амура, 55 метр.

Падение русла р. Амура при выходе его из Мал Хингана от
с. Ехатсрнно-Никольсхого до Хабаровска на расстоянии почти 400 клм. 
равно всего только 14 метрам.

Весь Бирский район в западной половине заполнен бесчисленными 
мелкими горными речушками, центральная и особешщ цоеточнзя часть 
имеют уже более значительные реки, из хоторых назовем: р. Биру, беру
щую начало в виде р. Сугара в горной западной части, и несколько 
меньшую р. Он-Бнру, в центральной части- р. р. Биджлн, Луговую и 
Б. Самару. Все зги реки непосредственно впадают в Амур. Нужно еще

') Не включена горнах часть раПоад х  сев. от жся. дороги.
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отметить, что восточная половина и южная вдоль Амура наполнена 
большим количеством Оодот, местами .шимающими нс одну сонно 
гектаров. Судя сто .рельефу я  расположению их главным образом вдоль 
той иля мной речки, осушение болот не представляет больших труд
ностей.

Для сельско-хозяйственной климатической характеристики рур
ского района мы располагаем данными 8 метеорологии, станций II раз
ряда к 2 дождемерных станций; большинство станций, за исключением 
двух, расположено по йернферш района: 5 станций !1 разряда вдоль 
северной границы района по линии Амурской ж. д.—Облучье, Перевал 
155-ой версты, Биракан, Бира и Им, 2 станции II разр.—Пашково и Ека- 
тсрино-Ннкольское и 1 дождемерная станция—Михайло-Семсковская 
по р. Амуру и, наконец, п центре района 1 ст. II разр.—Бирскос оп. поле 
и 1 дождемерная станция—Бнджан.

Все метеорологические станции, к сожалению, имеют наблюдения 
за разные и недостаточно длительные периоды, а потому для сравнения 
данных по давлению и температуре воздуха приведены к одному пери
оду, для чего мы воспользовались данными Хабаровска, как опорной 
станцией с 32-летним периодом; при приведении пользовались изве
стною формулою Вильда вида AN — An-f-(BN — Bn), где N > n ,  
и приведенные величины оценивали сравнением вероятных ошибок, 
приведенных и неприведенных данных. Данные по другим элементам 
даются фактически наблюдавшимися, так как приведенные величины 
или не дают достаточно больших отклонений от неприведенных, или 
дают ббльише вероятия ошибок.

В приложении указаны станции и годы наблюдений по каждой. 
В таблицах приведены средние месячные величины, действительно 
наблюдавшиеся и под ними приведенные, которыми мм и пользова
лись при выводах, при чем данными ст. Пашково и Перевал ис вос
пользовались, т. к. наблюдения их очень непродолжительны (менее 
2-х лет).

Для подробной сельско-хозяйственной климатической характери
стики района данных вообще недостаточно как по числу станций, 
так особенно по продолжительности наблюдений на них. и поэтому 
на предлагаемый очерк следует смотреть как на предварительный, 
дающий лишь ориентировочную характеристику, более или менее 
близкую к действительности.

Показания барометра приведены к уровню моря по формуле 
А иго, другие элементы даются без приведения к уровню моря, а тем
пература воздуха еще и без поправок из истинный суточный ход. 
Давление воздуха выражено в миллиметрах высоты ртутного столба, 
температура—в градусах Цельсия, влажность воздуха—абсолютная 
в миллиметрах упругости пара, относительная—в % насыщения, тол
щина снегового покрова - в сантиметрах, облачность дается в % 
покрытия неба облаками, скорость ветра и метрах в 1 секунду, осад- 
ки выражены в миллиметрах толщины выпавшего слоя воды, причем
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1.0 им. по расчету дает около 0.4 ведра =  $ бутылок на квадратную 
сажень или на 1 кв. метр 1 ,1 2  литра.

В предлагаемом очерке месячные средние величины, да исклю
чением давлении и влажности воздуха и скорости ветра, переработа
ны соответственно ссл.-хоз. метеорологическим сезонам.

В приложении даются многолетние средние месячные величины 
с указанием числа лет наблюдении над каждым элементом.

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

По годовым средни»! температуры и по количеству осадков 
Бирокий район может быть разделен на 2 части—горную, более хо
лодную с отрицательною годовою температурою и с большим годо
вым количеством осадков, и равнинную с положительными темпера
турами и с меньшим количеством осадков. Представителям и первой 
является Облучьс и Биракан, второй—Екатерино-Никольскос и Бир- 
скос опытное поле. Эго положение проходит и по отдельным меся
цам—s  первой температура несколько ниже и осадков больше, чем 
во второй и вообще разница сказывается на продолжительности веге
тационного периода « на сумме температур. Приведем годовые дан
ные но указанным элементам:

С р е д н я я  

го д о в а я  т е м 

п е р а т у р а  •

Г о д о вая

с у м м а

о с а д к о в

О б щ и й  х г е т а ц м о и и ы й  
т р и о д

С у м м а  сред . 
: у т .  т е м п е р ,

П р о д о л ж и т , 
в  д н я х

О б л у ч ь е ................................................. - 2 : 0 » 6 27 ,7  м м . 2315 ’ 156

Б и р »  к а к ................................................. -0,9° 7 % .0  , 2335 ’ 162

Е х а т .-Н ю с о л ь с к ...................................... 1 ,2° 5 20 .9  , 2625’ 176

Б и р г к о е  о п ы т н е е  п л е с .................. 0 .4 ° W . 7  .  J  2 54 5 ° 171

Самым теплым месяцем по всему району является июль—в гори
стой части 19*.6 (Облучье), н пониженной 21 ”.0 (Ии); самый холод
ный—январь. с температурами—27*. (Облучьс) 'л — 22\0 (Екат.-Ни- 
кольскос). С отрицательными температурами и горной части 6 мсс. 
(Облучье Х-111), и остальной части 5 мсс. (Х-Ill), ко если принять чо 
внимание збеолютн минимум температуры, то по всему району 
исключительно теплых месяцев только три: июнь, мюль и август, в 
мае н сентябре в нагорной части ночные заморозку ч-доходяг до 
—7®.3, и пониженной до —5в.8.

В сельсхо-хозяйстиекиом отношении год мы разделяем нс не 
обычные астрономические или календарные сезоны по три месяца з 
каждом, а на метеорологические хозяйственные сезоны, с определен
ными границами, основанными на ходе температуры воздуха.
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З и м а  — с момента наступления дней без оттепели осенью, до 
их прекращения весною.

В е с н а — с момента наступления дней с опспс.-.ью до прекра
щения заморозков, at делим этот период на 2 части: первая — до мо
мента наступления дней со среднею суточною темперагурою=4°,5 
и угорая—от этого момента до конца периода.

Л е т о  — от момента прекращения заморозков весною до на* 
.сгуплеиия их осенью.

О с е н ь —от момента наступления заморозков до момента на
ступления дней без оттепели и делим ее на 2 части: первая—до окон
чания периода со среднею суточною температурою ; 4°-5 и вторая 
от этого момента до конца (до наступления дней без оттепели).

Период со среднею суточною температурою tie ниже 4*5 назы
ваем вообще «вегетационным периодом», так как эта температура 
является низшею границею, при которой может произрастать большая 
часть сел.-хоз. культур, а период, когда нет заморозков.—теплым ве
гетационным периодом—это лето в собственном смысле.

Приведем общую таблицу наступления того пли другого пе
риода года, их продолжительность и среднюю температуру (см. 
сгр. 113).

1L 3  И М Л

Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а .  Метеорологическая зима начи
нается в 20-х числах октября и продолжается в горкой части до поло
вины апреля, в более низменной части до нерпой трети апреля—от 
172 до 1S3 дней в первом-случае и от 165 до 170 ио втором. Более низ
кая средняя температур-"1 воздуха зимою—16*.6 и —15*.3 в горной 
части, а наиболее высокая в юго-западном углу—13*.5 (Екагсрино- 
Никольское).

Январь месяц везде наиболее холодный, со среднею температу
рою от —25*.3, до —27°. 1 о горной части и от —22\0, до —23*.4 » 
центральной части. Абсолютные минимумы в декабре и январе опу
скаются ниже—40* по всему почти району, за исключением юго-за
падной части, прилегающей к Амуру (Екат.-Инкольскос), и отчасти 
центральной.

Средние минимальные температуры в декабре, январе и февра
ле нс подымаются выше —22*.6 и в горной части доходят до -32*2. 
Средние максимальные температуры (по наблюдениям в 13 час.) в 
декабре и январе нс подымаются выше —15*.3 и доходят до —21 *Л 
(Облучьс).

Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы .  Наблюдений над температурой 
почвы, к сожалению, очень недостаточно и не везде производились 
на мелких глубинах и продолжительное время; так. на Бирском 
опытном поле—5 лег, з  Облучьс—3 года, на Бирэкзис 3 года и в Инс£— 
2 года. В виду непродолжительности наблюдений н неоднородности
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периодов, выводы будем основывать, главным образом, на наблюде
ниях Бирского опытного поля на гл. от 0.1 до 1,6 метрз.

В течение зимы почза промерзает вообще до глубины 1.S метр., 
а в Облучьс (в нагорной частя) «  отдельные годы до 2.5 м. В начале 
метеорологической зимы почва везде в районе имеет до
вольно высокую положительную температуру — в октябре на глубине 
0.1=5“.7 н на глуб. 1.6 = 8 ’,4; отрицательные температуры » глубину 
проникают постепенно и, судя ко Бирскому оп. полю, достигают наи
большей величины —9’.0 и среднем за 2-ю декаду январи на глуб. 
0.10 м.; на этой глубине отрицательная температура держится с 8.Х1 
по 14.IV и течение 158 дней. На том же Бнреком оп. поле зимняя 
мерзлота проникает до 1.6 м. и держится там с 18.111 по 15.1V (в тече
ние 29 дней) с наименьшею среднею температурою в 3-ю декаду 
марта =  0*. В других пунктах зимняя мерзлота держится: в Облучьс 
на глуб. 1.0 м. с 23/1 по 15/ V — 113 дней, на глуб. 2.0 с 30/111 но 
29/1V—31 день; в Бнрзкане на глуб. 1.0 м. с 4/1 по '27/V—144 дня и на 
глуб. 2.0 м. мерзлоты за три года нс было; в Мне из глуб, 1.0 м. с 
13/11 по 27/V—101 дня.

С н е г о в о й  п о к р о в .  До установления постоянного снего
вого покрова, он то появляется, то исчезает, продержавшись некото
рое время, так что в среднем зз одну или несколько предшествующих 
декад получается измеримая толщина покрова (см., нзпр., Мнх.-Се
меновскую или Екаг.-Никольскос). Точно так же бывает и в конце 
зимы: сплошной покров уже окончился, но он может снова появиться 
на несколько дей (см. прилагаемую табличку).

Постоянный снеговой покров, за исключением юго-восточной 
части, обычно, устанавливается и середине первой или начале второй 
декады ноября, а в юго-восточной части з начале декабря и сходит: 
в нагорной части 7—17 апреля, имея продолжительность в 152—158 
дней, в южной части района, вдоль Амура, сходит в конце марта, н 
общая продолжительность его 120—138 дней, центральная же часть 
занимает середину с продолжительностью в 146 дней.

ч
\  Леыды Г г ° * т я 6 Р Ь 11 о я б р ь Д е к а б р ь

lies
ч. о !Пункт \ ?  а I II III I 11 III 1 К ш !

Ч

Облучьс . . . . 8 • » 0 1 9 17 •« . 30

Вир» .............. 11 0 0 0 6 12 17 18 21 23

Бмрскос оп. поле 7 0 0 1 2 9 10 12 15 10

Еьат.-Нихольское 9 0 0 4 3 5 1? 14 15 10

Мюь-Сексковосаи 8 0 0 1 1 2 * « 6 7
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Глубина снегового покрова наибольшая в третью декаду марта.
в нагорной части 31—41 см. и вдоль Амура 16—18 см

Распределение толщины снегового покрова в см. по месяцам 
приводим в табличке по декадам (сбоку указано число лет наблю
дений). (См. сгр. 114). •

Любопытно следующее сопоставление — наступление отрица
тельных температур в воздухе, и почве и начало сплошного снего
вого покрова осенью и обратно весною. По данным Бирехого он. поля 
получаем следующее:

Сплошные неполные
я н и  »  в о з д у х е  н а с т у п а е т  2 0 -Х  п р е к р а щ а й т е » 7-1V продолжительность 109 дхеЛ
8  п о ч г е  к *  г л .  0 ,1 0  к . .  8 -Х 1 я .  1 4 - V 158  ,

.  .  .  ,  0 ^ 0  .  . 1 6 -X I Я .  1 6 - IV 152  .

.  .  .  .  0 .4 0  .  .  2 7 -X I • .  27-1V 152 д м

.  .  .  .  0 ,8 0  -  . 1 6 -X II Щ . 2 1 - I V 127  д н ей

• .  1 5 -1 V 2 9  .

С н е г о в о й  п о к р о в  м ч а л о  8-Х1 к о н е ц .  6 - I V 146 .

Иначе говоря, мороз в почву, даже на гл. 0.10 м„ проникает 
спустя лишь 19 дней после наступления морозов в воздухе и одно
временно с установлением постоянного снегового покрова; весною 
сход снега почти совпадает с концом сплошных холодных дней н 
только неделю спустя почва оттаивает нз глуб. 0.10. Промерзание 
почвы, благодаря присутствию снегового покрова, идет медленнее, 
чем ее оттаиваньс. Морозный период, чем глубже в почву, тем более 
сокращается: в воздухе 169 дней, на глуб. 0.1 м.—158. на гл. 0.4 м — 
152, на гл. 0.8 м.—127 дней и на глуб. 1.6—29 дней.

О с а д к и .  Распределение осадков за зиму представлено в сле
дующей табличке:

Я Н В Л р ь Ф е в р а л ь Ма р т Апр е л ь ! Постоянный све
товой покров

1 " 111 1 И III
'

Ш 1 и Ш
: I

XОX
£

g
9 »•
е й

29 28 32 34 35 37 40 41 40 28 24 10 ■ щ
7-Х1

17-1V 158
24 24 25 27 30 31 31 29 18 4 0 1 7-1V
17 17 19 20 21 24 24 27 24 4 2 0 8-Х1 6-1V 146
10 14 14 14 15 15 18 18 17 10 2 0 12-Х! 29-П1 128
12 13 13 12 12 12 » j 16 10 7 4 °| 2-X1I 31-Ш 120
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Сумка 
о км.

•/•У# отно
шение к го
довой сумке

Число дней 
с осадками

(Случае . . . . 107.8 17.2 48
Бярлкак ............... . . . ксг/> 12,9 39
Б и р а ................... 13.1 29
И м ....................... . . .  69,8 10,9 33
Екат.-Нихольс*ое 30,7 5.9 18
Пиджак . . . . . 5 \ 2 10.8 29
Бирехос оа. поле . . .  59.4 9.9 35
.Мих.-Ссксхооскос . . .  38.0 7.4 2S

Количество осадков в общем увеличивается от юго-востока к 
северо-западу, т. с. с поднятием местности увеличивается сумма осад
ков. Если принять за  100% количество осадков, выпадающих до  вы
соты 100 метр., то получится следующее увеличение количества 
осадков с поднятием высоты:

100 метр. 100»/. 200 метр. 196%
150 ,  161% 250 .  209%

Это увеличение суммы осадков отчасти видно и по величине 
снегового покрова—стоит только сравнить Екатерино-Никольскос с 
Облучьсм.

Число дней с осадками меньше всего в юго-западном углу (Ека- 
териио-Никольсхос 18 ди.) и на восточной окраине (Мих..Семеновское 
25) и больше всего в горной части района (30—48 дней).

Солнечное сияние, облачность, ясные и пасмурные дни.

Облачность Число дней в %% Продолжителен 
солнечного СЯЬКИ*

П у н к т ы

II h&
X
XV*Cn

X2х
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1 v  X2 2
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й
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i l l

О й х у ч ъ с ....................... 41 « » 43 20 3 — —

З и р а .............................. 33 37 42 47 11 7 — — —

Бирское о а  поле . . . 33 37 42 49 9 6 5.7 ш л 64

£<ат.-Никольосос . . . 35 38 41 47 12 0 5.7 941.Q 66

...........................................
44 35 47 18 7 — — —

Облачность в районе зимою наименьшая из всех сезонов, осо
бенно она незначительная в центральной части и на юго-западе, гор
ная же часть и окраина на востоке (Им) имеют несколько большую 
•блач кость.
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Соответственно малой облачности много ясных дней и мало 
пасмурных—в среднем первых 40%, а вторых 14% всех дней. Туманы 
ничего особенного не представляют, да их н немного. Продолжитель
ность солнечного сияния, выраженная и % по отношению к теорети
чески возможной по широте местностей, 64 и 66%—наибольшее нз 
всех сезонов.

По сравнению с некоторыми местностями Европейской части 
Союза, маш район весьма богат зимним солнцем: так, н Леев пир аде 
зимою солнца только 10—20%, в Тифлисе и в Ташкенте 40—50%, в 
Крыму 20—40%.

III. В Е С И  А.

Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а . —Но нашему определению весна 
начинается с момента наступления дней с оттепелью и продолжается 
до момента прекращении заморозков (ночных), при чем по ходу тем
пературы весну можно разделить на две части, границею чего служит 
наступление средних суточных температур вс менее 4*.5. От этой гра
ницы начинается вообще «вегетационный период» и продолжается 
до такой же границы осенью.

Приведем таблицу хода весны по нашему району.

П у н к т

аX
8
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|
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«£■ X с
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ПериAM ПО- 
лопима

Втора* по
лонима Общее

Г А
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I I 1 1

Я
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О б л у ч ье ..................... 20-1V 28-1V 14-V 8 3.2® 17 6,8® 25 5.6®

Бирман ......................................... 17-1V 25-1V 16- V 8 3.4° 22 7.0® 30 6.0®

Б и р е ................. 11-IV 2J-IV 17-V 12 ЗД® 2S 8.2® 37 6,5®

Я н ............................... 7-1V 24-IV 10-V 17 U-;' 17 7,0® 34 4,4®

Бкаг.-Ннходьскоо ■ . . 10-1V 20-1V 10-V 10 2<fi 21 6.7® 31 5,5®

Бирскос оз. поде . . . 8-1V 21-IV I0-V 13 2.3® 20 7.1° 33 5.2®

Наиболее позднее наступление и окончание весеннего периода 
н горной и северной части района—по сравнению с Остальною частью: 
начало в среднем ззпаздываст на S дней, а в отдельный местах почти 
на 2 недели (сравни Облучье 20.1V и Ии—7.IV); конец весны там же 
запаздывает в среднем нз 6 дней, а и отдельных местах и больше. 
Начало вегетационного периода следует тому же положению, т. е. 
более позднее наступление в горной части, эго запаздывание по
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сравнению с югом (Екат.-Никольскос) выражается в о  — 8 дней. 
Вообще по мере спускания с гористой части к югу и к западу начало 
г конец весны наступают асе ранее и ранее.

Первая половина весны о нагорной части теплее, нежели в во
сточной и южной.

Первый период в нагорной части идет более ускоренным тем
пом, а второй период несколько замедлен; по температуре западнзя 
часть, особенно около Амура, несколько прохладнее.

Т е м п е р а т у р а  п о ч в  ы.—К началу вегетационного периода 
и центральной части района (Бирскос оп. поле) температура почвы 
уже поднимается выше 0% приблизительно до  глуб. 0.3 метр.; на глуб. 
1.6 метр, к концу апрели исчезает последняя отрицательная темпера- 
тура. К началу вегетационного периода н к концу весны верхние слон 
почвы имеют такую температуру (по данным Бирского оп. поля):

К началу отстд- 
иконного периода 

Ид глуб. 0.1 м. 0.4°
.  .  ОД .  0.1°
.  - 0.4 „ -0 .3я

К концу песни 
(начало лета)

3.1

1.0
С0

. . 0,8 . -0,1 1,0 
• . 1.6 .  0.0 0,2

В других местах района, как напр., в Облучье и Биракане, почва 
на глуб. 1 .0  метра оттаивает лишь во втором декаде мая, т. е. также 
к  концу весны.

Более подробных данных, к сожалению, у нас под рукою нет «• 
виду недостаточности наблюдений.

О с а д к и .  Распределение осадков на весну таково:

П у н к т ы

а!к
ижж
в

и ,
о о ;
: Л

Число дней с «X

1 ,

осадка
ми снегом

Облучав........................................... 4jb S3 8 ’ S 2-V
Биракая............................................ я * 6,4 12 3 14-V
Б и р а ............................................... ъоя 7.4 9 я 24-IV
И и .................................................. 47.4 7.4 9 6 29*1 V
Ежат.-Николю < * ........................... 363 7.1 6 3 2MV
Биджан.................... згл b,S 8 3 18-3V
Бкрское оп. п о л е ....................... 4W 6.7 11 6 18-1V
ЛЫх.-Сеяо<оасхсс................. 29.3 5.7 8

3
201V
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В обшей, почти треть периода бывает с осадками, при чем в 
перзую половину обычно бывает снег, перемежающийся с  дождем, 
а то и совместно с ним или, как говорят, «мокрый снег*.

Последний снег выпадает около срока начала вегетационного 
периода и лишь в горной части района последний снег запаздывает 
до 2-х недель.

К началу вегетационного периода почва оттаивает уже до глу
бины 0.30 метра, а  к концу весны, по крайней мере и центральной 
части района, мерзлота исчезает совсем и 7алые и дождевые води 
эпнтываются в почву.

Солнечное сияние, облачность, ясны е и пасмурные дни.

П у н к т ы

Облачность Число дней а %%
1

Продол китель*, 
солнечного сякни*

о

к
$

и

1

53г
1
О

£
ЯV«а

С

&
S
Vас3"

>.5^  п

н
з §ж Ял и

6 ?

1 *  
р *  °
5 1 «

Облучъс ....................... 59 67 16 52 32 0 _ — _

Б и р а .............................. 51 60 16 62 2 2 3 - — -

Бирехос оп. поле . .  . <9 59 21 58 21 3 6.0 199,4 48

Екхт.Нкпсольскос . . . 52 58 19 58 23 0 6.3 196,3 51

И к ..................................
*

65 18 53 29 0 — — —

Облачность за  весенний период по сравнению с зимою, сильно 
увеличивается, с 37 до 54% и и общем мало разнится от летней. Днем, 
когда идут восходящие токи с влажной земли, облачность еще боль
ше. 58—67*. Центральная и юго-западная части района имеют наи
меньшую облачность—49—52%, горная и восточная окраины в сред
нем 59%  и днем 65— 76%. Чисто ясных и пасмурных дней среднее 
между зимой и летом, но продолжительность солнечного сияния на
именьшая из сезонов — на Бирехом от. поле 4S% в  Екат. Николь
ском 51%. Туманов весною почти нет, только в Бире и на Бирехом оп. 
поле по 3 дня.

IV. ЛЕТ О.
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х  а.—По нашему определению ме

теорологическое лето начинается с момента прекращения последних 
заморозков весною до появления их осенью. Это «теплый вегетаци
онный период» со среднею температурою в нашем районе от !$•./ до 
16°Д  с продолжительностью в горной части района 127— 130 дней, в 
западной и в центре N1— 142 и в юго-западной 150 дней. В этом 
периоде встречается, конечно, ряд дней, с более интенсивною темпе
ратурою, чем средняя за период. Прилагаемая табличка дзет ход 
температуры воздуха в течение летнего периода. (См. на обороте).
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П у н к т ы

О

*»X
г
1

•Sи 
5iЩлк
S*

с=

#1сх
5аVсXvн
як
1
£.и

1
U
5 2
* §
5 sX К
£ 5

О блучве .................. .................. 15-V 18IX 127 15,0» 2020®

Бирпкли ........................................ 17-V 20-1Х 127 15.7» 1905®

Б и р а ........................................... 18-V 24-1X 130 16.7* 2170®

И в .............................................. 11-V 29-IX 142 16.8» 2375»

11-V 7-Х 150 16,5® 2475»
Бирское on. п о л е ........................ 11-V 28-IX 141 16.8° 2370®

В горной части района, по сравнению с остальной частью, нача
ло лета запаздывает в среднем на 6 дней и кончается ранее на 10 
дней. Самая большая продолжительность в юго-западной части (Кка- 
гер -Никольское) — и вообще вблизи Амура 150 дн. Продолжитель
ность периодов с различною температурою следует общему положе
нию: в гористой части продолжительность их меньшая, чем в более 
пониженной части, а дней с температурою 20* в Облучьс нет совсем, 
в Бирзканском районе их только 4, в северо-восточном и юго-запад
ном 27 (Ин) и 34 (Екат.-Нккольсхос) и в центральной части 15 (Бар
ский район). С температурою 15° горная часть имеет период 78—80 
дней, а остальной части района полных три месяца VI-VI1I.

Самые теплые месяцы V1-VII1 имеют среднюю месячную темпе
ратуру в VI 16°,0 — 17»6, л VII 19-6—2 1-0 н в VIII 17*5— 19*8; более 
низкая тсмспратурз в горной части района, более высокая в осталь
ных частях.

Эти же месяцы и отчасти сентябрь, за исключением VII в Бир- 
ском районе, имеют и наименьшую среднюю изменчивость в средних 
месячных температурах,.причем наибольшая устойчивость обнаружи
вается в Екатерино-Никольском районе.

По отдельным месяцам средняя месячная изменчивость такова:

Май Иояь Поль Август Сент. Среди. Год
Облучьс...................±1.}® ±1.0® ±1.0® ±0.?* ±0.8® ±0,08* ±1,22*
Сира......................... ±13® +0,0® ±1.0® ±0.7® ±1.3* ±1.04* ±132*
Ив ......................... ±1.2® ±0.8® ±13® ±0.0* ±0.7* ±0.06® ±133*
Екат.-Нмкольсхос . . ±1.0» ±0.7® ±0.0° +03* ±1.1° ±0.<Ю» ±134®
Бирсксе оо. поле . . +1.6° ±0.7* ±0,7» ±1.2» ±0,0» ±1.02* ±1.24*

1 2 0



Число дней со средней суточной темперзтуро»:

i  10» £  15° £  20°

д
3Г«3
X

Г*
' X 
£ II

о
3эГ т
X

=ГО
gьс

и

иС  1- Ка
ча

ло

1
й

ц

IIк. И

1S-V 16-IX 122 10-VI 26-VIII 78

18-V 17-IX 123 10-VI 28-VIII 80 14-VI1 17-VII 4

18-V 21-1Х 127 8-YI 2-1X 87 11-VII 24-VII 14

13-V 23-1Х 134 0-V! 5-1X 92 10-VII 5-VI1I 27

11-V 25-1Х 133 5-VI 7- IX 95 8-V1I 10-VUI 34

12-V 22-1Х 134 4-VI 3-1Х 92 12-VII 26-VII 15

Сравнительно теплых ночей со среднего минимальною темпера- 
турою 4,‘5 я  горной части района 117, и более пониженных местах 333, 
по отдельным местностям колебания более значительны— так. з  Би- 
ракане 114, з  в  Екат.-Никольском 13$ и а  центральной части (на Бир- 
сном оп. поле) 131, разница в крайних величинах 24. Со средне» 
минимально» температурою 10* соответственно 70 и 91 день и край
ние колебании 65 и 93, т. е. разница 2$ дней.

Интересно отмстить, что горная и центральная части нс имеют 
средних минимальных температур 15°, тогда как в Нхат.-Ннкольском 
(на юго-западе) таких дней 42 н в Икс (на северо-востоке) 13 дней.

Приведем табличку с распределением средней минимальной тем
пературы:

П у н к т ы

c L iS ? £  10й i  15°

0

1
Г*0

1

к  а

и
1 1

•JX Ко
не

ц 
• и

II
О

И
=*оX

х л
•- о

И
Облучье......................... 2S-V 16-1Х 115 21-VI 24-VI1I 65 _
Бирохаи ......................... 26-V 16-1Х 114 20-VI 23-VIII 65 — — -
б>!Т * ............................. 21-V 20-1Х 123 10-VI 29-V10 81 - — —
И к ........................ 1S-V 23-LX 129 1-VI 2-JX 94 13- VII 25-V11 13
Ехат.-Николлекое . . . 13-V 27-1X 138 6-М 6-1X 93 7-V1I 17-VJ1I 42
Бирскос on. поле . . . 16-V 23-1Х 131 8-VI 31-VIII 85 — — —



Интересно отметить, что п начале лета наросгаиис, так сказать, 
«ночного тепла* идет медленнее» чем его убывание и конце лета: 
так, от момента наступления средней суточной температуры 4%5 
до  такой же средней минимальной температуры проходит в горной 
части 30 дней, в остальных частях района 25 дней, а убывание же 
тепла соответственно идет в 17 и 1G дней. %

Абсолютные минимальные температуры в начале и конце лета 
иногда могут опускаться ниже 0 \  а в Бира канском районе отдельные 
отрицательные минимумы могут быть в конце августа. В общем аб
солютные минимумы н наиболее теплые месяцы VI—VII (за исклю
чением Биракана) колеблются от &>£ (в Ине) до 9°.3 (в Екат.-Ник.).

Абсолютные максимальные температуры (по наблюдениям в 
13-ый час) в наиболее теплые месяцы (VI—VIII) все поднимаются вы
ше 25* и доходят до 35М  (Екат.-Нихольсхос). Средние максимумы с 
мая по сентябрь выше 14* и доходяг до 2 4 -Д  з  VI—VIII от 20е.0 до 
24\5.

Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы .  К началу теплого периода, по край
ней мере в центральной части, до глубины I.G метра почва вся отта
ивает: на г луб 0.10 м. температура выше ЗМ), а на г луб. 1.6 м.—0 \2  
В июне месяце отрицательной температуры уже нет по всему рассма- 
триваемому району.

Самые верхние слои почвы в центральной части (Бирский район) 
со второй декады мая ие охлаждаются ниже 3*.9 и к третьей декаде 
июля согрезаются до  18е.I к к третьей дехзде сентября «новь охла
ждаются до  10*.8.

Более глубокие слои (на глубине 1,6 метра) постепенно нагре
ваются ко второй декаде сентября до  O'M. В других местах мерзлота 
окончательно исчезает уже с глуб. 1.0 м. от средины до  конца мач 
(в более глубоких слоях- 2.0—25  м.. н Облучье она исчезает в конце 
апреля—начале мая. в Бираканском районе на глуб. 2.0 мерзлоты нс 
бывает) и к концу августа нагревается до  12*— 13\ в более глубоких 
слоях, 2—4 м. температура подымается медленно и с 2*.0 в июне к сере 
дине сентября поднимается д о  У— 11°.

‘ В общем можно сказать, что температура почвы и теплый веге
тационный период вообще довольно высока до глуб. 0.8 и. и с конца 
VI до конца IX держится в пределах 10*,0— 14М.

О С А  Д  К И.

Зс летний период осадков выпадает о г  70 до  85% годового ко
личества. По абсолютному количеству осадков местности более воз
вышенные имеют и среднем несколько больше, чем более низкие 
(около 00 мм). Число дней с осадками в летний период от 47 до 60% 
годового количества. При таком большом количестве и числе осадкоь 
за летний период казалось бы, что осадков, на первый взгляд более,



П у н к т ы

Осадки дкеЯ 
С «ддххми
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О б л у ч ье ................................ 43$,4 60.8 7,6 58 47
Бирдхгн ................................... 5S7.0 73.7 9.3 63 52

Б и р * ...................................................................- ■ 472.7 73,0 8.8 54 55
Ия ....................................... 502,3 85’ 7.9 57 57

Ектт.-Никольское.................. 443.8 85.2 7.9 >5 60

Баджам................................... 305.4 80,2 7.2 S3 57

Бирскос он. п о л е .................. 480.4 80,1 8.0 60 51

Мих.-Сексмоиское . . . . . . 420,1 82.2 9,1 46 54

чей достаточно, но если принять 7у норму, что 3— 1 дождя за декаду 
с суммою 30—-40 4IM. считаются наиболее благоприятным условием 
для хорошего произрастания сел.-хоз. растений и что осадки не ме
нее 5 мм. достаточно увлажняют почву, то данные Биробиджан- 
схого района наиболее и климатологическом отношении подходят х 
этому определению.

Приведем эти данные п виде таблицы:

С р е д н е е  к о л к ч . 
о с а д к о в  з а  д е к а д у  

и  и к .

Ч и с л о  д н ей  с  о сад - 
к а и и  з а  д е ка д у

С р е д н е »  и м т с к -  
с я в н о с т ь  дож дя

и ИИ.

О б л у ч ь е ........................... 34 .3 4 .6  , 7 3

Б и р а х а к  ........................... 4 8 3 5.0 9.8

Б и р а ........................... .... 36.4 3.9 9.3

И к .................................... 'S .4 4 .0 8.9

Е к а т . -Н и х о л ь с к о е  .  . 22.9 3.7 6.2

Б а д ж а м ........................... 27.3 3.7 7.4

В и р с к о е  o n . п о л е  .  . 34.1 4.3 7.9

М н х д Л д о -С е м е к о в с к о е 29Л 3,2 9.3

Но среднее количество осадков за летний период подвержено, 
однако, большим колебаниям в отдельные годы,- и Бирекий район то 
заливается подо», то подвергается почти полной засухе. Приведем 
эти колебания осадков по месяцам V—IX:

1 2 3



•я М а й К и к ь И ю л ь А в г у с т С е х т * 6 р ь

П у н к т ы О ее

п I
ас
Л

3
Xо

2Я
X

8к.
5
5

X

3л
X
оЖ
3

а•аг*
5
X

£

1
X
о
ас

j 1

§'X
о
X
Xп

X

1
Xс

X

з

1

О б л у ч ь с  . . 7 76.1 2 .0 167 .6 2 8 .8 2 1 9 ,0 4 8 .0 2 5 9 .9 48 .0 159 ,9 49 .9

Б и р а  .  .  . 1 3 1 56 .7 14.1 1 0 4 .0 5 1 .8 2 2 4 .9 5 0 5 2 4 7 .8 0 .5 191.1 31 .0

И и  . . . . 9 1 13 ,2 3 1 .2 556 .0 7 4 .3 2 9 3 .3 1 0 2 5 2 2 9 .3 4 2 .4 173 ,7 48.1

Е х а т . - Н к -
К О Л К К О С 19 2 5 3 ,7 2 5 .0 145 .4 1 5 .0 235 ,1 12.1 2 2 3 .2 2 6 .0 216 .1 16 .4

Г»*дж ан  .  . 11 9 2 .0 2 0 .0 149 .6 16 .7 235 ,1 3 9 ,3 162.1 1 5 .6 1 7 2 Л 2 3 ,9

Б и р с к о е  о о .  
п е л е  . . 9 9 7 .2 10 .4 152 .8 7 4 .8 263.1 6 0 ,0 2 1 7 5 2 8 .6 193 .7 2 8 5

М и х . - С е м е -  
м в с к о с  . 11 131 ,5 9 .7 1 29 .9 3 4 .0 2 S W 5 5 .6 167.4 40 .4 1 9 4 5 42.1

Или и <?о от средних многолетних месячных количеств данные 
предыдущей таблицы выразится так:

Таким образом, в Бнреком районе отдельные месяцы ногу? 
иметь огромнейшее отступление от- средних многолетних месячных 
количеств. Но если сделать подсчет отступлений от многолетних
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средних вообще за весь вегетационный период, а не по месяцам, то 
получится несколько другая картина, которая в нижнем пределе ко
личества осадков дает более утешения, а именно, что мало вероятии 
ожидать абсолютных засух о районе, при чем число дней с осад
ками в нижнем пределе отличается от средних многолетних от 20 до 
36%. Приведем табличку в подтверждение сказанного.

Колебания количества и числа осадков за теплый вегетационный
период (лето):

П у н к т ы

О с а д к и Мимо дней с осадхами

жж

Г

X

ж
Ч OlMTMKir ■

**х>шши

i
с
X

ч o r » t u o r >  К 
«1*1*- “•***- хткш

IX
!
5X

Э
ЛZ

*:X

ЁВ
ж
аX =2

£ж

Облучье....................................... 850,2 30570 194 то S3 46 152 79

Б и р а ........................................... 728.0 2033 163 47 72 43 137 83

И н .............................................. 830.7 4198 165 84 76 44 133 S0

&гат.-Нкчолккое..................... 843.9 265.2 237 74 84 38 142 64

Балкан ................................................................. 618.6 137.0 152 46 35 45 152 80

Бирсксе on. п о л е ..................... 714,0 219,0 150 46 S7 45 145 75

Л:их.-Семсно8«кое . . . . . . . 565.7 349,7 127 79 75 42 147 82

Суточные абсолютные максимумы осадков довольно большие, и 
наименьшие из них выпадают в наиболее высоких местностях района, 
а в центральной части и в юго-западной наибольшие максимумы. 

Ниже приводятся .абсолютные суточные максимумы осадков.

Май Конь Поль Август Сентябрь
Облучас..............  17,0 хм. 37.0 ли. 42,7 ми. 50,0 км. 46,8 мм.
Бира . .   40,0 .  78.4 .  77,7 ,  51.0 ,  79.0 .
К м .....................  ЗгЗ .  65.4 ,  83.5 .  105/8 .  £9.5 ,
Кеат.-Ннхолыхос . . . 24.4 ,  46.7 „ 67,4 .  140.0 .  4S.5 .
Биджаи......................... -15.0 . 53,4 ,  87.0 .  40.7 ,  103,8 .
Вирскос оп. поле . . . 33.7 .  54.2 .  86.5 .  50,3 .  59,3 .
Мих.-Ссхек<и>:м« . . . 40,5 „ 33,4 .  56.6 .  53.4 .  63,0 .

Табличка хах будто показывает тенденцию более обильных 
максимумов выпадать и более низких местностях, чем в высоких. 
.Многое зависит, конечно, от местных условий, а также и от той или
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другой продолжительности наблюдений, так как осадки наиболее 
капризный метеорологический элемент во времени и в пространстве.

Солнечное сияние, облачность, ясные и пасмурные дни.

П у К К  Т U

Облачность Число дней я *■',?{ I Продолжитсльк. 
солнечного сияния

С
ре

ди
, 

се


зо
н.

X =•'
g sО в

ЯXVС*С

9«1
С*
>%Xо«с  t

ЯX>ч
©

II
5*

и 1 |
О ?

и,°  е  *
^  жег

Облучьс ............................. 61 66 14 Я 3S <> — — —

С и р а .................................. СО 64 и 52 35 22 - - -
Сирское оп. соле . . . СО 64 14 51 35 22 6.9 966.8 51

Екат.-Нкхольское . . . 57 59 17 55 28 6 7.0 1055.0 54

И и .............................. 62 64 13 50 37 8 - — -

Лето в пределах ДВК вообще наиболее пасмурный период, но 
по сравнению, наир., с Приморским округом, район все же менее облач. 
ный и имеет больше ясных дней. Иапр., во Владивостокском районе 
средняя облачность за V—IX—69%. з ясных дней всего 9«. в нашем 
районе средняя облачность 60& и ясных дней 145».

Распределение облачности по району почти равномерное, только 
Ехатерино-Никольехое несколько выдается меньшею облачностью н 
числом пасмурных дней н большим чистом ясных дней.

Туманов много на Бирс и Бирском оп. поле, но они преимуще
ственно или вечерние или утренние, и не стоят сплошною густою 
вуалью в течение seex суток, как сплошь и рядом бывает в Примор
ском округе, особенно в морских береговых районах.

Благодаря в ее-таки большой облачности солнца вообще мало
вато, всего 51—64%, суточная продолжительность солнечного сияния 
выражается 6,9—7,0 часов вместо 13,5 часов возможных по широте 
и местным устовням. По сравнению с указанными выше местностями 
(см. зиму) наш район намного отличается в худшую сторону от южных 
пунктов, но сходен с северными: так в Ленинграде солнца летом 
50—55%, в Тифлисе 70—75%, в Ташкенте — 80—98%, в Крыму — 
70—85% (подробнее об облачности см. Приложение).

V. О С Е Н Ь .
По нашему определению метеорологическая осень наступает 

с момента наступления заморозков н продолжается до момента насту
пления дней без оттепели.
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Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а .  Наиболее продолжительная 
осень, 26—33 дня, бывает в горной части района и наиболее короткая 
п юго-западной и центральной (в Екат.-Никольском всего 37 дней), но 
з первой она наступает раньше -  по сразнению с южной частью — 
п о чт  на 3 недели (Облучье—19-1Х, Екат.-Инкольскос— S.X).

Средняя температура осени всего района холоднее весны почти 
на 2",0.

Общий вегетационный период с температурою*^ 4е,5 в горной 
части района оканчивается в начале октября, в центральной и южной 
в конце 1-ой и начале 2-ой декады октября.

Приведем табличку хода осени но району.

£
л
- J r ЗГ

Первая по
ловина

Вторая по
ловика Ой икс

П у н к т ы 2
5?«■3*
пX

£<= 

= о

X
■ 6

£

Xг

1=:

5 d= о

II 2.
с

1 *
X
о"
2а,

С

5. d.и
О блуч ье..................... 19-IX 1-Х 1Й-Х 13 6.8е 17 1.3' 3.7°

Екракам......................... 21-IX 2-Х 23-Х 12 6.8° 21 1.0'' 33 3.3е

Б и р з ............................ 2S-1X 9-Х 20-Х 15 6.7s 11 2.4 е 26 4.9е

И н ................................ 50-IX 9-Х 23-Х 10 0.0'-' 34 1.9е 24 3.6е

Екйг.-Някольское . . . S- X 33-Х 23-Х 6 5,0° 13 2.1° 17 3.1е

Бирскос on. пояс . . . 29-1Х 9-Х 19-Х 11 5,9°

I

10 2,4е 21 4,2е

Первая половина осени имеет среднюю температуру от 5“,0 до 
|>,к при чем торная часть теплее центра и южной, а вторая часть 
осени наоборот, т. е. горная часть холоднее более низменной части.

Абсолютные минимумы в конце сентября могут опускаться уже 
значительно — в горной части до 7°.0, а в южной до 2*45. Абсолютные 
максимумы еще высоки и в начале октября доходяг до 28°,2—30\2.

Что касается средних максимальных и минимальных температур, 
то первые в первой половине осени еще довольно значительны и 
колеблются от 7М) до 10е.4 в южной части и от 9°,6 до 1 -Г.З я горной: 
средние минимальные к концу первого периода осени уже становятся 
отрицательными, за исключением центральной части.

Приведем табличку средних максимальных и минимальных тем
ператур в первой половине осени, т. с. в конце вегетационного 

.периода:



П у н к т ы

Средние кпкек- 
Kii^vMue темпер.

Средине мини
мальные темпер.

о
Sи
« g

4  6т
пи

U
я
2 5
e g

о  . 6 
“  = ? Kg s -
Цё
» £ 2 S

Обдучьс ..................... 14,0» 10,2° з^> 0.1*
Баракан.............. ... и з * 11,0» -1.3»
Б и р а ............................ 13,7» 0.6° 33» -0.2»
И и ................................ 12.3» 9.8* 2,1» -0.8»

Екдт.-Никодъскос - . - 10.4» .7.0= 1.0» -0,5»

Бирсксс оп поде . . . 12.7» 9.7° 33» 0.0°

Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы .  К началу осени температура почвы 
д о  глубины 1,0 метра нигде по району не спускается ниже 10°,0, даже 
на г луб. 4-х метров она держится около 64,0 (Облучъс 5 \3 ,  Бирскос 
оп. поле 64,1). К концу осени на гдуб. 1,0 метра температура не опу
скается ниже 7*,0, а  на глуб. 4,0 метра сравнительно с началом периода 
даже подымается несколько выше — до 6° ,5.

Ход температуры почвы за  весь период представлен а нижесле
дующей табличке:

П у н к т ы I Глуби»»
1 В  метр.

К началу 
осени

К концу 
|гегстдц. 
периода

К концу 
осени

Сред не* за 
осень

Бирсксс оп. соле. . 0.1 10.0» 7.7» 4,5» 7.4»

0.2 10.2» 8.2» 5,3» 7.9'

0.4 103» 8.7» - 8.5'

0.8 103° 9.2» 7—» 9,0»

1.6 9,1 8.8° 83° 8.7’

Обдучьс ................... 1.0 103° 9.8» 73» 9.4’

2.0 9,1» 9.5» 7,8» 8 £ ‘
1 4.0 5.8» 6.2' 6.4» 6.1»

Бкракаи ................... , 0 1 2 3 » 10,7» 7,4° 10.1°

» 10.9* ю з» 9.2» ю з»

4.0 6.1» 6.3' 6.5» 6.3»

Им.............................. 1.0 10.4» 9.7» 8.1» 9.4»



Средняя температура почвы за  период почти и 2—3 раза выше 
температуры воздуха.

О с а д к и .  Распределение осадков подрайону представлено п ни*
жестедующей табличке:

Осадков за  осень выпадает в общем немного — всего 2—7$% 
годового количества, интенсивность дождя значительно уступает 
летней. Меньше всего осадков выпадает в южной и центральной части 
и больше в горной.

Интересно отметить, что около окончания осеннего периода, то 
за несколько дней до него, то немного спустя после него, выпадает 
первый снег и так как он лежится на теплую еще почву, то, конечно, 
долго нс лежит и тает. Прочный снеговой покров устанавливается 
вообще нс скоро — о к а ю  8— 12 ноября.

Солнечное сияние, облачность, ясные и пасмурные дни.

П у н к т ы
О с * д к н Число дней Первый

Сумма 
о мм.

I ОТМОШ. 
1 К  Г О Д О Ж О Й

сунне
Средняя

иитемсиви.
с осадками с кет

Облучке................. <6.9 7.5 5.2 9 13-Х
Биракам ................. ы.*> 6.5 7.4 7 2-Х
Бира ..................... 32.7 3.1 5.5 6 24-Х
И н ........................ 22.0 3,4 4.4 S 26-Х
Ехат.-Ниходьехое 9.6 1.8 ЗД 3 25-Х
Бндж вн................. 12£ 2,3 4.1 3 19-Х
Бнрсксе оя. поде . . SW 3*1 3,1 6 26-Х
Мих. Семеновское . 25,6 5.0 4.3 6 24-Х

Облачность Число дней в %•/• в .о
S

Продолжит, соли, 
сикиия

П у н к т ы

и
o S 1= U «

Й
2
2Оч

| X7 &
2
5

ЙX>%
о
||ye t

.• а

Is и.®§ 5

Обдучье........................ 53 55 27 46 27 4 —
"

—

Б и р о ........................... 44 47 35 46 19 3 - —

Бкрехое on. поле . . . 42 45 26 55 19 2 SJS 122.2 59

Бкжт.-Нкхол косое . . . 40 43 24 64 12 0 5,4 91.8 59

И и .................... Г . . 49 54 25 54 21 11 2
"

— —



Осень п рассматриваемом районе имеет среднюю облачность 
меньшую, чем весна, достаточно много ясных дней (в среднем 27%) 
и больше солнца но сравнению с весною я летом.

Продолжительность солнечного сияния выражается в 59%, ни 
П—з<$ больше чем весною и больше лета на 8—5%, хотя общая 
продолжительность денного сияния меньше, чем весною.

Вообще надо сказать, что осень в рассматриваемом районе с не
большими осадками, ясна и сравнительно тепла, хотя более чем в 
1,5 раза короче весны.

* * *
Атмосферное давление, направление и скорость ветров н влаж

ность воздуха мы выделили из обитого обзора по сел'-хоз. сезонам. та:< 
как этим элементам в обычных климатологических очеркзх не при
дается того должного значения, хохого они в действительности за
служивают.

Подробное рассмотрение ветров, может быть будет даже иметь 
для Бирского района и особое значение, как «голубой уголь», как 
естественный мощный двигатель для ссл.-хоэ. и промышленных ма
шин н орудий.

Давление воздуха и ветры.

Бирский район, как и весь материковый Д. В. Край (по исследо
ванию А. И. Воейкова почти до Байкала), находится под влиянием 
муссонов Восточной Азии, характеризующихся обратимыми областями 
атмосферного давления, а следовательно и характерными сменами 
ветров: зимою и центральной части Азиатского материка устанавли
вается высокое атмосферное давление, а в Тихом океане низкое и 
господствующее движение встрой зимою с суши на океан, летом рас
пределение давлении и направления ветров обратное.

Зто характерное распределение давления и ветров дает и общий 
характер климатических условий Д. В. Края вообще и рассматривае
мого района в частности, с большею или меньшею вариацкею напра
влении ветров в зависимости от положения отдельного места района 
по отношению к центрам высокого и низкого давления и затем в боль
шей степени от рельефа местности.

Для характеристики атмосферного давления нашего района мы 
можем взять только две станции — Бирское оп поле и Екат.-Ни- 
Кольское, т. к. в других пунктах наблюдения или не велись или велись 
очень непродолжительное время, и затем для сравнения берем по од
ной станции вне района — с востока Хабаровск и с запада Архару.

Вес данные по атмосферному давлению приведены к уровню 
моря (и к температуре О"), при чем данные Архары и Бирского он. 
поля приведены к многолетнему периоду наблюдений Екаг.-Николь- 
ского.
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Обратимая смена барического режима ясно выступает при сраа* 
нении типичных зимних и летних месяцев или среднего давления зимы 
и лета: зимою повышенное давление на западе и пониженное на 
востоке, летом — повышенное на востоке и пониженное на западе. 
Весна и осень составляют переход к тому или другому режиму. По 
всему району наблюдается высокое зимнее и низкое летнее давление 
и эго потому, что наш район и оба сезона лежит ближе к азиатскому 
обратимому центру барического рельефа, находится, так сказать, 
вблизи конца коромысла, которое то подымается (зимою), то опу
скается (летом).

В зависимости от смены давления в районе, наблюдается и смена 
господствующих ветров. Общий закон движения воздуха таков: ток 
воздуха идет из мест с повышенным давлением в места с Пониженным 
и если бы не было вращения земли и трения о поверхность земли, то 
тох воздуха шел бы по градиенту, т. с. по линии падения давления. 
Оба эти последние фактора видоизменяют идеальное направление 
токов воздуха и  особенно большое значение— на направление тока— 
имеет последний фактор, усиленный еще местными окруж аю т ими 
условиями того или другого пункта: влияние последних особенно 
сильно в пересеченной местности — по вычислению Аиго коэффициент 
трения на пересеченной местности и 6 раз больше, чем на морской 
поверхности.

Таким образом направление ветра на рассматриваемой терри
тории определяется распределением атмосферного давления и каж
дому типу давления соответствует ему свойственная система ветров. 
Проф. А. И. Воейков говорит, что это относится и  к средним условиям 
месяца или года. Если из территории такая зависимость и не во вес 
месяцы может быть строго прослежена, то это об’яснястся отчасти 
и дефектами наблюдений и особено местными топографическими 
условиями каждой станции. В те месяцы, когда барический градиент 
мал, местное влияние проявляется в большей степени, чем в месяцы 
с более значительными градиентами.

Сказанное пышс можно хорошо проследить по нашей территории: 
зимою барический градиент от Архары до Хабаровска рацеи 4,6 мм..
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летом же только 1,4 км. и поэтому господствующие метры более вы* 
режены о зимний период, чем и летний.

Приведем таблицу распределении направления ветром, выра
жающую повторяемость тех или иных ветров в ^  общего числа 
ветров и зимний и летний сезоны.

N NE В SE S SW W NW Тххо

З я м а

О б л у ч ьс ..................... 4 2 5 3 4 ь 11 3 £0

Бита ......................... 2 0 2 2 1 4 32 23 3»

Бирехос on. попе . . . 5 6 4 1 5 46 22 2 9

Екат.-Ннколгскос . . . 33 4 з 1 2 4 7 21 25

И и ................................ 6 5 3 2 7 23 16 6 32

Д е т о

О блуч ке.................. 4 2 8 9 0 3 3 6 52

Б и р а ............................ 3 4 11 7 2 3 13 8 49

Бирскос on. иоле . . . 12 12 13 ■> 9 17 13 2 8

ЕКдт.-Нясо.тьское . . . И 11 14 * 6 8 4 9 31

И и ................................ 5 10 11 7 12 13 8 3 23
На метеорологических станциях с самопишущими анемометрами 

установлен такой суточный ход скорости (или силы) ветра в конти
нентальных местностях: скорость ветра наибольшая днем, в 14—15 
часы, и наименьшая охоло восхода солнца; такой суточный ход более 
выражен летом и менее зимою. Чем выше над поверхность» земли, 
тем более данный максимум ослабевает и на некоторой высоте (около 
30 м.) переходит в минимум, а ночной минимум, бывший у поверх
ности, с высотою исчезает н вместо него около 1—2 час. ночи наступает 
максимум скорости ветра.

Следовательно, на некоторой иысоте над поверхностью есть 
постоянное движение воздуха и ночное ослабление ветра свойственно 
лишь нижнему слою воздуха небольшой мощности. Это обстоятель
ство особенно необходимо иметь в виду при использовании ветра 
как двигательной силы: чем выше будет поставлен двигатель, тем 
большую часть суток он может работать.

Па метеорологических станциях обычного нормального типа, 
как напр. на станциях рассматриваемого района, наблюдения ведутся 
лишь 3 раза в сутки — в 7 ч., 13 и 21 ч. по флюгеру Вильда. На
блюдения станций по флюгеру, вообще говоря, дают нс совсем 
сравнимый материал, как в силу разной высоты установки его над 
поверхностью почвы, часто не совсем правильной ориентировки по 
румбам, так и в силу суб’сктивных ошибок наблюдателей.



Мы располагаем нс совсем однородным материалом по изучению 
направления и скорости ветра и дасм лише, беглое обозрение, дающее 
общую картину распределения ветров н их скорость (или силу, 
которая пропорциональна скорости). Для всех пунктов мы даем 
среднюю общую скорость ветров, выраженную в метрах в секунду, 
а для Екатерино-Ннкольского и Бирского on. поля, кроме того, и 
среднюю скорость каждого ветра по паблюсникм в 13-Ый час — в 
эти часы наиболее хорошо выражается и скорость вегроз и меньше 
суб'ективных ошибох наблюдателя.

В приложенной ниже таблице средней скорости ветров за зиму 
и лето и суточный и годовой ход скорости виден хорошо: дном не
большая скорость, а утром и вечером наименьшая, затем в пониженных 
местах зимою скорость больше чем летом, в горных местностях 
(Обдучье) летом несколько больше, чем зимою.

Скорость ветров в метрах в секунду.

П у н к т ы
Зяма (ХП-11) Лето (V1-V1H)

7 ч. 13 ч. 21 ч. Сред. 7 ч. 13 ч. 21 ч. Сред

Обдучье ................................... 0 3 23 0.8 а 2.7 0.8 13
Б и р а .......................................... 2.1 2.1 1.8 2.1 • 0,8 13 03 1.0
Бирекое on. п о л е ..................... 2.1 3.7 23 2 » 2,0 2.7 1.5 2.1
Екат.-Никодккос..................... 33 1* 3.6 3.9 2.0 3.1 1.7 23
И и ............................................. 1.8 2.8 1.6 2Д •3,1 1.7 2.1

Для практических целей представляет большой интерес не 
только средняя сила ветров, но и средняя сила каждого румба и 
общая повторяемость ветров определенной силы.

Приводим таблицу средней скорости ветров в метрах и секунду 
по сезонам года на Биреком оп. поле и Екат.-Ннкольском.

N NE E SE S $W W NW

Сеасхы

года
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(XU-10 . . 2.1 6,8 2,9 3,0 23 2.8 2.7 1.9 1.8 3.5 2,8 S 2 4.4 5.1 4.3 72

Весна 
(Ш-V) . . . 2.6 5,4 3.9 1 2 3,9 4.9 3 2 3,7 2.7 4.7 33 6.5 4.3 63 4.1 6.4

Лето
(VbYIll) . 2.6 4,1 2.8 33 3.0 3,4 2.7 3,3 23 3.7 3.0 5.2 3.7 6.0 3.3 4,6

Осень 
(IX-X1) . . 3 2 4,5 3.3 3.6 3.0 3.9 3.0 3.6 23 4.8 33 5.6 4.3 63 4.4 M
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Наибольшую силу имеют вегры западных румбов от SW через W 
до NW, наименьшую силу на Бирском on. поле южные, на Екат,- 
Никол. ЬЁ и зто проходит по всем сезонам года. При рассмотрении 
повторяемости сильных ветров мы берем такую их градацию:

С к о р о с т ь  > х е т р х х  в  1 "  С и л а  н е г р о в  п о  ш к а л е  Б о ф о р та

6—  8 4  б а л л а — у м е р е н н ы й  о с т е р

9 - 1 0 S  баллеп —« р е д к и й  в е т е р

1 1 - 1 3 Ь . — с и л ь н е й  .

1 4 - 1 7 7  . — к р е п к и й  .  .

1 8 - 2 0 8  . • -о ч е н ь  к р е п к и й  в е те р

Повторяемость сильных встрой (и °/о всех ветров).

Чс«ци и «зоны 

года

0—8 к. 9-10  И. 11—13 к. 14-17 м. 1 8 - 2 0  и. Всего

О
оS2
ВЬС Е

4

!
Гу
«а

0
1* V
i s

1

1

§
2
ц

W
.*

а

Е
О

о
1%
cSS

*
Ж

Ж
f-’
3
ш

8
§

из Е

■
X
и
3ш

СОо
S
К ЦК о из Е

4яЖ
ь •1
£

Декабрь . . . . 16 30 9 14 — 8 — 5 1 * 37

Январь . . . . 11 30 4 18 - 4 - 3 — 5S

Февраль . . . . 7 29 1 10 1 1 1 2 -
г °

42

Зима . .............. 11.3 29.7 4.7 14.0 0.3 4.3 0.3 3.3 03 17.0 513

Март .............. 15 43 2 22 _ - 5 1 2 — - 18 72

А прель.............. 14 22 3 10 1 1 - 3 - 1 18 37

Май ................. 11 25 3 10 2 1 2 2 — - 18 38

весна .................. 13.3 ЗОЮ 2,7 14.0 1.0 2.3 1.0 23 - оз 18.0 49.0

Ию нь .................. 6 19 — 4 1 1 — 1 - — 7 25

П о л ь .................. 5 18 1 5 1 1 - 1 - - 7 25

А вгуст .............. 8 9 1 6 - 1 - 1 - - 9 17

Л е т о .................. 6.3 и з ; о.? 5.0 0.7 1.0 - 1.0 - — 7.7 223

Сентябрь . . 5 2S ; 1 7 - 1 — 1 - — 6 34

Октябрь............ 13 23 4 11 1 2 - 7 - - 18 48

Ноябрь ............ 13 Я 6 7 - 2 - 1 - - 19 33

Осень................. ю з 2x3 | 3.7 8.3 0.3 1.7 - 3.0 - - I 143 383

Сильных ветров в Бирском районе вообще немного, только в 
декабре их до 265'<. летом число их падает до 7 $ , а в сентябре даже
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до 6 нз берегу Амура, в районе Екаг.-Никольского. их значительно 
больше — зимою в среднем до 515с, в летние месяцы от 17 до 25%; 
особенно большим числом сильных ветров отличается март месяц, 
он имеет их 72%. Сильных ветров со скоростью 14 и больше метров 
в секунду, вообще, незначительно: в Бнрском районе они чаще 
бывают весною, в Екатерино-Никольском во все сезоны. Самые силь
ные ветры, и очень редкие к тому же. в том и другом пункте были 
отмечены до 20 метров в секунду и декабре н апреле месяцах.

В дополнение и уточнение последних 2-х табличек приведем 
еще одну табличку в %% повторяемости сильных ветров (от б и 
более метров в секунду) но 4-м главным румбам.

Р у X 6  м | 1 И |ш IV V
Г

VII VIII IX X XI XII

Сеьгрнис

Барское on. п о л е .................. Од! 0.6 1.6 3.1 35 л з и 0.8 0.9 1.6 3.1 1А

Екат.-Николхсхое.................. 3S.9 25;2 32.0 9.4 9.5 6.6 7.6 3.4 9.7 13,3 12,6 29.6

Вмточиие

Бирс кое оа. поле . •.............. •_ 1.6 0.3 3.7 5.2 3.2 0.7 2.5 1.4 1.6 0.4 05

EviT.-Huvo'.bOMC.................. - 2.9 5.0 6,3 7.7 4.2 1.0 1.0 1.9 3.6 1.1 0.4

Южные

Вирсаое оо. п о л е .................. 0.6 05 1.1 1.9 1.5 1.2 1.0 0.5 3.9 0.9 1.1

Екат.-Кико.’.ьск ое .................. 0.4 2.5 8.Я 5.9 8,4 7.0 1.9 4.6 7,8 75 2.7 3.0

Злпллиис

Бярскос on. п о л е .................. IV 7.2 15.6 10,1 7.6 V> 3.9 4.7 3.2 10.9 14/. 22.8

Ехлт.-Нихолкксе . . . . . . 15,5111,4 -’6Д 15.4 12.4 7 2. 145 6.0 13.7 23.6 16.6 23.1

« Всех

Бирско.- он. в о л г .................. . 10 18 18 18 7 7 9 Ь 18 Ю 26

Екат.-Някольскос.................. 55 ,42 72 , 37 38 25 25 17 17 Н8 1« ! 57

Кйг ни дно нз таблички, з  Бнрском районе наибольшее число 
сильных ветров можно ожидать главным образом от западных рум
бов, и районе Екзгсршю-Никольехого и холодные месяцы с декабря 
по мзрг сильны ветры северных румбов, а с апреля нес, как в Бир- 
схом районе, западных румбов.

Влажность воздуха.

Влажность воздуха представляет такой же важный климатоло
гический элемент, как и температура воздуха и осадхн, и на колебания 
ее и на общий годовой ход, должны были бы обращать внимание не 

'только метеорологи, но н биологи, растениеводы к др.
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Ход абсолютной влажности вообще параллелен ходу темпера
туры, относительная же влажность, в зависимости от имеющихся 
источников испарении или приноса влаги извне, от той или другой 
высоты над уровней мори, имеет довольно разнообразный ход. Если 
и континентальных местах годовой ход абсолютной влажности, как 
правило, параллелей температуре воздуха, а относительная влажность 
имеет обратный ход, то в условиях господства муссонов ход отно
сительной влажности, как правило, идет также параллельно темпера
туре воздуха.

.Малая относительная влажность вызывает усиленное испарение 
и если, напр , растение нс находит влаги в почве, оно гибнет от засухи; 
малая относительная влажность воздуха, а отсюда и большая интен
сивность солнечных лучей, дают невысокие и мало ветвистые 
растения, ко зато растения богаты питательными частями. Исследо
вания орбф. Г. И. Таифильсва показали, что с увеличением конги- 
ментальности климата, а следовательно, с увеличением температуры 
и уменьшением относительной влажности, количество белков в пше
ницах увеличивается: напр., количество белков в Датских пшеницах 
10.81%, в Германских 13.99%, во французских 15,38, в Епроп. России 
17.87%; еще пример — в Якутии прекрасно произрастает пшеница под 
63°5* по Вилюю и среднее количество белков около 24%. Из этих 
примеров видно, что континентальный сухой климат даст повы
шение % белков, наиболее ценную часть зерна. Исследование П. Тихо
мирова в Казанском Инст. С-х-ва и Лесоводства (Известия Инс-та, 
вып. 2 за 1925 г.) показали, что озимая рожь, выросшая в условиях 
засушливого 1921 г., была бедна углеводами, но богата азотом и к мо
менту созревания азотистые соединения нацело перешли в форму 
белка. Сахаристость, напр., фруктов, можно сказать, обратно пропор
циональна относительной влажности и т. д.

Вольни из основании своих опытов с ячменем, льном, викой, 
люцерной и картофелем, пришел к таким выводам:

1) при возрастании влажности воздуха увеличивается образо
вание органических веществ в растениях;

2) чем влажнее воздух, тем растение богаче водою и беднее 
минеральными веществами, зерна же и плоды содержат менее азота 
и крахмала (в картофеле наоборот —  с уменьшением влажности умень
шается содержание крахмала);

3) образование хлорофилл в листьях и стеблях уменьшается с 
увеличением влаги воздуха;

4) рост стебля в длину и толщину (листьев в длину м ширину) 
увеличивается «пропорционально содержанию влаги воздуха; клеточ
ные стенки, чем влажнее воздух, тем менее имеют древесины; в сухФм 
же климате у растений увеличивается количество волосков, обрз. 
зустся бблсс крепкая эпидерма кутикулы.
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Следовательно, по этажности воздуха растения разбиваются 
пышно по внешнему виду, но дают более водянистые надземные 
ч а е т  и хотя корма много (сена), но полученный корм водянист и 
мало питателен.

Добавим к атому, что при высокой влажности воздуха и при 
высокой температуре особенно на зерновых культурах легче разви
ваются разные грибковые заболевания.

И человеческое тело очень чувствительно к переменам относи
тельной влажности: при малой влажности тело сильно испаряет и 
теряет тепло, является сухость кожи, ускорение пульса и возбужден
ность нервной системы; при большой влажности, наоборот, испарение 
очень замедлено, выделения тепла ист, увеличивается выделение 
углекислоты, а это замедляет кровообращение и человек испытывает 
духоту.

Влажность воздуха.
Среди месячная и средняя ь 13-ый час.

Вкрооое on. поле Екат.-Никодьскос Б и р д  Облучье
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.Мы обратили особое внимание на влажность воздуха, так как 
-она обычно и климатических очерхах сел.-хоз. характера совершенно 
опускается, а физиолога годовой ход влажности в нашем районе 
может заставить кос о чем подумать.

Мы даем годовой ход влажности, абсолютной и относительной, 
по четырем пунктам нашего района, выведенным из наблюдений 
о продолжении от 5 лет (Облучье) до 8—9 (Бирскос on. поле). В при
водимой выше таблице дастся средняя влажность (абсолютная в мм 
давления упругости водяного пара и относительная и %  насыщения) 
в виде средних месячных и средних по наблюдениям в 13 ч. Данные за 
этот последний час. особенно по относительной влажности, наиболее 
важны для жизни сел.-хоз. растений и хотя рассматриваемая мест
ность находится в условиях муссонного климата, ход относительной • 
влажности среди дня наиболее интересен и полезен для сел.-хоз. 
культур. Сравнительная незначительность ее среди дня вызывает у 
растений усиленное испарение и движение растительных соков.

Годовой, ход абсолютной влажности по средним месячным обыч
ного нормального вида —  наиболее низкая в холодные месяцы и 
наиболее высокая в летние, при чем в Облучье, в местности наиболее 
высокой из 4-х пунктов, она наименьшая.

Годовой ход относительной влажности по средним месячным 
имеет два максимума и два минимума. Первый наибольший максимум 
79—$2% в августе, второй — 73— 75%  в декабре (в Облучье макси
мумы одинаковой величины $2%  в августе, сентябре и декабре); 
первый наименьший минимум 62—65% в мае, второй 66—73% в 
октябре. #

Днем относительная влажность падает до 45%  в первом мини
муме и до 49% во втором минимуме.

Хотя эти средние по обеим станциям выведены за 7—9  лет на
блюдений, все же он»* дают характерные выводы о  наиболее засуш
ливых и влажных ветрах: так, нзпр., на Бирском о'п. поле наиболее 
влажными во все сезоны и отдельные месяцы являются ветры X и NE, 
а особенно сухими по сезонам западные, а в мае SW. W и NW и в 
августе NW (подробнее см. в приложении).

Следует немного остановиться подробнее на годовом ходе 
относительной влажности. В непосредственной близости к берегу 
Японского моря и на самом берегу (напр. во Владивостоке) годовой 
ход относительной влажности строго следует распределению се и 
муссонах вообще, т. с. она идет параллельно с абсолютною влаж
ностью и температурою воздуха, и местностях же удаленных от не
посредственного влияния муссонных петров, годовой ход се занимает 
как бы промежуточное положение между нормальным ходом на 
континентах и ходом сс в муссонах: повышение в зимние месяцы 
(2-ой максимум) и понижение перед и после летних месяцев —  это 
континентальный тип, вторичное же повышение (и наибольшее — 
первый максимум) летом —  это муссонный тип.
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Продолжение таблицы Л} Н.
Повторяемость ветров п % общего числа н скорость их в метрах 

____ в секунду по наблюдениям их в 13-ый час.

Повторяемость петров Средкгв скорость ветров

Месяца

V . g j  ! ! C U  !  1 ^  
/ .  Ы  У |  V )  V )

>  И

э й  й
1 с и  

X .  Z
1 Ш 

°0 V» ■ л ' - Л  . Э

катсримо-Никольское.

ХИ . . . 22 3 2 о.: 1

I

10 9 23 30 6.7 3.2 2.1 3.3 ад 5,3 7.1 7.5

I . . . 25 2 4 0 2 4 4 29 30 7.5 23 3.0 о 3.9 4.5 3.9 7.6

11 . . . 22 7 8 1 3 13 4 20 22 j 62 2.9 3,3 3.0 3,3 5.2 4.4 6.4

Зима . . . 25 4 5 0.4 2 9 6 24 27 6.8 3.0 2.8 3,2 3.5 ад 5.1 73

Ш . . . 19 О 11 2 10 10 8 20 14 7.0 4.0 4.7 2.7 4.5 6.1 6.6 7.3

IV . . . П 6 15 9 9 8 13 15 14 4.4 4,3 4.3 3.5 4.7 6,5 73 53

V . . . 10 9 15 9 9 12 10 12 14 4.9 4,3 5,7 4.8 4.8 6.8 7.0 6.0

Весна . - . 13 7 14 7 9 10 10 16 14 5.4 4.2 1.9 3.7 4.7 6.5 6.9 6.4

VI . . . 9 7 19 10 13 10 3 6 23 4.6 3.9 3.6 3.8 3.9 53 5.7 4.7
VII . . . 9 7 16 7 9 8 7 8 29 4.1 3.6 3.3 3.1 3.6 4.5 6.6 5.1
VIII . . . 10 9 15 8 8 и 3 13 23 3.5 3.3 3.2 3.1 3,6 5.9 5.7 ад

Лето . . . 9 $ 17 8 10 10 4 9 25 4.1 3.6 3.4 3.3 3.7 53 6.0 4.6

IX . . . 13 9 9 5 7 12 9 14
.

4,3 3,7 3.4 3.3 5.0 6.0 5.5 6.5

X . . . 14 6 6 4 5 :•} 16 17 181 4.3 4.0 5.0 3.9 5.7 63 8* 6.3

XI . . . 1S 6 6 0.1 5 13 13 18 21 5.0 3.1 3.3 3.0 3.6 4.5 5.9 6,4

Осень . . . 15 7 7 3 6 13 13 16 20 4.5 3.6 3.9 3.6 4.8 5.6 6.5 6,4

Гоа . . . 15 6 11 5 7 10 8 16 22 5.2 3.6 3.7 3.2 4.2 5.6 63 6,1





Профессор Б. Л. БРУК

КАЗАЧЬЕ и КОРЕЙСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО В ПРИАМУРСКОЙ 
П О Л О С Е  Б И Р О Б И Д Ж А Н А .



VI. ОБ'Е.М, ЗАДАЧА И ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ.')•

Статистико-экономический отряд в состзвс экспедиции поставил 
себе целью, нс ограничиваясь собранными статистико-экономическими 
материалами по Биробиджану, какие можно было получить в краевом 
центре и на местах и которые в основном приведены в предваритель
ном отчете экспедиции, также непосредственно обследовать хозяйство 
наиболее обжитой части Биробиджана—Приамурской полосы, [kero 
было охвачено обследованием 352 хозяйства с  помощью краткой 
подворкм, в которую, наряду с учетом основных элементов хозяйства, 
была включена оценка капиталов, высев и сбор хлебов и оборот 
кормовых средств. Из означенного числа хозяйств, в 147 были запол
нены дополнительно бланки по денежному бюджету и обороту 
основных продуктов хозяйства. Общие сведения по данному населен
ному пункту регистрировались в поселенном бланке, куда входило: 
рыночные связи, цены, кооперация, техника сельского хозяйства, 
севооборот и условия землеустройства, водоснабжение, промысло- 
В ОСТЬ и другие.

Из общего числа хозяйств в Приамурской полосе, около 2000, 
охвачено обследованием 17%. В тех населенных пунктах, где произ
водилось обследование, этот %  еще иыше. Тем нс мснсс, наше 
обследование дало средние показатели элементов хозяйства в расчете 
на 1 хозяйство более высокие, чем средние данные по сельхозналоге- 
вым спискам. Причин возможно несколько: нашим обследованием не 
учтены дворы бсслосевные. специально-промысловые и не крестьян
ского типа; также нс исключена возможность, что некоторые 
сельхозналоговые данные ниже действительности, в частности по 
посеву и особенно по корейским хозяйствам. Отбор хозяйств произ
водился нами механически. Труднее обстояло с отбором корейских 
хозяйств, обследование которых было выполнено через посредство 
нескольких человек корейце» же, проинструктированных нами.

Ч В настоящей работебольшое участие принимал агродои С У* Каллам, которым 
собран непосредственно на месте исходив статистический материал, я также 
проихкдема его обработка. Призыв иа терсбор помешал С. М. Каплану принят», ум- 
стис в текстоиой части. Пользуюсь случаем выразить С  М. Каплану его» призна
тельность.
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Сопоставляя средние цифры по сельхозналогов им спискам за 
1927 г. и по подпорному обследованию, получаем такие данные:

Населен, луюстм

Сг*ДИ- О -  Г а  посева на ста* семьи 
(чаеводов) *

Гол оз раб. 
скота ла 

1 двор

Кр. рог. см. 
кроме раб. 
волов иа 

1 лпор

Пчел, улье» 
ка 1 двор

9
На.т. о
С П И - о  
СМИ С

Нал.
с п и 
ски

5о
с:

Нал.
спи
ски 1

Нал
СПИ
СКИ

1
с

Нал
СПИ
СКИ

1. сс. Мкх. Семей. 
Степанове*, Ла
зарево, Вабстоао. » 6.6 83 6.4 3.4

1

3.0 4 3 4.0 i / > 1.6
2. Е * .  Никольское. 6 J  I

6.2 [  «

м 2.4 2.4 3.5 2.9 1.6
3 Благословен*.. 1 7 ,3 3.5 3.2 2.5 1.2 0.74 0,04 —

Как видим, число душ в обследованной семье выше чем в средней 
семье по сельхозналоговым спискам, и все элементы хозяйства тзкже 
превышают ссльхозналогоиыс средние я  расчете на I семью. Если 
произвести пересчет на 100 душ населения, разница в показателях 
мощности хозяйства значительно сглаживается:

Элементы хозяйства в расчете via 100 душ.

Га посева
Голов раб. 

скота лоша- 
хей к волов

Кр. рог. ос., 
СТ. 1*/» X. ; Ульев пчел.

4оС
Нал.
спи
ски 1

Нал-
спи
ски По

дп Над. 
сои- | 
ски 1

Над.
спи
ски

1. сс. Мих. Ссмскогосс*. Степп- 
ковсеое. Лазарево, Бабстооо . 112 •$6 43 46 53 62 1 24 24

2. Ек. Никольское...................... 108 91 S3 39 51 48 21 23
3* Благословенное...................... 87 37 43

•
40 16 12 — —

Заметное превышение остается в отношении посевной площади, 
что объясняется главным образом приведенными двумя причинами: 
исключением из нашего обследования бесносеиных хозяйств и воз
можным снижением показаний по посеву при сборе сельхозналогов 
еых данных. По Благословенному (корейскому поселению), кроме 
того, сельхозналогов!^ данные приведены по посеву за  год до  обсле
дования, что также не Лишено значения, в виду довольно заметной 
распашки площадей из года в год. Возможно также, что при отборе 
корейских хозяйств, в число обследуемых дворов и недостаточной 
мере попали беднейшие группы.

*) Налогов, сзискн со с. Бдагослооенкоку м  1926/27 г., по остадьи. п. за 1927/28 г.
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В задачу обследования входило прежде всего ознакомление 
с местным хозяйством: его размерами, организацией, направлением, 
размерами капиталовложения, техникой, урожайность» и доход- 
костью. Кроме того, была поставлена другая задача: Наличие з  Биро
биджане двух различных хозяйственных систем, параллельно суще
ствующих, казачьей и корейской, побудило мае сравнить технику, 
организацию и хозяйственные результаты этих систем. Наконец 
представлялось особо интересным установить сравнительную рента
бельность отдельных культур для ориентировки в вопросе о возмож
ной структуре переселенческого хозяйства. Главное внимание в этом 
части было уделено полевым культурам.

При разработке основная группировка материала произведена 
по районам обследования и системам хозяйства. Таких групп 
установлено 3:

1. Казачье хозяйство Михайло-Ссмсновского района,
2. Казачье хозяйство Екатсрино-Ннкольского района и
3. Корейское хозяйство села Благословенного.
Первые 2 группы представляют однотипную систему хозяйства, 

но территориально они размещаются: первая на восток, а вторая на 
запад от с. Благословенного. 3-я группа представляет систему хозяй
ства 2-го типа и территориально расположена между ними. Изменение 
природных и экономических условий, которое наблюдается на 
протяжении 160 километровой обследованной Приамурской полосы, 
нейтрализуется при сопоставлении казачьей и корейской системы хо
зяйства, благодаря указанному территориальному их расположению.

Дальнейшая группировка внутри каждого района представляла 
известные трудности вследствие неоднородности сравниваемых 
систем хозяйства. В связи с поставленной задачей изучения хозяй
ственных результатов различных 2-х систем земледелия требова
лось получить сравнимые группы в составе этих различных систем; 
между тем обычные показатели: хозяйственная площадь, поссвнзя 
площадь, скот, капиталовложение и ряд других элементов имеют раз
личное значение и различный удельный вес внутри каждой системы 
Мы нашли поэтому наиболее целесообразным для наших целей 
произвести группировку по наличию своей рабочей силы в хозяйстве 
(по числу работников), т. к. этот показатель имеет наибольшее значе
ние в условиях ДВК. где испытывается недостаток рабочих рук. и силь
нее всего должен влиять на организацию хозяйства; по сравнимости 
этот показатель также выделяется к лучшему из числа других, при 
всем различии сопоставляемых систем хозяйства. Было установлено 
всего 6 групп по этому признаку: до 2 работников в хозяйстве '), 
2—3, 3—4, 5—6 и свыше 6 работников. 3)

‘) В расчете на волну» мужосуо рабочую единицу.
’> Э та  группировка должна see же быть признана устарскгеЯ. Разработка 

выполнена 2 4 ,  года тону назад; чтоб-1 применить сопрсхешшс детально разработан
ные социально охоиоиичсскис группировки, при ом ось бы весь катер нал заново пере
работать, что потребовало бы иного времени и средств
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Распределение обследованных хозяйств по указанным района»: 
видно из таблиц J и 2.

Т а б л и ц а  J A  I .

Количество обследонанных хозяйств по группам и районам.

Т а б л и ц а  Л!- 2.

Количество кратких бюджетов по группам и районам.

2. ОПИСАНИЕ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ.

История заселения. Природные условия. Хозяйственные условия. 
Эволюция хозяйства.

Проникновение русских на берега Амура произошло а iC-x годах 
XVII века.

В 1639 году от тунгусов были получены сведения о реке Амур, 
сари которой обитавшие люди (Пропитание имели от земледельства 
и скотоводства». (История о странах при Амуре лежащих, стр 5)



Русские власти, испытывавшие затруднения по снабжению хлебом 
сибирских промышленников и служилого элемента, скоро реагировали 
на слухи о хлебных местах и в 16-13 году снарядили две экспедиции, 
одна из которых, под предводительством письменного головы Василия 
Пояркова, достигла весной 1644 г. устья Зон, а затем опустилась вниз 
по Амуру до устья реки Сунгари, т. е. также вдоль Биробиджанского 
побережья Амура. Пропутешествовав три года и потеряв две трети 
людского состава. Поярков вернулся в Якутию. В 16-19 году снаря
жается на Амур новая экспедиция, на этот раз по инициативе и на 
средства частного предпринимателя Ерофея Хабарова. Субсидировал 
также экспедицию из личных средстн Якутский воевода. Хабаров 
прошел Приамурье огнем и мечом. Край был завоеван. На смену 
Хабарову пришли назначенный царем приказчик Амурской области 
Степанов, Зиновьев и др.

Посетивший Амур в 16S2 г. по указу из .Москвы боярский сын 
Мклонанов нашел запустевшую страну. Все земледельческое населенно 
бежало от русских в Сен. Мзнжурию. Место земледельцев заняли 
тунгусы, спустившиеся с гор, н гольды.

Конец пребыванию русских на Амуре положил s !Л>9 г. Перчик- 
ский трахтат, по которому все Приамурье отошло к Китаю. Лишь 
через полтораста лет край был возвращен России.

В 185S году был заключен с китайцами Аргунский трактат, по 
которому левобережье Амура от верховья я до устья отошло к Рос
сия, приморье же (между р. Уссури и Тихим океаном) находилось и 
общем владении России и Китая. И. наконец, и 1SG0 году, по Пекин
скому трактату, китайцы отказались от Приморья в пользу России. 
В том же 1S58 г. были образованы по Амуру 32 казачьи станицы,

К приходу русских, т. с. в первой половине XVII века, верхняя 
и средняя часть Амурского побережья были заселены земледельче
скими манчжуро-тунгусского происхождения племенами дауроюгулои 
и дючеров. До устья Сунгари жили преимущественно нагулы, от устья 
Сунгари и до устья правого притока Амура Лондон (175 кнлм. выше 
устья Уссури) располагались дючсрсклс владения; дюкерами же был 
заселен бассейн Сунгари. %

Северными соседями дючеров являлись охотничьи племена тун
гусов, восточными и сев.-восточными—племена катков, гольдов и 
ольчей, занимавшиеся преимущественно рыболовством, на юге жили 
манчжурм,

Население биробиджанского побережья Амура было довольно 
значительное. Так, но рассказам Хабарова «за Каменем (т. е. Хингзиом) 
первого дни проплыли улусов (деревень) двадцать один улус, а . на 
другой день плыли все улусами же и с правую сторону выпзла река, 
зов ей Шингал» (Сунгари). Еще более значительные селения встреча
лись Хабарову за устьем Сунгари, где «все улусы большие, юрт по 
семьдесят и осмндссяг». (Отписка Якутскому воеводе Францбекову
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Ерофея Хабарова о  военных действиях его на реке Амуре. Пополне
ния к актам историческим, т. Ill, «V? 102).

Земледелие у туземцев Амура стояло на высокой ступени раз
вития и служило основный занятием его жителей. Поярков, описывая 
свое путешествие, говорит: «а с устья Зил по Шнлхе (Амуру) пойдут 
пашенные многие сидячие люди и до Шунгулы реки 1)>, т. с. опреде
ленно указывает, что население во-первых оседлое и во-вторых зем
лепашцы. Хабаров, рассказывая о походе вниз по Амуру, упоминает 
о животноводстве: «и плыли семь дней от Шингалу дючерами, а все 
то место пахотное и скотное»...

Поярков также упоминает о культурах, виденных им на Амуре. 
«На Шилкс родится 6 хлебов, ячмень, овес, просо, греча, горох и ко- 
нопля». Есть также указания на существование у туземцев Амура 
огородничества. Главной же отраслью являлось полеводство, и товар
ным продуктом был хлеб.

Благоприятное географическое положение Дауро-дючерской зем
ли способствовало оживленным экономическим взаимоотношениям с 
соседями.

«Как зейские лауры», говорит профессор Огородников), «так и 
нижне-амурские и сунгарнйскис дючеры вывозили хлеб в муке к голь
дам, ольчам и шляхам, продавая его на соболя» (стр. 29). С другой 
стороны, в еще более оживленных меновых отношениях амурские 
дзуры и дючеры находились со своими южными соседями, мзндлура- 
uii и китайцами, от которых получали шелковые и бумажные ткани и 
металлы.

Таким образом, мы можем определенно установить, что ь 
XVI! в. население приамурской полосы Б. Б. занималось земледелием 
и вело меновую торговлю с соседями, продавая северным и северо-во
сточным племенам (тунгусов, гольдов, ольчей) хлеб и получая вза
мен пушнину, которую китайцы выменивали на ткани и металличе
ские изделия, при чем часть китайских изделий шла в продажу тем же 
охотничьим племенам.

В год заключения Айгунского мира (IS58) было приступлено к 
заселению приамурской полосы. Засслыцикоми явились казаки из З а
байкалья, соединенного водным путем с Приамурьем. Достаточных 
экономических мотивов для переселения из Забайкалья не было; по
следнее поэтому было произведено в  принудительном порядке но 
жребию.

Переселенцев с семьями, скотом и домашним скарбом усажива
ли на плоты, которые плыли вниз по Шилкс и Амуру, останавливаясь 
вдоль современного Приамурья. Были образованы 32 казачьих ста
ницы, ^ асть которых находится в пределах Биробиджана (важнейшие: 
Радде, Екатуриио-Нихольскос. Вснцслово, Михзйло-Сомсноасхое.).

») Акту о плавя**»! п-чклейкого головы Вас. Лсяркоза из Якутска п Охотсксе 
коре дополи- к Актам Историческим, т IIL



Переселенке продолжалось в течение шестидесятых годов и посте 
этого оно прекратилось, так как современное пере селение идет глав, 
ньш образом по железно-дорожным путям, между тем как этот уча
сток жел. дороги был закончен постройкой лишь в 1915 году; кроме 
того эта часть Приамурской полосы была закрыта, как полоса ка
зачьих земель, а дтя дальнейшего переселения водным путем из За
байкалья не было экономических мотивов.

В тот же период было образовано поселение Благословенное из 
корейцев, прибывших из Приморья и принявших православие. К ним 
была особенно благосклонна политика царского правительства. Им 
были предоставлены те же права и привилегии, какими пользова
лись казахи. Мы особенно подчеркиваем здесь то обстоятель
ство. что корейское хозяйство в Благословенном возникло почти од
новременно с казачьим, что, о отличие от других районов, оно здесь 
пользовалось большими льготами и благорасположением правитель
ства и фактически не ограничивалось земельным простором.

В 1893 г. казачье население в современных пределах Бкатсрнно- 
Никольского района составляло 2971 душу, Мнхайло-Ссисновского 
района—1899 душ, а корейское население Благословенного 1090 душ. 
общая численность населения—5960 душ.

Несмотря на раннюю приостановку переселения в Приамурскую 
полосу, население здесь, как увидим дальше, значительно возросло.

В отношении природных условий Приамурской полосы я должен 
сослаться на другие очерки .тайной книги. И поэтому я ограничусь 
лишь кратким указанием на характерные особенности климата и 
почвы.

Расположенная между 17 и -19 парялле.и.», Приамурская полоса 
имеет среднюю годовую т—ру в ( • 1,2) — ( ~  0.4*), среднее количе
ство годовых осадков 520—600 мм, вегетационный период в 170—175 
дней и сумму среди, суточи. температур за этот период в 2500—2600*.

Годовая сумма осадков невелика, однако распределение осадков 
тсково, что 80—35 годового их количества падает на -I месяца лет
него периода, превышая нормально 100 мм в месяц, а в годы особо 
влажные достигает максимума в 250 им в отдельные месяцы. Обилие 
осадков в определенный период, совпадающее с максимумом тепла, 
определенность сезона, когда можно ожидать главных осадков, явля
ется по существу положительным моментом для организации сельско
го хозяйства; по, с другой стороны, эти же осадки, при слабой про
ницаемости местных почв и равннниосгн рельефа, создают условия из
быточного увлажнения и поверхностной заболоченности. Вдоль Аму
ра тянется полоса релочпых, более легких и сухих почв, зз которыми 
начинаются мари, так называемые сухие и сырые степи, с тяжелой, 
мало проницаемой для воды, глинистой почвой. Все почвы характери
зуются торфяно-гумусовым слоем, более глубоким (20—30 см ) на 
более сухих почвах и более мелким (15—10 см и меньше) на марях.
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Это явление связано с глубиной распространении главной массы 
корневой системы, которая имеет тем более мелко идущую есть, чем 
сырее почвенная поверхность. Лее давно сведен в этой полосе хищ
ническими рубками и палами. Его место заняла травянистая расти
тельность. главным образом <Calamagrostis> и кустарники (орешник, 
лсспедсца) и др.

Земледелие распространяется, преимущественно, на редечные 
почвы, и распашка марей еле началась. Только отдельные селения (на
пример: Бзбетопо. Лазарево) расселились на почвах не релочцого ха
рактера. главным образом, по склонам сопок.

В экономическом олсошении Приамурская полоса характеризу
ется низкой плотностью населения (площадь, на которую распределя
ется номинальное землепользование, в среднем составляет J52 га па 
душу *). отсутствием в се пределах поселений городского типа и про
мышленных предприятий, кроме нескольких мельниц для помола ме
стного зерна.

Рыночные связи -  летом, главным образом, по Амуру, который в 
период навигации соединяет этот отрезох Приамурской полосы с Ха
баровском—«низ по течению и с Благовещенском—вверх по течению. 
С железной дорогой лучше соединено гужевыми путями Мнхайло-Се- 
меновскос (ст. Тихонькая в 120 клм.), хуже связано с жсл. лор. Екате
рине-Никольское (ст. Облучье до 200 клм.).

Кроме сельского хозяйства, промысловые доходы население чер
пает от охоты, рыбной ловли и лесных промыслов. Охота имеет боль
шее значение в западной части (Захинганье); рыбный промысел — в 
восточной. Для лесных промыслов приходится уезжать на расстояние 
в многие десятки и даже сотни клм в районы лесных разработок и 
сплава. Частично население занимается заготовкой дров для паро
ходства.

Недостаток леса для топлива является одной из серьезных при
чин. побуждающих казаков к расселению по району. Строительный 
лес сплавляется с верховьев рек.

Важным политико-экономическим фактором является наличие 
по Амуру государственной границы с Китаем. На манчжурской сторо
не пограничная полоса также слабо заселена и особого развития тор
говых сношений с Китаем на этом участке по Амуру нельзя было бы 
ожидать: но впадение с китайской стороны р. Сунгзри вблизи .Чихай - 
ло-Семсновского является фактором исключительного значения. Сун
гари соединяет Приамурье с важнейшими центрами Манчжурии 
Харбином и Гириным, с манчжурскими железнодорожными магистра
лями и в будущем можно ожидать но Сунгари развития судоходства 
и переброски грузов для транзита. Однако, до настоящего времени 
отношения с Китаем на границе останутся неурегулированными. Не
смотря in  это. •приобретает некоторое значение нелегальный местный
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Население и хозяйство приамурской полосы Биробиджана и 1893 году (ГрумТржнмайло).
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Благословенное (корей;*. насел.). 15S 1.ОТ0 1.4» 5С* 220 227 7 16 36 343 ; 265 67 ш 292 514
-------

*) 22  га конопли.



товарообмен с «итайцаин через реку Амур. В прежнее время контра
бандный промысел играл весьма серьезную роль; в последнее время 
улучшение пограничной службы и ряд экономических мероприятий 
значительно ограничили это явление. Одним из предметов вывоза а 
Китай являлся опий, производством которого были заняты и значи
тельной мере корейцы. Сейчас посевы мака в пограничной полосе 
воспрещены. Известное значение имел также вывоз лошадей.. Пред
метом ввоза, наряду с безакцнзным спиртом, табаком и разными из
делиями, являлся дешевый манчжурский хлеб, чем значительно было 
задержало развитое запашек по левую сторону Амура-.

Мы имеем возможность проследить за эволюцией сельского 
хозяйства в Биробиджане за последние 35 лет.

По данным Грум-Пржимзйло (Описание Амурской области, СПБ 
189-1 г. стр. 517—530) в 1S93 г. состояние сельского хозяйства в этом 
районе характеризуется следующими цифрами (см. стр. 167):

О состоянии хозяйства zi настоящее время можно судить но с. х. 
налоговым данным за 3 года для Екат.-Никольского района (1926/7, 
7,8 и 8/9).

Г о д ы Число
ХОЗ'П

Число
АУ=»

Посева
га Риса га Ульев

пчел Лоиад.
Коровы 
■ 0 Л. ст. 

года
1926.127 . .  . 1.506 9.965 6.881 1.484 2С30 2.497
1927/28 . .  . 1649 10.721 8.561 277 1.744 3.982 2447/1.936
1923,'29.. . 1.729 10 970 9.437 372 2626 4.332 24121592

Г о д ы Овец Свиньи ст. 
6 исс.

Сеней еб'ед. 
в артели В них дув

1926/27.. . 1.623 1.128 34 262
1927/28.. . 1.884 1.226 176 1.121
1928/29. . . 1.974 2.498 168 1.061

Динамика с. х. в Екатерино-Никольеком райо
I Число ХОЗ-В_ Число едоков Всего посева

■I 11ТШГ 1111111 *5 ! 5

Е.-Някольское 
Союаиос . . 
Столбовсхое 
Самарское . 
Пузиноаское 
Благословенное 
Кагибоао . . . 
Доброе . . . .  
Вен целою . .  . 
Бвджан. . . . 
Преьбражемос.. 
Артели (13) . . 
По раЯоку . .

Р и с

82ь 36 S 444 4481 —
576; 5 ч  -  
«7; 50е' : -  
111,1.057 -  

1.7321.108 12213,1584 -  
359̂  350 -  
343) 417 
105Ц066 
S W  934

Я 201
213
254

312
341

Уль

$  1О- I

365
249
330i
И9,
Щ
Й
3
37
52j

1.844
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Сопоставление 2-х приведенных таблиц позволяет нам просле
дить  эволюцию хозяйства в Екат. Никольск. районе за  промежуток 
1893— 1929 г., т. с. в 36 лет. Несмотря на отсутствие условий для за 
метного механического прироста населения (заповедность казачьей 
полосы), оно увеличилось по Екат. Никольскому с 4050 души в 1893 
до 10970 душ в 1928 г., т. с. в 2]Л раза, число поселений возросло 
с 6 до 124). а число семей с 552 до 1506. Прирост населения должен 
быть признан высоким.

Динамика основных элементов видна из следующей таблицы *).

Посевы увеличились у казаков пропорционально росту населе
ния, но поголовье скота возросло в значительно меньшем размере. У

») За 1923/29 г. к корейскому каселекию с. Благословенного условно прк:о- 
едихемо 50% населен*! к хоавАстга артелей, д м  которых у хас *:т сгедсммй о нач
составе. Нам известно лишь, что п составе артелей весьма значительно число 
корейцев.

Всех евмией.
*) Санией старее о месяцев.
*» 12 собственно селгсоветов, число поселений несколько больше.

не за  3  года по данным налоговых списков.
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корейцев рост населения оказался меньше, рост посевов — впереди 
роста населения, а поголовье скота увеличилось в соответствии с ро
стом населения.

В расчете на 100 душ населения (исключил артельные хозяйства) 
получаем такие величины:

Дуя на 
1 даор

Hi 100 дув населенна

ГТогеоа
Дошвд. 
рзб. и
В О Л Л * *

Короэ Охсл Свиней

Казачке хозяйство £ * 75
65

$6
87 *

3 S9
27

7
24

43*) 
24 ’)

K'cpeftcr. .  }^8 г. 6.*> 48
78

24
28

6
9

47 у
2б>)

По Мих.-Семеновскому району сопоставим данные за 1803 г. и 
1926 г.

дво
ров Ду^

но- 1 Ло
сева | шалей 
лес- 1 всех

Леи
-адей
раб.

Коро* О оси Сви
ней

В 1893 г  ..................................

В 1920 г......................................

Уь 1 

1.184

40ОТ

8060

1
Л669 3.920

5w90>*> 4276
1

2511

2.877

1244

1513 2.421

1.687

2.863

Однако, трудно рассматривать современное состояние хозяйст
ва как результат нормального развития за  период 35 лет (1803— 1928). 
Почти половина этого периода падает на годы мировой войны и ре
волюции.

Гораздо вернее можно судить об эволюции хозяйства по выше
приведенным данным для Екатсрино-Никольского района за  послед
ние 3 года: 1926, 27 и 28 г.г. Если принять данные за 1926 г. за 100. 
получим для последующих лет такие цифры.

192о г  

1*27 г  

1928 г
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Как видим, последние годы являются годами бурного роста хо
зяйства, мощной распашки и чрезвычайно сильного увеличения всего 
стада (кроме коров). Такой сильный рост населении, далеко обгоняе
мый ростом хозяйства, присущ только страной молодой колонизации 
с большой перспективой экономического развития. Возможно, однако, 
что бедствия в связи с наводнением 1928 г. несколько задержали этот 
темп.

3. Ц Е Н Ы.

В Хабаровске, по сравнению с Благовещенском, наблюдаются по
вышенные цены на с. х. продукты и некоторые средства производства, 
поскольку Благовещенский район является «производящим», а Хаба- 
(ювекий «потребляющим». При меньшей заселенности и распахан- 
нести Хабаровского округа сравнительно с Зес-Буреинской равниной 
(Благовещенским районом), являющейся житницей ДВК, спрос на 
с. х. продукты, прсл'мнлясмый городом Хабаровском, промысловым 
населением и новопоселенцами, при очень слабом предложении со 
стороны местного сельского хозяйства, влечет за собой в Хабаровском 
районе высокий уровень цен с. х. продуктов. Часть Приамурской по
лосы, охваченная нашим обследованием, отделена от Благовещенско
го района хребтом Хинган и расположена, примерно, посредине меж
ду Благовещенском и Хабаровском, ближе к последнему. Тем не менее, 
по тину народно-хозяйственной структуры этот отрезок Приамурской 
полосы гораздо больше сходен с Благовещенским районом. Здесь мы 
также имеем хлебные излишки, а также излишки продуктов живот
новодства. Более близкое расположение к потребляющим районам 
ДВК едва ли может иметь особое значение в смысле повышения ме
стных цен на с. х. продукты, учитывая неудовлетворительность путей 
сообщения (кроме Амура), крайне затрудняющих доставку с. х. про
дуктов из приамурской полосы нз хабаровский рынок.

Мы располагали непосредственным материалом о ценах на с.-х 
продукты и обследованном районе на основании данных по обороту 
продуктов и денежному обороту. Однако, материал этот мы нашли 
недостаточным для установления по нем местных цен и предпочли 
принять для расчетов цены по Амурскому Округу на I X 1926 г., при
веденные в статистическом бюллетене Дальхрайстагуправлеиии 
.V? 10—12 за Окт.—Дек. 1926 года. Наш материал о  ценах мог слу
жить только для контроля.

Означенные цены из с.-х. продукты приняты нами для всей 
обследованной части Приамурской полосы, т. к. не было достаточно 
оснований для установления дифференциальных цен. Следует, однако. 
Ьтмстнть, что в Мнх.-Семеновском районе, открытом для переселения, 
цены могли быть несколько выше, чем в Екат.-Никольсхом районе, 
тогда еще для переселения закрытом. Особенно, как увидим дальше, 
это отразилось на ценах на лошадей, вследствие усиленного спроса
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со стороны переселенцев на рабочий скот, также вследствие их 
транспортабельности и легкости доставки лошадей с Приамурской 
полосы на колфОПДЫ. В гораздо меньшем и трудноуловимом размере 
это могло сказаться на местных ценах в старожилых станицах на дру
гие виды животных и на другие с.-х. продукты.

Поэтому цены на продукты земледелия и скотоводства, за исклю
чением живого скота, были установлены однородные для всей об
следованной части Приамурской полосы, в соответствии с ценами на 
эти продукты по Амурскому округу на UX 1926 г. Этот год должен 
быть признан нормальным для ДВК по кон'зонктурс н уровню цен на 
с.-х. продукты. Взяты т. о. наиболее низкие осенние цены в произво
дящем районе ДВК. Цена молока установлена по цене масла. Солома 
оценивалась лишь в той части, которая, согласно данных по обороту 
продуктов, была потреблена в хозяйстве.

Приводим принятые нами цены на важнейшие с.-х. продукты:

Назиние продукт*
1! с и а

Р“  ; Р>6 | Коп

Пшениц*....................................... Центнер 8 21

Рожь............................................. ■ 5 73

Опес.............................................. • 4 70

Гречиха ......................................... • 4 50

Бобы.............................................. • 7 >3

Р яс................................................ • 16 01

Чунях*.......................................... • 4 20

Пайза ............................................ • 4 40

Картофель . ............................ • 1 70

Секо............................  . . • 1 5 2

Солон*......................................... • - 61

Молоко.......................................... • 4 70

Яйца............................................. Дсеатох — 50

Мед................................................ Килограмм - 53

Воск . . . .  - ............................ • 2 13

ОпиЯ............................................. -400 гр. •» СО

Цены на постройки, живой и мертвый инвентарь установлены гм 
индивидуальны»! оценкам хозяевами своих основных капиталов на 
день спросз. Различия по районам и группам в оценке головы скота, 
видны из следующей таблицы:
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1. ЛОШАДИ
( Пр и м е ч а н и е :  По данным статбюро. иска по Амурскому Округу на 1/Х—26 г. 
_____________  11* руб.).

Группа
Район

1 -2
раб. и

3 -4
раб-

4 -5
раб.

5 -6
раб. 6 раб. Среди.

взкш

Мих. Семекоо. 
1 Казачье). . 177 ISO 184 197 193 191 18?

Ек. Нихоаьсхое 
1 Казачье). . 127 1Л 139 143 ,3 , 135 139

Благословенное 
(Корейцы). .

'  1
134 137 120 140 130 152 136

2. КОРОВЫ
( Пр име ч а ние :  Поданным Стд-бюро. цена по Амурскому Окр. на 1/Х—26 г.

•К руб ).
" _______ Группа

Райох ~~— _ 1-2 2 -3 3—4 4 -5 5 -6 6
cp .

osoc*
wot.

Мих. Ссмеисвское (Казачье). . . . 78 75 SO 76 92 SO 91

Ех. Никольское (Казачье).............. 87 93 78 so 89 SO 85

Благословенное (Корейцы).............. 8S 81 71 78 91 104 86

3. СВИНЬИ
( Пр име ч а ние :  По данным СтагСюро. цека по Амурск. Охр. к» 1/Х—26 г. 29 р.).

——----  Группа
Район ~  -------

1 -2 2 -3 3 -4 4 -5 5 -6 6
ср.

ejac-
UMIt

Мих. Семсиопск. (Казачье).............. 32 и 30 30 31 32 32

Ек. Никольское (Казачье).............. 31 28 31 29 34 27 30

Благословенное (Корейцы).............. 22 18 16 17 21 27 20

4. ОВЦЫ
( Пр и м е ч а н и е :  По данным Статбюро, цена Амурск. Окр. н» 1/Х -26 г. 11 р.).

Груоаа
Район

1 -2 2 -3 3 -4 4 -5 5 -6 6
Ср.

взве
шен.

Мих. Ссмековск.(Казачье).............. • 9 9 9 10 10 9 О

Ек. Никольское (Казачье).............. 7,5 8.5 -8.5 8 8 8,7 8.3

Благословенное (Корейцы).............. — ***
- - —

Резхо повышенные цены на лошадей в МнХ.-Ссмсновском рай
оне объясняются усиленным спросом 0 0  стороны персселенцеа. Можно 
заметить тенденцию х меньшей стоимости животных в низш их

1 7 3



группах, что обгоняется низшим их качеством в этих группах. То же 
можно сказать о  коровах и свиньях в корейском стаде: более низ
кая расценка, чем у хазакоз, объясняется невысоким качеством ко
рейских стад.

Цены из рабочие руки приняты тзкже по данным Статуправле- 
ник за 1926 г. для Амурского Округа.

Оценка рабочего дня но сезонам.

! Мужчин женщин Подрост. Ловгадн Вола

Бес. пахота. сср. полка, окучивание 1.25 СУК 0.69 | 1.21 0.80
жнитво и уборка хлеб ов.............. 1.05 1.42 0.07 1.38 0.92
Молотьба, ос. пахота......................... 1,35 1.19 0.89 1,15 0.76
Уборка картофеля............................. 1.51 U 7 1.00 1.26 0*4

4. НАСЕЛЕНИЕ, НАЕМНЫЙ ТРУД, ПРОМЫСЛЫ.

Средний состав семьи в обследованных казачьих и корейских 
хозяйствах довольно сходен:

- 5 3 I Г Р У п м

- s : 1 II III IV V VI

Уих. Секснозск. район (Казаки). . 
Ек. Никольсх. .  . . .  
Бдагссасаеииое (Корейцы)..............

7.89
6.84
7,31

4.91
4,36
4.17

6.44
4.72
ь »

7.42
« 9
6.67

835
7.61
7.88

9.81
9,50

10)18

1234
12*о
11.63

Средние запасы рабочей силы по названным группам в переве
денных на взрослого мужчину единицах таковы:

Количество работников в среднем хозяйстве группы.

Группа по числу работников п семье Каз. .Чих. 
Ссхеиохск.

Каа. Екат. 
Никольск.

Корк Благо
словенное

Or 1 до 2-х....................................................... 1.73 1.72 1,75
. 2-х до 3-х . . . .  • ................................... 2*7 2.48 2.56
• 3-х . 4 - х ................................................... 3.70 3.64 3.51
.  4-х .  5-ти................................................. 4.18 4.39 4,34
. 5-ти .  6-ти................................................. 5.05 5*0 5.13

Б о л е е  6-ти................................................ 7.05 7.16 7.28

По всем группам......................... 3*9 3,60 3*3

Как видим, по запасу рабочих рук, отдельные районы, а также 
однородные группы разных районов являются в достаточной мерс 
сравнимыми между с.обой.

Кроме своей рабочей силы, некоторое значение имеет в обследо
ванных хозяйствах наемный труд. В казачьих хозяйствах роль наем
ного труда значительно меньше, чем в корейских. В селе Блзгосло*
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венном можно наблюдать довольно четкую дифференциацию между 
корейцзми старожилами, нанимающими рабочих и сдающими им зе
мельные участки на условиях, несомненно, кабальных, и с другой сто
роны—пришлыми корейцами, эксллоатнрусмыми и казачестве рабо
чих или арендаторов. Нередко кореец нанимает также казака на кон
ные работы. Среди казачьего населения наемный труд распространен, 
главным образом, в форме поденного найма, и и настоящее время его 
значение невелико.

В следующих таблицах сведены тины и размеры наемного труда 
|»0 группам и районам, в которых частично обнаруживается дифферен
циация крестьянства. Более глубокий анализ но этому вопросу не вхо
дил в задачу обследования, стремившегося гл. обр. х изучению хозяй
ства и хозяйственных возможностей в интересах переселения.

Наемный труд в обследованных хозяйствах.
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1. Казачьи хпа Ммх. Ссхсм.
p iflon

От 1 - 2 .............. .... # • 22 _ _ __ __ 1 4 и *• 2—3 ......................... ... 18 — _ _ _ 2 11 16 _ __
• 3—4 44 -- — — 1 3 1 4 10 27 —
• 4—-5 • 1 ...................... , . 20 — — — 3 15 103 — —
* 5—6 21 1 5 1 _ — 4 19 30 1 5

Ьолсс 6 ......................... • • 18 2 И 14 — —

По к е м  трупа**. , . ИЗ 1 - 1 1 — 1 16 11 50 1 —
2. Казачьи хозяйства Ек. Ни-

кольехого района.
От 1 до 2 х ................... 27 _ _ — 4 15 29 — —
• 2 , 5 - х ................... • • 16 1 6 1 — — — 6 37 20 — —
• 3  . 4 X ................... И __ _ _ 1 8 9 — —
• 4 ,  5 -т и .................. 21 1 5 1 •• 4 19 15 — —
• 5 , 6 -т и .................. 10 __ _ — 3 30 49 1 10

Ьолес 6-ти........................ • . 11 — — — 1 9 1 2 18 И 2 18

По к е м  группа* . . . 98 2 2. 1 1 1 1 20 20 22 3 3

3. Корейские хозяйства
От 1 до 2 - х ..................... 24 _ _ _ 6 25 1 18 75 31 _
- 2 , 3 - х ................... 18 — _ — 5 28 1 11 61 27 1 5
• з .4 - Х ................... 22 _ _ — 2 9 1 7 32 37 — —
• 4 , 5-т*.................. 17 — — — 1 6 1 6 35 51 1 6
• 5 • 6-т* ................. 16 _ 3 19 1 5 31 53 2 12

ьог.ее 6-ти............. 1 7 1 2 14 127

По ясен трупа** . • • - - 18 16
■ *

— 54
< *



Отпуск рабочей силы на сторону имеет место в обследованных 
хозяйствах н таких размерах: на I хозяйство п среднем приходится 
денежного дохода от поденной и сдельной работы:

У  х а м к о п  М и х .  С с к е к с х о г о  р а й о н а ........................... 2 4  р . 11 к.

,  ,  Ек&т. Н и к о л ь с к о г о .................................• 14 р. 10 к.
.  к о р е й ц е в  с .  Б л а г о с л о в е н н о г о .................................... 1 р . 4 0  к.

Таким образом, охваченное обследованием корсйсхое старожи
лое хозяйство в гораздо большей мере нзнимзет рабсилу, чем отпу
скает на сторону.

Распространенность промысловых занятий видна из следующей 
таблицы (на основании подворох). (См. стр: 177).

Рассматривая приведенную таблицу, мы можем сделать также 
заключения:

1) В корейском хозяйстве промыслы играют меньшую роль, чем 
н казачьем, как по числу хозяйств, занимающихся промыслами и по 
числу работников промышленников, так и по размеру дохода от про
мыслов в расчете на 1 х-во и на 1 работника промышленника.

2) Из 2-х казачьих районоз — более промысловым является 
Ек. Никольский район, и роль промыслов в хозяйстве здесь выше, 
хотя размер дохода на 1 промышляющее хозяйство и на одного ра
ботника промышленника выше в Мнх.-С&сновсхом районе.

3) По группам хазачьих хозяйств — правда, с некоторыми отсту
плениями — наблюдается больший процент промышленников в выс
ших группах: у  корейцев эта тенденция несколько менее отчетлива.

•1) Средний промысловый доход на 1 промышленника составлял: 
у казахов Мнх.-Семсиовск. района около 170 р., у казаков. Ек.-Ни- 
Кольского района—около МО р. и у корейцев—около 75 р.

По данным кратких бюджетов, которыми было охвачено М7 х-п 
из общего обследования 352 х-в, доход от промыслов выражается в 
среднем на 1 х-во в следующих цифрах:

Р а й о н

X .
* *К -

1 :1

Л вЛ к <>
§ 2 3
ч »
O r e

ш  

i n  1— > «t u

о
%т
V
U
а £ 3 2 *  н  к  ч -

Мих. Семенова:. район («давки) • • 24/. 1 59.5) 111.01 194.65 205.70

Ех. Ни ходрск. райю (казаки). • • • 19.10 41,34 117.10 172.54 169.6S

Бдагосдовсивое (корейцы).............. 1.40 11.30 70.W 83.60 /9,54

5. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ.
При установлении площади хозяйства мы располагаем конкрет

ными данными лишь по площади усадьбы и пашни, состоящих в ин
дивидуальном пользовании. Для установления площади сенокосов
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О т  1 д о  2 - х ....................................................... К а з .  М и х . С е и с к о к к . 2 2 3 3 13 13 28.44 218.80 218.80
К а а . R*. Н и к о л ь с к о е 27 13 14 48 52 71.90 149,80 133.27
К о р . Б л а г с с л о в с и и с с 24 3 3 1 3 13 42.8 32.95 а г .9 5

О т  2  д о  3 - х ...................................................... К а з . М и х . С е м е н а х * . 18 5 7 2 8 3 ) 34 .73 124.10 89 .10
К а х  Е к . Н и к о л ь с к с е 16 10 10 62 6 2 13.612 210.55 219.55
К о р . Б л а г о с л о в е н н о е 18 4 ъ 22 27 191.8 87 .18 .  71.37

О т  3  д о  4 - х .............................. ....  . К а л . М и х . С е  к е й с  вс к. 44 11 11 23 23 3 2 5 2 130.03 130.03
К а л . Е к . Н и к о л ь с к о е 13 8 0 62 69 68.30 1 1 Ш 99.0Э
К о р . Б л а г о с л о в е н н о е 22 2 2 8 8 4 .42 53 .25 5 5 . »

О т  4  д о  3 - т и ...................................................... К а з . М и х . С с к с н о в с к . 20 5 6 2 5 30 76.00 304.CO 253,33
К а з . Е х . Н и к о л ь с к о е 21 8 10 3 8 48 88 .77 233 .60 184.91
К о р . В л а г о с л о а е и и о е 17 4 4 2 3 2 3 39 .57 172.04 172.СИ

О т  S д о  6 - т и ...................................................... К а з . М и х . С е м е н о в е  к. 21 2 3 0 14 11.03 122.23 79.00
К  а х  Е к . Н и к о л  ЮКОС 10 7 11 70 110 144.ЗД 206.14 131.20
К о р . Б л л г о сл о аем и о с 16 1 1 6 6 2.19 36 .50 3 6 5 0

Б о л е с  6 .................................................. ......  . К а з .  М и х. С е к е и о п с к . 18 11 15 61 8 3 174.03 285.33 Й09.70
К а з . Е к . Н и к о л ь с к о е 11 0 17 8 2 135 169,62 2 0 6 5 3 W . 4 3
К о р . Б л а г о с л о в е н н о е 14 6 6 42 42 2 3 5 6 6 8 .CO 6-8.00

По 8< с ч  г р у п п а м ........................................... К а з .  М и х. С е м с к о к г 143 37 45 26 3 2 $$ ,2 2 203 .70 169.11
К а з  Е к . Н и к о л ь с к о е <18 35 71 36 73 9 6 .2 3 16 9 6 S m  44
К о р . Б л а г о с л о в е н н о е 111 2 0 2 2 18 19 14.32 7 W 4 7K 75



пришлось исходить из количества накошенного сена и средне»* ур о
жайности сснокосоь (ок. 30 центнеров с  га), т. к. в условиях выбороч
ного сенокошении показания хозяев о  площадях оказывались весьма 
неточными и преуменьшенными. Что касается выгона, то площадь его  
в расчете на 1 х-во исчислялась след, образом: площадь обществен
ного выгона делилась на поголовье скота (в расчете на крупный) и для 
каждой группы хозяйств принималась площадь выгона, пропорцио
нальная поголовью скота. В результате таких исчислений получается 
следующая таблица: (см. стр. 179).

Анализ таблицы приводит к следующим выводам:
1) Средняя площадь хозяйства составляет у  казаков Мнх.-Ссмс- 

новск. района 30,6 га. у  казаков Ек.-Николъек. района 21,8 га и у  ко
рейцев села Благословенного 17,7 га, т. с. территориальные размеры 
корейского хозяйства меньше на 18% казачьего хозяйства Ек.-Ми- 
кольск. района и на 42% меньше казачьего хозяйства Мих.-Семен. 
района.

В расчете на душу площадь землепользования составляет у  ка
заков Мих.-Ссмсновск. района 3,92 га, у  казаков Ек.-Микольск. райо
на—3,2 га и у  корейцев— 2,43 га, т. с. душевое землепользование у  
корейцев на 24% ниже, чем у  казаков Ек.-Никольск. района, и на 39%  
ниже, чем у  казаков Мих.-Семен. района.

При атом долж но быть особо подчеркнуто, что колонизация в 
Приамурской полосе как корейская, так и казачья возникли почти 
одновременно и хозяйства тех и других не были фактически ограни
чены в своей территориальной экспансии.

Большое значение в смысле организации территории имеют раз
меры поселков, в*которых живет с. х. население. Крупность поселка 
является езма по себе фактором, ограничивающим размеры доступных 
угодий, гл. об. усадьбы и сенокоса. В Мнх.-Ссмсиовск. районе отдель
ные поселки не превышают 160 дворов, тогда как Е.-Никольскос и 
Благословенное являются хрупными и притом равными по размерам 
селениями, около 300 дворов каждое. Поэтому наиболее сравнимыми 
в отношении землепользования являются утл д за  последние районе.

2 ) Средняя усадебная площадь хозяйства в Мих. Ссмсновск. рай
оне 0,76 га. в Ек. Никольск. районе—0.68 га, у корейцев ж е—0,36 га, 
т. с. корейцы живут гораздо более скученно, с очень мелкими усадь
бами; площадь застройки занимает соответственно 0,38, 0.37 и 0,15 га, 
т. с. у  корейцев в 2—3 раза меньше, чем у  казаков, а огородно-посев
ная площадь—0,38, 0,30 и 0,21 га.

3 ) П о ч т  столь ж е резко понижена у  корейцев кормовая пло
щадь выгона и сенокосы, что связано с о  слабым развитием у  них 
продуктивного животноводства. У казаков Е. Никольского района сено
косная площадь также мала и близка к корейской; но это о б ’ясияется 
недостатком близко расположенных к Ек. Нихольску сенокосов  
Этот недостаток довольно остро чувствуется населением, которое
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Землепользование в расчете на 100 хозяйств.
_______________ (В гектарах).

Т р у п п а У < а а ь 6 л

По числу работников Район и националы'.
Под

построй- Сад Огорзд
ВСЕГО
усадеб*. Пашня Луг Выгон

i ВСЕГО 

земли
/ кали земли

От 1 до 2 - х ...................................... Коз. Мих. Сеисиовск. 
Каз. Ек. Никольское 
Кор. Благословенное

21.3
25.1
Ш

—
295 
20.2 
22,9

563
Я З
36/3

5S4.5
403
482

♦37
262
328

838
508
590

1.916.3
1.224.3 
1.436

От 2 до 3 -х ...................................... Каз- Мих. Секеиохск. 
Кап. Ек. Никольское 
Кор. Благословенное

26.2
27.3
12.0

1.6 32.7
27.3
13.1

«03
54,6
25.1

720
<01
4S3

579
328
328

1.174
659
498

25335
1.445,6
1.334,1

От 3 до 4 -х ....................................... Као. Мих. Секеиоиск. 
Као. Пк. Никольское 
Кор. Благослоьеинсе

38.2 
31.0
14.2 Е 393

З’З
16,3

77.5
65.4
303

855
687
517

765
448
371

1344
833
600

3.0415
2.033.4
1-5185

От 4 до 5-ти..................................... Каз. Мих. Сеисковск. 
Као. Ех. Николккос 
Кор. Благословенное

41.5
29.5 
16.3

-
413
30.5
22,9

83
60
392

« 8
886
722

743
550
503

1.134
993
693

2.758
2539
1.962.2

От 5 до О-ти..................................... Каз. Мих. Семековск. 
Каз. Ек Никольское 
Кор. Б.шослсеекиое

38.2 
2Ь2
16.3

43,7
26.2
19,0

81.9 
52.4
35.9

1.216
1.406

929

933
786
«СО

1.748
1.563

746

4.028.9 
3.807.4
2.310.9

Боаее 6-ти......................................... Каз. Мих. Семекопск. 
Као. Ек. Никольское 
Кор. Благословенное

67.7
31/.
19.6

2.1 46.9
50,2
29.5

116.7
813
49.1

1.381
1.174

852

1.311
850

,600

17357
1.414

873

4.665,7
3499.8
2.374,1

По всей группам ............................... Каз. Мих. Ссменотск. 
ах  Ек. Никольское 

Кор. Благословенное
38.2
37.3
15.3

0.44 38.2
30.5
20,7

76.4
67,8
36

850
737
637

786
470
437

1313
502
661

3.065.4
2176.8
1.771



прибегает к аренде покосе» по ту сторону Амура (на Манчжурской 
стороне), а такж е прибегает к  посевам бобоио-озсяной смеси на ссно.

4) Наконец, площ здь пашни на 1 х-по составляет по районам 
8.9 га, 7,4 га и 61 га, т .е . у  корейцев на 14% менмне, чем у казаков 
Е. Никольсх. района и на 2S& меньше, чем у  казаков Мнх. Семеновск. 
района.

5) Рассматривая территориальные размеры хозяйства по груп
пам в пределах каждого района, мы замечаем, что общ ая площадь 
хозяйства и площадь главнейшего угодья—пашин возрастает в ка
зачьем хозяйстве в соответствии с запасом рабсилы п семье с большей 
правильностью, чем в хозяйстве корейском. Приняв для первой груп
пы эти размеры за  100, получаем:

1 11 111 IV V VI
Каз. .Уих.-Ссмексвекий район.............. 132 159 146 210 244

. Екат.-КнкольосиП ...................... 12Э 166 199 310 2:6
Кор. Бдагослоо.......................................... 93 106 137 162 168

Площадь пашни г< низших группах у  корейцев превышает тако
вую в тех ж е группах у  казаков.

Выше нами была отмечена связь этого явления с  большим при
менением наемного труда у  корейцев по сравнению с  казаками.

Общая картина условий землепользования и организации тер
ритории нами дана в  предварительном отчете экспедиция (сгр- 41 — 
42), откуда приводим небольшую выдержку, относящуюся гл. образ, 
к казачьему хозяйству:

«Поселки разбиты правильно, с  прямыми улицами и переулками. 
Усадебная площадь тщательно огорожена. Во многих сслснинх отвод 
новых усадеб регулируется сельским обществом.

На усадебной площади расположен жилой дом, обычно доста
точно просторный, в 3— 1 комнаты с  большими светлыми окнами, во 
дворе—колодезь и хозяйственные постройки, которые являются не
многочисленными и сравнительно плохо оборудованы. К таким по
стройкам относится амбар, в пчеловодных хозяйствах—омшанник, 
навес и еще иногда кой-какис сооружения (кузница, баня, 2-й амбар, 
погреб и др.). Д ля снопового хлеба и гуменных кормов помещения 
нс бывает. Для скота огораживается обычно сравнительно большой 
двор, с небольшим навесом в одном конце, где пребывает живой ин
вентарь хозяйства в «стойловой» период. Часть усадьбы (’/ ,— V» гехт.) 
идет иод огород, где возделывается картофель и овощи. Эта площадь 
культивируется с тахой тщательностью н с такой относительно высо
кой затратой труда, которая мало отвечает общему строю хозяйства: 
ежегодное унаваживание, грядки, ручная посадка, полка, мотыжснис 
и уборка, при чем все базируется на женском труде. Нередко на 
усадьбе встречаем «садочки», состоящие из нсплодовых деревьев, 
диких яблонь и! груш, иногда из культурных плодовых деревьев,
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местных сортов — главным обрззом слив, а также малины, сморо
дины ;i др. Здесь же расположена пасека, если таковая имеется.

Селение окружено поскотиной, где в летние месяцы пасется 
скот без пастуха. Поскотина служит для защиты пашни от потрав. 
Она разгораживается к концу августа и загораживается к началу 
июня. Осенью и весной скот вольно пасется по всем угодьям. Огора
живание производится каждым двором по разверстке, по числу го
лов скота. Обычно поскотина упирается в какой-либо естественный 
рубеж, в реку, горы и т. п., чтобы таким образом сократить труд по 
огораживанию. Последний является главным обстоятельством, вооб- 
щс ограничивающим размер поскотины, достигающей o r I до 2-х 
гскт. на голову скота. Пашня находится в заимочно подворном поль
зовании. После запуска под залежь пашни числится за прежним поль
зователем в продолжение нескольких лет, и если в этот срок он нс во
зобновит распашку, то он теряет право ею этот участок. Пашни не 
везде и только отчасти расположены компактно, образуя сплошные 
посевы. Обычно пашня вытягивается вдоль дорог, а так как близкие 
пашни в значительной части выпаханы, то линия пашен, начинаясь 
за поскотиной, идет на большое расстояние, до 15 килом, от селения.

По природным условиям Биробиджанский район аналогичен с 
темн районами лесостепи, где унаваживание производит большой 
технический эффект, и где его применение имеет место уже на ран
них стадиях развития хозяйства. Вполне естественно, что изложен
ная организация пашни, вынесение ее за поскотину, т. е. за 2—3 кил. 
от селения, растягивание пашни оттуда еще на десяток километров 
вдоль дорог—эта организация не может быть длительной и связана с 
периодом оккупагорской экспансии, диктуемой желанием использо
вать плодородие целинных земель, связана с  примитивной техникой 
хозяйства.

Причинз разбросанности и вытянутости пашен лежит в хозяйствен
ных и природных условиях.-Отсутствие или недостаточность сети 
полевых дорог заставляет располагать пашни вдоль дорог узкой 
лентой. С другой стороны, неоднородность условий, быстро изменя
ющихся вместе с микрорельефом, побуждает хозяина производить 
распашку не сплошными участками, а выборочно, главным образом, 
там, где распашка дернины представляет меньше трудностей. Во мно
гих случаях, при примитивности техники полеводства, представляет
ся более выгодным преодолевать расстояние, чем трудности, связан
ные с под’смом пласта.

В связи с удаленностью пашен, получило большое распростра
ните устройство зимовий, — временных построек на отдельных 

тчасткох, где содержится скот и которые представляют вспомога
тельный хозяйственный центр».

Организация территории у корейцев в основном совпадает с 
казачьей, со следующими существенными отличиями: приусадебные 
посевы у корейцев заняты, обычно, огородными овощами, а не
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картофелем; пашня возделывается гораздо интенсивнее, чем у ка
заков. поэтому кореец устраивает на пашне гораздо чаще, чем казаки, 
вспомогательные хозяйственные постройки (зимовья). Здесь он про
водит лето, осуществляя самый тщательный уход за растениями. Не
редко здесь поселяется арендатор—пришлый кореец на договорных 
началах.

Говоря о  территориальных размерах хозяйства, мы должны кон
статировать, что, невзирая на большие просторы и редкость населе
ния. площадь землепользования, стожившаяся у старожилов, остается 
невысокой. 3, 9 га и 3, 2 га на душу у казаков и 2, га у корейцев— 
эти площади нс идут ни в какое сравнение с огромными площадями, 
состоящими в пользовании с. х. населения столь же редко заселенных, 
но засушливых районов Забайкалья, Казаксганз и других. Преиму
щество экстенсивного хозяйства, в общем верное в отношении засу
шливых рзйоиов, является сомнительным в условиях влажного кли
мата, и особенно в условиях избыточного увлажнения. Во псяком 
случае, предел для территориальной экспансии хозяйства во влаж
ных районах лежит гораздо ближе, чем в районах степных.

Здесь играет роль ряд положительных и отрицательных фак
торов.

К положительным факторам относятся:
]) Гораздо большая стабильность урожаев, чем в степных рай

онах, меньший процент риска, благодаря чеку хозяин может органи
зовать посевную площадь без больших страховых площздей на слу
чай неурожая.

2) Благоприятное сочетание влаги и тепла, при значительном 
естественном богатстве почв, создает фон для агрикультурной де
ятельности. благоприятствующий интенсификации, т. к. большее при
менение труда и капитала хорошо компенсируется. Вследствие этого, 
при одинаковой кон'юнктуре м ценах, интенсификация в условиях, 
аналогичных Биробиджану (избыточно-увлажненные районы с доста
точным количеством тепла) может игти гораздо дальше, чем в за- 
Сушливых районах и

3) Высокий эффект удобрения во влажных и избыточно-влаж
ных районах, который делает его применение рентабельным на го
раздо более ранней стадии развития хозяйства, чем в степных районах.

Но важное значение имеют также и отрицательные факторы, 
препятствующие территориальной экспансии хозяйства.

В отношении земледелия:
!. В избыточно увлажненных районах для экспансии земледе

лия является серьезным препятствием трудность освоения земель, 
требующая нередко расчистки лесной растительности.

2. Значительно большая неоднородность земельных участков в 
районах избыточного увлажнения по сравнению со стенными района
ми; введение в культуру новых участков в этих условиях означает
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нередко увеличение мелиоративных затрат для получения более низ
ких по качеству земельных площадей. Это обстоятельство делает 
более рентабельным интенсификацию хозяйства на прежних площа
дях, чем введение в культуру новых площадей, более дорогих и ме
нее продуктивных.

Дли экспансии в области животноводства по крайней мерс в 
условиях ДВК, мы встречаем следующие препятствия:

1) Наличие снежного покрова, препятствующего неограничен
ной оккупации территории с помощью экстенсивного животновод
ства на подножном корму в продолжение года.

2) Ограниченная роль летнего выпаса, вследствие обилия в ус
ловиях избыточного увлажнения кровососущих насекомых (гнуса).

3) Часто наблюдающиеся неровности микрорельефа естествен
ных сенокосных площадей, заставляющие применять ручное выбороч
ное сенокошение, чем ограничивается размер заготовки кормовых 
средств и довольно рано становится рациональным залужение рас- 
пахатшых площадей и травосеяние.

Это обстоятельство усложняет кормодобывание для зимнего и лет
него кормления и ставит вопрос о повышении продукции животно
водства при сокращении поголовья, т. «. об интенсификации животно
водства даже при наличии больших земельных площадей.

Все указанные обстоятельства при одних и тех же экономиче
ских условиях ограничивают возможность и понижают выгодность 
территориальной экспансии, т. е. экстснснфикации хоз-ва, сравни
тельно со степными районами.

Сопоставляя казачью и корейскую систему хозяйства, мы со
поставляем системы разной интенсивности. Перед нами на протяже
нии дальнейших страниц будет стоять вопрос: представляет ли в 
условиях Биробиджана экстенсивная система преимущества перед 
более интенсивной? Особенно если принять во внимание, что перед 
нами чрезвычайно редко населенная страна, со всеми вытекающими 
отсюда следствиями: высокой оплатой труда, плохим состоянием 
путей I! средств сообщения, недостаточным обслуживанием населе
ния агро-вет-я медпомощью и т. д. Под этим углом зрения мы хотели 
бы осветить вопросы организации хозяйства двух рассматриваемых 
типов и хозяйственные их результаты.

6. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.

В прилагаемых таблицах 2 и 3 приведены посевные площади п 
обследованных хозяйствах по культурам и пропорция культур.

Казачьи и корейские хозяйства резко различаются по выбору 
культур. В казачьем хозяйстве основные посевы составляют: пшени
ца, овес, рожь, гречиха и картофель, на долю которых падает 97,3?$> 
учтенной пашни в Мих.-Семенов. районе и 93,7 в Ек.-Никольск.

/
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районе. Прочие культуры: бобы, рис, ячмень, просо, подсолнух, леи 
бахчи зарегистрированы р ничтожных размерах.

Корейцы из перечисленных основных казачьих культур вовсе 
нс сеют ржи и почти нс сеют гречихи, примерно и том же размере 
возделывают картофель и в меньшем размере, чем казаки, возделы
вают пшеницу и овес. Все эти культуры составляют в корейском по
севе 51,7%. Зато выдвигается ряд других культур: бобы (14%), рис 
(2,5%), чумиза (16,4%), пайза (6,4%), опийный мак (7,3%) и судза 
(1%). составляющие вместе 47,6%, а в итоге с прежде перечисленны
ми 99,3%. В числе редких корейских культур мы находим гаолян, 
коноплю, просо и ячмень.

Сопоставляя между собой казачьи хозяйства Мнх. Ссмсновск. 
к Ех. Никольского районов, мы должны отмстить наличие у по
следних травосеяния в виде бобово-овсяной смеси и более низкий % 
в посеве гречихи. О мотивах травосеяния будет сказано ниже. В от
ношении остальных посевов существенных различий нельзя конста
тировать.

По отдельным группам в пределах каждого района какой-либо 
закономерной изменчивости в пропорции культур наши цифры нс
обнаруживают.

В казачьем хозяйстве для удовлетворения потребительских 
продовольственных и кормовых нужд, а также отчасти для сбыта 
служат зерновые хлеба: пшеница, ярица, овес и гречиха. Картофель 
является исключительно усадебной культурой •,«>рмово.потребитель
ской. Бобы и рис только начинают проникать в это хозяйство.

Выбор растений в корейском хозяйстве базируется па следую
щих моментах: 1) обеспечение продовольственных нужд, в соответ
ствии со сложившимися их бытом и навыками; таковыми, чисто про- 
доволъетвечшымн, культурами служат, глазным образом, чумиза и 
пайза.

2) Обеспечение кормовых нужд рабочего скота, для чего вво
дится в культуру овес н

3) В выборе таких культур, которые наиболее хорошо исполь
зуют природные условия is достаточно выгодны по условиям кон- 
юнктуры. Если в отношении первых двух групп растений корейцы 
меньше связаны с ценами и сбытом, то в отношении последней груп
пы растений выбор их тесно связан с условиями сбыта и конъюнк
турой.

Главными рыночными корейскими культурами являются: бобы, 
рис, опийный мак и пшеница. Все означенные рыночные культуры, 
будучи в корейском хозяйстве высоко интенсивными, являются в то
же время транспортабельными.

Па 1 работника по группам и районам приходится поссвн&п 
площадь следующих размеров:
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Приходится посева в  ra на 1 работника.
Г р у п п а .Мичайло-Ссмси. 

рэйои. Kaj.
Екатсрино-Ни- 
кольск. район. 

Ка*.
НллгоегоГ'Сн.

КорПо колич. работ*, 
в семье

От 1 до 2 - х ....................... 2.33 2.76

• 2 , 3 - х ....................... 2.52 1.64 » .«

• 3 .  4 - х ....................... 2,32 1,89 1.-17

• 4 .  5 -ти ....................... 2.01 2.03 1.66

• S • 6 -ти ....................... 2,41 2.6> U S

Солсе 6 ............................... 1.05 1jM 1.17

По we* группам............... 2,41 2.04 1.64

В среднем, на 1 работника корейца приходится меньше посева 
по площади на 20ус сравнительно с казаками Ек.-Ник. и на 32К 
сравнительно с казаками Мих.-Ссменонск. районов.

В приведенных выше таблицах были отмечены ничтожные пло
щади пара в казачьем хозяйстве и полное его отсутствие в корей
ском. Возможно, что наше обследование недостаточно выявило этот 
прием, но думается, что роль пара, как метода восстановления пло
дородия. в практике Биробиджана действительно очень скромна. 
Что же касается залежи, то она не попадала в бланки в надлежащем 
размере, как (вследствие неточности учета, так и потому, что залежь 
после нескольких лег становится «общим достоянием». Некоторые 
единичные хозяйства указывали, что залежей у них имеется десятки 
гектар.

Особого внимания заслуживают приводимые, в приложении 
данные о  технике отдельных культур, (табл. *1).

Культура зерновых в казачьих хозяйствах имеет следующие 
особенности. Под более ранние посевы производится зяблевая 
вспашка, под более поздние—весенняя. Самый период посева п усло
виях Биробиджана сильно растянут. Играет роль определенность 
периода дождей и этом районе. Более влаголюбивые растения, мало., 
овес, высеваются позднее, под дожди, с тем, чтобы их вызревание 
пришлось по возможности к концу этого периода. Впрочем, овсы вы
севаются в несколько сроков. Пшеница высевается рано; условия по- 
лузасушливой весны, очевидно, лучше благоприятствуют се разви
тию, а главное, меньше подвергают ее ржавчине. Зато уборка свя
зана с риском попасть под дожди. Убранный хлеб оставляется в ноле 
в копках до окончания сезона дождей. Сухая осень благоприятствует 
обмолоту в  поле конными молотилками, при чем солома оставляется 
на месте неиспользованной, а перевозится одно зерно.
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При такой технике мы лее же должны констатировать, что 
культура хлебов берег сравнительно много труда. На гектар пшени
цы тратится около 17 перевод, муж. дней. В засушливо степных 
экстенсивных районах эти затраты бывают несколько ниже.

Основная особенность корейской техники земледелия заключа
ется в том, что они стараются создать наиболее благоприятные усло
вия для роста и развития растений в условиях избыточно увлаж
ненного климата путем размещения семян в гребнях, оставляя между 
рядами растений борозды, и путем дальнейшего ухода за растения
ми, полкой и окучиванием. Иначе говоря, они ведут почти исключи
тельно пропашную (грядковую) культуру растений. Наряду с этик 
должно быть отмечено ежегодное чередование гребней к борозд на 
том же месте, чем достигается нечто вроде парования почвы.

Эти приемы корейцы распространяют также на зерновые куль-
тур *.

Под пшеницу производятся 2 вспашки, осенняя и весенняя, по- 
c. .'<■ а гребни, 2 полки и 2 окучивания. Уборка производится серпами, 
а обмолот—цепами. При такой технике затраты труда на га достига- 
ют 26,о муж. дня. Под овес производится одна вспашка — осенняя, 
посев и гребни, одна полка и одно окучивание. Дней труда на 

\ 1 га—23./
Таково различие в отношении техники основных зерновых 

культур.
Пшеницы в 1893 году в корейском хозяйстве не было. Эта куль

тура заимствована ими от казахов. Но позаимствовав ее. корейцы 
стали возделывать ее по-своему. Пшеница является у корейцев в зна
чительной мерс рыночной культурой, т. к. потребляют они пшеницы 
мало.

Такой же позаимствованной культурой, но уже казаками у ко
рейцев, являются соевые бобы. Эта культура лишь начинает прони
кать к казакам, н никакой сколько-нибудь установившейся техники 
этой культуры у них еще нет. Но то, что мы могли записать в этом 
отношении, говорит о стремлении экстенснфицнровать эту культуру 
до крайних пределов. Соевые бобы имеют более длительный вегета
тивный период. Созревание их и уборка приходятся на сухой осен
ний период. При этом они отличаются приспособленностью к климз- 
ту ДВК и. в частности, выносливостью к избыточному увлажнению. 
В отличие от многих культурных и диких растений, которые дают 
в условиях ДВК поверхностную систему корней, бобы принадлежат 
к тем немногочисленным растениям, корни которых проникают глу
боко и подпочву, что должно повлечь за собой ряд благоприятных 
механических и др. изменений в этой последней. Бобы—азотособи- 
ратели и хороший предшественник других растений. При всем том. 
бобы дают ценные рыночные и кормовые продукты. Вес это говорит 
об исключительном значении культуры бобов в системе полеводства 
в Биробиджане. Характерно, что казаки начали посевы бобов в
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качестве бобово-овсяной смеси из сено, нс требующей больших за
трат труда. Эта форма посева бобов вероятно получит сразу большое 
распространение и п переселенческом хозяйстве.

Такие культуры, как чумиза, пайза, судза и другие многочислен
ные иросовые, масличные и прядильные растения, какими богат ко
рейский ассортимент культурных растений, совершенно не вошли в 
состав казачьих посевов. Они разводятся корейцами для продоволь
ственно-потребительских нужд. Эти культуры заслуживают, однако, 
большого внимания. Отличаясь, как и бобы, высокой и постоянной 
урожайностью, выносливостью, поздним созреванием, эти культуры 
могут приобрести серьезное значение как кормовые средства для 
промышленности, в частности для винокуренного производства. Это 
же зерно может сыграть известную роль как база для промышлен
ного птицеводства. Вполне возможны также посевы этих культур на 
сено. Разрешение этих проблем еще впереди с помощью опытной 
агрономии и технологии.

Необходимо обратить внимание на то, как рано в условиях 
Биробиджана начинает развиваться травосеяние, при наличии столь 
больших пространств с пышной дикой растительностью. Причины 
этому следующие: 1) Большая иот|>сбность и сене, в виду длительности 
зимы, крепких морозов и весьма экстенсивных условий содержания 
и ухода за скотом; 2) Уборка сена с естественных покосов приходится 
на дождливый период и подвергается порче дождями. Если же сено
кошение переносится на поеледождевой период, перестоявшееся сено 
имеет опять таки низкие кормовые качества; 3) неровность микро
рельефа, кочковатость затрудняет уборку сенокосилками и даже ручное 
сенокошение. Хороших и удобно расположенных покосов сравни
тельно нс так много. Таковы отрицательные моменты. Положительным 
моментом для травосеяния является в ы с о к а я  у р о ж а й н о с т ь  
п о с е в н ы х  т р а в ,  позволяющая производить сено дешево, 
получать его в желаемые сроки, во всяком случае достаточно удобные 
для уборки, и притом сено высокого качества (бобовая смесь, а также 
смесь овса и чумизы). До сих нор не проверена возможность культуры 
многолетних трав; посевы многолетников явились бы менее интенсив
ными н давали бы более дешевое сено. Во всяком случае условия 
Биробиджана должны быть признаны весьма благоприятными для 
травопольной системы хозяйства. В этих же условиях вполне возможна 
и т. н. выгонная система полеводства, т. с. с запуском пашни под 
естественное залужение, дающее не плохие результаты.

В корейском хозяйстве сыграла большую роль культура опийного 
мака, на которой корейцы в значительной мерс построили свое благо
состояние. Эта культура высокой трудоинтенсивносги занимает в 
обследованных корейских хозяйствах целых 7%  полевой площади. 
При этом надо учесть, что посев мака в год обследования был под 
запретом, и возможно, что нс все указали действительный размер 
посевов этого растения. При всей своей интенсивности, культура
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опийного мака даст продукт высокой транспортабельности, и сбыт его 
в Китай через границу также нс представляет трудности. Несмотря на 
особую выгодность згой культуры, она, вследствие своей трудом»- 
тснсионости, нс нашла себе применения у казлкои.

Культура риса, связанная хотя с примитивными, но все же 
требующими большого опыта гидротехническими приемами, является 
молодой даже у корейцев, пионеров этой культуры в ДВК. Значитель
ная рентабельность ее вовлекла также казаков в дело рисосеяния, 
причем везде корейцы являются техническими руководителями и 
обычно также рабочей силой на этих посевах. Меньшее количество 
труда и большая урожайность риса на казачьих посевах об'иснястся 
тем, что казачьи посевы более молодые, по 1-му или редко — 2-му году, 
когда полки требуется мало и урожайность бывает выше.

Картофель у казаков нс вышел за пределы усадьбы. На усадьбах 
же его возделывание ведется довольно интенсивно по типу огородной 
культуры. Кукуруза не получила заметного распространения, ни у ка
заков, ни у корейцев, и встречается лишь и небольших размерах.

В общем приходится констатировать возможность огромного 
выбора полевых однолетних растений в условиях Биробиджана. 
Выбор культур в половом хозяйстве корейцев и сама организация 
этих культур построены на максимальном приспособлении к условиям 
избыточного увлажнения, на большой трудоиптснсниностн, на произ
водстве наиболее дешевых земледельческих продуктов потребления 
и наиболее транспортабельных, ценных и рентабельных продуктов 
для рынка. Корейская пашня— это сплошной пропашной клин. 
Казачье население построило снос полеводство на удовлетворении 
своих продовольственных нужд с помощью хлебных злаков, при этом 
всемерно экономя ручной труд, и иескольхо расширило в то же 
время посевную площадь. Болес выгодные зерновые культуры пшеницы 
и овса — расширены за пределы потребления и дают некоторые 
рыночные излишки. Кроме того, как дальше увидим, казачье хозяйство 
в гораздо большей мере прибегло к наименее трудоемкому способу 
использования хозяйственных площадей — к малоинтснснвному про
дуктивному животноводству. При этом казачье хозяйство лучше во
оружилось средствами производства — скотом, машинами и ору
диями.

В связи с особенностями корейской техники земеледелия, 
посевные кормы у корейцев значительно ниже.

Урожайность культур в корейском и казачьем хозяйстве такова: 
(си. стр. 190).

Разница в урожайности в пользу корейцев будет еще выше, если 
учесть чистый сбор, т. е. валовой сбор за вычетом посевных семян.

Как видим, обе системы земледелия, казачья и корейская, суще
ствуя бок о бок в продолжение многих дссяткоз лет, не остались без 
некоторого влияния друг на друга, но вместе с тем сохранили до сего
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Норма высеиа по данным обследования.
В  и с к т и с р о х  к а  г а .

Группы по числу Район и
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• Кал. М. С 1. 5 1. 5 1.67 0. 6 К б
От 1 до 2 ............... Каа. Е.-11 1.22 1.20 и ь — — 0. 6 — 0.74 — — — — — — — —

Кор. Бд. W4 0.52 — — 0.52 $&> 0.74 1.20 0.28 2.41 кг. 3. $ кг. 3 кг. 0.02 3.32 052

От 2 до 3 . . . .
Каз. М. С 1. 5 1. 5 1.67 _ — 0. 6 1.82
Каз. И. Н M l 1г35 1.25 — — 0.07 0.74 _ _ _ _ _ _ __ _
Кор. Б л. 0 ,v 0.58 — — 0,52 0,02 — 0.3$ 2.62 . ♦ДЗ , 3.82 . 0.92 0.52 032

От 3 до *1..............
Каз. М. С. 1, 5 1.S1 1.67 — — 0.S2 __ 0.00 0.02 1,20 w
Каз 1*. Н 1, 2 1.36 1.17
Кор. Бд. 0..0 0,56 — — 051 15.27 — — 3 . 4.13 . 3.55 . 0.04 0.60 —
Каз. М. С 1. 5 1 г32 1.70 0 ДО 0, 3 0.07 16.83 1.37 1.05 __ __

От 4 до 5 . . . . Каз. К. Н. 1.71 1.36 1.35 — 0.45 0.89 _ _ _ _ __ _
Кор. Бд. 0.67 0.4$ — — 056 11.57 0. 6 1.03 0.О8 2.11 . 4.88 . 3.5S . — 0.60 —

Ст 3 до 6 ..............
Каэ. М. С. 1,41 1. 5 1.56 — 0.15 0.45 _ 152 0.О2 1.20 _ __
Каз. К. И. 1.26 1.20 1.24 — — 0.45 18.28 0.83 1.05 1^0 _ — _ __
Кор. Бя. 0,83 о.>$ 0.00 — 0.58 7.97 0.% 0.82 1.90 . 5,26 . 3.10 . 0.03 0.85 058

Более С ы н..............
Каз. М. С. 1. 4 

1,31
V з 1.6 — 0.45 0.65 0.06 1. 5 . ■ __ _ __

Каа. Е. Н. 1.23 U4 — 0.38 14,43 0. 6 — — — _ __ •м
Кор. Бд. 0£2 '•.6 0.07 — 0.5! 16.53 0.48 0.02 0.03 1.90 . W  - 1.13 . 0.02 0.48 0.15

По tee* группам . .
Кпл. М. С. 1.41 1. s 1.5! — 0. 4 0,63 16.23 1.22 1.07 1.20 __ __
Каз. Е Н. 1.Я 1.52 1ДЧ — 0.56 16.23 0.70 1.03 1.20 — т т _ _
Кор. Бд. 0£2 ОД4 0.00 — 0.52 1157 0. 6 Ш 0.63 2.32 . ♦.Я . 3.31 . 0.02 о,я —

Нории высева в 
2-1/25 году по данным Амурск.

губ .
1.56 1,41 131 0.48 0.18 0.45 0,62 0,70 0.05 1.33

с таг. ежетодн. . . .

23/24 г. (по переписи 
1*23 г .) .......................

Амурск,
губ. U 5 1.% 1.56 0.45 0.10 0.43 11.40 0.88 0.05 W - — - — —
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М кхай л  о- С ем ен овское  

О т  1 до  2 - х .......................................... 8.18 7.81 9.62

•  2  •  3-х 7.66 7,21 9.16 9.16 — — — — 6.01 — — — — — —

.  3  .  4 -х  .......................................... 7.96 8.27 9.32 9.16 10,43 — - — 30.55 6,01 — - — — - —

.  4 .  5 - т и .......................................... 9.17 6.62 11,12 9.16 — 7.51 - - - 5.25 10.43 - — -

.  5 „ 6 - т и .......................................... 9.77 8.72 10x 8 7.67 6.92 — - - 30,55 731 10.43 _ _ - — _
Б ольш е 6 - т и .......................................... 9,47 9.32 11.27 9.17 — — — — 3035 6.76 6,01 - — — —

С редн ее . .............................................. 8.72 7.96 10,6$ 8.72 7 3 7 731 - - 303 5 6.33 9.16 111.0 — —

Е катерине*  Н и кольское

О т  1 до  2 - х ......................................• 9.93 7.51 7.21 731 — — — — — 12.19 — — — — — —

, 2 . 3 - х .......................................... 7.67 6,62 7.51 7.51 — — — - — 6.01 - - — — - ~

. 3 . 4 - х .......................................... 1 7.51 8.57 8.86 6,01

.  Ч .  5 - т и .......................................... 8.27 7.63 9.17 7.63 — — — — — — — — — — — —
.  5 .  6 -ти  ............................  . 9,62 8.57 10.13 6,76 10.43 - — — - 6/01 - — - — — —

Б о л ь ш е 6 - т н .......................................... 9.77 7.96 7.51

С р е д н е е ................................................... 8.87 7.81 8.41 6.92

Б ллгослопск . — 9.32 10,82 5.43 9,39 11.63 20.44 12.47 20,44 11.72 — — — 111.0 8.18 17.49

(С т а т . Е ж ен ед ельн и к  1926 г. А яур .
1 Ш 13 3 3окр .............................................................. 737 9.32 9.77 5.43 8.72 — 24.64 11.27 9,46 5,57 6 2 3 5 76.65 — —

1926 г . Х аб ар , о х р ................................ 6.11 6.76 9.32 9.17 7,81 14.13 13 3 7 16.23 23.28 13,22 6,7о 5.25 5.43 81.45 — —

1927 г .  А м ур . о к р . ............................ 9.90 12.58 13.73 4.55 11.72 5 3 7 12.17 13.83 18.79 10.82 7.29 6.33 6,76 —



времени каждая в полной мере свосбрззность своей техники и органи
зации. В дзлмкйшем мы будем иметь возможность сравнить зга 
системы но их экономическим результатам.

7. ЖИВОТНОВОДСТВО.
Размер и состав стада приведены в приложении (тзбл. 5)-
В отношении раб. скота казачье и корейское хозяйства разли

чаются прежде всего «набором животных для живой тяги. Казаки 
пользуются 3  качестве тяговой силы исключительно лошадьми. Ко
рейцы же, кроме лошадей, работают на волах и коровах. Помимо 
традиций корейского земледелии, которые могли играть известную 
роль, причиной, по которой корейцы сохранили волов (и коров) в 
качестве тяговой силы в хозяйстве, является стремление уберечь ло
шадей от «гнуса» в летний период; о это время корейцы работают 
почти исключительно ил колах, так как рогатый скот гораздо менее 
чувствителен к «гнусу», чем лошади.

Принимая но внимание, что поздние корейские культуры и осо
бенно уход за пропашными требуют значительных затрат живой 
тяги в период тяжелого гнуса, мы получаем некоторое объяснение 
удержания волов в корейском хозяйстве. В то же время лошади 
совершенно необходимы для зимних транспортных работ, как доставка 
кормов, топлива и т. д. В результате содержания 2-х видов раб.скота, 
число голов последнего в корейском хозяйстве выше, чем у казахов. 
Так. суммируя поголовье рабочих лошадей и раб. волов в среднем но 
всем группам, получаем:

При этом и расчет нс приняты коровы, которые служат у корейцев 
также в значительной мере для работы.

Во всех районах численность раб. скота по отношению к поссв- 
»:ой площади является сильно повышенной, особенно же у корейцев.

Однако, лошади играют роль нс только живой тяги для с. х. но 
также являются источником непосредственных доходов. Кроме про- 
мысловых заработков, консводнос направление хозяйства играет за
метную роль. Об этом можно судить, как по половому подразделению 
конского состава — высокий % жеребцов и маток — так и по отно
шению воспитываемого молодняка старше года х числу рабочих ло
шадей. На 100 лошадей в рабочем возрасте приходится означенного 
молодняка:

На 103 х-в На 100 га 
посевов

У казаков М.-С р. . . 
.  .  Е.-Н. .  . .
,  корей ц ев  Б д а г о с л . . .

337
241
318

41
30
55

У казаков М.-С р . . 29 
,  .  Е-Н. . . .  30
. корейцев Благосл.. . 13
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Приведенные цифры характерны для типов конеоодных районов. 
Коневодство стимулируется большим спросом на лошадей со стороны 
переселенцев и высокими ценами ДВК.

Применение в качестве живой тяги волов также экономически до 
известной степени оправдываете» общим фоном мясного направления 
8 крупно-рогатом скотоводстве.

Перейдя к составу продуктивного скота, мы наблюдаем довольно 
резкую разницу между корейским и казачьим хозяйством. Болес низ
кое потребление продуктов животноводства характерно для корейцев. 
Оли меньше потребляют мяса, и на родине вовсе нс потребляли молока. 
Потребность в одежде в значительной мере удовлетворяется не про
дукцией домашних животных, а охотой. В этих условиях из потреб
ностей корейского населения не могло вырасти продуктивное 
животноводство должных размеров. Особенно отстала у корейцев 
численность голов крупного скота, в составе которого, как выше было 
указано, коровы служат также рабскотом, хотя в последнее время у 
корейцев усиливается также потребление молочных продуктов. Вояее 
отсутствуют у корейцев овцеводство и пчеловодство и сравнительно 
лучше представлено свиное стадо, — эта наиболее трудоемкая отрасль. 
У казэкоз на двор приходится в среднем по 3 коровы в Мих. Сем. 
районе и по 2 а Ек. Никольском. Высокий % молодняка характери
зует мясное направление стада (молодняк старшсш V/i л. -10—50 шт. 
на ИХ) коров). Овцеводство не получило заметного развития, глаз
ным образом, но причинам естсстастшо-исгорического порядка: усло
вия избыточного увлажнения не могли благоприятствовать развитию 
овцеводства, и в частности, забайкальской овцы, привезенной сюда 
казаками. Имеет также значение меньшая потребность s  оицс благо
даря охоте. Свиноводство также нс выходит за пределы потреби
тельских нужд: зга 1 двор 1—2 взрослых свиньи и около 2-х поросят 
старше -J мсс. Свиньи беспородные к поздноспслые. Птицеводство 
як-го езязако с размерами зерновых посевов и составляет з  среднем 
на дзор охо.то двух десятков кур у казаков Михайло-Семеиовсхого 
района, около одного десятка — у казаков Нхагсрино-Ннкольского 
района и только по несколько штук на двор у корейцев.

Рассматривая но группам, мы должны констатировать значительно 
большую насыщенность как раб. скотом, так иг продуктивным скотом 
н низших группах, представляющих более мелкие хозяйсгна, как по 
отношению к численности населения. Особенно перегружены эта низ
шие группы рабочим скотом.

Количество, голов рабскога в расчете на 1 работника.
Г р у п п ы 1 II III IV V VI Среди.

Камки М.-С. р. . . 1.16 0,93 0.93 0.76 № 0.73 0.S6
.  Е.-Н. . . . Ш 0.71 0.63 0,61 0.75 0,49 0.67

Корейцы Благосл. . 1.59 1,10 0.76 0.61 0,68 aso 0£2

ЮЗ



Уход за  рабочим скотом значительно лучше, чем за  продуктивным.
Примитивная техника животноводства отчасти описана нами в 

предварительном отчете. К сожалению, наше подворное обследование 
недостаточно охватывает эту сторону. Ограничимся данными о 
кормлении животных и об их продухтииностй.

Состав и количество скармливаемых продуктов в среднем 
на I хозяйство (в центнерах).

Из этой таблицы видно, что 1) качество и количество корма в рас
чете на 1 голову скота находится в обратном отношении к поголовью 
скота: в  Мих.-Сем. районе, наиболее чногоскотиом, корма более од
нообразны и скудны, обильнее и лучше кормят скот и Ек.-Ник. районе, 
И еще обильнее кормление поставлено у корейцев. Это относится как 
ко иссму поголовью, так и к отдельным видам скота. 2) В Мих.-Сем. 
районе солома почти вовсе не употребляется в корм; в Ек.-Ник. районе 
солома уже частично используется. У корейцев солома, особенно позд
них культур, играет еще большую роль в составе, кормов; 3) должна 
быть отмечена дача зеленого корма скоту в  Екатсрино-Никольосом 
районе, и связи с травосеянием.

Продукция животноводства по имеющимся кратким бюджетам 
исчисляется в следующих размерах в расчете на 1 хозяйство.
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Молоко Уасдо Гомдижд Варан. Окммча Сало
ЛИТ. це*тн. цехти. цекгм. цент. центм.

Калуги Мих.-Сем. . 161$ 0.32 0.71 0.04 1.06 0.16
. Е.:»т.-Кнх. . о.из 0.48 0.03 154 0.03

Корейцы Бдхгосл. . 224 О.и! 0.17 0.43 —
Шерстя кгр Яиц (CO TIC ) Усдд ценгн. Всск цемтх.

Казаки Мик.-Сси . . . 0.41 0.17 —
,  Екат.-Ник. . . . . 0. 3̂ 0.S0 0.7ь 0.4S

Корсйим Ьлхг. . . . — 1.05 — —

До известной степени эти данные отвечают относительному раз
меру стада в обследованных хозяйствах. Судя по этим данным» в М.-С. 
районе сильнее» чем в Б.-Н. развито маслоделие. О том же говорит, 
как дальше увидим, число наличных сепараторов» и несколько выше 
Продуктивность коров. В свиноводстве тут заметнее, чем в Е.-Н. рай- 
оис, сальный откорм свиней. Пчеловодство более Продуктивно в Е.-Н. р. 
Продукция животноводства у корейцев крайне низка.

Следует отметить, что телята нс отнимаются от коров в продолже
ние многих месяцев, пока тс их нс «отбивают».

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛА.

Капиталы хозяйства в постройках и состав последних видны из 
прилагаемой таблицы Л? 6.

Жилые дома у казаков мы находим достаточно просторные, с 
большой площадью окон; значительная часть их строилась, когда лес 
нс был сщ * сведен ь  такой мере в данной местности. Дома деревянные, 
бревенчатые, с высоким полом, с потолками, часто встречаются дома, 
крытые оцинкованным железом, и даже стены домов иногда обиты сна
ружи этим материалом. Наиболее дорогие дома мы встречаем в Ек.-Ник. 
(4S9 р. на хоз-во), несколько ниже по стоимости в М. С. (384 р.) и наи
более дешевые—у корейцев (303 р.).

Корейское жилище—фанза—отражает все бытовые особенности 
этого народа. Построенные обычно из глины, фанзы покрыты плетены
ми циновками из рисовой соломы, внутри пол устлан такими же ци
новками, при отсутствии мебели. Печь устраивается ниже пола, а высо
кая деревянная труба помещается вне жилища.

Бани довольно распространены у казаков (20 на 100 х-в в М.-С.» и 
13 на 100 х-e в Е.-Н.) и отсутствуют а обследованных х-зах корейцев.

На более отдаленной пашне устраиваются так называемые «зимо
вья»—легкие постройки, которые служат воспомогательными хозяй
ственными центрами. Число этих зимовий составляет на 100 корейских 
хозяйств —  20, тогда как на 100 казачьих хоз-в таких зимовий 
» М.-С. р — 8, а в Е.-Н. р.— 12. Большее число зимовий связано с более 
интенсивной системой полеводства у корейцев и уходом зз  пропаш
ными культурами, которые выносятся ими иа дальние поля.

Хозяйственные постройки, главным образом, помещения для ско
та» совершенно примитивны, о чем можно заключить по их дешевизн*



10. ИНТЕНСИВНОСТЬ С. X.
Чтобы судить о степени интенсивности обследуемого хозяйства, 

приведен следующие донные:
Воловой доход, условно-чистый доход и затраты на 1,1 га земле

пользовании.
Г р у п п ы Н а 1.1 ГА

По числу 
раб. Район н нлц.

Постоям
кдпит.

То же 
4«тоим 

труда

Затраты 
{без сто- 
: икости 
! труда»

То же 
включая 

труд

Г I  <
5 * £
г  g £►
c l s S

От 1 до 2 Мих.-Селеиопское . . 70.84 89.44 25.37 43.97 42

Екат.-Никольсхос . . 83.60 103.70 31.57 5227 40

Благословенное . . . 79.» 108.20 29.60 57.90 49

От 2 до 3 Мкх.Сскскокхое . . 73.92 93.92 24.60 44.60 45

Екаг.-Нихольсксе . . 110.05 130.65 30.50 51.10 40

Благословенное . . . ; 86.10 1С&80 3151 5121 42

От 3 до 4 Мих.-Сенекокхое . • 86.70 106.50 2332 48.12 41

Ееат.-Нихолкхое • • 8230 103» 28.70 48.90 41

' Благословенное . . . 73.90 10320 29.00 58.30 SO

От 4 до 5 Мих.-Сехеиовсхос . . 78.28 97.08 27.71 4651 40

Екат.-Нихольсхое . . 77.31 93.61 2750 4 3 » 40

Благословенное . . . 7 3 » 104.40 27.20 57.70 53

От 5 до 6 Мих.-Ссмсиоаскос . . 93.40 113.10 2 7 »  j 46.» 42

Ехат.-Нихольское . . 72.63 91.13 2 7 » 45.50 41

Благословенное . . . 64.36 97.26 28.10 6 1 » 54

Более 6 Мих.-Сеяснооское . 77.6$ 97.CS 26.91 4631 42

Бкат.-Нихолкхое . . 89.СО 107.70 29.83 4853 39

Благословенное . . . $3.49 11069 24.» 54.50 SS

Среднее по 
к е  и труп-

Мих^Семеновехое . . $1.72 100.82 26.84 45.91 41
П1Х Ехдт.-Нихольсхое . . 84.76 103.96 2 7 » 47.10 41

Благословенное . . . 76.» 106.55 27.65 ! 5 7 » 52

2 0 4



Стоимость средств производства плюс стоимость труда (с +  v) 
нише у  корейцев (в расчете на 1 га), кроме некоторых групп. Ещ е бо
лее определенно у  них же превышение затрат на ед. площади. «Орга
ническое» строение затрат наиболее низко у  хорейцев, так как затраты 
труда у  них составляют свыше 50% , тогда как у  казаков они достигают 
лишь ох. 40% . Иначе говоря, система корейского хозяйства более ин
тенсивна, а по типу организации —  более трудоинтененвиа.

Размер валового с. х. дохода и условно чистого дохода, перечи
сленные на единицу площ ади, даю т аналогичные показатели.

Наименее рациональная нагрузка капиталов в корейском хозяй 
стве и наиболее обременительные затраты  у них связаны с организа
цией раб. скогз. Э то видно и з  следующей таблицы:

ш

Голое 
елб.скот» 
и* 100 га 
посева

Всех ка
лит. на 
ер. хоэ.

В т о м  ч и е л е

Рлб скота
Трах-
cni.pT.
вив.

Раб. скот 
и траке, 
киоент.

•/• калит, 
п раб. ск. 
и транс.

Как Мих.-Сем. 41 2294,31 645,47 132,13 777,60 34 —

.  Екат.-Нюс. 39 1674,03 337,51 82,15 419,66 25 —

Кср. Благ. . . 55 1238,65 407,80 106,13 515,93 41 -

Приведенные цифры говорят о  наличии в корейском хозяйстве 
«яссвдошггснаюности» в большей мере, чем в казачьем.

Если судить о  казачьей и корейской системе хозяйства по степени 
их механизации и по ряду показателей прогрессивности,— можно сде
лать заключение не в пользу корейского хозяйства- Последнее явля
ется более консервативным, с неблагоприятным органическим строе
нием, с недостаточно развернутыми отраслями животноводства. И  если 
бы корейская система земледелия была неразрывно и навсегда связана 
с этими дефектами, мы должны были признать ее пережитком старины, 
заслуживающим наше внимание только для музейного изучения. Такое 
мнение довольно распространено, но мы считаем его неверным.

Далее, при рассмотрении результатов хозяйства, мы будем иметь 
случай убедиться, что, несмотря на все деф екты  корейского хозяйства, 
хорейекос земледелие дает сравнительно хорошие результаты. И  по
этому нам следует проанализировать причини консервативности корей
ской техники. Стоит задать себе вопрос, чем объясняется отсутствие ма- 
ш>ш в корейском хоз-ас? Не есть ли это  закостенелый консерватизм 
корейцев по отношению к европейской технике? Не есть ли это р е
зультат бедности этого хозяйсгаз? Не есть ли это результат недоста
точного учета своего ф изического труда? .Мы на все эти  об'яснсния 
должны ответить отрицательно.

Дело, конечно, не в консерватизме. Корейцы охотно заводят трак
тор, если на то представляется возможность; они вводят у  себя новые



культуры; охотно объединяются в коллективы и т. д. Судя по доход
ности хозяйства, по его денежным оборотам, по значительным сред
ствам, вложенным в постройки и рабочий скот, обоз и упряжь,—у нас 
нет основания говорить о  бедности корейского хозяйства села Благо
словенного. Недооценка труда также не может служить об'яснсннсм, 
учитывая значительное применение наемного труда. Для нас остается 
одно об'яскснкс. Корейцы не заводят машин, потому что эти машины 
не приспособлены к корейской технике, рассчитанной на интенсивный 
уход за культурами. Если бы они знали о  таких машинах, последние 
могли бы найти у них быстрое распространение.

Корейцы не хотят отказаться от своей техники ради механизации; 
а техника их чрезвычайно приспособлена к условиям избыточного 
увлажнения. Эти условия—ceteris paribus—допускают и требуют интен
сификации земледелия и хозяйства в целом. Остается вопрос, можно лк 
элементы этой техники рационализировать и механизировать? Думаем, 
что такая постановка вопроса не безнадежна; мы к ней вернемся в своем 
заключении.

Является ли недоразвитость продуктивного животноводства обя
зательной принадлежностью корейской системы? Думаем, что это об
стоятельство гораздо сильнее связано с организацией потребления у 
корейцев, чем с системой хозяйства, как таковой. Развитие животно
водства и рационализация кормодобывания тесно связаны с интенси
фикацией хозяйства, особенно в условиях избыточного увлажнения.

Таким образом, отнюдь не идеализируя корейскую систему хозяй
ства, подчеркивая ее значительные дефекты, мы все же должны ука
зать на большую сс интенсивность, на ряд элементов в технике этого 
хозяйства, которые корейцы нс без основания сохраняют, хотя вслед
ствие этого они вынуждены затрачивать много физического труда и 
пока лишены возможности для своей техники более широко восполь
зоваться машинами, экономящими труд.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Доходность хоз-ва т его затраты приведены з  приложения 

(табл. 9.).
Валовой доход среднего хозяйства (но всем группам) составляет 

1537 р. 81 к. (казаки М.-С. р.), 1143 р. 54 к. (казаки Е.-Н. р.)
и 11G3 р. 66 к. (корейцы Благословенного), т. е. вал. доход корейского 
хозяйства почти совпадает с доходом казачьего хозяйства Е.-Н. Но 
состаз этих доходов весьма различен. Это видно из следующих цифр:

Состав валового дохода ср. хозяйства (по псом группам):
Полсо. Луго». Животное. Прокисли Всего

39 19 37 5 105
39 16 36 9 103
76 15 14 4 103

Каз. Мих.-Се*еи. р. .
.  Вкат.-Них. .  .

Кор. Благосд..............
Таким образом в составе валового дохода корейского хозяйства 

полеводство занимает значительно большее место, чем в казачьем 
хозяйстве, н гораздо меньшую роль играет продуктивное животно
водство.

106



Затраты в расчете на 1 ср. хозяйство (по всем группам) составляют 
754,90 р. (казахи М.-С р.). 554,67 р. (казаки Е.-Н. р.) и -448 р. 26 к- 
(хорсйцы Благословенного). Меньше всего затрат несет это последнее. 
причем экономия ззграт достигается главным образом на аморти
зации шшентаря » скота, семенах и кормах (а связи с меньшей ма
шинизацией и меньшим размером животноводства); что же касается 
оплаты наемного труда, то корейское хозяйство тратит на этот пред
мет значительно больше, чем казачье.

Условно чистый доход, включая промыслы, составляет на I сред
нее хозяйство 882 р. и  91 к. (казаки М.-С. р.). 58S р. 87 к. (казаки 
Е.-Н.) и 715 р. (корейцы), т. е. у последних условно-чистый доход 
значительно выше (на 21%), чем у казахов Е- Н. р., при одинаковом 
е ними валовом доходе.

1-лцс резче будет разница, если сопоставить уел. чистый доход 
только от сел. хозяйства: 7G2 р. 61 к. (казахи .М.-С. р.), 4S4.S7 (казаки 
Е.-Н.) и 665 р. (корейцы Благословенного). У корейцев условно чистый 
доход от с. х. превышает таховой у казаков Е.-Н. на 31

В составе доходов корейцев, однако, играет исключительную роль 
культура опийного мака. На ее долю падает около 40% в составе услов
но-чистого дохода корейцев, н с ней а значительной мерс связано их 
благосостояние.

В настоящее время в пограничной полосе культура опийного мака 
запрещена, и мы думаем, что эго обстоятельство должно сыграть боль- 
шую роль в судьбах корейского хозяйства. Ближайшим следствием 
должно явиться расширение другой трудоемкой культуры—риса, кото
рая сравнительно недавно перенесена на поля Биробиджана.

Роль отдельных полевых культур в составе валового дохода поле
водства приведена в следующей таблице:

Валовая доходность отдельных культур в в/е к общей доходности
от полеводства.

Культура
РлйОИ
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В казачьем хозяйстве основными культурами следует признать 
пшеницу и овес, в корейском—опийный мак и бобы.

Какова сравнительная выгодность отдельных хозяйственных от
раслей по районам? Ответ на этот вопрос дают следующие таблицы.

Условно-чистый доход от полеводства в расчете на среднее хоз-во 
района и оплата рабочего дня.

Р а й о н ы

Валовой доход З а т р а т ы
Валоз. до
ход от по- 
леводств* *

Валов, до- Содерж. 
ход от пол. [мертвого ни- 
в г/« к общ. | век., ли орт. 

дох. 1 и ремонт.

СмАЗОЧИ. 
вещества 

для машин

Доли прочих 
кссоск. рас

ходов

Мих.-Семскопское . | 
Екаг.-НихольскоС . . 
Благословенное • • .

1
628.12
•144+0
776,74

г  Т “ *3
41.4 1 49 
43 30
69,8 20

4
4.0
4.23
2.95

5” "
32,70
23.22
23.10

З а т р а т а  (продолжение) Условно-
чистый
ДОХОД

на х-ио

Колям, 
рабоч. 

дней в
ПОЛСИОД

стве

Оплата
одмого
рабочего

дня
Семема

Оплата
н а е м .
труда

Сч.ям:<1ь «С- ЯМК уъ- 
(от 03 Г**»- «<***

Всего
затрат

--------------— j .
f ? ' ' а 9 " ю и 12

Ммх.-Ссмс«овско<1 9530 23.4 140,46 344,86 283.26 153 135
Екат.-Нихольскос 67,11 10.26 118.03 252,95 196.45 520 1 ,63
Благословеннее. > 2836 57.16 134.39 7X6,16 51038 278 1.84

Условно-чистый доход о т  луговодства и оплата рабочего дня.

Р а й о н

В а л о в о й  д о х о д
ОТ Л)ТОП0ДСТВ1

*» j В  */ш к
р у б л и с  ! o 6 u l -°*  х о д к о с т и

Лм с-

11
<51

X

? §

h

NпU

5
t

ё

•V/35
*  г

и
£ 2

I I
й : *
• ? = g  ьС СХ а

6  2

I
< § 2

М и х .-С с к е м о я с к о с  . . . 20 ,2 3 9 3 5 1 5 3 0 55,65 2 5 0 3 101 2 ,4 8
Е м ат .-Н  и К о л ьск о е  . . . 1 8 2 3 18.0 23,74 9 .9 0 33.64 1 4 3 3 6 6 ) 2 .4 8
Б л а г о с л о в е н н о е  . . . . 170 .0 15.2 22,14 4 .% 27.10 142,*) 5 6 2 3 5

Условно-чистый доход от животноводства и оплата

Мих.-Сскеноаскос 
Е« а т.-Никольское 
Благоедс-r с mice .

доход от 
животноводства

В %  к
о ось s cL

<8яохох

38.4  13.80
39  9 .80
15 3 ,20

>) Исключал стойкость кормоа дл* рабочих лошадей и оолов.
*) Исключая количество дкей по уходу за рабочими лошадьми и полами.
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Оплата рабочего дня условно-чистым доходом в хозяйстве 
и его отраслях.

Оплата рабочего дк* в
Р а й о н ы

хозяйстве подсвод-
стпе

Луговод
стве

Животно- 
водетес

Камки, Мкх.-Сскеиовсхое . . . . 1.40 М® 2.48 1.33

Казки. Ехат.-Николккое . . . . 1.27 1.63 2.48 1.23

Корейцы, Бяагослокнное . . . . US 1.83 2.55 053

Наименее рациональной отраслью у корейцев по сравнению с ка
заками является животноводство. Здесь оплата рабочего дня у корей
цев в 2—3 раза ниже, чем у казаков. В основной отрасли—полевод
стве—невзирая на крайне слабую вооруженность современными с. х. 
машинами, несмотря на то, что полеводство у корейцев отличзется 
большой трудоемкостью, оплата рабочего дня нс уступает казачьей; 
примерно такой же результат дает хозяйство, взятое в целом.

Наконец, таблицы .V: 10 (см. приложение) дают сравнительную 
себестоимость, доходность н оплату рубля затрат отдельными поле
выми культурами по районам.

Как вывод из указанных таблиц получаем следующую экономи
ческую оценку культур по районам;

Название куль
тур»

Рыиоч*. 
цока И1

Себестоимость цемгаера Условно-чистый доход 
на 1.1 га

1 окт. 
1926 г. | М.-Ссм. 

казаки
Р.к.-!(ик.
казаки

Благое*.
корейцы

М.-Сем.
казаки

Ек.-Ник.
казаки

Благося.
корейцы

Т*“г 4 о 1

Пшеница . . . . 8,23 7,50 бу87 6.28 27,93 32.83 5952
Рожь................ 5,73 6.89 5.67 17.76 ' 21.61 -
Овес ............. 4.70 4.63 4,94 4,45 20.05 17.51 38,19

Гречиха . . . . w 4.63 5.49 ц, 1853 13.24 -
Бобы................ 7.47 6.89 4.82 4,88 24,11 45.76 64,96

Р и с ................ 16,04 6,16 750 8.78 426,76 431.78 302.54

У-ак опий (• 
хилогр.) . . . 244,» — — 103.57 — Я5.38

Чумиза ............ 4Л - - 7.62 _ 30.70

Картофель .  . . ф - - 1,16 - 151,70

Лайза ............ 4.39 — — 3.50 j — И Я
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Название куль-
туры

Число рай. дней 
на 1.1 »а

Оплата раб. дхх 
УСД.-ЧИСТ. дох.

Оплата рубли 
затрат.

У.мх.-
Сеи,
КПЗ.

1 Екат.- 
Нкк.
ках

Благ.
кор.

Мих.-
Сем.
ках

Etonr.-
Нк*-
КАХ

Благ.
кор.

Мих.-
Сем.
клз.

Екат.-
Ник.
хаз.

Бд*г.
кор.

2 3 4 5 0 8
*

Пвгнвца . . . . 16.16 1S.08 20.5 1.72 2.17 2.02 1.09 1.17 1.29

Рожь................ 16,16 15.08 - 1.10 1.43 - 0.93 1.01
О к е ................ 14,44 13.7 253 139 1*28 1.40 1.00 0.95 1.05
Гречиха . . . . 14,64 14.6 - 1.26 0.91 - 0.96 032 -
Ш и ................ 15.84 15,84 26,0 1.52 2.90 230 1.06 1.48 1.48
Р и с ................ 77.94 109.6 102,0 5.41 3.97 2.97 2.59 2.15 1.83
Mix опий . . . - - 127,5 - — 4.20 - - 2,36
Чумиза ............. - - 57,0 - - 0.54 - - 0.56
Картофель . . . - 61.0 — - 2.48 - - 1.45
Пайза .............

"

45 1.60

"

1.12

Эти расчеты говорят, что корейцы производят по более низкой 
себестоимости почти все хлеба, кроме риса, который у корейцев, по бо
лее старым рисовым землям, даст более низкий урожай. Условно чи
стый доход с га посева зерновых у корейцев выше примерно вдвое.

Из отдельных культур, в условиях кон'юнктуры 1927 г., наиболее 
рентабельными оказались пшеница, бобы, рис, мак опийный и, в мень
шей мерс, овес, т. е. как раз те культуры, которые производятся для 
сбыта.

12. ДЕНЕЖНЫЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ ОБОРОТ ХОЗЯЙСТВА.

Нам остается еще рассмотреть оборот основных продуктов хо
зяйства и связи хозяйства с рынком. Ответ на первый вопрос дают при
лагаемые таблицы №  1 1 , куда не включены кормовые средства; оборот 
последних дан в главе о животноводстве.

Оборот зерна 4-х хлебов: ржи, пшеницы, овса и гречихи характе
ризуется следующими цифрами:

Сбор в W  На н * Р“«>*
(в центнерах)

Казаки Мих.-Сексн. . . 72,89 27.68 21,12 14.25 7.21
. Ехат.-Нкх. . . . 62.57 22.60 21.94 9.83 4.58

Корейцы Благоел . . . 23.09 5.40 14.41 2.29 2,62



Как видим, рыночно-зерновое направление во всех районах до
вольно слабо выражено, но все же имеет место в небольших размерах. 
У корейцев продажи зерна лишь не на много превышают покупки. 
Потребление зерна названных хлебов у корейцев весьма низкое.

Иная картина получится, если взять оборот зерна корейских куль, 
тур: риса, бобов, чумизы и пайзы.

Сбор Иродов. Корма
(* центнерах)

Семена На рыже:

Казахи Мнх.-Сскея. . . 3.61 0.33 1.23 0.17 1/54
. Ехат.-Ннх. . . . 0.33 0,33 - -

Корейцы Влагосл. . . . 41,50' 22,43 1.64 1.14 12,23

Центр тяжести зерновой продукции, а также нродовольствования 
и сбыта, переносится корейцами на эти культуры.

Картофель во всех районах является продовольственно-кормовой 
.культурой. Сбыт продуктов животноводства (кроме живого скота) во 
всех районах невелик, з  М. С. районе должен быть отмечен замет
ный сбыт масла и яиц. Потребление продуктов животноводства до
вольно значительно не только у казакоз. но также у корейцев на
шего района, при чем у последних в значительной мере зз счет по
купок.

Переходим к денежному обороту' хозяйства (прил. табл. i 12).
Общий размер денежного оборота составляет:

Расход Приход 
Казахи МигеСеи. р . . . 526//) 536.04

. Екаг. Них. р. . 426.57 307.13
Корейцы Благом.. . . 501,36 540.06

Было бы неправильно представление о корейском хозяйстве, как 
потребительско-замкнутом в большей мере, чем хозяйство казачье. Де
нежный оборот у них более или менее однородных размеров.

В составе расходов наиболее важной статьей является одежда и 
обувь: 179.41 у каз. М.-С. р.. 157,86 у каз. Е.-Н. р. и 105,28 у  корейцев.

Налоги выплачиваются в среднем хозяйстве (из числа обследо
ванных): 45 р. 55 к .у казаков М-С. района, 26,09 у каз. Е.-Н. р. и 
только 8 р, 82 к. у корейцев, что обгоняется вероятно меньшей по
севной площадью и меньшим количеством скота, хотя доходность 
корейского хозяйства, как мы видели, не ниже. Существующая си
стема обложения нс улавливает, таким образом, более интенсивную 
доходность уплотненного корейского хозяйства.

Наемный труд берет в корейском хозяйстве больше денег, чем в 
казачьем: 14.40 р. у каз. М.-С. района, 10 р. 2G к. у казаков Ехатсрипо- 
Никольского района и 56 р. 16 к. у корейцев.

На культурные нужды; школу и медпомощь затраты соответствен
но составляют 6 р. 35 х., 2 р. 40 к. и 31 р. 63 к., в то время как на спирт
ные напитки затраты располагаются в обратном порядке: 19 р. 51 к.,



15 p. 79 к- и 7 р. 10 к. на хозяйство, т. с. корейцы значительно больше 
тратят на культурные нужды и меньше нз спиртные напитки.

В составе денежного дохода в казачьем хозяйстве первое место 
принадлежит промыслам, затеи идет продажа скота и продуктов ското
водства и лишь третье место занимают зерновые продукты. У корейцев 
на первом месте стоит продажа продуктов земледелия (рис, опий), на 
втором—продажа скота, н лишь на третьем—промысловые доходы.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Обширные пространства ДВК чрезвычайно редко заселены, мало 
обжитые просторы затронуты лишь первобытной формой с. х. куль
туры—всеистребляхнцнм огнем налов. Среди этих пространств мы 
встречаем вкрапленными интенсивнейшие хультуры, которые находят 
место в здешнем сельском хозяйстве и притом не в потребительских 
размерах, а в качестве рыночной продукции: бобы, рис, опийный мак, 
различные пропашные культуры, бахчи, огороды, особенно у корейско- 
китайского населения. Общеизвестно положение, что интенсивное сель
ское хозяйство является спутником более плотного с. х. населения. Рас
пространенные у нас классификации систем хозяйства обнаруживают 
довольно правильную градацию плотности с. х. населения по мере воз
растания интенсивности с. х. Какой после этого'нсожндашюстью долж
ны явиться интенсивные системы хоз-за я  условиях ДВК!

Известный экономист, про<|>. Бруцкус, в своей брошюре: «Основ
ной закон с. х.», защищая закон падающего плодородия, или в дру
гой формулировке — падающей производительности затрат, приво
дит ках доказательство, что переселенец, прибывая из более интек- 
сиплого района на кол фонды, принимает местную экстенсивную 
систему хозяйства. Он спрашивает, ость ли такой пример, чтобы при
бывший переселенец ограничил спою хоз. территорию небольшой 
площадью, сосредоточивая на ней свой труд и капитал, вместо того, 
чтобы оккупировать самым экстенсивным образом большие пло
щади? Очевидно, проф. Бруцкус имел в поле зрения колонизацию 
степных рзйонов; в условиях ДВК, мы могли бы привести примеры 
именно такого территориального самоограничения хозяйства.

Интенсификация с. х. в ДВК становится курсом государственной 
экономической политики. Миллионы ассигновываются на рисосеяние, 
рисовые совхозы, рисовую колонизацию. Актуально стал вопрос о свек
лосеянии. Можно ли сомневаться, что скоро станет вопрос о льновод
стве, хмелеводстве, шелководстве, виногрздарстве. Вес это заставляет 
задуматься о  путях интенсификации с. х. в условиях ДВК. Залегание 
рисовых полей, требующих при современной технике, примерно. 100 
дней труда на га, затерянных среди с. х. пустыни, эта о а з и с н а я  
форма земледелия нс может быть признана достаточно изученной.

Но не только корейское хозяйство в ДВК, но н организация 
полеводства в виде сплошного пропашного клина 8 многоземельной



Манчжурии принадлежит к фактам того же порядка. Здесь играет 
большую роль природная обстановка, которую мы здесь находим: 
совершенно так же, как в других соответствующих природных усло
виях. возникает интенсивная культура хлопка или кофейных планта
ций вне строгой зависимости от плотности населения и уровня на- 
родного хозяйства.

Влияния природных условий на интенсивность с. хозяйства также 
касается проф. А- А. Рыбников в его «Введении в экономгеографию». 
(Гектографированное издание на праззх рукописи):

«Благоприятные природные условия, как эго и отмечалось Ткжс- 
ном, действительно ведут к повышению интенсивности земледелия и 
дают такую форму его организации, которая способна рсалнзозать 
нэивысшую решу.

Там, где таких благоприятных природных условий нет, прихо
дится вести экстенсивное хозяйство, т. к. здесь или короток вегетацион
ный период, или восстановление плодородия обходится очень дорого, 
или сильно колеблющиеся климатические условия нс создают твердой 
базы для выгодного вложения труда и капитала » хозяйство».

«Интенсивные отрасли земледелия тяготеют к лучшим природным 
условиям. Эти отрасли прсд’являют большие требования на почвенное 
плодородие, на запасы труда и капитала. Такие требования тем значи
тельнее, чем острее выражена специализация: на хлопке, свекле и др. 
культурах».

Вопрос о  влиянии благоприятных природных условий в сторону 
интенсификации с. х. освещен еще Рикардо и Марксом в учении о зе? 
цельной ренте. Анализ этого явления мы находим у Тюиеяа, Эребо, 
Бринкмана, Скворцова и других. В III томе Капитала, ч. II, стр 215, мы 
встречаем гаку» формулировку: «По самой природе дела интенсивная 
культура, т. е. последовательные затраты капитала на одной и той же 
земле, развиваются преимущественно или в более значительной сте
пени на землях лучших сортов».

Из числа различных природных факторов, влияющих на органи
зацию с. хоз-вэ, наиболее сильным является количество осадков и рас
пределение нХ на протяжении с.-х. года, а также количество солнечного 
тепла на протяжении вегетационного периода. Эти два фактора наиме
нее доступны для искусственного их замещения, в противоположность, 
например, химическим и физическим свойствам почвы, легче поддаю
щимся культурному воздействию человека. Сопоставляя плотность сель
ско-хозяйственного населения, с одной стороны, и количество осадков 
(годовых и вегетационного периода)—с другой, в пределах земледель
ческой зоны, нам не трудно установить корреляционную зависимость 
между этими двумя моментами. Наиболее плотное с. х. население мы 
находим в избыточно увлажненных частях земного шара: Япония» Ки- 

ja f t ,  Индия. В пределах Индии наблюдается почти правильный паралле
лизм между количеством осадков » плотностью с. х. населения 1).

>) Ск Берищтейк-Ке-геи. Эмояомнчеосм географ*?-



С уменьшением количества осадков мы встречаем районы хотя и 
старого заселения, но с довольно редким с. х. населением. Ту же карти
ну дают Соединенные Штаты Америки.

Но сели даже взять страны молодой колонизации, еще нс заселен
ные, мы должны констатировать, что 8 районах избыточно-увлажнен
ных территориальная экспансия для отдельного хозяйства представля
ется более затруднительной и менее выгодной, чем в условиях сухих 
степей, по ряду причин, приведенных выше. Однако, для интенсивного 
хозяйства все же требуются: соответствующая конъюнктура, определен
ные условия сбыта, определенные цены на продукты с. х. и средства 
производства и определенное соотношение этих цен. О результатах хо
зяйства мы судим нс по массе продукции, а по се ценности и стоимости 
производства. Поэтому возникает вопрос, возможнз ли в условиях 
столь редко населенной страны, как ДВК, конъюнктура, благоприят
ствующая для интенсивного с. х.? Редкость населения вызывает высо
кую оценку труда, требуемого для интенсивного ведения хозяйства. 
Редкость населения предполагает также низкий народно-хозяйственный 
уровень, затрудненный или неурегулированный сбыт, затрудненное 
снабжение, недостаточное развитие кредита и т. д., в которых особо 
остро нуждается интенсивное хозяйство. Нс парализуется ли этими мо
ментами возможность интенсификации?

В цитированном выше труде проф. А. А. Рыбникова мы находим 
такое положение:

«Довольно широко распространенной предпосылкой развития ин
тенсивности отраслей во всех указанных природных зонах, сильно 
снижающей себестоимость производства интенсивного хозяйства, 
является низкая оплата труда в сельском хозяйстве.

Наиболее производительными странами, дающими дешевые тро
пические и субтропические продукты, являются не случайно Китай и 
Индия, имеющие очень низкую оплату труда. Не случайно Сев. Америк. 
Соединенные Штаты завоевали своим хлопком мир при содействии чер
ного населения своего Юга».

Однако, выводы, какие можно сделать из всего изложенного в 
предыдущих главах, нс отрицают рациональности интенсификации с. х 
даже в этих условиях.

Мы уже неоднократно подчеркивали, что корейское селение Бла
гословенное возникло почти одновременно с казачьими станицами по 
Амуру, что хозяйство тех и других сложилось в условиях неограничен
ного земельного простора, н поэтому организация территории должна 
быть достаточно «гармоничной» и соответствующей оптимальным тре
бованиям хозяйства. Как мы видели, территориальные размеры этого 
хозяйства оказались довольно скромными; у корейцев же эти размеры 
значительно ниже, чем у казаков.

Анализ корейского и казачьего хозяйства позволяет сделать та
кую оценку этим двум системам:



]. Корейское хозяйство является более интенсивным к в то же 
время односторонне земледельческим. Техника земледелия хорошо при
способлена к условиям избыточного увлажнения. Грядковая культура 
растений и пропашная обработка поглощает большое количество руч
ного труда. Выбор культур определяется лучшей приспособленностью 
к климату и способностью растений реагировать на интенсивную обра
ботку. На рынок возделывались преимущественно технические расте
ния, дающие транспортабельную продукцию; среди них до последнего 
времени исключительную роль играл опийный мак, а в последнее время 
выдвигается рисосеяние.

2. Важнейшим дефектом корейского хозяйства является прими
тивность техники и отсутствие механизации. Следствием этого являет
ся ничтожный размер капитала в мертвом инвентаре и большая трудо
емкость земледелия. 4

3. Вторым моментом, характерным для современного корейского 
хозяйства, является слабое развитие продуктивного животноводства. С 
этим связано отсутствие травосеяния и других видов искусственного 
кормодобывания, которые могли бы повысить эффективность интен
сивного земледелия и урожайность растений.

4. Организация тяги у корейцев поглощает значительную часть 
капиталов и затрат и ложится тяжелым бременем на низкую посевную 
площадь. В корейском хозяйстве, по сравнению с казачьим, это обстоя
тельство усугубляется, помимо меньшей посевной площади, примене
нием двух видов раб. скота (лошадей и волов) и меныним использо
ванием раб. скота п промыслах.

5. Казачье хозяйство отличается от корейского гораздо большей 
вооруженностью капиталом, разносторонностью, большей механиза
цией производства, особенно процессов уборки урожая и обработки 
продуктов. Но система хозяйства более интенсивная. Выбор полевых 
культур и техника земледелия основаны из экономии ручного труда.

Существуя бок о бок в продолжение многих десятилетий, каждая 
из этих систем оставалась при своем. Корейцы не нашли путей для ме
ханизации своей техники, но в то же время они нс желали от нее отка
заться, также как н от своих основных культур, потому что в условиях 
избыточного увлажнения, как мы видели, эта техника в достаточной 
мере экономически оправдывается. Казаки не вводили корейских куль
тур, не желая создать излишнего напряжения труда, и сумели организо
вать свой бюджет с помощью развития животноводства н промыслов.

Несмотря на все порочные моменты в организации корейского 
земледелия, мы видели, что оно по доходности, по себестоимости про
изводства продуктов, по устойчивости дохода не уступает, а скорее 
превосходит казачье хозяйство. Более интенсивная корейская система 
земледелия в условиях избыточного увлажнения себя оправдывает. 
Из этого, конечно, нельзя сделать вывод о необходимости копиро
вать корейское хозяйство. Для копировки в современных условиях



кало пригодны и корейское и казачье хозяйство. Но многое прядется 
позаимствоиать из ценного опыта того и другого.

Для нас важен основной вывод: I) интенсивное земледелие 
в общем может быть признано рациональным на фоне избыточного 
увлажнения, з  комплексе с другими природными и экономическими 
условиями Биробиджана, даже в современных условиях редкого за
селения эгого района; 2) однако, при общей установке на интенсив
ное хозяйство, мы нс можем строить свои расчеты на трудоинтен- 
сификзцни; нас не может удовлетворить тзкже казачий способ капп- 
талоингенсифихаини хозяйства, наша установка должна быть на ши
рокую механизацию отдельных технических приемов, на механиза
цию тяги и труда во всех сферах хозяйственной деятельности, вклю
чая уход за пропашными, включая «грядковую» корейскую культуру 
растений.

Многопековый опыт корейцев дзл нам примитивный образец 
'этой техники, которая заслуживает внимания и изучения, но кото
рая должна претерпеть глубокую механизацию.

Первые русские исследователи Дальнего Востока весьма песси
мистически оценивали перспективы европейского земледелия в этом 
крае, где возможна, по их мнению, только грядковая, огородная 
культура растений, доступная лишь для ручного труда терпеливого 
н упорного корейца или китайца. Сейчас мы имеем большей опыт 
европейского земледелия в ДВК, тем нс менее нам представляется, 
что корейская техника сохраняет н сейчас и для нас, европейцев, 
огромный интерес, е с л и  мы в ы д в и н е м  л о з у н г  с с ме ха -  
и и з  а ц и и.

Дальневосточные опытные учреждения, отдавая дань шаблону, 
уделяют большое внимание изучению паровой системы, между тем 
корейская техника весьма мало ими изучена. Мы не сомневаемся, 
что научная проверка многое отвергнет, а многое утвердит в корей- 
ских приемах. То. что будет признано рациональным, должно найти 
себе применение п европейском хозяйстве при помощи механическо
го двигателя и приспособленных для этой техники орудий и машин.

В европейском хозяйстве, я со временем, «ало думать, и з  ко
рейском. состав культур будет иной. От продукции опия корейцы 
вынуждены будут отказаться и европейцам этим заниматься, конеч
но. не придется. Культура бобов и риса будет иметь возрастающее 
значение. Зерновые хлеба (пшеница н овес) сохранят егае долго свою 
роль в полеводстве ДВК. Большие перспективы имеют картофель, 
овощи и сах. свекла (высокие и постоянные урожаи), если будут ме
ханизированы производство и переработка сырья. Не лишены значе
ния также прядильные растения, при условии механизации обработ
ки волокна. В том или ином размере можно иметь в перспективе 
культуры табака, хмеля, шелковицы и винограда. Эти культуры го
раздо труднее механизировать, и внедрение их возможно лишь при 
условии высоких цеп на продукцию.
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Однако, эти технические культуры должны быть значительно 
пополнены кормовыми, к связи с организацией животноводства и— 
прежде всего—молочно-мясного скотоводства и свиноводства, а так
же посевными травами.

Высокая урожайность в условиях Биро-Бнджана корнеплодов и 
трав, позволяющая продуцировать сравнительно дешево кормовые 
средства, на ряду с неблагоприятными свойствами естественных кор
мовых угодий, диктует раннюю необходимость нскуствснного кормо
добывания. Одновременно, введение травосеяния значительно улуч
шили бы технику полеводства, а животноводство должно разрешить, 
хотя бы частично, проблему удобрения, которая должна возникнуть 
посте первого десятка лет.

Широкая механическая база, на которой надлежит строить коло
низацию ДВК, а в данном случае—Биробиджана—тесно связана с но
выми социалистическими формами хозяйства, колхозами и совхоза
ми, к устройству которых уже лристуллсно в данное время.



Тлблмцл Afr J.
Население и расчете на 100 хозяйств.

Г р у г п л

О
U
V
о
са

В
се

го

пN
£ ОЙ

*:«;
2 S
© 8 к о

V

Н

Sc

•; с

5 8
и
0 8 кПо числу 

работ». 
» семье

Район и 

нациок.
В т о м ч и с л е В ТОМ ч и с л е

В т о м  ч и с Л с м у X *« м к В т о м ч и с л е  ж с и ц  и я

От 1 до 2 Кв л. М.-С 401 214 118 01 5 277 177 05 5• Е.-Н. 430, 214 115 7 02 222 129 92Кор. Благ. 417 221 121 5 92 5 106 КО 5 87 5
От 2 до 3 Каз. М.-С. 644 356 167 50 122 17 288 133 22 106 28. Е.-Н. 472 223 81 25 112 6 240 too 112 37Кор. Бл1 г. 583 2*9 155 17 105 11 204 117 23 122 28
От 3 до 4 Кхх М.-С 7«2 376 142 50 147 37 366 142 52 135 37. Е.Н. 620 322 02 60 123 38 307 115 31 123 33Кор. Благ. 667 205 86 27 168 14 т 168 32 154 18
От 4 до 5 Кат. М.-С. 855 485 185 120 170 10 370 170 40 1Э) 30• Е.-Н. 761 390 110 05 157 28 362 ПО 48 167 28Кор. Благ. 788 <03 135 50 188 18 358 135 47 182 24
От 5 до 6 Каз. M.-C 081 471 176 57 205 33 510 186 43 205 76• Е-И. 000 480 140 110 200 30 510 210 30 22) 50Кор. Благ. 1018 50О 187 60 237 13 512 200 25 251 56
Болес 6 Каз. М.-С. 1254 688 205 116 350 17 566 228 67 244 28.  Ь-Н. 1236 600 182 82 318 27. 627 200 82 Э» 45Кор. Благ. 1163 585 164 107 314 578 157 50 350 21
По всем Каз. М.-С 7S0 408 157 60 160 22 381 164 38 145 34груаПАМ • Е.-Н. 684 341 117 56 150 18 343 137 26 152 28кор. ЬЛАГ. 731 361 137 41 173 10 370 143 20 175 23

.



П о с е о и

По числу 
раб. в 
ссиьс

Г р у п п а

Or 1 до 

От 2 до 

От 3 до 

От 4 до 

От 5 до 

бояре 6

6 . .

По всем 
оак .

груп-

Райои и
И Л Ц И 0 К .

Каз. М-С. 
.  Е.-Н.

Кор. Благ.

Каз. М.-С. 
.  Е-Н 

Кор. Благ.

Каз. М -С. 
.  Е-Н. 

Кор. Благ.

Каз. М.-С. 
.  Е-Н. 

Кор. Благ.

Каз. М.-С. 
.  Е-Н. 

Кор. Благ.

Каз. М-С. 
.  Е-Н. 

Кор. Благ.

Каз. М-С. 
.  Е.-Н.

Кор. Благ.

ПОССВЫ

226
164
92

2?г
169
НИ
295
275,
110

270
376
156

«5
593
203

325
363
213
319
304
140

2291 70
141
116 -

235 89 
140 68
113 -
305
225
130

256
323
165

463
481
218

450
386
208
318
233

64

126
93

161
94

152
120

198
152

125
91

153 -

58
23

81
24

5
97
48

105
43
3

124
85

15S
W
20
98
42

пар и зал еж t. и га в расчете на 100 х-в.
Таблица /А  2.

Корто-
фель

* Ё

-  05
12

3 4

12
3с

14

~12
2

0,5

13
о

15

8

ъ

з
15
2

0.6
1S

0.3
1

I

2.
35
39
2
268

34

49
ЭО
3

29
34

48
51

0.3

0 / 6

0.08

0.3 -

«.1
1.9

4

0.4

_ 1

3 -

0.3

2 -

0.08
05

| |

(35

7
7

116

10
27\

121

37
15
93

10
7

25

15

16

1C

23

9

ъ

И
43! -  

-  ! 20

10
14

93 -

29

36

34

40

51

1
16 431

иП
Я I

V
О

5
С|
О
Л

сх
ё

87 38 1,9 0.82 0.3

8 9 35 0.4

94

1 3 6

38

Тс

2.5

Т.6

21

0.6

16
17

1.6

79 139 68 1.2

124 73

108 48- 4 1.5

0,9

0.8 1

05 01

11 44

2й
614
429
504

749
432
495

$93
721
533

878
926
745

1259
1432
9 »

1423 
60*1223 

896

929 
18 769 

657

*) Залог зарегистрирован аса.на неполно.



Тлвлицд Л  3.
Пропорция культур, пара и залежи.

Г Р У П П А К У Л Ь Т У Р К

Ои
*
о

По.  числу 
раС в 
«спас

Район и 

надмок. 1
с*в»
л
*
£.

S It I 01
к
£■К

I а40
& '1

Я

1—

/»гС*1 в ! иXо. £

ЯSя 1
Л
КОи«* 5

о

1г4
*:с
Xож

CL
С 1

От 1 до 2 . . Каз. М.-С. П.2 36.85 „ а3/.4 0.2 4.9 9.45 юо%
. Е-Н. ~~~ 89,44 (2^2 • • 0.25 6.1 5.37 — 1.02 — — — — аж — — — —

Кор. Благ. — 1S.4 22 — 16 7.08 0.9 1.5 2.34 & 18 7.7 0.05 0.02 0,01 — ~ — •
От 2 до 3 . . Кал. М.-С. __ И.7 —• 33.6 23 _ _ 085 S.3 10.5.5 100%

.  Е -Н. — 15.н W 32.3 — — 0,70 6.5 5.70
Кор. Благ. — — 22 23.1 — — 14.3 5.2 1.1 1 — ~ 7.21 18,. 7.2 0.3 0.33 0.09 — — •

От 3 АО < . . Кал. М.-С. 0.04 14 _ 33.1 34.2 0.04 0.45 4.6 10.8 0,35 2.42 , . ттт аж _ _ _ 100%
. Е..Ц — 12.8 — 38.2 31.2 — — 4.7 6.7 3,18 — — — — — — — — — 2.92 .

Кор. Благ. — — — 20.7 24.4 0.3 — 15 6.2 0.6 083 — — 6.2 17.5 7.2 0.6 0.5 — — — — •
От 4 до 5 . . Кал- М.-С. — 18,25 0,003 30.7 29.1 2.027 0.31 0,74 5.69 12.1 _ 1 _ __ «в _ __ 184 109%

,  Е.-Н. — 10 — 41.4 31,4 07 3 •1.6 — U 1.9 2
Кор. Благ. — — — 20,9 22.5 — — 15.5 4.7 0,44 1.6 2.64 5.42 18,3 68! 0.9 0.23 0.07 — •

От 5 до 6 . . Кал. М.-С. аж 12 0.CW2 35.35 36.9 0,17 0.78 3.47 9.9 0.43 ___ 0.13 _ _ _ _ k m 0.43 _ 100%
.  Е.-Н. 0,33 V.I", 41.31 ■3.55 _ 1.9 2 6,1 035 1.14 0.76 ж. — ж. — — 0.76 3.1

Кор. Благ. — 21 23 0.34 — 1323 Зуб 1.4 — 6.6 8 14.4 7 0.4< 0.11 0.09 — — — -
Болес 6 . . . Кал. М.-С. _ 13.9 _ 36,8 31.6 0.02 26 3,58 10.9 1СОУ.

.  E.-II. — 12.41 — 37,96 31.7 — 1,25 4.16 4.1 _ 3.4( — _ — _ _ — _ 4.94 •
Кор. Благ. -• — — 24,16.23,6 3.44 — 1US 5.14 2.23 1.14 2.23 5/52 14.1 8.3 1 0.16 0,05 0.12 — *

По всем трус* Каз. М.-С. _ 13.6 _ 34.4 34.3 3.05 0.12 1.1 4.4 10.62 0.16 1.0 __ __ 0,35 100И
лам . . . . .  Е-Н. 0.1 П,? — 39.5 .33 — 0.85 4.0 5.4 0.07 1.83 0.2 0.85 2.4

ьэмсо
Кор. Благ.

“
21,2923.3 V

”
14 Svi 0.9 1,4 2.5 6.4 16.4 73 0.7 0.3 0.1 0.01 ■



VI
Z Техника культуры пшеницы по районам

М и х . - С с м с и о к к е е Е х а т . - Н и к о л к к о с

Huaaame работы

Габ.гица М  4.

Нагните работы ! ' /
1о | |  Ч  К

я .  Ы

6 '

1 “
Й * | 1

п т

Вспашка.................................. IX 4.9 1.«б 1.66 IX 4.1 1.4 1.4
Борокьба............... • . . . . IV 3.4 - 1.66 IV 3,4 ОМ 1,11
Л осев ................ ivyn ') 0.36 л -V?• V,*/
Заделка бороной ...................... 3.4 1.66 2.75 л 09*
Уборка хаткой ......................... VIII 0.9 0.31 0.31 VIII 0.9 0,27 023
Вязка и  стан, в суслоны . . . . т - 3,64 щ - —
Водка в к л а д и  .................................... • 0.73 1.2 - п 0.64 1.01
Молотьба и веяние................... 1.4 0.9 1.4 0.9 1.8;•
Возил ЗССНЛ ................... 0.9 1.8 оо 1.8• V

Итого ................ — 15.63 6.23 10.73 14.09 6,74 8-8»]
1) Знаменатель — канал половина месяца.

Вспашка.....................
2-я вспаш ка..............
Пропаш. гр. м. сох. . 
Посс* о гребня . . . 
Заделка селям . . . 
Полка t-я и мотыж. . 
Окучивание ка быках
П о л к а  2 -я  ...................

О к у ч и в а н и е  2 -е  .  . . 

Уборха кор. серя. . .
В яж а.........................
Укладка * суслоны . 
Укладка в клади . . . 
Обколот цепами . . . 
Веяние лопатой . . . 
Псрегоиса дерма . . . 
Уборха соломы . . . .

Итого

Ср
ок Лека.

«ОЛО*

13,‘VIII —

25/VIII
15-20

ал»
“Хм-

IV —
1Л

•

25,'V 
| ICjfVI 

30/VI 
larvti

5?,

~ о 7 » ~

* —
•

0 4S
*
•
•

м

» -

26.78



si
—

ог
$1

IO
t oc«

Техника овса по
Благословенное

й/viii

I Iр '. - ) .  гх а б . 4.

«их. Семеновский р Ек. Пиколке к И р.
Наэплннс работы

U
2«
4 1 И

з  Й 
5 2 ?
К а я

ZC
В i l l i i•*. п

, •  О.If пX Ос. V С о
* . 5

Вссашк»......................... IV, II 3.1 1.4 0,61
в кон 

V 2.75 1.4

П о сев ............................ V 0.34 л j  ея

Бороньба (зад. семян i . . . i •
2.75 О.1) 0.15 2.73 0.9 —

Уберка............................ VIII/II 1.2 0,27 0.27 V1MX 0,9 OJI 0.31
Вязхд ............................ я - — •« — — 4.55

Укладка в клади ............. • 0.55 1.01 - я 0.15 0.9 —

.Молотьба и геях............. 1.4 ПО 1 О 1.4 0.9 UV./ 1.0 И

Возка .................. лп 1 а 0.0 U• 1,0 я

•

Итого . . . . 10.20 6.64 3.1 и 9.15
1

6.6б| ьм.

Название работы

Вспашка.

Пропдггка греби б. сох.
Посев в гребни .
Заделка бол. сох.

Полка.......................... io.iV!
Окучивание.................30;VI
Уборка серпом . . . (Jl5>;Vi:i 
Вязка..................

Укладка • клади . . , 0.45
Обмолог в голе .

Веяние лолдтоП .
Переаот зерна. . .  ,  2.75 —
Уборка соломы. .

Итого. . 3.2 8,21

и 
ао

4 
дн

ей



220 Техника культуры гречихи по районам,

Срок Лош. дней Муж. леей Жен. дней 
и подрост. Срок

38/VIII— 
—2.ЧХ 1.2 1.2 V

25ЛУ 2.75 0.9 - -

1—15/vi 4.1 1.4 1.4

21/VI 
1/V1I - 0.45 12/VII

- 2.75 0.9 - -

Начало
IX о.о 0.27 3.94

Начало
IX

* — - - *»

. • — 2,75 0,9

• 1,8 М - •

; -

15.97 8.77 7.41
-

.

Про), т б . М  4.

Пкатсрик.о-Нккольский район

Лош. дней Муж. дней Жен. дней
и подрост.

Название работи 1 2

1- * кплвхд на гл>б. IV, и. . .

Еороиаба .................................

2- я  вспасаад кд 2,5 3 и............

Поссп.....................................

Заделка вороной .....................

Убор*! и п з х д .........................

Возка снопов.................. . .

Молотьба цепами и веяние • • 

Возка зерна ..........................

Итого

МикпПхо-Ссхсмоасхкй район



tt
g

-j
ty

g
t 

V
i 

Л
-Ч

 W
 

__
__

__
__

_
 

: 
4r

t*
 

М
Ч

 ?
»■

«'
 

rt
v,

: 
tt-

9 
:



• = £ = • . . S f i ? s  . S r • r  y " .  i x . A .  В JCs ■ 9
X 31 лО

l -  .

1 : 1 x-  x 1 x  1 1 1 X 1 1 1 S |
X

1 “ 1 1 i l l  i <  1 x  1 1 Срок
гX

о
'S ! 1 5  5  I i S i  i 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n  i i 1 S  i 1 Лош

*
§  

_ 3 I 1 -» Й  1 i i i i 1 2 1 1 i l £ О
I S  Г 1 tow i l l  i ; ь  1 1 Муж. ’

V ! 1 1 Я  1 i ■" i i 1 1 1 1 i i 1 1 1 l I I 1 i i n  i S  i : £  1 1
Жсм. и 
подр>

*и
и

оX

1 1 ■ * 1 ^ 1 1 Ъ  l i 1 X 8 ' i l i 1 51
Ф

1 i • 1 1 « I 11 Срок
О
о 1 -о

S i i 5  S i I S I 11 i i i 1 1 I 1 1 i m i  i 1 1 i - Я м Лош.
*

1С s

H S i & i l £ i •2 i < C '•J' 1 Я SJ
W5»-  I |ЮСС * 1 1 1 oo i 1 Муж.

- L

■« M i n i 1 l I 1 i l i l i 1 1 1 1 1 1 1 i n  i 1 I 1 5 1 1
/Кон. м 
■тар.

и
X

л

l 1 X . X X

VII/1I 1 I i s ? I 1 -g i 1 1 1  1 Ср«. *
Si

1 I I I I S )
>1

1 £  1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 i n  i 1 1 i £ i  1
Лош.

—

i 1 1 1 1 i 1 1 1 1  1 1 I I  1 I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I 1 1 U Солов
—

г! H 5 = I I я  • a  : -° 1 o  * i i l 1 «1
~ i L

JO
- i L 1 * 5  i 1 1 1 i f e i  : Муж.

Техника



Таблица № 5.
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ot
z Тъбл. С

Количество скота в расчете на 100 хозяйств.
Г Р У П П А Л о ш а д и

По числу работников 
п семье

2 *; а
I I

Рабочие

I I
й ? <

ч$
К.с
к

ь ?V V

i f

Ка*. М.-С . 196 63 77
От 1 до 2-х . - ............... • Б Н . 1 144 33 48

Кор. Бл. 25 129 58 58
•

Кпз. М.-С. — 267 1С6 95
От 2 до 3 -х ....................... ,  R.-IL 181 2э 44

Кор. Бл. и 133 33 61

Каз. М.-С. 20 325 92 102
От 3 до 4-х.................... .  К.-Н. 1* 216 62 77

Кор. Бл. 32 123 82 45

Каз. .М.-С. 15 301 115 75
От 4 до S ........................... .  Е-Н. 271 95 07

Кор. Бд. 29 159 88 41

Кал. М.-С. 33 414 152 119
От 5 до 6 . ............... .  Е. Н. 400 ICO ISO

Кор. Бл 31 181 56 56

Каа. М.-С. 28 483 7 2 116
Более 6 .............................. .  Е-Н. 18 337 118 82

Кор. Б.т. 50 164 m 28

Каз. .•.'„■С, 17 320 97 95
По tCCM ГРУППАМ . . . . .  Е Н . 6 235 71 09

• Кор. Бл. 30 145 70 43

i l l s
V  с

В о л ы
—

I

254 • -
177 I -  
197 125

210 -

416 ! -
281 ! -
207 114

165

551 , -  
518 -
254 150

581 -
435 , -  
278 193

143

К р у п н ы й  р  О  Г  Л Т У  й

Мол. or
.. .JU xS S L

с к о т

5

Мод. до 
IV, лет

■ * 1 "  Q.&*-

3 9о 5 5 2fl ои:
швшшящ

5 | Га
“  J из

шшшшвш
14

5 218 18 50 23
7 : 22 44 30 7
8 79 8 33 8

267 22 67 11
6 187 50 31 19

— 44 — — —

7 315 32 112 47
46 208 85 31 15
18 68 9 *

210 30 90 20
10 243 71 44 зз
6 76 6 18 6

яз 400 67 124 95
so 340 90 40 СО
19 87 в 31 о

17 433 78 155 105
45 364 36 136 82

100 21 21 —

10 302 38 93 41
21 219 60 47 31
9 75 6 19 5

ё

293
1<0
244

362 
2о5 

• 185

332

248 609
230 505

i 25 315

! 255 МI 235 557
> 50 358



I 
tz

Количество скота
Г V  у  II N А Овцы и козы

По числу работников 
п семье

h
ЦС Q
* Е

о3
л

s '

I ;
=8.
*

Кап. М.С. 173 82
Or 1 до 2 -х ..................... .  Е.-Н 4 4 7

Кор. Бл — •тт

Каз. М. С. 245 145 22
От 2 до 3-х..................... .  в  -н. 62 19 25

Кор. Б.:. — 11

каз. м.-с.; 312 162 12
От 3 до 4 -х ..................... .  Б.-! ‘>2 13 31

Кор. Бл.
• “

Кап. М. С. 310 150
От 4 до 5 ......................... . Е.-Н. 71 28 19

Кор. Бл. —

Каз. М.-С 419 228 19
От S до о ......................... ,  Е.-Н. 190 120 40

* Кор. Бл. _ — ~
Каз. М -С *77 216 17

Болос 6 ............................. - F.H. 2>.Ч> 43 36
Кор. Б х

Кап. М. С. 310 158 11
По веек группам . . . . .  Е.-Н. 81 30 22

Кор. Бл. — 2



J /jtO & u . mzCj. <$
в расчете на 100 хозяйств.
С о и к ь и Х & я  & П т и ц ы 6

Я
| »  ч ч*
i l l

S2я
3

г
I ,+
'5

*»►-

|

sfFg

1 * 9

2 а
3 2
9 d.fr 

1 : 1 I 1

т 86 164 70 631 1.570 9 12)
S9 144 237 42 3‘59 773 22 37

10) 80 12 46 487 337 167

150 272 405 1» S75 1.590 83
112 125 237 83 560 осо 19 230
139 61 322 69 430 34»

150 185 437 140 1.019 2.070 17 87
125 223 177 и з 720 1.155 46 23
16S 50 263 63 402 377

155 115 333 123 847 1.700 ___ 150
133 186 243 105 701 1.547 33 105
235 20 329 82 607 329

228 262 W2 216 1.376 2.180 14 437
170 320 370 177 1.200 Ш 0 RO 260
104 75 331 84 653 406

266 172 799 214 1.455 2286 44 361
173 146 337 130 1.122 1J01 18 455
207 03 478 00 735 307

167 176 435 152 006 i s » 14 188
126 178 25S 104 724 1.154 36 16)
167 65 2V2 73 555 551 4



Стоимость скота к расчете на 100 хозяйств
Стоимость погглдей

435 34.944 
740 18.400 

4.313,17.312

48.205 
1.5*2 27.873 
1.221 18.313

*75
1.443:13.762

5.750 50.050 
2.150 30.03» 
4.767 14.846. 65*: 13.620

4.850 50.40.*» 
38.794 

4.704 22.333

9520 7 .̂016! 12.709 
-  53500 12.900

4.812 23.437; 3.107 1.156 1*500

93.517 6.298 
45.682- 7.462 
25.775! 7.283 423,24511

59.9621 8855 
32.7001 5.727

To&JtiH'J 7

Капиталы в  <коте

O r 1 до 2 - х ...............

От 3  до 4-х

Каа. М.-С. 
К а п .  Е.-Н. 
Кор. Бл.

Болес 6

По к о с  группам .

Каз. М.-С. 
Каз. Е.-Н. 
Кор. Бл.

Коз. М.-С 
Каз. Е.-Н. 
Кор. Бл.

К а* М. С  
Каз. Е.-Н. 
Кор. Бл.

К П  М.-С. 
Каз. Е.-Н. 
Кор. Бл.

Каз. М -С 
Каз. F..-1L 
Кор. Бл.

Каз. М.-С. 
Ка*. В.-Н. 
Кор. Бл.

В о л и Моложе 1Vf дет Молодняк
Чйп S § 5 Sо р
о 2ьэ с»* «2 £ 2ta
0 1 « То

2% 182 17.1С8 ш 2.230 756
777 10.73») 1.551 1.480 185

— 1.458 6.9/9 ** 1.229 208

$к — 19JS77 J 3.170
1

222КО 17.56? 1.281 
3.552* -

1.312
-

218

6СЮ 1.5СО 28.5S7 1.300 5.012' 1.712
16.247 3.080 т ' 308

272 2.270 4.949 286. 250
_ _ _ 18.2СО 1.575 4.600 4С0
___ 952 22.039 2.751 3332 1.309
588 470 5.927 353 882 176

476 4.094143.197 3322 8330 2.428
— 4.000 3».200 1.950 2.300. UOO
1362 1.000 7.937 312 1Л75 281

1.498 1.554 39.072 ■U84 8.WI 2.997
— 4.459 32.6*23 300 SJ72 3.776
з.сюо 10353 678 1^14 —

535 1.246 27.660 1.900 5.148 1414
— 2.586 19.640 у т 2Л17 964
747 581 6.484 230 т 362

2.170
1.312

277

3055
1540

431

3225
2.428
1038

3.665
2.4СО

437

3.552
2.775

678

2£t0
1.733

607
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Количество и стоимость построек и расчете на 1(Ю хозяйств.
ГаЛ л. $ .

В ид п о с т р о й к и  
__Г р у п п  а

По числу работников 
в семье

---------------------------------

! К а п .
От 1 до 2 ................................ .

Кор.

Кал.
От 2 д.> 3 ................................  -

I* К о р .

Il Каз.
Or 3 до 4 ................................  -

Кор.

[ К м х
От 4 до S .......................................

; к о р .

Каз.

° ' s ”  ‘ ................................Кор.
; Каз.

Колес 6-ти.....................................
: Кор.

|  К и
По КСМ ГР)ППДМ..................... .. .

Кор.

М.-С
Е.-Н.
Вд.

.м.-с
Н.-Н. 
Г,л.
М.-С.
Е . - Н .
Бд.

М.-С.
Е.-Н.
Бя.
м . с
Е.-Н.
Бл.

.М.-С
Е.-Н.
Бл.

М.-С.
Е.-Н.
Ьл.

И з б
I

Зимовий Б д и ь Всего жилых постр. С т л А конюшен»

j t  
*

*

3 1 1

•ЬИУОЯ
____

 - - 
1

я гЯ
х

ЧП*ОХ£)

У
г
Ои:

5
о
6

l 5 о 7 8
4

10

86 * м $ 9 500 95 53.985 ! 14 641
% 3)850 4 92 КО 33.942 . 37 925

■ ICO 23.940 — — КО 28.940 * 3.044

КО 31.970 6 834 - 106 32894 , 23 612
10Ь 51.78! 12 625 118 52.406 , 37/6 ко 1.500*1250

(! ко 27.916 22 - - 122 28.415 : 83 3.135
i 107 35650 15 875 37 1.437 159 37.062 32 505

too 38.S77 8 115 15 1.381 123 40.078 02 2002
100 25.333 32 931 : — 132 *268264 8 0 2202

\
100 28750 10 350 10 2О0 120 29.360 ‘ 20 750

• 100 40.;о:< 9 833 24 1.285 133 42911 57 2237
1 100 32.352 59 2.029 — 159 34.381 ; 82 3205

ICO >4 264 10 286 10 571 129 55 121 15 761
ко 55.500 30 2.200 40 1.651 170 59.350 <0 2.150

А ICO 31004 37 1.187 — — 137 32 281 94 3.656

! in 51.337 6 Ж 33 1.360 150 5303$ 1 61 1.693
90.545 27 5.005 18 1.183 1Я 96.733 45 1.729

] 107 3335» м 892 — 121 31.450 79 2.927

. 107 37.1/7 8 400 20 771 135 ЗМ28 27 604
£ loi 47.032 12 1.107 13 760 126 4 6 8 9 9 49 Ш1
S id 29.480 26 814 - - 127 53294 87 2988
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П р о д о л ж . т о  6 . Л5 S .
Количество и стоимость сельскохозяйственного и транспортного инвентаря п расчете на 100 хозяйств.
L  р >' л п а С о X И Плуги 1 леи Плуги 2 лек. t)f<4IU С X * J .  Jjt. Ворохи ЖСЛ. Окучит: к Кои. грабли

По числу 
работников

II CCKIC
РдПон и 

клциехдльи. 1
я

1
э-Xгг
&

Я | 1 1 i  i  1и  6; I
Уя
о

у:

к
8
0

8
ао
5

Кпэ. М.-С. 5 273 59 2.116
-

177 1.256 , 41 4 227
Or I до 2 . .  Р..-Н. — —. 54 2.157 _ 126 677 2 74

Кор. Благ. 8?,' 83 821/563 8 375 — 63 471 — —
"

к м . м .-с . _ 75 2863 240 1.159
Ог 2 до 3 . .  Е.-Н. — — 81 3.400 — 187 SCO - 6 <69

Кор. Пдаг. 134/116 143/860 11 499 72 5.33 -

Км. м .-с . 7 402 102 3.685 317 5.4 SO _ч 3 86 5 зсо
От 3 до 4 . .  F--H — 115 5050 223 919 S 335

Кор. Благ. 82#. 853/563 14 567 — ““ |
340 —

Коз М.-С. 10 625 85 3.255 -  - 310 1.465 9 155 5 155 10 750
От 4 до 5 . .  Е-Н. — — 107 4.07 > 231 1.423 15 476

Кор. Благ. 94.'100 053/617 24 1.270 —
-

135 947 —

Коз. М.-С. 14 771 109 4.793 366 2.023 14 233 _ 0 666
Or 5 до 6 . .  E.-1I. — — 160 6570 _ — 410 2,030 — 10 750

Кор. Благ. 87/100 869/575 56 2531 — — 112 750 - — 230

К.т». М.-С. 5 2/7 123 4.912 416 1.920 8 'СО 17 971
Полос 6 . . .  F.-H. --  • . — 135 5.9% 9 6V7 300 1-870 — 9 082

Кор. Благ. 107/107 1045/707 56 2.517 — 171 1.407
"

_ 1.5 103

К»*. М. С. 7 391 91 3.49-7 296 1501 2 49 3 77 6 444
групадк . .  Е.-Н. — — S3 3.995 1 70 231 1.171 , 3 100 5 3)1

Кор. Благ. 97/ад 1003/639 2S 1.150 — 94 686 - - — — 0.6 49



Пред. гягй. М  S.
Количество и стоимость сс .и скохозяй стн кого  н транспортного инвентаря в расчете на 100 хозяйств.

Г р у п п А Жнейки Сеялки Веялки Молотилки Пчелов, ми*. Сенокосилки Темп', с. ни
По числу 

работников 
п семье

Район и 
националы!.

т~
§
*

я

2 1

i

1  '
i
S
'JL

i
6

i

©
'Л

я
о
б

У
£
О

1ь 1

7 i

1
<5

Ъ Г -
i
5

X

Коз. М.-С. 7 1.547
_  j

7 341 5 3.139 ! 4 455 КО'156 3357
От 1 до 2 . .  F..-H. 8 1.1943 — — 0.5 370 — 3 444 67/137 2221

Кор. Благ. — 5 100 — — , — 1.25 203 103/141 4.495

Каз. М.-С. 15 4.058 21 1.390 13 6.950 16!/239 3.914
От 2 до 3 . .  Е.-Н. 21 3.137 3 375 -- 3 1.875 169 14 1.250 75/194 2.737

Кор. Плат.
“

— — — -- " ~ 116/144 4/79

Каз. М.-С 42 13522 21 982 .5 6.930 14S 13 1.3» 133/308 5.120
От 3 до 4 . ,  Е.-Н. 17 3.750 2 154 i — — i 0 4.460 — 7 924 1CO/23I 3903

Кор. Благ. _ 4 159 — — — 113/91 3.919

Каз М.-С. 34 0035 — -  I 26 1.330 11 5.000 200 10 1.5С© 140/300 5345От 4 до 5 . . Е.-Н. 37 7 7с8 12 470 5 233 4 з.зз г — 1.119 6 1.233 124/276 4.770
Кор. Благ. 2.25 48 — — I 147/194 5.8W

Ка». М.-С. 64 18.221 5 3332 I 21 1.301 24 10.805 331 S 714 176,400 6 645
От S до о . ,  Е.-Н. СО O.800 10 *.CO 1 10 200 6 8.000 3.050 25 3200 180/440 7.160

Кор. Патт. — — -  1 — — — 1 3 373 125/200 4.456

Кал. .М.-С. 57 14jM0 II 97! ; 25 1.276 25 16.372 2.164 И 666 191,455 5.861Поясе 6 . . .  Е.-Н. 55 9.282 — It — _ 11 10.735 761 16 2 093 146/255 с 051Кор. Благ. 7 1А92 21 1.071 _  ‘ -  ;! — — 9 1.185 114/293 4 798

По ГССХ Каз. М.-С. 36 9.340 2 012 20 1.057 15 7.Ы6 464 3 833 143/303 4894
. Е.-Н. 2Я 4 734 2 236 2 i 83 4.2 3.660 . __ 674 1) 1 275 102/232 4 0»

Кор. Благ. 1 238# - — 3 5 i  217 - -  i 2 248 100/176 4 657
') В знаменателе — сами.



$Б
с-

Количество n стоимость сельскохозяйственного
Г р у п п а Тел нажел. ходу С б р у я

Рлйок« УгЧО\с J

т

X

ЖSC9
5

f т! Кал. М.-С. 4 455 205 4068
От 1 ло 2 . . Е-Н. 15 Ш> 141 1.783 '

Кср. Благ.
*

876 163 4.182

К аз. М.-С. 6 107 2 * 3475
от г ж> з . .  к н. 37 1.500 1<М 2.056

1 Кор- Благ. 11 777 15*7 4.412

Кал. М-С. 32 22СО 347 6.417
От 3 до 4 . , Е-Н. IS 770 237 3.K0

Кор. Благ. 14 532 141 4.133

Каз. М.-С. 5 зео 34* 6.260
От 4 до 5 . . Б.-Н. 0 714 271 3532 '

Кор. Благ. 24 1.8$2 104 3,763

Кал. М.-С. 48 4.717 4Ю 0.615
От 5 до 6 . . Е.-Н. 10 3(0 410 5710

Кор. Благ. 37 2.504 2С6 5344

Каз. М.-С. 72 3.013 500 7.S92
Более 6 . . .  Е-М. 18 1 № 316 4.432

Кор. Благ. 7, 5.105 214 5.Ю8

Пл ямы Каз. М.-С. 27 1.818 334 6.210но сеем г *» 17 830 241 3227группам . к‘̂  c ,af 24 1.716 4 240



i 
Ко

лм
ч.

н транспортного инвентаря
Пр<А. тлб. М  $.

в расчете на 100 хозяйств.
Л о д к и

I

Ю
20
о

26
7

14
13
5

5
24
9

Мелкий с. х. и ив. ! Олпгдторы . Рмб. Снасть ’
з| Цаоки
он Кол Cт0>,•

7Z
?.О кость и

34 __  1 546
— 581

- 213 1.026

23 1.384
47 — 875

U* 205 277 1.737

205 - — 1.442
154 - /.V)

350 477 1.462

2*5 2-605
262 — — 595

47
• п

655 '2.264

428 -  \ М 6
400 __ 1.550
62 237 287 2.081

5*3 3.102
300 — — 1Я 674
Зо 543 600 2.205

261 _ 1693
158 — *74
48 315 443 1.769

Всего
гX• Sо

я
I Стоимость

клиента;* 
на сумму

и о  1

Г
- _ 45 17.810

- 10.163

-
42 13.557

33 25.907
- — 19690

15.633

7 540 252 49.138
8 304 154 24,862

1 — (.8 12278

150 38.425
I . — — 30022

“ 47 18282

19 1261 415 68.799
— 46820

- — 431 20.405

22 1.443 104 67397
9 419 ~ 46.1)71

- 550 29.117

8 524 187 41.558
• 2 $6 Л» 25.541
в — 258 17.341



Т а * л .  9

Результаты хозяйственной деятельности

В а л о а о д 0 X о д

1 ( Н

P | j i

rd S S Й S

Ж и в о т н о в о д с т в а

Группа по холим. работников
к
а
>*

5 с
= * 
о с

=
■ гг -
1 3 1
A s s

5
6

a
!Т

1

«гоXЗСаО
1 2 3 4 5 0 7

М и х. • С М с л о в с к е

От I до 2-х........................... 17X05 3*022 88.30 134.75 16.19 68.82

От 2 до 3-х........................... 228.73 449.33 - 124.07 26384 25.24 19x03

От 3 до 4-х........................... 298.75 661.61 — 192.72 227 63 3033 150.74

От 4 до 5 ............................... 291.25 526.40 12536J 149J83 3X77 106.22
37750 83108 — 17741 302.56 4357 214.4

Велев 6 .................................. 511-2S 1027-97 !
1137.СС 321 21 43.86 220.36

По оссч группам................. 3(4.25 623.12 122.75'215.05 1 •
2Mli 151.40

к а т. - II и К с» д ь с К С

Or 1 до 2-х........................... 1025 263.11 — 5360 8253 87.65
От 2 до 3-х........................... \2Ь2> 248.0 — • ’ 39.75 155.93 4.56 8322

Or 3 до -1-х........................... 176-25 4С660 — 50.59 1б30о 624 37.42

От 4 до 5 .............................. 228.75 554-81 — 60.86 :у м 5.91 Ю3.<»

От 3 до 6 .............................. 306.25 $7850 — 50.40 221.61 1851 18730

Велев 6 .................................. 325.0 72X09 69.96 267.1$ 1459 10638

По всем группам................. 182-5 449.40 54*8 155.21 6.68 105.63

К о р е А с К >1 с X • п а

Or 1 до 2-х...........................1323 604.54 т о * 53.60 50.62 3386

От 2 до 3-х........................... 1325 549.76 357.76 39.75 12.93 - 59.71
От 3 до 4-х........................... 147.5 589.14 379.14 5059 25.97 — 3325
От 4 до 5 ............................... 1920 849.63 57323 60.86 40.46 6883
Or 5 до 6 ............................... 23625 1.194 79 816.79 50.40 41.48 7532
Волсе 6 .................................. 236.25 1.058.14 657.14 69.96 5139 11936

77674 505.84 36.19 - 67.02

230



П р KKiitj. 9
У ■!

Результаты хозяйственной деятельности
Доходность хозяйства и его затраты приводах г следующей таблице:

Животно*. 1 = 2 3 2
- -j

Группа по кодич. работников
гг
2с

Г?
О5'С

и

£ г
£ 2

и

i t

sх
ас
5 Ит

ог
о 

до
хо

»

8 9 10 11 *12 13

Л\ и х. - С е м С о В С к о с
От 1 до 2 - х .................... ... . 35.79 13.70 357.56 907.77 28.44 93621
От 2 до 3 х ........................... 36.23 9.24 553.67 1.231.78 34.75 1.26653

9.69 558.54 1.543.93 32.52 1.551.45
От 4 до 5 .............................. 33.76 16.71 468.10 1.235.83 76.0 1.361.83
Or 5 до 6 .............................. 49.38 50.70 787.92 1.999.50 110.53 2.110.30
Более 6 ................. ... 52.<Л> 10.21 815.35 2.35457 174.05 2528.62
По в:си группах.................... 43.06 2 ‘93 583.14 151751 70.30 1587.81

К к л т. - Н и к с л 1. с к о с
От 1 до 2 - х ........................... 18.01 10.47 234.86 W0.46 71.90 67236
От 2 до З х ........................... 16.44 70.73 351.93 726.23 136.12 862-33
От 3 до 4 - х ........................... 27.12 6ЛЭ 327.61 910.46 685D 978.75
От 4 до 5 ............................... 35.89 55.18 43327 1.21833 83.77 1.307.60

Or 5 до 6 ............................... 33.12 7358 681.22 1.865.97 14450 2010.27
Солсе 6 .................................. 29.89 128.76 633,33 1.686.42 169.62 1.856.04

По веек групвам.................... 26.00 46.12 407.64 1.03954 104.0 1.14354

К о р е ! с к и с X - » л

От 1 до 2 - х ........................... 7.67 13.6 164.35 901.39 4283 914.22

От 2 до 3 - х ...........................
От 3 до 4 - х ...........................

7.90 — 120.34 802ЛО 191.80 994.40

8.58 — П8.39 875.03 44.26 919.28

От 4 до 5 ...............................* 7.50 — 177.65 1228.23 3957 1.261 £5
От 5 до 6 . : 924 — 177,31 1.603.3(3 219 1.61057
Солее 6 ..................................| б .« — 247,39 1.54228 28.56 1570-84

По всем группах..................... 7.99 0.44 16652 1.11326 50.40 1.16260

210
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Л род . т а б л . У

Результаты хозяйственной деятельности
Доходность хозяйства и ого затраты приводил в следующей таблице:

3 а а т и

Группа г.о кодич. работн. I 2
8 2

<3*

и
* £■ *- и

1 1

•
1
1 =
з £

а
£ >* 5  * п *
О >s 
v v
a s .

i l

| * 1

•  гг х
S

ш ;

l | s |

r  8 1

21 22 23 24 25 26 27

М и х. - С с У. е н о п с К О с

От 1 до 2 -х ................... 6.0 24.0 32.0 445.0 46277 - 491.21

От 2 до 3 - х ................... 3.60 11.0 36.0 571.51 66027 695.02

От 3 до 4 ....................... 8.0 51.0 56.0 789,41 759.52 — 792.04

От 4 до 5 ....................... 6.0 21.0 49.0 70965 57620 — 65220

Or 5 до 6 ....................... 10.0 14.40 102.52 I.003JS1 993.69 — 1.106.22

Более 6 ........................... 8.0 — 68.25 1.140.71 2W.86 1.378.91

По всем группам . . . 7.9$ 23.40 60.01 754.90 762*1 832.91

Е к  п  т. II к к 0 л 1. с к о е

От 1 до 2 -х ................... 6.0 9.0 15.0 353.06 247.40 319.33

От 2 до 3-х................... 8.0 13.0 25.0 4СЯ.92 316.31 — 452.43

От 3 до 4 -х ................... 10X1 — 26.0 534.49 375.97 44427

От 4 до 5 ....................... 8.0 50 27.0 659.63 57920 667.97

От 3 до 6 ....................... 9.0 19.0 63.0 940.66 925.31 1.0696)

Более 6 ........................... 13.0 14Х) 51.0 937.75 744.17 ~~ 913.79

По осел группам . . . 8-56 1026 32.19 554.67 481.87 588*7

К о р е & с к и с X о з - в  а

От 1 до 2-х ................... j 5-50 65.0 1&0 -•89,42 511.97 301.97 55**0

От 2 до 3-х .................| ьо 57.0 12.0 384.90 417.70 225.70 60730

От 3 до 4-х................. 7.0 41.0 12.0 35931 515.72 303.72 559.93

От 4 до S ....................... 4.0 49.0 1753 4S9.79 73249 456.49 772.06

Ог 5 до 6 ...................... 7.0 S1J0 24.0 595.88 1.014.69 636.69 1.016*8

* Колее 6 ........................ 6.» 31.0 130 549.57 99271 592.71 1.021 27

По асом группам . . . 5-83 37.16 1655 4^26 665.0 395 715.40
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ш
Михайдо’Сексиовскос 13. Приход и расход продуктов. На 1 х-во.; Tq6j . .V / / .

Название ородуктоз

|

Единица
счета

3 1
| а2 = s
s s i

ц
"Л

i ? , z

Г1 Р . х о д

II
| з в

iс
о

и
1. Рокъ (и хука рж.) Цснтм. 0.17 10,27 0.73 11,17
2. Пшеница (и хука) • 031 23.13 0.14 23.58
3. Оьсс. ячмень . . 0.10 29,82 0.40 30.32
4. Гречиха . . . . 0.05 9AS 0.07 9.77
5- Конопля семя . . Кгр. — 0.34 — _ 0,34
6. Картофель . . . Цсити. — 47,83 - _ 47,83
7. Бобы................. • т 1.68
3. Капуста . . . . • — 0,07 -  - 0,07
9. Рис.................... 1.90 1.99

1 0 . М е д ................. • — 0.285! 0.W5 0.29
11. Молоко.............. Литр. 1612 — 1612
12. Млело коровье . Цент. 0.263) O.COS 0.37
13. Говядин.* . . . . . 0,71 1.10 0,81
14. Баранина . . . п 0.04 0.04
15. Свихикд . . . . - 1.06 1.06
16. С ало ................. 0.23 0,23
17. Шерсть.............. Кгр. — 4.26 — 4&
13. Мясо диких кол

н кабанов . . Цснтк. 0.10 — 0,10
19. Яйца................. Сотни - 7.78 — 7.78
20. Рыба ............. Цеити. - щ 0.41 — 1 M7

2 .0 2  1 ,47  

S.C3 \м  
5 .9 9  3 ,04 

1 .1 9  1 ,33  0,02
0.12

0 .17

-  0.10
4.03 | 3.70

Р а с X 0 д .
С к

X
1
н

о  т  у 

«  С■*- о

gS.

а ,

Z ? , z

ш
И й

ы 
1 = 1  
5  Г г

■

: SS
L i.

• О

ь— и

I  * $

■ Й ь* н г
■ s i

0.62 — 0 .» ю зо 0,87
; 0.00 0,82 .22.70 одз
18.66 0,18 30,08 0,24
1.89 — 0.11 I — 8.73 1.01
— — S 0Д4 —

13.75 • — — 34,80 UQ3
123 — _ — 134 0.14

I — 0,07 —

— — 1.99
I ~ 0,29 —

812 ... 1612
1 -- 037 —

- 0.81
— 0.04

— 1 1.06 —

Г 0,23
— — - 0,32 3.94 4.26

I - — 0Д0
1 “ _  1 — ; 7.73 —

Г _ ' “ * 1 1.47 -



Екатериио-Нихолккое
13. Приход н расход продуктов. На 1 х-во. Прод. табл, лз II.

g-g П р и х о д Р а с X о д
Единица

счета

о Й
■е ?

•6 °  V/ = о >. X пX : *
5 »
ZH4= й *

нccf.С у
=  s

С*оту в ш! 4 *  А У
Паэпаиис продукта г ;

a t
! !  
~  г?

О X
£ £  >{ О
1 1

£
п

с

| г3  и

9
я
Jg

*
X
5

ГС w

5 5

\\ ’М  
S a f e t y И

то
го

 р
а

хо
ду

ж О

{ »
5 1

1. Рожь (мука рж.) . . . Цеити. 0,39 9.15 0.49 0.23 10.26 1,15 1.45 4.5$ 0.83 0.03 0,15 8.26 2.(0
2. Пшеница (и муха) • • 0-2 25.68 1.12 0.13 27.17 4.92 2.43 13.91 0.15 0.54 0.37 24.34 2.23
3. О ке. ячмень.............. . - 24,92 0.72 0,12 _ 23.76 .3,93 0.64 0.29 19,92 0.03 0.03 24.85 0.83
4. Гречиха.....................
5. Просо in пшено) . . .

• 0.02 3.14 0,09 0.03 — 3,33 0.26 0.10 1.85 0.95 — — 3.16 0.17
_ — а— _ — 3 40

6. Конопля секч.............. а — — — — — — — 0.17
7. _ пенька. . . . _ _ _ _ - _
8. Подсолнух.................. - — -- * _ — _ _ _ _ _ _ _
9. Картофел!...................... 0.16 43.73 0.03 43.97 733 2,64 1247 16.44 0.03 4.62 43.81 0.16

10. С ено ............................ - — — — — — —- — — —
11. Солона........................ — _ — — — — — — —
12. Б об» ............................
13. ...................................
14........................... ' .  . . .

0.40 0,04 0,44
Z

0,44
- -

0.44
£

15.........................................
16. . . . ■ .....................
17. М е л ............................

■
а — 0.77

-
0,77

тти
—

0,48 099
— « —

077 "
18. B o o t ............................ Клг. 0.19 0.16 — 0.33 _ 0,02 — — _ — 0.01 0-31

■19. Молоко . . . . . . . . Литр 1187 — — 1137 71.00 1 11 6 — — — 11.87
20. Масло хорош,с . . . . Центн. -0.03 0.001 — 0.031 0,02 0,011 — — — — 0.031 —
21. Говядина..................... 0.48 0.29 о №3 0.773 0.03 0.71 - _ — — 0.V73 —
22. Свинина..................... 1.33 0.06 0,04 _ 1,43 — 0,12 1,31 — — _  . 1.43
2). С м о ............................ * — О.'М — — 0.04 — 03)1 0,03 — — — — 0.04 —
24. Варакина..................... 0.04 — — 0.01 — — 0.04 — — — 0.04 —
23. Шерсть........................ Кгр. — 0 22 _ _ 022 — 0.02 — — 0.16 0.04
2о. Коал э т и к а ................. Цент.

Сотни
— 0.01 — — 0.01 — 0.01 — — — 0.01 —

27. Я й ц а............................ 6.30 — о.01 — 6.3! — 2.10 3.41 — — 3.51 —
23. Р ы ба..................... ... . Центм. — 0.11 0.40 — Ь з 1 0.31 — - O.S1 0.31
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Себестоимость культур, условно-чистый доход и on
(Рлечет ка

Название культуры
Урожай 
п центи. 
С 1,1 гл

Стон-
мость
семян

Стой
кость
труда

Стой
кость
тяги

Косвен.
затраты

Всего
затрат

1 3 4 5 о
Пшеница................. 8.6$ 13.50 22.05 20.40 9.72 6S j67

Рожь........................ 95 9.Э0 2205 20.40 7.06 5851
Овес........................ 1097 7.77 19.89 16.76 7.01 51.43
Гречиха................. « 5.03 20.15 13.42 5.94 44.54
Вебы........................ 6.87 4.91 21Л0 14.46 5.66 46.33
Р и с ........................ 32.76 18.93 103.53 1531 66.10 202.77

Себестоимость культур, условно-чистый доход и

Назэанис культуре!

..

Урожай 
н центи. 
с 1.1 га

Стой
кость
семян

Стои
мость . 
труда

Стои
мость
теги

Косвен.
затраты

Всего
затрат

Пшеница.................
1

8.51
2

11.88
3

20.87
4

18.49
5

8.80
6

60.04

Рожь........................ 9.65 8.36 20.87 18.49 7.00 54.72

Овес........................ 9.17 6.62 1956 1359 5.40 45.47

Гречиха ................. 7.53 3.77 20.70 12.56 4.47 41.50

Вобм........................ 10.48 4.33 21-30 14.46 10.33 50.42

Картофель .............. 121.21 ЭХ24 51.98 14.72 12.80 109.74

Р н с ........................ 32.76 18.41 15а» 1351 6200 244.60

Себестоимость культур, условно-чистый доход и оплата

Название культуры
Урожай 
в центи. 
с 1,1 га

Стои
мость
семян

Стои
мость
труда

Стои
мость
тяги

Косвен.
затраты

Всего
затрат

1 2 3 4 5 о
Пшеница................. 10.13 6.88 40.72 1227 5.03 0450
Овес........................ 11.79 2.77 35.47 11.18 3.30 5272
Бобы........................ 1277 4.09 35.50 1651 5.41 6151
М ак ........................ 6.14 “г* 630 200.17 1152 36.80 254.79
Чумиза ................. 13.59 0.14 77.15 23.03 3.35 103.72
Р и с ........................ 2227 17 5$ 139.50 16.46 2050 194.64
Картофель.............. 121.21 2156 86.85 21.60 12.34 14253
Пайза ..................... 22.27 0.22 61.75 1955 5.63 87.45
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Тадллца Л1 JJ.
лата рабочего дня в МихаАло-Семеновском районе.
1,1 гектара).

Ссбс-
стоик.

центнера

Рыиочн. 
цена ка 
1 окт. 
1026 г.

Стоим, 
урожая с 

1.1 га

Затрат 
бел 

стою», 
труда 

на 1.1 га

Число 
раб. дней 
на 1.1 га

Условно-
чистый
доход

Оплата 
раб. дня 
ус. чист, 
доходом

Оплата
рублж

затрат

7 8 9 ...... 10 11 ПГ“ ГЗ- 14
7.50 8.23 71.55 43.62 16.16 27.93 1.72 1.09
6.80 5.73 54.52 36.76 16.16 17.76 1.10 0.93
4.63 4.70 51.59 3154 14.44 20.05 1.39 1JCO
4.63 4.S1 42.92 2439 14.64 1&SJ 12о 0.9о
6.9? 7.13 49.14 25.03 15.84 24.11 1.52 1.06
6.16 16.04 526.0 99.24 77.94 426.76 5.41 259

оплата рабочего дня и Екатсрнно-Ннкольском районе.

Себе-
стоим.

центнера

Рыкочн. 
цема на 

1 окт. 
1926 г.

Стоим, 
урожаи 
с 1,1 г.

Затрат
без

стоим.

- 7 Я \ .

Ч исло  

раб. дней 
на 1.1 г а

Условно-
чистый
доход

Оплата 
раб. дни 
ус. чист, 
доходом

Оплата
рубля
затрат

......1 ' 8 9 *’ К» Л* 14
687 8.23 7620 ЭМ7 15.08 3253 2.17 1.17

567 5.73 55.46 33.85 15.03 21.61 1.43 1.01

4.94 4.70 43.12 25.61 13.7 17.51 1.23 0.95

5.49 4.51 34.04 20.80 14j6 13.24 0.91 0.82

452 7.13 7453 29.12 1554 46.76 2 9 ) 1.48

691 1.71 207.20 57.76 41.70 149.44 360 —

7.50 16.04 526.00 9422 1W.6 431.78 3.97 2.15

рабочего дня п корейских х-вах с. Благословенного.

Себе-
стоим.

центнера

Рыиочн. 
цена на 
1 окт. 

1926 г.

Стоим, 
урожаи с 

1.1 га

Затрат 
без 

стоим, 
труда 

на 1.1 га

Число 
раб. дней 
на 1.1 га

Условно-
чистый
доход

Оплата 
раб. дня 
ус- чист, 
доходом

Оплата
рубля

затрат

~  *7**“ 8 9 10 11 12 13 14
6.28 8.23 8370 24.18 29.5 5932 2<5 1.29

4.45 4.70 55.44 1755 25.5 38.19 1.40 1.05

4.88 1679 91.26 2651 26.0 64.95 230 1.48
10357 244X0 600.0 54.62 1273 54553 4.20 235

752 •1.21 5757 2657 57.0 30.70 6Я 036
8.78 1654 357.6$ 55.14 102.0 30254 2.97 1.83
1.16 1.71 20750 55.50 61.0 151.70 2.48 1.45
390 4.39 97.92 45.0 45.0 7252 1X0 1.12
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с
ts
2
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
:<
15
16
17
18
19
21)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Э0
51
32
33
34
3$
36
37

Д е н е ж н ы й  б а л а н с

средкекиешеикое по юс см хоэвах (по рийохах)

П Р И Х О Д

Выхо в наличности » кач. гола • . 
Денежи. дох. от иол. и след**. Р*6

•  „  ю а о э л ..............................
• . ароо ..........
- .  ороч, прох.................

От продажи ржи и рек. хуки . .
• овса. . . . ‘..............
,  шоеи. и пики, хуки .
,  подсолнуха . . . .
• проса и пшена . . .
,  проч. зерна, грсч. . .

картоне." с
пей ..  o a o m e i

, меда и юска . . .
.  рыбы .......................
,  с е н а  ..............................
,  СОДОМУ 0 3 . И е р . . .
.  р и с а  ..............................
.  о п и и  ..............................
.  чумизы ..................
* п'айзы....................
,  с к о т а  ..............................
,  птицы......................
.  ХОЛОК1 и хол. ирод.
.  м я с а  и  с а л а  . .  .  .
.  ш е р с т и .........................
.  п у ш и и н ы ....................
,  б о б о в ..............................

о х о т ы ............................................
п р о д а ж и  я и ц ..............................

.  ч е р т а .  к и п ....................
.  ' р а з и ,  и м -п д  . . . .

П о д у ч е н о  о к р е д и т ..............................
В о з в р а щ е н  д о л г ..................................
П р е м и и  и  н а г р а д и ..............................
П о л у ч е н о  о т  с д а ч и  и  а р е н .  з е х .  
П р о ч . п о с т у п л е н и я ..............................

С у х  х л

М -С. р. R-H. г.

23.19 22.20
24.11 14.10
57.33 13.79
22» 25.55

111.01 117.10
1233 92»
23.43 4.23
14.02 2283
132 —
0.44 —
4.48 1.49
4.90 22»

- 2 2 1.50
8.58 20.20
1.10 —

- 4 7 90—
14.19 — -

— —
— —_ _

117.72 66.43
-36 -3 0

2673 7.97
23.73 2.45
1.34 — 29

— 44 —
— 44 —
— 43 —
10.18 4.10
3.80 3.75

- 8 8 2.99
21.12 14.67
3.30 1.70

- 9 2 —
-•

19.29 35.20

Ит о г о 53604 397.18 548.06



П р ед . m ad*. IS .

Д  с н с ж н ы Л 6 а л а и С
средневзвешенное по « ей  хоз-вам (по районам).

С у м м а

f

5

Р А С Х О Д М- С р. IE.-H. р. Благосл.

г г - - яяш̂шишшшшявшвшяшшшя — ИИ̂ — — —

Плата рабочим с роковым . . . .
.  ,  поденным.................
.  .  С Д С Л 1 .М Ы М ..........................
.  за аренду з е м л и ..............

На покупку ржи и пшеницы . . . .
проч. зерна ..................
гречихи .........................
«ска...............................
соломы ..........................
риса................................
строит, материахоп . .

топлипо ............................  •
покупку скота и птиц . . .

лата плстудач ................................
покупку мертв, инвентаря . . .

.  смаз. веществ..............
ремонт иниек. и построек . . 
покупку рази, ин-ва . . . •
одежду и обувь.....................
покупку рук. припасов . . .

.  картофеля..............
,  мела, воска..............

копку лсоадей . . .
• масла поу................
.  овощей.....................
.  я и ц .........................

рыбы «веж. и <ол. .
* м яса .........................
. молока
.  сахару, сластей

< о т ........................
.  табаку, спичек . . .
,  спирти. иапит. . . .

За свадьбу, крестины, похороны . .
Причту ..............................................
О свещ ение.......................................
Н а доги госуд......................................

.  вол. сельск. и пр..................
Раз'езлы (кд б и л е т ы ).......................
Писчебумажи. принадл......................
На школу..........................................
Страхование ...................................
Лечение скота ...................................
Медицине к. помощь.........................
Отдам долг .......................................
Кулътоотребности............................
Внесено судебных иадерж.................
Ра^мс расходы................................
Благотворит, д ел а ............................
Имеется и наличности.....................

Ит ог о  ........................

— — —
_ — 2 —

2.14 1.20 25.14
3.70 4.18

10.84 9.72 2182
281 - 1 7 —

40.52 21.78 23.16
7.98 8.55 5.85

24.83 15.34 9.13
8.27 15.64 25%

179.41 157.86 105.23
1.11 — —

_ - 5 0_ - 0 $
-0 3 — —
2.59 6 - <ьб1

— - 1 2
— — 2 '

12L80 14.<» 20.46
7.88 18. SO 43%

— - 0 2
21.53 19.03 11Лв
12.84 11-34 1260
1.37 3.40 3.42

19.51 15.79 7.10
.4.87 6.52 2 6 -
1.16 5.Н1 —

— 16 1.52 1.22
45.55 26.09 6.08
1.76 — 202

— —
47 — —

-3 7 — 13.%
933 6.10 4.37
2.70 —
6.16 2.40 17.72

14Хв 7.40 1 0 -
- 6 0

— 41 -8 4
1М4 15.70 950

_ -2»)
22.63 250 3JS

526.09 42657 501.26

14.» 
28-02 
13£4 
1 -
ьзг
4£б
1.07
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Л1ЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА.
Малохингаискис месторождения расположены вдоль восточного 

края хребта Малого Xiairaxa, между р. Амуром и Уссурийской жел. 
дор. Обыкновенно месторождении эти делят на две группы: южную— 
от р. Амура около деревни Союзной до р. Помпсеики на севере и да
лее р. Самары на сев.-востоке, и северную группу, расположенную в 
верховьях р. Биджан.

Южная группа Малохннганских месторождений была открыта 
инж. Аносовым я 1863 г. После него они были посещены рядом исследо
вателей. Наиболее подробные сведения даны инж. геологом Констан
тиновым (Гсол. поел, вдоль Амурской ж. д. 3912—1915 гг.), Анертом 
(Богатства Недр Д. В. 1929 г.) и Полевым, продолжавшим при участии 
студ. Пуртова разведку (рукопись в ДГК).

Геологическое строение Мало-Хииганского хребта как на юге, 
у р. Амура, так и на севере у Уссур. ж. д. в общих чертах сходное. 
Хребет сложен хварцсвыми и фсл1>зитовыми порфирами, гранито- 
гнейсами и кристаллическими сланцами и метаморфической свиты, 
среди k o t o jm m 'i  значительную роль играют кристаллические известня
ки. С этой метаморфической свитой связана рудоносносгь Малохин- 
ганского хребта. Руда представляет собой красный железняк (гема
тит), переслаивающийся роговиком. Простирание слоев--ряды близ
ко к меридиальному, падение пластов западное под углом 55®—80°. 
Мощность рудного слоя в различных выходах оценивалась различ
ными наблюдателями от 1.07 до -1.27 метр. Суммарная мощность руд
ных прослоек и общей мощности роговиков—рудных толщ—Полевым 
оценивалась в 1 0 —2 0 %.

Главным месторождением южной группы является Рудная гора 
или «Охры». Кроме этого месторождении отмечены выходы руды по 
речке Баражнхе, Поперечной, Кабаньей, у мельницы Бабулинл и на 
Грачкином Хребте. Общие запасы южной группы Полевым определе
ны п -1,9 мнлл. тонн. Но цифра эта нс может считаться окончательной 
и подлежит проверке разведкой.

Анализы образцов руд, собранных различными исследователями, 
дали различные результаты. Прежние исследователи (Аносов, Баце- 
вич)—указали на содержание в руде Рудной горы 65%—70% железа. 
Полевой дает для рудной горы 64% и для Кабаньего месторождения 
53%. Средние анализы руды с Баранихн дали железа от 37% до 13%.
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В виду тонкого перестаивания роговика с гамештом ценность место- 
рождения определяется н зависимости от более или менее успешного 
разрешения вопроса обогащения руды Хинганскнх месторождений.

К северной группе откосится менее изученное месторождение 
Кайлашнурское, на речке того же названия. Месторождение просле
жено по простиранию на 213 м. Содержание железа в руде определя
ется в 50%. Еще меньше данных имеется о  месторождении Булзк- 
ском и вершине р. Джуютуро и месторождение в вершине р. Няла.

Малохинганскис месторождения, по характеру залегания под
ходящие к Криворожским, являются наиболее богатыми железом на 
Д Востоке и заслуживают большого внимания. Промышленное значе
ние месторождений зависит от удачной постановки обогащения руд, 
в целях уменьшения тугоплавкости руд. Имеется возможность исполь
зовать в качестве добавки к шихте легкоплавкую руду из Николаев
ского (на Амуре) месторождения бурого железняка.

з о л о т о .
Анерт .  Золото (1917 г.).
А  и е р т. Еегатстоо недр ДВ 1929 г.
Р у к о п и с и ,  м а т е р и а л ы  Д а л ь г е о л е о к а .

В Биробиджанский район входит группа приисков так нзз. Мл- 
лохинганского золотоносного района.

В пределах Малого Хннгана, собственно, приисковая часть со
средоточена, главным образом, в бассейне р. Сутлрз, правого вер
ховья р. Биры и в бассейнах рек Бнджана, Личуна, Помпссвки и др.

В геологическом отношении весь этот район представляет собой, 
за немногими исключениями, область сплошного развития гранитов 
и гнейсов.

Мощность золотоносного пласта приисков Мзлого Хинганз ко
леблется от 0,5 до 2 метров. Мощность торфов—от 2 до 5 метров. Со
держанке золота колеблется от ОД до 1Д зол. на 1 % тонны песку. Про
ба золота изменяется от 7-18 до 800.

С начала возникновения разработки приисков района до настоя
щего времени всего добыто более 6 тонн золота.

Сведений, касающихся запасов золота по району, не имеется.
За последние 3 оператнвн. года по району находилось в аренде 

следующее число приисков:
В системе р. Сутар 8 прнисхов, в системе речек, впадающих в 

Амур, 5 приисков и в системе р. Биджан—1 прииск.
По этим приискам добыто (округленно):

Кгр.
1925,126 г . .  2з 
1926/27 г. . 9
1927/28 г. . 7

41
Прииски разрабатывались золопшчно-старатсльским способом. 

Применение обогатительных устройств даже примитивного хзрактерз
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яело бы возможность успешно извлекать золото из сравнительна 
мощных золотосодержащих песков на большинстве приисков района.

Необходимо отметить, что северо-восточная часть Мало-Хинган- 
ского района представляет собой местность, совершенно нс затрону
тую поисками и разведками, где нс исключена возможность откры
тия новых золотоносных площадей.

У Г О Л Ь .
Ко н с т а н т о в .  Геологическое игсхедом- 

кие >доль линии «сеточной части Амурск, ж. д! 
в «913 г.

Отчет геолога Арсентьев* .  1926 г.

Турукское (Бнрское) месторождение.
Месторождение расположено на левом берегу р. Большой Биры, 

между ее притками, р. Никита и р. Сагды-Бира, у Угольной сопки. 
Расстояние от сг. Биры Уссур. ж. д. 3— » клм. Оно занимает незначи
тельное иространстно—нс более 45.500 кв. метров рабочего ноля.

Месторождение в разное время посещалось геологами: Бацеви- 
чем, Константовым, Ивановым, Ансртом, Козловым и Арсентьевым; 
разрабатывалось же с перерывами с 1911 г. до 1923 г. Добыча угля за 
эго время была сравнительно небольшой. Геолог Ансрг определяет 
запасы угля всего лишь в 4—5 милл., но и к этой цифре Ансрг реко
мендует относиться осторож1ю. В 1926 году геологом Арсентьевым 
производилась промышленная разведка месторождения, девшая отри
цательные результаты. Согласно отчета Арсентьева о произведенных 
нм разведочных рзботах, месторождение промышленного значения не 
имеет, т. к. представляет ряд изолированных островков осадочных 
юрских отложений. Наиболее крупным из них является тот, где преж
де велись угледобычные работы. Этот островок заключает в себе не
большие запасы угля довольно высокого качества. Если эта угленос
ная площадь, которая еще прежде разрабатывалась, является нс за
служивающей внимания, то остальные островки, по своим еще более 
скромным размерам, тем менее могут иметь промышленное значение.

Выше по Бире, на правом ее берегу и около устья левого се при
ток.» р. Каыспушкн (близи сг. Лондохо), также обнаружена «лошадь, 
занятая продуктивным ярусом юрских отложений, с прослойками 
угля. Пока о разведках здесь сведений нет .

А С Б Е С Т .

Л. Баисвич.  Прюмурскаа часть Мню- 
• диагаиского хребт» г его оосточк. отрогах «893 г.

Река Большая Бира.

Месторождение находится на левом берегу р. Большой Биры, 
ниже устья р. Биракан, в горе Чапчак (Капчан), среди кристаллических
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сланцев залегает вертикальная в нсскольхо петров толщиною плохо- 
образна» масса коротковолохннстого асбеста.

Подобное же месторождение указывается на р. Амуре выше пос. 
Союзного.

Бнракан. река.

Месторождение находится на левом склоне долины р. Бнракан 
и 2 километрах от р. Биры. Здесь встречается беловатая асбссто-авги- 
товая порода.

Ни один образец нз этих месторождений не был испытан, как 
и месторождении нс были исследованы и геологически нс изучены.

Г Р А Ф И Т .
К о м е т а  и  т о  и. Г е о л о ги ч е с к и е  и с сл е д о - , 

в а м и »  1 9 )2  г.

Мпло-Хннганское месторождение.

Месторождение находится в 8 клм. Выше пос. Союзного, в си
стеме р. Белой. Графитовые сланцы залегают почти непрерывным 
пластом средней мощности от 0,5 до 1,0 метра. Сверху пласт прикрыт 
только небольшим, около 5 м. слоем задернованной почвы. Месторо
ждение мало изучено.

Образцы графитовых сланцев при пробной механической обра
ботке их показали содержание около 30</Р серебристого чешуйчатого 
грзфита.

Вероятный запас на площади в 20 кв. км. определяется в 
G.GOO.OOO тонн графитового сланца. Месторождение имеет практиче
ское значение.

Кроме этого месторождения графит был встречен между лее. 
нригохом Биры. р. Камс!1)ччкой и Амсар (пояс графитовых сланцев), 
ни лев. +  пояс берегу р. Бирмы в С—7 клм.« югу от Уголыюй сопки и 
на р. Самаре. Однако, сведения об этих месторождениях весьма 
скудны.

О х р а .
Месторождения охры указывались в районе р. Бирахана и вбли

зи выселка Столбового. Подробностей не имеется.

КУЛЬДУРСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
Отчет г е о л о га  А и е р т а .  1919  г.
О т ч е т  г е о л о га  Я .  А .  М л к с р о в * .  1927  г .
(рукопись * делах ДВК).

Кульдурскис минеральные термальные источники находятся 
на левом притоке р. Б. Биры. — р. Кульдур, выше се устья на 34 клм. 
севернее Уссурийской железной дороги.



Здесь на островке из гравия, площадь которого достигает 1 гек
таров. появляется из земли множество грифонов горячен сернисто-натр.. 
слабо минерализованной воды, температура которой доходит до 73° С.

Твердый о ст ато к ..................... 0,3206 г.
S 0, ...........................................  O.OS23 .
SO, ..........................................  0.0224
Cl ..........................................  0,02 W>
OO ..........................................  0.0024
MeO ...................................... Сгеды
SO ........................................ 0,1145

..........................................  0.0052
H:0 к органические вещества . 0,056V

Вода, испытанная с помощью лакмусовой бумаги, дола кислую 
реакцию. Качественный анализ выявляет присутствие сс}юводородз.

Источники, благодаря своим лечебным свойствам, с давних пор 
пользуются широкой известностью среди туземного населения, а также 
привлекали русских из соседних деревень. С постройкой жел. дороги, 
здесь обосновался курорт, к которому ведет плохая колесная дорога.

Источники были осмотрены в 1910 г. геологом Акертом. В после
дующие годы их исследовали геологи: С т е п а н о в ,  Л а з а р е в .  
Ф л е р о в  и М а к с р о  ».

Произведенной разведкой геолога М а к с  р о в  а было устано
влено, что горячая вода поднимается из глубин гранитного массива и, 
циркулируя в нем по многочисленным рассекающим его днаклазам, 
вступает затем в толщу наносов и разливается по ней, смешиваясь 
здесь с поверхностными водами, проникающими из р. Кульдура.

Вскрытые разведкой восемь новых источников дают каждый нс 
пенсе 60 минуто-литров с температурой от 63" до 73"С, из них два 
самотеком дают 137 м м. Кроме того проведена параллельная трубе 
jVj 1 новая скважина, которая дает более чем вдвое больший дебет, 
около МО м/лит.

Здесь нс вошли в счет, кроме того, и еще несколько скважин с 
темпер. 50"—60° и с дебетом около 40—50 мл.

Таким образом, в настоящее время курорт может быть обеспе
чен водой источников с дебетом нс менее 250 мл. поступающих на 
поверхность земли самотеком с темпер, от 67"—73'С и, кроме того, 
откачкой не мснсс 360 м/лит., всего же в общей сложности дебет вновь 
вскрытых источников достигает 600 м/лит.
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I



с п и с о к
приисков и рудников, находящихся на территории Биробиджанского 
района и карте 10-ти верстного масштабз, составленный Управлением 

Амурского Горного Округа в 1Э26 г. (см. прилагаемую карту).

Ос
Я
• г

.Место на 
карте

Наименование
прииске»

>»

&ОС
ос
я
я

Место на 
карте

Наименование
приисков

' г
о.

*-
Ог

a i г Ли
ст

i t

1 3  
§ 1

23 IV 4 ш Наталочкин V IV 4 ш Нагорный
24 - - - Коэмсо-Дсмканопский * 5С — - - Ирииский
25 - К.-.агдиеосклй Я - - - Ноаино-Предтсчсиский
26 - - Покровский 52 — - - ! Перевалвимй
27 - — 1 Радостный S3 - Веселый
2S - - _ ЛрЬрокО'Илыоюсий 54 - - Злхаровский
29 — - Успенский 55 - — Михайловский
39 - - - Воскресенский и> — - - Борисовский
3! — Досадный 57 - Случайный
32 - Случайный ? — - Ниходвегский

33 - - Федоровский 59 — - Петровский
34 - Нечаевский Ы - «таковский

35 - Погенпеяский 6! - - Покровский

3< - - Любоеннский 62 - - Анин некий

37 - — Торрасооый 6? Михайловский

33 - - - Александровский W - Николкккй

39 - - Петровский 65 - - Спасский

40 - - - ЛвбовиискиА 66 -  | Центральный

41 - - - ; Никольский О/ Нагорный

42 - - — МихаПле-Архангельск. 6? - - Викгормский

43 - - - Александровский 69 Кадетский

44 - - АгкееикскиП <( — Свобода

45 - - Васильевский 71 - - - .Мариинский

4< - - - СтенаиовскиЯ 72 - -  1 -  J Ивановский

47 - - - Анастасия Иыно-Кренштадский

4S -  | -
“ 1

Хия.мнсхий 74
“ 1

_  1
1 1

Яковлеееккй
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
упоминаемых d литературе месторождений строительных 

материалов Биробиджанского района.
Известиями

С е л о  С о ю з н о е ,  в 7—8 кил. выше во реме Амуру. Залежи мра- 
нора и плотного кристаллического известняка с примесью красного 
железмкка. Качество нзпсстняка не выяснено. Запасы значительные.

Б • С  а м а, р а. река.  Значительные залежи мрамора в долине реки.
М а л ы й  *< и и г а и (гора Рудная). Плотный черновато-серый крм- 

стлллиуеос» ’ .1 з ь с с т м й к .

/5г^ха П о м п с е в к а .  Красивый крупнозернистый 
того циста мракор, годный, вероятно, дм  поделок.

К и м к а к. В25 клм. от ст. Кимкам Уссур. ж. дор. Известиях 
сплоатмруется для надобностей жел. дороги.

А м б а р л м ,  перекат р. Кулюур. На протяжении километра 
хаются выходы мраморов и серого и белого известняков.

У р о ч и щ е  Т о р о  к и лак. Кристаллические мраморовидиые иа»е- 
стияки. тонкозернистые от белого до темно-серого цвета. Тянутся вдоль 
р. Биры ив протяжении 1 клм.

С и ра к а  и. ст. Серые известняки и белые мраморы образуют 
большие утесы на берегу р. Биры.

У м л ч и  Спита известняков, переслаивающихся тонкими прослоями 
глинистого сланца.

Массивно-кристаллические строительные камни.
(Гранят, базальт, штучный и бутовый)

3. М  а л м й X и и г а и. Между реаой Г... Сама рой и р. М.-Сомарой встре
чаются базальты.

7-8. Л и ч у и . П о м п с с в к а. По берегу Амура в утесах красные и серые
граниты.

11. С у т а р .  река. Громит светло-серый и краемо-серый средний мм
крупно-зернистый.

П . Хм  и гаи. река.  Бутовый камень (порфириты и кварциты).
Н  Д a r a p -аул.  Перевод мл западном склоке в долине р. Лнствнмки.

Кварцевые порфиры, как буто*ый камень.
1*- К у л ь д у р ,  река.  Гранит.
22. Т о р с к и л а к ,  гор а.  Гранит.

С а г д ы - Б и р а .  Плотный иевыветриишийся оорфир.
28. Щ у к и н с к.и А х р е б е т .  Громиты имеют большое распространение

и занимают большую часть бассейна р. М.-Биджаиа.
32. Р а з ' с з д  Т и х о н ь к и й .  Мелкозернистые граниты, гнейсы м rpa-

ннт-соне ннт.
36. М и к е ш и и а  Падь.  От дер. Бабстово в S клм. Сивсваточерый

квар.;ит и серый гранит.



Л* trx KJpTC
Глины различных сортов.

В районе р. Бедой, выше с  Сох» кого. Огмсуоркая г.тик а
К Северу от Дичуиа. во миогмх местах имекгея запас* г
К никам, рема. В верховьях рекм боль**.- запд;ыпиши.
Л о н д о н  о, ст .  Кирпичные гдихы.
В с нет. реки Б и д ж а к а - В о  многих местах ииеогся запасы
Ш у к и и с к м й  х р е б е т  (Шуки Постой) Зка»итедькие 

кирпичной глины.
Раэ'еад Т и х о н ь к и й .  Жедто*бурыс кираншые гляди-
Ст. И кур а. Кирпичная гдина
Ст. И м. Кирпичная глина раэрабатмьалгеь для сделки ки,.„
И »>н - Карам и,  раэ'елды Уссур. ж. л М• г*мй гдиякстый с 

годный, как кирпичный. и гончарная глина.

Строительные песчаники.

Т а р м а ч у к а м .  Песчаники для бута.
С о п к а  Т и х о н ь к а я .  Кваруеоый песчлккк. Такие хе и  

H M V H  оомлружеяи и береговых <*А1исгых обнаружениях н p*j*
(Белая, Красненькая, Голдовская, Б урлян  !•• пгоч .), р и п о д о х е 1 В н  
•близи реки Биры на демгть асам, межлу хреба Улюрр и Шуки.

Пески и балласт.

П иджак,  река.  В верховьях реки мелкий чисто белый кмрцс 
песок со включением полевоолатотх частичек.

От Л а г а р - А у л а  н далее до Архары по берегам рек бал лас* 
песок.

На 17Я-Й вгрсте главкой Ливии жед. дороги находился Амуре! 
балластный карьер. Карьер раарабатывиетс* иа бал лас тир о* ки поло 
же л дороги.
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